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и н д и а
(п р о д о л ж е н ие ).

Новая история  И . Параллельно с 
распадением империи Могола по- 
двигается рост английсишх влияний 
в И. П ортугальцы, которые пер- 
выѳ укре пились в И., в 1510 г. 
овладе ли Гоа и в 1538 г. осно- 
вали факторию вблизи поздне йшей 
Калькутты, были почти совершенно 
вы те снены голландцами в поло- 
вине  ХѴП столе тия, англичане же во 
второй половине  XVIII в. положили ко- 
нец значеыию голланддев.  В XVIII в. 
борьба из- за  И. происходит в де й- 
ствительности между Англией и Фран- 
цией. Первая французская компания 
была основана в 1604 г., за  ней по- 
сле довали другия, в 1674 г. был 
основан г. ІІондишери на юге , в 
1676 г. Чандернагор в Бен галии. 
П ервая английская компания  была осно- 
вана в 1600 г., вызванная к жизни 
повышением голландцами д е н на 
продукты, вывозимые из И. В те- 
чение XVII в. возникли в Англии и 
другия  компании (из них основан- 
ная в 1698 г. владе ла капиталом в 
2.000.000 ф. ст.), но оне  слились с 
первой: образовалась богатая Ост-  
Индская компания, кот. было суждено 
сы грать столь болыпую роль в судь- 
бах И. Компания суме ла ловко изби- 
рать ые сто для своих факторий: в 
1639 г. она купила y раджи чандрагир- 
скаго ме стность на восточном бере- 
гу, где  построила форт св. Георгия 
(впосле дствии Мадрас) , в  1668 г. 
y К арла П—остров Бомбей (полу- 
ченный им в приданое с Кате- 
риной Браганца), где  возник город 
Бомбей; в 1640 г. получила позво- 
леыиѳ основать факторию в Бенгалии,

но только в 1700 г. окончательно укре - 
пилась в этой области, купив участок 
земли, на котором возникла Калькут- 
та. Первая половина XVIII в. прош лав 
медленномъросте  влияний. Около 1750 г. 
в сфере  франдузских возде йствий 
очутился весь юг И. с тремя-че- 
ты рьмя десятками миллионов населѳ- 
ния. Англичане жѳ из М адраса и Бом- 
бея суме ли подчинить своему влиянию 
тоже значительную часть се верной И. 
Началасьборьба между Англией и Фран- 
цией (см. Великобритания, IX, 141/144). 
Осада и сдача Пондишерд (1761) уни- 
чтожили в И. могущество Франции, ко- 
торая никогдауж е не наверстала поте- 
ряннаго, хотя парижский мир (1763) и 
возвратил ей Пондишери. Освободив- 
шись от соперничества французов,  
англичане переносят центр тяжести 
своей политики вь  Бенгалию, где  они 
окончательно утвердились после  битвы 
при Плэсси (Plassey, 23 июня 1757 г.). 
Компания  получила на земиндарских 
правах (уплата ренты) участок зе- 
мли в 882 кв. миль („округ 24пар- 
ган а“), из котораго она вначале  по- 
луча.ла 43.000, через не сколько ле тъ
146.000 ф. ст.; Клайв был возведен 
в сан могольскаго сановника с 
правом команды над 6.000 пе хоты 
и 5.000 конницы и получил от на- 
баба половину его суверенных прав 
(ренты) от 24 парганъ; компания  же 
сде лала его губернатором Б ен галии. 
Политика новаго губернатора была на- 
правлена на ослабление французов и 
голландцев.  В 1760 г. он уе хал 
в Англию, укре пив среди служа- 
щих компании привычку вынуждать 
y индусов иесме тныя суммы. Это
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3 Индия. 4

привѳло к возстанию Бенгалии.жестоко 
подавленному. В 1765 г. Клайв был 
вторично назначен губернаторомъ: 
он должен был выхлопотать y дех- 
лийскаго императора признаниѳ за ком- 
нанией державных прав и искоре- 
нить взятки и злоупотребления чинов- 
ников компании. He легко было уни- 
чтожить взяточничество среди служа- 
щихъ: чиновники и офицеры злоупо- 
требляли привилегиями компании и по- 
лучали доходы, много раз превышав- 
шие их оклады. Они даже отве тили 
открытым возмущением.  Клайв дол- 
жен был увеличить их жалование. 
Зато он совершил не сколько очень 
успе шных сде лок е индусскими 
князьями. Он возвратил Ауд быв- 
шему набабу, потребовав полмиллиона 
ф. ст.; дехлийский император получил 
Аллагабад и Kopa и поручил ком- 
пании фискальную администрацию Бен- 
галии, Бихара (Бегара) и Ориссы—ком- 
пания обязалась ме стному набабу упла- 
чивать полмиллиона ф. ст.; кроые  того, 
император должен был получать 
половину этой суммы под предло- 
гом дани из Бенгалии. В Бенгалии 
начинают существовать два прави- 
тельетва: английское, диван,  получа- 
ющее все  доходы с указанных и гро- 
винций и содержащее армию, набаб ate 
сохранил за собой уголовную юрис- 
дикцию. Клайв оставил И. оконча- 
тельно в 1767 г., положив прочное 
основание английскому режиму в И. 
К этому времени компания из тор- 
говаго окончательно превратилась в 
политическое учреждение: она владе ла 
громадной территорией, содержала ар- 
мию, вела войны и заключала мир.  
Поэтому в 1773 г. был принят 
парламентоы Regulating Act—первая 
попытка контроля над де йствиями 
всемогущей компании: в Калькутте  
была учреждена высшая судебная па- 
лата, Бенгалия получила генерал- гу- 
бернатора. Первым генерал- губерна- 
тором был назначен Уоррен Ге- 
стингс,  исполнявший должность гу- 
бернатора (1774—1785). Распростраые- 
ние английскаго владычества продол- 
лиалось безостановочно (см. IX, 151/ 
153). Индийский акт 1784 г. создавал 
в И. двойное правительство, просу- 
ществовавшее до 1858 г.: компания го-

сподствовала, но не управляла И. Был 
учреясден Boai’d of control, состоявший 
из 6 членовъ; его предсе датель вхо- 
дил в состав кабинета и отве чал 
за все происходящеѳ в И. Все  рас- 
поряжения и выбор генерал- губер- 
натора к-ии должны были подлежать 
утверлидению этого правления. Корн- 
валлис учредил высший уголовный 
суд (Nizamat Sadr Adwat) в Каль- 
кутте , исключил собираниѳ податей из 
обязанностей гралсданскаго суда, про- 
вел реформу податной системы, опре- 
де лив разме ры подати на основании 
средней за не сколько ле т (пожизнен- 
ные откупщики податей до сих пор 
ежегодно назначали эти разме ры по 
своему усмотре нию)—вся сумма их 
была опреде лена в 28/4 милл. ф. ст. Но 
и Корнваллису и Уэллеслею пришлось 
выдержать упорную борьбу с неукро- 
тимымъТиппо майсурсишм.  После по- 
бе ды над ним (1799) и над магарат- 
тами (1802—1804) юг очутился под 
влиянием англичан.  Лорд Мойра 
(марк. Гестингс,  1814—1823) сде лал 
важныя приобре тения в центральной 
И. Пунский пешва был устранен,  
болыпая часть его владе ний была при- 
соединена к Бомбейской провинции, 
другая часть н владе ния нагпурскаго 
раджи образовали ядро будущей Цен- 
тральной провинции. В оставшихся 
самостоятельными магараттских вла- 
де ниях были назначены креатуры 
англичан,  иногда де ти. Лорд Ам- 
герст (1823—1828), желая оградить 
Бенгалию от постоянных нападений 
бирманских гордев,  вел войну с 
Бирмой, приобре л Аракан и Тенассе- 
рим и взял „неприступный“ Вхарат- 
пур,  столицу джатскаго государства. 
Его преемник,  лорд Бентинк (1828— 
1835), довольствовался „покорением 
индусских сердецъ“. Современная по- 
литика англичан,  стремящаяся прежде 
всего повысить культуру и благосо- 
стояние страны, получает почин в 

sto время: он начал поручать от- 
ве тственные посты индусам,  ввел 
свободу слова, уничтоншл почитате- 
лей кровожадной богини Кали, тхугов,  
которые в честь своей богини умерщ- 
яляли людей (в 1826—1835 гг. было осу- 
ждено 1562 тхугов) . Но самая важная 
реформа — это запрещѳние сжигания
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вдовь. В 1829 г. Бентинк провел 
закон,  что каждый, способствующий 
этому обряду, будѳт считаться убий- 
цей. После  периода реформ ыаступает 
20-ле тняя эпоха завоеваний, продолжаю- 
щ аяся при лорде  Ауклэнде  (1836—42), 
Элленборо (1842—44), сэре  Гардинге  
(1844 — 48) и Д альгузи (1848 — 56). 
Центр тяжести был перенесен на 
западную окраину И., к бассейну Инда, 
в иротивове с поступательному дви- 
жению русских в Средней Азии. 
(См. Афгатистан,  IV, 305/306). В 
1843 г. к английским владе ниям был 
присоединен Синд (после  нросла- 
вленнойв свое время побе ды Ч.Н апира 
при Миани — 3.000 англичан противъ
20.000 белуджийцев) . В 1845—48 гг., 
после  упорной борьбы с сейками, был 
аннексирован Пѳнджаб.  В 1853 г., в 
результате  второй войны с Бирмой, 
Англия  присоединила область 'Пегу 
(долина Иравадди). Но лорд Дальгу- 
зи, увлѳченный этими успе хами, на- 
чал де йствовать слишком опромет- 
чиво по отношению к различным не- 
зависимым государствамъ: он ре - 
шил аннексировать их в случае  
безпотомственной смерти раджи (Са- 
тара, 1848, Джханси, 1853, Нагпур,  
1853)—обстоятельство, котор. поселило 
y раджей нѳуве рѳнность в завтрашн. 
дне  и настроило враждебно против 
Англии. Особѳнное возбуждение вызвала 
аннексия Ауда. Все  эти события  поро- 
дили среди населения  убе ждение, что ан- 
гличанѳ ре шили покончить с остатка- 
ми ме стной самостоятельности. Недо- 
вольство увеличивадось всле дствие ре- 
форм,  проводимых лордом Даль- 
гузи: он осуществил провѳдениѳ Ганг- 
скаго канала, самаго болыпого в И., 
открьил пѳрвую желе зную дорогу, поч- 
товыя и тѳлеграфныя отде ления. Ин- 
дусы начали понимать, что этиж еле з- 
ныя дороги и телеграфы скре пят 
связь И. с Англией еильне ѳ все х 
войск.  Всѳ это подготовляло почву 
для страшнаго взрыва, после довав- 
шаго в 1857 г. при лорде  Каннинге  
(1856— 1862). Возстание в кастовом 
обществе  ыѳ могло име ть националь- 
наго характера: оно увлекло массы 
только в Ауде . Во главе  его явно 
или тайно находились предетавитеоии 
родов,  лишѳнных престола: Нана

Сагиб (Дундху ІІантх) , приемыш и 
при других условиях насле дник 
после дняго пешвы; Рани, разве нчан- 
ная княгиня Джханси, убитая в сра- 
жении 1858 г., семья Великих Мого- 
лов в Дехли и многиѳ другие, зате м 
соеловие землевладе льцев,  которое 
из пожизненных сборщиков пода- 
тей превратилось в лендлордов и 
которое негодовало на реформы, про- 
веденныя в пользу крестьян,  и, на- 
конец,  нѳзначительныя группы ин- 
дусской интеллигенции, чиновников 
и офицеров,  чувствовавших,  что ан- 
гличанѳ их третируют.  К ним 
примкнули сипаи, войска, состоящия 
из туземдев,  уже неоднократно пы- 
тавшияся возмутиться (1764, 1806, 1824, 
особенно 1844, после  поражения англи- 
чан в Афганистане ). Накануне  
возстания  в И. было 157.000 сипаев 
и 45.000 европейскаго войска, но, 
к счастию англичан,  Пенджаб,  на- 
селенный воинственными племенами, 
остался спокоен,  равно как гайдѳ- 
рабадское государство, мадрасскиѳ и 
бомбейскиѳ сипаи; мусульмане относи- 
лись даже враждебно к возстанию 
(из Афганистана прибыли добровольды 
е помощью). Крестьянския  массы и 
весь юг остались безучастными зри- 
телями. В де йствительностд движениѳ 
ограничилосьдолиной Ганга,от Дехли 
до Патны, и было возстаниѳм тузем- 
ных войск,  за исключением Ауда, 
где  приняло боле ѳ массовой харак- 
тер.  Оно началось в военном лагере  
Мирута (19 ыая 1857) вблизи Дехли. 
Перебив европейцев,  мятежники от- 
правились в Дехли, откуда вышли им 
навстре чу ыассы народа и туземныя 
войска, и провозгласили Багадур-  
Шаха, доживавшаго свой ве к фик- 
тивнаго владе теля.великим моголом.  
Возстали тожѳ сипаи в Каундуре  
(4 июня), где  Нана Сагиб провозгла- 
сил себя дешвой, в Лакноу (30 мая), 
в Бенаресе  (5 июня), в Аллагабаде  
(6 июня). Везде  избивали англичан и 
вообщѳ христиан.  Дѳхли и Каунпуръ— 
главные очаги. Дехли был уже в и юне  
осажден иемногочисленньш отря- 
дом англичанъ; полк. Никольсон ре - 
шил взять город лриступомъ: сам 
он погиб,  но 20 сентября Дехли был 
взят,  Багадур- Ш ах пле нѳн (прд

*
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чем офицер Годсон,  осаждаемый 
толпой, застре лил его сыновей). К 
весие  1858 г. возстание было пода- 
влено, продержавтись подолыпе в 
центральной магараттской И. Обще- 
ственное мне ние в Англии потре- 
бовало уиичтожения Ост- Индской ком- 
пании, как виновницы кровавых со- 
бытий. Act for Better Government of 
India отнял y нея управление И., и про- 
кламация королевы Виктории (от 1 но- 
ября 1858) по праву считается великой 
хартией И. Ме сто предсе дателя кон- 
трольнаго сове та занял в кабинете  
специальный статс- секретарь, при ко- 
тором находится сове т,  составлен- 
ный из людей,хорошо ознакомленных 
с И. (см. IX, 234). И. управляет вице- 
король, опнрающийся тоже на сове т 
из пяти челове к (в де йствитель- 
ности кабинет по де лам И.). Все  эти 
изме нения вносили новый дух в упра- 
влениеИ.Вице-короли(Каннинг,  1858— 
1862, Элджин,  1862—63, Лауренс,  
1864—69, Майо, 1869—70, Нортбрук,  
1872 — 76, Литтон,  1876—80, Рипон,  
1880—84, Дюфферин,  1884—88, Ланс- 
доун,  1888—93, Элджин,  1894—1899, 
Кёрзоп,  1899—1904, Минто, 1905—1910) 
посвящают с те х пор все свое вни- 
мание вопросам внутренняго управле- 
ния. Военныя экспециции становятся 
ре дки. Оне  почти исключительно зада- 
ются це лью укре пить западную гра- 
ницу,—забота, вызвашиая соперниче- 
ством Англии i i  России в Афгани- 
стане  (См. Афганистан,  IV, 306/309). 
В 1885 г. третья бирманская война 
кончилась присоединением Верхней 
Бирмы к индийским владе ниям.  
Изме нилась и политика по отношению 
к туземным владе телям.  Провоз- 
глашенпая 1 ноября 1858 г. в Алла- 
габаде  прокламация королевы Викто- 
рии даровала амнистию повстанцам,  
исключая однако участвовавпшх не- 
посредственно в убийствах.  Кан- 
нинг объе хал И., объявляя ме стным 
князьям,  что им возвращено право 
отдавать престол приемным де тям.  
С те х пор Англия  не присоединила 
ни одной индийской территории. Между 
нею и туземными князьями возыикают 
друлсеския отношения: во время афган- 
ской экспедиции они добровольно пред- 
ложили денежиую помощь, но англий-

ское правительство отказалось,сове туя 
им образовать малыя армии, находя- 
щияся под предводительством англий- 
ских офидеров и свободно передви- 
гаемыя вице-королем (таким об- 
разом возникли Imperial services 
troops, ок. 20.000 чел.). В 1875—76 гг. 
принц Уэльский путешествует по 
И., скре пляя дружбу с ме стными 
владе телями. В 1877 г. в Дехли, 
столнце  Великих Моголов,  состоя- 
лось торжественное провозглашение 
Виктории императрицей И., накануне  
самаго страшнаго голода, который по- 
се тил страну во время господства 
англичап.  В 1911г. столицаИ. была 
перенесена в Дехли, где  одновременно 
состоялась коронация английскаго ко- 
роля в качеетве  индийскаго импера- 
тора. Но параллельно с успокоением 
владе тельных князей подвигается 
рост оппознции среди интеллигентных 
групп индусскаго населения. Начало 
положила организация Indian National 
Congress в середине  восьмидесятых 
годое,  устраивающая ежегодно много- 
людные съе зды (по 1.000 челове к)  
поочередно в различных больших 
городах И. и возде йствующая при по- 
мощи прессы особеннонаумы молодежи. 
Съе зды представляют как бы своего 
рода парламеит,  объединяющий все х 
индусов,  но, благодаря возникновению 
законодательных сове тов, в после д- 
ние годы утратили своѳ значение. По 
этому образцу начали де йствовать 
Панисламистская Лига И., возниктая 
в 1906 г., и Индийская Национально- 
социальная Конференция. Все  эти ор- 
ганизациипользуютсялегальнымисред- 
ствами. Но в 1904 г. в бышпих 
магараттскихь владе ниях и особенно 
в Бенгалии возникли и боле е непри- 
миримыя течения с лозунгомъ: само- 
управление (swaraj) и поощрение ме ст- 
ной промышленности (swadeshi). Япон- 
ская война (и разде ление Бенгалии 
на две  провинции) придали движению 
террористический характер,  привед- 
ший к умерщвлению в Лондоне  по- 
литическаго адъютанта статс- секре- 
таря по де лам И. и к покушению 
на вице-короля Минто (1909). Англии- 
чане стали приме нять в И. устаре лый 
закон 1818 г. о праве  высылать не- 
удобных лиц административным по-
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рядкоы h другие того же рода законы, 
no u проводить реформы, расширяющия 
права индусов.  Уже в 1861 сове т 
(кабидет) , находившийся при вице-ко- 
роле , был наде лен правом призыва 
неофициальных членов,  вътомъчисле  
и индусов.  Расширенный сове т стал 
своего рода законодательным сове - 
томъ: он состоял в начале  XX в. 
из кабинета (исполнительнаго сове та), 
16 членов,  назначаемых вице-коро- 
лем,  и губернатора той провинции, в 
которой происходили сове щания; в 
1907 г. один индусъи один мусуль- 
манин попали в сове т пэ индий- 
скиы де лам,  находящийся при статс-  
секретаре  И. в Лондоне . В 50-ле тие 
после  индийской „великой хартии“ ма- 
нифест 1908 г. возве стил постепенное 
введение конституционнаго режима. Indi
an Councils Act (1909) в этом духе  
преобразовал сове т при вице-короле ; 
он состоит из 66 членов,  из кото- 
рых 30 выборыых,  ему предоставлено 
вотированиебю джетаи право запросовъ; 
введены такие же, но в меныпем мас- 
штабе , законодательн. сове ты по ме ст- 
ным де лаы в других провинциях 
(только Бирмасоставляет исключение). 
Первая избирательная кампания  в де- 
кабре  1909 г. доказала, что реформа 
учла назре вшую уже потребность. В 
1882—84 было введено почти во всей 
И. городское самоуправление, в кото- 
ром туземцы играют болыпую роль. 
Ido число индусов,  занимающих выс- 
шие посты, очень незначительно. Средн 
чиновников,  получающнх в год 
от 60 до 8.000 ф. ст., находилось в 
1904 г. 5.205 еврогиейдев,  5.440 евра- 
зийдевъи 16.283 тузѳмцевъ; разуме ется, 
после дние заыимали хуже одлачиваемые 
посты; среди получающих выше 800 ф. 
ст. 1.263 европейца, 15 евразийцев 
и 92 индуса (чтобы попасть на эти 
ме ста, нужно держать конкурсный экза- 
мен в Лондоне ; y ре дких инду- 
сов есть средства отправиться в 
Адглию). Низший штат служащиих,  
ОКОЛО 3.000.000, состоит почти исклю- 
чительно из туземцев.  Начиная с 
1858 г., англичане сде лали очѳнь мяого 
для поднятия благосостоянияИ .,ввелд в 
1861 г. устав судопроизводства (пред- 
ложенный еще Маколеем в 1837 г.), 
провели податныя реформы и.особен-

но, подизили обложение соли (после дния 
реформы в этом направлении в 
1903— 1905 и 1907 гг.), основали пиколы; 
в настоящее время существует дять 
университетовъ: в Бомбее , Калькутте , 
Мадрасе , Лахоре  и Аллагабаде ; в на- 
чальных жѳ училищах учитсяоколо 
4Ѵ2 миллионов де тей; Гокгэль, вождь 
индусских националистов,  выстудил 
в законодательном сове те  с тре- 
бованием обязательнаго обучения. 
И. пришлось испытать большия не- 
взгоды после  1873 г. всле дствие по- 
нижедия курса серебра; в 1899 была 
введена золотая валюта. И. часто стра- 
дает от голода (Ориссав 1866 г., Бен- 
галия в 1874, юг в 1877—78, когда 
умерло 5х/2 милл.): англичане создали 
„кодекс голода“, предвидящий всякую 
мелочь и в случае  надобности при- 
водящий в движение весь администра- 
тивный механизмъ—камдания против 
голода вперед готова (голод на юге  
1877— 78 дотребовал 11 мдлл. ф. ст.). 
Развитие желе зных дорог ивозмож- 
ность додвоза хле ба в дровинции, по- 
стигнутыя голодом,  уменыпилд ин- 
тѳнсивность этих бе дствий, сооруже- 
ниѳ се ти оросит. каналов предупре- 
ждает самые неурожаи. Англичане ос- 
вободились от дезнания  аграрных 
отношений И.: акт о бенгальских фер- 
мерах 1859 г. облѳгчил положение 
крестьянъ; прд лорде  Майо был осно- 
ван агрономический департамент,  
и началось подробное изсле дование 
землевладе льческих прав различ- 
ных слоев сельскаго населения; в 
дродолжение 1891— 1901 гг. были про- 
ведены в се вѳрных и центральных 
провинциях аграрныя реформы, за- 
щищающия крестьян от земиндариев,  
которые из сборщиков податей сде - 
лались в конце  ХѴПІ в. землевла- 
де льцами, одреде лены д налоги, долу- 
чаемые от крестьян- землевладе ль- 
цев.  Но, очевидно, нужны гораздо 
боле е глубокия реформы, нужна боль- 
шая активность самаго населения, что- 
бы парализовать после дствия прежней 
ложной долитики и найти выход из 
тяжелаго положения, которое все еще 
переживает И. И теперь смертность 
в И. чрезвычайно высока (в сред- 
нем за 1899/908 гг. 34,5°/00); жестокия 
опустошения, производимыя эпидемия-
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ми, указывают на слабую физиологи- 
ческую сопротивляемость населения. И 
теперь каждый крупный неурожай 
вызывает массовоѳ вымирание; го- 
лод 1901 г. унес 1 миллион жиз- 
ней в британск. провинциях и 3 мил- 
лиона в вассальн. государствах И., 
хотя в первых правительство содер- 
жало ыа общественных работах до 
4Ѵг мил. чел. и израсходовало на по- 
мощь голодающим 10 милл. ф. ст. И 
в обычноѳ время, по признанию офи- 
циальных изсле дователей, громадная 
часть населения постоянно находится 
на рубеже  голодной емерти, a средний 
разме р заработной платы поденщика 
опрѳде ляѳтся в 8 коп. (2 анньи) в 
день, средняя заработная плата реме- 
сленника—каменщика, плотника, куз- 
неда — в Бѳнгалии исчисляется в 
6—9 руб. (11, 9—15,2 рупий) в ме сяц 
(см. приложение). Л . Крживицкий.

И ндоевропейские язы ки разде ля- 
ются на сле дующия болыпия семьи 
языковъ: I, арийская: древне-индийский 
(или санскритский) язык,  средне-индий- 
ский (или пракрит) , ново-индийские язы- 
ки (не сколько языков и множество 
диалектов) , a также дрѳвние иранские 
языки: восточный (язык Авесты) и 
западный (язык клинообразных над- 
писей), пехлеви (или среднеиран. 
язык)  и ново-пѳрсидский; II, армянскгй 
язык и его предок,  древний ѳракий- 
ский; III, древний иллирийский язык,  от 
котораго в изве стной степени про- 
изошел современн. албанский', IY, древ- 
не-греческие языки (7 групп диалектов)  
и ново-греческий языкъ; Y, италий- 
ские языки: латинский и оско-умбрий- 
ские диалекты, a также происшедшие 
от латинскаго языка в средние ве - 
ка романские языки; YI, келыпские язы- 
ки, разде ляющиеся на три группы: 
островную (кимврийский, бретонский, 
корнуэльский яз.), гаэльскую (ирланд- 
ский, шотландский, мэнский) и конти- 
нентальную (галльский язык) ; YII, гер- 
манские языки, состоящие из трех 
группъ: готскаго, се верных (исланд- 
скаго, шведскаго, норвежскаго и дат- 
скаго) и западно-герыанских языков 
(англо-саксонскаго, фризскаго, нижне- 
не медкаго, нидерландскаго и верхне- 
не мецкаго); YIII, балтийские языки, к 
кот. относятся прусский (язык вы-

мершаго прусскаго племени), литовский 
(с жмудским)  и латышский; IX, сла- 
вяпские языки, распадающиеся на груп- 
пы: зададно-славянскую (польский, по- 
лабский, вымерший поморский, верхне- 
и нижне-лужицкий, чешский, словацкий), 
южно-славянскую (сербско-хорватский, 
словинский, болгарский) и восточную, 
или русский язы к.  Ограничивается ли 
перечисленными семьями языков со- 
став индоевропейских языков,  ска- 
зать теперь трудно: недавно откры- 
тый тохарийский язы к восточно-тур- 
кестанских скиѳов нѳ подходит ни 
к одной из указанных групд,  при- 
ближаясь в не которых отыошениях 
к европейским языкам (о нем см. 
E . Sieg и. W. Siegling, „Tocharisch, die 
Sprache der Indoskythen,“ „Sitz. Ber. d. 
Kgl. Preus. Akad.“, 1908). Вполне  воз- 
можны i i  другия  открытия  этого рода(см. 
Ed.Merjer, „Geschichte d. A lterthum s“, 
I; S. Feist, „Europa im Lichte der Vor
geschichte und die Ergebnisse der ver
gleich. indogerm. Sprachw iss.“, 1910).

Названныя группьи индоевроп. язы- 
ков расдадаются, с точки зре ния 
своего состава согласных звуков,  ыа 
два главныѳ отде ла: в одном из 
них общеиндоевр. к передненебное 
перешло в свистящиѳ и шипящиѳ с и ги, 
в другом оно еохранилось. Если 
предпололсить праиндоевр. „ сто“—hitom 
с таким к, то мы получим восточ- 
ыую группу (авест. satam, откуда эта 
группа и получила название— языки 
сатем) : санскр. çatdm, слав. съто,
лит. szimtas, и западнуюгруппу (отълат. 
centum она называѳтся языки кентум) : 
лат. centum, гр. (he-)lcatón (одна сотыя), 
ирланд. cet, гот. hund. Ho к области 
гласных звуков это де ление на две  
группы, оказываѳтся, не подходитъ: 
в то время как арийские языки инд.- 
евр. е и о слили в один звук с 
а, остальныѳ сохранили древний вока- 
лизм.  Новыя открытия  и зде сь вно- 
сят необходимость пересмотра: то- 
харийекий-скиѳский, т. е. арийский, язык 
име ет,  однако, е и о и приближается 
к языкам centum. Так же трудно 
установить генеалогическия  отношения 
между иыд.-евр. языками: Авг. Шлей- 
хер долагал возможным установить 
генеалогическую классификацию, „ро- 
дословное древо" инд.-евр. языков,



Социально-зконом ический обзор Индии.
I. В в еден ие. Индусскоѳ население пе име ет нпка- 

кого термипа для обозпачсния  волуострова, образовап- 
ные классы заимствовали его от европейцев.  Уже это 
обстоятельство показы вает,  что в И . в е т того па- 
циональнаго объедипепия , которое свойствеппо народам 
Европы. И . вообщѳ не знакома с попятием вациопаль- 
ности: ея паселеиие—это собравие различпых племен,  
ве роиспове дапий и каст,  паходящ ихся н а  очень раз- 
лнчпом уровпе  культуры и говорящих на разлпчпых 
лзы ках .  После дпеѳ наш ествие, семьсот ле т тому 
назад,  создало среди И . обособленвую и могуще- 
ствепную общину м усулъм ап (около 62.000.000 в 
1912 г.), состоящую отчасти из потомков могольсквх 
иобе дителей, отчасти из обращепных в ислам нвду- 
сов.  Пепджаб является цептром ислама в  И ., 50% 
его васеления нспове дует эту релнгию; в Бомбейской 
нровппцин ыагометаи иасчнтывается боле ѳ 20%» В'ь 
Б енгалии около 16%  (особепно оня ыпогочвсленны в 
Восточной Б енгалин и Ассаме , около 18% ), в  Агре  н 
Ауде  около 14% , около половппы этого в Мадрасской 
провипдин, в Гайдерабаде  около 10% . Кроме  того, 
нслаиъ—господствуюицее ве роисповЬдапие в ппдийском 
Белудж истапе , в погранпчиой се веро-западной вро- 
виндии и в Кашыире . М усульмапе являю тся в И. 
самым опасным,  хотл до свх пор u самым лойяль- 
вым элементом по отношепию к  великобрнтийскояу 
господству. Они своей сплоченаостыо ре зко отлнчаются 
от остального васеления  II ., разде лѳднаго в а  мно- 
гочнслевныя, отчуждевныя друг от друга касты. 
Касты , появившнсь я а  дочве  расовы х различий и пле- 
иепвой обособленнооти, сде лалноь со временем готовои 
схеыон, которой пользовалась всякая общег.твеввая двф- 
ферсвциация ,—ремеслепвая (вме сто европейских цехов) , 
релнгиозная; даже апглвчане u ислам счнтаются отде ль- 
нымн кастамн. Чнсло каст взме вяется  в  разлнчных 
ые стдостях II., д практвка соверш евво разош лась 
с теорией брамивов,  прдвимающей четыре касты : в 
М айсуре  разлпчаю т 413 каст,  в Бепгалии боле е ты- 
сячп. К азалось бы, релпгия  должпа бы ла объеднвпть 
эти касты : две  трети паселевия И. нспове дуют инду-  
изм .  Но ппдунзм нѳ способен к  этому: оп предста- 
вляет собой ыножество ме стпых отте вков н из 
учения Вѳд заимствовал лпшь незпачительную часть 
своих пологхевий. Почитание браыишов,  уваж екие касто- 
ваго строя, учепие о переселевии душ ъ—вот главныѳ 
тезисы ивдуызма, общиѳ все м его прпвержевцам,  рас- 
ходящимся ысжд-у собой во всем остальвом.  Почи- 
татели Вишду в его различвы х форыах н в азв ав ия х  
(Криш па, Рам а, Дшалапат и др.) вѳ пме ют дичего 
общаго с почитателями Сивы, в в каждои нз этих 
главных течедий существуют мвогочнследвыя водраз- 
де левия , папр., вишвуиты могут дочитать в качестве  
главпаго божества ту или другую  пз мпогочислевпых 
жѳв Вншпу. Д еревепская И. даже создала (ве рве е— 
оохрадила) свой собствеппый павтеов,  ме стный, обя- 
зательный только в одпой деревне  и в де йствитель- 
иости представляющий собой первобытяый авпмизм,  во 
этд дѳрѳвенския  релнгии, признавая брамднов,  касты, 
перѳселенив душ,  ужвваю тся с иддупзмом,  как  его 
ме стны я раздовддвости. Эта двффереддиация —деобходи- 
моѳ после дствие того, что ивдуизм,  хотя u име ет 
жрецов,  но пе обладает впкакой оргаппзацией; в е т 
дажо соборов,  которыо сглажппали бы раздичил. Еднп-

ствеппыя учреждевш, старающияся ввести какое-внбудь 
объедвневие в эту хаотическую ыассу различных те- 
чевип нтолков, —это частпы я лнца, nanàum u  („теологи“) , 
прожнвающие в Бѳпарѳсе , Муттре , Тавдж оре , но ови 
оказы ваю т влияние только на боле е зажиточные классы 
и в опреде ленпоы радиусе  от своего ме стопребы- 
в ав ия. Только в  после двѳе врѳмя возвшслд течевия , 
стремящия с я  вайти в жвдупзме  точку отправления для 
политнческаго объедипевия  ипдусов,  как  движепге А р ин- 
Сомедж,  пропове дуюшее в е что в роде  ыонотеисти- 
ческаго паптензма, осуждающее полигамию, почитание 
идолов и т. д., по удержнвающее учевие о кастах и 
переселевии душ.  Сейхизм,  пропове дующий братство 
людей, отвергающий касты и вдолы, представляет ме ст- 
пую религию певджабсквх крестьяв  ц ве пользуется 
пвкаким влияп ием вне  родишы. Дж аипизм ,  который 
долго считался разве твлепиеы будднзма, является ве- 
большой сектой в прѳде лах Бомбѳйской провпнцид. 
Буддизм почтн невзве стен в собственпой И ., еслп 
нѳ считать в е сколькпх десятков тысяч его привѳр- 
жепцевъ; ов появляется только в  Ассаме  и соста- 
вляет госиодствующую религию в Бнрме . Ипдуизм 
со свонми разве твлевиям ц—явление, свиде тельствующее 
об идейном возде йствии в а  И. арийсквх элеыевтов.  
Одпако, сувиествуиот племепа, сохранпвшия  свою релн- 
гиозную самостоятельвость и ветронутыя этим возде й- 
ствиемъ: апи.чирты ,—собирательвое название релвгий 
различпых „дикпхъ“ п „полудикихъ“ влемен в боле е 
недоступпых ме стностях II.

Но арийцы оказал ии в а  население И . и другое возде й- 
ствие: опи дали начало мвогочислеппым языкам,
явлнгощнмся вродуктамн дифферевциацин санскрвта.
219.000.000 и з всего васелевия  И. говорвт в а  языках 
этого происхождения; т. е. всѳ населевие бассейна И вда 
(па правом берѳгу И нда в употреблевии языки иран- 
скаго провсхождепия) и Г апга и смежпых с ввмд об- 
ластей се верваго Д екана. Из этпх 22 языков самый 
распространевпын ипдост апи  (ок. 87.СОО.ООО чвл.), бенгали 
(ок. 44.600.000), маратхги и пенджаби (17—18.000.000). 
Но весь юг И. остался в е реп свопм прежвим язы- 
кам,  дравидийским .  Н а в иих  говорпт 56.000.00J. (И з 
14 дравндийских язы ков самый распростравеввый 
т елугу  (почтд 21.000.000) п т амилъский , лнтературвый 
язы к (около 16.500.000). Кроме  того, сущ ествует еще 
мупдусская  семья языков,  в  чнсле  10, в а  которых 
говорнт около 3.000.000 независимаго васелевия в 
самых ведоступвых ме стпостях И. А вглийский язы к  
по веобходвмости язы ис,  в а  котором сообщаются раз- 
личпыя группы  И ., н даже копгрессы впдусских „ва- 
ционалистовъ“ , мечтающвх опезависнмостп, объясвяются 
ва этоы язы ке  (впрочем,  едва миллиов ипдусов го- 
ворит во-авглийски).

Но гоЕорнть на арийском язы ке ,—ещѳ вѳ звачит 
быть арийскаго вровсхождевия : паселевие Б ев гал ип гово- 
рит па таком язы ке , u все-таки в вем очепь мало- 
арийской ирвме сн; втн язы ки провнкли в се вервый 
Д екап до р . Кишна, и на вих говорпт там  дравв- 
дийскоѳ паселевие. Рнслей в другие изсле дователи сде лали 
попытку раз.инчыть главне йшие ф изичсския п ш п и  васе- 
левия  И . Опн пашлп три главных типа: 1) Индо-арий- 
скиа, смуглый, высокорослый, долихокефаднческий, с 
прскраспо очерчеввым восом,  встре чается в Пеп- 
джабе , Радлспутппе  и Кашмире , т. е. в ме стяастлх,
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иедалеко отстоящнх от Нида; оп попадается до- 
волыио ре дко в Ипдостапе  и со.храпнлся кое-как среди 
бра.минов в  различных частлх И. 2) Дравндийскиии, 
господствующий па юге . Ряслей полагает,  что оп в 
чистом впде  сохраинлся в Ч ота-ІІапиур и прнлежа- 
щнх провишциях (санталы в  Западной Б епгалииг, 
Се в. Ориссе  н Багалпуре , 1.790.000; мупда*и кхария в 
Чота-Нагпуре , говорящие иѵл я зы к ах ,  пе пришадлежа- 
щих к дравндийской липгвистнческоии семье ; ораоиы 
около 590.000 в Чота-Нагпуре ; гопды, 1.100.000 между 
Ипдраватп u Солеру, прнтоками Годавери (ораоиы
590.000 в Орпссе  говорят па дравидийских) , в горах 
Сатпура (Бхилы). Но, повпднмому, дравидийский типъ— 
продукт скрещивапия , в состав его всивли псрвобыт- 
выѳ два тнпа населепия И .: однп пегритосскии, другой 
родствеишыии австралийцу. 3) Мопгольский тип,  в чп- 
стом виде  встре чаемый в пограпиичпом гималайском 
поясе  между Тибетом и И . и господствующий иио  ту 
сторопу Брахмапутры . Этн типы, сме шпваясь мсжду 
собон и с другнми сще типааш, дали пачало вто- 
ростепепны.м твпамъ: 1) ариииско-дравидийский  господ- 
ствует в басссйие  Ганга, прнме сь ар инской кровн 
те м боле е, че м выше социалыюо положепио (каста) 
жиителл, паоборот,  дравидийская кровь преобладает 
средн представиителей низших кастъ; 2) мото.го- 
дравидий ский  тнп преобладает в Б епгалиии u  Асса- 
ые , мопголондныц тип пропнкал сюда, кажется, 
из Тибета; вообще, арийская прнме сь в Б енгалии 
очепь пезпачиителыиа; 3) сипиѳско-дравидийсний  тнп,  
рсзультат соедипепия степпых элементов Централь- 
ной А зии (Туркестана), проннкших в  И . еще до арий- 
дсв,  с дравидинским типом (сюда принадлежат 
маратхи); 4) тюрко-ирапский  в  пограниичной полосе  ме- 
жду р. иииид о м  u  Афгапистаном (высокий рост и строение 
носа арийцев,  брахвкефалнзм тю рксквх племеп) . На 
основании этнх данных можпо предположить, что на 
полуострове  обитали псрвопачальпо племена, родствеп- 
иыя пегрнтосскон расе  п австралийцаы.  Благодаря 
скрещнванию с  расовымй элемептамн, ближе еще пе 
опреде леппымп, возпикли дравпдийские пароды, которые 
отте сшглл псргобытных жителеии в  горы: самостоятель- 
ны я племеиа, г. вор;.щия на язы ках  ыунду и обятаю- 
щия  в горах Чота-ІІагпур,  остатки этнх туземцев.  
Постояиная ишфильтрация ыониолоидпых тииов вз 
Тибета, Средпей Азии, И ндокитая, изме пяя физнческий 
тип,  пе оставила другпх осязатѳльных сле дов.  
Вторгаются, паковец,  арийцы, отде льпыми пломепамп» 
из бассенпа Инда распростраияюхся по бассеину Гапга 
в превращают его населепио в  ннзшия касты , создают 
вндусскую цивнлизацию, которой, впрочсм,  пололснла 
начало уже иих  предшествепники; религия пришельцев,  
искажеппая, распрострапяется по всему полуострову, за 
исключением иемпогочисленных племен,  охраняемых 
ле сами u горами u  остающнхся и теперь полудикпмп, 
при чем арийский язы к прошикает даже в се верпую 
часть Декана. Ио этнм культурпым возде нствиям 
пе сопутствовало соотве тственпое распрострапеиие фнзи- 
ческаго типа арийцевъ: оп появляется р е дко в  чнстом 
впде  дажо в  бассейпе  Г апга u  отсутствует па ю ге . 
Че м и шже каста, те ы снлыиее обиаружнваются черты 
лица, свойствеппыя первобытпому паселению. Словои,  
И .ч-это  совокуниость ыногочислеишых языков ii  пле- 
меп,  иревращ енпых в касти  илп дажѳ оетавшихся 
самостоятельпымц и иаходящихся впе  кастоваго строя

u нидусской ку.иьтуры . И все  эти нодразде ления отпосят- 
ся друг к  другу ишогда с большии педове рием.  
ІСастовой режим ставвт иеиреодолнмую прсграду како- 
му бы то ни было объеднпепию. Даже иидунзм,  какь 
будто иснове дуемый больпшпством иасслевия , в деии- 
ствительпости является собрапиеы разлнчных релнгий, 
объедишсипых толысо пе которыын общпмн обрядами.

В ь впду этого, печего и  говорить об о д иио й  какон- 
нибудь ишдусской культуре , и все  ошисаиия культуры 
ІГ. расходятся с де йствнтелыюстыо, если оиш воспронз- 
водят обычаи шидуоскаго паселения  по одпой и тон же 
схеме . Возле  утопченных дворцов ме стпых кпязей 
u велипсоле пиых священных построек,  существуют 
племепа, паходящ ияся  еще в диком состояиин; тщатѳль- 
ное хле боиашество, иользующееся иррнгациопными капа- 
ламп, уж ввается с первобытпым подсе чиыы,  ко- 
чующнм земледе лиемъ; возвышепиыя фплософския идеп, 
исходящия из иапгензма н ведущия  к оволюционной 
теории, существуют рядоы с самыми паивиш.чии anu- 
мистическпми в е рованиями; рядом с полигамиен п 
мопогамией, требующими, чтобы дажо вдова оставалась 
ве риой дужу (и поэтому вдовы слсигались па кострах) , 
сущ ествует y пайаров п другпх груип матершиское 
право п полиапдрия; по сосе дству с демократнческим 
строом джатов живут пропикиутые аристократвческп- 
мн приищ ииииами клапы раджпутовь. Социальный строй И. 
суые л согласовать все  э т ии протииворе чащие взавмпо 
обычан, уклады вая их (за исключепием незиного- 
числеппых самостоятельпых племеп)  в кастовой 
режимъ; каж дая каста, дажѳ в городской жвзиш, поль- 
зуется полпе йшей автономиеии, обладаот собсгвенной 
организацией, ея  обычаи, объяспяемыо той или другон 
религиозной легендой, пепрнкосповеппы. И дажѳ деревня, 
которая, паходясь под властыо той жс земли, должна 
представлять боле е разнообразия в свосм социальпоы 
строе , япляется в высшей стеиепи разнообразпой сди- 
ницей. Мэп пе когда протнвопоставлял деревепскую 
ипдусскую общипу западпо-европснской. По нове йшия 
изсле дования доказалн, что пельзя говорить о такой 
общнпе . .В ь Декаие  преобладает тип деревепь, пося- 
щий назвапие raiyatw ari, напомипающий подпорпое вла- 
де пис Евроиы: каждый селянпн вполпе  самостоятельпый 
позависимый хозяии,  y  дерсвиш не т пнкакнх общнх 
угодий, за  иисключением священной рощп и кладбнща. 
В Пенджабе , особеппо y демократических племеп,  
в роде  джатов,  осповным строем деревнн является 
братская общиипа b h a i a c h a r a ,  разде ляющая угодия 
по чнслу е доков нли рабочнх спл.  В  Раджпутапе  
и среди арнстократическаго происхождепия  деревепь в 
Ипдостане  н в Центральпой I I . ,  преобладает строй 

p a t  1 1 d a r  и,—шиогда пе сколько сот и тнсяч челове к 
владе ют сообида угодиями, разде ляют нх нериоднчески, 
прн чем восходят до далекаго предка, отстоящаго 
от инх з а  пе сколько поколеиииии, и высчнтывают,  
какую  чаоть общаго владе ния врвходптся на каждаго 
нз его сынов,  как  часть каждага сыпа распалась 
меясду его сыновей u  т. д ., н такпм образом в своеоб« 
разны х едппииах выражают часть каждаго жнвущаго 
члена ii  соотве тствсиипо паде ляют его иранами н обязан- 
ностями. И а малабарском берегу осповой социальпаго 
строя являю тся семейпыя (нпогда опнрающияся я а  мате- 
ринском праве ) общипы, жввущ ия  отде лы иыми хутора- 
ми. Иногда арнстократлческая общвва pattid a ri являѳтся 
общииой зеялевладе льцсв,  зеыледе лием же заиимаются
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подчипоиш ы я им общшиы братскаго тнпа плии деревни 
ra iy a tw ari. И ррпгационные капалы  создают новоеослож- 
пеиие: иррнгациоппая общипа является нпогда совершеп- 
по пезависнмой от земледе льчсскоии общипы. Общцх 
элемеитов в пндусской деревие  сде дует искать в  
сфоре  религиозпых отпошепий (каж дая деревпя обладаѳт 
собствеппой религиеи, уме ло вплетенной в нпдуизм)  
u в  обычае  содержать сообща различпых ремеслен- 
ников (в том числе  астролога-брамипа u священпую 
танцовидицу), которые, припадлежа к другой, ипогда 
очень ниизкой касте , дсржатся впе  деревпн илп образугот 
в  ней отде льный квартал.  Количество землп, прихо- 
дящ ееся в средпем на челове ка в дерѳвпе , пе пре- 
выш ает I 1/« акра (около Vs десятпны), но благодаря 
плодородной иочве  и свонм скромпым потребностям,  
зсмлсде лѳц и и ѳ только сущ ествует,  по доставляет 
еще хле б горож апамь па вы воз и уплачпвает ренгу 
вемлевладе льцу (издержки па жилище и одежду почти 
иеизве стиы). Вообщр, И. зсмлевладе льческая страпа. 
Толысо десятая часть населепия  живет в городах.  
Но большие города И. другого рода, че м европейские: 
четыре из ппх,  прнморские порты, созданы апглича- 
пами, служат для вы воза богатств страпы и напоми- 
нают Евроиу по своему строю; четырѳ другие (Дехлп, 
Лагор,  Лукноу, А хмадабад)  прежния столнцы пядус- 
скихъгосѵдарств,  жнвущия пасле дием богаты х отцов,  
Б еи аресъ —священпый город.  Всѳ богатство И . состоит 
в земледе лии, и доходы зажиточпых элемеитов,  дажѳ 
городскнх (за исключением Бомбея п Калькутты), 
состоят в  земельпой ренте , получаемой от крестьян.  
Толысо в после днее время К алькутта и Бомбен стано- 
вятся центрами текстильной пндустрии.

Перепвсь 1901 г . насчвты вала на всем прострапстве  
И .-Б . империн, т. е. в пепосредствеш ш х владе ниях  и 
в вассальпых территориях,  2Л48 городов,  728.605 де- 
ревеиь u 55.841.315 домов нлн хижни (прв чем в эти 
данпыя пе входят вассальпыя террнтории в Восточпой 
Б ен гал ии н Ассаме  и в Се в.-Западной Пограпичной 
провияции). По паселеппостц своеии города групишруются 
no этям дапным сле д. образ.:

выше 100.000 жителей 31 городъ
50.000—100.000 „ 52 „
20.С00— 50.000 „ 167 „
10.000— 20 000 „ 471 „

5 .0 0 0 -  10.000 „ 857 „
ыене е 5.000 „ 570 „

Н аселение важнеииших городов (выше 100.000 жи- 
телей) составляло:

1891г. 1 9 0 1 г . 1 9 1 1 г .
К алькутта с предме стья-

ми и Г о у р о н   862.000 1.106.738 1.222.313
Б о м б е н .................................... 821.000 776.006 979.445
М а д р а с ъ ................................  452.000 509.346 518.660
Гайдерабад с  предм. . 415.000 448.466 500.623
Р а н г у и ъ ................................ 180.000 245.430 293.316
Л у к н о у ....................................  273.000 264.049 259.798
Дехлн (Делии) .......................  192.000 208.575 232.837
Л а г о р ъ ......................................177.C00 202.964 228.687
А хм едабадъ............................ 148.000 185.889 215.835
Б о а р е с ь ..................................21-.I.000 209.331 203.804
Б а н г а л о р ъ ............................ 180.000 159.046 189.485
А г р а .......................................... 1ь8 000 188.022 185.449
Ка> Пииор . . . . •  . .189 .000  197.170 178.557
А л лах аб ад ъ ...........................  175.000 172.032 171.697
К .р а ч ии.................................... 105.000 116.663 151.903
Іиу н а ........................................  161.000 153.320 158.856
А м р н т с а р ъ ...........................  137.000 162.429 152.756
М апдалей ................................ 188.816 183.816 138.290
Джаииииур   158.000 160.167 137.098
П а т н а .................................... 165.000 134.785 136.513
М ад у р а ...................................  87 000 109.760 134.130
Б а р е й л п ..................................121.208 131.208 129.462
Сршиа г а р ь ...........................  119.000 122.618 126.344

1891 г . 1901 г. 1911 г .
Т р и ч и п о п о л и ......................  90.000 104.721 ; 122.028
М н р у тъ .................................... 119.000 118Л29 ? 116.227
С у р а т ъ ................................... 109 000 119.306 ' 114.863
А а к к а   82.000 89.733 108.551
Н а г п у р ъ ...............................  117.000 127.734 101.415
Д ж а б а л ь п у р ъ ......................  84.000 90.533 100.651

В пепосредствепных владе пия х  И .-Б . империп па- 
счятывагот 1.452 города, И8 которых в 1910/11 г . 
пользовалось самоуправлениом 717 городов с насе- 
лением прнблнзителыио в 17 мнллионов.

2. П олитическое устройство. В иолвтнческом отно- 
шспин иио ч т и  Ѵз И. входит неяосредственпо, Ѵз по_ 
средствеппо въсостав  Индо-Бритаяскои наиперии (псклио- 
чая 508 кв . км. фрапцузских u 3.659 кв. км. иортѵ- 
гальскпх владе ний). К  имяерии припадлежят и часть 
Ипдо-Кнтайскаго полуострова (Бцрма и шанския  госу- 
дарства), Ассам,  Белуджистап,  Андаманский и Нико- 
барский архш иелаги; но Цейлоя отде леи п соотавляет 
самостоятельпую колониальную террвторию. Территорип 
И .-Б. нмперш, находящияся  в непосредствевпом ея 
владе пии, разде лсны па 9 провипций: М адрас,  Бомбей, 
Б енгалию, Нижнюю Б енгалию (с Ассамом) , Соедапен- 
пую провянцию (Ауд н Агра), Пепджаб,  Бирму, Цен* 
тральпую ировшицию, Се веро-Западпую  пограничную про- 
внпциио u не сколько комисеариатов (Кург,  Аджмер-  
М ервара, бритийскин Белуджпстаии н Апдамапские остро- 
ва). Во главе  Бомбейскон н Лиадрасской провынций на- 
ходятся губернаторы, назначаемые вмператором (ан- 
глийскнм королем) , в оетальныхъ—лейтенапт- губер- 
наторы, за  исключением Цептральной и Пограничпой, 
где  управляют особыѳ агенты. И лейтепапт- губер- 
наторы u агенты пазначаю тся впце-королем.  Вице-король 
назпачастся нмператором.  Каждая провинция разде лена 
па дивнзии с комяссарамн во гл аве  (commissioner); 
те , в  свою очередь, распадаются на дистрикты, которые п 
сои-тавляют низшую едвппцу апглийской админиотрацин. 
Все х дистриктов 259. Дистриктом управляет т. наз. 
co llec to r,—название, которое указы вает па то, что он 
возпик из сборщпков подати, по тенерь составляет 
вмсшую административную власть, в  не которых 
ме стностях исполпяющую одновремеппо н обязапность 
судьи. Во главе  И .-Б. нмперии находнтся вицѳ-король 
с кабипетоы,  состоящим из 6 членов (так яаз. 
псполнительный сове т) . Впце-король назначается па 
пять ле т.  Иидийокий кабинет,  т. е. нсполнитв^ьпый 
совЬт,  состоит вз 6 членов (кроме  главпокомандую- 
щаго войсками все  назпачаю тся выператором тожѳ 
па пять ле т)  u прн помощи секретарей управляет 
9 департаменталш; ве домством иностранных де л 
управляегь  пепосредственно одип из членов кабппета 
под контролем внце-короля. Прн впце-короле  нахо- 
дится закоподательпый сове т,  расширеипый в 1892 и 
зате м в 1909 г. и возпакш ий вь  1861 я з  исполпп- 
тельпаго сове та , который ц и-.лпком в ь  пего входптъ; 
в настоящ ее вре.мя оп состоит из 68 члепов,  из 
ннх 36—по назначению; засе дания его публичны. По- 
добное же устройство име ют н боле е важпыя провнпции, 
но сф ера де йствия сове тов Ужс» их состав пе столь 
многочисленъ: в провипцияхъ: М адрас,  Бомбей, Бен- 
галь, Бнхар и Орисса, Соедип. пров. (Агра п Ауд)  
закоподательный сове т состоит из 42 члепов,  из 
ппх 12—20 no назначепию, в Иепджабе —из 26 (10 по 
пазнач.) ii  в Бврме —из 17 (6  по назнач.); остальпьш 
провипции закоподат. сове тов пе нме ют.  Реформа 
1912 г. нзме пила чнсло н устройство провинций: нз 
Б епгалии выде лена новая провинция (Бпхар н Ориисса), 
остальная часть Б епгалии соединеиас прежпеии Босточ- 
пой Б епгалией в одпу при>вннцию (Ьеягаль); Ассаы 
сде лая  самостоятельной нровшицией; образовап са- 
мостоятелыиый округ Дехли. Бысш ее управление И. ио- 
ручепо особому статс- секретарю в лондопском ка- 
биимете ; прн пем паходвтся сове т,  который состоит :ло 
кранпей ме ре  ииз  10 члепов,  назпачаемых статс-  
секретарем па 10 ле т,  из нихъЭ должиы-до того про- 
служить в И . до 10 ле гь. Кроме  того, в состав имнерии 
входят вассалыиыя террпгорииг, запнмающия Ѵз всей И. 
и пасчиитывающия около 73 ынлл. паселения . Такихь 
вассальных территорий существует около 700—различ- 
пон величины u вначеиия. Н вкоторыя нз пихъ—в Бом- 
бейской оровшиции u в окрестностях Снмли—состоять 
впогда из двух- трех дирсвепь. Из этих мелкпх 
террнторий 5 находлтся под коптролеы мадрасскаго, 
354 бомбейскаго губорпатора, 148 агспта Ц еш ральиоиі
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ировттцип, 34 — пепжжабской агептуры п. т. д. Самыл 
большия вассалы иыя державы: Гайдерабад,  около 12 
ыилл. паселепия; Ыайсор,  6 милл.; Кашмпр,  Гва- 
лаиор,  Джепур,  каждая около 3 мнлл.; Барода н 
Джодпур вышѳ 2 милл. Власть государя в этих 
державэх абсолютпая; только в Майсоре , Травапкоре  
u Бароде  положены пачала скромному коиистнтуцион- 
пому режиму. В ассалы иые кпязья пе могут вступать, 
без согласия Англии, в договоры ни между собон nu 
с впостранпымии державами. Прн каждом из них 
паходнтся английский резидепт,  который в де нствп- 
тельности и ре шает де ла страны, так как без его 
ве дома раджа пе предприпимает пнчего важ паго. Рад- 
ж а может держать опреде лепную по своеи величине  
воепнуго снлу; в боле е крупиых центрах паходятся 
апглийские гарппзоны. Вице-король ежегодно пазначает 
durbar , торжествѳппьш прием,  па который раджи обя- 
запы явнться, прнве тствуемые каждый опреде лѳнным 
количеством пушечных ныстре лов,  смотря no своему 
значепию и пронсхождению. Вся адмипистрация такон 
державы состпит из туземцев,  в большинстве  слу- 
чаев воспитаппых в английских заведепиях и вво- 
дящвх апглийския учреждепия (пагир., уголовный ко- 
декс) . Впрочем,  пограпичныя племена (мохыапды, ви- 
зирн, афрндн i i  др.) u белуджистанския державы (Келат) , 
хотя ii числятся за  И.-Н. имперЬ й, не подлежат ни- 
какому коитролю. Нечал п Бутан вполпе  независпмы 
и только связапы  торговыми договорамн.

3. Территория и население. И. по площади своеи 
равияется приблвзительно э/ю Европ. Р оссии (без Поль- 
пии л ІСавказа) a ааселена слишком в 3 раза плотне е 
ея; опа в 14 раз больше своен метрополии по терри- 
торип u в 7 раз преввосходит Со'днн. Королевство по 
общей числсппостн паселеиия. Во всей И .-Б . нмперии, 
т. е. как в непосредствепных ея владе ниях,  так 
и в  вассальных территориях  было:

Пространство (п Па(,елепиѳ 
англ.кв. мнл•)

1891 1.560.160 287.314.671
1901 1.773.168 294.361.056
1911 ' 1.789.154 315.001.099

а) Территории , входящил  пепосрвдственпо в состав 
Л . - В .  им перии . Рост неиюсредственных владе иий 
И .-Б . империй, начипая с 1841 г . ,  выясняется сле д. 
данвыми:

Населепие Пространство (п 
англ. кв. ыял.)

1841 158.580.000 626.000
1861 196.000 000 856.000
1881 199.200.000 875.000
1901 231.620.000 1.097.901
1911 244.270.000 1.097.821

Плоицадь u паселепие отде льпых провишций пока-
зыпает сле д. таблнца. Б  ней пропущены Андаыанскш 
ii Никобарский архнпелаги (3.143 апгл. кв. ыиль u 26.439 
жптѳлей в 1911 г.); напротнв,  в состав Бомбейской 
провипцин входит i i  Адеи в Африке  (80 аигл. кв . 
миль u 46.165 жителей в 1911 г.):

Релпгиози. состав 
Чрострап. И асел. (в ты сячах) . 
англ. кв. тыс. пндуп- ыагоме- аиимп- 

ыил. 1911 стов тап стовъ
Б и р м а   236.738 12.155 389 421 701
Восточпая Б ен- ,

галия i i Ассам 106.130 34.018 12.093 20.157 1.454
Б енгалия  . . . 115.819 52.668 40.290 9.385 2.606
Агра и Ауд . . 107.164 47.182 40.253 6.658 —
Аджмлр Мерва-

р а ...... 2.711 501 501 389 81
Пепджаб . . . 97.209 19.975 6.683 10.956 —
Се в.-Зап.П огра-

пиич. iipoBUHiUu 16.466 2.197 120 2.040 —
Бомбей . . . .  123.064 19.672 14.923 4.024 170
Цептр. провипц.

и Бираръ . . 100.345 13.917 11.497 565 1.745
Мадрас . . . .  141.726 41.405 36.807 2.740 638
К у р г ъ .. 1.582 175 139 13 19
Брит. Бѳлуджн-

ртан . . . .  45.804 414 26 377 —

Ь) Вассалъныл т ерритории. Вассалъпыя террптории 
запималн:

Прострапство (в Паселепие. 
апгл. кв. м.) .

1S91 595.167 66.075.156
1901 690.272 62.73^.249
1911 691.253 70.864.945

Увеличенис террпторип в период 1891—1901 гг. про- 
псходит всле дствие расширения сферы влияпия  вдоль 
западной гравицы , в Ассаме  и Бирме . В 1911 г. из вла- 
де пий бѳнаресскнх земнндариев было образовапо повое 
вассальное государство (в 887 англ. исв. мнль и окбло
400.000 жптелей). Умепьшение пародопасслепия в тот 
же периодъ—результат голодовок и эпидемий; особеипо 
пострадалн вассальны я раджпутанския государства, в 
которых населепие умепьш. на 2.048.000, вь Цсптраль- 
ной Ипдии на 1.690.000, в Бомбейской провишиІии па
1.362.000, вл. Б ароде  на 462.000 и в Гайдерабаде  на
396.000. Период 1901— 1911 оказался счасглииве е: умсш.* 
шплось пассленио только в государствах,  ложащнх 
в преде лах П епджаба (на 211.000 челопе к) .

Сле дующая таблнца показмваот пространство (в 
апгл. кв. мнлях)  u паселение (в ты сячах)  вассальпых 
гоеударств по отде льпым провнпциям.  Боле е зпачи- 
тельпыя государства выде лепы особо.

Релпгиоз. состав 1911 г.
Простран. Н аселепие иидуи- магоме- анпмп- 

апгл. кв. м. в  ты сяч. стов тан стов.
1901 1911 в  тысяч:.

Гандерабад. 82. 698 13.375 11.626 1.381 286
Барода . . .  8. 099 2.033 1.698 161 115
М айсур . . 29. 444 5.806 5.341 314 72
Кашыцр . . 80. 900 3.15S 690 2.398 —

Про- Паселениѳ 
страя- (тысяч)  
ство: 1911

Рслпгиозпый состав 
(1911) (в тысячах)  

нпдуи- ыагоме- анпмп-
стовъ танъ стовъ

Государства въ
Раджпутане  . . 127.541 10.530 8.754 986 445

вз пгом ч и с л п
Джайпур . . . 15.579 2.636 — ■— —
Джейсалмир . 16.062 88 — — —
Бнканнр . . 23.311 701 — — —
Джодпур . . . 34.963 2.057 — — —
Мевар . . . . 12.091 1.294 9.357 8.263 511
Государства въ
. Цептр. Ипдин 78.774 9.357 — — —

03 том ч и с ле  :
Іипдор . . . . 9.500 979 — — _
Гвалиорь . . . 25.041 3.091 — — —
Р епа (Бандель

канд)  . . . 13.000 1.375 6.055 877 150
ГосуД. В7> Бом-

бейокой про-
ВІІПЦІИ . . . 65.761 7.411 3.322 314 20

Госуд. в Мад,-
расской про-
випция . . . 9.969 4.812 — — —

03 том ч и с л е :
Траванкор . . 7.129 3.429 1.311 20 745
Госуд. вь цептр.

□ровиядиях  . 31.188 2.117 3.780 199 450
Госуд. в  Беп-
галии .................. 32.773 4.538 359 79 130
Госуд. в  Вост.

Б еп гал ия и Ас-
саме  . . . . 15.986 576 583 246 ___

Госуд. в  Аудѣ
п А гре  . . . 5.079 832 2.091 1.320 —

Гос. в  Ленджа-
бе .................. 36.532 4.212 12 381 ___

Госуд. в  Белу-
дясистане  . . 86.511 396 — — —

Гос. н а с е в .-зап .
грап ице  . . . — 1.622 58 —  * —

Снкким . . . . 2.618 88
Статистшса движения паселопия п пемаогнх шиф рах 

ярко  осве щ ает бе дственное положспис пародпых ма<*с 
в  И . ІІигде , кроме  Ы ексики, по встре чается такой 
гро^мадпой смертностн, как  в И. (впрочем,  ближнн- 
шей оя сосе дкой в этом отиошепии янляется Россия). 
В средпем за год на 1.000 жителей;
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Период.  Рождалоеь. Умнрало. Превыш.

Брпт. Ипдия  . .
М експка . . . .
Европ. Россия , 

без Полыин 
п К авказа  . .

Япония . . . .
Соедишеп. ІСоро- 

левство . . .

1902/6
1899/903

1896/900
1901/5

1902/6

39,2 34,1
рожд.

5,1
35,6 34,5 1,1

49,4 32,0 17,4
31,8 20,9 10,9

27,4 16,0 11,4
По отде льным ировнпциям цифра смертностп ипо- 

гда подннмается до 50% u выше:
ІІа  1.000 жителей

Рождалось. 
1907 1908 1910

Б енгалия  . . . 37,70 36,09 39,7
Вост. Бепгалия

37,01 
41,18

Умпрало. 
1907 1908 1910 

37,12 38,56

41,14
37,46

38.0
41.0

и Ассам .
Агра ii Ауд 
Се в.-Зап. ІІо- 

грап . нров. . 32,5 37,3 38,1
Пеиджаб . . 40,8 41,8 42,7
Цептр. пров. . 52,46 52,84 55,4
Мадрас . . . 30,8 32 ,4 . Зз,6
Бомбей . . . .  33,03 35,12 37,3
Нижп. Бирма. \  о9 on 36,32 37,1 
Верхп. Б врм а. J * 34,06 35,5
К ург . . . .  23,83 24,17 25,7
Аджмнр- Мер- 

лара . . . .  31 ,2  42,48 42,7 29,63 40,03 50,1
Р е зк ия  повышепия  смертпости по отде льпым годам 

обусловливаются эшидемияын и голодом.  Смертность отъ

29.3 30,74 
43,46 52,73

35,72 35,83 
62,1 50,73
41,7 38,12
24.3 26,2 
32,82 27,15

\  94 59 28,52 
J 28,06

35,15 34,94

33,1

33.7
38.7

26.8
33.3 
44,9
24.7
30.3 
27,0
33.7
37.8

чумьи созтавляла:
Глды Б епгалия Пров. Бомбей В ся Ипдия
1896 — 2.219 2.219
1897 — 47.710 47.974
1898 219 86.191 89.265
1899 3.264 96.592 102.369
1900 38.412 33.196 73.576
1901 78.629 128.259 236.433
1902 32.967 184.752 452.655
1903 65.680 281.269 684.445
1904 75.438 223.957 938.010
1905 126.084 71.363 940.821
1906 59.619 51.525 300.355

1911 I I .В сложностн за  время с 1901 
умерло от чумы свыше 6.000.000 чел., главп. обр. 
се в. И ., в результате  чего в Пенджа^е  ии Соедип. 
провиш . (А гра h Ауд)  констатируотся, ка к  мы виде - 
ли, за  после дпее десятмле тие пря.мая убыль населения. 
Особснпо жестокий голод И, иорежнвала за  после дпее 
время в 1897, 1901, 1908 и 1911 гг.

Э м ю рация нз И .-Б . империн очень пезпачптелыиа: 
так  назыгаемые кули (чсрнорабочие) отправляются глав- 
ным образомь в ІІаталь, Сурипгам,  Демерару, па 
остров св. Лиаврнкия , Трипидад и Фнджийский архппе- 
лаг.  Нсего эмнгрпровало в 1910/11 г. 14.650 чел. 
(в 1890 r. — 18.298, н 1901/2 Г .-2 2 .4 9 8 ) .

4. Энономический строй. По псреинсп 1901 г. пасел. 
вссй И.-Б. имн. распреде лялось по зашитиям сле д. эбраз.:

Всего жп- Запято в про- 
вет от про- мысле  само- %  всего 

мысла де лтельпыхъ паселепия
(тысяч)  (тысяч)

мужчин женицпииъ
Земледе лие . . . 
Землекопы, чер-

191.692 60.827 27.521 65,16%

порабочис . . 
Приготов. ПІІЩІІ

17.953 5.803 4.043 6,10%

h папнтков . 
Прпготов. хол- 

стов,  сукопъ

16.759 4.796 3.331 5,70 %

i i  т .  д. ii  одежды 
Домашпяя служ- 
ба п свободныя

11.214 3.508 2.210 3,80%

профессии . . 
Осталыиыя иро-

10.717 3.760 1.806 3,64%

фессин . . . . 45.853 17.014 4.136 15,60%
Всего . 294.188 95.709 43.047 100%

а) Селъское хозяйство. Одним пз зиачнтельпых нс- 
точппков государствеппаго дохода в И. явлнется по- 
зѳмслыши сбор.  Правятельство в  послеиния десяти- 
ле тия запялось очепь усердпо пзсле довапием прав 
земледе льцев па обрабатынаемуго ими землю и опре- 
де лением доходпости пые ния , учреждая в каждон про- 
вннции D epartm ent of Laiid Records (a также D epartm ent 
of A griculture, осповывающий эксперпментальпыя фермы 
и т. д. я снлыю способствующий земледе льческому про- 
грессу). По отпошевию к  поземелыюму сбору разлн- 
чаю т две  категории: 1) так  пазывае.чых raiyatw ari, 
т. ѳ. подворных крестьяп,  пме ющих право расчи- 
щать государственные пустошп и ле са п считаюищхся 
как  будто земледе льцамп, возде лываю идими гчсудар- 
ственпую землю; они ыогут каждый год требовать 
пзме нений в уплачивае.мом сборе , еслп иерест.илн воз- 
де лывать какую-нибудь часть земли, считагошеися за  пи- 
ыи; 2) владе льцев большнх име ний, все равпо будет 
ли это отдЬльный землевладе лец,  получающий ревту от 
земледе льцев — официальмые источпнки нменуют его 
zam indari, в де йствителыюсти же ои носит различпыя 
иазвап ия, смотря по ме ствости и пронехождению—или 
общипа, связаниая круговой отве тствснпостыо (<м5щипа 
тнпа bhaiachara  и p attida ri), собственпоручио возде лы- 
ваюшая землюнли предстаиляющаяобщину землевлад пль- 
цев,  получаиощуио ренту оть земледІильцев.  Лля этой 
категории зе.мелыиый сбор опреде ляется на пзве стнын 
довольно долгий период,  ц земленладе ли ц име ет право 
требовать иересмотра только в начале  такого периода.

Официалы иая  статистпка задается только практпче- 
скпми це ляын, но ея даниыя потол яю т приблпзитель- 
по оие иать расвреде лепие земли между крестьянамп- 
земледе льцамн (гаиуаилѵаги) н крестьяпами-арендатора- 
ми (нме ыия zam indari u большипство общиш тнпа p a t
tidari) или крѳстьянамн-собствепинками (община типа 
bhaiachara ), вь де йствительпости нз этнх данпых 
возможно оиреде лнти. только число подворных кре- 
стьян типа raiyatvvari. СлЬдует заме тигь, что в при- 
водвмой таблице  для Бомбейскаго презндептства, Цеп- 
тральных провниций п оичастн Ассама обе  категорип 
соедииены в ту, которая преобладает.  В 1910/11 г. было:

Име ния тнпа zam indari п дерѳ- Подворпые земледе дьцы

Верхпяя Бпрма. 
П нж пяя Б врм а . 
Ассам . . . .  
Восг. Бепгалия .

Аудъ
Аджмв

Снпд . . . . 
Бомбей . . . 
Дентр. нров. 
Б нрар  . . .

ІСург .

Площ.
венския общишы 

Н асел. Позем. сборъ Площ.
типа ra iya tw ari 

Н асел. Позем. сборъ
тыс. а иср. тыс. (тыс. ф. ст.) тыс. акр. тыс. (тыс. ф. ст.)

— — — 53.805 4.321 947
— — — 54.988 6.417 1.967

5.436 — 63 25.869 6.713 432
28.715 24.667 838 — — —

74.091 49.875 1.940 — — —

53.074 34.864 3.154*) — — —

12.813 1.170 — — —

1.771 501 24 — — —

62.215 19.975 . 2.127 — — —

8.437 2.0S8 173 — — —
— — — 30.250 3.513 719

3.770 — — 44.850 15.133 2.081
40.655 9.135 652 12.304 — —

— — — 11.327 2.754 369
29.179 19.993 519 61.577 27.216 ‘ 3.745

— — — 1.012 180 22

*) В Бенгалия, почтн в %  Мадрасской провпнпии, в н-Ькотор. »гЬстност. A y ja  и Агры  сбор опредФл. раз павсегда 
почти сто ле т тому назад в разм. %  рупин с каждаго акра обработ. аемли- онт, поглошает приблнзит. %  нсей ревты; 
в остальных провпиц. сбор устанавливается на го — 30 ле т ,  рупии с-ь обработанн. акра, и поглощает */и ренты.
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Разме ры сельскохозяйственной площади отде льных I руготся сле д. данпыми 1910/11 г. (пропущен округ 
провинций u стеиепи ея использовапностп иллюстри- | Іиаргаиа-М анпур в Дентр. И.):

Обработап- 
ная площ.

Площ. под 
залежыо

Пеобработ.
удобиая Ле са

земля
т ы с я  ч ъ a  к р о в ъ

Бенгалия ....................................... . 36.6G6 5.460 15.226 6.286
Вост. Бенгалия .......................... . 15.404 2.682 6.654 1.361
А с с а м ъ ........................................... . . 5 560 2.581 5.203 2.350
А г р а ............................................... 7.398 7.629 8.714
А у д ъ ............................................... . 9.332 2.738 2.223 613
И ен д ж аб ъ ....................................... 16.852 12.579 3.309
Се в.-Зап. Пограпич. пров. . . . 2.412 2.700 2.625 375
Верхн. Бнрма ............................... 11.264 21.853 11.765
ІІяж няя Б и р м а .......................... . 8.604 14.775 24.063 6.810
Иеитрал. up. . . • ...................... 13.710 4.092 15.125
Б ирар ........................................... 212 876 2.242
Аджмир- М е р в а р а ...................... . 359 308 890 91
К ург ............................................... 20 343 358
М адрасъ ........................................... . 33.755 9.307 24.368 12.872
Б о м б е й ........................................... . 25.351 1.412 6.784 7.340
Сннд ............................................... 5.703 14.584 783

Всего ................................... . 223.065 115.097 149.994 80.613

Распреде лѳпие земелыиой площади покультурам по- 
казы ваиот сле д. данныя (для 1911/12 г. цифры иред- 
варительныя).

Культура: 1894/5 г. 1906/7 г. 1911/12 г.
акров. акров. акров.

Рис . . . . . . 69.280.303 73.541.128 56.443.0С0
Пшенииа. . . . . 22.761.308 25.137.982 30.38Q.800
Друг. хде ба. . . 89.534.098 96.438.728 ?
Сахарн. тростн . 2.764.656 2.456.861 2.331.700
Ч;ий ..................... . 1 3 .9 2 9  969 505.417 ?
Хлопок . . . . 9.717.415 13.771.214 20.333.000
Масл. се мепа . . 41 4 .3 9 8 13.965 .315 ?
Ияднго . . . . . 1 .705.977 4 4 8  594 271.000
Табак . . . . . 1.174.581 1.009.210 ?

Е з  этпх даппых впдпо, что в характере  пндус- 
скаго земледе лил пронзошел р е шнтелыиый иеревсротъ: 
возде ды вапие риса, урожайпость котораго нанболе е стра- 
дает от засух,  сильно сократнлось, чайпы я план- 
тации почти исчезли, пронзводство ипднго уменьшнлось, 
по зато сиилыио увеличнлось производство ыасляных 
се мян Стоит подрсбие е остлповиться на распреде лснии 
важие йших отраслей зе.мледе льчеекаго пронзводства 
в отде льных ировинш яхъ(иропущ еныКург,  Аджмер-  
М ервара, дианшиур) .

В  1906/7 г. состояло под глави. культурами
Рис Пшспнца Сахар. Чай Хлопок Mac.

тростиг. се м.
в  т ы с я ч а х  а к р о в ъ

Верхп. Бярма. 1.875 32 3 1 166 906
Нииж ии. Бврм а . 7.432 — 11 — 12 57
Ассаы . . . 3.431 — 52 340 8 320
Вост. Бен-
гал ия . . . . 12.701 156 143 83 — 1.565
Бенгалия . . 24 538 1.403 424 51 76 2.206
А гра . . . . 4 700 5.167 1.055 6 1.412 678
Ауд . . . . 3 026 1.938 319 — 50 185
Пепджаб . . 727 9.657 279 10 1.260 1.585
С.-З. Погр.
пров.................. 30 1.129 29 — 61 • 225
Сипд . . . . 631 33 — 248 • 485
Бомбей . . . 1.540 1.276 50 — 3.923 1.290
Иеитр. Пров. 4.260 3.274 20 — 1.389 2.203
Бнрар . . . 28 440 2 — 3.294 250
Ыадрас . . 8.043 14 65 13 1.834 1.991

Громадпое значение в иядусскомь хозяйстве  име - 
ют ирригационны еканалы ; опи распреде л яиот воду нз 
ре к.  Гапгский каиал,  окончеишый в 1854 г ., стоил 
29.255.280 рупий и в 1900 г. доставлял воду 914,022 
акрам,  главный капал име л ь в  ь 1900 г. 440 англ. миль 
в  длнну, ве твн же его—2.634. С вргайпдский каналг, в 
Пепджабе , стоил 37.939.990 руииин. и в главном своем 
русле  име л в 1900 г. 542 англ. ыилн в длипу, ве тви 
же его—4.662. В Мадрасской иировишции нсходпой точкой 
ирригацичишых капалов служат ре ки Годаверп, Кнст- 
на п Кобсрн; ѳтнкаииалы орошали в 1900 г. 2.151.604 
акров.  Весь каивтал,  истрачениый па нррвгациоишые

капалы , равпялся в 1910 г. 37.779.000 ф. ст. (ок. 377 
мнлл. руб.) и, уменьш ая рнск земледе льцсв и возмож- 
пость голода, дивал государству 61/« % . Ирригациошиая 
Комиссия в 1901 — 1903 г. нотребовала иовых 30.000.000 
ф. ст. для дальпеиишеи постройки капалов,  пренмуще- 
ствеино в Іиепджабе , болыяе всего страдающем от 
педостатка дождсй.

Ь) ПромышленпостъЛХ.— страпа ремеслеппаго произ- 
водства. Ремеслеппыя изде лия Н. не когда пользовались ыи- 
ровой славой н в большнх количествах вывозилпсь 
в Европу, особснпо це ннлнсь пндийския ткаиш и ювс- 
лнрныя u металлич. нзле лия. Ещѳ в коице  X V III в. И. 
по сравиению с Европой являлась  промышлснпой <’тра- 
пой, вывозила нзде лия , a  ввозила сырье (гл. обр. ѵетал- 
лы). Но развитиедешеваго машиппаго производства в 
А пглии в короткое время совершенпо u безповоротно 
убило артистнческое ремесло И. Только со второн поло- 
випы прошлаго столе тия пачвпается возрождсиис тск- 
стнльпой про.мышлеппости в И ., по в форме  каиита- 
листической ипдустрии: английские капнталнсты осповыва- 
ют хлопчатобумажныя н джѵтовыя фабрики, вынгрывая 
на трапспорие сы рья. Джутовая иромышленпость сосре- 
доточивается в окреотностях Калькукутты, хлопчато- 
бумажиая—возле  Бомбея. Для характеристики состояиия 
текстилыи. индустрин ыогут слуяспть сле д. даш ш я:

Фабрпк Станков Веретѳи Рабочнхъ

X л o ii  ч a т о б y м a ж п.
1894/95 г. . . 
1910/11 г . . .

. 144 34.161 3.711.669 139.578

. 226 78.984 5.961-950 214.149

Д ж y т 0  В Ы X .
1394/95 . . . . 28 10.048 201.217 75.157
1910/11 . . . 58 33.169 682.521 216.3.0

Ш ѳ р с Т Я U Ы X .

1910/11 .  . . . 4 — — 4.604

Существуеть ѳщс произподство пнсчей бумаги (в 
1907/8 г. 9 фабрнк,  5.201 рабочиихъ; це ппость ироду- 
кта 7.290.385 рупий), пивовареппыѳ заводы (в 1910 г. 
24 завода, производство 4.190.000 галлонов) . Ио в 
общем фабричпое ироизводотво и до свх  иор в И.- 
очень слабо развнто. Нѳ доитигло болыпого развития и гор- 
поде лие. Важие йшая отрасль сго, ка.чеипо-уг<'льпая про- 
мышленность, запнмала в 1907 г . всего лишь 112.500 
рабочнх u доставляла 11 ыилл. топп угля (в 1911 г., 
12,7 мнлл. тоин на 2,5 мнлл. ф. ст.). Кроме  того, 
И. достапляеть золото (в 1911 г. и а  2,2 милл. ф. ст.) 
нсфть (в 1911 г. иа 0,9 милл. ф. ст.) н ие которыя ру- 
ды в иеболыних колнчестпахъ

Слабое развигие зие тноии круишой индустрии п жесто- 
кая  исопкурспция ввознмых фабричных изде лий с ту- 
земпым ремеслеииныи трудомь де лает заработииую 
плату в И. ужасаю ице иизкой. Сррдпяя ме сячпая пла- 
та составляла в 1909 г. в отде льиых провишциях (по 
донольно, впрочсм-ь, псудовлотворительпы.м дапным 
«фициальпой стиитнстпкв) в рупиях (pyniüzzl шялл. 4 
певс., т.-е. 64 к.);
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Взросл. Домашний Камепщ.,
асмлѳд. слуга иил<итии. ,
рабочий куздед.

Б н р м а .......... 13,9—15,6 12,3—14,2 2 6 ,6 -3 3 ,5
Бннгалия . . . 6 ,8— 7,3 6 ,2— 6,8 1 1 ,9 -1 5 ,2
Цичитр. пров. . . 5,7 7— 7,7 22,5—26,7
Іиеиджаб и
Се в .З аи . Погр. пр. 10,8 7,8 25
Б о м б е й .....  9 9 19,5—24,1
М адрасъ . . . .  4,5 6,3 13,8—15,5

с) Торговлл. Впе шпяя торговля ведется пренмуще- 
ствеппо мореы.  Сухопутная вне шняя торговля пезяачн- 
тельпа, u дапныя, отиосящияся к  пен, ие полны (впоз 
и вывоз драгоде пных металлов сухопутным ну- 
тем но включеиы в  общую суыму):

Ввовъ Вывозъ
рупий рупий

1895 40 374.000 34.317.000
1911/12 93.499.104 79.102.777

В этой впе шнсй торговле  сухопутпым путем 
главпую  роль играю ть сле дующия страиы:

ввозъ вывозъ
(руи.) (руп.)

Афгаппстап.  . . . . 11.248.315 12.606.733
Дир,  Суатъ и др.

племена на Западе  . 6.331.479 7.090.229
Н е п а л ь   15.514.569 16.640.065
Ш апския  государства . 14.353.070 14.470.226
Сиа м ъ ........................... 2.443. -56 2.191.493
Зап. К и т а й   4.061.165 4.635.184

Совсе мт, ипаче представляется впе шняя торговля 
мореы.  Опа возросла с 1834 по 1912 г . боле е че .ч в 
34 р.аза (ввоз и вывоз в 1834/35 г.гг143.422.900 ру- 
ииий; в 1911/12 г .—4 358.015.925 рупий). Рост ея за  
после днее полстоле тие дредставляет слЬдующая таблнца:

Средний годнчиш й Средний годичпый 
ввозъ вывозъ

В ТЫС. В ТЬІС.
рупий руп ий

1S61/2 —1867/8 465.642 552.473
1868/9 —1874/5 431.449 573.796
1875/6 — 18=11/2 531.584 694.322
1882/3 —1888/9 727.682 893.002
1889/90—189^/6 875.564 1.112.957
1896/7 — 1902/3 993.779 1.211.8SG
1903/4 —1909/10 1.530.208 1.770 771
1910/11 1.734.793 2.170.885
1911/12 1.975.563 2.382.753

И з и и яти важне йшнх гаватией приходнлось (ввоза н 
вывоза вме стЬ) на каждую в Г911 —1912 г.:

Тысяч. рупий
К ал ь к у т та .......................................  1.378.494
Б о м б е й ............................................ 1.124.252
Р а н г у н ъ ............................................ 317.848
М а д р а с ъ ........................................ 163.473
К а р а ч и ............................................ 378.436
Т у т и к о р п п ъ ...................................  63.045

Главное участие в ввозе  и вывозе  прпнпмают 
сле д. страиы (в 1911/12 г. не зачтены драгоце ниые 
металлы):

Страны ввоза Ввоз в Индию Вывоз нз Ипдип 
и вы воза (тысяч. рупий) (тысяч. рупий)

Великобритапия . . . .  864.529 576.415
Фраиция ........... 21.408 137.401
Германия   89 533 225.872
А встро-В еигрия . . . 26.561 75.692
И талия   12.555 62 559
Б ельгия   23 135 133.249
Р оссия ............... 1.148 17.373
К и т а й ................ 24.698 182.220
Яиония ...............  34.775 166.786
Ценлоп   6.857 82.947
S tra it Settlem ents
(М алакка и т. д.) . . 29.778 86.020

Я в а ...................  94.710 42.680
Соедишенпые Ш таты . 52.909 155.891

Главные предмсты впоза в 1911/12 г. н их де п- 
пость (в специалы иой торговле ):

хлопчатобум. изд. . . , 
ыеталлнч. . „ . . ,
сахар  ..............................
ж н р ы ...............................
желе знодорож. рельсы и 
м а и ш а ы ...........................

ты сяч рупш 
. . 495.703 
. . 178.748 
. . 119.332 
. . 44.407 
. . 44.369 
. . 42.572

Главные предметы вывоза в 1911/12 г. (в спедиаль- 
ной торговле ):

ты сяч рупий
сырои ХЛОПОІСЪ...............
хлоачатобум. в зт ......................... . . . 97.789
р н с ъ ................................................
се мепа (пренм. масляпыя) . . . . . 269.403
д ж у т в ...........................................
джутов. взд. ..........................
иш еиш ц а .......................................
кожии в шис у р ы .......................... . . . 139.2S4
о п ш ................................................
ч а д ................................................

Кроме  товаров,  сле дует обратнть вппмапие па ввоз 
и вывоз драгоце нных металлоп,  составияющиих во 
всем ввозе  !911 /12 г. сумму 534.708.480 рупий, в выво- 
зе  же 103.739.000, при чем приходилось

ввозъ вывозъ
на золото 414.936.057 рупий 37.338.299 рупий 
„ серебро 119.772.423 „ 66.400.764 „

й) финаисы. Доходы п расходы дептральпаго прави- 
тельства (в ты сячах рупий)

годъ доходы с х о д ы

в Ипдии в Великобри- всего 
тапии

1901 970.861 687.792 258.014 945.801
1911 1.210.237 857.469 293.723 1.151.193

Статьи доходов (в ты сячах рупий):
1900-1901 1912-1913

позсмельпый с б о р ъ ............................... 271.180 319.139
опий   68.397 54.331
с о л ь   87.676 51.417
гербовый с б о р ъ .........................................  49.011 73.619
а к ц н з ы ........................................................ 57..'90 118.618
провиш ц. п а л о г п   39.196 8.256
таыожевнын с б о р ъ   47.013 95.975
прямыѳ н а л о г п   19.597 24 681
ле сной. д о х о д ъ   17.833 29.617
регистрадия   4.221 6.654
даиь туземпых государств . . . .  9 261 9.059
н р о ц е н т ы   9.069 18.409
почта, телеграф u монетпоѳ де ло . 36.994 52.346
граж дапскин д ед а р там е н тъ ..................  17.629 18.399
разные д о х о д ы   8.180 8.286
желе зныя д о р о г и .......................... .... . 246.964 218.104
врригация ....................................................  36.228 58.816
здаиия u д оходы .......................................  6.627 4.814
воендый д е п а р т а м ѳ т ъ ..........................  10.359 19.770

Стоит обратнть впиш а н ио на уменьшепиѳ дохода 
от соли н от продажн опия , пе когда очень важпых 
статей государстведнаго дохода. Попижепиѳ дохода 
от продажи опия — результат соглашения с ІСи- 
таем протдводЬйствовать употреблвниго этого нар- 
котическаго средства (разведение м ака с де лью добы- 
в ав ия опия дозволепо только в Агре  и Ауде  и в 
псзначительпом количестве , для ые стнаго потребле- 
ния, в Пепджабе ; весь сбор покупаеть правитель- 
ство и отправляет в Газвпур,  где  опий долучает 
торговый вндъ; этот продукт зате м продаетея в 
Калькутге . НЬкоторые государи раджпутанские u в 
Центральпой И ндии после довалв этому првме ру). До- 
ход от соли понвзвлся благодаря реформам 1903, 
1905 н 1907 г г ., уменьшнвишх в сложности потлану  
в 2Vj раза .
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Расходы  центрадыиаго правнтсльства (в ты сячах 
рупий):

1900-1901 1912-1913
уплата госуд. долгов и т. д. . . . 18.657 22.506
расходы ио сбору п одатен ........... 96.200 110 346
цроиенты госуд. д о л г а ................... 29.427 30.678
расходы по почте , телеграфу u моиет-

ному д в о р у ..................................  31.666 48.677
жаловапие гражд. ч н н а м ъ .......... 166.342 262.159
разны я уплаты ио гражд. частн . . 59.011 73.621
помощь голодающим и страхование . 50 525 15.000
желе зподорожпыя сме т ы .............. 264.253 187.775
орошепиѳ    34.507 49.7 24
нублиичныя п о с т р о й к н .................. 22.442 84.827
армия .................................................... 243.881 306.188

К  этпм издержкам сле дует прибавпть 138.784.000 
рупин, назначенпых в 1912— 1913 г. иа постройку желе з- 
иых дорог u врригационпых кавалов.  Государ- 
ственпый долг И. предетавляющий в 1901 г. сумму 
226.843.244 фуиит. ст., увелиичнлся в  1912 г. до 303.410.000 
ф. стер.

е) Денежнов обращепие. И пдусская дѳпежная едппн- 
ца— р у п ил  (1 рупия =  16 а иш а, 1 аш иа =  4 пайса, 1 пайсъ— 
3 пая; сто тысяч рупий паз. лакв (lac) и обозпачается
1,00,000 рупин, сотыя лаков пмепуется крор (сгоге) 
u пвшѳтся 1,00,00,000 рупий). До 1871 г. руиия соотве т- 
ствовала 2 английскнм ишллингам.  П адепио це нпостп 
серебра отозвалось на курсе  эгой серебряпой монеты н 
вызвало для государства громадпыя затрудпсния . Ии- 
дийский мопетный двор па осповапии Â ct'a  У І І І  1893 г. 
ирекратил свободяую чеканку серебряных монет для 
частпых лиц.  Закоп 1899 г. опреде лил курс 15 
рупий в один фунт стерлипг. золотом и ввел 
чеканку золотой ыопеты в и ш диииском монетноы 
дворе . В 1906 г. введепа чекапка моиет нз никеля 
в одну анпу н ре шено заме нить сущсствующия ме даы я 
мопеты бропзовымц.

Бумажпыя деньгп, в 5, 10, 50 и 100 рупий, обра- 
щаготся главпым образом в цннтрах впе шней тор- 
говли: 2/j  всего количества в двух гаван яхъ— Каль- 
кутте  и Боыбее ; в 1911/12 г. было в обращеции 
бумаг па 613 милл. рупий.

Библиограф ия. Г е о г р а ф ия .  „Rulers of Ind ia“ (1890— 
99, 27 т ); H unter  IV. IV, „H istory of B ritish  India“ 
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its  se rv an ts“ (1896—1902, 6 t . ) ;  Lyall A. C., „The Rise a. 
Expansion of th e  B ritish Dominion in In d ia“ (1907; co- 
чипения , отииослщияся къспсциальны.мъсобмтиям,  наиип .к  
возстапию сипаев,  пропуицепы); Townsend М. a. Sm ith  G., 
„Annals o f Indian A dm inistration 1856 — 1875“ (19 t . ) ;  
S trachey «7., „India, its adm inistration a. P rogress“ 1911). 
Влжне йшия сочпнения , отпосящияся к р в л и иия м  H.: 
Lyall, „A siatic S tudies“, 1899; Hopkins, „The Religions of 
Ind ia“; Williams, „Religions T hought a. Life in Ind ia“ , 
1883; exo are, „Brahm anism  a. H induism“. 1887; D avil R hys, 
„Buddhist Ind ia“, 1903; Crooke, „The P opu lar Religion a. 
Folk-lore of N orthern In d ia“, 1896; Oman, „Cults, Cu
stoms a. Superstitions o f Ind ia“, 1908: cio же, „The My
stics, Ascetics a . Saints o f In d ia“, 190». 11 o э т н о г р а -  
iß in :  It islet/, „The People of India“, 1908; Crooke, „Natives 
o f N orthern  Ind ia“ , 1908; exo же, „The Tribes a. Castes of 
the  N. W . P rovinces a . O udh“, 1896 (4 t .) ;  1 hur si on, 
„Castes a. Tribes of Southern In d ia“, 1909 (7 t . ) ;  
Dalton, „The Ethnology o f Bengal“ ; Rivers, „Toddns“, 1906; 
Watson  a. Kaye, „The People o f Ind ia“ , 1866—70 (4 t . ) .  
А г р а р п и я  o m n o v iе н ия: Baden-Powell, „Land-systems 
of B ritish India“, 1892 (3 r.); eio are, „A sho rt Account 
of the  Land R evenue a . its adm inistration in B ritish India“ , 
1894, u „Ind. Village Community“, 1896; Buckley, „The 
Irrigation  W orks in Ind ia“, 1905; Newcombe, „Village, 
Town a. Jungle Life in India“ , 1905; Wilson, „The Irri
gation in In d ia“, 1903; U utt, „Open L e tte rs  on Fam ines 
a. Land Assessments in In d ia“ , 1900; ею are, „Econom-c 
H istory o f B ritish Ind ia“, 1902, u „The Economic H istory 
of Ind ia m  the  V ictorian Age“, 1906; Y u su f A ll, „Life a. 
Labour in  In d ia“ , 1907; Webber, „The F orests of Upper 
India a . th e ir  in h a b ita n ts“, 19^2; W att, „The Commer
cial Products o f Ind ia“, 1908; B ird  wood, „The Industria l 
A rts of Ind ia“, 1887; Tuser, „B ritish  India a. its T rade“, 
1902. Р а з иичиыѳ департаыенты шидийскаго правления  
нздают ыиогочпсленныѳ отчеты, их заглавия см. еже- 
годпый S tatesm an's Year-book, издаваемый Макыиилиапом 
в Лондоне . Сочипеѵхя хио т е к у щ и м  в о п р о с а м ъ : 
Chailley, „A dm inistrative Problems of British India“, 1910; 
Raleigh, „LordCursou in In d ia“, 190d; Morley, „Indian Spee
ches“, 1909, Townsend, „Asia a. Europe“ , 1905; ilacdo- 
nald, „The Awakening of India“, 1910; Fuller, „Studies in 
Indian Life a . S en tim en t“, 1910; Chirol, „Indian U nrest“, 
1910; James, „Education a . Statesm anship in India“ , 1911; 
P ra m a n th n n a th  B ane ijea , „A Study o f Ind ian  Econo
m ics“, l u l l .

JI. К р ж и в и ц к ий ,
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исходя из де ления их на западно- 
и восточно-арийские, но т. к. эта клас- 
сификация  нѳ выдерживала во ыногих 
отношениях критики, то были сде ланы 
иныя попытки сгруппировать инд.-евр. 
языки: так,  I .  Шмидт предложил 
(1872) теорию „волнообразнаго“ (W el
lentheorie) распреде ления фонетиче- 
ских и морфологичееких призна- 
ков среди сопреде льных языков.  
Праязык был в ѳго глазах лишь 
ученой фикцией. В настоящее время 
вопрос о ближайшем родстве  язы- 
ков почти нѳ поднимается изсле до- 
вателями; только вопрос о славяно- 
литовском языковом единстве  еще 
не установлен окончательно (см. И. 
Эндзелин,  „Славянобалтийские этюды“, 
1911). Вообще же, только индо-иран- 
ское, итало-кельтское и славяно-литов- 
скоѳ языковыя единства остаются пе- 
режитками шлейхеровскаго генеало- 
гическаго древа; господствует убе - 
ждение, что уже в инд.-евр. праязыке  
были выработаыы диалектпческия осо- 
бенности, кот. легли в основание от- 
де льных языков (подробное изложе- 
ниѳ с литературой предмета А . Меии- 
let, „Les dialectes indo-européens“, 1908). 
Термин индоевропейскге языки был 
установлен ещѳ Боппомъ: он дол- 
жен был указывать на распростра- 
нение родственных языков во всѳй 
Европе  и в Индии, как будто к 
той жѳ семье  нѳ принадлезкат языки 
Ирана. Термин этот так жѳ нето- 
чен,  как и введенный Клапротом 
(„Asia polyglotta“, 1831) термин индо- 
германский, основанный на крайнем 
распространении родственыых язы- 
ков,  в Индии на востоке  и в Ис- 
ландии (германский язы к)  ыа западе ; 
на самом де ле , было бы правиль- 
не е говорить об индокельтских язы- 
ках.  В не мецкой ыауке  эти явыки 
принято называть индогерманскими, 
тогда как в английской, франдузской 
и русской боле е распространен тер- 
минъ: индоевропейские языки. Название 
арийские в приме нѳнии к це лой семье  
языков индоевропейск. неправильно, 
так так арийцами называли себя 
лишь индусы и иранцы, и именно в 
приме нении к индоиранской группе  
в  науке  употребл. термин арийскге.

Родство индоевроп. языков.  Боппъ

полагал,  что И. языки родственны 
малайско-полинезийским,  что уже дав- 
но опровергнуто. Точно также едва ли 
име ются в настоящее время серьез- 
ные защитники первоначальнаго род- 
ства инд.-евр. и семитических язы- 
ков,  хотя их соприкосновение уже 
в древне йшее время не подлежит 
сомне нию ( c m . Joli. Schmidt, „Die U rhei
m at der Indogerm anen und das euro
päische Zahlensystem “, 1890). Гораздо 
боле е ве роятным представляется или 
первоначальное родство инд.-европей- 
скаго праязыка с финноугорским 
или весьма древнее соприкосновение 
их на территории средней России. 
На это указывает как близость са- 
маго приндипа словообразования в  
этих семьях языков,  так и пора- 
зительное сходство суффиксов (А. По- 
годин,  „Сле ды корней-основ в слав. 
я з .“, 1903; Nik. Anderson, „Studien zur 
Vergleichung der ug.-fin. u. indogerm. 
Sprachen“, 1879; K. B. Wiklund, „Fin
nisch-U grisch und Indogerm anisch“, в 
„Le Monde oriental“, I. 1906), но, прежде 
всего, много общих слов,  кот. указы- 
вают или на родство языков или 
на очень древнее время заимствований 
(большой, ыо некритически собранный 
материал в книге  Ф. Кеппена, „Ма- 
териалы по вопросу о первонач. роди- 
не  и первобыт. родстве  инд.-евр. и ф.- 
угор. племени“, 1886; вполне  научно:
H. Paasonen, „Zur Frage von der Urver- 
wandtsch. der fin.-ugr. und ind.-europ. 
Sprachen“, Ж урнал Fin.-Ugr. Forsch., 
t . 7). Разре шение этого вопроса бро- 
сит настолько яркий све т на этно- 
логию древней Бвропы и на все  те  
древне йшия  отношения, в которых 
слагался инд.-евр. язы к,  что на него 
обращено в после днее время всѳ бо- 
ле ѳ пристальное внимание. Указыва- 
ется и на сродство двух культур в 
древне йшую эпоху, устанавливаемую 
языкознанием.  Об этой культуре  (см. 
арийцы) ср. ещѳ H . Hirt, „Die Indoger
m anen,“ 2 тома(1905— 1907); H. Brunn- 
liofer, „Arische U rzeit“ (1910); A. Пого- 
дин,  „Новыя сочинения о родине  и 
культуре  индо-европейцевъ“ („Журн. 
Мин. Нар. Просв.“ 1911); Schrader, „Die 
Indogerm anen“ (1910; рус. пер. 1913); 
S. Feist (выше назв. соч.). Отличное 
излож. соврем. антропол. знаний объ
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арийцах см. Н. Жупанич в изд. 
Серб. Акад. Наук,  „Глас“ (кн. 86 за 
1911 г.). Об особенностях и.-е. пра- 
языка см. приложение. А . Погодш.

Индо-Китай (Загангскт полуостров,  
Загангская Индия). В географии под 
назв. И.-К. разуме ется область, огра- 
ниченная с с. Китаем,  с в.—Тонкин- 
ским залив. и Китайским морем,  с 
ио.—Китайским мор. и Малаккским и 
Сингапурским пролив., съз.—Бенгаль- 
ским заливом и занимающая про- 
странство между 92° и 109° вост. долг. 
и 1°35' и 22° се в. шир. И.-К., или За- 
гангский полуостров,  отлнчаѳтся чрез- 
вычайно изре занными берегами; осо- 
бенно глубоко вдаются внутрь его Си- 
амский и Тонкинский заливы. Много- 
численныя горныя де пи, направля- 
ющияся с с. на ю. (самая высокая 
це пь, Аракан- Іома,—2.000 м., высшая 
точка — 2.500 м.), разде ляют полу- 
остров на еетественно обособленныя 
области; к ю. и в. горы И.-К. зна- 
чительно понижаются. Равнины полу- 
острова расположеыы в близости от 
моря по течеиию главных его ре къ: 
Иравадди (нижне-бирманская), Менама 
(сиамская), Меконго (кохинхинская) и 
Соигкоя (тонкинская). По И.-К. прохо- 
дит водоразде л между ІО.-Китай- 
ским морем и Бенгальским зали- 
вом.  Климат И.-К. тропический, ко- 
леблющийся для различных его обла- 
стей в среднем годовом выводе  
о т  +  23,5 д о  + 2 7 ° . Высокая годовая 
температура при значительыом оби- 
лии осацков обусловливает роскоип- 
ное развитие растительности; плодо- 
родная почва ре чных долии И.-К. 
дает поэтому великоле пные урожаи, 
главным образом,  риса. В полити- 
ческом отношении И.-К. де лится на 
владе ния и протектораты Великобри- 
тании, владе ния  и протектораты Фран- 
ции и самостоятельныя государства: 
Сиам и др. См. Бирма, Малакка, 
Фращузскгй Индо-Китай, Сиам.

Индоксил,  см. индикан.
Индол,  C8H7N, о д и н  и з  продук- 

тов распада бе лковых те л,  нахо- 
дится в испражнениях (в неболь- 
ших количествах) , a также в моче , 
входит также в состав жасмиинаго 
масла (до ä1̂ 0̂ ). Кристаллическое 
те ло, плав. при 52°. Может быть

получено из бе лковых те л при 
сплавлѳнии после дних с е дким 
кали. При заме щении атомов водо- 
рода метильной группой СНа полу- 
чаются два изомерныхъа- и ß-метил- 
индолы CsHg(CH3)N, и з  к о и х  ß-ме- 
тилиндол представляет скатолъ—T i
no с очень неприятным запахом.  От 
него зависит запах исгиражнений.

И . Кб.
И ндонезийская paca, как показы- 

вает ея название, распространена пре- 
имущественно наостровах Ост- Индии; 
к ней причисляют даяков,  батта, 
никобарцев,  нага и не которыя другия 
материковыя племена; характерные при- 
знаки этой расы, ио Деникеру: желтый 
цве т кожи, небольшой рост,  при- 
плюснутый нос,  долихокефалия и т. д.

Индор (Indore), васс. государство 
в индо-брит. пров. центр. Индии, за- 
нимает площ. в 24.005 кв. км. с 
979.360 ж. (1911 г.). З а  после днее де- 
сятиле тие XIX в. население от голода 
уменьш. на 23%, за 1-е десятиле тие 
XX в. снова поднялось на 16,3°/0. 
Страна весьма плодородна, возде лы- 
вается пшеница, рис,  табак,  сахар- 
ный тростник,  мак,  хлопок.

Индор,  главн. гор. государства PL, 
68.733 ж. Дворец,  монетный двор,  
колледжъ; хлопчатобумажн. фабр. И.— 
важне йший торг. пункт центр. Индии.

И ндоссамент,  индоссант,  см. ве- 
ксель, VIII, 131, 137/139, 142/144.

И ндостан,  Индустан („область 
Іинда"), в широком смысле  средыий 
из 3-х южн. полуостровов Азии 
(Передняя РІндия, Индийский пол-в) ; 
в боле е узком смысле  се в. магери- 
ковая часть Индии, между Гималаями 
и Деканом.  См. Индия.

Индофенолы, пигменты фенольнаго 
характера. Могут быть получены из 
индаминов при нагре вании после д- 
них со щелочами. При этом проис- 
ходит обме н групп NHo или N(CH3)2 
на гидроксил (ОН). Напр., индамину 
фениленовому синему (см. индамины) 
соотве тствует индофенол,  хинон фе- 

N — СвН4(0Н), 
нолимид С6Н4 . I по-

4  0
лучающийся при окислении р -амидо- 
сфенола p-CuH4(NH2)(OH) с фенолом 
С0Н5(ОН). При окислении амидодиметил-



Индо-европейский праязы к,
И пдо-еврон. п раязы к представляст совокуппость 

возстаповллсмых,  иутем сравпения родетвенных язы - 
ков,  грамматическнх форм и звуков,  „общиии фонд 
все х отдёлы иыхт» его в е твей“ (П орж сзнпский). Р а зу -  
ме ется. прп таком попимании его можио ук а зать , к а к ия 
имешио формы п звуковы я сочетания  могли быть в  
я зы к е  при выде лепии из него той пли другой ве тви, 
по не т возможности доказать одповремепное существо- 
вапие этих язы к овы х  явлеиий. Т. обр., в попятии 
праяаыка  есть пе что условиое: еслн это и пе просто 
символы, то все жо схематпческий характер  возстано- 
вляемаго праязы ка, к а к  д его словаря, не подлежит 
со.чиЬииию. Это отноеиится как  к  звуковому н формаль- 
поыу составу п раязы иса, так  п к  его  словарю . Попыт- 
кн возстановлть этот после дний представляли особый 
шитерес для опреде лепия роднпы я культуры  „пранаро- 
д а “ , самое поиятие котораго представляет не что еще 
боле о условпое, че м нонятие „пралзы ка“ : ве дь язѵки 
могли расиростраияться н среди неродствснпых паро- 
дов,  стоявиш х в а  рази ы х  ступепях культурп аго  
развития, путем завоеван ия их нлн впе дрения в  пх 
среду во время передвижений п т. п. Поэтому история 
возстаповлепия  этой культуры  дает эа истекш ее столе - 
тие мпожество трудов ,  в которы х критическая мысль 
стаповнгся все боле о топкой: о гь  простого эаклю чения  
от обидаго слова к палнчностп предыета ужѳ в древ- 
п е йшую эпоху наука припила к  пеобходнмостя пзучать 
но только общ ио пли родственпы е словари, по и самую 
бытовую старину. Т. обр., на помощь липгвнстнке  при- 
ш ла археология , доисторнческая ботапика п воология, 
этпограф ия , a  для опреде ления роднвы „ипдоевропейцевъ“ 
и гсограф ия . И стория  э ти гь  нзучений дап а Шрадером 
„S p rachve rg le ichung1 und U rg esch ich te“, 3 пзд. 1907, п 

eto оисс, „R eallex icon  d e r  indogerm . A ltertum skunde", 1901), 
Гирт ом („D ie Indogerm anen, ih re  V erb re itung , ihre 
U rheim at und ih re  K u ltu r“, 1905—1907), Мелье, a  в  но- 
веиишнх трудах  Ф ейст а, ШраОера ндет р е чь уже не 
столько о „пранароде “ н его культуре , сколько о том  
древпе йшем культурпом уровпе , который ыожпо прн- 
пдсать Е вропе  в ту пору, когда пароды , прииявш ие 
ипд.-европ. язы ки , сидо не пастолько ддффереищ нрова- 
лись, чтобы но попнмать д руг друга , u не разнилпсь 
своей ѵ атериалы ю й культурой . Для такнх  народов,  
кот. лпшь в  условпом смысле  могут быть названы  
нпдо.европейскпм и, п которые моглн быть разпаго  аптро- 
пологнческаго продсхож дения , оты скивастся п райоп 
расиространеиил, который в пастоящ ее вромя обыкпо- 
венпо опреде ляется очепь гаироко в  средпей Европе , 
ыожет бы ть, в  восточной ел частн и иа заааде  Сибири.

Звуковой  с о с т а в  ипд.-евр. праязы ка. В фоиети- 
ке  ипд.-евр. я зы к а име лись три грѵопы ввуковъ: глас- 
пы е, сопанты н согласны е, разде ляющисся па взры вны е 
н спнранты. Из гласны х особенно часто употребля- 
лнсь е ii о, кот. в ар ивскдх  я зы к ах  совпали в од- 
ииом a ( ииапр ., sdka łe, сле дует,  =  гр. ëite-rai, литов. 
sekù , сле дую, лат. seq u itu r  длп сапскр . Ы ш гат и, арм. 
berem, гр . tpśрш, др.-врл. Ьегит ,  гот. Ьаига = б » р а , несу: 
сл ав . беру; сл ав . то —  сапскр. ta d , греч . то, лат . is 
tu d  пз istod). Кроме  этиих  крпткнх e n  о ниид.-свр. 
праязы к знал  с т е  однп к р а тк ий, но пеяспы ии зв у к ,  
кот. в отде льпы х инд.-свроп . язы ках  разпплся в  
другой зв ук ,  че м эти с h о; его прндято теперь обозна* 
чать буквой э (скр. p ila ,  отец,  =  лат . pa te r, греч. 
гсатг^р, гот. fa  dar  и т. д .). Р е ж е, че м е н о, в вндо- 
евр. праязы ке  встре чалось a , кот. в свосы далы ией- 
шем развитии слилось в ь  де лом ряде  восточпых 
нпд.-евр. я з .  с о (слав. ось, лнт. asis , сапскр . akśas, 
гр . а;ш ѵ, лат. a x is ,  д р .- н е м. ahsa). М елье предпола- 
гае т  палдчпость с иде другого неяспаго гласваго  звука 
в п раяз., во это ещо певы яснеппы й вопрос,  опираю- 
щийсл на слпш ком незначителы иое чвсло матсриалов.

И а ряду с е, a  и о п раязы к  зпал  и краткие звук» 
ии и ,  кот. в  п р ас л ав . язы ке  пери-пилн в гл у х ие звукп 
ь п !  (слав. вьдоеа, санскр . vidhàva, лат. zid n a , гот. 
tPid'J.no д  в  слав . лиеда =  гр . p.éooç, санскр. m àdhu, 
лит. m edùs). Кратким  гласны м  в п раязы ке  соотве т- 
ствовала снстема таки х  же долгпх гласпы хъ: и (слаг.. 
вит  =  л ат . vitis ) , и  (слав . син  ■= санскр. su n u s),  с 
(сл ав . сиьмя —  лит. sem en), о (два—ведийск. dva), a  (слав. 
врат  —  сапскр. bhra tar). С очетаиие гласны х е, о, и, 
е, о, а, с * п и  дало ряд  дифтопгов,  двугласпы х,  
в  которых вторая часть то прпближалась к  соглас- 
пым j  и V ,  то произнооплась, к а к ь  самостоятельпыи 
зв ук .  В  слав. п р ая зы ке  двугласпый х а р а истер этих 
сочетаний сох р аиш лся только перед гласныып, в  том 
чпсле  u перед древш ими ь п  (т. н аз . разложепие п  и 
y : вппокъ— пово й н и ия ,  с л ут и  — слово).

Сот пт ы—„ввуки, характсрпзуем ы е большпм суж еии- 
ем пути, проходнмаго воздухом,  че м при образовании 
собствспииых гласны х,  и потоыу дающие боле ѳ опреде - 
леппую  артикуляцию “ (ЛІелье.) К  и и вм отвосятся т а к ие 
звуки , которые могуи  быть то гласиымн, то согласпы - 
ми, в  завпспыостп от того, вы стуиает лн па иервый 
илап  (гл асн ая) звучность и пепрерывность их,  или 
артикуляция затвора. Это—j ,  r ,  r ,  I, т , п .  Учепие о со- 
наитах составляет достояпие новой школы в раэви- 
тип нндо-свроп. сравпительпаго язы козпаиия . Опо прсд- 
ставляет одпу из тем пы х областей его п едва лп 
будет когда-ппбудь соверш еппо разработапо уже всле д- 
ствие пезпачительпости материал а , представляемаго пра- 
лзы ком  (Ср. Iohan. Schm id t, „K ritik  der S o n an ten th eo rie“ , 
1895; H. H ir t,  „D er indogerm . A blau t“, 1900, литер. во 
втором пзданип фонетнки Б ругы апа н др.)

В  областп консоиаит изм а  разлнчаю тся взрывпые 
звукн , которы е пронзводятся мгповепным раскры тием 
затвора, образовавш агося в полостл рта; раскрытие вы - 
зы вается папором воздуха, вы ходящ аго пз легких.  
Инд.-евр. праязы к,  как полагает современпое язы - 
кознапие, обладал очепь сложлой слстеиой взры вны хъ: 
кроме  чистых р , t , b , d ,  еще и првды хатедьпы м пр/и, th , 
bh, dh  u трем я родамп „гортанн ы хъ“ звуковъ; к , g , ко- 
торые во все х и ш д.-евр .яз. отрази.ип сь в  внде  гортапны х 
плп нхь  см ягчепия , k  п g, которые в  одной группе  язы - 
ков далн гортаппые звукн , a  в другой спиирапты, и 
накопец,  k  и g  с призвуком  to (лабио-велярпы ѳ взры в- 
пые звукв). Т. обр., слав. ю рпт ь  соотве тствует греч. 
9ерр.о;, лат . fo rm u s , сапскр . gharm às , сл ав . верпо, лнг. 
g ra n u m  п т . д . Н а  ряду съэтнмп звукам и чистымн 
с ю п г ь  п снстема приды хательпы хъ: kh, gh  п т .  д. Т акого 
рода сложиость системы взры впы х звуков  в  пнд.-евр. 
п р ая зы к е  устапавлнвается па слнчепии ,в  сущпостн, весь- 
ыа пезпачнтельпаго материал а. М. б ., современноо язы - 
кознапие гр е шнт черезчур поспе шпым обобщениом 
„праязы ковъ“ вообще. Прл большом обплип взры впы х 
согдаспых п р ая зы к  огллчался бе дпостыо в  областн 
спираптов („длительпы х согласоы х,  образуемых 
просты м суж ением  н а  путп потока возжуха“, Мельс): 
песоыне ппо, оп иие л звук  s , в лзве стнмх соче- 
та в ия х  (перед звовкиы п согласнымп) в, по ни х ,  пи ш , 
повиднмому, в  пем пе употреблялись. Во веяком  слу- 
чае , ыногие вопросы ппд.-евр. фопетики еще пе рпзре шепы, 
п де ло нредставляется совремеппым изсле дователям  го- 
раэдо болие сложным. че ы это было во вреы епа Ш ленхо- 
pa  ii старой школы. ІІы еиш о, пове йшсй школой создапо 
сложпое учен ие об ударепии  в ь  нпдо-евр. я з . ,  п одъ вл ия -  
пием котораго пронсходили различвы я ф опетпчсския 
исрсме пы: о д п о п т о ж е  звуковое сочетание в ъ за в п  пмо- 
CTU  от восходящ аго плн писходящ аго у дареп ия даѳг 
в отде льпы х ипдо-евр. язы к ах  разлнчны я отражония 
(см. об втом I I . L ir t ,„ D e r  indogerm . A kzen t“ , 1895 u 
литсрат., зде сь приведенную ; ср. такжо ь  разиы х ые -
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стах кпнгу O .H u ftv ,  „S lovanskadeklinacio jm cn n a“,l910). 
T обр ., сопромспная грамм атика ннд.-епр. лзы ков те с- 
ию «-вязываст две  этн области, фопетнку н морфологию. 
В  областв формообразоаапия  ннд.-евр. ираязы к сще 
сохранпл сле ды того урошия , па кот. г л а г о ’Ьпыя оспо- 
гы  пе отличались огь пмемиых (cp. А. П оюдии,  „Сле - 
ды корнеии- осков в славяпских я зы к ах ъ “, 1903 н лй* 
тор.), по обычио каждое слово его состоитии из корня, 
гуффнкса, служащ аго для боле е точиаго онреде леиия 
ксреноого значения , и окончапия, благодаря которому 
оирѳде ляется отииошеииие слова к  другим словам того 
жс лрс иложения . Б  виду отого снстема склонония u спря- 
жснил бы ла разработана уже в  нраязы кЬ , прн чем об- 
разование форы склонеиия ии спряж енин происходило зде сь 
ие только по споеобу присоедонепия суф ф иксов u окон- 
чаиий к корнго, к а к  вь  агглютппирующих язы ках ,  но 
и с помощыо изм Ьпения гл асп ы х  в  само.м корие  нлп в 
суффнксах.  образующ их оспову, съп ом оицы оте сне йша- 
го слия я ия  окончапин с гласньш н н согласиымн звукамн 
осповы и т. п., так  что ужо в  ннд.-евр. язы кЬ  былн не- 
ре дки формы, представлявш ия точное и неразде лимое сое- 
лнпсние все х частей. Это тшшчный флекспрую иций язы к,  
в оспове  котораго лежит,  одпако, прнпцнп агглютн- 
и ац ии. Имеппыя основы разде лялись на трн групиы: су- 
ществительныя н прилагатсльны я, ые стоиыеиия указа- 
тельпыя u вмъподобиы л и ме стоимепия личны я. П ервая 
группа виработала осповы трех родовъ: о с окопчапием 
$ нли т  для ыужсск. и средилго родов в  нысп. пад. ѳдип. 
ч в сл а .а  нли » п т. п. бсз всякаго окопчаиия в  том ъж е 
иадеже  для жснскаго рода илп os—для средияго; в  
другпх осповах точааго раздичения родов нс здме - 
чается. В  склопенин разлнчалнсь сеыь иадежей и трп 
чпсла (единств., ыпожеств., двовствепиое); падежи вме- 
пнт., ввпптельп., родпт., отложвт. (A blativos), дательн ., 
ые с ш . (Locativos) н творвтельн. ( In s tru m e n to n s ) . Зватель- 
пый падеж чаще всего представлял краткую  осиову 
иыспи без всякаго  окопчалия , роднтельпы ии един. чвс. 
окаичнвался па es, os, s  нли sto, so (сапекр. ir k à s y u -вол- 
i;a), дат. ед. ч. на a i  (слап. р у ц п  с »  в з днфтонга), 
отложит. на od, Ы  (рус. во.ик а , в з  od), ме стный на и 
(ц .-слав. в.тц)ь с п  из двугласн аго), илн просто этот 
падеж пред<тавлял удлишенпую  оспову; творит. иад ., 
как  дател.-отлож. ыпож. числа и двойств. ч н сл а .иш е л 
существенпон частью окопчания  звук  Ыи, которому 
соотве тствовалт. в  слав , литов., отчасти герм. и 
вельт. я з . tu . l i a  чсм было оснопано это соотпе тствие, 
отот воврос но р азр е шоп до сиих иор.  В  окопча- 
пиях множѳствениаго чн сла госиодствуот s: т а к ,  имен. 
пад. нме ет es, ввш ит. муж. в ж ся. p . fis (ирв ш в сдвп. 
числе ), ме стный п ад .— su  и s i  (при и еднн. чнсла), тво- 
р и т . — bis u  bhis, m is  (npu hhi, m i  в едвн. чвсле ). Зде сь 
обпаружввается боле е, че м в других падеж ах,  аг- 
глютниатнвное яровсхождепие нменных окопчаиий в ипд.- 
овр. яз . Род. мп. ч. нме ет окончаиие от , дат. и отлож. 
bh (т) с прибавлением разлнчиы х гласиилхч.. В 
двоиист. числе  было лишь 3 иадежа: имѳи. н вннм дателы и., 
отложиит. п твормт. с согласнымн bh нли т  в  окопча- 
и ии; родит. н ме стп.

Т ак  же, как  имспа сущ ествнт., склонялись н прн- 
даглтелы иы я, но в ме стонмеппых оснопах,  которых 
праязы к представлясгь значвтелы ю е чвсло, паблюда- 
ются изве стпьия отступлепия от прнвсдспной свстемы 
флексип: таковы  наращ спия нлв присоедипспия  разлвч 
ииых суффнксов к  к<фпю (наир., дат. сд. от основы to— 
*tosm oi, род. mii. *toisom  в т. ii.). Ме стовмения лнчяы я 
представляиот сщо в склонсиин ираязы ка многия чрез- 
вычайио древнил особспиости, которыя указы ваю гь, по- 
вндамому, на древпеиишую стадию в развитин ипдо-епрон.

яз . К  отим особѳппостям отпосятся различпыл осно- 
пы в одип. u множ. чнслах (т и— вы, я —м и ), одпа и та  
жо форма для обозначепия различны х падожсй и т. ии. 
Самап краткость личпых ме стовм. остаток старипы. 
ЧрезвычаПио сложпа в  ипдо-свр. язы к ах  и бы ла с т с  
боле е сложной в пралзыкЬ свстома ы а ио л ъ и о й  ф иек сив. 
ЗдЬсь больше еще, че м в склопепив, обпаружнвается, 
как  кр е пко сливались в одпо це лоевсе частиглаголь- 
ной формы в инд.-овр. л зы к е . Этот иосле дииии вы 
работал множество оспов для обозпачения различныхи» 
отге нкон глаголы иаго корпя; в  спряж спин различа- 
лвсь такж е залоги, иредстав.иявш ио в  свою очоредь 
глаголы иыя основы; для образовапияврем ен  въспрлж епии 
употрсблялвсь оиять-таки отде льныя основы. Т. обр., y  n a 
m e  о  соряж епии в сравпителы ю й грамматике  внд.-евр. 
лзы ков  сводвтся к  нзучеиию основ п к пзучению 
окоипаиий.Однвм и зъ п ри н ииш иов в образоваиии осиов,  
прнтом,  в е роятно, чрозвы чаиипо древппм,  служнло 
удвоонио корпя или пе сколькнх звуков его (рус. « ио- 
р о т о р и т ь ,  д я - д у т ) ; другимъ—приибавлеииѳ к корпю 
гласпаго в (грсч. ё^рероч огырёрш), дале е— иставка мсжду 
корпем u окопчаниом це лых слогов (д в и и- а - т ,  п о -  
д в и г - и у - т ,  где  Еставлено древпее ннд.-свр. n o ; млн— 
sito, лат. n o s c o , t o — или n o -ж и в у , ж ит  н  т. п.) или отде ль- 
пых гласпых (u , п , а )  и согласпы х (« 'ty  при и т и ,  
п ле -т -у— лат. p îe c - t -o ) .  Б л агодаря  таким различнь.м  
способам образования , основы распреде лвлись мсжду 
глагольни ни  времепамн, залогамн и пидамн; так ,  иро- 
шедшоо вромя а о р и с т  образовался с помощыо со- 
гласнаго я (откуда ц.-слав. х  в п е с о х  н т. п.), другос 
прош. в р .p e r f e c t u m  с помоидыо удвоения  (гроч. Хеиаш — 
оставляю.ХёХоихя—оставил и т .д .) . ІІаконец,  ужс въ п р а- 
язы ке  ряд глагольны х форм образовы вался с по- 
мощью опЕсатѳльных выражепий, нодобпых по своему 
зпачснию старослав. х о д х и  е с м ь  (х о д и .иъ—причастие) вли 
тепорешп. рус. б и в а .ю  xodu.ts, б у д у  ч и т а т  u т. под. 
Различалнсь ио залогам  н глагольпы я окоичапия , кот. 
распадались в  общом иа две  группы: де йствитсльпа- 
го н средпяго залогов.  В обе их группах былп 
окончания пастопщ аго u прошедшаго времеи.  Т ак .  
гяагол  ес.иь предстаплял в иастопщем времснв в  
праязы ке  слеи . сирпжение:*еи>*ши 1 л ., essi 2 л .,е$ 1 и3 л .  
од. чнс., çmes 1 л ., ’s/e 2 л ., so n ti  иили sen ti 3 л . мп. ч ., 
sees 1 л ., stes  2 и 3 л. двойст. чис. (слап . есмь, ecu, 
есть, ес.м,  есте, с/йт и  c fa m v , есве , еста, естс), a  гла- 
голъ* Ыисго (несу , беру) сле д.: Ыиега, bhevesi, bhrrcti. 
bhcronits, bherite, blierov'i, bUe.roves, bherctes, bheretcs 
(слап. 6ep,Y\, береш,  берст,  6 рем ,  берсте, бер.ьт,  
берсви ь, бсрити, берегпе). Из этои параднгмы 
видпа блнзости. снстемы сл ш . сииряжония к  иранпдо-свр. 
Такую  же близость обиаруживаю т и д ругис древние 
ипд.-евр. язы ки , прп чсмь многие из ннх  (особснно, 
греческий, саискрнт. и огчасти латпи. язы кн) сохраннлн 
н дрсвния формы средняго залога . Дровне йшей форыой, 
продставллюписй чнстую г.иагол ы иую основу, служнло 
птороо лнцо иионелнт. наклои. (греч. epépe), тогда ка к  
славян . повел. иаклои. (бери) представляет лишь вто- 
рое лицо желательнаго иаклон. (греч. oépoiç op ta tivos). 
Что касается личных окопчапин, то пе подлежит со- 
мпе нию, что в основе  вх  лсж ать те  же характсрпыѳ 
звукн , что u в  соотве тствующпх личных ме стоимеп. 
(I  лиц. т и в вастоящ . вр ., « и в прошед., основа 
ме стоим. ме-ие н т. п .), по ш идо-евр. праязы к нсрежилт. 
ужо ту стадию развития , когда к  основе  глагола ири- 
ставлялись только личиыя ме стонм. для образовапия 
форм.  У ж ооп достигь гораздо боле о СЛОЖІК-ІІ систомы 
образонания оспов врсм .ни  u залога u прнсоедипепия 
к иим окончаиий. А. Погодин.
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анилина CGH4(NH2)N(CH3)2 в прпсут- 
ствии фенола получается феноловый си- 
нгй И . (индоанилин)

/  N — СсН4(СН3)2 .
С6Н4 (  I

Если вме сто фенола взять нафтол,  
то получается и-нафтоловый синий  И., 
приме няемый в красильном де ле , 
как синий пигмент.  II . Кб.

Индра, см. ведаизм,  ѴІП, 97/99.
Нндрагири, ре ка в средн. части 

о-ва Суматра, впадает в Китайское 
море; дл. ок. 400 км. Верхн. теч. И. 
носит назв. Куантэн.

И ндрапраста, см .Д ели , XVIII, 181.
Индри, или бабакото, Lichanotus, 

род лемуров,  к которому принад- 
лежат 2 самых крупных вида. И. 
короткохвостый, L. brevicaudatus, бо- 
ле е изве стный в иид ,  достигает свы- 
ше 80 см. длины; голова с острой 
мордой и неболышими глазами; т е ло 
покрыто густой волнистой шерстыо 
снизу бе лаго, сверху бураго две та; 
руки черныя. И.— подвижное, ловкое 
животное, питается плодами, легко 
приручается и на Мадагаскаре  сде - 
лался до изве стной степени домаш- 
ним животным.  M. Н.

Индрик,  сказочный зве рь, упоми- 
наемый вь духовн. стихе  оГолубиной 
книге ; в различн. вариантах он но- 
сит различн. названия (между проч., 
Единорога или Инрога) и выступает 
с различн. чертами, но всюду назы- 
вается „все м зве рям отецъ“.

И н дуизи ,  см. Индгя, XXI, 637.
Индукция 1) см. логика; 2) см. 

электричество.
И ндулин,  см. краски.
И ндульгенция (лат.), в католич. 

церкви прощение, даваемое зтою цер- 
ковыо кающимся и освобождающее их 
от наказания  (всего или только его 
части), которое они заслужили за свои 
гре хи. Основанием И. послужило уче- 
ние, говорившее, что число добрых 
де л,  совершенных Іисусом Хри- 
стом и святыми, так велико, что его 
достаточно, чтобы искупить гре хи 
все х гре шников.  С XI в. это про- 
щение можно купить за  деньги, и И. 
являю тся очень прибылыиою статьею 
дохода римской курии; в особенности

продажа И. развнвалась, когда папа 
предпринимал какое - нибудь де ло, 
требовавшее громадных денежных 
затрат и расходов,  напр., войну с 
неве рными, постройку собора св. Петра 
в Риме  и пр.; очень широкая про- 
дажа И. была одним из поводов 
возникновения реформации; c m . XIII, 566.

И ндульт (лат. indultum , снисхо- 
ждение), привилегия, даваемая папой 
физическому или юридическому лицу 
поступать в изве стн. случаях не- 
согласно с общим каноническим 
правом.  В ленном праве  И. (indul
tum  feudale, Gottesbrief) озыачал от- 
срочку для испрошения лена.

Индура, ме ет. Гродненск. губ. и y., 
на р. Индуре ; 3.540 ж.

И ндустани, см. санскрит.
Ин дустр иал и зи ,  форма хозяйствен- 

наго развития общества, в которой 
индустрия в обычном смысле  слова, 
т. е. обрабатывающая промыпиленность 
и те сно евязанное с ней горное де ло 
выдвигаются на первый план по сра- 
внению с сельским хозяйством,  a 
иногда и за  счѳт после дняго; см. 
капитализм.

Индуцироваиноѳ поме ш атель- 
ство, c m . XIX, 248.

Инд,  величайшая р е ка южной 
А зии. Истоки И. предст. три значит. 
потока, происходящ. от ледников 
Большого Кайласа (се в. склон Гима- 
лаев) . Се верн. исток прокладывает 
дорогу ииз  Ладаха к Джелунгу, вдоль 
южнаго (Гар)  проходит важный тор- 
говый путь Тибета, соединяющ. Ладах 
с Лхассой i i  дале е продолжающ. в 
Китай. Они сначала текут на с.-з. и, 
сливаясь около 80° в. д., продолжают 
течь в том же направлении средии 
хребтов се в. склона Гималаев.  
Д але е И. проходит между гигант- 
скими це пями Ладаха на с. и Занска- 
ра (большой „Сне жный хребетъ“ Ги- 
малаев)  на юге , представляя ряд 
несравнениых ио грандиозяости гор- 
ных пейзажей. Сле ва впадает в 
него р. Занскар и безчисленное мно- 
жество ледниковых ручьев,  справа 
Ш аиок,  значит. приток,  зарождающ. 
на иоясн. склоне  Каракорума. Се в.-зап. 
направление И. продолж. до вершины 
Ракапуши; зде сь И. поворачивает ыа 
ю.-з. и в глубоких,  дшшх,  часто
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недостуишых ущельях прорывает 
ряд хребтов,  слагающих Гималаи. 
В начале  этого поворота И. прини- 
мает с с.-з. (справа) ре ку Гиль- 
гит,  спускающуюся сюда с высо- 
ких гор Се в. Кашмира. Д але ѳ И. 
протекает через дикия горы Коги- 
стаяа и Газара, быстро спадая от 
высоты 1.500 метр. над уровн. моря 
y Бунжи до 350 метр. близ сел. Ат- 
тока, наход. y подножия гор,  по вы- 
ходе  И. на равнину. Зде сь справа 
впадает в И. ре ка Кабул,  спуска- 
ющаяся с высоких гор Афгани- 
стана. От Аттока начинается желе зн. 
дорога, сопровождающая течение И. 
вплоть до его впадения в Аравийский 
залив Индийск. океана. Ниже И. про- 
рывается через Соляной хребет и 
выходит на низменность Пенджаба. 
Начиная от поворота вышѳ Бунжи и 
вплоть до Индийскаго океана, И. со- 
храняѳт в общем юго-западыоѳ на- 
правление. Ещѳ южне е на 29° с. ш. 
в И. вливает свои воды мощная 
ре ка Пенджнед.  Ниже слияния коли- 
чество нѳсомой И. воды достигает 
в период дождей 380 тыс. куб. фут. 
в сек., доходя даже до 460 тыс. 
(maxim, в августе ). Южне ѳ И. про- 
текает по сухой и жаркой области 
Синд,  a восточые е разстилается об- 
ширная пустыня Тар.  Разливаясь по 
низменности, могучая ре ка образует 
множество островов и разве твлений. 
Нижнее течение, приблизит. от Сук- 
кура, име ет давность около 150 ле тъ; 
в доисторич. время И. протекалъго- 
раздо восточне е, впадая в залив 
Кэчъ; остались заме тныѳ сле ды по- 
степеннаго переме щения русла к за- 
паду, пока, после  прорыва известня- 
ковых возвышѳнностѳй y Суккура, 
ре ка не приняла тѳперешняго напра- 
вления. У Суккура через И. построен 
англичанами граыдиозный мост,  далеко 
видный на гладкой равнине . Близ 
г. Гайдерабада начинается дельта И. 
Она занимает берегов. полосу в 
250 килом. длиной; главных устьев 
насчитывают 13. От И. проведены 
це лыя системы каналов для ороше- 
ния  окружающей ме стности. В осо- 
бенности продве тание провиндии Синд 
зависит от него; из 12у2 мил. 
акров возде лываемой зде сь земли

9 мил. пользуются водою каналов,  
берущих свого воду от И.

Пароходство по И. прекратилось с 
рослускоы индской флотилии, и те- 
лѳрь водное сообщение по И. поддер- 
живаѳтся ме стными плоскодонными 
судами. Вся длина И. 3.190 килом., 
бассейн И. заним. площадь в 960 тыс. 
кв. килом., или 372 тыс. кв. англ. миль. 
Высокиѳ разливы и наводнения весьма 
нере дки. В Аттоке , где  ре ка сужи- 
вается между скалистыми берѳгами, 
в период разливов высота поднятия 
воды над наименьшим уровнем 
обыкнов. доходит до 50 фут., a бы- 
строта течѳния до 13 англ. миль в 
час.  Во время разрушительнаго на- 
воднения 1858 г. высота поднявшейся 
воды достигла зде сь 80 фут. Ре ка 
Кабул потекла тогда вверх со ско- 
ростыо 10 миль в час и лричинила 
много бе дствий. Во время разливов 
вода несет много ила, соде йств. силь- 
ному развитию дельты и повышению 
ложа ре ки. Б . Добрынин.

Инде йки, Meleagrinae, группа ку- 
риных птид,  принадлежащая Се в. и 
Центр. Америке , заключает 3 вида. 
Голова и пѳредыяя часть шеи голыя, 
бородавчатыя; при основании клюва и 
и на горле  мясистые наросты; ноги 
красныя, общая окраска ме дноброн- 
зовая с металлич. и зеленым отли- 
вом,  маховыя перья бурыя с бе лы- 
ми поперечными полосами, рулевыя— 
ржаваго цве та с черными подереч- 
ными полосами. Обыкновенная дикая И., 
Meleagris gallopavo, с шнрокими бе - 
лыми концами верхних кроющих 
хвоста и рулевых,  живет на пло- 
скогориях Мексики и южн. штатов.  
Восточная II., M. americana, с ры- 
жими отме тинами, встре чается в 
восточных штатах.  Глазчатая H., 
M. ocellata, живет в Цѳнтр. Амери- 
ке ; каждоѳ перо ея украшено зелено- 
ватоголубым с фиолѳтовым отли- 
вом глазчатым пятном.  Дикия И. 
живут стаями до 100 штук,  пита- 
ются зернами и длодами, иногда при- 
соединяются к домашней птице , зи- 
мой кочуют по ле сам.  Домашния  И., 
ве роятно, произошли от M. gallopavo 
и впервые привезены в Европу в 
1524 г.

М. Н.
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прибор для иагнетания  воды при п о м о щ ии струи пара 
илп струи воды, движущепся с большой скоростыо. 
С х е а а т и ч е с к о е  изображеиие И. иредставлеио па фиг. 1 .

больше, и потому высота Н в  приведенной формуле 
должпа быть

тт 10.33-1.Р  10000. Р
Н— ------------ = с о ------------

Т 7
и, еле довательпо, скорость истечения  будстъ

ѵ=100|/ 2 g .Р 
Т

Фиг. 1.

Прп открытии парового вептпля A пар входит в ко- 
ндческий васадок В и, выходя нз пего с гроыадиой 
скоростыо, высасы вает нз прострапства С воздух 
(который вме сте  с паром выходпт через клапап 
D), a  зате м,  образовав в пространстве  С разре жение, 
всасы вает сюда воду вз сосуда Е. Сме шываясь с 
этоии водой, пар копдепсируется в струю воды, кото- 
рая  увлекает с собой ещо часть воды, присосапнон 
из сосуда Е, н вме сте  с пей с болыпой скоростью 
ноступает в  пасадок F , при чем колнчество увлс- 
чвнпой воды зависит от диамвтра входпого отверстия 
насадка F . Таквы сбразом,  ж пвая спла пара, вытека- 
ющаго с громадной скоростью из насадка В, превра- 
щается в живую силу струп конденсировавш агося пара 
и прнме шаиной к  неыу воды. Эта сме сь хотя п двд- 
жется с  зпачительно ыепьшеи скоростыо, че м вытс- 
кающий из насадка В пар,  те м не менйе скоростнаго 
папора оказываотся достаточпо, чтобы, прѳодоле в  зпа- 
чителыюе давлепие н а  клап ап  Ф ,открыть этот клапань 
и пагнетать воду иио д  давлепием в  сосуд К . Пре- 
небрегая вреднымн сопротцвлениямп, завпспмость ыежду 
отде лышми факторами, участвую ицпыи в  работе  впжек- 
тора, может быть вриближеппо получепа таким обра- 
зом.  К ак изве стно, скорость пстечения жидкости нз 
отверстия выралсается формулой

ѵ=Ѵ 2gïT,
где  g—ускоренис силы тяжести (9,81 м етр .-сек.), a  Н 
есть высота столба жндкости, под папором котораго 

происходит пстечение. 
Давление 1 атм. на кв. 
метр равио 10.33-1 кгр ., 
a  потому если бы 1 куб. 
д«етр пара ве снл 1 кгр., 
то для получения давле- 
н ия , равпаго 1 атмосфе- 
ре , нужио бы было , 1 1 0  
ставить 10.334 таких> ку- 
бов.  Если ве с 1 куб. 
метра пара больше 1 кгр.. 
напрпые р у, то чнсло 
куб. будст соотве тствен- 
но ыепьше; a  еслп давле- 
ние Р  атм ., то число 

кубов п высота столба 
будет проиюрииональио

С такой скоростью двигалась бы н сконденспровав- 
шаяся струя пара при вытекании из пасадка В; по 
когда струя пачишает увлекать с собой воду из 
пространства С, то нх общая скорость будет меньше 
ii  может быть опреде лена ва основапии закопа постоян- 
ства колнчества движения , a именво: обозначая через 

ѵ4 н Y* скорость истечепия , скорость прнме шаныон 
воды и общую скорость сые си, a  через m и ш, массу 
нара и массу пр.име шанпой к нему води, должвы 
име ть _ mv-f-ШиѴ!

2— m+mt
В этой форыуле  ш u mt можпо заме нить пропорциональ- 
ными им ве сами q и qj в кроме  того положить V j^O, 
так как  вода пз сосуда прптекает перпендикуляр- 
но к  направлению скоростд струн сме си, тогда получимъ

Фпг. 2.

qv
• ѵ -= —:-----q+qi

l o o . , 2g- T ”
q-Ki

Формула показывает,  что скорость, с которой будет 
двигаться сме сь, те м болыпѳ п, сле довательно, те м 
болы пая будет спла пагпетания, че м больгае количе- 
ство приводящагося в  И . пара q no сравпепию с при- 
ме шаппой к  пему водой qj нз сосуда С. Выбирая 
таким образом разм е р насадка F  п зависящ ее огь 
него количество приме шанпой к иару воды qlf можпо 
скорость сые си v . получить столь большой, что опа 
превзойдет скорость нстечения  жидкости нз сосуда К , 
т. е. сме сь будет пагнетаться чорсз клапан G в  
сосуд К . Положим,  что в сосуде  К  вода находится 
под давлением Р 4 атм. дзбыточиых,  тогда скорость 
дстечсния  будетъ

w—K 2gl0Pi» 

a  скорость двнжепия струд сме сд будетъ

1 0 0  q V2 g -

q+чі
Чтобы скорость сме сн превысила скорость дстечепия 
u чтобы стало возможио пагнетапие в сосуд K., пуж- 
ио, чтобы

ш У - f .
q+îi > V / 2 g l0 P 1

откуда

? < ѵ
/ 1000

Если, папрдме р,  давлепиѳ в  сосуде  К —7 атм. нзбыи . 
то 7 = 4 ,1  u отпошение

— <  14.5, 
q
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т. e. 1 кгр. napa ыожет подать в  сосуд не боле е 
14,5 кгр. воды. Прп изме пепип давлепия пара от 2 до

15 аты, изб. отношение —  будет нзые няться от 27
q

до 10.

Выбирая соотиошение мы можеы нз сравпеш я

полученных формул опроде лить нанбольшую велнчн- 
ну давлепия пагнетания при дапыом давлепии пара. 
Де йствителыю, в з  равеиства

V 2ЕІ0Р,: lOO.q Ѵ**-Т 
q+q «

получнм давлепие нагпетапия

_  100. q5P"и—■
Если, напр., положвм,

(Ч тЧ и)!Т
давление в сосудѣ

q i
К—7 атм. нзб., п отпошепиѳ — гг 10, то нз приведен-

q
ноии формулы

P i= U ,l ,
т.-е. И . может прн выбраппых соотношепиях  пагне- 
тать в сосуд,  давлеиииѳ в котороы в 2 раза превор- 
ходнт давлепие пара, входящаго в И. Есло мы будем 
умѳньшать количество прнме шаппой воды, то вме сте  
с этим ыожем повышать скорость струи сме си ии 
повышать способность II. преодоле вать очень болыпия 
сопротпвлепия . И з втого яспо, что можпо для работы 
И. пользоваты'я и отработавшнм пароы,  име ющнм 
давлѳние меньше атыосфернаго. В вдеальноы случае , 
т. е. предполагая, что пар совершеппо не приеасыв иет 
с собой воды, т. e. qf— 0, получнм такую  зависнмость 

100 Р
Р и=

Y
Если по предыдущему давление иара будет 7 аты., то 
для дапнаго случая при поыощц I I . можпо получпть да-

влепие в  1.700 атм. (теоретнческп, пе принимая во 
вннмяпие иотерь), п при этпм II. может служить при- 
бором для получения высокых гндравлических да- 
влепип. '

Лпровые И . прнме няются гл. обр. для питапия паро- 
вых коглов.  И х пренмущество: простота, пебольшая 
стишмость, подогре в пптающев воды кондепсирующиимся 
паром (почти вся теплота пара спова возвраидается в 
котел) ; недостаткп по сравнепию с пасосомъ: мевьгаая 
надежность де нствия, неравпоме рность подачн воды 
(приходнтся питать с пер^рывамп, так как количе- 
ство подаваомой жидкости в ѳдипицу времепи можио пз- 
ме пять только в очепь узкпх прсде лах) , певозмож- 
пость подавагь очепь горячую воду, так как пвтаио- 
шая вода должпа быть холодпой д ия энергичнаго охлаж- 
дения  пара. В пастоящее время па рыпке  существует . 
ыного различпых типов И. для различных случаев 
практикп: высокоо u  пнзкоо давлепие napa, холодпал 
нли теплая nutaroщ ая вода, иеобходимость всагыпания 
или после дпяя вода иодходит к  II. сачотеком u др. 
Различие в де йствии отде льпых тнгиовь И. зависит 
гл. обр. от разм еров u  формы насадисов В ii F. 
Впе шпий вид одного из многих типов прпведен 
на фиг. 2. Н а подобпом же прияципе  основано устрон- 
ство водяпоио II , в  к тором вме сто пара вводится 
под большим папором и, сле доватѳлыю, притекающая 
с большой скоростыо вода, которая, см ишиваясь с 
большим количеством воды, ыожет подпять ее па 
боле е или меие е значитѳльную высоту. Так. обр.,подоб- 
ным И. ыожно, расиолагая больишм напором и ма- 
лым количеством воды, подымать большое коднче- 
ство воды па небольшую высоту. Так как эти прибо- 
ры работаюг прн помощи струй иара и воды, то опи 
иногда называю тся парост руйпы м и  н водоструйными 
пасосами.

А . Г а в р и л е н к о .
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Ннде йцев территория, см. Окла- 
гома.

ИндѢЙЦЫ, см. Америка, II, 437/453.
Иней, ледяныѳ кристаллы, ахмо- 

сферные осадки, в холодное время 
при температуре  ниже 0° покрывающиѳ 
деревья и др. предметы. И. садится 
в виде  зубчиков и игол.  Ср. атмо- 
сферные осадки и гидрометеоры.

Инерция, общеѳ свойство материи, 
состоящее в сле дующемъ: еслн ка- 
кая-нибудь материальная часхица на- 
ходится в покое , то она сама собой, 
без де йствия постороыних сил,  не 
может прийти в движение; если же 
материальная частица приведена в 
движеыие, то она не может сама со- 
бой остановиться или изме нихь своѳ 
движение, но будѳт двигаться прямо- 
линейно и равномгърно до те х пѳр,  
пока какая-нибудь сила не остановит 
ея или не изме нит ея движения. Если 
силы, приводящия  в движение мате- 
риальную частиду, движущуюся по кри- 
волинейному пути, прекращают свое 
де йствие, то частица все-таки будех 
продолжать двигаться гю направлениио 
касательной линии, проведеыной в 
конде  пути; движение ея будет пря- 
молинейным и будет происходить 
равноме рно с той жѳ скоростью, ка- 
кую име ла частица в момент пре- 
кращеыия  де йствия силы ( c m . XVIII, 41). 
Приме ры И. общеизве стньи. Если маши- 
нист станѳт внезапно хормозихь рав- 
номе рно двигавшийся пое зд,  то инер- 
ция, присущая те лам пассажиров,  
заставит их двиыуться впередъ; на- 
оборот,  при быстром толчке  вперед 
при начале  движения  сидящиѳ в ва- 
гоне  отклонятся назад.  А. Бачинский.

И неса дѳ Кастро, см. Кастро.
И н ж ектор ,  изобре тѳнн. в 1858 г. 

Жиффаром,  прибор для нагнетания 
воды при помощи струи пара или струи 
воды, движущейся с большой ско- 
ростыо; см. приложение.

И нж ѳнерная ак адеш я , см. ака- 
демия, I, 554.

И нж енерны я войска, см. армия,, III, 
515/16.

И нженер,  происходих,  ве рояхно, 
от лахинскаго ingenium (осхроуыыоѳ 
изобре хение), х. е. чел-ове к,  способный 
изобре хахь. Первоначальыо эхо назва- 
ыие присваивалось лицам,  руководив-

шим усхройсхвом военных машин 
и укре плений (военные И.), но захе м,  
в XVI ве ке , в Голландии инженером 
схали называхь, в охличие ох архи- 
хекхоров,  хехников,  занимавшихся 
усхройсхвом плохин,  М ОСХОВ И  X . п. 
(гражданские И.). В насхоящеѳ время 
в России звание И. получаюх окон- 
чившие какую-ыибудь высвиую хехни- 
ческую школу, при чем сообразно 
спѳциальносхи различаюхся: И. путей 
сообщения—усхройсхво пухей и возве- 
дение зданий (пехербург. и московск. 
инсхихухы пух. сообщ.), горные И .— 
горнозаводскоѳ де ло и мехаллургия 
(пехерб. и екахериносл. горные инсхи- 
хухы, горноѳ охд. хомскаго инсх-ха), 
И.-технологи и И.-механики—усхрой- 
схвв и эксплуахадия  завѳдов,  возве- 
дение заводских зданий, водопроводы 
и канализация, машиносхроение (хехно- 
логическиѳ инсх. в Пехерб., Харькове  
и Томске , московск. имперах. хехни- 
ческоѳ училище, полихехникумы в 
Пехерб., Варшаве , Киеве  и Риге ), 
гражданские И .—возведениѳ зданий, во- 
допровод,  канализация  (инсхих. гра- 
ждаыских инженеров в Пехерб.), И,- 
электрики — элекхрохехническия усха- 
новки и хелеграфы (элѳкхрохехы. инсх. 
в Пехербурге ), коммерческие И . — 
управление фабрикаыи и друг. ком- 
мерческими предприяхиями (коммер- 
чеекиѳ инсхихухьи в Москве  и Киеве ), 
корабелкные И .—судосхроение (пехерб. 
долихехы.). В Гермаыии и Франции, 
подобно хому как и в России, званиѳ 
И. даехся высшими хехническими шко- 
лами. В Англии и Америке  И. ыазы- 
ваюх машинисхов,  управляющих па- 
ровыми мапшнами, прошедших же 
высшую хехничеокую школу или вообщѳ 
хехнически образованных людей на- 
зываюх сообразно с специальносхью 
или Mechanical Engineer (И.-механик)  
или Civil Engineer (хо, чхо y нас на- 
зываѳхся гражданский И. или И. пухей 
сообщения). В Кроншхадхе  суще- 
схвуех хехническоѳ училище мор- 
ского ве домсхва, кохороѳ выииускаѳх 
И.-механиков для обслужывания судов 
военнаго флоха (подробносхи см. при- 
каз по морскому ве домсхву 21 июня 
1886 г., № 82, „Положение об И.-ме- 
ханиках флоха“). Исхочники для изу- 
чения развихия инженернаго де ла въ
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России см. „Историчеекий очерк инже- 
нернаго угиравления  в России", T. I—II 
(СПб. 1879—87 г.); Ф. Лосковский, „Ма- 
яериалы для истории инж. искусства 
лз России“; А. Соловьев,  „Материалы 
д ля  истории инж. искусства в России 
до Екатерины II“. А. Гавриленко.

Инжнр,  то же, что винная ягода, 
■см. фиговое дерево.

Инзер,  ре ка, берет начало в 
.верхыеуральск. у. Оренбургск. г. и в 
прѳде лах Уфимск. губ. впадает сле ва 
в  р. Сим,  прит. Б е лой; длина ок. 200 в.

Ннирида, р. в Колумбин, прав. 
прит. Гвавиаре; дл. ок. 900 км.

Инициала, или инициальная клгът- 
ка, синоним верхушечной кле тки. У 
низших слоевдовых растеиий очень 
часто наблюдается, что многокле точ- 
ное слоевище образуется путем по- 
стояннаго де ления  одной клгътки, кото- 
рая откладывает свои дочерния кле т- 
ки все  в одну сторону, наслаивая 
новыя на боле е старыя. Так полу- 
чается многокле точная нить или 
дажѳ массивный тяж,  основание ко- 
торыхъ—боле е старое, обычно при- 
кре пленное к субстрату, a верхуш- 
ка, построенная из иоздне ѳ отложен- 
ных кле ток,  заканчивается этой, по- 
стоянно де лящейся и вновь возста- 
новляющейся ве чыо молодой кле ткой, 
которая и получила название И., или 
верхушечной клгътки. Такой способ 
образования многокле точнаго масси- 
ва наиболе е ре зко выражен y мно- 
гих высших слоевцовых растений, 
y мхов и y папоротникообразных,  y 
которых в точке  роста стеблевых 
и корневых органов постояино на- 
блюдается И. У высших цве тковых 
растеыий в точке  роста наблюдаются 
уже нѳ И., не отде льныя верхушѳчныя 
кле тки, a це лые слои инициальных 
меристем.  А. Стр.

Инициалы (лат.), начальныя буквы 
имени и фамилии, заглавныя буквы 
в древних грамотах и рукописях,  
украшавшияся художествениыми ри- 
сунками (см. миниатюры).

Инициатива (лат., почид)  законо- 
дательная, см. закон,  XX, 471/5.

Инкассо (итал.), реализация обяза- 
тѳльств,  собирание с должников 
обусловленных их обязательствами

платежей, часто поручается на нача- 
лах комиссионной сде лки.

Инквизиторы, в России, см. духо- 
венство, XIX, 187.

И нквизиционный процесс,  см. 
судопроизводство уголовное.

Инквизиция, Inquisitio haereticae 
pravitatis, т. е. разыскание еретиче- 
ской порчи, Sanctum Officium, т. е. 
Святое учреждение, — институт като- 
лической церкви, созданный для ро- 
зыска, суда и наказания  еретиков.  
Понятие „инквизиции “, в  смысле  ро- 
зыска ереси, существовало улсе в ран- 
шою пору христианской церкви, но И. 
в вышеуказанном смысле  создава- 
лась постепенно, как вывод из са- 
мой сущности средневе коваго миро- 
созерцания; земная жизнь ые име ет 
де ны, она только лодготовление к 
царствию небесному. Главная це ль—■ 
спасение души; сле д., люди, ые шаю- 
щие ея осуществлению, еретики,—вели- 
чайшие злоде и, достойыые лютой каз- 
ни, обычной в средние ве ка и за 
другия важныя преступления. Таким 
образомь, И. стоит в те сной связи 
со средиеве к. аскетизмом,  и неуди- 
вительно, что самые недреклонные 
иыквизиторы нере дко были и рѳвност- 
не йшими аскетами. — В истории И. 
различают три периода: И. в церкви 
до XIII в., период еретических су- 
дов папскаго средневе ковья и И. по- 
сле  реформадии, как орудие борьбы 
с ней.

В первые ве ка христианства при- 
знаком истинной церквд считалось 
отсутствие прднуждения (Аѳанасий). С 
заме ченными отклонениями от ве ро- 
учения боролись духовным орузкием 
(покаяние, отлучение). Со временн Кон- 
стаитина, це нившаго единство испове - 
дания, главным образом,  с точки 
зре ния полиитической, к церковным 
наказаниям за ересь присоединена 
была конфискация имущества. При Фео- 
досии для острасткн впервые произне- 
сена была угроза смертною казныо. 
Со времени установления иапской си- 
стемы Григория  VII (f 1085) всякое 
уклонение от учения считалось оскор- 
блением божьяго величества, и на 
ересь пѳреносили постановления рим- 
скаго права об оскорблении вели- 
чества; сам Григорий VII все же счи-
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тал сожжение еретиков де лом „ие- 
честивым и жестокимъ“. Наиболе е 
опреде ленно вы разился величайший 
авторитет эпохи, Фома Аквинский. 
Он истолковал слова апостола — о 
необходимости избе гать еретика после  
двукратнаго уве щевания  —  в том 
смысле , что лучш ий способ для это- 
го—казнь еретика, ибо ересь— боле ѳ 
тяж кий гр е х,  че м подде лка монеты, 
караемая смертыо. На этой почве  и 
расцве ла папская инквизиция.

В 1184 году папа Люций III, по 
договору с Фридрихом Барбароссой, 
прѳдписывает уличенных епископа- 
ми еретиков-  передавать для  распра- 
вы в руки све тской власти. В это 
врѳмя всдыхнула одасная ересь, ма- 
нихейство. Иннокентий III начал упор- 
ную борьбу против нея; его преем- 
ник,  Григорий IX, вы сказал мне ние, 
что связанные с ме стным населе- 
н ием епископы черезчур  мягки, a 
потому надо передать борьбу с ересыо 
в руки ордена доминиканцев,  неза- 
висимых от епископской власти. 
Григориеы IX и Иннокентием IY  и 
установлено было в  существенных 
чертах иовое устройство И. Инкви- 
зиционный трибунал назы вался S an
ctum  Officium и no компетенции— блю- 
сти чистоту ве ры, и по высокому 
своему положению—полной независи- 
мости от све тской власти. Во главе  
его стоял инквизитор с це лым 
рядом помощников.  Служебная тай- 
на—главное условие де ятельности II. 
Инквизиторы пользую тся обшириыми 
привилегиями (отпущение гре хов,  как 
за  крестовый походъ; лнчная непри- 
косновенность; защ ита со стороны 
све тской власти; и зъ ятие от церков- 
ных и государственных повинно- 
стей). Засе дания  трибунала происхо- 
дили в  особом поме щеыии тюрьмы, 
в епископском дворце , иногда в 
специальном здании. Источниками пра- 
ва И. служили папские указы, доста- 
новления соборовъ; и з всего зтого 
выработалась прочная правовая тра- 
дидия. Но все же многое предоставля- 
лось личному усмотре нию судей. Кон- 
тингент обвиняемых был очень об- 
тнрны й : помимо явных еретиков,  
были еще тайныѳ, пособники еретиче- 
ские, лида, им сочувствующия, укры-

ватели и т. д. И зъят  от суда И. 
лишь сам папа, нике м не судимый 
(a nem ine ju d ica tu r) устаиовитель И.; 
в ы с т ие чины ея подсудны дапе .— 06- 
ш ирная организация  шпионства и до- 
носов (страх отлучения  создавал 
добровольных доносчиков)  доводила 
до све де ния  трибунала о подозритель- 
ных.  Р аз призванный к допросу 
допадал всеце ло во власть своих 
судей; его допрапшвали трижды, при 
чем задачей судей было исторгнуть 
y обвиняемаго признание во взводи- 
мом на. него обвинении; упорное от- 
рицание приводило к засте нку, где  
к услугам инквизиторов были са- 
мыя утонченныя орудия  пытки. За- 
щиты на суде  не долагалось; почти 
всегда обвиняемый присуждался к 
наказанию.—He ране е конца XII в. обыч- 
ным наказанием за  ересь сде лалась 
смертная казнь. Однако, по принципу 
„ecclesia non s itit sanguinem  — цер- 
ковь не жаждет крови“—исполнитель- 
ницей казни стала све тская власть, 
при чем установлено было такое тол- 
кование: еретпков церковь моэисет де- 
редавать све тской власти, и после д- 
няя  долэюна осудить их на смерть. 
К азнь ыазначалась безкровная, сожже- 
ние на костре ; аргументировали ссыл- 
кой ыа 6 стих главы X Y  от Іоанна: 
„кто не пребудет во мне , извергнет- 
ся вон,  как ве твь, и засохнетъ; a 
такия  ве тви собирают д бросают в 
огонь, и оне  го р ятъ “.-—Н ачав шпро- 
кую свою работу во время лодавления  
альбигойской ереси (нач. XIII в.), И. 
скоро охватила И талию, Германию, Ни- 
дерланды, Англию. Во Ф ранции И. вы- 
звала сначала отвращение в народе , 
поздне е упрочилась, вступая дорой в 
т е сный союз с королевскою властью; 
так,  Филипп IY  ( |  1314) с помощыо 
И. ундчтожил богатый орден там- 
длиеров.

Союз И. со све тскою властыо осо- 
бенно ярко вы разился в Испании, на- 
столько, что не которые ре зко отде - 
ляют гиспанскую инквизицию от рим- 
ской, см ягчая роль после дней и пе- 
ренося все  одиозны я черты  И. на пер- 
вую (ср. мне ние Влад. Соловьева). В 
Испанид, де йствптельно, И., де йствуя 
об руку со све тскою властью, при- 
обре ла огромное влиян ие и проявида
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необычайную жестокость всле дствие 
особых исторических условий. В 
многове ковой борьбе  с маврами, с 
исламом,  испанцы воспитали в себе  
ненависть ко всякой иной ве ре , иной 
национальности. XIII ве к отме чен 
в Испаыии гонѳниями на еретиковъ— 
катаров и вальдендевъ; в XIV в. 
еще сильне е пресле довали евреев.  
Расовая ненависть, зависть в соеди- 
нении с алчностыо к чужому добру 
открыли зде сь широкую дорогу И. 
При Фердинанде  и Изабелле  появля- 
ются на юге  Испании первые инкви- 
зиторы. З ате м,  главным инквизи- 
тором по назначению папы становится 
доминиканед Торквемада. В Сара- 
госсе  около года де йствует Пьетро 
Арбуэс,  в 1485 г. за жестокость уби- 
тый народом.  По договору конфиско- 
ванное имущество еретиков посту- 
пало к королю. Три особенности от- 
ме чают испанскую инквизицию: цѳн- 
трализация  под властьго великаго ин- 
квизитора; существованиѳ особаго со- 
ве та при дворе , сле дившаго за все мъ; 
оговоренноѳ законом влияниѳ короля 
на инквизиционный трибунал.  Вели- 
кий инквизитор наме чался королем 
и утверждался папой. Так. обр., в 
Испании И.—институт сме шанный, 
цѳрковный и вме сте  государственный. 
Сожжениѳ еретиковъ—auto da fé—не- 
ре дко прѳвращалось в торжество, на 
котором присутствовал двор.

0  количестве  жертв И. можно еу- 
дить по данным для Севильи за 
1480— 1520 гг. Сожжено было около
4.000 чел., до 30.000 „покаявшихся" 
присуждено к разным наказаниям 
(напр., к ношению sanbenito— жѳлтой 
безрукавки с красными крестами); 
вме сте  с бе жавшими (не которых 
из них казнили „in effigie“, т. е. 
сжигали их изображения) число 
жертв ок. 100.000.

С 1543 г. И. получает новый ха- 
рактеръ—ииститута для борьбы с 
протестаптскою ересью. Джованни 
Пьетро Караффа (папа под именем 
Павла IV) вывез из Испании высо- 
кое мне ниѳ об иепанекой инквизиции, 
и по его почину 21 июля 1542 г. в 
Риме  создано было новое Sant’ Offizio 
на началах строгой ценжралияищии и 
с тенденцией нривлекать к еуду даже

высокопоставленных де ятелей церкви. 
В этот третий период влияние И. 
было особенно гибельно для умствен- 
ной жизни Европы, ибо И. вме сте  с 
иезуитами ве дала дензуру книг.  
Центром И. с 1542 г. оставался 
Рим.

Испания в этот период пережила 
вторую полосу расцве та И. при Фи- 
липпе  II (f 1598). Великим инквизи- 
тором был Фернандо Вальдес.  Пре- 
сле довали сначала протестантов,  за- 
те м проживавших на юге  Испании 
морисков,  сохранивших не которые 
обычаи своих арабских предков.  
Удержавшись в Испании до 1700 г., 
И. нѳ сразу погибла и при первых 
Бурбонахъ; за  1700— 1746 гг. отме - 
чается ряд  инквизиционных процес- 
сов.  Б рат Наполеона, Іосиф,  став 
испанским королем,  отме нил И.; 
возстановленная при реставрации Бур- 
бонов в 1814 г., она окончательно 
отме нена была в Испании в 1834 г.— 
Рим и поныне  не отказался от И. 
В 1869 г. Пий IX опреде ленно выска- 
зался против сокращения  компетенции 
И. Отме ненная в Риме  французами 
в 1809 г., вновь возстановленная и 
опять отме ненная в революцию 1848— 
1849 гг., И., с падением папскаго 
государства в 1870 г., потеряла по- 
сле днюио страну, где  она могла при- 
ме няться под прикрытиѳм государ- 
ственной власти. Однако, по сию пору 
в Риме  существует Congregatio 
Sanctae Romanae et Universalis Inqui
sitionis под предсе дательством са- 
мого папы. И ни одно из папских 
распоряжений в области И. за  все  
ве ка до сих пор нѳ отме нено, нѳ 
признано расходящимся с духом 
христианства.—Исчѳрпывающая работа 
JIu {Lea), „йстория  И Ланглуа, „Исто- 
рия  И.“ Ü. Ш итц.

Инкершан (тат., пещерн. кркпость), 
живописная мЬстность в дол. Черной 
'ре чки близ Севастополя; зде сь на- 
ходятся остатки дрѳвней кре пости и 
пещернаго города, кот. был весь вы- 
се чен в скалах.  Тенерь зде сь об- 
ширныя каменоломни, доставляющия 
строительный материал  для Севасто- 
поля. 24 октября 1854 г. близ И. про- 
изошло неудачное даия  русских сра- 
жение с смѳзными войсками.



A. A. Иванов (1806—1858). 
Голова раба.
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И нки , см. Перу  и П, прилож. амери- 
канския древности, 5/6.

И н к л и н а т о р . см. магнетизм земной.
И нкороната (Короната), о-в в 

Адриат. море  y бер. Д алмации, непо- 
средств. продолжение И зола Лунга; 
площ.— 34 кв. км.

И нкорпорация  (юрид.) 1) присоеди- 
нениѳ к государству новой террито- 
рии или д е лаго, ране е независимаго 
государства; 2) в канон. праве  катол. 
церкви присоединение церковной долж- 
ности и ея доходов к к.-н. мона- 
стырю (запрещено Тридѳнтским со- 
бором) ; 3) дарование прав свободной 
корпорации; см. Великобритания, ѴПІ, 
447 и сле д.

ИнкрустацІЯ (лат.) 1) покрытие ка- 
кого-либо те ла корой из минераль- 
ных вещ еств,  напр., углекислою из- 
вестью в  минеральных источникахъ; 
2) вре зы ваниѳ по дереву арабесок 
из перламутра, слоновой кости или 
мѳталла, вгладь; 3) в медицине  то жѳ, 
что известковое перерождение, см. ар- 
териосклероз.

И нкубатор,  и нк убац ия, см. вы- 
сиживание, ХП, 52/53.

И нкубационны й перио д ,  см. ин- 
фекция ,  XXII, 71 и IV, 495.

Инкуб (incubus, incubo, дух,  со- 
отве тств. слав. домовому), y римлян 
название, дававш ееся Ф авну или Силь- 
вану, который, как думали, мучил и 
душил женщин во сне ; по средневе - 
ковым пове рьям  И. — демон,  в 
виде  мужчины посе щающий жѳнщин.  
Ж енский демон,  соблазняющий муж- 
чин,  назы вался суккубом.

И нкунабулы , пѳрвопечатныя книги, 
изданны ядо 1500 г.; см. книгопечатание.

И ннервация, в анатомическом 
смысле — снабжение даннаго органа нер- 
вами двигательными, секреторными и 
чувствующими; в физиологическом 
смысле  —  снабжениѳ даннаго органа 
нервными импульсами (раздражениями) 
по идущим к органу нѳрвам двига- 
тельньш  или секреторным.  H . К .

И ннокентий, имя 13 пап,  из ко- 
торых самый заме чательны й И. III. 
Об остальных c m . папство.

Иннокентш I I I ,  один из самых за- 
ме чательны х людей на престоле  св. 
Петра, происходил из римскаго рода 
графов Сеньи, род. в 1160 г., учился

в Риме , в Париже  и в Болонье  и, 
когда вступил в ряды  римскаго ду- 
ховенства, был одним из учене й- 
ших юристов своего времени. При 
Климѳнте  ПІ он уже был кардинал.; 
понтификат Ц елестина Ш, тож ерим - 
скаго нобиля, род котораго был во 
вражде  с родом И., ’ приостановил 
его быструю карьеру, но сейчас же 
после  него конклав избрал И. папой 
(1198). Ему не было и тридцати восьми 
ле т.  Он полон был молодой энер- 
гии, име л опреде ленные взгляды  на 
задачи, лежавшия  перед церковью, и 
с увлечением принялся за  их осуще- 
ствление. Старыѳ историки возносили 
И. до небесъ; это отношениѳ сме ни- 
лось противоположнымъ: сопоставляя 
промахи и ошибки И., историки склон- 
ны были считать его заурядным по- 
литиком.  Установившийся взгляд  да- 
лек от обе их крайностей. И .— не- 
сомне нно выдающийся юрист и вы- 
дающийся политик.  Обвинение, которое 
очѳнь часто выдвигалось против H e 
ro —что он поддается етрасти, де й- 
ствует насильственно, чуж дается да- 
же необходимых компромиссов, —не 
справедливо. Ему, правда, приходилось 
де йствовать гораздо чащ е бурно, че м 
спокойно. Но таковы были условия, в 
которых он жил.  При Генрихе  V I 
папство было низведено очень низко, с 
ним не считались, a И. стремился воз- 
нести его на высоту, которой оно ни- 
когда не достигало. Но даже и в этих 
условиях Ж. никогда не де йствовал 
под влиянием темперамента ипробо- 
вал сначала мирный путь. Потом 
он наносил удары, от которых со- 
дрогался мир,  играл королями, как 
пе шками, заливал кровыо д е лы я об- 
ласти, гоеударствами распоряжался, 
как после дним транстеверинским 
кварталом.  Ибо он был убе жден,  
что те  великия  це ли, которыя он по- 
ставил папству, малыми средствами 
не могут быть р азр е шены. Его по- 
литика— своего рода палсжий имггери- 
ализм,  который ни на минуту нѳ хо- 
чет упустить из виду не только Не- 
аполь и Венецию, нѳ только Германию 
и Францию, но и Англию, и Арагон,  и 
Польш у,и Ч ехию, и Л евант.  И. считал 
себя верховным арбитром в поли- 
тичѳских де лахъиобосновывал этотъ
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свой взгляд все ми аргументами, ко- 
торые способпы были датьканоннческое 
право и схоластическая философия. 
Тут он не признавал никаких про- 
тиворе чий. „Господь даровал Петру 
управление не только дерковью, но и 
все м миромъ“. „Князьям дана власть 
на земле , священникам —■ также на 
небе ; первым — только над те лами, 
после днимъ—также над душами. По- 
скольку душа выше те ла, постольку 
священство выше еве тской власти“. 
„Королевская власть — луна, папская 
влаеть—солнце“. Эти и подобныя изре- 
чения  были ѳго заве тне йшими убе - 
ждениями, и он немало сде лал для 
того, чтобы они не только нашли при- 
знание, но и претворились в жизыь. 
Но его непримнримая теория, его на- 
сильственная, буйная практиига вызы- 
вали, конечно, и большое противоде й- 
ствиѳ и большое недовольство. Очень 
ве рующие и преданныѳ церкви люди 
находили, что он де йствует не как 
полптик,  a как слишком молодой 
челове к.  Когда он умер (1216), 
разбитый сверхчелове чески-напряжен- 
ной де ятельностыо, сравнительно очень 
молодым,  его преемникам,  которым 
нехватало его огромных душевных 
сил,  пришлось сторицею расплачи- 
ваться за  его ошибки. Лучш ая моногра- 
фия об И. принадлелшт A. Lucliaire 
(6 т„ 1904— 1908). A. Д э ис.

И ннокентий, епископ иркутский и 
нерчинский, первый в Сибири про- 
славленный православной дерковыо 
святитель и чудотворец,  род. в Чер- 
нигов. губ. в роде  Еульчищ ких,  в 
1680 или 1682 г. Воспитывался в 
киевской духовной академии и был 
пострижен в монахи в Киево-Пе- 
чѳрской лавре . С 1710 г. по 1719 г. 
преподавал в моск. славяно-греко- 
латинской академии, где  дослужился до 
звания префекта, зате м был собор- 
ньм  и еромонахом в Александро- 
Невской лавре . В 1721 г. И. был 
хиротонисан во епископа переяслав- 
скаго и отправлен в Пекин.  Назна- 
чение в Китай еостоялось потому, что 
Петр I желал име ть при русской 
духовной миссии в Китае  еиископа, 
как это было в римско-католической 
церкви. Но до Пѳкина И. не дое халъ: 
китайцы не пустили. В 1727 г. И.

был назначен епископом иркут- 
ским и нерчинским и в этом зва- 
нии много поработал для подыятия 
умственнаго и нравствѳннаго уровня 
ме стнаго духовенства. Сконч. И. в 
1731 г. В 1805 г. были открыты его 
мощи. И . Попов.

Н ннокентий (Иван Алексе евич 
Борисов) , архиепискоггь херсонский, 
выдающийся пропове дник и церков- 
ный писатель, род. в 1800 г. Окон- 
чив в 1823 г. киевск. дух. акад., И. 
назначен был профессором пѳтерб. 
семинарии и в том же году, по при- 
нятии монашества, занял каѳедру бо- 
гословск. иаук в  пет. дух. акад., в 
1830 г.—ректор киевск. акад., в 
1836 г.—еписк. чигиринский, в 1841 г. 
еписк. вологодский, a зате м харьков- 
ский, в 1848 г. архиеп. херсонский. Ум. 
в 1857 г. Даровитый ученый и бле- 
стящий лектор,  И. в качестве  про- 
фессора пѳт. акад. произвел корен- 
ыую ломку в постановке  преподава- 
ния  богословия, изгыав схоластику и 
рутину, введя историч. и историко- 
сравнит. метод и создав новыя 
отрасли богословск. науки. Зде сь 
он проявлял научноѳ творчество, 
разрабатывая первоисточникм право- 
славн. учения, и в то же время шн- 
роко пользовался западной, особ. про- 
тестантской, богословск. литературой. 
К этому периоду относятся его три 
соч., за  которыя он получил в 
1829 г. степень доктора богословия: 
„Жизнь св. Киприана“, „Жизнь св. 
ап. П авла“ и „После дние дни зем- 
ной жизни Іисуеа Х риста“. Но осо- 
беыно ярка была его де ятельность но- 
ватора в киевск. дух. акад., и не 
только в области богословия, но и 
све тских наук.  Она навлекла на H e 
r o  дазке подозре ние в неблагонаме - 
ренности и вызвала особоѳ секретное 
дознание по настоянию моск. митрополи- 
та  Филарета. В 1837 г. И. оставляѳт 
профессуру и посвящает себя исклю- 
чительно де лам управления в каче- 
стве  ректора и иерарха, научным за- 
нятиям и пропове дничеству. Кроме  
основаннаго им в 1836 г. журнала 
„Воскресноѳ Чтение“, он началь це - 
лый ряд сочинений, из которых не 
вее  уепе л закончить. И з иаиб. 
крупных законч. его работ особ.
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заме чат.: „ІІамятник ве ры“ (напеча- 
тан,  но не издан всле дствие смерти 
автора), „История христианства в Поль- 
ше “ (напеч. 2 главы) и не кот. др. Но 
главн. сферой де ятельности И. была 
де ятельность духовн. оратора. Его нро- 
иове ди (издан де лый ряд сборни- 
ков их) , вызывавшия всѳобщий во- 
сторг,  произвели це лый переворот 
в русск. дерк. красноре чии, создали 
школу блестящ. пропове дн.; оне  яеча- 
тались иногда даже в све тских ор- 
ганах печати, переводилнсь на иностр. 
языки, и один франц. духовн. жур- 
ыал ириве тствовал его как „рус- 
скаго Боссюэ“. В 1871—75 гг. изд. 
лолн. собр. соч. И.

Иннокентий, лросве титель алеу- 
тов,  в мире  Иван Евсеевич Ве- 
пиаминов,  род. в 1797 г., восдиты- 
вался в иркутск. семинарии, был свя- 
щенником,  a в 1823 г. отлравился 
на остров Уналашку. Зде сь изучил 
алеутский язык и обратил все х 
алеутов в христианство, в 1833 г. 
лриехал на о. Ситху, где  продолжал 
раслространять среди инородцев 
христианство. Под руководством и 
лри непосредственно.м его участии 
свящ. лисание было переведено на 
якутский, курильский и алеутский язы- 
ки. В 1840 г. по его лредложению 
была учреждена камчатская епархия. 
Первым елископом был самъИ., ко- 
торый перед назначением в 1840 г. 
лринял монашѳство. В 1868 г. И. 
был назначен митролол. моск. и коло- 
менским.  Ум. в 1879 г. И. П-в.

Иннокентий (Гизель), архимандрлт 
Киево-ІІечерск. лавры, происходил из 
реформатской семьи в дольской Прус- 
сии, в молодостд лриехал в Киев и 
дриыял православие. В 1648—50 гг. 
И. был ректором киевской коллегии, 
в 1654 г. И. приезжал в Москву хо- 
датайствовать о лодтверждении прав 
малороссийскаго духовенства, в 1656 г. 
получил сан архимандритаШево-ІІе- 
черской лавры. Ум. въ1683 г. II. поль- 
зовался большим уважением совре- 
менников за свою просве титѳльную 
де ятельность и учеыость. Из сочии. 
его наиболе ѳ изве стен „Синопсисъ“ 
(1674 г.), который, несмотря на все  
свои недостатки (до словам Соловье- 
ва, это „первый, младедческий, несвяз-

ный лепет русской историографии y 
нас да юге “), выдержал 12 изд. и 
до Ломоносовскаго „Краткаго россий- 
скаго ле тоишсца“ оставался един- 
ственн. учебн. ло русск. истории.

Иннокентий (Нечаев) , архиепископ 
псковский и рижский, род. в 1722 г., 
учился в московской славяно-греко- 
латинск. акад., в 1761 г. былъназна- 
чен наме стником Троице-Сергиевск. 
лавры, в 1763 г.—елископом псков- 
ским,  в 1770 г. возведен в сан 
архиепископа; ум. в 1799 г. С са- 
маго открытия российск. академии И. 
был ея дочѳтным членом и прд- 
нимал де ятельное участие в соста- 
влении первой части академ. словаря. 
Екатерина II поручила еыу пересмотр 
„Положения о дух. учебн. завед.“ и 
разсыотре ние „Наказа“.

Иннс (Inness), Джоржд,  амѳрикан- 
ский живолисец,  род. в 1825 г. Он 
начал с итальянских видов,  пере- 
шел зате м к изображению роман- 
тических де вственных ле сов Аме- 
рики и, лосле  знакомства с произве- 
дениями Kopo и других барбизонцев,  
обратился к изучению све товых яв- 
лений л интимному пейзажу. И. ощу- 
щает природу и пишет ее то широ- 
ко л мощно, то меланхолмчно, не жно. 
Он показывает волнистыя равнины 
и ле са в мягкия  сумерки, в багро- 
вом закате , в сумраке  надвигаю- 
щейся грозы h в ярком сияыии солн- 
ца. И.—видный представитель лейзажа 
настроѳыия в Америке . Ум. И. в 
1894 г. H . Т.

Inns of Court, название четырех 
английских адвокатск. кордораций: 
Lincoln’s Inn, Inner Temple, Middle 
Temple и Gray’s Inn; возникновение их 
относится к концу XIII или началу 
XIV в. I. of. С. обладают исключит. 
дравом допускать желающих в 
адвокатуру. Членами дх должны со- 
стоять не только адвокаты, до и под- 
готовляющиеся к адвокатск. де ятель- 
ности, которые лринимаются лосле  
неболыпого экзамена, a зате м,  до 
прошествин изве стнаго времени, вы- 
держав испытадие, получают звание 
барристера. Впрочем,  додготовка ета- 
жиеров происходит вне  I., так как 
досе щение организуемьих досле дни- 
ми лекдий необязательно. Корпорадии

' 222
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уцравляиотся почти безотве тственны- 
ми сове тами, пополняемыми путем 
кооптации. Сове ты корпораций име ют 
значит. дисциплинарную власть над 
своими членами вплоть до лишения  их 
звания. Членамн I. состоят также и 
судьи, вербуемые обычно из среды 
адвокатов.  Gp. I, 403.—Адвокатск. 
корпорациям Англии соотве тствугот 
K ing’s Inn  в Дублине  и Faculty  of 
Advocates в Эдинбурге  (после дний, 
впрочем,  с не котор. отлиичиями в 
организации; так,  напр., во главе  
стоит выборный декан,  не т обы- 
чаев англ. I.).

Инн,  прав. приток верхн. Дуная, 
одна из значит. альпийск. ре к,  бе- 
рет начало на высоте  2.480 м. из 
неболып. озера к се в. от перев. Ма- 
лойа, в швейц. кантоне  Граубгонден,  
и протекает долину Верхн. и Нижы. 
Энгадина. И з Ш вейд. И. вступает 
в Тироль, принимая, главн. обр. с 
правой стор., значит. альп. р е чки. От 
Г алля И. становится судоходн. Около 
Куфштейна И. прорывает се веро- 
тирольские известковые Альпы, ниже 
Розенгейма выходит на баварскую 
плоскую возвышенность, протекая ее 
в се в.-вост. ыаправл., и y Пассау 
впадает в  Дунай. Дл. 510 км.

Ино, см. Атамас.
И новрацлав,  см. Гогензальца.
И нозит,  C8Hg(0H)g, сахаристое ве- 

щество, находящ ееся в мясе , муску- 
лах сердца и растениях (незре лых 
бобах,  горохе  и чечевице ). По своему 
составу, он является  изомером глю- 
коз,  по строеыию же ре зко различается 
от них.  Он представляет гидро- 
ксильное производноѳ гексаметилена 
или же гидрогенизированнаго бензола. 
Его называгот такжѳ фазеоманнитом.  
Кристалл. с двумя частицами воды: 
С6Н6(ОН)6 +  2На0. Т. пл. 224°. И . Кб.

Инородцы, см. кочевые народы.
И ностранны й л егион ,  войско, 

образовавшееся во Ф рандии в 1831 г. 
из эмигрантов разны х националь- 
ностей для завоевания  Алжира,—нахо- 
дилось под начальством францу- 
зов.  И. л. отличился в 1870 г. на 
Л уаре . С 1897 г. состоит из 
2-х долков,  квартир. в Алжире .

И ностранцев,  Александр Але- 
ксандрович,  геологь, род. в 1843 г.,

в 1867 г. окоычил сдб. универси- 
тетъ; с 1868 г. хранитель геолог. ка- 
бинета, с 1869 г. пр.-доц. геологии и 
далоонтологии въпѳтерб. у н .,в  1870 г. 
занял каѳедру досле  проф. Э. И. Гоф- 
мана. Кроме  университета И. чит. 
также на высш. лиенск. к., в  технол. 
инст., военно-мед. ак. и др. И. являет- 
ся основателем геолог. м узея спб. 
университета, одного из самых бо- 
гаты х в России. Геолог. изсле дова- 
ния  И., давшия  богатыѳ результаты  и 
многочисленныя коллекции для музея, 
охватывали огромный районъ: се вер 
России и Олонецкую губ.(1872— 75 гг.), 
Крым (1875 г.), Донецкий каменно- 
угольный район (1878 г.), Орловскую 
ii Гродыенскую губ. (1881 г.), Кавказ 
(1890, 91, 93 гг.), У рал (1893 г.) и 
т. д. Кроме  чисто научных трудов 
в области теор. геологии и антропо- 
логии, И. дринадлежат работы в 
области драктич. геологии, напр., по 
вопросу об обводнении и канализации 
Спб., Москвы и мн. др. городов.  Под 
его руководством опреде лялись гео- 
лог. коллекции Пржевальскаго, Пота- 
нина и др. Труды И. до геологии очень 
многочисленны. И з них назовемъ: 
„П етрографический очерк о-ва Ва- 
ламо“ („Тр. I  съе зда русск. ест. и вра- 
чей “, 1867 г.), „Геолог. обзор ме ст- 
ности между Б е лым морем и Оделс- 
ским озером ъ“ („Тр. Сдб. 0. Е ст .“, II, 
1876 r.), „U ntersuchungen  über Kalk
steine und  D olom iten“ („Tscherm . Miner. 
M itteil.“, t .  I, 1872 r.), „Гѳолог. изсле д. 
на се вере  России “ („Тр. Сдб. Общ. Е ст .“, 
III, 1872 г.), „Доисторич. челове к до- 
бережья Ладолсск. озера“ (1882 г.), 
„Коренное ме стороясдение платины на 
У рале “ („Тр. Сдб. Общ. Е ст .“, XXII, 
1893 г.). И. составлен двухтомный 
общий курс „Геология “, читанный 
студентам сдб. университета и доль- 
зовавшийся большой и зве стностыо 
(1-е изд. 1885— 87 гг.). M. Н .

И ностранцы . Всякий отде льны й че- 
лове к в отношении и и  конкретному 
государству является  либо поддан- 
ным либо иностранцемъ; так. обр., И. 
относительно даннаго госуд-ства бу- 
дѳт всякое лицо, не состоящее в его 
додданстве . Всле дствиѳ исторически 
сложившагося взгляда на государство, 
как на политический организм,  обо-
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собленный от других государств 
в смы сле  политических,  культур- 
ных и хозяйственыых интересов 
его и его населения (государственнаго 
народа), отношение государства к И. 
с древне йших времен складыва- 
лось, как отношение к „чужому“, 
к гостю, иногда непрошенному и нѳ- 
желательному, быть может,  враждеб- 
но настроенному. Такоѳ отношение к 
И., отражавшееся всегда и на право- 
вом положении после дняго в чужом 
госуд-стве , сохраняется во многом 
и доныне . Несмотря на колоссальное 
развитие международнаго общения  и 
междун. гражданскаго оборота, госу- 
дарства доныне  ещѳ считают себя 
в праве  обособлять во многих от- 
ношениях положениѳ И. сравнительно 
с своими подданными; универсаль- 
наго, международнаго, всюду единаго 
и общепризнаннаго „права иностран- 
цевъ“ ыѳ сущ ествует,  и в  каждом 
отде льном госуд-стве  оно регули- 
руется внутрѳнним национальным 
законодательством,  с одной стороны, 
и соотве тственньими мѳждунар. догово- 
рами госуд-ства, с другой. Такими 
договорами являю тся преимуществен- 
но: торговыѳ, о поселении, консульские 
и мыогие другие специальные: о насле д- 
ствах,  о признании иностр. акционер- 
ных компаний, о промышлѳнной соб- 
ственности, об авторском праве  и 
т. д. и т. д. И  несомне нно, что под 
властным давлением,  с одной сто- 
роны, требований широкаго междуна- 
роднаго общения, являю щ агося уж екак 
бы национальным интересом всяка- 
го совремѳннаго культурнаго государ- 
ства, a  с другой—необходимости со- 
блюдать взаимность (do u t des), госуд- 
ства всѳ боле е расш иряют объем 
прѳдоставляемых И. т. наз. общегра- 
жданских прав,  всѳ боле е уравни- 
вая их в  этом отношении со свои- 
ми подданными; но на ряду с этим 
они, особенно в области хозяйствен- 
ных отношений, нѳ только сохраняют,  
ыо нере дко вводятъдаж е новыя сте с- 
нения  для И., ищущих на чужбине  
приме неыия  своѳго труда, нѳ находя 
ему поме щения  на родине . Вопреки 
мне нию не которых интернационали- 
стов,  современное положитѳльноѳ ме- 
ждун. право далѳко еще от призна-

ния  т. наз. ju s  commercii в междун. 
отношениях,  т. е. права и обязанности 
всякаго государства не только поддер- 
живать с другими дипломатическия 
сношения, но и откры вать доступ в 
страну для подданных прочих госу- 
дарств и принципиально признавать 
за  ними равноправность с собствен- 
ными подданными.

Государство вступает в юридич. 
отношение к И. с момента активно 
обнаруженнаго после дним наме рения 
ароникнуть в преде лы его террито- 
рии. В качестве  чужеземца, И. не 
име ет права вступить в чужоѳ го- 
суд-ство, a после днее не обязано впу- 
стить его, если такое право и соот- 
ве тственная обязанность нѳ устано- 
влены договором между отечеством 
И. и этим госуд-ством.  При отсут- 
ствии договора интересу И. противопо- 
лагается  право госуд-ства разре шить 
ему доступ или же отказать в нем.  
Именно, в силу признаваемаго со- 
временным и государственньш  и 
международным полож. правом прин- 
ципа т. наз. территориальнаго верхо- 
венства госуд-ства, ѳго абсолютной 
власти и воле  подчиняю тся все  лица, 
находящияся  на его территории.

Обладая, так. обр., властью с пра- 
вом отказать иностранцу в р азр е - 
шении пребывать на своей территории, 
госуд-ство име ет,  очевидно, право вос- 
претить ему и предполагающий такое 
пребывание доступ к себе . Этим 
объясняю тся договоры, заключенные 
(даже с приме нением насилия) евро- 
пейскими государствами, напр., с 
Китаем,  с Японией, с це лью обѳз- 
печить своим подданным доступ 
хотя бы в не которыя ме ста дальне- 
восточных госуд-въ; этим же об-  
ясняется  постановление о „свободе  
въе зд а“, доныне  всегда включаемое во 
всякий „договоръ“ о дружбе  и торго- 
вле  или „о поселении “ даже мелоду 
культурными госуд-вами. Правда, куль- 
турны я государства отказались в на- 
стоящее вреыя от приме нения  этого 
права в очень широких разм е рах,  
и, напр., воспрещение въ е зда все м 
подданным какого-либо госуд-ства 
разсматривалось бы ныне  как акт 
недружелюбия  (даже—как casus belli) 
относительно этого госуд-ства; но те мъ
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не мене е, они приме няют это свое 
право относительно многих и доволь- 
но значительных категорий И., и та- 
кая  ирактика име ет международиое 
признание. Мы име ем в виду т. 
наз. законы об иммиграцип PL, „за- 
коны об РІ.“, договоры „о поселении “, 
„о высылке  бродяг и нищихъ“ , „о 
репатриации подданныхъ“ и т. п. В 
этих законах и договорах государ- 
ства устанавливают д е лы я категории 
PL, коим прямо воспрещ ается въе зд  
в страну по основаниям либо поли- 
тическим либо чисто полицейским 
(полиции безопасности, о бе дных,  
здравия, общественн. призре ния  и т. д.). 
Напр., иммиграциоыные законы С. Ш та- 
тов C. А. (после дний— 1907 г.), англ. 
закон об PL (1905 г. Aliens-bill), 
германск. правит. распоряжѳния об 
иммиграции в германск. колонии, до- 
говоры Германии с сосе дними госу- 
дарствами о поселении (после дний с 
Ш вейцарией 1909 года) запрещ ают 
въе здъРІ., больным заразн. боле знями, 
нѳтрудоспособным или не име ющим 
огиреде ленных занятий для своего 
содержания, ыеимущим,  малограмот- 
ным,  анархистам,  не могущим удо- 
стове рить свою личность и судебв‘ую 
неопороченность и т. п. П ользуясь 
указанным правом,  госуд-во охра- 
няет себя и свое население от эле- 
ментов „неж елательныхъ“ в смысле  
обезпечения  обществеыной безопасно- 
сти, народнаго здравия, неотягощения 
общественной благотворительности, ог- 
раждения  народнаго труда от конку- 
рендии иностранных рабочих и т. п., 
и на этих мотивах этого права и его 
осуществления опирается его между- 
народное признание все ми современ- 
ными культурыыми госуд-ствами. Сю- 
да же сле дует отнести требуемое в 
одной только России предъявление 
въе зжающим иыостранцем визиро- 
ваннаго русским консульством пас- 
порта, разсматриваемое y нас как 
ме ра государственной безопасности 
(в качестве  такой ме ры в 1888 г. 
Германия  временно ввела требование 
визированных герман. посольство.м 
паспортов от лиц,  въе зжающих 
в Эльзас- Л отарингию из Ф ранции); 
Австрия и Турция отве чают предъяв- 
лением еоотвЪтствевнаго требоваиия

к русским подданиым,  въе зжа- 
ющим из России. Доступ в госуд- 
во р а зр е ш ается РІ. лишь под усло- 
вием полнаго и безусловнаго подчи- 
нения  его законам и всему правопо- 
рядку этого госуд-ства (за  исключе- 
нием таких PL, которые пользую тся 
правом вые земельности, как,  напр., 
дилл. агеыты). И это право госуд-ва 
и обязанность PI. до отношению к по- 
сле днему такжѳ признается междун. 
правом и нере дко положительно фор- 
мулируется в междун. договорах 
(напр., герм.-швейц. о поселен. 1909 г.). 
Так. обр., в смысле  подчииения  вла- 
стд госуд-ва, в котором лицо пре- 
бывает,  принципиальнаго разли чия 
между подданным д РІ. не тъ; разли- 
ч ие иш е ется лишь в степени экстен- 
сивноети госуд-ственыой власти в 
том h другом случае : на подданна- 
го госуд-во простирает свою власть 
всегда и везде , где  бы он ни нахо- 
дился, ыежду те м как РІ. оно под- 
чиияет своей власти лишь во время 
пребываяия  иосле дняго да его терри- 
тории ii  только в ея преде лах.  Не - 
которыя ограничения этот основной 
принцип госуд. права находит лишь 
в требованиях права международна- 
го, формулируемых на практике  в 
междун. договорах,  с признанием 
в этих случаях принципа взаим- 
ностп. Такова, напр., обычная в торг. 
договорах оговорка при перечисле- 
нид прав подданных госуд-ва в 
чужом госуд-ве  о б ъ н зъ ятии их от 
личных воинских повинностей вь  
этом госуд-ве . Но, приравнивая, так. 
обр., РІ. к своему подданному в смы- 
сле  подчинения  его своей власти, обя- 
зы вая его подчиняться ей, госуд-во 
далеко не уравнивает их в их 
правовом положении. Хотя, в осо- 
бенности со времен Велик. револю- 
ции, иринцип ириравнения  РІ. в их 
правовом положении к туземцам  
является  руководящим для все х 
культурных госуд-в (итальянское 
гражд. уложепие признает атот прин- 
цип безусловно), те м не мене е и 
в законодательствах и, в особен- 
ыости, в административной практике  
госуд-в мы находим доныне  мвого- 
численныя от ыего отступлепия. Так,  
прежде всего, на И. никогда не рас
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пространяю тся так. наз. политическия 
права граж дад- поддаппых,  и лишь в  
виде  очеяь ре дких исключений И. до- 
пускаются на государственную служ- 
бу и к занятию общественных долж- 
ностей в чужом госуд-ве ,—конечно, 
из соображеяий гл. обр. госуд-венной 
политики и безопасности. Д але е, всле д- 
ствие таких же соображений, предо- 
отавленное И. право въе зда в госуд- 
во не дает ѳму само по себе  без- 
условной свободы пребывания, передви- 
жения  и поселения  в стране : госуд-во 
в праве  устанавливать и де йстви- 
тельно ыере дко устанавливает огра- 
ничения  в этом отношении, в осо- 
бенности для своих пограничных 
областей, a всякая попытка И. активно 
и материально приобщиться к ме ст- 
ному гражданскому обороту ставится 
под особый контроль и требует ино- 
гда особаго р азр е шения  ме стнаго пра- 
вительства. Так,  почти повсюду тре- 
буется особое р азр е шение для „посе- 
лѳния “ в  стране ; в очень многих 
государствах для приобре тения недви- 
жимости И. требуется особоѳ р азр е - 
шение; ради охраны хозяйственных 
интересов своих подданных госуд- 
ва обычно запрещ аю т И. рыболов- 
ство в опреде ленных водах,  не до- 
пускают их к изве стным отра- 
слям торговли (напр., разносной тор- 
говли), закрываю т или ограничиваю т 
их участие в промышленных и тор- 
говых предприя т иях (судовладе ние, 
каботаж,  акционерн. компании) или в 
изве стных отраслях приме нения их 
труда (участие в казенных подрядах,  
служба на ж еле зных дорогах и т. 
п.). И все  подобнаго рода ограличе- 
ния, вы зы ваем ы я или мотивируемыя 
соображениями госуд-вѳнной политики 
или заботы об интерѳсах ме стных 
поддапных,  находят международное 
признание, коль скоро данное госуд-ство 
приме няѳт их одинаково ко все м 
иностранцам вообще, a не к доддап- 
ным только одного какого-либо го- 
суд-ва в  частыости. Устанавливаю тся 
ли такия  ограничения законом или пу- 
тем правительственных распоряже- 
ний, это бѳзразлнчно. Так к. приравне- 
ние в правах к ме стн. подданному 
считается высшим прѳде лом право- 
мочий, какия  могут б. предоставлены

И., то ограничения, установленныя на- 
д ион. законодательством для изве ст- 
ных категорий туземных подданных 
(напр., для евреев России), име ют 
силу и для И. соотве тственных ка- 
тегорий, если иное не установлено до- 
говором.  Наконед,  если в договор 
внесено условие о даровании поддап- 
ным контрагента лрав наиболе е 
благоприятствуемаго народа, то под- 
данным его предоставляю тся и все  
такия  выгоды (сверх выговоренных 
в договоре ), какия  государство пре- 
доставляет лодданным какого-либо 
третьяго  госуд-ва. С другой сторо- 
ны, ради приобре тепия для своих 
поддаплых и зве стпых выгод в  
чужом госуд-ве , госуд-во, под усло- 
вием взалмлостд и по прилципу do 
u t des, отказы вается илогда (no дого- 
вору) от те х или илых ограпиче- 
пий, палагаемы х па Іи. его закояо- 
дательством . —Р азре шив И. доступ 
в страпу и участие в ме стлом 
гражд. обороте , культурлое госуд-во 
т е м самым припямает па себя 
обязанлость (диктуемую его же соб- 
ствеяяы м лптересом охраиы право- 
порядка) оказы вать защ лту его лич- 
лых и имуществеплых прав и дя- 
тересов,  поскольку досле дпиеим при- 
зпаю тся. Это право И. па защ иту сво- 
их прав те ми способамл, какие уста- 
новлелы ме стпым дравопорядком 
для тузем яы х поддаллых,  также га- 
рантируется специальпыми постаяо- 
влелиями междул. договоров.  Но и в  
этой области ели,е и долыпе  лере дкл 
случаи умалелия  прав И. в роде , 
папр., требовапия от илострапца-истца 
предварительпаго обезпечепия  судеб- 
яых издержек. —Кроме  защиты, ока- 
зываемой ме стлым правопорядком,  
И. пользуется ла чужбипе  и защ лтой 
сволх ме стлым правопорядком и 
договорами обезпечеядых драв и со 
сторопы отечествеппаго госуд-ва, до 
только в те х дреде лах и в  пре- 
де лах те х способов,  какие устало- 
влены ме стпым правопорядком для 
защ иты прав ме стяых доддапяых.  
Ни И. пи его правительство пе в пра- 
ве  требовать исправлепия  каких- либо 
дефектов в усталовлелпой ме ст- 
ньш  правопорядком для туземпых 
подданпых системе  охралы правъ
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челове ка, и только в случае  умале- 
ния  этой защ иты относительно И. как 
такового и, в частности, в случае  
полнаго отказа ему в защ ите  и в 
правосудии (déni de ju stice) co стороны 
чужого госуд-ва, ero  отечественное 
госуд-во получает право выступить 
на его защ иту в виде  „дипломатич. 
представлений “, требования  возстано- 
вления  нарушеннаго права, вознагра- 
ждения  и т. п. И вообще, госуд-во име - 
ет формально право на защ иту прав 
своих подданных,  находящихся в 
чужом госуд-ве , только в преде - 
лах того объема их,  какой устано- 
влен в его договоре  с этим госу- 
дарством.  Но помимо такой „дипло- 
матической“ защ иты, в междун. отно- 
шениях практикуется и иной способъ— 
возм ездия  (реторсий): госуд-во отве ча- 
ет наруш ением эквивалентнаго инте- 
реса чужого государства на наруш ение 
после дним интереса его додданных,  
несправедливостью на несправедли- 
вость. Не которыя законодательства 
устанавливаю т утратуподданства под- 
данным в случае  неразре шеннаго 
долговременнаго пребывания  загр ан и - 
дей или вступления  на иностр. госуд. 
службу и т. п.; но такая утрата поддан- 
ства, если она не сопровождалась пе- 
реходом лица в другое додданство, 
не превращ ает И. в  подданнаго того 
государства, где  он поступил на 
службу или где  он пребывает,  как 
бы продолжительно пребывание его 
там ни было; в случае  утраты  под- 
данства он остается относительно 
этого государства таким же „ино- 
страндем ъ“, только безподданным 
(apolis), a лотому лишенным драва 
на те  дреимущества, какими дользу- 
ются его бывшие соотечественники в 
силу междун. договоров его отече- 
ства. Но такое изме недие в граждан- 
ском состоянии И. не изме няет драв 
государства его лребываяия  относи- 
тельно его бывшаго отечества: в силу 
междун. драва никакое госуд-во не в 
драве  навязы вать другому госуд-ву 
своих доддадных,  отсюда салкциояи- 
рованная междун. договорами обязан- 
ность всякаго госуд-ва принимать 
обратно своих лодданных,  хотя бы 
утративш их лрава додданства, но не 
дриобре вших другого лодданства. По-

этому всякое государство в праве , 
в случае  отказа И. в лраве  прѳбы- 
вания  на своей территории, вернуть 
его в отечество. Вообщѳ связь и дод- 
данническия  отношения лица к отечѳ- 
ству не лрерываю тся его дребыванием 
за  границей,—додданный остается дод- 
чиненныы власти своего отечества и 
обязан довиновением ей. Но чужое 
госуд-во, в котором он лребывает,  
нѳ обязано счи таться  с его лодданни- 
ческими отношениями и, напр., не обя- 
зано оказы вать соде йствия  его отече- 
ству в осуществлении прав после д- 
няго относительно этого лица (напр., 
донуждением к исдолнению его под- 
даннических обязанностей). В силу 
междун. обычая чужое госуд-во лри- 
нимает И. дажѳ дод свою защ иту 
ло отношению к его отечеству, a  в 
силу не которых законодательствъ— 
и относительно третьих госуд-в.  По 
отношению к отечеству, И. госуд-во 
в драве  лринять его дод свою охра- 
ну (даже без переме ны его доддан- 
ства) оказанием ему так наз. между- 
народно - дравового убе жища (droit 
d ’asile) от пресле дования  его отечѳ- 
ственной госуд. власти ,будь то судеб- 
ной или правительственной, a относи- 
тельно как отечественнаго госуд-ва, 
так и треты их госуд-в не которыя 
законодательства принимают дод 
охрану И., которые в силу лродол- 
жительнаго дребывания  и хозяйствен- 
наго и семейнаго обзаведеыия  в стра- 
не , связаннаго с данным им р азр е - 
шением на „поселение“ или водворение, 
встудили съ этд м  чужим госуд-вом 
и его населѳлием в боле е или мене ѳ 
те сныя связи. В стулая в такого рода 
отношение к И., госуд-во дринимает 
на себя изве стныя обязанности (в 
частности, дри азиле  — относительно 
отечества эмигранта) вы зы ваемы я ме- 
ждун. общедием,  и приобре тает дра- 
во налагать на эмигранта изве стныя 
специальны я дравоограничедия  (напр., 
относительно свободы ме ста дребыва- 
ния  и лередвижения  и контроля з а д е я- 
тельностыо эмигранта) (см. выдача 
преступников) . Во всяком случае , 
обязанность для госуд-ва дринять И. 
возникает для него только из ме- 
ждун. договора; право же его на дриня- 
тие И. и на дредоставление ему т е хъ
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или других прав принадлежит ему 
самостоятельно.

ІОридическия  отношения  госуд. к 
И. прекращ аю тся смертыо И. или 
его выбытием из преде лов его 
террнтории. В прѳжния  времена в  
случае  смерти И. госуд-во присвои- 
вало себе  часть его насле дства; в 
настоящеѳ врем я оно лишь обезпе- 
чивает преимущебтва своим поддан- 
ным- насле дникам после  И. относи- 
тельно получения  их д о л ии в  насле д- 
стве . Выбытиѳ И. можѳт быть добро- 
вольное или невольное в виде  при- 
нуднтельнаго удалѳния  его (изгнания) 
из чужого госуд-ва или же в виде  
выдачи. Высылка, или изгнание (expul
sion, A usw eisung), есть акт админи- 
стративной власти госуд-ва, состоящий 
в воспрещении лицу пребывания  в 
преде лах его территории, соединен- 
ном с принудительным удалением 
его из ея преде лов (см. изгнанге). 
См. Frisch, „Das F rem denrech t“ (1910); 
Hoffmann, „N iederlassung u. rechtliche 
B ehandlung d. F rem den“ (1907); Monnier, 
„Les indésirab les“ (1907); Overbeck, „N ie
derlassungsfreiheit u. A usw eisungs
rech t“ (1907); Caruso, „D iritto di espul- 
sione“ (1906j; M artini, „De l ’expulsion 
des é tran g e rs“ (1909). B . Уляницкий.

Иноуѳ Kaopy, маркиз,  японск. roc. 
де ятель, самурай из Чосю, род. в 
1835 г. См. Я пония.

И ноходь, см. аллюр.
In partibus infidelium  („в стране  

неве рны хъ“), с XIII в. прибавление 
к титулу викарных епископов и 
апостолических в иикариев в католич. 
церкви, которыѳ назначались на фик- 
тивную каеедру в стране , где  не 
было церковной католич. организации. 
С 1882 г. епископы I. р. стали на- 
зы ваться титулярными епископами.

И нсарский уе з д ,  один из се в. 
у. Пензенск. г., граничит с Ниже- 
гор. г., площ адь— 3.983,2 кв. в. Ме ст- 
ность волнистая, изре занная оврагами, 
р е чками и ручьями, лишь с.-з. часть 
низменная, ровная. Гл. р е ки Инсар 
и Иса. Почва преимущ. черноземная. 
Л е са занимают 18°/0. Население к 
1912 г. исчислено в 230,5 т. ж. (вклю- 
ч ая  10,3 т. в городах) , на 1 кв. в. 
55,3 сельск. лс. По переписи 1897 г. 
было 181.190; инородды составл. 27°/0

(18°/о мордвы и 9°/0 татар) . Главдое 
занятие земледе лие.В ся хозяйств. пяощ. 
у. (в 1905 г.) равнялась 412.963 дес., 
и з них крестьянск.наде льн. зем ель— 
59,1%  (7,9 д. на 1 двор) . В частной 
собственности было 30,9%, в т. числе  
67.359 д. принадлежало дворянам (в 
средн. по 910,3 д. на 1 владе ниѳ), 
20.688 д.—крестьянам  (по 33,3 д. на 
1 влад.), 6.564 д.—ме щанам (по 99,5 д. 
на 1 влад.) и 2.739 д.—купцам (по 
210,7 д. на 1 влад.). Церкви, госу- 
дарству и учреждениям принадлѳ- 
жало 10%.

Инсар,  у. гор. Пензенской губ., 
при pp. Инсаре  и Исе ; 5.672 ж.

И нсбрук (Innsbruck), гл. гор. австр. 
коронной земли Тироль, на обоих бер. 
Инна; жит. (вме сте  с присоединенн. 
к нему предм. Вильтен и П радль)— 
53.194. И.—красиве йший гор. Тироля. 
И з зданий его заме чательны: фран- 
цисканская, или прндворная, церковь 
XVI в. с великоле пн. мраморн. сарко- 
фагом импер. Максимилиана I, окруж. 
колосс. бронзовыми статуяыи (король 
Артур Ф ишера и др.), императ. за- 
мок-  с громадной, украшенной фре- 
сками, залой, национальный музей (Фер- 
динандеум) , Оттобург (1234 г.) и др.; 
уш иверситет (1673 г.) с большой (в 
233.538 т.) библиотекой и изве стным 
по своей альпийской флоре  ботанич. 
садом.  Производство хлопчатобум., 
шерст. и шелков. изд., ыашин,  ма- 
стерския  живописи на стекле ; большая 
транзитная торг.

In secta , насгъкомыя (см.).
И нсектисиды , вещ ества для истре- 

бления вредных насе комыхъ; c m .  XI, 
439/40.

И нсигнии (лат.), вне шние знаки и 
символы; таковы, напр., y пап тиары, y 
монарховъ—регалии (в России корона, 
скипетр,  держава), y епископовъ— 
жезлы и наперсные кресты  и т. д.

И нсинуация, терм. римск. права, 
см. дарение, XVIII, 7.

И нсинуация, недобросове стный на- 
мек с д е лыо повредить кому-либо. 
В виду того, что в И. трудно уло- 
вить объективные признаки какого-ли- 
бо престудления против чости, к 
ней часто прибе гают опытныѳ кле- 
ветники.

И нспирация (лат., собств. вдыхание),
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в теологии, внушение, вдохновение, про- 
никновение св. духомъ; см. мистицизм.

И нстанция, различная степень вла- 
сти, предоставл. законом разн. учре- 
ждениям и лицам,  находящимся в 
отношении иерархической лодчиненно- 
сти. В этом смысле  говорят,  напр., 
о судах высшей и низшей И. См. 
судоустройство.

И нстербург,  гор. в Вост. Прус- 
сии; 31.624 ж. Производство льняной 
пряжи; значит. торговля сельскохоз. 
продуктами.

И нстинкт.  Под И. разум е ется 
способность производить такия  полез- 
ны я де йствия, которыя В Ь ІП О Л Н Я Ю Т С Я  
все ми особями вида, независимо от 
их возраста и без знания  с их 
стороны це ли, с которой эти де й- 
ствия  производятся. С этой точки 
зре ния, име ется  достаточно основания 
сравнивать И. с привычкой, особенно 
поскольку де ло касается его характе- 
ристики в готовом виде , a  не про- 
исхождения. И з сказаннаго само со- 
бою сле дует,  что И. представляет 
собою явление насле дственное. Однако, 
было бы ошибочно думать, что раз- 
судок и сознаниѳ совершенно не при- 
нимают участия  в инстинктивных 
де йствиях ,  a равно было бы ошибкой 
предполагать, что И. совершенно не- 
изме нны. Это лсе, в свою очередь, ве- 
дет к пониманию происхолсдения  И., 
т. к., принимая теорию эволюдии вообщѳ, 
было бы нелогично признавать появле- 
ние И. в готовом виде .

И. могут изме няться, и одно и то 
же животное (в качестве  „вида“), на- 
ходясь в разны х условиях суще- 
ствования, может обладать или видо- 
изме нениями того же самаго И. или 
даже различными И. Так,  бе лохво- 
стый орел строит свое гне здо раз- 
лично на морском побережье , в n i 
cy и степи. Х отя несомне нно, что при 
устройстве  гне зда птида обнарулси- 
вает участие сознания, что доказы- 
вается те м,  что молодыя птицы стро- 
я т  гне зда хужѳ старых,  a также и 
те м,  что в отде льных частных 
случаях наблюдается несомне иное 
лриспособление к новым условиям ,  
однако, самый акт гне здостроения  и 
устройство гне зда изве стнаго типа, 
несомне нно, относятся к числу ин-

стинктивных явлений. Тут мы име - 
ем лѳред собой как бы общий ин- 
стинктивный фон,  на котором раз- 
вились иястинктивныя лсе, но боле е 
частны я явления. Если И. могут из- 
ме няться, они могут и совершен- 
ствоваться. Поэтому, име я  перед со- 
бою, с одной стороны, сравнительно 
лростые, с другой, боле е слолсные И., 
мы в праве  считать боле е сложные 
вообще развивш имися из простых,  
дростые лге могли разви ться  из от- 
де льных лолезных актов,  которые, 
лередаваясь насле дственно, стали при- 
надлѳлѵностыо це лаго вида и слолш- 
лись в настоящее инстинктивное дви- 
жение. Так,  охотничьи собаки инстинк- 
тивно де лают стойку; их щенки 
стоят даже над домашнею птицею, 
обнарулаивая этим лолное отсутствиѳ 
сознания  в этом инстинктивном 
акте . Однако, многия  собаки „гоняю тъ“ 
дичь, т. е. или совсе м не де лают 
стойки или де лают стойку очень 
кратковреыенную и сами срывают ее. 
Собак с таким недостатком обык- 
новенно не т возможности отучить 
от него, что указы вает на отсутствие 
гибкости, лластичности в таком ин- 
стинкт. явлении. ІІроисхождение „стой- 
ки“ думают объяснить из обыкно- 
вения всякаго животнаго приостанавли- 
ваться  леред те м,  как броеиться 
на добычу. Таким образом,  в И. 
де лать стойку мы име ем свойство 
лсивотных,  развивш ееся из акта, при- 
сущаго отде льным особям,  и, ве ро- 
ятно, усовершенствованное подбором 
со стороны челове ка. Однако, эти от- 
де льны е акты стали общими движе- 
ниями все х особей изве стной лороды 
собак,  стали И., налр., y  понтера, ля- 
гавой, y которых лроизводят впе- 
чатле ние вроледеннаго свойства. He 
трудно виде ть, что „стойку“ собаки 
можыо таклие разсм атривать в ка- 
честве  унасле дованной привычки, и, 
де йствительно, установить разницу ме- 
лсду И. и унасле доваиной прдвычкой 
не т возмолсности.

