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Г  Е  Р  М  A  P I  I Я .

(П Р О Д  О Л Ж Е Н иЕ).

X V I .  Девятнадцатый виък.  Реакцгя 
и революцгя в Г . И з все х реформ,  
которыя были задумапы прусским пра- 
вптельством,  наиболе ѳ настоятельной 
все-таки продолжала оставаться рефор- 
ма армии. При сорокадвухтысячном 
комплекте , хотя бы даже и с запас- 
ными, невозможно было возстать на 
Наполеона. Неравенство в силах было 
таково, что тут не было даже риска. 
Пруссия  была бы раздавлена наве рняка. 
Нужно было ждать благоприятнаго мо- 
мента. Он наступил после  того, как 
Наполеон похоронил в сне гах 
России свого непобе димость и свое мо- 
гущество.

В то время как король продол- 
жал трепетать даже перед повер- 
женным врагом,  патриоты не дрема- 
ли. Ужѳ в декабре  1812 г. ген. иорк 
на свой собственный риск и страх 
отлолшлся от корпуса Макдональда- 
]и заключил с Дибичем Тауроген- 
скую конвендию, согласно которой его 
дивизия  присоѳдинялась к русской 
армии. В январе  в Кенигсберге  со- 
брались, всо еще без королевскаго 
гириказания, восточно-прусские земские 
чины и вотировали, наконец,  ту ре- 
форму, о которой давно мечтали Ш арн- 
горст и его товарищи. Было постано- 
влено, кроме  д е йствующей армии, со- 
здать два разряда ополчения (ландвер 
h  ландштурм) , призываемые для за- 
щиты провинции. Корепная реформа 
была осуществлена явочным поряд- 
ком.  Король долго не мог ре шить- 
ся дать свою санкцию возстанию, но 
мало-по-малу волна народнаго энтузиаз- 
ма увлекла и его. Лапдвер стал обра- 
зовываться везде , ии король совершеп-

но неожиданно для себя очутился во 
главе  двухсоттысячнаго войска, корен- 
ным образом отличнаго от того, 
которое было разбито в 1806 г.

Вь 1813 году пришлось организо- 
вать войска паскоро. Только в сле - 
дующем году были установлены окон- 
чателы ио основы реформы. Воинская 
повинность была сде лана всеобщей, 
срок службы был установлен трех- 
годичный. Офидерский чин перестал 
быть лривилегией дворядства. Малая 
продолжительность срока службы была 
обусловлена пеобходимостыо всегда 
име ть наготове  болыпую армию, только 
пебольшая часть которой (де йствующая) 
лользовалась содержанием от госу- 
дарства. Это одиовременно устраивало 
и тощий бюджет Пруссии, и ея широ- 
кие мѳждународныѳ лланы.

После  добе ды над Наполеоном 
доржавы-побе дителы ииицы собрались в’ь 
Ве ну на конгресс возстанавливать 
прелшие иорядки. Постановления  Ве н- 
скаго конгресса, относящияся до Г., 
вошли в так называемый Акт Гер- 
мапскаго Союза (D eutsche Bundesacte), 
подписанный 8 июня 1815 года. ГГара- 
графы этого достановлѳния касались, 
главпым образом,  двух вещей: пе- 
реверстки территории Г. между раз- 
ными государями и формы дравления. 
После  долгих споров было ре шѳно, 
что Г. в будущем будет предста- 
влять собою союз государств под 
названием Германскаго Союза (D eut
scher Bund). Це лыо этого страннаго 
оргашизма было, как гласила ст. 2-ая 
Союзнаго акта, подцержание внутрен- 
ней и вне шней безопасностп Г., равно 
как независпмости и пеприкосновен-
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грознымъ; во дворце  ре шили итти 
на уступкн, и на другой день, 18-го, 
были приняты и рейнская, и берлин- 
ская депутации. Оне  получили много 
обе щаний, и днем появились два ука- 
за: одинъ—обе щавший скорый созыв 
Соед. Л андтага, другой—уничтожав- 
ший дензуру. Но когда толпа собра- 
лась перед двордом,  чтобы устроить 
королю признательную манифестацию, 
на неѳ напали войска. Берлин бы- 
стро покрылся баррикадами, и к утру 
войска, побе ждѳнныя, получилн при- 
каз удалиться из города. 20-го 
уе хал принц прусский, котораго 
считали вдохновителем реакции, и 
было образовано мартовскоѳ министер- 
ство во главе  с рейнскими либера- 
лами: Кампгаузеном и Ганземаном.  
Королевския прокламации обе щали ряд 
либеральных реформ.  Результатом 
событий в Ве не  и Берлине  было то, 
что сейм пѳрестал противиться об- 
ще-имперской рѳформе , и Предвари- 
тельный парламент мог безпрепят- 
ственно собраться во Франкфурте .

Мартовския  побе дьи уже принесли Г. 
ряд положитѳльных благъ: оконча- 
тельноѳ кружѳние идеи Священнаго 
Союза, фактическую отме ну оставав- 
шихся ѳщѳ в силе  крестьянских фео- 
дальных довинностей, тоже оконча- 
тельную, и введение конституционнаго 
строя; после днее кое-где  было взято 
потом назад,  но в большинстве  го- 
сударств в главном осталось в 
силе . Крушение Свящѳннаго Союза, сто- 
явшаго на пути объединительных 
стрѳмлений, и конституционный поря- 
док были главными требованиями 
бюргерства; отме на кре постничѳства— 
воплем крестьянской массы. Оставал- 
ся пролетариат,  который принес для 
движения  гораздо большѳ лсертв,  че м 
бюргерство и крестьянство. Он не 
получшгь почти ничего. По крайней 
ые ре , новыя правительства очень ыа- 
ло помышляли о том,  чтобы через 
парламент провести шнрокия  ме ры 
рабочаго законодательства. Органи- 
зованныя коѳ-как общественныя ра- 
боты носнлн временный характѳръ; 
рѳзолюции социальнаго характера, вьи- 
ставлявшияся еще недавно в Оф- 
фенбурге , больше нѳ повторялись. Ра- 
бочио чувствовали недостаточность за-

воеваний со своей, классовой точки 
зре дия  h пробовали доде йствовать на 
бюргерство, ставшее хозяином поло- 
жѳния. Но тщетно. Когда незадолго до 
мартовских боѳв буржуазия  стала 
призывать рабочих к совме стной 
борьбе , она, быть может,  и ощущала 
противоположность между своими ин- 
тересами и интересами трудящихся, 
но жажда политической свободы, для 
завоевания которой бюргерству нужна 
была помощь рабочих,  притупляла 
все  остальныя чувства. Теперь, когда 
результаты  борьбы вполне  удовлетво- 
ряли буржуазию, когда она считала 
свои завоевания  прочныыи и виде ла 
пред собою гладкий путь для эконо- 
мическаго преуспе яния,—дрисутствие 
зде сь же обде леннаго, который своим 
недовольным видом портил ея 
праздничноѳ настроение, казалось ей 
почти неприличным.  Так как она 
считала побе ду окончательной и 
дальне йшую борьбу ненужной, то глав- 
ная задача ближайшаго момента, по 
ея мне нию, была чиото формальиая: 
закре пление завоеваний в законода- 
тельных актах.  И с легкомыслием,  
скоро наказанным,  буржуазия  не боя- 
лась уже отто лкнуть своих вчерашних 
союзников,  рабочих.  Законодатѳль- 
ствовать она могла без помощи про- 
летариата. Предварительный парла- 
мент и должеы был быть первым 
этапом ыа этом пути.

Состав его был предре шен прии- 
нятой гейдельбергским съе здом си- 
стемой представительства. Болыпин- 
ство Предв. парлаыента должно было 
оказаться очень уме реныым.  Демокра- 
ты и республиканцы были в меньшин- 
стве . Прѳдчувствуя, что уме ренность 
большинства наде лает много бе д,  
деыократы организовали во второй по- 
ловине  марта ряд  собраний и мани- 
фѳстаций, чтобы толкнуть первоѳ на- 
циональное народноѳ представитель- 
ство Г. на путь ре шительных ме ро- 
приятий, но всѳ было тщѳтно. Когда 
Предв,- парламент собрался (31 мар- 
та), быстро обнаружилось, что боль- 
шинство будет вести чисто-коысти- 
туционную линию и не уклонится в 
сторону социальнаго вопроса. Един- 
ственньши предметами обоуждения, 
предложенными парламенту, былипро-
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ект переустройства Г., выработанный 
комиссией Семи, и порядок созыва ииа- 
диональнаго учредительнаго собрания.

Идея необходимости единства, по- 
ложенная в основу этой программы, 
объединяла все х членов парламен- 
та, но ле вые, демократы и республи- 
канды, расходились с буржуазными 
конституционалистами в вопросах 
той тактики, которой нужно придер- 
живаться для успе шнаго осуществле- 
ния  ѳдинства.

После  мартовских побе д буржу- 
азные конституционалисты уве ровалн 
в то, что политическая свобода за- 
воевана раз навсегда, и было есте- 
ственно, что они должны были с 
удвоеныой энергией приняться за  осу- 
ществлениѳ идеи едшиства. Они не ду- 
мали встре тить на этом пути ника- 
ких трудностей и поэтому нѳ искали 
союзников.  Демократы и республи- 
канцы, которые, наоборот,  предвиде - 
ли, что впереди еще предстоит упор- 
ная борьба именно за  политическую 
свободу и за  принцип конституции, 
настаивали на том,  чтобы прежде, 
че м ре шать вопросы единства, фак- 
тически закре пить свободу. Д ля это- 
го они считали необходимой под- 
держку пролетариата и были готовы 
купить ее боле е радикальной полити- 
ческой программой. В этом заклю- 
чалось одно из наиболе ѳ существен- 
ных разногласий мѳжду уме ренными 
il ле выми. Поэтому ле выѳ и напали 
с таким ожесточением на проект 
комиссии Семи, в котором отражал- 
ся в полной ме ре  легкомысленный 
одтимизм либералов.

Вожди республиканцев требовали, 
чтобы парламент не расходился до 
тиго момента, когда соберется Нацио- 
нальное собрание, чтобы не выпускать 
из- под наблюдения сейм.  Большин- 
ство отвергло это предложѳниѳ и удо- 
влетворилось те м,  что для контроля 
над сеймом избрало комиссию из 
50 челове к,  где  было всего 12 ле - 
вых.  Точно также было испорчено и 
принятоѳ Предв. парламентом ре ше- 
ние о способе  нзбрания  Национальнаго 
собрания. Было, правда, постановлено, 
что оно будет избираться на основе  
всеобщаго избирательнаго права, но 
большинство предоставило отде ль-

ным правительствам ре шить во- 
прос,  какиѳ будут выборы: прямые 
или двухстепенные. Болыпинство, ко- 
нечно, было уве рено, что буржуазныя 
мартовекия  правительства сде лают 
все, чтобы не допустить прямых вы- 
боров,  единственно отве чающих ин- 
тересам демократических и трудо- 
вых слоев.  Эти два постаиовления 
исчерпывали положительную работу 
Предв. парламента.

Бю ргерские круги, в общем,  были 
удовлетворены де ятельностыо Предв. 
ггарламента и считали комиссию 50-ти 
достаточной гарантией против сейма. 
Но сейм уже проник в смысл 
партийных несогласий, перестал бо- 
яться  и начал интриги. Комиссия  о 
них узнала, но была безсильна им 
противоде йствовать. Всѳ это вызыва- 
ло большоѳ нѳдовольотво в демокра- 
тических кругах.  Дляпосле дователь- 
ных деыократов в очень опреде лен- 
ных формах начало рисоваться буду- 
щее революции, дальне йшее направле- 
ние которой было теперь поставлено 
в зависимость всеце ло от уме реы- 
ных конституционалистов.  Демокра- 
ты стали серьезно задумываться над 
те м,  что станет с де лом свобо- 
ды, если Национальноѳ собрание ока- 
жется в руках такого же болыпин- 
ства, которое царило в Предвари- 
тельном парламѳнте . Эти опасения, 
совершенно правильныя, толкнули рес- 
публиканцев на очень рискованный 
шаг.

После  це лаго ряда сове щаний с  
друзьями волсди республиканцев,  ба- 
денск. дѳмократы Геккер и Струве, ре - 
шили снова поднять народ против 
правительств и те м побудить их к 
боле ѳ радикальныы ые роприятиям.  
Они думали повторить мартовския  дви- 
жения  и наде ялись на такой ясе успе х.  
Но они плохо разсчитывали. Если ли- 
бералы обнарулшвали чрезвьичайно 
большой оптимизм,  думая, что сво- 
бода завоевана раз навсегда, то рес- 
публиканцы, поднимая возстание, ока- 
зались нѳменьшими оптимистами, хотя 
и с другой стороны: они были убе - 
ждены, что народ пойдѳт за  ними. 
В пылу увлечения они позабыли о 
двух фактах,  о которых нулшо бьи- 
ло бы помнить: что крестьяне были
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признание Австрии иностранным госу- 
дарством,  но это не было еще оконча- 
тельным торжеством Пруссии. На- 
оборот,  после  13 января препия  о главе  
государства возобновились. Предлага- 
лось учредить и ..директорию", и перио- 
дичеСкую сме ну (Turnus) главы госу- 
дарства. Насле дственную империю от- 
клонили, но отклонили также срочную 
h пожизненнуго. В парламенте  не 
нашлось большинства нн для того, ни 
для другого, ни для третьяго; зато 
было ре шено, что будущий глава госу- 
дарства будет назы ваться „импера- 
тором Г .“. Видя, что де ло подви- 
гается плохо, Гагерн попробовал 
вступить в переговоры с правитель- 
ствами, забывая, что этим он вво- 
дит приндип соглашения и в корне  
иодрываѳт идею сувѳренитета ларла- 
мента. Отве ты получились в луч- 
ипем случае  уклончивые. Австрия, со- 
вершенно игнорируя постановления  пар- 
ламента, требовала, чтобы в империю 
была включѳна вся ея территория и 
чтобы Австрии было дано в централь- 
ном правительстве  количество голо- 
сов,  пропорциональное цифре  ея на- 
селения. Пока миниетѳрство вело эти 
переговоры, парламент усиленным 
темпом стал обсуждать конституцию 
h закончил ея разсмотре ниѳ к 28 
марта 1849 года. Сущность ея сле - 
дующая.

Г. есть империя, вь  состав кото- 
рой нѳ входит Австрия; во главе  ея 
стоит насле дственный неотве тствен- 
ный дмдератор,  присягающий консти- 
тудии, как и все  прочия  должностдыя 
лица. Законодательная власть дринад- 
лежит имдератору совме стно с 
дарламедтом (Reichstag), который де - 
лится на две  далаты: далату госу- 
дарств и дародную палату. Первая 
состоит из дѳдутатов от отде ль- 
ных государств,  назначаѳмых ме ст- 
ными палатами и дравдтельствами. 
Дедутаты в народную лалату дзби- 
раются на основе  всеобщаго, равнаго, 
дряыого и тайнаго избирательнаго 
драва, лри чем 100.000 челове к вы- 
бирают одного дедутата. Закодода- 
телыиый лериод для лалаты госу- 
дарств длится шесть ле т,  но ка- 
ждые трд года обновляется лоловина 
ея состава; для народной палаты онъ

длится всего три года 1). Чины дар- 
ламента долучают диэты д дорожные 
расходы. Каждая далата име ѳт драво 
законодательдой идициативы, интер- 
лелляции и предъявления  обвинения  к 
министрам.  Д ля лолучения  силы за- 
кона законолроект должен быть 
утвержден обе ими далатами. Имле- 
ратору припадлежит лдшь условноо 
veto. Если тот жѳ законопроект в 
неизме нном влде  лройдет в трех 
яедосредствѳнно сле дующих одна за 
другой сессиях,  он лолучает силу 
закона и ломлмо воли имдератора. 
Народная лалата может быть раслу- 
щена, но через три ме сяца должны 
быть закончены новые выборы. Засе - 
дания  обе их лалат лубличны. Минл- 
стерство отве тственно деред ларла- 
ментом.  Основныя права не мецкаго 
гражданина сле дующия: право имлер- 
скаго гражданства, всеобщая свобода 
лередвижения, отме на все х сослов- 
ных лривилегий, a такжѳ и дворян- 
ства, как сословия, раведство леред 
закодом,  уничтожениѳ все х титу- 
лов,  не связанных с должностью, 
додуидение к должностям все хъпра- 
вослособных,  всеобщая и равная воин- 
ская повинность, защ ита дротив дро- 
извольнаго задержания, вознагражде- 
ние за  противозаконноѳ заключение в 
тюрьму, отме на смертной казни (кроме  
как no военному драву), выставления 
к дозорному столбу, клеймения  и те лес- 
ных наказаний, нелрикосновенность 
жилища д дерѳдиски, лолная свобода 
дѳчати, устранение всяких предулре- 
дительных ме р в де лах лрессы, 
суд лрисяжных для литѳратурных 
де л,  долная свобода сове сти и ве ро- 
испове дания, самоодреде лениѳ рели- 
гиозных обществ,  гражданские браки, 
свобода науки и ея учений, безвоз- 
мездное и обязагельное народное обра- 
зовадиѳ, безвозмездноѳ обучениѳ леиму- 
щих во все х учебных заведениях,  
свобода собраний, сходок и детиций, 
де лимость земельной собственности, 
отме на вотчиннаго суда, ломе щичьей 
долиции и личных ловдндостей сенье- 
риальнаго лроисхождедия, уничтожедие 
семейных фддѳикомиссов,  отме на

J) За исключопием первой народной палаты, 
которая должна была засе дать четыре года.
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привилегий сословно-помеидичьяго ха- 
рактора в государстве  н в общиие , 
запрещенио исключдтелыиых судов,  
публичное н устное судоироизводство.

С теорегической точки зре ния  глав- 
ным не'достатком коиститудин 28 
марга 1849 г. является недостаточно 
внимательноѳ регулированиѳ социаль- 
ных отношеяий. В этоы сказался 
буржуазный состав большинства. 
Единствениый раз Дюдвиг Симон,  
лоддержанный профессором Росмес- 
слером,  попытался ввести в консти- 
туцию приндип права на труд,  но 
его предложениѳ было отвѳргнуто боль- 
шинством.  В других отношениях 
коиституция  1849 г. представляѳт 
очень днтересыый памятыик не мѳц- 
кой законодателыюй мысли, очень при- 
годившийся в 1867 и 1871 гг.

Но конституция  1849 года име ла на- 
ряду с неоспоримыми теоретиче- 
скими достоинствами один суице- 
ственный практический недостаток.  
Она совершенно не отве чала реальному 
соотношению политических сил в 
тот момент,  когда была опублико- 
вана в офидиальном органе  эрц- 
герцога иоадна. Она стала вырабаты- 
ваться, когда волна демократичебкаго 
обществепнаго движения  стояла ещѳ 
высоко и Гагерн открывал парла- 
мент ссылкою на народный сувере- 
нитет.  Этим же был задан тон 
конституции. И хотя от ддей народ- 
наго суверенитета приш лосьотказаться 
il практичесиш, д теоретически, т е м 
ne мене е в окончательном виде  
конституция  всѳ ещѳ была глубоко 
демократична. Но настроение общества 
в середине  мая 1848 г. и в коице  
марта 1849 года было очень различно. 
В мае  1848 г. общеетво было на- 
строено очень ле во, a спустя дѳвять 
ме сяцев стало почти реакционыым.  
Конституция  была прйсяособлеиа к 
первому моменту и стала совершен- 
ным анахронизмом ко второму. Тогда 
за  неѳ было бы всѳ общество, теперь— 
только незначительная его часть. 
Б олыдиинство защитников те х прин- 
циповь, которыѳ легли в ея основу, 
изме нило им.  Стоять за неѳ было 
некому. Этого ея авторы всѳ ѳще 
ииѳ понимали. Когда она была принята, 
все  под нею расш исалнсь. Тиотомъ

собраиие ре ти ло  по расходмться, пока 
пе соберотся первый иарламент Гер- 
манской импѳрии, и, наконец,  стали 
выбирать ишператора. Избранным ока- 
зался, коиечию, король прусский, Фрид- 
рдх- Вильгельм IV1. ииредстояло со- 
общить ему это ре шение парламента. 
Ho y короля было уже давно готово 
его собственноѳ ре шеиие, и все м 
было изве стно, что оно—ре зке-отри- 
цательное.

Поэтому отве т,  данный королем 
депутации фраыкфуртскаго парлаыента 
3 апре ля, удивил очень немногих.  
Король сказал,  что ои не можѳт 
без свободнаго соглашения  короно- 
ванных правителей, князей п воль- 
ных городов империи принять ре ше- 
ние, которое должно име ть для них 
и для управляемых ими не мециш х и. 
племен столь важныя после дствия.

Казалось, дарлаыент только теперь 
понялЧ), что вся его работа была без- 
полезною. Австрия поотаралась дока- 
зать это еще ясне е. Как раз тепери. 
Радецкий сгираВилея с итал. возста- 
ыием,  и австр. иреыьер и Пвардѳн- 
берг дерестал медлить. Он об-  
явил,  что франкфуртский парламент 
не оправдал возлагавшихся на него 
надежд и что, поэтому, далы иейшее 
участие в нем австрийских депута- 
тов излишне. Австрийцы покинули 
парламент.  Тогда Гагерд созвал 
конфередциио из иредставителей не - 
мецких государств.  На ией выясни- 
лось, что Саксония, Вавария  и Ганно- 
вер и и ротив конотитуции, Вюртѳ.ч- 
берг же il все  мелкия государства 
высказываются за  нее. Гируссия  после  
ые котораго колебания  присоединилась 
к трем королевствам.  Гагерн,  по- 
литика котораго потерпе ла полное 
крушение, 10 мая 1849 г. объявил,  
что складывает с себя должность 
имперскаго министра.

В это время была сде лана после д- 
няя отчаянная попытка сокруишть 
реакцию, безостаииовочно, с неумолд- 
мой после довательностью надвигав- 
шуюся на страну и шаг за  шагом 
захватывавшую свои прежаия ииозииции. 
Группа радикалыиых демократов,  
поддерживаѳмая рабочии.ми д риеволю- 
циониыми элѳмедтами других нацио- 
нальностей, думала новой революдиеГи
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вария, Вюртемберг,  Ганновер,  Кур- 
гессен'1. и Гсссен- Дармштадт отка- 
зывались, тяиули и старались вы- 
играть время. Д ля все х них ре ше- 
пие вопроса представляло болыпия труд- 
ности. В сторону Австрии толкало 
желанио удержать высокия  покрови- 
тельствснныя пошлины и боязнь прус- 
скаго усиления. К Пруссии влекли 
нрямыя экономическия выгоды, ибо 
без Пруссии y них не было выхода 
к морю, т. е. к путям международ- 
ной торговли. Д ля Австрии особенно 
важно было удержать Кургессен и 
Ганновер, —два государства, разби- 
вающия единство нрусской территории. 
иио Бисмарк,  пошимая это, в после д- 
ний момент суме л привлечь их на 
свою сторону. Тогда сопротивление 
южных государств потеряло смысл.  
Договорти, срок которому истекал 
в 1865 году, был вновь возобновлен 
ва 12 ле т,  h Австрия снова осталась 
в стороне .

Этот h другие конфликты де лали 
то, что положение все время было 
очень серьезным,  и Бисмарку скоро 
понадобшшсь все его искусство и вся 
ого энергия, чтобы ие испортить де ла. 
30 сентября 1862 года он произнес 
в бюджетной комиссии свою ре чь о 
„крови il желе зе “ и перешел в на- 
ступление. Гиовод был налицо. Так 
как полная негодность существующа- 
го федеральнаго устройства Г. была 
ясна для все х,  то в Г. ходило мно- 
го проектов реформы: один,  предло- 
женный Саксонией, друи’Ой—группой 
мѳлких государств,  третий Австрией. 
Все  они сохраняли в федерации Ав- 
стрию, и Бисмарк отказывался обсу- 
ждать их один за  другнм.  Отве - 
чая франкфуртскому съе зду монар- 
хов,  который обсуждал ле том 
1863 года австрийский проѳкт,  Бис- 
марк впсрвые выдвинул предложе- 
пие о парламенте  объединенной Г., о 
собрании специально нзбранных на- 
родных иредставителей. Вскоре  по- 
сле  того он поетавил вопрос ѳще 
боле е опреде ленно: общѳ - не мецкий
парламент,  избранный на основе  все- 
общаго избирательнаго права. Б есе ды 
с Лассалѳм и приме р второй им- 
перии во Франдии убе дилн его в том,  
что опасности всеобщее избирателыюе

право Пруссии не принесет,  a выгод 
создаст много,—преждѳ всего те м,  
что привлечет на сторону Пруссии не - 
мецкое общественное, мне ние, как бур- 
жуазных кругов,  почитающих,  как 
священную скрижаль, франкфуртскую 
конституцию, так и демократических 
и пролетарских,  которым Лассаль 
доказывал,  что всеобщее избиратель- 
ное право для нихъ— „вопрос желуд- 
ка“ (M agenfrage). Это была, словом,  
хорошая мина против Австрии. Зало- 
жив ее, Бисмарк стал искать по- 
водов для ссоры. Их тоже иѳтрудно 
было найти. Отношения со Ш лезвиг-  
Голштинией (см. Датско-нгъмецкия  вой- 
ны) доставили повод для ссоры ско- 
р е е, че м Бнсмарк мог ожидать. 
Война вспыхнула (см. Австро-прусская 
война, I, 314), и Австрия была выбро- 
т е н а  из германскаго союза. Теперь 
Бисмарк мог приступить к такой 
реформе , которая представлялась ему 
необходимой с точки зре ния интере- 
сов Пруссии. Ме шать ему больше 
никто в Г. не сме л.  Но предвари- 
телыю ему нуяшо было покончить еще 
с одним деликатным де ломъ: при- 
мириться с прусской палатою. Дели- 
катность задачи вытекала не только 
из того, что правительству было не- 
обходимо первому протянуть зеленую 
ве твь примирения  строптивой палате , 
a из того ещѳ, что нужно было убе - 
дить Вильгельма в пеобходимости 
этого шага. Это было нелегко. Выборы, 
нроисходившие З-го июля, когда оиде 
не был изве стен результат битвы 
под Садовой, были еще не вполне  
удачиы для правительства. Консерва- 
торы усилились, но оппозиция  раепо- 
лагала приблизительно двумя третями 
голосов.  После  побе ды король едва 
не поддался влиян ию реакционеров-ь, 
убе ждавших его, что настал благо- 
приятный момент для государствен- 
наго переворота. Бисмарк разбилт, 
интригу,- но еыу было очень трудно 
втолкбвать опьяненному успе хом ко- 
ролю, заче м необходимо просить ин- 
демнитета y парламентскнх „говору- 
новъ". Самому Бисмарку было яспо, 
что далы иейшие этапы в де ле  обт,- 
единения могут быть успе шно прой- 
дены только тогда, когда виутри Прус- 
сии будет царить согласие мсжду пра-
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вителвством и парламептом,  импони- 
рующее иностранным державамтэ, и 
когца во главе  Г. будѳт стоять либе- 
ральная Пруссия. иТоворот прусскаго 
правительства направо очень легкомог 
бы поколебать неоспоримость прус- 
ской гегемонии и заставить даже прус- 
ских либералов,  пе говоря о дру- 
гих,  искать лидера среди прочих гер- 
манскнх правительств.  Сессия ланд- 
тага открылась 5-го августа. Король, 
давно не появлявшийся в парламенте , 
ироизнес ре чь, в которой указал,  
что „государственные расходы за  
после дние годы не име гот того за- 
коинаго основания, котораго требует 
ст. 99 конституции“. Он оправдывал 
этот факт те м,  что обстоятель- 
ства, которыми вызывалось безбюд- 
жетное расходование сумм,  былн для 
государства „вопросами существова- 
ния “. ииеречислив эти вопросы, ко- 
роль прибавилъ: „Я ве рю, что после д- 
ния события будут соде йствовать не- 
обходимому соглашению и что моему 
правительству будет с готовностыо 
вотирован индемнитет за  безбюд- 
жетное управление—проект его вно- 
сится в ландтаг, —ч е м будет на- 
всѳгда прекращен конфликт,  про- 
должавшийся до сих поръ“. В этпх 
словах было и признание факта на- 
рушения правительством конститудин, 
и косвенное обе щание, что правитель- 
ство не будет давать поводов к 
конфликтам,  подобным только-что 
закончившемуся. иОнкерская партия 
была возмущена „унижением короля“, 
но палата, болышшствоы 230 голо- 
сов против 75, приняла билль об 
индемнитете , внесенный лравптель- 
ством il переде ланный бюджетной 
KOMiiçcieiï (3 сентября) 1).

Примирение с палатою онимало 
болыпуго заботу с Бисмарка. Теперь 
он мог приступить к главной своей 
де ли: к созданию новаго Союза. В 
новый Союз вошло, кроме  Пруссии, 
дваддать одно се верное государство. 
Условия с Францией, вме шавшейся въ

')  В меныпипстве  голосовалп Вирхов,  
Гвейст,  Гаркорт и все, вообще, ле вое крыло 
прогресспстов.  Правое, боле в многочисленное, 
откололось и образовало ишртию пациопал- лпбе- 
ралов.

войну, требовали, чтобы четыре юж- 
ныя государства: Вавария, Баден,
Вюртемберг и Гессен- Дармштадт,  
не входили в Союз.  Он должен 
был ограиш читься государствами к 
се веру от Майна. Франция даде я- 
лась этим путемч> воспрспятствовать 
созданиго единой могучей Г. Она очёнь 
старалась о том,  чтобы союз из 
четырех южных государств про- 
никся тенденциями, враждебнымн иТрус- 
сии и Се верному Союзу. Но эти ожн- 
дания разбились об нскусство и ире- 
дусмотрительность Бисмарка, который, 
при заключении мнра с и ожнымн го- 
сударствами, позаботялся такжѳ и о 
заключении с каждым из иих се- 
кретнаго оборояительно-наступатель- 
наго союза—в явное, между прочнм,  
нарушение договоров с Австрией и 
Францией. Согласно условиям этих 
союзов,  Пруссия  получила право ко- 
мандования южными контингентами ле 
толыио в случае  войны, но и с’ь мо- 
мента подпнсания союзнаго договора.

Учредительный Рейхстаг собрался 
24 февраля 1867 тода и засе дал до 
17 апре ля. 11 марта Бисмарк обра- 
тился к пему со знаменитыми кры- 
латыми словами: „Давайте работать 
быстре е. Посадим Германию на се д- 
ло—пое хать она сама суме етъ“. Раз- 
смотре в правительственный проект,  
рейхстаг выработал окончательно 
ту конституцию, которая держалась до 
основания дмперии н главныя черты 
которой вошли и в имперскую иион- 
ституцию. Наиболе е основные момен- 
ты  ея были заимствованы из кон- 
ституции франкфуртскаго Националь- 
наго Собрания 1849 года. Бисмарк 
нѳ хоте л,  чтобы Союз сразу при- 
нял и и мя „империи “. Он боялся, что 
этим се веро-германская организация 
получит как бы совершенно закон- 
чѳнный вид,  и что это поме шает 
гожным государствам примкнуть к 
ней. A присоединение южных госу- 
дарств Бисмарк счнтал нѳобходн- 
мым для завершения де ла объедине- 
ния. Поэтому и на конститудию Се ве- 
ро-Германскаго Союза он смотре л 
как на временную. Она была соста- 
влена так,  что всегда готова была 
ирипять четыре южных государства.

Во главе  Се воро-Германскаго Союза
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юнкерство падолго восиылало ненави- 
стыо к Бисмарку д всячесиш стара- 
лось мстнть еыу за  эту  „изме ну“. Но 
главиым врагом Бисмарка в эту 
эпоху были нѳ консерваторы, a като- 
лики, образовавшиѳ кре пкую клери- 
калы иую иартию дентра и приблизнв- 
шиѳ к себе  все  партикуляристски на- 
строенныѳ элементы Г. Это после днее 
обстоятельство придавало им особен- 
ную силу. Империя  хотя и объединила 
Г., но оставила в ней множество лю- 
дей, недовольных по разным причи- 
нам всепоглощающей гегемопиейПрус- 
сии h капральскими ухватками Бис- 
марка. Их не удовлетворяли всякаго 
рода R eservatrechte. Они хоте ли еще 
болыпей самостоятельности для от- 
де лы иых частей Г. Иы,  тоже парти- 
куляристам,  трудно было найти себе  
подходящеѳ партийное знамя. Консер- 
ваторы отпугивали их преклонениѳ.ч 
перед старым классичёским,  прус- 
ским строем,  нивелирующаго влия- 
ния  котораго они так боялись, либе- 
ралы разных отте нков не годились 
благодаря своему энтузиазму передь 
де лом объедииения. Группа дентра, 
идущая против Бисмарка, опираю- 
щ аяся, главиым образом,  на като- 
лнков партикуляристскаго ю га и се- 
паратистской ииольши, холодно отно- 
сящ аяся и к прусским долицейским 
порядкам,  il к единству,—это было 
то, чего искали дартикуляристы. По- 
этому для руководителей католиче- 
скаго двгокения  очень рано выясни- 
лось, что их будут поддерживать во 
имя лартикуляризма и не которыя про- 
тестантския группы.

Бисмарк,  который сразу понял 
эту особенность организации католи- 
ков,  именыо доэтому ре шил сокру- 
шить еѳ во что бы ни стало и, чтобы 
привлечь на свою сторону общѳствен- 
ыоѳ мне ние, стал выдвигать тот мо- 
тив борьбы, что он возстает не 
только на защиту прерогатив госу- 
дарства против прдтязаний враждеб- 
ной ему силы, но и защ ищ ает свобо- 
ду сове сти против католической не- 
терпимости. Прием оказался удач- 
ным.  В борьбе  с католиками Бис- 
яарк име л сильную поддержку. На 
стороне  правительства были, прежде 
всего, иационал - либералы, которыѳ

шли прогиив натолидизма ито разным 
причинамъ: оня б.ыли сторондикамп
све тской пиколы, они боялись скры- 
вавшагося под ультрамоятаыской он- 
дозицией партикуляризма; они нѳ хо- 
те ли оставить Бисмарка без поддера;- 
ки в борьбе , которая грозила расша- 
тать столь дорогое им едиыство. По 
двум иосле дниы прдчиыам и сво- 
бодные консерваторы стояли за  пра- 
вительство. Прогрессисты также былн 
на стороне  Висмарка, пока не обнару- 
жнлся настоящий полицейский хара- 
ктѳр его борьбы с центром.  Потом 
они покинули канцлера. Одииг из 
вождей партии, проф. Вирхов,  окре- 
стил эту борьбу культуркампфом,  
что было остроумно, но характеризо- 
вало лишь позицию самих прогрес 
систов,  a не Бисмарка. Коисервато- 
ры не были на стороне  правитель- 
ства. Онп находили, что де ло идет 
не о католической церкви, a о церквн 
вообще. Умаления  же цѳрквп они, уче- 
ниики Галлера и Ш таля, допустить не 
желали.

Бисмарк вел борьбу страстно. Ему 
помогал энергичный и даровитый 
прусский министр культов Ф альк.  
Законы проводились одновременно в 
рейхстате  и в прусской палате . Но 
католики нѳ сдавались. ииассивноѳ со- 
противление, блестящия  выступления  в 
парламенте , где  y них был велико- 
ле пыый лидер в лице  Виндгорета, 
даже покушение на Бисмарка (Куль- 
ман) ,—таковы были различны я сред- 
ства католиков.  П апа присылал из 
Рима благословения  борцам и прокля- 
тия  Бисмарку. В конце  концов Бис- 
марк былъпобе жден.  Из це лаго ря- 
да законов,  централыюѳ ме сто среди 
кот. занимали майскге законы 1873 г., 
осталось после  примирения  с католи- 
ками очень немного: гражданский брак,  
запрещение доступа в империю иезун- 
там (впосле дствии тоже было отме не- 
но), запрещеыие под угрозою тюрьмы 
включения в церковную пропове дь по- 
литичѳских мотивов,  способных вы- 
звать нарушениѳ общ. спокойствия  (т. 
наз. K anzelparagraph), обязательство 
заявлять администрации имена канди- 
датов на священническия  должностп 
(Anzeigepflicht), государетв. надзор 
за  школами, участие общин в упра-
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влѳнии цѳрковыыши нмуществами и от- 
ме на статей конституции, обезпечива- 
ющих свободу сове сти. Ч е м об-  
ясняѳтся поразкениѳ Бисмарка? Несо- 
мне нно, главн. образом,  те м,  что для 
прусско - гѳрманскаго правительства 
культуркампф был,  гиреждо всего, 
борьбою за престиж своѳобразно по- 
нимаемой государственности. Католи- 
ческая церковь, та  самая, которая пал- 
ками вколачивала в непокорныя го- 
ловы вздорный догмат непогре ши- 
мости, благодаря неуклюэкему наскоку 
правительства, оде лась ореолом по- 
борницы свободы сове сти. И чтобы 
одоле ть еѳ, правительство отме нило 
гарантии свободы сове сти в консти- 
туции, вообщѳ ме т а в ш ия  ему, как и 
всякия гарантин политической свободы. 
Естественно, что при таких условиях 
y  церкви оказалось множество сторон- 
ников среди либѳралов и демокра- 
тов.  Сде лал Бисмарк и другую 
ошибку. В первоначальной програм- 
ме  центра было два пункта: дервьш 
выдвигался партикуляристический ло- 
зунг,  a вторым лозунг церковной 
автономии. Бисмарк считал боле е 
опасным первый. И он был прав,  
ибо в тот момент призыв к пар- 
тикуляризму мог серьезно повредить 
де лу единства; н если бы Бисмарк 
начал борьбу с центром во имя 
принципа единства против партику- 
ляризма, a вме сто отме ны гарантий 
свободы установил настоящий право- 
вой режим,  результат борьбы был 
бы иной. При разнородности социаль- 
ной конструкции центра, его составныя 
части не могли бы долго удерзкаться 
вме сте , раз страна свободна от 
дамоклова мѳча полицейской опеки. 
Различныя групгиы оппозиции, соста- 
вляющия центр,  нѳизбе жно разошлись 
бы по своим социальным кле ткам.  
Вме сто этого Бисмарк стал потря- 
сать полицейсишм кулаком и уре зы- 
вать свободы, дорогия всему герман- 
скому иароду, де лая этим сопроти- 
влениѳ цѳнтра всѳ боле е и боле ѳ по- 
пулярным,  заставляя разнородные 
элементы ииартин сближаться те сне ѳ, 
сплавляться надолго.

Примирениѳ с цеятромъбыло одним 
из те х фактов,  которыѳ далн воз- 
можность Бисмарку иодворгиуть пере-

смотру основы своей политики. ииерѳ- 
лом в ней в 1877—78 гг. должен 
был наступить под влияниеы де лаго 
ряда причин.  Прежде всего, достиг- 
шеѳ геркулесовых столпов грюндѳр- 
ство, неизбе жный результат наплыва 
франдузскаго золота,—кончилось кра- 
хом.  Не сколько боле ѳ или мене е 
крупных банков лопнуло, много про- 
мышленных предприятий обанкроти- 
лось, наступила заминка в торговле ; 
сельское хозяйство тожѳ оказалось 
в удручѳнном состоянии. Миллиарды 
схлынули, h в экономической де я- 
телыю сти наступила депрессия. Это 
отозвалось на других сторонах зкиз- 
ни. Презкдо всего на фшиансах.  Пер- 
выѳ годы импѳрии сводить концы с 
концами в государственном хозяй- 
стве  мог бы после дний чиновник 
финансоваго ве домства, нбо при пол- 
ных до краев сундуках казначей- 
ства, чтобы хорошо лриготовить бюд- 
жет,  дѳ требуется ничего, кроме  
знания  чѳтырех де йствий ариѳметики. 
Гиосле  кризиса узкѳ было не то. До- 
ходы отде льных государств испы- 
тали заме тное понижение. Взносы их 
перестали поступать с прежней лег- 
костыо в имперскую казну. Бисмарк 
хоте л лутем зкеле знодорозкной ре- 
формы не сколько облегчить лололсе- 
ниѳ имперской казиы. Но это ему не 
удалось. Нужно было думать о рефор- 
ме  боле е серьезной и глубокой. Нужно 
было дереходить на принципиально 
шюй путь налоговой и тамозкенной 
политики, че м тот,  на котором он 
стоял до сих пор.  На это толкали 
il другия  причины, парламентския.

Эволюция  внутренних отношений 
Пруссии была такова, что Вцсмарку 
дочти невозможно было держ аться 
прѳзкней тактики. В борьбе  с като- 
ликами он опирался на либералов.  
Консерваторы относились к этой 
борьбе  со все боле ѳ возраставшим 
неудовольствием.  Продолжать в том 
зко духе  далыпѳ зпачило окоичатель- 
но иорвать с консерваторами и окон- 
чательно сблизиться с либераламн, 
т. е. капитулировать перед их тре- 
бованияыи. A требования либералов 
были для Висмарка неприемлемы. Ко- 
гда ле том канцлер вел лерегово- 
ры с вождем падионал- либвраловъ

Зи
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Беннигееном,  с це лыо привлечь его 
h ѳго друзей в лрусский кабинет,  
Беннигсен поставил два условия: по- 
сле довательно-фритредерская полити- 
ка и парламентаризм.  На этот путь 
Бисмарк вступить нѳ мог.  Нулшо 
было р е шиться стать на другой, на 
котором либералы не должны были 
сопровождать его. Примирениѳ с ка- 
толиками должно было знаменовать 
охлаждение к национал- либералам.  
ииереход к протекционизму—разры в 
с ними и сближение с консервато- 
рами. Центр и консерваторы могли 
составить большинство, независимое 
от либералов.  После  еще одной не- 
удачной попытки столковаться с на- 
ционал- либералами (март 1878) Бис- 
марк ре шился. Кабинет был пре- 
образован путем привлечения  в него 
консерваторов.  С либералами бьшо 
покончѳно. Началась новая линия  в 
политнке  Бисмарка, линия  все возра- 
стающаго устремления  вправо. В ми- 
нистерстве  этот поворот был озна- 
меноваы уходом Дельбрюка, главы 
фритредеров,  и Фалька, души куль- 
туркампфа.

После днее десятиле тие правления 
Бисмарка отме чено двумя тенденция- 
ми: покровительством не мецкой про- 
мышленности и не мецкому сельскому 
хозяйству и борьбою с революцион- 
ным рабочим движением.  Первая 
из этих тендендий осуществлялась 
путеы высоких тарифов и первых 
попыток вступления  на путь колони- 
зации. Вторая— сначала при помощи 
исключительных законов против со- 
циалистов,  a когда эти законы оказа- 
лись так же неудачны, как и законы 
культуркампфа,—при помощи социаль- 
наго законодательства.Наэтом пункте  
стояло де ло, когда в 1888 г. умер 
нмператор Вильгельм и его заме - 
нил ѳго сын Фридрих Пи, сам 
смѳртельно больной, продарствовавший 
всего 99 дней. Бисмарк правил,  со- 
вершенно нѳ считаясь с волею гу- 
маннаго и прогрессивно настроеннаго 
монарха, и лроводил его в могилу 
с навязанными ему не сколькими мел- 
кими рѳакционными законами. Зато при 
преемнике  Фридриха Вильгельме  II 
Бисмарк продержался недолго. Тяго- 
тясь властной опекой и опасаясь воз-

растающаго реакционнаго настроения 
канцлера, Вильгельм дал еыу от- 
ставку и фактически сде лался сам 
„собственным канцлеромъ“ (1890).

X I X .  Правленге Вильгельма I I .  Из 
чѳтырех преемников Бисмарка: Ка- 
приви (1890— 1894), Гогенлое (1894— 
1900), Бюлова (1900— 1909) и Бетмана- 
Гольвега, ни один не пользовался 
ѳго авторитетом,  ни один не име л 
той самостоятельности, которая была 
уде лом Бисмарка. Насколько старый 
Вильгельм стушевывался перед сво- 
им канцлером,  настолько его внук 
заслоняегь собою своих.  И самая ча- 
стая их сме на служит доказатель- 
ством того, что единство политиче- 
ской линии воплощается в самом им- 
ператоре . Колѳбания  тут могли быть 
довольно болыпия  междуполнтическим 
il экономическим либерализмом эры 
Каприви, безсмысленно реакционными 
покушениями времен Гогенлое, лов- 
ким лавированием среди противопо- 
лолсных принципов Бюлова и расте- 
рянной услужливостью Бетмана. Но 
главнаго,—того, что особенно це нит 
имлератор,  всѳ ѳто не касалось.

Основныя линии не мецкой долитики, 
как понимает ее Вильгельм П, за- 
ключаются в том,  чтобы создать для 
Г. вне шния  и внутренния  предпосылки 
международнаго могущества. Это мо- 
жет быть достигнуто, по мне нию Виль- 
гельма, усилением сухолутной армии, 
усилением флота, развитием не мецка- 
го хозяйства, особеняо при помогци рас- 
ширения  вне шних рынков,  и устано- 
влением консервативнаго образа ыы- 
елей не мецких граждан.  При всей 
импульсивности императора, он ни- 
когда не выходит из преде лов этого 
лолитическаго четыреугольника. Он 
дредоставляет канцлерам находить 
такия политическия комбинации, кото- 
рыя в каждый данный момент устра- 
няют с пути к осуществлению этой 
политшш внутренния (парламентския) и 
вне шния  (мелсдународныя) препятствия. 
Социальная политика, с одной стороны, 
редрессии против рабочих (Um sturz
vorlage, Zuchthausvorlage), с другой, 
строгость к полякам и мягкость к 
эльзасцам,  протекционизм и лихора- 
дочная погоня за  колониями, иокрови- 
тельство юнкерам и крупным фабри-
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кантам,  поощрение талантов в искус- 
стве  и литературе , перемежающееся 
с ме рами обскуранткзма (школьный 
закон Цедлица, lex Heinze), довѳр- 
шение конституционнаго строительства 
(Гражданскоѳ уложение 1896 г„  Торго- 
вое уложение 1897 г., закон о союзах 
и собраниях)  и величайшее напряже- 
ние милитаризма и маринизма—все это 
входит в виде  элементов в  поли- 
тику Вильгельма и как- то уживается 
рядом в его не страшащейся проти- 
воре чий голове .

И поскольку это в средствах пра- 
вительственной политики, его програм- 
ма выполняется без болыпих отсту- 
плений. Но не мецкое общество в  его 
огромном большинстве  не идет на- 
встре чу желаниям Вильгельма. Оно не 
становится консервативным.  Наобо- 
рот,  по ме ре  ослабления  ярко-рево- 
люционных настроений (ревизионизм) , 
демократичеекая струя де лает всѳ 
болыпия  и болыпия  завоевания. Это вы- 
ражается в борьбе  за  лучшее изби- 
рательноѳ право, уве нчавшейся успе - 
хом во все х крупных государетвах 
союза, кроме  Пруссии, и в постепен- 
ном подчинении не мецких парламен- 
тов,  не исключая и рейхстага, непи- 
санной практике  парламентаризма.

Могучая, богатая, де лающая быстрыѳ 
шаги в сторону р е шителыгой демо- 
кратизации етрана—вот то впечатле - 
ние, какоѳ производит в настоящее 
время Германия.
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A . Дж шелегое.
Индустриализация  Германии ео вто- 

рой половине  X I X  е.— А . Общия за- 
ме чания. Германский таможенный союз 
и торгоеая политика Гермапской им- 
перии. Хотя в половине  XIX в. Гер- 
мания  была еще, главным образом,  
земледе льческой страной, но в ней 
уже име лись заслуживающие внимания 
промышленныѳ дентры. Б ез  австрий- 
ских провинций в стране  насчитыва- 
лось к 1850 г. около 34 миллионов 
жителей, из которых около 30 миллио- 
нов принадлежали германским госу- 
дарстваы,  примкнувшим к гермаы- 
скому таможѳнному союзу.

Германский таможѳнный союз охва- 
тывал в 1850 г. все  государства 
не мецкаго союза за  исключѳнием Ав- 
стрии, Ганновера, Ольденбурга и ган- 
зейских городов Бремена и Гамбурга. 
Создан он был,  главным образом,  
Пруссией, экономическая политика ко- 
торой, как и экономическая политика 
Саксонии, уже в XVIII в. носила бо- 
ле ѳ либеральный характер,  ч е м в 
большинстве  не мецких мелких го- 
сударств.  Рядом указов Фридриха II 
и Фридриха Вильгельма II были устра- 
нены многия  ограничения промышлен- 
ыой де ятельности, отличавшияся  цехо- 
вым характѳром и в других ме - 
стах ещѳ сохранившия  значительыоѳ 
преобладание. Первоначально ре шаю- 
щим моментом при издании этих 
указов были соображения  фискальныя. 
Государству нужны были деньги, и, 
всле дствие стремления  дехов монопо- 
лизировать ме стныѳ рынки, доходы 
государства от городских акцизов 
держались искусственно на низком 
уровне . Благодаря же королевским 
указам городские рынки открылись 
для лиц,  занимавшихся торговлей и 
промыслами в деревне , что сильно 
соде йствовало росту внутренняго рын- 
ка. Зате м пришла французская рево- 
люция  и принесла с собой отме ну 
кре постдого права и различных фѳ- 
одальных повинностей, a для запад- 
ных провинций—таюке икодекс На- 
полеона, явившийся единым и це ль- 
ным гражданским уложением,  от- 
ве чавшим погребностям свободной 
промышленной де ятельности ивѳсьм а 
соде йствовавшим распространению ка- 
питалистических предприятий. Ta са- 
мая Пруссия, правители которой вме сте  
с своим двором давали самый ре з- 
кий отпор политическим идеям 
французской революции, восприняла бо- 
ле ѳ всякаго другого не мецкаго госу- 
дарства идеи экономическаго либера- 
лизма. и сде лала их руководящей 
нитыо своей экономической политики. 
Под влиянием государственных лю- 
дей в роде  Гарденберга, Вильгельма 
Гумбольдта, Людвига Бюлова, иоганна 
Эйхгорна и администраторов въроде  
Кюне, Маассена и Мотца были отме - 
нены государственные акцизьи, уничто- 
жены внутренния  пошлины и заме нены
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К аролгт г.
911-18. К опрад I, герц. ф раикопский .

С а к с о н с к ие  к о р о л и  и и м п е р а т о р ы  
(919-1024).

9 19 936. Г ен ри х I  иит ицелов.
918-933 П окорепие заэльбских сл а -  

няп п оспов апие восг. ыарки 
(Б р анденбург,  928).

933. П ораж енио мадьяр при М ерзе- 
б у р ге .

936-973. О т т онъи  В ел и к ий .
237. Ворьба с  балтийск. славянамп  

(маркрафы Геро и Биллупг) .
939. ИрисоедииѳниеФ рапкопии к вла* 

д е ниям Оттона.
951. Приаывь От. А дельгейдой, те с- 

нимод П ерснгаром и и нрейским.  
Первый нтал. поход.

955. П ор аж ен ие вепгров прп Лех- 
фельдЬ (10 авг.)

9 32 . П риобре тепие се в. И талия. От- 
тонь кор пуетоя пмперат. ко- 
ропой; ( вящ  римск. нмперия 
не мецкой иацип (31 я я в .) .

933-1002. Оттоп I I I .
995. и и о х о д  в Пталию.

1U00. О спов. архиеа. в  Гне зпо и па- 
д еп ио гер.м. влияния за  Ульбой.

1002-1021 . Г ен ри х  и и  Свитой.
1003-1018. П еудачпы я войяы с Болѳ- 

славоы польскпы.

1018. Б ауцепск им  миром Эльба при- 
зи а п а  с е в.-вост. граиидей Гер- 
м авин.

Ф р а н к о н с к ие  и м п е р а т о р ы  (1024— 
1125).'

1024-1039. Еоирад I I .
1031-32 . П оходы  за  Эльбу н возстапов- 

леиие влия п ия Г . среди славяп.
032. Б озстановлевие л епииой зави-

СИЫОСТИ ииОЛЬШП.
—  П рисоедиш ея иѳ Б ур гуп дии.

1035. Миир с Кнутомь В ел .; пил ез-  
вигск. марка отходнт к Д апии.

1037. Липла ■ ский эдикт (ed ictum  do 
ЪепеПоииз ) , устан. насле дствен- 
пость мелкнх ленов в Италии. 
В озвращ епие пож аловап. пред- 
ш ествеиш аками церковвых зе-  
мель.

1039-1056. Г ел ри х  I I I .
1040-41. П оходы  в Б о гем ию; лепвая  

за ш си м о ст ь  Б огем ии.
1041-45 u 1051-52. Н оходы  в В еп грию 

для устаи ов л . лениой зависн- 
мостц u копец этой заввсд-  
м остд.

1036-1103. Г еи р и х и I V .
1036. Утрата заэльбских владе пий.
1073. Г ильдебраид (Г рнгориии VII)

пзбр аи  папой (ум. 1085).
1072-75. Норьба с  сакеами закаичп- 

вается побе дой Г енрдха upu Уи- 
ш труте .

1075. П ачало борьбы короля с  папоии: 
В ор м сск ий сейы,  шизлож епие 
Г ригория VII; отлучеяие Г еприха; 
сейм в Трибуре .

1077. Геприх IV в К апоссе .
1077-80. Б орьба Г енри ха с саксам и  

н Рудольфом и и и в.; Гогенш тау- 
фепы в Ш вабид.

1085. Смерть Г рвгория VII.
1090-97. Н оудачи. борьба в Италии 

с  Урб.идом II.
иС93-99 Первый К рестовы й поход.
1097-1104. Ливрное правлепие  в  Гср- 

ыанин.
1105. Б орьба сы повей Г. (К опрада и 

Г оирпха) протнв отца и отре- 
чсние Генриха IV .

1106-1125. Гсприих и V.
1111. Г. прнпуж дает папу П а сх а л ия 

признать королев. иш вести- 
тур у .

1122. В ор м сский копкордатъ; копец 
спора об инвиституре .

1125-1137. Л от арь Саксоиский .

Г о г е н ш т а у ф е н ы  (1 1 3 3 — 1254).
1137-1152. Конрад III.
1147-1149. У частио 1C. III во второы 

крестовом походе .
1152-1190. Ф рчдрих I ,  Барбароссп.
1156. Г енриху Льву возвр аид ея а  Б а -  

вария; А встрия самостоят. гер- 
цогство. У силеиш ая колони задил 
Б алтийскаго поборежья Генри- 
хо.мь Льво.м.  Б орьба с лом- 
бардскими городами.

1158-62. Бторой поход в Италию 
и разруш сиие Мнлапа.

1166 68. Сою з ломбардских горо- 
дов с iia.noии А лсксаиидромь III.

1174-78. Четвертый походь н пораж е- 
ииие при Лр ииьлиио <1176).

1177. Веысдиапский мир.
1183. К онстанискин догов; р  с лом- 

бардскими городамн.
1134-83. Брак Г ени)иха, сы па Фр., с  

пасле дпидей С дциил ин.
1189 У частие в 3-м крестов. по- 

х оде .
1190-1127. Г еп ри х V I .

1194. П рпсоедппение исоролевства обе 
их Сидилий.

1198-1208 Ф и лип п  и Пвпбский . '
1198-1207. Б орьба за  импер. коропу 

с  Огтоном Б раунш вейгскдм ,  
сыпом Гспр. Льва.

1201. Вме шательство Иппокентия  III 
в пользу Оттопа.

1208. Убие п ие Филиппа.
12U8-1215. Оттчн 7Г, Вельф .
1213. Эгерская золотая булла: возвра- 

иденио папству отобрапды х в ь  
Бормсе  ииривилегиии.

1215-1250. Ф ридрих II.
1215. Фр. коронуется  имп. коропоии. 

У тверждепиѳ неограп . ирав 
юрисдп ция духовны х князей .

1220-1235. Фр в И талин, его  зам е щ. 
король Геярих,  сы п Фр.

1223-1229. иСрестовый поход Фр. II.
1230. Н ачало зав оев ап ия И р уссип тев- 

тонскиы ордепом.
1231. В ор м сск ия привнлегии (C o n slitu -  

t io  in  favorem  principum V
1234. В о зст а п ие Г енрдха .иротив отца.
1233. Фрндрих в Герм аиии. Сеймч. 

в Майнце . Первый пе медкии 
зем ский мпр.

1237-1250. Ьороль иСоцрад,  сы п Фр , 
зам е щ аег жпвущ . в И талии 
отда.

1237. ииобЬда Фр. над ломбардекпми 
городам д при К ортепуове .

1241. О тражепие татар при Лдгнпде .
1242. Р асиини еп ие прав городов.  

У частио городсисих депутатов 
в сейм ах.

1245. иинзложепие Фр. па Л ионск . со- 
боре  (п а ииа Иш иокептий IV).

1246-47. Гсир. P a cu e , „ P fa ffen k ü n ig “.
1247-50. Вильгельм Голладдский.
1250-54. ииинр.ид IV .

М е ж д у ц а р с т в ие  (1 2 5 6 — 1273).
1254. М апфред,  брать К опрада IV , 

утверж дается в королевстве  
о б е их Сидвлий.

1257-72. Рнчард К ор п уэл ск ин, герм. 
король.

1257-1282. Альфопс К астиильскиГи,герм. 
король.

1266. Битва при Б епевенте  u смерть 
М анфреда.

1267-8. ииоиытка К опрадиш а и копец 
Гогенш тауф еиюв.

И м п е р а т о р ы  р а з л и ч н ы х  д и н а с т ий.
1273-1291. Р у иолъф Гибсби/р гс к ий .
1276-78. Б орьба Р . с О тгокаром 

богемпс. за  насле дство Г абсбур-  
гон (А ветрийская зсм ля). иио- 
бьда Р . нрн М архфельде  (1278).

1292-98. Адолъф / ,  Н ассаугиий .
1298-1303. Альбрсхть I, Ги бсбурис к ий .
1303 1313. Г сн ри х VII, Л ю ксем бури- 

с к ий .
1310-13 П о ю д ъ в  Италию. П осле днсс 

ож инление итальяп. стремлепин.
1311. ио а иш Л ю кс., сыя Геирнха, 

и зб р а и и  чешскнм королемь.
1313-46. . июдовик Б ааарскин.
1333. Сеймм во Фрапкфурте  и Р ензс. 

ииР"Возглаииспис прииципа пол- 
п«»й пезависнм остии от пап 
пзбрапии императора.

1346. И нзлож ение Л ю довика.

Л ю к с е м б у р г с к о - б о г е м с к ие и м п е р а -  
т и р ы  (1316— 1437).

1347-1378. К а р л  IV.
1347. Смерть Людовпка Б аварск аго.
1348. Осповаиие « П раге  перваго 

пе м. уннверситета.
1356. Золотая Б улл а.



IV Х р о н о л о г ия  г о с у д а р . Г е р м а н . и м п е р ш  ( и  А в с т р ии  д о  1866 г .).

1848. Открытиеп ац . собрапия воФ ранк- 
фурте  (13  мая ).

— Эрцгерцог и оа п и ь — правитель 
империд ( R e i c h e v e r w e s e r )  
(29 июпя).

— ииереы нрие в Мальмб между  
П р у ссией il Д апией (26 авг.) u 
ратцф нкация его  нац . собр. 
(16  с е н т ) .

— К азпь  Блюма (9 поября).
— Г агерн (малогерм. п ) во главе  

ны перскаго мипдстер. ( 1 8 д е к .— 
10 мая 1849. ).

— ииротегт Австрии (28 дек .) и 
слож спиѳ полпомочий 6 0  австр. 
депутатам и.

1849. Разры и Фрапкф. нац . собр ан ия 
с А встрией и нзбраиие прус. 
короля герм .им перат. (28м арта).

— Отказ прусск. короля огь  
вмперат. короиы (3 анр .).

— 28 герм . государ ств прппимс,- 
ют ф рапьф уртския резолю ции.

— Н ародн. движ ения в Д резден е , 
Г ессен е , Б адене , на  Рейне  
и др

— П р ус ия , С аксолия u Г аиновер 
отзывают свонх деиутатов 
и з н ад . собр. ( 1 4 - 2 3  ѵ а я .).

— R u m pfparlam ent в Ш туттгарте .
— „Сою з т р ех  королеии“ (И р у с-  

с ия ,С ак сопия,Г анп овер  (26ы ая).
— К онсц  нац. собр ан ия (18  июня).
— Съе зд  в Готе  (26 ию ня).
— П русскш  сою з обпныает 21 

государ ств о . (септябрь).
—  Врѳмѳп. сою зная власть учреж - 

деи а во Франкфурте  (П р у ссия  
н Австрия, Interim , 30  с е н т ) .

1850. Э рф уртский двухпалатны й иар- 
ламедт пр усск аго сою за (20 
м арта—29 а и р .).

— К опец „др усск . со ю за “ (15  но- 
ября).

— Ольыютцское соглаш ѳпие п упи- 
ж ениѳ П р уссии (29 ноябр )

—  Д резден ск ая  кои ф ер еддия (23  
д е к .—15 ыая 1851).

1851. В озстаповледиѳ герм апск. сою за  
(16  мал.).

1852. Дармш тадтская коалиция южпо- 
герм . государ . против П русск. 
тамож. сою за  (6 апр .).

1853. А встр о-пр усскии торг. договор .
1859. У частие сою зпы х государ ствъ

в воине  Анстрии с Ф р андией.
— О снование „Н ацион. со ю за “ пар- 

тией Малой Гермаиид.
— В ю р дбур гск аякодф ер епдия ср ед -  

ннх u мелких государ ств .
— „ Z u r  K r i t ik  d er  p o litis c h e n  

Oekonom iea К арла М аркса.
—  „иир о ира.има рабочихъи—Л ассаля

1853. Ф радкфуртский с е иим и и е м. кпя-
зей  (F ü rsten ta g ). О гказ П рус-  
с ип от участия в ием.

— Л ейпцдгский дептральпый ко- 
мптет прнпимает программу  
Л ассалл (1 7 марта).

— О еповапио „В сеобщ аго Герман. 
рабоч. со ю за “ (23  ыая).

— Датская констятуция  13 ноября  
1863 г . ипкорпордрует Ш лез- 
шиг.  Чнпы Шлѳав. -  Голштииин 
ировозглаш аю т пряпца А угус-  
тедбурга гер догом .

— Р ази огл асия Г ор м .сою зас П рус-  
с ией и Австрисй д о  ш лезвдгском у  
воиросу.

— Гапновор п С аксопия от дмеш и 
Герм. сою за з а ишмают Гол- 
иптднию.

1834. Австрийския и пр усския войска 
вторгаются в Ш лезвнг.

— П обе да up u Дюпиеле  (18 а д р .).

1Е64. ВЬпский миръ: Ш лезвпг,  Гол- 
штнпия и Л ауенбург отходят 
к  П руссии и А встрин.

—  Смерть Л&ссаля (31 авг .).
1864-65 . О сложпяю щ ия ся  р азн огласия

между П р уссией п А встрией.
1855. Гаш тейнская конвеидия (14 авг.)
1866 . А встрия передает ре ш ѳдие иП ле- 

звиг. - Г олипт. вопроса сою зво-  
му сейм у (1 иювя) 
Австро-прусская войпа.

— Оккупация П руссией Ганповера, 
Саксопш  и иСургессена (16  ию ия).

— П р усск ия  войска вторгаиотся в  
Б огсм ию (23 ию ня).

—  К ап иитуляция гаш ю в. армид (29 
ию дя).
П оражепие Австрип прп Садовой  
(3  ию ля).

— М нр с  Вюртембсргоы (13  авг.), 
Б адеп ом  (17 авг) д  Б аварией 
( 2 2  авг.),
ииражский ыпр (23 авг.): пы- 
х о д  А встрин д з Гермапип.

1866 6 7 . О бразоваиие се в.-герм . согоза.
1Ь67. Открытии учред. р ейхстага с е в.- 

герм . сою за (24 февр.).
— ииервы е со д . деп . д ед . (Ш вей- 

ц«»р д Л дбкпехт) .
— иири аятие констдтуции  се в.-герм . 

сою за (16  а и р .).
—  Р е о р г а иш иация тамож еп. сою за  

(Z ollparlam eut) (8 июлн).
—  О снование не м. имиер. партид 

(D eu tsch e  R e ic lisp a ite i) .
—  Осииов. д а д . либ. п.
— „К апиталъ“ М аркса.

1868. иим перская сдстеы а ме р п ве - 
сов.

1869. Вор ховны й сою зн. торговы йсуд 
в  Лейдциге .

— К онгрес в Э й зея ахе . 
Осию в а д ие соц. дем. раб. партид.

—  Устав о промышлеппостп.
1870. ииовы ии уголовпы й кодекс.
1870-71. Ф раико-прусская войпа.

— С раж еяиѳ при Седапе  н капиту- 
ляция Мак- М агопа (1-2 се п т .).

— Начало осады  П ардж а (19 сент.).
—  К апдтуляция С тр ассбурга (27 

септ.) u лиец а  (27  о к т .) .
— Вступлепие в се в.-герм. сою з 

Б а д еп а  и Г ессен а (15 пояб.), 
Б аварид (23  нояб.) u Вюртем- 
бѳрга (25 ноября).

1871. О снование Герм аиской дм псрин 
(1 8  я д в .) .

1871 88 . И мперпт ор Б и л ы ел ьм  I .
1871. Липр во Фрапкфурте  па/М . 

(10 мая): приобре теиие Эльзае-  
Лотарингиии u 5 миллиардов код- 
тр о б у ц ид.

—  О сиоваиие партии цептра.
—  Открытии герм . р ейхстага (21 

м арта).
—  иирцдятие дмиер. копстнтудид (14 

ап р .).
1871-9J. Бнсы аркъ— капцлер.
1871-78. П равлспие Бысмарка при под-

доржке  пациопал- лдбералов.
1871-73. М оиѳтная реформа: общеим- 

пср. депежная сдстем а .
1871-87. K ulturkam pf.
1873. Торгово- ромы ш лея. кризис.

—  О снование V erein iür S o z ia l-P o -  
l it ik  (Ш моллер,  В а г д ер ,  Бреи- 
тано).

1874. К оддф пкация военпо-адм ппвст- 
рат. зак оиов.

—  Семдле тпий  к оптдпгепгь (S ep ten 
n at).

1875. В в едеп ие  грдж дан ск аго брака.
—  Б авковая  рефпрма (14  март ) .
—  К оягросс п Готе . О бъеднвение 

Л ассальяддѳв д  Э йзеиахдев .

1875. О спование „Соц. р а б . партии 
Г ерм апии“.

1876. О спованиѳ имперскаго бапка.
—  .К о л ь д о  Н пбелунга“ В агнера.

1876-77. С удебвал  реформа: реоргани-
за ц ия с у д а , граж данскаго д  уго- 
ловваго пр оцессов.

1877. В ерховны й дм иерский су д  в 
Лейпции е.

1878. О сновавие  христиа п ск о-содиальи. 
партии (А . Пииёкер) .

— П о в о р о  Бпсмарка к иротек- 
циодизы у u разрыв с и а ц ио- 
нал- либералачд.

— П< куш епие Геделя (11 мая) и 
П обндннга (2 ию дя) на вмпера- 
тор а .

— Закоп протдв соц иалистоп.
— Берлиш ск иа к одгресс (июдь- 

июль).
— П овелла об  охр апе  труда.
— „ A n ti-  D ü h rin g u— Э дгел ьса.

1879 8 1 . Развитие аптисем итекой агд-
таиии.

1879. П ораж еп ие пац.-лпб. н прогрес. 
дартии на в ы бои а х .

—  Союз с  А встро-В епгрией.
—  П ротекдиондетский таыожедный  

тарнф.
— L ib era le  V ere in ig u n g  (сец ессио- 

иш сты) отле ляется от пац .-л дбе-  
]>алов (29 окт.).

1831. Т р онная ре чь д  объявлепие со -  
ц иалы иых реформ.

—  Г ам бур и  входит в состав 
таиож еиш аго сою за .

1882. D eu tsch er  K o lon ia lvere in .
1883. О бязат. страховаиие рабочнх на  

случай боле зни (1и ию лл).
—  Тройствеппы ии сою зъ: нрнсоедии- 

п ед ие  Италии к  Австро-Гер- 
ыанскоыу со ю зу .

1883 91 . „Так говорил Зар атустр а“ 
П ддш е.

1 884. Вачало колон. приобре теиий; про- 
текторат (S ch u tzg eb ie t;  над 
ю .-з . Африкой.

—  Слия д ие D eu tsch e  F o rtsch r itts 
partei н L ib era le  V erein igun g в 
D eu tsch e  F reisin n ige P a rte i.

— О сиовапие G ese llsch a ft  für d eut
sch e  K olonisation  (K. П стер с) .

— Страхование от песчастн. слу- 
чанв (6 июля).

— Т аиипое соглаш епио с Р о с с иси.
1881-5. Приобре тения вь П ов. Гвдиее

ц А р хипелага Бисы арка.
1834. Н ротекю рат ыад К ам еруном  

u T oro.
1885. ииротекторат над вост . Аф рд- 

кой.
— О свовапие D eu tsch -O st-A frik a  

G ese llsch a ft  и N e u -U -in e a -ü e -  
s e lls c h a ft .

—  Вотировадио су б си д ий (15 ле т)  
не медк. судоходству u соглаш е- 
ние сь  N orddeu tscher L loyd .

1837. О бъедппение D eu tscher K olonia l
V erein  u G ese llsch a ft  für d eu t
sch e  K olonisation  ob D eu tsch e  
K o lo n ia g e se l ls c h a f t .

— Выборы 21 фи-вр.; копсерват.- 
пац.-либеральц. кар тель .

1 8 3 8 . Ф/пид р и х  Ли.
1883. В и лы ел ъ м  11.
1883. Б рем ен входнт в  состав  

тамояс. сою за.
— О тстапка Люльтке.

1889. С тр аховапие рабочнх на случаи  
старостд (22 июия).

189Э. Отме на зак опа  против социа- 
лпстов (2ф евр .) ииосл ап ия Виль- 
гельм а е  социальп. зак одода- 
тельстие  (4 февр.).

—  Отставка Б исм арка (20 ыарта).



Х р о иио л о г ия  г о с у д а р . Г е р м а н . и м п е р ии (и  А в с т р ич  д о  1866 г .) . V

1890-94. Капрнви— капцлер.
1d90. Нриобре т. Гельголаида (1 июпя)

— Закои о промьь-л. судах .
1891. Н овелла об охр . труда (1 ию пя).

— Торговы е догиворы с Австриеии, 
иЬ а л ие ии, Б ельгией u Ш вейцарией.

1892. „Ткачи“ Г ауптм ана.
1893. О сповамиѳ с о ю за а г р а р ие в ъ (Bund  

der L a n d w iit i)  (18  ф евр.).
—  Отклоиение контипгеита и д вух-  

1'одичв. воен . слуагбы (6 мая) u 
р осп ус«  репхстага.

—  Р аскол  и Герм. свободомы сля- 
щей партии п образоваяие сою за  
спободомы слнщ их (F reisin n ige  
V erein igu n g) и свободомы сл. иа- 
р одпоии u a p iiu  (F re is in n ig e  V o lk s
p a r te i) .

—  иирииятие поеипаго закопопроекта  
(15 ию ля).

—  Торговы е д оговоры  с  И спанией, 
Рум ы иией u С ербией (15 дек абря).

1834. Торговый договор с  Р о ссией 
(16 ы арта).

— Отклонеииепредлож епия К апитца 
(13 апре ля).

—  У чреж дение сельско-хоз. камер 
(Land w irtschafts-K am m ern ).

1894-1900 . Гогеплоэ-Ш илиипгсфю рстъ— 
каицлер.

1894. U n istu izv o r la g e  — „sauononpo-  
екгь протпв разрушнт. стрем- 
л епий сод.-дем окр *7иии“ . (17 д ек .).

1 8 9 5 . Отклоп. U m sturzvorlage (11 мая).
—  О граиичепие сою зн. сове томь 

рабочаго времеии пекарей.
— К апал  имиер. Бильгельма.

1896. ииовое граж дапекоѳ улож еиие 
(В . G. В ).

—  Запр ещ епио с д е лок па срок 
с  хл е бом.

1896. О бразевапие пационал- социаль- 
ной иартии (Гере и Н аум ап) .

— П оздр авдтелы и. телеграмма дм- 
iie p a 'o p a  К рю геру.

1897. Торговое улож епие (H a n d elsg e 
setzbu ch ) (10 ыая).

—  П ринудит. оргапизапия рем есла. 
(In n u n g sg eseiz ) (26 июня).

1 8 9 3 , Реф орм а военпо-уголовиаго про- 
ц есеа  (4 ыая).

— У чреж депие имп. воеппаго су да .
—  Принятие семиле тпен программы  

воеп . судостр оепия (28 марта). 
А ренда К иа у-Ч ау  (6 марта).

— О сиоваиие D eu tsch er  F lo tte n v e 
re in .

18Э9. С траховапие па случай в иива 
лидпостц (13 июля).

— Отклопепие законоир. об  охрапе  
ш трейкбрехеров („Z uchthaus-  
v o i la g e “) (20  ноября).

—  Заирещ ѳпио объѳдциения иолвт. 
сою зоп отме пеио (6  дек .).

—  К оищ иссия иа соор уж епие Б а гда д -  
сисой ж . д .

1900. З акон  об  ограп иичепииид е тскаго  
труда (30 ыарта).

— L ex  H einze (25 июпя).
1900. ииовая судостроительпая про- 

граыма.
— Ва.иьдерзее во главе  каратѳль- 

пой оксииедиции в Китай.
1900-1908. Бю ловъ— иш п. капцлер.
1901. О спов. H an d elsvertr .igsverein .
1S02. Л м иерская почт. марка (кроме

Б а в е р ии).
— Отме ма чпезвы чаиииг. полпомочий 

эльзась-лотарипгскаго паме ст- 
иш ка (D iktaturparagraph).

—  Повый покров таможеи. тарпф 
припят en  bloc (1 3 1 4  дек .).

1903 . Сокращеппый вонпскийартнкул.
—  З а к о и и  об охраие  де тскаго  

труда (23 ыарта).

1903. О споваиие Z en tra lverb an d  D e u t
scher K ou sum vereine..

1904. В озстапие гереро.
— иезунтач  разре шепо пребы ва- 

11 ие в Герм аиии.
—  3 «кон о „торговых су д а х ъ “.

1 9 0 5 . Тпрговые договоры  на им вы х 
основания х  с Италией.Б ельгиѳн, 
Р о е с ией, Румы иией, Ш вейцарией, 
СербиеП u А встро-Б епГ |..(31 япв).

— Вильгельм в Таиж ере  (31 мар.) 
н ф раико-герм аи. ослож нспия .

— Новый „г> р н ы й 'закоп .  ( И июл ).
— К онф ерепция в Алж есирасе .

19С6. В в едеи ие д иэт (15 мая).
— Основаииѳ „D eutsch er M onisten

bund“.
— Фнпапсопая реформа палога на 

насле дства (19  лиая).
— Бойкот поляками пе мецкоии 

школы в П озиаин.
— Новый закои об  увеличепии 

флота.
—  „ K n a p p sch a ftsk a ssen g esetz  (19  

ию иш ).
1907-08. Г осподство л ибер ал ьно-кон -  

сервативииа го  (готтентотскаго) 
блока.

1903. и и овый морскон закон (29яи в .).
— За прещепие де тскаго труда д е тей 

до 12-ти ле т и иючыо (ЗОмарта).
— Новый имииер ск ин за к о д  о сою - 

за х  (4 апр.).
— Р еф орм а биржп (8 апр .).

1909. Третья фиш апсовая реформа.
—  Отислопеииѳ ценгром д копсер- 

паторамд нал ога  на д а сл е дства.
— Отставка Б ю лова н назначепие 

капдлером Т еобальда ф. Б ет- 
мапа и'ольвега (25  ию ня).

—  Сокращ епие рабочаго д дя  ясеп- 
щин до 10 ч.

1911. Н овое дм перское положепие о 
госуд . с т р иховап ии.

1912. П ораж епие цептра на повы х 
вы борах u ь рейсхстагъ ;со  д иал-  
демократы приобре тают 110  
ме ст.

—  Закопопроект о со зд а п ин трс- 
тьей босвой эскадры .

—  Элг»зас- Л отарини'ия получает 
автопомию, лапдтлг н псеобщ ее  
дзбдрательп . право.

П р у с с ия.
1223. П рпзвапие ры цареии тевтопскаго  

ордепа гердогоди  М азовиии.
1229-83. З авоев аиие тсвтонск. орде- 

ииом и и р у с с ии.
1234. Тсвт. ордеи в  лснпой зав исд-  

мости от папы.
1255. О сповапие К еш игсбер га .
1308. Р ези деи ц иеГи гроссм ейстера тевт. 

ордеииа  стаповнтся М ариенбург.
1310. Тевт. орден  приобре т ает  П о- 

ыериииию u Данцыг.
1351-82. В и н р и х  и фоп и и н ипродс; 

расдве т тевт. ордепа.
1397. E idechsenbund ир усск . поме стд. 

диорянства протин ордепа.
1432. иириобре теиие Новон марки.
1410-13. Генри х фон Л лауепь.
1410. I рю пвальдское п ор аж едие.
1411. Перпын торнский мвр.
1411-66. Pacnaöenie т евт . ордема.
1440. О сиованиѳ прусск. сою за дво-

рян н городов (P reu ssisch er  
Bund) u рост сим паий к 
Польше .

1454. „П русский С ою зъ“ предлагаеть  
П р уссию иольскому королю.

1466. Второй торпский миръ: Польша 
получает З а ии. П руссию с  го- 
род. Мариенбург,  Торн и Д ан- 
ц ииг ъ ; В о ст . иир у с с ия стадовится

вь ледиую  заввспм ость от 
П одьш ».

1493-1511. Ф ридрих Саисонский  —  
. гроссы еиистер ордепа.

1511-С8. Альбрехт  1'ѳиенцо.илсри .
1522. Начало реформлции в И р у ссив.
1625. Секуляризация П руссии u при- 

зя а ииис А льорехта пасле дствен. 
герцогом ,  вассало.м и и ольши.

1544. О сноваиие университета в К е- 
ннгсберге .

1568 1618. Алъбрехш - Ф р и др и х .
1618. иир у ссия отходит к ь  Б рапдсн-  

бур гу .

Б р а н д е н б у р г .
9 2 8 . К ороль Геирих I покоряет 

область Б р апдепбур г.
9 4 6 -4 8 . К ороль О т т о и и  I осыовывает 

еивск . Г авельберг u Б рапдеп- 
. бург.

1134-13^0. Господство А с к а н иев.
1134-1170. Альбрехт  Медвиъд полу-  

чает се в. м арку, подчииия еть  
Средп. ыарку u ииригннц.

1170-Е4. О т т он 1.
— М екди-нбѵрг u П ом ер апия вь  

лѳнпой заивсим остд от него.
1170. П ервое упомиш аиио о зем ск дхь  

чппах.
1184-12и5. Отипоиь I I .
1196. Старал марка в лѳпп. завдсдм . 

оть а р х иеп. м агдебур гск аго.
1205-1220. Алъбрехт  I I .
1220-67. иоипп I  (у м . 1266) и  От- 

т о н ъ иии. (ум .  1267).
1242. Б ерлнн долучает городское  

пр&во.
1253. П рисоедипение В ер х . Л аузи да.

— Фрапкфурт п/О дере  получает 
городск . право.

1260. З авоев апие В о в . мариш .
1267 . Р а зд е л Б р а д дед б у р гск . владе - 

пий.
1280. П рдзпапие необходимостп согласия 

сословий для в зиим адия палогов ь.
1303-19. ВальОемир.
1309. В . объеддпяот областд обе д х  

ливий. *
1317. П риобре тение Н дж д. Л ауаица.
1323-73 . Господстсо биоарских м арч-  

графюв.
1323-51. Л ю довик Старш иии, Виттельс- 

бах.
1317-50. Лжо-Вальдеы ар.
1348. И мп. Карл 1Y* ириобре тает 

В ерхд . Л аузиц.
1351-65. Лю довик Г и м л л н и и .
1356. Золотая Б улла: Б р .-к у р ф ю р -  

ш ество.
1364. Карл IV  приобре тасть Ниаии. 

Л ауздц .
1265-73. Оттон Л е нивы й.
1373. Оттонь пр одаоти. К арлу IV Брап- 

дипбург.
1373-1415. Л ю ксем бургскап ди и аст ил .
1373-76. ииа р л  IV .
1373- К . обьеци я. Бр. с  Б огем ией.
1378 1415. С игизм уп п.
1318-1411. Б р . залож он и осту Mo- 

равскому.
1402. Н родаж а Н ов. м аркд тевтодск  

ордепу.
1411. Ф ридрдхъѴи Г огепцоллерт> ,бург-  

граф ь ш ориибер г.— ш татгальгеры.
1412-14. Униичтож епие пезавдси иостд  

ры царсй д ф содалов.

Г оисицоллсриская ди и аст ил .
1415-1440. Фрхиир и х  I.
1420. В озвр ащ едио П омерапин.
1432. В торж сниѳ гусснтов.
1440-70. Ф риорих II ЛСелпзный.
1448. П одчиияет К ёльд- Берлш и  д 

передосдт т уда  р езд дсд д ию.
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1546. Помощь К арлу V  в его  борьбе 
с Ш.чальклльдепскнм союзом.

1550-79 . Алъби-ехт V.
1563. Л остаповленил тридептск. собора  

н ре шит. пи реход А. на стоpo
n y  коитр- реформацин.

1579-97 . В и лы ел ьм  V В л и иочест ивий  
(ум. 1626).

1597. П остриж ение  В . в мопахи.
1597-1651. М акси м и лиап I.
160 9  М. во гливе  катол. лнгиг.
1612-69. Л андтагп пе созы ваю тся.
1623. М. волучает курфю рш еское до- 

стоннство пязлож. Ф рпдриха V 
И фальцокаго.

— иириобре тение В ехп . иифальца.
16 5 1 -7 9 . Фе/иди п аиид Ыприя .
1679-1726. Л а н си м и л иаи  П.
1726-45. иСар и - Алъбрехт .
1742. К . Ал. взбрап в Фрапкфурте  

пмператором (Карл VII).
1745-77. Л а к си м и л иан  III иосиф.
1745. Лиир в Фюсене : M. I l l  призпа- 

ет  „прагм. санкцию “ и возвращ . 
себ е  насле дств. земли.

1759 . О снование мюнх. академ ин п аук .
1777. Прскращ епие баварской лшиии 

Виттельсбахов.
1778 9 9 . К ирл- Теооор Дфалъцсиий.
1778-9 . Войпа за  баварск. пасле дство.
1 799-25 . М акси м и лииѵ JY  иосиф  

Л ф алъц Цвейби ю кенскгй .
1803. Вм перск й рецессъ: ириобре теп ие 

еписк . В ю рцбург,  Ба.чберг,  
Аугсбург-ь, Фрейзшиг,  15 вмп. 
город-.в u др.

1805. Б . примыкает к  П аполеону  
в его  войпе  с А встрией.

— П р ессбур гский мир х Б .-к о р о л е в -  
cmeo; приобре тение Тироля, Фор- 
арльберга, Н ассау  u др. u утрата  
В ю р ибур га .

18С6. Вступлевие в „рейпский со ю зъ “.
1808. В ведепио к он сп итуцин: ундчто- 

ж ение привилегий, кре постп. от- 
нош епий, призп. свободы ве ропсп. 
н прессы , равеп ства перед за -  
копом.

1809 . В. па сторопе  Нагиолсона про- 
т и в и Австрии.

1810. Приобре тѳвие Б айрейта, Р егеп с-  
бурга, З ал ьцбур га, И нскоии 
обл. н др. в обме п па южп. 
Тпроль п др.

1812-13  Участие в  л оходе  пр.»тив 
Р о с с ии.

1813. Договор в Рпде : Б . перехо- 
днт па сторопу сою звнков.

— П ораж епио Вреде пра Г апау.
1815. В е пский коп гр ессъ : в обм еигь

иаТ ироль, Зальцбург,  Г аусрю к, 
и Инск. обл. приобре т. Вюрц- 
бур г,  Адиаф епбургь , ле вобер. 
П фальд и др.

1818. А хеп ск ий конгрессъ: отказ от 
претензий на правобср. П фальд.

— В в едѳдие ме стдаго саы оуправ- 
лѳиия.

—  В п едспие двухпалатнаго народ-  
наго представительства (26 мая).

1819. Открытио перваго л андтага (5  
(иевр.).

1825-48. Л ю дови ѵ 7.
1826. Л апдсгутский уппвсрсптет пере- 

песои в М ю пхепь.
1846-48. Лола Моптес.
1848. Студопческиѳ безпорядки и  за -  

крытие упиверситета в Мгопхепе .
— Отреч»»пиѳ Людовпка I.

18 8-64. Л ан си м иличн Л .
1849. Распущ ение п .латы (11 июпя).
1850. Вступлеиие в  „сою з четы рех 

королей“.
1854 Отме иа нзбпрат. зак опа 1848 г.
1334-86. Людовнк* II.

1865. П рипятие ф ранко-прусскаготорг. 
д о иовора.

1866. У чаети- в австро-пр усск . войне  
на стороне  Анстрии.

— Мир с  П руссией ^22 авг.): 
30  мил. гудьд. коип р и б у д ин.

1870. Отказ правнтельсива от-ь опу- 
бликования постаповлений ватд- 
канск. собора  и9 авг .).

—  Д оговор о вступленип в се в .-  
герм. сою . (23 поября).

1871. И згнание иезу в т о в  (6 сент.).
1879. Судебпая реформа.
1886. Регентство приш д а Л уитпольда.
1 836 . Оштон I.
1с90. П рпзнание „старо -  католиковъ“ 

выступввш. ий дерквд (1 5 м а р .) .
18Э9. О бразовавие особаго  сеп ата  для 

бав войска при имп. воен . су д е .
1900. У сил ение дартикуляристиич. тен  

ден ций.
1906. В ведепио всеобщ аго избиратель- 

паго права.

В га р т е м б е р г .
496 . За в о ев а п ие адем аш ю в Хлодвп- 

гом .
7 30 . К арл Мартелл возстаповляст 

завнсимость Ш вабид от Фраи- 
кскаго ьоролсвсива.

1080. Н ерпое упомипапио ро д а  Вюр- 
тем бергов.

1241-15 Гри ф  У .ь р и х  В .
1321. Л ереи есен ие столвды пз В . в  

Ш туттгарт.
1344-92. Эберхард II  Б рю зга .
1388. Гиобе да при Дёффингене .
147 7. О снование упнверсиит ста  в Тю- 

бвнгѳне .
1482. П риздапие неде лпмостн земель  

н объединсние  д х  Эбсргар^ом V 
(ум . 1496).

1495. У тверж ю ние нмператором в 
uмп. сеймом н еде лимости.

— В .—герцоисхпво.
1 493-1550- Ульрихь I.
1514. В озстапие „бе дпаго К оп р ада“.

— Тю бипгепский до го в о р ъ с зем ск. 
чипаыи.

1519. П обе д а  ш вабскаго сою за пад 
Ульрнхом.

1520. П родаж а В . швабским сою зом 
имп. К арлу V.

1524. Союз Ульрпха с  Филпппом 
Г ессен ск . н добе д а  иирн Л иуфеие .

—  К ааден ск ий договоръ: В . въ
лепн. зиввсиим. от А встрид.

— В ведепие реф ори адид.
1546. У частио в  Лималькальденскоии 

войне .
1547. Заы я'ие В . имп. и возвраид еп ис

В. У льриху -no Гейльбродск.
ДОГ«'В< ру.

1593-1608. Ф рн дрих I.
1599. Имп. Рудмльф II оспобож . В . 

от леш ю й за в и сиимоста от Ав- 
стрид.

1628-74. Эбертрд-о III.
К З З . У частие в Зи-ле тдей войде  на 

стороне  Щ ведив.
1634. и и ораж ение при Н ердлппгепе  и 

зап ятис В. пы псрат. иопска.ми.
1648. Вестф альский мвре : возвращ ение

В . Э б е ш а р иу .
1677 1733. Эбе\)шрд Лю довик.
1699. П ри’Дост..вледие у б е жища валь- 

денцам.
1737-93. К ирл E eteniu .
1756-63  У частие в семиле тп. войне  

протнв и и р у с с ии.
1797-1316. Ф рид/т х II.
1799-1800. У чаетие во второн коалпдив.
1802. Мир с Ф рапдией: ле вобсреж н. 

р еняск . владе пия уступлеиы  
Франции.

1803. И мперский рецессъ: п р иобре тение 
курф ю рш ескаго достоипства н 9 
нм ии. городовъ: Рейтлнигеп,  Эсс- 
лш игеп,  1'ойльбрив и др. (Но- 
вый В .).

1805. У ч а ст ие  в тротьей коалндип ва  
стороне  Фрлмции.

— Террит.»риальн. приобре тсния по  
ыиру в П р ессбурге .

1805. В .—и;о/юлевство.
—  В ступ ледиѳ в Ренпский сою з 

н террип о р . приобре тения.
1806-13. У ч астие в  войпах против 

П р у ссии (1806-7), А встрид (1809), 
Р о с с ии (1812) н сою зпнков (1813).

1809. Ве нский мнръ: вовыя террит. 
приобре тѳпия.

1813. Д оговор в Фульде : перехѵ-д-
В . п а  стороду сою зиш ков.

1815. В ступ л ен ие в Г»-рм. сою з.
—  З ем ск ие чипы отвергаю т про- 

ект констнтудии.
1816-64. В и л ы ел ьм  I .
1819. В в едеп ие киииституцип (25 с еп т .).
1849. иирнвятиѳ имперск. констдтуциш 

(24  аир.).
— Р азгои  парлаы епта— охвостья  

в Иитуттгарте  (18  июня).
1850. В . прныыкает к А встрии. П а- 

чало реаисдип.
1864-91. иСарл.

—  У лучш епия в закоподательстве  
о печати и с о ю за х  (24 дек .).

1870. В ступ леп ис в  Се веро-Геры ап. 
С ою з.

1874,1876,1879. иѵоиистптуциопяыя р е -  
фпрмы.

1891. Вильгелъм 11.
1895. Д емократ. партия приобре тает.  

болыпинство в палате .
1900-1910. Б орьба п ар ;ий нз- з а  ре-  

форм копсгдтудии u пародиаго  
обр азов ап ия.

1903. Реф орм а подоходнаго палога.
1904. О бъедиш еиие в . ж . д . с  общ и-  

иыпсрскими ж . д.
1908. П ер есм отр копстнтуцип.

— Ком м удалы иая и окруж ная ре- 
формы.

— П арламептская рсф орм апрппята  
обЬиыи палатамд (9 июл.); вве-  
д еп ие вссибидаго взбират. права  
u у сп л еп ие  влил п ия верхпей па- 
латы.

С а к с о н ия.
741. Св. Б оппф аций оспов. в  Тюрнп- 

г ин (Эрфурте ) епископство.
772-804. ииоходы  К арла В . против 

саксов и иокореииие и х .
732 C ap itu la tio  de partibus S a x o n ia e .
788 831. ѵ сн ование ѳпископств в 

Б рем епе  (788), П адсрборие (795),. 
Мюнстере  (ок. 8U0), В и-рдене  
(808), Мипдепе , О спабрю ке  (ок. 
810), Гпльдесгейы е  (822) u Гам -  
б у р г ии (831).

797. Capit lare  S axonicum .
802. L e x  SaxoDum .
804. Карл B . осповы вает Тюрин- 

генскую  марису
834. Га.мбургъ— а р х испнскопстпо.
843. С. отходит к Л ю довдку иие- 

м ецкому.
850-S6. Л иудо л ьф г— маркграф вост. 

июлосы  С. (L im es S a x o n ia e ).
8 8 0 -9 1 2 . Оттои и  Свптплпйгииии.
903. Расдр остр апедие властн От. ыа, 

Тю риш г ию .
911. Король Копрад I прпзпаоть  

герцогское достоипство за  O t 
t o  ом.

912-36. Т ен ри х  П т ицелов.
82Э. осп о в а п ие иа Эльбе  М ейсена.
936-73. Оттои и  В елгик ий .
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937-65. Г ер о , ыаркгр^ф сак с. пост. 
марки, раздвигаеть границы С. 
до Одера.

960. Герм ань Биллупг (ум. 973) по- 
лучает приивнлегии иа вост. гра- 
нице  С.

9 63 . О сноваиие а р х иепископства в 
М агдебурге .

973-983. Б ерниа р д  1 .
—  В о зста п иѳ славян л утрата за- 

эльбских владе нин (после  983 г.).
938-1011. Б врпгардь II.

1011-59. Берпгардь III.
1059-71. Ордулъф.
1072-1106. М игнус,  после дний Б и л -  

л у п г .
1089. М сисеп отходит к  Гспрнху 

I, гр . Веттип.
1106. Г енрн х У  отдает С. в  лоп 

Л от прю  С уп п л и п б ур х у  (ум. 
1137).

1125-37. Лотарь— пмператор.
1137-38. Г еп ри х  Гордый Велъфъ; сое-  

динѳнис Б аварии и С.
1138-42. Алъбрехт  М едвпдь.
1142. Фрашсфуртский ыиръ: Альбр.

Мѳдв. возвраицает С. Г еириху  
Л ьву, сыпу Г . Гордаго,

1142-1180. Г ен ри х Лев.
1147-64. Запоевание частн Голыитипин, 

(1158), М екленбурга (1147 ц 1163) 
н П ередп. П омерапил.

1156. Г . Лев получает Б авариго.
1163. О сновапиѳ е ииископстла Любѳк.
1166-68. Б о р ь б а Г . Льва с  М срзебург-  

ской коалицией (А льбрехт Мед- 
ве дь ).

1180. И згнапие Г епри ха Льва. З а  пим 
остаю тся  лишь Браупш вейг и 
Л ю небург.

1180-1212. Б ерт ирд А спапий .
1212-60. Алъбрехт  I .
1260, Р а з д е лениѳ С. па  С .-Л ауеп бург 

(старш ая лнния , ирекращ . в 
1G89) и С .-Виттепбѳрг (Аль- 
брехт II , ыладшая лвния, ире- 
кращ. в  1422 г .).

1260-98. А льбрехт  II.
1298-1356. Р уд о льф  I .
1356-70. Р удольф  11.
1356. Золотая булла устанавливаст 

ва С.-Виттепбѳргом курфюрше- 
ское достоинство.

1370-88. Венцел.
1388 1419. Р удольф  111.
1407. Фридрих Воипст. утверж даетсл  

в М ейсене .
1419-1422. Албрехт  и П.
1422. П рѳкращ епие виттенбергской лц- 

нии аскапо-саксонскаго дома.
1423-28. Ф ридрих В ои ст венны ии В ет - 

тши.
1428 64 . Ф ридрих II  (u Вильгельм 

Ш).
1438. ииачало сословн. представптель- 

ства (лапдтагов) .
1440. Тю рингия отходит к Саксоиии.
1445. Р а зд е л меж ду Фридрихом II 

u В иильгемом III (Тюриш гия от- 
х оди гь  к В .) .

1464-86. Эрнст  (и Альбрехт III, 
1 4 6 4 -1 5 0 0 ) .

1471. Открытие залеж ей сер ебр а  иа 
Ш иееберге ; развитие торговлв 
il начало расцве та  Лсйпцнга.

1482. Эрпст пасле дует от В и ль-  
гсльм а III Тю риигию.

1485. Л ейпцигский разде л земель: 
эр ииестнпская лпиия  приобре таетъ
С.-В иттепберг,  Тю рипгию u 
сак с. ваме сгиш чество (V ogtland ), 
альбертипская—получает Мой- 
сен .

1486-1525. Ф рмдрих Аиу д р и й  (эрн. 
лппия).

1500-39. Геори  Б ородат ы и  (альб. ли- 
пия ).

1502. О сновапие упнверснтета в Ввт- 
тепбср ге .

1525-32. иоакн (эрн. л .).
1531. О бразование ш ы алькальдспскаго  

сою за .
1532-47. иоапн Ф ридрих В е.ш кодуии- 

пы й  (эрн. л .).
1539-41. Г сн ри х  Б лагочеспт вий  

(аль б. л .) .
1541-53. М ориц (альб. л .).
1546. Н ачало Ш малькальд. войпы и 

сою з М орвца с императором.
1547. Пле пепие при М юльбсрге  иоаина  

Фридриха нмператором.
— В и ттенбергская  к а иш туляция: 

курф ю рви. дост . пер еход . к 
альб. л вяип; эрп. линия сохраи . 
только тю рннг. земли, распадаю - 
щ ияся п остеп еишо п а  ряд гер- 
ц огств С .-К о б у р г  (1572) и
С.-Эйзепах (1572), С.-Вѳймар 
(1603), С .-А льтенбург (1603),
С.-М ейвпгсп (1681). п т. д .

1 552. Мориц п а  стор . гротест. про- 
тив ныператора; ссю з с Фран- 
цией н возобповлсние войиы.

— Д оговор в П а сса у .
1553-86. А вгуст  I.
1586 91 . Х р и ст иаи 1.
1591-1611. Х ргист иа н  11. С . в  сто- 

ропе  от лротест. у и ии и ут- 
рата влияпия в  вмпсриии.

1611-56. иоапи Георх I .
1635. и и раж ский мир с нмператором.  

П риобре тепие В . н II. Л аузвца.
1656 8 0 . иоаии Геори  11.
1 6 8 0 -9 1 . иоаии Гсори  III.
1 6 9 1 -9 4 . иоаин Геори  IV .
1694-1733. Фрхид р и х  Авхуст  I.
1697. П рвнятие Фр. А . католнчества и 

вступление па польскиии врестолъ; 
у т р а т а  влиявия в се в. нротест. 
Геры анин.

1700-21. Се верная война.
1706. В торж еиие иСарла X II в  С.
1722. О бразовапие  в Геррпгуте  мо- 

равскаго братства.
1733-63. Ф ридриих z А в иу с т  П.
1733-63. Брюль во главе  правлепия.
1740-42. П ервая силезск . воиииа: С. 

протнв М арии Т ер езин.
1744-45. Вторая сил езская  войпа: С. 

против П р у ссии.
1 7 6 3 . К овец у н ии с Полыпѳии.
1763-182. Ф ридрих- A eiycn iô 111 ( /  С. 

король).
1765. Основанис в  Ф рейберге  горпой  

академ ии.
1778-9. Участие в войяе  за  б ав . па- 

сле дство (иа стороне  И руссип).
1785. В ступ л еп ие в „сою зь иш я зей “.
1791. О тказ от поди ск . коропы.
1806. У частие сак с . армии в войие  

П р у ссин с  и и аиолоопом.
—  Лиир в И озн аиш: С .—иоролев- 

ст во\ в ст у ииление в „Р ейнский 
со ю зъ “.

1807. Король — герцог варш авский.
1809-12. У частио С. в вон нах нро-

тив А встрии II Р о с с ии.
1813. Сражспие upu Лсйпцнге  u пле - 

пѳяие Фрндриха А вгуста.
1815. Ве нский копгрессъ: р азд е л C.: 

И р у ссия приобрЬтаст болыпую  
половину С.

—  В ступ лениѳ в „Германский со- 
ю зъ “.

1827-36. Аитон.
1830. Улпчные безпорядки в Лсйп- 

циге  и Д рездепе .
1831. Введепие копствтуцип (4 сент.).
1832. Реф орм а городского управлепия 

(S täd teord n un g).

1832. Закон о вы купе  землн (17 
ыарта).

1833. П ервы ии копституциопный лаид- 
таг.

—  В ступ лепие в п р усск ий там о- 
женный сою з.

1836-54 fppu ôpu xi А виу с т  11.
1839. ЛСеле зная дорога меж ду Д рез- 

депоы и Л еш ицигом.
1849. М айское возстапие в Д р ездене  

и его  подавление (э  ы ая).
— В стуи лепие в  „сою з трех ко- 

р ол еии“ (26  мая).
1850. В ступ лепие в „сою з четы рех 

кор олей“ (27 февр.).
1852. Б ейстъ — ынпистр внутр. u пно- 

стран. де л.
1854-73. иоани.
1858. Б ейстъ — ынпистр- презпденть.
1864. Судебны я и админястрат. ре- 

формы.
1866. Вступлепие в Се в.-Герм. сою з.
1867. В ои н ск ий договор с П р у ссией. 

(7 ф евр.). И збпрательпая рефор- 
ма. В ведение с у д а  врисяж пы х.

1870. Закоп о печати.
873-1902. Альберт .

1896. Б вед ен ие трехкласспой нзбират. 
системы (28  ыарта).

1902-04. Г еорп .
1903. С. поеылает в  ройхстаг из 

23 деп ут. 22 соц.-дем окр.
1903-4. Г рапдиозная стачка ткачей в  

Крпммпчау.
1904. Ф ридрихг-А виуст  111.

— З ак он  о м нож еств. вотумах.

Б а д е н .
1112. Г ерм ан Ц еринген ирнпнмаегь  

титул маркгрифа баден скаго .
1391-1431. Верпхардь 1 объ едиш яет 

р азд е лввшияся владе пия Б .-Б .
1473-1627. Х ри ст оф ор I.
1483. Ыовое объедиш ен. маркграфства.
1515. П рагматлческая сапкция .
1627. Р а зд е л м ѳж ду треыя сыиовья- 

ми Х р . I.
1555. В в едеп ие реф орм ации в  Б .-  

Д ур л ахе .
1648. Ликвндация коптр- реформац. 

движ епия в Б .-Д у р л а х е .
1715. Оспование К арлсруэ.
1738-1811. иСарл- Фрхид р и х и.
1771. П рекраид еа ие липин Б .-Б . и прв- 

соедш иеииѳ ея  зем ель к Б .-  
Д урл аху .

1792. Б . па стороне  Австрии иротнв 
Ф ранции.

17£6. Втор ж ение ф рапцузов.
1803. И мперскип р ец ессъ : приобре те- 

ние курфю рш ескаго достолиства  
il части копстапцск. спкск. я 
рейпск. Палатината и др.

180Б. Террнт. п риобре тевия  по Л р ес-  
бургском у миру.

1806. Встуилепио в „Рейпский со ю зъ “
— Б .— велииос герцохстоо.

1806-13. У частие в войпах Фрапцин
с П руссией (1806-7), П спапиен 
(1 8 0 8 ), Австрией (1809), Р о ссией 
(1812) u сою зишкаын (1813).

1811-18. ииа р л - Людовик.
1 815. В стуи лепие в Г ерм .сою з.
1818. Введепио коиствтуции (22 авг.).
1818-30. Лю дооик.
1819. Открытие  перваго лаиид тага  

(22 апр .).
1819. Ф рапкф уртский договор-ь вели- 

квх дер ж ав призиает пасле - 
довап ие Г охбергов.

1830-52 . Леополъд.
1831. Рефоры а ые стпаго упр авлепия 

граж д. п р одесса  и зак оиодат] 
о печати; закоп о выкупе  деи 
сятвпы.
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1832. Закрытие уннверситета в Фрей- 
бур ге .

— П рисоедипение к п р у сск . та- 
мож сою зу.

1838-43. Р еакционное миннстерство 
Блпттерсдорфа.

1847. О фепбургская радикальпая про- 
грамма (Геккер u Струве) 
(12  септ.).

— Съе зд либералов в Г еппсн- 
гейме  (10 окт .). .

1849. Иаме нениѳ конститудии. Б а деп -  
ское возстаниѳ и его усм ирение.

1852-56. Регентство приш д а Фрпдриха.
1866-1907. Фргидргих .
1863. В ведепие ые стпаго сам оуправ- 

л сния.
1864 . Школьпый яакоп.
1866. Участие в  австро-пр усск . вонпе  

и а сторояе  Австрип.
— Вы етуплепиѳ из Герм. сою за; 

мнр и сою з с  П рус. (17  авг .).
1867. В ведение всеобщ аго о бя зат . обу- 

ч ен ия.
—  З ак он  о печатп и мипнстерск. 

отве тственностн.
1868. Реф орм а армии по прусском у  

образцу.
1 859 . Р асш ирепие прав второй палаты.

—  О бязателы ю сть граж д. брака.
1870. ииовый избират. зак ои.
1870. Д оговор о в сту д л ен ин в Се в.- 

Геры. сою з (15 ноября).
1870-1880. „K ulturkam pf“.
1872. Запрещ ение чл едам  духовп. 

ордеиов пѳрвоп. преиодавания.
1876. Закоп о ве роисиове дпо-сые - 

ш апных ш колах.
1878-79- С удебная реформа.
1880. и и римирениѳ с  рныской курией.
1904. И збнрательная реформа.
1 9 0 7 . Ф ридрпх II.

А в ст р ия д о  1866 г.
7 91-805 . П оходы  К арла В . за  р. Эпнс 

иротив авар овъ и покорепиѳ и х .
799. О сдование Восточпой марки для  

защиты ф ранкск. н о н а р х ии от 
славяп.

799-907. Фрапкские м аркграфы  в А.
955. П обе д а  над  вонграми прп Л ех-  

фельде  и возстановлепие вост .-  
баварской маркн.

976. Лсопольд Бабенберг получает 
в ост .-бавар ск . ыарку.

9 76-1246 . Бибенберии  в  Авст рги.
976-934 . Л иут п о льд  1 .  Градпцы  А. 

раздвдпуты  за  В е нский ле с .
994-1018. Генрих 7 .  приобре тает 

полосу ыежду Л изнш ом  и Трц- 
стннгои.

996. П ервое упомипание именп A .: in 
regione v u lg a r i nom ine O starrichi.

1018-56 . А далъберт .
1043. В о ст . гранвда A . отодвдпута до 

Мор&вы и Лийты.
1055-75. Э рнст .
1075-1096. Л иут п о лъ д  II.
1096-1136. Л иут п о льд  и и Г.
1136-1141. Л иут п олъд I V .
1139. Л. IV  получаегь гердогство  

Б авар ию.
11 4 1 -7 7 . Геприх II Я зом н риот .
1166. Б авария возвраицепа Вельф ам.

—  Priv ileg iu m  m inus: A . tерцоистоо.
—  В е п а — столнца A.

1177-94. Леопо.х  Г.
1181. и Птирия стаповится герцогством.
1189. У частие в  третьеы крестов. 

походе .
1192. Л. V  насле дует Ш тдрию.
1195-93. Ф ридрихи 1.
1198-1230. Леополъд V I  Славпый.
1230-46. Ф ридрих Воипствеишый — 

после дч ии Бабенбериь.

1241. О траж епие мопголов.
1246-50. М аркир а иф Г врм ап Б адепский 

(м уж  Гертруды , племянпдцы  
Фрндр. Вонпств. Б абеиберга)  
получает от папы Инпокен- 
т ия IV . А.

1251-76(78). О т т о т р  II иирж е.числ.
1269. От. II насле дует Кариптию д 

К ранпу
1273. Рудольф  Г абсбургъ — гермап- 

с к ий нмператор.  м
1275. О ттокар ипзложен пмп. сей- 

мом.
1276. Рудольф  берет В е пу.

—  М др с  Оттокаром (21 п ояб.).

Д о м  Г аб с б у р г о в .
a) Д о р а зд п .иа  зем ель, 1 3 7 9 .

1276(8)-1281. Р удолъф  I .
1278. ииовая  война с  Оттокаромъ; 

пораж епие н смерть Оттокара при 
Дюрикруте  (М архфельд) .

1231 82 . Альбрехт I регепт (E eich s- 
verw eser).

1281. A ., Ш тнрия п К райпа отдапы  
сы повьям Рудольф а I , — Аль- 
брехту I д Р удол ьф у II (27  дек .).

1283-98. А льбрехт  I.
1236. Кариптия отходи гь к М еиш гарду  

Тнрольскому.
1298. А л ь бр ехтъ —герм . король.
1298-1307. Р удольф  III.
1307-1330. Ф>ридрих I . (до 1 314  совм. 

с  братоы Л еопольдом ) .
1314. Б орьба из- за  герм . короны с  

Людвигом Б авар ск .-П ораж еи ие 
Фрндриха.

1315. П обе да ш вейцарцев при Мор- 
гартепе  падь  Леопольдом Г абс-  
бургоы.

1330-58. Альбрехт  11 (до 1339 совы. 
с  Отгодом) .

1335. П риобре тепие  в ленную  завпси- 
мость Карпнтии, Крайды  u южп. 
Тироля.

1358-65. Р удольф  I V .
1358. П одложиоо p riv ileg iu m  m ajus; 

пачало вр цгѳрдогскаго титула.
1363. П риобре тение Тнроля.
1364. К ранна —  н асл е дствен. герцог- 

ство.
—  П ровозглаш ение н еде лдмостд  

владе ний Г абсбургов.
1365. Основание ве пскаго упиверсите- 

та.
1365 79. Альбрехт  Ш  и  Леополъд III.
1374. и и риобре тепие владе ний гр . Г ёр д  

в К райпе  н иистрии.
1379. Р а зд е л Г абсбур гскаго пасле д- 

ства.

b) Период р а з д е л а  аемвль.
А л ь б е р т и н с к а я  л и н ия.

1379-95. Алъбрсхт  III.
1386-95. иио договору с  сыповьямп 

Л еопольда А льбрехт соедиДя- 
ет  управлениѳ всей  А встрией.

1395-1404. Алъбрехт  IV .
1404(11)-39. Альбрехт  V.
1437. А льбрѳхт дасле д ует  Б огеы ию 

и В сн гр ию.
1438. Альбрехтъ— герм. император.
1440-57. В ладхис.т в и и ост ум .
1457. П рекращ епие альбертднскон ли- 

иии.
—  У трата В еп грид п Богеы ин.

Л е о п о л ь д и н с к а я  л и н ия.
1379 86. Леополъд III.
1382. П риобре тепие т р иестскон области.
1386. П ораж ение  Л еоиольда прд Зем- 

п а х е -; пеудавш аяся  попытка 
уткердпть австр. вл ия д ие в  
Ш вейцариа п Пивабии.

1386-1406. Л и .ш ел ъ м .
1396. Р азде леиие Леопольдиискпхт» 

владе ний: Л еоиольд IV  (ум. 
1411) в Тироле .

1406-24. Эрнст .
1414. В озобновлепие  эрцгерцогскаго  

титула.
1424-63 . А льбрехт  V I .
1424-93. Ф ридрих V.
1440. Фридр. I —герм . вмпер. (Фрид- 

рн х  III).
1453. И мп. Фрндрих III подтвержда  

ет priv ileg ium  m ajus: эр дгер -  
д о гск ин титул утверж дается за  
штпринской липией.

1457. А льбрехт д Фрндрвх де лят 
ыежду собою  наслЬдстио Владп- 
слава.

1485-87 . Матве й К орвчп яавладе ва- 
ет Австрией, иПтирией u К а- 
ринтией.

1490. М аксимвлиан пзгопяет воп- 
гров и возвращ ает себ е  па- 
сле дств. владе вия .

— Тироль отходит к Макспмп- 
лиану.

с) Соединение зем ел.
1493-1519. Ы а кси м и лиап  I .
1514. К р естьяпск.возстание в В ен грии 

(Дожа).
1518. И дсбр ук ск оѳ собрание предета- 

вителей отде льпы х ландтагов.
1519-21. К арл V.
1521. Вормскоѳ соглапиенис (28 апр .)  

о р азде лепид габсбургск и х  вла- 
д е пий: дспанская н австр. липии.

1521-64. Ф срдинандь I .
1526. П обе да турок прп М огаче .

—  П р иобре тение путем жепитьбы  
В еп грид, Б огем ии.М оравии, Сдле- 
з ик u Л аузица.

1528 . И згпапие иоапн а Заиольи из 
В еп гр ин.