Такой взгляд  на происхоясделие И. 
лоясняется еще сле дующими лриме - 
рами. У тята  дикой утки, никогда не 
видавшие челове ка и де име ющие ни 
мале йшаго лредставления  о том,  ка- 
кую опасность он для них и тредста-
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вляет,  те м не мене е стремительно 
обращаются в бе гство и стараю тся 
спрятаться  при первом его появле- 
нии. Этот инстинкт. акт мог раз- 
виться только после  того, как дикая 
утка узнала опасность, представля- 
емую цля нея челове ком.  С другой 
стороньг, конечно, сначала научились 
бояться челове ка только немногия  осо- 
би, но постепенно, путем насле дствен- 
ности, это сознание опасности, связан- 
ноѳ с близостыо челове ка, распро- 
странялось все на большеѳ и большее 
число особей и, наконец,  стало досто- 
ян ием всего вида. П роцесс развития 
подобной инстинкт. боязни челове ка 
мог быть ускорен естественным 
подбором,  так как осторожность, 
вы зы ваем ая боязнью челове ка, была, 
без сомне ния, преимуществом в 
борьбе  за  существование, была полезна. 
He должно ' думать, что дикия живот- 
ныя вообще боятся челове ка: на не- 
обитаемых островах,  гд е  челове к 
появляется впервые, ни крупныя ни 
мелкия  животныя не обнаруживают 
перед ним никакого страха; после д- 
ний развивается лишь после  того, как 
челове к начинает пресле довать жи- 
вотных и онн научаю тся различать 
в нем врага. Сле довательно, ин- 
стинкт. боязнь челове ка развилась из 
сознания  опасности от его близости,— 
факт в высокой степени заме ча- 
тельный. Одним из наиболе е пора- 
зительных инстинкт. движений являет- 
ся перелет птид.  В полярных и 
уме ренных странах преимуществен- 
но се вернаго полушария, в связи с 
изве стными климатическими условия- 
ми, болыпинство птиц не может оста- 
ваться  на зиму там,  где  оне  выво- 
дили де тей, ii иотому осенью оне  уле- 
таю т с ме ста своей родины на зи- 
мовки в теплы я страны, откуда воз- 
вращ аю тся на родину весною. Это явле- 
ние долгое время оставалось столь за- 
гадочным,  что не мецкие ученые не 
пытались даже его объяснить че м-  
нибудь другим,  кроме  признания  пере- 
летнаго инстинкта (W anderungstrieb). 
Теперь это явление в значительной 
ме ре  разъяснено, но все-таки о пере- 
летном И. можыо говорить, так как 
стремление в изве стное время поки- 
дать свою родину присуще все м осо-

бям перелетных птиц,  с самаго 
гонаго возраета. Ж уравль или дикий 
гусь, выведенные из яид,  положен- 
ных под домашнюю птицу, в пер- 
вую же осень обнаруживают стре- 
мление улете ть и приводят свое на- 
ме рение в исполнение, если y них 
не подре заны кры лья. Они понятия не 
дме ют,  куда и как им надо лете ть, 
но в то время, когда обыкновенно 
происходит отлет,  обнаруживают 
явыое безпокойство. ГГерелет птиц 
представляет собою очень сложное 
явление, сложившееся под влиян ием 
разны х обстоятельств,  но стремле- 
пие к перелету стало насле детвен- 
ным,  инстинкт. У  не которых ши- 
роко распространенных видов птиц,  
y которых одне  особи жнвут в 
стране , откуда на зиму улетают,  то- 
гда  как другия жнвут в такой стра- 
не , где  могут зимовать, стремление 
к перелетам существует только y 
дервых.  Очевидно, что это стремле- 
ние, которое можно разем атрдвать в 
качестве  унасле дованной привычки, 
захваты вает собою только опреде - 
ленную групду особей вида и совер- 
тен н о  не касается другой, т. наз. осе д- 
лой группы. Приведенные приме ры 
достаточно иллюстрируют разнообра- 
зие происхождения инстннктов.  Обык- 
новенно И. д е л ятся  да простые и слож- 
ные, из которых наиболыпий инте- 
рес представляю т,  коиечно, после д- 
ние. Одним из лучших приме ров 
сложных И. являю тся И. паразитиз- 
ма, рабовладе льческий и строительный.

Наша обыкновенная кукушка не 
устраивает собственнаго гне зда и не 
высиживает яиц,  a отклады вает 
свои яйца в гне зда других птиц.  
При этом она несется не каждодневно, 
a через изве стные промежутки, от- 
клады вает яйца сравнительно с ея 
величиною неболыпия и весьм а непо- 
стоянной окраски. Но самое зам е ча- 
тельное, что стоит в связи  с та- 
кнм своеобразным паразитизмом,  
это то, что птенец кукушки вскоре  
по выклюнутии неукоснительно выбра- 
сывает и з гне зда  своих еводных 
братьев и сестер д остается, таким 
образом,  один на додечении своих 
приемных родителей. В связи с 
этим сложным И. возникает де -
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лый ряд вопросов,  на которыѳ было 
бы очень трудно дать отве ты, если бы 
ыы нѳ име ли аналогичных явлений 
в других странах све та. В Аме- 
рике  и А встралии изве стны также при- 
ме ры паразитическаго гне здования 
птиц,  при чем там паразитизм  на- 
чинается в качестве  случайнаго явле- 
ния  и оканчивается почти таким же 
совершенным,  как y нашей кукушки. 
Если к этому прибавить, что в виде  
исключения  и наша кукушка отклады- 
ваѳт яйца, которыя высиживает са- 
ма и сама же выкармливаѳт птен- 
дов,  в таком случае  станет в вы- 
сокой степеыи ве роятно, что паразит- 
ный И. нашей кукушки возник в ка- 
честве  случайнаго явлѳния  и лишь до- 
степенно развился до той степени со- 
вершеыства, которой нас поражает.

Еще заме чательне е рабовладе льче- 
ский И. муравьев,  выражающийся в 
том,  что муравьи одного вида завла- 
де вают т. ыаз. средними особями (не 
способныя размнож аться самки) дру- 
гого и де лают из них своих ра- 
бов.  Так,  Form ica rufescens обра- 
щает в рабство средних особей F. 
fusca и до такой степени становится 
в зависимость от них,  что без 
них является  совершенно безпоыощ- 
ным.  Х озяева не могут ни кормить- 
ся сами, ни устраивать муравейник,  
ни выкармливать личинок.  К огда ста- 
рое гне здо становится неудовлетвори- 
тельным и его владе льцы  вынуждены 
переселяться, переселение дроизво- 
дится при помощи рабов,  которые пе- 
реносят своих господ в челю стях.  
Красный муравей настолько зависит 
от своих рабов,  что, будучи предо- 
ставлен сам себе , конечно, в ко- 
роткоѳ время вымер бы. Если бы пе- 
ред нами был только такой совѳр- 
шенный приме р рабовладе льческаго 
инстинкта, совершенно напрасно было 
бы спрашивать, как он произошел.  
Но нам изве стны и другие приме ры 
такого рода, мене е совершенные, и 
они дают ключ к пониманию того, 
как мог развиться подобный И. Ве - 
роятно, де ло началось с захватыва- 
ния  куколои другого вида сначала 
для корма, при чем не которыя слу- 
чайно успе вали развиться до стадии 
взрослаго насе комаго и начинали въ

чужом гне зде  де лать то, что при- 
выкли де лать в  своем.  Если это 
было полезно для вида, явивш агося 
случайным господином другого, слу- 
чайный захват куколок мог обра- 
титься в привычку, равно как и 
дальне йшее воспитание их,  a при- 
вы чка могла закре питься, стать на- 
сле дственной. Конечно, тут остается 
ещѳ много не вполне  объяснимаго, но, 
во всяком случае , наме ченный путь 
развития  такого специальнаго И., как 
рабовладе льческий, не заклю чает в 
себе  ничего неве роятнаго.

Наисонед,  удивительный И., помо- 
гающий дчелам  строить их соты, ' 
до такой стедени сложен и сдециа- 
лен,  что, быть может,  является  наи- 
боле е трудным для объяснения. В 
самом де ле , лостройка пчел дора- 
ж ает каждаго своей правильностыо, 
кажущейся геометрической точностью 
и те м еще, что ш естигранная форма 
ячей  позволяѳт тратить минималь- 
ное количество воска на достройку 
сотов.  Откуда всѳ это? Каким обра- 
зом мог вы работаться столь слож- 
ный и це лесообразный И.? Эти водро- 
сы были бы совершенно драздны, если 
бы мы опять-таки не име ли деред 
собой длиннаго ряда  дереходов от 
простых ячеек тм ел ей  к столь 
совершенной постройке  дчел.  И в 
этом случае  де ло началось, повиди- 
мому, с очень дростого И., который, 
достеденно соверш енствуясь, привел,  
наконец,  к такому слолшому и со- 
вершенному, который руководит по- 
стройкой лчел. —П равильной доста- 
новкой водроса об И. мы обязаны Ч. 
Дарвину. М . Мензбир.

И нститут (юрид.). При системати- 
зации драва юристы дроизводят обоб- 
щение т е х дорм,  которыя регули- 
руют родственныя, т е сно связанны я 
между собой юридическия  отношения, 
вы де ляю т их в особыя грудпы. 
Эта, мыслимая как органическое це - 
лое, совокупность юридическ. норм,  
регулирующих специальный вид от- 
ношений, назы вается юридическим И. 
В этом смысле  говорят об И. 
собственности, семьи, насле дования  и 
т. д. Каждый из этих И. в свою 
очередь распадается на боле е мелкие, 
второстепенные И., объединяющие нор-
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мы, относящияся  к боле ѳ узкому кру- 
гу  отношений, как,  напр., И. владе - 
ния, брака, заве щания. См. гражданское 
право, XVI, 404/418.

И н ститут Ф ранции (Institu t de 
France), общеѳ название пяти париж- 
ских академий, составл. высшеѳ офи- 
циальное общество наук и искусств 
во Ф рандии. ;Исторически начало И. Ф. 
восходит к XVII в., ко времени воз- 
никновения французской академии, в 
которую, по предложению Ришелье, 
преобразовался в  1635 г. кружок 
лиц,  собиравшийся для обсуждения  
вопросов литературных и других.  
В 1664 г. из этой академии выде - 
лена была Кольбером комиссия  для 
составления  надписей для публичных 
памятниковъ; в 1701 г. комиссия  эта 
преобразована была в академию 
надписей и медалей (с 1716 г.— 
ак. надписей и изящн. словесности). 
В XV II лсе ве ке  возникли академия 
наук (осн. Кольбером в 1666 г., 
преобразована в 1699 г.) и академия 
искусств сначала в виде  ак. скуль- 
птуры и живописи, основ. в 1648 г. 
М азарини, a  потом в 1671 г. к 
ней присоединена была ак. архитекту- 
ры, осн. Кольбером.  Закры ты я в 
1793 г., эти академии в 1795 г. за- 
ме нены были Н адиональным Инсти- 
тутом,  как органическим ц е лым,  
„для собирания  открытий, усовершен- 
ствования  искусств и наукъ“; Инсти- 
тут состоял из 3-х отде л.: 1) физи- 
ческ. и математич. наукъ; 2) моральн. 
и политич. наукъ; 3) литературы  и 
художеств.  Первый консул Напо- 
леон закры л второе отде ление, как 
вредиое, и, кроме  перваго отде л., 
ввел еще 3 отде л.: франц. яз. и ли- 
терат., древней истор. и литерат., ху- 
дожѳств.  В 1806 г. И. получил 
назв. И. Ф ранции, a  в 1816 г. возста- 
новлены были прежния  названия  ака- 
демий; в 1832 г. Гизо присоединил 
к ним пятую: ак. моральных и по- 
литич. наук.  Т. обр., И. Ф. состоит 
из пяти академий: 1) французская ак. 
(Académie française), име ет це лью 
усовершенствоваыие фраыц. яз. и ли- 
тературы , заботу о чистоте  яз., уста- 
новлениѳ его правил,  состоит из 
40 чл. („сорок безсмертныхъ“). A., 
кроме  премий за  лучш ия литерат.

произвед., вы дает ежегодно премии и  
за  благородные поступки; гл. ея тру- 
дом явл яется  и-здание словаря („Dic
tionnaire de l ’A. f r .“); первое изд. 
появилось в 1694 г.; 2) ак. надписей 
(A. des inscrip tions et belles-lettres), 
заним. историей, археологией и клаесич. 
литерат., состоит из 40 чл.; 3) ак. 
паук (A. des sciences) для наук 
естественн., математич. и медицинск., 
состоит из 11 секций по 6 чл. в 
каждой; 4) ак. художеств (A. des 
beaux-arts) с секциями живописи 
(14 чл.), скульптуры (8 чл.), архитектуры 
(8 чл.), гравюр (4 чл.) и музыки (6 чл.);
5) ак. моральных и политических наук 
(A. des sciences m orales et politiques) 
с 5-ю секциями no 8 чл. в каждой. 
Кроме  французск. ак., все  остальныя 
име ют еще вольных академиков,  
иностранн. сотрудников и корреспон- 
дентов.  Каждая академия  име ет 
свой особый устав и спец. фонд,  
помимо общаго фонда И. Ф.; общими 
для всего И. Ф. являю тся также библио- 
тека и коллекции. Д е лами И. Ф. заве - 
дует комитет (по 2 чл. от каждой 
академии). Члены академии выбираются 
баллотировкой и утвержд. правитель- 
ством.  Член одной акадеыии может 
быть одновременно и чл. остальных.

И нститут экч уэров  (актуариев)  
(Institu te  of A ctuaries), англ. ученое об- 
щество, занимающееся теоретич. и пра- 
ктнч. разработкой страховых знаний, 
гл. обр. математических основ стра- 
хования  жизни. Основ. в 1848 г., И. э. 
дал значительны й толчок изучению 
теории ве роятных случайностей в 
челове ческой лшзни. Первоначально 
экчуэрами (от латин. actuarius, см. 
актуарии) назы вались в Англии прото- 
колисты, зате м секретари акдионерн., 
преимущ. страховых,  обществ,  те- 
перь зто название специально приме - 
няется к страховым математикам.  
С 1852 г. И. э. издает лсурналъ; 
„Institu te of A ctuaries. T ext Book“ 
дает полную теорию страхования  и 
приме нения  ея к страхованию лшзни; 
И. э. вме сте  с шотландск. факуль- 
тетом экчуэров (Faculty  of A ctua
ries in Scotland“, с 1856 г.) соста- 
вил английск. таблицы смертности 
1903 г., основ. на ыаблюдениях за  пе- 
риод 1863— 1893 гг. Званиѳ де йств.
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члѳна И. э. дается лишь по выдержа- 
нии экзаменов по теории ве роятностей, 
по математич. теории страхования  жиз- 
ни, по построению таблид смертности 
и способам производства все х раз- 
счетов по страховым операциям ,  
a также по страховому праву, филап- 
совым и коммерч. и др. вопросам,  
связанн. со страхованием.

И нституты  бл агор одн ы х д е - 
виц,  см. эисенский вопрос,  XX, 176, 
прилож. 32/33, и среднее образование.

И н сти туц ии, см. Г ай  и римское 
право.

И нструктор,  специалист,  обуча- 
ющий правнльной постановке  какого- 
либо д е ла, напр., И. по сельскому хо- 
зяйству, И. школьный, И. по коопера- 
ции, И. военный. Особенно часто на- 
звание И. приме няется  к иностран- 
ным офицерам,  приглашаемым бо- 
ле ѳ отсталыми странами для правиль- 
ной организации в них военн. де ла.

И нструкция (лат.), предписалие, в 
частности обстоятельное должностное 
предписание младшим по вопросу о 
порядке  исполнения  те х или иных 
поручений; относительно И. по госу- 
дарств. службе  ср. административныя 
распоряжения  и государств. служба 
(прил., 2).

И н стр утен тал ьн ая , особое отде ле- 
ние на благоустроепяых механиче- 
ских заводах,  на обязанности кото- 
раго лежит приготовлѳние, приведение 
в порядок и хранение различны х 
инструментов и приспособлений, ко- 
торыми пользую тся различны е рабочие. 
Часто тратят  большия  деньги на 
приобре тение дорогих машин и не 
обращают внимания  на то, чтобы ин- 
струменты, прн помощи которых дал- 
ныя машины могут дать хорошие ре- 
зультаты , были в надлежащем со- 
стоянии; при таком условии прекрас- 
ныя машины принесут только разоча- 
рованиѳ. На многих заводах име ется 
масса инструментов,  но все  они раз- 
бросаны и находятся в таком состо- 
ян ии, что в случае  надобности или 
невозможно иайти нужный ипструмелт 
или, прежде че м пускать его в ра- 
боту, приходится терять много време- 
ни на его нсправление. Работающие на 
машинах должмы всегда нме ть  в 
своем раепоряжении исправные ин-

струменты, a нѳ заним аться их при- 
готовлением и заточкой, так как в  
это время машины, на которых они 
работают,  стоят,  a это приносит 
большиѳ убытки. Чтобы устранить все  
эти недостатки, и должна быть устро- 
еиа И., в которой должны приводиться 
в порядок все  испортившиеся ин- 
струменты, должны храниться исправ- 
ные инструменты в полном порядке , 
чтобы ые приходилось тратить вре- 
мени на их разы скивание. В И. все 
долзкно быть на своем ме сте  и всѳму 
должно быть свое ме сто. И. должна 
быть оборудована точными машинами, 
и машины эти должны находиться в 
руках первоклассных рабочих,  спе- 
циалистов инструментальнаго де ла. 
Заве дующий И. должеп быть спосо- 
беы давать указания другим отде ле- 
ниям,  какой из способов обработки 
и какия  приспособления  будут наибо- 
ле е уме стны. Хорошая постановка И. 
дает возможность обходиться боле е 
дешевым трудом в других отде - 
лениях завода. В И. не сле дует за- 
ниматься приготовлением таких ин- 
струментов,  которые составляют 
предмет производства спедиальных 
заводов,  так как лриобре тенные от 
таких заводов инструменты будут 
i i  лучипе и дешевле. Сле дует,  чтобы 
И. занималась приготовлснием и на- 
точкой р е зцов,  употребляющихся на 
машинах,  чтобы рабочие на машинах 
име ли всѳгда готовые ре зцы лравиль- 
пой формы и пѳ теряли времеяп па их 
приготовлеяие. В ы дача все х предме- 
тов и з И. производится при помощи 
чеков съяумерами,которы е раздаю тся 
рабочим.  И. является  душой мехапи- 
ческаго завода, и завод,  пѳ име ющий 
хорошо поставлеляой И., ле может 
разсчиты вать па успе шлую колкурел- 
цию с другими правильпо оргаяизо- 
ванлыми заводами. А . Гавриленко.

И нструм ентальная ш узы ка про- 
тивополагаѳтся музыке  вокальпой <см.); 
сам остоятельлая И. м. родилась из 
сопровожделия  пе лию и из таяц ев.

И н струтен ты , орудия  или приспо- 
собления, употребляемыя челове ком 
при производстве  разллчлы х,  гл. об., 
ручпых работ.  Бщ е в доисториче- 
ския времепа челове к приме лял  раз- 
ллчные И., которые улучш али его лѳ-
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совершенные органы и позволяли лег- 
че и скоре е достигать наме ченной 
це ли. Име я надобность наносить силь- 
ные удары  и не находя отве чающим 
де ли свой м ягкий кулак,  челове к 
взял  в руку твердый, тяж елый ка- 
мень, и это был,  ве роятыо, первый 
И. ІІо ме ре  того, как совершеыство- 
вались И., которыми пользовались 
люди, улучш ались и условия  их су- 
ществования. Степень совершенства 
орудий оказывала столь сильное влия- 
ние на условия быта людей, что со- 
врѳменная наука разде ляет всю исто- 
р ию челове ческой культуры на два 
периода: каменный и металлический,
соотве тственно м атериалам,  кото- 
рыми пользовался челове к при изго- 
товлении своих И. В настоящее 
время выработано громадноѳ чис- 
ло И., расширнвших работосдособ- 
ность чѳлове ческих органов до 
весьма широкдх преде лов.  Описание 
все х И., даже простое перечисление 
их заняло бы слншком мыого ые ста. 
Зде сь можно привести лиш ь общую 
групишровку И. Ударные И.: сюда от- 
носятся молотки различны х сиетем 
от самых легких,  в не сколько зо- 
лотыиков (приме няю тся в  часовом 
де ле ) до тяж елых кувалд,  ве сящих 
до 20 фунт. (употребляютея в куз- 
нечыом де ле ). Р е эисущге И . име ют 
форму клина, легко проникающаго в 
толщу разре заемаго иредмета; форма 
и острота ре жущаго лѳзвея зависит 
от назначения  И.; сюда относятся в 
высшей степени острые хирургические 
ландеты  и бритвы, боле ѳ грубые ножи 
различны х форм и разм е ров,  ста- 
мески, рубанки, еще боле е грубые пнлы 
и ре зды для ре зания  дерева, камней 
и металлов.  Рубягцие И. производят 
ре заиие совме стно с ударыым де й- 
ствиемъ: топоры, зубила, долота. Ко- 
лющге И . име ют остроконечную 
форму: шило, игла, гвоздильня, про- 
бойник.  Д авящ ие И . име ют неболь- 
шую твердую поверхность, способную 
даже лри дебольших наж атиях рас- 
плющивать материал,  к которому они 
прикладываю тся с наж атием или уда- 
ромъ: различнаго рода чеканки и гла- 
дилки. Скручиваюгцие И ., дозволяющие 
руке  приложить к изде лию большой 
вращающий моме.чтъ: отвертки, различ-

наго рода ключи. Зажимающие И . 
име ют форму щшидовъ; зажнмая ру- 
кой длиниые концы короткими кон- 
цами, на основании закона ры чага, 
можно вы звать сильное заж атие пред- 
мета и притом зажатую вещь можно 
прочно держ ать в руке ; сюда отно- 
сятся клещи, плоскогубцы и друи\  
Копающие и дробящие И.: лопата, кирка, 
лом.  Приглаэисивающие И.: всевозмож- 
ныя гладилки в виде  лопаточѳк 
различны х форм.  М е рттельные II., 
помогающие глазоме ру челове ка; сюда 
относятся масштаб,  циркуль, линейка, 
уголыш к,  микрометр,  уровень, ка- 
либры, шаблоны и друг. боле е слож- 
ные геодезические И. (нивелир,  астро- 
лябия, теодолит) . К этой же группе  
могут быть отнесены чертеэисные И ., 
позволяющие точно наносить на бу- 
магу результаты  обме ров.  Оптиче- 
ские И ., улучшающие зрительыую спо- 
собность глаза: очки, микроскоп,  те- 
лескоп.  Отде льные сдециалисты де - 
лают из все х инструментов нуж- 
ные для них наборы,— астроном со- 
ставляет коллекцию астрономических 
И . из оптических и ме рительныхъ; 
хирург составляет коллекцию хирур- 
гических И . (ланцеты, ножи, пилы, 
молотки, щшицы и друг.); для плотни- 
ка нужны плотничьи И .— топор,  пила, 
долото, бурав,  аршинъ; y столяра 
коллекция  столярных И . боле е сложна: 
топор,  пила, долото, различны х фа- 
сонов стамески и рубаыки, фуганок.  
линейка, угольник,  коловорот со 
сверлами и друг.; y кузнеца кузнеч- 
ные И . состоят из набора молотков,  
различны х форм и ве сов,  клещей, 
гладилок,  гвоздилен,  зубил,  мас- 
штабов,  шаблонов и друг.; литей- 
щик дриме няеть  трамбовки для 
утрамбовывания  формовочной земли и 
гладилки, различны е ме рительные И.; 
слесарный И . представляет набор из 
молотка, зубила, пил,  сверл,  трещ ет- 
ки, отвертки, дешки, плашки, клуп,  
развертки, тисков и ме рительных 
И. По ме р е  усовершенствования, не ко- 
торыя простыя орудия  постепенно пре- 
вратились в це лы я машины, заме - 
нившия  собой движения  челове ческой 
руки боле ѳ правильными движениями 
механизма. По отношению к таким 
машинам- орудиям  И. называю тся тѣ
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ея части, которыя непосредственно 
прикладываются к обрабатываюицему- 
ся изде лию, как,  ыапр., ре зцы, сверла, 
фрезеры, штампы и др. А . Гавриленко.

И нструм енты  м узы кальны е, см. 
музыкальные ипструмепты.

И нсульт,  приступ боле зни. Об 
апоплектическоы И. см. апоплексгя.

И нсуррекция, вооруженное возстание 
боле ѳ или мене ѳ значительной группы 
населения против государственной 
власти, считаемой незаконной. Иногда 
И. принимает характер войны ( c m .  XI, 
51); инсургент,  принимающий участие 
в И., повстанед.  До 1848 г. И. на- 
зывалось в Венгрии всеобщее опол- 
чение дворян,  созывавш ееся для за- 
щиты страны.

Н нс- и н - М екерф ильд (Іпсе-ип- 
M akerfield), rop. в  англ. графстве  
Л анкастеръ; 21.262 жителей. Бума- 
гопрядильны я фабрики, вагонострои- 
тельны е заводы.

И нтальо (intaglio, итал.), камень с 
вытравленным на нем кре пкой 
водкой рисункомъ; эстамп,  гравиро- 
ванный кре пкой водкой. Ср. гемма.

И нтарсия, см. мозаика.
И нтегральное и сч и сл ен ие, см. выс- 

шая математика, ХП, 83/86, и исчисле- 
ние безконечно-малых (прил.).

И нтеграция  (от лат. in teger, це ль- 
ный), объединенность или д е льность, 
противоположна дезиы теграции, т. е. 
разде льности. И нтеграцию, вые сте  с 
дифференциадией, Спенсер считает 
признаками развития, т. е. эволюции.

И нтегрнрование д и ф ф ер ен ц иаль- 
н ы х ур авн ен ий, см. исчисление без- 
конечно-малых.

И нтеллектуализм ,  учения, при- 
знающия  основное значение за  интел- 
лектом.  Этическгй И. выводит нрав- 
ственность и з разума, напр., Сократ 
считал доброде тель знанием.  Мета- 
физическгй И. признает разум  за 
сущность вещей. Таковы, напр., учение 
Платона об идеях,  панлогизм Ге- 
геля. Психологическгй И. (И. в пси- 
хологии) разсматривает разум ,  как 
основную силу или способность души, 
в частности, сводит волю и чувство- 
вания  к представлениям,  как,  напр., 
де лал Гербарт (см.). Н . Л .

И нтеллм генция (ср. франц. les in 
tellectuels), слово, пуицениое в обо-

рот в одном и з романов Бобо- 
рыкина и, несмотря на свою грамма- 
тическую неуклюлсесть и логическую 
расплы вчатость, прочно укоренившее- 
ся в нашем словесном обиходе . 
Понятие И. объединяет собою пред- 
ставителей умственной культуры, лю- 
дей, профессия  которых опреде ляет- 
ся их знаниями и дарованиями. Как 
особая общественная группа И. поя- 
вляѳтся на Западе  вме сте  с Возро- 
ждением ( c m . XI, 19) и по ме ре  роста 
высш. све тск. образования, с одной 
стороны, и просве щения  масс,  с дру- 
гой, заним ает все боле е и боле е вид- 
ное ме сто в обществе . П ервоначаль- 
ная эволюция  И. заклю чается в том,  
что из положения, близкаго к пара- 
зитизму y  власть имущих,  предста- 
вители различны х р азве твлений И. 
становятся людьми свободных про- 
фессий, т. е. таких,  которыя в  ме- 
ценатстве  не нулсдаются, нужны об- 
ществу и обществом поддерживают- 
ся. В своем большинстве  предста- 
вители И. вербуются из третьяго  со- 
словия  и по ме р е  его экономическаго 
роста стаыовятся его идеологами. Так 
каис приобре тениѳ знаний обходится 
дорого, то большинство идеологов 
третьяго сословия  принадлеж ат к 
наиболе е богатому и з классов,  со- 
ставляющих третьѳ сословие, т. е. 
к буржуазии. К огда третьем у сосло- 
вию пришлось дать р е шительное сра- 
жениѳ старому порядку (Вел. франц. 
революция), И. ш ла впереди, сообщая 
назре вшим материальным отыоше- 
ниям форму в виде  теоретических 
трактатов,  деклараций, конституций, 
кодексов.  Потом и среди И. прои- 
зошло разде ление, отразкающеѳ общую 
социальную дифферендиацию: на ряду 
с буржуазной И. явилась И. проле- 
тарская (хотя нужно заые тить, что 
идеологами пролетариата часто явля- 
лись представители буржуазной И.). 
В настоящеѳ врѳмя y каждой боле е 
или мене е влиятельной обицественной 
группы есть своя И. И дейная исто- 
рия  И. на Зададе  и в России есть 
история  общественной мысли. В идей- 
ном отношѳнии И.— наиболе е актив- 
ная  общественная группа. Она всегда 
стремилась сообщить свое мировоззре - 
ние, теоретическое и практическое,
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широким кругам общества. Но про- 
цесс еообщения  народным массам 
идей интеллигенции не совершает- 
ся механически, ыасса эволюцией ма- 
териальньих отношеыий должна быть 
подготовлена к восприя т ию соотве т- 
ствующей системы идей и, разум е ет- 
ся, каж дая социальная гругша может 
устойчиво ii кре пко проникнуться 
только опрѳде ленной идейной систе- 
мой (ср. история). А . Д э ис.

И нтеллигибельны й, умственный, 
познаваемый только разумом,  a не 
ощущениями. Платон таким при- 
знает „мир идей“. Соотве тственный 
греческий тѳрмин — „ноумѳнальный“ 
(мыслимый), в противоположность 
ощущаемому, лишь кажущемуоя, „феыо- 
менальному“. Кант различает в че- 
лове ке  И. характер от эмпириче- 
скаго: пѳрвый основан на свободном 
выборе  и составляет самоѳ существо 
челове ка, второй есть р езультат  лер- 
ваго и представл. проявляющия ся  во 
времени его свойства.

И н тен д а н тств о , орган военнаго 
министерства, ве дающий довольствие 
войск в мирноѳ и военное время. 
Вопрос о продовольствии армии—во- 
прос существенный. Армия  может 
усде шно де йствовать только тогда, 
когда она сыта, оде та, обута и  доста- 
точно снабжена всякаго рода запасами. 
Само собою разум е ется, что это усло- 
вие, нѳ достаточное для побе ды, но оно— 
необходимое. М алыя армии минувших 
ве ков и узаконѳнный обычай войны— 
довольствоваться на счѳт жителей 
путем реквизиции— облегчали задачу 
довольствия  армии в прежнее время. 
Так, Ганнибалъв И талии вел 15 ле т 
борьбу с Римом,  слабо лоддержи- 
ваемый из отечества, все время до- 
вольствуя свою армию на счет рим- 
ских владе ыий. И  искусство римских 
полководцев было направлено к то- 
му, чтобы затруднить Ганнибалу поль- 
зование ме стными средствами. Так 
было в те  времена, когда завоеватели 
с малыми силами, но с хорошо под- 
готовленными воинами вторгались в 
неприятельскую  страну. He то теперь, 
когда в современных войнах уча- 
ствуют миллиоыныя армии, и когда во- 
прос о продовольствии становится во- 
вросом кардинальным,  ре шение ко-

тораго ыельзя отдавать ыа волю слу- 
чая. Снабжение современных армий— 
вопрос сложный, и от правильнаго 
ре шения  его зависит многоѳ на поле  
битвы. Вот почему этому вопросу, с 
момѳнта учреж дения  регулярны х ар- 
мий, уде ляется  во все х странах 
много внимания, и современноѳ го- 
сударство не жале ет средств,  что- 
бы удовлетворить наилучшим спосо- 
бом эту потребность. Д ля  обезпече- 
ния  армии в военное время необхо- 
димы органы, и их- то и составля- 
ет И. Но чтобы эти органы успе ш- 
но де йствовали в период войны, 
нужно, чтобы они были подготовлены 
к своей де ятельности в продолжи- 
тельные дериоды мира. Вот ч е м,  
прежде всего, объясняется организация 
И. в мирное время. Но, кроме  подго- 
товки к снабжению армии все м не- 
обходимым в военное время, И. мир- 
наго времени име ет свои задачи.В е дь 
современная армия, содержащая в 
мирное врем я под ружьем мыогия 
сотни ты сяч  людей и лошадей, пред- 
ставляет из себя слоншую хозяй- 
ствеыную единицу, потребности которой 
обильны и многообразны. Удовлетво- 
реыиѳ потребностей мирнаго времени 
в продовольствии и всяческих сна- 
бженияхъ—другая задача современных 
органов И.

Наше современноѳ И. ведет свое 
начало от двух учреждений, обра- 
зованных Петром I в период 
организадии им регулярной армии 
по западному образду. Указами 1 фе- 
враля 1700 года им учреждены две  
должности: одна—„генерал- дровиант- 
м ейстеръ“, ве давший все ми хле быымн 
задасами для довольствия  ратны х лк>- 
дей, и д ругая— „генерал- комиссаръ“, 
заве дывавший расдреде лением все х 
остальных видов довольствия  армии. 
Эти две  чаети— яровиантская и комис- 
сариатская — существовали рядом,  
временами додвергаясь ые которым 
изме нениям ,  и просуществовали до 
доловины XIX ве ка, когда, в эдоху 
реформ,  в  ш естидесяты х годах 
(1864 г.), было сформировано в воен- 
ном министерстве  Главыоѳ иытен- 
дантское управление, которое, в сово- 
купности с окружными и ме стнымн 
органами, и составило то, что нынѣ
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носит обицее название И. После  ряда 
реформ,  в настоящее врѳыя И. y нас 
име ет сле дующую оргаыизацию. Глав- 
ное интендаытское управление, с глав- 
ным интендантом во главе , является  
центральным органом,  руководя- 
щим все м де лом снабжения  армии. 
В военных округах и.ме ются ме ст- 
ыые оргаыы— окружныя интендантския 
управлеыия, руководимыя окружными 
интендантами. Д але ѳ, л е т двадцать 
тому назад  введеньи, a в 1911 г. рас- 
ширены корпусныя интендантскияуп ра- 
вления, ii  в 1911 г .  введѳны диви- 
зионные интенданты. Все  только что 
перечисленные органы и лида, кроме  
дивизионных интендантов,  нме ют 
в преде лах нмперии, округа, корпуса 
опреде лѳыныя функции по довольствию 
и снабжению войскъ; только дивизион- 
номуинтенданту нѳ присвоеыо никаких 
довольствующих функдий, — он ни- 
ч е м не довольствуетъвойск дивизии. 
Повидимому, эта  должность введена 
только потому, что таковая име ется 
в военное время. Кроме  перечислен- 
ыых управлений, име ются в И. 
склады продовольственных и обмун- 
дировальыых запасов и обмун- 
дировальны я мастерския, мукомоль- 
ни, хле бопекарни, сухарные заводы, 
се нопрессовальни и друг. техыическия 
заведения, назначенны я для изготовле- 
ния  предметов сыабжения  армии, хра- 
нения  и снабжения  ими войск.  Вне шыяя 
организация  И., только что описанная, 
боле е или мене е одинакова во все х 
западно-европейских странах.  Раз- 
ница заклю чается в большем или 
меньшем круге  де ятельыости орга- 
нов,  непосредственно снабжающих 
войска. Так,  в Герыании име ется 
стремление снять с войск,  по воз- 
можности, все  заботы по снабжению, и 
там через посредство интендант- 
ских заведений войска снабжаются 
все м необходимымъ— фуражем,  пе- 
чеыым хле бом,  мясом,  овощами, 
консервами и т. п. И. проникает н 
в полки при посредстве  войско- 
вых казначеев.  Во Ф ранции роль 
h значение И. не столь всеобъемлющи. 
Что касается организации И. в воепы. 
время, то она аналогична мирдой ор- 
ганизации. Градация  сле дующая: глав- 
ыое полевое И., управлеыиѳ интендан-

тов армий, корпусное, дивизионное И. 
Ta же л е стница, только с объявлением 
мобилизации круг прав и обязанно- 
стей корпуснаго иытенданта расш иряет- 
ся, a для дивизионнаго иш тенданта на- 
ходятся обязанности—забота о своевре- 
м енном доставлени и дивизии продоволь- 
ствия. Сущность современной системы 
снабжений можѳт быть вы раж ена сле - 
дующгш образом.  1. Прежде все- 
го, пользование ме стными средствами.
2. О рганизация  правильнаго подвоза 
необходимых для войск предметов,  
не име ющихся ыа ме стах или име - 
ющихся в недостаточном количѳстве .
3. О рганизация  подвижных запасов 
при войсках.  Осуществлению этих 
трех задач  и служит И. в военное 
время. Как оно слулсит,  о том гла- 
сит нстория. Нѳ ыаииоминая недавняго 
прошлаго, укажем,  что после  войны 
1806— 1807 гг. император Александр 
I лиш ил провиантских и комиссариат- 
ских чинов права ношения обиде- 
армейскаго муыдира за  то, что „боль- 
ш ая часть их,  име я  в виду свое 
обогащение, возвыш ала це ны на все  
припасы, тогда как войска терие ли 
во всем нужду, и важныя предприя т ия 
были те м останавливаемы ко вреду 
государству“. Таковы традиции И., н 
нх живучесть подтверждена в по- 
сле днее врем я рядом сенаторских 
ревизий ii громких интѳндантских 
процессов.  См. Ф. А . Макшеев,  „Воен- 
ноехозяйство“,ч . Iи II ;Я.нушкевич,  „Ор- 
ганизация  и роль интендантства в со- 
врѳменных армиях на войне “; E. M ai
er, „G rundzüge der D eutschen  M ilitär
v e rw a ltu n g “ (1908); „O rganische B e
stim m ungen fü r die M ilitärin ten
d a n tu r“ (1886); Lewal, „Tactique des ra 
v ita illem ents“ (1900). K . Оберучев.

И нтендакты  (франц. in tendants), в 
дореволюционной Ф ранции губернато- 
ры  отде льных провинций. См. Фран- 
цгя-история.

И нтенснвное хозя й ство , см. сель- 
ское хозяйство.

И нтеиционализпгь (от л а и. in te n 
tio, наме рение), учение о наме ренности, 
т. е. волевом характере  чего-либо. 
Схоласты часто назы вали интенциями 
вообще мысли об объекте , иоскольку 
пменно в этих мыслях мы прида- 
ем ыашим субъективыым предста-
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влениям объективную значимость, раз- 
сматриваѳм их как знаки или сим- 
волы объективной, предметной де й- 
ствительности. В нове йшеѳ время 
этот термин был вновь пущен в 
обращение, главным образом,  австрий- 
ским психологом Брѳнтано, который 
видит в интенции отличительную 
черту  акта суждения, в противопо- 
ложность простым прѳдставлениям 
и их ассоциации. Таким образоы,  
термин интенция  оказы вается равно- 
значущим с термином объективная 
значимость. Д альне йшим образом 
учение об интенции и ея актах раз- 
вивает в це лую теорию познания 
Гуссерль в своих „Логических из- 
сле дования х ъ “ (1900 — 1901 г.). И.
вообще типичен для современной 
теории познания, поскольку она стре- 
мится ре зкоразграничить свою область 
от психологии. Н . Л .

Интервал (муз.), соотношениѳ двух 
тонов по их высоте . Соотношение 
это получается, если число колебаыий 
одного тона разде лить на число ко- 
лѳбаний другого тона. На ряду с та- 
ким „математическимъ“ пониманием 
И. существуетт, и другое, „музыкаль- 
ноѳ“. Соглаено после днему, под И. 
подразуме ваются два тона, звучащ иѳ 
одиовременно или один всле д за  дру- 
гим,  при чем ннжний тон И. назьи- 
вается его основаниѳм,  a верхыий—

f r r r r r r r r55 D § ÿ ii X

вѳршиной. Н азвание И. опреде ляется 
числом диатонических ступеней от 
основания  до вершины. Если основание 
и вершина вполне  совпадают другь 
с другом,  то И. назы вается унисо- 
ном (примой); если вѳршина является 
второй д иатонической ступенью от 
основания, И. иазы вается — сѳкундой; 
если вершина является  третьей диа- 
тонич. ступеныо от основания, то И. 
назьивается тердией, и т. д. И. додраз- 
де ляю тся на консонирующие и диссо- 
нирующие. Обращением И. назы вается

переме щение основания И. на октаву 
вверх или же вершины на октаву 
вниз.  Ю. 0 . '

И нтервенция, то же, что посредни- 
чество по векселю; см. ѴІП, 143.—В 
междунар.правЬИ . обозначает вме ша- 
тельство одного или не ск. государств 
во выутр. или вне шния  д е ла другого 
государства. См. международное право.

Интервью (собственно, свидание), бе- 
се да газетнаго репортера с политич. 
и обществ. де ятѳлями, выдающимися 
людьми и т. д. с ц е лью узнать и 
оглаеить в печати их взгляды  и 
мне ния  по оиреде леяному вопросу, a 
также передача этой бесе ды в форме  
диалога. И., как особый вид репор- 
тажа, возникло первоначально в Аме- 
рике  и стало теперь общѳраспростра- 
ненным.

И нтердикт,  в католич. церковн. 
праве  запрещ ение общественн. богослу- 
жения, совершения не кот. таинств и 
хриетианск. погребения, налагаеыоѳ в  
качестве  наказания  на отде льных 
лид или на д е лы я территории. Вхо- 
дит в употребление в  XI в. и скоро 
становится могущественным орудием 
борьбы пап со све тской властью (И., 
наложенныѳ Александром Ш на Ш от- 
ландию, 1181, Иннокентием ІП на 
Ф ранцию, 1200, и Англию, 1209; см. 
VIII, 300). В современ. практике  со- 
хранился лишь личный И. против 
духовных лиц.

И нтериии (лат.), временное со- 
стояние. Под этим термином из- 
ве стны в  нстории трн прѳдваритель- 
ных (до р е шѳния де ла на вселенск. 
соб.) попытки, сде ланных католик. н 
протест., ко взаимноыу примирѳнию в 
церковно-религиозных вопросах (при 
Карле  V): Регенсбургский (1541 г.), 
Аугсбургский (1548 г.) и  Лейпцигский 
(1549 г.). Ни одио из них не до- 
стигло це ли (cp. XIII, 580/81).

И нтерлакен,  климатич. курорт 
в швейц. кантоне  Берн,  2.962 ж.; 
располож. на высоте  567 м. между 
Б риенцским и Тунским озер., в жи- 
вописной котловине  среди высок. горъ; 
краснвый вид на Юнгфрау; начальн. 
пункт горн. жел. дор. на Лаутербрун- 
нен,  Гриндельвальд и Ш иниге Плат- 
те. И. привлекает массу туристов 
(ежегод. 100— 120 ты сяч чел.).

З32
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И н тер л ю д ия, небольшая пьеска, 
вставляемая для развлечения, в про- 
межутках между де йствиями главной 
пьесы. У греков существовала в 
виде  хоров,  y римлян — в виде  
мим и пантомим.  Как вставочыая 
музык. пьеска получила распростра- 
нение под именем интермеццо. В 
драме  нове йгаих народов такия  вста- 
вочпыя пьески (под различн. назва- 
ниями) послужили переходом к свйт- 
ской драме . Под именем И. особен- 
но развились в Англии в X VI в. 
Джон Гейвуд значительно изме нил 
их характер,  вы ведя в них живые 
типы вме сто прежняго олицотворения 
отвлеченных свойств.  См. атлгйская  
литература, II, 29 и Гейвуд (Джон) .

И нтерм ецдо, интермедия, неболь- 
ш ая пьеса, вставленная мелсду двумя 
друтими, с которыми иногда не име ет 
никакой связи (cp. XXII, 244, 24 6).

И нтернат,  общежитие для учащих- 
ся при средних,  a иногда и при выс- 
ших учеби. заведениях,  см. пансион.

И нтернацион ал ,  см. международ- 
ное общество рабочих.

И нтерпелляция, см. парламвнт.
И нтерполирование, см. исчисление ко- 

нечни х  2ш зностей.
И нтерполяция, сознательное изме - 

нение текста рукописи путем вставок 
отде льных слов,  ф раз или даже 
д е лых отрывков.  Вставки эти де - 
лались для уяснения смысла, для  ис- 
правления метрнки стиха и особенно 
для устранения  пробе лов и искаже- 
ний. Встре чаются И., сде ланныя с 
де лыо фальсифицировать мысль авто- 
ра и придать ей емысл,  яселательный 
интерполятору. В греч. и римск. па- 
мятниках к И. стали прибе гать 
очень рано; так,  Солои вставил 
один стих в  „Илиаду“; поздне е к 
ним прибе гали ученые, чтобы при- 
дать болыпе ве су своим взглядам  
видимостью их древности.

И нтерпретадия, см. толкование.
И нтерпункция (лат.), теория упо- 

требления знаков препинания; см. зна- 
ки ■препинания .

И нтеррекс (interrex, мелсдуцарь), 
в Риме  дарскаго периода титул ce-' 
паторов,  котор. поочередно, в тече- 
иие пяти дней калѵдый, управляли го- 
сударством вме сто умершаго царя

до выбора новаго. В период римск. 
республ. этот титул сохранен был 
для магистратов,  на кот. возлагалась 
обязанн. провести в комиссиях выбо- 
ры  новых консулов,  если старые не 
успе ли этого сде лать по к.-л. причи- 
не ; эти И. также сме нялись каждые 
5 дн. И. существовал таклсе в 
Польш е .

И н терстициальны й (лат.), проме- 
лсуточный. Об И. воспалениях,  в 
частности И. нефритах,  см. Брайтова 
болгъзнь, VI, 435/36, 437/39.

И н терф еренц ия (лат.), см. звук,  ко- 
лебательное двиэюение и свгып.

И н тер ц ессия (лат., вме шательство), 
в др. Риме  право вето ( c m .  IX, 627). 
В римск. гралсд. праве  И.—вступле- 
ние в чулсия  обязательства, в зятие на 
себя чужого долга на ряду с должни- 
ком или вме сто него.

И нтина (греч.), внутренний слой обо- 
лочкн пыльцевой кле тки. И.—обычно 
очень тонкая пленка, вздутая только 
под отверстиями нарулснаго слоя экзи- 
ны; она обычно сост. из чистой кле т- 
чатки, отчасти из пектозы. А . Стр.

И нтоксикация, см. отравление.
И нтонация (лат.), степень точности 

тона при пе нии или игре  на иыстру- 
ментах.  Об И. в р е чи см. ащ ент .

Интраш олвкулярное д ы х а н ие, или 
анаэробное, дыханиѳ растит. организ- 
мов без кислорода воздуха, см. ды- 
хание растений, XIX, 269 и сле д.

И нтродукция (муз.), вступление, 
введение в музык. пьесу.

И нтроекция, см. Авенариус,  1 ,109/10.
И нтроспекция, самонаблюдение в 

психологии, см. психология.
И нтрузивны я породы , см. горныя 

породы, XV, 604.
И нтубация (лат., вставление трубки), 

см. дифтерит,  XVIII, 426.
Интуитивизни ,  учение о непосред- 

ственном познании. В частности, И. 
назы вается такая теория  познания, кото- 
р ая  полагает,  что отношение между 
познающим и познаваемым не есть 
отношениѳ причиннаго возде йствия 
второго на иерваго, но совсе м осо- 
бое, несравнимое с другими отноше- 
иие иепосредственной имманентности 
объекта знания  познавательному про- 
дессу. И. в этом смысле  сблил^ает- 
ся каис с ыистицизмом,  так и, съ
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другой стороны, с не которыми уче- 
ниями философскаго эмпиризма, напр., 
эмпириокритицизмом (см. Авенариус)  
и имманентной философией (см.). Прѳд- 
етавителем интуитивной философии 
явился y нас Н. 0. Лосский („06- 
основание интуитивизма“, 2 изд., Сдб., 
1908; „Введеыиѳ в философию“, ч. I, 
Спб., 1911). Н . Ланге.

И нтунция (от лат. intueor, смотрю), 
воззре ние, созерцание, депосредствен- 
иое (наглядное) познавание в противо- 
положность реф лексии, дискурсивному 
(через понятия) или выводному ло- 
знанию. Интуитивны, во-дервых,  все  
ощущения, во-вторых,  интуитивными 
признаю тся большинством мыслите- 
лей высш ие или основные принципы 
знания  (аксиомы).

И н туссусц еп ц ия (лат., внпдренге), 
теория  роста кле точной оболочки, крах- 
м алы иых зерен и пр., по которой 
предполагалось, что протоплазма от- 
кладывает новыя частицы кле тчатки, 
вдвигая, вне д ряя  их между старыми 
частицами, ране е отложенными. По 
этой теории оболочка и прочия  образо- 
вания растительной кле ткы предста- 
вляю тся мозаичными, и частиды, их 
образующия, настолько рыхло соедине- 
ны, что по ме р е  роста ыежду ними 
непрерывно вдвигаются все иовыя и 
новыя. Слоистость строения  объясня- 
лась, как явление вторичное, не свя- 
заш юе непосредственно с ростом.  
Эта теория  выдвинута была не мецкими 
ученымп с Н эгелии во главе  против 
старой теории роста оболочки путем 
аппозиции, налоэисения, наслоения, по ко- 
торой предполагается, что протоплаз- 
ма, приготовив в своем иаружном 
слое  новую пленку вещества, налагает 
ее на поверхности уже отложеннаго и 
приклеивает ее,таким образом утол- 
щая оболочку кле точки, крахмальное 
зерно i i  пр. Сле дствием такого роста 
является  слоистость оболочиш, при 
чем паружные слои ея— самые ста- 
рые, a внутренние молодые. Не которое 
время теория интуссусцопции пользо- 
валась расположениом главным обра- 
зом в не мецкой школе , но к концу 
XIX ве ка благодаря наблюдениям  Дип- 
пеля h  Ш импера н в оеоб. блестяицим 
опытам пр. Нолля (1887) переве с 
получила теория  наложеыия. А. Стр.

И нулин,  углевод,  изомер крах- 
мала; зам е няет запасный крахмал 
во ыногих сложноцве тных.  Он рас- 
творен в кле точном соку. Чтобы 
открыть его, большие куски подзем- 
ных органов выдерживают в 50° 
епирту дней 8— 10. Тогда И. выдада- 
е гь  в форме  иногда очень крупных 
сферокриисталлов,  которые наблгода- 
ют под микроскопом.  Характер- 
ной реакцией для них является  фио- 
летовая окраска, которую они прини- 
магот,  если препарат обработать 
10— 15%  раствором a-N aphtol’H и за- 
те м прибавить к препарату 2— 3 
капли кре пкой се рной кислоты. Сфе- 
рокристаллы сперва окрашиваются в 
ярколиловый две т,  a зате м расллы- 
ваются. Н азвание свое И. лолучил от 
растения  девясила (Inula Helenium), 
где  был впервые найден.  А . Стр.

И нфамия (лат., безчестие), в римск. 
драве  потеря чести, влекш ая за  собой 
умаление дравосдособностл. И. — дре- 
дмуществ. днетитут дреторскаго пра- 
ва ii являлась или результатом  дри- 
говора или же нелосредств. сле дстви- 
ем де йствий i i  образа жнзии лица. 
В республик. дериод И. содровожда- 
лаеь лишением все х политич. прав 
и не кот. оградичением прав гра- 
жданск. В императ. дериод,  с до- 
терей все ми гражданами лолитич. 
прав,  остались только огранлчения 
в гражд. жизни.

И нфантерия, де хота, см. армгя.
И нфант,  -та, тнтул приндев и 

принцесс королевск. домов Испании 
i i  ІІортугалил. В Исп. эти.м тит. по 
праву лользую тся лишь де ти короля, 
a  остальные члены королевск. дома 
лишь в силу пожаловалия. Н асле д- 
иии к  и с ии. дрестола с XIV в. носит 
титул дринца Астурийскаго.

И нфаркт (лат.), перелолдение, за- 
сорение ii  остановка движения  крови 
в капилляриых сосудахъ; геморраги- 
ческий И ., см. кровотеченге.

И нф екдия. Точная разработка уче- 
ния о сущности И., или заразы , и о 
природе  инфекционных (заразных)  бо- 
лгъзней дринадлежиит досле днему дя- 
тидесятиле тию, начиная с знамени- 
тых работ П астсра, но знакомство 
с ними u первы я июпытки изучедия 
их должны быть отнесѳны и и  самой
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глубокой древности. Заразны я боле зни 
по своему распространению и по оби- 
лию жертв,  которыя приносит им 
челове к,  относятся к числу величай- 
ших бичей челове чества; не щ адят 
оне  также ни животных ни растений. 
П оявляясь в форме  повальных за- 
боле ваний, так наз. болыпих эпиде- 
м ий  (чумы, тифов,  ОСПЫ И Т. Д .) , и 
пораж ая д е лыѳ округа, государства и 
страны, оне  нногда оставляю т круп- 
ныѳ сле ды на всей жизни и истории 
различны х ме етностей и народов,  
ii  потому, понятно, привлекали и при- 
влекают к себе  всеобщеѳ внимание. 
Их вне ш няя характеристика была 
установлена издавна. Она сводится к 
сле дующим основным признакамъ:
1 )  заразительность, т. е. способность 
передаваться от больных к здоро- 
вым как непосредственно, так и 
при посредстве  различны х предме- 
тов и средъ; 2) способность к умно- 
эисению: от одного первоначальнаго 
случая могут произойти ты сячи дру- 
гих подобных ему; 8) обязательная 
наличность скрытаго периода  (так. наз. 
инкубсщии), выражаю щ аяся в том,  что 
припадки боле зни никогда нѳ насту- 
пают непосредственно после  зара- 
жения, a лишь спустя день, не - 
сколысо дней, неде ль или даже ме ся- 
цев,  смотря по виду боле зни; 4) во 
многих случаях неповторяемость дан- 
ыой боле зни y одного i i  того же лица: 
оспой, скарлатиной, брю тны м тифом 
и т. д. обычно боле ют только один 
разъ; всле д за  перенесением боле з- 
ни развивается невосприимчнвость, им- 
мунитет (см.).—В смысле  призна- 
ков,  лаблюдаемых y больных,  осо- 
бенно характерна для инфекции лихо- 
радка, настолько, что нере дко эти два 
понятия  разсм атриваю тся как сино- 
нимы, что не вполне  правильно: лихо- 
радки могут наблюдаться, хотя, прав- 
да, р е дко, и помимо инфекций, a  с 
другой стороны, не которыя лнфекцил, 
как,  напр., сифилис,  проказа, могут 
протекать безлихорадочно в течение 
долгих периодов.  Поскольку лихо- 
радка представляет собою общее про- 
явление инфекции, поетольку же ме стно 
после дняя сказывается воспалением 
(см.) в его различных видах.  Не- 
р е дко, хотя u не всегда, характеръ

лихорадки или воспаления является 
настолько типичным,  что позволяет 
опреде лить не только наличность ин- 
фекции вообще, ио и самую форму бо- 
ле зни; таковы, напр., лихорадочныя 
тѳмпературныя кривыя м алярии, воз- 
вратнаго и брюшного тифов,  или вое- 
палительны я новообразования  при ту- 
беркулезе , проказе , сифилисе  (бугоркп, 
лепромы, гуммы) и т. д. Если за- 
разны я заболе вания  наблюдаются в 
внде  отде льных,  р азсе янных случа- 
ев,  то они называю тся спорадическими; 
если они принимают массовый ха- 
рактер,  то их называю т эпидеми- 
ческими, a при распространении на це - 
лы я государства и страны—пандеми- 
ческими. ІІостоянно существующия  в 
данной ме стности боле зни, как хо- 
лера в Индии, м алярия на К авказе  
и т. д., носят тожѳ назвапие эндеми- 
ческих,  a принесенныя из других 
ме ст,  как,  напр., чума y нас,  занос- 
ными, или экзотическими. Массовыя 
заболе вания  y животных называю тся 
эпизоотиями; отде льны я иих  формы— 
зоонозами.

Изложенныя вкратде  данныя от- 
носительно признаков и классифи- 
кации инфекций, установленныя наблю- 
дением с давних времен,  дозво- 
лили охарактеризовать и обособить 
группу заразны х боле зней от все х 
других патологических форм,  но 
их лрдрода оставалась невыяснен- 
ной. П равда, ужѳ в глубокой древ- 
ности отде льные гениальные врачи, фи- 
лософы, поэты вы сказывали до этому 
ловоду вполне  правильную мысль, что 
причяной заразны х боле зней явля- 
ются мельчайш ия невлдлмыя жлвот- 
ныя, которыя, проникая в органлзм ,  
вызываю т тяж елыя заболе ваыия. 
Мысль эта  вы двлгалась зате м в 
историп неоднократно, но, за  отсутстви- 
ем возможности подтвердпть ее точ- 
ными доказательствами, она не могла 
утвердлться л вы те снялась соотве т- 
ственно духу врѳменл различны мл воз- 
зр е ниямл, нере дко совершенно неле - 
пыми. В XVII столе тип Левенгук 
влервы е увиде л с помощыо новаго 
янструмента, микроскопа, „мельчай- 
ш иих  животныхъ“. З а  ним виде ли 
лх Кирхер л другие, но попыткы 
доказать лх роль в происхождении
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боле зней, в виду несовершенства на- 
учной техники того времени, усле ха 
нѳ име ли, хотя учение о заразитель- 
ыости и о способах передачи заразы  
и сде лало, благодаря Ф ракасторо и 
др., большие успе хи. Недрерывное дви- 
жениѳ научной мысли в пользу ми- 
кробной природы заразны х боле зней 
(см. бактерии) начинается в XIX в., 
и мы находим y Гамо, Труссо, Генле 
и др. соображения  до этому поводу, 
поражающия  своей пронидательностью 
и точностью. Окончатѳльное утвержде- 
ниѳ учения  о contagium  vivum, т. е. о 
живом начале  заразы , принадлежит 
П астеру и Коху, особенно Пастеру, 
который своими работами о произволь- 
ном самозарождении, о брожениях,  о 
боле знях пива, вина, шелковичных 
червей и т. д. положил прочную ос- 
нову микробиологии вообщо II  медицин- 
ской в частности; он же впосле д- 
ствии ввел новыѳ епособы предупре- 
ждения  и ле чения  путем прививок 
(так наз. вакцинация). Кох,  усовер- 
шенствовавший и упростивший микро- 
биологическую технику, окончательно 
установил и утвердил новую так. 
наз. этиологическую, или причинную, 
точку зре ния. Его работы над сибир- 
ской язвой, заражениѳм ран,  откры- 
тиѳ ряда важне йших микробов,  ту- 
беркулеза, холеры и др., явились образ- 
дами для сле дующих работников 
и сде лали возможным открытие огром- 
наго количества боле знетворных ми- 
кробов и установление их роли в 
дроисхождении различны х боле знен- 
ных форм.  Д ля того, чтобы лри- 
знать даннаго микроба возбудителем 
опрѳде ленной боле зни, надо, еогласно 
Коху, найти его во все х слу- 
чаях данной боле зни, выде лить 
его в чистой разводке  и введением 
этой разводки животным вы звать y 
них заболе ваыие, одинаковое или во 
всяком случае  близкое с те м,  ка- 
кое наблюдалось y челове ка (или жи- 
вотнаго), от котораго эта  разводка 
была выде лена. Д ля це лаго ряда бо- 
ле зней, надр., для  сибирской язвы , ту- 
беркулеза, дифтерии и др., эти требо- 
вания  (так наз. Коховская триада) вы- 
долыены це ликом.  В других слу- 
чаях  особенности микроба или несо- 
верш енства нашей тѳхники не позво-

лили сде л ать  это: не которыѳ ми- 
кробы не растут на дитательных 
срѳдах,  не которые оказы ваю тся без- 
вредными для животных.  Но строго 
выполняя то, что оказы вается возмож- 
ным,  опираясь на адалогию с те м,  
что уже безсдорно установлено, и 
дользуясь нове йшиш и открытиями и 
усовершенствованиямн техники, осо- 
бенно реакциями иммунитета (см.), и 
в додобных случаях удается нере д- 
ко дрийти к вдолне  точпым и одре- 
де ленным заключениям.  Сомне ний и 
недоразуме ний микробная теория  в 
це лом в настоящеѳ время де воз- 
буждает,  хотя и до настоящее время 
есть еще боле зни, несомне нно зараз- 
ныя, как ве тряная осда, краснуха, 
острый ревматизм и др., возбудите- 
ли которых остаются неизве стными, 
и хотя для многих боле зпей, где  
микроб изве стен,  не выяснен его 
способ возде йствия на оргакизм,  ме- 
ханизы боле здѳтворнаго де йствия  
и вирулентдости (cut.)-Разработка теории 
инфекции и иммунитета далеко еще нѳ 
закончена, но масса точно устано- 
влѳдных и хорошо разработанных 
фактов дозволяѳть ориентироваться 
в этой области с болыпей уве рен- 
ностью, че м в других областях 
медицины. Учѳние об инфекции обо- 
гащ ает не только теоретическую ыа- 
уку, но и драктику медицины и ги- 
гиены. Уже после  дервых работ Па- 
стера Л истер обосновал и ввел 
антиселтику, обусловившую блестящий 
расцве т хирургии. З а  нею лосле до- 
вали аседтика, разработка дриемов 
изоляции больных и дезинфекции, це - 
лая система предупредительных ме - 
ролрия тий, введениѳ лрививок ле чеб- 
ных и лредохранительных,  сыво- 
роточное ле чениѳ не которых боле з- 
ней и т. д. Е два ли можно указать 
другую область науки, в которой тѳ- 
оретическия  изсле дования  в такой жѳ 
ме ре  и с такой же быстротой одрав- 
дывались и вознаграж дались бы драк- 
тическими усле хами. В дастоящ ее 
время за р а зв и я  боле зни до распро- 
странению и числу жертв всѳ еще 
дродолжают задимать первое ме сто, 
но в дѳредовых,  культурных госу- 
дарствах многия из ыих,  как хо- 
лера, чума, оспа, возвратный и сыиной
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тифы, отчастн ы алярия, уже оконча- 
тельно исчезли, другия, как ту- 
беркулез,  брюшной тиф и т. п., 
становятся все ре же и р е же. В 
настоящ ее время не только можно, но 
и должно разсм атривать инфекционныя 
боле зни, как устрангшыя, и сообраз- 
но с ѳтим на государство, на обице- 
ство и на отде льных лид падает 
обязанность разрабаты вать и прово- 
дить ме ры, служащия  к предупре- 
ждению пх,  к сохранению напрасно 
гибнущих лшзней и к поднятию 
уровня народнаго здоровья.

Больш ннство до сих пор откры- 
тых возбудителей боле зней относятся 
к бактергям (см.); таковы микробы 
сибирской язвы , туберкулеза, холеры, 
дифтерии, нагноений, столбняка, го- 
норреи, чумы, брюшного тифа и т. д. 
Мене е многочисленньи и мене е важны 
те , которые относятся к грибам 
дрождевым и пле сневымъ; в виду 
своей большей величины и, сле дова- 
тельно, большей легкостн обнаружения, 
не которые из них (грибки парши, 
лиш аев и т. д.) были открыты даже 
раныпе бактерий.—Гораздо интересне е 
и практически важне е грибков воз- 
будители, принадлежащие к типу про- 
стиъйших животных (Protozoa). Пер- 
вый микроб,  относящийся сюда, воз- 
будитель м алярии, был открыт в 
1880 г. Лавераноы.  В настоящее 
время число боле знетворных про- 
сте йших,  трипанозом (сонной бо- 
ле зни и др.), пироплазм и т. д., все 
растет,  и учение о них развилоеь 
уже в д е лую самостоятельную  область 
науки. Близко к ним стоят так 
наз. спирохеты (сифилиса, возвратнаго 
тифа и др.).— Но помимо опреде лен- 
ных,  в иастоящее время легко до- 
ступных наблюдению и изучению, воз- 
будитѳлей для це лаго ряда боле зней, 
как ящ ур,  повальноѳ воспаление 
легких y рогатаго скота, лселтая ли- 
хорадка, оспа, полиомиѳлит (де тский 
паралич) , сыпной тиф и др., доказа- 
на в не которых случаях с точно- 
стыо, в другихъ— с значительной 
ве роятностыо наличность невидимъих  
или фильтрующихся микробов,  которые 
так малы, что стоят на границе  ви- 
димости самых лучших микроско- 
пов (и даже за  нею) и проходят че-

рез поры самых тонких фильтров.  
Б оле е близкое изучение их соста- 
вляет задачу будущих изсле дований. 
Мы видим,  таким образом,  что воз- 
будители заразны х боле зней встре - 
чаю тся как среди представителей 
расти^ельнаго, так и животнаго цар- 
ства, предетавляя огромное разнообра- 
зие форм,  величин,  способов про- 
никновения  в организм,  боле знетвор- 
наго де йствия. Не которые причисляют 
к разряду ипфекционных де ятелей 
и многих крупных паразитов,  макро- 
паразитов,  различны х глистов и 
т. п.— и де йствителыю , между микроб- 
ными и глистными заболе ваниями в 
носле днее время установлѳно много 
аналогий. Д але е, как уже было упо- 
мянуто, для  це лаго ряда несомне нно 
инфекционных боле знѳй возбудители 
до сих пор не открыты еще, и, на- 
конец,  в не которых случаях 
остается пока спорным вопрос,  с 
какого рода заболе ванием мы име ем 
де ло, с инфекционным или не т.  В 
этом после днем смысле  наибольший 
интѳрес и значениѳ име ют злокаче- 
ственныя опухоли.

В виду огромиаго распроетране- 
ния  микробов в прнроде , источни- 
ком инфекции в пѳрвый период раз- 
вития  микробиологии считали весь 
окружающий мир,  но зате м оказа- 
лось, что это воззре ние, к счастью, 
не соотве тствует истине , и источник 
заразы  значительно улсе. Б оле знетвор- 
ные микробы в громадном боль- 
шинстве  случаев приспособлены к 
условиям  жизни в организме , где  
они находят подходящую темпера- 
туру, влажность, питательную срѳду 
i i  т. д. ІІопадая в окружающую 
природу, они подвергаются там осла- 
бляющему и убивающему их влиянию 
вне шних условий, с одной стороны, 
и жизыениой конкуренции приспосо- 
бленыых к этим условиям обыч- 
ных неболе знетворных микробов,  
е другой, i i  в силу этого, по исте- 
чении не котораго времени, неизбе лшо 
погибаэдт,  за  исключениѳм не кото- 
рых спорообразующих,  как микроб 
сибирской язвы , которые, конечно, 
могут,  благодаря спорам,  сохра- 
н яться  неопреде ленно долгое время. 
Во всяком случае , огромное болынин-
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отво боле знетворных м. во вне шней 
среде  не размноясается, и, таким 
образом,  элементы этой среды могут 
я вл яться  лишь передатчиками и в 
не кот. случаях временными храните- 
лями заразны х начал,  единствен- 
иым ироизводителем которых 
являѳтся организм,  больной данной 
боле зныо, как это было ясно с 
самаго начала, a зате м тоже и 
здоровый, как это установлено изсле - 
дованиями после дняго времени. Что в 
организме  больного микробы размно- 
жаются, особых пояснений нѳ тре- 
бует.  Но микробы, как оказалось, 
не всегда оставляю т организм и 
исчезаю т по выздоровлении; в ряде  
случаев,  особенно, напр., при дифтерии 
и брюшном тифе , мнкробы по выздо- 
ровлении остаю тся неде ли, ме сяцы, 
иногда (при брюшн. тифе ) даже годы, 
продолжают размнож аться и выде - 
ляться , так что такой выздорове вший 
сам субъект может длительыо 
се ять  вокруг себя заразу. Нере дки 
и другого рода случаи: микроб мо- 
жет длительно (хотя обычно нѳдолго, 
значительно меньше, нежели в  пред-  
идущем случае ) сущ ествовать в 
организме  совершенно здоровом,  
никогда не боле вшем соотве тствен- 
ноио боле зныо, i i  такой носитель ми- 
кробов (B acillenträger) может явиться 
также источником как отде льных 
зараж ений, так и це лой эпидемии. 
Вопрос о носителях микробов был 
подвергнут,  особеыно в Германии, 
тщ ательной разработке , при чем 
число их при пе которых инфек- 
д иях  (кроме  вышеупомянутых,  сюда 
надо еще отиести в особенности 
холеру и эппдемический дереброспи- 
нальный менингит)  бывает значи- 
тельно, иревыш ая даже иш огда (эпид. 
менинг.) число больных.  Само собою 
разум е ется, и роль носителей в  
эпидемиологин соотве тственных ин- 
фекций также велика и иногда превы- 
ш аег роль больныхъ: здоровый носи- 
тель , свободно дередвигаясь и не воз- 
буждая ни в ком подозре ний, 
может особенно легко р азсе ивать 
заразу . Знакомство с этим обсто- 
ятельством  выясннло мыогия  раньше 
непонятныя явления  из истории раз- 
лпчных эпидемий и указало на не-

обходммость не котораго расш ирения 
и усложиения  противуэпыдемпческих 
ме роприя тий; после дния  должны име ть 
в внду не только больных,  но в 
не которых случаях также и носи- 
телей, открытие которых возможно, 
конечно, только путем бактериологи- 
ческаго изсле дования. Во всяком 
случае , здоровые носители встре ча- 
ются среди лиц,  входящих в со- 
прикосновение с больньши, и там,  где  
не т заболе ваний данным микробом,  
не т i i  его носптелей, так что зна- 
чение болыюго, как главнаго источни- 
ка заразнаго начала, открытием бацил- 
лоносителей, являю ицихся пэ преиму- 
ществу передатчиками, ые наруш ается.

Покидають организм заразны я ыа- 
чала самыми различными путями, 
смотря по тому, где  они в орга- 
низме  в каждом данном случае  
гне здятся: при заболе ваниях дыха- 
тельных путей, воспалениях легкаго, 
бронхитах,  туберкулезе , инфлуэнде  
и т. д.— с мокротой, слизью, слюной, 
е т е ми каделькамн, которыя выде - 
ляю тся изо р та  при кашле , разговоре , 
особенно громком (так наз. капельная 
инфекция  Флюгге); при заболе ваниях 
пищ еварителыиаго канала, напр., при 
холере  i i  дизентерии,— с испражне- 
ниями; если микробы находятся в  
крови, как при м алярии, возвратном 
тифе  и т. п., то они могут оставить 
те ло только с кровыо, что и пронсхо- 
дит естественно при укусах сосу- 
щ иих  кровь насе комых,  комаров,  
клещей и др.; в не которых случаях 
микробы выде ляю тся через железы, 
надр., микроб бе ш енства— слюнными 
железами, и т. д. Сообразно с этим,  
чрезвычайно разнообразны также и 
пути проникновешя заразны х начал 
в новый организм.  О ставляя так 
или иначе зараженный организм,  ми- 
кробы могут попадать в новый пу- 
тем непосредственнаго соприкоснове- 
ния, контакта, или через самые разно- 
образныѳ предметы илн среды, с во- 
дой, пиицей, с воздухом,  через кожу 
при ея поврелсдеыиях,  могут находить 
промежуточных хозяев и носителей 
в виде  различн. животных и т. д.

Знание дутей распростраиения и про- 
никновения заразы , которые, как яв- 
ствует из выш есказаннаго, различ-
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ны для различны х пнфекций, чрезвы- 
чайно валшо, так как оно дает 
намъоснованиядл явы б о р ац е лесообраз- 
ных и де йствительных аде р пре- 
дупреждения: исходя из подобнаго 
зыания, мы прн малярии сосредоточи- 
ваем наше внимание на комарах,  при 
холере  i i  бр. тифе  — на питьевой во- 
де , цри туберкулезе —на ясилищных 
условиях и т. д. Необходимо заме тить, 
что пути проникновения  заразы , воро- 
та инфекции, далеко не равноце нны. 
Многие микробы вызываю т заболе - 
вания  только при одном,  строго опре- 
де ленном способе  заражения, напр., 
холерныѳ и дизентерийные только при 
проникновении в кишечник,  гоно- 
кокк только через слизистую обо- 
лочку мочеиспускательнаго канала и 
гл аза  и т. д. Д ругие, напр., возбудители 
туберкулеза, сибирской язвы , чумы, 
могут,  правда, вы звать заражение, 
каков бы ни был их способ проник- 
новения  —  под кожу, в кишечник,  
в легкия  и т. д., но результаты  
получаю тся не одинаковые: чумная 
палочка при зараж ении через кожу 
дает бубоннуючуму, боле знь тяжелую, 
но нере дко заканчиваю щ ую сявыздоро- 
влением,  при зараж ении через легкия — 
веегда смертельную легочную  чуму; 
сибирская я зв а  в аналогичных 
условиях дает также часто изле чи- 
вающийся карбункул или всегда 
смертельную сибиреязвенную пневмо- 
ыию. Больш оѳ значение име ет коли- 
чество заразяаго  начала— если оно 
очень мало, то заболе вания  обычно не 
наступает,  — его качество, степень 
вирулентности (сле.), состояпиѳ вос- 
приимчивости или невосприимчивости 
подвергаиощагося зар азе , в частно- 
сти, це лость кожи и слизистых 
оболочек.  Если мне ние относительно 
полной непроницаемости здоровой 
колш не может быть признано абсо- 
лютно справедливым,  так как воз- 
можность заражения  через здоровую 
колсу доказана опытами с микробами 
чумы, сапа, сибирской язвы  и ые кото- 
рыми другими, то, во всяком случае , 
подобные случаи принадлеж агь к 
ре дким исключениям ,  и обычно 
неповрелгденная кожа представляет 
вполне  надежный барьер проникно- 
вению микробов в ткани, a сле дова-

тельно, зараж ению. Всякое нарушение 
це лости покровов изме няѳт,  коыечно, 
условия. Слизисты я оболочки боле е 
проницаемы, и, напр., чѳрез слизи- 
стую носа нѳ трудно вы звать заражѳыие 
чумой, сапом,  бе шенством и т. д. 
Однако, и зде сь здоровое состояниѳ 
слизистых играет настолько боль- 
шую роль, что и до настоящ аго вре- 
мени многие учены е держ атся взгляда 
о непроницаемосты их для микробов.  
Как бы там ни было, возможность 
длительнаго пребывания  на колсе  и 
слизистых оболочках самых опас- 
ных микробов без заболе вания 
стоит вне  всякаго сомне ния (см. 
выше, о бациллоносителях) , a не ко- 
торыѳ боле знетворные микробы, как 
возбудители нагноения, воспаления  лег- 
ких и т. д., являю тся постоян- 
ными членами обильной микробной 
флоры нашего те ла (см. долговгьч- 
ность). В те х случаях,  гд е  забо- 
л е вание обусловливаѳтся подобнаго 
рода микробами, говорят о само- 
зараженги, аутоинфекции, в противо- 
пололсыость так наз. гетероинфек- 
циям ,  обусловленным проникнове- 
нием микробов извне .— Надо име ть 
в виду, что проникыовение микробов 
в ткани нѳ обязательно еще ведет 
к заболе ванию, и что организм 
нере дко справляется с ними при 
помощи защитительыых приспосо- 
блений, описанных в статье  об 
иммунитете . —  После  проникновения 
какого-либо возбудитѳля в организм 
дальне йший ход опреде ляется  его 
качествами и количеством,  с одной 
стороны, i i  свойствами организма, с 
другой. В одних случаях наблю- 
дается ме стная, воспалительная 
реакция  в ме сте  проникновѳния, при- 
ме р  — воспаления  (нагноения) всякаго 
рода ранъ; в других — боле зненный 
очаг создается далеко от ме ста 
проникновения, напр., ири попадании 
чумных микробов через колсу ноги 
припухают паховыя железы; в тре- 
тьих — ме стных реакций не наблю- 
дается  вовсе, a  лишь общия  явления: 
лихорадка, тяжелое общее состояние, в 
силу отравления  всего оргапизма и, 
главным образом,  нервной системы 
и валсне йших органов.  По насту- 
плении боле зненных явлений де ятель-
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ность защ итительных приспособлений 
не прекращ ается, борьба продолжается, 
и, как изве стно, очень часто де ло 
заканчивается побе дой организма, 
вы здоровлением,  хотя это выздоро- 
вление далеко нѳ всегда бывает пол- 
нымъ: в тканяхъи  органах могут 
произойти непоправимыя, остающияея 
на всю лшзнь повреждения, каковы, 
напр., порок сердца после  остраго 
ревматизма, хроническия  боле зни 
почек после  скарлатины, сле пота 
после  оспы и т. п. Таким образом,  
мы видим,  что многия  боле зни, 
не будучи сами по себе  заразными, 
представляют собою после дствия  ин- 
фекций, область значения  которых,  
сле довательно, приходится еще боле ѳ 
расш ирить. Инфекции нере дко обусло- 
вливаю тся нѳ одним только, a не - 
сколькими микробами; это — так 
наз. смгъгианныя или сложныя инфекции; 
можно одновременно боле ть двумя, 
тремя и боле е боле знями, напр., тубер- 
кулезом,  ревматизмом и инфлуэнцой 
и т. п. Само собою, состояниѳ организма 
от этого ухудш ается -— микробныя 
ассоциации всегда хуже отде льных 
микробов.  Если в течениѳ какого- 
лябо заболе вания, на почве  им под- 
готовленной, развивается новая инфек- 
ция, то ее называю т вторичной; вто- 
ричны я инфекции очѳнь часто вызы- 
ваю тся микробами флоры нашего те ла, 
напр., гнойными кокками, для которых 
ослабление организма создает благо- 
приятн ы я условия.

При разнообразии микробов,  при воз- 
молшости всякаго рода микробных 
ассоциаций, при не меньшем разнообра- 
зии в свойствах заражаемых орга- 
иизмов и в окружающих условиях , и 
разнообразиѳ форм заразных заболе - 
ваний представляется огромным,  и для 
того, чтобы в  них ориентироваться, 
необходимо так или иначѳ классифи- 
дировать их.  На не которыя, важне йшия 
с общей точки зр е ния, подразде ления 
ыы уже указали, надр., на И. ме стныя 
и общия, просты я и сложныя, вызы- 
ваемы я бактериями, грибками, про- 
сте йшиш и и т. д. К этому надо еще 
прибавить де лениѳ на острыя, проте- 
кающия в течение не сколысих дней 
или самоѳ большее неде ль-—дифтерия, 
скарлатина, оспа,тифы,—и хрсшическия,

длящ ияса  иногда ме сяды и годы — си- 
филис,  м алярия, туберкулез,  проказа 
и т. д. Дальн. детали в этом направл. 
лишены иктереса для  неспѳциалистов.

Распознавание боле знѳй основывает- 
ся, преждѳ всего, на наблюдении их 
вне шних,  так наз. клинических 
признаков.  Это распознавание зате м 
додкре пляется, дополняѳтся бактерио- 
логичѳским изсле дованием и приме - 
нением реакций  дммунитета; нере дко 
тольконовыѳ бактериологяческиеметоды 
одни оказываю тся в состоянии дать 
точный диагноз,  и потому понятно ши- 
рокое раепространение лабораторньих 
игриѳмов изсле дования, которые, одна- 
ко, всегда должны итти всле д за  
клиничеекими, a нѳ вы те снять их.

Л е чениѳ там,  где  возможно, при- 
ме няется слецифическое (см. антито- 
ксины, иммунитет,  хим иотерапия), a  в 
остальном оно сводится к правиль- 
ному разумному уходу, к поддержанию 
сил больного, к защ ите  его от вто- 
ричных инфекций д от возможных 
осложнений—это всегда де ло слециали- 
ста, врача. В сегда прл этом должны 
быть лринимаемы ме ры  к недопуще- 
нию распространения  заразы , т. е. ме ры 
соотве тственной дезинфекции (см.), 
изоляции и т. д. Вообщѳ жѳ необходимо 
име ть в виду, что в де ле  борьбы с 
заразны ми боле зняминапервом  плане  
должны быть поставленьи не столько 
ле чѳбныя ме родрия тия, сколько ме ры 
предупреждения, т. к. боле зни эти 
предотвратимы, и их,  как и пожары, 
правильне е и це лесообразне е лреду- 
прѳждать, нежели туш ить. Современ- 
ная медицина и ги гиена все боле е 
ориентируется в этом направлении; 
в этом направлении должна работать 
и общественная мысль.

Л и т е р а т у р а :  „М едицинская ми- 
кробиология “, под ред. Л. А. Тарасе- 
вича (1912— 1913); в ней и боле е де- 
тальны я литературньия  указаыия; Бюр- 
не, „Микробы и токсины“ (1913); Ме- 
кензи, „Здоровье и боле зн ь“ (пѳр. под 
ред. JI. Тарасевича, 1913). Вообщѳ все  
учебники и руководства общѳй патоло- 
гии, бактериологии и заразны х боле з- 
ней. JI. Тарасевич.

И нфильтрация (лат.), дроце лсива- 
ниѳ, просачивание. В медициде  рав- 
номе рное разм е щение боле зненныхъ
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продуктов (гноя, сыворотки, жира, 
раковых кле точек)  в вещ естве  ор- 
гана; cp. XI, 330.

И нф лузнца, иначе назы вается грип- 
пом,  изве стна уже очень давно. Эпи- 
демии И. нере дко распространялнсь 
так широко, что приобре тали хара- 
ктер пандемии; так было, напр., в 
1889— 90 г., когда она охватила со- 
бою почти весь земной шар.  Д ля 
эпидемии И. характерно, между про- 
чим,  быстрое распространение, срав- 
нительно короткое существование и 
быстрое прекращение; во время эпи- 
демии нере дко переболе вает почти 
все население даннаго района. В 
1892 г. Пфейфер открыл в мокроте  
гриппозных больных специфические 
микроорганизмы (бациллы И.), кото- 
ры е в настоящ ее врем я считаю тся 
возбудителями И. Н аичаще находят 
бацилл И. в  мокроте  больныхъ; в 
крови их находят очень р е дко. Б а- 
диллы И. чрез 1— 2 неде ли после  
начала заболе вания  обыкновепно исче- 
заю т из мокроты; самая боле знь 
обыкновеныо продолжаѳтся всего не - 
сколько дней. Но И. может затяги- 
ваться, принимать хроническое тече- 
ние, и тогда эти бациллы могут оста- 
ваться  в организме  ме сяцами. Чахо- 
точные особенно восприимчивы к И. 
Бациллы  И. вне  организма погибают 
скоро, особеннопри выеыхании. Надо,од- 
нако, сказать, что в це лом ряде  грип- 
позных эпидемий бацилл И. не ока- 
зывалось. Очевидно, клиническое по- 
нятие И. не совпадает вполне  с 
бактериологическим,  как это мы 
име ем в це лом ряде  других ин- 
фекционных заболе ваний (напр., дизен- 
терия, дифтерия, острая пнеймония  и 
ир.): различныѳ микроорганизмы мо- 
гут давать очень сходныя заболе ва- 
ния, a с другой стороны, одне  и те  же 
бактерии в разны х челове ческих 
организмах могут давать различны я 
картины заболе ваний. Зараженге про- 
иеходит наичаще непосредственно 
от больных (путем вдыхания  све же- 
распыленной влажной мокроты) и, 
сле дов., совершается чрез легкия. 
Течение И. чрезвычайно разнообразно. 
Наичаще, соотве тственно условиям  за- 
раж еиия, ме стныя проявления  И. име - 
ются в ды хательяы х органах (ка-

тарры  ды хателы иых путей—наеморк,  
фарингит,  ларингит,  тр ах еш ,  брои- 
хитъ—вплоть до так назыв. грип- 
позной пнеймонии). Но очень нере дко 
И. протѳкает совершенно без каких-  
либо ме стных явлеыий со стороны 
легких.  И з общих явлений при И. 
частонаблю даются сильная потливость, 
боли в  разны х ме стах те ла  (го- 
ловныя боли, ломоты в  руках,  но- 
гах,  пояснице  н пр.). Лихорадочная 
кривая t° при И. не име ет какого- 
либо опреде леннаго характера; t° мо- 
жет быть очень высокая, до 40° и 
выше; но во многих случаях все 
время боле зни t° остается очень мало 
повышенной (37° с десятыми). Дру- 
гими проявлениями И. могут быть 
различны я желудочиокишечныя раз- 
стройства, различны я нервныя явле- 
ния. A в качестве  осложнений прнИ . 
наблиодаются заболе вания  чуть ли не 
все х органов.  И., подобио многим 
другим острым и шфекциям , является  
как бы реактивом на организм,  и 
все  „скры ты я“ (т. е. уравнове шен- 
ныя, компенсированныя) заболе ва- 
ния  те х или нных органов при И. 
часто проявляются наружу: разстраи- 
вается функционирование наимене е 
устойчивых органов, разстраивается 
существующѳе функциональное равно- 
ве сие мелсду органами, разстраиваю тся 
существующия компенсадии в орга- 
низме , и в р езультате —те  или иныя 
осложнения, как проявления  уже ра- 
не е существовавших скрытых раз- 
стройств.  Так,  напр., скрытый тубер- 
кулезный процесс могкет,  под влия- 
ниѳм И., ре зко обостриться и в даль- 
пе йшем приыять очень неблагопри- 
ятное течение. На ряду с этим при 
И. в  наиболе е слабых органах не- 
ре дко возникают воспалительные про- 
цессы в качестве  осложнений. Вот 
почему И. легко и быстро проходит 
y молодых и кре пких и представля- 
ет нере дко очень значительную  опас- 
ность для ослаблеяиых и стариковъ; 
среди после дних во время гриишоз- 
ных эпидѳмий нере дко бывает зна- 
чительная смертность; в связи с 
этим заме чено, что общая смертность 
населения  во время гриппозной эии- 
демии нере дко увеличивается вдвое 
или даже втрое. Н . Кабанов.
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И нфлянты  (Инфляндия), прежнее 
названиѳ Ливоиии. Ч асть ея, отошедшая 
ио Оливскому договору 1660 г. к 
Ш веции, нзве стна была y поляков 
под именем II . ииведские; она при- 
соединена к России при П етре  В. 
М еньшая часть, доставш аяся поля- 
кам,  получила назв. И . польские, в 
1677 г.—княжество, в 1772 г. присоед. 
к России (Двинская провинция), и со- 
ставляет теперь четы ре с.-з. уу. Ви- 
тебск. г. (д в иин с к ий , ре жицкий, людин- 
ский и дриссенский), т. наз. „инфлянтские 
уе зды “. Cp. X, 319.

И нф узории, или наливочныя, In fu 
soria, составляю т высший класс типа 
просте йших животных (Protozoa) и 
характеризую тся: 1) р е сничками, рас- 
положенными самым различны м 
образом на поверхности те ла, и
2) двоякаго рода ядрами, различными 
по своей величине  и функциям.  И. 
представляю т выдающийся интерес 
в виду той высокой степени диффѳ- 
ренцировки, которая зде сь достигнута 
в преде лах одной едияственной 
кле тки. Отде льны я части ея настолько 
приспособлены к различны м жиз- 
ненным отправлениям ,  что являю тся 
как бы особыми органами кле тки; в 
отличиѳ от настояицих органов мно- 
гокле точных животных (Metazoa), 
их ыазывают органеллами. Разм е ры 
И. почти всегда микроскопические; 
только немногия  видимы невооружен- 
ным глазом.  Форма те ла, чрезвы- 
чайно разиообразпая, обусловливаѳт- 
ся присутствием особой эластиче- 
ской перепонки, пеликулы, предста- 
вляющей собою уплотнение самаго по- 
верхыостнаго слоя протоплазмы. Кро- 
ме  того, те ло И. нере дко (у сидя- 
чих и колониальных форм)  быва- 
ет защищено слизистыми и студени- 
стыми выде лениями в виде  чехли- 
ков или трубочек,  в которые жи- 
вотное может втяги ваться . В прото- 
плазме  И. ыожно различить наруж- 
ный и внутренний слои, без р е зкой 
границы переходящ ие друг в друга. 
Наружный слой, или жтоплазма, в 
свою очередь распадается на боле е по- 
верхностный, альвеолярный, и боле е глу- 
бокий, корковый, слои. Непосредствен- 
но под первым из них находятся 
основныя части ртъсничек (cilia), име -

ющия  вид блестящих зерен,  назы- 
ваемых базальными те льцами. Ре с- 
нички пронизывают пеликулу и y 
низших представителей равноме рпо 
покрывают всѳ те ло, располагаясь 
правильными продольными рядами. 
У высших же групп оне  сосредо- 
точены в изве стных ме стахт» и об- 
разую т опреде ленные двигательны е 
и пищеприемные аппараты. З д е сь 
ре снички различной длины и часто 
бывают спаяны по не сколько вме сте , 
слагаясь в  мерцательныя пластинки, 
мембранеллы, и заостренныя кисточки, 
или грифельки, служащия для ползания 
и прыгания. Кроме  того, встре чаготся 
еще неподвижно торчащ ия  осязатель- 
ныя щетинки. В эктоплазме  нахо- 
дятся различны я приспособления для 
активной защ иты и нападения: трихо- 
цисты, мелкие продолговатые пузырьки, 
содержимое которых при раздраж ении 
вы брасывается наружу и засты вает 
в це лый ле с торчащ их над по- 
верхностыо т е ла  ниточѳкъ; трихиты, 
боле е плотныя тоненькия  палочки, вы- 
талкиваемыя нарулсу (обыкновенно 
чѳрез рот)  для поранения  врага  или 
добычи, и, в р е дких случаях 
(Epistylis), иематоцисты, особыя кап- 
сулы с стрекательною нитыо, как y 
кишечнополостных (см.). У  многих 
И. име ются сократительныя волоконца, 
мионемы, служащия  для общих сокра- 
щений те ла или, y сидячих форм,  
для сокращений стебелька, иногда за- 
кручиваю щагося при этом спиральио 
(Vorticella). Органеллами выде ления 
слул:ат одна или не сколько сократи- 
тельных вакуолей, периодически воз- 
никающия в корковом слое  ѳкто- 
плазыы и выбрасывающия  свое содор- 
жимое чрез постоянное отверстие в 
пеликуле . Внутренняя масса те ла, или 
энтоплазма, вообщѳ боле е зерниста; 
она содержит разны я включения (жи- 
ровыя капельки, продукты обме на ве- 
ществ,  зернистый или растворенный 
пигмент)  и изве стное число пище- 
варительных вакуодѳй. Пищ епринятие 
происходит типично через особое 
отверстие в пеликуле , называемое 
ртом.  У  хищных форм,  напада- 
ющих на других,  иногда доволыю 
крупных И., он расположсн на по- 
верхности те ла и откры вается только
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во время заглаты вания  добычи; позади 
него в протоплазме  часто находится 
пучек трихитов (Enchelyodon) или 
конусообразный зубной аппарат из 
боле ѳ твердых палочек (Nassula). 
У остальных же И., питающихся бак- 
териями, однокле точными водорослями 
и другими мелкими организмами или 
органическими остатками, рот ло- 
стоянно открыт.  Зде сь он лежит 
в глубине  воронкообразнаго или труб- 
чатаго впячивания  пеликулы, называ- 
емаго глоткой, в которую впадает 
перистома — желобок на поверхно- 
ети те ла, обсаженный на краю 
сильными р е сничками, или мембра- 
неллами. В глотке , кроме  того, 
име ется ещѳ особая колеблющаяся 
пластинка. Движениями частей ѳтого 
сложнаго аппарата привлекаю тся об-  
екты пищи и вталкиваю тся через 
рот прямо в энтоплазму, где , та- 
ким образом,  возникают пищевари- 
тельныя вакуоли. Совершив опреде - 
ленный путь через те ло И. всле д- 
ствие кругового движения энтоплазмы, 
вакуоли выбрасываю т непереварен- 
ные остатки пищевых частиц на- 
ружу через достоянное, повидимому, 
отверстие пеликулы, порошицу. Что 
касается ядернаго аппарата И., то 
большое ядро, или макронуклеус,  при- 
сутствует обыкновенно только в 
единственном числе . Оыо чащ е все- 
го круглое или овальное, но нере дко 
име ет колбасовидную, подковообраз- 
ную (Vorticella) или четкообразную 
форму (Stentor), a иногда бывает и 
разве твленным (Ephelota). Макрону- 
клеус управляет вегетативными про- 
цессами в те ле  И. и де лится амито- 
тически. М алыя ядра, или микронукле- 
у ш  (одно или не сколько), име ют 
зерновидную форму и располагаю тся 
всегда около большого ядра; оне  
име ют значение половых ядер  и 
де лятся  митотичееки. Размножение y 
И. бывает безполое и половое. При 
безполом размножении де лятся  макро- 
и микронуклеусы. Обычная форма 
его— дпление материнекой особи на 
две  равных дочерыихъ; ре жѳ встре - 
чается  почкованиѳ. Безполое размноже- 
ние может повторяться очень долго и 
дать  болыпое число поколе ний; с ним 
перемежается, ловидимому, периодиче-

ски размнож ение половое. Оно совер- 
ш ается при взаимоде йствии двух осо- 
бей, при чем большое ядро всегда рас- 
падается и исчезает,  a  часть микро- 
нуклеусов,  после  сложнаго процесса 
де ления, соединяется между собою 
и дает потом начало новым боль- 
шим и малым ядрам .  Обыкновен- 
ная и чрезвычайно характерная форма 
полового размножения  И. изве стна 
под названием коньюгации  (см. XX, 
229), в которой принимают участие 
две  одинаковыя особи, временно соеди- 
няющияся  путем частичнаго слияыия 
своѳго протоплазматическаго те ла, 
пооле  чего для  каждой из них на- 
ступает новый период размножения 
де лением.  У  не которых сидячих 
И. (отряд Peritricha) коньюгадия  за- 
ме нѳна копуляцией. После дняя состоит 
в полном слиянии двух неравных 
по величине  особей и напоминает 
собою процесс оплодотворения  яйда 
живчиком.  М еньшая особь, отде лив- 
шись от стебелька, играет роль 
мужского элемента, активно прибли- 
ж ается к другой, сидячей и боле ѳ 
крупной, как бы женской особи и сли- 
вается  с нею в одно д е лое. З ате м 
начинаю тся многократныя де ления, 
аналогичныя дроблѳнию оплодотворен- 
наго яйца высших животных,  но 
ведущия  к возникновению це лаго ряда 
самосостоятельных особей. И. встре - 
чаю тся как в морях,  так и в 
лре сной воде , в р е ках,  озерах,  
болотах и, особенно много, в мел- 
ких стоячих водах,  где  оне  нахо- 
д ят  обильную пищу среди разла- 
гающихся частей отмерших растений 
и животных.  ІІри испарении воды в 
подобных лужах и болотах И. инцгс- 
стируются, т. е. выде ляют отверде - 
вающую оболочку, которая их защи- 
щает от высыхания. В такой цисте  
оне  вме сте  с пылью переносятся 
ве тром на большия  разстояния. По- 
пав в новые водоемы и находя зде сь 
благодриятны я условия, И. покидают 
циету и быстро размножаются. Та- 
кдм же образом И. часто появля- 
ются большими массами в искус- 
ственных настоях (напр., на соломе ), 
что подало довод к идее  о лроиз- 
вольном зарождении их,  a также 
и к са.мому названию „наливочныхъ“.



Объяснение к таблице 
Инфузории.

Рис. 1. Перпферпческая часть разреза 
инфузории Prorodon teres (no Майеру). Al— 
альвеолярный и Co—кортпкальный слои 
вктоплазмы; нижѳ зернистая энтоплазма с 
включениями. В—базальное тельце реснич- 
ки (Ci). My—перере запное сократительное 
волокоице (мионема).

Рис. 2. Encheiyodon farctus (no Блохман- 
ну); 1—пучек трпхптов около рта; 2—три- 
хпты, разбросанныѳ в протоплазме; 3— 
макронуклоусъ; 4—сократптельная вакуоля.

Рис. 3. Nassula elegans с брюшной сторо- 
ны (по Шевягсову). 1—ппгментное пятно; 
2—околоротовая полоска сильных ресни- 
чекъ; 13—ротъ; 3—зубной аппарат из 
плотных палочекъ; 8—порошпца; 9—макро- 
нуклеусъ; 10—микронуклеусъ; 12—сократп- 
тельная вакуоля.

Рис. 4. Ораигпа ranarum (no Целлеру). 
Многоядерная, безротая паразитическая ин- 
фузория.

Рис. 5. Paramaecium caudatum с брюш- 
ной стороны (no Лангу). 1—пищеваритель- 
выя вакуоли с заглоченной пищей (бакте- 
рии), совершающия определенный путь (la
li) в энтоплазме вследствие ея кругового 
движения; 2—роть в глубпне болыпой пери- 
стомы; 3— колеблющаяся пластинка; 4— 
глотка; 5—экскреторные продукты в ваку- 
оляхъ; 6—слой трпхоцпстов в эктоплазме ; 
7—две сократительных вакуоли в разных 
фазах деятельности; 8 —их приточные 
каналы п 11—наружное отверстие; 9—ма- 
кронуклеусъ; 10—микронуклеус.

Рис. 6. Stentor coeruleus (no Дофлейну). 
N—четкообразный макронуклеусъ; Nn—ми-

кронуклеусы; Spi—сппральнал пѳристома 
с мембранелламп на краю;—V глотка; Сѵ— 
сократптельная вакуоля п ея приточные 
каналы (Ка).

Рис. 7. Vorticella nebulifera (no д’Удеке- 
му). Особп с расправленной и с втянутой 
иеристомой, отчасти на сократпвгаихся сте- 
бельках,  закрученных спирально. 1, 2— 
две особи, пропсшедшия из одной посред- 
ством деления; 2—готовая отделпться муж- 
ская особь с добавочиым венчиком 
ресничек прн основанип; 3—особь в де- 
ленип; 4 — копулядия меньшей, мужской, 
особп с сидящей на стебельке женской 
особыо.

Рис. 8. Epistylis umbellaria (no Бючлп).
A. Отдельная особь сбоку. В. Со стороны 
спиральной перистомы, чтобы показать ея 
обороты (а—е). 1 — сократительныя волокон- 
ца перистомы; 2—макронуклеусъ; 3—сокра- 
тительная вакуоля; 4—микронуклеусъ; 5— 
пищеварительныя вакуоли; 8 — глоточная 
трубиса; 9—парныя стрекательныя капсули 
(нематоцисты); 11—преддверие рта(10);12— 
колеблющаяся пластинка. С. Иара немато- 
цистовъ; одна с выброшеишой стрекатель- 
ной ннтыо.

Рис. 9. Ophrydium versatile (no Кенту). 
Маленькая, ещѳ приросшая свопм осно- 
ванием колония. Отдельныя особи сидят 
яа разветвлѳнных стебельках,  сходящих- 
ся в центре студенистаго полушара.

Рис. 10. Slylonychia mytilus с брюшной 
стороны (no JIaury). 1—верхняя губа; 3— 
чембранеллы; 19—колеблющаяся пластинка 
и 16—предротовой ряд ресничек широкой
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перистоны (4, 6, 17); 15—рот с короткой 
глоткой; 11, 12, 13, 20—различныя группы 
двпгательных грифелысовъ; 14—осязатель- 
ныя щетппки; 8, 18—обе половииы макро- 
вуклеуса; 9— мпкронуклеусы; 7—сократи- 
тельная вакуоля с ея приточным каналом 
(2, 5); 10—порошпда, чрез которую вытал- 
кивается остаток переваренной водоросли 
(находится на спинной стороне).

Рис. 11. Рагатаесиит аигеииа в деленип 
(по Лангу). 1, 4—вновь образовавшияся в 
двух дочернпх особях вакуоли; 3, 5— 
старыя сократптельныя вакуоли; 2, 6—про- 
стое деление макронуклеуса; 8, 10—митотп- 
ческое деление обоих микронуклеусовъ; 
7—новые рот и глотка, образовавшиеся 
путем отделения от старых (9)

Рис. 12. Коныогация Paramaecium (по 
Гертвигу). Макронуклеусы (N) коньюгирую- 
щих особей постепенно распадаются и 
исчезают.  А . Микронуклеусы (п) готовят- 
ся к делению. В . Путем двукратнаго де- 
ления в каждой особи образуются по четы- 
рѳ микронуклеуса. G. Три микронуклеуса 
каждой особи исчезают,  четвертый же 
опять делптся на два малых ядра, из 
которых одно остается в своей особи, a 
другое переходит в другую особь. D. В 
обеих особях происходит соединение 
оставшагося и перешедшаго из другойособн

микронуклеусов.  Е . Из соедпнившихся 
двух мвкронуклеусов в каждой особи 
образовалось коыыогациоиное ядро, готовя- 
щееся к делению. F  п G. Две последова- 
тельных стадии образования новых ядер 
в разъединившихся особях.  F. Двукрат- 
ноѳ деление коныогационнаго ядра. G. Из 
продуктов его делѳния образуются новые 
мпкро-ф1) и макронуклоус (N1).

Рис. 13. Ephelota деттграга с вытяпу- 
тыми и сокращенными сосатольиыми щу- 
пальцами (по Гертвпгу).

Рпс. 14. Acineta ferrum equinum, высасы- 
ваиощая пойманнуюинфузорию (поЛахманну). 
N—подковообразное ядро.

Рис. 15. Наруя:ное почнование Ephelota 
gemmipara (по Гертвигу). В почки входят 
отделяющияся части разветвленнаго ма- 
кронуклеуса (N).

Рпс. 16. Внутреннее почкование Tocophrya 
quadripartita (no Бючлп). Образование поч- 
кп-личинки (Кп) на дне выводковой каме- 
ры (Вг) с выходным отверстием (Gö). 
Макронуклеус (N) даот отделяющийся 
отрогь в почку.

Рис. 17. Свободноплавающая личинка To
cophrya quadripartita (no Вючли). 3—рес- 
ничный поясокъ; 8—сокращающияся вакуо- 
ли; 9—макропуклеус.
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По роду пищи можно различить И. 
хищных,  растительноядных и всеяд- 
пых,  но есть и це лый ряд парази- 
тических форм,  живущих в кишеч- 
нике  y разных высших животных.  
Не которым из них,  как,  напр., B a 
lantidium coli, встре чающемуся иногда 
в огромном количестве  в прямой 
кишке  свиней и челове ка, приписы- 
вают даже патогенное значение, хотя 
это ещѳ ыѳ выяснено. Особый инте- 
рес представляѳт паразит кишеч- 
ника лягуш ек,  опалина (Ораиипа rana
rum), которая лишена ротового отвер- 
стия и впитывает окружающие ее 
пищевые соки осмотически всей по- 
верхностыо те ла, a кроме  того, 
име ет многочисленныя мелкия ядра 
одного только рода, де лящияся мито- 
тически наподобиѳ микронуклеуса. 
Кроме  свободноподвижных И., суще- 
етвуют и сидячия  формы, обыкно- 
венно стебѳльчатыя (Vorticella)', мно- 
гия из них,  размножаясь де лением,  
остаются в связи между собою и, 
располагаясь на кондевых ве точках 
разве твленнаго стебля, образуют 
довольно крупныя колонги (Epistylis, 
Ophrydium).

Класс И. де лится на сле дующие 
подклассы и отряды. I  подкл., Ciliata, 
заключает типичных или ргъснич- 
ных И . и подразде ляется на 4 от- 
ряда, по характеру ре сничек и их 
распреде лению на те ле . 1 отр. Н оио- 
triclia, равноргьсничныя. Все те ло равно- 
ме рно покрыто одинаковыми или почти 
одинаковыми ре сничками, расположен- 
ными на цродольных линиях.  Низ- 
шую группу составляют хищныя го- 
лоротыя с простым ротовым отвер- 
стием на перѳднем конце  или не - 
сколько сбоку. Прим.: Enchelyodon, с 
пучком трихитов позади рта; Nas- 
sula, с зубным аппаратом из твер- 
дых палочекъ; сюда же паразитиче- 
ская безротая Ораигпа. У  остальных 
име ется перистома на ле вой стороне  
брюшной поверхности. Прим.: туфелька 
(Рагатаесгит), часто в искусствен- 
ных настоях.  2  отр. Relerotricha, 
разнорпсничныя. Кроме  продольных 
рядов тонких р е сничек,  сильныя 
мембранеллы накраю  широкой, иногда 
спиральной перистомы. Прим.: трубач 
(Stentor), темнозеленый или темносиний,

врѳменно ирикре пляется задним кон- 
цом,  выде ляя  студенистую трубочку; 
сюда лсѳ паразитический род Balanti
dium. 3 отр. Peritricha, кругоргъсничныя. 
По преимуществу сидячия стебельча- 
ты я формы с бокаловидным те лом,  
не покрытым ре сничками; большая 
перистома нере дко образует не сколь- 
ко спиральных оборотов на широ- 
ком переднем конце . Прим.: сувойка 
(Vorticella), с сокращающимся стебель- 
комъ; Epistylis, колонии с сильно раз- 
ве твленным несокращающимся стеб- 
лемъ; Ophrydium, заключенныя в сту- 
денистыя массы колонии образуют 
свободно плавающие шары величиною 
в ле сной оре х.  4 отр. Hypotricha, 
брюхориъсничныя. Р е снички только на 
плоской нижней стороне , где  обра- 
зуют группы грифельков для бе - 
ганья и прыганья, с большой, хо- 
рошо развитой перистомой тожѳ на 
брюшной стороне . Прим.: Stylonychia. 
I I  подкл. Suctoria, сосущия  И ., или аци- 
неты. Отличаются от типичных И. 
отсутствием ре сничек,  которых 
име ют только в личиночном со- 
стоянии, a такжѳ отсутствием рта. 
Пищепринятие происходит посред- 
ством многочисленных растяжимых 
щупалец с присосками на конце ; 
ими оне  высасывают содержимое 
своей добычи— случайыо приставших 
ре сничных И. и жгутиковых.  Исклю- 
читѳльно сидячия, часто стебельчатыя, 
иногда разве твленныя формы, нере дко 
располагающияся на высших живот- 
ныхъ; так,  морская Ephelota—на ги- 
дроидных колонияхъ; пре сноводный 
Dendrocometes—на жаберных пластин- 
ках рачков- бокоплавов.  Безполое 
размножѳниѳ обыкновенно в форме  
почкования, вне шняго или внутренняго 
(в особом углублении наружной по- 
верхности те ла, Tocophrya). Отде ля- 
ющияся почки принимают вид сво- 
бодноплавающих ре сничных личи- 
н о и и , из которых не которыя (Sphae- 
rophrya) врѳменно паразитируют в 
те ле  р е сничных И. Прикре пившись, 
оне  превращаются в окончательную 
форму, так что зде сь име ется разви- 
тие с метаморфозом. —К И. преждо 
причисляли и жгутиковых (см.). По- 
этому можно иногда встре тить назва- 
ние „жгутиковых И .“, составляющих,
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однако, особыии класс просте йших 
животных.  Э. Мейер.

И нф узорная зем л я , или трепел,  
см. диатомовыя водоросли.

И нцидентнооть , в математике , 
c m . XIII, 332, п р н л .  основныя идеи гео- 
метрги, 3.

Инцы, мыс в Арханг. г. и y., ыа 
Зимнем бер. Б е лаго моря. Верст за  
5 от берега начинаю тся л е систыя 
горы; мыс виден за  18 в.

И нъ екция, см. впрыскивание.
Ин- коу, Иы- дзы , значительны й 

торговый порт в М анчжурии, y устья 
р. Ляо-хе, 61.000 ж. Н азы вается также 
Ныо-чжуаы,  по имени лежащаго выше 
по ре ке  города, бывшаго раныпе пор- 
том.  Под именем Ныо-чжуана порт 
и был открыт по договору 1858 г. 
для  иностранцев.  И. соединен жел. 
дор. с Харбином и Пекином.  В 
1900 г. И. зан ят  был русскими, ко- 
торые управляли им до ле та  1904 г., 
когда он иерешел в руки япондев.  
После  заюиочения  мира возвращ ен 
Китаго.

Иньва, р. в соликамск. у. Пермск. г., 
прав. прит. Камы; дл. 222 в.

Инь-ш ань, см. Гоби, XV, 258.
Иня, р. Приморск. обл., впад. в Усть- 

Инскую губу О х о т с ии. моря; дл. 300 в.
Иня, р. в  Томск. губ., прав. прит. 

Оби; берет начало в Кузнецк. y.; дл. 
420 в. Ре чн. обл. И. заме чательна 
минер. богатствами, особенно камен- 
ноугол. залежами.

Ипакои (греч., ловиновение, послу- 
шание), название троларед, которые 
поются во время воскресной и празд- 
ничной службы, после  великаго по- 
л иелея.

Ипатиев ск ая  л е топись, см. лгъто-
гииси.

Ипатиев ск ий м онасты рь (Ипатьев-  
Троицкий), мужск. каѳедральный мон. 
близ Костромы, на пр. бер. р. Ко- 
стромы, лри впаденип ея в Волгу. 
Основанный в 1330 г. родонач. Году- 
новых Четой, И. м. получил историч. 
дзве стность благодаря пребыванию в 
нем М ихаила Федоровича, который 
в ме стном Троицком соборе  (основ. 
в 1586 г.) нзъявил свое согласие за- 
ыять лрестол.  Дом,  где  он жил 
с маторыо, сохранился (в реставри- 
ров. виде ) допыне . В И. ы. много

ц е ныых для истории церковдой архео- 
логии вещей и исторических рукопи- 
сѳй (в т. ч. грамота об избрании 
Мих. Фед.).

Ипатий Поце й (1541— 1613), самая 
яркая  личность в истории церковной 
унии между Флорентинским (1439 г.) 
и Брестским  (1596 г.) соборами. Рус- 
ский и лравославный по лроисхожде- 
нию и вослитанию, И. начинает свого 
карьеру при дворе  польскаго магната 
Радзивилла, сдмпатизировавш аго каль- 
винистским идеям,  и становится 
кальвинистомъ; из кальвднизма вновь 
дереходит в дравославие, овдове в,  
лринимает монашество и, не будучи 
в состоядии примириться с низким 
нравственным и у.мственным уров- 
нем православнаго духовѳнства в 
Л итве  и иириниженны.ч доложением 
западно-русской церкви, становится 
ревностным сторонником унии с 
Римом.  В 1595 г., ужѳ в звании 
епископа владимиро-волыыскаго, отлра- 
вляется  с Кириллом Тѳрлециш м,  
еписколом острожским,  к папе  Кли- 
менту VIII с соборной грамотой за- 
ладно-русских еписколов и дрочи- 
ты вает в Риме  вполне  католиче- 
ское испове даиие ве ры. ІІосле  Брест- 
скаго собора (1596 г.) употребляет 
насильственньия  ме ры для введения 
унии. В 1599 г. Скгиз.мунд Ш  на- 
значает И. киевским митрополитом.  
Он стремится подчинить себе  К иево- 
Печерскую лавру, овладе вает в 
В ильне  православными храмами. На 
него неудачно локушаются; теряет  
лишь два пальца и приказы вает по- 
ложить эти лальцы  в алтаре  на лре- 
стол в знак своѳго мученичества. 
Вскоре  лосле  этого он умер (в 
1613). И. написал много пропове дей 
и послание к кн. Константину Острож- 
скому, где  убе ждал его принять унию. 
После днее поме щено в составлен- 
ном по его поручению сочинении „Ан- 
тиррисисъ“ (что значитъ: оспарива- 
ние, спор) , составляющем отве т на 
сочин. Христофора Ф иларета, опровер- 
гавш аго доводы ІТетра Скарги в за- 
щиту унии.

И пекакуана, Uragoga (Cephaëlis) 
Ipecacuanha, маленький кустарник из 
сем. мареповых,  с сильноразве твляю- 
щимся корневищем,  от котораго от-
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ходпт ряд мясистых корней; листья 
продолговатыо, две ты бе лые. Корни 
И. при сушении распадаю тся на большое 
число кольцевидных отде льностей, 
сидящпх на центральном стѳржне ; 
они употребляются в медидине , как 
сильное рвотдое средство (рвотный 
корень). И. растет в Б рази лии и 
се в. госуд. 10. Америки. Под назва- 
нием И. изве стно также бразильское 
растение Jonidiuin Ipecacuanha, из 
сем. фиалковых,  име ющая такое же 
физиологическое де йствие.

Ипек,  см. П еч.
Иперн (флам. Y peren, фр. Ypres), 

rop. в Б ел ь гии, в пров. Заладной 
Ф лаидрии; 17.500 ж. В ср. ве ка И. 
был одндм изъваж не йших мануфакт. 
гор. Ф ладдрии, и число его жит. до- 
ходило до 200.000. И з его зд. инте- 
ресны: огромное здание рынка в готич. 
стиле  (бывш. дом суконщиков,  достр. 
в XIII в.), дристроенная к нему в 
XVII в. ратуш а в стиле  Ренессанс.  
готич. собор св. М артина (XIII в.) и 
др. В XVII в. епдск. И. был Ян- 
сений, основатель янсенизма. В наст. 
врем я И. отличается производство.ч 
круж ев.

И подиакон  (греч., „лоддиакодъ“), 
низш ая церковдая стедень, сле дующая 
за  диаконоыъ; обязанность И. прислу- 
живать епископу лри богослужении, 
охранять царския двери, престол и др. 
И. не дме ет степени священства.

Ипогаея, Ірошаеа, род из сем. 
выонковых,  долзучия, стелющияся или 
вьющияся  травы, ре дко кустарники с 
це льными или ладчатыми, пальчато- 
или лердсторазде льными листьями; 
цве ты собрады в метелки, головки, 
кисти, с блюдчатыми илд воронко- 
видными ве нчиками, дятерного тида. 
Се мян в  плоде  от 4 до 6. Насчн- 
тываю т 300—400 видов,  б. ч. тро- 
лическихъ; немногие встре чаются в 
уме ренных климатах.  И.-ялаппо, 
I. (Exogonium ) P urga , с выощимся 
стеблем,  сердцевидными листьями и 
яркодурпурдымд цве тами, растет до 
восточному склону мексиканских Ад- 
дов на высоте  1.900 метр., a также 
культдвдруется в гора.х Нилгдри 
в И ндостане . Подземное кордевище 
его несеть корши, которые частыо 
вздуваю тся в ре пообразныя те ла,

лохожия  на корни черной ре дьки. Эти 
вздутия  высушиваются и поступают 
в продажу дод названием „ялапды “, 
„корня ялалп ы “ (Radix jalappae); они 
тварды, темнобураго цве та, внутри 
мучндсты; име ют сначала неодре- 
де ленный, потом противный запах 
и состоят из крахмала (до 18% ), 
некристаллизирую щ агося сахара (до 
19°/о), камеди, красящ аго вещ ества и 
смолы (10— 17%); смола легко раство- 
р яется  в спирте  и уксусной кисло- 
те , содержит алкалоид,  конвольву- 
лин (ялаппин) , С31Н30О16, который не 
име ет две та, задаха и вкуса, амор- 
фен,  мало растворим в воде , де й- 
ствует как слабительное, a в боль- 
ших дозах дроизводит восдаление. 
Похожий на I. P u rg a  вид I. S im ulans 
содержит сходный с конвольвули- 
ном тампицин.  I. B atatas дает т. 
даз. сладкий картофель, или бататы 
(слп). I. Pes caprae, заселяю щ ая дри- 
брежныя долосы в трошшах,  лри- 
годна для закре пл. движущихся дюн.

И постась (греч.) ( Ѵпостась), тер- 
мип для обозначения  перваго, второго 
и третьяго  лица Св. Троицы; Б ог 
о д иин ,  но троичен в  лицах или 
триѵлостасен.  Вошел в  употребле 
ние со второй доловины IV  ве ка, со 
времеди великих догматдческих сло- 
ров о божественной сущности Іисуса 
Х риста и Духа.

И потека движимости, см. зсиклад,  
XX, 449/50; И. недвижимости, см. за- 
лог,  XX, 479/89.

И потечная си стем а. Под И. с. 
понимают обыкновенно указанный по- 
ложительным законодательством до- 
рядок залиски прав на недвижимыя 
имущ ества в особыя поземельны я или 
ипотечныя книги, состоящия в заве - 
дыванид суда или какого-либо иного 
учрежделия того же публичнаго тида, 
называемаго ипотечным.  Отсюда уже 
видно, что название И. с. не вполне  
соотве тствует обнимаемому им поня- 
тию особаго регулирования  не только 
залоговаго права, передаваемаго гре- 
ческим словом „ипотека“, но и дру- 
гих прав в  недвижимостях,  охва- 
тывающих весь земельны й оборот 
между частными лицами. Однако, мно- 
гия  дз де йствующих и телерь зако- 
нодательств устанавливаю т требо-
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вание записки в  поземельыыя книги 
для одного залоговаго права в не- 
движимых имуществах и допуска- 
ют другия  права в те х же имуще- 
ствах и без такой записки, не за- 
трагивающѳй в этих случаях су- 
щества права и представляющ ей только 
изве стныя преимущ ества сравнительно 
с незаписаыными яравами. Поэтому 
i i  различаю т систему поземельных 
книг (G rundbuchsystem ), состоящую в 
записке  все х подлежащих ей прав 
на недвижимыя имущества, от систе- 
мы ипотечных книг (H ypothekenbuch
system ), ограннчивающей это требо- 
вание одним залогом и допускающей 
запись других прав на недвижи- 
мости не ради них,  a ради обезпе- 
чения  того же залога. В этом по- 
сле днем случае  можно говорить об 
И. с. в т е сном или буквальноы смы- 
сле  этого термина, котораго широкий и 
принятый болыпшиством новых евро- 
пейских законодательств смысл вы- 
ходит далеко за  преде лы залоговаго 
права. Те м не мене е, из соиоставле- 
ния  те х и других законодательств 
сле дует вывести, что отличие их 
друг от друга и ре шающий признак 
И. с. лежит не в задиске  права в  
поземельны я книги, a в юридических 
после дствиях  этой записки. Вю обу- 
словлеыы в  одном случае  возншшо- 
вение, прекращение и видоизме нения 
только залоговаго права в недвижи- 
мом имуществе , в другомъ—те  же 
явления  и в значптельной области 
права собственности, сервитутов и 
не которых другпх прав в недви- 
жимостях.  Поэтому И. с. и прихо- 
дится характеризовать не записыо 
права в  поземельны я книги, a  обусло- 
вленностыо этой записыо те х или 
других юридических после дствий.

Основной мотив устаыовления  та- 
кой типической для И. с. зависимости 
права от его загииси в поземельныя 
книги надо виде ть для залоговаго 
права в потребностях поземельнаго 
кредита, требуиощих полной изве ст- 
ности как объекта, так и содержания 
этого права, a для собственности и дру- 
гих прав на недвижимости—в стре- 
млении придать ту же изве етность 
все ы земельным участкам,  состо- 
ящиы в частыой собственности, и

все м правам в этих участкахъ— 
с д е лыо, во-первых,  облегчить и 
обезпечить их двилсение в граждан- 
ском обороте  и, во-вторых,  указать 
опреде ленно и в  т е х же видах все  
лежащ ия на них тягости. Таким об- 
разом,  И. с. стремится не столько к 
обезпечению собственности и других 
прав на недвижимости за  управомо- 
ченными в них лицами, сколько к 
обезпечению поЪтоянно совершаемых 
актов приобре тения  и изме ыения  ѳтих 
прав.  Она слулшт не столько консер- 
вирующей i i  консолидирующей функции 
старой собственности, сколько транс- 
формирующей и мобилизующей тен- 
дендии иоваго оборотнаго права, кото- 
рая  хочет превратить земельную соб- 
ственность и соединенныя с нею права 
в такой же товар и предмет гра- 
жданскаго оборота, как деньги.

У казанная особенность И. с. стоит 
в те сной связи с различием вещ- 
ных i i  обязательственных прав,  и 
так как это различие было устано- 
влено еще римскими юристами и реци- 
пировано зате ы всей европейской 
юриспруденцией, то неудивительно, что 
с осыовным мотивом И. с., выражен- 
ным только в других формах и 
с различной степеныо интенсивности, 
мы встре чаем ся как в  римском 
праве , так и в те х додчинившихся 
ero  влиянию европейских законода- 
тельствах,  которыя не выработали 
ни системы ипотечных,  ни системы 
доземельных книг.  Р аз  це лесо- 
образность расчленения  гражданских 
прав на вещныя и обязательственны я 
была дризнана, сле довало как можно 
отчетливе е и точые е отде лить де й- 
ствие или юридическия  после дствия 
те х и других драв.  Купля-про- 
далса, ме на, дарение и другие титулы 
или основания  обязательственнаго пра- 
ва касаю тся искшочительно лиц,  уча- 
ствующих в данной сде лке : они ве - 
домы только этим лицам и их толь- 
ко и связывают.  Напротив,  возни- 
кающия  в связи с этими титулами 
вещныя драва, напр., право собствен- 
ности, сервитуты, залоговы я права и 
т. д., де йствуют против третьих 
лиц и ре шают вопрос о дринад- 
лежности даннаго вещнаго права тому 
или другому лиду. Этот вопрос мо-
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ж ет касаться  большого круга лиц,  
вступающих в изве стное отношение 
по этому праву, но не участвующих 
в его установлении или прекращении 
y их предшественников и поэтому 
уже заинтересованных в том,  что- 
бы это установление и это прекраще- 
ние права были обставлены возможны- 
ыи гарантиями изве стности и досто- 
в е рности. На этом основании рнм- 
ское право и отде ляло вопрос о 
возникновении обязательства от во- 
проса о возникновении вѳщнаго права 
и, оставляя обязательство в силе  для 
его участников,  отвлекало от него 
приобре тение вещнаго права. Это при- 
обре тение ставилось дезависимо от 
невидимьих для него пороков обяза- 
тельственной сде лки, и условием его 
были сначала такие формальные и пу- 
бличные акты  древняго права, как,  
напр., m ancipatio  и in  ju re  cessio, a 
потом,  хотя и безформенная, но ви- 
дим ая для  все х традиция, или пере- 
дача  владе ния  вещью или правом,  
так же отвлеченная от своего обяза- 
тельственнаго или иного титула, как 
h формальные акты древняго права. 
ГІодобные же формальные акты  для 
удостове рения  вещных прав в ые- 
движимостях и подобное же отвле- 
чение от титула, или основания  при- 
обре тения, при оставлении в силе  со- 
отве тствующаго этому титулу обяза- 
тельства только для его участников,  
мы находим как в современной 
И. с., так и в болыпей части те х 
европейских законодательств,  кото- 
ры я, если и не знают И. с., то осу- 
щ ествляю т ея идею в других,  гирав- 
да, мене е совершенных,  но отве ча- 
ющих той же идее  формах.

По поводу часто выдвигаемаго про- 
тивоположения  римской теории, — не 
проводившей в  отношении к приобре - 
тению i i  потере  вещных прав ника- 
кого разли чия  между движимыми и не- 
движимыми вещами, —  современным 
законодательствам ,  приме няющим 

. И. с. только к недвижимостям,  или 
требующпм совершения  формальных 
актов при установлении и прекраще- 
нии вещных прав лишь на этот 
после дний вид имущ ества—мы заме - 
тим сле д. Источник указаннаго про- 
тивоположения  сле дует искать не

столько в разли чии экономических 
функций движимаго п недвижимаго 
имущ ества в ь  древнем Риме  и y 
нас,  сколько в условиях истори- 
ческаго разви тия  европейскаго права, 
поднявших на первый план пу- 
блично-правовыя функдии недвижимой 
собственности. Ыа землевладе нии и 
всем том,  что стояло в связи с 
ним,  покоились семья, община, фео- 
дальная организация  и вообще весь 
строй средних ве ков.  Отсюда— все  
черты  средневе коваго землевладе ния: 
его первоначальная связанность, не- 
де лимость, неотчуждаемость и т. д. 
Отсюда же, с признанием в после - 
дующее время возможным и отчу- 
ждения  земли, требование изве етной 
публичности u совершения формаль- 
ных актов какь при этом отчу- 
ждении, так и при установлении и 
прекращении других прав на недви- 
жимости. Напротив,  движимости, за  
немногими исключениями, не име ли 
большого значения  для права: слабое 
развитие торговли и промышленности, 
вме сте  с ре дкостьго звонкой моне- 
ты, лиш али их почти всякой це н- 
ыости и пронзвели на све т поговорку: 
res mobilis —  res  vilis. Этим об-  
ясняется  возможиость приобре тения 
движимостей и неформальными спосо- 
бами, в ряду  которых римская тра- 
дидия  заняла первое ме сто и сы грала 
в средневе ковом лраве  ту же роль, 
что и в Риме . И зве стная стедень 
дубличности, необходимая для устано- 
вления  вещнаго права, достигалась 
зде сь, если не формальными актами 
установления  этого права, то столь же 
отпечатле нным во вне  и распознавае- 
мым для все х актом передачи вла- 
де ния  вещыо или правом.  Этот акт,  
вме сте  с обычиым в жизни совпа- 
дением владе ния и собетвенности на 
движимыя вещи и указанным выше 
механизмом римской традиции, до- 
статочно ограждали права тр еты их 
лиц в этих вещах,  так что мы 
в праве  сказать, что основная идея 
И. с., кроющ аяся в защ ите  кредита и 
добросове етнаго приобре тения  вещных 
прав треты ш и  лицами, не была 
чужда, наравне  с римской, и средне- 
ве ковой двилшмой собственности.

Что касается прав в недвижимо-
4 2 2
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стях,  то они часто  расходятся  с вла- 
де ниѳм и далеко не всегда  име ю т 
его своим предположением,  как это 
ярко вы ступ ает,  напр., при зал о ге  
недвижимаго имущ ества, остаю щ агося 
во владе н ии его собственника. П оэтому 
уже недвиж имы я имущ ества, и неза- 
в и с иим о  от своих публично-лравовых 
функдий, нуж даю тся в иных спосо- 
бах „публичности“ своего установлѳ- 
ния  и прекращ ѳния, ч е м т е , которые 
достигаю т своей це ли при движи- 
мых имущ ествах.  Такими способами 
и явл яю тся  зд е сь сначала формаль- 
ныѳ и торж ественны е акты  об устано- 
влении или прекращ ении те х или дру- 
гих  вещ ных прав в  недвижимом 
им ущ естве , a  потом и несравненно 
лучш е обезпечиваю щ ия  интересы  кре- 
ди та  и зем ельнаго  оборота записи 
зти х  же актов в позем ельны я кни- 
ги, открываю щ ия  возмож ность каждо- 
му приобре тателю  какого-либо права 
в данном зем ельном  у частке  точно 
i i  своевременно осве дом и ться  о все х 
леж ащ их на нем  долгах,  тягостях  
и, вообще, о всем  его экономическом 
и ю ридическом положении. Эту воз- 
можность сп р авл яться  с содерж ани- 
ем позем ельны х книг ыазывают 
принципом формальной публичности 
этих книг и связьиваю т с ним 
исклиочение всякой ссылки на ыезнание 
того, что занесено в  законном по- 
р ядке  в эти  книги. С наибольш ей 
после довательностью  проводится этот  
приндип в те х законодательствах  
(ганзейские города, Ф рандия, А встрия), 
которы я откры ваю т достул  к 
осмотру лозем ельны х книг все м,  
кто этого дож елает,  тогда как дру- 
гия  закоы одательства (прусское, бавар- 
ское, вю ртембергское, обще-герыанское, 
общ е-ш вейцарское) требую т д ля  до- 
ступа к этим книгам  доказатель- 
ства или удостове реыия  либо юриди- 
ческаго, либо олравды ваем аго данными 
обстоятельства, либо, вообще, какого- 
нибудь интереса. П реим ущ ества пер- 
вой системы леред второй очевидны, 
так как насколько одна соотве тетву- 
ет  це ли И. с., настолько дру- 
г а я  вы зы вает против себя упрѳк не 
только в поощрении лроизвола чинов 
ипотечнаго управления ,н о  и в противо- 
р е ч ии с основной ддеей ипотечы. лрава.

Те м нѳ мене е, принцида формаль- 
дой публичности позем ельны х книг 
недостаточно для осущ ествления  за- 
дачи  идотечнаго лрава. С ним соеди- 
н яется  ещѳ лринцил так  пазы в. м а- 
териальной публичности  или публичной 
достовгърности позем ельны х книг,  
которы й можно опреде л ять , как уста- 
навливаем ое нормами м атериальнаго 
граж данскаго права лредполож ение о 
полнотг и правильности  содержания 
этих  кыиг в л о л ьзу  т е х лиц,  ко- 
торы я, д олагаясь  на эту  полыоту и 
лравильность, приобре таю т или те- 
ряю т какия-либо права на залисанны я 
в книги недвиж имыя имущ еотва. Это 
„закоыыоѳ предположение “ (praesum ptio  
ju r is  e t de ju re ), лредставляю щ еѳ со- 
бой, правда, фикцию, но закододатель- 
ную фикцию, лриме няемую на практике  
и нѳ допускающую в лредлисанны х 
ею условиях  д о казательства  лротив- 
наго, сообщает „дове рию к позем ель- 
ным кн и гам ъ“ (fides publica) настоя- 
щую ц е ну и д е лает  и з  него твер- 
дую одору д ля  всего движения  гра- 
жданскаго оборота в области недвижи- 
мых имущ еств.  П оэтому принцип 
„лубличности“ , как в его формаль- 
ном,  так и м атериальном см ы сле , 
клад ется  в  осыование все х И. с., как 
бы оне  ни разли ч али сь  в своих 
частдостях .  Но дроводится этот 
лринцил в различны х законода- 
тельствах  не с одинаковой силой и 
в сегда  в  зависимости от той сте- 
лени обязательности , которую  эти  за- 
конодательства устанавливаю т для 
задиси  те х или других лрав ,  и от 
те х ю ридических досле дствий, с 
которыми они связы ваю т зали сь  этих 
лрав или ея  олущ ение.

О бязательность задиси  может быть 
осдована да прямом принуж дении, т. е. 
ловеле нии государетвенной власти  та- 
кого содерж ания, что всякий, кто хо- 
чет име ть  вещыыя играва в  недви- 
жнмостях,  должен додчини ться  тре- 
бованию записи этих правъ; иначе 
он лодвергнется наказанию, надр., де- 
нежному ш трафу, и лринудительной 
записи д е й ствием самой государ- 
ственной властд . Этой системы лробо- 
вали держ аться  прусское и не которы я 
д р у гия  не мецкия  законодательства, но 
она нии'де  не пустила корней в виду
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того, что ее справедливо осуждали за 
нападение на личную свободу и про- 
тиворе ч иѳ осыовным тендендиям  ипо- 
течнаго права. Эти тенденции идут,  
с одной стороны, на охранение част- 
ной инициативы в ипотечном праве , 
как и во все х прочих областях 
граждаыскаго права, и с другой— 
на возможноѳ устранениѳ несоотве т- 
ствия  межцу записанньш и и незаписан- 
ными в поземельны я книги правами. 
Между те м система прямого при- 
ыуждения  к ведению ипотѳчных за- 
писей чрезвычайно расш нряет на 
счегь  частной инидиативы функции 
ипотечнаго учреждения  и не только 
не устраняет,  но усиливает всегда 
возможное противоре чиѳ между запи- 
санными и ыезаписанными правами— 
уже потому, что от времени возник- 
новения  какого-либо права до его дри- 
нудительной задиски в доземельную 
книгу может всѳгда пройти изве ст- 
ный промежуток времени, в течение 
котораго эта  книга вовсѳ нѳ будѳт 
отраж ать существующих в де йстви- 
тельности юридических отношений. 
Вот почему система прямого прину- 
ждения  в отношении к ипотечным 
записям всюду уступает ме сто си- 
стеме  косвеннаго принуж детя, слага- 
ющейся и з двух момѳнтовъ: во-пер- 
вых,  так назыв. принципа записи 
(B intragungsprinzip), в силу котораго 
ни одно вещное или ни одно залоговое 
право (в зависимости от разли чия  
систем поземельных и ипотечных 
книг)  в недвияшмом имуществе  нѳ 
может ни возникнуть ыи быть прекра- 
щено иначе, как записью в эти книги, 
и, во-вторых,  це лаго ряда невыгод- 
ных юридических после дствий, на- 
ступающих ipso ju re , т. е. в силу са- 
маго закоыа, во все х случаях,  когда 
собственник или иное управомоченное 
лицо нѳ внесет своего права в те  же 
книги. Об этих после дствиях мы 
будем говорить не сколько ниже, пе- 
реходя тедерь к общему очерку трех 
систем ипотечных законодательств,  
различны х друг отъдруга по стѳпени 
осуществления  каждой из них прин- 
ципа „публичности“.

1) Транскрипционная и ипскрипцион- 
ная системы, де йствующия во Ф ранции 
и, с не которыми видоизме нениями, въ

Б ел ьгии, И талии, Бадене , баварском 
П фальце  i i  в других странах,  ре- 
ципировавших в том или другом 
объеме  французское законодательство, 
предписываю т запись прав ыа не- 
движимыя имущ ества в так назыв. 
транскрипц. или инскрипц. книги — 
это те  же поземельны я книги, — но 
признают в то же время приобре - 
тениѳ и потерю этих прав и без 
такой записи, насколько это не затро- 
гивает прав третьих лиц,  зане- 
сенных в те  же книги. Отсюда сле - 
дует,  что, согласно принципу „пу- 
бличности“, одна лиш ь записка в  
транскрипционныя или инскридционныя 
книги дает лицу, за  которым дан- 
ное право записано, возможность за- 
щищать его против трѳтьих лиц,  
тогда как незадисанноѳ право, хотя 
и сущ ествует независимо от своей 
записки и защищено как между участ- 
никами данной сде лки, так и про- 
тив личных и незанесенных в 
книги притязаний третьих лиц,  ые 
может быть все-таки противопоста- 
влено те м приобре тениям третьих 
лиц,  которыя заиисаны в эти книги 
и уже поэтому, при соблюдении все х 
законных условий записки, одержи- 
ваю т верх над незаписанными при- 
обре тениями. Эта сиетема узаконяет,  
таким образом,  как не что вдолне  
нормальное, существование двойной соб- 
ственности— записанной и незаписан- 
ной—рядом с такою жѳ двойствен- 
ностью и других прав в недвижи- 
мостях.  Отсюда и неопреде ленность 
в правах на недвижимыя имуще- 
ства, и часты е споры о принад- 
леясности и объеме  этих прав.  Ме- 
не е несовершеныой явл яется  в этой 
системе  записка дарений и залогов 
недвиясимых имуществ,  так как 
незаписанны я дарения  лишены всякой 
силы в отношении к третьим ли- 
цам и независимо от записи их 
прав,  a незаписанные залоги, хотя 
и остаю тея в силе  между залого- 
держателѳм и залогопринимателем,  
но уступают в  порядке  удовлетворе- 
ния  все м записанным залогамъ: ре - 
шающеѳ значение принадлежит зде сь 
моменту записи, a ые заклю чения зало- 
говой сде лки. Однако, и в отношении 
к залоговому праву недостатки на-



1 0 3 Ипотечная система. 104

стояицей системы дают себя особенно 
чувствовать удержанием в силе  так 
иаз. „генеральны хъ“ и „законныхъ“ за- 
логов,  которые лежат на всем иму- 
ществе  должника, напр., залоговое 
ираво жены в имущ естве  мужа по 
нредмету приданаго, такое же право 
де тей в и ш ущ естве  отца, опекуна и 
т. д. Эти виды залога, устраненные 
новыми ипотечными законодательства- 
ми, составляют насле д ие римскаго 
права, где  они подтачивали реальный 
кредит и уже поэтому не заслуживали 
перенесения  на европейскую почву.

2) Система гтотецных книг,  ко- 
торой сле дуют баденское, баварское, 
вюртембергское, эльзас- лотарингское, 
шварцбург- рудолыптадтское, саксен-  
веймарское и другия  законодательства, 
осущ ествляет принцип „публичдо- 
сти“ в отношении к одному залого- 
вому праву в недвшкимом имуще- 
стве  и, ставя это право в прямую 
зависимость от его записи в ило- 
течны я книги, не устанавливает того 
же ни для собственности, ни д ляд ру- 
гих прав в  недвижимостях.  Эти 
права, если и залисы ваю тся в ипо- 
течны я книги, остаются в  силе  и 
без такой записи, которая де лается 
только для вящш аго обезпечения того 
же залогового права. Поэтому земли, 
свободныя от залогов,  вовсе не по- 
падают в ипотечныя книги. Но за- 
логи в ѳтих землях не могут воз- 
никнуть иначе, как запиской в те  же 
книги, и в порядке  своего удовлетво- 
рения  они опреде ляю тся не иыаче, как 
временем этой записки. ІІр иобре тен- 
ному таким путем залоговому праву 
не можеть быть противопоставлено ни 
одно незаписанное право, если только 
оно не опираетея на недобросове ст- 
ность приобре тения  записаннаго права.

3) Система поземельных книг рас- 
иростраияет приыдип „публично- 
сти“ от залога на собственность и 
другия права в недвижимостях.  Она 
стремится дать ве рное зеркало всего 
юридическаго положения  земельных 
участков,  име ющихся в стране , и 
в каждый момент распоряжения  свя- 
занными с ыими правами. Д остигая 
этой де ли требованием залиси в по- 
земелъныя книги, в виде  общаго пра- 
вила, все х наличных земельныхъ

участков и все х производимых в 
них юридических изме нений, эта 
система чрезвычайдо облегчает обо- 
рот дедвиждмых имуществ и всту- 
дает необходимым звеном в со- 
временный калиталистический строй. 
Поѳтому она и лолучает особое раз- 
витие со 2-ой лоловины минувшаго 
столе тия  i i  лосле довательно лрово- 
дится в австрийском,  друсском,  но- 
вом обице-гермадском и еще боле е 
новом обще-швейцарском законода- 
тельстве  1907 г. Но основы этой сд- 
стемы были заложены для Заладной 
Евролы еще средневе ковой лрак- 
тикой совершения  актов об отчу- 
ждедил дедвижиш ой собственности в 
народыых собраниях,  церквах,  на 
суде  или в городских ратуш ах 
(Auflassung). Эта практика развилась 
потом в занесение актов об отчу- 
ждении прав на недвижимыя имуще- 
ства в судебныя или городския книги 
и, зате м,  в установление этих 
прав лутем торжественной дередачи 
те х же актов должноетным лидом 
(нотариусом или дисцом)  в руки 
новаго владе льца (investitu ra  p e r car- 
tulam). И лреимущ ества этой драктики, 
лежавшия  в лублнчности переходов 
прав на дедвижиыыя имущества, 
были дастолько очевидиы и значи- 
тельны, что во многих ме стностях 
и, особеддо, в городах она удержа- 
лась i i  досле  рецелции римскаго лрава 
евролейскими народами. He сле дует 
только, ло лриме ру многих не мецких 
историков,  дриписывать эту практику 
исклиочительно германскому гению, ни 
преувеличивать ея здачение как в  
средневе ковом,  так и лосле -средне- 
ве ковом лраве . Торжественныя и бо- 
ле е или мене е лубличдыя формы пе- 
редачи собственности и других вещ- 
дых прав встре чаю тся ле только y 
средневе ковых германцев,  но и y 
древних греков,  римлян и славян,  
и существенное сходство этих форм 
находит себе  достаточное объяснение 
как в общем происхождении все х 
этих народов,  так и в общих им 
все м дотребностях лрактической 
жизни. Существование идотеки и до- 
земельных книг y древних греков 
можно считать тедерь доказанным,  a 
на аналогичное значелие формальныхъ
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и абстрактных актов римскаго права 
мы уже указы вали, и прибавим к 
сказанному, что для  провинциальной 
земли, обнимавшей огромную часть 
всего землевладе ния, и y римлян были 
издавна заведены особыя карты  и про- 
токолы. Что касается славян,  то в  
Богем ии и Моравии найдены так назыв. 
„земския доски“ (deskyj, восходящия  к 
XIII в. и представляющ ия  собой род 
ипотечных книг,  несомне нно сви- 
де тельствую щ ий о публичном,  совер- 
шаемом на площади, отчуждении прав 
на недвижимыя имущества. В этом 
же роде  указания  на „доски“, как на 
особый способ оглаш ения  переходов 
прав на недвижимости, мы находим 
и в наш ей Псковской Судной Гра- 
моте . Но всей этой „публичности“ не- 
доставало как догматической обра- 
ботки, так и общаго признания. Сла- 
боѳразвитиеоборота, связанность земле- 
владе ния, недостаточно строгоѳ про- 
тивопололшние вещных и обязатель- 
ственных прав и другия  особенности 
средневе коваго права ме шали проявле- 
нию „публичности“ в его современ- 
ном значенип: она р е дко считалась 
условием приобре тения  права и слу- 
жила скоре е обезпечением ѳго дока- 
зательства. С рецепцией римскаго 
права побе да оказалась ыа стороне  
римскаго учения о приобре тении еоб- 
ственности, без разл и ч ия  между дви- 
жимостями и недвижимостями, через 
традицию. Это учение спуталось с 
нормами средневе коваго права и про- 
извело в различны х европейских 
территориях такое расщ епление и та- 
кое сме шениѳ негласных и публич- 
ных переходов прав на недвилш- 
мыя имущества, что потребность в  
реформе  и объединении этой области 
права стала неотложной. Эта реформа, 
прежде всего, трѳбовала согласования 
римскаго и средневе коваго порядков 
обезпечѳния „публичности“ переходов 
прав на недвюкимыя имущ ества с 
новыми условиями денежнаго и кредит- 
наго хозяйства. И  первую попытку 
такой рефоричы  представляет нам 
прусский эдикт 1693 г., послуживший 
образцом как для прусских же 
И потечнаго и Конкурснаго Уставов 
1722 г., так ii  д ля  других не мецких 
законодательных работ в этой об-

ласти. В р езу л ьтате  всѳго ѳтого за- 
конодательнаго движения  получились 
изве стные прусские законы 1872 г. о 
„приобре тении собственности“ и о „по- 
земельных кн игахъ“. Оба эти закона 
лежат в основании регулирования 
прав ыа недвижимыя имущ ества как 
в обще - германском Гралсданском 
Уложении 1896 г., так и в имперском 
ИгиотечномъУ ставе  1897 г., и такъ к ак  
это регулирование может считаться 
типическим для современнаго ипотеч- 
наго права, то мы и изложим его с 
не которыми подробностями. Начнем 
с формальных постановлений и от 
них перейдем к нормам материаль- 
наго гражданскаго права.

А) Обще-германское имперскоѳ за- 
конодательство задается естественно 
це лыо установить единое ипотечное 
право для всей Германии. Но оно вьи- 
нуждено отказаться от немедленна- 
го осуществления  этой це ли, так 
как во многих ме стностях империи 
не заведено ещѳ поземельных книг 
установленнаго им типа, я  организа- 
ция  этих книг требует времени 
и значительны х издерлшк.  Поэтому 
приняты я в  этих ме стностях си- 
стемы транскрипционных,  инскрипцион- 
ных и ипотечных книг остаются 
времѳнно в силе  и исчезнут не 
раньшѳ, че м существующия  теперь 
книги будут превращены распоряже- 
нием ме стной государственной власти 
в поземельныя и этим самым от- 
кроются де йствию и те х норм импер- 
скаго законодательства,которыми пред- 
полагается наличность именно этих 
поземельных книг.  Но все  виды по- 
зем елы иых книг поставлены и сей- 
час почти всюду в т е сную связь с 
кадастровыми или податнымисписками, 
основанными на землѳме рных съем- 
ках и оце нке  все х наличных в 
данной стране  земельных участков.  
И так как эти списки ведутся госу- 
дарством ex officio, т. е. по должно- 
сти и собственной инициативе , a за- 
писка права в поземельныя книги 
производится, по общему правилу, 
только по инициативе  заинтересован- 
наго лица, которой, однако, не исклю- 
чается, a скоре ѳ подчеркивается важ- 
ность для каладаго приобре тателя права 
в недвижимом имуществе  име ть точ-
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ныя све де ния  об его ме ре  и це нно- 
сти,—‘TO само собой понятно, что ипо- 
течны я записи опираются на кадастро- 
вы я и приводятся в согласиѳ с по- 
сле дними.

Механизм этих записей по совре- 
менному обще-германскому праву та- 
ковъ:каждый зем ельны йучасток инди- 
видуализируется, и ему отводится в 
поземельных книгах,  ведущ ихся по 
округам,  особое ме сто, котороѳ назы- 
вается  листом и куда вносятся все  
касающияся  даннаго участка записи. Та- 
кой способ приурочения  все х ипотеч- 
ных записей к данному имуществу 
называю т систѳмой реальных листов 
(Realfolien;, важное преимущество ко- 
торой, сравнительно с господствую- 
щей во Ф рандии и в не которых дру- 
гих странах личной системой игри- 
урочения  этих записей к лицу (Per
sonalfolien), состоит в том,  что, на- 
сколько эта  после дн яя еистема р аз-  
единяет записи и затрудняет их 
обозримость, настолько жѳ система 
реальны х листов сосредоточивает 
все  све де ния  о данном имуществе  в 
одном ме сте  и этим облегчает все  
справки по поземѳльным книгам.

Ч то касается предмета ипотечяых 
заиисей, то, хотя обще-германское 
ипотечное законодательство и исхо- 
дит из того предположения, что 
записи подлежат всг земельныѳ уча- 
стки, оно отступает,  однако, от этого 
прѳдположения  в отношении к зе- 
млям,  принадлежащим члелам пра- 
вящих династий, государству и не - 
которым другим юридическим ли- 
цам,  равно как и в отношении к 
публичным дорогам,  водам и даже 
частным недвижимым имуществам,  
приобре таемым по насле дству, на 
основании закона, принудительнаго 
отчуждения, аукдиона и ещѳ в не - 
скольких отде льных случаях.  Но 
в отношении к частным недвижи- 
мым имуществам,  приобре тенным 
независимо от записи в поземель- 
ны я книги, эта  запиеь фактически 
оказывается всѳ-таки необходимой, 
так как без нея нельзя  совершить 
нй одного акта по распоряжению эти- 
ми имуществами. Общим правилом,  
вытекающим из самой це ли ипотеч- 
даго права, остаетоя „косвенная“ обяза-

тельность записки лишь таких прав 
на недвижимости, которыя приобре та- 
ются, видоизме няю тся и прекращ аю тся 
исключительно по сде лкам „между 
живыми“, и, притом,  только вещных 
прав на эти недвижимости. Таким 
образом,  предметом ипотечных 
записей служат принципиально одни 
вещныя права на недвижимости, и 
так как чиело этих прав строго 
ограничено законом,  то получаются 
лишь сле дующие предметы ипотеч- 
ных записей: 1) право собственности,
2) право застройки, 3) сервитуты,
4) право преимущественной покупки,
5) вещ ныя повинности (Reallasten) и
6) залоговое право (см. залог) . | 

Руководящ ая роль в формальной
стороне  ведения  ипотечных запи- 
сей принадлежит прииципам фор- 
мальной публичности, .  формальнаго 
конценса и формальнаго легалитета. 
Принцип формальной публичности 
был разъяснен  выше, и мы ые име ем 
надобности возвращ аться к нему. 
Принцип формальнаго конценса, или 
согласия , состоит в том,  что, за  
изве стными и точно указанными в 
законе  исключениями, ипотечное учре- 
ждение не производит от себя ника- 
ких записей в поземельных кни- 
гах.  Эти записи де лаю тся только по 
предложению и с согласия  того лица, 
чье драво ими затрогивается. Нако- 
нец,  принцид формальнаго легали- 
тета,—в отличие от принципа ма- 
териальнаго легалитета, принятаго в 
других законодательотвах (напр., 
французском,  швейцарском)  и пред- 
писывающаго ипотечному учреж дению 
пове р ять  де йствитѳльность сде лки, 
заключенной для  приобре тения  или 
изме нения  того или другого права в 
недвижимом имущѳстве ,— устанавли- 
вает необходимость такой пове рки 
только в преде лах принципа фор- 
мальнаго конценса. Это значит,  что 
принципом формальнаго легалитета 
не требуется дове рки м атериальных 
условий де йствительности сде лки о 
приобре тении или изме нении того или 
другого права в недвижимости, но тре- 
буется пове рка согласия  на одну лишь 
запись этого приобре тения  и изме - 
нения  в поземельныя книги и по- 
ве рка формальных условий этого со-
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гласия: тождества участвующих в 
нем лид,  их право- и де еслособ- 
ности, отсутствия  законных препят- 
ствий к  даче  согласия, напр., огра- 
ничений в праве  распоряжѳния, и т. д.

Б ) М атериальное учение обще-гер- 
манскаго ипотечнаго права можно так- 
же свести к небольшому числу руко- 
водящих дринципов.

1) Принцип записи (E in tragungs
prinzip) выраж ает непререкаемую 
связь вещных прав в недвижимо- 
стях с записью этих драв в 
поземельныя книги, т. ч. записан- 
ное право оказы вается де йствитель- 
но существующим для все х добро- 
сове стных третьих лид (это— по- 
лож ительная сторона де йствия  настоя- 
щаго дринципа), a все, что не запи- 
сано в эти книги, для  них и не су- 
щ ествует (это—отрицательное д е й- 
ствиѳ того же принцида).

2) И ринцип материальнаго конценса 
ставит запись в связь с согла- 
шением сторон вы звать досле дствия 
вещнаго драва этой записи, так что 
для долучения  этих досле дствий не- 
достаточно ни одной заддси права 
в доземельную книгу, ни одного со- 
глашения  сторон об его установленид 
или изм е нении: оба момента должны 
быть налицо и согласованы. Поэтому 
запись в дозем. книги и считается 
не основанием драва, a только сред- 
ством для  установления  досле дствий 
вещнаго драва—и, притом,  не един- 
ственньш  средством,  a  таким,  ко- 
тороѳ с самаго начала связано с 
соглаш ением сторон вы звать именно 
эти, a нѳ какия-либо другия  после дствия.

3) Принцип публичной достовгърности 
дозѳмельных книг,  узаконяющий дол- 
ноту и правильность их содержания  
для третьих лиц,  встудающих в 
сде лки до записанным в них не- 
движимым имуществам,  установлен 
в интересе  честнаго оборота этих 
имуществ и доэтому ые идет дале е 
удовлетвореыия  дотребностям именно 
такого оборота. Он не устраняет 
возможнаго противоре чия  между зади- 
санн. и незапис. правом,  не служит 
источником для  р азр е шения  этого 
дротиворе ч ия  и име ет значение только 
публичнаго удостовиърения  существую- 
щих юридических отношений, ко-

торы я преддолагаю тся соотве тствую- 
щими драву. И  так как в основа- 
нии этого удостове рения  леж ит только 
фикция  дравильности содержания  ло- 
земельных книг,  —  фикция, создан- 
ная с це лью прийти на домощь 
одним добросове стным приобре те- 
ниям третьих лиц, —то само собой 
лонятно, что и толкование атой фикции 
не должно итти далыпе ея це ли. Отсю- 
да вытѳкают сле дующия  ограничения  
принципа публичной достове рности: 
а) его д е йствию додлежат только sa 
nnen в лоземельны я книги, но нѳ 
кроющия ся  под ними сде лки; б) это 
де йствие нѳ распространяется на фак- 
тическия, напр., кадастровыя, указа- 
ния  доземельных книг и касаѳтея 
исключительно занесенных в них 
лравъ; в) это же де йствиѳ ограничено 
сде лками „между живыми“, но без 
часто дроводимаго в других законо- 
датѳльствах различия  в этом отно- 
шении между возмездными и безмезд- 
ными сде лками; г) не может ссылать- 
ся на публичную достове рность ипо- 
течных записей и тот,  кто знает 
об их несоотве тствии де йствитель- 
ному доложению де ла, но тяж есть до- 
казательства  недобросове стности дри- 
обре тения  лежит на том,  кто еѳ 
утверждаѳт,  тогда как в лользу 
добросове стности приобре тения  гово- 
рит дрезумпция, допуекающая дока- 
зательство дротивнаго, в отличие от 
фикции дубличной достове рности, не 
допускающей такого доказательства; 
д) наконец,  публичная достове рность 
дозѳмельных книг может быть 
исключена или остановлена и зане- 
сенныыи в них возраж ениями про- 
тив правильности сде ланных запи- 
сей (эти возраж ения  назы ваю тся про- 
тестациями) и другими также за- 
писываемыми заявлеыиями заинтере- 
сованных лиц,  под общим име- 
нем предварительных от.тъпиок.  Эти. 
предварительны я отме тки подгото- 
вляют окончательную запи сь в со- 
отве тствующеѳ ме сто дозем ельды х 
книг и разсчитаны , главны м обра- 
зом,  на то, чтобы обезпечить различ- 
наго рода обязательственны я драва 
на приобре тение или уничтожение того 
или другого вещнаго драва. ОегЬ м о - 
гут относиться также к срочнымъ
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и условным правам,  и это особенно 
важно потому, что представляемые 
этими после дними и часто весьма зна- 
чительные интересы не могут быть 
удовлетворены—в виду запрещ ения 
принимать срочныя и условныя пра- 
ва к окончательной записи -—• иыаче, 
как через прецварительныя отме тки. 
Охранительноѳ значение этих отме - 
ток состоит в том,  что оне  сте с- 
няют до разре шения  поднятых ими 
вопросов распоряжение своим пра- 
вом того лица, против котораго оне  
сде ланы, a в  случае  заявлеыия  об 
исправлении записи —  останавливагот 
до этого исправления  и де йствие прин- 
ципа публичной достове рности.

Упомянем еще об одной важной 
ме р е , принятой к е мецким Уложе- 
нием для см ягчения  те х опасно- 
стей, которыми принцип публичной 
достове рности, при неправильном ве- 
дѳнии поземельных книг и злоупо- 
треблениях или небрежности персонала 
ипотечных учреж дений, может гро- 
зить как внесенным,  так и невне- 
сеиным в эти кииги управомочен- 
ным лицам.  Им предоставлено не 
толыю ж аловаться на все  постано- 
влѳния  и распоряжения  этих учре- 
ждений, но и привлекать к отве т- 
ственности в первой линии и само го- 
сударство за  ущерб,  причиненный им 
наме ренно или по небрежности де й- 
ствиями все х лид,  принадлежащих 
к отве тственному составу ипотечных 
учреждений. Эти лица отве чают пе- 
ред государством,  но государство 
отве чает перед частными лицами, 
которым удобне е и выгодне о ве дать- 
ся с государством,  нежели с от- 
де льными должностными лицами, и 
раз государство вторгается в об- 
ласть частных сде лок,  требуя их 
совершения при участии своих аген- 
тов,  то отве тственность его за  не- 
правильныя де йствия  этих после д- 
них можно считать соотве тствующей 
требованиям  справедливости.

С приндипом же публичной до- 
стове рности связано и исключение ин- 
ститутов давности из отношений.ре- 
гулируемых И. с., или, говоря точые е, 
иеключение давности в те х преде - 
лах и условиях,  которыя установле- 
п ы длян еятам ,  где  не т И. с.П ризнать

в ея области, напр., давность владе - 
ния, в общепринятом смысле  этого 
института, значило бы примириться 
с таким раздвоением собственности 
и других вещных прав в недви- 
жимостях,  которое стояло бы в пол- 
ном противоре ч ии с принципом до- 
ве р ия к поземельным книгам.  По- 
этому-то не мецкое Уложение и отвер- 
гает  теперь в принципе  давность 
владе ния  в отношении к земельным 
участкам.  Но оно же признает для 
записей в поземельны я книги так 
назыв. книж ную давность (Tabularer- 
s itzang) и значительно упрощает усло- 
в ия ея де йствия. Эта давность ведет 
к собственности, когда запись, ука- 
зывающ ая на собственника, не оспари- 
вается  в течѳние 30 ле т,  и лицо, 
зиачащ ееся по книге  собственником,  
владе ет данным земельным участ- 
ком в течение те х же 30 л е т,  
как собственндк,  не будучи им в 
де йствительности всле дствие какого- 
либо порока записи, напр., отсутствия 
требуемаго для нея соглашения. To же 
самоѳ установлено для права застрой- 
ки, узуф рукта и сервитутов.  Что ка- 
сается исковой, или погашающей дав- 
ности, то принциш иальное исключеыие и 
этой давности из обще-германск. И. с. 
оправдывается, во-первых,  служени- 
ем обоих институтов одной и той же 
це ли установления  мира и порядка в 
имущественных отношениях ,  при чем 
де йствием одного и з этих инсти- 
тутов само собой упраздняется де й- 
ствие другого, и, во-вторых,  соотве т- 
ствием такого исключения  дове р ию к 
поземельным книгам.  Кроме  того, 
записка права есть улгѳ в  изве стной 
степени его осуществление и, сле дов., 
такое состояние права, которое не мо- 
жет быть совме щено с погашающей 
давностыо, предполагающей противо- 
положное ему еостояние продолжитель- 
наго неосущ ествления  права. Те м не 
мене е, погашающая давность оставлѳна 
в силе  по отношению к сервитутам 
и еще в не скольких случаях,  между 
которыми надо указать опять на пред- 
варительны я отме тки, обезпечивающия 
обязательственны я при тязания  и по- 
этому уясѳ теряю щ ия  силу по истече- 
нии установленной для этих притя- 
заний давности.
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4) Принцип специальности выража- 
ет требование точнаго обозначеыия  в 
поземельных книгах как земель- 
наго участка, так и все х затроги- 
вающих его прав.  Это требование 
соотве тствует усилению оборотоспо- 
собности внесенных в поземельныя 
книги прав,  получающнх значение 
товара, который те м лучш е испол- 
няет свои оборотныя функции, че м 
легче его качества могут быть изсле - 
дованы и оце нены.

5) Принцип приоритета, или стар- 
шинства, опреде л яет  ггорядок удо- 
влетвореыия  по не скольким записан- 
ным и сталкивагощимся между собой 
правам в одной и той же недвижи- 
мости и опреде ляет этот порядок 
или ме стом записи, если оно ука- 
зы вает само собой и на время 
ея занесения  в поземельную книгу 
(впереди стоящ ая в  одном и том 
же отде лении этой книги запись должна 
быть вме сте  с т е м и боле е ран- 
няя), или указанной в самой записи 
датой, если де ло идет о записях в 
различны х отде лениях  поземельной 
книги. Сле дов., всѳ сводится ко вре- 
мѳни записи, и им опреде ляется  
предпочтение одного записаннаго права 
другому.

Такова теперь обще-германск. И. с .,е  
которой сходится, в общем,  и австрий- 
екая и обще-швейцарская: она гар-
монирует с современными условияыи 
хозяйственной жизни, достигает воз- 
можно полной ясности все х юридиче- 
ских отыошений, связанных с земле- 
владе нием,  предулреждает,  по воз- 
можности, дорого стоющие процессы, 
подымает це ны на землю, совершен- 
ствует поземельный кредит и, можно 
сказать, окры ляет обращение ипотеч- 
ных д е нностей на денежном рынке . 
Но все  эти преимущества новых 
И. с. покупаются слишком дорогой 
це ной крайней мобилизации землевла- 
де ния  и пожертвования  его социаль- 
ной функцией интересу одного ка- 
питализма. Ыожно сказать ещѳ боле е: 
новыя И. с., построенныя на принципе  
почти абсолютнаго дове рия к иозе- 
мѳльным кыигам,  ставят обезпе- 
чеыность гражданскаго или, точне е, 
торговаго оборота вы ипѳ обезпечен- 
ности собственнооти и конфискуютъ

эту после днюю в пользу добросо- 
ве стнаго владе ния, полученнаго, хотя 
бы, и не от собственника. Это—р е - 
ш ительная побе да духа торговли и 
оборотнаго права над старым по- 
рядком собственности и традицион- 
ным вещным правом.  Это— смер- 
тельны й удар и no современному 
гражданскому праву, которое зиж дется 
на порядке  частной собетвенности и 
без него не может существовать. 
Этот порядок можно находить и не- 
справедливым и требующим ради- 
кальны х преобразований. Но р аз  его 
не только не трогаю т в принцмпе , 
но и проводят после довательно, за 
исключением области ипотечнаго пра- 
ва, через всю экономическую и юри- 
дическую организадию современнаго 
общества, то предпочтение, оказывае- 
моѳ владе нию, хотя бы и добросове ст- 
ному, перѳд собственностыо, хотя бы 
и непослушной голосу ипотечнаго 
устава, и высш ая оце нка, дрилагае- 
мая к дриобре тению даже мнимаго 
драва сравнительно с тяжестью  по- 
тери высшаго и основного для всего 
порядка современной жизни права— 
могут вы зы вать болыпиясомне ния. Эти 
сомне ния  будут,  однако, устранены, 
если мы встанем на почву современ- 
наго капитализма, исходным пуд- 
ктом котораго служит „неприкос- 
новеиность“ не зѳмельной собственно- 
сти, a  собственности на движимый ка- 
питал,  возможно лучш е обезпеченной 
в легкости и быстроте  сводх пере- 
ходов.  И не мецкая И. с. вполне  отве - 
чает требованиям  этого капитализма.

Наше законодательство не знает 
И. с., хотя суррогаты  ея, какими мож- 
но считать, напр., удомянуты я выше 
„доски“ Псковокой Судной Грамоты и 
установившийся впосле дствии порядок 
укре пления прав на недвижимыя иму- 
щества, не былд чужды и наш ему 
драву. Но неудовлетворительность 
этого отде ла нашего законодательства 
так несомне нпа, что жалобы на иего 
раздаю тся издавна, a  приготовления 
к введению в нашу юридическую 
жизнь И. с. дачались уже с 50-х го- 
дов минувшаго столе т ия д оздамено- 
вались назначедием ряда комиссий, 
изготовлявших законопроекты, кото- 
рым не суждено было сде латься  за-
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конами. После дний и з этих законо- 
проектов,  которому предшествовало 
издание в 1881 г. Высочайшѳ утвер- 
жденнаго мне ния  Государственнаго Со- 
ве та  об основаниях прѳдполагаемаго 
проекта укре пления прав на недви- 
жимыя имущества, относится к 1892 г. 
и носит название „Проекта Вотчин- 
наго У става“. Этот проект,  несмотря 
на желание его авторов виде ть в 
нем „лишь обобщение и упорядочение 
начал,  уже существующих в на- 
шем юридическом бы ту“, предста- 
вляет собою чистое заимствованиѳ из 
де йств ующих в Западной Ввропе  
ипотечных законодательств.  He ставя 
этого обстоятельства в укор авто- 
рам Проекта, так как ипотечное 
право возникает всюду под де й- 
ствием одне х и те х же причин,  
ограничимся заме чанием,  что этот 
Проект,  ожидающий теперь своего 
обсуждения  в паших законодатель- 
ных учреждениях,  построен,  глав- 
ным образом,  на прусском Ипотеч- 
ном У ставе  1872 г. Этот же У став,  
как было уже заме чено, лежит в  
основании изложеннаго выше обще- 
герм анскаго ипотечнаго права, и это 
само собой де лает ненужным особое 
изложение нашего П роекта Вотчиннаго 
Устава. Ю. Гамбаров.

И потечны й к р ед и т ,  см. кредит.
И п охондрия, особый вид угнетен- 

наго настроения, содержанием котораго 
являю тся страх и забота о своем 
здоровьи, сопряженные с мнитель- 
ным дреувеличением боле зненнаго 
значения  различны х ощущений в те х 
или иных органах или областях 
те ла и различны х незначащ их укло- 
нений в те х или иных физиологи- 
ческих функдиях  организма. Прежде 
И. считалась особою боле зныо; в на- 
стоящее время установлено, что ком- 
плекс явлений, обозначаѳмых этим 
старинным названием,  встре чается 
при очень различны х нервно-псих. 
заболе ваниях,  вариируя свои деталь- 
ны я проявления  сообразно с характе- 
ром той основной боле зни, при которой 
он наблюдается. A . Бернштейн.

И пподром,  то же, что гипподром.
И пполита, см. А нт иопа.
Ипполитов - Иванов,  Мих. Ми- 

хайлов., род. в 1859 г., композитор,

ученик Римскаго-Корсакова в спб. 
консерватории. В 1884—93 гг. дирек- 
тор тифлисскаго музык. училищ а 
Имп. рус. муз. об-ва; с 1898 г. лро- 
фес. московской консерв., с 1905 г. 
ея директор.  Сочинения  И.-И.: оперы 
„Руѳь“, „А ся", „Изме на“; для орк.: 
симфония, сюиты „Кавказские эскизы “, 
„Иверия “ и др.; квартеты , кантаты  на 
разны е случаи, хоры, романсы и др.

И пполит,  сын Т езея и Антиопы. 
Оклеветанный своей мачехой, Федрой, 
любовь кот. он отверг,  он был 
проклят Тезеем.  Поссейдон,  кот. 
Тезей просил погубить И., выпустил 
своего вола, кони И. со страху понесли 
и разбили юношу о скалы. По просьбе  
Артемиды, И. был воскрешен Эску- 
лапом и перенесен в Л ац иум,  в 
рощу Эгерии, где  ои царствовал под 
именем Вирбия. В Трезене , гд е  су- 
щ ествовал храм И., считали, что в 
самую после днюю минуту боги спасли 
его и вознесли на небо в виде  со- 
зве здия Возничий. Миѳ о судьбе  И. по- 
служил сюжетом для 2-х трагедий 
Эврипида (одна, „И пполитъ“, сохрани- 
лась) и для „Ф едры “ Расина.

Ипполит,  римский пресвитер,  
лсил в первой половине  HI в., ум., 
ве роятно, в ссылке  в Сардинии, ку- 
да был сослан в 235 году; годы 
рождения  и смерти неизве стны. И. был 
выдающимся церковным писателем,  
стоял на строго ортодоксальной точ- 
ке  зр е ния  и р е зко вы сказы вался про- 
тив христиан,  отпадавш их во время 
гонений; по его мне нию, дерковь не 
должна была прим иряться с ними. 
И. писал по-гречески; из его мно- 
гочисленных сочинений дошли до 
нас це ликом комыентарий к книге  
Даниила, трактат Philo sophum ena, 
не сколько мелких экзегетических 
сочинений и отрывки других,  боле е 
крупных произведений. 0  его смерти 
создались легенды, окружившия  его 
ореолом мученика; церковь считает 
И. святы м.

Иппология, то же, что ггтпология.
И псиланти, Александр Констан- 

тинович,  князь, род. в 1793 г., ум. 
в 1828 г. Прибыв со своим отцом 
(бывшим господарем Молдавии) в 
Россию, в 1808 г. поступил корне- 
том на русскую слулсбу. У частвовалъ



в кампании 1812— 13 гг., отличился в 
сражении при Д рездене  и во время от- 
ступления  лиш ился руки. В 1816 г. 
получил звание флигель-адъютанта, a 
в сле дующем году произведен в 
ген.-маиоры. После  отказа Каподистрии 
стать во главе  грѳчѳской гетерии, И. 
согласился взять  на себя руководитель- 
ство возстанием против Турции в 
Дунайских княжествах.  В начале  
1821 г. И. перешел П рут и издал 
в Я ссах воззвание к грекам,  при- 
глаш ая их взяться  за  оружие. Выдви- 
нутый лишь силой обстоятельств,  
нѳ обладая достаточными данными, 
чтобы справиться с окружающими его 
неблагоприятными обстоятельствами, не 
встре тив сочувствия  со стороны жите- 
лей М олдавии, a  главное, обманувшись 
в своих надеждах на поддержку 
России (имп. Александр I ре шительно 
осудил его попытку и исключил 
его и з службы), И. с самаго начала 
стал терпе ть неудачи. После  д е лаго 
ряда  поражений, И. окончательно был 
разбит в и юне  при монастыре  Дро- 
гошан,  переш ел в  А встрию, гд е  его 
заклю чили в кре пость, и освобожден 
лишь в  1827 г., по настоянию имп. 
Николая I; в  сле дующем году умер 
в Ве не .

Ипсич (Ipswich), город- графство 
в Сеффольке , в Англии,—на р. Ор- 
уэлъ; 73.939 ж. Производство сельско- 
хоз. орудий, машин,  платья, искусств. 
удобрѳния  и т. д.; большой док.

Ипуть, л е в. прит. Сожа, начин. на 
границе  Могилевск. и Смоленск. г., 
протекает через Черниговск. губ. и 
впадает в Сож около Гомеля Моги- 
левск. губ.; дл. 372 в.;весною сплавна 
на болыпей части своѳго течения.

И равадди, главная ре ка Бирмы. 06- 
р азуется  из слиян ия  двух ре к,  Мали- 
ка (зап.) и Н ’маи-ка (вост.). Оба истока 
начин. около 28°30' с. ш. в горах юго- 
вост. склона Тибетск. нагорья и те- 
кут к югу, проходя ме стность трудно 
доступную и мало изве стную и сли- 
ваясь на 25°45' с. ш. От ме ста слияния 
истоков р е ка име ет южное напра- 
влениѳ до г. Бамо, зате м поворачи- 
вает на з. (приблизит. до г. Катха), 
откуда снова течет  на ю. и сохра- 
няет в общем это направление во 
всей Верхней и Нижней Бирм е , хотя
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ме стами и уклоняется от него, в 
особен. к з. нижѳ г. М андалая. Тот- 
час по слиян ии Мали и Н ’маи И. 
име ет в сухоѳ время года 400 метр. 
ширины и 9 метр. глубины, протекая 
в  гористой ме стности. Выйдя на 
равнину, И. разли вается  ниже Мыит- 
кыины почти до 1 килом. шир., за- 
те м проходит три горных ущ елья, 
в кот. быстрины затрудняю т порою 
судоходство. По принятии сле ва при- 
тока М ыит-нга y г. Сагайна и до н ачала 
дельты  (17° с. ш.) течение И. чрезвы ч. 
извилисто. И з притоков самый зна- 
чит. Хиновин (справа). Войдя в 
Нижнюю Бирму, И. расш иряется до 
5 клм. Там,  где  высокими обрывами 
оканчив. А раканския  горы (сопрово- 
ждавшия  на з. долину И.), ре ка поки- 
даѳт каменистое ложѳ и вступает 
на обширную наносную низменность 
дельты . У  17° с. ш. И. де лится на рука- 
ва, которые, разве твляясь, образуют 
це лую се ть протоков,  расш ирений и 
бухт,  сообщающихся между собой и 
доступных приливу. Ha 15°50' с. ш. И. 
впадает в Индийск. океан девятью 
главными устьями. И з них только 
Б ассейн  и Рангун доступны для 
океанских пароходов.  Вода И. чрезв. 
мутна от приме си песка и ила, ко- 
торые, отлагаясь на дне , способству- 
ют образованию островов и мелей и 
большому развитию дельты . Д лина И. 
около 2.100 клм., площадь бассейна 
409 тыс. кв. клм. (158 тыс. кв. англ. 
миль). Судоходство по И. производится 
специальн. пароходн. компанией вверх 
до Бамо. От Бамо вверх до Мыит- 
кыины плавание совѳрш., гл. обр., на 
туземны х судах.  Б . JX-

И раде, письменный указ султана 
великому визирю; обнародывается И. 
от имени после дняго.

И разу, вулкан в средне-америк. 
республике  Коста-Рика; 3.500 м. выс.

Ираклий (575 — 641), визант. импе- 
ратор,  сын наме стника Африки, в 
610 г. сверг узурпатора Фоку и сам 
занял престол.  В первыѳ годы его 
царств. пѳрсы завоевали Сирию и Еги- 
пет и угрожали самому Константи- 
нополю. Заклю чив мир с аварами, 
И. совершил не сколько удачных 
походов против персов (622— 628) 
и возстановил прежния  границы им-

-Ираклий. 118
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перии. В после дние годы его ясизни 
арабы отняли y Византии Сирию, Па- 
лестину и Е гипет.  Конец своего цар- 
ствоваыия И. посвятил вопросам цер- 
ковной реформы, пы таясь примирить 
православных с монофизитами при 
помощи доктрины монотелизма.

Ираклий II, дарь Г рузии, см. Грузгя, 
X V II, 204/205.

Ирак- Араби, ме стн. в А зиатск. 
Турдии между Тигром и Евфратом,  
в древности Вавилония.

И ранские язы к и , ве твь индо-евро- 
пейской семьи, состоящ ая в ближай- 
шем родстве  с индийскою; не когда 
предки иранцев и дредки индусов 
составляли один народ „арийский “. 
Древне йшие (дочти тождественные) 
письменные лредставители: на ю гѣ
И рана—клинописная ре чь древне-пер- 
сидских царей (Дария Гистаспа, 522— 
486. д др.), на се вере  И рана— священ- 
ная ре чь Авесты, неправильно назы- 
ваемая „зендъ“ (cut.). От средне-др. 
периода мы име ем литературную  
ре чь „пехлеви“, употреблявш ую ся при 
дднастии аршакидов и сасанидов и 
исчезнувшую в  разговоре  после  му- 
сульманскаго завоевания; a недавними 
раскопками в вост. Туркестане  от- 
крыты нам докумеиты, писанные ин- 
д ийским шрифтом „брахми“, совер- 
шенно особаго ир. язы ка средняго ле- 
р иода (условно он назван „хотан- 
скимъ“). Уж и средые-ир. типъпред- 
ставляет черты  силы иаго разлож ения, 
напр., потерю склонений, но лолне й- 
шаго разлож ения  в строе  достигли 
язы ки ново-ир. Они: 1) осетинский (на- 
иболе е архаичный из современных) ;
2) курдский; 3) литературны й персид- 
ский(„ф арси“) с нелитературными се в. 
наре чиями —• татским,  талышским,  
южно-каспийскими, ламирскими (очень 
своеобразными), бухарско - таджикски- 
ми; 4) белучи (в Белудж истане );
5) афганский, или „пуш ту“. Д ва ло- 
сле дних приближаются уж к на- 
ре чиям индийским.  Прежде ираицы, 
в частности осетиыы (они же аланы 
и Геродотовы скиѳы), занимали также 
юг ныы. России и сосе дили с фин- 
нами, сле дом чего осталось дрисут- 
ствие иран. слов в финских язы - 
ках.  Все  све де ния об ир. язы ках  
содержит иранове дный сводъ: „G rund

riss der iran. Philo logie“ (Страеб., 
1896— 1904). Об открытии яз. хотан- 
скаго—доклады Всев. М иллера и А . 
Крымскаго в  „Древностях Восточ- 
ны хъ“ (M., 1913, т. ІѴ .отд. 2, стр. 22— 
27). Отождествление скиѳов с осе- 
тинами проведено в  работах Всев. 
М иллера 1880-х гг. 0  сосе дстве  с 
финнами— бар. Р . Ш такельберг,  „Ира- 
но-финския  лексикальны я отношения “ 
в „Древн. Восточн.“ (M., 1893, т. I, 
выл. 3) и  работы Финноугорскаго 
Научн. Общества. Об аланских (осе- 
тинских)  элементах в венгерском 
я з .—работы М ункани (в журн. „Keleti 
szem le“, 1904, и др.). А . Крымскгй.

И ранцы, лингвистическая группа, 
принадлежащ ая к индо-европейской 
семье  народов.  К числу иранских 
язы ков прднадлеж ат зендский, на 
котором были написаны священныя 
книги Авесты, древые-персидский, гуз- 
вареш ский, парсийский, ново-персидский, 
с его многочисленными диалектами, 
курдский, татский, ар.мянский, осетин- 
ский, язы к белуджей, афганский, тад- 
жикский и т. д. В антропологиче- 
ском отношении современные иран- 
цы не представляю т чего-либо од- 
породиаго. В различны х ме стах 
они сме шивались с различными дру- 
гими народностями (тюрками, семита- 
ыи и т. д.), и в р езультате  этого до- 
лучился ряд  сме шанных типов,  
сильно уислоняющихся один от дру- 
гого. А . Мкс.

Иран,  длоскогорье в Азии, между 
долинами И нда и Т игра и Евфрата, 
Арало - К асдийской низменностыо и 
Персидск. зал. и Аравийским морем.  
Ср. Азгя, I, 487. И. занимаѳт ок. 
2,5 милл. кв. км. и в лолитич. от- 
нош. распадается на А фганистан,  Бе- 
лудж истан д П ерсию.— Совр. назв. И. 
происходит от др. назв. Ариана (cut).

И расек,  Алоиз,  р. в  1851 г. окон- 
чил образоваиие в П раге , был учи- 
телем истории в Литомыш ле , чрез- 
вычайдо додулярный и плодовитый 
чеш ский ромаыист и оенователь чеш- 
скаго историческаго романа, в кот. 
он рисовал нѳ столько героев,  
сколько среду, изучаемую чрезвы- 
чайно тщ ателыю  и документально. 
Особенным вниманием И. пользова- 
лась эпоха гуситских войн,  кот.
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посвящены романы: „Mezi p roudy“
(1887— 90), „Protj v?em“ (1893), „Bratr- 
s tvo“ (1899— 1909) и др. Сочинения  И. 
проникнутыглубокимънационализмом,  
язы к соотве тствует эпохе . Собрание 
сочинений И. охватывает 35 томов.  
0  нем см. Vasa, „K atechism us d Äjin. 
êeské lite r .“ Роман И. „П соглавцы “ 
издан в русск. пер. 1913 г. А. П .

И рбитский у Ё з д ,  восточный уе зд 
Пермской губ., географически лежит 
в преде лах Сибири и занимает 
площадь до 8.888 кв. в. с населением,  
преимущественнорусским,  в 184.200 ч. 
Поверхность у.— равнина, и только за- 
падная его часть, благодаря близости 
У ральскаго хребта, холмиста. Л е са 
занимают свыше половиыы площади 
уе зд а  и расположены боле е к з. Оро- 
ш ается притоками р. Тобола—pp. Нейва, 
Р е жь, составляющими при слияния  р. 
Ницу, в которую вп адаетъ р . Ирбить. 
З ан ятия  жителей земледе лие. Сильно 
развит отхожий промысел ы агорные 
заводы на У рал и на рыболовство 
на И ртыш  и Обь. I I . П .

Ирбит,  у. г. Пермск. губ. при впад. 
р. Ирбити в Ницу, в 110 в. от ст. 
Камышлов Пермск. ж. д. В 1631 г. 
зде сь была основана слобода, пере- 
именов: в 1775 г. в  городъ; в  
1781 г. И. присоединен къП ерм ск. г., 
т. е. администрат. отнесен к Европ. 
России; 20.900 жит., м. и ж. гимназии. 
Знач. И. вседе ло связано с Ирбиток. 
ярмаѵкой, второй по значению в Рос- 
сии (после  Нижегородской). Ярмарка 
возникла из ме стнаго торга, на ко- 
тор. сначала съе зжались окрестные 
крестьяне, a потом и инородцы с 
пушным товаром,  и офиц. утвер- 
ж денакак яр м ар к ав  1643 г. Ярмарка 
быстро развивалась, и в XIX в. на 
нее стали приезжать иностр. купды, 
гл. обр., лейлцигские и лондонские ме - 
ховщики; Ирб. ярм. стала ме стом 
встре чи европ. товаров,  идущнх на 
восток,  с а зиатск., идущ. на залад.  
С лроведением Сиб. ж. д. обороты 
ярмарки, достигавш ие во втор. лолов. 
XIX в. 40— 45 м. p., сократились до 
25 м., но ярм арка дродолжает играть 
роль мирового пушыого рынка. Изме - 
нился и характер торговли: массато- 
варов локулается ло образцам.  В 
1912 г. лрив. товаров на 24.784 т. p.,

продано на 19.639 т. p., сде лок по 
образцам заключено на 5 м. р. Пер- 
вое ме сто заиимаю т пушные товары 
(дродано на 8.023 т. p.), мануфактуры 
и хлолчатобум. (4Va м. p.), дале е— 
сафьян и кожи вы де ланныя (650 т. p.), 
шерст. и сук. изд. (500 т. p.), галант., 
игольныя и т. п. (250 т. p.), резин. 
изд. и галоши (420 т. p.), желе зо, чу- 
гун и изд. и з них (450 т. р.) и пр. 
Европ. тов. лродано на 10 м. р. и оста- 
лось почти на 5 м. p., сибирск. на 
9.238 т. р. и осталось всего на 50 т. p., 
а зиатск. (чай, шелк. и бумажн. материи 
и др.) ыа 365 т. р. и осталось на 120 т. р. 
Сде лки с чаем,  в виду открытия 
складов в Челябинске , сократились 
до m inim um ’a (в 1912 г. всего про- 
дано на 130 т. p.). Ирб. ярм. открыв. 
25 янв. и закрыв. 1 ыарта. И . Попов.

И р ви н гиа н е , члены секты „Св. ка- 
толической апостольской церкви“.осно- 
ванной Эд. Ирвингом и Генри Друм- 
мондо.ч.  С основным учёнием Ир- 
винга (см.) учение И. име ло мало об- 
щаго. Секта занималась, главным 
образом,  изучением Алокалипсиса. 
Е я  лосле дователи де лились на не - 
сколько стеленей.

Ирвинг (Эрвинг) , Вашингтоы,  
амер. лисатель, род. в 1783 г., был 
сначала адвокатом,  потом лерешел 
к литературе , одубликовал в 1809 г. 
свою юморист. „H istory of New Y ork“, 
сде лавшую ero  сразу лолулярным не 
только в Америке , но и в Англии, 
в 1815 г. (вторично) лое хал в Ев- 
ропу, жил сначала в  Англии, быт 
и нравы кот. оппсал в ряде  очер- 
ков в „Sketch Book“ и в  „Вгасе- 
bridge H all“, лоселился потом в Исяа- 
нии, гд е  много занимался ѳлохой Ко- 
лумба („Life and voyages of Colum bus,“ 
„The com panions of C.“), историей за- 
воевания  Гренады („The .co n q u es t of 
G ranada“) и увлекся поѳзией арабской 
культуры („The A lham bra“), в 1832 г. 
вернулся в Америку, путеш ествовал 
по дрериям („Tour on the  p ra ir ie s“, 
„A storia“ и др.), в  1842 г. был на- 
значен америк. лосланником в Мад- 
риде , в 1846 г. окончательно посе- 
лился на родиые , в своей вилле  на 
Гудсоне , где  налисал ряд  биографий: 
Вашингтона („Life of G. W .“), Гольд- 
смита („Life of G.“), Магомета(„Ма1ю-
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m et and his successors“), ум. в 1859 г. 
И сторические труды И. огличаю тся 
преимущественно беллстр. достоин- 
ствами; как писатель, он создал 
америк. прозу, ввел в литературу 
не сколько безсмертных,  главн. обр., 
юмористических фигур (D. K nicker
bocker, R. van  W inkle, I. Crane), поло- 
жил основание коротенькому разсказу, 
sho rt story, занявш ему дотом такое 
большоѳ ме сто в амер. литературе , 
и был одним из первых амери- 
канцев,  ставившим художеств. твор- 
честву, вразре з с пуританской тра- 
дицией, не моральныя, a эстетическия 
де ли. Собр. соч. И. в 40 т. издано 
P u tn am ’s Sons (91— 97). C m . P . M. 
Irving , „Life and  le tters  of W. I .“ B . Фр.

Ирвинг (Эрвинг) , Эдуард (1792— 
1884), ш отландский пропове дник,  13-ти 
ле т поступил в эдинб. унив., 18-ти 
начал  преподават. де ятельность. 
В 1822 г. он был сде лан священ- 
ником шотл. церкви в Лондоне . 
Убе ясденность, граничащ ая с созна- 
нием посланничества, глубокая серь- 
езность религиозно возбудимой натуры, 
красота мрачнаго и меланхолическаго 
лида и своеобразный характер лродо- 
ве ди, обращенной к интеллигентной 
среде , к людям мысли, поэзии, к 
людям общественнаго де ла, опери- 
рующая материалом жизни и интере- 
сов именно этой среды,—все это со- 
здало ему огромный усде х.  Но усде х 
И. не был прочным.  Между ним и 
его аудиторией дроизошло отчуждение. 
К 1827 г. И. дочти це ликом погру- 
зился в чтение дророков и Адока- 
липсиса. „Странности“ и религиозная 
деуравнове шенность И. все увеличи- 
вались, все большѳ отталкивали от 
него былых дриверженцев и близ- 
ких друзей. В 1831 г. он был 
осужден духовным судом за  ересь, 
в 1832 г. его собственная паства ли- 
шила его доступа в церковь. Изму- 
ченный и истощенный, он умер в 
1834 г. от чахотки. Так наз. „Ир- 
виыгитская церковь“ (Catholic and 
Apostolic Church) ыѳ име ет почти нд- 
чего общаго с И.

И ргизские м онасты ри, см. едино- 
вгърие и раскол.

И ргизский уе з д ,  наиболе е ду- 
стынный и бе дный уе зд Тургайской

области. Зап. граыида лроходит до 
Мугоджарскому хребту, на ю. граыи- 
чит с с.-з-ым берегом Аральскаго 
моря. От М угоджара ме стность до- 
нижается к ю.-в., достигая диже уров- 
ня моря. В том жѳ направлении из- 
ме няется характер дочвы и увелич. 
пустынность. Каштанов. дочвы с.-з. 
части уе зда сме щаются глинисто-со- 
лончаковыми б. ч. у е зда, дереходя на 
ю. и ю.-в. в безплодные движущиеся 
пески („Больш ие “ и „Мальие Б ареуки“ 
на с. от Аральск, моря, пески „Кара- 
кум ъ“ в окрестн. оз. Ч алкар- Тениз) . 
В общем ме стность име ет вид 
пустынной типчаковой или полынной 
степи, однообразно-ровной, прерьтаем . 
солеными озерамд (Чалкар- Тениз,  
Д урукча и множество меньш аго раз- 
ме ра) и бе ле ющиш и от кристалл. соли 
солончаками. Движущ. дески дредставл. 
гряды  холмов (барханы). Посредине  
у. дротекает р. И ргиз,  це ликом 
входящ ая в его преде лы с драв. 
притоками Талдык и Ч ит- И ргиз.  
В нижн. лолов. течен. име ет солен. 
воду. Земледе лие лочти дигде  не- 
В 0 3 М 0 Ж Н 0 , но и скотоводство, являющ. 
главы. занятием населения, во мно- 
гих ме стах затруднительно от не- 
достатка воды. Главная м асса населе- 
ния —кочевники-киргизы. Площ. уе зда 
126,1 тыс. кв. вер., колич. насел. к 
1912 г. 113,5 тыс. жит. (из них 2,9 
тыс. городского); плотн. 0,9 ч. на 1 кв. 
вер. Ю.-з. часть  уе зда дроре зыв. Орен- 
бурго-Ташкентск. ж. д. Б . Д .

И ргиз,  ре ка в иргизском у. Тур- 
гайской обл. Н ачинается близ границы 
с кустанайским y.; в верховьях 
носит названиѳ Тик- бутак.  Сдрава 
дринимает притоки Талдык и Ч ит-  
И ргиз,  начинающиеся с вост. скло- 
дов Мугоджарских гор.  Соедиыив- 
шись с р. Тургаем,  впадает на 
уроч. Тауп (у могилы Бай-сакал)  в 
озѳро Ч елкар- денгиз,  лежащ ее да 
абс. высоте  23,4 саж. и не име ющее 
стока. В лоловодье главная часть 
вод стекает в удомянутоѳ озеро, 
другая  часть  направляется вдраво, к 
озеру М ельде-куль, значит. часть до 
дротоку Телькара, отде ляющѳмуся- 
вышѳ города И ргиза, и по протоку 
Сары-узяк (ниже гор. И ргиза) идет 
ыа восток к озерам,  образуемымъ



разливами низовьев р. Тургая. Весною 
низовья И. затопляю тся на большое 
пространство. Л е том И. чрезвычайно 
маловоден,  представляя собою р яд  
плесовъ; y  устья  р. У зун- кайракты  
(170 вер. выше гор. И ргиза) И. несет 
в начале  июля за  це льгя сутки не бо- 
ле е 870 куб. саж. воды. Вся ж е  масса 
воды, стекающая с бассейна И. (около
25.000 кв. вер.), проходит через его 
русло в течение 1 —-2 неде ль. Вѳр- 
стах в 30 выше г. И ргиза вода в 
р е ке  пре сная; ле т 10— 15 тому на- 
зад  вода И. была годна для  питья 
людям y  самаго города, но зате м 
И. вырыл себе новое русло, проходящее 
по соленосыым глинам,  и вода за- 
солонилась: в и юле  y города содер- 
жание хлора доходит до 1.870 мгр. на 
литръ; весной же вода зде сь вполне  
пре сная. На уроч. Тауп берега И. 
покрыты барханами; тагаке выше сли- 
яния  с Тургаем  расположены пески 
И ргиз- кум.  JI. Берг.

И ргиз,  у. гор. Тургайск. обл., на 
р. И ргизъ; 1.281 л«., 2 крупн. ярмарки.

И ргиз Больш ой, л е в. приток 
Волги, вы текает из отрогов Обща- 
го Сырта въвосточн . части николаевск. 
у. Самарск. губ., перере зьивает  весь 
уе зд  и впадает в  Волгу против 
гор. Вольска; дл. 535 в. И. име ет 
очень извилистое течение, огибая ча- 
сто пространства в 10— 20 в. и воз- 
вращ аясь к прежнему ме сту. Б ер ега  
густо населены.

И ргиз Малый, ле в. приток Вол- 
ги, начинается в николаевск. у. Са- 
марск. губ.; дл. 165 в.

Иремель, гора на южн. гран. злато- 
уст. у. (см.).

И рена, посад ново-александрийск. у. 
Люблинск. губ.; 3.832 ж.

Ирень, р. в красноуфимск., осинск. 
и кунгурск. уу. Пѳрмской губ.; ле в. 
приток Сыльвы; дл. 150 в.

И речек 1) Іосиф (1825— 1888), вьи- 
дающийся политический де ятель и уче- 
ный Ч ехии, в 1871 г. был министрон 
народн. просв. в Австрии и стремился 
ввеети надиональныѳ язы ки в  школу, 
в 1875 г. был избран президѳнтом 
чеш ской академии наукъ; из его тру- 
дов особ. и зве стны попытки отстоять 
достове рность Краледворской рукопи- 
си и руководства по истории чешской
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литературы  („Anthologie z lit. ceske“, 
1869— 72, „Rukovët k dpjinam lit. ôeské 
do konce 18 v .“ 1875, и др.), издания 
старых чеш. писат. 2) Герменегильд,  
брат Іосифа, ю ркст (1827— 1909), 
служил в австрийском министерстве  
ыарод. просв., и зве стен своими чеш- 
скими пове стями, но главным обра- 
зом работами по истории ѵчешскаго 
права: „Slovanské pràvo ѵ Cechâch a 
na Могаѵё“ (1863— 1872, по-не медки 
в 1 V томе въ1865— 66), „Pravnisky zi- 
vot V Cechâch a na  M oravë“ (1904), „An
tiquae Bohem iae topograph ia  h isto rica“ 
(1892), „Prove, historicky slovar slovan- 
ského p râ v a “ (1904) и др. Еыу же дри- 
надлежит чешское издание славян- 
ских законов и незаконченное из- 
даниѳ „Codex ju r is  bohem ici.“ 0  нем 
см. ст. Зигеля  в „A rchiv f. slav. P h il.“, 
t . 31. 3) Константин,  сын перваго, 
род. в 1854 r., учился в Ве не  и 
П раге  и много путеш ествовал по сла- 
вянским странам.  Будучи дризван 
на службу в Б олгарии, он занимал 
зде сь в 1881— 2 гг. пост министра 
нар. просв., в 1884 г. он сде лался 
профессором всеобщей истории в 
чешском пражском унив., в 1893 г. 
в  Ве не  профессором слав. истории. 
И. принадлелсит ряд  превосходных 
работ по истории южных славян и 
описание Б олгарии („Das F iirsten thum  
B u lgarien“, 1891, есть болг. пер.) Весь- 
ма ц е нны его „История  болгаръ“' (1876, 
русс. дер. 1883), „Die H andelstrassen  
und B ergw erke von Serbien und Bos
nien w ährend  des M itte la lters“ (1879), 
„Cesty po B u lharsku“ (1888). В 1911 r. 
появился первый том ero  монумен- 
тальной истории сербов,  доведенной 
до конца XIV в.: „G eschichte der S e r
b en “ (1911). A. П .

Ири, соврем. назв. р. Эврота (сии.).
Ирида (’Ipt;), дочь нимфы Электры, 

в древне-греческой миѳологии олице- 
творениѳ радуги, златокры лая де ва, 
ве стница богов,  изображаемая в 
виде  легкой, окрыленной фигуры с 
наполненн. водой сосудом в руках.

И р и д е к т о и ия , см. глазния болпзни, 
XV, 82/3.

Иридий, І г =  193,1 ( Н =  1,008), ме- 
талл платиновой группы, принадле- 
лгит к VIII группе  периодической 
системы. Открыт в 1803 г. Встре -

-Иридий. 126
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чается в природе  в виде  осмистаго 
И. (невьянскнт) . В не которых пла- 
тиновых рудах находится также 
сплав И. (до 80°/0) с платнной. В 
сплошном виде  как И., так и осмп- 
стый И. трудно поддаются де йствию 
химических реактнвов,  даже таких,  
как царская водка (сме сь азот- 
ной и содяной кислот) . Один и з 
способов изм ельчения  осмистаго И. 
состоит в сплавлении его с цин- 
комъ: сперва происходит сплавление 
при красном,  a  зате м при бе лом 
калении ц иин к  улетучивается, и полу- 
ч ается  масса, способная к мелкоыу 
изм ельчению в ступке . Д ля отде ле- 
ния  И. от осмия  прибе гают к до- 
вольно сложным операциямъ: полу- 
ченный в виде  тонкаго чернаго по- 
рошка (Iridium  m ohr) И. может слу- 
жить, как катализатор (возбудитель) 
реакдий окисления  и др., при чем он 
д е йствует энергичне е платиновой 
черни. Сплавленный И. похож на 
сталь. Плав. при 2.300°, уд. в. 22,42, 
атомный объем 8,6, теплоемкость от 
0°—-100°— 0,0323. С кислородом об- 
разует  два соединения: 1) полутор- 
ную окись И. Іг20 3 и 2) окись И. 
Іг02. П ервая получается при накали- 
вании IrClg, с содой Na2C 03 и обра- 
ботке  полученнаго сплава водой. Она 
представляет черный пороток,  легко 
возстановляющ ийся и при накалива- 
нии до  1.000° распадающийся на кисло- 
род и И. Эта окись употребляется 
как черная краска при живописи на 
фарфоре . Х отя она не растворяется 
в кислотах,  но изве стны соли: 
ІгС13.4Н20. Се рнокислая окись И. с 
се рнокислым аммонием,  калием,  ру- 
бидием и ц езием образует соотве т- 
ствующ. квасцы, H anp.,IrCs(S04)212H20. 
При де йствии на раствор ІгС13 полу- 
чается  гидрат полуторной окиси 
Іг(0Н)3, в виде  чернаго порошка. 
Если де йствовать на раствор ІгС13, 
содержащий избыток соляной кислоты, 
е  тким кали, то сперва получается 
красный осадок К2ІгС16, который при 
дальне йшем избытке  е дкаго кали 
растворяется. При нагре вании раство- 
ра  поглощ ается кислород и из жид- 
кости выде ляется  синий осадок Іг(0Н )4: 

ІгС13+ЗКО Н =Іг(О Н )8+ЗКС1 
2Іг(0Н)3+ 0 + Н 20 = 2 Іг(0 Н )4.

При нагре вании Іг (0 Н )4 в атмосфере 
угольнаго англдриида получается окись 
И. Іг0 2, в виде  чернаго порошка, не- 
растворимаго в кислотах.  Закись 
ІгО— ыеизве стна, хотя изве стны двой- 
ныя соли се рнистой кислоты, напр., 
I rS 0 3.3Na2S 0 3.4H20; IrH 2(S 03)23Na2S 0 3 . 
. 4Н20 и  гдр. Д ля И. изве сгны двойныя 
аммиачны я соединения  и дианистыя со- 
единения, аналогичныя платиновым 
(сл(.), напр., K3Ir(CN)6, Ir(NH3)eCl3. i î .  Ko.

Ирина, визант. имдѳр., жена Л ьваІѴ  
(752—803), см. Визант ия, X, 123.

Ирина Федоровн а, жена Федора 
Іоанновича и сестра Бор. Годунова. 
По смерти Ф. Іоанн. (в 1598 г.) боярѳ, 
во избе жание междуцарствия, присяг- 
нули ей, до на девяты й день она 
отказалась от престола и удалилась 
в Новоде внчий модастырь, где  по- 
стриглась под именем Александры; 
ум. в 1603 г.

Ириней, св. отец церкви II ве ка, 
один и з выдающихся теологов до- 
никейскаго периода, родом и з М. 
Азии. В 177 г. он был пресвите- 
ром в Л ионе , a вскоре  и елиско- 
пом.  Значительно способствовал рас- 
пространению христианства в Л ионе  и 
его окружиости; особенное старание 
гирилагал он к примирению много- 
численных сект,  угрожавших суще- 
ствованию церкви. Время его смерти 
неизве стно. ІІо Григорию Турскому, И. 
умер мученической смертыо при Сел- 
тиме  Севере . Главное из его сочд- 
нений (числом ок. 180)— „ІІять книг 
против ересей“ сохранилось только 
в латинском переводе . В ь этом 
соч., име ющем громадное значение 
для истории церквл, И. выступает 
против гностиков.

Ириней, Фальковскгй, епископ смо- 
ленский, род .в  1762 г., у ч и л сяв  офен- 
ском унлверсит. и киевск. академии; 
окончил после дниою в 1784 г. и до 
1804 г. оставался в ней преподавате- 
лем.  В 1807 г. И. (принявш ий в  
1786 г. монашество) был рукополо- 
жен во епископа чигиринск. и в 
1811 г. назначен еписк. смол. В 
1813 г. И. вѳрнулся в Киѳв,  где  и 
скончался в 1823 г. П рекрасный про- 
пове днлк и необычайно разносторонн. 
и плодовитый плсатель, И. оставил 
огромн.колич. сочин. и статей на русск.,
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лат., пе м. и фраыц. яз . по богословию, 
математике , философии, астрономии, 
истирии, географ ии, статистике , архи- 
тектуре , медицине , писал ѳлегии, со- 
ставлял ѵчебники (особ. изве стыы его 
„П асхалии “, 1797). Однако, во все х 
своих соч. И. является  лиш ь эклек- 
тиком и популяризатороы.  В своей 
жизни и де ятельности И. был стро- 
гим аскетом и челове ком широ- 
ких идеалов.

Ирис,  см. ксисатиковыя.
Ирит,  см. глазныя болгъзни, XV, 

82/83.
Ириарте, Томас,  см. Испания —ли- 

тература, XXII, 252.
Ириар т (Yriarte), Ш арль, франц. 

ясторик и критик искусства, иснан. 
и;роисхожд., род. в  1832 г., много ра- 
ботал в  журналах,  был инспекто- 
ром изящ ных искусств.  Его лучш ия 
работы досвящены И талии (Venise, Flo
rence, les Borgia, La vie d ’un  patricien  
de Venise, Les a r ts  à la  cour des Ma- 
la testa  и др.). Он пустил в оборот 
ыного новых материалов,  любил 
итальян. Возрождение и уме л  писать 
о людях и фактах того времени с 
большим подъемом.  А . Д э ис.

Иркешташ,  укре пл. в ошск. y., 
Ф ерганск. обл., на гран. с К итаем,  
н а выочном торгов. пути из Фер- 
ганы и долины А лая в  К аш гар.

И ркутская губер н ия, составляющ ая 
часть  Восточной Сибири, расположена 
от Гринича мелсду 51° и 62°30' се в. 
широты и 96° и 107° вост. долготы. 
П ространством,  по после дним дан- 
ным,  в 712.450 кв. вер. (в том 
числе  часть оз. Байкала, входящ ая в 
И. губ., 13.647 кв. в. и остров Ольхон 
612 кв. в.) превосходит Германию и 
Ф ранцию, каждую в отде льности. 
Наиболыпее протяжение от ю.-з. к 
с.-в. 1.300 в. при ширине  в 660 в. 
Граниды: с се в. и с.-вост.—Якут- 
ская обл., с вост. и ю.-вост.—услов- 
лая  линия  по Байкалу и Забайкаль- 
ская обл., с ю га—Монголия  (Халха), 
с зап. и се в.-зап.—Енисейская губерп.

Поверхность. По устройству поверх- 
ности И. г. представляет террасо- 
видную плоскую возвышенность с 
общим наклоном с ю. на с. и де - 
лится на три типичных по их вер- 
' йчальному строению пространства:

горную альпийскую страиу, плоския 
возвышенности и долины р е к,  глав- 
ным образом,  Ангары и Лены с 
их притоками. Горы альпийскаго ха- 
рактера опоясывают юго-западную, 
южцую и юго-восточную части губ. и 
наполняют своими отрогами большую 
часть ея, так что вся губ. доляша 
быть отнесена к гористым ме етно- 
стям.  Эти отроги принадлежат 
двум хребтамъ— Саянам,  входящим 
со стороны Енисейской г., и Б ай каль- 
ским горам.  Саянский хребетъидет 
в ыаправлении с с.-з. к ю.-в. то 
одной, то не сколькими параллельными 
д е пями дри ширине  от 20 до 50 в. 
Средняя высота Саянскаго хребта 
около 7 т. фут над ур. м. с вер- 
шинами в 8—вѴ2 т. ф. Наивысшая 
точка Саян на границе  Монголии 
Мунгу-Сардык (Серебряная гора), до- 
стигающая П 1̂  т. ф., покрыта ве ч- 
ным сне гом.  С верпшны ея на 
се верном склоне  сдускается мощный 
двойной ледник.  П араллельные хребты 
Саянъ—южыые, наиболе е высокие, об- 
разую т голые гольцы, сле дующие— 
луговое плато, a се верные покрыты 
л е сом.  Ч ерез эти хребты суще- 
ствует не сколько горных проходов 
в  Монголию, из которых два (Обо 
Сарым и Урюк Дабан)  на высоте  
дочти 6 т. ф. служат для перегона 
скота из Монголии в Иркутск.  
От Саянскаго хребта идет вовнутрь 
губ. ряд  горных отрогов,  нзъкото- 
рых не ко‘торые могут считаться за  
самостоятельны я горы, напр., Бирю- 
синския  горы (6 т. ф.). И з отрогов 
должны быть отме чены Куйтцинский 
Хардын,  от Джцпбулукскаго узла  
хребет без названия (7.200 ф.), с 
потухшим кратером Хукушка. Все  
эти отроги по ме р е  удаления  от основ- 
наго кряж а Саян понижаются в на- 
правлении к р. Ангаре , но высота их 
значительна и около этой ре ки, ле- 
лсащей в преде лах И. г., не ниже 
1.200 ф. над уровнеы моря. От 
М унгу-Сардыка расходятся в ве еро- 
образном дорядке : Идинский хребет 
к с.-в. i i  два почти дараллельны х 
в направлении долготы — Китайскис 
гольцы и Тункидския  А льды (Б е лки). 
После дние сопроволсдают с с. долину 
р. Иркута, замкнутую с ю. хребтомъ

522
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Гурби-Дабан.  Характер Саян и их 
отрогов по большей части одинаковъ: 
хребты разде лены глубокими доли- 
нами, узкими и дикими ущ ельями, с 
коыическими, по болыцей части лишен- 
ными растительности вершинами, с 
быстрыми горными р е ками, часто па- 
дающими водопадами, покрытыми гу- 
стым ле сом,  который, по ме ре  уда- 
ления  на се вер и понижения  кряжа, 
покрываѳт и его вершины. В юго- 
восточном углу И. г. к Саянскому 
хребту примыкают Хамар- Дабан,  
находящийся болыпей своей частыо в 
Забайкальской обл.; но вершина ero  t o 

t o  же названия  Хамар- Дабан 7Ѵ2 т. ф. 
лежит в Ирк. губ. Х амар- Дабан 
часто в продолжѳние всего л е та  бы- 
вает покрыта сне гомъ; обыкновѳнно 
же очищ ается от него на очѳыь ко- 
роткое время. Байкальския горы, наи- 
больш ая высота 6 т. ф., окаймляют 
И. г. с востока и име ют направле- 
ниѳ к  с. Отроги Саянов,  Тункинских 
Альпов h Байкальских гор,  соединя- 
ясь  с группой приленских гор,  об- 
разую т Тунгузскую плоскую возвы- 
шенность, изре занную хребтами, кото- 
р ая  служит водоразде лом между ан- 
гарским и ленским бассейнами. Наи- 
большая равнина лежит по р. Ангаре  
и ея притокам,  Китою, Б е лой и др. 
Вторая обширная безле сная равнина, 
изве стная под именем Братской 
стѳпи (буряты — „братские “) тянется 
почти от И ркутска по Якутскому 
трактѵ до прист. К ачуг на Л ене .

Геогностический состав И. г. крайне 
разнообразен.  Встре чаю тся потретич- 
ныѳ наносы, в которых находят 
остатки когда-то водившихся зде сь 
животныхъ—первобытыых быка, зубра, 
оленей и др. И з осадочных пород 
палеозойской (первичной) эпохи наи- 
боле е часто встре чаю тся системы 
каменноугольная, девонская и силурий- 
ская. В южн. части г. найдена юрская 
формация  Гмезозойская эпоха). В И. г. 
много базальтовых,  вулканических 
пород,  залежей потоков потухшей 
лавы (на ю.). Террасовидное поннже- 
ниѳ И. г. объясняется древним сдви- 
гом.  Оз. Байкал такжѳ вулканиче- 
скаго происхождения. Зем летрясения  в 
И. г. и теперь довольно часты. Все 
это указы вает,  что И. г., особенно ея

ио. и ю.-в. части, не когда была цен- 
тром вулканической де ятельности.

Почвы, наиболе е распространенныя 
в И. г.— суглинистыя—красноватая и 
се рая, но встре чается и бе лая. Вто- 
роѳ ме сто заннмаиот черны я земли— 
кре пкия и лѳгкия. После дния  де лятся 
ыа пухуны н бузуны (с.амая плохая 
почва). Значительно распространѳны 
песчаныя почвы и супесокъ; в ре ч- 
ных долинах — иловатая почва и 
галька. Вообще, осадочныя породы 
озеро - ре чно - галечны я и наносныя 
песчано - глинисты я встре чаю тся на 
всем пространстве  г. в долинах 
ре к и озер.  Массив гор разно- 
образенъ: глинистые и се ровакковыо 
сланцы и песчаники, кристаллическиѳ 
известняки, полево-ш патовыя иороды, 
гнейсы, гранит,  гранито-сиениты, ба- 
зальты  i i  др. Все  эти породы распо- 
ложены пластами-складками, но встре - 
чаю тся и однородныѳ массивы гранита, 
напр., пороги Ангары. Полезными иско- 
паемими  И. г. богата, хотя драгоце н- 
ными минералами она бе дне е сосе д- 
них Заб. об. и Е иии с . г. Золотоносныя 
розсыпи встре чаю тся в системе  р. 
Бирюсы, no pp. Непре  и Джологуну, 
Витиму, Олекме , в Киренском округе , 
в ре чках Прибайкалья. Име ется 
прудное золото, ыо не разрабаты вается. 
Ж еле зная руда встре чается почти на 
всем пространстве  г., но разрабаты - 
вается н а р . А нгаре  (Николаевский зав.). 
В горе  Ж елтуни-Тонг н а р . Оке —бо- 
гаты я залежи желе знаго купороса; на 
р. Анге  магиитный желе зняк.  Высо- 
каго качества графит находится в 
Тункинских Альпах и на о. Ольхоне . 
Соль добываѳтся из соляных озер 
и источников во многих ме стах 
губ. Соляные источники в Усолье  
(65 в. от Иркутска) издавна славятся. 
Глауберова соль встре чается в озе- 
рах и в Прибайкалье . Богатыѳ пла- 
сты каменнаго угля, преимущественно 
бураго, ыаходятся почти во всей губер- 
нии. Разрабаты ваю тся пока только по 
линии Сиб. жел. дор. Горы содержат 
богатыя залежи г ишса, слюды, извести, 
глины, каолина (около Иркутска фа- 
брика фарфора), шпатов,  кварцев,  
жернового i i  точильнаго камня, талька, 
всѳвозможных д ве тов мрамора, мар- 
ганца i i  две тных камнѳй—ляписъ-
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лазури, зеленаго нефрита, амазоыскаго 
камня, сфена, розоваго кварца, чер- 
наго шѳрла, апатита и др. Соляные и 
минеральыые источники, селитряны я 
грязи  встре чаю тся во многих ме - 
стах губ., особенно въюжной ея части и 
Прыбайкалье  —• Туранския  воды, Ар- 
шан- Су, Усолье и др., и даже в 
предме стье  И ркутска найдена угле- 
кислая вода— „знаменка“.

Лгъсами И. г. богата. З а  исключе- 
нием гольдов на Саянах н Тункин- 
ских Альпах,  широкой полосы вдоль 
Великаго Сибирскаго тракта и Брат- 
ской степи, она покрыта сплошным 
л е сом — тайгой. В глубине  тайга 
представляет непроходимый ле с,  с 
переплѳтающимися корнями и ве твями 
деревьев,  пере дко с болотистой поч- 
вой, без дерна, без всякой расти- 
тельности, без насе комых и птиц,  
и име ет угргомый вид,  наве вающий 
ужас.  Л е с состоит преимущественно 
из хвойных пород —  лиственицы, 
кѳдра, ели, пихты, ре же сосны. И з 
лиственных пород распространены: 
береза, осина, ива, тополь, черемуха, 
боярышник,  a ыа юге  яблоня, шипов- 
ник.  Масса лишайников,  мхов,  хво- 
щей, папоротников, грибов,  богатство 
ягодъ—-малина, брусника, земляника, 
княженика, морошка, черника, ежевика 
и др. составляю т особенность И. г., 
как и пестро-красочный ковер ея лу- 
тои. Царство животныхъкрайне разно- 
образно: барсук,  россомаха, бурый
медве дь, соболь, горностай, выдра, 
лисица, волк,  рысь, летяга, бе лка, 
заяц ,  бурундук,  кабан,  кабарга, 
козуля, ле сной олень (изюбр) , олень 
(на с. оть Байкала), лось (сохатый), a 
в Б ай кале  вид тюленя, нерпа. И з 
птидъ: глухарь, тетерев,  рябчик,  
куропатка, утки, гуси и болотная дичь; 
в стелях встре чаю тся дрофы; ихтио- 
фауда характердзуется сле дующдмд 
видамн—таймень, осѳтр,  хариусъ(вид 
форели), ѳлец,  окунь, щука, далим,  
карась, сорога, сиг,  ленокъ; в Бай- 
кале — бычкн, име ющий огромноѳ лро- 
мысловое значедиѳ омуль д др. Особен- 
ность ихтиофауны И. г.—не т раков.

Водами И. г. обильно орошена. На 
вост. леж ит громадный водоем Бай- 
кал (Святое море), единственное в г. 
огромыоо озеро, с болыпой глубиной

и интересыой фауной—гамариллы, го- 
ломянка (живородящ ая рыба). Р е ки 
лринадлежат к двум бассейнамъ— 
енисейекому и ленскому. К первому 
дринадлеж ат три Тунгуски: Верхняя, 
или Ангара, Средняя, или Подкаменная, 
и Нижняя. А нгара (1.600 в.) берѳт свое 
начало в Б ай кале  и лридимает лри- 
токи сле в а—Иркут,  Китой, Б е лую, 
Оку с Іѳй, Уду, a сдрава Ушаковку, 
Куду, Илим,  Кату. А нгара (глубина 
от 12 до 30 ф„ на лорогах 4— 5 ф.) 
служит для сллава ле са, водных 
сообщений, хотя встре чающиеся на ней 
лороги де лают судоходство затрудни- 
тельнымъ; течениебыстрое,вода чистая. 
При устье  дикогда не зам ерзает вер. 
на 20 и даже болыде. Под Иркутском 
локры вается льдом около 1-го января, 
a иногда и лозже. Подкаменная Тун- 
гуска лрднадлежит Іи. г. своими исто- 
ками, a Нижняя с прдтоком Нена 
орошает губ. верхним течением на 
протяжении 650 в. Лена, истекая из 
Прибайкальских гор в 30 в. от 
Б айкала, орошает губ. на протяженид
1.600 в. и является  едднственным 
водным лутем в Якутскую область 
и на ленские прииски. С с. К ачуг 
начинается сллав (идут лаузкн), a 
от Ж игалова (376 в. от Иркутска) 
дароходство. Притоки: справа — Ки- 
ренга, Ч ая , Ч уя  и Витим (1.500 в.), 
сле ва—Куленга, И лга, Кута, ГГеледуй 
и Нюя.

К лим ат  И. г., лежащ ей высоко 
над уровнем океана, удаленной от 
морей, локрытой ле сами, континен- 
тальны й и суровый. Наиболе е теплы я 
ме ста леясат около И ркутска и по 
линии жел. дороги; около Б ай кала зна- 
чительио холодде е. Наиболе ѳ холодноѳ 
ме сто Верхолеиск (срѳдняя годовая 
температура — 4,7), наиболе ѳ теплое 
Иркутск (—0,9), абсолготная налмѳнь- 
ш ая тем дература в  январе  —  45,6, 
наиболыпая в ь  июне  +  34,3, разница 
80°. Заморозкл нере дкд дазке в ло- 
лосе  Иркутска в августе . Среднее 
годовое количество осадков достл- 
гает до 400 мм., в долниахъдо 380. 
Нанбольшео количество осадков вы- 
ладаот ле том (в и юле  72 мм.— 
180 мм.), что вы зы вает разливы  ре к.  
Наиболе е сухия  времена года— злма и 
ранняя весна. Зимой воздух прозра-
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чеы,  сух,  епокоен,  чист и почти 
при полной безоблачности.

Насел. И. г. по переп. 1897 г. соста- 
вляло 515.132 чел. (274.270 мужч. и 
240.862 женщ.). К 1 янв. 1912 г. оно 
исчислялось в 714,9 тыс. (1,1 чел. 
на 1 кв. версту), в том чиеле  в 
город. 108,8 тые. Наиб. плотность насел. 
в балаган. у. — 5 чел. на 1 кв. в., 
наим.—в киренскомъ—0,2 чел. на 1 
кв. в. Племенной составъ: русскихъ— 
73,6%, б}рят 21,2%, тунгусов,  ка- 
рагасов и якутовъ— 2,0% , евреевъ— 
1,4% , поляков — 0,7% , финнов,  ли- 
товцев и германцев по 0,1% . По 
религии: православных с старообряд- 
дами и иыове рцами — 83,62% , ламаи- 
тов и шаманитов —  12,34%, маго- 
метан — 1,48%, иудеѳвъ— 1,6% , като- 
ликов и протест. 0,93% .—Д альне йш. 
статист.-эконом. д аиш ыя см. Оибирь.

И . Лопов.
И ркутский у е з д ,  кш ная и юго- 

вост. часть  губ., занимает 71.050 кв. в., 
в том числе  под часты о оз. Бай- 
кала 3.479 кв. в., ыаиболе е гористая и 
орошенная часть  губ. и наиболе е бла- 
гоприятн ая  для земледе лия, благодаря 
долинам И ркута и Ангары. Населе- 
ниѳ живет,  гл. обр., по долинам этих 
р е к,  по бывшему сибирскому тракту 
и по линии жел. дор. К 1 января 
1912 г. в у. числилось 252,5 тыс, ч. 
(в т. числе  в гор. 90,8 т.); на 1 кв. 
в.— 2,4 сельск. жит. По пѳреписи 
1897 г.— 158.737 жит. Русских в И. у. 
около 76% . Иыородцы живут преиму- 
щественно на ю ге  и в П рибайкалье . 
После  И ркутска самым населенным 
пунктом являѳтся поселок Иннокен- 
тиевский (военный городок) . Больш ин- 
ство фабрик и заводов губ. сосредо- 
точено в  И. у. По интенсивности 
землеустроительны х работ И. у. в 
губ. занимает первое ме сто: из при- 
ме рной площади, подлежащей землѳ- 
устройству, из 1.166 т. д. к 1909 г. 
было оттраничено 365.811 д., т. е. 31,4%, 
в  то время как для  всей губ. этот 
%  составлял 12,5. И . Л —в.

И ркутск,  губ. r ., администр., куль- 
турн. и торгово-промышл. дентр Во- 
сточной Сибири, лежит на пр. бер. 
р. Ангары в 60 в. от Б ай кала и за- 
нимает срединное ме сто на Сиб. жѳл. 
дор. (от И. до Челябинска 3.048 в. и

до Владивоетока 3.041 в.). И. основан 
в 1652 г. Ив. Похабовым и вначале  
представлял зимовье на Д ьячѳм  
остр. при впадении р. И ркута в р. 
Аыгару. В 1661 г. был перенесен 
на правый берег р. Ангары. В 1682 г. 
Иркутский острог долучил названиѳ 
города и сде лался  резиденций вое- 
вод.  С частливое положѳние И. сде лало 
его центром,  куда шли товары из 
Москвы и из Тобольска, a с откры- 
тием торговли с Китаѳм и и з  Ки- 
тая. В И. было положено основание 
Российско-Американской компании. Раз- 
витие приискового де ла такжѳ соде й- 
ствовало росту города. В 1861 г. в 
И. перевецена была кяхтинская тамож- 
ня. С 1898 г. И. был приобщен к 
се ти желе зных дорог.  Население И. 
росло за  после днее врем я с чрезвы- 
чайной быстротой. В 1823 г. в нем 
насчиты валось только 15.700 ж., в 
1855— 24 т., в 1873— 32 т., в 1888— 
47 т.; no дереписи 1897 г.— 51.473 ч., 
а к  1 янв. 1912 г.,по све де ниям  Центр. 
стат. комит. жит. было 90.800 ч. В 
наст. врем я И. является  наиболе ѳ 
благоустроѳнным из сибирских го- 
родов.  В культурн. отн. И. играет 
видную роль с начала XIX ст. Спе- 
ранекий, декабристы и, вообще, поли- 
тические ссыльныѳ оказали благотвор- 
нов влиян ие на лшзнь города. Несо- 
мне нно, велико было влияниѳ и таких 
администраторов,  как гр. М уравьев-  
Амурский. И ркутская интеллигѳыция 
сгруплировалась около Восточно-Си- 
бирскаго отде ла Императорскаго рус- 
скаго географическаго общества (осно- 
в ан о в  1851 г.), оказавш аго громадныя 
услугд по изсле дованию Сибпри. В 
60-х гг. на ряду  с Вост.-Сиб. отд. 
Географ. общества работало Техниче- 
ское общество. В И. было положено 
оенование первой в Сибири частной 
пѳчати— „А муръ“ , „Сибирск. Ве стн.“, 
„Сибирь“. Зде сь же издавались (после  
ІІѳтѳрбурга) с 1888 г. „Вост. Обозр.“ 
и „Сибирск. Сборн.“, закрытыѳ адми- 
нистрацией в 1906 г. В наотоящее 
врѳмя в И. находится около 30 уче- 
иых,  просве тительны х и иных об • 
ществ,  две  обсерватории (одна маг- 
нитно-метеорологическая), музей Вост.- 
Сибир. отд. Геогр. общ. с богатыми 
коллекциями и научной библиотекой,



137 Иркутъ—Ирландия. 138

публичвая городская библиотека с 40 
т. т., П отанинская библиотека и до 80 
учебыых завѳдений с 8-ю т. учащих- 
ся, в т. ч.: институт благор. де вид 
имп. Николая I, ыужск., две  женск. и 
7 частны х (мужск. и женск.) гимпа- 
з ий, промышл. механико-технич. 9-ти- 
классное и горное училища, учитель- 
ский институт и семинария, кадетск. 
подготовит. школа (преобразовываѳтся 
в корпус) , ионкерское уч., училище 
подпрапорщиков артиллерии,учил. для 
сле пыхе , музык. классы, школа, и др.

Оборот иркутских торговых пред- 
прия тий, подлежащих раскладочному 
сбору, равнялся в 1910 г. 30 мил. руб.; 
по одне м желе зным дорогам в 
И. ввозится товаров и припасов 
9 мил. пуд. на сумму 56 мил. руб., а, 
принимая во вниманиѳ ввоз по Анга- 
р е  и гужевым дорогамъ—хле б,  m a 

c o , се но, пушнина, кирпич,  известь 
и т. п.,— общий оборот ирк. торг. дол- 
жен быть не мене е 70 мил. р.

И . Попов.
И рку т ,  р е ка в Иркутской губ. и 

y., ле вый прит. Ангары. Д лина 550 в. 
Н ачинается в Саянском хребте , в 
горном у зл е  Нуку-Дабанъ; впадает 
против гор. Иркутска. На протяжении 
первых 50 вер. течение И. носит па- 
звание Чернаго И .; зате м он прини- 
мает справа р. Бгълый И ркут .  В 
низовьях ширина И. до 80 саж. Ме- 
жду сс. Вловкой и Гужиром р е ка 
суживается и образует пороги. Су- 
доходства не т ,  но сплав плотов 
производится от верховьѳв.  Л . Б ерг.

И рландия. Географ ию И., статистику 
и историю см. Великобритания, VIII, 
175/224, IX, 80/100, 149/150, 173, 193, 
251, 254, 257, прилож. к ст. 343 и 
Гладстон,  XV, 60/64; об аграрной 
эволюдии И. за  после дние годы сы. 
также земельный вопрос,  XXI, 97/106. 
С те х пор,  как Гладстон вклю- 
чил гомруль в программу либераль- 
ной партии, он сде лалея ея неотъем- 
лѳмой часты о; от осуществления  его 
партия  не отказы валась никогда, и 
когда общественное мне ние оказыва- 
лось настроено р е шительно против 
гомруля, партии приходилось при вы- 
борах в парламент давать нарочи- 
тоѳ обе щание, что она не внесетъбил- 
ля  о гомруле  в предстоящ ий законо-

дательны й период.  Так было на вы- 
борах 1906 г. Проведение ирландских 
земельных законов удалило с пути 
гомруля знач. часть  препятствий, a  да- 
рование самоуправления  южн. Африке  
создало хороший лрецедент,  и билль 
в 1911 г. был внесен вновь каби- 
нетом Аскита. Вго основныя черты  
сле дующия: учреж дается особый ир- 
ландский парламент и особая испол- 
нительная власть для  ирландских 
де л .  При этом операция  выкупа 
земли, государственная пенсия  стари- 
кам,  национальное страхование, взи- 
маниѳ (ве установление) налогов,  упра- 
вление жандармѳрией и не к. другиѳ 
вопросы сохранены за  британским 
правительством и и зъ яты  из круга 
ирландских де л.  Корона дредста- 
влена наме стником (Lord. lieu tenan t). 
Ирландск. парлам. будет име ть две  
палаты: нижнюю (164 члена) д сѳнат 
(40 членов) , которыя в случаях 
конфликтов устраиваю т совме стное 
засе дание. Кроме  того, для участия  в 
имдерских де лах И. посылает 42 
депутатов в В естминстерский дво- 
рец .  Акты ирландскаго парламѳнта 
могут быть задержаны или подвергяу- 
ты  вето брит. министерства или брит. 
парламента; спорные волросьи ре шают- 
ся в первой инстандии алпелляц. су- 
дом в Дублиле , a во второй —  Тай- 
ным Сове том.  Ф ллалсовы я отяоше- 
лия  будут устроеяьи таким образомъ: 
брпталское правительство ежегодло от- 
пускает прлалдскому опреде леплую 
сумму (transfered  sum); И. име ѳт осо- 
баго мидистра филалсов.  Кроме  пего, 
сущ ествует ещѳ пятичлеппы й Соѳди- 
пелный фияапсовый комитет (jo in t 
E xchequer Board), в  который входят 
по два члепа от ирл. и брит. парлам. 
и лазлачеппы й предсе датель.

В яесеяие и проведедие бплля в  яиж- 
ней палате  было торжеством партии 
ирлаядск. лациояалистов,  которые в 
лице  Редмопда име ют даровитаго 
вождя п обдаруживают мяого яастой- 
чивости и искусства в веделии своей 
тактической линии. Им дриходится 
вести борьбу я а  два фроята: против 
лережитков стары х предубе ж деяий 
в Апглии и против олстерских про- 
тестаятов (ораяжистов)  в самой 
И. Оплотом аягл. лротивяиков гом-
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руля является  верхняя палата, кото- 
рая  снова провалила билль, но при 
новом законе  о вето палаты  лордов 
это противоде йствиѳ является  лишь 
времениым.  Ч то касается олстерских 
„патриотовъ“, которые боятся, что авто- 
номия  грозит пресле дованиями про- 
тестантизму в И. (Hom e-rule is  Rome- 
rule), t o  это затруднение билль ста- 
рается  преодоле ть особыми оговор- 
ками, запрещающими, напр., ирл. пар- 
ламенту провозглаш ать католич. ре- 
лигию государственной, или требовать 
от чиновников принадлежности к 
католич. ве роиспове данию или лри- 
знавать незаконными сме шанные бра- 
ки, как,  быть может,  м ечтали бы 
крайниѳ элементы из среды национа- 
листов.  В после днее время нацио- 
налисты  в И. встре тили и другого 
противника в лице  ирландск. рабо- 
чих,  которыѳ под предводитель- 
ством своего вождя Дж. Л аркина на- 
чали в 1913 г. энергичную  борьбу 
за  улучш ение своего положения. Нацио- 
налисты  этой борьбе  нѳ сочувствуют 
i i  по полктич. и по содиальн. моти- 
вам.  Это возстанавливает против 
них рабочих.

И рландским язы к ,  см. кельтские 
языки.

И рландское и ор е, см. Великобри- 
тангя, YHI, 175.

Иргаологий 1) простой, книга, упо- 
требляем ая лри богослужении и содер- 
жащ ая ирмосы и другия  молитвы, ко- 
торы я лоются, a не читаю тся дри 
службе . 2) И . нотный, т. е. содержа- 
щий перѳложенные на ноты не которыѳ 
ирмосы.

И риос,  дервая и главная де снь, 
ыачинающая каждую из девяти частей 
утренняго канона; каж дая часть  ка- 
нона состоит из ирмоса и не сколь- 
ких тропарей. См. канон.

Иродиа д а , жена Ф илидпа, внучка 
Ирода Великаго и дочь А ристовула и 
Вереники. Бросив перваго своего му- 
жа, она выш ла замуж за  его брата, 
своего дядю, Ирода Аытипу. Обличен- 
ная в этом Іоанном Крѳстителѳм,  
она возненавиде ла его и поклялась 
погубить. Случай к тому предста- 
вился в день, в который Ирод 
праздновал свое рожденье: Саломея, 
доч И., увлекши все х своей пля-

ской, получила за  то от Ирода обе - 
щание исдолнить всякое ея желание; 
тогда она, по науицению своей матери, 
потребовала головы Іоанна Крестителя.

Ирод 1) Великгии, сын Антипатра, 
правителя Идумеи, царь иудеев,  р. 
в 62 г. до P. X., был сначала лра- 
вителем Галилеи. Во время междо- 
усобных войн,  дриняв сторону 
Антония, был,  благодаря ему, назна- 
чен сначала тетрархом,  a  впосле д- 
ствии царем Іудеи, на ме сто Анти- 
гона II (в 40 г. до P. X.). И. был 
вынужден отвоевать свое царство от 
Антигона и в зять  Іерусалим присту- 
пом.  По смерти Антония , он суме л 
заслуж ить расположениѳ Октавиана, 
оставившаго его не только царем 
Іудѳи, но еще прибавившаго ему не - 
сколько провинций. В знак благо- 
дарности, он учрѳдил в  ѳго чѳсть 
игры, построил храм и назвал  во- 
зобновленный им город Самарию—■ 
Севастией. Подозрительный и жестокий, 
И. дриказал умертвить свою жену, 
Мариамну, вме сте  с ея сыновьями 
Александром и Аристовулом,  a также 
множество именитых граждан Іудеи. 
И. умер в 4 г. no P. X. По прика- 
занию И. в 19 г. до P. X. был от- 
строен заново иерусалимский храм 
с необычайным великоле дием.  В 
христианской лѳгенде  И. дриписывает- 
ся избиѳние виѳлеемских младенцев,  
которых И. приказал умѳртвить, 
боясь, что в лице  Іисуса, будущаго 
„ ц а р я иудейскаго“, явится  ем угрозны й 
соперник.  Его де ти ему насле довали, 
как тетрархи: Архелай — Іудеи, И.- 
Антипа (убийца Іоанна К рестителя)— 
Галилеи, где  жил Іисус Христос,  
в 40 г. до P. X. изгнан Калигулой 
в Л ионъ; третий же сын,  И. Фи- 
липд,  тетрарх Батанеи, ум. в 3 г. 
no Р. Хр. 2) И . Агриппа, см. Агриппа.

И рокезы , одно и з се веро-амери- 
канских племен,  близко родственное 
гуронам и вме сте  с ними входив- 
шее в состав ирокезской лингвисти- 
ческой семьи. П рѳдставляя этнографи- 
чески одно це лоѳ, политически они 
являлись конфедѳрацией дяти  само- 
стоятельньих племенъ: кайюга, могав- 
ки, онеида, онондага и сенека, к ко- 
торым впосле дствии присоединилось 
шестое ллемя, тускарора. Первоначаль-
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ное их ме стожительство находилось 
в ь  се веро-восточной части тепереш- 
няго ш тата Нью-Іорк,  но впосле д- 
ствии, благодаря своей храбрости и 
большим запасам  огнестре льнаго 
оружия, они, нѳсмотря на свою незна- 
чительную числеыность (от 10 до 
16 ты сяч  челове к) , подчинили себе  
много сосе дних племен и распро- 
странили свое влиян ие на громадную 
территорию от Оттавы, на се вере , до 
Теннеси, на ю ге , и от р. Кеннебек,  
на востоке , до Иллинойса, на западе . 
Они принимали де ятельноѳ участие во 
все х колониальных войнах и были 
ве рными союзниками англичан иж е- 
стокими врагам и французов.  Ве рным 
английскому правительству большин- 
ство конфедерации осталось и во время 
войны за  незавнсимость Соединенных 
Ш татов,  после  окончания  которой 
болыпинство И. переселилось в Ка- 
наду. В культурном отношении И. 
принадлежали к числу наиболе ѳ раз- 
витых племен.  Они име ли постоян- 
ыыя дѳревни и в широких разм е - 
рах занимались земледе лием.  В 
старинных французских реляциях 
сообщается иногда об уничтожении 
франдузскими отрядами y И. гро- 
мадных запасов хле ба в 160 т. и 
дажѳ в миллион бушелей. Конѳчно, 
эти цифры, особенно после дняя, надо 
думать, значительно преувеличены, но, 
нѳсомне нно, земледе лиѳ играло в жиз- 
ни И. очѳнь крупную роль. Создание 
такой сложной политической органи- 
зации, как конфѳдерация  пяти пле- 
мѳн,  тожѳ свиде тельствует о высо- 
ком культурном уровне  народа. Эта 
организация, детально описанная Мор- 
ганом,  пользуется большою популяр- 
ностью среди этнографов и социоло- 
гов и обыкновенно приводится, как 
типичный приме р родовой органи- 
зац ии со счетом родства по женской 
линии. В настоящеѳ время (по данным 
1904 г.) насчиты ваѳтся 16.100 И., но 
из них боле ѳ 3.000 сме шаннаго про- 
исхождения. А . Мкс.

Ирония (греч.), ф игура прикрытой 
насме шки в произведениях художе- 
ственной литературы; обычно термин 
трактуется шире; нѳ только в лите- 
ратуре , но и в жизни, не только 
прикрытая, но часто и явная насме шка

опреде ляетея, как И., особ. в прила- 
гательн. „иронический “. Влая насме ш- 
ка носит особ. название: сарказм.

Ирпень, р. в Киевск. губ., прав. 
приток Дне пра, дл. 140 в.; берет на- 
чало в сквирск. у.

Иррацион ал изм ,  учение о нера- 
зумности, нелогичности чего-либо, 
в противоположность рационализму. 
Так как свести все к разуму, как 
то де лал Гѳгель в своем „панло- 
гизме “, является  невозможным,  то 
почти во все х философских систе- 
мах признаѳтся н ар я д у  с разумным 
и что-либо неразумноѳ или сверх-  
разумноѳ. Содержаниѳ этого неразум- 
наго опреде ляется, однако, разными 
мыслителями вѳсьма различно, в 
соотве тствии с их общим направле- 
нием.  В частности среди мѳтафизи- 
ков новаго времени иррационалистами 
называю тся те , кто признаѳт в  Аб- 
солютном не что несводимоѳ к ра- 
зуму. Типом таких мыслителей яв- 
л яется  Ш опенгауэр (см.), считающий 
сущностью мира нѳразумную волю. 
И ррационалистом стал и Ш еллинг 
(см.) въ п о сл е днем,  религиозном,  пе- 
риоде , когда он признал,  что проис- 
хождение мира из Абсолюта есть лишь 
первичный факт,  рационально необ-  
я с н и м ы р и , и соотве тственно тому до- 
пустил в самом Б о ге , или Абсолю- 
те , не которую яеразумную „первоос- 
нову“ или „бездну“, в виде  тѳмной, 
бѳзсознательной воли. Н . Ланге.

Иррациональны я числа, см. число.
И ррегулярны я войска, см. армия , 

ПІ, 510, 515/16.
И рредента (Italia irreden ta , неиску- 

пленная, неосвобожденная И талия), рее- 
публиканская партия в  И талии, требую- 
щая присоединения  к И талии нѳ во- 
шедших в состав королевства 
областей, говорящих по-итальянски, 
главным образом,  Триеста и южнаго 
Тироля (Трентино). От Нидцы, Са- 
войи, Корсики, М альты и швейцарскаго 
кантона Тессин партия  отказы вается. 
Особенноѳ значение приобре лаИ . со врѳ- 
мени Берлинскаго кон грессав  1878 г., 
когда дипломаты оставили без вся- 
каго внимания  при тязания  итал. патрио- 
тов на земли, находящ ияся  под 
владьич. Австрии. Тогда в И талии 
организовался це лый ряд  митинговъ
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иио д  предсе дательством М еяотти 
Гарибальди и республиканца Кава- 
лотти. П равительство смотре ло сквозь 
пальцы на ггропаганду И., пока мини- 
стерство Д епретиса не стало с 
1881 года зангры вать с А встрией. 
После  заклю чения  тройственнаго со- 
юза отношениѳ итальянскаго прави- 
тельства к И. сде лалось ярко-отрида- 
тѳльным.  В настоящ ее время зна- 
чение И. падает.

И рригадия, искусствѳнное орошение, 
см. орошенге и гидротехника, XIV, 519/22.

И ртек,  р. в Уральск. обл., прав. 
приток У рала; берет начало в 06- 
щем Сырте ; дл. ок. 150 в.

Иртыш,  гром адная ре ка в Зап. 
Сибири, ле вый приток р. Оби. Длина 
И. свыше 4.000 вер., бассейн его ра- 
вен 1.398.610 кв. вер., или 1.591.680 кв. 
км„ из них в  преде лах России
1.350.980 кв. вер. Н ачинается в  Ки- 
тае , на зап. склоне  М онгольскаго Ал- 
тая, и до границы  России течет  при- 
близительно на протяжении 500 вер. 
Верхний участок ре ки от истоков 
до впадения  в озеро Зайсан (см.) но- 
сит название Чернаго Иртыша (K apa- 
Иртыс y киргизов)  и образуется и з 
слияния  собственно Чернаго Иртыииа и 
Синяго Иртыша  (у киргизов Ку-И р- 
тыс) . Истоки Ч ернаго Иртыш а ле- 
ж ат к югу от сне жнаго массива 
Мус- тау, в высокой котловине  Кий- 
тын- арча, име ющей среднюю высоту 
до 2.300 м.; хребет,  окрулсающий кот- 
ловины Кийтын- арча, не достигает 
сне говой линии. Справа, вер. в  150 от 
границы, Ч ерны й И ртыш  принимает 
р. К ран.  Перед впадением Крана 
И. проходит в разстоянии 2Ѵ2 вер. 
от замкнутаго озера Улюнгур,  при- 
нимающаго в себя р. Урунгу. Ниже 
Крана в  Ч ерны й И ртыш  впадает 
В урчум ,  a еще ниже Каба. При устье  
праваго притока Алкабека И. входит 
в преде лы России (зайсанск. у. Се- 
мипалат. обл.). Синий И ртыш  начи- 
нается на высоте  2.530 м. Д лина И. 
в преде лах России 3.539 вер. И. су- 
доходен для пароходов от самой 
китайской границы и до устья. По 
выходе  из оз. Зайсан,  И. получает 
название Бтълаго И . Приняв справа 
р. Нарым,  И. поворачивает на с.-з. 
и в этом ыаправлении течет вплоть

до Омска, откуда вплоть до Тобольска 
описывает дугу, обращенную выпук- 
лостью к в. От Тобольска и до устья 
течет на с.-с.-в. Орошает губернии 
Семипалатинскуго, Акмолинскую (на 
протяжении 207 вер.) и Тобольскую. 
На И. стоят города: Усть-Камено- 
горск,  Семипалатинск,  П авлодар,  
Омск,  Tapa, Тобольск.  Между оз. Зай- 
саном и г. Семипалатинском И. при- 
нимает справа Курчум,  Нарым,  
Бухтарм у, Ульбу и Убу, сле ваБ уконь 
i i  Аблайкитку. Ниже у стья  Бухтармы  
И. на протяжении 90 вер. прорывается 
через горы. От Семипалатинска до 
Омска И. почти не принимает при- 
токов ни справа, ни сле ва. Ш ирина 
его на этом протяжении сначала от 
50 до 100 саж., a зате м доходит до 
450 саж. От Омска до у стья  И. при- 
нимает справа Омь, Тару, Ш иш,  Туй, 
Т артас,  a  сле ва Ишим,  Вагай, То- 
бол,  Конду. П риняв Тобол,  И. ста- 
новится громадной ре кой, име я  в 
ширину 300 — 500 саж. и в глубину 
до 10 салс., л е вый берег низмен,  
правый крутой, оба покрыты л е сом.

У Тобольска И. вскры вается в сред- 
нем 2 м ая (нов. стиля), зам ерзает 
7 ноября, свободен от льда  189 дней.

Пароходство ыа И. сущ ествует с 
1854 г., когда начались рейсы между 
Тюменыо и Тобольском.  Главне йшия 
пристани в баесейне  И. и количество 
прибывших на них товаров в тыс. 
пуд. в 1907 г. сле д.:
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JI. Берг.

Ирун,  гор. в Испании, пограничн. 
станд. на лин. Парилг- Мадридъ; 10 тыс. 
жит.; разработка жел. руды, кирпич- 
ные и кожевенн. заводы.
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Ирша, р. въВолынск. и К иевск. губ., 
впадает сле ва в Тетеревъ; дл. 113 в.

Ир,  см. аир.
И саак,  второй после  Авраама па- 

триарх,  сын после дняго. Библейские 
разсказы  об И. нѳ дают яркаго 
д е льнаго образа, повторяя нере дко 
те  же мотлвы, какиѳ встре чаготся в 
разсказах  об Аврааме ; И.— такая же 
бле дная копия  Авраама, как Е лисей— 
коигия  Ильи. Это отвлеченная фигура, 
почти искусственноѳ звено, связы - 
вающее Аврама с Іаковом- И зраи- 
лем,  героем - эпонимом израяль- 
тян .  H . Н .

И саак I К ом нен,  визант. импе- 
ратор (1057— 1059), сын офицера пмп. 
Василия  II, М ануила Комнена. В 1057 г. 
прлмкнул к заговору аристократии 
нротив М ихаила VI, по сверженилкото- 
раго провозглаш ен был лмперато- 
ром,  явивш ясь родоначальн.новой ди- 
настии. Вскоре  после  своего побе донос- 
наго походапротяв венгров и печене - 
гов,  начавш их опустошать се верн. 
граниды  в  1059 г., И. назыачил ево- 
им преемняком родствеяника своего, 
министра финансов Константина Дука, 
и удалился в  монастырь, где  прожил 
после дниѳ два года своей жизни, 
занимаясь литературой.

И саак II А н гел ,  вязант. импера- 
тор,  возведен на престол в 1185 г., 
после  свержения  Андроника Комнена. 
В том жѳ году его долководец 
Алексе й Б ран ас отбил от Констан- 
тинодоля войско сицил. короля Виль- 
гельм а П. В 1186 г. угнетаемыѳ ва- 
лахи и болгары возстали и объявили 
себя независлм ьш я от визант. импе- 
рии. В 1189 г. И. вынужден был 
пропустить имл. Фридриха I, отпра- 
влявш агося в 3-й крестовый поход.  
В 1195 г. И. был свергнут своиш  
братом Алексе ем III и осле плеыъ; 
в 1203 г. досле  бе гства  Алексе я  III 
во время осады Константиыополя кре- 
стоносцами И. был снова возведен 
на лрестол с своим сыном Але- 
ксе ем IY, но в сле дующеы году оба 
были свергнуты  Алексе ем Дука, и И. 
вскоре  умер в темнице .

Нсаврия, в древн. ме стность в 
М. А зии, ыа Тавре , между Ликаонией, 
П изидией и Киликией. И. населена была 
диким племенем исаврян,  пряни-

мавших большое участие в морских 
разбоях килпкиан.  Римляне ( в ъ 7 5 г .  
Публий Сервилий, получнвший лрозвание 
Исаврлн,  л в 67 г. Помпей) очпстллл 
от нях море, но не смоглл оконча- 
тельно подчлнлть лх,  л для защ иты 
сосе днлх народов от лх пабе гов 
прпшлось И. окрулшть укре плениямл. 
При пмп. Галлиене  лсавряне про- 
возгласллп сволм лмлер. Требеллиана. 
Два вязант. лмператора, Зенон I и 
Л ев III, лролсходялл я з  И. С 
Y  в. псавряне постепенно сходят со 
сцены псторил.

Исав,  евр. Esau, no кн. Б ы тия 
старш ий сын- блязнец И саака л Ре- 
веккя, брат Іакова-И зрапля. В ска- 
заниях  кн. Б ы тия  об И. слпллсь 
вме сте  два круга легендъ: 1) первона- 
чальны й круг сказаний о богатыре - 
зве ролове , дпком л сме лом,  про- 
стодушном л дове рчивомъ; этот 
круг сказаний роднлт И. отчастп с 
вавллонскямл друзьям л - охотнпкамл, 
Гяльгамеш ем я  Эабаня, отчастл с 
фпнлкийскям героем - охотняком 
Усомъ; 2) прлвзош едш ий лоздне ѳ 
цякл этиологяческях мотявов,  ото- 
ждествляющих И. с Эдомом,  родо- 
начальнлком - эпонлмом эдомятяп,  
кочевого ллеменд на ю.-в. Палестлны, 
в горной стране  Селр,  очень блпз- 
каго сынам И зралля  л подчлненнаго 
после днлмп лрл Д авяде . Сознавая 
старш лнство Эдома перед И зраплем ,  
язр ал льския  сказания  лзобразлля псто- 
р ию взапмоотнош ений между И зраплем 
я  Эдомом так ,  что старш ий брат 
И сав продал младшему брату Іакову 
свое первенство за  чечевлчную  по- 
хлебку. 3 .  Н .

И сагор,  вождь аѳлнской зп атя  по- 
сле  л згнания  Глппия. В 507 г. уда- 
лил с помощыо спартанцев К ляс- 
ѳена, отме нлл ѳго реформы л соста- 
влл я з  своях лрлверженцев со- 
ве т трехсот,  до народная дартия  за- 
ставила его уд аляться  вме сте  с слар- 
танцамл л з  Аѳлн.

И саев,  Алдрей Алексе евяч ,  эко- 
номпст,  род. в 1851 г., по окончанил 
юрядлч. фак. в спб. уняв. л зу чал  
экономлч. даукл за  гранлцей под ру- 
ководством Ромера я  Книса. По воз- 
вращения занимался по поручеыию моск. 
губ. земства язу ч ен ием кустарны хъ
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промыслов Моск. губ. и напис. очень 
цЬнную монографию „Промыслы Мо- 
сковской губ.“ (1876). В 1879 г. вы- 
пустил книгу „Промысловыя товари- 
щества во Ф рандии и Германии “ (маг. 
дисс.) i i  занял каѳѳдру политич. 
экономии и статист. в Я рославле ; 
с 1888 г.— прив.-доц. в сдб. унив. 
и проф. полиц. права в Александр. 
лицее . На экономич. воззре ния  И. опре- 
де ляющее влиян иѳ име ли классич. 
школы, с одной стороны, и учениѳ 
Маркса, с другой. ГІриверженѳц 
дедуктивно-абстрактнаго мѳтода, И. 
суме л ,  однако, сочетать его и с 
разработкой эмпирическаго материала. 
Эти характерны я черты  научной ра- 
боты И. проявляю тся во все х его 
трудах,  начиная с докт. диес. „Арте- 
ли в России" (1881) и кончая его 
курсом „Н ачала политич. экономии “ 
(1894, в наст. время 7-ое изд.), являв- 
шимся в свое время настольной 
книгой при изучении политич. эко- 
номии. И. писал также по вопросам 
кредита, финанс. и переселенч. де лу. 
В 900-х гг. посвятил не сколько 
работ обоснованию и популяризации 
социализма („0  социализме  наших 
дней“, изд. Dietz, П Ітуттгарт,  1902; 
„Индивидуальность и социализм ъ“, 
1906, и др.).

Исаии к нига содержит в себе  
собрание пророчеств из различны х 
эпох,  при чем пророку И саии при- 
надлежат лишь пророчества в пер- 
вых 31 главе . И з других ча- 
стей кн. И саии, кроме  историческаго 
отрывка 36— 39 гл., который раз- 
сказы вает об осаде  Іерусалима 
ассирийским царем Санхерибом 
(701 г.), буквально дочти повторяя 
еоотве тствующий разсказ II Кн. Ца- 
рей, сле дует отме тить прежде всего 
гл. 40— 55, содержащия  пророчества 
неизве стнаго великаго пророка, услов- 
но называемаго в  настоящеѳ время 
Второисаией. Ре чи Второисаии, дыша- 
щия  нѳобыкновенною красотою формы 
и искренностыо теплаго чувства, от- 
носятся ко времени побе доносных 
походов Кира, когда приближение пер- 
сидскаго царя к Вавилону сулило 
находившимся в пле ну сынам Іуды 
близкоѳ освобождение и возвращ ение 
на родину (538 г.). Как дня подлин-

наго Исаии Ассуръ— меч в руках 
Ягве, карающий жестоковыйный народ,  
так для  Второисаии Киръ—раб Ягве, 
исполыяющий его повеле ииѳ об осво- 
бождении Іуды. Страдания  и невзгоды 
Іуды искупили его вниу;он не только 
будет спасен,  но обратит все  на- 
роды в религию Я гве—ясное указа- 
ние на усиленную пролаганду иудей- 
ства, которую пустили в  ход и удеи, 
еще находясь в пле ну вавилонском.  
Образноѳ изображениѳ страданий Іуды 
в виде  страданий агнца, ведомаго на 
заклание, впосле дствии было истолко- 
вано первыми христианами в каче- 
стве пророчества о страданиях Христа. 
Конец книги И., гл. 56— 66, содер- 
жит разновременныя пророчества из 
апохи пле на и после  пле на; часть 
их относится ко времени около 450 
года no P. X. и т е сыо связана с де - 
ятельностью  Е здры  и Неемии (cut. XIX, 
614). Принадлежность 40— 66 гл. кы. 
И саии нѳ подлшшому И саии, a другому 
пророку, в общей форме  была при- 
знана еще Абен- Эзрой; в 1775 г. 
это доказал с полной очѳвидностью 
Д ёдерлейн („K om m entar über Buch 
J e s “.). И з новых работ cp. Cheyne, 
„Introduction to Book of Isa iah “; Budde, 
„Die sogenann ten  E bed-Jahw e-L ieder“; 
Duhm, „Das Buch Je sa ia “; M arti, „Das 
Buch Je sa ia “. H . Никольский.

Исаия, иудейский пророкъ; де ятель- 
ность относится приблизительно к 
735— 700 годам до P. X. И. был 
свиде телем гибели израильскаго цар- 
ства и похода Санхериба, при царе  
Хиснии (Е зекии), едва нѳ уничтожив- 
шаго иудейское царство. Пророчеекая 
де ятелы ю сть И. те сно связана с 
этими событиями: с его точки зре ния, 
ассириянѳ—это народ,  призваныый 
Ягве, чтобы наказать сынов И зрапля 
и Іуды за  забвение и нарушениѳ закона 
Я гве; см. И саии книга.

И саия (Трофимович Козловский), 
иеромонах,  в 1631 г. прибыл в 
Киев по приглаш ению П етра Могилы, 
руководил открытой в лавре  шко- 
лой, a с 1638 г. сде лался ректором 
киевск. коллегии. И. был де ятельн. 
сотрудником Могнлы и дринимал 
видноѳ участие в работах киевск. 
собора 1640 г., который признал его 
доктором богословия. И.—первый въ
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России, име вший эту учен. степен.  
Ум. в 1651 г.

К сеть , ре ка, начин. в Пермск. губ. 
близ Вкатеринбурга, впадает сле ва 
в Тобол в ялуторовск. у. Тоб. губ.; 
дл. 423 в. И. име ет значение как 
водяная сила для многих горных 
заводов.

И сеф иор д,  см. Д а н ия, XVII, 570.
И сидор,  после дний из нерусских 

митрополитов,  родом грек или бол- 
гарин,  был рукополож енънарусскую  
митрополию в 1437 г. и име л от 
имп. Іоанна П алеолога и патриарха 
Іосифа миссию склонить вел. кн. Василия 
Темнаго к принятию унии. И. убе дил 
Василия  послать его делѳгатом на 
собор в И талию, обе щав кре пко 
стоять на древнем благочестии и не 
привозить с собой ничего чужого. 
Но на соборе  И. стал на сторону лати- 
нян,  подписал соборное опреде ле- 
ниѳ о возсоединении церквей и в 
результате  был сде лан кардиналом 
и папским легатом  для все х се - 
верных стран.  Вернувшись в 1441 г. 
в Москву, И. на первой же литургии 
сильно отклонился в сторону „чу- 
жого“, котораго обе щал не перени- 
мать, вызвав р е зкоѳ обличительное 
слово Василия, веле вшаго тут же 
свести его с мнтрополичьяго двора 
и заклю чить в Чудов монастырь. И. 
удалось убе жать из заклю чения  в 
Рим.  Он умер в 1463 или 1472 г.

И сидор (в мире  Яков Серге - 
евич Никольский), 1799— 1892 г., ми- 
трополит новгородский, спб. и фин- 
ляндский. Окончил семинарию в Туле  
и духов. акад. в Спб. В качѳстве  
епископа полоцкаго и витебскаго, при- 
нимал уч астие по присоѳдинению униа- 
тов к православию в 1839 г. На- 
значенный в 1844 г. экзархом Гру- 
зии, вел борьбу с мусульманством 
и основал „Общество возстановления 
христиаыства на К авказе “. В митро- 
поличий сан был возведѳн в 
1856 г.

И сидор С евильский (Isidorus H is
palensis, ок. 560— 636), испанский энци- 
клопедист,  род. в знатяой семье , 
воспитывался в монастыре , в 599 г. 
архиепископ севильский. Получил 
широкую изве стность какъадминистра- 
тор и оказал большое влияние на

организацию испан. церкви и государ- 
ства. Свои обширныя познания  в  об- 
ласти канонич. права, естествен. наук,  
истории к  богословия И. изложил в 
концентрированной форме  энцикло- 
педии („O riginum  sive Etym ologiarum  
libri X X “). Составленная не системати- 
чески и без достаточной критики, она 
все ясѳ содерлшт це нныя крупицы 
античнаго знания  и была одной из 
важне йших книг средневе ковья. 
Главное значение И. заклю чается в 
том,  что он был,  па ряду  с Марц. 
Каппелой, Б оэдием и К ассиодором,  
одним из те х каналов,  через 
кот. античная наука влилась в средне- 
ве ковье. И з его историч. трудов 
валсным источником является  „H isto
r ia  Gothorum, W andalorum , Sueborum “.

Иси-ле-М улино (Issy-les-M oulineaux, 
древнеѳ Issiacum ), город во Ф ранции, 
на ле вом берегу Сены, под Парижем 
(д-та Сены). Ж ителей 23.175. Ф орт,  
построенный в 1842 г.

И снхастьи, см. гезихасты.
И ск андерун ,  см. Александретта.
И скандер ,  псевдоним А. И. Гер- 

цена.
И ск андер- куль, озеро в Самар- 

кандск. обл.,в южн. части Гиссарскаго 
хребта, зам е чательно своим высоким 
положением (7.000 ф.); ІОѴг в. в 
окружности. Окружающая озеро ме ст- 
ность одна из красиве йших в Тур- 
кестане .

И скер (др. Эскос) , р е ка в Бол- 
гарии, прав. приток Дуная; берет 
начало в Рило-Д аге , протекает по 
Софийской котловине  и проре зы ваеть 
Балкан. хребетъ; дл. 300 км., несудох.

Искерь (Сибирь), гор., на И ртыш е , 
теперь исчезнувш ий; был столицей 
Сибирскаго царства.

Иския (Ischia, др. A enaria), о-в вул- 
канич. происх. в Тирренском море , 
при входе  в Неаполитанский зал.; 
46,4 кв. км., 26.891 ж. И. славится те- 
плыми минеральн. источн., вином и 
южн. фруктами; вы сш ая точка— Эпомео 
(792 м.); часто страдал от зѳмле- 
трясений.Главн. пунктъ:И ския, 2.805 ж.

И склю чнтельны я п о л о ж ен ия, см. 
администратишыя наказангя и закон.  

Исковая да в н о сть , см. давность, 
XVII, 482.

Ископаешыѳ 1) минералы, име ющие
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то или иное значениѳ для челове ка и 
служащие для удовлетворения его по- 
требностей, как,  нагир., каменные угли, 
металло-содерлсащия руды, каменная 
соль и т. д. 0  способах их добы- 
вания  см. горное диъло; 2) И. организмы, 
остатки животных и растений, яшв- 
ших в  минувшия  эпохи существова- 
ния  земли, i i  находимые в осадочньих 
породахъ; см. геологическгя системы и 
палеонтология.

И скра электрическая, см. электри- 
чество.

Искра, РІван Иванович,  полтав- 
ский полковннкъ; около 1700 г. уда- 
лился в свои име ния, где  занялся 
хозяйством.  По уговору Кочубея при- 
нял участие в доносе  на Мазепу; 
доносу нѳ пове рили, и И. был каз- 
нен в  1708 г.

Н скривления, см. ортопедия.
И скроловитель, или искротуши- 

тель, приспособление, поме щаемоѳ на- 
верху дымовой трубы (у паровозов,  
локомобилей и друг.) для  улавливаыия 
вылетающих из трубы искр.  Обык- 
новенно искроловитель представляет 
ящик,  снабженный перегородками, 
заставляю щ ими выходящ ий дым ре зко 
изме нять свое направление, всле дствие 
чего приме шанныя к дыму искры 
(раскаленныя частицы  несгоре вшаго 
еще топлива) отде ляю тся и падают 
в име ющиеся карманы. Всли такиѳ кар- 
маны наполнены водой, то, падая в 
них,  искры сейчас же тухнут.

И ск усствен н ое д ы х а н ие приме - 
н яется  для оживления  челове ка, нахо- 
дящ агося в состоянии асфиксии; по- 
этому чащ е всего к И. д. приходит- 
ся прибе гать  для  возвращ ения  к лшз- 
ни задушенных,  удавленных,  уто- 
пленников и д е тей, родивш ихся в  
асфиктическом состоянии. У далив 
из воздухоносных путей посторон- 
ния  приме си (слизь, ил,  воду и пр.), 
приступают к производству И-ых 
дыхательных движеыий. По способу 
M arschall НаІГя асфиктическаго еуб-  
екта кладут на живот,  приподни- 
мают грудь помощью надлежащих 
подкладок,  лоб опирают на согну- 
тое под прямым углом предплечье 
так,  что рот и иос остаю тся сво- 
бодными, a выпавший язы к де лает 
доступными дыхательные пути; в та-

ком и и оложении, благодаря сдавлению 
груди, происходит акт выдыхания, 
переводом те ла в боковое положе- 
ние достигается расш ирениѳ эластиче- 
ской грудной кле тки и, сле дов., вды- 
хание. Так переворачиваю т те ло 
р аз 15 в минуту. По другому спо- 
собу поочереднаго расширения  и су- 
лсения  грудной кле тки достигаю т 
ритмическим сдавливанием ея по- 
средством плаш мя накладываемых 
на грудной ящ ик рукъ; мнимоумер- 
ший при этом лежит на спине  с 
возмсжыо сильне е изогнутым (по- 
мощыо подкладок)  позвоыочником 
и с вы тянуты м язы ком.  Б оле е 
де йствительны способы S ilvester’a и 
H ow ard’a. По S ilvester’y больного кла- 
дут на спину, приподняв голову и 
плечи твердой подстилкой и вы тянув 
язы къ; зате м,  став y изголовья 
больного, захватываю т его руки y 
локтя и, оттянув их вверх,  дер- 
жат их в таком положении 2 се- 
кунды— происходит вдыхание; нада- 
вливая опускаемыми руками на боко- 
вы я сте нки грудной кле тки, вызы- 
вают сулгение ея  —  акт выдыхания; 
такия двюкения  производят р аз  10 
в минуту. По H ow ard’y ояшвляемаго 
кладут на живот,  подложивши под 
него твердую подстилку и доме стив 
руки больного под лобъ; налшмая 
своими руками на спину мнимоумѳр- 
шаго, врач  старается  изгнать через 
рот и нос находящия ся  в лсѳлудке  
и воздухоносных путях жидкости, 
з а т е м быстро переворачивает боль- 
ного на спину так,  что поясничная 
его область поме щ ается на подклад- 
ке , голова сильно наклонена назад ,  
руки леж ат на темени; теперь груд- 
ная кле тка находится в стадии наи- 
большаго расширѳния; становясь на 
коле ни верхом над больным (но 
не касаясь его), положив руки на 
нижнюю часть грудных сте нок и 
уперш ись локтями в бока, врач ме- 
дленно i i  постепенно нагябается впе- 
ред ,  налегая  тялсестью своего те ла 
на грудь обмершаго; происходит акт 
выдыхания; быстро вставая и прекра- 
щ ая давление, врач вы зы вает рас- 
ширение грудной кле тки—вды хание. 
Эту продедуру повторяют р аз  10 
в минуту. И скусственнаго расшире-
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ния  грудной кле тки можно также до- 
биться раздражеыием ды хательны х 
мышц электричествомъ: лриклады-
вают к боковым поверхностям 
шеи оба элѳктрода индукционнаго ап- 
иарата; происходящѳѳ при этом раз- 
драж ение иыспираторных нервов и 
мышд обусловливает вдыхание, a 
акт выдыхания  вы зы ваѳтся давле- 
ниѳм на ыижнюю грудную и верхнюю 
брюшную область. При асфиксии но- 
ворожденных часто для оживления 
их приме няется  способ Ш ульце: 
врач захваты вает обращеннаго к 
нему спиной м ладенца так. обр., что 
большие пальцы  ѳго леж ат на гру- 
ди, указательды е — под мышками, 
остальныѳ на сдине  новорожденнаго, 
и додбрасываѳт ѳго квѳрху; т е льце 
младенца лри этом изгибается в 
пояснице , a  грудь сдавливается, сле д., 
происходит выдыхание; вдыхательное 
движение вы зы вается  вы лрямлением 
и возвращ ением ребенка в прежнеѳ 
лоложение. Как упомянутыѳ слособы, 
так и другие основаны б. ч. н ато м ,  
чтобы те м или иным лутем ,  обык- 
новенно лодраж ая естественному дых., 
оказать возбуждающеѳ де йствиѳ на 
ды хательны е центры и на сердце.

И ск усствен ное инасло, см. мар- 
гарин.

И скусственны а члены , см. про- 
тез и ортопедия.

И скусство, см. эстетика.
И скус (церк.), дродолжительное, 

обыкновенно трехгодичное ислы тание 
в точном выполдении лравил мо- 
настырской жизни, которому лодвер- 
гаю тся желающие принять пострижение 
в монашество.

Иск.  Совремѳнн. донимание И. исхо- 
дит из разны х точек зре ыия и 
т е м де лает самоѳ лонятиѳ очень 
неясным.  С одной стороны, очевид- 
но, что И. находится в самой те сной 
связи с субъѳктивыым дравом и 
всякий обладатель такового расдола- 
гает д  судебной защитой. С дру- 
гой стороны, разнообразиѳ прав и 
способов защ иты де лает невозмож- 
ным общее и однообразноѳ учение 
об И. Единственное общеѳ положение 
об И. мождо формулировать такъ: 
ѳто есть лраво, приведенное в со- 
стояние движения в д е лях своего

охранения  и осуществления. Если такая 
де ятельность составляет предмет 
гражданскаго дроцесса по преимуще- 
ству, то и м атериальноѳ гражданское 
драво не может отвлечься от раз- 
смотре ния  судьбы граждансклх пра- 
вомочий в их состояиии борьбы и 
динамическаго развития. Таким об- 
разом,  об И. можыо говорить с 
точки зр е ния материальнаго драва, и 
тогда это будет требование, основан- 
ноѳ ыа субъективном гражданском 
драве  i i  разсматриваемое со стороны 
своей осуществимости до отношѳнию 
к опреде ленным лицам и всему 
обороту. В этом смысле  говорят 
о так называемом праве  на иск 
и то одреде ляю т его со стороны свя- 
зл  с субъективным гражданским 
правом,  то создают категорию аб- 
страктнаго права на судебную защи- 
ту, то ищут опреде ления  конкретнаго 
драва на благоприятноѳ судебноѳ р е - 
шение.

Нетрудно опровергнуть эти теорид 
на основании совладедия  их крите- 
р иев с донятиями субъѳктивнаго пра- 
ва или лроцессуальной правоспособ- 
ности и показать непрактичность их 
д ля  системы дроцесса, но сле дует 
признать их заслугу в том,  что 
оне  стрем ятся лоднять учение об И. 
над рамками лростого эмпиризма и 
установить монизм в изучении лра- 
воотношений от их возникновения  и 
чрез все  перипетии осуществления. 
Д ля вылолнения  этой задачи тре- 
буется кродотливая работа юридиче- 
ской млкроскояии, и честь дочина 
в этом направлении принадлезкит 
недавно скончавшемуся дрофессору 
берлпнскаго уиш верситета Гельвигу с 
его учением о дредположениях драва 
на И.

Элементы материально-правов., вхо- 
дят,  до общедринятому воззре ыию, 
в  состав ii  процессуальнаго дони- 
мания  И. u восприняты такзкѳ нашим 
Уст. Гр. С. Их разде ляю т на сле - 
дующия  группы: содержание, предмет 
и основание И. Содержаяие И. состав- 
ляет содержаниѳ того ре шения  суда, 
котораго добивается истец.  С точки 
зре ния  этого содержания  И. можно раз- 
де лить на ислолнительные, направ- 
леыиые на принуждение к признанию
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гражданскаго права даннаго истца 
даыыым отве тчиком (стт. 17, 690, 
693 т. X, ч. 1); установительные, на- 
правленныѳ на признаниѳ наличности 
или отсутствия  какого-либо юридиче- 
скаго отношеыия  (допущены не в 
общей форме , a д ля  частных слу- 
чаев русскими процессуальными и 
материальными законами (стт. 1369, 
13561, 1100 У. гр. с., стт. 106610. и , 
703, 1424 т. X, ч. 1) и, наконед,  
преобразовательные, направленныѳ на 
изме нениѳ существующих отношений 
(ст. 450 т. X, ч. 1).

П редмет И. разли чается  в зави- 
симости от содержания  И. В И. 
исполнительных его составляет ма- 
териальноѳ притязание истца к дан- 
ному отве тчику, основаыное на мате- 
риальном его праве  и находящее со 
стороны суда поддержку в своем 
принудительном осуществлении. И. 
установительныѳ и преобразоватѳль- 
ные, не отыосясь ни и и  кому непосред- 
ствѳнно, име ют своим предметом 
юридическия  отношения  с их особыми 
предметами матѳриальнаго и личнаго 
характера.

Основание PL образуют субъектив- 
ны я права в их конкретной при- 
надлежности данному лицу в дан- 
ном отношении. По вопросу о конкре- 
тизации основания  И. долго боролись 
два воззре ния, из которых одыо тре- 
бовало его индивидуализации, a дру- 
гоѳ и субстанциирования. Безспорно, что 
основаниѳ  ̂ РІ. лежит в правопроиз- 
водящих фактах или их совокупно- 
сти, но для привержендев тѳории суб- 
станциоыирования  необходимо полное 
разложениѳ фактическаго состава от- 
ыошения, a для после дователѳй инди- 
видуализации достаточна одна юриди- 
ческая квалификация. Практически, в 
виду необязательности для суда квали- 
фикации, исходящей от сторон,  и ра- 
стущей самостоятельности суда, разли- 
ч иѳ названыых тѳорий оказьивается нѳ 
таким ужѳ большим.  Из сопоставле- 
ния  ст. 332 У. гр. с., воспрѳщающей 
истцу изме нять свои требования  по су- 
ществу, со ст. 257 п. 4, требующей нри- 
вѳдения  обстоятельств,  на которых 
истец основывает свои претензии, 
можно прийти к заключению, что наш 
Устав довольствуется требованиемъ

от истца субстанционирования  лишь 
те х фактов,  которые он сам кла- 
дет в основание прѳтензий к отве т- 
чику.—П роцессуальное понятие И. опре- 
де ляется  чисто формальыыми призна- 
ками: это есть обращение к суду с 
просьбой о постановке  судебнаго ре - 
шения  по требованию, изложѳыному в 
„исковой просьбе “ (стт. 55 — 58) или 
„исковом прошении “ (стт. 256—271). 
РІсковоѳ прошение должно содержать 
в себе : означение суда, в который 
прошениѳ подается, наименованиѳ и 
ме стожительство истца и отве тчика, 
означениѳ це ны иска, изложениѳ об- 
стоятельств де ла, из коих иск 
проистекает,  указаниѳ доказательств 
и законов,  на коих иск основан,  
и просительный пункт,  занлючаю- 
щий в себе  требование истца (ст. 257 
пп. 1— 6). Как видно и з приведен- 
наго перечисления, в него входят 
и признаки PL, разсм отре нныѳ вышѳ 
как материально-процессуальныѳ, и 
они неминуемо отражаются также на 
формальном понятии РІ.

В . Краснокутский.
И с л а и ,  см. магометанство.
Ислагл Гирей III, крымский хан 

с 1644 по 1654 гг., типичный пред- 
ставитель политики Гиреѳв (сяи.), со- 
юзник Богдана Хмельницкаго, три 
р аза  изме нявший ему: сперва под 
Зборовым (1649 г.); потом под Бѳ- 
рестечком (1651 г.), обратившись в 
бе гство перед поляками; ыаконец,  
иод Ж ванцом (в 1653 г.), приняв,  
как и под Зборовым,  мирныя пред- 
ложения  польскаго короля Яна Кази- 
мира, находившагося в отчаянном 
положении. После дняя нзме на толк- 
нула Хмельницкаго к окончательному 
сблилѵвнию с Москвой.

И сл ан дия, остров в  се в.-зап. части 
Атлантическаго океана. От Норвѳгии 
и Ш отландии до вост. бѳрега И. 965 км., 
от зап. берега РІ. до Гренлаыдии 260 кы. 
Длина И. 490 км., шнрина 357 км. По- 
верхность И. 104.785 кв. км. Берега И. 
усе яны  мелкими островами и подвод- 
ными камнями, что, в связи с льди- 
нами, приносимыми полярныын тече- 
ниями, крайнѳ затрудняет мореплава- 
ыие. Южный берег И. боле ѳ ровен и 
доступен,  но се верыый вѳсь изре зан 
фиордами с крутыми скалистымн бе-
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регаып. И. иредставляет собой горную 
массу вулканическаго происхождения. 
Основа состоит на юге  из туфа, в 
других ме стах из базальта. Боль- 
шия  пространства покрыты лавой, пѳм- 
зой, обсидианом и се рой. Мох,  вме - 
сте  с песком,  образовал род кра- 
сноватой зеыли, изобилующей желе - 
зом.  Кроме  того, в И. найдѳны еще 
ме дь и золото, особенно около Рейкя- 
вика. Внутренняя часть И. состоит 
из горнаго хребта, де лящаго остров 
на се в.-зап. и юго-зап. половины. Так 
как граница ве чнаго сне га  в И. 
проходит н авы соте  1.000 метров,  то 
V7 часть острова покрыта ве чным 
сне гом.  Выспиая вершина И. Эрефа- 
иокуль на юге  (2.159 м.). Вулканиче- 
ская д е ятельность на И. ѳще нѳ пре- 
кратилась. В историческое время (от 
XI в.) изве стно боле е 75 зем летрясений, 
из которых многия  продолжались 
не сколько ме сядев.  Много в И. ще- 
лочыых i i  се рных,  теплых и горя- 
чих источников,  из которых на- 
иболе е изве стный Гейсир (Гейзер) . 
И. очень богата озерами и ргьками. 
Наибольшеѳ озеро Титваллаватн 
(100 кв. км.). Ре ки не особеныо длиины, 
но очень быстры и широки. Самая 
длинная ре ка И. Тьорсо (210 км.), самая 
широкая (до 800 м.) Эльфусо. Самый 
высокий водопад И. Скугафосс (60 м.). 
Сила все х водопадов на И. исчи- 
сляется в 1 миллиард лош. сил.  
Всле дствиѳ того, что ве твь Гольф- 
щтрома приближается къИ ., клгимат ея 
сравнительно мягок.  ІОго-зап. часть 
име ѳт срѳднюю температуру зимой 
от 0°до—2°Ц ., ле том 9°— 10°, годо- 
вую 3°— 4°, се в.-вост. часть—зимой 
отъ— 2° до—4°, л е том 6°— 7°, годовую 
I 0-—2°. Флора И. та  же, что в горах 
Скандинавскаго иолуострова. Л е са 
почти не т,  за исключением неболь- 
ших групп берез и рябины. В 
по сле днее время занялись развѳдением 
ле са и даже были сде ланы удачныя 
иопытки сажать хвойныя деревья. 
Травы в  И. очеыь мало. Зато много 
мха, из котораго приобре л изве ст- 
цость „исландский мохъ“ (Cetraria 
islandica), как д е лебное средство про- 
тив чахотки. Дико растущ ими лище- 
выми лродуктами в И. являю тся: An
gelica A rchangelica—растение, котораго

корни и стебли годятся в пищу; во- 
доросль Rhodym enia palm ata и род 
дикаго овса, E lym us arenarius. К ульти- 
вирую тся— капуста, брюква и карто- 
фель. И з домашних эисивотных в 
И. име ется лошадь, рогаты й скот,  
овца, коза, собака и кошка. В XVIII в. 
были введены олени, но они убе жали 
в горы и одичали. Единственноѳ 
хищное животноѳ И.— долярная лиса. 
Н а льдинах иногда приносятся бе лыѳ 
медве ди. Около И. водятся моржи и 
киты различны х родов,  китоловство 
це ликом в руках норвежцев.  Пти- 
цы, особенно морския, представлены 
во многих сотнях видов.  Гадов и 
пресмыкающихся совсе м не т.  И з 
рыб ыаибольшее значение для насе- 
ления  име ет треска. Л овля сельдей 
вплоть до после дняго времени была 
в руках норвежцев.  В ре ках и 
озерах много лососей и форелей.

Исторгя. I. И ериод независимости 
(874— 1264). Ирландцы открыли И. 
около 800 г., и с те х дор сюда 
сталн переселяться отшельники. Пер- 
вый скандинав,  посе тивш ий И. око- 
ло 850 г., был швед Гардар Сва- 
варсон,  который назвал остров 
Гардарс- хольм,  но ыорвежцы про- 
звали его сперва Снеланд,  т. е. 
Сне жной страной, a потом Исланд,  
т. е. Лѳдяной страной. Колонизация 
И. выходцами и з Норвѳгии произо- 
шла в 874 — 930 гг. В 930 г. со- 
стоялось первое народное собрание, 
альтиш г,  которое стало законодатель- 
ным и судебным учреждеыием.  Го- 
сударствеиное устройство этой доры 
уподобилось федерации маленьких 
общин,  где  каждый землевладе лец 
был сам себе  господин.  В 965 г. 
И. была разде лена на 4 судебных 
округа—это де ление сущ ествует и 
поныые . В 1000 г. было прииято хри- 
стианство. Но отде льные роды враж до- 
вали между собой. ІІосредством купли 
и насле дства болыпия владе ния  сосре- 
доточились в одне х руках,  так 
что не которыя семьи расдолагали вой- 
ском в 1.000 и боле е челове к.  Осо- 
бенно вы двинулся род Стурлунговь, 
из котораго и выш ел знамеыитый 
дисатель Снорре (f в 1241 г.). На 
эти ве чныя распри обратил внима- 
ние норвежский король и отчасти си-
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лой, отчасти подкупом добился того, 
что альтинг признал ero верхо- 
венство в  1264 г. ■

II. Норвежско - датское правление 
(1264 —  1786). Наме стники короля 
и католическое духовенство немило- 
сердяо прите сняли народ налогами. 
В 1402—4 гг. „черная см ерть“ по- 
губила 2/з всего населения, так что 
в И . осталось около 20— 30 тыс. че- 
лове к.  Торговля попала в руки ган- 
зейских городов.  По ме ре  того, 
как Н орвегия  подпадает под власть 
Д ании, также И . становится под влия- 
ыиѳ после дней. Около среднны X YI в. 
противоде йствие католическаго духо- 
венства сломлено и вводится лютеран- 
ство. В 1602 г. исландская торговля 
сде лалась монополией 3 датских го- 
родовъ: Копенгагена, Гельсингёра и 
Мальмэ. Эта монополия, в  связи  с 
зем летрясениями и боле знями, разо- 
рили И . так,  что в XYIII в. на остро- 
ве  пустовало до 1.300 дворов.  В 
1786 г. торговля была объявлена сво- 
бодной для все х подданных дат- 
скаго короля, и с этого врѳмени в 
И. просыпается старый дух незави- 
симости.

III. Борьбаза автономию (1786— 1874). 
В 1662 г. И . должна была признать 
главеыство датскаго короля, a в 1800 г. 
был отме нен альтинг.  Во время 
наполеоновских войн,  благодаряА н- 
гл ии, И. фактически была отре зана от 
Д ании. В 1809 г. не кий капитан Юр- 
генсен объявил себя „защитником 
и правителем И .“, но через два ме - 
сяца „самодержавия “ был арестован 
англичанами. По Кильскому договору 
1814 г., И . была соединена с Д анией, 
и политическая ея связь с Норвегией 
формально уничтожена. В 1843 г. 
опять был возстановлен альтингь, 
хотя только как сове щ ательное со- 
брание. Но он стал настойчиво тре- 
бовать автономии И . Душой этого дви- 
жения  был Іон Сигурдсон.  В 1854 г. 
И . добилась иолной эмансипацин своей 
торговли из- под засилья датчан.  
С 1871 г. И . стала получать от 
датской казны в возме щение за  мо- 
нополию 1602— 1786 гг. и за  конфи- 
скованныя монастырския и епископ- 
ския имущества ежегодную сумму въ
100.000 крон,  которая только черезъ

20 ле т должна была уменыпаться на
2.000 крон ежегодно, пока суыма не 
достигдет 60.000 кр., которыя доллшы 
вы плачиваться неизме нно. Наконец,  
к 1000-ле тнему юбилею И . добилась 
автономии: альтннгъ  былъ превра-
щен в законодательное собрание, 
перѳд которым отве тственны все  
исполнительные органы.

IV . Новгъйшая история. В 1904 г. И. 
добилась праваи м е ть  своѳго собствен- 
иаго ыинистра н докладчика. С те х 
пор в И. борются две  партии: 
одна согласна поддерлсать реальную 
унию с Д анией, другая  (болыпинство) 
требует личной унии и грозит пол- 
ным отпадеиием от Дании. В 1909 г. 
лсеницины гголучили выборныя комму- 
нальны я права (избирательны яправав 
ме стн. самоуправлении), и приготовление 
и продажа спиртных напитков были 
запрещ ены по всей И.

Население (82.000 лсителей) вполне  
однородно по религии (лютеране) и по 
происхолсдеиию (екандинавы с не кото- 
рой приме сыо кельтскоии крови). По- 
ловпна населения  занимается земледе - 
лием и в после днее время стало 
вывозить масло в Англию, другая— 

рыболовством.  2/ 3 вы воза составляет 
соленая рыба. Мелсду И. и Копенгаге- 
ном происходит в год 45 регу- 
лярны х рейсов.  В 1906 г. был 
проложен кабель от И . до Ф ерей- 
ских островов и оттуда до Ш отлан- 
дии. Бюдлсет И. име ет баланс в  
3 миллиона крон,  государственный 
долг доходит до 2 милл. кр. В И. 
около 200 странствующих учителей, 
40 постоянных народных школ,  4 
земледе льческих школы, 2 реальны х 
школы, 3 лсенских школы, 1 гимназия  
и с 1911 г. университет в Рей- 
кявике .

Язык И., вме сте  с норвежским 
язы ком,  образует западную группу 
се верно-германской языковой семьи. 
П ервоначально исландский язы к был 
не что иыое, как норвеясский говор 
с приме сыо кельтских элементов,  
но с течением времени разница ста- 
л а  больше, при чем язы к И . кон- 
сервативне е норвежскаго.

JIumepamypa И. приобре ла миро- 
вую изве стность, благодаря пе сням 
Эдды и сагам.  И  те  и другия осно-
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вываются на уством народном твор- 
честве , котороѳ началось с 800 г. 
Сага— традидионная семейная хроника 
со все ми особенностями прозаическа- 
го эпоса, не порвавшаго и связи со 
стихотворным эпосом ( c m . Heusler- 
RaniscJi, „Eddica m inora“, 1903). Эдди- 
ческия  пе сни частыо миѳическаго, ча- 
стью героическаго содержания; из 
после дних особенно важны пе сни, 
относящия ся  к сказанию о Нибелун- 
гах.  П араллѳльно с этим народ- 
ным творчеством ш ла поэзия  при- 
дворных пе вцов,  скальдов,  воспе - 
вающих судьбу королей и их подви- 
ги. Саги и пе сни скальдов полны от- 
звуками исторических событий. Так,  
Н ьяльс- сага описывает де ла на юге  
И. в X в., Эгильс- сага  относится 
к западному краю, В атнсдёла-сага 
к се верному; Эйрбю ггья-сага зани- 
м ается  колонизацией И. Первым исто- 
риком был Арѳ Фроде, написавший 
„Islendingabök“, краткую историю И. 
Стурла Тордсонъсоставил справочный 
перечень боле ѳ 3.000 колонистов EL, 
„Landnam abök“, и „С турлунгасагу“, со- 
держащую историюИ. отъ1120до 1284 г. 
Но самый выдающийся писатель И. 
Снорре Стурласон,  автор норвежской 
истории до 1177 r., „H eim s-K ringla“, и 
прозаической или младшей Эдды, со- 
держащей пѳресказ многочисленных 
миѳов.  Кроые  И. и Норвегии, саги за- 
трагиваю т и историю других странъ: 
Оркадских и Ферейских островов,  
Ш отландии и Ирландии, Д ании и Ш ве- 
д ии, Гренландии и Се в. Америки (Вин- 
ланда). Русско-скандинавския  отноше- 
ния  осве щаются „Эймундар- сагой“, 
„Орвар- Одд- сагой“, „Герварар- са- 
гой “ и др. В X IY  в. литература саг 
становится фаытастикой, в кот. очень 
трудно узнать историческую основу, 
или занимается легендами и житиями 
святы х или же довольствуетея рыцар- 
скими романами цикла короля Артура 
или К арла Великаго. К ним отао- 
сится и „Тидрѳк- c a ra “ о подвигах 
Д итриха Бернскаго и „В ольсунга-сага“ 
на сюжѳт сказания  о Нибелуыгах.  
XV  в. явл яется  временем полнаго 
забвения  умственных интѳресов,  ко- 
торыѳ дробуждаются только с осно- 
вания  первой ннигопечатнн в И. в 
1574 г. В 1584 г. вышел переводъ

Библии. На первых порах литерату- 
рой занимались дасторы, сочиняя 
псалмы, но вскоре  расцве ло и све т- 
скоѳ сочинитѳльство рифмованными 
стихами, rim ur. В этих римурах 
перѳсказывалось много иреданий преж- 
них времеи.  Новую переработку 
саг на лат. язы ке  дал Тормод 
Торфасон,  или Торфеус (1636— 1719), 
a Арни Магнуссон (1663— 1730) со- 
брал наибольшую коллекцию пслаыд- 
ских рукописей, которая теперь хра- 
нится в Корол. библиотеке  в Копен- 
гагене . В 1773— 76гг. выходило пер- 
вое в И. периодическое издание— 
„M aanedstidender“. Магнус Кетиль- 
сон собрал все  законы и указы  от 
1096 до 1720 г. („F o ro rd n in g er“, 1776— 
87). Финнур Іонсон составил по- 
латыни историю И., „H istoria ecclesia- 
s ta  Islandiae“ (1772—8), a Эйнарсонъ— 
историю литературы , „Sciagraphia h is
toriae litterariae  Islandiae“ (1777). В 
1779 г. исландские студенты в Ко- 
пенгагене  ооновали дервое ученое об- 
щество, издавш ее 15 томов дросве - 
тительнаго содержания  для народа. 
В 1816 г. аналогичное общество от- 
крылось у ж е в ъ И .— „Hid islenzka bôk- 
m en tafe lag“, исущ ествуетъещ ѳ поныне . 
E ro  ежегодник „S k irn ir“. И зъ д р у ги х  
периодических изданий сле дует на- 
звать „K laustui’pöstu rin n “ (1818— 27), 
„A rm ann à  a lth in g i“(1829— 32), „F jö ln ir“ 
(1835—47), „Ny F je lag srit“ (1841— 73), 
редактором котораго был Іон Си- 
гурдсон,  наконец,  совремеыныя из- 
дания  „A ndvari“ (с 1874 г.) и „Eim rei- 
d in “. И з переводной литературы  са- 
мый заме чательыый деревод Ш ек- 
спира. П ервы я оригинальныя дове сти, 
напр., „М уж ъи ж ена“ (1876 г.), принад- 
лежат перу Тороддсена. Л учш ие по- 
ве ствователи теперь Польсон (1851— 
92), Гьёрлефсоы (род. в 1859 г.) и Сте- 
фонсон (род. в 1851 г.). В Эйнарсоые  
объявился талантливы й драм атург,  
пьесы котораго играю тся и на скан- 
динавском контиденте . Л ирика И. 
была основана Тораренсеном (1786— 
1841) и Хальгримсоном (1807— 45) и 
теперь насчиты вает массу имен.  См. 
J. G. Poestion, „I., das Land und  seine 
B ew ohner“ (1885); Pli. Schweitzer, „I., 
Land und Leute, G eschichte, S p ra
che und L itte ra tu r“ (1885); A . Baum-

■ o22
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yartner, „I. und die F a rö e r“ (3 изд., 
1902); B . Kuhle, „Bin Som m er auf I .“ 
(1899); M. von Komorovicz, „Quer 
durch  I .“ (1908); K . Maurer, „I. von 
se iner e rs ten  E ntdeckung  bis zum  U n
te rgänge des F re is ta a ts“ (1874); P . 
Herrmann, „I. in V ergangenheit und 
G egenw art“ (2 t ., 1907); W. Golther, 
„N ordische L ite ra tu rg esch ich te“ (I t . 
1905, Sam m lung Göschen); G. Kücliler, 
„G eschichte der isländischen  D ichtung 
der N euzeit“ (2 t ., 1902). K . Тиандер.

И сл ан дск ии иу ю х ,  C etraria islandica, 
зид лишайника, с прямостоящим че- 
тырехлопастным слоевищем,  на кон- 
цах котораго образуются коричневыя 
плодовыя те ла, похожия  ыа кровельную 
черепицу. Р астет  на сухих верещ ат- 
ииках и ыа почве  хвойных л е сов.  
Б  Исландии употребляется в  пищу.

И сл ак дск ий ш пат,  см. кальцит.
И слингтон  (Islington), се в. часть 

Лондона; 334.991 ж.
И слуга, вулкан в зап. Кордилье- 

рах,  в Перу; 5.200 м. в.
И смаилиты  (с ве твями: карматы 

X в., ассасины X I—XIII вв., друзы  с 
ХП в.), одна из шиитских сект 
(см. магометанство), признаю щ ая на- 
сле дственный переход имамской бла- 
годати не к те м 12 имамам- али- 
дам,  которых чтут  осталы иые шииты, 
a только к потомству 7-го Алиева по- 
томка, Исмаила (ѴПІ в.). Во второй 
половине  IX ве ка исмаилитская секта 
иолучила тайную организадию, со мно- 
гими степенями посвящения, при чем 
идеи низших степеней мало ч е м от- 
личались от правове рнаго ислама, a 
посвящаемому в боле е высокия  степе- 
ни раскры вался внутренний („баты нъ“) 
или иносказательный смысл Корана, 
благодаря которому дается  простор 
самому шпрокому свободомыслию и р е- 
лигиозной терпимости. Члены наиболе е 
высоких стадиы посвящения  име ли 
философское образование, и знаменитая 
неоплатоническая энциклопедия  „Брат- 
ства Ве рных друзей“ в Б аср е  X в. 
есть, по все м признакам,  популяр- 
ное изложение лучших идей исмаи- 
литства. Тайная, иезуитски-поставлен- 
ная уме лая пропаганда дала секте  
незриыую подпольную политическую 
силу, которая скоро сказалась и в 
образоваыии государственных владе -

ний. Прежде всего на нижнем Ввфрате 
в конце  IX в. (ок. 890) возникло раз- 
бойничье государство „карматовъ“, ко- 
торое тревожило правове рные палом- 
ническиѳ караваны, не видя в палом- 
ничестве  нравственной заслуги. В 
течение X в. оно соде йствовало возник- 
новению т. н. „Ф атымидскаго“ хали- 
фата (909— 1169), с шиитско-исм. офи- 
циальным испове даниемъ; центром 
Ф атымидскаго халиф ата с 969 г. был 
Египет.  Проявлеыию карматских край- 
ностей египетские халифы-шииты были 
чужды, но в де ле  религиозной тергш- 
мости и любви к знанию они были 
ве рными блюстителями исм. заве тов.  
С одяим из фат. халифов Хаки- 
мом (ум. 1021) связано возникновение 
исм. секты „друзовъ“ (см.), боготво- 
рителей Хакима, которые доныне  
живут в Ливанских горах и на 
окраине  Сирийской пустыни. На чѳт- 
верть столе тия  раньш е, в конце  XI в., 
перс Х асан ибн- Саббах,  который 
получил в Е гипте  от фатымидекаго 
халифа посвящениѳ в высшую сте- 
пень секты, основал в Персии зна- 
менитую ве твь, или орден,  „ассаси- 
новъ“ (см. IV, 80/81), в ц е лях 
грозной, незримой борьбы против 
власти султанов - сельджуков,  на- 
ступившей в XI в. над Ираном.  
Ближайш их,  дове ренных,  де ятель- 
ных после дователей Хасан нашел 
в  остатках староиранскаго, еще са- 
санидскаго ры царства, и типичной со- 
словной чертою ассасинства была 
жизыь в неприступных,  горных зам- 
ках,  разбросаыных грозными гне з- 
дами по всему Ирану; центр,  ме сто- 
яштельство гросмейстера, был за- 
мок в прикаспийском А ламуте , к 
се в. от Казвина. Сказочную силу 
доставляли ордену многочисленные, 
полные религиознаго пы ла посвящен- 
ны енизш их степеней, т. ы. „фидавии “, 
т. е. „обреченные“; они беззаве тно 
были преданы аламутскому гросмей- 
стеру и сле по повиновались его ма- 
новению. Чтобы поддерживать в  фи- 
давиях  самоотречение, гросмейстер 
иногда похищал того или другого 
из них и, путем наркоза (курения 
гашиша), давал ему предвкусить на- 
слаладений будущей жизни. Отсюда и 
название ордена „гаш ш аш инъ“, т. е.
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„дотребители гаш иш а“. К ак коварне й- 
шие убийды врагов ордена, ассасины 
составляли прѳдмет трепета не только 
в Персии, но и в Сирии, где  y них 
тоже были горные замки, с особым 
главным „шейхомъ“; это знаменитый 
„старед горы “ y лисателей-кресто- 
ыосцев.  Д инастию фатымидов низ- 
верг в Е гидте  выдвинувшийся в  
XII в. султан новой династии, курд 
Саладин.  По лишь ве к спустя си- 
рийским ассасинам удар нанес 
мамлюкский султан Бейбарс (1273). 
Замки лерсидских ассасинов,  с 
гросмейстерским Аламутом,  дали лри 
наш ествии монгола-чингизида Хулагу- 
хана (1256). —  Обстоятельную библио- 
граф ию см. в „И стории П ерсии “ А.Крым- 
скаго, т. I, выл. 2 (1913), стр. 136— 
142. Остатки И., сверх сирийских 
друзов,  оуществуют в Занзибаре , 
юж. Персии, А фганистаде , горной Бу- 
харе  и болыпѳ всего в зад . Индии, 
где  в Бомбее  резидирует их на- 
сле дственный глава  („ага-хан ъ“), офи- 
циально лризнанный аыглийскими вла- 
стями и титулуемы й „его вы сочество“; 
он евролейски образованный чѳло- 
ве к.  См. И . Гольдциэр,  „Лекции об 
исламе “ (Спб. 1912), стр. 220— 227; гр. 
А . Бобрипской, „Секта И смаилья в 
русских и бухарских дреде лах Сред- 
нѳй Азии “ (в „Этдографич. Обозре - 
нии “, 1902, кн. 53), с библиографией; А . 
Крымский, „Ист. Персии “, т. III (1-е изд. 
1906), стр. 326—330. А . Крымский.

Исгаид (древн. ІІикомедия), тур. 
гор. в Малой Азии, на Мраморном 
море ; 25.000 ж. Ме стопребывание греч. 
митрололита и армян. архиед.

И снар (Isnardj, Максимэн (1758— 
1825), де ятель франц. революдии, жи- 
рондист,  был инициатором войны 
1792 г., стоял за  казнь короля, за 
учреж дение комлтета обществ. спасе- 
ния, но р е шительно выстудил дротив 
якобыдцев и только бе гством избе г 
казни. В 1795 г. был возвращен 
в  конвент,  гд е  стал во главе  анти- 
революционной реакции; додавил яко- 
бинское возстание в Тулоне . В 1796 г. 
был членом сове та  500, но играл 
в нем незначит. роль. П рирестав- 
рации вы казал столь усердный роя- 
лизм,  что вопреки закону 1816 г., 
изгонявш ему из Ф ранции бывших чле-

нов конвента, вотировавших казнь 
королю, был оставлен нетронутым.

И сократ (436— 338 до Р. Хр.), зна- 
мен. аттдч. оратор,  сын состоят. 
аѳинянина; лолучил обычное в то 
врем я образование y  софистов,  слу- 
шал Горгия, Продика и Сократа. He 
обладая физич. данными, И. должен 
был отказаться от личды х высту- 
длений. Неудачны были также относя- 
щиеся к десятиле тию 403— 393 олыты 
судебной логограф ии: в его р е чах 
было слижком мало лрактич. це пко- 
сти, чтобы обезпечить защищаемому 
дълу  усде х.  Около 390 г. И. открыл 
шкилу оратор. искусства, де ло, кот., 
ловидимому, боле е соотве тствовало его 
разм е ренной яатуре . Ш кола эта  лросу- 
щ ествовала ок. 50 ле т и восдитала 
це лое локоле ние ораторов (Исей, Эс- 
хин,  Л икург,  Гилерид) , историков 
(Эфор и Феоломд)  и госуд. дйяте- 
лей (Тимоѳей, Леодам) .—И. является  
первым долитич. эссеистом и лубли- 
цистсм (ср. ХѴІП, 224): дадисан. им 
в этот дериод лолит. ре чи обра- 
щены скоре е к читателям ,  че м к 
слуш ателям.  В ѳтих р е чах И.—• 
неутомимый адологет ланэллинскаго 
похода на П ерсию, который объединил 
бы и дркмирил враждующие лартии и 
города и открыл бы ширикую арену 
греч. колонизацин. Осуществление ло- 
хода И. связы вал с Ф ллилдом Ма- 
кедонским (cp. XVI, 611). Челове к 
скоре е широкой лолитич. лерслекти- 
вы, нежели интенсивнаго националь- 
даго чувства, в лериод борьбы Гре- 
ции лротив Ф илилпа он был засло- 
нед Демосѳеном.

И спагань (Исфагань), гл. город 
одноиименн. лерсидской провинции на 
р. Зайендеруд на выс. 1.637 м. н. ур. 
м., дреж няя столица Персии; 80.000 жит. 
И з дѳмногих сохрадивш. красив. 
зданий интересды два дворца X V I— 
XVII вв. Ч ерез весь город тян ется  
линия  крытых базаров,  в которых 
днем сосредоточивается лочти вг.е на- 
селение. Не когда цве тущ ий торговый 
город,  И. находится тедерь в уладке .

И спания. Географгя. И. занимает 
большую часть П иренейскаго лолу- 
острова, раслололиеннаго на крайнем 
юго-заладе  Европы и соединеннаго с 
континентом узким дерешейком въ
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450 километров ширины. Границами 
И. служатъ: на с. А тлантический
океан,  име ющий возле  средней части 
полуострова название Кантабрийскаго 
моря и, ближе к Ф равции, Бискай- 
скаго залпва, на в. Ф ранция  и респу- 
блика Андорра, на ю.-в. Средиземное 
море, на ю. английския  владе ния  Ги- 
бралтара и ю.-з. П ортугалия  и Атлан- 
тический океан.  Се в. побережье И. 
очень мало изре зано бухтами и зали- 
вами h потому почти недоступно для 
захода судов,  за  нсключѳниѳм лишь 
не которых гаваней, как,  напр., Ко- 
рунья, Сантандер и Бильбао. Побе- 
режье Средиземнаго моря предста- 
вляет собой болыпия  удобства для 
мореплавания, благодаря заливам Ва- 
ленсианскому, Аликантскому, Альмерий- 
скому и Малагскому. На з. на Атлан- 
тическом океане  име ется громадная 
и хорошо очерченная Кадикская бухта.

Н аиболыпая и центральная часть 
И. зан ята  высоким плоскогорьем 
(m eseta central) с площадью в  230 т. 
кв. км. Горными хребтами оно разде - 
л яется  с с.-в. на ю.-з. на плоскогорья 
Леон и Старую К астилию (высота 
830 мѳтр.) и плоскогорья Новую Ка- 
стилиио i i  Эстремадуру (800 метр.). 
Се в. склон центральнаго плоскогорья 
образует собой Кантабрийския  горы, 
воет., постепенно понижаясь Иберий- 
скими горами, спускается к Арагон- 
ской низменности и Валенсианскому 
зал. В И. име ется  6 горных си- 
стемъ: П иренейская, Иберийская, Цен- 
тральная, илиК астильская, Эстрамадур- 
ская, Мариан ская .Б этийская, въкоторой 
находится Сиерра-Н евада— самая высо- 
кая  горная д е пь страны. Этими систе- 
мами И. естественно разде ляется  на че- 
тыре области, совершенно различны я 
друг от друга в климатическом,  
геологическом и растительном отно- 
т е н ии: 1. Се верную, или Кантабрийскую, 
область между Пиренеями, Бискай- 
ским зал. и Кантабрийским морем.  
2. Восточную, или средиземную, тя- 
нущуюся от начала р е ки Эбро до 
границы с А ндалузией и заключаю- 
щую в себе  Арагонию, Катало- 
нию, Валенсию, Мурсию и часть  Да- 
ыанчи. 3. ІО.-вост., идущую от Б э т ий- 
ской горной системьи до Средиземнаго 
моря, с провиндияыи Альмерией, Ма-

лагой, частыо Гранады и Кадикса. 
4. Западную, в которую входит 
остальная, большая часть И. от гра- 
ницы А стурии до мыса Тарифы и 
Атлантическаго побережья. Внутрен- 
нее строение этой области сле дующее: 
с с. на ю. тян ется  горная це пь Кар- 
пето-Ветоника (Карпетанская), назы- 
ваем ая также „позвоночным стол- 
бом Пиренейскаго n -ва“. Эта це пь 
разде ляет Старую К астилию от Но- 
вой и Эстрѳмадуры, образуя собой, 
уже в  П ортугалии, высокую Сиерру- 
Эстрелью. Вторая горная це пь, Оре- 
тавская, проходит через провинции 
Куэнка, Толедо, Сиудад Реаль, Касе- 
рес и Бадахос,  заканчиваясь также в 
П ортугалии. Т ретья це пь, упомянутая 
выше Марианская, образует собой 
естественныя границы  К астилии и 
Эстремадуры с А ндалузией и прохо- 
дит далыде к югу сосе дней Порту- 
галии. Так. обр., получаются четыре 
болыпих долины, по которым про- 
текают главне йшия  р еиш  страны: до- 
лина р е ки Дуэро между Пиренеями 
и Карпетанской це пью, долина Тахо 
между це пями Карпетанской и Оре- 
танской, Гвадианы между це пями 
Оретанской и Марианской и, наконец,  
долина Гвадалквивира между Мариан- 
ской и  Б э т ийской горными це пями. На 
вост. склоне  Иберийской системы мно- 
гочисленные ея  отроги образуют ряд  
долин по направлению к Средизем- 
ному морю. И з них наиболе е зна- 
чительной является  долина ре ки Эбро. 
Н а том же ю.-вост. склоне  находится 
единственное болыпоѳ озеро И.—Аль- 
буфера, по мне нию испанских геоло- 
гов — часть бывшаго когда-то зде сь 
Средиземнаго моря. Все  ѳти геогра- 
фическия  условия  име ют крайне важ- 
ны я после дствия  для политической и 
ѳкоиомической лшзни страны. Ре зкое 
р азд е ление почвы высокими, непрохо- 
димыми горами влияло на разъедине- 
ниѳ между собой населяющих И. пле- 
мен и на образование совершенно 
различны х типов экономическаго и 
политическаго устройства. Б лагодаря 
горному характеру страны, р е ки ея 
быстры, мелки и неудобны для  судо- 
ходства, сме на равниш высокиыи го- 
рами и наоборот создает р е зкия 
вариации климата и крайнюю неравно-
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ме рность в распреде лении дожде- 
вых осадков.

К лимат .  Кастилия, А ндалузия  и 
Валенсия  отличаю тся своими засуха- 
ми, иногда прерываемыми тродически- 
ми дождями, производящими сильныя 
наводнения. В результате  такой не- 
равноме рности во всем,  начиная с 
климата и кончая сухостью и гори- 
стостью почвы, является  плохое со- 
стояние земледе лия  во многих обла- 
стях,  особенно в К астилии и в Ла- 
ыанче , со времен римлян и до на- 
ших дней оставш ихся в одыом и 
том же положении. Приме ром ва- 
риации испанскаго климата может 
служить средняя крайняя температура 
не которых крупных испанских цен- 
тров.  В Мадриде  она от 40° до-—7°, 
в В альядолиде  от 38° до — 11°, в 
Сарагоссе  от 42° до — 7°, в Грана- 
де  от 30° до — 3°. Дожди в общем 
небольшиѳ и р е дкие, за  исключением 
Кантабрийской части, в А стурии и Г а -  
лисии. Мѳньшѳ веего бывает дождей 
около Саламанки и y Сарагоссы вдоль 
нижняго течения  ре ки Эбро, где  начи- 
нается область достоянной засухи. 
Годовых осадков там обычно мѳне е 
40 см. Наибольшеѳ количество годо- 
вых осадков (164 саыт.) бывает в 
Астурии в Сантандере . Ве чный сне г 
лѳжит лишь в дентральны х „сиер- 
р ахъ “ и в вост. це пи Пиренеев на 
высоте  2.780 м. В Сиерра-Н еваде  
ве чный сне г  начинается только лишь 
с 3.500 м. И з центральнаго плато 
в холодноѳ время дует холодньий, 
сухой ве тер,  называемый „терраль“, 
a ле том и з се верной Африки го- 
р я ч ий и сухой ве теръ— „левече“...

В геологическом отношении боль- 
ш ая часть  испанских горных по- 
род составлена из плутоничѳских,  
м асснвныхъгорныхъобразований;можно 
найти серпентин,  кристаллический 
сланец и древния  осадочныя гор- 
ны я породы. Каменноугольная система 
встре чается, гл. обр., в Леоне  и в 
А стурии в виде  морских известко- 
вых отложений, в Сиерра-Морене  
в виде  кульмов и в провинции Се- 
вилье  в виде  продуктов камеыно- 
угольных толщ.  М инеральныя богат- 
ства И. огромны и разнообразны, но 
разработка их крайнѳ недостаточна

из- за  политических причин и общей 
экономической отсталости страны. В 
большом количестве  име ется камѳн- 
ный уголь, залежи котораго зани- 
мают в Бискайе  и Астурии повѳрх- 
ность в 17.000 кв. км., т. е. в  два 
р аза  болыпе, ч е м французския 
угольны я копи. Но тогда как 
Ф ранция  извлекаѳт y  себя ежегодно
37.623.000 тонн угля, И. добывает 
его всего лишь 4 милл. тонн и 
вынуждена выписывать уголь из 
Англии. To жѳ самоѳ происходит с 
желе зными рудниками (в Бискайе  
и Астурии), свинцовыми, серѳбряными, 
цинковыми (в Сантандере  и Альме- 
р ии), серебряными в Гранаде , ме д- 
ныыи в У эльве . Все же, по стати- 
стике , несмотря на крайнѳ примитив- 
ный способ эксдлуатации и це лый 
ряд  ме шающнх ея развитию доли- 
тических и социальных причин,  
ежегодная стоимость добываемых 
продуктов с 1896 года по 1905 
повысилась с 142.016.545 пезет на
244.614.000.

По отношѳнию к растительности 
И. можно разде лить на 4 главных 
области: I) се верную, похожую во всем 
на южную Ф ранцию; П) среднюю, пред- 
ставляющую собой р е зко выраженный 
степной характер с солончаковыми 
растениями и твердыми злаками; 
Ш) область доясовъ: нижняго (до 640 
метр. высоты), или пояса карликовой 
дальмы  (Cham aerops hum ilis), хвойнаго, 
ве чно зеленых дубов и дрока до 
1.600 метр., высокаго пояса сосен до
2.000 мѳтр. и альпийскаго с низко- 
рослыми кустарниками, можжевельни- 
ком i i  т. д.; IV) Б алеарские острова 
с ве чно зеленой растительносты о 
из дубов,  миртов,  фисташек,  лав- 
ров и дроч. К ультурны я растения  В'ь 
И. те  же, что и в остальной южыой 
Европе . В А ндалузии есть рис,  са- 
харный тростник,  бананы и т. д. В 
ме стѳчке  Эльчѳ, в ировинции Али- 
канте, име ется единственная в Европе  
финиковая роща, где  финики вы зре - 
вают совершендо и годны для упо- 
требления  в  пищу.

Фауна И. представляет собой ин- 
тересную сме сь фаун европейской 
и се веро-африканской. Кроме  обще- 
евродейских животных и птиц,
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зде еь можно встре тить в горах 
особый вид „каменнаго барана“, 
африканскую ры сь и т. д. В Анда- 
л у зии по болотам и берѳгаы ре к во- 
д ятся  в болыпом изобилии фламинго.

Общее протяженге И., вклю чая сюда 
Балеарскиѳ и Канарекие острова и не- 
значительны я владе ния  в се верной 
Африке — 504.553 кв. км. Общее число 
жителей по переписи 1910 года— 
19.588.688. Густота наееления  в сред- 
нем 39 челове к на квадратны й 
километр,  т. ѳ. наименыпая в  Евро- 
пе  после  России и Скандинавии. Сред- 
ний ежегодный фактический прирост 
населения  со времени предшествую- 
щей переписи (1900 г.) также мини- 
мальный (0,47%); только во Ф ранции 
он еще нижѳ (10,18%).

Т ѳ р р и то р ия  п  н а с е л ѳ п иѳ П. по отде л ь п ы м  п р о в п н - 
ц ия м  в  1910 г.
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42. Сиу д а д ъ -
Р ѳ а л ь  . . . 19.741 368.492 -f-14,59 19

43. С ория  . . . 10.318 156.555 + 3 ,9 9 15
44. Т а р р а го п а 6.490 839.042 4-0,32 52
45. Т е р у э л ь  . . 14.818 255.408 + 3 ,8 2 17
46. Т олѳдо  . . 15.334 392.307 + 4 ,1 1 26
47. У э л ь в а  . . 10.080 309.744 + 1 8 ,7 3 31
48. У э с к а  . . . 15.149 247.027 + 0 ,8 8 16
49. Х а е н  . . . 13.480 514.368 + 8 ,4 0 38

В ся  И с п а и ия  . 504.553 19.588.688 +  5,27 39

Смертность сравнит. с передовыми 
странами Зап. Европы очень высокая 
(в 1910 г.— 23,з°/оо), и, несмотря на 
высокую также рождаемость (33,и°/оо), 
естественный прирост населения  сла- 
бый (9 ,8°/о о ), н о  и  о н  в  болыпой сте- 
пени парализуется громадной эмигра- 
цией: в 1910 г. после дняя составляла 
97,9 чел. на каж дыя 10.000 населения; 
только из И талич эмиграция  еще силь- 
не е (187,4 на 10.000). В администра- 
тивном отношении  страна де лится 
на 47 континентальных провиндий, 
2 островных и зѳмли се верной Аф- 
рики. Форма правления  в  И.— насле д- 
ственная монархия, ограниченная кон- 
ституцией. Законодатѳльная власть 
принадлежит сенату и кортесамъ— 
палате  депутатов,  выбираемых на 
основании всеобщаго избирательнаго 
права по одному на каж дыя 50.000 
челове к населения. Государственная 
религгя католическая. Д ругия  ве ро- 
испове дания  по конституции пользу- 
ю тся полной свободой, но на прак- 
тике  протестанты  и, вообще, ино- 
ве рды  нѳ име ют права вы ставлять 
на своих храмах вне шних знаков 
отличий, и, вообще, вся  свобода ве ро- 
испове дания  сущ ествует в И. только 
на бумаге . To же самое происходит 
и со всеобщим голосованием.  Теоре- 
тически выборы свободны, практиче- 
ски же происходят под давлением 
ме стных воротил,  „касиковъ“, всегда 
поддерживающих дартию, находя- 
щуюся y власти. Так. обр., какой бы 
ни был вновь сформированный ка- 
бинѳтъ—консервативный или либе- 
ральны й,—на выборах y  нѳго неиз- 
ме нно окажется подавляющее боль-
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шинство голосов,  a в кортесах 
це лый ряд  покорно вотирующих 
депутатов.  И спанская армия  в  мир- 
ное врем я насчиты вает 128.000 ч., 
в военноѳ это число может быть 
увеличено до 220.000. Флот,  почти 
соверш. уничтоженный в неудачной 
войне  с Соедин. Ш татами в 1898 г., 
в после днее время медленно возро- 
ждается.

Народноѳ образованиѳ в И. оста- 
вляет ж елать многаго. Несмотря на 
обязательность начальнаго образова- 
ния, в школу ходит 1 учѳник 
из 9. По бюджету 1911 г. на на- 
чальное образование асеигыовано всего 
31,6 милл. пез. Все же, хотя и очень 
медленно, a наблюдается уменьш ение 
числа неграмотныхъ: в  1860 г. их 
было 75% , в 1885— 72°/0, в 1900— 
68°/0 и в 1910 г.— 63,ѵ°/0. В средних 
учебн. завед. и в университетах 
де ло преподавания  поставлено тоже 
весьм а неудовлетворительно. Причи- 
ной тому — плохой состав профес- 
соров,  недостаток отпускаемых пра- 
вительством средствъ—62,7 милл. пе- 
зет  (в 1913 г.) на все минист. на- 
родн. просве щ., a такжѳ зависимый 
характер учебнаго де ла, ибо каждый 
ме стный епископ име ет право нѳ 
только наблюдать за  общей постанов- 
кой обучения, но и посылать на урок 
или лекцию любого учителя или про- 
фессора дове реннаго монаха для  „лич- 
наго надзора“. В 1893 г. лишь 10%  
оканчивающих среднее учебн. завед. 
продолжали высшеѳ образование. Те- 
перь их число повысилось до 30°/0. 
Всего в наст. время в И. 10 уни- 
верс. с 16.000 слушат. Не когда гре- 
ме вшиѳ по всей Европе  знаменитыѳ 
университеты  в Саламанке , А лькале , 
Кордове  и т. д. в настоящее время 
влачат самое жалкое существование. 
Выде л яется  университет в Овиедо, 
столице  А стурии, как удачным ' со- 
ставом своих профессоров,  так 
и постановкой учебнаго де ла. Много 
школ откры вается также при „circu
los“ (клубах)  рабочпх социалистиче- 
ских организаций и при республикан- 
ской партии. С ними, a такжѳ и с 
правительственными школами конку- 
рирую т монастыри, устраивающие y 
себя „душ еполезные курсы “. Мона-

стырей зде сь 3.800, монахов 12.800, 
монахинь 43.287. Главне йшия линии 
иепанских эюелпзных дорог принад- 
леж ат французским акционерным 
компаниям ,  которыя уиравляю т ими 
из Парижа. Се верны я линии принад- 
лежат частному лицу, маркизу Ко- 
мильяс,  владе ющѳму ими в компании 
с не которыми монашескими орденами. 
Длина всей желе знодорожной се ти 
в И. составляла в 1912 г. всего 
14,8 тыс. км. Всле дствиѳ монопо- 
лии желе знодор. компаний тарифы за  
провоз чрезвычайно высоки и не- 
удобны. Тонна риса из провинции 
Валенсии до Бильбао обходится в  
60 пезет за  650 км. разстояния. Вино- 
град i i  апѳльсины из той же Вален- 
сии предпочитают отправлять в Мад- 
рид морем вокруг почти всѳй Ев- 
ропы через Гибралтар,  Англию и 
Бильбао, ибо провоз бочки винограда 
стоимостью в 60 пезет обойдется за  
эти 480 км. по желе зной дороге  от 
Валеисии до М адрида в 75 п езет.  
Провоз аналогичнаго количества вино- 
града  из Гамбурга в Ве ну стоит 
10 пезетъ; и з Триеста в Ве ну— 3 пез. 
50 сант. Вне ш няя торговля И. на %  
находится в руках иностранцев,  
равным образом как и посе щающий 
ея берега коммерческий флот напо- 
ловину име ет иностранные флаги. В 
1910 г. нз 21.630 судов,  вошед- 
ших в испанские порты, 10.071 при- 
надлежали иностранцам,  и из 18.780 
судов,  ушедших из испанских 
портов,  только 9.138 оказались при- 
надлежащими испанским хозяевам .  
Вне ш няя торговля И. сравнительно 
с другими европ. государствами сла- 
бо развита, но все же, конечно, прогрес- 
сируетъ: средн. ежегодн. обороты ея 
составляли за  1866/70 г г .—453 милл. 
пез. ввоза и 309 м. п. вывоза, за  
1896/900 гг. 915 м. п. ввоза и 943 м. п. 
выв., за  1901/5 гг. 977 м. н. ввоза и 
908 м. п. вывоза. В 1912 г. вы- 
воз уже превысил ввоз (1.058 милл. 
пезет вывоза и 1.047 милл. пез. вво- 
за). Наиболе ѳ оживленныя торговы я 
сношения  И. ведет с Великобрита- 
нией, Ф рандией, Германией и С.-Амер. 
Соедин. Ш татами; сле дую щ ая таблица 
показывает обороты с ними в 1911 г.
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В в о з  в  И. В ы в о з И 8  И. 

в  т ы с я ч а х  п ѳ з е т .

В ѳл п коб рп тан ия  168.422 236.512
Ф раи ц ия  164.351 280.707
Г в рм ан ия  128.521 61.044
Соѳд. Шт. Се в. Ам. 129.622 57.812

590.916 636.075

Т. е. эти четы ре страны играю т во 
вне шней торговле  И. гослодствующую 
роль, значительно превы ш ая лолови- 
ну всей це нности ея вне шняго тор- 
говаго оборота (993 милл. дез. ввоза 
и 976 милл. пез. вывоза). Д ля России 
И. является  страною вывоза: в 1910 г. 
в нее было ввезено русских това- 
ров на 7 милл. p., a вывезѳно всего 
на 444 тыс. Главне йшими предметами 
вы воза И. являю тся вина, фрукты, 
минералы, металлы. В возятся: пшенн- 
да, хлолчатобум. изде лия, химические 
продукты, уголь, машины.

Несмотря на то, что с самой глу- 
бокой древности и до наших дней И. 
была и оеталась исключительно земле- 
де льческой страной, сельское хозяй- 
ство ея находнтся не в лучш ем со- 
стоянии, ч е м индустриальная про- 
мышленность: несмотря на всю систему 
усердне йшаго протекционизма (лишь 
частично смягченнаго новым тари- 
фом,  введенным в 1912 г.) или ве р- 
не ѳ —  благодаря ей, И. до сих пор 
еще дринуждена выписывать из- за 
граниды на громадныя суммы всевоз- 
можные фабрикаты и лолуфабрикаты. 
Причиной тому, домимо низкаго куль- 
турнаго уровня земледе льческаго на- 
селения, являѳтся  такжѳ и крайняя 
неравноме рность в расдреде лении зе- 
мельных участков и взимаемых с 
них додатей иналогов.  І и тыс. знат- 
ных и титулованных сеньоров и 
около 200 тыс. духовенства владе ют 
совме стно 24.800.000 гѳктаров земли, 
тогда как на долю все х остальныхъ
3.510.000 земѳльных собственников 
в И. приходится всего лишь 12.700.000 
гект. Существуют име ния, дринадле- 
жащия  одному лицу и состоящ ия  изъ
14.000 гект., но никакой сельскохо- 
зяйств. культуры в них не ведется, 
и владе льцы обычно живут,  не зани- 
маясь де лами, или в Мадриде  или 
в Париже .

В результате —земледе льческой И. 
производимаго ею хле ба не хватает,  
и приходится ввозить его из- за  гра-

ницы на 50.000.000 лезет ежегодно, 
лри чем кило хле ба внутри страны 
стоит от 40 до 50 сант. И. ло спра- 
ведливости считается страной оливок.  
но производство оливковаго масла—
2.600.000 гектолитров в год — на 
25°/0 меньше того, что успе вает до- 
быть И талия  с площадыо плантаций 
на 25°/0 меньш аго разм е ра. Прежнюю 
средневе ковую еще репутацию страны, 
с лрекрасно поставленным скотовод- 
ством,  И. тоже усде ла лотерять. Те- 
перь в ней насчиты вается 546.035 ло- 
шадей, 904.725 мулов,  836.74] ослов,  
2.541.112 коров,  15.725.882 овец,  
3.369.624 коз и 2.472.416 свиней, a 
мясо стоит гораздо дороже, че м в 
Англии. Табаководство также значи- 
тельно упало в виду государственной 
монополии и залрещеыия  частным ли- 
цам разводить табак в  количестве , 
лревышающем разм е ры личнаго удо- 
требления. Число рабочих,  заняты х 
в надиональном лроизводстве , едва 
достигает 500.000 чел., т. е. Ю°/0 
всего взрослаго мужского населения. 
Число эмигрантов увеличивается с 
каждым годом.  По официальной ста- 
тистике  за  один 1910 г. вые хали в 
Америку 191.760 душ обоего лола и з 
исланских лортов,  не считая тай- 
ных эмиграытов и вы е хавших и з 
дортов сосе дней П ортугалии. Мате- 
риальыое лоложение индустриальнаго и, 
особенно, сельскохозяйств. рабочаго 
чрезвычайно тягостно. В Мадриде  
продоляштельность рабочаго дня от 
10 до 11 часов,  a  средний заработок 
не лревыш ает 3 пезет 50 сант. Жен- 
щинам платят обычно от 1 пезеты 
до 2Ѵ2, a ребенок не долучает боль- 
ше 1 лезеты . По вычислениям  испан- 
ских статистиков,  за  лосле дния  5 
ле т заработная длата улучш илась 
едва заме тно, a це на кило хле ба 
доднялась на 72°/0. Рабочеѳ законо- 
дательство в И. еще слабо и суще- 
отвует,  гл. обр., лишь на бумаге . 
Результатом  всего указаннаго выше 
явилось растущ ее стремление ши- 
роких рабочих масс образовывать 
профессиональные союзы для защиты 
своих экономических интѳресов.  
В ыастоящий момент общее число 
синдикованных рабочих достигаетъ
200.000. Особенно сильныя и богатыя



177 Испания. 178

организации, с которыми приходится 
счи таться  как правительству, так и 
патронам,  существуют в Мадриде , 
Барселоне , Валѳнсии и Бильбао. За  
четы ре после дние года 43%  стачек 
закончились в лользу рабочих в 
Барселоне  и в Мадриде  72% . Со- 
д иалисты преобладают в Мадриде , 
в Бильбао; Барселона является  главн. 
центром исп. анархизма. А . Д .

История. Д ревний период.  Проис- 
хождение испанскаго народа до сих 
пор ещѳ остается невыясненным,  
несмотря на многочисленныя ученыя 
гипотезы  и изыскания, зачастую  про- 
тиворе чащ ия  друг другу. По одним 
источникам иберийцы, самая древняя, 
по свиде тельству греческих истори- 
ков,  народность И., считаю тся перво- 
начальными и исконными жителями 
Пиренейскаго полуострова, по дру- 
гимъ— они пришли в страну в ка- 
честве  завоевателей из се верной 
Африки и основались в И. лишь по- 
сле  истребления  жившаго там до 
них и оставш агося неизве стным в 
истории народа. Приблизительыо в 
эпоху бронзоваго в е ка к иберийцам 
присоѳдиняются пришедшиѳ из Ев- 
ропы кельты, и оба народа, сме шав- 
ш иис ь  мѳжду собой, образуют перво- 
начальную базу, на тсоторой происхо- 
дит,  осложняемое новыми наш ествиями 
самых различны х европейских,  аф- 
риканских и азиатских племен,  даль- 
не йшеѳ образование коренного испан- 
скаго народонаселеыия.

Пѳрвыми колонизаторами древней 
И. являю тся финикияне, основавшие 
ряд  городов по южному побережью 
Средиземнаго моря и за  „Геркулесо- 
выми столбами“ (Гибралтарским про- 
ливом) . Ц ентральным пунктом фи- 
никийскаго влиян ия  был богатый, тор- 
говый город Кадикс (осыован в 
XI ве ке  до P. X.) с знаменитыы 
храмом богу М елькарту, в котором 
колонны, по свиде тельству греческих 
историков,  были из чистаго золота 
и серебра. Финикияне много способ- 
ствовали развитию первоначальной ди- 
вилизадии в И.— они ввели в обра- 
щеньѳ между ме стными жителями не- 
изве стную им до того монетную си- 
стѳму, научили их разрабаты вать 
минеральныя богатства страны, от-

крыв це лый ряд  серебряных,  
свинцовых и желе зных копей и т. д. 
Экследиции финикиян на Пиренейский 
полуостров обыкновенно совершались, 
из боязни конкуренции их постоян- 
ных содерников по торговле , гре- 
ков,  в глубочайш ей тайне .

Таким образом,  в течение не - 
скольких столе тий финикияне моыо- 
лолизировали пользованиѳ испанским 
рынком и природными богатствами 
И. Но приблизительно с первой по- 
ловины ѴП ве ка до P. X. тайна фи- 
никиян была открыта, и малоазиатские 
греки тоже отправились в И. по их 
сле дам.  После  ряда кровавых столк- 
новений между обоими конкурентами—• 
сфера их влияния  сама собою разде - 
лилась—вновь прибы втие греки, ста- 
раясь держ аться ближѳ к своей ста- 
рой колонии М ассилии (Марсели), на 
юге  Франции, захватили себе  восточ- 
ный берег Средиземнаго моря, где  
находятся теперь провинции Валенсия 
и Каталония, тогда как финикияне 
остались попрежнему на южном 
побережьи. Греки ѳицѳ боле е, че м 
финикияне, способствовали развитию 
культуры  на Пиренейском полу- 
острове — они принесли с собой новыѳ 
методы обработки полей, ввели вино- 
де лиѳ и разведение оливок,  основалн 
множество школ и оказали значи- 
тельное влиян ие на зарождаюицугоея в 
И. архитектуру и скульптуру. Грѳкам 
такжѳ приписьш ается ввѳдениѳ в  И. 
перваго театра.

С V I ве ка до P. X. y финикиян 
колонии Кадикса начались вооружен- 
ныя столкновения  с окрестными кель- 
то-ибераыи. Кадикские жители призвали 
к себе  на помощь родственных им 
по племени карѳагенян,  к тому 
времѳни уже достигших высшей сте- 
пени экономическаго и политическаго 
могущества и процве тания. Карѳаге- 
няне по усмирении возмущ ения  и з  
И. не ушли, а, подчинив себе  заодно 
с ме стными аборигенами и неосто- 
рожно призвавших их на помощь 
родствѳнников,  финикиян ,  сде лались 
настоящими господами всего ГІлреней- 
скаго полуострова до ре к Д уэро и 
Эбро. Они брали с нея  контрибуцию 
лишь дѳньгами и солдатами, оставив 
внутренний уклад ея жизнп без вся-
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каго вме та те л ь с тв а  и изме нений. При 
них были оеяованы города Карта- 
хѳна в Андалузии и Барселона в 
Каталонии и значительно увелячилась 
торговля внутри страны всле дствие 
наступившей относительной безопаено- 
сти от разбойнлков и проведению 
де лой се ти новых удобных путей 
сообщения.

Римская эпоха. В конце  ІП ве ка 
И. становится главным театром 
войн между карѳагенянами и рпмля- 
нами. После дниѳ являю тся впѳрвые 
на Пиренейский полуостров в 218 
году, и через не сколько ле т (в 206 
году) окончательно разбиты й и уни- 
чтоженный К арѳаген уступает своѳ 
ме сто и вл иян ие в  И. сломившему 
его могущество побе доносному Риму. 
В продолжение этой борьбы греческия 
и финикийския  колонии переходят на 
сторону римлян,  тогда как кельто- 
иберы пы таю тся или воевать с ними 
на собственный риск и страх или 
жѳ поддерживают К арѳаген.  Сопро- 
тивлениѳ кельто-иберов было сломле- 
но римлянами окончательно лишь к 
началу I ве ка после  P. X. С этого 
времени римское влиян иѳ становится 
на полуострове  преобладающим,  и 
римская культура начинает вы те с- 
нять все  предыдущ ия. К началу 
I ве ка no P. X. внутренняя жизнь И. 
была уже сформирована. По свиде - 
тельству греческаго историка этой 
эпохи, Страбона, посе тивш аго лично 
Пиренейский полуостров,  кельты  и 
иберы представляли собой конгломе- 
рат отде льио и по различны м  обы- 
чаям  живущих маленькях племен,  
лишь в  случае  войны против ка- 
кого-нибудь общаго вр ага  временно 
соединяющихся в федеративныя груп- 
пы. Тип содиальной жизни все х 
этих племен был тожѳ различѳы,  
сообразно ме стности и зан ятиям  
даннаго племени. Гальеги и астуры, 
напр., жили или в  неболыпих дере- 
веньках или же на отде льны х 
участках земли, тогда как турде- 
таны, на юге , дредпочитали селиться 
скученными массами, создавая круп- 
ные торговыѳ центры, из которых 
постепенно образовывались потом пер- 
выѳ испанские города. Формы брака и 
семьи тожѳ нѳ были одинаковы: были

браки моногамические, существовала 
y не которых племен и полигамия; 
главой сѳмьи в одне х ме стностях 
являлся  отец,  в других мать; 
женщ инаво многих племенахъ— заня- 
м ала лривилегированноѳ положениѳ. 
Но не семья была для все х перво- 
начальных обитателей И. обществен- 
ной и экономической единицѳй, a 
род,  т. е. группировка не скольких 
семейств,  связанных между собой 
узами крови или име ющих одно и 
то же происхождениѳ. Каждый род 
удравлялся патриархом,  власть кото- 
раго над членами даннаго рода была 
безгранична, и поклонялся своим 
особым богам- покровителям,  про- 
исшедшим,  очевидно, из первоначаль- 
наго культа душ умерших лредков.  
В род прлнлмаллсь также л чуждые 
ему, посторонниѳ элементы дод име- 
нем „клиентовъ“ л рабы. Между сво- 
боднымл людьмл существовалп арп- 
стократы и плебел, прл чѳм после д- 
ниѳ былк, большею частыо, клиелтамл 
первых.  Собраниѳ родов составляло 
собою племя, управлявш ееся королем 
ллл князем ,  которые лля  лзбяраллсь 
пояшзненно ллл передаваля свою долж- 
ность по насле дству; пме ллсь такжѳ 
случал управления  прл помощл сове - 
тов старе йшпн п т. д. Формы соб- 
ствеппостп быля весьм а разллчны — 
в не которых племенах собствен- 
ность была строго лндлвпдуальлой, 
в другяхъ—коллектявной, как,  напр., 
y басков,  где  дажѳ продукт жатвы 
предоставлялся в пользование всего 
племеня.

Наяболе ѳ культурпымн племенамл 
быля жлвшиѳ в ныие шней А пдалузип 
турдетаны  и турдулы. У  нлх про- 
цве таля торговля и пндустрия  (пре- 
имуществепно добывание я  обработка 
млпералов) . У  нях была, к сожале - 
нию, нѳ дошедшая до пас,  ллтература 
в влде  ясторлческях ле топясей л 
законов,  язложенных в  стихах.  
Ж ятелл  се вера — гал ьегя , каятабрий- 
цы и астуры, по свяде тельству Стра- 
бона, находяллсь в оппсываемый лм 
период в первобытпоы,  варварском 
состоянии, отличались жестокямп нра- 
вамя, бе дностыо, но зато былл уме - 
ренны во всем л чеетны. Тлплчяымя 
чертам я характера все х,  вообще, кель-
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то-иберов Страбон считает физи- 
ческую выносливость, любовь к сво- 
боде  и полное отсутствие дисдиплины.

В начавш ейся после  вы те снения 
карѳагенян из И. римской колони- 
зации нужно отме тить два течения — 
пѳрвое: основаниѳ римлянами торго- 
вых и военыых посѳлений из быв- 
ших легионеров и переселивш ихся 
и з метрополии римских граждан,  
i i  второе —  постепенноѳ приближѳние 
к обще-римскому типу колоний преж- 
них кельто-иберийских ме стечек и 
городов,  путем учреж дения  в них 
римскаго административнаго управле- 
ния  и дарования  им права римскаго 
гражданства. В окончательном ре- 
зультате  все  почти испанские про- 
виндии и города, за  весьм а немногими 
исключѳниями, приняли римскую фор- 
му управления  и весь уклад жизни, 
что в значительной степени повлияло 
на объединение кельто-иберийских 
племѳн и на р азв и тие между ними 
духа общественной солидарности. Рав- 
ным образом,  отде льны я наре ч ия 
постепенно заме нились единым для 
все х латинским язы ком,  из кото- 
раго, мало-по-малу видоизме няясь, 
произошел будущий испанский язы к.  
В области юридической и экономи- 
чѳской влиян ие римлян вы разилось, 
прежде всего, в освобождении лично- 
сти и в защ ите  ея  прав от давле- 
ния  родовых понятий и традиций и в 
заме не  коллективных форм соб- 
ственности формой исключительно ин- 
дивидуальной. Римляне дали также 
громадный толчок развитию индустрии, 
торговли и агрикультуры . ГГри них 
страна покрылась прекрасными и безо- 
пасными дорогами, были построены 
мосты, водопроводы, из многих 
римских кре постей и укре плений об- 
разовались впосле дствии це лые цве - 
тущие города, как,  напр., Леод,  Ме- 
рида и т. д. До какой степени И. 
успе ла проникнуться римской куль- 
турой, показы вает уже то обстоятель- 
ство, что многие из знамените йших 
римских писателѳй, ученых и лите- 
раторов были по происхождению 
испанцы: Сенека, родом из Кордовы, 
поэт и оратор Л укан,  тожѳ кор- 
довед,  сатирик М арциал,  импера- 
торы Траян,  Адриан и т. д.

Х ристианство, занесенное впервые в 
И. по преданию св. Павлом и его 
учениками, нѳ оказало на уже уста- 
новившийся в  стране  общественный 
и экономический строй никакого сколь- 
ко - нибудь заме тнаго влияния. Наобо- 
рот,  приспособившись к нему очень 
быстро, особенно после  своего провоз- 
глаш ения  господствующѳй религией в 
империи, христианство в И., как и 
везде , начало заботиться лиш ь о соб- 
ственных выгодах и преуспе ян ии. 
Уже в IV  ве ке  создалось множество 
епископств,  име вших громадную по- 
литическую и экономическую силу, и 
испанское духовѳнство сразу суме ло 
зарекомендовать себя со стороны не- 
терпимости i i  суровой непреклонности 
своих убе ждений. Испанский епископ 
Осия  был избран предсе дателем 
Никейскаго собора и пользовался во 
всем христианском мир е  болыпим 
престижем и уважениѳм.  Старыя ве - 
рования, однако, все еще продолжали 
сущ ествовать на ряду  с новым ве - 
роучением.  Они, зачастую  ме шаясь 
с христианством и принимая самыя 
неожиданныя формы, образовали ряд  
испанских ересей, которых главне й- 
шим представителем был не кий 
П рисилиан,  и з провинции Галисии, и 
его приверженцы. Секта эта  пропове - 
довала, что „челове к должен сле - 
довать лишь влечению своей природы“, 
возставала против брака и т. д. Осу- 
жденная собором испанских еписко- 
пов в Сарагоссе  в 381 году, она 
всѳ же просущ ествовала в И. до VI в.

Вестготский пергод (от V  до VIII 
ве ка после  P. X.). Римское владыче- 
ство окончилось на Пиренейском по- 
л -острове ,как  и в других частях  
империи, наш ествием варваров.  В 
И. было два таких нашоствия, сперва 
свевов,  ваидалов и алланов,  в 
409 году захвативш их провинции Га- 
лисию, Л узи танию, Картахену и Б ети- 
ку, которая от вандалов получила 
своѳ после дующее наименование, Ван- 
далузия  (Андалузия). В 414 году часть 
провинции К аталонии была захвачена 
вестготами. После дние, заклю чив в 
скором времени союз с римскими 
императорами, отказались от даль- 
не йших завоеваний и даже вступили 
в борьбу с остальными варварами.



183 Испания. 184

захватившими И. П адениѳ Западной 
Римской империи в 476 году сде лало 
вестготов независимыми в своих 
де йствиях ,  i i  они, продолжая войну 
с алланами, вандалами и свевами, 
вы те снили их из И., оставшись в 
ней в качестве  единствеыных к  не- 
ограниченных повелителей. Несмотря 
на то, что весттоты , долго жившие 
раныпе срѳди римлян,  в культур- 
ном отношении превосходили осталь- 
ныя германския  племена, все жѳ их 
культура была значительно ыиже ис- 
пано-римской того периода, и завое- 
вание ими И. оказалось для  после д- 
ней изве стнаго рода шагом назад.  
ІІервое время завоеватели жили от- 
де льно от побе жденных,  не сме ши- 
ваясь с ними, сохраняя свои обычаи, 
но и не навязы вая их остальнымъ: 
сохранились свиде тельства о терпи- 
мости вестготов и об уважении ими 
чужих обычаев,  ве рований и нравов.  
Главне йшим препятствием для  сли- 
ян ия  обоих народов являлась раз- 
нида в религии —  испанды были ор- 
тодоксальыыми католиками, вестго- 
ты —арианами. Потому управление вну- 
тренними де лами страны сначала со- 
верш алось по двум законодатель- 
ным кодексамъ— один,  составленный 
в YI ве ке  королем Аларихом для 
испанцев,  другой—для вестготов,  по 
их прежним германским обычаям 
и преданиям .  Автором после дняго 
был король Эйрик.

ІІостепенно между обоимн народами 
началось сближение, спѳрва путем 
браисов,  хотя и запрещ енных офи- 
д иально, но обычно практиковавшихся 
повсеме стно, зате м ме стная аристо- 
кратия  подала приме р,  переняв об- 
раз жизни и обычаи завоеватѳлей и 
занимая время от времени различ- 
ныѳ важные общественно-администра- 
тивные посты. В конце  ковцов,  ко- 
роль Рекаред в 587 году р е шил 
отречься от арианства и присоеди- 
ниться вме сте  сь  своим двором и 
ариетократией к римской католической 
церкви. С этого момента ре шающее 
значениѳ в де лах государства пере- 
ходит в руки высшаго духовенства, 
игравш аго видную роль в собира- 
емых в Толедо „сове тахъ“ (не что 
в роде  парламента) для обсуждения но-

вых законов и водросов внутрен- 
няго и вне шняго управления. В со- 
ве тах принимали участие, кроме  со- 
зывавш аго их по собственному жѳ- 
ланию короля, знатне йшие граждане 
страны, высшиѳ сановники, админи- 
страторы, аббаты и епископы. В виду 
того, что духовенство, вообще, явля- 
лось в то время единственным в 
И. боле е или мѳне ѳ образованным 
элементом,  влияниѳ его на осталь- 
ных членов толедских собраний 
было несомне нным.  Особенио это вы- 
разилось в сиетематическом пре- 
сле довании евреев,  поселившихся в 
И. после  разруш ения  императором 
Титом Іерусалима. До Рекареда они 
пользовались при римлянах и нри 
вестготских королях безусловной 
рѳлигиозной свободой. С момѳнта про- 
возглашѳния  господства в стране  
римско - католической церкви, нача- 
лись непрерывныя пресле дования. На 
ряду  с духовенством огромным вли- 
яниеы в королевских сове тах лоль- 
зовалась высш ая еве тская знать, в 
рядах которой к V II в. вестготы  
сме ш ались с римлянами. Эти senio
res или senatores владе ли огромными 
поме стьями, где  те слилось зависимое 
или полузависимоѳ насѳление: рабы, 
над которыми y сениора было право 
жизыи и смерти; колоны, по римской 
традиции прикре пленные к земле ; 
свободные вассалы  (bucellarii, от 
bucella, солдатский рацион) , посту- 
павшиѳ под патронат знатнаго че- 
лове ка. Аристократия, духовная и све т- 
ская, сильыо сте сняла самоопрѳде ле- 
ние королевской власти (см. вестготы), 
которая тщетно старалась превратить- 
ся из выборной в насле дственную. 
Только самым могущественным коро- 
лям  удавалось обходить принцип вы- 
борности те м,  что они назначали при 
своей жизни сыновей соправителями.

Общественный строй вестготскаго 
королевства окончательно был уста- 
новлен при короле  Хиндасвинте  
(641— 652), который слил в один 
кодеск закон Алариха и Эйрика и 
сде лал  его обязательным для все х 
граждан,  вестготскаго или римскаго 
происхождения  безразлично. В этом 
исодексе , получившем название „Fuero 
Juzgo“ и ещѳ долгое время спустя
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являвш емся единственным испан- 
ским сводом государственных рас- 
поряжений на основе  обычнаго пра- 
ва, общественная и сеыейная жизнь 
регулировалась исключительно по 
древне-готскому и отнюдь нѳ по рим- 
скому образцу. Fuero Juzgo  значи- 
тельно изме нил формы собственно- 
сти и уголовное законодательство. В 
первом случае  сде лались общими 
необходимость для мужа покупать себе  
лсену путем внесения  ея родителям 
особаго рода выкупа, покупка y пра- 
вительства общественных и государ- 
ственных должностей, общность вла- 
де ния  горами и ле сами и т. д.

Во второмъ—предоставлялось широ- 
кое право личной инициативе  наказы- 
вать или прощ ать за  полученные убыт- 
ки и оскорбления  путем индивидуаль- 
наго мщ енья или требования  денеж- 
наго вознаграж дения  обиженным y 
обидчика и т. д., ч е м в значитель- 
ной ме р е  устранялось вме ш ательство 
государства для приме нения  того или 
другого наказания.

С момента обращения  короля Река- 
реда в  католичество, латинский язы к 
становится y вестготов государствен- 
ным,  на нем ведутся все  записи 
толедских сове тов,  акты купли и 
продажи и т. д. Мало-по-малу он 
начинает вы те снять прежний вестгот- 
ский язы к и ме стныя наре чия  и в 
повседневной жизни. Н а латинском же 
язы ке  появляю тся сочинения  знаме- 
нитаго вестготскаго ученаго, историка 
i i  моралиста, Исидора, архиепископа 
севильскаго, и Орозия, автора первой 
в Европе  „Всемирной истории“. В 
общем,  за  долгое время влады чества 
вестготов над И., ими нѳ было со- 
здано ничѳго заслуживающаго особаго 
внимания, чего бы ни было в том 
или ином виде  до их нашествия  на 
Пиренейский полуостров в сме шении 
прежних ме стных и финикийско- 
карѳагенских и гречѳских культур 
с политическим и экономически- 
социальным влиянием древняго Рима.

Пергод мусульманскаго владычества 
(от ѴШ  до XI ве ка). В 711 году 
продолжавшия  свое завоевательное ше- 
ствие по а зиатским и африканским 
землям ,  объединенньия  после  принятия 
учения  М агомета арабскдя племеыа на-

воднили Пиреыейский полуостров.  По 
предаыию, их призвал в И. граф  
Юлиан,  губернатор африкаыской кре - 
пости Цеуты, который хоте л ото- 
мстить королю Родериху за  оскорбление 
своей дочери. Исторически же прихо- 
дится признать, что первое появление 
арабов,  или мавров,  как их назы- 
вали испанцы, под сте нами города 
Гераклеи (ныне ш нягоГибралтара) было 
вызвано заговором де тей сверженнаго 
Родерихом короля Витицы, пытав- 
ш ихся вернуть себе  отцовский пре- 
стол.  На берегу р е ки Гвадалеты , возле  
Хереса, произошла знаменитая битва, 
которая длилась непрерывно 8 дней. 
Судьбу ея ре шила изме на епископа 
Оппаеа, брата короля Витицы, пере- 
шедшаго открыто со своими войсками 
на сторону мавров.  Король Родерих 
исчез безсле дно.Побе жденныебе жали 
на се вер И., в горы. Побе дители 
без особеннаго труда завладе ли со- 
се дними с Хересом кре постями и 
городами. Таким образом,  31 июля 
711 года одним ударои была разру- 
шена вестготская монархия  в И. после  
300-ле тняго существования.

Ссоры и распри, начавш ияся  между 
мавританскими вождями, дали возмож- 
ность испанцам оправиться от по- 
раж ения  при Гвадалете  и организо- 
ваться. Только после  7 ле т отчаян- 
наго сопротивления  маврам удалось, 
наконед,  подчинить себе  Пнреыейский 
полуостров,  за  исключением,  однако, 
его се верной части. Политическим 
центром вновь завоеванных облаетей 
побе дители избрали Кордову, где  
име л свою резиденцию эмир (гене- 
рал- губернатор)  повелителя право- 
ве рных,  калифа, жившаго в Дамаске . 
Но в 758 году эмир Абдуррахман 
из дома Омайадов провозгласил не- 
зависимость И. от а зиатскаго кали- 
фата и стал во главе  государства. 
По отношению к побе жденным но- 
вые хозяева отличалиеь тергшмостью, 
сохранивъих обычаи, религию иуклад 
жизни без всяких изме нений.

Евреи были уравнены в правах с 
остальными гражданами, всякий раб-  
христианин,  перешедший въмусульман- 
ство, получал свободу. Многиѳ испанцы 
добровольно остались жить на своих 
прежних,  теперь завоеванных мав-
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рами, землях.  От них требовалось 
только подчиняться политическим 
требованиям кордовскаго калиф ата и 
платить изве стные обще-государствен- 
ные налоги. В остальном такие хри- 
стиане, получившиѳ название „m ozara
b es“, были совертенно независимы и 
свободны. Постепенно стал образовы- 
в аться  многочисленный нласс рене- 
гатов,  принимавших магометанство 
из- за  разны х корыстных лобужде- 
ний. Х отя истые правове рные смотре ли 
на них с не которым пренебреже- 
нием,  однакоже, охотно давали им 
видныя должности по адмннистрации.

Испанское мавританское государство 
име ло характер абсолютной и ыасле д- 
ственной монархии. Кордовский калиф 
назначал различны х визирей (мини- 
стров)  по всевозможным отраслям  
политическаго и экономическаго упра- 
вления, носивших название диваны. 
Первому министру, или великому ви- 
зирю, были подчинены вали, губер- 
наторы отде льных провиндий. Иногда 
созы вался государственный сове т ъ — 
мексуар.  Организадия  судопроизвод- 
ства была разработана весьм а детально, 
с це лым рядом обыкновенных су- 
дей, назы вавш ихся кадиями, и судей 
специалъных,  или „цабальмединасъ“... 
В социальном отнсшении де ление 
классов было такое же, как и y вест- 
готов.  Сущ ествовали—- аристократия, 
плебеи ирабы . После дние, впрочем,  в 
силу личных заслуг зачастую  выхо- 
дили и з своего зависимаго положе- 
ния  и дажѳ занимали различны я важ- 
ны я общественыыя должности и ме ста.

В культурном отношеиии испанские 
мавры очень быстро поставили себя во 
главе  все х остальныхънародов совре- 
менной им средневе ковой Евро лы. Х отя 
y них не было выработанной государ- 
ством системы народнаго образования, 
однакоже, частны я школы существо- 
вали во все х сколько-нибудь значи- 
тельных городах и ме стечках или 
на собственныя средства или на сред- 
ства посе щающих их учеников.  
Особым вниманием лользовались 
поэзия, история, философия, драво и 
естественныя науки. Заимствовав 
очень много из древне-римских,  гре- 
ческих и византийских источников,  
ученые, иоэты и историки мавритан-

ской И. дали новуи и оригинальную 
разработку долученным ими материа- 
лам,  присоединив к ним культур- 
ное насле дство исчезнувш их дреж- 
них цивилизаций Азии и Египта. He 
меньший блеск придали испанские 
мавры различнаго рода искуествам и, 
преимущественно, архитектуре , в ко- 
торой им удалось создать особый, не 
похожий на раныпе существовавшие в 
Европе , стиль, изве стный под назва- 
нием „мавританскаго“.

Все блестящ ее развитие мавритан- 
ской культуры  в И. было основано 
на не мене е блестящем состоянии 
экономичесжой жизни страны, в ко- 
торой им удалось ввести новыя и чрез- 
вычайно важныя улучш ения. Прежде 
всего, ими было обращено специальноѳ 
внимание на земледе л ие, при чем ря- 
дом быстрых и энергичных ме р  бла- 
госостояние земледе льческаго класса, 
состоявш аго в значительной части 
из христиан,  „моцарабесъ“, было 
поднято на недосягаемую до этого 
лериода высоту. Мавры ввели в  И. но- 
вые продукты зѳмледе льческой куль- 
туры —рис,  гранаты , сахарный трост- 
ник и т. д., провели довсюду це лую 
систему оросительных каналов,  уси- 
ленным образом соде йствовали про- 
цве танию индустрии и коммерции, при 
чем для вы воза им служили такие 
отдаленные рынки, как,  надр., Констан- 
тинополь, Е гилет и даже берега Чер- 
наго моря. Кордова, в которой, по 
свиде тельству современных источни- 
ков,  наечиты валось боле е200.000част- 
ных домов,  600 мечетей и 900 обще- 
ственных бань, была одним из бога- 
т е йших и красиве йших городов 
всего тогдаш няго средневе ковья. Она 
была центром,  где  собирались самые 
видные представители не только маври- 
танской, но и обще-европейской куль- 
туры  и, равным образом,  путеше- 
ственники и туристы  со все х концов 
А зии, Африки и Европы.

Х ристианския  государства, возникш ия 
на се вере  И. из ме стных элементов 
с силыюй приме сыо вестготов и 
фрадков,  были весьма далеки от куль- 
турнаго уровня своих мавриганских 
соее дѳй. Несмотря на войиы мавров 
с X ристианами, между обе ими враждую- 
щпми стороыами ыоддерживались по-
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стоянныя сношения. Часто маврит. 
калифы приглаш алп к себе  ыа службу 
христианских вождей и, наоборот,  
ве ч иио борющиеся между собой хрд- 
стианские сеньоры нанимали для уве- 
личения  своих сил мавританские от- 
ряды . Н ере дко происходили бракиму- 
сульман с христианами и обратно, 
при чем приме р тому подавала, глав- 
ным образом,  высш ая аристрократия 
и даже сами короли. Так,  дочь вла- 
де тельнаго граф а А рагонскаго, Ацыара 
Галиндо, выш ла замуж за  мавритан- 
скаго правителя М агомеда Атавиля, 
зпаменитый герой мавританских пре- 
даний, калиф Альмансор был два- 
жды женат на христианских прин- 
цессах и т. д. С другой стороны, 
масса христиан постоянно жила в 
мусульманских владе ниях и не 
только в качестве  земледе льдев 
или ремесленников,  но и в каче- 
стве  наемных солдат.  Тот жѳ Аль- 
мансор име л под своей командой 
де лые баталионы наварцев,  леонцев 
и кастлльцев,  и сам лрославленный 
в легендах и в истории Сид Кам- 
леадор нере дко продавал свойм еч  
то одыому, то другому и з враждуго- 
щих между собой мавританских 
принцѳв.

По ме ре  того, как христиане, лоль- 
зуясь раздорами, возникшими в сре- 
де  завоевателей-мусульмад,  лодви- 
гались все дальш е к югу, во вла- 
де ния  вновь образовавшихся коро- 
левств Леона, К астилии и Н аварры 
входили новые элѳменты, служившие 
в них дроводниками мавританской 
культуры . Этдми элементами были, 
во-дервы х,  докорендыѳ мусульмане, 
оставш иеся  жить на лрежних своих 
землях и сохрадившие свои дрѳжние 
обычаи, я зы к  и религию. Таких му- 
сульман назы вали „мудехарами“. Во- 
вторых,  возвращ енны е обратно в 
христианское общество раньше жив- 
шие дод мавританским владыче- 
ством „моцарабесъ“ и, в- третьих,  
евреи. Арабский я зы к  был в боль- 
шой моде  в сосе дних христиан- 
ских государствах и, хотя л о дъ вл ия- 
нием наводнивших И. французских 
монахов различны х ордедов готи- 
ческий шрифт был зам е нен так 
называемым „французским начер-

танием ъ“, масса арабских слов и 
выражений долучила драво граждан- 
ства в формирующихся из латы ни 
разговорпых исланских наре чияхъ: 
галисийском,  леонском,  кастильском 
и арагонском.  М еждународные лоли- 
тические и, особенно, торговые дого- 
воры в большинстве  случаев со- 
ставлялись исключительно на араб- 
ском язы ке . В области лрава, адми- 
нистрации и экономической жизни хри- 
стианских государств влияние мав- 
ров было также очень сильным,  
главным образом,  начиная с XI 
ве ка. С своей стороны, „моцара- 
бесъ“ и ренегаты  - христиане значи- 
тельно влияли  на мавританскую куль- 
ТУРУ> преимущественно дри ломощи 
лереводов латинских книг.  Под 
их влиян ием создался особый вид 
маврдтанской литературы  на сме шан- 
ном с ислорченной латыныо араб- 
ском я зы игии. Эта литература получи- 
ла  название „алхамия “.

В экономическом и социальном 
отношении христианския  королевства 
этой эдохи—А стурия, Галисия, Леон 
и К астилия  — мало отличались от 
лрежняго вестготскаго государства. 
Только доложедиѳ рабов и земледе ль- 
цев - колонов стало значительно 
лучш е, в  виду ледостатка в рабочих 
руках и в людях,  слособных но- 
сить оружиѳ. П олучая от лравителей 
за  воеыныя заслуги различны я при- 
вилегии и возставая очедь часто дро- 
тив тирании своих сеыьоров,  мно- 
г иѳ из них суме ли вьиде литься в 
особый класс,  средний между свобод- 
норожденнымл и рабами. Продолжая 
обрабатьивать зѳмли сеньора, они ло- 
лучили лраво име ть д  свою земель- 
ную собстведность, но дод условием 
не лереселяться  во владе ния  другого 
сеньора. Этот новый класс земле- 
де льцев назы вался „juniores de са- 
beza“. Отсутствиѳ общественной безо- 
дасности де позволяло р азви ваться  ни 
индустрии, ли торговле , ни даже зе- 
мледе лию, в виду достоянных войн,  
грабежей и набе гов.  Кроме  того, 
области, зан яты я христианскими госу- 
дарствами, были гористы , отличались 
скудостью дочвы, холодным и сырым 
климатом.  Но дервые короли мыого 
соде йствовали раслространению в сво-
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их владе ниях земледе лия  путем 
дарования  привилегии всякому частно- 
му лиду или общественному учре- 
ждению завладе ть впервые запахан- 
ным ими земельным участком.  Эта 
привилегия  яазы валась „p resu ra“, и ею 
особенно воспользовался монашеский ор- 
ден Сан Бенито, начавш ий запахивать 
земли везде ,гд е  только было возможно.

В юридическом и административ- 
ном отношении де йствовали всѳ те  
же „сове ты “, как раньш е в Толедо, 
и законы „Fuero Ju zg o “. Ho такъ как  
короли не име ли даже прежняго, как 
y вестготов,  влияния  и авторитета и 
должны были для своих войн с 
маврами искать поетоянной поддерж- 
ки y различыых знатных и бога- 
тых сеньоров,  то после дние, в 
сущности говоря, были всюду настоя- 
щими хозяевами положения  и в сво- 
их укре пленных замках на вер- 
пшнах скал распоряж ались страной 
по собственному усмотре нию.

Тогда короли, чтобы привлечь на 
свою стороыу широкия  народныя мас- 
сы, давали городам и ме стечкам 
привилегии, аналогичны я те м,  ко- 
торы я им приходилось против воли 
давать непокорным,  но нужным для 
государственных и военных це лей 
сеньорам.  Таким образом,  появи- 
лись „муниципии “, первые очаги испан- 
ской свободы и автономнаго само- 
управления. В них все  де ла ре ша- 
лись народным собранием,  назначав- 
шим в качестве  исполнительной 
власти особаго судью, judex , и раз- 
личных „сове тниковъ“, „надзирате- 
лей “ и т. д. Документ,  при помощи 
котораго король объявлял эти приви- 
л егии, ыазывался „fuero“. Знатны е сень- 
оры тоже име ли право давать „fueros“ 
в своих владе ниях,  но только 
исключительно с согласия  и р азр е - 
шения  короля.

О стальная часть территории, непри- 
надлежавшая ни аристократии, ни ду- 
ховенству, ни муниципиям,  разде ля- 
лась на административныя провинции, 
во главе  которых стоял назначен- 
ный королем граф .  После дний испра- 
влял функции юридическия, военныя 
и административныя и име л своими 
помощниками „викария “ (виконта) и 
обще-гражданское собраниѳ.

Возстановленге нацгональной гегемо- 
нии  (от XI до XV ве ка). Н ачиная с 
XI ве ка, политическое состояниѳ Пи- 
реыейскаго полуострова ре зко ме - 
няется. Прежде всего, благодаря вну- 
тренним смутам и раздорам ,  исче- 
зает  кордовский калифат,  разде лив- 
шийся на це лый ряд  мелких мав- 
ританских королевств,  называе- 
мых „reinos de ta ifa“. Все  эти 
королевства ожесточенно враясдова- 
ли друг с другом,  постоянно 
приглаш ая себе  на помощь сосе дей- 
христиан.  После дние, пользуясь сла- 
бостью мавров,  мало-по-малу стали 
отнимать y  них их владе ния. В 
1085 году король Альфонсо V I Ка- 
стильский захватил обратно древнюю 
столицу И., Толедо; в 1118 году 
была в зята  Альфонсом I Арагон- 
ским столица Арагона, Сарагосса, л 
христианам удалось подвинуться да- 
леко вперед к югу К аталонии. Вре- 
менио завоевательноѳ двилсение хри- 
стианских государств было остано- 
влено новым вторлѵением мусульман- 
ских племен из се верной Афри- 
ки, альморавидов и альмохадов.  Но 
это продолясалось недолго. Уже в ХПІ 
ве ке  король К астилии отнимаѳт y 
мавров Кордову, Севилью и всю се - 
веро-восточную часть  А ндалузии, тогда 
как арагонскому королю удается под- 
чинить Гсебе  Валенсиио, Мурсию и Ба- 
леарские острова. Первенствующее зна- 
чение на полуострове  начинает пе- 
реходить от мавров к христиан- 
ским государствам,  в которых зна- 
чительно увеличивается население, эко- 
номическое благосостояниѳ и культура. 
Королевства Леон,  А стурия  и Галисия 
объѳдиняются с К астилией в одно 
государство, королевство Арагон с 
графствоы Барселонским,  ныне шней 
провинциѳй Каталонией. Баскския  про- 
винции одна за  другой присоединя- 
ются к Кастилии, и перед маврами 
вы растает огромная и организован- 
ная сила. М усульмансидя владе ния 
в И. ограничиваю тся теперь одним 
лишь королевством Гранадой, в ко- 
торое, помимо провинции того лш имени, 
входят города и области Альмерия, 
М алага и береговая полоса Средизем- 
наго моря до Гибралтара. Но, несмотря 
на все  происшедшия в гиолитическомъ
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отыошении неудачи и переме ны, эко- 
номическая жизнь мавров и их куль- 
тура продолжали оставаться ыа преж- 
ней высоте . Особенно развивались архи- 
тектура, ыашедшая себе  выражениѳ 
в ш едевре  мавританскаго зодчества, 
знаменитой и неподражаемой Альгам- 
бре , философия, история, математика и 
медицина. Имена ученых гранадских 
мусульман Аверроѳса, Авемпасе и То- 
файля и такжѳ евреев Б ен  Габиро- 
ля, Б ен  Б зр а  и Маймонида были 
изве стны всему тогдаш нему образо- 
ванному миру.

В христианских государствах по- 
луострова, находившихся вне  маври- 
танскаго культурнаго влиян ия, такжѳ 
под влияп ием франдузским,  благо- 
даря монахам ордена Клюни и без- 
чнсленньш  паломникам из Фран- 
ции на могилу св. Іакова де Компо- 
стелья, итальянским и фламандским,  
всле дствиѳ торговых сношений Ката- 
лонии с И талией и се верных кан- 
габрийских провиндий с Ф ландрией— 
наблюдается усиленное стрѳмление к 
просве щению и наукам.  Х ристианскиѳ 
короли дриглаш ают в свои владе ния 
выдающихся учены х без различия 
ве роисдове дания  и нациоыальности: му- 
сульман,  евреев,  итальяыцев,  фран- 
цузов,  и основывают при их ломощи 
це лый ряд  высших школ,  или 
университетов.  Так были созданы 
в 1212 году лервый испанский уни- 
верслтет в Валенсин, зате м в Са- 
ламанке  и в Вальядолиде . Альфонсо X 
(1252— 1284) учреж дает в Мурсии и 
в Севилье  академии точных наук 
и изучѳния  язы ков,  где  лрофессорами 
являю тея ученые мусульмане и евреи. 
Одновременно ло всей стране , ло част- 
ной и лравительственной инициативе , 
создаю тся школы высшаго образования, 
библиотеки и т. д. Средн аристократии, 
особенно кастильской, дробуждается 
интерес нѳ только к войпе  и охоте , 
но и к наукаы и искусствам.

Многие владе тельныѳ сеньоры сами 
диш ут стихи, занимаю тся историей, 
изучением язы ков и стараю тся со- 
здавать вокруг себя центр цросве - 
щения и культуры . Но низшеѳ обра- 
зование, несмотря на учрелсдаемыя лри 
монастырях начальны я школы и ло- 
пытки не которых королей придать

им общедоступный характерь, попреяс- 
нему остаѳтся роскошью для гаиро- 
ких слоев лростого народа.

Общественно - долитический строии 
складывается в эту  эдоху в зависимо- 
сти от основной государстведной за- 
дачи, объединения. Королевская власть, 
нуж даясь в борьбе  с маврами в до- 
стоянном соде йствии сословий, дри- 
нуждена нѳ только мириться с прелс- 
ними их дривилегиямд, но и расто- 
чать новыя. Б лагодаря этому, дизш ия 
сословия  усле вают добиться значи- 
тельнаго улучш ения  в своем право- 
вом положении. Вся зем ельная тер- 
ритория  христианских государств де - 
лится на дять  категорий: realingo, ко- 

•ролевскую собственность;аЬас1епдо,цер- 
ковную собственность; salariego, дво- 
рянскую собственность; behetria, свое- 
образный вид собственностд, владе - 
лец которой обязан был име ть 
своего сеньора и платить ѳму повин- 
ности, но лользовался долной свобо- 
дой в его выборе  и мог его ме нять 
сколько хоте л  („семь раз в день“); 
наконец,  города; как и во все х дру- 
гих евролейских странах,  города 
и в И. суме ли добиться незави- 
симостд от сеньоров,  благодаря 
росту дромышленности и торговли, 
име ли свои хартии (carta  pueblo), ло- 
лученны я от короля или от круд- 
ных церковных или све тских ба- 
ронов (с королевской санкцией), и 
свое городское право (fuero); кроме  
того, завоевательная долитика коро- 
лей К астилии и Арагона заставляла 
строить новые города-кре дости в 
отняты х y мавров территорияхъ; эти 
немедленно снабжались дривилегиями 
д ля привлѳчения  колонистов.

Пололгение низших классов улуч- 
ш ается. Хотя в К астилии аристократия 
и продоллсает юридически быть го- 
слодствующим и шассом,  однакоже, 
экономически, несмотря на все  ея лри- 
вилегии, в ней заме чаю тся признаки 
упадка и разложения. Происходит это 
от р азв и тия  промышленностл и тор- 
говли, в которых аристократия  уча- 
стия  не лринимает,  и благодаря кон- 
куренции свободнаго труда на ея зе- 
млях,  обрабатываемых дреждѳ бѳзот- 
ве тными и локорными рабами. Те- 
лерь рабство больше уже не существу-
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етъ—с 1215 года все  jun io i’es, после 
ряда кровавых возмущений и возста- 
ний, долучают право ме нять сеньора, 
когда им вздум ается, без потери 
своих земельных участков и со- 
стояния, a рабы, в буквальном зна- 
чении этого слова, еще с конца XII 
в е ка добившиеся того, что их не мо- 
гут продавать вме сте  с землей и 
разстраивать браки, совершеиные без 
согласия  сеньора, и т. д., к X IV в е ку 
исчезаю т совершенно. Остаются лишь 
рабы из пле нных мавров,  взяты х 
на войне .

В городах,  клас сических гн е здах 
социальной свободы, развиваю тся учре- 
ждения, служащия  интересам торговли 
и промышленыости, цехи (grem ios) и 
братства (cofradias), в руках кото- 
рых накопляются большия  богатства. 
В сословно-представительных учре- 
ждеыиях города получают такой ве с,  
какого в XIII ве ке  они ле име ли ни 
в одной из стран европейскаго 
континента. Им удавалось часто по- 
лучить власть ыад окрестной терри- 
торией (сотагса), в которую нере дко 
входило много населенных ме ст.

В эту эпоху заме чается  впервые 
организованное недовольство шпро- 
ких классов населения  и даже са- 
мих королей против всѳ возрастаю- 
щаго ыакопления  богатств духовен- 
ством и монастыряыи и усиления  их 
вме ш ательства в  внутреннюю, народ- 
ную жизнь. Возможыо, что именно для 
отвлечѳния  этого начинающаго при- 
нимать вполне  опреде ленныя формы 
недовольства в другую сторону и по 
экономическим причинам,  испанское 
духовенство стало пропове ды вать про- 
тив евреев и мусульман,  мудеха- 
ров,  в руках которых была со- 
средоточена почти вся промышленность 
и торговля. До конда ХП ве ка терпи- 
мость испанских хрнстианских госу- 
дарств по отношению к своим под- 
данным- инове рдам ъбы ла не меньшей, 
че ы y мавров по отношению к хри- 
стианам.  Но теперь на религиозной 
почве  начались снстематическил го- 
нения  других ыародностей, особенно 
овреев.  Несмотря на защ иту королей, 
постоянно лодтверждавших их гра- 
жданския  права и додавлявших воз- 
буждаемые монахами безпорядки, иро-

исходнт ряд еврейских погромов,  
главным образом,  в 1391 году, когда 
по фанатическому дризы ву архидиако- 
на Эсиха и святого Вицента Ф еррара 
было убито не сколько ты сяч  евреев 
в Толедо, Севилье , Кордове , Барсе- 
лоне  i i  2 0  других ме стечках и го- 
родах.  В окончательном результа- 
те , i i  короли тоже склонились на сто- 
рону духовѳнства, начав издавать 
всевозможные fueros, клонящиеся к 
ограничению прав мудехаров и 
ѳвреев.  И дтерес долитической исто- 
р ии христианских испанских госу- 
дарств периода от XI до X V  ве ка 
заклю чается преимущественно в двой- 
ной борьбе  монархии с аристократией 
и свободных муниципий с знатными 
сеньорами и отчасти с самими коро- 
лями. Наиболе е яркий и выпуклый ха- 
рактер борьба эта  име ла  в Арагоне . 
Там,  обычно в других королев- 
ствах созываемые no доброму жела- 
нию короля, „сове ты “ должны были 
неизме няо собкраться ежегодно. Со- 
ве ты эти назы вались „кортесами“ и 
состояли из четы рех различыых 
общественных группъ: духовенства
высшаго и низшаго, крупной зе- 
мельной аристократии, мелкой ари- 
стократии, представителей ме стѳчек 
и городов.  Л иш ь санкция  корте- 
сов давала законам исполнитель- 
ную власть. Б е з  дозволения  корте- 
сов нельзя  было ни назначать новыѳ 
налоги, ни объявлять войну или за- 
клю чать мир,  ни вы пускать монету. 
Помимо того, кортесы  сле дили за  все - 
ми деталями общественной админи- 
страции, и всякий, кто считал себя 
обиженным,  име л право недосред- 
ственно обращ аться к ним с жа- 
лобой. На собраниях кортесовъпредсе - 
дательствовал сановник,  называв- 
шийся „justiza“, который неизме нно 
был выбираем из представителей 
ыелкой аристократии. Этот „justiza“, 
в сущности, име л боле едрав,  че м 
сам король. Избрание досле дняго 
совершалось до особому церемониалу: 
.ju s tiz a “ на эстраде , окруженный но- 
таблями страны, ricos hom bres (бога- 
тые люди), дредставителями народа и 
духовеыства, заставлял  короля скло- 
ниться к своим ногам и, приста- 
вив ему остриѳ меча к груди, чд-
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тал  текст присяги: „мы, которые
значим столько же, сколько и ты, и 
можем больше, че м ты, де лаем 
тебя нашиы королем и сеньором,  
но при условии, чтобы ты сохранял 
ненарушимыми наши вольности и при- 
вилегии... Если лсѳ не т ъ —то не тъ!..“ 
Помимо того, что ju s tiza  был сове т- 
ником короля во все х его де лах 
и начинаниях,  он име л также 
право вы звать после дняго для дачи 
объяснений в кортесы и, в случае  
ого неправильных де йствий или на- 
руш ения  присяги, даже заставить отка- 
заться  от престола. Но эти народныя 
учреж дения  нѳ очень долго смогли со- 
хранить свой пѳрвоначальный свобод- 
ный и независимый характер.  Уже 
в 1094 году король Педро I заявил ,  
что считает недостойным для себя 
избраниѳ его народом,  и подтвердил 
это заявление при помощи вооружен- 
ной силы. Таким образом,  арагонские 
короли стали из „милостыо народа“— 
„милостыо Бож ьей“ насле дственными 
монархами, и влиян ие „ justiza“ умень- 
шилось при них на половину. При 
Ф илиппе  II эта  должность была уже 
только номинальной, a дри К арле  II 
(в 1665 году) и от арагонских кор- 
тесов,  и от „ ju stiza“, и от консти- 
туции остались одни лишь историче- 
ския  воспоминания! К астильские кор- 
тесы, как представнтельство все х 
трѳх чинов королевства, появляю тся 
раньше, че м арагонские (в К аетилии 
в 1188, в  Каталонии в 1218, в 
А рагонии в 1274, в Валенсии в 
1283), и сразу приобре тают большое 
политическое значение, благодаря тому, 
что еще в XI и в ХП ве ках между 
отде льными городскими общинами Ка- 
стилии образуются союзы (германдады), 
и оие  де йствуют как организован- 
ное д е лое в представительном учрѳ- 
ждении; кроме  того, помогало третьему 
сословию К астилии ещѳ и то, что дво- 
рянство и духовенство нѳ име ли ни- 
какой организации (в Арагоне  она 
существовала). Но с XIV ве ка в 
сравнительном положѳнии кортесов 
в Арагоне  и К астилии происходит 
переме на. К астильские города слабе ютъ; 
в них начинаю т играть роль эле- 
менты, враждѳбыыѳ принципу город- 
ской автономии, и короли, учиты вая эту

переме ну, уже меньше считаю тся с 
представителями городов,  a co сто- 
роны дворянства, лишеынаго большой 
социальной силы, они вообще не при- 
выкли встре чать сопротивления, в 
противопололсность Арагону, где  „ricos 
hom bres“ являлись прелгде всего круп- 
не йшими земельными владе льдамп, 
были абсолютно независимы и пред- 
ставляли собой вполне  организован- 
ную для политической борьбы эконо- 
мическую силу.

Конец обратнаго завоевания и поли- 
тическое объединение (от 1479 до 
1517 года). В тѳчениѳ не скольких 
ве ков христианския государства И. 
стремились к долитическому объеди- 
нению на почве  национальной гегемо- 
нии. Ц е ль эта была достигнута бра- 
ком И забеллы Кастильской с Фер- 
динандом Арагонским,  всле дствие 
чего Арагон со своими владе ниями 
в И талии i i  Кастилия  с Леоном,  
Галисией, А стурией и т. д. образовалн 
одно могущественное и огромное госу- 
дарство. Политическое единство страны 
было достигнуто завоеванием досле д- 
няго в И. мавританскаго королевства 
Гранады в 1492 году и присоедине- 
ниѳм в  1515 году к К астилии На- 
варскаго королевства. В том же 
1492 году, одновременыо с взятием 
Гранады, Фердинанд и И забелла по- 
лучили новыя необъятныя владе ыия 
в Аыерике  из рук Христофора 
Колумба.

Вознесенныѳ удачным стѳчѳниѳм 
исторических обстоятельств иа не- 
бывалую высоту, король и королева 
ещѳ с большей энергией принялиеь 
за  дальне йшѳѳ осуществление своих 
политических идеалов.  И деалами 
этими были, во-первых,  империализм 
и, во-вторых,  религиозное ѳдинство 
испанскаго иарода. В течение долга- 
го врѳмени досле  Ф ердинанда и Иза- 
беллы оба идеала оставались домини- 
рующими в  общем течении испан- 
ской. общественной и долитической 
жизни. Д ля достилсения  перваго и з 
ыих особоѳ вниманиѳ было обращено 
на развитиѳ силы испанскаго оружия  н 
распространение ѳго влияния  за  пре- 
де лами страны, для второго — не- 
обходимо было привести все х гра- 
ждан к одному и тому жѳ со-



199 Испания. 2 0 0

стоянию отсутствия  критической мыс- 
ли, личных исканий и инициативы. 
Встре тив сопротивление своим 
планам со стороны не которых знат- 
ных сеньоров,  Ф ердинанд и И за- 
белла воспользовалисьэтим случаем,  
чтобы покончить с властолюбивой 
аристократией вообще. Многие замки 
были разруш ены, владе льцы  их по- 
сажены в тюрьму или убиты, a 
оставш ихся уме лой и хитрой полити- 
кой привязали ко двору, заставив,  
в ожидании богатых и великих 
милостей и подачек и з королевских 
рук,  терять  м ало-по-м ало  былую 
независимость и вме сте  с ней все 
прежнее значение. Кроме  того, абсо- 
лю тлстская политика Ф ердинанда и 
Изабеллы наш ла себе  горячую под- 
дерзкку в среде  „ le trad o s“ , леги- 
стов,  воспитанных на приндипах 
римскаго права и находивших,  в 
согласии с ѳтими принципами, что 
всякия  сословныя привилегии подры- 
вают идею правильно понятой госу- 
дарственной власти. Д ля короля и 
королевы ѳто была неожиданная под- 
дерлска, выш едш ая притом из 
среды городов.  Опираясь на аргу- 
менты летрадов,  Ф ердинанд п Иза- 
белла совершенно прекратили дарова- 
ние „fueros“, хотя и пе р е шились еще 
уничтожить прежние, дарованные их 
предшественниками, в то же время 
стараясь все глубже проникнуть во 
внутреннюю жизнь муниципий путем 
издания  разны х новых указов и 
постановлений. С течением времени 
муниципии постепенно очутились в 
королевских руках,  и от былого 
самоуправления  их остались одни 
лишь отдаленныя воспоминания. По 
отношению к кортесам,  король и ко- 
ролева держ ались той же политики, 
игнорируя их почти совершенно. 
Так,  напр., от 1482 до 1498 года 
кортесы не были созваны ни одного 
раза, несмотря на происшедшия  за 
это время события первостепенной важ- 
ности: завоевание Гранады, открытие 
Амершш, учреждение инквизиции, из- 
гнаниѳ евреев и насильственное 
обращение мавров в христианство. 
После дния правитѳльственныя ме ро- 
прия тия  были логическим заверше- 
нием принятой Фердинандом и

Изабеллой политической и государ- 
ственной системы. Мусульмане, остав- 
шиеся жить в Гранаде  после  ея 
завоевания, и евреи, будучиинове рцами, 
ме шали религиозному единству страны, 
и потому им было предложено или 
перейти в христианство или оставить 
навсегда преде лы И. Необходимо за- 
ме тить, что в принятии этого ре ше- 
ния  главную роль сы грали не столько 
религиозные, сколько экономические 
разсчеты  самого короля и окружающаго 
его высшаго духовенства, особенно 
знаменитаго кардинала Франциско 
Сиснероса, ибо каждый глава маври- 
танскаго семейства, прежде че м поки- 
нуть Гранаду, долгкен был внести 
в королевскую кассу 10 золотых 
дублонов (около 100 франков)  „за  
разре шение “... Король и духовенство 
приобре ли на этой операции болыпо
160.000 дублоыов,  т. е. ок. 16 милл. 
франковъ!.. Согласившиеся принять 
католичество мавры, которые получили 
названиѳ „морисковъ“, были временно 
оставлены в  покое , но поме щены 
под бдительне йший надзор со сто- 
роны ме стных властей и духовенства. 
Н аселявш ие же Гранаду и остальную 
И. евреи в количестве  800.000 чело- 
ве к были изгнаны без всяких усло- 
вий, но такжѳ нѳ без выгоды для 
королевскаго бюджета и карманов 
высш аго духовенства, нбо имущество 
их было конфисковано часты о в поль- 
зу  правительства, часты о в  пользу 
деркви. Таким образом,  почти одно- 
временно И. было лиш ена миллиона 
трудящ агося, культурнаго д торгово- 
промышленнаго населения, что, конечно, 
не могло не отразиться весьма дѳ- 
чально на внутренней экономической 
жизни страны. Ч асти евреев,  которые 
приняли христианство, было позволено 
остаться в И. Таких евреѳв назы- 
вали „маранами“, и они были объек- 
том особо тщ ательнаго наблгодения 
со стороны святе йшей инквизиции 
(см.), верховыаго трибунала, сперва 
учрѳлсденнаго лишь для доддержания 
чистоты  догыатов католицизма y 
новообращенных мавров и евреев,  
a  потом сде лавш агося главне йшей 
долитической и экономической силой 
в государстве ,— силой, перед кото- 
рой с докорностью склонялась даже
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сама со зд ав тая  ее абсолютиетская 
власть испанских королей... Главным 
вдохновителем и организатором но- 
ваго учреж дения  был духовник 
королевы Изабеллы, доминиканский 
монах Томас де Торквемада. 
С ломощыо инквизиции И. удалось 
осуществить один из идеалов Фер- 
динанда и Изабеллы —  религиозное 
единство страны, за  который и король 
и королева долучили от дризнатель- 
наго римскаго папы лочетный титул 
„Католическихъ“... Другой их иде- 
алъ—политическая гегемония  И. над 
остальными странами— был осуще- 
ствлен лиш ь на весьм а короткое 
время, когда де йствитѳльно придвор- 
ные льстѳды  ые гр е шили лротив 
нстины, утверждая, что „солнде ни- 
когда не заходит во владе ниях 
испанскаго короля“... Но ужѳ с Фи- 
липпа П солнцѳ начинает понемногу 
закаты ваться  в его землях и осве - 
щ ать все новыя и новыя свободныя 
и жизнеде ятельн ы я государства, 
возникающия  на развалинах рушаща- 
гося под собственной тяж есты о исдан- 
скаго импѳриализма.

Н ациональная гегемонгя и упадок 
внгьшняго могущества И . (от 1517 до 
1700 года). Кульминационным момен- 
том торж ества нспанскаго империа- 
лизм а можно считать дарствованиѳ 
внука Ф ердинанда и Изабеллы Католи- 
ческих,  К арла I Австрийскаго (как 
император Свящ. Римской импе- 
рии, Карл V), присоединившаго к 
их владе ниям ещѳ и обширную Гер- 
манскую империю, которой был из- 
бран императором на сейме  в 
А угсбурге  28 июня 1519 года. С 
Карлом I да испанском престоле  
гхоявляѳтся австрийская династияГабс- 
бургов,  продержавш аяся в И. бо- 
ле ѳ 200 ле т и не принесшая этой 
несчастной стране  ничего, кроме  еще 
болъшаго усиления  абсолютистских 
стремлений католических королей, но 
бѳз их государственной опытности 
и уые ния выбирать подходящих лю- 
дей для  осуществления  своих пред- 
начертаний, разорения  непрестанными 
войнами за  чуждые испанскому народу 
политические и рели гиозныѳ интересы 
иациональных финансов,  промышлен- 
ной, торговой и зѳмледе льческой жизни

страны  и окончательнаго подавления  
в ней всяких попыток к свободе  
i i  самоуправлению. Правлениѳ К арла I 
в И. началось с кроваваго воз- 
стания после дних защитников бы- 
лых муниципальных властей и 
привилегий, получивших название „со- 
m uneros“, от com una—представитель- 
ство разлнчны х гражданских кор- 
пораций, которыя составляю т муни- 
ципию. В программе , выставленной 
коммунерами, кроме  требования  неме- 
дленнаго уничтожѳния  инквизиционных 
трибуналов,  были требования огранн- 
чения королевской власти кортесами, 
уравнения  в платеж е  податей ари- 
стократии и духовенства с остальными 
гражданами и т. д. Толедский патриот 
Хуан де П адилья стал во главе  
возстания, но был разбит королев- 
скими войсками при ме стечке  Вилья- 
ларе  23 апре ля 1521 года. Лишенные 
своего вождя возмутивш иеся города 
Толедо, Вальядолид,  Сеговия и Авила 
принуждены были сдаться один за  
другим.  Карл I суме л заставить 
своих подданных еслы не любить и 
уважать себя, то, по крайней ме ре , 
восторгаться собой, лично водя их 
от побе ды к побе де  то во Ф ландрии, 
то на се вере  Ф ранции, то в И талии, 
то в Венгрии и дажѳ в Тунисе .

При нем И. с вне шней стороны 
зан яла первенствующее ме сто среди 
прочих европейских государств.

Его сын и преемник в И., 
Ф илипп II, всю жизнь вы стулал в 
качестве  ревностне йшаго и ыеприми- 
римаго защ итника католической догмы 
вѳзде  и всюду, за  что и получил 
от римскаго папы звание „Вдкария 
Святе йшаго П рестола“, боролся с 
тупым ожесточением фанатика с 
развивающимися в Европе  протестан- 
тизмом и свободомыслием,  но, успе в 
обезопасить от них свою страну пу- 
тем поголовнаго истреблеыия  все х 
инако-мыслящих ыа кострах и в 
тюрьмах инквизиции, умер с горь- 
ким сознанием в душ е , что все 
сде ланное им для защ иты идеи не 
достигло своей де ли.

Преемник его, Филипп III, пы тался 
сле довать ло столам отца во вце ш- 
нѳй и внутренней политике , но, не- 
способный от природы, бѳзнадежно
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запутанный в кр.уге  постоянных 
противоре чий i i  окруженный недостой- 
ными фаворитами, нѳ смог достигнуть 
ни вне шняго блеска для своей стра- 
ны, как Карл I, ни желе зной логи- 
ческой после довательности в поступ- 
ках во и.чя хотя бы фантастическаго 
и недостиш имаго идеала, как Фи- 
липп II. При нем совершилось по- 
зорное i i  никому, кроме  жадных при- 
дворных паразитов,  ненужное изгна- 
ние из Испании „морисковъ“, прн- 
нявших христианство потомков прелс- 
них повелителей Гранады. Больш е
800.000 челове к принуждены были 
покинуть родину, переселивш ись в 
се верную Африку; имущество и земли 
их были конфискованы в пользу ко- 
роля и не которой знати, a И. окон- 
чательно лиш илась после дняго своего 
культурнаго, трудолюбиваго и работя- 
щаго элемента. При Ф илииш е  IV  и, 
особенно, при К арле  II, после днем 
представителе  Габсбургской династии 
на испаыском престоле , И. продол- 
ж ала быстрыми шагами итти к поли- 
тическому i i  экономическому развалу 
и разруш ению. В результате  веей 
политики нреемников Ф ердинанда и 
Изабеллы Католических,  доведших 
их идеи управления  и религиознаго 
единства до абсурда, к конду XVII в. 
И. после довательно теряла из своих 
мировых владе ний Нмдерланды, ІІор- 
тугалию, графство Русильон в юзкн. 
Ф ранции, часть граф ства А ртуа и 
Ф ландрию, Фрвншконте, часть Сан 
Доминго и остров Ямайку.

Внутри страны положение вещей бы- 
ло ещѳ безотрадне е: с изгнанием мо- 
рисков население значительно умень- 
шилось; этому способствовала также 
и ыепрерывная эм играция  в  Америку 
в поисках новой и лучш ей жизни. 
Увеличилось число монахинь и мона- 
хов,  которые одни только, вме сте  с 
немногими, впрочем,  знатными сеньо- 
рами, ни на что не жаловались и на- 
слаждались лсизныо. В 1626 г. в И. 
было 9.088 одних мужеких моыасты- 
рей, нѳ считая такого же, наве рное, 
количества женских.  Вздорожали не- 
имове рно съе стные припасы, и были 
постояниыѳ случаи голода по всѳй 
стране . Так как из обнищавшаго 
народа нельзя было вы тянуть необхо-

ди.мых средств,  a получаемыя из 
Америки богатства д е ликом уходшш 
на безконечныя войны и содержание 
королевскаго двора, то правительство 
дошло до крайней степени финансо- 
ваго истощения. Многия  мунииципин, 
нуждаясь в деньгах,  продавали ко- 
ролю свои прежния  привилегии, и 
почти все  общественныя должности 
покупались за  паличныя. Войско, ко- 
торому никогда своевременно не пла- 
тили жалованья, устраивало бунты и 
возмущ ения  или же вознаграждало себя 
грабежом мирнаго населения. Появи- 
лась масса паразитов,  живущих на 
счет общественной и, в частности, 
монастырской благотворителыю сти. У 
ворот монастырей, где  раздавалась 
безплатная чаш ка супа, происходили 
между голодными конкурентами по- 
стоянны я и ожесточ. побоищаи драки.

К концу XV II ве ка, по свиде тель- 
ству одного современнаго историка, во 
всей И. было нѳ боле ѳ 6.000 солдат,  
годных для военной службы, и только 
13 кораблей, могущих кое-как испол- 
нять своѳ предназначение, пресле дуя 
опустошающих берега Средиземнаго 
моря афрнканских пиратов.  Обыч- 
ный тип испанца этой эпохи, выво- 
димый в литературе ,—или голодный 
лсуликоватый нищий или голодный, но 
преисполненный собственнаго достоин- 
ства сеньор,  который, гордо завер- 
нувшись в остатки ды ряваго плаща, 
пы тается скрыть своѳ настоящеѳ по- 
лолиение разсказам и о своих знат- 
ных и благородных предках.  А . Д .

Экономическия  и соцгальныя отноиие- 
ния  в X V — X V I I  виъках.  Рост испаи- 
оких городов,  развивавш ихся под 
эгидой carta  pueblo, произвел ыало- 
по-малу, в связи с другими фактора- 
ми, большия  изме нения  в социальном 
строе  страны. He во все х частях 
полуострова эти изме нения  вили оди- 
наково быстрым темпом.  Арагон 
и, в частности, Каталония  с ея ста- 
рыми торговыми навыками шли впе- 
реди. Специфическая городская хозяй- 
ственная жизнь требовала людей и, 
как повсюду в ь  Европе , рост город- 
ского населения  совершался на счет 
села. К ре постныѳ, привлеченныѳ го- 
родской свободой, массами покидали 
поме стья о давпвшими их повин-
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ностями и устремлялись в свободную, 
кре пкую ограду городов.  Б е гство 
крѳстьян,  разум е ется, вызывало тре- 
вогу со стороны поме щиков и по- 
ииы т к и  противоде йствия. Они то пыта- 
лись бороться с обезлюдением ло- 
ме стий путем смягчения  повинностей 
(ужѳ в XIV в. каталонскиѳ поме щики 
начинают переводить барщину на 
оброк и отме няют тяж елые „дур- 
ные обычаи“, т. е. повинности лична- 
го характера), то обращаются к ко- 
ролевской власти, умоляя запретить 
городам принимать бе глы х кре- 
стьян.  Но процесс,  вызванный эко- 
иомическими причинами, не так было 
просто остановить. Наоборот,  черная 
смѳрть 1349 г. его еще ускорила и за- 
ставила поме щиков думать о дру- 
гих средствах борьбы с обезлюде - 
нием деревни. Такое средство было 
ыайдено в привлечении к сѳльско- 
хозяйственным работам мавров.  
П оявление мавров остановило полосу 
уступок крестьянству со стороыы по- 
ме щиков и сде лалось причиною д е - 
лаго ряда крестьянских возстаний в 
конде  XIV и в лервой доловине  X V  в. 
(дервое на о. Майорке  в 1391 г., за- 
те м на контиденте , и не только в 
землях арагонской короны, но и в  
К астилии). Королевская власть в Ара- 
гоне  улсе с начала X V  в. склонялась 
к мысли об отме не  кре лостного 
лрава, до ее удерж ивала от этого 
бурная оплозиция  дворянства и духо- 
ведства. Только Фердинаыд Католик,  
чувствовавш ий лод собою боле е твер- 
дую долитичѳскую лочву, че м его 
иредшественники, ре шился в 1486 г. 
локончить с кре лостным лравомъ: 
„дурные обычаи“ были отме нены на- 
ве ки; ломе щ ичья юрисдикция  исчезла; 
обычаи, лод которыми не было ни- 
какой юридической почвы, отме нены 
без выкуда; остались только платежи 
земельнаго держ ания.

Улучшение юридическаго положения 
крестьянства мало помогло земледе - 
лию. Ужѳ со времени опустошений, 
произведенных черной смертыо, до- 
ме щики стали дѳреходить от земле- 
д е лия  к овцеводству. К рестьянския 
волнения  и освоболсдениѳ крестьян 
лослужили для этого новым толчком.  
Момент для дѳрехода к овцеводству

был очень благолриятен до между- 
народной промышленной коньюнктуре . 
Всюду усиливался спрос на шерсть. 
До второии’ лоловины XIV в. английские 
кулцы без конкуренции торговали шер- 
стыо и де лали отличныя д е ла. С 
этого времени они начали ощущать 
испанскую конкуренцию на международ- 
ном рынке . К середине  X V  в. ис- 
ланская тонкая ш ереть (merinos) до- 
является  во Ф ландрии и Брабанте , гд е  
раныпе дотреблялась исключительно 
английская те р ст ь . Во второй доло- 
вине  XV в. испанская ш ерсть дояви- 
лась во Франции и И талии. Пока Ан- 
глия  обезсиливала себя войною Р оз,  
испанцы отбирали ея рынки, a при 
К арле  I (V) войны Камбрейской лиги 
загородили англичанам достуд к 
Венеции на це лы я восемь ле т.  От- 
сюда —  ожесточенная вражда, воору- 
жавшая доздне е Армаду и заставив- 
шая английских купцов с зн тузи- 
азмом отдать свои корабли дод зна- 
мена Рэли и Дрэка.

Успе х операций ло торговле  шер- 
стыо для внутренняго развития  страны 
име л весьма длачевные результаты . 
Законодательство сейчас же дриняло 
овцеводство лод свою сугубую за- 
щиту с чисто исданской стремитель- 
ностью, не думая совершѳнно о том,  
что существуют и другия отрасли 
хозяйства. Но овцеводы были сллошь 
крупыые ломе щики, которые телерь 
мало заботились о земледе лии, аи н те- 
ресы  крестьян были всегда очень да- 
леки от сферы правительственных за- 
бот.  Д лятого, чтобы облегчить лередви- 
жение огромных овечьих стад по 
стране  (в разны е сезоны овцы д о л л и-  

ыы были дастись в разны х частях 
долуострова), закон просто-на-лросто 
запретил возводить изгороди и ко- 
дать рвы на каких бы то ни было 
участках,  свободных или несвобод- 
ных,  безразлично. Д альне йшие удары  
на земледе лиѳ досыпались тогда, когда 
Изабелла сознательно приняла мер- 
кантилизм,  как руководящую си- 
стему экономической политики. Си- 
стема требовала, чтобы вывозились 
за  границу дорогие товары, т. е. дро- 
ыышленныя изде лия. Поэтому вывоз 
сырой шерсти стали ограничивать, и 
магнатам - овцѳводам пришлось за-
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вести прядильыыя и ткацкия  произ- 
водства. В то же время было за- 
прещено вьшозить дѳшевыѳ сельские 
продукты: хле б,  овечий корм и проч. 
А. так как скотоводы продолжали 
роптать на дороговизну даже п ри эти х  
условиях,  то в 1502 году была на- 
значена максимальная де на на хле б 
и ыа корм.  Земледе лиѳ всле дствие 
этого сразу стало убыточным,  и 
начался новый отлив в города даже 
свободных крестьян .  К счастыо, 
после  смерти И забеллы максимальная 
такса была отме нена, и испанское 
зѳмледе л ие вновь ожило, благодаря 
усилившемуся вывозу в Америку.

Открытие Америки перешибло есте- 
ствѳнную хозяйственную эволюцию И. 
В начале  де ло шло хорошо. Америка 
оказалась необъятным рынком,  и 
не только промышлеиность, но и сель- 
ское хозяйство получали огромный тол- 
чок.  Севилья, которая до конца XVI в. 
пользовалась монополией отправления  
кораблей в Америку, сде лалась цве - 
тущим центромъ; окрестности ея по- 
крылись виноградниками и оливко- 
выми рощами. Поздне е, всле дствиѳ 
обмеления  Гвадалквивира, она должна 
была разде лить свою монополию с 
Кадиксом.

К тому же Карл I (V), царивший 
над полумиром,  объедишивший под 
своим скипетром вме сте  с И. про- 
мышленные Нидерланды, промышлен- 
ную Ломбардию, торговый Неаполь, 
богатую капиталами Германию, не мог 
продолжать ту  мелкую меркантилист- 
скую политику, которой держ алаеь его 
бабка. Он был воспитан в Ни- 
дерландах и понимал выгоды 
фритредерства. Те м не мене е, сразу 
повернуть на новую дорогу он не 
суме лъ: кортесы противоде йствовали 
изо все х сил,  и то, чего добился 
К арл,  было очень мало. Монополия 
торговли с Америкой осталась за  
Севильѳй и не была дарована никому, 
кроме  кастильцев и арагонцев.  Из- 
данный им в 1532 г. закон,  кото- 
рым запрещ алось превращ ать в 
пастбища земли, бывшия раньш е под 
хле бом,  был в его отсутствии от- 
ые иен в 1543 г., a в 1551 и 1552 гг. 
вся огороженная за  после дыия  1 2 л е т  
зем ля вновь была обращена подъ

пастбища. От этого удара испанское 
земледе л иѳ уже нѳ оправилось ни- 
когда.

Правда, промышленность де лала 
большие успе хи: расцве ло шелковое 
де ло, a шерстяноѳ производство кор- 
мило ужѳ це лую треть испаыскаго 
народа. К астилия  вся жила от шер- 
стяной промышленности. На шер- 
стяных фабриках Сеговии работало
34.000 чел., которые выпускали по
25.000 кусков сукна ежегодно. Синия 
и зелены я сукна, вырабаты ваемы я в 
Куэнке , находили огромный сбыт на 
африканском побѳрежии, в Турдии 
и вообще по всему Леванту. Неменьш е 
славились товары, производимые на 
фабриках в Медина дель Кампо и 
Авиле . В К астилии существовали и 
шелковыя фабрики (Толедо), но цен- 
тром ш елковаго производства была 
Севилья. Там было в 1519 г. 16.000 
фабрик при 130.000 рабочих,  из 
которых лиш ь ничтожное меньшин- 
ство занималось обработкой шерсти. 
Толедская металлическая промышлен- 
ность и кордовския  изде лия  из кожи 
славились по всему миру  и сохранили 
свой престиж до наших дней. Тор- 
говля процве тала на ряду  с промыш- 
ленностыо. Ярмарки Бургоса, Вальядо- 
лида и Медина дель Кампо, особенно 
после дняя, привлекали нѳ только ис- 
панских,  но и заграничны х купцов.  
Огромныя суммы обращались там  в 
векселях,  в монетах и в слитках.  
Один и з министров Ф илиппа II 
утверждал на собрании кортесов,  что 
в 1563 г. на ярм арке  в Медина 
дель Кампо было заключено сде лок 
на 53.000 миллиона мараведи, т. е. 
на 636 милл. франков.  Барселона вы- 
возила испанские товары не только 
в итальянския  владе ния  испанской 
короны и во Ф ландрию, ыо и в Аф- 
рику и страны Л еванта. С нею со- 
перыичали Валенсия, Картахена, Ма- 
л ага  и Кадикс.  Торговый флот И. 
ѳще в 1586 г. наечиты вал боле е 1.000 
кораблей. Раньш е их было больше. 
Но уже становились заме тыы при- 
знаки революции це н,  которая под- 
косила все это благополучие. Излив- 
шийся из Америки золотой поток J)

В о т ц я ф р ы , с о б р а н н ы я  ѳщ ѳ А л ѳксап дром  
Г у иибольдтом ,  ко то р ы я п о к а зы в а ю т ь . к а к ия  сисаэоч
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вы звал y силѳнный рост промыш- 
ленности в боле е развиты х стра- 
нах,  лоспе шивших наводнить И. про- 
дуктами своѳго производства; золото 
только проходило через И., разруш ая 
ме стную производительность. Кортесы 
пытались бороться с вздорожанием 
путем возстаыовления  изабелловскаго 
максимума на зѳмледе льческие про- 
дукты  и запрещ ением вы воза за  гра- 
ыицу золота. Ничего, естественно, не 
помогало. Промышленность станови- 
лась невыгодной из- за  иыостраыной 
конкуренции; капиталы  и иредприим- 
чивость иачали искать лриложения  в 
торговле . П ротекционизм всѳ усили- 
вался  и при Филиппе  II достиг 
геркулесовых столдов.  К тому же, 
больной фанатизм толкал короля 
на такия  ме роприя тия, как догромы мо- 
рисков и их изгиание, и страна лиша- 
лась трудолюбивых работников в 
такое время, когда только они одни и 
могли спасти от упадка. И  упадок 
наступил уже при Ф илиппе  II, a при 
его преемниках И. пошла по уклону 
с такой быстротой, какой нѳ знала 
история  ни до, ни после . ***

Иопытки к возрождению (от 1701 
до 1808 года). С появлением на ис- 
панском троне  династии Бурбонов 
в лице  внука французскаго короля 
Людовика XIV, герцога Анжуйскаго, 
принявшаго имя Филиппа V, совпа- 
дает эпоха так назы ваемаго „про- 
све щеннаго абсолютизма“ в Европе , 
когда верховные правители разны х 
государств пы тались „де лать все для 
народа, но ничего при помощи са- 
мого народа“... Течение это нѳ за- 
медлило отразиться и в И., где  
четырѳ после довательно сме нявш ие 
один другого Бурбоыы, Филипп V, 
Ф ердинанд V I, Карл III и Карл 
IV, под влиян ием просве щеннаго 
абсолю тизма пробовали возстановить 
расшатанное при Габсбургах народноѳ 
хозяйство, создать национальную про- 
м ы ш ленность и индустрию и оказать 
покровительство окончательно упав-

п ы я  сум м ы  п о л у ч и л а  И. и з - з а  о к е а п а , н а ч п п а я  
с  1497 г о д а .

В ъ  1497—1500 гг . . . . 3.750.000 фр.
, 1500—1545 „ . . . 675.000.000 „
., 1545— 1600 „ . . . 3.025.000.000 „

1600— 1700 „  . . . 8.000.000.000 „
„ 1700—1750 „  . . . 5.000.000.000

шему и влачащ ему самое лсалкое су- 
щ ествование зем леде лию. Но империа- 
листическия  традидии, на ряду с ме- 
ждународными осложпениямн яа  почве  
семейыых несогласий и раздоров 
правящ их европейских династий, не- 
изме нно отвлекали страну от устрой- 
ства виутренних де л,  и стремление 
к возрождению ея, хотя бы путем 
королевеких декретов и постановле- 
ний, в  конце  кондов,  завершилось 
полным неуспе хом.  П ервая война 
Филиппа V  име ла  це лью нѳ расши- 
рение владе ний, как при габсбургской 
династии, a лишь сохранение их от 
притязаний другого претендента на 
исланский престол,  сына австрийскаго 
императора Леопольда, эрцгерцога 
Карла. Эта война, изве стная под име- 
нем „войны за  испанское насле д- 
ство“, с переме нным усле хом для 
обе их враждующих сторон и при 
участии Англии, Франции, Голландии, 
Пруссии и дажѳ крохотной Савойи, за- 
коычилась в 1714 году Утрехтским 
миром.  Сохранение Бурбонов в И. 
обошлось ей иотерей Г ибралтара, Юж- 
ных Нидерландов,  Люксембурга, Ми- 
лана, Н еадоля, части Тосканьи, Сици- 
лии, Сардинии i i  острова Минорки. В 
скором времеыи империалистическия 
тенденции снова взяли  верх под 
влиян иѳм второй жѳны Филиппа V, 
Изабеллы Ф арнезе. Путем неве роят- 
наго напряжѳния  сил,  были реформи- 
рованы армия  и флот для  специаль- 
ной це ли — вернуть обратно утерян- 
ныя итальянския  области и создать 
из них отде льное королевство для 
сына Изабеллы, дона Карлоса. Пред- 
прия т ие это уве нчалось усде хом,  и 
Карлос стал королем Н еаполя и 
Сицилии. В конце  XVIII ве ка, в ре- 
зультате  войн с французской рес- 
публикой, И. дотеряла и в Америке  
остров Сан Доминго, провинции Луи- 
зиану, области р. Миссиссипи, остров 
Троицы и в  се верной Африке — Ораи.  
Таким образом,  столе тиѳ управления 
Бурбонов,  нѳсмотря на их ииогда 
дажѳ искренния  попытки улучш ить 
внутреннеѳ доложение государства, с 
вне шнѳй стороньи обошлось ему, кроме  
окончательной дотери международнаго 
воѳннаго прѳстижа, потерей все х 
владе ний в Европе , чаоти америкад-
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ских и африкаыских,  не считая за- 
нятия  англкчанами неприступне йшей 
кре пости на самой испанской терри- 
торин, Гибралтара.

Во внутренней политике  Бурбоны 
еще боле е Габсбургов оказались сто- 
ронниками абсолютизма и централиза- 
ции власти. П ри них были уничто- 
жены старинные „fueros“ провиндий 
Арагона, К аталонии, Валенсии и Май- 
орки вме сте  с после дними, скоре е 
теоретическими, че м реальными, 
остатками когда-то бывшаго автоном- 
ыаго самоуправления.

С другой стороны, Бурбоны пока- 
зали себя явными противниками че- 
резчур частаго и упорнаго вме ша- 
тельства церкви в политическия  и 
мирския  де ла. ІІапския буллы должны 
были иолучать специальное р азр е ше- 
ние испанскаго короля для  того, чтобы 
циркулировать по нспанской террито- 
рии, ежегодная рента римской курии 
была значительно уменьш еяа, духов- 
ныя лица потеряли свою прежнюю при- 
вилегию не быть привлекаемыми к 
све тскому суду за  общеуголовные про- 
ступки и, в окончательном резуль- 
тате , граф  Аранда, премьер- ми- 
нистр К арла ПІ в 1767 году, из- 
гнал и езуитов с их коллегиями 
нѳ только из самой И., но и из 
все х ея  владе ний Новаго Све та. В 
окончательном резу л ьтате  все  эти 
ме ры послужили только к еще боль- 
шему укре плѳнию ниче м неограничи- 
ваемой власти короля, в чем ему 
значительную  поддержку оказы вал 
постоянно средыий класс,  выдвинув- 
ший из своей среды министров и 
государственных де ятелей  эпохи, 
как,  напр., Маканац,  Патиньо, Аран- 
да, Ф лорида Бланка, Х овельяное и 
др. Единетвенной вполне  демократи- 
ческой реформой этого времени была 
реформа при К арле  III городских 
самоуправлений (Ayuntam iento), полу- 
чивших боле ѳ широкое представи- 
тельство народных элементов в 
ущерб прежнему исключительному 
влиянию аристократии и духовенства.

Вме сте  е появлением Бурбонов 
в И. были перевезены королем и 
его безчисленными приближенными, 
кроме  французских мод и образа 
жизни, также наиболе е выдающияся

общеетвеыныя и социальны я идеи 
XVIII ве ка в ироизведениях фран- 
цузских эндиклопедистов.  Отправляя 
своего внука в И., Л иодовик XIV вос- 
кликнулъ: „не т боле е П иренеевъ“, и 
s t o  восклицаниѳ оказалось очень ве р- 
ным,  но не в  том только смысле , 
в каком понимал вго „Король- 
Солнде“. При неизбе жно уетановив- 
шемся постоянном общенш как ду- 
ховном,  так и материальном с 
Ф ранцией, гд е  в то время уже в 
полном р азгар е  кипе ла подготови- 
тельная работа к Великой Революции, 
исчезла безвозвратно преж няя изоли- 
рованность полуострова от остальной 
Европы, и Пиренейский хребет пере- 
сталъ бьить непроходимым загра-
ждениѳм для всякаго ыоваго слова 
обще-челове ческаго прогресса и куль- 
туры. Слабым хотя, но все же име ю- 
щимъ свое значение отражениемъ
происходившаго во Ф ранции явились 
в И. группы лиц,  настроенных вра- 
ждебно против господствующей си- 
стемы абсолютизма. Н ачали изда-
ваться  газеты  явно радикальнаго на- 
правления, преимущественно в Сала- 
манке , Хероне  и т. д. В 1789 году 
была сде лана попытка вернуть кор- 
тесам их прежний законодательыый 
характер,  и около того же времени 
произошли первыя в стране  респу- 
бликанския  демонстрации. Испуганное 
все м этим правительство посде шило 
„закры ть границу“ для вреднаго ино- 
земнаго влияния — были строжайшѳ за- 
лрещены книги, газеты  и брошюры, 
идущия  и з Ф рандии, но было уже 
слишком поздыо. Вме сте  с либераль- 
ными и революциондыми идеями, под 
вл иян ием общения  с французской 
культурной средой, в И. значительно 
пошизился недавний дух нетерпимости 
и рѳлигиознаго фанатизма. Народныя 
массы, конечно, оставались попреж- 
нему в неве жестве  и темноте , ин- 
квизиция  подрежнему душ ила всякое 
проявление свободной мысли, но уже 
в самих управляющих испанских 
классах начался и зве стнаго рода 
сдвиг в сторону гуманности и либе- 
рализм а и лочуветвовалось вполне  
опреде ленное нежелание быть сле пой 
и послушной игрушкой в руках по- 
пов и монахов.  Экоыомическия  рѳ-
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формы Бурбоны и их министры на- 
чали прежде веего с реорганизации 
министерства финансов,  упорядочнв 
поступлениѳ налогов,  администрацию 
и общий бюджет и прѳкратив наи- 
боле ѳ вопиющия  злоупотребления. Ини- 
д иатором этой реформы был при- 
везенный Филиппом V  из Ф рандии 
министр Орри, де ло котораго продол- 
жали испанцы Патиыьо и другиѳ ми- 
нистры Фернандо Y I и К арла III. В 
результате  значительно уменьш ился 
государственный долг,  и государствен- 
ныѳ доходы в 1762 году поднялись 
на 62.500.000 франков.  Но постоянныя 
войны не могли не отразиться на об- 
щем положении национальных фи- 
нансовъ: в конде  XYIII ве ка, при вос- 
ш ествии на престол К арла IV, госу- 
дарствеиный долг И. достигал 2.000 
миллионов,  при отречении же его от 
ирестолав  1808 году долг довысился 
уже до 7.000 миллионов.

На ряду  с реформой финансовой 
частн, пы тались улучш ить и экономи- 
ческую жизнь страны, поднять инду- 
стрию, дать боле е силы иый толчок 
развитию торговли. Б ы л а  организована 
колонизация  незаселенны х ме ст в 
А ндалузии, Эстремадуре , Мурсип и т. 
д. лутем безплатной раздачи  земель- 
ных участков из государственных 
владе ний. Бы ли созданы лравитель- 
ством новые фабрики и заводы в  
Авиле , Мадриде , современ Ф илипла II 
ставшем,  вме сто Толедо, столицей И., 
в Севилье , в провинциях А стурии, 
Г алисии и т. д. и был основан лер- 
вый в И. государственный банк.

С улучш ением дорог (339 лье но- 
вых шоссе и постройка 605 мостов 
от 1749 года ло 1800) значительно 
оживились торговы я сношения  внутри 
страны и с заграницей. К концу 
XVIII ве ка число жителей обоего дола 
достигло до 10.541.221, но из них 
все жѳ 168.248 челове к были попаыи 
и монахами и 31.981 чиновниками в 
различны х бюрократических учре- 
ждениях.  В де ле  народнаго просве - 
щения  тоже наблюдается не который 
подъемъ—были основаны новые фа- 
культеты  испанскаго и общегосудар- 
ственнаго права, политической эконо- 
мии, в медицинской школе  была до- 
дущена диссекция  трупов,  были при-

глаш ены из- за границы иностранные 
лрофессора и ученые, между ними зна- 
менитый Гумбольдт,  осиованы школы 
д ля  ремесленников и т. д.

Но в окончательном розультате , 
всле дствие войн и чисто вне шних 
поверхностлых забогь о народном 
благосостоянии со стороны правящ их 
классов,  экономическое положениѳ пш- 
роких масс оставалось попрежнему 
весьма печальным,  и „монастырский 
сулъ“, как и прп Габсбургах, служил 
единственным средством поддержки 
существования для подавляющей части 
населения...

Война за независимость и потеря по- 
слпдних колоний (отъ1808 до 1898года). 
Под влияниѳм своей жены, Марии 
Л уизы, лринцессы Пармской, и, глав- 
ным образом,  ея фаворита, М ануэля 
Годоя, и з простых аллебардистов 
возвысивш агося до звания премьер-  
министра, слабый, безвольный и огра- 
ниченный Карл IV сперва борется 
лротив французской республики, за- 
щищая „кузена“ Людовика XYI, иосле  
заклю чает союз с ІІаполеоном и 
даже де лает его арбитром в не- 
скончаемых ссорах между собой, же- 
ной i i  сыном Фердинандом.  Под 
видом улаживания  семейных песча- 
стий в исланской королевской семье , 
Налолеон наводняет И. 100-тысячной 
армией под начальством М юрата и, 
в окончательном р езу л ьтате , при- 
звав в Байонну ыа французской гра- 
нице  отца и сына, заставляет по- 
очередно обоих тяжущихся отказаться 
от престола в свою пользу и задер- 
живает их почетными пле пниками— 
К арла IV  в Компьене , приш ца Фер- 
динанда в ме стѳчке  Валансэ. A 
освободившийся таким неояаиданным 
образом испанский престол Налоле- 
он отдает своему брату Ж озефу 
вме сте  с исланскими владе ниями Но- 
ваго Све та.

Но в этот момент не мене е ые- 
ожиданно как цля самого Наполеона, 
так и для поспе шивших перейти на 
сторону новых хозяев высшѳй ари- 
стократии и высшаго духовенства, на- 
чалосьлробуяидение национальнагосамо- 
сознания  в широких массах испан- 
скаго народа.

После  ряда жестоко додавленныхъ
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французами отде льных вспышек на- 
роднаго недовольетва, поыемногу стало 
формироваться обще-испанское возста- 
ние, лревративш ееся очень быстро в 
народную войну. Повсюду появились 
национальные комитеты (j an tas), и, 
несмотря ыа полное отсутствие оружия 
и денег,  на хозяйничанье в стране  
100-тысячной французск. армии, ис- 
панцам с помощыо А нглии удалось 
довеети начатое де ло до конда: 21 игоня 
1813 года, после  пятиле тних без- 
плодных попыток удерж ать за  собой 
испанский престол,  Ж озеф должен 
был призыать себя побе жденным и 
оставить преде лы И. В ѳтом лод-  
еме  надиональиаго воодушевления  лро- 
бужденный творческий дух испан- 
скаго народа не только создал и з 
ничего безчисленные кадры „гериль- 
еровъ“, борящихся против иноземнаго 
наш ествия  патриотов,  но суме л так- 
же реформировать старую администра- 
цию на широких демократических 
началах и вы звать к жизни первую 
конституцию страны. Собравшиеся в 
Кадиксе  ыа продолжавшееся с 1809 
до 1S13 года собраниѳ кортесов на- 
родные представители со всей И. и ея 
американских колоний под грохот 
пушек вы работали ыовый уклад го- 
сударственнаго самоулравления  в духе  
заве щанных французской революцией 
идей гуманности и либерализма. Это 
собрание было составлено и з четы- 
рех групд дедутатовъ: депутаты
от городов,  в прежния времена по 
историческим ftieros име вших лра- 
во посылать своих лредставителей 
в кортесы, вновь образованных лро- 
винциальны х собраний, народных 
представителей и з И. no 1 на 50.000 
избирателей и представителей Но- 
ваго Све та  no 1 от 100.000 бе лых 
жителей. Эти кортесы  прежде всего 
дровозгласили верховную власть на- 
рода на ряду с королевоисой властыо, 
конституционную монархию, неприкосно- 
венность депутатов,  равноправие, по- 
литическую свободу лрессы, лишь в 
религиозных вопросах ' подчиняю- 
щуюся прѳдварительной цѳнзуре , лод- 
чинение короля кортесам в заключе- 
нии международныхъдоговоров и проч. 
Кортесами в Кадиксе ,кроме  того, была 
уничтожена инквдзиция, было запре-

щено подвергать т е лесному наказанию 
красдокожих,  отказывающ ихся лри- 
нять христианство, ре шѳно лередать 
для пользованья бе дному населению 
земельныѳ участки, оставшиеся без 
обработкк, и т. д.

Несмотря на то, что вышеприведен- 
ныя ме ры были одобрены подавляю- 
щим большинством депутатов,  оне  
представляли собой лишь отражение 
либеральных мне ний ограниченнаго 
гио составу и количеству образован- 
наго меныпинства. Очень многие обще- 
ственныѳ элементы, так или иначе 
затронуты е новыми реформами в 
своих политичѳских и экономиче- 
ских интересах,  начиная с духовен- 
ства и аристократии и кончая самим 
королем,  встудили в борьбу с либе- 
рализмом.  Народныя массы, индифе- 
рентны я к новым идеям всле д- 
ствие неве жества и скоре е склонныя 
к дрежним традициям,  че м к 
реформам,  послужили прекрасыым 
материалом для реакциоыеров.  Когда 
насле ддый дринц Ф ердинанд,  избран- 
дый королем И. под именем Фер- 
динанда VII, вернулся в 1814 году из 
французскаго пле на, он прежде всѳго 
поспе шил отме нить все  дринятыя, 
кортесами в Кадиксе  постановления. 
П равительетвенная реакдия  лошла еще 
дале е, лиш ь только Ф ердинанд убе - 
дился в том,  что народныя массы 
остаю тся равнодушными к возврату 
прежняго порядка вещей.

Снова была возстановлена инквизи- 
ция, наиболе е видныѳ либералы былп 
казнены (Риего), или посажоны в тюрь- 
му, нли бе жали за  границу, увеличи- 
лось неимове рным образом число 
монастырей, монахов и монахинь, 
были закры ты  все  университеты и 
театры  и прекращ ена еж едневная прес- 
са, за  исключениѳм одной „Официаль- 
ной Г азѳты “...

Со времѳн Ф ердинанда VII и до 
наших днѳй вся исланская лолитиче- 
екая история  дредставляет собой 
борьбу двух течений ■—■ либеральыаго, 
пытаю щ агося увлечь страну на обще- 
европейскую дорогу, чтобы итти на од- 
ном уровне  с ве ком,  и реакцион- 
наго, котороѳ стремится все ми силами 
сохранить для И. прежний порядок 
вещей в ыаиболе е широком и пол-
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ном объеме . В результате —непре- 
ры вны я конспирации, мятежи, попыт- 
ки к возстанию, с одной стороны, 
и жестокия, нѳумолимыя подавления  
всякаго проявления  свободной и ищу- 
щей мысли, с другой.

После дний годъ ' правления  Ферди- 
нанда V II (умер в 1833 году) озна- 
меновался поворотом в политике  в 
либеральную сторону по инициативе  
ясены его, Марии Христины, которая 
нуждалась в помощи либералов для 
сохранения  престола для  своей мало- 
ле тней дочери, Изабеллы. Б ы л а  дана 
амнистия  эмигрантам,  снова открьи- 
лись университѳты и т. д. Прежнюю 
реакционную программу во всей ея не- 
прикосновенности взял ся  защищать 
брат Ф ердинанда, дон Карлос,  свои- 
ми претензиями на испанский престол 
лоложивший основание новой лолитиче- 
ской испанской партии „карлистовъ“...

С этого момента политическая 
борьба в И. ведется на два фронта: 
с одной стороны, с карлистами в 
гражданских войнах,  окончившихся 
в 1874 году ииолиллм разгромом 
карлизма, который продолжает и те- 
перь сущ ествовать в стране , но уже 
не как име ющая глубокие исорни 
и способная к  захвату власти пар- 
т ия, a  скоре е, как курьезны й истори- 
ческий пережнтокъ; с другой, с аб- 
солютистскими и реакционными тен- 
денциями верховнаго управления  с 
д е лыо заставить его вступить на 
путь либеральных реформ.

После дняя борьба заверш илась в 
1868 году, после  р я д а  сме н либе- 
ральны х i i  реакционных мини- 
стерств,  уступок общественному 
мне нию и обратных отобраний только 
что вотированных кортесами либе- 
ральны х рефоры,  народным воз- 
станиеы против королевы Изабеллы. 
После  бе гства  королевы со все мъдво- 
ром во Ф ранцию, провозгласить рес- 
публику сразу  нѳ ре шилысь. Респу- 
бликанская партия, сформировавшаяся 
в 1854 году, была еще слишком 
слаба i i  малочисленна, чтобы име ть 
ре шающее значение. Ограничились 
лишь изме нениѳм конститудии в са- 
мом радикальном смысле  со все- 
общей подачей голосов,  свободой ве - 
роисдове дания  и т. д., a для высшаго

управления  пригласили сына итальян- 
скаго короля Виктора Эммануила, лрин- 
ца Амедея. После  трехле тних без- 
усде шных лодыток внести хотя ка- 
кое-нибудь услокоение в разы грав- 
шияся  лолитическия  страсти внутри 
страны, Амедей, остававш ийся всѳ вре- 
мя лервым строго конституционным 
королем И., добровольно отказался 
от лрестола. Переход к реслубли- 
канской форме  дравления  совершился 
логически и нѳизбе жно.

Но, рожденная лреждевременно, 
И спанская рѳспублика 1873 года ока- 
залась дедолгове чной. Нескончаемой 
враждой лартий ыежду собой, стреми- 
тельной сме ной четы рех лрезиден- 
тов одного за  другимъ—Ф игераса, 
М аргаля, Сальмѳрона и К астеляра,— 
лробудившимся стремлением преж- 
них исторических провинций не толь- 
ко к автономии, но чуть ли не к 
дезависимости, недовольством широ- 
ких народных масс,  печальное эко- 
номическое положение которых и лри 
лереме не  реясима нисколько не изме - 
нилось, вослользовались монархиче- 
ские элѳменты, усде вшие склонить на 
свою сторону армиио и флот лри лод- 
дѳржке  аристократов- землевладе ль- 
цев и начинающей формироваться 
крулной буржуазии. В январе  1874 
года генерал Павия  вооруженной си- 
лой разогнал  реслубликанский дарла- 
медт,  a в декабре  того жѳ года 
сын Изабеллы, Альфонс XII, был 
лровозглаш ен королем И. Реставра- 
ция  Бурбонов,  подготовленмая Кано- 
васом дель Кастильо и его лривер- 
женцами, была отме чена усиленной 
дравительственной реакцией, длив- 
ш ейся до 3 881 года, когда либе- 
ралы  влервыѳ снова лоявллись y вла- 
сти под главным руководитель- 
ством шефа партии, С агаетьи. Мало-по- 
малу удалось вернуть всеообщее го- 
лосование, свободу печати и т. д., но 
еще многаго нѳ хватает в современ- 
ной исланской конституции, даж е в 
сравнении с выработанной кортесами 
в Кадиксе  конституцией 1812 года.

С 1882 года на ареде  исланской 
общественной жизни доявляется  дар- 
т ия  социалистов,  дредводимая быв- 
шим типографским наборщиком 
Пабло И глезиасом и пресле дующая
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вначале  исключительно лишь чисто 
экономические иитересы трудящ нхся 
народных масс.  Постепеныо, под 
влиян ием окружающей жизни, про- 
грамма партии расш иряется, в неѳ 
включаются политическия  требования, 
i i  члены ея, помимо занятий профес- 
сиональными вопросами, начинаю т за- 
ниматься вопросами обще-государ- 
ственной, политической жизни. Социа- 
листы  име ют теперь массу своих 
представителей во всевозможных 
органах муниципальнаго самоупра- 
вления во все х почти болыпих го- 
родах И., i i  лидер партии, Пабло 
И глезиас,  на выборах 1910 года был 
избран в кортесы депутатом от 
города Мадрида.

Одновременно с социализмом и 
даже не сколько раныпе, среди народ- 
ных масс И. распространилось уче- 
ниѳ анархизма, занесенное туда учени- 
ком Бакуниыа, итальянцем  Фавел- 
ли. Б лагодаря  спедиальныы усло- 
виям лшзни, голоду, безработице , ни- 
щ ете , отсутствию лонятия  о дисци- 
длдне  h крайне ярко выраженному в 
национальном характере  независимо- 
му индивидуализму, трудящ иеся клас- 
сьи исданскаго народа, особенно сель- 
ско-хозяйственные рабочие, оказались 
боле ѳ склонными к анархизму, че м 
и и  усвоению социалистической лропа- 
ганды. Во второй доловине  XIX ве ка 
все  многочисленныѳ исданские кресть- 
янские бунты и возстания  носили олре- 
де ленно выражснноѳ стрѳмлениѳ к 
анархическому идеалу: уничтожению 
государстведнаго устройства и частной 
собственности.

При ныне шнем короле  Альфон- 
се  XIII (род. в 1886 году) продол- 
жалась и дродолжается та  же борьба 
между двумя дротиволололшьши тече- 
ниями общественно-лолитической лсиз- 
ни. Старая систѳма управления, уста- 
новившаяся по возвращ ении Бурбонов 
и состоящая в лосле доватѳльной сме - 
не  реакционнаго кабинета либераль- 
ным и обратно, чтобы все м угодить 
и ничего драктически не сде л ать ,н а - 
чинает уже утомлять исданское обще- 
ство, ждущее давно ужѳ и бездлодно 
настоящих,  a не только лиш ь бумаж- 
ных реформ.  Но до самаго досле д- 
ыяго момента не заме тно в высшихъ

дравящ их кругах стремления  от- 
крыто u искренне приступить к ъ д е лу 
обновления  страны как в политиче- 
ском,  так и в экономическом от- 
ношении. Не которое олшвление обнару- 
лшлось лиш ь первое время лосле  па- 
мятной войны 1898 года с Соединен- 
дыми ПІтатами, когда И. потеряла 
свои досле диия  американския коло- 
нии, острова Кубу и Порто Рико, и в 
А зин всю груплу Ф илиллинских остро- 
вов.  Тогда был общественный лод-  
емъ—все  точно очнулись от долгаго 
и мучительнаго оце пене ния. Н ачалась 
„лереоце нка це нностей“, но не на- 
долго: в скором времени все  обще- 
ственны я начинания  натолкнулись на 
прежнюю равыодушную и с каясдым 
годом все увеличивающугося сте ну, 
которой исланская вѳрховная власть 
и правящ ие круги отгородились от 
стремлений и идеалов исданскаго на- 
рода. Возобновление, казалось, навсегда 
ужѳ лохороненнаго в волнах Атлан- 
тическаго океана, вме сте  с разби- 
тым испанским флотом,  и лринес- 
жаго столько нѳсчастий стране  импе- 
риализма, в мароккской авантюре  
1909 года закончилось кровавым и 
усмиренным с бездощадной жесто- 
костыо возстанием в Барселоне . 
После  суда и разстре ла лсертвы лич- 
ной ненависти высших сфер,  Фран- 
циско Фѳррѳра, лод влиянием обще- 
европейскаго негодования  бывшие y вла- 
сти реакционеры с Антонио Маурой во 
главе  принуждены были устудить ме - 
сто либералам в  лице  Каналехаса 
и его лартии. Но Каналехас,  не когда 
кумир исданских народных масс,  
виде вших в нем своего защ итника 
и естественнаго вождя, не одравдал 
возложенных на нѳго олсиданий. Прѳд- 
приняты я им реформы были лоло- 
винчаты, нере шительны, ни одна из 
них не оказалась лрактически доведѳн- 
ной до конца, и сам Каналехас был 
убит одним анархистом в ноябре  
1912 года. Перед соврѳмѳнной И. по- 
прежнему остались не р азр е шедными 
всѳ те  же дроблемы, проходившия 
красной нитью через ве ка ея госу- 
дарственнаго существования. ГГробле- 
мы эти— окончательный отказ от ло- 
литики империализма, поднятиѳ эконо- 
мическаго благосостояния страны пу-



1. Хронология no истории Испании. 2. Библио гр аф ия Испании.
Арагон.

1035—1067. Р ам и р о —первый король 
самостоятел. А рагонск. королев.

1204. Коронация  Педро II в  Рнме  
u васеальн . зависимость от паиы.

1229—12G6. Завоевательп. предприя т ия 
Хаиме I: приобре тепие В аленсии, 
Мур<ин, Балеарскпх островов.

1283. Іиедро III дает сарагос. корте- 
сам  „Гспер.алыиуго ирцвнлегию“.

1287. Альфопс I I I  дает арагонцам  
„Іиривилит ию унип*.

1323—4. З ав о ев ап ие Сардипин.
1348. П о р а ж е т е  дворяи королем 

при Эииле  п у иш чтож енио „При- 
вилегии yu iii“.

1410— 12. П рекращ ение диш астин ара- 
гопских королей.

1412. Кортесы нзбираю т Фердннапда 
пз кастнльск. исорол. дома.

1441. „Верховпый с у д ь я “ , пожнзнеп- 
пый u иесме ияем ы й, и зь  высшаго 
дворнииства.

Наварра.
906. Н ачало  самостоятелы и. Н аварр- 

скаго  к н якеств а .
1076. П 'дчипепие властн А рагопа.
1134. Освпбождение от пея.
1231—1253. Теобальд I  (дннасиия 

граф ов Ш ам папских) .
1285. Филпиш  IV К расивы й —  король 

ІІав арры .
1512 З авоевап ие Н аварры  арагон- 

скиы королемь Фердипапдом.

Испания.
204 г . до P . X. И спапия объявлена 

римской провиш цией.
69—79 г. после Р. X. Д аровапІе все м 

пспанцам латипскаго права.
414 Востготы  пронпкаю ть в  Испа- 

нию (кор. А таульф ь).
429. Вестготы  о вл ад иивагот болыи. 

часты о подуострона.
456. Освобожд. вестгот. корол. от 

рим сис. зависим.
466—484. Вестготск. королевство до- 

стнгает м аксим алилп.их  прсде - 
лов (кпроль Эврик) .

572—586. Лиувигпльд.  П опыткн со- 
здать насле дств. корол. власть.

587. Король Р екаред отрекается от 
а р иаиства н в в о д иит  католицнзм ь.

589. П равовы я ограпичспия евреевъ
642 — 653. Чuлдасвиит.  Закоподател ь- 

пое единство И спаиип.
711— “13. Вторжепие арабовъ; круипе- 

п ие вестготской мопархии. П ачало 
арабск . в ■•адычества.

718. А стурий *кин король разбивает 
арабов  (ар и  К овадопге ); пачало 
рекопкпсты .

756. Н ачало Кордов^каго халиф ата.
778. К арл  Вол. отвосвы вает y  мав- 

ров „И спапскую  м арку“.
792— 842. Aль Іюис I I .
842—850. Рам иро I.
860. Графство ІІаваррское стаповится 

королев :тпом.
917. П ораж епие арабов ирп С. Эстс- 

бапь-де-Гормас.
930 -  969. Ферпапдг, Гоисалес.  Осгтов. 

пезаписпм. Кастнльск. граф ства
1000—1035. Сапчо I I I  (ІІаг.арргкий).
1027— 106 >. Фердиш ппд I  (иервый 

кастильекий корол) .
1037. Кастильск. граф ство стаповпт- 

ся  королев. Обособление граф- 
ства А рагопскаго.

1038. Раем адепие Кордовскаго хали- 
ф ата ыа мелкия  государства. *

1065—1109. Альфопс VI.
1086. Альморавиды напосят пораже- 

п ие Альфопсу VI.
1096,1110,1136. К рестьяпск .возстапия.
1111. Повое объедиш ениѳ все х му- 

сульм. кпяж еств И спапии Юсу- 
фо.м (из Альм«>равид-»в) .

1109 — 1126. У рраиа. Столица Кастилии 
перепосится южпе с ( и з  Лсопа 
в  Т о л р д о ) .

1139. П ортугал ия  объявлепа незавнс. 
королевством.

1146. Вторжшиис в  И спапию Альыо 
равндовь.

1126 — 1157. А лъф т с V II.
1158—1214. Алъфопс V II I .
1188. Допущение средняго сословия в ь  

кортесы .
1175—6 О гновапие исиппскпх ду- 

ховпо-ры царских орденов (ка- 
латравскаго , алькап тарокаго , кам- 
постельскаго).

1195. П ораж епие нспапцев арабаын 
прп А ларкосе .

1212. Христиап. государ. П спапии папо- 
сят  иораж . Альмор. при Толозе .

1214— 1217. Г е п р и х  1.
1217—1252. Фериапдо I I I  (первый 

король К астплии нЛ еопа, в 1230 г. 
присоединеннаго к Кастилии).

1236. П адение Кордовск. халиф ата.
1245. О спование Салам апкскаго упп- 

верситета.
1252—1284. Альфонс X  М удрый.
i 284—1295. Санчо ІѴ.
;295— 1312. Ф гроииаид IV .
1295— 96. О бразовапие герм апдад (со 

юзов городов) .
1298. и б р азо в ан ие о б ицаго сою завсе х 

гер.мапдад.
1301. Окоичательное соедипение Леопа 

h  К а-тплш .
1 3 1 2 -1 3 5 0 . Алъфоис X I .
1329. ІІач ал о  упадка городских re p 

lia ндад,  которым А.иьфопс XI 
н ап ес ряд угдаров.

1348. Законодат. сборпшсъ: „Los siet*' 
P a r tid a s “ — под свльв. в л ия п иеап- 
рпм к. ю риетовъ; поднял идею 
королев кой власти.

1350—1369. Hemps Ж вст окий .
1369—1379. Г ен р кх  I I .
1371. Учреждепин Верховтт. Суда Коро- 

л евства („королевскойаудиепции “).
1379—1370. Х у а л  I .
1390—14< 6. Г еирих I I I .
1391. Порвый евреГис к ий погро.м.
1406—1454. X yniis I I .  П ачало упадка 

городсаого могущ ества.
1454— 1474. Г вприхa I V  Безсильпый.
1462. К рестьяпское возгтание па поч- 

ве  усилепия к р инио итпого права.
1465. Копфедерация  знатн н и зл агаеп . 

Генрнха IV.
14G9. Примнрител.договор ГепрпхаІѴ  

со зпатыо.
— Б р а к  Фердиш апда (К атолика'1 

А рагопскаго с Взабеллои К а- 
стильской.

— Со**днпеп. А рагопип с К астнлиею.
1474. Вви‘депие в И сиании иснигопеча-

та п ия .
1475— 1504. Л забелла.
1476. Учреждепие Св. Гермапдады.
1479—1516. Фердипанд Кдтолнк.
1480. Отме иа дворяпсквх земель- 

ны х пож алований предыдущаго 
царствопапия.

1480. И пквазииционпый трнбупал в  
СевильЬ.

1484. ІІовое возстапие крестьяп .
1492. В зя тие Грбнады, после дп. арабск. 

владе пия . Открытие Амѳрики. Изгпа- 
ыие все х евреев из И спаиии.

1502. ТТредписапие маврам крестпться.
1504—15У0. Іианнч Б изум п а я  (дочь 

й забел л ы ), пьрвпя иоролева ои-  
едииениой И спапии.

1505. Учреждение нторой „королепской 
а у ииенции“ в  Греааде . П риисоедн- 
пеп иѳ И еаполя.

1515— 1556. Б арл I  (в  И спапин).
1520—21. Возстание городов (C*»mu- 

neros) за  старииш ы я вольпостн 
(Х уан  де Н адилья).

1538. У каз об псклю чении аристо- 
крат.ив нзь кортесов.

1556—1598. Ф и ли п п  I I .
1566. В озгтапие морпсков.
1570. Побе да над турк. при Лепапто.
1579. Отде лепие от И сп аииин Нндер- 

лавдов.
1580. З авоевап ие П ортугалип. П рн- 

ооедппепие П ортугалин к Испании.
1588. ІІепобе димаи Армада.
1590—91. Нозстание С арагоссм .
1592. П остаповл. кортегов в Тара- 

сопе  (угилеп е а б ^ п о т н . власти).
1598 — 1621. Ф и ли п п  111.
1609— 10. И агиапие морисков.
1557—7 5 - 9 6 ,  1 6 0 7 - 2 7 - 4 7 .  Годы, в 

которые королн объявляли госу- 
дарств. банкротство.

1621 — 1665. Ф н лн п и  IV .  Войиы с 
Фрапцией. П отеря Р усеильоииа, 
Ф рапш- Копте Исианией.

1640. Возстапие каталоицев.  Отпаде- 
ние Португалин.

1665—1700. К арл 7 / (после дпий Габс- 
бург) .