1529-47. Войны с туркаыи.
1547. 5-ле тнеѳ переыирие с  Т у р д ией, 

сохрапяю щ ей болы и. часть Вен- 
грии.

1556. Фердппандъ—дм ператор.
1564. Новый разде л г а б и б. владе пий: 

М акси м и лиап  долуч. Австрию, 
Фердшшн()ъ— Тд ро л ь , иСар.иъ— 
Штприю, К аринтию и К райиу.

d) П ериоди вт о р и ч и а ю  р а зд п л е п ил  
зем ел.

1564-76. М аксилш лиа п  11.
1564. Максимилианъ — нмператор.
1566-68. В ов на с Т ур ц ией-
1568-73 . О ргапизация еваиг. церкви 

в и и ижп. А встрии и Ш тирин. 
Католич. о стается  толысо Ти- 
роль.

1576 1612. Р удольф  II.
1593-1606. Б ойиа с  Т ур ц ией.
1695. К ростьян .возстапие в В ер хп . А .
1597. В озстап овл енио католич. в А.
1602. К оптр- рефор.мадия в Ш тирии, 

К райпе  и Карнптид.
— Эднкт об  и згдан ид протест. 

и з Б огем ии.
1606. Семейный договоръ: Ыатве й— 

глава габсб . фамилии.
1608. П рессбургск оо соглаш ение австр. 

н пеигр. чипов протпв P . II.
—  А встрия , В еп гр ия u М оравия от- 

ходят и с Матве ю.
1609. Грамота Величества Б огем ии.
1612-19. Матвхъй.
1618. П ражская распр.ава и пачало  

3 0  ле тп. войны. (см . хроп . 
Гѳрм апии).

е) Окончате.хыюв соедииение зем ель-
1619-37. Ф ердинаид III.
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1648. В естф альск. миръ: у т р а т а Г а б с-  
бургами Э льзаса и торж ество  
к итолицизма в А.

1657-1705. Леополъд I.
1657-60. В одн а  с  Ш вецисй.
1663-64. П ервая турецкая война.
1665 . П рнсоединепио Тироля.
1665-71. Заговор вснг. магнатов.
1672. Пачало регулярн . армии.
1 677. О сповапие у иш верситета в  

И япсбруке .
16 8 2 -9 9 . В тор ая  туреикая войпа.
1683. Вспгры  призы ваю т турок.

— О сада В ишы.
— П обе д а  Я п а  Собе зскаго над 

туркамп (12 септ.).
1686. В зя т ис О фена.
1687. П обе да при МогачЬ; завоеваиие 

К роации и Славонии.
1687-8. иирѳссбургский сейм ъ: конец 

вы борн. королен в В еп гр ии; 
веяг. коропа де лаѳтся пасл Ьдств. 
в  доме  Г абсбургов.

1638. иирисоеднпеиие Трансильвапин.
1691. D ip lom . L eop old inu m .
1 6 9 7 . П обе да ирп Дѳнте .
1705-11. иосиф I.
1711-40. ииа р л  VI.
1 7 1 3 . И здаиие п рагм ат и ч еск . сапкцги .
1714. Раш таттский ыир.
1716-18. ииервая турецкая понна.
1720-23. Короипыя земли прннимиютъ

пр агл. сапкцию.
1733-35 . В ой на за  польск. пасле дство.
1735- Обме н Н еаполя п Снцилии па 

Пары у и П ьяченцу.
1738 9 . В торая турецкая войпа.
1740-80. М ария-Т ерезия .
1740-42 . П срвая Силезская войпа  

(с.н. хропол. П р у ссии) il утрата  
С илсзин п Г лаца.

1741-48. В ойпа за  австр. насле дство.
1 7 4 3 . П рнсоединепие Сардипии н Са- 

ксоиип к Австрии.
1744. В торая силезская войпа.
1745-47. З авоѳвание а в ст р . ииндерлан-

дов.
.1743. А хен ск ин ынръ: призпанис дер- 

жавами прагмат. сапкцип и 
утрата А. части М нлава, ииармы 
н ииьячепцы .

—  Франц- Стефап Л отариш гсьий 
лрпзп. рим. имп. (Франц I.).

'1756. В ергальский договор с  Фран- 
цией и прекраицение традпциои. 
сопериичес.тва Б у р бон ов ъ и Г абс-  
бур гов .

1756-63. Семиле тняя войпа (с.и. хроп. 
Горм аиии).

1 765-80 . иосиф  II—соправптсль.
1770. Первый вы иуск кредиити. би- 

лѳтов.
1772. Порвый р азде л Польши: приоб- 

ре тея ие Галиции.
1773. Закры тио иезуи тск аго  ордепа
1 774. С оздапие народной школы.
1775. Сокраиденио барщнны (R o b o t

p flich t).
— иир иобрЬтение Б уховииы .

1776. У головп. кодекс (C o n stitu tio  
cr im in a lis  T h eresian a).

— Отме на податных прнвилегий.
1778-79. Вонпа за  баварск. насле дство.
1779. Т еш енск. миръ: А. приобре таетъ

И ппскую  область.

Д о м  Г а б с б у р г о - Л о т а р и н г с н ий.
1780-90. иосгиф II. Э иоха нросве щ еп- 

н аго абсол ю ч изма.
1731. А встро-русскин сою з против 

Т ур ц ии.
—  П атен т о ве ротерпимости,
— Отме па кре постной зависимости.

1783-1788. Ш ирокия госуд . реф орм ы .—
„иозефинизмъ“.

1787.

1787

1789.
1789
1790!
1791.
1792
1792

1795.

1797.
1799

1801.
1802
1803.

1805.

К ояституциоппые эдикты. 
Отме на пыткн.

•91. Воиипа в сою зе  с  Р о с с ией 
против Т ур ции.
В озстания в Больгип и Вспгрии. 
Отме на эднктов.

92 . Леопо.гьд II.
иГильницкая дѳкларация.

1835. Ф ранц II.
97. В ойпа с Францией( в со ю зи; 

с  П р у ссие ии).
Тротий р а зд е л Польши: приоб- 
р е тение  зап . Г алнции.
Мир в Кампо-Формио.

1801. У частие А. во второй коа- 
ЛПЦиии.

, Мнр в Люневнлле .
. Заирсщ спис вы воза допсг.  

И мперский р сцессъ: приобре тепие 
Т р иеста-Б рнксепа.
У частие в третьей коалиции. 
К апитуляция ири Ульме  (м ая).

— С раж ение т р ех  императоров 
при Аустерлице  (2 д ек .) .

— П рессбургский миръ: утр ата В е-  
пеции, Тяроля U Форарльберга, 
приобре тение  Зальцбурга.

—  Отказ о т  титула римско-гср- 
м анскаго иы ператора.

1809. В озстаи . Тн роля протпв фрапко- 
баварск. влады чсства.

— З ап я тие В е пы ф рапцузам н.
— Сражеиие при А сперне .
—  И ораж . при Ваграме  (5 —6  ию ль).
—  Мир в Ш енбрупве  (В е нЬ): 

утрата Зальцбур га, Крайпы, 
Г ерца, Триеста и частѳй К роации, 
Далмации u Г алиции.

1809-48. Меттернвх во главе  нравлѳии.
1809. Поворот в отиош епия х  с  

Францией.
— S ilb e r p a te n t  (конфнскаиия го- 

суд&рством серебр а в  обме п 
на кред. билеты).

1811. Австрийский кодекс (A llg em ei
nes b ü rg er lilch es  G esetzb uch).

1812. Государственпое банкротство.
—  У частие в  походе  против 

Р о с с ии.
1813. Д огов. в Р ейхеп бер ге  (12 июля): 

А . примыиает к сою зпикам.
1815. В е нский копгрессъ: утрата Бель- 

гии u Б р ей згау  и возвращ ение 
лоибардо-вепециая ск . королев- 
ства u б . ч. Г алицин, Иллирии 
н Д алмации.

1815-1848 . А . во главе  европейской  
р ѳак ц ип.

1816. Второо го су д . бапкрот. н учре- 
ж депие пацио ии. баиш а.

1816 23 . Возобповление проиипц. сей-  
мовъ: в Тироле  (1816), Галнции 
(1817), иСрайне  (1818>, В еп гр иы 
(1825), Зальцбур ге  (1828) и т . д.

1820-22. К онгрессы  свящ . сою за  в 
Троипау (1820), Л айбахе  (1821) 
и Веропе  (1822).

1821. А . возстаиовляет в и Гсаполе  
il Сардипии ыопархич. власть.

1831. А . подавляѳт возстапия в и и ар- 
ме , Модене  и Ром апье .

1835-48- Ф ердинаид I .
1835 . У чрсж дение  государ ств . копфѳ- 

ренцив.
1846. К рестьянское возстание в Га- 

л нции.
— Отме па пе к. феодальп. отпо- 

шопий.
1 8 4 8 . К ош ут тр ебует  копституции 

(3 марта).
— Собрапие ч ех о в ъ и  петиция пвиспе- 

австрийскаго сеныа (11 марта).
—  А дрес ве иск аго студепчсства  

имиератору (12  марта).
— В озстан ио в  В еиие (13  марта).

1843. О тставка М еттерппха (14 марта).
— М анифест о созы ве  центр. ко- 

ынтета ме стп. сенмои (коисти- 
т у ц ия ) (15 м арта).

__ Отве тств. ышшстерство в  В еп - 
гр ии (17  ыарта).

— И згнапие австрийцев и з  В еп е- 
цип (22 м арта).

— Пьемопт объявляет войну  
Австрип (22  нарта).

— Б огем ии обе щ ана копституция 
(8  аире ля).

—  Импер. санкциоиш руеть  вепгсрск. 
констнтуцию (11 ап р .).

— Анре льская или „П пллсрсдорф- 
ск а я “ конституция (25 апр .).

— Подавление краковскаго возста- 
ния (26  апр .).

— ииовоѳ в озстап ие в  В е пе  и 
о бразовавие комиитета безопасно- 
стн (26  м ая).

— Х ор ватск. сейм  постаиовляет 
отде ление „триедипаго королев- 
с т в а “ (К р оация , Славония , Дал- 
мация) от В еп грия  (9 ию ня).

— Радецкий бер . Внченцу (10  игопя).
— Славяииский кон гр есс в П раге  

н в озстан ие ч схов  (12 июпя).
— Виидиш грсц подавляет богем- 

скую  револю цию (16  июня).
— Радпкалы ю е миш истѳрство в  

В е пе  (8 июля).
— Огкрытие учредительпаго рейхс- 

тага (22  июля).
— ииобе д а  Р адецкаго пад сардии . 

армией ирц К устоцце . (25  июля).
— Союз П ьемопга, Пармы, Моде- 

иы н В ен еции (27 июля).
— Возстаповлениѳ австр . владыче- 

ства в М влапе  (6 авг .).
—  итме па кре постаон зависимости  

н барщипы (7 сент ).
— Еллачич вторгается в В сп гр ию 

(17 сспт.).
— Второе возст .в  В е не  (6-7 окт.).
— Р ейхстаг перенесоп в К рсм - 

зир (22 окт.).
— Запятие В е ны Випднш грецом 

(31 O K T .).
— иМинист. Ш варценберга (2 2 п о я б .) .
— Отрсчепие имию ратора (2  д ек .) .
—  Ф раиц и осиф  I .

1849. Занмтие  Б уданеш та Виидишгре- 
дом (5 я нв.).

— Имиерскля австрийская консти- 
туция (4-7 марта).

—  Р о си у щ еииие к р ем зир скагор ей хс-  
тага  (7 марта).

— иио б е д а  Р адецкаго при Н оваре  
(23  марта).

—  О тозвание австр. депутатоп из 
фрапкфурт. парламепта (5 а иир ) .

— Н излож ение Г абсбур гов  в  В еп -  
грим h  провозглаш епие независи- 
мости В еп гр ии и пазначениѳ Ko
ni ута правителем.  (14 апре ля).

— Н а деа иѳ ииалермо и копец Слци- 
лийск. револю цип (5  мая).

— Вепгры  возвращ аю т себ е  Б уда-  
пеш т (21 м ая).

—  Помощь Р о с с ии. П аскевпч в  
В еп гр ии.

— Австрийцы бсрут Б удапеш т 
(13 ию ля).

— Каиитуляция в еп гр ов  при В пла-  
гош е  (13 авг .).

—  В озвращ епие В ен сц ип А. (22  авг).
1850. Ввсд. в В ен гр ин австр . палог. 

системы  и австр. таможепп. 
тарнфа.

1851. У чреждѳпие имп. госуд- сове та 
с ь  сов. голосоы (R eicb srath )  
(14  а п р .).

—  У праздн ение имперск. копститу- 
д ии 4  марта 1849 г. (31 дек .).



XII Х р о н о л о г ия  г о с у д а р . Г е р м а н . и м п е р ии  (и  А в с т р ш  д о  1366 г .) .

1854. Союз с  Р о ссиен (2  д ек .) .
— Вопрѳки договор у , А. сохр ан я -  

ѳт пейтралнтет в  крымск. 
воиипе .

1855. Копкордат с  иапой (18 авг.).
1859. Войпа с Сардпнией u Фран-

цией .
—  иио р аж ен ияпрц М аджепте  ( 4 июпя) 

и Сольферино (24  июпя).
— П ерем ирие в Внллафрапке  

(11 ию ля).
— Ц ю рихсисий мир (10 иоября):

Ломбардия отходнт к Сар- 
днпин.

1860. Октябрьскиии констнтуционный дп- 
пломь. (20 окт.)

1860-65. М ииистерство Ш морлинга.
1861. Ф евральская общ енмиѳрск. коп- 

стнтуция . (2 6  февр.)
1863. У частие в датской войне .
1865. П римирепие сь  В еп грией.

— Императ. маннфест 2 0  септ.: 
приостаповленис февр. копсти- 
т у ц ин.

1865. Открытие вепгерск. л андтага  
императ. (дек .) .

1866. В ойна с  П р уссисй (см . хроп . 
Герм анин п Италии).

—  П раж ский мир (23  а в г .): вы- 
х о д  А встрии из со ст а в а  Гѳр- 
манив.

—  Мир с И талией (3  окт.); утр ата  
В ен ец ип ( к о иисц габсбур гск аго  
владычества в Италин).

1 8 6 7 . Н ачало австро-венгерскаго д у -  
ализма.
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одинообразными вне шними таможен- 
ными пошлинами, a эти после дния  были 
установлены в настолько уме ренных 
разме рах,  что Пруссия  в 20-х,  
30-х и 40-х годах XIX в. являлась 
наиболе ѳ пѳредовой страной Евро- 
пы в смысле  свободы торговли. Од- 
новременно были проведены шоссе, усо- 
вершенствовано почтовоѳ де ло, улуч- 
шены системы каналов и ре чного еу- 
доходства и объединена монетная си- 
стема. Но так как по постановле- 
ииям Ве нскаго конгресса восточныя 
и западныя провинции Пруссии были 
географически отде лены друг от 
друга лежащими мелсду ними средними 
и мѳлкими государствами или их 
частями, то указанная экономическая 
политика могла оказать своѳ п.олное 
де йствиѳ только при условии, чтобы 
эти земли составляли с Пруссией 
одно це лоѳ, по крайней ме ре , в эко- 
номическом отношении. Вот это-то и 
было одним из обстоятельств,  по- 
будивших Пруссию стремиться к со- 
зданию таможеннаго союза германских 
государств.  Сопротивлениѳ осущест- 
влению этой идеи, встре ченное Прус- 
сией со стороны Австрии и со стороны 
мелких государств,  проникнутых 
партикуляризмом и ревниво охраняв- 
ших свой суверенитет,  име ло лишь 
одно после дствие: идея таможеннаго 
союза была существенно расширена. 
Чтобы одоле ть враждебный ѳй союз 
срѳдне-не мѳцких государств,  Пруссия 
заключила таможенныя соглашония с 
южно-не мецкими государствами, и по- 
сле  долгих,  часто прерывавшихсяпере- 
гдворов и частичных осуществлений 
плана, в 1834 г. возник,  наконѳц,  
„Германский таможѳнный союзъ“, охва- 
тывавший почти всю Германию и зало- 
живший основу будущѳй гѳгемонии 
Прусеии в Германии. Пруссия, умно 
отказавшись от все х средств борь- 
бы, которыя могли бы вызвать недо- 
вольство среди вошедших в состав 
союза государств,  одержала над 
своѳй соперницѳй Австриѳй безкровную 
побе ду огромнаго политическаго зна- 
чения. Вопрос о том,  какие факторы 
поме шали все м не мѳцким гражда- 
нам немедленно же признать за Прус- 
сией право на установлениѳ политиче- 
скаго единства Германии, относится къ

политической историк Германии. Зде сь 
жѳ можно сказать липиь одно: со вре- 
мени основания  таможеннаго союза 
игредставители не мецкой буржуазии 
стали смотре ть на иируесию, как на 
государство, призванноѳ к руководя- 
щей роли в Германии. И со своей 
точки зре ния  они быливполне  правы.

Терманский таможенный союз со- 
здал свободный внутренний рынок,  
охватывавший пространство в 7.719 
не м. квадрат. миль с населением 
в 23 миллиона душ и постѳпенно 
разраставш ийся по ме ре  присоединения  
других германских государств.  Д ля 
осуществления  его Пруссии пришлось 
сде лать не которыя уступки южно- 
германским государотвам (гдЬ Фрид- 
рих Лист горячо агитировал в 
пользу покровительственных пошлин 
напродуктыпромышленности),не сколь- 
ко отступить от принципов свободной 
торговли и согласиться на повышение 
пошлин на не которыѳ фабрикаты н 
полуфабрикаты (прежде всего, на пря- 
жу и ткани). Но повышения  эти нѳ 
были настолько велики, чтобы из-  
за  них Германию таможеннаго союза 
можно было назвать страной покрови- 
тельственнаго тарифа в собственном 
емысле  слова. В зависимости от 
точки зре ния, не мецкий таможенный со- 
юз можно характеризовать, как об- 
ласть с уме ренной свободой торговли, 
или как область уме рѳннаго покро- 
вительственнаго тарифа, но, во всяком 
случае , в своѳ время он являлся 
представителем либеральной тор- 
говой политики. За  устранением нера- 
венств в таможѳнной системе  союза 
постѳпенно после довало устранѳниѳраз- 
личий в монѳтной систѳме . В 1837 г. 
южныя государства таможѳннаго союза, 
считавшия  на гульдены, ввели в ка- 
честве  основы монѳтной системы 24х/г 
гульдена, составляющих 1 ве сов. мар- 
ку серебра, a в 1837/38 гг. се веро- 
германския государства приняли уже 
господствовавшую в Пруссии систѳму 
14 талѳровъ; установленное таким 
образом отношениѳ гульдена к тале- 
ру (7 южно-не мѳцких гульденов =  
4 талерам)  удѳржалось до те х пор,  
пока по имперскому закону 1874 г. нѳ 
была создана монетная единица—кро- 
на, равыая 20 маркам по 100 цфеыя-
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гов.  С Австрией, всѳ ещѳ принад- 
лежавшей к не мецкому союзу, по 
Ве нскому договору 1857 г. состоялоеь 
соглашение, в силу котораго уста- 
новлен был общий основной ве с 
для чеканки серебряной монеты, и, 
таким образом,  австрийский гуль- 
ден привѳден был в устойчивое, 
легко поддающееся вычислению соот- 
ношениѳ с монетой таможеннаго со- 
юза (6 австрийских гульденов =  4 
прусским талерам) . Во всем осталь- 
ном Австрия нѳ входила в состав 
таможеынаго союза.Правда.после  1848г. 
она, ссылаясь на проект имперской 
конституции, принятый не медким на- 
циональным собранием,  потребовала 
допущения  ея в таможенный союз,  
но натолкнулась на вполне  опреде лен- 
ное сопротивление со стороны Пруссии, 
так что в 1851 г. из- за  этогочуть 
нѳ распался и самый таможенный со- 
юз.  Впрочем,  конфликт кончился 
те м,  что Пруссия  в 1853 г. заклю- 
чила с Австрией торговый договор,  
приближавшийся по характеру к та- 
моженному союзу, a этот договор пе- 
решѳл зате м к германскому тамо- 
жѳнному союзу. События  1848 года 
такжѳ ничего не изме нили в таможен- 
ном объединении, созданном таможен- 
ным союзом.  Д ля взаимных отно- 
шений государств Се веро-германскаго 
союза таможенный союз стал,  конеч- 
но, излишним.  Но Се веро-германский 
союз тотчас жѳ возобновил его 
путем таыоженнаго соглашения  с 
южно-германскими государствамп, и 
даже созван был „германский тамо- 
женный парламентъ“, который еще 
больше, че м прежде, должен был 
подчеркнуть это объединение. С обра- 
зованием в 1871 г. германской им- 
ииерии почти все  задачи таможеннаго 
сѳюза перешли к ней, так что, каза- 
лось бы, он потѳрял свой смысл 
в качестве  особой хозяйственной 
ѳдиницы. Но к яему принадлежало 
великоѳ герцогство Люксембург,  в 
государственно-правовом отношении 
стоящее вне  Германской империи, и 
потому не было причиньи уничтожать 
таможенный союз.  Напротив,  благо- 
даря новыы договорам онъпостоян- 
но обыовлялся, в после дний раз в 
1903 г., так что и тепѳрь ѳщѳ ѳго

область и область Германекой империи 
не совпадают друг с другом.  Пер- 
вая насчитывала в 1910 г.—65.018.000 
дуж,  вторая—64.926.000 душ.  Исклю- 
чение до 1882 г. составляли ганзейские 
города Бремѳн и Гамбург.  Торговая 
политика германскаго таможенаго со- 
юза в 60-х годах XIX в. снова при- 
обре ла  ясно выраженный характѳр 
фритредерства.Це лыйрядъдоговоров,  
заключенных тогда таможенным сою- 
зом,  был проникяут этими тенден- 
циями и содержал пункт о наиболь- 
шем благоприятствовании, в том 
виде , в каком он нашел себе  выра- 
жениев англо-французском торговом 
договоре  1860 г., отличавшемся так- 
же опреде ленным фритрѳдѳрским ха- 
рактером.  Но наиболе е ярким показа- 
телем фритредерской политики тамо- 
женнаго союза в то время служит 
сле дующий фактъ: при заключении в 
1871 г. ыира с Францией Германия 
добилась от после днѳй включения  в 
условия  мира пункта, согласно которо- 
му обе  страны взаимно обезпечивали 
друг другу без срока, т. е. на не- 
опреде ленноѳ время, политику наиболь- 
шаго благоприятствования  в торговых 
сношениях.  В 1873 г. отме на по- 
шлин на желе зо и после дних вывоз- 
ных пошлин знаменовала собою 
дальне йший шаг по пути политики 
свободной торговли. Но в то жѳ вре- 
мя то был для Германии и кульми- 
национный пункт преобладания  этой 
политики. Правда, ещѳ зимой 1876/77 г. 
большинство рейхстага ре шительно 
отклонило введение уравнительных 
пошлин,  но, под влиянием господ- 
ствовавшаго тогда сильнаго промышлен- 
наго застоя, возникла горячая агита- 
д ия  против либеральной экономиче- 
ской политики и нашла себе  отклик 
y имперскаго канцлѳра в виду от- 
лива денег из имлерских касс.  
1879 г. был доворотным пунктом.  
С принятием закона 12 июля 1879 г. 
о таможенном тарифе  Германская 
империя вступила на путь протекцио- 
низыа. Закон этот устанавливал 
дошлины на различныѳ сельскохозяй- 
ственные продукты, аравным образоы 
повышал пошлины на продукты про- 
мышленности. Первыя держались 
сначала да уме ренной высоте , ыо
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пошлины на зерновой хле б уже че- 
рез не сколько ле т были подняты и 
достиглив 1887 г. 50 марокъна тонну 
(дляпш еницы иржи). С 1891 по 1893г., 
при канцлере  Каприви, торговые до- 
говоры с Россией, Австрией и други- 
ми странами установили тариф,  по- 
низивший пошлиыы на хле б до 35 ма- 
рок на тонну и продержавшийся очень 
долго. Лишь с законом от 25декабря 
1902 г. и с заключенными на осно- 
вапии его торговыми договорами он 
был нзме нен в духе  усиленной и 
систематически разработанной покро- 
вительственной системы. Таким обра- 
зом,  наибольшая часть занимающей 
нас зде сь эпохи была для Германии 
времѳнем политики свободной торго- 
вли. Правда, абсолютной свободы тор- 
говли в германском таможенном 
союзе  не существовало никогда, и 
всегда одни продукты промышленности 
нѳпосредственно облагались пошлина- 
мии, a к другим приме нялось взи- 
мание разных сборов при очистке  
на таыожнях.  Но тарифы на про- 
дукты проыышленности держались на 
уме ренном уровне . Их можно было 
иазвать воспитательными пошлинами, 
но оне , однако, не име ли д е лыо ис- 
кусственнаговзращивания отраслей про- 
мышленности, для развития  которых 
не было предпосылок в общих усло- 
виях хозяйствѳнной жизни Германии. 
Таков характерне йший признак не - 
мецкой торговой политики в XIX ве - 
ке . Х отя она il проводилась в жизнь 
абсолютистскими правительствами, хо- 
тя  на нее не могли не оказывать влия- 
ния  правительственныя соображения о 
иеобходимости считаться с аграриями, 
заинтересованными в вывозе  сѳльско- 
хозяйственных продуктов,  всѳ же 
она обнаруживала лучшия  черты ли- 
беральных экономических принци- 
повъ: она сознательно избе гала покро- 
вительстваотраслямъпромышленности, 
которыя могли развиваться лишь под 
опекой покровительственных тари- 
фов,  и уже рано стала приучать гер- 
манскуго промышленность приспосо- 
бляться к конкурендии на мировом 
рышие. Всли в силу этого не кото- 
рым отраслям промышлѳнности по- 
требовалось больше времени для non- 
H aro своего развития, че м в случае

боле ѳ усиленнаго покровительства, за- 
то получился результат боле е це н- 
ный: не мецкая экономическая жизнь 
проявила болыпую многосторонность II 

в высокой степени соразме рность в 
развитии различных отраслей инду- 
стрии. Не мѳцкое народноѳ хозяйство 
осталось в корне  своем здоровым 
и ясизнеспособным.

В . Состояние народнаго хозяйства в 
Германт в половит X I X  в. Населе- 
ние те х областей, которыя образу- 
ют современную Гѳрманскую империю, 
в конце  1849 г. достигало 35 мил- 
лионов душ.  Из них 29,4 милл. 
принадлежали к германскому тамо- 
женному союзу. Как и теперь, восток 
был заселен значитѳльно слабе е, 
че м запад и срѳдняя Германия. Так,  
на 1 квадр. милю в провинциях Во- 
сточной и Западной Пруссии и Позна- 
ни приходилось 2.325 чел., в округе  
Кёслин (т. наз. Задняя Полиѳрания)—
1.813, в Мекленбург - Стрелице  — 
2.016 чел.; напротив,  в королевстве  
Саксонии—7.317, в округе  Эрфуртъ— 
5.682, в вел. герц. Гессене — 5.590, в  
округе  Кёльнъ—7.085 и в  округе  Дюе- 
сельдорфъ—9.752 чел. Естественныя 
качества почвы и условия  землевла- 
де ния, климат и историческия  причи- 
ны объясняют эти различия. На за- 
паде  и юге  Германии преобладало сво- 
бодноѳ м елко- крестьянокоѳ землевла- 
де ние, на востоке  несоотве тственно 
болыпая часть земли принадлежала 
крупному землевладе нию, и крѳстьяне 
вялоть до революции (1848) еще несли 
всякаго рода повинности, унасле до- 
ванныя от феодальнаго прошлаго. Пу- 
ти сообщения  запада и юга стояли зна- 
чительно выше, че м на востоке ; на 
западе  и в средней Германии про- 
мыслы и мануфактура, вообще говоря, 
были развиты лучше, че м ънавостоке . 
В богатой рудаын и углеы Рурской 
области, в юго-западиюй Вестфалии и 
в примыкавших к ней частях Рейн- 
ской провинции добывались в доволь- 
но большом количестве  желе зо и 
уголь, хотя вообще добыча желе за в 
Германии тогда далеко ещѳ не покры- 
вала потребности в нем.  Оыа дохо- 
дила в 1850 г. до 2,1 миллионов цент- 
неров,  a добыча каменнаго угля  до 5,8 
милл. тоны.  СеребряныерудникиСаксо-
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нии н Мансфельдской области в Тгорин- 
гии давали еще довольно много сѳребра. 
В Саксонии и Тюрингии было распро- 
странено хлопчатобумажное производ- 
ство, a в прусском Лаузице  и в обла- 
сти Ахена—шерстяное, в силезских 
горах и в Равенсбергском округе  
в Вестфалии (Билефельд и окрестно- 
сти)—полотняное. Ho по характеру эти 
производства представляли по боль- 
шей части капиталистическую систему 
работы на скупщика: „фабрикантомъ“ 
являлся тут предприниматель-торго- 
вец,  по его заказу сырые материалы 
или полуфабрикаты перерабатывались 
ручным способом кустарями, рабо- 
тавшими y себя на дому. Настоящия 
фабрики с паровыми мапшнами на- 
столько составляли нсключениѳ в по- 
ловине  ве ка, что во всей Пруссии на 
прядильных,  ткацких и сукноваляль- 
ииы х  фабриках было в ходу всего 
237 паровых машин в 3.236 лошад. 
сил.  Всего в 1846 г. в Пруссии в 
промышленноети и сельском хозяй- 
стве  насчитывалось 1.139 неподвиж- 
ных паровых ыашин,  распреде - 
лявшихся сле дующим образомъ:

Чпсло Число
машин. лошадпн,

спл,
Горноѳ де ло ............. 273 9.508
Изготовление машинъ

и ыеталл. товаров. 208 4.857Ѵ2
Ирядение, ткачество

u сукноваляльное
производство. . . . 237 3.236

М елы ш цы .................... 144 1.699V2
Разныяпроизводства. 277 2.415

В с е г о .................. 1.139 21.716

Передовое в промышленном отно- 
шении королѳвство Саксония име ло в 
1846 г. лишь 197 фабрик с паро- 
выми двигателями в 2.446 лошади- 
ных сил,  в остальной лсе Гер.мании 
ыашины были распространеньи еще 
меныпе. Отсюда видно, насколько ещѳ 
преобладало мелкое производство, на- 
правленное на удовлѳтворениѳ ме ст- 
ных потребностей и от него зави- 
ее вшее. В связи с этим отде ление 
в народн. хозяйстве  земледе лия от 
промышленности, с одной стороны, и 
промышленности от торговли, с дру- 
гой, было далеко еще не всюду ре зко

выражено. В деревне , в поме щичь- 
их и крестьянских хозяйствах,  из- 
готовлялись для собственнаго потрѳ- 
бления  многио предметы, в общѳм 
уже принадлежавшиѳ к области рѳмѳ- 
сленнаго производства, многие деревен- 
ские ремесленники име ли подсобныя за- 
нятия  в зеыледе лии настолько значи- 
тельныя, что трудно было ре шить, 
куда их отнести: к землѳде льцам  
или к ремѳсленшикамъ; во многих 
случаях в городах так же обсто- 
яло де ло с ремеслоы и торговлей 
и случайной работой. Поэтому дан- 
ными тогдашних иромысловых и и ѳ- 
реписей приходитея пользоваться для 
сравнѳния  лишь с большими ограни- 
чениями и оговоркаыи.

Прусская промьисловая перепись 
1846 г. из общаго числа 4.462.299 лид,  
занятых промыслами, относит к 
„фабричному состоянию “ лишь не - 
сколько боле ѳ Va части, a именно— 
557.730 лиц.  Но из этого числа по- 
чти половина (276.484 чел.) падает 
на ткачество, которое лишь в очень 
немногих случаях носило де йстви- 
тельно фабричыый характер,  в боль- 
ппшстве  лсѳ случаев находилось в 
стадии мануфактурнаго производства 
(тяжелое положение рабочих этой от- 
расли проыышленности изображено в 
„Ткачахъ“ Гауптмана). В хлопчато- 
бумажном производстве  на 71.166 руч- 
ииы х  станков приходилось лишь 
2.628 механических,  в полотняыом 
жѳ на 45.029 ручных станков всего 
лишь 15 механических.  842.148 чело- 
ве к значились нѳпосредственно при- 
надлѳжащими к „ремесленному состо- 
янию“, тогда как 1.470.091 челове къ— 
дифра, превышающая численность 
все х работавших в ремесле  н на фа 
бриках,  вме сте  взятых, —были от- 
несены к „самостоятельн. наемным 
рабочимъ“, т. е. существовали всякаго 
рода доденной работой. Почти столько 
лсѳ лиць, a имѳнно 1.271.606, фигурп- 
руют-  в'ь переписи под рубрикой „Ge
sinde“—батраки и прислуга, a 320.722 
лица отнесены к „торговому состоя- 
ниио“.

В богатой промышлеыностью Са- 
ксонии в 1849 г. лишь 39.867 челове к 
взроблаго населения  ыужского пола 
заняты были в горном де ле  и па
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фабрикахь, вь  рѳмѳсле  же, напротив,  
129.492 лица и 105.825 в домашней 
промьишленности, при чем к досле д- 
ним лричислялось еиде 59.550женщин.

G. Экономтеское развитие от средины 
ве ка и до австро-прусск. войны.—а. Со- 
циальныяперегруппировки в ремеслп. Ре- 
волиодия 1848 г. име ла большоѳ зна- 
чение для экономическаго развитияГ ер- 
мании. Насколько после довавшая за 
ней политическая рѳакция нѳ могла 
вѳрнуть не мецкия государства к тому 
правовому доложению, в каком они 
находились накануне  революдии, на- 
столько же не в силах была она 
возстановить и прежнюю бюрократи- 
ческую опеку над хозяйственной 
жизныо. Правда, не которыя прави- 
тельства, в том числе  и друсское, 
пытались пойти навстре чу стремле- 
пиям проникыутых цеховым духом 
рѳмесленников,  добивавшихся в рѳ- 
волюдионный год возрождения  исклю- 
чительных цеховых ограничений дозд- 
няго средневе ковья, дутем устано- 
вления изве стных привилегий и пре- 
имувдеств для ученых мастеров.  Но 
те  же правительства старались при- 
мирить с политической реакциѳй ка- 
питалистическую буржуазию, a  кроме  
того, всле дствие долитич. соперниче- 
ства, были весьма заинтѳресованы в 
повышении национальнаго богатства; 
поэтому дривилегии мастѳрам могли 
лолучить осуществление лишь до- 
стольку, поскольку де ло касалось 
числедных отношений между масте- 
рами и подмастерьями в ремесле , 
и это отношение оказывалось весьма 
неблагодриятным для подмастерьев.  
По прусской дромысловой перѳдиси, 
ыапр., в портняжном ремесле  насчи- 
тьшалось еще 69.651 мастеров и ма- 
стериц и 37.738 подмастерьев и уче- 
нид.  В 1861 г. было 76.823 мастера 
и 49.291 подмастерьев и учениц.  
Чысло первых возросло на 7.000, число 
вгорых да 12.000. В 1846 г. на 100 
мастеров дриходилось 55, a в 1861г. 
уже 64 нодмастерья. Ту жѳ картину 
даег и садожноеремесло.Вънемъбьило:

Годы. Мастеров.  Подм»иерьев.

1846 . . . 86.163 48.363
1861 . . . 94.849 59.342
иирдростъ . 8.686 10.979

11а 100 мастѳров в ь  1846 г. прихо- 
дилось 56 иодмастерьев,  a в 1861 г.— 
63. В других проыыслах,  как дапр., 
слесарном,  столярном,  шляпном,  об- 
ыарулсиваются боле е значительпыя пе- 
реме ны в количественном соотно- 
шении между мастерами и подмастѳрья- 
ми, так что во все х ремеслах друс- 
ской монархии в 1861 г. число дод- 
мастерьевь прѳвышало число ыасте- 
ров.  В общем доложение вещейбьи- 
ло таково:

Годы. Мастеров.  Подмастерьев.
1846 . . «*■ 457.365 384.783
1861 . . . 534.556 558.321
Приросг . 77.191 173.538

Аяалогичыоѳ явление наблюдалось и 
в королевстве  Саксонии. Там в ре- 
месле  насчитывалось:

Годы. Мастеров.  Подаастерьев.
1849 . . . 54.859 73.403
1861 . . . 56.257 95.359
Прирост . 1.398 21.956

Совершенно иначе обстояло де ло с 
борьбой ремесленнаго производства 
против калиталистической организа- 
ции в дромышленности и торговле .

Богатство Гѳрмании кадиталами, если 
выразить его в деньгах,  возрастало в 
течение первой половины XIX в. лишь 
весьма медленно. В 1848 г. в Прус- 
сии считали лишь до 240 талеров капи- 
тала на душу населения. Развитиѳ про- 
изводства плелось медледным шагом,  
о дредпринимательской отваге  высо- 
каго пошиба не было и ре чи. Торго- 
вый баланс был допереме нно то ак- 
тивньш,  то пассивным.  По вычисле- 
ниям К. Г. Pay за  дериод с 1842 
по 1846 г. ввоз в преде лы тамо- 
жѳннаго союза выражался в среднем 
цифрой в 210 миллионов талеров,  a 
вывоз — цифрой в 170 милл. тале- 
ров,  по показаниям жѳ Дитерици от 
1840 г. ввоз и вывоз были прибли- 
зительно одинаковы. Так как ино- 
страннаго капитала в Гѳрмании поме - 
щено было вряд ли меныде, ч е м вло- 
жено было не мецкаго кадитала в ино- 
странные зай.мы и предлрия тия, то боль- 
шей частыо длатежный баланс сла- 
гался для Германии неблагоприятне е, 
че м молшо было суддть до цифрам 
торговли. По временам из Германид
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Увелпч. с 
1859 1865 1859 по

1865 г.
Число чле- 

нов . . 18.676 169.595 в 9разъ
Выдан. ссу- 

ды и про-
лонгации. 12 м. м. 203 м. м. „ 17 „ 

Сост.кассы. 0,8 „ „ 14,5 „ „ „ 18 „ 
П р и н я т ы е

вклады . 3,0 „ „ 52,9 „ „ „ 17Ѵг я

В то время, как число союзов 
увѳличилось в 6 раз,  число чле- 
нов возросло в 9, a обороты в 
17 — 18 раз.  В результате  такого 
быстраго роста y  приверженцев сою- 
зов окре пли самыя сме лы я надѳжды 
на их распространениѳ и на их со- 
циально-политическое значение; те  же 
цифры доказывают такжѳ, что со- 
иозы отве чали тогдашним потребно- 
стям.  Значительноѳ число мелких 
производителей де йствительно полу- 
чило от них существенную помощь. 
В скромных разме рах союзы со- 
де йствовали облегчению условий обра- 
щения  капитала и те м самымъповыше- 
нию промышленнаго производства в 
те х и сругах производитѳлѳй, где  ро- 
стовщичѳская эксплуатация, пользовав- 
ш аяся тяжелым положением мелких 
промышленников,  производила наибо- 
ле ѳ жестокия  опустошения, где  застой 
наступаѳт скоре ѳ и губит наиболь- 
шеѳ число предприятий. Как ни незна- 
чительными ггредставляются привѳден- 
ныя цифры оборотов,  no сравнению 
с оборотами больших банков и дажѳ 
самих товариществ в поздне йшиѳ 
годы, для того врѳмѳни они были весь- 
ма внушительны и име ли крупное 
влияние в смысле  пропаганды шульце- 
деличевских идей. В руководящих 
кругах этих товариществ чувство- 
вали себя ужѳ достаточно сильньими, 
чтобы основать для них собственное 
банковоѳ учреждение. Оно возникло 
под именем „Германский товарище- 
ский банк Зергеля, Паризиуса и К0“ 
с первоначальным кашиталом въ
250.000 прусских талеров. в каче- 
стве  фонда обезпечения. Ме стопребы- 
ванием банка был Берлин,  a фи- 
лиальное отде ление для южной Герма- 
иии ои име л во Франкфурте  на Май-

не . В тѳчениѳ четвёрти ве ка банк 
служил центральным учреждением 
для товариществ,  основанных на 
принципе  самопомощи.

5. Ипотечныя товарищества и ипо- 
течные банки. Германия  раньшѳ дру- 
гих вступила на путь организации 
того вида кредита, который называет- 
ся реальным.  Тут сле дуѳт раз- 
личать, главным образом,  три типа 
обществъ: 1. государственныя или про- 
винциальныя общества. 2. Вольныя 
ипотечныя общества взаимнаго креди- 
та. 3. Акционерныя общества ипотеч- 
наго исредита.

Общества взаимнаго ипотечнаго кре- 
дита стали учреж даться в Пруссии 
после  Семиле тней войны, a зате м 
нашли себе  подражаниѳ и в других 
германских государствах.  Общества 
эти организовывались по провинциям 
в качестве  „ме ствых товариществъ“ 
для име ний, начиная с изве стной 
величины („рыцарския “ иые ния), с 
круговой отве тственностью членов,  
в провинции Восточной ПрусеиИ'—в 
виде  принудительных союзов,  в 
других провинциях — на принципе  
добровольнаго вступления  членов,  при 
чем,  однако, взятиѳ ипотечной ссуды 
обязывало к вступлению в общестьо. 
Ипотечныя ссуды выдавались по боль- 
шей части в виде  закладных ли- 
стов (с точно установленными про- 
центами) на предъявителя, обращав- 
шихся на дѳнежном рынке  наравне  
с облигациями.

В ипотѳчных акционерных бан- 
ках круговой отве тственности заем- 
щиков нѳ существует,  a за  убытки 
отве чает акционерный капитал.  Бан- 
ки этого типа появляются в Герма- 
нии с начала 1863 г., но довольно 
значительное число эмиссионных бан- 
ков и общих кредитных банков уже 
и раньше включало в число своих опе- 
раций и ипотечныя операции. Так,  на- 
приме р,  де лал открытый в 1834 г. 
Баварский ипотечный и вексельный 
банк,  на который по закону, за дарован- 
ную ему привилегию выпуска банкнот,  
возложена была обязанность употре- 
блятьчасть кагштала на ипотечныя ссу- 
ды. В общем,  однако, дазкѳ и после  
1865 г. ипотечныя ссуды, выдаваемыя 
акционерныыи банками, йме ли малое
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значение no сравнению с ипотечными 
ссудами обществ взаимнаго кредита. 
ииоэтому общую сумму выдаиных бан- 
ками ипотечных ссуд мозкно прибли- 
зительно установить для этой эпохи на 
основании суммы выданных ими за- 
кладных листов.

В одном докладе , представлен- 
ном французскому правительству в 
1851 г., име ются данныя по этому во- 
просу, но они относятся к разным 
для каждаго банка годам за пѳриод 
мезкду 1840 и 1850 гг., так что общей 
суммы для одного какого-либо года 
вывеети из них нельзя. Однако, из 
сопоставления  вполне  очевидно одно, a 
именно, что в Германии около поло- 
вяны XIX в. всего выдано было ипо- 
течных закладных листов на сум- 
му около 500 миллионов марок на 
теперешния  деньги, a это представля- 
ет до 700 миллионов марок,  при- 
пятых в залог имуществ.  Об ипо- 
тѳчных ссудах,  выданных частными 
лицами, и, вообщѳ, об ипотечной задол- 
женности в Германии в то время не 
существует никакой статистики.

Опасности, связаняыя с ипотѳчным 
кредитом для распреде ления  земле- 
владе ния и для эксплуатации земли, 
все м хорошо изве стны. Однако, не- 
смотря на эти опасности, товарищеская 
организадия  земельнаго кредита была 
шагомъвперед,  по сравнению с неогра- 
ниченным господством частнаго ка- 
питала в этой области, и явилась 
одним из факторов,  благодаря ко- 
торым эксплуатация земли могла сде - 
лать такие успе хи в Германии в XIX в. 
С начала и до середины XIX в. 
уролсаи пшеницы повысились в Гер- 
мании процентов на 50, ржи, проса и 
овса в Восточной Пруссии процѳнтов 
на 100. Но так как описанныя выше 
кредитныя организадии учреждены бы- 
ли лишь в интересах верхних сло- 
ев землевладе льчѳскаго класса, то 
оне  немало соде йствовали его уве- 
личению за  счѳт мелкаго крестьян- 
скаго землевладе ния. Правда, абсо- 
лютное уменьшениѳ числа крестьян- 
ских земельных владе ний было не 
так велико, как это обыкновенно ду- 
мают,  так как насле дственные раз- 
де лы и аналогичныѳ процессы име ли 
сле дствием возникновение новых вла-

де ний; вее же, как показал Зеринг,  
с 1816 по 1859 г. в восточной Гер- 
мании крестьянское землевладе ние со- 
кратилось на 1,6% своой площади в 
пользу крупнаго землевдаде ния. По- 
этому значительная часть возросшаго 
за это время креетьянскаго населения 
не находила себе  в дѳревне  ме ста 
для прочной осе длости, и процент 
крѳстьян,  вынузкденных уходить в 
города il искать себе  занятий в про- 
мышленности, значительно повыша- 
ется.

с. Развитие путей сообщеиия и рост 
производительности. Ре шающеѳ значе- 
ниѳ для развития  торговых сношений 
во второй половине  XIX в. име лиж е- 
ле зныя дороги, Так как большин- 
ство правительств не мецких госу- 
дарств опасались брать на сѳбя риск 
постройки зкѳле зных дорог,  то зна- 
чительная часть этих дорог въГ ер- 
мании возникла в качестве  частнока- 
питалистических предприя тий, являясь 
собственностыоакционерныхъобществ,  
появлѳниѳ которых весьма облегча- 
лось, a иногда только и становилось 
возможным всле дствиѳ развития  бан- 
коваго де ла. В промежуток с 1850 
по 1865 г. желе знодорожиая се ть 
Германии увеличивается с 5.822 до 
13.821 килом., т. е. на 137,5%. И з 
них в 1865 г. полных две  трети 
эксплуатировались частными общества- 
ми. Капитал,  употребленный на по- 
стройку и оборудованиѳ этих дорог,  
доходил до 3 миллиардов марок.  В 
Гируссии, где  государство с болыпей 
нере шительностыо, че м другия  не - 
мецкия  страны, переходило къпостройке  
или приобре тению желе зных дорог,  
зкеле знодорозкная се ть распреде лялась 
(по протяжению) в 1865 г. сле дующим 
образомъ:

Ки. Всей дл. 
Государств. дороги . 1.701,83 25,6%
Частныя „ . 4.943,69 74,4%

Распреде лениѳ влолсеннаго в жел. 
дороги капитала было таково:

Мил. мар. Всего кап. 
Государств. дороги . 335 23,8%
Частныя „ . 1.072 76,2%

На те х и на других дорогах дви- 
жение выражалось в сле дуюицих ци-

4 й
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сколько больше пришлос бы увеличить 
количество рабочих сил для само- 
стоятельнаго снабжения  внутренняго 
рынка убойным скотом и мясомъ; 
но, т. к. ежегодный ввоз этих про- 
дуктов составляет не больше 5%  
потребления, то и .зде сь увеличение 
рабочей силы достйгло бы лишь не- 
болыпого процента, т е м боле е, что 
такия  высокия  пошлины, какия  при- 
галось бы ввести для этой д е ли, в 
овязи с вызванным ими ростом 
це н,  повлекли бы за  собой сокраще- 
ниѳ потребления. Д альне й т е е  повыше- 
ние хле бных пошлин задержало бы, 
может быть, абсолютное уменьшение 
земледе льческаго населения  Гѳрмании, 
но нѳ его относительноѳ уменьшение, 
т .е . не уменьшение процентнаго отноше- 
ния  ко всему населѳнию. Прирост на- 
селения  должен был все боле е и 
боле ѳ со времени основания  Герман- 
ской империи находить себе  средства 
к существованию в лромышленно- 
сти, торговле , транспорте , ва  частной 
и государственной службе .

с. Развитие промышленности со врс- 
мени основания  Германской империи 
до конца столгътия.

1. Развитие ж елпзных дорог,  мор- 
ского и р е чного судоходства. Ббльшую 
часть прироста трудящ агося населе- 
ния  поглотила промышленность. С 
средины столе тия  до времени основа- 
ния  Германской Империи нѳ произошло 
еще значительнаго переме щения  ра- 
бочаго населения  из сѳльскаго хозяй- 
ства в промышленность. Число рабо- 
чпх,  занятых в горном де ле , фабр. 
промытленности и ремеслах,  соста- 
вляло в Пруссии в 1846 г. 30,76% 
всего самоде ятельнаго населения, т. е.
1.669.822 из 5.430.156. На многоболь- 
ше оно не было и в 1871 г. Это явству- 
ет из данных имперской промы- 
словой перѳписи населения, a таюке под- 
твѳрждается и те м фактом,  что до 
1871 г. население увеличивалось го- 
раздо сильне е в земледе льческих 
областях Германии, че м в осталь- 
ных частях ѳя. С 1816 по 1870 г. 
население семи восточных провиндий 
Пруссии, включая оба Мекленбурга и 
великоѳ герцогство Гессен,  увеличи- 
лось почти на 91%, тогда как в за- 
падной и южной Германии прироетъ

его едва п ревы тал  23% . В годы 
грюндерства (1871— 73) города и лро- 
мышленныѳ округа Германии дрнвлек- 
ли к себе  мпожество населения  из 
земледе льческих областей, но в 
период кризиса происходило обрат- 
ное пѳреселение, так что эдоха 
ре шительной индустриализации Герма- 
нии начинается, главным образом,  
вме сте  с предпосле дним десяти- 
ле тием XIX столе тия  и совпадает,  
сле довательно, до времени с пере- 
ходом к дротекционизму. He стоит 
никакого труда сде лать из этого со- 
впадения  во времени вьшод о причин- 
ной связи и в локровительствѳнных 
дошлинах искать дричины этого про- 
мышленнаго развития. Но против та- 
кого заключения  говорит хотя бы уже 
то обстоятельство, что начавш аяся с 
1879 г. эра торговой политики была 
эдохой, как индустриальных,  так и 
сельскохоз. лошлин и что, пачиная с 
1887 г., сельскохоз. дошлины стали в 
лроцентном отношении к це нам 
продуктов выше, ч е м средния  про- 
мышленныя пошлины. Но Германия 
располагала трудолюбивым и способ- 
ным к технической работе  населе- 
нием,  пробудившимся духовно благо- 
даря обязэтельному обучению и обно- 
влению общественной жизни; торговый 
класс ея был хорошо вооружен зна- 
нием языков и иностранных рын- 
ков,  техникд ея выносили из школы 
навыкъкътеоретическому мышлению; в 
не драх земли ея хранились необходн- 
мыя для развития  современной инду- 
стрии минералыиыя богатства, и денеж- 
ный кадитал наколдлся уже в доста- 
точном количестве . Прибавьте к 
этому еще недорого стоющие и, в об- 
щем,  честныѳ администрацию и суд 
и поставленное весьма практично, до 
сравнению с другими странами, в 
особенности по сравнению с Англией, 
законодательство о патентах,  благо- 
приятствовавшеѳ предприимчивости и 
еще улучшившееся за  лосле днее 
время. В течение семидесятых го- 
дов Германия  лутем имперскагс 
законодательства объединила денелс- 
ную систему и банковоѳ законода- 
тельство и ввела золотую валюту; 
дравда, это обошлось империи доволь- 
но дорого, но зато подняло положение
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ея в кругу капиталистических на- 
ций. Пруссия, руководящее государство 
империи, использовала депрессиио и 
купила по дешевой це не  большую 
часть прусских желе зных дорог,  
находившихся в частных рукахъ; 
и хотя вначале  главным моти- 
вом к выкупу желе зных дорог 
являлись стратегическия  соображения, 
но очень скоро выяснилось, что Пруссия 
обезпечила себе  благодаря этому вы- 
купу чрезвычайно богатый источникь 
доходов.  Приме ру Пруссии после до- 
вали те  горманския  государства, в 
которых до нея не был совершон 
иереход желе зных дорог в го- 
сударственную собственность, и, та- 
ким образом,  к 1890 г. в Германии 
оставалйсь в руках частных об- 
ицеств лишь третьестепенныя желе з- 
нодорожныя линии. Ж еле знодорожная 
се ть Пруссии увеличилась за  12 ле т 
(1879— 1891) на 50%, т. е. с 18.537 
километров до 27.765; из этого ко- 
личества 1 апре ля  1891 г. принад- 
лежали государству и эксплуатирова- 
лись им ъ25.585 километров, т.е. свыше 
92% .Устранѳниеконкурѳнции в области 
желе знодорожнаго де ла име ло, ко- 
нечно, и свои отрицательныя стороны; 
после дния  будут оставаться в силе  
до те х пор,  пока в этой области 
интересам общества противопоставля- 
ются фискальные интѳресы правитель- 
ства, направленные к увеличению до- 
ходности ж. д., a также пока на зке- 
ле знодорожную политику государства 
могут влиять частные интересы опре- 
де лѳнных групп имущих классов.  
Между те м перѳход в ве де ние го- 
сударства позволяет ввести единство 
управления  и значитѳльныя упрощения 
в ведении всего де ла, почти невоз- 
можныя при системе  конкуренции; 
и по ме ре  того, как ослабе ваѳт 
бюрократический дух в различыых 
органах управления, возрастают и 
выгоды этих нововвѳдений. В об- 
щем,  переход желе зных дорог в 
руки государства сильно соде йство- 
вал в Германии росту главных 
отраслей промышленности. Тарифная 
политика государетвенных ж.-д. упра- 
влений носила даже во многих слу- 
чаях протекционистский характер,  
вме сто практиковавипагося не которы-

ми частными жел. дорогами чрезме р- 
наго покровительства ввозу из- за 
границы; выступило всякаго рода по- 
кровительство ме стным производите- 
лям посредетвом диффѳренциаль- 
ных тарифов,  которыѳ затрудняли 
конкуренцию со стороны иностранна- 
го ввоза.

С 1871 г.—года основания  Герман- 
ской империи—до конца столе тия, до 
1900 г., длина желе знодорожной се ти 
Германии разрослась с 21.471 клм. 
до 49.878; прн этом нѳпрерывно воз- 
растали также: разме р и сила паро- 
возов,  разм е р и провозоспособность 
вагонов и число отправляемых по- 
е здов,  a пути, строившисся вначале , 
главным образом,  одноколейными, 
теперь стали двухколейнымп. Основ- 
ной капитал германских ж. д. увели- 
чился, поэтому, еще боле е, че м дли- 
на их.

Так,  они составляли:
Коэффици- 

1871 г. 1900 г. ент при-
роста.

Длина ;к. д. 
в килом. . 21.471 49.878 132,3%

Основной ка- 
питал въ
милл. мар. . 4.298 12.749 196,6%

Ещѳ значительне е рост так на- 
зываемаго подвизкного состава зк. д. 
На германских ж. д. числилось:

Коэффици-
1871 г. 1900 г. ент при-

роста.
Паровозов . 5.927 19.069 221,79
Пассажирск.

вагонов . . 11.153 38.434 244,6
Б аг. и товар. 

вагонов . . 126.687 412.744 225,8

Коэффициенты прироста были бы 
ещѳ болыпе, если бы при вычислении
принималось во вниманиѳ нѳ только
количество локомотивов и вагонов,  
но и ве с их.  Но для этого отсут- 
ствуют точныя сравнительныя цифро- 
выя данныя. Влияниѳ, которое оказали 
на развитиѳ ж.-д. сообщения  увеличение 
силы локомотивов и ускорение дви- 
зкения пое здов,  иллюстрируется лучше 
всего ростом фактическаго зкеле зно- 
доролснаго движения.
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с 1868 г. по 1872 г. на производство 
соды il глауберовой соли шло ежегод- 
но 58.000 тонн соли, a за  пятиле тиѳ 
1896— 1900—до 350.000 тонн в год.  
В 1872 г. ввоз соды превышал 
вывоз на 18.500 тонн,  в 1875—на 
28.500 тонн,  a в 1900 вывоз прѳ- 
вышал ввоз на 44.000 тонн.  Но 
значительную роль в де ле  подъема 
химической и красильной индустрии 
в Германии сле дует прнписать так- 
;ке духовным факторам,  значение 
которых так долго игнорировалось.

ииолитическая раздробленность Гер- 
мании на ряд мелких государств 
составляла несомне нно слабую сторо- 
ну ея на арене  мировой политики, но 
име ла зато це лый ряд преиму- 
ществ для духовнаго развития н е мец- 
каго народа. По отношению к искус- 
ству, литературе , a также и филосо- 
фии—это все ми признано. Но и для 
црикладных наук эта раздроблен- 
ность оказалась нѳ без выгод.  В 
эпоху современных крупных завое- 
ваний Германия не была еще мировым 
государством,  она нѳ ыогла вести 
сильной вне шней политики и нѳ мог- 
ла подчинять себе  другиѳ народы. 
Благодаря этому склонность к аб- 
страистному мышлению и углублению 
в детали, существующая y все х на- 
ций, но в свое время распространен- 
ная в Германии боле е, че м где  бы 
то ни было, способность анализиро- 
вать какую-нибудь идею или факт до 
иих  корней и отдаленне йших по- 
сле дствий приводила, правда, часто 
к безце льным спорам или к сме ш- 
ыой погоне  за  мелочами. Но эта же 
особенность являлась также и це нной 
опорой для теорѳтической основатель- 
ности мышления  и получила болыпое 
практическоѳ значение в эпоху, когда 
вопросы о приме нении различных ве- 
ществ в промышленности перешли, 
благодаря атомистической теории, из 
области грубаго эмииризма в область 
систѳматическаго научнаго анализа. 
Поздно встуишв в мир капитализма, 
германская индустрия вынуждена была 
развивать производства и разрабаты- 
вать технические приемы, которые ушед- 
шие вперед английские и французские 
промышлѳнники либо оставляли в 
пренебрежении, как нестоюшде, либо

вовсе игнорировали; тут- то ей и ока- 
зала большую услугу подвергавшаяся 
столышм насме шкам основатель- 
ность не мецких ученых.  Характер- 
ной в этом отыошении является исто- 
рия производства анилиновых красок.  
В изобре тении способов добывания 
красок из каменноуг. смолы участво- 
вали все  нации; самым выдающимся 
изобре тателем в этой области был,  
правда, ые мецъ—Август В. Гофман,  
но открытия  ѳго, составившия  эпоху, 
были сде лаыы им в Англии, осно- 
вывались на предыдущих изсле дова- 
ниях англичан,  французов и не м- 
цев и являлись, таким образом,  
как бы снмволом интернациональ- 
наго характера чистой науки. Ре ши- 
тельное слово было сказано, однако, 
не мцем,  и не мцы же лучше всего 
оце нили практическое значение этих 
научных открытий, (см. III, 116/122). 
Два не мецких предприятия, возник- 
ших для приме нения  этих открытий 
в промышленности, сде лались вели- 
чайшими в мире  фабриками красок.  
Уже в 1870 г. производство ализарина 
в одной из них,  наизве стной фабрике  
в Гехсте  (Höchst), было крупне йшим 
на све те ; в 1883 г. на Германию при- 
ходилось 60 миллионов марок,  т. е. 
свыше двух третей всего производ- 
ства красок из кам.-уг. смолы, кот. 
исчисляется в 80— 90 миллионовъ; 
в 1900 г. вне шняя торговля дегтяр- 
ными красками и побочными продук- 
тами их производства выражалась в 
сле дующих цифрахъ:

Ценность Ценность 
ввоза вывоза 

(марок) . (марок) . 
Ализарин.  . . . 41.000 11,167.000
Анилин и дру- 

гиякаменноуг.
краски . 3.816.000 77.289.000

Аншшновое ма- 
сло, анилино-
в а я с о л ь и т . д .  1.117.000 11.352.000

И того. . . . 4.974.000 99.808.000

Явления, аналогичныя вышеописан- 
ным,  хотя и не столь, может быть, 
ярко-выраженныя или лишенныя не ко- 
торых из приведенных черт,  на- 
блюдались и в других областях 
пе мецкой промышленности.



129 Гериания. 130

4. Образование картелей и промы- 
шленное развитие. Объединение промы- 
шленников с де лью устранить не- 
благоприятныѳ результаты  конкурен- 
дии так же старо, как и само про- 
изводство. Пѳрвыѳ союзы современнаго 
типа срѳди не мецких промышленни- 
ков возникают в Германии в шести- 
десятых годах ХиХ-го столе тия. 
В 1862 г. рейнско-вестфальскиѳ фа- 
бриканты бе лой жести образовали в 
Кёльне  контору для сбыта товара; в 
1864 г. образовалось товарищество не - 
мѳцких фабрикантов рельсъ; a мѳжду 
1868 и 1870 гг. возник синдикат до- 
бывания соли и калия. Однако, суще- 
ствованиѳ зтих союзов было в те- 
чениѳ долгаго времени довольно не- 
уетойчивым,  a успе х ихъ—пробле- 
матическим,  так что к 1879 г. 
число их увеличилось только до 14. 
Но в этом году таможенный закон 
повысил пошлины почти на все  про- 
дукты промышленности, и движениѳ в 
пользу основания  союзов или синди- 
катов срѳди дромышленников по- 
шло впѳред ускоренным темпом.  К 
1885 г. их насчитывалось ужѳ 90. 
Они принимали самыя разнообразныя 
названия, но термин „картѳль“ встре - 
чается всѳ чаще и чаще и де лается, 
въконце  концов,  собирательным на- 
званием все х союзов предпринима- 
телей, име ющих це лыо смягчение 
или окончательноѳ устранение дроисхо- 
дящей между ними конкуренции. Еще 
быстре ѳ идет движениѳ в пользу 
объединения  дредприниматѳлей в те- 
чение трех сле дующих дятиле тий. 
ГГри соде йствии крудных банков воз- 
никают могущественные рейнско-вест- 
фальские каменноугольные и жѳле зо- 
де лательдые синдикаты, стоящиѳ во 
главе  преддриятий, общая стоимость ко- 
торых исчисляется в сотнях мил- 
лионов марок.  К концу столе тия 
число картелей вь  Германской имдерии 
превысило 350.

Чрезвычайно усилились в то же 
время и жалобы на всякаго рода зло- 
употреблѳния, допускаемыя картелями 
при вѳдении де ла, так что в 1902 г., 
дод давлением рейхстага, прави- 
тельство поручило сме шанной комис- 
сии, соетоявшей из ученых,  пар- 
ламѳнтских де ятелей, высших чи-

новников и видных промышленни- 
ков,  изсле довать де ятельность кар- 
телей. Эта комиссия, засе дания  которой 
затянулись вплоть до 1905 г., заслу- 
шала ряд разноре чивых показаний 
дрѳдставителей картелей относительно 
разме ров,  це лѳй, средств,  методов 
де йствий и результатов объединения 
промышленников.  Согласно статисти- 
ческим данным,  представленным 
комиссии имдерским дравительством,  
в 1902 г. насчитывалось 385 заре- 
гистрированных картелей.

Часть картелей име ет лишь чи- 
сто ме стный характер,  и де ятель- 
ность их ограничнвается только 
одним каким- нибудь большим го- 
родом и его ближайшими окрестно- 
стями. Другиѳ распространяются на 
опреде ленныѳ округа той или иной 
отрасли промышленности, a иногда 
на це лы я провинции или союзныя го- 
еударства, и лишь меньшинство кар- 
тѳлей заключаются для всей империи 
или для ещѳ болыпей области, т. е. 
носят международный характер.  Но 
немалое чиоло картелей, охватываю- 
щих лишь опреде ленные районыили 
провинции, входят в частичныя со- 
глашения  с однородными картелями, 
организованными в других провин- 
циях,  в водросах,  касающихся раз- 
ме ров производства, условий поставки 
товаров,  установления  це н и т. п.

Продукты, производство и сбыт 
которых стремятся урегулировать 
такиѳ промышлѳнные картели, в боль- 
шинстве  случаев представляют со- 
бой сырые продукты и долуфабрика- 
ты. Картели по производству готовых 
изде лий (т. е. дредметов розничной 
продажи или для единичнаго употре- 
блѳния) охватывают только дредприя- 
тия  одной опрѳде ленной индустрии 
(т. е. производство одреде ленных 
металлических изде лий, опрѳде лен- 
ииы х  тканѳй, опрѳде ленных изде лий 
из дѳрѳва и т. п.). Изве стно, как 
велики еще различия в организации 
и функционировании отде льных кар- 
телей. Мѳжду лростым союзом для 
урегулирования  сбыта и картелями, 
опреде ляющими разме ры производ- 
ства и обслуживающимн лотребление 
из одного центральнаго пункта, су- 
идествует ещѳ безконечное количе-
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вала в 1907 г. только 1.028.678 само- 
стоятельных промышлѳнных пред- 
приятий. И з них 7.568 предприятий с 
732.684 рабочими име ли 17.497 отде - 
лений с 349.903 рабочими; в том 
числе  88 предприятий, в каждом из 
которых было занято от 501 до 1.000 
рабочих,  насчитывали 92.148 рабочих 
в 330 заведениях,  a 64 предприя т ия, 
име вшия  каждое свыше 1.000 рабо- 
чих,  насчитывали вме сте  300.218 ра- 
бочих в 278 вспомогательных за- 
ведениях.

По крайней ме ре  половина рабо- 
чих,  занятых в заведениях с 
21— 50 рабочими, принадлежала пред- 
приятиям капиталистическаго хара- 
ктера. Если к ним присоединить 
4.937.927 рабочих в предприятиях,  
занимавших свыше 50 рабочих ка- 
ждоѳ, то общеѳ число рабочих,  заня- 
тых в предприятиях капиталистиче- 
скаго характера, выражается круглой 
цифрой в 5.570.000, т. ѳ. составляет 
болыпе половины всего числа промы- 
шленных рабочих Германии. Мы не 
считали при этом ни 400.000 домаш- 
них рабочих,  ни рабочих,  работаю- 
щих на капиталистическия  предпри- 
я тия  в отде льных мастерскпх пред- 
принимателей-по средников.

9. Роль промыииленности в народной 
эисизни. Промысловая статистика Гер- 
мании, преждѳ всего, выде ляет само- 
де ятельное население. Таковым она 
считает лиц,  которыя сами или со- 
вме стно с членами своѳй семьи заш и- 
маются ремеслом или иыым трудом 
и получают доход.  Зате м зта ста- 
тистика различает главный промы- 
сел и побочный. После дняго можно 
зде сь не разсматривать. Он,  правда, 
всѳ ещѳ играет немалую роль в на- 
родном хозяйстве  Германии, но, по- 
скольку он влияет на тенденцию раз- 
вития, он ни в чѳм нѳ нарушает 
общѳй картины, которую дает сопо- 
ставление основных занятий.

По данным после дней переписи 
1907 г., из 30 слишком миллионов 
самоде ятельнаго населения  Германии 
побочноѳ занятие или побочный до- 
ход име ли около 14%, т. ѳ. 4.147.783 че- 
лове ка. Боле ѳ двух третей этого ко- 
личества име ли побочное занятиѳ в 
сеяьском хозяйстве , т. е. это были

или дромышлѳнныѳ рабочиѳ, обрабаты- 
вавшиѳ клочек земли ради побочнаго 
дохода, или малоземельныѳ крестьяне, 
подѳнные рабочиѳ и т. п., работавшие 
временно в больших име ниях в 
качестве  вспомогательных или се- 
зонных рабочих.

Все х занятых в главном про- 
мысле  числилось в 1907 г. 30.232.345, 
при чѳм три восьмых этого количе- 
ства приходилось на промышленность, 
включая горный промысел.  По дан- 
ным трех всеобщих промысловых 
переписей, промышленностыо, как 
главным своим промыслом,  было 
занято:

1882 г. 1895 г. 1907 г. 
Всего . . 6.396.465 8.281.220 11.256.254

»
По отношению ко всему самоде ятель- 

ному населению ѳто составит °/о°/о:
33,69 36,14 37,23

Но цифры эти сами по себе  не да- 
ют еще полнаго представления  о роли 
промышленности в ясизни народа. Не- 
обходимо такжѳ принять в разсчет 
число лиц,  принадлежащих к хо- 
зяйству самоде ятельных,  т. е. полу- 
чающих средства к существованию, 
главным образом,  из их дохода. 
Сюда относятся члены семьи, не име ю- 
щиѳ собственнаго главнаго занятия, и 
прислуга. Гѳрманская статистика назы- 
вает лиц,  име ющих самостоятель- 
ный зарабаток,  вме сте  с этими при- 
надлежащими к ним лидами, „ при- 
надлежащими к одной профессии “. 
Из всего этого населѳния  (Berufszu
gehörige) на промышленность приходи- 
лось в 1907 г. 26,4 миллиона, приоб- 
щем населѳнии Германии в 61,7 мил- 
лиона. По данным трѳх общих про- 
мысловых переписей, занятых в 
промьишленности и „принадлежащих 
к профессии “ в Гѳрмании числилось:

■ 1882 г. 1895 г. 1907 г.
Всѳго . 16.058.080 20.253.241 26.386.537

По отношению ко всему населению 
(самоде ятѳльному и несамоде ятель- 
ному) получаются сле д. °/о°/о:

35 ,51  3 9 ,1 2  42 ,7 5
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Число лиц,  для которьих промы- 
шленность являлась главным источ- 
ником дохода, составляло немного 
боле е одной трети населения  в 1882 г. 
и боле е пяти две надцатых его в 
1907 г. В дромышленности самоде я- 
тѳльныѳ составляют больший процент 
населения, че м это име ет,  напри- 
ме р ,  ме сто въсовременном сельском 
хозяйстве  Германии. Зде сь на 9.883.257 
самоде ятѳльных лиц приходилось 
в 1907 г. 17.681.176 принадлежащих 
к их дрофессиям.  Это не составляет 
дажѳ 180°/о, тогда как для дромышлен- 
ности, по данным 1907 г., отношение 
это превышаѳт 230°/о. Кроме  того, 
на промышленность лриходится ещѳ и 
зыачительная часть те х 5,6 миллио- 
на самоде ятельных,  которых офи- 
циальная статистика рѳгистрируѳт 
под рубриками: „домашняя прислуга“, 
„на обществѳнной службе “ и „без 
одреде ленных занятий “. И счисляя эту 
часть по тому же процентному отно- 
шению, какое составляли заняты е в 
промышленности ко всему самоде я- 
тельному населению в 1907 г., т. е. 
37,23%, мы получим,  что число их 
в этом году должно равняться свы- 
шѳ 2 миллионов лиодѳй, a вме сте  с 
их домашними-—ЗѴ2 милл. Жтак,  в 
1907 г.,когда население страны равня- 
лось 61,7 миллиона, промышлешшсть 
кормила фактически дочти половину 
всего населѳния. Настолько уже Гер- 
мания  сде лалась промышленным го- 
сударством.

d. Социальныя послпдствия  индустри- 
ализации.— 1. Рост торговли и тенден- 
ции к урбанизации. Увеличение разм е - 
ров промышленных преддриятий и 
введение в них всѳ новых тѳхни- 
чѳских усовершенствований име ли 
результатом огромноѳ повышение про- 
изводства. Поэтому они самым те с- 
ным образом связаны с ростом 
торговли. Торговля растет наряду 
с транедортом,  расширение котораго 
было разсмотре но нами ужѳ вышѳ 
(стр. 111— 121).

Увеличение числа лид,  занятых 
в торговых предприятиях,  пред- 
ставляет собою, прежде всѳго, явле- 
ниѳ, несмотря на различныя, присущия 
торговле  паразитическия  свойства, ор- 
ганически связанное с прогрессомъ

народнаго хозяйства.В срѳдине ХиХ в. 
в Пруссии, носившей преимуществен- 
но земледе льческий характер,  на
10.000 жителей насчитывалось около 
100 челове к,  занятых в торговле , 
в Саксонии же, с боле е значительно 
развитой промышленноетью, свыше 
200 чел. В конде  XIX в. в Пруссии 
занятых в торговле  оказьивается 
около 400, в Саксонии—свыше 600 чел. 
на 10.000 жителей. При общих про- 
мысловых дереписях в Германской 
империи был констатирован сле - 
дующий рост числа самоде ятельных 
лиц,  занятых в торговле :

1882. 1895. 1907.
всего . . 1.570.318 2.338.511 3.477.626

На 100 чѳл. самоде ятельнаго насе- 
ления  дриходилось так. обр.:

8,27 10,21 11,51

Включая члѳнов сѳмьи, торговлей 
жило:

1882. 1895. 1907.
всего . . 4.531.080 5.966.846 8.278.239 
%  всего

н асел .. . 10,02 11,52 13,41

Прирост зде сь ещѳ болыпѳ, че м 
в дромышленности. Но тогда как в 
дромышленности число лредприятий по- 
стеденно сокращаѳтся, в торговле  
оно за  это время, напротив,  значит. 
возросло. С 703.232 прѳдприятий в 
торговле  и транопорте , наечитывав- 
шихся в 1882 г., оно доднялось до 
цифры 1.283.951 в 1907 г., т. е. уве- 
личилось болыпе че м на 82,5%. Тор- 
говля служит временным дрибе жд- 
щем для значитѳльной части лиц,  
выброшенных из других сфѳр 
экономической де ятельности. В ней 
набшодается максимальный дроцент 
эфемѳрных прѳдприятий. Но, в об- 
щем,  и зде сь наблюдается процѳсс 
концентрации лреддриятий. В торговле  
и трансдорте  насчитывалось предпри- 
ятий, занимающих от 1 до 5, от 6 
до 50, от 50 и болыпѳ лицъ:

1882. 1895. 1907.
1— 5 . . . 676.238 905.453 1.204.737
6— 50 . . 26.531 49.271 76.386
51 и боле е. 463 960 2.828
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цами из рядов буржуаэной дѳмокра- 
тии. В 1875 г. обе  фракции на Гот- 
ском конгрессе  объединшшсь в Со- 
диалистическую партию Германии с 
новой, готской программой. В 1878 г. 
она подпала под де йствиѳ исключи- 
тельнаго закона, в силу котораго ор- 
ганизации ея были закрыты, печать 
задушена и собрания  запрещены. Те м 
нѳ мене ѳ партия  сохранила свою жиз- 
ненную силу и, после  короткаго пе- 
рерыва, стала расти даже и при де й- 
ствии закона против социалистов,  
отме неннаго в 1890 году. В 1891 г. 
на съе зде  в Эрфурте  была принята 
новая программа, чисто марксистская, 
a сама партия  была переименована в 
Социал- демократическую партию Гер- 
мании. По своей организации, претерпе в- 
шей всякаго рода изме нения  всле д- 
ствие своеобразнаго хода развития  гер- 
манскаго законодательства о союзах,  
партия  представляет собой централи- 
зованную демократию с значительно 
развитыми правами самоуправления  ея 
ме стных,  провинциальных и находя- 
щихся в отде льных гермаыеких 
государствах организадий и  с огра- 
ничѳнными долномочиями ея централь- 
наго руководящаго органа. Успе хи со- 
циал- дѳмократин на выборах в пер- 
вые годы ея существования  в виде  
партии могли быть лишь весьма скром- 
ными, и при первых выборах в 
рейхстаг Германской импѳрии в 
него прошел лишь один социал-  
демократъ—Август Бебель. Но с 
того врѳмени каждые новые выборы, 
за  исключением двух,  сопровожда- 
лись значитѳльным увеличением чис- 
ла  поданных за  социал- демокра- 
тов голосов и числа социал- демо- 
кратических представителей в рейхс- 
таге . Результаты  выборов для со- 
циал- демократии видны из сле дую- 
щих цифръ:

т, Число подан- „Годы. Число дептт.пых голосов.  "  J

1871 101.909 1
1874 351.700 9
1877 493.400 12
1878 437.000 9
1881 312.000 12
1884 550.000 24
1887 763.000 11

Годы. Число иодан'  Число депут. иых голосов.  1
18 9 0  1 .4 2 7 .0 0 0  35
1 8 9 3  1 .7 8 6 .7 0 0  4 4
1 8 9 8  2 .Ю 7 Л 0 0  56
19 0 3  3 .0 1 0 .8 0 0  81
190 7  3 .2 5 9 .0 2 9  43
19 1 2  4 .2 5 0 .0 0 0  110

Успе хи на выборах явились резуль- 
татом непрерывной интенсивной уст- 
ной и печатной агитации и, в связи 
с одновременным ростом экономи- 
ческой борьбы рабочих,  заставили 
законодатѳльство всѳ в большей ме - 
ре  уде лять вниманиѳ нуждам рабо- 
чаго класса. Имперские законы об 
охране  рабочих,  a особенно о стра- 
ховании рабочих,  в значителыю й 
степени обязаны своим существова- 
нием именно указанной агитации. Д е я- 
тельность содиал- демократии в пар- 
ламенте  была, главным образом,  на- 
правлена на критику, но вовсе не но- 
сила характѳра чистаго отрицания 
все х предлагаемых законов.  Уже 
рано социал- демократы стали вносить 
законодательные проекты об охране  
рабочих,  a потом и другиѳ законо- 
проекты, предлагали поправки к за- 
конопроектам правительства и бур- 
жуазных партий, участвовали в ко- 
миссиях рейхстага, голосовали за  ре- 
формы, клонящияся  к де йствительно- 
му улучшению существующаго поло- 
жения, за  налоги, соотве тствующиѳ 
принципам их программы. У частие 
в выборах в органы ме стнаго са- 
моуправления  и въландтагиотде льных 
не мецких государств социал - де- 
мократия  стала принимать поздне е, 
че м в выборах в рейхстаг,  таж 
что ея сранительно крупные успе хи 
в этом направлении относятся лишь 
к двум после дним десятиле тиям 
XIX ве ка. В конце  XIX в. в 17 ландта- 
гах отде льных государств засе - 
дало 75 социал- демократов и свы- 
ше 1000-с.-д. в органах коммуналь- 
ных,  при чем после днѳе число к 
1912 г. повысилось до 9.000. Число 
членов политических организаций 
социал- демократии в конде  ве ка до- 
стигало свыше 100.000 чел., годовой 
доход центральной кассы партии р ав- 
нялся 249.581 марке . К и юлио 1911г.
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число членов повысилось до 830.562 ч. 
(в том числе  107.693 женщины), a 
годовой доход централыиой кассы иар- 
тии до 1.357.762 мар. ииолитическая 
нресса партии в конде  ве ка насчи- 
тывала свыше 50 ежедневных газет 
и свыше 20 издаиий, выходивших 
раз или не сколько раз в неде лю, 
один научно - политнческий ежене- 
де льный журнал,  один орган жен- 
скаго рабочаго движения, один нѳбол. 
журнал для легкаго чтения и один 
журнал политической сатиры. Наряду 
с этим име ется обширная и все ра- 
стущая социалистическая брошюрная 
литература и всякаго рода летучиѳ 
листки для массоваго распространепия. 
Помимо органов для политической 
борьбы, социал - демоисратия  создала 
рядъучреждений для образовательных,  
художественньих и других культур- 
ных де лей.

Первые зачатки профессгональнаго 
рабочаго движения  в Германии отно- 
сятся к революционному 1848 году 
с его борьбой за  довышение заработ- 
ной платы и попыткой создания нацио- 
нальнаго союза пѳчатников.  Движе- 
ние это, прерванное в эдоху рѳакции, 
возобновилось в середине  60-х го- 
дов.  Начинаются опять столкновения 
с предпринимателями из- за  зара- 
ботной платы, образуются союзы пе- 
чатников,  рабочих на сигарньих 
фабриках,  дортньих.  В 1868 г. обе  
фракции социал- демократии постано- 
вляют основывать профеесиональные 
союзы в качестве  органов классовой 
борьбы, a мелко-буржуазно-демократи- 
ческие политики учрѳждают профессио- 
нальные союзы мирнаго характера с 
девизомъ:„гармония  трудаи  капитала“. 
Эра грюндерства 70-х годов была 
в то жѳ время и эрой крупнаго и 
успе шнаго етачечнаго движения; по- 
являю тся стачечные союзы, находя- 
щие много приверженцев.  Но в по- 
сле довавший зате м период промы- 
шленной депрессии большая ч астьи з  
отвоеваынаго рабочими была опять утра- 
чена. В 1878 г. все  социал- демократи- 
ческие профессиональные союзы были 
закрыты правительствами. Не сколько 
ле т сиустя разре ш ается существова- 
ние ые стных профессиональных сою- 
зов,  a поздне е снова возникают цен-

трализованные союзы, учреждающио 
для отстанвания своих общих интере- 
сов генеральную комиссию нз руко- 
водитѳлей профессиональных союзовь, 
ме стопребыванием которой бьил ъсн а- 
чала Гамбург,  a зате м Берлин.  
Эти централизованныѳ профессиональ- 
ные . союзы, именуемыѳ попросту 
„цѳнтральными союзами“, с отме ной 
закона против социалистов,  ыриобре - 
тают все больше и больше силы д 
в настоящее время составляют основ- 
ноѳ ядро профессиональнаго движения 
Германии. Их развитие характернзует- 
ся сле дуюицими цифрами:

Число
сѵюзов.

Чпсло чле- 
вов.

В том 
числе

жеищци.
1891 г. . . 62 277.659 —
1892 г. . . 56 237.094 4.355
1893 г. . . 51 223.530 5.384
1894 г. . . 54 246.494 5.251
1895 г. . . 53 259.175 6.697
1896 г. . . 51 329.230 15.265
1897 г. . . 56 412.350 14.644
1898 г. . . 57 493.742 13.481
1899 г. . . 55 580.473 19.280
1900 г. . . 58 680.427 22.844

В 1910 г. число центральных со- 
юзов всле дствие слияния  ые скольких 
из пих д ругь с другом упало до 
53, ыо зато число членов поднялось 
до 2 миллионов слишком (из них 
161.512 женщин) . Вще интенсивне е 
был рост доходов.  Они достигали 
(для все х сообщавших све де ния  со- 
юзов)  в 1890 г.— 1,12, в 1900 г.— 
9,45, a  в 1910 г.— 64,3 мюш. марок.  
Союзы значительно раопшрили еферу 
своих де йствий и увеличили взносы 
на разны я це ли партийной жизни. На 
экономическую и политическую борьбу, 
да образователыиыя де ли, на иоддержку 
вспомогательных касс они дают 
(считая на каждаго члена) больше 
че м вдвое сравнительно с другими 
ирофессиональными союзами. Из этих 
после дних наиболе е сильными яв- 
ляются основашиыѳ в средине  90-х 
годов католиками „христианские про- 
фессиональные союзы“, насчитьивавшие 
к концу ве ка в 13 центральных сою- 
зах до 160.000 членов,  и либеральные 
союзы, называемые обыкновенно—по
и.мени их основателя д-ра Макса Гир-

6 14
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ша—гиршевскими, в которых круг- 
лым счетом состояло до 92.000 чле- 
нов.  Часть независимых профеесион. 
союзов име ла всего около 50.000 чле- 
нов,  a ме стные содиалистические сою- 
зы, не объединенные в центральные,— 
около 12.000 членов.  Не которые из 
после дних союзов приняли анархо- 
социалистический („ синдикалистский “) 
отте нок,  другие—слились с центра- 
лизованными союзами.

Центральные союзы запериодъ1891— 
1900 гг. оказали поддѳржку 4.000 стач- 
кам на сумму 9Ѵ4 милл. марок. Число 
стачек и локаутов росло почти не- 
прерывно из года в год.  За 1900 г. 
официальная имперская статистика 
зарегистрировала 1.478 стачек и ло- 
каутов,  a за  1910 г.—3.228 стачѳкъи 
локаутов.  В 1900 г. в стачѳчной 
борьбе  принимали участие 134.239 чел., 
a в 1910 г.—399.809чел. Одновремен- 
но растѳт число и т.е х движений в 
пользу повышения  заработной платы и 
сокращѳния  рабочаго дня, которыя ула- 
живаются путем одних переговоров,  
без стачек и локаутов.  Отчеты ге- 
неральной комиссии (централизован- 
ных и, соотве тственно, „свободныхъ“) 
профессиональных союзов отме чают 
с 1905 г. и этого рода движения. Со- 
гласно этим отчѳтам в назвашиых 
союзах име ли ме сто:

Дшижсния без 
Стачки и локауты. стачек и локау- 

г  тов.
ô  Колич. о  Колич.
g  участв. g  участв.

Р* рабочих.  &"1 рабочих.  
1905 г . . . . 2.604 507.960 2.968 382.510
1907 г ..  . . 2.984 281.030 5.067 525.235
1909 г . .  . . 2.289 383.192 4.507 348.961

Само собою разуме ѳтся, взаимное 
отыошениѳ двшкений со стачками и без 
стачек изме няется из года в год,  
но в общѳм без стачек и локау- 
тов двшкения заканчиваются в боль- 
шем числе  случаев,  че м со стач- 
ками и локаутами. Ч е м большѳ упро- 
чнваются организации обе их борю- 
щихся сторон и узнают свои силы, 
те м с большей осторожноетью ре - 
шаются оне  на боевыя выступления. 
Боле е трех четвертей движений, не 
еопровождавшихся стачечной борьбой,

принадлежали к числу „настугиатель- 
ныхъ“ со стороны рабочих,  т. ѳ. ка- 
еались требований относительно повы- 
шения  заработной платы, сокращѳния 
рабочаго дня и т. п. В болыпинстве  
случаев они кончались успе хом для 
рабочих или компромиссом.

6. Союзи предпринимателей. Подобно 
рабочим,  и предприниматели органи- 
зовались в союзы для борьбы или 
сопротивления  при столкновениях с 
рабочими из- за  условий труда; но по- 
дробнаяофициальная статистика этих 
союзов вѳдет свое начало лишь 
с конца перваго десятиле тия новаго 
ве ка.

К 1 января 1910 г. таких орга- 
низаций предприниыателей сущеетво- 
вало 2.613, из них 84 имперских,  
474 провинциальных и 2.055 ме ст- 
ных.  В 1.923 из них участвовало 
115.095 предпринимателей, a относи- 
тельно 1.414 име ются данныя о числе  
рабочих,  занятых во входящих в 
организадию предприятияхъ: их было 
3.854.680 чѳл. Но ряд преддриятий 
входит одновременно в не сколько 
организаций, так что, по сравнеыиио 
с фактическим положением вещей, 
цифра предпринимателей, участвую- 
щих в 1.414 союзах,  является слиш- 
ком высокою. Включая 1.199 союзов,  
нѳ доставивших подробных све де ний, 
в предприятиях организованных дред- 
принимателей занято по меныпей ме ре  
4 миллиона рабочих.

7. Тарифтые договоры и общие тари- 
фы. Одним из результатов профес- 
сиональнаго движения  было появление 
тарифных (коллектнвных)  догово- 
ров между прѳдпришимателями и ор- 
ганизованными рабочими. Договоры 
эти касаются самых разнообразных 
элементов в отношениях предпри- 
нимателей к рабочим (заработная 
плата, рабочее время и т. д.) и в 
большинстве  случаев носят ме ст- 
ный характер,  a часть договоров 
заключается даясе с отде льными пред- 
принимателями или ограниченнымд их 
грудпами. Но не которые договоры рас- 
пространяются далеко за  преде лы од- 
ной какой-либо ме стности или округа 
и регулируют условия  труда соотве т- 
ствующей отрасли промышленности на 
пространстве  це лых областей или
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даже всей империи. В этом случае 
они иревращаются в общиѳ тарифы 
(Tarifgem einschaften), классическим 
приме ром которых в  Германии 
является тарифное соглашение в не - 
мецком книгопечатном де ле , к ко- 
торому принадлежат боле е 90%  пред- 
приятий этой отрасли промышленности 
и тариф котораго с его постановле- 
ниями относительно центральной та- 
рифной камѳры, третейских камер и 
т. д. образует собой це лый доброволь- 
ный кодекс.  Обсле дование, предпри- 
нятое в 1903/1905 гг. имперским бюро 
рабочей статистики, привелоэтобюрок 
заключению, что в 1905 г.въГерманской 
империи де йствовало круглым сче- 
том 3.000 разнаго рода тарифных 
договоров.  С те х пор продолжают 
постоянно собираться новыя данныя 
об этих договорах.  Число заклю- 
ченных тарифных договоров в год 
колеблется между 1.500 и свыше 2.000, 
их продолжительность вариирует 
от пѳриода в один рабочий сезон 
до 3 и 5 ле т.  В большинстве  дого- 
воров, естественно,предполагаетсяих 
возобновлениѳ по истечении срока. Огра- 
ничение продолжительности договоров 
име ет це лью дать возможность пере- 
смотра их в случае  надобности. В 
1910 г., поскольку y нас име ются 
данныя, в Германии де йствовали 
6.578 тарифов для 137.284 предприя- 
тий с 1.107.478 рабочими. Среди не - 
которой части предпринимателей, осо- 
бенно y крупных тузов горноде лия 
и машиностроения, тарифныѳ договоры 
все еще встре чают ожесточенных 
противниковъ; равным образом,  и 
радикальные элементьи из рабочаго 
класса смотрят на них как на зло. 
Но сопротивление тарифньим догово- 
рам,  как показывают дифры, идет 
на убыль. Значительное большинство 
вождей германскаго профессиональнаго 
движения  на конгрессах и по раз- 
ным другим поводам опреде ленно 
высказывается в пользу тарифньих 
договоров.

8. Движ ение среди служащих и чи- 
новников.  Значительный рост числа 
служащих в купеческих и техни- 
ческих предприя тиях привел и эту 
среду к двилсениям,  принимающим 
характер профессиональной борьбы.

Зде сь ре чь идѳт не только о служа- 
щих в промытленных,  торговых,  
тракспортных и сельскохозяйствен- 
ных предприятиях,  но такжѳ н о чи- 
новниках,  состоящих на государ- 
ственной службе  y империи, y отде ль- 
ных государств и общнн.  Число 
чиновников тоже необыкновенно уве- 
личилось всле дствие индустриализации 
Германии. Рост городов и расдшре- 
ние сношений нѳобычайно усложнили 
задачи государственнаго икоммуналь- 
наго управлеыия  и привели к необхо- 
димости значительнаго увеличения  чи- 
новничьяго персонала; тот ate резуль- 
тат  име ли в области школьнаго де - 
ла повышенные запросы со стороны 
профессиональной жизни на умствен. 
развитие.Всли не принимать в разсчет 
служащих в войске , флоте , нредста- 
вителей церковыых учреждений и лид,  
занимающих руководящее положениѳ 
в юридической, медицинской, худо- 
жественной, диплоыатической сферах,  
a также лиц учебнаго персонала и 
служащих по госуд. управлению, то 
в занимающей нас группе  профессий 
в 1907 г. было еще 900.000 челове к 
служащих средняго и низшаго ран- 
га. Две  трѳти их,  вме сте  с 1.200.000 
служащими в промышленности, тор- 
говле  и транспорте , образуют тот 
социальный слой, который Ш моллер 
и другие назвали „новым средним 
сословиемъ“, так как они до изве ст- 

„ной степени заполняют те  промежу- 
точныя ступени между рабочими и 
капиталистами, которыя опусте ли 
всле дствие выте снения  мелких пред- 
принимателей из промышленности и 
торговли. Но эта характеристика сира- 
ведлива лишь по отношению к дохо- 
дам новаго слоя. Вообщѳ же, че м 
большѳ заполняются названныя про- 
фессии, т е м боле е принадлѳжащие к 
ним чувствуют себя зависимыми и 
ишут улучшения  своего положения в  
коллективных де йствиях.  Союзы слу- 
жащих,  техниковь, чиновников и т. д. 
превращаются из организаций, пре- 
сле дующих це ли взаимопомощи н 
образовательныя, в союзы для кол- 
лективной защиты профессиональных 
интересов.  Зачатки этого движения 
наме тились в XIX в. лишь y торго- 
вых служащих средняго ранга, y
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ме ры. Это же развитие, с концентра- 
цией предприятий и производства ли- 
шающеѳ рабочаго собственностинасред- 
ства производства, на верхнем конце  
социальной ле стницы устраняет лиц,  
получающих дивиденды, от руково- 
дительства предприятиями и работы 
в них.  Все большѳ и больше возра- 
стает число акционеров и рантье.

С вопросом о физическом раз- 
витии германскаго народа под влия- 
нием индустриализации де ло обстоит 
так жѳ, как и с вопросом об 
экономической нужде . Несомне нно, 
фабрика и урбанизадия  оказывали в те- 
чение десятиле тий поистине  разруши- 
тельное влияние на жизнь и здоровье 
миллионов людей. Если же спросить 
о конечном итоге  развития, то окажет- 
ся чрезвычайно сомнительным,  мож- 
но ли говорить о каком - либо фи- 
зическом или социально - этиче- 
ском вырождении народа. Сравнение 
дифр брачности, рождаемости и смерт- 
ности за  десятиле тие 1851/60 гг. с 
те ми же цифрами за  1891/1900 и за 
первые девять ле т XX ве ка оказы- 
вается благоприятным для после д- 
них периодов.  На каждую 1.000 жит. 
лриходилось:

« « te я я н г-
Периоды CQОЩ

’SŒ>Ч
а>НCL, еаф

о © a a © ©rf й м ОнсЗ
EQ а* о И 1 §Cl, H

1851— 1860 7,8 36,8 27,8 9
1891— 1900 8,2 37,4 23,5 13,9
1901—1909 8 34,4 20,0 14,4

В конце  эпохи заключалось отно-
сительно больше браков,  мѳньше ро- 
ждалось де тей, но, так как смерт- 
ность понижается ещѳ больше, че м 
рождаемость, то дереве с досле дней 
над первой оказывается еще значи- 
тельые е, че м в дериод,  когда две  
трети населения  жили в деревне  и 
занимались сельским хозяйством.  
Поыятно, что понюкение смертно- 
сти вовсе нѳ является непосредствен- 
ным результатом индустриализации. 
Там,  где  фабрика господствует не- 
ограничеыно, цифра смертности, в 
особенностн для грудных младенцев,  
необычайно высока. Но так как про-

мышлѳнноѳ государство на высокой 
ступени своѳго развития  не тожде- 
ственно с неограниченыым господ- 
ством фабрики, то оно и не характе- 
ризуется физическим или психиче- 
ским вырождением.  Конечно, пони- 
жение цифры смертности может со- 
впадать с физическим вырожде- 
нием,  так как средства поддержа- 
ния  жизни и борьбы с эпидѳмиями 
значительно увеличились по своему 
числу и по своей де йствительности. 
Относительная долгове чность может 
существовать параллельно с физи- 
ческой слабостью организма. Доказа- 
тельства абсолютнаго ухудшения  расы 
под влиянием индустриализма часто 
видят в том,  что понижается 
число пригодных для военной слу- 
жбы и что новобранцы, взяты е из 
деревни, по сравнению с городски- 
ми житѳлями, отличаются лучшими 
физическими качествами. Однако, и 
зде сь нове йшия  изсле дования  пока- 
зывают нам другую картину. Совер- 
шенно далекое от какой - либо дар- 
тийности обсле дование, произведенное 
по официальному поручению д-ром 
Г. Пивинингом,  штабным врачом 
при медицинском отде ле  друсскаго 
военнаго министерства, при соде йствии 
выдающихся медицинских авторите- 
тов,  и положившее в основу данныя 
о результатах наборов за  дятиле - 
тия  1894/98 и 1899/1903 гг., привело 
д-ра Ш вининга к сле дующим заишю- 
чениямъ: „во всяком случае , пока со- 
вершенно нельзя говорить о всеоб- 
ицем понижении физических ка- 
честв,  о йрогрессирующем выро- 
ждѳнии призывной молодежи. Что кон- 
тингент наших новобранцев в 
общѳм не стал хужѳ, можно виде ть 
ужѳ из почти непрѳрывно улучшаю- 
щагося состояния  здоровья самой на- 
шей армии, что было бы невозможно, 
если бы призываемыѳ под знамена 
молодыё рекруты не удовлетворяли 
все повышающимся требованиям к 
их физическим качествамъ“ (D -r
Н. Schwiening, „Beiträge zur Rekrutie
rungssta tistik“, Iena, 1908, стр. 18). Это, 
конечно, не значит,  как заме чает 
и сам д-р Ш вининг,  чтобы положе- 
ние вещей было вдолне  удовлетвори- 
тельно. Во всяком случае , несомне н-
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I. Территория, население и ве роиспове дный состав no отде льным государстваии.

Г о с у д а р с т в а  
и  п р о в и н ц ии .

Простран 
ство в 
кп. клм. 
(1905).

ииаселение 
по пере- 

п н ги 1 дек  
1910 г.

П рпрост 
пасел. в  
°!о 1871 — 
1910 гг.

Ж ителен  
па 1 кв. 
клм. в 
1910 г.

В е роиспове дпый состав в 1905 году. 
П а 1000 жнтелей прпходилось:

Протсст. Католнк. Др. хрнст. Еирееи.

П ров. В ост. П руссия .................... 3 6 .9 9 8 ,7 2.064.368 13,2 55,8 8 4 7 ,5 1 3 1 ,о 8,8 6,;
„ Зап. „ .................... 25.542.3 1.703.042 2 9 ,5 65)7 4 65 ,8 514,6 ' 9,0 9.«

Гор. Б е р л п п ъ .................................. 63,4 2.070.695 1 50 ,6 32.600,8 830,9 109,в 9 „ 4 8 ,;
Пров. Б р а п д е п б ѵ р г ъ ................... 39.841,8 4.093.007 100,9 102,, 910,8 65.3 6,1 11.6

„ П оыерапия . . . . . . 3 0 .1 2 4 ,9 1.716.481 19,9 57,0 9 5 9 ,8 29,в 4,7 5 „
„ П о з н а п ь ............................. 28.982,4 2.100.044 32.6 72 ,. 304,7 678,5 1,5 15,3
„ Свлезия ................................... 40 .3 2 4 ,8 5.226.311 41,0 129,8 429,0 5 5 9 ,s 2,0 9,5
„ Саксопия ............................. 2 5 .2 5 9 ,и 3.088.778 46,9 122,3 916,* 77,5 3,з 2 „
„ Ш лезвиг- Гольшт. . . . 1 9 .0 0 4 ,2 1 .619.073 54,9 8 5 ,а 967,о 2 7 „ 3,2 2,2
„ Гаиновѳр ........................ 38.506,4 2 .942.546 50,о 76,( 855,9 134,Ги 3,7 5,7
„ Вестф алия ............................. 20.214,4 4 .125 .904 132,4 2 0 4 ,и 4 7 9 ,, 510,„ 5,1 5,7
„ Г ессеп - П а сса у .................. 1 5 .7 0 ü,5 2 .220.956 58,6 141,8 С86,0 2S3,„ 6,5 24,2
„ Ренп ская  пров.................... 26 .996 ,9 7.120.519 98,э 203,8 291,7 694,8 4,7 8,с

Гогенцоллерп .................................. 1.142,3 71.009 8,з 62,2 44,5 9 4 8 ,5 0,о 6,9

Корол. П р у ссил . . 34 8 .7 0 2 ,, 4 0 .163.333 6 2 ,7 115,2 625,9 35S,„ 4,3 11,0

Б авар ия без П фальца . . . . 69 .942,« 5.940.927 40,2 8 4 „ 2 42 ,, 748,6 0 ,з 8,7
П ф а л ь ц ъ ........................................... 5 .9 2 8 ,0 9 35.570 5 2 ,, 157,8 541,з 4 :2 ,5 5,» 10,9
К орол. Б а в а р ия ............................. 75.870.2 6 .876.497 41.* 90,6 282,8 707,6 1,5

К орол. С аксопия ............................. 14.992,9 4.802.485 87,9 320,8 942,8 48,8 5,1 3.«
„ Б ю р т е м б е р г ъ ................... 1 9 .5 И ,7 2.435.611 33,э 124,в 687,з 3 0 2 ,, 4,7 5,2

В ел . Г срд. Б а д е п ъ ........................ 15.067,7 2.141.832 4 6 ,s 112,, 382 ,0 6 0 0 „ 3,7 12,9.
,, Г с с с е п ъ ............................. 7.688,8 1.282.219 50,з 160,8 664,з 3 0 8 „ 6,5 20.*
„ М еислспбург- Ш веришъ 13.126,9 639.879 14,7 4 8 ,, 975,8 20,s 1,9 о ,

„ Сакссп- Веймар . . 3 .611,о 417.166 45 g 115,8 947 ,7 40,s 2,0 3,в
„ М еклепб.-Стрслнц . . 2 .9 2 9 ,6 106.347 9.7 36,3 969,7 25,8 1,9 2.0
„ Ольдоиибург .................... 6 .428 ,з 482.430 5 2 .4 75 ,0 7 74 ,и 218,з 3,о з,*.

Герцог. Б раунш вейг . . . . 3 .6 7 2 ,, 494.387 58,6 134,6 937,7 54,6 3,9 3,7
„ С аксеп- М ейпипгеп . 2.4С8,з 278.792 48,з 112,8 975,2 1 8 ,и 1,8 4.7
„ Сакссп- Альтепб. .  . 1 .3 2 3 ,Б 210.313 5 2 ,. 103„ 971,0 2 0 „ 1,9 9.г,
„ С аксеп- К обург- Гот. 1.977,4 257.208 4 7 ,s‘ 130,1 978,* 16 „ 2,5 2 ,a
„ А и г а л ь т ъ ......................... 2 .299,4 331.047 62,7 144,0 951 ,, 4 1 ,и 3,2

К иилж. Ш варцб.-Зопдерсгаузеп. 8 6 2 ,, 89.984 33,9 1 0 4 „ 979,з 17,э 0,5 2,з.
ч Ш варцб.-Рудольфш тадт. 940,4 100.712 зз,* 107 ,, 937,7 10,з 1.9 0.8
ч В а л ь д с к ъ ............................. 1 .121 ,0 61.723 9,8 55,, 952,9 32,„ 4 „ 10 ,r.
„ Р е й с  Старш. липип . . 3 16 .з 72.61G 61,о 229,6 970,9 17 „ И ,2 0,8
„ Р ен с  Младш. липии . .

о<м00 152.765 71.6 18 4 „ 972,7 1 9 „ 5 „ 2,о
„ Ш аум бург- Липпо . . . 340,з 46.650 45,5 137,, 975,* 14,5 4 ,з 5,6
„ Липпе ...................................... 1.215,о 150.749 35,6 12 4 ,и 955,7 3 7 „ 1,6 5,0

Л ю б е к ъ ................................................. 297,7 116.533 123,* 391,4 9 6 8 ., 2 3 „ 2 , . 6,0
256,* 298.736 144 ,, 1 .1 6 5 ,. 911,2 74,6 5,1 5,4

Г ам бург ........................................... 413,9 1 .015.707 199,6 2 .4 5 4 ,, 922,э 4 6 ,, 3,6 22.4

Иып. иров. Эльзас- Л отарипгия 14 .5 1 7 >7 1.871.702 20,8 128,з 215,5 764,6 2 , . 17.;.

Герыапская иимпсрия . . | 540.777,6 64.903 .423| 5 8 ,, 1 120,6 1 620,8 j 354,6 1 4,9 1 10,0
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IV. Распреде ление сельскохозяйственной площади по разме рам хозяйств 

в отде льных государствах и провинциях.

(П а  осп ов ан ин пореписей 1882 п 1907 гг .)

И з  100 гект. сельск охоз. площ адн было заи ято хозяйствами:

Г о с у д а р с т в а  
и провинцЗи. д о  2 гект. 2 —5 гект. 5 — 20 гект. 20— 100 гек т . свыше 100 гект.

1907. 1882. 1907. 18S2. 1907. 1882. 1907. 1882. 1907. 1832.

Н ров. Б ост. П р у с с ия .................... 2,о 2 ,и 4,з 3,5 17,s 13,9 38,з 41,з 3 7 „ 38,6
„ Западп . „ .................... 2,7 2 „ 4,9 3,1 23,6 14,„ 32,8 3 3 „ 36,5 4 7 ,и
„ Б рапдепбург .................... з , в 3,9 5,5 4,9 2 2 „ 1 9 „ 34,6 3 5 ,з 32,8 3 6 „
„ П ом сравия ........................ 2,5 2,7 3,2 3,5 1 9 „ 1 3 ,, 23,з 2 2 ,8 51 „ 57,4
.. П о з п а п ь ............................. 2,7 2,3 4,t 3,« 27,5 19,0 21.5 19,8 48,9 55,3

Снлезия .................................. 4,9 Ю,8 IO ,, 31 ,з 2 6 „ 20,6 22,6 3 2 ,, 34,5
„ С аксония ............................. 6,4 6.1 6,7 7 ,и 26,8 2 4 ,0 34,о 35,7 26,о 26,з
„ Ш яезвиг- Гольш т. . . 1,8 1,3 3 ,з 3 „ 1 9 „ 16,5 5 7 ,s 61,6 1 5 „ 10,4

Г а п н о в е р ъ ......................... 6,5 7,9 12,5 11,0 36,8 3 0 ,. 37,„ 4 4 , , 6,6 6,9
т, В естф алия ............................. 9 ,6 10,3 14,3 13,5 37,6 34,з 34 ,з 3 7 „ 4,о 4 „
„ Г ессеп - П а сса у . . . . 11,2 10,9 22,5 2 0 ,, 4 2 „ 4 2 „ 16,6 18 ,8 5,9 6.6
.. Р еин ская  п р ов................... 11,9 12,7 20,„ 2 0 „ 4 3 ,8 43„ 2.1,3 20,6 з „ 2.6

Гогсииц о л л ер п ъ ............................. 4,8 6,9 24 ,, 2 3 „ 4 9 ,5 4 8 ,- 19,з 19 „ 0 ,и 2.5
К орол. П р уссия . . 4,7 4,9 8 ,и 7,7 27,6 22,0 S I , , 3 2 „ 2 8 ,и 31,6

Б авар ия без П фальца . . . . 3, 1 3,7 П, з 11,7 5 2 „ 4 8 „ 30,5 33,9 2 ,з 2,7
ииф а л ь ц ъ ................................................ 14,8 15,о 26,„ 2 5 ,,. 43,5 4 5 „ 9,3 11,3 1.0 2,9
К ор ол . Б аварил ............................. 4,0 4,5 1 2 « 1 2 „ 5 2 „ 4 8 „ 28,6 32,з 2,9 2,9

К о р . С аксопия .................................. 5 ,и 6 ,, 9 „ 9 „ 41,5 39,s 30,5 30,5 13,8 14 „
„ В ио р т ѳ м б ер гъ ........................ 9,7 10,9 24,8 2 2 „ 4 6 „ 43,6 17,3 20,6 1.7 2.0

В сл . Герц. Б а д е н ъ ......................... 1 4 „ 13,7 3 0 , , 2 8 „ 43,о 4 2 ,. 9 , . 13,6 З.о 1.8
„ Г ессен  . . . . . . . 12,4 11.9 21,5 21,5 50,7 4 9 „ 10,9 12,з 4,5 4,8
„ М екленб.-Ш вернн . 3,5 4,0 з „ 2,з 8 , . 6,5 25,6 27,з 5 9 „ 59,8
„ Саксеп- Веииар . . 6,2 6,0 1 2 ,0 11.6 4 7 „ 45,з 22,з 24,9 12,5 11,9
„ М еклснб.-С трелиц . 3,4 3 „ 1,8 1.5 5 „ 5,з 29,5 28,7 60,„ 60,8
„ О льдепбург . . . . 4, 5 5,7 12,7 13 „ 33 ,з 2 8 „ 46,з 4 9 ,, 2,8 3,4

Г орц . Б р а у п ш в е и г ъ .................... 9 „ 3,8 7,5 7,8 2 9 ,. 28,9 3 4 „ 36,5 1 9 „ 17,9
„ С аксеп- М ѳйпипген . . 1 1 ., 9 „ 15,5 13,6 5 1 „ 4 9 ,, 1 , 6 18,а 6,1 8,6
„ Саксеп- А льтепбург . 5 , , 5,1 7,1 8,о 3 7 „ 37,6 4 2 ,, 41,6 7,8 7-5
„ С ак с.-К обур г- Г ота . . Ю „ 8,5 12,7 12,5 4 4 ,. 43,6 2 2 ,, 2 3 „ 10 a П ,5
„ А и г а л ь т ъ .............................. 7 „ 6,8 5,0 6,5 23,8 19,6 2 5 ,в 31,8 38,2 35,0

иѵияж. Ш вар ц б .-Зопдер сгауз. . ю „ 9,1 13,5 1 2 „ 30,„ 3 7 „ 2 1 „ 23,о 18.3 13 ,
„ иииварцб.-Рудольф ш тадт. 13.» 11.9 1 5 „ 14 „ 3 9 ,, 4 0 „ 20,„ 21,5 11,6 1 и36

В а л ь д с к ъ ............................. О.з 6,0 11,5 9,6 42,з 4 1 ,з 30,6 31,0 9 „ 11,1
„ Р е й с  Старш. лппин . . 6.3 6,8 1 0 ,- 8,6 60,5 57,„ IO,, 17,6 з „ 9 „
„ Р ей с  Младш. лппин . . 5 ,g 6,9 IO,. 9,з 5 0 ,t 50,з 2 2 ,, 23,0 11,3 9.8
„ Ш аум бург- Лпшие . . . 1о, g 13,9 1 5 „ 14,1 4 7 ,и 47,з 15,9 20,9 3,л 5.0
„ Лииипс . .................................. 15,9 14,а 12,3 1 3 „ ‘24,8 25,о 39,з 33,8 7,7 4 >9

Л ю б е к ъ ................................................ 4,з 3 „ 3,8 3,о 11,з 11,5 5 9 ,, 60,8 2 1 „ 20.7
Бремен ................................................ 9 „ 8 „ 8,3 8,9 28,6 2 8 , . 54,„ 5 4 ,и — —
Гамбудиг ъ .................................. .....  . ю „ 6,8 5,8 4,5 22,„ 20,0 50,9 5 8 ,, 10,6 Ю.в

Нмп. пров. Э льзас- Лотарнпгия. 11.8 1 3 „ 23., 2 3 „ 39,з 35,5 1 9 „ 2 0 ., 6,5 Ï . 3

Гермаиская И мперия . . 5,< 5,7 10,5 Ю,о 3 2 „ 2 8 ,, 29,3 31,о 22,з 24 ,;



С т а т и с т и ч е с к ий о б з о р  Г е р м а н иии. \ ‘

V. Площадь посе вов и урожайность зерновых хле бов и картофеля.

Г о с у д а р с т в а  

и  п р о в и н ц ии .

В  и УиО г. бы ло зан ято нод 
посе ваыи:

Сбор зер н овы х хле бов и картоф еля  
в средпем  за  19и.О— 1909 гг .

Рж и. Пшен. Ячмсня. Овса. Картоф Рож ь. Пшсп. Ячмень. Овес.  | иѵартоф.

Т ы сяч гектаров. С  1 гектар . дв. цеитп. (1 0 0  кл г.).