1700—1746. Ф и ли п п  V  Бурбоп.
1701 — 1714. В ойна за И сииаиское на- 

гле дство.
1713. О де лепие от Игпапской мо- 

п а р х ии: Б ельгип, Ломбардии н Неа- 
поля (по Утрехтскому мнру).

1714. Пoдaплeпi•• нозст. в  БарселоиЬ 
фраяцузско-кастнльской арм ией.

1716. Упичтожение каталонской депу- 
т а ц ин кор есов.

1746— 1759. </>ердипапдs VI.
1759 — 1788. Чарл I I I .
1767. Н згиапио иезунтов (министр 

Арамда). *
1788— 1808. К арл IV .
1793—95. Война с Ф рапцией.
1795. Б азел ьский мир с Ф рапцией.
1805. Г и бел ы испая. ф лота( в сраж еиия 

съанрличапам п п рцТ раф а .ьгаре ).
1808 Фердниапп V II.
1808. Іисиф,  брат Намолеопа, испан- 

скин корпль. В озсгапие против 
ф рапиузов.  У пичю ж . инкиииз ииции.

1809. Возстановл. ф ранцуз. власти в 
И спании (осяда С арагоссы ). П иртк- 
замская войма иротив ф рапцу- 
зов („герильеросъ“).

1810. С озваиие кортесов в К адиксе  
(на п ач ал ах ь  ииредетавите-ьства 
о и  паселепия).

1811. Отме на сеньрриальпы х прав.
1812 И сииапск. коиституц. (23 яи в ар я ).
1813. П ораж епио фрапцуз. и п иа ищ ими

ц  а п г л и ч .  ( В е л л и н г т о п )  п р и  В н т -  
т о р ин Ф р а н д .  о ч ш ц а ю т  И с п а иииио .

1814—1833. Ф 'рдииипд V I I  (р -став - 
р а ц ия). Отме на исонституиии. Воз- 
стаповление орден а иезуитов n 
иш квизиции. Се ть тай п и.их  об- 
ще-’тв i i  »асопских л о ж .

1818. Р у сск ий флот в  распиряж епии 
Ф ериинанда.

1820. Револю ция  (Р иего). Копститу- 
циониое правлеииие.

1822—23. По поручеииию В еропсисаго 
копг[ие«*с.и фрапц. воииско ииодаиля- 
ет револю дию и в >дстапавлнваеть 
н еограиш чеи. королевскую  власть.
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1823. П ризнание независимости испан- 
скпх колоиий в А мернке .

1830. „П рагм атнческая с&нкция “ (про 
возглаш . пасле дн. И забеллы  II).

1833—1868. И забелла I I .
1833—39. Возстание каряистов.  Р е- 

гѳптство Хриотппы. Б орьба карлп 
стов и христипосов.

1834. О ргапический статут (копсти- 
туц иопн. хартия).

1841. Воз -тапие Эспартеро. Е го  ре- 
гентство до 1843.

1843. П ровозглаш епиѳ И забеллы  со- 
вѳршѳнноле тпѳй.

1854. П ереход мннистѳрства в руки 
прогрессистов.

1858. иМ нвистерство 0 ’Донпеля.
1859 -  60. У дачпая вонна с М арокко. 

У ступка И спанин Ц еуты .
1868. С еитябрьская революция . Свер- 

ж епие Изабеллы II . Республнка.
1869. Учрѳдпт. кортѳсы для нересмот- 

р а  констит. Регептство Серрапо.
1870—73. Амедей I С авонский.
1 8 7 3 —75. Республика (К астелар) .
1874. Государствѳнпый пѳреворот.  

Д пктатор Серрано.

1875. П ораж епие карлистов.
1875—85. Алъфопс X I I .
1876. О копчапиѳ карлистской войпы. 

Ф ипапсовов разстройство.
1876—81. М ннистерство К ан оваса  и 

С агасты .
1881. П опы тка закоп а  о всеобщ . го- 

лосовапии.
1886. А льф онсъХ ІІІ (регептствоМ арип 

Христипы до 1902 года).
1F85—90. М ннистерство Сагасты .
1890—94. М ипистерство К ап оваса.
1892. П ротекциоиш стский тариф.
1897. Убийство К анопаса анархистом.
1897—98. Воина И спаиий с  Амерпкон. 
1899. П ариж ский договор (потеря 

Антпльск и Филаппин. островов) .
1901 — 1902. Либерал. мипист. С агасты .
1901. Д екрет о религиозных конгре- 

г а ц ия х .
1902. С тачечное двяж ение в Барсе- 

лопе  и С арагоссе .
— Вступл. н а  трон Альфонса XIII. 

Р е а к ц иотш ая кам арвлья вокруг 
троп а. К онсерватнв. министерство 
Снльвелы (Silvela).

1904. М ивлстерство Вильяверде.

— П обе д а  лпберал. иартии и ыипи- 
стерство М ауры .

—  14 декаб. Клерикал.-копссрв. ыи- 
пнстерство А скарагга .

1905. М инистерство Бильявердѳ.
1905. ІІовыо вы боры , либеральпое 

большинство в обе их п алагах ,  
мипистерство Моытеро Р иоса.

—  29 м арта М итхтерство  Морета.
1906. Министерство Лопец- Домингеца. 

А нтиклернкальиая программа. Бо- 
нрос о граж дапском  браке .

1906—1907. М иш встерство В ега  де Ар- 
миньо.

— 24 яв в . Преыьср М аураи реформа 
нровннциальной a  иминистрации.

— Іюль. Кризис в  Миирокко.
1909. В озстаиие в Барселоие . К азаь  

Фѳррера.
—  21 окт. П адение мппнстерства 

М ауры.
1909—1910. М пннстерство М орета.
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тем широких социально-политиче- 
ских реформ,  развитие надиональной 
промышленности, торговли, индустрии 
и земледе лия, развитие народнаго обра- 
зования и уничтожение дривилегиро- 
ваннаго положения  духовенства, со- 
ставляющаго в данный момент в 
И. „государство в государстве “... 
Если эти необходимыя для сохранения 
дальне йшаго существования  страны, 
как отде льной государств. и по- 
литич. единиды, реформы небудут сде - 
ланы, И. оетанется или постеденно 
древратиться в пустое географиче- 
ское наименование или искать выхода 
и з безнаделшо создавш агося для нея 
историческаго тулика в приме ре  на- 
ходившейся до недавняго времени в 
аналогичном с ней доложении сосе д- 
ки, П ортугалии. А . Деренталь.

Испанская литература. 1. Л ериод 
718— 1252 г. (от создания  королевства 
А стурии до Альфонса X Кастильскаго). 
Начало исданской литературы  да на- 
родном язы ке  лриходится отнести к 
концу XII ве ка. До того времени все, 
что было боле е или мене е похожѳ на 
литературу— творѳния  выдающихся по 
своему образованию исланских архи- 
елисколов и елископов в ъ р о д е  свя- 
того Исидора Севильскаго и Родриго 
Толедскаго вме сте  с дропове дями, 
поучениямл и моральными лозмами 
остального духовенства, единственна- 
го класса, име вшаго тогда не которое 
подобие образования  —  сочинялось ис- 
клю чительно на латинском язы ке . 
Первыѳ олыты исяанской литературы  
складывались подъдвумя различными 
влияниями: дервоѳ нз них — влиян ие 
арабской культуры, второе — влияние 
уже успе вшей к тому времеди сло- 
ж иться во Ф ранции изящной литера- 
туры  на французских наре чиях lan 
gue d’oïl и langue d ’oc. Особенно за- 
ме тно было французскоѳ влияние. Оно 
появилось в И. самыми различными 
путями —  достоянныя даломничества 
французов на могилу адостола свя- 
того Іакова де Комлостелья, с IX сто- 
ле тия  одного из самых лопулярных 
святы х всего латинскаго средневе - 
ковья, учреждениѳ в  И. монастырей 
французскаго ордена Клюни, возведе- 
ние многих французов в сан исдан- 
ских елископов,  безконечныя толлы

французских рыцарей и авантюри- 
стов все х сортов,  привлекаемых 
в И. жаждой добычи и славы в вой- 
не  с ыеве рными маврами.

Л итература на народном язы ке  
в И., как и во Ф ранции той эпохи, 
началась, несомне нно, с элических 
доэм.  Поэмы эти сочинялись и пе - 
лись на народных иразднествах осо- 
быми странствующими пе вцами, жон- 
глерами (ioglares). Отсюда наименова- 
ние их доэзии — m ester de jog laria, 
жонглерское искусство, в дротиводо- 
лождость искусству духовному—m es
te r  de clerica. Имена авторов m ester 
de jog la ria  оставались обыкновенно пе- 
изве стными, ибо творчество их было 
скоре е коллективным,  тогда как про- 
изведения  авторов m ester de clerica 
лринадлежали всегда деру отде ль- 
ных,  вдолне  олреде ленных лиц.  
И з произведений „m ester de jo g la ria “ 
сохранились только две  доэмы и то не 
в их лервоначальном виде , a  зна- 
чительно изме ненныя средневе ковыми 
переписчиками с массой безвозвратно 
утерядны х стихов.  Одна из дихъ— 
„ІІоэма о Сиде “, другая— „Риѳмован- 
ная хроника, или Родриго“. В обе их 
главноѳ де йствующее лицо герой мно- 
гих исланских легенд и лреданий, 
Родриго Д иац Б п вар ,  получивший 
от мавров лрозвищ е Сидъ—Непо- 
бе димый, и Камлеадор — Водтель. 
В дервой доэме  нензве стнаго автора, 
написанной дод заме тдым влиянием 
„Пе сниоРоланде “, героическая фигура 
благороднаго Сида обрисована в яр- 
ких и суровых тонах.  Знаменитый 
ры царь—кондотьер,  в де йствитель- 
ности дравш ийся лишь за  те х,  кто 
ему больше мог длатить—-выстудает 
в поэме  те ы лицом,  каким его 
сде лало испалское народное воображе- 
ние, справедливым и мужественным 
защитником слабых и угнетенных,  
недобе димым бойцом за  христиан- 
екуго ве ру  лротив жестоких и ко- 
варных мавров.  В „Риѳмоваиш ой 
хронике “, или, как ее еще чащ е на- 
зывают,  „Легенде  о юношеских по- 
двигах Сида“ —  произвѳдении боле е 
лоздняго времени, ч е м лоэма о Си- 
де  — разсказы вается о юношестве  и 
любви лосле дняго к прекрасной Хи- 
мене , дочери гордаго и непреклоннаго
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кастильекаго гидальго. В этой поэме 
историческия  события  передаю тся с 
болыпей тояностью, ч е м в пред-  
идущей, и вся она можѳт служить для 
изучения  ыравов,  обычаев и характе- 
ров описываемой эпохи. Наиболе е 
ярким представителем  „m ester de 
clerica“ явл яется  Тонзало de Берсео, 
священник одного м аленькаго ме - 
стечка в провинции Р иоха. Произве- 
дения  его носят исклю чительно рели- 
гиозный характер.  По большей части 
это описания  жизни различны х ме ст- 
ных святы х,  поэмы в честь Св. 
Д е вы и т. д. Главное достоинство их 
не в содержании, а в  манере  выпол- 
нения, в стиле , искреннем и изящ - 
ном,  и в массе  бытовых додробно- 
стей жизни низших классов тогдаш- 
ней К астилии. Сам Гонзало де Берсео 
признается в одном из своих про- 
извѳдений, что единственная его це л ь — 
быть понятым простым народом,  
к которому он и обращ ается не на 
ученой латыни, a на обыкновенном,  
все м и каждому доступном,  разго- 
ворном язы ке . И з других дошед- 
ших до нас произведений „m ester de 
clerica“ особенно вьидается  поэма об 
А лександре , приписываемая не ко- 
ему Іоанн-у Лоренцо, рожденному в 
Асторгг (по другим источникам,  он 
был только переписчиком,  но не 
автором поэмы), зате м поэма о Фер- 
нандо Гонзаледе  и, наконец,  „Книга 
об Алоллонии “. Содержанием первой 
поэмы служит жизнь и лохождения  
Александра М акедонскаго, превращен- 
наго автором в средневе коваго ге- 
роя. Во второй лоэме  одисывается 
история  Фернандо Гонзалеца, перваго 
владе тельнаго графа К астилии, a в 
книге  об Аполлонии передаю тся зло- 
ключения  сирийскаго дринца Аполлония  
из Тира, который слерва теряет и, 
наконец,  после  долгих и неве роят- 
ных приключений, опять находит 
свою жену. Все  три поэмы име ют 
большой интерес как по богатству 
и разнообразию форм их лоэтическа- 
го языка, так и до массе  лѳреда- 
ваемых в них народных дреданий, 
обычаев и легенд.  Все  эти лроизве- 
дения —первые образцы будущих „ры- 
царских романовъ“ . Кроме  упомяну- 
ты х поэм,  име ется еще очень мно-

го боле е мелких произведений „ду- 
ховпаго искусства“—книга о трех во- 
сточных волхвах,  жизнь Марии Еги- 
летской и т. д. И з всей этой массы 
дошедших до нас отрывков,  часто 
без начала и конца, внимание оста- 
навливает на себе  лишь маленькая 
поэма начала XIII ве ка — „Разсудок 
лиобви“, которая представляет собой 
до вне шней форме  и ло содержанию 
первый хронологически образчик ка- 
стильской лирической доѳзии.

Л ирика в К астилии описываемой 
эпохи находила себе  очень слабое вы- 
ражеыие. Б огаты я арабския, еврейския  
и проваисальския  лирическия  произве- 
дения  не име ли на развитие этого 
рода поэзии в И. иочти никакого влия- 
ния. После днее обстоятельство объяс- 
няется  те м,  что в  сосе дней с Ка- 
стилией Галисии и в П ортугалии (в 
то врем я ныне шнее галисийское наре - 
ч ие и лортугальский язы к были одно 
и то же) лирическая поэзия  находи- 
лась в периоде  своего расцве та. Пор- 
тугальские ры цари и трубадуры со- 
дерничали с каталонскими менестре- 
лями и знаменитыми л е вцами Ланге- 
дока. В PL, где , вообще, занятие поэ- 
зией было лривилегией богатых и 
образовадных людей, считалось мод- 
ньш  сочинять мелкия  стихотворения, 
в которых трактуется о чувствах,  
переживаниях и т. д., на лортугаль- 
ском наре чии. С легкой руки коро- 
ля  - поэта Альфонсо X и его внука 
Д ионисия, окончательно объявивших,  
что „can tares de am or“ (ле сни любви) 
необходимо составлять на „единственно 
додходящем для них язы ке “, т. е. 
по-лортугальски, традиция  эта  усердно 
доддерлш валась и остальными поэтами 
той эпохи. Таким образом,  лириче- 
ския  произведения  кастильцев,  арагон- 
цев и даже андалузов,  в роде  се- 
вильскаго поэта Педро Амиго, прину- 
ждены были в течение долгаго време- 
ни появляться на чужом язы ке , бла- 
годаря требованиям традиции и моды.

Д раматичеекое искусство, вдосле д- 
ствии достигш ее в И. такого блестя- 
щаго и яркаго развития, в этот де- 
риод де лало только свои первые роб- 
кие шаги в те ни церковных дорта- 
лов во время грубых и наивных 
религиозньих мистерий, в роде  „Стра-
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даний Х ри ста“, „Рождества Х ристова“ 
и т. д. Однако, драма „Поклонение 
волхвовъ“ яеи зве стнаго автора, со- 
ставленная в  начале  ХПІ ве ка, уже 
им е ет в себе  кое-какие начатки 
будущих театральны х представле- 
ний. В ней есть д иалоги отде льных 
де йствующих лиц,  стремление при- 
дать де йствию нарастаниѳ драматиче- 
скаго интереса.—К сожале нию, до 
нас дошло не боле е 150 стиховъиз 
всей драмы, и по ыачалу ея трудно 
судить о дальне йшем.  Но, во всяком 
случае , „Поклонениѳ волхвовъ“ можно 
считать первой по времени испан- 
ской драматической дьесой.

2. От Альфонсо X  до Х уана  I I  
(1252—1406). Наиболе е выдающимся 
представителем этой эпохи, в хро- 
нологическом порядке , является  ко- 
роль К астилии Альфонсо X ,  за  свою 
эрудицию и таланты  получивш ий про- 
звищѳ „El Sabio“ (ученый). Он по 
справедливости считается основате- 
лем кастильской прозы во все х ея 
проявлениях ,  начиная с ученых 
трактатов,  юридических - и истори- 
ческих сочинений вплоть до мора- 
листических басен и разсказов.  До 
Альфонсо X все, име ющее научный 
характер,  писалось обыкновенно по- 
латыыи. Король Альфонсо оставил 
после  сѳбя необычайно богатоѳ и разно- 
образноѳ литературноѳ насле дство. 
Зде сь есть и „Руководство к астро- 
номии “, и „Руководство к шахматной 
игре “,и  „Трактат об охоте “ и т. д. 
Но из все х произвѳдѳний учѳнаго 
короля наиболыпий интерес име ют 
три вещи: „Всеобщая хроника“, или 
история  Испании, „Семь партий “, „Пе - 
снопе ния Святой Марии “. Первоѳ про- 
изведеыие представляет собой не что 
в роде  всемирной истории в четы- 
рех частях,  при чем начинается 
она с сотворения  мира, a  оканчивается 
дарствованием короля Фернандо ІП. 
Автор сосредоточивает зде сь все, 
что зыает сам,  с одинаковым вни- 
маниѳм передавая своими словами и 
библейские разсказы , и арабския  пре- 
дания, и испанския  народныя сказки и 
легендьи. Такой обширный труд ѳдва 
ли мог принадлеж ать одному лицу, 
и давш ий ему свое имя король, при 
де лом ряде  сотрудников в родѣ

изве стнаго монаха-францисканца Хиль 
де Замора и др., был,  если можно 
так вы разиться, лишь главным ре- 
дактором всего коллективыаго про- 
изведѳния. Вторая вещь, „Сѳмь партий “, 
составлена тоже под редакторетвом 
короля знаменнтыми испанскими юри- 
стами той эпохд и содержит в себе  
собрание законов,  сопровождаемьих 
философскими разсуждениями на тему 
о ладении современных нравов,  кар- 
тину которых и восдроизводит за- 
ме чательно образно и ярко. Наиболе е 
литературньш  дроизвѳдением короля 
Альфонсо являю тся „Пе снопе ния  Свя- 
той Марии “, сопровождаемыя даже но- 
тами „neum es“ д представляющия  со- 
бой разсказы  о различных виде ниях 
и чудесах.  Приме ру короля ученаго 
д поэта сле довали сын его король 
Санчо I V  (1284— 1296), написавший не - 
сколько не дошедших до ыас поэм 
и составивший трактат о морали и 
хорошем воспитании, и его племяд- 
ник,  двоюродный брат короля Санчо, 
инфант Х уан  Мануэль (1284— 1348). 
После дний, несмотря на постоянныя 
войны с маврами, в которых дри- 
нимал де ятельное участиѳ, нашел 
врѳмя оставить после  еебя литератур- 
ное насле дство ничуть не меньше, 
че м сам король Альфонс.  Но из 
всѳй массы написаннаго иы д так- 
же на различны я темы, начиная от 
„Руководства, как быть настоящим 
ры царем ъ“ и кончая „Кыигой об 
охоте “, выде ляѳтся  „Граф Луканор,  
или книга Патрония “, где  мудрый на- 
ставник П атроний разсказы ваѳт все- 
возможные нравоучительныѳ анекдоты 
своему юному воспитаннику, графу Лу- 
канору. Многие из них нѳ потеряли 
и до настоящ аго времени литератур- 
наго интереса и напоминают собой но- 
веллы Боккачьо, „Д екамеронъ“ кото- 
раго появился 13 годами лоаже книги 
Хуаы М ануэля. Между прочим,  впо- 
сле дствии Лафонтен вослользовался 
ыногими баснями из этой книги. 
Если лроизвѳдения  короля Альфонса X 
представляю т собой дервые олыты 
кастильской прозы, то в дроизведе- 
ниях инфанта Х уана М ануэля эта 
проза ужѳ достигает не которой сте- 
пени совѳршенства.

П оэзия описьиваемой эпохи тоже но-
822
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сит,  главн. образом,  сатирический 
и нравоучительный характер,  хотя 
в ней уже заме чаю тся время от 
времени не которые, впрочем,  еще 
слабые, иредвозве стники будущей ис- 
панской лирики на народном язы ке . 
И з поэтов особеино выде ляю тся 
трое—Х уа н  Рюис,  протоиерей ме - 
стечка Хита, д о и и  Педро Лопец де 
Айала, знатный гидальго, и Сем Тоб,  
учеы. еврейский раввин из Карриона. 
„Книга о доброй любви“ („El Libro de 
Buen Am or“) Х уана  Рюиса иредставля- 
ет собой яркую сатиру обществеиных 
ыравов,  где  главную роль играю т 
сам автор,  ищущий „доброй любви“, и 
донья У ррака (сорока), тип монахини- 
сводницы, доставляющ ей своему жи- 
знерадостыому компаниону возможность 
побывать в качестве  галантнаго ка- 
валера y монахинь различыых мона- 
стырей, y пастушек и даже y маври- 
танок.  Кончается все смертыо доньи 
Урраки, которую автор горько 
оплакивает,  не без надежды, впро- 
чем,  встре титься с ней впосле дствии 
на небесах.  С атира Х уана Рюиса 
написана образным,  уже вполни вы- 
работанным и гибким языком.  Ав- 
тор,  настоящ ий тип своего време- 
нп, смотрит на изображаемые им 
пороки окружающих и на собствен- 
ные свои гр е хи с снисходительно- 
стью, достойной лучш аго приме нения. 
Описываемые им дебоши монахов и 
монахинь, их веселая и праздная 
жизнь, жадные мужики, обманщики- 
торговды, ■— все это скоре е забавля- 
ет его, че м вы зы вает негодование. 
Совершенно иньш духом проникну- 
та „Поэыа придворной ж изни“ дона 
ІІедро Лопец де А йала. После дний, 
будучи одним из образованне й- 
ших людей не только тогдашней И., 
но и всего средневе коваго мира, ав- 
тор исторических „Хроыикъ“, где  
собраны живыя и интересыыя харак- 
теристики наиболе е выдающихся го- 
сударственных де ятелей эпохи, смо- 
тре л на жизнь с точки зре ния  су- 
роваго и непреклоннаго моралиста. 
В „Поэме “ его длинной, несконча- 
емой верешщ ей проходят короли, 
прелаты, высшая знать, все  те , кто 
сидит спокойно и весело на шее  
простого народа и, до выражению

автора, пьет его кровь до после дней 
капли... И Лопец де Айала, по ро- 
ждению своему и по связям  сам при- 
надлежащий к придворным и ари- 
стократическим кругам ,  пы тается 
разбудить дремлющую сове сть y раз- 
вратнаго и жестокаго общества своих 
современников,  но чувствует неволь- 
но, что попытки его останутся без- 
плодны. „Так было!.. так ееть!.. так 
будетъ!..“—постоянно повторяет он 
в виде  унылаго и безнадежнаго при- 
пе ва к своим,  написанным с боль- 
шим лирическим подъемом,  нраво- 
учительным и обличительн. стихам.  
Аналогичный характер с „Поэмой“ 
Л опец де А йала име ют „М оральныя 
пословицы“ еврейскаго раввина Сем 
Тоба, сборник мелких стихотворений 
(copias), поднесеныый автором ка- 
стильскому и:оролю Педро Ж естокому 
(1350— 68). Эти „coplas“ содержат 
в себе  „exemplos buen o s1', добрые 
сове ты ягитейской практики, написан- 
ные мудрым и гуманным мыслите- 
лем,  стремящ имся к достижѳнию 
идеала справедлдвости и правды на 
земле . С вне шней стороны „Посло- 
вицы “ Сем Тоба—большой и знаме- 
нательный ш аг вперед в развитии 
кастильскаго стихосложения.

3. Эпоха Ренессанса. От Х уана  I I  
до Карлоса I  (1406-— 1516). Сношения 
с И талией, еще боле е усилившияся 
после  завоевания арагонской династией 
Неаполитанскаго королевства, помогли 
идеям итальянскаго Возрождения  про- 
никнуть на испанскую почву, в среду 
испанскаго образованнаго общества той 
эпохи. Но провозглаш ение свободы жи- 
вой челове ческой личности от оков 
средневе ковой схоластики и мертвя- 
щаго авторитета церкви ыашло в И., 
по чисто политическим причинам 
(рост абсолютизма и гнет инквизи- 
ции), лишь очень слаб. отклик.  Испан- 
ские гуманисты заимствовали от сво- 
их итальянских собратий, главным 
образом,  стремление к изучению клас- 
сической древности, в то же время 
оставаясь попрежнему в стороне  от 
их литературной борьбы с отжив- 
шиыи понятиями средневе ковья во имя 
идеалов челове чества, освобождающа- 
гося для новой, боле е сложыой в ду- 
ховном отношении u свободной жизыи.
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Те м не мене е, под влиянием за- 
несенных из И талии новых идей, 
в постепенно подпадающей под ис- 
ключительную власть дѳркви и уси- 
ливающагося абсолютизма И. лите- 
ратура, искусства и науки продол- 
жали развиваться, охватывая все бо- 
ле ѳ и боле ѳ литѳратурные обществен- 
ные круги. Громадный толчок к 
распространению просве щения  и любви 
к нему был дан введением в И. 
в 1470 г. первых дечатных типо- 
граф ий. Книги стали множиться в 
безконечном количѳстве . Составились 
y не которых знатных и богатых 
лиц прекрасныя, и дажѳ не только 
для того времѳни, домашния  библиоте- 
ки, как,  ыаприме р,  y сеньора Вилье- 
ны, маркиза Сантильяна, y Фернандо 
Колоыа, сына Христофора Колумба, y 
Фердинанда и Изабеллы. После дние 
представляли собой блестящий при- 
ме р просве щеннаго абсолютизма: 
объединив политическую власть в 
своих руках,  они в то же время 
объединили вокруг сѳбя наиболе е вьи- 
дающихся людѳй своей эпохи, в роде  
кардинала Химѳнѳца Сиснероса, осно- 
вавшаго университет в  А лькала де 
Генарес,  и других ученых,  исто- 
риков,  писателей и поэтов.  При 
них же, в  конце  Х У  столе тия, 
испанская литература, в  особенно- 
сти прозаическая, постепеыно освобо- 
ж дается от подражаний иностран- 
ным образцам,  принимает вполне  
оригинальный характер и, черпая 
свое вдохновение преимущественно в 
народных источниках,  в явлениях  
окружающей жизни, становится отны- 
не  на нациоыальную дорогу.

Вся почти испанская лиричѳская 
поэзия  X V  ве ка содержится в не - 
скольких,  еоставленньих различными 
компиляторами сборниках,  носящих 
ыазваниѳ „Cancioneros“. И з них наи- 
боле ѳ заме чательны  сапсиопего Аль- 
фонса Баена, „Общий Cancionero“, Эр- 
нандо де К астилья, cancionero Резенда, 
cancionero Лондонский—и т. д. В од- 
ном только „Общем C ancionero“ со- 
держ атся произведения  не боле е и не 
мѳне ѳ как 200 лирических авторовъ! 
Вообще, в XV ве ке  лирика в И. 
достигла в количественном отно- 
шѳнии наиболыпаго процве тания. Къ

сожале нию, нельзя  сказать того же и 
о ея качестве . В то время, как про- 
за  этого периода развивалась все бо- 
л е е и боле е самостоятельно, лириче- 
ская поэзия  продолжала находиться по- 
прежнему под тремя сильными влия- 
ниями, отнимавшими y нея всякую не- 
посредственность и живость изображе- 
ния. Влияния  эти, во-первых,  прован- 
сальской поззии, во-вторых,  италь- 
янской и, в- третьих,  поэтов клас- 
сической древности. Стремясь не от- 
ступать ни на ш аг от р аз навсегда 
установленных образдов,  испанские 
лирики невольно впадали в искус- 
ственность, поэзия  их была условной, 
далекой от де йствительной жизни, 
ея требований, настроений, радостей и 
страданий. В cancioneros встре ча- 
ются имена как и высшей испанской 
аристократии той эпохи, так и имена 
людей, вышедших из простого на- 
рода. Но после дние так же далеки 
от источников непосредственнаго 
народнаго творчества в этой, небла- 
годриятно создавшейся, академичѳской 
атмосфере —их вдохновениѳ так же 
безжизнѳнно и монотонно, воспе ваемыя 
ими прекрасныя дамы так же никого 
не трогаю т своей мертвой красотой, и 
якобы дереживаемыя поэтами любов- 
ныя страдания, равным образом,  
оставляю т читателя равнодушным.  
Безкоыечную серию поэтов X V  ве ка 
открывает собой в хронологиче- 
ском порядке  Энрике Арагонский, 
брат арагоыскаго короля, называе- 
мый маркизом Вильена  (1384—1434). 
И з лирических его произведений до 
нас дошло очень мало; дроза его 
подчас трактует предметьи самые 
разнообразныѳ, начиная от „Мораль- 
наго письма“ знаменитому своей не- 
обузданыостью рыцарю Суэро де Кинь- 
онес,  в продолжениѳ двух ме ся- 
цев под ряд  вызывавшему на дое- 
динок и побе ждавшему всякаго, кто 
пройдет по одному, заране е опреде - 
ленному мосту, и кончая „Искусством,  
какъре зать мясныя блюда за  столомъ“. 
Но Вильена был также первым 
по временн гуманистом И., перѳвел 
„Энеиду“ и „Божественную коме- 
дию“ на испанский язы к,  составил 
„Руководство к стихосложению на 
провансальский манеръ“, собрал за-



231 Испания. 232

ме чательную no богатству и ре д- 
кости рукописей и книг библиотеку и 
заслужил себе  в народе  и придвор- 
ных кругах славу чернокнижника и 
колдуна. При жизни, как принда ко- 
ролевской крови, его трогать нѳ сме - 
ли, но после  смерти духовник Хуа- 
н аП  Кастильскаго, доминиканец Ф рай 
Лопе, сжег признанную дѳрковными 
авторитетами „нечестивой“ библиотеку 
дерваго исланскаго гуманиста. Б оле е 
талантливым доэтом был маркиз 
Сантильяна (1398— 1458), знатный ги- 
дальго, игравш ий крудную роль дри 
дворе  Х уана П и Энрике ГѴ\ Жз 
массы созданнаго им в подражание 
провансальским и итальянским об- 
разцам  интересды до сме лости и не- 
зависимости мысли „Защ ита Энрикѳ 
де В ильена“, наднсанная лосле  смер- 
ти после дняго; ло изящ еству формы 
и стиха— „Любовная ссора“, сюлсетом 
которой служит печальная судьба 
лриятел я  Сантильяны, Масиаса, убита- 
го ревнивым мужем любимой им 
дамы ,и „Ад влюбленныхъ“, дроизведе- 
ние, где  влиян ие „Божествелной коме- 
дии “ Дантѳ невольно чувствуется на 
каждом шагу. Ио „Ад влюбленныхъ“, 
в свою очередь, создал маркизу Сан- 
тильяне  це лый ряд досле дователей 
и додражателей. Ещѳ долго доеле  него 
в исланской лирике  нѳ дереставали 
доявляться  различны я „Гробницы люб- 
ви “, „Преислодни любви“ и т. д. Но 
единствѳнное, что лережило маркиза 
Сантильяна, это ѳго „coplas“, юмори- 
стические, сантиментальные и любов- 
ные кудлѳты, надисанные народным 
языком и, очевидно, дод сильным 
вдѳчатле нием испанских народных 
де сен.  Общепризнандым главой до- 
этов этого дериода был 'К.уан де Мена 
(1411— 1456), родом андалузец из 
Кордовы. Влиян иѳм андалузскаго ха- 
рактера, склоннаго к излишней живо- 
сти воображения  и к лреувеличенной 
яркости красок доздне йшие историки 
исданской литературьи дытаю тся об-  
яснить нѳдостатки лоэтическаго твор- 
чества Х уана де Мена. Современники 
им восхищались и ды тались ему до- 
драж ать. Но ѳго надыщенная, ритори- 
ческая доэзия  оказала развитию лите- 
ратурнаго вкуса в И. длохую услу- 
гу. В не которых своих произве-

дениях  Хуан де Мена лы тается со- 
лерничать с Данте, главным обра- 
зом,  в доэме  „Триста строфъ“, из- 
ве стной еще дод названием „Лаби- 
ринт ж изни“. Поэма эта—не что в 
роде  мистическаго виде ния, вообра- 
жаѳмое лутеш ествиѳ в область дро- 
шедшаго, настоящ аго и будущаго. Пу- 
теш ествие дреры вается иногда отде ль- 
ными драматическими сценами и эпи- 
зодами, из которых „Смерть Д ава- 
лоса“ и„Героич. самодожертвование гра- 
фа Ниебла“ до сих дор ещѳ нѳ утра- 
тили занимательности и интереса. В 
общем,  лро Х уана де Мѳна можно ска- 
зать, что это был-  лервы й стилист 
своего врѳмени, хотя в большидстве  
случаев и черезчур злоудотребляв- 
ший стилем.  Остальные лоэты этогопе- 
р иода, имена которых изве стны дре- 
имущѳственноиз „Cancionero“ Альфон- 
со Б аены , представляю т собой слиш- 
ком нѳзначительны я в литератур- 
ном отношении величины, чтобы о 
них стоило говорить отде льно. Но 
к началу царствования католических 
королей Ф ѳрдинанда и И забеллы и з 
общей се рой массы усде л  выде - 
литься Антон де Монторо, кордовский 
крещѳный еврѳй, вылустивш ий сбор- 
ник сатирических стихов,  в кото- 
рых хотя в очень грубой и додчас 
циничной форме , но с большой искрен- 
ностью бичевалось ловѳдениѳ андалуз- 
ских властей во время досле дних 
гонений да евреев и их изгыания 
из И. Контрастом ѳму является 
Гомец М анрт е  (1412— 1490), изящ - 
ный, элегантный и сдокойдый лоэт,  
игравш ий болыпую политическую роль 
при Хуане  П и Энрикѳ IV . Помимо мел- 
ких доэм и стихотворений, из кото- 
рых „Ж алоба доброде телей и доэзии “ 
считается одним йз лучших образ- 
цов исланской лирики той эдохи, 
Гомец Манрикѳ надисал также 
мистерию для Рождества и таковой же 
диалог для  Пасхи, нѳ считая ещѳ 
двух маленышх религиозньих дра- 
матических дьес.  Но настоящим 
основателѳм исланскаго театра  счи- 
тается  Хуапъдель Энсина (1469— 1534), 
архидиакон городского собора Мала- 
ги. В свои религиозньия  дьѳсы, илн 
„аутосъ“, как их называю т в  
И., он вдервые ввел элемент бы-
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та, и в его драматических произ- 
ведениях на ряду  со святыми и 
апостолами появились все м знако- 
мыѳ и близкие типы из окружающей, 
де йствительной жизни. Особенным 
успе хом пользовался „Auto del ге- 
pelon“, написанный на чисто народ- 
ном язы ке  с массой комических 
бытовых персонажей и даже с изо- 
бражением драки между студентами 
саламанкскаго университѳта и окрест- 
ными пастуха.ми. Главою жѳ лириче- 
ских поэтов этого периода был не- 
сомне ыно Х орхе Манрике (1440— 1478), 
племянник Гомеца Манрике, превы- 
шающий талантом и своего дядю и 
все х остальных современных ему 
представителей испанской лирики. Хор- 
хе Манрике удалось силой непосред- 
ственнаго, искренняго вдохновения  со- 
здать  заме чательную  вещь, перед 
которой невольно каж утся бле дными 
все  составленныя по точным пра- 
вилам лирическаго искусства произ- 
ведения  его современников.  Вещь 
эта—знаменитыѳ „Стансы“, переведен- 
ные немедленно на все  почти евро- 
пейскиѳ язы ки, служившие предметом 
восхищения  и подражания  такихъкруп- 
ных литературны х величин,  как 
португальский поэт Камоэнс,  автор 
всемирно изве стной „Л уизиады “, Мон- 
темайор,  один из наиболе е блестя- 
щих писателей X VI ве ка, и т. д. В 
„Стансахъ“ Хорхе Манрике, написан- 
ных по поводу сыерти ѳго отца, го- 
ворится о тщ ете  всего земного, о 
скоро проходящем земном счастье  
и проч., все м давно изве стньих и 
банальных вещах.  Но никогда еще 
никто из лирических поэтов не 
только И., но и всей Европьи сред- 
них ве ков не суме л до Хорхе Ман- 
рике найти боле ѳ близкаго челове че- 
скому сердцу выражения  ве чной гру- 
сти о несоверш енстве  и напрасных 
радостях  нашѳго существования  пред 
лицом равно все х ожидающей и не- 
избе жной смѳрти!..

Но наиболе е заме чательными произ- 
ведѳниями испанской литературы  этого 
периода являю тся „А мадиеъГальский “ 
Гарси Родригеца, назы ваемаго также 
Ордоньес де Монтальво, и „Селести- 
н а“ Фернандо де Рохаса  (1475— 1536). 
„Амадис Гальекий “ — родоначальникъ

все х поздне йших,  наводнивших 
И. рыцарских романов и в то же 
время их совершенньий и нике м 
еще и з подражателей нѳ прѳвзой- 
денный образец.  В основу его поло- 
жены средневе ковыя легенды о зна- 
менитом своею храбростью, ве рно- 
стью, неустрашимоетью и другими бла- 
городными качествами принде  Ама- 
дисе , представляющѳм собой идеал 
странствующаго ры царя, защ итника 
слабых и угнетенных.  В половине  
ХІП стол. та  же тема была обработана 
португальским писателем Ж оао 
Лобейра, но настоящей своей все-ев- 
ропейской популярностью „А мадисъ“ 
стал пользоваться только после  пе- 
реде лки его Ордоньееом де Мон- 
тальво. Помимо легкости и изящности 
язы ка, де йствительно увлекательны х 
по своей фантастичности приключений 
благороднаго принца, „Амадисъ“ инте- 
ресен ѳще и те м,  что там  впервые 
в испанской литературе  появляется 
тип отважнаго и неотразимаго аван- 
тюриста-соблазнителя, ры царя Галао- 
ра, в котором уже можно отме тить 
характерны я черты  будущаго Дон 
Ж уана.

Насколько „Амадисъ“ представляет 
собой роман в полном смысле  
этого слова „благородный“ по испы- 
тываемым главными его персонажами 
чувствам и совершаемым иыи по- 
ступкам,  настолько другое знамени- 
тоѳ произведеыие той зке эпохи, „Сѳле- 
стина“, являетея  его противоположно- 
стью. „Селестина“—или, как сам ав- 
тор назвал свое де тшце, „Комедия 
Калисто и Мелибеи“ —  состоит из 
16 актов и содержит в себе  опи- 
сание несчастной любви двух моло- 
дых людей—Калисто и его нѳве сты 
Мелибеи, любви, коычающейся после  
безконечных мы тарств и препятствий 
со етороны окружающих смертью Ка- 
листо и самоубийством Мелибеи. На 
этой несложной канве  автору удалось 
иарисовать необычайно интересны е в 
бытовом и общественно-историческом 
отношении узоры. Все  второстепѳнныѳ 
персонажи возле  главных де йствую- 
щих лиц выхвачены прямо из жи- 
зни, a старая оводница Селестина, и з 
жадности к деньгам  покрывающая 
гре хи молодых влюбленных,  сразу
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же стала в И. одним из наиболе ѳ 
изве стных и ярких литературных 
типов.  Комедия  Фернандо де Рохаса 
была переведена на все  европейские 
язы ки немедленно после  своего поя- 
вления, влияниѳ ея на развитиѳ испан- 
ской литературы  и испанскаго театра 
было гроыадно, в течение долгаго 
времени ей подражали и в И. и в 
остальной Ввропе , и в  прозе  и в 
стихах.  По словам изве стнаго фран- 
цузскаго литературнаго критика Эрне- 
ста Мериме, „Селестина“ Фернандо 
дѳ Рохаса— один и з самых драго- 
д е нных подарков,  сде ланных И. 
европейской литѳратуре .

4. Династ ия  Габсбургов.  От Ігар- 
лоса I  do Карлоса I I  (1616— 1700). 
Н ачало „Золотого ве к а“ испанской ли- 
тературы  отличается борьбой между 
двумя течениями—все возрастающим 
влиянием итальянской лирики и стре- 
млениями противопоставить ей свою на- 
д иональную школу. Главде йшими дред- 
ставителями перваго направления  были 
Х уа н  Боскан Алмогавер (1490—- 
1542) и его друг Гарсиласо de ла  
Вега  (1503 — 1536). Их противник 
Кристобаль де Кастильехо (умер в 
1556), дрославился сатирой „дротив 
те х,  кто оставляет кастильское сти- 
хосложениѳ для  того, чтобы сле довать 
итальянскому“, но, в конце  концов,  
все же не суме л остановить побе до- 
носнаго наш ествия  итальянской лирики 
на И. X YI ве ка.

Независимо от доэзии искусствен- 
ной, по все м дравилам литератур- 
ных традидий, но параллельно с ней 
развивалась анонимная народная по- 
эзия, име ющая исклиочительно нацио- 
нальный характер и свободная от 
всяких посторонних влияний. Поэти- 
ческия  произведения  этого рода, раньше 
обыкновенно передаваемы я из уст 
в уста, вдервые стали записы вать и 
издавать в особых сборниках,  на- 
зываемых „Rom ancero“ (от el ro 
m ance, романс) . И до дашего вре- 
мени романс остался излюбленной 
формой испанскаго народнаго поэтиче- 
скаго творчества. Романсы бывают 
самаго разнообразнаго содержания — 
олисания  подвигов историчееких 
или легендарных героев,  любовныя 
приключения и т. д. И зве стны не -

сколько изданий сборников романсов 
в 1545, в 1550, .1555 гг. и сбор- 
ник дод названием „П ервая и вто- 
рая  часть л е са различны х роман- 
совъ“, одубликованный в Сарагоссе  
Эстебаном де H âxepa в 1550 году. 
В сле дующем столе тии в Мадриде  
был издан „Общий Романсеро, в 
котором содержатся все  до сих дор 
напечатанные романсы“; всле д за 
ним появилаеь „В тораячасть Общаго 
Романсеро“, составленная в 1605 г. 
в Вальядолиде  Мигелем de Madpuza- 
лем.  Почти одновременно с те м на- 
чались подытки отде льны х лиц со- 
бирать народные романсы, дриурочен- 
ные к опреде ленным историческим 
лицам.  Так составились „Романсеро 
12 дэров Ф ранции “ Лодецом де Тор- 
тахада, „Романсеро о Сиде “ Эскобара 
и „Романсеро об инфантах Л ар ы “ 
Метхе — досле дний —  в 1626 г. „Ро- 
мансеро“ представляет собой один 
из самых зам е чательны х памят- 
ников испанскаго творческаго гения  
и грандиозне йший вклад в миро- 
вую народную литературу. В нем 
в поэтическом изображении отрази- 
лась душ а испанскаго народа, его ве - 
рования, традиции, обычаи, бытовыя 
особенности и характерне йшия  нацио- 
дальны я черты . Виктор Гюго сравни- 
вает „Романсеро“ с „Илиадой“. Влия- 
ние „Романсеро“ на развитие испанской 
лдтературы  было чрезвычайно. Почти 
все  испанскиѳ поэты  и писатели, осо- 
бенно драматурги, как,  напр., Лопе 
де Вега, Гильен де Кастро и т. д., 
чердали свое вдохновение в этом 
источнике  народнаго творчества и на- 
ходили в нем темы для многих 
дроизведений. Вне  И. „Романсеро“ 
влиял  на три европейския  литературы: 
де мецкую, английскую и француз- 
скую от Корнеля до Виктора Гюго.

И з дисателей и поэтов начала 
„Золотого ве к а“ особенно выде ляется  
Дгего Ypmado de Мендоза (1503— 1575), 
одноврѳменно придворный, воин,  ди- 
пломат,  доэт,  ученый, романиет и 
историк.  Он жѳ был одним и з 
основателей знаменитой библиотеки дри 
монастыре  в Эскуриале , пожертво- 
вав ей свое заме чательное собрание 
греческих и арабеких манускрид- 
тов. П оэзия Уртадо де Мендоза ниче мъ



237 Испания. 238

не отличалась от поэзии других его 
современниковъ—те  же гладкие, изящ- 
но написанныѳ 'в  итальянском вку- 
се , элѳгантные, но ничего глубокаго, 
кроме  лю бвикъискусствуиобразованию, 
нѳ выражающиѳ стихи. Главые йшее его 
литѳратурноѳ насле дство составляют 
прозаическия  произвѳдения  „Лазарильо 
дѳ Тормесъ“, роман „жульнических 
нравовъ“ (genero picaresco), и „Осада 
Гранады", ученое, историческое из- 
сле дование опричинах падениялосле д- 
няго мавританскаго королевства в Ис- 
пании. „Рисаго“—веселый, наглы й жу- 
лик. из общественных низов,  часто 
проникающийвъвы сш иесоциальные слои 
единственно при помощи своей лов- 
кости и беззасте нчивости в сред- 
ствах,  a  еще чащ е того оканчиваю- 
щий свою разнообразную карьеру в 
тюрьме  или на галерахъ— с не ко- 
торых пор стал настолько распро- 
страненным явлением испанекой жи- 
зни, что литература не могла пройти 
мимо него, не отразив его в  себе  
въви де  какого-пибудь художественнаго 
образа. Раньшѳ еще были отде льны я 
слабыя поползновения  вывести „picaro“ 
в испанской литературе , но Уртадо 
Мендозе  принадлежит честь при- 
дать впервые этому типу полную 
художественнуго законченность и опре- 
де ленность. С его легкой руки 
романы „жульнических нравовъ“ на- 
чали расти в И. как грибы, со- 
здался особый род литературы  с 
специальным наименованием „genero 
p icaresco“ и с специальной це лыо 
изучать и описывать нравы, быт и 
подчас удивительны я приключе- 
ния  этой своеобразной среды, создан- 
ной социальньш и условиями тогдашней 
испанской де йствительности. „Лазари- 
льо де Тормѳсъ“ наиш сан въвиде  раз- 
сказа самого Л азарильо, сообщающаго 
свою автобиографию и с беззасте нчи- 
востью истиннаго „picaro“ хвастающа- 
гося мошенничествами, которыя ему 
удалось совершить. Роман,  к сожа- 
ле нию, нѳ окончен,  но и написаннаго 
Уртадо де М ендоза оказалось вполне  
достаточным,  чтобы вы звать рядъбез- 
конечных переде лок и подражаний.

Другой современникъМ ендозы, Хор- 
хе де Монтемайор,  родом португа- 
лец,  но писавший по-кастильски (ум.

в 1561 году), автор сонетов в духе 
итальянской ипколы и не скольких ре- 
лигиозных пьес,  запрещенных ин- 
квизицией, прославил свое имя в 
истории испанской литературы  введе- 
нием в  нее так называемаго „па- 
стутескаго  романа“. К тому вре- 
мени читаю щая публика была уже от- 
части утомлена нахлынувшей на нее 
лавиной всевозможных рыцарских 
романов.  Постояныыя войны самой 
И. тоже должны были невольно 
ослабить y читателей жажду силь- 
ных и кровавых впечатле ний лите- 
ратурнаго характера—их было боле е 
ч е м достаточыо и в окружающей 
жизни! Появилось стремление к чему- 
нибудь мирному, све тлому, на чем 
можно было бы успокоиться и отдох- 
нуть. Хорхе де Монтемайор ве рно 
понял настроение своих современ- 
ников.  В составившем его славу 
романе  „Диан а“ он,  вме сто сложных 
и запутанных похождений какого-ни- 
будь непобе димаго ры царя, избиваю- 
щаго по приме ру Амадиса Гальскаго 
д е лы я долчищ а гигантов и проли- 
вающаго дотоки вражеской крови, изо- 
бразил не жную и трогательную  идил- 
лию—любовь дастуш ка и даетушки на 
фоне  буколическаго лейзаж а берегов 
ре ки Эзла в дровинции Л еоне . Ра- 
зуме ется, и дастушок и ластушка, 
равным образом как и все  дрочиѳ 
герои Хорхе де Моытемайора, были без- 
кодечно далекл от реальпой де йстви- 
тельности и еовсе м не похожи да на- 
стоящих пастуш ек и дастухов.  Но 
дрекрасный, легкий стлль романа, сан- 
тиментальны я стихотворения, переме- 
жающия  лрозу, и, главное, новизна и 
оригинальность для тогдаш няго вре- 
мени всего дроизведения  создали 
„Диаде “ небывалый до сих лор 
усде х,  доложивший начало новому 
виду литературнаго творчества, ла- 
стушескому роману. Почти одновре- 
менно (между 1550— 60 гг.) вме - 
сте  с „Л азарильо де Тормесъ“ и 
„Диаиой“ доявился ром адъещ е третья- 
го жанра, тоже сразу же завоевав- 
шаго себе  почетное ме сто де только 
в исланской, но и в обще-евролей- 
ской литературе  того времени. Это 
так называемый „мавританский ро- 
манъ“ неизве стнаго автора дод за-



239 Испания. 240

главием „Иатория  Абенсеррага Абин- 
дараеца и прекрасной Харгифы“—родо- 
начальник обширне йшаго вдосле д- 
ствии цикла произведен.,име ющихъсю- 
жетом де йствительность иливымыслы 
богатой красочностью мавританской 
жизни. Драматическое искусство на гго- 
роге  Золотого ве ка было представлено 
особенно ярко Бартоломеем де Торрес 
Наарро (умер в 1530 г.) и Ж илем  
Висенте (ыигодърождения ,н и  годъсм ер- 
ти неизве стны). Оба писали театраль- 
ны я пьесы, постепѳнно совершѳнствуя 
эту, до сих пор еще не культиви- 
руемую в И., отрасль литературы  
и приближая ее к эпохе  великаго 
Лопе де Вега, дри котором ис- 
панская драм атургия, наконѳд,  дости- 
гла  своего полнаго расдве та..

5. Апогей Золотого втъка. От Филип- 
п а І І  до смерти Jlone де Вега  (1555— 
1635).

Характерными признаками этого пе- 
р иода являю тся, во п ервы х ,  необы- 
чайноѳ развитие драмы в лице  Лопе 
де В ега и после дователей создан- 
ной им школы, развитие реали- 
стическаго, бытового романа, расдве т 
мистической литературы  и начало 
двух литературны х тѳчений, изве ст- 
ных под именем „гонгоризма“ и 
„консегггизма“. Первоѳ произошло от 
имени знаменитаго поэта этой эпохи 
Гонгора (1561— 1627) и состоит в 
стремлении лридать стилю особую бла- 
гозвучность путем введения  в стихо- 
творную р е чь массы совершенно нѳ- 
нужных для смысла иностранных,  
преимущественно латинских и грече- 
ских,  слов,  гипѳрболических срав- 
нений и неуме ренной цве тистости для 
выражения  самых простых и обык- 
новенных понятий. „Консептизмъ“ 
(происходит от concepto — мысль) 
явление ужѳ боле е сложное; перво- 
источником его был Алонзо де Ле- 
десма (1552— 1623), содерник Гонгоры 
и тоже создавший себе  безчислен- 
ных подражателей поэт.  Но Гонгора 
был родом андалуз из Кордовы, 
a андалузская поэзия  всегда отлича- 
лась склонностью к вне шним,  чисто 
словесным эффектам в ущерб 
внутреннему содержанию. Алонзо де 
Ледесма, в качестве  кастильца, со- 
здал совсе м другуто школу. Бго

„консептизмъ“ стремится сде лать с 
мыслью то, что „гонгористы “ де лали 
со словами. В поисках за  ориги- 
нальностью и новизной Л едесма и его 
после дователи предпочитали жертво- 
вать истиной для красиваго парадокса, 
жонглировать уже самими понятиями, 
a не только их вне шними выраже- 
ниями, чтобы окончательно сбитый с 
толку и осле пленньий читатель по- 
корно шел всле д за  автором по 
запутанным дорожкам созданнаго 
им лабиринта к заране ѳ наме чен- 
ной и опреде ленной це ли. Оба эти 
течения принесли испанской литера- 
туре  болъше вреда, че м пользы, ибо 
на долгое время, пожалуй что и вплоть 
до наших дней, многие ея  шедевры, 
безукоризненныѳ с стилистической 
стороны, блестящ ие по высказанным 
в них мыслям,  оставляю т желать 
много лучш аго в идейном отношении.

Наиболе е выдающимися поэтами это- 
го периода, кроме  упомянутых выше, 
были: Фернандо де Эррера (1534—1597), 
глава андалузской школы, и два брата 
Люперсго и Бартоломео Архенсола, ро- 
дом арагонцы, но по выражению Лопе 
де Вега, „ггришедшие из Арагона, 
чтобы научить нас,  как нужно пи- 
сать no-кастильски“. П оэзия  обоих 
братьев изящ на, глубока и проник- 
нута искренним,  непосредственным 
чувством.  В историю испанской ли- 
тературы  они перешли, как предста- 
вители старой школы, равно чуждыѳ и 
далекие от модных новшеств 
„гонгоризма“ и „консептизма“. В 
этот период появляется также 
безчисленное количество эпопей — 
религиозных,  исторических,  сатири- 
ческих и т. п. И з первых ориги- 
нальна и интересна по положенной в 
ея основу легенде  о раскаявш емся 
гре шнике  „М онастырь М онсерратъ“ 
Кристобаля де Вируес (1550— 1610). 
И з вторыхъ— „А раукана“ Алонзо де 
Эрсилья, знаменитая поэма о возста- 
нии инде йскаго племени арауканов 
против завоевателей — исданцев.  
И з сатирических эпопей, несмотря 
на их обилие, вряд ли хотя бы 
одна заслуживает особаго внимания. 
П астуш еский роман в этом пѳ- 
риоде  усердно культивируется много- 
численными подражателями „Дианы“
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Монтемайора до самого Сервантеса 
включительно. М авританский роман 
нашел себе  блестящаго вы разителя 
в лице  Хинеса Иерец де Хит а, на- 
писавшаго „Гражданския  войны в  Гра- 
наде “, увлекательную историческую 
хронику после дних дней после дняго 
мавританскаго королевства в Испа- 
нии, переме шанную с любовными при- 
ключениями главных де йствующих 
лиц.  Роман име л успе х необы- 
чайный—в продолжение одного только 
ХѴП ве ка было выпущено 30 изданий, 
и в после дующие периоды в лите- 
ратуре  других европейских стран 
без труда можно найти сле ды влия- 
ния  „Гражданских войн в Гранаде “ 
П ереца Хита. Романы „жулыш ческих 
нравовъ“ такжѳ начали появляться 
один за  другим.  И з них наиболе е 
интересны в литературном отноше- 
нии „Ж изнь и похождения  жулика Гуц- 
мана де А льф араче“ Матео Алемана 
( 1547— 1609),— автобиограф. севильска- 
го искателя приключений, ряд  сати- 
рических бытовых картин разно- 
образне йших слоев тогдаш няго ис- 
панскаго и итальянскаго общества, и 
„Ж ульница Ю стина“ Франциско де 
Убеда, оригинальная попытка вывести 
женский тип,  аналоги-чный Гуцману 
дѳ Альфараче, с которым многообе - 
щающая героиня и соединяется по 
воле  автора законным браком в 
одной из после дних частей этого 
неоконченнаго романа.

К циклу „genero p icaresco“ при- 
надлеж ит также „El Gran Тасацо“ 
Франциско Гомец де Кеведо (1580— 
1645), кульминационный пунктъ„ж уль- 
ническаго романа“ описываемаго лите- 
ратурнаго периода. В „El Gran Таса- 
fto“ вы водятся, главным образом,  
низшиѳ слои испанскаго общества— 
нищие, авантюристы, бродячиѳ актеры, 
мелкиѳ жулики, сутенеры и т. д. Ро- 
ман полон потрясающ аго реализма, 
граничащ аго подчас с самым от- 
кровенным динизмом.  Автор не 
сте сняется ни в сарказмах по адресу 
своих героев ни в выборе  выраже- 
ний —„ибо я  злоре чивы й скорпион, — 
как рекомендуется он сам, —до- 
стойный сын те х песчаньгх пу- 
стынь, где  скрываю тся наиболе е ядо- 
виты я зме и “.

Франциско Гомец де Кеведо—пер- 
вый, по времени, журналист И., 
донявший всю силу печатнаго слова, 
но употреблявший ее хотя и против 
„великих мира сего“, однако, исклю- 
чительно лишь в т е х случаях,  
когда его к тому добуждали чисто 
личны я причины. Ж изнь его— сдлош- 
ной роман приключений, заговоров,  
дуэлей и отсиживаний в тюрьме  за  
различны е политические памфлеты. И з 
массы написаннаго им и в прозе  и 
в стихах особенно любопытна сати- 
рическая поэма „Сны“, где  автор 
якобы встре чается в аду с це лой 
вереницей знакомых лиц всевозмож- 
ных общественных рангов и про- 
фессий. Исключение составляют лишь 
бе дняки и солдаты — те м и другим 
Кеведо не нашел ме ста ни в аду 
ни в своей сатирической поэме !..

К руяне йшей литературной фигурой 
этого дериода был Мигель Сервантес 
Сааведра (1547— 1616), писавший и па- 
стушеские романы в роде  „Галатеи“, и 
драматическия  дроизведения, и новеллы 
„жульнических нравовъ“, и стихи, 
но во всем этом лишь иногда пре- 
вышавший других своих современ- 
ников,  a большею частью  оставав- 
шийся на одном с ними уровне  и 
чащ е—даже ниже. Единственная вещь, 
которой он сам не придавал осо- 
баго значения, написанная небрежно и 
торопливо среди невзгод и огорчений 
скитальческой ягизни, по преданию, на- 
чатая  в тюрьме , куда автор был 
досажен за  растрату  казенных де- 
нег,  внезапно засверкала чудным и 
безсмертным огнем.  В продолжение 
столе тий „Славный гидальго Дон Ки- 
хот Л аманческий “ остаѳтся для  чело- 
ве чества одной из любиме йших,  
все м и каждому дорогих и близ- 
ких книг (см. Д о н  К ихот ) . 
Глубокия  общечелове ческия  достоин- 
ства знаменитаго романа Сервантеса, 
обширность и ве чная це нность затро- 
нутых им идей были скрыты для со- 
временников великаго романиста, да, 
равным образом,  и для  него самого. 
Божественноѳ вдохновение осе няло 
Сервантеса только тогда, когда рука 
его бралась за  перо, чтобы писать 
„Дон Кихота“. Все остальное, на- 
писанное им,  не превыгаает досред-
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ственноети, кроме  не которых новелл 
„жульническаго“ и бытового жанра 
в роде  „Ринконет и К ортадильо“, 
„Illustre F regona“ и т. д. Театральны я 
пьесьи его монотонны и неинтересны, 
пастушеские романы скучны, a „Пер- 
силес и Сихисмунда“, любиме йшее 
де тищ еавтора, о котором он заране е 
говорит,  как о произведѳнии, дол- 
женствующем поразить мир,  неме- 
дленно по появлении своем,  год спу- 
стя после  II части „Дон Кихота“, по- 
кры вается пылыо вполне  заслужен- 
ыаго забвения.

По свиде тельству Сервантеса, ис- 
панская комедия  начинается в том 
виде , в каком ее культивировал 
Лопе де Вега, только лишь с комедий 
Jlone де Руеда (1510— 1565), севильца 
по ме сту рождения и в течение всей 
своей жизни непрерывно объе зжав- 
шаго И. и з конца в конед с 
драматической труппой, в которой 
он был одновременно главным 
актером,  директором и автором 
представляемых пьес.  В произве- 
дениях Руеды  окончательно уетана- 
вливается народная форма испанской 
драм атургии, де ление пьесы  на три 
акта, перемежаемость драматическаго 
де йствия  диалогами комических персо- 
нажей и т. д. По общему признанию, 
Руеда получил почетное наименова- 
ние— „основателя испанскаго театр а“, 
еоздав безчисленное количество по- 
драж ателей и учеников.  И з них осо- 
бенно выде ляю тся соотечественыик 
Руеды, также севильский уроженед,  
Х уан  де ла Куэва  (1550— 1609), впер- 
вые ды тавш ийся сбросить тяготе - 
вшее до сих дор над драматиче- 
скими произведениями иго классиче- 
скаго единства времени, де йствия  и 
ме ста, щедрой рукой начавш ий черпать 
сюжеты из неизсякаемаго источника 
народной поэзии „Романсеро“, и вален- 
сианец Гильен деКастро (1569— 1631), 
автор двух заме чательны х тра- 
гедий— „Юношеские подвиги Сида“ и 
„Подвиги СидаКампеадора“, из кото- 
рых первая послужила образчиком 
и материалом для боле е изве стной в 
Европе  французской трагедии Корнеля 
„Сидъ“.

Ж изнь и произведения  величайш аго 
геыия  испанскаго театра  Jlone de B eta

(1562— 1635), этого „m onstruo de natu- 
ra leza“ (чудовища природы), как с 
почтительной иронией назы вал его 
Сервантес,  представляю т собой 
не что безусловно выходящ ее из обык- 
новенных рамок.  Уже тринадцати- 
ле тний Jlone де В ега пишет театраль- 
ную пьесу „Настоящий любовникъ“, где  
обнаруживает и драматический та- 
лант и знание жизни, неожиданныя 
для ребенка его возраста. Д альне йшая 
карьера Jlone де В ега— непрерывный 
ряд  сме няющихся любовных ин- 
триг,  душевных драм,  переме н 
социальыаго положения  от блестящаго 
пажа и придворнаго, солдата Непобе - 
димой Армады до монаха и священ- 
ника вклиочительно. Побывав сам 
лично во всевозможне йших ролях,  
представляемых драмой и комедией 
де йствительной жизни, Jlone де В ега 
суме л перенести те  же роли на теа- 
тральны е подмостки, в драмы и коме- 
дии, созданныя его необычайно бо- 
гатым воображением.  По собствен- 
ному признаныо, он писал еже- 
дневно в течение всей своей жизни 
по 20 листов и в 24 часа мог 
создать болыпе 100 комедий!.. Оста- 
вленное им литературное насле д- 
ство необъятно. He считая прозаи- 
ческих произведений, сонетов и т. д., 
одне х театральны х пьес y него 
было написано в 1603 году— 219, в 
1609 — 483, в  1618— 800 и т. д., 
пока, наконец,  в год его смерти 
(1635)—число его пьес не достигло 
чудовищной цифры—2.200!.. До нашего 
времени из всего этого дошло в 
це лом виде  не боле е 400 пьес,  что 
уже само по себе  является  достаточ- 
ным для характеристики автора литѳ- 
ратурны м багажем.

Лопе де В ега был без соперников 
во все х ре ш ителыю отраслях дра- 
матическаго искусства. О нъписал с 
одинаковой легкостью и блеском и ре- 
лигиозны я драмы, и бытовыя комедии, и 
историческия  пьесы, и „autos sacrem en- 
ta le s“ для церковных праздников,  и 
фантастическия  и заимствованныя из 
древней миѳологии трагедии, и пасту- 
шеския  „интермеццо“ и т. д. без 
конца. Но наиболе е талантливыми, по 
отзыву историков испанской литера- 
туры, являю тся его историческия пьесьі
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и комѳдии „плаща и ш паги“ (capa y 
espada), где  выводится быт современ- 
ной автору Испании с безчисленными 
похождениями знатных сеньоров,  
совершаемых в романтической обста- 
новке , под локровом ночи и под 
защ итой своей ве рной шпаги. „Толе- 
данская ночь“, „Цве ты дон Ж уана“, 
„Собака садовника“ и т. д. навсегда 
останутся лучшими и непревзойден- 
ными образдами этого чисто испан- 
скаго народнаго жанра. И з истори- 
ческих пьес,  име ющих обществен- 
ный характер,  интересны „Овечий 
источникъ“, „Зве зда Севильи“ и проч. 
Всюду и везде  y Jlone де B era  заме - 
чается стремлениѳ писать не для зри- 
телей привилегированаых ме ст в 
театре , a для „партера“, где  в те  
времена толпился простой народ,  за- 
частую бывший наиболе е строгим и 
справедливым це нителем какого-ни- 
будь новаго произведения своего лю- 
биме йшаго театральнаго кумира. По- 
тому все  драмы и комедии Jlone де 
Вега глубоко народны, написаны про- 
стым и ясны м,  все м понятным 
языком,  и чувства и мысли, выра- 
жаемыя в них,  тоже доступны и по- 
нятны все м и каждому, ибо оне  на- 
ходятся на уровне  понимания  не толь- 
ко немногих избранных,  a  и всего 
испанскаго общества того времени, без 
разли чия  социальных положений. Jlone 
дѳ В ега своими пьесами жанра „плаща 
и ш паги“ придал испанской комедии 
ея  окончательную форму, от которой 
она далыпе уже не пы таѳтся отступать 
икоторая сохранилась почти в полной 
неприкосновенности до самаго недав- 
няго периода испанской литературы.

И з учеников и после дователей 
Лопе дѳ В ега особенно выде ляется  
Габриель Тельец,  боле е изве стный 
под своим литературным псевдо- 
нимомъ— Тирсо де М олина(ІЫ \.— 1648). 
Тирсо де Молина с молодых ле т 
вступил в монашеский орден „Бла- 
годарности“ и окончил жизнь настоя- 
телем монасты ря в Сории. В каче- 
стве  духовнаго отца и испове дника, 
он глубоко проник в тайные изги- 
бы челове ческой души, и потомудра- 
мы его полны психологическаго инте- 
реса, главным образом,  при изобра- 
жении женских характеров и типов.

И з прозаических произведений Тир- 
со де Молина заслуженной изве стно- 
стью пользую тся „Los cigarrales de 
Toledo“— сборник новелл в жанре  
„Декамерона“ Боккаччьо.

И з массы написанных Тирсо де 
Молина комедий и драмъ—по собствен- 
ному его утверждению их было около 
400—до нашего времени дошло не бо- 
л е е восьмидесяти. И з них наиболе е 
интересны „Севильский обольститель“ 
(„El B urlador de Sevilla“) —  история 
ставшаго отныне  всемирно изве етным 
Дон Ж уана и статуи командора, за- 
те м „Благочестивая М арта“— злая и 
яркая сатира на женское лицеме рие, 
и „Скромник во дворце “ -— картина 
людского тщ еславия  и погони за  успе - 
хом.  Во все х своих произведениях 
Тирео де Молина остается ве рным 
принципам школы Jlone де Вега, из 
которых главне йший высказан са- 
мим Тирсо: „лучший способ писания 
комедии это тот,  который болыпе 
все х нравится простому народу!“ 
В не которых вещах,  как,  напри- 
ме р ,  в религиозной драме  „Прокля- 
тый за  недостаток ве р ы “ и в исто- 
рической трагедии „Король дон Педро 
в  Мадриде “, Тирсо де Молина даже 
превосходит своего учителя и сопер- 
ника Jlone де В ега по глубине  замыс- 
л а  и по силе  и жизненности изобра- 
женных им характеров.

И з других современных двум 
упомянутым выше столпам иепан- 
скаго театра  боле е второстепенных 
драматургов можно отме тить Анто- 
нио М ира де Мескуа, мексиканца Х уана  
Руиц де Аларкона, про „Подозритель- 
ную истину“ котораго Кориель ска- 
зал ,  что охотно бы отдал за  нее два 
самых лучших своих произведения, 
Антонио де Мендоса, Х уана  Перец 
де Монтальвана, автора знаменптых 
„Влюбленных из Т еруеля“, и, глав- 
ным образом,  Jlyuca Киньонес де 
Бенавенте, впервые введшаго в моду 
интермедии с пе нием и танцами, 
поздне ѳ послужившия  основой д ля  со- 
здания  новаго жанра испанской легкой 
комедии— zarzuela (сарсуэла).

6. Закат Золотого вгъка. От Фи- 
липпа I V  до династии Бурбонов (1621— 
1700). Сосмертью Калъдерона умирает 
созданная в начале  XVI столе тия  и
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достигш ая совершѳнства при Лопѳ де 
Вега и ѳго после дователях испан- 
ская комедия  и драма. В других от- 
раслях литѳратуры —в романе , исто- 
рических сочинениях-в, поэзии и т. д.— 
тоже наблюдается упадок и утомле- 
ние. Отде льны я фигуры писателей и 
драматургов пы таю тся поддерживать 
„честь Испании “, но на них уже ло- 
ж атся лиш ь отблески догорающей вѳ- 
черней зари „Золотого ве ка“. Недавно 
еще самобытная яркая  страница испан- 
ской литературной ле тописи перѳвер- 
ты вается окончательно, чтобы дать 
ые сто слабым и бездве тным повто- 
рениям .  Н езавиеимые, оригинальные 
характеры уходят и из жизни и из 
литературы . Искренняя горячая ве ра 
убивается бездушным и холодным 
формализмом торжествующей над 
умами церкви, абсолютизм верхов- 
ной власти пригибает к земле  все 
ищущее новых и свободных путѳй, 
знаменитые не когда университеты  
Саламанки и А лькала — разсадники 
просве щения  и науки—разгром лены  и 
опусте ли, нѳмногие ученые взяты  под 
надзор,  неве жество, бе дность разра- 
стаются в стране  все безнадежне ѳ 
и ширѳ, наступают всеобщая уста- 
лость и равнодушие как в жизни, 
так и в литературе .

Еще один,  после дний гигант под- 
держиваѳт на своих плечах всю 
тяжѳсть заве щанных ѳму от со- 
здателей испанскаго народнаго теа- 
тра литературных традиций, Педро 
Кальдерон де ла  Б арка  (1600 — 
1681 г.) По приме ру своего знамени- 
таго  предшественника Лопе де Вега, 
он,  прежде ч е м успокоиться духов- 
но под сводами толедскаго собора 
в должности „главнаго капеллана“, 
ведеть буряую и тревожыую жизнь 
солдата, полную романических исто- 
рий, дуэлей, подвигов и приключений. 
Слава его, как драм атурга, между 
те м растет с каждым годом.  
Король Филипп IV  отпускаѳт Каль- 
дерона из М адрида на войну с Ка- 
талонией не прежде, че м он уепе - 
вает закончить свою новую комедию 
„Свиде тельство рѳвности и любви“. 
По возвращении ему дается  ежеме сяч- 
ный пенсион и з сумм королевска- 
го двора, его осыпают почестями и

знаками благоволения. ІІо прѳданию— 
25 мая 1681 года—в день смерти 
К альдерона во все х без исключе- 
ния  театрах Испании шли ero „autos 
sacrem en tales“, специальны я религиоз- 
ны я пьесы для праздника „Corpus 
C risti“, в которых Кальдерон не 
име л соперников. ..

Число написанных им пьес до- 
ходит до 481. Это обширное литера- 
турное насле дство можно разде лить 
на не сколько отде льных жанров,  
как и y Лопе де Вега: на пьесы  исто- 
рическия, пьесы „плащ а и ш паги“, ре- 
лигиозныя, философския  и т. д. К 
ним необходимо ещѳ прибавить но- 
вый, специально созданный Кальдеро- 
ном,  свой собственный жанр,  кото- 
рый можно охарактеризовать, как 
„пьѳсы ч ести “. В этих пьесах ис- 
ключительно трактую тся вопросы су- 
пружеской ве рности и изме ны, р азр е - 
шаемые автором с типичной для 
него и его тогдаш ней аудитории пря- 
мотой. В „Враче  своей чести“ подо- 
зре вающий жену в неве рности муж 
приказываѳт хирургу вскрыть пред- 
полагаѳмой изме ннице  вѳны и кровыо 
ея смывает с родового герба яко- 
бы осквернившее ѳго позорное пятно.

Настоящими шедѳврами' Кальдѳрона 
являю тся его религиозны я и философ- 
ския  драмы, из которых особѳнно 
заме чатѳльны  „Ж изнь— сонъ“, „Зна- 
менитый м агикъ“ и „Поклонениѳ кре- 
сту“. Во все х трех на первом пла- 
не  идея ничтожества всѳго зѳмного, 
челове ческаго и ыеобходимость под- 
чинения  Высшѳй Воле . Чѳлове къ—это 
низшее животное, которое управляет 
своими поступками и сдерживает их 
лишь при помощи разума. A разум  
показываѳт нам,  что всѳ вокрут 
насъ— иллюзия, сон,  и только по ту 
сторону жизни находится ве чная исти- 
на, которой не т ме ста на зем ле ...

В комедиях „плащ а и ш паги“ Каль- 
дерон успе шно справляѳтся со своей 
задачей удивлять, сме шить и заинте- 
ресовы вать публику, но в них уже 
заме тно, что в преде лах,  устано- 
вленных Лопе дѳ Вѳга, испаиская бы- 
товая комедия  начинает повторять 
самоѳ себя. Равным образом,  про- 
возглаш енный основателями народна- 
го театра принцип подчинения  вку-
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сам и требованиям  наиболе е ши- 
рокой аудитории привел неизбе жно 
к тому, что пьесы  историческаго 
характера, особенно заимствованныя 
и з иностранной жизни, вполне  созна- 
тельно „приспособляются“ к уровшо 
пониыания  испанской публики „парте- 
р а “, и все  их герои, греки, римляне, 
ар'абы, англичане и т. д., говорят,  
думают,  чувствую т и поступают,  
как соотечественники автора, испан- 
ды. И з исторических пьес Кальде- 
роыа особенно ярка и колоритна драыа 
„Алькад Саламеи“ (El A lcalde de Za- 
lam ea), где  выведен ряд  удивитель- 
но жизненных,  спедиально испанских 
типов ѳпохи Ф илипда II и, главным 
образом,  сам алькад м встечка Са- 
ламеи Педро Креспо — представитель 
народной Испании или, ве рне е, ея 
третьяго  сословия, благородный, ис- 
кренний, но упрямый старик,  выше 
всего на све те  ставящ ий свою честь 
и доброе имя и готовый защищать 
их какими угодно средствами и игро- 
тив кого угодно.

На ряду  с Кальдероном боле е или 
мене е вы двинулся и з массы драма- 
тургов,  безнадежно запутавш ихся в 
окамене вших и к тому времени уже 
лишенных жизни и прежняго инте- 
реса формах установленнаго Лопе де 
В ега народнаго испанскаго театра, 
Франсиско де Рохас Зорилья (1607— 
1660), суме вший и старыми сред- 
ствами дать не сколько новых и инте- 
ресных ыастроений. Его „Гарсиа дель 
К астан ьаръ“ останется навсегда в 
истории испанской литературы  од- 
ним из лучших образцов нацио- 
нальной драмы. Кроме  того, помимо 
многих других,  мене е значитель- 
ных пьес,  комедия  „п лащ аи ш п аги “: 
„Где  оскорбленье, там не т ме ста 
ревности, или лакей-хозяинъ“... •

И з романистов интересен Луис 
Велец де Гуевара, автор почему-то 
не име вшаго успе ха y публики талант- 
ливаго сатирическаго романа „Хромой 
бе съ “, не сколько десятков ле т спу- 
стя, в 1707 г., под те м же загла- 
вием и с те м же содержанием в 
обработке  французскаго писателя Ле- 
сажа обошедшаго всю Европу и вы- 
звавш аго безчисленыое количество по- 
дражавших ем уром адовъс де йствую-

щими героями „из лотусторонняго 
мир а “... Равным образом можно от- 
ме тить даму-писательницу, доыыо Ма- 
р ию де Сайас Сотомайор,  „Любовныя 
новеллы“ которой, несмотря на их 
незначительность, неоднократно пере- 
издавались в И сдании и даже во 
Франции. Характерным признаком 
упадка тогдашней испаыской литера- 
туры служат попытки не коего На- 
варрете Рибера писать новеллы, не 
употребляя буквы „A“— и верх вир- 
туозности в этом направлении со 
стороны Алонзо де Алькала, обратив- 
ж аго на себя внимание публики не 
своим талантом и не содержанием 
изданных им дяти новелл,  a т е м,  
что в  каждой из них автор ухит- 
ряется  обходиться без употребления 
другой гласной буквы, че м в пред-  
идущей...

7. Период ложно-классицизма. Д и -  
настия  Бурбонов.  От Филиппа V 
do Фернандо V I I  (1700 —  1833). С 
появлением на испанском троне  
внука французскаго „Короля-Солнца“ 
Людовика XIY, Филиппа, герцога Ан- 
жуйскаго, вме сте  с нахлынувшими 
на Испанию толпами французских 
лридворных,  чиновников,  француз- 
скими модами и т. д., начинается так- 
же усиленное влияние французской ли- 
тературы . Равным образом,  династия 
Бурбоыов переносит с собой на 
исданекую дочву не которыя идеи „про- 
све щеннаго абсолютизма“. Короли, осо- 
бенно Карл ПІ, пы таю тся поднять 
упавшую индустрию и промышленность 
И сдании, борются с наводнившими 
страну иезуитами, открывают ряд  
высших учебных заведений, музеев,  
библиотек и т. д. В конце  XVIII в. 
отчужденность Пиренейскаго долу- 
острова, благодаря связи с Ф ранцией, 
постепенно утрачивается. Заводятся  
сношения  и с остальной Европой. 
Впервые появляется в Испании до 
сих дор неизве стная английская ли- 
тература и производит сразу силь- 
ное впечатле ние, не остающ ееся без- 
сле дным.  После дующия  события  — 
борьба с Наполеоном,  изгнание и 
возвращение Бурбонов,  испанские кор- 
тесы в Кадиксе , выработавш ие пер- 
вую в стране  конституцию, и т. д,-— 
вводят окончательно самые широкие
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с.юи испанскаго населения  в круг 
общеевропейских идеии и лонятий.

Х отя количественно число лоэтов 
начала этого периода было огроыно (на 
один только литѳратурный конкурс 
1727 г. выступило не мене е 150 кон- 
курентов обоего пола), однакоже, 
в качественном отношении лроизве- 
дения  их были ниже всякой критики. 
Занесенный и з Франции лолшо-клас- 
сидизм,  нашедший себе  в Испании 
горячаго пропове дника в лице  Игна- 
цио де Л уцана  (1702—1754), овладе л 
все ми умами и с т е х пор,  вплоть 
до эпохи романтизма, оставался един- 
ственной в  стране  литературной шко- 
лой . A  густин Монтиано Луйандо  (1697— 
1764)вме сте  с Л уцаномъбы л наибо- 
ле е ревностным дропагандистом 
французскаго ложно-классицизма и, в 
пылу полемики с не которыми роб- 
кими защитниками прежней националь- 
ыой школы, дошел даже до отридания 
Сервантеса и Лопе дѳ Вега. По его 
сле дам шел Нж олас Фернандец 
де Моратин (1737— 1780), надисавш ий 
дротив национальнаго испанскаго те- 
атра  три остроумныя и злы я сатиры, 
до в красивой народной доэме  „Бой 
быков в Мадриде “ совершенно не- 
ожиданно сде лавшийся снова настоя- 
щим исданцем.  Д альне йшиѳ диса- 
тели и драм атурги дродолжали рабски 
колировать франдузскиѳ ложло-класси- 
ческие образцы и относиться с лре- 
зре нием ко всему, что име ет жи- 
зненный, яациональный характер.  В 
борьбу с французским влияниѳм 
вступил Висенте Гарсгя де ла  Уэрта 
(1734— 1787), начавш ий издавать ста- 
ринныя льесы  исданскаго театра. Еди- 
номышленником его и ломощником 
является  Рамон де ла  К р уц  (1731— 
1794), которому на долю выдало снова 
придать уже исчезнувш ий блеск на- 
циональному драматическому творче- 
ству, воскресить весь дрежний мир 
народных тидов и героев —  лука- 
вых и грациозных „манолъ“ с их 
пестрыми шалями и черными ве ерами, 
тореадоров,  лѳгкомысленных дворян- 
чиков,  гитаристов,  нищих,  весе- 
лых бражников- монахов и т. д. В 
коротенышх,  остроумных и занима- 
тельно написанных дьесках Рамона 
де ла  Круц,  как в зеркале , отра-

зился старый Мадрид с его обьич- 
ной, ежедневной жизнью, с тревогами, 
интригами и мелкими уличными скан- 
далами. Среднее положение между край- 
ностями лолсно-классицизма и народ- 
ным театром Рамона де ла  Круц за- 
нимает Леандро де Моратин (1760— 
1828), сын Николая Моратина. Его 
драматическия  пролзведения  составле- 
ны так,  что могут нравиться оди- 
наково и избранному обществу, благо- 
даря  изыскандости язы ка, соблиодению 
лравил лолсно-классицизма, и про- 
стому народу ло чисто исланской, в 
традициях Лоде де Вега, обработке  
сюжета и до занимательности интриги. 
В общем,  Леандро де М оратина мож- 
но назвать дѳрвым в  И слании дрѳд- 
ставителем буржуазной комедии, оли- 
сывающей лочти исключительно нравы 
средняго сословия.

И з лоэтов этого периода самым 
ярким и интересным является  Га- 
спар М ельхиор де Ховельанос (1744—• 
1811), бывший одновремѳнно одним 
из главных организаторов яарод- 
наго движения  дротив Наполеона, ло- 
литиком,  ученым,  дипломатом и при 
жизни ещѳ получивший лочетный ти- 
тул „отца отечества“. Д ругие доэты— 
Х уан  МелендецъВальдес (1754— 1817), 
Томас де И р иарте (1750— 1791), Аль- 
варец Сиенфуегос (1764^—-1809)— все  
были ученики и ииосле дователи Хо- 
вельаноса, вме сте  с ним боровшиеся 
дротив нашѳствия  французов.  П оэзия 
их носит исключительыо „граждан- 
ский “, боевой характер.  И з этой 
грудды  выде ляется  Мануэль Хозе Кин- 
тана  (1772—1857), л атриот,  историк 
и философ.  Трагѳдии и драмы его, на 
сюжѳты из героической эдохи Исда- 
нии, много способствовали доднятию 
национальнаго чувства y ero современ- 
ников дротив притязаний Налолеона. 
И з исторических произведеыий Кин- 
таны особенно интересны „Письма 
лорду Голланду“, содержащия  в себе  
картины драматическ. событий исдан- 
ской внутренней лшзни от 1820 до 
1823 года, и „Ж изнеодисания  знамени- 
тых испадцѳвъ“, куда вошли, между 
лрочим,  биографии Сида, Бартоломея 
де лас  Касас и т. д. И з ромаыи- 
стов этой эпохи можно отме тить иезуи- 
та  Франциско де И сла  (1703— 1781), про-
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славивш агося своим сатирическим 
романом из монашесишх ыравов,  
„Отец Герундий “, первый том кото- 
раго был запрещ ен святе йшей инкви- 
зидиѳй, a второй мог появиться только 
после  того, как автор,  вме сте  со 
все м и езуитским ордѳном,  был 
изгнан из преде лов Испании.

8. Эпоха романтизма. Как и в 
остальной Европе  первой половины 
XIX ве ка, ложно-классическое напра- 
вление уступает ме сто в Испании ро- 
мантической школе , преж девсего обра- 
щающейся к народным источникам 
и к историческим воспоминаниям 
для поддержки и разви тия  своего твор- 
чества. Связующим звеном между 
ложно-классиками, с одной стороны, 
и новым поколе нием романтиков,  
е другой, является  Франциско Марти- 
нец де ла  Роса (1789— 1862). Юноше- 
ския его произведения, трагедии „Мо- 
раим а“, „Вдова П адильи“ и т. д., еще 
написаны с соблюдением все х пра- 
вил ложно-классицизма, тогда как 
„Заговор в Венеции “, „Перец дѳль 
П ульгаръ“ и проч. ужѳ служат по- 
казателем  усиливш агося влияния  на 
автора новаго направления  в ислан- 
ской литѳратуре . Именем Хозе де 
Эспронседа (1808 — 1842) открывается 
окончательно период романтизма, дав- 
ший Испании ряд  выдающихся драма- 
тургов и поэтов.  Эспронседа,' нахо- 
дившийся под сильным влиянием 
Байрона, оставил после  себя сбор- 
ник пользовавшихся заслуженным 
успе хом стихотворений и легенд на 
старинныя испанския  темы, как,  на- 
приме р,  „Студент из Саламанки“ 
и т. д., и неоконченную философскую 
поэму „Диавольский мир ъ “, где  дере- 
ме шаны в самом причудливом 
безпорядке  и попытки литературной 
и социальной сатиры на совреыенное 
автору общество, и не жныя элегии, и 
ф антастическия  экскурсии в область 
потусторонняго мира.

Наиболе ѳ ярким и разносторон- 
ним вы разителем  испанскаго роман- 
тизма был „король поэтов и драма- 
тургов эпохи“—Хозе Зорилья (1817— 
1893), еще при жизни в 1889 г. уве н- 
чанный лаврами в Гранаде , которую 
воспе л во дни своей юности в ге- 
роической поэме  того жѳ имени. Боль-

шинство стихотворений Зорильи, на- 
писанных на историческия  темы и на 
темы народных испанских легѳнд,  
до настоящаго времени нѳ утратили 
своего интереса. Но главная заслуга 
Зорильи — в воскрешении прежняго 
испанскаго драматическ. театра „лла- 
ща и ш паги“, исправлеинаго, допол- 
неннаго и переде ланнаго сообразно 
духу времени и новым литератур- 
ным требованиям XIX ве ка. Не ко- 
торыя драмы Зорильи, как,  напр., 
„Сапожник и король“, „ІІредатель, 
нераскаявш ийся и ж ертва“, до сих 
пор еще не сходят со сцены испан- 
скаго театра и представляю т собой 
несомне нные шедевры общеевропей- 
скаго драматическаго искусства. В 
самой же Испаыии наибольшим успе - 
хом из все х пьес Зорильи доль- 
зуется его „Дон Х уанъТ енорио“, ори- 
гинальная переде лка старинной ле- 
генды на новый лад,  при чем идеа- 
лизированный Тирсо де Молина, зна- 
мѳнитый „Севильский обольститель“, 
выведен автором в виде  самаго 
вульгарнаго и безпринципнаго, лишен- 
наго всякаго чувства чести и благо- 
родства негодяя.

И з соперничавших с Хозе Зо- 
рильей современных ему драматур- 
гов выде л яется  герцог Ривас 
(1791— 1865), драма котораго „Дон 
Альваро, или Сила предопреде ления “ 
принадлежит к лучшим образцам 
испанской романтической драм атургии 
и по появлении своем вы звала в 
све т д е лую серию подражателей. В 
числе  их —  Антонио Х иль Зарате 
(1793—L1861) и Х уа н  Арцемоушъ(180&— 
1880), после дний — автор име вшей 
болыпой усде х трагедии „Влюблен- 
ные из Т еруеля“, и Антонио Гарсиа 
Г ут иеррец (1812— 1884), „Трубадуръ“ 
котораго, обойдя все  испанския  сцены, 
послужил либретто Верди для его 
изве стной все м и каждому оперы. 
Блестящ ую плеяду драматурговь-ро- 
мантиков заканчиваю т собой Вре- 
тон де лос Эррерос (1796— 1873) и 
Вентура де ла  Вега  (1807 -— 1865), с 
успе хом изображавшие выступавшую 
вперед на исторической сцене  совре- 
менной им Испании испанскую круп- 
ную и мелкую буржуазию.

И з ромаыистов описываѳмой эпохи
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интересен своѳй плодовитостью и 
необузданной ф антазией à  la  Dum as- 
отецъ—Мануель Фернандец Гонсалец 
(1826— 1888), наводнивший тогдаш ний 
литературный рынок своими якобы 
истордческими произведепиями, для 
которых,  благодаря их вне шней за- 
нимательности, читатели паходятся и 
до сих пор.  В области сатиры и 
изображепия  нравов выдвилулся та- 
лантливый М ариано de Ларра  (1809-—• 
1837), писавший в периодических 
изданиях того времени под псевдо- 
нимом Фигаро. Его „Письма бе днаго 
болтуна“ много послужили для разви- 
тия  общественнаго самосознания  в ши- 
роких массах читающей испаыской 
публики. Изображение нравов в это 
время сде лалось любиме йшѳй литера- 
турной темой. Безкоыѳчное число писа- 
телей обрабатывалп ее на все  лады, но 
первыми и непревзойденными нике м 
в данной области являю тся Серафин 
Эстебанец Кальдерон (1801— 1867), в 
своих „Андалузских сценахъ“ дав- 
ший яркую картину народной жизыи и 
нравов А ндалузии, и Рамон де Ме- 
сонеро Романос (1803— 1882), пе вед 
стараго живописнаго Мадрида, уходя- 
щ аго в ве чность и в историческия 
восдомллалия  со все ми своими узкими 
улицами, грязны ми предме стьями и 
це лым муравейником всевозмож- 
ных забавных,  трагических и груст- 
ных типов,  уступающих дорогу 
новой жизни и всѳ нивелиругощему 
общеевропейскому прогрессу.

9. Вт орая половина X I X  впка и до на- 
ших дней. Х арактерными особенноетя- 
ми второй половины XIX ве ка в Испа- 
нии в  политическом и социальном 
отношении являю тся круш ениѳ прави- 
тельственнаго империализм а после  ре- 
волюции 1868 года, потѳря Филиппиии, 
островов Кубы и Порто-Рико в рѳ- 
зультате  неудачной войны съСоединѳн- 
ыыми Ш татами и, вме сте  с те м,  все 
усиливающееся самосознаниѳ широких 
народных масс на ряду  с вполле  
опреде ленными попытками реакцион- 
ных элементов повернуть колесо 
истории назад „к счастливым дням 
Аранжуэца“... В области литературы  
реалистический роман и психологи- 
ческая и содиальная драма ре шительно 
сме няют недавнюю романтику обно-

вленыаго жанра „плаща и ш паги“. По- 
является  также сатирическая, лег- 
кая  комедия  с пе ниѳм,  „сарсуэла“ 
(zarzuela), и, благодаря изме нению со- 
циальных условий, парож дается новый 
тип народнаго театра, состоящий из 
очеыь коротеньких,  длящ ихся нѳ бо- 
ле е часа пьес,  genero chico, „малый 
ж анръ“, где в „сконцентрированномъ“ 
виде  дается  за  дешевую, все м до- 
студную плату масса самых разно- 
образных драыатических и комиче- 
ских перелшваний.

И з лирических поэтов начала 
этого периода особенно выде ляю тся 
трое, совершенно различны х друг 
от друга как по силе , так и до 
направлению своих талантов.  Густаво 
Адольфо Беккер (1837— 1870), бе дыый, 
ве чно голодающий чиновник в Ма- 
дриде  и „исданский Альфред де Мюс- 
се“, прославился своими красивыми, 
долными не жной, элегической грусти 
стихотворениями, написал изве етныя 
все м и каждому в Испании „легендьи 
в дрозе “ и, оставив после  себя 
скудное количественно, но глубоко 
интересное до внутреннему содержа- 
нию литературное насле дство, ушел 
из жизни и литературы  33 л е т,  не 
довершив того, что мог бы сде лать 
по своему гибкому и симпатичдому 
таланту. Д ругой доэт этой триады, 
Рамон де Кампоамор (1817— 1901), за  
всю свою долгую жизнь хорошо обез- 
леченнаго рантье написал много раз- 
личных вещей, но по силе  твор- 
ческ. вдохновения лишь одна из них 
сможет остаться для  потомства, „Do- 
lo ra s“,— сборник поэтических описа- 
ний интимных переживаний поэта, 
скородреходящих,  мелких дрязг 
повседневной жизни и ея настроений, 
в которых,  как в крохотной капле  
воды, иногда отраж ается в е чность сияю- 
щаго над дей или покрытаго хму- 
рыми тучами неба. Третий поэт,  
Гаспар Нуньец де Арсе (1834— 1903), 
поставил девизом своего поэтиче- 
скаго творчества свои же собственныя 
слова: „поэзия  должна мыслдть и чув- 
ствовать, отражать в  себе  идеи, ра- 
дости и страдания  общества. Она не 
должна оградичивать себя безце ль- 
ным де нием,  как лтица — нужло, 
чтобы оыа затролула самыя глубо-
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кия  не дра челове ческой души, как 
плуг разры вает землю. И че м 
глубжѳ вонзится она в ыясо и вну- 
тренности народа, те м боле е она 
будет достойна внимания и уваже- 
ния “... В поэмах „Раймон Л улий “, 
„Виде ние отда М артина“ и т. д. Нунь- 
ѳц де Арсе сле дует,  прежде всѳго, 
стремлению пробуждать в читателе  
„душу лшву“, указы вать ему дорогу 
к возвышенны.ч и све тлым идеа- 
лам.  П оэзия  Нуньед де Арсе вся 
проникнута ве рой въ п рогресс ,  исти- 
ну и добро, которыя, в конце  кон- 
дов,  побе дят злое и темное начало 
жизни. В знамѳнитой поэме  „Mise
re re “ автор описывает лолночь в 
монастыре  Эскуриале , где  находятся 
гробницы исланских королей. Страш- 
ны я те ни прошлаго, собравшись снова 
вме сте , поют „отходную“ всякому 
новому и свободному начинанию чело- 
ве чества. Но внезапно свистит локо- 
мотив проникшей даже в Эскуриал 
желе зной дороги, и безпомощные пе- 
ред  силой челове ческаго знания  н 
лрогресса прелшие повелители вселен- 
ной злобно д р яч у тся в  свои забытыя 
могильи...

Исланский театр  второй доловины 
XIX ве ка обращ ается почти исключи- 
тельно под влиян ием французской, 
русской и, главным образом,  скан- 
динавской литературы  к социальной 
и психологической драме . Переходом 
от лрежней романтической школы к 
новой служат произведения  трех 
драматурговъ: М ануэля Тамайо Б а ус  
(1829— 1898), автора „Безумия  любви“, 
исторической трагедии из лиизни ма- 
тери К арла Y , Іоанны Безумной, Л уис 
Маршинец де Эгилац (1830— 1874) и 
Аделардо Лопец де Айала  (1820— 1879). 
Всле д за  ними наступает лочти до 
самаго недавняго времени ниче м не- 
ограниченное владычество на исдан- 
ской сцене  и доныне  здравствующаго 
Х озе Эчегарая (род. в 1832 г.), одно- 
временно соединившаго в себе  плодо- 
витость и изящ ество французов Сарду 
и Дюма-сына вме сте  с глубиной про- 
никновения  в изгибы  челове ческой 
души и холодыым се верным анали- 
зом скандинаваИ бсена.К  сожале ыию, 
испанская пылкость очень часто про- 
ры вается y Э чегарая сквозь облекаю-

щую его безчисленныя драмы иностран- 
ную оболочку, пьеса становится от 
этого боле е иадиональной, но зато в 
погоне  за  чисто вне шними эффектами 
много теряет в артистической про- 
стоте  евоего содержания.

Образцом первой драмы в И спании 
из рабочей лсизни и на социальные 
мотивы является  „Хуан Х озе“ Хоа- 
кина Дисента  (род. в 1860 г.), a пре- 
краеное изображение сельскаго кре- 
стьянскаго быта можно найти в ло- 
дулярной драме  Хозе Фелиу Година 
(1843— 1897) „La D olores“. И з лро- 
чих драматургов современной Испа- 
нии небезынтересен Линарес Ривас,  
находящийся под сильным француз- 
ским влиян ием,  a общепризнанныы 
их главой безспорно является  Хасинто 
Бенавенте (род. 1866 г.), безпощадный 
изобразитель нравов испанской ари- 
стократии и высших буряиуазных кру- 
гов,  автор настоящ аго ш едевра по 
замыслу, красоте  и изящ еству выполне- 
ния —переведенной теперь ыа все  евро- 
пейские язы ки фантастнческой пьесы 
„Созданные интересы “.

И з представителей genero chico, 
„малаго жанра“, выдаю тся блеском 
и разнообразием своего таланта Хозе 
П икон,  автор обошедшей все  испан- 
ские театры  „сарсуэлы “ „Хле ба и боя 
быковъ!..“, i i  Рикардо де ла  Вега, „La 
V erbena de la  Palom a“ котораго из- 
в е стна наизусть почти каждому испан- 
цу, к какомубыклассу общества он ни 
принадлежал.  В настоящ ий момент 
ыадридския  i i  провинциальны я сцены 
заполнены пьесами двух братьев 
Альварец Кинтеро, родом андалузов 
из Севильи, которых ллодовитость 
хотя и не всегда сопроволсдается от- 
борным качеством их произведений, 
однаколсе, из массы надисаннаго ими 
многое име ет болыпой интерес,  
особенно картиш ш  из андалузской 
жизни i i  ж ииз н и  низших i i  средних 
общественных слоев современнаго 
Мадрида.

Бытовой, реалистический ром адъна- 
чинается в Испании с произведений 
нере дко сухих и нестерпдмо длин- 
ииы х ,  хотя n  изображающих лравдиво 
i i  ве рно современные автору испаи- 
ские тш иы n нравы, ясенщины-лиса- 
тельыицы Сесилии Боль де Фаоер,  иш-
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савшей иио д  мужским псевдонимом 
Фернан Кабальеро (1796— 1877). В 
лиде  Педро де Аларкона  (1833— 1891) 
испанская литература находит много- 
граннып и оригинальный талант для 
самых разнообразных ея отраслей: 
Аларкон пишет и стихами и прозой, 
издает описания  своих путеш ествий 
по Европе , вы ступает как историк 
i i  журналист,  но из все х его про- 
изведений наиболе е интересными явля- 
ю тся „Национальныя историйки“, сбор- 
ник новелл из ѳпохи народной 
борьбы Иепании с Наполеоном,  и 
„Треугольная ипляпа“, живое и яркое 
изображение А ндалузии перед наше- 
ствием французов.

Образцом перваго в Испании пси- 
хологическаго и философскаго романа 
может служить „П епита Х именедъ“ 
Х уана  Валера  (1824— 1905), бывшаго 
одновременно и дипломатом,  и путе- 
шественником,  и литературным крн- 
тиком,  и глубоким и зорким наблю- 
дателем испанскдх провднциальных,  
пренмущественно андалузских,  нра- 
вов.  Н равы i i  обычаи провинции Га- 
лисии превосходно описаны в рома- 
нах i i  пове стях „La P u ch era“, „Гор- 
ных сценахъ“ и т. д. блестящаго сти- 
листа и ве рнаго сына церкви по убе - 
ждениям  Хозе Марги де ІІереда (1834— 
1906). Іезуит Л уис Колома  (род. в 
1851 г.) име л болыпой успе х со 
своим сатирическиш  романом из 
жизни высшей мадридской аристокра- 
тии, „Pequefieces“ (Пустячки), но, кроме  
этого романа, болыпе не дал ничего 
заслуживающаго внимания.

И нтересна по разносторонности 
своего таланта н ученой эрудиции Эми- 
л ия  Пардо Базан (род. в 1851 г.). Перу 
ея принадлеж ат,  кроме  серии боль- 
ших психологичесних и нравоописа- 
тельных романов из соврѳмѳнной 
жизни, ряд  научных,  философских 
i i  исторнческих изсле дований, как,  
напр., критические очерки дарвинизма, 
„Ж изнь Святого Ф ранциска Ассиз- 
скаго“ i i  т. д., ещ епервое в Испании 
серьезное сочинение по истории рус- 
ской литературы, дод названием 
„Революция и роман в России “.

Отде льно от других,  превосходя 
их плодовитостыо, яркостыо литера- 
турной физиономии, неутомимым иска-

нием в своем творчестве  все но- 
вых и разнообразных путей, стоит 
Бенито Дерец Гальдос (род. в 1845 г. 
на Канарских островах) , „Вальтер 
Скотт Испании “ и один из наиболе е 
де ятельны х ея борцов за  свободуи 
права челове ка. Написанное Гальдо- 
сом можно разде лить на три серии: 
„Националы иые эпизоды “, ряд исто- 
рических романов,  иллюстрирую- 
щих историю Испании от битв при 
Т раф альгаре  до наших дней; роман 
бытового i i  обличительнаго характѳра, 
как,  напр., „Донья ГГерфѳкта“, „Гло- 
р ия “ и т. д., и театральны я пьесы, боль- 
шею частыо содержащия  в  себе  горя- 
ч ий i i  сме лый призыв к испанскому 
обществу сбросить с себя иго попов 
и монахов — пьѳсы, первоѳ предста- 
вление которых одновременно было 
в Испаыии и литературным собы- 
тием и поводомъдля анти-клерикаль- 
ных манифестаций.

В стороне  от остальных испан- 
ских писателей современнаго периода 
находится талантливый и красочный 
валенсианец Висенте Бласко Ибаньец 
(род. в 1867 г.). Первые его романы 
и з валѳнсианской народной жизни 
име ли в Испании вполне  заслужен- 
ный успе х.  Но постепенно, с пере- 
ходом автора на социальыыѳ сюжеты 
i i  к изображению незнакомой ему об- 
становкй других испанских провин- 
ций, на ряду с всѳ возрастающ ей его 
популярностью заграниц ей , благодаря 
безчысленным переводам на все  
почти европейские языки, симпатии к 
Бласко Ибаньецу в самой Испании 
значительно уменыпились. Теперь его 
называю т обыкновенно „писателем 
для заграничнаго экспорта“, ибо в 
погоне  за  яркостыо красок он часто 
изображает в своих романах со- 
временную Испанию ииѳ  такой, какая 
она есть в реальной де йствитель- 
ности, a какой ее привыкли предста- 
влять  себе  романтичѳски настроѳыныѳ 
иыостранцы.

Наиболе е оригиналыиыми, хотя и аб- 
солютно непохожими друг на друга, 
представителями „молодой Испании “ в 
настоящ ий момент являю тся П ио Б а- 
роха  и Рамон дель Валье И нклан.  
Первый, воспитанный ыа русской ли- 
тературе , — поклонник реалистиче-
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скаго направления, по преимуществу 
пе вец „униженных и оскорблен- 
ны хъ“, изобразитѳль ужаеов и не- 
справедливостей современнаго социаль- 
наго строя и людѳй, вступивших с 
этим строемъв непримиримую борьбу. 
Вго трилогия  „Искание“, „ Д урная тр ава“ 
и „Красная за р я “—правдивая и яркая 
картина жизни гиролетарских слоев 
Испании наших дней. В большом 
психологическом романе  „Путь к 
совершенству“ представлены поиски 
мятущ ейся и безпокойной челове че- 
ской души, не находящ ей отве та  на 
мучащиѳ еѳ „прокляты е“ вопросы...

Рамон дель Валье И нклап ничего 
не ищѳт и ни о чем не бѳзпокоится. 
Первый стилист и художник слова 
соврѳменной Испании, он нашел уже 
давно свой символ ве ры и в нем 
успокоение от всяких тревог и тре- 
волнений. И деал Валье Инклана—ге- 
роичѳская Испания  далекаго и, к сча- 
стыо, безвозвратнаго игрошлаго, с 
таинственными аллеями ѳя етарин- 
ных парков,  прекрасными и легко- 
мысленными маркизами, жестокими и 
благородными кабальеро, для кото- 
рых выше всего на све те —любовь 
к церкви и ве рность королю, и смысл 
существования  которых заклю чается 
в различны х любовных интригах 
и переживаниях.  Но силой своего, 
де йствительно, увлекатѳльнаго таланта 
Валье Инклан заставляѳт дажѳ не- 
расположеннаго к подобному мировоз- 
зре нию читателя невольно заинтере- 
совы ваться героями его произведений, 
сле дить за  ними и чувствовать в 
них не что близкое, общечелове че- 
ское, несмотря на чрезме рное при- 
страстиѳ их и автора к самьим под- 
час рискованным и даже возмущаю- 
щим моральноѳ чувство парадоксам.  
Наиболе е интересными из романов 
Вальѳ Инклана являю тся ѳго знаме- 
нитыя в И сдании „Сонаты“—Весен- 
няя, Л е тняя, Осенняя и Зимняя, в 
которых разсказы ваю тся похождения 
любиме йшаго героя автора, маркиза 
Брадомина, „безобразнаго и неотрази- 
маго Дон Ж уана современности“. Би- 
блиографиго сы. приложенге.

А . Деренталь.
Испанское искусство. Памятники ис- 

кусства на территории Испании ве-

дут свое проиехождение от эпохи 
римскаго завоевания. В течѳние четы- 
рех ве ков развивалась зд е сь строи- 
тельная д е ятельность римлян,  и вест- 
готы, завоевавш ие Пиренѳйский полу- 
остров в V  ве ке , прибавилик вы- 
рождавшимся римским традициям  
не которыя черты  византийския. С 
VIII ве ка, когда значительная часть 
Пиренейскаго полуострова была за- 
воевана арабами, началась боле е ожи- 
вленная художественная производи- 
тельность. Элемѳнты архитектуры рим- 
ской и византийской потерпе ли пере- 
работку мавров,  и зодчество, де лаясь 
все боле ѳ декоративным и грац иоз- 
ныы,  создало такие выдагощиѳся па- 
мятники, как мечеть в  Кордове  
(ѴІП в.), мечеть (XII в.) и А льказар 
(XIV в.)въС евилье , Альгаыбра (XVI в.) 
в Гранаде . Д остигш ий в после дних 
памятниках утонченнаго развития, ма- 
вританский стиль, несмотря на семи- 
ве ковую борьбу и вражду, просачи- 
вается и к христианам полуострова. 
Их соборы, воздвигнутые по покорении 
городов в память побе д над му- 
сульманами, показывают влияниѳ со- 
се дства ыавританскаго искусства. Ро- 
манскиѳ соборы в Сант- Яго дѳ Ком- 
постела ХП ве ка, величественныѳ 
готические соборы XIII ве ка в То- 
ледо и Бургосе , X V  ве ка в Се- 
вилье , построенные французскими ма- 
стерами по французским образдам,  
в декорации и кружевном убранстве  
из камня обнаруживают мавритан- 
ский элемент.  Не т этого элемента 
в испанской скульптуре  и лшвописи 
при слабости разви тия  в арабском 
искусстве  первой и полном отсутствип 
второй. Но очень сильно французскоѳ 
и фламандскоѳ влияние в скульптур- 
ных изображениях из дерева, камня 
и мрамора и, особенно, в статуях 
мадонн и надгробных паыятниках 
эпохн романскаго и готическаго стилѳй. 
В живодиси влиян ио французскоѳ сме - 
няется в XIV ве ке  итальянским ,  
утвердивш имся в школах К аталонии 
и Валенсид, и старонидерландским в 
XV ве ке , прѳобладавшим в Севилье , 
где  в это время работали Санчез дѳ 
Кастро и Алехо Ф ернандезъ; от них 
дошел це лый ряд  художников,  в 
конце  котораго стоит Мурильо. Въ
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XVI ве ке . с блестящей эпохи Фер- 
динанда и Изабеллы, Испания, бывшая 
главною частыо могущественной мо- 
нархии, вошла в нелрррывныя сноше- 
ния  с подвластными ей боле е ея  куль- 
турными землями. Это возбуждало ея 
умственную и худолсественную жизнь, 
и искусство этой эдохи отразило влия- 
ние различны х стран.  С концаХ Ѵ  в. 
развнвается в архитектуре —Ренес- 
санс.  Сме шение готических,  маври- 
танских и античных форм особенно 
ясно вы ступает в порталах.  Соборы 
в Гранаде  и М алаге , выстроенные 
Д иего де Силоэ,—лучш ие образцы этого 
стиля, введению и распространению ко- 
тораго много соде йствовали А. Берру- 
гете и Бессера, изучивш ие Ренессанс 
в И талии. Не которым своеобразием 
отличается, представляя полную про- 
тивоположность декоративному стилю 
Силоэ, строгий величественный стиль 
эпохи Ф илиппа II, вы разивш ийся в 
тяжелове сной массе  Эскуриала, возве- 
деннаго Хуаном де Толедо и Герре- 
рой. При соде йствии того лсе А. Бер- 
ругете, перенесш аго стиль Возрождения 
в архитектуру, и в скульптуре  под 
итальянским влиян ием наступила 
эпоха блеска. Но его ученики, увлек- 
шись Микель Анджело, доводят до 
крайности формы и движение, и скуль- 
птура, тер яя  чувство ме ры, стала кло- 
ниться к упадку. Сильный напор 
итальянскаго искусства испытала в 
первой половине  X VI столе тия  и жи- 
вопись. Королевские дворды налолня- 
лись итальянскими картинами, италь- 
янские художники д е лыми колониями 
лереселялись в Исланию. Декоратив- 
ная и религиозная живолись, начав- 
шая д е сколько раньш е лриобре тать 
своеобразяыя черты , усвоила все  осо- 
бенностд итальянскаго искусства. В 
работах А. Б ерругете  лросве чивает 
знаниѳ Микель Анджело, y Л уи де Вар- 
гаса—знакомство с Рафаэлем,  y На- 
варрѳта видно изучение венецианцевъ; 
фламандец Педро Камлана, лрекрасно 
комлонующий картины, тоже находится 
лод итальянским влиянием.  Не сколь- 
ко самостоятельне е Луи де М оралес,  
водлощающий испанскую церковность. 
В дортретах додрежнемуАнтонъМор,  
Алонзо Коэлло к  Пантоха дѳ ла  Крус 
держ ались нидерландцев.  В самомъ

конце  XVI ве ка, однако, проснулось 
снова национальное направление. Силь- 
де е всего оно проявилось в Севилье  
в картинах Хуана де лас Роеласа и 
Франциско Герреры, учителя Велас- 
кеса; видно оно и в Валенсии в лро- 
изведениях Рлбальты . После дователь 
лтальянских маньѳристов,  Рибальта 
внѳс в искусство исланско-валенсиан- 
ский пошдб и вы разительность. По его 
стодам шел Рибѳра, впервые давший 
образѳц соединения  натуралнзма с 
католическим испаяским настрое- 
нием.  Так шла подготовка долна- 
го расцве та  живописи, который на- 
студил в X V II ве ке . Все задм- 
ствовандое y итальянцев и нидер- 
ландцев к этому ве ку было усво- 
ено. Мене е натуралистлчны е, че м 
нидерландцы, мене е античныѳ, че м 
итальянцы, испанцы заняли среднее 
ме сто между т е ми и друглми, дав 
под влиян ием особых условий жизш и 
не что своеобразное. Овладе вш ая вдол- 
не  техничѳскими средствами живолись 
лосвятила себя исполнению того, чего 
требовали церковь и двор.  Изображе- 
ния  мучеников,  иноческий восторг,  
П речистая Д е ва в сиянии— вот сю- 
жеты, которые диктовала церковь; лор- 
трѳтов желал дворъ; чувство жи- 
зненной лравды влѳкло к изображению 
окружающей де йствительности. И это 
чувство и влияние иноземных натура- 
листов создали жанр,  портрѳт и 
те  оригинальныя религиозныя карти- 
ны, где  с экстазом и аскетизмом 
дриш ел в гармоническое сочетание 
натурализм .  Центром художествен- 
ной жизни в .XVII ве ке  была Се- 
вилья. Р яд  знаменитых лредстави- 
телѳй этой школы начинает суровый 
Зурбаранъ; додле  него стонт изящ ный 
Кано, и завѳршают ѳя развитие, лод- 
нимаясь до недосягаемой высоты, Ве- 
ласкес д  Мурильо. Веласкес,  долго 
живш. в И талии, чистый реалист,  лре- 
восходный наблюдатѳль и колорист,  
дал блестящ ия  лроизведениявъобласти  
лортрета и жанра. Мурильо локазал 
удивительное соѳдинение мрачыаго ре- 
л и гиознаго идеализма с реализмом,  
богатство фантазии, наблюдательность 
h колорит,  чарующий лереходами от 
све та к те ни. При религиозности на- 
рода, при локровительстве  двора,кромѣ
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Севильи, возникли еще значительны я 
школы в Гранаде  около Кано и под 
влиян ием Веласкеса — в Мадриде , 
кроме  того, мене е важныя—в Кор- 
дове  и Валенсии. Но такой расцве т 
живолиси продолжался недолго. К 
концу ве ка, когда сошли со сцены 
корифеи и основатели школ,  испан- 
ская живопись показала улие признаки 
падения. Подобные фазисы прошла въ
XVII в. и скульлтура. В Севилье  же, 
в мастерской М артинеса Монтаньеса 
(ум. в 1649 г.), пробудилось стремле- 
ние к реализму в скульптуре . Мон- 
таиьес покинул итальянскиѳ образ- 
ды, изучал и черпал вдохновение в  
лрироде , и его лроизведения  дыш ат 
правдой и экспрессией, особенно в 
изображении страданий. Его ученик 
Алонзо Кано (1601— 67) выдвинул 
сильне е, ч е м это было y ero учи- 
теля, благородство форм.  Вокруг 
дих образовалась в А ндалузии це - 
лая  школа. Искренность, печать аске- 
тизм а и религиознаго вдохновения  и 
зде сь, как в живописи, входят в 
т е сный союз с натурализмом.  Но, 
додобно живописи, блеск скульдтуры 
был непродолжителен.  П адение архи- 
тектуры XVII ве ка увлекло за  собою 
и ллаетику. В XVIII ве ке  бурбон- 
ский двор не возродил И. и. При- 
глашение знаменитостей из разны х 
стран не способствовало лоднятию 
художественной де ятельности ислан- 
скаго народа. Скульлтура почти не 
лроявляла жизни. Мало жизнендости 
было и в архитектуре , занятой ло- 
етройкой дворцов,  церквей и ыузеев 
в стиле  барокко. Только в концѣ
XVIII ве ка и начале  XIX испан- 
ская жнвопись ярко расцве ла в лице  
Франциско Г ойии (1746— 1828), талант- 
ливаго реалиста и колориста, давшаго 
в картинах и гравюрах оригиналь- 
ные образцы жанроваго, фантастиче- 
скаго и сатирическаго творчества. Но- 
ве йшеѳ и-во Испании XIX—XX вв. в 
области архитектуры  и скульптуры 
не лредставляет ничего выдающагося. 
Скульптура, основанная на изучении 
классической древности и на наблюде- 
нии дрироды, движется по пути ре- 
ализма, стоя на вы соте  общаго уровня. 
Повторяющая общие мотивы, архитек- 
тура находится в таком же положении.

В не сколько лучшем све те  являет- 
ся в XIX ве ке  испанская яшвопись. 
Церковь находит теперь немногих 
служителей. Сюжеты трагические, боль- 
шею частыо заимствоваиные из исто- 
рии национальной, главным образом 
занимают испанских худолшиков,  
работающмх обыкновѳнно в  Риме  
или ІІариже . Они трактую т эти сю- 
жеты с полной свободой от акаде- 
мических лут,  с сильной экспрес- 
сией, очень натуралистично. Другое 
видное направление—колористическое, 
не без не котораго толсе французскаго 
влиян ия. Во главе  его стал рано умер- 
ший Мариано Фортуни (1839 — 1874), 
снискавший себе  большую славу вир- 
туоза сверкающей краски. Подле  дего 
нужно поставить и удивительнаго ма- 
стера сильных красок,  Зулоагу, воз- 
родивш. старый испанский колорит. — 
И. и. не туземнаго происхояуцения, и 
ему дедост.ает лостоянства в,  раз- 
витии. Элементы И. и. родились не в 
И сдании, не созданы жизныо, a  лри- 
несены извне  и в Испании долучили 
только окраску. Своеобразн. замысел,  
склонность к необузданной фантасти- 
ке , сильный паѳос,  энергия, дравди- 
вость—вот главны яотличияискусства, 
создавш агося в стране  страстей имно- 
гове ковой борьбы с маврами. Вне шния 
возде йствия  почти непрерывно сле - 
дуют одно за другим из различ- 
ных культурных центров,  и заим- 
ствованным извне  худоясествениым 
направлениям  р е дко сулсдеыо лродол- 
жительное еуществование и развитие. 
Новое заимствование быстро вы те с- 
няет старое, не име ющее под собою 
национальной почвы. Такая сме на на- 
лравлений без развития, ре дкая 
переработка их в национальное до- 
стояние и составляет характерную 
черту истории И. и. Н . Тарасов.

И спанская та р к а , область каро- 
лингскаго государства, обнимавшая се - 
верн. и восточн. Испанию (ныне шиия 
провипции Каталонию, Наварру и часть 
Арагонии) до Эбро. В 778 г. завоева- 
на была Карлом В., расш ирена в 
806—811 гг. Людовиком Б лагочести- 
вым и долучила особаго графа. Гл. 
гор. была Барселона.

И спанский язы к ,  см. романские 
языки.
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И спанское н асл е д с т в о , война за. 
К огда со смертыо К арла II должна 
была прекратиться династия  испан- 
ских Габсбургов,  прнтязание на ис- 
панский престол заявили три пре- 
тендента: император австрийский Лео- 
польд I  для своего младшаго сына 
Карла, Людовик X IV для своего внука 
Филнппа Анжуйскаго и баварскийпринц 
Іосиф Ф ердинанд.  Все  трое так 
или иначѳ находились в родстве  с 
испанским королевским домом.  См. 
табл. 33 в прил.: „Генеалогия  важн. 
династий новаго времени“ (XVIII, 380, 
прил.)- Д ругия  державы, не заинтересо- 
ванны я в судьбе  испанскаго престола 
непосрѳдственно, преимущественно Ан- 
глия  и Нидерланды, опасаясь чрез- 
ме рнаго усиления  А встрии и Ф рандии, 
предлагали разде л Испании между 
претендентами, которых в 1699 г. 
осталось всего двое, так как Іосиф 
Ф ердинанд умер.  В этом смысле  
был заклю чен тайный договор 
между Ф ранцией и обе ими морскими 
державами (нач. 1700 г.)- Но К арлъІІ, 
уступая общественному мне нию, не 
соглаш ался на разде л и незадолго 
перед смертыо (нояб. 1700), под вли- 
янием придворной камарильи, под- 
купленной ф рандузсишм золотом,  
заве щал свой трон Филиппу; Людо- 
вик санкционировал заве щание, во- 
преки договору, и вдобавок признал 
права внука и на франдузский лре- 
стол.  Державы протестовали, a аг- 
грессивныя ме ры Людовика в Ни- 
дерландах,  лолытки запретить до- 
ступ английским и голландским 
кораблям в испанския  гавани и под- 
держка каыдидатуры Стюартов окон- 
чательло повели к разры ву. В сент. 
1701 г. заклю чен был союз между 
А встрией, Англией и Нидерландами; 
к нему присоединилось потом боль- 
шинство не медких княжѳств.  Помимо 
превосходства сил,  на стороне  союз- 
ников было еще превосходство талан- 
тов,  потому что союзная армия  на- 
ходилась под начальством двух 
лучших полководдев своего вре- 
мени, Мальборо и прянда Евгения  Са- 
войскаго. Ыа стороне  Ф рандии были 
Испания  и Б авария, a придворныя ин- 
тригн долго нѳ давали главной команды 
в руиш способных гепералов,  какъ

Виллар и Катина. В самом начале 
войны Виллар,  котораго ие успе ли 
еще сме стить, разбил отряды союз- 
ников при Ф ридленгене  (1702), Гох- 
ш тедте  (Бленгейм 1703), но зате м 
начался ряд  неудач для франду- 
зов.  Войыа одновременно велась в  
Нидерландах,  Германии, Испании, се в. 
И талии, на море . Всгоду Мальборо и 
Евгений били фраыдузов.  Они доте- 
ряли  сражения  при том же Гохштедте  
(1704), при Рамильи (май 1706), при 
Турине  (сеыт. 1706), при Уденарде  
(1708). Только в Испании, где  де й- 
ствовал маршал Вервик,  одержав- 
ший побе ду при Альмансе  (1707), их 
де ла шли лучше. Внутри страны, 
истощенной войной, начался голод,  
и разразилось страшное возстание 
кальвинистов в Севеннах.  Гордый 
Л иодовик не хоте л мира. Виллар 
был назначен главнокомандующим 
и дал союзникам кровопролитную 
битву при М альплаке (сент. 1709). 
Побе да клонилась уже в сторону 
франлу зов,  но в р е шительную минуту 
Виллар был ранен,  и союзникипо- 
бе дили. Ф рандия  была на краю гибели; 
ее спасли динаетическия  переме ны. 
Преемник Леопольда, Іосиф I, умер,  
и престол переш ел к Карлу VI, 
претенденту на испанский престол.  
Д ля самих союзников стало невы- 
годным соединеыие на одной голове  
корон Австрии и Испании. К тому же 
в А нглии пали поддерживавшие Маль- 
боро виги, и торийский миниотр Бо- 
линброк пошел на большия  уступки. 
Поправились франдузския  де ла и ыа 
поле . В иллар разбил Евгения при 
Денене  (1712), Бервик вы те снил 
англичан и з Испании. У трехтский 
мир с Англией л Раш тадтский дого- 
вор с Австрией закончили войну 
(1714). Главным результатом  ея было 
совершенное ослабление Ф рандии. Она 
уступила Англии часть своих амери- 
канских колоний; Филипп отказался 
от притязаний на франдузский пре- 
столъ; Англия, кроме  того, удержала 
захваченный ею Гибралтаръ; кур- 
фюрст Бранденбургский получил ти- 
тул короля Пруссип; примкнувший 
поззкѳ к коалидии гердог Савойский 
сде лан королем и получил не - 
которыя пограничыыя франдузския
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земли. Ср. также историю отде льны х 
стран.

И спарение, переход вещ ества из 
жидкаго состояния в парообразное 
или газообразное. Явление РІ. может 
происходить не ияаче, как со сво- 
бодной поверхности жидкости (т. е. 
такой поверхности, которая отде ляет 
жидкость от пустоты или от газо- 
образной среды). Образугощийся пар 
распростраыяется в пограничном с 
жидкостыо пространстве ; при атом 
можыо различать два случая: 1 )когда 
это пространство ограничено: тогда 
упругость выде ляю щ агося п ар аи  плот- 
ность его, увеличиваясь, достигаю т 
не которой преде льной величины; лолу- 
ченный пар зовется насыщающим про- 
странство, или, короче, насыщеннымъ;
2) когда смежное с жидкостыо про- 
странство неограничено. Этот второй 
случай значительно сложне е, и ход 
явления  завиеит зде сь от множе- 
ства условий. Впервые вопрос был 
ѳкспериментально изсле дован Д аль- 
тоном,  который нашел,  что количе- 
ство Р жидкости, испаряю щейся в 
1 секунду, или так наз. скорость испа- 
рения, прямо пропордиональна ея сво- 
бодной поверхности S, прямо пропор- 
диональна разности мѳжду упругостыо 
Р, какую име л бы насыщеиный пар 
при темлературе  испаряю щейся жид- 
кости, и упругостыо f паров,  уже на- 
ходящихся над жидкостыо; наконец,  
Р обратно пропорционально упругости 
Н какого-нибудь посторонняго газа  
(напр., воздуха), в атсмосфере  кото- 
раго происходит испарѳние. Эти ре- 
зультаты  выражаю тся формулою

P  =  - ^ ( F - f ) ,

где  С— числовой множитель. Опыты 
над испарением воды и алкоголя 
привели Д альтона к выводу, что 
С име ет одно и то же значение для 
различны х жидкостей: это значит,  
что, напр., при испаренииводы  и алко- 
голя в  сухом воздухе  (f — 0) и ири 
одинаковой температуре  скорость испа- 
рения  пропорциональна наибольшей 
упругости пара разсм атри ваем ойжид- 
кости. И з формулы между прочим 
сле дует,  что при Н =  0  Р безконеч- 
но вѳлико, т. е. испарение в пустоту

лроисходит с весьма болыпою ско- 
ростыо (по крайней ме ре , еслн раз- 
иость F  — f не очень мала, т. е. еслн 
пространство, окружагощее жидкость, 
не очень близко к состоянию насы- 
щения). Д альтон нашел,  что значе- 
ние множителя С зависит от того, 
происходит ли И. в спокойной ат- 
мосфере  или в движущейся: скорость 
испарения увеличивается, если обра- 
зующийся над жидкостыо пар меха- 
нически уносится атмЪсферными те- 
чениями. Поздне йшие изсле дователн 
нашли еще ряд  обстоятельств,  влия- 
ющих на скорость исларения. Так,  
Стефан нашел,  что Р зависит от 
формы i i  разм е ров свободной поверх- 
ности жидкости, a в не которых слу- 
чаях  от формы заключающаго ее 
сосуда. В центральных частях по- 
верхности И. происходит иначе, че м 
y краевъ; поэтому в не которых слу- 
чаях скорость И. пропорциональна нѳ 
квадратным,  но линѳйным разм е - 
рам поверхности. Д але е оказывает- 
ся, что Р в изве стной ме ре  зави- 
сит от рода исларяющ ейся жидко- 
сти и от рода окружающей атмосферы.

ІІри всяком испарении происходит'ь 
затрата  энергии на преодоле ниѳ моле- 
кулярных сил между частицами 
жидкости, a также на совершениѳ ра- 
боты против вне шняго давления  (если 
И. происходит не в пустоту). Эта 
энергия  почерпается из теплового 
запаса окружающих те л и самой 
испаряю щейся жидкости. Отсюда—ча- 
сто встре чающееся явление охлажде- 
ния  при И. Оставив мокрую руку на 
воздухе , мы чувствуем холодъ: испа- 
ряю щ аяся жидкость отнимает теплоту 
y руиш. Ж идкий воздух,  поме щаемый 
в среде  атмосфернаго воздуха и испа- 
ряющийся в нем,  име ет темпера- 
туру около— 190°, сколько бы теплоты 
ни притекало к нему извне . Теплоту, 
затрачиваемую на И., называю т скры- 
тою теплотою И . или просто тепло- 
тою II . А . Бачинскгй.

Испове д а н ие ве ры, в шнроком 
смысле , открытое признание, гласноѳ 
заявление о своем убе ждении или 
ве ровании; в те сном смысле , пись- 
менное изложение основных начал 
испове дуѳмаго данной церковыо ве ро- 
учѳния (см., напр., Аугсбургское и.),'
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поэтому термин И. приме няется и к 
самой цѳркви и к отде льн. лицам,  
признающим то или другое И.; отсюда 
термины наших законов „иностран- 
н ы я и .“ илиинове рны я и „инославныя“ 
(христиан.) и.

Испове д ь , устное объявлѳние ка- 
ющимися своих гре хов перед свя- 
щенником,  необходимое, по учению 
православной церкви, для де йстви- 
тельности таинства покаяния. В пер- 
воначальыых хрнстиадских общинах 
самая мысль о возможности гр е ха и 
покаяния не допускалась; по идее , 
христианския  общины состояли и з без- 
гре шных,  омытых от всякаго гр е - 
ха креицением,  и член общины, хотя 
бы однажды согре шивший, т е м са- 
мым отсе кал себя от христианства. 
С течением врѳмени, в конце  II в. 
гиришлось сде лать, однако, болыпия 
уступки жизни. Прежде всего, огра- 
ничили круг исклю чаемых из об- 
щин гре шников лишь виновными 
в смертных гргьхах,  т. е. в идо- 
лослужении, убийстве  и блуде ; про- 
чих гр е шников,  при условии очище- 
ния  от гре ха, снова допускали в 
общины. И з обряда очищения  и раз- 
вилась впосле дствии испове дь. Он 
заклю чался, по Тертуллиану (De раепи- 
ten tia , IX) в  сле дующемъ: гре шник 
являлся в собрание общины во вла- 
сянице , посыпав голову пеплом,  и 
произносил публично испове дание 
гре хов (̂ çojxoXo'ykictiî), при чем падал 
к ногам клира и членов общины; 
сверх того, требовалось выполнить 
д е лый ряд  благочестивых упражне- 
ний, в роде  поста, молитвы, самоби- 
чевания. По теории Тертуллиана, эти 
добровольныя мучения  заме няли нака- 
зание, полагаю щ ееся гр е шнику в аду, 
и давали таким образом удовлетво- 
рение (satisfactio) божеетвенной спра- 
ведливости. В III в. этогь  акт по- 
каяния  был распространен и ыа ви- 
новных в смертных гре хах,  пре- 
ж девсего на впавших в гр е х идо- 
лослужения  (таких было очень много 
во время гонений), a зате м и на 
убийд и блудников.  Создавшийся та- 
ким путем обряд испове ди посте- 
пеино был возведен на степень 
таиыства (в западной церкви—XII в., 
в восточной—XIII в.); вме сте  съ

те м он подвергся изме нѳниям .  
В IV  в. публичная И. исчезает на 
востоке ; поздне е (ок. V II в.) она вы- 
ходит из употребления  и на западе . 
IV Л атеранский собор (1215), осудив- 
ший альбигойцев,  чтобы предупре- 
ддть распространеыие ерѳтич. учений 
в католич. церкви, вме нил в обя- 
занность все м мирянам И. перед 
свящеиынком не мене е одного р аза  
в год,  под страхом строжайшей 
церк. кары. Тридентский собор (1545— 
63 г.), приведший к окончат. отде ле- 
нию протестантов от католич. церкви, 
распространил опреде ление Л атер. 
соб. и на духови. лиц.  В лютеран- 
ской церкви сохраненная первонач. 
Лютером устная И. поздне е исче- 
зает ,  т. к. самое таинство покаяния 
было вдосле дствии отвергнуто Люте- 
ром.  В России, до 1906 г., законъобя- 
зы вал всякаго православнаго испове - 
д аться  и приводить на И. де тей, начи- 
ная с 7-миле тн. возр.,по крайней ме ре  
р аз в годъ; наблюдение за  исполне- 
нием этого долга по отнош. к должн. 
лицам возлагалось, домимо духовен- 
ства, такзке на гражд. и военн. началь- 
ство. П ризнания, де лаемыя священнику 
на И., еоставляют тайну, за  разглаш е- 
ние которой он наказуется по Духовн. 
регламенту лишеыием сана; признания 
эти не могут также служить пред- 
метом свиде т. показаний на суде  
(Уст. Угол. Суд., ст. 704). Священник 
обязан,  однако, донести о сде ланных 
ему заявлениях,  если бы ыа И. был 
обнаружен злой ум ы селъпротивъгосу- 
даря  и общеетв. порядка или произвед. 
в иароде  умышленный соблазн,  по- 
сле дств. кот. могли бы быть вредны 
для церкви и общества. Ср. духовеи- 
ство, XIX, 186.

И сполиновы  горы, см. Германия, 
ХІП, 413.

И сполины , см. гиганты и великаны.
И сполнение су д еб н ы х  ре ш ен ий, 

см. судопроизводство граэисданское.
И сполненив су д е б н ы х  пригово- 

ров,  см. судопроизводство уголовное. 
И сполнительная власть, см. упра- 

вление.
И сполнительы оепроизводство, см.

судопроизводство гражданское.
И сполнительны й л и ст ,  см. судо- 

прсизводство гражданское.
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И справительны я а р еста н тск ия от- 
д е л ен ия, см. тюрьма. 

И справительны я за в е д е н ия, см.
мЬлолгыпние преступники.

И справник,  см. полиция. 
И спраж нвния, см. экскременты.
И ссахар ,  древнеизраильское племя, 

родоначальником- эпошшом котораго 
кн. Б ы тия вы ставляет сына Іакова и 
Л ии, И. (Выт. XXX, 17 и сле д.). При 
разселении сынов И зраиля в  земле  
Ханаанской, влем я И. заняло долину 
Іезреель на се в. Палестины, одну из 
самых плодородне йших ея ме стно- 
стей. Повидимому, племя И. очень 
скоро сме шалось с хананейским 
населением долины Іезреель, так 
как,  кроме  пе сни Деворы, других 
упоминаний о нем в историч. книгах 
Ветхаго Заве та  не име ется. H . Н.

И ссоп душ м сты й, Hyssopus offi
cinalis, вид из сем. губодве тных,  
полукустарник с небольшими лан- 
цетными це льнокрайними листьями 
и сипими или розовыми две тами, со- 
бранными в колосовидноѳ соцве тие. 
Разводится в  средн. и южн. России 
и изре дка дичает.  Молодые листья 
употребляю тся как салат,  a все ра- 
стение, засушенное, име ет ле кар- 
ственн. значен. (грудной чай).

И сс,  в дрѳвн. гор. в Киликии, 
при И. заливе  (ныне  з. Александрет- 
та), изве стен добе дой Александра 
В. над Д арием (в 333 г. до Р. Хр.).

И ссы к- куль, болыпое, не име ющее 
стока озеро в Тянь-ш ане , в  држе- 
вальском у. Семире ченской обл., че- 
р ез  средину его ироходит 421/2° с. 
ш. Д лина 171 вер., ширина в самом 
широком ме сте  55 вер. Площадь 
5.893 кв. килом. Высота уровня 1.574 
м., или 5.165 фут. Глубина значитель- 
на, но с точностью не изсле дована: 
указываю т около 200 саж. Береговая 
линия мало извилиста, островов не т.  
Озеро принимает до 80 горыых ре - 
чек,  дз коих крудне йшия Туп и 
Д ж иргалан,  впадающия  в  восточный 
конецъ; на се в. берегу боле е значи- 
тельны  Турайгыр,  Аксу и др., на 
южном- —Каракол,  Зауку, Тон,  Бар- 
скоун,  Конурулен,  Улахол и др. 
В Ь1/^ вѳр. от зап. оконечности И.-к. 
проходит р. Чу; вме сто того, чтобы 
вдасть в озеро, куда ведет есте-

ственный уклон (45 фут.), ре ка круто 
ме няет свое с.-ю. направление, дово- 
рачивает на запад в противопо- 
ложную от озера сторону и проре - 
зает Заи лийский А латау в Б уам -  
ском ущелы на протяжении 30 вер. 
В том ме сте , где  Ч у подходит к 
озеру, оиа дает от себя к И.-к. 
проток Кутемалды  длиною в  6 вер., 
по которому ежегодно весною, во вре- 
мя половодья, отдает часть своих 
вод Иссык- кулю. Бассейн озера 
ограничен с с. хребтом Кунгей- 
Алат ау, перевалы через который в 
среднѳй части достигают 3.820 м.; 
по склонам его до высоты 2.700 м. 
растет хвойный ле с.  Кунгей-А. тя- 
нется в разстоянии до 10 вер. от 
берега, но ме стами (уроч. Кесе-сен- 
гы р)  горы вре заются в озеро. По 
южному берегу И.-к. тядется хр. Тер- 
скей-Алатау, достигающий свыше 4.500 
м.; он отступает на не которое раз- 
стояние от озера, оставляя простран- 
ство, занятое предгорьями. Вода И.-к. 
слабо солоновата, в и юле  на по- 
верхности име ет температуру y бе- 
рѳгов 16° —  24° Ц., в открытом 
озере  19°— 20° Ц. Сплошь озеро ни- 
когда не зам ерзает,  так как зимы 
мягкия: средняя температура воздуха 
зимой около—5°, ле том около 17°— 
18° Ц. Приблизительно с 1900 г. озе- 
ро начало игрпбывать, до того—убы- 
вало. И з рыб в озѳре  в болыпих 
количествах ловится сазан (Cypri
nus сагрио) и чѳбак (Leuciscus 
Schmidti); кроме  того, есть маринка 
(Schizothorax issykkuli), осман (Dipty- 
chus dybowskii), гольян,  дѳскарь и др.

Б ерега И.-к. страдаю т от земле- 
трясений; наиболе е дострадали жите- 
ли во врсмя ве рненскаго землетря- 
сения  1887 г., чиликскаго 1889 г. и 
ве рыенскаго 1910 г. По все м ве роя- 
т иям,  зем летрясению обязано погру- 
:кеыие дод уровень Иссык- куля раз- 
валин,  ыаходящихся на дне  озера на 
уроч. Койсары, в 12 вер. от Прже- 
вальска. Развалины  эти не ране е му- 
сульманскаго дериода, дотому что сре- 
ди них попадаются кирпичи с му- 
сульмаискимд орнаментами. Н азвание 
Иссык- куль по-тюркски значит го- 
рячее озеро, y китайцев оно уже 
во II в. до P. X. называлось Ж е-
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хай  („теплое озеро“), y монголов 
Темурту-нор („желе зноѳ озеро“)- В 
китайских л е тописях разсказы вает- 
ся, что во II в. до P. X. на берегах 
И.-к. кочевали усуни, име вшие свою 
ставку Чи-гу на ю.-в. берегу озера. 
В V I ст. зде сь жили тюрки. В пер- 
вой половине  V II ст. на И.-к. был 
буддийский паломник ки таец  Сюан-  
цзанъ; в  X III ст. Семире ч ье  занято 
монголами, в  1375 г. по зап . берегу 
И.-к. прош ел Т ам ерлан.  В ь 1722 г. 
на вост. бѳр. И.-к. был кап. Унков- 
ский, посланец ГІетра В. В 1855 г. 
И.-к. посе щен II. П. Семѳновым.  
Ныне  в  горах по И.-к. кочую т 
кара-киргизы , на берегах  есть  не - 
сколько русских поселковъ: Сазанов- 
ка, П реображенский моыастырь, Слив- 
кино; в 12 вер. от вост. берега на 
абс. вы соте  1.775 м. уе зд. гор. Прже- 
вальск .  См. Л . Б ерг,  „Озеро И ссы к-  
ку л ь“ („Зем леве д .“, 1904 г.). Л .Б е р г .

И ссы к- К ул ьск ий уе з д ,  Д О  1893 Г . 
названиѳ прж евальскаго у е зда  (сл«.).

И стак си гв атл  (Iz taccihuatl), по- 
тухш ий вулкан в  М ексике , к се в. 
от П опокатепетля; выс. 5.170 м.

И стам бул,  Ст амбул,  туредк. на- 
звание Константинополя.

И стахр ий, см. араб. литер., III, 328.
И стборн (B astbourn), город в  

А нглии (в Восточн. Сессексе ), близ 
Б ичи-Г еда; 52.544 ж. М орския  купанья.

И ствеоны , см. Герм ания, XIII, 440.
И стер и ч еск ий п с и х о з  развиваѳтся  

y больных,  страдаю щ их истерией, в  
евязи  с судорожным припадком 
или непосредствѳныо всле д з а  каким-  
либо душ евным волнѳниемъ; иногда 
он я в л яе тс я  первы м проявление.ч 
травматической и стерин. В ы раж ается 
он в  быстром (иногда внезапном)  
наступлеыии затум анения  сознания  с 
обилием галлю цинаций разли чн ы х 
органов чувств,  болыпеио часты о 
связанны х между собою по содержа- 
нию и смыслу, всле дствие чего боль- 
ныѳ переживают яр к ия  связн ы я грезы , 
воспроизводящ ия  сложныя события , в 
ходе  которых они саыи участвую т 
и на которы я соотве тствую щ им обра- 
зом реагирую т,  соверш ая после до- 
ватѳльны я вне ш не-правильны я де й- 
ствия, произнося осмы сленны я р е чи и 
отраж ан на своем лице  переживае-

мыя ими чувствования. Окружающия 
реальн ы я явлен ия  не доходят до их 
сознания: они не узнаю т обстановки 
и лид,  не слы ш ат или не понимают 
обращ енных к ним слов.  Содер- 
жанием лсихолатическаго переж ивания 
яв л яется  обычно воспроизведение ка- 
кого-либо яркаго  события  и з  прошлой 
жизни больных,  потрясш аго их пеи- 
хику (часто того самаго события , ко- 
торое вы звало  вспыш ку боле зни): вос- 
произведение либо повторяет старин- 
ыоѳ событие со все ми деталям и, либо 
зам е няет  тягостны я особенности того, 
что было, желанными образами того, 
что могло быть. ІІриступ  дсихоза 
закан чи вается  обыкновенно очень бы- 
стро вы здоровлениеы,  продолж аясь 
от не сколысих миыут до не сколь- 
ких часовъ; но иногда он затяги - 
вается  на дни и неде ли. По минова- 
нии приступа ‘ боле зни, y  больных 
обыкновенно не сохраняется воспоми- 
нания  ни о самом приступе , ни о его 
содерж ании; но иногда восломинание о 
пережитом возвращ ается  к больному 
во врем я новаго пристула И. п. В не ко- 
торых р е дких случаях  содерж ание 
дальн е йших приступов яв л яется  
продолжением и дальн е йшим разви- 
тием содерж ания  преды дущ их,  и то- 
гда, при учащ енин приетудов,  больные 
вѳдут как бы двойную ж изнь —  ре- 
альную  и психотическую, не помня 
в каждой из этих  жизней о своем 
втором сущ ествовании (раздвоѳниѳ лич- 
ности). А . Б ерниитейн.

И стерия  долгое врем я считалась 
боле знью, свойственною только зр е - 
лому жеискому организм у, и связы ва- 
лась  с разстройствам и женскаго поло- 
вого аппарата; отсюда и ыазвание (от 
греческаго  слова h y s tó ra— матка); в 
настоящ ее врем я установлено, что исте- 
рическия  разстрой ства  наблюдаются и y 
муж чин и дажѳ y  де тей обоего пола. 
До сих пор еще не может счи таться  
р е шенным вопрос о том,  предста- 
вляет  ли и стерия  сам остоятельны й 
нѳвроз (см .) и каковы в таком слу- 
ч ае  ея рамки и ея  сущность; нѳ пред- 
р е ш ая этих вопросов,  и стерию можно 
охарактеризовать, как особый нервно- 
дсихический строй, врожденный (всле д- 
ствие насле дственнаго вы рож дения) или 
благолриобре тенный ("травматическая
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И., см. ниже), наклонный безпрекослов- 
но и безсознательно, т. е. без оде нки 
и руководства бодрствующаго созна- 
ния, подчиняться внушению и само- 
внушению как в области душевных 
иереживаний, так и в области физио- 
логических функций организма, по- 
скольку после дния  находятся в зави- 
симости от головного мозга; отсюда 
ясно, что картина проявлений истерии 
чрезвычайыо разнообразна и пестра: 
в состав ея  могут входить и раз- 
стройства психическия  и наруш ения 
функций нервной системы и внутрен- 
иих органов. —Разстройства психиче- 
ской де ятельности проявляю тся карти- 
нами двоякаго порядка: 1) врожден- 
ными или постепенно развивающимися 
особѳнностями всего склада личности 
(истерическая конституция ) и 2) оетры- 
ми психопатическими состояниями 
(истерическгй психоз,  см.). Истериче- 
ская конституция  (характер)  знаме- 
нуется общей психической неустойчи- 
востью —  изме нчивостыо настроения, 
симпатий, влечений, мне ний; стойкостыо 
отличаю тся лишь эгоистическиѳ моти- 
вы, не признающие в своѳм стремле- 
нии к достижению де ли ни материаль- 
ных ни моральных преград.  Лица, 
обладающия  ре зко выралсенньш исте- 
рическим характером,  неулсивчивы, 
требовательны, нетерпимы, несдержан- 
ны, капризны, ревнивы и завистливы, 
неискренни и лживы; они стрем ятся 
к первенству, требуют внимания  и 
поклонения, прибе гая  для этого к 
интригам,  притворству, позировке  и 
оригинальничанью в своей вне шности, 
поведении, влеченияхъ; они являготся 
бичем окружающих,  которых они 
порабощают ссылкою на свою боле з- 
нѳнность и слабость и тѳрроризируют 
це  лым калейдо скопом вне шне- страш- 
ных боле зненных явлений. Разстрой- 
спгва со стороны нервной системы 
дроявляю тся преждѳ всего периоди- 
ческим наступлением судорожных 
приступов,  сопровождающихся поте- 
рей созиания  (истерическгй припадок) : 
наступая обычыо в связи с каким-  
либо душевным волнениѳм,  они вы- 
ражаю тся внезапной потерей сознания 
и судорожным напряж ением мышц 
скелета с дрѳобладанием напряже- 
ния в разгибательны х мышцах,

всле дствие чего все те ло предста- 
вляется  одеревене вшим,  вы тянуты м,  
при чем голова запрокиды вается на- 
зад  и спина выгибается дугой (arc 
de cercle); гл аза  либо неплотно закры ты  
дрожащими ве ками либо остаю тся от- 
крытыми и закативш имися лод верх- 
нее ве ко. Нере дко всле д за  такою 
фазой тонических судорог насту- 
пает ф аза безпорядочных судорож- 
ных движений в конечностях,  со 
скрежетом зубов,  метанием по по- 
стели, выкриками, хохотом,  иногда 
с очевидными галлюцинаторными 
переживаниями. Припадок дли тся  
от не скольких минут до получаса, 
a иногда затяги вается  ыа не сколько 
часов в виде  серии припадков,  свя- 
занных между собою сноподобным 
галлюцинаторным состоянием исте- 
рическаго психоза. У  многих боль- 
ных истерический припадок может 
быть вызван искусственно, посред- 
ством надавливания  на не которыя 
точки те ла (истерогенныя зоыы), не y 
все х больных одинаково располо- 
женныя; надавливанием на эти же 
точки удается иногда прервать и тече- 
ние уже развивш агося лрипадка.— Обык- 
новенно припадок проходит без- 
сле дно, не оставляя ло себе  даже вос- 
поминания; но иногда, до миновании 
его, обнаруживается наличность боле ѳ 
или меые е длительных разстройств 
де ятельности центральной нервной 
системы; во многих случаях после д- 
ния  развиваю тся, однако, и вне  всякой 
связи с приладком.  Со стороны дви- 
гательной наблюдается трясение, по- 
дергивания, параличи, охватывающие 
либо огранпченную область (руку, ыогу, 
половину лица) либо це лую половину 
те ла (ре дко всѳ те ло); иногда стра- 
дает р е чевой аппарат в виде  свое- 
образнаго заикания  или потери голоса 
(паралич голосовых связокъ—афо- 
ния) или потери способности члено- 
разде льной ре чи (аф азия). Со стороны 
чувствительности наблюдаются довы- 
шение или понилсение ея, преимуще- 
ственно по отношению к болевым 
раздраж ениямъ: ограниченныя боли в 
опреде ленных точках те ла  (харак- 
терна боль в темени, описываѳмая 
больными, как ощущение вколоченнаго 
гвоздя), болевыя ощущения при про-
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стом дотрогнвании до кожи, или, на- 
оборот,  полная потеря чувствитель- 
ности (анэстезия) либо в отде льных 
участках кожи либо на коже  це лой 
конечности или половины т е ла; ан- 
эстезия охватывает нере дко и слизи- 
стыя оболочки (носа, глотки и т. д.) и 
органы чувств (глухота, потеря обо- 
няния и вкуса, утрата зре ния  или, 
чаще, ограничение поля зре ния). Раз- 
стройства чувствительности, часто не- 
заме тныя для самого больного и его 
окружающих,  могутъбыть обнаружены 
при врачебном изсле довании и слу- 
жить для распознавания боле зни (исте- 
рическия стигматы). СосуОодвигатель- 
ныя разстройства выражаю тся в ло- 
бле дне ыии или покрасне нии отде льных 
участков кожи, появлении на ней вы- 
сыпи, пузырьков,  изъязвлений, прини- 
мающих иногда причудливыя очер- 
тания; эти явления  принимались в 
средние ве ка за  клейма дьявола или 
признаки святости (стигматизация).— 
Из разстройств истерическаго ха- 
рактера, наблюдающихся в де ятель- 
ности внутренних органов,  сле дует 
отме тить извращ ения  аппетита (отвра- 
щение к обычной пище , влечение к 
глотанию ме ла, песка и т. п., питыо 
уксуса, чернил) , громкую отрыжку, 
упорную кровавую рвоту, кровохарка- 
ния, кашель, задерлску мочи, разстрой- 
ства менструации, многочисленныя се- 
ксуальныя аномалии п т. д. — Назван- 
ныя разстройства, иногда в самых 
прихотливых сочетаниях,  держатся 
в иыых случаях неде лями и ме - 
сяцами, симулируя тяж елыя страда- 
ния  внутренних органов.  —  И., как 
боле знь, едва ли изле чима, но отде ль- 
ныя проявления  ея (эпизоды) под- 
даются ле чению, главным образом,  
помощыо внушения, гипнотическаго 
или простого.—Не сколько особняком 
стоит тот вид И., который развн- 
вается -остро, под влиян ием тялселых 
внѳзапных потрясений (травм)  либо 
чисто моральнаго свойства либо в 
связи с физическими несчастьями 
(желе знодорожныя крушения, земле- 
трясения, профессиональиыя уве чья); 
этот травматический невроз выра- 
жается преимущественно подавлен- 
ным психическим состоянием,  пре- 
имущественно ипохондрическаго харак-

тера, с безсоыницей, головными бо- 
лями, головокрyжения ми, утратой тру- 
доепособности, в сочетаыии с нерв- 
ными разстройствами; свойственными 
истерии; впрочем,  судорожных при- 
падков обыкновенно не бывает.  Эти 
случаи иногда поддаются полыому из- 
ле чению. А. Бернштейн.

И стец,  см. иск и граэисданский иск 
в уголовноми судгь.

И стечение, вытекание лшдкостей, см. 
жидкостги, XX, 292/93.

И сттий ския игры, народныя празд- 
иества в Греции, занимавшия  первое 
ме сто после  Олимпийских.  Оне  спра- 
влялись на Коринѳ. перешейке  (Истме ) 
в честь Посейдона калсдые два года, 
весною 2-го и 4-го года олимпиады, и 
состояли из гимнаст., конных и му- 
зык. состязаний.

И стобиое (Стеоенки), сѳло нижне- 
де вицк. у. Воронежск. губ.; 7.137 зк. 
Боле е 50-ти ве тр. мельнид.

И стодовы я, Polygalaceae, сем. дву- 
дольных растений, одноле тния или 
многоле тния  травы или кустарники, 
тропические—с выощимся стеблем 
(лианы), с це льными очередными, 
ре дко супротивными листьями без 
прилистников.  Все х И. около 470 
видов,  расиространенных по всей 
земле ; не которыѳ виды разводятся 
как декоративныя растения. -

И стопин,  Владимир Иванович,  
контр- адмирал,  один из защит- 
ников Севастополя, род. в 1811 г. В 
1827 г. участвовал в Наваринском 
сралгении, с 1844 г. служил в черно- 
морск. флоте  ii зде сь сблизился с 
Корниловым и Нахимовым.  За  от- 
личие в Синопском бою 1853 г. И. 
получил званиѳ к.-адм.; с начала 
осады Севастополя он принимал де я- 
тельное участие в организации обо- 
роны, оставаясь все время напозидиях.  
И. убит на Камчатск. редуте  7 марта 
1855 г.

И стон (Easton), rop. в с.-ам. шт. 
Пенсильвания, при вдад. р. Лихей в 
Делавер,  28.523 зк.; в И.—колледж 
Лафайета. Ж еле зоде л., машино-строит. 
и ле соп. заводы, производство шелк. 
изд. и органов.

И сторико-филологический инсти- 
т у т ,  Императорский О.-Шетероургский, 
высшее учебное заведение, основ. въ
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1.867 г. с це лыо приготовления  учите- 
лей древн. яз., русск. яз. и словес- 
ности, истории и географии для средн. 
уч. зав. м. н. пр. Курс 4-х- ле тний. 
Д ва старш. курса де лятся  на 3 раз- 
ряда: 1) др. яз., 2) руеск. яз. и слов., 3) 
историн i i  географии. Принимаются 
окончившие гимназии и  духовн. семи- 
нарии по 1-му разряду, при чем по 
конкурсу аттестатов принимаются 
лишь оконч. гимназии с обоими древн. 
яз. (с отме тками по ним не ниже 
4-х) , остальные подвергаютея про- 
ве рочн. испытанию. Ш татное число 
студентовъ— 100; живут они в  здании 
И. на полном казенн. содержании. С 
1907 г. р азр е шено принимать не боле е 
10-тн своекоштных,  зачисляемы х в 
кандидаты на казенны я вакансии. По 
окончании курса ш татные студенты 
обязаны прослужить 6 ле т по назнач. 
министерства. Окончившиѳ получают 
звание учителя гимназии, равное зва- 
нию кандидата унив. (диплому 1-ой ст.). 
При И. име ется гим назия, где  сту- 
денты практически знакомятся съпре- 
подават. д е ятельностыо.

И сторико-ф илологический ннсти- 
тут  кн. Б езбородко, высшее учеб- 
ное заведение в  г. Не жине . В 1820 г. 
открылась „гимназия высших наукъ“ 
на средства, пожертвов. в 1805 г. И. А. 
Безбородко; в 1832 г. переименована 
в лицей физик.-матѳм. наук,  в 
1840 г.—юридич. наук.  В 1875 г. 
лицей преобразован в И. с те ми 
жѳ задачами и уставом,  что и И.-ф. 
и. в С.-Петербурге  (см.). И. непосред- 
ствеино подчинен попечителио киевск. 
уч. окр.; звание попечитѳля принадле- 
жит старшему в роде  Мусин- Пуш- 
киных,  потомков Безбородко. И. из- 
дает „И зве стия “.

И сторическая ж ивопись, изобра- 
жениѳ исторических или считаемых 
за  историч. (лѳгендарпых и др.) сю- 
жетов.  См. оюивопись.

И сторическая ш кола въполитиче- 
ской  экон ом ии, см. политическая эко- 
номия. 

И сторическая ш кола в праве ,
см. право.

И сторический м атериа л и зт ,  см.
исторгя, XXII, 303/5.

Историограф ия, см. история.
История  (от греч. штореСѵ, разсле -

довать), в боле е широком смысле — 
установление и объяснениѳ фактов 
прошлаго; в этом смысле  слова упо- 
требляется, когда говорят,  наприм., 
об И. литературы , И. философии и 
т. п. В боле е специальном смысле  
И. есть наука, устанавливающ ая и об-  
ясняю щ ая факты развития челове че- 
ских обществ,  начиная от их воз- 
никновения. В разви тии исторической 
науки можно различать три направле- 
ния, взапмно друг друга пополня- 
ющия. Их соединенные результаты  
дали современный взгляд  на историю, 
как науку. Во-пѳрвых,  взгляд  на 
задачи и содержание истории выраба- 
ты вался практически. Разсмотре ние 
этого процесса есть предмет исто- 
р иографии в собств. смысле . З ате м,  
теоретически и практически выраба- 
тывались методы исторической науки 
(историческая критика и историческая 
методология); наконец,  постепенно 
складывалось теоретичѳское предста- 
влѳние о факторах,  о закономе рности 
историческаго процесса и о его ха- 
рактере , при чем историч. наука мало- 
по-малу усваивала себе  черты  научно- 
философскаго миросозерцания. Это счи- 
талось задачей так называемой фи- 
лософии истории.

Зачатки  исторической литературы  
есть возможность усмотре ть за  4 и 
даже болыпе ты сячеле тий до F, X. 
Уже папирусы египетских фараонов 
и надш иси ассиро-вавилонскихь царей 
представляю т из себя попытки, 
правда, крайне элементарыыя, запе- 
чатле ть для потомства дам ять о про- 
шлом.  Попытки эти исходят от ца- 
рѳй и изображают их подвиги. Бсте- 
ственно, что в них много преуве- 
личеынаго, ложнаго, много необъясни- 
мых на первый взгляд  пробе лов,  
совпадающих с эпохами политиче- 
скаго унижения  страны. В великих 
деспотиях заботились не о том,  что- 
бы записи сохранили память о народе , 
a о том,  чтобы разнесли по миру славу 
дарей. В еврейских историческ. кни- 
гах,  стоящих,  вообще говоря, несрав- 
ненно выше егнпетских и халдейск. 
по литературной обработке , являѳтся  
уже опреде лѳныая провиденциалистиче- 
ская идея. Д ругиѳ народы Востока не да- 
ли иичего сколько-нибудь достойнаго
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внимания. Гораздо иитересне е развитие 
историографии в Греции. Первоначаль- 
ныя сухия официальны я записи вскоре  
заме нились боле е живым изложе- 
иием логографов (Кадм,  Гекатей и 
др.). Геродот Галикарнасский первый 
суме л возбудить к историографии 
интерес общества. В его ярких,  
картинных пове ствованиях,  порою 
с младенческой наивностыо переда- 
ющих миѳы и легенды, ре зко отра- 
зилась укореыившаяся в греческом 
обществе  идея противоположности ме- 
жду эллинами и варварами, вырабо- 
тавш аяся в трудную эпоху греко- 
персидских войн.  Два сле дующих 
крупных пове ствователя, Фукидид 
и его продолжатель Ксенофонт,  явля- 
ются историками племенной диффе- 
ренциации. Первый, одаренный гениаль- 
ным умом,  проницательный, вдумчи- 
вый и осмотрительный, старается со- 
хранить полное безпристрастиѳ и за- 
ботится о ве рности разсказа; второй, 
многосторонний дилѳтант,  откровен- 
но вы сказы вает свои спартанск. сим- 
патии и чаето жертвует правдойпар- 
тийным соображениям.  Д е ятельность 
Александра заставила, с одной сто- 
роны, заняться подведением итогов 
всему политическому развитию грече- 
ских государств,  с другой, внесла 
в историографию точку зре ния элли- 
нистическаго империализма. Пѳрвую 
задачу исполнил Аристотель в сво- 
их „политиях ъ “, вторую—ряд исто- 
риков с Каллисѳеном во главе . 
Эпоха римскаго влады чества заста- 
вила греческую мысль заинтересо- 
ваться римскими отношениями и вы- 
ставила самаго крупнаго после  Фуки- 
дида греческаго историка, Полибия. 
Он сознательно пришел к понима- 
нию важности для истории прагматизма 
(слово принадлежит ему), т. е. вы- 
яснения  сце пления  причин и сле д- 
ствий в ходе  событий, добросове стно 
изучил наличный материал и обна- 
ружил ыного. критическаго такта в 
выборе  фактов.  Ряд многоре чивых 
и плодовитых компиляторов,  как 
Д иодор,  Дионисий Галикарнасский, 
Арриан,  Аппиан,  Д ион Кассий и др., 
завершают развитие классической гре- 
ческой историографии.—Первым рим- 
ским историком считают Фабия

Ииктора (III в. до P. X.), писавшаго 
по-гречески, но Рим долго не давал 
ничего заме чательнаго в области 
историографии. Лишь с I в. до P. X. 
появляются первыя классическия  исто- 
рическия  произведения. В это время 
написаны превосходныѳ мемуары Ю лия  
Цезаря, в которых основатель импе- 
рии пропе л лебединую пе снь респу- 
блики, и худоясественные этюды Ссиа- 
люстия. Республиканский период за- 
верш ается колоссальным трудом 
Тита Ливия, скоре е оратора, че м 
историка, красноре чиваго, нѳ лишен- 
наго критическаго чутья компилятора, 
пользовавш агося громадным мате- 
риалом.  Все  они были прѳвзойдены 
Корнелием Тацитом,  величайшим,  
быть может,  историком древности, 
оставившим нам ѳдинственное в 
своем роде  по красоте , прочувство- 
ванности и силе  изображениѳ импѳрии 
и драгоде нне йшия, обличающия  гро- 
мадную любознательность и наблюда- 
тельность, све де ния  о германцах.  
Тацит и Светоний отражают начало 
упадка римскаго могущества. Насколь- 
ко y перваго рвется наружу страстное 
то прямое, то замаскированное обли- 
чение, настолько y второго поражает 
спокойный, объективный разсказ о 
возмутительне йших порою фактах.  
Обличения  осложняются элементами 
христианскаго миросозерцания  y  А м м иа- 
на Марцеллина, после дняго выдающа- 
гося представителя западно-римской 
историографии. Византия  унасле довала 
от римской империи испорченные ри- 
торикой литѳратурыыѳ спорьи и рабо- 
ле пство перед императорами. Эти 
черты  воспроизводятся далсе y луч- 
ших и проницательне йших визан- 
тийских историков первых ве ков 
после  падения  Западной империи (Зо- 
сима, Прокопий и др.). Поздне е визан- 
тийская историография  усваиваѳт бо- 
ле е объективный тон хронографов.

Зачатки средневе ковой западной 
историографии взошли под ферулой 
церкви. Объѳдиняющеѳ влияниѳ хри- 
стианства впервые вселяет в умы 
изсле дователей мысль о всеобщей 
истории (Орозий, Евсевий). Точка зре - 
ния y все х хронистов У —V II ве ка 
(Исидор,  Григорий Турский и др.) 
римско-католическая. Гѳрманское за-
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воевание сообщило све тския  черты, 
которыя обнаружились не сразу. Ми- 
ровое торжество германскаго племе- 
яи—империя  К арла Вел.—впервые не - 
сколько сгладило дерковный отпеча- 
ток И. (Эгинард и др.). С распа- 
дением монархии К арла Вел. началась 
национальная дифференциация  историо- 
граф ии; прерванная эпохой крестовых 
походов,  оиа достигла лучш аго свое- 
го вьиражения  в нелатинских хрони- 
ках XII—XIY вв. (Дино Компаньи и 
семья Виллани в И талии, Ф руассар 
во Ф ранции, Саксонская хроника в 
Германии, А нглийская хроника в Ан- 
гл ии и др.). Поворотным моментом в 
развитии историографии было Возро- 
ждение.Культурный,научный и социаль- 
но-политический процесс,  совершав- 
шийся в это время, нѳ мог не ока- 
зать  влияния  на трактовку событий 
прошлаго в исторических сочине- 
ниях .  В И талии возникли це лых 
три направления  в историографии, и з 
которых каждое было отме чено пе- 
чаты о повых ве ян ий. Одно— чисто гу- 
манистическое, име вшее своим родо- 
начальником Леонардо Бруни и на- 
считывавш ее в своих рядах  мно- 
гих представителей гуманистической 
литературы  в И талии и за  Альпами. 
Его отличительные признаки: стре-
мление подражать классическим об- 
разцам ,  гл. обр., Л ивию, господство 
литературных и художественных 
задач над научными, типичноѳ для 
мирского духа времени игнорирование 
собьитий и фактов религиознаго и цер- 
ковнаго характера. Другое, научно- 
критическоѳ. шло от Ф лавио Бьондо, 
стремилось ставить и разре шать мето- 
дологическия  задачи, совершенно не 
заботясь о красоте  изложения. Бьондо 
был изсле дователь, холодыый и без- 
страстный, не ритор и нѳ худож- 
ник.  Трѳтье, котороѳ примыкало к 
средневе ковым флорѳнтинским хро- 
никам,  было создано Маккиавелли и 
име ло таких блестящих представи- 
тѳлей, как Гвиччардини в  И талии, 
Ф. дѳ Комин во Ф ранции, Ф. Бэкон 
в Англии. Это было политическое на- 
правление, плод судорог,  сопрово- 
ждавших процесс выработки новаго 
государства.

В связи с реформацией и вьизван-

ными ею движениями появляется пар- 
тийная историография, нападающая и 
апологетическая. Агриппа Добиньѳ во 
Франции, Кларендон и Е эрнет в 
Англии, Сарпи в И талии— самые да- 
ровитые историки этой категории. Рас- 
цве т просве тительных начинаний 
в XVIII в. дал це лый ряд  общих 
исторических точек зр е ния, впер- 
выѳ формулированных Волътером,  и 
выдвинул це лый ряд блестящих 
его после дователѳй (ІОм,  Робертсон,  
Гиббон в Англии, Мих. Игн. Ш мидт,  
Ш лецѳр в Германии). Д ругая  струя 
просве тительной историографии ш ла 
от Монтескье и была представлѳна 
в Германии Геереном.

Революция конца ХѴІП ве ка и все  
ея после дствия  до реакции начала XIX 
ве ка включителыш заставили людей 
наблюдатѳльных глубже вдуматься в 
причины переворотов и обратиться 
к истории за  разъяснением соврѳ- 
менности. Под влиян ием неслыхан- 
наго подъема мысли и торжества ра- 
зума во вторую половину XVIII в., 
главное внимание историков обрати- 
лось на изучение прогресеа мысли в 
историч. процессе , и культурноѳ дви- 
жение—в узком смысле —стали счи- 
тать  главным содержаниѳм истории. 
Элоха реакции дала це лоѳ направле- 
ниѳ в истории мысли, обыкновенно 
называемое романтизмом.  И стории 
так же, как и литѳратуре , пришлось 
пережить его. Революция  вы двигала 
на первый план силу разума, реакция 
вы ставила идею стихийнаго разви тия 
народнаго духа. Поэтому все  крупные 
факты, возникновение и разви тиѳ кото- 
рых раньшѳ объяснялось сознатель- 
ной работой челове чества, долучили 
новое объяснение с точки зре ния  без- 
сознательной работы народнаго духа. 
Бошгь и его после дователи в языко- 
знании, Савиньи и историческая шко- 
ла—в праве  сде лали народный дух 
отигравной точкой изсле дования. Эта 
идея, встре тившись на изучении исто- 
рическаго материала с точным ме- 
тодом исторической критики (см. 
ниже), произвела ц е лый перѳворот.  
Пѳрвым пионером новой научной 
истории был Н ибур,  приме нивший 
новыя точки зре ния к римской исто- 
рии. Народный дух скоро оде лся въ
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национальные костиомы. И зучение сред- 
неве ковой истории, к которому его 
вскоре  приме нили (Эйхгори,  Вайд,  
Рот,  Рѳнуар,  Ф ориель), сде лалось 
ареной надиональнаго антагонизм а ме- 
жду романистами и гѳрманистами. 
Стали догматически конструировать 
национальн. психологию и приме нять 
почти априорные выводы к р е шению 
сложных дроблем истории феода- 
лизм а или городского движения. Ме- 
жду т е м,  элоху ром антизм а (отголо- 
ски ея еще не замерли) н ельзя  не 
признать крайне ллодотворной. Она 
оставила ряд  точек зр е ния  (органи- 
ческое разви тие, значение народной 
массы), с которыми долго еще при- 
ходилось счи таться  исторической нау- 
ке , не говоря уже о методологичѳ- 
ских приемах,  сде лавш ихся ея  проч- 
ыым достоянием.

И дея безсознательнаго стихийнаго 
процесса не могла долго господство- 
вать, не вы зы вая олдозидии. Она могла 
удовлетворять искусственно усдокоен- 
ный дух времен реакции, но как 
только р еакц ия  стала утрачивать свой 
р е зкий характер,  как только снова 
явилась возможность заговорить о 
правах народа, догребенных ею, и 
всплы ли опять наруж у конституционн. 
стремления, явилась идея сознательн. 
дъятельности  в истории, це лесообраз- 
наго разви тия. Как наиболе е яр кий 
приме р проявления  сознательной де я- 
тельности, был вы ставлен ларла- 
ментский строй, с т е сно примыка- 
ющим к нему вопросом о значении 
самоуправления  (Гизо , Токвиль, Стебс) . 
Тут же обратили внимание на броса- 
ющуюся в гл аза  роль сословий и 
классов в истории. Уже в рѳакцион- 
ную эпоху капиталистическая буржуа- 
зия  стала отнимать ш аг за  шагом 
почву y зем левладе льческой аристо- 
кратии. Отголоском этой борьбы яви- 
лась работа Ог. Тьерри о третьем  со- 
словии.В  30-х и 40-х гг .Х ІХ в. высту- 
пил четверты й класс,  натолкнувш ий 
историческую мысль да  изсле дование 
общинной и цеховой организации. В 
связи с этимн общественными и поли- 
тическими явлениями и общее изложение 
истории стало принимать д ар тийную 
окраску: либѳральную (Гервину с,  Д аль- 
ман,  Маколей, американцы: П рескот,

Мотли, Паркман,  Банкроф т)  и народ- 
ническую (Мишле, Кинѳ, Л елевель, Ко- 
стомаров) . Поставленныѳ историче- 
ские вопросы р азр е ш ались в строго 
догматическом духе  на почве  идеи 
це лесообразной де ятельности. Но с 
этим н ельзя  было долго мириться. 
Я вилась необходимость пѳресмотра 
всего сде ладнаго, пересмотра, свобод- 
наго от предвзяты х точек зр е ния. 
Тѳория  эволюции, уже произведш ая 
дереворот в ѳстественных ыауках,  
наш ла себе  приложение и в науке  
исторической; идея эволюции, постоян- 
наго разви тия, явл яется  иаиболе ѳ ха- 
рактерыым достоянием современнаго 
научнаго направления. Она возстала 
против идеи нѳподвижных форм 
народнаго духа, против логических 
формул,  перенесенных в живую, 
ве чно движущ уюся струю историче- 
скаго процесса. И стория  есть эволюция; 
не т в ней ничего безусловнаго, ни- 
чего недодвижнаго; в ней происхо- 
дит достоянная сме на стараго но- 
вымъ; на ея  широкой арене  скрещи- 
ваю тся де й ствия  разнообразыых фак- 
торов.  Крупные факты никогда не 
появляю тся сразу, они додготовля- 
ю тся долгим процессомъ; явлепиѳ с 
необходимостыо вы текает и з одного 
или не скольких лредыдущ их и са- 
мостоятельно или вме сте  с другими 
порождает одно или не сколько после - 
дующих.  „История ,—говорит один 
и з самых блестящ их представите- 
лей современной школы, Фюстель де 
К уланж , — есть наука о росте  (déve
nir); она нѳ столько заним ается фак- 
тами, как таковыми, сколько образо- 
ванием и изме нением фактов.  Это—• 
наука о лроисхождениях ,  сце плениях,  
разви тиях ,  превращ ения х ъ “. Д ва капи- 
тальны х приобре тения  явились ре- 
зультатом  разви тия  историч. науки 
XIX ве ка. Во-первых,  соверш ился по- 
ворот от вне шней истории к вну- 
тренней. Стали отказы ваться виде ть 
в истории лиш ь р азсказ  о войнах 
и долководцах,  царях  и государ- 
ствах.  Захоте ли узнать что-нибудь 
долож ительное о жизни народа, об 
условиях его внутренняго быта. В 
связи  с ѳтим центр тяж ести был 
деренесен с вождей на массы. Среди 
внутреныяго быта в свою очередь
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выдвинулся вопрос об экономиче- 
ских отношениях и стал приковы- 
вать к себе  внимание историков со 
второй половины прошлаго ве ка, когда 
опреде лилась социальная боръба, и 
когда обнаружился страшыый M agen
frage, де лавшийся все боле е и боле е 
интенсивным.  И зсле дователи стали 
обращ аться к изучению экономиче- 
ской етороны' общественной эволюдии. 
Постепенно выросло и окре пло, по- 
видимому, наиболе е жизнеспособное 
из все х экономическое направление 
в исторической науке  (не сле д. сме - 
ш ивать ее с социологической теорией 
экономическаго материализма, хотя по- 
сле дняя сы грала большую роль в 
этом повороте ). Вопросы, раньше 
считавш иеся не подлежащими сфере  
разсм отре ния  И., стали занимать вни- 
мание историков по преимуществу; 
многие и з этих вопросов достались 
в насле дие от прежних школ XIX в. 
Тут фигурируютъ: история  сельской 
общины и поземельиаго быта вообще, 
история  труда и трудящ ихся классов,  
история  капитала и его представите- 
лей, история  торговли и промышлен- 
ности и проч., и проч. Разсматрива- 
ются эти вопросы в связи с общими 
историческими явлениями, осве щаются 
широкой синтетической картиной об- 
щей исторической эволюдии, но всегда 
опреде ленно выступают на первый 
план.  К группе  изсле дователей, 
вьидвигающих в своих работах 
вопросы экономической н социальной 
эволюдии, принадлежит большинство 
наиболе е крудных соврем. истори- 
ков (не считая умерших Маурера, 
Нитча, Роджерса, Нассе, Мэтланда, 
Инама-Ш тернегга, Гиро, Ключевскаго 
и др.): Сибом,  Раунд,  Лампрехт,  
Кнадп,  Мейцен,  Белох,  Пирен,  
Саньяк,  Ковалѳвский, Виноградов,  
Семевский, Л учицкий, Милюков,  по- 
ляк Корзон и др. Р азвитие историо- 
граф ии XIX в. далеко не исчериывается 
указанными направлеыиями. Еще на 
наших глазах ,  особ. в не мецкой 
науке , воспроизводились не которыя 
из наиболе ѳ архаичных течений. 
Ш кола Ш лоссера (Гервинус,  Ш ерр 
и др.) сознательно вы ставляла этичѳ- 
ский принцип главным моментом 
историч. разсказа  и превращ ала исто-

р ию в репетиториум морали; школа 
Ранке (Гизебрехт,  Зибель; Вайц 
стоит особо) воздвигла себе  кумиръ— 
государство, и после дниы ея словом 
был панегирик Бисмарку в семи- 
томной монографии Зибеля об оено- 
вании Германской империи. Стоящий 
отде льно от школы Ранке Моммзен 
тоже отдал дань националистичесишм 
увлечениям в своей гениальной „Рим- 
ской истории“. Еще боле е узкий национа- 
лизм  дроявляется в блестящих 
трудах Трейтчке, прославлявш аго до- 
бе дную судьбу Гогенцоллернов.  Все  
эти течения  были таким же необхо- 
димым результатом  общаго истори- 
ческаго развития, как и боле е круп- 
ныя. Только факты, их вы звавш ие, 
носили мене е общий характер.

И сториография  прошла в своем по- 
степенн. развитии три фазы, которыя 
далеко не всегда были строго разгра- 
ничеыы хронологически. Вначале  И. 
понимается, как простая передача 
фактов.  З ате м постепенно поя- 
вляется  другая  задача: поучение в той 
или иной форме . Наконец,  в эво- 
люционной историографии наука осво- 
бождается от всяких посторонних 
приме сей и становится ыа твердую 
почву изсле дования  генетическаго ро- 
ста челове ческих обществ.  Общия 
условия  всегда так или иначе ока- 
зывают влиян ие на содержание и дух 
исторических работ.  И сторик — 
сын своего времени и члеп опреде - 
ленной социальной группы; всегда, 
даже при самом добросове стном 
стремлении быть объективным,  он 
вносит в свои труды  элементы миро- 
воззре ния, только ѳму свойственные. 
В боле е раиния  эпохи связь  истории 
с общими течениями жизни мене е ио- 
стоянна и боле е случайна; на И. смо- 
т р я т ,  как на литературное дроизве- 
дение, и историки одной и той же эпохи 
работаю т одиноко, не сливаяеь в 
направления. Ч е м ближе к нашему 
времени, т е м полне е исчѳзает раз- 
общенность историч. работ,  т е м уве - 
ренне ѳ она может говорить о надра- 
влениях.

Параллельно шло разви тие метода. 
В сущности, при практической раз- 
работке  иеторических вопросов все- 
гда име лась в виду та  или иная

10-2
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методологическая точка зре ния. Особен- 
но это сказывалось прн критической 
оде нке  фактов традиции. Историки 
долго обходились без твѳрдо уста- 
новленных приемов исторической 
критики, но иотребность прове рки 
свиде тельств чувствовалась всегда, 
потому что в нсточниках,  особенно 
в древних,  в глаза бросалаеь по- 
рою чисто-физическая невозможность 
передаваемаго факта. Поэтому ужѳ y 
древних историков,  по крайней ме - 
ре  y лучших нз них (Полибия, Фу- 
кидида, Л ивия), встре чаю тся попытки 
критическаго отношения  к тому или 
иному разсказу. Но такия  попытки об- 
особлены, те сыо связаны с индиви- 
дуальностью историка, ре дко форму- 
лируются и не могут приобре сти ыа- 
учнаго значения. Это нѳ боле е, как 
врождѳнный критический такт.  Теоре- 
тическими попытками разработки исто- 
ричѳской методологии в боле ѳ широ- 
ком смысле  древность нѳ богата. 
Только в сочинеыии Л ук иана Само- 
сатскаго, греческаго ритора II в. по 
P. X.: „ т ио и;  S e t  иа т г р иа ѵ  а и у у р а о е Е ѵ “  М Ы
встре чаем не сколько ыыслей по 
этим вопросам.  В средние ве ка 
всякий интерес к теоретическим 
вопросам истории замолкает.  У  лю- 
дей того времени не было никакого 
чутья исторической реальности, y них 
трудно найти намек на критичеекое 
размышление. Принцип авторитета, 
господствующий на религиозной почве , 
легко переносился ыа все  области мы- 
сли. Люди предпочитали ве рить, a не 
доказывать, мало различали правду 
идеальную и реальную, поэтическую 
и историческую. Критическое чутье 
самых остроумных хроникеров про- 
буждалось лишь тогда, когда в ми- 
ѳах,  выдаваемых за  факт,  они встре - 
чали явяую несообразность. Лишь с 
пробуждением духа научнаго изыска- 
ния  в эпоху Возрождения явились пер- 
выя сознательныя и серьезныя кри- 
тическия  попытки, хотя теоретически 
вопросом мало интересовались даже 
гуманисты и высказывали свои заме - 
чаыия мимоходомъ; Лоренцо Валла, до- 
казавший подлозкность документа, под- 
тверждающаго прѳсловутый „дар Кон- 
стантина“, и Вимфелинг,  опровергший 
притязания августинских монахов на

происхождеыие их ордена от Бл. Ав- 
густина, де йствовали в де лях до- 
лемики с духовенством.  Флавио Бьон- 
до, основатель критической школы, 
Помпоний Л ет,  Конрад Пейтингер 
и др. де лали критическия  лопытки в 
дсторических работах.  Лишь в 
1566 г. доявляѳтся выдающийся тео- 
ретический труд,  принадлелсащий перу 
знаменитаго франц. политическаго мьи- 
слителя Ж ана Бодена „Methodus ad 
facilem historiarum  cognitionem “. Ав- 
тор различает историков no сте- 
пени их достове рности, понимает,  
что биография  историка молтт послу- 
лшть критерием для оце нки даписаы- 
наго им,  говорит об осве домлен- 
пости и пристрастии, о сравненид источ- 
ников,  об их единогласии, как за- 
логе  достове рности, словом,  пред- 
восхищает,  хотя и безсле дно для по- 
сле дующаго развития  исторической кри- 
тики, многия  ея положения, прочно 
устадовленяыя и вошедшия  в обиход 
лишь в XIX в. В XVII в. появилось 
мало це нных работ.  Не сколько кри- 
тических заме чаний, напр., y Блонде- 
ля о подлоясности Исидоровых декре- 
талий, не сколько убогих идей об 
„историческом искусстве “ y Гѳргар- 
да Фосса да ряду с почтенными ра- 
ботами бенедиктинцев составляют 
весь багаж эпохи религиозных рас- 
прей. ХѴПІ в. оказался плодотворне е 
как для нсторической критики, так 
и для методологиивообще. Во-первых,  
пошло лучше i i  стало на правильный 
дуть собирание материалов.  Бенедик- 
тинцы: Монфокон,  Мабильон,  Буке 
и др. во Франции, Муратори в Ита- 
лии, Лейбниц,  Экгард,  оба Пеца и др. 
в Германии стали приводить в по- 
рядок хроники i i  акты, че м сде ла- 
лась возмозкна их поздпе йшая кри- 
тическая разработка. Критика ХѴПІ в. 
началась со скептицизма. На первом 
ме сте  стоит тут П. Бейль, заявив- 
ший в своем знаменитом „Словаре “, 
что нстория —басня; за  ним всле д 
выступили Пульи, утверждавший, что 
римская история  первых четырех 
ве ков соверш. недостове рна, и Бо- 
фор,  распространивший это утверлиде- 
ние i i  на пятый ве к римской истории. 
Тогда же является заме чательный 
труд Лангле Цюфренуси:, „Méthode pour
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étud ier l'h is to ire“ (1713), где  автор 
ужѳ устанавливает основы иеториче- 
ской правды (автопсия —собственное на- 
блюдение, подлиыные акты, единоглас- 
ны я показания  достойных ве ры людей) 
и критерий достове рности. Он уже 
знает,  как часто условия  личнаго 
характера, среды и момента затем- 
няют взоры  людей, пишущих исто- 
рию, понимает разницу между при- 
страстным и безпристрастным раз- 
сказом.  Эти взгляды , подобно взгля- 
дам Бодена, остались неусвоенными. 
Однако вся  предыдущ ая апоха почти 
сплошь характеризуется одним воз- 
зре ыием,  котораго не чужд даже Дюф- 
ренуа,—на И. смотрят узко лракти- 
чески, видят в ь  ней собрание при- 
ме ров,  поучительных для  того или 
для  другого жизненнаго случая. Наи- 
боле е ярким выражением этой об- 
щей тенденции является  изв. книга 
Волинброка, „The le tters  on the study 
and use  of h is to ry “ (1738). Эта общая 
тендеыция, чуждая научной постановке  
вопроса, не уме ющая нскать д е ли исто- 
рич. изучения  в  самой И. и ищу- 
щ ая ее вовне , сильно препятствовала 
дальне йшему разви тию методологии. 
Устранение этой тенденции было в зна- 
чител. степени де лом просве титель- 
ной философии. Она раеш ирила поле 
историч. изучения, сде лав его об-  
ектом смежныя области, и углубила 
его привлечением новых данных.  
Монтескье в „Духе  законовъ“ стал 
разсм атривать законы и учреждения 
народов,  как продукты историч. раз- 
вития, вскрывающие те сную связь ме- 
жду моральными, политическими и со- 
циальными отношениями, и впервые 
сколько-нибудь сознательно стал при- 
ме нять сравнительный метод и сво- 
дить отде льны я явления  к общим 
условиям .  Вольтер (гл. обр., „Essai 
su r l ’h isto ire  généra le  et su r ie s  m oeurs“, 
1756), пы таясь возстановить куль- 
турный рост челове чества, высказал 
не сколысо критических заме чаний по 
римской истории, которыя были вос- 
произведены y Нибура. Винкельман 
(„Gesch. der K unst des A ltertum s“, 
1764) представлял искусство, как 
продукт народной культуры. Март. 
Хальаениус („A llgem eine G eschichts
w issen sch aft“, 1752) в Германии сде -

лал то, что Боден и Дюфренуа во 
Ф рандии. Все  критич. приеыы, нашед- 
шие полное свое признание в XIX в., 
были ясно формулированы в его кни- 
ге . М абли  („De la m anière d’écrire 
l’h isto ire“, 1718) считает недостаточ- 
ными приемы историч. изучения, гос- 
подствовавшие в его время, и тре- 
бует внимания  к естественным усло- 
виям  историч. развития.

Как иеторическая критика, так и 
историческая методология  стали на 
вполне  твердую почву лиш ь в XIX 
ве ке . „Римская история “ (1811 сле д.) 
Нибура  сде лала эпоху в историче- 
ской науке  своими критическими при- 
еыами и общими точками зр е иия. „У 
нас иной взгляд  на историю,— гово- 
рит Нибур, —иныя требования, ч е м 
y Л ивия, и мы либо не должны при- 
ниматься за  писание истории древняго 
Рима, либо взяться  за  работу, корен- 
ным образом отличную от просто- 
го пересказа традиции. Мы доллсны 
стараться отде лить поэзию от иска- 
жения  и познать факты, освобождея- 
ные от выдумок.  Критику, пожалуй, 
покажется достаточным распозыать 
басню и разоблачить обман.  Историк 
хочет полояштельнаго; он н а м е сто 
отвергнутаго разсказа  должен дать, 
по крайней ме р е , ве роятны й“. Отде ль- 
ные приемы Нибура сде лались в бо- 
ле ѳ разработанном виде  прочным 
достоянием совреы. историч. критики 
(см. нилсе). Знаменитый ученик Ни- 
бура Леопольд Ранке („Zur Kritik 
n eu erer G eschich tschreiber“, 1824, и мн. 
др.) в своих многочисленных из- 
сле дованиях и на своих знамен. се- 
минариях развил  его положения, при- 
дал им большую точность и опре- 
де ленность. „W ie es eigentlich  g e 
w esen?“, „каким образом это про- 
исходило в де йствительности?“—вот 
простой вопрос,  пути отве та  на ко- 
торый разрослись и разработались y 
Ранке и ero учеников (Вайц,  Зи- 
бель, Гизебрехт и др.) в д е лую дис- 
циплину. Ими были установлены 4 
основных момента историч. критики: 
1) одреде леыие водроса о времѳни 
источника, 2) одреде ление его состава,
3) установление его осве домленности 
и 4) вопрос о дристрастии. Эти основ- 
ныѳ приемы в руках совремѳнной
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исторической школы превратились в 
сложную дисдиплину, име ющую конеч- 
ной це лыо оправдать то, что Тэн вы- 
разил в столь простой, повидимому, 
формуле : „La critique recueille tout le 
vrai, rien que le v ra i“. Наука обязана 
этим,  гл. обр., ые мцам.  Д ля боле е 
успе шнаго выполнения  задачи ист. 
критики возникло колоссальне йшее 
предприя тие, M onumenta Germ aniae Hi
storica (Пертд) , доставившее на на- 
учную лочву де ло бедедиктинцевъ; 
создались дсторическия  общества и 
историч. журн. (особ. Зибеля „Histor. 
Zeitschrift“ и Моно „Revue h istori
que“). — Теоретич. разработка мето- 
дологич. вопросов не дала ничего 
сколько-ниб. существеннаго, несмотря 
на ряд  громких именъ; кдиги Вакс- 
мута („E ntw urf e iner Theorie der Ge
sch ich te“, 1820), Дройзена („G rund
riss  der H istorik“, 1867), Гервинуса 
(„G rundzüge der H istorik“, 1837), 0. JIo- 
ренца („Die G eschichtw issenschaft in 
H auptrich tungen  und  A ufgaben“, 1886), 
Фримана („The m ethods of historical 
s tu d y “, 1886 pyc. пер.) и ряд дру- 
гих,  главн. обр., подводили итоги раз- 
работке  вопросов историч. критшш. 
Методы изсле дования  историч. явле- 
ний трактовались с больтой  плодо- 
творностью в логике  (т. наз. логике  
нравственных дисциплин) ; на пер- 
вом ме сте  тут стоят капитальные 
труды Дж. Ст. Милля (рус. пер.), Бэна,
В. Вундта, Зигварта.

Вопросы практическаго изсле дова- 
ния  выдвинули также и сравнительно- 
исторический метод.  Он был при- 
ложеы первоначально к изучению 
права, но так как история  учрѳжде- 
ний, социальнаго быта и проч. т е сно 
связана с юридическими вопросами, 
то он нашел большое приме нение и 
в истории. Приемы этого метода раз- 
работаны особ. в после днее время 
очень подробно. Мэн („A ncient law “, 
1861; „Village com m unities“, 1871; 
„Early history of in stitu tions“, 1875) 
был первым изсле дователем,  co- 
знательно ставшим на почву сравни- 
тельно - историческаго изсле дования. 
Основной принцип,  с таким бле- 
ском проведенный им в его тру- 
дах,  сводится к то.му, что при со- 
поставлении фактов из истории учре-

ждений родственных народов (Мэн 
име л в виду нсключительно арий- 
ския  отнотения) обнаруживаются об- 
щие законы развития в то вреыя, как 
изсле дование каждаго из этих на- 
родов в отде льности могло устано- 
вить лшпь специальныя причины и 
обособленную эволюцию. Идеи Мэна 
были подхвачены, подвергнуты даль- 
не йшей разработке  (Фриман в „Сра- 
внительной политике “, M. М. Ковалев- 
ский и др.), a зате м исторический мо- 
мент был осложнен лингвистиче- 
ским (работы Куна, Пикте, Макса 
Мюллера и др. на арийской почве ), 
при чем в данных язы ках стали 
искать осве щения  исторической эво- 
люции обтирной группы народов.  В 
насгоящее время Ш лейхер,  Шрадер 
и др. сильно ограничили значение 
лингвистической почвы для сравни- 
тельно - исторических сопоставлений, 
но самый метод с не которыми огра- 
ничениями вошел в научный оби- 
ход.  Вот в кратких чертах его 
основыые принципы. Аналогия в учре- 
ждениях двух или не скольких на- 
родноетей большей частыо является 
результатом  общих культурн. усло- 
вий и общей исторической эволюции. В 
этом случае  самая аналогия— очень 
широкаго характера, сходства в ме- 
лочах не т совершенно. Второй при- 
чиной аналогии является  общий корень, 
происхождение двух народов от 
одного предка. Зде сь аналогия  ме- 
не е широка. Наконец,  третья  при- 
чина—прямоѳ заимствование; тут ана- 
логия  характеризуется, главным обра- 
зом,  сходством в деталях,  потому 
что различны я общия  условия не по- 
зволяют заимствовать основные мо- 
менты учреждения, обычая и проч. 
Большим подспорьем для сравни- 
тельно-историч. изучения  явилась тео- 
рия  так называемых „скрытых фак- 
товъ“ (термин C. А. Муромцева), т.-е. 
таких фактов,  которые не даны не- 
посредстведно в  источниках и кото- 
рые, подобно неизве стному в уравне- 
ниях,  приходится возстанавливать no 
име ющиыся уже данпым.  Главных 
приемов при этом два. Первый—это 
изучение так называемых пережива- 
ний (survivals), впервые постаййенное 
на научную почву Тэйлором („Primi-
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tive cu ltu re“, 1871); он основаы на 
том наблюдении, что старые, вы те е- 
ненныѳ историей факты (ве рования, 
обычаи, учреждения  и проч.) не исче- 
заю т без остатка. От них оста- 
ются сле ды, мало гармонирующие с 
существующим строем,  но ревностно 
сохраняемые народом (особ. мало- 
культурным) ; по этим остаткам 
часто можно возстановить и исчезнув- 
ший факт.  Другой прием,  столь же 
плодотворный, но боле е опасный (см. 
ниже), заклю чается в том,  что пу- 
тем изучения  всего юридическаго или 
иного строя даннаго народа в дан- 
ную эпоху доходят до опреде ления 
не упомянутаго в памятниках ин- 
ститута; он держ ится на представле- 
нии о полной гармоиии даннаго порядка. 
И з других приемов позыания  скры- 
тых фактов заслуживают упомина- 
ния  возстановление черт бытовой жи- 
зни народа по данным мпѳологии, воз- 
становление района первоначальнаго 
поселеиия  по географическим назва- 
ниям  и проч. Наконед,  третьим  пу- 
тем,  по которому шло разви тие исто- 
рической науиш, был путь „филосо- 
фии истории “.

Самое слово „философия  истории “ 
впервые пущено в оборот Вольте- 
ром,  но попытки внести в  истолко- 
вание исторических фактов философ- 
ский, говоря вообще, ѳлемент нача- 
лись очень давно. В „Политике “ Ари- 
стотеля, в „Civitas D ei“ Блаженнаго 
Августина мы уже находим грубые 
историко-философские эскизы; к з  них 
первый подвел идейный итог поли- 
тическому и отчасти социальному раз- 
витию древняго мира, a второй дал 
д е лое миросозерцание, царившее в 
исторической мысли Европы все  сред- 
ние ве ка и налагавш ее на нее отпеча- 
ток и в новое время. Точка зре ния 
А вгустина —  теологическая, опираю- 
щ аяся на нротнвоположность мирского 
h духовнаго, отдающая преимущество 
после днему— вдохновила Боссю эта в 
его „D iscours su r l ’h isto ire un iverselle“ 
(1681) и реакционно-провиденциалисти- 
ческия  построения романтиков нач. 
XIX в., как Бональд,  Ж озеф  де 
М естр,  Фр. Ш легель. Однако, такая 
точка зре ния не оказалась способной 
пустить боле е или мене е прочные кор-

ни. Попытка р азр е шить высшие истори- 
ческие вопросы доллша была исходить 
из других предпосылок.  Тут ини- 
ц иатором является  Вико, потому что 
предшествовавшия  ему работы не были 
специально заняты  этими вопросами. 
Маккиавелли больше политик- прак- 
тик,  Боден преимуществ. разраба- 
ты вает метод (ср. выше). Только в 
1725 г. в „Новой науке “ Вико мы 
встре чаем ся со сколько-нибудь це ль- 
ной историко-философской гипотезой, 
со схемой развитиячелове чества(круго- 
ворот) , которую, по мне нию автора, 
одинаково переживают все  нации. 
Всле д за  попыткой Вико открыть за- 
коны после довательности историче- 
ских явлений, М онтескье в своем 
„Духе  законовъ“ (1749) пы тался от- 
крыть законы их сосуществования, a 
ero  современник Руссо в „D iscours 
su r  l’inégalité“ (1753) и в „C ontrat so 
cial“ (1762) дал картину зачатков 
общества и государства. К этой лсе 
эпохе  относятся „D iscours su r les p ro 
g rès successifs clel’e sp rit hum ain“ (1758) 
Тиорго и „Essai su r les m oeurs“ Воль- 
тера. Наконец,  Гердер в своей книге  
„Ideen zur Philosophie der G eschichte 
der M enschheit“ (1784— 86) дал,  идя no 
сле дам Руссо, широкую научную по- 
становку проблеме  философии истории и 
наме тил путь для истолкования  фак- 
торов и результатов историч. про- 
цесса; он впервые вполне  сознатель- 
но указал  на силы вне шней природы 
и на челове ка, как на факторы, вза- 
имоде йствием которых наполняется 
содержание истории, и на развитие чело- 
ве чности (H um anität) общества, как 
на главный ея результат.  В этой 
схеме  были даны отправныя точиш 
зре ния, и развитие философии истории 
стало на ровный путь.

При дальне йшей разработке  фило- 
софии истории прежде всего наме ча- 
ются два главны х направления, кото- 
ры я грубо молшо охарактеризовать, 
как метафизическое и положительное 
(позитивное). И . К ант  („Idee zu e iner 
allgem einen G eschichte in  w eltb ü rg er
licher A nsich t“, 1784), а в с л е д ъ з а  ним 
Фихте i i  Ш еллинг (в первый пе- 
риод его де ятельности) пы тались найти 
объяснение тому факту, что, несмотря 
на свободу волевых импульсов н
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де йствий отде льных людей, всемирная 
история  в ѳя це лом подчинена из- 
ве стной закономе рности. Объяснение 
это вее  трое единогласно находили в 
де ятельности государства. Чтобы из- 
бе жать борьбы разнузданных диких 
страстей, люди добровольно подчиня- 
ются государетв. порядку и законамъ; 
только этим путем свобода индиви- 
дуума может сущеетвовать рядом с 
необходимой закономе рностью це лаго 
и даже совме щ аться с ней. Отсгода 
главным фактором истории является 
процесс возникновения  иразвитиягосу- 
дарства. И з той жѳ проблемы исхо- 
дит и такъж е ее разре шает Гегель 
(„Philosophie der G eschichte“, лекции, 
читанн. в 1822— 81 гг.), но путь, по 
которому он двигается, совершенно 
иной. Гегель разре шает проблему 
философии истории при помощи диалек- 
тическаго метода, в связи с общим 
духоы своей систеыы. В истории и 
вме сте  с историей по ея различным 
фазам мировой дух развивается к 
сознанию своей духовной свободы, к 
тому нравственно-духовному сознанию 
свободы, которая находит свое вы- 
ражение в государстве , в народном 
духе  (по Гегелю это одно и то же), в 
прогрессирующей, долитически себя 
сознающей свободе  народов.  Отсюда 
три главн. стадии развития: дух не 
сознает своей свободы (Восток) , на- 
чинает ее сознавать (классический 
мир)  и, наконец,  сознает свою сущ- 
ность, как свободу (германский мир) . 
Государство в своем развитии—вот 
истинное содержаниѳ истории, настоя- 
щ ая история. Сюда жѳ относятся идеи 
Вильгельма Гумбольдта („Über die Auf
gabe des G eschich tschreibers“), кото- 
рый утверждает,  что единственным 
путем для понимаяия  истории является 
объяснение историческаго процессаиде- 
ей, лежащей вне  его, так как ка- 
ждое явление может быть понято лишь 
при помощи вне  его лежащей идеи.

Прямым предшествеяником поло- 
жительнаго направления  является Кон- 
дорсе в своей книге  „Esquisse d’un 
tableau historique des progrès de l’es
p rit hum ain“ (1789). Факторами исто- 
рическаго развития  для Кондорсе явля- 
ются: вне ш няя природа, внутренния  
силы челове ка, взаимоде йствие между

людьми и первичныя культурныя при- 
обре тения. Содержание и вме сте  съ те м 
це ль историч. развития  Кондорсѳ ви- 
дит в устранении неравенства между 
надиями, a в каждой нации —- совер- 
шенствование челове ка и его способ- 
ностей. Кондорсе впервые указывает 
на то, что история  де лается нѳ „геро- 
ям и“, a массой, и с этой точки зре - 
ния  он донимает историч. развитие, 
как прогресс социальн. и полит. ра- 
венства. Однако, вполне  научн. харак- 
тер философия  истории могла долу- 
чить только тогда, когда явился вели- 
кий труд Конта „Cours de philosophie 
positive“ (1839, особ. IV  t . ) ,  который по- 
ложил основу социологии. В об- 
ществ. динамике  прежде всего про- 
являю тся две  силы: вне шния  усло- 
вия  и социальная конкуренция, но 
это— силы вспомогательныя; напра- 
вление все м социальным движениям 
дает челове ческий разум  (esprit). 
Развитие разум а на опыте  истории об- 
наруживается в знам. „законе  трех 
фазисовъ“, через которыѳ он про- 
ходит.  Эти фазисы сле д.: теологи- 
ческий, метафизический и позитивный. 
Параллельно направляющему харак- 
теру разум а в различн. ѳпохи видо- 
изме няются и социальныя отношения; 
теологическому фазису соотве тству- 
ют теократия, абсолютизм,  милита- 
ризм,  метафизическому—конституцио- 
нализм и различны я дереходныя со- 
стояния  нашего времени, положитель- 
ному—научная политика и дромышлен- 
ность. У  Конта социология  получила 
свою основную, направляющую черту. 
Структура и развитие общества, по 
крайней ме ре  теоретически, стали 
разсм атриваться при све те  единаго 
научнаго миросозерцания, как одно 
из проявлений те х сил,  которыя 
двигают мировой процесс.  Правда, 
в его системе  много недостатков,  
которые объясняются, главным обра- 
зом,  неразработанностью биологии и 
психологии и, сле дов., отсутствием 
дрочнаго фундамента для социологи- 
ческих заключений, но в его книге  
разсыпано необьичайно много новых 
и плодотворыых точек зре ния  и по- 
ражающих глубиною мыслей, которыя 
в связи с широкими основными кон- 
цепциями произвели полный перево-
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рот в науке  о челове ческом об- 
ществе . Ближайш иѳ ученики Конта, 
как Литтре, занялись развитием его 
классификадии наук,  чтобы лучше вы- 
яснить значение социологии. Д ругие, 
как де Грееф (особ. „Introduction à la 
Sociologie“, 1886—89), перенесли прин- 
дип и ерархии наукъ—ряд по убыва- 
ющей общности и возрастающей слож- 
ыости—в объяснение социальнаго раз- 
вития. Спенсер внес капитальную по- 
правку в его классификацию, вставив 
в системе  своей синтетической фило- 
софии между биологией и социологией 
еще психологию. Основная идея социо- 
логическаго учения  Спенсера—идея ана- 
логии между организмом и обществомъ; 
она вы текает из его общаго взгля- 
да на единство все х явлений природы, 
в том числе  и социальных,  обна- 
руживающ ееся в той роковой необхо- 
димости, с какою они развиваю тся. 
Но Спенсер очень хорошо видит и 
различия  между организмом и обще- 
ством и проводит аналогию далеко 
не безусловно. Эта оеторожность в 
проведении аналогии исчезла в ру- 
ках после дователѳй Спенсера: Л и-  
л иенфельда („G edanken über die Social
w issenschaft der Z ukunft“, 1873— 81), 
A . Шеффле („Bau und Leben des so
cial. K örpers“, 1875— 78) и Pewe Вормса 
(„Organism e et société“, 1896; в  по- 
сле дних работах Вормс отошел 
от органицизма). Ч е м детальигве 
проводилась аналогия, т е м больше 
обнаруживалась ея несостоятельность; 
д ля  упадка орга.ыической теории ха- 
рактерна попытка Фулье („La science 
sociale contem poraine“, 1886) прими- 
рить ее с контрактуализмом.  Спен- 
сер подчеркивает психологическую 
сторону процесса больше, че м Конт,  
но y  него господствующим факто- 
ром все же является  биологический. 
Б иологически конструирован эволю- 
ционный момент,  принцип дарвино- 
вой теории, заимствованной Спенсе- 
ром для социологической схемы. Этот 
биологически конструированный эволю- 
д ионный момент в связи  с основ- 
ными положениями дарвинизма — под- 
бором,  борьбой за  существование и 
проч.—и является  y  Спенсера в роли 
регулятора разви тия  общественных 
явлений. Опреде л яется  эволюция y

Спенсера, как „изме нѳние безсвязной 
однородности в связную разнород- 
ность, являхощуюся сле дствием раз- 
се яния  движения  и интеграции ве- 
щ ествъ“. Значениѳ психическаго эле- 
мента в содиальном развитии было 
выдвинуто на первый план амери- 
канскими социологами. Лестер Уорд 
(„Dynamic sociology“, 1883, „Психиче- 
ские факторы цивилизации “ и др.) по- 
ставил на ме сто биологическаго фак- 
тора, де йствующаго пассивно, неэко- 
номно i i  зря  растрачиваю щ аго энѳр- 
гию— эволиоцию, направленную по ли- 
нии наименыпаго сопротивления  и руко- 
водимую активными психическими си- 
лами. Гиддингс („Основания  социоло- 
гии “, русск. изд. 1898) дал основным 
идеям Уорда д альн е йшее развитие. 
Ф ранцузский социолог Лакомб („L’h is 
toire, considérée comme science“, 1894), 
стоя на той же точке  зре ния, восполь- 
зовался идеей иерархии общественных 
сил,  но построил ее по совершенно 
иному принциду, че м,  напр., y де Грее- 
фа. Ф актор и ерархии Лакомба — пси- 
хический, болыпая или меныпая на- 
стоятельность (urgence). Воля, по край- 
ней ме ре  в ея первичном моменте , 
направляется потребностями, сле д., че- 
лове ческия  де йствия  вытекают из 
потребностей; потребности разнятся  по 
своей настоятельности; поэтому пер- 
выми и важне йшими обществ. явле- 
ниями оказываю тся те , которыя слу- 
жат наиболе е настоятельным по- 
требностям (экономическия, a зате м 
и другия). Одновременно с Контом 
работал другой мыслитель, который 
додошел к изсле дованию социаль- 
ных явлений с иной точки зре ния. 
О тецънравственнойстатистикиД Э олб^ 
Кетле („S ur l’homme e t le développe
m ent des ses facultés, ou essai de 
physique sociale“, 1835; „Du systèm e 
social e t des lois qui le ré g isse n t“, 
1848), наблюдая факты брачности, пре- 
ступности и др., увиде л,  что количе- 
ство отде льды х случаев той или дру- 
гой категории из года в год остает- 
ся одинаковым как абсолютно, так 
и в связи с профессиями, возрастом 
и проч. Теоретический вывод получил- 
ся сле дующий: такъы азы ваем ая свобода 
воли —  фикция, челове к только ду- 
мает,  что он де йствует свободно;
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на де ле  его поступки являю тся резуль- 
татом де йствия  независящих от его 
воли вне шних законов.  Челове че- 
ское общество, разсматриваемое как 
це лое, представляет собою совокуп- 
ность явлений, в ефере  которых де й- 
ствуют те  жѳ физическия  силы, как 
и в природе  вообще, управляемыя 
те ми же законами, которыми упра- 
вляется и вне шний мир.  Таким обра- 
зом,  тот вывод,  к которому Конт 
пришел дедуктивно, y Кетле явился 
сле дствием индуктивных построений, 
результатом закона болыпих чисел.  
Выводы Кетле были популяризоваыы 
Боклем („H istory of civilisation in 
E ngland“, 1857— 61), благодаря книге  
котораго идея закономе рности обще- 
ствѳнных явлений, их подчиненности 
законам мировой прнчинности про- 
ыикла в сознание большиыства.

В после днее время в науке  яви- 
лись попытки пересмотра всего, накоп- 
леннаго временем,  историко-философ- 
скаго материала. Одна из них идет 
от так называемаго „историческаго 
материализм а“ (иначе, материалистиче- 
ское или экономическое пониманиѳ исто- 
рии), попытка, необыкновенно плодо- 
творная, если и не непосредственно, 
то благодаря тому толчку, который 
был дан ею изучению истории и тео- 
ретяческой конструкции историч. про- 
цесса. Зачатки этой гипотезы, мы на- 
ходим уже y Сен Симона и Jlyu  
Б лана. У них,  особенно y после д- 
няго, ясно проводится та  идея, что 
факторами историческаго иродесса 
являю тся классовая борьба и промы- 
шленный прогрессъ; но высказанныя 
вскользь, лишенныя питающей поч- 
вы, идеи французских социалистов 
оставались без влиян ия, пока их 
не воскресил К арл Маркс.  Уже 
в „Misère de la philosophie“ (1847) 
и в „Коммунистическом манифесте “ 
(1848) есть намеки на мысль, разви- 
тую не сколько полне е (в сущности, 
и это набросок,  но Маркс не успе л 
дать большаго) в предисловии к 
„Zur Kritik d. polit. Ökonomie“ (1859). 
„Совокупность условий производства 
создает экономическую структуру об- 
щ ества,—реальное основание, на кото- 
ро.м возвы тается  юридическая и по- 
литическая надстройка, и которому со-

отве тствуют опреде ленныя обще- 
ственныя формы сознания. Способ 
производства материальной жизни опре- 
де ляет вообще социальный, полити- 
ческий и духовный процессы жизни; 
не сознание людей опрѳде ляет их 
бытие, но, наоборот,  их обществ. бы- 
т ие опреде ляех их сознание. С из- 
ме нением экономическаго основания 
происходит переворот во всей над- 
стройке “. С зтой точки зре ния исто- 
рия  есть не боле е иак борьба клас- 
сов на почве  экономических инте- 
ресов.  Доктрина марксизма, однако, 
претерпе ла значит. изме нение. Еще 
Энгельс в не скольких письмах 
первой половины 90-х годов сильно 
ограничил всемогущество производ- 
ственных отношений, как единствен- 
наго фактора историч. процесса. Он 
признал,  что и Маркс и саы он 
принуждены были подчеркивать его, 
гл. обр., в д е лях полемики, так как 
противники совершенно отрицали его 
значение. По формулировке  Энгельса 
экон. фактор является лишь глав- 
нымъ; не только сам он влияет на 
остальные, но и эти остальные (поли- 
тический, юридич. и пр.) могут в 
свою очередь влиять  на него. Эти точ- 
ки зре ния  были приняты многими, a 
в после днее время уме ренная ещѳ 
болыпе формулировка была выдвинута 
Эд. Бернштейнпм („Die V oraussetzun
gen  des Sozialism us“), признавшим 
самостоятельность неэкономических 
факторов.  Все  чисто марксистския  по- 
строения  ыатериалистическаго понима- 
ния  истории были основаны на гегѳ- 
левском диалектическом методе ; 
правда., влиян ие Гегеля на творцов 
эконом. материализма было чието фор- 
мальное. Они взяли y Гегеля лишь 
учение о диалектической необходимости 
всемирыо-историческаго процесса.Идей- 
ное содержание этого процесса, сначала 
под влиян ием Фейербаха, заме нилось 
материальным,  a зате м,  под влия- 
нием Сен- Симона и Луи Блана, ма- 
териальный фактор сде лался эконо- 
мическим.  Ортодоксалыиые марксисты 
до сих пор держатся этой формули- 
ровки. Но не так давно среди пред- 
ставителей материал. понимания  исто- 
р ии обнаружился поворот от Гегеля 
к Канту, от диалектич. формулы къ
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формуле  гносеологической. Р. Ш там- 
лер („W irtschaft und Recht nach der 
m ateria listischen  G eschich tsauffassung“, 
1896), признавая наиболе е удовлетво- 
рительной социологической теорией 
матер. понимание истории, находит 
его формулировку недостаточиой. Мало 
указать причинную необходимость 
историческаго процесса, нужно ука- 
зать  на необходимость нравственную, 
на соотве тствие обществ. явлений из- 
ве стному объективному идеалу. Только 
тогда мы докажем закономе рность 
обществѳнных явлений. В переводе  
на язы к теории познания, это выра- 
ж ается такъ: сознание де йствуѳт дву- 
мя путям и—познанием и волей, и по- 
этому существуѳт два единства пред- 
ставлений —  причинность и це лесо- 
образность. К Ш тамлеру примыкает 
ряд  новокантианцевъ: Вольтман,  Фор- 
лендер и др., которые работают над 
примирением историч. материализма 
с кантианством.  М атериалистическое 
понимание истории нашло отклик и в 
России. Одним из первы х его при- 
верженцев можно считать изве стыаго 
экономиста H. Н. Зибера; с середины 
девяностых годов,  после  появления 
книг Струве и Б ельтова (Г. В. ІІлеха- 
нова), это миросозерцание становится 
особенно популярным y нас и насчи- 
ты вает де лый ряд  представителей. 
Важность эиюномическаго фактора дри- 
знается в широких разм е рах,  по- 
мимо представителей марксизма и ма- 
тѳриалист. доннмания  истории. Гумпло- 
вич вы двнгает его, опираясь на этно- 
графический материал,  Лакомб,  ис- 
ходя дедуктивно ыз дсихологич. пред- 
посылок.  Франц. социолог Э. Дюрк- 
гейм  („De la division du travail social“ , 
1893, и др.) склонен свести историче- 
ский процесс к прогрессу разде ле- 
ния  труда,

Бсли  исторический материализм и 
близкия  к нему лостроения занимаются, 
главным образом,  выяснением сущ- 
ности историческаго процесса, то дру- 
гое течение, которое в после днее 
время обратнло на себя особенное вни- 
мание, углубляется в  вопросы о том,  
каковы особенности истории,как дауки, 
каков круг явлений, ею изучаемы х,  
u каковы способы изучения, ей свой- 
ственные. Один из первых сталъ

на этот путь Н . И . К арпев (см. 
полный список его теоретических 
р аботъ в  предисловии к „Теории и сто- 
рическаго знания “, 1913). Исходя из 
контовскаго р азд е лѳния  наук на кон- 
кретныя и абстрактныя, которое его 
не удовлетворяет,  К аре ев предло- 
жил д е ление на науки „феноменоло- 
гическия “ и „номологическия “, углу- 
бляющее мысль основателя позитивной 
философии. Историю К аре ев признает 
феноменологической наукой (на своем 
термине  он не настаивает досле  
того, как получили признание тер- 
мины Виндельбанда, см. ниже). Фило- 
софию же истории он отказы вается 
отиосить к какой-либо из этих 
двух категорий. Е я содержание— „иде- 
альный мир норм,  мир должнаго, 
мир истиннаго и справедливаго, с 
которым будет сравниваться де й- 
ствительная история “. Отсюда искание 
смысла и це лесообразности в исто- 
рии; отсюда утверждение необходимости 
субъѳктивной оце нки и своѳобразная 
теория  субъективно-телеологическаго 
прогресса. Эти выводы име ют точки 
соприкосновения  и с учением Уорда 
и с теориями Зиммеля. Но блилсе всего 
подошла к ним школа не мецких 
мыслителей, ыервым теоретиком ко- 
торой был Дильт ей (см.), который в 
„E inleitung in  G eistesw issenschaften“ 
(1883) признал для наук о духе , в 
том чиеле  для истории, характерными 
категории це нности, норм и це ли. 
Его р азд е ление углубил Виндельбанд 
(„номотетичеекия “ и „идиографическия “ 
науки, из которых дервы я устана- 
вливают законы, a вторы я отме чают 
отде льны я явления: „И стория  и есте- 
ствознание “, „Прелюдии “) и признал 
Риккерт („N atu rw issenschaft und  K ul
tu rw issen sch aft“, „Die G renzen der 
naturw iss. B egriffsb ildung“). И диогра- 
фичность истории особенно энергично 
отстаивает Эд. Мейер („Теоретиче- 
ские i i  методологические вопросы исто- 
рии “) и принимает A. С. Л адпо-Дани- 
левский („М етодология истории “). Не - 
сколько особняком стоит Р. 10. 
Вилпер („Очерки теории историчѳ- 
скаго познания “), который отвергает 
принцгипиалы ю е разде ление наук на 
идиографическия  и номотетическия; он 
настаивает на критической прове ркѣ
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все х установленных в науке  мето- 
дов и выводов на оенове  специальной, 
только исторической науке  свойствен- 
ной, теории познания. От этого пере- 
смотра, основные контуры котораго он 
наме чает в бе глых чертах,  Вип- 
пер ждет весьма плодотворных 
результатов.