ииров. В ост. П р у с с ия .................... 449.5 89 ,з 96,4 з п , 6 174,з 14,< 16,1 16,„ 15,6 121,3
„ Зап. „ .................... 3 9 6 ,8 78,8 72,8 1 60 ,9 193,6 13,8 19,о 19,5 16,6 123,8
„ Б р а н д еп б у р г . . . 6 3 0 ,, 60,2 72,0 24 0 и2 3 0 8 ,, 1 4 „ 2 0 ,з 20,4 1 1 ,8 143,з
„ П ом ераиия .............................. 4 42 ,s 60,4 54,0 288,4 2 0 5 ,з 15,< 22,2 2 0 „ 17,8 136,7
„ иио з н а п ь ................................... 6 5 7 ,6 81,7 111,2 153,„ 290,4 14,з 18,5 18,о 1 6 „ 140,(

С и лезия ................................... 589,5 212,8 147,8 373,6 3 3 4 „ 14,3 18,0 19,3 1 8 „ 137,6
„ С ак соп ия .............................. 3 3 0 ,8 187,5 140,в 219,0 198,8 17,6 2 5 ,, 23,з 22 ,з 149,в
„ Ш лезвпг- Гольш т. . . . 142,0 4 7 , . 52,5 2Ю ,э 3 0 ,, 17,4 25,{ 22„, 21,о 120,8
„ Г ап в овср  .............................. 433,2 89,4 19,з 239,8 135,7 1 ',2 23,2 19,8 20,в 144,6
„ В сстф ал ия .............................. 2 4 2 ,6 76,2 1 2 „ 164,3 96 ,з 17 ,6 , 19,2 15,6 17,6 136,0
., Г и ссеи - и и а с с а у ................... 1 4 7 ,0 6 6 ,, 2 2 ,s 148,5 8 6 ,и 17,8 19,6 1 7 ,и 18,з 138,з
„ Р ей п ск а я  и р ов...................... 256,5 94,5 28,в 255,4 171,4 19,о 20,3 18,в 19,5 127,0

Г о г е я ц о л л е р н ъ ................................... 1,4 2,8 5,4 9,6 4,8 1 2 ., 14.4 14,4 14,„ 99,6

К ор  л. П р уссия . . 4 .7 2 0 ,, 1.146,8 836,0 2 .8 0 5 ,з 2 .2 3 1 ,. 15 „ 20,6 1 9 ., 18,5 136,6

Б а в а р ия б е з  П ф аль ца . . . . 509 ,з 276,8 329,0 471,„ 308,2 15,4 15,8 16,5 15,4 12 5 „
Л ф а л ь ц ъ ............................................. 56,о 12,8 24,о 31,8 5 6 „ 20,з 17,8 23,8 19,6 135,8
Корол. Б а в а р ия .............................. Е65,з 2 8 9 ,, 354,о 503,о 364,8 15,з 13,3 17,0 1 5 „ 127,4

К ор ол . С а к со н ия .............................. 2 1 1 ,. 60,8 22,8 192,0 1 2 5 „ 1 9 „ 23,8 21,4 21,1 144 ,з
„ В ю р т е м б е р г ъ .................... 41,« 4 1 „ 93,8 150,8 1 0 1 „ 14,з 15,3 15,6 14,7 116,5

В ел . Герц. Б а д е н ъ .................... 51,8 43,2 5 2 „ * 3,8 88,2 16,0 16,3 16,8 15,3 1 1 6 „
„ Г е с с е н ъ ......................... 74,6 30,2 50,1 55,в 6 7 „ 2 0 ,. 21,4 22,6 2 ' , . 139,5
.. М екленб.-Ш вериа . 170,0 44,4 1 9 ,. 128,4 5 9 „ 17,4 2 2 ,в 22,5 21,„ и4 0 „
„ С аксен- Вейм аръ 28,о 24,7 23,8 36,2 2 4 ,7 17,7 2 0 ., 19,6 19,о 139,0
.. М екленб.-С трелиц . 2 6 „ 11,6 4,о 22,8 9,6 15,3 20,з 1 8 „ 18,3 137,6
„ О льдепбург . . . . 7 2 „ 5, 2 4 иб 38,о 17,8 16,8 2 3 „ 19,5 1 9 ,и 135,8

Г ер ц . Б р а у н ш в ѳ н г ъ .................... 3 2 „ 3 1 ,, 5,6 3 4 ,0 19,6 21,8 2 5 „ 22,8 25,„ 152,8
„ С аксен- М ейнингеп . . 18,„ Ю,о 4 ,з 21,4 15,4 14,8 16,0 1 8 „ 1 5 « 132,8
„ С ак сеп- А льтеп бург . 16,0 10,0 6,3 1 5 ,, 9,4 19,3 21,5 1 9 „ 20,4 1 4 5 ,,
.. С ак с-п - К обур г- Г ота  . 10,2 1 0 „ 13,5 19 ,з 13,в 15,з 16,5 17,7 16,4 125.J
„ А и г а л ь т ъ .............................. 2 9 „ 14,8 14,8 1 6 „ 1 9 „ 18,з 27,8 25,3 23,5 148,з

Кплнс. Пивар цб.-Зон дерсгаувсн ъ 6,о 6,8 5,4 8,2 5,4 1 8 . , 21,8 2 0 „ 21,8 133,6
„ Ш варцб.-Рудольф ш тадтъ 6,8 4,0 3,4 6,5 . 6,3 10,в 20,7 20,з 17,8 129.J
.. В а л ь д е к ъ .............................. Ю,8 4,2 0,3 12,4 4,2 17,6 19,8 18,6 19,4 121,8
.. Р и-йс Старш ей Лиш ин . 3,2 0,6 1,3 2.7 2,7 19,3 20,7 20,0 20,6 1 2 5 ,,
.. Р е й с  Младшей Л пиииии . 7,4 2 „ •3,0 7.8 5,4 1 8 „ 21,0 18,3 18,6 13 2 „
.. Ш аум б.-Л ииш е .................... 5,3 1,7 0 , ои 2,8 1,8 21,з 24,5 1 9 „ 23,„ 137,„
„ Л иш иис ........................................ 14,8 6 ,8 0,8 13,8 7,0 19,3 20 ,з 16,4 19,з 134,;

Л ю б е к ъ ........................................ 3 ,з 0,7 0,3 3,5 1,0 1 6 „ 2 2 ,з 18,4 17 „ 106,2
Б р ем ен  ............................................. 1,4 0,ои 0,08 1.8 1,1 17,о 16,3 13,8 1 5 „ 96,3
Г а м б у р г  ............................................. 2,8 0,3 0,07 3,8 1,2 иЗ.з 13,з 11,8 13,8 86.J

И мп. пров. Э ль зас- Л отарингия 54„ 139,3 4 8 ., 114,2 92,6 15.6 15,6 1 8 ,, 15,7 1 2 2 „

Г ерм апская  Иашерия . . 6 .1 8 6 ,, 1 .942,8 1 1 .570,4 1 4 .2 8 9 ,з 3 .296 ,2  ! 16,1 19,3 ! 19,0 1 18,8 134,5
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V II. Страхование рабочих в 1909 и 1885 —  1909 гг.

1. Ч и с л о  з а с т р а х о в а н н ы х ,  ч и с п о  к а с с  и в ы д а н н ы х  п о с о б ий.

С трахов. ииа сл у ч а ии боле зин. С трахсв . от посчасти . С т р а х о в .т ие на с л у ч а ии инналпдию стии (<  1891 r .) .

ииотѳря еду ч а ев . fi fi д  .

Чнело

касс.
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?  Ü и СО В С сз о- 5  я U  a  й 5Г £  B ГГ s  >» В  т ы с я ч а х . G  a  a G  o G o a

1909 1 3 .4 0 4 * . 2 3 .0 6 3 5 .5 6 1 ,0 1 1 2 .1 9 0 ,3 2 3 .7 6 7 ,0 6 5 9 1 .0 2 1 ,, 1 5 .444 ,3 4 1 9 8 3 ,з 31 ,8 1 1 9 , c 148 ,4 5 4 9 3 7 ,  *

1 8 8 5 —
1 9 0 9

- - 86 .8 7 7 ,8 1 .5 6 6 .0 9 3 - - 2 .1 4 1 ,0 - 1 .7 4 8 , , 1 0 3 ,, 4 8 1 „ 1 .9 6 2 ,з 6 0 2 5 4 3 7 ,  *

2. Д о х о д ы ,  р а с х о д ы  и н а п и т а л  с т р а х о в ы х  у ч р е ж д е н ий ( в  1000 m ap.) .

О б ы к п о в е п н ы е  р а с х о д ы .
Оумма в озп агр аж д .

Общео 
унр авле-  

II ие.

О бщ ая
сум м а

рас-
ходов .

В ообщ ѳ.
В  том 

числе  
болы иым.

Годы.

0  б ы х  н о в е  u D u ы е  д  о х  о д  ы.
В зп осы .

иирРД-
иринчма-

Застр а-
х ован -
иы х.

С убси дия
г о су д а р -

ства.

П роцепты  
и д р у г ие 
доходы .

Общ ая
суыма

доходов.

Kann*
тал .

В  с  е  в u д  ы  р  a  б о ч  a  г о с  т  р a  х в a  h и я .
1909 414.174 342.782 I 51.501 85.229 893.6851 693.496 369 .976  I 68 .665 I 762.161 I

1 8 8 5 - -1909 4.817.530 4.269 .977 1 587.227 1 .010.326 10.685.0611 7.674.289 4.211.445 1 767.605 8.441.894 1
С тр аховапие п а  случай боле зни (в томъ числе  г о р н о за и о д е ис. к а сс ) .

1909 120.973 248.562 I - 16.151 I 385.687 I 342.200 3 3 7 .1 5 0  I 20 .694 362 .894  I
1885— 1909 1.351.345 2.998.827 1 - 205.681 1 4 .555 .8 5 3  1 3.994 .373 3.933 .032  1 243.256 1 4 .237 .630  1

С т р а х о в а н е  о  т  ъ п  е  с  ч  a  с и В Ы Х Ъ с  л y  ч a  ѳ в .

1909 198.981 — I - 15 .123  I *214.104 I 162 .266 11.095 I 27 .6 0 8 189 .874  I
1 8 8 5 —-1909 2.195.035 - 1 - 283 .605  1 2 .478 .700  1 1.808.309 140 .830  1 319 .559 2.127 .869  1

С т р a  х  о  в a н и е  u a с л у ч а й  н п в а Л П Д П 0  с  т u.

19 0 9  1 94.219 94.219 51.501 1 53 .955 293.894 189.029 1 20 .730  1 2 0 .3 6 4 I 209.393 I
1885—-1909| 1.271.150 1.271.150 587.227 1 520.981 3 .650.507 1.871.606 1 137.583 1 204.789 1 2.076 .396  1

2 .3 7 1 .3 7 3

2 8 6 .5 2 5 

5 1 0 .7 3 7

1.574.111

3. CymiYia в ы д а н н ы х  в о з н а г р а ж д е н ий ( в  1000 m ap.) .

С т р a  х o n a  п и u a  с  л y a u  б о Л е  3 П U.

Годы .
Р а с х о д ы , вы знанпы е за б о л е в а ииисм.

П рочис
О бицая

В р а ч еб - Л е карства иио с о б ия П о со б ия В с ииомощ ести. Б олы ш ч- П о со б ия сумма про-
иая н аптечп. болы и. з а - члеяам ъ роднльи.в бере- пая в сл уч ае расходы . НЗВРДСН.

помощь. м атериалы. стр ахован . сем ы и. м ен. (с  1904). помощ ь. смортп. р асходовь .

1909 75 .3 7 8 47 .773 145 .826 4 .6 7 6 6 .1 1 3 49 .0 9 6 8 .2 8 8 5 .0 5 0 3 4 2 .2 0 0
1 8 8 5 - 1 9 0 9 8 4 5 .1 1 6 6 1 5 .8 4 8 1 .7 3 6 .1 7 8 3 9 .5 2 0 6 3 .7 3 8 510 .5 9 6 122 .037 61.341 3 .9 9 4 .3 7 3

Г о д и .

С т р а х о в а н и ѳ о т  н ѳ с ч а с т н ы х  с л у ч а о в .

О безпсч ение б ол ы иых.

Ле ч сиие.

190« 3 .7 0 2
1 885— 1909 4 4 .7 1 0

О безпеч. 
в течеи. 
13 н«д.

93 3
10.591

Пребыв. 
в боль- 

пице .

5 .032
67 .215

П о со б ил
члеиамъ

семьи.

1 .429
18 .314

П е иисии
уве ч-
иыы.

117.418
1.304.139

Еднпонр. 
удовлет. 

уве чпых 
(б о з  и п .).

1 .792
1 2 .4 3 8

П о х о -
ропны я
ДСииЬГии.

707
10 .413

П ен сиии 
вдовам,  
снротам 

и Т . II.

Едиповр.
удовлет.

вдовам.

29.961 1 .013
3 2 4 .3 5 9  12 .214

Е диповр.
у д о в л ет .

вностраи-
цам.

278
3 .9 1 6

Обшая
сумма

мроизвед.
расход.

1 6 2 .2 6 6
1 .8 0 8 .3 0 9

С т р а х о в а н и о п а  с л у ч а ии в п п a  л н д  п о  с  т  и ( с  1891 г .) .

Г оды .
О безп еч еи ие больгиых. ииоме щеп. 

в мива- 
лидном 

дом е .

ииСииСиН
ш ивали-

дам .

П еп сии
боль-

ным.

ииСПСиН
стари-
кам ь.

II О С 0 б и я. Общая  
с у м м а upo-  

ii лведеп. 
р а сх о д о в .

Ле чепие.
ииовы ш . иилата  
члеп. срмыи u 
др .ч р езв . р асх .

В  сл уч ае 
жинитьбм  

нли зам уж .

II pu 
иесчастп. 

случ.

В ъ
сл уч ае
см ерти.

1909
1891—1909

19.346
131 .4 .0

1.383
6.114

613
2.898

139.257
1.186.007

3.459
25.861

15.549
423.518

5.814
66.851

52
438

3.555
28.450

1 ' 9.029 
1.871.607

4. Р а с х о д ы  п о  о р г я н и з а ц ии ( у п р а в л е н ию и к о н т р о л ю )  с т р а х о в а н ия.

С т р а х о в а н ие от н есч астп . сл уч аев . Страхов па сл уч ай  нпвалидп. (с  1891 r .).

Годы.
П ррду-

преж дѳп.
песчастн.

случ.

Онреде 
л р н . р а з-  

ые р о в  
р е н т м .

Третсй • 
ск ие 

суды.

У пра-
вл ен ие.

Сумыа 
все х 

р асх . по 
уиравл.

Годы.
Взи.ча- 

ние  
взпос. п 

коптроль

Опреде -  
лен. раз-  
ме ров 
реиты .

Третей- 
с к ие 

суды  u 
т. н.

Упра-
влениѳ.

Сумма 
псе х  

р а с х . no 
упр авл .

1909  
1S 8 5 — Л909

2 .1 3 0
18.876

5 .5 7 4
58 .5 3 0

2.707
26 .9 4 8

17 .197
215 .206

27 .608
319 .5 5 9

1902  
1891 — 1909

4.901
55.817

1 2.Я02 
1 17 .077

834
8 .9 6 5

12.327
122.931

; 20 .364  
1 204 .789
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но лишь одно, что общаго вырожде- 
ния  не т.  З а  пятиле тие 1899/1903 гг., 
по сравнению с 1894/98, наблюдалось 
даже не которое повышение средняго 
роста y рекрутовт. И з ста рекрутов 

• име лн рост в сантиметрахъ:

у-и -  ■ I  ,и аЮ О >0 *я
=> 50 С— 5I=t -r-t —I О

1894— 1898 41,9 30,2 19,5 7 1,6
1899— 1903 40,2 30,2 20,4 7,4 1,8

В первом пѳриоде  преобладает 
низкий, во втором высокий рост.  По- 
нятно, такой короткий пѳриод не дока- 
затѳлен,  но не сле дует забывать, 
что как раз во втором ряду цифр 
мы име ем де ло с рекрутами, ро- 
ждение и ранняя юность которых от- 
носятся к эпохе  развитаго индустри- 
ализма.

Общеѳ состояниѳ не медкаго народ- 
наго хозяйства и народной жизни в 
начале  новаго ве ка молсет быть на- 
звано многообе щающим.  Конечно, y 
них много те невых сторонъ: массо- 
вая и безсмысленная роекошь значи- 
тельной части все возрастающей в 
своем числе  и богатстве  владе - 
тельной аристократии; господство в 
важных отраслях промышленности 
страны относитѳльно нѳбольшой груп- 
пы финансистов и промышленных 
королей, властолюбиѳ которых обна- 
руживает чѳрты, напоминающия  без- 
умиѳ дезарей в древнем Риме  и не 
мене ѳ опасныя; растущ ая неустойчи- 
вость и неуве ренность в существова- 
нии средних и мелких производите- 
лѳй, в массе  не уменыпающихся в 
числе , но в качестве  отде льных 
лиц гибнущих це лыми гекатомба- 
ми от экономическаго преобладания 
сильныхъ; почти на четыреста ты сяч 
ежегодно возрастаюицая армия . наем- 
ных рабочих,  низшие слои кото- 
рых,  как показали в особенности 
данныя Союза жилищной реформы, жи- 
вут еще в поме щениях,  противо- 
ре чащих по разме рам самьш эле- 
ментарным требованиям ги гиены, не 
говоря уже о предъявляемых к жи- 
лищам культурных требованиях.  Но

этим и другим отрицательным 
сторонамд мозкно противопоставить 
факт подъема самаго народнаго хо- 
зяйства, обнаруженную промышленно- 
стыо и торговлею способность вме - 
стить в себя прироств лиц,  всту- 
пающих в хозяйственную ягизнь, 
вееьма значительное повышение про- 
изводительности сельскаго хозяй- 
ства. Средства хозяйственной жизни 
германскаго народа растут,  усили- 
лось сознание, что их использование 
не должно быть предоставлено капри- 
зам лиц,  зкивущих в избытке . A 
о дальне йшем усилении этого созна- 
ния заботится мощная пропаганда и 
агитация  непрерывно возрастающаго 
в своем числе  рабочаго класса и 
других зависимых в экономиче- 
ском отношении групп населения. 
Нация, среди главных профессий ко- 
торой из каждых 100 челове к 80 
обречены на постоянный наемный 
труд,  в конце  концов может B é 
e r a  лишь такую политику вообще и 
социальную политику в частности, 
которая проникнута идеей первенства 
труда над собственностью.

Э. Бернштейн.
Государственный строй Г . Герман- 

ская федерация, прежде всего, те м от- 
личается от вее х остальных со- 
юзных государств мира, что она 
представляет собою соединение не 
демократий и республик,  a  це лаго 
ряда монархий, находящихся друг по 
отношению к другу в соподчинении, 
при чем,  однако, ни один монарх не 
перестал в силу этого быть монар- 
хом в своей стране . Такое зре лище 
союзнаго государства, образованнаго 
из 22 монархий, представляется на- 
столько исклиочительным,  что до сих 
пор идет спор относит. его харак- 
тера. Однако, подобное соединение мо- 
нархий объясняется довольно легко, 
если припомнить, что Г. единствен- 
ная страна, где  феодализм дал 
в высшей степени своеобразныя фор- 
мы. И если во Франции феодальный 
строй уступил непосредственно ме сто 
королевскому абсолютизму, a в Ан- 
глии он через сословно-земское го- 
сударство перешел в представитель- 
ную и конституциоыную монархию, то 
в Г. мы наблюдаем совершенно иной
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процессъ: зде сь е с е  отде льдые мел- 
ки,е вассалы стали суверенными госу- 
дарями на своих землях,  но в то 
же время сохранили изве стную связь 
и подчиненность священной Римской 
империи не мецкой нации, которая, не- 
смотря на весь свой совершенно фик- 
тивный характер,  просуществовала до 
началЕ/ХиХ  в., и только после  того, 
как был образован под главен- 
ством Наполеона особый рейнский со- 
юз,  император Франц II сложил 
с себя (в 1806 г.) звание императора 
римско-германской иыперии. Не т ни- 
какого сомне ния, что не существует 
непосредственно юридической евязи 
между современной германской импе- 
рией и ея священной предшественни- 
цей, но нельзя зде сь игнорировать 
громадную идейнуио традидию, которая 
для не мецкаго сознания  де лала влол- 
не  приемлемой мысль об отде льных 
монархах,  кот. входят,  как органи- 
ческая часть, в не которое общее го- 
сударство и даже признают над со- 
бой не котораго высшаго союзнаго мо- 
нарха, с которым они связаны ло- 
стоянным сотрудничеством.  Такия 
отношения  очѳнь мало подходят под 
современныя юридическия  понятия  су- 
веренитета или федерации, но очень 
хорошо укладываются в раш ш  ста- 
рых воззре ний вассально - союзнаго 
строя. Н а этой почве  было возможно 
и образование рейнскаго союза южных 
не мецких государств под протек- 
торатом Наполеона, который нграл 
для них роль своеобразнаго сюзерена. 
После  низвержения  французскаго ига, 
идея союзной империи с особым им- 
ператором во главе  представляласьса- 
мой естественной даже такому рефор- 
матору, каким был барон Ш тейн.  
Ме сто империи занял не мецкий союз 
на основе  международнаго соединения 
государств лишь дотому, что усили- 
вавш аяся роль Пруссии де лала невоз- 
можной прежнюю гегемонию австрий- 
скаго дома в Г., сама же Пруссия  еще 
нѳ чувствовала себя призванной к 
такому выдающемуся положениио в 
империи, где  обаяние Австрии стояло 
еще весьма высоко. Время не мецкаго 
союза есть, поэтому, эпоха непрестан- 
ной борьбы между Австрией и Прус- 
сией за  первѳнство в Г., при чемъ

переве с ложился то на ту, то ыа дру- 
гую сторону. Идейным оружием Ав- 
стрии в этой борьбе  было отрицаиие 
вообще необходимостн гегемонии в 
союзе  и поставление на первый план 
суверенитета отде льных не мецких 
государств.  Наоборот,  Пруссия  яви- 
лась сторонницей гегемонии, при чем,  
однако, она совершенно не желала 
де литься властью с Австрией и до- 
бивалась устранения  после дней из 
союза. И дея гегемонии была поддер- 
жана и национальным собранием,  со- 
званным досле  революдии 1848 г. во 
Франкфурте . И зде сь получила общее 
признание та  мысль, что союз (феде- 
рация) монархических государств не 
мыслим без гегемонии одного д з 
них,  и  в конституции 1849 г. обез- 
лечена одному из монархов Г. им- 
ператорск. власть, которая значительно 
приблизила бы империю к конститу- 
ционной монархии. З а  отказом Австрии 
боле е те сно войти в союз,  импера- 
торская власть была лредложена Прус- 
сии; однако, король Фридрих- Виль- 
гельм IV, одасаясь одпозиции дру- 
гих не мецких суверенов,  пока от- 
казался от имлераторской короны, 
созданной к тому же ненавистными 
ему либѳралами. Возстановленный по- 
сле  революдии не мецкий союз еще р аз 
доказал,  что Г. нужна кре лкая рука, 
a ш лезвиг- голштин. конфликт окон- 
чательно доставил водрос о том,  
кому владе ть Г. Братоубийственная 
война Пруссии с Австрией и другими 
не мецкими государствами доказала 
воочию, что иируссия  влолне  созре ла 
для  гегемонии, и сначала в Се веро- 
германском союзе , a лосле  разгрома 
Франции—в Гермаиской союзной им- 
перии гегемония оказалась за  Пруссией, 
которая не только довершила де ло 
„объединения “, выбросила из федера- 
ции не мѳцкия  земли Австрии, присо- 
единила к своей территории завое- 
ванныя не мецкия  земли Ганновера и 
другцх,  но обезпѳчила себе  и по 
имперской конституции исключитель- 
ное лоложение в союзе . Так был 
заложен дѳрвый камень не медкаго 
федеративнаго строя, который, в от- 
личие от все х другдх союзных 
государств,  основан на подавляющей 
власти одного из членов союза,
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иользующагося правами несме няемаго 
президента с императором во главе . 
И если мы обратимся теперь к раз- 
смотре нию де йствующей гѳрманской 
конетитуции, мы найдем сле дующее: 
„Предее дательство в союзе  прпнад- 
лежит королю Пруссии, который име- 
нуется германским пмператоромъ“ 
(Ст. 11). Вму принадлежит право ме- 
ждународных сношений, созыва и за- 
крытия  Союзнаго Сове та  и Рейхстага, 
обнародование законов,  изданиѳ ука- 
зов и распоряжений, назначение канц- 
лера, предсе дательствующаго в Со- 
юзном Сове те  и заве дующаго всей 
администрацией еоюза под руковод- 
ством императора, a самое главное— 
командование все ми военными силами 
(ст. 11,12, .15, 17, 18, 53, 63). Д ля не - 
которых де йствий императоръдолжен 
получить согласие Союзн. Сове та. В 
случае  нападения  неприятеля на импер- 
скую территорию император,  однако, 
нме ет право объявлять войну и без 
согласия  С. Сове та. Канцлер прини- 
мает на себя отве тственность за  акты 
императора за  иеключением командо- 
вания  армией и флотом,  но отве тствен- 
ность канцлера, вообще, име ет лишь 
моральный характер,  т. к. нигде  блп- 
жайшим образом не опреде лена в 
законе . Таким образом,  в руках 
императора оказывается вся вооружен- 
ная сила и исполнительная власть, и 
его обязаныости далеко выходят за 
прсде лы простого предсе дательства. 
По существу он монарх над мо- 
нархами, a слово „президиум ъ“ прп- 
крьшает настоящее верховенство. При- 
вилегии Пруссии в составе  С. Сове та 
также безме рно велики. Бй принадле- 
жит право абсолютнаго вето не толь- 
ко в те х случаях,  когда де ло 
идет об изме нении ея прав путем 
пересмотра конституции (ст. 78), иио 
u касается всякой переме ны, сравнп- 
тельио с существующим порядком,  
в законодательстве  об армии и фло- 
те  (ст. 5), a  также взимании таможен- 
ных иошлин и акциза с соли, та- 
баку, водки, пива, сахара и патоки 
(ст. 35 и 37); и хотя во все х этих 
елучаях оговорено: „голос предсе - 
дателя име ет ре шающее значение, 
если он высказывается за  сохране- 
ние существующих установлений“, но

это нисколько де ла нѳ ме няет,  ибо 
абсолютное вето по самому своему су- 
ществу как раз и направлено на 
охрану того или ишого уже существу- 
иощаго порядка против все х воз- 
можных нововведений. A так как 
голос Пруссии в качестве  „предсе - 
дателя союза“ принадлежит це ликом 
прусскому королю в качестве  гер- 
манскаго императора, то, в конце  
концов,  и оказывается, что в самом 
Союзном Сове те  императору принад- 
лежит право абсолютнаго вето ио 
все м важне йшим де лам империи. 
Так,  под понятием союза скрывается 
не только гегемония, но и самая на- 
стоящая монархнческая власть. Она 
усиливается еще те м обстоятель- 
ством,  что в случае , еслибы госу- 
дарство, член союза, не исполнило 
своих конституционных обязанностей 
no отношению к союзу, то, по ре ше- 
нию С. Сове та, производство самойэк- 
зекуцип il различных принудитель- 
ных ме р  по отношешю к ослуш- 
нику должно быть поручено импера- 
тору (ст. 19). Отсюда лге вытекает весь- 
ма важное сле дствие: так как импера- 
тор в то же время является монар- 
хом самой крупной союзной державы 
в качестве  короля Пруссии, то ясно 
отсюда, что ему, как пмператору, 
никогда не будет поручено никаисой 
экзекуции относительно его самого, 
как прусскаго короля, и относительно 
ему жѳ подвластной Пруссии. Так 
Пруссия  il зде сь занимает привиле- 
гированное положение. И в то время, 
как ея монарх может производпть 
„экзекуцип “ над все ми другими чле- 
нами союза, он этим самым осво- 
бождает от опасности экзекуций 
свою собственную страну. И зде сь 
скрывается своѳобразная монархиче- 
ская власть, лежащая в основе  союза.

Еели мы обратимся теперь к по- 
ложению отде льных членов союза. 
помимо Пруссии, мы найдем и зде сь 
явления, которыя совершенно нѳ соот- 
ве тствуют пдее  федерации. И преждс 
всего заме чательно число их.  Оста- 
вляя даже в стороне  те  мелкия  кня- 
жества, которыя входили в состав 
старой империи и были присоединены 
к боле е крупным государствам 
Наполеоном,  в составе  не мецкаго

J
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подлежит ли экзекуции то или иное 
союзпоѳ государство за  неисполнение 
своих имиерскнх обязанностей; к 
его компѳтенции принадлежит разсмо- 
тре ние столкновеиий и конфликтов 
между отде льными государямн и их 
подданными, a особенно ландтагами в 
случае , если одна из сторон обра- 
тится к C. C.; в этом случае  C. С. 
выступает или в качестве  примири- 
тельной инстанции, или же р е шает 
вопрос совме стно с Р. путем и ш - 
перскаго законодательства. Практика, 
де йствующая на основе  самаго духа 
конституции, присвоила C. С. ещѳ одну 
функцию, a именно: разре шение споров 
о престолонасле дии между отде льными 
германскими князьями. иОридически 
после днеѳ ме сто в ряду имперских 
учреждений занимает император,  ко- 
торый фактичесиси держит веюимпе- 
рию в своих руках.  В качестве  
органа т т е р ии он представляет ее 
перед третьииѵш лицами, приводит 
в движение C. С. и P., еле дит заи с- 
полнением импѳрских законов,  на- 
значает союзных должностных лиц,  
заве дует через канцлера управле- 
нием импѳрии. Император в силу 
делегации союза является носителем 
гоеударственыой власти в Эльзас-  
Лотарингии и представляет власть 
империи в колониальных областях.  
В зятая со стороны своих учреждеыий 
и их юридической организации, импе- 
рия  весьма напоминает собой консти- 
туционыую монархию с системой двух 
палат и весьма слабым представи- 
телем исполнитѳльной власти в ли- 
де  императора, при чем центр пра- 
вительственной власти оказывается 
переме щенным в первую палату или
C. С. Как мы ужѳ знаем,  такая кон- 
струкция  представляет собой простую 
юридическую фикдию, и стоит только 
к и гравам императора прибавить его 
же права в качестве  короля Прусеии, 
и картиыа немедленно ме няется, a кон- 
ституционный облшсь союза превращает- 
ся в скрыто-вассальную организадию, 
где  едииственной самостоятельной и 
живой силой нации оказывается Р. н 
его партии. М. Рейснер.

Политическия  партии Германии. Гер- 
манския  партии ведут свое происхо- 
ждение в значительыой степеыи отъ

партий, сложнвшихся в различных 
государствах импѳрии ещѳ до ея учре- 
лсдония. В основу этих иартий легли 
социальыыя отношения, характерныя 
для надиональнаго хозяйства Г. и его 
недавняго развития. И на каждой пар- 
тии необходимо отражается та  ближай- 
шая среда, которая ее порождает.  
Так,  германская партияп р ав ы х ъ в  ея 
теперешних подразде лениях в гро- 
мадной степени обязана своим суще- 
ствованием прусскому крупному земле- 
владе нию. Именно в Пруссии до на- 
стоящаго времени продолжается рост 
рыцарских запове дных име ний, охва- 
тивших,  особенно на се веро-востоке , 
значительную часть всей территории 
королевства. Эти запове дныя име ыия, 
или фидеикомиссы, нѳ только предста- 
вляют собой неприкосновенный иму- 
щественный фонд того или другого 
рода, застрахованный от залога и 
продажи, но и янляютзя источником 
политическаго могущества; им при- 
своены права т. называемой вотчин- 
ной полицин и суда, состоящия  в том,  
что такое рыцарскоѳ име ние нриравни- 
ваѳтся в своем положении само- 
управляющейся сельской общине , и все  
государственныя функции такой общи- 
ны переносятся на владе льца рыцар- 
скаго име ния, хотя бы он был дажѳ 
не дворянскаго происхождения. В ре- 
зультате  все  обитатели име ния, посе - 
тители, арендаторы, работники, слуги, 
просто жильцы те х или иных го- 
сподских поме щений оказьшаются под- 
чиыенными поме щику, ѳго суду, поли- 
ции и податной власти, a  поэтому под- 
падают не только под его хозяйствен. 
власть, но и под его государственно- 
правовой авторитет.  Особенно эта за- 
висимость, конечно, сказы вается при 
выборах.  A так как,  дале е, в Прус- 
сии нѳ только военныя должности, но 
и громадное количество гражданских,  
a в частности ме стных должностей 
заме щены „благородными“, то значѳ- 
ние землевяаде льческаго элемента в 
стране  сказывается весьма внушитель- 
ной цифрой консервативыых голосов.  
Ещѳ задолго до империи была создана 
кре пкая партия  консѳрваторов в 
прусском ландтаге , при чем по своей 
программе  она была открыто реакцион- 
наго нанравления. Эта партия  былаучре-
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ждеиа братьями ф. Герлах,  ф. Рау- 
хом,  Бисмарком,  Ш талем,  Нибу- 
ром и Мантейфелем,  a руководите- 
лем ея органа, „Крестовой Г азеты “, 
стал Вагенер.  Е я иервой побе дой бы- 
ло преодоле ниѳ до- и после  мартовска- 
го либерализма 1848 г., апринципы бы- 
ли первоначально формулированы сле - 
дующим образом.  На первое ме сто 
поставлено начало „авторитета“ в 
противоположность идее  большинства: 
„Autorität, n icht M ajorität“. Этот 
„авторитетъ“ изводился от самого 
Бога, который, в свою очередь, уста- 
новил и освятил „авторитетъ“ мо- 
нарха и существующий строй старых 
прусских учрѳждеыий. Государство с 
этой точки зре ния представляется в 
виде  Богом установленнаго порядка, 
стоящаго над народом и не подле- 
жащаго никакому изме нѳнию со сто- 
роыы народной воли. Идеальным ти- 
пом такого государства являлась ста- 
рая прусская монархия  с ея началом 
„Божией милости“ и неограниченной 
королевской власти. Старыѳ консерва- 
торы, таким образом,  вначале  были 
приверженцами абсолютизма. Ве ра в 
авторитет и преданность абсолютиз- 
му y консерваторов,  однако, нѳ шла 
слишком далеко. Абсолютизм они 
признавали лишь постольку, поскольку 
он был им выгоденъ: „абсолютен 
наш король, ѳсли принял наш па- 
роль“; но этот абсолютизм прекра- 
щался немедленно, как только оказы- 
валось заде тым вотчинное право или 
иытерееъ: „король есть власть, уста- 
новленная Божией милостыо для обуз- 
дания плоти; но точно также вотчин- 
ный господин есть Божией ыилостыо 
отоц самого королевскаго права“. И 
как,  с одной стороны, они готовы бы- 
ли иредпочесть „республику“ „сла- 
бой“ королевской власти, так,  с дру- 
гой, когда эта власть проявляла свою 
силу не в пользу юнкерскаго дворян- 
ства, консерваторы ни на минуту но 
задумывались иеред отрицанием ея 
„авторитета“ и оказывали монарху 
упориую оппозицию. Отношение консер- 
ваторов к пароду было всегда от- 
кровенно отридательное. Народная мас- 
са всегда представлялась им совер- 
шеишо несиособной к пользованию 
политическими правами, и вполне  ио-

сле довательно они требовали уничто- 
жения, как народнаго представитель- 
ства, так и прав личной свободы. 
Консерваторы утверждали, что только 
старое „легитимное“ право может 
обезпечить порядок, тогда как за но- 
выми свободами должно поеле довать 
нелиедленное разруш ение и общества, и 
государства. В качестве  идеала для 
внутренней политики они признавали 
лишь образ „христианскаго государ- 
ства“, которое подлежало принудитель- 
ыому воплощению во все х стороыах 
ыародной жизни; отсюда исключение 
инове рцев,  главным образом,  евре- 
ев,  из парламента и самоуправления, 
христиаыская школа и семья, христиан- 
ская мораль и нравы, христианско-пат- 
риархальное отношение хозяев к слу- 
гам и рабочим,  возможное огражде- 
ыие и защита стараго ремесла и мел- 
кой собственности и высокое положе- 
яиѳ церкви. Все  эти ме ры долж ны  бы- 
ли во имя христианскаго принципа во- 
дворить строгую полицейскую опеку и 
военно-усмирительную власть. Нечего 
говорить, что в ту эпоху ни о ка- 
ком „не мѳцком отечестве “ консер- 
ваторы не допускали и мысли: бе ло- 
черные прусские цве та были для них 
единственным допустимым знаме- 
нем.  Империя  была мечтой зловред- 
наго либеральнаго космополитизма. 
Объединениѳ се верной Г. под прус- 
ским главѳнством в 1866 г. приве- 
ло, однако, по необходимости к не кот. 
расширению понятия  чисто-прусск. оте- 
чества, но вме сте  с те м и к преобра- 
зоваыию внутри стараго консервативна- 
го ядра. К первоначальному прусскому 
юнкерству в составе  союзнаго парла- 
мента присоединились представители 
консерваторов других стран.  Особен- 
но сильную и сплоченную группу д ал а  
Саксония  со своими аграриями и гор- 
ными баронами. З а  ними сле довали 
предетавители крупнаго землевладе ния 
из Мекленбурга и не которых дру- 
гих государств,  a после  учреисдения 
импѳрии к этому ядру присоедини- 
лись консѳрваторы из южных госу- 
дарств,  при чем Вюртемберг н сред- 
няя Фрапкония дали значительную 
часть коисервативно настроенных 
крестьяп (Средииефраиконский кресть- 
янский союз) . Уже в рейхстагии Се в.-

y  14
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порабощение личности; в то же время 
они совершенно закрывали глаза на 
существующее экономическое неравен- 
ство и вытекающее отсюда порабощение 
челове ка челове ком.  Особенную славу 
в качестве  „пожирателя социалистовъ“ 
приобре л себе  талантливый полити- 
чесииий де ятель Евгений Рихтер.  В 
1893 г. опять произошел раскол в 
среде  не мецких радикалов,  и „Не - 
мецкая свободомыслящая партия “ раз- 
де лилась на две  группы: „Свободомы- 
слящую народную партию“ и „Свободо- 
мыслящее соединение“. Причиной рас- 
кола послужило отношение ко всѳ ра- 
стущему милитаризму. II в то время, 
как первая группа осталась стоять 
ла прежней отридательной позиции к 
увеличению военяаго бюджета, вторая 
сочла возможным голосовать за  H e 
ro. Программа y „Свободом. нар. пар- 
тии “ осталась итрежняя, с незначи- 
тельными дополнениями 1894 г., тогда 
как „Свободом. соединение“ пошло 
больше нале во и прн обсуждении въ
1902 г. новых хле бных пошлин 
прибе гло, вме сте  с соц.-демократа- 
ми, к парламентской обструкции. Въ
1903 г. к „Свободом. соединению“ 
присоединился и „Национал- социаль- 
ный союзъ“, который в 1896 г. отде - 
лилея от соц.-христ. партии и стре- 
мился соединить содиализм с импе- 
риализмоы в духе  идей социальнаго 
королевства. После  того, как учре- 
дителям союза не удалась попытка 
привлечь на свою сторону рабочия мас- 
сы и создать из них партию социаль- 
ной реформы и германскаго национа- 
лизыа, они образовали особое крыло 
свободомыслящих,  выставивших на 
своем зыамени улучшение условий ра- 
бочаго класса. В после днеѳ время 
(1905— 1910) „Свободомыслящее соеди- 
дение“ выкишуло знамя после дователь- 
наго демократизма. В этом смысле  
оно не сколько иириблнзилось к старой 
„Не мецкой народной партии “, которая 
является силыиейшей партией вюртем- 
бергских неболыпих городов и 
сельеких ме стноетей. „Птм. народная 
партгя“ носит ясыо выраженный рес- 
публиикаыский характер,  однако не про- 
летарскаго, ыо крестьянско-ме щанскаго 
типа.иэтим отличается от се верных 
„свободомьислящихъ“, которыѳ почер-

дают свою главыую силу среди новаго 
„третьяго сословия “ большнх горо- 
дов,  где  име ется масса лиц,  слу- 
жащих в различных крупных ка- 
питалистических предприятиях.  Число 
депутатских мандатов,  принадлежа- 
щих радикальным группам,  пере- 
численным выше, в общем пока- 
зывает тенденцию к постоянному 
уменьшению. Это объясняется колеба- 
ниями и неустойчивостыо в испове - 
дании идей демократии и радикализма, 
что обусловлено, в свою очередь, 
пестрым социал ы иым составом,  к 
яоторому, с одной стороны, принадле- 
жат мелкие служаицие и крестьяне, a 
с другой, банкиры и им подобные 
стороыники свободной торговли. В 
1903 г. свободомыслящие обладали: сво- 
бодом. партия —21, свободом. соедине- 
ыие—9, не м. нар. партия — 6 и нац.-социа- 
листы—-1, итого 37 ме стами в рейхс- 
таге . После  выборов 1907 г., когда 
велась усиленная правительственная 
и буржуазная агитация  против социа- 
лизма, все х радикалов было—49; в 
1912 г. при первой баллотировке  не 
прошел ни одиы,  но при перебаллоти- 
ровке  42; этих цифр нельзя, конеч- 
по, и сравнивать с т е м,  что име ли 
свободом. в 1884— 1890 гг .,когда  чис- 
ло их мандатов доходило, в общей 
сложности, до 70— 76,илив 1881 г.—до 
114. Наиболе е выдающимися де ятеля- 
ми не мецких радикальных партий 
должно считать: покойнаго Евгения
Рихтера, вождя свободом. партии, покой- 
наго П. Варта, вождя свободом. соеди- 
нения, Наумана, приверженца нац.-со- 
циальн. двшкения, К. Гаусмаыа, лидера 
не м. народ. партии. Крайыей ле вой 
фракцией рейхстага является, нако- 
нец,  Социал- демократическая рабочая 
партия Германии, которая предста- 
вляет собой социальные и политиче- 
ские интересы не мецкаго рабочаго иииас- 
са, преимущественыо же фабричыых 
рабочих.  Партия эта, будучи осно- 
ваыа на классовом сознании проле- 
тариата, объединяется при помощи 
программы, проникнутой началами мар- 
ксизма. Всякая классовая • борьба со- 
гласыо этому учению есть вме сте  и по- 
литическая. Отсюда вытекают зада- 
чи пролетариата в раыках того илд 
ишого социальнаго и политическаго
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строя: иролетариат стремится уско- 
рить процесс хозяйственыоии эволюции, 
которая несет с собой упраздиение 
капиталистическаго строя, уничтоже- 
ыие классов и классовой борьбы, 
обобществление земли и средств про- 
изводства; вме сте  с хозяйственным 
строем соврѳмеыыости, подлежит 
устранеыию и современный политиче- 
ский и правовой порядок.  'Гакова про- 
грамма не медкой социал- демократии. 
По существу она есть нолное отри- 
цание существующаго, и партия  вна- 
чале  отридала какую бы то ни 
было положительную работу в парла- 
меыте . Однако, скоро она должна была 
выставить ряд требований, которыя 
вошли в т. называемую программу- 
минимум и сде лали из нея един- 
ственыую после довательную и стойкую 
представительницу не мецкаго демокра- 
тизма. Отсюда и особая роль не мец- 
кой соц.-демократии, собирающей под 
свои знамена не только голоса не мец- 
ких социалистов,  но и вообще искрен- 
ших демократов в стране . Перво- 
начально на силе  соц.-дем. вредно 
отразился раскол в партии между 
крылом,  находившимся подъвлиянием 
Л ассаля, и т. н. эйзенахцами. Первая 
группа создалась на основе  письма 
Л ассаля к лейпцигским рабочим 
в 1863 г. Вторая возникла в 1869 г. 
нз основанной еще в 1864 г. ые мец- 
кой группы Междуыародной Ассоциации 
рабочих.  Програмыа этой второй груп- 
пы была проникнута строго марксист- 
скими ыачалами, и с 1869 г. группа 
называется с.-д. партией Германии, 
при чем во главе  оя становятся В. 
Либкнехт и А. Бебель. При выборах 
в рейхстаг в 1874 г. социал- демо- 
краты получшш 355.000 голосов,  при 
чем они разде лились почти поровну 
между обе ими группами. Положение 
гиартии с самаго начала было весьма 
тяжелое, т. к. с основания  империи 
правительство в полном согласии с 
бюргерскими партиями объявило с.-д. 
врагаыи отечеетва и неустанно пресле - 
довало их.  Уже в 1873 г. был ин- 
сценирован процесс против Либ- 
кнехта и Бебеля по обвинению их в го- 
сударственном преступлеыии, который 
и окончился нрисуясдением их к 
2 годам кре пости каждаго. С 1874 г.

Бисмарк иыталея провести исшпочии- 
тельыые закоиы против социалистов,  
и в 1878 г. ему это удалось. Этот 
закон,  поставивший социалистов вне  
всякаго права, был издаы сначала 
лишь на4года,но зате м рейхстаг еще 
два раза  иринимал его ыа такой жѳ 
срок,  так что лишь в 1890 г. этот 
закон покончил свое позорное су- 
ществование. З а  12 ле т,  благодаря 
указанному закону, было брошепо в 
тюрьмы до 1.500 чел., не совершившнх 
никакого преступления, не мене е 900 
было лодвергнуто изгнанию и около
1.400 изданий рабочей партии подверг- 
лось полицейскому запрещеиию. He ме- 
не е пострадали и профессиональньие 
союзы рабочих,  которые или были 
прямозакрыты или поставленыв невоз- 
можность существования. Самые съе зды 
партии состоялись за  граиицей, куда 
были перенесены и главие йшия  партий- 
ныя издания. Это, однако, ые поме шало 
могучемуросту партии.И  если въ1871 г., 
во время партийнаго раскола и в самый 
разгар побе дных торжеств над 
Францией, с.-д. послали всего двух де- 
пут. в рейхстаг,  то после  объедине- 
ния лассальянцев и эйзев;ахцев в 
1875 г., на выборах 1877 г., число депу- 
татов возросло до 12, a количество 
поданных за  них голосов дошло 
до полумиллиона. И дазисе закон о 
социалистах не мог произвести ре ши- 
тельнаго влияния ыа пролетарскую пар- 
тию. Под коыец де йствия  нсключп- 
тельных законов число депутатов 
уже удвоилось, a после  отме ны за- 
кона о социалистах в 1890 г. с.-д. 
послали уже 35 представителей от 
имеыи около полутора миллионов из- 
бирателей. С те х пор рост партии 
неудержим.  В 1893 г. она име ла 
44 депутатовъ; в 1898 г. боле е 2 мил- 
лионов голосов дали уже 56 манда- 
тов.  В 1903 г. иартия дала 81 депу- 
тата от имени боле е 3 миллионов 
голосов.  В 1907 году, благодаря 
усиленной агитации на патриотической 
основе  и союзу все х буржуазных 
партий против с.-д., врагам соци- 
ализма удалось уменынить число де- 
путатов до 43, несмотря на то, что 
число голосов,  иоданн. за партию, воз- 
росло. Но те м боле е блестящей бы- 
ла побе да с.-д. вь  1912 r., когда ири
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первой же баллотировке  прошло 64 де- 
путата, a число голосов,  подан- 
ных при этой баллотировке  за  е.-д., 
возросло боле е, че м до 4 миллионов,  
или круглым счетом до 1/3 все х 
нзбирателей' Германии. С перебалло- 
тировками с.-д. всего провели в пар- 
ламент 110 своих депутатов,  при 
чем впервые самой многочисленной 
фракцией рейхстага стала с.-д. рабо- 
чая партия  Герыании.

Л и т е р а т у р  a.—I. Германский госу- 
дарствен. строй. К . Binding, „Deutsche 
S taatsgrundgesetze in diplomatisch ge
nauem  A bdrucke“. I Heft. Die V erfas
sungen des Norddeutschen Bundes vom 
17 April 1867 und des D eutschen Reichs 
vom 16 April 1871. 3. Auflage, 1904,HeftII. 
Die V erfassung des deutschen Reiches 
vom 28 März 1849 und  die Entwürfe 
der sogenannten E rfu rter Unionsverfas
sung  (März und April 1850) 3. Auflage, 
1905. Русский перевод германской 
конституции см. Тексты важне йших 
конституций, серия  первая, конституция 
Германской империи с историческим 
введением и под ред. проф. M. А. 
Рейснера, изд. бр. А. и И. Гранат 
(1906 r.); M. v. Seydel, „Kommentar zur 
V erfassungsurkunde für das deutsche 
Reich“ (1897); R . v. Mold, „Das deutsche 
R eichsstaatsrech t“ (1873); A. Haenel, 
„Studien zum deutschen S taatsrech te“, 
I—II (1873— 1888); P . Laband, „Das S ta
a tsrech t des deutschen Reiches“, I—IV
(1901); Ph. Zorn, „Das S taatsrecht des 
deutschen Reiches“, I—П (1895— 97); A. 
Arndt, „Das S taatsrech t des deutschen 
Reiches“ (1901); E. Loening, „Grund
züge der V erfassung des deutschen 
Reiches“ (1901); E. v. Jagemann, „Die 
deutsche R eichsverfassung“ (1904); 
Georg Meyer, „Lehrbuch des deutschen 
S taa tsrech ts“, bearbeitet v. G. Anschütz 
(1905); G. Anschütz, „D eutsches S taats
rech t“ (in v. Holtzendorff - Kohlers 
Encyklop. d. Rechtswissenschaft, 6 Aufl.), 
B. II (1903—904); 0. Mayer, „Republi
kanischer und m onarchischer B undes
s ta a t“ (Arch, fü r öff. Recht, B. 18); 
Hätschele, „Allgemeines S taa tsrech t“, III 
Theil, „Das Recht der m odernen S taaten
verb indung“ (1909; pyc. nep. 1912); Tpa- 
доеский, „Герм. конституция “ (1875).

П. Полшпическия  партии Германии. 
См. партийииыя руководства, периоди-

чески издаваемыя к каждой выбор- 
ной кампании; таковы: „Konservatives 
Handbuch, R atgeber fü r konservative 
W ähler“; Giese, „Antisemitisches Hand
buch“, „Politisches Handbuch für natio
nalliberale W ähler“, „Deutsches Reich 
und Volk — Ein nationales H andbuch“, 
herausgegeben von A. Geiser (1906); 
„Der deutsche V erfassungsstaat und 
seine Parte ien“ im Aufträge des „Kaiser
W ilhelm-Dank, Verein der Soldatenfreun
de, E. V.“, bearbeitet von P . Gutbier 
(1904) и t .  n. Особенно подробное по- 
литичеекое руководетво было издано
с.-д. партией под названиемъ: M ax  
Schippet, „Sozialdemokratisches Reichs
tags-H andbuch“ (1902); периодичесиш 
к нему выходили дополнения  в виде : 
„Handbuch für sozialdemokratische 
W ähler“ (1906, 1911). Ре зкая полемика 
против с. - д. име ется в преслову- 
тых изданиях Евг. Рихтера, „Poli
tisches ABC-Buch“, перв. изд. 1898, 
второе— 1903. Вторым источником 
партийной литературы является пар- 
тийная пресса, вроде  „K reuzzeitung“, 
„Nationalliberale Korrespondenz“, „Frei
sinnige Zeitung“, „Germ ania“, „D eutsch
Christliche B lätter“, „V orw ärts“ и т. п. 
Наконед,  третьимъ—отде льныя бро- 
шюры, листки, программы, объявления, 
которыя издаются по тому или иному 
поводу. На русском язы ке  о герман- 
ских партиях см. Р . Б . иоллос,  
„Письма из Берлина“ (1904); Н . Ж ор- 
даиия, „Происхождение и развитие поли- 
тических партий в Германии “ (1905); 
Дживелегов,  „История  современнойГер- 
мании “ (1898). Справочиик о сост. кажд. 
легислатуры рейхстага: „D eutscher
Reichstag“ v. H. Hillger. M . Рейснер.

Германское право.— 1. Эпоха пле- 
менных обычаев.  Германды появи- 
лись в Европе  всле д за  кельтами 
и, начиная с нашествия  кимвров и 
тевтонов,  остановленнаго Марием,  
до V  ве ка no P. X. они напирали на 
римския  границы, пока ые овладе ли 
провинциями Западной Империи. За  
это время племена их сгруппнрова- 
лис в две  главныя массьи—восточ- 
ную, состоящую из скандинавов,  го- 
тов,  бургуыдов,  вандалов,  ланго- 
бардов н не сколышх боле е мелких 
племен,  и западыую, представленную 
фраыками, саксами, алемаыами и ту-



ВЫБОРЫ В ГЕРМАНСКиЙ РЕЙХСТАГ.

Л ег и сд а т у р а ........................................... 1 871г.1) 1874 г. 1877 г. 1878 г. 1881 г. 1884 г.

ииаседение в тыс. 5) ............................ 41 .010 ,2 4 2 .7 2 7 „ 4 5 .2 3 4 ,!

Колпч. избпратслси в тыс. . . . 7.975,2 8.523,, 8.943,0 9.128,3 9.088,з 9.383,!

Кодич. 
поданпых 
голосов 
в тыс.

де иствпт...........................

неде йствит......................

4.134,з

19,9

5.259,s

29,о

5.535,8

22,о

5.811,2

20,:

5.301,2

23,s

5.663,о

18,7

Распределение по партиям поданных (де йствит.) голосов (в тыс.)

(Гсрмапские) консерваторы . . . . 547,а 365,7 540,и 734,4 806,s 8 6 и,и
(Не м.) ишпер. п. (своб. конс.) . . 363,о 370,4

г—~со 790,9 393,0 387,7
Ц е н т р ъ .................................................... 674,8 1.443,2 1.329,0 1.291,8 1.149,4 1.282,0
Эльзасды ............................................... 234,5 234,з 200,„ 182,9 155,9 165,о
П о д я к п .................................................... 176,! 199,з 219,2 213,з 196,з 203,2
В е л ь ф ы .................................................... 86,и 81,7 96,з 107,о 88,о 96,4
Д а т ч а п е .................................................... 18,2 12,1 12,8 16,! 14.5 14,4
Либер. имперская п.............................. 266,7 56,о — — — —
Национал- либералы .............................
Лпбер. соедипение 1

!  1.209,4 1.616,5 1.718,0 ].566 ,g 819,2
486,5

997,о

V
Прогрессисты >Не м. своб.-мысл. 352,9 4/9,2 432,з 394,4 722;1 997,0
Лпбералы вне п. | — — — — — 1
Не м. народп. партия ............................. 19,4 23,о 54„ 81,о 119,8 95,о
Социад- д ем о к р а т ы ............................ , 118,0 340,и 481,о 420,7 335,з 550,о
Неопреде л. и разбивш......................... 1 66„ 36,о 14,и 12,и 13,о 12„

Распреде ление депутатов no партиям.

(Германские) консерваторы . . . . 57 22 40 59 50 78
(Не м.) импер. п. (своб. копс.) . . 37 33 38 57 28 28
Центр .................................................... 61 91 93 94 100 99
Эдьзасцы ............................................... 15 15 15 15 15 15
П о л я к и .................................................... 13 14 14 14 18 16
В е л ь ф ы .................................................... 9 4 4 10 10 11
Д а т ч а н е .................................................... 1 1 1 1 2 • 1
Лпберальн. пм перокая........................ 30 3 — — — —
ииационад- дибералы ............................ 1- 125 155 141 109 47 51
Лпберал. соедЛ 1 46 1
Прогрессисты Ш е м. свободо-мысл. — — — — 60 ' 67
Либерал. вне п. J — — — — — )
Не м. пародная партия ........................ 1 1 4 3 9 7
Социал- д ем о к р а т ы ............................. 2 9 12 9 12 24

*) В о  врсмя вы боров 1871 г . Э льзас- Лотарпнгия по прппадлежала ещ е к  Г. Иыперии. Для сравпеиия  
результатов вы боров в ь  71 г. с розультатами сле дующ пх выборов,  результаты  выборов 1874 г. в Э .-Л . нри- 
чяслены  к даины м вы боров 1871 г. во в с е х  о с т а л и иых ч астях И мперии. Для 71 и 74 г г .— по иереписн  
71-го года; для 77 п 78 гг .— ио псреписии 75-го года; для 81 и 84  г г .— по исреш иси 8 0 -го  года.



I I В ы б о р ы  в  Г е р м л н с к ий Р е й х с т а г .

Легислатура .................................. 1887 г. 1890 г. 1893 г. 1898 г. 1903 г. 1907 г. 1912г. Ь
Населепио в тыс. *) . . . . 46 .855,, 49.428,5 52.279,9 56.367,о 60.64и„ 64.903,,
Колич. нзбирателей в тыс. . 9.769,s 10.145,9 10.628,з 11.441,, 12.531,о 13.352,э 14.236,и
Колич. 1
лоданпых 1 де нетвпт..................
голосов j неде йствпт. . . . 
в тыс. )

7.540,9
29,s

7.228,5
33,и

7.674,0
28,з

7.752,, 
34,о

9.495,6
38,2

11.262,8
40,-j

12.206,8

Распределение по партиям поданных (де йствит.) голосов (в тыс.).

(Германокие) консерваторы . . 1.147,2 895,! 1.038,з 859,2 948,5 1.060,2 1.149,9
(Не м.) импор. п. (своб. конс.) 736,j 482,з 438,1 343,6 333,1 471,д 365,9
Аптпсемиты (христ.соц., пе м.

ларт. реформ п т. и.) . . 11,0 47,5 263,9 284.3 244,5 248,5
€1,4Союз сельек. хозяев . . . --- --- — 110,и 113,8 П 9 „

Баварский крестьяпск. СОиОЗ . --- --- 66,3 140,3 1П ,4 75,., 4 8 ,7

Центр ........................ 1 .516,2 1.342,1 1.468,5 1.455,! 1.875.3 2.179,8 2.012,9
Э л ь з а с д ы ................... 233,и Ю !,и 114,7 Ю7,и 101,9 103,6 104,9
П о л я к ч ........................ . . . . 220,о 246,s 229,5 244., 347,8 453,9 438,s
В е л ь ф ы ........................ П 2 ,8 И 2 „ 101,з 105,2 94.3 78,., 90,6
Д а т ч а н е ........................ 12,и 13,и 14,и 15., 14,s 15,4 17,з
Национал- либерады 1.678,„ 1.177,8 997,„ 971,з 1.317,, 1.630,с 1.671,2

Свободо-
Либер. впе п. ньм. мыслящ.

соедин. 258,;и 195,и 243,2 359,з
| и.556,5Либср. СОФД. /  домы- Не м.

973,, 1.159,9 666,и 558,з 538,2 736,о
Прогросспсты 1 слящ и(:- спободом. 

пар . и.
иием. вар. партия . . 88,s 147,6 166,8 108,в 91,2 138.6

4.250,зСоциал- демократы . 763,, 1.427,з 1.786,1 2.107.1 3.010,8 3.259.0
Другия вартин . . . — — 4», 40,з 36,9 3) 124,1 *)

86,3ииеопред. и дикио . . 4 7 ,в 74,6 . 58,и 106,5 6 7 ,0 208,7

Распреде ление депутатов по партш мѵ).

(Гермапские) консерваторы . . 
(Не м.) ишпср. п. (своб. конс.) 
Антисемиты (христ.соц., ие м.

парт. реформ н т. п.) . . 
Союз сельсис. хозяев . . . 
Баварский крестьяпск. союз .
Ц е п т р ъ ...........................................
Э л ь за с ц ы ......................................
П о л я к и ...........................................
В е л ь ф ы ...........................................
Д а т ч а н е ...........................................
ииацисшад- либерады . . . .

I . Свободо- 
иием. ыыслящ. 
свобо- I соедип. 

л и о ѳ р .  СОСД. /  домы- I Н е м.

Прогрѳссисты I слящи0- 1свн0ар °Т  
Не м. народная партия . . .
Социал- де.мократы ...................
Другия партии и дикис . . . .

80 73 72 56
41 20 28 23

1 5 16 13

_ _ 4 5
98 106 96 102
15 10 8 10
13 16 19 14

4 11 7 9
1 1 1 1

99 42 53 46

13 12
32 66

24 29

_ 10 11 8
11 35 44 56

2 2 1 7

54 61 45
21 25 13

11 13 11
4 — 2
4 1 2

100 104 93
9 8 9

16 19 19
6 2 5
1 1 1

51 50 44

9 15
1 41

21 27 1

6 7
81 46 110

8 1 5 6)

*) П о даппы м посл е днен предш ествую щ еи переппсн (В Г. иимперии переписи пасел спия пронзводятся  
каждыя 5  ле г ь , в годы, оканчиваю щ иеся  п а  0  u 5 ). 2)  В  т. ч. пац .-соц. 2 7 ,2 ты с.—3) В  т. ч. нац .-соц . ЗО.з. 
ты с .— *) В ь т. ч. хозяйств. сою з 1 0 4 .J  ты с., пац.-соц. 9 ,4 тыс.— 5) Длл 1 9 0 7  г. ио дапиы м партийны х списков 
2 4 .  I. 1 9 1 0  г .— б) В  т. ч. 8 члеп. хозяйств. сою за. 7) П редварителы ш л дапиы я.
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рингами. К.  после дней примыкают 
фризы, существенно отличающиеся, од- 
ыако, языком и обычаями от осталь- 
ных отраслей племени. Каждое из 
назваыных болыпих племен пред- 
ставляло в сущности союз,  в ко- 
торый входил це лый ряд боле е 
мелких племенных единиц.  При 
появлении своем германцы находи- 
лись в полу-бродячем состоянии, 
жили, главным образом,  продуктами 
скотоводства и охоты и мало занима- 
лись хле бопашеством,  хотя уже были 
знакомы с ним.  Ц езарь сообщает,  
что свевы, е которыми он столк- 
нулся, составляли обширный военный 
союз и распреде ляли земли между 
родами и сосе дскими группами на ко- 
роткие сроки и зате м переме щали 
эти роды и грутты . В эпоху Тацита 
(около 100 г. no P. X.) племена уже 
настолько осе ли по ме стам,  что рас- 
прѳде ление земельных участков со- 
вершалось ужѳ в преде лах отде ль- 
ных поселков.  Земля была еще в 
таком изобилии, что хозяйство ве- 
лось хитцническим способом,  без 
удобрения  и правильнаго се вооборота: 
полосы для возде лывания  хле ба наре - 
зывались ыа не котороѳ время из 
пастбищ и зате м опять запускалиеь. 
При таких порядках хозяйственная, 
политическая и общественная органи- 
зация  были основаны на личных,  a 
не на территориальных отношениях,  
и главной ячейкой племенного обще- 
ства являлся агнатичесисий род (fara 
generatio), вооруженныѳ члѳны котора- 
го составляли те сно сплоченную ро- 
довуио общину. После дняя защищала 
жизнь и имущество отде льных лиц,  
разбирала споры между сородичами, 
регулировала владе ниѳ землей, мате- 
риально поддерживала разорившихся 
еородичей, принимала участиѳ в за- 
ключении договорных браков,  в 
опеке  над малоле тними и в под- 
держке  их присягою родственников 
на суде  и во взыскании вергельдов 
и штрафов.  Родовыя общины, одна- 
ко, довольно быстро разложшшсь в 
германском быту, благодаря частым 
передвижениям и опустошительным 
войнам.  Уже в очѳнь раншою эпо- 
ху материнский род поддерживает 
те сное общение с отде лившеюся отъ

него лсенщиной и оказывает изве ст- 
ную поддержку родивтимся от нея 
де тям.  Это приводит к признанию 
когнатнаго родства, т. е. родства по 
жешцинам,  в дополнение к агнат- 
ному родству, т. е. родству по муж- 
чинам.  З ате м появляются заме ны 
родства, патронат сильных людей, 
искусственное братство и товарище- 
ства (гильды). С другой стороны, от- 
де льная личность эмансипируется, по- 
являю тся формы движимой и недви- 
лшмой собственности, не зависящия от 
родовой общины.

Сама родовая община становится 
мало-по-малу территориальным сою- 
зом сосе дей и в этой видоизме нен- 
ной форме  оказывает влияние на рас- 
прѳде ление права на землю в селе , 
на черезполосность, принудительный 
се вооборот,  общинные выгоны и вы- 
пасы, пользование лутом,  ле сом п 
водами. П оявляется частная земельная 
собственность не только отде льных 
муясчин,  но и женщшгь. Эта быстрая 
индивидуализация  хозяйственной жиз- 
ни налагает характерный отнечаток 
на древнее германскоѳ право иио срав- 
нению с правом индусов,  кельтов 
и славянъ; исключение составляют 
лишь не которыя отсталыя племена, 
очутившияся в стороне  от общаго 
двюкения, напр., саксонское племя дит- 
марсенов на с.-з., которое развило и 
удержало в XVI в. союзную систему 
коле н и родов.  Зато сельския  общи- 
ны, выросшия  на развалинах родовой 
организации, получили большое значе- 
ние для развития ме стнаго обычнаго 
права, в особенности приме нительно 
к аграрным отношениям.  Эти ме ст- 
ныѳ обычаи легли в основу так на- 
зываемых W eistüm er (см. Weistum, a 
таклсѳ ѴП, 597), — „обнаружений“ зем- 
скаго права, записи которых сохра- 
нились во мнолсестве  памятников эпо- 
хи XI — ХѴиП вв., при чем самые 
обычаи восходят,  очевидно, к боле е 
ранним периодам.  Там,  где  герман- 
цы поселились не дворами, a боле е 
или мене е скученными селами, сель- 
ские общинныѳ порядки выразились 
в регулировании прав отде льных 
хозяев на пахотныя поля и пастби- 
ща, a права эти были приурочены к 
постояигаым наде лам (Hufen). Пере-
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де лы стали ре дким исклгачением 
после  перехода к осе длости и зе- 
мледе лию.

Над сельскохозяйственными ячей- 
ками сел и дворов располагались 
выешие круги постепенно выроставшей 
племенной и государственной органи- 
зации. В древне йшую эпоху после д- 
няя  была основана на взаимоде йствии 
двух началъ—союза свободных и 
влияния  вождѳй. Первое из этих на- 
чал осуществлялось через посред- 
ство ряда собраний— сотни, области 
(Gau) и племени или королевства. На 
собраниях этих обсуждались и ре - 
шались важне йшия де ла политическа- 
го характера, a также творился суд.  
На перѳкрест этому элементу само- 
управляющихся ассоциаций шли отно- 
шения, коренившияся в личном влия- 
нии князей, герцогов и королей. Уже 
Тацит указал на громадное значе- 
ниѳ дружины и на контрасты между 
ея бытом и жизныо племени, и че м 
дальше, т е м болыпе развивался ав- 
торитет военных влаетей и связан- 
ныя е ним хозяйственныя и юриди- 
ческия  функции. Поэтому уже древне й- 
шей эпохе  приходится считаться с 
дуализмом народнаго и княжьяго 
права.

Народное право осуществлялось, на- 
сколько это было необходимо для под- 
держания  не котораго порядка между 
евободными членами племени. Вме ша- 
тельство в сферу отде льной лично- 
сти, семьи и родового союза было в 
высшей степени ограниченное. Само- 
помощи, доходившей до самоуправства, 
был предоставлен широкий простор.  
При явном посягательстве  на право 
изве стыых лиц или союза, в слу- 
чае , напр., кражи с поличным или 
нападения, обиженные хватали иил и  
убивали правонарушителя и в по- 
сле днем случае  вели тяжбу против 
убитаго, чтобы доказать, что совер- 
шили самосуд по праву. Защ ита жиз- 
ни и чести зависе ла, главным обра- 
зом,  от готовности союзов,  к ко- 
торому принадлежал челове к,  отра- 
жать насилиѳ и мстить за  совершен- 
ыыя злоде яния. 0  реальном значении 
этой самозащитьи свиде тельствует 
сложная систѳма выкупов,  которы- 
ми достигалоеь примирениѳ мелсду

обиженными и обидчиками. Главыым 
ограничением самоуправства было 
требование племешиого союза, что- 
бы самоуправство принимало уста- 
новленныя юридическия  формы. Убий- 
ству челове ка, схваченнаго с полич- 
ным,  должны были предшествовать 
оклики (Gerilîte), т. е. опове щение со- 
се дей криком.  Схватить уведеныую 
корову или лошадь можно было лишь 
под условием процедуры свода (Lex 
Salica de filtortis) и т. п. В случае  
спора из- за права жалобщики вызы- 
вали противную сторону на разбира- 
тельство народных судов (Ding, Mal). 
Исполнение приговора обезпечивалось 
договором между тяжущимися. При- 
нудительная влаеть шиеменного союза 
проявлялась ые в непосредственном 
исполнении приговоров или наложении 
взысканий, a в де йствиях против 
лиц,  упорыо уклонявшихся оть удо- 
влетворения  признанных правильными 
требований. Гражданский порядок обез- 
печивался, в конце  концов,  объявле- 
нием вне  закона лица, не подчиняв- 
шагося праву. Такой челове к уподо- 
блялся волку (wargus, caput lupinum), 
и все  общественньия  связи с ним 
порьтались: ни родственники, ни даже 
жена не име ли права заступаться за 
него или оказывать ему какия-либо ус- 
лути. Судебное разбирательство своди- 
лось, главным образом,  к организа- 
ции судебной борьбы между сторонами 
под наблюдением.  общества соплемен- 
ников.  Борьба эта велась игаогда в 
форме  поединка или же при помощи 
присяги, в которой пришш али уча- 
стие не только стороны, но и заинте- 
ресованные вме сте  с ними члены 
рода. Наконец,  в не которых слу- 
чаях допускалось очищение с по- 
мощью суда Божия, при чем иногда 
требовалось чудесное вме шательство 
Провиде ния, напр., при испытании рас- 
каленным желе зом.

Роль суда была значительна там,  
где  он должен был установить юри- 
дическия  условия  и после дствия  борьбы, 
т. к. после дняя ре шала лишь факти- 
ческий спор о виновности или о прав- 
дивости изве стнаго утверждения. В 
составе  суда обозначились три эле- 
мента: предсе датель и руководитель, 
важие йшей обязанностью котораго бы-



217 Гѳрилания. 218

ло ставить вопросы суду; засе датели— 
(рахинбурги, скабины, тены), отве чав- 
шие на всшросы предсе дателя игригово- 
рами (Urtheilfinder) и раскры вавтие 
земское право (Recht weisen); наконед,  
публика (Umstand), состоявшая из 
свободных членов сотни, области 
или племени. Присутетвие после дней 
обезпечивало гласность и изве стное 
давление общественнаго мне ния.

Образование обычнаго права выте- 
кает из описанной обстановки су- 
дебных собраний. Засе датели „ве - 
щавшие право“, предсе датель, ставив- 
ший руководящие вопросы, наконец,  
круг публики, дополнявший еобрание, 
призывались для того, чтобы найти 
и формулировать народные взгляды 
на правовыя задачи, возникавшия  по 
тому илидругому случаю. Мало-по-ма- 
лу юридическая мудрость народных 
судов слагалаеь в опреде ленные 
обычаи, и каждое провозглашение по- 
сле дних по отде льному случаю ста- 
новилось прецедентом для будущаго. 
По сравнению с этой преобладающей 
формой правообразования  законодатель- 
ство играло второстепенную роль. Те м 
не мене е сходы и собрания  выносили 
постановления  для руководства в бу- 
дущем,  и вожди, гердоги и короли 
проявляли свою власть не только от- 
де льными приказаниями, но и общими 
лостановлениями, которыя получали 
обязательную силу в преде лах фак- 
тическаго приме нения княжьяго права. 
У  франков дроводилось формальное 
различие между народным задоном и 
капитуляриями королей. По ме ре  на- 
кодления  обычаев,  постановлений и 
указов или в связи с крупными 
переме нами в быте  племен,  напр., 
в виду перехода на дочву римских 
дровиндий или принятия  христианства, 
возникали записи де йствующаго лрава, 
так называемыя „правды“, или законы 
варваров (Ewa, Lag, Ьех).Важне йшими 
из таких законов были: 1) Lex
W isigothornm. Древне йшая ея часть 
была составлена при Эйрихе  (около 
460 г.); из поздне йших дерерабо- 
ток особенно важна рецензия  Хинда- 
свинда и Рекесвинда ( c m . IX, 612). Эти 
записи представляют готское обыч- 
ное право под усшшваиощимся влия- 
нием римскаго права. Любодытно, что

в ме стных исланских обычаях,  
записанных гораздо поздне е, сохра- 
нилось много черт боле е древних 
форм лрава, сильыо напоминающих 
скандинавския  юридическия  воззре ния.
2) Lex Salica, Правда салических,  за- 
падных франковъ; древне йший текст 
в 6,5 статьях составлен был,  по гос- 
подствовавшему до после дняго време- 
ни мне ниио, в после дний год царство- 
вания  Хлодвига, т. е. в начале  VI в. 
Изсле дование рукописной передачи 
Крамером,  с одной стороны, нумиз- 
матическия  изыскания  Бабелона и Гил- 
лигера, с другой, выдвинули другия  те- 
ории относителыю происхождения этой 
Правды. Крамер проводит различие 
между двумя редакциями Правды: Ней- 
стрийской в 99 статьях и Австразий- 
ской в 65 статях.  Первую он счита- 
ет древне йшей, но относит ее в те- 
перешнем ея виде  к началу VIII в.
3) Рипуарская Правда, главная часть 
которой записана в 30-х годах VII в. 
З а  исключением первых статей, эта 
Правда является сколком с Саличе- 
ской. 4) Правда бургундов,  соста- 
вленная при совремешшке  Хлодвига 
Гундобальде . 5) Правда алеманнов,  
состоящ аяиз 2 главныхъчастей—так 
называемаго „Ряда“ (Pactus) VII в. и 
редакции герцога Лантфрида (около 
718 г.). 6) Правда баваров,  возникшая 
под силъным влиянием духовенства 
в VIII в. 7) Правда саксов,  записан- 
ная при Карле  Великом под силь- 
ным влиянием франкскаго правитель- 
ства. 8) Правда турингов (Lex Anglio- 
г д т  etW erinorum )—короткая запись ка- 
ролингской эпохи; 9) Правда фризов,  
не дошедшая в рукописи, a издавае- 
мая по тексту, напечатанному в XVI в. 
Герольдом.  Несмотря на сомнитель- 
ность текстуальной основы, это чрез- 
вычайно интересная частная компиля- 
ция, близко родственная поздне йшим 
задисям фризских обычаев,  сохра- 
нившихся в значительном чиеле  па- 
мятников.  10) Правда лангобардов,  
состоящая из записей обычаев и 
законодательных постановленийв цар- 
ствования королей Ротари, Лиутпранда, 
Айстульфа, Рахиса.

иироме  этих главных Правд,  ре- 
гулирующих отношения  германскаго 
населения  в образованных варварами
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государствахъилираспространяющихся 
на всю территориио, как,  напр., Правды 
вестготов и лангобардов,  нѳобходимо 
име ть в виду специальное законода- 
тельство варварсиш хъкоролей для рим- 
скагонаселения. Главными памятниками 
этого родаявляю тся: 1) Бревиарии Ала- 
риха II (f  506), или Lex Romana Visi- 
gothonim ; 2) Римский закон бургун- 
дов (Lex Romana Burgondionum), Y I b .;
3) сильно искаженная запись римскаго 
права, сде ланная епископом Кура для 
Граубюндена (Lex Romana Curiensis). 
Нечего и говорить, что для понимания 
древне - германскаго права име ет 
первостепенное значение изучение пра- 
вовых п ам яттиков англо-саксов и 
скандинавских плеыен.  Наконец,  не- 
обходимо име ть в виду, что при от- 
рьточноети варварских правовых за- 
писей значительная часть права рас- 
крывается в грамотах и формулах,  
т. е. образцах,  по которым должны 
были писаться грамоты разыаго рода.

I I .  Феодальный период.  За  образова- 
нием Германских королевств на 
ночве  римских провинций после дова- 
ла эпоха, когда, с одной стороны, ко- 
ролевства эти слились мало-по-малу 
в одну политическую систему возоб- 
новленной империи, с друтой—госу- 
даретвенныя отношения  в этой импе- 
рии раздробились между ме стными 
кружками феодальнаго общества. За 
чертой империи, возстановленной Каро- 
лингами, остались из германских 
племен лшпь англосаксы и сканди- 
навы, хотя и те , и другие подпали до 
не которой степени франкскому влиянию. 
Даже когда монархия  Карла Великаго 
распалась, и Франдия  и Испания  отде - 
лились от нея, римская империя  гер- 
манской надии осталась космополити- 
ческим це лым,  включавшим,  помимо 
не мцев,  многочисленные итальянские, 
бургундскиѳ и славянские элементы. 
Как изве стно, эта территориальная и 
этнографическая обширность сде ла- 
лась источником политической сла- 
бости, таи как она поме шала образо- 
ванию сильной национальной власти. С 
точкизре ния общей истории права время 
от ѴПи до XVI столе тия —от Карла 
Великаго до Карла V —можно характе- 
ризовать, как период,  над которым 
господствуют феодальныя отыошения.

В начале  этой эпохп заме чается 
переход от племенного обычнаго 
права и юридическаго самоуправства 
к принудительной организации об- 
щества на аристократической основе . 
Сословие свободных воинов,  служив- 
шее социальной основой шиеменного 
дериода, распадается. Наверху обра- 
зуется военная ариетократия  рыцарей, 
т. е. тяжело вооруженных всадников,  
внизу располагаются маесы рабочаго, 
преимущественно крестьянскаго наее- 
ления, обложеинаго барщинными и об- 
рочными повинноетями и боле е или ме- 
не е кре пкаго земле . Свободныя област- 
ныя и ме стныя организации для веде- 
ния  административных,  хозяйствен- 
ных и судебных де л пересе кают- 
ся повсюду кружками личнаго влияния, 
образующимися не только вокруг гра- 
фов,  управляющих разнаго рода, до- 
ставленных королями и императорами, 
но и вокруг магнатов,  духовных и 
све тских,  достигших значения  в 
ме стности благодаря дерковному авто- 
ритету, богатству, завоеванию или за- 
хвату. Императоры и короли прину- 
ждены были признать за  этими ме ст- 
ными силами юридическия  полномочия, 
и в дервую половину отме ченной 
эпохи, приблизительно начиная с VIII 
no X в., феодальное преобразование 
ме етных властей идет четырьмя пу- 
тями. Государственная слулсба ставит- 
ся в завиеимость от условных по- 
жалований земли (бенефиции); слабыя 
особи в обществе  ищут покровитель- 
ства политически сильных частных 
людей (коммендация  и патронат) ; воен- 
ное де ло дереходит в руки част- 
ных вождей, окруженных вооружен- 
яыми слугами (сениорат и вассали- 
тет) ; крупныѳ люди ме стности пре- 
граждают королевским чиновникам 
il судьям доступ в свои владе ния 
и получают и граво организовать само- 
стоятельные суды (иммунитет) . Около 
XI ве ка эти процессы завершаются 
образованием феодальной системы; 
основной ячейкой ея является насле д- 
ственный бенефиций, или лен,  владе - 
лец котораго творит суд ираспра- 
ву в преде лах своей баронии (Grund
herrschaft), как над кре постными, 
так и над евободными подданными. 
Феодал состоял в договорных от-
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ношениях,  как с лидами, стоящими 
выше на студенях общественной иерар- 
хии, так и со служивпшми ему воору- 
женными вассалами. На общем фоне  
этой феодальной системы выступали 
островами самоуправляющияся город- 
ския  общины, которыя, благодаря силе  
своих вооруженных горожан,  дости- 
гали иногда долоясения  своего рода рес- 
дублик под патронатом империи. 
Фактическия  отношения  обусловили об- 
разование на этой почве  боле е или ме- 
не ѳ крупных те л наряду с княже- 
ствами, в роде  герцогства саксонска- 
го, маркграфства бранденбургскаго или 
епискодства зальцбургскаго; возникли 
графства, баронии (Freiherrschaften) 
и рыцарсипя владе ния (напр., графство 
Лимбург,  лены Витгенштейнов или 
Зиккингенов и т. п.). Слабая федера- 
ция  империи име ла своими органами, 
помимо императора и имдерских са- 
новников (напр., архиепискоигь майн- 
ский—канцлер) , сеймы, на которые со- 
бирались чины империи, т. е. носители 
раздробленной государственной власти. 
Встественно, что присвоение государ- 
ственных функций ме стными магната- 
ми и городскими общинаыи чрезвычайно 
затрудняло де ятельность це лаго. Да- 
же самые могущественные императоры, 
в роде  Генриха IV  или Фридриха Бар- 
бароссы, наталкивались иногда на не- 
преодолимое сопротивление отде льных 
чинов и принуждены были, не всѳгда 
удачно, отстаивать свои иритязания  с 
оружием в руках.

Хотя для краткости и приходится 
до изве стной степени объединять пра- 
вовоѳ развитие семи ве ков под од- 
ною рубрикою феодальнаго порядка, 
но, при боле е дѳтальном разсмотре - 
нии, необходимо провести отличие Me
atfly отде льными фазисами этой эпохи. 
Время подготовки феодализма, еовлада- 
ндцее с господством ранних каро- 
лингов,  отличается энергической де я- 
тельностью центральнаго игравитель- 
ства и временным усилением государ- 
ственной власти. К атому времени от- 
носится обильный законодательный и 
админиетративный материал капиту- 
ляриев.  Зате м наступает эпоха со- 
глашений и обычаев,  которые выра- 
батьшаются отде льными кружками об- 
щества. Земское право (Landrecht) тво-

рится в сохранившихся областных 
собранияхъ; наряду с этим высту- 
пает ленное право магнатов и ры- 
царей, право городских.  общин,  слу- 
жилое право (D ienstrecht) вассалов,  
вотчинное право (Hofrecht) феодаль- 
ных владе ний (Grundherrschaften), на- 
конед,  крестьянское право (Bauern
recht) сельскаго населения.

Обычное право, таким образом,  пре- 
обладает в течение этого периода, и 
формы его образования уже были ха- 
рактеризованы в связи с памятни- 
ками первой эпохи. При этих усло- 
виях является запрос на неофициаль- 
ные своды и изложения  де йствующаго 
права. Самыми заме чательными рабо- 
тами такого рода было Саксонское Зер- 
цало, составленное в тридцатых го- 
дах ХНи ве ка шёффеном Эйке из 
Репкова, и так называемое Швабское 
Зерцало, составлѳиное в конде  того 
лсе столе тия  для употребления в су- 
дах юго-западной Германии. Работа 
Эйке распадается на две  части, из 
которых одна посвящена земскому, a 
другая ленному праву. Первая отра- 
жает в себе , главным образом,  прак- 
тику судов магдебургской и гальбер- 
штадтской области.но впосле дствиизер- 
цало Эйке получило широкое распро- 
странениѳ по всей се верной Германии.

В судопроизводстве  за  это время 
происходят существенныя изме нения 
в смысле  развития  принудительных 
функдий суда и разсле дования  де л по 
существу. Порядок вызова в суд 
стороною судебнаго состязания дри до- 
мощи формальной достановки судѳб- 
ных доказательств сохраняется вь 
особенности в приме нении к дроце- 
дуре  ленных судов,  но наряду с 
этим появляются вызовы сторон су- 
дом (Bannitio), исдолнение пригово- 
ров и самостоятельныя разсле дова- 
ния  де л судебной властью. После дния 
связаны, главным образом,  с так 
называемой „инквизиционной“ проце- 
дурой, введенной каролингами. Она за- 
иииючалась в том,  что государь до- 
сылал по изве стному де лу комисса- 
ров (missi), которые ставили водросы 
ме стным людям,  осве домленным 
no существу де ла. Иногда разсле до- 
вание дроизводилось no административ- 
ииы м  доводам,  надр., по случаю ре-
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визии Карла Великаго в И стрии. Ияо- 
гда же д е лыо было собрать показания 
о совершенных злоде яниях и подо- 
зре ваемых преступниках (Rügever
fahren). Наконец,  разсле дование могло 
быть направлено на раскрьитие истины 
в гражданских тяжбахъ; право при- 
бе гнуть к этой форме  процесса обык- 
новенно испрашивалось, как приви- 
легия. Зачатки разсле дования  по су- 
ществу развились преимущественно в 
Нормандии и Англии, но аналогичныя 
формы наблюдаются и в области не - 
мецкаго права. Наряду со строгим 
формализмом судов леннаго права 
и не которых земских судов (напр., 
Саксонской облаети), выражающимся, 
напр., в юридической пословице  „Ein 
Mann, ein W ort“ (cp. сказано— сде лано), 
выдвигаются приемы опроса ме стных 
людей и опорочения  обществом (Rü
geverfahren). Особенно характерным 
явлением в области судоустройства 
и судопроизводства было так назы- 
ваемое „Фемѳ“ (Ѵ ете) в Вестфалии. 
В этой провиндии сохранилось значи- 
тельноѳ число старосвободных людей, 
не дознавших феодальной зависимо- 
сти. Поэтому суд позем ском у праву 
совершался там все еще в силу пол- 
номочий, данных королем или импе- 
ратором,  a не ленными владе льцами 
или князьями. В земском суде  пред- 
се дательствовал свободный граф 
(Freigraf), получивший судебнопринуди- 
тельыую власть (Bann) от короля, a 
засе дателями были члены насле дствен- 
носвободнаго класса шёффенов (Schöf
fenbarfreie). В сознательной оппозиции 
к ленным судам феме принял мало- 
по-малу формы тайнаго общества. На- 
ряду с открытыми происходили за- 
крытыя засе дания  его трибуыалов.  
Члены судилища, посвященные или 
знающие (W issende), производили опро- 
сы относительно подозрительных и 
дреступных людей, и показание под 
присягой семи посвященных призна- 
валось равносильным опале . Изби- 
рался один из шёффенов трибунала, 
который приводил в исдолнение дри- 
говор посредством дове шения  одоро- 
ченнаго лида, дри чем все  признавав- 
шие себя подсудными феме обязаны 
были оказывать ему соде йствие. Приемы 
„опорочения “ (Rüge) и опросы ме ст-

ных людей приме нялись в различ- 
ных формах при гласном гироизвод- 
стве  де л.

Уже практика фѳме указывает,  в 
каких налравлениях развивались уго- 
ловное право и лроцесс данной эпохи. 
С одной стороны, феодальные обычаи 
и нравы обусловили возобновлениѳ и 
обострение самоуправства в форме  
частных войн,  и общественным сою- 
зам пришлось с великими усилиями 
проводить начала земскаго и церков- 
наго мира. Первоначально де ло шло 
лишь о сте снении разбойничыих про- 
явлений,требовалось, напр., чтобы войне  
предшествовал формальный вызов,  
чтобы не которыя ме стности и здания, 
напр., кладбища и церкви, считались 
исключенн. из сферы военн. де йствий. 
В 1495 г. дри императоре  Максими- 
лиане  I было, наконец,  объявлено бе- 
зусловное запрещение частных войн.  
Но наблюдается и другая линия  раз- 
вития: в т е х случаях,  когда судам 
удавалось настоять на своем праве  
вести уголовное де ло, т. е., главным 
образом,  по отношениго к низшим 
классам и бездольным людям,  при- 
ме нялись жестокия  ыаказания. Так на- 
зываемые U ngericht, т. е. тяжкия пре- 
ступления, влекли за  собою смертную 
казнь. Выкупиться уплатой штрафов 
можно было лишь в случае  боле е 
маловажных проступков.  В южной 
Германии практиковались особенно же- 
стокия  формы казней, наприме р,  по- 
гребение заживо и прибивание колом 
в случае  прелюбоде яния  и де тоубий- 
ства.

В гражданском праве  обращает 
на себя внимание своеобразное учение 
о владе нии (Gewere). Основа его со- 
стояла в признании за  закондым 
владе льцем земли права на защиту 
участка от вторжедия  или захвата. 
Во избе жание материальных столкно- 
вений мелсду соперниками не мецкое 
право устанавлдвает способы юриди- 
ческрй • Защиты и юридической пере- 
дачи владе ния, которыя становятся 
существенными элементами учения  о 
недвижимой собственности. Владе лец 
занимает привилегированное положе- 
ние, потому что за  ним признается 
презумпция  права. Если его право 
оспаривается, он может защитить
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его в суде  гирисягою с соприсяж- 
никами. Чтобы обойти такого рода дро- 
стоѳ отридание отве тчика, истец дол- 
жея мотивировать своѳ притязаыиѳ и 
приводить в его пользу доказатель- 
ства. При случае  борьба может при- 
нять форму состязательной присяги. 
Чтобы предупредить такого рода воз- 
можность, лицо, приобре тающеѳ владе - 
ыиѳ, обыкновеыно заботится о формаль- 
ном установлении своего права при 
помощи пѳредачи участка на ме сте  
или в символической форме  (переда- 
ча грамоты с куском дерна, рука- 
вицей, жезлом и т. п.). Передающий 
участок отступается от него (ехиге) 
и передает его из рук в руки при 
свиде тѳлях.  Наиболе ѳ прочной являет- 
ся передача в суде  при помощи фик- 
тивнаго процесса (Auflassung). В 
таком случае  создается доказатель- 
ство, которое не может быть осяари- 
ваемо— запись в протоколе  судебнаго 
засе дания. Такого рода записи послу- 
жили зачатком системы регистрации 
титулов земельной собственности и 
владе ния. Лидо, получившеѳ до суду 
дризнание защдщѳннаго владе дия  (rechte 
Gewere), становилось собственником,  
если в течедие года и ддя никто не 
предъявил дротив него иска на ос- 
довании титула собственяости. Счита- 
лось, что в этом случае  собствен- 
ник умолчал о своем драве  (Ver
schweigen). Наконец,  Gewere призна- 
валась не только за  те м,  кто факти- 
чесиш владе л землею, но и за  те м,  
кто мог фактически доказать свое 
право на владе ние (ideele Gewere).

Д ругая заме чательвая черта де мец- 
каго земельнаго драва состоит в 
условном характере  дарений no это- 
му драву. Вме сто безусловнаго дредо- 
ставления  драв,  которое отличает 
римскоѳ дарение, германское драво 
всегда дреддолагает,  что земля де- 
редается ради какой-либо це ли. Са- 
мая обыкновенная форма дарения  есть 
предоставление в леныое владе ыие, 
содровождающееся двояким обрядом 
вассальной присяги и инвеституры. 
Но и дарения, лишендыя ленной 
окраски, дреддолагают,  что земля 
жалуется ради, ыадр., учреждения  да- 
сле дственыаго ирава, д в случае , 
если это условие нѳ удовлетворяется,

участок возвращается к дожаловав- 
шему.

Своеобраздо слождлось обязатель- 
ственное право. В корде  его лежали 
два донятия—виды (Schuld) и отве т- 
ствендости (Haftung). Вина дли довдн- 
ность устанавливались дроступком 
илд договором.  После дний совершал- 
ся дри помощи заклада (W ette), выра- 
жавшагося в передаче  далочки (fes- 
tuca, wadia) или соломидки. Вза- 
ме д этой наиболе е торжественной 
формы удотреблялось иногда обе ща- 
ние с рукодрикладством (Geloben 
m it Hand und Mund). Додускались и 
безформенные договоры, но в таком 
случае  одна из сторон должда бы- 
ла, чтобы связать другую, исдолнить 
свою часть обязательства. При совер- 
шенид различных сде лок это требо- 
ваниѳ обходилось иногда те м,  что до- 
купавший или нанимавший длатил за- 
даток (arrha), иногда всего какой-ни- 
будь шиллинг,  который тут же упо- 
треблялся на богоугодныя де ла (Got
tespfennig) или дродивался (W ein
kauf). Благодаря, главыым образом,  
сношениям с Италией наравне  с 
обыкновенными долговыми обязатель- 
ствами рано вошли в улотребление 
ордеры и бумаги на дредъявителя.

Отве тствеыность обязаннаго или до- 
виннаго лица додускала самыя тяжё- 
лы я формы личнаго дринуждедия; кре- 
дитор име л драво no не которым 
обычаям отсе чь часть те ла должни- 
ка или держать его в неволе , как 
холода, обязаннаго отработать долг.  
Отве тственными за  долговую вишу 
являлись, помимо договорившагося, его 
доручитель или доручители. Перво- 
началыю роль поручителя додималась, 
как роль заложндка или посрѳдника. 
Кредитор взыскдвал с него сумму 
долга, a поручитель сам взыскивал 
с должника досредством частнаго 
взыскания.

Особаго рода договором является 
брак.  Неемотря на то, что церковь 
распростраиила на дего свою юрисдик- 
цию и подчинила формы его заключе- 
ния  каноническому праву, имуществен- 
ныя отношения  между судругами со- 
хранили отдечаток древняго воззре - 
ния, no которому жена дриобре тается 
мужем в собсгведность путем ку-

у 1 4  -
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der germ anischen Rechtsgeschichte“ 
in P aul’s „Grundriss der germ anischen 
Philologie“; J. Grimm, „Deutsche Rechts
altertüm er“; Gierke, „Deutsches Ge
nossenschaftsrech t“; его эисе, „Deutsches 
P rivatrech t“; Enneccerus, Kipp und Wolf, 
„Das bürgerliche R echt“; A. Menger, 
„Das bürgerliche Recht“; Stammler, „Das 
richtige R echt“; Schuster, „The German 
Civil Code“; Holtzendorff (und Kohler), 
„Rechtsencyclopädie“ (6-te Auflage); 
Hinneberg, „Die Kultur der Gegen
w art“, II, 8 („System atische Rechtsw is
senschaft“). П . Виноградов.

Нпмецкая литература. Среди лите- 
ратур герман. народов не мец. лите- 
ратуре  принадлежит едва ли не столь 
же выдающееся и почетное ме сто, как 
и английской. Но историческое развитие 
не мецкой литературы шло не сколько 
иными путями, че м развитие ѳтой 
после дней. Тогда как в истории 
английской литературы наблюдается 
заме чательная непрерывность и строй- 
ная после довательность литературнаго 
развития, в Г. литературное движение 
совершалось, так сказать, скачками 
и порывами, при чем эпохи расцве та 
чередовались с такими эпохами non- 
Haro упадка, что литература, казалось, 
почти замнрала. Д але е, в не мецкой 
литературе  всякаго рода иностранньш 
влияния  играли, в течение всей ея 
истории, гораздо боле е значительную 
роль, че м в литературе  английской, 
отличающейся, при все х испытан- 
ных ею возде йствиях,  болыпою на- 
циональною самобытностью. Но, теряя 
в самобытности, не мецкая литера- 
тура, благодаря ре дкой чуткости к 
усвоению самых разнообразных чу- 
жеземных влияний, приобре тает в 
универсальности и общедоступности. 
Английская национальность раньше сло- 
жилась в одно государственное це - 
лое, и ѳто, конечно, не могло не со- 
де йствовать це льности и единству ея 
литературнаго развития. Не мцев,  на- 
против того, характеризует полити- 
ческая раздробленность, отгь  которой 
с болыпою медленностью они выби- 
рались на путь государственнаго един- 
ства. Политическая раздробленность 
сопровождалась и изве стною культур- 
ною раздробленностью, устойчивостью 
культурных разновидностей общаго

не мецкаго типа на громадном про- 
странстве  от Альпов и Дуная до 
берегов Се вернаго моря. Но, про- 
игрывая в це льности и единстве , не - 
медкая литература, опять-таки, вы- 
игрывала в разнообразии и разносто- 
ронности. Юлсные не мды значитель- 
но раньше приобщились к обще- 
европейскому культурному двшкению, 
че м се верные. Это движеыие шло 
постепенно с юга на се веръ; сооб- 
разно с ним,  шло таишм же путем 
и литературное развитие, при чем 
литературные центры постепенно пе- 
реме щались в том же направлении. 
В согласии с этим фактом стоит 
и развитие не мецкаго литературнаго 
языка. Издавна се веро - германския 
наре чия получили общее название 
нижне-юъмецкаго языка, a южно-гер- 
манския наре чия —язы ка верхне-не мсц- 
каго. НЬмецкий литературный язы к 
выработался из язы ка южных не м- 
дев,  т. е. верхне-не мецкаго, и этот 
язы к постепенно выте снил язы к 
нижне-не мецкий, который сшизошел 
на степень простонароднаго говора 
(plattdeutsch). В истории не мецкаго ли- 
тературнаго язы ка отличают три глав- 
ных периода: 1) период язы ка древне- 
верхне - не мецкаго (althochdeutsch), 
простирающийся приблизительно с 
половины ѴПи-го в. до половины Хи-го 
в.; 2) период средне - верхне - не мец- 
кий (m ittelhochdeutsch) — со второй 
половины Хи-го в. и до ХѴ-го в. 
включительно и 3) период новаго’ 
верхне - не мецкаго язы ка— с эпохи 
реформации и до нашего времени. При 
обозре нии истории не медкой литера- 
туры удобие е, однако, прибе гнуть к 
боле е дробному де лению, точне е раз- 
граничивая после довательные периоды, 
являвшиеся отражением различных 
фазисов культурнаго и общественнаго 
развития Г.

I. Начатки не мецкой литературы 
под руководящим влгятем духовенства 
(до половины X I I  в.). Как это было 
и в других европейских литера- 
турах,  не мецкая литература в пер- 
выя столе тия своего существования 
развивалась под сильне йшим влия- 
нием католическаго духовенства, един- 
ственнаго тогда боле е илп мене е 
образованнаго сословия. Что касается
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врѳмен язычества, то лишь крайне 
скудные остатки не мецкой литературы 
той эпохи дошли до нае.  Между 
те м,  существование такой литературы 
y германцев засвиде тельствовано 
римскими историками, Цезарем и 
Тацитом,  которые оставили драгоце н- 
ныя описания, как вне тн я го  быта, 
так и духовной культуры древних 
германдев.  С незапамятных вре- 
мен y них,  по свиде тельству Тацита 
(„Germania“, гл. II), име лись уже за- 
чатки поэзии в виде  пе сен,  про- 
славлявтих „рожденнаго землею бога 
Туиско и ( п  еыиа Манна, родоначаль- 
ников и основателей племени“. Суще- 
ствовали также пе сни о знаменитом 
вожде  Арминии, побе дителе  Вара 
(Тацит,  „A nnales“, II, 86). Перед 
битвой исполнялись особыя пе сно- 
пе ния (barditus), „воспламенявшия 
сердца“ („Germ ania“, гл. Пи). Д ля 
не сколько боле ѳ поздняго времени 
засвиде тельствовано существование y 
древних германцев пе сен погре- 
бальных (ср. англосаксонскую поэму 
„Беовульфъ“. и исторический разсказ 
о погребении Аттилы), жертвенных 
(о хоровых пе снях y лангобардов 
при жертвоприношѳниях упоминают 
„Диалоги“ Григория), любовных,  на- 
сме тли вы х и т. д.; были в ходу 
также заклинания  и загадки. Однако, 
все  эти, повидимому, весьма обильные 
плоды народнаго творчества древних 
германцев,  к оожале нию, почти без- 
сле дно пропали для нас.  Единствен- 
ным дошедшим до нас остатком 
древне йшей германской языческой 
поэзии являю тся два т. н. Мерзебург- 
скгих  заклинания, изве стных по sa 
nnen X в. Одно из них представля- 
ет заговор на освобождениѳ от 
пле на, a другое—иа изле чение вывих- 
нутой конем ноги. Форма ихъ—стих 
с аллитерацией (т. е. с созвучием 
в началъных согласных звуках) — 
считается характерной для всей 
древне-германской поэзии. От закли- 
наний ве ет духом це льнаго языче- 
скаго миросозерцания. В других 
древне йших памятниках германской 
поэзии заме чается уже сме шение эле- 
ментов языческих с христианскими. 
ииервыми обратились в хриетианетво 
готы. ииеревод Библии на готский

язы к,  исполненный еп. Ульфилою 
в IY ве ке , разсматривается до сих 
пор как древне йший памятник 
германских наре чий. В просве ти- 
тельной де ятельности Ульфилы заме - 
чается греко-византийское культурное 
влияние. Д ругия  германския  племена, 
принявшия христианство значительно 
позже, подпадают под влияние латин- 
ской культуры. Раньше других пле- 
мен развивается y готов п герои- 
ческая сага, богатый материал для 
которой почерпался из тревожных 
событий эпохи великаго переселения 
народов,  разбудившей творческую 
фантазию. В центре  этой саги встал 
остготский король Теодорих Великий 
(ум. 526 г.) под именем Дитриха 
Бернскаго (т. е. Веронскаго). Осколком 
пе сен этого цикла, распространивша- 
гося и среди других германских пле- 
мен,  является древне йший памятник 
не мецкаго эпоса, саксонская П е снь о 
Ги.иьдебранде , записанная около 800 г. 
двумя монахами Фульдскаго монастыря. 
Пе снь представляет отрывок,  раз- 
сказывающий об единоборстве  Гильде- 
бранда с его сыном Гадубрандом 
(ср. былину о борьбе  Ильи Муромца 
с сыном и эпизод о Рустеме  и 
Зорабе  в персидском эпосе ). У рейн- 
ских франков зародилась сага о 
Зигфриде , в основе  которой лежат 
представления языческой миѳологии. 
Сага об Аттиле  и об истреблении 
бургундскаго королевскаго дома опи- 
рается, напротив того, на историче- 
окие факты. Обе  саги встре чаются в 
сказании о Нибелунгах.  Литературную 
обработку эти саги получили значи- 
тельно позже, лишь в XIII в. ииосте- 
пенное принятие христианства герман- 
скими племенами послужило, несомне н- 
но, препятствием к развитию герман- 
ской саги языческаго характера. Духо- 
венство, самое образованное и влия- 
тельное сословие, вскоре  встало во 
враждебныя отношения  к ней и вся- 
чески сте сняло ея проявление.

В такую одыосторонность не впал,  
однако, Карл Великий, который, пре- 
сле дуя широкия просве тительныя це - 
ли, относился в то же время с боль- 
шим интересом к германской ли- 
тературе  и языку. Карл Велякий 
(768 — 814), по свиде тельству Эгин-
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кими полнтическими стихотворениями, 
находившими широкое расдростране- 
ние, он сопровождал все  события  
совремеыной иетории Г., всегда явля- 
ясь, прежде всего, бодрым патрио- 
том,  готовым сражаться за  нацио- 
ыальное достоинство против все х 
врагов,  хотя бы это был сам папа. 
Он выступаѳт пламенным трибу- 
ном народных прав,  продове дуѳт 
равенство сословий, ве ротерпимость, 
правдивость, саыообладание. Творче- 
ство его согре то мягкимъсве томъвысо- 
каго общечелове ческаго идеала. Валь- 
тер фон дер Фогельвейдѳ был ве- 
личайпшм лириком не мѳдкаго сред- 
неве ковья и оказал могучее влияниѳ 
на поеле дующих лириков.  Полити- 
ческия  стихотворения  Вальтера, однако, 
не име ли успе ха y его лодражателей, 
которые увлекались всего боле ѳ его 
любовной лирикой. Упомянутый выше 
Ульрих фон Лихтенштейн довольно 
удачно развивал мотивы рыдарской 
лирики, a другой поэт Н ейдгарть 
фон Рѳйенталь примкнул к той сто- 
роне  поэзии Вальтѳра, которая бази- 
ровалась на народной лирике . Вго т. н. 
„ле тния “ и „зимния “ пе сни име ют ха- 
рактер плясовых и отчасти сатири- 
ческих и проявляют наклонность к 
грубому реализму, предве щающую на- 
ступление ыовой литературной эпохи. 
К ыему примыкает страыствующий 
пе вец Тангейзер.  Прямоѳ осме яниѳ 
придворнаго миннезанга представля- 
ют пе сни швейдарда Ш тейнмара (вто- 
р ая  половида ХиП в.).

Наряду с рыцарокой лирикой в 
разных ея отте нках культивируется 
и цидактическая доэзия. Значительною 
изве стностыо дользовался „Итальян- 
ский гость“ Томазина из Цирклэре 
(в Ф риуле ), род стихотворнаго „во- 
ждя по жизни“, но особоѳ значеыие в 
истории не мецкой литературьи име ла 
дидактическая поэма „Скромность“ 
Фрѳйданка, основанная на стариыных 
поучительных шпрухах све тскаго и 
духовнаго содержания  и представляю- 
щая удачноѳ соединѳниѳ изречений на- 
родной мудрости с самостоятельыыми 
прибавками в таком же вкусе ; ѳго 
наставления в общем совдадают с 
этикою Вальтера фод дер Фогель- 
вейде. К назваыныигь дидактическимъ

поэ.мам примыкает такжѳ „Скакун, , 
Гугона Тримбергскаго.

иП. дпоха возвышенил  буржуазги (XIV 
и XV столе тия).

С лрекращениеы крестовых похо- 
дов и других предприятий такого же 
широкаго размаха (в роде  войн.  в 
Италии и со славянами), дачинается 
дора постеденнаго падения  рыцарства, 
как пѳрѳдового военнаго сословия. 
Изобре тение огнестре льнаго оружия  на- 
чало выдвигать на лѳрвый ллад пе - 
хоту, вербовавшуюся ереди крестьян ы 
бюргеров.  Наряду с ладѳнием ры- 
царства наблюдается лостоянноѳ возра- 
станиѳ здачения среднихъклассовъобще- 
ства, т. н. бурл:уазии, что, в свою оче- 
редь, зависе ло от быстраго развития 
не ыедких городов,  достепенно за- 
воевывавших себе  свободу. Сильный 
подъем торговли в XIV и XV вв. 
ведет их к заме чательному благо- 
состоянию и возвышает политическое 
и общественное значениѳ их даселе- 
ния. В то жѳ время умѳньшается пре- 
стиж великих лолитических факто- 
ров средневе ковья—империи и лал- 
ства, лереживающих телѳрь, с пре- 
кращением династии Гогедштауфенов 
(1268 г.) и измельчанием лиц,  зани- 
мавших падский лрестол,  эпоху сво- 
его падедия, и, взаме н их,  увели- 
чивается значение мелких владе те- 
лей, которые, вы студая лротив лри- 
вилегий феодальнаго дворянства, не- 
ре дко опираются на города и оеыда- 
ют их разными льготами.

Не мецкоѳ лросве щение де лает в 
эти два столе тия  значительные усде - 
хи: с 1348 г. до 1506 г. было осно- 
вано в странах ые мецкой ре чи до 
12 университетов (ыачиная с уни- 
верситета в Праге  и кончая — во 
Франкфурте  на Одере ). Среднее обра- 
зование распространяется нѳ только 
духовными, до и све тскими городски- 
ми школами. Всѳ это способетвовало 
культурдрму возвышению средних 
классов,  начавших выде лять из 
себя слой интеллигенции.

В силу все х этих дричин,  в 
сословной грулдировке  этой здохи бур- 
жуазия выдвигается всѳ больше и боль- 
ше, лриобре таѳт значение сословия, 
госдодствующаго, если де юридически, 
то фактичесиш, и задающаго тон не -
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медкой жизни и не мецкой культуре . 
Бсли поэт XIII в. находил себе  ла- 
сковый прием прежде всего в ры- 
царском замке , то теперь он ищет 
покровительства богатых городских 
общин.  Начинается пора буржуазной 
литературы, мало похожей на толь- 
ко что миновавшую — рьщарскую. По- 
сле дняя была аристократична, идеа- 
листична и изящно художественна. 
Бурж уазная литература, напротив 
того, проникается демократическими 
тенденциями, стремится к реализму 
и, д е ня содѳржаниѳ выше формы, мало 
придаѳт значеиия  филигранной худо- 
жественной отде лке . Она уступаѳт 
рыцарской литературе  с точки зре - 
ния  искусства, но превосходит ее 
разносторонностыо своих теы и сим- 
патий и широтою захвата жизни во 
все х ея разнообразне йших проявле- 
ниях.

П режняя героическая и рыцарская 
поэзия  не исчезает сразу, но посте- 
пенно мельчает и вырождается. Ста- 
ры я героическия  поэмы были собраны 
в сборник „Книгд героевъ“ (H elden
buch), име вший болыпое распростра- 
нение; другая компиляция  XIV ве ка 
под названием „K arlm einet“ объедп- 
няет различныя поэмы об юности 
К арла Великаго; такой же циклической 
обработке  подверглись романы круг- 
лаго стола в „Книге  приключений “ 
Ульриха Фютерера (около 1490 г.). 
Французская аллегорическая поэзия, 
типическим представптелем которой 
можно считать знаменптый „Роман 
Розы “, также име ла распространенио 
в Г. Таковы поэмы „Охота“ Гадамара 
фон Лабера (около 1340 г.) u „Арап- 
ка“ швабскаго рыцаря Германа Сак- 
сенгеймскаго. После дним плодом 
рыцарской придворной эпопеи обыкно- 
венно считают поэму „Тейерданкъ“, 
нанисанную Мельхиором Пфинцин- 
гом уже в начале  XVI в. Стихо- 
творныя рыцарския поэмы все боле о 
и боле е начали переде лываться в 
прозаические романы, приспособленные 
к вкусам широких слоев населе- 
ния. Эти т. н. V olksbücher име ли ши- 
рокое распространение до самаго XVIII
в., xi Гете в де тстве  еще зачитывал- 
ся имп.

Эишгонами рыдарскаго миннезанга

являются в это время граф Гуго 
фон Монтфорт (1357—-1423) и тиро- 
лец Освальд фон Волькенштейн 
(ок. 1367— 1445), из которых второй 
значительно выше перваго по талан- 
ту. Но это были одиночныя явления; 
вообще же, прежний миннезанг,  спу- 
стнвшись пз рыцарских слоев в  
среду городского населения, перешел 
в т. н. мейстерзанг,  относящийся 
скоре е к области риѳмоплетства,че м 
истннной поэзии. Среди ремесленни- 
ков мыогих городов образовались 
товаршцества (древне йшее из них 
возникло в Майнце  в XIV в.) для 
совме стнаго культивирования искус- 
ства стихотворства, по типу цеховых 
организаций, с подробне йшей регла- 
ментацией засе даний п мелочной помен- 
клатурой стихотворных форм и лте- 
пеней участников от простого члена 
до „мастера". У  таких мейстерзин- 
геров поэзия  превращалась в т а -  
блонное ремесло, в котором искус- 
ственная форма играла главную роль, 
a истиыное дыхание жизни исчезло. 
Однако, такия  товарищества пришлись 
по вкусу мало развитому населению, 
h  не которыя из них продолжали 
свое существование до XVIII и даже 
до XIX в. ииараллельно с процессом 
вырождения  рыцарской лирики и обра- 
щением ея в ремесленно-цеховую 
идет пышный расцве т народной пе - 
сни, безыскусственной и искренней, 
правдивой и наклонной к реализму, 
затрагивающей самыя разнообразныя 
явления жиизни u уме ющей индивидуа- 
лизировать типы и положения.

Успе х заме чается и в областд 
драмы, начатки которой относятся к 
предыдуицим периодам.  Струя реа- 
лизма начинает ииробиваться и зде сь, 
прежняя мистерия  строго-религиознаго 
характера, писавшаяся на латинском 
язы ке , уступает ме сто мистериям 
на язы ке  народном,  уде ляюидим 
много ме ста изображениям из окру- 
жающей де йетвителыюсти и нере дко 
с комическим отте нком.  Наряду с 
мистериями пасхальнаго и рождествен- 
скаго циклов,  драматической обра- 
ботке  подвергаются таиже разнообраз- 
ииыя библейския  темы и легенды; тако- 
вы пьесы: „0 мудрых и неразумных 
де вах ь“, „Theophilus“,„F rau  Ju tta “ ии др.
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иоганн Христиан Гюнтер (1695— 
1723), лирик Божьей милости, суме в- 
ший выразить истинную страсть и 
глубокия душевныя дереживания  даже 
в те х неуклюжих формах,  в ко- 
торыя втискивала его школьная тра- 
дидия. Гюнтѳр не был понят совре- 
менниками; биография его—маленькая 
потрясающая трагедия.

Обе  Силѳзския  школы культивиро- 
вали по преимуществу лирнческую 
поэзию, но влияние их тенденций ска- 
зывается и на романе  и—еще силь- 
не е-—на драме . Старый рыцарский ро- 
ман окончательно отжил свой ве къ; 
зато, в подражание испанским и 
итальянским образцам,  процве тает 
пастушеский и „галантный“ любовный 
роман.  Произведения  этого рода про- 
изводят совершенно карикатурное 
впечатле ние: слишком велика раз- 
нида мезкду де йствительной жизнью 
не мецкаго общества и изображенными 
в романах приторно-слащавыми па- 
стухами и кавалерами. Больш ий инте- 
рес возбуждает другой вид пове - 
ствовательной литературы,также восхо- 
дящий к Испании,—роман приклю- 
чений. Среди романов этого типа есть 
хоть одно выдающеѳся художествен- 
ноѳ произведение; это— „Приклиочения 
Симплициссимуеа“,вышедший въ1668 г. 
роман Христофора фон- Гриммельс- 
гаузена (1625— 1676). В романе  от- 
части разсказываю тся собственныя 
похождения  автора, бывшаго свиде те- 
лем все х ужасов 30-ле тней войны, 
и ужо по этому одному он дает 
чрезвычайно живую, но и глубоко пе- 
чальную картину Германии XVII ве ка, 
растерзанной, обнищавшей и развра- 
щенной.