Н ельзя также обойти молчанием 
обсуждения одного из важне йших 
вопросов „философии истории“ — кто 
является  двигателем историческаго 
процесса: великий челове к или массы? 
Эта антиномия, переведенная на язы к 
статистической социологии, выражается 
такъ: гд е  истннная реальность: в ин- 
дивидууме  или в обществе ? Кар- 
лейль („On the heroes, hero-w orship and 
the heroic in hysto ry“) отве чает на 
первый вопросъ: в истории не т ни- 
чего другого, кроме  де йствий „ге- 
роевъ“, история  не боле е, как биография 
„героевъ“. Тард отве чает на второй 
вопрос („Les lois de l’im itation“; „La 
logique sociale“ и др.): общѳство—зто 
абстракция; существуют только лично- 
сти с их де йствиями и психическими 
состояниями; всякое социальное явле- 
ние (государство, труд,  язы к и пр.) 
в после днем счете  сводится на ряд 
индивидуальных психических фак- 
товъ: изобре тѳний и подражаний; толь- 
ко эти факты и реальны. Бщ е до Тарда 
приблизительно ту же мысль по отно- 
т е н ию к боле ѳ узкому кругу явлений 
развивал y нас H. К . Михайловскгй 
(„Герои и толпа“ и др.)- Бордо („L’h is
toire et les h is to rien s“, 1888) и Оден 
(„La genèse des grands hom m es“, 1895) 
подвергают суду статистики точку 
зре ния  Карлейля. Исходя из поло- 
жения Тэна об опрѳде ляющем влия- 
нии среды, они индуктивным путем,  
путем анализа условий развития  ве- 
ликаго челове ка, пришли к тому за- 
ключению, что окружающия  условия  по- 
чти всегда являю тся фактором,  обу- 
словливающим положение великаго че- 
лове ка. Его величие результат идеали- 
задии. На такия  положения  возражают 
подчеркиванием значѳния  индивидуаль- 
ной воливъистории(„вторая пуническая 
война была результатом ре шения  Ган- 
нибала, Семиле тняя война—Фридриха 
Вел., война 1866 года—Бисмарка“, Эд. 
Мейер) , что, в свою очерѳдь, вызы-

вает указание на связанность воли 
великих людей (Лампрехт и др.). 
На социологической почве  мне ние Тарда 
(в числе  мыслителей, разде ляющихь 
его индивидуализм,  одним из наи- 
боле е интересных является Людвиг 
Ш тейн)  встре чает оппозицию со 
стороны Дюркгейма („Les regies de la 
m éthode sociologique“ и др.) и Гумпло- 
вича („G rundriss der Soziologie“, 1884, 
„Die soziologische S taatsidee“ и др.)- 
Первый р е шительно отказывается при- 
знать реальноеть за  индивидуальным.  
Д ля него общество состоит из ряда 
де йствий, мыслей и чувств,  суще- 
ствующих вне  индивидуальных со- 
знаний и обладающих принудительной 
силой по отношению к индивиду. Это— 
не органическия  и ые психическия  яв- 
ления: это—явления  социальныя. Суб- 
страт их — общество. Д ля Гумпло- 
вича, пытающагося разре шить анти- 
номию мене е абстрактным путем,  
тоже не может существовать двух 
отве тов.  Индивидуум не отде лим 
от группы, в состав которой он 
входитъ; как в духовном,  так и 
в социальном отиопиении он является 
атомом группы.—Количество против- 
ников индивидуализма в социологи- 
ческой литературе  гораздо боле ѳ мно- 
гочисленно, че м число его сторон- 
ников.  Зиммель („Die Problem en der 
Philosophie der G eschichte“, 1898; „Die 
soziale D ifferenzierung“ и др.) пытается 
примирить обе  точки зре ния. Утвер- 
ждая существованиѳ самостоятельной 
социологической области, он не ре - 
ш ается прямо примкнуть к Дюрк- 
гейму и шцет выхода из антиномии 
в анализе  понятия единства. Вдин- 
ство—это взаимоде йствие между груп- 
пою явлений, которое служит пред- 
посылкой выде ления  самостоятельной 
научной области. A так как взаимо- 
де йствие между собранными в обще- 
ство личностями име ет все  признаки 
специфичности, то мыможем конста- 
тировать самостоятельную группу яв- 
лений, общество. Но Зиммель не может 
окончательно отде латься от тардов- 
скаго психологическаго атомизма и 
придает большое значение шидивиду- 
альной психике . Таким образом,  
после  не которых колебаний, в ко- 
нѳчном итоге  Зиммель склоняется ко
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взгляду  на объект социологии, как на 
чувства, представления, хоте ния и де й- 
ствия  находящихся меасду собою во 
взаимоде йствии индивидуумов.  В 
России в пользу индивидуализма 
склоняѳтся так назьш. субъективное 
направление. Родоначальником его 
является  П . Лавров („И сторическия 
письма“, „Задачи понимания  истории “, 
под псевд. C. С. Арнольди, 1898). Д ля 
разработки субъективнаго направления 
болыпе всего сде лали H. К. Михай- 
ловский и Н. И. Каре ев.  В то время, 
как первый в полемике  со Спенсе- 
ром возставал против дробления 
личности в интѳресах общества и 
требовал дифференциации ея способ- 
ностей при д е льной индивидуально- 
сти, К аре ев подчеркивал роль лич- 
ности „в творчестве  общественных 
идеалов,  переходящих из личнаго 
сознания  в сознание общественноѳ и 
обусловливающих общественную де я- 
тельн ость“.

Укажем теперь вкратде  основныя 
черты  того понимания  задач  и содер- 
жания  исторнческой науки, к которой 
пришли как историки-практики, так 
и теоретики истории. Современноѳ мо- 
нистическ. научно-философскоѳ миро- 
созерцание прочно установило тот 
взгляд ,  что и природа и общество 
лодчинены де йствию одних и те х 
жѳ законов,  законов мировой причин- 
ности. Сле доват., и историческое раз- 
витие додходит под это д е йствиѳ. 
И сторический процесс направляется 
дсихическим фактором,  a связь  дси- 
хических процессов с физиологиче- 
скими установлена современной дсихо- 
физиологией с достаточной очевид- 
ностью. Если даже не лринимать фор- 
мулы м атериализма, то в формуле  
Вебера-Ф ехнера, домимо ея спорнаго 
математическаго выражедия, мыиме ем 
достаточно лрочное доказательство па- 
раллелизм а (принцид строго мони- 
стический) между физиологическими и 
психическими актами. A р аз доказана 
закономе рность дсихических актов,  
мы долучаѳм надежную предпосылку 
для конструкции закономе рности исто- 
ричѳскаго дроцесса. Объѳктом исто- 
рии являю тся общества. Д е йствия  ка- 
ждаго члена общества пресле дуют из- 
ве стную це ль: оыи це лесообразны; но

эта  це лесообразность—не боле е, как 
частное проявлѳние мировой лричин- 
ности и  далеко не дает права при- 
вносить в объяснение историческаго 
процессателеологическихъэлементов.  
Люди одного и того же исторически 
даннаго общества де йствуют под 
влиянием до изве стной степени одина- 
ковых побуждений, и в сумме  инди- 
видуально - це лесообразный момент 
поглощается однородностью результата 
все х де йствий; и внутри каждаго об- 
щ ества де йствие индивидуальных эле- 
мѳнтов нейтрализуется. Сле дов., исто- 
рическая наука должна главн. образ., 
зани м атьсяде йствиями обществ.  Д е й- 
ствия  общѳствъ—результат  психиче- 
ских дроцессов.  Значит,  как то и 
установлено американскими социоло- 
гами и Лакомбом,  и основа истори- 
ческаго лроцесса—лсихическая. A р аз 
это так,  то исторической науке  не- 
обходимо дедуцировать свои лострое- 
ния  от данных лсихологии. Н ераз- 
работанность самой дсихологии не - 
сколько затрудняет такое заимство- 
вание, но за  отсутствием другого пути 
истории лоневоле  дриходитея стать на 
этот.  Первоначально она идет об 
руку с социологией, до зате м дути 
обе их дисциплин расходятся. П ри- 
емы дедуцирования  историческаго про- 
цесса от данных лсихологии наме - 
чаѳт лакомбовская схема классифи- 
кации дотребностей по стедени их не- 
отлоясности. История  налравляется де й- 
ствиями людей,разсматриваемыми, как 
результат  потребностей. И ч е м ло- 
требность настоятельне е, т е м скоре е 
обнаружится вызванное ею д е йствие. 
„Прежде, че м философствовать и со- 
чинять стихи, людям необходимо е сть, 
дить, строить лшлища и оде в аться“ 
(Энгельс) . Если к ѳтому прибавить 
еще и половое чувство, то мы полу- 
чим главне йшия  дервичныя потреб- 
ности, дервы я по степени настоятель- 
ности. Всле д за  этим начинаю т 
де йствовать и другия. Но лсихический 
фактор нѳ единственный. Общество 
живет в олреде ленном дростран- 
стве . Поэтому в числе  факторов за- 
нимаѳт видноѳ ме сто и физико-кли- 
матический (среда). Почва, ловерхность, 
орошение, флора д фауна, степеиь уда- 
ленности от моря, строение береговой
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линии, географический пояс,  климат, — 
все это такия условия, которыя опре- 
де ляют способы де йствия  общеетвен- 
ной психики, направление историч. про- 
десса. Таким образом,  устанавлива- 
ются два фактора общественной эво- 
люции: психика и среда. ІІри этом 
после дний является  пассивным,  или, 
как удачно опрѳде лил его Маркс,  
лишь возможностыо обществеынаго раз- 
вития. Создать это развитие оы не мо- 
жет.  Историчѳский процесс создается 
активным факторомъ—психикой. Исто- 
рия  есть приспособление челове ческих 
обществ в окружающей материальной 
среде  в це лях наилучшаго удовлѳ- 
творения  потребностей его членов.

Наме ченная до сих пор схема по 
своему существу является  схемой со- 
циологической. Ее можно приложить— 
при условии установления  дальне йших 
потребностей по степени их неотлож- 
ности (схема Лакомба в этих ча- 
стях малоудовлетворительна)—к лю- 
бому ыоменту и на любой арене  исто- 
рическаго процесса. Но тут явятся  
осложняющие моменты, которых соци- 
ология не знает.  На ряду с элемен- 
тами постоянными, общими, с кот. 
содиология исключнтельно считается, 
въ»истории являю тся элементы, нзме - 
ияющиеся дод влиянием ме ста и вре- 
мени, индивидуальные. И. прежде всего 
устанавливает факты (отсюда ея спе- 
циальны я задачи, выполняемыя исто- 
рической критикой). По самому свой- 
ству своих задач,  история  должна 
считаться с такими фактами, котор. 
социология  пренебрегает.  Д ля социоло- 
гии важна общая эволюция челове ческ. 
общества; история  изсле дует развитиѳ 
отде льных народов во всей его кон- 
кретной обстановке , a так как этапы 
развития  того или иного народа в их 
конкретной форме  никогда нѳ восдро- 
изводятся с совершенной точностью 
второй раз,  то уж и тут мы име - 
ем индивидуальный момент.  И з 
других таких моментов,  которые 
социология считает возможным оста- 
вить в стороне , остановимся на вли- 
янии личной де ятельности так назы- 
ваемых великих людей. Интересна 
личность, лишь как типичный дред- 
ставитель илд как продукт обще- 
ства. История, однако, должна при-

знать, что личность иногда ѵскоряет,  
иногда замедляет процесс обще- 
ственнаго развития. Конечно, процесс 
этот,  двигаѳмый могущественными 
силами мировой причинности, не мо- 
жет ни остановиться, ни утратить 
раз прпнятаго направления  под вли- 
янием личной де ятельности, но 
было бы ошибкой совершенно устра- 
нять личныя характеристики из ра- 
боты историка. История  должна под- 
вергнуть закономе рному объяснению и 
личную де ятельность. Социология  отка- 
зы вается от этой задачи, потому что 
для нея важны конечные результаты , 
остающиесявсегда неизме нными. Точно 
так же история должна считаться с 
ролыо случайностей. Социология  их 
отбрасывает,  но история признает за 
ними изве етное минимальное значе- 
ние, как конкретнаго факта, пертур- 
бирующаго процѳсс развития об- 
щеетва, хотя и нѳ влияющаго на ко- 
нечные рѳзультаты . Случайности, как 
говорил еще Монтескье, сами де й- 
ствуют не случайно, a обусловли- 
ваются общими причинами.

История, в отличие от социологии, 
име ет де ло, на ряду  с общими ѳле- 
ментами, и с элементами индивидуаль- 
ными. Однако, констатирование этого 
факта вовсе не ведет за  собой отри- 
цания  законов историческаго процесса. 
Индивидуальные элементы никогда нѳ 
де йствуют самостоятельно:они всегда 
неразрывно связаны с элемѳнтами 
общими. Исторический факт в его 
конкретной обстановке  случаѳтся толь- 
ко однажды, но основа этого факта, 
общая социологип и истории, явлепие 
постоянное. Поэтому главная теорети- 
ческая задача исторической науки сво- 
дится к позыанию отношения  между 
индивидуальными и общими элемен- 
тами историческаго процесса, к вы- 
яснению специфическаго характераего 
закономе рности, к установлению спе- 
цифических историчѳских законов.  
Прн устаповлении этих законов к 
дедуктивным предпосылкам,  взяты м  
из психологии, присоединяется само- 
стоятельная индуктивная работа. Так 
как история—наука конкретная, то 
индукция  занимает в ней главное 
ые сто, u иетория поэтому должна быть 
опреде лена, как наука индуктивно-
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дедуктивная. При этом необходимо 
оговориться, что при современном со- 
стоянии исторических материалов до- 
вольно опасно придавать выводам,  
полученным иыдуктивным путем,  
слишком большоѳ значение. Индукция 
сильна лишь постольку, поскольку мо- 
жет быть доказано отсутствие противо- 
р е чащих фактов.  A при ненадежности 
историч. материала (см. нилсѳ) индуктив- 
ныя построения  легко могут быть 
разруш ены простой апелляцией ab h is
to ria  m ale inform ata ad h istoriam  m e
lius inform andam . ІІоэтому всегда не- 
обходимо име ть в виду данныя, по- 
лученны я дедуктивным путем (сы. 
ниже). Но если история  есть наука, 
име ющая устанавливать закономе рную 
эволюционную связь  между подлежа- 
щими ея в е домству явлениями, и если 
она име ет в  содиологии такую могу- 
ществеыную союзницу, то, спрашивает- 
ся, есть ли еще необходимость в фило- 
софии истории, как научной дисци- 
плине ? Бсли исключить из концепдий 
философии истории те , которыя пони- 
мают ее, как методологию истории, и 
отбросить не которыя дуалистическия  
допытки, привносящия  в историю эле- 
менты телеологии и относящия ся  по- 
этому к области социальной философии, 
то все  яонимания  этой дисциплины све- 
дутся к трем категориямъ: одни ви- 
дят в философии истории философское 
обозре ние прошлых судеб челове че- 
ства, другие—изсле дование общ ихъза- 
конов социальной жизни, третьи—и то 
i i  другое вме сте . Контовское разде ле- 
ние наук на абстрактныя и конкретньия 
может служить исходным пунктом 
д ля  установления  правильнаго взгляда. 
Такое принцидиальное, строго и ре зко 
проведенное разграничение не являет- 
ся необходимым,  р аз  мы остаемся в 
рамках научно-исторических кон- 
струкций. Разница между те ми и дру- 
гими науками, как неоднократно ука- 
зывалось критиками, не качественная, 
a количественная, разница в степени. 
Описание конкретных явлений заклю- 
чает в себе  черты  абстракции, a за- 
кон,  установление котораго есть пред- 
мет абстрактыых ыаук — предста- 
вляет закон конкретн. явления. Исто- 
рия —наука об явлениях  прошлой жи- 
зни челове ческих обществ,  сле дова-

тельно, наука конкретная, но эта  кон- 
кретность не исключает возможности 
боле е общих выводов,  и фактически 
соврем. научная история  давно уже 
стала на эту  точку зр е ния. И  если 
невводить сюда различны х чуждых 
науке  и относящихся к философии 
телеологических элементов,  то раз- 
ница между научной историей и фи- 
лософским обозре нием прошлых 
судеб челове чества сгладится со- 
вершенно. С другой стороны, социо- 
логия, и зсле дующая законы обще- 
ственной жизни, есть наука абстракт- 
ная, оперирующая данным в исто- 
рии материалом.  Так. образ., между 
научпой историей и социологией не 
остается и пяди ме ста, куда ыожно 
было бы втиснуть философию истории, 
как самостоятельную дисциплину. Те  
задачи, которыя раньш е приписыва- 
лись ей, как таковой, поде лены между 
историей и социологией. Философия  исто- 
рии, как самостоятельная ве твь исто- 
рической науки, должна быть оставлена. 
Она или сольется с социологией или 
отойдет в ряд  дисцнплин фило- 
софских,  где  она, конечно, име ет 
свое право на существование.

М атериал истории расдадается на 
три болыпих отде ла: памятники
устные (легенды, сказания  и пр.), ве- 
щественные (археологическия  находки, 
произведения  искусства и пр.) и па- 
мятники письменные (хроники, лите- 
ратурн. произв. в  собств. смысле , 
акты и пр.). Середину между двумя 
после дними занимают надписи (эпи- 
граф ический материал) . Задачей и зсле - 
дования  являѳтся возстановление по 
этим памятникам реальыой жизни 
дрошлых обществъ; задача эта  очень 
трудная, так как материал часто 
недостове рен.  Вещественные памят- 
ники и надписи, за  р е дкими исклю- 
чениями, уже по самому своему ха- 
рактеру нѳ возбуждагот сомне ний 
(если, конечно, мы не име ем де ла 
с фальсификацией и подде лкой), но 
их очень немного; a д ля  отыскания 
зерен исторической правды в уст- 
ыых и письменных м атериалах по- 
надобилась це л ая  дисциплина, истори- 
ческая критика, главне йшия доложения 
котороймы и укажем.  ІІервы й вопрос,  
с которым современный изсле дова-
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тель приступает к историческому 
источнику, есть воирос о его подлин- 
ности. П редставляет ли оы то, за 
что выдает себя или за  что обыкно- 
венно его принимали, не подложен ли 
он.  При многочисленности фактов 
умышленной и неумышленной фальси- 
фикации документов по те м или 
иным практическим соображениям,  
этот вопрос приобре тает очень 
важноѳ значение. Обыкновѳнно, данныя 
для распозыавания  подложыости закшо- 
чаю тся в самом источнике , в его 
язы ке  („Дар Константина“), в со- 
держании (Лже-Исидоровы декреталии) 
и пр. Зате м вы ступает вопрос о 
вяе шней характеристике  источника. 
Он разбивается на 5 отде льных во- 
нросовъ: а) время возникновения, Ь) 
ме сто возникновения, с) автор,  d) есть 
ли это источник непосрѳдственный 
или посредственный, е) состав.  Все  
ати вопросы те сно связаны  между со- 
бою, и разре шение одного из них 
нере дко ведет к раскры тию других.  
Помимо непосредственных данных,  
извлекаемых из саыаго источника, 
тут приходится прибе гать к сопоета- 
влению его с другими, относительно ко- 
тор. вопрос уже р е шен.  Такое сопо- 
ставление дает м атериал особ. дляу  ста- 
новления преемственности между источ- 
никами. Нетрудно понять, что от пра- 
вильыаго взгляда на тот или другой 
из этих пяти вопросов зависит 
отношение к источнику в его це - 
лом.  Этиы,  в сущности говоря, кон- 
чается т. наз. вне ш няя критика источ- 
ника, т. е. критика независимо от 
содержания. Д альне йшая, внутренняя, 
критика опираѳтся на выводы вне ш- 
ней и уже оце нивает данныя источ- 
ника по существу. Отношение к источ- 
нику тут пр.ежде всего зависит от 
того, что он и з себя представляет.  
На непосредств. памятник эпохи при- 
ходится смотре ть совсе м иначе, че м 
на литерат. традицию, потому что в 
первом не т субъективных момен- 
тов.  Изсле дование после дних,  т. е. 
индивидуальности автора литературн. 
традидии, его добросове стности или 
пристрастия, и зате м установление по- 
иравок на время и ме сто, если оне  
нужны, заключают первую стадию 
внутренней критики. Н аступает са-

мый трудный момент — окончатель- 
наго суждения о факте . Прѳдположим,  
что y нас есть два или больше источ- 
ника относительно того или другого 
факта. Если их показания  сходятся, 
то ясно, что в случае  удовлетвори- 
тельных результатов предшество- 
вавшей критической работы факт дол- 
жѳп быть признан исторически ве р- 
ным.  Гораздо сложне ѳ работа, если 
изве стия  противоре чат друг другу. 
Тут надо различать 3 случая: а) про- 
тиворе чие только видимое; напр., англи- 
чанѳ называют гохштедтское сраже- 
вие (1704) битвой при Бленгейме ; Ь) 
противоре ч ие примигримое, когда по- 
казания  обоих (или все х)  источни- 
ков ыогут быть приняты в раз- 
счет.  Это очень скользкий путь, ко- 
торый часто приводит к совершен- 
но некритическому синкретизму (мыо- 
гоч. приме ры y Роллена в его „Рим- 
ской истории “); с) противоре чиѳ де й- 
ствительное. Тут больше, че м где - 
либо, приходится принимать в раз- 
счет сравнительыое достоинство ис- 
точников,  установленное вне шней кри- 
тикой. Ясно, что показание лучшаго 
источника тиредпочитается показанию 
худшаго; иногда, ѳсли это ые заклю- 
чает в себе  внутренняго противо- 
р е чия, показания  одного хорошаго ис- 
точника предпочитаются показанию не - 
скольких плохих.  Так,  в истории 
Аѳиы,  за  искл. немногих случ., по- 
казания  Фукидида и особ. Аристотеля 
предпочитаются многим другим.  
Если является конфликт между двумя 
равноце нн. источниками, то приходится 
апеллировать к общей связи фактов.  
Если показание источника стоит оди- 
ноко, то апеллированиѳ к общей связи 
есть главный критерий, так как ар- 
гументу a silentio не всегда молгно 
придавать значение. He всегда, ко- 
нечно, при помощи все х этих при- 
емов возмолсно достигнуть удовле- 
творительных результатов.  Необхо- 
дим навык,  необходима осторож- 
ность, необходима, быть может,  и 
врожденная критическая проницатель- 
ность. Разсмотре нные приемы допу- 
скают ошибки, и ошибки происходят 
не столько от несоблюдения  правил,  
сколько от злоупотребления  скепти- 
цизмом (ггтеркритика). Историография
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не р аз переживала моменты, когда 
увлечения  скептицизмом порождали 
противоположную крайность—полне й- 
ший консерватизм (Бреккер,  Бахо- 
фен и Герлах в римекой историо- 
граф ии).

Н аучная историческая критика ну- 
ж дается для своих це лей в де лом 
ряде  вспомогательных дисдиплин,  
знакомство с которыми одно может 
предохранить от ошибок и заблужде- 
ний. Нечего говорить о том,  что для де- 
тальнаго изсле дования  памятника пре- 
жде всего необходимо знание язы ка, ыа 
котором он написан.  Хорошее знание 
язы ка не только поможет установить 
ве рное чтениѳ, что очень важно, но и 
даст путеводныя нити дляопреде ления 
эпохи и автора, Отсгода значение филоло- 
гии. При оперировании рукописным ма- 
териалом и надписями важио знаком- 
ство с историей ш рифта и уме ние его 
читать. Отсюда значѳниѳ палеографии 
и эпиграфики. Относительно грамот 
ту же услугу окажет дипломатика. 
Нере дко приходится привлекать к 
де лу историч. изучения  печати, моне- 
ты  и гербы. Отсюда значениѳ сфраги- 
стики, нулиизматики и геральдики. Гео- 
графия  также является  важной доеоб- 
ыицей для историч. критики, так. как 
помогает разбираться  в названиях 
ме ст и иногда, особенно при иска- 
жениях фактов,  дает возможыость 
возстановить истину.

Одной критической задачей нѳ исчер- 
пываются приеыы историческаго из- 
сле дования. При обозре нии разви тия 
историч. методологии было указано, 
что важыым подсдорьем историч. 
изсле дования  являю тся два приема: 
познание скрытых фактовь и сравни- 
тельно историческая конструкция. При 
пользовании как те м,  так и дру- 
гим сле дует соблюдать изве стныя 
правила, чтобы не впасть в ошибку. 
При пользовании гипотезой дережива- 
ния  и гипотезой коиструкции неизве ст- 
ных фактов по данным всего про- 
цесса необходимы сле дующия  предо- 
сторожности. В первом случае  не- 
л ь зя  относить всякия анормальности в 
учреждеыиях,  ве рованиях и проч. к 
числу переживаний порядка, относи- 
тельыо котораго требуется сде лать 
заключеыие. Необходимо прове рить вьи-

воды, получаемые изучением пережи- 
ваний, с данными относительно изу- 
чаемой эпохи, изве стными по другим 
источникам.  И наче выводы будуть 
лишены це ны. Во втором случае  
прием окажется опасыым тогда, ко- 
гда дри предварительной работе  бу- 
дет опущена хотя бы одна черта, 
потому что как р аз  эта  черта  мо- 
жет стоять в противоре чии с иско- 
мым фактом.  Поэтому необходимо 
требуется констатирование всего строя. 
При сравнительно историческом из- 
сле довании, работа только тогда мо- 
жет быть плодотворна, когда сопоста- 
вляется  строй двух обществ,  либо 
происходящих от одного корня, либо 
прошедших одинаисовыя стадип раз- 
вития, либо, наконец,  таких,  взаим- 
ное положение которых де лает ве - 
роятным заи.мствование. Безполезыо 
сравнивать, напр., Российскую империю 
с империей К арла Великаго или Свя- 
щенной Римской империей (Ковалев- 
ский), ибо в таких случаях,  кроме  
вывода о несходстве , другого нѳ бу- 
дет.

Ф ормальная сторона исторической 
науки не молсет считаться оконча- 
тельно разработанной. Это прежде 
всего приходится сказать о разде ле- 
нии ея. Наиболе е приняты два дри- 
знака разде ления: содержание и про- 
странство временн. Отсюда темати- 
ческое и хронологическое разде ление. 
Тематически история  де лится: 1) на 
всемирную, или всеобщую, и частныя; 
первая пме ет в виду эволюции всего 
чѳлове чества, вторы я ■— эволюции от- 
де льных народовъ; 2) на вниъшнюю 
(политическую или прагматическую) и 
внутреннюю (культурыую в  широком 
смысле , или бытовую); первая зани- 
м ается вне жними отношеыиями, прѳи.м. 
политическими; это излюбленная с 
ыезапамятных времен h isto ire-ba
taille, разсказ о войнах,  о царях,  
о полководцах,  о политических де я- 
теляхъ; вторая занимается эволюцией 
внутренняго быта, социальных,  эко- 
номических,  культурных в узком 
смысле  отношений. Хронологически И. 
обыкновенно де лили со времен Хри- 
стиана Ц еллария, профессора в Галле 
(1634— 1717), на древнюю (Восток и 
античный мир  до К онстантигаа Вел.,
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чаще до падения Зап. Римской импе- 
рии), средневгьковую (до завоевания  Кон- 
стантинополя туркамн) и новую. По- 
том после дшою де л ят  на новую в 
собств. смысле  и нове йшую (XIX в. 
и дальше). Теперь все  эти хронологи- 
ческия  даты  давно сданы в архив,  н 
рубрикация  периодов сде лалась очѳнь 
слолсна. Зато в понятие истории вво- 
дят тепѳрь еще и первобытную исто- 
р ию. Общество считается объектом 
изучения  всегда, как бы примитивыо 
оыо ни было. В згляд,  по которому 
исторический период в жизни обще- 
ства начинается о появлением го- 
сударств,  a до того времени длится 
период доисторический, сле дует счи- 
тать оставленнымъ; a так как факти- 
чески мы не знаем такого состояния 
культуры, где  люди не были бы со- 
единены в общества, хотя бы наибо- 
ле е элементарныя, то вся „первобыт- 
ная“ эпоха m utatis m utandis является 
таким же объектом истории, как и 
общество реформадии или революции. 
Библгографию см. в приложении.

А . Дживелегов.
История и ск усств а  ставит себе  

задачею изучить памятники пластиче- 
скаго искусства, архитектуры, скуль- 
нтуры и живописи, вскрыть те  усло- 
вия, среди которых возникли харак- 
терны я их особенности, и просле дить 
на основании памятников ход исто- 
рическаго развития  искусства. Д ля 
выполнения  ѳтой задачи, преждѳ всего 
нужно собрать материал.  Главыым 
материалом служат,  конечно, еамые 
памятники искусства. Собранный ма- 
териал зате м подвергается тщ атель- 
ному изсле дованию с вне шней сто- 
роны, что де лает особая отрасль 
науки ■— художественная археология. 
Так как памятник искусства не 
всегда дает сам все  необходимыя 
для его опрѳде ления  даныыя, то изсле - 
дующему приходится прибе гать  к 
соде йствию вспомогательных источ- 
никовъ—литературных.  Такими источ- 
никами могут служить договоры, 
акты, счеты, современныя или близ- 
кия  no времени записки, письма, путе- 
выя заме тки, инвентари и т. п. Под- 
вергая этот литературный материал 
так же, как и археологический, 
нсторической и художественной кри-

тике , изучающий нуждается ещѳ в 
помощи не которых вспомогатѳльных 
наук.  Так,  для опреде ления времени 
исполнения  рисунка в рукописи, исто- 
рик искусства получает указания 
от палеографии, для опреде ления  эпо- 
хи монѳтъ—от нумизматики. Иконо- 
графия  помогает ему разобраться в 
многочисленн. изображениях,  встре - 
чающихся на памятниках,  особенно 
в изображениях святых.  Д ля антич- 
иых памятников искусства ее заме - 
няет художественная миѳология. Гер- 
бы и эмблемы на памятыиках опре- 
де ляет геральдика. После  того, как 
ряд  памятников изсле дован,  твердо 
датирован,  историк искусства на- 
правляет изучение ыа то, чтобы вы- 
де лить характерныя чѳрты памятника, 
выяснить их зависимость от пред-  
идущаго и настоящаго, отыскать в 
них отражѳние влияний различных 
сторон жизни, религии, расы, окру- 
жаюицей художника алмосферы поли- 
тической, умственной и нравственной. 
Если изве стны биографии художников,  
творцов памятников,  то это значи- 
тельыо облегчает д е ло. Б иография 
открывает пути и степень различ- 
ных возде йствий, которыя пололсили 
печать на создавшиеся среди них па- 
мятники. К огда все это оде лано, па- 
мятники очищены критикою, осве щены 
све том эпохи, историк искусства 
вставляет их в соотве тствующия 
ме ста истории худолсествепыаго разви- 
тия, и тогда он может подвести 
итоги своему изучению, может обра- 
титься к опреде лению продессов 
развития  и главных худолсественных 
направлений, по которым движется 
искусство. Благодаря значительному 
накоплению материала и его истори- 
ко-критическому изучению, И. и. в 
настоящее время молсет уже наме - 
тить, прелсде всего, три главных ста- 
дии в развитии искусства. Эти стадии 
совпадают с тремя главными пе- 
риодами истории—древним,  средним 
и новым.  Калсдый из этих перио- 
дов заключает ряд одновременно 
совершающихся процеесов,  которыѳ, 
сливаясь, дают толчок и дальне й- 
шему развитию. Эти процессы в 
древнем периоде  идут в двух ча- 
стях древы. мира—на Востоке  и За-
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О них ii о дал ы иеишпх вплогь до Б ерпш тейна см. 
А . К . Дж ие леиов,  „О говопкн ыатериалш ‘.тмческаго ию ни- 
мания истории“ (М. Б . 1900). Об открытой Н Іиамлером ь 
полосе  сбллжения  лсторич. маториализм а с к а иитиан- 
ством си . lo r iä n d e r , „K an t und der Sozialism us“ (вь  
K an ts tud ien  1900 ц отд.; есть русск. nep .l; o ueii статья 
A. Ii. Дж ивелеюва, „М арксизм и кри тлческая  фнлосо- 
фия “ в Вопр. фнл. 1901). Да иьп е нш ая лнтература о Zu
rück  a u f  K an t y  Vorländer, „D ie neukan tischo  Bew egung 
in d. S ozia lism us“ (1901; нрлпяты во внлм ание u пе кот. 
русския работы ). 11и-русски I. Давыдое,  „И ст. матѳри- 
ализм h крит. фплософия “ (1905). И опы тку углублть коп- 
струкцин историч. м атериализм а момептом гносеологиче- 
ским y Э. Абрч.човскаю, „ Іисихологнч. основы социологии. 
Псторнч. м а иериаллзм u принцип социальп. яв л еииия “ 
(рус. пер. 1900; иервовач. в R evue in te rn , du Sociologie). 
В Р оссии первая систематич. формулнроика теорин 
нсторлч. матер. y II. Б. Струѳе, в  его „ІСригических за- 
ме тк ах ъ “ (1894), но она бы ла снлы ю  "краииепа кантиап- 
ством ii пе иисапгиапством.  Іиротлвъпего  боле е после дов. 
точка зре лия была вм двннута II. Б елът оеии (P . В. ІІ.ие- 
хаиовг), ,К  вогиросу о мшилстич. взгляде  па нсторию “
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(1895). В далыгЬншеы пнтерсспая полемнка птла между
G. Н. Еулгаковым,  („0  закопоме рпости социальных 
явлений“, Вопр. Фил. 1896; „Закоп иричинпости и сво- 
бода челове ч. де йствии“, Нов. Слово, 1897; „Хозяйство 
ii ТІраво“ в  „ІОрид. Сборп.“ проф. 10. С. Г аябарова, 
1899) u Я. Б . Струве , („Свобода и историч. необходи- 
мость“, Вопр. Фнл. 1897; „Еще о свободе  п пеобходц- 
ыости“, ІІов. Сл. 1897«. Интереси. вопросы ставитъ
H. А. Бердлеѳ,  „Субъективпзм и нндивндуализм в 
обществ. философии“ (1901). ПоздпЬѳ и Б улгаков ,  и 
Струве, н Берднев перешлн в ь  л агерь  м еиафнзики, и 
первый нз нвх сде лался ярквм  представптелем 
м.ис н ц н има (его стат. о прогрессе  в „Проблем. 
Ндвиилизма“ , 1902). Попытки углубнть ыарксизм прн 
поыощи кантианѵтва сме нились попытками углубить 
его с помоидью й.мпнриокритицнзма. Н а западе  это—тео- 
рия Дищ ена  (си*.XVIII, 435), y насъ—так  наз. теория эмпи- 
р иомоннзма, гл. предст. которой является А. Боидапоа,  
(cm . VI, 9 и). Его сочипепия:*  И з исихолпгип общества“ 
(1904), „Эмпириомопизмъ“ (3 ч. 1905 —1906). В после д- 
пеѳ время построепия историч. материализм а и па Запа- 
де  u в Р оссш  в зпачнг. ме ре  утратили теоретич. 
иптерес.  И з болЬе круиины хь явлѳнии отме тиы пре- 
красную  кпигу А. Л абриола  „Socialism e e t philosophie“ 
(рус. m p .;  отворгаеть в ся к ие теоретмч. компромиссы); 
сборник статей // .  А . Рожи.ова, „И сторич. и социологнч. 
этюды“ (ч. I, 1906). 10. Делевскаю , „Социальпый анта- 
говизы и класс. борьба в встории“ (1910); II. Юиике- 
еича , „М атериализм и критич. ндеалнзмъ“ (1908).

В теорети чески х  вопросах  помогут разобраться 
кннги Уорчп, Г ч дд ит са , Лакомба; интересно сопоста- 
влепие Гум плооича, с Людвиюм Ш тейпом („D ie so
ziale F rag e  im L ichte der Philosophie“ , 1898, pyc. nep.) 
и Дюркхвама  с  Тардом.  AI. AL. Еооалевский ,  „Совр. co- 
циологи“ (1905). Cp. такж е брошюры: „0  прогрессе “ 
II. V. Виноирадовп; Л. AI. Гарт м апа , „Об историч. 
развитин“ (рус. пер. 1910); К  енополя , „П опятиѳ де нности 
в историн“ (1912); Леклерка , „ІС монистич. гиосеоло- 
г ии“ (19и6), u введепие к „Очеркам по истории русской 
культуры“ Я . П. М илюкова. Дале е. B . JI . Хвостое,  „Т еория 
историч. процесса" (1913); A. Xénopol, „La théorie  de 
P h is to  r e “ (1908); Dolci, „S in te-i di sc ien za  s to r ic a“ (1887); 
G ro ten ftld , „G eschichtliche W ertm assstäbe“ (1905); F. 
E rhard t, „U eber h istorisches E rkennen“ (1906); Federici, „Le 
legg i dei progresso“ (1882). Зпачение среды подчеркивается, 
кром е  Бок.гя , y  Л. М вчт икова, „L a civ ilisa tion  e t  les 
grands fleuves h is to riques“ (1889; pyc. nep.), такж е в об- 
ицей части построепт»й на этнолого-аптроиюгеографиче- 
скнх оснонах „Всемириой нстории“ Ф. Гельмольт а  
(рус. пер.) н y Рсилюу “ Челове к н Земля“ (рус. пер. 
1906).

Нанболе ѳ популярные курсы  всемири. И -ин: Ф. ІІІлос- 
серЪу „Всемирная И .“ (ориг. появ. 1844—56, рус. пер. 
под ред. Н. Г. Ч ериы ш евскаго), кр аиш е субъективная 
и  морализующ ая с начала до конца; Г. Вебер,  „Все- 
общая И.“ (в ориг. появнлась 1857—80, 15 т .,  2 изд. 
1882—90; pyc. пер. Н. Г . Ч ерны ш евскаго (Апдреѳва) u 
Н еве домскаго, М. 1886 и сле д. с це пнымн дополне- 
в иямн п -рваго), добросове стпая компнляция; L. R anke , 
„W eltgesch ich te“ (1881—88, 9 t . ,  пеокоичено), блестя- 
щ ая пояы тка установить „пастояицую“ всемирно-нсто- 
рич. точку зре пия ; „H istoire géné ra le“ под ред. Лависса 
и Рамбо (1896—1906, 12 т .; рус. пер. ІІеве домскаго 
и Герш ензопа, 8  т . изд. Солдатенкова, после дн. чстыре 
тома изд. Т-ва Грапат в  8  томах,  иер. Герш епзоиа 
Е Ш птца, с ь  дсииолн . статьями) начинается с IV  в. н 
доводнт взлож епие до 1900 г. С того же момеита 
начнпается „W eltgesch ich te“ Т. Л ипдиера  (1901 u сле д. 
разсчитаио на 9 томовь), пе превышающее уровня 
полезиаго паучиаго компепдиума. „D ie G eschichte d. 
M enschheit“ под ред. П ф луи - i  a p m yu ia  ( 6  бол. тоиов,  
переводится) иредставляет роскошно иллюстрнр. изда- 
пие, но не преш брегаю идее научн. задачами. Одвн ивъ

лучш их коллект. трудов по всѳм. й .  составнт изд., 
предиринятоѳ по нппциативе  покойпаго лорда Аит она  
Кэмбриджским уиииверснтетом.  Вышла це ликом „Cam
bridge M odern H is to ry“ (12 t . ,  атлас и указатель, 1902— 
1911), начата „Camb idge M ediaeval H isto ry“ (1912 н 
сле д.) „Всемирпая 11.“ Гелъмолъш а  (см. выше); „W elt
gesch ich te“ Оскира Іеира  (рус. нер изд. 2-е, 1904) 
тендѳнциозная в ирусско-патриотическом и анти-дѳмо- 
кратическом духе  комаиляция . „A llgem eine Ges h ich te in 
1 in zeldars te llungen“ под ред. B . Onueiui составляет 44 
вллюст. тома п предсгавляет собрапие мопограф ий, пз 
которых м иио г о  чрезвыч. це нпых (Дапа о германцах,  
Вецольпа  o реформацин, Г еш е/а  о Возрождопин). Сотруд- 
ники этого издания предпришяли иотом новуго „A llge
m eine W eltg esch ich te“ (12 т. иллгостр.), составленпую 
Флате, / ерцбергом,  Ю стн, П ф луг- Г ирт ую ом  u Фи- 
л и п с о ииомъ; эго носредственная комиш лядия.

И стори ческие ж урналы . Перечислнть все  издающие- 
ся и прекративш иеея историч. журналы пе т никакоии 
возможностп. Зде сь указаны  только наиб. зпачительны е 
пз сущ ествующих в  настоящ ее вреыя.

Ф р a н ц и я. „Revue H istorique" (осп. Г . Mono в  1876) 
статьн и подробне йшие бнблиографич. у к а за иели; „Revue 
d’h is to ire  moderne e t con tem poraine“, только повал исто- 
р ия; „Revue des questions h isto riques“—цептр тяжести 
в статьяхъ; „Le moyen âg e“, история  и литѳратура 
средиеве ковья. Специал ины е: „L a Révolution fran ça ise“ 
( 0 .tupn )n  „A nnales révo lu tionna ires“—дляисторин револю- 
ции; „Revue des études napo léon iennes“ для истории коп- 
сульства и иѵиииер ин; „La Révolution de 1848“—для нсторин 
февральской революцин; „Revue de synthèse h is to riq u e“— 
лучш ий журиал no воиросам теория исторнческон наукн.

А п г л и я и А ы е р н к а .  „English h isto rical R e
view “, лучш ин^апгл. журпалъ; „A m erican h isto rica l R e
view “— лучш ий амерпкаискш  ж урнал,  „M agazine o t Ame
rican  h is to ry “—только no истории Америки.

И т a  л I я . „A rchivio s to r ic o ita lian o “, осн. Дясишо R an- 
noHU, статьп u ыатериалы ; проввнциальпы е: „A rchivio 
veneto“ , „A rchivio storico  lom bardo“ иосят тот же 
характер.  Специальпо для древией истории: „ ß iv is ta  
di s to ria  a n t ic a “.

Г e p м a  п i я . „H isto rische Z tsc h ft“, осп. Зибелсм,  
статьи и подробп. библиограф ия; лучш ий общий историч. 
ж урналъ; „A rchiv fü r K ultu rgesch ich te“, статьи и яаме т- 
ки гл. обр. но нстории культуры ; „H isto rische S tud ien“, 
боле е спец. х ар актера. Для отде льшлх епохъ; „A rchiv 
fü r  R eform ationsgesch ich te“. Для отде льиых провннцин: 
„Z tschr. fü r d ie  Gesch. d. O berrheins“, „Forschungen fü r 
B randenburg , und P reussische G esch ich te“ . С пециально 
для нене мецисих страп „B ysantin ische Z tsch r“ ., осп. 
покойным Крумбахером,  и „Z tschr. fü r  osteuropfvsche 
G esch.“ Шимансиу co статья.чн и иодр. библиограф ией по 
истории слав. страп,  преим. Р лссив. По экономн иеской 
ii соииальн. истории —„ V ie rte ljah rsch rif t fü r  Social-und 
A V irtschaftsgeschichte1-.

P  o c c i я . „Чтения в Имп. общ. И сторин п древно- 
стей Р оссийских при Имп. Моск. унив.“, академич. научп. 
издание. „Сборпнкь й м ии. Р усск. ІІстор. общ ества“ 
собрание докумеитов.  „Р уссисая ^Стаиинна", собрание, 
м атериалов,  воспоминанин и статен, оси. AI. И. Семео- 
ским ,  зп ач. утратил п аучии. харакгерь . „Р усский Ар- 
хивъ“ , осп. II. 11. Вартеиевым,  того жо характера, 
постепепно угасает.  „Старниа и Н овизна“, нсторнко- 
археологнчсскоѳ изд. „Историч. ВЬстникъ“, иепаучн. 
общин ж урнал с преобладанием историч. м атериала. 
„Голос М ипувш аго“, основ. A. Ii. Дж авелыовын,  
С. П. М елыуноьым,  II. В . Оакулипым u  В . И . Се.исв- 
скимЪу паучн. издание, разсчитанпоѳ на шярокую пуб- 
лпку. „Научпый псторический ж урналъ“, осн. H. II. 
Карпевым по тиш у „Revue H is to rique“ и „H istorische 
Z tsc h r .“.

II о л ь ш a . „K w artaln ik  H istoryczny“, сѳрьезное пауч- 
цое издаиие.

А . Д ж .
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паде . На Востоке  отме чаготся два 
р яда  процессовъ: один в китайском 
и индийском иекусствах,  живущих 
довольно обособленною жизнью, мало 
или лочти вовсѳ нѳ влиявших на раз- 
витие и-ва других странъ; другой—в 
искусствах Египта, Ассирии, Вавило- 
нии, Финикии и Персии, которыя не 
остаю тся без взаимоде йствия, боле ѳ 
или мене е сильнаго, и нѳ проходят 
безсле дно для  развития  искусства на 
Западе . Зде сь оно развиваѳтся, глав- 
ным образом,  в Г редии, слабе е—y 
этрусков и римлян.  Вторая стадия 
развития  искусства дачинается с до- 
явления христианства. Новоѳ христиан- 
ское искусство в тѳчепие срѳдних 
ве ков проходит,  главным образом,  
на Западе  пѳриоды древне-христиан- 
ский, каролингско-оттоновский, роман- 
ский и готический. На Востоке  живет 
преимущественно искусство византий- 
ское, охватывающее страны, входящ ия 
в состав Восточной империи, и земли 
славяно-русския  и армяно-грузиыския. 
Почти одновременно в странах исла- 
ма — в Е гипте , Сирии, П ерсии, Ин- 
дии, Сицилии и Испании—развивается 
искусство мусульманское. С эпохи 
Возрождеыия  искусство стран вне - 
европейских не обнаруживает осо- 
бой жизненноети, в Европе  жѳ оно 
переживает эпоху Возрождения, ба- 
рокко, рококо и XIX ве к,  когда за- 
рождаются новыя настроения. Таково 
вне шнее разде лениѳ И. и. по эпохам.  
И зучая его по содержанию, можыо 
различить в древыем периоде  в 
искусстве  египетском струю пре- 
имущественно религиозиую, в ассиро- 
вавилонскомъ— военно-деспотическую, 
в лерсидскомъ—придворную, в фи- 
никийском и этрусском — торгово- 
промышлѳнную, в греческомъ—высо- 
кохудожественную, в римскомъ—прак- 
тически-полезную. В среднем и но- 
вом периоде , в искусстве  христиан- 
скоы,  при боле е пристальном изу- 
чении внутренняго процесса можно 
подме тить р е ш ительный перелом в 
исходе  XIII и начале  X IY ве ка. До 
этого момента искусство было боле е 
ремесленно, по содержанию оно было 
связано традиционыыми типами и пре- 
даниямй и мало отражало личность 
творца, оставаясь в этом отношении

объективнымъ; его це лью было лоуче- 
ние, его средствами— символика и ал- 
легория; оно сохраняло характер воз- 
вышенности и строгости, было полно 
назидания  и достоинства. Таково было 
искусство перваго христианскаго пе- 
р иода, искусство римско-христианское, 
византийское, каролингско-оттоновское, 
романскоѳ и в болыпей части да- 
жѳ ещѳ готическое. Дантѳ и Джотто 
(около 1300 г.) открыли в поэзии и 
живописи природу души. С этого мо- 
мента явилось желаниѳ изобразить дѳ- 
режитоѳ внутри челпве ка, художник 
стал творить произведение искусства 
из своего индивидуальнаго вдохно- 
вения, поучительная д е ль и вме сте  
с т е м исклю чительное дользование 
тидами и традиционными формами 
стали достедедно сокращ аться. Это— 
второй дериод.  XY ве къ—эдоха ран- 
няго Ренессанса—д е лает ре шитель- 
ный ш аг влеред.  Сохраняя тре- 
бование жизненной дравды, заве щан- 
ноѳ X IV  ве ком,  он открыл вде ш- 
нюю дрироду и красоту челове ческаго 
те ла. Н атурализм  нидерландцев и 
флорентийцев лредставляѳт высшую 
точку расцве та  этого налравления, 
которое нашло свое заверш едиѳ в 
Леонардо да Винчи, Микель Анджело, 
Раф аэле  и Д ю рере  (Высокий Ренес- 
санс) . He доры вая внутренней связи 
с духом,  с религиозными идеаламл 
дерваго и второго лериодов,  он 
отые тил высшеѳ проявление жизнд 
христиадскаго и современнаго искус- 
ства. Таков третий лериод.  С лре- 
обладанием натурализм а, с усиле- 
дием исклю чительнаго интереса к 
земной красоте  и с ослаблением до 
сих пор твердо держ авш агося идеала 
дачинается четверт. дериод, — лериод 
ладедия  религиознаго искусства и уси- 
ления  искусства све тскаго (Джулио 
Романо, Гольбейд,  Рембраддт) . Позд- 
ний Ренессанс и барокко обдимают 
этот дериод.  П яты й дериод харак- 
теризуется совершенным дадением 
религиознаго искусства и исклю читель- 
ным гослодством искусства све т- 
скаго, захвативш аго даже области ре- 
лигиоздаго (ХѴП и XVIII вв.)- В 
связи с этим стоит дредебреж ение 
к средневе ковому искусству и обра- 
щениѳ к совершенно чуждому хри-
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стианским традициям искусству древ- 
нему, языческому. Ш естой период 
отме чен появлением романтизма и 
возобновлением религиознаго искус- 
ства в школе  назареев (Овербек 
и др.). To, что они изображали и чего 
они желали, было слишком индиви- 
дуально и не перелшто все м поко- 
ле нием,  и потому школа эта скоро 
умерла. На сме ну ей явились сме - 
шанныя течения  реализма, натура- 
лизма, мистицизма и импрессионизма 
XIX ве ка. Об историографии И. сы. 
приложенге. Н . Тарасов.

И сточники, родники, ключи, пред- 
ставляют выходы водяных струй 
из земных не др на дневную по- 
верхность. И., соотве тственно различн. 
происхождению питающей их воды, 
де лятся  на ювенильные и вадозиые.

Ювенильные И. выносят воду, вы- 
де ляющуюся на глубинах из огнен- 
но-жидкой магмы. После дняя содер- 
жит весьыа значительыое количество 
водяных паров.  При уменьшении да.- 
вления  и при застывании магмы, пары 
выде ляю тся из нея, поступают в  
трещины среди горных пород,  кон- 
денсируются зде сь в воду, которая, 
пройдя тот или иной путь, выходит 
на дневную поверхность в виде  И. 
Ювен. И. характерны для угасающих 
вулканических областей, въкоторы х 
магма, поднявш аяся близко к поверх- 
ности, медленно остывает.  Они ха- 
рактеризую тся высокой и притом 
постоянной температурой, независи- 
мостыо их дебита от времен года 
и  от выпадающих осадков и п о ч т ии 
постоянным присутствием в них 
болыпих количеств С02. Типом юв. 
И. может служить карлсбадский шпру- 
дель. Углекислые И. Кавказа в боль- 
шннстве  являю тся ювенильными. Осо- 
бый вид юв. И. образуют гейзеры  
(си(.). На своем пути к дневной по- 
верхности иов. вода обыкновенно сме - 
шивается с вадозными водами, в 
силу чѳго происходят сме шанные И. 
Распространеыие юв. источников в 
сравнении с вадозными незначительно.

Вадозные И. питаются водою, проник- 
шею в земныя не дра с поверхности. 
Атмосферные осадки, выпадающие на 
поверхность суши в виде  дождя, 
сие га, росы и т. д., отчасти просачи-

ваются через горныя породы в зем- 
ныя не дра. Вода поверхностных вод- 
ных бассейновъ— озер,  ре к,  мо- 
рей—такжѳ при благоприятных усло- 
виях проникает в земныя не дра. 
Этими водами и питаются И. К ним 
присоединяется еще вода конденса- 
ционная, которая образуется в по- 
верхностном слое  горных пород 
из паров,  содержащихся в воздухе , 
проникающем этот поверхностный 
слой. Но в общей массе  подземных 
вод вода конденсационная играет 
совершеыно подчиненную роль. Воды, 
проникшия  под земную поверхность, 
во-первых,  пропитывают горныя по- 
роды, В Ы ІІО Л Н Я Я  их поры, во-вторых,  
собираются в разнообразных под- 
земных пустотахъ—в трещинах,  
пещерах и т. п. Поглощательная спо- 
собносгь горных пород,  в зависи- 
мости от и и х  пористости, весьм араз- 
лична. Іиористость плотыых пород 
незначительна. Так,  объем пор в 
процентах к объему всей массы со- 
ставляет для массивных крнсталли- 
ческих пород и для кристалличе- 
ских сланцев обыкновенно мени.ше 
1%. Д ля мелкозернистаго гранита он 
колеблется от 0,05 до 0,45, для дио- 
рита равен 0,25, для глинистаго слан- 
ца 0,54 — 0,70. Столь же низок этот 
%  для мрамора (0,11—0,22) и плот- 
наго известняка (0,67— 2,55). Д ля пес- 
чаников и рыхлых известняков 
он значительно выше—от 6 до 30 
и боле е. Ыо особенно он высок 
для рыхлых песчаных и песча- 
но-глинистых масс — от 24 до 
56. Таким образом,  рыхлыя пори- 
стыя и плотныя трещиноватыя гор- 
ныя породы представляют резервуа- 
ры, могущиѳ вме стить огромныя вод- 
ныя массы. Проходя через пористыя 
и трещиноватыя породы, вода задер- 
живается породами плотными. Породы 
перваго рода называю тся водопрони- 
цаемыми, a породы второго рода водо- 
упорнымги. К водоупорным породам,  
кроме  пород плотных,  принадле- 
жат также глинистыя, пористость и 
влагоемкость которых очень значн- 
телы иы, a водопроницаемость, напро- 
тив,  весьма мала. Таким образом,  
водоупорныя породы слулсат ложем 
для подземных водных скоплений.



Историо гр а ф ия искусства.
И скусство пережило уж е продолжптельпый период 

своего су идчствовапия, когда  виервые появился интерес 
к  его историчѳскому изучекию. Н ачатки такого нягереса 
встре чаются в древвем Риме  и Грецин. По сохоаннв- 
ш ямся до нас  отрывочкым литературпы м свЬде пиям  
можно впде ть, чго в аптичном мире  па ряду с  био- 
граф иями худож ников,  с эстетнческимп разсуж депиями 
н оиясаниями памятпяков исисусства былл опыты ком- 
иш лятивны х сочнпений вь  роде  работ В арроп а (II в. 
до Р  X.) u П лииия Старшаго (I в . no P . X ) ,  были те 
оретическия изсле доваиия в  родЬ трактата  об архнгеис- 
т у р ии Внтрувия  ([ в. до P . X.), быля о ян сан ия городовь 
u областей с  у к а зан ием худож ествеппы х пам ятнипсов 
в родЬ дошидииаго до нас в поляом составе  описа- 
ния иутеииествия по Элладе  П авзапия  (IL в . no Р. Хр.). 
Л о все эго были вачатки , которым яедоставало  пауч- 
наго характера. В  Средпие ве ка  п этя начаткн значя- 
тельпо ослабе ля. Главпыми произведѳииями, в ъ ко то р ы х  
чащч всего в Средииие ве к а  упомяиалось о худож сствеп- 
ииы х  пам ятникак,  былн путеводнтели, составлеш иые 
б иагочестивыми страпникаии. Но если в ь  пихь н встре - 
чалн -ь у июмиш а н ия  о ииронзвѳдения х  и и скусства , то толь- 
ко и зь  уваж епия  к памятникам ст ар ишы или п з ре- 
л н гиозпых мотивов.  ІІасто яицаго иптереса к  памят- 
п иису, ка к  к произведению искусства, яѳ было, п боль- 
шого внимапия , как  случайнаго, средяеве ковые людн 
я е  уде ляли и скуссгву . Восторжеапоѳ увлечепие древннм 
миром и поклонениѳ ему в XV u XVL вв. возроднто вь  
И талин до пе которой степени нптерес к  иокусству u 
e ro  изучепию, но иио  своему х ар ак тер у  опо пе ыогло 
прндать этому я зу ч еи ию самостоятельнаго и паучпо-кри- 
тическаго  нап равления. Те м пѳ мене е важно было то, 
что были н аиш саны , хотя и под свльпы м авторитетом 
древш их,  первыя худож ествеиш о-теоретнческия сочияе- 
ния ,  что под влия п ием благогове йяаго у в аж ед ия  к  
памятникам древтюсти сосгазл ен ы  былн первиия  со- 
браиия пронзведений аптичнаго искусства u сде лапы  пер- 
вьие оныты ях  описаний. Іиаж яо было a то, ч тои п гересь , 
возбуждаемьий памятпакам и кл ассач ескоа древпосгн, пе 
остановался на нах  только, но пошел дальш е, охва- 
тивь н другия областя искусства: в половине  XVI в. 
флорептинец В азари  (1512— 1574) издал перво со- 
браяие исторнческих свЬде ний об ятал ьяи сках  худож- 
пиках ,  в  конце  XVI в . ц в н ач ал е  X V II в ., после  
открытия катаком б u нх нзучѳиил Б о зио, появнлся иш- 
тер есь  к  древнохрпстианскому и скусству . Это о ки- 
в л ен ие иптереса к  худож ествеппому прошлому из И та- 
лиа распростраишлось иио  А нглия a по Ф равдиа. В ь  по- 
сле дней стране  в половине  X VII в. з а  иетно особеиио 
спльпое оживлепие. Зде сь среда аристократов,  увлекав- 
шихоя изучеиием искусства , первое м и.сто безспорно 
ииринадиеж ат К.году Псйрвску (1580—1637), который во 
время мпогочислепных иугеш ествий пе тольк > собнрал 
иам ятпаки , по н изучаль их,  стараясь  осве тить нх 
у к а зап иямн бы га, н пиитересовался при этом пе только 
классическим  миром,  иио  u Востоком и средпеве ковь- 
ем.  Н а ряду с пни нужио поставать Андрэ Ф илийье- 
иа  (16 .9  — 1695), который наме ш л первый п иаи ь  вое- 
общей нсторин яск у сства . Б л агодаря мецепатству пра- 
внтельства п , арасточ ратия, располагавш их крупяымн 
средствамн для собярания  памятнаков искуссгва u их 
опясаиия , благодаря совокуппой де ятельпости лнц,  
носвятивш нх ce >я этому, к  средипе  X V III в. пако- 
нлеп бил и ромадный материал.  Но этот материал пе 
был обработань. М екаиш ч еск ая  эрудац ия бы ла велика, 
ио безяорядочпа. Ошисаио яам ятпиков било мпого, ио 
без сястѳмы и м втода. В  нзучепин произведоиий ис- 
к усства  педоставало крятнческаго  u нсторическаго по- 
п нм аяия. Я е было паучиой постаяовкн изучения псгорин 
п ск у ссив а , но все билло подготовлепо для нея. Первые 
нризяаки  появлевия такой постаиовкн и ок азал я  работы 
граф а Іиа й лю  (1692—1765). В пнхь у д ичяо сочеталнсь 
гром адпы я археологяческия  позпания  с  встораческам 
п худоикествеппым понам апием,  с крнгическнм так- 
том,  в  пнх вп ерви е археологаческая кр ятяка  сде - 
л ал а  в и д ииы о  успе хп, вь  п я х  впервыо сде л ан а была 
талаитлн вая попытка разлпчять стяли u у к а зат ь  стадин 
раявития исисусства. Что в слабой степеиш  было нам е - 
чепо во Ф раяции, развилось вполие  п Германин. В со- 
чнпениях  В и н исель.чана (1717— 1768) ястория и ск усства  
п р иобре ла в ию лне  научяы й  характер .  Совершилось это 
под де йствием гл авн м хь  течеиий времени. П росве ти- 
тельпая философия X VIII в ., возбуж дая худож ествеишы« 
иптерес в  публике , положила копѳц безжнзпеняой

эрудиции ученых и вы звала требовапие критнческаго от- 
иио ш о п ия  к  и п уч аем очу . Длняиый ряд раскопок к  
половияе  X V III в. вскр ы л  мпожество повых памят- 
ников пскусства п позиачомил ученых с произведѳ- 
п ияма ii -кус .тва  греч ескагэ , ран е е м еигЬе нзве стяаго . 
П о и  возде йствием эѵнх литературно-фнлософских 
нптересов н аптиквариио-худож ествемны х течепий и 
задумчл В яикельм ачь свога систе.матичесисую н кратп- 
ческую  „И сторию искуссив а  древиости“ , которую  издал 
в 1764 г. В первой частя своей зпаменнгой кннгп 
В инисельмап у к а зы в а л  на нскусство греков ,  к а к  
н а  высшую  точку, до которой подиялось пскусство древ- 
пости, н как  п а  цдеаль для в се х  врем ея.  Во второй 
часги  ея  оя  вы двягал  преобладаиие иластики в  гре- 
ческом i i  исусстве  и вы ясилл сме иу стнлей, развн тие 
худож ествеш иы х форм.  В ч е сте  с те м В иикельм ан 
эт.им трудомь давал пстории пскусства ояреде лепиое 
ме сто в ь  истории чедове чества , устанавливал попятие 
об аскусстве , ка к  о самостоятелы ю м элем епге , да- 
в ал ь  обризцьи методовь нзсле довапия худож ественны х 
ииронзведеиий ц выде лял  в т ии изсле доваиия  нз областя 
археологиа и культурной историн. Глубокое впечатле я ие, 
нронзведепииое сочннеяием Винкельм аиа, длалось до на- 
ч а иа  XLX в. О знаком иепие с иам ягяиками К гиита после  
наиолсоновскои экспедидия, появлепие в Лопдоне  прн- 
везешп.их пз Грецин ск у л ы иту р  П ароеяона, с исопление 
дрхгоце пиых худож ествеяиы х сокровящ ,  собраяны х 
Н аполеономь в ь  ІІарнжЬ и зь  завоевап и ы х  стран ,  
вызвало ииовое снлы ю е двяж еяие в ь  области истораче- 
скаго  азучеп ия искусства аятнчяаго . Это движение и рас- 
шнрение изучения  сопровож далось, как  и в XVI в ., 
расш ярепием и атереса н но другим и» областям ь, u в  
эпоху ІІаполеопа п а ч а ю с ь  уснление пптереса к  изу- 
чению боле е пчзднах иам ятяиков  искусства. У уче- 
пнка гр аф а  Кайлю , Cepy д'Аж еикурь  (1730 — 1814), 
явилась мысль продолжагь „И сторию искусства  древ- 
постя“ В ап кельиана нзложеписм развнтия искусства в 
средние вЬ ка до XVI столе т ия. ІІо свосй идее  работа 
А ж ечкура представляла в высокой степепи важпый 
ш аг вперед во всеобщ ей нстория пскусства , no по 
псполпепиио опа бы ла слабе е иидеи. Такжѳ слабе о идеи 
было исполпепие в воны тисе  общаго пзображ епия  истории 
н сисусства, которую  сде лал в 1798 г. Фиорил.го  в  
своей „ Истории“, составлеяиой нсклю чягельно по ляте- 
ратурпы м даппы и,  слабы  былн н днлетаиския  подоб- 
наго рода работы Г иряиа  н „Всеобщш словарь худож- 
иш ковъ", яздаш иый в ь  1821 г. отцомь п сы пом Фюс- 
с.ии . Это иоказы вало, что для п а иш сапия всеобщен исто- 
рии паучпаго тппа по была подгоговлепа почва. Подго- 
товке  почвы соде йствовал в з ииачятелы ю й степенн ро- 
м иип г н з м ,  который, с возрождоиием пац иопалы иаго  са- 
ы осозпапия , с враждой ко всему чуясеземиому, выднииуль 
увлечепие историей, поэзией и искусством Среднн^ в е - 
ков.  Это пастроѳние вы звало глубокий ннтерес к  
средиевеисовымь п им ятяикам ,  пх собирапие н деталь- 
поо изучение. Н а  р яд у  с  аятнчяой эпохой искуссива 
ставились и д р у гия аииохи, u развивш ееся нониыаиии« кс- 
тория гиодготовляло измеииѳниѳ одпостороиш яго  в оззре я ия 
В иш кельм апг, по которому единствсяный ндеал иску0- 
ст в а —греч еск ая  пластнка. Р азвнвш ееся исторнческое по- 
пимапие паи равляло  к виям ателы ю м у паблю депиио раз- 
лиичин в ь  х а р а истере  племеп и пародов,  к изучепию воз- 
де йствий географ ическнх клнматических u бы товыхь 
и выдвигало вяачение эгцх усл о в ий для о бъяси еп ия  ха- 
рактера худож ествеиш ы х пронзвѳдепий. В связи  с 
этим псторическиш  паправлением лвлялась  мысль со- 
здать обицую картячу искусства, его  р азвп тия , вияснить 
р а илнчныя иа пего воздЬнствия. ІІо осуид ;ств и ть  эту 
задачу паучпо стало возм »жиым тогда, когда пакоплеиь 
бы л нздаш ш й зпачителы иый м атериал u па ряду с 
этям облегчилось пеиосредствеяноо зн аком ство с тиро- 
иизведен илми нск усства , разсе янимми иовсюду. Псрвый 
р е шителыиый ш агь  к ь  создаиию паучиоц И . н. сред- 
нях ве ков,  h  поваго вреы сиш , сде л ал  барои Р ум ор 
(1785— 1843). В  своих пзслЬ доваиия х .  н тал ь яииских 
памятииков искусства Румор в ииервы е сде л ал  самый 
памягпнк искусства предчетовь н зучсния  u те м па- 
нес чувсгвитольиый у д а р ь  эстетнко-диилеттапскому нзу- 
чеииио ii л ятературиой ком иш л яц ии. П рцие р Рум ора 
оказался плодотворпым.  По e ro  стопам  иошел Ва- 
а иеп (1794—18 i8 j, ноставивш ий исходяы м пупктом 
своей д е ятелыю сти пѳпосредствеииное озп&комлепио с  
иамятнпками пскуссгва . В лагодаря ммогочислепиым 
путеш сствиям,  о и и  приобре л громадиое зн аииие, из-
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ощрил свои критическия способности u ыиого сде лал 
для апализа худож ественииых произведеииин. Сле дуя 
эмпирическому методу Рум ора н В аагена, создали себе  
солндпую эрудадию Куглер (1808 — 1858) п Шпаазе 
(1798—1875), которых можно пазвать П есторамн со- 
вреыеишон научной й .  п. Тот н другой пачали свою 
де птельность с  изучепия п критпческаго аиализа па- 
мятниисов.  Первый знакомил публику с резули.татами 
свовх изсле довииний в ж урналы иых статьях,  второн 
в  свонхь „Н идерландских ниисьм ахъ“ (1834) давал  
образцы критнчискаго аналмза н историко-философской 
обрабогки И. и. После  этцх предвариительпмх работ 
оба учених сде лали первы й оиыт созлания  паучиой 
вссобщей И. н. В 1841—42 г. Куглср выпуетнл „Ру- 
ковод- тво к  И. и .“ , в  1843 г. Ш наазе начал издаиие 
своей „И сторип пластнческих искусствъ“ , прерваппон 
его смертыо. После  этях  двух  сил выступнл позд- 
не о Лю'же (1826—1893), который, и сход явз почтн все- 
объемлющих специальпы х изучспий, стремился глав- 
пым образоы к  тому, чтобы результаты  нхь  псредать 
в популярной форые  ii сде лать их лоступными для 
образованпой публики. Трудами этих трех корвф еев 
всеобицей И. и. была окончатѳльпо поисолеблена одно- 
стороппость взляда Виш кельм аиа, и была устлповлена 
общ ая схема. н торическаго развития  пскѵсства. Иосле  
того ка к  построеиио было здаииѳ всеобидой И. н ., иоко- 
ле ние, сме шсвшее строителей, ыогло прппяться з а  деталь- 
ную разработку  его частсй. В этом н ап равленин и 
идет теперь работа, которая поси тъхарактер  специаль- 
пый и строго-критяческий. Главнымп ея  прѳдставителями 
в Германии являю тся Б уркгарт,  Ш иирппгер,  Р нгель, 
Я ач ,  Таузинг,  Р ебер ,  Вольтмап,  Добберт,  Люцов,  
Боде, Доме, Липман,  ІОсти, Яннчек,  Тоде, К раус,  
М утер,  ПІыарзов,  Гурлпт. ВйлфлннънВбрман. Главпыѳ 
пе м .ж урналы :, „R epertorium  fü rK u n stw issen c h a ft“, „ J a h r 
buch d e r  königl. preuss. K unstsam m lungen“—в Герма- 
н ии ;“ „ J a h rb u c h  d tr  k u n s th is to risc h . Sam m lung, des a l- 
le rh . K aiserhauses,“ „G raphische K ü n ste"—в А встриии. 
Ближе Bcero к Герм аниц по богатству паучяы х сил 
ii их продуктиивностии стоит Франция , где  со яремепи 
Р ио были прпложсны прииидипы Рум ора н со времепи 
Септ- Бева и Тэна методы Ш назе. Н а этой почве  мпого 
сде .иали Б л ан к ,  В иоле ле Дюк,  Ш уазн и в наетоя- 
щее время работает Мюпц.  Х арактерной чертой фран- 
цузскон И. и. явл яется  ея беллетрическал окраска. ДІпого 
даровитых пнсателей сгараю тся дапныя паучны х изсле - 
дований в  областн истории нскуества нзложить достуиипо 
для публикн. И з ннх особенно выдаются К лем ая,  
Манц,  Ш есно, Гавард ,  М пшель, Гонз,  Б ай е , Р ен ак .  
Главпы ѳ органы  нсторин искусства во Франции; „Revue 
archéo log ique ,“ „G azette  dea beaux a r ts “ n „Jou rnal de 
l ’a r t “ . П о с л ии Ф рапции И талия  разинла со временн Ва- 
зари богатую л иитературѵ, по преиимуществу паправлен- 
пую на биограф ию н ме стныя изсле дования . Вплоть до 
Лапцн (1732—1810) u Розниш (1776—1855) изсле доваиия 
эти быля лиш епы крнтическаго элемента, в нздапие ма- 
териалов было незначителыю . ГІереворои  начал дат- 
чаш ш  Гайе (1804—1840) и Миланези (ум. в  1895). 
ПослЬ кригической разработкп 60-х годов появнлся 
класснческий труд по историн итальяпской живописи 
Кроу h К авалька^елле. Снлыюе влия п ие оказал  на нзу- 
чение пам ятиш ков Л ериольев (Морелли) (1816—1891); 
по пути Мореллн ндет Фрищцопи. Орган и и стории 
искусства в  И талия „A rchivo storico  de ll’a r t e .“ 
В  Р оссии и иитерес кт» пзучению II. и . иробуждается с 
исонца X V III в . ii идет в антиквариюм и а ииравлеиии 
до половишы XIX в ., когда начнпается , главиш м  об- 
разом  п работах Буслаева  (1818 — 1897), установле- 
ние паучиых-ь методов изсле доваиия , пренмуицественно 
вь  области изучения  русскаго  н в иизантийскаго пскусства. 
ІІочти все  видииые де ятели, работавш ие в  э т иих  обла- 
стях,  былн автодидакты: Забе лип,  Р овн нский, Сомовь, 
Стасов,  Филнмопов.  С основаиием иры упнверсите- 
тах ь  каѳедр И. и. начинают появляться учепын спе- 
циал ик т ы , к а к  Копдаков,  П рахов,  Айналоп.  Спѳци- 
альпы я пздапия, посвященныя И. и., были педолго изда- 
вавш иеся сборишки „Ве стиш кь древпе-русскаго искусства“, 
„Соисровнща P occiu“ и журиал „Р уссисий Х удчжествеит- 
нын Архппъ". Уде ляют ме сто истории iicicyccTRa „За- 
ингка Археологическаго Общества“, „ІІамнтники древ- 
пен гиисьченпостн и искусства", ж уриалы  „Ве стпнк И зя иц- 
ных И скусствъ“ , „И скусство вХудож . Лромышлепность“,

„Мир И сисусства“ „Зодчий“ „Золотое рупо“ „Старыс го- 
гы ", „Аию ллонъ“ , „Искусство i i  печатпое де ло“, „Сво- 
бодиюе Искусство“, „Све тиды ш къ“, „София “. В  и и и- 
дерландах-ь пзучеиие паправлено па ме стные иамят- 
в п к и ii иервонсгочникп. В  этомь отношенип ы иио г о  сде - 
лаяо Восмаером,  ватгь-Зомерепо.ѵ,  Воутерсом,  де- 
Бризом h  ван- дер- Келленом.  В  Авглив с прош- 
лаго  столе тия  проявилнсь симпатин к  нвтикпарпому 
иизучению, которое преобладаѳт н в  пастоящ ее время. 
Обицепсторнческое направлепие выражают Эсталаке, 
Вѳствауд,  Кроу, Рескии.  К критнческому наирав- 
лению принадлежат Б еренсоип., Лезер u Кук.

Главны я работы по И. и. Schnause , „G eschichte der 
bildenden K ünste“ (1869—1879). 0  задачах ii методе  
иисториии искусства. W oerm ann , „W as uns die Kustgo- 
seh ich te le h r t“ (1894); B e rta u x , „L h isto ire  de l 'a r t  e t  les 
Oeuvres d’a r t “. („Revue de Synthese h is to riq u e“ 1902); 
Schm arsoio , „G rundbegriffe der K unstw issenschft“ (1912): 
B urger, „H andbuch der K unstw issenschaft“ (1913). fiieyel, 
„G rundriss de r bildend. K ünste“ (1896, 4 изд.); S ch u ltz , 
„A llgemeine G eschichte der bildenden K ünste" (1894); 
Springer, „H andbuch der K unstgeschichte“ (1910, 5 нзд.); 
K uhn, „A llgem eine K unstgesch ich te“ (1905); „ Illu s trie rte  
B iblio thek  der K unst und K ultu rgesch ich te“; B a ye t, „P ré 
cis d’h isto ire  de l 'a r t “ („B iblio thèque de l ’enseignem ent 
des beaux a r ts “); Lübke, „G rundriss der K unstgeschichte“ 
(1887; русск. перевод Ф . Б улш кова, 1884); Карръср,  
„И екусстпо вь  свизи с общим разв. культуры и иде;илы 
челове чества“ (nep. Е . К орипа). Кроме  того в сле дую- 
щ их коллекцияхъ : 1) „K üiistlerm onograph ien“ подь
редакц. К пакф уса, 2) в „K unst“ иод редакц. Мутера,
3) в  „K lassiker de r K un st“ под ред. Розенберга, 4) в 
„Les g randes  a r t is te s “ иио д  ред. М аркса, 5) в-и. „N ew snes 
a r t  L ib ra ry “ u 6 ) в  „T he G reat m asters in  pa in 
ting  and  S cu lp tu re" . Garucci, „S to ria  dell’arte  cris- 
t ia n a  nei prim i otto  secoli de lla  ch iesa“ (1872—80); Syhcl, 
„W eltgeschichte der K unst“ (1888); Beber — B ayerdorfcr , 
„K lassischer B ilderschatz“ (1888— 1900); и х  owe, „K las
sischer S cu lp tu ronscha tz“ (1896—1900); Ic rm o lie ff  (G. 
Morelli), „Die G allerieen  Borgese und D oria  P an fili in  
Rom “ (1890); его owe, „D ie G allerieen  zu M ünchen und  D res
den“ (1893); Z im m erm ann, „K unstgeschichte des A lterthum s 
und des M itte la lte rs“ (1897); H oernes, „U rgeschichte de r 
b ildenden K unst in  E uropa“ (1898); W inter  und  Dehio, 
„K unstgeschichte in  B ildern“ (1899— 1900); K raus, „Ge
sch ic h te  de r ch ristlic h en  K unst “ (1907); Verworn, „D ie an- 
ffmge der K un st“ (1909); A rm strong , „H isto ire généra le de 
l ’a r t“ (1910); F o u re , „H isto ire do l’a r t  an tiq u e“ (1910); 
M ichel, A. „H isto ire  de l ’a r t “ (1910); Г п л д и ч ,  „И стория 
нскусства лнтер. п историч. живоппсь“ (1907); Baue, 
„И стория искусства“ (1900); Роаенберг,  „И стория  искус- 
ст ва“ (1907); Мушер,  „И стория  ашвописи от срод. в е - 
ков до XIX ст .“ (3 т ., 1902): его же, „Историяживопнсн в 
XIX в .“ (1900—1901, 3 т .). Вёлъф лип,  „Клясспческое нс- 
кусство. Введение в изучение итальянскаго возрождепия “; 
B enya , „И стория  жнвописи все х вромеи п яародовъ“ 
(19Ï2 j; Вермап,  „И стория пскусотва все х ь  времсп и на- 
родовъ“ ( и910—1913); РегЬичс,  „Аполлоп. Всеобщ аяисто- 
р ия игластических искусствъ“ (1913); Cohn -  W iener, „И с- 
тория  стилен ивящпых нскусствъ“ (1913); Э ли Фор, „ \\с- 
то р ия нскусства“ (1913). Словари: Senbert, „Allgemeines 
K ü n stle rlex ik o n “ (3 нзд., 1894, 3 t . ) ;  Müller ii Motives, 
„ Illu s tr ie rtes  archäologisches W örterbuch“ (1878); M üller, 
„B iographisches K ünstlerlex ikon  d e r  G egenw art“ (1S82); 
ею o/re, „L exikon der bildend. K ün ste“ (1S83); B ucher, 
„R eallexicon der K unstgew erbc“ (1883); „D ic tionnaire  de 
l ’academ ie des beaux a r t s “ (с 1858); S ire t, „D ic tionnaire  
h isto rique e t ra isonné des p e in tre s“ (1883, 3 t . ) ;  Bellier 
de la Chavignerie e t  Auvray, „D ic tionnaire généra l des 
a r tis te s  de l’école f ra n ça ise“ (1882— 85, 2 t . ,  д о п о л п .  1887); 
Bedyrave, „D ic tionary  of a r t is ts  o f the  English shool“ (1878); 
Bose, „D ic tionnaire  de l’a r t ,  do la cu rio sité  e t  du b ibe lo t“ 
(18S3); Mollett, „An Illu stra ted  dic tionary  of w ords used 
in a r t  and  archaeo logy“ (1883); Adeline, „Lexique des 
tern ies d’a r t"  (1884); Thiemc u n d  Beaker, „Allgemeines 
Lexicon d e r  bildenden K ünstle r“ (1910); B e n ez it , „D ictio- 
na ire  des p ein tres , scu lp teu rs , desiin a te u rs “ (1911). Упаза- 
тель ли т ер а т ур и ; в  A rdieologische A nzeiger (для древ- 
пяго пскусстпа); „R eperto rium  fü r  K unstw issenschaft* ; 
M onatshefte fü r  K unstw issenschaft“, „R e perto ire  d’a r ts  e t 
d ’a rch é o lo g ie“; „ In ternazionalo  B ih lio iheeke der K unstw is
sen sch aft, herausgegeb. von F rö lich “ (1913).

H .  Т а р а с о в .
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В завиеимости от наклона этого 
ложа, подземныя воды развиваю т то 
или иное двшкение и при благоприят- 
ных условиях выходят на дневную 
поверхность в виде  И.

И. классифидирую тся на основании: 
1) геологических условий их про- 
исхождения, 2) температуры  и 3) хи- 
мическаго состава их вод.  В гео- 
логическом отношении все  вадозные 
И. разбиваю тся на две  группы  — на 
глетчерные и на И . подземных вод.  
Первые происходят от таяния  глет- 
черов.  Образующ аяся на ловерхно- 
сти глетчеров талая  вода по тре- 
щинам стекает вниз и на дне  
глетчеров собирается в боле е или 
мене ѳ значительны е потоки, которые 
при конце  глетчера вытѳкают из 
его основания  на днѳвную поверх- 
ность, нере дко образуя при этом 
во льду сводообразный канал,  т. наз. 
глетчерны я ворота. В других слу- 
чаях  ручьи талой воды теряю тся 
в водопроницаемой массе  основной 
и конечной морен и выходят на 
дневную поверхность в не котором 
отдалении от конда ледников.  Глет- 
черныѳ И. обладают низкой темпе- 
ратурой, несут много мути, их де- 
бит весьма изме нчив нѳ только 
по временам года, но и в течение 
суток,  находясь в дрямой зависи- 
мости от тепла солнечных лучей.

И. подземных вод де лятся  на нис- 
ходящге и восходящге. Вода первых 
от пункта постулления  в земныя 
не дра до ме ста обратнаго выхода на 
дневную доверхность в виде  И. со- 
верш ает свой путь дод влиян ием 
еилы тяж ести сверху вниз так,  
как тѳкут и воды поверхностныя. 
Вода, питающая нисх. И., обыкновен- 
но проникаѳт на небольшую глубину 
и потомуиме ет температуру, оч. близ- 
кую к среднейгодовой температуре  со- 
отве тствующей ме стности. Область 
питания  нисх. И. обычно не велика и 
располагаѳтся в непосрѳдствеыной 
близости с их выходамн. Зависит 
она от деталей геологическаго строе- 
ния — от способа расположения  водо- 
упорных слоев.  Нисх. И., в зависи- 
мости от гидрогеологических усло- 
вий, де л ятся  различны ми изсле дова- 
телями на значительное количество

групп.  Ho по существу все  эти груп- 
пы являю тся разновидностями двух 
оеновныхъ: ключи пластовые и ключи 
подземных пустот.  Первые питают- 
ся водой, задерживающейся на водо- 
упорных слоях и двигающ ейея по 
уклону их поверхности. Там,  где  
такие слои проре зы ваю тся долинами, 
вода получает выход на дневную 
доверхность, образуя И. После дние, в 
зависимости от разнообразных уело- 
вий, или игросачиваются незначитель- 
ными струйками до обнаженному водо- 
упорному слою или же вырываю тся 
в различных пунктах мощной стру- 
ей. И. второй группы свой подзѳмный 
путь проходят по пустотам среди 
горных пород и этими же пусто- 
тами вы водятся на дневную поверх- 
ность. В восходящих И . пу ть воды иной, 
в общеы значительно длинне йший. 
Питающая их вода, дроникнув в 
земныя не дра, вначале  по трещинам 
и водопроницаемым массам стекает 
вниз,  достигая значительных глу- 
бин,  a зате м изме няет направле- 
ниѳ и восходящим потоком устре- 
м ляется кверху, выходя на дневную по- 
верхность. Проходя по глубоким сло- 
ям ,  вода воспринимает их повы- 
шенную темдературу. Посему темпе- 
ратура восх. И. обыкновенно бывает 
выше, i i  иногда очень значительно, 
средней годовой температуры соотве т- 
ствующей ме стности. Область питания  
восх. И. часто является  обширной и 
удаленной о тъ м е ста нх выхода. Вос- 
хождение водяной струи обусловли- 
ваѳтся или гидростатическим давле- 
нием или напором газов .  В дер- 
вом случае  физическая сторона явле- 
ния  сводится к движению ЯСИДІСОСТИ 
в системе  сообщающихся сосудов,  
в которой одно из открытых ко- 
ле н находится иа низшем уровне , 
че м другия. И з отверстия  этого ко- 
ле на жидкость должпа вы ливаться в 
виде  восходящей струи. В те ле  зе- 
мли роль такого сосуда играю т или 
водопроницаемыѳ слои или системы 
полых трещин.  Водопроницаемый 
слой, заключенный среди слоев во- 
доупорных,  восприннмает в себя 
с поверхности воду, которая, не буду- 
Ч ІІ  в состоянии В Ы Й Т ІІ из этого слоя, 
мало-по-малу скопляется в нем до
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полнаго наполнения. Если этот слой 
име ет изогнутое положение, образуя 
синклиналь, кры лья которой распола- 
гаю тся на разном уровне , то под 
влиянием гидростатическаго давления 
вода будет выходить из пониясен- 
наго коле на восходящей струѳй. Та- 
кого рода пластовыѳ восх. И. называ- 
ются артезианскими. Система трещин 
в водоупорных породах также при 
благоприятных условиях ыаполняет- 
ся водою, которая в пониженном 
коле не  системы выходит на днев- 
ную поверхность в виде  восх. И.— 
это будут эисильные восх. И . Нере дко 
указанныѳ два способа образования 
восх. И. комбинируются и дают на- 
чало И. сме шаннаго типа.

Газами, напор которых являѳтся 
причиною двнжения  восходящих во- 
дяных струй, служат водяные пары, 
углекислота и углеводороды. Водяные 
пары, йграющиѳ роль указаннаго дви- 
гателя, име ют или говенильное или 
вадозное происхождение. В первом 
случае  они выде ляю тся в магмати- 
ческих очагах при дегазировании 
остывающей магмы, по трещинам 
устремляю тся к земной повѳрхности 
и, встре чая подзѳмныя воды, нагре - 
вают их и своим давлением обу- 
словливают образование восходящих 
струй. Во втором случае  пар обра- 
зуется  из воды, проникшей на глу- 
бину, в область высокой температу- 
ры, с поверхности. Углекислота вы- 
де ляется в земных не драх во мно- 
гих пунктах,  особенно в таких 
областях,  которыя в недалеком 
геологическом прошлом слулшли 
очагами вулканической де ятельности. 
При своем стремлении к земной по- 
верхности углекислота так;кѳ часто 
встре чает подземныя воды, погло- 
щ ается ими и, при изве стных усло- 
виях,  производит давление, вызы- 
вающее восходящие токи. Массовое 
выде ление газообразных углеводородов 
происходит среди залежей цефти. Вы- 
де ляющиѳся газы  обусловливают ча- 
сто громадное давление, в силу чего 
в нефтяных областях восходящие 
И. весьма обычны. В них вме сте  
с водою выносится и нефть. Эти И. 
нере дко сопроволѵдаются це лым ря- 
доы своеобразных явлений, которыя

придают им совершѳнно особенную 
окраску и выде ляют их из все х 
других И. Им присвоено и особоѳ 
название,—грязевые вулканы (см.).

По тѳмпературе  И. де лятся  на хо- 
лодныеи теплые, или термы. Темпера- 
тура первых равна средней годовой 
темп. области их развития  или не - 
сколько ниже; температура вторых 
вышѳ средней годовой. Если это прѳ- 
вышениѳ значительно, то И. называ- 
ются горячими, или абсолютными тер- 
мами. В наших широтах горячими 
считаю тся И. при 24° Ц. и вышѳ. И. 
нисходящие, з а р е дкиыи исключениями, 
являю тся холодными; И. восх. почти 
всегда тѳрмы и часто термы абсо- 
лютныя; ювенилыиыѳ И. обыкновенно 
являю тся горячими.

Воды химически чистой в приро- 
де  не существует.  Все  природныя 
воды содержат в себе  то или иноѳ 
количество посторонних растворен- 
ыых вещѳств.  Качество и количе- 
ство веществ,  растворенных в воде  
И., находятся в прямой зависимости 
от состава минеральных масс,  че- 
рез которыя проходят подземныя 
воды, и от различных условий цир- 
куляции после днихъ— от температу- 
ры, давления и т. д. Моментами, спо- 
собствующими усиленной минѳрализа- 
ции, служат встре ча подземными во- 
дами лѳгко растворимых минераль- 
ных масс (каменной соли, карнал- 
лита, гипса и т. п.), высокая темпе- 
ратура и высокоѳ давление, име ющее 
особо важноѳ значениѳ для раствори- 
мости газов.  Вполне  понятыо поэто- 
му, что, при прочих равных уело- 
виях,  восх. И. и термы являю тся бо- 
ле е минерализованныыи, че ы нисхо- 
дящ ие и холодныѳ. Абсолютныя термы 
всегда сильно ыинерализованы. И., в 
которых содерлсание растворенных 
веществ (твердых или газообраз- 
ных)  сильно повышено (приблизи- 
тельно от 1 gr. на 1 kg. воды), 
называю тся минеральными И . Они 
весьма разнообразны. Главые йшия 
группы, которыя различаю т срѳди 
них,  сле дующия: 1) Углекислые И., 
характеризующиеся содерлсанием боль- 
ших количеств свободной С02 и 
присутствием карбонатов и бикар- 
бонатов щелочей, щелочных зенель



Исчисление безконечно-малых.
1 1 . б .-м ., или высший апализ,  представляст отде л 

ы атематнки, в осповапии котораго лежнт особый ме- 
тод —метод безкоиечио-малы х ц те спо связанпы й с 
пи.ч метод предплов.  Метод безконечно-малых прн- 
ме ияется главпы м образом и с изучению иепрерывно 
нзие шииощ пхся велнчин,  a  зате м и во все х те х слѵ- 
ч а ях ,  когда нскомая величииа не может быть иолучена 
при помоши копечпаго ряиа  де йствий, по мы можем подой- 
TU к ней как угодио близко. Главпы с отде лы И . б .-м .— 
нсчислепия  диффереициалы ю в  u гипт егралыюе.

I. Б езконечно-м алы я величины . Потрѳбность в  осо- 
бом ыетоде  для ре шеиия  указап п ы х  выш ѳ задач 
сознавалась ужѳ давио. В ь  греческой  геометрии (Еи- 
докс,  Евклид,  А рхишед)  для этои це ли при.че пялсл 
метод исчерпы ванин,, сущ посгь котораго  будет я сн а  
из слеиующаго прпме ра. Чтобы д оказать, что площадь 
круга  равна площадн треугольпика, котораго основапие 
равио окружнооти этого круга, a  вы сота— радиусу , Ар- 
химед в иш сы вает в круг ряд правильны х мпого- 
угольинков,  нз которых кажлый сле дую ид ий нме ет 
вдвое боле е стороп,  че м предыдущий; тогда каждый 
повый многоѵголыш к получается из предыдущаго 
через прибавление не которой площ ади. Архимод и и ока- 
зы вает,  что площади этнх вписаниых многоугольш и- 
ков ка к  угодно близко водходят к  илощади круга — 
оне  гисчврпываю т  эту площ адь. Е слп  теперь иредполо- 
ж ити., что доказы ваем ая теорем а пе в е рпа, u нлощадь 
круга  ыепьше площ ада вы ш еупомяпутаго треугольнпка, 
то оказалось бы, что площ адь круга  мепьшѳ площади 
пе котораго вписапнаго в иего многоугольннка, что не- 
возможпо; точио так же, еслп бы площ адь круга  была 
боле е площадн вы ш еуиомяпутаго троуголы ш ка, то она 
бы ла бы больше площ ади пе котораго  оинсаннаго ыного- 
угольнпка, что такж е нѳвоз.ѵожпо. Таки.ч образом ь, 
площ идь кр у га  пе ыожет быть перавп а плоицади упо- 
аияпутаго треуголы иика, и теорем а докаяапа. Л егко  вн- 
де ть, что это доказательство , в  сущ постн, то же самое, 
каким  пользую тся и теиѳрь в  учебпиках геометрии. 
Виобщр, метод исчерпы ваииия  сохрапился до свх и ю р  
в  обычаом изложепиии элементариой геометриии. Е го 
главпилн недостаток в  отсутствии общностн; дойазатель- 
ство должно сущ ествеппо ишдоизме няться  для каж даго  
отде льнаго предложепия.

В  XYI—ХѴІІ ве ках,  с возпнкновепием точпаго 
естествозпания  u ан ал иитпческон геометрии, яв ял ась  не- 
обходпмость в  математнческих методах,  прпгодпых 
для изучения непрерывно-пзме ияю щ ихся величпн.  Га- 
лнлеи, Кеплор ре шалии задачи о движепин т е л,  о 
вычисленип объемов те л н длнггь линий u т. п. Ка- 
вальсря (1635) в  своем мстоОи  неде л и м и х  (m ethodus 
Ind iv isib ilium ) разсм атриваеть непрерывмую величипу, 
к а к  состоящую из н еограииичоииаго миожества иеде - 
лнмых ч астеии; та к ,  площадь разсм атривается, ка к  
совокуиш ость неограничеш иаго ыножества параллельпых 
лвпий, не де лимых па боле е топкия . Галилей, Кеплер 
такж е сыотре ли н а  непрерывпую  величину, ка к  на 
составленпую  из безконечнаго ыножества безисонечпо- 
малых частей. Эти взгляди  подготоввлп ию явлеиие 
апалнза безконечио-малых.

Ваобре тепие И . б .-м ., как  особаго ыетода, принадле- 
жнт Н ъютопу н Легиб и и ц у , првшедших одповремеппо 
ис осповпой идее  этого исчнсления . Лейбнвц взложнл 
оспования  дифферепциальнаго  исчнслеиия в мемуаре , 
наиечатапном в 1681 г. в  лейпцигских „A cta E ru
d ito rum “, под за гл ав иемъ: „N ova m ethodus pro maximis 
e t m inim is item quo ta ngen tibus  q uae  nec  fra c ta s  nec 
irra tio n a le s  q u an tita te s  m o ra tu r , e t  singu la re  pro illis 
ca lculi genus“ . В  другом  мемуаре , папечатанпом  
там же в 1686 г. — „Do geom etria  re co n d ita  e t ana li- 
si indiv isib ilium  a tque  in fin ito ru m “ -  Лейбииц ивложнл 
оспования ннтегральнаго исчисления .—Ньютон дал  
исновныя вден своего „метода ф лю ксиии“ в 1 GS6  г . иъ

зпамепвтоц к ш иге  „P iiilosoph iae n a tu ra lis  p rin c ip ia  ma
them atica“ , no самы я об »зпачепия  метода флюксий по- 
яв н л иись в  иечати только в 1693 г. в и шсьме  Ныотопа, 
паиечатаппом в собранин сочнпспий W allis’a. Одиако 
несодипе ш ю , что Л еиибаиц и Ныотон пришлии к  новым 
методам зпапительно рап е е —Лейбпиц оисоло 1675 г .,  
ІІьютон около 1671 г . Впосле дствии ыежду Иыотояом 
ii Лейбпицем возпик сиор о первепствЬ в  нзобре - 
тении новаго исчисления. Этот спор прпнял очень 
острый характер ,  та к  к а к  стороишнкп П ью тона об- 
в и иияли Лейбница в том,  что оигь занм ствовал  оспов- 
ную пдею метода пз пеобиародоваиш ы х писем Ныото- 
на. В  иастоящ ее врем я этот спор иотерял большую 
часть своего зи ачения; взобре тение И . б .-м. уж е было 
в  то врем я в значителыюй стеиепи подготовлеио тру- 
дамп предш ествовавш их учеигых,  н хотя Лейбиш ць 
i i  ыог нз иерепискп с Пыотоком узп ать  об не кото- 
ры х  e ro  откры тия х ,  по метод Лейбница пастолько 
отличен от метода Ы ыотона, что н ииыотоп и Лейб- 
ниц должвы в равиой степепи счвтаться осповате- 
лями И . б.-м.

Меход Лейбниш а, осповаппый па прпме пепип без- 
исонечно-малых велнчиш ъ —дифферепциалов,  быстро рас- 
прострапился среди ученых коптипентальпы х странь  
Е вроииы, хотя в то же время прппции ыетода, вы зы вал  
u возраж ения, как  недостаточно строгий. К  ближай- 
шим no времеш и учепым,  соде нствовавишм далы иен- 
шему развитию высш аго аналнза, приш адлеж ат братья 
Бернулли (см.), Лопнталь, составивш ш  иервый евстема- 
тический трактат по апалнзу  безкоиечно-малых (1696), 
Д аламбер (1717 — 1783). Эйлер (1707—1783) объедипнл 
изсле дования по высшему апалнзу в  трех трактатахъ : 
„In troductio  in  A nalysin In fin ito ru m “ (17-18), „ Institu tiones 
C alcu li D iffe ren tia lis“ (1755) u „ In stitu tiones  Calculi 
In te g ra lis“ (1768—1770).

В А пглии метод ІІы отопа разрабаты вали  дале е 
Котес (1682— 1716) Тэлор (1685 — 1731), М аклорень 
(1698—1746). После дпий в своем „T reatise  on E lu sio n s“ 
успе шпо отразвл возраж епия  философа Беркли протнв 
осиовииых принцшиов новаго метода. Обозначения Ныо- 
топа исклиочительпо употреблялись апглийскп.чи ыатема- 
тиисамв до 1820 r . ,  когда  изучепие дифферепциа л ы иаго 
нсчисления  было введепо в  английские упиверситеты; 
с этого временн н в  а н г л ийскои школе  стали такжи 
пользоваться , как  п п а  коптиненте , символами Лейбпица.

Д алы иейшсму развнтиш н боле е строгоыу обоспованию 
высш аго апализа соде йствовали, лале е, Л аграпж  (1736— 
1813), стремившийся дать этому отде лу математики 
чнсто алгебраическое осиовапие, н Коши (1789— 1857), 
иоложпвший в ъосиование И. б.-м. метод предплов.  И зсле - 
довапия  Р и м ап а (1826—1866) открываю т собою кри- 
тнческин псриод математнки, одною вз задач кото- 
раго является точпое устаповлеиио те х  условий, при 
которых сираведливы предложепия  высшаго аиализа .

К  попятию безкопечно малой велпчипы можпо прий- 
тп сле дующнм путем.  Е слн  мы име ем две  однород- 
ииых вѳличнны, разсм атриваем ы я абсолютно, т. е. не- 
зависнмо от их  зп ака , иапр., два нромежутка времепи 
или два нрлмолшиейпых отре зка, то такия  величины 
обладают т е м свойством,  что новторив мепь- 
шую величипу достаточноо число р а з ,  мы всѳгда 
можем получить величииу большую всякой  другой с 
нею одиородпон. Т ак ,  вме я сколь угодно ыалый отре - 
зок н отложив ero  достаточпое число р а з ,  мы мо- 
жем получить отре зок ь, больший всякаго  другого за- 
даипаго отре зка. Эго своПство, ирнпадленсащее все м 
величиш ам,  обыкповеш ю  разсм атрнваем ы м  в  ыате- 
матике , носвт п азв ан ие аксиомы Архимвда. Для вели- 
чии,  допускаю щих неограничоишоо д е лепие на рав- 
ииы я  части , ота ак сиома ыожет быть, очевидпо, в ы р а -  
ж еиа иначе: каж д ая велнчппа ыожет быть р аздилепа 
ыа такия  равиы я части , что каж дая из пих будстъ
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меньше лгобой другом величнпы, с пею одпородпой; 
так ,  каждый дапный отри.зок ыожпо разде лцть lia 
равпыя части, ыеныпия  другого дапиаго отре зка . А ксио- 
ме  Архимеда подчнпяются u в се  де йстввтельныя (ве- 
щественпыя) чнсла, це лы я, дробпыя п иррациопальныя, 
кроме  нуля. По рядом с  волнчинамп, Л О Д Ч ІІ Н Я Ю Щ И М И -  

ся аксиоме  Архнмеда, в математике  разсматрнваю тся 
велнчипы, еии пе подчипяющияся . Еслн ыы вме ем две  
таких величнны a  и сс, что сколько бы р аз ыы nu 
брали et, мы ш икогда ие получнм величлны, большей, 
че м а, п обратно, па сколысо бы раввы х  частей ыы 
пп де лилн «, мы нпкогда ие получим величвпы, 
мепьшей, че м а , —то велкчина a  назы вается  по отно- 
шению к е  a безкоиечио-малою, а  велпчина a  no отно- 
шснию к  a —безконечно-болъшою. Осповныя велнчипы, 
разсматриваемы я обыкповеппо в ыатеыатнке , отпосн- 
тслыю  которых опреде ляется характер  безконечпо- 
м алы х u безкопечпо-больших всличиии, ка к  проме- 
жутки времепи, отре зиси, обыкновениыя числа, пазы - 
ваю тся величинамн копечными. Величины o r, обладающия 
высказаниы м выиие свойством,  назы ваю тся также 
собствеино (нлп актуальпо) безконечно-малыми, в от- 
личие от песобственпо бѳзконечию -малых,  о которых 
будет сказапо дале е.

Идею безкоиечпо-малых велпчнн ыожпо пояснить 
сле дующим прпме ром.  О быкиювеппо за  у го л  между 
двумя пересе кающимися липияш и п а  плоскости припн- 
мают угол  между прямыми, касательпыы и к  обе им 
кривым в точке  нх пересе чения , и в  таком слу- 
чае  угол  между двумя прикасающимнся друг к  дру- 
гу  кривыми равои пулю. По ыы ыожеы смотре ть на 
углы  ииачѳ u ск азать , что величипа угла зависит от 
формы пго сторон,  при чем в з  дву,х углов с 
общѳю веришпою тот будѳгь счнтаться меныыим,  
стороны котораго, в  пепосредствѳишой близостн в 
вершине , заключѳпы ыежду сторонами другого. При 
таком условии мы будем,  паир., нме ть(черх. 1). АОВ >

MON, COD <  PO Q . При таком правиле  срав- 
пеиия углов,  угол  между кривою н касательпою  к 
пей уже ьо будет пулем,  а будет предотавлять пе ко- 
торую опреде леш иую ведпчнпу, ка к  это припиыал и 
Евклид (III , 16); это так  называѳмый у иол прикосно- 
вепия . Дегко виде ть (черт. 2 ), что если мы проведгм 
через точку прикосповеиия се кущую ОМ, то п а  сколь- 
ко бы частей иы ни де лпли угол АОМ, полученная 
часть будет все æo боле е угла АОС; такиы обра- 
зом угол АОС между крнвого н касательпою  пред- 
ставлгст величнпу безкопечпо-малую  по отношепию к  
каждому углу с прямолиисйными сторонами.

Если величина a безкопочпо-мала относителыю a ,  а 
велнчипа s безконечно-мала отпоснтельно et, то е пазы- 
вается  по отпошению к  а, величишою безконечпо-ыалою 
высшаго порядка, пежели ct.

Т ак  как  безкоиечно малая вѳхпчипа ыене е всякой 
копечпой, то в те х сл учаях ,  когда мы нщом только

конечпыя величппы, мы можсм отбрасы вать безкопечпо- 
малыя слагаѳмыя нлп вычитаеыыя, так ка к  при этом 
ыы отбрасы ваем велнчииы, ыепьшия , пежелп все  те , 
которыя подлежат пашему разсмотре нию; так ,  в слу- 
чае  угла ыежду перссе кающиыися кривммй, папр., 
/_  АОВ (черт. 1), мы можем заме нить этот угол уг- 
лом ^  MON, так к а к  отброшепные углы  АОМ u

BON безкопечпо-малы no отпошспию к  углу MON. ІГо 
еслн в  д а ишой сумые  все  копечпы я слагаемы я взавхшо 
уничтожаю тся, н остаю тся только безкопечпо- малы я, 
то имии не всегда можно пренебречь.

Прнме пеиие безколечпо-яалы х в  ап ал п зе *осповано 
па том,  что де йствия  над безкопечно-малыми величи- 
пами ыогуть в  двух случаях давать в результате  
величвпы копечпы я. Сь одпой стороиы, безкопечпо-ма- 
лыя величииы могут име ть конѳчиоѳ отиошеяио н , сле - 
дователы ю , давать в частиом конечиоо число. С 
другой стороны, хотя сумма сколь угодпо большого 
чнсла безкопечно-ыалых слагаем ы х сам а безкопѳчпо- 
ыала, по сумма безкопечно-большого числа безкоиечно- 
малых слагаеы ы х может быт консчпою. Н а первом 
свонстве  основапо ириме неиие безкопечпо-малых в 
дпфферепциальпом исчпслѳнии, па втором — их ирн- 
ме нение в витегралы ю м  исчисленин.

Вонрос о рѳальности безконечно-малилх велнчип 
издавна запимал ыатематиков u философовь. Т ак  
ка к  нреждѳ всякое изме непив ыыслилось, к а к  ряд 
после довательных пѳреходов из одиого опреде лѳпна- 
го состояпия  в другое, то u при разсмот|.е пии пепре- 
рывпаго нзме пепия , паир , движепия, время u прондепньш 
путь разсматривались, к а к ь  состоящие нз безкопечпаго 
мпоасества ѳлемептарны х неде лнмых частен, прохо- 
дпмых после дователыю . Так смотре ли, нанр., В иета, 
Галнлей, ІСавальѳри, Кеилер u др. Ныотон пазы вал 
м ом ент ам и  бѳзкопечпо-малыя прнращ епия пзме няю- 
щихся величпн,  no ne нользовался ими в своей теории, 
вводя вме сто ыих копечпыя вѳличнны—флюнсии.

Лейбннц,  повидимому, нризпавал реальпость ак - 
туальн ы х безконечво-ыалых величин в разсматрн- 
вал первоначально свои днфференциалы  к а к  бѳзко- 
печно-ыалыя приращепия переые яиы х величинъ; но в 
своем „N ova m ethodus“ оп опреде ляет дифферен- 
циалы , как  ые которыя конечпыя чнсла, лзбе гая  упо~ 
треблеиия  безконечно-малых.  Однако, в  нервом трак- 
тате  по дмфференциальноыу исчнслепию, принадлелгащем 
Лопиталю, дифференциалы  вповь опреде ляю тсл, как  
разностн двух после дователы ш х зиачѳний переме ппой 
величииы, еле довательпо, ка к  величипы безконечпо- 
малыя.

В^едение в математику безкопочпо-малых воли- 
ч и и и  вызвало с разны х стороп возраж ения (Н ие- 
веитинт,  1604, Всрислн, 1710, н др.). Главпоо возражение 
заклю чалось в ь  том,  что И. б.-u . нѳ точпо, так  как  
в ием отбрасываются велнчипы, которыя хотя п б, з- 
конечпо-малы, но пе равпы  пулю. В другом возра- 
жении указы ваю сь  п а  то, что безконѳчно-ыалыя, как  
неде лимыя, пе ыогут состоять из частей, сле дова- 
тслы ю , ne возможпы бсзконечно-ыалыл или диффереи-
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циалы  высш пх порядков,  введение которых было су- 
ществеипо для поваго псчнслепия . С математнческон 

'стороны , актуальны я безконѳчпо-малыя прндставляют 
то неудобство, что частпое лвух такнх  величип,  a 
такж е сумма бсзкопечпаго ыпожества такихт> велпчип 
нѳ име ют прямого смы сла, н потому должпы опреде - 
ляться  к о с в ѳ иип ы м  путем,  ио способу преде лов.  Что- 
бы поставить высш ий апализ на боле ѳ прочпом оспо- 
вании, ыетод безконечно-малых был зам Ьнен мепио- 
дом преде лоа,  к а к  это предлагалп уже М аклореп и и  
Д аламбер.  Э та заме па была выполпена Коши. ТЬм 
не мене е, метод безкоиечпо -  малых представляет 
такия удобсгва, особенно в различпы х прнложениях  
высш аго анализа к  другим отде лам чистон и при- 
кладной математнкп, что безконечпо-малы я те м нс 
мепе о сохрапялись в аналнзе  в изме нѳппом впде  — 
в  вииде  песобствепных б езкопечпо-м алы х велпчнн,  
которыя правильпе е было бы пазы вать , к а к  это де л ал  
уже Н ыотоп,  неограпичегшо - малыми. Так ка к  в  
пастоящ ее время высший аналпз име ет де ло толысо 
с безконечпо-малыми волвчипамп этого второго рода, 
то в  после дующеы ыы будем попнмать под безко- 
печпо-ыалыми только несобствсппо безкопечпо - малыя 
величины. Что к а сается  актуальпы х безкопечпо малых 
величип,  то опе  встре чаготся теперь толъко в общем 
учепии о велнчинах и в  учепип о мпож ествах Без- 
копечпо-малыя песобствеппыя опреде ляю тся сле дующим 
образом.  П усть мы име ем переме иную величнну а, 
которая при своем изме ыепии может сде латься  п оста- 
ваться мепьшею по абсолютпой велпчине  каж даго даи- 
н аго  сколь угодно м алаго чнсла е, | а |<  е; иин ы м и  сло- 
вами, пусть это чнсло может прн своем изме пепии 
сколь угодно близко приближаться к  нулю. Т а к ая  пе- 
реме ппая велнчипа, разсм атрнваем ая в этом ея лз- 
ые ненин, и н азы вается  пеоюбствеппо безконечпо -малой 
вчлпчипою. Такнм образом,  тогда к а к  актуально 
безкопечно-м алая велнчипа есть величина постояиш ая 
плн иеремеиш ая , меньш ал всякой конечпой велнчины 
того же рода, — песобственпая безисоиечпо-малая велн- 
чина есть так ая  перемиьниая  велнчш иа, которая  при 
своем нзме пепии можст сде лат ься  ыеньше всякой 
задапнон величины.

С попятием о безкоиечио-малой величнпе  связано 
h попятие о предиълп. Если переме пное х  изме пяется 
та к ,  что разпость ыежду пим и постояппым a  есть 
велнчвна a  безконечио-малая, —  т. ѳ. можвт бы ть сде  
л ан а мепыве всякой даняой велнчины, то постоянное а 
назы вается преде лом пѳреме ппаго х  при данпом его 
нзме непии. Так,  площадь круга есть предЬл площадей 
вписанны х в  пего иравпльпых миогоугольпиков с 
увелнчепием числа нх стороп,  так ка к  прн увели- 
чеиии чнсла стороп вписаннаго мпогоуголы ш ка площадь 
его пеограппчепно приближается к  площадн круга . To 
что а  есть преде л переме внаго х , нзображ ается ра- 
вепством а  =  lim  х , где  lim  — пачалы иы я буквы  слова 
lim es —  преде л.  Т а к  к а к  разность х  — а  между нс- 
реме ш ш м  и его преде лом р авн а безкопечпо-малому 
a ,  t o  X  =  а  -f- a ,  т. е ., переме пное равно своему прс- 
де лу, сложеппому с безкопечно-малою величишою. И з 
предыдущ аго сле дует,  что безкоиечио-малое есть пере- 
ые пное, иреде л котораго  равен  иулю; таки.м обра- 
зом И. б.-м. ыожет быть заме пеио и сч а слеп ием предиьлово.

Еслн ыы иш е ем пе сколько безконечпо - ыалых 
a i ß* Т*-‘» зависнмых меж ду собою, то одпо из шихъ

в апр . a , прнппы ается з а  главное; тогда, еслп lim  —и
равеп  нулю , ß назы вается безкопечно-малым высшаго 
порядиса отпоснтелыио a ; если этот преде л равеп 
безконечпостн, то ß назы вается безкояечво-малым пиз- 
ш аго порядка; еслц же этот преде л равеп  копечпому 
числу, то ß u a пазы ваю тся безкопечно-ыалыми однпа- 
коваго  порядка. Во миогнх сл учаях  безкопечпо-ма- 
лоыу ß соотве тсгвует такое иоложительпое чпсло п ,

что l i m  равпо копечпому числу; тогда ß назы вается
п

a
безконечпо-малым n-го порядка отпосительпо а. Н а- 
прииме р,  еслн X стремится к  пулю, то, по отпошепию 
к  X, 2х будет бсзкопечпо-.чалым перваго порядка,

2  X________________________________ _
так  к а к  lim —  =  2, Зх 2  — второго, 5 [ /  х  — по-

ловнппаго; так ка к  из тригонометрии нзве стпо, что
sin X s inx  л

lim ----------- y т. e. преде л ----------л р ии x =  0 , равепъ
x  =  0  1  X
единице , t o  sin X будет отпосительпо x  бсзконечно- 
малым перваго порядка. H e нужно думать, что каждому 
безконечно-ыалому соотве тствует опроде лепиый поря- 
док малости. Т а к ь , в  аналиизе  доказы вается, что хотя 

1
 -------- безконечно-мало вме сте  съ х ,  по это безконечпо-log X

малое пе име ет опреде леш иаго порядка, та к  к а к  
при всяком п , ка к  бы оно ни было м ало, преде л от-

ношения  —^ ^  : х п , при х  =  0 , равеи  нулю.

II. Д и ф ф ер ен ц иальное и сч и сл ен ие. Осповное попятие 
дифферепциальпаго псчислепия — поиятие провзводпой 
функцип (ср. ш сш а я  м ат ем чт ака). П роизводпая даппой 
функцин y  =  f(x) есть преде л,  к  которому стремнтся 
отпошевие между приращ епием фупкцин y  u соотве т- 
ствующнм приращепием пезавнспмаго переме ппаго, нли 
аргум епта, х, когда после днее стремится к  нулю 
,см. высгиан математ ика'). Такнм обравом,  произ- 
водпая от y  no х есть ne что иипое, ка к  прсде лъ

т  д У V д f  (х)lim -— y иил ии hm —- j нли. что то же»
4 х = 0  Д х  Д х = 0  А х

f  (х Д х) — f  (х)
lim  ------------- -̂--------------- • Очевндпо. что производпяя

Д x  =  0 Д х
не завпсить от Д х, т а к  ка к  опа подучастся в 
нреде ле , когда Д х иеограниченио приблнжается к  
иулю; по она, вообице, зависит от х  н, слЬдователыю , 
ирсдставляет пе которую  фупкцию оть х , опреде леп- 
ным образом зави сяицую от пачалы ю й ф упкцип f  (х). 
ІІронзводная ф упкция  обозиачаѳтся по Лейбпицу черезь  
d y
-— , no Ньютопу, y  котораго производпая пазы ваегся  
a x
ф люксиеи , через у , no Л аграп ж у—у; , плп f7  (х), no K o

niu — Если,  папр., ыы име ем y =  х 2, то, чтобы

найтп пропзводпуго, составляем  разиость Д y  гг  ( х - |-  
+  Д x)* — x 5  =  2 x . Д x — (Д х)2, иредставляиощую ирн- 
ращ ение фупкции у = х 2  прн переходе  от х  к х - | - д х; 

д-у
зате м име ем — -  =  2 x  - f  Д х , и, переходякъп реде лу

при Д x  =  0, паходпм пропзводную у г =  2 х .Е с л н  фупк- 
ция  y  представляет ордипату кривой y =  f ( x ) ,  то 
произподнал у г иредставляот tg a  — тапгспс угл а  на- 
клопепия a между касатслы ю й к  крпвой в точке  (х , у) 
с осыо x (ср. оысшая м ат см ат ика). Н ы отсп выводпл ь 
попятие производцон нз мехапикн. Обозпачнм че- 
рез t  вром я, через s =  f  (t) разстояп ие движущенся 
точки от пе которой начальпой точки 0 . Н айдем  ско- 
рость двпжения п даш иый момент времепи t. В ь этот 
момеиггь движ ущ аяся точ ка находится от 0  па дапноы 
разстоянии s . В сле дующий за  мо.чептом t  промежу- 
ток времени At то ч к а  иройдет не которое разстояние 
As. Е сли бы двнжепие было равноме рпым,  то скорость 

As
движ епия была бы — , т . е. получилась бы де лениемъ

пройдепнаго пути в а  врем я; по , п а  самом де ле , это 
выраж епие дает только среднюю скорость за  иромежу- 
ток вреыепн At. Че ы ыепьшѳ будет At, те м ближо 
будет эта  средпяя скорость к  нстипной скорости дви- 
ж епия  в  ыомеитт» t. Такпы  образом ,  истииная ско- 
рость есть преде л ь , к  которому стре.мится отнош епие
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— , когда At стремится ис пулю; u, сле довательпо, 
At

Asпстиппая скорость в моменгь t  равна lim —- ,  т. е.
At =  О

равна ироозводнон от проидеппаго прострапства s no 
времепи t. Ilo  Н ыотону это есть то зн ачевие отношения
As . .,— , с  которым величипы As u At исчезают или воз-

ннкаю тъ; поэтому Ныотоп назвал  свой метод ыето- 
дом первых н после дших отпошений. В связн с 
этиы мсханнческим толкованием и и роивводиой, Нью- 
тон разсматривал непрерывиое пзме иение величин,  
как течсние, и назы вал фупкцию ф л ю э п т о ю , a  ея  нро- 
нзводную, представляющую скорость пзме пепия , ф л ю -  
к с г е й .

„ „ dy
В  обозпачеыин производииои по Лѳибницу у ' =  чи-

слитель и знамепатель суть два пропзволыиы х чпсла, 
отпошепио которых равпо производноп у ';  этп чнсла 
назы ваю тся соотве тствепно д и ф ф е р е ищ иа л а м и  переме н- 
ных y  n  X .  С ъточки  зре пия актуальпы х безконечно-ма- 
лых,  dx ii dy суть безкопечно - малыя величины, в  
которы я обращ аются ириращения  Дх и Ду при своем 
пеограничеппом уыепьшѳпии; это—актуально безкопечно- 
малыя приращепия х u у. Т ак  смотрит па пих,  напр., 
Лопнталь. Н о, с устранепием из вмсшаго апалнза 
актуалы ю -безкопечно-малы х,  поа dx n dy попнмают,  
сле дуя Ленбпиду н Кош и, произвольпыя числа, име ю- 
щия  отношение у '.  П риш ш ая dx равным Дх, полу- 
чиш  dy =  y ' .  Дх (см. в ы си иа л  м а т е м а т и к а ) . Хотя, та - 
ким образоы dx есть виолне  пронзвольпое число, 
но в прпложениях  аналнза  к  геометрии, ыеханпке  и 
остествозиапию удобве о пош шать иио д  дифферепциалами 
весьма м алы я числа.

И з опреде лепия производпой, к а к  преде ла о т иио -  
шения ыежду приращением функции н прираицением 
аргумеита, сле дует,  что производная есть ме ра бы- 
строты роста фупкции сравнительио с  ростом аргу- 
мента: че м болыпе производная, те м быстре е растет 
ф уикция сравивтелыю  с аргумептом.  Т а к  как  у ' =  

A y A y
=  lim —- ,  to —-  =  y ' -!- e, где  e стремится къ пулю

A X  A X  1
вме сте  с Ах. П оэтому, если у г иоложителыио, то при
Ах, достаточно малом,  Ду и Дх иш е ют знакп оди- 
п аисовыс, a  еслн у г отрнцатѳльно, то — разпы е. Это по- 
казы вает,  что  с  возрастапием аргум ента фушсция 
возрастает,  еслп ея производная положительпа, u убы- 
вает,  ссли ироизводпая огрвцательпа.

Прежде че м перейтн к  изложению правпл дпффе- 
ренцировапия функций, т. е. вычисления  их производ- 
ных u дифференциалов,  ыы приводем зде сь не кото- 
ры я пуж ны я пам  свойства функцин тригонометриче- 
скнх,  показательпы х п им обратпых.  Обыкповенпо 
углы  выражаготся в градусах  и нх частяхъ ; но в  
аналнзе  удобие с вы раж ать углы  в  т. н. абсолюгной 
ые ре , т . е., разсм атривая кажлый угол,  ка к  централь- 
ны й, изые рять сго отп отением дугн, на которую оп 
опирается, к  радиусу  соотве тствующаго кр у га , пли, 
что то же, пзме рять угол соотве тствующею ему дугою 
в кругЬ радиуса, равп аго  едипице . Прп таком изме - 
ропип углов каждому числу х  будет соотве тствовать 
свой уголъ; наир., ирямой угол  будет изме ряться де

чвслом 90°, a  отвлечеппым чнслом 2 -  : 4, нлн y  , 
т. е. 1,57079...; таким образом мы можем,  напр., 

наиш сать sln y  =  y  , так  ка к  чнсло ~  соотве тству- 

ет у у  иолной окружности, т. е. 30°. Что касается  по- 

казатсльной функции ах п логариѳмической logax , то 
нз пих в  апализе  всего проще те , для которых 
осповаиисм a  служпт т. п. Н с п е р о в о  ч и с л о  е, предста-

вляющее lim ( 1 —и- ) ; число е иррациопалыю е n 
n =  c o  \  п /  

равпо 2,718281828459... Логарпѳмы, вычнсленпые при 
этоы основанин, пазы ваю тся натуральпыыи; мы будем 
вх  обозначать через logx .

Основпыя правила дифферепциропания заключаются 
. сле д ую тп х  соотношения х ,  давпых Лейбпицем.  

к оторчя  легко вывестп в з  оиреде лсиия  производпон. 
О бозпачая через с постоянпоѳ, черозл» u , ѵ, лѵ... функцин 
от X , находим,  что вз и = ѵ  сле дусть d u = d v . Дале е, 
име ом dc =  0, d(cu) - с .du, d (u :£ v )  =  d u ^ d v ,  d(uv) =

j  I j  j  U  v d u  ~  U d v  ТГ, K T=  v .du  H -udv, d — =   r------ . Де ля обе  части ка-• » у  ѵ 2

ждаго нз предыдущпх тождеств н а  dx, ыы получпм 
нз соотношепий между дифференциалами соотношевия 
между производпыми; пап р ., послЬдпее соотпошенио

(u  V  v u '—uv'
Т )  -  т*

Двфференцврование просте йших функцип прнводитъ

к сле дующнм результатаыъ: d ^ x 1 11 ^ =  т х  Ш dx

прп всяком де нствптельпом m , d sin х = r cos x  dx, d  cos x =

=  — s in x d x , d t g x =  -  d c tg x  = ------r^ v ~ ,d a rc s in x =
cos x sm 2x

dx j  dx  i i.d arccos x — --------- ■ —  , d arcc tg  x

даетъ

V  1  —  V 1  —  X 2
dx dx x x x

, d a rcc tg  x  = -------—j— y - , de e dx, da =• l_ j_ x9 * ь* — x _|_x ,

x. j ii dxj i dx; a  lo g a d x , d lo g x = r —d, log x r r
’ x  log  a ’

П усть теиерь y  пррдставляет сложиую фупкцию 
от x , т. е. пусть y завиеит нѳ непосредствепно от 
x . a  оть неисотораго перемеиш аго u , которое есть casto 
Функция  от x. Еслп, напр., у =  sin2x , положив siu  х ^  

мы представим y в внде  y =  u2, и y будет 
сложпою фупкциею от х . Правнло диффереицировапия

d y
сложпой фупкцин вы раж ается формулою d y = - ^ y - d u ,

„ dy dy du ,
или eu р а в июсильпою . " j~ î  т* °бр. нро-

пзводпая сложиой функции равпа произволпой от зтой 
фувкции по тому перодиенпому, от котораго ona пеио- 
средствепно зависит,  уыпожепной п а  производпую от 
этого переме пиаго ио переме нпому пезависныому. ІІа- 
приме р,  приме пяя это правило к фуикции y =  siu2x,

. d sin2x  d (u2)
u, полагая sin  x  = - u , паидеы ---------   = ---------- ~dx dx

d (u2) du л d s in x  _ .4 — ■ =  2 u . ----- -------  = 2  s in x  co sx .
du dx dx
Первопачальпо думали, что всякая иемрерывная 

фупкция име ет производпую, подобно тому, как вся- 
к ая  непрсры впая крнван име ет касательпы я и всякое 
непрерыипое движение нме ет скорость. Ошибочность 
этого ыне ния  вы ясш ил ась  толысо из изсле довапий Ри- 
м ана (1851). В  1861 г . Вейерш трасс дал прнме р 
функции непрерывпой при все х значениях  аргум епта н 
не име ющей пронзводпой nu прц одиом нз этих 
значении.

Основпую теорему дифферепциальпаго исчисления 
представляет теорема копечпы х приращеиий, со- 
стоящ ая в сле дующем.  Если для все х значений 
аргуаен та  х, от х  == a  до х =  Ь, ф упкцип f  (х) коиѳчна, 
(пе обращ ается в безкопечность), непрерывиа u име - 
ет опреде леппую произподиую f ' ( x ) ,  то между a  u b 
ссть no крайпей ме ре  одцо зн ачение х  =  с, для котораго

f(b) — f(a ) =  (b — a) {' (o), илц r=  f (c ) .

В з  этой теоремы получаются все  важпе йшия пред- 
ложепия  дифферспциальпаго исчпслсния . Е я  значение 
состоит в том,  что ею устапавлнваетея связь между
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конечными прпращ ениямн функции и аргумепта, с  одной 
сторопы , и производною, т. е. отпош еаием бсзкопечио- 
малых п р н р а те н ий, с  другой.

Теороме  конечны х ириращ еиий можно дать простое 
геометрическое нстолкование . Пусть будет f (x )  урав - 
нение кривоии MN (черт. 3). П усть будет О А  =  а,

Р . Тогда AM =  f  ѵа ) , B N  =  f  (li), i i  отпошение

представляет tgO.M N, т. е. tg  у гл а  накло-

пѳния хорды MN к осд х . Т очиго та к ъ \ж е  f ' (с) есть 
tg  у гл а  иаклош чиия  касательпоп в  точке  Р  к  оси 
X . Т аким  образом теорема коиечпы х приращ ении 
вы раж ает,  что па всякой дуге  есть, no крайией ме ре , 
одиа точка, касатольпая в  которой параллельна 
хорде , соедипяющрй концы  дуги.

Т ак как  пронзводиая от ф ункцип есть сама 
такж е ф упкция того же переме ппаго, то от производ- 
ной аюжио в зять  повую производную II т. д. Таким 
образом получаются производиыя высш их порядков,  
илн вы сш ия производпыя у ” = ( у ' ) ' ,  y " ' = z  ( y " ) '  п т. д ., 
или, по ІІы отону, у ,  у’ . . .Т а к  же получаю тся и диф- 
ф ерепциалы высших порядков d2y =  d (dy), d3y =  
= d  (d2y )... Чтобы найтп связь  между производиымп u днф- 
ф ерепциалами высш их норядков,  представим иронз-

dy
водную y  к а к  отпошениѳ днфферендиаловъ диф-

ф ерепдируя это отпошение, к а к  дробь, получим dy ‘=

поэтому у м =

d2y dx — d2x dy

d2y dx — d 2x  dy _  dy ’ ,, 
=  ■ (dx).-------- ----  H 0 1 Î7  =  T :

(dx)3
Т акь  ка к  ыы виде ли выше, что

дифферепциал dx есть пропзвольная величппа, то мы 
можем упростить носле диее выражепие, условивш всь 
считать, что диффереициал  пезавнсимаго переме ннаго 
есть велдчипа постоянпая; так  это всегда  и припи- 
мается в апализе . Тогда d2x , ка к  дифферепциал по- 
стояниаго, р авда пулю, u вы раж ениѳ для у "  припимает no 

, d2y „сокращ ении n a  d x  вод y "  =  дальпе йшое диффе-

d3y л
реицировапие дает y " f  — - ^ з " , и т. д. Отсюда получа-

ются выражепия для дифференциалов высшпх поряд- 
ковъ : d2y =  y " d x 2, d8y = y " ’ dx3...

В ы раж ения произв< ди ы х  высш их порядков для 
болыпей части элем ентариы х фуикций довольпо сложиы; 
по для пе которых фѵнкдий можно дать обиция  выра- 
ж еиия нх производдых высших порядков.  Т ак ,

обозпачая производиуго n -го порядка от y  через у^ П\  

будем нме ть ^ х Ш^ П^ = ш ( т  — 1 ) . . . ( т  —  п - |-1 ) х Ш П, 

( e X) (nW ,  (  аХ) (п) =

( - 1) "(п)
(logx) =  -

= а  ( lo g a ) , 

,п — i  (п)
(log х )  =

( - 1)
(п) __

- , ( s in x )  г=  ЗІП ( x - J - n  “£ - ) ’
X loga. 1. 2 ... (n — 1)

(cos х )  п  =  cos ^ х  -{- п Зам е чательпа также фор-

ы улаЛейбипца, даю щ ая выражепиевы сш пхъпроизводиы хъ
. , »  (n) п (п — i ) , ,от пропзведепия (uv)4 / = u N / v - | - — u '  ѵ +

+  п_Сп-1)и(п - ,)  ѵ„ +
1 . 2 1 . 2 . 3

ѵ,/ ,4 - .. .  -{- u v '
Ф упкции от ве скольких иезапнснмых переме н- 

пы х такж е пме ют производпыя н дифферепдиалы. 
Еслн, папрнме р,  мы име ем ф упкцию трех переме н- 
ны хь u = f ( x ,  y , z), то мы може.ч изсле довать пзме - 
nenie u  в завдспмостн от пзме пения  каж даго из 
трех перѳме ипых х , y , z в отде льпости; ирд это.м 
в ся к ий р аз  зиы продполагаем дзме няющнмся только 
одпо пз незавпсимы х перемеиипы х,  тогда как  осталь- 
ииы я  переме ппы я остаю тся без нзме пепия . Т акдм  обра- 
зо.м мы получаем т. н. частпыя продзводпыя от 
данион функдип no каждому из пезавпспмых пере- 
ме ппых отде льно. В  наиием случае  ыы буделгь
и.ме ть трп частн ы х производных,  составлеппы х в 
предиоложепин, что пзме пяется только одно вз трех  
переме ппых.

du f  (х  -f- Дх, y , z) — f (x , y, z)
lim 

Д х  =  0
du
A =  l i m  A
аУ Ay =  0 Д У
a« _  1Im f (x ,  y, a +  Az) — f(x , y , z)

az A z =  0 A z
Если, u an p ., ыы име ем ф упкцию двух  переме нпых 

У «u  =  X , то наидеы сле дующия выражеиия  для двух 
частны х производных (см. выш е формулы дифферен- 
цпрования):

du y — i du __ 7

Д X
f  (*» У +  Ду, z) — f (x , y, z)

dx
: yX

О бозначепие частп ы х производпых в видѣ du
dx’

du du _  v л
 , —— . припадложнт Якобп. Ono отличается оть

о  y dz
прпведешиаго вышо обозпачепия  обыкповснпон произ- 

dy
воднод

dx впедепием круглаго  d вме сто прямого d.

Т акое различие должпо вапом ипать, что тогда к а к  в 
» dyобыкновеппои производпод днфферепдиалы  dy, dx

име ют самостоятельное зпачеиие ,—в  вы раж ении част-
« „ d u

h o u  пропзводпод ——  чнслнтель п  знаменатель отде ль-
ÖX

но зпачепия  не име ют.  Умпожая частны я производпын 
на соотве тствующие дифференциалы  переме ппых dx, dy,

dz, получаем частны е дифферепциалы
л du л л du л л ди 1du =   dx , du =  —— dy, dir_ =  dz.

X ox У  dy A dz
Полпым дпффер» ппиалом ф упкдии назы вается  сумма 

ея  частных днффереддиаловъ
du du 

du —  -— dx —— dy -j— — dz. 
ox dy oz

Еслп ф упкдия u —слож пая, т. е. зависнт от пере- 
ме пных г, s , t ,  которы я саын завп сят от х , y , z, 
то выражепиѳ полнаго ддф ф ерепдиа л а  остается  то же 

du du du 
du =  т -  d r  -f- — dß +  —. d t,

. dr 1 ds ‘ o t
прн чемъ d r, ds, d t  суть самц полпыо дпфферспциалы;

dr dr dr
папр., d r  =  — dx -ł- т -  dy 4 - — dz. В ставляя вме сто dr,

г  dx dy * 1 dz *
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ds, d t нх выражсния н собнрая коэффнциеиты прп dx, 
dy, dz получим вы раж епия частных производных,  
от сложной функцип, напр.

du  du dr du ds du dt
dx dr dx ds dx dt dx

После довательное диффг,репцпрование приводпт к 
частииым производным вы сш вх порлдковь. Н апр., 
фупкция u от двух переме нных x , y  пме ет четырс

д-а д du
частпых производпых втор. порядка

dx dy 

d f  du

d
' dy

d2u 
dy dx

dx 2

dx

d x

du
ôÿ

dx

-r— =  —— -r— I. Осповпое c b o u c t b o  частны х производ-
o-u

dy 2  —  dy ^ dy 
ных В Ы С Ш І І Х  иорядков состоит в  том,  что опе  
не зави сят  от порядка днфференцпровапия, нанр., 

й!а
Б  выш е приведеипом прпые рѣüx  dy 

du
dx dy

d5u d2u

dy dx

дифференцпруя 
du „

наидсмъ

получеппыя вы раж епия  для 
d2u y — 2
 =  У (У -  1) *  7dx2 “

du—  —  _ ( 1  -f- logx), = х У (logx) .
dx dy dy dx dy 2

И з правнл дпфферепцнрования  функций не сколь- 
ких переме штых выводнтся правила дифферепцнро* 
в а н ия  пеявных фупкций (см. ф упиция ) . Пусть y опре- 
де ляется, как  лелвпая ф уикция  от х , уравнспием 
ср (х, у) =  0. Днфферепцируя обе  части uo x u име я в  
в ииду, что y есть ф уикция от х , получаем но ииравилу

дифференцировапия  сложпыхъ
dip dx 

функции
dx dx +

. dip dy л dx ,
- — г------ ;— — 0 , и отсюда, такъ  какъ  —— =  1 . нахо-

dy dx dx
дим выражепие пропзводнон неявпой фупкции в видѣ

fr? (X. у)
dy   dx
dx dip (x, y) *

dy
Если, нап р ., y  связапо с х  уравпепием x* — y 3  —
ч « dy  2 x _— 1 =  0, to  mu получпм —— =  ——. Очевидпо, что 

dx Зу 2
если x  дапо, то y пельзя  зде сь брать произвольпо, а
необходпмо брать для y то значение, котороѳ вме стѣ
с взятым зи ачевием х  удовлетворяет уравнспию
< р(х,у) =  0. Такнм же обра,зом получаю тся u частныя
производныя от неяпны х функций не скольких пе-
рѳме иных.  Н априме р.  равсматрнвая в уравпении
x 2 - j - y 2  +  z 2  — 1  = 0  z ка к  пеявную  функцию от x , y

' i dzii днфферепцируя no х , наидем 2 х -j- 2 z =  0 , от-

dz
куда —— =  — — . Н акопец,  мпогократпым диффереп- 

ох z
цировапием получаются таким жѳ образом производ-
ныя высших порядков.  П усть, н ап р ., z '  опреде леио
как  пеявпая функция от x, y  уравнением x 4 y 3 z 2  =  1 ;

0  o2z 0
и требуется наити —- . Наидем спачала иронзвод-

ныя перваго порядка. Дифферепцируя данное уравпение

no x и по у , паходиш  4 x 3  y 3  z5  -f- 2 x 4  y3  z =  0,

3 x 4  y 2  z2  - |-  2  x 4  y 1 

dz

dz
dy 0 . плн

dx

no сокращ еиии

2  z -j- x dz
= 0 ,  3 z -[ 2 y — =  0. Дифференцируя

зате м первоо вз получеиш ых уравнепий по у , нахо-
0  dz d2z dz

дим Ł ——  -j- x  —— —- =  0 , илп, зам е п яя ——  ero 
dy dx dy dy
• • 3z , ô2z _выражешеы из второго уравнения ---------- ^ х - — =

y dx dy

откуда получаем окончательпо d2z 3 z 
*У ' Если,

дх dy
н а п р .,х  =  2 , у  =  1, то предложенноѳ уравпепие дает 

Д л я  z два значепия: — Этим двумъзначѳпиям ъ г б у -

дутъсоотвЬтствовать зпачепия  пронзводпой d2z
dx dy 8  ’

Изложеппое зде сь представляет,  в сущ сственпых 
чертах,  теорию диффореищ иальнаго исчислепия. He 
касалсь  пригложепий дифферепциалы иаго нсчислепия  к  
геометрип u ыехаппке  (см. соотве тствующия  сгаты и), мы 
остаповиимся зде сь на приложепиях  дпфферѳпциальнаго 
псчислепия  к апалнзу. Важие ншия  нз и ш х сосоягг» 
в разложепии функций в ряды, в  нзыскапии наиболь- 
ших п наимевыних значееий ф уиикций и в ь  нахождспии 
главпы х значепий неопреде ленпых выражоний.

П усть s i l i  име ем функцию f  (х), которая, вме сте  
с свонмп пропзводиымн до ( п — 1 )-го порядка Р  (х),

f "  ( х ) . .

+  ~1

(п — І)
f (х) конечпа при х = а ;  пусть, кромѣ

того, n -ая производпая f  ^  (х) име ѳт опреде лепиыя 
зпачепия для все х  значений х  между а  и а - |- 1 и. Тогда, 
нрнме няя теорему копечных ириращ екий (см. выше), 
можпо вывестн ф орм улу Тэлора:

f  (» +  h) =  f  ( а ) +  A  f ' ( a ) - j -  f "  (») +  . . . +

?cz= if (n_1) w + r n s f % +**>•
где  D—не которое число, содержащеяся ыежду нулем 
ц едипицею. После дпин члеп пазы вается оспиаточпым 
членом  форшулы Тэлора. Эта формула представляет 
обобщение тѳореыы средних првращ епий. Независвмо 
от своего теоретпческаго зпачения , ета формула может 
служить для прнближеннаго вычисления функций. Если 
остаточиый член пастолько ыал,  что прн дапной 
точпости вычпслепий пм можпо препебречь, то зпая 
значение фупкиип и ея п — 1  пропзводпых при х  =  а, 
ыы можеы вычнслить вначепия фупкцип для все х  до- 
статочно близкнх зпачений х =  a  -}- h. Если прн не- 
ограш ичепном возрастапии п  остаточпый член стрѳмнтся 
к иулю, то в  формуле  Т элора разложепие ыожет 
быть продолжсно неограппченно, и ыы получаеыь раз- 
лоасепие функцип в  безисопечпый ряд Т элора (Taylor, 
1715, Jo li. B ernoulli, 1694):

h  _  , li*
f  (a +  h) =  f  ( a ) +  — f '  (a) + —  f "  (a)

+  - ( n )
1.2 . . .il

Отсюда прп a  =  0, заме пяя h 
ряд Маклореиии (M aclaurin, 1742):

(a) +  . ..
черезъ получаемъ^

f  ( x ) =  f  (0 ) +  T  f  / (0 ) +  —  f  ' (0 ) + . . .  +

+  - ( n )
1 . 2 . ..n

Этот ряд опрѳде ляет ф уписцию f(x ) no зпачеыию 
функцип н ея производных,  npii х  лг 0 , для все х 8 па- 
чевий X ,  для которых этот ряд  сходяицийся ( с м .  ря<1ы). 
Оа дает разложевие фувкции по це лым полонштѳльпым 
степеням аргумента, u, сле довательно, представляет 
ф у п к ц ии  нри иио м о щ и  элемептариых де йствий, умпоже- 
иия и сложения , н, кроме  того, переход к  преде лу.

П одставляя в ряд  М аклорена вме сто f  (х) различ- 
ииы я  функции, получаем пх разложения в ряды ; при 
помощп этих разложений удобпо пзс.иедовать свойства 
фупкций, a  такж е вычислять их зиачепия . Р яды  для 
s in x  u cosx  даиы  в ст. высгиал м ат емат ика . И з дру- 
гих рядов укажеы па сле дующие:

I + I) m=1+ f I + ^ L ’+  -  +
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m (m— 1 ) . . .  (m—n + 1 ) n

+  1 . 2 . . .  n  " t- “ '
(бишоы ГГьютопа);

=  1 +  T  +  4r  +  -  +  т ^ г  + - '  

Ios ( 1+ * ) = ST - - T -  +  ' T — •••*
3 5

X X  X
a r c t g x  =  T  -  - g -  +  — ------------

Зам е пяя в  разлож епии e x x  через ix , где  

i =  j / — 1, получаѳм зпамеыптоѳ соотпошепие Эйлера  

(1748): е 1Х =  cos х  -{- i  s in  х , связываю щ ее показатель- 
иуго фупкцию с тригонометрическимн. Эта формула 
иозволяет опреде лить показательпую  ф ункцию е х для 
мпимых зн ачепий аргум ента. Зам е н яя  в  формулЬ Эй- 
л ера  спова х  чѳрез и х , получаем е х =  cos ix  -f- 

-{- I s in  их , и ые п яя зп ак  п р я х , е х =  cosix  — i slnix.

e x - j - e  х  . . е х — ѳ х
Отсюда cos их  =     , s in  их  =  и   ---------- ,

формулы, опреде ляю щ ия тригопометрическия  функции для 
ынииыхт* зпачепий аргум еята .

Р я д  Т элора может быть распрострапеп п а  функ- 
цин не скольких переме нпы х.  Н апрнме р,  для функции 
двух переме ппых он нме ет в иид ъ :

Г ( а  +  Ь , Ь +  к ^  =  f  ( а ,   j  +  у  ■-"/ *  —  +

к  d f  (a , )  h 2  d 8  f  (a , )  2 h k d * f ( a , b )
T  d b ‘ 1 . 2  d a 2  ‘ 1 . 2  d a  d b

k 2  d 2 f ( a ,b )
+  T F  аь* + '**

И з формулы Т элора можпо вы вестп способы опреде - 
лепия паибольш их и паименыиих зи ачений—m axim a и m i
n im a—ф упкций. Под m axim um  л m inim um , в собствеп- 
ном смысле , разумЬю тся нанбольшое и наимепьшее нз 
все х зпаченин, которы я может приппмать д аиш ая фув:к- 
ция .  По в  ап ал и зе  иио д  m axim um  разум е ют обыкпо- 
вепно такоѳ зпачеиие ф упкции, которое б о л ь те  все х 
блвзких зпачений тоии же фуикции, т . е. зыачений, соот-

ве тствующ пх достаточпо блпзкнм зн ачеи иям аргу- 
мента. Другими словами, ф упкция f  ( х )  име ет maxim um  
при x  — а , еслн разпость f  ( a ;  — f  ( a - J - h )  положителыиа 
нрц все х  достаточно малы х зп ачепия х  h , положнтель- 
ны х h отрццательиыхъ; точпо так  же ф упкция  f(x ) 
име ет m inim um  при х  =  а, еслн разность f ( a )  — 
— f  ( a - j - k )  отрнцательпа iipu все х достаточпо малых 
зп ачепиях  h. П ап р иш е р,  ф упкция  y  =  (х 2  — 1  ) 2  

(черт. 4) име ет д в а  m inim a прп x  =  - ł - 1. так  ка к  
чри этих зп ачения х  опа обращ ается в нуль, a  прн

все х других опа положптельпа. С другой стороны, 
опа име ет m axim um  ври х =  0, при чем этот m axi
mum равеп  едннпце , хотя  прн других эначения х  х ,

3 25папр., прп х = — » y  получает зпачепие большее
< 2  16

едипицы. Значепие ф ункции при х  =  0 представляет 
m axim um  не потому, что оно больше все х остальны х 
зпачеыий ф )пкцин, a  потому, что оио больше зн ачеп ий 
ф упкцин, пря зиачония х  аргум еита х , близких к  пулю. 
Де йствнтельпо, прпвсяко.чъх, близком к  нулю, зп ачение 
ф упкции, очевидно, меныпе ея  зпачепия  прц х  =  0, т . е. 
сдишицы, и потому значение y 1 г соотве тствую ицбѳ 
x =  0 , есть maximum .

Возьмем форыулу Тэлора, остапавлпваясь па второмъ

члвпе : f  (a-J-h) _  f  (a) =  h  (a) -f- -A -  f "  ( a + f lh ) J .

О па ноказы вает,  что функция  f(x) будет пме ть iipu 
x  =  a  maximum или minimum только в том сл у ч ае , 
если f '(a )  — 0; ипаче с переме ною зп ак а  y li разность 
f(a—h) — f(a) будет такж е ме нять зн ак ,  u мы нѳ 
будем нме ть ни m axim um  ни minimum . Гсометриически 
это зпачит,  что в  те х  точках кривон, где  ея орди- 
н ата  достигает m axim um  илп minim um , касатслы иая  к  
кривой должна быть иараллельпа осн х . П оложим,  что 
прн х  =  а  производпыя f '(a ) ,  f " ( a ) . . .  f  (n— 1 ) (a) обра- 

щ аю тся в пуль, a  f  (n) (a) неравн о нулю . Т огдаф орм ула
hn г

Тэлора дает  f  ( a + h )  -  f  (a) =  —    f  (n) (a) _{_

+  f  (n+ 0  (a-J-Oh) 1 .  Отсюда видпо, что m aximum 

илн m inim um  будет толысо прии n четном,  и лритом 

m axim um  бѵдет,  если f  (п) (а) отрпцательпо, a  m in i

mum—еслп f  (n) (a) положителыио. Такнм образом,  
чтобы ф ункция  f  (х) пме ла прц х = а  m axim um  или m i
n im um  пужно, чтобы пизш ая пронзводпая, пе обращ агощ ая- 
с я  в пуль ири x  — а , была чегнаго порядка; если 
зяачепие этой пропзводной отрицательно, то мы име еы 
m axim um ; если положительпо—minim um . В  пррложе- 
пия х  вопрос ре ш ается обыкповенно знаком  второй 
пронзводной. В  продыдущем приме ре  y  zz (х 2 — 1 ) а, 
или y  =  x 4  — 2 х2 -|- 1 , для опреде лепия  m axim a н m inim a 
составляем  производпую у ' =  4х 3  — 4х. Ф упкция  мо- 
жет пые ть m axim a u m inim a только лрп те х значе- 
пия х  x , при которы х и ервая  производпая р ав н а  нулю; 
ре ш ая уравпение 4х 3  —  4х  zz 0, паходнм трн корпя: 
x  =  0, x  =  !• Чтобы узнать, соотве тствугот л я  этимъ
зп ачепиям  m axim a пли m inim a, состапляе.ч вторуш 
пропзводпую у "  =  12х 2  — 4 . Т ак  к а к  эга производная 
отрпцательпа при х  =  0 u положнтелыиа  прн х —  -4- 1  г 
то значепию х  =  0  соотве тствует m axim um , a  значѳ- 
п иям  x  =  ^  1  — m inim a даппой фушсции. ІІайдем  еще 
прям оугольннкь, который прн дапном иерпметре  име л 
бы паибольыую  плошадь. Обозначим периметр прямо- 
уголы ш ка через 2а, его  основапие через х . Тогда 
вы сота прямоугольпика будет a  — x , a  сго площадь 
s =  x  (a — х ) , или s = a x — х 2. Чтобы п а иити m axim um  
s, составляем псрвую  u вторую  производныя от s no 
x, s ' =  a  — 2x, s "  =  — 2. П рнравпивая нулю иорвую 

a
производную, паходим x — — , a  так  к а к  вторая 

пронзводная отрццательпа, то получепное зп ачсп ис дает,  

де йствнтельно, m axim um  площади s. И з х = - ^ -  нахо- 

а
дпмъ: a  — x =  — » т. с. высота р ав н а  оспованию; такимъ

образом пз в се х  прям оугольников с дапным 
периметром иаибольпиую илощадь пме ст кпадрат.
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Формула Т элора прнме няется также к  пахождепию 
главиых значѳнШ неоиреде леиш ых вы раж епий. Если

в дробп обе  фупкции обращаются прп х =  а  вь 
f  (х)

пуль, то при этом значепин пере.че ппаго эта дробь не 
ими.ет опредЬленпаго чнслового значения ; но мы мо- 
жем нскать преде л,  к  которому стремится эта дробь, 
когда x пеограшиченно приблнжается к а; такой преде л,
г ?(х)*ига J- ^  пазы вается главпым,  пли, хотя u пеправильпо,

нстпчииым значепием пеопреде ленпаго выражения. По- 
лагая  x  =  a h и равлагая числнтель и знамепатель по 
формуле  Тэлора будем вме ть;

У С + Ю  =  » W  +  T * '  W + - Q - T " W  +  -  

f  ( l + h )  f w  +  f  f  ( .)  +  ■ £ -  Г - ( .)  +  . . /

ITo предположепию cp (a) =  0 , f  (a) = 0 .  Сокращ ая в  
правой частл на h  н нереходя к  преде лу, получим 

© (х) сo' fa)
lim Ÿ—— =  V V * Если ©' (a) u f  (a) оба равпы нулго, 

х = а  f (x) f  W
lim У W  _  ? "  W  

to такпм  жѳ о б р а з о м  п о л у ч н м  ^ _ a f  (x )  —  f "  ( a ) '» 11

t .  д. Н айдемь, папрпме р,  главное зпачепие дробя 
2 е х — x® — 2
------------------------npu x  — 0 . Заме пяя чнслптель и зпаме-

X — sin  x
натель их пронзводпымп, до те х пор,  пока по краинеи 
ме ре  о д иип  нз пих пе сде лается npu х = . 0  отличныы 
от нуля, пайдемъ:

2е х — X s  — 2 2е х — 2х 2 е х — 2
l i m ----------------------- =  lim ------------- =  hm  — :---------  =

х _ 0  X  — sin X  X_ Q  1 -  co sx  x — 0  s i n x

2 ex _
=  lim ---------=  2 .

x = 0  cos x
III. И нтегральное исчисление. В ь  дцфферѳпциальпом 

псчнсленип мы по данпоии фупкции ищем ея производпую 
илп ея. дифферепциал.  Обраино, нме я даппую производ- 
ную f(x ) п л ии дифференциал,  ыы ыожем искать ту 
начальпую  фупкциио F (x ), которои соотве тствует эта 
производная иил н  этот диифферендиал .  Эта начальная

ф ункция  пзображ ается по Лейбипцу в  виде  f  (x) dx,

так что равенство F  (х) =  I f (x ) dx равпосплыю  

d F (x) =  f  (x) dx, или F '(x )  =  f(x ). И з опреде ления
- / ■

f '

интеграла с.ле дуетъ: d^  u d x  =  u d x , ^ J  d u = u -{ -C , гдѣ

С — произвольпое постояш юѳ. П ерсход от даннаго 
дпфференциала к  пачалы ш й функции назы вается ипте- 
грировапием,  a  сам ая пач алы иая  ф ункция —нптегралом.  
Іиитегралыюо псчислепие изсле дует свойства нптегра- 
лов и снособы их вычисления (см. высшая матема- 
тииии). И з указаппаго выше геометрическаго u мехапи- 
ческаго зиачеииия  ииронзводной сле дует,  что интегриро- 
вавием ре шается, между прочим,  задача о иахождепин 
кривой no данному паправлению касательпы х в  раз - 
личных ея  точках,  a  такж о задача о вычислепип путв, 
иройдепнаго двнжущеюся точкою по даипому закону  
изме пеиия ея скорости. П ервая задача иитегральнаго 
исчисления —махождснио начальпой фупкции по дапному 
ея дифферепциалу. Очевидно, что вспкая формула диф- 
фереицвроваиия дает соотве тствующую формулу цпте- 
грнроваиил. Таким образом нз приведѳнных выше 
дифферепдиальвых формуд иолучаем сле дующия

формулы иптегралг.наго псчислепия: C u d x = C  ndx,

j * (u d x ^ tv d x ) — j ^ ud x ^h  J  vdx , J  xnd x = - -----C,

npu n u e равпомъ exdx =  ex -f- C,

sin  x  dx =  — cos x j- C, cos x dx =  sin x  -j- C,
Ls U '

Г  <1x Г  dx
I , — = a r c s in x - j -C ,  j  m arc tg x -(-C , ит .д .

J  V l - x »  J  1 + x *
Taicoe нптегрпровапио, когда выражепие иптеграла прямо 
получастся н з соотве тствующнх формул дифферен- 
циальнаго псчислепия , пазы вается  печосредственнымп 
ипт еирировапием и возможпо, копечно, только вт» 
просте йшпх случаях .  В  т е х сл учаях ,  где  оно не- 
приые шимо, ннгеграл иногда может быть получепь 
посредством всномогателыиых прием ов,  из которых и. 
главие йшие: разложение на слагаем ы л, интегрировапии* 
посредством подстаповки и иптегрировапие по частям.  
П ервый ирием состонт в разлож епииподъинтегральвой 
функции п а  слагаем ы я, каждое из кою ры х нптегрн

руется проще, че м вся сум.ча, папр,

= J  4 x d x - j - ^ *  5 d x  =  2 x

x  -j- 5) dx

2x* -j- 5 x  -}- C. Второй прие.мъ

заклгочается в том,  что вые сто независвмаго иере- 
ме ннаго—переме нпаго лнтеграции—вводяг повоѳ пере- 
ме нпое, прц чем прн падлежащем выборе  подстаповкя 
преобразовапный иптегралъ ииаходнтся боле о просто,
че м первопачальны й. Н апр ., полагая  в  интегралѣ

Г dx X=Z_L + 1
J  2 х - 1  ’ ‘
dx — , u даит ы й  нптегралъ обратится въ

2

, получим 2  x — 1  =  у,

— Г—  *
2 J  У ’

которып иш тегрпруется пепосредствепно ц

дает — lo g y -} -C . П одставляя вые сто y ero выра- 
2

ж епие через х , у =  2 х — 1 , получаем нскомый иште- 
dx 1

грал  в видѣ
S -

-  —  log (2х — 1) —{— С. 
2 х -  1  2

И птегрирование по частлы основапо п а  сле дугощеы 
дпфферепциальпом соотпошепии (см. выш е): d  ( u v ) =

=  udv -}- vdu. Отсюда, иптегрпруя, получаемъ/пd  V  :

r- f
U V  —  v d u .  Такнм образом иптегрирование диффе-

репциал а  u dv приводнтся к  пптегрнровапию дпффереи- 
циал а  v d u , которое может оказаться  боле е простымь.

Яайдем,  пагир . /  x  co sx d x . П олагая х = п ,  c o sx  d x = r

=  d v , получпм d u = d x , v = s in x ,  и формула иптегрн-

ровапия  по частям дает j  x  cos x  dx =  x s in x -

- f s>sin x  dx. После диий шитеграл паходнтся пепосред-

ствеппо, п мы получим J  x  co sx  d x = :x s in x -} -c o s x -f -C .

Приые няя одноврсмеппо различпыо приемы, ыожпо вы- 
числять и боле е сложпыо иптегралы. Найдем,  напр.,

. Р азл агая  подъиптсгральпую фупкциио на
/ ■ x* — 1
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слагаем ы я, получнм 

1
Г— = Гг 1--~J  X*—1 J L 2 (x —1)

~Іл 1 Г  d x  1 Г- I а х , илп—  I -------------------------I -
J  2 J  x —1 2 J2 (х -І-1 )  2 J  x  — 1 2 J  х  +  1

И одставляя в первом иптеграле  х = и - | - 1 ,  во второмъ

1 Г  du 1 /* dvx — V — 1, получпм —  I --------  I ------  , или2  J  u  2  J  V
—  l o g u  Зам е п яя  теперь обратио u черезъ

X — 1 H V ЧвреЗ X  - | - 1 П ПОЛЬЗуЯСЬ ИЗВѢСТПЫМП СВОЙ- 

ствами логарпомов,  получим окопчательно

=  log j /  -

• / Ä =
X  —  1 +  c.
X - J - l

И нтегрировапие функций весьм а р е дко приводит к  
ф ункцин t o u  же степепи сложпости. Обыкновенпо нпте- 
грал  сложпе е, че м подъиш тегральпая ф ункция. Т ак ,

мы виде ли, что пропзводиой соотве тствует ннте-
X

1
грал  log x, ф упкции — a rc tg  x . Такпм  обра-

1 + х2
зом пнтегральпое псчпслеыиѳ представляет пеистощи- 
мыи источник новы х классов  ф упкций (см. висш ал 
матсматпшса) . Только в особеппо простых случаях 
иптегралы выражаю тся в  элем ентарпы х ф упкция х ъ — 
алгебранчесиснх,  показательны х,  трнгопометрических 
и им обратпы х.  Именно, эго бы вает тогда, когда 
иод зп аисом интеграла стонт ф упкция  рациоп альпая, 
илн ф ункция , содѳрж ащ ая корепь квадратны й н з много- 
члеиа первой пли второй степопн, н, в исключительных 
сл учаях ,  прн иптегрированш  боле е сложных ф упкций.

Обозначпм через F ( x )  интегралъ f t  e*x )  dx.

Тогда разность F ( b )  — F ( a )  зпачеиий иятегральной 
функцип, в зяты х  д л я  зпачопий переме пиаго xz=b и х = а ,

Г ъ■ изображ ается в  виде  I f  ( x ) d x  u п азы вается  опре-
J a

(Ъ.и ешсым гш т виралом  от f  ( х ) ;  числа a  и  назы - 
ваю тся пижишм и верхшгм преде лами оиреде лепнаго ип-

тограла (см. высгиал м ат вм аш ика). И итеграл I f  (x )dx/ '
назы вается , в  отличие от опреде лепнаго нптеграла 

'‘Ь
( x )  dx — неопредиълениым и ит еир а ло м .  Н ап р .,

Г 5
С, мы найдем I x  d x  =

J  3

ß
име яЬя I x  dx =  — — ■

J  2

+  с - С 1 =  8. Очовндио, что при

ß f (x )d x . Еслп в иптеграле  I f ( x ) d x  дреде лъß
b, стремптся к  безкопечпости, то преде л иптеграла,

’С О
еслп он сущ ествуегь, обозяачается  через [ f ( x )d x .

I
Г е

■ß
Н апр ., зя ая , что J e Xdx =  —е Х -{- С, получнмъ

b — x
d x = e , п отсюда

Т оч п отакъ ж е I —  =■ß
и :

' d x = e  = 1 .

2х2- -j- С, и отсюда /   ==

=  lim 
a  = —сО

dx

О О  x3

7  1 +  - ] = - •  
2 V a * /  2

Будом  разсм атрпвать  в  равѳпствѣ Гьi I f(x)dx =  
иеме ни;

и р
ä b j a

— F  ( b )  — F  ( a )  верхпий преде л,  как переме нпую велн-
J b

f(x)dx =

a
— F-' ( ) . ІІо , no оигрѳде лепию F (x» , ка к  интеграла 

f(x )dx , пме ем F '(x )  =  f(x ). Поэтому —  /  f ( x ) d x =
' db J a
=  f ( b ) .  Таким  образом,  производпая от опрѳде - 
леппаго нптеграла по его верхнем у преде лу равна зпа- 
чепию подъинтегральпой функцин на этоы иреде ле .

К аж ды й неопреде лепный цятеграл всегда моа;по 
прѳдставить в виде  пнтеграла опреде леннаго, такъ

ß

к а к  пзъ f ( x ) d x  =  F ( x )  - f  C

==. F ( b ) —F ( a )  сле дуѳтъ f  f ( x ) d x

f ( x ) d x  =

f ( x  )d x ,

вычислепин опреде леипаго шитеграла no пеопреде лепному 
ироизволы ю е постоянное в сегда  нсчезает.  Так ка к  
прн вычисленип опреде леппаго ннгеграла переме нное 
ннтѳграции x  зам е пяется преде лами нптѳграла a  н Ь, 
то опреде ленный иптеграл пе зави спт от переме п- 
паго  пптеграции x , a  только от вцда подъпптегральной 
ф упкциии f ( x )  u от преде лов интсграцип, a  и Ь, такъ

г ьчто | f ( x ) d x = | f ( y ) d y .  Дале е, нз самаго опре- 

де лепия  опреде лепнаго иптеграла пепосредствевпо
Гасле дуют его осиовныя свопства: I f  ( x )  dx =  0,

г ьО I f  (X 

.лепия  ( 

е дуютъ

f  f W  äx =  — J ^  f  (x) i x ,  J  f  (x) dx + J ^ 1f  ( x )  dx =

где  a — постояппос, выбраппоо под условием F ( a ) = —C.
Т а к  ка к  гл ав н а я  задача нптегральпаго исчисдения 

состоит в опреде ленин пачальной ф ункции по ея  пропз- 
водяой, то ипто.гральпое псчнслепиѳ иредставлять исчи- 
слепиѳ обратиое дпфферепциальному. ІІо  иптегральвое 
исчмеление име ет и саы осю ятельное значепие. К ак  в 
дифференциальном исчнсленин производпая есть пре- 
де л отпошепия двух безкопечпо-ыалых величиш ,  
так  в  иитегральном нсчнслепии опреде леппый нп- 
теграл  представляет преде л безконечно болыпого 
числа безкопечпо-малы х слагаем ы х,  т . е. преде л,  
к  которому стромвтся сумма, когда слагаем ы я пеогра- 
пичепно уменьш аю тся, a  их число неограпичеипо воз- 
растает.  Именно, в интегральпом исчнолѳпии дока- 
зы в ается  сле дующее свойство опреде леппаго  нптеграла. 
П усть мы име ем ф упкцию f  (х), непрѳрывную  прн нз- 
ые непин x  в  пе котороы гиромежутке . Бозьмем в  
этом нромелсѵтке  два  числа a  u b, при чеы пусть, 
напр., b >  а . Поме стнм ыежду a  n  b  ряд  возрастаю - 
щ их чисел a lf . . .  а п и разсмотрнм суыму
f  (a) (a | —  a) -j- f  (a t) (a2 — aj) +• . . . .  t  (an) (b — a n). 

В этой сумме  каж дое слагаемоо равпо разпости 
двух после довательпых чпсел а , умножеш юй па 
значспие функцип f (x )  прп второи нз атих зпачепиии. 
Будем безпреде лы ю  увелвчнвать число промежуточных 
зпачений, та к  чтобы все  их разпости безпреде льно 
убывали. Тогда ок а зы ва ется , что иреде л,  к  котороыу 
стремится паи нсап пая сумма, есть пе что иш ое, какъ

Г ьопреде леппыи пптеграл I f  (x) dx. С этиы свой-
J  a

ством опредЬлеппаго питеграла связап  и символ 

введенпый для нѳго Лейбппцемъ; этот сныводъ/ •
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происходнт от буквы S, пачалы ю й букзы  слова sum

m a. С н м в о л ъ ^ f  (x) dx представляет,  по его перво-

пачальчому смыслу, сумму безкопечпо-болыпого множе- 
ства безкопечпо-малых слагаем ы х f ( x ) d x ,  каждоѳ 
из которых есть пропзведѳпие значепия  фупкции f  (х), 
на dx — безкопечно - малоѳ приращспие пезаввсимаго 
псреме нпаго х.

Р азсыатрнпая опрѳде леш иын интеграл,  ка к  пре- 
де л суммы, мы можѳм дать ему простое геометриче- 
ское истолкование. П усть мы име ем крпвуго y  =  f  (x) 
(черт. 5). Найдем выраж евие площади, ограипчеишой

M N

М .

м ,

0

A A., A ä
Чѳрт. 5.

этою крнвоио, осыо x  п двумя ординатамп AM, BN, 
возставлепиыми в точках х =  a , х  =  Ь. Поме стлы 
между точками A, В, ряд точек Aj, А2, . . .  Ап с абс- 
циссамн a j, а а, . . .  а п и построиш  н а  получепиых от- 
ре зках  прлмоугольш ики , высотамн которых служилп 
бы ордннаты соотве тствую ицих точек кривой. Очевиид- 
но, что сумма площадей этих прямоуголы ш ков бу- 
дет весьма мало отлнчаться от искомой площади 
крввой AMNB, н что по ме ре  того , к а к  чнсло точек 
де ления будеть увѳлвчвваться, разпость между площадыо 
крпвой u суммою площадей прямоугольнпков будет 
без-иреде лыю  умепьш аться. Т ак к а к  суыма площадей 
прямоуголы пиков равпа A M .A A j-j- AjMj. A, A« - f - . . .  , 
1 ІЛП f  (a) (a, — a) - f  f  (a,) (a , — a ,)  +  — +  f  (a n) (b —  a n)> 
t o  площадь кривой будет равна преде лу этой суммы, 

‘ b
т. ѳ. равпа I f  (x) dx. Такнм образом,  опреде -■X'

Xленпын ннтеграл f  (x) dx представляет геометри-

чески площадь, ограптичеппую крпвою y  =  f  (x).
Т ак  как вычисление площадей криволипейпых 

фигур назы вается квадратурою , то ии пычисление фуик- 
ции по ѳя производпой или дцфферепциалу , т. е ., пнте- 
грнровапие, получило в  аиалнзе  то же самое название, 
так что квадратура и иш тегрировапие функцин — два 
равпоснлыиых термипа.

Опреде ленпын натеграл  пме ет такж е простое ме- 
хапическое звачение. П усть точка движется в  течепие 
иромежутка врсмепи от t  == a до t  =  b , ирн чем ско- 
рость двнжеиия представляет опреде леишую ф ункцию 
времсни f  (t). Разобьем  промежуток временн ыежду 
t = a  п t r = b  па части промѳжуточпыми момептамп t = a j ,  
t  =  a a . . .  t  =  a n u прѳдположиы,  что в течепие ка - 
ждаго цромежутка двнжсние происходит равноме рпо, 
с постояппою скоростыо, так  что скорость двпжения 
ме няегся UC иепрсрывно, a  скачками в копце  кажда-

го весьм а малаго промежутка времони, на которыо ыы раз- 
бнлн весь промежѵток от t  =  a  до t  =  b. Т ак ка к  
в равноме рном движенип пройдешиый путь взме ряется 
произведепием скорости на время движения , то весь 
вуть , пройденпый таким образом,  выразится суммою 
f  (a) (a , — a) - f  f  (a,) (a 2  — a ,) +  . . .  - f  f  (an) (b — a n). 
Этот путь не равен лскомому, потому что в  задан- 
ном движении скорость изме няется непрерывпо, тогда 
как y пас оиа ме ияется скачкам в; но если проые- 
жутки времени будут уменьш аться, эти скачки будут 
все меньше u ыеньше, и в преде ле  мы получнм истин- 
пый пройденпый путь. Таким образом,  если скорость 
движепия  вы раж ается фушсциен f ( t ) ,  то путь, пройдеп- 
пьш от момента t  =  a до t  =  b, выразится опреде лен- 

b
ным пнтегралом |  f  (t) d t. Н айдем,  н ап р ., путь,

ъГ
пройденпый во время t  те лом,  падающим под де й- 
ствием тяж ести, еслии нзве стно, чго скорость падения 
выражается формулою ѵ == g t, где  g  — постояниюе. То-

гда  пройдѳппый путь будѳт 8 =  I ’ g t d t. Неопреде -

ленпын ш итегралъ

. - I '  ,
■ j  g t d t — ej  td t  “  —  -I- C. Под-

ставляя преде лы нптограции, найдем s == ^ ----- 0 =  •

Хотя пря дапном виде  подъиш тегралы ю п фупкцип 
иптеграл зависит только оть преде лов внтегрнро- 
вапия , н, прн иостояпных нреде лах,  сам ѳоть вели- 
чпна постоя.чная, но, еслн подъпитегральпая фушсция, 
содержит,  кроыЬ перемеиш аго шитеграции, еще другия 
перрмЬнпыя, т. н. параметры, то ннтеграл сам будет 
функцией этых параметров.  Т ак ,  иапр., ѵ ыы име емъ

/ • е ~  Рх
’ Рх dx  =  — -------------{- С, u отсюда

X

/* со 
е — Px dx =

J  0
° ° _  . е Рх dx , хотя= —  • Такнм образом,  пиггеграл 

Р
его преде лы постоянпы, иредставляоть переме пиую 
величпну, фупкцию порѳме ннаго иарам етра р. ІІѢ- 
которыя вз фуикций, вы ражаемы х оиреде лепными 
внтегралам в, обладают особыми свойствамн. Так,  есть 
оироде леппые иптегралы, значение которых,  при непре- 
рывном пзме пепии параметра, нзмеишются прерывно,

скачкаыи. Наприые р,  ш итегралъX
оо йип рх

dx ра-

веп -X- прн р >  0 ,  — ПРП Р  0 и нулю при р — 0;

зде сь ~ есть отпошение окружпостн к  диам етру.
Если мы пме ем фупкцию пе скольких переме пных,  

то , пптегрируя ее после довательно по каждому пз пе- 
реме нпых,  мы иолучнм кратны й пнтегралъ; прн этом 
в  кажаоы из после дователы иых пнтегрнровапий все  
перемеиш ы я, кроме  того, по которому нптегрнроваиие 
пронзводнтся, разсматриваю тся, ка к  постояппыя. Еслн 
ищется опреде лепный кратный интеграл,  то иреде лы 
каждаго вптегрцроваиия  могут быть вли постояппыми 
или зависе ть от все х те х ь  переме шиы х,  ио кото- 
рым ннтегрировапие сщо не было произведепо. Найдом,

(х +  У +  z) dz j j  d y " J  d x j ’

которын обыкновенно изображ ается в виде  
+  У

(х -{- y  -f- z) dz dy dx. Чтобы вычвслнть

это вьиражѳние, нужпо ироиитегрировать х  -{- y  - |-  z no z 
между вреде ламн 0  и x  -f- у, зате м иолучѳнпое вы ра- 
жеииие проиптегрировать но y от 0  до х и, накоиец  
нолучепный результат прошитегрнроваты ю хохъО  до 1 .

fr гхг Схапрнме р,  f J J  J  (; 

оторын обыкнс

s : s : ß
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П ерпое иптегрпрование даст xz yz -j- —  -f- <р (x, y)»

где  cp (x, y), пропзвольная фупкция  от х, у , стопт 
п а ме сте  пропзвольнаго ию сгояннаго, входящаго в  не- 
опреде лсплын иптеграл.  Это потому, что при иптегри- 
ровании no z остальпыя переые ипыя x ,  y  разсматрн- 
ваю тоя ка к  постояпны я, и сле ю вателы то, в сяк а я  
функция от x  u y  представляет no отпошеииго к  z по- 
стоянную  велпчипу. ІІо д став ля яв  неопреде лелный инте-

гр ал  преде лы  0 п х  -f- У. получимъ
/"х +У

J  о(Х +  Т
=  X (* +  y) +  y (x +  y) +  Y  (x +  y) 2 =  (x +  y)5 =

a a
Я птегрируя зате ы получен-=  т х »  +  З х у  +  ¥

нуго фупкдию по у , получпм пеопреде леппый иптеграл 
3 . , 3 „  , 1

y +  -J ху 3 +  Y  У 3 -ср (х), где  cp (x)   произ-

вольпая функдия от х . П одставляя сюда преде лы 0  и
+  У онмъХ  L *

- —  х З  -4- —  х з — - 
2 1 2 x з. П акопец ,  нвтегрируя полу-

чепное выраж епие по х, иолучим неопреде лсплый ип- 
7

тегр ал  —  х  * -)- С и, подставляя преде лы 0 и 1, будемъ

име ть окончательпо 

7

Когда опреде лепныи интеграл пельзя выразить 
формулого, удобною для вычислеиии, в  прпложелия х  
довольствую тся пряблизительным вы числением ипте- 
гр ал а  с  нуаспою степеныо точностн. П риме племые при 
этом ириемы посят п азв ап ие м ехапическихь квадра- 
т у р .  П росте йший д з  этих приемов есть метод тра- 
пеций. П усть нам иужно вычнслить площ адь кривой 
y =  f  (х) ыежду ордшиатам д x  =  a , х  =  Ь (черт. 0).

M „ N

Эта площ адь, к а к  мы виде ли, представляется внтегралом 
"Ь

f  ( x )  dx. Р азобьем  проыежуток AB =   — a  n a  n
j :

« , Ъ — a  a aравпы х частѳии — li =  --------- в  точках A j , А : ....

A п  i , возставим в  каждой точке  де лѳпия  ордппаты
до пересе чепия с крнвою и соедипим концы ордннат 
ломаною липией М М 2  М2  . . .  N . При приближѳппом вы- 
чнслении мы можем заме пить площ адь, ограннчевпую  
кривою ÄIN, площадью, ограинчеппою  этою лоыапсю;

после дпяя представляет сумыу площадей трапсдий с  
высотами A A j =  A j А 3 =  ... =  h. Отсюда, пользуясь фор- 
мулою площади трапеции, получим прнблнжеппое вы ра- 
жение пском аго илтеграла,

и :

j

f  (x) dx : •f* y») ■\- y ' y.) i
или, no упрощ енин

’f  (x) dx =  h [ y ,  +  y .  +  . . .  +  y n _  ( +  Ц Уп J ,
где  y0, y , . . .  суть велпчипы ордипат AM, A jMj , . . .  , 
т. e. значения  f  (a), f  (a ,) ,  f  (a«) . . .

Нриложепия опреде леппых пптегралов весьм а разпо- 
образны . Т ак ,  внтеграламн пользую тся при вы численин 
длиш  лппий, поверхпостей и  объемов те л,  прн онре- 
де .тепин цеитров тяж ести и ыомептов ипердии, в 
тѳории притяж епия  н мп. др.

IV. Д и ф ф ер ен д иал ьн ы я ур ав н ен ия. Дифференциаль- 
пммн уравп ен иями назы ваю тся уравнепия , в  которыя 
в ходят переме дны я, их ф упкдия « производныя от 
атих фушсций. Д ифференциальпы я уравнения де л ятся  
на обыиш овен ны я днффереидиальпы я уравпепия ,  или 
уравыения  с одпим независвмы м  переме ппым,  напр.

dy
dx

подными, или уравпепия с не сколькими пезавпсимыми

: y ł - j-2 x y - j-3 x s, п уравы епия  с частнымп лронз-

, d 2 z . d 2z
переме ппымп, п а п р . -------------\- ■ =  0. П орядкомъ

d x 5 d y 2
днфферепциальпаго  уравнения  пазы вается высш ий поря- 
док в х о д я щ и х  в и и сго  ироизводных.  И з прнведен- 
лы х выше двух уравпений одпо—иерваго  порядка, a  
другое—второго.

Функция , удовлетворяю щ ая вме сте  с своимн произ- 
водными даппому днфферепдиальпому у равп ел ию, назы - 
вается  его  вптегралом,  или р е шонием.  И зы скапие 
в се х  фупкдий, удовлетворяю ицих даппому ураввепию, 
назы вается  нптегрпрованием даппаго  уравиения.

Блнасайш ая задача теорин нптегрвровалия дпфферен- 
циал ь л ы х  уравнепий соотовт в  и зы скании способов 
для првведепия  интегрировапия  далпаго  уравнепия  там,  
где  это возможво, к  иптегрнровапию другого дифферев- 
д иальпаго  уравления , боле е простого. Самое нростое

• dyдпфферепциальпое уравпепие есть, очевп д п о , =  f  (х  ),
dx

самое общее ре шениѳ котораго  y  : f f  (x  ) dx -j- C

получается посредством квадратурьт. Задача пптегрнро- 
в ан ия другнх,  боле е сложлых,  у равп ен ий счптается 
р е шелною, ко гд а  опа такж е приведепа к  квадратурам,  
т. е. к  нптегри ровапию изве стных функций от одного 
пезавнснмаго переме ннаго. Самое вы поллевиѳ квадратур 
составляет уже задачу  собствелпо иш тегральнаго псчи- 
сления  (см. выше).

Общий зид обы кповеяпаго дпфферспдиальпаго урав* 
пония  ии-го л орядка с охпою нензве стлою ф улкдиею

ссть f  ( х ,  у , у ',  у " . . . .  у (п) )  =  0 , где  ле в ая  часть 
представляет данную  ф упкцию от x , y  л  производпы хь 
от y  no x до п-го порядка включитсльно. Каждоо такое 
уравнѳниѳ лме ет общ ее ре шелие, или общий интеграл 
y r r F ^ x ,  Ct , С2... Сп^ ,  представляю щ ин опреде лоопую 

фулкдию от x  н от n  п ролзвольпих  постояппы х,
clt с2... сп.

Д авая  в  вы раж енип общ аго и л теграл а постоянным 
различиы я частпы я зп ач ел ия ,  лолучлм различпы ѳ 
частныѳ иптегралы предлож епнаго уравпѳпия . Н апрд- 
ые р ь , уравпопие у п - \ - у  =  х  ные ет общ ий иптеграл 

y =  x - j-C j sin  x  C j co sx ,
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удовлетворяющий дапному уравнепию при все х зна- 
чепия х  постоянных С| н С2. ІІѢкоторыя дифферен- 
циальныя уравнеииия  иые ют,  кроме  общаго ннте- 
грала , еще т. п. особыя ре шепия , которыя не по- 
лучаются нз общаго пнтеграла пи прн каких зпаче- 
пия х  произвольны х постояпных.  Н апр ., уравнѳние 
перваго порядка у  =  х у '— у ' 2  нме ет,  кроме  общаго

X 2
иптеграла у = С х — С2, ещѳ особое ре шепие у  = ------- .

2
В  случае  дпфференциальны х уравпепий перваго норяд- 
к а  еоотношение между общим ввтегралом и особым ре - 
шепием н.ме е и  весьма простое геоыетрпческое иис т о  ико- 
вапие. Общиии вптѳграл y  =  F (х, С) представляст семей- 
стио крцвы х,  члеиы котораго соотве тствуют различным 
зпачепиям ь параметра С; особое р е шепие предстапляет 
огнбаю ицую этого семейства, т . е. кривую, касательпую 
ко все м лппиям ,  изображаемым общнм интегралом.  
Т ак ,  в предыдущем прпме ре , общий питеграл y =  
= С х — С2  представляет семейство прямы х,  соотве т- 
ствующих различны м зн ачевиям постояиш аго С, a

X  2
особое ре шение y  =  —------- параболу (см. оысишл мате-

м ат ика), касаю щ ую ся все х этях прямых (черт. 7).

Черт. 7.

Всякое днффереициальпое уравнение перваго порядка 
dy

ыожпо всегда прпвести к  впду ------- =  f  (х , у), ре шнвъ
dx

ero  отпоснтельно производпой; по, для сохрапения  спм- 
метриц между обпими переме нны.мп x  u у , ему обыкпо- 
венно дают вид M d x -j-N d y  =  0 , умножая обе  частн 
нредыдущаго уравпепия n a  W dx и переиося все 
в  первую часть. Зде сь М и N суть две  , данпыя
, • ТІ , . dy х  +  уфункцип от x  п у. Іиапрнме р,  у р а в н е т е  = -------- —

dx x  — y
можпо представнть в  виде  (х -)-у ) dx — (x — y) dy =  0 ; 
зде сь M =  x - f -y ,  N = — зсЦ-у. У равпение М d x - f -N dy = 0  
иптегрнруется непосредственно, когда М и N  представ- 
ляют частньия  провзводныя по х и y от какой пибудь

• , r  öu duфункцш u от x u у , т. е . когда М =   ----- , N  = ---------.
дх ду

В  этом случае  дифференциалы иое уравииение обращ ается
л i ôu 3  л ,в ------  dx--]---------dy =  0 ; л е вая  часть представляетъ

дх дх
теперь подпый дифференциал du (см. выше), н ииотому 

иптеграл уравнений будет |  du =  C, ила п =  С. Чтоби ^  du =  C,

Ы п N представлялп частпыя производныя от пе которой 
функции, опп должпы удовлс-творять опреде ленному усло- 
в ию, т. ii. условию иитегрируемостн; днффереищнруя первое

. ,т д2 ч
уравнение п оу , авторое по х, получнм =    ,

d y d x  d y
dN ô 2a

d x
■, откуда сле дует условиѳ питегрируе-

d x  dy
ôM dN „

м о с т я   =  --------. Можпо показать, что еслн это усло-
ду дх

вие удовлетворено, то функция  u находится по данным 
М  i i  N посредство.м двух и свадратур.  Такпм образом 
в этом случае  интегрирование уравнепия перваго по- 
рядка прнводится к квадратурам.  И аир., в уравпении 
y d x - { - x d y  =  0 име см М =  y , N =  x , н уеловие ннте-

dM dN ,
грпруемости удовлетворяется, так  как  =  =  1 .

dy dx

H e трудиио впде ть, что М =  д
д х  dy

что зде сь и = х у ;  сле довательио, общий нптеграл будеть

ху  =  С, н л ии y  =  . П роете йшин случай, когдаусло-
X

вие пптегрпруемости удовлетворяетсн, — тот,  где  пе- 
реме нпыя, ка к  говорят,  разде леиы , т . е. когда М 
зависит только от x , a  N толысо от у. Деигствн-

Ł dM dN
телы ио, в этом случае , ------  =

dy дх
■ —  0, н  обиций І І І ІТС -

j  N d y  =  C.=  С. ІІапрцме р,  урав-грал  будет j  М dx -{-

„ x 3  y 2
нение xdx -!-y d y = 0  нме еи  общии ш итеграл 1 г=С.

2  2
Т а к  к а к  произвольное постояиш ое мы можем обо-

С „
зпачнть, вме сто С> через ------- , то этотъ общии ннте-

2
грал  можпо представить также в боле е простом впде  
x 2  +  y 2  =  С.

В те х сл упаях ,  когда М u N ne удовлетворягот 
условию иптегрируемости, для каж даго уравнеиия  перваго 
порядка сущ ествую т ыполиители, обрашающие М u N в 
частныя проиизводпыя от пе которой фушсцин u приво- 
дящие таким образом интегрнрованиѳ уравиепия  к 
предыдуицеыу случаю. Такой ыпожнтель назы вается 
пптегрирующ им множптелем,  иля просто множителем 
даннаго уравнения . Наприме р,  уравиение х у '— у г = 2 х 3,

нли (у -{ - 2 х 3) dx — x d y  =  0  име ет мполситель —  .
x2

Де йствительпо, до умпожениии иа отого ыиолсптеля урав- 
x d y  — y dx

пение принимает ввд ■ - — 2  x  d x = 0 . Пер-

вое слагаемое представляет иолпыии дифферепциал  

от _Z_ } а  второе от — х 2  (см. выше). Сле довательпо,

Уле в а я  часть уравпепия  обращ ается в d | 

общий иптеграл предлолсеиш аго уравнеиия иолучается 

в  виде  —  x 2  =  С, нлн y =  Сх -{- x 3.
X

Просте йшия уравнѳния  перваго порядка, нптегрпро- 
в ан ие которых приводнт^я к  квадратурам ,  суть 
уравнепия однородиыя, уравиения липеиш ыя п уравиеиия 
Клеро (C la irau t). У равпеш я одиородпыя суть уравыеииия ,

приводиш ы я к впду -5^— =  f  f ) , где  f  ( ——̂ )— 
dx \  x  J  \  x  J
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даппая ф упкция  от частнаго ; подстаповкою y =

=  u x , где  u  — повая  пеизве стпая фупкция, уравнепис прп- 
воднтся к  впду, в  котором переме ппыя разде дяю тся. 
ІІаприме р,  уравнение (ас +  У) — (х — У) dy =  0 (см.

1 .
—п, сле д., есть

. dy
выш е) првводится к  в ииду — — =  - 

d r  ч

уравнение однородное. П олагая  у =  их, преобразуемъ
. du , 1 4 -u dx

это у р а в н е т е  в  х  г  u  —  ------- » или  —dx 1 — u x
  ( 1 —u) du

. Зде сь переме ниы я р азд е лѳны, п мы нме ем 

d x
1 + п

интеграл уравиения  в  впде  

( 1  — u) du

Р +  с =

1 -fu* , или log x -f" C =  arc tg  u —

1 y
- —  lo g ( l  -J -u 2). Зам е п я я  зде сь u ero  вы раж епием — —,2 x 
иолучим пптеграл прсдложепииаго у равн ен ию в видѣ

Уarc  tg — log l / l +  —
V  x 2

log  x =  C.

Л ин еш ш м  уравпепием пазьивается уравпепие вида 
dy

 i- P y  =  Q, где  Р  п Q — дап ны я фупкцин от х.

Е го общий пнтеграл есть

- f  г а х /
с + S р

Q dx

Н апр., в ѵравпении х у ’ — у  =  2 х 3  (см. выш е) име ем 

Р  = --------- -— , Q =  2 х 2, i i  отсюда общий иптегралъ

Я г (  и ' - / ѵ  )
y —  e \ C -|- J  е 2  x 2  dx / .

Т ак  к а к  одно изь  зпачепик  опреде леиш аго иш теграла

Г -Г  dx . J  х
I  ecTblogx,  то е

J  х
j  =  х (C -f- С 2 х da

log x
r x ,  и потому

име ем у і ! х  dx) н л ии y  —  С х  - |-  хЗ. Уj)ele

ven ие Клеро  име ет внд у = х у 1 - j - f  ( у ') ; его общий 
иш теграл  есть y r r C x - | - f  (С ) . Т аково, п а иир., уравие- 
пиѳ. у  — х у 1 — у ’ 2  (см. выше) с общим шитегралом 
у = С х  — С 2.

И нтѳгрировавие дифференциальных уравнепий выс- 
ших порядков,  т .-е . прнведсние иих  к  квадратурам ,  
возможно такж е толысо в пеыпогпх сл учаях .  Обыч- 
ный сиособ иптегрирования  уравнений высш их поряд- 
ков  состоит в  пониженип их порядка, т.-е. интегрн- 
роиаиио даннаго  урави еп ия стараю тся свести, когда это 
возможпо, к  интегрировапии, не скольких уравиений 
низш их порядков.  Если , иап р ., мы вме ем уравпепио

п-го порядка f  Q t,  у ',  у " , . . .  у ^ )  =  0 , в которое не

входнт пском ая фупкция , a  толысо ея пронзводпыя, то, 
положвв у г — u  u прнпяв u за  повую нензве стпую

, . „  n  » (n) (u— О ттф ункоию ,ыаидеы  y FI= u  y = u  . П роизведя эту 
заме ну, m u  получнм,  что ш итегрирование дапнаго урав- 
пения  п -го  порядка приведеио к  цптегрпровапию урал-

непия (п — 1 )-го порядка f  (  x , u , u \ . . .  и ^ 1  ‘ > ) =  о съ

пеизве стпою ф упкциею u п к  после дующему пнтегриро- 
вапию уравпения  перваго  порядка y ' = и  с нензве стною 
ф упкциею у.

И з дифферепциальтиых уравпепий высшпх .поряд- 
ков особепно заме чателы иы уравн евия  лвнейпы я, часто 
встре чаиощияся  в  мехапике  и математпческой физике . 
Общий внд линеннаго уравпения  n-го иорядка сле дующий:

y (n)+ P 1 y(n- °  +  P sT(n- s)+ . . . +

+  P n - J ' + V  =  Q- 
где  P j . . .  P n п Q — дапны я фупкцип пезависпмаго пере-

ые ппаго x . И нтегрпровапие зтого  уравпения приводится, 
ка к  будет показапо пиж е, к иптегриированию боле ѳ 
простого лпнейнаго уравнепия , в  котором Q = 0 :

y(n) +  P 1y( n - t ) -  +  P„y =  o.
т . н. одяородпаго лппейпаго уравпеиия, нлп уравпения 
бѳз второй частн. Л аграяж  показал ,  что общий инте- 
грал  такого уравпепия ные ет вндъ

У =  С )У (  + c 2 y s + -  +  c n y n >
где  у 4, у о ... у п изве стпыя функцич от x , a  ... ,
Сп — пропзвольпы я постояппы я. Н ап р ., общий ипте- 
грал  уравнепия  2 -го порядка

Il Х f I 1 n
У ~ 7 ^ Г У  + 1 ^ = 4 ^  =  °

есть y  =  CjX -{- С 2 еХ , как  это можпо прове рить под- 
стаповкою .

Линѳнпое одпоролпое уравпение лсгко нптсгрпруетсл 
в  том случае , когда все  коэффициенты Р —постоянпыя 
чпсла. В  этом случае , к а к  показал Э лер ,  достаточ-

но найтп корпп „ре шающаго уравпения “ t n - J -P t

t  - j -P  = 0 .  Еслп все  этп Kopuu

де нствителыиы  н различпьи, то, обозпачая их через t łt 
t 4 .. .  fcu , ыы получиим общий интеграл прѳдложепнаго 
лиш ейиаго у р ав ииения  в вигдѣ

y = С 4 в * и* +  C „ e t 2I + . . .  - f  Сп е ‘ пХ .

Ес.ти средии корпей р е шающаго уравпеиия  есть

мпимые, пап р ., t j  — a - j - iß ,  t » = a — iß , где  i =  — 3,
t o  соотве тствующ ие члспы общ аго иш теграла заме пяю тся

чорез C 1 ea t sin  ß t - |-  С2е a t coB ßt. Н акон ед ,  если ре - 
шающеѳ урависпие име ет равпы о корпи, наирнме ; ь, 
t 4  t a == ... t p ,  то соотве тствую д ио член к  ннтеграла

t  x  , „  * х и , p - i t x  
обращ аю тся в C t e *■ - | - С 2хе и + . . . - j-C pX  o и .

d2y
Найдем,  напр., общий интеграл уравнепия а2У — 0 ,

встре чаю щ агося в тсорип колебатсльиы х движ епий. 
Р е шающес уранпеииие будет в этом случае  t 2 - f - a 2 = 0 ,  
u e ro  K o p u u  t 4  =  -f- a i , t 2=  — a i . Отсюда пагодим  общ ий 
шитеграл  в ь  внде  y =  C is in a x  -{- C ^cosax  .

Когда*общ ий ингеграл лниейпаго уравпения  без вто- 
рой части изве стен,  то пахож депие и атеграл а соотве т- 
ствующаго уравпепия  со второю ч а стию приводптся, ка к  
показал  Л агранж ,  к  кводратурам ,  при помощи т. п. 
ыетода нзме пепия пропзвольпы х постояппы х.  Сущиость
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этого метода выяснится н а  сле дующем приме ре . Быше
, , ,  X  . I

мы пме ли общии нптеграл уравпения у " — —— - у  

, 1
X—1

|  ̂ y == 0 в внде  y =  Ct x -j- С2 еХ . Чтобы получить

отсюда вптеграл уравнепия  со второю частыо 

Т У Н  ~ г У = х— 1 » предположнм,  чтоу — -
1

X — 1  J  ‘ X — 1

в предыдущем выраженин Ct п С 2  суть не иостоянныя, a  
ие кою ры я функцин от x , которыя мы выберем так,  
чтобы получающееся вы раж ение для y удовлетворяло 
иредложенному лишейпому уравпеиию со второю частыо.

Днффереицируя вы раж епис y rr: CjX -1- С2ѳ , в прѳдпо- 
ложенип, что С£ и С2  суть функции от х , иолучим у ' =

dCj
dx f  «

. dC:
d x

— . Подчнишм Ct i i  C 2

. dCo

— Ci —f— C 2 ex -j

. dCj . y u w  ______________   ,
условпо x  - -  e x -r-=- =  0 ; тогда производная y npu- 
J dx dx
мст видъ y ' =  C] -j- C2 ex так ,  какъ  еслн бы Ct ii С2
были постоянныыи. Составляя зате мъ у " ,  пандемъ y "  гг

dC« , y dC» .
=  G-e -J— i e ~ —  ■ П одставлля эти выражепия

ДЛП y , y
dx

i y"
dx

предложенное уравпеш е co
.o dCj . y dCa

частью, иолучнм после  упрощ енш — — -j e - ■-

второю

— X—1.

ІІрпсоѳдппяя сюда прѳдыдущее условие
dC, , y dC- .  „ dCi dC 2  _ x

x - —- 4 - e x - i —  =  0 , ыаидем —— — — 1 , x e  x ,
dx dx dx ’ dx

u отсюда C 1 = c ł — x , C2 = c 2 — ( x - f l )  e " '  x ; где  и c2— 
ловы я пронзвольны я постояниыя. В ы раж епие для C2  по- 
лучается зде сь интецрпрованием и х  и и о  частям ( с м .  в ы -  

ше). Подставляя вы раж епия , получеппыя для Cj u С2, в  

формулу y =  С 4  -ł- С 2 ех , будем име ть обициии ннтеграл 
предложенпаго уравнения  со второю частыо в виде  
у =  c j x - j - c 2 e x — x — x  — 1 .

И птегрпрованив уравнепия  с частными производными 
представляет,  вообщо, задачу значителы ю  боле е слож- j 
пую, че м ннтегрвроваиие обыкноверных двффереи- 
циальпы х уравп еп ин. Для уравнеиий с частныыи про- 
нзволньши пѳрваго порядка с одпою иеизве стною функ- 
цией задачу иптегрирования  всегда возможно прввести 
к  интегрироваиию снстгмы обыкновепвых совокупиш х  
днфференциальпы х уравнений с одним независимыы 
нереме нныы.  Тогда ка к  общий внтеграл обыкповен- 
ных дифферепциалы иых уравнений содержит,  ка к  
было сказапо выше, пронзвольныя постоянныя, в об- 
щий ннтеграл уравнепий ci- частными производными 
входят произвольпыя функции от опреде леииых аргу- 
мептов.  Т ак ,  напр., общий пнтеграл уравнепия  1-го

иорядка y  “  — x  =  0  есть z =  »  (x 2  -f- y 2) , где  сэ —

произвольная фупкция от х 2  -Ą- у2 . Точпо так  же общии
дН àH

ннтеграл урависния 2 -го порядка — -  =  есгь

z =  ср (х -р  у) -\~ 4  (х — У)» ГД"Ь ?  и 4* — ди’̂  пронзвольных 
фувкции соотве тствуюших аргументов.

В  слѵчае  двухь  пезависвмы х переме ппых соотно- 
пиевие z = f vx ,y )  представля^т геометрнчески не кото- 
рую поверхность, u вптегрвроБанис уравнепия  с част-

пыми пропзводпыии можно разсматрнпать, ка к  нахо- 
ждение поверхности по давным ея дпфферопциалы ш м  
свойствам,  свовствам касателыш й плоскости, липий 
кривпзны  u т. п. І» не которых случаях,  папр. для 
все х ураввепий псрваго порядка, интегрнровапио урав- 
н р п ия  с  частпымв пронзводпыми приподится к  пнте- 
грпрованию не которой снстемы обыкиовѳпных дпфферен- 
циальпы х уравнеш й. С гсометричсской точки зрЬния  
эти уравнения  опреде ляют па искомой поверхностп 
семсвство ллний, которыя Мопж (1795) п азвал  характе- 
рн стм калш дапиаго  уравнепия съчастпымипроизводпыын. 
Группвруя характеристпки n o  тому в л ии другому закопу, 
мы получим различиы я поверхностп, представляю иция 
геометрнчески р е шения  прбдложениаго уравнения . Так,

наприме р,  для уравпевия х  ^  -{- y —  =  z , днфферѳн-

. . dx dy dz
циальны я уравнепия  характеристикп будугь

Интегрируя их,  получим два уравнепия характерпстикн

B ВНДѢ —  =  Си, —  =  Сл, где  Си и с*> пвоизвольпыя
X  X  '

постояпныя. П рн давны х зпачѳниях ct п с2  этн два 
ураввепия представляют одну нз характервстнкъ; в 
нашем приме ре  это будет ирям ая. Чтобы получить нп- 
теграл  предложпппаго уравнсния с частпычи произ- 
вбдпыып остается взять какую -лиибо иосле д"вателыю сть 
этвх характеристик,  т.-е . принять одно из постоян- 
ных,  иапр. с2, за  произвольпую фупкцию другого: с 2  — 
=  ср (c»). И склю чая постоянпыя из этого соотношения u 
двух уравнонид характервствк,  получим общее ре ше-

ние нредложеьпаго уравнепия  в внде  z  =  x o

И з предыдущаго впдпо, что задача нптегрировапия 
к а к  обыкповенных дпфферепциалы иых уравиепий, 
так н уравнений с частнымв производнымп рааре п и.ма 
только в сравпительно немногих частпых случаях.  
Однако, можно д оказать, что каждое дпфференциальное 
уравиепие, обыкновеппое или с частпымн производными, 
вме ет общий иш теграл,  завнсящ ий от соотве тстнующа- 
го числа вроизвольпых востоянпых или произволь- 
пых ф ункций. Для обыкновениых уравпспий эту тео- 
рему доказал Кошв (1831), для уравнеиия с частными 
пронзводнымн К овалевская (1875).

Диффѳрепциалы иыя уравпепия  встре чаются во все х 
приложения х  математвки. Хотя во ыногих елучаях в 
нѳвозможно дать точное выражевио иптегралов диффе- 
репииалытых уравпений в закопчоишом виде , но для 
прпложсний важ но, что эти иштегралы ыожпо предста- 
влять в ввде  безконечны х рядов,  члены которых 
убыпают пастолько быстро, что на практике , прц при- 
ближениых вычвслениях ,  можно о граиш чнваться не - 
скольквми иачальпыми членами ряда.

По высшему аналнзу есть много хорош вх руко- 
водств.  Для первопача.иы иаго озпакомления  с основами 
высш аго анализа можно указать Лорепца, „Элеыенты выс- 
шей математики“ , Лерпст  и П Ьѵфлисс,  „Оспования выс- 
шей ыатеыатпки“ Граве, „Энциклопедия  математикв“ . И з 
болфе подробиш х  руководствъ— Погсв, „Курс двффереп- 
д иальпаго и иптегралы иаго нсчнслений“ , Гурса, яК урсъ;ма- 
тематическаго ан ал н за“ , Jordan , „Cours d’A nulyse“ , 
S erre t,  L crhbuch  des D iffe ren tia l-u n d  In teg ra lrechnung .

Б. М лодзе евский.
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и не которых металлов.  У  нас 
углек. И. обильны на Кавказе . 2) Со- 

' ляные R ., богатыѳ NaCl. У  нас они 
наиболе е распространены на се вере  
(в Вологодской губ.), на востоке  (в 
Пермской губ.), на юге  (в Харьков- 
ской) и на западе  (в Польше ). 3) Оиър- 
ные И . содержат свободный H2S. И з 
твердых веществ для пих харак- 
терны сульфиды щелочей и щелоч- 
ных земель, a также C aS04. 4) Крем- 
некислые И ., в воде  которых рас- 
творены силикаты или S i0 2,—это И. 
исклю чительно горячиѳ. 5) Нефтяные 
R .,  вме сте  с водою которых выно- 
сится нефть. Они служат показате- 
лями приеутствия  подземных ско- 
плений нефти. 6) Радиоактмвные И ., 
характеризую щ иеся радиоактивностыо 
своих вод.

И. представляю т образованиѳ весь- 
ма изме нчивое. Их дебит ме няется 
в зависимости от колебаний в  ко- 
личестве  осадков,  выпадающих в 
области их питания, a такжѳ и от 
изме нений в условиях циркуляции 
подземных потоков.  — Содержание 
растворенных вещ еств в воде  РІ. 
также подвержено переме нам,  хотя 
и в меныпей степени.

Л и т е р а т у р а :  Keilhack, „Lehrbuch 
der G rundw asser und  Q uellenkunde“, 
1912; H.. Röfer von Reimhalt, „G rund
w asser und Quellen. E ine Hydrogeologie 
des U n terg rundes“, 1912. A . Renaeez.

И сточники права, см. право. 
И стощ ение, см. кахексгя.
И стрия, маркграфство и австр. ко- 

ронная земля, состоит из пол-ва И. 
на Адриатич. море , между Венецианск. 
зал . и зал. Кварнеро и о-вов Велья, 
Керзо и Луссин в зал. Кварнеро. 
Западн. бер. име ет много удобных 
бухт и гаваней; поверхность пол-ва 
возвыш енная, зан ята  отрогами Карста. 
Важне йшия  ре ки—Квието и Арса; воен- 
ный портъ—Пола. П очти все  жители 
католшш; больше половины славянск. 
ироисх. Земледе лие слабо развито; 
распространено виноградарство; добьи- 
вается  каменный уголь, морская солъ; 
промышленность—шелк. производство, 
изготовлѳние консервов,  судостроениѳ. 
И. вме сте  с обл. гор. Триест и 
Х'рафств. Герд и Градиска входит 
в состав администр. обл. Береговая

зем ля ([см.). Ме стпый ландтагъ; 6 пред- 
став. въ р ей х ср ате . Статистич. данныя, 
см. Австргя, I, 183/219.—В древности 
И. (Istria  или H istria) принадлежала к 
И ллирии i i  завоевана была римлянами 
в 177 г. до Р . Хр. При А вгусте  боль- 
шая часть пол-ва присоединеиа была 
к И талии; после  падения  Западн. 
Римск. империи И. подверглась напа- 
дениям  лангобардов и готовъ; в 
789 г. переш ла к франкской монархии; 
в 976 г. отошла к герцогу Каринтии; 
в 1061 г. име ла  маркграфа, потом 
переходила к герцогу баварскому, 
патриарху Аквилеи и, наконед,  к Ве- 
неции, y котор. оставалась до 1797 г., 
когда по Кампо-формийскому миру ото- 
шла к А встрии. В 1805 г. после дняя 
вынуждена была устудить И. Ф ранции 
i i  получила ее обратно в 1815 г.

И стр,  древи. название Д уная.
И ст- Гем (East-Ham), rop . в ан- 

глийск. графстве  Эссекс,  примыкает 
с се в.-востока к Лондону; 96.018 ж. 
Х имические заводы.

И ст- Л ондон (E ast London), rop. 
в брит. колон. Мыс Доброй Надежды, 
вошедшей в 1910 г., как провинция, 
в состав ІОж.-Афр. Союза; 24.600 ж.

Ист- Ривер (E ast River), пролив,  
соединяющ. гавань Ныо-Іорка с дро- 
лив. Л онг- Айленд и отде ляющ. Ныо- 
Іорк от Бруклина; дл .—30 км.; шир.— 
1.200 м. Ч ерез него переброшены ви- 
сяч ие мосты.

И ст- Сен- Луи (E ast St. Louis), rop. 
в се в.-америк. ш тате  Иллинойс,  ыа 
р. Миссиссипи, против гор. Сен- Луи, 
с которым соединен желе знодор. 
мостом (в 2 км. дл.); 58.547 ж. ІІро- 
мышленность весьма развита; главн. 
ме сто занимают бойни и изготовле- 
ниѳ мясных консервов.

И стя зан ие, по де йствующему зако- 
нодательству, является  одним и з 
видов те леснаго повреждения. Закоы 
не одреде ляет  понятия  И. Но, всле д- 
ствиѳ особаго выде леыия  уве чья, по- 
боев,  мучений и других видов те - 
лесных повреждений, к И. принято 
относить случаи умышледнаго причи- 
нения  физической боли. По опреде - 
лению Сената, „И. признается сопро- 
вождавшееся мучениями и жестоко- 
стями посягатѳльство на челове че- 
скую личность“ (ре ш. Уг. Кас. Деп.
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1896 г. № 20). Улож. о нак. преду- 
сматривает И., как самостоятельное 
рреступление и как обстоятельство, 
особо увеличивающее вину и наказа- 
ниѳ. В качестве  самостоятельнаго 
деликта И.—в зависимости от сте- 
пени ироявленной преступннком же- 
стокости и причиненнаго вреда—ка- 
рается исправителыиыми арестант- 
скими отде лениями на срок от 2Ѵ3 
до 4 ле т.  Если И. причинены бере- 
менной женщине , близкому родствен- 
нику, или если после дствием И. яви- 
лось уве чье, раны или смерть, нака- 
зание повышается до каторжных ра- 
бот (стт. 1489— 1492). В качестве  
обстоятельства, особо увеличивающаго 
вину, И. предусматривается при умы- 
шленном убийстве  (п. 2 ст. 1453), 
те лесном повреждении (2 ч. 1477 и 
ст. 1479), изнасиловании (п. 3 ст. 1526), 
самовольном лишении свободы (ст. 
1542). Особо предусмотре ны в Уложе- 
нии случаи И. должностными лицами 
при отправлении должности (стт. 345— 
346) и судебным сле дователем при 
допросе  обвиняемаго или свиде телей 
(ст. 432). В этих случаях мини- 
мум наказания  понижается до 4 ме с. 
тюрьмы. Уголовноѳ Уложение 1903 г. 
значительно упростило систему раз- 
личения  те лесных иоврелѵдений, при- 
нятую Улож. о нак.; в частности 
Угол. Улож. не знает понятия  И. 
Лишь пятый пункт ст. 471 опреде - 
ляет повышѳнноѳ наказание за  при- 
чинение те леснаго повреждения  „спо- 
собом особо мучительным для по- 
терпе вш аго“. В других случаях 
де яния, относимыя де йствующим за- 
конодательством к И., в Угол. 
Улож. охватываются боле е широким 
понятием „разстройства здоровья“.

А . Трайнин.
И судэн  (Issoudun), окр. гор. во 

Франции (д-т Эндр) , 13.709 ж.
Исфайрам,  р. в Ф ерганск. обл., 

берет начало на Алайском хребте , 
разбирается оросит. каналами.не дойдя 
до Сыр- Д ары и. Ущельѳ И.—кратчай- 
ший путь от г. Скобелева на Алай и 
верховья Пянджа.

Исфара, ре ка в кокандск. y., Фер- 
ганск. обл. (ок. 125— 150 в. дл.), берет 
начало ыа се в. склоне  Туркестанск. 
хребта, среди ледников,  са.мый значит.

из котор. ледник ІЦуровскаго (открыт. 
в 1871 г. А. Федченко и посе щенн. 
в 1906 г. JI. Вергом) . При выходе  
из гор воды И. разбираются без 
остатка каналами, орошающими бога- 
тый Исфаринский оазис с торгов. киш- 
лаком Исфара в центре . Исфарин- 
ское ущелье интересно множеством 
памятников и надписей до мусульман- 
скаго периода, б. ч. неизсле дованных,  
и пещерой Кон- и-Гут  („рудник по- 
гибели“), самой болыпой в Турке- 
стане . в .  Іим.

И сход,  вторая кыига Библии; см. 
Пятикниж ие.

И счисление: 1) И. безконечно-ма- 
лых,  2) И. вариадий, 3) И. конечных 
разностѳй, см. прилоэисение.

Ита, Хит а, Хинес Перед де, испан. 
писатель, см. Шспания, XXII, 241.

Итагаки, Тайсуке, граф,  японск. 
обществ. д е ятель, род. в 1837 г., по- 
лучил военное воспитание и прини- 
мал де ят. участие в борьбе  против 
фѳодализма. В 1873 г. он удалился в 
свою родную провинцию i i  занялся про- 
пагандой конституц. образа правления, 
образовав со своими сторонниками 
„патриотическоѳ общество“ (Айкоку-ко- 
шо). В 1875 г. он занял офиц. по- 
лолгение, но недовольный медлитель- 
ностыо своих конституц. настроѳд- 
ных коллег (Кидо, Окубо, Инцѳ, Ито), 
он снова вышел в отставку и во- 
зобновил свою радикальную агита- 
цию. В 1881 г. образовалась первая 
политич. партия  в Японии под име- 
нем Дягийу-то, лидером кот. был И. 
Годом позже микадо объявил о вве- 
дении конст. в 1891 г., и отныне  И. 
посвятил себя упрочению своей пар- 
тии. Лишь в 1898 г. од занимал 
пост мин. вн. де л,  a в 1900 г. сло- 
лсил с себя званиѳ лидера Длсийу-то, 
с те м,  чтобы она вошла в состав 
организов. Ито партии Риккен- Сеийу- 
кай (союз ве рыых конституции по- 
литич. друзей), и посвятил себя изу- 
чению проблемы социализма.

Итака, гор. в штате  Ныо-Іоркъ; 
14.802 ж., унив. Корнелля.

Итака (’ииау.д), в просторе чии Фиаиш 
(0 'а Ѵ .г ;), о д иин  из Іонических о-в,  
94 кв. км.; ок. 13.000 ж.; принадлелсит 
Греции. Поверхность занята известко-



Мсчисление вариаций.
И счпслепие в а р иац ий, или в ар иациоппоѳ псчислепис, 

есть учение об изме пѳнии величнп,  значение которы х 
зависвт от вида в х о д я щ иих  в  этл величвны фупкции. 
Если мы име ем какое-пибудь вы раж ение, иап р ., 
z =  x -{ - y ,  гд е  x — независимоѳ переме пное, a  y —де ко- 
торая его фупкция , то нзме непие зп ачен ия  z может 
ииропсходнть от двух различны х прнчип.  Если вид 
ф упкциц y дан ,  нап р ., y  =  х 2, то значепие z заввсит 
только от зпачения  вереме япаго х , н ап р ., прн х  =  2 , 
z =  6 , при х = 3 ,  z =  12. Ho если вид функции y мо- 
жет ые пяться, то зпачепия z могут лзме пяться даже 
в том случае , когда зпачѳиие ииеремеиш аго х  остается 
бсз изие непия . Т ак,  ссли y = х 2  то, при х =  2, z =  6 ; 
если ясе y =  х 3, то, ирн том же зп аченин х  =  2 , будѳм 
вме ть z =  1 0 . И зсле довапиѳ т е х  пзме пепии в  значе- 
ния х  вы раж ения , содержащ аго неопреде лсппы я ф улкцин, 
которы я зависят от пзые пений в зп ачеп ин незавн- 
симаго перемЬнпаго, составляет предмет диффереп- 
диалы иаго  исчислепия  (см. и сч и слеи ив оезконечио-малыхг) . 
И зсле довапие те х  нзме непий, которыя пронсходят от 
измЬпедия  вида ф ункдий, входящ их в дапное вы ра- 
ж еиие, составляет продмет вариационпаго псчисления.

Г лавная зад ач а  в а р иад иоиш аго  исчислепия  состонт 
в пзы скапии m axim a п m in im a—те  u д ругия  вме сте  
пазы ваю тся такж е e x tre m a —вы раж ений, завпсящ их оз 
неопреде ленных функцин; обыкновеппо такпм и вы ра- 
жепиями являю тся опреде лонные интегралы . Таким  
образом,  в  днфферепциалы ю м  нсчпслепиии мы ищ еи  
те  апачепия  пезависимы х пѳреме нны х,  при которых 
даппоо вы раж епие обраидается  в m axim um  или m ini
mum, a  в  в ар иац иошюм нсчнслепии ыы нщем тот 
вид ф уикций , входящ нх в  дапиое выралседие, прн ко- 
тором это вы раж еииѳ обращ ается  в m axim um  нли 
minimum.

Р азл и чиѳ между задачамн днфференциальнаго  исчи- 
слвпия u в а р иад ионвато исчпслепия молсно виде ть вз 
сле дующих двух приме ров.  П усть иа плоскости 
дана точка М (2, 3) с коордш иатамп х  =  2, y =  3 (см. 
Геометрия), и требуется паитп п а  ocu х  точку, разстоя- 
дио которой от дапной точкн М было бы наименыпим.  
П усть будет х  абсцвсса пскомой точки; та к  ка к  точка 
лежнт па осн х , то ея  коордшиата y  р авп а пулю. Р а з -  
стояпиѳ между двумя точкамн с коордипатами (х , у) 

u (х ', у ')  вы раж ается формулою | /  (х  — х ' ) 2  -{- (у — у ')2. 

В  паш ем случае  y =  0 , х ' =  2 , у '  =  3, и потому 

искомое разстояпие будет ÿ  (х — 2 ) 2  4 - 3*. Это вы ра- 

ж епие представляет ф упкдию от х , и в  задаче  тре- 
буется найти то зпачепие х , прн которэм это выражѳиие 
будет m inim um . П оступ ая ио правилам дцфферен- 
циальнаго  всчислспия , составляем  производпую, которая 

x  — 2
будет -  .. эта пропзводная обращ ается

У  (x — 2)2 -j- З 2

в нуль при x  =  2. Сле довательпо, minimum бѵдет цри 
x  =  2, ы будет равен  3 . Что это будет имешио mi
nimum, a  ne m axim um , вддпо п з того, что при все х 
зп ачения х  х , кроме  х  =  2, вы раж епие под корнем 
име ет зпачепие больш ее, пежели З 2. С другой стороны, 
разсыотрым такую  задачу . Н а  плоскости дапи две  точкп 
М0  (If  2 ) ,  и Mj (3, 8 ), где  числа в скобках  предста- 
влягот коордипаты обе вх  точ екъ ; требуется провестц 
ыежиу обе иыв точками лииию, длнпа которой была бы 
навм спьш ая, т. е. была бы мепьше длип все х дру-

глх лппий, проходящ вх через те  же точкн. Пусть 
будет y  =  f  (х) уравпеиие искомой лппив; зде сь f  (х )— 
певзве стпая ф упкция , впд которой требуется опреде - 
лпть. Т ак  к а к  иском ая крв в ая  должииа  проходвть 
через точки ( 1 , 2 ) н (3, 8 ) , то ф упкция  доллсиа припв- 
мать прц x =  1  зи ачепие 2 , a  прц х == 3 зпаченио 8 . 
Кроме  того , так  к а к  длииа лнпия y  =  f  (х ) мелсду 
точкамп M (1, 2) и N (3, 8 ) выраисается, как  это дока- 
зы в ается  в  дифферепциальной геометрип, иптегралом 

Г3 ___________  .I V 1  2 то фупкция  f  (х) долж па быть тако в а ,

чтобы прп постаповке  f  (х) вме сто y  в предыдущий 
внгеграл ,  после дний приобре тал  значение ыепьшее, 
че м прц всякой  другой фупкции. Сле довательпо, в  
разеы атриваемой задаче  вщетея внд фупищ ии, обращаю- 
щей данпый интеграл в minimum; u потоыу это за - 
дача нз области в ар иа д иоинаго исчислеиия . ІІвже бу- 
дет  показап о , что в д аишом сл учае  ф упкция  f  (х) 
должна нме ть впд ax  -j- b, где  a  н b постоянпыя, u 
сле д., уравпепие вскомой лиш ин будет y  =  а х  Ь, т . ѳ. 
уравииенио прямой. 'Гаким образом,  вариациоппоѳ вс- 
числепие подтверлсдает пзве стяое положение, что прямая 
линия  е с .ь  кратчанш ее разстояпие мелсду двумя точ- 
кам и.

О бращ аясь к  взлож епиго осповапий метода вариац и- 
оппаго исчвсления , мы о гр аииичвмсл разсмотре нием за- 
дачи о m axim a и m in im a простых (одпократпых)  
опреде леппы х нптегралов,  зависящ их от одиой 
пеизве стной ф упкцид и ея  первой провзводпой. Общий

т Г х*вид такого  нптеграла J  =  F (x, y , y ')  dx, гд е  F  —
J  х о

dy 0
дап ная ф уикция  от х , у , у ' п у ' =  — . Требуется наити

вид функции y  =  f  (х) под условием,  чтобы при ѳтом 
внде  внтеграл  J  пме л нанбольш ее или наимеиьшее зиа- 
чение сравпительпо с  зп ачениеи  того ясе пптеграла 
для  всякаго  другого  вида ф ункции у. Преясде, че м 
дать  общее ре шеиие этоии вадачи мы разсмотрнм,  в ь  
вцде  лрнме ра, приведепную  выше задачу . П усть на пло- 
скости даны  две  точки М0  (х0, у0) и М, (х4, у ^ , u требуется 
провести между ними лвнию паимепьш ей длипы. По ире- 
дыдущ сму, для ре шения етой задачн , надо лайтв фупк- 
цию f  (х), которая , будучя поставлена на ые сто y в 

Г хи . __
питеграле  J  =  y  1 -ł- y ' 2  dx , давала бы этому нн-

J x  о
тегралу  мѳпьшее зп ачен ие, псжелн в сяк а я  д р у гая  фупк- 
ция , блпзкая к  f  (х). Возьмем вспомогательпую  фуикцию 
tp (x, X), содержащ ую , кроме  х, ещо переме ппый пара- 
метр X. Подчипим ф ункцию cр (x, X) сле дующим тре- 
бованияыъ: ф ункция <р (x, X) должва обращ аться п р п Х = 0  
в нскомую фуыкцию f (x ) , т. е. должно бить  ср (х , 0 ) =  
=  f ( x ) ;  дале е, cp (x, X) должна обращ аться при х = 'х о  
и x  =  x t соотве тствеппо в  у 0  u y t upn всяком  зпа- 
чепии парам етра X. Геометрпческн это значит,  что ыы 
разсматриваеы  пепрерывпое семейство лнпий y = с р (x , X), 
соотве тствуюицих различны м зп ачел ия и  ларам етра X; 
все  эти линиж проходят через точки М0  (х0, у0) и 
Ми (x j, y ,), п среди пих,  при X =  0 , наход втся  искомая 
линия  y == f  (х) (черт. 1). В  после дующем нам бу- 
дет пуж по брать производны я no X от разлнчлы х 
фупкций, содержащ их параметр X, п дав ать  в этих 
лроиаводных парам етру X зп ачен и* X =  0. Тнкия про-
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изводныл назы ваю тся вариациям.н ф упкции u обозпачаются 
символом о. Такнм ь образо.м,  если f  (х) иолучается изъ

9  (x, X) при X == 0 , то o f  (x) —  I — —-Х' —=  (-■ . Въх д Х ) Х=0 
носле дутощем мм будсм попнмать под y пскомуюфупк- 
цию f  (х), т а к  что будем обозначать S f  (х) через оу. 
Т ак  как  вариация получается дифферепцировапием 
по иараметру X, то, па основапииг пезависимости про- 
изводпых от порядка дифференцпрования  (см. исчги- 
слсние безконсчпо-малых) , мы нме ем,  при пе которых 
ограннчеиия х ,  которых мы зде сьне будем касаться , что 

д д cp (x, X) ^   f  д д <? (х ,Х ) \
д Т  d l  Д  =  0

е  j t J j -  ± ? J ? b 3 \  =уах d i д  _  оlax 
a (S y)

d x

Внесем в иитеграл J  вые сто y фупкцию cp (x, X).
Это зпачнт,  что мы разсм атриваем  этот интегралъ
ве д л я  пскомой линии y =  f  (x), a  для все х линий се-
мейства y =  cp (x , X). Очевидно, что после  такой под-
становкн интеграл J  будет завпсе ть от параыетра X,
u ыы получпм m inim um  пли m axim um  иптеграла J  при
том зн ачепин X, при котором обращ ается в нуль про-

д J  .
взводная (см. исч и слен ие безкопечпо- м алы х) . По

предию ложению, этот minimum соотве тствует X =  0; 
/  à J  \поэтому мы должпы иш е ть ( -  ) = 0 , нли, обозпачая

\ —0
иитеграл J  при X =  0 черѳв J 0, 6 J 0  =  0 . Так ка к  
upu Х =  0 с? (x, X) обращ ается в f (x ), то, обозпачая

f(x ) через у, будем нме ть J (

__ л Гхи____
—  5 1 у и -f- y ' 2 dx. В интегральном исчнсленин дока- 

J  х о
зы вается, что еслн преде лы пптеграла постояпньт, a  под-  

.иитегральвая функция  содержит переме нньш параметр,  
то, чтобы дифференцировать опреде леиный ынтеграл по 
параметру, нужпо дифферепцировать подъинтегральную

функцию. Поэтому име ем oJ 0  =  I ô V [ / l  -}- y ' 2  } dx  =
o

.  i  Гхи y '.S y '
-  ( 1  +  y ' 2 ) 2  2 y \  Syrdx =  j  , -  dx.

Интегрируем получепное выраж ение no частям ( c m .  

исчислен ие безхонечно -малит.) , п олагая  —■ -  —
V  1 +  у’ »

= 5  u , 8 у '. dx =  dv; так  ка к ,  по предыдущ ему, оу' =

j / l  _|_ у/ 2  d x ,  H  0 J 0  =

,  d  (oy) 
t o  d v  =  - , d x  : 

d x

интегрпруя no частям,  находнм ^  

ставляя преде лы пптеграла, нме ем SJ0=

d o y ,  н  V  =  оу. Поэтому,

y'W л----
V'l+T'*
dx. Огсюда, под-

f y'Sy
V î t ?
y'

d x .

= x ,

Въ

этом вы раж епии вариация Sy представляет производную 
ио параметру X от ср (x; X), взятую при X =  0. По усло- 
в ию, ф ункция  ср (х,Х) обращ ается прп х =  х0, х  =  x t 
соотве тствеишо в у 0  п в ylf каково бы пн было значе- 
пие X; сле дователыю , прп х = х 0  u х  =  Х| ср(х,Х) по завп- 
сит от X, a  потому прн этвх двух значепиях х  про-

изводпая à’f  (х,Х) 
д і

. л /  до  (х,).) \
, а. сле довательпо, п о у = (  — Цт )

V дх '\ ~ 0
обращ ается в пуль. Поэтому в  прпдыдущем выражѳ- 
нии для J о ч/.ены, свободные от интеграла, обращаются

в ъ н у л ь , и мы пме ем 8 Л о=  |  6 у ^  _ / =  ) d x .
Ѵ и - f  y ’

Это вы раж ение должно обращ аться в  нуль , так  к а к  
в пем y представляет искомую ф упкцию f  (х), обра- 
щающую иятеграл J  в  minimum. Л егко виде ть, что 
зде сь в ар ииция  оу представляот совершеппо произволь- 
пую фупкцию от x, подчипеипую лншь условию, что она, 
к а к  было покаваио вы ш е, обращ ается в пуль при 
x  =  х 0  н x  =  x t . В ь самом де ле , если мы хотим,  что- 
бы 8 у обращ члось в  какуго-пибудь функцию g (х), то 
стоит толысо взять (р (х,Х) =  f  (x) -J- Xg (х ) . Докажем,  
что для того, чтобы 8 J 0  обращ алось в  пуль, необходп' 

У'чтобы было - — 
dx

- f -dx ! -
y’

lx U  +  y J : 0 .  Положпм,  что
^ и +  у

,  ( ne обращ ается тождествеппо в  нуль;
\ l ^ l  +  y '

тогда мы ыожем выбрать 6 у так ,  чтобы ÔJ0  ne был 
пулем.  Для этого нуж но толысо прнпять за  оу такую 
функцию от x, которая для  в се х .  значении х име л а  бы 

d_ f  y ’
d x

зп ак одипаковыи с зпакомъ
V i + Y

щ алась бы в ъ п у л ь  п р н х = Х о , x = X j .  При таком выборѣ

и обра-

оу подъинтегралыиая У' бу-
Уи+ у ’

дет всюду положительпа; a  так  как  опреде ленный
нитеграл есть преде л суммы, y  которой слагаем ы я
суть зпачепия  подъиятегральиой функции, умножевныя
на соотве тетвующ ия  приращения  независимаго переме п-
яаго  (см. асч ислен ие безионвчпо-малых) , то, при такомъ
выборе  Sy, иптеграл,  вредставляющ ин SJ0, будет ра-
веп  нѳ нулю, ка к  это должно быть, a  положнтелыюму
числу. Отсюда сле дует,  что ÔJ0  будет тождествеппо съ
пулем только в том случае , если у, илн, что то ж е, f  (х)

. d  /  y '  \
будет удовлетворять условпо -— —-----  \ =  0. Это

dx l^ i +  y■*/
условис представллеть дифферепциальное уравпепиѳ вто- 
рого порядка относительно y (см. исчисленге безкопечпо-

У'ма.гих) . И з него иаходимъ
V ' l + y '

: =: с, ГД е  с •
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произвольпое постоянпоо, илн у ' =

те м y  =

V і
Ь, или y  =  -

с2

: +  Ь.

О бозпачая зде сь -

/  1 — 0*
— через а, получим уравпе-

V 1  — с*
nie иско.мон линии в  внде  y а х  -{- .  Это уравпѳииѳ 
представляет,  к а к  было сказапо выш е, прямую. Про- 
изволы ш я иостояиныя a  и b оирсде ляю тся из того 
условия , что нскоыая линия  должна ироходнть через 
точки М0  п М4; подставляя в уразпениѳ прямой коорцина- 
ты обе пх точѳк,  получим два уравпепия  у 0  =  ах 0  -|-Ь, 
у 4  ax j -{- b, из которы х u нандеы a  u b.

После  этого прнме р а , обратииися к  р е шению общеиі
Г х i

задачн . Д ан иптеграл J  =  I F  (x, y, y  ) dx , гдѣ
J* о

F (х » У* y f) дап ная фупкция  от х , у, у ';  требуется н аиитп 
ф упкцию y  =  f  (х), для которой интеграл нме л бы паи- 
большее плн наимепьшее зп ачепие по сравпепию с зна- 
чепиен  того же внтеграл а при други х  видах функций 
у , блнзких к  f  (х). П рн этом прѳдполагаем,  что пре- 
де лы нптеграла х 0  u х 4  суть даниы я чпсла, и что иско- 
мая ф упкция f  (х) должпа нме ть прп х  =  х 0  н х  =  х 4  
данныя зпачения y  z= y0j y  —  y t . Геометрически это зна- 
чит,  к а к  и в  пррдыдущем приые ре , что ыы вщем 
из числа кри вы х,  проходящ их черезь точкя М0  u Ми 5 
такую , для которой даш ш й  иш теград  был бы m ax i
mum плв m inim um .

П оступ ая, к а к ь  в  прелыдущ емь случае , разсмо- 
•грим еемеииотво кривы х y zr: ср (x , X), удовлетворяю - 
щих вы ш оуказаииш м  условиям ,  u пайдем проиизвод- 
ную иптеграла J  по парам етру  X при X =  0, т . e. SJ 0  , 
обозиачая через J 0  то, во что обращ ается иптѳграл J ,  
если y обращ ается в  нскомую  фупкцию f  (х). Поступая

ио предыдущему, находим ôj 0

гJ x t

= f ’
J  X o

M d .  y, y'). dx =  ( S y . .№_(»■ t .  y')
d y ' dy'

: j  ‘û ( F ( x ,y (y 0 ) d x  =
J x 0

I x » /  dF (x, y , y ')  .  , dF (x , y, y ')  \  ,

= Xo V 0Ï + ----- ‘ÿ7-----0T) dx’ яля'
разб и в ая  ииггеграл н а  два слагаемы х,  6 J n =  

' X‘ 5y' _a F C * -T ,y ')  i x +  à F (x ,  y , y ')
di’ ' J i o  ay’

Интегрируем второй иитеграл n i  частям,  полагая 
dF (x , y , y ')

u  — --------------------, dv =  oy '. dx  — d (5y) , д находвмъ

f : ’
По условию, ср (x, X) обращ ается при х  = х 0  и х  =  х 4  со- 
отве тс тв еишо в  у 0  п y t npu всяком X; сле довательпо, 
ири этв х  значеыия х  иереме ннаго x  cp (x , X) ne завц-

dcp(x, X)
сиит от X, н иотому производпая —  , обращается

dX
иГрп этих зпачепиях  переме ннаго х  в пѵль; то же от-

* /  dtp (x, X) \  „  ,
носится и к  оу =  ( — — -  1  . Поэтому в  после д-

V dA /X — o
нем вы раж ении члены , свободпые от пнтеграла, обра- 
щаются в  пуль, и, соедппяя вме сте  два остающихся 
иш теграла , будеи иые ть

X =  Xj 

dx.

SJ( dx.

Р азсуж дая, к а к  в предыдущем прнме ре , убе ждаемся, 
что для того , чтобы J 0  было m axim um  или m inim um , фупк- 
ц ия у  =  ;Г(х) должио обращ ать в  пуль подъиптеграль- 

dF (x, y, y ') _  _d_ (  dF (x , y , y ')  )
dx

пыи мнояситель - .  При-dy dx \ dy'

р ав ит в ия  э т о т  мпожптель нулю, получпм д л я  опреде - 
ления  y днффереидиальпое уравпепие второго порядка 

d p ( i ,  у , у ‘) a  f  a F (x ,  y, y ’) \
 à  —  r—:--------  = 0 .  E ro  общиц нпте-йу d i  ^  dy' J

грал  даст нскомую фупкцию y =  f  (x, a , )  с двумя
пронзвольлыыи постоянными (см . и счислеииие безкопечно-
м алы х) , которымя можно восиользоваться для того, что-
бы полученпая кри вая проходнла чѳрез обе  д а иш ы я
точкн М0  и M j.

П рнравпивая пулю в ар иац ию оиреде леппаго ннтеграла
ô J 0 u ввтегрпруя получаю щ еесяотсю дадвф ф ерендиальпое

. d F  d f d F \  n 
уравпепие 7  j  z= 0 , мы находим ф уиик-

циго y  =  f  (х), обращ аю ицую этот иптограл в m a x i
m um  пли minimum. Какой и з этих двух  случаев  
име ет ме сто—этот вопрос р е шается разсмотре иием 
пторой в а р иа ц ин иптеграла J 0, подобно тому, ка к  в  
днфференциальвом  исчислепия m axim um  u minimum 
ф ункции разлячаю тся з в а исом второй ироизводной. Вто-

р ая  в ар иация  o2  J 0  есть зп ачепие npu X — 0 . И зсле - 
d / . 2

довапие второй в а р иации нозволяет дать необходимыя 
условия д л я  того, чгобы фушсаия f  (х) обращ ала ниитеграл  
J  в  m axim um  или minimum .

К  числу задач,  разсм атрвваѳм ы х в  в ар иациоп- 
ном исчислѳыия , прияадлеж ат такж е задачи  об y лов- 
ных ex trem a опреде ленных шитегралов ,  илн изопе- 
рнметрическия  задачи . В  нях  ищ ется extrem um  опре- 
де леннаго шитеграла под условием,  чтобы не который 
другой оиреде леппый интеграл име л задапное зиа- 
чение. П айдем ,  наприме р,  крпвую М0 М4  (черт. 2),

длипа котороЗ дап а, под условиѳм,  чтобы  площ адь 
А 0 М0 М1 А1, ограничснпая отою кривою, бы ла большѳ 
площади, ограпнчеииой каждою другою  кривою , иро- 
х о д я щ р ю  через те  же две  точки М0  (х0, у 0) и Mj (x l ty t) 
u име ющею такую  жѳ длипу. П лощ адь АоА|М|М 0 вы-

раж ается иптеграломъ
Г*и Г* i

м J  (  (x) dx или I dx ,

если y  =  f  (х) есть уравдение искомой крнвоии (сы. и сч и • 
сление Оеаконечпо-малиа) ; длина кривой М0 ЬГ, вы ра-
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ГХх ___ _
ж ается, по предыдуидему, интсгралсм I [ /  1  -\- у 'а dx.

Таким образом,  задача приводится к  нахож деиию

m axim am  иптеграла I y dx под условием,  чтобы 
J X о

нптегралъ
/ ° x t __________
I у / i _]_ y ' 2  dx пме л дапное зпачепие.

Сле дуя методу, предложеппому Эйлером,  будем искать 
yæo пе условииый, а  абсолиотиыии maxim um  суммы

JXl ydx +  p. J У  1 +  У' 2  â x , илн
Х0 t /  *0

1 _{. у '2 ^  <JX> Где  и. — иѢКОТОрЫІІ ЧИСЛО-

воиимножптель,котортлймыопреде лнм впосле дствии. ТТри-
ме ияякъэтом у повому интогралу выведеиш ое выше правило
для пахождеиия  maximum или m inim um  опреде леппаго ин-
теграла, мы име ем в  даппом случае  F  (x , y, y ')  =

.   ôF , ô F  p- y '
=  У 4 -  P- V 1  +  У'а » откуда —  — 1, t —t = -------------J Г ‘ V Г 3 ày d Y ÿ  Г+у'2.

. ÔF d d F  n .
ІІоэтому у р а в н е т е  — “  обращ ается въ

!_  ±  I У-У’ - . ) =  0, нли — I  tH .
dx \i7 i +  y'3 j  ’ ’ dx V»7 i +  y' 2 

P- y' / 'Отсюда — —  ------ — =  x —a, или y — -------  — A a )  UAU j  ■ — -

V  1 +  y ' 2  y V -Ч x - a ) 2

где  а —провзвольпоо постоянное. Вторичпое пнтегрии-

/ (х—a) d x, —- ~  ь» ПЛІ1 у— ь —
jV —(X—1») »

=  - a ) 2, нли, освобождаясь от радикала,

(х _ а) 2 _ |_(у—) * = р .* ,  где  b —другое пропзвольпое по- 
стояиноѳ. Это уравпепие представляет окружность сх 
цептрои в точке  (a , Ь) и радиусом р. (см. хеометрип). 
Три достоявных,  a, b , p., входящ ия в уравнение окруж- 
ности, опреде ляю тся из условия , чтобы эта окруж 
яость проходила через обе  дапиыя точки М0, М1? 
u чтобы ея  д уга  М0  иые ла требуемую длипу.

Общий метод длл ре шевия  задач вариационнаго 
исчнслепия  был дак  васрвы е Эйлером.  Дальне ншимн 
зпачителы иымя успе хами в области в ар иац ионпаго 
исчнсления ыы обязаиы Л агранж у, Леж апдру, Якоби u др. 
В копце  70-х годов прошедшаго столе тия  Вейор- 
шграсс предложпл особый метод для вывода условий 
m axim a u m inim a опреде леиных иптегралов,  в связн 
с боле о шпрокиы оиреде лением вариацин; этот ме- 
тод характернзует повов паправлевив в в а р иац иоп- 
иом исчисленин.

ІІрнложеоия вариациош иаго исчислепия весьма мпого- 
чнслеппы. В ь  геометрин однонзъпапболе о зпачитольных г, 
прпложепий вариациопнаго иочислѳния  представляеть 
тсория геодезпческнх липий на ию верхностях,  т. е. 
ляпий , пме ющих между двумя данными точками наи- 
меныпую длнпу; таковы, напр., на поверхпости ш ара 
окружпости больших круговъ ; другое приложевие вариа- 
циониаго исчпслепия —теория ыишималыиы хь  поверхпостѳй, 
т. е. повсрхпостен, име ю щ ихъвпутрн дапнаго коптура пло- 
щадь ыеньшую, че м все  другия ииоверхносии, проходя- 
идия  через тот же коитур.  В  мехаш ике  в а р иациопное 
нсчпслепие приш е плотся к отыскапию ляпий и поверх- 
ию стсй, обладающих изве стпыыв ыакснмальными пли 
мнпимальпыми свойствами. Т ак ,  прп помощн париац и- 
опнаго нсчнслепия  ыржно пайти форму тлжелон пптн, 
укре пленноии в двух точках.  По паибоде е важныы 
приш е нениеы вариационпаго исчислепия  к мехапике  
продставляется вывод осыовпых уравнепий ыехапики 
и  : пе которых общих п редииоложеииий, т . п. общпх 
иирнндипов,  или пачал,  мехаыики. Средп этих начал 
паиболе ѳ заме чательпы: начало Гамильтона u пачало 
ииаимѳпьшаго де йствия .

Основы в ар иад ионнаго псчислепия  излагаю тся во мно- 
гнх руководствах высшаго анализа, паприме р,  в книге  
Поссе, „Курс дифферепциальнаго и иитегральнаго дсчи- 
слепий“, в К урсах J o rd an , S e rre t н др . Специально по 
зариационному исчпслению можно указать па кпиги B eł
za, „V orlesungen über V aria tionsrechnung“; K neser , „L ehr
buch der V aria tionsrechnung“; Pascal, „D ie V aria tionsrech 
nung“, H adamar d , „C alcul des v a ria tio n s“ , такж е Саба- 
н ип ,  „К урс вариадионнаго исчисления “.

Б, Млодзгьевский.

/
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выми горами и плодородна только на 
се в. Гл. гор. Итаки, или Вати y зал. 
Поло. Ж ители, занимаются рыоолов- 
ством,  разведениеы коз,  виноде - 
л иѳм и производством оливковаго 
масла. И. была изве стна в глубокой 
древности; по Гомеру, она считалась 
родиной и царством Одиссея, но опи- 
саиия, данныя в Одиссее , не совпа- 
дают с ныне шним топографическ. 
положеяием о-ва.

И т а к о л у т и т ,  м пяерал,  c m . II, 286.
Itala, перевод Библии, см. вульгата.
И тал ия . Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е -  

с к ий о ч е р к .  И. расположеыа в 
самой середине  Средиземнаго моря 
между двумя полуостр. Пиренейским 
(Иберийскиш )  и Балканским.  Примы- 
кая  на зап. и се в. к Франции, ПІвей- 
дарии и Австро-Венгрии, т. е. к цен- 
тральной Европе , и протянувш нсь за- 
те м на 1.200 килом. в направлении 
от с.-з. к ю.-в., от Альп до мыса 
Пассеро в Сицилии,— она р азд е ляет  
Средиз. море на его два бассейна: 
западный и восточный, и, таким об- 
разом,  на ряду  с другими занимает 
господствующее положение по отно- 
шению к великому мировому торго- 
вому пути, пересе кающему это море 
по его главной оеи. Ш ирокаяв  своей 
континентальной частл—до 600 км. в 
направлении от з. к в.— она зате м 
в своей полуостровной части сужи- 
вается  до 200 и даже до 150 км., при- 
нимая пресловутую форму сапога, 
который своей пяткою па востоке  
почти сопрнкасается с Эпиром,  от- 
стоя от него всего на 70 k m ., a  на 
юге  западною конѳчностью Сицилии 
устрем ляется к берегам Африки, не 
доходя до нея—в Тунисском про- 
ливе —всего на 140 км. „Длинная и 
узкая  коса, от туловища Европы 
протянувш аяся по направлению к мас- 
сиву африканскаго континеыта, И. 
представляется сердцем территории, 
прилегающей к Средиземному морю, 
и каж ется предназначенною быть его 
владьичицей“ (ТІиео.  Fischer).

Е я  крайыие пункты: на з.— гораШ ар- 
донне в Коттийских Альпах (6° 33' 
вост. долг. по Грин. мер.), на в.—маяк 
Отрантскаго ыыса (18°ЗГ в. д.), на 
с.—вершина Ванскуро в Карнийских 
Альпах (46°40' се в. шир.) и на ю.—

южная конечност остр. Лампедузы  
(35° 29' с. щ.). И з почти миллиона кв. 
киломѳтров,  заниимаемых (исключая 
И ллирийскую обл.) площадыо образую- 
щагося таким образом четы реуголь- 
ника, едва только третья  часть лрл- 
надлежит суше ; две  трети заняты  
омывающими И. морями. Если при- 
иять в  разсчет территорил, входя- 
щия  в  состав других государств,  
то в общем поверхность итальян- 
ской области (физико-географической) 
составит 313 тыс. кв. км., в том 
числе  286.743 кв. км. итальянскаго ко- 
ролевства в его ныне шних долитп- 
ческих границах.

Геологический генезис. —Уже при пер- 
вом взгляде  на карту становится 
очевидным де ление И. на три части: 
континентальную (Альпы и область р. 
По), полуостровную, называемую таюке 
апѳннинской, и островную (Сидилия, 
Сардиния, Корсика и мелкие острова). 
Но в вогнутой дуге , образуеыой Аль- 
пами, отграничиваиощими И. от центр. 
Европы и вме сте  с т е м связываю- 
щими ее с после дней, долина р. По 
дредставляет собою былой залив 
Адриатическаго моря, лрндоднятыйлод- 
земными силами и засыданный ве ко- 
выми наносами. Д а и вся И. в ея 
ныне шнем виде  является  страдою 
нѳдавней формации и даже, быть ыо- 
жет,  в ея  це лом —  геологически 
самою ыолодою страыою Европы. 
Только демногие архаические остатки 
ея первоначальнаго существования 
ветре чаготся в Калабрим (горы Сила 
и Аслромонте), в Сардинии д наК ор- 
сике , это — сохрадившиеся ме стамд 
клочки той первобытной И., которая 
не когда ко.мпактным це лым тяну- 
лась от крайняго се веро-запада 
ныне шних Альдов до Калабрии и Си- 
цилии и которую геологи назвали Тир- 
ренидою, так как она исчезла, опу- 
стившись в  глубокий лровал,  ныне  
покрываемый водами Тирредскаго моря. 
В круге  этого опущения  земной коры, 
пмедпо, в металлопослых тоскал- 
ских горах и апуалских Альпах,  
ла островах архилелага, протяпувша- 
гося от полуострова до Корсикл и 
Сардилии, лакопец,  спустдвш псь че- 
рез мыс Чирчелло и Полтипские 
остр. ла юго-востокь в Калабрию л
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Сицилию, мы находим древниѳ кри- 
сталлические, глинистые и сланцевые, 
изобилующие минералами, утесы, по- 
верх которых наблюдаются остатки 
стратифицированнаго палеозойнаго ло- 
крова. На ме сте  Тиррениды, начавшей 
разваливаться и разруш аться к концу 
мезозойской эпохи, появились новыя 
очертания полуострова, окончательно 
сложившияся  к концу третичной эпохи. 
Именно, во вторую половину после дыей, 
под влиянием давления, шедшаго с 
юго-запада, образовалась складчатая 
Апеннинская горная це пь, окояча- 
тельно сформировавшаяся нѳ ране е, 
как в четвертичную эпоху, и по- 
тому являю щ аяся в Бвропе  самой 
молодой из больших горных це - 
пей. К концу той же третичной эпохи 
в окружности Тирренскаго моря по- 
лучила развитие та грандиозная вул- 
каническая де ятельность, благодаря 
которой изре шѳчены были дымящими- 
ся кратерами берега новорожденной И. 
на протяжении от остр. Капрайа, на 
се вере , до Этны, в Сицилии. Про- 
дуктами вулканических извержений 
были д е ликом засьшаны морскиѳ за- 
ливы, как в Л ациуме  и Кампанье , 
и на их ме сте  поднялись д е лыя 
горы, как,  надр., Альбадския  или ги- 
гантский конус Этны. В окрестно- 
стях Рима территория, площадыо в 
6.000 кв. ишл., вся сллошь образованная 
из продуктов вулкайических из- 
вѳржений. Те м не мене е основания 
ныне шняго итальянскаго долуострова 
продолжают додвергатьсядвижениям,  
котор. обусловлены внутренними дис- 
локациями и де лают И. одной -из 
стран наиболе ѳ сейсмических.  Есть 
районы, где  в среднем р аз в сто- 
ле тиѳ лодвергаются долному разруше- 
нию все  дома, частичное же разруш ение 
их дроисходит гораздо чаще. В из- 
ве стных ме стностях зѳмлетряседия 
и вулкадическия извержения  лериоди- 
чѳски губят людей, их имущества, 
ослабляя дух лредлриимчивости, за- 
м едляя рост населения  и его благо- 
состояния. Они являю тся воистину бе д- 
ствием для И., хотя в то же время 
им она обязана своим богатством 
теллых вод и минеральных источ- 
ников,  которыѳ только с недавняго 
времени начинагот эксплуатироваться.

Подобно тому заливу Адриат. м., 
который в чѳтвертичную эдоху ло- 
стеденно дрѳвратился в долину р. 
По, в ту жѳ эдоху и дажѳ в лсто- 
рическия  уже времена задолнились 
землею на западном берегу залив,  
в который вдадала р. Арно, и др. 
На две  трѳти И. состоит из до пре- 
имуществу глинистых и мергелевых,  
легко разрушающихся горн. пород,  
че м объясняется легкоѳ и быстрое 
изме нениѳ берег. линии и многих ланд- 
шафтов,  подвергаиоицихся, сверх того, 
влияниям сейсмическим и ислимати- 
ческим.  Д ля всей Аленнинской зоны 
характѳрны обвалы, часто уничтожаю- 
щие обширныя возде ланныя дростран- 
ства и це лы я посѳления.

Моря, берега, острова.—Как сказано, 
морѳ занимает две  трети того четыре- 
угольника, в котором находитсяполу- 
остров,  и омывает лосле дний на лро- 
тяжении 6.700 км., включая сюда бере- 
говую линию островов — 3.100 кил.; 
сухолутная же итальянская граница 
име ет всего 1.938 кил. протяжения, 
имендо, со стороны Ф ранции — 487, 
ІПвейцарии — 672 и Австрии — 779. На 
востоке  Адриатическое м. лростирается 
от Триестскаго залива до Отрантскаго 
прол. длиною до 800 км. и шириною 
в • среднем 200 км. Бго се верная 
часть является  как бы лродоллсениѳм 
наклонной низмености долины р. По, 
слускающейся лод его уровень: дужно 
отстулить на 3 — 6 мѳтр. от берега, 
чтобы достигиуть глубины в Ю метр., 
a на лростраыстве  между дельтою р. 
По и Истрией нигде  лельзя  найти 
глубины боле е 40 метр. В своей южной 
части Адр. м. име ет форму лравиль- 
ной котловины, центр которой между 
Бари и Дураццо лежит на глубине  
от 900 до 1.000 метр. В то время, 
как лротиволежащие далматские и ал- 
банские берега большей частыо круто 
лоднимаются вверх,  утесисты, из- 
ре заны и изобилуют островами, 
итальянский берег дредставляет со- 
бою однообразную линию низкаго дес- 
чанаго дляжа, лишеннаго островов.  
ме стами окаймленнаго лоясом стоя- 
чих прудов и обширыых лагун,  
особеяно в его се вѳрной части, где  
порты его обречены быть занесенными, 
как ©t o  случилось уже с древними



Исчисление конечных разностей,
И счнслвитие конечпы х разпостен есть одпа ииз м а- 

тем атическнх н ау к ,  в  котороии изучаю тся прираще- 
н ия ф ункций, соотве тстпующия коиечным приращ ениям 
аргум ента. И . к . р . во миогом апвлогичпо исчислению 
безкопечпо-м алы х и распадается, ка к  и это носле д- 
пее, на три отде ла: составлепиѳ разиостей, что соотве т- 
ствует дифферѳпциальному иисчнслепию, суммированиѳ ,— 
соотве тств у ет  интегральиому исчислепию, п теория 
уравпеиий в конечны х разпостях,  — соотве тствует 
теорин дифферепциальны х уравнений. Но важ но зам е - 
тнть, что И . к. p .,  no сущ еству, чуждо попятие пепре- 
ры впости, являю щ ееся основным в И . б.-м. Одним 
из главпе йших приме пепий И . к . р. явл яется  гчитер- 
чолировапге. П ервое спстематическое нзложение И. к. р. 
првпадлеж пгь Тэлору п было опублнковапо пм в  1718 г. 
иод загл авием „M ethodus inc rem entorum  d ire c ta  e t  in 
v ersa“ . В  1730 г . появнлось coчm ienie Стирлипга „Me
thodus d iffe re n tia lis , sive t r a c ta tu s  de som m atione e t 
in te rp o la tio n e  se rie ru m  in f in ito ru m “. В 1800 г . Л акруа 
издал сочноение „T ra ité  des d iffé ren ces  e t  des séries“ . 
И . k . p. много заш ималнсь Эйлер,  Лагранж  ii Л аплас.  
И з работ руоских м атем атиков нанболе е важ ны 
труды Ч ебы ш ева н М аркова.

1. П усть будет f  (х) ф упкция от х ; дадим аргу- 
менту x  какое-ппбудь постоянное конечное прцращ епие 
h  п разсмотрим разность f ( x - j - h ) — f(x ) . Э та раз- 
ность п азы в ае гся  копечпою  разпост ъю  перваио порядка 
от фуикции f (x )  и обозначается спмволом АГ(х) =  
=  f (x  -j- h) — f  (х). Р азп ость  перваго порядк а есть, 
вообще, сам а ф ункция  от х , и, составлля ея разпость, 
мы получи.м разность второго порядиа  A2 f ( x )  =

=  Д f  (x -j- h) — A f(x ) , и т. д. ... Д nf(x ) =  Д" *

f ( x - jh )  —ДП ł f(x ). Н априме р,  если f ( x ) = x 2  и h = l ,

то Дх2 — (x-j-1) 3 —х 2 = 2 х  4~ 1, „ Д2 х 2  =  [  2 (x  - j - 1) 1 ]  —

— [2 x - ( - lJ  — 2. П риг составлепин разиостей удобно поль- 
зоваться сле дующими теоремами. 1) Разпость алгебраиче- 
ск ойсум м ы равп аалгебраической  сумме  разностей; в  са-

момъде ле , мы пме емъД [f(x)-f-ç> (x )J= [f(x - |-h )-} -ç (x -} -h )]-

— [  f  (х) -ф- 9  (x) ]  =  A f  (x) -f- Д 9  (x). 2) Р азн ость  от 
постояпнаго числа р ав н а  пулю. Важ но за м е тнть, что 
разпость всякой  периодической функции от х  такж е 
равпа пулю , если h  равпо периоду; в самом де ле , 
из сам аго опреде ления пѳриоднческон фупкцип с пе- 
риодом h  сле дуеть, что f  (x -f— li) =  f  (х). Н апрям е р ь , 
если f  (х) =  8 Іпх п h  =  2  - ,  to  Asinx =  sin  (x  -j- 2 ~) —
—  sinx =  0. 3) П остоянпы й миожнтель можно выно- 
сить за  зп ак  разпости. В  самом де ле , мы име ем 
ДС f  (x) =  C f  (x  +  h ) - C  f(x) = C A  f  (x ). Составим ь 
тѳперь разпость от произвѳдѳния  двух  функций. Обо- 
значпм,  для краткостя, f  (x) =  и ^ ,  ç(x) — , f(x  -f-h) —

=  u  . , t 9 ( x 4 - h ) =  V , , . М ы  п м е е м  а ( u  ѵ  4 =  
x — li ’ x - f - h  \ х х /

=  u , , V — u V = u  V . . —u . . V 4-
x + h  x-f  h X X  x h x -j— h x -j- h x

+  11 i i v ~  11 V =  Il V — u  V -I-1 x -J- h x X X  x h x h x x } h

4 -  u  v — ц v ; сле довательпо, A (  u v ^ =
x x -J- h  X X  \  x x/

нлп ^  (  n x v x )  =

O)

Отсюда будем пые ть A2  ^  u v ^ =  A Au ^ -|-

4 - A /u  A v N =  A2u . v 4 - 2 A u  , , A v 4-
( x -f- h x j  x »  x b x 1

=  u . A v 4 -  v  . A u  ,
x x x -j- h x

=  v . A u -f- u , , A v .
x  X X -| - h x

4 - «  , , A! v  . ii. вообще, ДП (  n v ' \ = a " u  . v
X 4 ” 2  Ь X \  X X /  X X

1  n — i 2  n — 2  s
4 -  С A u Д v 4 - С A u , , . Д v 4" ••• 4"n x -j- h x n  x 4 ~ 2  b x ‘

n m
4 - u A v .  где  C есиь бипомиа л ы иый коэф-

x n
i • n  (n  — 1 ) ... (n — m  -f- 1 )фнциент C =    i   ------------- -— —.

n * •• • m
В ычислиим разности н е которы х простеиит и х  функ-

ций. Р азность от степепи хП panna А х" =  (x - j-b )” —
n ( n — 1 ) _ n — 2  Ł 2  , ,

1 . 2  *  h  + - . +  h  •
мы видим,  что эта разность есть мпогочлеп (n — 1 )-ой

.  » n  п  степепи; отсюда сле дует,  что A х есть число, неза-
впсящ ее от х. Разпость от показателы ю й ф упкцип

x x x 4~ h X x /  h  \
a  будет Да =  a — a  =  a I a  — I I ,  it,

- , n x x /  h ,  \n  „
вообще, Д a  =  a  \ a  — 1 1 . Разность от лога-

риома р авн а A logx =  log (x 4 - h) — logx =  l og- — .

Разпость отъ sinx  представится формулою Asinx =

=  sin  (x 4 -  h) — sinx  =  2  s in  - ^ - c o s ^ x  4  т р )  =

« . i1  . /  . h  -f- т:\ ,  , n .=  2 sin  — -  sin ^ х  -j------ ^— J ,  и, вообще, A sinx  =

В  И . k . p. важ-

ную роль играет  ф упкция  f  (x) =  x (x — h) (x — 2  h) ... 
fx — (m — 1 ) h j. Эта ф упкция  пазы вается факториаломъ

н обозиачается символом х ,̂П ^ Х>. Р азпость от факто- 
р иала есть такж е ф акториал ъ ; в самом де ле , мы 

пме ем Ах^га^ ^ =  ( x 4 ~h) x (x — h ) ... fx — (m — 2 ) h] — 
— x (x — h) (x — 2  h) ... [x — (m — 1 ) hj =  m h .x ( x  — h) ... 

fx — (m — 2) h j, или A x^m =  m h.x^m M u
видим,  что э та  формула вполне  апалогпчн а формуле  
пронзводиой от степѳпи днфферепциал ы иаго исчисле- 
ния . С оставляя разности высш их порядков от факто- 
р иала, получнмъ
д р х (ш/Ь) =  m {m _  1} ( m _ p +  1) h P ж(ш -  р/Ю. 

(p < m ); в частпостн, еслн р =  m, то

Дт  х^Ш/ ^  —  m ( т  — 1 ) . . .  3. 2 . 1 . 1 иШ =  m ! h  т . 
Всякую  це лую я положнгелыиую степень от х  нож по 
разложнть по ф акториалам .  Д ля краткости  возьмемь
i n ^ (k/l) (k)h =  1  n обозпачим x  чѳрез х .
Положим тождествеппо

= ( 2 sin 4 - ) " sin ( x+n  )•

.. ѵѵ . ч , x ?  , (р)
х = а п х -Ь а п _ их 4 - - + » и* — ^ J a x  *(2)

р =  п
Чтобы вычнслнть все  a  расположнм правую  

Р»
часть тож дества (2 ) по стѳиеням  х п приравпяемъ

коэффнциепт при х П едпплце , a  коэф ф пциепты при 
остальяы х степепях х  — пулю ; тогда мы удовлетно- 
рим предыдущему тож деству и вме сте  с те м опре- 
де лим все  числа a  Эти числа a  можпо представить

р. р
сле дующпы образом .  В зя в ь  от обе их частей то- 
ж дества ( 2 ) разпость р-го п орядка и полож пвь з&те ы 
x =  0 , мы увихпм,  что все  члепы в прапой части , эа



3 ІІС Ч И С Л Е Н ІЕ  КОНЕЧНЫ Х РАЗНОСТЕЙ. 4

псключением содержащаго коэффпциепт a  , обратятсл
Р

в  нуль, п ыы будем име ть

I Др х (п) ! „ =  1. 2. 3 ... p . a =  р ! а
I x  =  0  р р .

Введем для Д х спмволическое обо-

зиачение 0 П ; тогда a  =  Д^0 П

прынимаетъ

рт (") i « ѵилшѵла1
I x =  01 г, г.

формула (2 )
V  f

Р =  «

вид хп 1 =  дР оП . х ^ -  Чис_

p =  t

л а Д ^0 П назы ваю тся числсим и  Б рипклся . Легко внде ть, 
Р ччто прн р >  n  все  Д 0 равпы  нулю. Вот зпачения 

первых из этнх чиселъ:
Д 0* =  1; Д202 =  2, Д 0* =  1; Д303 =  6, Д*03 =  6, А 0 * = 1 ; 

Д4 04 =  24, Д3 04 =  36, Д2 0 4 =  34, Д0* =  1.
Т акпм  образом,  мы пме еыъ

X« =  х (2) +  х ( ‘ ) . х з =  x:(s ) -н 3 х ( 2) +  хС1); х* =  х ( ‘ ) +  

+  6х(3)+7х(2) + х ( ‘). (3)
Частным пронзводвым днфференциалы иаго исчпсле- 

ния в И. к . р. соотве тствуют част иы я разиост и. 
Еслп ыы име ем фупкцию, папрпме р,  двух пезависн- 
мых прроме ппых f  (х , у ), то ея  част пою  разност ы о  
no х  пазы вается вы раж едие

д х f  (*> У) =  f  (x +  h , y ) —  f  (х, у); 

иа к  же онреде ляется част пан разкоспѵь no y: 
д у f ( x , y ) = f ( x , y - f  k ) — f ( x ,y ) ,

при чем прпращение переме пнаго y  ыожет быть уже 
другоы,  че м приращениѳ переме ннаго х . Составляя 
разиости второго порядка Д Д f  и Д Д f , получимъ

y  X  x  y

Ду Дх f ( x , y ) = f ( x  +  h , y - b k ) -  f ( x , y  +  k) -  

f  (x  +  h , y )  +  f ( x ,  y), 
д х д у f ( x ,y )  =  f ( x  +  b , y  +  k) — f  (x  +  h , y ) ~  

f  (x ,y  +  k) +  f  (x, y).
Мы видиы,  что  Д Д Д f ,  т. е. зн ачение

y  X  x  y

разностп ne зависпт от порядка, в котором она 
вычпсляется. Поэтому эгу  разиость обозпачают короче

слыволом Д 1 f  (х, у), и. вообще, спмвол Дт ~^"п 
х ,у  * x ,  y

f (х » У) обозпачает частную  разпость от фупкц ии 
Р (х » У)» взятую  ш р аз по х  и n р а з  no y  в каком  
угодво порядке .

Разность Af(x) вы раж ается  через пропзводныя 
f '( x)» f " ( x )» ••• В  самом де ле , ыы нме ем по форму- 
ле  Тэлора (см. исчислепие беакоп.-малых)

A f  ( x )  =  f ( x  +  h ) - f  ( x ) = h f '  W  +  ~  f " ( * )  +

+ ш г , , м + -
или, в обозначепии Лейбнпца,

A f ( x )  =  f ( x  +  h ) - f ( x )  =  b  ~  f ( x ) + ^ ^ f ( x )  +
. h 3  d 3

+ T J J  dF f(l)+ -  №
Т ак как  =  1  +  ^  ■ ш» - |-  ...

( c m.  гисчисленге безк.-малых) , где  e — неперово ч и с л о ,  
то из формулы (3) вндпо, что операция  Д связал а  с  

, d d»
операдиями — , .. .  символическою формулою

4
Д =  е — 1.

Выведем теперь весьм а важпую формулу, связы- 
вающую значепие фупкции f(x  -ф- nh) с  значением 
f  (х) п разностями Д f(x ), Д* f ( х ) , . . .  до n-го порядка 
включит. И з опреде ления  разпостн нме ем f ( x - j - h )  =  
=  f  (x) -f- Д f  (х); зам е няя зде сь х  чероз x -f  h , 
получпм f  (x 4 -  2b) =  f  ( X  - f  h) -f- Д f  (x -}- h). Вставляя 
сюда вме сто f  (x -{- h) п Д f  (x - f  h) их зпачения , выве- 
депныя из предыдѵщей формулы, мы будсм име ть 
f (x  -f- 2h) =  f(x ) -f- 2 Af(x) -{- Д2  f(x). Если вт. этой 
формуле  мы заме иим х  через x - j - h ,  то подобно ире- 
дыдущ ему получимъ

f  (х +  3 h) =  f  (x) - f  3 Д f  (x) -j- 3 Д2  f  (x) - f  дз f  (x), 
п, вообще,

f  (x -f- nli) =  f  (x) - f  C* Д f  (x) -j- C* Д* f  (x) +  
n n

+  C 3  ДЗ f  ( x ) + . . . 4 - C n An f  w ,  (6 )n  n

где  бппомиальпы е коэффициенты C , C , . . .  нме ют зиа-
n  n

. - 1  2  n  (n — 1 ) „ 3  n  (n — 1 ) (n — 2 )
чепия  = n ,  C — , C = -

(7)

(5)

1.2 ’ 1.2.3
^ p _ _ n (n — 1 ) . , .  (n — p —|— 1 ) 

n  1 . 2 . . .  p  . » ••• •

I I .  Перейдем теперь к  изучепию суммгировапия . 
Задача суммнрования заклю чается в  сле дующемъ: Опре- 
диьлит ь ф ун кцию F  ( х ) ,  разность колгорой Д F  (х) =  
=  F  (х  h) — F  (х) равпа даппой ф уикции  f ( x )

Д F ( x ) = F ( x + h )  — F ( x ) = f  (x). (3)
Если изве стна одпа такая  ф ункция, то мы получим 

все  остальны я, прнбавляя к пей пронзволыюо постояп- 
пое пли произвольную периодическую функцию от х 
с пѳриодом h; в  самом де ле , функции F  (х) и 
F i (х) — F (х) -{- С име гот одпу и ту жѳ разность F (x-f-h)— 
■— F (х). Зная ф упкцию F (х), мы можем удобно вычиис- 
лить сумму ряда
f  (a) +  f (a  +  h ) +  f  (a  +  2 h) +  . . .  +  f  [ a  -f- (n -  1 ) h ]  =  

a-f-nh

-  У ,  f »

В  самом де ле , п олагая  в равепстве  (8 ) после дова- 
тельпо х  =  а, а. —{— li, a  -j- 2 h, . . .  a  -{- (n — l ) h ,  получиы 

F (a  -{- h) — F (a) =  f  (a),
F (a -f- 2h) — F (a -f- h) = f  ( a - f -h ) ,
F (a +  3h) — F (a +  2 h) =  f  (a-f- 2 1 i),

F (a  +  nh) — F [a -f- (n — 1) h] =  f  [a  - f  (n —1) h]. 
Складывая эти равепства, будем нме ть основную 

ф ормyл y суиМмир ова iiия
F (a +  nh) -  F  (a) =  f  (a) - f  f  (a  +  h) +  . . .  +

. a-j-nh

+  f [ a +  (n — l ) b ] =  У  f (x ) . (9)

Отсюда h  самая операдия  оты скапия  F ( x )  no дандой 
ф ункдии f(x) пазы вается cyммпривипием п обозначается 
свмволом такъ что  F  ( х ) =  2 f  (х). И з  самаго опре- 

де лепия  спмволов 1  и Д  сле дует,  что

2 A f ( * ) = A S f  ( j E ) = f ( * ) ,

2 [  f  ( x )  +  т  w  i = 2 f  w + 2  ?  w ,

2  A f  (x) =  A 2  f  (x), где  A — посгоялпое.
(lOj

a - fn h

2  f  (x) пазы вается пеопредплепиою суммою, a  ^ (x)

a
— опрвдплепною  суммою  от фупкции f  (x).
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Опреде ление функции F  (х) возможпо только в  очопь 
ограпнчонпых сл учаях .  Приведѳм зде сь пе сколько 
просте йших приме ров.  Ыы име лн

Д  *Cm/h) =  ш h. x  , Д а  х =  а х ( a h - 1) ,

Д  sin  y =  2 sin  Y  sin  ( y  + - + Л .

зам е п яя в  первом из этих равенств  ш через 
in —]— 1 u  в зяв  в третьем равснстве  вые сто переме и-

наго y перемеиш ое х  =  у  +  — ЫЬІ получнмъ

(Ш/Ь)
: г 4 т т г Д * ( т + и/ Ч а х = - т ^  Д в  

(ш +  1)1и .  ь

s i n x =  ■■ .J . - - A , i n ( x -  ! + и) .  
2 s in  —

Отсюда будем пме ть

V..(ffl/h)._ 1 (т  +  1_/Ц_х (т  +  1 *)
= _ _  +  С, (П)

V х  1 V  a х  a  , „  .
— a  — — -  Z  Д а  — — - --------------i- C, (12)

—  1 ah — 1
2  sin  X =  — ——— 2  A Sin (X — — ‘ 'Л =

2sinA V 2 '
2

1 . /  h  4 -  tc\  , „
=  — j . m ( i  2 )  (13)

2 s inT

где  C — проиизвольное постояпное.
Т а к  к а к  в с я к а я  це л ая  полозвптельпая степепь х 

р азлагается  по ф акториалам  (формула 2), то ф ормула (11) 
ре ш ает вопрос о суммнровании в ся к а го  ыногочлеиа. 
П римеишм формулу (9) к  суммнрованию рядовъ

N - f l

S , =  1 +  2 +  3 +  ... +  N  =

1
N —f— 1

s . = i 2  !-2»+3"- +  . . . +  n * =  ^  ^

1
N +  1 

2 -s 3 =  i 3+ 2 3 + 3 3+ . . .  +  n 3 :=

В  сылу равенств (3) мы име см 

N + 1  N + 1  N + 1  N -j-l N + 1

s* = 2 * = I > (,)’ < * = 2 * = 2 * « + 2 - w.
i i  1 1 1

N +  1 N  +  1 N  +  1 N  +  1

, . =  2  -  2  2  ■"+ 2
i i  i i

Но формула (11), где  h  =  1, дает 
N  +  1 N  +  1

поэтому мы будем име ть
(N + 1 ) N' с  (N +1) N (N—1) , ( N + 1 ) N _

,  ь. —-------   1-----   _
(2 N + 1 ) ( N + D N

0 _  (N + 1 ) N ( N - 1 )  ( N - 2 )  , „ ( N + 1 ) N ( N - 1 )
3 — : Г 3 5--------

+

4

(N + 1 ) N _  | ' N (N + 1 ) j  2

т.-е . S3 =  S 2. Выведсм теиерь формулу си/ммѵроеания  

no чпст пм .  М ы ные лн (форыула 1) Д ( п х ѵ х )  - -  

ѵ х Д  n x +  u x _j_ Ь Д  т х . отсюда получаем V х Д и х —

=  Д (ихтх) -  пх+ьД тх . н 
2 ѵ х Д п х =  2 Д  ( и х ѵ х )  -  І и х +  ь Д ѵ х ; (14) 

ото я е с т ь  иском ая формула. Т а к  ка к  2  A ( uxvx) — 

— u x v x +  С, то формула (14) сводпт онерацию 

2 ѵ х Д и х к операции 2 « x + h А ѵ х? которая ыожегь 
быть зпачптельпо проще. Просуммнруем,  паприме р ,  
фупкцию х а х . Положим для простоты 1х =  1 ; тогда

V х  1 V  A хZj х а  =  - — -  2 /Х. Д а  , n задача приводится к  вычп-

слепию 2 х Д а х .
Мы вндиы,  что в разсматриваемом случае  ѵ х =  х, 

u x =  a x , n x _ i_ j= r а х ~г* , Д  ѵ х =  1, п формула (14)даеть

Ѵ \ х х ѵ х - г-1 х ѵ » х * я.х+ 1ли х£да = х а  — Zj a х V  х х а хт Аx a  — z, Zu a  =  x a ------------ ;
a — 1

V x xax ax_b^ 
иоэтому A x a  =  -— -  —   —  +  C. Приме ш ш ъ

a — 1 (a— 1)2
N

лученпый результат к  вычислѳнию судимы 2 х а Х; мы
1

будем нме ть no формуле  (9)
N i ГМяN

І . а  +  2 .а2 +  З .а 3 +  . . .  +  (N — 1) a  ,iN a

a N-H "I Г 1 . a  a «  I
J  La — 1 (a—l)a J'

T N a N __

L a — 1

(a  - 1)2
Если a  <  1, t o  при пеограниченпом  возрастании 

чнсла N  колпчества Na-^ п стремятся к  нулю,
u в  прбде ле  мы получиш  сумму безкоиечпаго ряд а

1 .а  +  2.а* + 3 .З .а 3+  ... =  — Г—  а3 1  ~1 La- 1  (a  —I)2 J

• (a I )2 (a <  1).

(N -1 )

В частностн, положнм a  =  e ~  ( p - j - | /—1 cp)  ̂ гд.|.

p > 0 . Тогда, та к  как  ѳ га (■' * V ~~  ^ ? )  __

_  е -  шр [соз т ?  -  у/ = 1  s in  m ç ] , „  „ з прФдЬІд уиІІеи! 

формулы ыы п аиидем сумму ряд а

- i - ( e o s  <р —  ÿ — 1 s in  - i)  +  - f -  (co s  2 ç  — ) / — l s in  2 9)  +

N + 1
У  T(3) _  (N + 1 )  N ( N - ! )  ( N - 2 ) ^

»•-4— f—ГсовЗср — l/ — 1 s in  3<fA + . . . = —
' Л  [ o - ( P + ^ ) - l ]

С равпииая между собою де йствительпыя и мпи.мыя части 
в обе их частях  преды дущ аго равенства, мы будем 

име ть после  раэличны х упрощ епий
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cos 9 2 cos 2 cp  ̂ 3 cos 3 9  ̂   cos hyp  p cos 9— 1

eP o 2P o3p 2 £ cos hyp  p—cos 9 ]

sin  9 2 sin  29 3 sin  3cp sin  hyp p s in 9

e2? “

где  cos hyp p =
eP-f- c

2 j^cos hyp  p—cos 9]

P — e ~ P  
2 *, sin  hyp p =.

Оиреде леппая сумыа n опреде лепный нптеграл свя- 
заны  важною формулою, изве стною иод пменѳм фор- 
м у л и  Эиилера и л и  М аклорвна. Мы име ли пз формулы 
Тэлора (формула 4)

h* h 3Д 6 (x) =  h ф» (x) + ф"(х) + ф"'(х) +  -  +

h " t 0
(n—

<У'(х), ... , Ф (x), , получимъ

-}- J L  фи (x) 4 -  . . .  ; заы е няя зде сь ф(х) через ф '(х ) ,

нулю, a  коэффициепты с четными указателям и А2, А<, 
А6, ... попереме пно положптельны u отряцательны.ІІоэто- 

k- f l  Bk 
(2 k ) l

представить уравнсиия  (16) в  вндѣ

му, полагая A , =  (— 1) 2 k 4 7 , ыы можелгь

1 1  _ .B«
, 2 ’ 3 ! “ ' 2 1  ’

3 1  _ 1 B, B 2
2 '  * 5! ~ Ł! 2 ! 4 ! ’
5 1  _ 1  B t 1 B 2  , B 3
2  ‘ 7 1 “ 5! 2! 3 1 41 ~T~ 61 ’
7 1 1  B . I B j ,  I B 3
2  * 9!  “ 7 1 2 ! 5 ! 4 ! 3 ! 6  !

В<
' 8! ’

(18)

Д  ф (х) з=  h  ф '(*) +  ^  Ф ''(х) + 5 з  W + - +  ^  Ф '" 'W  +  -  -

2 . П -I . .
Д <!/(*)■= ьФ" «  Ï 1  1}1 ф W  +  -  -

, n -  s (n)

II»

Числа B j, B 2, B3, ... назы ваю тоя чгисламги Б ерпулли .'
П ервыя десять вз этих чисел 
име ют сле дующия зпачепия: Bj =

1Г ’ Ба =  30 ’ Вз =  42 ’ в ‘ =

Д ф"(х) = (n — a) !

Д  ^ - Ч (х) =

Умножая этп формулы после довательпо в а  1, A, h , А2  h2,
П   1 rA h  . . . .  и, склады вая между собою по-

■ ’ n --- 1
лученные рѳзультаты, мы будем име ть

Д ф (х) 4- Ai h Дф'(х) +  Ä2 Ь2 Дф"(х) +  — +

+  A h "  Д ф(п ~~ г )  (x) +  . . .  =  h  ф<(х), (15)
п --- 1

если чпсла A., Ао, ... , A , . . .  выбраны таким об- 
" n —  1

разом,  чтобы опи удовлеиворяли уравиениям 

^  +  А, =  0.
1  , А,

1.2.3 +  1.2 +
1 , А,

Ь  ф(п )( х ) + . . . ,

_  I  в  - 1  в  _  691 
-  30 ’ “ 66 ’ -  2730 ’ в '  -

7 _ .3 6 1 7  „  43867
*б" ” 510 ’ 73ŚT ’

_  174611 _  . т,
0  =  ~ 3 3 (Г* ’ числа Бер-

1 .2 .3 .4  1.2.3 1 1 .2

1 , A. . A.

= 0 ,

ла +  Лз =  0 ,

_!_ 1  I А2 i -^З ,
п ! (п — 1 )1  (п — 2 ) I (п — з) ! "

. .. 4 -  A = 0  , 
n — 1

(16)

Заме тиы,  чго для краткостн мы опустили остаточпы е 
члены в формулах для Дф(х), Дф'(х) , , a потому и
формула (15) получилась без остаточпаго члепа; 
его выражепие ыожно панти в  специал ы иых сочдне- 
ния х ,  указанн ы х в конде  статы и. Н оложим 

m m — 1

нулли положиительпы н неограпн- 
чеппо возрастаю т с возрастапием их указателя. 
Эти чиисла ыожно такж е опредЬлить, как  коэффициенты

разложепия фупкции ^ х   ̂иио степеням x iipu по.чощи 

формулы
x , 1 , В , . В 2  .. .

=  1 -  ¥  X +  п  х> -  _  х> +  . . .  ( 19,
е — 1

В самои де ле , отсюда име еыъ

**-•••) (— 0 =
разлагая  ех ио сгепопям,  выполиш я  умножепия ц срав- 
нивая между собою коэффициенты прц одинаковых 
стѳпенях x , мы иридем к  ужѳ найдеппым уравпе- 
ниям,  опреде ляющнм числа Б ернуллн. Эта чпсла 
можпо еще опреде лить спмволическою фопмулою 
Вп =  1C.р =  |С*р j . гдѣ

С+ 1) — с (11 =  1 , 2 , 3 , . . . ) ,  (20)

еелн условпмся зам е пять С через , т. е. зам е пять

показатель указателеы .  Функдин и чдсла Берпуллп 
часто встре чаю тся в математдке , н нм иосвящено 
много работъ; из русских ыатематиков нх теориею 
запвмалдсь И мш енедкий, Сонин,  Воропой. Мы приве- 
дем зде сь без доказательства еп^е сле дующия  формуглы

ctg X =  A  -  ®j 2*х -  J* 21 ХЗ -  2» хЬ -  ... ,

9  (z, m) =
m !
2

( m -  1 )!7 +

+  A.
(m — 2 ) |  +  -  +  Аш -  1  Z : (17)

фушсция  ç(z , ш) пазы вается ф уикциею Б ер и ул ли ,  иири- 
чем Аь  A«, ... опреде ляю тся уравпениями (16). Очс- 
видно, что 9 (0 , т ) = 0 , о ( 1 , ш) = .  0 , u уравпепия (16) 
можно представить в  сокращѳппом обозначенип 
9 ( 1 , 2) =  0, 9 ( 1 , 3 ) = 0 ,  . . .  , 9 ( 1 , п) =  0. И е трудно

убе диться, что Aj = -----—, что все  остальпые коэффн-

диспты с псчетпыми указатслями А3, А5, А7, ... равиы

ОО 
2! 1 

Ви ~  2 (2г) * ^  k2 ’ 
k=l 
ОЭ

b= *T s= r*2 i& -k -i
0 0

B - 2 - ^ - ^ Ѵ  13 (2̂ )S jÙ  kG ‘
k - 1  .
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В ернемся теиерь к  формуле  (1-5); заме пяя в  и хеиі

Aj через — и вводя вме сто A«, А3, ... числа Б ср-

нулли, мы ыожем представпть эту форыулу в видѣ

1. ф' (х )  =  Дф (х )  и- Іг Д ф' (X) + - | и h* Д  ф” (х) -

-  £ ь ‘Д г ' (x)+ ...+ (_ i )p+1| L  ь2рдФ(ад(ж)+...

Положим ф (х) =  I f (x )d x ; т о г д а А ф ( х )  — 

Г х + 1 и Г х  Г х + Ь
=  f  (x) dx — f  (x) d x =

kJX0 kJ x0 kJX
f  (x) dx,

=  1  J ^ X ‘ hf W dx -  y Д f  W +  I 1 h Д f' ( X )  -

» иредыдущ ая форыула принимает внд 

f(x )
11 Jx.

_JL = ЬзД f" -ix ) +  . . . +

п олагая  в этой форыуле  после дователы ю  х = а ,  a - f -h , 
а - { - 2h ,  — 2h, b — h  ii суммируя получеиш ы е 
р езультаты , ыы и прядем  к  формуле  Эйлера или 
М аклорепа 

b

2  f W =  ł  J / W Y [ f (b)- f (a) ]  +
I - 5 ‘ li £ f  ( b ) - f  ( a ) ] -  -5s I, sj^f/// ( b ) - f " 4 a j  |  ! ...

... j (-!)► 1 - 1  B p 2 p - i r  ( 2 p- 
(2Р)! L >]

(21)

Этоио формулою MOBCHO пользоваться и для вычисления 
суим ы  н для вы чцслеииия интеграла. Приме пиы ее

сначала к  вычнслепию, папрнме р,  интеграла f 1 .. 
h

=  log 2 . Зде сь мы име еы a  =  0 , b =  1 , f  (x) =  r j —J
i- j x

положпм h  =  -y —-. Тогда

f ( l ) - f ( 0 )  =  1 ^ 1  > | - i .

Г(1)-Г(0) = I ■ ■ ■ I 1 =  1 —I (1+x)» I o A

V  ł_  -  1 4- “  4- “  4 '1?
Z l l - l  x -  +  11 ' 12 ' ' 19’

п мы получаемъ

Г 1 dx - „„  i , i , i , , i i /. i \
l + x — 0g “ 10 11 12 І9 * 20 ( 2 ) '

kJ 0  ,  4  /

— 1200 C1“' 4 )  +  "7200000 C1 _  ïe) =  °' 093141 ’
ho чтобы суднть o точности получрннаго результата , 
всегда ирнходится обращ аться к  остаточпому члепу. 
ІІрнмеишм теперь формулу Эйлера к -  нахождспию сум- 
мы, вмспно, выведем йз нея ф орм улу С т ирлиш а , 
служащую для прииблнжепиаго вы числеяия произведения
1. 2 .3 .4  . . .  (z — 1). z. В зяв  логарном  от втого пронзве- 
депия , будсм нме ть вы раж епие l .g  ( 1 . 2 .3 .... z) — log z -|-

+ ^ ^ l o g  x; зде сь f ( x ) = lo g x , l i  =  l ;  дале е, / l o g x d x -  

1
== z log z — z —|— 1

(k), 4 (k—1)! . ,лпч
4  (x) =  -— j—- ,  i i  формула ( 2 0 ) дает  

Y ІС

log z - ff  2  '°s*==  log z 4 - z log ' — z + 1—y [ Io8 z~

О бозначая постоянпое, входящсе в эту формулу, 
через log С, т. е. положивъ

log С =  1 ------------- — 2  — — 3  4 -  .. . ,
ь 1.2 1 3 .4  5.6

мы будем пме ть

log (1, 2. 3 ... z) =  log C 4- (  2  +  y )  loS 2  — 2  +

+ B, 1 D. 1
1.2 z 3 .4  i ’ ^ s e  - 5  ’

i î l  i .
5 .6  z 5

цлп, нереходя от логарнѳма к  чвслу,

z + Кт) )
, в, и _  <22>

5.6 Ѵ> !

1 .2 .3 . . .  Z : C z  Z +  T e -

Jb 1
'3 .4  z 3 '

* f 1 \  B1 1. где  <c( —  ) =  —i  — - 
4  z J  1.2 z

Это— формула Стирллнга. Р ядъ  —  расходящ ий-

ся; сначала его  члепы убы ваю т,  а , иосле  иаимепьш аго 
члепа, дальпе йшио члѳны начннаю т пеограниченно 
возрастать. Если в  формуле  (21) ыы вычислиш  сумму 
членов этого ряда до его наиыеньш аго члена н отбро- 
сим в се  остальные, то мы будем име ть г иими» боле е 
точное зн ачение иироизведения 1 . 2 . 3 . . .  z, че ы большс 
чвсло z. П остояиш ое С в  формуле  Стирлиига равпо

V  2 - .  Это можпо доказать, восиользовавш ись формулою 
Валлвса

7 1    2 J Г  2 . 2 . 4 .4 . 6 .6 . . . .  2  н. 2  u ‘I
2  — ІШ (_ 1 .3 .3 .5 .5 .7 ...(2 u —l) . ( 2 n + l )  J à = c o  

которую можно нреобразовать сле дующом образомъ

4  =  lim  Г 2 4П  (1 .2 .3 .. .  п)  ̂ — ■ГІ
2  (_ (1 .2 .3  .. .2 п )« 2 п  ~ 2 ии J  ń r= o o

В ставляя сю да из форыулы Стирлинга зпачония  произ- 
ведений 1 . 2 . ..п , 1 . 2 . . . 2 п н переходя к  нреде лу, мы и

иолучим С =  V  2тс.
Во многих вопросах И . к. р . удобно пользоваться 

ироизводящ им и ф ункция м и , введеппымн Л аииласом  (T hé
orie  des P ro b ab ilité s). П усгь  будет u x =  f  (х) ф ункция 
от х; дажим х  все  це лыя зпачепия  от — ОС до 4 - 0 0  
u составпм рядъ

ф  ( t ) = . . . - f n _ i  t — 1  - f U o + U i  t  +  . . .  - f  ux _ ,  t x ~ 1  I- 

+  u x t * + u x + 1 t  ? + * + . . .  (23)

Функция ф  (t) н азы вается  производящ ею  функциею для 
фупкции ux  ( u x  есть кооффициёпт прн t x ) и обозпа- 
чается снмволом ф  ( t ) =  Gux . З н а я  Gux , ue трудпо 
ииайти GAux . В ь  самои де ле , разде лив обе  частн ра- 
веиства (23) и а  t ,  мы найдем,  что кооффнциептом 
ири t x  в  t — 1  ф  (t) бѵдет служнть уж е нх и̂ .-слЬ до- 
вательно,

t  1  ф ^ ^ Фи x 4 _ t , ii отсю да Gux _ ( t — Gux =

=  GAux = t  1 ф  (t) — ф  (t) =   1 ^ ф (и) . Повторяя
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ту жѳ оцерацию любое число р а з ,  получпмъ

GA" их  =  (- І -  — l )  п ф  (t) и Gux_j_n  =  t  -  n ф  (t).

Укажем на частном прпме ре  прпме иение производл- 
щнх фупкций. Мы получилии Gnx _j_n  =  t  n  ф  (t) ; но

t -  " Ф (t) = , [ 1  ( i -  i ) J V ( t ) = [ i  +  ( Ą  - i ) ] V

Р азл а гая  И Ь О І  no формуле  бинома, получимъ

вПи+п=Ф(4) -, .«(и _  и) Ф (t) +  ̂ ( и- и) 2ф (Ч + ,
1 1  ли

G u x + n  =  G ux  +  n  GAnx  +  — G a 2 " *  +  -  : 

отсюда находиш  уже пзве стную формулу (6 )
„  i a . n ( n  — 1)
Dx  +  в =  u x  +  пД “ x  - 1  YJl---- Д2„х + ...

Можно такжѳ ыскать G -
d n u x  r 

■ — , G I u vdx, n
dx» J  X

Ш . Перейдем тенерь к  уравнениям в копечпых 
разностях.  Уравпепгеи в конечпых разност ях tw o 
порядпа  назы ваетсл  всякое уравпеяие вида

Ф(х, в х , Дих , Д 2 ах , ... , Дп их ) = 0 .  (24)

Т а к  ка к  Дих =  ux _j_ j — ux (для простоты мы поло-

ж яли h  =  1 ) и  Д^их =  Д^ — 1  ux _!_ t — Д^ — 1  их , то
уравпеиие (24) ыошно продставить такжо в видѣ

Ф(Х, п х , пх +  1, их _]_2, . . .  , ux -j- u) — 0. (25)

Это уравнепие равноспльпо безчцсленному ашожеству 
у равн еп ий

i2 G )

Ф (—2, u _ „ u _ 1, В0, . . .  , п _ 2 j _ n ) =  0, 
■Ь(— 1 . u _ , ,  u0, u ,  u _ ,_ f _ n ) = 0 ,
Ф ( 0 , u„, Ui, Uj, . . .  , u n ) =  0 ,
Ф ( 1 , u „  Uj, Us  u,, i ) —  0 ,
Ф ( 2 , u 2, u3, . n 4   un -j_ 2  ) — 0 ,

Отсюда видпо, что д ав ая , паприме р,  колнчествамъ
п0, u lt u«, . . . ,  un  4  пропзвольны я постояппыя зн ачения*
мы, вообще, ыожем опреде лпть из спстемы (26) всѣ

, u n_{_2, . . .и в с е  п _ 4  , u _  2 , u  g , . . . .  Такям ъ
образоы,  уравиенио (26) име ет безчпслепяое множе- 
ство ре шеиий, каждоѳ из которых оиреде ляется  n про -
иаволы ш м и пост ояниим и  u0, n lt ... ,un  4. Р пгигш ь  илп
проиппт рироват ь  разпостпое уравнение (25) это зпачит 
опреде лить из него их , ка к  фупкцию только от х  и 
от n  пропзвольпых п о с т о я п ииы х .  Мы зде сь разсмо- 
трнм только самые простые случан. Н ачпем с урав- 
нения перваго порядка

пх +  и = А х пх + В х , (27)

где  Ах и Вх — дапныя фупкцип от х . Положим 
и х =  ѵх • лѵх ; тогда уравпение (27) прилиет вяд 
V х_|_ ! wx _j_ t  =  Ах y  х  w x  -j- Вх , нли так  ка к  v xj_  4  == 
=  V? +  ДѵХ> TO мы получпмъ

( WX +  1 —  À x w x ) т  +  w x +  1 Д тх  =  в х  •

Мы опреде лнм w и ѵ , полагая

" ix-f 1 — A w =  0, Д V — B  .

І-Із перваго -условия  после довательпо выводпмъ

w x 1 лѵ • i
— — !----- =  А х, log — І -Т- ■ —  log A , Д log V  —

—  l ° g  A  , lo g  w x =  _  lo g  A  -f- C j, ИЛИ w

log A 
— Cj 8  1  *. Ho

x
7  loS A _  log A, 4 - log  As +  . . .  - f l o g  Ax — j  _  Q 1  x —  e

=  . loe  A ' .  ol0S Â 2  . . .  el0g  A— * = A i A , „  Ax _ ,  ;

поэтому w = C ,A iA 2 ...A x—JBW X : , = C ,A ,A ....A  A .X . 4 , 1 * * -  x_ t x
w

X
B

Оиреде лнв ' ѵ х _ | _ 4  > МЬІ нз второго условия подучимъ

x Ci At . . .  A суммируя, будем и.ме ть ѵ =

—  V  x 
с! At ... A +  с2.

Таким образом оисопчательпо, иолагая  С =  Си С2, 
пайдедгь интеграль уравпепия  ( 2 7 )

u =  A. Ао .. .  A І С  -I- 2}  • . Bx , \  • (2ß). /  O + l ____ -___Y
x —  t I r  i  AjAo ... A ^  )

Разсм отриш ,  паприые р,  уравпепие u . =  —  "u 4 -  x,
x-j - 1  a  x

где  a  — постояпное. Зде сь Aj A -... A

B

A j ...  A 2  х а X; после диюю сумму мы ужѳ

уме ем вычнслять (no формуле  14), и, вклю чая посто- 
яш иые члепы, получившиеся после  суммнровапия , в  
яроизвольиое постоянное С, мы будем име ть

u 1 Г„ , ^+1 1X =  - Х- - І  -  l ïZ î j r  J-

” х X— 1  ^  a —1 (а—1)а ■
a

Особизлно приме чательны  липейпыя уравпепия  с по- 
стоянными коэффпциептаыи, т. е. уравнения  вида

U x + n  +  a > Ux +  n -  и + а ’ Нх + п - 2 + -

-  +  а „  UX =  ° .  , (29)
где  aj, а2, . . . ,  a  — постоянныя. Мы ре шим ото урав- 

n
X

нение, иолагая =  r  ; тогда уравнепие (29) обра-

X - j -  n  x  - J -  n —  1
щ ается в r  -j- a f r  ‘ + . . .  +  a  r  = 0 ,  И ,

после  сокращ епия n a  r  , мы получиш  алгебраическое 
уравпениѳ п-ой степеиш

r 1 1  +  a t гП а^   ̂ г  +  =  0. (30)

П усть будут Ги, г5, . . . ,  г  корпи этого уравнѳния; 
n

тогда общий пнтеграл уравнепия  (29) будетъ

(31)

где  Cj, С2, . . . , С  — пропзвольныя иостоянпыя.n
Разсмотрим,  напрпые р,  уравпепие

u — 9  л  J -  2 0  u  = 0 ;
x - f  2 x - L  i  1 x

n =  Cj r t +  C 5 r 2  + . . .  +  0  r  , 
x n n
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зде сь уравнение no г будет г 5 — 9 г - { - 2 0  =  0 , и r j  =

=  5, га =  4 ;с л е довательпо, =  Cj 5х -|~С 2 4Х. Еслп бы

в  правой части  уравнепия  (29) стояла какая-ппбудь 
функция f ( x ) ,  то общиии иптеграл  был бы р авеп  
каком у-нпбудь частпому пптегралу уравпения , сложен- 
пому с выраженисм (31). Напрпме р,  проинтегрируем 
уравнениѳ

u — 9 u . +  20 u == x .X 2 x-f- 1 X
Будеы л скать  частитый иптеграл вида u  =  A x-j-B ; 

тогда ux _|_ 4  =  А (х  +  1 ) + В ,  о_ =  А ( х - | - 2 ) +  В .

В ставпм эти зп ачеп ия  в разсматриваемое уравнение; 
ыы полѵчны (12 A — 1) x  - f - 12 В — 7 A =  0 , и мы удовле- 
твориы разсматрцвасы ому урав п еп ию, в зяв  1 2  A — 1  =  0  

1 7
u 12 В — 7 A =  0 , откуда A =  — , В  =  — - , ,  Сле до-

12 144
вательно, общиЗ ннтѳграл даппаго ур ав п еп ия  будетъ

7 X X
- +  Cj 5’ Со 4‘ . Можпо такж е раз-U =  [_ .

x 12 г 144
•сматривать системы совме стпых у равп еп ий. П оясним 
это п а  сле дую идеы приме рѣ
u -{ -а ѵ  = 0 , v  , - j - a u  = 0  (a — постояп.). x -f-  1 1 X  ’ Х -|- 1  ^  x  4  ’

Положим п ^ = М г Х, v ^ = N r X; тогда наш и уравпе и !

дадут M r -j- N a =  0 , M a -f- N r =  0. И склю чая отсюда 
М п  N , будем пме ть

г a 
a  г

: г 2  — а 2  =  0 ;

сле довательпо, Г |= а ,  г2. = — а . В став л яя  зп ачепия  г в  
уравнение M r - ( - N a = 0 ,  мы получим или N j = —M j, нли 
^ 2 = ”l_M2t п обиция  ре шепия предложѳнной сястемы  будутъ

и ^ = М 4  аХ +  Ма (—а)Х, ѵ^— — y Łi X -{- М2  (—а)Х.

Можпо разсм атрпвать таклсе уравн еп ия  диифферепциальнс- 
разпостпыя, как ,  папряме р,  уравнеиие

du
+  _ J L  =  o.
^  dx

П оиы таем ся удовлетворпть этому уравпепию, поло- 
ж ив и х  =  е m х ; мы получим е m х ( е  ш — 1  -f- m ) =  0 ; 
сле довательпо, мы можем прсдставить нптограл раз- 
сматриваемаго уравпепия в впде  Uj =  Ct  e mi x -|- 

+  С 2  е m 2 x _|_  ̂ где  Clt Co... — произволы иы я посто-

япп ы я, п ш 4, — кортии уравпсния е ш — 1  - { - м = : 0 .
Т а к ия  сме ш аппы я уравпрния встре чаю тся, паприми р,  
в  апалнзе  прн разлож епин в ряды , в ыеханике  в 
теории движсния  сочлепеяпы х систеы u т. д. Разпо- 
стеымн уравн евиями пользую тся во мпогих воиросах 
ы атематнкн u особенпо в ея приложепилх ,  по тоория 
н х  разработапа зпачительно мепе ѳ теории дифферен- 
циальпы х уравпеиий.

IV . З адача и н п иррполирования , пе в самом ея  об- 
ицем виде , состонт в сле дую щемъ: Дапы вначепин 
f ( xo)i f  (х i).--» f ( x n )  ан али т и ческги пеиаве ст ной ф упк- 
ц ии  f ( x ) ,  соот вчт ит вую гцгя значепипм  х0, x i t . . . t х п  ар- 
иум епт а; опреде л и т ь  емачепие f  (a), соотвптствующее 
зн а ч ен ию  х = а  аргум вит а , заклю чаю щ ем уся  мелсду край -  
п и м и  зпачения м и  х 0 u  x  п  ( х 0 <  a  < ж п ) .  К ак  мы уви- 
дпм пз всего дальпе йш аго, р е шепие этой задачн со- 
держ пг много произвола.

1) Мы можом приме нить метод граф ич. гт т ерполи- 
рования .  Для этого на плоскости ирямоугольпы х осей ко- 
ордиш ат отме ти ы ъточкии [у0  =  f ( x 0 ) ,x 0], fy 1 . = f ( x 1 ) ,x 1 J , . . . ;

соедиипв мелсду собою от руки нлп  прн поыощи л екал  
этп точки (х0, у0), (Х|, Уи),... пепреры вною  крнвою , мы 
пеиосредствеш ио на чертеж е  ыоиием изме рить ордипату 
y a = f  («), соотве тствующую абсциссе  х  =  а . Этот 
способъ—самый удобны н, когда пѳ требуется больпюй 
точпости (см. черт. 1 ).

2 ) Метод параболич. ипт ерполирования . П одыскнва- 
ем мпогочлеп вида f  ( x ) = a 0 -j-a 1  x-f-a 2  х2-|-...-{ -а n x n , 
коэффициепты  и степепь котораго  опреде лятся пз дап- 
ны х усл ов ий задачи . Если разпости Х ! - х 0, x s—xl t ... раз- 
лпчны, то можио воспользоваться формулою Лахрачжау 
которая дает дл я  пеизве стной фупкиии f  (х) приблнжен- 

пое вы раж еш е F (х)
(* — хи) (х~ хг) ... (X — тп)

F ^ f W (x 0 - ^ - , 2 ) . . . ( , 0 - K n )  +

Т' ( * ł —  *о) (*« — *2) ... (Х1 - Х П )
( х  —  Х0) ( I  — X,) . . .  ( х —  х п )

4 -  f  —  -------------------------------------------— —  . ( 3 2 )(ХП Хо)(Х11 хи) — (хп ХП - 1 )
В  самом  де ле , папрп.ме р,  прв x  =  x t все  дробн в 
формуле  (32) обратятся  в нуль, кроме  второи/, которая 
обрагнтся в  е д т ш ц у , о мы получим F ( x t ) — f(x j) ;  
точно так  лге, npu х  = ’ x,1f мы будем пме ть F  (Xq) =  
=  f  (х0), прп x  =  x s получим F  (x«) =  f  (xs) u т. д . Да- 
в а я  переме ппому х  зн ачение а , ыы получим F (ar), ко- 
торое h будем сч п таиь приблнжсиш ым зпачеииом ко- 
лнчества f  (a). Пайдом,  паприме р,  зп ачен ио ф упкции, 
соотве тствующ ее зп ачеп ию х =  3, еслп н зв е с ино, что 
зпачеииям  x  =  2, 4, 5 соотве тсгвую ть зн ачеп ия ф упкции 
6 , 8 , 3. В этом случае  х0  =  2, Х| =  4, x s =  5 , f(xo) =  6 , 
f  (x t) =  8 . f  (x.) =  3 , a =  3 , п мы вме ем no формуле  (32)

1? 0(x~ 4)(x — 5) I O t1 — 2) (x — 5) I o(x-2)(x-4)
} < ? - * )  (2 — 5) (4 — 2) (4 —  5) (5 —2) (5 —4) ’

иили, после  упрощрний,
F (x) =  (x — 4 ) (x  — 54 — 4 (x — 2) (% — 5) +  (x  — 2) (x — 4). 
В ставляя сюда значепие x  =  a  =  3, получим прибли- 
жеппое зиачепие для f ( l ) = F ( 3 )  =  9. Вы иолпяя умчо- 
жепия  в F(x), будем име ть F (x ) =  — 2х 2  13х — 12.
Если же все  разпости х 1 - х 0 = х г- х 1= , . . = х  — х  =

n n — J
ѵежду собою равны , то можпо воспользоваться такжѳ
формулою П ы от опа. Для этого обратимся к фпрмулѣ
(6 ) . Положим в  псй х  =  а , a - | - n h  =  x; тогда мы
. x —а  x —а —p h  ж

будем име ть n =  —-—  , n  — p =   — и— и биио-
1 1  n

миальпый коэффициент С Р прпмет вид С ^  =  
n n

—  n (n —1) ••«(n—p -f-l)_ (x —â ) ( x - à —h ) .. .fx —a—Çp— l)h j

1,2,,,p 1. 2 ...p.hP
Вставляя эти зпачепия  в формулу ( 6 ), m l i  н  полу- 
чиы формулу ІІы отопа
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(3+)

f W  = т + ^ Д г м н - (— ^  +

+ ^ - а| 4за д + -+

( х - а )  ( х - а - ии) .. .  [ к - а - ( п - 1 )Ь] д п  }
11 '

1 . 2 . . .n .h
П рн вычисления х  тю этой формуле  оГ>ыкпопепно сосга- 
нляют такую  таблпцу (ограпичипаемся п = 4 )

W  »
Af(a-) . 

f(a  - f  h) , Д !ОД
1  Г A f ( a + h )  Д ѵ (а )

f(a  +  2 h) A ’f (a + b )  ДѴ (а)
Ä f ( a + 2 h ) , A af(a -fh )

f(a  -I- 3b) , A *f(a+ 2h)
A f(a + 3 h )

f(a  +  4h) .

ІІрнме р.  Данът: log 3 ,14= 0 ,49693; log 3 ,1 5 = 0 ,4 9 8 3 '; 
log  3 ,16= 0 ,49969; log 3,17 =  0.50106. Іиа иити приближен- 
ное значениѳ log  тг =  log 3,14159. Вт> пашем случае  
х =  3 ,14159; a =  3,14; х  — а = 0 ,00159; 1и —0, 01. Соста- 
вляем  таблнцу (34)

f  A f  A sf Aaf
0,49693

+ 0 ,00138  
0,49831 + 0 ,00000

-1-0,00138 —0,00001
0,49969 ‘ —0,00001

-f 0,00137
0,50106
ІІоэтому

log - =  0 , 4 9 6 9 3 + + ^ . 0 , 0 0 13 8 +

0 ,0 0 1 5 9 (0 ,0 0 1 5 9 + 01)
^  1 . 2 (0 ,0 1 )» ’

0,00159 (0,00159 -0 ,0 1 )  (0 ,0 0 1 5 9 -0 ,0 2)
1.2.3.(0,01)3 ‘ ’ ’

или, удсрж ивая только псрвый и второи члеп,

log 7 и =  0,49693 - f  0,159. 0,00138 =  0,49715.

Для благонадежпости результата 1и должно быть взято 
возможно меныие. Разсмотрим ещо нриме р.  И з рус- 
скпх.  таблнц смертпостн Борткопича име ем,  что из 
родившихся 1 0 0 0 0 0  мужчвн в  возрасте  2 0  ле ть  уми- 
рает 344, в возрасте  25 умирастъ 383, въ  возрастѣ
30 — также 383, в возрасте  35 умираѳтъ 429 и въ  воз-
расте  40 ле т ужѳ 515. Составляем таблицу (34)

f  A f  Д 2г A-«f A*f
344

+ 3 9  
383 —39

0 + 8 7
383 + 4 6  -}93

-1 46 — 6
429 + 4 0

+ 8 6
515

Оиреде лим чпсло уыѳрших в возрасте  32 ле т.  
Зде сь h  =  5, a  =  20, x =  32, x  — a  =  12. И з формулы 
Ныотона вмЬемъ:

Г ( 3 2 ) = 3 4 4 - + .  39 I ] 2 ^ а + — 3 9 +

, 1 2 (1 2 —5)(12— 1 0 ) ,
+  — І^ЗГбЗ 87+  ■

1 2 (1 2 -5 )  (1 2 -1 0 ) (1 2 -1 5 )
^  1.2.3.4.54 '

пепосредствеино же пз таблнц Борткевича находимь 
397. Если бы h было мепыиие, то u разннца была бы 
меньше. Если мы хотим,  чтобы степепь многочлеяа 
а0  +  a t x  +  . . .  +  а п х п была п а  не сколысо еднпиц 
мепыпо чпсла даппых значепий фушшии, то ыы можем 
опреде лить коэффициепты по способу наименьших 
квадратов,  пзлагаемому в  теорип ве роятноетей. Обо- 
зпачиш  данпое зпачеиие фуикции, соотве тствующре 
зпачепию х^, через уи (и= 0 , 1 , 2 , . . . ,  п) и иродположим,

что требуется удержать толысо трп первьтх члепа 
а о + а и х + а 2 х2* ûlbï получны достаточпоѳ число 
уравиепин для опреде лепия а 0, а 2, а 2, еслн вы разим ,  
что сумма квадратов уклонений 

n

J  =  2  ^ а 0  +  а > х и +  а » х и! — у А

І = 0  ‘

должпа быть иаимепьшею, т. ѳ. должпо быть
d J  (1J d J  л  л

-----------= ------------=  =  0. Обозпачая длп про-
da 0  d a t da»

V  x .  2  х - *
стоты средния значения  +  , _____ + _  , ... и т. д.

n + 1  n  - ) - 1

через [ х ]  » [x î ] » МЬІ получим уравнения  для ао, a j, а 2

% +  аи[ х ] +  »* [**] =  [ y ] »
а 0  [ x  ]  +  a , [ x » ]  +  a .  [ +  —  [  x  y  ]  ,

a» [ xl] +  ai [x3] +  a = [x‘] =  [x3УJ •
Чебышев дал другой способ параболнческаго 

интерполировапия . Существуют методы иптерполиро- 
вапия и при помощи периоднческих функций. 1 1  з черт. 2

вндно, к а ис должпо осторожпо отпоспться к  результату 
инторполировапия , всли характер нскомои фупкции 
соверпиевно пензве стоп,  особѳнно если чнсло данпых 
8 начепин невелпко. Т а к ,  интерполируя по трем 
даппым f  (х0), f  (x ,), f  (х2) мы получн.м иптермоля- 
циоппую кривую А | А2  А3, тогда к а к  де иствптслыиая 
крнвая ыожет име ть вид Мц Aj М2  А3  Mo А3; мы ви- 
дпм,  что уклонеиия очепь велокп. *И. прпые няется во 
ыногнх задачах  статистики, при вы чпслепиях  опре- 
де лепных шитегралов (ом. квадратура) н др.

Л и т с р а т у р  а: Ыарков,  „И счислепиѳ коночных 
разностей“ (1911); Т ихом андрицкий , „К урс теории ко- 
печпых разностей" (1890); Вищ епко-Захарчеш со , „Лек- 
ции разпостнаго нсчислеиия" ; Чеааро, „Элемептарпый 
учебпик алгебраическаго ан ал и за“ (т. I, 1913); Чвби- 
и и в ,  „Сочипения “.

А. Н екрасов.
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доргами Адрией и Равенной. Ныне  тут 
иаиболе е важныѳ порты: Триест,  Ве- 
неция, Анкона и Бриндизи, при чем на 
всем лротяжении от Б ари  до Анкоыы 
(500 кил.) не т ни одного порта.

Іоническое морѳ омывает южную И. 
на протяжении от Отрантскаго игро- 
лива до Мессинскаго. Оно представляет 
собою наиболе е глубокую часть Среди- 
земн. м.—максимумъегоглубины между 
оо. Сицилией и Кандией 4.400 метр. 
Вго берега в Тарантском зал. низки, 
болотисты, м алярийны, y Калабрии— 
гористы и изобилуют круто вздымаю- 
щ имися мысами, y Сицилии—высоки y 
М ессинскаго пролива, извилисты, низки, 
часто нездоровы на ея восточной сто- 
роне . Іоническое морѳ из все х италь- 
янских морей наиболе е богато хоро- 
шими портами, каковы: Сиракузы, Авгу- 
ста, Мессина, Таранто, зате м К атания, 
Редж ио, Котрона, Галлиполи. Но берега 
древн. M agna Graecia, не когда цве тущ., 
ныне  пустынны и нездоровы. Однако, 
по своему ме стоположению Тарантский 
залив до сих пор име ет большое 
мореходное и стратѳгическое значение.

Сицилшское море, на ю ге  от Сицилии, 
граничит с Тунисским проливом,  
соединяющим оба бассейна Средиземн. 
м. Б ер ега  Сидилии— наиболыпаго из 
итальянскихъостровов (25.461 кв. км.), 
име ющаго треугольную форму и по- 
тому названнаго в древности Три- 
накрией,—берега ея  низки и изсе чены 
гораздо боле е, ч е м в других италь- 
янских морях,  сильным прибоем,  
a также особьш оласньим клокочу- 
щим волнением,  котороѳ тут назьи- 
вается m arrobbio. В древности тор- 
говля с Карѳагеном и транзитный 
путь навосток были причиной расцве - 
та  зде сь важных морских городовъ: 
Гелы, А григента, Селинунта, теперь 
же это побережье лишено портов.

Тирренское море, окруженное италь- 
янскими землями, наиболе е богато из- 
вилистыми берегами, заливами, бух- 
тами и островами, в значительной 
части вулканическими. Укажем Тос- 
канский архипелаг,  лежащ ий между 
тосканским побережьем и Корсикой 
и заключающ ий в себе : Эльбу (223 км.), 
П ьянозу  (10 км.), Монтекристо (10 км.), 
Капрайю (19 км.), Горгону (2 км.) идр.; 
Понтинскге о., лежащиѳпротив Гаэтска-

го залива, наконец,  Искию (46 км.), 
Прочиду (4 км.), К апри  (10 км.), кот. окру- 
жают Неаполитанский залив,  взды- 
маясь со дна, лежащаго не ниже 200метр. 
под уровнем моря. В свою очередь,
оо. Эгади (40 км.) являю тся прямым 
продолжением восточяой* части  Си- 
цилии, от которой их отде ляет 
неглубокий пролив,  тогда как кра- 
теры Эолгйских,  или Л ипарских,  оо. 
(112 км.), равно как о. Устика (8 км.) 
представляю т собою вершины под- 
водных высот,  вздымающихся из 
глубины боле е 2.000 метр. Мальѵггйский 
архипелаг (303 км.), расположенный 
в 100 км. на ю.-з. от мыса Пассе- 
ро, принадлежит Англии, остров же 
Пантеллерия  (82 км.), боле е близкий к 
берегам Африки, че м Сицилии, вхо- 
дит в  состав Трапанской провиндии.

Все сицилийскоѳ побережье, как и 
западный берег полуострова, предста- 
вляет собою ц е лый ряд  низких,  
часто болотистых,  слегка серповид- 
ных изгибов между высоких и ска- 
листых носов и мысовъ; так,  мы- 
сы Пьомбино, Арэисентарио и Чирчел- 
ло  суть отде льны я горы, соединенныя 
с сушей р е чными наносами. Так,  
всле д за  заливом Сдеции, находя- 
щимся под защитой мраморнаго долу- 
острова П орта Венеры, идут заливы  
Гаэты, Неалоля, Салерно, Поликастра 
и, наконец,  С.-Евфемии, лежащаго ме- 
зкду массивами Сдлы и Аспромонте. 
Дно Тирренскаго моря идет,  посте- 
пенно понижаясь от берегов к 
центру, в котором достигаеть глу- 
бины боле ѳ 3.700 ыетр. В ерег Лигу- 
р ийскаго моря, образуя дугу на иротя- 
жении от Специи до Вентимильи, ска- 
лист и мало изре зан,  но по обе  
стороны Генуэзскаго дорта тян утся 
веселые берега Ривьеры  зададной (Ri
v iera  di Ponente) и Ривьеры  восточной 
(Riviera di Levante), наслаждающиеся 
теллом в зимнее время. Б ер ега  Сар- 
динии мало достулньи, исклю чая при- 
стань в заливе  Аранчи; на ея  восточ- 
ной части не т ни одного лорта. Зде сь 
до всему побережью гористы я излу- 
чины чередую тся с нездоровыми ма- 
реммами. Только на двух противодо- 
ложных концах острова заливы  Ази- 
нара и К альяри открывают на него 
достуд.



3 3 9 Италия. 3 4 0

И., можно сказать, относителыю 
достаточно богата естественными пор- 
тами; там,  где  таковые не отве чают 
уже боле е требованиям современности, 
как в Генуе , Неаполе , Палермо, они 
могут быть улучшены усилиями чело- 
ве ка, a там,  где  натуральных дор- 
тов совсе м не т,  не трудно соору- 
дить искусственные, как въЛиворно, 
так как итальяиские бѳрега гораздо 
ре же подвергаются бурям,  че м бе- 
рега Греции, южной Ф ранции или Ис- 
пании. Природа, таким образом,  сде - 
лала И., по существу, страною мор- 
скою. Даже самыѳ крупные ея конти- 
нентальные города, как Турин и Ми- 
лан,  отстоят от моря (по прямой 
линии) первый—не дале е 105 км., вто- 
рой—не дале е 120,—почти столько же, 
сколько и Гамбург.

Вертикальная конфигурация.—Морфо- 
логически И. собою дредставляет 
страну по прѳимуществу гористую; низ- 
меыности занимают в общем не бо- 
ле ѳ 100 тыс. кв. км., что составит 
35°/0 поверхности. Существуют,  осо- 
бенно в южной И., и плоскости и степи, 
но занимают оне  относительно огра- 
ничеыноѳ пространство. Только одна 
низменность име ет значительные раз- 
ме ры—долина р. По, назы ваемая по- 
этому ГІаданской низменностью, равно 
как только одна плоская возвышен- 
ность достаточно обширна, именно, 
Абруццкая в центре  полуострова. 
Что характерно для И.,— это большоѳ 
разнообразие рельефа, климата, расти- 
тельности и пейзажей. И тальянския 
горы принадлежат к трем систе- 
мамъ: а) к альпийской, в которой 
итальянским является толысо южный 
склонъ; Ь) к апеннинской, исключи- 
тельно итальянской, которая от хол- 
ма Джиови, над Генуей, тянется к 
югу-востокувдоль полуострова, зате м,  
в Сидилии, сворачивает к западу, 
доходя вплоть до островов Эгади; 
с) к системе  сардино-корсиканской по 
своему построению и по своей исто- 
р ии независимой от Апеннин.  Лигу- 
рия, составляющая часть континен- 
тальной Италии, по своему физич. 
строению включает в себя отроги 
и Альп и Апеныин.

Великая альпийская горная цгыгь, от 
Морских Альп,  на западе  от Генуи,

поворачивая на се вѳр,  тянется зате м 
на восток вплоть до холма Тарвиз 
в Альпах ІОлийских,  будучи обра- 
щена к И. евоими наиболе е крутыми 
склопами и охватывая двойной дугой 
плодоносиыя равнины Пьемонта, Лом- 
бардии и венецианской области вгилоть 
до Адриатики. Эта дугообразная гор- 
ная полоса, не сколько суженная в 
своих крайннх пуыктах (20—25 км. 
в Пьемонте  и Фриули) и постепенно 
расширяющаяся в центральной своей 
частн, доходя до 100— 120 км. ширины 
на се вере  от Ломбардской и Верон- 
ской долин,  выде ляется наиболе е вы- 
сокими вершинами в Европе , как 
Монте-Визо (3.843 метра), Большой Па- 
радиз (4.061), Монблан (4.810), Монтѳ- 
Роза (4.635), Бернина (4.050), Адамелло 
(3.554), Тирольскиѳ Альпы и др. Сред- 
няя высота— 2.000 м. Покрытыѳ много- 
численныыи ледниками, дающнми на- 
чало великим ре кам средней Европы, 
Альпы защищают континентальную 
И. от холодиых се верных ве т- 
ров и изливают в долину р. По 
богатство своихъвод.  Б  лагодаря этому, 
едва перейдя с се вера на итальян- 
ский склоя,  путешественник оказы- 
вается перед новым пейзажем,  ха- 
рактеризуемым ярким небом и зали- 
тою солндем землей Средизѳыья. Од- 
нако, политическая гранида страны не 
совпадает повсюду с линией водо- 
разде ла, так как в Морских Аль- 
пах она заходит дале е холма Тенда 
на французском склоне , между те м 
как оставляет Ш вейцарии долину 
Левентина и часть озер Л. Маджиоре 
и Лугано (Тессишский кантон) , равно 
верхнюю долину Маиры (Val Bregaglia 
nei Grigioni), a еще дале е оставляет 
Австрии южный Тироль и Триент с 
се верным заливом Гардскаго оз. и 
Валь-Суганой. И з альпийской области 
только один массив всеце ло принад- 
леншт И., — это Бергамасские Альпы  
(наибольшая высота 3.052 м.), окружен- 
ные верхней долиной р. Адды (Валте- 
лина), озером Комо и высокой доли- 
ной р. Ольо (Валькаыоннка). Длинныя до- 
лины, пересе кающия  альпийскую систе- 
му и сосбщающияся между собою при до- 
средстве  невысоких и легко проходи- 
мых пѳревалов,  с древних времен 
благоприятствовали сношениям моясду
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цѳнтральной Европой и И. Ныне 
этим сношениям служат болыпие 
туннели: Фреюс (длиною 12 км.), С. 
Готтардский (15 км.) н Симшионский 
(19 км.), в которых проложены рель- 
совые пути, по которым пробе гают 
интернациональные пое зда, в не - 
сколько часов соединяющие Милан,  
Геную и Рим со столицами централь- 
ной и западной Европы. В восточных 
А льпах в горных проходах Брен- 
нера, Т арвиза и Понтеббы также про- 
ложены желе зны я дороги, служащия 
для прямого сообщения  И талии с 
Берлиноы и Ве ною. Важныя дороги 
соединяют алы иийские горные проходы 
с портами и внутренними городами 
страны, при чем одне  и з этих 
дорог протянулись в направлеиии 
меридиональном,  доходя до Генуи, Ве- 
неции, Неаполя и Бриндизи, другия  же 
в направлении экваториальном,  про- 
ходя через Милан и Турнн.  Бо- 
лонья, ключ се вѳрной И., является  
вме сте  с т е м пунистом,  в кото- 
ром сходятся все  дороги, ведущ ия 
из паданской долины к морю и 
вдоль Апеннин.  В Турине , есте- 
ственном центре  Пьемонта, сходятся 
все  дороги западных А лыю в.  И Ми- 
ланъ—пункт пересе чения  все х аль- 
пийскнх дорог,  идущих от Монче- 
низио и Семпиона до Стельвио и сходя- 
щ ихся зде сь многочисленными ради- 
усами; равно как связанный через 
Верону с проходами Бреннера и 
Тарвиза, Милан является  одним 
из наиболе е важных коммерческих 
центров континентальной Европы. 
Подобно Берлину, столице  Германии, 
Милан представляет собою эконо- 
мическую столицу всей континенталь- 
ной И., центр все х сношений И. с 
западом,  востоком,  югом и се ве- 
ром,  особенно е после дним.

П аданская низменность, образуемая 
долиною р. По и ея многочисленных 
притоков,  представляет собою об- 
ширную площадь почти в 45 тыс. 
кв. км. Ее уподобляют обширному, 
открытому к востоку амфитеатру, 
ступенями котораго служат Альпы 
u Апеннины. Высотою в среднем 
в 250— 300 метр. y подножья пьемонт- 
ских Альпов,  она зате м нечувстви- 
тельно, ностегиенно поыижаѳтся въ

направлении к Венецианскому заливу 
и мѳжду pp. Изондо и Рено заканчи- 
вается  плоской аллговиальной каймою, 
образующей венецианское побережье, 
покрытое лагунами и болотистьши 
м алярийными ме стами. Однообразие 
паданской равнины слегка только на- 
рушают покрытые виноградниками 
холмы Монферрато (700 м.), ыежду 
Танаро и По, холм С. Коломбано, на 
востоке  от П авии, и вулканическия 
высоты Беричи  (419 м.) и Евганеи 
(602 м.), на ю гь от Виченцы. Высо- 
кая, или субалыиийская, зона этой рав- 
нины, состоящ ая болыпей часты о и з 
булыжника и крупных осколков 
мореноваго происхождения, чѳрез 
которыѳ легко просачиваются и ухо- 
дят вглубь обильныя ре чны я и 
дождевыя воды, бе дна водою на по- 
верхности i i  обладает почвою сухой 
и тощей. Ч асто водные потоки при 
выходе  из узких альпийских долин 
уходят через легко проницаемыя 
массы этой зоны, образуя подземные 
потоки, зате м ниже снова выходящие 
на поверхность. Іиесмотря на много- 
ве ковый нѳусыпный труд,  земледе лие 
не завоевало еще всей высокой части 
равнины; там,  гд е  отсутствует ир- 
ригация, встре чается еще много невоз- 
де ланных пространств,  именуемых 
вандами (vande) в Пьемонте  н бругь- 
ерами (brughere) в Ломбардии. Каме- 
нистая почва этой з о ииы  покоится на 
глыбах водонепроницаемой глины, и 
там,  где  эта  после дняя выходит на 
поверхность, подземныя воды появля- 
ю тся ыаружу в виде  неизсякаемых 
водяных источыиков,  которые назы- 
ваю тся fontanili. Ha юг от линии 
этих ключей лежит низкая, или 
аллювиалы иая, зона равнины. Зде сь 
обилыиы я клю чевыя и р е чиыя воды, 
при посредстве  многочисленных ру- 
чейков и канав распреде ленныя 
по поверхности, до необычайной сте- 
пени увелнчивают естественное пло- 
дородие почвы. Искусство орошения 
изве стно зде сь издревле, и ороси- 
тельные каналы име ют тут  огром- 
ное протяжение: в четы рех только 
провинциях — Туринской, Новарской, 
Павийской и Александрийской —  их 
общая длина опреде ляется  почти в 
І 1̂  миллиона килом. Кроме  орошения,
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онн доставляют двигательную силу 
многочисленным проыышленным 
предприятиям,  a те  из них,  которые 
судоходны (т. н. навильи), слулсат 
также для перевозки товаров.  Знаме- 
ниты древния  навильи восточной Лом- 
бардии, сходящияся к Милану: Па- 
вильо Гранде, идущеѳ от р. Тичино, 
Навильо ди Павия  и Павильо делла Мар- 
тезана, берущее начало от р. Адды 
ниже Лекко. Наиболыпиѳ из совре- 
менных каналов орошают суб-  
альпийскую зону. Таковы: канал Ка- 
вур,  самый длинный, берущий начало 
в р. По y Кивассо и впадающий в 
Тичино y Галлиате; канал Вилорези, 
соединягощийТнчино с Аддой, проходя 
на се вер от Монцы.— Зерновыя 
культуры, разведение крупнаго скота, 
шелководство, крупная промышлен- 
ность, де ятельые ышая торговля, име - 
ющая к своим услугам удивитель- 
ыую дорожную се ть,—всѳ это сде лало 
паданскую равнину одной из самых 
богатых и населенньих стран в 
мире .

Апеннинская цтъпь орографическн 
представляет собою складчатую гор- 
ыую систему, составленную из от- 
де льных параллельных гряд,  ме - 
стами расположенных наподобиѳ ку- 
лис на сцене . Длина всѳй системы 
около 1.500 килом., a средыяя высота 
в разных частях ея колеблется 
между 800 и 1.600 м.; ея ширина, едва 
превосходящая 50 км. в ея конеч- 
ных частях,  колеблется между 100 
и 200 ютлом. в центре  полу- 
острова. Зде сь наиболе е высокая 
ея вершина Моятѳ Корно из груп- 
пы Великаго Камня Италии (Gran 
Sasso d ’Italia, 2.914 m . ) ,  h o  самой вы- 
сокой вершипой всей системы являет- 
ся Этна в Сицилии (3.270 мѳтр.). 
Апеннинский пейзаж существенно от- 
личен от величественнаго, дикаго 
и живописнаго альпийскаго пейзажа. 
Апеннинския  вершины, вообще округ- 
леныыя и единообразныя, име ют 
вид монотонный. Срѳдняя высота це - 
пи нѳ достигаѳт 1.200 м етр .,и  нигде  
Апеннины не доходят до границы 
ве чных сне гов,  a потому не т на 
них ни лѳдников,  ни постояннаго 
сне гового покрова. Только в ъ н е кото- 
рых высоко лежащих пронастяхъ

Великаго Камня, Маиѳллы и Этны бо- 
ле ѳ или мене е продолжительное вре- 
мя сохраняются нѳмногия  сне жныя 
поля. Структура Апеннин в форме  
параллельных гряд  затрудняет со- 
общениѳ между двумя нх склонами, и 
только в р е дких случаях доста- 
точно осилить один пѳревал для 
того, чтобы перейти от Тирренскаго 
моря к Адриатике . Те м нѳ мене е 
Апеннины никогда нѳ представляли 
серьезнаго препятствия  для распро- 
странеыия яародрв,  так как горяые 
проходы тут встре чаются очень ча- 
сто и они пе высоки. Распололсениѳ Ге- 
нуи, Болоньи и Флорендии y устья 
таких проходов объясняет частыо 
историческия судьбы этих городов.  
Область Апеннинских гор,  оголен- 
ных,  благодаря истреблению ле сов,  
при условиях почвы, поглощающей 
дождевую воду, страдаѳт от нѳдо- 
статка питьевой воды, в особенности 
в пору ле тней засухи. Этот недо- 
статок является язвой Апулии, где , 
впроч., теперь соорулсаѳтся каналъ— 
апулийский водопровод, —берущий водуна 
Ириинийском плоскогорье , чтобы раз- 
нести еѳ зате м по всей Апулии. За- 
те м,  область Апѳннин в особенно- 
сти сильно, молсно сказать, без пере- 
дышки, страдает от сейсмических 
движений всякаго рода, пронсходя- 
щих,  главным образом,  от дисло- 
каций в земной коре , но часто таюке 
связанных с вулканической де я- 
тельностью. В десятиле тиѳ 1891— 
1900 гг. зде сь произошло 3.361 ощу- 
тительное, т. е. заме ченное населе- 
нием,  землетрясѳниѳ, в среднем по- 
чти по одноыу в день. Наиболе е ча- 
сты землетрясения в Л игурии, Абруд- 
цах,  Базиликате , в особенности же 
в Калабрии и Сидилии, где  к тому 
же происходят и наиболе е ужасныя 
из них,  подобно бывшеыу 28 дека- 
бря (н. с.) 1908 г., разрушившему Мес- 
сину и Реджио, погубнвшему свышѳ 
ста ты сяч челов. и причинившему 
боле е ч е м на 300 милл. лир убытка 
(см. таклсе Апеннины).

Сардино-Корсиканская горная система 
заклю чает в себе возвышенности обо- 
их островов,  состоящих из древ- 
них утесов и гранитных скалъ— 
остатков потонувшей Тиррениды.



Д о н а т е л л о  ( 1 3 8 6 — 1 4 6 6 ) .  

Свнтой Георгий. 
(Флоренция).

С разре шения Ал. Враун и К° в Дорнахе .

И т а л ь я н с к о е  ИСКУССТВО.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Вр. А. и II. ГРАНАТ Ь и 10*.
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Господствующая вершина Корсики— 
Монте Чинто (2.710 м.) и Сардинии—• 
г. Дэюенардэюенту, вздымающаяся над 
горными группами посредственной вы- 
соты, отде лены друг от друга силь- 
иыми понижениями почвы и аллювиаль- 
иыми плоскостями, на которых ца- 
рит м алярия. Но одна из этих пло- 
скостей, Кампидано, дает зато острову 
юго-восточныя мѳталлоносныя возвы- 
шенности, изобилующия  серебро-свин- 
цов. рудой, ме дыо и динком.

Ргъки и  озера. Многочисленны в И. 
текучия  воды, но немного ре к,  име ю- 
щих воду постоянно. Настоящия  р е ки 
суть: По (дл. 672 км.), питающийся мно- 
гочислен. с обе их его сторон при- 
токами, спускающимися с Альпов и 
Аденнин,  Адидж (или Эч,  410 км.), 
Пьяве (220 км.) и др. в континенталь- 
ной И талии, зате м Арно (240), Тибр 
(403), Гарильяно (158) и Волтурно (175) 
в долуостровной части страны. Боль- 
шинство жѳ текучих вод в Апен- 
нинах,  особѳнно на адриатическом 
склоне , — это потоки, воды которых 
после  короткаго бе га низвергаю тся 
в море. Апулия  совсе м не име ет 
текучих вод.  В Калабрии и Сицилии 
существують глубокия  русла (подобныя 
африканским нади), остаиощияся  су- 
хими большую часть года и только в 
эпоху дождѳй превращающия ся  в бы- 
стрыя, бурныя и одустошптельныя 
ре чки. Таким образом,  в то время, 
как в долине  р. По ре ки и каналы 
оказывают болыпую помощь чело- 
ве ку, снабжая его механической энер- 
гией и давая ему средства для усиле- 
ния  плодородности почвы, на юге , на 
территории, превосходящей по вели- 
чине  паданскую низменность, ре ки 
или совсе м отсутствуют или явля- 
ются опасными врагами челове ка, бе - 
гущаго от их выжженных солнцем 
или м алярийных берегов.  В падан- 
ской низменности к услугам вну- 
треннѳй навигации дме ется боле е 
1.200 км. воднаго пути, и баржи, вме - 
стимостью боле е 100 тонн,  букеируе- 
мыя небольшиыи дароходами, могут 
циркулировать ыежду Миланом и Ве- 
нецией, не говоря уже о тоы,  что при 
небольших и широко окупаемых за- 
тратах легко было бы расширить и 
улучшить эту водную се ть в инте-

ресах торговли громоздкими и мало- 
це нными товарами, каковы: ле с,
удобрения, строительные материалы и 
т. п., на которыѳ слишкоы тяжело 
ложатся желе знодорожные тарифы. На 
полуострове  же внутренней навигации 
не существует,  и наибольшая из его 
ре к,  Тибр,  доступна для морских 
судов незначит. тоннажа только до 
Рима, т. е. всего на 40 км. от моря.

И. богата озерами. Име ется большое 
число небольших альпийских озер 
в высоких частях це пи; гораздо 
боле е обширныя предальпийския  озера 
расдоложѳны симметрически на про- 
странстве  от пьемонтскаго предгорья 
Альпов до венецианскаго, причеы они, 
благодаря своим радующим взор 
окрестностям,  представляиот собою 
как бы оазисы мягкаго климата и 
южной растительности, расположенные 
y подножья крутых горных вершин.  
Таковы: Лаго Мадэисиоре, или Вербано 
(поверхн. 212 кв. км.); Лугано, или Чере- 
зго ( 5 0 к в .иш . ) ; Л о м о , и л и  Л арио (145кв.км.); 
Изео (60 кв. км.) и наиболе е обширноѳ 
Гардское, или Бенако (370 кв. км.), про- 
тянувш ееся между Ломбардией и Ве- 
нецианской обл.

К лимат . —Можно было бы, в стро- 
гом смысле  слова, говорить не о 
климате , a о климатах И., потому 
что неыногия  страны обладают та- 
ким,  как она, разнообразием геогра- 
фич. и физич., сле довательно, и клима- 
тич. условий. Одыако, при всем этом 
разнообразии, есть и в общѳм и в це - 
лом различиѳ мѳжду климатич. усло- 
виями континентальн. И., с одной сто- 
роны, и полуостровной и островной, с 
другой. В паданской низменности наи- 
боле ѳ де йствительньш  климатиче- 
ским элементом является  постоян- 
ная и обильная влажность, характер- 
ная для центральной Европы, дочему 
и зде сь, в качестве  главных источ- 
ников богатства, на дервом плане  
выступаютъ: луговодство—ломбардския 
marcite (заливн. луга) зелене ют и зи- 
мою,—дающѳѳ обильный корм для 
крупнаго скота, маслоде лие, сырова- 
рениѳ, зате м текстильная промьиш- 
ленность, локализованная в субаль- 
пийской зоне , изобилующей атмосфер- 
ной влажностыо и гидравличеекой 
эыергией, наконец,  разведение шѳлко-



347 Италия. 348

виды, необходимой для шелковаго про- 
изводства. Наоборот,  на полуострове  
характерная для средиземнаго кли- 
мата ле тняя сушь, хотя бы и смяг- 
чаемая преобладанием гор,  не бла- 
гоприятна для земледе лия, и тут 
главными рессурсами населения  слу- 
жатъ: вино, кислые плоды (лиыоны, 
апельсины и др.), оливковоѳ масло и 
сухие фрукты, как и во все х дру- 
гих средиземноморских землях.

П родолговатая форма полуострова, 
занишающаго почти 12 градусов ши- 
роты, объясняет,  почему его годич- 
ныя изотермы колеблются между 13° 
и 19° (по стоградуснику), тогда как 
влияниѳ ыоря на полуострове  и другия 
ме стныя причины уменьшают эти ко- 
лебания  по ме р е  удалѳния от долины 
р. По къю.  и о т  Апеннинских высот 
к побережыо. Наиболе е холодн. ме ся- 
ды зде сь декабрь и январь (изотерма 
января 2° на крайнем се вере  и 12° 
на крайнем юге ), a самые жаркие— 
июль и август (изотермьи июля 24°— 
26°). В течение после дняго тридцати- 
ле тия  наиболе ѳ высокиѳ абсолютныѳ 
максимумы температуры наблюдались: 
в Сицилии—49,6°—во время сирокко 
29 авг. 1885 г., на апулийской длоско- 
сти—в Фоджие 44°, на Салентинском 
полуострове —в Леччѳ 42° и в до- 
лине  р. По—в Болонье  39,2°. Наи- 
боле е низкие абсолготные минимумы, 
исключая Алыиы, встре чаются: в да- 
данской низменности—в Александрии 
17,7° ниже нуля, в Турине  15° н. н., 
i i  внутри центральных Апеннинъ—в 
Камерино 15° н. н. и в Аквиле  17° 
н. н. В исключительно холодныя зи- 
мы море бывало докрыто тонкой ле- 
дяной корой y венецианских берегов 
и около Ливорно (в 1903 г.), но за 
после дние 20 ве ков один только 
Тибр два-три раза  замерзал y Рима.

Количество дождей увеличивается 
по ме ре  удаления от побережья к 
внутренним возвышенностям,  a в 
общем чувствительно уменьш ается 
по ме ре  приближения  от се вера к 
югу. В отношедии распреде ления  еще 
боле е, че м в отношении количества 
дождей, обнаруживается противопо- 
ложность между континентальной и 
полуостровной частями страны. В 
первой наиыеныпее количество дождей

выпадает зимою, при чем име ются 
два максимума: один,  главный, в 
октябре , другой, боле е низкий, ле том.  
В цѳнтральной же И., a еще боле е 
в южной, наиболыпѳѳ количество 
дождей выпадает осѳныо (в Сици- 
лии и Сардинии зимою), тогда как на 
ле то приходится их минимум.  В 
среднем дождливых дней насчиты- 
вается в году: 105 в даданской низ- 
менности h на адриатическом побе- 
реж ье , a на тирренском склоне  114. 
Л е тняя сушь, как сказано уже, ха- 
рактерна для полуостровнойИ., исклю- 
чая  горныя ме стности, хотя в и юле  
н ловсюду дожди бьивают ре дко. Д ля 
всего полуострова, a для паданской 
низменности в особенности, типичны 
осенние мелкие дожди, безпрерывно мо- 
росящие по не сколько дней под ряд,  
оееныо же и л е том преобладают 
ливни, часто повторяющиеся не сколько 
дней дод ряд  в один и тот же 
час,  по преимуществу в полдень. 
Долина р. По, будучи защищена Аль- 
памн от холодов центр. Евроды, 
остается в то же время вне  уме ряю- 
щаго влиян ия  Средиземнаго моря и 
океана, и лотому климат ея, до су- 
ществу, континентальный, a  не мор- 
ской. Правда, ея средняя годичная 
температура,-)-130, выше, че м в дру- 
гих странах,  лежащих под той 
же широтой, исклю чая приокеанскую 
часть Ф ранции, но ея годичноѳ коле- 
бание в 20,4° (между средней ле тней 
температурой в +  23° и зимней в 
+  2,6°)-—это колебаниѳ континенталь- 
ное. В низинах и в центре  вели- 
кой долины зима продолжительна и 
сурова, так что в Б ьелле , напр., 
мене ѳ холодно, че м в Милане , a 
еще тедле е на озерах,  образующих 
климатические оазисы, характеризуе- 
мые произрастанием олив.  Наоборот,  
пададское ле то немногим мене ѳ 
жарко, че м сицилийское, но коротко: 
в течение нѳ боле е 20 дней июля тем- 
пература поднимается выше 25°. За  
после дния  30 ле т абсолютный мини- 
мум в 14° ниже нуля наблюдался 
в Милане , a абсолютный максимум 
в 39° тепла—в Болонье .

Р е шающим климатическим факто- 
ром для апеннинской области слу- 
жит теплая масса средиземноморской
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воды, температура которой дажѳ на 
глубипе  4.400 метр. не опускаетея 
нилсе 13° тепла. В три зимних ме - 
сяда, когда средняя температура воз- 
духа составляет + 1 1 ,3 °  в Палермо 
и + 8 ,9° в Неалоле , температура воды 
ыа поверхности моря выше на 3—4 гра- 
дуса: господствующие ве тры—юго-за- 
падный, восточный и сирокко—лрино- 
сят испарения великаго морского ка- 
лорифера и больше всего на тиррен- 
ское побережье. „Путешественнику 
каж ется удивительным контраст,  
который он находит,  в два - три 
часа перебравшись из низменно- 
сти р. По в натуральную теплицу 
Ривьеры. В то время, как в Ми- 
лане , Турине , Алекоандрии равнина 
погребена под густым сне жным 
покровом,  a в Милане  можно ка- 
таться  на коньках,  весеннее солнце ца- 
рит над лигурийским добережьем,  
где  можно сиде ть на открытом воз- 
духе  в ъ т е ыи апельсиновых деревьев,  
осыпанных спе лыми плодами“ (F is
cher). В общем,  климат всего полу- 
острова морской. Йсключением явля- 
ются только замкнутыя в горах 
долины и котловины, в  которых рас- 
положены, ыапр., Флоренция, Фолиньо, 
Терни, Беневенто. Абсолютные мини- 
мумы, какие наблюдались за  после дния 
триддать ле т,  были 8° нижѳ нуля в 
Риме , 5° в Неалоле , 4° в Катании 
и 3° в Л игурии. Но обыкновенно тем- 
пература нижѳ нуля держится не боле е 
не скольких часов,  и в Риме , надр., 
насчитывается в году всего 44 час. 
мороза и от одного до шести дней, 
в которые выдадает сне г.  Дожди 
мене е обильны, че м в долине  р. 
По; они становятся изобильне ѳ ло 
ме р е  удаления  от побережья к вы- 
соким возвышенностям,  равно как 
ыа тирренской стороне , выпадают в 
большем изобилии, че м на адриати- 
ческой. Л е тняя сушь становится всѳ 
боле е интенсивной до ые ре  прибли- 
жения  к югу. Соотве тственно умень- 
шается облачдость, так что из все х 
стран Евролы только обве ваемая си- 
рокко Испания  да Аттика дользуются 
больше времени ясдым небом,  че м 
средиземноморская часть И.

„Чумою“ итальянскаго климата 
является малярия. Только возвьишен-

ныя ме стности и высокие берега можно 
считать обезпеченными от этого бе д- 
ствия, которое, однако, из года в 
год все уменыпается, благодаря уета- 
новленному соотве тствующим зако- 
ном дриме нению научных методов 
борьбы с ним.

Флора и фауна.— Растительное цар- 
ство И. насчитывает около 15 тыс. 
видов,  но растеыий эндемических,  
т. е. собственно итальяыских,  ые бо- 
ле е 347, a около 300— экзотических 
аклиматизированных.  Принимая во 
внимание то значение, кажое име ет 
климат в жизни растений, должно 
было бы предположить, что и в отно- 
шенид растительности дроявнтся дро- 
тиводоложность между континенталь- 
ной и южной частями страны. И в 
самом де ле , даданская долина при- 
надлежит к ле систой области цен- 
тральной Евролы, тогда как апеынин- 
ская часть к области ве чно зеленых 
рощ Средиземья. Но де ло в тоы,  
что характер растительности уже с 
отдаленных времеы широко лреобра- 
зован челове ком.  Е двали  не боль- 
шинство лолезыых растений, ныне  
покрывающих значительную часть 
итальянской земли, — происхождения  
экзотическаго. Так,  о-бок с тузем- 
ными растениями небольшой экономи- 
ческой важности в изобилии произра- 
стают зде сь оливковыя, фруктовыя 
деревья и виноград,  вывезенные с 
востока, лимоны и алельсины, хлопчат- 
ник,  шелковица, происходящие и з 
Эѳиодии, Индии и Китая, маис,  ломи- 
доры, картофель, табак,  одунция  (fichi 
d’india), вывезенные из Америши, и 
т. д. И потому „итальянский лейзаж ъ“, 
составляющий то, что есть наиболе ѳ при- 
влекательнаго в этой bel paese, должно 
дризнать в изве стном смысле  ис- 
кусственным,  доскольку он пред- 
ставляет собою ло дреимуществу 
результат лреобразований, произве- 
денных челове ком в лервоначаль- 
ном растительном покрове  страны. 
Зимние холода исключают возмолс- 
ность лроизрастания в континенталь- 
ной И. оливок,  карликовой дальмы 
и др. средиземноморских растений, 
очень чувствительных к морозу. В 
ладанской равнине , до второго в. до 
P. X. покрытой дубовым ле сом,  ко-
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тораго жолуди служили д ля  откормки 
свиней, с прогрессом дивилизадии и 
с ростом густоты  населения  куль- 
тура травянисты х зерновых и кор- 
мовых растений водворилась на ме сте  
сведеннаго л е са, и в  настоящ ее врѳмя 
ле сны я пространства зде сь боле ѳ 
ограничены, нежели в  Сицилии. Гор- 
ныѳ л е са А льлов и Эмилианских 
Аденнин лохолш на ле са центральной 
Евролы  не дотому только, что лред- 
ставляю т собою сме сь хвойных де- 
ревьев с лиственными, додвѳржен- 
ными зимней л етар гии и терягощими 
свой докров,  но и лотому, что додле сье 
ту т  тот же густой ковѳр,  в кото- 
ром можно собирать в изобилии чер- 
нику, малину, крыжовник,  землянику 
и др. под. ягоды.

Флора долуострова отличается ве чно 
зеленою, нетеряющ ей листвы  расти- 
тельностью , как травянистою , так  
дреимущественно кустарниковой, бла- 
годаря, главным образом,  ясности 
неба, которая в  силу интенсивности 
и сларений содровож дается относитель- 
ной сухостью воздуха. Дожди выла- 
даю т тут ,  главным образом,  осеныо 
и весною, являю щ ейся сезоном цве - 
тения  и вегетативной де ятѳльности; 
ле то же сухо, и дотому расти тельн ая 
де ятельдость зде сь име ет д вад ер иода 
отдыха— зимний и л е тний. Сдѳциальной 
особенностыо Аденнин являю тся 
чащи, соетоящ ия  из нѳтеряющих 
листвы  кустарников,  высотою в лару 
метров,  бе дных листвою, но чрез.вы- 
чайно душ истых и обыкновенно дере- 
ме шанных с высокоствольными де- 
ревьям и. Эти чащ и, вообще, настолько 
густы , что дочти совсе м нѳ лрохо- 
димы. Главне йшия  и з лроизрастаю - 
щих тут  кустарниковыхъ: ладан- 
ник,  вереск,  образующий обширныя 
заросли, можжевельник,  толокнянка, 
ежевика, зате м сумах,  масличное, 
тердентинное, фисташковое, лакрич- 
ноѳ, олеандр и карликовая даль- 
ма, часто встре чаю щ аяся до тиррен- 
скому склону вдлоть до Прованса. 
Л е са высокоствольных р е дки. Су- 
ществуют ле са корсиканской линьи 
(кедра, высотою 40— 50 метр.) на Маиел- 
ле , на Силе , на фалдах Этны; алед- 
ская динья встре чается  в дннетах 
Гарганьо, Аспромонте и Виареджио,

дубъ—в мареммах,  пробковый дубъ—• 
в Сардинии, наконец,  дающий кедро- 
выѳ оре хи итальянский к едр ъ с  его зон- 
тикообразной вершиной (особенно зна- 
менита равеннская линета) является  
самой характерной чертою апеннин- 
скаго лейзаж а. Однако, эндемическая 
флора Аденнин достѳденно модифи- 
цируется, благодаря разведению зде сь 
как деревьев,  свойственных италь- 
янскому се веру, иапр. лихта, бук,  
бургундский дуб,  каш тан,  так и эк- 
зотических,  как оливки, виноград,  
лимоны и адельсины, лавр (высотою 
в вдде  кустарника от 2 до 3 мѳтр., 
в  виде  дерева— боле ѳ 8 метр.), но- 
сящ ий тут много различны х ме ст- 
ных н азваний, наконец,  мирт.  Та- 
ким образом,  в противололожность 
се веру, агрикультурноѳ богатство 
Адѳннин составляѳт древесная ра- 
стительность, виноград,  алельсино- 
выя, лимоныыя и оливковыя деревья  
a равно и др., дриносящ ия  сухиѳ лло- 
ды, изве стныѳ имѳныо дод назва- 
дием южных фрукт.

В свою очередь и фауна континен- 
тальной части  отлична от аленнин- 
ской. В общем итальянская  фауна 
небогата; как того естественно ожи- 
дать  в  страде , име ющей ты сяче- 
л е тнюю цивилизацию, ея животдоѳ 
царство всѳ боле ѳ бе дне ло на дротя- 
жении ве ков,  по крайней ме р е , на- 
сколько касается  крудных млекоди- 
тающих,  и дроявляет тѳнденцию к 
тому, чтобы сде л аться  ещѳ боле ѳ бе д- 
ным.  Туземный олень, сохранившийся 
на Корсике  и Сардинии и лредста- 
вляющ ий собою вид боле ѳ мелкий, 
сравыительно с трансальпийским,  
уже не сколько ве ков тому назад  
истреблен на итальянском  конти- 
ненте  и в Сицилии. И  лань в совер- 
шендо диком состоянии сохранилась 
только в Сардинии. К озуля встре - 
чается  ещѳ довольно часто, но муф- 
лона уже не т нигде , кроме  Корсики 
и Сардинии, да и зде сь он уже бли- 
зок к исчезыовению. Сѳрна еще часто 
встр е ч ается  в А льдах,  но дочти со- 
вѳршенно и счезла  в Аленнинах.  Ка- 
ыенный баран обязан своим сохра- 
нѳниѳм въгром аде  Болы пого П арадиза 
только локровительственным ме рам  
итальянскаго дарствую щ аго дома, a
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медве дь сде лался очень ре дким даже 
в самых уединенных и диких ле - 
сах абруццских Апеншин.

Самыми значительными элементамл 
животнаго дарства в полуостровной 
части страыы являю тся улитковыя и 
земноводныя, в особенности, сала- 
мандры, гекко и ящерицы. Улитки и 
ящерицы зде сь водятся в таком ко- 
личестве  и в таком богатом разно- 
образии видов и форм,  что соста- 
вляют одну из самых характѳрыых 
дѳталѳй апеннинскаго пейзажа. В Си- 
цилии ве тви фиговых и мастиковых 
деревьев и карликовых пальм ис- 
чезаю т под безграничным коли- 
чеством маленьких улиток,  точыо 
украшенныя изумнтельной искуествѳн- 
ной инкрустацией. Библиографию см. в 
прилоэисенги. А . Тислери.

История. В настоящей статье  чита- 
тель найдет общий очерк истории И. 
Вго дополняхот све де ния, содержа- 
щияся в статьяхъ: Венеция, Генуя, Mu- 
nam , Рим,  Сицилий обгъих королевство, 
Флоренция, Папство, Германия{история).

I .  Л т алия  и варварския нашествия. С 
упадком Западной Римской империи 
И. постепенно тѳряла то значение, ко- 
торое создало ей всемирыоѳ владыче- 
ство Рима. Еще при после дних импѳ- 
раторах V  в. (Авит,  Север,  Майо- 
ран и др.) власть фактически нахо- 
дилась в руках начальников ыаем- 
ных германских дружинъ(Рицимер) , 
и устранение одним из этих началь- 
ников,  скиром Одоаифом,  юнаго Ро- 
мула Августула (476) было лишь фор- 
мальным знаком крушения  империи. 
Одоакр был даровитый политик с 
болыпим творческим умом.  Он 
понимал,  что прочно добиться власти 
можно только двумя путями: разбив 
старый фетипг империи и обезпечив 
себе  де ятельную поддержку герман- 
ских ыаемных и вспомогатѳльных 
отрядов,  т. е. сде лавшись германским 
королем ыа троне  цезарей. Первое 
нѳ прѳдставляло болыпого труда, для 
второго нужно было найти способ 
боле е устойчивый, че м те , которые 
практиковались его предшественни- 
ками. Ч е м можно было привлечь 
полудиких воинов,  которые в не д- 
рах родного племеии (герулы, скиры, 
гепиды и проч.) переживали острый

продесс перехода от кочевого со- 
стояния  к осе длому? Только землею. 
Одоакр обе щал своей дружине  треть 
земель, занятых римлднами, и этого 
было достаточно, чтобы лоддержка 
их была ему обезпечена. Ме ра Одоакра 
не была, однако, че м- нибудь совсе м 
новым.  Наемники всегда жили боле е 
или мене е на счет землевладе ль- 
ческаго населения, a в пограндчных 
областяхъим всѳгда отводились земли. 
Одоакр с большой осторожностыо 
гироизвел наде ление. Мелкие собствѳы- 
ники, поскольку они еще существо- 
вали (см. Рим,  империя) в то время, 
былд оставлены в покое . У них 
нечего было отбирать. Их положѳние 
сде лалоеь дажѳ не сколько легчѳ, ло- 
тому что фискальный гнет стал 
слабе е. Пострадали исключительно ла- 
тифундисты. Но и они получили облег- 
чениѳ в тоы отношении, что остав- 
ш аяся им часть земли была тепѳрь 
обложена легче. Землевладе ние стало 
всле дствие этого боле ѳ дробным,  a 
обработка земли—боле е интедслвной. 
Отобраниѳ земли y римских круп- 
иых поме щиков не было револю- 
цией и не вызвало возмущения  дажѳ 
в римском обществе , лотому что 
болыпинство его нѳ было затронуто 
этой ме рой, ыо одо указывало дуть, 
ло которому должно было иттд новое 
строительство в одряхле вшем орга- 
низме  империи. Все  вне шния  формы— 
лраво, администрация —остались не- 
тронутыми i i  были раслространеды 
на новых римских граждан.  Во 
всем этом видна ясная, планоме р- 
ная работа, и недаром в истори- 
ческой науке  наме чается за после днеѳ 
время склонность считать настоящим 
основателем остготской державы Одо- 
акра, a нѳ Теодориха, который был 
только хорошим солдатом,  не обла- 
дал круддой иыдивидуальностыо и 
обнарулшвал всюду чрезме рдый кон- 
серватизм.  Воцарение Теодориха было, 
скоре е, личной переме ной, че м нача- 
лом чего-ыибудь новаго. Войска Одо- 
акра было недостаточно, чтобы огра- 
ддть И. от новаго нашествия. В 
489 г. он должен был устулить 
половину И. Теодориху. Но тот,  не 
довольствуясь этим,  завладе л и вто- 
рой половиной, отде лавшись от Одо-
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акра убийством.  Наде лы герулов,  
скиров и проч. воинов Одоакра пере- 
шли к воинам Теодориха, a для 
уравнения  бремени, павшаго на рим- 
ских крупных землевладе льцев,  
было объявлено, что поме щик,  не 
привлеченный к процессу отобрания, 
уступает казне  трѳть своего дохода. 
Все  нововведения  Теодориха были ре- 
зультатом того, что в рамках рим- 
ских учреждений он оказался без- 
сильным править сложной государ- 
ственной машиной. Он отказался от 
той системы сложной регламентадии, 
которая, начиная с Д иоклѳтиана, стала 
устанавливаться в империи: чтобыне 
сле дить за  выполнением колонами 
их обязательств,  он уничтожил 
прикре пление колонов к земле , к 
опреде ленному участку; этот акт 
(Ed. Theod., 142) просто низводил 
колонов на степень рабов,  отчу- 
ждаемых по произволу без земли. 
Точно так же, желая, подобно Одоакру, 
сохранить це ликом римский юриди- 
ческий, судебный и административный 
строй, котораго он был болыпим 
поклонником,  Теодорих должен 
был,  однако, сде лать уступки своим 
готамъ: их судили согласно готским 
законам свои jud ices Gothorum. По- 
том,  римский бюрократический меха- 
низм оказался черезчур сложен 
и тяжел,  и Теодорих должен был 
допустить уклонения  от н е го в ъ д у х е  
племенных готских тенденций: на 
ряду  с государственными чиновни- 
ками в управлении, в суде  и проч. 
участвуют королевские дружинники, 
sajones, де йствующие непосредственно 
от имени короля. Так,  все новое, вве- 
денноеТеодорихом,  было не результа- 
том сознательнаго изме нения  старой 
системы,абезсознательнымъприспособ- 
лением к старому малокультурнаго 
политическаго организма. Поэтому 
римский строй не испытал при остго- 
тах никакого видоизме нения  под 
влиянием германских элементов.  
Де йетвовало муниципальноѳ устрой- 
ство, держалось и усиливалось влиян ие 
церкви. И молодая энергия  готов 
растворилась в растлевающей рим- 
ской атмосфѳре . При преемниках 
Теодориха полководцы Юстиниана, Ве- 
лизарий и Нарсес,  разрушили гот-

скую державу (536— 555). И. была дод- 
чинена засе давшему в Равенне  эк- 
зарху восточнаго императора. Но греки 
тоже продержались недолго. С се вера 
нахлынула новая волна варваров,  
лаыгобарды, и после  лангобардскаго 
завоевания (568) общественный строй 
И. преобразовался очень заме тно. Лан- 
гобардские короли не были такими по- 
клонниками Рима, как Теодорих.  Они 
хоте ли укре питься в И. раз навсегда, 
и потому сознательно сокрушали ыногое 
из стараго, чтобы на ме сто его поста- 
вить не что новое, что они считали 
боле е жизнеспособным.  Так про- 
изошло сме шение римских и герман- 
ских элементов,  из котораго вы- 
рос итальяиский феодализм.

Лангобардское завоевание было сту- 
пенью от культуры к варварству. 
Сложныя отяошения  империи не могли 
поддержива.ться при том элементар- 
ном политическом устройстве , ко- 
торое принесли с собою и властно 
водворили на итальянской почве  се - 
верные завоеватели. Но завоевание было 
в то же время и обновлением ста- 
раго римскаго мира, потому что оыо 
разрушило ту мертвящую регламен- 
тадию, которой держалась римская госу- 
дарственная традиция, устранило фи- 
нансовый гнет,  которым было ско- 
вано и закре пощено городское и, осо- 
бенно, сельскоѳ население. Обществен- 
ная жизнь стала вольне е, рост со- 
циальньих отношений уже ые тормо- 
зился классической опекою государ- 
ства, потому что само государство 
утратило былую, римскую, силу.

Так как лангобарды пришли в И., 
не будучи приглашены ндке м,  как 
завоеватели, и так как,  кроме  того, 
они отличались крайне диким нра- 
вом,  то завоеваниѳ сопровождалось 
большими истреблениями людей и круп- 
ными захватами земли. Что касается 
переживших разгром римских зе- 
мельных собственников,  то они долж- 
ны были перейти в зависимое поло- 
ясение и уплачивать лангобардам,  до- 
селившимся на дх участках (hospi
tes), треть своего дохода. Не сколько 
поздне е, при Автари, произошел вто- 
рой захватъ: земли римских поме - 
щиков с сидящими на них коло- 
нами и рабами были частыо конфи-
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скованы в пользу лангобардских hos
pites.

Социальныя после дствия  завоевания  и 
конфискации земель стали обнаружи- 
ваться довольыо скоро. Лангобарды 
пришли в И. с хорошо расчленен- 
ным общественным строем.  У  них 
были свободньие люди различных кате- 
горий: arim anni, или exercitales, т. е. 
служащие в войске , и сле довательно, 
согласно германскпм традициям,  не 
подлежащие никаким ограничениямъ; 
отпущеиные на свободу, кот. ыогли быть 
haam und, т. е. вполне  независимыми 
i i  fulfree, или fulfrial, т. е. находиться 
под патронатом (non haam und). По- 
том,  были полусвободныѳ, альдии, со- 
отве тствующиѳ франкеким литам 
(XIII, 450), i i  рабы. Всли альдий или 
раб получал свободу, он переходил 
в разряд  fulfree, что было удобно 
и отпускающему, который получал 
клиента, освобождаясь от обязанности 
его кормить, и отпускаемому, потому 
что оы не оставался без защиты. 
Только особая продедура превращ ала 
отпущеннаго на свободу в haam und’a. 
Римское население разме стилось по 
зтим рубрикамъ: рабы подчинились 
положению германеких рабов,  коло- 
ииы—альдиевъ; бывшие свободные рим- 
ляне составили особый клан homines 
pertinen tes (на юге  они назывались te r 
tiatores), не прикре пленных к участ- 
кам,  но зависимых от свободнаго 
челове ка.

Эволюция несвободнаго населения по- 
степенно приводила к слиянию вее х 
его разве твлеыий в однородную кре - 
постную массу. Положение рабов не - 
сколько улучш ается, положение коло- 
нов и альдиев становится тяж еле е: 
натуральны я повинности увеличива- 
ются. Иногда процесс закре пощения 
захватывает и людей лично свобод- 
ных,  но находящихся в имуществен- 
ной зависимоети, потому что в по- 
еле днем случае  они, согласно искон- 
ному гѳрманскому обычаю, очень жи- 
вучему y лангобардов,  подчинялись 
патронату, m undium . Mundium y лан- 
гобардов был институтом,  наетолько 
ясно ограничииваиощим свободу, что 
приходилось его выкупать. Продесс 
закре пощеыия  свободных,  который сна- 
чала касался только римлян,  посте-

пенно захватил и германские элемеы- 
ты по ииричинам,  которыя всюду в 
варварских государствах де йство- 
вали въодном направлении: тяжестиво- 
енной елужбы, отсутствию личной безо- 
пасности, экономическим прите сне- 
ниям,  исходящим от боле е силь- 
ных,  и проч. Другой стороною этого 
социальнаго процесса была концентра- 
ция  земли в руках све тских и 
духовных баронов.

Что касается форм зѳмлевладе ния, 
то римский земельный индивидуализм 
удержал свое господствующее поло- 
жение. Но уже в ѴПІ ве ке  мы встре - 
чаем и общинное землевладе ние с 
временно исправляемыми ыаре зками 
полос в разных конах или полях.  
В этоы отношении германекое влия- 
ние несомне нно. Еще боле е несомне нно 
оно в етроении новой государственной 
власти.

Королевская власть в период за- 
воевания  по необходимости должна была 
делегировать свои полномочия отде ль- 
ным ме стным военачалъникам,  гер- 
цогам.  И герцоги воспользовались 
этим для того, чтобы укре пить свое 
положение в управляемых областях 
и совсе м упразднить королевскую 
власть. Это им временно удалось 
после  смерти Клефа, но Автари воз- 
становшгь королевекую власть и уси- 
лил ее. Правда, два больших юж- 
ных герцогства, Беневент и Сполето, 
остались почти самостоятельными, но 
власть герцогов вообще была силыю 
ограничена те м,  что королевскиѳ га- 
стальды, управляющие от его имени 
преимущественно в городах,  сде ла- 
лись очень влиятельным политиче- 
ским органом.  Закон ставил коро- 
левскую власть очень высоко. Доста- 
точно указать, что Лангобардская ІІрав- 
да (Ed. Rothari, 2) освобождает от 
отве тственности всякаго, кто соста- 
вил заговор противъчьей-либо лшзни 
при участии короля или по его прика- 
занию умертвил челове ка. Конечно, 
при всем этом власть королей остава- 
лась в доетаточной ме ре  ограничен- 
ной.Онабезусловно признавалась толь- 
ко в сфере  военнаго комапдования, су- 
да.монѳтнаго де ла и одекипадълюдьми, 
не име ющими патропов.  Кроме  герцо- 
гов.  был еще и другой элемент,
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ограничивающий власть лангобардских 
королей,— папы. П апы призвали франк- 
ских королѳй на помощь против лан- 
гобардов,  i i  y  лаыгобардской держ авы 
неоказалось сил,  чтобы противостоять 
напору с се вера. В 774 г. К арл 
Вел. уничтожил влады чество лаяго- 
бардов.

I I .  Феодальная И . Вие ш няя исто- 
рия  И. в  IX  и X  вв., особенно с 
момента смерти К арла В.— ѳсть исто- 
рия  самой безяадежной анархии. Вщѳ 
ири Людовике  Благочестивом  коѳ-как 
держ ался общественный порядок,  но 
после  Верденскаго р азд е л а  (843), от- 
давш аго И. Лотарю, сде лалось ясно, 
что фрапкское владычѳство не суме ет 
водворить в стране  прочных форы 
государственной жизни.Со смертыо c u 
n a  Л отаря, Лю довика II (875), угасла  ли- 
н ия  итальянских каролингов.  Ф раи- 
дузские и не мецкие каролинги не сколь- 
ко р а з  короновались в Риме , но проч- 
ной власти добиться нѳ могли, потому 
что в страые  усилились ме стныѳ 
владе тели. Их появление было ре- 
зультатом  ф еодализации.

К огда К арл Вел. завоевалъИ ., он 
постепенно стал  подчинять ее режиму, 
царивш ему в его франкской отчине . 
Ем у принадлеж ала се верная и средыяя 
И. Н а ю ге  нѳ подчинилось ему боль- 
шоѳ лангобардское гердогство Бене- 
веыт,  a Венеция  и крайний ю г с 
Сицилией остались за  В изадтией. В 
дрисоединеииных частях  И. К арл 
мало-до-малу ввел франкския  адмп- 
нистратнвыыя учреж дедия. Ме сто лан- 
гобардских герцогов и гастальдов 
занимают франкские графы; духовеы- 
ство такж епрнзы вается, в полном со- 
отве тствид с одной и з дзлюблеыных 
мыслей К арла, к удравлению; госу- 
даревы  досланцы (m issi dominici) поя- 
вляю тсяв  И., чтобы скре пить ея связь 
с ядром франкской монархии. В до- 
литическом отношедии каролингская 
административная реформа бы лаглав- 
дой предпосылкой феодализации. В 
этом отиошении И. дереж ила процесс,  
совершенпо аналогдчны й с зааль- 
пийскими частям и имдерии К арла. И 
графы, i i  духовные чиновники, и частью  
государевы  лосланцы, дри жизни К арла 
ломнившиеосвоемъполож ении, после  его 
смерти стали додвергать систематд-

ческому расхищеыиио верховную власть. 
Графы и особенно маркграфы  (мар- 
кизы), области которых были значи- 
тельно крупие ѳ, добились того, что 
Карл запретил строго-настрого: драва 
расш ирять грандды  своих владе дий и 
права передавать их до насле дству. 
Недрекращ аю щ аяся опасность от на- 
бе гов сарацинов и м адьяр де лала 
до и зве стной стедени необходимой эту 
уступку со стороны императорской 
власти, ибо сама она была нѳ в си- 
лах в зять  на себя организацию обо- 
роны страны. Таково происхождениѳ 
крупдых феодальных владе ний в 
И. С другой стороны, усиленноѳ лри- 
влечепие к адм плпстратлвлойде ятель- 
лости духовелства, опять-таки после  
смертд Карла, повело к тому, ч т о в  
руках еддскопов сосредоточились, 
путем раздачи  иммудитетов,  значп- 
тельлы я сельския  л городския  террдто- 
р ил. Процесс феодализацил лдет те- 
перь сверху выиз.  Н еобезпеченяость 
жизли, давлепие тяж елой воипской ло- 
влпности, падавшѳй ла  свободпых лю- 
дей, заставляю т их грудп дроваться 
вокругь круппых духовлых и све т- 
скпх баролов.  Коммендация, вассалл- 
тет  появляю тся самл собою, л  круп- 
ныѳ феодалы, сосредоточивая около 
себя людей, сталовятся серьезлой по- 
литической сллой.

В эколомическом отношелил  круп- 
поѳ феодальпое зем левладе пие улси- 
вается  с мелким хозяйством.  Круп- 
дыѳ землевладе льцы  лѳ стремились 
к  спосу хозяйств те х свободлых 
людей, которые сталовиллсь в зависл- 
мое от длх доложепиѳ, по той дро- 
стой причине , что это было пм ле- 
выгодло. Н атуральлоѳ хозяйство ца- 
рило влутрл страыы безразде льпо, 
торговля сельскохозяйствепыымд про- 
дуктами пѳ существовала, л  лѳ было 
побудительпых дричиы концедтри- 
ровать сельскохозяйствеппоѳ про- 
изводство. С другой сторолы, круп- 
дому землевладе льцу было удобпе е 
оставлть за  своим вассалом  вѳсь 
рлск сам остоятельпаго хозяйства в 
влду лостояяло влсе вшей угрозы  на- 
паделия  сарацид лли веягров.  Таким 
образом,  копцедтрация  землевдаде пия  
пе сопровождалась колцедтрацией хо- 
зяйства.
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Однако, в И. были условия, которыя 
не позволяли феодальным отношениям 
сде латься господствуиощими. Первым 
из них было то, что феодальныя 
владе ния перекраивались в своих 
разме рах и ме няли династии баро- 
нов не сколько раз.  Лангобардския 
герцогства могли сде латься таким же 
кре пким национальным установле- 
нием,  каким стали герцогства в 
Германии и Франции. Но свободный 
иолитический рост их был нару- 
шен.  Карл В. заме нил герцогов 
своими графами, при его преемниках 
явились маркграфы: дервоначальвыя 
граиицы были изме нены. Поздне е 
Оттон I еще раз предпринял пере- 
де л владе ний крупных феодалов,  
чтобы выкроить лены своим не мед- 
ким вассалам.  Этим путем круп- 
ныя баронии стали дробиться и утра- 
чивать политическое значение, и когда 
с графами стали вести борьбу епи- 
скопы-сеньеры городов,  они не могли 
оказывать им того сокрушающаго 
сопротивления, как в первое время 
за  Альпами. Наоборот — и это была 
вторая причина, не давшая феодализму 
пустить глубокие корни в И.—налицо 
были все  предпосылки пышнаго раз- 
вития городов.  И. продолжала оста- 
ваться страною развитой городской 
культуры. Нигде  за Альпами не со- 
хранилось такого количествагородов 
и нигде  внутри городов не сохрани- 
лась в таком кре пком виде  рим- 
ская общественно-юридическая тради- 
ция. Итальянские города не были, как 
в се верной Франдии и еще болыпе 
в Германии, только кре постями: в 
них жив был специфический нерв,  
который поддерживал въполной силе  
культурныя ii экономическия  возмож- 
ности. В X в. Генуя, Амальфи и Ве- 
неция  былн уже крупными торговыми 
дентрами; артерия  Ломбардии, старый 
По, уже вновь начинал служить для 
торгов. двшкения, a в ломбардских го- 
родах зарождалась промышленность.

Этот особенный, городской, облик 
итальянской культуры с самаго 
начала де лал ясным,  что феодали- 
зирующая тенденция, заве щанная лан- 
гобардским завоеванием и организо- 
ванная франкским владычеством,  бу- 
дет всегда встре чать противоде й-

ствие со стороны искоиной римской 
культурной традиции, так блестяще 
приспособившейся к новым усло- 
виям.

Но римская традиция  не поме шала, 
как мы виде ли, образованию боль- 
ших феодальных владе ний, и круп- 
ные феодалы выступили на полити- 
ческую арену, когда, после  смерти по- 
сле дияго законнаго итальянскаго ка- 
ролинга, за Алыгы потянулись с се - 
вера руки его французских и не мец- 
ких пасле дников.  Почти столе тие 
длилась эдоха смут, —единственное 
время в истории И., когда крупные 
феодальные владе тели играли заме т- 
нуго политическую роль. To был 
один из самых мрачных перио- 
дов в богатых мрачными периодами 
судьбах И. Внутренния  смуты совер- 
шенно лишили страну средств сопро- 
тивления. Сарацины с юга, мадьяры 
с се вера безнаказанно дроизводили 
свои набе ги, a юг даже подпал под 
длительное владычество ислама. Ви- 
зантия  ре шила вернуть свои потери, 
понесенныя при лангобардах,  и пред- 
приняла из кре пкой Равенньи насту- 
пление, вернувшее ей почти всю Лом- 
бардию. В Риме , где  папство до сих 
пор е честыо выполняло свою поли- 
тическую миссию, начались неурядицы; 
св. дрестол попал в руки раепут- 
наго Іоанна ХП, и вокруг базилики 
св. Петра воцарились капризы лсен- 
щин (Марозия, Теодора). Объединяю- 
щей государственной власти не сущѳ- 
ствовало. Притязания французских и 
не мецких каролипгов скрещивались 
с аппетитами ме стных крупных 
баронов и отступали перед ними. 
Маркграфы Фриульские и герцоги Спо- 
летские долго оспаривали друг y 
друга королевскую власть. Беренгар I 
Фриульский добился ея, наконец,  в 
894 г., a в 915 г. суме л даже полу- 
чить и имдераторский титул.  После  
его смерти король верхней Бургундии 
Рудольф устудил свои лритязания 
Гуго Провансскому, которыйв 945 г. 
был побе жден Беренгаром Иврей- 
ским и отказался в его пользу от 
фактической власти с условием со- 
хранепия  королевскаго титула за  сво- 
им сыном Лотарем,  женатым на 
дочери Рудольфа, Адельгейде . По
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смерти Лотаря (950) Беренгар захва- 
тил Адельгейду с наме рением же- 
нить на ней сына своего Адальберта. 
Адельгейда обратилась за помощыо к 
королю не мецкому Оттояу I. Тот при- 
шел в И. и женился на Адельгейде , 
чтобы присвоить себе  притязания  на 
королѳвскую корону в И. Беренгар 
должен был принять теперь (952, 
на аугсбургском сейме ) И. в лен 
от Оттона и уступить Генриху 
Баварскому две  се верных марки. Но 
Б еренгар скоро начал де лать по- 
пытки вернуть свою власть и давить 
на папу. Тогда Оттон,  призванный 
Іоанном XII, снова явился в И., 
смирил Беренгара и веле л папе  
короновать себя императором (962). 
Священная Римская империя была воз- 
становлена.

Анархия, синониимом которой было 
национальное итальянское королевство, 
кончилась, но страна скоре е проигра- 
ла, че м выиграла от новаго поряд- 
ка. Д ля Оттона и для его преемни- 
ков,  за  ре дкими исключениями (От- 
тон III), основная политическая зада- 
ча  всегда была в Германии. Итальян- 
ския  де ла по необходимости предета- 
вляли интерес второстепенный. Это 
было естественно, но И. от этого не 
становилось легче. Она, в сущности, 
осталась без верховной, объединяю- 
щей власти. Центробе жныя силы при- 
шли в движение, и все  возможности 
установлеыия  общей государственной 
политики исчезли надолго, на д е лые 
ве ка. Оттон в своих собственных 
интересах старался разруш ить те  
силы, в которых он подозре вал 
зерна ненавистнаго ему ужѳ по Гер- 
мании партикуляризма. Он дробил 
лены, чтобы ослабить могуществен- 
ных маркграфов,  передавал часть 
их владе ний своим не мецким васса- 
лам,  расширял,  при помощи приви- 
легий, власть епископов в городах,  
даруя им,  сверх исконнаго, с ка- 
ролингских времен ими получен- 
наго, иммунитета, судебно-администра- 
тивную власть над все м городским 
населением (см. ХІП, 468). Этиыи при- 
вилегиями города с их округами со- 
вершеныо уходили из - под власти 
графов,  и территории, которыми т е  
владе ли на ленном праве , сокраща-

лись еще больше. Оттон сознавал 
опасность усиления  егшскопов,  но он 
наде ялся, что, если папа будет под- 
чинен ему, то итальянскиѳ духовные 
феодалы, легчѳ, че м не мецкие, бу- 
дут признавать его волю законом.  
И он постепенно, сме щая неудоб- 
ных для себя пап,  добился того, 
что и формально за  императором 
был обезяечен ре шающий голос при 
выборе  папы.

Но итальянским епископам и без 
того нѳ было пока-что причин дѳр- 
жаться враждебно по отношению к 
империи. Они могли обезпѳчить себе  
независимое положение только в 
борьбе  е графами: других врагов 
y них не было. A для успе шной борь- 
бы с графами им была нужва под- 
держка императора. Не т ничего уди- 
вительнаго, что в Ломбардии, наибо- 
ле е развитой экономически части И., 
епископы систематически держали сто- 
рону империи. Миланский архиепископ 
Гериберт,  один из самых выдаю- 
щихся людей своего времени, особен- 
но сознательно и после довательно 
проводил эту политику. Когда после  
смерти Оттона III маркграф Иврей- 
ский Ардуин добился y римскаго но- 
билитета избрания  королем и назна- 
чил своею столицей Павию, Гери- 
берт твердо стал на сторону Ген- 
риха П, a после  его смерти 11024) 
призвал Конрада II. Д ля Конрада по- 
пытка Ардуина послужила не кото- 
рым предостережением.  Онъпонял,  
что итальянскиѳ крупныѳ феодалы 
представляют еще значительную си- 
лу, и стал продолжать по сле дам 
Оттона I политику ослабления  круп- 
ных феодалов.  Если Оттон раз- 
дробил крупные лены и отнял 
от них города, то Конрад осла- 
бил их ещѳ больше. От круп- 
ных феодалов в И. дѳржали мел- 
киѳ рыцари, вальвассоры, держали, 
конечно, на общефеодальных основа- 
нияхъ: лен был пожизненным,  пока 
идет служба. Конрад законом 
1037 года сде лал лены вальвассо- 
ров насле дственными, т. ѳ. отнял 
их y сюзеренов.  Так,  одним уда- 
ром,  было достигнуто раздробление 
крупнаго феодальнаго владе ния. От 
этого удара итальянский феодализмъ
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нѳ мог оправиться никогда. Феодаль- 
ная знать перестала играть роль, как 
общеитальянская сила. Она разошлась 
по своим горным замкам,  ожидая, 
что и оттуда ее заставят когда-ни- 
будь удалиться. Е я влияние теперь 
могло сказываться только на очень 
узкой территории.

Побе да над итальянской феодаль- 
ной знатью не очень облегчала поли- 
тику императоров в И. Вырастал 
новый враг,  бороться с которьш 
было те м трудне е, что он уме л 
найти союзников себе  в самой Гер- 
мании. To было папство. С того са- 
маго момента, как Оттон III вло- 
жил посох св. Петра в руки Гер- 
берта (Сильвестра П), яркаго предста- 
вителя клюнийскаго движения, нача- 
лось возрождение св. престола. Кон- 
рад II чувствовал,  что от клюний- 
скаго движения  нѳ будет блага им- 
перии. Он не обращал ни мале йша- 
го внимания  на клюнийский протест 
против симонии и инвеституры, на- 
значал на церковныя должности, как 
хоте л и кого хоте л.  Но при Генри- 
хе  III папство усиливается, a при Ген- 
рихе  IY  империя  оказывается в Ka
n o e ^  ( c m .  XIII, 492/498). Хотя борь- 
ба унесла и главнаго бойца за  кано- 
ническую чистоту церковных учре- 
ждений, Григория УП, хотя с теоре- 
тической, строго-клюнийской точки 
зре ния  Вормсский конкордат был 
лишь полупобе дой (XIII, 501), но не - 
мецкое королевство было так обез- 
силено этой борьбой, что даже гений 
и мощь Барбароссы не в силах были 
вернуть вопрос к его исходному 
пункту.

To, что папство не было сокрушено 
в этой неравной по существу борьбе , 
объясняется двумя фактами. Ни один 
из них не был создан Григорием,  
но обоими он суме л воспользовать- 
ся великоле пно. Первым из н иих  
было завоевание Сицилии и юга И. 
норманнами. Когда факт завоевания 
совершился, Григорий, тогда еще кар- 
динал (1059), даровал весь юг с 
Сицилией в лен Роберту Гюискару. 
Этим он получил в руки велико- 
ле пное оружие против империи, пото- 
му что новый вассал мог при слу- 
чае  оказать большую помощь. Но объ-

единение юга под владычеством нор- 
маннов и под папским сюзѳрени- 
тетом послужило причиною нескон- 
чаемых бе дствий для И. Оно ме шало 
объединению, притянуло французов 
в И., сде лалось ячѳйкой испанскаго 
господства. В тот момент,  когда 
папство давало норманнам инвести- 
ТУРУ> Григорий так далеко не загля- 
дывал,  a ближайшия  его предвиде ния 
оправдались в 1084 г., когда Гюи- 
скар заставил отступить от Рима 
Генриха IV.

Другим фактом,  обусловившим 
неудачу империи, была поддержка, 
оказанная Грнгорию маркграфиней То- 
сканской Матильдой. Владе ния  Ма- 
тильды были единственным крупным 
графством се верной И., уде ле вшим 
после  ме роприятий Оттонов u Кон- 
рада П. Естественно, что оно было 
де ликом на стороне  дадства. Каносса, 
символ унижения  империи, была зам- 
ком „великой графини“. Д ля импе- 
раторов,  которые не могли не ви- 
де ть обоих этих фактов,  сама собою 
вырисовывалась задача дальне йшей 
долитики: расчленение владе ний Ма- 
тильды и приобре тение юга. После днее 
было осуществлено только Гогешпта- 
уфенами. A с маркграфством Тоска- 
ной кончили сразу. Генрих V  сейчас 
же досле  смерти Матильды прибрал 
к рукам нѳ только ту часть ея вла- 
де ний, которая составляла имперский 
лен,  но и ея аллодиальную собствен- 
ность. Он использовал это богатоѳ 
насле дство, чтобы раздать его по 
частям новым вассалам и те м 
создать себе  боле ѳ прочную опору. 
Это было продолжениѳ политшш Кон- 
рада II. Но Генрих V  не хоте л 
упускать из рук ни одного средства. 
To, что Генрих IV  наде ялся найти в 
городах и не нашел,  попытался най- 
ти его сын,  но тоже не очень усде шно. 
Еще слишком слабы были материаль- 
ныя силы городов даже в И.

I I I .  Эпоха свободных городов.  Италь- 
янские города раньше других начали 
накоплять богатство. Приморские го- 
рода очень рано добились экономиче- 
ской силы (ср. Венеция, IX, 474/78 и Гс- 
нуя, ХІП, 197/198), a остальныѳ отстали 
от них не на много. Экономическая 
мощь де лала неизбе жной политиче-
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скуио эволюцию, которая в них со- 
вершилась. Под ыадѳжным попече- 
нием (отнюдь не безкорыстным)  сво- 
их епископов,  города (преимуществ. 
в се в. И.) освободились от власти 
крупных феодалов.  Нѳ всегда, ко- 
нечыо, они жили в полном согласии 
со своим духовным пастырѳм,  
который теперь стал их государем.  
Столкновения случались, и случались 
с очень давннх пор.  Об одном,  
которое произошло в Кремоне , засви- 
де тельствовано от 850 г., т. е. еще„ 
задолш  до о т т о н о в с иии х  привилегий. 
После  установления новаго порядка 
столкновения не прекращались. В 
980 г. произошло очень характерное 
возстание в Милане . Горожане воз- 
стали против архиепископа Ландуль- 
фа, побили его людей и прогнали его 
саыого из города. Предметов для 
спора i i  ссор было, конечно, сколько 
угодно; главным образом,  оиш каса- 
лись вопросов обложения. Ломбардские 
епископы хорошо понимали, что нельзя 
долго сопротивляться настоянию бо- 
гатых граждан име ть долю в 
обсуждении разме ров и способов об- 
ложения и уступали их требованиям,  
хотя и крайне неохотно. Иногда их 
приходилось вынуждать. Власть епи- 
скопов над городами в И. была 
очень сильна. В их права входили 
такия  полномочия, которыя государств. 
власть в других странах не выпу- 
скала из своих рук,  напр., право 
возводить укре плѳния: им они обза- 
велись в эпоху смут и мадьярских 
нашествий. Но во время борьбы пап- 
ства и империи епископскую власть в 
Ломбардии парализовала и ослабила 
патария  (ХШ, 494), a горожан уси- 
лила успе шная торговая и промыш- 
ленная де ятельность. Взаимное со- 
отношениѳ епископов и горожан,  
быть может,  долго осталось бы в 
состоянии мало устойчиваго равно- 
ве сия, если бы горожанам не по- 
могли два события: борьба императо- 
ров с папами и первый крестовый 
поход.

За  сорок семь ле т,  пока империя 
и Рим истощали друг друга, обо- 
II м нужны были союзники. Папство 
не ве рило в силу горожан в 
Ломбардии и боялось епископовъ; от-

того против яих была поднята па- 
тария. Отноеительно тосканских го- 
родов папство не безпокоилось: оно 
уповало на могущество Матильды. 
ГенрихъІУ, a всле д за ним Генрих Y 
разсуждали иначе. В не достигшей 
ещѳ полнаго своего роста содиальной 
силе  горожан гѳниальный салический 
император разгляде л огромную силу 
и пытался ее утилизировать и в Гер- 
мании i i  в И. В Германии города нахо- 
дились в совсе м зачаточном состо- 
янии, a в И. они представляли не ко- 
торую силу. Поэтому Генрих IV 
широко раздает городам вольныя 
грамоты, особенно во владе ниях марк- 
графини Матильды. За  ним сле ду- 
ет в этой политике , после  не кото- 
раго колебания, его сын.  И города 
се верной И. одни за  другим стано- 
вятся в непосредственное и прямое 
отыошение к империи, т. е. приобре - 
тают полыую независимость от сво- 
их епископов.  Что касается кресто- 
вых походов,  то с них начинается 
быстрый рост торговли итальянских 
городов,  а, сле д., и их усиления.

Во главе  получившаго те м или 
иным путем свободу города стала 
коллегия  консулов,  в руках кото- 
рой сосредоточивались функции преж- 
них графов и епископовъ: судопроиз- 
водство, командование на войне , вне ш- 
ния сношения, заве дывание финансами, 
наблюдениѳ за порядком.  В консулы 
не могли избираться духовныя лица 
и вассалы враждебных сеньоров.  
Количество консулов колебалось в 
разное время и в разных городах 
между двумя и двадцатыо. Выбирались 
они чаще всего на один год,  иногда 
болыпе, до пяти. Рядом с консулами 
стояли городские сове ты: сначала
один,  который тогда назывался обык- 
новеыно просто consiglio, или sapientes. 
Он обсуждал все  сколько-нибудь 
важныя де ла, и никакое ре шение по 
ним не принималось без ѳго согласия. 
В особенно важных случаях,  в 
частности, когда ре чь шла об об-  
явлении войыы, созывалось все город- 
скоѳ население. Оно составляло ве че 
(parlamentum, arengo, massa). Поздне е 
от consiglio отде лилось боле е те сное 
собрание, credenza, не что в роде  сена- 
та, который подготовлял де ла для об-



369 Италия. 370

суждения  в consiglio (в этих слу- 
чаях после дний принимал название 
gran  consiglio; иногда, впрочем,  и 
единственный сове т назывался сге- 
denza). Количество членов сове тов 
было очень различно. Консулы и члены 
сове та  выбирались только полноправ- 
ными горожанами (il ророио), в со- 
став которых входили: буржуазия, 
a потом переселявшиеся в город 
мелкие дворяне. A вся городская орга- 
низация, считая епископа, консулов,  
сове тннков,  полноправных и не- 
полноправных (пролетариат)  горо- 
жан,  называлась il comune.

Свободноѳ консульскоѳ управление 
было началом блестящаго городского 
развития И., подобнаго которому не 
виде ла ыи одна другая часть Европы. 
Все  сколько-нибудь круиные города 
Ломбардии, Тосканы, Эмилии, Марок,  
Умбрии добилис этой свободы. Даже 
Рим образовал на короткое время 
свою коммуну при Арнольде  Бреш и- 
анском.  Независимость от сень- 
ора сейчас же сказалась в том,  
что все  эти новыя маленькия  госу- 
дарства начали проявлять свою свое- 
образную верховную власть. Борьба 
императоров с папами создала пар- 
тийныя клички: гвельфов,  сторонни- 
ков папы, и гибеллинов,  сторон- 
ников императора. Каждое городское 
знамя сейчас жѳ было снабжено 
одной из этих этикеток,  и откры- 
лась полоса ожесточенных междуго- 
родских усобиц.  П артийные лозунги, 
как всегда в этих случаях,  при- 
крывали какое-нибудь гораздо боле е 
реальное соперничество. Каждый го- 
род,  став свободным,  захоте л 
сде латься столицей изве стной тер- 
ритории. A так как в И. городов 
было слишком много, то расшири- 
тельныя тенденции столкнулись очень 
быстро. Началось обычное. Крупные 
города стремились поглотить мел- 
кие. Равносильные бились из- за тор- 
говых интересов,  из- за удобной 
гавани, из- за  обладания  горным 
проходом или удобной ре чной пере- 
правой. И надо все м этим крова- 
вым,  но чисто домашним соперни- 
чеством висе ли два нѳпримиримых 
лозунга, ко всему легко пристаю- 
щие: гвельфы, гибеллины. Люди могли

не думать ни о папе  ни об импера- 
торе , но если сосе дний город захва- 
тил проход в горах и поставил 
там заставу, объявив себя гибел- 
линским,  тут немедленно выкиды- 
валось гвельфское знамя иподъзвуки  
набата объявлялся поход.

Но сознаниѳ важности завоеванной 
свободы, сознание ея необходимости 
для безпрепятственнаго осуществления 
экономической де ятельности было все- 
таки господствующим.  Когда лом- 
бардские города почуветвовали, что их 
свободе  угрожает опасность от та- 
кого могущественнаго врага, как сам 
император,  они не пали духом.  Они 
только забыли, кто из них нричи- 
слял себя к гвельфам,  кто к ги- 
беллинам.  Так как врагом был 
император,  то они, за  немногими 
исключениями, сде лались гвельфами 
и протянулн руку папе . A между со- 
бою они заключили союзъ; к ломбард- 
ским городам примкнули города Ма- 
рок и Романьи, присоединилась силь- 
но укре пленная Алессандрия. Перед 
Фридрихом Барбароссой выросла 
кре пкая лига, и Леньяно (1176,) едва 
нѳ сде лалось могилой Священной Рим- 
ской империи (см. ХПІ, 504/509). Кон- 
стащский договор 1183 года стал 
великой хартией итальянских горо- 
дов.  Они получили подтверждение 
все х своих вольностей, и то, что по- 
лучили города Лиги, сде лалось очень 
скоро правом и тосканских городов.

Когда грозная опасность со сторо- 
ны импѳрии миновала, вновь вступили 
в силу ме стныя соперничества, опять 
пошло разде ление на гвельфов и ги- 
беллинов и возобновились мелкия 
войны между городами. И эти мелкия 
войны выдвинули еще раз вопрос о 
ликвидации дворяыства. Город был 
окружен дворянскими замками, кото- 
рые жестоко ме шали одной из глав- 
ных тенденций городской политики, 
расширению городского округа. По- 
этому борьба шла понемногу и рань- 
ше, a наиболе ѳ слабыѳ элемеиты дво- 
рянства, вынужденныѳ силою, уже пе- 
ресѳлялись в города. Теперь за них 
принялись вплотную.

Поме стное дворянскоѳ землевладе - 
ниѳ занимало в X—XII вв. все-таки 
очень большую площадь. Дворянския
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земли были населены кре постными и 
свободными земледе льцами, которые 
пользовались землею по системе  се- 
мейных наде лов (consorteria, соп- 
doma, семейная община), a ле сами и 
пастбищами—наоснове  общиинаго пра- 
ва. Эти черты  земельной общины, за- 
ве щанной лангобардами, господству- 
ют одинаково и в Ломбардии и в 
Тоскане . Состав земледе льческаго на- 
селения все-таки ещѳ не однородный. 
Мы знаем,  что первый, лангобард- 
ский, состав земледе льческаго насе- 
ления  подвергся в франкскую эпоху 
полуестественному, полунасильствен- 
ному юридическому объединению, кото- 
роѳ раба и свободного, альдия и колона, 
привело к одному среднему, кре пко- 
му земле , состоянию. Разложение феода- 
лизма вызвало раскре пощение несво- 
бодных элементов,  иногда де лых 
общин.  A так как,  всле дствие слабой 
феодализации, уце ле ли и искони сво- 
бодныя общины, то к XII в. поме стье 
с кре пким земле  населением не яв- 
ляется единственным типом земле- 
владе ния  в И. На ряду с ним жи- 
вут свободныя общины. В Тоскане  
поме стьѳ с кре постным населением 
вообще представляет явлениѳ мало 
распространенное. Юридическое поло- 
жениѳ крестьян на дворянских зе- 
млях чаще всего характеризуется лич- 
ной свободой и земельной кре постью, 
т. е. оно ближе к колонату, че м к 
феодальному серважу. Кроме  того, 
к Тоскане  в ХІП в. мы встре чаем 
де лый класс свободных сельскохо- 
зяйственных рабочих (laboratores 
terrarum ), образоваввиийся частью бла- 
годаря систематическим отпускам 
на волю в предшествовавшие ве ка, 
частью всле дствие обезземеления  сво- 
боднаго крестьянства. Городам при- 
ходится иногда уже думать объурегу- 
лировании договора сельскохозяйствен- 
наго найма.

Однако, как ни мягко кре постное 
право в И., как ни незначительно 
оно территориально по сравнению с 
заальлийскими странами, оно все-таки 
сте сняет города. Городская торговля 
и, особенно, городская дромышленность 
нуждаются в первое время в без- 
прерывном дритоке  сил из деревни. 
A в доме стьях жило, главыым обра-

зом,  кре пкое земле  (хотя бы и лич- 
но свободное) население.

Такова вторая причина вражды к 
дворянам со стороны городов.  Были 
и другия: грабежи, которым горожа- 
не лодвергались со стороны дворян,  
закупорка ими торговых путей и 
проч. Все  эти причины в совокуп- 
ности сде лали то, что против дво- 
рян стали дланоме рно вести войны 
с це лыо принудить их оставить 
свои владе ния  и поселиться в горо- 
де , к которому ѳти владе ния примы- 
кают.  Враждебныя де йствия разре - 
шались по разному. Дворяне или за- 
кладывали свои владе ния городской 
казне , городским богачам,  или по- 
ступали на службу к городу, или пе- 
редавались на сторону того города, 
с которым ыападающий на них вел 
в это время войну, или, если к 
ѳтому их принуждала успе шная оса- 
да их замка, просто покорялись го- 
рожанам,  дереселялись в город и 
записывались в какуто-нибудь из 
городских корпораций; замки их 
срывали. В начале  XIII ве ка этот 
процесс закончился; побе жденноерим- 
ское население покорило своих гер- 
манских завоевателей. Феодализм,  
в политическом смысле , перестал 
существовать в И. Осталось разру- 
шить его в социальном смысле , что- 
бы добпться, наконец,  гражданскаго 
равноправия  для всего населения  стра- 
ны, столь необходимаго для успе шной 
хозяйственной де ятельности.

Процесс освобождения начинается 
постановлениями городов,  объявляю- 
щих,  что кре постной, нашедший убе - 
жшце в городе , не подлежнт выда- 
че . — Это общееврогиейский принцип 
(cp. XIII, 520), но он нигде  не сде - 
лался в такой полной ме ре  началом 
планоме рнаго разрушения  кре постного 
права, как в И. Оно совершается 
как- то сразу с самаго иачала XIII 
ве ка. Флоренция, Пиза, Генуя, Милан,  
Венеция, боле ѳ мелкие города напере- 
рыв торопятся объявить упразднен- 
ной кре пость земле  и, там,  где  она 
существует,  личную несвободу. Бар- 
щина переводится на оброк,  денеж- 
ный или натуральный, и поме щик 
вознаграждается частью наде льной 
земли, если не полным наде лом,
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крестьянина, получившаго вольную. 
В Тоскане , где , благодаря изложен- 
ным вышѳ условиям,  процесс по- 
шел легко и быстро, к концуХ П Ів. 
мы уже находим исключительно фер- 
мѳрство и половничество. Но пере- 
вод на оброк име л и дурные ре- 
зультаты . Он повел к обезземеле- 
нию значительной части прежних 
кре постных и к росту класса сель- 
скохозяйствеыных рабочих.  После  
чумы 1348 г. факт оставления  полов- 
никами участков привел к опасе- 
нию хле бнаго кризиса, и во многих 
городах была предпринята регламен- 
тация  сельскаго труда. Обязательства, 
приняты я на себя землевладе льцами 
в трудныѳ годы массовой гибели лю- 
дей, облегчения  условий аренды и пр. 
были признаны неде йствительньши. 
Флоренция, Пиза, Сиена, Орвието иПе-  
руджа издают ряд указов,  продик- 
тованных исключительно выгодой 
господствующих классов и напра- 
вленных к устранению вредных 
для их экономич. интересов после д- 
ствий Черной смерти. Продлениѳ срока 
контрактов (обычно нѳ превышав- 
ших трех ле т) , запрещение доба- 
вочных,  вызванных отсутствием ра- 
бочих рук,  соглашений, установлѳ- 
ниѳ maximum’a рабочей платы—вот 
те  законодательныя ме ры, которыми 
итальянские города старались бороть- 
ся против кризиса. Подобныя ме ры 
не ограничивались срѳдой сельскаго 
труда: городскиѳ ремесленники тожѳ 
испытали на себе  после дствия  эконо- 
мической паники господствующаго 
меньшинства.

В это врѳмя в городах де й- 
ствовало ужѳ т. наз. второе городскоѳ 
устройство. Его отличительный при- 
знакъ—подестат,  заме няющий власть 
консулов.  Подестат является после  
Ронкальскаго сейма 1158 г., когдагор- 
дый Милан лежал y ног Барбарос- 
сы и болонскиѳ юристы, при побе д- 
ных криках не мецких лѳгионов,  
объявляли волио императора законоы.  
В знак укре пления  и обезпечения 
своих вѳрховных прав,  Барбаросса 
насажал в ломбардских городах 
своих чиновников.  Это и были по- 
деста (potestas, podesta). В их руки 
перешла высшая судебная и военная

власть в городах,  т. е. основы вла- 
сти консульской коллегии. После дняя, 
как символ городской независимо- 
сти, естественно была уничтожена; 
там,  где  осталось название консу- 
лов,  то были лишь судьи по гра- 
лсданским де лам.  Подеста оставал- 
ся y власти первоначально год или 
даже не сколько ле т,  но поздне ѳ его 
должностной срок установился в 
шесть ме сяцев.  Первые подеста были 
не мцы и не могли быть, коыечно, жи- 
телями того города, власть над ко- 
торым даровал им иыператор.  
Графы и епископы из Германии на- 
значались в город,  не которым 
образом насильственно возвращен- 
ный под власть императора, хотя го- 
родам было дано право соглаш аться 
на данноелицо. Те  города, которые 
остались ве рны империи, в виде  осо- 
бой милости были освобождены от 
подестата.

Так было сначала. Но очень скоро 
обнаружилось, что подестат име ет 
и преимущества над консульской кол- 
легией. Преждѳ всего—единство вла- 
сти: при постоянных почти усоби- 
дах,  когда единство команд на 
войне  часто ре шало де ло, оно ока- 
залось особенно удобнымъ; да и во 
внутренних де лах порою предста- 
влялось несравненно боле е выгод- 
ным,  че м многоначалие. З ате м,  
неожиданно объявились хорошия  сто- 
роны и в том,  что подеота был 
иностранец,  т. е. челове к,  чуждый 
партийных симпатий и антипатий: ему 
легче было сохранять безпристрастие 
в судебных и административных 
де лах,  че м консулам.  Когда эти 
преимущества мало-по-малу выясни- 
лись, h те  города, в которых не 
было подестата, столи понемногу вво- 
дить ero y себя, упраздняя консулов.  
Они лишь сократили срок,  что было 
чрезвычайно мудро, и сде лали долж- 
ность выборной, но продолжали вы- 
бирать подесту не из своей среды; 
правда, не мцев тоже нѳ приглашали. 
A' когда Леньяно устранило необходи- 
мость императорскаго назначения, по- 
дестат все-таки остался, из чрез- 
вычайной должности стал обычной и 
натурально превратился в выборяый 
городской институт.  Вме сте  с этимъ
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должно было подвергнуться коренной 
реформе  и все городское устройство. 
Подеста нѳ бьгл диктатором.  Власть 
его, как и власть консулов,  ограыи- 
чивалась городским сове том,  кото- 
рый, как и в прежния  времена, ча- 
сто де лится на две  коллегии: боле ѳ 
те сную, постоянно функционирующую, 
и боле е широкую, призывающуюся 
только при ре шении важных вопро- 
сов.  Ве че не исчезло, но утратило 
функции правящаго органа: его созы- 
вали, чтобы объявить о соверпшвшем- 
ся факте , когда хоте ли име ть фор- 
мальную санкцию всей общины. Мало- 
по-малу народныя собрания  преврати- 
лись в показныя, театральны я зре - 
лища, где  новоизбранные магистраты 
щеголяли своим красноре чием.

Сосредоточение административно-су- 
дебной власти в одне х руках,  со- 
провождающееся упразднением пра- 
вительственных функций ве ча, как 
нетрудно виде ть, является таким 
устройством,  которое прѳдставляет 
мост между коммунальной свободой 
и тираннией. .

Однако, на ближайшее время поде- 
стат оказался, де йствительно, удоб- 
ным установлением,  именно потому, 
что усложнившаяся, всле дствие при- 
селения  дворянства, жизнь требовала 
власти безпартийной, незаинтересован- 
ной, уравнове шенной. Подестат этим 
условиям удовлетворял.  Правда, го- 
рючий элемент,  привнесенный дворя- 
нами, был так велик,  что подестат 
не всегда мог устранять столкнове- 
ния и предупреждать вражду. Дворян- 
ство переселилось в  города с за- 
таенной мыслыо захватить в свои 
руки власть и неоднократно де лало 
попытки в этом направлении. В 
городах появились их дома-кре по- 
сти, сле пые, вме сто окон снабжен- 
ные бойнидами, уве нчанныѳ зубчаты- 
ми башнями. В случае  нужды, в 
них можно было отлично защ ищ аться 
против етремительнаго, но не обла- 
дающаго выдержкой импровизирован- 
наго ополчения  горожан.  Дворяне, 
если не входили, вынужденные, в го- 
родския  корпорации, то обыкновенно 
составляли собствѳнную корпорацию, 
которая посылала в городския учре- 
ждения  своих делегатовъ; таким обра-

зом,  так или иначе они принимали 
участие в городском управлении. 
Столкновения, происходящия  при этом,  
чаще всего были причиною городских 
смут.  Дворяне, обыкновенно, были по 
привычке  гибеллинами; это понятно, 
потому что в Ломбардии мелкиѳ само- 
стоятѳльные феодалы были насажены 
Конрадом II, a в Тоскане  — Генри- 
хом V  после  смерти „великой гра- 
фини“. Не т ничѳго удивитѳльнаго, 
что партийныя распри, под ярлыком 
вражды гвельфов и гибеллинов,  с 
междугородских отношений были рас- 
пространены, с появлением дворян,  
на внутригородския. Они и зде сь по- 
крывали то то, то другое вполне  ре- 
альное соперничество, ни к империи, 
ни к папству отношения нѳ име ющее. 
Это не ме шало им прѳдставлять 
большую оцасность для городов,  по- 
тому что дворяне заводили связи вне  
города, столковывались с его вра- 
гами. Перед городской буржуазией 
поднимался очень серьезный вопросъ: 
каким образом справиться с дли- 
тельной дворянской революцией, кото- 
рую они собственноручно внесли в 
свои сте ны? Очевидно, нужно было 
искать союзников в самом городе , 
и этими согозниками могли быть только 
ремесленники.

„Второе устройство“ в состав пол- 
ноправных горожан,  cives, допускало 
только представителей дворянства и 
старой буржуазии, будущих,  как их 
назовут во Флоренции, старших це- 
ховъ; в состав этой бурясуазии вхо- 
дили нотариусы, банкиры, медики, 
представители крупной торговли и 
промышленности. Ремесленники в со- 
ставе  активной буржуазии не числи- 
лись и политическими правами не 
пользовались. Такое положение и без 
политических толчков долго дер- 
ж аться не могло. По ме ре  того, как 
экономическое развитие поднимало зна- 
чение ремесла, по ме ре  того, как 
увеличивалось городское население и 
вырастали его потребности, люди, при- 
званные удовлетворять спросу, доллсны 
были пожелать сбросить свое прини- 
женное положение.

A промышленность в И. играла в 
начале  XIII в. очень болыпую роль. 
Она охватывала очень многия  отрасли
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производства, но больше всего про- 
две тала в текстильном.  Ш ерстяная 
промышленность существовала изета- 
ри, a в конце  XII ве ка она получила 
очень сильный толчок в гумилиат- 
ских монастырях.  Монахи и мона- 
хини ордена гумилиатов организовали, 
сначала в Ломбардии, потом в Ве- 
недии, Эмилии и Тоскане , це лы я сукно- 
ткацкия фабрики, и дроизводимоѳ ими 
сукно, panni, qui dicuntur Humiliati, 
скоро приобре ло себе  славу. Органи- 
зовано было производство на капита- 
листический лад.  Монахи закупали 
сырье, оно проходило весь цикл в 
монастырских мастерских под на- 
блюдением отцов- фабрикантов,  по- 
том сбывалось на рынок отцами- 
торговцами. Конечио, долго не могла 
продолжаться такая, дочти моноиоль- 
ная концентрация  шерстяной промыш- 
ленности в руках монастырей. Част- 
ная инициатива уже в XIV в. отбила 
рынки y монахов,  и производство 
стало развиваться независиыо от гу- 
милиатов.  Первым крупыыы цеы- 
тром суконнаго де ла был Милан,  
дотом н ар яд у  с ним оно проникло 
в другиѳ ломбардскиѳ города: Монцу, 
Мантую, Пьяченцу. Но Тоскана скоро 
захватила первенство в  этой области. 
Пиза, Сиена, Пистойа, Лукка — все  
име ли крупныя производства. Вперѳди 
же все х шла Флоренция, где  капи- 
талистическая организация  сукноде лия 
в ХНІ в. приняла твердо вьиработан- 
ныя формы, и где  самое производ- 
ство разве твлялось на ряд отраслѳй. 
На ряду с шерстяным,  в Ломбардии 
и Тоскане  процве тало полотнянное 
производство, но ОЕО составляло еще 
в XII—XIII вв. больше предмет до- 
машней проыышленности.

Если шерсть была клаесической 
отраслью туземнаго производства в 
И., то шелк и хлопок являю тся в 
Европе  и в итальянских городах 
только в результате  организованвых 
сношений с Востоком.  И так как 
И. была в боле е постоянных и те с- 
ыых сношениях с Востоком,  то в 
ыей обе  эти отрасли текстильнаго 
дроизводства появшшсь раныпе, че м 
в других страыах Европы.

ІНелковая промышледность сулила 
большия  выгоды, потому что дотребле-

ние шелковых товаров было распро- 
странено даже в саыые глухие пе- 
риоды ередних ве ковъ; тогда их при- 
ходилось долучать через византий- 
цев и мусульман.  Потому и в И. 
первыя шелковыя мастерския  появи- 
лись на юге , где  были живы визан- 
тийския и греческия традиции. В 1148 г. 
норманнские короли призвали в Па- 
лермо мастеров из Византии, и в 
Сицилии выросла значительная дро- 
мышленность. В Венеции и Генуе  
шелковое производство появдлось ые 
раньше середины ХІП в. Оба города 
были предудреждеиы Тосканой. Во 
Флоренции ужѳ в конце  XII в. суще- 
ствовали шелковыя мастерския, но оне  
влачили жалкоѳ существование. Цари- 
цей в сфере  шелковаго де ла  была 
Лукка. Одо было организовано там ка- 
диталистически. Ея мастераусовершен- 
ствовали техиику производства, осо- 
бенно парчи и тонких материй. В 
Лукке  была изобре тена великоле пная 
окраска тканей в се рый, красный, 
фиолетовый и синий цве та; там жѳ 
нашли секрет украшения  материй тон- 
чайшими нитями из чистаго золота 
и различными ирямо сотканными вме - 
сте  с материей фигурами (леопарды, 
грифы, гербы, птнцы, цве ты). Гражда- 
нѳ Лукки хранили свои секреты, как 
зе ницу ока, но один из главыыхъ— 
устройство шелкопрядильной маши- 
ны—в середине  XIII в. сде лался из- 
ве стен в Болонье , а в  самом на- 
чале  XIV в., когда, после  одного из 
иолитических кризисов,  бе глецы из 
Лукки появились в других горо- 
дах,  вме сте  с ними доявились и 
секреты шелковаго производства. Ве- 
неция, Флоренция, Генуя, ломбардскиѳ 
города немедленно ввели y себя шел- 
ковое де ло. Но настоящий расцве т 
шелковой промышленности в этих 
городах отноентся к поздне йшему 
времени.

Хлопчатобуыажная промышлеыность 
появилась в И. тоже раньше, че м 
в других странах Европы, и тожѳ 
в связд с усилившимися левант- 
скими сношениями: хотя хлопчатыык 
и рос ыа юге  Европы, но лучш ие про- 
мышленныѳ сорта его получались с 
Востока. В коыце  XII в. в  Венеции, 
Милане , ІІьяченце  и ие которых дру-
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гих ломбардских городах уже су- 
ществовало хлопчатобумажноѳ произ- 
водство. Потом оно распространилось 
и на другие города. И з крупных 
отраслей не текстильной промышлен- 
ности наиболе ѳ видную роль играло 
оружейноѳ производство в се верыой 
И. и, прежде всего, в Милане , и сте- 
кольное в Венедии.

Не т ничего удивительнаго, что 
при таком раннем и устойчивом 
развитии промышленности ремеслен- 
ный класс в итальянских городах,  
особенно в се верной и средней И., 
был заме тной силой в городе . Не - 
которыя, наиболе ѳ . видныя отрасли 
рѳмесленнаго де ла, т е , в которых 
уже появилиеь принципы кадиталисти- 
ческаго производства, выде лились из 
общей массы ремесленников в поли- 
тическом отношении. Сукноде лы-пред- 
приниматели, суконныѳ фабриканты, 
перерабатывающие дешевые загранич- 
ные сорта, шѳлковые фабриканты рано 
вошли в состав правящей буржуазии. 
Вне  ея рамок,  в рядах собственно- 
ремесленников,  остались мастера мел- 
ких производствъ: столяры, слесаря, 
булочннки, сапожники, портные и проч., 
и рабочие, занятые в крупной про- 
мышленности, работающиѳ y себя на 
дому на манер ремесленников.  Все  
эти ремесла были организованы в 
цехи, име ли свои статуты, свои зна- 
мена и, когда нужно было защищать 
родной город против врагов,  с 
готовностью выставляли свои дюжие 
контингенты. Когда буржуазии при- 
шлось отстаивать от приеелившихся 
дворян стары я основы городского 
управления, она естественно прибе гла 
к помощи ремесленников.  Но в это 
время, т. ѳ. начиная с самаго конца 
ХП в., ремесленный класс ужѳ со- 
зре л и начал понимать, что в по- 
литике  принцип do u t des всегда 
должен играть роль. Ремесленники 
и потребовали своей доли участия  в 
политической власти. Бурж уазии, ко- 
нечно, было неприятно пускать рядом 
с собою в правящия  учреждения  са- 
пожников и плотников.  И если бы 
на политических ве сах не лежала 
огромная тяжесть дворянских притя- 
заний, И. ыогла бы сде латься в XIII в. 
такой же ареной ожесточенной борьбы

между буржуазным патрициатом и 
ремесленниками, какая разы гралась в 
ые мецких город. в XIV и в XV вв. 
Но буржуазия  понимала, что уступ- 
ка ремесленникамъ—меньшее зло. В 
случае  побе ды дворянства неминуеыо 
наступила бы олигархия  знати, реме- 
сленники же нисколько не претендо- 
вали на узурпацию прав буржуазии и 
только требовали для себя скромнаго 
ые ста на сове те . Поэтому кровавые 
столкновения  между буржуазией и реме- 
сленниками из- за  допущения  в пра- 
вящие городскиѳ органы сравнительно 
ре дки. Де ло чаще всего обходилось 
мирно. Не которьие города пропускали 
в городские сове ты представителей 
ремесл постепенно, по ме ре  того, 
как для них выяснялось значение 
той или другой корпорации. Одно из 
самых кровопролитных возстаний 
произошло в Болонье  в 1228 г. Оно 
уве нчалось успе хом,  и тогда реыѳ- 
сленники в других городах стали 
сме ле е, и буржуазия  уступчиве ѳ. В 
Сиене  ремесленники были допущены 
в 1233 г., в П изе —в 1250 г. и 
т. д. Но проникновение ремесленни- 
ков в существующие правящие органы 
было только одним из способов 
осуществления своих прав ремеслен- 
никами. В 1198 г. миланские реме- 
сленники избрали другой, боле е ра- 
дикальный способ,  который приняли 
потом реыесленники и не которых 
из те х городов,  которые уже рань- 
ше добились уетупок.

Этот способ заклиочается в том,  
что, на ряду е существующей комму- 
ной, во главе  которой стоял подеста, 
ремесленыики учреждали в том же 
городе  свою особую, „народную“, ком- 
муну, il comune del popolo, с соб- 
ственным главою, il capitano del po
polo. Такия  народныя учреждения  по- 
явились в Болонье  в 1245 г., в 
Перуджии в 1250 г., во Флоренции— 
в том же году, в Сиене —в 1253 г., 
в Имоле —в 1254 г., в Генуе —в 
1257 г., в Лукке —в конде  ХШ в. 
и т. д. Capitano del popolo, т. е. на- 
родный вождь, был точным скол- 
ком с подесты: y ремесленыиков нѳ 
было еще большой изобре тателыю сти 
по политической части, и они рабски 
скопировади старыя коммуяальныя
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учреждения. „Капитана“ сначала вы- 
бирают на год,  потом на полгода. 
С ним рядом стоял сове т ан- 
цианов (anziani), выборных от це- 
хов,  поровну от каждаго; они оста- 
вались в должности два-три ме сяца. 
Кроме  этого сове та, были ещѳ два: 
credenza и gran  consiglio. Наконед,  
так как ремесленники желали име ть 
собственыое ве че, появилось и ве че 
ремесленников,  не что въроде  древне- 
римских собраний по трибам.  Пра- 
вящ ая буржуазия  ѳбыкновенно мудро 
мирилась с совершимся фактом и 
не пыталась разруш ить ремесленной 
: коммуны. Две  организации продолжали 
жить рядом,  не ме шая одна другой. 
В де лах,  в которых требовалось 
участиѳ всего государства, буржуазная 
и ремесленная коммуньи вступали в 
соглашение. Вопрос,  подлежащий р е - 
шению, обсуждался сначала в уста- 
новлениях подестата, потом в  уста- 
новлениях кашитаната, или наоборот.  
Всли ре шениѳ было общеѳ, оно уже 
связывало весь город.  Тот же ре- 
зультат получался, если вопрос был 
ре шен старым (не ремесленным,  
a обще-городским)  ве чем,  в кото- 
ром,  как указывалось, участвовали 
и до народной реформы все  граждане. 
Предсе дательствовал по-старому по- 
деста. Вне шния  сношения  велись со- 
обща. Подеста и капитан вме сте  при- 
нимали чужих послов,  вме сте  иод- 
писывали дипломатическия  бумаичи.

Поздне е, к концу ХШ ве ка, были 
случаи, когда обе  коммуны сливались 
в одну; должность кашитана упразд- 
нялась или становилась подчиненыой, 
но его ближайший сове т,  андиаыы, 
стаиовились сове тниками подесты, и 
в случаях разногласия  их мне ние 
брало верх над мне нием главы го- 
рода. Состав анцианов соотве тствен- 
ыо этому изме нился; в их среду 
вошли и представители неремеслен- 
ных классов.  Зато в старые го- 
родскиѳ сове ты вошли представители 
ремесла. Хотя новыѳ сове ты „народ- 
ной коммуньи“ упразднялись не всегда, 
но они уже переставали быть равно- 
правными с городской креденцой и 
с городским большим сове том.  
Слияыие двух общин было в Па- 
дуе , Вероне , Виченце , Тревизо и др.,

преим. восточно-ломбардских,  горо- 
дах.

Таков был облик „третьяго город- 
ского устройства“. ІІримирение буржуа- 
зии с ремесленниками было сигна- 
лом к наступательным операциям 
против представителей дворянства. 
Наиболе ѳ типична была эволюция  во 
Флоренции, которая закончилась ре- 
формою Джьано делла Бѳлла и изда- 
нием Ordinamenti di giustizia (1292). 
В других городах законы, издан- 
ные против дворян,  зачастую были 
ещѳ сурове е. В Болонье  в 1271 г. 
был издан закон,  запрещающий 
дворянам вступать членами в на- 
родныя общества, появляться воору- 
женными перед коммунальным двор- 
цом,  приходить бѳз зова к город- 
ским властям,  удаляться без раз- 
р е шения . лравительства в свои земли. 
Им было назначено двойное против 
обыкновеннаго наказаниѳ нѳ только за  
преступления  против коммуны, но и 
за  насилия против горожан.  С 
1274 г. им было вообще захирещено 
занимать какия-либо должности в го- 
роде . To же запрещеыие было издано 
в Пистойе  в 1285 г. и в Падуе  в 
1310 г. В Сиене , помимо такого же 
запрещения, в 1310 г. девяноста дво- 
ряяским семьям нѳ было даже раз- 
р е шено записываться в городския кор- 
порации, что одно только и давало 
полныя гражданския  права. В Лукке  
в 1308 г. была установлена смерт- 
ная казыь в случаях покушения 
дворян на горожан (горожанам гро- 
зила лишь денежная деня). В Моде- 
не  в 1327 г. было ввѳдено правило, 
что если дворянин хотя бы только ра- 
нит горожаыина, подеста доллгеп при- 
казать бить в набат,  итти с наро- 
дом к дому виновнаго, арестовать его 
и распорядиться с ним согласно 
закона, a дом срыть до основания, не 
слушая никаких оправдапий (пдииа 
defensione audita). A еще раньше (1313) 
было постановлѳно, что для доказа- 
тельства преступления  со стороны дво- 
рянина доетаточно простой клятвы  
потерпе вшаго или его родственника. 
Таких достановлений можно было бы 
привести ещѳ больше. Д е ло ясно. Коа- 
лиция крупной и мелкой буржуазии 
вдохнула в горожан не столько со-
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знаыие своей силы—потому что страх 
перед дворянством остался и дикто- 
вал ѳти истерическия  ме ры, носив- 
шия  все  признаки террора,—сколько 
уве ренность, что, в конде  концов,  
дворяие принуждены будут смирить- 
ся под градом этпх исключитель- 
ных законов.  Но, 'как и сле довало 
ожидать, исключительныѳ законы лишь 
ожесточали дворян,  и еще весь XIV 
ве к городам приходилось выдержи- 
вать настоящую вооруженную борьбу 
с дворянами, доведенными до крайно- 
сти. И так как при сущѳствовавших 
взаимных отношениях свободноѳ при- 
мирениѳ было невозможно, то прими- 
рительницей выступила посторонняя 
сила: тиранния.

I V .  Эпоха тираннш. Исход борьбы 
между Барбароссой и двумя руково- 
дящими политичѳскими силами PL, па- 
пой и Ломбардской лигой, был та- 
ков,  что ни император ни папа не 
могли считать его окончательным.  
Барбаросса понимал,  что, пока он не 
заручитея кре пким союзом на юге , 
императорская власть будет безсиль- 
на против национальных политичѳ- 
ских сил И. Этим соображениѳм 
был вызван брак сына Фридриха, 
будущаго Генриха VI, с насле днидей 
норманнск. королевства, Констанцией. 
В отве т на этот угрожающий ход 
папство принялось усиливать то ору- 
дие, при помощи котораго оно оказа- 
лось побе дителем при Леньяно. Ин- 
нокентий III, один из величайших 
политиков средневе ковья, зная, что 
только города представляю ть в И. 
реальную силу, всячески старался 
укре пить экономическую мощь ита- 
льянских городов.  Он одобрял 
исход четвертаго крестоваго похода, 
сде лавшаго из Венеции великую дер- 
жаву, как в свою очередь итальян- 
ские города были довольны разоре- 
ниѳм своих провансальских конку- 
реытов в Альбигойской войне , под- 
нятой Иннокентием.  Но главное, че м 
гениальыый папа ре шил парализо- 
вать появлениѳ империи y себя в ты- 
лу,—это созданием дальне йших го- 
родских лиг наподобие Ломбардской. 
Он организовал их три в герцог- 
стве  Сполетеком,  в Марках и в 
Тоскаые . Все  три были насквозь про-

питаны гвѳльфизмом,  потому что 
торговыя связи с папской курией y 
городов средней полосы РІ. всегда 
стояли на первом плане . Насле дство 
„великой графини“, которое при Ген- 
рихе  V ушло из папских рук и под- 
верглось гибеллиш изации, всле дствие 
раздробления  между мелкими барона- 
ни, снова вернулось под эгиду св. 
Петра, после  того, как города произ- 
вели своего рода контр- революцию в 
гвельфском духе . Одна только Пиза, 
связанная широкими интересами мор- 
скойторговли и те сными сношениями с 
югом,  кре ико держалась гибеллинизма.

Но когда Фридрих II возложил 
ыа себя корону (1220), объединяя под 
одним скипетром Гѳрманию и коро- 
левство обе их Сицилий, в первоѳ вре- 
мя все  предосторожности РІннок. ока- 
зались недостаточны. Вспыхнула вновь 
борьба, и гибеллины торжествовали 
no всей линии. Несмотря ыа то, что 
и в Ломбардии возродилась гвельф- 
ская лига городов,  Фридрих подчи- 
нил себе  и значительную часть Лом- 
бардии, и Марки, и Романыо. Но нена- 
долго. Герыания  покинула внука Бар- 
бароссы. Силы, объединенныя Фри- 
дрихом под гибеллинским знаме- 
нем в PL, двигались своими соб- 
ственными, нѳ императорскиыи интѳ- 
ресами и потеряли свой пыл,  когда 
эти, их собственные интересы, были 
осуществленьи. Гвельфы, с другой 
стороны, име я  за  спиною непсчерпае- 
ыые рессурсьи папства, все снова и 
снова собирались с силами. Фридрих 
умер с разбитой душой, с горь- 
ким сознанием полной ыеудачи. ІІо- 
сле  его смерти Манфреду удалось по- 
править де ла гибеллинов,  но папы 
призвалн анжуйцев,  и власть Гогеы- 
штауфенов в И. была уничтожена 
( c m . XIII, 511/514). Анжуйская дина- 
стия  нѳ долго владе ла все м коро- 
левством обе их Сицилий. В 1282 г. 
Сицилия  возстала (Сицилийская вечер- 
ня) и передалась Арагонскому дому. 
В се верной и средней И. вся эта 
кровавая политическая сумятица име - 
ла только один результатъ—усиление 
гвельфско-гибеллиыской распрн, что,в 
свою очередь, было прелюдиой к уста- 
новлеыию тираннии в огромном боль- 
шинстве  городов.
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Гвельфы, в общем,  име ли почтл 
все время переве с над гибеллинами. 
Эццелино ди Романо, которому Фри- 
дрих II отдал Верону, Виченцу и 
Падую, был свержен.  П нза после  по- 
ражения при Мелории ( c m .  XIII, 201) вы- 
бита из ряда крупных итальян- 
ских государств,  Ф лорендия  окон- 
чательно изгнала своих гибеллииов 
и стала понемногу захватывать руко- 
водящее положение в Тоекане . Тщет- 
но гибеллины возлагали надежды на 
пылкаго, рыцарственнаго Генриха VII, 
в котором виде ли достойнаго преем- 
ника Ф ридриха П и котораго Данте 
страстно призывал в И. из своего 
изгнания. Генрих пришел,  но его 
приход ничего не изме нил.  Едши- 
ственно, что получнл император в 
И.—это могнлу в прекрасне йшем 
кладбище  мира, пизанском Campo 
Santo. Ho распри в городах и ме- 
жду городами только по привычке  
приурочивались к соперничеству Me
atfly папством и империей. Ни кру- 
шение Гогеыштауфенов,  ни переселе- 
н ие пап в Авиньон,  ни смерть Ген- 
риха ѴП не уменыпили остроты и 
ожесточенности этих распрей, в ко- 
торых иартии и города сводили свои 
ме стные счеты, отстаивали реальные, 
ме стные н личные, интересы. Это осо- 
бенно заме тно внутри городов.  Там 
были то горожане гвельфами, a гдбел- 
линами дворяне (это чаще всего), то 
горожане гвельфами, гибеллинами — 
жители подчиненной городу округи, то 
полноправные горожанѳ гибеллинами, 
a гвельфами—не получившие граждаи- 
ских прав пролетарии. Сегодня одна 
партия изгоняла другую, завтра изгнан- 
ники возвращ алисьс помощью, одоле - 
вали и отправляли в изгнание вче- 
рашыих иобе дителей. В конце  кон- 
дов,  все  утомлялись от раепрей, и в 
городе , в котором оставалось не 
боле е половины дрежняго количества 
активных горожан,  водворялось успо- 
коение. Все  давно ждали зтого успо- 
коения, и если дредприимчивый чело- 
ве к обе щал его обездечдть надолго, 
ему охотно подчивялись все . Были и 
другия  условия, облегчавшия тираннам 
их дерзания. Те , y кого еще не было 
полных гражданских прав,  разсчи- 
тывали их получить; те , y кого уже

их не было, наде ялись дх вернуть: 
тиранния была ве стником равенства. 
Наконец,  тиранну открывало дорогу 
и то, что городу пужен был воед- 
ный вождь для борьбы с сосе дями, 
обороннтельной ила настудательной.

Первым тиранном Оыл Аццо 
д’Эсте, призванный Феррарой в са- 
мом начале  XIII в. З а  ним сле до- 
вала водворениая Фридрихом II ти- 
ранния  Эццелино ди Романо. Но это— 
два очень ранних случая. Оши былд 
необычны и не были вызваны общчмп 
причинами. Гораздо типичне е про- 
цесс в Милане , где  фамилия  Тор- 
риани, вожди народной лартии, боров- 
шейся против дворян,  уже въ40-х  
годах XIII в. стали додкрадывать- 
ся к власти. В 1240 г. вождем на- 
родной кредеыцы был выбран ІІа- 
гано делла Toppe, a в 1247 г.— ero 
племянник,  Мартино делла Toppe. В 
1265 г. Наполеоце делла Toppe был 
дровозглашен „ве чным народным 
синьоромъ“ (signore perpetuo del po
polo). В 1287 г. власть в Милане  
была отнята y Торриани вождями дво- 
рянской партид, Вискодти. В Вероде , 
после  свержения Эццелино, Мастино 
делла Скала был избран сначала 
лодестою (1260), a два года спустя 
провозглашен ве чным капдтаном 
народа (capitano perpetuo del popolo). 
Мастино был гибеллин,  ыо был за 
горожан.  С ним началось госдод- 
ство Скалидзкери в Вероде . Таково 
было начало.

Откуда вербовались тиранны? В 
первое время, в течение XIII и XIV вв., 
можно, ловидимому, установить трн 
пути, хотя и перекрещивающиеся для 
не которых городов,  но в и и ринци- 
пе  отличные одлн от другого. Пер- 
вый заклю чался в том,  что пред- 
ставитель какой-дибудь выдающейся 
дворянской семьи, давно живущей в 
городе  и владе ющей име ниями в 
округе , призывался к власти горо- 
жанами. Таково лроисхождение тиран- 
нии д’Эсте в Ф ерраре , М алатеста в 
Римини, Полента в Равенде , Манфре- 
ди в Ф аэнце , Орделаффи в Форли, 
Кьявелли в Фабриано, Варани вь  
Камерино. Второй был ло дроисхо- 
ждению столь же легальный: импера- 
торская инвеститура. Фридрих II даль

1322
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Урбино и5>иѵ»,онте да Монтефельтро, 
его прее.м.лки пожаловали Миланъ— 
Висконти, a Вѳрону— Скалиджери. Тре- 
т ий путь—наиболе е обычный: призва- 
ние тиранна на правах signore или 
capitano del popolo, только „ве чнаго“. 
Этим способом создалась тиранния 
Гонзага в Мантуе , К аррара в Падуе , 
Росси i i  Корреджи в Парме , Скотти 
в П ьяченце , да Камино в Беллуно, 
Фельтрѳ и Тревизо. Иногда импера- 
торская привилегия  закре пляла со- 
здавш ияся ме стныя отношения, сопро- 
вождая пх пожалованием титула. 
Так было с Висконти.

Тиранн обыкновенно не получал 
насле дственных прав сразу. Аццо 
д'Эсте был избран насле дственным 
синьором Феррары лишь в виде  
исключения. Счнталось, что новый 
глава государства выбирается либо 
на срок,  либо пожизненно (после днее 
было боле е обычно). Те м не мене е, 
появление новой власти в городах 
производило в городе  коренную пе- 
реме ну. Все  прежыие носители город- 
ских должностей телерь были под- 
чинены ему. Прежде источником вла- 
стибыл иарод,  который делегировал 
свою власть выборным лицам.  Те- 
перь стал тиранн.  Б ы ла республика. 
Стала монархия. Правда, тираннам 
пришлось приложить много усилий, 
чтобы упрочиться на своих ме стах 
и заставить горожан примириться с 
превращением их временной власти 
в насле дственную. To, что не уда- 
лосьдож ам Венеции ( c m . IX, 479), без 
труда провели тиранны. Насле дствен- 
ность была введена, в не котором 
роде , явочным порядком.  Тиранны 
при жизни принимали соправителями 
иил и  заставляли провозглаш ать своими 
преемниками своих сыновей, племяы- 
ишков,  братьев и т. д. A когда ти- 
ранн чувствовал под собою кре п- 
кую почву, он просто распоряжался 
своим владе нием,  как вотчиной: 
дробил ее, заве щал незаконным де - 
тям ,  минуя законных.  Однако, нельзя 
сказать, что власть тиранна была со- 
вершенно лишена юридических осно- 
ваний. Ииогда уже тот акт,  который 
провозглашал его синьором или ка- 
питаном города, передавал ему и 
правительственныя функции, обыкно-

венно подробно нх перечисляя. ІІногда 
это перечиеление составляло содержа- 
ние поздне йшаго специальнаго закона. 
В функции тиранна входилн: полная 
судебная власть, гражданская и уго- 
ловная, полномочие ииравить и упра- 
влять городом,  согласно своей воле  
(Stat. Piaceiit.: potestatem  omnem co
m unis et im perium  transferentes), изда- 
вать новые законы, пересматривать, 
дополнять, толковать и отме нять ста- 
рые, располагать городским имуще- 
ством,  налагать подати, вести войны 
и заключать мир.  Словом,  это был 
полный каталог прав абсолютнаго 
монарха. Боле е могущественным и 
это еще казалось недостаточно. Иногда 
тиранн заставлял горожан приио- 
сить себе  присягу в ве рности, a долж- 
ностных лицъ—в том,  что оня бу- 
дут подчиняться и все х заставлять 
подчиняться его власти. Все  те  права 
и полномочия, которыя давались горо- 
дом тиранну в таком акте , нахо- 
дили y него очень широкое приме не- 
ние. И еще вдобавок он всегда пере- 
ходил граыиды, ему поставленныя. 
Он вторгался в права частных лиц,  
пускал в ход насилия  всякаго рода; 
разсказами об этдх насилиях долна 
современная хроника.

Вне шним образом конституция  го- 
рода ири этом оставалась неизме н- 
ной. Продолжал существовать подеста, 
продолжали существовать анцианы, го- 
родские сове ты. Но и в учреждениях 
уже царил новый дух.  Начать с 
того, что не которыя городския должно- 
сти, особенно подестат,  тиранн при- 
своивал себе . Когда это лочему-ни- 
будь было неудобно, тиранн доби- 
вался права назначения подестьи и анци- 
анов,  как было в ІІадуе , Милане  
и других городах,  подвластных 
Виеконти, или же сокращал количе- 
ство анцианов и членов сове тов,  
чтобы проще ими управлять, легче по- 
полнять их людьми преданными и— 
это тоже не было ре дкостью—дороже 
продавать должности. С ве чем тоже 
доступали так,  чтобы оно не сде ла- 
лось учреждением,  опасным для ти- 
раннин, хотя обыкновенно народный 
элемент настроен был по отноше- 
нию к тиранну скоре е дружественно, 
че м враждебно. Но бывали случаи.
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когда ве чѳ во время обсуждения того 
или иного важнаго вопроса окружа- 
лось вооруженными людьми или когда 
л а  ве чевой сход пригоняли народ 
-из округи, который было еще лѳгче 
■заставить голосовать так,  как при- 
ятно тиранну. Ta жѳ опека распро- 
стерлась над цехами; им было за- 
лрещено собираться и обсуждать свои 
де ла без разре шения тиранна. Когда 
желе зная власть достаточно кре пко 
сковала все  городские элементы, ти- 
ранн стал чувствовать сѳбя настоя- 
щим государем.  В городе  появи- 
лись власти, де йствующия  исключи- 
тельно в силу от нѳго полученных 
полномочий, совершенно независимыя 
от старых органов городского упра- 
влеыия, своего рода министры. У него 
начал образовываться двор,  тот 
самый двор итальянскаго тиранна, 
которому культура Возрождения  долж- 
на была сообщить такой осле питель- 
яы й  блеск.

И. покрылаеь пестрой се тыо малень- 
ких монархий, и вся ея история в 
XIV и XV вв. носит на себе  печать 
этого мелкодержавнаго дробления. П ять 
боле ѳ крупных государствъ: Милан,  
Венедия, Флоренция, Рим и королев- 
ство обе их Сидилий, a между ними 
и кругом них десятки столь же за- 
•конченных в политическом отно- 
шении государств,  но очень малых 
разм е ров, —таков был вне шний по- 
литический облик И. Взаимоотыошѳния 
частей этого конгломерата це ликом 
наполняло историю этих двух ве - 
ков.  Имлераторы не вме шивалиеь в 
итальянския де ла. Людовик Баварский, 
Карл IV, Сигизмунд,  Фридрих ПІ 
ггриходили, правда, в И., но были без- 
сильны что-либо предпринять, чтобы 
возстановить свое влияние. Они под- 
тверждали права того или иного ти- 
ранна, яиаловали титулымаркиза и гѳр- 
цога боле ѳ сильным,  лолучали за это 
много золота и уходили восвояси. 
Салические императоры и Гогенштау- 
фены тоже пользовались орудием при- 
вилегий, но, раздавая их городам,  
они име ли в виду интересьи Герма- 
нии. Их эпигоны пресле довали только 
.узко-фискальныя це ли.

К началу XIV ве ка тираннов доя- 
вилось в И. великое множество, почти

столько, сколько в начале  XIII в. 
было свободных городов.  И. р е ши- 
тельно обнаруживала устремление в 
сторону монархии. Только одна Вене- 
ция, могучая, гордая, богатая, не под- 
далась этой новой боле зни и не ло- 
желала сме нить своѳ старое республи- 
канскоѳ знамя с крылатым львом 
св. Марка на новенький герб какого- 
нибудь удачливаго кондотьера.

В XIV ве ке  произошло ре зкое из- 
ме нение не столько в характере  ти- 
раннии, сколько в общем распреде - 
лении городов между тираннами. Без- 
прерывныя войны приводили к тому, 
что крупные тиранны, постоянно уве- 
личивая свои территории, стали систе- 
матически поглощать мелких.  Вис- 
конти миланские, М алатеста риминий- 
ские, Гонзага мантуанскиеипроч., округ- 
ляя  свои территории, лишили владе ний 
множество мелких тираннов.  Зато 
на округлившихся таким образом 
территориях стало организовываться 
государство боле е совершеннаго типа, 
та монархия, которая скоро в глазах 
заальпийских творцов абсолютизма, 
Людовика XI, Генриха ѴПІ, сде лается 
почти недосягаѳмым идеалом.  Ко- 
нечно, притаких неустойчивых усло- 
виях существования, города часто ме - 
няли своих тираннов.  Одной нз 
причиы этой частой сме ны владе те- 
лей было появлениё в И. новой и 
очень заме тной силы, начальников 
наемных армий, кондотьеров (condot
tieri, от condotta, договор на по- 
ставку наемнаго отряда).