Печальне ѳ всего положениѳ не мец- 
кой драмы. ииародная драма умерла, 
де йствие школьыой драмы, естественно, 
ограничено весьма небольшим кру- 
гом людей. При княжеских дворах 
начинает появляться опера—сперва 
итальянская, потом тѳксты пишутся 
и не мецкими авторами („Дафна“ 
Опитца, 1627). Силезцы сочиыяют и 
трагедии в классическом стиле , по- 
дражая французам и голландцам 
(Лоэтитейн,  Грифиус 1616—1664), но 
болыишнство этих пьес едвалипред- 
назначалось для сцеиы. Народ удо-

влетворял свою жажду зре лищ 
иным путем, —его обслуживали так 
называемые английские комедианты. Ужѳ 
в конце  XVI ве ка на континенте  по- 
являю тся странствующия  труппы ан- 
глийских актеров,  разыгрывающих 
драмы Ш експира и его современни- 
ков.  Успе х их в Г. был очень 
великъ; не которые из них нашлн 
выгодным для себя не возвращ аться 
в Англию, заме нить английский язы к 
не мѳцким и пополнять свой персо- 
нал ужѳ не мецкими артистами. К 
концу XVII и началу XVIII ве ка за 
этими бродячими труппами осталось 
лишь название „английскихъ“. В ре- 
пертуаре , однако, лопрежнему преобла- 
дали английския  пьесы, но искаженныя 
до неузнаваемости в соотве тствии с 
культурным уровнем зрителей. На 
кре пкие нервы толпы, привыкшей за  
30 ле т войны к самым ужасным 
сцѳнам,  можно было де йствовать 
лишь очень сильными средствамн. 
Поэтому, из трагедий Ш експира наи- 
болыдѳй лодулярноетыо пользовался, 
напр., „Тит Андроникъ", но и из 
него выброшено все то, на основанип 
чего мы теперь готовы признать эту 
кровавую пьесу созданием Шекспира; 
оставлеыы лишь сцены убийств,  зло- 
де йств и гнусностей, прибавлены 
дажѳ новыя. Рядом с кровопролит- 
ыыми сценами очень большое ме сто 
занимают сцены комичеекия, не мене е 
грубыя. Ш ут (Гансвурст)  является 
постоянным де йствующим лицом 
во все х пьесах,  и нсполнителю роли 
дана долная свобода импровизировать. 
От попыток Ш експира те сне е свя- 
зать фигуру шута с драматическим 
де йствием не осталось и сле да.

Рационализм и Просве щенге. Около 
1700 года не мецкая литература нахо- 
дится в состоянии наиболыпаго упад- 
ка. Но в дервую четверть новаго 
столе тия начинается постепенныйпод-  
ем.  Прежде всего, наука пытаетея 
сбросить- с себя богословскую одеку. 
Независимость ея уже в XVII ве ке  
отстаивали Пуфиендорф и Томазгус,  
a в лице  Лейбнш{а (1646— 1716) 
Г. получила своего перваго великаго 
философа. иТравда, он писал почти 
исключительно по-латыни, a если хо- 
те л быть популярным,  то предпо-
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читал французский язы к не мецкому. 
Но ученик его, Х р . Вольф (1679— 
1754)—-первый профессор в Гер- 
мании, читавший свои лекции на не мец- 
ком язы ке . Он доказывает незави- 
симость морали от религии, проте- 
стует против взгляда на философию, 
как на служительницу теологии, и, 
в общем,  пропове дует крайний, 
не сколько сухой и отвлеченный рацио- 
нализм.  Этот рационализм его 
учѳник,  иоганн Христофор Готт- 
шед (1700 — 1766), перенес в 
область художественной литѳратуры. 
Бго де ятельность знаменует собою 
начало новой ары.

Огромная заслугаГоттш еда состоит 
в том,  что он первый в Гѳрмании 
попытался отвести искусству должное 
ме сто в ряду других проявлений 
челове ческаго духа. Провозглашая 
науку и поэзию равноправными, он 
положил конѳд эпохе , когда на 
поэта смотре ли, как на поставщика 
стихов на разные случаи семейной, 
общественной и придворной жизни, и 
должности придворнаго поэта и шута 
часто объединялись в одном лице . 
Лейпцигский профессор Готтшед не 
ечитал унижениемъсвоего достоинства 
издавать беллетристическиѳ журналы 
и сочинять трагедии, постановкой ко- 
торых он сам руководил.  Он 
жѳ написал первую не мецкую науч- 
ную грамматику, риторику и поэтику. 
Но этот рационалист до мозга ко- 
стей сам был лишен всякаго поэти- 
чѳскаго чутья. Как серьезно он ни 
относился к искусству,—в суицности, 
он виде л в нем только разновид- 
ность науки, главной це лыо его счи- 
тал нравственное поучение и требо- 
вал от поэта не столько таланта, 
сколько точнаго соблюдѳния  „правилъ“. 
Вудучи совершенно антипозтической 
натурой, он не мог создать сколько- 
нибудь основательной теории искусства, 
a  повторял в своей „Kritische D icht
k u n st“ (1730) положения Буало и Баттё, 
которыя в его дередаче  окончатель- 
но превратились в ряд сухих,  схо- 
ластичных рецептов,  как писать. 
Опреде ляя искусство, как подража- 
ние природе , он р е шительно отрица- 
ет всякий свободный полет фантазии. 
Вьисшими образцами для него являют-

ся греки, но он сове тует своим 
соотечественникам обращаться непря- 
мо к ним,  a к французам,  кото- 
рые, до его мне нию, вполне  проник- 
лись духом классическаго искусства.

Больше всего Готтшеду обязана не - 
мецкая драма. Торжественно изгнавт» 
Гансвурста, переводя Корнеля, Расина, 
Мольера и подражая им в своих 
собетвенных пьесах,  он возстано- 
вил порванную связь между серьез- 
ной литературой и сценой. В сравне- 
нии с дикими представлениями стран- 
ствующих комедиантов его сухия ака- 
демическия  трагедии представляют 
огромный шаг вперед,  и без Готт- 
шеда немыслима была бы и рефор- 
маторская де ятельность Лессинга.

Готтшед расчистшгь путь новому 
поколе нию писателей, но большаго он 
не мог сде лать. Он этого, однако, 
не понял и продолжал играть роль 
диктатора, когда в нем уже не было 
дадобности; тогда новое движениѳ пере- 
шагнуло через него. Имя его стало 
синонимом глупаго и сме шного пе- 
данта, и лишь XIX ве к суме л об-  
ективно оце нить его заслуги. Первый 
удар его авторитету был нанесен 
грубой иолемикой с швейцарскими пи- 
сателями Бодмером (1698 — 1783) и 
Брейтингером (1701— 1774), воспитан- 
ными на английских образцах,  на Миль- 
тоне  и Аддисоне . В сущности, Бод- 
мер был такой же рационалисть, как 
Готтшед,  такжѳ виде л це ль и смысл 
искусства в нравоучении; но он ясне е 
Готтшеда сознавал значение творче- 
скаго таланта, без котораго не мо- 
жет быть никакой поэзии, и лучше 
его понимал,  что „правила“ не суть 
не что абсолютное, a создались эмпи- 
рическим дутем.  Главное же,—швей- 
царцы суме лн уловить настроение мо- 
мента, и когда в лице  Клопштока 
вьиступил первый истинный яоэт- ху- 
дожник,  восторженно приве тствовали 
его, тогда как Готтшед осыпал его 
грубыми насме шками и браныо.

Имя Фридриха-Готлиба Клопштока 
(1724— 1803) стоит во главе  новой 
не мецкой литературы. Эта литература 
является завершением идей гуманиз- 
ма и реформации. Но если движение 
XVI ве ка было общим,  всенародным,  
то литература XVIII ве ка является
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и вожди новой литературной школы— 
романтики, думашпие итти дальше по 
пути, на который вступили бурные 
гении и с котораго свернули Гете и 
Ш иллер.

Эпоха романтгизма и реставрации. 
Романтизм u классицизм обыкно- 
венно противопоставляются друг дру- 
гу. В де йствительности это два тече- 
ния, вышедших из одного источника 
u  дополняющих друг друга. Оба не- 
мыслимы бѳз предшествующаго Sturm  
und D rang’a, и крайности обоих об-  
ясняются те м,  что они не име лн до- 
статочно твердой почвы в реальных 
условиях не мецкой жизни. Средние 
ве ка романтиковъ—такая же утопия, 
как первобытный челове к Руссо или 
Греция  Шиллора.

Романтизм,  как справедливо заме - 
чает Фр. Гундольф,  не есть система, 
a новое чувство мира. Все х предста- 
вителей романтизма объединяет лишь 
одно —  безконечная подвижность и 
жажда движения. Д ля классиков пере- 
живание являлось лишь средством,  
творчество существовало ради твори- 
маго. Д ля романтиков переживание— 
самоце ль, творчество—ступень лере- 
живания, повод к нему или после д- 
ствие его. Им нужен процесс,  a не 
результат.  He поэзия существует 
для мира, a мир для поэзии. Мир со 
все мн его реальностями есть лишь 
символ лоэтической, т. е. ве чно-по- 
движной, ве чно-изме нчивой силы, жи- 
вуицей в нем.  Бы ть поэтом значит 
разгадать этот символ и те м осво- 
бодить заклгоченное в „гиероглифы“ 
(видимую де йствительность') мировое 
движение; поэтому поэтъ—призванный 
истолкователь все х явлений вселен- 
ной. Д ля Новалиса в понятиѳ поэзии 
входит и мораль, и математика, и 
химия; слово позт является для него 
силонимом мудреда.

Одним из главных средств 
к разре шению мировых загадок 
является знаменитая „романтпческая 
ирония “. Поэт- мудред не должен 
забывать относительности всего суще- 
ствующаго; дродия — лостоянный кон- 
троль духа, как ве чно додвижного 
начала, над духом,  дриковандым 
к де йствдтельдости. Поэтому ромая- 
тизм во всем нереальном,  денуж-

ном,  неразумномъ— сне , безумид, игре 
воображения, сказке —думает скоре е 
и непосредственне е дознать тайну 
мирового движения, нежели в обыч- 
ных нормах логдческя-де йствитель- 
наго. Поэтому, ночь, слдвающая всѳ 
вме сте  в один таинственный мрак,  
де йствительне е дня, который осве - 
щает,  оформливает и расчленяет 
веици. Поэтому и челове к в глазах 
романтика лишь один из атомов 
безконечнаго хаоса; y Тика и Новалиса 
живет и говорит все—деревья п 
скалы, ручы и д  облака, но все  они 
выражают не себя, a суть лишь сим- 
волы, ре чи которых открывают тай- 
ный смысл мирового движения.

Философскую систему романтизма 
дыталдсь дать Фихте д Ш еллинг.  
Иеходя из учения  Канта о невозмож- 
ности познать Ding an sich ии об ир- 
реальности категорий временд и ме ста, 
Фихте в своей „W issenschaftslehre“ 
(1794) отрицает существование реаль- 
наго мира вде  Я. Лдшь дотому, что 
мы не в состоянип выработать поня- 
тия Я  без чего-либо, что не есть Я, 
мы должны отде лить от себя мир и 
дротиводоставить себя ему. Разлад 
между Я  и не-Я (духом и лрпродой) 
дытается прпмирлть натурфилософия 
Ш еллинга(1797— 1799), утверждая то- 
ждествснность духа л природы и понл- 
мая природу, как безсознательно тво- 
рящ ий дух.

Таким образом,  романтизм ка- 
жется еще боле е отре шенным от 
жпзни народа, че м классицизм Гете 
л Ш иллера. Но на де ле  он оказался 
этапом no пути к реалистдческому 
искусству. Ища, в дротивоположность 
строгой с.тройностии u ясности класси- 
цизма, всюду налвнаго, сказочпаго, 
красочнаго, романтпкл че м далыпе, 
те м болыде обращаготся к дрошлому 
своего собственнаго народа, родным 
пове рьям и преданьям.  Бслл средне- 
ве ковой город в дервом романе  
Т т а  („Странствия  Фраыца Ш терн- 
бальда“, 1798) носпт еще совсе м 
фантастический характер,  то баллады 
Уланда основаны уже на серьезном 
изученид рыцарской доэзии, и Арним 
в романе  „Стражи короны“ („Die 
K ronenw ächter“, 1817) дает дравди- 
вую картину XVI ве ка. Тот же Ар-
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ним вме сте  со своим другом Брен- 
тано в 1806— 1808 гг. издал сбор- 
ник не мецких народных пе сѳы 
„Des Knaben W underhorn“; к кругу 
младпшх романтиков принадлежали 
также братья Гримм,  Яков (1785—
1863) и Вильгельм (1786— 1859), со- 
биратели народных сказок и созда- 
тели новой научной дисциплины—гер- 
маыской филологии. Пусть в научных 
воззре ниях Якова Гримма ыногое еще 
отме чено печатью романтизма, — из 
его школы вышли все  после дующие 
корифеи германистики: Мюллеягоф,  
Ш ерер,  Царнке, Кёгель и др.

He сле дует забывать дале ѳ и того, 
чторомантикамъГ.обязанаобразцовым 
переводом все х произведений вели- 
чайшаго поэта-реалиста все х вре- 
менъ—Ш експира. Благодаря Авг. Ш ле- 
гелю, переведшему 17 пьес (1797— 
1810), и Тику, под редакцией котораго 
были переведеньи остальныя (1825— 
1833), Ш експир перестал быть для 
не мдев чужеземным поэтом.  И как 
Лессинг,  указывая в своей „Драма- 
тургии “ на Ш експира, не мог пред- 
виде ть, какую роль сьиграет этот 
Ш експир в эпоху литературной ре- 
волюции, так и романтики, издавая 
свой перевод,  не думали, что именно 
Ш експир поможѳт не мцам вы- 
браться из романтическаго лабиринта, 
что он окажется, как заме тил ужѳ 
Гете („Shakespeare und  kein E nde“ , 
1813), „судьей романтизма“.

Сближению романтизма с жизнью 
способствовали, наконед,  и политиче- 
ския  события—нашествие Наполеона и 
война за  освобождение. Огромный дод-  
ем национальнаго чувства является, 
с одной стороны, де лом романтизма 
с его любовью к родной старине  и 
иародным обычаямъ; с другой сто- 
роны, борьба с Надолеоном доде й- 
ствовала и на романтиков,  заставляя 
их оставить свои воздушныѳ замки. 
Имена лучших представителей роман- 
тизма—между прочим,  и Фихте—мы 
находим в рядах активных бор- 
цов,  и если впосле дствии многиѳ из 
них (Гентц,  Фр. Ш легель) оказыва- 
ются в числе  доборников меттерни- 
ховскаго режима, то других,  как 
надр., У ландаили Арндта,мы даходим 
и в рядахь опдозиции. Так же точно

два совершенно лротивоположных тѳ- 
чения  исходят из философии Гегеля, 
властителя умов в 20-х и 30-х 
годах,  дытавш агося объединить в 
своей „Феноменологии духа“ (1807) 
учение Фихте и Ниеллинга, опреде ляя 
псторию как процесс достеденнаго 
самопознания  Ве чнаго Разума. Его те- 
зис,  что „все существующееразумно“, 
с одной стороны, сде лал его „фило- 
софом реакции “, с другой стороны, 
стал иеходным пунктом радика- 
лизма „Hallische Jah rbücher“ Руге и 
Эхтермейера (1838—43). Учеником Ге- 
геля считал себя и К арл Маркс,  
одреде ляя  государство, как водло- 
щение коллективной воли.

Мы должны .различать две  группы 
среди ромадтиковъ—старшую и млад- 
шую. Предшественниками романтизма 
являю тся Фридрих Гёльдерлин (1770— 
1843), лирик - мечтатель, тоскующий 
до Элладе , нисколько не похожей на 
винкельмановскую и гѳтевскую, и Ж ан-  
Поль Рихтер (1763— 1825), соединяю- 
щий в своих пове стях сентимента- 
лизм Стерна и „Вертера“ с чисто- 
романтичеекой иронией. 0  „школе “ в 
полном смьисле  слова молсно говорить 
лишь по отношению к старшим роман- 
тикаы, и только y них мы находим 
не что в роде  системы и программы. 
Во второй стадии своего развития  ро- 
мантизм распадается на множество 
мелких кружков,  связанных между 
собою лишь не которыми общими стре- 
млениями и симдатиями и часто уже 
довольно далеко отошедших от тен- 
денций старшаго романтизма. Сила 
старшаго романтизма—в критпке  и 
полемике , ыашедших впервыѳ яркое 
выражение в журнале  братьев Ш ле- 
гелей „Athenäum “ (выходил с 1798 
года). Только как мьислитѳль име ет 
значение Фридрих Шлегель (1772— 
1829); его нашуме в т ий роман „Jbo- 
цинда“ (1799) интересен не своими 
художественными достоинствами, a сво- 
ей тенденцией „эмансипации плоти“; 
литературное имя его брата Августа 
Вильгельма Ш легеля (1767— 1845) осно- 
вано на его историко-литературньих 
трудах и дереводах.  Даже в удод- 
тельно-дрекрасной лирике  Новалиса 
(псевд. Фридриха фон - Гарденберга, 
1772— 1801) мыслитель сильне ѳ поэта.

tö w
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рой совергаенно сроеся с окружаю- 
щим его ле сом,  вне  котораго он 
нѳ может жить. В исторнческой 
драме  („Маккавеи“, 1854) Людвига ин- 
тересуют не столько факты общечело- 
ве ческаго значения, которым можно 
придать символический смысл,  сколь- 
ко единичвые, возможныѳ только раз,  
при совершенно опреде ленных,  нѳ по- 
вторяющихся условиях.

От политической революции до лшпе- 
ратурной (1848— 1880). Предсказывав- 
гааяся так долго революция 1848 г. 
не оправдала надежд,  котсрыя возла- 
гались на нее. После  страшнаго воз- 
буждения , в 50-х годах наступает 
неизбе жная реакция  и в литературе . 
Всѳ слишком страстное, р е зкое, сме - 
лое отвергается читателями; любим- 
цами масеы становятся авторы, не 
слишком волнующие умы и воображе- 
ниѳ, уме ющие лѳгко и красиво гово- 
рить о вещах все м изве стных,  
культивирующие со вкусом и тактом 
традиционныя формы: классицизмъ— 
но без суровой этики Ш иллера; ро- 
мантизмъ—но без пугающих гримас 
Гофмана; реализмъ—но без жестокой 
ре зкости Геббеля. 50-ые и 60-ые го- 
ды—время господства так называе- 
мой „мюнхенской“ школы поэтов,  во 
главе  которой стоят даровитый ли- 
рик Эман-уэль Гейбель (1815— 1884) и 
изящный разсказчик Пауль Гейзе 
(род. 1830), блестящий стилист и тон- 
кий наблюдатель великосве тской жизни, 
но с весьма ограниченным круго- 
зором.  Культивируют в ѳтом кру- 
гу по преимуществу лирику (Боден- 
штедт,  Ш ак,  Гертц и др.), идеа- 
листическую драму (Вильбрандт,  
Ниссель, Крузе), историческую пове сть 
(„Эккегардъ“ Шеффеля, 1855). Эклек- 
тики чисте йшѳй воды, „мюнхенцы“ со- 
здали много красиваго, изящнаго, но 
ничего оригинальнаго, снльнаго, глу- 
бокаго,—почему они и их после до- 
ватели и стали главной мишеныо для 
нападок молодежи 80-х годов.

Мюнхенской школой, однако, нѳ ис- 
черпывается не мѳцкая литѳратура 
50-х годов,  He говоря о Геббеле  
и Людвиге , крупне йшия  произведения 
которых появляются лишь теперь,— 
в эти же годы выступает ряд вы- 
дающихся писателей, творчество ко-

торых является лучти м  доказатель- 
ством,  что 1848 год прошел в 
истории не мецкаго общества нѳ без- 
сле дно. Эти писатели выступают не 
сплоченнои группой, как мюнхенцы, 
a идут врозь. Но все х их объеди- 
няет реалистический характер твор- 
чества, стремление изображать жизнь 
не подкрашенною идеалистически и 
не искаженною в угоду тендендии.

1848 год нѳ прошел безсле дно. 
Возврат к прошлому был невозмо- 
женъ—ни для правящих,  оставшихся 
как будто побе дителями, ни для оп- 
позиции, окончательно проснувшейся 
от своих идеалистических мечта- 
ний. Эти мечтания, однако, тоже не про- 
пали даром.  Б ез них нѳ создалась 
бы новая Г. И консервативный юнкер 
Бисмарк,  кровью и желе зом спло- 
тиввиий империю, сам того нѳ созна- 
вая, a иногда и против воли, продол- 
жал де ло либералов 40-х годов.  
50-ые и 60-ые годы—время собирания 
сил,  практическаго строительства, 
опреде ления и организации политиче- 
ских партий. Рост промышленности 
и связанное с ним развитие проле- 
тариата, влияние сосе дних стран,  опе- 
редивших Г. в экономическом и со- 
циальном отношении, подготовили пе- 
реворот в общественном миросо- 
зерцании, окончательно совершагощий- 
ся теперь в связи с успе хами есте- 
ственных наук.  Открытие закона со- 
хранения  энергии Робѳртом Майером 
(1842) и Дарвинова теория  происхо- 
лсдения  видов (1859), казалось, откры- 
вали челове честву совершенно новые 
горизонты. Материя  объявляется источ- 
ником всей органической и духовной 
жизни, добытые из научных наблю- 
дений и опытов законы—безусловно 
царящими во всей вселенной. Индиви- 
дуализм и субъективизм предше- 
ствующаго поколе ния  признаются от- 
жившими свой ве к,  миросозерцание 
новаго поколе ния  носит характер де- 
терминистический и социалистический. 
А постолыновойве ры—Маркс и Фей- 
ербахъ; популярно-научная литература 
достигает небывалаго развития (Карл 
Фогт-5:л Köhlerglaube und W issenschaft“, 
1855; Людвиг Бюхнеръ: „Kraft und
Stoff“, 1855); пропове дь материализма 
проникает даже в журналы для ce-
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мейнаго чтения („Die G artenlaube“, осн. 
в 1853 г.).

Нѳ удовлетворявшиеся материализ- 
мом искали уте шения в пессими- 
стической философии иПопенгауэра, 
которая т о л ы ио теперь становится по- 
пулярной il как нельзя лучше соот- 
ве тствует настроению идеалистов,  
разочарованиых 48-м годом и от- 
чаиваюицихся в будущем Г. Шопен- 
гауэра в 60-х годах сме няет 
Эдуард фон- Гартман со своей „Фи- 
лософией безеознательнаго“ (1869), 
лучше подходящей к начавшеыуся 
вновь подъему общественных сил.

Господствующия  идеи материализма 
и пессимизма нашли отзвук и в про- 
пзведениях мюнхенских эстетов, — 
достаточно указать на романы Гейзе 
(„Де ти мир а“, 1873; „В раю“, 1876) и 
на поэмы австрийца Роберта Гамер- 
линга (1830— 1889, „Агасфер в Риме “, 
1866; „Царь Сиона“, 1869). Прошли че- 
рез материализм и пессимизм и ди- 
сатели-реалисты 50-х и 60-х го- 
дов.

Наиболе е нлодовитый писатель этой 
группы, Фридрих Шпильгаген (1829— 
1911), является еще эпигоном „Моло- 
дой Германии“. Его постоянная тема— 
борьба радикальной буржуазии с вы- 
рождающимся дворянством и реак- 
ционным духовенством.  Он окру- 
жает своих героев романтическим 
ореолом и изображает представите- 
лей ненавистных ему общественных 
групигь в карикатурном виде . Он 
любит разсказы вать в первом ли- 
це , так как эта форма пове ствова- 
н ия дает писателю возмоясность пол- 
не е высказывать свои личные взгля- 
ды, не нарушая правдоподобия. Все 
жѳ в „Загадочных натурахъ“ (1860) 
он суме л ярко и правдиво воспро- 
извести настроение интеллигендии в 
предшествующио революции годы, а в  
рома.не  „In Reih und Glied“ („Один 
в поле  не воинъ“, 1866), герой кото- 
раго списан с Л ассаля, обрисовать 
постепенный рост социализма в Гер- 
мании.

Если иПпиильгаген является выра- 
зителем идеалов радикальной бур- 
жуазии, то в лиде  Густава Фрейта- 
:а (1810— 1895) ыы видим предста- 
вителя уме реннаго либерализма. Въ

романе  „Soli und Haben“ („Долг u 
капиталъ“, 1855) он ставит себе  за- 
дачей „изобразить не мецкий народ 
там,  где  он сильне е всего—за ра- 
ботой“, il вводит читателя в мир 
честно-трудящагося купечества, кото- 
рому опять противоставляется дворян- 
ство,. живущеѳ только своими привиле- 
гиями. В романе  „Потерянная руко- 
пись“ (1864) подобныы же образом 
сопоставляются среда университетская 
и придворная. В 70-х годах Фрей- 
таг написал цикл исторических 
пове стей „Предки“, служащий также 
прославлению не мецкаго бюргерства; 
изображаются судьбы одной семьи, ро- 
доначальник которой— вождь герман- 
скаго племени в эпоху переселения 
народов,  a досле дний отпрыскъ—ли- 
беральный журналист.  „Ж урналисты“ 
(1854) являю тся также героями остро- 
умной и тонкой комедии Ф рейтага, до 
сих лор не сходящей с репертуара 
не мецких театров.

В романах Ш пильгагена, как и 
его непосредственнаго предшествен- 
ника и учителя Гуцкова, чувствуется 
еще влияниѳ французской беллетристи- 
ки; Ф рейтаг стоит уже гораздо 
ближе к английским романистам,  
преждѳ всего, к Диккенсу. Еще силь- 
не е англичане повлияли на творче- 
ство двух не мецких юмористов — 
Рейтера и Раабе.

Фриц Рейтер (1810— 1874), при- 
говоренный в 1833 г. к смерти за 
принадлежность к студенческой кор- 
дорации и в течениѳ семи ле т пере- 
возившийся из одной прусской кре - 
дости в другую, пока смерть короля 
Фридриха-Вильгельма III не дала ему 
амнистии,—единственный де мецкий пи- 
сатель, ставший популярным во всей 
Г., несмотря на то, что писаль не на 
литературном язы ке , a на диалекте  
своей родинь: — Мѳкленбурга (P latt
deutsch). Слава его основана на боль- 
то м  юмористическом романе  „Ut 
mine S trom tid“ (1862— 1864), в кото- 
ром великоле пно изображен латриар- 
хальный быт деревни и дровинциаль- 
наго города и даны превосходные 
типы доме щиков,  хуторян,  деревен- 
ских рабочих и т. д. Еще заме ча- 
тельне е, может быть, его дове сть 
„Ut mine Pestungstid“ (1863), в k o to -
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1896). Под непосредственным влия- 
нием „Ткачей“ создалась сильная, 
эффектиая трагедия  штройкбрѳхера 
„Бартель Туразеръ“ (1897), нринадле- 
жащая австрийцу Филиппу Лангману 
(род. 1862); другой видный предста- 
витель социальной драмы—Эмиль Ро- 
зеное,  социал- демократический депу- 
тат германскаго рѳйхстага, рано 
умерший (1871— 1904); ему принадле- 
жит остроумная комедия  из быта 
саксонских кустарей „Kater Lam pe“
(1902) и, появившаяся лишь после  его 
смерти, иотряеающая трагедия „Die im 
Schatten leben“ (тема—забастовка гор- 
норабочих) . .

„Соперникомъ“ Гауптмаыа долго счи- 
тался Герман Зудерман (род. 1857), 
до сих пор пользующийся неизме н- 
ным успе хоы y болыпой публики. 
Но это нѳ серьезный художник,  a 
драматических де л мастер,  кото- 
рому важен один лишь вне шний 
эффект.  В первых его пьесахъ: 
„Ч есть“ (1890), „Гибель Содома“ (1891), 
„Родина“ (1893) все жѳ недурно обри- 
сована мелкая и средняя буржуазия 
и затронуты—хотя очень поверхно- 
стно—важные общественныѳ вопросьи; 
после дния  его произведения—все рав- 
но, будь ли то современныя драмы 
или историческия  трагедии—лишены 
всякаго литературнаго значения.

Характеризованному выше „сослов- 
ному“ роману соотве тствуѳт такая 
же драма. Отме тим „военныя“ дра- 
мы „З ар я“ (1903) Бейерлейна, автора 
романа „иена или Седанъ?“, „Розовый 
понеде льникъ“ (1900) Отто - Эриха 
Гартлебена (1864— 1905), „педагогиче- 
екия “ комедии Макса Дрейера  (род. 
1862)— „Der Probekandidat“ (1899) и 
Отто Эрнста (род. 1862)— „Восдита- 
тель Флаксманъ“ (1901).-—Точно такжѳ 
драма име ет и своих представите- 
лей „H eim atkunst“. К этому виду 
искусства можно отнести уже не кото- 
ры я пьесы Гауптмана и Розенова; сю- 
да же относятся драмы курляндца 
Эдуарда фон- Кейзерлита (род. 1855; 
„Friihlingsopfer“, 1899 — лирическая 
драма изъжизни литовских крестьян)  
и раыо умершаго Фрица Отавенгагена 
(1876—1906), единственнаго крупнаго 
драматурга, писавшаго на нижне-не - 
мецком наре чии (трагедия „Mudder

Mews“, 1904). В Австрии Анценгру- 
бер нашел достойнаго преемника 
в лице  тирольда К арла Шёнгерра 
(род. 1869), автора народной трагедиы 
„Glaube und H eim at“ (1910).

Особую группу среди современных 
драматургов занимают австрийды 
Артур Ш ницлер (род. 1862), Герман 
Б а р  (род. 1863), Феликс Д ёрм ан 
(род. 1870) и не к. др. Ме сто де й- 
ствия  их пьесъ—Ве ыа, герои—прожи- 
гатели жизни, юные аристократьи, ку- 
деческие сьинки, художники, доэты, 
видящие весь смысл существования 
в любовных интригах и шатаниии 
по кофейням и скачкам.  Все , осо- 
бенно Ш дицлер,  изображают этот 
мир изящно и красиво, но с глубо- 
ким дессимизмом,  вызывающим y 
зрителя ясное ощущение, что деред 
ним происходит дляска на вулкаые . 
Этот дессимизм y Ниницлера выра- 
зился в наиболе е яркой и совершенной 
форме  в одно-актной комедии „Зеле- 
ный додугай“ (1899), где  под маска- 
ми дресыщенных ыаркизов и викон- 
тов эдохи великой революции нетруд- 
но узнать современников самого 
доэта.

Мене е всего де йствие натуралисти- 
ческих теыдендий сказалось в лири- 
ческой поэзии. В сборнике  „Moderne 
D ichtercharaktere“ (1885, см. выдхе) на- 
турализм юных революционеров вы- 
разкался исключительно в выборе  
тем для стихотворений, a не в разра- 
ботке  их.  Герман Конради восде вал 
всепобе ждающую силу эроса в вьира- 
жениях,  какия раньшѳ считались недо- 
пустимыми в лирике , К арл Генкель 
(род. 1864) и Морис фон- Штерн 
(род. 1860) дродове дывали социализм,  
Дж он- Генри Маккэй (род. 1864)— 
штирнеровский адархизм,  Арно Гольц 
(„Buch der Zeit“, 1885) рисовал жизнь 
интеллигентнаго пролетариата и гро- 
мил филистерство и кадитализм.  
Если не считать эротических моти- 
вов,  то вея эта лирика, в сущности, 
вариировала лишь то, что сорок ле т 
назад говорили Гервеги и Фрейлиг- 
раты; истинным натуралистом сре- 
ди поэтов 80-х годов оказался, в 
конце  концов,  с то яв тий в сторонЬ 
от движения и лишь впосле дствии 
вовлеченньтй в него, не молодой уже
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Детлев фон - Л и лиенкрон (1844 —
1909). Этот бывший офицер,  напи- 
савший свое первоѳ стихотворение ыа 
триддатом году жизни, понимает 
лирику, как воспроизведение в воз- 
можно точной и характерной форме  
непосредственнаго чувственнаго впе- 
чатле ния. Каждое явление он разла- 
гает на мельчайш ие его моменты и 
эти моменты заставляет с такой 
быстротой пронестись перед читате- 
лем,  что они вновь сливаются в 
одну полную движения картину. He 
без основания  его поэзию называли 
кинематографической. Именно этот 
„кинематографизмъ“, это внимание к 
мелочам привлекало натуралистов 
к Лилиенкрону. Он был ве дь не 
без предшественниковъ—во многом 
он близок и Нторму и заме чатель- 
ной лоэтессе  30—40 годов Аннет п  
фон- Дросте-Гюлльсгоф (1797— 1848), 
р е зко выде лявшейся среди романти- 
ков реализмом своей лирики. Но 
Д илиенкрон де йствовал на молодежь, 
как раныпе Вильденбрух,  страст- 
ностыо своего темперамента, сме - 
лой беззасте нчивостью в выборе  
тем и наивной ненавистью к бур- 
жуазно-филистерекой морали. Это дри- 
миряло и с его феодально-рыцарским 
миросозерцанием,  — если y челове ка, 
живущаго моментом,  вообще, может 
быть ре чь о миросозерцании.

На натурализме  литературное раз- 
витие не могло остановиться. Натура- 
лизм затронул множество новых 
тем,  выработал новые методы наблю- 
дения и воспроизведения, но он отка- 
зы вался от всякаго синтеза, виде л 
лишь вне шнюио связь явлений, не вы- 
ясняя их внутренняго смысла. Он 
был необходим,  как реакция  против 
прежняго априорнаго ре шения  великих 
вопросов, —но собетвенная работа его 
сводилась, в сущности, лишь к соби- 
ранию материаловъ; между те м,  все 
сильне е чувствуетсл потребность в 
подведении итогов.  Побе ды естество- 
знания, экономический подъем,  новые 
усовершенствованные методы познания 
де йствктельности не могли возме стить 
потери философских и религиозных 
традиций. Поворот в настроении мо- 
лодежи заме чается уже в изме нив- 
шемся отношении к писателям,  про-

изведения  которых были образцами 
для натуралистовъ: в Ибсене  видят 
уже ие реалиста, a символиста; начи- 
нают задумываться над религиоз- 
нымн исканиями Толстого и Достоев- 
скаго; даже в Золя узнают „роман- 
тика против воли“. В то же время 
психофизика Фехнера и эксперимен- 
тальная психология Вундта  открыва- 
ют новые пути к познанию чэлове - 
ческой души. Пытаясь осве тить темную 
область безсознательнаго, онн как 
будто сулят вьиросшей на плохо 
усвоенном позитивизме  молодежи воз- 
врат к романтическому субъекти- 
визму, о котором ыыогие втайне  меч- 
тают.  Наконец,  около 1890 года мо- 
лодое доколе ние нашло своего пророка 
в лице  Фридриха Ницше (1844— 1900). 
Его „радостная наука“ о ве чном воз- 
вращении, отрицание лессимизма и тра- 
диционной морали, продове дь сверх-  
челове ка, являющагося це лыо безко- 
нечнаго развития, и ве чной борьбы,— 
все это стало для молодежи новым 
Евангелием,  дравда, не раз толко- 
вавшимся не меде е древратно, че мь 
старое.

Ницше еам был гениальным по- 
этоыъ; свои мысли и грезы  он обле- 
кал в дивно - дрекрасную художе- 
ственную форму, и весомне нно, что 
онъ—дреждѳ всего, в „Заратустре “ 
(1883 — 85; 4 часть 1891) — является 
создателемъноваго поэтическаго языка 
Германии. Влияпие его идей и его стиля 
мы видим и в романе , и в драме , 
дансе там,  где  автор придержи- 
вается еще натуралистических форм 
(Ш нитцлер,  Генрих Манн,  Гаупт- 
ман,  Вассерман и мн. др.), но, ли- 
рик ло природе , Нидше наиболыпее 
влияние оказал на не мецкую лирику.

Среди массы поэтов,  идущих до 
стопам Ницше, выде ляется Рихард 
Демель (род. 1863), самый глубокий из 
современных лириков.  Свой взгляд 
на искусетво он сам формулирует 
такъ: „Жизненная це нность искусетва, 
если эта д е нность существует, —лишь 
в том,  что оно лоддерживает в 
душе  челове ка стремление к совер- 
шенству; ибо радость жизни, которой 
оно дарит нас,  — синоним этого 
стремления; иначе—пе снь челове ка ни 
на грош де была бы це нне е пе ния

Ц и4
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жаворонка или свиста бури“. Вся по- 
ѳзия  Д емеля име ет це лью познание 
мира интуитивным путем.  Этим 
объясняется и кажущееся разнообразие 
его лирики—ему одинаково принадле- 
жат самыя сильныя социальны я сти- 
хотворения  нове йшей не мецкой лите- 
ратурьи и самыя страстныя эротиче- 
ския —и ея внутреннее единство. A если 
герой его поэмы „Два челове ка“ вос- 
клидаетъ: „Я так един с миром,  
что без моей воли ни один воробей 
не упадет с крыши“,—то мы ясно 
видим,  как эта новая поэзия  примы- 
кает к старому романтическому 
представлению Фихтевскаго Я. И еще 
ясне е, че м в старом романтизме , 
мы различаем  зде сь два течения — 
одно стремится к полне йшему восприя- 
тию мира, видя в нем часть Я, другое 
отрицает мир во имя Я. Связь этого 
неоромавтизма с подобными же тече- 
ниями в литературах других стран 
очевидна. Достаточно назвать Уитмана 
и Верхарна, с одной стороны, Уайльда 
и Метерлинка, с другой. Д ля первой 
группы реализм сохраняет огромное 
значение, но только нѳ как це ль, a 
как средство. К ней принадлежат,  
кроме  Демеля, лирики Альфред Мом- 
берт (род. 1872), Макс Даутендей 
(род. 1867), высоко-даровитая поэтесса 
и романистка Рикарда Г у х  (род. 1864; 
ром. „Ludolf U rsleu“, 1892; „Aus der 
T rium phgasse“, 1901), автор заме ча- 
тельнаго научнаго труда о романтизме  
(„Die Rom antik“, т. 1. „Blütezeit der 
Rom antik“, 1899; т. 2. „A usbreitung 
und Verfall der Rom antik“, 1902), швей- 
царец К а р л Ш питтелер (род. 1845), 
ровесник Ницше, предвосхитивший 
многия  из идей Заратустры  в своей 
поэме  „Прометей и Эпиметей“ (1881), 
автор удивительно красочной фанта- 
стической поэмы „Олимпийская весна“ 
(1900 — 1904, второе переработанное 
изд. 1909)—и многие из названных 
в ы т е  романистов и драматургов.

Вторая груп п а— представители чи- 
стаго искусства, сознательно удаляю- 
щиеся от мира, чтобы в уединении 
создать свой, новый, лучший. Они чув- 
ствуют себя жредами и пророками; 
вся поэзия  нх носит строгий, гиера- 
тический характер.  Признанный вождь 
их Стефан Георге (род. 1868; „Das

Jah r der Seele“, 1897; „Der Teppich 
des Lebens“, 1900; „Der siebente R ing“, 
1907), художник - мыслитель, выра- 
жающий глубокия  и сильныя, но ео- 
вершенно чуждыя толпе  переживания 
своей одинокой души в торжествен- 
но - прекрасных стихах,  каких до 
него никто не писал в Г. Из после - 
дователей его всего ближе к учителю, 
только мягче, не жне е, подвижне е— 
Райнер - Мария  Рильке (род. 187 5); 
только позирующим эстетом явля- 
ется Рихард Ш аукаль (род. 1874); 
наиболыпую популярность приобре л 
Гуго фон- Гофмансталь (род. 1874)— 
благодаря евоим драмам („Электра“, 
1903; „Christinas H eim reise“, 1910), 
свиде тельствующим,  однако, уже о 
падении его таланта, наиболе е ярким 
выражением котораго останутся не- 
многия  стихотворения  и юношеския  од- 
ноактныя драмы („Der Tod des T izian“, 
1901; „Der Tor und der Tod“, 1894). 
Драму среди неоромантиков культи- 
вируют еще К арл Фолльмеллер 
(род. 1878; „C atherina von A rm agnac“, 
1903), Рихард Беер - Гофман (род. 
1866; „Der Graf von Charolais“, 1904), 
Эдуаѵд Стукен (род. 1865; „Gawän“, 
1902; „Lanväl“, 1904; „Lancelot“, 1909), 
Эрнст Гардт (род. 1876; „Tantris der 
N arr“, 1906; „G udrun“, 1911).

„Романтическая ирония “ в самом 
утрированном виде  воскресает вновь 
в фантастических пове стях Ганса- 
Гейнца Эверса (род. 1871; „Das G rau
e n “, 1907; „Die B esessenen“, 1909) 
и комедиях Франка Ведекинда (род. 
1864; „Пробуждениевесн ы “, 1891; „Дух 
земли“, 1895; „Ящик П андоры“, 1904; 
„Замок Веттерш тейнъ“, 1910)—про- 
дуктах полне йшаго эстетическаго и 
этическаго анархизма. Они являю тся 
доказательством,  что и неоромантиз- 
му не может принадлежать будущее.

Б и б л ио г р а ф ия: А . Б иблиографи- 
ческие справочники. Koberstein, „G rund
riss der Geschichte der deutschen N a
tionalliteratur“ (5 Aufl. 1872— 73), 5 t .; 
Goedeke, ,, G rundriss zur Gesch. d. deutsch. 
D ichtung“ (2 Aufl. 1884— 1910, выхо- 
дит 3-е изд.), 1 0  t .; Bartels, „H and
buch zur Gesch. d. deutschen L itera
tu r“ (2 Aufl. 1909). Все  вновь появля- 
юициеся историко - литературные тру- 
ды регистрирую тся в ежегодникахъ:



A. Дюрер (1471—1528).
Портрет и еронима Гольцшуэра.
(Берлин.  Картинная галлерея.)
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„Jahresberich t über die E rscheinungen  
.auf dem Gebiete der germ anischen 
Philologie“ (1884 и сл., до XYI в.) и 
„Jahresberich te  fü r neuere deutsche Li
te ra tu rg esch .“ (1892 и сл., от XVI в. 
до напшх дней).

В . Труды, посвященные всей эволюции 
н е мецкой литературы. Sclierer, „Ge
sch ich te  d. deutsch. L it.“ (12 Aufl., 
1910; pyc. nep.); Vogt u. Koch, „Gesch. 
der deutsch. Lit. von der ältesten  Zeit 
bis auf die G egenw art“ (3 Aufl., 1910, 
.2 t .; pyc. nep.); Franche, „A h istory  of 
G erm an lite ra tu re  as determ ined by so
cial fo rces“ (1901; pyc. перев.); Bartels, 
„Gesch. d. deutsch. L it.“ (6 Aufl. 1909,
2  t .); Biese, „D eutsche L itera tu rgesch .“ 
(1911, 3 t .); Lamprecht, „D eutsche
Gesch.“ (3 Aufl., 1902 сле д.; 12 томовъ; 
главы, посвященныя литературе ); Н и-  
мецкая литература в Aecmpiu: Nagl 
и. Zeidler, „D eutsch - österreichische 
L itera tu rgesch .“ (1899 —  1912, 2 t .). 
Н пм ецкая литература е Швейцарии: 
Bächtolä, „Gesch. d. deutsch. Lit. in  d. 
Schw eiz“ (1887— 1892); Jenny und Bos- 
sel, „G eschichte der schw eizer. L it.“ 
(1910, 2 t .) .

G. Средневкковая литература: Kögel, 
„Gesch. d. deutsch. Lit. bis zum  A us
g a n g  des M ittelalters“ (1894—97, 2 ч.); 
Kelle, „Gesch. d. deutsch. Lit. von der 
ä ltesten  Zeit bis zum  ХШ  Jah rh u n d .“ 
(1892—96, 2  t .); Golther, „Gesch. d. 
deu tschen  Lit. bis zum  A usgang des 
M ittelalters“ (1891); Scherer, „Gesch. d. 
deutsch. D ichtung im  XI und  XU Ja h r
h u n d .“ (1875); Franche, „Die K ulturw erte 
d . deutsch. Lit. d. M ittelalters“ (1910). 
Лат инская литература средн. егъкоеъ: 
Ebert, „Allgemeine Gesch. d. Lit. d. 
M ittelalters im  A bendlande“ (1874— 87,
3 t . ) ;  Manitius, „Gesch. d. latein ischen 
Lit. d. M ittelalters“ (I t . ,  1911).

D. Гуманизм u реформация : Paulsen, 
„Gesch. d. gelehrten  U nterrich ts auf d. 
deu tsch . Schulen und  U niversitäten  vom 
A usgang d. M ittelalters“ (Bd. 1, 2 Aufl., 
1896); Burdach, „Vom M ittelalter zur 
Reform ation“ (1893); Geiger, „Renais
sance und  H um anism us in  Italien und 
D eutschland“ (2 Aufl., 1899; pyc. nep.); 
Schmidt, „Histoire litté ra ire  d ’Alsace à 
la  fin  du  XV et au  com m encem ent du 
X VI siècle“ (2 t . ,  1879).

E. X V I I I  ее къ: Hettner, „Gesch. d.

deutsch. Lit. imXVIH Jah rh u n d .“(4 Aufl., 
1893— 95, 4 t .; pyc. перев. 2 t .); Schmidt, 
„Gesch. d. deutsch. Lit. von Leibniz bis 
auf unsere  Zeit“ (5 t ., 1886— 96); Gundolf, 
„Shakespeare und der deutsche G eist“ 
(1911).

F. X I X  егьк.  a) общия  сочиненияи 
Gottschall, „Gesch. d. deutsch. N ationallit 
des XIX Jah rh u n d .“ (7 Aufl., 1901— 02, 
4 t .); Ziegler, „Die geistigen  und so
zialen S tröm ungen des XIX Jah rh u n d .“ 
(3 Aufl., 1910; pyc. перев.); Meyer, „Die 
deutsche Lit. des XIX Jah rh u n d .“ (4 Aufl., 
1910, 2 t .); Шетапп, „Das XIX Jahrhund,
d. deutsch. L it.“ (2 Aufl., 1912); Treitsclihe, 
„Deutsche Gesch. im  XIX Jah rh u n d .“ 
(8 Aull., 1909, 5 t .; главьи, посвящ. лит.). 
Д рам а X I X  в Martersteig, „Das deut
sche T heater im XIX Jah rh u n d .“ (1904); 
Withowshi, „Das deutsche D ram a des XIX 
Jah rh u n d .“ (3 Aufl., 1909); Friedmann, 
„Das d. D ram a des XIX J . in  seinen 
H aup tvertre tern“ (1900— 1903, 2 t .) . P o -  
ман X I X  e.: Mielhe, „Der d. Roman 
des XIX J .“ (4 Aufl., 1912). b) Роман- 
тизмъ: Haym, „Die rom antische Schule“ 
(1870, pyc. перев.); Hettner, „Die rom an
tische Schule“ (1850); Brandes, „Die 
H auptström ungen d. Lit. d. XIX J .“, 
П B. (6 Aufl., 1899; pyc. перев.); Huch, 
„Die Rom antik“ (3 Aufl., 1908, 2 t .); 
Walzel, „D eutsche Rom antik“ (1908); c) 
Молодая Германия: Brandes, „Die H aupt
ström ungen etc .“, VI Band; Prölss, „Das 
ju n g e  D eutschland“ (1892); Houben. 
„Jungdeu tscher S tu rm  und D rang“ 
(1911); Petzet, „Die B lütezeit d. d. poli
tischen Lyrik von 1840— 1850“ (1903). 
d) Ноегъйшее время: Withowshi, „Die 
Entw ickelung d. d. Lit. se it 1830“ (1912); 
Lamprecht, „Zur jü n g sten  deutschen V er
gangenheit“ (1904— 1905, 3 t .; главы, 
посвящ. литер.); Bartels, „Die deutsche 
D ichtung der G egenw art“ (8 Aufl., 1910); 
Haustein, „Das jü n g ste  D eutschland“ 
(1901); Wolff,  „Gesch. d. d. Lit. in  der 
G egenw art“ (1896); Lublinshi, „Die Bilanz 
der M oderne“ (1904); ezo oice, „Der A us
gang  der M oderne“ (1908); Soergel, 
„D ichtung und D ichter der Zeit“ (1911); 
Litzmann, „Das deutsche Dram a in  den 
literarischen  Bew egungen der Gegen
w a rt“ (5 Aufl., 1912); Arnold, „Das mo
derne D ram a“ (1908). A. Лютер.

Нгьмецкое искусстео. Древне йшие па- 
мятники, отме ченныѳ чертами, кото-
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ры я позволяли бы их отнести к не м. 
искусству, современные изсле дователи 
возводят к ь  IV  в. до Р. Хр. От 
этой стадии и-ства язы ческой Германии 
не сохранилось ничего ни из обла- 
сти архитектуры, которая удовлетво- 
р я л а  лишь первичным потребностям,  
ни из области крупной скульптуры, 
в  которой нисколько не нуждалась 
религия, ни из области живописи, ко- 
торой нѳ знала глубокая древность. 
Все художествѳнное творчество огра- 
ничивалось предметами прикладного 
искусства. М ногочисленныя фибулы, 
застежки, пряжки, головные уборы из 
золота, серебра и других металлов,  
извлеченны е из могильных раско- 
пок, — главны е памятники, знакомящие 
с те м,  что представляло декоратив- 
ноѳ искусство древних германцев 
на протяжении две надцати столе тий с 
IV  в. до P. Хр. no VIII в. no Р. Хр. 
В болыпинстве  случаев в формах 
этих предметов видны римскиѳ про- 
тотипы. Но нарядусъэти м ъчувствуется  
во многом своеобразный вкус и 
ме стная обработка. Самобытна в  ор- 
наментике  игра фантастически пере- 
плетающихся лиыий и перевивающихся 
лент,  заканчивающихся челове чески- 
ми и зве риными головами. Этот ор- 
наментальный мотив был так устой- 
чив,  что продолжал жить и в эпо- 
ху романскаго стиля. Время меровин- 
гов и каролингов к произведениям  
художественнаго ремесла прибавило 
художественныя создания  в области 
христианской архитектуры и живописи. 
Ж ивопись ѳтого времени блистала ори- 
гинальными миниатюрами фантастиче- 
скаго стиля, усвоеннаго от ирланд- 
ских художников.  Мене е своеобразия  
вы казала архитектура, которая пи- 
талась римскими образцами. Дворцо- 
вая  капелла в Ахене , построенная 
Карлом Великим в начале  IX ве - 
ка, подразкала своим восьмиконеч- 
ным планом и куполом церкви св. 
Виталия  в Равенне  и так же, как та, 
была украш ена живописью и мозаика- 
ми. Благогове ние К арла перед антич- 
ным миром не было унасле довано 
его прѳемниками. Роскошныя здания, 
воздвигнуты я в Ахене , не повторя- 
лись. По отсутствию средств и по не- 
достатку техническаго уме нья строили

все в малом  разм е ре . П ростая трех- 
корабельная базилика со столбами вме - 
сто колонн,  иногда с крышею иио д  
хором или алтарем ,  с скромною 
росписью на потолке  и сте нах д е - 
лалась обычным типом.  Вся пла- 
стика проявлялась в  грубоватом вос- 
произведении античной р е зьбы на ко- 
стя. Ж ивопись, главным образом,  вы- 
раж алась в миниатюрах,  отражав- 
ших римские, древнехристианские илиг 
византийскиѳ образды. И  в сле дую- 
щий период при саксонских королях 
руководящую роль сохранила архитек- 
тура, которая и давала направлени© 
всему искусству. Соприкасаясь в сво- 
их основных формах с каролинг- 
ской архитектурой, выросшей на рим- 
ских прототипах,  зодчество этого 
периода продолжало развивать нацио- 
нальны я черты . Особенно эти чертьи 
выступили ясно в  монастырских 
дерквах с криптами, с квадратным.  
пространством между абсидой и по- 
перечным кораблем,  и по их образ- 
цу выстроенных соборах в  новом.  
романском стиле , господство кото- 
раго продолжалось о тъ п о л о ви н ы Х ве - 
ка до начала XIII столе тия  и совпало 
с усилением германскаго государ- 
ства. В это врем я развернулась уси- 
ленная строительная д е ятельность. По 
почину императоров,  под руковод- 
ством духовенства воздвигнулись мно- 
гочисленные храмы. Зодчество, НФ' 
связанное твердой системой, в ѳту 
эпоху достигло необыкновеннаго раз- 
нообразия, отливаясь в различны я 
формы, принимая ме стныя черты  и 
достигая иногда высокой художествен- 
ности. Л учш иѳ образцы дали те  страны 
давней культуры , . гд е  сохранились. 
римския  здания, где  существовали сно- 
шения  с римлянами и где  было бо- 
гатство. Таковы рейнские памятники,. 
в которых отразилось жизнерадост- 
ноѳ довольство народа, чувство кра- 
соты и склонность к роскоши. Это— 
величественныѳ соборы Майнца (XI— 
XII в.), Ш пейера (XI—XII в.) и Ворм- 
са (XI—ХП в.) с краоивыми группами- 
башен,  богатым архитектурным рас- 
членением при простых прогиорциях.  
В саксонских областях в соборе - 
св. М ихаила в Гильдесгѳйме , в .  
церкви Кведлинбурга съплоски м  по-



Лука Кранах Старший (1472— 1553).
Юдиѳь. .
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толком и столбами выступила твер- 
д ая  преданность традициям каролинг- 
■скаго времени, стремление к строго- 
сти  и закономе рность. В Вестфалии 
проявилось стремление к простоте  и 
лрактичности. Зде сь мало придавали 
лначения формам украшения н болыпѳ 
всего разрабатывали це лѳсообразность 
конструкции. Поэтому зде сь раньше 
всего признали преимущества сводча- 
тых покрытий, отреклись от богат- 
ства архитектурнаго расчленения  и 
стали довольствоваться одною тяже- 
лою башнею. Об этом характере  
свиде тельствую т церкви в Паде- 
борне , Оснабркже  и Мюнстере . Подле  
ламятников трех названных земель 
романския  деркви южной и се верной 
Германии име ют второстепенное зна- 
чениѳ. Цѳркви южной Германии лишь 
отличаются разнообразиѳм стройки в 
зависимости от лередлетавшихся там 
итальянских и французских влияний. 
Д еркви се верной Германии бе дны укра- 
шениями и просты. С одной стороны, 
употребление кирпича, с другой—ма- 
териальныя затруднѳния, какия  исдыты- 
вали германские колонисты, селясь на 
малоплодородной почве  и постоянно 
ведя борьбу со славянами, не позволяли 
зд е сь развиться пышному зодчеству. 
В этот период главною силою была 
церковь, она и двигала зодчесиво, глав- 
ным образом,  церковноѳ. Значитель- 
ной силой обладали князья, и это от- 
разилось на создании дворцов и ре- 
зиденций, богатых и грузных в роде  
Вартбурга тюрингских ландграфов и 
дворца императора Генриха III в Гос- 
ларе . Пѳрвенствующая архитектура да- 
вала указания  скульптуре  иживописи, 
стоявшим от нея в зависимости. 
Развитиѳ пластики шло медленно. Ан- 
тичная форма была исходною точкой, 
но скульптор долго был бѳзпомощен 
в передаче  ѳя. Только достесенно нѳ- 
подвижныя и неподатливыя формы 
стали выражать личноѳ понимание, ха- 
рактѳр де йствующих лиц и драма- 
тичѳский момент.  Одновременно с 
этим расширялась и техника. Пла- 
стика теперь ужѳ нѳ ограничивалась 
р е зьбой по слоновой кости. Она при- 
обре ла уме нье лить из мѳталла це - 
лы я двери, изготовлять статуи и 
скулыггурныя украшения  для соборов.

Гильдесгеймския  двери в соборе  св. 
Михаила, рѳльеф на утесе  близ 
Горна в Вестфалии, изобралсающий 
снятие со креста, золотыя ворота в 
Фрейбергском соборе  характеризуют 
движениѳ за этот период в области 
скульптуры. Вме сте  с скульптурой 
двигалась вперед постепенно и жи- 
в о иии с ь , для которой соборы предоста-. 
вляли сте ны, потолки и столбы. По 
ме ре  работы нѳподвижныя торжествен- 
ныя композиции де лались свободне е, 
лица фигур получали боле е глубо- 
кое выражение, краски становились 
све же е и сильне е. В доловине  ХП в. 
в Германию стал проникать готиче- 
ский стиль из его родины— Франции. 
Он был вослринят без затруднений, 
так как и в Германии сложились 
те  же культурныя условия, которыя в 
значительной ме ре  соде йствовали раз- 
витию готики во Франции. Усилившее- 
ся бюргерство и зде сь искало сдосо- 
бов вы казать свое благочестиѳ, свое 
благосостояние и основанноѳ на нем 
могущество в сооружении грандиоз- 
ных храмов,  которые должны сви- 
де тельствовать о величии и лроцве - 
тании города. Порывистое устремление 
к небу, охватившее массы, дашло вы- 
ражение в возносящихся высоко баш- 
нях.  Выработанная дрѳдшествующѳй 
драктикой система сводов и стре ль- 
чатых арок дозволяла это стремле- 
ние выразить реально и удовлетво- 
рить потребности в дросторных 
и све тлых храмах.  Ужѳ в ранних 
созданиях готическаго стиля (церковь 
св. Елизаветы в Марбурге ) не было 
рабскаго додражания Франции, a было 
слияние новаго с выработанным ту- 
зѳмным,  и че м далыпе, те м силь- 
не ѳ шла дерѳработка в направлении 
упрощения конструкции и усиления от- 
ве сной линии. Эти две  черты  особенно 
характерны для не мецкой готики. В 
начале  XIV в. готичѳский стиль нашел 
себе  распространениѳ по всей Герма- 
нии и отлился в законченныя свое- 
образныя формы в рѳйнских собо- 
рах — Кельнском (XIII — XVI вв.), 
Фрейбургском (XIII—XIV вв.) и Страс- 
бургском,  в южно германских собо- 
рахъ—Ульмском (XII—XV вв.),Регенс- 
бургском и Ве нском (XIV—XV вв.). 
В них выразились наиболе е рельефно
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германское понимание форм и высшая 
степень художественности, до которой 
могло подняться зодчество в Герма- 
нии в это врѳмя. Приемы строитель- 
ства, выработанные на храмах,  были 
пѳренесены и награжданския  постройки. 
Срѳди них пѳрвоѳ ме сто заняли ра- 
туши и городския  ворота с величе- 
ственными фронтонами и башнями. 
Ратуши в Мюнстере , Брауншвейге  и 
Любеке , городския  ворота в Праге  и 
Б азеле  доказывают уые нье искусно 
соединять монументальность с пре- 
красным расчленениѳм и тонкими 
дѳкоративными дѳталяыи. Гораздо сла- 
бе ѳ, че м зодчество, развивалась в 
готический период скульптура. Играя 
служѳбную роль, она украшала фасады 
соборов изображениями искупительна- 
го подвига Спасителя, символами и 
аллегориями и подчинялась архитектур- 
ным линиям.  Достигнув одухотво- 
рения, изве стной степѳни свободы и 
натурализма, пластика застыла в 
условной улыбке . Лучшеѳ, что создала 
германская пластика этого врѳмени,— 
статуи в Фрейбургском и Страсбург- 
ском соборах.  Раньше скульптуры 
вышла из подчинения архитектуре  
живопись. Выте сненная со сте н хра- 
мов,  где  заняли много ме ста окна 
с цве тными стеклами, и со стре ль- 
чатых перегибов сводов,  живопись 
перешла на алтари. Зде сь она сде ла- 
лась независимой от архитектуры. 
В станковых картинах она стала 
развиваться свободно и по своим за- 
конаы.  Пѳрвыѳ шаги в этом напра- 
влении были сде ланы в и Граге  и 
Нюрнберге , не сколько поздне е и 
значитѳльне е—в Кельне , где  де ло 
мастера Вильгѳльма (ум. 1378), поэтичѳ- 
ски идеализировавшаго библейския 
сцены, особенно с Де вой Марией, 
продолжал Стефан Лохнеръ(ум.1451), 
давший высокие образцы в изображе- 
нии поэтическаго гармоничнаго мир- 
наго бытия. К началу XVI в. готиче- 
ский стиль дошѳл до полнаго разви- 
тия. После  этого началось его зами- 
рание. Твѳрдо установленная систѳма 
давила художника. При отсутствии 
простора стиль терял свою творчѳ- 
скую силу. В это время, благодаря 
торговым,  политическим и родствен- 
ныы связям владе тѳльных домов,

стиль Возрождения, который в Италии 
и Франции достиг полнаго расцве та, 
стал проникать в Германиио. Зде с 
он не дал крупных результатов.  
Д ля жизни и—ства германская почва 
в это время была мало благоприятна. 
Пиирокие круги во второй трети XVI 
ве ка были увлечены реформационным 
движением до такой степени, что все  
интересы, кроме  религиозных,  отошли 
на задний план.  Импѳратор и князья 
нѳ обладали ни желанием,  ни доста- 
точными средствами для того, чтобы 
поддерживать художествѳнную жизнь. 
В первой трети XVI ве ка не м. ис-во 
ещѳ жило бодро, в дальне йшия  десяти- 
л е тия  видно только впитываниѳ новаго и 
мало энергичная разработка стараго. 
Новый стиль сказался раньшѳ всего 
в архитектуре , но сказался слабо. 
Церковноѳ зодчество почти его не при- 
няло. Старыѳ соборы и в XVI в. 
достраивались в готическом стиле . 
Новыя немногочисленныя протестант- 
ския  церкви допускали из него не- 
многое. Не сколько болыпий доступ 
нашел Ренессанс в гражданское 
зодчество, но и в све тских построй- 
ках план,  расчленение сохранились 
прежние. Старое господствовало и в 
замках,  и в ратушах,  и в частных 
домах.  Замки не оставляли массив- 
ных башен и те сных ле стниц,  
ратуши и частныѳ дома дре пко дер- 
жались остроконечных фронтонов 
на фасадах,  балконов и прежняго 
расположѳния  частей здания. В основе  
это были постройки туземнаго типа, 
только формы окон,  дверей, карни- 
зов и отчасти пропорции были взяты  
из итальянскаго источника, иногда 
в чистом виде , a чащѳ в видоиз- 
ме нении, с присоединением элемен- 
тов ране е выработанной орнаментики. 
Всле дствие такой малой согласованно- 
сти даже лучшиѳ памятники не мецкаго 
Ренессанса— дрезденский, трогауский и 
гейдельбергский замки, кельнская, аугс- 
бургская и нюрнбергская ратуши— нѳ 
даютъ' впечатле ния  того величия, той 
ясности, гармоничности и после дова- 
тѳльности, какой отличаются здания 
итальянскаго и франдузскаго Ренес- 
санса. Почти то же наблюдаем и 
в области скульптуры X V I в. Пластика 
с половины XV в. стала освобождать-
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ся от давления  архитектуры. Вме - 
сто украшения  порталов и фасадов,  
она получила самостоятельное значе- 
ниѳ на гробницах и алтарях,  и вь 
рельефах и статуях значительно 
двинулась вперед,  расширив свои 
задачи и приобре тя способность вы- 
ражать глубокия  чувства и давать 
это в формах,  полных красоты. 
Центром развития  сасулыитуры в кон- 
це  XY и первой трети XYI ве ка бы- 
ла  Франкония  и Пивабия  с Нюрнбер- 
гом во главе . Высшаго развития 
зде сь достигло ваяниѳ в лице  трех 
художниковъ: Адама Крафта (1450— 
1507), просто, с наблюдательностью 
h спокойствием,  в духе  наивнаго 
ле тописца разсказывавш аго страсти 
Христовы в рельефах из камня, 
Ф ейта Ш тосса (1440— 1533), энергич- 
но ре завшаго из дѳрева миловидньие 
образы Богоматери и святых,  и Пе- 
тера Фишера (1455 — 1529), превзо- 
шедшаго того и другого въработахъиз 
бронзы,— именновъгробнице св.Себаль- 
да в Нюрнберге . В ней Ф ишеръдал 
то высшее, чего могла достичь не - 
мецкая пластика XYI ве ка, стремив- 
ш аяся сочетать серьезность настрое- 
ния и характерность с све тлым ду- 
хом итальянскаго Воарождѳния. Во 
вторую треть XVI в. расцве т ггла- 
стики прекратился. Когда итальянский 
стиль перешѳл в Германию и стал 
распространяться, пластика, подобно 
архитектуре , де лалась све тскою. Укра- 
шение двордов,  фонтанов,  чащѳ вее- 
го пышных гробнид (гробница нм- 
ператора Максимилиана в Инсбруке ), 
вот круг тои'дашней скульптуры. В 
этом кругу дластика стала терять 
характерность, но нѳ приобре тала и 
того изящ ества формы и гармонии, 
какою отличалась итальянская, взяв 
от после дней только холодную услов- 
ность и гладкость форм.  Усвоить 
красоту итальянской пластики ме - 
шало тяготе ниѳ к индивидуализму, 
отсутствие в Германии античных об- 
разцов,  недостатокънеобходимаго для 
скульптора материала. Единственно в 
области живописи н гравюры Герма- 
ния в XYI в. сде лала значительный 
вклад.  В противоположность Ита- 
л ии, где  главную роль играли боль- 
шия фрески, в Германии госдодство-

валп картины—дконы малаго разме ра 
и гравюры. Эти две  отрасли, которыя 
боле ѳ всего соотве тствовалн народ- 
яому вкусу, привлекли к себе  особоѳ 
сочувствиѳ и отразили все  народныя 
мысли и чувства. К XY в. в Германии 
пробудилась свобода мысли и реали- 
стическое понимание.Ф ландрские братья 
Губерт и Ян Ван Эйк,  улучшившиѳ 
живопись введением масляньих кра- 
сок,  ставили свои фигуры в срѳду 
радостной жизни, освободшш их от 
золотого фона и окружили весешиею 
красою полей. Это направлениѳ ни- 
дерландцев преждѳ всего нашло при- 
ют в Еѳльне  и выте снило благо- 
душный идеализм Лохнера, заме нив 
его строгим реализмом.  З ате м 
оно перешло в средину Германии и 
зде сь расцве ло в школах франкон- 
ской, саксонской и швабской. В ка- 
ждой рѳализм пошел своим дутем.  
В франконской школе , центром кото- 
рой бьил Нюрнбергь, выступила с 
особою силою опреде ленность рисунка, 
форм и стремление к ъ р е зкой характер- 
ности. Эти свойства суме л превратить 
в высокоѳ художественноѳ совѳршен- 
ство вышедший из этой школы самый 
крупный художник XVI в.—Альбрехт 
Дюрер (1471— 1528), поѳт и мьисли- 
тель, реалист и фантаст.  Вго разно- 
образная и сложная де ятельность за- 
тмевает все, что де лалось во фран- 
конской школе  до и лосле  него. Эле- 
менты франконской школы перенес 
в Саксонию Лука Кранах Старший 
(1472 — 1553), который своею инди- 
видуальною личностью и стремле- 
нием к характерности окрасил эту 
школу, существовавшую, пока были 
живы он и его сыновья. На границе  
с Италией, в Аугсбурге  и Б азел е , 
возникла швабская школа с спокой- 
ной линией, тщательным исполне- 
нием h  смягченным колоритом.  Са- 
мым видным ея представителем 
был третий выдающийся живописец 
эдохи — Гольбейн Младший (1497— 
1543), высоко одаренный тонким по- 
ниманием красоты и дрироды. Во вто- 
рую половину XVI в., с усилением 
влияния  итальянскаго и итальяно-ни- 
дерландскаго, живопись в Германии 
стала терять силу, искренность, ме - 
стныя il национальныя черты, смяг-
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чаться. Она сде лалась гладкою и дѳ- 
коративною. Таким о Зразом,  к концу 
XVI в. все  отрасли не м. ис-ва скло- 
нились к падению. В XVII ве ке  это 
падение дошло до крайняго преде ла. 
Экономическия и политическия при- 
чины играли значительную роль. Тор- 
говые пути срѳдневе ковья, проходив- 
шие чѳрез Г. и втягивавш ие еѳ в 
широкий торговый и промышлѳнный 
оборот,  теперь заме нились новыми, 
океаническими, и германскиѳ горо- 
да стали бе дне ть. Продолжительныя 
войны привели Г. к политическому 
бѳзсилию, опустошению страны и оди- 
чанию насѳления. Германия  была ли- 
шена материальных средств и духовно 
обездолена. При таких условиях ис- 
кусство нѳ могло итти вперед.  Ту- 
земных художников было мало, их 
ме сто заступили иностранцы. По при- 
глашѳнию духовных и све тских кня- 
зей, усилившихся после  падения вла- 
сти императора, шли на католичѳский 
ю гъ—итальянцы, на протестантский се - 
веръ—голландцы, туда и сюда ещ ев 
большем числе  французы. Только 
на почве , подготовленной этими ино- 
зѳмными ыастерами, когда воспрянула 
не еколько жизнь, могла пробудиться 
творческая сила и самостоятельность 
не м. ис-ва. Это пробуждение совер- 
шилось уже в XVIII в. В этом ве ке  
в области эстетики и истории ис- 
кусства Г. стала во главе  движѳния. Но 
в области и-ства она начинала только 
жить. Ране ѳ всего и ясне ѳ обнару- 
жилось пробужденио в архитектуре . 
Ужѳ в пѳрвую трѳть XVII в. подня- 
лось строительсгво. Распадениѳ Г. 
на многочкслѳнныя мѳлкия государ- 
ства име ло положительное влияниѳ на 
развитие ея и-ства. Каждый двор 
стремился культивировать искусство. 
Д ля этого пользовались нере дко и 
тѳпѳрь силами итальянских и фран- 
цузских художников,  но болыпею 
частью де йствовали не мецкиѳ худож- 
ники, получившие образованиѳ в Риме  
или Париже . Римский барокко с силь- 
ным расчленением,  с обильными и 
тяжелыми украшениями господство- 
вал в пѳрвой половине  XVIII в. Наи- 
боле е самостоятельными и лучшими 
его образцами являются церковь св. 
Карла—иоганна Б ернгарда Фишера

(1656— 1723) в Ве не , Цвингѳръ—Да- 
ниила Пѳппельмана (1662—1736) в 
Дрездене  и королевский дворед Андре- 
аса Ш люттера (1664—1714) в Бер- 
лине . Поздне е с не мецким барокко 
сме шалось франдузскоѳ рококо,—об- 
разовалсяособыйболе е р е зкийи  грубый 
пошиб,  проявившийся в Потсдам- 
ском Сан- Суси Гѳорга Венцеслава 
Кнобельсдорфа (1699— 1753) и в Вюрц- 
бургском дворце  Б алтазара Неймана 
(1687 — 1753). Орнаменты покрывали 
потолки, сте ны, алтари и были, как 
скульптурные, так и живописные. 
Извивающияся фигуры и орнаменты 
в стиле  Бернини украшали ле стни- 
цы и парки, фарфоровыя мейсенския 
группы и статуэтки дополняли убран- 
ство. Над все м этим работали жи- 
вописцы и скульпторы - дѳкораторы. 
Вызывая обильный спрос на живо- 
пись и скульптуру, это строительство 
не поднимало качества. Из много- 
численных скульдторов ХѴиПв. мож- 
но выде лить Андреаса Ш люттера, 
из множѳства живописцев эклектика 
Рафаэля Менгса (1728— 1779) и осо- 
бенно Даниэля Ходовецкаго (1726— 
1801), сохранившаго самостоятельность 
и проявившаго любовь к жизни в 
гравюрах.  На почве  этого пробуждения 
XVIII в. стало жить боле е интенсивно и 
продуктивно не м. ис-ство XIX в. 
Первый этап,  который оно прошло 
в XIX ве ке , был классицизм.  Почва 
для него была подготовлена еще в  
ХѴииив. трудами Винкельмана(с.и.), про- 
будившаго интерес к антикам и 
создавшаго историю греческаго искус- 
ства. Его учениѳ о том,  что один 
только путь в искусстве  вѳдет к 
идеалу, путь подражания древним,  
пустило глубокие корни на германской 
почве . В противоположность роман- 
ским народам,  тяготе вшнм к рим- 
скому, в Германии проявилось вле- 
чение к греческому пѳрвообразу. В 
архитектуре  стали вдохновляться пе- 
рикловским зодчеством. Карл Фрид- 
рих Ш инкель (1781— 1841) в берлин- 
ском драматическом театре  и ста- 
ром музее , Jleo фонъКленце (1784—
1864) в мюнхенских пропилеях дали 
лучшия  выражения  новаго эллинизма, 
охватившаго архитѳктуру. To жѳ напра- 
влениѳ господствовало и в германской
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скульлтуре  первой половины XIX в. 
Эллинизм зде сь был настолько си- 
лен,  что ему подчинился дажѳ реа- 
лист Готфрид Ш адов (1764— 1850), 
хотя он и возставал против вся- 
каго подражания. После дователями 
классицизма были и Христиан Раух 
<1777— 1857), сочетавший чувство клас- 
сической краеоты с искренностыо, и 
Эрнст Ричель (1804—1861), смягчив- 
ший строгость Рауха. Эллинизмом 
была одушѳвлена и живопись. Увле- 
ченные классицизмом,  живописцы за- 
бросили мир повседневной жизни, гра- 
ничивший в их глазах с безобра- 
з ием,  и искали мотивов в древней 
истории и миѳологии, лри чѳм в про- 
тивоположность боевому классицизму 
французов,  выдвигавшему граждан- 
ския доблѳсти и патриотизм,  не мец- 
кие классики остановились на литера- 
турных сюжетах.  Вдохновляемые бе - 
лыми мраморными статуями богов и 
героев,  они перѳносили их на по- 
лотно, заботясь боле е всѳго о рисунке , 
•считая краски де лом второстеден- 
ным.  Типичными выразителями этого 
■античнаго направления были Асмус 
Якоб Карстенсъ(1754— 1798), компоно- 
вавший историческия  картины, полныя 
благородной красоты, иозеф Антон 
Кох (1768—1839), Фридрих ГиреллерЛ 
(1804— 78) и Карл Ротман (1798— 
1850), писавшие идеальные пейзажи, 
„как они могли бы быть“. Но закон- 
ченность и холодность академическаго 
классицизма скоро вызвали лресыще- 
ние, и против классиков возстали ро- 
мантики. Пѳрвыми выстулили назарей- 
цы Фридрих Овербек (1789— 1869), 
Вильгельм Ш адов (1789— 1862), Фи- 
липп Фейт (1793— 1877), Петр Кор- 
нелиус (1783— 1867) и иОлиус Шнорр 
фон Карольсфельд (1794— 1872). Они 
виде ли идеал нѳ в уравнове шѳнной 
форме  и волнистой линии антиков,  a 
в итальянском искусстве ХиѴв., кото- 
рое копировало природу просто и точ- 
но, было угловато, но вьиразительно, 
владе ло красками, о которых забыли 
классики. После  пѳриода религиознаго 
индифферентизма почувствовалась по- 
требность воскресить христианскую ве - 
ру, и назарейды обратились к библей- 
ским сюжетам и аллегориям,  про- 
славляющим торжѳство религии въ

искусстве . В и гротивоположность кос- 
мополитизму, ожила в это врем я на- 
диональная идея, и, дри безцве тяости 
настоящаго, романтики обратились к 
дрошлому, которое называли блестя- 
щим.  Мориц фон Швинд (1804— 
71), Альфред Ретель (1816—59),Виль- 
гельм Каульбах (1805—74) возста- 
новляли блеск императорскаго време- 
ни в болыдих фресках,  сказочный 
мир и грезы  средневе ковья. Вме сто 
клаг.сических героических ландшаф- 
тов являлись дикия  ме стности с 
горными лотоками, уединенными до- 
лянами, фантастическими замками, раз- 
валинами и монастырями во мгле  но- 
чи, дри лунном сиянии, лри закате  
солдца. В параллель с литературою 
художники стали лириками. В их кар- 
тинах ме сто греческих гѳроев за- 
няли не жныя мадонны, вѳтхозаве тныѳ 
старцы, рыцари, разбойники, цыгане, 
монахи, нимфы и монахини. Пренебре- 
жѳние к современной жизни сме ни- 
лось любовыо к изображению быта де - 
тей, крестьян,  бюргерства. Это отра- 
зили лроизведения Фердинанда Вальд- 
мюллера (1793— 1865) и Людвига Рих- 
тера (1803—84). Живолиси, прояикну- 
той романтикою, вторила и архитекту- 
ра, задявш аяся разработкой средневе - 
ковых стилей. Так на туземных ос- 
новах,  в те сной связи с жизнью 
и дод сильным давлениѳм литера- 
туры, шло развитие романтической 
струи, особенно ярко в живолиси. Эта 
живолись, сильная своим содерлса- 
нием,  оставалась слабою до тѳхнике , 
ло колориту. Когда в 1840-х годах 
не мецкиѳ худолсники лоздакомились с 
французскими картинами, они были 
поражены энергией дисьма, роскошью 
колорита, эффектами осве щения, силой 
даѳоса и двшкения. Кадры не мецких 
живодисцев налравились учдться в 
ииариж.  В то же время лроизошел 
в Германии дерелом в настроении. 
Романтика устулила ме сто расширив- 
шемуся историческому знанию и реа- 
лизму. Увлѳчение историей охватило и 
художников,  д расцве л исторический 
и колористический реализм.  Центром 
новаго течения была мюнхенская ма- 
стерская Карла Пилоти (1826—86), с 
лаѳосом и театральною эффѳктностью 
трактовавшаго исторические сюжеты.
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Две  различныя стороны исторической 
живописи этой эпохи ярко характеризу- 
ют,  выказывая две  еястороны,—Ганс 
Макарт (1840 — 84), развернувший 
только пышную красочность, и Адольф 
Менцель (1815— 1905), проникновенно 
возсоздававший бранденбургско - прус- 
скую жизнь XVIII в. Идя по стопам 
литературы, где  име ли усде х дере- 
венскиѳ разсказы  и бытовыѳ очерки, 
живопись занялась также и изображе- 
нием совремѳнной жизни, особенно 
быта крестьян,  выдвинув жанри- 
стов Людвига Кнауса (1829— 1910) и 
Вениамина Вотьѳ (1829—98). Наконец,  
в связи с улучшением путей со- 
общения  и развившимися дутешествия- 
ми пейзаж расширил свою область до 
изображения  уголков почти всего мира. 
В 50 — 60 годах живопись, которая 
давала в красках исторический раз- 
сказ,  пове сть из жизни и географи- 
ческоѳ описаниѳ, очень це нилась. Но 
чрезме рное развитие содержания  и ли- 
тературность искусства вызвали реак- 
цию. Стали искать не сюжетов,  a 
форм и красок.  Тогда принялись за 
изучениѳ техники великих мастеров,  
сначала XVI в., зате м венѳцианцев 
и,наконец, голланддев и испанцев.  
Интерес к чисто художественному 
исдолнению y Ансельма Фейербаха 
(1829— 1880) занял главноѳ ме сто. 
Вильгельм Лейбль (1844 — 1900) и 
Франц Ленбах (1836 — 1904) до- 
казали, чего достигла Герыания  в 
этом отношении. Одновременно с 
т е м,  как живопись изучала коло- 
рит почти все х школ и как бы 
переживала историю развития  живопи- 
си, архитѳктура и скульптура шла ло 
тому жѳ дути усвоения  стараго. После  
изучения  романскаго и готическаго 
стилей совершилось обращениѳ к 
дтальянскому Ренессансу, блестящую 
разработку котораго дал около поло- 
вины XIX в. Готфрид Земпер (1803— 
79) в дрезденском музее . Поздне ѳ 
дривлѳк внимание сме шаыный стиль 
не мецкаго Возрождения и еще позд- 
не е — барокко. Скульптура в лице  
Юлиуса Генеля (1811 — 91) от клас- 
сицизма перешла к Рѳнессансу, a в 
лице  Рейнгольда Бегаса (1831— 1911) 
к реализму и барокко. В 70 годах 
дроизошла в живописи новая крудная

дереме на. Старая внимателыиая жи- 
вопись, любящая подробности, восди- 
танная на изучѳнии старпнных масте- 
ров,  перестала удовлѳтворять не мец- 
ких живописцвв,  когда оши познако- 
мились с те м новьш импрессиони- 
стическим приемом живописи, кото- 
рый в это время выдвинула Фран- 
ция. На первый план теперь высту- 
пила передача не отде льных дред- 
ыетов и подробностей, a дередача 
све та, воздуха и движения  жизни, впе- 
чатле ниѳ це лаго. Группа не мецких 
жнводисцев с Максоы Либерманом 
(род. 1847) во главе  восприняла это 
течение. Вме сте  с изме нением тех- 
ники произошло расширениѳ круга сю- 
жетов.  Художники хоте ли теперь пе- 
редавать в красках все, что виде ли 
вокруг себя. Вся жизнь, движение ея, 
природа сде лались полѳмъдля наблю- 
дения. Вооруженныѳ изучением ста.- 
рых мастеров и новою тѳхникой, жи- 
вописцы обратились к передаче  ин- 
дивидуальнаго понимания  де йствитель- 
ности. На грани, отде ляющей XIX в. 
от XX в., этому направлѳнию был 
противопоставлен новый взгляд.  Его 
сторонники ставили задачей не отра- 
жеыиѳ де йствительности, которая пе- 
ред глазами, a перенесениѳ из буд- 
ничной жизни в идеальную сферу, в 
область чиетой красоты. Вме сто рас- 
плывчатых линий и красок импрес- 
сионизма, они старались давать яс- 
ность линий и опреде ленность распре- 
де ления  красочных масс.  Во главе  
этого направления  стали старый Ар- 
нольд Беклин (1827— 1901) и боле ѳ 
молодой Людвиг фон Гофман (род. 
1861). Почти одновременно с этим 
неоидеализмом в живописи появи- 
лось и в скульптуре  искание новаго 
монументальнаго замкнутаго стиля, 
исканиѳ величия, ясности и чистоты 
форм.  Это искание выразил Адольф 
Гильдебранд (род .1847). Параллельно 
с этим и архитектура стала стре- 
миться на новыйпуть.Старыеисториче- 
скиѳ стили надое ли. Тогда сде лали по- 
пытки мотивы этих стилей обрабаты- 
вать свободно, сме ло ме шая, чтобы по- 
лучить не что орнгинальное. Этот мо- 
мент германской архитектуры отые - 
чает здание берлинскаго рейхстага 
Поля Валлота (род. 1841). Но и этим ар-
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хитектуране удовлетворилась в исходе 
ХиХ в .,и  началось исканиеновы хъформ 
иукраш ѳний, которыя, будучи в пол- 
ном соотве тствии с це лыо соору- 
жения, отвфчали бы новым потреб- 
ностям времени, отражали бы тот 
порядок чувств,  который дала но- 
ве йшая культура. В отве т на этот 
запрос гѳрманская архитектура к 
началу XX ве ка вы ступила с свое- 
образно разработанными зданиями, за- 
мкнутыми снаружи, с гладкими сте - 
нами внутри, с украшениями, соста- 
вленными из линий в новой игре  
или из стилизованных раститель- 
ных и животных форм.

Л и т е р а т у р а :  Förster, „Geschichte 
der deutschen  K u nst“ (1851— 60); F e 
ber, „G eschichte der neueren  deutschen 
K unst“ (1876); Lübke, „G eschichte der 
R enaissance in  D eu tsch land“ (1882); 
Bosenberg, „G eschichte der m odernen 
deu tschen  K unst“ (1884 — 89); Bade, 
„G eschichte der deutschen  P lastik “ 
(1887); Dohme, „G eschichte der deut
schen  B aukunst" (1887); Durm, „H and
buch der A rch itek tu r“, Bd. Пи u. IV  
(1886— 1902); Dohme, „K unst und K ünst
ler der e rs ten  Hälfte des 19 J a h rh .“ 
(1886— 91); Wieser, „G erm anischer Stil 
u nd  deutsche K unst“ (1889); Janitschek, 
„G eschichte der deutschen  M alerei“ 
(1890); Fritsch, „D enkm äler deutscher 
R enaissance“ (1880 — 91); Gurlitt, „Ge
sch ich te  B arockstils und  der Rokoko in 
D eutschland (1889); Lübke, „Geschichte 
der deutschen K un st“ (1890); D ehiound  
Bezold, „Die K irchliche B aukunst des 
A bendlandes“, I—Ш (1892— 1900); Ho- 
sak, „G eschichte d. deu tschen  B ildhauer
k u n s t.“ (1899); Falke, „Geschichte des 
deu tschen  K unstgew erbe“ (1888); Gurlitt, 
„Die deutsche K unst in  XIX Ja h rh .“ 
(1899); Wagner, „M oderne A rch itek tu r“ 
(1896); Dehio, „H andbuch der K unst
denkm äler“, I—Пи (1905— 1908); Sclm id, 
„K unstgeschichte des XIX Jah rh u n d .“ 
(1904— 1906); Heilmeyer, „Moderne P la 
stik  in  D eu tsch land“ (1903); Dehio und 
Bezold, „Die D enkm äler der deutschen 
B ildhauerkunst“|(1906);iamprec7!f, „D eut
sche K unst-G esch. d. XIX Ja h rh .“ в 
D eutsche Geschichte, Bd. VHI, X и  XI 
(1906— 1909); Diestel, „D eutsche Bau
k u n st am  E nde des XIX Ja h rh .“ 
(1907); Hoffm an, I .,  „B aukunst und

dekorative scu lp ture  der R enaissance in  
D eutsch land“ (1909); Binder, „D eutsche 
Dom e“ (1910); Sauerband, „D eutsche 
P lastik  des M ittelalters“ (1910). Кроме  
того, c m .  отде лы не мецкаго и-ва в 
трудахъ: Любке, „История  искусства“ 
(1884); Мутер,  „История  живописи в 
XIX ве ке “, I—III (1899— 1901); его же, 
„История  живописи“, ч. I—III (1901—
04); Розенберг,  „История  искусства“; 
Вёрман,  „История  искусства все х 
времен и народовъ“, I и II (1903—
1910). Н . Тарасов.

Германрих (Эрманарик) , король 
готов,  один из славне йших героев 
знатнаго готскаго рода Амалов,  пре- 
емник Геберика, основатель остгот- 
ской державы в ГѴ в., покорил много 
германских и славянских племенъ;его 
королевство простиралось от Дона до 
Тиссы и от Д уная до Б ал тийскаго 
моря. Г. отличался большой жестоко- 
стью: убил двух братьев,  чтобы за- 
владе ть их сокровищами, предал же- 
стокой смерти свою жену Свангильду 
всле дствие лолшаго обвинения  в  неве р- 
ности. Когда гунны стали надвигаться 
на него, почти 100-ле тний король, от- 
чаявпш сь в побе де , бросился на свой 
меч (370).

Германская восточная Африка, 
германская колония  ыа в. берегу Аф- 
рики. Лежит под 1°— 11° ю. широты 
и занимает 995.000 кв. клм., насчи- 
тывает 6.703.000 жителей. Б ереговая 
линия  тянется на протяжении 998 клм. 
На с., с.-в. и ю.-з. колония  граничит 
с брит. владе ниями, на ю. с пор- 
тугальскими, па з. с Конго, на в. 
с Инд. океаном.  З а  узкой бере- 
говой низменностыо поднимается с 
ю. - зап. восточная конечность цен- 
трально-африканск. плато в 900—  
1.200 м. средцей высоты. К с. плато 
пош ш ается и переходит в равпины, 
откуда подшимаются 2 вершины: по- 
тухший вулкан Килиманджаро (6.010 
м.) и вулкан Меру (4.650 м.). К ю. 
от этих в ер ти н  и к з. от берега 
тянется один за  другим ряд  гор- 
ных массивов в  2 —  3 ты сячи 
метров высотой. Б ерег состоит из 
коралловых рифов и мало изре зан 
по краям .  Три величайших озера 
Африки, принадлежащия  к величай- 
шим на све те , примыкают к тер-



343 Г ерм анская ю го -за п а д н а я  Африка. 344

ритории колонии. По з. граннце  ея тя- 
нется озеро Танганайка, в южную 
вре зы вается оз. Ниасса, a ыа се вере  
Виктория-Нианца образует огромный 
з а л иш по пограничной линии страны. 
И з многочисленных ре к судоходна 
только Руфиджи. Теплыя течепия  Ин- 
дийскаго океана де лают восточный 
берегь Африки боле е сырым и боле е 
жарким,  че м западный на те х же 
широтах.  К райняя сырость побѳрежья 
де лает его нездоровым для европей- 
цев.  Население страны состоит,  гл. 
обр., изъплем енъБанту: одни изънихъ— 
аборигены страны, осе длые земле- 
де льцы, другие воинственные кочевни- 
ки, проыикнувшие в  страну с ю. и 
с с. На берегу преобладают свагели, 
народ сме шаннаго банту-семитиче- 
скаго происхождения, a  в портах 
и поселениях  арабы и индусы (око- 
ло 7.000), представляющие торговый 
класс.  Л е са дают каучук,  ка- 
медь, растительное волокно, строи- 
тельны й ле съ; в прибрежных низ- 
менностях растут кокосовыя пальмы, 
баобаб,  на высотах —  акации, древо- 
видный хлоriчатш ик,  инде йская смоков- 
ница. Л е са, принадлежащие правитель- 
ству, занимают 260.827 гектаров.  На 
плаытациях культивирую тся кофе, ва- 
ниль, табак,  какао, сахарный трост- 
ник,  чай, хлопок,  маис,  рис,  сезам,  
маниока, бананы, кокосовые оре хи и т. 
д . Скотоводство играет второстепен- 
ную роль; преобладает рогатый скот.  
И з минералов находят каменный 
уголь, желе зо, свинец,  ме дь, соль, 
графит,  золото и драгоце нныѳ камни. 
Главные предметы вывоза: каучук,  
камедь, слоновая кость,кофе,раститель- 
ное волокно, воск.  Земля, плантации, 
копи и торговля страны находятся в  
значительной степени в руках круп- 
ных торговых компаний. Главная 
из нихъ: Германское Вост.-африкан- 
ское о-во. Германское правительство 
субсидирует колонию. Главные при- 
морские города: Д ар- Эс- Салам,  Ба- 
гамойо, Саадани, Пангани, Кильва; 
внутри страны наиб. знач. име етъ
г. Табора.

До половины XIX ст. европейцам 
и арабам было изве стно лишь побе- 
режье страны. После днее в  течение 
яе скольких ве ков было в рукахъ

арабов,  и арабы же проникли первыѳ 
вглубь страны вплоть до озер Танга- 
найки и Ниассы. После  ряда колоии- 
зациошиьих попыток и договоров 
между Англией и Германией, колония  
окончательно досталась Германии 
(1890). Б ереговая полоса досталась 
Вост.-африк. компании. Не м. владыче- 
ство ознаменовалось рядом возста- 
ний, из которых самоѳ крупное про- 
изошло в 1905 г.

Г ерманская ю го-западная Африка, 
германская колония  на юго-западном 
берегу Афршш между 17 °20' и 29° юясной 
широты. Занимает 835.100 кв. клм. с 
200.000 жит., граничит на с. с Ан- 
голой, на юге  с Капской колонией, на 
в. с Бѳчуаналендом и на з. с Атлант. 
океаном.  Береговая линия  тянется 
на пространстве  1.287 клм. и почти 
не име ет хороших естественных 
гаваней. Немногия  бухты легко за- 
носятся песком при се верньих ве - 
трах.  Побережье покрыто песчаньи- 
ми дюнами и пуетынями. Внутрен- 
ность страны зан ята  рядом гор- 
ных массивов,  превышающих в  
отде льных ме стах 2.000 м. и пред- 
ставляющих отроги болыпого плато 
Калагари, на с. занимающаго запад 
страны (Гереро или Дамараланд) ; 
плато богато пастбищами, на край- 
не.м в. оно переходит в пустыню. 
Юг и юго-в. страны представля- 
ют почти безводныя пустьини. Кли- 
мат колонин не соотве тствует ея 
географ. широте . Побережье находится 
под влиянием холодных течений Ат- 
лант. океана; на возвышенностях кли- 
мат скоре й уме ренный, ч е м тропи- 
ческий. Год име ет лишь два време- 
ни: сухую, холодную зиму с м ая по 
сентябрь и дождливое теплое л е то с 
октября по апре ль. Климат приго- 
ден для европейской колонизации. На- 
селение колонии состоит из готтен- 
тотов,  бушменов,  банту и гереро 
(Дамара). В сле дствие войы с тузем- 
дами оно сильно уменыпилось, ч е м и 
объясняётся незначительная цифра 
населения.Главныйконтингент бе лых 
поселенцев (ок. 10 тыс.) составляют 
не мцы. Преобладающее занятие населе- 
ния — скотоводство. Разводятся, гл. обр., 
рогатый скогь, овцы и козы. Земледе - 
л ие возможно пока только на с. И зъ
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минеральных богатств колония име - 
ет обширныя залежи ме ди (в 1909 г. 
вывезено 31.497 тон) , ме сторождение 
алмазов (в 1909 г. вывезено на сум- 
му свыше 15,5 мил. марок) , золота, 
мрамора, графита, асбеста. Главные 
предметы вывоза: ме дная руда, ал- 
мазы, гуано, слоновая кость, страусо- 
выя перья, кожи, шкуры, рога. Герман- 
скому колон. 0-ву для ю.-з. А. принад- 
лежат значительн. пространства зе- 
мель на побережьи. Ему же принадле- 
жит монополия  на добывание минера- 
лов на землях правительства. Главные 
города: Виндгек,  гл. гор. колонии, Сва- 
копмунд,  искусственный порт,  и Лк>- 
дериц- Б ай  (Ангра Пекена).

В 1487 г. Бартоломео Д иац выса- 
дился в Ангра Пекене , но до начала 
XIX ст. европейцы не колонизировали 
этой части африканскаго континента. 
В эту ѳпоху в стране  шла борьба 
между готтентотами и гереро. Раздо- 
рам между африканскими племенами 
положили конец европейские захваты. 
Из двух наций, пытавшихся колони- 
зировать страну, не мцев и англичан,  
первые окончательно овладе ли ею (в 
1884—90 гг.), a за  англичанами оста- 
лась только Китовая Б ухта и не ск. 
прибрежных островов.  Мир с гот- 
тентотами не мцы заключили в 1894 г.; 
в 1904—07 гг. происходило возстание 
гереро {см. ХиП, 384/5), которое не м- 
цам удалось подавить лишь с боль- 
шим трудом.

Германские языки, одна из ве т- 
вей индоевропейской (ариоевропейской, 
индогерманской) семьи языков.  Как 
при все х других „языкахъ“, так и 
зде сь живыми реальностями являю тся 
не „язы ки“, a только их носители, 
т. е. люди, которым свойственно язы- 
ковое мышление и его автоматизиро- 
ванное обнаруживание, подходящия  под 
понятие германских.  Стало быть, вме - 
сто Г. я. сле дует подставить гер- 
манцы, т. е. люди, составляющие по 
язы ку германское племя, или герман- 
ский языковой коллектив.  С объек- 
тивной точки зре ния, к германскому 
язьшовому миру принадлежат не толь- 
ко считающиѳ себя членами одного 
из германских племен или наро- 
дов,  но также все  те , кто, считая се- 
бя принадлежащим к другому на-

роду или племеии, усвоил себе  хотя 
бы только один из Г. я., напр., не - 
мецкий или английский. Зате м,  к 
германскому языковому миру принад- 
лежат не только це льные языки, 
подходящие под это название, но так- 
же языковые элементьи (слова, части 
слов,  значѳния  слов,  синтаксические 
обороты и т. п.) германскаго происхо- 
ждения, заимствованные другими пле- 
менами и народами: романскими, сла- 
вянскими, кельтскими, мадьярскими 
и т. д.

Как везде , так и зде сь различа- 
ем,  с одной стороны, языковыя об- 
ласти (территории), точне е, языковыѳ 
коллективы, с другой же стороны, 
объединяющие литературные языки. 
Так,  напр., рядом с не мецкою язы - 
ковою областью или не мецким язы - 
ковым коллективом име ем объеди- 
няющий не мецкий литературный язы к.

Под общее название Г. я., создав- 
иееся  боле ѳ книжным путем,  под- 
ходят сле дующия  общеизве стныя на- 
звания  языков и племенъ: нпмцы  с 
не мецким языком,  голлапдцы, фла- 
мандцы, фризы, атличане, датчане, 
шведы, порвежцы, исландцы. Из 
истории (отчасти также из ныне шняго 
употребления) изве стны нам разныя 
другия  названия отде льных герман- 
ских племен.  Так,  напр., готы (ост- 
готы или остроготы, вестготы или 
визиготы), вандалы, гепиды, герулы ,. 
бургунды (продоллсается в названии 
французской провинции Бургундии), 
франки (отчасти продолжающееся в на- 
звании Франции, отчасти же приме ня- 
емое к отде льным частям не мец- 
каго и нидерландскаго или голланд- 
скаго народа), лангобарды (продолжаю- 
щееся в названии итальянской игро- 
винции Ломбардия), бавары, саксы, 
швабы, англы, алеманы, юты и т. п.

Датчане, шведы, норвежцы и ис- 
ландды объединяются общим назва- 
нием,  боле е книжнаго происхождения, 
нордийцы (се веряне), или скандинавы. 
К скандинавам принадлежали норма- 
ны, давшие, между прочим,  начало 
французской провинции Нормандии, и 
зате м русские варяги.

Само собою разуме ется, распро- 
странение всего германскаго племени, 
как носителя германских языков.
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так и отде льных германских на- 
родов с отде льными германскими 
язьиками, вовсе не совпадаеть с гра- 
ницами отде льных государств или 
провинций. Так,  напр., к англичанам 
по язы ку принадлежат также жители 
Соединенных Ш татов Се верной Аме- 
рики, не мцами по язы ку должны счи- 
таться аветрийцы, швейцарцы и др., 
говорящиѳ и пишущие по-не мецки.

В настоящее вре.мя люди, пользую- 
щиеея те м или другим видоизме не- 
нием германскаго языковаго типа, жи- 
вут то боле е или мене е сплошною 
■массою, то в виде  бтде лъных коло- 
ний, в сле дующих государствах и 
частях све та: нгъмцы (как верхние, 
так il нижние), объединяемыѳ обще- 
не мецким литературным язьшом, — 
в Германии, в Австрии, в Венгрии, 
в Ш вейцарии, в Росеии (в прибал- 
тийских губерниях,  в Царстве  Пол-  
ском,  во внутренних губерниях) , в 
Африке , в Америке ; тидерландцы 
(голландцы, фламандцы), объединяе- 
мые голландским литературным язы- 
ком, —в Голландии, в Бельгии, в 
южной Африке  (буры), на южноазиат- 
ских и австралийских островах,  за- 
воеванных когда - то голландцами; 
фризы—в Германии и в Голландш; 
англичане, объединяемые английсишм 
литературным язьшом, —в Велико- 
британии (в Англии, Ш отландии и Ир- 
ландии), в Се верной Америке , в Ав- 
стралии, в Капландии и в других 
южно - африканских провинциях,  в 
Ость-ииндии, в разбросанных по раз- 
ным частямъсве тавеликобританских 
владе нияхъ; датчане, объединяемые 
датским литерат. языком, —в Дании 
и в незначительной части Германии 
(в се верном Ш лезвиге ); шведы, об-  
единяемые шведским литературным 
языком, —в Ш ведии, в не которых 
частях Финляндии и на не скольких 
лифляндских и эстляндских остро- 
вахъ; порвежцы, объединяѳмыѳ нор- 
вежским литер. яз.,—в Норвегии и 
на островах Фэрбэр (Färöer); исланд- 
цы— в Исландии и в Гренландии. Спо- 
радическия поселения  не мдев име ют- 
ся в Австрии, в Венгрии, во Фран- 
ции, в России, в Италии. He сле дует 
тоже забывать о игребывающих в раз- 
ных странах отде льных ѳмигран-

тах или хотя бы только временных 
жителях,  пользующихся одним из 
германских языков. —Наконец,  не- 
обходнмо заме тить, во - первых,  что 
так называемый „жаргонъ“ евреев 
в Польше , в России и в других 
странах представляет из себя свое- 
образное видоизме нение южно-не мец- 
каго языковаго материала, во-вторых 
же, что преподавание германских язы- 
ков,  во-главе  съ н е мецким и англий- 
ским,  в пшолах разных государств 
является средством дальне йшаго рас- 
пространения  германскаго языковаго 
мышления. В Финляндии, в финских 
школах,  преподается обязательно швед- 
ский язы к.

В историческом прошлом распро- 
странеьпе германскаго племени было 
не сколько другое. Многия  же видоиз- 
ме нения  этого племени совершенно ис- 
чезли, т. е. уподобились по язьику 
другим племенам.

С лингвистической точки зргъния  весь 
исторически опреде лимый германский 
языковый мир,  времен настоящих 
и игрошлых,  распадается на три боль- 
шия области: 1) область восточную
(„группа готская или вандальская“), 
в состав которой входят,  прежде 
всего, готы (единственное племя этой 
области, оставившее письменные па- 
мятники), гетды, вандалъь и др.; 2) 
область се верную (нордийскую), или скан- 
динавскую, опреде ляемую в частно- 
сти номенклатурою: языки датский, 
шведский, норвежскгй, исландский', 3) 
область западную, древне йшими пред- 
ставителями которой являю тся язьпш: 
древне - верхнене мецкий (althochdeutsch) 
(наре чия  алеманов,  франковъи т. д.), 
древне-саксонскгй (altsächsisch), продол- 
жателем котораго является ныне шний 
нижнене медкий (niederdeutsch, p la tt
deutsch), древее-нижнефранконский (alt
niederfränkisch), продолжающийся от- 
части в области голландскаго языка, 
древне-фризский (altfriesisch), теперь вы- 
мираюпцй, англо-саксонскгй (angelsäch
sisch),- лежащий в основе  ныне шняго 
английскаго яз. — Язык бургундов 
одни причисляют к верхнене мецкому 
в группе  западной, другие же считают 
переходыым между восточною и запад- 
ною группой.—Благодаря изве стным 
сходствам между готскимъяз. и язы -
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ками се верньгаи, не которыѳ соединя- 
ют восточных и се верных герман- 
цев в одну общую грудпу, сгьверо- 
восточную или просто восточную, дро- 
тивопоставляя ее западной.

Эти три группы Г. я. отличаются 
различною жнвучестью и этнографи- 
ческою еопротивляемоетыо. От восточ- 
ной группы теперь ничего не осталось; 
■ея бьшшие представители были ассими- 
лированы без остатка разными дру- 
гими племенами. Границы се верной 
областд, по сравнению с прошлым,  
сузились. Потомки дрежних заевое- 
вателей, иыне шние скандинавы, не от- 
личаю тся вовсе атнографическою экс- 
пансивностыо и захватнвстью. Зато 
не которые из племен и народов 
западной группы всѳ боле ѳ расдро- 
страняются и ассимилируют себе  дру- 
гих (не мцы, англичане).

В нордийской (се верной), или скан- 
Динавской группе  устанавливается сле - 
дующая группировка четьгрех глав- 
ных языковых областей: западно-нор- 
■дийскую подгруппу (westnordisch) со- 
ставляют языки исландский и нор- 
вежский, восточно-нордийскую эисе (ostnor
disch)—языки шведский и датский.

Западниро область или группу Г. я., 
с лингвистической точки зре ния, де - 
л я т  на 3 главныя части: пе мцев,  
фризов и англичан.  К не мцам,  ко- 
нѳчно, причисляются такжѳ все  нгинсне- 
нгъмцы, и нидерландцы.

Не мецкая область распадаетсянакиж- 
не-не мецкую (niederdeutsch) на се вере  
и на верхне-не мецкую (hochdeutsch) на 
юге . Разница между ними состоит,  
главным образом,  в различной ско- 
рости те х же в сущности истори- 
чески-фонетических процессов (т. н. 
второй „перебой согласныхъ“, zweite 
Lautverschiebung, свойствен только 
верхне-не мецкому и чужд низкне-не - 
мецкому). В области верхне-не мецкой 
различаются две  полосы: 1) горно-не - 
мецкая (oberdeutsch), южне е, 2) средне- 
не мецкая (m itteldeutsch или binnen
deutsch), се верне е, по середине  ыежду 
горно-не мецкою и шшне-не мецкою.

Нидерландская языковая область со- 
ставляет в изве стном смысле  пере- 
ходное звено между верхне-не мецкою 
(hochdeutsch) и английскою.

Фризийская, или фризская яз. область

(friesisch) является ве твью английско- 
фризийскаго языковаго це лаго, развив- 
шагося из западно-германскаго и 
име ющаго ближайпшмъродственником 
древне-саксонский (altsächsisch).

Различныя видоизме невия англгйской 
языковой области являются очевидною 
сме сыо из не скольких язьшов,  глав- 
ным образом,  из германскаго англо- 
саксонскаго (конечно, не единаго, a рас- 
падавшагося на много разновидностей) 
и из романскаго французскаго. В 
англо-саксонский язык в течениѳ мно- 
гих ве ков (приблизительно с 1000 г. 
до дарствования  Елизаветы) медленно, 
но в значительном количестве , про- 
сачивались элементы французские. Офи- 
циальный язык,  язык писанных до- 
кументов,  называли „англо-француз- 
скимъ“ и считали языком француз- 
ским,  переде ланным на английский 
лад.  Благодаря этим многочислен- 
ным сме шениям,  английский язьш 
быстро ме нялся и перерождался.

Все  эти области распадаются на 
громадное количество диалектических 
отте нков или ме стных говоров,  
подчас очень сильно различающихся 
между собою. Не мцу из Саксонии или 
Тюрингии, знающему только свой ме ст- 
ный говор,  трудно понимать не мца- 
тирольда и наоборот.  Это неудобство 
во взаимном общении все боле е устра- 
няется распространением грамотно- 
сти и объединяющаго общене мецкаго 
лптературнаго языка.

В лрежния  времена многими изсле - 
дователями Г. я. считались ближайшѳ 
родственными языкам славяно - ли- 
товским или балтийско-славянским 
(аистско-славянским) , в отличие от 
все х остальных языков индоевро- 
дейских,  так что даже преддолагался 
общий славяно-германский (точне е, сла- 
вяно-балто-германский) праязык.  Это 
преддололсение не выдерживает кри- 
тииш. Мало того, даже ближайшее род- 
ство славянской и балто-арийской (аист- 
ской, латышско-литовской) языковых 
областей находится теперь дод со- 
мне нием.  Не которыя совдадения между 
Г. я., с одной стороны, и между язьи- 
ками балтийскими и славянскими, с 
другой, объясняются или одинаковьим 
развитием изве стных особенностей, 
в долной независимости оть истори-
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ческаго родства, или же живым обще- 
нием племен и народов, постоянным 
сосе дством,  общими географическими 
и пр. условиямн, заимствованиями.

Сравнительное изучение все х видо- 
изме нений германскаго языковаго мира, 
в связи с друпш и индоевропейскими 
языками, дает возможность возсоздать 
германский праязык,  который, однако, 
не должен быть понимаем в строго 
хронологическом смысле , т. е., как 
язы к,  на котором в одно и то же 
время говорили лингвистические предки 
все х ныне шних и прежних герман- 
цев,  a только как общее, одинаковое 
прагерманское языковое состояние, че- 
рез частности котораго—в разное 
время и в разных ме стахъ—должны 
были проходить эти лингвистические 
предки все х ныне шних и преж- 
них германцев.  Если руническия 
надписи дают формы, совпадающия с 
предполагаемыми формами прагерман- 
скаго языка, так зто объясняется 
просто скудостыо слов и форм,  свой- 
ствѳнных руническим надписям.  
Если бы язы к,  отразившийся частично 
в рунических надписях,  сохранился 
в це лом,  он,  наве рно, значительно 
отстоял бы от того це лаго, которое 
мы предположительно позволяем себе  
называть германским праязыком.  
Точно такжѳ научною иллюзией можно 
считать мне ние, что слова, заимство- 
ванныя y германцев,  напр., финнами, 
были заимствованьи в период общаго 
германскаго праязыка.

Общее прагерманское языковое со- 
стояние являѳтся своеобразным про- 
должением общаго праиндоевропей- 
скаго языковаго состояния, из кото- 
раго развились все  прочие индоевро- 
пейские языки (сли.)- Языковые элементы 
и различия  языковых элементов,  
свойственныѳ праиндоевропейскому со- 
стоянию, при переходе  в состояние 
прагерманскоѳ и, вообще, германскоѳ, 
подверглись своеобразньим изме не- 
пиям и перерождениям.  Из этих ха- 
рактеристических особенностей гер- 
манскаго языковаго це лаго укажем 
только на сле дующия:

1) В Г. я. сохранено праиндоевро- 
пейское различение согласных приды- 
хательных и непридыхатель ных,  хотя 
осуществление этого различения пере-

несено из полости гортаии в полость 
рта  ( f  b p ,  h g  k, liw gw kw, th dt . .  
Между те м,  ни в славянских,  ни в-  
балтийских (аистских,  латышско-ли- 
товских)  язы ках не т ни мале йшаго 
сле да этого различения.

2) В связи с изме нением способа 
произношения  согласных в полости 
рта и в связи с различением при- 
дыхательных и непридыхательных 
находится так наз. первый общегер- 
манский „перебой согласныхъ“ (erste 
Lautverschiebung), т. е. при согласных 
сжатых (смычных)  заме на прежних 
сочѳтаний произносительных элемѳн- 
тов новыми, специально германскимии 
сочетаниями. Так,  напр., вме сто пра- 
индоевр. t (сочетание непридыхатель- 
ности, глухой работы голосовых свя- 
зок и смычки в полости рта) по- 
явилось германское th (сочетание  
тоже непридыхательности и глухой 
работы голосовых связок,  но нѳ 
смычки, a щелиннаго сближения  орга- 
нов полости рта); вме сто праиндоевр. 
d (сочет. непридыхательности, звонкой 
работы голосовых связок и смычки 
в полости рта) появилось герм. t (со- 
четаниѳ тоже непридыхательности и 
смычки в полости рта, но не звонкой, 
a  глухой работы органов полости рта); 
вме сто праиндоевр. dh (сочетание при- 
дыхательности, звонкой работы голо- 
совых связок и смычки в полости 
рта) появилось dt (сочетание тоже звон- 
кой работы голосовых связок,  но 
без придыхательности, и не с м ы ч к ии 

в полости рта, a щелиннаго сближе- 
ния) и т. д. Подобнаго же рода исто- 
рически-фонетический процесс совер- 
шился тоже с индоевропейскими со- 
ставными элементами армянскаго язы - 
ка. Мы име ем право предполагать, 
что германский перебой согласныхт> 
является сле дствием языковаго сме - 
шения изве стной части „индоевропей- 
цевъ“ с каким - то другим племе- 
нем совершенно различнаго происхо- 
ждения. В области верхне-не мецкой 
(althochdeutsch) совершился впосле д- 
ствии в том же направлении второй 
„перебой согласныхъ“ (zweite Lautver
schiebung): изъ общегерманскаго tli
получилось верхнене м. d, из общегерм. 
t—в.-не м. ts (г) или s, из общегерм, 
dt, dh в.-не м. t и т. д.
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3) В связи с „перебоямп“ соглас- 
ных находптся постепенное ослабле- 
ниѳ произносительной различаемостп 
в полости гортани, поведшее y не кото- 
рых германцев (напр., y датчан,  y 
средних не мдев . . . .  ) к заме не  
различия  между глухими и звонкими 
согласными различием между слль- 
нымм глухями (fortes) и слабыми глу- 
хими (lenes). Этим германская язы- 
ковая область отличается от славян- 
скоП il балтийской, где  старое разли- 
чение глухих и звонких согласных 
сохраняется неприкосновенным до 
сих пор.

4) Первоначальный германский ак- 
цент (ударение) был так жѳ мор- 
фологпчески подвижной, как праиндо- 
европ., литовский, славянский (русский, 
сербо-хорватский). Этою его подвиж- 
ностью объясняются ослояинения пер- 
ваго перебоя согласных („законъВер- 
нера“). Но зате м акцент в Г. я. 
перешел на „коренной слогъ“, т. е. 
на первый слог несложнаго слова. 
Этим il были обусловлены разныя 

'другия фонетическия  изме нения.
. 5) Праиндоевроп. склонение при де- 
реходе  в прагерманское состояние я  
в после доваЕщия за  ням состояния 
видоизме нялось своеобразно. Не кото- 
рые падежи еме шались, не которыя 
окончания  дошли до нуля, на подмогу 
окончаниям явились очень рано пред- 
логи (praepositiones) и член- опре- 
де литель (articulus). В скандинав- 
ских языках развился член постпо- 
зидионный (после ставочный), т. е. стоя- 
щий в конде  именной формы, во все х 
же лрочих Г.. я. (в не мецком с 
нидерландским,  во фризском и в 
английском)  — дрелозиционный (пред- 
ставочный).

6) Появллось своеобразяоѳ склонелие 
прялагательных,  чуждое друглм язьи- 
кам лндоевропейсклм.

7) Пралндоевроп. спряжение подверг- 
лось значлтельным лзме дениям л 
нововведениям.  Пережлточный тлд 
спряжения дродолжает пралндоевроп. 
отношеыия; другой же тлп,  тлп жи- 
вой, гослодствующий, является герман- 
ским новообразованием.

8) В состав новых оплсательных 
глагольных форм входят,  с одлой 
стороньи, всдомогательные глагольи съ

первоначальнымл значениямп „быть“ 
(sein, bin, ist...), „становяться“, „де - 
латься“ (werden), „хоте т ь “ (wollen, 
will), „быть должлымъ“ (sollen), „де - 
л ать“, „де йствовать“ (thun, аыгл. do), 
с другой же стороны, ллчныя ме - 
столмелия, подцержлвающия л зате м 
совсе м заме няющия  прежния  оконча- 
дия. Сложением с формамд глагола 
„ thun“ („де йствовать“) объясняется 
образованиѳ тлплчнаго прошедшаго 
временл (в не мецком на te) т. н. 
„слабых глаголовъ“.

9) Три грамматлческлх рода, свой- 
ственные прапндоевропейскому состоя- 
нию, сохранялись, в общем,  в Г. я.; 
только, копечно, распреде ление отде ль- 
пых лмеы по зтлм трем родам 
сложллось зде сь своеобразно, в свя- 
зп л с частностямл словообразования 
л с фонетлческлмл лзме нениямл. Но 
первопачальный способ разлпчения 
трех родов еохранллся пз ныне ш- 
влх Г. я. только в ле мецком 
(с нлдерландскям)  л фрлзском.  
Английский яз. упростлл это разлп- 
чение сообразпо с естествелнымл раз- 
ллчиямл субстанциальных (существл- 
тельных)  представлений л с устра- 
нением анимлзацил (одухотворения) 
всего существующаго. В самлх лме- 
нах адглийский яз., можно сказать, 
родов не разллчает,  разлпчая пх 
прл глаголах с помощыо раздых 
ме стояыелных представокъ(1ие, she,it). 
Скандлпавские язы кл сме шалл род 
жедский с мужескям,  в отлячиѳ 
от средпяго; сле довательяо, им 
свойстведны: род общий (genus com
mune), мужско-женский, я  род сред- 
ний (genus neutrum ). Д ля сравнения  
прядомнлм,  что язы кл романские, 
лроясшедшие от латлнскаго, разлл- 
чавшаго трл рода, равно как п языкп 
ллтовский л латышский, сме шалп род 
средпий съмужскям иразллчаю тътож е 
два рода, но только лначе: masculinum  
(яз прежялх masculinum  и neutrum ) 
я  femininum.

В областл оппсадяаго выше герман- 
скаго языковаго мира появляллсь в 
разное время литературные языки, 
объедлнявшие л объедлняющие боле е 
ллл мене е значлтельяое чпсло сопле- 
мепннков п даже лноллеменнпков.  
Между прочлм,  языкамл мирового

12й
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могь бы притти в культурное дви- 
жение без этого высшаго германско- 
арийскаго ѳлемента. Такия  крайния тео- 
р ии не могли не вызвать, конечно, воз- 
ражений; можно указать даже среди 
наиболе е заме чательных не мцевъ— 
таних,  которые были не-германскаго 
происхождения и по антропологич. при- 
знакам (напр., малорослости, брахице- 
фалии, темдой комплексии и т. д.) не об- 
наруживали древне-германскаго типа. 
С другой стороны, Вольтман и его 
сдиномышленники видят германский 
тип всюду, где  может быть констати- 
рована све тловолосость, све тлоглазие, 
иил и  высокий рост,  и л и  не сколько Me
n t e  широкая голова, дли удлиненное 
лицо и т. п., совершенцо игяорируя 
преде лы колебаний, свойственных ка- 
ждому антропологическому типу. Доли- 
хоцефалия свойственна и южно-евролей- 
ской, или средиземно-морской расе , вы- 
сокорослость соединяется y западных 
л южных славян с брахицефалией 
h брюнетизмом.  Вольтман принима- 
ет только три главных европейских 
расы: се верную (германскую), альпий- 
скую (невысокий рост,  брахицефалия, 
темная комплексия) и южную (среди- 
земно-морскую—небольшой рост,  до- 
лихоцефалия, темная комплексия), но 
в де йствительности в Европе  (как 
показал,  напр., Деникер)  можно раз- 
личить по меньшей ме ре  шесть (и даже 
боле е) расовых типов.  При том 
является еще весьма сомнительным,  
чтобы древние германцы представляли 
из себя однородный антролологиче- 
ский тип.  Сравяительлое изучение 
форм черепов из могил разных 
эпох,  произведенное за после днее 
время в Германии, напр., Шлицем,  
показало, что в различныя эпохи пре- 
обладали зде сь разные черепные типы 
и что они сме нялись с распростра- 
нением ыовых культур,  входя по- 
степенно в состав населения. Так,  
за древне йшими типами палеолитиче- 
скаго ве ка сле довали типы неолити- 
ческаго периода, в числе  которых,  
в ѳпоху свайных построек и эпоху 
распространения  своеобразной керами- 
ки (Tonenbecherform), мы встре чаем 
типичн. брахицефалов.  Начало брон- 
зоваго ве ка характеризуется долихо- 
цефалией, a поздне йшия  его стадии,

как в югозападной Германия, так 
и во французской Бретани,—брахице- 
фалией. Изве стная ѳпоха желе знаго 
ве ка, т. наз. Галльштаттская, выказы- 
вает долихоцефалию, которая на юге  
уступает ые сто брахицефалии, a позд- 
не йшая эпоха того же ве ка, Ла-Тен- 
ская (начало около IY  в. до P. X.), не- 
сомне нно кельтская, отличается лре- 
обладанием ре зкой брахицефалии. 
Изве стный процент брахицефалов 
встре чается и в могилах герман- 
цев V —V I вв., и процент этот ста- 
новится те м больше, че м к боле е 
поздним ве кам мы обращаемся. 
Все  эти после дователыиыя наслоения  
не могли исчезать безсле дно; они долж- 
ны были входить в состав после - 
дующаго населения  Германии, в кото- 
ром могли одно время играть пре- 
обладающую политическую роль пле- 
мена характернаго „германскаго“ типа, 
но и среди них тип этот не был 
исключительным,  a че м дале е, т е м 
боле е он расплывался в массе  дру- 
гих элементов,  входивших посте- 
пенно в состав германцев.  В на- 
стоящее время германды, в томъчисле  
и не мцы, представляются в антродо- 
логическом отношении продуктом 
сме шения  мдогих расовых элемен- 
тов,  как и другия  европейския  нации, 
дри чем собственно не мцы являю тся 
антродологически меде е чистыми „гер- 
манцами“, че м,  надр., скаядидавы, ко- 
торые, оставаясь боле е замкнутымд, 
исдытали меныпую приме сь других 
элементов.  Но мождо ли считать боль- 
шое сме шение тддов явлениеы меде е 
благоприятным для культуры? Хотя и 
есть стородники ыне дия  о дреимуще- 
стве  чистых тддов деред сме шан- 
ными, однако, история  доказыв. нам,  что 
из сме шедия тидов и взаимоде йствия 
культур получ. часто новые импульоы 
для культурнаго движения. Неблаго- 
приятн. фактором может быть только 
значительная приме сь низших в ду- 
ховном смысле  ѳлемедтов,  сяособ- 
дых пошижать уровень культуры; до 
элементы, вошедшие в состав гер- 
манцев,  как кельты, славяде и т. д., 
не могут быть дризнаны таковыми 
и проявили отчасти (как кельты) еще 
раде е германцев слособность къусвое- 
дию и дальне йшему развитию культуры.
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И если германский элемент в Италии, 
Г аллии, Британии послужил плодо- 
творным ферментом,  то только по- 
тому, что воспринявшие его ме стные 
алементьи отличались жизнеспособ- 
ностью и духовной производитель- 
иостыо, которыя и сказались в по- 
сле дующих культурных успе хах 
итальянскаго, французскаго и бритаи- 
скаго гения. Д . Анучин.

Германштадт (венгерск. Szeben), 
венгерский комитат в южной Семи- 
градии, площ. 3.599 кв. клм., 176.441 
жит.

Германштадт (Herm annstadt, венг. 
Nagy-Szeben, произн. Надь-Себеы) , гл. 
гор. одноим. комитата в Семиградии, 
иа р. Цибине ; много монастырей, го- 
тич. дер. XIV в., Брукентальский дво- 
ред с це нн. бнблиот. (б. 40.000 т.), 
33.489 жит., зиачит. промышл. и оживл. 
торговля. Умствены. центр Семигра- 
дии, много учебн. зав., учеыыя о-ва, 
музел, театр.

Гериан,  см. Арм иний.
Герман,  св., патриарх константи- 

нопольский, занимал патриарший пре- 
стол с 715 г.; когда в 728 г. им- 
ператор Л ев Пи дздал указ об 
удалении из церквей икон,  Г., кото- 
рому в то время было 90 л е т,  ре - 
шительно возстал против этого; бла- 
годаря его протесту нконоборческое 
движение сильно обострилось; в ъ 7 2 9 г . 
Г. отрекся от сана; ум. в 740 г. 
Седьмой вселенский собор,  прокляв- 
ший иконоборство, как ересь, канони- 
зировал его (788 г.).

Гершан,  св., архиепискод казан- 
ский, из рода кн. Полевых,  был 
сотрудндком Гурия, перваго архиеп. 
казанскаго, и после  его смерти (1564) 
занял его ме сто; в 1566 г. иоанн 
IV  уговорил его принять сан митро- 
долита московскаго, но вскоре , когда 
Г. потребовал уничтожения  опричины, 
царь удалил его. Ум. в 1568 г.

Герман (Hermann), Готфрид,  
знам. не м. филолог,  род. в  1772 г., 
14-ти ле т поступил в Лейпциг. 
унив., a 8 ле т спустя был ыазначен 
лектором клас. литературы; с 1803 г. 
орд. ироф. риторикп, a с 1809 г. по- 
э з ии; ум. в 1848 г. Г. был главэй 
критико-грамматической школы и счи- 
тал  всестороннее зыание классич.

языков едпнственным путем к 
ясному пониманию интеллектуальной 
жизни древняго мира. Важны труды 
Г. по античной метрике  и грамматике ; 
сюда относятся: „E lem enta doctrinae 
m etricae“ (1816), представляющия  по- 
пытку научной теории метрики, осно- 
ванной на учении Канта о категориях,  
и „De em endanda ratione graecae gram - 
m aticae“ (1801). Его издания  Софокла, 
Эврипида, Аристофана, П лавта прола- 
гают совершенно новые пути в кри- 
тике  текста.

Гертан (Hermann), Карл Фрид- 
рих,  не м. филологь и археолог,  род. 
в 1804 г., был проф. в МарбургЬ 
и в Геттингене ; уы. в 1855 г. Гл. 
труды: „Lehrbuch der griechischen
A ntiquitäten“, разрабатывающее поли- 
тическия, религиозньия  и бытовыя древ- 
ности Греции (1831— 52; переработан. 
изд. 1882— 1892), „G eschichte und Sy
stem  der Platonischen Philosophie“ (т. I, 
в 1839 r.), „K ulturgeschichte der 
Griechen und Röm er“ (2 t . ,  1857— 58) и 
ряд изд. греч. и римск. классиков.

Гериан,  Карл Ф едорович,  русск. 
статистик,  не мец по происхождению, 
род. в 1767 г., в Россию приехал 
в ь  кач. гувернера, в 1806 г. полу- 
чил каѳедру статистики в педаго- 
гич. институте  (впосл. университете ), 
в 1821 г. принужден был выйти в 
отставку по доносу Рунича, но сохра- 
нил звание адъюнкта Академии Наук 
и должность начальника статистич. от- 
де ления при мин. вн. де лъ; в 1836 г. 
произведен в орд. академики; ум. в 
1838 г. Г. принадлежат первые ори- 
гинальные труды по теории статисти- 
ки в России: „Краткое руководство 
ко всеобщей истории статистш ш “ (1808), 
„Всеобщая теория  статистики“ (1809). 
Кроме  того, он издавал „Статистич. 
лсурналъ“ (1806—08) и выпустил не - 
сколько изданий по описат. статистике .

Гергяан,  Лудимар,  физиолог,  род. 
в 1838 г., в 1868 г. дрофессор в 
Цюрихе , с 1884 г. в Кенигсберге . 
Г. много соде йствовал разработке  
водросов электрофизиологии; его гл. 
трудъ: „Lehrbuch der Physiologie des 
M enschen“ (13-oe изд. в 1904 r.); 
дринимад участие в шеститомном 
„H andbuch der Physiologie“ (1879— 
83 r.).
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Геродот,  греческий историк,  ро- 
дился ок. 484 ‘г. до P. X. в Галикарнас- 
се , на рубеже  дорийских и ионийских 
поселений Малой Азии. Близкоѳ сопри- 
косновепие с ъ д е тства с обоими глав- 
ными греческими племѳнами бьило 
одной из причин,  почему Г. был 
чужд узких племенных симпатий(нѳ- 
смотря на своѳ сочувствие к Аѳинам) . 
Повидимому, участиѳ в борьбе  с 
галикарнасской тиранией было при- 
чиной удаления  Г. из родного города. 
Г. много путешествовал по островам 
Эгѳйскаго моря, Европ. Греции, был 
в Египте  и в Передней Азии (мо- 
жет быть, посе тил и Вавилонию), 
был на се верных берегах Чернаго 
моря и проч. Долгоѳ время он жил 
в Аѳинах,  где  вращался в кружке  
Перикла. Г. принял участие в осно- 
вании колонии в Ф уриях (южн. Ита- 
лия) в 443 г. Вернулся ли он из 
Фурий в Аѳины,— спорно. Умер Г. 
ок. 425 г.— „История “ Г. де лится на 
9 книг,  называѳмых иногда по име- 
нам 9 муз.  Основная задача автора— 
уве кове чить подвиги как эллинов,  
так и варваров и особенно объяснить 
причины их взаимной борьбы. В су- 
ществе  своем тема Г.—это изобра- 
жениѳ борьбы греческаго и варварскаго 
миров,  кульминадионным пунктом 
которой Г. представляются греко- 
персидския  войны. Г. говорит сна- 
чала о миѳических столкновениях 
Европы и Азии, зате м переходит к 
изображению роста Персии—главнаго 
врага грековъ; зде сь изображает по- 
путно те  страны и народы, из кото- 
рых образовалась Персия: Лидию, Ми- 
дию и Вавилон,  и разсказывает 
историю основателя пѳрсидскаго могу- 
щества Кира. Таково содержание пер- 
вой книги. Дойдя до завоевания  Египта 
Камбизом,  он всю 2-ю книгу посвя- 
щает истории Египта и описанию со- 
временнаго ему положения  этой страны. 
3-я книга изображает,  гл. обр., Пер- 
сидскую монархию при Д арии Гистаспе . 
Дале е, по поводу скиѳскаго похода 
ѳтого даря, мы находим в 4 книге  
подробное описание Скиѳии и других 
народов,  живших к се веру от 
Чернаго моря. Книги 5—9 посвящены 
истории греко-персидских войн.  при 
чем изложѳниѳ доводится до битвы

при Микалѳ и взятия  Сеста (479—8 г.). 
Всюду изложениѳ прерывается встав- 
нымиэпизодами иэкскурсами.—В раз- 
витии гречѳской историографии Г. за- 
нимает ме сто, близкоѳ к так наз. 
логографам (см. Греция — Очерк исто- 
риографии): он,  подобно логографам,  
преждѳ всего разсказчтъ; но в то 
время, как болыпинство ппсателей 
этого типа по преимуществу интере- 
совалось миѳами и сагами, Г. принад- 
лежит к той группе  поздне йших 
логографов,  которые уже много ме ста 
уде ляли историческим временам (та- 
ковы шисавшиѳ до Г. Гекатей Милет- 
ский и Харон Ламдсакский и младший 
современник Г., Гелланик Лесбос- 
ский). Отличием Г. от логографов 
является и широта его темы: попытка 
изобразить судьбы всего греческаго 
и варварскаго миров,  a не отде льнаго 
шиемени или государства (хотя и в 
этом отношении к нему близко под- 
ходит,  напр., Гекатей). Источники Г. 
нѳ поддаются точному опреце лению.' 
Несомне нно, он знал Еекатея и, ве -( 
роятно, не которых других логогра-. 
фов.  Он черпал материал и y гре- 
ческих поэтовъ: Гомера, Г езиода, ли- 
риков.  Но главный источник Г.— 
устная традицгя: разсказы  и дажѳ 
сказки, которые он слышал во время 
своих многочисленных странствова- 
ний. Так как устная традиция  весьма 
искажает факты, всегда богата анек- 
дотическим и — нере дко — фантасти- 
ческим элемѳнтом, — то эти недо- 
статки в высокой степени присущи 
и изложению Г., хотя по натуре  по- 
сле дний очень правдив,  что обнару- 
живается в те х частях его изло- 
жения, где  он говорит,  как очеви- 
децъ; многия  его сообщения подтвер- 
ждены нове йшими археологическими 
изысканиями. Но, несмотря на своио 
правдивость, Г. еще нѳ уме ет под- 
вергать свои источники критѵ.чсскому 
анализу; отсюда—и множество недосто- 
ве рнаго материала в его разсказах.  
Онъ' сам характеризует свои методо- 
логическиѳ принципы такъ: „Я обязан 
передавать то, что говорят,  но ве - 
рить всему вовсе не обязанъ; это за- 
ме чание име ет силу по отношению 
ко всему моѳму пове ствованию“ (Уии 
152). Г. в толковании миѳов и раз-
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сказов со сверхъестествѳнным эле- 
ментом не идѳгь пале внаивнагорациона- 
лизирования  („Бурю успокоили персид- 
скиѳ маги, a может быть, оиа сама 
утихла“—V II, 191). Материал устной 
традидии он свободно перерабаты- 
ваѳт,  руководствуясь такими наивно- 
рационалистическими принципами (Эд. 
Мейер) . Г. нельзя назвать пристраст- 
ным историкомъ: он не искажает 
фактов в угоду своим личным 
симпатиям.  Но, несомне ныо, y него 
чувствуются симпатии к Аѳинам (влия- 
ниѳ кружка Перикла).—В объяснении 
исторических событийГ. блилсе към иро- 
созерцанию гомѳровской эпохи, че м к 
тому боле е строгому рационализму, 
которым отличается миросозерцание 
сле дующаго поколе ния греческих 
историков,  особенно Фукидида. Г. ве - 
рит в то, что боги вме шиваются 
в де ла людей и, таким образом,  
опреде ляют исход исторических 
событий. Боги ѳго нѳ являю тся вопло- 
щением высшей справедливости: они 
завистлнвы и мстят людям.  Но и 
сами боги додчннены судьбе : „само 
божество нѳ может избе зкать пред- 
назначенной ему участи“. Несмотря 
на недостатки изложения с точки 
зре ния современной исторической кри- 
тики, Г. являѳтся весьма важным 
источником в виду массы матѳриала, 
им собраннаго. Особенно д е нны гео- 
графическия  и этнографическия  све де - 
ния  о те х странах,  которыя он сам 
посе щал (Скиѳия, Египет,  не которыя 
частиПерсидской монархии и пр.): зде сь 
сообщѳния  Геродота весьма часто дод- 
тверждаются вновь открытыми архео- 
логическимии историчѳскиыи данными.

Литература о Г. указана y Бузескула 
во „Введении в историю Греции “ (2-ѳ 
изд. 1904) и в „Кратком введении 
в историю Греции“ (1910), y Пельмана 
в „Очерке  греческой истории и источ- 
никове де ния “ (рус. пер. 1910), стр. 113 
сл.—См. также Ed. Meyer, „Forschungen 
zur alten Geschichte“ (I, 151—211 д II, 
196—298).Русский перевод Геродота— 
Ф. Г . Мищенко (т. I—II , изд. 2-е, 
Москва, 1888). 2-я книга Геродота, до- 
священная Египту, додробно коммен- 
тирована изве стным египтологом 
Видеманом ( Wiedemann, „Herodots
zweites Buch“, 1890). M. X .

Герои-котичѳская поэма, содержа- 
щая в себе  сме сь героическаго и коми- 
ческаго, высокаго no форме  и сме ш- 
иого по содержанию. Образ. „Война 
мышей н лягуш екъ“, приписываемая 
Гомеру.

Герой, y грековъ—челове к божеств. 
происхождения, обыкдов. одаренный ка- 
кими-нибудь сверх- естественными спо- 
собностями. После  его смерти его 
чтили, как полубога (культ героев) . 
Обьикновенно имена таишх Г. сопоста- 
вляли с те м или иным крупным 
фактом въжизни государства, города 
или рода. В настоящее время под 
этим именем подразуме вают,  во- 
обще, людей, особедно одаренных и 
оставивших крупный сле д в обще- 
ственной или духовной жизни. 0  роли 
и значении героической личности в 
развитии общества см. история.

Герольдия, особое установление, спѳ- 
циально ве давшее служилое сословие, 
была создана Петром I с це лыо 
боле ѳ энергичной борьбы с закоре- 
не лым московским обычаем „не т- 
ства“, неявкою на смотры и слулсбу, и 
являлась недосредственной прееыни- 
цей подобнаго же органа московскаго 
периода—Разряднаго приказа, a зате м 
разряднаго стола при Сенате . Г. ве- 
дет свое начало с 1722 г., когда 
указом 12 янв. (П. С. 3. JSS 3877) при 
Сенате  была учреждена должность 
герольдмейстѳра, a при нем осо- 
бая „канцелярия  герольдмейстерских 
де лъ“ с отде леыием ея в Москве — 
„герольдмейстерской конторой“. Ком- 
петенцию новаго учреждения  опреде - 
лял „Н аказъ“ или „Инструкция “ 
(5 февр. 1722, 3896) герольдмей-
стеру, которая обязывает его: 1) „всѳ- 
го государства все х дворян списки 
иые ть троякие“: а) „генеральныѳ имѳн- 
ные и дорознь по чинамъ“, Ь) „кто из 
них к де лам ъгодитсяиулотреблены  
будутъ“, с) „что y кого де тей“; 2) 
„учинить краткую школу“; 3) „смо- 
тре ть, дабы под именем малых 
де л по городам де укрывались“; 5) 
„вписывать во дворядскиѳ списки лиц,  
которыя дослужатся до обер- офицер- 
ства де из дворян,  и их де тей, 
которыя родятся в обер- офицерстве ", 
и составлять для дворян гербы. 
Новшеством в компетенции Г. былъ

1311
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лишь пункт пятый, который вызван 
утвержденной незадолго пѳред те м 
табелью о рангах (24 янв. 1722 г. 
№ 3890), и не долучивший осуществле- 
ния  пункт второй. Герольдмейстер 
был поставлен в додчиденное к 
Сенату отношѳние и по все м де лам 
об организации службы должен был 
входить с доношениями в Сенат,  
a герольдмейстерская контора соста- 
вляла часть общей сенатской канце- 
лярии. Г., являясь первоначально, по 
замыслу законодателя, органом,  охра- 
няющим интересьи правительства, по- 
степѳнно, начиная со второй половины 
XVIII в., древращ ается в орган 
охранения сословных прав.  Так,  с 
отме ною в 1762 г. манифестом Пе- 
тра иП обязательной службы дворян,  
Г. ведѳт списки дворян уже не для 
привлечения  их на службу, a для при- 
ведения  в изве стность дворянских 
родов.  Ж алованная грамота Екате- 
терины II (1785) окончательно осво- 
бождает дворянство от опеки ге- 
рольдмейстера и, учреждая губернския 
дворянския  корпорации, де ла о разсмо- 
тре нии прав на дворянское достоин- 
ство и о внесении дворянских родов 
данной губернии в губернския  книги 
передает дворянским депутатским 
собраниям, —за Г. же остается зна- 
чение центральнаго учреждения, в ко- 
тором сосредоточены все  све де ния 
о дворянских родах империи, и ор- 
гана, ревизующаго опреде ления  дѳпу- 
татских собраний. Д але е, при учре- 
ждении в 1802 г. министѳрств,  де ла 
о назначении и увольнении от должно- 
стей из комдетенции Г. отошли в 
ве де ние министерств,  зато, с уста- 
новлением в 1832 г. новаго звания 
почетнаго гражданства, де ла о возве- 
дении в это званиѳ предоставлены Г.

В первой половине  XIX ст. орга- 
низация  и де лопроизводство Г. дод- 
вѳргались неоднократным изме нени- 
ям,  завершившимся в 1848 г. вклю- 
чением Г. в состав сѳната в ка- 
честве  департамента Г. В настоящее 
время зтот департамѳнт состоитъ: 
1) дз присутствия  сенаторовъ; 2) ге- 
рольдмейстера и его товарища; 3) кан- 
целярии. Компетенцию департамента Г. 
составляютъ: круг де л о принадлеж- 
ности к дворянству и почетному

гражданству; де ла о производстве  в 
гражданскиѳ чины до V  класса вклю- 
чительно; составлениѳ общаго списка 
гражданских чинов первых че- 
тырех классовъ; пересмотр ре шений 
бывшей Г. империи; пояснениѳ и под- 
тверждениѳ законов,  относящихся к 
де лам,  предоставленным департа- 
менту Г.; составление гербовника го- 
родового и адрес- календаря. См. Свод 
Зак., т. I; „История  Правительствую- 
щаго Сената за  две сти ле тъ “ (5 то- 
мов,  1911). В . Ч —н.

Герольд (от древн.-фр. herau lt или 
др-герм. harrw ald—долководец) . В 
своемъиеторич. значениислово это стало 
входить в употребление около XIII в., 
обозначая собою, гл. обр., лиц,  удолно- 
моченных верховной властью участво- 
вать в чрезвычайных посольствах 
в вопросах мира и войны. Аналогич- 
ныя должностныя лица существовали 
y греков и y римлян (кдри?, fetialis, 
ргаесо), соединяя, однако, в этой 
долшоети еще и другия  обязанности. 
В круг обязанностей Г., каким он 
опреде лился в средние ве ка,—время 
наибольшаго их значения, —  входило: 
объявление войны и заключение мира, 
участиѳ и руководство торжественными 
церемониями, ведение геральдических 
и родословных книгь и составление 
новых гербов.  В ХѴП в. Г. утрачи- 
вают своѳ былое значение. Назва- 
ниѳ остается для должностных лид,  
играиощих ту или иную роль в 
государств. и придворных церемо- 
ниях.

Герольд,  иосиф,  чешский полит. 
де ятель, род. в 1850 г., рано отдался 
политике , с 1883 г. был членом 
богемскаго ландтага, с 1888—австр. 
рейхсрата. Ум. в 1908 г. Бы л одним 
из оенователей и наиболе е влиятельн. 
вождей младочешской партии.

Герольд,  Луи, см. Эроль.
Герольштейн (Gerolstein), ме стеч- 

ко (1.566 жит.) и климатич. курорт в 
Рейнск.. пров., минер. источники.

Герона (Gerona), испанск. провин- 
дия  в Каталонии, на се в. граш чи т 
с Францией, на вост. с Средиземн. 
моремъ; 5.865 кв. км., с 318.622 жит., 
гл. гор .— Герона (слг.).

Герона (Gerona), главн. гор. одно- 
им. испанск. провинции и кре пость, км.



в 75 от франц. границы, 15.787 жнт., 
значит. промышленность.

Геронд (Герод) , греческий поэт 
III в. доР . Хр.,живпиий в Алексаыдрии, 
автор бытовых сценок (мимиямбов) , 
открытыхътолько в 1890 г. в Файюм- 
ских папирусах,  хранящихся в Бри- 
танском музее . См. статью Ф. Ф. З е - 
тнскаго, в I т. его „Из жизни идей“.

Герон из Александрии, грѳч. ма- 
тѳматик и физик,  жил,  ве роятно, 
в первой половине  I в. до P. X.; его 
физико-геодезич. труд (до нас дошли 
лишь отрывки) долго исполнял роль 
учебника. Он изобре л эолипил,  ге- 
лиостат,  Геронов шар и Геронов 
фонтан.  Полноѳ собр. соч. Г. издает- 
ся с 1899 г. Тейбнером.

Герострат,  эфесец,  который под- 
ж егь (356 г. до P. X.) знам. храм 
Дианы в Эфесе , одно из семи чудес 
све та, чтобы обезсмертить своѳ имя. В 
нариц. смысле —чѳлове к,  стремящийся 
к славе  хотя бы путем преступления.

Геррера (Herrera), Франсиско стар- 
ший, живописец и гравер,  р. в 
1576 г. Его картины на библейские 
сюжеты трактованы с натуралисти- 
ческим отте нком.  Он хорошо ри- 
сует,  удачно компонует,  стремится 
к законченному и сильному исдолне- 
нию, но не всегда достигает полной 
экспрессии и выработанности форм.  
Г. является промежуточным звеном 
между мастерами старой испанской жи- 
вописи, писавшими робко, условно, и 
мастерами широкаго письма, сильной 
живописи и натурализмом Веласкѳ- 
за. Г. был наиболе ѳ крудным пред- 
ставителем севильской школы его 
врѳмени и первым учителем Вела- 
скеза. Умер в 1656 г. H . Т.

Геррера, Франсиско младший, живо- 
писец и архитектор,  сын преды- 
дущ., р. в 1622 г., учился y отда, отпра- 
вился в Рим и усвоил себе  изы- 
сканность линий и колорит итальян- 
цев XYII в. Вериувшись из Италии, 
Г. занял ые сто президента академии 
художеств,  был придворным жи- 
вописцем и главным наблюдателем 
за  постройкой загородных двордов.  
Главное его создание—Собор Вого- 
матери в Сарагоссе . Г. проводил 
барокко и уме л давать внутри кра- 
сивую орнамедтацию. П. Т.

389 Геронд-

Геррера, Хуап,  архитектор,  р. 
в 1530 г., даровитый художник,  шв- 
роко образованный, как в научном,  
так и художественном отношении. 
Он учился в Вальядолиде , Брю сселе  
и И талии, работал зате м в Мддри- 
де , сначала в качестве  помощника 
Хуана Толедскаго прд возведении по- 
еле дним дворца Эскуриала, a иосле  
его смерти в качестве  самостоятель- 
наго зодчаго. Им построена церковь 
дворда. Кроме  того, Г. прияадлежит 
часть замка в Аранхузсе , собор в 
Вальядолиде  и биржав Севилье . Г.— 
самый видный представитель поздняго 
испанскаго Ренесеанса. В своих по- 
стройках он,  приме няя Витрувия, 
дает законченныя простыя формы, 
избе гая  украшений, стремится к стро- 
гости и величию. Стиль, установлен- 
ный Г., дѳржался в Испании до кон- 
ца XVI в. и носил название стиля Г. 
Ум. в 1597 г. П. Т.

Геррес (Görres), иоганн и осиф,  
не мецкий долитич. де ятель и исто- 
рик,  род. в 1776 г. Горячий сторон- 
ник идей французской революции, он 
начал свою публицистическую де я- 
тельность изданием республиканскаго 
журнала „Das rote B latt“, a  доздне е 
„Rübezahl“. В 1799 г. был членом 
депутации, отправленной в Париж 
с це лыо добиться образования  из 
Рейяских провинций отде льной рес- 
публшш. Но возвышение Надолеона по- 
ме шало исполнению этого замысла. 
Свою де ятёльность в Париже  Г. опи- 
сал в „Resultate m einer Sendung 
nach Paris im Briim aire ѴПи“, в ко- 
торых он де лает и обзор истории 
французской революции. Все время 
господства Наполеона Г. дрожил в 
удалении от политической де ятель- 
ности, издавая произведедия  не мецкой 
и дерсидской доэзии. В 1814 г. на- 
чал издавать журнал „Der Rheini
sche M erkur“, где  проводил мысль 
об объединении Германии с предста- 
вительным образом правления. За  
статьи, направленныя против Прус- 
сии, журнал был запрещен в 1816 г. 
З а  памфлет „D eutschland und die 
Revolution“ (1820) Г. был пригово- 
рен к заключению в кре пости, но 
сдасся бе гством,  сдерва в Страсс- 
бургь, потом в и и и вейдарию. В пам-

-Геррес.  390
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верситете , no юридич.факультету; зде сь 
оигь специализировался на экономиче- 
ских науках,  которыми занимался 
под руководством A. С. Посникова, 
il тогда жѳ заинтересовался Родберту- 
сом,  работы котораго всю жизнь оста- 
вались предметом особаго внимания 
Г. По окончании курса слушал лекции 
в Берлине  и Гейдельберге  и работал 
в Париже  и Лондоне ; по возвращении 
из- за  границы сдал магистерский эк- 
0амен в московском университете , 
во предполагавшееся привлѳчениѳ его 
к преподавательской де ятельности 
нѳ было допущено министерством на- 
роднаго просве щения, в виду его 
еврейскаго происхождения. Лишенный 
возможности поевятить свой труд 
высшей школе , Г. поступил на службу 
в один из московских земельных 
банков,  где  и прослужил с 1886 по 
1901 год.  Так как Г., в значитель- 
ыой ме ре  под влиянием Родбертуса, 
специалпзировался на вопросах зе- 
мельнаго кредита, то это помогло ему 
быстро занять в банке  влиятельное 
положение; с другой стороны, работа 
в банке  привела его в соприкоснове- 
ыиѳ со многими сторонами финансовой 
и сельско-хозяйственной жизни страны 
и вооружила его как массою све де - 
ний чието практическаго характера, 
так и широким де ловым опытом.  
Г. при этом не прекращал научной 
работы н благодаря этоыу скоро сде - 
лался одним из первых специали- 
стов по кредиту, финансам и земель- 
ному вопросу, особенно выде ляясь удач- 
ною комбинацией теоретической подго- 
товки и практическаго опыта. В то же 
время Г. принимал де ятельное уча- 
стие в „Юридич. Ве стнике “, „Русской 
Мьисли“ и особенно в „Русских Ве до- 
мостяхъ“, в котор. оставался одним 
из ближайших сотрудников до самой 
евоей смерти, поые стив в газете  це - 
лый ряд блестящих статѳй, главным 
образом,  по вопросам кредита и фи- 
нансов.  В 1901 г., оставив слулсбу в 
банке , Г. це ликом отдался научной 
работе  и общественной де ятельности. 
В 1903 году, при министре  Зенгере , 
он,  наконец,  был допущен в при- 
ват- доценты московскаго университе- 
та, a в сле дующем году, получив 
степень магистра за свою работу „Но-

ве йшия течения в учении о поземель- 
ном кредите  в Германии “, был на- 
значеи адъюнкт- профессором мо- 
сковскаго сельско-хозяйственнаго ин- 
ститута. В 1905 г. был избранъглас- 
ным московской городской думы, где  
сразу, благодаря болыпому авторитету 
в экономических и финансовых во- 
просах,  был избран сначала въчисло 
представителей города в губернском 
земскомъсобрании, a зате мъ—предсе да- 
телем комиссий фиыансовой и жилищ- 
ной. Во время происходившихъв 1905 г. 
стачек городских рабочих вошел 
в состав образованной думою ис- 
полнитѳльной коыиссии, где  играл 
болыпую роль, как при переговорах 
с рабочими, так и при проведении 
ме р к улучшению положения  по- 
сле дних.  Ещѳ ране ѳ начал при- 
нимать участие в съе здах земских 
и городских де ятелей и в съе здах 
зѳмцев - конституционалистов,  a еь 
возникновением партии Народной сво- 
боды (к.-д.) занял в ней весьма 
видноѳ положение. Ужѳ на съе здах 
он выступил одним из первых 
пропагандистов те х идей, которыя 
поздне е легли в основу программы 
и аграрных проектов партии Народ- 
ной свободы; по сформировании партии 
сде лался одниы из главных ра- 
ботников на аграрных съе здах и 
сове щаниях и был,  между прочим,  
предсе дателем партийной аграрной 
комиссии, все время являясь предста- 
вителем одного из наиболе ѳ уме - 
рѳнных течѳний в партии. Крупная 
роль Г. в разработке  земельнаго 
вопроса побудила партию выдвинуть 
его кандидатуру в 1-ую Государствен- 
ную Думу, и он был избран депу- 
татом от Москвы. В 1-ой Думе  Г. 
был члѳном 99-членной аграрной 
комиссии и предсе дателем ея пер- 
вой, главной подкомиссии. Приобре - 
тенный им громадный авторитет 
среди все х партий выдвигал его и 
в качѳстве  оратора на общих со- 
браниях Думы, при чем два раза ему 
пришлось, в значительной ме ре  по 
настоянию крестьян,  выступать с 
репликами на ре чи представителей 
правительства. Обстоятельства ѳти, 
ыесмои ря на уме ренность взглядов Г., 
который и в Думе  оставался сторон-
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ником возможно осторожнаго ре шения 
аграрнаго вопроса, ыавлекли на него 
особую ненависть аграрных и, вообще, 
крайних правых элементов,  и 18 ииоля 
1906 г., через 10 дней после  роспуска 
Думы, в Териоках,  Г. пал от руки, 
повидимому, наемнаго убийды. Один 
из непосредственных участников 
убийства был осужден фшгляндским 
судом,  но вскоре  помилован,  a 
дальне йшее движениѳ де ла было 
приостановлено. Главне йшиѳ труды Г.: 
„Реформа ипотечнаго кредита в Гер- 
мании“ (СПБ. 1900), „Ипотечные банки 
и рост болыпих городов в Гер- 
мании “ (СПБ. 1902), „Мелкий кредит в 
трудах комитетов о нуждах с.-х. 
промышленности“ (М. 1904), „Нове йшия 
течения  в учении о поземельном кре- 
дите  в Германии “ (М. 1905), „Аграр- 
ный вопросъ; национализация  земли; 
крестьянская вьикупная операция “ (М. 
1906). Из теоретических статей Г., 
отличающихся р е дкой стройностью 
анализа, особенно выдаются статьи о 
Родбертусе  (в „Юридическом Ве ст- 
нике “ и в „Русской Мысли“, 1885), 
о Джордже  („Русск. M.“, 1885), о Jlopia 
(там же, 1887). А . Кауфман.

Герден,  Александр Александро- 
вич,  физиолог,  сын Ал. Ив. Г., род. 
в 1839 г. во Владимире ; с 1877 г. 
проф. физиологии во Флоренции, с 1881
г.—в Лозанне . Ум. в 1906 г. При- 
обре л изве стность своими изсле до- 
ваниями о задерживающих центрах 
мозга. Налис.: „Les Centres m odéra
teu rs de l ’action réflexe“ (1864), „Ana- 
lisi fisiologici del libero arbitrio huma- 
no“ (3 изд. 1879 r.), „Le cerveau et 
l’activité cérébrale“ (1887), „Общая фи- 
зиология  души“ (1890) и др.

Герцен,  Александр Иванович 
(литерат. псевд. Искандер) , знаме- 
иштый писатель, один из наибо- 
ле е видных де ятелей прославленна- 
го кружка западников 40-х годов 
и родоначальшик русскаго социализма. 
Вне брачный сын родовитаго и бога- 
таго московскаго дворянина Ивана 
Алексе евича Яковлева и не мки из 
ииитутгарта Генриэты - Вильгельмины 
Луизы Гааг,  Г. родился в Москве  
25 марта 1812 г., уыѳр в Париже  
9 (21) яиваря 1870 г. Отед его в 
молодости служил в военыой службе ,

после  воцарения  Павла вышел в 
отставку с чином капитана гвар- 
дии и с 1801 г. по 1811 г. проживал 
за  границей, откуда вывез с собою 
в Россию и будущую мать Г. Посе- 
лившись досле  возвращения  на родину 
в Москве , сперва вме сте  с одним 
из своих братьев (фигурирующим 
в воспоминаниях Г. под именем 
„Сенатора“), И. А. Яковлев повел 
зде сь крайнѳ замкнутую жизнь. Де т- 
ские свои годы Г. провел благодаря 
этому в болыпом одиночестве , почти 
без товарищей, между не жно лю- 
бившей его матерью и подавлявшим 
все х в доме  отцом,  скептиком и 
мизантропом,  прятавшим свои чув- 
ства и мысли под маской напускно- 
го безстрастия и чудачества и дони- 
мавшим своими саркастическими вы- 
ходками все х окружающих,  не исклю- 
чая и наиболе ѳ к нему близких.  В 
остальном обстановка, окружавшая Г. 
в годы его де тства и ранней юности, 
была обычной для того времени обста- 
новкой состоятельнаго поме щичьяго 
дома. Обычный для той эпохи харак- 
тер носило и воспитание мальчпка. 
В де тстве  од был отдан на попе- 
чение двух нянь, русской и не мки. 
Поздне е, ле т с 12, он перешел 
на мужския  руки, и к нему были при- 
глашены учителя - иностранцы. Все  
они, повидимому, мало что внесли в 
ѳго развитие, исключая разве  францу- 
за Бушо, котѳрый, зам е тив в своем 
ученике  сочувстведный интерес къ' 
великой французской революции, по 
временам разсказы вал на своих 
уроках различные ея эпизоды. Боле е 
серьезное влияниѳ оказал на мальчика 
русекий его учитѳль, студент- мѳдик 
И. В. Протоподов,  ознакомивший сво- 
ѳго ученика с новой русской лите- 
ратурой и, в частности, с расходив- 
шимися в рукописньих копиях до- 
литическими стихотворениями Пушкина 
и Рыле ева. Но Г. учился и независимо 
от учителей. Томясь одиночеством,  
живой h богато одаренный от при- 
роды мальчик рано набросился на 
книги. Воспользовавшись большой, но 
заброшенной библиотекой отца, оы 
читал и перечитывал пове сти Воль- 
тера, романы Лафонтена, комѳдии Ко- 
цебу, „Свадьбу Ф игаро“ Бомаршѳ,
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Гетевскаго „Вертера“, драмы и рома- 
ны Ш иллера. При всей своей безпо- 
рядочности, это знаниѳ раскрыло но- 
вый мир яеред подростком и ока- 
зало на него могущественноѳ влияыие, 
рано развив в нем вольнодумыый 
скептицизм,  мирно ужявавшийся с 
восторженной мечтательностыо, и по- 
литическое свободомыслие. Ранний скеп- 
тицизм нашел себе  поддержку во 
влиянии одного из двоюродных 
братьев Г., A. А. Яковлева (выведен- 
наго в „Былом и Думахъ“ под 
именем „Химика“), естествоиспыта- 
теля и по с ле довательнаго материалиста, 
приохотявшаго подросткак занятиям 
естественными науками. Не сколько 
иначѳ поде йствовали на мальчика 
первыя его дружеския  связи. Первым 
другом его была внучка старшаго 
брата его отца, Т. П. Кучина (впо- 
сле дствии вышедшая замуж за уня- 
верситетскаго товарища и друга Г.— 
Вадима Пассека). Общение с этой мо- 
лодой де вушкой, умной, пылкой и 
не сколько сентиментальной, помогло 
юному Г. сохранить в душной атмо- 
сфере  родительскаго дома све жесть 
и непосредственность чувства. С нѳю 
он де лился на первых порах своими 
лолятяческямя стрѳмлениями и мечта- 
ми. Скоро, однако, y  него явился и 
новый друг,  еще боле е близкий. При 
перѳходе  из де тства к отрочеству 
Г. познакомился со своим дальним 
родственником и сверстником по 
•возрасту, Н. П. Огаревым,  и между 
двумя подростками скоро завязалась 
пламенная и глубокая дружба. Они 
вме сте  зачитывались Шиллѳром,  
одинаково увлекались свободолюби- 
выми, хотя пока и не сколько туман- 
ными, мечтами, клялись друг другу 
пожертвовать своей жлзяыо в борьбе  
за благо родины и брали себе  в 
прлме р декабриетов,  де ло кото- 
рых оставалось для них нѳ вполне  
ясным,  но трагяческая судьба кото- 
рых глубоко поразила воображение 
их обоих.

17 ле т от роду, преодоле в пред- 
варительно не котороѳ сопротивление 
со стороны отца, Г. поступил в число 
студентов физико - математическаго 
отде ления  ыосковскаго университета. 
Преподавание в после днем велось

тогда довольно плохо, и профессорския 
лекции нѳ особенно много дали юноше . 
Не которым исключением в этом 
отношении явились только лекции проф. 
Каченовскаго, скептицизм котораго 
в области древней русской истории 
воспринимался нолодежью, как про- 
тест против исторических построе- 
ний Карамзина, и проф. Павлова, кото- 
рый своим лекциям по сельскому хо- 
зяйству предпосылал изложение на- 
турфилософских воззре ний Ш еллинго- 
вой школы. Крупные недочеты универ- 
ситетскаго преподавания  не поме шали, 
однако, московскому университету в 
це лом оказать крайнѳ благотворное 
влияние на Г. Талантливый и увлека- 
ющийся юноша внес всю долго пода- 
влявшуюся страстность своей натуры 
и в занятия наукамя, и в общение 
с товарищами и скоро стал заме т- 
ной фигурой в студенческой среде . 
Вокруг Г. и Огарева, одновременно 
с ним встушившаго в универси- 
тет,  скоро сложился кружок друзей, 
одушевленных те ми же, в общем,  
взглядами и воспламененных тою жѳ 
юношескою страстью к пропаганде . 
„Что мы собственно пропове дывали,— 
вспоминал впосле дствии Герценъ— 
трудно сказать. Идеи были смутны: 
мы пропове дывали фракцузскую ре- 
волюдию, потом пропове дывали сен-  
симонизм и ту же революцию; мы 
пропове дывали конститудию и рес- 
публику, чтение лолитических книг 
и сосредоточение сил в одном об- 
ществе . Но пуще всего пропове дывали 
ненависть ко всякому насилию, ко вся- 
кому дроизволу“. Постепенно ыастрое- 
ние кружка становилось всѳ опреде - 
ленне е: от долитическаго либерализма 
и радикализма члены кружка, и преждѳ 
всего Г., ре шительно перешли к 
увлечению сен- симонизмом,  захва- 
тившим их на первых порах не 
столько даже своей социально-эконо- 
мической программой, сколько пропо- 
ве дью освобождения  женщины и иску- 
пления  плоти. Раньше, однако, че м Г. 
и его товарищи усле ли сколько-ни- 
будь оформить свои увлечения  и лла- 
ны, па нях ужѳ обружллась суровая 
кара. Кружок молодых энтузиастов 
с лх страстнымл ре чамя скоро 
прлвлек на себя выямание Нлколаев-
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ской тайной полиции. 6 июля 1833 г. Г. 
окончил униворситет,  a всего через 
год,  в и юле  1834 г., он,  как и 
все  почти члены его кружка, был 
арестован по дутому обвинению в 
участии в празднике , на котором 
пе лись революционныя пе сни. Девять 
ме сядев,  пока назначенная госуда- 
рем сле дственная комиссия  разбирала 
это де ло, обвиняемые просиде ли в 
тюрьме , a  зате м на них были на- 
ложены различныя взыскания от за- 
точения  в Ш лиссельбурге  до высыл- 
ки на службу в глухую провинцию. 
Г., котораго сле дственная комиссия 
охарактеризовала, как „молодого че- 
лове ка пылкаго ума“ и „сме лаговоль- 
нодумца, весьма опаснаго для обще- 
ства“, был прямо из тюрьмы от- 
правлен с жандармом на службу 
в Пермь. Так начался для него 
период ссылки.

В Перми Г. пробыл очень недол- 
го и вскоре  был переведен отсюда 
в Вятку, где  пробыл три года. Зде сь 
он,  между прочим,  близко сошелся 
с ссыльным художником Витбер- 
гом,  оказавшим на него довольно 
сильное влияние своим мистическим 
настроением.  Ме стный губѳрнатор 
Тюфяев сперва относился к Г. хо- 
рошо, но зате м начал те снить его 
и собирался уже заслать в один 
из глухих городков Вятской губер- 
нии, когда Г. выручил прое зд че- 
рез Вятку путешествовавшаго по Poe
tin  насле дника. Сопровождавшие его 
Жуковский и Арсеньев заинтересова- 
ЛИСЬ МОЛОДЬиМ ссыльным чиновни- 
ком,  обратили на него внимание на- 
сле дника и, по ходатайству после дня- 
го перед отцом,  Г. в конце  1837 г. 
был переведен на службу во Влади- 
мир,  куда и перее хал в начале  
сле дующаго года. Уже из Вятки Г. 
завел де ятельную переписку с сво- 
ей двоюродной сестрой H. А. Захарьи- 
ной, вне брачной дочерыо одного из 
братьев его отца, воспитывавшейся 
в доме  тетки Г., кн. Хованской. В 
этой переписке  молодые люди посте- 
пенно иришли к сознанию взаимной 
любви. Так как их родные были 
против их брака, то Г. тайком 
увез H. А. в 1838 г. из Москвы и 
обве ычался с нею во Владимире . „Это

былъ—вспоминал впосле дствии Г.— 
период романтизма в моей жизни: 
мистический идеализм,  полиш й  поэ- 
зии, любовь, все поглощающее и всѳ 
направляющее чувство“... В это же 
время Г. окончательно наме тил и 
свой жизненный путь. Еще в 1836 г. 
в № 10 „Телескопа“ появилась его 
первая журнальная статья „Гофманъ“, 
начатая еще до ареста и оконченная 
в Вятке , но и после  того, задумы- 
ваясь над употреблением своих сия,  
он еще колебался между службой и 
занятиями литературой. Близкое со- 
прикосновение с провиндиальной ад- 
мишистрацией помогло ему ре пшть 
этот вопрос,  и во Владимире  он уже 
ре шительно выбрал де лом своей 
жизни литературу. Между те м в 
июле  1839 г. с него был енят по- 
лицейский надзор,  и он получил 
возможность свободных приездов в 
Москву. В начале  1840 г. он был 
причислен и и  канцелярии министра 
внутренних де л и в половине  мар- 
та вые хал из Владимира, но в Пе- 
тербургь приехал только в мае , a 
два ме сяца прожил в Москве . Зде сь 
Г., переживавший в это время, отча- 
сти под влиянием Витберга и своей 
жены, увлечение мистицизмом,  соче- 
тавшимся y него с мечтами о соци- 
альной справедливости, застал не ко- 
торых из прежних своих товари- 
щей и друзей, в том числе  и Ога- 
рева, но при этом большинство их 
застал уже на новых позициях.  
Кружок Станкевича и Б е линскаго, 
от котораго Г. и Огарев стояли в 
университете  довольно далеко, подо- 
брал теперь обломки Герценовскаго 
крулска и вовлек их в круг сво- 
их философских интересов.  По- 
сле дние к этому времени сосредото- 
чились на изучении философии Гегеля, 
приобре тавшей в устах своих рус- 
ских поклонников и толкователей, 
особенно Бакунина и Б е линскаго, ха- 
рактер крайне консервативнаго уче- 
ния, направленнаго к оправданию все- 
го существующаго. На этой почве  Г. 
ре зко столкнулся с Б е линским и 
его друзьями, но это етолкновение за- 
ставило его обратиться к самостоя- 
тельному нзучению Гегеля. Такое изу- 
чение вскоре  убе дило Г., что филосо-
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фия Гегеля, в общих чертах всѳ- 
де ло им принятая, вовсѳ нѳ предпо- 
лагает непреме нно консервативнаго 
истолковаыия  и, наоборот,  скоре е 
является своеобразной „алгеброй ре- 
волюции “. В свою очередь, Б е линский 
скоро самостоятельно пришел к от- 
казу от того консерватизма, какой 
первоначально наве яла на него геге- 
лианская философия, и после  перее зда 
Г. в Петербург он уже вскоре  
близко сошелся с Б е линским,  как 
другь и союзыик.  Но в Петербурге  
Г. пришлось прожить нѳ долго. В 
конце  1840 г. на почте  было пере- 
хвачено письмо его к отду, заклю- 
чавшее в себе , между дрочим,  раз- 
сказ о случае  убийства в Петербур- 
ге  лрохожаго будочником,  и Г. вновь 
лодвергся гонениио. Слерва его хоте ли 
было вернуть в Вятку, зате м удо- 
вольствовались те м,  что лослали со- 
ве тыиком губернскаго дравления  в 
Новгород,  куда оы и лриехал в 
июле  1841 г. В начале  сле дующаго 
года Г. подал в отставку и лолу- 
чил ее, но с приказом жить без- 
вые здно в Новгороде . Только в 
июле  1842 г. ему было разре шено 
жить в Москве , и в августе  он 
лерее хал туда. Год новгородской 
ссылки не прошел для Г. даром.  
Дальне йшее пристальное изучение ге- 
гелианской философии окончательно 
обратило его из деиста, каишм он 
был еще в Петербурге , в без- 
условнаго л лосле довательнаго лротив- 
ника всякаго мистицизма и метафизи- 
ки. Еще боле ѳ укре дился он в 
этих взглядах после  знакомства с 
книгою Фейербаха „W esen des Chris
tentum s“. Вме сте  с те м Г. тща- 
тельно сле дил за  развитием социа- 
листических идей в западно-евро- 
пейской литературе , знакомясь со 
все м,  что появлялось круднаго и 
оригинальнаго в этой области. В 
Москве , куда Г. вернулся уже при- 
знанным писателем и где  он лро- 
должал энергично работать, его эру- 
диция, талант и обаяниѳ всей его 
крупной личности доставили его во 
главе  окончательно сложившагося к 
этой поре  кружка западников,  на- 
равне  с Б е линским и Грановским.  
E re пронзведеыия  этой эпохл, какъ

философския ri дубллцистическия  („Ди- 
летантизм в науке “, „Письма об 
изучеыии лрироды“, „По ловоду одноии 
драмы“, „Не сколько заме чаний об 
историческом развитил чести“ и др.), 
тал и беллетристическия  („Залиски 
доктора Крулова“, „Сорока-воровка“, 
роман „Кто виноватъ?“) обращали на 
себя общее внимание, и молодежь за- 
читывалась ими, несмотря на то, что 
Г. лриходилось в виду цензуры вы- 
сказывать зде сь свои заве тныя мысли 
крайне осторожно. Нѳ мене е видную 
роль играл Г. и во внутренней жизни 
кружка зададников.  Он был один 
из главньих их борцов в те х 
битвахъ—бесе дах с славянофилами, 
которыя волновали тогда всю интел- 
лигентную Москву и в которых оба 
лагеря высказывали свои взгляды  го- 
раздо долне е и откровенне е, че м в 
лечати. Соде йствуя путем своей ли- 
тературной и общественной де ятель- 
лости окончательному размежевадию 
славянофилов и западннков,  он 
вме сте  с т е м явился одним из 
главных де ятелей дальне йшаго раз- 
де ления  внутри самого западническаго 
круга. Г., со своим глубоким дони- 
манием социальных водросов,  один 
из первых указывал зададшшам 
на необходимость „овладе ть темами 
славянофиловъ“ и, отбросивъвсякое дре- 
пебрежение к народной массе , блдже 
подойти к конкретным явлениям ея 
жизни. Еще боле е ловодов для споров 
в кругу друзей давал философский 
радикализм Г. в лриме ыении к ре- 
лигиозным вопросам.  К 1846 г. раз- 
ногласия на почве  этих волросов в 
кружке  заладников особенно обостри- 
лись, и это заставило Г., давно меч- 
тавшаго о дое здке  за границу, серь- 
езно задуматься над необходимостыо 
выйти на время из те снаго круга 
друзей. В мае  1846 г. умер отец 
Г., оставив ему no заве щанию доволь- 
но значительное состояние, заключав- 
т ееся , главным образом,  в денеж- 
ном кадитале , a в январе  1847 г. 
Г., получив пасдорт на шестиме - 
сячное дроживание в Германии и Ита- 
лии для . ле чедия  жены, вые хал 
из Москвы за  граиицу. Отправляясь 
за градицу, Г. первоначально ые пред- 
полагал рвать свопх связей с ро-
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диной. Поселившись в Париже , он 
начал печатать в „Современнике “ 
ряд корреспонденций, посвященных 
французской жизыи и носивших общеѳ 
ыазваниѳ „Писем из Avenue M arigny“. 
Ho вскоре  самоѳ имя его стало на- 
долго запретным в легальной рус- 
ской литературе . Вспышка февраль- 
екой рѳволюции 1848 г., ве сть о кото- 
рой застала Г. в Италии, побудила 
его вернуться в Парилс и принять 
де ятельное участие в происходившем 
зде сь революционном брожении. Рус- 
скоѳ правительство, узнав об этом,  
секвестровало недвижимое име ниѳ Г. и 
попыталось даже, но неудачно, захва- 
тить деньги его матери в московской 
сохранной казне . После  того Г. был 
послан приказ вернуться в Россию, 
no он отказался и выбрал положение 
омигранта, принеся эту жертву „че- 
лове ческому достоинству“ и возмож- 
ности „свободной ре чи“. Тогда сенат 
(в августе  1851 г.) постановил Г., 
„лишив все х прав состояния, счи- 
тать изгнанником навсегда из пре- 
де лов государства“. На первых по- 
рах Г. с головой окунулся в ум- 
ственную и революционную лшзнь Па- 
рижа, заняв видноѳ положение среди 
стекавшейся сюда из все х стран 
эмиграции. Но крушениѳ надежд на 
корѳнное содиальноѳ преобразованиѳ, 
которыя Г., подобно многим другим 
де ятелям того времени, связывал 
с революцией 1848 г., поселило в 
его душе  глубокоѳ разочарование в 
творческих силах зап.-европейской 
лгазни. Вынужденный после  участия  в 
июньской демонстрации 1849 г. уе хать 
из Франции, он попытался ещѳ вести 
в ней литературноѳ предприя тие, ор- 
ганизовав вме сте  с Прудоном га- 
зету „Voix du peuple“. Газѳта пошла 
блѳстяще, но весь ея капитал быстро 
был съе ден правительственными 
штрафами, и в 1850 г. она закрылась. 
В том лие 1850 г. Г. натурализовался 
в ТТивейцарии, в дер. Ш атель близ 
Мора во Фрибургском кантоне , a за- 
те м поселился в Ницде , разсчитьи- 
вая отдаться зде сь литературной ра- 
боте , посвященной додвѳдению печат- 
дых итогов революции. Это и было 
им сде лано в „ииисьмах из Фран- 
ции и И талии“, иослуживших продол-

жением „Писем из Avenue M arigny“, 
и в книге  „С того берега“. Но вь 
то лсе время его постнгь ряд ыовых 
ударов в его личной лшзни. ииер- 
вым из них был уход его ясены, 
H. A., с не мецким поэтом и эми- 
грантом Георгомь Гервегом,  кото- 
раго Г. считал в числе  своих дру- 
зей. Ужѳ очень скоро, в и юле  1851 г.,
H. А. вернулась к Г., но зате м его 
постигли новыя несчастия: 16 ыоября 
1851 г. утонула в море  его мать 
и сыи Николай, a 2 мая 1852 г. 
умерла H. А. Пережив все  эти тялсе- 
лы я дотрясения, Г. в августе  1852 г. 
приехал в Лондон и зде сь остался 
надолго. Время лондонской его жизни 
совпало и с эпохою полнаго расдве та 
его литературной де ятельности.

Выбрав себе  долю эмигранта, Г. 
сдерва ставил своей главной зада- 
чей—познакомить Европу с неофн- 
циальной Россией, с русской литера- 
турой, русским обществоы и наро- 
дом.  Эту задачу он блестяще выпол- 
нял в ряде  статей и очерков,  среди 
которых особенный успе х име ли его 
восдоминания  („Былое и Думы“). Но 
ужѳ очень скоро он рядом с этой 
задачей поставил себе  и другую— 
громко говорить из Евроды с Рос- 
сией. В 1853 г. в Лондоне  была 
устроена, при домощи не которых чле- 
нов ме стной польской колоыии, воль- 
ная русская типография, и в том же 
году Г. напѳчатал в ней первые 
свои листки, обращенные к России: 
„Братьям на Русд“, „Юрьев день“ и 
„Поляки прощают насъ“. В 1855 г. 
он выпустил первую книжку сбор- 
ника „Полярная Зве зда“, который за- 
те м выходил почти ежегодно вплоть 
до 1862 г. Первыя издания  Г. были 
встре чены его друзьями в России, за- 
пуганными реакцией после дних ле т 
царствования  Николая I, скоре ѳ нѳ со- 
чувственно. Но севастопольский раз- 
гром и смерть имп. Николая создалн 
ре зкий перелом в настроении широ- 
ких кругов русской интеллигенции, 
и постепенно в ней стали вызывать 
живой интерес и сочувствие издания 
Г., к которому те м времеыем при- 
соединился и Огарев,  приехавший в 
1856 г. в Лондон.  С 1 июля 1857 г. 
Г. и Огарѳв предприняли издание „Ко-
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локола“, журнала, выходивтаго спѳрва 
раз,  зате м два р аза  в ме сяд и 
всеце ло посвященнаго русским де - 
лам.  В этом журнале  Г., не скры- 
вая своих социалистичѳских убе жде- 
ний, на первый план выставлял,  одна- 
ЕО, сравнительно уме ренную программу 
преобразований, особенно горячо от- 
стаивая освобождение крестьян с 
полным земельным наде лом,  и вме - 
сте  с те м безпощадно обличал про- 
извольныя де йствия  руеской админи- 
страции. Влияние „Колокола“ в России 
в первые годы его издания было гро- 
мадно, восходя даже в правитель- 
ственныя сферы, и после  него ни один 
из русских заграничных журна- 
лов никогда уже не достигал такой 
степени влияния. Но с возрождением 
правительственной и общественной ре- 
акции в начале  60-х годов влияние 
„Колокола“ стало падать, и это особен- 
но заме тно проявилось в момент 
польскаго возстания  1863 г., когда Г., 
оставаясь ве рным своему идеалу фе- 
дерализма, стал на сторону поляков,  
при чем,  отчасти под влиянием Ога- 
рева и Бакунина (бе жавшаго из Си- 
бири и в конце  1861 г. приехавшаго 
в Лондон) , зашел в этом напра- 
влении не еколько дальше, че м сам 
того хоте л.  Связи „Колокола“ с Рос- 
сией обрывались, подписка быстро па- 
дала. В начале  1865 г. Г. перенес 
журнал в Женеву, разсчитывая найти 
боле е благодарную почву в этом го- 
роде , ставшем центром новой рус- 
ской эмиграции. Но эти расчеты не 
оправдались, в частности не сошелся 
Г. и сь молодым поколе нием рус- 
ских эмигрантов.  1 июля 1867 г. он 
объявиль о приостаыовке  „Колокола“ 
на полгода. Боле е, однако, русский „Ко- 
локолъ“ уже не возобновился,—через 
полгода Г. стал выпускать журнал 
на французском язы ке  и в нем вер- 
нулся к прежней своей задаче —зна- 
комить Европу с Россией. Но и этот 
французский „Колоколъ“ не име л боль- 
шого успе ха и просуществовал всего 
около года, прекратившись на 14— 15 №. 
В 1869 г. Г. выпустил 8-ю книгу „По- 
лярной Зве зды “, явившуюся и после д- 
ней; в этом же году им было на- 
писано досле днее его пронзведение— 
„Письма к старому товарищу“. Съ

осени 1869 г. Г. поселился в Париже 
и подумывал о возобновлении „Коло- 
кола", зате вал и другие планы лите- 
ратурных работ,  но 9 (21) января 
1870 г. воспаление легких унесло его 
в могилу. Временно прах его был 
похоронѳн в Париже , потом пере- 
несен в Ниццу.

Как писатель, Г. представлял со- 
бою могучую и крайне своеобразную 
фигуру. Глубокий, острый и проница- 
тельный ум,  одинаково способный к 
широким философским обобщениям 
и к детальному анализу мелких 
явлений обыденной жизни, соединялся 
y него с недюжинным художествен- 
вым талантом,  богатая и разносто- 
ронняя эрудиция  с даром необыкно- 
венно блестящаго литературнаго изло- 
жения, в котором сверкающая иро- 
ния и безпощадный, наповал бьющий, 
сарказм перемежались съвспышками 
мягкаго лиризма и с сдержанным 
паѳосом искренняго чувства. Все  
эти свойства писательскаго дарования 
Г. в значительной степени прояви- 
лись уже в первых его произведе- 
ниях,  напечатанных в России. Но 
в этих произвѳдениях,  въкоторых 
автор вынулсден был бграничи- 
ваться бесе дой о крайнѳ отвлечен- 
ных темах или говорить о сравни- 
тельно узких вопросах семейной 
жизни, лишь с крайней осторожностью 
касаясь влѳкших его к себе  вопро- 
сов общественнаго быта, Г. не мог 
ещѳ вполне  развернуться. В полной 
силе  и красе  развернулся его талант 
мыслителя, политическаго бойда и ху- 
дожника ужѳ в произведениях,  напи- 
санных за  границей, и в этих же 
произведенияхъраскрылось во всей пол- 
ноте  его мировоззре ние. Бще в России 
взгляды  Г. окончательно сложились, 
какъвзгляды  убе лсденнаго и после дова- 
тельнаго ле ваго гегелианца в филосо- 
фии и социалиставъполитике .После сво- 
его юношескаго увлечѳния  сен- симо- 
низмом,  он постеденно ознакомился 
со все мй крупными социалистическими 
мыслителями Зап. Европы своего вре- 
мени. He сде лавшись безусловныма 
после дователем ни одного из них,  
оы всего ближѳ подошел к Пру- 
дону, не разде ляя, впрочем,  ни все х 
увлечений после дняго, ни его консер-
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вативных взглядов в не которых 
областях жизни. В социализме  Г. 
виде л единственную возможность 
примирения  л и ч е о й  свободы, пред- 
ставлявшейся ему величайшим бла- 
гом,  с интересами общества, и эта 
возможность казалась ему, по край- 
ней ме ре  для Зап. Европы, очен 
близкой к практическому осущеетвле- 
нию. С таким настроением он вы- 
е хал за границу и в первых же 
произвѳдениях,  написанных зде сь, 
выступил зорким и безпощадньш 
критиком буржуазнаго мира. Вблизи 
Г. скоро разсмотре л,  что этот мир 
гораздо прочне ѳ, a его противники 
много слабе е, че м они представля- 
лись ему издали. Те м нѳ мене е, не- 
удача революции 1848 г., как попьит- 
ки коренного политическаго и социаль- 
наго переворота, и после довавшая за- 
те м свире пая реакция  явились для 
Г. тяжелым ударом,  повергшим 
ѳго в глубокое разочарованиѳ и подо- 
рвавпшм в нем ве ру, если не в 
творческия  силы Западной Европы, 
то, по крайней ме ре , в возможность 
для ноя перейти к новому строю 
жизни без глубоких и разрушитель- 
ных потрясений, чреватых,  быть мо- 
жет,  гибелью для всей европейской 
культуры. В прямую противополож- 
ность с этим разочарованием в 
Западе  Г. в эту эпоху своей жизни 
хранил и пропове дывал пламенную 
ве ру в близкую све тлую будущность 
России. После дняя представлялась ему 
страной, не только не успе вшей еще 
развнть в себе  буржуазныя традиции, 
но и выработавшей в быту своей на- 
родной массы такого рода обычаи и 
учреждения, которые соотве тствуют 
после дним приобре тениям теорети- 
ческой мысли Запада. Право исаждаго 
на землю, общинное владе ниѳ ею и 
мирское управление—таковы были, в 
представлении Г., начала русской на- 
родной жизни, дающия  ей возможность 
своеобразнаго развития и „встре чаю- 
ицияся  с западным стремлением 
экономическаго переворота“. Поэтому- 
то в первые годы издания  „Колокола“ 
Г. готов был отодвинуть на задиий 
план все  вопросы перед однимъ— 
вопросом освобождения  крестьян,  
лишь бы оно совершилось с сохра-

нением их земельнаго наде ла и об- 
щины. Такоѳ освобождение доллсно было, 
по его мне нию, нѳ только исправить 
ве ковую несправедливость, но и за- 
ложить краеугольный камень совер- 
шенио новаго социальнаго и полити- 
ческаго строя. „Сохранить общину и 
дать свободу лицу, распространить 
сельскоѳ и волостноѳ self-governm ent 
no городам и веему государству, со- 
храняя народное единство, вот в 
чемъ—писал онъ— состоит вопрос 
о будущем России, т. е. вопрос той 
же содиальной антиномии, которой ре - 
шение занимает и волнует умы За- 
пада“. Славянский и, в частности, 
русский мир представлялся Г. боле ѳ 
способным разре шить эту антиномию, 
че м закочене вший в буржуазности, 
изживший себя н ир романо-герман- 
ский, и зде сь получалось как бы не - 
которое совпадениѳ между Г. и его 
протившшами в юности— славянофи- 
лами. Но это совиадениѳ шло нѳ осо- 
бенно далеко. Славянофилы виде ли 
преимущества России в сфере  духов- 
ной жизни, Г.—в ея экономическом 
строе ; славянофилы отстаивали пер- 
венство России среди славянских пле- 
мен, —Г. строго после довательно за- 
щищал идею свободной федерадии 
славянских народовъ; славянофшиьи 
не усматривали для Россик надобности 
в свободных долитических учре- 
ждениях, —Г., хотя он с годами всѳ 
ре зчѳ подчеркивал эволиоционистский 
характер своего миросозерцания  и всѳ 
меньше ве рил в успе х попыток 
отде льных лиц и неболыпих групп 
насильственными де йствиями уско- 
рить ход исторических событий, всю 
жизнь был и оставался страстным 
пропове дником долитической свободы 
и стойким борцом за  нее. Те  дре- 
увеличения, которыя были во взгля- 
дах Г. на современную ему Россию 
и которыя стояли в те сной связи с 
его общими историко-философскими 
взглядами, были отме чены критикой 
еще при его яшзни, но все  эти пре- 
увеличения  не поме шали ему дать мо- 
гучий толчок развитию русской об- 
щественной мысли и явиться одним 
из основопололсшиков русскаго со- 
циализма.

Сочинения А. И. Герцена были из-
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даны в 11 тт. в Женеве  (1875—79 гг.; 
в изданиѳ это, помимо статей из 
„Колокола“, не вошло очень многое 
из написаннаго Г.); в 1887 г. там 
же вышел под редакцией и с преди- 
словиями JI. Тихомирова сборник 
„Колоколъ“, Избранныя статьи А . И . 
Герцена (1857— 1869). В России в 
1905 г. в издании Ф. Павленкова вьи- 
шли в 7 тт. Сочинения  А . И . Герцена 
и переписка с Л . А. Захарьт ой, но 
изданиѳ это искажено массой цензур- 
ных купюр.  В после дние годы в 
Петербурге  было прѳдпринято пере- 
издание полнаго Герценовекаго „Коло- 
кола“, но это изданиѳ остановилось на 
22-м № (от 1 сентября 1858 г.). В 
1892 г. в Женѳве  М. П. Драгомано- 
вым издавпы „Письма К. Д. Кавелина 
и И. С. Тургенева к А. И. Герцену“.

Литература о Г. довольно велика, 
но капитальных трудов в ней не 
так много. В качѳстве  боле е важ- 
ных можно указать сле дующие: Т. П . 
Пассек,  „Из дальних ле т ъ “; Ан- 
ненков,  „Заме чательное десятиле тие“ 
(„Ве стн. Евр.“, 1880 r., 1— 5);„Из пере- 
пискинедавнихъде ятелей“ („Р.М ысль“, 
1888—92); Огарева-Тучкова, „Воспомина- 
ния “ (М. 1903); „Анненков и его друзья“ 
(СПБ., 1892); В . Багпуринский, „А. И. 
Герцен,  его друзья и знакомые“ 
(1904); Ч. В е тринскгй, „Герценъ“ 
(СПБ., 1908; с приложением А. Г. 
Фомина: Библиография  произведений Г. 
и литературы о нем. ); Otto von Sper
ber, „Die sozialpolitischen Ideen Alexan
der H erzens“ (Leipzig, 1894); П . Мгшо- 
кое,  „Из иетории русской интелли- 
генции “ (СПБ., 1902); А . Веселовскгй, 
„Западное влияние в новой русской 
литературе “ (M., 1896); В. Семевский, 
„Крестьянский вопрос в России в 
ХѴШ в. и первой половине  XIX в .“, 
т. П (СПБ., 1888); Иванов- Разумник,  
„Историярусской общественной мысли“, 
т. I (СПБ., 1907); П . Русанов,  „Запад- 
ный социализм и русский социализы 
Герцена“ („Русск. Богатство“, 1909, 
7—8); М. Тершензон,  „Герден и За- 
падъ“ в книге  того же автора „Обра- 
зы прошлаго“ (М. 1912); В . Богучар- 
ский, „А. И. Герценъ“ (СПБ., 1912).

В . Мякотин.
Гердка (Hertzka), Теодор,  австрий- 

ский экономист и публицист,  род. въ

1845 г. в П еш те , уннверсит. образов. 
получил в Ве не  и Буда-Пеште , с 
1872 г. состоял редактором зконо- 
мич. отд. „Neue Freie P resse“, в 
1880—86 гг. издавал „W iener Allge
meine Zeitung“. Написал ряд це н- 
ных изсле дований по вопросам де- 
нежной валюты и торговли: „W ährung 
u. H andel“ (1876), „Das W esen des 
Geldes“ (1887), „Das Personenporto“ 
(1885), „Das internat. W ährungspro
blem “ (1892) И др. Первоначально стро- 
гий после дователь Рикардо и манче- 
стерец,  Г. впосле дствии примкнул к 
учению Г. Джорджа („Die Gesetze der 
sozialen Entw ickelung“, 1886 r.). Под 
влиянием романа—утопии Г., „Freiland“ 
(10 изд. 1896), образовалось не сколько 
обществ — Freilandverein’oBn, име в- 
ших це лыо, в виде  опыта, основать в 
Новом све те  колонию на началах 
общин. владе ния  землею и кооперации.

Герцль (Herzl), Теодор,  вождь по- 
литич. сионизма, род. в 1860 г. в 
Будапеш те , занимал админ. должно- 
сти в Австрии, но потом посвятил 
себя исключительно литературе . Пи- 
сал драмы („Das neue Ghetto“, „U nser 
K ätchen“), разсказы  („Philosophische 
E rzählungen“, 1900, рус.пер.),но больше 
всего отдавал сил публицистике ; в 
посл. годы жизни был одним из ре- 
дакторов „Neue Freie P resse“. Пропа- 
ганде  сионизма он стал служить съ
1896 г., когда появилась его броппора 
„Der Ju d en staa t“ (рус. пер.); в ней 
доказьтается та  мысль, что еврейский 
вопрос может быть радионально раз- 
ре шен только путем основания еврей- 
скаго государства (см. сионизм) . Съ
1897 г. Г. руководил сионистскими кон- 
грессами, е здил в Палестину, вел 
переговоры с турецким правитель- 
ством и много писал (ряд та- 
лантл. статей в дериод. изд. и ро- 
манъ—утопия  „Alt-Neuland“, 1902, рус. 
пер.). Чрезме рный труд надломил 
его организм,  и он ум. в 1904 г.

Герцога иоркскаго острова, см. Но- 
вът Лауенбург.

Герцогенберг (Herzogenberg), Ген- 
рих,  фон,  не мецкий композитор 
(1843 — 1900 г.), учился в ве нской 
консерватории; состоял дроф. и ди- 
ректором высших музык. классов 
композиции в Берлине . Им написа-
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но немало камерных сочинений, две 
симфонии, соч. для хора с оркеетромъ: 
„Columbus“, „Der S tern  des Liedes“, 
„Nannas Klage“ и др.

Герцогенбуш (Herzogenbusch“, гол. 
’s Hertogenboch), глав. гор. нидерл. пров. 
Се в. Брабант,  лсит. 35.137, произв. зо- 
лот. и серебр. изд., сигар и др.

Герцог (Herzog, лат. dux), y гер- 
мандев тацитовскаго времени воен- 
ный дредводитель, должность, на кот. 
племя выбирало обыкновенно наиболе е 
доблестнаго своего воина. Тацит пе- 
ренес на должность Г. лат. термин 
dux (duces ex v irtu te  sum unt), кото- 
рый вне  Германии становится равно- 
значущим термину Г. и переходит 
в языки французский, итальянск. и 
английск. По ме ре  роста феодальн. от- 
ношений, должность Г. мало-по-малу 
прикре пляется к земле  и де лается 
насле дственной. Таково происхождение 
больших германских герцогств,  гер- 
цогства Нормандскаго, лангобардских 
герцогств на юге  Италии (Беневент,  
Сполето). Королевская власть време- 
нами де лает болыпия  усилия, чтобы 
бороться с возрастающим могуще- 
ством Г., но это удается ей только 
временами. После  Карла В. в Герма- 
нии и Франции Г. усиливаются, при- 
обре тают почти полную фактическую 
незавиеимость и порою становятся 
серьезной угрозою дентральной вла- 
сти: в Германии еще при Генрихе  ГѴ, 
a во Франции (Бургундия, Бретань) до 
конца XV в. Лишь поздне е, с уси- 
лением центральной власти, власть 
Г. падает и становится безвредной 
для королей. Даже в Германии, где  
многодержавие издавна сде лалось од- 
ной из главных особенностей ея по- 
литическаго развития, из семи пле- 
менных герцогств (Саксония, Ш ва- 
бия, Франкония, Бавария, Каринтия  и 
две  Лотарингии) сохранилось одно — 
Бавария, ставшее королевством.  Ны- 
не шния  герцогства и вел. герцогства 
нове йшаго происхождения. В Англии 
титул Г. появляется поздно, в XIV
в., когда Эдуард Ш создал для Чер- 
наго принца герцогство Корнуол,  
a  для второго своего сына герцогство 
Ланкастер.  Настоящаго феодальнаго 
характера англ. герцогства не име ли.

Герц (Hertz), Генрик,  датский пи-

сатель, род. в 1797 г., ум. в 1870 г. 
Продолжая, с одной стороны, тради- 
ции романтизма („Svend D yrings H us“, 
1837; „Kong René’s D atter“, 1845), Г. 
был,  вме сте  с те м,  создателем в 
Дании новой реально-бытовой комедии 
(„ Sparekassen“, „Besöget и Kj öbenhavn“).

Герц,  или Гертц (Hertz), Генрих-  
Рудольф,  знам. не м. физик,  род. в 
Гамбурге  22 февр. 1857 г. По оконча- 
нии средней школы предназначал себя 
к инженерной профессии; но вскоре  
нашел,  что настоящим его призва- 
нием является физика. С зимы 
1877— 78 г. он изучает теоретические 
труды Лапласа и Лагранжа по мате- 
матике  и механике , a  также занимает- 
ся практической физикой; в октябре  
1878 г. он приступает к слушанию 
лекций по физике  Гельмгольтца и Кирх- 
гофа в берлинском университете  
и в то жѳ время начинает самостоя- 
тельное экспериментальное изсле дова- 
ние по электричеству; эта работа была 
премирована философ. факульт. берлин. 
унив. В 1880 г. Г. защитил доктор. 
диссерт. и сде лался ассистентом 
Гельмгольтца. В течение трех сле - 
дующих ле т он занимался, между 
прочим,  теорией удара те л и изсле - 
довал явление электрическаго разряда 
в газах.  В 1883 г. он сде лался 
приват- доцентом теоретической фи- 
зики в Киле ; зде сь он приступил 
к изучению электромагнитной теории 
Максуэля. Результатом этого изуче- 
ния  быля его знаменитыя изсле дова- 
ния  „0 распространении электрической 
силы“, произведенныя в промежутке  
1885— 89 гг., когда он уже занимал 
каѳедру физики в политехникуме  в 
Карлсруэ. В 1889 г. Г. сде лался проф. 
боннск. унив.; зде сь им было напи- 
сано весьма глубокое по развиваемым 
в нем мыслям соч. „Основания  ме- 
ханики, изложенныя в новой связи“. 
Ум. 1 янв. 1894 г. Собр. его соч. изд. 
в 1894 г. в 3 т. А. Бачинский.

Герц (Herz), Генриетта, дочь евр. 
врача де Лемос,  р. в Берлине  в 
1764 г., в 1779 г. вышла замуж за 
врача Маркуса Г. Благодаря ея недю- 
жинному уму, образованию и красоте , 
дом ея стал центром кружка выдаю- 
щихся людей Берлина (бр. Гумбольдты, 
Фр. Ш легель, Ш лейермахер и др.);
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y нѳя жѳ жил не кот. врѳмя молодой 
Бернѳ (см. т. V, 446). Г. сыграла огром- 
ную роль в истории женскаго движения 
в Германии. Именно в эту пору рас- 
две та романтизма дроизошел в не - 
медком обществе  крутой поворот во 
взглядах на женщину. И  если на жен- 
щину стали смотре ть, как насущество, 
равноце нноѳ мужчине , то заслуга это- 
го в знач. ме ре  принадлежит круж- 
ку выдающихся женщин,  во главе  
кот. стояла Г. Из живого духовнаго 
общения  с нею вырос изве стный 
„Катехизис разума для благородных 
женщинъ“ Ш лейермахера, идейная ос- 
нова жѳнскаго движѳния  в Германии. 
Г. ум. в 1847 г. M. Р.

Герц (Görtz), Георг Генрих,  ба- 
рон,  швед. де ятель, по происх. не мѳц,  
род. в 1668 г.; в 1714 г. перешел 
с голшт.-готторпской на швед. службу, 
своими выдающимися качествами скоро 
приобре л дове рие Карла ХП и, став 
еговсемогущим министром,  получил 
в свое заве д. финансы и вне ш. сно- 
шения. Г. вьиработал длан сепарат- 
наго мира с Петром I  и играл руко- 
вод. роль в переговорах по этому 
предмѳту. После  смерти Карла ХП, Г., 
котораго считали виновником вне ш- 
них нѳудач после дняго и ненавиде - 
ли, сверх того, за финанс. поборы, 
был арѳстованъ—и в 1719 г. казнен.

Герц,  Карл Карлович,  археолог 
и историк искусства, р. в 1820 г. в 
купеч. семье , учился в моск. драктич. 
академии, окончил моск. унив. и долго 
изучал зате м искусство за границей. 
С 1857 до 1882 г. читал лекции 
в моск. унив., состоя одноврем. хра- 
нителем картин моск. румянц. му- 
зея. Напис.: „Археологич. тодография 
Таманск. полуострова“ (1870), „0 со- 
стоянии живописи в се в. Европе  от 
Карла В. до начала Романск. эпохи“ 
(1873) и ряд статей в различн. жур- 
налах по вопросам архѳологии и исто- 
рии искусства, знакомя с состоянием 
различных водросов,  преимуществен- 
но в области древняго Востока и Гре- 
ции. Умер Г. в 1883 г.

Герц (Görz, итал. Gorizia, слов. Го- 
рица), гл. гор. Герца иГраддски (с.м.), 
25.432 жит.,главн.обр.,итальяыцы и сло- 
венцы. Ме стопребыв. ландтага, ме стн. 
администр. учрежд. н католич. архи-

епископа. Не ск. средн. учебн. заведений. 
Музей. Значит. виноде лиѳ и плодовод- 
ство. Климатич. курорт.

Герц и Градиска (Görz und Gra- 
disca), коронная земля Австрийск. им- 
перии, между Каринтией, Крайной и 
итальянской границей; население на 
2/з словенцьи, Ѵ3—итальянцы, не мцев 
всего 1,6%. (Статистич. данн. см. Ав- 
стрия, т. I, 178 сл.). Ме стный ландтаг 
(30 членов) , 6 представит. в австр. 
рейхсрате . Главн. занятия  населения 
в горной (се в.) части— скотоводство, 
в южн. части страны—земледе лие, 
виноде лие, длодоводство, рыболовство 
(сардишш) и выработкашелка. Не когда 
часть Иллирии, с XI в. самостоятельноѳ 
графство, эта область с 1500 г. дри- 
соединена к Австрии (в 1809— 1814 
дринадлежала Франции).

Гершель (Herschel), Вильям (Фри- 
дрих Вильгельм) , з ииаменитый астро- 
ном,  род. 15 ноября 1738 г. в Ган- 
новере  в семье  полкового музыканта; 
при ограниченноети средств и боль- 
шой семье  отец не мог дать де тям 
систематическаго образования, и Г., ода- 
ренный, как многиѳ в его роду, му- 
зыкальными споеобностями, доступил 
14-и ле т музыкантом в полк,  где  
служил его отец, —дополняя в сво- 
бодноѳ время свое образование изуче- 
нием франц., латинскаго и англ. язы- 
ковъ; в 1755—56 Г. провел с дол- 
ком год в Англии; вернувшись он 
должен был принят участие в кам- 
пании 1757 г., и в это время военная 
служба так сильно отразилась на его 
слабом здоровье , что он счел за 
лучшее покинуть еѳ и уе хал в Ан- 
глию. Зде сь первые годы ему, видимо, 
дриходилось очень трудно, но, благода- 
ря своим музыкальным сдособно- 
стям,  он постеденно выдвинулся, 
обратил на себя вниманиѳ и в  1765 г. 
получил ме сто органиста в Гали- 
факсе , a в 1766 г. лодобное же, но 
боле е выгодное, ме сто в Б ате , кото- 
рый был тогда модным курортом.  
Занятия  ыузьикой привели его к изу- 
чению трактата о гармонии Роб. Смита, 
к матеыатике , к „Оптике “ того же 
автора и „Астрономия “ Лаланда и дро- 
будили в нем днтерес к астроно- 
мическим наблюдеыиям.  В одной 
лавке  Г. взял на время небольшой
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зеркальный телескоп,  который слу- 
лсил ему не только для наблюдений, 
ио и для детальнаго зыакомства с 
устройством таких инструментовъ; 
скоро, однако, ему захоте лось име ть 
большой телескоп и, так как ц е на 
его не соотве тствовала скромному бюд- 
жету Г., то он ре шил сам сде - 
лать себе  трубу. Л е том 1773 г. кварти- 
ра  его была обращена в оптическ. ма- 
стерскую и с помощью брата Алексан- 
дра, име вшаго технический талант,  
и сестры Каролины, перее хавшей к 
брату в 1772 г., он построил первый 
свой рефлектор,  с которым и на- 
чал тщательное обозре ние различны х 
небесньих све тил.  З а  этим рефлек- 
тором сле довали другие всебольш аго 
разме ра; методы шлифования  зеркал 
далеко нѳ были разработаны в  то 
время, и многое зависе ло от удачи; 
поэтому приходилось де лать много 
зеркал и из них выбирать лучш ия. 
Все время, свободное от концертов,  
уроков музыки и репетиций, Г. отда- 
вал наблюдениям,  завершившимся 
открытием 13 марта1781 г. „новаго и 
необыишовеннаго све тила“,которое сам 
Г. счел сначала за  комету, но кот. 
впосле дствии оказалось новой планетой; 
Г. дал ей имя Георговой зве зды (Ge- 
orgium  Sidus) в честь короля Георга; 
окончательно для нея было принято 
имя Уран.  Это открытие обратило на 
любителя астрономии всеобщее внима- 
ние; Г. за  свое открытие получил медаль 
от Королевскаго О-ва, король пригла- 
сил его с его телескопом ыаГрин- 
вичскую обсерваторию и, желая дать 
ему возмолсность все время отдавать 
астрономии, назначил ему пенсию в 
200 ф. стерл. В 1783 г. Г. ж енилсяна 
овдове вшей дочерн богатаго купда, при- 
даное котор. совершенно освободило его 
от денежных затруднений; с 1786 г. 
он до конца жизни (25 авг. 1822 г.) 
жил в Слоу (Slough), исключительно 
занимаясь астрономией. Постепенно ео- 
вершенствуя свои телескопы, он по- 
строил в конце  80-х годов знаме- 
нитый 40-футовый телескоп,  в ко- 
торый он наблюдал особенно слабыя 
вебесныя све тила (туманности и спут- 
инки планет) , ыо болылинетво его на- 
блюдений были сде ланы с 20-фут. ре- 
флектором,  1 Va фута отверстия. Г.

пользовался только зеркальвыми те- 
лескопами, т. к. в то время рефрак- 
торы были гораздо мене е совершенны, 
че м рефлекторы, и влиян ию телеско- 
пов Г. нужно приписать то, что ан- 
гличане боле е другнх наций были ии 
остаются приверженцами рефлекторов.  
Наблиодения  Г. многочисленны и разыо- 
образны; проведенныя всегда с ясно 
выраженной, часто высокой идеей, они 
оказали болыпое влияние на дальне й- 
шее развитие астрономии. Наблюдения 
двойных зве зд,  произведенныя ок. 
1780 г. и черѳз 20ле т ъ (1803/4), показа- 
ли существование среди них так наз. 
физических пар,  т.е. пар зве зд,  де й- 
ствительно близких друг к другу, 
из которых каждая движется по ор- 
бите  вокруг общаго центра тяжести. 
Систематическое обозре ние всего неба 
привело к открытию множества туман- 
ностей и зве здных скоплений, кото- 
ры я были недоступны слабым трубам,  
бывшим в распоряжении астрономов 
до Гершеля. Тщательноѳ сравнение 
яркости зве зд,  видимых невооружен- 
ным глазом,  положило начало систе- 
матическим наблюдениям такого ро- 
да; Г. первый указал иа возможыость 
опреде ления  собственнаго движения 
солнца в пространстве  из движений 
зве зд и опреде лил направлениѳ это- 
го двилсения  на основании скромнаго 
материала того времени. Он открыл 
двух слабых спутников Сатурна и 
двух спутяиков Урана. Преимуще- 
ственноѳ внимание уде лял  Г. изсле до- 
ваниям о распреде лении в иебесном 
проетранстве  безчисленных зве зд,  
которыя он виде л в свои телеско- 
пы, о строении млечнаго пути и т. п. 
В основу своих изсле дований он 
пололсил наблюдения числа зве зд,  
видимых в различных ме стах не- 
ба, на площади, равной полю зре ния 
его телескопа; на основании такого сче- 
та  зве зд он старался вывестя за- 
ключѳния  о форме  il разм е рах того 
пространства, которое заполнеыо зве з- 
дами, в ирсдпололсении, что зве зды 
в нем распреде лены равыоме рно; 
впосле дствии он боле е склонялся к 
мьислии, что это неравноме рное распре- 
де ление зве зд яа  иебесном своде  и 
ме стами ре зко выраженное увеличение 
числа нх иа иебольшнх участкахъ
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(1902), „Вопросы ме стнаго управления “ 
(1904), „Исключительныя положения “ 
(1909) и др.

Гессен,  иосифъВладимиров., юрист 
и обицеств. де ят., род. в 1866 г., 
учился в новороссийск., зате м в 
итетерб. у-те , в 1886 г. студентом 
был выслан на 3 года в Вологод- 
скую губ., в 1889 г. сдал госуд. 
экзамен по юрпдич. фак., но не был 
оставлен прп у-те  по „неблагона- 
дежности“. С 1894 по 1903 г. слу- 
жил по судебн. ве д. В 1898 г. осно- 
вал еженед. журн. „Право“. С 1904 
г. состоит присяжн. пове ренн., с 1906
г. редактирует вме сте  с П. Н. Ми- 
люковым газ. „Ре ч ь“. Отдавшись в 
после дние годы всеце ло публицистике , 
Г. принес в нѳе строго дисципли- 
нированное мышление юриста, темпера- 
мѳнт политпка - практика и болыпую 
эрудицию ученаго,—качества, которыя 
быстро выдвинули его в первые ря- 
ды русской журналистики. Бы л чле- 
ном второй Думы (к.-д.). Отде льно 
нздалъ: „иОридич. помощь населению“, 
„Судебная реформа“ (1904) и др., при- 
нимал участие в редактировании сбор- 
ников „Нужды деревни“, „Мелкая 
земская единица“, „Политич. строй 
совр. государствъ“ и др.

Гессен,  иОлий Исидорович,  писа- 
тѳль, род. в 1871 г. Начал литера- 
турную де ятельность сначала фельето- 
нами в „Восходе “, зате м в качестве  
постоян. сотрудника этого журнала. 
С 1900 г. Г. разрабатывает вопросы 
истории евреев в России. На основа- 
нии архивных материалов им были 
написаны: „Из истории ритуальных 
процессовъ“ (Велижская драма, 1905), 
„Евреи в России“ (1906) и мн. друг.; 
после днее сочинѳниѳ представляет 
собой обширный труд по истории отно- 
т е н ия  русскаго законодательства ии 
евреямъ; в 1906 г. Г. представил 
II Госуд. Думе  и Госуд. Сове ту до- 
кладную записку с обзором безправ- 
наго положѳния  евреев в России за 
130 ле т (В 1907 г. эта работа вышла 
вме сте  с статьѳй гр. И. И. Толстого 
„Антисемитизм в России “ под за- 
главием „Факты и Мысли“). Кроме  
того, Г. принадлежат мнгочисл. статы и 
по еврейск. вопросу в России в 
„Еврейской Старине “, в „Праве “, въ

сборниках „Пѳрелштое“, в „Евр. Эн- 
циклопедии “.

Гѳссит,  теллуристоѳ серѳбро, бо- 
гатая серебряная руда, кристаллы ку- 
бич. системы ре дки, чащѳ сплошныя 
массы зѳрнистаго сложения. Тв. 2,5...3, 
уд. в. 8,3...9,0. Цве т темносвинцовый, 
блеск металлический; непрозрачен.  
Хим. сост. Ag2Te; не кот. разновид- 
ности (петцит ромб. сист.) содержат 
золото. Ме сторожд.: Заводинский руд- 
ник на Алтае , Залатна и Нагиаг в 
Зибенбюргене , дале е Калифорния, Мек- 
сика, Чили. М . Н.

Гессий Флор,  уроженец Мал. А зии, 
назнач. в 65 г. no P. X. р иш . проку- 
ратором и удеи; своим необузд. про- 
изволом и поборами вызвал зде сь 
общеѳ возстание, которое было пода- 
влено Веспасианом и закончилось раз- 
рушением и ерусалима Титом (70 г.).

Гессонит,  разновидность грана- 
та (см.).

Гесс (Hessus), Гелий Эобан,  насто- 
ящеѳ его имя Эобан Кох,  знамени- 
тый ново-латинский поэт и гуманист,  
род. в 1488 г., учился в Эрфурте , 
Лейпциге , в 1517 г. получил въЭр- 
фурте  каѳедру латинскаго языка, но с 
возвышением университета в Виттен- 
берге  лишился почти все х своих 
слушателей и в  1526 г. перешел пре- 
подав. риторики и поазии в Нюрнбергъ; 
с 1536 г. и до самой смерти занимал 
каѳедру в Марбурге , ум. в 1540 г. Г. 
изумительно владе л латинским язы- 
ком,  но бурная жизнь, легкомыслие, 
во всем полная безыдейность и без- 
принципность лишали его произведе- 
ния глубины и серьезности. К рефор- 
мации Г. примыкал с полным равно- 
душием.  Общая любовь к литѳратуре  
сблизила было его с не кот. выдаю- 
щимися гуманистами, с Эразмом,  
Ульрихом фон Гуттеном и др., но 
отношения  его с нию и были непрочны. 
Из сочинений его, которыя почти 
полностыо собраны в „Eobani Hessi 
operiim farragines duae“ (1539), надо 
назвать „Sylvae“—идиллии, эпиграммы 
h т. д„ „Heroidae“—письма святых,  
переводы псалмов и Илиады. 0  нем 
см. Krause, „H. E. H., sein Leben und 
seine W erke“ (1879).

Гесс,  Генрих,  сын гравера, род. 
в 1798, ученикъотцаи мюнхенской ака-
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демии художеств,  шисал картиныре- 
лигиознаго содержания. Прославился 
особенно живописыо по стеклу (Регенс- 
бургский собор) . Самыя обширныя ра- 
боты 1827— 1837 гг.—фрески в деркви 
все х святых в Мюнхене  из ветха- 
го заве та и историн церкви. Компози- 
ц ия y Г. проста, исполнена достоин- 
ства и составлена со вкусом.  Ум. Г. 
в 1863 г. H. Т.

Гесс,  Герман Ивановия,  химик,  
род. в Женеве  в 1802 г., вме сте с 
отцом переселился в Россию, конч. 
дерптский унив. по мѳдиц. фак., в 
1834 г. утвержден ординар. академи- 
ком,  в 40-х годах преподавал 
хнмию насле дн. цесаревичу Александру 
Николаевичу, ум. в 1850 г. Наиболе ѳ 
заме чательны его работы по изуче- 
нию тепловых эффектов и гри хими- 
ческих реакдиях,  однако, мало об- 
ратившия в то время на себя внима- 
ниѳ. Г. ещѳ в 1840 г., за два года 
до опубликования знаменитых работ 
Р. Майера и Джоуля, на основании 
личных наблюдений установил важ- 
ный принцил „постоянства тѳпловых 
суммъ“, че м доказал приме нимость 
к химич. дроцессам дерваго закона 
механической теории теллоты ещѳ до 
того, как была установлена сама 
теория. Поэтому В. Оствальд счлтает 
Г. основателемътермохимии.

Гесс (Hess), Молсей, не м. социа- 
лист,  один из представителей т. 
наз. „пстиннаго социализма“, род. в 
1812 г.; до 40-х годов занимался 
торговлей; предреволюционное обще- 
ствелное движение толкнуло его на лл- 
тературную дорогу. Вме сте  с Грю- 
ном и Люнингом,  которыѳ так же, 
как и од,  пришли к Фейербаху 
через Гегеля, од осповал ряд изда- 
ний („Gesellschaftsspiegel“, „Deutsches 
B ürgerbuch“, „W estfälisches Dampf boot“ 
и др.), в которых давалось наивно- 
утопическое объяснение переживаемым 
Германией обществ. явлениям.  Сам 
Г. жестоко нападал на реалистиче- 
ския конструкции JIop. Штейна, поле- 
мизировал с Марксом и Энгель- 
сом.  В 1849 г. принял участиѳ в 
бадедской революции и был заочно 
приговорен к смертной казни. Жил 
долго во Франции л вернулся в Герма- 
нию лишь после  амнлстии 1862 года.

К этому времени он успе л уже при- 
знать свои заблулсдения и лрлмнрился 
с Марксомъ; в 1863 г. пришснул 
к Лассалю. Ум. в 1872 г.

Гесс (Hess), Петр,  не мецкий живо- 
писец,  братъГенрлха Г., р. в 1792 г., 
учился в мюнхен. акад. худолг., много 
рисовал с натуры во время похода 
во Ф ранцию 1813— 1815 г., состоя при 
штабе , и это дало ему материал для 
неболыпих правддвых н объектпв- 
ных картиы из жизнл казаковъ; по- 
сле  1817 г. перешел к болыдпмъкар- 
тинам.  Как снискавший себе  изве ст- 
ность баталист,  Г. в 1839 г. был 
приглашен лмператором Николаем I 
в Россию и по его заказу изготовил 
8 больших картин,  изображаиощих 
главныя события 1812 г. Болыпия  кар- 
тины Г. представляют сложныя, уме - 
лою рукого набросанныя композиции, 
охватьивающия  значительную часть 
поля борьбы с мполсеством фигур 
и грулд.  Все, что воспроизводит,  Г. 
передает точно и добросове стно. Но 
этим композициям недостает це ль- 
ности и единства впечатле дия. Ум. Г. 
в 1871 г. 0  Г. см. Holland. H. Т.

Gesta Romanorum (или Historiae 
moralisatae), средневе ковый сборник 
легенд на лат. яз., заимствованных 
из римской истории и снабженных 
нравоучениями; был одной из самых 
популярных книг в средние ве ка и 
переведен на многиѳ языки. Лучшеѳ 
изд. G. R. сде лано Oesterley (1872).

Гестеиюнде (Geestemünde), портов. 
город в прусск. пров. Ганновер,  
почти слившийся с Бремергафѳном,  
при впадении р. Гесте в устье Везера, 
25.099 лшт., специальныя школы для 
моряков и корабельн. машинистов.

Гестингс (Hastings), гор. (муниц. 
графство) па иого-вост. поберелсии Ан- 
глии (гр. Сессекс) , 61.146 жит., га- 
вань, изве стныя ыорския купания. 
Под Г. 14 октября 1066 года Виль- 
гельм Завоеватель разбил после д- 
няго англо-саксонскаго короля Га- 
ральда. См. Великобритания, VIII, 263.

Гестингс,  Уоррен,  английский го - 
сударственный де ятель, род. в 1732 г„ 
в 1750 г. поступил на службу в 
ост- индскую компанию и был по- 
слап в Индию. В 1758 г. Г. был 
назначен Клайвом ла важный постъ
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резидента при дворе  в Муршидаба- 
де , в 1761 г . — члѳном сове та, в 
1764 г. возвратился в Англию, но 
в 1768 г. вторично получил назна- 
чение в Мадрасский сове т,  зате м 
был президентом сове та Бенгалии, a 
с 1773 г. генерал - губернатором 
Индии. Г. значительно увеличил до- 
ходы ост- индской компании и распро- 
странил могущество англичан в 
Индии. Билль Фокса объИ ндии (1783 г.) 
повлек за собой вьиход Г. в от- 
ставку (1785 г.). По возвращении в 
Англию он был обвинен перѳд 
Нижней палатой в злоупотреблениях 
по службе , хищениях и прите снении 
туземцев.  Верхняя палата оправ- 
дала Г., но огромныя судебныя из- 
держки подорвали его благосостояние. 
Ум. Г. в 1818 г. См. Matheson, „Life 
of W arren  H.“ 1894. Cp. IX, 153.

Гестия, c m .  Becma. • .
Гета, Публий Септимий, римскийим- 

ператор,  род. в 189 г., второй сын 
Септимия  Севера, после  смерти ко- 
тораго вступил в 211 г. напреетол 
вме сте  со старшям братом своим 
Каракаллой; по приказу после дняго 
убит в 212 г.

Гета-канал (Götakanal), важне й- 
ший внутренний водный путь Ш веции, 
связывающий  Гётеборгь через р. Гета- 
Эльф,  оз. Вѳнер,  Веттер и ряд мене е 
крупных озер,  соединенных кана- 
лами, с залив. Ш лэтбакен (Slätbäken) 
на Б алтийск. море , немного южне ѳ гор. 
Норркёшшга. Общая длина всего пути— 
420 км., разстояние от Гетеборга до 
Стокгольма по этой системе — 580 км.; 
собств. каналы составляют 97 км. 
всего пути; пшрина каналов (по по- 
верхы.) 26— 29 метр., глубина 3 м.; на 
всем протяжении устроено 58 шпо- 
зов.  Г. построен коыпанией в 1810—  
1832 г.

Гета-Лагое (Getah-Lahoe), растит. 
воск,  получаемый из молочнаго сока 
M eus ceriflua на Суматре  и Яве , уд. 
в. 0,963, шиавится при 61° Ц.

Гета-Эльф (Göta Elf), судоходн. р. 
в юго-зап. Ш веции, 90 км. длины, 
берет начало из оз. Венер,  образуя 
водопады, проходит возвышенность 
Трольгеттан (Trollhättan), где  устро- 
ен шлиозов. канал (11 шлюзов.), и 
впадает y Гетеборга в К аттегат,

образуя своими двумя рукавами о-в 
Гизингѳн.  Г. составляет часть Гета- 
канала.