С появлением тираннии прежняя 
система городских ополчений умерла. 
Гороя:ане — купцы и ремесленники,— 
которые в ХПІ ве ке  с таким во- 
одушевлением бились дод знаменами 
родного города, вокруг ero саггоссио, 
священной колесницы, служившей 
символом его независимости, теперь 
потеряли всякий интерес сраж аться 
за господина. Они уплачивали ему 
огромныя подати для того, чтобы ни- 
что не ме шало им отдаваться мир- 
ному труду. Де ло тиранна было на- 
ходить способ защищать их.  Такова 
была почва, на которой необходимость 
вырастила систему наемных отрядов.  
Сначала начальниками их были без- 
ве стные люди, нностранцы чаще, че мъ
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итальянцы, a  главным контингентом 
солдатъ—иностранные мародеры, бро- 
дившие по И. Из боле е ранних самы- 
ми знаменитыми были Фра-Мореале, 
казненныии Колой ди Риенци в Риме , 
и не мед Вернеръ; одно время поль- 
зовался болыпой славой англичанин 
Джон Гакуд,  котораго итальянды 
перекрестили в Джованни Акуто и 
которому Флоренция поставила памят- 
ник в своем соборе  (ум. в 1393 г.). 
Первым настоящим итальянским 
кондотьером,  начальником чнсто 
итальянскаго по составу отряда, был 
Альберико да Барбиано. В его школе  
сформировались два знаменитых кон- 
дотьера: Браччьо ди Монтоне и Мудио 
Аттендоло Сфорца. Оба онд были учи- 
телями це лой длеяды даровитых 
итальянских кондотьеров,  которые 
выработали особую военыую тактику, 
сде лали из войны искусство, тонкое 
и деликатное. Главной задачей кондо- 
тьера было вы играть сражение так,  
чтобы потерять как можно меныпе 
солдатъ: солдаты стоили ему дорого. 
Центр тяжести военных операций 
переходит к маневрам и эволюци- 
ям.  Это, в своио очередь, вызываѳт 
необходимость заме нить тяжело воору- 
женную конницу легкой и подвижной. 
Во главе  такого отряда кондотьер 
отправляется в поход,  встре чает 
лротивника, такого же кондотьера, как 
и он,  начинаются разъе зды и раз- 
ве дки, безконечное маневрирование, на- 
конед. де ло доходит до лихой стычки, 
поднимающей много лыли и произво- 
дящей большой шум.  Это называется 
генеральным сражением,  хотя уби- 
тыхъ—всего какой-нибудь десяток,  
да и те  по собственной неловкости 
свалились с лошадей л были растол- 
таны в свалке . Кто-нибудь, однако, 
все-таки лобе дил,  и кондотьер,  сле - 
довательно, честно заработал свое жа- 
лованье. Потому что теперь война— 
не только искусство; она—торговая 
операция. Кондотьер служит те м,  
кто лучше платит,  и завтра может 
покинуть на произвол судьбы того, 
кто не в состоянии платить. С ними 
лоэтому очень осторожны. Им не до- 
ве ряю т.  От них требуется много 
выдержки, самообладания, дипломати- 
ческой изворотливости, чтобы не по-

пасться в ловушку. Венеция казнила 
Карманьолу (1432); Якопо Пиччинино 
был задушен в Неаполе  по при- 
казу короля Ферранте (1465); Роберто 
М алатеста таинственно и внезапно 
умер в Риме  (1482) после  побе ды,. 
одержанной им для Сикста IY. Позд- 
не е, Ц езарь Борджиа завлечет в ло- 
вушку в Синигалии и лрикажет уду- 
шить сразу четверых кондотьеровъ: 
Паоло Орсини, Вдтеллоццо Вителли,. 
Оливеротто да Фермо и Гравину. Но 
y них нѳ было недостатка и в по- 
честях.  Падуя дочтила Гаттам елату 
памятником работы Донателло, Вене- 
ция воздвигла Коллеони статую ра- 
боты Вероккио. Кондотьеры захватилд 
и це лый ряд городов в качестве , 
тираннов.

Папа Грлгорид XI уже в XIV в. 
дал Джону Гакуду Котдньолу и Б ан ь- 
якавалло. Но гораздо чаще они обхо- 
диллсь без пожалований. Угучьоне дел- 
ла Фаджуола, тиранн Лукки, был кон- 
дотьеромъ; его преемник,  Каструччьо 
Кастракане, котораго обезсмертил 
Маккиавелли, тоже. Б раччьо Монтоие 
владе л  одно время Перуджией. Фран- 
ческо Сфорца основал династию вт> 
Милане . И з казнендых Цезареы 
Борджиа двое были тираннами: Вит- 
теллоццо д Оливеротто. С другой 
стороны, боле е мелкие тиранны ста- 
рых династий часто становятся кон- 
дотьерами, чтобы обезлечить свои 
владе ния лротив посягательств бо- 
ле е сильных.  Не сколько кондотье- 
ров вышло из М алатеста, из Гон- 
зага, Монтефельтре, делла Ровере.

Но и кондотьеры нѳ были после д- 
ней категорией людей, из которых 
выходили тиранны. Когда в XV в. 
вме сте  с Сикстом IV  водворился 
в Риме  откровенный непотизм,  лалы 
стали без сте енения сажать своих 
сыновей и ллемянников в вакантдые, 
a  иногда и не в вакантные города. 
Р иарио лоявдллсь в Форли, Ц езарь 
Борджиа мечом завоевал Романию, 
делла Ровере в Урбино насле довали 
Монтефельтре, поздне е Ф арнезе во~ 
царились в ІІарме . Не которыя и з 
этих длнастий оказались прочными.

Наконец,  был еще один тип ти- 
ранновъ: выдающиеся горожане недво- 
рянскаго происхождения. Таковы были:



Б о т и ч е л л и  ( 1 4 4 4 — 1 5 1 0 ) .

Рождение Венеры. 

(Флоренция. Галлерея Уффици).
С разре шения Ад. Браун и К° в Дорнахе .

И т а л ь я н с к о е  ИСКУССТВО.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И . ГРАНАГК и
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Бентивольо в Болонье , Гамбокорти 
в П изе , Петруччи в Сиене , Бальоне 
в Перуджии и, самые знаменитые, 
Медичи во Флорѳнции. Тнранны из 
горожан появляются поздне е,въХѴ в., 
когда наступают времена боле е спо- 
койыыя, когда можно, благодаря суще- 
ствованию кондотьеров,  не заботиться 
о том,  чтобы челове к,  которому вру- 
чается власть над городом,  непре- 
ме нно обладал военной опытностью. 
И деспотизм тираннов из буржу- 
а зии обыкновенно мягче, че м деспо- 
тизм военных тираннов.  Д а и во- 
обще деспотизм становится мягче в 
XV ве ке . Полутораве ковое порабоще- 
н иѳ городов привело к полному при- 
мирению классовъ: все х уравнял де- 
спотизм,  смирпл дворян,  дал воз- 
можность купцам и ремесленникам 
заниматься своим де лом.  Тип но- 
ваго тиранна — тоже иной, че м был 
раныпе.Теперь он уже настоящий госу- 
дарь, боле е с п о иио й н о  пользующийся сво- 
им положением,  не вынужденный си- 
де ть в  цитадели, свире по и нѳлюдимо, 
под охраной ве рных солдат.  Он 
не производит боле ѳ нае здов на 
горожан и не умыкает их жен и 
дочерей; он понемногу оставляет 
систему террора. У  него сложился 
двор,  и Возрождениѳ уже разсыпает 
перед ним все  сокровища своей 
культуры. Он воспитывался под ру- 
е о в о д с т в о м  гуманистов,  получил 
великоле пное образование. Он воин 

. и дипломат,  меценат и ученый. Но в 
нем еще сидит дикий ырав его пред- 
ков,  те х,  кто укре плял свое поло- 
жение в городе  ежедневными стычка- 
ми, казнями горожан,  убийствами род- 
ных,  ожесточенной обороною против 
сильных неприятелей из сосе дних 
тираннов.  Едва ли не самый тшшч- 
ный среди великоле пной коллекции 
типичных людей, стоявших в XV 
ве ке  во главе  городовъ—Сиджисмон- 
до Малатеста, тиранн Римини. Он 
превосходный полководец.  Как кон- 
дотьер,  он один из самых 
счастливьих.  Пятнадцати ле т он 
одержал свою первую побе ду. Он 
воюет и в И талии и вне  ея. Вене- 
ц ия посылает его в Грецию, и там 
о игь покрывает свое имя славою. Сол- 
даты  его боготворят и готовы итти

за ним в огонь и воду. Но успе хи 
даются ему не только искусством 
и уме ньем воодушевлять войска, 
но и ве роломством,  клятвопреступле- 
нием,  изме нами. В нем живут 
все  пороки, y него бе шеный харак- 
тѳр.  В юности он совращал сво- 
их товарищей. В зре лые годы без- 
честил мальчиков и де вочек,  и 
если они бе жали от его нечистых 
ласк,  он предавал их мучитель- 
ной смерти. Собственныя дочери и 
зять сде лались лсертвою его разнуз- 
данности. Монахини и еврейки, как 
сокрушенно пове ствует богобоязнен- 
ный современник,  одинаково подвер- 
гались y него осквернению. Бму доста- 
вляло особенное удовольствие де лать 
своими любовницами женщин,  де тѳй 
которых он крестилъ; мужей их 
он убивал.  Он был женат три 
раза. От первой неве сты он отка- 
зался до свадьбы, но удержал y себя 
ея приданое; сле дующую жену за- 
колол кинжалом,  третыо отравил.  
Отравлял он вообще много и сам 
любил пытать осужденяых.  Духов- 
ииы х  лиц ненавиде л,  не ве рил в 
безсмертие души и считал,  что душа 
умирает вме сте  с те лом.  И этот 
зве риной души челове к всю почти 
жизнь любил самой не жяой, самой 
трогательной любовью одну женщину, 
свою Изотту, на которой и женился, 
развязавш ись с третьей женой. В 
честь ея он выстроил жемчужину 
Ренессанса, знаменитый Тешрио Маиа- 
testiano в Римини, проект котораго 
создал Леон Баттиста Альберти и 
который скоре е похож на язы ческий 
храм,  хотя и посвящен св. Фран- 
циску. Там погребена Изотта, и уже 
совершенно язы ческая надпись над ея 
мавзолеем гласитъ: Divae Isottae Sac
rum . В честь ея он пишет звуч- 
ные, не жные сонеты, выдающие боль- 
шой поэтический талант.  Он любил 
окружать себя поэтами и художниками 
и много сде лал для гуманистов.  
Когда М алатеста воевал с турка- 
ми в Пелопоннесе , он веле л вы- 
рыть из земли прах Гемиста Пле- 
тона, знаменитаго философа, там по- 
гребеннаго, н похоронил его около 
своего храма в Римини, рядом с 
не сколькими поэтами и учеными. He-
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терпе ливый и стремительный во всем,  
он часами просиживал над рукопи- 
сями классиков.  Органически неспо- 
собыый выносить противоре чиѳ в 
чем- либо, он позволял после днеыу 
гуманисту оспаривать свои ученыя 
мне ния и без коыца вел с учеными 
споры о литературе . Потому что лите- 
ратура—его страсть, так же, как его 
страсть Изотта.

Эти противоре чия, это соединение 
тончайшей культурности и способно- 
сти к чистым увлечениям с самы- 
ми грубыми страстями, с самыми низ- 
менными пороками—типично для че- 
лове ка Кватроченто, вообще, для ти- 
ранна, в особенности. В Сиджисмон- 
до М алатеста те ни слишком темны 
и све т слишком ярок.  В других 
жизнь наложила краски не так ре зко. 
Но в груди каждаго из них жи- 
вут две  души, y все х десница не 
знает,  что творит шуйца. Это—ре- 
зультат всего общественнаго и куль- 
турнаго развития. Как должно было 
сложиться будущеѳ страны, которая вся 
поде лена между четырьмя десятками 
таких людей, как Сиджисмондо Мала- 
теста? Диыастический эгоизм в них 
не меньше, че м в крупных тиран- 
нах,  и положение де л требует,  чтобы 
была найдена такая равноде йствую- 
щ ая все х династических эгоизмов,  
болыпих и малых,  которая дала бы 
И. спокойствие. Вторая половина XV ве - 
ка прошла в поисках этой равно- 
де йствующей. Теперь задача до не ко- 
торой степени упрощалась, потому что 
поглощеыие мелких тиранний круп- 
ными государствами, особенно на се - 
вере , продолжалось безпрестанно. Ве- 
недия  после  прекращения  династий Ска- 
лиджери в Вероне  и К аррара в 
Падуе  присоединила оба города к 
себе  вме сте  с Виченцой и Тревизо, a 
Франческо Фоскари продвинул гра- 
ницы венецианской te rra  firm a до Бер- 
гамо и Бреш ии. Генуя после  лораже- 
ния при Кьоджии скоро подчинилась 
Милану, a П иза — Флоренции; Рим,  
куда папы вернулись уже в 1378 г., 
начиная с Николая V, постепенно 
расширяет свои владе ния  в Романье  
i i  Марках,  которыя были в 1364 г. 
завоеваны кардиналом Альборнозом,  
e o  утрачены потом.  Савоя, Ферра-

ра, Мантуя, Урбино, Римини, П еруд- 
жиа, Болоыья, Сиена, Лукка и не сколь- 
ко боле е мелких сохраняют неза- 
висимость, но держатся под крылом 
пяти крупных государств,  кто к 
кому ближе.

В 1453 г. папа Николай V  обра- 
тился к Милану, Венеции, Ф лорендии 
и Неадолю с дризывом забыть вра- 
жду и объединиться для борьбы про- 
тив турок.  И з лризыва ничего не- 
вышло, но в политическое сознание 
еще р аз после  Данте, после  Петрар- 
ки, после  Р иенци была пущена мысль 
об объединении. В середине  XV ве - 
ка она была неосуществима. Самое 
большее, чего было возможно достичь— 
это не котораго равнове сия. Оно и дер- 
жалось до 1492 r., держалось с тру- 
дом,  потому что династии были не- 
устойчивы, и каждоѳ из пяти госу- 
дарств все время старалось о расши- 
рении границ на счет сосе да. Убий- 
ство Галеаццо Мариа Сфорцы (1476) 
подкосило устойчивость государствен- 
ной власти в Милане . П апа Сикст IV  
вдохновлял заговор против Лорен- 
цо и Джулиано Медичи (1476), кото- 
рый едва не расш атал государствен- 
ную власть во Флоренции. В конце . 
концов,  из этого напряженнаго дд 
после дней стелени равнове сия  вывел 
И. Лодовико Сфорца, ii Moro, вывел 
no старому слособу: дризывом фран- 
цузов.  Что де ло должно этим кон- 
читься, виде ли многие проницатель- 
ные люди. Савонарола предсказывал.  
лриход иноземцев во многих сво- 
их пропове дях.  П ризвание францу- 
зов открыло новую эру в истории И. 
Карл VIII французский, опираясь на 
права Анжуйскаго дома, вторгся в И. 
(1494) и захватил Неаполь, но был 
изгнан коалицией папы, Милана и им- 
ператора. Преемник Карла, Людо- 
вик XII, снова пошел на И., завла- 
де л миланским герцогствоы,  кото- 
рое было утверждено за ним на лен - 
ных началах имп. Максимилианом.  
Но он сде лал колоссальную ошибку, 
обратившись за  помощыо к Ферди- 
нанду Католику для покорения  Неапо- 
ля, a не сколько времени спустя, к.  
имл. Максимилиану для завоевания  Ве- 
неции. Этим была ре шена судьба 
франц. владычества в И. В 1508 г„
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папа Юлий II, который удержал за 
церковью завоевания  Ц езаря Борджиа 
в средней И., етолкнулся с Вене- 
цией и организовал против нея Кам- 
брейскую Лигу  (папа, имп. Максими- 
лиан,  Людовик и Фердинанд Арра- 
гонский); однако, ловкость дипломатов 
республики разстроила союз,  и фран- 
дузы  вновь были выгнаны силами 
Свящ. Лиги, созданной те м же па- 
пой Юлием.  Политику Карла YIII и 
Людовика XII продолжал Франциск I, 
сначала успе шно (Мариньяно, 1515), 
но, встре тившись в лице  имп. Кар- 
ла Y с могуществ. неприятелем,  при- 
нужден был уступить (Павия, 1525). 
Карлу пришлось ещѳ воевать с на- 
правленной против него коалицией 
(она тоже называется Св. Лигой) папы, 
Венецип и Милана, которую он такжѳ 
сокрушил (1527 взятие Рима, 1529 
Барселонский мир,  1530 Болонское 
свидание).Въконце  кондов,  Испания за- 
хватила Неаполь, Сицилию и Милан, — 
факт,  против котораго тщетно бо- 
ролся Генрих II франц., признавший 
его, наконед,  Като-Камбрезийским 
мирным трактатом (1559). И. стала 
почти це ликом испанской провинцией. 
Избе гли господства Габсбургов лишь 
Папская область, Флорендия  (которая 
превратилаеь в герцогство), Венеция, 
Генуя, освободившаяся от миланскаго 
n сме нившаго его французскаго ига, 
n не кот. мелкия  государства. Ho по 
настоящемунезависнмыми от Испании 
были только Вѳнедия  и Церковная об- 
ласть, при чем Венеция, уже очень 
ослабленная и оставленная лицом к 
лицу с таким могучим врагом,  
как Турция. Папство одно выиграло 
от все х переме н первой половины 
XYI ве ка. Правда, покорениѳ Флорен- 
ции было не столько побе дою пап- 
ства, сколько династическим торже- 
ством Климента YII (Медичи). Но 
положение, завоеванное в централь- 
ной И., где  Ф еррара и Урбино были 
признаны папскими ленами, a вся Ро- 
манья подчинена непосредственно, со- 
здавало папству несокрушимо - кре п- 
кую политическую позицию. Что ка- 
саѳтся мене е крупных самостоятель- 
ных государствъ: Флоренции, Генуи, 
Сиены, Лукки, то они должны были 
признать себя вассалами Испании.

Сиена, которая попробовала добиться 
самостоятельности и прогнала испан- 
ский гарнизон,  была в 1555 г. поко- 
рена испанцами и передана Карлом 
ве рному Козимо Медичй, который по 
этому случаю был переименован па- 
пой из герцога Флоренции в великагд 
герцога Тосканы.

Че м объясняется такое удивитель- 
но быстроѳ покорение страны, которая 
только что доказала колоссальным 
переворотом,  произведенным ею в 
области умственной культуры и полп- 
тическаго искусства, как много в 
ней жизненных силъ? Что было при- 
чиною, что только Флоренция, оса- 
жденная в 1530 г. испанцами для утоле- 
ыия непотических чувств папы Кли- 
мента YII, нашла в себе  достаточно 
республиканской твердостии мужества,. 
чтобы пасть со славою? Главной причй- 
ною было, конечно, экономическое исто- 
щениѳ. Оно было вызвано одинаково фак- 
тами и внутренняго и вне шняго харак- 
тера. Внутри оно обусловливалоеь из- 
ме нениями в экономической политпке  
городов, явившимися или уснлившими- 
ся вме сте  с тираннией: увеличением 
податного гнета и ожесточеиным про- 
текционизмом,  который вредил оди- 
наково свои.ч и чужим.  И тальянская 
промышленность вьиросла в усло- 
виях полной экономической свободы 
i i  теперь увядала, потому что каждое 
итальянское государство (этого но 
было до конца XY ве ка) стало воз- 
двигать таможенные барьеры для про- 
изведений промышленности другого. 
Впутренняя итальянская торговля 
поэтому начала падать. Благосостоя- 
ние производптелыиых классов стало 
уменыпаться, и как всегда на иоч- 
ве  экоиомическаго упадка появилась 
обычная боле здь: чрезме рная рос- 
кошь, которая довершала разорепие и 
с которой тщетно пытались бороться 
иравителвства Венеции, Ф лоренции и 
других городов.  На ослаблеишую 
изнутри тяжелыми налогами и та.мо- 
женными сте снениями страну с удво- 
енной тяжестыо пали неблагоприят- 
ныя внеипния обстоятельства. Уже за- 
воевание Константинополя турками, ко- 
торое заложило для Венедии и других 
итальянских государств пути иа 
Левант,  было болыпим подрывом.
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Открытиѳ Америки и морского пути 
в Индию цовершшио торговый раз- 
гром страны. To жѳ было в области 
игромытленности. Англия с конца 
XV* в. стала успе шно конкурировать 
в области суконнаго производства, 
юг Ф ранции—в области шелковаго, 
юг Германии — в области хлопча- 
тобумажнаго (бумазея). Нюренберг 
стал похищать y Милана секреты 
в выде лисе  оружия. Даже кредитныя 
операции начали постепенно перехо- 
дить в  руки не мцев.  Наступал,  
словом,  уклон,  с котораго стране  
суждено было сойти разве  только в 
конце  XIX ве ка.

Ослабление материальных сил было 
не единствеыной причиной. Б ы ла и 
другая, техническая, но тоже очень 
важная: несовершенетво итальянской 
военной организации сравнительно с 
се вѳрнымн страиами. Предводимые 
кондотьерами, отряды отвыкли от на- 
стоящей войны, забыли о том,  что, 
сражаясь, солдаты не только маневри- 
руют,  но и убивают противников,  
не только сшибаются в буйных,  но 
безопасных кавалерийских схватках,  
но h выдерживают артиллерийский 
огонь. Когда пришла ве сть, что вой- 
ска К арла VIII взяли Сарцано и про- 
извели там ре зню, И. была возму- 
щена; она находила, что такой способ 
ведения войны—верх некультурности. 
ІІо некультурные французы, не мды и 
нспанцы де лали свое де ло. Наемныя 
ятальянския  войска не выдерживали 
столкновений с ними. ГІосле  битвы 
при Аньяделло, на голову разгромив- 
шей Венедию в 1510 г., республику 
спасла только ея бѳзподобная дипло- 
матия. После дний великий итальян- 
ский кондотьер,  который, быть мо- 
жет,  ыог еш,е своим талантом 
уравнове сить преимущество инозем- 
ной военной техники, Джованши Ме- 
дичи, началы ш к Чернаго отряда 
(delle Bande nere), был убит в  
1526 г. в стычке  с ландекнехтами 
Фрундсберга, двигавшагося на Рим.  
Маккиавелли пондмал трагедию своей 
родины. В трактате  „Arte della guer- 
r a “ co своей обычной острой проница- 
тельностью, сь сокрушающей убе ди- 
тельностыо, которая не убе ждала 
только ero осле пленных современнп-

ков,  он доказывал,  что наемпыя вой- 
ска приведут И. к гибели, что необ- 
ходимо, чтобы спасти страну, перейти 
на систему постоянной народной 
армии.

Но система национальной армии была 
неосуществима, пока Й. была раз- 
де лена между пятыо крудными и де- 
сятком мелких самостоятелыиых 
держав.  Вывод отсюда напраши- 
вался сам собою. Объедиинение II. 
выдвигалось уже с конца XV ве ка, 
как самая настоятельная националь- 
ная задача. Тот же Маккиавелли про- 
пове дывал объединениѳ со всею стра- 
стью, иа какую была способна ero 
дупиа. Мысли Маккиавелли нашли 
отклик в душе  Ц езаря Борджиа, и, 
быть может,  этот гениальный по- 
литик,  еслд бы не у.чер так скоро 
его отец и если бы сам он не 
лежал умирающим в этот момеит,  
суме л бы положить основы объедине- 
нию И. После  него эта задача не была 
по плечу никому. Папа ІОлий II, этот 
кондотьерь на престоле  св. Петра, 
бросивший на Венедию де лую коалицию 
из могущественных европейских 
держав,  только после  Аньяделло 
понял,  какую он сде лал ошибку, 
пустив еще раз в И. чужеземцев.  
Он тоже стал задумываться над 
те ми способами, при помощи которых 
возможно было осуществить объедине- 
ние. Но он был уже очень стар и 
скоро умер.  Лев X и Климент VII 
думали гораздо болыпе о судьбе  Фло- 
ренции, вотчины своей семьи, Медичи, 
ч е м об И. A кроме  того, после  
П авии уже трудно было выте снить 
из страны испанцев.  Потом Аре- 
тино приходит в голову, что об-  
единение возможно под скипетром7> 
К арла V, но Маккиавелли, несомне нно, 
сказал бы, если бы зяал обь 
этой идее  знаменитаго памфлетиста, 
что это—предательство.

Бы л момент,  когда И. почувство- 
вала могучий подъем национальнаго 
возбуждения: во времена Барбароссы и 
триумфа при Леньяно. Он был упу- 
щен.  В И. могла сложиться нация, 
но она не сложилась. Наоборот,  после  
Леньяно i i  начался настоящий про- 
цесс националыиаго распыления. От- 
ве тственность за  эго падает частыо
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на экономический процесс,  который 
непрерывно, вплоть до XVI в., обо- 
стрял ме стныѳ интересы, частью на 
папство. Папство никогда нѳ могло 
вгиолне  примирить свои реальные, 
итальянские политические интересы с 
космололитическими церковными зада- 
чами. После дния чаще брали верх,  
че м первые, и страна в эти моменты 
лиш алась того цѳнтральнаго ядра, во- 
кр у г  котораго она могла собираться. 
Д ругия гоеударства не были способны 
на эту роль. A когда в конде  XV в. 
И. пришлось стать лицом к лицу 
с сосе дями, которые шли ее завоевы- 
в а т ь ,—перед государствами, где  за- 
кончился продесс национальнаго об-  
единедия, которыя име ли и националь- 
ную власть и национальную армию: 
Ф ранцией и Испанией, оказалась стра- 
на, где  не только не было нации, но 
не была даже возможна кре икая феде - 
рация составляющих еѳ государств.  
Исход этого столкновения  не мог 
бытьсомнительным.  СудьбуИ. должны 
были р е шить другия, a она, как кра- 
•савица в легенде , должна была 
ждать, кто и з соперников окажется 
побе дителем,  чтобы покорно отдаться 
под его власть.

И. истощила свои силы на то, что- 
бы дать миру новую культуру. Европа 
поработила ее, обезсиленную этим 
титаническим трехве ковымънапряже- 
нием.  Но, разставаясь со своей не- 
зависимостыо, И. сообщила ей свои 
культурныя завоевания, потому что y 
самой y нея ые осталось сил даже 
на то, чтобы разрабатывать дальше 
т е  идеи i i  те  образы, которые она 
пустила в мировой строй.

V. Иноземное владычество. С сере- 
дины XVI в. И. вступает в мрачную 
полосу, которая составляет такой 
странный контраст с кипучей, на- 
пряженной, блестящей де ятельностью 
предыдущаго периода. Отличительный, 
наиболе е яр кий признак этих годов 
испанскаго ига—феодально-аристокра- 
тическая реакция. Под влиянием 
указанных выше прдчдн торговля 
и промышленность замерли и лродол- 
жали безостановочно падать. A в те х 
частях страны, которыя ыаходились 
в  прямом владе нии Исдании, торговля 
и промышленная де ятельность еще и

подавлялись искусственно. Началось 
это уже при Карле  V, когда прави- 
тельство стало прибе гад к усилен- 
ной порче  монеты, чтобы справиться 
с финансовыми затруднениями. A 
порча монеты в такое время, когда 
ночувствовались в хозяйственном 
обороте  результаты  революции це н,  
вносила настоящую панику и в про- 
мышленность и, особенно, в торго- 
влю. Но при Карле  V  испанское пра- 
вительство, по крайней ме р е , не на- 
граждало И. скорпионами той своеоб- 
разной экономической политики, кото- 
рая, в конце  концов,  привела к ги- 
бели и самоё Испанию. При Филиппе  П 
на несчастную И., измученную нало- 
гами, солдатским постоем,  инкви- 
зицией, полицейскиы угнетением,  на- 
чали изливаться и благоде яния этой 
торговой политики: неле паго запо- 
здалаго меркантилизма. Вызывалась 
она неле по понимаемыми интересами 
испанскаго фиска и иродолжалась до- 
вольно долго при ближайших преем- 
никах Филиппа II. Регламентация, 
которой в то время были подчи- 
нены торговля и промышленность, 
сейчас кажется только комич- 
ной, но для итальянцев того времени, 
привыкших свободно отдаваться эко- 
номической де ятельности, она была 
настоящим наказание.ч.  Мельники и 
торговцы хле бом,  торговцы В ІІН О М  
i i  другими спиртными напитками долж- 
ны были торговать только там,  где  
находилось их постоянное ме сто жи- 
тельства. Они не име ли права ни 
вые зжать в другия ме ста ни за- 
водить где -нибудь отде ления. Если 
купец бывал уличен в том,  что 
он вывозил хле б за  границу ис- 
панских владе ний, ему грозила смерт- 
ная казнь. Не т ничего удивитель- 
наго, что разме ры торговли и про- 
мышленности безпрерывно сокраида- 
лись. Ок. 1580 г. в Милане  было 70 
суконных мануфактуръ; в 1616 г. 
оставалось всего 15. В 1611 г. в 
Кремоне  было 1.300 купцовъ; в 1648 г. 
их оставалось только 40 челове к.  
И так было всюду. Запрещ ая куп- 
цам развивать производитѳльную 
де ятельность, в корне  пресе кая вся- 
кую предприимчивость и хозяйствен- 
ную инициативу, испанское правитель-
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ство облагало их ни с че м не 
сообразными налогами. Крестьянство 
де лило в этом отношенин участь 
городских классов.  Все третье сосло- 
вие изнемогало под бременем пода- 
тей и, конечно, всячески старалось от 
него избавиться. Главным средством 
было бе гство съиспанской территории 
на сосе днюю: венедианскую, генуэз-
скую, тосканскую, папскую, где  города 
сохранили свою автономию. Это вело к 
постепенному обезлюде нию цве тущей 
раныпе страны, но не всегда помогало. 
потому что и в неиспанских вла- 
де ниях люди натыкались на системы 
правительственных монополий по про- 
даже  предметов первой необходи- 
мости и на пресле дование промышлеы- 
ной и торговой де ятельности. В То- 
скане , напр., гердог Козимо прямо 
заставлял стары я промышленныя 
семьи Флоренции лрекращ ать свои де ла 
и обращать капиталы на покупку земли.

Зато настал рай для дворянства. 
И. лереживала настоящий рецидив 
феодализма. Вся титаническая работа 
городов в средние ве ка, искоренив- 
шая феодальыые порядки,казалось, про- 
пала даром.  В конце  XVI и в XVII вв. 
И. болыпе, че м когда-нибудь, была 
феодальной страной. Испанцы разбили 
те  оковы, которыми буржуазия  сдо- 
вала свободный рост феодализма, и 
он тепѳрь как бы наверстывал 
упущенное. И не только в исианских 
владе нияхъ: в Тоскане , в Папской 
области, даже в венецианской terra  
f im a  дворянскоѳ землевладе ниѳ рос- 
ло с каждым годом.  Свободные 
от налогов,  одоле вавших буржуазию 
к креетьянство, нѳ подчиненные мно- 
гим из те х сте снений, которыя 
тяготе ли над торговым классом,  
дворяне покупали земли горожан и 
крестьян,  округляли прежния родовыя 
владе ния, заводили на них сеньериаль- 
ныѳ порядки добраго стараго времени. 
Нииспанское правительство ниправи- 
тельства независимых итальянских 
государств этому не ме шали. ІІа 
почве  И. абсолютизм вошел в ту 
полосу, которую он переживал в 
то время за Альпами: полосу союза с 
землевладе льческим дворянством,  
котороѳ отказалось от каких бы то 
ни было политических притязаний

и ло молчаливому согласию государ- 
ственной власти безпрелятственно раз- 
вивало свои социальныя привилегии. O 
разме рах новой феодализации могут 
дать представление не которыя цифры,. 
относящияся к XVIII в. В Неаполи- 
танском королевстве  4/- всей терри- 
тории с 3.376.504 жителями принадле- 
жали 10.000 дворянъ; на королевских 
же доменах жило всего около 1 милл. 
челове к.  В Сардинии только семь 
городов и не сколько деревень непо- 
средственно зависят от короля. В 
Сицилии три четверти общин име лн 
сеньоров.  Вотчинный режим был 
очень тяжелый на феодальных зе- 
мляхъ: царилъполный произвол въна- 
значении крестьянских повинностей, и 
был никуда негодный суд.  Суров 
был режим,  и много р аз  поднимали 
возстание угнетенные люди и в коро- 
левстве  обе их Сицилий, н в Сардинии, 
в Пьемонте  и в Ломбардии. Иногда 
этивозстания  приводили к не которым 
результатам .  К XVIII в. кое-где  были 
ограничены права поме щиков ло ча- 
сти суда (доме щикам обыкновеныо. 
оставляли гражданскую юрисдикцию и 
отнимали y них уголовную) и права 
обложения (в Тоскане  и Модене  по- 
ме щики лишились права измыш лять 
новые налоги). Но вее это, конечно, 
было лолуме рами. Радикальная отме иа 
феодальных прав пропзошла лишь 
во время оккупации И. войсками фран- 
цузской республики и империи.

Чужеземное игобыло настолькотяже- 
лоѳ, что национальныя и объединитель- 
ииы я  чаяния  заглохли надолго. Правда, 
был один момент,  когда Сикст V,. 
энергичный старик,  начал какие-то ■ 
секретныѳ переговоры с вел. герц. 
Тосканы, Фердинандом,  об организа- 
ции возстания  против испанскаго вла- 
дычества, но Сикст,  как и Юлий II 
в свое время, был очень стар,  и . 
его смерть поме шала принять пере- 
говорам еколько-нибудь огиреде лен- 
ную форму. Вообще, папство, которому 
реформация  нанесла очень сильный 
удар,  маяо-по-малу начало приходить 
к пониманию того факта, что ему 
теперь улсе не суждено играть в И. 
и в Евроде  крупной лолитической 
роли. Папы посвятили все свое внима- 
ние борьбе  с реформацией и распро-
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странению взглядов,  враждебных про- 
тестантизыу. В И. этапропагандабыла 
очень успе шна. Она так пропитала 
культуру страны, что явилась даже 
це лая школа в живописи (Болонская 
школа), которая объявнла войну луче- 
зарному, све тлому языческому миро- 
пониманию, царившему в искус- 
стве  Ренессанса. И эта школа име ла 
успе х,  который отнюдь нельзя отне- 
сти на долю художественнаго таланта 
ея представителей. Когда страна спо- 
собна с такой легкостью метнуться 
от преувеличенно страстнаго служе- 
ния  мирским идеалам к увлечению 
религиозными, от нея трудно ждать 
энергии в борьбе  с ноработителями. 
И де йствительно, все  территориаль- 
ныя переме ны, которыя в XVEL — 
XVIII вв. происходили в И.,—все  
без исключения  были обусловлены 
игрой обще-европейеких иытересов.

Франдия  и после  Като - Камбрези 
нѳ оставляла мысли о реванше  про- 
тив империи. С этой мыслыо носился 
Генрих IV, и начал осуществлять ее 
Ришелье. Он возобаовил борьбу и с 
Испанией и с империей, ѳдва толькв 
взятием Ларошели были покончены 
счеты с французскими протестантами. 
Войны пошли удачно. В 1631 г. Фер- 
динанд II должен был уступить в 
лен французскому ставленнику Ман- 
тую с Моыферратом.  Но война за 
Испанское насле дство, кончившаяся 
поражением Франции, надолго отдала 
Австрии испанския  владе ния  в И. Ми- 
лан,  Неаполь, Сардиния  и Маытуя сде - 
лались подвластными Австрии. В 1720 г. 
Австрия  обме няла Сардинию на Сици- 
лию, отдаын. по Утрехтскому ыиру гер- 
цогу Савойи. Савойя тепѳрь стала на- 
зы ваться Сардинск. королевством. — 
Испанскиѳ Бурбоны не хоте ли оставить 
своих притязаний на прѳжния владе ния 
Иепании. Это в не которой степени 
им и удалось. В 1731 г. герцогства 
Парма и Пьячеыца были переданы 
инфанту Карлу Испанскому, a в 
1738 г. он по Ве нскому миру проме - 
нял их на Неаполь и Сицилию. По 
Ве нскому жѳ и Ахенскому мирам 
(1731 и 1748) Австрия  должна была 
уступить Сардинии не которыя погра- 
ничныя области из Миланскаго гер- 
цогства. Ахенский мир,  кроме  того,

оторвал от ея владе иий Парму u 
Пьяченцу в пользу Бурбоновь. Не - 
которым вознаграждеыием за это по- 
служило Тосканское герцогство, кото- 
рое в 1737 г. получил муж Марии 
Терезии, герцог Франд Стефан JIo- 
тарингский. Венеция, Генуя и Папская 
область еохранили свою самостоятель- 
ность, a при Урбане  VIII, по прекра- 
щении династий Эсте в Ф ерраре  и делла 
Ровере в Урбино, папы завладе ли обо- 
ими государствами. С крушением ис- 
панскагогосударстваполицейскийгнѳт.  
стал слабе е, и благосостояние страыы 
возросло. В умственном движении 
ХѴПІ ве ка И. принимала участие очень 
незначительное. Юг был крайнѳ обо- 
соблен,  a отголоски того, что де ла- 
лось вне  И., доходили лишь до се вера. 
Се вер и отозвался на просве титель- 
ное движение книгой Беккарии.

Французская революция  дроизвела 
радикальную дереме ну в настрое- 
нии итальянскаго народа. Она указала 
ему путь к национальной незави- 
симости, к объединению, к свобо- 
де . Влияние революции сказалось нѳ 
сразу. Первыя ея соприкосновения  
с И. вызвали скоре е недовольноѳ 
возбуждение, че м какой-нибудь энту- 
зиазм.  Причин этому было не мало. 
Крестьянство и городские классы в 
австрийских владе ниях,  крестьян- 
ство в остальной И. были так при- 
шиблены двумя ве ками порабощения, 
так привыкли довольствоваться те ми 
крохами, которыя оставляли им фиск 
и поме щики, что революционных ло- 
зунгов было слишком недостаточно, 
чтобы сразу вывести их из состояния 
пассивности и индифферентности. Го- 
рожане в Папской области и, вообще, 
там,  где  сохранилась городская авто- 
номия, боялись, что при каких- ни- 
будь перѳме нах они могут полу- 
чить что-нибудь в роде  испанскаго 
режима. К тому же иервыя столкно- 
вения И. с войсками французской ре- 
волюции не представляли ничего ра- 
достнаго. Солдаты грабили, генералы 
назначали огромныя цифры контри- 
буции. Ho y революции сразу наш лись, 
те м не меые е, сторонники. Во-пер- 
вых,  интеллигенция, в австрийских 
и нѳ в австрийских владе ниях оди- 
наково. Оыа горячо приве тствовала
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револю цию, самы м эн ерги чн ы м  об- 
разом  п ри н ялась  за  нроп аган ду , свя- 
за л а  преданность револю ции с нена- 
вистью  к поработителям ,  вообще, 
подняла шум.  В переди ин тѳлли ген ц ии 
ш ли студенты , со все м юным лы- 
лом  отдавш иеся  д е лу  освобождения . И 
соверш енно неож иданно, кроме  интелли- 
ген ц ии, y револю ции о казал ся  еще один 
сторонникъ: дрем авш ия  д ва  ве ка воспо- 
м инания  о былом су верен и тете  подчи- 
лен н ы х  теп ер ь  городов.  Они разсу - 
ж дали  такъ : револю ция  н есет  свободу; 
ка к а я  же свобода долж на п рийтип реж де, 
ч е м свобода от непосредствѳннаго 
подчинѳния  покорителю ? П оэтом у не 
только города, входящ иѳ в  состав ав- 
стр ийской тер р и то р ии, но и т е , которы ѳ 
находились не в австрийских вл ад е - 
н ия х ,  но утр ати ли  су верен и тет ,  ра- 
достно  предвкуш али возстан овлен ие 
сам остоятельности : В иченца, П адуя, 
Верона, принадлеж авш ия  В енеции, Ред- 
ж ио, принадлѳж авш ий М одене , Сиена, 
при надлеж авш ая Тоскане , Ф еррара, 
Урбино, Б олон ья, при надлеж авш ия  
пап ству .

В ойна бы ла перенесена на и тальян - 
скую  тер р и то р ию в  1796 году. Ген. 
Б о н ап ар т  дви н улся  и з  Савоны, при 
М онтенотте отре за л  савойскую  арм ию 
о т  ав стр ийской, разб и л  сн ач ала  лер- 
вую  и принудил к  миру короля, по- 
том обратился н а  ав стр ийцев,  побе - 
.дою при Л оди застав и л  их очисти ть 
М илан,  осади л главную  к р е пость 
а в с тр ийской Л ом бардии, М антую, раз- 
бил одну з а  другою  д ве  арм ии, по- 
сланны я ей  н а  вы ручку , застав и л  ее 
сд аться , п огн ал  ав стр ийц ев  ч ер е з  
Т ироль на се вер ,  подчинил по до- 
р о ге  В енецию. К ам поф орм ийский м ир 
(1797) отн ял  y  А встрии Л ом бардию, 
но отдал  ей В енецию и у чред и л  
республики Л и г у р ийскую и Ц и зал ь- 
пинскую. В 1798 г. уж е без Б он а- 
п ар та  ф ран ц узы  завоевали  ІІапскую  
область и Н еаполь и учреди ли  егце 
две  республики: Рлм скую  и П артено- 
пийскую. П ьем онт жѳ был просто 
присоединен к Ф ран ц ии. С уворов 
своими побе дам и ч у ть  было нѳ вер- 
я у л  австрийцам  все  их потери, но 
М аренго (1800) поправило д е ла. ГІо 
Л ю невильскому м иру (1801) Ф р ан ц ия 
лиолучила П арму и ІТьяченцу, в То-

скане  учреж дено королевство Э трурия, 
Ц ерковн ая область, сильно у р е заыная, 
во зстан овлѳн а (первы й консул не 
бы л уж е так  щ едр на республики, 
к ак  ген ер ал  Д и ректории); д и зал ь- 
пи нская  и л и гу р ийская  кон сти туции 
перѳде ланы  в  сторону болы пей ум е - 
ренн остя . П осле  провозглаш ения  импе- 
р ии, Ц и зальп и н ская  и Л и гу р ийская  рес- 
публики были упразднены ; возстанов- 
лено и тальян ское королевство с Е вге- 
н ием Б о гар н е  в  сане  вице-короля; Ге- 
н уяи  Л укка, разб и ты я  на деп артам енты , 
присоединены  к Ф р ан д ии. Э та безце- 
рем онная у зу р л ац ия  в ы зв ал а  войну в 
1805 г . против Н аполеона австро-рус- 
ской коалиции, коичивш ую ся А устерли- 
цем .  По П ресбургском у м иру А встрия  
о тказалась  от В енеции и Д алм ац ии, ко- 
то р ы я  были присоединены  к итальяы - 
скому королевству .ІІосле этого  Н аполе- 
он прогнал  и з  Н еаполя Б урбонов д 
посадил ту да  королем  своего брата  
Ж озеф а. С естра ѳго Э лиза п олучи ла 
Л укку, a  в  сле дую щ ем году М ассу 
и К аррару . Тоскана в 1807 г. бы ла 
присоединеыа к Ф ранции, a  в  1809 
отдана Элизе . В 1808 г. бы ла при- 
соединена П ап ская  область. В том 
же году  Ж озеф  был п ер евед ен  в 
И сп ан ию, a  неап оли тан ский п рестол  
отдан  М ю рату.

З аво еван ие И. ф ран ц узам и  в двух  
отнош ения х  знам еновало н ево звр ат- 
ны й перелом .  В о-первы х,  были уни- 
чтож ены  в се  ф еодальны е переж итки , 
кр естьян е  освобож дены, стар ы я  сте с- 
нения, леж авш ия  на пром ы ш ленности 
и торговле , пали; бы л введен фран- 
ц у зский граж дан ский кодекс,  которы й 
по сравнению со средневе ковы ми ита- 
льянски м и  законам п был огром ны м  
ш агом  вп еред .  Б о л ы п аго  Н аполеон 
д ат ь  не хоте л .  В политическом  
отнош ении в И. ц ари л  такой  жѳ дѳ- 
сдотизм ,  как и во Ф ранции. Напо- 
леон без конца требовал от стра- 
ны ж ертв лю дьми, которы е гибли по- 
том в ь  горах  И спании и в  сне гах  
Р о ссии. К он ти н ен тальн ая  блокада тор- 
м ози ла торговлю . Но ф ранцузское за- 
воеван ие пробуднло-таки тоску по на- 
ц иональной независим ости: оно объеди- 
нило И. и познавш ей объединение И. 
п оказало , что чуж езем ное иго в сегд а  
будет игом ,  будет ли  завоевателем .
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реакционная Австрия или революцион- 
ная Франдия. Нетрудно было сде лать 
вывод,  что только независимость, 
только знамя единой, но суверенной И. 
молсет обезпечить стране  процве - 
тание.

Когда пала империя Наполеона, 
французское иго в И. сде лалось для 
все х нестерпимым.  Но в стране  не 
былосогласия о  том,  как быть дальше. 
Дворянство и духовенство хоте ли воз- 
вращения  под власть реакционной ка- 
толической Австрии. Бурж уазия  и осо- 
бенно интеллигенция  мѳчтали об еди- 
ной, независимой И. Ho y И. не было 
больше сил защищать эту свою 
мечту. Она должна была локорно смо- 
тре ть, как вме сто нея распоряжа- 
лись дипломаты Ве нскаго конгресса, и 
примириться — по крайней ме ре , на 
лервых порах — с установленной 
там политичеекой системой.

Конгресс придал И. такую поли- 
тическую организацию: Австрия  полу- 
чила Ломбардию и Венецию, состави- 
вшия Ломбардо-Венецианское королев- 
ство с чисто абсолютистским релш- 
момъ; Папская область была возста- 
новлена; вернувшийся в Турин сар- 
динский король Виктор Эммануил по- 
лучил на Ве н. конгрессе  титул Пие- 
монтскаго короля, и его владе ния были 
возстановлены в границах 1792 г.; 
в  Неаполе  водвордлся Фердинанд IV 
сицилийский под именем Фердинан- 
да I, короля Неаполя и Сицилии; мел- 
кия государства попали в габсбург- 
ския руки: Тоскана и Модена получили 
австрийских эрцгерцогов,  Парма от- 
дана Марии Л уизе , экс- императрице  
французской. Старая административ- 
ная система возстановилась це ликом.  
Полиция  и духовенство вступили в 
свои права Дворяне возвратились на 
свои земли i i  вернули крестьян под 
ярмо феодальных повинностей. Люди, 
обнаруживавшие преданность револю- 
ции или просто французам,  подверг- 
лдсь все м лресле дованиям.  Словом,  
как будто была це ликом вычеркну- 
та  из дстории эпоха французскаго 
владычества. Но это только так ка- 
залось. Разница была огромная.

V I. Risorgimento и объединение. Реста- 
в р ад ия все-таки была не лолдая. В 
гражданских закоиах сохранилось

кое-что от наполеоновских устано- 
влений. И, что было ваяше е, люди бы- 
ли не те . Француаский период все х 
встряхнул,  и старое ярмо, которое 
прежде ло привычке  носилось легко 
и свободно, теперь нестерпимо давило 
шею. A кроме  того, реставрация  оста- 
вила за бортом огромное количество 
лиодей: чидовников,  офицеров,  сол- 
дат,  слулсивших Франции. Они все  
были в рядах ыедовольных.  Актив- 
ными лсе де ятелями были те , кто 
смотре л на французский режим,  как 
на переход к полной независимости. 
В И. совершенно так же, как в 
Пруссии, тайныя общества, основан- 
ныя для борьбы с французами, по- 
сле  изгнания французов сде ла- 
лись центром оппозиции возстано- 
вленному старому режиму. И з этих 
тайных обществ,  союз уголыци- 
ков,  или карбонариев,  боевой от- 
прыск мдрнаго масонства, име л 
болыпе всего сторонников.  Родлной 
его было Неаполитанское королевство. 
С изгнанием Мюрата, карбонарии 
должны были исчезнуть, потому что 
це ль их была достлгнута. Но, когда 
оказалось, что Бурбоны во много раз 
хулсе французов,  союз не только не 
был распущен,  но, наоборот,  из 
чието-ме стнаго стал обще-итальян- 
ским.  Через грандцы Неаполитан- 
скаго королевства карбонарии лроникли 
в Папскую область, в герцогства, 
добрались до Ломбардии и Пьемонта. 
В рядах карбонарских вѳнт те сни- 
лись, непрерывно размноясаясь, все  
недовольные элементы средняго клас- 
са. Они организовывались и работали. 
ожидая удобнаго момента. Он,  каза- 
лось, наступил в 1821 г. На юге  и 
на се вере  почти одновременно вспых- 
нуло двиягениѳ, которое было отголо- 
ском испанской революдии 1820 г.

Генерал Флорестан Пеле устроил 
пронунсиаыенто в Неаполе . Военный 
отряд,  к которому присоединились 
не сколько ты сяч статских людей с 
черно-красно-синими кокардамп, — это 
были карбонарии,-—прднудил короля 
Фердинанда согласиться на конститу- 
цию и лрдсягиуть в ве рности ей. Но 
новый строй был непрочен по одно- 
му тому, что не было никакой соли- 
дардости мелсду Неаполем и Сици-
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л ией: континент и остров не могли 
столковаться между собою относи- 
тельно конституционной хартии, и ре- 
волюционному континенту пришлось си- 
лою усмирять революционный остров.  
Это силько облегчило задачу жандар- 
мам реставрации, собравшимся на кон- 
гресс в Троппау для суждения  о 

■яеаполитанских де лах.  Они вызвали 
короля в Лайбах на сле дующий кон- 
гресс,  и неаполитанское правитель- 
ство име ло неосторожность выпустить 
-его. Фердинанд,  который клялся пе- 
ред карбонариями, перед Меттерни- 
■хом и Александром изме нил своей 
-клятве . Остальное сде лалось совсе м 
просто. Австрийския войска пришли, 
■разбили революционную армию и при- 
везли в своем обозе  короля Фер- 
динанда, очистившагося от всяких 
тирисяг,  его возлюблѳнным поддан- 
ным (1 марта 1821 г.). A так как 
•карбонарии сами старались о том,  
чтобы шпионы не позабыли занести 
кого-нибудь из них в свой спи- 
сок,  то и задача министра полидии 
Канозы была очень легка. Тюрьмы и 
монастырския подземелья населились 
•чрезвычайно быстро.

В Пьемонте  революция началась 
тогда, когда она кончилась в Regno, 
в  марте  1821 г. Военный бунт по- 
шел так бурно-стремительно, что 
король Виктор Эммануил,  тупой, же- 
стокий, трусливый тиран,  немедлен- 
но отрекся от престола в пользу 
своего брата Карла Феликса и назна- 
чил регентом принца Кариньян- 
скаго, Карла Альберта, челове ка вы- 
росшаго в армии Наполеона, либе- 
ральнаго и очень популярнаго. Карл 
Альберт сейчас же объявил,  что 
вводится испанская конститудия, но 
дотом испугался собственной сме ло- 
сти и бе жал,  a австрийцы помогли 
яовому королю водворить порядок.  
Вся революция  не продолжалась и 
ме сяца.

В Ломбардо-Венецианском королев- 
стве  брожение было сильное, но до 
взрыва де ло не дошло. Австрийская 
администрация  бдительно сле дила за 
революционерами;уже в октябре  1820 г. 
были арестованы не сколько видных 
де ятелей: Сильвио Пеллико, знамени- 
тьий дисатель, его друг,  журналистъ

Марончелли, юрист Романьози, мар- 
киз Паллавичино и не сколько дру- 
гих лиц.  Суд име л низость при- 
говорить их все х к смертной 
казни, a император под диктовку 
Меттерниха разы грал комедию вели- 
кодушия, заме нив им смерть катор- 
гой в Ш пильберге , при чем име л 
осторожность никому не дать меньше 
пятнадцати ле т.

Если революция 1820—21 гг. вспых- 
нула под влиянием испанских со- 
бытий, то для движения 1831 года 
толчком послужила февральская ре- 
волюция. На этот раз она охватила 
Модену, Парму и Романью, но Тоска- 
на осталась спокойна, Пьемонт не 
отозвался, a Ломбардию и Венецию 
строго стерегли австрийцы. Помощь 
от Франции, на которую наде ялись, 
не пришла. Наоборот,  когда австрий- 
цы явились опять и водворили на ме - 
стах изгнанных монархов,  фран- 
цузы, чтобы поддержать свой пре- 
стиж,  заыяли Анкону, для папы.

Этим кончился карбонарский пе- 
р иод итальянской революции. Люди, 
которые подхватили теперь револю- 
ционное знамя, были иными людьми. 
Смутной политической программе  кар- 
бонариев они противопоставляли яс- 
ную, яркую и опреде ленную; круж- 
ковщине  — широкий розмах,  раздви- 
гавший движение до общеитальянскнх 
разме ров. Так возникло Risorgimento, 
политическое возрождение И. В лаге- 
ре  Risorgimento было все, что было 
в И. пылкаго, молодого, убе жденнаго, 
были все , в ком проза жизни не 
смяла идейнаго энтузиазма, в ком 
не заглох патриотический порыв.  
Работали все  страстно и напряженно, 
но расходились в тактических во- 
дросах.

С самаго начала наме тилось два 
течения: радикальное и уме ренное, 
партизанов революции и сторонни- 
ков реформы. Первые носили славное 
название „Молодой Италии“, и во главе  
их стоял Джузеппе Маццини, один 
из величайших граждан И. В нем 
итальянская революция  нашла имѳнно 
того челове ка, который был ей ну- 
жен.  Маццини фанатически ве рил 
в революцию; ни при каких неуда- 
чах он не дадал духом,  и его
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несокрушимая стойкость помогла ре- 
волюции пройти полосу неудач,  не 
уклонивпшсь от первоначальнаго на- 
правления. Нравственная выдержка y 
него соединялась с ре дким органи- 
ааторским гением и огромным по- 
литическим чутьемъ; потому, что бы 
ни случалось, события заставали его 
всегда готовым.  Голова мыслителя 
бьила отдана на службу самой кипу- 
чей практике , жизнь аскета принесена 
на жертвенник отечества, чистый 
ыравственыый облик и авторитет учи- 
тѳля, необходимые для дисциплинирова- 
ния самой пылкой революдионной армии, 
работали об руку с силою убе жде- 
н ия  h с неотразимым красноре чием.  
Маццини организовал генеральный 
штаб революции. В лице  Гарибаль- 
д и  она получила потом боевого вождя.

Выработанная Маццини программа 
„Молодой Италии “ была немногосложна. 
Республика и единство — вот ея два 
■основных пункта. Республика—потому 
что таковы политическия традидии И. 
и требования  теоретической мысли. 
Единство—потому что международныя 
«тношения  требуют единой, могуще- 
ствендой И. и не позволяют ми- 
риться даже с федерацией итальяи- 
•ских государств.  Срѳдством для 
-осуществления этой дрограммы Мац- 
цини считал возстание, подготовлен- 
ное долгим восдитанием общества. 
Он хоте л организовывать прежде, 
че м де йствовать. К несчастью, 
среди его друзей были и такие, ко- 
торые хоте ли де йствовать, не ожи- 
дая  результатов долгой организацион- 
ной работы. Они устраивали заговоры, 
гибли сами и компрометировали ре- 
волюцию. Такова была участь братьев 
Руффини, устроивших бунтъвъГенуе  
в 1833 г., бунт Раморино в Савойе  
в  1834 г., возстаыие в Сицилии в 
1837 г., дотопленное в крови, заго- 
вор братьев Муратори в Романье  
в  1843 г. и, самое бѳзумное, но в 
то  же время самое трогательноѳ— само- 
пожертвоваыиѳ двух юношей, братьев 
Бандьѳра, которых выдало англий- 
ское правительство, дерлюстрировав- 
шеѳ письма к Маццини, и которые по- 
гибли от долицейских пуль, выса- 
дившись с горсточкой таких же 
юных храбрецов в Калабрии.

Маццини всячески боролся с этим 
трагическим революционным легко- 
ве рием,  с этой фатальной ребяческой 
ве рой, что „если поднимутся Форли 
или Фаэнца, то сейчас же будет 
охвачена пламенем вся Европа“. Его 
убе ждения и неудачи отде льных вспы- 
шек, наконец, достигли це ли. Револю- 
ционеры не сколько успокоились, и Мац- 
цини мог де лать свою организацион- 
ную работу.

Неудачи революционных одиночек 
име ли и другой результат.  Они до- 
ставдли популярность другому течению 
Risorgimento, уме ренному. У него было 
три главных теоретика. Винченцо 
Джоберти, отец теории неогвельфизма, 
отрицал необходнмость революции. 
Он доказывал,  что насущныя доли- 
тическия задачи И. могут быть ре - 
тен ы  мирным путем, — созданием 
федерации итальянских государств 
под верховенством папы. По мне нию 
Джоберти, история  с неотразимой убе - 
дительностью доказывала, что только 
при такой лолитической системе  И. 
молсет процве тать. Но Джоберти ни- 
чего не говорил,  какое при учрежде- 
нии этой федерации нужно было сде лать 
употребление из австрийцев.  За  него 
договорили другие. Чезаре Бальбо ска- 
зал,  что, пока австрийцы сидят вь  
РІ., никакая федерация, с дапою или 
без папы в качестве  ея главы, не- 
осуществнма. Но он думал,  что си- 
лою выгнать австрийцев тоже нельзя. 
И дридумал фантастический планъ: 
создать такую коныонктуру в связи 
с кризисом Турции, которая компен- 
сирует Австрию на Балканах за от- 
каз от итальянских владе ний. Джо- 
берти сейчасъже поддисался дод этой 
подравкой к своей теории, не чувствуя 
ея фантастичности. Ее почувствовал 
зато боевой ум Массимо Д ’Адзельо. 
Д ’Адзельо объявил,  что надежды на 
какой-то кризис Турции и вме шатель- 
ство Европы ни на чем не основаны. 
И. должна отде латься от Австрии, но 
не чужой помощыо, a сама, своими 
силами, организованной борьбой за не- 
зависимость под дредводительством 
государя-датриота. Таким государем,  
способным стать вождем PL, подняв- 
шейся лротив Австрии, Д ’Адзельо счи- 
тал Карла Альберта, занявпиаго въ
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1831 г. пьемонтский престол.  Это было 
уже настоящее предложение. На него 
можно было смотре ть по разному, но 
в нем несомне нно была практиче- 
ская мысль.

Такимъобразом,  программа уме рен- 
ных начала мало-по-ыалу сближаться 
съпрограммой революционеров.  Теперь 
те  и другиѳ одинаково думали, что 
изгнание Австрии должно быть необхо- 
димой предпосылкой новой полити- 
ческой организации И. и одинаково были 
убе ждены, что И. должна произвести 
это изгнание сама, без посторонней 
помощи. Лозуыг „Italia fara da se“, 
„Италия справится сама“, был уже 
общим лозунгом революционеров и 
уме ренных.  Но дальне йшиѳ моменты 
программы обе их партий пока были 
еще коренным образом различны. 
Одни стояли за  монархию, другие за 
республику. Близкое будущее должно 
было показать, во - первых,  суме ет 
ли И. „справиться сама“, a зате м,  
еели суме ет,  чьи идеалы окажутся 
боле е практичны, идеалы Молодой 
И талии или уме ренных.  Р азлнчие было 
очень существенное, потому что тор- 
жество Молодой И талии предполагало 
изгнание не только австрийцев,  но и 
ме стных монархов,  торжество же 
уме реыных должно было завершиться 
изгнанием австрийцев при те сном 
союзе  народа и монархов.

В сороковых годах казалось одно 
время, что и ытальянские монархи при- 
шли к пониманию всей серьезности 
этой дилеммы и стали предпринимать 
шаги для того, чтобы обезпечить воз- 
можность успе ха гвельфской програм- 
ме . В Риме  и ІІапской области, в 
Тоскане , в Пьемонте  в сороковых 
годах начались серьезны я попытки 
реформ не только административных,  
но и политических.

Новый папа Пий IX (избр. 1846) на- 
чал большим либералом.  В 1847 г. 
была введена относительная свобода 

и печати, был учрежден государствен- 
ный сове т из све тских лид,  име - 
ющий сове щательный голос в законо- 
дательстве , создан был сенат,  ко- 
торому вве рено управление Ве чным 
городом,  создана надиональн. гвардия. 
Одновременно в Тоскаие  и Пьемонте  
были введены дочти такия жѳ рефор-

мы: свобода печати, сове щательио© 
представительство, кациональная гвар- 
дия. Дальше этого монархи не шли, н 
за  гранпцы трех этих государств 
реформы тоже не леребросились. Как 
всегда бывает в этих случаях,  
половинчатыя реформы озлобили ре- 
акционеров и не удовлетворили либе- 
ралов,  особенно в Риме , a относитель- 
ная свобода сде лала возможным ши- 
рокое народное движение в пользу на- 
циональной независимости. Король П ье- 
монта понял,  что настал критический 
момент в истории И., что, если рес- 
публиканская агитация  не возьмет 
верх,  то королем объединенной И. 
может быть только тот монарх,  ко- 
торый ре шительно подни.мет знамя 
национальнаго объединения И. И в 
конце  1847 года Карл Альберт 
произнес знаменитую ре чь, в кото- 
рой обе щал стать в главе  армиид 
еслн И. суждено будет начать войну 
за  независимость. Австрийския владе - 
ния, в которых Меттерних твердою 
пока рукою продолжал держать бра- 
зды, отзывались на общее возбуждение 
легкнми вспышкамд, предве стницами 
готоваговспыхнутьпожара. Таковъбыл 
табачный бойкот в Милане . Торго- 
вля табаком была в Ломбардо-Вене- 
цианском королевстве  казенной моно- 
полией, и, чтобы нанести ущерб ав- 
стрийской казне , миланцы ре шили с 
1 января 1848 года не курить. A те х,  
кто продолжал,  насилыю пытались 
заставить бросить сигару. Происходи- 
ли стоѵлкновения. Серьезное возстани© 
близилось.

Но не Милану суждено было начать 
итальянскую революцию. 12 яываря 
она вспыхнула в Палермо. Войска 
были выте снены из города, и гра- 
ждане объявили, что нѳ сложат ору- 
жия, пока не соберется в Палермо 
сицилийское учредительное собрание. 
Всле д за  Сицилией поднялся Неаполь, 
и король, перепугадный, поспе шил 
призвать либеральное министерство и 
даровать конституцию, правда, очень 
уме ренную, двупалатную, по типу 
французской хартии 1815 г. (10 фе- 
враля 1848 г.). От приме ра реакцион- 
наго Неаполя нельзя было отставать 
либералыиым государствам,  и кон- 
ституции такого же уме реннаго типа.
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появились в  Тоскане  (17 февр.), в 
Пьемонте  (4 марта) и в Панской 
области (14 марта). Из них пьемонт- 
ская с малыми изме ыениями здрав- 
ствует до снх пор и зовется ста- 
тутом итальянскаго королевства. Но 
время идиллическаго братания  монар- 
хов с народами скоро было прерва- 
но грозным движениѳм ыа се вере .

Возстал Милан,  и в четыре дня 
(18—22 марта) вооружеиный народ 
иеудержимым ыатиском отнял y 
австрийских войск все  обществед- 
ныя здания, включая Castello, старую 
цитадель Сфорца. В те  же дни Ве- 
неция стряхнула, наконед,  с себя 
оце пене ние я  тоже поднялась против 
австрийцев с оружием в руках.  
22-го австрийский гарнизон подписал 
капитуляцию и покинул город.  Не - 
сколько дней спустя, герцоги Пармы 
и Модены бе жали из своих владе - 
ний. Все, что было Австрией в 
Италии, сосредоточивалось теперь 
в армии Радедкаго, собравшейся в 
четыреугольнике  кре постей: Бреш ия, 
Верона, Пескьера, Мантуя. Тогда 
Карл Альберт,  побуждаемый своиш  
иародом,  прнзываемый всей И., дол- 
жен был сдержать свое слово: стать 
во главе  войск и вести их против 
австрийцев.

Сначала все т л о  хорото. ГГапа и 
Неаполь лрислали свои контингенты, 
и Радецкий был заперт в своем 
четыреугольыике , как в мышеловке . 
Но в начале  мая папа, испуганный 
намоками Австрии о возможности ре- 
лигиознаго раскола, заколебался, a 
Фердинанд II, который боялся в слу- 
чае  успе ха национальнаго движения 
стихийнаго порыва к объединению во 
главе  с Пьемонтом,  отдал при- 
каз своим войскам вернуться до- 
мой. Радецкий сразу перешел в на- 
ступление, но при Гоито был раз- 
бит Карлом Альбертом (30 мая). 
После  этой побе ды войско провозгла- 
сило Карла Альберта королем И., a 
в связи с изме ною папы и Неаполя 
эта побе да вы звала ряд  постановле- 
ний о присоединении к Пьемонту: Лом- 
бардия, Парма, ІІьяченца, Модена, 
Реджио, наконец,  Веиеция объявили о 
своем присоединении в течение мая. 
И если бы Карлу Альберту удалось

остаться побе дителем до копца, об-  
единениеИ . совершилось бына двадцать 
два года раньще. Но он сде лал 
ряд ошибок и, в конце  коыцов,  
был на голову разбит при Кустоц- 
це  (25 июля). 5 августа он подписал 
перемирие, при чем согласился навоз- 
становление положения  до войны. На- 
циональноѳ движение по программе  
уме ренных потерпе ло крушение. На 
сцену выступили революциоыеры. Пер- 
вая провозгласила республику Вене- 
ция, отдавшая диктатуру Манину (13 
августа). Но ее осаждали австрийекия 
войска.

Маццини давно уже вел республи- 
канскую дропаганду в Милане , но 
она встре чалапротиводе йствие в y спе - 
хах Карла Альберта. Кустоцца изме - 
нила это положение. Республиканская 
агитация  сразу пошла очень быстро и 
завоевала твердую лочву въРиме .когда 
там реакционеры убили главу либе- 
ралов,  Росси. Папа, на котораго да- 
вили радикалы, уступил,  но при пер- 
вой же возможности бе жал в Гаэту 
(24 нояб.). В январе  1849 г. собра- 
лось в Риме  учредптелыиое собраиие, 
где  большинство принадлежало сто- 
ронникам Маццини, a 9 февраля была 
провозглавиена римская республика. 
Тоскана не отстала от Рима. 10 ян- 
варя великий герцог бе жал из Фло- 
ренции, туда приехал Маццини, н 18 
февраля республика была провозгла- 
шеиа. События в Риме  и во Флорен- 
цип снова зажгли потухавший было 
огоиь в Пьемонте . Население заста- 
вило Карла Альберта нарушить иере- 
мирие i i  вновь объявить войну Ав- 
стрии, но уже через пять дней, 
23 марта, пьемонтскаяармия вновь была 
разбита при Новаре , Карл Альберт 
отрекся от престола, и сын его, Ви- 
ктор Эммануил II, подписал гиере- 
мирие. Теперь народноѳ движѳние лп- 
шилось материальной опоры, и реакция 
мало-по-малу вступила в свои права. 
К тому же революция  1848 года и в 
других страпах была уже подавле- 
на, i i  Римско - Тосканская республика 
сде лалась живой угрозой европей- 
ской реакции. Поэтому итальянские 
моыархи, боровшиеся с революцией, 
все время пользовались поддерж- 
кою извне . Фердинанд первый сира-
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вился co своими сицилийскими рево- 
людионерами. Наступил черед То- 
сканы. Австрийский отряд пошел 
вперед,  за иии м  пришел герцог и 
отме нил конститудию. Кровь но была 
пролита. Трагичне е свершилось паде- 
иие римской республики, где  диктато- 
ром быЛ Маццини, a командующим 
военными силами—Гарибальди. Пий IX 
отовсюду звал на помощь, и помощь 
нѳ заставила себя ждать. Удино при- 
вел французский отряд,  который рим- 
ляне разбили. Но на се вере  австрийды 
взяли  Болоиью, с юга шли неаполи- 
танцы, a в Террачине  высадились 
испанцы. Неаполитанцев Гарибальди 
разбил,  зато вернулись французы 
и пошли на приступ.  Д ерж аться ста- 
ло невозыожно. Рсспубликанцы удали- 
лись. В и юле  све тская власть папы 
была возстановлена. Вскоре  после  
этого, 27 августа, пала Венеция, по- 
бе жденная голодом,  холерой иавстрий- 
скими пушками. Главным вождям 
революции, Маццини, Гарибальди, Ma
mmy, удалось спастись.

Реакция  воцарилась всюду, кроме  
Пьемонта, где  Виктор Эммануил 
устоял против соблазнов,  шедших 
из Австрии: смягчить условия ыира, 
если он согласится отме нить кон- 
ституцию. Особенно свире пствовали 
австрийскиѳ генералы в Ломбардии: 
Радецкий, который предал казни с ав- 
густа 1848 по август 1849 г. 961 чело- 
ве ка в Ломбардии и около 500 в Вене- 
ции; Гайнау, который в Бреш ии се к 
женщин.  Но страну давили не только 
казнями, a еще ии налогами. Поземель- 
ный налог,  который в других ча- 
стях Габсбургской монархии едва до- 
стигал 16%  дохода, в Италии дохо- 
дил до 28°/0, другие были выше в 
такой же пропорции. Революционеры 
дважды пытались поднять возстание 
(Мантуанский заговор и Миланский 
бунт) . Оба раза де ло кончилось пла- 
чевно. Оппозиция  усвопла тогда такти- 
ку пассивнаго сопротивления, которая 
была гораздо опасне едляА встриииско- 
ро принесла плоды. Радецкаго убрали, 
и  наме стником был назначен эрц- 
герц. Максимилиан,  будущий мексикан- 
ский император,  дользовавшийся сла- 
зою гуманнаго челове ка. В других 
итальянских государствах продолжа-

лись реакционные порядки, царившие 
i i  до 1848 г .

ІІьемонт выдвигался в дстории 
освобождеыия на первый плаи те м 
боле е, что маццинисты не сколько по- 
теряли свой престиж после  неудач 
в Лоыбардии в 1853 году. В это 
время во главе  пьемонтскаго правн- 
тельства стоял уже челове к,  кото- 
раго принято считать одним из 
главных творцов объединения, Ка- 
ыилло Бензо Кавур.  Еще до Кавура 
Д ’Адзелио, стоявший во главе  пьемонт- 
скаго мишистерства, суме л понять две  
вещи и сде лать пхт. понятными коро- 
лю: что для сохранения за  Пьемонтом 
ореола державы - объединительницы 
необходимо не покидать пути либе- 
ральных реформ,  a во-вторых,  что- 
бы заручиться поддержкой против 
реакциоыной Австрии, нужно име ть на 
своей стороые  Францию. Поэтому и 
переворот,  устроенный 2 дек. 1851 г. 
Луи Наполеоном,  и провозглашение 
империи приве тствовалось Пьемонтом 
с каким- то особенно-радостным воз- 
буждением,  a министр юстиции Сик- 
карди провел законы, уничтожавшио 
церковныѳ суды и право убе жища в 
церквах,  не спросив разре шения 
папы. Кавур,  сме нивший Д ’Адзелио, 
пошел по его пути, инициатором жѳ 
акта, который обыкновенно считают 
поворотным моментом в истории 
Пьемонта, участие в Крымской кам- 
пании, был не Кавур,  a Фарини. Да 
и результаты  этого участия  были очень 
далеки от оптимистичесишх ожиданий 
Кавура. Он наде ялся на террито- 
риальныя приращения, a вся его роль 
в ІІарижскоы конгрессе  ограничи- 
лась те м,  что оы ыогь объявить 
лишний раз о том,  что творится в 
Ломбардо-Венецианском королевстве  
и в Неаполе . Двойная угроза, вклю- 
ченная в после днюю ноту Кавура, 
обращенную к французскому прави- 
тельетву,—возможностыо новой рево- 
люции в И. и возможностью новой 
неудачной войны Пьемонта с Ав- 
стрией, после  которой положение Ав- 
стрии в И. укре пится совсе м проч- 
ыо, — произвела не которое впечат- 
ле ние, но, несомне нно, что не Кавур 
вызвал войну 1859 г.: соображения 
внутренней политики и искание евро-
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пейскаго престижа толкали на нее 
Наполеона. ІТравда, Кавур вел искус- 
ную политику в тот период,  кото- 
рый непосредственно предшествовал 
войие . Он недавал полиой воли рево- 
люционерам,  чтобы не скомпроме- 
тировать потом династических инте- 
рссов Савойскаго дома, но и не очень 
их сдерлгивал,  чтобы показать На- 
полеону, как реальна опасность ре- 
волюдии, и ѳтим заставить его торо- 
ш иться. Кроме  того, он был убе - 
жден,  что Пруссия  нѳ тронется 
ше ста, чтобы помочь Австрш, a импе- 
ратор Николай с радостыо встре - 
тит разгром державы, „удивившей 
ыир неблагодарностыо“. Англия ста- 
ралась поме шать войне  из боязни 
чрезме рнаго уеиления Ф ранции, но ея 
посредническия  попытки не привели 
нн к чему. Война началась, и Ав- 
стрия, разбитая при Мадженте  и Соль- 
ферино, должна была смириться. Но 
Наполеон уже испугался демонов 
рсволюции, которых он вызвал 
свонми побе дами, и поставил Австрии 
неожиданно легкия условия. Она долж- 
на была устуш ить только Ломбардию, 
которую Наполеон передал Пьемои- 
ту; И. должна была сде латься конфе- 
дерацией из Пьемонта, австрийской 
Венеции, Неаполя, Папской области, 
Тосканьи и Модены. Эти условия были 
оформлены Виллафранкскнм миром 
(S июля). Между те м,  в Тоскане , Пар- 
ме  и Модене  уже после  Мадженты на- 
селение выгнало свонх герцогов и 
объявило, что оно присоедишиется к 
Пьемонту. В Романье  население тоже 
постановнло присоединиться к ГІье- 
монту, свергнув папскую власть. Идея 
конфедерации явно проваливалась, и 
Наполеон уступил,  потребовав от 
Пьемонта лередачи ему Савойи и Ниццы 
взаме н присоединения  герцогств и 
Романьи. Надионалисты были глубоко 
возмущены отторжением исконио- 
итальянской территории, в котором 
■справедливо виде ли худшее проявление 
династических интересов ГІьемонта 
и полную беззаботность насчет Ита- 
л ии. „Присоединение герцогств к 
Иьемонту не увеличило И.,— сказал 
тосканский националист Гверацци,—a 
<уступка Савойи и Ниццы еѳ значи- 
телы ю  уменьшила“. Гарибальди, кото

рый был родом из Ниццы, никогда 
но мог простить Кавуру, что онъли- 
шил его отечества. Кавур не обра- 
щал внимания  на такие пустяки. Ту- 
ринский договор (24 марта 1860 г.) 
оформил уступку Франции Савойи и 
Ниццы.

Теперь только Венеция, Папская об- 
ласть и Неаполитанское королевство 
не входили в состав И. Во все х 
трех государствах шли репрессии. 
Хуже всего былн оне  в Неаполе  е  
Сицилии. И Сицилия возстала еще раз 
5 апр. 1860 г., и на этот раз ея 
возстание привело к торжеству. С 
нею был Гарибальди.

Уже в римской революдии 1849 г. 
Гарибальди показал,  чего он стоит.  
С 1859 г. он со своими вольньши 
стре лками обошел австрийский правый 
фланг и те м облегчил француз- 
ской армии ея задачу. Ыо только те- 
перь, в сидилийской экспедиции, он 
вырос во весь рост,  в того сказоч- 
наго героя, который и теперь еще 
живет в надеждах и ыолитвах 
итальянскаго народа. Итальянцу и 
теперь е иде представляется бога- 
тырская фигура всадника в оре- 
оле  огненио-золотистых кудрей, с 
молнией во взоре , в разве вающемся 
ярко-алом пончо, который во главе  
дружины демонов нссетея сквозь 
ад сражения, сквозь облака порохо- 
вого дыма, топча ноприятеля, неуяз- 
вимый для его пуль, все сокрушаю- 
щий на пути. Этот образ создала 
сицилийская экспедиция.

Гарибальди ври первой же в е сти о 
событиях на острове появляется в Ге- 
нуе  созывать волонтеров.  Быстро 
созвав свою безподобную Тысячу, 
он посадил ее тут же на два ко- 
рабля, захватил по пути ва юг не - 
сколько бочек пороха и четыре пушки, 
обманул бдительность неаполитан- 
ских крейсеров и высадился в 
Марсале , когда его искали на противо- 
положном берегу. Пятитысячный не- 
аполитанский отряд загораживал ему 
дорогу. Гарибальди скомандовал в 
штыки, и неприятель мгновенно был 
смят и разсе ян.  Тут ночалось 
что-то сверхъестественное. Как буря 
пронеслась Тысяча по острову, раз- 
бивая отряд за  отрядом,  захваты-.
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вая город за городоы,  увеличиваясь, 
как сне жный ком,  организуясь в 
настоящую армию. Безумный энтузи- 
азм и иа острове , и в И., и в 
Европе  встре чал каждый новый 
подвиг чудо-богатырей Гарибальди. 
К нему неслпсь сердца людей, любя- 
щих свободу, тысячи уст возносили 
за него каждую ночь тнхую молитву, 
сме шанную с проклятиями Бурбо- 
нам.  Отовсюду прибывали волонтеры, 
деньги. Виктор Эммануил хоте л 
удержать его от похода на конти- 
нент.  „Народ зоветъменя,—отве чал 
ему герой,-—и я  нарушу свой долг,  
если не откликнусь на его призывъ“. 
Неаполитанский король предлагал ему 
мир.  Гарибальдн не удостоил его 
отве том.  В ночь с 17 по 18 августа 
он переправился через пролив и 
занял после  горячаго боя Реджио. 
Оттуда он двинулся на Неаполь, 
гоня перед собою бурбонския войска, 
занял столицу королевства, потом 
разбил y Вольтурно после днюю армию 
короля и поднес Виктору Эммануилу 
в подарок весь юг И., завоеван- 
иый его шпагою.

Сражеыие при Вольтурно происходи- 
ло 1 октября. Плебесцит присоедине- 
ния  неаполит. королевства— 21 октября. 
Еще раныпе Кавур,  придравшись к 
какой-то безде лице , занял Марки и 
Умбриго. Плебесдит был устроеи 
i i  зде сь. Теперь y папы остался только 
Риы с иримыкаиощей к нему тер- 
риторией. Можно было говорить уже 
оэ итальянском королевстве . Пер- 
вый итальянский парламеыт собрался 
в Турине  18 февр. 1861 года и про- 
возгласил Виктора Эммануила коро- 
лем И., a 27 марта столицею И. был 
объявлен Рнм,  пока только теоре- 
тически.

Присоединение Ломбардии, средней 
i i  южной И. было, как говорит один 
игальянский исторнк,  де лоы рево- 
люционеров,  которым воспользова- 
л иис ь  уме ренные. Присоедннение Вене- 
ции i i  Риыа было результатом между- 
народпых комбинаций. Войыа Пруссии 
i i  И. против Австрии и не мецких 
государств в I860 г. быланеудачна 
д ля Виктора Эммануила. Его воеишыя 
силы были разбиты и на суше  (Ку- 
стодда, 24 июня) и на море  (Лисса

20 июля), но пруссаки разгромили 
главную австрийскую армию, и Франц 
Іосиф поторопился уступить Венецию 
Наполеоыу с те м,  чтобы он пере- 
дал ее И. Виктору Эммануилу этого 
казалось мало: он хоте л Триента и 
Триеста, но Пруссия  заключила мир,  
не посове товавшись с ним,  и он 
должен был довольствоватьсяте м,  
что есть.

Что касается Рима, то Наполеон,  
под влиянием французских клерп- 
калов,  объявил,  что он нѳ п озво  
лит присоединить его к И. Фран- 
цузский гарнизон почти не покидал 
Рима, — он был удален согласно 
конвенции 15 сент. 1864 г., но возвра- 
щен уже в 1866 г.—и итальянское 
правительство, боясь осложнений с 
Францией, нѳ позволяло революционе- 
рам посягать на столицу. Гарибальди, 
провозгласивший девиз „Roma о m or
te “, дважды пытался захватить Ве чыый 
город,  i i  дважды его отряды наты- 
кались на неодолимоѳ сояротивление: 
при Аспромодте  (1862) ему преградила 
путь итальянская армия, a при МентанВ 
(1867) —  французский отряд.  Только 
иосле  первых поражений в войне  с-  
пруссаками Наполеон окончательно 
отозвал французский гарнизон из 
Рима, i i  20 сентября 1870 г. итальяд- 
ския  войска овладе ли Римом,  шутя 
одоле в сопротивления опереточпой 
армии Пия  IX. Пий отлучил своих 
побе дителей, но население горячо при- 
ве тствовало присоединение к коро- 
левству.

Мечта Маккиавелли сде лалась пло- 
тыо. А. Д эисивелегов.

V II. Посли  объединения. В январе  
1871 г. столица королевства перенесе- 
на в Рим,  a 2-го июпя в иего тор- 
нсественно встуишл Виш. Эыыамуил.  
Объединенномукоролевству продстоялд 
круишыя внутреиш ия  задачи и, преждѳ^ 
всѳго, поправледие финаисов.  Де ло 
объединения вовлекло И. в почти 
10-миллиардпый долг,  несмотря ыа. 
сильный промышленииый подъо.ч всей 
страны с 1861 г. Кабинету Миигетти 
удалось к 1875 г. устранить хроши- 
ческий дефицити» итальяыскаго бюджѳ- 
та. Упрочилось и вне шиее положепие 
И., исогда ея король в 1873 г. посе - 
тил ве нский u берлинский дворы и.
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был встре чеигь там радушно. В 
том же 1873 г. парламент вотиро- 
вал упразднение религиозных кордо- 
раций и проведение в самом Риме  
закоыа об отчуждении монастырских 
имуществ.  В марте  1876 г. пал 
кабинет Мингетти, после днеѳ „каву- 
ровское“ министерство, ивласть дере- 
ипла в руки „ле вой“ в лиде  ея главы, 
бывшаго сотрудника Гарнбальди, Де- 
претиса. Главным пунктом политич. 
програмыы выставлено было распшре- 
иие нзбирательнаго права. Де ло в 
том,  что И. получила пьемонтский из- 
бирательный закон,  ограничивавший 
круг избирателей плательщиками на- 
лога в 40 лир.  l ia  27 милл. жителей 
И. приходилось благодаря этому всего 
600 т. избирателей. В первые годы 
Депретису удалось провѳсти два круп- 
ных закона: всеобщее обязательное 
обучѳние (министр Виикотера) с све т- 
ским характером школы и исключе- 
ние из палаты духовенства и различ- 
ных разрядов чиновников.  В 1878 г. 
умер Вик. Эммануил.  При новом 
короле  Гумберте  I важное положение 
занял вопрос о вне шней политике  
И. После  падения  наполеоновской мо- 
нархии как гарибальдийцы, так и 
правая (после дователи Кавура) явля- 
лись сторонниками Франции. Зато 
представители крупной буржуазии ви- 
де ли во Франции соперницу, особенно 
на Средизѳмном море  и в Африке ; 
сочувствие буржуазии было на стороне  
Австрии и Германии, после дней как 
носительннды вооруженнаго мира, обез- 
лечивавшаго буржуазии крупную про- 
мышленную де ятельность в военной 
сфере . Король склонялся также в эту 
сторону; франкофильское министѳрство 
Кайроли (с участием Депретиса) пало 
в 1881 г. имѳнно по вопросу вне шней 
политики, когда Фрапция захватила 
Тунис.  Во главе  министерства стал 
опять Делрѳтис (май 1881 г.), тедерь 
уже открыто державшийся политики 
крупной буржуазии. Это сказалось, 
прежде всего, на избирательной ре- 
форме , давыо уже назре вшей. Реформа 
1882 г. только понизила налоговой 
ценз избирателей с 40 до 20 лир,  
возрастный ценз с 25 до 21 года и 
поставила обязательным условием 
грамотность избирателей. Наконец,

особой новеллой к закоду устано- 
влено было избрание по спискам 
вме сто избрания no округам (scrutin 
de liste вм. scrutin  individuel). Число 
избирателей с 632 тыс. поднялось 
до 2.600 тыс. В 1883 году произ- 
ведена важная финансовая реформа: 
отме нен был принудительный курс 
бумажных денег,  возстановлен об- 
ме н ассигнаций на золото, при по- 
мощи иностраннаго займа в 644 милл. 
лиръ; бюджет 1882—83 г. сведен 
был уже с небольшнм превыше- 
нием доходов над расходами. В 
области вне шней политики в 1883 г. 
И. сде лала крупный шаг,  формально 
войдя в состав тройственнаго сохоза 
(Австрия, Германия, И.). Все  эти ме ры, 
однако, нисколько не улучшалн поло- 
жения трудящихся нлассов народа. 
Недовольство проявилось в росте  
анархизма, в участившихся полити- 
ческих убийствах.  Мин-ство Депре- 
тыса жестоко подавляло подобныя про- 
явления, всѳ боле о и боле е отклоняясь 
от воззре ний ле вой. ІІо вопросу об 
Italia irredenta (см. ирред ента) каби- 
нет высказался против крайндх 
стремледий. В результате  получилась 
новая комбинация  политич. партий: за  
правительство стояла вся правая и 
дочти слившаяся с ней до програм- 
ме  значительная часть ле вой. В оп- 
позиции была другая часть ле вой, с 
т. назыв. пентархией во главе  (Криспи, 
Кайроли, Баккарини, Цанарделли, Ни- 
котера), h ярредентисты (Каваллотти). 
Начались колониальные захваты и 
рост милитаризма. И-ское правит. ку- 
пило в 1882 г. ме стечко Ассаб на 
берегу Краснаго моря и сде лало его 
опорным пунктом колонизации, раз- 
считывая этим путем воскресить 
былое значение И. в торговле  с Во- 
стоком.  В 1885 г. итальянский флот 
захватил гавань Массову, всѳ рас- 
ширяя сферу итальянскаго влия я ия. 
После днеѳ должно было столкнуться 
со стремлением Абиссинии, которая 
тоже пробивалась к морю. И. отнес- 
лась к этому факту крайне легко- 
мысленно, не считая Абиссинию серьез- 
ным врагом,  пока столкновения с 
негусом Іоанном не закончились по- 
ражением итальянцев в горном 
дроходе  Догали (1887 г.). В новый
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кабинет Депретиса вошли Цанардел- 
ли i i  Криспи. По смерти Депретиса 
(июль 1887 г.) Криспи сде лался пре- 
мьером h вплоть до 1896 г. играл 
выдающуюся роль в итал. политике . 
ГІрежде всего онъвозобновил тройств. 
союз.  Колониальный вопрос сложил- 
ся благопрГятне е, благодаря смерти 
негуса Іоанна; преемник после дняго, 
Менелик,  дружил с И.; в 1890 г. 
африканския  колонин получили общее 
устройство (Colonia E ritrea). Bo вну- 
трѳнней политике  Крнспи, успе вший 
уже превратиться из крайняго рес- 
публиканца в сторонника крупной 
буржуазии, провел однако не сколько 
либеральных реформ.  Нужно было 
прежде всего уладить отношения  к 
церкви, которая вела за  после дние 
годы агитадию по всей Европе  в 
полъзу возвращения Рима папе : Криспи 
провел в 1889 г. секуляризацию 
все х благотворительных имуществ,  
находившихся в руках церкви и да- 
вавших ей громадныя средства; дру- 
гою ме рою было издание обще-италь- 
янскаго уголовнаго кодекса взаме ы 
прежних ме стных,  проникнутых 
клерикальным духом.  Новый кодекс 
является передовым по существу; 
так в нем отсутствует смертная 
казнь. Зато дальне йшая внутренняя 
политика, подобно вне шней, носила 
опреде ленно буржуазный характер.  
Фритредерская политика Кавура и его 
ближайших преемников уже с 
70-х годов уступала постепенно ме - 
сто протекционизму; Криспи высту- 
пкл теперь сторонникоы крайняго 
протекционизма, играя в руку бур- 
исуазии и крупному землевладе нию. 
Пошлина на ввозимую пшеницу повы- 
шена была с 1 фр. 40 снт. до 3 фр. 
(1887), потом до 5 фр. (1888) за  цент- 
нер.  Эта ме ра не вызвала прогресса 
земледе лия; хле б,  как и прежде, 
пришлось ввозить, так как ме стное 
производство было недостаточно, за- 
то она обогатила казну и крупных 
землевладе льцев.  С другой сторо- 
ны, политика тройственнаго союза вы- 
звала недовольство Ф рандии, которая 
яе возобновила торговаго договора, 
петекшаго в 1888 г. Вывоз во 
Францию сильно пал,  нанося огром- 
ные убытки И., особенно ея виноде -

лию. Положение трудового сельскаго- 
ыаселения ухудшалось; урожаи пшени- 
цы падали; нищета и голодовкн уси- 
ливались (Сицилия 1889 г.). В народе  
росло недовольство, вспыхивали буыты, 
иногда охватывавшиѳ даже Рим (февр.
1889 г.). Криспи безжалостно пода- 
влял волнения, принимая лишь фор- 
мальныя ме ры против бе дствий; вы- 
дано было 20.000 лир в пособие го- 
лодающим крестьяиам Апулии. Вт> 
мае  1889 г. произошел крестьяпскиии 
бунт в Ломбардии, подавленный 
военною силою. Государственный бюд- 
жет после  не скольких благоприят- 
ных ле т (1883—1887) стал опять 
сводиться с крупным дефицитом.  
Получив на новых выборах осеныо-
1890 г. подавляющее болынинство го- 
лосов (около 410 из 508 депута- 
тов) , Криспи задумал было рядт> 
ме р для поправления  финансов,  но 
уже в янв. 1891 г. должен был 
уступить ме сто маркизу ди Рудини, 
вождю правой. Кабинет Рудини (в 
него вошли из л-Ьвой Ннкотера и 
Пеллу) во вне шней политшие явился 
дродолжателем своего предшествен- 
ника; в и юле  1891 г. был возобно- 
влен тройственный союз,  в начале - 
1892 г. заключены торговые договоры 
с Германией и Австрией. Отношения 
к Франции при нем однако не - 
сколько улучшились. Фиыансов он 
не мог исправить частичными ме ро- 
прия тиями; для этого был лишь один 
путь— сократить военныѳ расходы, но 
Рудини немог ре ш итьсянатакую ме ру 
в виду принятых И. перед трой- 
ственным союзом обязательствъ; 
предложенные кабинетом новые на- 
логи встре тнли ре шительный про- 
тест.  М-ство пало, проведя лишь 
одну крупную ме ру — возстановив 
избрание по округам вм. избрания  по 
спискам.  Народное недовольство все 
росло, разбойничество, де ятельность 
тайных обществ (Мафиа и Камор- 
ра), анархизм все усиливались. Вме - 
сте  с те м росло i i  значение социа- 
лизма (в 1886 г. два социалиста впер- 
вые в палате ), принимающаго в И. 
две  различных формы: на се верии 
социализм городской, сходный с 
германской еоциал- демократией; на 
юге , особекно в Сицилии, странѣ
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крупнаго землевладе ния, где  земля 
попадает в руки арендаторов только 
через посредников,  развились союзы 
сельскохоз. рабочих (fasci dei lavo- 
ratori), устроенныѳ содиалиотом Фе- 
лнче Джуффрида сначала для орга- 
низадии крестьян при сельских вы- 
борах.  Вскоре  зде сь проснулись 
революционныя стремления, вызванныя 
общею нуждою и подогре ты я сближе- 
нием с рабочими се рных копей 
Сицилии. В 1893 г. число сторонни- 
ков союзов возросло до 300 тыс. 
Вождями их были Боско и Дефе- 
личе. Уже Рудини боролся с ними, 
борьбу продолжал сме нивший его ка- 
бинет Джолитти (май 1892 —- ноябрь 
1893). Падение после дняго вызвано бы- 
ло разоблачениями депутатов крайней 
ле вой; они раекрыли грубыя хищения, 
совершавшияся членами правительства 
в частных банках,  которым вве - 
рен был выпуск государ. ассигнаций. 
Ме сто Джолитти занял опять Криспи, 
который принялся за жестокое подавле- 
ние безлорядков в Сицилии военною 
силой; страна была разорена, произве- 
дены массовые аресты, объявлено воен- 
ноѳ положение, но для искоренения  ос- 
новных причиы бе дствия  ничего не 
было сде лано. В бюджѳте  опять ока- 
зался дефицит.  Пришлось повьисить 
пошлины на хле б с 5 до 7 франков,  
увеличить це ны на соль (соль—моно- 
полия  в И.). В мае  1895 года при 
очѳнь сильном давлении правитель- 
ства произведены были новые выборы, 
доставившие необходимоѳ большинство 
правитѳльству, однако, в то же время 
число депутатов социалистов в па- 
лате  достигло 17. Мин. фин. Соннино 
свел бюджет сънебольшим излиш- 
ком.  Кабинет получил дове рие па- 
латы, которым продолжал пользо- 
ваться i i  во время осенней сессии 
(ноябр. 1895 г.). Но вскоре  вне шния 
событиявы звали падение Криспп. Италь- 
янцы захватили в Африке  абиссин- 
ский город Адую, зате м це лую 
провинцию Тигре. Абиссинцы в де- 
кабре  1895 г. уннчтожили два италь- 
янских отряда; в янв. 1896 года в 
Макаллѳ вынуждея был к сдаче  
третий отряд.  Бюджетный излишек,  
благодаря все м этим неудачам,  пре- 
вратился в очень чувствительный

дефицит.  Наконец,  после  страшнаго 
поражения  при Адуе  1 ыарта 1896 г. 
Криспи подал в отставку. Во главе  
министерства снова стал Рудини, ко- 
торый заключил с Менеликом мир 
в Аддис- Абебе  26 окт. 1896 г. И. отка- 
залась от протектората над Абисси- 
нией и  уплатила 10 милл. контрибуции 
под видом платы за содержадие италь- 
янских пле нных (ср. Абиссиния, I, 38). 
Новое мннистерство провело помнлова- 
ние пострадавших за сицилийскиебезпо- 
рядки, совершило заем в 140 милл. 
на покрытие расходов по африкан- 
ской войне , отправило в Сицилию 
для умиротворения  особаго комиссара; 
военный министр Рикотти пытался 
дажѳ провести сгокращение ыирнаго со- 
става армии, но это не удалось, и Ри- 
котти был сме нен генералом ІІеллу. 
Мин. иностр. де л Висконти-Веноста 
взялся за улажение разстроенных 
отношений с Францией. 30 сентября 
1896 г. заключен был торговый до- 
говор И. с Тунисом,  над кот. И. 
признала французский протекторат.  
Этим была подготовлена почва для 
торговаго договора с самой Францией, 
заключеннаго в 1899 г. Во время 
греко-турецкой войны 1896—97 гг. и 
при блокаде  Крита И. де йствовала за- 
одяо с евродейским концертоы в 
качестве  лиестой велнкой державы. 
Роспуск лалаты и новые выборы в 
начале  1897 г. дали большинство ми- 
нистерству. Характерен рост числа 
голосов,  поданных за социалистиче- 
скую партию: в 1892 г. оно составляло 
26 т., в 1897 достигло 134 т. В де- 
кабре  нроизошел министерский кри- 
зисъ; во главе  мин-ства остался однако 
онять Рудини. В 1898 г. тяжелый 
экономический гнет еще усилился, 
благодаря голоду в южных провин- 
циях и Сицилии. В апре ле  и мае  
начались волнения в се в. городах 
(Милан,  Флоренция и др.). Возстание 
пдишлось подавить военнымя силами; 
объявлено было осадяое положение, 
участники движения  были преданы 
военному суду. Ы-ство Рудини после  
этого должно было выйти в отставку. 
Новое м-ство Пеллу отказалось от 
не которых черезчур ре зкнх ре- 
прессивных ые р,  но все-таки сохра- 
нило военные суды и все  ме рояриятия,
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введенныя при Рудиии. Бюджетный 
дефицит потребовал установления 
новых налогов.  Однако и Пеллу 
вскоре  вернулся к реакциоыной по- 
литике  Рудини. Началось с ме р 
против свободы печати, которыя за- 
ставили крайнюю л е вую сплотдться 
т е сне е и усилить оппозицию. A когда 
зта  оппозидия  стала тормозить все  
ме роприятия правительства, ІІеллу пзо- 
бре л новую систему управления. Пре- 
словутый decreto legge, изданный ко- 
ролем (конец 1899 г.) по настоянию 
мянлстерства, фактически де лал дз- 
лпшним парламент.  Тогда крайняя 
ле Еая начала в палате  обструкцию, 
против которой министерство ничего 
не могло сде лать. В мае  1900 г. 
Пеллу ре шил распустить палату, но 
страна прислала такой парламент,  в 
котором крайняя ле вая оказалась не- 
сравненно сильне е, че ы в прошлом.  
Пеллу не оставалось другого лсхода, 
кроме  отставки. Е го м е сто (июнь 1900) 
занял Саракко. 16 (29) июля 1900 г. 
король Гумберт был убит анархя- 
стом Бреши. И . Ш итц.

V III . Виктор Эммануил I I I .  Гум- 
берту насле довал ѳго сын Виктор-  
Эммануил Ш, который во время убий- 
ства отда находился в морском пу- 
теш ествия со своею молодой женою, 
Еленою черногорскою. При те х усло- 
виях,  лри которых совершилось его 
вступледие на дрестол,  естественно 
было опаседие, что, доддавшись лич- 
ному чувству, он охотно додчиндтся 
ретрограддым влияниям,  господство- 
вавшим при дворе , и откроет эру 
сугубой реакции. Ход событий, однако, 
скоро обнаружил неосновательность 
этих опасений. Д ля укре пления  монар- 
хин было дризнано необходимым сбли- 
лсение с дартиями, обслуживающими 
массы и пользующлмяся среди них 
обширным влиянием.  Таких лартий 
тогда в И. было только две : католлче- 
ская п социаллстлческая. Д ля мояар- 
хии союз с церковыо был бы са- 
мым естественным п нормалыиым,  
no папский престол был яепрямя- 
рлм,  пе переставал мечтать о возста- 
ловледил своей све тской властл п сл- 
стематлческн интриговая протлв са- 
войской монархия, де допуская в то 
же время участия католлков в вы-

борах („ни лзбярателей, пл лзблрае- 
мыхъ“), так как это было бы прп- 
знанием даннаго режлма. Оставалась, 
сле довательпо, только партия  социалп- 
стлческая (маркслстская), сбллжение 
с которой в зпачлтельпой ме ре  об- 
легчалось т е м,  что во главе  ея стоя- 
ли людп, реформлстскл настроеныые, 
ле счлтавшие существенным вопрос 
о форме  правлепия п даже ведшие борь- 
бу дротлв республлканскаго „пред- 
разсудка“. В феврале  1901 г. оста- 
вавшееся по просьбе  короля y властп 
мляпстерство Саракко дадает,  пора- 
жеплое вотумом дедове рия палаты 
no доводу незаконпаго роспуска мл- 
ланским префектом ме стной камеры 
труда. Болышшство, поваллвшее ка- 
бинет,  скомбиплровалось лз таклх 
партийных элементов,  что власть, 
по праву, должла была перейтл к 
лядеру правой, Соннппо. Но король, 
вопрекл все м ожлданиям,  лгнорлруя 
парламеятскую арлѳметяку, поручлл 
составлеяие кабпяета главе  ле вой оп- 
дозлцил, Цанарделлп. Этям выбором 
король явно шел лавстре чу жела- 
ниям шпроклх слоев лтальяпской 
демократип. Портфель мллястра вну- 
треннях де л в яовом мянястер- 
стве  получает Джолпттл, устамл 
котораго правятельство объявляет 
своей задачей, a вме сте  с те м п 
лозуягом новаго царетвовапия — „по- 
казать, что все  влды прогресса л
свободы совме стямы с мопархией“*......
Прекращаются пресле дования политп- 
ческих и лрофессиональпых органп- 
заций, правятельство прянпмает прпп- 
цлд дейтралятета в борьбе  между 
трудом л капяталом,  л самая борьба 
эта с высоты парламедтской трпбу- 
ны прлзяается им закопным пра- 
вом рабочях,  которым предоста- 
вляется свобода стачек.  Свой демо- 
кратлзм,  который в  И. прежде все- 
го антяклерякален,  новоѳ правятель- 
ство подчеркявает те м,  что в трон- 
пой ре чя пря открытил XX леглсла- 
туры торжествеяяо возве щ ается о его 
готовлостл выступять с закопопроек- 
том о разводе , бывшем уже десят- 
кл ле т предметом горячях чаяпий 
ятальянской демократил л до слх 
пор еще, впрочем,  остающемся ея 
дезпдератой. Учреждением лсе въ
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1902 г. в составе  министерства зе- 
мледе лия, промышленности и торговли 
бюро и высшаго сове та труда, на 
которых,  при участии в их составе  
представителей рабочих организадий, 
возлагается изучениѳ вопросов со- 
д иальнаго законодательства, разработ- 
ка соотве тствующих законопроектов 
i i  наблюдение за приме нением зако- 
нов по охране  труда,—учреждением 
этим кладется начало эпохе  социаль- 
ных реформ.  За  смертыо в 1903 г. 
Цанарделли король поручает соста- 
вление кабинета Джолитти, который, 
между прочим,  де лает шаг,  дол- 
жѳнствовавший в глазах масс осо- 
бенно р е зко, наглядно и выпукло опре- 
д е лить то новое направление, в ко- 
тором отыыне  савойская монархия 
ре шила вести свою внутреннюю поли- 
тику: через посрѳдство Биссолати
он предложил один из портфелей 
главе  итальянских социалистов- ре- 
формистов,  Турати; комбинация не 
удалась только потому, что, по мне - 
нию Турати, в ту пору рабочее дви- 
жеыие в И., a вме сте  с т е м и со- 
ц иалистическая партия  не достигли еще 
той ступени развития, на которой всту- 
пление социалиста в кабииет было бы 
актом своевременным и це лесообраз- 
ны.ч.  С те х пор и до настоящаго 
вреыени (1913) И. продолжает нахо- 
диться под так называем. „диктату- 
рой“ Джолитти, представляющей собою 
один из знаменательне йшйх фено- 
менов в политич. истории страны за 
после дний ея десяти-две надцатиле т- 
ний период.  Время от времени Джо- 
литти по разным соображениям сла- 
гает с себя бремя власти, и тогда 
во главе  правительства на время по- 
является другое лицо, обыкновенно, 
им же указанное короне , дове рием 
которой он неизме нно пользуѳтся и 
сове тником которой он всегда фак- 
тически остается. Таким образом,  
его сме ыяли: Титони—в течениед в е - 
надцати дней в марте  1905 г., Фор- 
ти съ—с марта 1905 по февраль 1906, 
Соннино—в течение т. н. первых ста 
дпей с февраля ио май 1906 и вто- 
рых ста дяей с декабря 1909 по 
ыарт 1910 h, наконец,  Лудцати— с 
марта 1910 по апре ль 1911. Но ка- 
-ждый раз,  когда он находит нуж-

ным и удобным,  он возвращ ается 
к власти, так как болышшство в 
лалате  всегда джолиттианское, и лю- 
бое министерство может жить и 
де йствовать постольку, лосколысу на 
то есть соизволениѳ Джолитти, кото- 
рый в де йствительности всегда ос- 
тается вершителеы судеб страны. 
Опытный государственньий де ятель, 
име ющий опреде ленное и ясное пред- 
ставление о те х путях,  идя кото- 
рыми монархия может использовать 
в своих ннтересах нове йшия  демо- 
кратическия  и социальныя стреыления; 
опытный ларламентарий, превосходно 
знающий обстановку, в которой ему 
приходится де йствовать, равно как 
людей, с которыми ему приходится 
име ть де ло, к тому же лѳ особенно 
сте сняющийся в выборе  ведущих 
к це ли средств, —он суме л в 
одно и то же время и обезпечить себе  
постоянную поддержку крайних ле - 
вых партий, кроме  республиканцев,  
и сохранить за собою незыблемое до- 
ве рие антагоничных им элементов 
палаты, что дает ему возможность, 
опираясь на прочноѳ и послушное 
болыпинство, дерзать на такие иа 
вид и с точки зре ния  господствую- 
щих классов риекованньие экспери- 
менты, для лроизводства которых не 
оказалось бы необходимой опоры нн 
y кого другого из современных 
итальянских государственных де я- 
телей. На ряду с законодательством,  
направленным на охрану интересов 
труда, расходуется до 130 милл. лир 
на улучшение положения лиц,  состоя- 
щих на государственной службе , при- 
нимается ряд ме р к улучшению 
государственнаго финансоваго хозяй- 
ства, к упорядочеыию денежнаго об- 
ращения, к удовлетворению ме стных 
нужд и т. п. Торговые договоры, за- 
ключенные в 1904— 1907 гг. с Швей- 
царией, Германией, Австрией и Россией, 
в связи с другими ме роприятиями— 
расширением желе знодорожной се ти, 
улучшением портов,  развитием и 
удешевлением почтовых и телеграф- 
ных сношений и т. д.,—все это ока- 
зывает существенное влияние на раз- 
витие итальянской торговли и про- 
мышленности, достигшей в не ното- 
рых своих отраслях небывалаго
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расдве та. Заме тно обыаруживается 
подъем народнаго благосостояния, 
сказывающийся в огромном росте  
мелких народных сбережелий, при- 
текающих в сберегательныя кассы. 
Новой внутренней политике  соотве т- 
ствует новая вне шняя политика, бо- 
ле е гармонирующая с чувствами 
и чаяниями страны. И. продоллсает 
оставаться ве рным члеыом трой- 
ственнаго союза, антипатичнаго боль- 
шинству ирредентистски и, вообщѳ, ан- 
тиавстрийски настроенных итальян- 
цев,  ыо явно приобре тает болыпую 
независимость от него, болыпую сво- 
боду де йствий в своих отношениях 
к остальным великим державам.  
В конце  1903 и начале  1904 г. она 
заключает с Англией и Францией 
договор о разре шении мирным пу- 
тѳм,  при посредстве  мелсдународнаго 
суда, возникающих между ею и ними 
недоразуме ний и в то же время она 
начинает выступать в роли дѳржа- 
вы-посредницы мѳжду этими двумя 
державами и тройственным союзом.  
Эта новая роль Италии особенно ярко 
обнаруживается на конференции по ма- 
роккскому вопросу (Алжезирас,  1905), 
когда она оказывает сущеетвеыную 
поддержку Франции. За  сближением 
с Англией и Францией сле дует сбли- 
жениѳ с Россией, особенно це нимое 
ирредентистскими и националистиче- 
скими элементами итальянскаго обще- 
ства. Однако, всѳ это—показная сто- 
ронановаго порядка вещѳй. Уже одно то 
в высшей степени зыаменательно, что 
на протяжении разсматриваемаго пѳ- 
риода правительство всего мене е за- 
ботит и тревожит волрос о приве- 
денин в наиболыпее соотве тствие с 
требованиями истинно демократическа- 
го государства те х де йствующих 
норм,  которыми опрѳде ляются драва 
граждаы,  комлетенция  правительствен- 
ной власти и система их взаимных 
отношений. Тут de ju re , за немноги- 
ми и несущественными исключениями, 
все остается постарому. Если тедерь 
в И. не закрывают политических 
клубов,  профессиональных союзов 
и камер труда, как то системати- 
чески де лалось лри Гумберте  I, если 
члевы долитических и рабочдх ор- 
ганизадий теперь не привлекаются къ

суду н не приговариваются к нака- 
занию до статьям,  карающим за  при- 
надлежность к преступным сообще- 
ствам,  если телерь солдат не по- 
сылают для заме ны бастующлх ра- 
бочих,  самая забастовка не трактует- 
ся как преступлеыиѳ и руководители 
ея не арестовьшаются, если обще- 
ственныя собрания  запрещаются (на 
открытом воздухе ) в ре дких II  
исключительных случаях,  если не- 
только республиканцы и социалисты, 
но i i  анархисты избавлены ныне  от 
столь излюбленнаго преждѳ приые не- 
ния  к ним ужаснаго закона о domi
cilio coatto (админ. ссылка на поселе- 
ние),—то совсе м не потому, что власть 
теперь лишена юридической возмож- 
ностд дЬлать все это, a единственно 
дотому, что оыа де лать ото находит 
тедерь ненужным или неудобнымъ; 
но в каждуио данную минуту, когда 
бы она того ни ложелала, к ея услу- 
гам име ются в наличности и остаю- 
щияся незыблѳмыми статы и соотве т- 
ствующих кодексов и готовый при- 
ме нить их дурно оргаыизованный, 
давно ждущий своей реформы суд.  
Добавьте сюда систематическоѳ про- 
тиводе йствиѳ избирательной реформе , 
лроекты которой, вносимыѳ попре- 
имуществу республиканцами, ре ши- 
тельно отвергались Джолитти. До- 
бавьте сюда своеобразное отношѳниѳ 
правительства к клерикалам,  прав- 
да, весьма понятноѳ л естественноѳ 
для савойской монархии, но плохо вя- 
жущееся с его отношениями к край- 
ним ле вым i i  к рабочим массам.  
В 1903 г. на папский престол,  за  
смертыо Л ьва XIII, избирается вене- 
цианский патриарх Джузѳддѳ Сарто, 
гиринимающий имя П ия  X. Новый папа 
не изме няет установившпхся иепри- 
миримых отношений между Ватика- 
дом i i  Квириналом.  Прибытиѳ в 
1903 г. в Рим лрезидедта фрадцуз- 
ской республики Лубэ с отве тным.  
визитом к Виктору Эммануилу III 
дает Пию X повод обратдться к-  
державам с протестом по доводу 
оскорбления, нанесенииаго ему те м,  
что глава католической державы явил- 
ся в Рим оказать почтениѳ „тому, 
кто против всякаго права задержд- 
вает (detiene) y себя ero (дапы) гр а -
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жданскую верховную власть“. Это нѳ 
поме шало, однако, Джолитти в том 
лсе году, веле д за  напугавшей бур- 
жуазию и правительство септябрьской 
всеобщѳй забастовкою, провести вы- 
боры, по согласию с Ватиканом,  при 
силыюй поддержке  правительствен- 
ыых кандидатов клерикалами, мас- 
саыи сбе жавшимися к избиратель- 
ным урнамъ; понятно, что с этой 
це лыо приостановлено было де йствиѳ 
non expedit. Избирательными услу- 
гами клерикалов неоднократно поль- 
зуется правительство в отде ль- 
ных случаях и во время после дую- 
щих выборов.  Естественно, что за- 
конопроект о разводе  остается в тѳ- 
чение десятка ле т в правптельствен- 
ных архивах в качестве  име ю- 
щейся на всякий случай в запасе  от- 
далѳнной ашгиклерикальной угрозы,— 
что клерикалы усердно поддерживают- 
ся правительством в ме стном упра- 
влении, там,  где  они в союзе  с 
уме ренными оберегают это после д- 
нее отъзахватаего крайними ле выми,— 
что правительство смотрит еквоз 
пальцы на несоблюдениѳ законов,  
ичданных против и езуитов и т. п., 
на остающееся очень сильным влия- 
ыие клерикалов в школе  и, нако- 
нец,  на все боле е возрастающеѳ влия- 
ние их в войске . Армия и флот,  
как ii в предыдущеѳ царствование, 
остаются главными предметами не- 
усыпных правительственных забот.  
Систѳматическое превышение доходов 
над расходами соде йствовало огром- 
ному накоплению в казначействе  де- 
нежных запасовъ; те м не мене е, не 
произведено пока почтн ни одной ре- 
формыизъте х. которыятребуютъкруп- 
ных затрат.  Каждый раз,  когда 
возбуждается вопрос о такого рода 
рефор.мах,  правительство протпво- 
поставляет им ссылку на недоста- 
ток средств.  В то жѳ время, не- 
смотря ыа флирт с социалистами и 
дажѳ благодаря ему, расходы на армию 
и флот безостановочно растут.  В 
этих це лях правительство уме ло 
пользуется дажѳ собственными ошиб- 
ками и промахами. В 1908 г. в связи 
с совершонною Австрией аннексией 
Боснии и Герцоговины по всей И. про- 
песлась буря негодования по поводу

слабости и непредусмотрительности, 
обнаруженных в этом сл.учае  италь • 
янской дипломатией. Уличныя манифе- 
стации, митинги протеста, выноеившие 
резолюдии, в которых требовалось 
лишение короны прерогативы диплома- 
тических сношений и заключения  ме- 
ждународпых договоров,  ре зкия  ыа- 
падки печати, не сте снявшейся в вы- 
ражениях,  наконец,  энергичныя вы- 
ступления парламентской оппозиции,— 
все это, казалось бы, должно было 
смести правительство. Но после днеѳ, 
оградившись пололиением,  что „силь- 
ыую политику может вести только 
народ,  име ющий сильную армию“, уди- 
вительно ловко использовало созда- 
вшееся настроеыие единственно для t o 
t o , чтобы ещѳ боле е оолабить и без 
того мало серьезную оппозициго даль- 
не йшему усилению военных креди- 
тов.  Наконец,  что болыпе всего бро- 
сает странную те нь на проявляемуга 
правительством заботу об интере- 
сах обездоленных классов,  это не- 
зыблемость налоговой системы, ныые , 
как h полве ка тому назад,  ии дажѳ 
еще в болыпей ме ре  базирующейся 
на потреблеыии и в конечпом итоге  
значительно уменыпающей те  эконо- 
мическия выгоды, которыя этим клас- 
са.м удалось извлечь от промышлеп- 
наго подъема. Однако, именно эти эко- 
номическия выгоды, непосредственно 
конкретно ощущаемыя, напр., в форме  
повышенпой, сравнительыо с преж- 
ним,  заработной платы, хотя бы ея 
значениѳ тут же в болыпей степени 
парализовалось возросшей дорого- 
визной жизни, — эти выгоды заслоня- 
ют от глаз массы многия темныя 
стороыы рѳжима и настраивают ее 
политически боле ѳ примирительно. 
Такому настроению соде йствуют так- 
же личныя качества царствующей че- 
ты, обнаруживающей в своих сноше- 
ниях с народом р е дкий демокра- 
тизм и всегда готовой личпо прийти 
на помощь народу в случае  пости- 
гающих его бе дствий. Таковых же 
в царствование Виктора Эммануила III 
особенно много обруишвается, глав- 
ным образом,  на юг И., который 
страдает и от страшных засухт> 
(Апулия и Калабрия), н от паводнений 
(искианское и салернское 1910 г.), и отъ
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извержений (Везувия в 1906 г., Этны 
в 1911 г.), и от не сколько ле т под 
ряд сле цовавших друг за  другом 
землетрясений, из которых самое 
страшное, случившееся на разсве те  
28 декабря 1908 года, разрушило це - 
лы й ряд городов по обоим бере- 
гам Мессинскаго пролива, при чем 
в одной только совершенно уничто- 
женной Мѳссине  погибло боле е ста 
ты сяч челове к.  В особенности во 
время этого после дняго бе дствия  по- 
ведение королевской четы, поспе шив- 
шей на ме сто, было таково, что даже 
р е зко враждебные династии республи- 
канские органы заговорили о „добром 
короле  в дурном режиме “. Поку- 
шениѳ несовершенноле тняго камен- 
щика д'Алба на короля 14 марта 
1911 года только подогре ло симпатии 
к королю и его дому. Легко пред- 
ставить себе , до какой степени воз- 
росли эти симпатии, когда, немного 
дней спустя, король пригласил к 
себе  лидера социалистической группы, 
Биссолати, и долго и настойчиво уго- 
варивал его вступить в новый ка- 
бинѳт,  который составлял тогда воз- 
вратившийся (после  Луццати) к вла- 
сти Джопитти, при чем особенно ста- 
вил ему на выд те  выгоды, которыя 
извлечет из его участия  в мини- 
стерстве  итальянская демократия, во- 
обще, и трудовыѳ классы, в особеы- 
ности. Д есятиле тняя работа в на- 
правлении, наме чеыыом на заре  ны- 
не шняго царствования, не пропала без- 
плодно и достигла желанной це ли: 
если не демократизации монархии, то 
монархизации демократии... Это было 
учтено и уме ло использовано пре- 
жде всего для вне шней политики И. 
27 сентября 1911 года итальянское 
правительство обращается к турец- 
кому с ультиматумом,  в котором 
протестует против систематическа- 
го противоде йствия, оказываемаго ту- 
редкими властями экономической де я- 
тельности итальянцев в Триполи и 
Киренаике , и требует принятия  ме р 
к охране  итальянских подданных 
от опасности, угрожающей им в 
означенных турецких областях.  По 
пстечении же зате м назначенных 
для отве та 24 часов И. присту- 
пила к военным де йствиям.  Война

эта, свалившаяся как сне г на го- 
лову итальянскаго народа, вообще, и, 
в частности, поддерживавших пра- 
вительство реформистов,  в де йствн- 
тели>ности, была задумана еще при 
Гумберте , в министеретво Пеллу, 
когда даже организован уже был 
необходимый экспедиционный корпус.  
С воцарением Виктора Эммануила III 
мысль о ней ые была оставлена, но 
память о досле дствиях абиссинсктй 
авантюры, чуть не стоившей Гумберту 
короны, была еще слишком све жа, 
чтобы ре шиться на новую колониаль- 
ную авантюру, не име я уве ренности 
в том,  что она будет сочувственио 
встре чена народом.  И це лое десяти- 
ле тие затрачивается на заготовку для 
нея необходимых средств и созда- 
ние благоприятной атмосферы. Прежде 
всего лодготовляется еще мин. идостр. 
де л Принетти, в мннистерство Ца- 
нарделли, международная лочва пу- 
тѳм соотве тствующих соглашений 
с Францией, Англией и Германией. 
Зате  и  в государственном казна- 
чействе  накоплялись денелсные за- 
пасы (почему и не находилось рес- 
сурсов для дорогих рефоры) ; вво- 
дился ряд доглощавлшх огромныя 
средства улучшений в армии и флоте . 
A на ряду со все м этлм шла систе- 
матическая дланоме рная обработка об- 
щественнаго мне ния, особелыо усилив- 
ш аяся в лосле дние перед войною 
6— 7 ме сяцев,  когда страна была на- 
воднена националистическими лроизве- 
дениями, рисовавшиыи Тридолитанию, 
как „обе тованную“ землю, жизненно 
необходимую итальянскому пролета- 
риату. И когда, по объявлении войны, 
пораженные „предательствомъ“ пра- 
вительства вожди социалистической 
дартии ре шили реагировать на нее 
всеобщей забастовкою, то трудовых 
масс за  ними лочти де оказалось. 
Обнаружилось, что болыпинство этих 
масс частыо равнодушно к волросу, 
частыо прямо на стороне  колониаль- 
ной войны. Значитѳльная часть сто- 
ронников ея оказалась и в среде  
самых крайних лартий — реслублн- 
канской и социалистической, дазкѳ на 
ле вом,  революционном,  крыле  ло- 
сле дней. Войну лришлось вести И. 
при исключительно тяжелых усло-
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виях,  объясняемых,  главным обра- 
зом,  международньш положением 
вещей. Воюя с Турцией, она в то же 
время должна была остерегаться от 
нанесения  ей смертельнаго удара, так 
как разгром  ея мог бы повести к 
усилению Австрии на Адриатическом 
море . Собственно с Турцией в Евро- 
пе  она воюет боле е ме рами нрав- 
ственнаго возде йствия. К таким ме - 
рам,  долженствовавшим поставить 
Турдию перед „совершившимся фак- 
том ъ“, относится королевский декрет 
об аннексии Трилолитании и Кире- 
наики, поспе шно изданный 5 ноября 
1911 г., когда итальянским войскам 
едва только удалось занять два-три 
береговых пункта, и они еще не явля- 
лись хозяевамд даже побережья. Толь- 
ко в начале  октября 1912 г. И. удалось 
заключить с Турцией мирный дого- 
вор (в Ушй), в силу котораго сул- 
тан обязался вывести свои войска 
д з  Триполитании и Киренаики, кото- 
рым пуедоставляет автономгю, сохра- 
няя  только за  собою званиѳ калифа 
и получая от И. солидную сумму 
под видом выкупа вакуфных прав.  
Договор этот,  ни единым словом 
но упоминающий об уступке  Турцией 
И. желательных ей колоний, име ет 
для И. ту единственную це нность, 
что вывел ее из того тяжелаго 
положѳния, в котором она оказалась 
бы, если бы, в внду разгоре вшагося 
на балканском полуострове  пожара,

. она, в качестве  воюющей стороны, 
лиш ена была возможности заыять ме - 
сто судьи в европейском ареопаге . 
Война же в Трииполитаиии и Кире- 
наике —формально уже с „автоном- 
ными“ бедуинами, a не турками—про- 
долж ается и после  того с переме н- 
иым счастьем для итальянцев,  
время от времени терпящих чув- 
ствительныя поражения  (как,  напр., 
16 мая 1913 г. y Сиди-Гарба). До на- 
стоящаго времени война обошлась уже 
страде , по официальным разсчетам,  
в 900 милл. лир и во ыного ты- 
сяч  челове ческих лшзней. Между 
те м,  в стране  уже начинает обна- 
руживаться застой в де лах,  быстро 
до небывалой высоты поднялась до- 
роговизна жизни, осложняющаяся все 
возрастающей безработицей. Итальян-

ский народ начинает охватывать тре- 
вога за  завтраш ний день. Таков пер- 
вый плод,  который дала покамонар- 
хизадия  итальянской демократии...

Г . ПІрейдер.
Социально - политический строй II.

1. Социальиыя отношения. И. страна 
изумительных контрастов и дора- 
зительнаго разыообразия. Кому хочется 
услышать после дний крнк XX ве ка 
во все х областях челове ческой жя- 
знн и де ятельности, личной д коллек- 
тивной; кто интересуется после днимн 
словами европейской науки, дскусства-, 
литературы; кого соблазняют чудеса 
нове йшей техники, великия завоевадия, 
сде ланныя челове ческим гением в 
царстве  ве кове чных тайн природы, 
огромные успе хи в разнообразных 
отраслях производства; кто хочет 
наблюдать в непосредственной бли- 
зости наивысшую степепь обществеп- 
ной дифференциации; кого захватывает 
социальная борьба в самых ея слож- 
ных и запутанных проявлениях и 
комбидациях,  — словом,  кого тянет 
на самую вершину современной циви- 
лизации, тот найдет ее в Риме , 
Милане , Турине , Генуе , в Ломбар- 
дии, Эмилии, Тоскане . У кого жо яви- 
лась потребность уйти подальше от 
XX ве ка—от автомобилей и классо- 
вой борьбы, от рева фабричных гуд- 
ков и ре чей политических орато- 
ров,  от синематографов и аэропла- 
нов, — от всей той искусственной об- 
становки, создание которой стоило лю- 
дям ты сячеле тних уснлий, пусть 
тот удалится в горы, в дикия Аб- 
руццы, илн южне е, в безводпую, 
сжигаемую солнцем Апулию, или со- 
все м на юг,  в систематическд 
встряхиваемую неугомонными подзем- 
ными силами Калабрию. Если в Риме , 
Милане , Флоренции и т. д. молшо 
виде ть, слышать, все ми пятыо чув- 
ствамд воспринять все то, что чело- 
ве чество создало вокруг себя и че м 
оно стало в итоге  ты сячеле тий, то 
зде сь, па чистом,  нетронутом лоне  
природы, в какой-ыибудь деревушкТ), 
в роде  Африко или Бова, на почти не- 
дристудных отрогах Аспромонте, 
легко увнде ть воочию, че м было че- 
лове чество не сколько ве ков тому на- 
задъ: зде сь население — первобытиые,



443 Италия. 444

ничего, кроме  своих стад и горных 
пастбищ,  не ве цающие пастухи, жи- 
вущие в землянках,  оде вающиеся в 
козьи шкуры, шитаиощиеся овечьим 
сыром,  ыолоком да нзре дка, как 
лакомством,  слегка поджаренной му- 
кой и объясняющиеся ыа ыало ко.му 
понятной сме си итальянскаго язы ка 
с греческим.  И ѳто—нѳ ископаемая 
окамене лость, лишенная реальной свя- 
зи с живой современностыо, не искус- 
ственно сохраняемый музейный экспо- 
нат,  a органическая часть современ- 
ной итальянской де йствительности, в 
которой не трудно найти и все  почти 
промежуточныя ступени той лЬстни- 
цы, по которой челове к в козьей 
шкуре  и с пастушьей дубиною в 
руках добрался до безпроволочнаго 
телеграф а Маркони и аэроилана. Це - 
лый сложный комплекс причнн — 
этнических,  климатических,  геогра- 
фическнх и историческихъ—привел 
не только к ре зкому различию, но 
во многих отношениях и к прямой 
протнвоположности между югом и се - 
вером страны. Психология, характер,  
нравы, обычаи населения, формы и 
виды его хозяйственной де ятельно- 
сти, система содиальыых отношений, 
состав,  группировка и де ятельность 
политических партий, — всѳ на юге  
иное, че м на се вере . Но в пре- 
де лах этих самых се вера и юга 
опять-таки все иное, не только с 
переходом из области в область, 
и з провинции в провипцию, a даже 
из одного небольшого ея района в 
другой сосе дний, в не скольких кп- 
лометрах разстояния, в зависимо- 
сти от того, лежит ли тот или 
другой из соприкасающихся районов 
ближе к морю, дальше в глубь стра- 
пы, в равнине  или в горах,  на той 
нли другой высоте  и т. д. Импульсив- 
иый, склонный к насилию апулиед 
во все х отношениях отличается оть 
упорнаго i i  мстительнаго калабрийца 
или от угрюмаго обитателя Базили- 
каты, в такой же ме ре , в какой 
пьемонтец отличается от лигурийца 
или тосканца. Представляется поэто- 
му чрезвычайно затруднителыиым и 
вме сте  с т е м рискованным гово- 
рнть об И. в общих чертах,  
ограничиваясь огульными, общими ха-

рактеристиками, приуроченными кь  
сколько-нибудь значительным ея тер- 
риториальы. де лениям.  Средния циф- 
ры тут дают только весьма отда- 
леыное, a часто ии ложное представле- 
ние о де йствительности, равно как и и  
обобщения, за  отсутствием одинаково 
типичнаго i i  характернаго для всей 
данной территории, нѳизбе жно должны 
отражать в себе  попреимуществу то, 
что почему-либо наиболе е р е зко и 
сильно выступает в какой-либо одной 
ея части. Необходиыо еще считаться 
с болыпим недостатком и значи- 
тельной устаре лостью име ющихся дан- 
ных,  особенно статистических.  Пѳ- 
реписью, произведенной 10 июня 1911 г., 
этот недостаток должен бы быть 
устранен,  но разработка ея ндет так 
медленно, что пока ею возможно поль- 
зоваться только в очень не.чногих 
случаях.

Д ля распреде лепия населения  по за- 
нятиям,  приходится обращаться к 
переписи 1901 г., которая констатиро- 
вала увеличение на 12,2°/0, сравнитель- 
но с 1882 г., той части населения, 
которая извлекает доход из сель- 
скаго хозяйства. Согласно той же по- 
реписи, на каждую ты сячу челове к 
экономически-активнаго населения при- 
ходилось: на се вере  573 кормящихся 
от земледе лия, в центре —585, на 
юге — 580, в островной части стра- 
ны — 534, a всего в общем — 572. 
Несмотря на огромный рост фабрично- 
заводской промышлеыности, „власть 
земли“, поскольку ей подвержены все  
те , которые от ыея питаются, остается 
основным одреде ляющим моментом 
итальянской жизни. И в высшей сте- 
пени характерно, что те  долитиче- 
ския  партии, которыя, как итальян- 
ская социалистическая, еще не совсе м 
давно отворачивались от деревни, 
как не стоющей внимания и забот,  
и возлагали свон надежды исключи- 
тельно на выварившагося в фабрич- 
ном котле  рабочаго, теперь уве ро- 
вали в лророчество Бовио, еще в 
1882 г. утверждавшаго, что все бу- 
дет тщетно, пока итальянская де- 
ревня не возьмет разре шения социаль- 
паго вопроса в свои руки. И если 
она не взяла  его еще, то, несомне нно, 
начинает брать.
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Разде лив всѳ население, питающеѳ- 
ся от земли, на три основных груп- 
пы, мы получим сле дующую кар- 
тину их взаимоотношения в различ- 
ных областях страны.
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П ьем он т . . . 556 129 66 292 175
Л п гу р ия  . . . . 486 244 158 237 158
А бруццы  и М олизе. 416 247 170 298 211
М & р к п ........................ 148 622 616 200 190
Т о с к а н а  . . . . 150 554 532 247 209
У м брия ....................... 191 448 437 286 206
QvrttTTiaJ Р о м а н ь я  . 85 459 421 430 321
Эиш л ия 1 ex_D u c a ti> 259 825 214 402 257
Л о м б а р д ия  . . . 218 343 249 399 217
В онѳциа н с к а я  . . 291 811 132 364 236
Л а ц иум  . . . . 205 211 153 451 858
К а м п а н ь я  . . . . 288 245 100 459 340
А п у л ия ....................... 151 89 24 702 604
Б а з ш ш к а т а  . . . 241 179 47 488 338
К а л аб р ия  . . . . 139 160 111 603 469
С ици лия  . . . . 347 127 83 659 516
С ар д н н ия  . . . . 209 102 70 490 370

Сельские рабочие, которые в италь- 
янском обиходе , собственно, и ыазы- 
ваются крестьянами (contadini), со- 
ставляют,  как ыы видим,  от 20 
до 70%  населения, извлекающаго до- 
ход из сельскаго хозяйства, при 
чем  в островных и южных обла- 
стях,  в одной центральной (Лациуме ), 
двух се верных и в части Эмилии 
иш е ют преобладающеѳ значѳние срав- 
лительно с остальными двумя груп- 
пами. Однако, сама группа сельских 
рабочих распадается на две  суще- 
ственно различных в классовом 
смысле  категории: нарабочих,  а иаѵоге 
fisso, иил и  obbligati, и на ноденщиков,  
или батраков (giornalieri или Ьгас- 
cianti). ІІѳрвая форма отношений, наи- 
боле е часто встре чающаяся в Лом- 
бардии, частыо в Эмилии, в Кам- 
панье , Базилнкате , Калабрии, Сицилии 
u Сардинии, заклю чает в себе  зле- 
менты i i  натуральной платы за труд 
ii отработочной аренды. Рабочему по- 
ручается полная обработка опреде - 
леннаго участка земли, и взаме н он 
получает от хозяина дом для жилья, 
огород,  часть урожая с обработан- 
ваго участка, a ме стами и нсболыпое

ме сячное жалованье. От этой схемы 
име ется в разных ме стах такая 
масса отступлеыий, что, расположнв 
их в опреде ленном порядке , можно 
получить полную картину постепен- 
наго перехода от чистаго договора 
личнаго найма к чистому безпри- 
ме сному колонату, от поденщика к 
съѳмщику. Однако, уже по своей чи- 
сленности, гораздо болыпее значеыиѳ 
име ет другая категория —поденщики, 
которые в Сицилии, Калабрии, Апулии 
u Л адиуые  играют даже преобладаю- 
щую роль в сравнении с другими 
группамн населения. B raccianti — ѳто 
сельский пролетарий в саыом точ- 
ном смысле  этого слова, живущий ис- 
ключительно продажей своего труда 
й* стоящ ий к хозяйству, котороѳ y 
него этот труд покупает,  в поло- 
жении исключительно наемника. Харак- 
терно, что, подобно фабрично-завод- 
скому рабочѳму, он болыпей частью, 
a ме стами — в Апулье , Романье  — 
даже всегда живет в городе , откуда 
только выходит на сельскую работу 
ii куда после  нея возвращ ается 
Подобно фабрично-заводскому рабоче- 
ыу, он страдает от безработицы, 
от слишком длиннаго рабочаго дня, 
от плохой оплаты и дурной обстаяов- 
ки своего труда. Естественно, посколь- 
ку де ло идет об улучшении условий 
наемнаго сельскаго труда, он ыи в 
своих стремлениях,  ии в методах 
i i  приемах борьбы почти не отличает- 
ся от индустриальнаго рабочаго. Но 
существенно отличает его от по- 
сле дияго и в ъ т о ж е  время сближает 
его и де лает солидарным с пре- 
дыдущей категорией тяга  к земле , 
стремлениѳ выйти ч из положения на- 
емнаго батрака и стать в положениѳ 
самостоятельнаго сельскаго хозяиша. 
Методы и приемы, практикуемые с 
этой де лыо, по самому существу сво- 
еыу, за де которыми исключениями, 
недостудные индустриальному рабоче- 
му, видоизме няются сообразно степени 
сознательности и организованности 
крестьян (в итальянском смысле ) 
II в соотве тствии с условиями ме ст-

*) Любопытная дѳтѵ иь: в  Ром анье  y  каж даго  
рабочаго п работвицм лме е тся  велосипед,  в а  ко- 
тором он утром вы е зж ао т  па полевы я работы, 
u всчером возвращ аотся ыа городскую квартиру.
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ыой обстановки. В б. Папской обла- 
сти, в Лациуме , Марках,  Умбрии и 
Нижней Тоскане , особенно в дровин- 
ц иях Пизы i i  Гроссето для безземель' 
наго крестьянства, нѳ желающаго, a 
часто и не име ющаго возможности 
жить исключительно продажей своего 
труда 1), единственным рессурсо.м 
являю тся т. н. usi civici. Феодалы, за- 
хватдв в свою исключительную соб- 
ственность обширныя земельныя про- 
странства, ране е находившияся в их 
общем с коммуыами владе нии, оста- 
вили за обезземеленным ими сель- 
сишм населением пользование раз- 
личными угодияыи: посе вний землей, 
пастбищем,  водопоем,  валежнпком 
и т. п., конечно, под условием вы- 
полнепия  изве стных повншиостей в 
пользу феодала. Однако, такого рода 
отношения между феодальным вла- 
де льдем и крестьянами, освященпыя 
практикой и обычаем,  могли разсчи- 
ты вать на прочность только до те х 
пор,  пока они представляли какую- 
либо выгоду для феодала. Когда же 
феодалыиые господа, в виду изме - 
нения  условий экономической коиыонк- 
туры, стали находить их для себя 
неудобнымп, то не посте снялись пу- 
стить в ход все  име вшияся в их 
распоряжениии дозволениыя и не доз- 
воленныя средства к тому, чтобы, 
если нѳ юридически, то фактически 
свести на не т крестьянское серви- 
тутноѳ пользованиѳ. Достигалось это 
без труда или отгораживанием,  т. е. 
пряыым изъ ятием из крестьянскаго 
пользования  соотве тствующаго угодья, 
или жо изме нением характера угодья, 
напр., сводкою ле са, в котором 
крестьяне име ли право собнрать ва- 
лежник,  обращением пахотной землн 
в ластбище, превращением полей и 
пастбищ в парки и т. п. В поздне й- 
шее время на помощь владе льцам 
пришел т. u. „грабихтельский законъ“ 
1888 г. (legge di spogliazione), воспол- 
ненный законом 1891 г., предоста- 
вивший им широкую возможность по 
собствеиному желанию совершепно 
освободнться от сервитутов под 
условием самаго ничтожнаго возна-

J) Котораго па ме сте , в впду зап у ицеапых об- 
шприых латнфупдий, и продагь некому.

граждения  крестьян за потерянныя 
права. Десяткн ты сяч обездоленньих 
крестьянских семей, ища выхода из-  
создавшагося ужаснаго положения.есте- 
ственно пришли к созианию необхо- 
димостн де йствовать оргаишзованно. 
На ме стах сами собою, без вые ш- 
няго влияыия, образовались многочис- 
лепныя крестьянския  лиги, ставпвшия 
себе  задачей добиться возстановления  
сервитутных нрав.  Так как в 
переговорах с лигистами владе ль- 
ды ре дко проявляли уступчивость, то 
обычными сде лались захваты, полу- 
чившие даже массовый характер в 
период 1904-—1907 гг. и производив- 
шиеся при торжественной обстановке : 
дравильдо органнзованной и лразд- 
нично обставлеыной процессией, с же- 
нами и де тьми, лигисты, иредшествуе- 
мые оркестром,  име ющимся в ка- 
ждой итальян. деревне , и разве ваю- 
щимся знамедеы лиги, лриходили на 
спорное угодье, водрулсали знамя и 
приступалии к соотве тствующей ра- 
боте : запашке , уборке  травы, сбору 
валежника и т. п. По ые ре  развития 
двнжения крестьянѳ созналд неце ле- 
сообразность изолированности де й- 
ствий ме стных лиг i i  необходимость 
солидарных выступлений по общему 
плану. Задачу объединения  выполигали 
крестьянские съе зды, и двнжение, на 
знамени котораго написано: „право на 
обработку земли“ в противове с зе- 
млевладе льческому „праву па землю“, 
приобре ло еще большую силу и раз- 
ме ры. И результаты  его уже сказы- 
ваются u в болыдей уступчивости 
владе льцев и в постановке  на оче- 
редь законодательства, должедствую- 
щаго обезпечить крестьянам „лраво 
на обработку“ потребнаго им коли- 
чества земли.

На другой путь стало гожное беззе- 
мельное крестьянство. Движение сою- 
зов сельскохоз. рабочих („фасший “), 
долженствовавшее но плапу его орга- 
иизаторов быть началом социаль- 
ной революцин, предполагало вме сте  
с те м,  конечно, и радикалыюе ре - 
шение земелыиаго вопроса. Но иача- 
тое в условиях,  заране е осуждав- 
ш иих  его на лолдую неудачу, воз- 
стание „фасший“ ничего пе дало на- 
селению, крсше  огромдаго количества
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жертв.  He видя никакой возможно- 
сти улучш ить свое лоложение на ме - 
сте , крестьянство бросилось вон из 
страны: началась массовая эмигра- 
ция за  океан.  Уменыпение количества 
рабочих рук скоро вызвало значи- 
тельное повышение рабочей платы и, 
таким образом,  не которое улучше 
ние в положении рабочих,  оставшихся 
на ме сте . Вме сте  с те м до чрез- 
вычайности уменьшившийся спрос на 
землю привел к соотве тствующему 
поыижению съемных де н.  Огромное 
количество земельных участков,  
прежде дававших доход,  теперь ока- 
зы вается совсе м заброшенным.  Та- 
коѳ положение вещей должно было по- 
ставить в очень трудное положение 
и латифундиста и средняго и мелкаго 
земельнаго собственыика. Всли y лати- 
фундиста име ется еще не который вы- 
ход в том,  что заброшенные участ- 
ки он может обратить в пастбища, 
то y ередних и мелких землевла- 
де льдев никакого выхода не т .  На 
юге  те  и другиѳ представляют собою 
класс,  для котораго владе ние землею 
служит исключительно средством 
для эксдлуатации крестьянскаго труда. 
Лично они землей не занимаются и 
не иытересуются ею, a посвящают 
себя другим занятиямъ: отсюда, глав- 
ным образом,  додолняются ряды ду- 
ховенства и всяких других либе- 
ральных профессий, особенно адвока- 
туры; отсюда же большинство чинов- 
ников в ме стных общественных 
и казенных учреждениях,  и лотому 
в их руках вся ме стная долитика. 
При том положении, которое создано 
эмиграцией, им остается или лично 
се сть на землю, для чего y них не т 
ни' уме нья, ни знания, ни охоты, или 
же лродать ее. После днее для них по 
существу и выгодне е, лотому что ее 
не только охотно, a жадно и за высо- 
кую це ну локулают. .. те  же эмигран- 
ты. И тальянская эмиграция в де й- 
ствптельности—только дальний отход 
на заработки. Поработав за  океаном 
не сколько ле т,  „американецъ“ воз- 
вращ ается на родину, локупает не- 
большой участок в соотве тствии с 
суммой накопленных сберезкений и 
заводит на нем трудовое хозяйство. 
Таково в течение после дних десяти

ле т главное назначение те х сотен 
ты сяч лир,  которыя возвращающиеся 
из- за  океана ежегодно привозят на 
родину. „Американецъ“ не только 
лично работает на своем участке , 
но и лриме няет на нем боле е 
усовершенствованныя системы хозяй- 
ства и орудия  труда, возводит на 
нем боле е совершенныя построй- 
ки, вме сто обычных соломенных 
шалашей и землянок,  наконец,  лред-  
являет совершенно иныя требования 
и к ме стному управлению и к госу- 
дарству. Происходит настоящий со- 
циальный дереворот.  Этот заме ча- 
тельный лроцесс,  констатированный 
лосле дней парламентской анкетой, с 
наибольшей силой обнаруживается в 
Абруццах,  где , благодаря ему, не ко- 
торыѳ районы стали совсе м неузна- 
ваемы. Но очень силен он также 
в Калабрии и Базиликате , частыо в 
Сицилии и в горной части Апулии, 
словом,  везде , где  почвенныя и кли- 
матическия условия сельскохозяйствен- 
ной культуры де лают предлочтитель- 
ным мелкое хозяйство. ГІоэтому в 
равнинной Апулии, где  возможно круп- 
ное зерновое хозяйство с широким 
приме неыием машиы,  процесс за- 
ме ны безземельнаго пролетария мел- 
ким трудовым собственником идет 
значительно слабе е, но идет он и 
зде сь...

И еще третий путь, при посредстве  
котораго итальянский безземельный 
батрак пытается се сть на землю,— 
луть коллективной аренды. Существу- 
ет два вида ея. Один,  наиболе е рас- 
лространенный в Сицилии и Ломбар- 
д ии, отличается те м,  что коллектив- 
ность ограничивается только момен- 
том найма земли, пользование же ею 
индивидуально: каждый обрабатывает 
свой особый, доставшийся ему ло раз- 
де лу, участок.  В случае  такой арен- 
ды мы име ем де ло с коллектлвной 
ломощью батраку, стремящемуся за- 
вести собственное хозяйство на съем- 
ной земле . Другой вид коллектнвной 
аренды по самому существу своих 
це лей и задач осуществим только 
там,  где  име ются силы иыя рабочия ор- 
ганизации. Он зародился доэтому в 
центре  лтальянскаго рабочаго движе- 
ния, в Реджио-Эмилии, и оттуда рас-

Іб 22
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пространился на сосе дния  ггровинции: 
Болонскую, Мантуанскую, Моденскую 
и др. Тут коллѳктивны не только 
наом,  ыо и пользование. Если раз- 
витие коллективной аренды ломбардо- 
сицилианскаго типа не встре чает 
особенных вне шних преград,  то 
рабочие, стремящиеся к коллектив- 
ной аренде  эмильяно-романьольскаго 
типа, наталкиваются подчас на почти 
непреодолимыя преграды. He говоря 
уже о конкурендии мелких съемщи- 
ков,  особенно кѳлонов,  одной и са- 
мой важной из таких преград яв- 
ляется  нежелание владе льцев сдавать 
землю рабочим кооперативам,  так 
как возможность выте снения коллек- 
тивной арендой частнаго съема и в 
то же время сокращение, благодаря ей, 
числа свободных нуждающихся в 
работе  рук открывает перед част- 
ным землевладе нием далеко не ра- 
достную перспективу. Рабочим,  доби- 
вающимся коллективной аренды, при- 
ходится поэтому, в свою очередь, 
вести трудную и тяжелую борьбу за 
„право на обработку“ необходимой им 
земли, и естественно, что взоры их 
в этой борьбе  с особенной настой- 
чивостью обращаются на земли госу- 
дарственныя, церковныя, принадлежа- 
щия коммунам,  провинциям,  богоугод- 
ным заведениям и т. п. учрежде- 
я иям,  и что они все громче и настой- 
чиве е требуют от законодатѳля та- 
ких ме роприятий, которыя облегчили 
бы им доступ к этим землям.

Обращаясь от пролетарской кол- 
лективной аренды к группе  едино- 
личных арендаторов д съемщиков,  
необходимо прежде всего выде лить 
из нея небольшую категорию, по сво- 
ему классовому положению ближе всего 
подходящую к группе  собственни- 
ков,  именно, категорию насле дствен- 
ных арендаторов,  пользующнхся пра- 
вом выкупа арендуемой земли (эмфи- 
тевзис) . Сколько-нибудь заме тную 
роль такого рода арендаторы играют 
только в Л ациуме  (45 на 1.000), в 
Апулии (11) и Кампанье  (10). Несра- 
вненно большуюроль играет катего- 
рия, промышляющая, по преимуществу, 
краткосрочной денежной арондой, наи- 
боле е распространеыной в Венециан- 
ской областн, части Эмильянской, въ

Камланье  и Базиликате . В даныѵю 
категорию входят и мелкие аренда- 
торы, лично обрабатывающие свои 
участки (в подавляющем болышш- 
стве ), и арендаторы крупные, ведущие 
капиталистическое хозяйство, a нногда 
и просто пересъемщики. Главную же, 
основную, категорию разсматриваемой 
групды составляют мелкие съемщики 
зѳмли из доли урожая. Такая форма 
землепользования —m ezzadria (половни- 
чество), m asseria или colonia — очеяь 
широко распространена, во все х почтп 
областях страны, главным же обра- 
зом в центральныхъ—Марках,  То- 
скане , Умбрии и Эмилии. Соотве тству- 
ющая ей группа населения уже в на- 
стоящее время является одной из 
важне йших составных частей в 
социальной структуре  И талии и не- 
сомне нно стоит на пути к тому, 
чтобы занять в после дней еще боле е 
важное и значительное ме сто. Вопреки 
теории, трактующей эту форму земле- 
пользования, как средневе ковый пе- 
режиток,  осужденный на исчезнове- 
ние, количество половяиков быстро 
возрастает.  На юге  это происходит 
под влиянием той же эмиграции: вздо- 
ролсание рабочих рук и риск обез- 
це нения земли путем превращения 
заброшенных культурных участков 
в пустыри послуасили для владе ль- 
цев стимулом к насаждеыию долов- 
ничества; в свою очередь и крестьяне, 
благодаря повышенному заработку на 
ме сте  и дритоку средств извне , из-  
за океана, получили рессурсы, необхо- 
димые меццадру для покупки рабочаго 
скота, орудий, обязательной для долов- 
ника доли се мян и т. д., словом,  
всего того, что необходимо для полов- 
ническаго хозяйства. В центре  стра- 
ны почти вся та масса культурной 
земли, которая при посредстве  бони- 
фикационныхъ—осушительных и оро- 
сительныхъ—работ вновь завоевана 
y природы, заселяется лоловниками. 
Во многих ме стах к системе  по- 
ловничества переходят землевладе ль- 
цы, которые до того вели собственное 
крупное хозяйство наемыыми руками. 
Вопреки той же теории отнюдь не от- 
стала меццадрия и в смысле  сельско- 
хозяйственной культуры: половники 
не только сами, насколько то от нихъ
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зависит,  вводят всякаго рода улуч- 
т е н ия и усовершенствования, но часто 
ради после дних ведут упорную и 
настойчивую борьбу с хозяевами 
земли, с их косыостыо или ску- 
постыо. Опять-таки вопреки той же 
теории, предполагающейроковым обра- 
зом неизбе жною массовую пролета- 
ризацию половников,  после дние за- 
ме тно богате ют.  Из года в год 
в сберегательных кассах наколля- 
ются крупныя суымы из сбережений, 
обыкновенно, по достижении ими из- 
ве стнаго разме ра, обращаемых на 
покупку земли. Происходит не бы- 
стрый, но ыепрерывный нроцесс пре- 
вращения колонов в мелких трудо- 
вых собственников.  Между те м,  
положение разсматриваемой группы 
в социальной борьбе  весьма ослож- 
няется те м,  что ей приходится ве- 
сти таковую одновременно на два 
фронта. Прежде всего иротив земле- 
владе льца. Условия колоната, довольно 
разыообразныя, часто очень тяжелы 
для съемщика, не обезпеченнаго в 
своем праве  и обязаннаго сверх 
части продукта (иногда и приплода) 
еще различиыми дополнителы-иыми по- 
виыностями в пользу владе льца. Ли- 
гам половников,  организованным 
именно с де лью борьбы за улучше- 
ние условий колоната, уже очень мно- 
гаго удалось достигнуть, в значи- 
тельиой ме ре  благодаря поддержке , 
оказанной им в данном случае  орга- 
низованным сельским пролетариа- 
том.  Но в то же время им прихо- 
дится выдерживать сильный натиск 
именио этого самаго пролетариата. 
Одна из важне йших выгод коло- 
ната—использование все х сил кре- 
стьянской семьи, мужских,  женских 
и де тских,  находящих разнообразное, 
a в то же время исчерпывающее при- 
ложение в половническом хозяйстве . 
Но в изве стные моменты лроизвод- 
ства одне х этих сил бывает не- 
достаточно, и вътаких случаях мец- 
цадры, избе гая найма рабочих,  прак- 
тикуют взаимный обме н услуг,  
так называемую y нас „домочь“. Ра- 
бочие, ища средств против безрабо- 
тицы и в то же время, как то наблю- 
дается в Романье , сознательно и 
принципиалыю не желая сле довать

приме ру южных рабочих и искать 
спасения в эмиграции, потребовали 
отме ны помочи и, сле довательно, обя- 
зателы-юсти для колонов пользоваться 
наемными руками. Мѳццадрам при- 
шлось уступить, a так как таким 
образом существеино увелнчилнсь 
пх издержки производства, то рабочие 
помогли им добиться соотве тствую- 
щей компенсации от землевладе ль- 
цев.  Но рабочие пошли далыпе. Когда 
меццадры, организуясь для того в 
кооперативы, начали приобре тать для 
собственнаго пользования молотильныя 
машины, то рабочие потребовали, что- 
бы меццадры не только впредь отка- 
зались от права владе ть машинами, 
признав такое право только за  рабо- 
чими оргапизациями, но и куплен- 
ныя уже машины передали бы подлежа- 
щим рабочим кооперативам.  Рабо- 
чие, которыми руководили в данном 
случае  марксисты, противники мед- 
цадрии, такнм образом подписывали 
ей смертный приговор.  Загоре лась 
жестокая борьба, и в конце  концов,  
рабочим прншлось принять прнмири- 
тельную формулу, с самаго начала 
предложенную республиканцами, став- 
шими на сторону меццадров и увлек- 
шими также за собою значительную 
часть рабочих республикандев,  имен- 
но, формулу, сообразно которой машпны 
должыы быть собственностыо сме шан- 
ных кооперативов,  составлениых 
из меццадров и рабочих.  Знамена- 
тельно еще, что меццадры охотно от- 
кликнулись на призыв республикан- 
цевъ—отказаться от те х излишков 
земли, обработка которых превыша- 
ет силы их семей, дабы таким 
образом освободить землю для рабо- 
чих,  желавших получить ее в поль- 
зование на ыачалах коллективной 
аренды.

Отсутствие детальной статистики зе- 
млевладе иия лишает нас возможности 
точно опреде лить состав третьей из 
занимающих нас групп населения, 
т. е. собственников.  Приходится огра- 
ничиться указанием на наличность 
огромных латифундий в южных 
областях,  зате м в Л ациуме , являю- 
щемся илассической страной латифун- 
дий, и ме стами на се вере —в не кото- 
рых пунктах Ломбардии и Венедиаг-
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ской области. Под влиянием це лаго 
ряда процессов,  происходящих в 
итальянской народно-хозяйственной 
жизни и часть которых уже была от- 
ые чена, эта  форма землевладе ния  про- 
являет бросающуюся в гл аза  тен- 
денцию к исчезновению. Уже в на- 
стоящее время много крупных вла- 
де ний раснродано боле е или мене е 
мелкими участками. Этот процесс 
пойдет еще быстре е, если будут 
осуществлены настойчиво требуемыя 
трудовой демократией и уже поста- 
вленныя на очередь ме ры против 
владе льцевь необработанных и за- 
пущенных земель, составляющих 
болыпую часть латифундий. В про- 
тивоположность после дним идет 
быстрый рост,  в виду указанных 
уже причин,  мелкаго трудового зе- 
млевладе ния; по переписи 1901 г. мел- 
ких собственников насчитывалось 
2.305.795, при чем во мног. областях 
уже тогда они играли преобладающую 
роль в сравнении с остальными груп- 
пами. To, что угнетает их при со- 
временном положении вещей,— это фи- 
скализм государства, недостаток ка- 
питалов и трудны я условия  сбыта про- 
дуктов.  В видах улучш ения  своего 
положения мелким собственникам 
приходится вести борьбу также на два 
фронта: с одной стороны, с данной. 
иодатной политикой государства, сле - 
довательно, и с т е ми классами, кото- 
рым такая политика на руку, с дру- 
гой, с ростовщиком и скупщнкомъ; a 
так какь такую борьбу сколько-ни- 
будь успе шно можно вести только 
организованньш и силами, то, оставаясь 
нндивидуалистами в де ле  обработки 
своих участков,  они в то же время 
охотно входят в состав коллектив- 
иых учреждений и производств,  при 
посредстве  которых достнгается то или 
другое улучш ение в их положеним. 
Отсюда—уже около 1.800 организован- 
ных ими сельских касс,  до 1.500 
союзов для оптовой покупки орудий, 
се мян,  удобрения  и т. п., свыше 1.200 
союзов взаимнаго страхования  скота 
и построек,  600 кооперативыых мо- 
лочных,  около 150 товарищеских 
винных погребов (для выдержки вина) 
II т .  д.

И з всего только что сказаннаго

уже само собою ясно, сколь огромным 
i i  в то же время еколь сЛожным-  
доляшо быть участие сельскаго насе- 
леыия  в итальянском социальном-  
движении, передовым отрядом кото- 
раго является  индустриальный проле- 
тариат.  По данным переписи 11 июня
1911 г., количество лид,  заняты х 
в индустрии, опреде ляется  в 2.305.69S 
чел. Главная масса их — боле е 
1.300.000— соередоточена всего в че- 
ты рех се верных областяхъ: П ье- 
монте , Л игурии, Ломбардии, Венециан- 
ской, дажѳ собствеыно только в дяти- 
шести провинциях (Новарской, Турин- 
ской, Генуэзской, Комской, Миланской, 
Бергамской); на всем остальном про- 
странстве  страны, по крайней ме ре ,, 
в 55 провинциях из 69, индустри- 
альное население совѳршенно теряется  
в массе  сельскохозяйственнаго. Если 
принять это во внимание, то стан егь  
понятным,  что выдаю щ аяся в со- 
циальном движении роль этой группы 
населения опреде ляется  не столько ея  
числѳныостью. To, что выдвигает еѳ- 
вперед, —это ея бблыпая способыость 
к организованному д е йствию ло сра- 
внению с трудовыми группами сель- 
скаго населения. Степень организован- 
ности те х и других видна из сле - 
дующих данныхъ:

^  С о с т о я л о л и г ъ :
оз
g  Н н д у стр иал ьн . С ел ьскп х .  В сего .CÇ

^  ń »«i t«‘_ я _ э ««в 2  O o о 2  °к  S и 5 я 5 к2  o u  о 2 о
®  t -  G  (-7 — р-
t r  t r  t r 1 ЕГ нГ1 XT

1908 г. 3.766 508.290 1.809 426.079 5.575 934.36fr
1912 г. 4.703 452.354 2.626 408.148 7.329 860.502

По характеру своей организации 
лиги могут быть разде лены на три. 
разряда. Так называемыя свобод- 
ныя, приписанныя к ме стным ка- 
мерам труда (в болыпинстве ) или 
организованныя в национальныя фе- 
дерации. Таких „свободныхъ“ ли гъ— 
индустриальных 3.964 с 352.978 
членами и сельских 2.064 с 286.692 
чл. Это— организации, в огромном 
болыпинстве  руководимыя социалиста- 
ми-марксистами разды х толков и 
сле дующия  директивам Генеральной 
конфедерации труда. Сле дует отме - 
тить среди ыих крестьянския  орга-
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низации Романьи, приписанныя к осо- 
бенным республиканским камерам 
труда, организованным под влиянием 
конфликта из - за  машнн.  Второй 
разрядъ—лиги изолированныя, не при- 
писанныя ни к камерам ни к на- 
ц иональным фадерациям и в огром- 
ном большинстве  случаев находя- 
щияся вне  возде йствия Генеральной 
конфедерации. Таковых лиг инду- 
стриальных 376 с 33.747 чл. и сель- 
ских 365 с 79.064 чл. Это органи- 
зации, частью стоящия  в стороне  от 
всяких партийных теыденций, в боль- 
шинстве  же случаев связанныя с 
уме ренными демократическими пар- 
тиями. Име ются ещѳ, наконец,  лиги 
католическгя строго конфессиональнаго 
характера; таковых индустриальных 
363 с 65.629 чл. и сельских 197 с 
42.392 чл. И з сле дующей таблич- 
ки видно, как между этими тремя 
разрядами организаций распреде ля- 
ются различныя категории сельскаго 
трудового населения:

я р и н а д л е ж а т  к  о р гап и - 
з а ц иямъ:

И э 100 о р га н л зо в а н -  _
н ы иъ: свооодв. катол п ч . и золпр .

% %  °/о°/о % > %
М елкпх собствѳн . . . 3,6 10,8 85,6

„ ар е н д ат о р . . 13,9 14,8 71,3
К олонов  (м еццадр.) . 55,2 29,8 15,0
П олуколон . (o b b lig a ti) . 4 ),5  17,4 42,1
Подѳнщик. ( b ra c c ia a ti) .  71,0 2,8 26,2

Тут ясно обнаруживается серьез- 
ное, не требующее комментариев раз- 
личие в тендендиях различных ка- 
тѳгорий. Однако, ничтожное количе- 
ство мелких собственников и мел- 
ких арендаторов в „свободныхъ“, 
т. е. по преимуществу социалистиче- 
ских и частью республиканских,  
организациях должно быть в весьма 
значительной степени объяснено также 
и те м,  что обе  крайния партии толь- 
ко два года тому назад впервыѳ 
обратили надлежащее внимание на эти 
две  важныя категории сельскаго насе- 
ления, тогда как католики и уме рен- 
ныя партии давно уже приняли на себя 
роль представителей их иытересов 
и давно уже энергично работают 
среди них.  Мелсду прочим,  что ка- 
сается работы католиков,  то заслу- 
живает быть отме ченным,  что ка- 
толическия  рабочия  организации всѳ

боле е и боле е усваивают себе  такти- 
ку' „свободныхъ“ вплоть до забастов- 
ки, раньше исключавшейся самым 
фактом сме шанных организаций 
(хозяѳв i i  рабочих) , ныне  быстро ис- 
чезающих,  и что, вме сте  с те м,  
смягчается таклсе строгость конфес- 
сиональных требований, предъявляе- 
ыых к членам такихч. оргаишза- 
д ий. Понятно зате м,  что лиги име - 
ют задачей не только прямую и ые- 
посредственную борьбу за  интересы 
своих членов с те ми, кто таковые 
интересы нарушает,  но и воздеии- 
ствие на законодательную власть в 
видах установления норм,  эти инте- 
ресы защшцающих.  Отсюда — боль- 
шая важность вопроса об отноше- 
нии итальянскаго рабочаго движения 
к политическим партиям.  В исто- 
рии этих отношений поворотным 
пунктом является моденский кон- 
гресс Генеральной конфедерации тру- 
да (1908 г.). Начало рабочим органп- 
зациям в И. ноложил еще Мац- 
цини, под непосредственным воз- 
де йствием котораго созван бьиг 
первый итальянсшй рабочий конгресс.  
Но маццинианское рабочее движение по 
многим причинам не име ло успе ха, 
и то движение, которое мы видим ви 
настоящее время, почти всеце ло—де - 
ло рук социалистической партии. По- 
нятно, почему отновиения  между по- 
сле дней и классовыми профессиональ- 
ными (синдикальными) организациями 
сложились в отношения  опеки и по- 
печительства. На моденском же кон- 
грессе  эти организации, по крайней 
ме ре  формально, ре шительно эмансн- 
пируются от партии, так как Гене- 
ральная конфедерация с пути рево- 
люционнаго содиализма, по которому 
боле е или мене е уве ренно, боле е илп 
мене е после довательно шла раныпѳ, 
сворачивает на путь реформистска- 
го синдикализма, основоположниками 
котораго в И. являютоя проф. 
Грациадеи и Иваноэ Бономи. Главная 
конфедерация труда на моденском 
конгрессе  становится на ту точку 
зре ния, что „чистую и искреннюю 
классовую политику могут де лать 
только классовыя организации “, что 
синдикаты позтому долнсны, оставаясь 
независимыми от долитических пар-
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тий, „сами де лать свою политику“; но 
так как синдикаты для этого еще 
не вполне  созре ли, еще недостаточ- 
но сильны i i  не обладают еще необ- 
ходимым опытом,  то пока они „долж- 
ны пользоваться услугами партий 
наиболе е им дружественных,  но ые 
могут и нѳ должны обслуживать эти 
партии “. При этом,  однако, в приня- 
том моденским конгрессом поряд- 
ке  дня сде лана была оговорка, по- 
ясняющая, что под дружественными 
гиар тиями, с которыми конфедераи.ия 
может входить в соглашѳние, подра- 
зуме ваю тся только партии, приемлю- 
щия  „метод классовой борьбы“. Вме - 
сте  с те м конфедерация  признала 
неключительно за  собою, отняв его 
y социалистической партии, право об- 
ращения к солидарности пролетариа- 
та, в особенности же, провозглаше- 
ния  всеобщей забастовки.

Организация  трудовых классов 
име ла  своим естественным логиче- 
ским после дствием такжѳ организа- 
цию „хозяевъ“, которая народилась в 
1910 году в виде  „Надиональной кон- 
федерации промышленности“, объеди- 
нившей 19 хозяйских организаций, в 
составе  которьхх чиелится 1.900 пред- 
приятий, дающих работу 250.000 рабоч. 
Но в виду отме ченных уже особен- 
ностей страны, организадия  хозяев 
получила наибольшее развитие в об- 
ласти сельскаго хозяйства. Ha 1 ян- 
варя 1912 г. такого рода организа- 
ц ий насчитывалось 48, из них 23 
ме стных и 7 провинциальных,  на- 
правленных по дреимуществу про- 
тив батрацких лиг,  и 11 организа- 
ц ий, иш е ющих специальной задачей 
борьбу с крестьянскими лигами. Об-  
единяет эти организации междупро- 
винциальная федерация, засе дающ ая 
в Болонье , т. е. там  же, где  име - 
ет свою резиденцию объединяющая 
крестьян и батраков „национальная 
федерация  земледе льческих рабо- 
чихъ“. Х озяйская федерация  име ет 
свой орган „Bolletino federale a g ra 
rio“, заве дует организованной ею 
кассой взаимопомощи хозяев на слу- 
чай забастовок и содержит ш тат 
пропагандлстов,  главной задачей ко- 
торых является привлечение на сто- 
рону аграриев мелких собственни-

ков и арендаторов.  Конѳчно, подоб- 
но рабочим организациям,  и хозяй- 
ския  име ют задачей не только пря- 
мую и непосредственную борьбу с 
при тязаниями рабочих и крестьян,  
но и возде йствие в интересах хо- 
зяев на правительственную и зако- 
нодательную власти. В це лях  тако- 
го возде йствия  в Риме  функциони- 
руѳт „полнтическое бюро федерации “, 
через посредство котораго федера- 
ция  руководит парламентской груп- 
пой аграриев и сносится с прави- 
тельствоы  и министрами. Само со- 
бою разум е ется, что успе шность воз- 
де йствия  на государственную власть 
той или другой из борющихся сто- 
рон и та познция, которую эта власть 
занимает по отношѳнию ко все боле е 
нарастающ ей и развиваю щейся соци- 
альной борьбе , опреде ляю тся прежде- 
всего политическим строем етраны, 
конечно, в свою очередь эволюцио- 
нирующим в соотве тствии с эво- 
люциѳй ея  социальнаго строя.

2. Политич. и администрат. строй. 
Формально политический строй со- 
временной И. опреде ляется  пьемонт- 
ским Статутом К арла Альберта 
(1848 г.), превращенным при указан- 
ных ужѳ вышѳ условиях в основ- 
ной закон объединенной И. В ка- 
честве  статута октроированнаго, он 
обладает все ми худшими недостат- 
ками подобнаго рода конституций, 
обыкновенно име ющих задачей не 
столько установление народнаго вер- 
ховенства, сколько возможно большее 
огралгдение и обезпечение прав коро- 
ны. Но те  обстоятельства, при кото- 
рых сложилась ныне ш няя итальян- 
ская монархия и в  силу которых 
монархический режим оказался в 
необходимости вести систематическую 
борьбу за  свое существование, привели 
в конечном итоге  к тому, что уста- 
новленный порядок,  оставаясь незы- 
блемым на бумаге , в де йствитель- 
ности подвергся ряду изме нений, де - 
лающих его боле ѳ соотве тству- 
ющим началам истиннаго народо- 
правства. Статут устанавливает 
(ст. 2) „правительство монархическое 
и представнтельное“, при чем назна- 
чѳние на государственныя должности, 
в том числе  и министров,  предо-
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ставлено исключительно усмотре яию 
короля (ст. 6); в де йствительности 
же, очель быстро и  прочно устапови- 
лась система чисто парламентарная. 
Закоподательяая власть, согласно ст. 3, 
„выполняется коллективно королем 
i i  двумя палатами: сенатом и каме- 
рой депутатовъ“, прн чем сенат,  
т. е. верхяяя палата, составляется 
исключительно из членов,  пожи- 
зненно назначаемых королемъв лео- 
граничеяном чнсле  из среды указая- 
ных в Статуте  (ст. 33) опреде лен- 
ных категорий (всего 21) лид,  кото- 
ры я могут быть сгруппнрованы в 
сле дующие чѳтырѳ класса: 1) высшие 
чины духовной, военной и граждап- 
ской бгорократии, 2) бывшиѳ депутаты, 
'3) ученые и 4) крупне йшиѳ собствеп- 
ники1). Кроме  того, в состав сеяа- 
та входят по закону все  принцы ко- 
ролевскаго дома. 'Очевидно, что при 
такой организации законодательной 
власти королю принадлежит не треть, 
a две  трети ея. В де йствительности 
же, такая организадия  верхней далаты, 
де лающая еѳ эманацией министерства, 
сле довательно, правящаго болыпин- 
ства нижней палаты, быстро лривела 
к тому, что сенат,  как полптиче- 
ский фактор,  почти не существует.  
И в 1910 году, когда министерство 
Луццатти задумало было реформиро- 
вать сенат,  введя в пего выборный 
элемеят,  этому ре шительно воспро- 
тивились социалисты, основательно 
опасаясь, что сепат,  получив само- 
стоятельную одору в антидемокра- 
тических слоях населения, станет 
очагом реакции.—В качестве  главы 
исдолнительной власти, король поль- 
зуется безконтрольным правом об-  
явления войны, равно как заклю- 
чения  ыирных,  союзных,  торго- 
вых и друг. договоров,  сообщая о 
после дних палатам только в том 
случае , если „иятерес ибезопасность 
государства то позволятъ“ (ст. 5); в 
де йствительности же, войны 1854,1859, 
1866, 1889 гг., об ауторизации кото- 
рых парламентом правительство 
просило каждый раз,  явились те мъ

*) H a  1 я п в а р я  1913 г. з  с е н ате  состояло : чи- 
п ов  вы сш ѳй  i i  гр аж д а н ск о й  бгорократии—105, бы в- 
иппх д е п у та т о в > —142. у ч е н ы х ъ —48. крувн . соб- 
с т в е иин и к о в ъ —СЬ.

рядом прецедентов,  опираясь на 
который оппозиция  моглавполне  осно- 
вательно обвинять ныые шнее прави- 
тельство в нарушении прав народ- 
наго представительства, без ве дома 
и согласия  котораго зате яна была три- 
политанская война. Наконец,  невы- 
годы и далсе опасности, с которыми 
стало сопряжено прямое столкновение 
короны с народным представитель- 
ством,  привели к исчезновению ко- 
ролевскаго veto: предусмотре нное ст. 7 
Статута утверждение законов стало 
простой обязательной длякороляф ор- 
мальностыо. У короны не было ра- 
зумных оснований вести борьбу за 
свое право veto, когда в его расло- 
ряжении име ются другия  боле е м ягкия 
i i  мене е раздралиающия  средства для 
устранения неприятных ей законо- 
проектов,  как отсрочка и росиуск 
палаты депутатов. —Понятно, что эво- 
люция народнаго представительства, 
воплощаемаго в палате  дедутатов,  
должна была совершиться в дрямо 
противоположном направлении: расши- 
рился его базис и увеличился об-  
ем его компетенции, фактически вы- 
шедшей за  те  преде лы, которые на- 
ме чены были Статутом.  Одновремен- 
но с дарованием констнтуции, Карл 
Альберт издал избирательный за- 
кон,  который должеы был де йство- 
вать временно, впредь до заме ны его 
законом,  принятым далатами. Од- 
нако, временный закон этот,  лредо- 
ставлявший избирательноѳ право ни- 
чтожной горсти наиболе ѳ состоятель- 
ных граждан,  просуществовал 33 
года. Только лосле  того, как осло- 
валная в 1879 г. Гарибальди Л ига 
итальянской демократин, поставившая 
себе  це лью добиться всеобщаго изби- 
рательлаго права, a зате м и созыва 
учредителыиаго собрапия,—после  того, 
как эта Л ига развила в страпе  
огромяую агитацию, проведеп был 
через палату в 1882 г. ловый изби- 
рательлый закоп,  сразу довыспвил ий 
число избирателей с 620 т. боле е 
че м до двух миллионов.  Закоя 
этот,  де йствовавший до 1912 г., име л 
тот существеллый для стралы со 
слабо развитым пародяым образо- 
валием педостаток,  что ставил ос- 
яовным условием избирательлаго
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права изве стный уровень грамотности. 
Благодаря этому требованию, лишен- 
ными избирательнаго голоса оказы- 
вались около пяти с половиною мил- 
л ионов совершенноле тних граждан.  
В 1911 г. в то время, как в тайне  
от итальянскаго народа де лались по- 
сле дния  приготовления  и и  триполитан- 
ской войне  и можно было опасаться, что 
объявление ея не встре тит одобрения 
итальянской демократии, Джолитти, 
всегдаупорно возстававш ий против из- 
бират. реформы, поднѳс стране  сюр- 
приз в виде  законопроекта о „почти 
всеобщемъ“ избирательном праве , ко- 
торый и стал зате м законоы 30 июня 
1912 г. Теперь все  прежния  ограни- 
чения  избирательнаго права остаются 
в силе  только для граждан в воз- 
расте  от 21 до 30 л е тъ; от гра- 
ждан же, достигших тридцатиле т- 
няго возраста, равно и от не достиг- 
ш иих  его, но отбывших воинскую по- 
винность, уже ни цеыза ни грамотно- 
сти не требуется; для них избира- 
тельное право стало всеобщим.  Та- 
ким образом,  количество избирате- 
лей возросло с 3.247.722 до 8.635.148. 
Вме сте  с т е м,  законом 30 июня 
1912 г. устранен один из суще- 
ственно антидемократических прин- 
дипов Статута, которым категори- 
чески воспрещ ается (ст. 50) выдача 
какого бы то ни было вознаграждения 
за  выполнѳние депутатских обязан- 
ностей: буква статута сохранена, но 
отныне  депутаты  будут получать
6.000 лир в год в возме щѳние 
расходов на почтовую корреспонден- 
ц ию и т. п. При боле е широкой демо- 
кратической базе  и при боле е демо- 
кратическом составе , народное пред- 
ставительство, ве роятно, быстре е пой- 
дет в направлении те х завоеваний, 
которыя им уже сде ланы. Среди них 
наиболе е важным является  расши- 
рениѳ инспѳкционнаго права палаты. 
Кроме  права вопросов и запросов,  
практика еще утвердила за  нею очень 
широкое анкетное право, ые предусмо- 
тре нное конституцией. Тут идет пре- 
жде всего ряд  парламентских раз- 
сле дований по вопросам выборным,  
обусловленных нѳобходимостыо для 
парламента име ть достаточный мате- 
р иал для суждения  о правильнрсти

или неправильности подлежащих его 
утверждению выборов.  З а т е м,  за по- 
сле дния  десять ле т произведен еще 
ряд другого рода анкеть, сыгравпшх 
большую роль в политической, обще- 
ственной и экономической жизни стра- 
ны. Таковы анкеты, име вшия  задачей 
устранение разнаго рода хищений и 
злоупотреблений: в 1908 г. парламент- 
ское сле дствиѳ посадило на скамыо 
подсудимых и повело к осуждению 
министра народнаго просве щения  Нази; 
в 1913 г. закончена и обеуждается 
палатою анкѳта о постройке  Дворца 
Правосудия, должѳнствующая поса- 
дить на скамыо подсуднмых ряд  под- 
рядчиков,  чиновчиков и политиче- 
ских де ятелей. З ате м идут парла- 
ментския  обсче дования  различны х от- 
раслей государственнаго управления. 
После дняго рода анкетам правитель- 
ство особенно долго и настойчиво про- 
тивилось. Но уступить ему пришлось 
как р аз в вопросе  о парламент- 
ском обсле довании те х отраслей, 
по отношению к которым корона по- 
ставлена в наиболе е независимое от 
народнаго представительства положе- 
ние, имѳнно, ве домствавоеннаго и мор- 
ского. Возможность уменьшения  воен- 
ных кредитов или даже совершен- 
наго о тказав ъ н и х ъ — аргумент слиш- 
ком сильный, чтобы правительство 
могло устоять против нѳго. Един- 
ственное, чего ему удалось добиться,— 
это введения в состав парламент- 
ской анкетной комиссии такжѳ членов 
от правительства. И те  огромныя 
улучшения, которыя в течение после д- 
них шести-семи ле т введены в ар- 
мии и флоте , являю тся, именно, резуль- 
татом парламентскаго обсле дования 
их.  Отме тим,  наконец,  огромной 
важности анкеты по вопросам соци- 
ально-экономическим,  как аграрная 
анкета, обсле дование торговаго море- 
ходства или после днее, закончившее- 
ся в 1911 г. и упомянутое уже выше, 
обсле дованиѳ положения южноитальян- 
скаго сельскаго населепия. Рядом с 
расш ирением власти парламента по- 
лучает большоѳ значение практиче- 
ское расширение понятия  парламент- 
скаго иммунитета. Кроме  личной де- 
путатской неприкосновенности, обез- 
печнваемой ст. 45 Статута, практика
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создала еще иммунитет реальный, им- 
мунитет самаго поме щения  парла- 
ментскаго, в котороѳ не только по- 
лицейския, но и судебныя власти по- 
лучагот доступ не иначе, как с 
р азр е шения  самой палаты или ея пре- 
зидента. Создалось своеобразное пар- 
ламентскоѳ право убе жища, и были 
случаи, когда депутаты, которым в 
промежутке  между сессиями грозил 
арест,  избе гали его, поселившись в 
поме щении парламента. Обращаясь 
от народнаго представительства к 
правам самих граждан,  к свобо- 
дам,  мы увидим,  что итальянская 
конституция  совсе м не знает сво- 
боды сове сти. Наоборот,  ст. 1 Статута 
гласит,  что „религия  католическая, 
апостольская, римская — единствен- 
ная религия  государства, другие куль- 
ты , нынг существгиющие, терпимы со- 
образно с закономъ“. Возможность 
возникновения  или проникновения в  
страну новых культов (после  1848 г.), 
даже только в качестве  „тердимыхъ“, 
совсе м не допускается. В де йстви- 
тельности же, в И талии установилась 
абсолютная свобода сове сти *). Кон- 
ститудия  совсе м не упоминает о 
праве  союзов,  практика жѳ истолко- 
вала это умолчание, как абсолютную 
свободу граждан составлять органи- 
зации не только без разре шения  (кон- 
цессионный порядок) , но и без ве - 
дома власти (явочный порядок) . Аб- 
солютная свобода организадий в та- 
кой ме ре  вошла в нравы и лривыч- 
ки, в плоть и в кровь итальянскаго 
народа, что самыя героическия  усилия 
реакционнаго правительства —  в ми- 
нистерство Пеллу — ограничить эту 
свободу оказались безллодными. Имен- 
но в тот реакционный дериод италь- 
янской истории с необычайной яр- 
костыо обнаружилось.какой могучей га- 
рантией долитической свободы являет- 
ся  право союзов и в какой огром- 
ной степени одыа свобода союзов спо- 
собна восполнить недостаток все х 
других свобод.  — Относительно сво- 
боды печати Статут упоминает въ

*) С ам ое зн ач ѳ н иѳ ка то л и ч е ск о й  р е л п гип , к а к  
р е л и г ии го с у д ар ст в еп н о й , уничтолсено т . н .  „зак о - 
ном  о г а р а н т ия х ъ “, 13 м а я  1871 г., у с т ан ав л и в аю - 
щ им  п р ѳ р о га тн в ы  п а п ы  н р ѳ гул и рую щ и м  отао - 
ш ѳн ия  мелсду цѳрковы о н го су д ар ст в о м .

выражениях,  в высшей степени ха- 
рактерных для такого рода консти- 
туций. „П ечать,—гласит ст. 28,—бу- 
дет свободна, но закон подавит 
ея злоупотребления “. В итальянской 
обстановке  угроза, заключающаяся в 
этой статье , придушить пѳчать дод 
видом борьбы с злоупотреблением 
ею — оказалась нѳосущѳствимой. На- 
оборот,  закон Сакки (1906 г.) снял 
с нея после дния путы, уничтожив 
предварительный арест произведений 
периодической печати и допустив 
только конфискацию их нѳ иначе, как 
по встулившему в законную силу су- 
дебному приговору.

Параллельно с (частью юридиче- 
ской, a главным образом фактиче- 
ской) эволюцией политическаго строя 
идет медлѳнное, но неуклонноѳ пре- 
образование административнаго строя. 
Те  условия, при которых сложилась 
современная И., всего меые е способыы 
были благоприятствовать системе  упра- 
вления, построенной на децентрали- 
зацин и широкой ме стной автономии. 
Молодая монархия  всего больше бо- 
ялась федералистских и сепаратист- 
ских стремлеыий, естественно искала 
спасения в централизации и „сильной 
власти“ и потому построила все вну- 
треннее улравление по французскому 
образцу. Интересно, что на стороне  цен- 
трализаторских и бюрократических 
тендендий правительства оказались в 
данном случае  представители юж- 
ных областей, боявшиѳся, что при ши- 
рокой ме стной автономии юг лиш ится 
возможности получить из общих го- 
сударственных средств ту материаль- 
ную помощь, в которой нуждался и 
на которую разсчиты вал.  Во всяком 
случае , новый порядок вещей оказал- 
ся для не которых областѳй шагом 
назад,  особенно для областей, нахо- 
дившихся под австрийским влады- 
чеством,  которое рядом с полити- 
ческим гнетом очень берелсно от- 
носилось к ме стным свободам.  Вме - 
сто живых и жизненных,  иеториче- 
ски сложившихся областей, в основу 
административнаго де ления  страны по- 
ложена была искусственная и произ- 
вольная провинцгя, в свою очередь 
распадаю щ аяся на еще боле е искус- 
ственные д итроизвольные исключи-
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тельно бюрократическое значеиие име - 
ющие округа и участки и, наконед,  
на коммуны,— единственный живой и 
жизненный организм в  этой систе- 
ме . Во главе  провиыдин, в качестве  
„сильной власти“ и „хозяина“, поста- 
влен был дрефект.  Ме стное само- 
управлѳние—коммунальное и провннци- 
альное—и бѳз того чрезвычайно сте с- 
ненноѳ в  свободе  своих де йствий 
мелочной регламентацией закона, было 
отдано под надзор и опеку частью 
лично лрефекта, частыо предсе датель- 
ствуемой им провинциальной адми- 
нистративной управы. Одыако, фран- 
цузский бюрократически - централизо- 
ванный тип организации ме стнаго 
управления  не долго удерж ался зде сь 
в своей первоначальной чистоте . В 
другом ме сте  (см. городское самоупра- 
вление, XVI, 9/27) уже было отме чено, 
в какой ме р е  итальянский муници- 
пальный строй опередил французский 
в своей эволюции в  налравлении к 
истинному самоуиравлению. Це лым 
рядом особых специальных зако- 
нов,  удовлетворягощих нужды от- 
д е льных провинций —Калабрии, Апу- 
л ии i i  др.—и даже отде льны х горо- 
довъ—Палермо, Рима, Неаполя и др.— 
в значительной ме ре  исправлен 
тот вред,  который принесен был 
стране  игнорировавшею ме стныя осо- 
бенности шаблонно-единообразною ор- 
ганизацией внутренняго управления. 
Знаменательна та, не столько юриди- 
ческая, сколько фактическая, переме на, 
которая произошла за  после дния  12 л. 
в положении, роли и значении пре- 
фекта. Он все ѳщѳ остается всевласт- 
дылгь „хозяиномъ“, творящим „дур- 
яую и хорошую погоду“, нѳ остана- 
вливающимся перед беззаконием и 
произволом,  особенно в роли прави- 
тельственнаго избирательнаго агента, 
но все это—только там,  где  населе- 
ние, неся тяж елы я после дствия  много- 
ве кового деспотизма, продолжает,  
как на юге , косне ть в неве ж естве . 
нѳ организовано, нѳ сознает и ые 
уме ет отстаивать своих прав,  не 
возмущ ается произволом и даже само 
часто ищет в нем опору для сво- 
ях  притязаний. На се вере  же, там,  
гд е  население сознательно, организо- 
вано, политически развито, где  оно

научилось упорно и настойчнво бо- 
роться за  свое право, где  сильны де- 
мократическия  политическия  партид,— 
там  ныне  префект только строгий 
хранитель закона и земскаго мира, 
там он нере дко выступает даже 
в качестве  безпристрастнаго арбитра 
в кояфлпктах,  сопровождающих со- 
циальную борьбу. Нужно заме тить, 
что в де ле  упорядочения  внутрен- 
няго управления, в особенности же, 
в отношении боле ѳ широкаго приме - 
иения  начал самоуправления, крупнуио- 
роль сыграло то обстоятельство, что 
в защ иггу ме стной автономии энер- 
гдчно выступили сами ме стныя само- 
управления. В 1901 г. учреж дена была 
„ассоциация  итальянских коммунъ“, 
поставивш ая себ це лыо „завоевание 
коммунальыой автономии “ путем,  во- 
1-х,  организации коммун ради „соли- 
дарности в защ ите  муниципальных 
свободъ“, во-2-х,  агитации в печатп, на 
м итингах,  возде йствия  на парламент,  
наконец,  в- 3-х,  дрямого противо- 
де йствия коммуи нарушающим инте- 
ресы  ме стнаго самоуправления ые ро- 
прия т иям .  В состав ассоциации те- 
перь входит боле ѳ двух ты сяч  ком- 
мун,  в тоы числе  7 крупне йших 
итальянских городов (с населением 
боле е 200 тыс.) и около 250 наибо- 
ле е мелиш х (с населением мене е
1.000 чел.). Сле дуя приме ру коммун,  
три года тому назад  однородную 
ассоциацию образовали и провинции. 
В страие , котораяв  течение ве ков 
жила „не политической, a муниципаль- 
ной жизнью “ и г д е  население привыкло 
ставить во главу угла  и на первый 
план свои ме стныѳ интересы, есте- 
ственно, что эти после дние оказывают 
большое влияниѳ на политическую 
жизнь страыы. В болыпинстве  слу- 
чаев выбор того или другого депу- 
тата  в парламент ре ш ается не столь- 
ко его партийной программой, сколько 
отношением его к те м или дру- 
гим ме стным вопросам.  Мало того, 
самыя партийныя программы суще- 
ственно ме няю тся в соотве тствии с 
ме стными условиями. Социалисты в 
Реджио-Эмилии очень мало похожи на. 
социалистов римских,  точно так же, 
как республиканцы в Романье  су- 
щественно отличны от республикан-
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цев неаполитанских и т. п. Эта те с- 
ная связь парламентских партий и 
групп с ме стной жизнью неизбе жно 
приводит к столь же те сному взаи- 
моотношению между политикой и ме ст- 
ным самоуправлением.  И де ятель- 
ность после дняго в такой же, если да- 
же не в болыпей ме ре , че м де ятель- 
ность правительства и законодатель- 
ных учреждений, опреде ляется  взаи- 
моотношением входящих в его со- 
став партийяых групп.  Групп же 
этих становится все болыпе, благо- 
даря той непрерывной дифференциров- 
ке , которой подвергаются итальянския 
политическия  партия, демократическия, 
в особенности.

3. Политическия  партии. После  1882 г. 
к двум историческим де ле- 
ниям,  правой и ле вой, прибавляет- 
ся, выде ляясь из после дней, край- 
няя  ле вая. После дняя, предста- 
влявш ая собою на первых порах 
одну компактную массу, постепенно 
распадаѳтся на радикалов,  социали- 
стов и республиканцев.  Почти одно- 
временно происходит раскол в сре- 
де  республиканцев,  распадающихся 
на две  особых партии: итальянскую 
маццинианскую и национальную реслу- 
бликанскую. Поздне ѳ из социалисти- 
ческой партии изгоняю тся синдикали- 
сты, a зате м триполитанокая война 
снова раскалывает социалистическую 
партию, из которой исключаются пра- 
вые реформисты, образующие свою осо- 
бую партию. Накануне  такого же рас- 
кола и по одинаковым основаниям 
стоит и республиканская партия, со- 
храняющ ая пока свое единство, только 
благодаря героическим усилиям сво- 
их руководителей. Наиболе е харак- 
терное в эволюции, переживаемой 
итальянскими партиями,—это их по- 
степенное вовлечениѳ в орбнту суще- 
ствующаго политическаго строя, от- 
куда, главным образом,  и возника- 
ют поводы для раскола. Таким обра- 
зом,  радикалы, бывшие республикан- 
цами, сде лались ныне  монархической 
и правительственной партией. Таким 
образом,  реформистская партия  воз- 
иикла именно в силу образовавшагося 
в среде  социалистической партии 
сильнаго течения в пользу сотрудни- 
чества с буржуазным и монархиче-

ским правительством.  Даже синди- 
калнсты не удержались на своей по- 
зиции исключительно „прямого д е й- 
ствия “; они теперь усердно стремятся 
к завоеванию мунидипалитетов н 
дажѳ име ют одного представителя 
в парламенте . На абсолютно непри- 
миримой точке  зр е ния, кроме  анархи- 
стов,  остается теперь только италь- 
янская маццинианская партия, совер- 
шенно отвергающая ныне шний монар- 
хический режим,  нѳ допускающая уча- 
стия  своих членов ни в парламенте , 
ни в ме стном управлении и прнзна- 
ющая только революционные методы 
де йствия. Существует,  впрочем,  еще 
бойкотистская правая партия —католи- 
ческая. Папской энцикликой non expedit 
участие католиков в политических 
выборах признано допустимым не 
иначе, как в исключптельных слу- 
чаях и с разре шения  духовной вла- 
сти, так как нормальное участие в 
конституционной лсизни страны было 
бы равносильно признанию де йствую- 
щаго строя, сле довательно, отрнцанию 
папских притязаний на Рим и све т- 
скую власть. Это не значит,  конечно^ 
что католики не участвуют в поли- 
тической жизни и не ведут политн- 
ческой борьбы. В де йствительности, 
католическая партия самая влиятель- 
ная в стране , своѳй де ятельностыо 
опреде ляющая де ятельность почти 
все х оеталы иых конкурирующих 
с нею партий. Но де ятельность ея 
сосредоточена на ме стах в ме ст- 
ном самоуправлении, почти всеце ло 
ею завоеванном и име ющем,  как-  
мы знаем уже, большоѳ влиян ие на 
политическую жизнь страны. И борьба 
с клерикализмом поэтому перене- 
сена в ме стное самоуправление, где  
она в после дния  шесть-семь ле т 
успе шно ведется „народным блокомъ“, 
т. е. блоком партий радикалыю й, 
содиалистической, республиканской и, 
частыо, конституционно-демократиче- 
ской. Конечно, время от времени, 
клерикалы принимают участие и в 
политических выборах,  во все х 
те х случаях,  когда такое их уча- 
стие может дать переве с уме рѳн- 
ным ii  ретроградным элементам и 
спасти тот или другой избиратель- 
ный участок от „социалистической
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или республиканской опасности“. Но 
попадающие в  парлам ент католики 
ne вы ступаю т там  в качестве  та- 
ковых,  не образую т там  особой 
группы , a  п р яч у тся  в составе  дру- 
гих,  близких им по духу, парлам ент- 
ских групп.  Впрочем,  католики при- 
нимаю т уже откры тое и в  вы сш ей сте- 
нени эыергичное у ч ас тие в  вы борах 
1913 г. на основе  новаго избиратель- 
наго закона, и И. стоит,  повидимому, 
накануые  образования  откры той ка- 
толической п артии, чего  давно уж е же- 
л ал и  бы в интересах ясыости и опре- 
де ленности полож ения  край ния  п ар тии. 
-Заслуж ивает ещ е внимания  то вл ия- 
ыие, какое оказало на политическия  
д ар тии, в  см ы сле  эволю ции их про- 
грам м  и их тактики, вее усиливаю - 
щ ееся вы ступ ление народны х м асс 
н а  арену политичеекой и социальной 
борьбы и все возрастаю щ ая поэтому 
д л я  партий необходимость искать в  
них прочной опоры. Таким образом,  
и тал ьян ская  социали стическая п ар тия, 
строго м арксистская по своему гене- 
зи су , вы ступ ив в кач естве  партии 
исклю чительно пролетарской, прини- 
м ает на себя защ иту интересов и 
кр естьян ,  и рѳмесленников,  и сред- 
ней и мелкой бурж уазии, наконец,  даже 
в  особенности, чиновников и той 
огромной и разнородной арм ии, которая 
-обслуживает п рави тельствен ны я и об- 
щ ественны я— ком м унальны я и провин- 
д иал ьн ы я  —  учреж дения . П онятно, что 
и з  этих  же разнообразны х групп  на- 
селен ия, часто ничего пролетарскаго в 
себе  не заклю чаю щ их,  социалистичѳ- 
окая  п ар тия  черп ает  такж е контин- 
ген т  своих приверж енцев и после - 
дователей. Таким расш ирением своей 
содиальной базы  социали сти ческая  пар- 
т ия  нанесла сильны й уд ар  республи- 
канской, и з  среды  которой сама вы- 
шла. По характеру  своего у ч ед ия  —  
маццинианекаго —  э т а  после д н яя  пар- 
тия  долж на была объединить в  себе  
рабочих,  ремесленников,  среднюю и 
мелкую бурж уазию. Ц е лы й р яд  при- 
чин,  а в  особенности, сосредоточение 
всего внимания  республиканской пар- 
гии на моменте  политическом ,  при 
полном дочти игнорировании мом ента 
социальнаго ,— все это привело к тому, 
что республиканская п ар тия  почти со-

вее м потеряла связь  с трудовы ми 
массами и, казалось, осуждена была 
на соверш енное исчезновеы ие. Однако, 
энергичной перем е ной курса она не 
только возвращ ает себе  свои преж ния  
дозиции, но даж е завоевы вает р яд  но- 
вы х.  С трем ясь подвести под себя ши- 
рокую и лрочную содиальную основу,оиа 
эволюционирует и в  своем учении, 
в п л о тьдо  отрицадия  частной  собствеы- 
ности и доколлекти ви зм а(ле вое крыло), 
и в своей тактике , приним ая на моден- 
ском съе зде  Генеральной конфеде- 
р ац ии „м етодъ“ классовой борьбы. 
Кроме  мелкой и средней бурж уазии, 
республиканская п артия  опирается уже 
тедер ь  на обширные кадры  крестьян- 
скаго населения, особенно, в Ром анье , 
и на значитѳльное количество профес- 
сиональны х орган и зац ий, ч ер ез  по- 
средство которы х оказы ваеть  п оси ль ' 
ное влиян ие и на Главную  коыфедера- 
ц иио труда. Уход средней и мелкой 
бурж уазии в  р яды  социалистической 
и республиканской п ар тий лиш ил 
естественной социальной основы пар- 
т ию радикальную , оставш ую ся поэтому 
теп ерь  почти исклю чительно п артией 
чиновников и лю дей либеральны х 
проф ессий, —  п артией офицеров без 
арм ии. В поисках после дней пред- 
стави тель радикальной п ар тии на мо- 
денском конгрессе  такж е и зъ яви л  
готовность приыять метод классовой 
борьбы, но это п ри нятие по самому 
сущ еству д е л а  могло быть только ли- 
сто словесным,  так  как за  ради- 
кальной п артией не т почти никаких 
проф ессиональны х организаций, кото- 
р ы я  м огли бы этим  методом поль- 
зоваться . To, что д ае ть  силу и значе- 
ние этой д ар тии, —  это наличность в 
ея  составе  крупны х интеллектуаль- 
ны х сил и ея  положениѳ правитель- 
ственной п артии. —  Н а трудовы х жѳ 
м ассах не бѳзуспе шно стар ается  осыо- 
вать  свою мощь и католическая пар- 
тия, в лице  демо-христиан.  С вязь 
м еж ду церковью и народом устанавли- 
вается  не духовная только, на болыпую 
прочность которой н ел ьзя  при совре- 
менных условиях  наде я ть ся , a чисто 
м атериальн ая . Энцикликой папы  Л ь в а  
Х Ш  (R erum  novarum ) клад ется  начало 
де ятельн ости , гигантское р азв и тие ко- 
торой ри суется  сле дующими данными.
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И з 1.900 сельских касс,  бывших 
в И. в 1911 г„ в 1.303 хозяе- 
вами были клерикалы. По данным о 
700 кассах,  их оборот олреде ляет- 
ся слишком в 50 миллион., вкладов 
в них состояло лочти 40 миллиоы. 
и в ссудах числилось боле е 30 мил- 
лІ0 н. Кроме  того, в распоряжении кле- 
рикалов в том жѳ году находилось: 
83 рабочих кассы, 31 народный банк,  
около 580 разнаго рода коопера- 
тивов почти с 51 тыс. членов,  в 
том числе  487 сельскохозяйствен. 
кооперативов,  250 потребительных,  
57 трудовых и т. д. 800 католиче- 
ских обществ взаимопомощи выда- 
вали ссуды в случае  боле зни—99% , 
на л е чение— 15%, родильницамъ—6%, 
ыа случай инвалидности— 33%  и т. д. 
Наконед,  261 католич. организадия 
занимались взаимным страхованием 
скота, a 62—взаимным страхованием 
от огня. Если добавить сюда еще 
членов удомянутых уже выше ка- 
толических рабочих лиг,  то ока- 
жется, что к услугам католиков в 
дх организациях име ется армия в 
350 тыс. челов., в том числе  около 
50 тыс. женщин.  И вся эта армия 
улравляется особой клерикальной глав- 
ной конфедерацией труда, каковою 
является „Экономико-социальный союз 
католиков И .“, устав котораго утвер- 
жден святым престолом 15 февра- 
ля 1911 г. и задача котораго, как 
она опреде ляется  во 2-м пункте  уста- 
ва, „руководить всею социальной и 
экономической де ятельностью италь- 
янских католиков в соотве тствии 
с католическими доктринами и с 
инструкциями св. престола“, от ко- 
тораго зависит и самое назначениѳ 
президента союза.

По ме ре  того, как залолняются 
социальным содержанием программы 
и тактика лолитических партий, со- 
отве тственным содержанием залол- 
няется и де ятельность те х учре- 
ждений, за  овладе ние которыми партии 
борются. Понятно, дочему итальян- 
ские муниципалитеты в лосле дние го- 
ды так энергично выступили на луть 
социальных ме ролрия т ий. На этот 
путь стало телерь в И. даже, ка- 
залось бы, мертворожденноѳ лровин- 
ц иальное самоуправление. На тотъ

же луть, наконед,  как указано ужѳ 
было, стало i i  итальянское законода- 
тельство. Но в итальянской дарла- 
ментской жизни лартии далеко не 
играю т той роли, которую они долж- 
ны были бы играть в условиях 
нормально функционнрующаго парла- 
меытаризма. Зде сь лравительство не 
лартийное, a совершенно от каких 
бы то ыи было партийных программ-  
независимое и олирающееся на ис- 
кусственноѳ болыпинство, составлен- 
ное из людей разных лолитических 
воззре ний, совершенно несогласных 
между собою, но готовых ло разны м 
соображениям поддержать данное пра- 
вительство. В этом болыпинстве  и 
социалисты, полагающие, что всякий 
другой, кто мог бы лрийти на ме сто 
Джолитти, был бы мене е удобен 
или боле е опасен для интересов 
игролетариата. Тут и клерикалы, знаю- 
щие, что это правительство не при- 
мет ме р и не проведет законов,  
которые, отве ча:. антиклерикальному 
настроению населения, могли бы серьез- 
но повреднть их интересам.  Тут и 
консерваторы все х видов и родов, . 
знающие, что, лри всей своей формаль • 
ной готовности проводнть социальныя 
реформы, это правительство не сде - 
лает ни одного шага, который в ка- 
ком- либо смысле  мог бы ослабить 
данный социальный или политический 
строй, и что, наоборот,  вся его ре- 
форматорская де ятельность направле- 
на на возможно болыпее укре лление 
этого строя, на устранение все х опас- 
ыостей, которыя грозят ему с ка~ 
кой бы то ни было стороны. Тут,  на- 
конец,  масса совершенно безразлич- 
ных в лблитическом смысле  де- 
путатов,  явившихся в ларламент 
исключительно с це лью голосовать 
за  правительство и взаме н получить 
какия-нибудь блага—лорты, дороги и. 
т. л.—для те х ме стностей, ог ко- 
торых посланы. Поскольку итальян- 
ское правительство является, ло опре- 
де лению Маджиорино Ф еррариса, пра 
вительством парламента, a  не стра- 
ны, оно можеть вполне  довольство- 
ваться покорно сле дующим за  ним,  
не дебатирующим,  a голосующим 
болыпинством.  Но интересы того ре- 
жима, охрана и укре пление котораго.
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лежит на правительстве , требуют 
еще, чтобы режиму создана была над- 
лежащ ая опора в стране , в массах 
населения. Отсюда—-постоянное балан- 
сированиѳ правительетва мѳжду социа- 
листами и клерикалами, —  двумя пар- 
тиями, в наибольшей ме р е  опираю- 
щимися на массы. Д е лая содиалистам 
ряд  уступок в областн рабочаго 
законодательства, правительство в 
-случае  признаков серьезнаго насту- 
пления  „содиалистической оласности“, 
как то было во время всеобщей за- 
бастовки 1903 г., име ет в заласе  
резѳрвную клерикальную армию, лри 
досрѳдстве  которой и устраняет олас- 
ность, как это оно и сде лало во вре- 
-мя выборов,  лосле довавших за  ука- 
занной всеобщей стачкой. Наоборот,  
когда ему нужно сдлотить вокругь 
монархии демократические элементы 
страны, име ется лро задас „клери- 
кальная оласность“, дри возникнове- 
н ии которой даже яры е лротивники ди- 
настии становятся лод ея знамя. По- 
сле дняя, сюрлризом дадная избира- 
тельная реформа и является  таким 
маневром,  лравильн» разсчитаыным 
да то, что даже недоволъная трилоли- 
танской авадтюрой часть итальядской 

.демократид  станет на сторону режи- 
ма леред явно и несомне ндо возник- 
шей в никогда еще не бывалых 
разм е рах клерикальной одасностью.

Только что сказанным объясняют- 
гя  h характерны я особедности италь- 
янскаго социальнаго законодательства. 
Все это отрывочныя ме ролрия тия, в 
которых явно сказы вается отсутствие 
общаго руководящаго дачала и кото- 
ры я де мене е явно свиде тельствую т 
о том,  что из очередных социаль- 
ных реформ дредпочтениѳ отдается 
не те м,  которыя наиболе е дастоя- 
тельны, a те м,  которыя дичего „не 
стоятъ“, не требуют никаких за- 
трат,  хотя трилолитанская война и 
обнаружила в государственном каз- 
начействе  огромныв денелсиые заласы. 
Вдрочем,  итальянское лравительство 
де останавливается и леред крулны- 
ми затратами, когда де ло идет об 
устранѳнии возможнаго взры ва и на- 
р у ипения лорядка раздраженными ра- 
бочими массами, или же когда такая 
затрата  может дослужить на лользу

режиму. Отсюда расход боле е, че м 
в 300 ыиллион. ллр на обществен- 
ныя работы, для того, чтобы занять 
безработных.  Отсюда, как то уста- 
новила ларламентская анкета ло ло- 
воду Дворца Правосудия, дажѳ неза- 
конное расходованиѳ государствендых 
средств,  только бы обезлечить „по- 
рядокъ“, которому могла бы угрожать 
грулла недовольных рабочих.  Отсю- 
да же в значительной ме ре  то энер- 
гичное соде йствие лравительства ко- 
оперативдому движению, начало кото- 
рому положил еще Гумберт I. Огром- 
ные казенныѳ додряды и лоставки 
(вплоть до сооружения  и эксллуатации 
желе зных дорог) , которыѳ охотно, 
далсѳ лреимуицественно, сдаются в 
И. коолеративам,  лредставляю т со- 
бою главне йшую из лричид,  в 
силу которых коолеративное дви- 
жение в И. получило такое необы- 
чайное развитие, какого н е л ь зя в с т р е - 
тить яи в какой другой стране . Но 
y этого движения  оказалась изнанка, 
которую р е зко обнаружила трияоли- 
танская война. Те  казенны е подряды 
и поставиш и другого рода выгоды, 
которыя предвиде лись для коолераций 
и даже заране е лряыо были обе щады 
им ъвъим е ющей быть завоеванной стра- 
де ,—вот источдик того, столь пора- 
зившаго все х,  не только безразлиич ия, 
но даже лрямого сочувствия  колониаль- 
ной авантюре , которое на этот р аз,  
волреки все м своим традициям,  
явили в здачительной своей части 
итальянския  трудовыя массы. Те м не 
мене е состав парламента лостелендо 
все боле е демократизируется. И осо- 
бенно сильно, естественно, соде йствова- 
ла этому досле дняя избирательыая рѳ- 
форма. И з обвз;аго чдсла делутатских 
ме ст в лалате  долучили:

Н а  в ы б о р а х ъ :
ЕГартии:

Л п б ѳ р ал ы  . .
К а т о л и к и  . . .
Р а д и к а л ы . . .
Р ѳ сп у б л и к ап ц ы  
С оциа л н с т ы . .

Гр. Шрейдер.
Итальянская литература. До XIII в. 

не существовало собственно литера- 
туры  на итал. язы ке . Л итерат. лро- 
изведения лисались лреимущественно 
н а я зы к е  лровансальском (ле сни се в.-

1904 г. 1909 г. 1913 г .

415 882 318
3 16 24

37 45 70
24 24 16
29 41 80



Статистико-зконом ический обзор Италии.
1. Население и административное де ление.
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2.625
1.884
2.558
3.238
2.471
1.862
2.269

527.367
271.776
280.823
315.804
294.159
245.126
235.485
274.495

577.729
307.924
301.408
353.051
326.163
256.233
248.356
310.337

Эмилия .................................... 24.615 3.134.467 3.527.360

Ареццо ........................................
Флорепция ...............................
Г р о с с е т т о ...............................
Лнворпо ......................
Л укка ............................................
М асса и К а р р а р а ..................
П и з а ...........................
С ир п а ............................................

3.298
5.867
4.502

345
1.445
1.780
3.055
3.812

271.676 
939.054 
144 722 
123 877 
319.523 
195.631
320.829
233.830

283.663
999.423
146.634
135.765
333.011
212.430
342.250
241.530

Т оскана ........................................ 24.104 2.549.152 2.694.706

А пкона ........................................
Асколи П ичепо...........................
М а ч е р а т а ...........................
П езаро-У рбино ...........................

1.966
2.056
2.814
2.895

302.172
245.172 
259429 
253 982

319.709
253.635
258.393
261.616

М арки ........................................ 9.731 1.060.755 1.093.253

ІІеруджил  (Умбрия ) ..................
Рим ь  (Лациум) ......................
А квила дели Абруцци . . .
К а м п о б а с с о ...............................
К ь ѳ т н ............................................
Терамо ........................................

9.709 
1 2  081 

6.436 
4.381 
2.947 
2.763

667.210 
1.196 909

396.629 
366.571 
370.907 
307.444

686.596 
1.302.423 

407.005 
349 618 
ЗГ6.5ЯЗ 
307.490

Абруцци и М олизе .................. 16.527 1.441.551 1.430.706

Авеллппо ...................................
Беневрнто ...................................
К азерта ........................................

3.037 
2  118 
5.268
-

40? f i 5 
25t*D 4 
785.357

396.581
251.726
791.616
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ГГеаполь........................................
Салерно ........................................

907
4.964

1.151.834
564.328

1.310.785
558.282

К ам панья .................................... 16.294 3.160.448 3.311.990

Б ари  делла П у л ь е ..................
Фодджиа ........................................
Леччѳ ............................................

5.350
6.962
6.797

827.698
425.450
706.520

891.624
467.020
771.507

Апулия ........................................ 19.109 1.959.668 2.130.151

Потенца  (Базнлвката) . . .
Катанцаро ...................................
К о з е н ц а ........................................
Реддж ио дн К алабрия . . .

9.962 
5.2 . * > 8  
6.653 
3.164

490.705
476.227
465.267
428.714

474.021
483.235
474.001
444.915

К алабрия ................................... 15.075 1.860.913 1.402.151

К а л ь та п и с е тта ...........................
Катапия ........................................
Л ж и рдж ен ти ...............................
Ы есси н а ........................................
П алерыо ....................................
С иракуза ....................................
Т раииа н и ........................................

3.273 
4.966 

■ 3.035 
3.225 
5.047 
3.735 
2.457

327.977 
705.412 
371.638 
541.809 
785.35 7 
427.507 
368.099

342.557
789.147
393.804
517.248
795.637
476.765
357.106

С ици лия ........................................ 25.738 3.529.799 3.672.258

Кальяри ........................................
Сассари ........................................

13.481
10.594

483.548
308.206

520.213
332.194

С ардиния .................................... 24.075 791.754 852.258

Н аличпое населенио всей И. переиш сыо 10 июня 
1911 г . опреде лепо в 34.671.377 ч р л о н Ѣ к .  Прн по- 
верхпости в  286.682,21 кв . килом. это составнт 
120,9 ч. на кв. килом. Паиболе е густо паселсппыми 
являю тсяобластн : Л игурия —226,8, Кампапия —2и3,3, Ло.м- 
бардия  —198,9, Вепециапская —1-13,7 u Сицнлия  —142,7. 
С краипе ре дкия насѳлениеы встре чаемся мы в 
Умбрии—70,7, Базиллкате —47,6 и Сардинии—35,4. Эти 
средния , вмрочрм,  не дают вполне  точпаго предста- 
вления о  де нстввтельностн, так  как  в иреде л ах  одпой 
и той же областн очеиь часто ветре чаются р е зк ия коле- 
бапия в плотпости паселепия  в зависиш ости от того, 
идет ли ре чь о горной нли равпнннон ме стпостн, о 
промышленной или земледе льческой u т. п. В ь  Ломбар- 
дии, нап р ., илотность колеблется от 545,9, в Миилап- 
ской провинцив, до 40,7, в  Сондрийскоии; в Вспециапской 
области опа колеблется от 242,6, в П адуанской про- 
впиицин, до 57,6, в Беллупекой, и т. д. Х арактериой осо- 
беппостыо разм е щепия паселсиия  no осе длостям являет- 
ся в И . сравпитвльпо пнчтош ю е колнчество мслких 
поселений. И а 8.323 коыыупы, в котормх сгруппирова- 
по населепие, име ющих ыене ѳ 500 жителей—воего 546. 
С другоЙ стороны, в И. пе т городовь-колоссовъ: из 
13 городов с населением боле е 100 тыс. д. только 3 
име ют нагелрпие, преьышающсе 500 ты с., прн чем в 
самом круппом из нтальяпскихь городов,  Пеаполе , 
пасчитывается только 678.031 жит. ІІнж есле дую щ ия цифры 
очеиь яспо показы ваю т своеобразный характер  ит.ч- 
льяпскаго  урбапизма.

Комиуп,  иш е ю- 
щих жителей:

мене е 500 
500 до 1 000

1.000
2.000
5.000

10.000
20.000

, 2.000 
, 5.000^ 
,10 000 
, 20.000 
,50.000

1901 г. В  1911 г .
Б ол е е -\- 
ыене с —

ИЛИ
па:

575 546 _ 29
1.190 1.113* 77
2.054 2 . 0 0 2 — 52
2.992 3.019 + 27

944 1.007 123
339 384 45
133 150 “Г 17
53 43 + 8боле е 50.000

Уыеньвиепие колнчества ыслквх коммуп произошло, 
коыечно, не иотому, что опе  н сч езл и, a  иотому, что, в 
силу роста нх насѳления , опе  перѳме стились в  соот- 
ве тствепио высш ие разряды . И мы видцы,  к а к ь  сииль-
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иго увелнчн нается  количество ком муп с н асрл ен ием от 
5 до 20 ты с ., н аскол ько  много слабе е растет  чнсло 
ком.чуп,  иые ющнх боле ѳ 2 0  ты с. паселрния , и к а к  
совсе м уж е слабо в озрастает  колвчество круп пе нпш х 
лосел ен ий, н асчи ты ваю ииш х  боле е 50 ты с. ж нтел. To же 
сам ое явлопие установлено  было u переписью  1901 г . 
для  преды дущ аго десятпле тия . Смысл его  стан ет по- 
н ятв ы м ,  еслн  мы првм ем  во вним апие , что коммуны  с  
нОѵСолепием до 20 ты с. д . суть в  И . комм уны  с е л ь -  
с  к  и я .  Я с :ио, что процесс к о щ е н т р а ц ии н ас ел ен ия  
нме ет ые сто i i  в  И ., no скоолен ие н аселения  происхо- 
дпт и и с столько в  пем п огиих  круи п е йшиих  городских 
дептрах,  сколько  в ы ногочисленны х среднпх и 
круп ны х сельск и х  поселеиия х ,  си л а притяж епия ко- 
торы х,  вопрекн  нзве стному за к о и у , о к а зы ва ется  ббль- 
вией, че м и рн тягател ьп ая  си л а круп не йш их городских 
аггл ом ератов .  Т аким  образом ,  урбанизм  в  его  
птальянской  форме  иш сколько  не изм е пяет исторпчески 
слож ивш ейся ф изиопомии страпы , ж изнь которой в е камп 
сосредоточнвалась  в  ы погочиеденпы х ые стны х цеи- 
•грах u бы ла но преим ущ еству ж изпы о областной u 
муиш ццнальпой. Необходимо еще идиеть в  виду сущ е- 
ственн. р азл и ч ие в  х а р а к т е р е  разм е щепия  п ас ел о н ия  по 
осе длостям  п а  ю ге —съ о д н о н  сторопы , н а  се вере  u  в  
дентре —с дру го ии. И а  ю ге  совсе м п е т  ком м уп с ь 
и ае е л е п исм до 500 д ., р ав п о  к а к  почтп со в се м не т,  
кром е  Апулии, городов ,  т .-е . коы мун с н асел ен ием 
боле е 20 ты с. д . Зде сь паселение предпочитает жить 
вдалп  от обрабаты ваем ой им зем ли, кои ц ел тр иир у ясь  
в круп ны х поселопия х  ск у ч еш иаго  городского  тнпа, 
обы кновенно располож енны х н а  возвы ш едп остях  
8 ащ ищ еппы х от м ал яр ии. З д е сь доэтом у остро в  
после дпее время стал  воирос о р а з р е ж епии пасел ев ия  и 
о прнближ снии его к  зем ле  путем  со зд ап ия н а м е стах,  с 
государственпой помощ ыо, удовлетворительи . к р е сть я н -  
ск н х  жилищ.  1 1 а  се вере  и в цептре —круп ие ншия 
и т ал ь я п ск ия городския  поселепия ,  но зде сь ж е —в  П ьѳ- 
ыонте , Л и гурии н Л омбардин— н гл ав и а я  м асс а  мельчай- 
ш дх коммун,  равно  к а к  тут ж е, в  связи  с разви - 
т ием мелкой трудовой собствсннпсти и м ѳццадрии—боль- 
ш внство даж о к руи н ы х  п оселений иредставляет собою 
систем у р азбросаи н ы х  л а  болы дом  и и ространстве  ху - 
торов  пли пзолированпы х домов с  прнпадлеж аицимк 
к  ним земельны ы и участк ам и , та к  к а к  зде сь пасе- 
лѳпие стреы ится быть в  иепосредственнон близости к  
обрабаты ваем ой в м  зе.мле .