Гетв (Goethe), иоганн Вольфганг,  
великий не мецкий поэт,  гениальная, 
всесторонне одаренная натура, род. 28 
авг. 1749 г. Р е дкая чуткость и впечат- 
лительность помогли ему ярко пере- 
жить потрясения  и идейныя искания  сво- 
его ве ка. Глубокий примиряющий и яс- 
ный ум привел к тому, что он вы- 
шел побе дителем из ѳтих потрясе- 
ний и суме л объединить их в гармо- 
ническом художественном миросозер- 
цании. Живой свиде тель жизни чуть ли 
не це лаго столе тия, он выростал 
вме сте  со своим ве ком и своеобраз- 
но реагировал на богаты я и слож- 
ныя впечатле ния, которыми был отме - 
чен его жизненный путь. Со всей си- 
лой непосредственной страсти бросал- 
ся он в кипучий водоворот споров,  
житейских коллизий и личных сер- 
дечных потрясений. Но он во-время 
останавливался, во-время уме л отой- 
ти в сторону, со стороны взглян уть 
на пережитое, оце нивая его оком на- 
блюдателя. И он подводил философ- 
ские и художественные итоги пройден- 
ным этапам жизни, переливая вол- 
нения  собственной души в пластиче- 
ские образы и всеобъемлющия  формулы, 
исак мудред,  взору котораго открыто 
единство мироздания, который, созерцая 
це лое, см ягчает частны я бури своего 
сердца, в общемировом растворяет 
индивидуальное. Тонко чувствующий и 
страстный челове к,  пытливый ученый, 
изсле дователь и мудреигь, с философ- 
ских высот озирающий мир, —при- 
чудливо соединились в его лице , и 
это сочетание разнородных качеств 
сде лало его глубочайшим вьиразите- 
лем сокровенной жизыи его народа и 
его ве ка. П ечать изве стнаго олимпий- 
скаго величия  и безстрастия, лежащая 
на его творчестве , отталкивала от 
него те х,  кто требует от поэта, 
прежде всего, пламеннаго сочувствия 
слезам и восторгам быстро бе гущей 
жнзни, шцет y поэта сердца, боле з- 
ненно-чутко откликающагося на злобу 
дня il страдания  современников.  Но 
это же величие и безстрастие подняло 
его над незначительньш  и времен- 
ным,  привело к высшим художе-
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ственным обобщениям,  сде лало его 
образ легендарным ужѳ в глазах 
современников,  которым он казал- 
ся истинным обитателем Олимпа, нѳ 
утрачивавшим своего божественнаго 
спокойствия  дажѳ в земных столкно- 
вениях и житейских бурях.  Можеть 
быть, ои был,  де йствитѳльно, скоре ѳ 
холодным мудрецом,  че м пламен- 
ным поэтом,  жил больше умом,  
че м сердцем и волей. Но и в с я н е - 
медкая литература XYIII ве ка жила 
больше отвлѳченной мудростью, че м 
живыми вопросами жизни. В то врѳмя, 
как во Франции борьба против ста- 
раго порядка выливалась в револю- 
ционныѳ трактаты  Руссо и ядовитую 
сатиру Вольтера, в Германии просве - 
тительноѳ и освободитѳльное движениѳ 
выражалось в спорах Л ессинга с 
богословами, в его эстетических 
исканиях,  в его философских дра- 
мах,  в роде  „Н атана“, или в не- 
опреде ленных романтических поры- 
вах Ш иллера к свободе , лишенной 
реальных очертаний. Г. был воило- 
щениѳм души своего народа именно 
в том смысле , что стремлениям 
XVIII ве ка он придал философский 
характер,  который эти стремления 
принимали в Германии в противопо- 
ложность Франции. Самая жизнь вели- 
каго позта, жизнь удачника, баловня 
судьбы, дала ему достаточно досуга и 
счастья, чтобы он могь отдаться без- 
мятѳжному художественному созерца- 
нию, научному изсле дованию и фило- 
софскому размышлению. Довольство 
буржуазиой сѳмьи окружало его де т- 
ство в Ф ранкфурте  на Майне  в доме  
родителей. Отец,  юрист,  энѳргичный 
и суровый, нѳ без борьбы завоевав- 
ший себе  прочное и почетиое положе- 
ние в городе , уме вший це нить обра- 
зование и любить искусство, и особен- 
но мать, наде ленная от прнроды при- 
ве тливым характером,  чутким серд- 
цем,  умом и фантазией, создали в 
доме  атмосферу умственных и эсте- 
тических интересов,  в которую рано 
окунулся будущий поэт.  Захват го- 
рода фраыцузами во время Семиле т- 
ней войны привел обитателей Франк- 
фурта в соприкосновение съфранцуз- 
ским искусством и театром и сде - 
лал их свиде телями кровавых и

волнующих событий. Гениальная на- 
тура мальчика чутко воспринимала 
богатыя и разнообразныя впѳчатле ния, 
и его рано пробудившийся поэтический 
талант отозвался нан их рядом не- 
зре лых произвѳдений, среди которых 
были и роман,  и французская пьеса, 
илирическия  стихотворѳния. Дале ѳ, на- 
чинаются странствования по унивѳрси- 
тетам,  ознакомление с сокровищами 
искусства и знаний. Каждый пѳриод,  
зто—этап въразвитии гениальнаго ума, 
и почти каждый период запѳчатле н 
художественным творением,  отме чаго- 
щим этап в развитии не мецкаго 
общѳства и ѳвропейской мысли це лаго 
столе тия.Прѳждѳ всего, Лейпциг,  куда 
молодой Гетѳ с октября 1765 г. явился 
изучать юридическия  науки. Унивѳрси- 
тетскоѳ схоластическоѳ преподаваниѳ 
нѳ удовлѳтворило юношу, которы йиз 
отцовскаго дома принес запросы и 
знания, превышавшие уровень тогдаш- 
ней науки. Зато зде сь он узнал 
Винкельмана и впервыѳ был введен 
в мир античнаго искусства, зде сь 
испытал на себе  влияниѳ Лессинга, 
возвращавшаго не мецкуио литературу 
к ея национальным источникам,  
зде сь пережил первое сердечное по- 
трясениѳ и первоѳ опьянѳниѳ товарище- 
ских похождений. Отсюда е здил он 
в Дрезден,  гд е  познакомился с 
голландскими мастерами. В Лейпциге  
написал он свою пьесу „Die Laune 
des V erliebten“, отзвук его первой сер- 
дечной драмы, и начал комѳдию „Die 
M itschuldigen“, — первоѳ реальноѳ во- 
гоиоицение тогдашних нравов,  подме - 
ченных поэтом.  Д але ѳ, второй, ещѳ 
боле ѳ богатый впечатле ниями и плодо- 
творный периодъ—страсбургский. По- 
кинув Лейпциг,  где  он разстроил 
своѳ здоровье, и отдохнув не которое 
время в родительском доме , Г. по- 
ступил в 1770 году в страсбург- 
ский университет. ПребываниевъСтрас- 
бурге  име ло ре шающее влияние па 
дальне йшеѳ развитиѳ Г. Зде сь ои по- 
знакомился с Гердѳром,  великим 
знатоком мировой поэзии, который оди- 
наково глубоко постигал и Ш експира, 
и Оссиана, и великия  создания  народ- 
наго творчества. В безконечных бе- 
се дах с Г. он развертывал пе- 
ред своим молодъим слушателемъ
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широкиѳ горизонты. Гердер научил 
его любить и понимать Ш експира и 
обратил ех’о внимание к поэтическим 
памятникам старины, к созданиям 
первобытной поэзии, к миру легенд 
и преданий. Он передал Г. тот ро- 
мантический универсализм,  который 
заставляет виде ть в великих со - 

зданиях поэзии, отде ленных друг 
от друга ве ками и пространствами, 
отражения  одного общаго творческаго 
духа. Зде сь Гете научился любить не - 
мецкую старину и восторгаться заме - 
чательным памятником этой стари- 
ны—страсбургским собором.  Это был 
наиболе ѳ мятежный период его жизни. 
Он сошелся с кружком таких же 
мятежных юношей, представителей 
направления, изве стнаго под именем 
Sturm  und D rang’a, и вскоре  стал 
главой кружка. Зде сь произносились 
бурныя ре чи против общества, ско- 
вывающаго личность, против буржу- 
азной морали, цивилизации и искус- 
ственной поэзии, зде сь воздвигнут 
был культ личности, нѳ знающей 
ограничений, освобождѳнной от вся- 
ких пут филистерской морали, культ 
природы, культ непосредственнаго 
чувства. И пропове дь этих мятеж- 
ных идей еочеталась с своеобраз- 
ным эстетическим патриотизмом,  с 
идеализацией германской старины, эпохи 
Арминия  и Тевтобургскаго ле са. В 
этой атмосфере  Г .сталъизучать биогра- 
фию стараго рыцаряГотфридаБерлихин- 
гена и задумьивается над Фаустом,  
героем старинной легенды. В Страс- 
бурге  Г. познакомился с дочерью 
пастора Фридерикой Б р ион.  Любовь 
к Фридѳрике , одна из самых по- 
этических страниц в жизни Г., 
оставила в душе  его сле д на всю 
жизнь. Но любовь эта длилась не- 
долго. Г. вскоре  покинул Фридерику, 
нанеся ея сердцу тяжелый удар.  От- 
голоски этого грустнаго романа зву- 
чат во многих созданиях Г., в 
„Геце “, „Клавиго“ и „Фаусте “. В 
августе  1771 г. Г. вернулся во Франк- 
фурт лицендиатом прав и занялся 
адвокатурой, которая, впрочем,  так 
жѳ мало интересовала его, как и юри- 
дическия  науки в Лейпциге  и Страс- 
бурге . Около этого времени он по- 
знакомился с Мерком,  умным и об-

разованным скептиком.  Мерк име л 
несомне нноѳ влияниѳ на великаго по- 
эта. Этот трѳтий период его созна- 
тельной жизни, длившийся четыре года, 
ознаменован те м,  что Г. воплотил 
в художественные образы впечатле - 
ния, пережитыя в Страсбурге ,—и в 
это время появились произведения, сде - 
лавшия эпоху в же мецкой и даже в ми- 
ровой литературе . В 1773 г. вы ш лав 
окончательной редакции его пьеса „Гец 
фон Берлихингенъ“, a в сле дующѳм 
(1774) появился роман „Страдания  мо- 
лодого Вертера“. Первая еде лалась 
знаменем Sturm  und D rang’a, вторая 
была наиболе е ярким и ранним вы- 
ражением того литературно-философ- 
скаго направления, котороѳ изве стно 
под именем „мировой скорби“. В „ re 
u t “ воплотилось настроение мятежной 
эпохи, культ личности и стихийной сво- 
боды, противопоставленный обществу 
и сте снительным оковам морали и 
культуры. В этой трагедии не труд- 
но услышать голос того, кто был 
кумиром „бурных гениевъ“—Руссо, 
с его стремлением вернуть челове - 
чество, заковавшее себя в сложныя фор- 
мы искуественной жизни, к вольному 
простору первобытной эпохи. Из ге- 
роя XVI в., разбойника, сохранившаго 
в зпоху реформации авантюристский 
дух средневе ковья, Г. сде лал воин- 
ствующаго мечтателя - индивидуалиста 
в стиле  Sturm  und D rang’a, носителя 
идеалов свободы и справедливости, 
благородную, самобытную личность, 
возставшую против испорченнаго об- 
щества. Г. борется зде сь не во имя по- 
литической свободы, ,а  проето заправо 
безпрепятственнаго проявлѳния  лич- 
ных сил,  за  право челове ческой при- 
роды вообще, в том неопреде ленном 
стихийном смысле , который близок 
к анархическому пониманию свободы. 
Кроме  того, „Гецъ“ был и спмволом 
литературнаго освобождения  Германии. 
Правда, уже Лессинг поразил ложно- 
классидизм и писал национальныя 
драмы. Но „Гецъ“ был завершением 
этой побе ды, окончательным торже- 
ством Шексшгра (влияние котораго 
сильно отразилось на этой трагедии) 
над псевдоклассическим направле- 
нием.  Еще боле е крупное значение 
принадлежит „Вертеру“. Как и все
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иироизведения Г., этот роман те сно 
связаы с жизнью поэта. В мае  
1772 г. Г. перее хал в Вецлар в 
качестве  практиканта при имперском 
суде  для усовершенствования в юрис- 
пруденции. В Вецларе  он познако- 
мился на балу с дочерыо одного чи- 
новника, Ш арлоттой Буфф (сцена, вос- 
произведенная в „Вертере “). Г. влю- 
бился в Лотту, но она была неве стой 
Кестнера, секретаря посольства. Те м 
нѳ мене е, все  трое оставались в дру- 
жеских отношениях.  Зде сь же в 
Ведларе  Г. был свиде телем одной 
страшной любовной драмы. Другой 
секретарь посольства иерузалем за- 
стре лился всле дствие несчастной люб- 
ви, при чем револьвер для этой 
це ли взял y Кестнера. Все  зти со- 
бытия: знакомство с устаре лыми фор- 
мами судопроизводства, в котором 
как в фокусе  сосредоточились все  
язвы  самодовольной бюрократии и ту- 
пого филистерства; неразде ленная лю- 
бовь Гетѳ к чужой неве сте ; муки и 
трагическая смерть иерузалем а,— все 
это послужило канвой для гетевскаго 
романа. Вертеръ—первый из верени- 
цы героев,  которыѳ свои личныя стра- 
дания разлили по всему миру, ничего 
нѳ увидали в этом мире , кроме  
безсмыслицьи и зла. Служебныя впе- 
чатле ния  дали Г. достаточно матери- 
ала, чтобы обрисовать томление глубо- 
кой, мыслящей и боле зненно впеча- 
тлительной личности, бьющейся в тис- 
ках бюрократических требований. Не- 
соотве тствиемежду титаническими при- 
тязаниями, привитыми личности Руссо, 
и эпохой Sturm  und D rang’a—с од- 
ной стороны, и ничтожеством отведен- 
ной ей сфѳры де ятельности,—с дру- 
гой, составляет главную причину 
вѳртеровских страданий. Д ругая при- 
чина его страданий — несоотве тствиѳ 
между стремлениями челове ческаго ра- 
зума постигнуть сущность мироздания и 
ограниченностью нашего познания. Сер- 
дечная неудача Вертера, его несчаст- 
ная любовь к Лотте , только усугу- 
бляет его мрачное представлениѳ о 
жизни и природе . Ве ра, говорившая 
о мировой гармонии, о це лесообраз- 
ности и справедливости, столкнулась 
с критической мыслью, разрушив- 
шей эту ве ру и приведшей Вертера

к заключѳнию, что жизнь мира не со- 
отве тствует представлениям разума 
о це лесообразности. Вертер стал 
предтйчей все х разочарованных ге- 
роев.  Его скорбныя жалобы и про- 
тесты повторяли его потомки на все х 
языках,  y все х народов,  начиная 
с Каина и Манфреда и кончая Рене 
и Печориным.  Он,  по выражению 
Карлайля, был первым звуком той 
страшной жалобной пе сни, которая 
вскоре  облете ла все  страны и до та- 
кой степени приковала к себе  слух 
людей, что они стали глухи ко всему 
другому. „Вертер стал плотью и 
кровью це лой литературной эпохи, по- 
родил це лое поколе ниѳ сентименталь- 
ных писателей, которые своими жа- 
лобаыи и воплями оглашали все  стра- 
ны ыира, пока не озарил их боле е 
све тлый луч или, как это бывало 
в худших случаях,  пока нѳ утоми- 
лись и не заснули и пока не сде ла- 
лось, наконец,  для все х ясно, что 
жалобы и вопли—занятие безплодное“. 
Влиян ие Вертѳра в Германии и в Ев- 
ропе  было огромно. Роман был пе- 
реведен на все  европейские язы иш. 
Разсказывали о самоубийствах,  совер- 
шенных из подражания Вертеру. Ли- 
тература наводнилась романами в 
стиле  гетевскаго Вѳртера. Потоки 
слѳз были пролиты над знаменитой 
в свое время Вертериадой, трогатѳль- 
ной историей иоганна Мартина Милле- 
ра: „Зигвартъ“ (1776). К этой же 
плодотворне йшей эпохе  в жизни Г. 
относится начало величайшаго творе- 
ния  Г. и, быть может,  наиболе ѳ глубо- 
каго произведения  новой литературы. 
В 1774 — 75 гг. были написаньи все  
главныя сценьи первой части „Ф ауста“. 
Над этой трагедией Г. работал всю 
свою жизнь, но гениальный замысѳл 
и его первоѳ воплощение относятся 
именно к атому периоду. „Ф аустъ“ 
возник среди ряда других пьес,  
среди разных планов.  Так,  в 1774 г. 
появилась пьеса „Клавиго“, в 1775— 
„Стелла“. В это же время Г. задумы- 
вает большия трагедии: „Сократъ“, 
„Прометей“, „Магометъ“. Дошедшия 
до ыас све де ния  свиде тельствуют о 
том,  что не которыѳ из этих за- 
мыслов не уступали по глубине  „Фау- 
сту“, но только этим сюжетом Г.
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овладе л вполне  и поставнл в нем 
величайшиѳ вопросы, волнующие новое 
челове чество. К этому жѳ врѳмѳни 
относится и третьѳ сильное увлѳче- 
ниѳ Г.—дочерью банкира Шѳнемана, ко- 
кетливой Лили, которая, по собствен- 
ному признанию поэта, так вѳрте ла 
им,  что он нѳ узнавал самого себя. 
Г. был помолвлен с Лили, но прѳд- 
полагаемый брак,  в конце  концов,  
разстроился, и в результате  этой 
любви остался только ряд трогатель- 
ных и не жных стихотворений, как 
и от прежних ѳго увлечений.

Пѳрвая часть „Ф ауста“ в том 
виде , в каком мы знаем ее теперь, 
была опубликована в 1808 г. Леген- 
да об удивительном чернокнижнике  
и маге , который, как предполагаиот,  
сущѳствовал в де йствительности и 
умер незадолго до 1540 г., подвер- 
галась не раз литературным обра- 
боткам и была любимым сюжетом 
народнаго театра. Г. воспользовался 
этой лѳгендой, чтобы углубить этот 
тип в духе  новаго времени. Его 
Фауст стремится постигнуть то, „что 
заключается в самых глубоких 
тайниках мироздания “, хочет узнать 
„зиждитѳльныя силы и зачатки бы- 
тия “. Несоотве тствиѳ между титани- 
ческими притязаниями нашего духа и 
ограниченностыо нашего разума нри- 
нимаѳт в „Фаусте “ боле е трагиче- 
ский и глубокий характер,  че м в 
„Вертере “. Фауст проходит долгий и 
сложный путь в своих исканиях.  
Перед нами глубокий анализ все х 
путей познания, начиная с научнаго 
и кончал метафизикой и магией. Фауст 
ищет удовлетворения  и в наслажде- 
нии и нѳ находит его ни в чѳм.  
Впосле дствии, через полве ка, Г. най- 
дѳт выход и примирение для своего 
героя. Но в первой части Фауст 
гибнет от разрьивающих его про- 
тивоположных стремлений: „Ах,  две  
души живут в моей груди, одна все 
отде литься хочет от другой; своими 
органами д е пкими одна за мир всѳ 
держится в здоровом чаяньи любви; 
другая в горния  высоких прѳдков 
вздымается от тле на мощно“. Грет- 
хен,  обре таиощая гармонию в наив- 
ной ве ре , Мефистофель, нашедший 
удовлѳтворениѳ в чистом отрицании

и сарказме , a в особеныости Вагнѳрь, 
в тупом самодовольстве  гордый 
формальным знанием и безплод- 
ной работой ума,—эти фигуры еще 
ярчѳ отте няют образ пьитливаго 
мыслителя, тщетно пытающагося про- 
рвать те сныя границы челове ческаго 
разума.

Новый продолжительный период 
жизни Г. начинается с того времени, 
как он принял приглашениѳ моло- 
дого веймарскаго герцога Карла-Авгу- 
ста, с которым познакомился в 
1774 г. Г. быстро сде лался лиобим- 
цем герцога, получал от него са- 
мыя разнообразныя должностя и пору- 
чения  вплоть до звания  главы гор- 
наго ве домства и военной комиссии, 
получил чин тайнаго сове тника, 
приыимал участие в веселых куте- 
жах своего государя и, наконѳц,  в 
1782 г. по ходатайству герцога был 
возведен в дворянскоѳ достоинство 
и в том же году назначен прези- 
дентом палаты. Впрочем,  Г. нѳ долго 
предавался развлеченияы.  Он вскоре  
перешел к боле ѳ сериозным инте- 
ресам,  к которым обратил и своего 
юнаго друга, и Веймар стал цен- 
тром художественных и умствен- 
ных интерѳсов тогдашней Германии. 
Болыное влияние в течение этого пе- 
риода име ла на доэта г-жа Ш тейн,  
жѳна оберштальмейстера, тонко воспи- 
танная, образованная и даровитая жен- 
щина, которая была семью годами 
старшѳ Г. Новая привязанность поэта 
была для него в духовном отноше- 
нии плодотворне е, че м прежния  увле- 
чения. В его лучших драмах „Ифи- 
гения “ и „Тассо“ есть прекрасныя 
страницы, наве янныя образом этой 
жѳнщины. Г. удалось перевести в 
Веймар многих выдающихся друзей 
своих.  В Веймаре  побывали или на- 
долго оставались Гердер,  Лѳнц,  
Клингер,  Фриц Ш тольберг и дру- 
гие знаменитыѳ писатели того времени. 
Из произведений ѳтого периода наи- 
боле ѳ крупным является первая обра- 
ботка „Ифигении в Тавриде “. Разсе - 
янная жизнь дри веймарском дворе  • 
не сколько тяготила Г., отвлекая от 
творческой работы, и осеныо 1786 г. 
с согласия  герцога он уе хал в 
Италию. Путешествие по Италии, где
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Г. познакомился с великими памят- 
никами искусства и знаменитыми ху- 
дожниками, оказало на него огромноѳ 
влияние. Интересы эстетические выдви- 
гаиотся постепенно на первый плаы.  
В 1789 г. он снова побывал в Ита- 
лии. Между обе ими пое здками произо- 
шло охлаждениѳ мѳжду Г. и г-жей фон-  
Ш тейн,  и в это же время возникла 
новая привязанность Г. к Христиане  
Вулъпиус.  Г. закончил пѳрѳработку 
„Ифигении “, создал свои „Римския 
элегии “, „Рейнекѳ-Лиса", прѳкраснуго 
трагедию „Тассо“ , в которой изобра- 
зил печальную историю итальянскаго 
поэта, и всѳ время не переставал 
работать над своим „Фаустомъ“. 
Италия с ея художественными богат- 
ствами, влияниѳ фон Ш тейн,  нако- 
нец,  опыт,  вынесенный из служеб- 
ных отношений, из столкповения с 
новыми сторонами жизни и с новыми 
людьми,—все это соде йетвовало пере- 
ходу Г. к боле ѳ спокойному настрое- 
нию, и мятежный индивидуалист эпохи 
„Sturm  und D rang’a“ становится всѳ 
боле е и боле ѳ объективньим созерца- 
телѳм жизни. Г. отнесся отрицательно 
к вспыхвувшей в это врѳмя фран- 
пузской революции. Бури и потрясе- 
ния  были неприятны поэту, который 
в тѳчѳниѳ 80-х годов успе л раз- 
считаться с своими юношескими по- 
рывами к свободе  и, осыпанный по- 
чѳстями и ыилостями, ыог погру- 
зиться в изучѳниѳ античнаго мира, в 
изсле дованиѳ природы и в чистое 
умозре нив. И Г. писал сатирическия 
пьѳсьи против республиканцѳв.

В средине  90-х годов Г. сбли- 
жается с Шиллѳром,  который в 
1799 г. пѳреселился в Веймар.  Оба 
друга сде лались властителями не - 
мецкой литературы. Это бьш период 
выслиаго расцве та эллинистическаго 
направления  Г. Д рузья пропове дывали 
свои эстетическия  воззре ния  й издали 
в 1796 г. „Ксении “, в которых под- 
вѳргли оде нке  всио современную им 
литературу и которыя произвели силь- 
ный шум и вызвали бурю протестов.  
Лучпшми произведениями этого периода 
были: роман „Ученические годыВиль- 
гельма Мейстера“ и идиллия  „Герман 
и Доротѳя“. Над „Вильгельмом Мей- 
стѳромъ“ Г. начал работать задолго

до появлѳния „Ученических годовъ“, 
и только чѳрез 20 ле т после  них 
вышла вторая половина романа „Годы 
странствований В. Мейстера“. Таким 
образом,  роман этот,  подобно „Фау- 
сту“, занимал поэта чуть ли нѳ всю 
жизнь, и ромаж этот,  который 
Трейчкѳ назвал „Одиссеей развития 
ума“, сде лал эпоху в не мецкой ли- 
тѳратуре . Первоначально Г. име л в 
виду изобразить положение театра сво- 
ѳго времени, но постепенно он вклю- 
чил в рамки этого произведения 
весь житейский опыт и всю мудрость, 
которыми он обогатил свой ум в 
течение своей долгой, обильной встре - 
чами и впечатле ниями жизни. Зде сь, 
в противоположыость мятежным и 
неопреде ленным исканияы юности, 
как бы разрабатывается ясная про- 
грамма пути к усовершенствованию и 
развитию челове ка. Роман являѳтся 
как бы разре шением проблемы a вы- 
работке  настоящаго чѳлове ка. Среда 
актеров,  куда уходит Вильгельм,  
сын ограниченной буржуазной срѳды, 
прѳдставляется ѳму миром,  в кото- 
ром он найдет удовлетворѳниѳ сво- 
им высшим порывам,  своему стре- 
млѳниио перейти за прѳде лы ме щан- 
ских интересов.  Эстѳтическоѳ обра- 
зованиѳ кажется Вильгѳльму надеж- 
ным путем к воспитанию личности. 
Но это только первый шаг.  Расши- 
р яя  постепенно программу развития 
челове ка, Г. приводит Вильгѳльма 
в соприкосновение со все ми сторо- 
нами жизни. Из первой части Виль- 
гѳльм должен выйти вполне  сво- 
бодным,  установивпшмся челове ком,  
для того, чтобы стать во второй—по- 
лезным членом общества. Вырастая 
вме сте  со своим ве ком,  гѳниальио 
отражая сме ну общественных воззре - 
ний и настроений, Г. на склоне  ле т 
нѳ мог не почувствовать, что из 
разочарования  и титанических при- 
тязаний личности, нѳ находившей удо- 
влетворевия, ѳвропейское общество но- 
ваго XIX столе тия  стало искать вы- 
хода в разумном примирении инди- 
видуальной свободы и общественных 
ограничений, что социальный вопрос 
вы двигался на пѳрвый план.  He 
только „Вильгельм Мейстеръ“, но и
2-ая часть „ Ф ауста“ свиде тельствуютъ
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об этой чуткости великаго поата, ко- 
торый на склоне  ле т заставил мя- 
тежнаго героя своей юности найти 
примирение в труде  на общую пользу, 
в ве чном стремлении к свободе  и 
жизни. В своеы неустанном стре- 
млении к развитию и усовершенство- 
ванию, Г. нѳ мог нѳ почувствовать 
желания дать сѳбе  отчет в своей 
собственной жизни, уясиить себе  про- 
цесс своего развития, и его старость 
отме чена появлением его заме чатель- 
ной автобиографии („W ahrheit und Dich
tu n g “, первые три тома вышли 1811— 
1814 гг., после дний—после  его смерти), 
в которой причудливо переплетаются 
поэзия  и правда, де йствительность и 
идеалы. После дние годы жизни Г. 
вызывают чувство удивления перед 
этой неутомимой натурой. Он до по- 
сле дней минуты нѳ переставал живо 
интерѳсоваться все ми сколько-нибудь 
заме чательныыи явлениями в области 
литературы, науки и содиальной мысли. 
Правда, этот интерес до конца оста- 
вался интересом объективнаго мы- 
слителя и спокойнаго мудреца. Поли- 
тическия  события  ыало захватывали 
его. В Наполеоне  он скоре ѳ скло- 
нен был виде ть поразительноѳ исто- 
рическое явление, че м великаго врага 
ые мцев,  идаж е в 1813 г. он слабо 
реагировал на сильное национальное 
движение, наполнившее энтузиазмом 
сердца я е мецких датриотов.  Он 
продолжал пересматривать свои ра- 
боты в области естествознания, про- 
изводил новыя изсле дования. Г. умер 
22 марта 1832 г. в Веймаре . Оце нка 
огромнаго значения Г. до сих дор 
ещѳ не завершена. В Германии дро- 
должают нѳпрерывдо выходить новыя 
работы, досвященныя изсле дованию 
отде льных моыентов его жизни и 
духовнаго развития, a такжѳ изучению 
его цроизведений. В 1885 г. возникло 
в Веймаре  „гетевекоѳ общество“ 
(Göthe-Gesellschaft), име ющее свой ор- 
ган,  широко развившее свою де я- 
тельность и насчитывающее около 
3.000 членов.  И з огромной литера- 
туры о Г. как на лучшия можно ука- 
зать на нове йшия  изсле дования  об 
его ж и з н ии и сочиненияхъ: R . M. Meyer, 
„G.“ (2 Aufl., 1898); Heinemann, „G.“ 
(3 Aufl., 1903); cm. также Witkowski,

Bielschowsky, боле е ранния, не сколько 
y  старе льия: Lewes, „Life and works of G.“ 
и Viehoff. Ha русский язы к дереведены 
Льюис,  Бельшовский, име ется талантли- 
вая книга Ш ахова „Гете и его время“, 
переведеныо „Фаусте “ р&боты Бойезена, 
Еуно-Фишера, име ются орпгинальныя 
работы Юрьева, Шепелевича и др. Важ- 
ным материалом для донимания Г. 
служат изданные его достоянным 
собесе дником Эккерманом „Разго- 
воры“. Полное собрание соч-ий Г. 
издано дод ред. П . Вейнберга (в 
8 тт., 1902); отде льныя произведения, 
особенно „Ф аустъ“ (лучший перевод 
Холодковскаго), переводились неодно- 
кратно. П . Коган.

Г. — естествоиспытатель. Г. дред- 
ставляет,  быть может,  единственный 
в истории челове ческой мысли дри- 
ме р  сочетания  в одыом челове ке  
великаго поэта, глубокаго мыслителя 
и выдающагося ученаго. „Его здоро- 
вый и свободный от предразсудков 
ум,  совме щавший всю полноту куль- 
туры своего времени“ (Гельмгольтц) , 
не только был открыт для все х 
завоевадий современной науки, но и 
двигал ее вдеред,  т. е. обдаруживал 
в ней такую же творческую де ятель- 
ность, как и в области лоэзии. При 
этом должно заме тить, что обе  
де ятельдости не были разде лѳны во 
времени, не относились к различным 
периодам его долгой жизни; наобо- 
рот,  годы напболе е плодотворнаго 
научнаго творчества совдали с 
годами высшаго развития  творчества 
доэтическаго, т. е. относятся ко вре- 
мени его италианскаго дутешѳствия 
(к концу восьмидесятых и началу 
девяностых годов) . Его книга о 
метаморфозе  растений и дервое изда- 
ние Ф ауста были отдравлены в тшю- 
графию в тот жѳ день. В письме  
к Карлу Августу от 6 февраля 
1790 г. встре чаем придиску: „Ausser 
dem noch Fausten  und das Botanikon 
in Buchhändlers Hände geliefert“, a в 
июле  того же года он дисалъ: „дер- 
вым я  заканчиваю издание моих 
произведений, во втором выстудаю 
на новый путь“. Любопытяо и то, что 
Г. нѳ находил неуме стным резуль- 
таты своигх ыаучных работ и свои 
воззре ния на даучный метод изла-
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гать в поэтической форме  своих 
звучных стихов,  как всегда пора- 
жающих точностью мысли и лако- 
ничностью вьгражения.

Нѳ сле дуѳт такжѳ думать, что 
научныѳ труды занимали нѳзначи- 
тѳльноѳ ме сто в его изумительной 
по своим разме рам умственной 
де ятѳльности. В самом полном 
(Веймарском)  издании его литератур- 
ныѳ труды, нѳ считая писем и днев- 
ников,  занимають 56, a научные 
труды 12 томов.  Конечно, не всѳ 
содержаниѳ этих 12 томов равно- 
це нно. Наиболе ѳ интересны в поло- 
жительном смысле  три тома, посвя- 
щенныѳ морфологии (Metamorphose der 
Pflanzen и Bildung und Um bildung or
ganischer Naturen), и три тома, по- 
священныѳ оптике  (Farbenlehre и 
Chromatik),—в отрицательном.  Срав- 
нениѳ этих двух сторон научной 
де ятѳльности Г. крайнѳ назидатель- 
но, как это показал другой ещѳ 
боле е глубокий и универсальный 
гений Гельмгольтц.  Это сравнитель- 
ноѳ изучениѳ обнаруживает то глубо- 
коѳ различие, котороѳ существуѳт 
между областью наблюдательной, опи- 
сательной науки, в которой качества 
поэта-реалиста оказали великую услугу 
ученому, и областыо науки эксперимен- 
тальной, объяснительной, дух которой 
был совершенно недоступен поэту, 
остался нѳдоступньш ему в его 
научной де ятельности. При этом 
сле дует отме тить особенность, не- 
ре дкую y художников слова: Г. 
сам нѳ сознавал,  в какой области 
он был де йствительно силен.  Из 
его разговора с Экерманом узнаем,  
что, по ѳго мне нию, оптические труды 
ѳго должны были перѳжить славу 
поэта, между те м как на де ле  они не 
были признаны компетентными судья- 
ми даже при его жизни, и потомство 
только могло подтвѳрдить этот при- 
говор.  Остановимся преждѳ на той 
стороне  научной де ятельности Г., ко- 
торая навсегда доставила ему вполне  
заслуженное ме сто в науке , a зате м 
иа той, которая представляет инте- 
рес только с точки зре ния  психо- 
логии великаго поэта.

В области морфологии (саыоѳ слово 
шжнадлежит Г.) руководящей идеей

Г. было стремлениѳ к обобщѳнию, к 
объединению („Das Entzweite zu verei
n igen“...) того ужѳ громаднаго, но 
бѳзсвязнаго материала, который прѳд- 
ставляло современноѳ ему описатель- 
ноѳ естествознание. Это одинаково от- 
носилось и к области зоологии, и к 
области ботаники. Но между те м,  
как в зоологии он име л талан- 
тливых предшественников (как 
напр., Вик д ’Азира, нѳ говоря ужѳ о 
таком пионере , как Пьер Велон) , 
в области ботаники, в своем учении 
о метаморфозп растений (см.), он вы- 
ступил сам пионером и новатором.  
В сравнительной анатомии Г. при- 
надлежит открытие междучелюстной 
кости y челове ка. До него отсутствие 
ея считалось одним из отличий 
чѳлове ка, но, руководясь своей идеей 
единства, Г. упорно искал и, наконѳц,  
нашел ѳе. Мене ѳ успе шным оказа- 
лось другое боле ѳ широкоѳ обобщениѳ 
его в той же области: усматривая, 
как разнообразны формы, принимаѳ- 
мыя одним и те м жѳ органомъ— 
позвонком,  он пришел к заключе- 
нию, что и череп должен быть ни- 
че м иным,  как видоизме нением 
не скольких разроспшхся и сросшихся 
мѳжду собою позвонков.  Судьба этого 
учения не сколько раз ме нялась (его 
обсуждали все  выдающиеся анатомы 
XIX ве ка: Карус,  Оуэн,  Гексли, 
Гегенбаур) ; в настоящее время оно, 
повидимому, не пользуется сочувстви- 
ем зоологов.  Гетѳ сам сознавал 
всю трудность доказать свое положе- 
ние, но в основе  отстаивал его до 
конца своей жизни.

Полноѳ значениѳ сохранило в науке  
учениѳ Г. о метаморфозп растенгй, хотя 
со стороны не мецких ботаников оно 
получило только нѳдавнеѳ (1907) при- 
знаниѳ. Г. особенно заинтересовался 
ботаникой, когда пѳреселился в Вей- 
маръ; он тяготился исключитель- 
ным изучением отде льных форм 
при помощи господствовавшей искус- 
ственной классификации Линнея и 
считал своим истинным учитѳлем 
Ж. Ж. Руссо. Мысль 0 том,  что 
самыѳ различныѳ органы растения  
ирѳдставляют видоизме нениѳ одного— 
листа, особенно живо представилас 
ему в И талип (первый толчок дало
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постѳпенно все боле е и боле е расши- 
ряет свою власть; он титулуѳтся 
теперь supremus, maximus dux, издает 
особые ордонансы, т. н. „гетманские 
артикулы“, име ющие силу сѳймовьих 
постановлений, назначает офицеров,  
опреде ляѳт колияество войска, безот- 
четно распоряжается суммами, взимае- 
мыми на его содержание, принимает 
от войска дрисягу на ве рность и по- 
слушание ему самому; занимая с 1581 г. 
свою должность пожизненно, Г. являет- 
ся как бы самостоятельной лолити- 
чѳской силой, лосредствующей inter 
majestatem et libertatem, между коро- 
лем,  как прѳдставителем монархи- 
ческаго начала, и стремящейся к зо- 
лотой вольности шляхтой; его голос 
име ет крупное, иногда дажѳ ре шаю- 
щеѳ значениѳ при избрании короля. По- 
п ы т исии ограничить гетманскую власть 
долгое время не име ли успе ха; только 
в царствование Станислава-Августа 
Понятовскаго, при общем повороте  
в сторону укре дления  монархической 
власти, Г. утрачивают свое значениѳ, 
являясь лишь предсе дателями воен- 
ных комиссий, коронной и литовской, 
составленных из избираемых на 
еейме  сенаторов и послов.  И. Р -н.

Г отм ан  па Украйне  был глав- 
ным начальником казаков.  На- 
званиѳ это заимствовано из Польлш 
и Литвы (см. Г . в Польшп). У каза- 
ков оно встре чается с 1570-х го- 
дов,  с зарождѳнием казацкой орга- 
низации. Свиде тельство о боле е ран- 
них Г. в казацком войске  сомни- 
тельны. Назваыие Г. для начальников 
казацкаго войска было неофициаль- 
ным,  хотя довольно чаето употребля- 
лось в общежитии. Употребляло его 
и правительство. Офидиальным назва- 
нием было „старший “. Титул Г. офи- 
диально был дарован польским ко- 
ролѳм Казимиром IY впервьие только 
Богдану Хмельницкому в феврале  
1649 года. Г. был лидом выборныы.  
Его избирало казацкоѳ войско, котороѳ 
очень дорожило и всѳгда ревностно от- 
стаивало это драво протдв допыток 
дольскаго правительства дрисвоить 
сѳбе  назначение Г. Обстоятельства дри- 
нуждали казаков не раз дризнавать 
обязательность утвѳрждения  выбраннаго 
Г. со стороны дольскаго правительства.

Фактически это име ло ыало значония. 
„Старший “, Г. избиралоя на раде , в ко- 
торой, до дринципу, должно было уча- 
ствовать всѳ войско. Олреде леннаго 
срока, на который избирался Г., не 
было. Он мог оставаться в своей 
должыости пожизненно, но мог быть 
свергнут при дервом удобном слу- 
чае , когда бы де донравился войску. 
Этим и объясняется то обстоятель- 
ство, что сдисок Г.—очень длинный, 
в точности его трудно дажѳ воз- 
становить. Власть Г. в войске  задо- 
ролсском была очень велика. Д е ла 
он ре шал,  впрочем,  де один,  a со- 
вме стдо с казацкой старшиной, кото- 
рую созывал на сове щания  (рады). Для 
ре шения  важне йших де л Г. созы- 
вал общую раду всего войска задо- 
рожскаго. Основныѳ дрияцилы гетман- 
ской власти, как они вырабатывались 
в тѳчѳниѳ дервой половины ХѴП в., 
лѳгли в основу ея и досле  соединения 
Украйны с Москвой в 1654 году. 
По дунктам Богдана Хмельницкаго Г. 
избирался дожизненно все м войском 
задорожским,  и об избрании толыю 
изве щали царя московскаго. В дозд- 
не йших статьях залрещалось выби- 
рать и лереме нять Г. без царскаго 
указа. По избрании Г. должед был 
е здить в Москву и там долучать 
знаки своего достоинства. На практике  
это ре дко соблюдалось. Г. избирался 
на раде  войска задорожскаго. З а  исклю- 
чениѳм чѳрной не жинской рады 1663 г., 
на которой был избран Г. Брюхо- 
вецкий, в избрании Г. участвовали 
только казаки. Власть Г. была очень 
обширна. По дунктам Богдана Хмель- 
ницкаго он име л дажѳ драво яедо- 
срѳдственных дидломатических сно- 
шений с иностранными государями. 
Поздне йшими статьяыи это драво было 
отнято. Хотя все  де ла должны были 
ре ш аться с согласия  рады старшиньи, 
но фактически Г., соединивши в сво- 
их руках гражданскую и военную 
власть, оказывал влияние на все  сто- 
роны жизни гетманщиньи: он играл 
ре шающеѳ значениѳ дри выборе  и на- 
значѳниях на уряды (должности), раз- 
давал земли и населенныя име ния, 
своими ундвѳрсалами рѳгулировал 
общественньия  отношѳния, творил пра- 
во, оказывал болыпое влияние и на
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суд,  ыере дко, ио своему усмотре нию, 
опреде ляя подсудность отде льиых 
де л.  Г. являлся главным пачальни- 
ком войска запорожскаго. иио пунк- 
там 1654 г. Г. был один для всей 
Украйны, соединившейся с москов- 
ским государством,  правоберѳжной и 
ле вобережной. Пѳрвым Г. был Бог- 
дан Хмельницкий, умерший в 1657 г.; 
после днимъ—гр. Кирилл Григорье- 
вич Разумовский.От гетманской долж- 
ности он был уволен в 1764 г., 
когда должность Г. была уничтожена.

Н. Василенко.
Гетры (фр. Guêtre), кожан. или сукон. 

голенища, на застежках,  надЬваю- 
щияся  преим. при верхов. е зде .

Гетсгед (Gateshead), фабричн. го- 
род в се в. Англии (графство Де- 
рем) , на р. Тайне , против Ньюкестля; 
116.928 жит., желе зоде лат., машино- 
строит. и стеклян. заводы, судострое- 
ние.

Гетский канал,  см. Гета-канал.
Геттингенский сою з позтов (Göt

tinger Hain), название группы студен- 
тов геттингенскаго университета, об-  
единившихся в литературный кру- 
жок в 1772 г. К нему принадле- 
жали Бойе, Миллер,  Гёльти (Hölty), 
братья Ш тольберги, отчасти Бюргер 
и др. Эта группа студентовъ—поэтов 
представляла собой один из аван- 
постов поднимавшагося бюргерства. 
В области поэзии их идеалом был 
Клопшток,  в области обществ.-по- 
литической—Арминий, Брут и Телль. 
Они были проникнуты национальным 
духом,  присваивали себе  имена древ- 
них бардов,  громили французов,  
нападали на тираннов и в моменты 
подъема пропове дывали даже идею 
тиранноубийства. В . Фр.

Геттинген (Göttingen), гор. в южн. 
части ирусск. пров. Ганновер,  на р. Но- 
вая Лейна. 37.598 ж. Знаменитьий 
универсйтет (Georgia A ugusta Uni
versitas), открыт в 1737 r., с бога- 
той библиотекой, астроном. обсерва- 
торией и друг. научн. учреждениями 
(в 1910 г.— 2.444 студ.), сельскохозяй- 
ственн. академия, королевск. научное
о-во (Königl. Ges. der W issenschaften).

Геттнер (Hettner), Герман,  не м. 
историк литѳратуры, род. в 1821 г., 
учился в Берлине , Галле, Гейдель-

берге  и Вреславле , сначала думал 
посвятить себя философии, по увлекся 
историей литературы и искусства-. С 
1844—47 гг. он пробыл в Италии, 
по возвращении на родину напечатал 
не сколько работ по искусству, кото- 
ры я доставили ему доцентуру в Гей- 
дельберге . Книга „Die rom antische 
Schule“ (1850) повела за  собою при- 
глашение его профессором в и ену, a 
в 1855 г. он сде лался профессором 
истории искусства в дрезденской акад. 
художествъ; ум. в 1882 г. В и ене  
он напечатал первую часть своего 
главнаго труда, обширной истории 
литературы XVIII в. („Litteraturgesch. 
des ХѴШ Jah rh .“ 1856—70, 6 t ., рус. 
пер.), обнимающую Англию (I т.), 
Францию (Н т.) и Германию (Ш— 
VI тт.). Книга представляет собою 
одно из самых блестящих произ- 
ведений в этой области. Строго при- 
держиваясь обще-историч. почвы, ру- 
ководствуясь после довательным на- 
учным методом,  не упуская из ви- 
ду ни одного крупнаго литературнаго 
течения, Г. с необыкновенным ис- 
кусством пользуется фактами лите- 
ратуры, чтобы дать ряд ярких куль- 
турно-исторических характеристик.  
Такими же большими достоинствами 
обладает и боле е поздняя работа 
„Italienische Studien“ (1879). См. онем 
Ad. Stern (1885) и Spitzer, „H. H. kunst
philosophische Anfänge und Literar- 
ästhetik“ (1903). A. Дж .

Гетто (итал. ghetto, сокр. от bor
ghetto), еврейские кварталы в горо- 
дах Западной Бвропы, едшственное 
ме сто, где  евреи име ли право сѳлить- 
ся. Они были окружены сте наыи и 
име ли ворота, которыя залирались 
ежедневно вме сте  с заходомъсолнца,а 
по воскресньим и праздничным дням 
на весь день. Г. состояло обыкн. из 
узких,  темных улид,  поме щалось 
в худшей части города(в Риме , напр., 
каждое половодье Г. регулярно зата- 
пливалось Тибром) , и нере дко за 
право жить в таких Г. евреи пла- 
тили еще болыпия  подати. Первыя Г. 
появляются в Италии в XI в. Наибо- 
ле ѳ важными и обширными были Г. в 
Венеции, Франкфурте  на M., П раге  и 
Триесте . Система Г. держалась до се- 
редины XIX в. После дним было уни-
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фий, в том числе  Лонгфѳлло (1902), 
не сколько историч. трудов,  ряд авто- 
биографич. очерков и две  работы, в 
которых он выступает горячим 
защитником равноправия  женщинъ: 
„Common Sense about W om en“ (1881) 
и „Women and Men“ (1888).

Гигес,  первый лидийский царь из 
туземной династии Мермнадов,  пра- 
вил в 687—652 или 690—657 г. до 
P. X. По миѳич. разсказу, пѳредаваѳ- 
мому Геродотом,  Г. был любимцем 
даря Кандавла, который, чтобы убе - 
дить его в красоте  своей жены, спря- 
тал его в спальне . Разгне ванная 
царица предложила Г. или убить Кан- 
давла и жениться на ней или быть 
казненным.  Г. избрал первое, убил 
царя и, благодаря поддержке  дельфий- 
скаго оракула, был признан наро- 
дом.  См. Radet, „La Lydie et le monde 
grec au  temps de M ermnades“ (1892).

Г иги н  (Hyginus), лат. писатель
и-го ве ка no P. X.; до нас дошли 
„Басни“, це нныя т е м,  что автор 
пользовался нѳ сохранивш. греч. источ- 
никами, и „De Astronom ia“, принад- 
лежность которых Г., однако, оспари- 
ваѳтся.

Гигиена, см. санитария и гигиена.
Гигиѳя (греч.), богиня здоровья, дочь 

или жена Асклеигия, изображ. в виде  
молодой женщины с чашей, из кот. 
пьет зме я.

Гигрограф,  см. гигрометр.
Гигрома, в широк. смысле — ско- 

плениѳ значительнаго количества се- 
розной жидкости въполостях, выстлан- 
ных эндотелием.  В боле е те сном 
смысле  под Г. обыкповенно понима- 
ют патологическое скопление серозной 
лшдкости в т. наз. серозных или сли- 
зистых сумках.  Сумки эти в норме  
в виде  небольших замкнутых ще- 
лей, содержащих небольшоѳ количе- 
ство прозрачной, тягучей жидкости, на- 
ходятся в различньгх ме стахъ те ла, 
преимущественно там,  где  происхо- 
дит усиленноѳ давление и трение.напр., 
впереди коле нной чашки или на зад- 
ней поверхности локтевого сустава, 
где  Г. наблюдаются чаще всего. Раз- 
виваиотся Г. в результате  хрониче- 
скаго воспаления  сумки, вызваннаго 
ушибом или продолжителъным да- 
влением и трением,  напр., y монахннь

всле дствиѳ долгаго стояния на коле - 
нях.  Скопившейся серозной жидкостыо 
сумка растягивается и образует в 
соотве тствующемъме сте  опухоль боль- 
шей или меньшей величины, зыблю- 
щуюся, обыкновенно безболе зненную, 
но ме шающую движениям.  Един- 
ственное радикальное ле чение состоит 
в выре зывании всей сумки. Продол- 
жительным давлением при помощи 
давящей повязки можно достигнуть 
уменьшения  и даже уничтожения  опу- 
холи, но по прекращении давления  жид- 
кость обыкн. вновь накопляется. Ф. Р.

Гигроиетрия, наука, изучающая во- 
прос о количестве  водяных паров 
в атмосфере . См. влажность воздуха.

Гигроиетр,  метеорологический при- 
бор,  помощыо котораго изме ряется 
влажность воздуха (см). Самый пѳрвый 
из изве стных нам приборов для 
изме рения  атмосфѳрной влажности есть 
ве совой Г., описанный в посмертном 
труде  кардинала Николая Кузанскаго 
1472 года. Автор разсказывает,  что, 
если поме стить не котороѳ количество 
сухой шерсти на одну чаш куве совъи 
уравнове сить еѳ камешками, наложен- 
ными на другую, то ве с ш ерстиуве- 
личивается или уменьшается, сообразно 
с влажноетыо воздуха. На зтом прин- 
ципе  устроен химический способ 
опреде ления  влажности в граммах 
относительно объема кубическаго метра 
воздуха. Берут ряд 3— 4-коле нча- 
тых стеклянных трубок и поме - 
щают в них кусочки пемзы, смо- 
ченные се рною ишслотою. Один ко- 
нец ряда трубок оставляется откры- 
тым,  a другой резиновой трубочкой 
соединяют с аспиратором,  запол- 
ненным какой-либо жидкостью, кроме  
воды, напр., минеральным маслом.  
Если выпустим масло, то через 
ряд трубок пройдет изве стный об-  
ем воздуха, и прирост в ве се  тру- 
бок вы разить количество водяных 
паров в воздухе , ибо се рная кислота, 
жадно поглощая влагу, задержит пары 
воды в трубках.  Пѳрвый конденса- 
ционный, или сгустительный Г. был 
устроен гѳрцогом Фердинандом II 
в Тоскане  в 1665 г. Прибор со- 
стоял из резервуара, наполнявша- 
гося сне гом или льдом,  и частицы 
влаги, находящейся в воздухе , сгу-
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щались на охлаждениой вне шней сто- 
роде  резервуара, и капли падалы в 
подставленную изме рительную вазу, 
при чем наблюдалось время, необхо- 
димоѳ для того, чтобы собрать изве ст- 
ное количество воды. Современные кон- 
денсациояные Г. (Аллюара, Крове, Фюс- 
са, Нипольда и др.) одреде ляют тем- 
пературу вне шней поверхности резер- 
вуара в момент появления  первых 
сле дов сгущения  водяных паров 
из воздуха, и эта темдература назы- 
вается точкою росы. Охлаждение резер- 
вуара достигается испарением эѳира, 
находящагося внутри резервуара. Зная 
точку росы из таблиц упругости 
насыщенных паров,  находим коли- 
чество паров (т. е. абсолютную влаж- 
ность) и, принимая во внимание темпе- 
ратуру воздуха, также и относитель- 
ную влажность. В 1554 г. М изовпер- 
выѳ заме тил влияние влажности воз- 
духа на етруны инструментов,  и пять 
ле т спустя Б. Поста обратил вни- 
мание на гигроскопическия  свойства 
остей дикаго овса. Около ста ле т 
иосле  Поста Торичелли употреблял 
это вещество для опреде ления  влаж- 
ности воздуха. Бойль в Оксфорде  с 
1666 г. воспользовался растением Ge
ranium  Moschatum, как гигроскопи- 
ческим веществом для опрѳде ления 
влажности. Со времен Соссюра в Г. 
для метеорологических станций упо- 
требляется волос,  очищенный от 
жира и натянутый грузиком,  нанем  
приве шенным.  При увеличении влаж- 
ности волос удлиняется, приблизи- 
тельно на 0,03 миллиметра на 1°/о от- 
носительной влажности, если длина 
волоса 25 сантиметров.  Д ля отме - 
чания  влажыости нижний свободныйко- 
пед волоса охватывает колесо, со- 
единенное с длинною стре лкою, и при 
растяжении (увеличении влажности) или 
сокращении (умеыьшении влажности) ко- 
лесо поворачивается, и конед стре лки 
скользит по дутообразной шкале , раз- 
де ленной на 100 де лѳний, ири чем 0°/о 
обозначает абсолютную сухость, a 
100% высшую точку насыщения. Точ- 
ность волосных Г. невелика, A 2%; 
опыт показал,  что необходимо дро- 
ве рять Г. нѳ мене е 2 раз в год,  
осеныо и весною, и раз в пять ле т 
отдавать инструмент в починку. Хи-

мический сдособ и конденсационные 
Г. можно назвать абсолютными прибо- 
рами, a волосной Г.—вариадионным.  
Д ля метеорологических станций един- 
ственио возможным из приборов 
для опреде ления  влажности является 
психрометр (см.), дающий возможность 
точпо и быстро одреде лять влажность, 
но так как дри темдературе  ниже 0° 
показания  дсихрометра при исдарении 
льда де лаются ненадежными, то в 
зимнее время (в России—в течение
3—9 ме с.) для опреде ления  влажности 
пользуютсяволосньим Г. Самопишущие 
Г., болыпею частыо волосные, называ- 
ются гигрографами. Э. Лейст.

Гигросксшичность, присущее мно- 
гим твердыигь те лам свойство догло- 
щать водяной дар из воздуха. В 
большей или меньшей степени гигро- 
скодичны: дерево, бумага, различныя 
волокнистыя вещества, крахмаи,  уголь, 
ыногия  неталлическия  соединения. В 
особенно сильной степени обдаружи- 
вается это свойство y те х веществ,  
которыя способиы присоединять кри- 
сталлическую воду. Подобныя вещества 
могут служить средствами осушения 
влазкных (т. е. содержащих водяной 
дар)  газов.  Чтобы освободить гигро- 
скопическое те ло от содержащейся 
в нем влаги (это бывает необходимо, 
напр., дри его взве шиванид), его на- 
гре ваиот до 100— 110° или поме щают 
в эксикатор,  т. е. в доме щение, где  
воздух осушается присутствием хло- 
ристаго кальция  или концентрироваи- 
ной се рной кислоты (см. высушивание).

Гидальго (исп., в Португалии—Ри- 
dalgo), название испанск. дворянина, 
дреимущ. низшаго разряда, из стар. 
христианск. семьи, свободной от прд- 
ме си арабской или еврейской крови; 
различают Hijosdalgo de naturaleza— 
дворян no рождению и H. de privilegio— 
дворян дожалованыыхъили кудивших 
свое дворянство. В наст. время права 
Г. ндче м ые отличаиотся от прав 
городск. сословия; многие такие дворяне 
заним. ремеслами, иные дазке состоят 
дрислугой в домах грандов.

Гидальго, мексик. зол. монета, це н- 
ностыо в 10 дезо, лигат.ве с.=16,92 гр., 
це нность=19,12 руб.

Гидасп,  см. Дж елам.
Гидатоды, водяныя железы, чрезвы-

16й
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Приме нение Г. п. сначала очень за- 
труднялось всле дствие неуме ния  вы- 
полнить плотное подвиасное соедине- 
ниѳ между сосудом A  и плунжероы 
В , которое было бы достаточно герме- 
тично и не пропускало жидкости под 
болышим давлением.  Это затрудиение 
было устранено в 1796 г. англича- 
нином Брама (Bramah), который для 
уплотнения  этого соединѳния предло- 
жил поме щать между плунжером и 
дилиндром кожаное кольцо С, имйго- 
щее в поперечном се чении форму, 
представленную на фиг. Жидкость, 
проникающая до кольца, давит на 
него и заставляет плотно игрижимать- 
ся как к плунжеру, так и к ци- 
линдру, всле дствие чего и устанавли- 
вается герметичность. Вме сто ручно- 
го насоса, изображеннаго на прилагае- 
мой схеме , приме няются такжѳ насосы 
приводные, паровые и др. В не кото- 
рьих случаях давление жидкости в 
Г. п. достигает не скольких сот 
атмосфер,  всле дствие этого необходи- 
мо сосуды A приготовлять с очень 
толстыми сте нками и из очень плот- 
ных материалов,  которыѳ не пропу- 
скали бы через поры жидкости. Г. п. 
в настоящее время име ют очень 
большое приме нѳние в различных 
производствах.  А . Гавриленко.

Гидравлический радиус (иногда 
также— средний Г . р). Так в гидрав- 
лике  (см.) называют отношение пло- 
щади живого се чения  F  потока к 
смачиваемому периметру Р ; при этом 
живым се чением называют площадь 
попѳречнаго се чения, проведеннаго 
нормально к скорости течения; сма- 
чиваѳмым перимѳтром называется 
та  длина периметра живого се чѳния, 
по которой вода соприкасается с 
твердой сте нкой. Величина Г. р. игра- 
ет важную роль в опреде лении по- 
теряинаго на трение напора как в 
трубах,  так и в каналах.  В равно- 
ме рном течении, когда вся распола- 
гаемая энергия  расходуется на работу 
сопротивлений, скорость течения про- 
порциональна, между прочим,  квадрат- 
ному корню из Г. р. Это обстоятель- 
ство позволяет поставить вопрос о 
наивыгодне йшем профиле  канала, т. е. 
таком,  который при прочих равных 
условиях,  т. е. при одинаковых укло-

не  свободной поверхности, площади 
живого се чения и степени шерохова- 
тости русла, пропустит наиболыпий 
расход.  Р е шение вопроса сводится 
к изыеканию таких фигур,  в ко- 
торых при заданной величине  Р ,

F
значение Г. р. Р = р  было бы макси-

мальным,  или, что все равно, длина 
смачиваемаго периметра была бы ми- 
иимальная. Это изве стная в истории 
математики геометрическая задача 
об изопериметрах.  И з все х много- 
угольников с данным значением 
F  правилыиые многоутольники име - 
ют меныпие Р , че м неправильные; 
при тон Р  те м меныпе, ч е м болыпе 
сторон y многоугольника. Поэтому 
наивыгодне йший профиль — это полу- 
круг,  или круглая труба, заполнен- 
ная водою наполовину; дале е, полови- 
на правильнаго шестиугольника, по- 
ловина квадрата и т. д. При том 
всегда оказывается, что в таких 
„выгодныхъ“ профилях Г. р. равен 
половине  наиболыпейглубиныпрофиля.

А. Астров.
Гидравлический таран,  водопод-  

емная машина, чрезвычайно простой 
конструкции, утилизирующая непооред- 
ственно работу падающей воды и 
обращающая ее на подъем части воды 
того же самаго, a иногда и другого 
источника; см. приложение.

Гидразин,  N2H4, и л и  иначе диа- 
мид,  H2N . NH2, получается при нагре - 
вании диазоуксуснаго эфира или триазо- 
уксусной кислоты с водою или мине- 
ральн. кислотами. Безводный Г. прсд- 
ставляет безцве тную жидкость, уд. 
в. 1,01, кип. при 113,5°, застыв. около 
0°Ц, слабое основание, обладающее силь- 
ными возстановителыиыми свойствамп; 
гидрат его (N2H4 . Н20) представляет 
дымящуюся лшдкость, застыв. при t° 
ниже—40°, кипящую при 118,5°, уд. в. 
1,03 лри 21°, сильное основание, почти 
без запаха, с щелочным вкусом,  
в пустоте  разлагается при 143°, под 
атмосф. давл. при 183°; стекло и 
каучук ею разъе даются; при де й- 
ствии оишси бария  она выде ляет сво- 
бодный Г., который сильно дымит 
на воздухе . С кислотами Г. дает 
прочныя соли, которыя легко кристал-



Г и д р а в л и ч е с к ий т а р а н .
Для ириведения в де йствие Г. т. пе пужно пнкакого  

ииого двигателя, кроме  тѳкущ ей воды, что н де лает 
эту  машину очень удобной там,  г д е  ссть затрудпепия 
в у х о д е  за  двигателямн илп в р а сх о д а х  па их 
постап овку, н а п р ., в пебольш их сельск ях хозя й ствах  
и т. п. Г . т. нзобре тен в 1796 г . ф рандузом М онгольфье. 
Схѳыа его  устройства ноказапа на рисупке . В  A име - 
ется источник,  вода котораго отводнтся трубою  в 
мЬ^то В  с поннж ением уровпя на высоту h j. Зде сь 
в конце  трубы стопт клапап В , прижпмае.мый даваѳ- 
нием воды к своем у се длу. Это так паз. удариы й  
клапапъ; оп пагр уж ен  грузом  так,  ч тоби  гидроста- 
т иическоѳ давление па пего было почти уравнове шепо. 
Впореди него па трубе  столт другой клапан С, пагпе- 
тательный, открывающ ийся нар уж у и ведущШ воду  че- 
рѳз воздуш пый пагпетателы иый колпак D в папор- 
пый резервуар Е. В  этом заклю чается все устройство. 
И ногда опо дополняется неболы иим воздуш пы м кла- 
паиом,  который ставят на рабочей трубе  A B где -шиб. 
под клапапом С: он открывается виутрь трубы , и его  
назпачениѳ — впустить в  тр убу  A B , a  оттуда через 
клапап С в  колпак D пемного в оздуха  в те  периоды, 
когда в тр убе  име ется р азр е ж ение , u таким образом  
пополннть убыль его  в колпаке  D , н еиизб е жпую благо-

и в ода  хльшет из трубы в резер в уар ,  но опять не 
вся с р а зу , a  постепепно, от слоя к слою , возстаповляя  
попутпо свое первопачалы иое давлспио, первопачалы иый 
объем ,  a  такжо иозволяя тр убе  возстаповнть свою  
первопачалы иую  форму. К огда после дпий слой в трубе  
блнз кланапа В иачнет также оттекать, то сзади пѳго 
долж по образоваться разре ж ение (допустпм пока, что 
клапап В  пе может открываться), которое должпо, 
во-первы х,  сейчас ж е затормозпть этот оттекающий 
слой, во-вторы х,  опо прнведет воду в состояние  раз-  
р е жѳпия, т .-е . увеличпт ея  уде львый объем,  и может 
даж е вызвать ея  разры въ; в- третьих,  сте пки трубы  
должпы сж аться. Эти состояпия оиять побе гут вверх 
по трубе , ис резер в уар у  А, пока ие прекратится вы те- 
капие нз пея  и иока вся  она не окаж етсл наполяѳпной  
разр е женпой водой, a  ст е нкн ея пе сож мутся по всей  
ея длипе . Рядом  с  резерв уар ом  A эти состоян ия 
опять пе м огут удерж атьея и вода устремптся из A  
в тр у б у , после довательпо возвратнт в ией все в 
первоначальпое состояние, пые вш ееся до удар а, и еслн  
клапап В , как было предполож епо, оставался закры- 
тым,  то обр азуется  .повый гидравлпческиии удар и все  
фазы будут новторяться до те х  пор,  иока вся на- 
чальпая эиергия не пзрасходуется  на внутренпия трепия

Рпс. 1. Рис. 2.

даря растворсиип воздуха  в протекающ сй воде . — Вме - 
сто нагнетателы иаго клаиаиа U ииогда ставят скалку 
С ,, входящ ую  в другой насосны й днлиш др М, нме ю- 
щий овоп клапапы -  всасы паю щ ий Р  и нагнетателы иый Q: 
соверш снно нодобпо игре  клапана С первой схемы, зд е сь 
будет нерсмеицаться вверх и впиз скалка С| и те .ч 
заетавит клапапы Р u Q открываться поочередно как 
во вслком н а со се . Это позволяет вполне  разде лить 
рабочую  воду от иодавасмой и, паир., иуская иио д  C t 
грязную  воду из прачечной, ииодинмать ою через 
т а р а игь PMQ чнстую шитьевуго.

Де йствие прибора основапо па так называемом 
п идравлическом у д а р е , т .-е . па явлсния х ,  пронсходя- 
щих в длнппои трубе  при внезаипой остановке  про- 
текаищ ?й в пей воды. Вкратце , эти явл свия таковы. 
П осле  внозаппаго закры вапия вы иускпого клапана В 
вся колоиш а воды  в трубе  AB no можст остаповнться  
с р а зу , a  де л а ет  это лншь постеиеиш о. Естествепно, 
что зап ас эпѳргии в этой двииж ущ ейся колоиш е , или, 
каис говорят,  ея живая сила не ииропадаст,  a  вызы- 
вает соотве тствую иция двфорыации как сте пок трубы  
(оне  растягиваю тся), так и сам оии воды (она сж им ается). 
Проявивш ись виервыѳ y  клапапа В  в люмепт сго  
закры вания , э т ии деф ормации постеиеино, от слоя к 
слою , передаю тся вверх по трубе  от В  к А. К огда  
оне  дондут до конца трубы  A — a это время можио 
иодсчигать, так как скорость распространения этнх 
согтояиий ио длнпе  трубы теор етиическп опреде ляется,— 
окаж ется, что вся труба заполпена остановивш ейся  
сж атой водон, пме ет повышенное „ударное“ давление, 
сте нки ея  растянуты ... a  рядом стовт открытый ре-  
зервуар А: я сп о .ч т о  равнове сис пе может удержаться,

в м атсриале  трубы и па тр епия, впе шпес н виутрѳппее, 
жпдкостн. Т еоретическое разсм отре л ио этого япления 
(см . ппже) ноказы вает,  что воличнна ударпаго иовы- 
шепия давлсния , сверх господствовавш аго в трубе  до 
удар а , нропорциопальпа погаш спиоии ударом скоростн  
в трубе  и упомяпутой вышо скорости распространспия  
описапных упругих явлений вдоль трубы  и совершѳпно 
пе зависит от длишы и равме ров трубы; иосле днио 
име ют лишь косвенпос влияпие на ударноо давлепие, 
так как скорость распрострапения ударной волшл 
зависит как от материала, ииз котораго сде лана тру- 
б а , так н от отнош ения толщипы сте пкв к ея д иамѳтру. 
Для чугунны х труб пебольш ого д иаметра (до 150 mm) 
можпо считать, что давление в трубе  нодпимается па  
4 атмосферы (4 Jcgrfcm*) на каждый фут (0,305 m tr ) 
потеряпной скорости. В тр убах  боле е тонкосгЬппых,  
a  такжо в тр убах ,  сде лаппых из материалов боле ѳ 
лѳгко растлгнваемы х,  т .-е . с меньшим коэффнциеп- 
тоы упр угости , эт а  величина ыеныио.

О писапиая простая схем а  гидравлическаго удара  
для тарапа видонлме няется и  отчасти осложплется. Во- 
лсрвых,  всле д за  закрытиеи  клапапа В , вме сте  с  
повмшсписм давления в  трубе  паступаѳт момепт,  
когда клапав 0  открывается. Этим прекраицаотся даль- 
не йш еѳ повышенио давлопия в трубе , по в то же время 
сохрапяѳтся  в ней не которая скорость воды, очевндию 
мепыпая той, которая нме лась в трубе  прн открытом 
клапапе  В , ипаче не могло бы сохраппться ликакого иио в ы -  
ш епия давлеиия. Значит,  во-первы х,  папор h .  вуж по  
выбнрать непреме лпо пнже того, который соотве тствует 
полпому ударном у повышепию давления , a  во-вторых,  
полезпая подача воды тарапом может составлять лишь
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часть того р а сх о д а , который вытекает нз нея  н прн 
том и е м мепьшую, че м бодьш е h». П овы ш еяное да- 
вление под клапаном С сохрапяется  за  все то время, 
пока удар п ая  волна бе жит по трубе  от С до A н 
обратпо от A до С; к  этому мом епту волна прппесет 
к С от р езер в уар а  состояние первоначальнаго давле- 
иия, a  звачит клапан С зак р остся . Че ы длш ш е е 
труба AC, те ы больше времеии открыт клапан С, 
те м больше он подаст воды . II наоборогь, так как на 
двшкеиие  клаиаиа С пуж но время, то можно себ е  пред- 
ставить, что, прв слишком короткоии трубе , иромежуток 
времеиш от достаточнаго иювы ш сния давлепия до начала  
его поннжения окаж ется  пастолысо мал,  что влапан С 
не успе ви  открыться и подача окаж ется слншком мала. 
Старинноѳ правило Эйтельвейпа, даппоѳ почти 100 ле т  
назад,  требует,  чтобы длина I нодводящ ей трубы  
была не мене е 10— 15 mtr и удовлетворяла бы соотно-

ш ению: 1 =  h» 4 - 0 ,3  г - -  Слишком длиппая подводящ ая' ‘ ь,
тр у б а , консчно, тоже пежелателы иа во пзбе ж аниѳ из- 
ляш пях потерь папора при иротекапии.

Второе отступлепиѳ в таране  оть разсмотре ипой 
схемы  состоит в налячности клапана В , который от- 
крывается, как только под ним пастумает стремле- 
пие к  разре ж ениио. Т ут могут оказаться  два случая: 
поиш ж еиие давлепия в тр убе  таково, что в нсн должно 
устаповяться давленис или ббльш ео атм осф ерпаго, нлп 
мскыиее; в первом случае , который име ет  ме сто 
прн пеСолыших  lu , при открывше.чся клапапе  В вода 
сейчас жѳ долж па пачать выливаться нз- под п его ,  
своим теч ением подхватять ѳго u закрыть себе  вы- 
х о д .  Н о это легко может случнться ещ е тогда, когда 
состояпие разре ж епия не успе ло еще распрострапвться  
по всѳй трубе ; в  таком случае  течепио установится  
боле ѳ слабое, a  потому вторичпый удар ,  есля u про- 
нзойдет,  то тоже ослаблеишын, так что работа прн- 
бора будет паруш сна. Есля же итожное давлепие после  
разре ж ения должио было бы оказаться мспы иие атмо- 
сф ериаго, то, после  огкрытия клапапа В , оио ие будет 
в состояпии упасть значителыю ннжѳ атм осферпаго: 
в т р у б у  поступнт пе которое колнчество воздуха, вода 
в  ней остаповится гиЬд этим давлением,  пемпого  
мсиьпшм впе ш няго, il зате ы иод влиянием папора иц  
вода устремится к клапапу В , вытечет нз пегв, сей-  
ч ас  жо подхватнт его п закроет себе  х о д  ири иол- 
иом течепии во всей  трубе  A B , т .-е . работа  тарапа  
при этом вполие  обезпечена. Это вторая прнчипа того, 
что напор h2 должен быть болыяе пап ора hj. Регули-  
руя н агр узку клаяана, м ож ию заставить его открываться  
раньш е или иозже: логкий клаиан откроется иоздие е, 
позволит достнгиуть больш аго р а зр е ж епия, значит,  
позволять работать на большие паиоры  1и2, зато оп 
удлпннитть псриод р азр е ж ения, во время котораго подача  
прерывается, зпачит,  ои умепьш ят его пронзводитель- 
ность. Увеличивая иагр узк у  клапава (но, копечно, до 
изве стных преде лов)  можно увсличип ь  нодачу прибора, 
умеиыная в то жс время вы соту подъема lu.

Для каж даго иирибора есть такия соотиош ения меж ду  
подачею u полпым расходом ,  ысжду высотамн lu  п h t, 
которыя пряводят к напвыгоднеиишему коэффициеиту  
полезпаго де йствия. По Эйтельвейну иосле дний (т,) за-  
висит только оть паиоров u вычисляется такъ:

7} ~  1 , 1 2 — 0 , 2  Л/ Т а р а н ы  устанавливаю тся для
r hi

рабогы и на очень пеболы ш их иапорахь h t; быля слу-  
чаи (лабор аториаго х а р а к т ер а ), когда рабочий ииапоръ^. 
достнгал только 0 ,3  m tr  и дажо 30 т т \ Обычво хотят 
име ть 1и| болг.шѳ 0 ,7  mtr и часто от 2 до 5 m tr .  Стро- 
ятся Onu па иотреблепие рабочи х расходов до 1 0 0  

l i t г / sec, т .-е . до 8  ведер вь сек ун ду . Испы тания  даютъ

нногда вы сокия зп ачепия коэффициоятов полезнаго де н- 
ствия, доходящ ия до 0 ,9  для неболы пих моделей; часто 
эта велнчипа получается около 0 ,7 5 —0 ,8 . И зготовлепием 
таранов ванвмаются преимущ ествеппо французския фир- 
мы, папр., D u rozo i, D ecoeur и д р ., хотя, копѳчпо, стро- 
ят их везде ; изве стпы амѳрякаыские тарапы Д углас.  
См. 2». Л/. Б убеп и н ,  „Деш евое водоснабж епиѳ иосред- 
ством тарава и водостолбовой машнны“ ( 1912).

В  дополноиие к объяснепной выше обицей картпне  
гидравлическаго удара, наблю даемаго всл к ий р а з  пря 
быстрой остановке  течения жидкостп в длипной труб-Ь, 
укаж ем,  что иовыш епие давлепия всле дствие у д а р а  (Р  
Ат/г/т^г2)  вычисляется ио ур-ию:

Р  _  _ Ь _

7  —  a
Зде сь *у есть ве с едипяцы объем а жидкостп (для воды  
и для m tr  нуж по считать 7  — 1 0 0 0 ); g  — у ск о р еииие тя- 
жести; ѵ —  есть та  скорость в трубе , которая пога- 
ш епа ударом,  долж па быть вы раж епа в  m tr/sec . Н а-  
копец X — тож е в m tr /se c  — ѳсть екорость расиростра-  
пепия по длнне  трубы  все х  ф а з  удар а. Эга скорость  
X вычисляется ио ур -ию:

1 /  _!£_ 4- _
У ge Е дК

З д е сь 7  и g  име ют те  ж е зпачения , что выше; D u e  
соотве тствеино д иаметр и толщпна сте нкя трубы ; Е  ц 
К —модули упругости соотве тствеишо для материал а сте н- 
ки h  для жвдкости, наполняющ ей трубу; об а  должны  
быть выражены в k g r jm tr 2. Обе  формулы былп полу- 
чеиы проф. H . Е . Ж уковскнм  теорѳтпческн и блестящѳ 
иодтвсрдилнеь я а  обш ирпых опы тах,  произведепных 
нм при соде йствии инж. II. П . Знмипа на М осковском 
водопроводе  вь  1897 году. Те  же у р -ия былии получены  
поздне е итальяыским вижевѳром АПиеѵи (1901 год) . 
Р аботу  Ж уковск аго см. па  не ыецком язы ке  в Тру- 
д а х ь  Спб. Академ ии п аук  за  1899 год,  на  русском  
язы ке  в Б ю ллетенях П олитехиическаго О-ва за  1899 г., 
№ 5; кроме  того опа подробно реф ѳрирована в ж ур- 
нале  A n n ales des P on ts e t  C h aussées за  1907 r ., 11 цитн- 
руется во мпог. учеб. гидравлики, р ус . п иностр.

КромЬ указаниой выше просте йшей схем ы , явлепие 
гидравлическаго уд ар а  мож ет осложниться многими обсто- 
ятельствами: теряедиый на трение папор,  освобож даю - 
щ ийся ilрп остановке  воды , ызме пяот всличнпу наиболь- 
шаго давления; если на трубе , г д е  проявляется удар ь , 
есть гл ухой  отросто^ъ— тупикъ— , то в нем у д а р  
ироявлястся с  особой силой; всякое обстоятельсгво, 
обусловлнваю щ ее пе которую велпчвну давления — предо- 
хранителы иый к л а п а игь, отверстие, через которое может 
выливаться вода, открытая П ьезо метрическая тр у б а , воз- 
душш.ие колпакн, водяпы е ме шкии (ме стны л уш ирепия 
натрубе ) — все это влия ть па величину ударнаго повыше- 
и ия даиления. Состоя вз ряда у п р уги х  колебателы иы х 
движ ений, явление ото можеть быть запнсапо как диа- 
грамма взме н еп ия давлеиия по вреыени во всякой датшой 
точке  трубы . Форма д иаграммы вполие  харак тср на. Еелн  
па тр убе  есть ме сто, дающ еѳ у теч к у , то это отраж ается  
характерны м нзме иением ви да  диаграммы , при томь  
так,  что можпо nauru 110 диаграмме  разстояниѳ ме ста 
утечки оть данной точки трубы . Отеылая за  иодробпо- 
стяыя к указанпы м  выше нсточннкам,  отме тим,  что 
в водопроводпон практике  явлепиѳ Г. у . важпо глав- 
иым образом  ио отпош ению к опреде лению прочпых 
разм е ров труб.  В  водопроводах ж е, ведущ их воду 
к глдравлическпм устаповкам в це лях утилизации 
эпер гин, явлопиѳ Г . у . име ет такасе большов влияпие иа 
равиоме риость х о д а  машиш.

А л .  Аетров.
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лизуются, де йствуют,  как сильные 
возстановители (так же, как и ги- 
драт Г.), при накаливании дают ам- 
миачныя соли, азот и водород,  с 
азотистокислыми солями выде ляют 
азот.  В Г. атомы водорода могут 
быть заме щены спиртовыми радтса- 
лами (СН3, С2Н5 и т. д.). Если заме -* 
щение происходит лишь в одной груп- 
пе  амида (NH2), то такия  соединения 
носят название T., напр., C6H5NH— 
—NH2, есть фенилгидразинъ; при сим- 
метричном заме щении двух атомов 
водорода в ди - амиде  получаются 
гидразосоединения. Г. — жидкия  или 
твердыя те ла, основного характера, 
лѳгко окисляются. Наиболе е важное 
соединениѳ Г.—фенил- Т., C6H5NH.NH2, 
получается возстановлением ди-азоние- 
вых солей, напр., хлористаго диазо- 
бензола, представляет бѳзцве тную 
маслянистую жидкость, буре ющую на 
воздухе , плавящуюся при 17,5°, кип. при 
241°, трудно растворимую в воде , 
легко в спирте  и эѳире . Ф.-Г. де йству- 
ет,  как возстановитель, и служит 
весьма важным и чувствительным 
реактивом на альдегиды и кетоны, 
и в особенности на углеводы. M. Н.

Гидразоны, группа органических 
соединений, отчасти жидкия, б. ч. кри- 
сталлическия  вещества, получаются при 
де йствии гидразиинов,  особенно фе- 
нил- гидразина, на альдегиды и кето- 
ны. Так,  напр.:

адеталь- фенил-
дегид.  гидразин.

сн3. сно + N2H3 . С6Н5 =
фенил- гидразонъ т, ,

альдегнда. од‘1'
=  GH3CH : NoH . С6Н5 +  Ы20.

При возстановлении Г. распадаются, 
образуя первичные амиды, наприм., 
СН3СН : N,H . С6Н5 +  4Н =  СНаСН2 .
• NH2 +  NH2 . С6Н5. Образование Г. 
является важной реакдией на альдеги- 
ды и кетоны. M. Н.

Гидразосоединения, см. азосоедине- 
ния  и  гидразин.

Гидратнион,  чрезме рпое скопле- 
ние околоплодной жидкости в полости 
водной оболочки (амнион) , что, с од- 
нойстороны, является патологическим 
состояиием течения бѳременности —

одышка, затруднение движения, всле д- 
ствие чрезме рно увеличеннаго живота,— 
a с другой стороны, затрудняет акт 
родов,  препятствуя чисто механич. пу- 
тем развитию достаточно сильных 
маточных сокращений. I .  Ид.

Гидрант,  см. гидромедузы.
Гидраргиллит,  гиббсит,  минерал 

из группы водных окислов,  крист. 
в моноклиноэдрич. системе , образ. 
аггрегаты  в форме  табличек или 
столбиков,  a также в шаровидной или 
полушаровидной формах,  име ющих 
лучистожилковатое сложение. Спайность 
по (001) весьма совершенная, тверд. 
2,5—3, уд. в. 2,34— 2,39. Безц ве тен,  
но часто встре чается окрашенным.  
Блеск стеклянньий; просве чивает.  
Хим. составъ: А120 3 — ЗН20 (водная 
окись алюминия). Встре чается в Ши- 
шимских и Назямских горах на 
Урале , Массачусетсе , Пенсильвании 
и пр. и является главн. составн. частыо 
боксита и латерита. M. II.

Гидраргирия, или меркуриализм,  см. 
ѵтутное отравление.

Гидрастис,  H ydrastis canadensis, 
вид из сем. лиотиковыхъ; многоле тн. 
травянист. растение, с невысок. стеб. 
с 2—3 расщеплен. листьями и бе лы- 
ми цве тками, широко распространено 
в Се в. Америке . Экстракт из его 
корня се в.-амер. употребляется, как 
ле чебное средство, гл. обр., в боле зн. 
лсенск. половой сферы; корень Г. со- 
держит алкалоиды: берберин, канадин 
и гидрастин.  После дний C21 H21 NOB 
является де йствующим началом,  
образует безцве тн. призмы, легко 
растворяющияся в алкоголе  и эѳире  
и с трудом в воде , горьков. вкуса, 
плавящ. при 132°; употребляется игреим. 
солянокислый Г-н,  как кровеоста- 
навливающ. средство при маточн. 
кровотечениях.  Получаюицийся через 
окисление Г-на гидрастинпн (Сп  Н13 
N 03) обладает те ми жѳ ле чебн. свой- 
ствами.

Гидратация, см. гидраты.
Гидраты. Ж женая известь, или 

окись кальция, СаО, при обливании во- 
дою сильно разогре вается и разсы- 
пается в бе лый порошок,  — полу- 
чается гашеная известь. Зде сь про- 
исходит химический процесс соеди- 
нения оишси кальция с водой, при
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чем образуется Г. окиси кальдия: 
СаО+НОН =  Са (0Н)2. Окись металла 
натрия  с водой дает Г. окиси натрия: 
N a,0 +  НОН =  2 NaOH. Такого рода Г. 
яазываю тся Г . окислов металлов. .

Растворимыѳ в воде  Г. окислов 
металлов обладают щелочным вку- 
сом (вкус мыла или отвара золы) и 
называю тся щелочами. Они окраши- 
вают лакмус в синий цве т и р аз-  
е дают кожу, бумагу, дерево и т. п. 
Получаются оши не только путем 
соединения  их окислов с водой, 
но и де йствием соотве тствующих 
металлов на воду: Na +  НОН =  N aO H +
4-Н ; Ca +  2Н0Н =  Са (0Н)2 +  Н2. На 
основании этого способа получения Г. 
окислов ыѳталлов можно резсматри- 
вать, как продукты заме щения  одного 
атома водорода частицы воды метал- 
лом.  В случае  одновалентных мѳ- 
таллов,  как натрий, один атом по- 
сле дняго заме щает один атом во- 
дорода в одной частице  воды, в 
случае  двувалентнаго металла, как 
кальций, один атом лосле дняго за- 
ме щает два атома водорода в двух 
частицах воды. To, что остается от 
частицы воды по отнятии одного ато- 
ма водорода, т. е. группа ОН, назы- 
вается водным остатком {см.), или 
гидроксилом. ^ж ш ѵь  образом,  металл 
и гидроксилы являю тся необходимы- 
ми составными частями Г. окислов 
металлов.  Нерастворимые в воде  Г. 
окисл. мет. не получаются непосрѳд- 
ственным соединением с водой их 
окислов.  Обычно их получают,  де й- 
ствуя раствором щелочи на соотве т- 
ствующую соль; так,  напр., получает- 
ся Г. окиси желе за: РеС13+ 3  N aO H = 
=  Ре (0Н)3 +  3 NaCl. He только окислы 
металлов сдособны образовать Г. 
окислов.  Трехокись се ры S 03, напр., 
энергично, с большим выде лениѳм 
тешиа, соединяется с водой, образуя 
Г.: S 03 +  НОН =  S02 (0Н)2, се рную 
кислоту. Такие Г., т. е. Г . окислов ме- 
таллоидов,  принадлежат к классу 
соединений, назьтаем ы х кислотами. 
Они окрашивают раствор лакмуса 
в красный цве т и называю тся кис- 
лородными кислотами в отличие от 
кислот,  не содержащих кислорода. 
Г. окислов металлов характеризу- 
ются легкой способностыо вступать

во взаимоде йствие с Г. окисл. ме- 
таллоидов (и вообщѳ с кислотами); 
точно также характерным признаком 
после дних является их способность 
взаимоде йствовать с Г. перваго типа. 
При этом взаимоде йствии получаются 
соль (продукт заме щения  водорода 
кислоты металлом)  и вода, напр.: 
Са(ОН)2 +  H2S04 =  CaS04+ 2 H 20  (ней- 
трализация). Продесс непосредствен- 
наго соединения  окислов с водой 
назы вается гидратацией.

Г. назьшают также и такия  соеди- 
нения, как NagCOg. 10 Н20; C uS04.5H20 
и т . д. При выкристаллизовывании мно- 
гих веществ из их водных раство- 
ров выде ляю тся кристаллы соѳдине- 
ний этих веществ с водой (кристал- 
логидраты). Они обладают достоян- 
ным химдческим составом.  Иногда 
оши образуиотся с заме тным выде - 
лением тепла; если вставить термо- 
метр в ме шечек,  содержащий бе - 
лый порошок безводнаго ме днаго 
купороса C uS04, и зате м опустить 
ме шечек в воду, то бе лый поро- 
шок досине етъ—превратится в кри- 
сталлы Г. C nS04.5H20, a термометр 
покажет повышение темлературы. При 
нагре вании этих Г. они сравнительно 
легко теряют воду. Не которыѳ из 
них теряют воду уже при стоянии 
на воздухе  при обыкновенной темпе- 
ратуре . Поэтому формулы таких Г. 
пишут так,  как приведено выше, 
т. е. рядом с формулой вещества 
пишут (отде лив от первой точкой 
или запятой) столько раз взятую 
формулу частицы воды, сколько по- 
сле дних соединено тут с части- 
цей даннаго вещества. Считаиот,  сле - 
дов., что, при образовании кристалло- 
гидрата, частица вещества соединяется 
с одной или не сколышми частицами 
воды так,  что соединяющился части- 
цы не дретерпе ваиот существенных 
изме нений. Напротив,  при образова- 
нии Г. окислов дроисходят изме не- 
ния: -частицы окисла и воды перестра- 
иваются в частицу Г. окисла. Так,  
напр., при соединении окиси натрия  с 
водой частицы их (Na^O и Н20) 
перегрупдировываются в новыя ча- 
етицы—NaOH. В ь этой довой частице  
не т воды, как таковой (НОН), и 

I не т также окнси нагрия (NaONa), a
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есть лишь гидроксил пѳрвой и ме- 
талл второй.

Разложение кристаллогидр. на соот- 
ве тствующее вещество и воду увели- 
чивается с повышениемътемпературы; 
с понижениѳм температуры происхо- 
дит обратно—образование кристалло- 
гидрата (гидратацгя). Если оставить 
стоять в открытом сосуде  глаубе- 
рову соль Na2 S 04 . 10Н20, то постепен- 
но она потѳряет всю евою кристал- 
лизационную воду. Но если еѳ оста- 
вить при той же температуре  в за- 
крытом сосуде , то она потеряет 
лишь часть своей воды. В закры- 
том сосуде  происходят одновре- 
менно два процесса: происходитъ
потеря воды кристаллогидратом,  т. е. 
распадениѳ его на Na3S04 и воду, 
которая в виде  паров уходит 
в пространство сосуда, находящееся 
над солью; но частички паров воды, 
оставаясь в сосуде , приходят при 
своем движении в соприкосновение 
с частицами безводной соли Na^ S04 
и, соединяясь с ними, вновь обра- 
зуют частицы кристаллогидрата Na2 
S04 .10  Н20. Благодаря этому пѳрвый 
процесс нѳ может дойти до конца, до 
полнаго разложения  все х частиц кри- 
сталлогидрата. В открытом же сосу- 
де  отде ляющияся  от кристаллогидр. 
частицы воды уносятся токами воздуха, 
и разложениѳ может дойти до конца.

Кристаллогидраты образуют не 
только соли, но также и Г. окислов.  
Так,  напр., Г. окиси бария  В а(0Н )2 
образует кристаллогидрат состава 
Ва (ОН)2 . 8Н20; се рная кислота дает 
кристаллогидраты, напр., H2S 0 4 . Н20. 
Очень возможно, впрочем,  что в 
после днем случае  мы име ем де ло 
с таишм жѳ Г. окисла, как и 
сама се рная кислота, только содерж. 
нѳ 2, a 4 гидроксила: S0(0H)4.

JI. Писаржевский.
Г и д р еи ия, см. малокровге.
Гидрогель, см. Уии, 332 и коллоиды.
Гидрогетит,  минерал,  образует 

красные аггрегаты жилковатаго сло- 
жения, встре чается в виде  прожил- 
ков или коры на поверхности и в 
пустотах обыкновеннаго бураго же- 
ле зняка. Хим. сост.: ЗРе203+4Н20. На- 
ходится в рудных ме сторождениях 
централ. России. i f .  Н.

Гидрографичѳскоѳ управление, см.
гидрографгя.

Гидрография, часть гидрологии (с,м.), 
занимающаяся внгыиним описанием 
водной оболочки земного шара, т. ѳ. 
океанов,  морей, озер,  ре к,  источ- 
ников,  почвенных и подпочвенных 
вод.  Тогда как гидрология  стремит- 
ся изучить законы, регулирующие ход 
физигческих процессов в водах 
земли, гидрография  зашимается соби- 
ранием описательнаго, сырого мате- 
риала для гидролоиии, т. ѳ. съемкою 
берегов и островов,  морей и океа- 
нов,  ре к,  озер,  проме ром глубин,  
составлением карт и т. п. Нере дко, 
однако, понятия  гидрографии и гидро- 
логии сме шиваются, что, впрочем,  
естественно, так как каждый научно 
образованный гидрограф должен 
быть и гидрологом.  Разработкою во- 
просов гадрографии океанов,  морей 
и болыпих судоходных озер зани- 
маѳтся в России Гидрографическое 
Управление при морском министер- 
стве , издающее специальный журнал 
„Записки по Гидрографии “. Изучениѳ 
ре к соередоточено в Департаменте  
Водных и Шоссейных Путей Ми- 
ниист. Пут. Сообщения; при названном 
министерстве  существует,  кроме  того, 
Гидрометрическая Комиссия. Изучени- 
ем источников и почвенных вод 
занят,  между прочим,  Геологический 
Комитет при м-ве  торг. и пром., 
Гидрологическгй Комитет при Гл. 
Упр. землеустройства и земледе лия  
(гл. обр. в це лях орошения), a 
также Отде л земельных улучшений 
того же Гл. Упр.; наконец,  подпоч- 
венными водами интересуется Гидро- 
логическая Комиссия  при Имп. Геогра- 
фич. 0-ве . Вопросами об уровне  окѳ- 
анов,  морей, озѳр и ре к занимает- 
ся Водоме рная Комиссия  при Импер. 
Академии Наук.  JI. Берг.

Гидродинамика, учение о движенин 
жидкостей, см. жидкости.

Гидроиды, см. гидромедузы.
Гидроксилаиин,  NH2OH, иред- 

ставляет продукт заме щения  одного 
пая водорода в аммиаке  (NH3) ги- 
дроксилом — ОН и, как таковой, 
обладает свойствами, лодобными ам- 
миачным.  Г. дает соли, аналогичныя 
солям аммоиия  и получаемыя возста-



новлением азотной кисл. или азотно- 
этиловаго эѳира де йствием,  напр., оло- 
ва на соляную кислоту; так. обр., по- 
лучается соль состава NH20H.HC1. 
Г. в чистом виде  получен только в 
1891 г. Лобри-де-Брюйном из хло- 
ристоводородной соли де йствием ме- 
тилата натрия  и метиловаго спирта и 
помощыо после дующей отгонки при 
малом давлении. Чистый Г. предста- 
вляет твердоѳ вещество, которое кри- 
сталлизуется в форме  длинных 
игол,  не име ет ни запаха, ни вку- 
са, плавится при 33°, уд. в. его 1,935, 
к и п иит  при 58° под давлен. в 22 мм., 
растворяется в воде  и сппрте , мало 
растворим в ѳѳире , при нагре вании 
до 100° под обыкновенным давлением 
взрывает.  М. П.

Гндроксил,  см. водный остаток.
Гидролейцит,  термин,  игредло- 

женный французскими ботаниками для 
обозначения  такой пластиды расти- 
тельной кле тки, внутри которой ско- 
пляется кле точный сок.  Сильно раз- 
бухший таким образом Г. становит- 
ся вакуолью. Не мецкие ботаники ввели 
вме сто Г. термшгь тонопласт (от 
греч. сл. T3voç—напряжение), подчер- 
кивая значение кле точнаго сока для 
внутрикле точнаго напряжеиия  (тур- 
гора). Теперь эти термины не упо- 
требляются, потому что воззре ние на 
образование вакуолей совершенно из- 
ме ннлось. См. растенге, отд. анато- 
мия  растенгй. А . Стр.

Гидролиз.  Соли 1) слабых кислот 
с сильными основаниями, 2) силь- 
ных кислот со слабыми основаниями 
и 3) слабых кислот со слабыми осно- 
ваниями подвергаются при де йствии 
воцы разложению на соотве тствующия 
кислоту и основаниѳ. Это явление раз- 
ложевия  солей водою называется Г. 
Д ля первых двух групп солей это 
явление легко может быть заме чено 
по отношению их растворов к лак- 
мусу. Обыкновенно растворы средних 
солей (о средних,  кисл. и основн. 
солях см. соли), как хлористый 
натрий (NaCl) и т. п., не окрашива- 
ют лакмуса ни в синий, ни в крас- 
ный цве тъ; они, как говорят,  ней- 
тральны по отношению к лакмусу. 
Растворы жѳ указанных только что 
групп солей окративаю т лакмусъ
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либо в синий, либо в красный цве т.  
Так,  наприм., раствор ц ианистаго 
калия KCN (калиев. соль синильной 
кислоты) окраипивает лакмус в си- 
ний две т,  т. е. обладает щелочной 
рейжциѳй, — характерным признаком 
растворов оснований. Эта соль гидро- 
лизуется (разлагается водой) по урав- 
нению: КСиЧ + Н 20 = KOH+HCN. В ърас- 
творе  появляется очень сильное осно- 
вание, е дкое кали (КОН), наряду с 
очень слабой синильной кислотой 
(HCN). Сле довательно, в растворе  
будут прѳобладать основныя—щелоч- 
ныя — свойства, и лакмус окрасится 
им в синий цве т.  Раствор хлор- 
наго желе за  FeCl3 (желе зн. соль со- 
ляной кислоты) обладает сильной кис- 
лотной реакцией. Соль эта разлагается 
водой: FeCl3 +  ЗН ,0 =  Fe(0H )3 +  3HC1; 
появляющаяся при этом разложении 
соляная кислота HC1 и придает кис- 
лотнуго рѳакцию раствору хлорнаго 
желе за.

Г. представляет собою процесс,  
обратный нейтрализации, т. е. образо- 
ванию солп из кислоты и основания; 
при этом после днем процессе  из 
основания  и кислоты получаются соль 
и вода, при Г. из соли и воды— осно- 
вание и кислота; нейтрализация: H C N + 
+ К 0 Н  =  KCN +  Н20; P.: KCN +  Н20 =  
=  HCN +  K0H.

Такие процессы, как нейтрализа- 
ция слабых кислот сильными основа- 
ниями, сильных кисл. слабыми осн. 
и слаб. кисл. слаб. осн., и Г. соотве т- 
ствующих солей, — называю тся oôpa- 
тимыми. Они могут идти как в ту, 
так и в другую сторону, что обозна- 
чают такъ: H C N + K 0H =K C N + H 20; 
но ни в ту, ни в другую сторону 
они не идут до конца; нри нейтрали- 
зации синильной кислоты е дким кали, 
не все  их частицы перейдут в ча- 
стицы цианистаго калия  и воды, и об- 
ратно, при Г. цианистаго исалия не все  
ѳго частицы перейдут в синильн. 
кисЛ. и е дкоѳ кали. В ь обоих случа- 
ях,  в конце  концов,  будут нахо- 
диться в растворе  все  четырѳ ве- 
щества в одних и те х же отноше- 
ниях (см. равновиъсге химич.).

Легчѳ всего подвергаются Г. соли 
слабых кислот со слабьши основа- 
ниями. Совсе м не подвергаются Г. (прн

-Г и дроли з.  504
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обычных условиях)  соли сильных 
кислот е сильными основаниями.

Степень гидролитичсскаго расщепле- 
ния  солн увеличивается с повыше- 
ние.ч температуры. Так,  если ыагре - 
вать разбавленный почти до обезцве - 
чивания раствор хлорнаго лселе за, то 
он становится красноватобурым от 
появления  больших сравнительно с 
прежним количеств гидроокиси же- 
ле за  Ре(ОН)3, как сле дствия  увели- 
ченной с повышением температуры 
стѳпени гидролит. расщепления  хлор- 
иаго желе за.

Явлеыия Г. становятся вполне  по- 
нятыыми, вполне  объяснимыми во 
все х своих подробностях при ири- 
ме ыении к ним теории электролити- 
чѳской диссоциации. JI. Писаржевский.

Гидрологический комитет,  см. 
гидрография.

Гидрология, отде л физической гео- 
графии, изучающий водную оболочку 
земного шара (т. н. „гидросферу“), 
т. е. океаны, моря, озѳра, ре ки, источ- 
ыики, почвенную, a также подпочвен- 
иную (грунтовую) воду. Не которы яиз 
отраслей Г. в настоящее время на- 
столысо разработаны, что выде ляются 
в самостоятельныя дисцишшны, напр., 
наука об океанах и морях,  или оке- 
анология  (ее обыкнов. наз. океанографией; 
см. 0. Krümmel, „Handbuch der Ozeano
graphie“, 2 t . ,  Stuttgart, 2 изд. 1907— 
1911), наука о внутренних стоячих 
бассейнах,  т. е. озерах н прудах,  или 
лимнология  (см. F. Forel, „Handbuch der 
Limnologie“, S tu ttgart, 1901). Остальныя 
отрасли Г. не подвергались исчерпы- 
вающей монографической обработке ; 
впрочем,  отде л Г., трактующий о ре - 
ках,  называют иногда потамологией. 
Отрасль гидрологии, занимающаяся 
изучением источииков,  почвенных 
и подпочвенных вод,  име ет весь- 
ма важное значениѳ для обществеыной 
гнгиены. Л . Берг.

Гидротедузы — (Hydromedusae, 
Hydrozoa)—название одного из клас- 
сов типа кишечнополостных (Сое- 
lenterata). Г. встре чаются в двух 
формахъ: в виде  полипов,  образ- 
цом коих является гндра (рис. 3, 
10, 15, 16), и в виде  медуз (рис. 
6, 19), гири чем y многих форм 
п о л и и и  и медуза суть лишь два по-

коле ния  одного h того же животиаго, 
чередующияся  друг с другом.  Гиро- 
сте йшим приме ром гидрополшиа 
является пре сноводная гидра (три 
вида: Hydra viridis L., H. fusca L., H. 
g risea L.), иш е ющая виид ые шка 
(рис. 3) с отверстием,  окруженным 
щупальцами, которое расположено на 
конде  те ла, противоположном тоыу, 
которыы Г. прикре плена. Это един- 
ственное отверстие, играющее одно- 
временно роль и ротового, н задне- 
проходнаго (выбрасывание ыеиерева- 
ренных остатков пищи), ведет в 
единственную полость, в которой 
совме щаются и полость те ла (coe
lom), и полость пшцеварительная (ки- 
шечная, enteron), откуда название всего 
типа Coelenterata. В сте нке  те ла 
гидры всего два кле точньих слоя— 
наружньий, покровный (эктодерма) и 
внутренний пшцеварительный (энто- 
дерыа); средний слой (мезодерма) выс- 
ших лшвотных представлен зде сь 
не име ющей кле точнаго строения  т. 
наз. „опорной пластшпмй“ (st. на 
рис. 3). По общеыу плану строения 
гидра является самым простым из 
типичных многокле точных живот- 
ных (Metazoa), но ея де йствительное 
строение, разсмотре нное в подробно- 
стях,  показывает довольно сложную 
гистологическую специализацию кле - 
ток,  из которой мы отме тим 
только главне йшия  черты. В ея экто- 
дермических и энтодермических 
кле тках,  носящих характер одно- 
слойнаго эпителия, име ется та  заме - 
чательная особенность, что оне  име - 
ют в себе  мускульный элемент 
(рис. 4, нижняя часть, волокно), явля- 
ясь особым типом „эпителиально- 
мускульньихъ“ иииеток.  В наружном 
слое  развиваются особые стрекатель- 
ныѳ органы в виде  своеобразно и 
чрезвычайно слолшо устроенных стре- 
кательных кле ток (рис. 17). Плазма 
в такой кле тке  отте снена к сте нке  
и к ш з у  кле тки, и болыпая часть 
кле тки занята „стрекательной капсу- 
лой“, внутрь которой ввернута стре- 
кательная нить, которая, после  раз- 
дралсения  кле тки, ирикосновением,  вы- 
брасывается, выворачиваясь, наружу 
и впивается в добычу, вводя в нее 
изнутри стрекательной капсулы ядо-
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витоѳ выде лениѳ. Подробности строе- 
ыия  стрѳкат. кле ток весьма сложны, 
и оне  являю т собою один из за- 
ме чательных приме ров удивитель- 
ной специализации кле тки.

Нервная система y гидры разсе яна 
по всему те лу в виде  се ти нерв- 
ных волокон,  отходящих от раз- 
бросанных нервных кле ток,  кѳ со- 
единенных в нервные узлы (рис. 8). 
Никаких специальных органов 
чувств y гидры не т,  равно как 
не т органов кровеобращения  и вы- 
де ления.

Гидра нѳ может пресле довать до- 
бычу, она еидит неподвижно, вьитя- 
нув возможно сильне ѳ свои щупальца 
(рис. 16), ловчия  нити, в которыя 
попадается всѳ мимо плывущее, что 
она в состоянии удержать. При отсут- 
ствии добычи гидра способна долго 
голодать, но это ведет к уменыпе- 
нию ея величины и к явлеяиям 
атрофии: сокращаются щупальца до 
полнаго исчезновения, и даже зара- 
стает роть. Усиленноѳ питание, на- 
оборот,  всле д за  увеличением об-  
ема, ведет к размножению бездо- 
лым путем,  к почкованию (рис. 15), 
дри чем начало почки есть простая 
складка сте нки те ла. Наряду со спо- 
собностью почковаться гидра облада- 
ет заме чательно сильно выраженной 
способностыо возстановлять отде ль- 
ные куски своего те ла в де лое жи- 
вотное. Гидра размножается нѳ только 
почкованием,  но и половым путѳм,  
образуя в сте нке  те ла яйда и се - 
менники (рис. 10).

Болыиинство гидроидных полипов 
отличаются от гидры те м,  что те ло 
их не обладает такой полной сокра- 
тимостью и растяжимостью и де лится 
на стебелѳк и голову (гидранть), при 
чем обычно много особей составляиот 
колонию (рис. 14), ве твящуюся или дре- 
вовидно (рис. 5), или перисто (рис. 18), 
или каким- либо инымъобразом, напр., 
отходя отде льными отпрысками от 
общаго стелящ агося „корневища“ . Сна- 
руаш колония полипов покрыта особой, 
вьиде ляемой актодермой, оболочкой 
(перисарк,  перидерма, рис. 1 и 2), 
большею частью хитинистаго хара- 
ктера. Если эта оболочка не покрьива- 
еть гидрантов,  то гидрополшгь яазы-

вается голым (rp. Gymnoblastea, рис. 1), 
если ясе вокруг гидранта образуется 
чаш ечка (рис. 2), то полип называ- 
ется покрытым (гр. Calyptoblastea).

В колониях гидроидных полипов 
наблюдается полиморфизм,  т. е. разно- 
образие в строении составляющих 
колонию особей. Так,  наряду с име - 
ющими рот „питательными“ особями 
встре чаются безротыя, сильно воору- 
женныя стрекательными органами, 
щупальцевидныя „защитныя“ оеоби. 
Особаго развития  достигает полимор- 
физм в свободноплавающих коло- 
ниях сифонофор (рис. 21). Особо ха- 
рактерной чѳртой гидрополипов явля- 
ется их способность давать путем 
безполаго размножения (почковаыия) 
половых особей, свободноплавающих 
медуз (рис. 6, 19), совѳршенно не- 
похожих по вне шнему виду на поли- 
пов,  но построенньих по одному с 
ними плану.

Гидроидная медуза име ет вид ко- 
локола или зонтика, от краѳв кото- 
раго к дентру идет тонкая складка 
с отверстием по средине —дарус 
(теидш), характерная отличительная 
черта Г. от высших (бездарусньих)  
медузъ—сцифомедуз.  По краям зон- 
тика сидят щупальца и органы 
чувств.  Со дна зонтика в его лри- 
крытую парусом наружную полость, 
иногда далеко выдаваясь за  ея пре- 
де лы (рис. 20), све вш вается глоточная 
трубка с ротовым отверстием (рис. 
19), ведущим в обшую внутреннюю 
полость, соотве тствующую полости 
полипа (coelenteron). Эта полость рас- 
членена на центральную часть, дище- 
варительную полость, и на радиальные 
каналы, соединенньие до ифаю зонтика 
кольцевым каналом.  Система кана- 
лов называѳтся „желудочно-сосуди- 
стой“ системой медузы. Путем сокра- 
щѳний зонтика и двилсений паруса ме- 
дуза додаигаѳтся вѳрхушкой зонтика 
вперед.  Размножаѳтся м. доловым 
путем.  Органы размножения  лежат 
или в сте нке  глоточыой трубки (рис. 
19), или на радиальных кйналах.  
И з яиц мѳдузы выходит свободно 
длавающая ре снитчатая, двуслойная 
личинка (рис. 11), которая зате м 
садится (рис. 12) и постелѳнно пре- 
вращается в полипа (рис. 13), на ко-
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О БЪ Я С Н ЕН иЕ К ТАБЛИЦАМ 

Гидромедузы.
 -------------------

Р и с. 1. С хем ати ч еское и зо б р а ж е н ие во зм о ж н ы х  в и д о и зм е н ен ии! в  стр о е н ии 
ги д р о п о л и п а , особи  к о то р аго  н е  п р и к р ы ты  ч аш еч ко й  (гр у п п а  G ym noblastea).

Р и с . 2. To ж е  для поли п а, им е ю щ аго  ч а ш еч к и  (гр. C alyp tob lastea), a— стеб елек  
(h y d ro c a u lu s ) , b— к о р н ев и щ е  (h y d ro rh iz a ) , с— о б щ ая  п ол о сть  (c o e le n te ro n ), d  (толст. черн . 
ли н ия)— эн тодсрм а, е  (за ш тр и х о в а н о )— эк то д ер м а , / — н а р у ж н а я  обо л о ч ка  (п е р н с а р к ) , 
g — полип  в ы т я н у в ш ийся, g 1— п о л и п  сж а в ш ийся, h — п р и р о то в о е  в о зв ы ш е н ие со р то м  
п о ср ед и н е , k — н ед о р азв и тая  м е д у зо и д н а я  п очка , го н о ф о р  (сп о р о сак )  на стеб ел ьк е , 
/е'— то  ж е  на осо б о м  вы р о сте , бластости ле  (ви д о и зм е ненн . п оли п ) , I— м ед у за , п о чку ю - 
щ аяся  н а  стеб ел ьке  п оли п а, т — б ластости ль , и— ч а ш еч к а  (h y d ro th e c a ), п— оболочка, 
п о к р ы в аю щ ая  п о л о вы я п очки  (гон отека) (по  А л л м а н у ) .

Р и с . 3. С х е м ати ч еск ий п р о д о л ьн ы й  р а з р е з  ч е р е з  ги д р у . ек .— эктод ерм а, en.—  
эн то д е р иМа, s t .— о п о р н ая  п л асти н к а  (ср ед н ий сл о й ), g v — о б щ ая  п олость  (по Ш  т е  х  с).

Р и с . 4. Э п и те л иа л ь н о -м у с к у л ь н а я  кле тка  ги д р ы  (по  Ш  н е  й д  с р у ).

Р и с . 5. Eudendrium annulation N o rm an ; о б щ ий ви д  к о л о н ии (по Г и н к с у ) .

Р и с . 6. Syncaryne fru te scen s  A llm an , о тп о ч к о в а в ш а яс я  от  ги д р о и д н аго  поли п а 
ги д р о м сд у за  (по Г  и н к с у ) .

Р и с . 7 . К о л о н ия M illepora (H ydrocorallina). A m p.— у гл у б л е н ие , в  ко то р о м  п у тем  
п о ч к о в а н ия  р а зв и в а е т с я  м ед у за , Can. 1, Can. 2— кан алы , п р о н и зы в а ю щ ие д о л и п н я к ,  
C or— п о л и п н я к ,  D — вы тян уты й  п а л ь ц е о б р а зн ы й  п о л и п  с головч аты м и  щ у п ал ьц а м н , 
E ct— экто д ер м а , п о к р ы в . п о л и п н як ,  G — п и тател ьн ая  особь в  п р о д о л ьн . р а з р е з е , M e d —  
плаваю щ . м ед у за , t— щ у п ал ьц е , Tab— п е р е г о р о д к а  в  т р у б к е  (n o  М  о з  е  л и).

Р и с . 8. О б щ ий вид эк то д ер м и ч еск о й  н ер в н о й  систем ы  гидры , сх ем ати ч но  (по
I. H  a d  z  и).

Р и с . 9. П р о д о л ьн ы е  р а з р е зы  ч е р е з  го н о ф о р ы  д в у х  ти п о в .  A — м ед у зо ви д н ы й  
го н о ф о р  (п о ло в ая  п очка) ги д р о и д н аго  поли п а, В — ме ш ко ви д н ы й  го н о ф о р  (сп о р о сак ) . 
a — н а р у ж н а я  обол о ч ка , b— сте н к а  зо н ти к а  н е д о р а зв и в ш е й с я  м ед у зы , с— н а р у ж н а я  сте нха 
m an u b riu m , глоточ н ой  т р у б к и  м ед у зы , d— в н у тр . .п олость  m a n u b riu m , е —яй ц а , / — р а- 
д иа л ь н ы е  к ан алы  ж ел у д о чн о -со су д и ст . системы , g — ко л ьц ево й  кан . это й  систем ы  в  
п оп ереч н . се ч е н ии, h— к р аев о е  щ у п ал ьц е , и— гл а з о к  y  в зд у та го  о с н о в а н ия щ у п а л е ц ь , 
к— п а р у с  (velum ), I— стеб ел ек  го н о ф о р а , т— общ ая п олость , п — р о т  н ед о р азв и в ш ей ся  
м ед у зы  (no  A  л л м a н у ) (сравн . ри с. 19).

Р и с . 10. П р о д о л ьн ы й  р а з р е з  ч е р е з  ги д р у  во вр ем я п о ч к о в а н ия и п о л о во го  
р а зм н о ж е н ия (не ск о л ьк о  с х ем ати зи р о в а н о  no A  д  е  р  с y ), f p — п о д о ш в а , kn — почка, т — 
р о то в о е  о тв е р с тие, t— се м ен н ик и , оѵ — яи ч н и к ,  te— щ у п ал ь ц а .

Р и с. 11. Р е сн итчатая свобод н о  п л ав аю щ ая  л и ч и н к а  (p lan u la )  ги д р о н д н аго  полигиа 
G onothyrea Loveni (no  В у л ь ф е р т у ) .

Р и с . 12. Ta ж е  ли ч и н к а  в с к о р е  п осле  того , к ак  он а  у с е лась . З а ч а т о к  п е р в а г о  
полипа о б о зн ачи л ся  в ы п я ч и в ан ием.

Р и с . 13. П ер вы й  м олодой п оли п  Gonothyrea Loveni с  лапчаты .ч зач атк о м  
к о р н е в и щ а .



Р и с . 14. Campanularia flexuosa H in c k s . a — о б щ ий ви д  к о л о н ии, b— у в ел и ч е н о  

видны  м у ж с к ие го н о ф о р ы  (по Г и н к с у).

Р и с. 15. П о ч к о в ан ие б у р о й  гидры  (H. fu sc a  L.). М е н ьш ия п очки  п о яви л и сь  п о зж е  

б б л ь ш и х  (n o  К о р  ш  е л ь т y  и Г с й д  е  р  у ).

Р и с . 16. Б у р а я  ги д р а  с  с и л ы ю  вы тян у ты м и  щ у п ал ь ц а м и  (п о  Т р  a  м б л э).

Р и с . 17. С тр ек ател ьн ы й  о р га н  (кле тка), в ы б р о с и в ш ий стр ек а тел ьн у ю  н и ть  (по 
III  y  л ь ц  е). П л азм ати ч сск ая  часть  кле тки  то ч еч н ая . С т р ек . кап су л а  бе лая .

Р и с . 18. Plumularia setacea E llis  (no  Г и н к с у )  п р и б л и зи тел ь н о  в  н ату р ал ь н у ю  

всли чи н у .
Р и с . 19. С х ем ати ч еский в ер ти к а л ьн ы й  р а з р е з  ч е р е з  ги д р о и д н у ю  м е д у зу . а —  

р а д иал ьн ы й  к ан ал ,  а ' — к р а е в ы я  щ у п ал ь ц а , Ь— гл о то ч н ая  т р у б к а  (m a n u b riu m ), b'— пи- 
щ ев ар и т . п ол о сть , с— п р о св е т  к о л ьц ев о го  к ан ал а , d — п о л о в ы е  о р га н ы , г ,г'— зо н ти к ,  

ѵ — п а р у с  (v e lu m ).
Р и с . 20. М е д у за  и з  сем . Sarsiidae (Dipuraena dolichogaster) с 5  гр у п п ам и  п о ч ек  

иа в ы тян у то й  в  д л и н у  глоточ н ой  т р у б к е . A — Е — д о ч е р н ия п очки  (сиде в ш ия в  A  и В  
у ж е  отде л и л и сь), a— е— зам е щ аю щ ия п очки  I п о р я д к а , а '— Ь '— зам е щ аю щ ия п очки  II 
п о р яд ка . Н а  д о ч ер н ей  м ед у зе  С  гл о то ч н ая  т р у б к а  сн о в а  сн аб ж ен а  н овы м и  п о ч кам и .

P u e . 21 . С х ем атй ч еско е  и зо б р а ж е н ие в о зм о ж н ы х  и зм е н ен ий м ед у зо и д н ы х  и 
поли п ои дн ы х осо б ей  в  ко л о н ии Siphonophora. п —  ги д ростасти ч . а п п а р а т  (в о зд у ш н . 
п у зы р ь), k — п л а в а те л ь н ы е  к о л о к о л а , /— п о к р о в н ы я  п ласти н ки , и— п о л о в ы е  м ед узои д ы , 

g — щ у п ал ьц е в и д н ая  о со б ь  (дакти л о зо и д )  со щ у п а л ь ц е м  /г, е — п и тател ьн ая  о со б ь  (гастро- 
зо и д )  с  ве тви сты м  щ у п ал ь ц е м  (ар к ан ч и к о м ) , т— о б щ ий ство л  к о л о н ии.



509 Г идроиедузы . 510

•гором опять почкуются мѳдузы (рис. 
1)—это и есть „перемежагощееся раз- 
множение“ и именно тот вид его, 
который носит специальноѳ название 
„метагенезисъ“, т. е. сме на полового 
размножения безполым.

He всегда половое поколе ние Г. до- 
развивается до медузы: y иных ви- 
дов заложенная половая почка не 
идеть в своем развития  дальше 
замишутаго ме тка,гонофора(рис. 1, 2,9, 
21), порой ояень напоминающаго меду- 
зу, так что можно найти все  ея части 
(рис. 9 А), порой боле е просто устроен- 
наго (черты медузы сглажены, „споро- 
сакъ“, рис. 9 В).В гонофорах развива- 
ются половые продукты, и они являют- 
ся физиологически половыми органами 
колонии полипов,  будучи, в сущности, 
упрощенным половым поколе нием.

У иных Г. из полнаго круга раз- 
вития  выпадает не медуза, a полип,  
и мы име ем перед собою гидроид- 
ную медузу, которая половым путем 
развивает себе  подобных.  Своеобраз- 
шзим видоизме нениѳм обычнаго хода 
размножения  является почкование ме- 
дуз на медузах (рис. 20).

Класс Г. де лится на 6 отрядов.
1 отр. Hydraria. Не т сме ны поко- 

ле ний  (только полипы). Не т оболочки 
(перисарка). Hydra.

2 отр. Anthomedusae (Gymnoblastea). 
Правильноѳ чередованиѳ поколе ний: 
безполаго (полип)  и полового (медуза 
или гонофор) . Гидранты не покрыты 
чашечками. Половые органы в m anub
rium  (рис. 19). Сем. Corynidae. Synco- 
ryne ( =  Sarsia), рис. 6 и рис. 20. Сем. 
Hydractiniidae. Hydractinia. Сем. Tubu- 
lariidae. Tubularia. Сем. Eudendriidae. 
Eudendrium  (рис. 5).

3 отр. Leptomedusae (Galyptoblastea). 
Чередованиѳ поколе ний как y предьи- 
дущаго отр. Гидранты в чашечкахь. 
Половые органы на радиальных кана- 
лах.  Сем. Campanulariidae. Campa- 
nularia (рис. 14), Gonothyrea (рис. 13). 
Сем. Plumularijdae. Plum ularia (рис. 18).

4 отр. Trachymedusae. Чередования  
поколе ний не т.  Медузы производят 
медуз.  Carmarina, Geryonia. Часть 
Trachym edusae отде ляют иногда в 
особую группу Narcomedusae (Cunina, 
заме чательная особым способом 
размножения, паразитизмом,  и др.).

5 отр. Hydrocorallina. Массивныя 
колонии с отложениями извести. По- 
лиморфные полипы, образованиѳ ме- 
дуз в особых углублениях полип- 
няка (рис. 7). Millepora.

6 отр. Siphonopliora. Свободно плава- 
ющия  пелагическия  колонии полиморф- 
ных особей. Встре чаются в разныхь 
сочетаниях сле дующия  части колонии: 
воздушный пузырь, служащий гидро- 
статическим аппаратом и иногда 
достигающий громадных разме ров 
(Physalia), плавательные колокола, 
вполне  соотве тствующие зонтикам ме- 
дуз,  питательныѳ полипы, покровныя 
пластинки, щупальцевидныя особи с 
ловчими шитями (арканчиками), поло- 
выя особи (медузоиды, гонофоры) (рис. 
21). Все  эти колонии специализирова- 
лись на почве  разде ления  труда и, 
утративши свою самостоятельность, 
низошли до значения  органов слож- 
наго организма. Physophora, Physalia.

З а  исключением гидры и очень 
немногнх медуз,  живущих в  пре с- 
ной воде , a также встре чаиощихся в 
слабосоленой воде  Cordyllophora (из 
Gymnoblastea), все  остальныя Г. жи- 
вут в морской воде . Гидрополипы 
составляют обычных членов при- 
брежной фауны, нарастая на камнях,  
водорослях и морских травах,  сва- 
ях и т. п. Нере дко обрастают рако- 
вины моллюсков,  панцыри ракообраз- 
ных,  a такжѳ разныѳ случайные иред- 
мѳты яа  дне . НЬкоторыѳ виды спуска- 
ются до глубины около 1.500 метр. и 
боле ѳ. Распространены во все х кли- 
матах,  но боле е любят холодныя и 
уме ренныя воды.

Л и т е р а т у р а :  Allmann, S. I., „A 
m onograph of the Gymnoblastic or Tu- 
bularian Hydroids“, 2 vol. London 1871— 
72; IRncks, Th., „A History of the Bri
tish  Hydroid Zoophytes“, 2 vol. London 
1868; Steche, Otto, „Hydra und die Hydro- 
iden“, Leipzig 1911; Delage et Herouard, 
„Traité de Zoologie concrète“; tome H. 
Coelentérés, Paris 1901; Линко, A . E ., 
„Гидроиды“, т. 1 .1912; („Фаупа Poccin“, 
изд. Акад. Наук) ; Metschnikoff, E ., 
„Embryologische Studien an M edusen“, 
W ien, 1886; Тихомиров,  A . A., „К 
истории развития гидрондовъ“ („Изв. И. 
0 . Люб. Естеств.“, т. 4 прилож.); Щел- 
кановцев,  Я. ü . ,  „Наблюдения надъ
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строением и развитием C oelenterata“, 
М. 1905, „Изв. И. 0. JI. E .“, т. СХ; 
Korschelt и. U dder, „Lehrbuch der Ver
gleichenden Entw ickelungsgeschichte 
der wirbellosen Thiere“, Allgemeiner 
TheiLÜI Lief., Jena  1909. (Ungeschlechtl. 
Fortpflanzung). Г. Еожевников.

Гидрошетеоры, продукты сгущения 
водяных паров атмосферы. Всле д- 
ствие понижения  температуры воздуха 
ниже той, которая называется точкою 
росы (см. влажность воздуха), посте- 
пенно сгущается водяной пар в та- 
ком количестве , которое не может 
быть в атмосфере  при пониженной 
температуре . Если, напр., в воздухе  
при температуре  15°Ц. содержатся 
12,7 грам. водяных паров в одном 
кубическом метре , то он насыщен,  
но если его температура понижается, 
напр., до 10°, тогда только 9,3 грам. 
воды может содержаться в атмо- 
сфере  в парообразном состоянии, a 
остальное количество, 3,4 грам., сгу- 
щ ается в виде  мелких капель при 
температуре  выше нуля и в виде  
ледяных кристаллов при морозе . 
Сгущение происходит и в атмосфере  
н на поверхности земли, на траве  и 
других предмѳтах.  Так. обр., обра- 
зуются Г.: дождь, сне г ,  крупа, град,  
роса, иней, изыорозь, ледяныя иглы, 
туман,  облака и др. Э. Лейст.

Гидрашетрия, см. гидротехника. 
Гидрсмехаыика, механика жидко- 

стей, см. жидкости.
Гидронефроз,  растяжение почеч- 

иых лоханок всле дствие задержан- 
наго выде ления  мочи. Ближайпшм по- 
водом является сужение или непрохо- 
димость мочевьиводящих путей. Зави- 
се ть это может от сдавления  моче- 
точников снаружи (наир., опухолыо, 
y женщпн опухолыо яичника, матки, 
или сме стившейся маткой, в особен- 
июсти берѳмен. маткой, и пр.), от 
перекручивания  мочеточника при сме - 
щении почки, от закупорки моче- 
точника застрявшим камнем,  от стя- 
гивания  просве та мочеточника всле д- 
ствие рубцования  после  ранений, налр., 
проходящим камнем и пр. Но Г. 
может быть всле дствие застоя мо- 
чи в'Ь мочевом пузыре  (атония  пу- 
зыря, увеличеиие предстательной же- 
лезы, сужение мочевого канала и пр.);

в таких случаях Г. бывает осо- 
бенно велик.  Гиидронефроз может 
быть постоянньим,  временным,  пе- 
ремежающимся, в зависимости от 
условий закупорки мочевых путей. 
Собетвенно говоря, гидронефроз об- 
разуется лишь при постепенном раз- 
витии препятствия  к выходу ыочи; прн 
быстром развитии препятствия, лохан- 
ки не могут растянуться с необхо- 
димой быстротой, получаѳтся задерж- 
ка отде ления  мочи почками и в ре- 
зультате —уремия. Расширение почеч- 
ных лоханок может достигать раз- 
ме ров головы взрослагочелове ка.При 
значительноы и продолжительноы 
расширении атрофируется почечная па- 
ренхима, и, в конце  концов,  почка 
может превратиться в простой пу- 
зырь с соединительно-тканными сте н- 
ками. Содержимоѳ пузыря со време- 
нем ме няется; составныя части мочп 
всасываются, и жидкость становится се- 
розной; всле дствие проншшовения  м ии-  

кробов,  содержимое ыожет нзме нить- 
ся и стать гнойным (гидропгоне- 
фроз) . Пузырь может лопнуть ии из- 
лить свое содержимое в  брюшишу 
(может развиться перитонит) , в 
мочевой пузырь и пр. Во многих слу- 
чаях Г. возможно лишь оператишноѳ 
ле чение. Н . Кабанов.

Гидропатия, то же, что водоле че- 
ние (см.). 

Гидропионефроз,  см. гидронефроз.
Гидроплан,  аэроплан (см. воздухо- 

плавание), приспособленный к тому, 
чтобы можно было подыматься с по- 
верхности воды, a такжѳ и опу- 
ститься на воду и плыть по ней. Д ля 
этой це ли аэроплан,  вме сто колес,  
снабжается особыми поплавками, в 
виде  неболыпих легких челноков 
(обьшновенно три: два спереди и один 
сзади), которыми он поддержпвается 
на воде  и такимъ'образом становит- 
ся Г.

Гидросоль, см. ѴП, 332 и коллоиди.
Гидростатика, учение о равнове сии 

жидкостей (капельных и газообраз- 
ных)  и о равнове сии твердых те л,  
плавающих в жидкости (см).

Гидростатические ве сы, см. ве сы, 
их устройство и види. 

Гидростатическое давление, см. 
жидкости.
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Гидротерапия, см. водолгъчение.
Гидротехника, собирательное поня- 

т ие, которым обозначают разнооб- 
разны я инженерныя работы, a такжѳ— 
в не сколько ином смысле  —  тот 
цикл инженерных наук,  который 
описывает и изучает все  эти рабо- 
ты. Общим их признаком является 
вода, оть которой нужно защищать- 
ся, или которую нужно подчинить 
опреде ленной де ли, которую нужно, 
наконец,  отвести с одного ме ста на 
другое. Так,  напр., вопрос об ути- 
лизации энергии текучих вод земной 
поверхности входит в Г., и все  со- 
оружения, сюда относящияся, называ- 
ются гидротехническими, как- то: пло- 
тигны, которыми сосредоточивается в 
одном ме сте  падение р е ки, распре- 
де ленноѳ на боле е или мене е значи- 
тельной ея длине , и которыми облег- 
чается забор воды; подводящие и OT-t 
водящ ие каналы, трубопроводы и т. д.,' 
позволяющиѳ нѳ только отвести воду 
к ме сту установок машин,  но и 
сконцентрировать в одном ме сте  
еще большую степень напора и зате м 
вѳрнуть в р е ку воду отработавшую, 
т. е. спустившуюся на уровень ниж- 
няго участка утилизируемой части 
падения  ре ки; дале е, поме щения для 
машин,  самыя машины... все это изу- 
чается в различных отде лах Г. 
Защ нта ме стности от наводнѳний, 
осупиение заболоченных участков,  
проведениѳ воды для це лей орошения, 
добыча и проведение воды для удовле- 
творения нужды даннаго паселеннаго 
пункта в пнтьевой воде  или в воде  
для промышленных це лей, удаление 
из населеннаго пункта грязных и 
сточных вод и их обезвреживание, 
все  эти вопросы, часто носящие спе- 
ц иальныя названия  мелиораций, во- 
доснабжения, орошения, каналнзации, 
очистки сточных вод н т. д„ — все 
это отде лы Г. Улучшение судоходных 
условий ре ки, увеличение ея глубишы 
шлюзованием,  т. е. почощыо плотин,  
поднимаиощих уровень воды. и шлю- 
зов,  позволяющпх переводить суда 
с одного уровня на другой, увеличе- 
ние глубины помощыо землечерпания, 
обход порогов и стремннн искус- 
ственными судоходнымиканалами вме - 
сте  со шлюзами, создание путей сооб-

щения, соеднняющих водныя спстемы 
разных бассейнов с перѳходом 
через водоразде лы, регулированиѳ 
ре к и озер в разнообразных це - 
лях,  обычно для того, чтобы име ть 
возможность управлять уровнем озе- 
ра и расходом • ре ки, всевозможньия 
работы по укре плению омываемаго во- 
дою грунта, как для создания проч- 
наго фундамента под к.-ниб. соору- 
жение, так и для предохранения от 
разм ы ва и обвалов берегов,  набѳ- 
режных и т. п., наконец,  разныѳ во- 
просы и работы по устройству гаваней, 
защищенных от ве тров и волнения, 
a вме сте  с те м и такнх сооруже- 
ний, как молы, маяки и т. п., которые 
должны выдерживать разруШ ителыюе 
де йствие этого волнения,—все это тожѳ 
отде лы Г., и все  эти сооружения нуж- 
но назвать гидротехническнми.

В основу проекта любого из этих 
сооруженин, как и для всякой инже- 
нерной работы, кладется детальное 
изучение ме стных условий, для чего 
производятся изыскания. В зависнмо- 
стн от назначения сооружения  про- 
грамма после дних ставится боле ѳ 
или мене е широко. В нее входят 
обычно: чисто топографическое изуче- 
ние ме стности будущаго сооружения, 
иногда в не скольких вариантахъ; 
изучение геологическаго строения  ино- 
гда в це лях выяснения  лиипь строи- 
тельных качеств груита, часто в 
це лях нахождения водоносных сло- 
ев,  a ипогда, наоборот,  для выясне- 
ния степени их водонепроницаемостн; 
выяснение ряда экономических во- 
просов,  не только в смысле  стоимо- 
сти необходимых отчуждений, но и 
в смысле  установления  возможных 
в будущем экономических резуль- 
татов от возведения сооружения, 
напр., для воднаго иути — возможный 
для лего грѵзооборот,  тарифы и т. п., 
для орошений и мелиоративных со- 
оружсиий—условия эксплуатации улуч- 
шенных участков,  возможныя на 
них культуры, для предприя тий по 
утилизации гидравлической энергии— 
ме стныя це ны на энергию, возможныл 
для данной ме стности производства, 
потребляющия энергию, и т. д. Хара- 
ктер и детальпость изысканий могут 
значителыю видоизме няться от слу-

1714
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чая к случаю, н выше отме ченные 
вопросы далеко нѳ исчерпывают все х 
рубрик программы. Почти во всяком 
гидротехническом сооружении есть 
еице одна сторона, которая должна 
быть выяснена предварительными из- 
сле дованиями на ые сте , это—режим 
текучих вод затрагиваемаго соору- 
жением района. Знать рожим ре ки, 
это значнт зиать, как в разное 
время года н в разных пунктах 
иотока ме няются его расходы, т. е.' 
протекающие в 1 секунду объемы 
воды; знать иродольный профиль сво- 
бодной поверхностн потока при раз- 
пых высотах стояния воды, a также 
нрофнль его дна; знать, как н когда 
устанавливаотся замерзание(ледостав)  
и как ндет ледоход,  каковы пре- 
де лы разлива ре ки и т. д. Только в 
ре дких случаях эти дапныя нме - 
ются за  боле е или мене е долгий про- 
ыежуток времени и вообщѳ с жела- 
тельною обстоятельностыо. Поэтому 
часто к вопросу о режиме  ре ки при- 
соеднняется изучениѳ площадей бас- 
сейвов как всего потока, так р .  
важне й ти х  его • притоков,  a .также 
изучоииѳ количеств атмосферных 
осадков,  как средних годовых,  
так и их колебаний в течение года, 
с разде лением осадков на твердые 
il жидкие. Во многих случаях важ- 
но установить только колебание вы- 
соты с т о я ииия  воды; иногда необходимо 
знать, сколысо п какого твордаго ма- 
териала влечет за  собою поток и 
прн каких условиях он его отла- 
гает il т. д. Все  эти крайне важные 
воиросы режима ре к,  кроме  чисто 
метеорологнчесишх,  объедиш яются в 
одном гидрометрическом их изсле - 
дованин.так что гидрометрия  предста- 
вляется важным отде лом Г.

Све де ния о тнпах отде льных 
г—их еооружепий приводятся в осо- 
бом приложении; зде сь же для ха- 
рактерииотики роли и значения ие кото- 
рых из перечисленных сооружений, 
приводим сле дуюиция  данныя.

Запасы энѳргии текучих вод,  или, 
как часто говорят,  по почину мини- 
стра Кавура, в особенности в при- 
ме ненин к ре кам,  берущим иачало 
в ледниках и ве чных сне гах,  за- 
пасы „бе лаго угл я“, не приведены въ

точную изве стность. Можно только 
утверждать, что, в противоположность 
ископаемому углю, иепользование „бе - 
лаго у гл я“ не уменьшает его запа- 
сов,  ибо они будут налицо, пока 
солнце будет посылать земле  доста- 
точно тепла, a на земле  будет доста- 
точно воды для испарения, которая 
зате м,  конденсируясь в атмосферь, 
будет падать на землю и образовы- 
вать ея ледники и потоки. Далеко не 
вся падающая по земной поверхности 
вода может быть использована для 
получения механической и электриче- 
ской работы: она может находиться 
в таких ме стностях,  где  ее некуда 
было бы приме нить; она можеть на- 
ходиться в таком виде  (напр., очень 
малое падение слишком болыпих 
масс воды), что было бы техническн 
трудпо, значит,  дорого, т. е. эконо- 
мически невозможно, утилизировать ее; 
вся или часть протекающей воды 
должна быть сохранена для це лей 
боле е важных,  напр., для судоходства 
или для орошения; наконец,  всегда 
часть падения должна оставаться не- 
использованной, чтобы осуществлять 

•переме щение водяных масе,  кото- 
рых по существу невозможно задер- 
жать. При все х этих ограничениях 
все-таки запасы энергии в текучих 
водах громадны. Достаточно указать, 
что один водопад Ниагара предста- 
вляет мощность около 5.000.000 л. с. 
Громадные водопады име ются во все х 
частях све та, в том числе  и в 
Европе , в особенности в Норвегии и  
Ш веции. Б огата  водопадами и порога- 
ми также и Европейская Россия; так,  
самая болыпая стремнина Ф инляндии 
Пюхекоскн на р. У леа несет мощность 
около 290.000 лош. силъ; одна Иматра, 
нѳ считая прочих порогов Вуоксы, 
несет до 120.000 лош. силъ; Кнвач 
и два другие водопада на той же ре ке  
Суне —Пор- порогь и Гирвасъ—пред- 
ставляют мощность около 40.000 лош. 
сил каждый; Нарвский водопад мо- 
жет дать до 85.000 лош. сил,  если, 
пользуясь Чудским озером,  урегу- 
лировать расход ре ки; пороги р. 
Волхова проносят не мепе е 45.000 
лош. снлъ; Боровицкие пороги на р. 
Мсте  — до 30.000 лош. силъ; пороги 
Западной Двины от Крейцбурга до
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Риги—свышѳ 100.000 лсш. силъ; один 
Ненасытец на Дне пре —около 50.000 
лош. сил,  a все  Дне провские пороги— 
до 300.000 лош. сил и т. д. х). Нако- 
нец,  в настоящее время близко к 
осуществлению предприятие по утили- 
зац ии части падения  р. Терека и озе- 
ра Гокча, при чѳм предусматривает- 
•ся возможность установки турбин с 
общею мощностью до 240.000 лош. сил.

Совершѳнно приблизительныя исчи- 
■сления позволяют оце нивать сле дую- 
щими числами ту энергию, которая в 
разных государствах Европы могла 
<5ы быть извлечена из текущей воды 
и обращена в механическую:

Англия .............
Германия . . . . 
Ш вейцария. . .
Италия .............
Ф рандия . . . .  
Австро-Венгрия
Ш ведия ..............
Норвегия .  . . .

900.000 л.
1.400.000 „
1.500.000 „
5.500.000 „
5.800.000 „
6 . 100.000  „

6.750.000 „
7.500.000 „

Многия из этдх чисел в отде ль- 
ных своих составных частях ос- 
нованы на точных данныхъ: это нужно 
сказать, напр., лро иПвейцариио, про 
отде льныя государства Германии, так- 
же про альпийские участки Франции 
{инженер де-ла-Бросс насчитывает 
в этой области до 1.000.000 л. с. круг- 
.лый год и до 2.300.000 л. с.—в те- 
чение 9 ме сяцев)  и т. д. Уже совер- 
шенно дриближенно и очень осторож- 
ио инженер С. П. Максимов насчн- 
тывает в ре ках Европейской Рос- 
■сии, нѳ считая Финляндии и Кавказа, 
нѳ мене ѳ 1.000.000 лош. сил,  тогда 
каись француз Пакоре говорит,  что 
во всѳй Европ. России име ется в ре - 
ках до 11 милл. лош. с.

И з этих громадных запасов 
энергии было обращено в электриче- 
скую энергию в 1902 году, ло вычи- 
слениям  Campbell Swinton’a:

въ Англии . . . .  12.000 л. с.
„ Германии . . . 81.000 „ „
„ Ш вейцарии . . 133.000 „ „
,, И талии . . . .  210.000 ,, _

1) Все  эти числа прѳдставляют валовую 
работу потоков при пизком стояпии воды. В 
исханическую энергию могло бы быть обращено 

-от 75 до 80%  от этих величпп.

Францип 
Австрии . 
Ш веции . 
России .

161.000 л. с.
16.000 „ „
71.000 „ „
10.000 „ „

Эти числа, несомне нно, преуменьшё- 
ны, a кроме  того, сильно увеличились 
с течением времени. Так,  в  Швѳй- 
царии к 1907 году на все х станциях,  
мощностью свышѳ 275 лош. сил,  бьи- 
ло установлено водяных турбин до
335.000 лош. сил,  a к 1910 году—на 
станциях,  свыше 2.750 л. сил каждая, 
оборудование достигало мощности свы- 
ше 400.000 лош. сил,  т. е. в 3 ра- 
за больше данных Свинтона. Таюке 
в Австрии к 1910 году на гидра- 
влических станциях,  работающих 
только водою, без додолнения телло- 
выми машинами, было установлено 
около 150.000 лош. сил.  Подобным 
же образом в Се в.-Амер. Соеди- 
ненных Ш татах до Свинтону в 
1902 году было утнлнзировано до
500.000 лош. сил,  a к 1907 году это 
число увеличилось до 900.000 лош. 
еил и расходуется иеключительно на 
производство тока. На одном Ниагар- 
ском водопаде  на территории Ш та- 
тов двумя компаниями установлено 
турбин на мощность 180.000 лош. 
сил,  a на Канадской стороне  того же 
водопада четыре компании установили 
около 480.000 лош. сил.

Из таблицы Свинтона видно, между 
прочим,  что, если для многих стран 
утилизадия их водных богатств яв- 
ляется де лом настоящаго момента, то 
для России—это только де ло будущаго. 
Надо наде яться, что это будущее не 
слишком отдаленно, так как эконо- 
мическое значение утилизации водяной 
энергии очень велико, что видно из 
сле дующих двух дриме ров.  В 
1904 году вся промышленность Фран- 
ции потребляла около 8,2 мил. лош. 
сил (6,2 м. л. с. на желе зных доро- 
гах и трамваях,  0,08 мил. лош. сил 
на ре чном судоходстве  и 1,9 мил. 
лош. сил на фабриках,  заводах и 
проч.). Из воды извлекалось.. только 
0,161 мил. лош. сил,  или около 2%. 
При этом ей не хватало своего уггля 
и она ввезла в этом году 13 мил. 
тонн,  т. е. около 22%  всего потребле- 
ния угля. Эта стоимость оставалась бы
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ги  стране  ежегодно, еслп бы было 
соотве тствующее развитие использо- 
вания водяной энергии.—Д ля Волхов- 
ских порогов проектируется гидра- 
влическая станция мощностью в 35.000 
лош. сил.  Считая с запасом капи- 
тальную стоимость установки 1 лош. 
силы в 400 руб. и полагая, что на 
°/о, на амортизадию, на ремонт и 
уход il, наконец,  в фонд возоб- 
ииОВЛФНиЯ должно отчисляться в год 
10°/о затраченнаго капитала, находим 
эксплуатационные расходы такой стан- 
ции 0,1 X  400 X  35.000 =  1.400.000 р. С 
другой стороны, станция, оборудованная 
современными паровыми турбинами, 
расходующими 5,5 килограммов пару 
на киловатт- час,  работающая 7.000 
часов в год и развивающая до 25.000 
KW (что почти равно 35.000 лош. 
сил) , при паропроизводительности 
угля  в 7 kgr пару на 1 kgr угля, 
должна сжигать угля в год 
25.000X  5 5 X  7.000 X 60 

7 X  1.000
или на сумму 1.650.000 руб. Считая, 
что расход на топливо в таких 
станциях составляетъО.бвсе х эксплу- 
атационных расходов,  получим сто- 
нмость эксплуатации такой станции в 
год 2.750.000 руб. Таким образом,  
помимо того, что гидравлическая стан- 
ция  может работать все  8.760 часов 
в  год,  тогда как паровая разсчи- 
тана лишь на 7.000 час., эксплуатация 
после дней обойдется ежегодно дороже 
на 1.350.000 руб. В боле ѳ мелких 
станциях выгодность гидравлической 
энергии не так велика, те м не мене е 
экономичность ея не подлежит ника- 
кому сомне нию. Об недостатках гид- 
равлической энергии—см. в ирило- 
жении.

Нѳ меныпее значение и развитие име - 
ют ирригационныя и вообще мелиора- 
тивныя работы, эти древне йшия  гидро- 
техническия  сооружения, восходящия 
к временам египетских фараонов 
и царей персидских.  Очень болыпого 
развития  достигают оросительныя 
предприятия  в западной, сухой части 
Се в.-Амер. С. III., где  к 1890 году 
орошалось около 1,5 мил. десятин,  a 
в 1905 году эта площадь возросла 
до 3,38 мил. десятин.  Также в Егип-

те  орошается теперь свыше 2,5 мил. 
десятин,  при чем около 1,47 мил. 
десятин находятся в Нижнем Егип- 
те , a остальныя 1,1 мил. дес. нахо- 
дятся в Среднем и Верхнем Егип- 
те . Д ля осуицествления  этого орошения 
на Ниле  блнз Ассуана, в 1.200 км. 
от Средиземнаго моря, построена шио- 
тина, грандиозне йшая в мире какъпо 
своей водопропускной способности—до
15.000 куб. метр. в секунду в полую 
воду,—так и по объему накопленной 
воды— 1.065 мил. куб. метров,  с дли- 
ною образовавшагося таким образом 
искусственнаго озера в 160 км. Все 
сооружение построено инж. Вилькок- 
сом,  открыто в 1902 г. и стоило около 
22,6 милл. руб., т. е. почти по 9 руб. 
на орошенную десятину. Болыпого 
развития достигают эти работы в 
Индии; для Месопотамии тот же Виль- 
кокс разработал грандиозный проект.

В России работы такого рода пред- 
ставляют для многих ме стностей 
насущную необходимость и производят- 
ся давно, особепно в Туркестане , но 
до после дняго времени без системы 
и часто без успе ха. Лишь в самые 
после дние годы Отде л земельных 
улучшений Главнаго Управления  зе- 
мледе лия и землеустройства присту- 
пил к систематическимъизысканиям 
в этой ме стности, создав там в 
1909 г. особую Гидромѳтрическуио 
часть, которая организована инж. В. 
Глушковым.  Считают,  что воды ре к 
Сыр- Дарьи, Аму-Дарыи и Мургаба мо- 
жет хватить для орошения не мене ѳ 
как 1,3 мил. десятин,  что предста- 
вляет только часть нуждающихся в 
орошении земель. Правда, име ются 
такжѳ ре ки Чу, Или, Нарын,  воды ко- 
торых могут также быть использо- 
ваны. По после дией ре ке  ороситель- 
ныя работы задуманы и осуществляют- 
ся частным предприя тием.

Приблизительно такую же площадь—- 
около 1,22 мил. десятинъ—можно оро- 
сить в Закавказьи водами Куры и 
Аракса, из них один Аракс оро- 
сит свыше 324.000 десятин Му- 
ганской степи и до 320.000 десятин 
Мильской степи. На Мугани часть ра- 
бот уже выполнена—орошаются 30.000 
десятин Голидинской системой и
12.000 десятинъ—Нижне-Воронцовской;
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к веене  1911 года ожидалось откры- 
т ие орошения еще 8.000 десятин Верх- 
не-Муганским каналом.  Дале е, лред- 
стоят большия  оросительныя работы 
в других ме стах Закавказья, в 
степях Се вернаго Кавказа по Тереку 
и Кубани; огромныя длощади в За- 
падчой Сибири (до 10 милл. деся- 
тин)  требуют орошѳния; в 7 южных 
губерниях от Бессарабии до Астра- 
хани маловодвых и безводных земель 
считают до 9 милл. десятин.

Как характеристику эффекта, до- 
стигаемаго орошением,  можно указать, 
напр., что в степях Дагестанской 
области, на участках,  орошаемых 
из р. Сулак,  всадник верхом скры- 
вается в буйной пшенице , a на со- 
се днем участке , но без ороше- 
ния, уже в начале  июня всѳ выжже- 
но солнцем.  Построенныя орошения 
в Муганской стеши дали капиталь- 
ную затрату около 35 руб. на оро- 
шенную десятину. И в то же время 
такая десятина под хлопком дает 
15 пуд. хлопка, стоимостью 225 руб.; 
под пшенидей та  жа десятина прино- 
сит валового дохода 80 руб. Подоб- 
ным же образом в Калифорнии в 
18Э9 году было под апельсинными 
рощами около 18.000 орошеыных деся- 
тин,  с которых было снято апель- 
синов на 7 милл. долларов,  или 
около 780 руб. с десятины. Средняя 
же стоимость урожая во все х орошен- 
ных западных областях Соед. Щт. 
была в 1890 г. оиио л о  90 руб. При 
этом капитальная затрата на устрой- 
ство орошения  была в среднем по 
42,5 руб. на десятину, подымаясь для 
Калифорнии до 85,5 руб.; содержание 
орошения  обходилось в среднем око- 
ло 6,5 руб. в год на орошенную де- 
сятину, изме няясь от 2,5 до 32 руб. 
в отде льных участках Калифорнии.

He трудно представить себе , что 
для России осушения име ют также 
огромное значение. Зде сь нужно име ть 
в виду не только болота Средней 
России, но и болыпия и в сущности бо- 
гате йшия  по своему плодородию пло- 
щади в низовьях больших ре к,  
впадаиощих в Черное и Каспийское 
моря. Эти длощади докрытьи так наз. 
плавнями, остающимися после  поло- 
водий; на них не растет ничего, кро-

ме  камыша; лсизнь на яих почти не- 
возможяа всле дствие свире пствующих 
лихорадок.  Защищенныя от наводне- 
ний и орошенныя, эти земли обращают- 
ся в лситниды: надр., по Дне стру 1 
дес. длавня с камышом дрдыосит 
не боле е 1 руб. доходу, тогда как 
валовой доход с десятиньи орошен- 
наго фруктоваго сада доходит там 
в среднем до 1.000 руб. в год.  
Таких длавней до Дне стру име ется 
до 37.000 десятинъ; до Дунаю одне х 
казенных земель дод плавнями до
32.000 десятинъ; то лсе самое повторя- 
ется до Кубани, по Тереку и т. д.

Наконец,  для вьияснения  значения Г., 
как науки о водяньих путях сообще- 
ния, укажем на грандиозныя и гово- 
рящия  за себя соорулсения Суэцскаго 
и Панамскаго каналов.  He меныпее, 
хотя только ме стное, значение име ют 
внутренние водные дути. Евродейская 
Россия  обладает са.мой длинной в 
мире  се тью сплавных и судоходных 
ре къ; ея длину считают в 168.000 
верст.  В том числе  одна Волга 
представляет путь в 3.362 версты 
длины (от Верхне-волжскаго бейшло- 
та; от Рьибинска—2.683 в.). Но наша 
се ть отличается болыяою мелковод- 
ностыо. Так,  осадка судов в 8 че- 
твертей дризнавалась на многих 
съе здах для Волги только желатель- 
ной, a непрерьивное двилсение до Ры- 
бинска обездечѳно только для судов 
с осадкой в 4 четверти. Мел:ду 
те м,  41%  всей длины не мецкой се ти 
доступны для судов с осадкой до 
2 мет., т. е. больше 12 четвертей, a во 
Франции для таких же судов достуд- 
ыы 56%  всей се ти. Так же характерно 
малоѳ развитие искусственных путей, 
т. е. коданных каналов и шлюзован- 
ных участков ре к.  В России та- 
ких искусственных дутей только 
1.859 верст,  т. е. 1,1%; в Германии 
их 28,5% из общей длины в 12.900 
верст,  a во Франции—48,5% из об- 
щей длины в 9.500 верст.  Шлюзован^ 
ные участки русских ре к доступны 
для небольших судов,  и шлюзы но 
высоки. Из этого видно, что русской 
Г. лредстоит еще много работ,  что- 
бы доставить ре чное судоходство на 
должную высоту.

А. Астров.
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Гидроторакс,  см. водянка, X, 586.
Гидротропизм,  способность раз- 

личных частей растения  реагировать 
на различие во влажности окружающей 
среды и в зависимости от этого 
опреде ленныли  образом ориентиро- 
вать направлениѳ своего роста. Осе- 
выя части растений (стебель и корни) 
под влиянием находящагося вблизи 
какого-либо влажнаго предмета искри- 
вляются: корень загибается к этому 
влажному предмету (положительный Г.), 
стебель же растет во влажном воз- 
духе  сильне е и, так как поэтому 
сторона его, обращенная к влажному 
предмету, скоре ѳ удлиняется, то он 
наклоняется в сухое ме сто (отрица- 
тельный Г.). Молодые плазмодии сли- 
зистых грибков стремятся к влаж- 
ности (доложительный Г.), при образо- 
вании же спор предпочитают сухое 
ме сто (отрицательный Г.).

Гидрофан,  разновидность опала 
бураго цве та, легко всасывает воду 
в свои поры, при чем становится 
полупрозрачным и даже обнаружи- 
ваѳт игру две тов,  как y благород- 
наго опала.

Гидрофилловыя, Hydrophyllaceae, 
сем. двудольных растений из пор. 
трубкоцве тных,  одно- и многоле тния 
травы, ре же полукустарники, иногда 
с шипами и колючками; листьяпери- 
сторазсе ченные йли лапчатые, без 
прилистников,  цве ты сидят или по 
одиночке  или собраыы в завнтки, 
пятичисленные, завязь бол. частью 
одногне здная с 2 сте нн. се меносцами 
или двугне здная с дентральн. се ме- 
носцем.  Се мян иногда много, плодъ— 
двустворчатая коробочка. Около 150 ви- 
дов,  распространенных,  глав. обр., в 
Се в. Америке . Виды Nemophila, Hydro- 
phyllum, Phacelia—декоративныя расте- 
ния, Phacelia tanacetifolia — отличное 
медоносное растение. M. II.

Гидрофиты, см. водяныя растения.
Гидрофобия, см. водобоязнь.
Гидрохинон,  CGH4(0H)2, парадио- 

ксибензол,  двуатомный ароматический 
спирт,  производное бензола, в кото- 
ром 2 пая водорода заме щены двумя 
гидроксилами (см. фтолы)\ получается 
окислением анилина хромовокисл. кали 
h се рной кислотой и возстановлением 
образовавшагося хинона се рнист. га-

зом.  Г. представляет безцве тн. моно- 
клиноэдр. или гексагон. кристаллы, 
плавится при 169°, летуч,  легко ра- 
створ. в горяч. воде , алкоголе  и эѳире , 
де йствует сильно возстановляиогцим 
образом,  a поэтому приме няется в 
фотографии, как проявитель; хлорн. 
желе зом,  хлором и др. окисляется 
в хинон.

Гидроиефалус,  см. водянка, X, 586.
Гид (фр. guide), проводник.  В 

ме стностях,  часто посе щаемых ту- 
ристами, иые ются Г.—специалисты, ко- 
торые допускаются к исполыению сво- 
их обязанностей лишь по сдаче  на- 
стоящаго ѳкзамена (гиды в Риме  и 
не к. др. городах Италии) или по за- 
свиде тельствовании требуем. знаний и 
способностей (альпийские гиды). В 
России первонач. название это приме - 
нялось к молодым офицерам илв 
фельд- егерям,  служившим в вой- 
ске  вожатыми и инженерами—топогра- 
фами; во Франдии (при Наполеоне  III) 
и Бельгии Г. назывались также от- 
ряды легкой кавалерии.

Гижигинский уе зд ,  в Камчат- 
ской области, выде ленный законом 
17 июня 1909 г. из Приморской обла- 
сти. Занимает простр. в 185.347,7 кв.
в., примыкает к Охотскому морю, 
которое вдается в него губами Ги- 
жигинской и Пенжинской. Население 
к нач. 1910 г. исчислялось в колич. 
7,9 тыс. чел., по преимуществу ино- 
роддев (чукчи). Главн. занятиями явля- 
ются оленеводство, зве риные и рыб- 
ные промыслы. Земледе лие, всле д- 
ствие суровости климата, невозмоншо. 
Не которыми изсле дователями в Г. у. 
отме чается присутствие полезных ис- 
копаемых (бурый уголь).

Гижигинск,  или Гижига, бывш. 
окружн. гор. Приморск. обл., с 1909 г. 
уе здный гор. вновь образованн. Кам- 
чатской обл. (см.), дри впадении р. 
Гижиги в Г-скую губу Охотск. моря, 
в 225 в. от област. гор. Петролав- 
ловска; жит. около 900 чел., заним., гл. 
обр., рыболовством и пушн. промысл., 
почт. отд.

Гизебрехт (Giesebrecht), Виль- 
гельм, не мец. историк,  род. в 1814 г., 
ученик Раише, в 1857— 62 гг. был 
проф. в Кенигсберге , зате мъвъМ юн- 
хене . Ум. в 1889 г. Глав. трудъ
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Г.—знамен. „Geschichte der deutschen 
Kaiserzeit“ (6 t ., 1855—95), доведенная 
до 1190 r., встре тившая восторженньий 
прием и сразу сде лавшая его клас- 
сиком.  Первый том — лучший из 
все хъ: в нем счастливо соединились 
глубокое знание источников,  остро- 
умная, воспитаннаяв семинарии Ранке, 
критика, блестящее изложение и, что 
особенно привлекалоне мецкое общество 
того времени, — яркая политическая 
идея, призыв к объединению — на 
почве  малогерманской программы. Сле - 
дующие томы значительно уступают 
первому: Г. начинает углубляться в 
частности и упускает из виду об- 
щую связь. И з других соч. сле ду- 
ет отме тить ыѳ утратившую и до 
сих пор своего значения монографию 
„De litter arum  studiis apud Italos prim is 
medii aevi saeculis“ (1845), сборник 
академ. ре чей „Deutsche Reden" (1871) 
и монографию об Арнольде  Бреш и- 
анском (1873). А. Дэю.

Гизела, герм. императрица, дочь 
шваб. герц. Гѳрмана II: дважды овдо- 
ве в,  вышла в 1016 г. замуж за 
своегородственника, франк.гр. Конрада, 
вступившаго в 1024 г. на герм. импер. 
престолъ; оказывала сильное влияние 
на госуд. управление и, гл. обр., на церк. 
де ла; ум. в 1043 г.

Гизех (Giseh, англ. Giza), гл. гор. 
одноим. пров. Верхн. Египта (24.716 кв. 
км., 460.080 ж.— 1907 г.), располож. на 
ле в. берегу Нила, против южн. пред- 
ме стия  Каира (т. н. Старый Каир) ; 
22 тыс. жит. (1908), Г-ский музей еги- 
петск. древностей; в 10 км. к ю.-в. 
от Г. (электрич. трамвай) находится 
знаменитая группа больших пирамид 
и колоссальы. сфинкс,  часто иазыв. 
гизехскими.

Гизинген,  остр. в устье  р. Гета- 
Эльф,  y зап. бер. Ш веции, 222 кв. 
клм.; соедин. разводным желе зн. мо- 
столи  с г. Гѳтеборгом.  Верфи, ма- 
шиностроение.

Гизо (Guizot), Франсуа П ьеръГиль- 
ом,  знам. франц. историк и полити- 
ческий де ятель; род. в 1787 г. в 
Ниме , старинном гугенотском гне зде , 

\в бурЖуазн. семье ; родители его были 
кальвинисты. Отед его пал одной 
из после дних жертв гильотины 
(1794), и ыать ѵвезла Г. в Женеву,

где  он и получил первоначальноѳ 
образование. В 1805 г. он явился в 
Париж,  в 1812 г. женился на писа- 
тельндце  Полине  Мелан и вскоре  
после  того получил каѳедру истории 
в Faculté des Lettres. В качестве  пи- 
сателя дебютировал уже раньше („De 
l’éta t des beaux arts  en France et du 
Salon de 1810“, 1811; „Vie des poètes fran 
çais du siècle de Louis X IV“, 1813; „An
nales de l’éducation“, 1811— 15, 6 tt .). 
Под влиянием связей жены с роя- 
листами получила направление дер- 
воначально и политич. де ятельность 
Гизо. В 1814 г. он получил ме сто 
генеральнаго секретаря в мин. вн. 
де л,  попал в цензурную комиссию 
и запятпал свое имя участием в 
выработке  реакдионнаго закона о пе- 
чати. После  100 дней он перешел 
генер. секретарем в минист. юсти- 
ции, a вскоре  был назначен членом 
госуд. сове та  и генер. директором 
коммунальнаго и департаментскаго 
управления. В это время он вме сте  с 
Деказом,  Ройе Колларом и др. по- 
лит. друзьями образовал партию 
т. даз. „доктринеровъ“ (см.), поклоннп- 
ков англ. конституционных поряд- 
ков.  Падение мин. Деказа довлекло за 
собою и отставку Г., вернувшагося к 
профессуре  в том же Faculté des 
Lettres. И з читанных им таы в 
1820— 22 гг. лекций составилась его 
„Histoire des origines du gouvernem ent 
représen tatif“ (изд. в 1851 r.). Ero no- 
лит. убе ждения за  это время не сколь- 
ко изме нились; он ре зко критиковал 
реакционную долитику министерства 
Виллеля, за  что подлатился каѳедрой 
(1824). Лишь в 1828 г. она былавоз- 
вращена ему боле е либер. министер- 
ством Мартдньяка. Однако, он нѳ 
прекратил своей опиозиции и сде - 
лался де ятельным членом (впосл. 
президентом)  общества „Aide-toi et 
le ciel t ’a idera“, основаннаго в це - 
лях соде йствия свободе  выборов,  
крайне сте сненной во время реставра- 
ции. Наряду с полит. де ятельностью 
Г. обнаружил огромную литератур- 
ную производительность. К этой эпохе  
относятся его лучшия  лроизведения: 
„Cours d’histoire m oderne“ (1828— 1830, 
6 тт.), в кот. входят „Histoire de la 
civilisation en F rance“ и служащая вве-
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дением к ней „Histoire de la civilisa
tion en Europe“, зате мъ— „Histoire de 
la révolution d’A ngleterre“ (I часть— 
„Histoire de Charles I“, 1828). Кроме  
того он издавал громадныя собрания 
материалов („Collection des mémoires 
relatifs à l’histoire de F rance“, 31 t t ., 
1823 и сле д.; „Collection des mémoires 
relatifs à  l'h istoire de la révolution 
d ’A ngleterre“, 26 t t ., 1823 и сле д.), 
издал знам. книгу Мабли „Observa
tions sur l'h isto ire de F rance“, при- 
бавив к ыей четвертую часть: „Essai 
sur l’histoire de F rance“ (1824) и др. 
В янв. 1830 г. Г. вступил в палату 
депутатов и примкнул к центру, 
но настоящая политическая де ятель- 
ность началась для него с и юль- 
ской революции. Им был составлен 
один из протестов против и юль- 
ских ордонансов.  30 июля он сде - 
лался врем. министром нар. гиросв., 
a  Луи Филипп назначил его в ъ ав г. 
того же года мин. внутр. де л., но, по 
несогласиям с Лаффитом,  Г. в но- 
ябре  вышѳл вме сте  с др. доктри- 
нерами из состава кабинета; в 1832 г. 
он взял портфель мин. нар. просв. 
в кабинете  Сульта. Франция обязана 
ему улучшением состояния началь- 
ных школ (зак. 28 июня 1833) ивоз- 
становлениеы уничтоженной Наполе- 
оном Académie des sciences morales 
ét politiques. Г. оставался m u h . нар. 
просв. до апр. 1837 г., a в 1839 он 
в союзе  с Тьером и Одилоном 
Барро провалил министерство Моле. 
Г. отправили послом в Лондон,  но 
уже в окт. 1840 г., после  отставки 
Тьера, он вступил в кабинет 
Сульта, как мин. иностр. де л,  вскоре  
приобре л в нем руководящую роль, 
a  с 1847 г., когда Сульт удалился, 
сде лался официальным главою по- 
сле дняго министерства Луи Филлиппа. 
Политика Г. была та  же, что и поли- 
тика Моле, на которую он так силь- 
но нападалъ: ею управляли личныя 
симпатии короля. Министерство Г. сто- 
яло на страже  интересов буржуазии. 
На Г. и его политику (ср. Франция— 
история) в знач. етепени падает вина 
в том растле нии французскаго об- 
щества, на которое жалуются наиболе е 
наблюдательныѳ из современников 
(Герцен,  Токвиль). Поглощенный за-

ботами о сохранении порядка, Г. про- 
гляде л зарождение могучей демокра- 
тической оппозиции. Прямолинейному 
теоретику не были понятны живыя 
обществ. движения; он ве ри лъвъсп а- 
сительность своей системы и нѳ от- 
ступал для поддержанияеядаж еперед  
подкупами.Февральскаяреволюциябыла 
для него те м боле е тяжким возмез- 
дием,  что он ея совершенно не ожи- 
дал.  Он бе жал в Лондон,  вер- 
нулся в 1849 г., но после  coup d’E tat 
2 дек. 1851 г. вновь удалился въЛ он- 
дон.  Вернувпшсь вторично, он уже 
занимался, гл. обр., литературой и мало 
принимал участия  в политике . Ум. 
в 1874 г.—Из сочинений Г. еще 
сле д. уномянуть: составл. по поруче- 
нию правит. Соедин. Ш татов введение 
к „Vie, correspondance e t écrits de 
W ashington“ (6 тт., 1839—40), „Monk“ 
(1851), „01. Cromwell“ (1854, 2 тт.), 
„Rich. Cromwell“ (1856) —  все  три 
продолжение „Ист. англ. революции “, 
„Mémoires pour serv ir à l’histoire de 
mon tem ps“ (1858—67), в которых 
ме ткость исторических выводов не 
искупает узости политических взгля- 
дов и нѳ знающаго преде лов само- 
восхваления. Посредственный полити- 
ческий де ятель, Г. создал эпоху в 
развитии европейской историографии. 
Господствовавшая в начале  столе тия 
романтическая школа виде ла дентр 
тяжести историческаго изсле дования 
в явлениях,  отражающих народный 
дух,  разсматривала эти явления одно- 
сторонне (напр., феодализм был для 
нея вошющение.ч германскаго народ- 
наго духа) и оставляла в те ни рас- 
крытие це лесообразных изме нений в  
народной жизни. Если романтическая 
школа стояла в связи с реакционными 
течениями начала ве ка, f о сме нившее ее 
направление нашло точку опоры в либе- 
рализме  30-хъ— 40-х годов,  возник- 
шемъв связи съвопросом о парламент- 
ской реформе . Отсюда его интерес к 
истории Англии и к изсле дованию форм 
представительнаго правления. Йовыя 
задачи ме няли методологическия  точки 
зре ния: y романт. школы главным 
вопросом был вопрос о народной 
психологии, y ея преемницы—вопрос 
об остове  учреясдений, об идеях,  
направляющих продесс,  о сде пле-
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нии и взаимоде йствии историч. явле- 
ний. Г. лринадлежит видное ме сто в 
ряду сторонников второго направления. 
В „Историй цивилизадии во Франдии “ 
и в „Зачатках представительнаго 
правления “ оы подошѳл к феода- 
лизму не как к течению, интерес- 
ному с точки зре ния германской на- 
циональной психологии, a как к ве- 
ликому процессу, те сно связанному 
с происхождением представит. учре- 
ждений. В „Истории англ. революции “ 
он дает подробный очерк заверше- 
ния  парламентских форм.  „История 
цив. в Европе “—ряд блестящ.их,  
ярких картин,  в каждой из кото- 
рых выступает как из мрамора 
изваянноѳ то илн иное руководящее 
явление. Г. был ре дкий ыастер схва- 
тывать самую сущность, сокровенне й- 
ший смысл историч. продесса или 
историч. института. Несмотря на зна- 
чительную устаре лость, его изсле до- 
вания це нны и до сих пор.  См. оГ. 
биографии Crozals (1893) и Bardoux 
(1894). A. Дж .

Гизы (Guise), знатный французский 
род,  отпрыск лотарингскаго герцог- 
скаго дома, достигший могущественнаго 
положения  в XVI в. Особенно заме - 
чательны: 1) Клод Лотарингский, 3-й 
сын лотарингск. герцога Рене II, род. 
в 1496 г.; в 1506 г. поселился во Фран- 
ции, женился в 1512 г. на принцессе  
Антуанете  Бурбонской, отличился при 
Мариньяно и вообще был одним 
из видных полководцев Франциска 
I. Благодаря благосклонности Д ианы 
П уатье (см.) Клод быстро выдвинул- 
ся и разбогате л.  Ему были ложалова- 
ны Омаль, Жуанвиль, Майенн,  Гиз,  
при чем после дыее было превращено 
из графства в герцогство (1527 г.). 
И з его де тей дочь Мария  была 
женою шотландскаго короля иакова V  
и матерью Марии Стюарт.  Ум. в 
1550 г. 2) Франсуа деЛ оррен (Фран- 
циск Лотарингский), гердог Гиз 
(прозв. le Balafré—„со шрамомъ"), стар- 
ший сыы дредыдущаго, род. в 1519 г. 
В 1552 г. защищал с 20.000 чел. 
Мец протдв 60.000-ной армии Карла 
V  д принудил имдератора к отсту- 
плению. После  Сен- Кантенскаго дора- 
жения  был вызван из Италии, где  
командовал армией, и взятием Кале,

единственнаго пункта во Франции, оста- 
вавшагося в руках англичан после  
Столе тдей войны, быстро поправнл 
де ла французов.  По смерти Генриха 
II, Франсуа с братом Карлом,  яри 
соде йствии племянницы своей, жены 
Франциска II, Марии Стюарт,  совер- 
шенно додчинили своему влиянию юнаго 
короля: Г. стали во главе  католиче- 
ской партии во Франции и обрушились 
жестокими пресле дованиямя на проте- 
стантов (см. гугепоты). Направленный 
против ндх амбуазский заговор 
был подавлен в лотоках крови. Со 
смертью молодого короля пришелъко- 
нец и исключительному господству 
Г. Недовольный осторожной политикой 
регентши, Екатерины Медичи, и от- 
сутствием ре шительных ме р про- 
тив гугенотов,  Г. в марте  1562 г. 
уетроил ре зню в Васси, открывшую 
кровопролитныя гугенотския  войны 
Первая война, благодаря исключитель- 
ным воендым талантам Гиза, по- 
шла очень удачно для дравительства, 
но, когда уже почти была одержана 
побе да, Г. был убигь дод сте нами 
Орлеана гугедотом Польтро (февр. 
1563). Его смерть вызвала шумное ли- 
кование среди гугенотов.  3) Карл Г., 
кардинал лотарингский, брат предыд., 
род. в 1524 г., был одним из умие й- 
ших и образованне йших людей сво- 
его времени, но его беззасте нчивость, 
жестокость, моральная безпринципность 
дринесли много вреда Франции. Он был 
фактическим правителем государ- 
ства при Франциске  II и навлек на 
себя ярую н чиависть протестанТов.  
Политич. памфлеты против Г. име ли 
в виду, главным образом,  этого 
„тиграФ ранции “. Ыа Тридентском собо- 
ре  Карл Г. своим отдадением от 
партии реформы (1563) ре шил побе ду 
католицизма. В Варѳолом. ночи пря- 
мого участия  не принимал,  так как 
был в то время в Риме . Ум. вь  
1574 г. 4) Генрих Лотарингский, придц 
Жуанвильский, герцог Г. (также но- 
сивший лрозв. Le Balafré), сын Фран- 
суа Г., род. в 1550 г.; присутствовал 
при смерти отца лод Орлеаном и по- 
клялся отомстить занеегугенотам. Он 
был героем первых трех гугенот- 
слих войн и одним из организато- 
ров Варѳоломеевской ночи, когда онъ
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чуть не собственноручно заколол Ко- 
линьи. В 1576 г. он был творцом 
ииеронской католической лиги (наз. 
„священной“), при помощи которойон 
мечтал низвергнуть дом Валуа, a 
впосле дствии и самомузавладе ть франц. 
престолом, так как после  смерти герц. 
Анлсуйскаго (1584 г.) с Генрихом III 
прекращалась эта  династия. С этой 
це лью он вступил в переговоры 
с Испанией, и Филипп II обе щал 
ему помощь взаме н крупных терри- 
ториальных уступок (1585). Эти пла- 
ны вызвали „войну трех Генриховъ“ 
(ГенрихаШ , Генриха Наварскаго и Ген- 
риха Г.). В 1587 г. Генрих Наварский 
разбил при К утра Л игу и еще рань- 
ше примкнувшаго к ней короля. Ген- 
рих Г. поднял воэстание в Париже  
(journée des B arricades) и пы тался за- 
хватить ненадежнаго в глазах Лиги 
Генриха III, но тому удалось бе жать 
(май 1588). Когда Генрих Г. явился 
зате м на генер. ш таты в Блуа, участ- 
ники котораго не скрывали своего 
наме рения  отдать емукорону Ф рандии, 
то по приказанию короля ему была 
подстроена ловушка, и он был убитъ; 
на другой день в тюрьме  был умерщ- 
влен его брат Луи, второй карди- 
нал Г. (дек. 1588). 5) Карл Г., гер- 
цог Майенский, брат предыдущаго, 
род. в 1554 г., отличился в гуге- 
нотских войнахъ; после  смерти Ген- 
риха Г. стал во главе  катол. лиги, 
но, разбитый Генрихом IV  при Арке  
и Иври, подчинился ему (1596) и был 
назначен губернатором И ль де Фран- 
са. Ум. в 1611. Cm. Forneron, „Les Gui
ses e t leur époque“ (2 t ., 1887).

Гика (Ghikà), княж. албанский род,  
итредставители кот. с XVII в. часто 
занимали престол господарей Молда- 
вии и Валахии (см. Румыния— история).

Гикори, древесина се веро-американ. 
видов Сагуа, особ. Carya alba, сем. 
Juglandaceae, идет на разны я поде лки, 
преимущественно мебель, тверда, тяже- 
ла  и прочна; оре хъ—приятнаго вкуса— 
приме няется для  производства масла.

Я . Н .
Гикситы, см. квакеры.
Гикс- Бич (Hicks - Beach), сэр 

Майкель Эдуард,  англ. госуд. де ятель, 
род. в 1837 г., сын поме щика и 
баровета, в 1864 г. вступил въ

нижн. палату, где  стал в ряды  
консерв. партии. С 1868 г. входил 
во все  консѳрвативныя министерства: 
был министром по де лам И рландии 
(1874— 78, 1886— 87), министром ко- 
лоиий (1878—80), министром торговли 
и промышленности (1888—92), канцле- 
ром казначейства (1885— 86 и 1895— 
1902). В 1905 г. возведен в пэры 
с титулом виконта St.-Aldwyn.

Гиксы (Гакушасу— цари пастухов) , 
древн. сѳмитич. пастушеекое племя, 
или, ве рне е, союз а зиат. племенъ; ок. 
1800 г . до P. X. напали на Египет и 
завоевали ѳго, сде лав своей столицей 
Мемфис.  Господство Г. отличалось в 
высш. степ. жестоким характеромъ; в 
дарствование XVII династии на почве  пле- 
менной и религиозной ненавиети вспых- 
нуло возстание египтян против за- 
воевателей, приведшее в половише  
XVI в. до P. X. к совершенному из- 
гнанию после дних из Египта. Их 
отожествление с евреями не находит 
ре шительнаго подтверждения  в источ- 
никах.  Ср. Египет.

Гик,  рангоутное дерево, лежащ ее 
вдоль судна позади бизань или грот 
мачты, к которому прикре пляется 
нижняя кромка парусов.  Один конец 
упирается в мачту, другой поддержи- 
вается  на ве су (гика-топенантами).

Гила (Gila), см. Д ж ила.
Гилали, перс. поэт,  см. Х иляли .
Гиларий (Hilarius), кат. св., „докторъ“ 

зап. церкви, род, ок. 300 г., был епи- 
скопом в Пуатье, вел энергичную 
борьбу против арианства; ум. в 367 г. 
Его сочинения, послания  к имп. Кон- 
станцию и пр., являю тся важне йшимп 
источниками по истории арианства.

Гиларий, святой, еп. арльский, род. 
ок. 403 г., изве стен,  гл. обр., защитой 
своей самостоятельности, как епископа, 
против притязаний папы Л ьва Вел.; ум. 
в 449 г.

Гиларий, римский папа с 461 г., 
ум. в 468 г.
. Гилипп,  знамен. спарт. полково- 

дец зпохи пелопонесск.войны, в 414—  
413 г. до P. X. освободил осажденныя 
аеинянами Сиракузы и рядом побе д 
над аѳинскими войсками принудил 
их совершенно отказаться от Сици- 
лии; обвиненный поздне е въпохищ ении 

I части добычи, взятой в Аѳииах,



Г енрих Г из,  гер ц о г  Л о т а р и н гс к ий (1550— 1588). 
С  п о р тр ета  н е и з в е стнаго  х у д о ж н и к а  ф р а н ц у з с к о й  ш к о л ы  XVI в. 

(К о л л екц ия Ч а р т о р ы й с к а г о .  J 
С  р а з р е ш е н ия А д. Б р а у н  и К° в  П а р и ж е .

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К иЙ С Л О В А Р Ь  Т -в а  ,Б р .  А . и И . Г Р А Н А Т  и К“ “.
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был прнговорен к смерти, но бе - 
жал.

Гилла (Hillah), город в турецком 
вилайѳте  Багдад ,  на Евф рате , 6— 
12 тыс. жит.; вблизи (в 8 км. к се в.) 
развалишы древняго Вавилона, ииз  кир- 
пичей которых большею частыо и вы- 
строен город.

Гиллель, иудейский раввин,  эпохн 
ц аря  Ирода, один из 15-ти великих 
раввинов,  перечисденных в Пирке- 
Авот.  0  его ясизни сохранились толь- 
ко легенды, свиде тельствовавш ия о 
■гом огромном влиянии, какое он ока- 
зал  на современное ему поколе ние. 
Ш кола раввинов,  духовыым отцом 
которой был Г., отличалась мягкостью 
своих требований, в противополож- 
ность школе  Ш аммая. He отличаясь 
принципиально от после дней, Г. и его 
школа на практике  старались облег- 
чить строгость закона, истолковать его 
в духе  кротости и терпимости, и с 
течением времени в жизни иобе дило 
именно направлепие Г. Ему приписы- 
вается Мишной це лый ряд изречений, 
частыо очень близких к евангель- 
ским,  в особенности к изречениям 
нагорной пропове ди.См. Delitzsch, „Jesus 
und Hillel“ (1879). H . H .

Гиллембург- Эренсверд (Gyllem- 
bourg-Ehrensvärd), Томазина Христина, 
урожд. Бунцен,  выдаю щ аяся датск. 
писательница, род. в 1773 г., первым 
мужем ея был А. Гейберг,  от брака 
с кот. род. I. Гейберг (с.м.); начала 
свою литературную де ятельность в 
1827 г.; ум. в 1856 г. Наибольш. успе х 
име ли ея пове сти: „En H verdagshisto- 
гие“ (1828 r.), „Dröm og Y irkelighed“, 
„To T idsaldre“, „E x trem erne“ и не кот. 
друг. Достоинства этих новелл за- 
ключаются в мастерской обрисовке  
характеров,  художественной яркости 
пове ствоваиия, поэтичности общаго ко- 
лорита и болыпой правднвости сюже- 
тов,  взяты х почти исключительно 
из будничной жизни.

Гилленборг (Gyllenborg), Карл,  
граф,  шведский государствѳнный де я- 
тель, род. в 1679 г., состоял послом 
въЛ ондоне , в 1717 г. был там арѳ- 
стован за  якобит. интриги, по возвра- 
щевип в Ш вецию в 1718 г. сде лался 
ст.-секретарем и участвовал в мир- 
ньих переговорах съ Р о ссией; будучи

с 1723 г. членом риксдага, он 
стал во главе  ииартии „ш ляпъ“ и, 
после  побе ды над гр. Гориом и его 
„шапками“, в 1739 г. занял ме сто 
иерваго министра; крутой поворот во 
вне шней политике  Ш веции и несчаст- 
ная война с Россией 1741—43 гг. были 
де лом его рук.  Ум. в 1746 г.

Гиллингет (Gillingham), город 
в английском графстве  Кент,  на 
р. Мидуэй (Medway), 42.530 ж.

Гилль (Hill), Октавия, английская 
де ятелы ш ца по устройству жилищ 
для рабочих,  род. в 1838 г., была 
учительницею. Г., горячо поддерживае- 
мая Рескином,  положила много тру- 
да на изсле дование жилищных усло- 
вий лондонских рабочих,  стараясь, 
с одной стороны, вы звать стремлениѳ 
среди самих рабочих к улучш ению 
их домашней обстановки, и, с дру- 
гой стороны, энергично приглаш ая 
крупных капиталистов притти на 
помощь трудящ емуся народу пере- 
устройетвом старых и постройкой 
новых домов для рабочих.  Об 
руку с нею работала ея старш ая 
сестра Мираыда (1836— 1910).

Гилль (Hill), сэр Рауленд,  изв. 
преобразователь англ. почтовой си- 
стемы, род. в 1795 г., в 1837 г. на- 
печатал работу „Post office reform “, 
в кот. доказы вал необходимость от- 
казаться  в почтовом де ле  от фн- 
скальной точки зр е пия  и предлагал 
ввести однообразную поииженную 
плату в 1 пенши с письма ве сом 
до 0,5 ундии (для внутрен. корреспон- 
денции), настаивая в то же время на 
том,  что подобная реформа окажется 
даже выгодной для правительства, 
т. к. в результате  должно было по- 
лучиться значит. разви тие почгов. сио- 
шений. В 1840 г. проект Г. стал 
законом,  и са.м Г. был приглапиен 
иа службу в почт. ве домство; з а  
свои услуги перед страной Г. полу- 
чил национ. награду в 20.000 ф. ст. 
Ум. в 1879 г. Ср. почта.

Г илозоизт (от греч. слов СХг), 
материя и Сшѵ)', жизпь), учение, приписы- 
иающее материи, как таковой, жизнен- 
ность и духовныя силы. Г. ыазывается 
наивным,  если различие между мате- 
риальным h духовным вообще ещѳ 
нѳ созыается. Не которые гилозоисты
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приписывают духовньия  снлы вооб- 
ще всякой материи, другие —  лишь 
ые которому ея виду (напр., в древно- 
сти Фалес считал магнит одуше- 
вленньим,  ибо он притягивает же- 
ле зо). В первом случае  Г. являет- 
ся панпсихизмом (учением о все- 
общей одушевлеыности). Г. близок с 
м атериализмом,  но отличается те м,  
что признает психическия  свойства не 
производными, a  непосредственно при- 
ыадлежащими материи, как фигура и 
м асса те ла. И з древних мыслителей 
г-стами можно считать, кроме  Фалеса, 
Анаксимена, Гераклита и стоиковъ; 
в  ѳпоху Ренессанса развивалось уче- 
ыиѳ о таинственных жизненных си- 
лах материи (напр., археи П арадель- 
са); Кеплер полагал,  что дви- 
жениями планет управляют свой- 
ственныя им души; зате м многие мы- 
слители X V II в. возрождают учение 
А ристотеля о животной и раститель- 
ной душах в виде  особой орга- 
ш изующей силы в ыатерии (напр., 
Кудворт,  1617— 1688, Г. Мор,  1614— 
1678), в противуположность Д екар- 
ту, р е зко противополагавшему мате- 
р иальную и духовную сущности. В 
иизв. степени гилозоистическия  взгляды  
находятся y Лейбница, a в XIX в. y 
Ш еллинга. Против Г. выступил Де- 
карт с его дуализмом и Кант,  на- 
зывающий Г . „смертью натуральной фи- 
лософии “, ибо он противоре чит воз- 
можноети чисто-механических объяс- 
нений; наконѳд,  теория  параллелизма  
душевных и физических явлений. Сто- 
ронниками Г. обыкновенно являлись 
старыѳ виталисты, объяснявшие це ле- 
сообразность строения  организмов 
особыми жизненньими силами органи- 
ческаго вещества. Этим взглядам  
был нанесеы тяжкий  удар Дарви- 
ном,  показавшим возможность раз- 
вития  це лесообразных форм из 
естественнаго отбора и насле дствен- 
ности. П . JI.

Гиль (Ghil), Ренэ, франд. поэт,  род. 
в 1862 г., боролся в 80 гг. в рядах 
„символистовъ“ за  новое искусство, со- 
здал особую теорию о слиян ии музыки, 
живописи и поэзии („Traité du  verbe“ и 
др.). В своих стихах („Le m eilleur 
devenir“, „Le voeu de v iv re“ и др.), от- 
личающихся порой чрезме рной вычур-

ностью, Г. воспе вает плодородие земли 
и женщины, жизнь города и деревни, 
труд пахаря и работу фабрик,  за- 
воевания науки и будущее челове че- 
ства. В . Фр.

Гильбарт (Gilbart), Вильям,  аягл. 
экоыомист,  род. в  1794 г., в 1834— 
60 гг. состоял директором одного из 
крупне йшдх англ. баыков (London and  
W estm inster В.), оказал большия  услу- 
ги развитию акционерных банков в 
Англии, ум. в 1863 г. Гл. пр.: „History 
and princip les of bank in g “ (1834) и 
„Treatise on bank ing“ (1827), переизд. и 
переработанныя A. S. Michie в  „The 
history, principles and  practice  of b an 
k in g “ (1882).

Гильбертовы острова (или Кингс- 
милль), группа британских о-ов в 
Микронезии, расположенных по обе - 
им сторонам экватора, числом 16 
(коралловые рифы и атоллы). Самый 
крупный—Тапутеуеа. 0 -ва  богаты ко- 
косовыми пальмами. Несмотря на мало 
благоприятн ы я условия, плотность на- 
селения  довольно высокая: при общей 
площади Г. о-в в 430 кв. км., насе- 
ления— ок. 30.000 жит.—Г. о. были от- 
крыты Джоном Байроном в 1765 г., 
зате м изсле дованы Гильбертом п 
Маршаллом в 1788 г. В 1892 г. они 
перешли под протекторат Велико- 
британии.

Гильберт,  Уильям  Ш венк,  англ. 
писатель, род. в 1836 г., ум. в 
1911 г., автор рождественских пьес 
(D ulcam ara, шедшая боле е ста р аз  под- 
ряд) , тенденциозных комед й (напр., 
Trial by Ju ry , сатира на англ. право- 
судие), опереточных либретто (напр., 
„Микадо“, муз. Сюлливана), фарсов 
и пародий на литературньия  течения  
или на видных представителей ли- 
тературы  (Bab Ballads —  пародия  на 
романтическия  баллады, P atience—па- 
родия  на Оскара У айльда). В . Фр.

Гильверсуи (H ilversum ), гор. в 
Нидерл. пров.Се в.Голландия ,31.458 жит., 
вы де лка ковров.

' Гильгамеш,  герой вавилонск. эпо- 
са, см. Ассиро-Вавилония, IV, 113.

Гильге (Gilge), юлсн. судоходн. ру- 
кав уетья  Не мана (Мемеля), 37 км. 
дл., шлюзован и соединен Секкен- 
бургск. канал. с р. Прегелем.

Гильгин- чай, ре ка в кубинск. у.



Г идротехническия сооружения для у ш и з а ц ии энергии текущей воды.

Если вода подпята в не хотором колпчестве  па  
не которую высоту il может опуститься с этой высоты, 
то она, как всякое тяжслое те ло, прѳдставляет в  
этом подиятом состояпии за п а с  эпер гии, и8 ме ряемын 
прои8ведеп иеы пз ся  ве с а  па высоту падѳпия . К огда  
колпчество падающѳй воды  неиреры вно возобвовляется , 
другимп словамн, когда име ется потоис воды , падаю - 
щий с  боле о вы соких отые ток 8 емиой поверхвости  
н а  боле о визкия , то о н  также представляет вапас 
работы , пепреры вио расходуѳмы й на переме щ ение жид- 
кости, т. е . отчасти па сообицениѳ ей скоростн, a  глав- 
вым обраэом п а  преодоле пио все х  возникающ их 
при этоы сопротпвлепий в  внде  трений об р усл о, 
потерь жнвой силы прп в се х  расш нрения х  и искри- 
влепиях,  в  внхрях н водовор отах,  a  т акж е, наконец 
на р а б о ту  размы вапия р усл а, передвижения тверды х 
нан осов н т . д . Если сѳкувдный р а сх о д  поток а есть  
Q к уб . ыт., a  вы сота падения н а  каком- пиб. участке  
есть Е  мт., то вся  развиваем ая при этом паденин р а-

бота за  каж дую  сек уп д у  есть Q y H  кгр .-м т., и л и — —

лош . сил,  где  7  есть ве с 1  к уб . мт. воды ( 1 0 0 0  кгр. 
при обыкновенныхт» тем пературе  и давлепии). Этот с е -  
кундпый запас работы  и есть то, что пазы вается  
мощ ностъю  потока па данпом участке , илн— в про- 
сторе чип, и при том н еп р а ишлыио —его силою .

Эта энергия  получается за  счѳт очепь ограппчеппой  
части того тепла, которое посылается солнцем па землю  
u р асходуѳтся  на нспарепиѳ и иодъем в вер хпиѳ ат- 
мосферны е слои влаги с  зем ной поверхпости. Эта влага  
оиять вглпадает п а  зем лио в виде  дож дя , спе га  и т. п. 
ииекоторая ея часть попадает па возвышеппыя точки 
поверхпости н стекает с  нихъ; образовавш ия ся  ско- 
пления льда и сне га под влил н ием солпечпой теплоты  
о ииять обращ аю тся в  состояпиѳ капелы ю й ж идкости; и 
все  этн водяпыя массы  стремятся к уровпю  ыоря, 
чтобы частыо по пути к н см у , частыо с  его  поверх- 
пости снова пспариться и т. д . Этот круговорот со- 
всрш ается непрсры вно u будет продолж аться, пока 
количество тепла, иосы лаемое содпцем па землю, до- 
статочпо. П оэтом у, по сравп спию с  длительпостыо су- 
щ ествовапия жнзпп иа зсмле , запасы  водяной эпергин 
можпо назвать неистощпыыми, чего вѳльзя сказать иро 
ме сторождепия ппкакого ппда топлнва—у гл я, нефтв, тор- 
ф а. Н е которыя све де пия о разм е р ах  зап асов  этого  
вида эпергии, или, как говорят,  „бе лаго угл я“, см. в  
статьЬ хидрот вхн ика.

К ак только что ск азап о , для палнчпостп водяпоии 
внергии пеобходимы: не которая высота падения , или так 
вазы ваемы й р а с п о л а иаемы й и а п о р ,  и ѳж есекупдно во- 
зобновляю щ ееся количество воды , т. е . так н азы в ае-  
ыый располагаем ы й расход .  Д алеко не всякая высота 
падения воды в р е ке  и не вся кий и , во всяком слу- 
чае , нѳ весь расход ре ки подлсжнть утилизации, в 
смы сле  превращ ѳпия этой эпергип в работу вращ аю - 
щ нхся фабрпчных валов,  в  эпергию подпятой и р ас-  
преде ленной по гор од у  воды, в  электрический ток и 
т . п. Помиыо того, что часто значительныя количества  
воды  должпы оставаться в ре ке  для нуж д судоход-  
ства, илп для орош ений, обводпений и т. п ., и напор и 
р асход  могут быть палицо в  такоы виде , что воз- 
никают указаппы я ограпичепия.

По отпопиепию к напору нужно прѳжде всего отме - 
тить, что соверш ѳнпо пе иодлежит утнлизации та часть  
полнаго падения  ре кп, которая только что необходнм а  
для поддерж апия течения . Эта часть падения те м больш е, 
че м длинпе ѳ разсматриваемы й участок р е ки , че м 
он  мельче, че ы болыпе в  пем скорость и , наконец,  
че м ш ероховате е русло. В о  ыпогнх сл уч аях  являет- 
ся возможпость спрям нть, т . е. укоротить р усл о, у в е -  
лнчить ж ивоѳ се чепие , придать ѳму правнльнуио форму, 
уменыпнть степень ш ероховатости и т. п.; все это ум епь- 
шпт необходнм ое для течения падение, и тогда разпнца  
м еж ду естествѳнным вертикальпым разстояпием ме- 
ж ду уровпямн воды в  начале  и в  концЬ у ч а ст к а р е ки, 
с одпон сторопы , н той высотой падения, которая остает-  
ся  необходнм ой для протекания при этих повы х у сл о -  
вия х ,  с  другой стороны , и есть иодлежащий утилп8ации 
раполагаемы й папор п а  данпом участке  ре кн, илп 
короче—располагаеыый напор.  П онятпо, что па те х  
уч астках ре к,  где  естествѳн. уклон поверхпостн ыал,  
наприм. мены пе 0 ,0 0 0 2 , или, как говорят,  0 , 2  промил- 
ли, a  т еч ение пе очень извилнстое, там невозможпо такжми 
средствами освободнть сколько-нпбудь 8 аме тпую  часть 
падѳния ре ки или, как будем  говорить кратко, нельзя  
создать напора. С другой сторопы плотивы и подобны я  
водоудерж ательны я соор уж евия позволяют подпереть  
в оду  в р е ке  н такиы образом  такжѳ создаю т сту- 
пень в п ад ен ии, приуроченную  к ые сту поставовки  
плотппы. При этом подпертая плотиною вода разлн- 
вается , затопляет ппзкия ме ста , a  для протекапия жме - 
ет бблы вия живыя с е чсния, псжсли это было до поста- 
попкп плотины; всле дствие этого течениѳ замедляется; 
a  так как необходнм ое для двнж ения воды падѳнио 
пропорциональво квадрату скорости и умевьш ается с 
увеличевием глубипы , то пуж ное перед плотипою па- 
деп ив снльно ум евьш ается. Но и в этоы случае , че м 
мевьшѳ уклоп свободвой поверхвости пеподпертой ре - 
кп, те м меньшѳ де йствиѳ плотины в смысле  освобо- 
ж депия п ап ора. К роме  то го , обы кповсвво ре ки малаго  
уклона текут в ш ирокнх доливахъ; это в свою  
очередь увеличнвает разлив н стоиыость затоплеп- 
пых у г о д ий, удлиняет плотнпу и удор ож ает е е . Это 
ещ е р аз показы вает,  что ре ки с  малым укловом  
нѳ подлежат утнлизации. Н аковец ,  в  в е которых,  
сравнительно, ре дких случаях ступевь в надспии 
является прнродпого (водопад) , и для утилнзации эвер- 
гии остается  заградить совсе м или только затрудппть  
воде  доступ к  водоиаду, отвести ее к ые сту, уд о б -  
ыому для установкн машпн,  н верпуть еѳ обратно в 
ре ку пиже водопада: п зд е сь всѳ-таки ве  вся  ступѳнь  
ииадевия будот нспользовава.

Такнм образом в общ ем сл уч ае  схеы а соору-  
ж ёв ий , веобходим ы х для утилизацип падевия ре ки ва  
участке  ы ежду A  и В  такова (рис. 1, 2 и 3 ). До воз-  
ведспия всяких сооруж ений р е ка была вт, плаиие A C D ...B  
(рис. 1 ); оя продольвый профиль был A iO tD ^ .B i  (рис. 2 ), 
так что падепие  ва этом участке  равио W ;  в а  схѳме  
иредполож ев участок с  разпыми ме стпымн уклонами, 
со стреминвой D E  и с  порогом F .  Для утилизация  
втого падепия сооруж аю тся: в С  плотива, a  па участке  
СВ  спрямляющие каналы CM  н N B  и трубоировод MNt 
при чем их общ ая длина ыевьше дливы ре ки ыежду 
те ми же точкаыв. Благодаря нлотине  образуется  пруд,
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P u e . 10 . Н а гр узк а  гидроэлект рической  ст ап ц ии H a rtfo rd  E lec tr ic  L igh t 0°.

бипировапяая работа д в у х  стапций—одной обыкповен- 
пой р е чной, с  ограничепной регулировкой р а сх о д а , a  
другой озерпой: р е чпая стап ц ия может быть тогда  
оборудовапа машннамн па значителы ио ббльшую мощ- 
ность, нсжѳли это было бы выгодно при самостоятель- 
пой ея  работе ; в периоды больш их р асходов  озерн ая  
станция только копит воду, a  ре чная стапция песет  
всю служ бу il нуж дается в регудцровке  лишь суточ-  
ииы х  колебапий; в  с у х ие периоды , наоборот,  ре чная  
станция работает очень слабо, зато вступ ает  в де ло 
озсрп ая. Т ак их приме ров очѳиь мпого в Ш вейцарип, 
Н орвегии п т. д . И спраш иваемая ныпе  концессия па 
утнлнзациго части падения Терѳка вме сте  с  озером 
Гокчей име ет в виду иыепно эту  ком бнпацию, пе- 
смотря па р азстоя пие мелсду этимн источнвками энер гии 
свышѳ 250 верст.

П ри подсчете  устройств,  регулорую щ их годовы я  
колебания р а сх о д а , перед после днимн обы кповенно  
соверш еиио ииропадаю т те  кол ебан ия, которыя нме ют 
ме сто в потреблспии внѳргии по времсни года; одпако  
как раз для электрическнх стан ц ий, работаю щ их 
на осве щ ение, a  такж е в пе которы х производствах 
вти колобания м огут быть очепь велики, так что, 
когда регулировка расхода  пе предприиш м ается , то важно 
сопоставкть ход в з м ип ч иия располагасм ой эп ер гии с 
ходом ея  потреблепил. Для приые ра па р и с. 10  пзобра- 
ж епо, как ме пялась йагр узк а  одной гндроэлектрическон  
станции в Америке  с  япваря 1898 г. по октябрь 1905, 
при чем с и юля 1898 по времепам работал паровой  
рѳзервъ: потр еблевио эпергии но только росло с  годаин, 
по с  большою правнльностью достигает ы аксииума 
в дек абре  н япваре  в мнпимума в и юпе  u июле . Въ

р а сх о д е  жв р е к обыкповсппо паблю дается, п аобор от 
ыннимум зямою , что ещ е р а з подчеркивает важноѳ  
значѳниѳ регулировапия р а сх о д а . Н а рнс. 1 1  ярнвѳдены  
дал е е нзме пѳпия по часам  для пагрузкн на централь- 
ной стандин в  Х р истиа н ии; т у т  мы вндим зимпий 
день с  максимальной u ле тяий день с мивнмальпой 
пагрузкой; построена такжѳ средпяя за  год  суточпая  
н агр узк а . П одтверждая преды дущ ее полож ение , эта д иа- 
грамма ноказы вает,  что в  преде лах суток энергия 
потребляется очѳпь неравеом е р п о, тогда как р асход  
в ре ке , паиротив,  обы чпо мало ме няется  в  течениѳ 
суток .  В  р азпы х производствах нагр узка ые няѳтся, 
конечпо, разыо, и в параллель преды дущ ей д иаграмме  
с городской цептральпой стан ц ин приведем па рнс. 1 2  

тппнчпую крввую  пагр узки фабрпки, начинаю ицей рабо- 
тать в 7 ч. утра н кончагощей работу в  6  вечера- 
Эти кривыя де лают вполне  обосновапиы м желаыиѳ 
нме ть возиож пость усиливать работу гпдравлнческой  
стапции, хотя  бы па короткий срок.  В  не которы х 
сл уч аях интересы судоходства , a  такжо ннтересы  жи- 
телей и промышлепности, располож енны х нлже по ре ке , 
м огут наложнть вполпе  законпое ограпнчевиѳ на это 
стрѳмлѳпиѳ сде лать расход ре ки в течениѳ суток  
неравпоме рпым.  По во ы ногих сл уч аях  это вполне  
возможпо, особснпо если вто пр оизводвтся  в  ум е реп- 
ных разм е р а х ,  напр. без нспользовапия всего  ноч- 
н ого р а сх о д а . Часто в  таких сл уч аях в  практике  
иностранны х коп цессий указы вастся  тот мвпнмальлый 
расход ,  который долж еп во всякоы сл уч ае  оставаться  
в ре ке . В  таких сл уч аях такжѳ прибе гают к 
устройству зап асп ы х резврвуаров,  но ужѳ нѳбольшоЗ 
вме стимости, нсключители.но для кратковремеппаго уси-
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лѳпия работы стапции; при таком устройстве  пужпо 
только осторож но ы тщ ательно просчитать как весь  
капал,  так и резервуаръ: в одип период врем еои  
ваиал  подает воду частыо в р езер в уар ,  паполняя  
его , н остальпое отдает на стаицию, так что уровепь  
наполняемаго рѳзервуара должен быть всегда ннжѳ 
уровня в капале ; в другой период па стандию по- 
падаѳт чсрсз тот жо сямьш канал вода как нз 
ре кн, так и из резервуара, на  этот р аз уж в опорож- 
няемаго. Я сп о, что неи збе ашы щитовыя загр аж дѳния 
как при входе  в каналь, так н в ме сте  прнсоедн- 
нения к нему заиаснаго резервуара; я сп о такж е, что 
толщнпа рабочаго слоя можѳт быть только о гр а иш чеп- 
п ая . В  пе которых сл уч аях  прп длипном подводя- 

щем капале  он  сам можѳт сл у-  
жнть таким 8аиаспым водоемом.
Н а стапции близ г . Л иона такоии за -  
паспый ррзер вуар име ст иоверхпость  

в 1 ,4  кв. версты .
З а  после дпие годы  в Ш вейцари»,

Каваде  н д р у го х  ме стах получает 
распрострапениѳ иной приеи  нсиюль- 
зования и аккум улнровапия ночноии u 
праздничпой эпергии гидроэлектриче- 
ских стапций. Устапавливают па- 
со с ь , обы кновенно дептробе жный, вы- 
сокаго давлѳния, приводимый в дви- 
ж еииѳ элѳктромотором в  то время, 
к огда п а гр у зк а  стапции мала, т .-е . 
почью п в праздпики. Мощпость 
н а со са  подбправтся так,  чтобил па- 
грузк а станции, пнтающѳй с е ть н этоть  
мотор,  была приблнзительно посто- 

яаиа и, сле дователы ю , чтобы водяиая

э ииергия была яспользована вся . Н асос качаѳт воду  
в возвышепный р езервуар с  те ы,  чтобы из пего  
питать повыя турбипы  вы сокаго давлепия, иио иио л н л ю щ ия  

р аботу станцин в то время, когда спрос па внсргию 
превышает располагаем оѳ колычество. Вы соту этого 
запаспаго р езер в уар а  стараю тся по возможностя увслн- 
чить; нап р ,, в Ш аф ф гаузене  его заложили па горе , на 
вы соте  над Рейпом  боле е 160 мт., для чого построилц  
трубовровод длипою в 2 ,17  кмт. Это выгодпо всле д- 
ствие удеш евлепия пѳ только ыашни u трубооровода, 
по и саы аго р езер в уар а . Считая в се  потѳри в работе , 
пачиная от  первичной турбипы , и дал е ѳ в  ея  гепе- 
раторе , моторе , н асосе , предполагая не слшпком длиш - 
пый трубоаровод,  проходимыи водою  в обе  сторопы ,
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в озере  Фотле па постолнпон отме тке  415 мт.; пло- 
типа па Рянгодале  раскрываѳтся толысо при псрепол- 
пеп ии этого озер а . Для пропуска же водьт, в  обход  
этой плотипы валожепа коротонькая папорпая штольпя, 
с е чепием в 6  исв. мт. и с дном па отме тке  416 мт.: 
оиа име ет регулирую щ ие щиты, так чтобы было воз- 
ыожпо воддержнвать постояпный расход до 15 куб.

мапие па характерпую  особенпость такнх трубопрово- 
довъ: с  увелнчѳпием давлепия д иаметр тр уб  ум епь- 
гааютъ; прн втом труба удеш евляется, зато растет  
потеря папора; па стоимости продаваемой стапцией энѳр- 
гии это отраж аѳтся так,  чтѳ есть паивы годне йший диа- 
нетр,  дающ ий сам ую  дошсвую эпѳргию , при чем часто 
получается довольпо болыиая скорость, пезпаком ая въ

Р и с  2 6 .  ииеиисре п л еш ш ии п роф и л  с  вемля-  w
J 1 P u e . 2 5 .  У крип леппы и проф и л y  Флргеф.ии.

пым от косом.

мт./сек., с п у с к а я д л я эт о н ц е л и у р о в еп ь в ъ о зер е доотм е тки 
418 ,5  мт. Со врем епем  предполагается увелнчпть этот 
рабочий слой в  435— 4 1 8 ,5 = 1 6 ,5  мт. още па 25 мт., постро- 
ввь вме сто игольчатон гл ухую  кам еппую  плотнпу и под- 
няв уровепь Р ипгедаля до отме тки 460 мт.: тогда р абочий 
объем водохранилищ а будѳт около 250 ыил. к уб . м т., в 
стапция будет располагать круглый год р асходом  в  
24  куб. ыт./сек.

У  пижпѳй плотишы па Фетле пачннается вторая па- 
порвая штольпя; опа пробита прямо в скале  вплоть до  
берега фиорда па протяжевии 3 ,41  км „ с  поперечпым 
се чепием 9 ,5  кв. мт. и с уклопом 0 ,003 . Она окан-  
чиивается небольшвм напорвым р езервуаром ,  одна и з  
сте нок котораго сре зан а  н а  одной высоте  с  уровнем 
в озере  Фетлѳ и обр азует ,  сле доватѳльно, запасны н во- 
дослшв.  В  этоы резервуаре  вачвнаѳтся трубопровод 
(р ис. 3 5 ) , который будеть  состоять из 5 труб,  с  р ас-  
ходом 3 ,6  к уб . ы т./сек. каж дая; пока уложено только 2 
трубы. И з чертеж а ввдны как  главные разм е ры труб,  
так отчастн п способ и х  изготовлепия. Обратнм впи-

пр»- YHKt трубопроводов» для водоспабж ений, где  эпергип 
дорож е. В  данпом сл уч ае  в п иш иш х участках 
трубы скорость доведепа до  5 ,08  м т./сек . Общая длина 
трубопровода только 739 мт., так что он улож еп,  осо-  
беппо в отде льнил х  уч астк ах ,  очепь кр уто. К ром е  
сам аго вѳрхпяго короткаго участка, о п  лежит совер- 
ш еппо открытый. Т ак де лают всегда, если пе т ла- 
внн и обваловъ; в противном сл уч ае  нуж н а тщ атѳль- 
пая защ ита трубы , в особѳнностн от подмыва опоръ; 
ипогда р е шаются на постройку вертнкальпой шахты и 
ведут дале е почти горизоптальны й трубопровод в 
штольпе . К роме  болыпого чпсла опор,  па  которы я тру- 
бы очнраю тсл свободпо, в ме стах перѳломов нх осн 
поставлены 9 массивов,  к которым опе  укр е плены 
сильными анкерами. В  открытой трубе  во8 можны боль- 
шия изме пения температуры сте нки, особенно если пред- 
положить ея  опорожпение; поэтом у необходим о ставкть 
сальники особойк опструкции, так  называемыерасш иритв- 
лн, для того чтобы дать свободу температурпым изм е - 
неииям длнпы. В  даппом случае  их поставлено 4

Рис. 2 7 .  Ст апция  Вапгсн иа А арп  со ст орони от водящ аю капала.
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(буква 6  па рис. 35) блнз опор 1 , 3 , 5  л 7. Зде сь же 
буквой a  отые чепы лазы , для проннкапия  впутрь трубы . 
Для укладки трубопровода в таких почти пѳприступ-  
ных ые стах предварительпо иостроепа капатпая элек- 
трическая д ор ога, приводимая в  движ епие врѳменной  
небольшой гидроэлвктрической стапцией (см. рпс. 34 ). На  
рн с. 36  дап общ ий вид трубопровода и станции па 

б и*рсгу фиорда.
При такнх больш их напорах теперь нриме пяють  

псключительпо колеса П ельтона. Опп должпы работать  
в возду х е ; поэтому п а  этой стапцин опн подпяты п а д  
уровнем  моря почтн па 4  м т., чтобы поставпть машнны 
вие  д е йствия прнлпва п волпепия. При иолпом р а сх о д е  
штольпя дает потерю папора около 1 1  мт.; на трубо-  
проводе  тратятся около 16  м т ., так что нз напора  
415 мт., име ю щ агося в  озере  Фетле, остаѳтся длятурбнп  
4 1 5 — 11— 1 6 — 4 = 3 8 4  мт. илн 92 ,5 % . Н а станции постав- 
лепо нока 7 турбвпъ; снстем а задвиж ек иозволяет 
питать одпу нз пп х по проявволу от любой лз ул о-  
жепиы х трубъ; остальпыя разбиты п а  2  группы , лзъ

которых каждая приисоеднпепа к одпой трубе . К аж дая  
из этих турбин П ельтона пропускает до 1,2 куб. 
м т./сек ., что прп указанпоы  папоре  п коэффищ иенте  
полезлаго де йствия 0,75 соотве тствует моицпостн в 
4620 лош. сил.  При полпой работе  обе нх труб л 
6  турбпя ст а п ц ия д аст  около 27500 л. с . .  a  при 
нолном ея  развлтип с  нодпрудой озера Рипгодаля  
мощ пость ея  пр евзойдеть 90000 лош. снл.

В  пастоящ ем бе глом очерке  способов утилиза- 
д ии эпср гин воды  мы ещѳ пе коспулпсь ылогнх обстоя- 
тельств,  требую щ пх тщ ательпаго взве шлвания в каж- 
дом отде льпом случае . Таковы защитпыя ме ры про- 
тив льда, как верхн яго , так п так пазываемаго  
„доннаго“, „ш угп“ л том у иодобпы х явлепин, могущихь 
вы звать полное промсрзапие канала, закуиоривапие вход- 
ны х р е шеток п т. д .;  ме ры для пропуска рыбы через 
илотипы; пр едохрап епие трубопроводов от гндравлп- 
ческих ударов,  как прн иовышснии давлѳпия, так н 
ирж быстром опорож пепил п т. д . Отсылая за  подроб- 
ностлми к литературе  предм ета, перѳходпм к пе ко- 
торым даипым о стоимостн водяиой энергии.

Больш ия первопачальпыя затраты, связапииыя с  ути- 
лизацией „бе лаго у гл я “, прѳдставляют одно л з ыевы-

годпы х его  качеств.  П ельзя  указать какнх- пнб. сред-  
пвх порм для пачальпой стопмости в влду крайпяго  
разп ообразия техпнческих схем  устройств,  способов 
вы полнепия п пакопец ме стпых усл о в ий п це п.  Одпако, 
как общ ее правило, стопыость установкл 1  лош. силы 
увелпчнвается с  уыѳпьшепиеы папора; также опа ра- 
стет вме сте  с  умепьш ениеы мощиостп станции. В  
то жѳ врсмя прѳде лы колѳбаыий стоымости очепь шлрокл 
в каждом случае . Пря болыпих пап орах,  свыш с, 
папр., 2 0 0  м т., пачалы иая  стопмость установки 1  лош. 
сллы, включая u псобходлмы й резсрв,  часто оказы - 
ваѳтся около 75 р у б ., в благоприятпы х усл овиях ола  
подаѳт до 40 р у б ., ло можѳт подияться и до  175 руб. 
Прп пап орах около 50 ыт., прл благоприятпы х усло- 
вия х ,  пачалы иая стоимосѵв во Фрапцин оказывалась по 
50 р уб . на  снлу, a  описанная выше устаповка па р. Урфт 
обош лась по 220 р . па  силу. Прл папорах около 10 мт., 
как исключениѳ, встре чаю тся стоимости в 1 2 0  р уб . на  
сялу; такова, п аи р ., стапция Ш свръ; обы кяовспно опа  
вышс 200 р уб. u доходпт до 650 р у б .— такова исклю-

Р и с . 2 9 .  Общ ин  п л а п  у ш а и о о к и  
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чнтельпо дорогая стапция па Р оп е  блнз Л иопа. Эти 
це пы взяты л з  европейской практлкп, т . к. такнх 
стапций в  Р о с с ин помпого; ук азап л ая  на рп с. 13 у ста -  
новка обош лась вме сте  с олектрлческоп проводкой около  
460 руб. па  установленную  силу, песмотря па очснь малыя  
ея  разм е ры; в ироокте  установиш  на р. В о л хове  выво- 
дится  начальная стоимость одной лош. снлы по боле ѳ 
350 р у б ., ле смотря ла вклю чепие сооруж епий для судоход-  
ства. Правда, встре чаются лрнме ры затрат,  далеко прс- 
восходящ их всо вы ш еуказапиоо, напр. на М ургабе , в 
Боржоме , по ирнчипа этого заклю чается в  особы х усло-  
виях.  Н уж п о добавить, что в  указаппы я стоимости  
включепа полпая затрата па стаяцию, яачипая с отчуж- 
ден ий, гидротехнпческих сооруж сний и кончая турбинамн  
u генсраторами (бсз раздачи то к а ), и отяѳсена о я а  к 
числу лошадипых снл в устаповлснпы х маш ннах,  
a  не к тому чнслу снл,  котороѳ извлекается и з  
воды ,—

Ые мѳпе е затруднительно указать распрѳде л ениѳ на-  
чальяых затрат но отде льяыы статьяыъ: обы кяовевяо  
гядротехпическия сооруж ения составляют главную  часть 
р а сх о д а , от 50 до 7 5 ° '0, по при благоприятпы х усл овиях 
(иаир. Ш ѳвр)  они умѳяьшаю тся даж е до 30% . С ообразяо

Р и с . 2 8 .  Риарпзг, ѵиурбгш наго пом пщ епия  ш а п ц ии  В ат еп .
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с  этнм ыаш ипноо по.ме щ ение п ег о  о б о р у д о в а н ие  п р ед-  

ставл яю т от  15 д о  50%  полпой стои м остп .
Стонмость эк сп л у а т а ц ии водяиой э п е р г ин о п р ед е ляот-  

с я  при со л и д н ом  техпн ч еск нм  у ст р о й ст в е  главпы м  
о б р а зо м  нѳпрям ы м и р а с х о д а м н — % ° / 0 н а  к ап нтал ,  пога-  
ш ением  и отч исл ениями в ф опд в о з о б н о в л е н ия. П о г а -  
ш енио разсч и ты вается  для  м аш ип на 1 2 — 15 л е т ,  a  для  
иил о т и п ,  зд а н ий , трубоп р оводов  н  пр оч. д о ст а т о ч ен  

ср о к  3 0  и д а ж е  50  ле т ,  так  что о тч исл епия по п ер -  
вым статьям  долж ны  быть от 6  до  5 % , a  no вторыы 
от 2 д о  1 ,4 % . В  ср ед н ем  н а  вѳсь  строитѳльны й каип-  
тал  ы ож во считат п е  боле е 2 — 3 %  отч и сл ен ий п а  по- 
га ш ен ие. П р ибл изн тель по столько ж е  отч п сл яется  в 
ф о п д  в о зо б п о в л ев ия , х о т я  ч асто  ѳго  п а р ащ п ван ие п р ед-  
в о л а г а е т с я  б о л е е длитѳльны и.  Считая 5 %  в а  к ап итал ,  
получиы ,  что косвсн пы о р а с х о д ы  гндравли ческ ой ст а ии-

свл ьно зав и си т  от пр одол ж итѳл ьпостн  су т о ч н о й  р а б о -  
ты , т . - е .  оть  ч н сл а  сые п,  в ср авн и тсл ы ю  м ало от 
м ощ иости  ст а н ц ии. В  п р о д е н т а х  от  осп о в п а го  к аи и-  
тал а  его  ы ож но о ц е иить от  2 д о  6 % . П осл е д н я я  цнф ра  
отве чает ы аленькон стап ц ии , р аботаю щ ей  круглы я сутки . 
И в о г д а  к пр ям ы и р а с х о д а м  о т н о св т ся  у в л а т а  s a  
водтов  ч у ж и х  в д а д е в ий; в  т ак ом  с л у ч а е , зв ач и ть ,  
от ч у ж дѳ в ия бы лп сде лапы  вѳ в  п ол вой  ые ре  в соот-  
ве тствон во, х отя  н м ене е  бы стр о , у м евьш аю тся  к осв ѳп вы е  
р а сх о д ы . Т ак и м  о б р а зо м  в се  э к сп л у а т а ц иоппы о р а сх о д ы  
н а  больш ой с т а в ц ин, р аботаю щ ѳй от 3 0 0 0  до 7 0 0 0  ч а со в  
в  г о д ,  составлягот соотве т ствов во  от  11 до 14 %  
калитальвой за т р а т ы . П р едп о л а га я  д о р о г у ю  с т а в ц ию в а  
ы алом п а п о р е  в 4 0 0  р у б . п а  у ст а в о в л еп в у ю  сп л у ,  
или, прв р е зе р в е  в  20% » в ь  4 0 0 .1 ,2 = 4 8 0  р . в а  разв и -  
ваеы ую  си л у , волучнм  стоим ость  с в л о ч а са  н е  болЬе какъ

Р и с .  3 0 .  П л о т и н а  ч а  р .  Урфт%.

ции со ста в л я ю гь  от 9 до  10%  о св о в п о го  каи и тал а . П р я- 
мыв р а сх о д ьи сл агаю тся  в з  р ем онта (% %  в а  строитель-  
в у ю  ч асть  u окол о  1 %  в а  м аш ввы  со в ер ш ев в о  д о ст а -  
т о ч в о ), и з оч ень ы ал евькаго р а с х о д а  в а  см азоч вы е  
ыжгсриалы и н з  оплаты  п ер со н а л а . П осл е дп я я  статья

4 8 0 .1 0 0 .0 ,1 1 =  1 ,0 8  коп . вр п  малом чвсл е  ч а с о в  п

= 0 , 9 6  к о п . прн больш ом  числе  ч а со в .  

Н а  ст а п ц ия х  в ы со к а г о  п а п о р а  стовм ость э н е р г ии c o o t -

3 00 0
4 8 0 .1 0 0 .0 ,1 4
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Бе тственно ум епьш ается. Эти р азсч еты  скоре е преувелн- 
чеаы: есть прпые ры в р усск он  практике , когда 1  снло- 
ч а с  водяной эи ер гии обходнтся  ыеньше 0 ,5  коп. Т ак их 
ц е п п а  эи ер гию тепловы я станцин пѳ ы огут дать прн 
сам ы х лучш их усл овия х ,  н этой деш евизн ой  водянои  
эп ер гии и о б ъ я сп я ет ся , что не которы я пр оизводства  
возм ож пы  пок а только прн и сп ользовоаин „бе л аго  у гл я “ : 
сю да относятея— п ер едач а эн ер гип п а  далек ия  р а зст о я п ия 
помощ ыо т ок а , пе которыл хим и ческия и м етадлургнчо- 
ск ия ир онзводства, к а к  добы ван ие алюмпния , пр игото- 
влѳние кальциум - к а р б п д а , до б ы в а в иѳ а зо т и ст а х  про- 
д уктов в з  в о зд у х а  и т . д .

И з в сего  пр еды дуицаго вы текаю т сле дую щ ия по- 
ложнтельны я свовства водяпой эп ер гии: он а  оч ень д е-  
ш ева, п р оста н п ад еж п а в у х о д е , утили знруется  ири 
сам ы х р а зн о о б р а зн ы х  у сл о в ия х  ея  п а х о ж д еп ия и прп 
том  с  вы соким  коэф ф нциептом  п ол езп аго  де йствия. 
К  отрндательпыы ея  свой ствам  пуж н о отпести: п е-  
обходим ость больш их начальны х затрат,  и ию гд а  круп-  
ныя за т р у д н сп ия в  вси ользовавип в ссго  р аспол агасм аго  
за п а са , всле дствие ре зк ой  неравном е рпостн в т еч ен ие 
г о д а , и нак опец ирнкре илеппость к  ме сту , часто не 
там,  где  у д о б н о  пайти прнме неиие для  п е я . П р авда, по 
свосй це нииости зап асы  водяпой энер гии соверш еипо апа- 
лагичпы  залеж ам  иск опаем аго топлива и подобн о  по- 
сле дннм являю тся такнмн ж ѳ притлгателы ш м и цептрамн  
для д е ятельности челове к а , но иельзя  пе признать, что 
зд е сь все  усл овия много слож пе е , пеж ели прн простой  
добы че  це пнаго п р одук та, увозиы аго к ме сту  потр ебл е-  
н ия . Есть ещ ѳ д ва  обстоятѳльства, сильпо задерж иваю -  
щ в х  р а зв и т иѳ эк сп л уатац ии водяной эпергин.

Во-первы х отме тны пеблагоприятное пли неполноѳ  

в одиое законодательство. К о г д а  нен зве стно в  точпости, 
кто явл яется  собствепняком  эн ер г ии, владе лед  ли берс-  
г о в  или г о су да р ст в о , каковы  обязательпы я тр ебовапия 
к  воде  к а к  путн сообщ спия , как  ср едств у  для орош е- 
ния или питательному и хозя йствен ном у м атериалу; к огда  
ещ е пе т зак оп н ообя зател ь п ы х способов разграничо- 
ск ия прав собствеп п ост и  па смежны х уч астк ах  одпого  
ц то го  жѳ источ и ика эн ер гин, ва  д о до б ие ы еж свания для
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зем елы иой со б ст в еиш ости; когда ие установлепо припци- 
пиальпое отпош епие к  кон дессиям н а  эк сп л у а т а д ию 
эп ер гии, папр. в  тоы,  смысле  м огут лп оне  быть долго-  
срочнымн нли долж пы  быть краткосрочпы мн, допустнм о  
ли дробноѳ и сп ользование  источпнка эп ер гип, ыожво ли 
признавать з а  крупны м н гидравлнческими устаиовкам и  
зн ач епие пр едприя тий общ ественп о-п олсзн ы х,  п а п о д о б иѳ 
путей с о о б щ еп ия в т . д . . . .  пока в с е  эти и м погие д р у г иѳ 
вопросы  не пме ют ясиаго р е ш епия , —де ло у т н л и за д ии эпер-  
г ии т ек у ч и х  вод н е  б у д ет  стоять прочпо. Оно такж ѳ  
затор м озится , если р е ш епиѳ отих воп росов избы точдо  
ст е сдит частную  пнициатнву. В  р а зн ы х  государ ств ах  
эти ю ридическия в о ззр е ния различпы  и норе дко про- 
явл яется  сн л ь п а я т ен д ѳ н ц ия , п а п р .,к ъ п р и зп а н ию за п а со в  
во япой  эн ер гин государ ств сн н ой  собствѳпностью , кото- 
рую  ыожно псредавать в  частпы я руки толысо па 
кор откие  сроки; однако общ аго распр остр апѳния этот 
в згл л д  ещ е н е  получил.  В  Р о с с ин п о  этнм вопросам  
р а б о т а ст  ком пссия под п р ед се дательством  Т аган цсва.

Д ругим  сущ есхв еишыы затр уд д оп исм я вляется  ие-
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достаточ ная  точность, пеполнота п ч асто полпое отсут-  
ствие све де иин о ые стопахож депии, разые р а х  н свой-  
ст в а х  за п а со в  бе л аго у гл я . Г идром етрическия наблю - 
деп ия должпы  обпим ать возм ож по длиниы й р я д  ле т,  
так что обстоятельпы я и зсл е до в а н ия зд е сь под снлу  
только го судар ств у  нлн, пр аввлы иее , соедвпеппы м  у св -  
л иям государ ств еппы х и о бщ ествепн ы х о р га н в за ц ий, 
так к а к  п те  и д р у г ия снлою  вещ ей принуж дены  про- 
изволнть т а к ия  и зсл е доваиия для свои х частпы х н адоб-  
постей. М погия го судар ств а  Европы  п Ам ервки, в  том 
числе  и Фнпляпдия , уж о орган изовал и  сл уж бу  гидром ет-  
ри ч еск аго изсле дован ия водны х богатств .  Р о с с ия толь- 
ко приступает к этим р аботам ,  пок а только в  Т у р -  
к естапе ; мпогочнсленны я ж е в зсл е доваиия паш их ре к,  
исполненпы я разпы ы и ве доыстваын, в  болы винстве  слу-  
ч а ев  недостаточ ны  по своей  програы ме , так как пре- 
сле довали д р у г ия д е ли, соверш епио р азр ознепн ы  п крайне  
трудяо доступпы  для пользования (с.н. слово Г и д р о ир аф ия ) .

Л и т е р а т у р а  о гидравли ч еск нх станция хъ : Е. 
P a c o r e tt  „L a  tec h n iq u e  de la  h o u ille  b lan ch e“, P a r is,  
1908. T h. K o e h n , „A usb au von  W a sser k r ä ften “, L e ip z ig .  
1908; так  назы вается  X III том  третьяго отде л а , пося-  

щ аго общ ее за г л а в ие „D er W a sser b a u “, обширной энцвк-  
л опедип ннж енерпы х наук ъ — H an db u ch  der In g en ieu r-  
W iese n sc h a fte n . D a n ie l  W. M ead, „W ater P o w er  E n g in e 
e r in g “, N ew -Y ork , 1908 . H a p y c . я зы ке  подобны х ыоно- 
граф ий ещ ѳ пе т.  П о отде льныы воп росам  назовем ъ: 
о плотипахъ— Неелов,  „У стройство плотинъ“, 1884: снль- 
по устар е ло. Зброж ек,  „ К у р с  внутренппх водны х сооб-

Р и с . 35 . П роф и л т рубоп ровода  ма ст а н ц ии  
р . Т и сса .

щ ений“, 1898, такж е п е  вполпе  соврѳм еппы й, при т о и  
нме ет в виду исклю чительпо нути сообщ ен ия . 0  раз-  
счете  тр убои р оводов,  о гндром етриц и о пр удах мож- 
по найти зам е ч ания  в  „ГядравлвкЬ“ А . И . А ст рова  
(1911). 0  р азсч ете  капалов при перем е нпы х ус- 
ловиях работы  см. Б . А . Б ахм ет ев,  „ииеравпом е рпое  
теч сп ие ж ндкости в  откры том р у сл е “ , П етер бур г,  
1912. 0  гндром ѳтрвческвх ип струм ептах — Н . Д . 
Т я п к и н ,  „П риборы  для опреде л ения скоростей п р а с х о -  
дов в открытых р у с л а х ъ “, М оск ва , 1901.

В ь  статье  о водяпой эп ер гии нользя обойти молча- 
ниеы сп особов  неп оср ѳдствен наго и сп ользовапия к и д е-  
тнческой эпергии потоков,  сп особов  утплнзацин эп ер гив 
ы орскнх волп,  a  такжѳ прнливов н отлнвов s  н ак о-  
вец о персдаче  эн ер гик па разстояы ие  вомощ ью  воды .

Едва ли п е  др еви е йший сп особ  и зв л еч ен ия эпоргип 
т е к у ицей воды  состоял  н з  к о л еса  с  р а д иальпыып 
лоиатками ииа горнзонтадьноы  в а л у , опущ ѳппаго в 
текучую  воду п а  гл уби п у  л опатокъ; удар яя сь  о ни х,  
поток заставляет колесо вращ аться н ыожет произ- 
вести  полезпую  работу, п ап р . подпнмал в о д у  нз р е ки 
другим и ч ер пак ам и, у к р е пленпымп на том ж е к ол есе . 
Т а к ия „гидравлическия станции“ устранвались римлянами, 
а , быть м ож ет,  и задол го  д о  пи х.  С т е х  пор  во все  
вр ем ен а, п в  С редпие ве ка, н в о п оху  В озр ож дѳи ия и 
до сам ы х после дп н х  дней , как  в Европе , так  н 
в а з иатск иих  г о с у д а р ст в а х ,  устранвались и и зобр е та- 
лпсь вновь маш ины для той же це лн, н п огда весьм а  
остроум пы я, с  приемивком у д а р а  стр у ии, сде лаишымъ

так,  чтобы , пдя no течепию , он был раскры т и прп- 
нимал уд а р ,  н возвр ащ ал ся  бы н азад  слож еипы м  
с  возм ож ио ыалым сопроти влепием обратп ом у х о д у .  
В се  ыашвны такого р о д а  стр адаю т одним общ нм не-  
достаткоы ъ— опе  ы алосвльпы , гр ом оздки  и твхоходпьи, 
так как таков сам ы й вл д утвлвзвруем ы й зн ер гив: 
еслв предполож вть п оток  да ж е с  очень больш ою ско-  
росты о в 1 ,5  м т ./с е к ., то 1 лош . сил а будет получена, 
еслв  в каж дую  сек у н д у  отнвмать всю  скорость y  65  
кгр. воды . П о , во-первы х,  вссй  скорости  отпять нельзя , 
так как пуж по, чтобы в ода  утек ал а  прочь от машины; 
в о -в т о р ы х ,  при ударной работе  в  лучш ем  сл уч ае  
ыожно получвть коэффициент п ол езв аго  д е йствия  в  
0 ,4 ;  првпвм ая это во внимапие , получпм вме сто 65  кгр. 
пе мене о 2 000  кгр. П о этой причине  этв маш впы ни- 
к огда  п е  получат больш ого зн ач ен ия .— Об утн л н зац ии 
эн ер гии м орсквх волп м ечтаю т очепь давпо , a  моделп  
мапши взобр е таю тся по с иѳ врем я. И х не сколько  
схем ъ : о д иш хотя т по прѳим увиеству уловвть у д а р  
от волпы; для этого онп ставягь особы я  ударны я  
н ов ер хп оств , м огущ ия качаться  около горвзоптальпой  
осв; др угио првсоедвпяю т к  этоы у эффокт вы те сня- 
ю щ аго д авл епия  сп и зу  ввѳрх,  если т е ло погруж ено в 
в о д у , a  потом у ударпы м  элеыентам опи дают пѳ 
только поверхность, n o  u зам е тный объ ем ,  ур авпове - 
ш ввая ы ехапнческв в х  ве съ: вол на б у д ет  ударять в  
этв прием пвкв, но н будет подпвм ать в х ,  подкаты ваясь  
под и и в х .  В  о б о и х  с д у ч а я х  ось  машнпы получит 
перем Ь нпое качательпое двнж спие , котороѳ остается
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пр еобр азовать во вр ащ ѳпие с требуем ой  угдовои  ско- 
росты о. Н акопед  третьи хотят просто воспользоваться  
те м,  что тяжелый поплавок качается  па волнахъ ; его  
к ачания оиш етараю тся иередать  вал у , паи р . так ,  что 
одив копец каната прпкре пляется  к  поплавку, a  
другой перекиды вается  через ряд блоков u пагр у-  
аиается  гр узом .  Блоки будут при зтом  такж е качаться  
около свон х осей  u могут отдавать работу. Эта пос- 
ле дпяя мысль разр абаты вается  ч асто в очѳнь пр осты х 
и остроум пы х ком бннация х .  Были прсдложены  для той 
жр це ли маш ины, осиоваппы я на соверш енпо нпом прнн- 
диие , п ап р . си е  доласны были сжнмать воздухъ ; нли 
кач аю щ аяся вме сте  с волпою  колоппа воды в трубе  
производит в  ией перем еиш ое давление, что можпо  
н сп о л и.зовать , как в  и асосе , при падлсжащ ем распо-  
ложвпии клаиапов л т. д . В се  такия ыашипы несом пе нпо 
м огут работать. иио оне  тихоходиы , так как их 
число оборотов опрѳдЬ ляется  периодом м орской волиы; 
оне  гром оздки: по сущ еству располож енпы я под де й- 
ствием волп,  оне  должпы  либо убя р аться  и а  время  
бури , либо иые ть очепь солпдпоѳ т .-е .,  дор огое, оспованиѳ, 
сп особное ео  выдерживать: нак онец работа вполне  
вависнт от того, есть или пе т в данны й момепт 
волпа. Сколько-виб. сѳрьези аго прные пения  эти машишы 
но получаля.— Де ло утилизациц прилива и отлява тож е  
нме ет д о л гу ю , х о т я  и простую  истор ию: об  этой  воз-  
можности говор ят писатели X V I и X V  столе тий; т а к ия 
у стапов кн  исполнялись, и работалиии д аж е одио время водо- 
снабж епие Л ондопа происходнло за  счѳт ирнлива в  Т е м .  
8е . В  то  жѳ время в  саыые н осл е д ииие годы иубликую тся  
ироекты гр ан д иозн ы х устаповок  с эгою  де лью. Одиа 
в з  о сдов п ы х схѳм  состоит ,в  устройстве  больш ого  
р езер в у а р а  в  о д п о и  уровпе  с  морем и со еди дед ив

ѳго с е  морбм  двум я  ходам и, располож еичы м н па но- 
д о б ие буквы  Н и снабж еяпы мд затворам и во все х  че- 
ты рех ве твях.  Е сл и  п а д  буквою  м оре, a  иод н ею — 
р озор вуар  h если во врѳмя прнлиива открыты затво]>ы 
правый в ер х д ий и ле вый пп ж иий, то р езер в у а р  наию л- 
и я ется , и в  среднсм  ходе , где  стоят маш иш ы , тсчеиие 

иидет сп рав а  пал е во. Опо остапется  то ж е сам ое , если  
во  врем я отлива отврыть затворы  правый иихпШ  u ле - 
вый в ер х н ий. И зб е жать п а у з  в работе  мож ио р азде ляя  
р езер в у а р  п а  сек ц ии н паблю дая после довательны й по- 
р я док  н х  пап олп ения илп опор ож пепия так ,  чтобил 
в сегда  остапал ся  пе который папор для маш ш и .  О гра- 
п нчсиш ая ам плнтуда прилива u отлнва т р еб у ет  огром- 
и ы х р езер в у а р о в ,  чтобы извлекать зам е тноѳ кслнче- 
ство эи ер гин. П р сдл агал и  иолучать так ие р езер в у а р ы  в 
сам ом  ыоре , отде ляя в  пем  сте иаыи пуж пы я поврр- 
х п ости . Б олы дая  стодыость таки х пр оектов иреият- 
ствует и х  осущ ествлспию.

Основною мыслыо гидравлической вер едач и  эп ер гип 
п а  р азстоя и ио являстся , во-пср в ы х,  т о , что води, п о х о -  
дящ аяся под болы ишм д авл сн ием и м огущ ая  пѳрейти 
в среду м епы иаго д авл еиия, песет в с е б е  эп ер гию 
соворш еппо так  ж е, как и подпятая н а  пы соту; во- 
вторых,  то, что в о д у , хотя  бы u под давлепием ,  очень  
удобн о  равдавать в  разды п ме ста по трубам .  Д авле-  
д ие сообщ астся  пасосом ,  ц легко внде ть, ч~. j  вы годно  
увелвчить давление , чтобы для той же мощ иости умсиь- 
шить колпчество посы ласмой воды: ум епьш айтся п а со с ,  
трубопровод,  пак оп сд  тот зап аси ы й рези рвуар,  тап 
д а з . аккум улятор,  где  собп р ается  в о д а , есля  ея  ио- 
треблеиие идет всравном е р н о. П оявклась ѳта снстеы а  
u иолучвла ш прокое распр остр анепиѳ лри пр нведевиѳ в 
движ спие больш ого числа одпородпь'х ор у д ий, работаю -
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щ их прп том с  переры вам и, г д е , стало бы ть, прцме не- 
пив тепловы х двигателей было бы д ор ого  н неудобно; 
таковы подъем пы ѳ к р ап ы , шиш ли, кабестаны  в  проч. в 
г а в а п я х .  И  д о  си х  пор во м поги х портах мож но  
пайтп р я д  гидравлнческнх подъ ем пы х маш ин,  пе  
только для г р у зо в ,  но  п для  м остов,  ворот и т . п.; 
все  опе  питаю тся от одн ого  трубоп р овода , в который 
иа цептральной стапцин в а со сы  пакачиваю т воду , или 
ииую ж идкость, в особеи п остн  если нуж по пр едохр а-  
пить машнны от зам ер заи ия; по понятпы м  прнчннам 
н а  такой станция п еобход н м  ак к ум уля тор .  Одпако 
теперь такия  устап ов к и  с  у с п е хом  выте сняю тся эле-  
ктрическнмн. С др угой  стороны  т а к а я  систем а и сѳй- 
час шнроко прпые н я ется  в кузнечном  п вообщ е  
желе зо д е лателы ю м п р ои зв одстве : работаю щ ие с  пере- 
ры вами ковочны е пр ессы , пр нспособл ения для посадки  
иоковок в печ ь , для вывныапия отлнтой болнанкн из 
изложпицы  п т . п. соедипены  с  нанорвы м т р убоп р о-  
водом ,  a  ч ер ез пего  с акк ум улятором  п насосом .  
К ак для  п одъ ем п ы х м аш иш ,  так о собен п о  для  пр ес- 
с о в  употр ебляю т очепь больш ия д авл епия , в пе сколь- 
ко десятков и д а ж е  сотен  атм осф ер.  Н акопец  в 
8 0 -х  г о д а х  ирош лаго столе тия было вы полпепо пе - 
сколысо устан ов ок ,  где  вода под болы ивм д авл еп иеы 
была р асп р еде л епа водоир оводом ь по гор од у  и тут при- 
воднла в  двя ж еп ие м астѳр ск ия , де лыя ф абрвки п т . д . 
Самая кр уппая  у ст а п о в к а  такого р о д а  бы ла вы полнепа  
в Ж епеве  в  1886 г о д у  u р а б о т а ет  до сн х  пор.

Вм е сте  с  болы вими р аботам и по р егу л и р о в а п ию уровня  
о зер а  па Р о п е  создали  пебольш ой (м епе е 4  м т.) папор 
и установплн па нем 17 тур би н  по 210 лош . сил 
каж дая; пз п и х  4  прнводят в движ ѳние н а со сы , 
питаю щ ие городской водопр овод питьевой водой п од  
напором  около 4  атм осф ер в воздуш в ы х кол п ак ах .  
Остальпыя турбппы  в ед у т  подобны е ж е н асосы , кото- 
рые качаю т „промы ш ленную “ в о д у  в  д р у гу ю  водопро- 
водную  се ть иод д а в л ен ием  14 атм осф ер y  воздуш -  
пы х колпаков.  Д внгателв, работаю щ ие н а  втой с е ти , 
пме ют мощ пость от 35  лош . спл u ыеньшѳ, до  0 ,5  
лош . силы ; т .-е . ота се ть по проим уицеству обслуж и вает 
м елкую  промы ш ленпость. Д вигателям и сл у ж а т  no пре- 
им ущ сству турбины  вы сокаго д а в л ен ия ,  по встре ч ается  
та к ж е много т а к  н азы ваем ы х вод остол бовы х машии.  
П оздн е е вош ла в у потр ебл епио пп евм атическая пере-  
д а ч а  работы ; оп а  име ет то пр енм ущ ество и ер ед  гн д-  
равли ч еск ой , что потери н а п о р а  нри пр отек ания в о зду х а  
м епы пе, пеж ѳли пря т еч еп ии воды , a  гл авн оѳ— трубы  
нме ют значителы ю  мепьш ий д иам етр,  так  что уста-  
нов к а  деш евле. Н о хр оп ологи ч еск п  вскоре  за  этиы и и о я -  

вилась электрическая  н ѳр едач а , котор ая  безу сл о в п о  вы - 
те спнла обе  прѳды дущ ия: их уж е пересталп стровть, a 
гндравляческ ая  п ер ед а ч а  Ж еневы  и ипевм атическая в 
П ариж е  только доживаю т свой  ве к.

А л. Астров.
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Бакииск. губ., 80 в. длин., впадает в 
Каспийск. море.

Гильгит (Gilgit), ее в. - зап. обл. 
Кашмира, располож. по долине  ре ки 
Г. У правлявш ийся раныпе собственн. 
владе тельн. князьями, Г. в 1860 г. 
был присоединен магараджей Каш- 
мира, a  с 1901 г., с образованием 
новой индо-брит. провннции „Се в.- 
Зап. границы “ (N. W . F ron tier ргоѵ.), 
вошел в ея состав,  оставаясь в 
зависимости от Кашмира. Населе- 
ние — 60.885 ч., — магометанѳ т ииты, 
занимается земледе л иемъ; возде лыва- 
ются, гл. обр., рис,  шелковичн. дерево, 
хлопок и фрукты. На не которых р е - 
ках пайдены золотыя розсыпи. Гл. 
гор. Г.

Гильгит,  прав. приток верхи. Ин- 
да, 450 км. длины, берет начало на 
южн. склоне  хребта Каракорум и те- 
чет по высокой горной долине  (1.500—
1.800 м. выс.).

Гильдас Мудрый (Gildas Sapiens), 
кельтский историк V I в. (род. ок. 
516 г„ был,  повидимому, лицом ду- 
хов. звания, ум. в 570 г.), c m . III, 81.

Гильдголл (Guildhall), гильдейския 
здания  во многих английских горо- 
дах,  ставш ия  городскими ратушами. 
Наиб. знаменитый—лондонский Г. (по- 
стр. в 1411, перестр. в 1789).

Гильдебрандова пе снь, древне й- 
ш ая не м. военно-героическая былина; 
ср. Германия, XIV, 242.

Гильдебрандт,  см. Григорий V I I .
Гильдебрандт (H ildebrandt), Те- 

одор,  не мецк. живописец,  род. в 
1804 г., воспитанник берлинской ака- 
демии художеств и ученик В. Ш а- 
дова, после довал за  ним в 1826 г. 
в Дюссельдорф,  в 1836 г. сде лался 
профессором и развернул на этом 
ме сте  широкую преподавательскую де - 
ятельность. П итая в юности влечение 
к сцене , Г., став живописцем,  с 
особ. любовыо разрабаты вал драма- 
тические сюжеты. „Умерщвление де тей 
короля Эдуарда“, „Отелло“ , „Король 
Л и ръ “, „Ромео и Джулиетта“ обязаны 
своим происхождением ь культу Ш екс- 
пира. Ви> другом ряде  пронзведений, 
взяты х изъж изни, Г. ет-лил себе  за- 
дачею сопоставлениеконтрастирующих 
наетроений. В ы разить это, однако, Г. не 
всегда удавалось с достаточной экс-

прессией. Этии картины Г., наггисан- 
ныя до 50-х годов,  положили нача- 
ло усилению реалиистическаго напра- 
вления в Дюссельдорфской школе . С 
50-х годов,  после  продолжитель- 
ной боле зни мозга, Г. нѳ мог под- 
нятъея до прежней высоты и писал 
под конец жизни, главным образом,  
нортреты. Ум. в 1874 г. H . Т.

Гильдебрандт,  Эдуард,  не мецкий 
живописец,  р. в 1818 г., сын бе д- 
наго маляра, сам сначала тоже ма- 
ляр ,  19 ле т пе шком прпшел в 
Берлин и по недостатку средств и 
всле дствие отказа директора академии, 
не нашедшаго в нем способностей, 
поступил в мастерскую мариниста 
Краузе. В 1841 г. Г. отправился в 
Париж,  где  под руководством И за- 
бэ сде лал быстрые успе хи и усво- 
ил блеск колорита п бравурность 
техники. Вернувшись в 1843 г. в 
Берлин,  Г., по указанию Гумбольдта 
il при поддержке  короля, совершил 
пое здку в Б р ази л ию и Се в. Амернку. 
Двухле тнее путеш ествие среди тропи- 
ческой природы име ло для направле- 
ния  Г. ре шающее значение и обрати- 
ло его к разработке  пейзажа и ма- 
рины с необычайными све товымии и 
воздушными эффектами. О стальная 
часть жизни Г. вся прошла в путе- 
ш ествиях.  Г. побывал п под тро- 
пиками, и в се верных странах 
Европы. Плодом его многочислеи- 
ных пое здок было множество кар- 
тнн.  Акварели, сде ланныя им,  были 
вышѳ его картин,  написанных мас- 
ляными красками. Ве рный своему на- 
правлению, Г., главным образом,  сле - 
дит в своих произведениях за  пе- 
редачею блестящих зффектов осве - 
щения, но мене е обращает внимания 
на точность рисунка. Ум. в  1868 г. 
Выбор из его рисунком сде лан 
в „Reise um  die E rd e“ (34 листа).

H . Тарасов.
Гкльдебранд,  Адольф,  не мецкий 

скульптор,  род. в 1847 г., образо- 
вание получил в Мюихене  под ру- 
ководством Цумбуша и зате м дол- 
го изучал античную скульптуру и 
скульптуру эпохи Возрождения в Ита- 
лии. Это изучение наложило на худо- 
жественное творчество Г. печать свое- 
образнаго классицизма. Этот клас-
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сицизм отличается от классицизма 
торвальдсеновскаго типа иачала XIX в. 
те м,  что в противоположность ста- 
рому классицизму, когорый легко и 
свободно обобщал формы, новоѳ на- 
правление боле е пропитано сдержан- 
постью, значением челове ка и инди- 
видуализмом.  Под влиянием знаком- 
ства с италиан. пластикою Г. отвер- 
нулся от нервности, мимолетности 
впѳчатле ний импрессионизма и пошел 
к спокойствию, к углублению и к.  
чистой скульптурности. Как резуль- 
тат иродолллительной и систематиче- 
ской школы самовоепитания, которую 
прошел Г., в его работах высту- 
нает ясное понимание основных за- 
конов формы, уме нье слить все в 
гармоническое це лое, которому бѳз 
насилия  подчиняются все  детали. Он 
сосредоточиваѳтся на пѳредачЬ спо- 
койнаго бытия. Случайное, страстноѳ, 
порывистое он отклоняеть. Все отсту- 
пает на второй план перед чисто 
пластическим.  В рельефах Г. да- 
ет,  прежде всего, впечатле ние плоско- 
сти, на которой опреде ленно выявляет- 
ся главное изображение, полное те - 
лесности. В статуях („Нагой юно- 
ш а“, „Поющий юноша“, „Адамъ“) Г. 
дает ясно сформированныя, твердо 
стоящ ия фигуры с характерными го- 
ловами. Портретные бюсты Беклина, 
Бисмарка, Симѳнса, Гельмгольтца вы- 
держаны, ве рны, индивидуально-хара- 
ктерны. В монументальных работах,  
в ь  фонтанах вь  Мюнхене  и Страс- 
бурге , в памятнике  Бисмарку в 
Бремене , величавых н замкнутых,  
не которая жесткость формы гиридает 
впечатле ние силы. Г. выражает все 
просто, выдвигаѳт всегда главное, 
избе гая мелочей, оживляет материал 
и пропитывает материю духом.  Свои 
теоретические взгляды  на пластику Г. 
высказал в популярной кпиге  „Про- 
блемы формы в пластическом искус- 
стве “, 1893. Г.—видный де ятель и 
характѳрный представитель группы 
современных не мѳдких ваятелей, по- 
к:юнников чистой скульптуры. 0  Г. 
см. Reilmeyer („A. H.“ 1902 г.).

Н . Тарасов.
Гильдебранд,  Бруно, изве стный 

не мецкий экономист и статистик,  
род. в 1812 г., высшеѳ образование

получил в Лейпциге  и Бреславле  и 
в 1834 г. подвергся пресле дованию за  
участие в студенческих земляче- 
ствах,  состоял зате м профеесором 
в Бреславле  и с 1841 г. в Мар- 
бурге , но в 1846 г. отставлен от 
должности и предан суду за п р о ти - 
воправительственную статью в „Lon
doner Zeitung“. В 1849—50 гг. при- 
нимал де ятельное участие в поли- 
тичѳском движении в качестве  пред- 
ставителя Марбурга во франкфуртск. 
надиональном собрании и депутата в 
кургессенском ландтаге . В 1851 г. 
перее хал в Пивейцарию и полу- 
чил професеуру сначала в що- 
рихском унишерситете , зате м в 
Берне , где  организовал первое ста- 
тистическое бюро Ш вейцарии, в 1861 г. 
перешел в и енский университет и 
в 1864 г. занял ме сто директора 
статистическаго комитета Тюрингии. 
Ум. в 1878 г. Главным произведе- 
нием Г. является небольшая, изящно 
написанная книжка „Die Nationalökono
mie der G egenwart und Zukunft“ (Frankf.
a. M., 1848; русск. пер. „Настоящее и 
будущее политической экономии“ M., 
1864), дающая талантливый обзор 
главных течений в экономической 
литературе  того времени и е большой 
убе дительностыо выдвигающая необхо- 
димость историческаго метода в изу- 
чении народнаго хозяйства. Это одно 
из первых и лучших произведений 
исторической школы в Германии. Боль- 
шой заслугой сочинения является такжѳ 
вш ш ательное отношеыие к социали- 
стической критике  классической эко- 
номии, особенно к трудам Прудона 
и Энгельса. Г. основал (в 1862 г.) 
„Jahrbücher fü r Nationalökonomie und 
S tatistik“, ныне  продолж. проф. Кон- 
радом.

Гильдегарда (H ildegard),' католич. 
святая, прославленная своими виде - 
ниями и пророчествами, род. около 
1098 г., в 1148 г. основала монастырь 
близ Бингена; ум. в 1179 г. В сво- 
их соч., из кот. важне йшими явля- 
ются „Scivias (т. е. Sei vias Domini— 
познай пути Господни) seu visionum 
et revelationum  libri Ш “ и письма, Г. 
обличает порочную лсизнь духовен- 
ства и пропове дуѳть очищениѳ церкви.

Гильден (Gylden), иоганн Ав-
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густ Гуго, выдающийся шведск. астро- 
ном,  род. 29 мая 1841 г. в Гельсинг- 
форсе ; с 1862 г. по 1871 г. состоял 
астрономом Пулковской обсерватории, 
где  он наблюдал на вертикальном 
круге  и, помимо обработки наблюде- 
ний и изсле дований в области иебес- 
ной механики, занимался особенно те- 
орией астрономической рефракции; с 
1871 г. по 1896 г. директор обсерва- 
тории в Стокгольме , с 1884 г. проф. 
университета там же. Умер 9 ноя- 
бря 1896 г. В Стокгольме  он,  глав- 
ным образом,  занимался изсле дова- 
ниями в области небесной мѳханики, 
сначала теорией движения  комегь, за- 
те м наиболе ѳ выдающимся своим 
трудом,  ставящим его в ряд ге- 
ниальных астрономов,  теорией дви- 
жения больших планетъ; эту теорию 
он с его выдающимися математиче- 
скими познаниями разрабатывал при 
помощи вполне  оригинальных,  но- 
вых методов,  кот. изложены им в 
многочисленных статьях и особ. в 
его главном в этой области труде : 
„Traité analytique des orbites absolues 
des huit planètes principales“, из кот. 
при жизни автора вышел первый 
том,  второй вышел впосле дствии 
под ред. Ваклунда. Конечною де лыо 
его изсле дований было не составление 
таблиц,  по которым можно предвы- 
числять положения планет,  a выясне- 
ниѳ основных свойств их движе- 
ний, как,  напр., вопрос об устойчи- 
вости движений в солнечной системе  
и т. под. G. Б л .

Гильден (Hilden), промышленный 
город в Рейнской провинции (Прус- 
сия), на р. Иттер,  16.896 жит.

Гильдерих (Хильдерих) , король 
вандалов,  внук Гензериха, сын Гу- 
нериха и дочери имп. Валентиниана иП, 
Евдокии, вступил на престол в 
523 г., в 530 г. был свержен пар- 
тией недовольных его дружественн. 
отношениями к Юстиниану и вскоре  
после  того убит (533 г.).

Гильдесгейм (Hildesheim), гл. г. 
одноим. округа в прусск. пров. Ган- 
новер,  на р. Иннерсте, 50.246 жит.; 
много заме чат. памятников средне- 
ве ковой архитектуры. Значит. торговля 
и промышленность (машино- и вагоно- 
етроение, текстильн. фабрики и т. д.).

Гильдии. С разложением общин- 
ной организадии в странах Задад- 
ной Европы образуются новыя ассо- 
циации, охватывающия  те  или иныя 
группы населешя. Характерную осо- 
бенность этих союзов составляет 
то обстоятельство, что они пресле - 
дуют не одну какую-либо це ль, a 
не сколько це лей одновременно; по- 
добно общине , и они касаются все х 
сторон челове ческсй лшзни—они слу- 
жат задачам взаимной защиты, и 
в то же время для удовлетворения 
потребностей религиозных,  для под- 
держки нуждающихся членов,  для 
совме стнаго потребления (общия  тра- 
пезы), для устранения  несогласий ме- 
жду участниками, наконец,  для ока- 
зания  другь другу соде йствия в хо- 
зяйственной жизни (в промысле , тор- 
говле ). Эти ассоциации именуются брат- 
ствами, или Г.

Г. появляются уже в IX ве ке : 
collectas quas gildonias vel confratrias 
vulgo vocant—говорится в памятнике , 
относящемся к 852 году. Название 
„гильдия “ объясняется, повидимому, 
те м взносом,  который де лали члены 
гильдии в общую кассу; geldan, gyl- 
dan, gelten обозначает платить. Г. 
являются первыми свободными союза- 
ми, результатом свободной воли, сво- 
боднаго соглашения  участников, —в 
противоположность союзам,  вытекаю- 
щим из естественных условий, из 
принадлежности ио крови к даыной 
группе лиц,  как,  напр., общине , и в 
противоположность союзам,  искус- 
ственно созданнымъпубличнойвластыо. 
Мы находим Г. везде  и повсюду— 
в А.НГЛиИ улсе в X  ст., в Норвегии 
в XI ве ке , в Германии и Фландрии 
в XII ст., оне  представляют собою ин- 
ститут общераспространенный, встре - 
.чающийся в равной ме ре  в герман- 
сишх,  как и в  романских странах,  
и вызываемый повсюду одне ми и те - 
ми же потребностями. Прежде всего, 
существ. значение для Г. всегда име ла 
религиозная сторона. Г. носила имя 
того или другого святого, в честь 
его устраивала религиозныя праздне- 
ства и процессии; Г. име ла свой алтарь 
в церкви, где  происходило богослу- 
жение в присутствии все х членов.  
Но все же было бы ошибочио утвер-
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ждать наэтом  основании, что Г. име - 
ли, гл. обр., в виду це ли религиозна- 
го свойства. Одноврѳменно оне  устраи- 
вали совме стныя трапезы, значение 
которых было настолько велико, что 
самыя Г. иногда именовались соп- 
ѵиѵиа, т. е. пиршества. Дале ѳ Г. при- 
ходила на помощь больному или обе д- 
не вшему члену, тому, кто понес 
ущерб от кораблекрушения, наводне- 
ния, пожара, кражи или грабежа, она 
возме щала потерянное, сле довательно, 
заме няла и общество взаимнаго стра- 
хования. Наконед,  члены Г. выбира- 
ют старе йшину, который руководит 
собраниями и творитъсуд и расправу 
в отношении участников гильдии. В 
случае  столкновений между членами Г. 
после дним запрещается обращаться 
к какому-либо иному судье . Наруше- 
ние этого правила, как и других по- 
становлений гильдии, оскорбление дру- 
гого члена и т. п. влекло за  собой 
уплату виры и даже полное исключе- 
ние из состава Г.

В боле ѳ узком смысле  под Г. 
понимаются торговыя ассоциации—ку- 
печеския иля торговыя Г. В Англии 
и ассоциацин ремесленников или ре- 
месленные цехи таиш е назывались Г., 
в других лсѳ странах они именова- 
лись Zunft или Innung, corporation 
или métier. Что касается купеческих 
Г. (оне  назывались также „ганзами“), 
то оне  возникли, .повидимому, из со- 
вме стных путешествий купдов на яр- 
марку или рынок.  В виду опасно- 
стей, с которыми были сопряжены 
такия путешествия (нададения  на куп- 
цов и ограбления их происходили 
нере дко), купцы отправлялись на яр- 
марки це лыми караванами. И з кара- 
ваыов,  составлявшихся для одного 
одреде леннаго путешествия, образова- 
лись достеденно достоянныя ассоциации, 
Г. Це лью их являлось взаимное со- 
де йствиѳ во время дути и на рынке , 
совме стная защита от наладений, со- 
глашения относительно докудных и 
продажных це н,  дользование сообща 
приобре тенными в той или другой 
ме стности торговыми прпвилегиями.

Так,  наигр., итальянские города со- 
ставлялд обтдрную корпорациго— „со- 
юз итальянских кулцов,  посе щаю- 
щих ярмарки Пиампани и Франции“;

дале е, возникла корпорация  прован- 
сальских и кордорация  лангедокских 
купдов,  лосе щающлх ярмарки Шам- 
пани, — это были важне йшия  ярмаркд 
в ХП—XIV ст. Такия  же Г., или ганзы, 
возникли и в других ме стах.  Во 
Фландрии образовалась так называе- 
мая „лондонская гал за“—Г. купцов 
из Брюгге, посе щающих Англию, 
главлым объектом торговлм которых 
являлась английская т е р с т .  Впосле д- 
ствии, когда, в начале  XIII ст., она 
соединилась с ассоциациями купцов 
из других городов,  она получнла 
название „фламандской ганзы “. Эту 
фламандскую ганзу в Англии не сле - 
дует сме шивать, как это нере дко 
де лается, с другой Г. фламандских 
купцовъ—ганзой 17 городов,  лроязво- 
дившей в XIII ст. сбыт фламанд- 
скаго сукна на ярмарках Шампани.

II морския путешествия вызвали обра- 
зование купеческих Г. (Kauffahrergil
den), возникших из те х флотилий, 
караванов судов,  в которыя соеди- 
нялись купцы для защдты от пира- 
тов.  Оеобенно много таких морских 
Г. мы находим в ганзейских горо- 
дах в XIV—XV ст. Купцы даннаго 
города, посе щавшие опреде ленный ры- 
нок,  объединялись в особую Г.: та- 
ковы Г. Nowgorodfahrer (т. е. купцов,  
отправляющихся в Новгород) , Riga
fahrer, Revalfahrer, Bergenfahrer, Scho
nenfahrer и др. В каждом ганзей- 
ском городе  (Любеке , Кёльне , Гам- 
бурге , Ш теттигае  и т. д.) мы находим 
не сколько таких ассоциаций, в осо- 
бенности почтн всегда Г. кулцов,  
торгующих с Англией, другую Г. 
для торговли с Фландрией и т. д.

Удомянутыя нами Г., как сухолут- 
ныя, так и морския, лредставляли 
собою ассоциации оптовых торговцев,  
оне  производили торговлю с другими 
странами, и достуд в них был 
вполие  свободедъ; всякий мог при- 
соединиться к грулле  купцов,  отдра- 

.вляющихся (эти путешествия совер- 
шались в олреде ленные сроки) в 
ту или иную страпу или на ярмарку. 
Но те же кудцы, вернувшись обратно, 
лронзводили сбыт своих товаров 
не только оптом,  другим торгов- 
цам,  но и в розницу, т. е. непосред- 
ственно потребителям.  Этарозничыая
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торговля считалась особо прибыльной, 
и она уже не была доступна всякому, 
a  составляла монополию ме стных куп- 
дов,  объединявшихся в соотве тствую- 
щия  Г. Доступ в эти Г. розничных 
торговцев был сильно сте сненъ: от 
вновь вступающаго требовались значи- 
тѳлъные взносы, требовалось обладание 
изве стным имуществом,  лицанесво- 
боднаго происхождения  или иных на- 
циональностей вовсѳ нѳ допускались. 
Вообщѳ эти Г. руководствовались те ми 
же соображениями, как и цехи реме- 
сленников,  которыѳ ужѳ в XIII— 
XV ст. старались всячески затруд- 
нять доступ в свою среду лицам 
посторонним,  т. е. нѳ являвшимся род- 
ственниками членов деха.

Обыкновенно оптовыѳ торговцы в 
то жѳ время входят в состав ме ст- 
ных Г. розничных торговцев,  что- 
бы име ть возможность сбывать нѳ 
только оптом,  но и в розницу при- 
везѳнныѳ из других стран товары. 
Г. розничных торговцев нере дко 
именуются Г. суконщиков. ибо главнуга 
их привилегию составляет исключи- 
тельное право продажи в розницу 
иноземнаго сукна, хотя часто они в 
то жѳ время торгуют и другими то- 
варами. Г. сукошциков состояли обык- 
новенно из знатных людей и игра- 
ли важную роль в срѳднѳве ковых 
городах,  пользовались большой поли- 
тической силой. От нйх отличаются, 
по своему боле ѳ низкому социальному 
положению, Г. мелочных торговцев.  
После дние, в противоположность осе д- 
лым суконщикам и иным рознич- 
ным торговцам,  сохранили свой ко- 
чевой характер,  являлись коробей- 
никами, странствовавшими с рынка 
на рынок,  по замкам и монасты- 
рям,  являлиеь на всякаго рода празд- 
нества, на турниры, вообще всюду, где  
было скоплениѳ народа.

Дальне йшеѳ развитиѳ Г. оптовьих 
(особенно морских)  и Г. ме стных роз- 
ничных торговцев идет в различ- 
ном направлении. Первыя в XVI ст. 
приобре тают форму (в особенности 
в Англии) так наз. регулированных 
компаний. Это те  же Г., в состав 
которых входят купцы, желающие 
вести торговлю с данной страной, 
вапр., в Англии учреждается Россий-

ская компания  для торговли с Мо- 
сковским государством,  Турецкая 
для торговли с Турцией, Марокко, 
Тунисом и др. Отличиѳ их отъсред- 
нѳве ковых Г. состоит лишь в 
том,  что теперь для торговли с 
каждой страной или не сколькими стра- 
нами существовала одна регулирован- 
ная компания, a нѳ не сколъко, в ка- 
ждом городе  отде льная, как это было 
в срѳдние ве ка. Такоѳ объединение 
(национализация  торговли) происходило 
вме сте  с заме ной городского строя 
государственным.  A с XVII ст. ре- 
гулированныя компании уступают ме - 
сто акционерным,  постепенно превра- 
щаются в ассоциации с общим ка- 
питалом,  тогда как в гильдии или 
регулированной компаниикаждый участ- 
ник торговал за  собствѳнный страх 
и риск.

Напротив,  Г. ме стных розничных 
торговцевъсохранялись и впосле дствии; 
и в XVI—XVIII ст. ме стные торгов- 
цы строго сле дили за  те м,  чтобы 
никто, нѳ принадлежащий к составу 
гильдии, не пользовался прѳдоставлен- 
ным гильдии исклиочительным пра- 
вом розничной торговли те ми или 
другими товарами. Л ииш ь  с отме ной 
рѳмесленных цехов исчезли и гиль- 
дии; и те  и другия представляли со- 
бою однородныя организации, соста- 
вляли городския корпорацин, сильно 
сте снявшия  в XVII—XVIII ст. рйзви- 
тиѳ внутренней торговли и вызывавшия 
в XVIII ст. требованиѳ их уничто- 
жения. Ф ранцузская рѳволюция  уни- 
чтожила вме сте  с цехами и Г. роз- 
ничных торговцев,  a  за  Францией в 
XIX ст. после довали и другия  страны. 
0  Г. в Англии см. подробне е Великобри- 
тания, VIII, 397/399 и 430/446; о Г. в 
Германии—XIII, 529.

Аналогичныя зап.-ѳвроп. Г. купече- 
ския  организации мы находим и на Ру- 
си. Купцы соединялись в артели, ко- 
торыя назывались по имѳни того или 
другого святого. Купеческия  общины 
„име ли свое управление, вве ряемоѳ 
старостам и тысяцким,  свои общин- 
ныѳ капиталы, накопляемые от вклада 
в артель. Такиѳ торговые союзы су- 
ществовали до XV в. и в Новгороде , 
и в Москве , находились такжѳ, ве - 
роятно, и по другим городамъ“. Въ

18й
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выи. 1 il 2, 1881 — 1891); Зеланд,  „0 
Гилякахъ“ (Изв. Общ. Люб. Естеств., 
т. 49, вып. 3, 1886); JI. Штернберг,  
„Сахалинскиѳ Гиляки“ („Этногр. Обо- 
зре ние“, 1893, 2 кн.); „Путешествие на 
крайний се вер о. Сахалина“ („Сахал. 
календ. и матер. к изуч. о. Сахалина“, 
1895); JI. Штернберг,  „Образды ма- 
териалов по Гиляцкому язы ку и фольк- 
лору“ (1901). Д . Клеменц.

Гилян (Gilan), пѳрс. провнндия на 
юго-зап. берегу Касдийскаго моря, на 
се в. отде ляется от русск. владе ний 
р. Астарой, 11.000 кв. км. с 260.000 
жит. Значит. вывоз шѳлка сырца.куль- 
тура риса, виноградарство. Гл. гор. 
Решт,  с портом Энзели.

Гиляров,  Алексе й Никитич,  проф. 
философии, сын Г—а-Платонова, род. 
в 1856 г., по окончании моск. унив. 
занял ме сто прив.-доцента по фило- 
софии в том же унив., в 1887 г. пе- 
реведен врофесс. в Киев.  Гл. пр.: 
„Платонизм,  как основание современ. 
мировоззре ния, в связи с вопросом о 
задачах и судьбе  философии “ (1887), 
„Значение философии“ (1888), „Грѳч. co
g n e r a “ (1888), „Гипнотизм по учению 
школы Пиарко и псих. школы“, „Источ- 
ники о софистах.  Платон как исто- 
рическ. свиде тель“ (1891), „Что такое 
философия  и что она может и чего 
не может дать?“ (1898) и др. Нѳ 
считая доступным челове ческому 
уму разре шениѳ вопросов о безуслов- 
ном,  о первопричине , Г. отрицаѳт 
за  философией право на звание „науки 
наукъ“, отрицает за ней вообщѳ ка- 
кое-либо научное значение. Но, нѳ при- 
знавая философии наукой, он те м не 
мене ѳ считает ѳе необходимым про- 
дуктом духовной де ятельности чело- 
ве ка, стремящейся в каком- либо 
идѳале , мировоззре нин гармонично со- 
четать требования  ума и сердца.

Гиляров- Платонов,  Никита Пѳ- 
трович,  публицист,  род. в 1824 г.; 
по окончании курса в моск. духовн. 
академии был назнач. баккалавром 
при ней по каѳ. герменевтики и учения 
о ве роиспове данияхъ; в 1856—63 гг. 
состоял членом моск. цензурн. комит., 
в 1857 г. был командирован от мин. 
нар. просв. за  границу для ознакомле- 
ыия  с устройством еврейск. школ,  
в 1867 г. вышел в отставку, ум.

в 1887 г. В качествЬ публициста 
славянофильск. лагеря, близко стояв- 
шаго к Ив. Аксакову и A. С. Хомя- 
кову, Г.-П. проявил значительное ли- 
тературноѳ дарование. С 1867—87 гг. 
Г.-П. издавал в Москве  ежедн. газ. 
„Современныя И зве стия “, в 1883—84 
гг., кроме  того, еженед. журн. „Радугу“. 
Из отд. соч. его упоыянемъ: „Новыя 
объяснения  по старому спору“ (о народ- 
ности в науке  и государственной 
жизни, „Русск. Б ес .“ 1857 г.), „Совре- 
менныя идеи православны ли?“ (там 
же, 1859 г.), „Основныя начала эконо- 
мии “ (М. 1889 г.), талантливыя автобио- 
графическия записки— „Из пережи- 
того“ (М. 1886 г).

Гиляр,  неболыпой курорт с го- 
рячим се рно-щелочным источннком 
и грязями, на бер. р. Самура, в Кю- 
ринск. окр. Дагестанской обл.

Гииалаи („Колыбель сне говъ"), 
наиболе е высокия  горы Азии, отде ля- 
ют высокоѳ тибетское нагорье от 
низменностѳй Индостана и се веро- 
западнаго Индокитая. Они тянутся 
между 73° и 95° вост. долг., образуя 
выпуклую к югу дугу между 26° и 
36° се в. ш. Длина их достигает 
2.400 км., ширнна колеблется между 
200 и 350 км. На западе  Г. слива- 
ются с Гиндукушем,  на се вере  с 
хребтами южнаго Тибета. На востоке  
они упираются в тибетско-индоки- 
тайскиѳ горныѳ хребты, с ю га подни- 
маются крутой сте ной над низмен- 
ностями Брахмапутры, Ганга и л е - 
вых притоков Инда.—В орографи- 
ческом отношении Г. на болыпом 
своем протяжении состоят из трех 
параллельных горных це пей. Из 
после дних наиболе ѳ высокой являет- 
ся дентральная це пь. Она несет це - 
лый ряд вершин,  поднимающихся 
вышѳ 8.000 метр. абс. выс. Далсѳ пе- 
рѳвалы через нее име ют обыкно- 
венно боле ѳ 5.000 м. высоты. Се вер- 
ная и южная це пи Г. значительно ни- 
жѳ центральной и отде лены от нея 
хорошо развитыми продольными до- 
линами. Центральная це пь, однако, не 
служит водоразде лом между Индий- 
ским океаном и замкнутьими бассей- 
нами Тибета. Больш ия гималайския 
ре ки Брахмапутра, Инд,  Сѳтледж,  
частью Ганг име ют истоки в бо-
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ле ѳ се верных хребтах.  Поэтому, 
как названныя ре ки, так и це лый 
рядь их притоков прорывают Г. и 
расчленяют их на отде льныя груп- 
пы гор,  носящия  областныяназвания.— 
Высочайшая вѳршина Г. и вме сте  с 
те м всего земного шара наз. Эверест 
или Гауризанкар.  Она лежит в 
вост. Непале  и достигает 8.840 м. Вто- 
рое по высоте  ме сто в Г. принадле- 
лшт мощному куполу Канчинжинга 
на граниде  Сиккиыа и Непала. Он 
изме ряется в 8.580 м. Ещѳ не сколь- 
ко вершин поднимается за  8.000 м. 
и уже не сколько десятков свышѳ
7.000 м. Сне говая линия  се вернаго 
ската Г. лежит на высоте  около 
5.300 м. Южный склон Г. получает 
больше атмосферньих осадков,  че м 
се верный, и сне говая линия  лежит 
зде сь метр. на 350 ниже. Крупныя 
вершины Г. в своей верхней трети 
покрыты сплошным сне говым по- 
кровом,  от котораго по ущельям 
сползают длинныѳ глетчеры. По- 
сле дние спускаются до 3.500 метр. и 
дажѳ ниже. Морены древняго оледе- 
не ния  были найдены на высоте  2.500 
метр., в западных Г. ещѳ ниже. 
Между южным и се верным скатом 
Г. заме чается большой контраст.  На 
юге  горы столь быстро обрываются 
к низменности Индостана, что мно- 
гия  вершины центральной це пи видны 
из- за  предгорья Г. Глубокия ущелья 
со етремительными потоками вре зьи- 
ваиотся в каменныя массы. От под- 
июлсия  до высоты свыше 3.000 м. скло- 
иы иокрыты де вственными мало до- 
ступными ле сами. Всле дствие крутиз- 
ны ущелий тропинки нере дко вьются 
по саыым гребням гор.  На се вер- 
ном склоне  Г. ниже сне говой линии 
выступают голые пики. У подножия 
их нере дко простираются камени- 
стыя пустыни, характѳрныя для вы- 
сокаго тибетскаго нагорья. К се - 
верноыу же скату приурочево боль- 
шннство гималайских озер.  Наибо- 
ле е богата ими область, пограничная 
между Сиккимом и Тибетом.  Зде сь 
озера лежат,  гл. обр., на высоте  свы- 
шѳ 3.000 м. и своим происхолсдени- 
ем обязаны ледниковой эпохе . Мно- 

.гия  древния озера Г. были осушеиы 
цодступившими к ним ре хами. Ta

rne дрѳшииѳ бассейны встре чаются 
иреимуществешю в Непале  и Каш- 
мире . Значительная разница наблю- 
дается таклсе между западными и воо 
сточными Г. После дние боле е вели- 
чественны, так как горная систе- 
ыа зде сь значительно суживается, и 
сне говые гиганты быстро поднима- 
ются над их предгорьями. Всле д- 
ствие лучшаго орошения  склоньи гор 
оде ты зде сь боле е густыми ле сами, 
че м на западе .—Если начать с за- 
пада обзор Г. по отде льным есте- 
ственныы районам,  то, преждѳ всего, 
обособляется та часть этой системы, 
которая заключена мелсду долинами 
Ипда и Сетледлса. Вблизи Инда цен- 
тральная це пь достигает ыаиболь- 
шей высоты, выдвигая Нанга-Парбаи 
в 8.120 ы. абс. в. Отсюда она идет 
в гого-восточном направлении, пони- 
жаясь вблизи Сетледжа до 6.000 м. 
На этом пространстве  в могучих 
сне говых хребтах после довательно 
берут начало Джилам,  Чинаб-  
Чандра, Рави и Б иас.  Бассейну Длш- 
лама принадлежит изве стная Срина- 
гарская долина в Кашмире , предста- 
вляющ аядно прелсняго обвиириаго озе- 
ра. В нѳй и теперь еще находятся 
весьма живописныя озера Вуларское 
и Сринагарскоѳ. После днеѳ почти 
сплошь затянуто водяной раститель- 
ностью и пловучими садами. В до- 
лине  всюду разбиты рисовыя планта- 
ции и плодовые сады, встре чаются 
бананы и финиковьия  пальмы. Роскош- 
ная раститѳльность ре зко выстуиает 
из оправы, образованной сяе говыми 
пиками горных хребтов и темной 
синѳвой неба. К юго-востоку от 
Кашшира отде льныя части Г. назы- 
ваются по распололсенным в них 
английским провиндиям,  каковы Ла- 
гул,  Спити, Кулу и др. З а  Сетле- 
джем в области Гарвал- Гималаев 
лежат верховья Длсамны и Гаыга. 
Зде сь поднимаѳтся до 7.800 м. бо- 
гатый ледниками Нанда-Деви. За  
областыо Кумаун находится та  часть 
Г., которая проре зана многоводяыми 
притоками Ганга—Гогрой, Гандаком и 
Кози. В ней раоположено обширноѳ 
еще независимоѳ государство Непал.  
Мощный купол Давалагири в зацад- 
ном Непале  начиыает собою рядъ
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ме рка сопротивления. Число таких 
снарядов в настоящее время доволь- 
но велико и крайне разнообразно; все  
эти приборы наполняют залы ле чеб- 
ных завѳдений, изве стньих под име- 
нем „механических институтов 
Цандѳра“, и представляют теперь не- 
обходимую принадлежность каждаго 
благоустроѳннаго курорта.

После дним звеном в це пи гим- 
настических приемов сле дует счи- 
тать те  упраэиснения, которыя впервыѳ 
были указаны в 1898 г. Гольдшейде- 
ром и зате м Экснером,  составляя 
прекрасноѳ средство при ле чении за- 
боле ваний центральной нервной си- 
стемы. Этот вид гимнастики распа- 
дается на ле чение упражнениями, при 
которых пролагаются пути для соот- 
ве тствующих возбуждений, равно и 
для задержки их,  и так называемое 
уравнове шивающее ле чениѳ упражне- 
ниями, когда приходится для получѳния 
движения или уничтожения  и ослабле- 
ния ненужных,  лишних движений, 
как выразился Экснер,  шлифовать 
пути, по которым распространяется 
нервноѳ возбуждение. Эти после дния 
упражнения захватывают области зри- 
т ѳ л ь н ь их  ощущений, воли, внимания, 
так как только при помощи их 
возможно возстановить и исправить 
нарушенныя соотношения  между спин- 
ным и головным мозгом,  будут 
лн они касаться восприятия  вне шних 
раздражений, или жѳ соотве тствую- 
щих правильных движений, свой- 
ственных здоровой дентральной нерв- 
ной системе .

Л и т е р а т у р а .  Zuntz, Zander и 
Jacob, „Школьная, шведская Г. и ле - 
чениѳ упражнениями“ из „Массаж и 
Гимнастика“. Изд. практич. медидины
(1903); Игнатьев,  „Физическоѳ воспи- 
тание“ (1912); Лесгафт,  „Физическое 
образованиѳ“, часть I (1888); Покров- 
ский, „Де тския  игры, преимущественно 
русския “ (1887); Лагранж ,  „Гигиена 
физических упражнений де тей и мо- 
лодых людей“ (1890); Jaques Dalcroze, 
„Gymnastique ry thm ique“, volume I; 
Дёмени, „Научныя основы физическаго 
воспитания “ (1905); Колоцца, „Де тския 
игры. Их педагогичѳекое и психоло- 
гическое значение“ (1909); Marquebreucq 
Fernand, „Etude de gym nastique édu

cative pour enfants anorm aux“ (1910); 
Möller, „Das K eulenschw ingen“ (1904); 
Норландер,  „Г. и спорт по системе  
Л инга“ (1910); Филитис,  „Подвижныя 
игры дома и в школе “ (1905); Schmidt, 
F. A., „Unser K örper“ (1909).

B . Игнатьев.
Гишнеты (греч.), легковооруженная 

пе хота в наем. войсках древн. гре- 
ковъ; в их состав входили пращ- 
ники, метатели копий, стре лки из лука, 
все  без щита.

Гимнософисты (греч.), название инд. 
философов,  которыѳ полагали сущ- 
ность философии во всепоглощающѳм 
созерцании и аскетизме , доводившемся 
до отрицания  всякой одежды и даже 
до самосожжения. В наст. вр. Г. на- 
поминают инд. факиры (см.).

Гиин (греч.), y древн. греков хва- 
лебная пе снь в честь какого-либо бо- 
жества; первоначальный эпический раз- 
ме р в Г-х Алкея, Анакреона и Пин- 
дара был заме нен боле ѳ разнооб- 
разной и красивой лирической фор- 
мой; поэты, слагавшиѳ такия  пе сни, 
носили назв. гимнодовъ; древне йший 
из дошедших до нас Г-в находится 
в сборнике  34 т. назыв. гомеровских 
Г-в и посвящеп Аиоллону делийскому. 
В христианск. эпоху римляне назы- 
вали Г-ми стихотворения, содержавшия 
в себе  прославлениѳ Христа, святых 
или как.-л. церковных праздниковъ; 
подобныѳ Г-ы появлялись со врем. Ги- 
лария и Амвросия  Миланскаго в огром- 
ном количестве  и до сих пор еще 
мало изучены.—П ациональный Г .—тор- 
жественная пе снь, официально приня- 
тая, как поэтическое и музыкальноѳ 
выражениѳ патриотическаго чувства.

Гииры (Тимри), аул аварскаго окр. 
Дагестанской обл., в койсубулинском 
участке , на р. Аварской Койсу, бл. слия- 
ния  ея с Андийской Койсу, на выс. 
926 ф. Населен аварцами, 1.225 душ.  
Родина Ш амиля (слп). 17 окт. 1832 г. 
Г. взяты  и разрушены бар. Розеном,  
при чем погиб имам Казимулла. В 
конце  1843 г. оставленьи русс. войсками 
под натиском Ш амиля. Против аула 
гора Г. высотой 7.420 ф. Л . Б .

Гимъяриты, правильне ѳ Хьшъяр- 
цы, южныѳ арабы, гимъяритский язык,  
южно-арабский язы к,  с.и. Ш, 354 и 340.

Гинде (Hindö), самый большой о-въ
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ииорвегии, распол. к се в.-вост. от JIo- 
фотенск. о-вов,  от котор. отде ляется 
пролив. Рафтзунд,  площ. 2.238 кв. км.,
10.000 жит.

Гиндли (Hindley), гор. в графстве  
Ланкашир,  23.504 жит., каменно- 
угольы. копи.

Гиндукуш (Гинду-ко, т. е. Индий- 
ския  горы), горная пе пь в Азии, от- 
де ляющая верхнее течение Аму-Дарыи 
оть Инда. Она расположена между 68 
и 75 меридианами и 34°—37° с. ш., с 
господствующим направлѳнием хреб- 
тов ююз—ссв. В своей се веро-во- 
сточной части Г. примыкает к юж- 
ной окраине  Памира. К востоку от 
него идет Каракорум,  a с юго-во- 
стока подступают Гималаи. На запа- 
де  продолжением Г. слулсат Кух- и- 
Баба и другиѳ хребты се вѳрнаго Ира- 
на. Боле е вьисоким Г. является на 
се веро-востоке , в области Читраль, 
прилегающей к Памиру. Это—трудно 
проходимый хребет,  представляющий 
водоразде л между долинами Вахан-  
Пянджа (бассѳйн Аму-Дарьи) и Ку- 
нара, ле в. притока Кабула, впадаю- 
щаго в Инд.  Высота его достигаетъ
6.000 метр.; один из боле ѳ доступ- 
иыхъперевалов,  Барогильский, име етъ
3.800 м. Около 72 меридиана подни- 
маѳтся наиболе е значитѳльная вер- 
шина Тирач- Мир в 7.760 м. Перѳ- 
валы в этой части хребта леж атъна 
высоте  около 5.000 м. Хотя граница 
сне гов сопровождает весьма боль- 
шую высоту в 4.500—5.000 м., те м 
не ыене е в Г. глетчеры развиты 
очень сильно. К юго-западу от Ти- 
рач- Мир гребень Г. опускается нилсе
5.000 м., но с се вѳра к нему при- 
мыкает боле е суровый хребет Ход- 
жа-Мухамед.  Он достигает 5.200 м. 
высоты, покрыт сне гами и даѳт ыа 
се вер в Бадахшан многочисленные 
отроги. В юго-западной части Г. ле- 
л;ат довольыо доступные перевалы, 
ведущие из Афганскаго Туркестана 
в долину р. Кабул или в бассейн 
Гильменда. Г. принадлежат такжѳ мо- 
гучие хребты, расположенныѳ к югу 
от его главной оси и те снящиеся к 
долине  Инда. Это — малодоступныя 
горныя области Дардистан,  Кучн- 
стан на востоке  и Кафиристан на 
западе . Вершины превышают зде сь

6.000 м. и y загиба Инда сталкива- 
ются с още боле е мощными пиками 
Гималаев.  Западным продоллсением 
Г. слулсит хребет Кух- и-Баба, a 
таклсѳ многочисленные горные хребты, 
идущие с се вѳрной стороны пустынп 
Регистан. —В состав Г. входят 
кристаллические сланцы и граниты, 
отложения  палѳозойской и мезозой- 
ской эры, частыо также третичныя. 
Породы смяты в крутыя складки, 
очень скучивающияся, в особенности 
там,  где  к ним подступают почти 
прямым углом Гималаи. Время йн- 
тенсивнаго горообразовательнаго про- 
цесса приходится на средину ме ло- 
вого периода, но после дния движения  
были в третичном периоде . В гео- 
логическом смысле  к системе  Г. 
принадлежат хрѳбты се вернагоИрана. 
Се верная це пь их,  продолжающая 
главную ось Г., на востоке  изве стна 
под общим названием Гери-Руд,  
такясе Паропамиза и Кух- и-Баба, на 
западе  под именем Туркменских 
гор,  такжѳ Копет- Д ага. Эта огром- 
ная дуга заканчивается y Касшйскаго 
моря Барханскими горами. В Г. до- 
вольно много залелсей полезных иско- 
паемых,  в верховьях Кокчи (ври- 
ток Аму-Дарьи) изве стна ляпис- ла- 
зурь.—Сообразно с сильньш расчле- 
нением Г., флора его весьма разно- 
образна. Глубокия  долины богаты пло- 
довыми дѳревьями, встре чается вино- 
град.  Ячмень и пшенпца возде лы- 
ваются на высоте  даясе в 3.000 м. 
В восточной части много ле сов,  
внизу растут дубы и каштаны,выше— 
кедр,  сосна, пихта, береза. З а  верх- 
ней границей древесной раститель- 
ности, достигающей 4.000 м. высоты, 
идут оголенные склоны, вблизи сне - 
говой линии заваленные массами щебня. 
И з крупных ясивотных в Г. во- 
дятся яки, винтовая коза (Capra fal- 
coneri) с болыпими завитыми рогами, 
кабарга, медве дь. Горныя области, 
располоягенныя в Г., находятся те- 
перь под английским влиянием.  В 
них насчитываетя около полумиллиона 
населения, большая часть котораго 
приходится на Кучистаы и Дарди- 
стан.  Это—арийды с приме сыо мон- 
гольской крови, отчасти принявшие 
мусульманотво. Племена разрозиены

1911
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в политическом смысле , но с боль- 
шим упорством отстаивают свою 
независимость, чему способствует ма- 
лодоступность Г. Поселения  ю тятся по 
горным долинам и обыкновенно бьи- 
вают немноголюдпыми. А . Чернов.

Гинекей (грѳч.), женская половина 
в домах древн. греков.

Гинекократия (греч.), господство 
женщин,  по мне нию Бахофена, соета- 
вляло одну из фаз развития  чело- 
ве ческаго общества, хотя и нѳ безу- 
словно обязательную для каждаго от- 
де льнаго народа. Г., по его мне нию, 
сме нила в истории эпоху гетеризма, 
или безпорядочнаго полового сожи- 
тѳльства, ниспровергнутаго женщина- 
ми, которыя и захватили в свои руки 
власть. ОтголосокъГ. Бахофѳн виде л 
в широко-распространенных сказа- 
ниях об амазонках,  одинаково ча- 
сто встре чавшихся и в классической 
Греции, и в дентральной Азии, и в 
иОжной Амѳрике . Однако, болыпинство 
современных изсле дователей, дажѳ 
принимающих главныя положения  Ба- 
хофена о гетеризме  и матѳринском 
праве , отвѳргает суидествование эпохи 
Г., как опреде ленной стадии в исто- 
рич. развитии народовъ; см. семья.

Гинекология занимается изучением 
женской половой сферы в физиологи- 
ческом и патологическом состоянии 
за  весь период половой зре лости, за 
исключением беременности, родового 
акта и после родового периода,—что 
составляет предмет акупиерства(с.м.). 
Громадная связь между Г. и акушер- 
ством,  помимо оснований анатомо-фи- 
зиологичѳских,  обусловливаѳтся ещѳ 
т е м,  что неправильности в течении 
беременности и родов и заболе вания 
в после родовом периоде , будучи 
обязаны в иных случаях патоло- 
гическим состояыиям женских по- 
ловых органов, —въгромадномъболь- 
пшнстве  случаев саыи лежат в 
осыове  разнообразных и весьма серьез- 
ных женских боле зней. Нѳ мене а 
ясным станет соприкосновеыие Г. 
с другими отраслями недицинских 
наук,  если принять во вниманиѳ то 
влияние, какоѳ оказывают физиологи- 
ческия  отправления  и патологическия 
отклонения  женской половой сферы на 
фуикцин всего организма. Многия функ-

диональныя нервныя боле зни, даже 
вѳсьма тяжелыѳ невро-пеихозы, как,  
надр., истерия, находятся нере дко в 
зависиыости от заболе вания  доловых 
органов.  С другой стороны, разныя 
общия  боле зни всего организма, раз- 
ныя худосочия, боле зни обме на, острыя 
и хроническия  инфекции и проч. нѳ 
остаются, конѳчно, бѳз влияния  на 
отдравлениѳ лоловой сфѳры: менструа- 
цию, слособность к зачатию и дроч. 
Так как женскую половую сферу со- 
ставляют внутренние органы малаго 
таза: матка, яичники, трубы с и грида- 
точными частяыи (связками и склад- 
ками брюшины), наружньия  половыя 
части с рукавом,  то все  заболе ва- 
ния  этих частей: различныѳ воспали- 
тѳльные процессы— острыѳ и хрониче- 
скиѳ с их исходами, новообразования, 
различныя неправильности положения, 
пороки развития  и проч.— составят 
предмѳт Г. Сюда жѳ сле дует от- 
нести различные датологическиѳ дро- 
цѳссы грудных желѳз.  He касаясь 
особых методов гинекологичѳскаго 
изсле дования, классификации и симпто- 
матики женских боле зней, скажем 
не сколько слов о современном на- 
дравлении Г-скаго ле чения. До 50—60 гг. 
прошлаго столе тия  оно было преимуще- 
ственно терапевтическоѳ и вряд ли 
могло похвастать слишком большими 
усде хами. С этого времени хирургия 
все боле е и боле ѳ начинает втор- 
гаться  в сферу гинекологическаго 
ле чения. Великое нововведение Листера 
открыло гинекологам боле ѳ безбояз- 
ненный доступ в брюшную полость 
через чревосе чеыие—лапаротомию, и 
с 70 годов овариотомия  лолучает 
права гражданства в ряду хирурги- 
ческих одераций. З а  овариотомией 
после довало чревосе чение с це лью 
удаления различньих маточных оду- 
холей, одухолей пшроких связок,  с 
це лью ле чения  гнойнаго заболе вания 
труб,  брюшины, с це лыо исправле- 
ния  положения  матки и проч. Благода- 
ря  широкому развитию и приме нению 
аитиседтики и асептикн, значительно 
усовершенствовались и видоизме ни- 
лись старыѳ сиособы, равно и дредложе- 
но много новых способов одерирова- 
ния  над маткой и ея придатками чрез 
естественные пути — per vaginam, —
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и опѳрадия  удалѳния громадных опу- 
холей ыатки гхутем кускования —par 
m orcellem ent—через естественные пу- 
ти есть операдия недавняго времени. 
Само собою разуме ется, что широкое 
приме неяие хирургии в Г. принесло 
блестящие результаты, но, с другой 
стороны, эти блестящие результаты  
повели к увлечению в сторону оде- 
ративнаго вме шательства, и в настоя- 
щее время ужѳ раздаю тся голоса нно- 
гих авторитетных гинекологов за 
не которое воздержаниѳ в оператив- 
ном пособии, за консерватизы.  См. 
учебники женских боле зней Ш редера, 
Подци, Горвица, Славянскаго. Отде ль- 
ныя ыонографии пр. Сне гирева („Ма- 
точныя кровотечевиия '‘ и „Клииическия 
лекции“) и пр. Отта („Избранныѳ от- 
де лы и пр.“); Винтер и Руге, „Ру- 
ководство к гикекологической диаг- 
ностике “; проф. А .П .Г уб а р ев , — „Опе- 
ративная гинекология “, и др.; по опе- 
ративной гинекологии—старые учебни- 
ки Х егар и Кальтенбаха, Соловьева, 
и нове йшие Дедерлейна и Кренига и 
др. I .  Идельсон.

Гинекомастия (гр.), крайне ре дко 
наблюдаемое развитие млечных же- 
лез y мужчин,  иногда до такой 
степени, что оне  могут выде лять 
молоко. Г. наблюдается иногда и y до- 
машних животных.

Гинеций, совокудность плодолисти- 
ков в цве тке  (см.).

Гинея (guinea), стар. англ. монета, 
впервые отчеканенная из золота, при- 
везеннаго из Гвинеи, находилась в 
обращении с 1664 г. до 1817 г., когда 
была заме нена совереномъ; курс Г., 
сначала колебавшийся, был после  
1717 г. опреде лен в 21 шилл. Счет 
на гинеи употребляется иногда и те- 
перь при опреде лении всякаго рода 
гонораров,  при обществ. додписках,  
игри оце нке  картин,  скаковых ло- 
шадей и т. д.

Гинкги, Ginkgo biloba (Salisburia 
adiantifolia), см. цве тковыя.

Гинкмар (Hinkmar), архиедископ 
реймский, вьидающийся церковный де я- 
тель каролингской эпохи, род. ок. 806 г., 
с 845 до 882 г. занимал каѳедру 
в Реймсе , ум. в 882 г. Из соч. Г. 
особенно важны его письма, как глав- 
ный источник для истории каролинг.

периода (перепеч. в Curs. Patr. Comp. 
Миня).

Гинцбург,  Илья Яковлевич,  скуль- 
птор,  р. в Гродне  в 1859 г. В быт- 
ность его в Вильне  в 1871 г. скуль- 
птор Антокольский заме тил дарови- 
тость 1 1 -л е тняго мальчика, р е зав- 
шаго по камшо, взял  его с собою 
сначала в Петербург,  a  зате м в 
И талию. По возвращении из Италии в 
Петербург Г. окончил реальное учи- 
лищѳ в 1878 г. и перешел в ака- 
демию художеств,  где  в 1886 г. полу- 
чил звание класснаго художника 1 -ой 
степени. Небольшия  жавровыя скуль- 
птуры в роде  „Мальчик,  спускающий- 
с я в ъ в о д у “, „Волк идетъ!“ „Урокъ“— 
отличаются жизненностью и донима- 
нием форм и показьтаиот уме ние 
придать фигурам экспрессию. H . Т.

Гипанис (греч.), древн. название 
ре к Южнаго Б у га  и Кубани.

Гипатия, из Александрии, учитель- 
ница философии неоплатоновской шко- 
лы, дочь и ученица математика Теона, 
ум. в 415 г. no P. X. Пользовалась 
большой изве стностью в Алексан- 
дрии; среди ѳя учеников называю т 
дажѳ не кот. христианских писателей, 
напр., еписк. Синезия; несмотря на свою 
общепризнанную доброде тель, Г. была 
побита камнями во время гонения, под- 
нятаго еп. Кириллом против язы ч. 
философов.  Соч. Г. до нас не до- 
шли, но ей приписывается не сколько 
важных работ по математике  и 
астрономии. Судьба Г. послужила те- 
мой для изве стн. историческ. романа 
Ч арльза Кингсли „H ypatia“.

Гиперальгезия, повышение болѳвой 
чувствительности, один из видов 
повышения  чувствительности вообще— 
гиперестезии. Зависит от усиления 
возбудимости или воспринимающаго 
из вне шней среды раздражениѳ пери- 
ферическаго нервнаго аппарата (окон- 
чания чувствительных нервов в 
коже , в слизистьих оболочках,  да- 
ренхиматозных органах и пр.), или 
от усиления возбудимости проводя- 
щих путей (нервных стволов и 
спинного мозга), или, наконец,  от 
повышенности чувствительности иы- 
терпретирующаго аддарата—централь- 
наго органа, головного мозга. Как 
симптом,  Г. наблгодается при самыхъ
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разнообразных заболе ваниях нерв- 
ной системы с характером повыше- 
ния возбудимости. I .  Ыд.

Гипербола (мат.), c m . XII, 71 и XIII, 
прилож. „основныя идеи геометрии“, 
стлб. 6/8, 11/12, 22.

Гипербола, риторическая фигура, 
заключающаяся в том,  что пред- 
мет или как»-либо качество его изо- 
бралсается в преувеличенном виде , 
с це лыо усилить впечатле ние (в 
серьезном или комичѳском смысле ). 
Гиперболически—преувѳличенно.

Гиперболоид,  см. ХП, 73 и XIII, 
ирилож. „основныя идеи геометрии “, 
столб. 33.

Гиперборейцы (в этнолог.). В 
нове йшей этнологии Г-скими или 
атическимн племенами ыазывают все  
илѳмена, обитающия  полярныя страны 
се верной и се в.-восточн. Азии и не 
принадлежащия к урало-алтайской 
семье  народов.  К Г. относят 
юкагиров,  коряков,  чукчей, камча- 
далов,  айнов,  гиляков,  енисейских 
остяков и коттов.  Не которыя из 
э т иих  племен находятся в несомне н- 
ном родстве  между собою, другия  же 
включены сюда только потому, что их 
не удалось до сих пор включить ни 
в какую другую этническую группу. 
Иногда под понятие гиперборейцев 
подводят также и се веро-американ- 
ских эскимосов,  хотя для строгаго 
иротивоноставления  их все м про- 
чим народностям Амѳрики не т 
достаточных оснований. А. Мкс.

Гипергидроз (Hyperhidrosis), чрез- 
ме рное иотоотде ление, см. пот.

Гиперемезис (греч.), чрезме рная 
рвота, с.м. рвота.

Гиперетия, повышеныое содѳржание 
крови в данном органе  или ткани. 
Г. может быть или всле дствие за- 
медления  оттока крови, или всле дствие 
усилѳннаго притока ея. Г. от повьи- 
шеннаго прилива крови назыв. актив- 
ной, приливной и представляет собою 
усилениѳ кровеобращѳния. При такой 
Г. раслшряются сосуды, главныы об- 
разом,  артерии; усиливается пульса- 
ция артерий, начинают пульсировать 
даже капилляры; кровь течет бы- 
стре е, е болыпей легкостыо; отток 
крови ташке соотве тственно повышенъ; 
оттекающая кровь боле е красная, че мъ

обыкновенно (при болыпем притоке 
шислорода, болыпая его часть можѳт 
оетаваться непотребленной), и если Г. 
поверхностная (напр., в подкоасных 
сосудах) , то получается ярко-красная 
окраска; такжѳ усиливается лимфообра- 
щение; ткань увеличивается в об-  
ѳме , распухаетъ; темпѳратура и чув- 
ствительность ткани повышаются. Од- 
ним из условий развития активной 
гиперемии является повышенное функ- 
дионирование органа; расширениѳ сосу- 
дов совершается при этом по ре- 
флексу с чувствительных аппара- 
тов даннаго органа и через соотве т- 
ствующие сосудодвигательные цѳнтры. 
Но активная Г. может быть и независи- 
мо от повышения функции даннаго ор- 
гана или ткани, напр., по рефлексу, 
идущему к данному органу с какого- 
либо другого ые ста организма; так,  
напр., если искусственно вы звать ак- 
тивную Г. одной руки (напр., силь- 
ным нагре ванием ея), то по рефлексу 
получится Г. и в другой руке . 
Сюда жѳ относится „коллатеральная“ 
Г., т. е. по сосе дству с тканью, где  
име ется воспаление или затруднение 
кровеобращения; таковы же „приливы 
крови“ при различных разстройствах 
иннѳрвации в организме . Ме стно вы- 
зы вается Г. путем трения, нагре ва- 
ния, химических раздралгений (гор- 
чичник)  и пр. Г., развивающаяся от 
замѳдленнаго оттока крови, назыв. за- 
стойной, венозной; при ней кровеобра- 
щение замедляется; хотя орган и пе- 
реполнен кровыо, кислород прите- 
каиощей крови потребляется почти 
весь, и оттекающая кровь боле е си- 
няя, че м в нормальных условияхъ; 
соотве тственно игроисхождению Г. от 
замедленнаго оттока крови, расширя- 
ются главным образом вѳны; всле д- 
ствиѳ этого, если венозная Г. разви- 
вается близко к поверхности те ла, 
то получается синеватая окраска. Наи- 
чащѳ такая Г. набшодается при раз- 
стройствах сердечной де ятельности 
и вообще при разстройствах крове- 
обращения. Наконец,  может быть 
воспалителыиая Г. (см. воспсиление).

Н . Кабанов.
Гиперестезия (греч.), повышенная 

чувствительность, состоящая вътоы ,  
что раздраж еииий какого-нибудь органа
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чувств вызывает чрезме рно сильн. 
рѳакциио, см. гиперальгезия.

Гиперид (Hypereides), изве стный 
аѳинск. оратор,  род. ок. 390 г. до 
P. X., союзник Демосѳена в борьбе  
с македонской партией, после  неу- 
дачнаго исхода Ламийской войны, главн. 
виновником которой он был,  бе - 
жал на Эгину, где , по приказанию 
Антипатра, был казнен (322). До- 
тед ш ия  до нас ре чи Г. (большей 
частыо фрагменты) изданы Блассом 
1894 г.).

Hyperfna, см. амфиподы, П, 529.
Гиперион,  в греч. миѳологии ти- 

тан,  сын У ран апГ еи , отецъГелиоса, 
Селены и Эоса. У Гомера Г,—эпитет 
самого Гелиоса.

Гиперион,  один из спутников 
Сатурна, открытый Бондом в 1848
г., его среднее разстояние от Сатур- 
на равно 25 радиусам Сатурна или
1.500 т. километровъ; вре.чя обращения 
около Сатурна 21,3 дня.

Гиперинетропия, то же, что дально- 
зоркость, см. глаз.

Гипернефроша представляет собой 
опухоль, развивающуюся из ткани 
надпочечных железъ; обычно она 
образуется в области почки или в 
самой почке , ре дко в боле е удален- 
ных областяхъ; в после дних двух 
случаях она развивается из заблуд- 
шихся зачатков надпочечных же- 
лез.  В громадном болышинстве  
случаев Г. бывает злокачественна- 
го характера и отлнчается быстрым 
ростом,  благодаря чему нере дко до- 
стигает больших разме ров,  совер- 
шенно или почти совершенно уничто- 
жая почечную ткань. Л е чение только 
оперативное и состоит в'Ь удалении 
опухоли, которое бывает успеипным 
только в случае  ранней оиерации, 
пока опухоль еще нѳ слишком раз- 
рослась и не успе ла дать переносы 
(метастазы) в другия  части те ла.

Ф. Р.
' Гиперостоз,  развивающееся под 

влиянием хроническаго воспалсния над- 
костницы н костнаго мозга утолще- 
ние н уплотнение кости благодаря от- 
ложению новаго костпаго всщества, 
как на июворхпости кости (из нац- 
ко с т н ииц ы ) ,  т а к  и внутри самой кости, 
в т. наз., гаверсовых каналах,  и со

стороны костномозгового канала (из 
костнаго мозга). Кость в таких слу- 
чаях представляется тяжелой, с по- 
верхности бугристой, на разре зе  име - 
ет вид слоновой кости; костномоз- 
говой канал представляется сильно 
суженным,  костномозговыя полости 
губчатых костей уничтожѳнными. 
Разлитой Г., захватывающий, напр., 
все  черепныя кости или це лую труб- 
чатую кость конечности, наблюдается 
чаще всего при сифилисе . Г. боле е 
ограниченный, занимающий ту или 
другую часть какой - нибудь кости, 
встре чается и при простом хрониче- 
ском воспалении, распространившем- 
ся на кость с сосе дних мягких 
тканей, напр., при язвах голени, блпз- 
ких к поверхности кости. Ф. Р.

Гиперплазия, см. гипертрофия.
Гиперстенит,  или гшерит,  кри- 

сталлич. горная порода, в состав 
кот. входят,  главн. обр., полевой шпат 
il гиперстен.

Гиперстен,  минерал из группы 
авгита, кристалл. в ромбической си- 
стеме , встре чается обыкиовенно в 
сплошных массах,  в зернистых 
аггрегатах и в виде  валуновъ; мел- 
кие кристаллы его встре чаются в 
вулкаыических породах.  Тв. 6, уд.
в. 3,4—3,5. Цве т черный или темно- 
зеленый, блеск на плоскостях спай- 
ности металловидиый, с ме дно-крас- 
ииы м  отливомъ; непрозрачен,  в тон- 
ких пластинках обнаруживает плео- 
хроизм.  Хим. составъ: изоморфная 
сме сь кремнекислаго магния  и кремне- 
кислаго желе за. Г. входит в состав 
многих горных пород и встре - 
чается во многих вулканических 
ме стностяхъ: в лавах Санторина, на 
Демавенде , Суматре , в Экуадоре , a 
также в Норвегии, на ре чке  Слюдян- 
ке  близ Байкала, в Саксонии и пр. 
Г. с красив. отливом употребляется 
на различныя поде лки.

Гипертрофия, собственно усиленное 
питание; но для всякой кле тки уси- 
ленное питание есть результат уси- 
ленных раздражений извне  и те сно 
связано с усиленным функциониро- 
ванием,  кот. в болышшстве  случаев 
u .есть первая причина усиленпа- 
го питаииия, если только июииышение 
функциопирования  кле тки не превыша'
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ет ея способности к повышению пи- 
тания; в противном случае  резуль- 
татом усиленнаго функционирования 
будет ужѳ не повышение питания, a 
истощение. Повышение питания, прежде 
всего, ведет к увеличению объѳма 
кле тиш (ядра и протоплазмы); и во 
многих случаях Г. де ло этим и 
ограничивается (напр., при Г. мышеч- 
ной ткани); но в других случаях 
повышение питания  всле д за  увели- 
чением кле ток ведет к де лению 
их и к размножению. Г. с увеличе- 
нием объема кле ток назыв. простой; 
Г. с размножением кле ток на- 
зы вается гиперплазгей. Ближайшим по- 
водом к Г. какой-либо ткани обык- 
новенно и является повышенный за- 
прос на ея работу. Во всяком орга- 
не  или ткани име ются запасныя си- 
лы; в обычных условиях орган ра- 
ботает на часть своих силъ; но под 
влиянием те х или иных условий ор- 
гану иногда приходится совервиать 
значительно большую работу, че м 
ооьикновенно; тут- то и бьзаю т нуж- 
ны запасныя силы. Но если повышен- 
ный запрос на работу даннаго орга- 
на или ткани де лается боле е посто- 
янным,  a  наличных запасных сил 
оказывается недостаточно, то орган 
начивает увеличиваться в объеме  
за  счет увеличения  объема своих 
паренхимных (т. е. наиболе е важных 
для функционирования) кле ток,  или 
даже за  счет их размножения. Раз- 
личныя ткани обладают различной 
способностыо к Г. Так,  нервныя 
кле тки совсе м не способны размно- 
жаться (во вне утробном пѳриоде  су- 
ществования), да и способность увели- 
чиваться в объеме  y них сравни- 
тельно невелика. Мышцы гипертро- 
фируются, главне йшим образом,  пу- 
тем увеличения  объема мышечных 
кле ток (волокон) , a не путем раз- 
множения. Работа всякой мышцы есть 
иреодоле ние прѳпятствий; и вот,  если 
мышцам приходится преодоле вать 
болыпия препятствия, оне  могут уве- 
личиваться. Так,  может быть увели- 
чение наиболе е работающих мышц 
скелета, увеличение сердечной мыш- 
цы, увеличение мышц желудка (если, 
напр., есть препятствие для прохожде- 
иия пищи на ме сте  перехода желудка

в кишки); может быть Г. мышц мо- 
чевого пузыря при препятствиях для 
прохождения  мочи по мочеиспускатель- 
ному каналу всле дствиѳ его сужения  и 
пр. При Г. железистых органов не 
только увеличивается объем желези- 
стых кле ток,  но и размножение их 
идет боле е усиленно. Ближайшим по- 
водомъкъГ. лселезъможет быть, напр., 
удалениѳ одной из парных желез (с 
удалением одной почки гипертрофиру- 
ется другая) или пониженное фунхсдиони- 
рованиѳ каких- либо других желез со 
сходным функционированием.  В. дру- 
гих случаях с уничтожением ча- 
сти какой-либо железы гипертрофя- 
руется оставшаяся ея часть; так,  y 
животных можно удалить болыпую 
часть пѳчени; a оставш аяся неболь- 
виая ея часть можѳт гипертрофиро- 
ваться до разме ров нормальной пе- 
чени. Могут такжѳ гипертрофировать- 
ся (и гипергглазироваться) соедини- 
тельныя ткани, нсировая ткань. При 
исчезновении паренхимных кле ток 
какого-либо органа (мышечных воло- 
коигь, железистых кле ток)  обьикно-' 
венно наступает разрастание соедини- 
тельной ткани (или жировоии); такая 
Г. называется заме стительной. Г. ка- 
кого-либо органа или ткаии называет- 
ся ложной, если орган увеличивает- 
ся в объеме  пе в результате  ро- 
ста и размножения  паренхимных 
кле ток,  аусиленнаго развития  соеди- 
нительной или жировой ткани. Так,  
напр., женския  груди могут быть 
значительно увѳличены в объеме  
даже при наличности атрофии мо- 
лочных жѳлез.  Г. назыв. патоло- 
гической, если рост ткани, размноже- 
ние ея кле точных элементов неце - 
лѳсообразны, обусловливаются каким-  
либо боле зненным раздражениеыъ; 
таковы, напр., Г. и гиперплазия, лежа- 
щия  в основе  развития  опухолей, в 
особенности опухолей злокачествен- 
иых.  Це лесообразная Г. назыв. физио- 
логической. II. Кабанов.

Гипертрофия сердца. Основным 
условием развития Г. с. является по- 
вышенный запрос на его работу. При- 
чины же новышеннаго запроса на ра- 
боту ыогут быть самыя разнообраз- 
ныя. Так,  повышенпая де ятельность 
скелетных мышц,  напр., y борцов,
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гимнастов,  бе гунов и пр., ведет к 
Г. е.: усиленная работа мышц (как 
и вообщѳ усиленное функционирование 
всякаго органа) требует усиленнаго 
притока крови к ним,  a соотве т- 
ственно этому и усиленнаго оттока 
крови (иначе говоря, требует усилен- 
наго притока питательных матѳрь- 
ялов и кислорода и усилѳннаго от- 
тока продуктов жизнеде ятельности 
кле ток) , a в результате  повышен- 
иый запрос на работу сердца и его 
гипертрофия. Г. с. может быть общая 
(всей сердечной нышцы) или частич- 
ная, когда утолщаются сте шш только 
не которых сердечныхъполостей. Так,  
при различных легочных заболе ва- 
ниях (эмфизема, астма, хроничѳские 
бронхиты, плевриты и пр.), при кото- 
рых значительно уменьшаѳтся сосу- 
дистое русло малаго круга кровеобра- 
щения, или вообще сильно затрудняется 
легочное кровеобращение, — гипертро- 
фируется правоѳ сердце, которому при- 
ходится де лать ужѳ ббльшия  усилия 
для проталкивания крови чрез малый 
круг кровеобращения. При боле знен- 
ных изме нениях в те х или иных 
клапанах развивается гипертрофия 
те х или иных отде лов сердца; 
так,  при нѳдостаточности аортальных 
клапанов (напр., частичном их раз- 
рушении) после  сокращения  ле ваго 
желудочка, т. е. с наступлением ди- 
астолы, часть крови из аорты воз- 
вращается обратно в сердце; и, сле - 
дов., чтобы в артерии поступало нор- 
мальное количество крови, ле вый же- 
лудочек должен всякий раз вьитал- 
кивать в аорту увеличенное количе- 
ство крови; в результате  такого по- 
вышения работы—гипертрофия  ле ваго 
желудочка. Если аортальное отверстие, 
наоборот,  сужено, тогда ле вому желу- 
дочку опять приходится усиленнорабо- 
тать, чтобы чрез суженноѳ отверстие 
проталкивать нормальныя количества 
крови в артѳриальную систему; в ре- 
зультате —такжѳ гипертрофия  ле ваго 
желудочка. При недостаточности ми- 
тральнаго клапана подобныя же усло- 
вия  име ются для гипертрофии ле ваго 
предсердия; но и ле вый желудочек 
зде сь также усиленно работает,  так 
как при его сокращении часть крови 
проталкивается обратно в ле вое пред-

сердиѳ, почему при педостаточности 
митральнаго клапана гипертрофирует- 
ся и ле вый желудочек.  При сужениях 
митральнаго клапана, наоборот,  ги- 
пертрофируется, главным образом,  
ле вое предсердие. Подобныя же отно- 
шения  име ются и в правом сердце  
при заболе ваниях соотве тствующих 
клапанов.  Г. с. часто наблюдаѳтся 
при хронических заболе ваниях по- 
чекъ; условия  развития такой гипертро- 
фии не вполне  ещѳ выяснены. иири 
хроничѳском воспалении почек вы- 
де лительная функция  почек пони- 
жается, и в организме  задерживаются 
ядовитые продукты обме на веществъ; 
для устранѳния  вредных после дствий 
такого накопления  ядовитых продук- 
тов организм повышает работу це - 
лаго ряда органовъ: повышается де - 
ятельность желез,  обезвреживающих 
и разлагающих ядовитые продукты, 
повышаются окислительные процессы 
в организме , повышается выде ли- 
тельная де ятельность потовых зке- 
лез,  желудочнокишечнаго зсанала и 
пр. Д ля повышения же де ятельности 
различных органов требуется повы- 
шение кровеобращения  в нхгх,  a это 
повышает запрос на работу сердечно- 
сосудистой системы, и в частности 
сердца. В таких случаях наряду с 
Г. с. нере дко име ется и гипертрофия 
сосудов.  Г. с. при хроническом не- 
фрите , сле дов., име ет приспособи- 
тельное, компенсаторноѳ (уравнове ши- 
вахощее) значение. Набшодается Г. с. 
нере дко при беременности: развитие 
плода требует усиленнаго крове- 
обращения в беременной матке , и 
кроме  того, продукты обме на веществ 
в развивающемся зародыше  посту- 
пают в организм матери и в нѳм 
должны обезвреживаться, уничтожать- 
ся.выде ляться, аэто повышает заирос 
и на работу сердца. Г. с. наблюдается 
иногда в юношеском возрасте ; б. ч. 
это не есть настоящая гипертрофия; 
зде сь грудная кле тка временно отста- 
ет в своем развитии, и, разуме ѳтся, 
сердцѳ кажется болыпим по сравнению 
с разме рами грудной хсле тки; такая 
юношеская гипертрофия  сердца являет- 
ся результатом неравноме рнаго раз- 
вития  отде льных органов.  Наконѳц,  
наблюдается иногда Г. с., стояхцая въ
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связи с разстройствами иннервации 
сердца; под влиянием дутевны х 
волнений, нервных возбуждѳний и пр. 
сердечная де ятельность может уси- 
ливаться очень значительно; если 
такое усилеиие сердечной де ятѳльно- 
сти часто повторяется, то может на- 
ступить гипертрофия, как результат 
частых повышений функциональной 
де ятельности сердца; подобным жѳ 
образом (по крайнѳй ме ре , отчасти) 
объясняется Г. с., наблюдаемая иногда 
при злоупотреблениях табаком,  кофе, 
чаем.  Н. Кабанов.

Гипнос (греч., лат. Somnus), в 
греч. миѳологии бог сна, сын Ночи, 
брат- близнец бога смерти (Танатоса), 
изображался больш. частью в виде  
крылатаго юноши со стеблем мака и 
рогом,  из кот. на богов и людей 
по каплям льется сон.

Гипнотизм есть учениѳ об осо- 
бенном состоянии нѳрвной системы, 
развивающемся при различиш х  усло- 
виях,  лѳгко вызываемомъискусственно 
и на первый взгляд  напоминающем 
физиологический сон (откуда и назва- 
ние — Зтсѵо;— сон) , от котораго оно, 
однако, отличается рядом симптомов.  
Самоѳ состояние, которое в разныя 
времена и y различных народов 
носило различныя названия, в насто- 
ящее время называется гиднотиче- 
ским или гипнозом.  Хотя научная 
разработка этого явления  и широкое 
лриме нение его в качестве  ле чеб- 
наго ме роприятия прннадлежат но- 
ве йшему времени, однако, несомне нно, 
оно было изве стно в самой глубокой 
древностн и находило себе  практиче- 
екое приме ненио, как с врачебными, 
так еще боле ѳ с различными рели- 
г иозными це лями. Дажо способы усы- 
плѳния, пассы, смотре ние в глаза, 
накладывание руки на темя, были зна- 
комы древним египетскмм жрецам,  
от которых,  повидимому, перешли 
н к восточным народам.  Индийские. 
факиры уже с незапамятных вре- 
мен приводили себя в особое, близ- 
кое к гипнотическому, если нѳ то- 
жественное с ним,  состояние путем 
нродолжптелыиой фиксации кончика 
своего носа или безчисленнаго повто- 
рѳния какого-либо священпаго слова. 
Точно также в Европе  пе которые

монашеские ордена—в том числе  и 
живущие на Аѳонской горе —издавна 
пользовались аналогичными приемами 
(фиксацией различных областей те ла, 
напр., пупка) и впадали в самопро- 
извольный гипноз.  Вме сте  с те м 
издревле к различнаго рода боле з- 
ням приме нялись особыя продедуры, 
соединявшияся  всегда с молитвами 
или заклинаниями и оказывавшия  не- 
ре дко крупное психическое возде йствие, 
обусловливая „чудесныя“ исде ления. 
Этой практике , осуществляемой лишь 
дод руководством предания  и сле - 
дой ве ры, впервые дал в конце  
XYIII ве ка теоретическое обосиование 
знамедитый,понаде ланному им шуму, 
Месмер (Mesmer, 1733— 1815), сво- 
дивший все  явления  к т. н. животному 
магнетизму. Он считал,  что чело- 
ве к черпает из вселенной особую 
магнитную силу, истечение которой 
(fluidum) оказывает ре зкое влияние 
на других лицъ: эту силу од мо- 
жет передавать нѳ только одушевлен- 
иым,  но и неодушевленным пред- 
метам.  И Месмер намагнетизировы- 
вал деревья, воду, свои знамеяитыя 
лоханки (baquet), наполненныя водою 
и обломками желе за  и стекла, нако- 
нец,  луну. Месмер в широких раз- 
ме рах приме нял животный магне- 
тизм для ле чения  самых разно- 
образных боле зней, сначала в Ве не , 
потом в Париже , привлекая массы 
больных,  y многих из которых 
развивались конвульсивные дридадки, 
что придисывалось де йствию магнит- 
наго тока. Увлечение месмеризмом 
было настолько велико, что парижская 
академия  наук,  до поручедию короля, 
избрала особую комиссию (в 1784 г.) 
для изсле дования  относящихся сюда 
явлений. Эта комиссия, в состав ко- 
торойвходили Лавуазье*и Франклин,  
пришла к заключению, что никакого 
животнаго магнетизма не существует,  
й  что явления  месмеризма в зна- 
чительной доле  сводятся к обману 
и шарлатанству или же являю тся ре- 
зультатом воображения  и додражания. 
Суровый приговор академии не оста- 
новил,  однако, дальне йшаго распро- 
странения месмеризма. Скоро один 
из учеников Месмера, маркизъПюп- 
зепори) (de Puységur), случайно заме -
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тшгь совершенно новоѳ явление, кото- 
рое он назвал магнетическим сом- 
намбулизмом.  Молодой крестьянин 
при магнетизировании погрузился в 
сдокойиый сон бѳз боли и конвуль- 
сий (которыя по мие нию Месмера были 
особенно желательны, так как еви- 
де тельствовали о благотворном влия- 
нии магнетизирования); в этом состо- 
янии легко было изме нять течение его 
мыслей и внушать веселыя чувства; 
с ним не надо было даже говорить, 
достаточно было думать перед ним,  
чтобы он понимал вопросы и да- 
вал отве ты, стоило только подумать 
не которыя приказания, и онъисполнял 
их.  Он сам указал нужное для 
него ле чение и скоро был изле чѳн.  
Открытие Пюизегюром искусственнаго 
сомнамбулизма послужило поводом 
к самым неве роятиым преддоло- 
жениям.  Утверждали, что сомнамбулы 
обладают различными способностями, 
не существующими y обыкновенных 
людей, что, напр., они могут виде ть 
без помощи глаз концами пальцев,  
могут распознавать боле зни, как 
свои, так и чужия, и назначать соот- 
ве тствующее ле чение; им дриписы- 
вали дар ясновиде н ия и способность 
дредсказывать будущее. Ре шительный 
удар месмеризму с его теорией 
истечепия  особых магнитных токов 
был нанесен португальским абба- 
том Фариа (Рагиа), приехавшим в 
Париж из Индии и доказавшим ря- 
дом опытов (в 1814— 15 гг.), что 
для описываемых явлений не тре- 
буется никакой посторонней силы и 
что причина сна кроѳтся в самом 
челове ке , которому предстоит за- 
снуть. Фариа, подготовив предвари- 
тельно данное лицо разговорами и 
разсказами об успе хах,  приглашал 
его се сть в кресло, закрыть глаза 
и сосрѳдоточиться; зате м дротяги- 
валъкънену руку и произносилъ: „спп- 
те“. Еслн эффекта не было, он повто- 
рял то же самое ещѳ два раза, после  
чего, прп отсутствии засыпания, счи- 
тал это лицо недостаточно восприиш- 
чивым.  Ho y многих получался р е з- 
кий результат,  и они впадали в со- 
стояние сомнамбулизма. Дальне йшим 
крупным и пагом в изучении вопро- 
са явились в сороковых годахъ

прошлаго столе тия многочисленныя на- 
блюдения  английск. врача Брэда (1795— 
I860), который считается основате- 
лѳм научнаго воззре ния на гипно- 
тизм.  Присутствуя в Манчестере  
при сеансах путешествующаго магне- 
тизера Лафонтена (внука баснописца 
Lafontaine), Брэд,  склонный внача- 
ле  виде ть в этом одно шарлатан- 
ство, вскоре  оде нил де йствитель- 
ное важное значение производимых 
опытов,  принялся за  изучение явле- 
ний, способа их получения (Брэд 
пользовался с этою це лыо фикса- 
диею какого-либо блестящаго предмета 
и сам употреблял обыкновенно ручку 
ланцета), a такжѳ дриме нения  их с 
терапевтической точки зре ния. Он 
отнесся также вполне  отрицательно 
к теории животнаго магнетизма и 
предложил новый термин,  не игред- 
ре шающий вопроса о происхождении 
явлений, гипнотизм,  который дотом 
и стал общепринятым.  Брэд ви- 
де л дричину явлений, как и Ф ариа, 
в самом гипнотизируемомъ; гипно- 
тическое состояние, по его мне нию, 
представляет особенное физиологиче- 
ское состояние, обусловленное изме - 
нением психической де ятельности, и 
монсет быть вызвано способом почти 
механическимъ—фиксацией. Несмотря 
на це лый ряд дальне йших изсле - 
довапий, как со стороны врачей, 
так il физиологов,  гипнотическия 
явления досле  Брэда мало при- 
влекали к себе  внимание, a нере дко 
встре чали даже ре шительное осу- 
ждение со стороны врачей д духовен- 
ства. Гиочти незаме чеишыми остались 
и работы д-раЛьебо (1866 г.) из Нанси 
(Liébeault), взгляды  котораго легли по- 
том в основу совремеиных воззре - 
ний на явления  гидноза. Льебо, прида- 
вая главное значение психологическому 
фактору—внушению, возобновил спо- 
соб усыпления, который приме нялся 
аббатом Фариа с те м,  однако, круп- 
ным отличием,  что не ограничивал- 
ся однимь только приказанием спать, 
которое могло обнаруживать свое де й- 
ствие только на очень восприимчиврих 
лиц,  но внушал наступление призна- 
ков сна в виде  тяжести ве к,  оие - 
ме ния  членов и т. п. Кроме  того, 
прежде че м подвергнуть данное лицо
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этом основании ряд изсле дователей 
допускает изме нение функции орга- 
нов чувств только ири том условии, 
если участвует внушение (и само- 
внушение). Минуя миогочисленныя 
переходныя фазы гипнотическаго со- 
стояния, мы разсмотрим эти изме не- 
ния  в наиболе ѳ глубоких степенях 
сна, именно в сомнамбулизмгь, где  они 
выступают с особенною ре зкостью. 
З д е сь можно наблюдать как значи- 
тѳльноѳ ослабление, даже полноѳ прѳ- 
кращение де ятельности органов 
чувств,  так и, наоборот,  ре зкое 
изощрение ея (гипѳрэстезия), нере дко 
ииоражающее сторонняго наблюдателя. 
Можно внувиить иолии} ю потерю кож- 
ной чувствительности, в том чиеле  
и болевой (аналгезиио), при чем эта 
анэстѳзия  может охватывать и сли- 
зистыя оболочки, и внутренние органы; 
благодаря этому можно произвести 
без боли те  или другия  операции, 
удаление зубов,  акт родоразре шения 
и пр. Одинаково можно вызвать по- 
терю зре ния, обоняния, слуха, вкуса. 
При гиперэстезии сомнамбулам бы- 
вают доступны такия  восприятия, ко- 
торыя для ыихь невозможны при нор- 
мальных условиях.  Так,  они могут 
читать в полутемной комнате  шрифт,  
котораго в бодрствеыном состоянии 
они не различают даже при полном 
осве щении. Огшсаны случаи, гд е  гап- 
нотики могли читать шрыфт в изоб- 
ражении его на роговой оболочке  
экспериментатора (при чѳм в этом 
зеркальноы изображении величина 
шрнфта не могла быть боле е одной 
десятой ыиллиметра), или в отраже- 
нии от иоставленнаго перед их 
глазами картона; в этом находит 
себе  понятное объяснѳниѳ утверждение 
не которых,  что чтениѳ возможно и 
в том случае , когда кяига находит- 
ся позади читаиощаго или когда она 
повернута к нему гиерешиетом.  Не- 
иосвященных обыкновенно повергает 
в изумление, если среди совершенно 
одинаковых,  повидимому, листков 
бе лой бумаги гипнотик безопшбочно 
различает тот из них,  на кото- 
роы ему виушено виде ть чей-либо 
портретъ; очевидно, что при этом 
воспринимаются те  или другия  ни- 
чтожныя приме ты, отличаюидия данный

листок от других и пезаме тныя 
гири обычных условиях.  Благодаря 
этим отличителыиым знакам в 
воображении гипнотнка всякий раз 
воспроизводится и самый портрет 
даже и при том условии, если с 
этого листка сде лан фотографиче- 
ский снимок (понятно, что на Э Т О М 7. 

снимке  воспроизводятся и все  мелкие 
отличительные признаиш). Приизощре- 
нии обоняния  не которыѳ сомнамбулы 
по запаху могут опреде лить, кому 
из присутствующих принадлежит 
перчатка, носовой платок или дажѳ 
визитная карточка; при затыкании 
ноздрей эта способность угадывания 
исчезала. Одинаково и другие факты, при- 
водившиеся в доказательство сверх-  
естественной способности сомнамбул 
к ясновиде нию, напр., чтению мыслей 
и т. п., коренятся в крайней гипе- 
рэстезии того или другого из орга- 
нов чувств и в способности ула- 
вливать такие мелкиѳ зыаки, которые 
недоступньи этим органам в их 
нормальном состоянии. Так,  въвооьми- 
десятых годах прошлаго столе тия 
общеѳ вниманиѳ было привлечено к 
опытам Льюиса (Luys, a раныле его 
Bourru и Burot) с де йствием ле - 
карств на разстоянии. Указывалось, 
что ле карства, запаянныя в стеклян- 
ныя трубочки и поме щенныя вблизии 
спящаго, вызывают то же самоѳ де й- 
ствиѳ, как если бы они были прп- 
няты внутрь. Впосле дствии выясни- 
лось, однако, что ѳти опыты удаются 
только y лиц,  подвергавшихся пред- 
варительно изве стной выучке , и прии 
том условии, если экспериментатору 
самому изве стно содержимое трубо- 
чекъ; отсюда можно полагать, что 
мельчайшия  особенносты его поведения  
позволяют спящему угадывать благо- 
даря чрезме рной внушаемости, чего 
от него ожидают.

Путем внушения  легко могут быть 
вызваны галлюцинации и иллюзии со 
стороны все х органов чувств,  как 
ииростыя, так и комбинированныя, 
т. е. при участии не скольких орга- 
нов чувств.  Напр., при внушении: 
„вот роза“, гипнотик не только ви- 
дит ее, но и берет ее в рукии, 
чувствует ея аромат.  Эти внушен- 
ныя галлюцинациии вызывают и со-
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отве тствующую их содержанию ре- 
акцию, то чувство удовольствия и на- 
слаждения—что отражается на всей 
мимике  и других движениях,  — то 
страдания, ужаса и т. д. В этом отно- 
шении заые чается, однако, ре зкое ин- 
дивидуальноѳ различиѳ: одни воспри- 
нимают все  внушения вполне  пас- 
сивно, ничего не добавляя от себя 
(напр., при внушении: „на вашей руке  
птида“, гипнотик говорит,  что ви- 
дит еѳ, но не может ее описать), 
другиѳ же, наоборот,  самопроизвольно 
вносят различныя добавления, раз- 
вивая после дователыю це лыя елож- 
ныя картины. Таких лиц можно за- 
ставить перенестись в любую обста- 
новку—в какоѳ-либо изве стное им 
поме щение, квартиру, сад,  театр или 
ме ста, знакомыя им только по опи- 
саниям,  напр., Сахару, морѳ и пр., и 
они будут подробно разсказы вать о 
развертывающихся перед ними с 
яолною наглядностью событиях.  От- 
сюда уже непосредственный перѳход 
к изме нению путем внушения  самой 
личности даннаго субъекта,—явление, 
которое французские авторы (Richet) 
называю т объективаг{иею типов (objec
tivation des types). Загипнотизиро- 
вавному внушают,  что он превра- 
тился в то или другое лицо — гене- 
рала, аббата, женщину, ребенка,—и он 
начинает говорить и де йствовать 
так,  как будто был де йствительно 
этою личностыо. Помимо положитель- 
ных могут быть вызваны и отри- 
цательныя галлюцинации. Уже выше 
было упомянуто, что y не которых 
устанавливается „раппортъ“ с гипно- 
тизером,  когда они находятся в об- 
щении исключительно с ним и ни- 
чего не видят и не слышат из 
окружающаго. Но и в те х случаях,  
где  такого раппорта не существует 
и гипнотики проявляют реакцию и 
по отношению к другим лицам,  
можно вполне  устранить ее, внушив,  
что даннаго лица не т.  Мало того, 
внушение может оказывать не толь- 
ко непосредственное влияние на настоя- 
щее время, но и на будущее, и 
на прошлое. При боле е легкой 
степени сомнамбулическаго состояния 
по пробуждении может сохраняться 
боле е или мене е полное воспоминание

об этом периоде ; при боле е глубо- 
кой степени воспоминание совершенно 
утрачивается, особенно, если было сде - 
лано соотве тствующее внушение ни- 
чего не помнить; все  события, однако, 
сполна возстановляются при новом 
погружении в гиишотическое состоя- 
ние. И вот внушения  ыогут оказы- 
вать влияние не только во время са- 
маго гипноза, но и по пробуждении 
от него, т. е. в нормальном,  пови- 
димому, состоянии.когдаданное лицосо- 
вершенно не помнит о сде ланных ему 
во сне  внушениях.  Эти т. н. после гипно- 
тическия вщишения  могут име ть ме сто 
как непосредственно после  пробужде- 
ния, так и через боле е или мене е 
отдаленный срок,  иногда через не - 
сколько ме сяцев.  Болыпой интерес 
представляет тот факт,  что лица, 
приводящия в исполнеяие сде ланное 
им внушение, бывают вполне  убе - 
ждены, что они совершают тот или 
другой нере дко странный поступок 
вполне  самостоятельно, по своей доб- 
рой воле , и на вопрос,  почему они 
его совершшш, приводят боле е или 
мене е правдоподобные доводы.

Объяснение возможности осуществле- 
ния  таких после гипнотических вну- 
шений кореиш тся в том общем 
факте , что значительная, если не 
большая, часть всей нашей психиче- 
ской де ятельности совершается ни- 
же порога сознания, в подсознатель- 
нойобласти. Все, пронсходящее в со- 
стоянии гиипноза, конечно, не псчеза- 
ет совершенно из памяти, иначе оно 
не могло бы воспроизводиться при но- 
вом усыплении, оно только не вос- 
принимается бодрствующим сознани- 
ем,  не доходит до его уровня, или, 
как выражаются не которые, остается 
в нижнем сознании, нѳ затрагивая 
сознания верхпяго. Болыпинство авто- 
ров полагает,  что при исполнении 
после гипнотических внушений лида 
на короткое время снова впадают 
как бы в состояние гипноза, что до- 
казы вается увеличением их внушае- 
мости в ѳтот момент я  в дру- 
гих отношенияхъ; не которые же до- 
пускают возможиост,  по крайней 
ме ре  для части случаев,  осуще- 
ствления внушений и въвполне нормаль- 
ном состоядии. Область после пшно-

20й
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явления  (leur mode de production). Б эн ,  
развивая  эту мысль, назы вает всю эту 
категорию Г. „наглядными фнкциям и “ 
(represen tatives fictions), „uo самому 
своему существу не подлеясащими ни 
доказательству, нн опровержению“. Та- 
кими „наглядными фикциям и“,це нность 
которых опреде л я е тс я  их пригод- 
ностью „изображать явления “, он счи- 
тает  атомистпческуио теорию строения 
м атерии, теорию волнообразыаго дви- 
жения  све та  и т. д. Милль, в про- 
тивность Конту и Бэну, категорическн 
иризнает законность Г., касающихся 
„mode of production“ явлений. Почти 
все  английские физики, с сэром Джо- 
зефом Томсоном во главе , призна- 
ют иаглядное представление, „модель 
явлеыия “, „могучим орудием пзсле до- 
вания “. Мне ние Конта подверглось р е з- 
кой, запальчивой критике  Хвольсона. 
Атомы, сущ ествование которых Б эн  
признавалъпо существу недоказуемым 
it неопровержимым и которым Ост- 
вальд  предоставлял ме сто только 
в пыли архивов,  через не сколько 
ме сядевь после  этого самоуве реннаго 
его заявления  были наглядно показаны 
Круксом при помощи его спинтари- 
скопа.который теперь каждый скептик 
может носить в своем жилетыом 
кармане . Этот разителы иый приме р 
должен предостеречь всякаго от 
произвольнаго ограничеиия  области 
приме нения  Г. в науке . Говоря во- 
обще, распространение опыта, приобре - 
теннаго над видимыми явлениями, на 
явлен ия  невидимыя и стремление под- 
твердить эти  выводы после дующей 
фактической прове ркой вполпе  закон- 
но. Наоборот,  предположение, что та- 
кое случайное условие, как доступ- 
ность или недоступность явления орга- 
ну зре ния, должно совпадать с из- 
ме непиями основного характера явле- 
ний,—прѳдположение ни на что пѳ опи- 
рающ ееся, ненаучиое. Самым нагляд- 
ным u в то же время простым при- 
ые ром научной Г. справедливо счита- 
ют откры тие планеты  Нептуна Адам- 
сом u Л еверье. П ертурбации в дви- 
жении У рана объясняю тся гипотезой 
существования  неизве стной, невидан- 
ной планеты; руководясь этой рабочей 
Г., предприш ш ается громадный труд 
вычисления, где  должна находиться

эта невидаиная планета длятого , что- 
бы вы звать приписываемое ей де й- 
ствие. Сравнителыю незначителы иый 
труд нахождения  планеты на ука- 
занном ей ме сте  иревраицает Г. 
в несомне нный факт,  н факт пер- 
турбаций и з опровержения  превра- 
щ ается в новое доказательство ве р- 
ности Ньютонова учения. иириме ром 
приме нения  Г. к р азр е шению задачи 
громадной с л о ж н о с т ии можно считать 
учение Дарвина. Милль считает его 
безукоризненным.  To, что Д арвин на- 
звал „естественным отборомъ“, д е й- 
ствительная „ѵѳга causa“, ироизводя- 
щая те  именно явления, которыя ей 
приписываю тся гипотезой. „Условия, 
предъявляем ы я гипотезе , едва ли ко- 
гда-либо были соблюдены в таком 
совершенстве , и т е м было открыто 
поле для  изсле доваиий, все  после д- 
ствия которых едва ли кто в состоя- 
ниц предвиде ть".

Иногда научной Г. предъявляется и 
такое требование: она не только должна 
удовлетворительно р азр е ш ать свою за- 
дачу, но должна быть доказана невоз- 
можность какой-либо иной Г. Практи- 
чески это требование едва ли разре шии- 
мо, так как едва ли возможно исчер- 
пать преде лы челове ческаго воображе- 
ния. С другой стороны, вы двигается и 
обратное правило: Г. не должна заклю- 
чать  ничего лиш няго, не вытекающаго 
непосредственно и з  ея  задачи (это 
собственно разви тие мудраго правнла 
У ильям а Оккамскаго: E n tia  non sun t 
m ultip licanda p rae to r necessitatem ), a 
также не должна представлять нагро- 
мождения  не сколышх предположений, 
так как,  при ея  ыесогласии с факти- 
ческой прове ркой, трудно ре шнть во- 
прос,  какое и з предположений ве рио, 
какоѳ ложию.

В самое недавнее врем я между пе - 
сколышмн английскиими астроиюмами ии 
физиками (астрономом Тернером,  с 
одпой стороны, и Дж. Дарвином и 
Лоджем,  с другой) возникла поле- 
мика, которую Лодж ме тко характе- 
ризует словами „W orking hypothesis 
versus collecting of bare  fa c ts“, t . e. 
„Тяжба между рабочей гипотезой n 
собиранием голых фактовъ“. II де й- 
ствителы ю , с полньш  устрапениемъ
I1., т. е. направляю ицей мысли, наука
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превратилась бы в ыагромождѳыие 
голых фактов.

Этой дилеммоии всего лучше опре- 
де ляется роль Г. в науке . Нере дко 
возражают,  что нриверженность к 
лзве стной Г. де лает лзсле дователя 
односторонним,  пристрастным,  йе- 
охотно, даже враждебно. (avec une 
certaine m auvaise hum eur, no ме ткому 
выражению Пуанкаре) относящимся k o  
всему, что ей противоре чит.  Но га- 
рантией против этой односторонно- 
сти служнт,  конечно, не какое-нибудь 
особое присущее ученому качество, a 
обязательная для всякаго челове ка 
простая добросове стность. К тому же 
такой искусный экспериментатор, как 
Клод- Бѳрнар,  предупреждает,  что 
подобное отношение к де лу просто не- 
выгодио. „Ne craignez jam ais les faits 
contraires“, говорил он,  „car chaque 
fait contraire est un germe d'une dé- 

.couverte“ („Не бойтесь противоре ча- 
щлх фактов, —каждый такой факт 
.заключает зародыш иоваго откры- 
>тия “). Ту же мысль поздне е развпвал 
и Пуанкаре. Д ля ограждения  себя от 
этой односторонности амернканский 
геологь Чемберлен недавно прпду- 
мал новый, по его мне нию, метод 
(в защиту котораго и выступил 
астроном Тернер) —это метод „мно- 
жественных рабочих гипотезъ“ . За- 
щищая и прове ряя разом не сколь- 
ко придуманных Г., автор их,  буд- 
то бы, как отед многочисленных 
де тей, гарантирует себя от при- 
страстия  к одной из них.  Против 
этого хитроумнаго метода можно воз- 
разить, что даже такие гениальные 
изсле дователн, как Ныотон или 
Дарвин,  успе вали за  свою жизнь 
обработать по одной прославившей их 
гипотезе . Какие же нужны гении для 
обращеиия  с этими гппотезами-пуле- 
метами. A может быть н то, что ге- 
ниальные ученые де лились с миром 
только своими находками, a свои не- 
у д а в т ияся  искания  оставляли при себе .

Л и т е р а т у р а .  A. Comte, „Philo
sophie Positive“, t. II. (Русский перевод 
снабжен приме чаниями профессора 
Хвольсона); J. S. Mill, „System of Logic“; 
.7. Herschel, „Discourse on the Study of 
N atural Philosophy“; Bain, „Logic“; Пр. 
O. Хвольсон,  „Основныя гппотезы

физики“; 77. Poincaré, „La Science et 
l'H ypothèse“. K . Тимирязсс.

Г и п о тен у за , см. треугольник.
Г и п о тети ч еск ия  с у ж д е н ия , см. ло-

гика.
Г и п п арион ,  гиппотерий, Ниррагиоп 

(Hyppotherium), вымершее жпвотное, 
весьма похожее на современную ло- 
шадь, но обладавшее на ногах боковы- 
ми пальцами, хотя гораздо мене е раз- 
витыми, че м средний палец,  но так- 
же снабженными копытами. Остатки 
Г-а встре чаются в плиоценовых сло- 
ях третичнаго периода. Теперь его 
считают за  боковую ве твь, развив- 
шуюся от рода M erychippus, от ко- 
тораго произошла современная лошадь.

Г и п п ар х ,  пизистратид,  см. Гшг- 
пий.

Г и п п арх ,  вел и ч ай тий астроном 
древности, „отец научной астрономии “, 
так как в своих астрономических'.'. 
изсле дованиях он основывался не на 
априорных допущениях,  a на наблю- 
дении явлений; жил около 190—125 г. 
до P. X.; род. в Никее  (Виѳиния), жил 
долгое время на Родосе ; занимался 
изсле дованиями движения солнда и 
луны, составил первый каталог 
зве зд и д з сравнения собствепных на- 
блюдений с наблюдеииями александрий- 
ских астрономов Ардстилла д Тдмо- 
хариса открыл переме щениѳ точкд 
пересе чения  небеснаго экватора с 
эклиптикой (прецессиго). Его наблюде- 
ния  дошли до нас п сочинении алекс. 
астр. Гитоломея „Альмагестъ“. С. В л .

Г ип пель (Hippel), Теодор Готлдб,  
фон,  не м. пдсатель, род. в 1741 г., 
в 1760 г. посе тил и и етербург,  где  
враицался в больтом све те , зате м 
лерее хал в Кенигсберг д в 1780 г. 
задял там ме сто обер- бургомдстра, 
ум. в 1796 г. Соч. Г-я ярко отражают 
да себе  своеобразность его личности, 
полдой самых ре зких лротдводолож- 
ностей: в нем уживались мистицизм 
и суеве р ие съясны мълтрезвы мъумом,  
благочестие, доходившее до ханжества, 
со страстпостыо л чувствепностыо, 
альтрулстлч. идеалы сь величайшим 
эгопзмом в личлых отношениях.  
Он затраглвал в своих произве- 
дениях глубокия проблемы жлзнл л 
уме л всегда блеснуть рядом топ- 
ких лаблюдений я заме чаний, ло нс-



039 Гиринъ—Гиркан. 640

Орды; он ум. в 1466 г., и вскоре 
после  его смерти Крыыская орда стала 
в вассальныя отыошения к турка>иъ: 
назначение ханов перешло в руки 
султана. В царствование младшаго 
сына Хаджи, Менгли-Гирея (см.), Крым 
долгоѳ время доддерживал друже- 
ственныя отношения  с Москвою, и 
только при Василии III возобновились 
набе ги на русск. окраины. Сын Мен- 
гли, Мохаммед- Гирей (1514-—1523), 
захватом Астрахани и Казани, где  он 
посадил своего сына Саиб- Гирея, зна- 
чительно усилил могущество дина- 
стии, но нѳ надолго. С покорением 
Астрахани и взятием Казани моск. го- 
сударству удалось отбросить Г. снова 
в Крым,  но хан Девлет- Гирѳй 
(1551— 1577) вскоре  жестоко отомстил 
за  эту неудачу побе дой над Ш ере- 
мѳтевым (1555 г.) и сожжением Мо- 
сквы (1571). О ьконцаХ Ѵ ии в. русские об- 
наруживаютъсерьезное наме рение овла- 
де ть самим Крымским полуостро- 
вом и сломить татарское могущество 
в его корне . Походы кн. Голицына в 
правление Софьи не нме ли успе ха, но 
это не поме шало России добиться в 
сле дующем (XVIII) в. прочнаго пере- 
ве са над турецким влиян ием въорде . 
Отречением хана Ш агин- Гирея от 
власти (1783) и приооединением хан- 
ства к России прекратилось господство 
династии Г. в Крыму.

Гирнн (Girin, англ. Kirin), китайск. 
Чуань-чан,  главн. город однонм. про-

винции в се в. Манчжурии, на судоходн. 
р. Сунгари, соединен подъе здн. путем 
(около 130 км.) со станц. Куан-чен-дзы 
Восточно-Китайск. ж. д. Старый манч- 
журский гор<4дъ—Г. в 1812 г. насчиты- 
вал 300,000 жит., в 1909 г. приблиз.
120,000.' Крупный торговый центр 
(главн. предм. торговли—ме стн. та- 
бак,  сельскохозяйств. продукты и 
свиньи), отде л. Русско-Китайск: банка.

Гиркан,  имя двух и удейских 
царей—первосвященников из рода 
Маккавѳевъ: 1) иоанн Г. I, сын Си- 
мона Маккавея, род. ок. 175 г. до Р. 
X., принял первосвящ. сан в 135 г., 
после  неудачной войны с Антиохом 
сирийским был принужден выдать 
ему оружие и срыть сте ны иерусалима, 
но поздне е возстановил могущество 
иудейскаго царства, п о д ч и н иил  Гали- 
лею. Ум. в 105 г. 2) иоанн Г. II, 
внук предыдущаго, получил от сво- 
ей матери первосвященство в 78 г., 
в 69 г., по смерти ея, был провозгла- 
шен даремъ; слабый и безхарактер- 
ный, должен был,  однако, вскоре  
уступить корону и первосвященство 
своему энергичному брату Аристовулу
II. В 63 г. Г. II был возстановлен 
Помлеем в правах,  но борьба между 
братьямд лродолжалась, не прекраща- 
ясь и после  смерти Аристовула (49 г.), 
т. к. лритязания  после дняго насле до- 
вал его сын,  Антигон,  лишивший Г. 
власти с помощью дарѳян в 40 г. 
В 30 г. Г. был казнен Иродом.
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Для более удобнаго пользования географическими картами Словаря при чтении гео- 

графических и исторических статей его на различныя буквы, карты, по приме ру 

десятаго издания известной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый томъ; том-  

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением их поло- 

жения, что значительно облегчит нахождение нужных географических пунктов,  Карты 

специапьно составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общества 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. R, Яитовым,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. Huot), Мариуса Шено (M. Ches- 

neau), Густава Barre (<3. Bagge) и др. и гравируются в Париже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на картах атлас будет закончен одновременно с последними томами 

Словаря. Дица, подписавшияся до 1913 г., получагь том с географическими картами 

безплатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.
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