С остав  пталъянской  семьп к р у п п е е, ч е м в  дру- 
ги х  ром ан скв х  ст р ан ах ъ : по переплсн 1901 г . ои 
опреде лился в  4 ,9  д . об. пола (во Ф ралцин 3 ,6 , в  
И с ииа игин —3,9). ОсобЫ шо вьтсок в И . процепт (2 , 8 ) 
больш их п атриар х а л ь н ы х  семей в  составе  1 0  и боле е 
душ .  Т а к ия  сем ы и паиболе е часто ветре чаются среди 
се л ь ск аго  н асел еп ия  В ен ец ианской  областц , в  Умбрид, 
Т оскан е , М арках ,  Эмплии, что ставится в  связь  с 
яаи бол е е распрострапенп ой  зде сь  фор.чою зем лепользо- 
в ап ия — меццадрисй, для  успе х а  которой одпи.ч и з очень 
важ н ы х  у сл о в ий яв л я ет ся  болы дая и кр е и к ая  крестьян - 
с к а я  сем ь я . О дпако, коэф ф и циен т  брачности в  И. 
однн из нап боле р н изкихъ : в среднем  з а и907—1910 гг . 
он составл ял  7,94 п а  1.000 ж и т ., то гд а  к а к  сред- 
н ил  дл я  Е в р о и ы —15,3 . Зато  и т ал ь я н ск ие браки отлдча- 
ю тся большой п л одовнтосты о—32,9  в  сррднем  з а  то 
же четы рехле т ие ,—зпачмтельно пррвы ш аю ицей плодови- 
тость ф рапцузов  (20,6) и б ел ь гш аев  (26,2). Н о зп а- 
чение, которое м огла бы вме ть в ь  смы сле  естествепнаго  
при роста  п а с е л е ш я ’ болы иая плодовитость и тал ьяп ц ев ,  
главпы м  образом  ю ж ан,  п ар ал и зу ется  вы сокой 
еы ертлосты о, 20 ,7  н а  1.000 в  среднем  д л я  у к а зап н аго  
четы рехле т ия . В прочем ,  смертность в  И .  довольно 
быстро пониж ается: он а п ревы ш ал а 30 в н ач ал е  семиде- 
сяты х годов,  р ав н ял ас ь  27,7 в  н ач ал е  восьдшдрслтыхт», 
25,2—в пачале  девяпосты х,  21 ,6  — в  1901— 1905 гг. 
и 20,7 в  1907— 1910 г г .  КромЬ роста  н арод паго  благо- 
состояпия, в данном  сл у ч ае  болыиую  роль сы грали  ме ры , 
нап равлеиияы я на ул учш ед ие сан д тари о-гиигиеиш ческои  об- 
становкв в тал ь яп с к аго  п аселония и п а  борьбу с  паиболе е 
силы ю  поражающ имп его  боле зн ям и. О собеннаго вндм апия 
заслуж иваю т ме ры , ваи равл рп н ы я па улучш епио ж илиш;- 
ной обстановки, в том  чдсле  за к о п  31 ы ая 1903 г. 
(Л удц атти),которы м  дан  был дю гучий толчокъм упнци- 
пальпом у и кооперативноы у дом остроптельству, получив- 
ш ему такое развитие , что уж е в  настоящ ее врем я ы погие 
васел ен н ы е пувкты  сталн н еу зп ав ае вы : н а м е сте  стары х  
пездоровы х н веудобны х жилищ возпиклн ты сячи  но- 
вы х домов,  удовлетворяю щ их все м требоив аяиям ъ

гп гиепьи u достуипы х по це пе  небогаты м  людям,  
больиией ж е часты о специальпо пррдназииа ч е в п ы г  для 
р абоч аго  лю да (case 'p o p o la rc ) . З а т е м идут ме ры, н а- 
иравл еп н ы я в а  обезпечепие н аселепия  здороной иш тьевой 
водон. Среди вих в а  тиервом  ме сте  такое грап диозное 
сооруж епие, к а к  ап у л ийский водонровод,  се ть котораго 
п р и.тяж епием в 1.600 килом. н ст«»нмостыо б о л ие 200 
миллион. лир  долж на спабдить здоровой водой все  без 
исклю чепия вагел еп п ы я ме ста  безводпой А пулии. К  этой 
г и омалной затр ате  госуд арсив еш иаго казн ач ев етв а  вуж - 
но добавить ещ е ассигновку  в 250 мвллиов. и а  выдачи 
безпроцеятпы х ссуд коммупам  д ругн хь  провиндин иа 
сооруж еиио веобходим ы х им водопроводов.  Сррдд 
ме р  борьбы с  боле зпя.чн сле д у ет  у к а зат ь  п а  разда- 
чу государотвом  часты о  безплатно, часты о  за  попижеп- 
пую  п л ату  хипипа н аселепию ме ствостей , стралаю пш х 
от м а л я р ии, н соли п асрлению, боле ющему пеллагрой . 
От м ал яр ил  умерло в  1900 Г .-15 .865  д . ,в  1901 ѵ.— 
13.358 д ., a  вот к а к  к а р тиш а ме няется с  в ач а -  
лом р азд ач в  хиппииа:
Фшиа иисовый Р оздан о  госу - Г раж дап ск . У.морло отъ

год. дарот. хиш ш а год . диал я р ив:
кнлогр.

1 9 0 2 -0 3 2.242 1902 9.908
1903—04 7.234 1903 8.813
1904—05 14.071 1904 8.501
180 —06 18-712 1905 7.838
1 9 0 6 -0 7 20.7 23 1906 4.871
1 9 0 7 -0 8 24.351 1907 4.160
1908—09 23.635 S908 3.463
1909—10 21.656 1909 3.533
1910— 11 22.795 1910 3.619

Н ужпо зам е ти ть , что кром е  р аздачи  хнпн па, в р с ь  
чисты н доход от хипиой м онополии (в 1911/1912 
ф инанссвом  году около 1  мпллиоп а лнр)  обращ артся 
в особый противомалярийииый фопд,  р асход \ем ы й  глав- 
в ы м  образом  на вы дачу  коммуна.ч субсндий, па при- 
п я тиѳ р ази аго  р ода протнвомаляриипиы х мфр.

Н есм отря в а  высокую  в общры см ертпость, рож дае- 
мость. исак ыы внде л н , вревы ш . еѳ в а  1 2 , 2  ч . па 1 . 0 0 0  
ж ит. Т акнм  образоы ,  ио естествепвом у нрнроету И. 
стонт впереди  ы погих,  особевпо ром анскпх,  ст анъ ; 
во д е йствнтельвы й рост ея н асел еп ия  о казы вается  по- 
чтн вдвое виж е естестврп яаго : перегписыо 1911 г . ов  
онреде ляется  вс<то в  6 ,5  n a  1.C00 жнт. Это о б ъ яс в яе т- 
ся  главпы м  образом  эмиградией: по давпы м  з а  1910 г. 
5 557.746 д . в тал ъ я в ц е в  ж ивет в п е  И ., в  тол  числе  
боле ѳ 4 милл. в  А ы ерпке , 900 тьис. в  р ази ы х ь  евро- 
иир й о к и х  с т р а в а х ,  около 200 ты с. в  А фрике  в т. д. 
В лиян ие эм и грации ск азы в ар тся  и н а  иоловом составе  
и асел ен ия . П ереппсп 1862, 1872, 1882 гг. констатирую т 
звач и тельп ое прроб.иад а п ие муш ского иасѳления  пад 
ж епским .  С 1882 г. по 1901 г .  омиграция з а  океан  
в ы р а ста ет  с  40 т ы с . почти до 300 ты с. чел. в  год,  
h  иерепнсь 1901 г. устпнавливает уже зам е тпое п еоб- 
л яд ан ие ж ея ицивъ: n a  1.0C0 д . населрния  ириходитол уж е 
497,5 муж ч. u 502,5 ж енщ . К  1911 году  эмпграция 
вы растает почтн вдвое, и отнош епие становится еще 
м еве е благоприятиили  д л я  муж чш иъ : по перепнси этого 
го д а  нх 491 в а  1000, a  ж енщ иип уж е 509. О тразилось 
влия п ие эм н грац и» и н а  возраством  составе  н аселепия. 
У в л ек ая  и з страны  главны м  образоы  людей рабочаго  
в о зр а с т а — от 15 до 60 л ., эмиграция ирлвела к тому, 
что число муж чнн рабоч аго  в о зр аста , онррде лявш ееся  
в 1872 г . в 583 в а  1.000, к  1901 г . опустнлоеь до 
560, к  1911 до 553, т а к  что И . по колнчеству  
п роизводнтельпаго иасел ен ия  о к а зы ва ется  стоящ ей ниже 
почти все х другн х  европевских  стр аи и . Н аимень- 
ш ииы  в  сравн еп ш  с другим и странам и яв л яется  
в И . тож е количество х о л о ст ы х ъ — 390 н а  к а  гсдыхъ
1.000 ы уж чип старш е 15 ле т  и в езам уж н п хъ — 318 в а  
каж д . 1 .000 ж евиц. старш е 15 л е т ,  и соотве тствеппо 
этому и асчн ты в ается  наиболылее количество состоящ их 
в  б р аке : 549 м. и 548 ж еп . в а  каждую  ты сячу  соотве т- 
ств. пола н брач в . в о зр ас та . Что к а сает ся , пакопец ,  
проф ессио н ал ь в аго  со с тав а  в асел е и ия , то к  ск азан н ом у  
уже в  содиалы ю -п олн тическом  очерке  должно еще 
д обави ть, что И . из все х европѳйскнх страп  
уступ аегь  толысо Ф раиции ц А встрин в  отиошепиии высо- 
ты  коэф ф иииеии а  ж ивупш х собствепны м  трулоы .  Н а  
каж ды х 1.000 чел. ириходится в И. ж ивущ их доходом 
от какого-вибудь  промы сла—502,3, ж ивущ их рентой, 
вевсией, з а  счет государствѳнной, общ ествеиной и част- 
ной благотворительпости — 497,7 . Зпам еы ательпо такж е
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то все возрастаиощее значепие, какое в  экопомнческой 
жнзни страпы получаѳт де тский труд.  В  1882 г. па 
каждую  ты сячу запяты х в какомь-нибудь промысле  
ириходилось де тен—от 9 до 15 л .—71, a  в  1901 г. 
число нх уже возросло до 115. Х арактерна такж е для 
И . зн ачителы иая  роль женщип в  пЬкоторых отрас- 
л ях  производства. Т а к ,  ередн населеиия, питающагося 
земледе л ием,  жешцины составляю т почти ровно поло- 
випу, при чем вообщѳ из каждой тысячи экономнче- 
с исн активииых женидип 605 занято в сельском 
хозяйстне .

2. Сельское хозяйство . В И. совсе м ие т статп- 
стиикп землевладе мия , u  ииока не будут закопчены  нача- 
ты я уже ын го ле т тому пазад  кадастровы я работы, 
вопрос о расиреде лении зеыельной собств*‘Шиости остает- 
ся открытым.  П о дапным миннстерства фииансов,  
относящнмся к 1897 году u касаю щ имся уплаты позе- 
мельнаго палога различнымн разрядами з*млевладе ль- 
иев,  можно заклю чцгь, что в  ту пору в  Италин было 
владе вших зечлею  в колпчестве  не боле е одпого 
гектара 3.275 ты с., от 1 до 2 гек т .—614 ты с., от 2 до 
4 гек т .—450 ты с., и боле с 4 гек таров ъ —592 ты с. чел в. 
Име ются еще зате м сле дующия све де пия , из котопы х 
не трудпо сде лать заклю чение о характере  той моби- 
лизации, которая, очевидно, ироисходиит в областя 
итальяпской частиой зомелыю й собствеишостц.

В л а д е л ь ц е в ъ :  

Земли и
ІІо перѳписям Землн: П остр.: постр.: Всего:

1881 г. 682.802 781.934 2.668.696 4.133.432
1901 „ 1.045.113 823.442 2.241.578 4.110.133

Н есомне пиыи процесс дроблепия земольпоии собствеп- 
ности, обнаруживаю щ ийся в росте  числа владе льцев  
одной земли н одне х построек за  счет владе льцев 
земли н построек,  должен был весьма усилиться в 
после дующеѳ вромя под в л ия п ием возросипаго спроса 
на землю со стороны мепцадров н возвращ аю щ ихся 
я а  родипу эмигрантов.  II  м .и име ѳм свиде тельство 
Луццати о возпнкповении в  И. новаго  промысла: по- 
купки отде льными лицами или даж е сп ец иа л и.во для 
того о б р а иующпмися товариидѳствамн латифундий для 
перепролажи их потом мелквмн участкам и. He без 
зпачнтельпаго влиян ия  в дапном случае  оказы вается 
усиливаиощ аяся в  носле дние годы  тиндепция  итальян- 
скаго аграрииаго законодательства к  охране  н разви  
тию мелисой земелыю й собетвеппостн. Наиболе е яркое 
свое выр:иж ение эга тенденция  паходит в сгоящ ем ла 
очереди закоие  о пеотчуждаемых и педе ли.мых мел- 

. ких семейиых участ..ах  (по тнпу hom estead1 п ) .— 
Кроме  земель частпаго владе яия , сущ ествую т земли 
государствеишыя, составлягощия в  оощем це пность 
в 14 миллион. лир u представляю щ ия собою ча- 
стыо стары е домепы, частыо остагощияся  еще па руках  
y  государства, виредь до их продажи с публичпаго 
торга, церковиыя з р м л ии Зате м,  около 240 тыс. гек та- 
ров прнпадложиг разпы м  богоугоднымь учреж дрпия.м.  
І І а исопец,  нме ются в яебрльш<>м числе  земли общнина- 
го владе ния : в б. П ипской области пасчитывается 499 
так и х  владе ний площадыо в  общем болЬе 108 тыс. 
гек т ., иаходящ ихся в нользоваи.иии иочти 60 ты с. кре- 
стьяы г. Распреде ление зе.мли по угодьям n a  1  яп варя 
1911 г . представлядось сле дующимъ:

ІГахотпой землв . . . .  13.684.935 гекг.
Лод специальп. древесп.
к у л ь т у р а м и ......................  1.507.900 „
Л угов. u ииастблпшой . . 5.580.057 „
Ле сн. i i  нод каш тан . за-
р о с л я м и ...............................  4  563.715 „
Удобнон, по пеобрабагы -
ваем ий ...............................  1.035.000 „
Ы еудобпой...........................  2.296.615 „

Т аким  образом,  по процепту удобпой земли (91,9)
II . уступает только А встрии (93,7°/0), В епгрии (94,5%) 
и Ф раицин (95,5% ). Естествеппо, что колнчество удоб- 
нон земли возрастает по ые ре  перехода в з  горной 
областн (89,5% ) в холмистую (91,4% ) u в ннзменпую 
(92 ,1% ,), соотве тствепно чему на ю ге  процент удобной 
землн оказы вартся выше (94,У), чЬм в  цептре  (.93,8) 
u на се верЬ (87,5). Однако, условия  с.-хоз. пропзвод-

ства в  И. опреде ляготся пе только естеетвенным рас- 
ирнде лениеы угодин. Те м,  что паселение нзвлекает 
нз землн, он о—воиррки легенде  о пеобычайпой щ-дро- 
сти итальянской природы — обязапо пе столько ѳя есте- 
ствеппыи даровым еилам,  сколысо огромпой, иод- 
час пзумнтельнон затрате  челове ческаго труда. И з 
сныше 175ты с. кв. ки лом .,зан яты х  горпыыи возви.ишеп- 
постямя, зиачнтелыиая  часть совсе м педостуиш а для 
обработкн н в лучшрм случае  разв е  может быть 
нормалыио исиользована толысо в  качсстве  горнаго 
пастбиида. Но пря чрезме риой для яемледе льческои стра^ 
ны густоте  васеления ( иио ч т я  1 2 1  н а кв . исялом.) ино 
пере дч- 0  в  поисках за  необходнмой ему для обработкн 
зрмлею забирается па высоту даже боле о 1.500 м. падь 
уровпем моря, нпо^да на соверш епно безплодпы я го- 
лы я скалы , где  предварнтелыю  иужпо создать еще са- 
мую иочву. И нареление создает ее . затрач явая  гнгамт- 
ския усилия  на добычу плодородпой зе.чли и дортавку 
ея  из глубииы горны х ущ елий и доллн и на засы пку 
ею искусствеино устроепиых террас.  С другой  сто- 
роны, в шизменностях землю, необходпмую для обра- 
боткп, во м иио г иих  случаях  можпо нолучигь ые ипаче, 
как отвоевав ее y йрнроды, т . е. осуш ив болота, 
отведя стоячия воды, оградив илотиш ам ии от разлива, 
от заноса иилом,  обломками скал  ь, екатывающ имися 
е гор u пршиосииыыми иорными иотокамя, u  т . п. ІІо- 
нятна т а  огромпая роль, которую в  отпошенин иоре- 
распреде леиия  угодий, сле дователыю , и в судьбах 
ятальяискаго земледе лия, должпы играть т. п. бопнфп- 
кациоппыя работы, т. е. работы по превращ ению, путем 
осуш епия, пеудобной зедилн в удобную. Ужѳ до 1862 г ., 
т. е. до объедпнения H ., натакого  рода работы разднчнымп 
итальяиоквми государствамн было истрачепо боле еІО О м. 
лир.  С 1862 г. по настоящ ео время государством 
нздержапо еще боле е 240 милл., и ц тальяип-кое зем ле- 
де лие получило свыше 550 тыс. гект. новой плодород- 
н е йшей земли. В  настоящ ее время производится новая 
серия работ,  разсчитанпых п а  сумму боле е 250 ыплл. 
лир н долженствующнх предоставнть в  расиоряж ение 
нтальянскаго земледе льца еще свыш е 570 ты с. гект. 
пригодпой для с .-хоз. производства земли. Н а ряду с 
бонификаяией та же де ль вь  соотве тствую ицих случаях 
доствгается широко иоставлепньши вррнгациопиыми ра- 
ботамп. Стоимость сущесивующей в Ннжяей Ломбардиии 
иррнгациоишой снсте.чы, обслужнпающей илоид идь в 
900 тыс. гек т ., опреде ляѳтся уже в  1 ынллиард.  В 
общѳм ио пастоящѳе время обводнепа нлощадь почтн 
в 1.500 ты с. гект. и па очередп стоит еще обводпспие 
боле е 1 . 2 0 0  тые. ІІакон ец ,  те х же де лей — охраяы  
плодородпой землн и увелиичеиия  ея  площ адн—стремится 
доетигнуть птальпнское ле сное законодательство путем 
ряд а  ые роприятий, направленных нротив ле совстре- 
бл«пия , с одиоГи стороиы, i i  иа усилепноо ле соиаса- 
ждение, с другой. Особепно зпачительиую  роль в дан- 
иио м  елучае  предстоит сы грать закону 2 июпя 1910 г .,  
име ющему в внду зпачнтелыю о расш нрепие (частыо 
иутем иринуднтелыиаго отчуждения) плоицадн неитчу- 
ж иаомых гоеударствеппыхч» ле сов ь. И  в конечяом  
иит о р Ѣ  все х э т и х  ме роприя гий мы вндиы значнтельное 
соисраидение площади нсудобпмх земель, исчислявшейся 
в  1894 г. почтии в 4.700 тыс. гечст., равио ка к  пло- 
ицади иеобрсибатываемой, исчнслявш ейся в  3.880 тыс. 
гек т ., и соотве тствепно этому огромное увелнчение па- 
хотпой площ адн, в 1894 году не нревышавгаей 9 мнлл. 
гект. Что касается  к у л ы у р ,  то характериы м  для 
итальянскаго гельскагохозяйства являнтся повссме стпое, 
и а  ю ге , ка к  и на . се вере , в долииах,  ка к  и в  
го р ах ,  преобладапие хле бных злаков,  часто куль- 
тивируемых в таких  условия х ,  прн налнчносии ко- 
торых невозможно разсчиты вать не только на какую - 
ннбудь прнбыль, но даж е хогя бы только п а  возиагра- 
ждоние труда, затрачепнаго  иа обработку зсмлн. Обт.- 
ясвяется  это нреобладаиием мслкаго с.-хоз. производства 
(трудов. собствон., К(илонов) , разсчнтаннаго не иа ры- 
нок,  a  п а  собствеяпое потреблепие земледе л ь д а . Т е м 
жѳ объясняется и д р у га я  особенность этого пронлвод- 
ства: необычайпое разпообразие u сме шепиѳ культур .  
Земледе лец старается получить от своей зе.мли, по 
возможиостии, вси, что ему пужпо, п потому сад являет- 
ся одновремеишо н огородом,  внпоградныя лозы пе- 
реме шаны с фруктовымн деревьямн, под которы.чии 
чащо всего тут же вы найдето понемногу п хле бныо 
злакп , н стручковы я н промышлепныя растеи ия , н кор- 
мовыя травы . Общая картипа с.-хоз. пронзводства за  
1912 г. иредставлепа в сле дую идей таблице :
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П л о щ . С б о р ъ П л о иц . С б о р ъ
т ы с . т ы с я ч ъ ТЬІС. ТІЛСЯЧЪ
г е к т . к в и п т . г е к т . КІІИІГГ.

І иш р л м д а  . 4 .7 5 5 5 .1 0 2 В н н о г р а д  . 4 .4 5 4 6 6 .8 3 6
Р о ж ь  . . . 1 2 3 1 .3 4 2 М а с л и п ы  .  . 2 .3 1 2 6 .0 9 7
Ячмень . . 2 4 4 1 .8 ^ 9 А п е л ь с .  и л и м 1 .1 4 4 6 .4 2 2
О к е г  . . . 5 0 7 4 .1 0 8 ІС а ш т а в ы  . . 6 5 2 4 .9 8 0
К у к у р у з а  . 1 .5 9 3 2 5 .0 6 3 Т аб ак  . . . 8 .3 4 7 ?
Р ис . . . 1 4 5 4  3 9 5 Листья шелков. — 1 0 .3 6 1
Б обы  . . . 5 9 7 4 .0 2 2 К окояы  . . . — 4 1 7
Картофель . 2 8 8 1 5 .3 2 6 Стручк. . . . — 2 .3 5 0
С векла сах . 54 1 7 .4 3 0 Кормов. травы — 2 4 3 .5 7 2
К очопля TU C. г . - л .
( п е и ь к а )  . . 8 5 9 4 9 Випо . . . . — 4 4 .1 2 3
Лен ( т о  же) 8 25 О лнвковое. м. — 9 1 5

Сюда пужно лобавпть еще сбор ф руктов,  точной 
статистики котораго не пме ется, ио которы й оце ни- 
в ается  в  средием в 260 ыилл. л щ .  Что касается 
за те а  скотоводства, то иио переписи 1908 г .  чвслилось^ 

Б сего : И а к в .  кило.м. Е а  сто ж птел’
Лопиадей . . . . 955 878 3,33 2,82
Ослов . . . . 849.723 2,96 2,51
Лош ак. им улов. 388.337 1,36 1,15
Р о гат . скота . . 6.19*.861 21,62 18,28
Свипеии . . . . 2 .50 /.798 8,75 7,40
Овец .................. 11.162.926 38,94 32,92
І С о з ъ ................... 2.714.878 9,47 8 , 0 1

Кроме  того , пасчиты валось еще около 20 тыс. бун- 
волов .  Общая це нпость итальяпскаго  с .-х о з . производ- 
ства официальны м бюро аграрпои статиистшсн опреде - 
ляется  почти в 7 миллиард. лир,  которые между се - 
вером ,  югом и дентром распреде дяю тся, приблизн- 
телы ю , в отношеиии 3:2:1. По разсчету в среднем 
на жителя получается на се вере  238 лир,  в центре — 
191, па ю ге — 185. Х арактерпа такжо огромпая разннпа 
в  производнтелыюетн различпы х естественпых обла- 
стен. В то время, как  в ппзмгнпых ч а стя х  страпы 
каж ды ии гектар  д а е и  в среднем ь нродуктовь па сувим т 
486 л ., в хол.мистои области оп дает их па 249, a 
вь  горной всего только иа 132 лиры. Техничѳский про- 
гресс итальянскаго  с. хоз. не везде  идст одипаково 
бы стро,—ые стами, п а  юге  в особенпости, со.храняются 
ещѳ первобытпые приемы обрабспки вемли. Но в обидеы 
и срѳдиий темигь этого ирогресса можво считать весьы а 
значнтельным,  поскольку по крайней ме ре  он опре- 
де ляется быстрым ростом потребления хнмическнх 
удобрепий u пе мене е быстро растущим приме ноиием 
с.-хоз. ыашип.  Д вадцагь ле т тому назад  на всю И. 
фосфатов употреблялось едва 500 ты с. квпнт., тегиерь 
и.х употребляетѵя уже бо.иее 11 миилл. квинт. В 1890 г. 
фабрлк,  иизготовляющ их хнмическия  удобрения, чдслн- 
лось всего 15, теперь жѳ нх ужѳ было 130, при чем 
14 из пих принадлежат кооиерациям сельскнх хо- 
зя ев .  В 1906 году стоимость ввезенны х в страну 
с .-хоз . машип еле достигала 4,3 милл. лнр,  па 1 янв . 
1913 г. о аа  опреде лялась уже боле ѳ че м в  23 ыилл. л. 
Д е лый огрояпый u сложный комплеко ме р напра- 
влен в И. на развитие и улучш ение с.-хоз. пронзвод- 
сгва. Вылиѳ упомнпалось уж е о боннфикационных и 
ирригационных работах.  Теперь укаж ем  п а  широкоѳ 
разви гие вы сш аго, средпяго и низш аго с.-хоз. образо- 
вания , ирн чсм особеннаго вш имапия вь  смысле  наи- 
боле е угпе шнаго распрострапения  среди паселения нс- 
обходпмых зпаний заслуж нваю т т. н. кочую щ ия  ка- 
ѳѳдры—cated re  am b u lan te . И х  теперь пасчитывается 
уже около двухсот,  прн чем заинмаю щ ие эти „каѳедры “ 
агрономьи организовапы  в  пациовалы иую ассоциац ию— 
A ssociazione naz ionale dei c a tted ra tic i am bu lan ti. H a 
их содержапие раоходуется в год около 1.500 тыс. л ., 
из которых боле е 40%  государством,  боле е 30%  про- 
в иш ииямн, около 8 %  коммупам» и остальпое разнымн 
с.-хоз. в креднтпыми оагапизациями. Должпо, за и ем,  
от.ме тить важпоѳ зпачение для развнтия  с. х о з ., какое 
име ег широкое соде йетвие, оказы ваем ое государство.ч 
с .-хоз . организациям ъ —союзам нли кооперациям,  пре- 
сле дующим разны я це лв: одмЬ—покупку сообщ аорудий 
ироизводства, удобрения , кормовы х средств,  се мяп 
и т. другил —взаимпоѳ страховапие маш инь, скота,
•гретьи—производство сообща меллиоративиых работ,  
четверты я — обработку н продажу сообща продуктови̂ 
с.-х . пронзводства: молока, сы ра, пеньки, свекловвцы  и 
т. д. Н акопец,  не малуго роль в с .-хоз. прогрессе  И . 
сы грала ш прокая погтановка земельпаго н с.-х . кредпта.

3. П ром ы ш ленность. Перепись 1911 г . 8 арегпстрн-
ровала 243.985 нпдустриальпы х предприятий, в которых 
заиято  было, счнтая не только рабичих,  по н адмипи- 
сгратнвпый персоиаль, 2.305.698 чел ., н двигат^льны я 
снлы которых оииреде лялись в 1.о73.774 л» ш. сил.  
По сравнению с ь  давны ми, относящ имися к  1903 г ., за  
8  ле т колвчество иредприя т ий увеличилось на 126.707, 
илн 108% ; чнсло зап яты х  —на 893.436 чел., нли 63,2 % , 
a  двигательная свл а  возросла па 796.043 лош. гнлы, илн 
па 102,3% . Хотя критерин, на которы.х о сию вана регп- 
сграция двух сравияваимых ь ле т,  пе вполпе  совпада- 
ют,  те м пе мене е этн цифры со в се мн поправка.чи, 
кикия в пнх ыолспо было бы сде лать, ярко свиде тель- 
етвую т об огромпом и быстром промышлепном 
росте  страиы . О пеы св н д и тельствует u безпрерывпо 
увеличиваю щ иися ввоз топлнва, в котороыъ—для ииду- 
стриа л ы иы х це леии—в ь  II., благодаря отсутствию ^алежей 
кам евнаго углп п ничтожииосги нефтяны х иеточииков,  
чувствуется огромный педостаток.  Т ак ,  ввезеио было 
в  топиахъ:

Годы : Миш еральн. тонлвва:
1902 5.40 .069
1907 8.300.439
1912 10.057.228

СвидЬтельствует о быстром р азвв тип нромышлеп- 
пости т а исже рост количества паровы х котлов (двя- 
гатслей) н в ь  особенностн—почтн в геометрическои 
ирогрессии — аппаратов для обработки паром (ее ры , 
бумаги, лсира н т . д .).

К  о т л  ы: A u п a  р  a  т ы:
Чис- П лоид. н агре - Чнс- Вые стимостью
ло: в а  (кв. метр.): ло: (лвтр.):

1907 29.110 731.703 1.774 12.017.074
1911 34.084 919.914 6.368 23.325.809

ІІрп отсутствии камрнпаго у гл я , зде сь обращ епо усв- 
леппое вш ш ан ие на возможно шнрокое нспользование т.

„бе л аго  угля“ , т. е. снлы текѵчей водьи, в особрв- 
ности горпых потоков.  П ренраидение этой естественной 
i i  даровой сиилы в электрическ) ю э п е р 'ию доллсно дать 
итальянскому производству боле ѳ 2.700 ты с. лошад. 
снль, нз них боле е ыиллиона в  се верной И ., около 
.чвллиоп а в  ценгралы ю й и остальпын 5 0 0 -6 0 0 т ы с  в 
юлспой н островвой. В какой  ме ре  эта снла уже исполь- 
зон ана, о том свиде тельствую т даипыя о количесиве  
кон цессий, вы дапны х на эксплуатацию двигателы ю йгклы  
вод общаго пользования . По 30 июня 1911 г . таких 
концессий было видапо 3.056, в общемь па 956.149 
лош . сил,  из которых ne меие е половины обращоно 
па вырабогку электричсской энергии, колнчество когорой, 
получаемой из этого всточпвка, опреде ляетгя пе мене е, 
к а к  в 1.600.000 EW-часов.  Главная ыасса копиессий 
сосррдоточепа па се вере — 1.900, что вполне  соотве т- 
ствуетъхарактрру  географ нчрскаи о распреде ления нталь- 
япской  ииромышлепноотии, получившей паибольшее разви- 
т ив в  пяти се верпых обласгях — Пьемонте , Л игурин, 
Ломбардин, В енециапской и Эмилин,— где  мы паходим 
почти половину все х нпдустриалы иы хъпредприя т ийстра- 
ны (120.051), боле е половш ш  все х ^ваиятых в 
н и хъ рук  (1.468 036)ипочтн  две третн всей двыгательпой 
силы (1.006.465). К ак исобычайпо быстро растет в ь стра- 
не  яотреблепие элрктрическонэнергии, имеишо, в связи с  
уснлспииыы и и рвмЬневІРМ ея  в це лях  ипдустриаль- 
пых, — о томь свиде тельствую т сле дуюид ия  данииы я.

Потребл. эл. 
энрргин 
ЕѴѴ-час.

1901—1902 382.519.174
1906—1907 806.239.121
1911—1912 1.649.726.347

И овятпо, что в  огде лы иых пронзводствах,  сооб- 
разио с  ме стпыын условияыи, особевно благоприятствую- 
иднмп использовапию с этой де лью „бе лаго у гл я “, 
наблю дается еще боле е быстрый тем пъэтоию роста. Т а к ,  
н ап р ., в одиио пятвле тие 1907— 1911 гг. сила электриче- 
ских двнгатрлей, иаш едипвх приме нение в хнмической 
промышлеппоств, возросла с 4.1и)9 до 16.794 лош. снл.  
О технняескоы прогрессе  итальяпгкой промышленпости 
можпо суднть по даппым об взобре тепия х  и усовер- 
шенствованиях.  Выдано на таковы я иривилегии:
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Годы: Ипостр.: И тальян.: Всего:
1907 3.800 1.700 5.500
1911 4.484 2.466 6.950

Н а  что^главным образом иаиравлен итальянский 
техничѳский гении,—об этом можносудитьпотому, что нз 
2.466 итальяиских и и зобре тепий и усоверш енствовапий 
наиболыпее количество—305— прнходитгя иа машинострое- 
н ир ,  зате м на средства сообаиения —215,элсктротехпиик у — 
176, дорожныя и гидравлическия  сооружения —164, ыоре 
и воздухоплавапие— 163 и т. д.

Из отраслей проыыш лепностп—прш ш мая номепкла- 
ту р у , устаповлепную для нереписи 1911 г . - м ы  и.ах о - 
днм на первом ме сте , ка к  то u естествеппо вь зе- 
мледе льчеокой стране , обработку продуктмв земледе - 
л ия , охоты и рыболовства, которая главепстиуегь и no 
количеству предприя т ий—136.530, u no чнслу заняты х 
п и ш х ру къ —663.490, ii ио находящ ейся в  ея распо- 
ряж оииии двигатолы ио ии силе —306.981 лош. c. І Іа  втором 
ме сте , если груипиировать по чнслу лиц,  запяты х в 
производстве , стонт обработка волокиистых веществъ: 
32.619 предприя т ий, в которых заиято 657.190 чел. н 
которыя раеиолагаю ть двнгателями в 175.203 лош. с. 
Третье ме ето заиимает добыча н обработка металловъ: 
41405 предпр., 395.411 чел. u 179.833 л . с. Четвертое 
ме сто—кагегория предприятий, утвлнзврую щ их ыинералы 
в  це лях  строиталы ш хъ—постройка зданий, производ- 
ство дорожных н гниравляческнх сооружепий: ихъ— 
17.786, в иих запято 306.639 ч . Что касается  двпгатель- 
ны х сил,  то в ввду саыаго характера этой отраслии 
естественпо, что их- тут наименыиее колпчество—54.917 
л . c. ІІа  пятом ъм е еие стоит химиическаяпроы ы ииленпость: 
5.727 продпр., 103.831 чел., 101.528 л. с. ІІредпосле дпее 
ме сто заш имает разработка пе дръ—4.476 предпр., 97.295 
чел ., 23.026 л. с. И акопец,  после дпсе, седьыое, ые сто 
заиимаю гь прѳдирив тия , име ющия задачей удовлетворение 
коллективпы х потррбиостей, к а к - то —  разнаго рода 
обществриныя службы, электрическия станцин, водопро- 
воды, трам вап , ф униколяры , подъемиые крапы  u т . и. 
Т аких предприяиий 5 .44и, в  них занято  81 . 8 4 2  ч е л ., и 
располагаю т опи панболыпей двигат. силой — 732.284 
л. с. В отнош ении отде льпы х вронзводств заслу- 
ж ивает внимапия та бы строта, с которою развивается 
производство са х ар а , сплрта и, в особеишости, иива: 

С ахара: Спирта: П пва:
квинт. г  е к т о л н т р.

1901—1902 742.989 189.200 162.188
1911— 1912 1.561.979 260.632 721.456

Между прочим,  именпо этот эпергичпый рост са- 
хартиаго^провзводства п послужнл для И. побудительпой 
причнпой для отказа  ея , начнная с 1  септибря 1913 г .,  
от учястия в Брюссельской конвснции, так  к а к  втлы 
участием па нев иалагалась  обязапиость не вывозить 
своего сахара.

З а  после дния  трндцать ле т получпло в И. большое 
разввтие хлопчатобумажное пропзводство. главпы м об- 
разом  в Ломбардии, Пьемоите ,' Л нгурив u В енециап- 
ской области. Р асполагая 4.580.000 веретен,  И . в  
иастоящ ее время по разме рам хлопчатобумажиаго 
производства выдвипулась уже на шестое ме сто средн 
других европейских государств,  име я впередн себя 
Англию, Гер.манию, Фрапцию, Россию н Австрию. Однако, 
в  силу разиы х причиш  в после диия пять ле т этому 
производству прыходнтся порежинать тяжелый кризис,  
особеиш о обострившийся под влияп ием триполитанской 
в о н ииы , закры вш ей для итальянскаго пропзводства ту- 
рец кий ры иоис.  Т ак ,  работало веретепъ:

В  ы арие 1909 г . 3.587.505
„ августе  1910 „ 3 .5“9 041
« » 1911 „ 3.379.126
* „ 1912 „ 3.G23.064
„ ыарте  1913 „ 3 .657.039

И иДа выхода и з создавш агося тяжелаго положепия . 
сущ ествую щ ая в И . хлопчатобу.чажная ассоциац ия 
припяла па себя шиициативу обр.чзовапия И тальяпскаго 
Хлопчатобумажпаго ипститута, — колоссалыю й организа- 
дии, охватываю щ ей все  ограрли .внды  и формы хлоичатобу- 
м аж нагоиропзв -дства. Іиач и ва я  с ъ ІЭ ІЗ г . впредь в тече- 
н ие ияти ле т все  его  отраслн, впды и формы строжаншим 
обра«ом подчиняются нормам,  устапавливарыым ип- 
ститутом в це лях  регулировапия провзводства и сбы- 
та. Іиережнвает кризис такж е нсконнля н самая 
крупиая отрасль итальянской промышлршюсти—ш слковая, 
к а к ь  ото видно из сле дующмхь дапны хъ:

В  среднем в ю д  
В  трехле - к  в н н т a л.

тие: Кокоповъ Ш елка-сы р.
19П4—1906 541.276 57.500
1907—1909 536.703 57 773
1 9 .0—1912 457.616 49.373

И па этом уровпе  пронзводство удерж ивается толь- 
ко благодари усчленному употреблришо нностранных 
ввозпы х KOKOHOBL. Т ак ,  з а  после дния  шесть ле т изт. 
общаго количества ш е л к а-сы р д а  выирядено было изь 
ввозных коконовъ:

В 1907—1908 гг . 20%
1909— 1910 „ 22%
1911—1912 w 24%

Г орн ая  про.чышлеппость после  наивысш аго расцве - 
т а , достигпхтаго ею в 19Г6 г .,  когда общая це нпость 
добычи опреде лялась в 92.717.592 л., вступает в пе- 
риод упад ка, количество к о иир й  u рудпиков с 1.358 
сокращ ается к  1912 г. до 1.031, сум.ча ииронзводства 
до 82.434.891, количество рабочих с 59.597 до 47.001. 
Этот уиадок обусловливается главиы м образом  со- 
кращоиием добычи коией: се рных,  желе зиых,  ме д- 
иых,  серебряпо-свннцовых u цнпковых.  В цве ту- 
щем положении ваходптся итальянская ы еталлургнче- 
ск ая  промышлепппсть. За  десять ле т,  1902— 1911 г г ., 
производство желе за  выросло с Ю 3.055 топп до
303.223 т., оцииков. ж ел.—с 8.800 т. до 25.662 т., ста- 
лн—с 108.864 т. до 697.958 т., ч у гу н а—с 30.640 до
302.223 т. в 1911 г ., и даже до 373.155 т. в ъ 1 9 1 2 го д у , 
Зам е тно р азвиивается химическая прозиышлрнность:

Годы: П ред- Пропзведено Рабочихъ:
прият.: иа лиръ:

1907 275 123.552.000 10.992
1911 281 153.785.000 11 .67 /

Прп чем главныы образом развпвается производство 
суперфосфатов н разпы х др. химических удобрепий, 
зате м ме днаго купороса* шнроко употребляе.чаго для 
опрыскивапия випоградны хь лоз л ф руктовы х дере- 
вьев,  a  равпо се рной кислоты u др. Однако, должно 
отме тить значнтелыю в сокращ епие сиш чечнаго произнод- 
ства, объясняеыоѳ частыо большим распристрапением 
электрическаго осве шения , частыо усвленныы  распро- 
страпепием вт> после дниѳ три года автоматоческих за- 
жигателсй. Р астегь  м ехаиш ческая промышлоппость, в 
особенпостн производство автоыобилей п велосипедов.  
О головокружительной быстроте  роста автом обвльпаго 
производства можпо судить г.о той взуынтельпой прогрес- 
син, в какон развивается вывоз итальянских авто- 
ыобилей. В 1900 г. вывезено было всего 6 , в  сле дую- 
щем г . — -0 , в ь  1904—127, в 1908—1.*>29 н в 19 L2 — 
3.578. Н акопец,  де лает крупиые успе хи промышлен- 
ность элекиром ехаввческая, что вполне  естественно в 
внду сказанпаго вышѳ о всѳ возрастаю щ ей ролн эле- 
ктричества, и промышлеишость строитольная, благидаря 
уснлеппой застройке  городов.

4. Торговля. Соотве тствеяио промышленному росту 
страпы  становится все бол4е зпачительны ыь ме сто, sa- 
ниыаемое ею в мождуиародном обме не . З а  1 1  ле т,  
с 1902 по 1912 г. ввоз,  исключая драгоце пн. ыегалл., 
возрос с 1.723 мплл. л. до 3.604 ыилл., a  вы возъ— с 
1.444 милл. до 2.396 милл. ІІо дапным за  ш итиле тио 
1907—1911 гг. в  срсднем в  год было:

Ввезоно Вывезено въ
ii a  c  y  м м y ы u л л  i o u. л  и р и 

Сырья 1.747,3 874,7
Ф абрдкатовъ 794,8 536,9
Пвщ ев. прод. 565,9 554,1

Главиыми предметамн ввоза являю тся: хлопокъ—348,1 
милл., пшеница—297,3 ыилл. (почти Ѵз из Р оссип), 
уголь u ко к съ —278,3 милл. (почтн все из Апглин), иа- 
ровыѳ котлы, мапинпы в машнпныя части— 159,1 милл., 
ле с ъ —140 милл. (боле е */з из А встро-Веигрии), ж и - 
ле зн. и стальпы я нзде лил— 104,8 милл. (больше полови 
пы из repM aiiie-) н шялк- сы рецъ—93,5 ииллион л. 
Главнымн предметами вы воза слушатъ: ш елкъ—320.7 
ыпллиоп. (в 1911 г .,  a  в  1907 г .—544,7 ыилл.), хлок- 
чатобум. ткапи—161,5 мплл. (главп. обр. в А р ген и ту  
u Турцию), шелков. изде лия — 102,4 мплл., випо—67,3мнлл., 
сы ръ—62,9 милл., сух. ф рукты —61,3 мнлл., апельс. в ли 
мопы—60 милл., дѳревян. масло—55,5 мнлл. в яй ц а—42 
милл. л. Что к а сается  страп ,  с которымв И. поддержи- 
вает паиболе е оисивленвыя торговыя спошѳиия , то ато



11 С т А т и с т и к о -э к о н о м и ч Е С К ип  о б з о р  И т а л ии . 12

прежде всего Гермапия , на долю которой в  среднем 
за  пятпле тие 1907—1Ы1 гг. приходится 16,9°/0 всего 
итальянскаго вво 8 а u 14,7°/0 всего выноза. Зате мъ— Ве- 
ликобрнтания ( 16,1°/0— 90/0), С.-А. С<>ед. ПІтаты (12,7— 
12,4). Фраация (9,8—10,4), Австро-Венгрия (9,2—8,2), 
Р оссия (6,4—1,6), Брит. Ипдия и Цейлон (4,3—1,3) и 
Аргептнпа (2,8—7,7).

5. Пути и ср е д ств а  сообид е н ия. В органической 
связи с ростом промышленности и торговли нахо- 
дится развитие торговаго дюреходства. Какими быстры- 
мп шагамн опо идет в И ., показы ваю и  сле дующия  
данныя о движенин (прибытии ц отбытии) судов в цталь- 
япских портахь:
Годы: П аров. Водонзм. Грузъ : Паруси. Водоизм. Грузь: 

суд. милл. хоин.  суд. милл. тоин.
1901 72.866 57 13 125.791 5 4
1911 158.392 106 23 188.39 6  6

И идегь опо главпым образом за  счет нациопаль- 
лаго мореходства. Прнбыло в  итальянские порты и от- 
было судов паровы хь:

Всего: В  том числѣ
птальянск.:

1907 83.280 60.450
1911 158.392 133.064

Самым крупным по двпжению судов портомь яв- 
л яетсяН еап оль—18 930, зате м сле дуютъ: Генуя—12.199, 
Лнворпо—9.187, К атап ия —8.410, В еяеция —8.290, П алер- 
мо—7.224, Трапани—6.Ь49 и др. Всего итальяпских 
пароходов на 31 дек. 1910 г. насчитывалось 718,—па 
170 больше, че м в 1906 г .-~ в  тсы числе  122 н ес /-  
щих иочтовую службу и 46 < иециально предназначен- 
иых для перевозки эынгрантов Число корабельпы х 
вррфей за  то же пятнле тие увеличнлось с 31 до 35, a 
личпый переопал торговаго флота возрос с 302.296 
до Зч9.756 чел.

Н а 31 дек. 1912 г. И. обладала ж.-д. се тыо протя- 
жепием в  17.375 км ., что составнт 6,1 км. жел. до- 
роги па каждые 1 0 0  кв. км. поверхностии или 1  км. лсел. 
дор. на каждые 2.004 жит. И з этой се тн 13.235 км. 
составляют гоеударетвеппую  собсивенпость и паходят- 
ся, за  исключением 24 км., в казенном управлении. 
П ерсопал казенной се ти опреде ляется в ^  149.510 чел. 
н па содержание его государство расходует 244.4) 5.072 
лпры. Весь же расход на содержаниѳ и эксплуатацию 
госѵдарствепной се ти в 1911—1912 гг. достигь сумиы 
442.876.449 лир,  a  доход 553.197.801 л. Кроме  ж.-д. 
се ти, страна обладает еще 5.150 км. трамвайных ли- 
ний , равио ка к  8.377 км. субсидируемых государ- 
ствоѵ. автомобнльных линий. Ыа ряду с этиы уведи- 
чнвается н улучш ается се ть грунтовых дорог.  С 
1904 г. по 1910 г . протяжениѳ к о л р с п ы х  дорог обща- 
го польвования возросло с 138.097 км. до 148.380 исм. 
i i  пе шеходных и  выочпых тропъ—с 57.447 км. до 
70.105 км . Расходуется на содерлсание дорогъ: комыупаль- 
ииы х ,  вне  черты поселений,—21.090.728 л., провиициаль- 
аых 26.335.464 л. и вациональпых 7.113.733 л. Для 
харпктеристикн отпошения государства к  доролспому 
де лу могут послужить цнфры ассигповок иа выдачу 
субсидий провпнциям ii исоммупам,  иа основании зако- 
нов 1903, 19U4 u 1906 г г .,  мменно, иа устройство 
подъе здпых путей к  лс.-д, стапциям и пристаплм — 
боле е 55 милл. и иа приобидоние к  доролспой се ти изо- 
лцровашиых коммунъ—до 52 милл. О состояииии государ- 
ствеипаго хозяйства И. см. фиѵаѵсы.

6 . Труд.  He трудно установить огромпую лиеру того 
влияния , ьакое объединение Италии и ея свободныя, все бо- 
ле ? демоисратиизируюид ияея политическия  учреясдепия оказа- 
ли па экояомическую ж п з ииь  страигы, создав пеобходимыя 
условия для ея быстраго н всесторопняго развптия . Возь- 
мем ли мы бошификацию, доролсиое де ло, такия гигаит- 
ския сооружепия, к а к  апулийский водопровод,  или же 
мнллиоппыя затраты  па школьное етроительство н т. и . ,— 
мы должны будем прнзпать, что все это —задачи, разре - 
шепие которых,  впе  сомие пия , пррдставлялось бы со- 
вершенно пепоспльным для прелсиш х небольших,  раз- 
рознепвых,  бе дных средствами н шшциативой итальяи- 
ских государств,  к  тому жо еще задыхавш ихсл в 
атмосфере  деспотизма н бюрократическаго пронзвола. 
Ilo  i i  молодое едпииое итальяпское государство, усердпо 
с первых же дпей своего сущ ествоваиия занявш ись 
развитием и .роызводвтельиых еиль страны , в то же 
время очепь долго, в течепие оисоло трех досятпле тий, 
1I04TU совершеныо ягнорпровало иитересы аого элемеита,

и:оторый является осповным фактором этого развптия, 
именно, внтересы труда. Очепь долго отпошения государ- 
ства к  трудовым массам были отношепиями сборщпка 
податей к  палогоилателыцикам и днктовались и порми- 
ровались опн едвали  не исключителыю иштересами и по- 
требиостями фиска. Мелсду те м,  образовапие единаго 
итальяпскаго государстьа совпало какч» раз сь  осо- 
беишо тяжелым ыо.меиггом в лсизиш трудовых масе.  
Это момент,  характеризируемый ростом паееления , 
снльным поиижеиием заработной платы u ре зким вздо- 
ролсапием и ш ицевых продуктов и сырья. ІІѢкоторое 
время массы, частыо поддерлсиваемыя надеждами, кото- 
рыя возлагалнсь на только что у- таповишпиийся повый 
пи)Р‘'док  вещей, остаются в выжидательном поло- 
жении. ІІо доволыю быстро обнарул:иивается тицетвость 
иаделсд,  так  какь  помоиць пиоткуда пе иириходиит,  то 
в иоисках выхода пз тялселаго иоложения, в иопсках 
работы u хлЬба население бросается вон из страны. 
С 1867 г. рядом с необычайно возрои шиим отходом 
в сосе дния  европейския u другия страны средпземно- 
морскаго бассейпа, и рапьше в  нрзначиительной ме ре  
суидествоваиивнм,  начипается усиленпая т яиа aa океап,  
переселениѳ в собствеишом смысле , разрастаю щ ееся до 
таких разме ровь, что является иотребпость в осо- 
бом националыюмъ' эмиграциониюмч. флоте . Н акапуне  
объединеиия, в 1860 г., уходящ их в поисках работы 
насчнтывалось едва 85 тыс. и в том числе  не боле е 
5 тыс. змигрировавиших за  окоап,  a  зате м 

У ш л о

Всего:
В ь том чнсле 

за океапъ:
В  1870 г. 111.459 16.427
„ 18^0 „ 119.901 37.934
„ 1890 „ 217.244 104.733
„ 1900 „ 352 782 153.2(»9
„ 1910 „ 651.475 402.779
,и 1912 „ 7' 8 , 6 6 ) 397.995

Таким образомъ эмнграция въ собствеиином см
начипаетъвсе боле е преобладать над отходом.  (Ие ко- 
торое сокращепие ѳя в 19 1 2 г . объяспяѳтсн после довав- 
шнм было в этомь году со сторопы аргентинскаго пра- 
вительетва—зате м отме иеинымъ—запрещепием вталь- 
я иис к о й  иммиграции. Уже в  первую иоловшиу 1913 г .  
эмиградия  за  океан усилилась иочти вдвое (215 тыс.) 
протпв соотве тетвующаго периода 1912 года — 
(127. ты сяч) . Однако, в м иисте  с те м,  по ме ре  
улучш евия  условий существования на родшие, по ые ре  
т<>го, как  сообщепие с А.мерикон, благодаря ряду 
правительствепных ме р,  сде лалось боле е удобным,  
дешевымь i i  быетрым, —иироизошло постеивпно суще- 
ственноѳ изме непие и в  самом характере  эмиграции: 
в зпачителыюн своей части она стаповится, хотя бы и 
дальпим н долгосрочным,  но все-таки пе боле е, как  
отходом п а  заработки. Средн уе зжающнх в Америку, 
по преимуществу, разпаго рода сел.-хоз. рабочпх,  зе- 
млекопоз,  ыостовщнков и : строителыиыхь рабочих,
укорепяется обыишовепие, спустя 2—3 года поеле  от-  
е зда, ка к  то указы валось уже, возвращ атьея до.мой 
с вакоплсппыми сбережепиямн. К ак Оыстро растет. 
проиенгь возвращ ений, видно из сле дующих даишыхъ: 

В пятиле тие Эашгрировало: Возвратилось:
1 9 0 2 -1906  1.489.336 695.567, иил и  46,8%
1907—1911 1.426.856 1.063.618 „ 74,5%,

Мало того, получает все большео расяростраиеиииѳ 
краткосрочный, периодический сезопиыи отход за  оке- 
аи .  П ользуясь различием времеп года под разпыми 
широтамн и быстротой сообщений, крестьяпе южных 
областен, a  также Пьемопта, Венециапской области, успе - 
вают,  п о к о н ч иив  с уборкой хле ба, перебраться к  на- 
чалу жатвы въЛ а-П лату или к пачалу сгронтолыиаго се- 
зона в  С.-А. С оеп ш еш ш е Ш таты н зате м сиова 
возвратиться домой к  иачалу с -хоз. работ.

Ло дапиым с.-амершс. почтовой статиистики, средиииии 
разм е р почтоваго иеревода, посылаемаго в И ., опре- 
де ляется в 38,59 долл., в В епгрию—32,29, в  Ав- 
стрию —25,14, в  Р оссию —17,57. Очевидпо, итальянский 
отхолчпк и эмиграпт проявляют особешиую си<»соб- 
ность пакопления. ІІеудивителыю, если от пнх ежеголпо 
из одпих только С .-А . Соед. Ш т. ноступает на ро- 
дшиу до 350 мнлл. лир.  ІІесмотря иа такон врупный 
илюс в народпом бюдлсете , само собоии разуме етея, 
что отходом и эмиграцией еицѳ ииѳ ре шаются все  во- 
просы труда. Э н ш  иутем ие уишчтожается даже
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обы чпая, периодическая, сезонная безработпца. особенно 
в областях,  в которых,  ка к  в  Романье , наееле- 
n ie , поддержнпаемое в этом социалнстнческой п ар иией, 
принцидиально уклоняетоя. от отхода и эынграции, диби- 
ваясь  н а  ые сте  нрипятия  государством соотве тствую- 
щ дх ые р для улучш епия его положения . Естественно, 
что на ряду с эмиграцией u даж е зпачвтелы ю  рапьпие 
ея , главпы м образом под в л ияп иѳм мадзиниа иискон 
пропове дн, возникло двпж ение взаихопом ощ и. В на- 
стоящ ее вреыя в ь  И . насчиты вается около 7 тыс. 
соотве тетвующ аго рода оргаиш зад ид. при чем около 08%  
нх выдает пособия  свонм чл^дам в случае  бо- 
л е зни, около 50% —хропикам,  около 4 8 % —на случай 
погребепия , около 42% —старикам,  до 35% —потерпе в- 
иш им ь  оть несчастиаго случая, 34% —вдовам п сииро- 
таы,  около 9 % —родильппцам ц около 7% —безработ- 
пым.  И з того же мадзнпианскаго  корня, частыо п 
связи с общеетиами взаимопоыоииш , выросло кооператгив- 
пое движение. По разны м причшиам  оно долго, до 
80-х годов,  ие пме ло сколысо-шибудь еильпаго раз- 
внтия в  И. М огучий толчоис этому движению дает первый 
съе зд кооперативов в 1887 г., a  в после днее время, 
в особенпости, образование „тройственпаго сою за“, 
заклю ченпаго между сибою И тальяпской Ф гдерацией об- 
ществ взаимоиомощи, Н ациональпой Лнгой кооператп- 
вов н Главнон Коифедерацией труда. П а ряду е коопе- 
ративами потребительными, иироизводнтельпь.ми, кредит- 
пыми, возппкаю т трудовы е кооиератпвы  батраков спе- 
ц иально для производства разнаго  р о иа  обвирствеппых 
работ,  главны м образоч  бонвфнкадионных.  Госу- 
дарство ндет нм иавстре чу п устапавлнвает усло- 
в ия , облегчаю щ ия им получепие иодрядов п а  такого 
рода работы, ІІо  дапиш м па 30 июия 1908 г. было 
369 кооперативов,  пользовавпивхся иравом н а  по- 
л у ч еи ие казеиш ы х подрядов,  в иих было членов 
62 725 ч ., в и.иполпепо было вмн работ иа 22 ывлл. 
лпр u получено ирнбылн 428 ты с. л ., a  два  года 
спустя, в а  30 июия 1910 г . ,  таких кооперативов чис- 
лплось уже 461, в ш их члепов — 65.789, вымолиили 
опи рабои  па 29 милл. и получилп прпбыли 796.243 л. 
Все х же вообще кооператнвов разпаго  рода около 
8  тыс. со вполне  оплачеппым капнталом ,  провышаю- 
щим 75 милл. лнр,  пе счвтая, кроме  того, почтн 1.500 
сельских касс н до 700 народпых бапков со спол- 
н а  оплаченпым капиталом,  превышающпм 1 1 0  ш илл 
лвр.  Ч е м болывие успе хи де лает кооператпвное дви- 
жепиѳ в И., те м эпергвчпе е вы лнвается опо в форму 
н ш егр ал ы иой кооперацив, т. е. в форму, в которой 
кооперадия трудовах, провзводигтелыиа я  и иотребптельпая 
объедишяются в одно гарм овическое де лое, в  кото- 
ром все  частн т е сно связаиы , взаныпо друг друга 
обслуживают н солпдарно служ ат все  одной общей це ли.

Позже кооперативпаго движепия  возпвкло в  сколько- 
ппбудь заелуживаюшпх впимания разм е р ах  профес- 
сиональное. В содиалы ио-политдческоы очорке  указаны  
были те  причипы, которыми обуслоплено было его бы- 
строе развитие в носле дния  двЬнадцать ле т С пер- 
ваго ыомента его нарождения главныы орудием борь- 
бы за  улучш епие условий труда япнлась стачка. Ста- 
чечное движепие в И . ддет периоднческимп волнамн, 
то п рок аиы ваясь  время от времени гигадтекнм валом 
ио всей страпе , то сильно затихая. В  общем ate u 
среднем стачечпое даѵжеиие, несомде нпо, все растет  
и растет.  Т ак ,  было въ:

С тачекъ: Бастую щ пхъ:
нпду- . с.-хозяй- вндустр. сельск. 

стриал ы иых ств-хъ р а б о ч н х ъ
1902— 1906 гг . 780 181 122.940 84.946
1907—1911 „ 1.279 208 237.146 126.737

1912 г . 970 170 145.C00 96 С00
Г л авп ая  м асса забастовок ,  около 63% , ка к  то и 

естествеппо было ож идать, ирихолится па 5 се верных 
областеи. Что к а сается  исхода забастовск,  то разре - 
дшвш ихгя полной веудачей было въ

1882 г. пндусир иальны х 53 , 2  % , сельскнх ?
_  1S92 г. „ 50,0 %  „ ?

1902—1906 гг . „ 34, 6 %  „ 28,5%
1907— 1911 „ „ 31, 6  „ „ 21,5 „

Т аким  образом успе шпость вабастовок растет 
с  развитием забастовочнаго движепия . В »е сте  с те м 
с.-хоз. забастовки оказы ваю тея боле е успе шныдш, че м 
нидустриал ь п ы я ,—частью  в силу ыепьшей оргаввзовад- 
ностн н большей изолпрованности сельских хозяев ,  a 
главньш  образомь иотодиу , что для с. хозяипа заба-

стовка явл яется  боле е серьезнон угрозой, че м для фаб- 
рлканта: после дпему оиа ииогда даже помогает вмй- 
тн из ^кризиса, с. хозвш иу же она нем ш уем о грозит 
потерей урож ая, a  часто п всего живого иивентаря. Ыѳ 
малое зн ачеп ие, копечпо, име ет тут н общее улучше- 
в ие условий нтальяискаго сельско-хозяйствепнаго произ- 
водства и усвлении ero  доходпостн. В обддм,  благодаря 
стачкам (ио разечетам  А. Лория  и др.) заработок нта- 
льяпсклх  с.-х . рабочих увеличился на 48 мвл. лвр.

I le  дешево обходится забастовка и рабочпм.  Офици- 
альная статдстика ежегЬдно даеи  такия цифры убыт- 
ков,  попесеыных и и тальяпскнми рабочими, благо- 
даря потеряпным во время забастовок рабочим дпям'и, 
н сопряженным с и и ] иостишолкой работ расходам 
(па выдачу субсидин и т. д.):

В 1907 году 
„ 1908 „
„ 1909 „
„ 1910 „
„ 1911 „

8.298.445 лпр 
4.941.923 „
4.371 532 „
9.504.888 „
9.234.917 „

Всего за  5 ле тъ  36.350.805 „
ГГрофессиопальпое движепие, ищ а для сѳбя повы х,  

боле е прочпых точек опоры, необходимо должно бы- 
ло придти к  стреылению, широко пыне  осущ ествлен- 
вом у , как  можпо прочне е связать себя с другпмд фор- 
маыд рабочаго двпжепия —с кооператввамд д организа- 
циямп взаимопомощи. Результатом этой связд  является  
б о - 1 - х ,  строго клаесовойхарактер . яриобре таемын орга- 
низациямд взавмопо.чощн u коояератввамд, во- 2 -х ,  уси- 
ление средствь профессиопальпаго двнжевия ,  благодаря 
отчдслепиям д а  его пужды вз прпбылей кооперативои,  
открытию пмн кредигга бастующим,  безработпым u т. 
д. Понятно, в  какон ме ре —с устаповлением такой 
связии—становятея валиды пд и сложтшыи функцин ксимери  
т руда, ^иелаиощьнся дентром всей ме стпон трудовод 
народной жизнн, оргапом,  ве дающим,  руководящ им,  
яаправляющ им и координирующнм все  виды и формы 
борьбы за  улучш епие условий и дптересы труда. Ныне  
в И. камеры труда, которых пасчиты вается 104, не 
только оргапизуют забастовки, улаждваю т копфлдкты 
ыешду трудом и капнталом,  забоиятся о доставлепип 
работы безработиым,  оказы ваю т рабочим врачебпую 
н юрнднческую помощь, но д оргапизуиот трудовы я н 
потребительвыя кооперадии, устраиваю т их союзы н 
консорциумы, добывани для них потребпыя ф ивансо- 
вы я средства и даж е—что очень важ но для ыелких 
сѳльеких кооп ерадий—првпи.чают па себя ведепие их 
счетоводства. К ласенческие образцы такой упнверсаль- 
ной де ятельпости камер труда дает Р оы апья и, в 
особенпости, Редж ио-Эмвлиапская провппдия , представля- 
ю щ ая собою царство классовон кооперации, те спеиишим 
образом связаннод с профессиопальным двджением.

7 . Н ародное о б разован ие . Объедппеиие И . эастало 
де ло вароднаго образовапия в страие , особеппо же п а  
юге , в  самом безотрадиоы положепин : безграыотность 
ме стаыд была почтп поголовпой. И одпой дз первыхч, 
забот иоваго государства было введение всеобщаго 
обязательпаго п дарового обучения , с какой дЬлью па 
всю страпу распрострапено было де йствие соотве тствую- 
щ аго пьемоптскаго закона, т . н. закон а К азатп от 13 
ноября 1859 г . Зате м в  течепие полуве ка государство 
прояпляет почти пеирерывную  заботу о развитии 
средств пародпаго образовапия, поощ ряя сооруж ение 
и:кол,  улучш ая их программы, пршиимая ые ры  к 
наилучшей подготовке  педагогическаго яереоиала и т . д. 
После  р яд а  р* форм закоп 8  июля 1904 года (Орландо) 
устапавливает ту систему пачалы иаго пароднаго обра- 
зовапия , которая де йств>ет в дастоящ ее время. Б ази - 
ссм ея  является  ш естиклассная элемѵнтарпая ш кола, 
первые три класса которои сообпиают учепику иш кл 
здапий, составляю щ их курс лизш аго начальнаго обра- 
зовапия , a  осталы иые трн—дают высш ее элеыептарное 
образопапие. В  оистуилепие оть етой общей и обяза- 
тельной нормы, в  качестве  ме ры времепной и переход- 
ию й,допускаю тся такж е школы трехкласспы я, a  равдо 
u 4-н 5-класспыя. Однако, лнца, прошедшия только курс 
пизгаей (3-классной) ш колы, обязаны иройти еще одпо- 
годичпый курс доииолпвтелы ю ии вечерпей или празднич- 
июй шисолы, программа которой установлеиа закояом  
1904 г . К урс такой школы, по ж еланию коммуны, можегь 
быть увеличеп до двух,  трех  и боле е ле т  при 
соотве тствуюп;ем,  по дх  же усмотре пию, расшвре* 
нид программы. Н аконед,  как заверш евие всей спсте-
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мы, для взроолых пеграмотпых,  почему-лпбо пе по- 
лучнвших обязатѳльиаго ииррвоначалы иа -о  обучения , 
предназпачепы огобы я с соотвЬтствующен програымий 
одпо-и двугодичиыя вечерния нли праадпичпыя школы, 
курсь  которых такж е ыижет быть \длнпеп коммуною, 
между прочиы,  со внесеп ем в р:исширенпую ирограм- 
му иредметоь,  могущпх име ть практическую ие няосгь 
для це лей эмиграцил. Ilo  дадным з а  1907/8 уч. 
год,  элеычнтариыхь классов в И . чнслнлось: въ
ш колах общ ествепных — 61.499 с  3.002.168 уча- 
щ имигя н в-ь ш колах частпьих — 6.534 с 148.081 уч. 
Доиолпитсльпых школ числилось: вечериихъ—3.068, 
праздпични.их —769. Ш кол для взрослы хъ: вечерн. — 
3.469, праздннчп. — 1.314 н всего  в пих слу- 
шателен—18. .373. Важ пы м донолиеяием к  только 
ч*о отме чеппой систеые  являю тся получивш ия шпрокое 
разввтие , пачиная с девяносты х годов,  та к  назы - 
ваемыя зде сь „полуэлеменгарны я“ , де тскиѳ сады u 
яслк для де тсй дош кольнаго возраста , частью  сущ е- 
ствую щ ие особо и самостоятельпо, частью состояид ие при 
элeм eнfapIш x ш колах в  те спой п органвческой  свя- 
зи с 4 иииы и . В 1907/8 г .  в пих нашло приют бо- 
ле е 378 ты с. де тей. „Н равственны й, э исономический, куль- 
турный и социальвы й нрогресс птальяпскаго  н арод а“ — 
тако в а  це ль , которую ставит итальявской и начальпой 
школе  закон 1904 г. ы разъясняю щ ая установленны я им 
ирограммы ынннстерскан ипструкция . Соотве тстгенпо дан- 
ной ие ли на школу возлож епа тройвая обязапность: 
1 ) спабднть свонх восиитанпиковъизве синой суммойпо- 
требпы х культурпому челове ку элѳментарных теоретпче- 
ских в л ии формалы иы х знанин, 2 ) развить в пнх те  спо- 
собпости п сообщить им те  конкреты я зп ав ия и ирактиче- 
ския све де ния , которы я де лали бы их наилучш е воору- 
ж еишммн для успе шной борьбы за  сущ ествонавие, н 3) ока- 
зать соде йствие формировапию н развитию их правосо- 
зн апия , к а к  будущих граж дап свободиой страпы , в 
управлепии которой оин прнмут активиое участие. Успе ш- 
ному в и.пиолневию етой т{?онной обязанности в огром- 
пой ме ре  соде йствует устранениѳ из школы всего 
того , что могло бы огвлечь еѳ в сторону от ея яе - 
иосредствепни.их це лей и задач .  Закопа Божия в 
программе  школы пе тъ; преподавапие его, правда, до- 
пусьается , по как  иредметаф акультативнаго, если того 
пожелают родители, в свободное от  зан ятий время и 
при условии, чтобы иа уроки закоп а  Б ож ия допускалвсь 
лвшь учащ иѳся, родвтели которых вы развли ж елапие 
обучать их этому предмету. Важным условисы успе - 
х а  явл яется  ыетод,  которому сле дует ш кола; оп 
дикгустся блнжайшей задачей школы; за д ач а  же эта— 
главиеиишим образом  u прежде всего—помочь сво- 
им питоыцам ориеитнроваться н самоопреде литься в 
непосредствѳиш о окруж аю щ ей их обстаповке , ка к  
ф иизической, та к  равпо общоствѳпитой u политической. 
Отсюда—пеобходнмость и в самоы преподавании ис- 
ходнть нз окружаю щ ей учѳннка конкретной де йстви- 
тельпости, которая , как мы знаеы уж е, в И . необы- 
чайно разнообразна. П онятно, что учитывать это раз- 
иообразие при паличнооти одпой общей для всей страпы 
школьпоии программы итальянская ш кола вме ет воз- 
ыожиосгь только благодаря двум  уоловиям ъ: во 1 -х ,  
HiHjioKou свободе , которой пользуетгя педагогический 
персоиал в отвош ении заполнепия  рам ок формалы иой 
программыые стныы копкретпы м ъсодерж аниеы,  во 2 -х ,  
благодаря прообладающен и поощряеыой учсбны м ве - 
доыством снстеые  мЬстных учебииков,  составляомых 
специальпо для даипой провныцин, даже для даииаго го- 
рода. И схоия из ме стпой де йствптельпостн и п рвзвапн ая 
служ ииь удовлетворению ж ивых в рсальны х пужд 
п аселения, ш кола и ем самым ставится в логнчески 
пеизбе жпую пеобходимость считаться прелсдѳ всего с  
ме стными жв нуждами, прнпимаи в соображ епие тоть 
ж извспный путь, в смысле  профоссиопалы ю м,  который 
предстонт промти, если не все м,  то большнпству ея 
питомцев.  Отсюда -возлож епн ая на виколу о б язаишость 
вндонзме вять сущность даваем ы х ею конкретных зна- 
пий сообразно с професоиопалы иым харакгсрои  поль- 
зую щ ягося ею паселспия. В зависвмости огь того, идеть 
ли де ло о ме стности землсде льческой илп фабрпчно-за- 
вод« кон, о пупкте  торговом илн промышлепном,  в 
завнсимости от характера  преобладающей в данном 
ые сте  промыиилопности—паходится u сувщость те х 
основыых злементарны х з в а в ий в области естествеп- 
пы х н ау в  и физики, которы я ш кола дает свовм 
иитомцам.  П онятно, что н такого рода првспособлѳпие 
школы к ме стным вулсдам не ‘'огло бы быть осуице-

CTBUMO, если бы пѳдагогпческому персоналу ио была 
предостав иена соотвЬтствую идая свобода де нствиии. Я вля- 
я  ь  такиы образом шисолой мгьспшой пе только в 
сы .исле  формалы иоиъ— ад.чиишстративпом и гсог |аф и - 
чесисомь,— но и по сущ еству, нтальянская в ач ал ы иая  
ш кола в то же вреия разре ш аст огроявой важ вости 
общеиародиую u государствеиную  зад ач у ,—иш еппо, зада- 
чу превращ ения  ея пвтомдев в граж даи,  в душе  
u в созн ап ин которых все ме стнос — интереоы, стре- 
млеиия , п рн в язаиш оств—гармонически сочеиались бы с  
общим,  н ац иональпым,  которые были бы одинаково 
пригош ы  н для нормалыю й ме стпой жизпи и для здо- 
роной ж U3  ii u государствеш иой, построепной па осиове . 
шлрокой u сильнои ме стной самоде ятелы ю сти. Огнюдь 
не вытравляя вз своего ишто.мца сицилШда, иеаполи- 
тапца, тоскани а, лигурийца и т. д., иаоборот,  вне - 
дрив в  его сознаииѳ возможпо сильве е все то, что 
должпо паиболе ѳ кре пко связать  его с ые стпостью, 
ш кола зате м старателыю  леишт из пего итальяица. 
Для этой первостепепной важностп творческой работы 
в  расноряж епие пачальпой школы предоставлен ряд 
средств,  ио самую важную р е шающую роль среди них 
играю гь две  дисциилипы. Иреждо всего—история . И зу- 
чеиие ея  иачииается с итальяискаго  освобождеиия  и 
объединения , прн чем не ограннчивается только сшчииаль- 
пы м ъкурсом ъи о  данному предмету: события 1848 —1870 гг. 
заполпяю т собою—в прозе  u сти хахъ — такж е в с ии 
ш колыиы я кииги для чтеиия , так  что учеиик как  бы 
постояиипо дышнт атмосфсрой этого периода. Н-> хар а - 
ктерио, что u в данном случае  это—атмосфера no ире- 
имущ еству ые стная, та к  ка к  при ознакомлаиин уче- 
пиков с историей итальявскаго  объедииеииия  обяза- 
телы ю  выяснение той роли, которую в борьбе  за  
едииство и свободу играла дап ная ые стность. Ы ало того, 
в соотве тствии с программами и миишсторской инструк- 
дией отправпы к пунктомь прц озвакомлении учедвког. 
с этнм периодом итальянской историн обыкновеш ю  
явдяю тся историческия  п азв ав ия ые стпых улиц и 
илошадей пли ме стпые иамятннки, воздвягдутыѳ де я- 
телям освобождспия или в озиаменование какнх- лнбо 
его событий. Такпм образом,  в  сознанин учендка 
ые стпое и родпое превращ ается в общее и пац иональ- 
ное, и, паоборот,  общее н н ац иональное—в ые стпоѳ 
u роддое. По ж ертвам ,  которыя ые стпость дринесла на 
общ ее^ де ло, ои паучается де вить u это после дпее. 
Д ругой дисцпплиной, дресле дующей главным образом 
ту же де ль—образование нтальяпскаго  граждаинпа, „чест- 
в аго , лю бящ аго труд,  уважаю щ аго закопы , гото- 
ваго служить отечеству“—явл яется  educazione m orale 
ed is truz ione  civ ile , т. e. дисцш илипа, име ющая задачей 
виушить учепику вравила добропорядочпаго личнаго и 
оощйствѳнпаго поведепия ц познакомить его с и спов- 
вымн правами и обязаппостлми челове ка и граж лапина, 
a  сле довательно, u с  осповамд итальяпскаго  государ- 
ствеияаго  права; частыо же такж е права  граж данскаго  
п торговаго. В  связи  с историей эта  дисдиплияа в  
наиболыдей степени соде йствует тоыу, чтобы „уваж ение 
к свободпым учреждеииям  н заковаы  государства“ , 
к а к  того ж елает зак о в  1904 г . ,  не было ииродуктом 
сле пого повиию вения , a  явплось результатом „сознапия 
того , чего эти учреждепия пароду стоят и что собою 
этн законм  прѳдставляю тъ".

О заботах,  которыя общество и государство уде - 
ляю т пачальнон школе , ыогут лать представление сле - 
дующия дпфры. З а  десять ле и ,  с 1899 по 1909 r . ,  рас- 
ходы коммуд в а  начальдую  школу возросли с 6,63 ыилл. 
лир до 121,3 милл. л ., a  расходы государства с 5,7 
ынлл. л . в  1903/4 уч. г. возросли до 26,8 мнлл. л . в  
1910/11 г. Те м пѳ мепе е безграмотность итальяпскаги 
паселепия остается  еиде весьма высокой. По дапдым 
дерсннси 1872 г . ,  безграыотные в  составе  населения 
в возрасте  боле е 6  л е т составлялд 69%» — 1882 г. 
62 ,3% . 1901 г .— 48%  и 1911 г . - 3 8 % .

П р о ц е п т  б е з г р а м о т н ы х  с р е д и  
ы о в о б р а н ц .

Годы: вступ. в  бракь арм ив флота
1902 39 ,4  32,6 49,6
1910 30,8 31,1 41,6

Особеппо велнка безграмотность па иоге , где  в 
Б азнликаие и К ал аб рии она достигает макснмуыа 62,4— 
6 3 ,6% %  среди брачущ ихся и в  54 ,2—5 0 ,9% %  средн 
Н )Вобрапцевъ; зате м,  подвигаясь на се вер,  она по- 
стененно падаѳт,  опускаяеь до ыпяииуыа в ГІьемопте : 
2 , 0 %  средн брачущ . в 8 ,8 %  српди попобраицев.  Ж ен-
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ское паселепие безграмотпе е мужского, и грамотность 
в п р м  расппостраияется м е илѳиие е. Т ак ,  числится 
безграмотных отде лы ю  по поламъ:

По переиш сям мужчин жеищ пииъ
°/о %

1872 г. 72 76
1882 „ 55 69
1901 „ 42 54
1911 „ 33 42

П оигятпо, что зло безграмотпости иеравпоме рно рас- 
предЬлопо среди различпы х социалы иых групи насс- 
лѳния . Даппыми о безграѵиотных повобрапцахь картш иа  
этого распреде лоииия  рисуется в т а исим виде :

П роиепт безграмотных средк:
В  И талип: зажиточи. г о и о иск. сельскаго

кл асс . рабоч . лагел.
Се верпой 0 , 4 7  9,60 20,4
ІІептралы иой 1,16 23,0 46,0
ІОжпой u островной 4,00 38,0 67,0
Такнм  повсеме стно однпаково ре зким разл иичием 

в отношепии грамотиости между имущимя и трудовымп 
классам и населения , к  крайней невыгоде  иосле дпих,  
с 0 'Чибеннои силото подчиркнвается то отрпцательное 
зпачение, какоо пче л в  даином случае  госиодствова- 
вш ин в ь  нтальянскнх закоиодатолыиых сф ерахи, до 
после дняго врсменн внгляд на начальпое пародное 
образовапие, как  па потребпость ме стную, удовлетво- 
рен ие котпроии должно леж ать исключительпо на ме стяом 
же самоуправлепии—коммуиах,  мсжду те .м как  госу- 
дарство должпо ограннчиваться толысо о^щей руководя- 
ицей, координнрующей u частыо в ипомогателыюй ролыо. 
П опятно. что ирии одиваковой обязатѳльпости школы 
содержапие ея должно иадать далеко пе однпаисв о н  
тяж есты о па ые стные бюджеиы: че м опп бЬдииее, те м 
боле е должны быть о"ременепы опн ра--хоиами на шк«»лу. 
lie  удявнтельно, еслн при пепосилыюй тяж естн, какою 
часто падаю т на бе дныя коммувы расходы па школь- 
ш е  де ло, далеко пе везде  име ется палицо то количе- 
ство школ,  какое было бы необходимо для того, чтобы 
обучепиѳ де нствип ел ы ио мпгло быть всеобщнм.  М нссмо- 
тря иа закон  об обязателы ю м  обучепин, ежнгодно в  
средпем около двух ыиллиопов де тей остается вне  
школы К  счасты о, в II. сущ ествует снльная учнтель- 
ск ая  иирофессиипальпая орган изация , пасчиты ваиощая 
боле е 40 тыс. членов, —т. и. ницио н а лъ п и й  учит ельский  
союз,  осповаш иый пыпе шишм мнн. народп. просве щ. 
радивалом Крегаро п руководимый одппм пз лидеров 
ресиубликанской н артин деииут. Убалдо К ом авдиши. 
Б лагодаря этому сою зу, в  стране  развито было силь- 
ное движепие в пользу боле е прямого, пепосредствеп- 
наго н актлвпаго участия государства в де ле  началь- 
паго  образоваиия , н двнж ние зто уве нчало^ь полпыы 
усие хо.м.  При эпергичпон подлержке  социалистов н 
реепублнкаицѳв,  вопрекн противоде йствию клернкалов,  
через парламент проведеп зако я  Данео ІСредаро от 
4 июня 1911 г . ,  сущ ественпо изме пнпшш пор.идок за- 
ве ды вапия иачалы иой школой, зпачительпо улучшнвший 
положениѳ учобнаго персопала п иа много уснливший 
матрриа^ы ю е учисиие государства в  де ле  пачальнаго 
народиаго «'бразования . З а  исклиочением главиы х про- 
вш ициальны х u окружных городов,  где  порядок 
оставлрн прежнин, за в е ды вание школьным де лом 
изънто нз рук ко.ммуп *) и передапо в рукн автоном- 
пы х ировии циальны х школьпых сове тов,  составлеп- 
ны х часты о из назиачеииы х мншистерством,  частьго 
вз выборпых лнц,  иири чем иосле дния выбираются 
частыо оргаиами л е стнаго самоуправлепия-ком м уп ал ьп а- 
го и прониинциал ы иаго, частыо пародпыми учителя.чи 
даш ю ии провипции. З а  коммупамя оставлеио: пазиачепиѳ 
учнтелен не шиаче, однако, ка к  на осповапиии составляе- 
мых школьным сове том капдидатскнх сгиисков,  
зате .м сооруж епие школьных здапий и пе которыя 
другия обязаипости. С огласно повому закопу, расходы 
государства на пужды пачалы ю я шю>лы должиы увелц- 
чнться с 36,7 мнлл. 1910/11 г. до 73 мнлл. в 1920/21 г. 
Влиесте  с те мь коммунам в течрние того жѳ 
десятнле тия име ет быть в ы иана бѳзироцеиггная ссуда 
в  сумме  240 милл. п а  сооруж енио u оОорудование школь-

* )  К о м м у н и , ’ к о т о р ы я  в  т е ч е я ие  п о с л и д н и х  п я т п  л - Ь г ь  
в ы п о л н н л и  в с е  т р е б о в а н ия  а а к о н а о  н а ч а л ь н о м т ,  о б р а з о в а п ии ,  
н  в  к о т о р ы х  п е р е п и с ь  и у и и  г .  з а с т а л а  н е  б о л - І е  25%  б е з -  
г р а л ио т н ы х ,  м о г у т  о с т а в н т ь  ш к о л ы  а  с в о е . ч  з а в е д ы в а н ии .

ииы х  з иап ий. Т е м ж е  закопом  устаповлепа для бевгра- 
мотпых солдат обязателы ю сть прохождепия  двухгоднч- 
наго  куреа цнлковых школ.

Обращаясь к  среопей ш к о лп , сле дует преждѳ все- 
го отлиетит ту роль, которую в  снстеме  средняго 
образования играют т . н. порм алы иы я, т. е. педагоги- 
чесисия школы—муж ския н жснския, зат*ап> школы допол- 
пительныя (com plenientari), нсключнтели.но ж онския , 
составляю щия  пнреходпую ступеииь от школы иачальпой 
к  нормалыичй, лриготовляющрй педагогнческий персо- 
нал  для начальпых пародиых школ.  В 1910/11 г . 
было правительств. и уравнениых г ннми в  прапах 
обицествсииых нормалыиых школъ: мужских — 25, 
жнпск. — 97, общ ихъ— 13. Дополнительпых (ж -пских)  
ипкол состояло— 109. У чаидихся было: м уж чипъ—3.323. 
Жепщпн же было в пормальпы х шис. — 19.678, в до- 
полиипт,—14.630, на курсах  восиштат. для де тск . садов 
(ирн нормалыи. школах)  — 281, всего — 34.589, т. е. 
в однтшадцать р аз больше, че мь мужчян.

Средняя класгическая ш кола п И. 8 -к л ас сп ая : 3 
низчш х ги.чпазичрскихг, класса , 2 —вы-^шнх и 3 — ли- 
иейскнх.  Особых ж епгких гнм вазий пе сущ ествует,  
кроме  едипствѳпшш па всю II. женской (класснческон) 
гнмпазии в Рнме , i i  счнтываюицей 120 учепяц.  Обык- 
нонеипо де вочкн учатся совме стпо с ыальчиками в 
те х же классичрскяхь гвм назиях .  Мало того ,—в то 
вррмя к а к ь  тяготе нив к  классической шисоле  среди 
мужскон частн населения явпо становится все боле е 
слабым,  наоборог,  быстро уснлнваетея приток в пее 
де вочек,  обусловленпый, очевндио, усилешиым стрем- 
лением в у иш персвтегь, доступ в который (за  исклю- 
ч- ииІ9мъфизипсо-матемагич.факули.тета)откры вантрятолько 
гимназией. ІІо крайпен ме ре , вот что гоиорчт даппыя: 

Гим и.: Учащихся: Лицѳ- Учаиш хся:
Годы: мальч. де воч. евъ: м альч. де воч.

1902/03 277 32.898 1.597 157 14 528 359
1906 07 279 32.209 2.519 159 13.055 484
1910/11 291 33.604 4.449 159 13.551 791

С панбольшей охотой отдают в пастолщее время 
итальяпцм своих де тей в трсхкласспуио р еал ы иую 
ш колу, т . п. scuola te rn lc a , из которой онн пероходят 
Злте м ъ в  4-клаесный реальяы ии ш исинтут,  т. i i .  is titu to  
te cn ico . К о л и ч р с т в о  этого рода школ растет зиачитель- 
по быстре е к.иасснческих,  точио так  же, исак зиачитель- 
но быстре е растет контипгент учащ ихся в и ш х,  в  
особѳпностии же женщиигь:

Годы: Ш колъ: Учащ ихся: Иистит. Учащихся:
м. д. м. д.

1902/03 289 42.466 701 72 14.208 ?.
1906 07 306 48 701 9.691 73 14.700 543
19Ю Д 1 331 62.776 19.630 77 19.139 1.573
Н аплы в жепщнп в реальпую  школу идот таким  

поразит- льпо быстро возрастаю щ ям темподи ,  что яви- 
л ась  опасность выте снения ими мужчвн,  так  что в 
устранение ея прпшлось уже ме ста«н (в  1 0  городах)  
осию вать такого  рода школы с ииециалы ио для жспщип,  
прп чем,  вирочем,  в эти школы, когда есть вакапт- 
пыя ме ста, ирппнмаются и мальчикн. О сповнал приичина 
успленпаго тягите ния населепия к  этого рода школе —в 
индустриалыюм развитин страиы , сле дователы ю , в повы- 
шенно.м рпросе  на ирофессиопалы иыя зп ан ия . Т а исого 
рода зя а н ия  и даѳт is ti tu to  tecn ico , который обычно 
де лнтсн н а  5 отде лепий: 1) физико-математнческое, 2) ко.ч- 
мерческое u счетовпдное, 3) землеме рное, 4) агромомн- 
ческоо и 5) промышленнор, при чем первоо нз инх,  
флзико-математичт-коѳ открмиаетъещ есвободный доступ 
на спотве тствующин факультег в уш иверситите . И.че ют- 
ся , кроме  перечмсленных средиих ш коль, такж е: ыо- 
реходиые ипстптуты—13, сели»ско-хоз. ш колы —35, нро- 
мышл. ii торговы я шисолы—447 (в ь  том ъчисле  33 жѳи.), 
худож ествеш ш я— 26 и м узы кальпмя — 51.

В  снсю м е  висшахо образованил  и а  псрвом ме сте  
етоятъуниверситѳты иииравительствениые —17,„свободпые“, 
пользую щиеся одипакоиыми с правит. прявам и,— 5 и т. 
». у п ииверситетсю я школы при лицеях в Аквнле , Бари 
п Каитацаро. Зате хи ,  нме ется ещо 26 разяаго  рода 
высмшх снециальны х учебны х завѳдгпия , в  том 
числе  два высшнх ж енских педагогических ипститу- 
та  в Рнме  ii  Флореицип. Отме тнм также палнчпость 
высших воемпых (1 2 ) и поепио-морских ( 4 )  школ.  
Х арактерным для эволюции, которую иереж иив ает  стра- 
иа, является копстатнруемои* ІС. Ф. Ф еррарнсом постепеи- 
иое отпосителыиое уменьшенио тяги  к  вы сш сиу, ь'^
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оеобепностп уняверснтетскому, образоваиию. ГГа каж ды я 
100 ты с. жит. было учащ ихся в  высш. учеб. зачедеи.:

В 18 9 7 -1 9 0 1  г г .............................. ..........................81,3
1 9 0 2 -1 9 0 6  „ ......................................................79,6
1 9 0 7 -1 9 1 1  „ ......................................................78,0

Это объяспяется постепепным умепъш епиеы колпче- 
ства людсй, посвнщающнх себн лнберал ы ш м  профес- 
сиям,  особеппо ю рисгов,  перрпроизводзтво которы х 
давно уже давало себя чувствовать страпе . О то св тел ь- 
ное умепьш ение тягн к  высшему образованию дало бы 
еще боле е ре зкую картииу, че м т а , которую  рисую т 
только что прпведенныя даниы я, если бы выража«*мая 
нми тепденция пе паралнзовалась противоииоложной 
тендепиией—уснлеппым стремлеиием в уииверсиитеты 
жепщ пнъ; в 1911/12 г . их чнслилось 2.049 в уни- 
верслтетах н 535 в  высших специальны х уч. зав.

  Г р , Ш р е й д е р .

Л и т е р а т у р а .  А. Г еограф ия: О. Маги пеШ , „ L T ta l ia “ 
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d 'l ta l ia  d a l 1789 al 1799“ ; G. de Castro, „ S to r ia  d ’lta lia  
da l 1789 al 1814“ (1881); H odgkin , „ Ita ly  an d  h e r  in v a d e rs“ 
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G. Gurin, „L a co o p e ra z io n e  di c la s se  tra  i lavo ra to ri 
in I ta lia “ (1909); P ertile  „S to ria  de l d iritto  i ta lia n o “ .

D. Л и тература: Wiese u n d  Percopa, „ G esch ic h te  der 
ita l. L i tte ra tu r  von den  ä l te s te n  Z e iten  b is  z u r  G egen 
w a r t“ ; Оеетт,  „ И с т о р ия и т а л .л и т е р а т у р ы “; De S a n 
ctis, „ S to r ia  de lla  le tte ra tu ra  ita lia n a “ (2 t .); Rossi, 
„ S to r ia  d e lla  le tte ra tu ra  i ta lia n a “ (3 t .); „ S to ria  le tte ra - 
ria  d ’lta lia , s c r i t ta  d a  u n a  so c ie tà  di p ro fe s s o r i“ ( Vol- 
p i , „ T re c e n to “ ; Rossi, „Q u a ttro c e n to “; F lu m in i,  „C in q u e 
c e n to “ ; Belloni, „ S e ic e n to “ ; C om ari, „ S e t te c e n to “ ; M az- 
eoni, „ O tto c e n to “); B arto li, „ S to ria  d e lla  le tte ra tu ra  
ita l.“ , 7 t . (до П етр а р к и ); D'A ncona . „Gli o rig in i del te- 
a tro  ita lia n o “ «2 т.); Гаспари, „ И с т о р ия и т а л . л и т е р а -  
т у р ы “, 2 т . (до  Р е н е с с а н с а ) ;  Моипъе, „ К в а т т р о ч е н т о “; 
G raf, „A ttro v erso  il C inquecen to“ ; Cancllo, „S to ria  d e lla  
le tte ra tu ra  ita l. nel sec . X V I“; Teverret, „ L ’lta lie  au  XVI 
s .“ ; L a n d a u , „G esch ic h te  der ita l. L i tte ra tu r  im X V III“; 
Vernon L te , „II s e tte c e n to “ ; Bertuna , „In A rc a d ia “ ; Mon- 

n ie r, „V en ise  au  XVIII s .“; H asard, „L a  R évo lu tion  fran 
ça ise  e t le s  le ttre s  ita lien n es* ; Musi, „S u lla  s to r ia  del 
te a tro  nel s e c . X III“ ; De S a n c tis ,  „ L e tte ra tu ra  ita l. nel. 
sec . X IX “; Je a n  D orm s, „L a poésie  co n te m p o ra in e  en 
I ta lie “ ; R o u x , „L a  li tté ra tu re  co n tem p o ra in e  en Ita lie“; 
Gueta, „ L ’ita lie  litté ra ire  d ’a u jo u rd ’h u i“; Ionelli, „L ’evo- 
luz ione  del te a tro  co n tem p o ran e o  in I ta lia “ . Д л я  и ст о - 
р ии ж а н р о в ъ : „S to ria  dei g en e ri le tte ra r i“ ( B e rtu n a , „L a  
tr a g e d ia “ , A lberta zzi „II ro m a n zo “ и др.). H e б езп о л ез- 
н а  т а к ж е  с е р ия „L a v ita  ita lia n a “ (7 t .) .

E. И скусство. О б щ и я с о ч и н е н и я:  Giorgio 
Vasuri, „L e V ite“ ; A. V en ta ri, „ S to r ia  dell a rte  i t a lia n a “, 
vol. I— VII (s in o  a lla  p it tu ra  del Q u a ttro cen to ); Crove e 
Cuvalcasell*•, „ S to r ia  d e lla  p it tu ra  in  I ta l ia “ (sino  al C in 
quecen to ); L u ig i L a n zi,  „S to r ia  de lla  p i t tu r a “; B urckhard t-  
Bode, „D er C ic e ro n e “; R o llin x  Villurd, „H is to ry  of m o
d e rn  ita lian  a r t“. А р х и т е к т у р а :  M / o  u . Bezold, „D ie 
K irch lich e  B a u k u n s t d e s  A b e n d la n d e s“ ; D urni, „D ie B a u 
k u n s t d e r  R e n a is sa n c e  in I ta lie n “ ; F a briczy , „B ru n e l
le s c h i“ ; Paoletti, „ A rc h ite ttu ra  e s c u ltu ra  a  V enezia“; 
G u rlitt ,  „ G e sch ic h te  des  B a ro c k s tile s  in  I ta lie n “; En-  
la r t,  „ O rig in es  de l’A rc h ite c tu re  g o th iq u e  en  I ta l ie “. 
С к у л ь п т у р а ;  R eym ond , „L a  s c u lp tu re  f lo re n tin e“; 
Bode, „ F lo re n tin e r  B ild h a u e r“ ; Cornelius, „ Jacopo  d ella  
Q u e rc ia“ ; Schtuarsow , Tschud i, Scho thm üller, „ D o n a te llo “; 
Mackoivsky, C ruttw ell, „V erro cc h io “; Rom ain R o lland , Tho- 
de, F re i, „M ic h e lan g e lo “ ; M o lin itr , „ C e llin i“; F ra sch e ttl, 
„ B e rn in i“; M ulum ani, „ C a n o v a “ . Ж и в о п и с ь :  Buyet, 
R in ttle n ,  „G io tto“ ; W tigelt. „D u cc io  d a  B u o n in s e g n a “ ; 
A. V e n tu r i, „G en tile  e P is a n e l lo “ ; T m sca, „M aso lin o “; 
H ill, „ P is a n e l lo “ ; S u p in o , „ L ’A ngelico , L es d eux  L ipp i, 
B o tt ic e lli“; H o m e , „B o ttic e lli“ ; Schmarsoio, „ M asacc io “ ; 
Vischer, „ S ig n o re lli“ ; Bombe, „ P i t tu r a  u m b ra “; R icci, 
„ P in tu r ic c h io “; K risteller, „ M an teg n a“ ; A. V en tu ri,  „A rte  
fe rra re se “ ; L. V en tu ri,  „O rig in i d e lla  P i t tu ra  veneziana , 
e G io rg io n e“ ; M ü n tz , Cuvait aselle. „R affae llo“ ; M orelli, 
„ K u n s tk r it is c h e  S tu d ie n “ ; Ricci, „C o rreg g io “; Cuvalcuselle, 
G ronau, „T iz ian o “ ; Sea illes, G ronau, M u n tz ,  „L eo n a rd o “ ; 
Ludw ig  e M olm enti, „ C a rp a c c io “ ; B erenson, „ Ita lian  P a in 
te r s , e L orenzo  L o tto “ ; Schmarsoio, „B a ro cc io “ ; Soullier , 
„ T in to re t to “; M olm enti, „T ie p o lo “ ; F o ra tti, „I C a ra c c i“ ; 
Sclim erber, „ P i t tu r a  i ta lia n a  del S e ic en to “ ; Ozzola, „S a l
v a to r R o s a “; S erra , „ D o m e n ich in o “ ; Тэп,  „ П у т е ш е с т в ие 
в  И т а л ию “; еиоже, „ Ч т ен ия об и с к у с с т в е “ (1889); Фри- 
кен,  „ И т а л ь я н с к . и с к . в  эп оху  В о зр о ж д .“ (1892—98); 
Муритои,  „О б разы  И т а л ии “ (2 т . 1912); Во.т кский , „Л ео- 
н ард о  д а  В и н ч и “ (1909); Горбои,  „ Д о н а т е л л о “ (1912); 
Іиат ер,  В ., „ Р е н е с с а н с ъ “ (1912). Іиерцое,  „В е н ец ия и 
в е н е ц иан. ж и в о п .“ (1912); Ромаиов,  „ И с т о р ия и т а л ь -  
я н с к а г о  и с к у с с т в а . П е р в а я  п о л о в и н а  XV в .“ ; М иро- 
пов,  A .,  „Э п оха В о зр о ж д е н ия в  и т а л ь я н с к о м  и ск у с - 
с т в е  (1912); Въииеслаецев,  „ Д ж о тт о  и Д ж о т т и с т ы “ 
(1881); ею же, „ И с к у с с т в о  в  И т а л ии в  X V  в. (Ф ло- 
р е н ц ия )“ (1883); ею же, „У м брия и ш к ол ы  С е веры ой И та- 
л ии XV в .“ (1885); ею же, „ Р а ф а э л ь "  (1894); ІСоррадо 
Р и ч ч и ,  „ И с т о р ия и т а л ь я н е к . и с к у с с т в а "  (гот . к  печ.)
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ятал . трубадуров)  или французском 
(рыцарския  поэмы) или латинском 
(литература церкви). Встре чаю тся от- 
де льны я произведения на итал. язы ке , 
не которыя, быть может,  восходят 
к XII в. (Ritmo Cassinese, Cantilena 
di un giullare toscano). Существовала 
также—ве роятно, довольыо богатая— 
народная поэзия, как видно, напр.. 
из народных пе сен,  поме щенных 
болонскими ыотариусами на полях 
юрид. актов.  Однако, только в на- 
чале  XIII в. итал. я з . становится бо- 
л е е распроетраненным (дошедшие до 
нас отрывки де ловых книг фло- 
рентийских банкировъ; собрание пп- 
сем Гвидо Фавы), множится чысло 
произведеыий на этом язы ке , словом,  
зарож дается литература.

Средние вгъка. Так как феодализм 
не играл  в И. той же видной 
роли, как в других странах,  то 
феодальная поэзия  не могла зде сь рас- 
пуститься пышным две тком.  Ры- 
дарская (любовная) лирика нашла се- 
бе , правда, приют в Сицилии, при 
дворе  Фридриха I I .  Как сам импе- 
ратор,  так его сын,  a также его 
чиновники: П. делле Винье (канцлер)  
n Дж. М остаччи (сокольничий) писали 
любовныя пе сни в духе  провансаль- 
цев,  a вокруг них групгшровалась 
це лая школа поэтов того жѳ напра- 
вления  (Дж. да Лентино и др.), одна- 
ко, творчество сицильянцев носило 
чнсто разсудочный, подражательный 
характер и после  гибели Гогенштау- 
фенов зачахло, лишившись своей пи- 
тательной среды. Раепространившись 
ио городам центральной и се верной 
И., поэзия  сицилианской школы no
nana в иную социальную обстанов- 
ку, насыщенную партийной борьбой, 
практическими интересами и просто- 
народными традициями. Поэты-тоскан- 
цы XIII в. (Гвидо из • Ареццо, Д аван- 
цати, Рустико du Филиппо) не только 
поставили рядом с сонетом,  изо- 
бре тенным,  повидимому, сицильян- 
ской школой, простонародную форму 
баллады, но и внесли в лирику но- 
вые мотивы—моральные и политиче- 
ские, a болонский юрист Гвидо Гви- 
ницелли превратил любовную пе снь 
сицильянцев в аллегорическое сла- 
вословие в честь науки и философии.

Фдлософско-аллегорическое направле- 
ние лирики было доведено до крайно- 
стд Гвидо Кавальканти, любовныя сти- 
хотворения  котораго нуждались уже 
в комментарии и вы звали це лую шко- 
лу подражателей (Лапо Джьянни, Дмно 
Фрескобальди, Чино да Пистойя). Дан- 
те окрестил этот стиль названиемъ: 
dolce stil nuovo. Ha ряду  с идеали- 
стическим течением,  воспе вавшим 
в образе  мадонны собственно фило- 
софию, развивалось (во Ф лоренции) 
другое течение, носившее боле е реа- 
листический и эпикурейский характер,  
ударявш ееся порой в сатирическое 
изображение текущей де йствительно- 
сти (Фолгоре, Чекко Анджьольери, 
Тедальдо). В городах сказы вался 
дале е все возраставш ий спрос на по- 
пуляризацию знаний, на морализующее 
иаставление, и в  отве т возникали 
энциклопедии (Tesoretto, Брунетто Л а- 
тини), морально-аллегор. поэмы (Do
cum enti d ’amore, Фр. Барбериио, Intel- 
ügenza анонимнаго автора), домострои 
(Dello reggim ento е costumi delle donne, 
Фр. Барберино). Появляю тся зачатки 
довеллы, коротенькие разсказы  аиек- 
дотическаго характера обыкновеныо 
с морализующей тенденцией (P atti di 
Cesare, Dodici conti morali; Conti di 
antichi cavalieri), все боле е насыщаю- 
щиеся бытовыши чертами (Cento novel
le antiche). Если феодальная поэзия  
заме тно выте снялась городской, то 
рядом с официальной литературой 
деркви на латинском яз. (жития свя- 
тых,  легеиды, виде ния, пропове ди, 
аскет. трактаты) становилась, вышед- 
ш ая из Умбрии, религиозная поэзия 
францисканцев и флягеллядтов на 
итал. язы ке , протестовавш ая против 
богатства и господства церкви во имя 
христианских доброде телей бе дности, 
отречения и смирения. Наиболе е яр- 
ким выразителем этого настроения 
был Джьякопоне да Тоди, автор экста- 
тических гимнов (laudi) и творец 
духовной драмы. Средневе ковая куль- 
тура ыашла свое лучшео художествен- 
ное воплощение в творчестве  Дант е  
Алигьери. Его роман V ita Nuova, со- 
стоящ ий из стихотворений, объеди- 
ненных прозанческим пояснитель- 
ным текстом,  довел до высшаго 
совершенства любовиую лирику сици-



479 Италия. 480

льяниев и тосканцев,  подобно тому, 
как ero Convito, также состоящее и з 
ряда стихотворений и прозаическаго 
к ним комментария, должно было 
охватить и сде лать доступным ря- 
довому читателю всю массу накоплен- 
ных средними ве ками знаний. Наи- 
боле е грандиозным и художествен- 
ыым синтезом средневе ковой куль- 
туры и лйтературы  была „Божествен- 
ная комедия “ Данте. Вправленная в 
форму виде ния  о загробном мире , 
Б . к. была проникнута аскетическим 
духом,  ибо усматривала высш ий 
смысл жизни в очищении души от 
гр е хов и в слиянии ея съБож еством ,  
передвигая центр тяж ести от зем- 
ного бытия к загробному миру. Пред- 
ставляя лучш ий образед средневе ко- 
вой аскетической литературы , поэма 
Дантѳ была, вме сте  с те м,  страст- 
ным нолитическим ламфлетом,  
оце нивавшим де ятелей прошлаго и 
настоящаго с точки зре ния  опреде - 
ленной партийной программы и изла- 
гавшим опреде ленный идеал обще- 
ственно-политической организации (об-  
единение И. и всего челове чества 
под эгидой ймператора и папы). 06- 
лекая свон художественныя созерца- 
ния  в иносказательные образы, руко- 
водясь прежде всего идеей нравствен- 
наго блага челове чества, Дантѳ стоял 
всеце ло на почве  морально-аллегори- 
ческаго мировоззре ния  средних ве - 
ков.  Стремление к нравственному 
усовершенствованию личыости и обще- 
ства, страстное увлечение граждански- 
ми идеалами и пвлитическими инте- 
ресами—таково основное настроеяие, 
облеченное Б . к-ией в художествен- 
ные образы. Ta же морально-аскетиче- 
ская и общественно-политическая тен- 
дендия  отличает и итальянския про- 
изведения  Петрарки. Как ero  Canzo- 
niere, воспе вающий любовь поэта к 
Л ауре , так особенно его „виде ния “, 
озаглавленныя Trionfi, проникнуты мы- 
слью о бренности земной жизни, о 
возможности счастья только за преде - 
лами земного бытия, и эта  аскетиче- 
ская точка зр е ния  лередлетается, как 
y  Данте, с живе йшим интересом 
к судьбам родной страны, к ея 
политическому возрождению (полит. 
стихотворения Canzoniere). Вме сте  съ

те м,  П етрарка был,  однако, в боль- 
шей еще степени, че м Данте, пред- 
ве стником новой культурной полосы, 
так как рядом с христианскими 
идеаламд y него стоит лреклонение 
перед язы ческой древностыо, рядом 
с аскетической моралью признание 
зеыной любви и земной славы.

Эпоха Ренессанса. Под влиян ием 
развивавш агося денежнаго хозяйства 
ме нялась всѳ боле е как экономиче- 
ская основа общества, так и вся ду- 
ховная культура. Госдодствующим 
классом сде лалась купеческая бур- 
ж уазия. Возникалл абсолютныя монар- 
хии. Образовалась группа дрофессио- 
нальной интеллигенции. Вокруг го- 
сударей сгруддировалось придворное 
общество. Наколлялись богатства. Рас- 
цве тала наука. Н ачиналась новая эра  
в истории— эра торговаго капитализ- 
ма, незаме тно лереходившая в эпоху 
абсолютизма, a вме сте  с ней сло- 
жилась и новая литература, охваты- 
вающая XIV (Треченто), XV (Кваттро- 
ченто) и XVI ст. (Чинквеченто). Если 
среднев. литература была проникнута 
аскетическлм духом и обращала 
свои взоры к загробному миру, то 
литература Рѳнессанса, надротив,  
дышала эпикурейским настроением 
и сосредоточивала свое вниманиѳ на 
земной де йствительности. В новел- 
лах Боккаччьо, в лоэзии Лоренцо Be- 
ликолгъпнаго и Полициано, в рыцар- 
ских лоэмам Пцльчи, Боярдо и Арго- 
сто, в ластушеских идиллиях Са- 
надзаро, Гварини  и Тассо, в карна- 
вальных пе сенках,  оглашавших 
улицы городов в X V  и XVI вв., в 
комедиях Бибоиены, Аретино, А риосто, 
М аккиавелли, Бруно  не только изо- 
бражаются люди, всеце ло заняты е 
земными интересами, но и самая 
жизнь земная изображается обыкно- 
венно, как праздыик роскоши и на- 
слаждения, счастья и сме ха. И з ли- 
тературы, отражавшей настроения го- 
сподствующих классов,  купеческой 
буржуазии и лридворно-абсолютисти- 
ческих кругов,  исчезала лрежняя 
морализующая тенденция. Боккаччьо, 
Полициано, Ариосто ужѳ не ставят 
себе  задачей возде йствовать на ырав- 
ственное чувство читателей. Литера- 
тура Ренессанса по существу амораль-
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на. Д а и доброде тели теперь це нят- 
ся иныя. От государя-мецената, кор- 
мящаго интеллигенцию, требуется щед- 
рость и великодушие (посвящения  и 
т. п.). В челове ке  це нится большѳ 
всего хитрость, изворотливость, на- 
ходчивость (новеллы Боккаччьо). Сто- 
ронники старой религиозной морали 
(отчасти Фр. Саккетти, Пассаванти, 
La specoliio della vera penitenza) вы- 
зывают насме шку (после дователей 
Савонаролы называли piagnoni). Вме - 
сте  с моралью упраздняхотся из 
литературы  и прѳжние политические, 
гражданские идеалы. Литература Ре- 
нессанса, по существу, аполитична или 
же проникнута ве рноподданническим 
чувством (придворная поэзия). Толь- 
ко на закате  Ренессанса, когда стра- 
на уже становилась добычей иностран- 
цев,  снова пробуждаются граждан- 
citie интересы и полит. вопросы (Мак- 
киавелли). Ме сто морали и политики 
заняли в новой литературе  эротика 
и эстетика. Любовь— главноѳ содержа- 
ние ыовелл,  пастушеских идиллий, 
лирики, диалогов,  комедий и поэм 
(даже в „Освобождеином Іерусали- 
ме “ Тассо, по замыслу религиозно-ге- 
роической поэме , центр тяжести—в 
любовных эпизодах) . Из чувства 
идеалистическаго лиобовь преврати- 
лась в земную страсть, иеточник 
комических и трагических положе- 
ний (новеллы, поэмы, трагедии, коме- 
дии, пасторали). Став физиологиче- 
ским инстинктом,  це лью котораго— 
наслаждение, любовь незаме тно пере- 
шла в непристойность, и порногра- 
фический злемент занял огромное 
ме сто в новой литературе  (новеллы 
Боккаччьо и др., комедии Биббиеньи, 
Ариосто, Ласки, Маккиавелли). Лите- 
ратура Ренессанса носила не только 
ярко выраженный эротический, но и 
нѳ мене е подчеркнутый эстетический 
характер.  Героем времени был 
эстет- художник,  царящий над при- 
родой (Orfeo Полициано). Поэты пре- 
вращались в артистов- виртуозов,  
усматривавших своѳ назначение в 
том,  чтобы любой—все равно какой— 
сюжет довести до высшей степени 
артистичности (Неистовый Роланд,  
Ариосто), разработать стереотипную 
тему так,  чтобы она казалась ориги-

нальной (петраркистская лирика XVI в.). 
„Искусство для искусства“ стано- 
вится всеобщим лозунгом.  Форма 
преобладает над содержанием,  a 
это преобладание формы приводит к 
вычурности и манерности (Каритео, 
Серафино Чиминнелли и др.). Л ите- 
ратура Ренессанса изображала жизнь 
не только, как праздник любви и 
красоты, но и как забавную комедию. 
Сме х,  неудержимый и безпреде льный, 
пронизывает большинство ея произ- 
ведений. Этот побе дный сме х был 
вызван прежде всего сознанием пре- 
восходства новой жизни над отжи- 
вавшим,  неве жественным и гру- 
бым средневе ковьем.  Переход от 
первобытной грубости к культуре — 
такова не даром тема не которых 
произведений Боккаччьо (L’Ameto, Nin- 
fale PiesoJano). Мужик и ремеслен- 
ник,  рыцарь и монахъ—эти предста- 
вители средневе кового общества ка- 
зались новым господствующим клас- 
сам и связанной с ними интелли- 
генции явлениями комическими. Кре- 
стьянин фигурирует в новеллах 
Боккаччьо, в деревенских идил- 
лиях Лоренцо Медичи (Nencia da Bar- 
berino) и Пульчи (Веса di Dicomano), 
в поэмах Фоленго (Baldo, Orlandino) 
и Берни  (Catrina и Mogüazzo), в де- 
ревенсишх фарсах XVI в. (А. Беол- 
ко и др.) неизме нно, как представи- 
тель низшей расы, как лицо, достой- 
ное лишь насме шек и издьвательств.  
Так точно ремесленник (у Боккаччьо 
иногда еще положительный тип)  все- 
боле е прѳвращался в лучшем слу- 
чае  в простую декоративную фигуру 
(в карнавальных пе снях Лоренцо 
Медичи др.), обыкновенно же в фи- 
гуру комическую (Д ж елли, Capriccio 
del bottąjo), в предмет насме - 
шек для интеллигента (novella del 
grasso legnajuolo). Глуповатьгй вели- 
каы Морганте, пьяница-обжора Мар- 
гутте (в поэме  Пульчи, M organte 
M aggiore)—таковы, no мне нию новых 
господствующих классов,  типическиѳ 
представители плебса. На ряду с му- 
жиком и ремесленником,  объектом 
иронии и сатиры становился все бо- 
ле е и рыдарь (у Боккаччьо часто еще 
образ симпатичный). Если Боярдо 
сме ется над ним еще чуть слышио,

1622
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то y Ариосто этот сме х становится 
громче и переходит в хохот y Фо- 
леыго. В особенности же богатый ма- 
териал для карикатуры  и насме шек 
доставлял писателям  Ренессанса 
монахъ: его неве жество и похотли- 
вость, его алчность и ханжество — 
общия  ме ста новеллы и комедии. Дру- 
гим источником сме ха было несо- 
отве тствие между моногамной семьей, 
существование которой было необхо- 
димо в интересах собственности, и 
характерной для господствующих 
классов жаждой наслаждения. Обма- 
нутый муж,  изме нница-жена, осчаст- 
ливленный или застигнуты й любов- 
ник, — ѳти типы семейной комедии 
(иногда, кояечно, и трагедии), стано- 
вившиеся все боле е социальными явле- 
ниями, дали авторам комедий и ыовелл 
такжѳ богатую пищу для сме ха, доста- 
вили им не мало материала для комиче- 
ских или карикатурных сцен.  По- 
степенио сме х,  родившийся из чув- 
ства превосходства над отживающей 
стариной, питавшийся комичеекими 
диссонансами современной жизни, сде - 
лался  самоце лыо, обратился на все н 
все х,  не щадя никого, даже самого 
сме явш агося (поэзия Б ерни  и его по- 
драж ателей). По ме ре  того, как под 
влиянием социально - экономических 
условий, осложненных контр- рефор- 
мацией и ея досле дствиями, подходила 
к конду элоха Ренессанса, настроение 
господствующих классов значитель- 
но ме нялось. Новеллисты (Банделло) 
становились „лриличне е “. Зам е чается 
спрос на фантастические сюжеты 
(новеллы Мщтконды, Страпаролы).В 
моду входят кровавыѳ ужасы (траге- 
дии Дж иральди, Спероне, Дольче). Ре- 
лигиозные вопросы снова волнуют об- 
щество ипитают аоэзию.Виттория  Ко- 
лонна, В альди и др. лиш ут религиоз- 
ныя стихотворения. Тассо восле вает в 
своем „Освобожденном Іерусалиме “ 
религиозную тему, старательно очи- 
щает свою поэму от язы ческих эпи- 
зодов и выпускает ее в све т лод 
новым заглавием (Gem salem m e соп- 
quistata), становится пе вцом Бога, 
творца вселенной (II mondo creato). По 
ме ре  того, как рядом с торговыми 
городами становились дворы абсолют- 
ыых государей, итал. культура, a

вме сте  с ней и литература получали 
все боле е ярко выраженную придвор- 
но-абсолютистическую нотку. В своей, 
облете вшей всю Европу, книге , II Сог- 
tegiano, гр. Кастильоне нарисовал дде- 
ализированныйобразъноваго героя вре- 
мени, лридворыаго. ІІоэты прѳвращались 
в царедворцев,  куривших фимиам 
государю (Мольца, Kapo, Бернардо и 
Торквато Тассо), возводивших его 
родословную к легендарным геро- 
ям (Неистовый Роланд Ариосто, 
Освобожд. Іерусалим Тассо). При 
дворе  устанавливаю тся галантные 
нравы, входят в моду бесе ды на 
разнообразныя темы, лреимуществен- 
но, конечно, о любви, которая осве - 
щ ается в платоновском духе  (Ка- 
стильоне, Бембо и др.), кавалеры и 
дамы мысленно рядятся  в пастуше- 
ский костюм и разы гры ваю т ые жныя 
пасторали. Элоха Ренессанса незаме т- 
но переходила в эпоху абсолютизма. 
Социальны я условия не только олре- 
де лили содержание литературы  в пе- 
риод от XIV no XYI в., но и повлия- 
ли на отмирание однлх,  на возникно- 
вение и разви тиѳ других литератур- 
ных жанров.  Вме сте  с аскетиче- 
ским и морально-аллегорическим 
мировоззре нием средних ве ков от- 
живала и долулярная когда-то форма 
„виде ния “, все боле ѳ засты вая в без- 
жизненных формулах (Фацио дельи 
Уберти, Dittamondo, Фрецци, Quadri- 
regio) или налолняясь иным,  не аске- 
тическим,  содержанием (Боккаччьо, 
Am orosa Visione). Ме сто „виде ния “ за- 
няла в обиходе  горожан - буржуа 
пышно расцве тш ая из сухого анек- 
дота реалистическая бытовая новелла 
(Боккаччьо, Декамеронъ; Саккетти; Дж. 
Герарди, Paradiso degli Alberti; Ма- 
зуччьо; de llopma) Д эисиральди, Ecatom- 
miti; Страпарола, Piacevoli Notti; Мак- 
киавелли, B elfagor arcidiavolo; Бан- 
делло), a в придворном обществе  
ры царская и историческяя лоэма, слу- 
лсившая, между прочим,  и для уста- 
новления  преемственной связи между 
абсолютизмом и феодализмом (Пуль- 
чи, M organte Maggiore; Боярдо, Orlan
do innam orato; Ариосто, Orlando furioso; 
Tacco, G erusalem m e liberata и др.). С 
этими двумя видами пове етвователь- 
ной доэзии не мог конкурировать ро-
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ман,  первый образед котораго дал 
Боккаччьо (Fiametta) и только в виде  
пастушескаго (Саннадзаро, Arcadia) он 
удержался рядом с ними. В обла- 
сти лирики первеяствующѳе положение 
заняли три ея разновндности. Обычай 
маскарадных процессий в дни кар- 
навала лозволил пышно распуститься 
„карнавалн. пе сне “ (canti carnascialeschi 
Лоренцо Медичи и др.); склонность к 
юмору и сме ху выдвинула забавныя 
стихотворныя выходки, изве стныя 
под названием capitoli (Берни); на- 
коыед, распространениая при дворах 
мода на платоническую любовь доро- 
дила неисчислимое множество стихо- 
творений любовнаго характѳра в духе  
Петрарки (Бембо; Мольгщ делла Каза\ 
Тансилло\ Микель Анджело', Б .  и Т. 
Тассо\ Виттория  Колонна; Гаспаро 
Стампа; Вероника Тамбара и др.). Из 
все х разновидностей драмат. искус- 
ства госдодствующее положение заняла 
пастораль, лучше других соотве т- 
ствовавшая идиллическому и сенти- 
ментальному настроению общества, осо- 
бенно придвориаго. Пастораль (Тассо, 
Aminta; Гварини, Pastor fido) родилась 
из духовной драмы (sacra rappresen- 
tazione), обставлявшейся в XV в. 
пышными декорациями, лревратившей- 
ся достепенно из продукта безлич- 
наго творчества в литерат. - книжное 
произведение (Лоренцо Медичи, S. Gio
vanni е Paolo) потом дереде ланной 
в не что среднее между мистериею и 
пасторалью (Полициано, Orfeo; Никколо 
до-Еорреджьо, Cefalo). Трагѳдия, пред- 
иолагающая настроение, противополож- 
ное идилличности, не могла успе шдо 
конкурировать с пасторалыо, и даже 

. лучшия трагедии, доявляющияся к тому 
же лишь в XVI в., носили чисто 
книжный характер (Триссино, Sopho
nisba; Аретино, Orazia; Тассо, Torris- 
mondo). Боле е благодриятную почву 
для развития нашла комедия, что об-  
ясняется вышеуказадным,  склонным 
к иронии i i  сатире , настроением го- 
сдодствующих классовъ: комедии
Биббиены (Calandria), Аретино (Il т а -  
rescalco, La Cortegiana, Talanta, L’ipo- 
crita; II filosofo), Ариосто (Negromante, 
Lena и др.), Граццини—Ласки (Spiri- 
tata; Strega и др.), Маккиавелли (Мап- 
dragola), Дж . Бруно  (Il candelajo) со-

здали це лую вереницу рисующих эпо- 
ху живых типов.  Среди дрозаиче- 
ских лроизведений утилитариаго ха- 
рактера видное ме сто занял „диа- 
логъ“, бесе ды на всевозможныя темы, 
о придворных,  све тских нравах 
(Кастильоне, 11 Cortigiano; делла Каза, 
Galateo), о любви (Бембо, Gli asolani 
и др.), о язы ке  (Маккиавелли, Dialogo 
sulla lingna), о женской красоте  (Фи- 
ренцуоле, Delle bellezze delle donne), 
o быте  куртизанок (Аретино, Raggio- 
namenti). Историография развилась от 
незате йливой хроники XIV в. (Дино  
Компаньи; Дж . Виллани) к прагма- 
тическому научному изложению исто- 
риков XVI в., Маккиавелли (Istorie 
florentine) и Гвиччардини (Storia d'Ita- 
lia). Были в болыпом ходу так- 
же биографии истор. де ятелей и круп- 
ных современников,  среди которых 
выдаются не дотѳрявшия и до сих 
дор своего значения биография худож- 
ников Дж . Вазари, (Vite de’ рид 
eccellenti pittori, scultori ed architet- 
tori) и автобиография Бенвенуипо Чел- 
лини (Vita), развертывающая na ярко 
лзображенном фоде  жизнь типиче- 
скаго авантюриста XVI в. В моде  
был и обычай обме ниваться письма- 
ми, и не которые из таких сборни- 
ков (дисьма Аретино, Кальмо, да- 
Порта) уже приблинсаются к типу 
журдала или газеты, сообщающих со- 
бытия  полит. и литер. жизни. В 
области стилей реализм,  господ- 
ствовавший в бытовой новелле  и бы- 
товой комедии, сме нялся романтиз- 
мом,  фаитастичностью в области 
поэмы i i  пасторали, a no ме ре  укре пле- 
ния  абсолютизма оба эти направления 
выте смяются классицизмом,  подража- 
нием греческим и римским класси- 
кам,  соблюдением лравил,  освящен- 
ных авторитетом Аристотеля и Го- 
рация, тенденцией, сказывавгаейся оди- 
наково как в комедии ( Чекки, А р ио- 
сто, делла Порта и др.), трагедим 
(Триссино, Sophonisba; Руччеллаи, Ros- 
monda; Джиральди, Orbecche; Спероне, 
Canace; Тассо, Torrismondo) и доэмы 
(Триссиндо, Italia liberata dai Goti; 
Аламанни, Avarchide и др.).

Эпоха абсолютизма. В силу це лаго 
ряда условий абсолютизм,  построив- 
ший свое могущество на крушениитор-
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говаго капитализма, нѳ мог про- 
явиться в  И. так же пышно, как,  
напр., во Франции. Экоыомически ра- 
зореныая, порабощѳныая иностран- 
дами (испанцами), скованная иезуита- 
ми, страна переживала тяжелое время. 
Всле д за  пышным расцве том ли- 
терат. творчества настудила эпоха 
упадка, охватываиощая в особенности 
X Y II в., но ещѳ и первую полови- 
ну XYIII ст. Абсолютизм создал и 
в И. особую чисто све тскую куль- 
туру. Тон в обществе  задава- 
ли дамы. Мужчина превратился в 
женоподобнаго взды хателя —  чичи- 
сбея (Адониса). Наступал галант- 
ный ве к.  Ц е лью жизни было провоз- 
глашено наслаждение, любовь превра- 
тилась из могучаго инстинкта в 
утонченный флирт.  Све текое обще- 
ство с его культом рафинирован- 
ности нашло своего наиболе ѳ яркаго 
пе вца в лице  кавалѳра Д э ис. Б . Ма- 
рино, автора модной в XY1I в. поэмы 
Adone, где  герой —  женоподобный от- 
рок,  всеце ло подчиняющийся своей 
даме  (Венере ), и где  с рафиниро- 
ванной яркостыо красок изображены 
сады богини наслаждения. Таким же 
утонченно - эпикурейским настрое- 
нием были проникнуты и пастуше- 
скиѳ сонеты Марино, его знаменитая 
пе сня о поце луях и т. д. Д ля этого 
новаго содержания  жизни Марино на- 
шел и соотве тствующий стиль—ма- 
нерный, напыщенный, щеголявш ий изы- 
сканными метафорами и сравнениями 
(этот стиль изве стен под назва- 
нием „маринизмаи, или—т. к. боль- 
шинство произведений XYII в. напи- 
сано в таком тоне , secentisino). В 
этот модный вычурный стиль впа- 
дали и такие поэты, которые стреми- 
лись оздоровить поэзию (Кьябрера, Те- 
сти). По ме ре  распространения  в 
высших классах галантных нра- 
вов лирика становилась все боле е 
изне женно-галантной, игрнво-градиоз- 
ной и кокетливой. Главной разсадыи- 
цей этой галадтной лирики была Ар- 
кадия, основанная в 1690 г. до образ- 
цу существовавших еще в X Y I в. 
„академий “ 14 учеными (Гравина, Кре- 
ш имбениидр.). Члены Аркадии дрини- 
мали при вступлении пастушеское имя. 
Вскоре  вся Италия  покрылась отде -

лами, или „колонияы и“, Аркадии. На- 
стоящ ая мания  стихотворства охваты- 
вает све тскоѳ общество и интелли- 
гендию (представленную тедерь в 
значительной степени галантными аб- 
батами). Как из рога изобилия  сы- 
плются стихи по случаю свадеб,  по- 
стрижения, дня рождения, славословия 
в честь возлюбленной, ея и;расоты, 
ея собачки и т. д. Больш инство этих 
стдхотворений выдерлсады в стиле  
Рококо, в стиле  „аыакреодтическомъ“, 
на что часто указываю т уже самыя 
заглавия  сборников (Мендзини, Сап- 
zonette anacreontiche; Магалотти, Сап- 
zonette anacreontiche). В отличие от 
петраркизирующей лирики X YI в. по- 
э зия  Аркадии отличалась не только 
большей грацией, ыо и болыдей мело- 
дичностью (М етастазио). П оэзия  Аркадии 
господствовала до середины XYIEi в., 
когда нашла еще одного моднаго пред- 
ставителя в лице  Фругони. И з Ар- 
кадии вышли и те  поэты (Гольдо- 
ни, Парини  и др.), которые во вто- 
рой половине  XYIII в. нанесли све т- 
ской культуре  смертельньий удар.  
На ряду с галантыой поэзией 
царила в XYII в. музы кальная 
драма (мелодрама), развивш аяся из 
модной в XVI в. пасторали. (П ервая 
мелодрама: Dafne, текст Ринутчдни, 
муз. Пери, была представлена в 1597 г. 
при флорентийском дворе ). Господ- 
ство в XYII в. этого жанра об-  
ясняется  как те м,  что своей музы- 
кальностью он шел ыавстре чу из- 
не женным вкусам све тскаго обще- 
ства, так и те м,  что отве чал тен- 
денциям абсолютизыа, его страстд к 
пышности, позе  и миѳологическому 
маскараду великоле пнымд декорация- 
ми, вставочными балетами, класеи- 
ческими и миѳологическими сюжета- 
ми. Сухия, до разнообразныя по темам 
мелодрамы А . Дзено  были скоро за- 
темнены муз. драмами П . Метастазио, 
наиболе е ярким отражением в этой 
области творчества настроений и вку- 
сов све тскаго и абсолю тистическаго 
общества. Восхваляя мудрость и вели- 
ч ие просве щеннаго десдотизма (La Сие- 
m enza di Tito и др.), выводя героев 
с чисто театральным героизмом-  
(Adriano in Siria), деренося центр тя- 
жести на любовь и дритом в ея сенти-
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ментально-галантной форме  (Achille 
in  Sciro), мелодрамы М етастазио часто 
открывались или заверш ались пыш- 
ными миѳологическими картинами в  
стиле  Тьеполо и то и де ло сводили 
героическое величие на эффектную no
sy  (Themistocle). Особенным успе хоы 
лользовались не патриотическия  мело- 
драмы М етастазио (Attilio Regolo, The
m istocle), a ero галантны я муз. драмы 
(Didone abbandonata, Siroe, Romolo ed 
E rsilia  и др.). Третьим преобладав- 
т и м  в ХѴП и в первой половине  
XVIII в. литерат. жаыром была коме- 
дия  масок,  или Commedia dell’arte, 
также восходившая еще к XVI в. 
(древне йший нам изве стный сценарий 
относится к 1568 r.). Commedia 
dell’arte  разы гры валась, в отличие 
от комедий и фарсов X VI в., не лю- 
бителями или ремесленниками, a про- 
фессиональньими артистами (отсюда и 
сам оееяназвание), постоянными труппа- 
ми (Gelosi, Fedeli и др.). Авторами пьес 
были обыкновенно сами артисты , ода- 
ренные литерат. талантом.  Записы- 

• вался, впрочем,  только самый остов 
пьесы, сценарий, кот. выве ш ивался за 
кулисами. Режиссер объяснял акте- 
рам  содержание пьесы, указы вал 
выходы и т. д. Самая роль импрови- 
зировалась актером,  име вшим обык- 
новенно "записную книжку (zibaldone), 
куда заносил всѳ, что могло приго- 
диться для его роли: цитаты, сравне- 
ния, це лые монологи. Это было те м 
естественне е, что каждый актер 
играл  одну и ту  жѳ роль. Не кото- 
ры я роли исполнялись под маской и 
произносились на диалекте  (венециан- 
ский купец Панталоне, болонский 
юрист Грациано, неаполит. офицер 
Спавенто, бергамасские слуги Бригелла 
и Арлекинъ—существовали, впрочем,  
и иныя названия  для этих ролей). 
Остальыые актеры играли без маски 
и на итал. яз. (любовники, служанки). 

i Д е йствие Commedia dell’arte  покоилось 
на запутанной любовной интриге  и 
шутовских,  обычно непристойных 
выходках слут (lazzi). Представле- 
ния  Commedia dell'arte  посе щались 
очень охотно аристократической пу- 
бликой, дажѳ дамами, приходившими 
в театр  в маске . Вычурная эроти- 
ческая поэзия  Марино, музыкальная

драма и комедия  масок пользовались 
огромным успе хом далѳко за  пре- 
де лами И талии. Марино долго прожил 
при дворе  Людовика ХІП, Дзено  и 
Метастазго были придворными поэта- 
ми австрийскаго императора, a  труппы 
актеров- импровизаторов играли с 
успе хом в Германии, Испании, осо- 
бенно Франции (в Париже ). Так как 
мелодрама и комедия  масок лучше 
всего отве чали вкусам све тскаго об- 
щ ества эпохи абсолютизма, то рядом 
с ними не могли с успе хом разви- 
ваться  другие виды драмы. Модная в 
XVI в. пастораль хотя и продолжа- 
ла  существовать (Бонарелли, Filii di 
Sciro), все боле е поглощ алась, однако, 
своим жѳ собственным де тищемъ— 
мелодрамой. Де лались попытки рефор- 
мировать трагедию (Гравина), вводился 
новый разм е р,  чтобы сблизить ее с 
французской (Мартелли), появлялись 
отде льны я выдающияся  произведения 
(Маффеи, Merope). П ридерживаясь клас- 
сических традиций X V I ве ка, все  
эти попытки не оказались, однако, спо- 
собными создать национальный траги- 
ческий театр .  Клались также основы 
бытовой комедии, комедии характеров 
и нравов,  но оне  были безсильны 
конкурировать с Commedia dell’arte , 
так как отличались скоре ѳ литерат., 
ч е м театральны ми достоинствами, 
представляя иногда просто переводы 
(Don Pilone Джильи), порой име я  в  
виду скоре е читателя, че м сцену 
(комедии Нелли и боле ѳ жизненныя 
пьесы  Фаджуоли, особенно II cicisbeo 
sconsolato). Н ар яд у  с этими робкими 
ростками новой литературы, которым 
было суждено распуститься лишь позд- 
не е, встре чаю тся и другиѳ предве ст- 
ники иной литературы , шедшей враз- 
ре з с све тской литературой эпохи 
абсолютизма. Против нравов господ- 
ствутощаго класса поднимается де лая 
фаланга сатириков,  бичующих его 
страсть к роскоши и моде , условность 
аристократическаго брака (институт 
чичисбеев)  и вычурную поэзию в 
духе  Марино (Кьябрера, Мендзини, 
Сальватор Роза и др.). П оявляется 
це лый ряд  пародий па героическую 
поэму, всѳ боле ѳ застывавш ую в ти- 
сках шаблона, высме ивавших герои- 
ческую позу и миѳологический аппа-
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рат (Тассони, La secchia rapita; Брат - 
чьолини, Lo Scherno dei dei; Форте- 
гьерри, R iciardetto; Jlunnii, M almantile 
racquista ta , где  де йствующими лицами 
выступают жулики, пьяниды  и бо- 
сяки). Ме сто поэмы начинает зани- 
мать роман,  преимущественно, ко- 
нечно, галантнаго типа (Colloandro fe- 
dele MapuHii) или жѳ в форме  романа 
с приключениями (Брузони, Fuggitiva). 
В лирике  снова, хотя и робко, начи- 
нают звучать патриотические мотивы 
(Ф гш икайя, Тести). П редтечами новаго 
мира были и ученые XYII в„ кото- 
рым приходилось работать при са- 
мых неблагоприятны х условиях,  ли- 
дом к лицу с пытками и костром.  
Д ж . Бруно, Кампанелла, Галилео Га- 
лилеи  не только боролись за  науч- 
ное мировоззре ние, не только сде лали 
много первостепенных научных от- 
кры тий (Галилеи), не только задава- 
лись мыслью об идеальном устрой- 
стве  общества (Кампанелла), но сыгра- 
ли роль и в литературе . Галилеи 
создал научную итал. прозу, a 
гимны Бруно и Кампанеллы в честь 
науки, для которой не т ни тайн 
ни преград,  звучали хотя странным,  
но прекрасным диссонансом в хоре  
приторных голосов галантной Ар- 
кадии.

Возникновение буржуазнаго общества. 
Во второй половине  ХУПІ в. в И., 
как и в других европейских стра- 
нах,  против абсолютизма и господ- 
ствующих классов стараго режима 
поднималось третьѳ сословие. Взоры 
передовых итал. писателей обраща- 
ю тся теперь все чащѳ к Англии и 
Ф ранции, философския  и беллетристи- 
ческия  произведения этих стран пере- 
водятся, входят в моду даже в све т- 
ском обществе . Голландия  и Англия — 
страны с сильной буржуазией— поста- 
вляют писателям положительных 
героев (Гольдони, Il filosofo inglese; 
Pam ela; II medico ollandese; I mer- 
canti). Л итература второй половины 
XYIII в. открыто фрондирует против 
основ и культуры  стараго режима. 
Е я  лидерами являю тся Гольдони, Па- 
рини  и Альфиери. В своих комедиях 
Гольдони возставал (насколько по- 
зволяла венецианская цензура) против 
феодальнаго обращения  с крестьянами

(Il feudatario), против военной касты 
(La guerra), протнв института чи- 
чисбеев (Il cavalier е la  dama; La 
dam a pruden te  и частои, против ду- 
эли, изображал ариетократов обык- 
новенно в отрицательном виде , 
как совратителей (La p u tta  onorata), 
паразитов (La moglie saggia), npo- 
дажных сребролюбцев (Le fem m ine 
puntigliose) и t . д. Опустившееся и оглу- 
пе вшее дворянство должно уступить 
свое ме сто честному, бережливому, 
де ловому третьем у сословию (La fam i- 
g lia  dell’antiquario). П редставителем  
этого поднимающагося класса является  
обыкновенно купец Панталоне, пре- 
вращающийся из сме шного старика 
(за р е дкими дсклю чениями) в поло- 
жительный тип.  Купечество (I m er- 
canti), адвокаты (L’avvocato vencziano), 
доктора (II medico ollandese), „фило- 
софы“ (Il filosofo inglese), вообще, ин- 
теллигенция  демократическаго проис- 
хождения, прокладывающ аясебе  дорогу, 
опираясь на свои таланты, сквозь при- 
вилегированное дворянство (L’avven- 
tu riero  onorato)—такова родная стихия  
Гольдони. И зображая еочувственно 
третье сословие, Гольдони, вме сте  с 
т е м,  стремился воспитать в нем 
классовое сознание,вы сме ивалъбурлгуа, 
кот. ж енятся на дворянках или вы- 
дают своих дочерей замуж за  ари- 
стократов (La sposa sagace; La moglie 
saggia), или ме щанок,  поме шанных 
на арист. лоске  (Le fem m ine pun tig 
liose), старался удерж ать их от глу- 
паго подражания  порокаы аристокра- 
тии (Il giocatore и часто; трилогия  La 
villeggiatura). Сочувственно изобра- 
жал он и быт трудящ агося народа, 
гондольеров (La p u tta  onorata), рыба- 
ков (Baruffe chiozzotte), ремесленни- 
ковъ(І1 ventaglioHuacTo), служанок (La 
serva amorosa; Le M assere) и т. д. 
Критике  дворянства и его нравов по- 
священы также комедии Фр. Альбергати, 
(Il prigoniero, II saggio amico, I pre- 
giudizii и др.). не которыя сатиры Г. 
Гоцци, не которыя главы в романе  
Пьяццы  I Zingani, иногда це лые ро- 
маны (I V iaggi di Enrico W anton  Ш е- 
римана, где  венецианская аристократия  
изображена под видом обезьяньяго 
царства). В особенности ре зко звучала 
критика дворянских привилегий и
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аристократ. быта y Ларини, как в 
его диалоге  о дворянстве , так и в 
поэме  II giorno, где  в форме  якобы 
дружественных сове тов молодому 
аристократу, как проводить время, 
дается  убийственная по своей иронии 
картина жпзни лразднаго знатнаго па- 
разита, тогда как на заднем фоне  
проходит трудовая жизнь обобраннаго 
варода, a в одном из вставленных 
в поэму апологов косвенно прово- 
дится мысль о равенстве  все х людей. 
Л итература второй половины XVIII в. 
возставала ве только протнв приви- 
пегированнаго дворянства, но и про- 
тив абсолютизма. Наиболе ѳ ре зко и 
страстно вы разился этот протест в 
трагедиях В . Альфгери (а также в 
его публицистическихътрактатахъ: Due 
libri della Tirannide; Del principe e della 
le tte ra tu ra; E tru r ia  Vindicata). Heua- 
висть к деспотизму сде лала Альфиери 
поэтоы h составляет лшзненный 
нерв его творчества. История  пред- 
ставлялась ему, как ве чная борьба 
мрака, т. е. тирании, и све та, т. е. 
свободы... Рисуя деспотов самыми 
мрачными красками, идеализируя бор- 
дов за  свободу, постоянно обращая 
внимание своих современников на 
героев римской республики, порой 
останавливаясь на сюжетах из но- 
ве йшей истории (Octavia, V irginia, B ru
to I, Bruto П, Timoleone, Don Garzia, 
La C ongiura dei Pazzi, Filippo II и др.), 
Альфиери старался пробудить в ита- 
льянцах гражданекуго доблесть, жа- 
лсду политическаго подвига, пропове - 
дуя величие бунта и даже закон- 
иость тираноубийства. Под свободой 
Альфиери понимал,  впрочѳм,  свободу 
не все х граждан,  a только „состоя- 
тельных горожан и крестьянъ“, т. е. 
третьяго сословия, a после  фраыцуз- 
ской революции, покончившей не только 
с абсолютизмом,  но и с дворян- 
ством,  он —  чистокровный аристо- 
крат — отвернулся от якобиицев и 
сде лался страстным ненавистником 
Ф ранции (Misogallo). Протест против 
абсолютизма продолжал,  однако, зву- 
чать в итал. литературе . Он слы- 
ш ится как в сатирических поэмах 
Касти (Poema tartaro , где  изображается 
двор Екатерины, Gli anim ali parianti), 
и  в романе  И . Пиндемонте L’Abaritte.

Мене е открыто и ярко сказался в ней 
поход против другого привилеги- 
рованнаго класса стараго режима, про- 
тив духовенства. Если дензурны я 
условия лишили Гольдони возможности 
критиковать на сцене  духовеыство, то 
Альфиери вооружался д против него 
в своих сатирах,  сонетах д тра- 
гедиях (иапр., в Saul). По ме ре  того, 
как распадалась абсолютистская куль- 
тура, отживали и державшиеся ею ли- 
терат. лианры, уступая свое ме сто но- 
вым.  Commedia dell’arte  все боле е 
застывала в общих ме стах,  каме- 
не ла и догрязалавънепристойностях.  
Поднимавшееся третье сословие требо- 
вало своего театра, комедии, отража- 
ющей его нравы, быт и идеалы. После  
неудачной попытки актера Риккобони 
(автора истории итал. тѳатра) рефор- 
мировать комедию масок,  за  эту задачу 
дринялся Гольдони, осторожно и по- 
степенно выте снявший элемент импро- 
визации и стереотипныя маски, со- 
здавший реалистическую социально-бы- 
товую комедию. Попытка гр. К . Гоцци 
снова выте снить „революционыый“ тѳ- 
атр Гольдони возрожденной на но- 
вых началась Commedia dell’arte  
(L’amore delle tre  m elarancie и др.) 
име ла, правда, большой усде х,  но 
кончилась вме сте  со смертыо после д- 
няго виднаго лредставителя старой 
школы артнстов - импровизаторов 
(Сакки). Вме сте  с комедией масок 
отжлвала и музы кальяая драма, диф- 
ференцируясь ла свои составныя части, 
оперу, с одпой стороны, трагедию л 
драму, с другой. Мелодрамы Кальса- 
бидэюи (Alceste, Orfeo ed Euridice), по- 
ложенлыя на музыку Глюком,  ужѳ 
подчипявшия слова музыке , служили 
переходом к опере , что в еще боль- 
шей степепд приме нимо к либрет- 
там Лоренцо да Лонте, написанным 
для Моцарта. Выте сняемая, с одной 
стороны, оперой, мелодрама, с другой 
стороны, должыа была уступить ме сто 
трагедии Альфиерл, продоллсавшей клас- 
сическия  традлции XVI л XVII вв„ и 
буржуазлой драме  (tragedia domes tiche) 
или слезливой комедии Гамерры, Феде- 
ричи, Ви.ияи, Греппи, Сографи и Авел- 
лонги. Вме сте  с мелодрамой и коме- 
дией ыасок отживала и галантная по- 
эзия  Аркадии. Мелсду те м,  как одип
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лирики (Саволди, Парадизи, Черетти и 
цр.) вносят в неѳ настроения  и раз- 
ме ры Горация, другие насыщают ее 
мотивами политическими (Фантони) и 
социальными (Парини). Распространив- 
ш аяся—даже в све тском обществе — 
мода на философския  идеи и научныя 
знания  вносила, в  свою очередь, в 
Аркадию философ.-научныя тѳмы. Пи- 
ш утся в огромн. количестве  дидакти- 
ческия  поэмы об астрономии (Еоссола, 
P lurality  dei Mondi), физике  (Барбиери, 
La sala di fisica sperim entale), фило- 
софии (Редзонико, L’origine delle idee) и 
др. Ме сто отмершей героической поэмы 
занял во второй половине  XVIII в. 
роман.  В ве к авантюристов и аван- 
тюристок,  неизжитой галантности и 
увлечения  све тских людей театраль- 
ным миром преобладал,  естественно, 
роман,  пове ствовавший  о галантных 
похождениях искателей приключений 
и театральны х зве зд (Кьари, La 
filosofessa italiana; Le a w e n tu re  della 
m archesa N. N.; La ballerina onorata 
и др.; Пьяцца, L’lta liano  fortunato, 
L’E brea и др.). Близко к роману под- 
ходят и многия  автобиографии или 
мемуары, на которые в XVIII в. была 
такая мода (мемуары Казановы и Голь- 
дони, на франд. язы ке , V ita Альфиери 
и др.). Сказывался также все болыпий 
спрос на журналы и газеты . Суще- 
ствовавшие еще в X V II в. журналы  
(Galleria di M inerva, G iornale dei let- 
te ra ti d ’ltalia), издававш иеся обыкновен- 
но учеными для  специальнаго читателя, 
носившие чисто научно - библиографи- 
ческий характер,  сме няю тся во вто- 
рой половине  ХѴШ в. все боле е 
журналами боле е общаго характе- 
ра, разсчитанны ми на широкий круг 
читателей, нравоучительными в 
духе  английских журналов на- 
чала XVIII в. (I.’O sservatore Г. Гоцци), 
общѳств. - литературными (La F ru sta  
Баретти), политическими (II Caffé брать- 
ев Верри). П оявляю тся (в Венеции) 
первыя газеты: G azzetta veneta, которую 
редактировал сначала Г. Гоцци, по- 
том Кьари, G azzetta u rbana  veneta, 
издававш аяся ІІьяццой. Зам е чается 
оживление во все х областях наукъ: 
в истории (Вико,М уратори), в есте- 
ствознании (Вольта, Гальвани), в по- 
лит. экономии (Г а лиани, П . Верри), въ

области государств. и юридич. наук 
(Беккария , Филанджьери); появляется 
первая история  литературы  (Тирабо- 
ски) и т. д. Ве к абсолютизма завер- 
ш ился французской революцией, пере- 
кинувшейся и в И. Передовой ин- 
теллигент - демократ превращ ается 
в якобинца. Якобинским духом 
проникается и литература. Поэты-ли- 
рики воспе вают свободу и республи- 
ку, дотом Надолеона, как оевободи- 
теля  итал. демократии (Д ж . Пинде- 
монте, Монти, Фосколо). П ереде лы- 
вается тексгь  марсельезы  (Cittadini, a 
noi tornate), создается ресдубликанский 
гдмн (Col ardor, dai m onarchi temuto). 
И здаю тся сборники революционно-де- 
мократических стихотворений (Parnaso 
democratico). Якобинским духом про- 
никается и театр .  Д рам атурги изо- 
бражают на сцене  круш ение абсолю- 
тизм а (Терни, Luigi XVI, M aria An- 
tonietta), венецианскую революцию (Оо- 
графи, La Rivoluzione di Venezia), воз- 
никновение цизальдинской республики 
(Дж ойя, La Giulia) или ясе полъзую тся 
историей для продаганды идеи сослов- 
наго или экономическаго равенства 
(И. Пиндемонте, Arminio; Монти, Cajo 
Graceo).

Зпоха реставрации. Перѳход от 
стараго режима к буржуазному строю 
жизни солровождался в И., как 
и везде , крайней психической не- 
устойчивостью, тягой  ко всему таин- 
ственному и мрачному, обусловленной 
повышенной нервозностыо, наклонно- 
стью к слезливости и унынию, a эти 
дониженныя настроения, вы званны я со- 
циальными причинами, нашли после  
1795 г., после  утраты  национальной не- 
зависимости, богатуио дищу в доли- 
тичееких условиях.  Еще во второй 
половине  ХѴПІ в. заме чаю тся в птал. 
обществе  симптомы нервной боле зни, 
доявляю тся ипохондрики и меланхо- 
лики (Гольдони, II medico ollandese), 
распространяется интерес к англ. 
романтизму (перевод Оссиана Чеза- 
■ротти, увлечениѳ „Ночиыми Думами“ 
Юнга, балладами Грея и Гервея), к 
не мецкой сантиментальной доэзии (осо- 
бенно к  Вертеру), учащ аются случаи 
самоубийства. На почве  этого настрое- 
ния  возникает особая поэзия, „ноч- 
н ая“, no tturna, преисдолненная печали
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и уныния. Аркадия, когда-то галантная, 
потом философская и гражданская, 
становится романтической и мрачной 
(lugubre). Поэты воспе вают ночь, 
одиночество, меланхолию (Монти, Pen
si e r и d ’amore; И . Пиндемонте, Poesie 
cam pestri, Лабиоза, Canti malinconici; 
В иоле, Canti dei solitario  delle Alpe). 
Мысли их вращаются вокруг гроб- 
ниц,  возникает особая „кладбшцен- 
ская“ поэзия  (sepolcrale), в которой 
звучат уже мотивы гражданской скор- 
би (Bertola, N otti clem entine; A. Beppu, 
N otti rom ane; И. Пиндеыонте, I cimi- 
teri). Меланхолия, сначала коренившая- 
ся  в социальных условиях,  прони- 
кается все боле е гражданскими моти- 
вами, a ѳти после дние в свою оче- 
редь вносят в нее и не которые 
уме ряющ ие пессимизм элементы, в 
виде  любви к родине  и надежды на 
ея  лучш ее будущее (Фосколо, I se- 
polcri, где  в конце  апоѳеоз Гекто- 
ра, павшаго за  отчизну.) Наиболе е 
ярким памятником этой коренившей- 
ся в гражданских,  патриотических 
мотивах скорби был роман У. Фо- 
сколо, Ultime le ttere  di I. Ortis, где  
герой кончает с собой не только 
всле дствие трагической любви, но и 
потому, что не в силах пережить 
позора родной страны. После  1814 г., 
в  эпоху реставрации, итал. интелли- 
генция  распалась на две  группы. Одна 
ударилась в крайний пессимизм.  Пес- 
симистическия  настроения  характери- 
зуют как лирику карбонариев (Б ер - 
we, Россетти), так и первый роман 
Гверацци (Battaglia di Benevento). В 
наиболе е крайнем и после дователь- 
ном виде  воплотил этот песси- 
мизм гр. Дэю. JIeonapdu. В его пер- 
вых стихах (All’Italia, Sopra il mo
num ento di D ante) звучала еще искрен- 
няя  печаль о поруганной и порабо- 
щенной родине , мерцала порой и сла- 
бая надежда на возможность возрожде- 
ния  (Ad Angelo Mai). Потом мысль 
о родине  все больше исчезала из 
кругозора поэта, и он становится как 
в своих стихах (Canti), так и 
в  своих философских очерках и 
диалогах (Operette morali, Pensieri) 
крайним пессимиетом,  провозгла- 
шающим сущностыо жизни— стра- 
дание и скуку. Выросший отчасти

из политических условий, песси- 
мизм Леопарди питался также отрица- 
тельным отношением к развивав- 
шейся буржуазной культуре  с ея 
утилитариыми интересами, машин- 
ной техникой и господством прес- 
сы (Palinodia). Д ругая часть интел- 
лигенции искала спасения  под се нью 
религии, в возрождении католицизма. 
В своих Inni sacri A . Манцони вос- 
пе вает христианские праздники, в 
оде  Cinque Maggio восхваляѳт всемо- 
гущество Бога, подобно тому, как в 
трактате  Morale Cattolica он просла- 
влялъкатолическоеучение, и т е мъже рѳ- 
лигиозным духом,  преклонением пе- 
ред смирением и кротостью дышал 
его роман I prom essi Sposi. И з ре- 
волгоционера и карбонария превратился 
в ве рующаго католика и G. Пеллико, 
разсказавш ий о своем обращеиии, про- 
исшедшем в темнице , в своей по- 
пулярной книге  Im ie i prigioni. Религи- 
озно-католическое настроение Манцони 
и Пеллико н атл о  своего философа в 
лице  Росмини (Opuscoli filosofici). Эта 
группа интеллигенции, подготовившая 
неокатолицизм,  относилась отрица- 
тельно к революции, к материализму, 
ис полит. экономии. Из классической 
древности, питавшей еще поэзию Аль- 
фиери, Парини и Фосколо, итал. интѳл- 
лигендия  всѳ боле е уходила в средниѳ 
ве ка, п и та в т иѳ каис пробудившееся 
религиозное, так и кре пнувшеѳ на- 
диональноѳ чувство. В этой изме нив- 
шейся общественно - психологической 
обстановке  отте снялись господство- 
вавшие во второй половине  ХУШ  в. 
литературные жанры. Сатира отсту- 
пает на задний план и, поскольку 
сущѳствует,  проникнута отрицатель- 
ным отношением к национально- 
либеральному движению (JIeonapdu, Ра- 
ralipom ene della Batrachom yom achia). 
Бы товая комедия  в духе  Гольдони 
проявляла сравнительно слабые при- 
знаки жизни (Жиро, Нота). Трагедия 
в стиле  Альфиери (Монти, Фосколо) 
постепенно превращ алась в „роман- 
тическую “, не дорожившую единствами 
(письмо Манцони о трех единствах) , 
дрѳдпочитавшую брать сюжеты из 
средневе ковья (Манцони, II conte di 
Carm agnola и Adelchi; ІІеллико, F ran 
cesca da Rimini; Eufem ia da Messi-
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na). Возникает новый в иид  пове ство- 
вательной поэзии, „романтдческая“ 
поэма (Гросси, Пеллико), уступаиощ ая 
ме сто историческому роману (Ман- 
цони, I prom essi Sposi; Гросси, Marco 
Visconti; К ант у, M argherita  P uste rla  
i i  др.). Р азгорается спор между 
классиками и романтиками, первым 
манифестом которых была Let- 
te ra  sem iseria  Берше, a  главным 
органом —  журнал 11 Conciliatore.

Эпоха освободительнаго двиэ/сения. Так 
как развивавш ийся капитализм тре- 
бовал как освобождения  И. от 
иноземнаго (австрийскаго) ига, так и 
ея объединения  в независимое нацио- 
нальное государство, то передовая 
интеллигенция  сосредоточивала (начи- 
ная с 20 i i  особенно с 30 гг.) все  
свои силы и все свое внимание на 
де ле  освобождения  и объедиыения ро- 
дины. Этой це ли служила во второй 
четверти XIX в. и история  (К ант у , 
Б о тта  и др.), i i  история  литературы  
(Сеттембрини), и публицистика (Д э исо- 
берти, Prim ato civile e m orale àegli 
italiani), и журналистика (Indicatore g e 
novese, Ind icato re  livornese, Giovine 
Ita lia  i i  др.). Зам е чается все возра- 
стающий интерес к „Бож. ком.“ Дан- 
те (В XVII в.—4 изд., в XVIII в.— 
33; в первой половине  XIX в.— 230). 
Р астет  число биографий, коммента- 
р иев,  толкований. Дантѳ рисовался 
этому поколе нию преимущественно 
как гражданин - политик,  иногда 
как карбоыарий-заговорщик (Россет- 
ти), иногда как неогвельф (Тройя). 
В этой насыщенной полит. интере- 
сами и патриот. настроениями атмо- 
сфере  изящ ная литература также до- 
лучала преимущественно полит. и па- 
триот. характер.  В эпоху подъема 
гражданственности и она сде лалась 
гражди нской p a r excellence. Все  виды 
литературы  становятся замаскирован- 
ными или открытыми полит. и рево- 
люц. памфлетами. Л ирика воспе вает 
национальную революциго (Берш е, Ro- 
manzi, Fantasie; Роесетти), оплакивает 
судьбу эмигрантов (Джьяноне, L’Esu- 
1е), слагает боевыѳ гимны д ля  сол- 
дат освободительной армии (М амели , 
F rate lli d’ltalia), громит иноземдев 
и их 'итал. приспе шников,  бичует 
трусость, половинчатость, флюгерство

u фразерство (Дж усти, Scherzi), i i  это 
гражданское течение в лирике  про- 
должается и в третьей четверти XIX в. 
(deirO ngaro, Stornelli politici; Меркан- 
тини, L’inno a Garibaldi), заверш аясь 
мятежными юношеекими стихами Кар- 
дуччи (Iuvenilia; Giambi ed epodi; Inno 
a Satana). Де лу пробуждения нацио- 
нальнаго чувства служил и роман,  
выступавш ий сначала в историческом 
костюме  с явными намеками на те- 
кущую де йствительность {Массимо 
д'Азельо, E ttore F ieram osca,—  Niccolö 
de’Lapi; особенно Гверацци, L’assedio 
di Firenze, где  на фоне  гибели сво- 
боды Ф лорендии X V I в. вырисованы 
образы граждан- борцов Маккиавел- 
ли и Микель Анджело), a лотом (досле  
1850 г.) все боле е лревращающийся в 
изображение освободительнаго движе- 
ния  XIX в. (Руффини, Lorenzo Benoni; 
Ньево, Confessioni di дп ottogenario). 
Замаскировадным долит. дамфлетом 
стала и драма этой эдохи, в которой 
ужѳ и раныпе слышались латриот. нот- 
ки (хоры в II conte di Carm agnola; 
Пеллико, F rancesca  da Rimini). В дра- 
мах Никколини  долитич. идея уж е 
стоит в центре  де йствия, служит 
ея движущей дружиной, как в  Gio
vanni da Procida, где  одоэтизировано 
возстание дротив идоземцев,  в A n
tonio Foscarini, налравлѳнном дротив 
тираннии, в Arnoldo da Brescia, воо- 
ружающемся лротив судрематии лады. 
Если в дериод между 1830 и 1850 
гг. в литературе  единолично царила 
национальная идея, то в лериод ме- 
жду 1850 u 1870 гг. в ней отражает- 
ся не только освободительдое дви- 
жение, до и рост калитализма и 
буржуазии. В лирике  на ряду  с 
датриот. мотивами слыш атся гимны 
в честь дрогресса техники и инду- 
стрии, труда и науки (Регали, Il tele- 
grafo elettrico; Il traforo delle Alpi; Д за- 
нелли, Il taglio del istm o di Snez; L’In- 
dnstria; Il lavoro, Scienza e N atnra; 
Радизарди, Palingenesi). Вме сте  с po- 
стом дромышлендостд развивалось и 
классовоѳ самосознадиѳ буржуазии, 
готовившейся занять в объедднен- 
ной и освобожденной И. гослодствую- 
щеѳ лоложение. В своих истордче- 
ских комедиях (Goldoni e le sue 16 
commedie nuove и La sa tira  e il Pa-
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ri ni; Феррари напомнил ей два ѳпн- 
зода из ея борьбы за  власть во вто- 
рой половнне  XVIII в., с Гольдони 
и Парини в центре . Бурж уазия, по- 
бе ждающая старую родовитую знать, 
аристократия, идущая на компромиссы 
с новым хозяином жизни,— обычная 
тема в поздне йших комедиях Фер- 
рари и в пьесах Герарди да Теста.

Эпоха господства буржуазги. После  
1870 г. литература И. развивалась 
в условиях,  с одной стороны, об-  
едпненнаго, независимаго государ- 
ства, с другой, побе доносно раз- 
вивавш агося капитализма. И з нея 
исчезали прежде всего революционно- 
патриотическия  настроения, и если пи- 
сатели порой обращались к ѳпохе  
освободительной борьбы, то она слу- 
жила им лншь фоном для осве - 
щения  иных переживаний и кон- 
фликтов (Ф огадцаро, Piccolo mondo 
antico). Ослабе вал всѳ боле е инте- 
рес i i  к истории, долыпе всѳго 
сказавш ийся в области драмы (тра- 
гедии Коссы i i  др.), но и зде сь писа- 
гели один за  другим изме нягот 
нстории ради современной де йстви- 
гельности (Каваллоти , Дж акоза, Д ж а- 
кометти). В литѳратуре , во все х ея 
разновидностях,  воцаряется реализм 
(веризм)  с его разнообразыыми от- 
те нками, натурализмом,  импрессио- 
низмом,  рядом с которым стано- 
вится символизм (Аннундио). Подобно 
тому, как само капиталистическое 
общество распалось на буржуазию и 
демократию, так п в нове йшей итал. 
литературе  заме чаются два течения — 
одно, изображающеѳ нравы и настрое- 
ние общественнаго верха (романы Г. 
Аннунцио, Матильды Gepao, Роветты, 
драмы Вракко, Праги и др.), дру- 
гое—демократическое, воспроизводя- 
щее быт и психологию трудяицихся 
слоев,  крестьянства, пролетариата, ка- 
зармы, интеллигенции, стоящей близко 
к народу (романы и разсказы  Верги, 
Чьямполи, Гр.Делѳдды, де Амичиса, Д ж . 
Чены и др). По ме ре  того, как бур- 
ж уазия  становилась хозяйкой положе- 
ния, она проникалась, с одной стороны, 
все боле е эпикурейскими и эстетиче- 
скими настроѳниями. В литературе  го- 
сподствующаго класса возрождаются 
мотивы Ренессанса. В лирике  этостре-

мление выразнлось преждѳ всего в 
культе  художественной формы. После  
мятежных пе сен юности Кардуччи  
выпускает сборники Rime пиюѵе и 
Odi barbare, блещущие изысканностыо 
формы, a no ero  стоппм идут Аннун- 
цио, Пасколи и др. Вме сте  с те м,  
содержание поэзии все боле е своднтся 
к изящному и утонченному эпикурей- 
ству (Кардуччи; Ол. Гварини или Сте- 
кетти, Postum a), порой впадая в 
культ чувственностн и извращенно- 
сти (Аннунцио, Interm ezzo di Rime; 
Canto nuovo), порой возвыш аясь до 
гимна красоте  вселенной (Аннунцио, 
Laudi). Ta же пропове дь эстетизации 
жизни и тот же культ наслаждения  
слышатся и в романахь Аннунцио 
(Piacere; V ergine delle roche) и в ero  
драмах (Cittâ m orte, Gioconda), иногда 
облекаясь в форму мечты о новоы 
Ренессансе  (Fuoco). Ha ряду  с амо- 
ральным эстетическим эпикуреиз- 
мом господствующий класс все 
боле ѳ проникался империалистскими 
настроениями, и эти после дния  таклсе 
нашли своего воплотителя-художника 
в лице  Аннунцио (Odi navali; драмы 
Corrado Brando и особенно La Nave). 
Между те м,  как писатели, отра- 
жающие настроения госдодствующаго 
верха, поэтизируют эстетический и 
эпикурейский аморализм или импе- 
риализм,  писатели, кровно связанные 
с те снимым сверху и сннзу сред- 
ним классом,  или ищут опору в 
христианских идеалах,  в отречении 
от эгоизма, в реорганизации обще- 
ства на основах мелко-буржуазнаго 
христианскаго социализма (Фогаццаро, 
Piccolo mondo moderno; II Santo; стихи 
Valsolda, Poesie scelte) или в семей- 
ной жизни {Te. Маццони, Poesie; Voce 
della vita) или впадают в угрюмый 
пессимизм (Граф,  Medusa, Dopo il 
tram onto; романы Деледды, Cenere, 
Ombra del passato). Наконец,  no ме ре  
роста пролетарскаго движения, писа- 
тели и поэты все болыпе проникаются 
социалистическим духом,  часто ста- 
новятся в ряды  социалистической 
партии (Амичис,  Капуана, Ч езарео, 
Пасколи). Социальные мотивы звучат 
и в нове йшей лирике  (Пе сня об 
углекопах Рапизарди, Inno alla te rra  
Чезарео; стихотворения  Баччели, осо-
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бенно Vittime ѳ ribelli, и Ады Негри, 
Fatalitâ , Tem peste), a  такжѳ в ро- 
мане  (Gli am m onitori Дж. Чены). В 
после дние годы возникло новое тече- 
ние, изве етное под названием „фу- 
туризм а“, главным представителеы 
кот. является  М аринетти (см.). Б и б лио- 
графию см. приложение. В . Фриче.

Итальянское искусство. С XI сто- 
ле тия  i i  до конца XIII заме чается 
в И талии напряженне йш ая художе- 
ственная производительность, вызван- 
ная  потребностыо вы разить в мону- 
ментальных произведениях то новое 
благосостояние, которое появилосьодно- 
временно с возникновением ком- 
мун.  Искусство этого периода обычно 
зовется романским,  потому что оно 
по времени совпадает с появлениѳм 
романских литератур и, вме сте  с 
т е м,  черпает свои интимне йшие за- 
родыши в переработке  римскаго ис- 
кусства, в его видоизме нении и дри- 
способлении к новым идеалам.

В сооружении и отде лке  храма 
итальянскому народу впервые в это 
врѳмя представился случай проявить 
новое искуоство. Первым и главным 
очагом его была Ломбардия, в ко- 
торой де йствовала уже традиция  по- 
степеннаго прѳобразования  византий- 
скаго зодчества. Основными чертами 
церковнаго романскаго зодчества явля- 
ются: заме на дерѳвяныаго покрытия 
цилиндрическим или крестовым сво- 
дом и, вполне  после довательно — 
для поддержания  увеличивш ейся тя- 
жести— заме на простой колонны пило- 
нами или сочетанием пилястров.  
Этим устранялась монотонность убе - 
гающих рядами колонн христианской 
базилики, и внутрѳнний вид деркви 
обогащался движением све та  и те ни. 
Вме сте  с те м,  благодаря лизенам,  
галлереям ,  розам и т. п., фасад 
церкви долучал свою особую жизнь, 
становясь ярким и отчетливым от- 
ражением ея внутренняго строения.

Новоѳ строительное усердиѳ нѳ на 
всем полуострове  проявлялось оди- 
наково; оно изме нялось сообразно с 
вне шними влияниями, которыя отлага- 
лись на общей основе . В Ломбардии, 
Пьемонте , Л игурии, Э м и л иии заме ча- 
ю тся многообразныя связи  с искус- 
ством провансальским и прирейн-

ским,  объяснимыя либо историческою 
близостыо, либо вы текавш ия  просто иэ 
общности стремлений. На адриатиче- 
ском побережье , от Венедии до Апу- 
лии и дале е, в Сицилии, романское 
зодчество в болылей или меньшей 
степени проникнуто византийскими мо- 
тивами, a  порою обогащено такжѳ и 
мотивами арабскими. В Риме  и во- 
круг него обилие классических образ- 
цов дриводило к тому, что расцве т 
зодчества романской эпохи боле е, че м 
где -либо, находился под влиянием 
ранняго христианскаго зодчества. В 
Тоскане  романское зодчество вырази- 
лось оригинальне е, ч е м где -либо, 
притом боле ѳ значитѳльно и в ху- 
дожественном отношении, имѳнно, в 
расцве чении фасада и в разм е щении 
молящихся до разны м этажам.

Наиболе е значитѳльными приме рами 
этого течения  в зодчестве  являю тся 
Сант- Амброджо в Милане , соборы 
в Модене , Парме , П ьяченце  и Фер- 
раре , С.-Зено в ІЗероне , собор в 
Tpaÿ, С.-Аббондио в Комо, С.-Антонио 
в Падуе , С.-Чириако в Анконе , С.-Ни- 
кола в Бари, соборы в Руво, Тройе , 
Амальфи, Чефалу, М онреале, С.-Ло- 
ренцо вне  сте н и С.-Джорджо ид v e 
labro в Риме , С.-Руфино в Ассизи, 
С.-Миниато во Ф лоренции, С.-Андреа 
в Пистойе , соборы в Л укке  и П изе .

Гражданскоѳ зодчество находит но- 
вую форму в больших колоннадах,  
лоддерживагощих огромныя залы, как,  
напр., в коммунальном дворце  Пья- 
ченцы и в судебном здании Падуи 
(т. наз. „Ragione“); в величествен- 
ных замках юлшой И талии, из ко- 
торых особенно знаменит Castel del 
Monte в Аыдрии; наконец,  в  баш- 
нях самых разнообразных видов,  
начиная е болонской Гаризенды и 
кончая ыаклонной башней в П изе .

От сооружения  церкви до скуль- 
дтурнаго убранстваея был всего один 
ш аг.  Во всякой романской церкви 
были изваянны е из камня львы , дод- 
держивающие колонны иа даперти, были 
гирлянды листьев и фруктов со 
вплетенными в них фигурами зве - 
рей, в люнетах над входом,  часто 
бывали также изображѳния  ме сядев 
года вдол стилобатов,  были капи- 
тели i i  колонны со сценами и з св.
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Писания  и т. д., наконец,  в нишах 
бьши прямо-таки це льия  статуи. От 
чисто декоративнаго узора к фигур- 
ному барельефу, дале е к полной фи- 
гуре  из мрамора или бронзы: так 
наме чались проблемы пластики. Вна- 
чале , при явном наме рении подчи- 
ыяться архитектурному де лоыу, в 
скульптурных изображениях скоре е 
де нился стилизованныйрисунок,  че м 
реализм изображения. В Эмилии в 
начале  ХП ве ка мы име ѳм мастера 
Виджилельма, который является пред- 
ставителем художественнаго течения 
грубаго, лишеннаго традиций, но пол- 
наго реалистических исканий, сдер- 
живаемых,  однако, чисто декоратив- 
ными требоваыиями; a в конце  ве ка— 
Бенедетто Антелами (све де ния о нем 
между 1178 и 1233 годами), который 
уже вкладывает в фигуры святых 
движение и индивидуальыую характе- 
ристику, идя в дараллель со стрѳмле- 
ниями еовременнаго провансальскаго 
ваяния. Появляю тся уже отде льные 
образцы законченнаго искусства: Езе- 
кииль Антелами в соборе  Borgo 
S. Donnino, аллегорическая статуя 
безыменнаго мастера в кремонском 
соборе , наконѳц,  дажѳ конныя ста- 
туи, одна—Ольдрадо ди Трессено в 
миланском Palazzo della Ragione, дру- 
гая — св. Мартина в луккскоы со- 
боре ; всѳ это произведения, достойвыя 
соперничать с лучшими созданиями 
романской скульптуры во Франции. 
Таким образом,  формы романской 
пластики во всей се верной И. вплоть 
до Тосканы являют собой черты, да- 
раллельныя и сходственныя с роман- 
ским искусством во Франции; иначе 
обстояло де ло с ваянием,  которое 
расцве ло в южной И. прд дворе  
Фридриха II; это ваяние представляѳт 
еобой Раннее Возрождение, це ликом 
опирающееся ыа всѳ величественное, 
благородное, царственное, что только 
могло быть извлечено из римской 
традиции. Во фрагментах,  не когда 
украшавших замок императора в 
Капуе , в одном бюсте  собора в 
Ачеренце , в амвонной баллюстраде  
в Равелло и Сессы Аурунки, в рель- 
ефных орнаментах Руво, Трани и 
Кастель дель Монте содержатся все  
элементы полнаго овладе ния  класси-

ческими мотивами, свиде тельствую- 
щаго о необыкновенном уме нье  апу- 
лийских мастеров справляться с 
таким трудным материалом,  как 
мраморъ: достаточно было эту технп- 
ческую виртуозность приложить не 
к безплодному восигроизведению а н - 1 
тичных фигур,  a направить еѳ на 
служение общим идеалам,  на рели- 
гиозныѳ сюжеты,—и итальянское ис- 
кусство получило свое первое совер- 
шеыное и самобытное выражение. Этот 
большой шаг и был сде лан Нико- 
лаем из Апулии, учеником при- 
дворных мастеров Фридриха II, но 
жившим почти постояшю в Тоскане , 
a потому изве стным под именем 
Н ш олая Пизанскаго (род. в начале  
ХШ в. и умер ок. 1280 г.). В тече- 
ние своей жизни он заклиочает ро- 
манский период искусства и прокла- 
дывает путь ваянию готическаго ле- 
риода, пользуясь для выражеыия ядеа- 
лов новаго времени и образцами 
римской скульптуры i i  виртуозной тех- 
никой своих учителей.

Переходыый период от римскаго 
искусства к готике , медленный и 
полный колебаний в Италии, заканчи- 
вается ХПІ ве ком и дает искус- 
ство, уже достойноѳ величайших мо- 
ментов цивилизации.

Готическое зодчество, завезѳнное в 
И. французскими монахами, становит- 
ся господствующим,  но нѳ впол- 
ые  ассимилируется; поэтому продесс 
усвоения готическаго был вме сте  с 
те м процессом превращения  в го- 
тику мене ѳ пылкую и боле е логиче- 
скую, с болыпим переве сом гори- 
зоытальной линии, че м в ея родыой 
страые . Оригинальность И. мало сказы- 
вается в конструктивной схеме  зод- 
чества, зато оыа развертывается в де- 
коративной стороне . Ваяниѳ находит 
свое уве ренное и вполне  оригинальное 
выражениѳ ужѳ с переходнаго вре- 
мени, в лиде  Николая из Апулии.
И живопись, которая в романский 
дериод лишь повторяла декоративныя 
фигуры в традициодных формах,  
совершенствуется в руках флоред- 
тинца Чимабуэ, сиенца Д-уччьо, рим- 
лянина Каваллини. После дний во фре- 
ске  св. Цецилии придает традицион- 
ным византийским фигурам грап-
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диозность римскаго рельефа, Ч иш абуэ 
в ассизских фресках достигает 
рнторическаго эффѳкта огромнаго дра- 
матизма, a Д уччьо на престольной 
доске  сиенскаго собора передает со- 
бытия  священной йстории в тради- 
ционных фигурах с отчетливостью 
и легкостыо новеллы.

Однако, все х их очень скоро оста- 
вляет за  собою Дж отто du Бондоне, 
творѳниями котораго, вме сте  с тво- 
рениями его учеников,  вся итальян- 
ская живопись обиовляется, объеди- 
няется, осознает себя, освобождается 
от подчинениости зодчеству, для того, 
чтобы заговорить своим собствен- 
ным языком,  способным глубоко 
проникать в  тайны челове ческой 
жизни. Поднявшись поздне е других,  
так назыв. старших искусств,  жи- 
вопись творениями Джотто занимает 
ме сто в ряду  других искусств И. 
и становится рядом с поэзией. Это 
как р аз  тот момент,  когда Данте 
пишет „Божественную комедию “, тот 
момент,  когда в  И., на два столе тия 
раньшѳ, ч е м y  других народов,  
поднимаются новые люди и создают 
ту  духовную жизнь, которою ыы про- 
должаем жить еще и поныые .

Джотто впервые проявляет себя в 
верхней деркви св. Ф ранциска в  Ас- 
сизи, где , вме сте  с не которыми то- 
варищами по римской школе  Пьетро 
Каваллини, разсказы вает события  из 
жизни св. Франциска; зате м в Риме , 
гд е  он пробыл с 1298 по 1300 г.; 
зате м вт. П изе  и П адуе , где  около 
1305 года од выполнил в часовне  
Аннунциаты  (dell’ Arena) свою самую 
крупную и поныне  лучше всего со- 
хранивш ую сяработу, a именно, изобра- 
жение Страшнаго суда, житие Д е вы 
Марии и Спасителя, изображение поро- 
ков и доброде телей. Поеле  1317 г. 
Джотто писал во Ф лоренции в цер- 
кви Санта Кроче, зате м снова в 
Ассизи расписывал часовню Магда- 
лпны, наконец,  во Ф лорендии же ча- 
совню во дворце  подесты (Bargello); 
зде сь же оы и умерь в  1337 году. 
В момент его смерти и альянская 
живопись была совершенно обновлена: 
освобожденная от рабства y архи- 
тектуры, живопись наш ла y Джотто 
свой особый декоративный ритм ддя

каждой отде льной картины; фигуры 
уже не разм е щались на одном пла- 
не , движения их потеряли прежнгою 
манерыость, стали быстры и просты 
и способны передать напряженность 
де йствия; т е ла с помощыо све тоте ни 
получили жнвошисный рельеф,  те - 
лесная окраска стала реалы иой, a исо- 
стюмы уже давали повод к сочета- 
нию живых,  ярких красок.  На ли- 
цах,  схвачепных с натуры, уже 
отражались волновавшия  их чувства, 
здания  или горы на заднем плане  
уже иодчерковали, хотя бы только в 
форме  намека, ту обстановку, где  
происходило де йствие. И  порою все  
эти разнообразные элементы—резуль- 
тат  новаго взгляда на де йствитель- 
ность, боле е простого, боле е народ- 
наго, но и гораздо боле е искрѳнняго 
и несравненно боле е глубокаго, че м 
манерный взгляд  предшествующих 
живописцев, —все  эти разнообразные 
элементы слмвались в пламенном 
творчестве  и давали, в конце  кон- 
цов,  челове ческую драму такой ярко- 
сти и такого духовнаго подъема, какие 
предшествовавшим и после дующим 
искусством могли быть достигнуты, 
но не превзойдены.

Параллельно с Джотто стоит де я- 
тельность Сгшоне Мартини  (1283— 
1344) в Сиене ; он болыне подчи- 
няется декоративным стремлениям 
своего учителя Д уччьо и сам рабо- 
тает скоре ѳ над усовершенствова- 
нием частностей, над утончением 
линий, че м над выработкой новаго 
взгляда на де йствительность. Іиаибо- 
ле е знаменитыми произведениями его 
являю тся фрески в сиенском Palazzo 
Pubblico и  в ассизской церкви св. 
Франциска; но наиболе е совершен- 
ными ѳго произведениями приходится 
считать маленькия  картинки, где  тон- 
кость деталей достигла невыразимаго 
изящ ества.

Реалистическая простота и драма- 
тическая сила Джотто не нашли себе  
продолжателей. Его ученики, за  ре д- 
кими исключениями, повторяют джот- 
товекие типы, пытаются передавать 
события  священной истории с помощыо 
наблюдений над де йствительыостыо, 
но второстепенньш фигуры и детали 
отвлекают ихт- от внутренней сути,
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которой Джотто уде ляет наибольшее 
внимание. Таким образом,  почти не- 
посредственно после  смерти Джотто, 
из Флоренции распространяется жи- 
вопись, которая примиряет мотивы 
учителя с мотивами сиенской живо- 
писи. И так как после дняя те сне е 
примыкала к традиции, то она и была 
для простых у.мов доступне е, че м 
живопись Джотто, гораздо боле е лич- 
ная, слишком революционная и слиш- 
ком глубокая. Главне йшими пред- 
ставителями этой живописи являются: 
Стефано, Мазо ди Банко, Пачпно ди 
Бонагвида, Бернардо Дадди, Таддео 
Гадди, Андреа Орканья и Андреа да 
Фиренце; параллельно с этим де ло 
Симоне Мартини в Сиѳне  продолжали 
и развивали Пьетро и Амброджо JIo- 
ренцетти.

И з Сиены живопись распростра- 
няется по Умбрии и Маркам.  Она 
сосредоточивается в Фабриано, где  
возникает многолюдная школа, глав- 
ным представителем которой являет- 
ся Аллегретто Нуци, и где  в начале  
сле дующаго ве ка появится болыиой 
мастер.  К концу Треченто, повиди- 
мому, и Флоренция  подчиняется сиен- 
ской живописи в лице  Стармины и 
Лорендо Монако. Ближѳ к чисто 
джоттовским формам,  но не де лая 
дальне йших шагов,  стоит Спинелло 
Аретино.

В се верной И. на основах джот- 
товскаго искусства пробиваѳтся, по- 
видимому, новая реалистическая струя 
в лице  Джованни да Милано, Аль- 
тикьеро да Зевио и Томмазо да Моде- 
на; между те м,  в Романье  боле е 
скромные художники сле дуют тому 
же течению. Однако, и они, как бы 
сами того не заме чая, превращают 
джоттовский стиль в искусство, це - 
ликом занятое деталями, при чем 
реализм сказывается в костюмах,  
в строении какого-нибудь лица, в 
каком- нибудь второстепенном зпи- 
зоде  изображаемаго собьития, во всем,  
кроме  самой концепции всего события, 
кроме  внутренняго его построения. 
Вот почему к началу XV столе тия 
вся И. нѳ нашла еще оригинальнаго 
стиля в живописи, такого, который 
позволил бы ей избе жать влияния за- 
альпийскаго искусства. В Бургундии,

главным образом,  стало вырабаты- 
ваться искусство, которое смягчало 
собственный реализм манерными чер- 
тами цве тущей готики: вырабатыва- 
лось оно на образцах,  которые Си- 
моне Мартини занес в Авиньон в 
начале  предшествовавшаго столе т ия.

И вот почему историческое сопри- 
косновение с бургундским искус- 
ством,  а, главн. образом,  общность 
происхождения  привели к тому, что 
в начале  XV ве ка Джовашшно де 
Грасси и его ученики в Ломбардии, 
Пизанелло и Стефано да Зевио в Ве- 
роне , Якобелло дель Фиоре и Микелѳ 
Джамбоно в Веиеции, Антонио Аль- 
берти в Ферраре , Джентиле да Фа- 
бриано, Лоренцо и Якопо Салимбени 
да Сансеверино в Марках,  все , 
вплоть до Мазонино и Беато Анжели- 
ко во Флоренции, по ме ре  своего та- 
ланта, отдают дань господствующей 
моде  — цве тущей готике , при чем 
эта мода, видоизме ненная и приспо- 
собленная к итальянскому вкусу, по- 
стоянно выдавала свое иноземное про- 
исхождение.

И всѳ-таки даже под сте снениями 
моды гений проявляет себя. Цжентиле 
да Фабриано (первое изве стие о нем 
в 1409 г., умер в 1427) обнаружил 
в гармонии красок и в жестах 
своих фигур совершенно исключи- 
тельноѳ изящество, нредставляя собой, 
боле е че м кто-либо другой, нридвор- 
ное искусство своей эпохи. Наиболе е 
прославленным его произведениѳм 
считается „Поклонение волхвовъ“ во 
флорентийской академии.

Антонио Пизано, по прозвищу Пиза- 
нелло (1397—8 г. по 1450) сначала 
подчеркивает готическую изогнутость 
Джентиле да Фабриано и де лаѳт ее 
боле ѳ утонченною; зате м,  наблюдения 
над де йствительностыо научают его 
уме ренности, он становится опреде - 
ленне е, уравнове шенне е и находиг 
высшее свое выражение в медальер- 
ном мастерстве .

Фра Джованни da Фиезоле, по про- 
звищу Беато Анжелико (доминиканец 
с 1407 г., умер в Риме  в 1455 г.), 
использовал господствовавший в его 
время готический стиль для выразке- 
ния своих мистических порывов и 
является высшим выразителем ми-
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стицизма в итальянской живодиси. 
М истидизм его узкий, приспособлен- 
ный для обихода монастырской братии, 
но он такой не жный, такой тонкий, 
такой наивный и де тский, что полу- 
чает свою особую несравненную за- 
конченность. Л учш ия  произведения  Беа- 
то Анжелико хранятся в моыастыре  
св. М арка во Ф лоренции, где  оы жил 
долгоѳ время, и в ватиканской ка- 
пелле  папы Николая в Риые .

Мазолино да Л аникале  (первое из- 
ве стие о нѳм 1418 г., умер ок. 1440), 
в противове с Беато Анжелико, пред- 
ставляет собой ум,  ыене е погру- 
женный в религиозный идеализм,  
гораздо боле ѳ склонный к наблюде- 
нию над жизныо, всего боле ѳ одарен- 
ный уме ньем разсказы вать отчетли- 
во, изящно, просто. Отсюда и его де - 
ятельность в Тоскане  является  нача- 
лом утверждения  реализыа, смягчен- 
наго, однако, т е м влиянием,  какое 
всѳ еще оказы вала на вообразисеыие ху- 
дожников декоративная це нность го- 
тической линии. Главными произвѳде- 
ниями его являю тся фрески в Касти- 
лионе Олона, в дель Кармине во Фло- 
ренции, в ц. св. Климента в Риме .

Д ля того, чтобы частичны я приобре - 
тения  реализм а слились в еинтетиче- 
скую необходимость, для  того, чтобы 
вся  средневе ковая декоративная тра- 
дидия, жившая вокругь Джотто и по- 
сле  него, вогфеки ему, окончательно 
была разрушеыа, яеобходимо было, что- 
бы другой художник заново сде лал 
для  своего доколе ния  то, что Джотто 
сде лал только для будущаго, a именно, 
чтобы фигуры снова приобре ли равно- 
ве сие, чтобы жесты снова стали раз- 
ме ренными и выражали только наме - 
рения  де йствующих лиц,  чтобы изо- 
бражаемоѳ це ликом было видно пре- 
ждѳ, ч е м в деталях.

Это было де лом Мазаѵяьо, кото- 
рый не только заверш ает готическую 
живопись предшествующ агопериода, от- 
правляясь от своего учителя Мазо- 
лино, но и кладет начало досле дую- 
щему периоду, носящему название Ран- 
няго Возрождения, или тосканскаго 
Кватроченто. Д ля его понимания, одна- 
ко, необходимо ознакомиться с разви- 
тием,  какого достигло те м време- 
нем ваяние.

Николай из Апулии (Николд П и- 
зано) был для ваяния  большим мо- 
стом,  перекинутыы от античнаго 
классицизма к современности. Воспи- 
танный худолшиками, работавшими на 
Фридриха II в Апулии, он допал 
в  Тоскану около 1233 года и зде сь 
в Лукке , Прато, П изе , Сиене , Перуд- 
жии создал пропзведения, которыя по- 
ложили основаниѳ новому, тосканскому, 
стилю, построенному на сочетании рим- 
ских форм с формами готическими. 
В П изе  Николай был уже в пол- 
ном обладании техникой, в  Сиене  
он сказал новое слово. Две  каѳедры, 
в П изе  и Сиене , вышедшия  из- под 
ре зца Нхиколая, первая в 1260, вто- 
рая  в 1266 году, являю тся заверше- 
ыиеы и началом двух различны х 
эпох.  В „Благове щении “ и в „Рожде- 
стве  Спасителя“, на Пизанской каѳед- 
ре , Д е ва Мария  име ет вид Юноны- 
матроны, императрицы в диадеые , a 
св. Іосиф похож на Геркулеса. В 
Сиене  то жѳ самоѳ событие, перенесен- 
ноѳ на почву христианской красоты, 
принимает ужѳ боле е свободныя и 
живыя формы, Юнона и Геркулес,  
Парисы и Виктории получают совре- 
менный обликъ; ангелы, уже нѳ спут- 
ники божества, поют хвалу; повитухи 
почтительно, благогове йно пестуют 
М ладенда; и сама Д е ва уже ыѳ подни- 
мает гордо голову' властительыицы, 
как в П изе , a сиш оняет ее на пра- 
вое плечо и, сложив руки, м ечтает в 
сладостном матѳринском забы тье .

Улсѳ в  сиенской каѳедре  заме тны 
сле ды сотрудничества многочисленной 
школы, работавшей с Николаемъ; го- 
раздо боле ѳ заме тно это в фонтане  
на площади города Перуджии; в этой 
работе  большую роль играл Джован- 
ни, сын Николая. Фонтан был за- 
кончен в 1278 году, и в тот же 
год,  по всей ве роятности, умер Ни- 
колай.

Главным насле дником таланта Ни- 
колая и был как р аз  ѳго сын 
Д эисованни (ок. 1250 до приблиз. 1328 г.), 
который раскиыул свое искусство 
по Тоскане , Умбрин и Веыецианской 
области. Вначале  сотрудник своего 
отца, оы скоро обнаружил склон- 
ность разработать отцовский стиль в  
сторону готическаго движеыия, вплоть
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до нзваяииий в Пистойе  и Тоди, в 
баиитистерии в Кампо Санто (Пиза), 
которое он нѳ только отде лал,  но и 
создал.  Однако, своѳ новоѳ слово, по 
сравнению с искусством отца, Джо- 
ванни сказал в убранстве  соборнаго 
фасада и в каѳедре  деркви св. Андрея 
в Пистойе  (1298 — 1301). Вме сто 
торжественных,  властных фигур,  
пред ыами фигуры смиренныя, кото- 
рыя прячутся, жмутся, стушевываются 
в страхе . Ангелы—ужѳ нѳ глашатаи 
римских легионов,  a улыбающиеся 
мальчуганы. В „Страшном суде “ фи- 
гуры становятся измученньими, де - 
вушки, встающия  из могил,  име ют 
вид изможденный, мускулы их на- 
пряжены, под те лееным покровом 
всюду выдаются кости. Все  фигуры 
нервныя, охваченныя лихорадкой, воз- 
бужденныя, все  крючатся, вытягива- 
ются безпокойно. Новая сила приво- 
дит в движение де йствующих лиц 
священной драмы; утрачивая устойчи- 
вость, онн нриобре тают подвижность, 
ужѳ не образуют большого и разме - 
реннаго це лаго, зато становятся жи- 
зненне е, благодаря расчлененной ком- 
позндии. Другими словами, Джованни 
Пизано представлял собой обычную 
вторую стадию всякаго стиля: после  
композиции—движениѳ. И это озна- 
чает также, что возрождениѳ ваяния 
было де лом не одного оторваннаго 
революционера, каким был для жи- 
вописи Джотто: це лое столе тие пре- 
емственнаго развития  дало итальян- 
скнм ваятелям возможность понять 
и усвоить искусство двух реформа- 
торов.

К школе  Николая принадлежал 
не один Джованнн. Помимо посред- 
ствеынаго Фра Гульельмо да Пиза, 
творца гробницы св. Доминмка в Бо- 
лонье  и каѳедры в Пистойе , благо- 
родным распространителем приемов.  
Николая, главным образом в Риме , 
был Арнольфо ди Камоио (1232— 
1301 или 1302): он был гораздо ве р- 
не е своему учителю, че м Джованни, 
гораздо дальшѳ стоял от готиче- 
ских увлечений; он уме л с чисто 
тосканским изяществом смягчить 
приемы Ннколо Пизано. Он тоже де - 
л.ает члены утонченными, но не ради 
движения, a ради изящ ества; он забо-1

тится о деталях и становится вир- 
туозом по части передачи в мрамо- 
ре  реалистических подробностей. Оы 
пускает в ход позолоту, к кото- 
рой прибе гали в Риме  Космати, и 
с помощыо ея придает своим мону- 
ментальным произведениям особен- 
ную пышность. С острою проница- 
тельностыо схватывает оы исихоло- 
гическое выражение жестов и пере- 
дает их без героическаго подъема 
Джованни, зато с совершенным 
равнове сием между средствами и на- 
ме ченной це лью. Две  дарохранитель- 
ницы в С. Паоло и в св. Цецилии 
в Риме , гробница кардинала Дебре 
в Орвието, гробница Адриана V  в 
Витербо, баллюстрада в С. Мариа Ма- 
джоре в Риме  — главныя его ироиз- 
ведения.

Арнольфо име л в Риме  многочи- 
сленных подражателей в лице  семыи 
Космати, которые рабски довторяли 
заимствованныя формы. С другой 
стороны, в Пизе , Флоренцин и Сиене  
продолжалось свободное развитиѳ ис- 
кусства Джованни Пизано.

Андреа Пизано, вначале  неизве ст- 
ный золотых де л мастер,  быстро 
сде лавшийся знаменитым,  благодаря 
данному ему в 1330 году, когда он 
был уже стариком,  заказу на пер- 
вую двѳрь для флорентийскаго бап- 
тистерия, обнаруживает в бронзо- 
вых барѳльѳфах этой двери, изобра- 
жающих историю Іоаына Крестителя, 
полноѳ усвоение готическаго стиля 
Джованни Пизано, свободдое мастер- 
ство в передаче  движений и их 
психологическаго значения; a главиое, 
он уже уве ренно пользуется все мд 
преимуществами, какия получила ко.ч- 
позиция от упрощения  фигур и их 
группировки, — лреимуществами, ка- 
ких ещѳ не зналд ни Николай ни Джо- 
ванни. В этой коренной реформе  
композиции y Андреа Ппзано не т 
предшественыиков среди ваятелей, 
зато есть срѳди жпвописцев,  именио, 
Джотто. Доказателъством является 
начало мраморных барельефов,  соб- 
ственноручно изваянных Джотто для 
кампанилы С. Мариа дель Ф иоре во 
ФлоренДии. Зде сь мы име ем не 
только еще большее улучшедие, но 
дочти полное освобождение от манер-

172-
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ной готичеекой линии, рабом которой 
всегда оставался Андреа. По смерти 
Джотто, как р аз  на Андреа возло- 
жено было продолжение декоративной 
работы над кампанилой.

И так,  именно Андреа Пизано ска- 
зал  новое слово в ваянии после  
Джованнн Пизано. A ero продолжа- 
телем  явился флорентинец Андреа 
Орканья (1328— 1368), зодчий, ваятель, 
живописец и поэт,  который лри- 
дал формам Андреа болыпе серьез- 
ности, д е льности, глубины, создав 
■свой табернакул (се нь) в Орсанми- 
келе во Ф лоренции (1359); зде сь 
иеред нами впервые вы ступает ре- 
ализм  сле дующаго ве ка.

В то время, как творения  Андреа 
Пизано и Орканьи вы разили собой по- 
сле днее слово итальянскаго ваяния  во 
Ф лоренции ,в  других ме стах продол- 
жали готизировать и прихорашивать 
типическия  формы Джованни Пизано. 
Нино Пизано, сын Андреа, гораздо 
меныпе Андреа сознавал новую по- 
требность в реализм е  и приложил 
весь свой талант исключительно к 
передаче  милой улыбки y своих ма- 
донн.  Оы,  главны м образом,  и 
способствовал распространению пизан- 
екаго стиля в ваянии, потому что 
его неболыпия  мадоыны раслространл- 
лись повсюду и потому что в Венеции 
он соорудил памятник дожу Марко 
Корнаро. Д э исовсинни du Бальдуччо, тоже 
пизанец,  распространил пизанский 
стиль в Ломбардии, создав гроб- 
ницу св. Петра-М ученика в деркви 
С. Эвсторджо в  М илане  (1339), и в 
П авии, и создал очаг новаго искус- 
ства, которое через ІІавию и Бергамо 
достигло наивысшаго евоего выраже- 
ния  в Вероне , в  творениях Кампио- 
нези, творцов гробндц Скалигеров.

В то время, как лдзаыские ло- 
сле дователи Джованни завоевывали 
се вер И талии, сиенские его досле - 
дователи завоевывали юг.  Оиенец 
Тино ди Камаино работал в ІІи зе , 
Сиене , Ф лоренции, зате м в Неалоле , 
всего лучше выразивш ись в ба- 
рельефах из жизни св. Екатерины, 
в церкви Санта Кьяра, тоже в Неа- 
поле ; зде сь изящ ество и безхнтрост- 
ность его разсказа заставляю т забыть 
его доверхностное отдошение к пла-

стической задаче , его влртуозную и 
маложизненную изощренность. Лорен- 
цо Маитани в Орвието, Горо ди Гре- 
горио в Мессине , Агостино и Аньоло 
дд Вентура, Гано и многие другие со- 
верш едствовали ло всей И талии лизан- 
ский стиль, когда он уже лодвергся 
переработке  во Ф лоренции. В Вене- 
цианской области, в трудах скуль- 
лторов- веронцев,  а, главн. обр., вене- 
цианцев Якобелло и П ьер Паоло flen
ne М асенье, обнаруживается во вторую 
доловину XIV в. новая де ятельность, 
грубая и безлорядочная, но долная 
искренняго стремления  к реализыу; 
д в Ломбардии трудами Джованнино 
де Грасси, скоре е жлвописца и мнниа- 
тюриста, че м ваятеля, скульдтура 
получает толчок в сторону усиле- 
ния реализм а и доведения  изломан- 
ности готической орнаментировки до 
крайности. К этим формам Тре- 
ченто лрдмыкают многочиеленныя 
дроизведения, созданныя в дачале  
Кватроченто в  С. Петронио в Бо- 
лонье , во дворце  дожей в  В енедил, 
в миланском соборе , лроизведения 
Бабоччъо в Неалоле ; даже в самой 
Ф лоренции наш лись такие ѳдигоны; 
наиболе е изве стен из ндх Николай 
ди П ьетро Ламберти, автор дверей 
della M andorla во флорентийском 
соборе .

Точно так же л Лоренцо Гибертд, 
побе дивший в 1402 году Филиппо 
Бруделлески в  конкурсе  на вторыя 
дверд флорентийскаго бадтистерия, и 
в мыслях не име л освобождения 
от готической линии, как и Андреа 
Пизано, за  семьдесят ле т до этого 
создававш ий дервую дверь того же 
балтистерия. Конечно, изучение де й- 
ствительности сильио лодвинулось 
влеред с того времени, д все-таки 
он дз готики взял  и рамки и 
кзысканное изящ ество.

Лоренцо Tuöepmu (1378— 1455) ти- 
пичным образом объеднняет в 
себе  характерны я черты  готической 
традиции и начинающагося реализма. 
Когда ему дадо сде лать одежду д 
одухотворить какую-нибудь фигуру, 
он весь во влаети традиционной 
волнистой и изысканной линии; ко- 
гда надо сде лать лист нли ллод,  
он становится лицом к лицу
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с  де йствигельностыо, безо всякой 
предвзятости, с наме рением со- 
вершенно объективно воспроизвести 
ее; мало того, если ему удается 
в  глубине  барельефа поме стить 
римскую постройку, он чрезвычайно 
рад.  Неустойчивый и колеблющийся 
между двумя поколе ниями, двумя про- 
тивоположными идеалами, поразитель- 
но непостоянный, с изяществом,  ко- 
торое бьет через край, какого бы 
он ни держался направления, Гиберти 
могь создавать произведения в со- 
вершенно различном духе , как это 
видно на купели сиѳнскаго баптистерия. 
Зде сь, в сцене  крещения Христа, 
отде льныя те ла и вся композиция 
подчинены одной декоративной линии 
и стилизованы так,  что почти в ней 
теряю тся; наоборот,  в сдене  взятия 
под стражу Крестителя римская по- 
стройка, римские солдаты, римское 
вооружение, вьющиеся волосы погло- 
щают все вниманиѳ художника и дают 
впечатле ниѳ реализма, сопровождаю- 
щагося реконструкцией классической 
древности. Райскими дверьми назвал 
Микель Анджѳло вторыя (или третьи) 
двери флорентийскаго баптистерия, со- 
здавшия и составляющия  поныне  вели- 
чайшую славу художника. Де йстви- 
тельно, накануне  расцве та  Возрожде- 
ния  оне  вобрали в себя элементы 
реалнзма и классицизма, впосле дствии 
развившиеся так пышно, и окружены 
вдобавок ореолом традиции, которая 
казаласв евященной.

Почти одновременно с Гиберти, но 
гораздо боле е сме лым и крутым 
новатором является сиенед Якопо 
делла Еверча (1374— 1438). В его 
лице , как какой-то внутренией вро- 
жденной силой, оживает дух,  на- 
туралистическое чувство античнаго 
ме стнаго искусства; с ним воскре- 
сает любовь к сильному рельефу, 
к полноте  и мощности, ч е м так 
отличался этрусский стиль. И в ъ н е м ,  
копечно, кое-что напоминает готиче- 
ския формы, но нѳ в драпировке  и 
нѳ в позах и нѳ в существенных 
моментах его искусства, a разве  в 
листве  мраморной рамки, в те хъмо- 
ментах,  где  творческое внимание его 
прерывалось и рука повторяла безсо- 
знательно усвоенныя формы. Въ

1405 г. он создает надгробие Иларии 
дель Каррѳтто в С. М артино.в Лукке : 
форма саркофага, амурчики и декора- 
тивыые фестоны,—все это этрусские и 
римскиѳ ыотивы; изяществом обве яны 
округлыя формы, изученныя на при- 
роде  и на древних.  A вскоре  эти 
формы становятся монументальными, 
как в Сан Петронио в Болонье  и 
в сиенском Ponte Gaia. Зде сь еднн- 
ственная це ль художника придать 
де йствительности характер грандиоз- 
ный и героический. He останавливается 
он и перед тяжелове сностью, только 
бы достигнуть своего идеала, предва- 
рявшаго Чинквеченто.

Разрушить после дние пережитки го- 
тической традиции в живописи и, 
вме сте  с те м,  удерж аться от 
крайностей Якопо делла Кверча, вы- 
званных боле е пылким,  че м урав- 
нове шенным,  вообралсением,  суме л 
Допателло.

В поисках де йствительыости, бо- 
ле е правдоподобной, че м та, какая 
запечатле лась в готической тради- 
ц ии, Донателло в молодости име л 
товарищами Филиппо Брунеллееки, 
который проявил свой гений, глав- 
ным образом,  в зодчестве , Нашш 
ди Банко, Бернардо Чуффаньи, Наннн 
ди Бартоло и других,  которые ни- 
когда не поднялись над уровнем no
ne зной посредственности. Таким обра- 
зом,  на долю Донателло выпала за- 
дача объединить общия  попытки и за- 
ставить И. в блилсайшия пятьдесят 
ле т признавать его ваяние за  ваяние 
национальное.

В первых своих произведенияхъ— 
св. Іоанне  Евангелиете  (во флорен- 
тийском соборе ) и мраморном Да- 
виде , ныне  во флорентийском нацио- 
нальном музее , Донателло (1386 — 
1466) еще не совсе м свободен от 
кое-каких готических переживаний, 
он еще не вполне  уве ренно пере- 
дает свободное движение членов,  
но в характериетике  он ужѳ в со- 
вершенстве  уме ет достигать пласти- 
ческой силы, незнакомой его предше- 
ственникам.

В статуях стариков,  как,  напр., 
в „Тыкве “ (Zuccone) na колокольне  
флорентийскаго собора, он получает 
возможность выставить напоказ глу-
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бокия  анатомическия  познания, р е зкие 
выстуыы те ни, мощные мускулы, на- 
туралистическия  складки толстаго сук- 
на. Товарищ Брунеллески, он жи- 
вет с ним в Риме , отыскивая 
образды классическаго зодчества и 
ваяния; и эти поиски научают его 
округлять формы, овладе ть прямой 
линией, р азстаться  с традидионной 
готдческой условностыо. Иногда, в 
отде льных случаях,  он лриходит 
к дзысканным формам,  как,  напр., 
в „Благове щении “ церкви С антаК роче 
во Флоренции, однако, и тут сочетание 
архитектурной рамы и самой комло- 
зиции не лредставляется ре зким,  не- 
смотря на традиционность лриема; на- 
оборот,  характерной является  полная 
свобода ог траддции дазкѳ там,  где  
самый сюжет лрдводил к этой тра- 
диции. В обнаженности бронзоваго 
Д авлда в Барджело художник обна- 
руживает полное свое безразличие к 
сюжету, свою дрограмму „ваяние для 
ваяния “; и в этой лрограмме  гораздо 
сильне е, че м в  ея выдолнении, ожи- 
вает од сам и воскреш ает для свое- 
го времени лроблемы чистой формы, ко- 
тор. ставилл себе  эллдны. И вот,  когда 
ему заказы ваю т кондую статую Гат- 
тамелаты  для Падуи, он разре шаѳт 
это задание с большим конструктив- 
ным уме нием,  с пониманием соот- 
ношения  между всадником и конем,  
между движением и локоемъ; он до- 
стлгает  слиян ия рлмской грандиозио- 
сти с реализмом ловкаго и умнаго 
кондотьера; ему удается не только 
превзойтл дрошлыя времена, но и со- 
зд ать  конный монумент,  который, 
ложалуй, не дме ет себе  равнаго вь  
историл цивилизации.

Наконец,  в области барельефа, к 
которому, особенно в бронзе , Дона- 
телло лрдбе гал очень часто, начи- 
ная с сиенской кулели вллоть до 
алтаря св. Антония в Падуе  и ка- 
ѳедры во флорентийской церкви Сан 
Лоренцо, ему принадлежит открытие 
картиндой манеры, a именяо, вме сто 
того, чтобы держ аться традиционнаго 
барельефа с фигурамд долувыдуклы- 
ми, Донателло, начиная с перваго 
плана, ле лил свои фигуры „a stiac- 
c ia to“, избе гая  р е зкаго выражения 
рельефа, с те м,  чтобы дальш е де -

лать их все мене е выпуклыми, по 
ме ре  того, как оне  удалялись в-  
пространство, обычно наме чендое и 
ограничендое архитектурными соору- 
жениями. Так,  он приложнл к ба- 
рельефу лриемы линейной лерсдективы 
раньш е, че м лодобные приемы полу- 
чили гослодство в ж и в о л иис и ; они и 
дали ему возможность свободно лере^ 
двигать фигуры, раслолагать их 
так,  чтобы выдвднулся впереД основ- 
ной момент изображаемаго собьития, 
создавать челове ческую драму с си- 
лой, мощью, интенсивностыо, велича- 
востыо, каких не знали до той поры.

Освоболсдениѳ итальянскаго ваяния  
от досле дних сле дов готдческой 
манерности; сообщеиие ему наклона 
к чисто лластическим конструктив- 
ным заданиям,  которыя до него 
уые ли це нить только эллины; откры- 
тие картиннаго барельефа и разре т е -  
ниѳ с его ломощью проблем п р о  
странства, которых не уые ла разре - 
ш ать с такой силой дажѳ и живопись; 
лроявление себя р е шительным рѳали- 
стом и, вме сте  с те м,  серьезным,  
как любой классикъ; короче, нахожде- 
ниѳ дерваго синтеза мелсду греко-рим- 
ской традицией и де йствительностыо,— 
вот что означает Донателло в  
итальянском искусстве , и вот поче- 
му все  ваятели, недосредственно сле - 
довавщие за  ним,  стояли перед ди- 
леммой: либо дтти за  Донателло либо 
умѳреть.

Болыпинство из них не обладало- 
сме лым духом,  неукротимой силой 
Донателло; все это были скоре е люди 
лростые, мягкие, деликатныѳ, утончен- 
но - чувствительные, с изысканной 
техникой, ч е м люди необузданна- 
го духа. Поэтому они заимствовали y 
Донателло какую-нибудь часть де й- 
ствительности, завоеванной им д л я  
все х,  и пользовались ею, изображая 
свой особый маленький мирокъ; многиѳ 
из них были настолько индивиду- 
альны, что нѳ попадали в рабскую 
зависимость от могучей личностд 
учителя.

Л ука  делла Роббиа (1400 — 1482)г 
лочти соврѳмедник Донателло, был 
тосканским скульптором - керами- 
стоы,  который достиг вершин ге- 
ниальности; говорил он на мягком.
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тосканском наре чии; евои серьезныя 
и  изящ ныя фигуры он поме щал 
среди цве точных ве нков и гир- 
лянд из гранат и лилий, под ар- 
кадами плодов,  весело выде ляющихся 
на лазурном фоне . Натуралист,  но 
не безпокойный, челове к кре пкаго и 
здороваго сложения, простой в при- 
вычках,  с добрым и кротким ха- 
рактером,  он не стремился к утон- 
ченности и довольствовался те м,  что 
л е пил мадонн и красивьих,  здоро- 
вых ребят.  Подобно Донателло, и 
ѳго искусство коренится в отказе  
от  готической линии; но в то время, 
как для Донателло подобный отказ 
означал вме сте  о те м отказ от 
всякой традиционной идеи ради утвер- 
ждения реализма, римскаго начала, 
•силы, грандиозности,—для Луки делла 
Роббиа этот отказ означал,  наобо- 
рот,  новый путь для достижения того 
же идеала изящества, легкости, ду- 
ховной простоты. В Кантории фло- 
рентийскаго собора и в ранних ма- 
доннах мастера так же, как и в 
поздних бронзовых дверях флорен- 
тийскаго собора, всѳ еще чувствуются 
отголоски готическаго духа, если не 
готических форм.  В 1441 году он 
в  первый раз ввел в ваяниѳ краски, 
прибе гнув к глазури, что и дало 
ему наиболыпую изве стность. Мадонны 
флорентийскаго национальнаго музѳя, 
берлинскаго музѳя и в Урбино являют- 
ся  величайшими образдами этой от- 
■расли его искусства.

Д ругие современники Донателло, в 
роде  Микелоццо Микелоцци, Паньо ди 
Лапо ІІортиджани, Мазо ди Бартоломеи, 
были не боле ѳ, как бле дной те ныо 
мастера; a Антонио Аверулино, по 
прозвищу Филарето, был нѳ боле е, 
как пустым академистом- противни- 
ком Донателло.

Младшее поколе ниѳ име ло болыпе 
склонности к изяществу, че м к 
мощной энергии Донателло; и все-таки 
отправной точкой почти всегда оста- 
вался он.  Симонѳ, И зайя да Пиза, 
Андрео даль Аквила, Урбано да Кор- 
тона, Николд Кокари, Джованни да Пн- 
за, Антонио ди Келино, Франческо дель 
Валенте, Пьетро ди Мартино да Ми- 
лано, Паоло да Рагуза, Доменико ди 
Парис,  Антонио Федеригн, Веккиетта,

Беллано,—все  они име ли в истории 
единственыуио задачу—распространить 
искусство Донателло no всей И.

Однако, особое ме сто среди после - 
дователей Донателло отводится Аго- 
стино дн Дуччьо и Д езидерио да Сет- 
тиньяно.

Имя Агостино ди Дуччьо  (1418— 
1481) связано с отде лкой храма Ма- 
латѳста в Римини и фасада С. Бер- 
нардино в Перуджии. Ваятель усво- 
ил картинный барельеф Донателло 
и приложил его к своему особому 
декоративному ритму, в результате  
чего фигура челове ческая получилась 
стилизованною на совфшенно новый 
манер.  Складки одежд,  слѳгка при- 
поднятых,  странно, волнообразно раз- 
ве ваются, как и волосы. Глаза напо- 
ловину закрыты, очертаыия лица ста- 
новятся заме тно тоньше, и в конде  
концов,  долучается стилизация, кото- 
рая может соперничать с готиче- 
ской линией, хотя оыа вдохновлена во- 
всѳ не ѳю.

Дезидерго да Сеттиньяно (1428 — 
1464) кажется мене е далеким от 
Донателло, потому что его стилизация 
меныпе относится к форме , ея глу- 
бина скоре е духовная. Все, что есть 
ре зкаго в Донателло, исчезает y 
Д езидерио; остается изумительное ма- 
стерство в горельефе  и барельефе , 
дающее возможность выявить все не ж- 
дое, тонкое, чувственное, что только 
способен был дать мрамор.  Благо- 
родный в архитектонике  своих ра- 
бот,  изящный, порывистый, о чем 
свиде тельствует надгробие Марсуп- 
пини во флорентийской Санта Кроче, 
одухотворитель де тской прелести, ко- 
торому не т равнаго в тосканском 
Кватроченто, он достигает,  в не - 
которых женских бюстах музеев 
Флоренции и Берлина, особой ндеализа- 
ции челове ческаго лица, не превзойден- 
ной ни в один момѳнт искусства.

Все сле довавшеѳ за Донателло по- 
коле ние, повидимому, усматривало вч> 
Д езидерио да Сеттиньяно высшее вы- 
ражениѳ духовной прелести и совѳр- 
шенне йшее уме нье в трактовке  мра- 
мора. Л ука делла Роббиа и с ним,  
в меньшей ме ре , Бсрпардо Росселино 
(1409— 1464) были предтечами этого 
новаго уклона в сторону и зяицества
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точно так же, как Донателло, в 
изве стном смысле , подготовил тех- 
ническую возможность и уме нье пла- 
стически передать его.

Андреа делла Роббиа (1435 —  1525) 
после довательно подчеркнул реа- 
лизм  творений Луки делла Роббиа; 
Антонио Росселино (1427 —  1478) в 
своих работах в Санта Кроче и 
Сан Миниато (Ф лоренция) и в Мон- 
теоливето (Неаполь) вливает в искус- 
ство своего брата, Бернардо, донател- 
ловское знание; Бенедетто да Май- 
яно (1442— 1497) и Маттео Чивитали 
(1435 ■— 1501), a поздне ѳ Сильвестро 
дель Аквилла  ведут свое искусство, 
тщ ательное, реалистическое, стара- 
тельное, но незначительное, главным 
образом,  от Антонио Росселино, a 
также от Донателло и Д езидерио; a 
Мино да Фьезоле (1430— 1484).усили- 
вает вне шния  тонкости Д езидерио, ни- 
когда не идя дальш е поверхности, воз- 
вы ш аясь иногда до мраморной кру- 
жевной работы иесравненной тонкости 
i i  опускаясь часто до полнаго безеи- 
лия  в ле пке  те л.

Искусство это име ло свой отголо- 
сок в Эмилии в творчестве  ман- 
туанца Сперандио и Винченцо Онофри; 
в  Л игурии и Сицилии—в труцах 
Доменико Гаджини; в Ломбардии— 
П ьетро да Милано и, боле е всего, Джо- 
ванни Антонио Амадѳо (ок. 1447—
1522), П ьетро да Ро, Андреа Бреньо 
и Луиджи Каппони; в Д алмации— 
Ф ранческо Л аурана и Джованни да 
Трау; в Риме —Паоло ди Мариано и 
Джан Кристофоро Романо. Лиш ь в 
Ломбардии, в работах Карадоссо 
(1452— 1526) это искусство нашло себе  
выражение, котороѳ достойно может 
считаться преддверием Чинквечеито.

Это искусство поколе ния, сле довав- 
шаго за  Донателло, было искусством,  
словно боявшимся дерзаний своего 
учителя, широты пространства, им 
захваченнаго; это искусство су- 
зило круг его идеалов,  поле его 
наблюдений, успе шно углубляло ту 
или иную частность или достигало, 
в лице  Д езидерио да Сеттиньяно, 
непревзойденной степени изящ ества. 
He выде лялись от них в этом 
смысле  и сиенцы Ф ранческо ди Джорд- 
жо (1439— 1502), Нероччьо ди Барто-

ломео (1447— 1502) ии Джакомо Коц- 
царелли (1443— 1515).

Лишь в той же Ф лорендии нашлись 
три художника, которые суме ли взгля- 
нуть в лицо Донателло не с т е м,  
чтобы использовать его и успокоиться 
на готовом идеале , a с т е м,  чтобы 
далы пе развивать заложенпыя в нем 
глубокия  жизненныя силы. To были. 
Бертольдо ( f  1491), Антонго дель Б о л -  
лаойло  (1432— 1498) и Андреа Веррок- 
кио (1435— 1488).

Все  три мастера, безпокойные, не- 
удовлетворенные и неудовлетворимые,. 
подчеркивали в своем творчестве  
движение и нервность форм Дона- 
телло. Однн только Верроккио нашел-  
особый ритм  i i  создал выдающияся 
произведения; остальные так и оста- 
лись лишь предтечами широких 
идеалов сле дующаго ве ка. Крупне й- 
шим произведением Антонио Пол- 
лайоло является  надгробие Сикета ІѴ1 
в римском соборе  св. ГІетра; Б ер - 
тольдо изве стен не сколькими барель- 
ефами в дель Кармнне (Венеция) и 
в лондонском музее  Виктории и 
Альберта. Из скульптурных произ- 
ведений Верроккио боле ѳ всего про- 
славлены: статуя Д авида во флорен- 
тийском музее  и конное изваяниѳ 
Коллеони в Венеции. Между „Гатта- 
м елатой“ Донателло и верроккиевым 
„Коллеони“ уже де лая  пропасть: тор- 
жественноѳ спокойствие, чисто кон- 
структивная задача Донателло заме - 
няется y Верроккио желанием драма- 
тически представить кондотьера, 
стремящ агося к господству.

Бертольдо был учителем М икель 
Анджело, Верроккио—учителем Лео- 
нардо. Тонкое изящ ество Д езидерио да 
Сеттиньяно и младших его товарищей 
сказалось в  поколе нии, которое 
должно было создать Ч ишквеченто, 
лишь на второстепенных художни- 
ках и в провинции. Болыпе требо- 
вались энергия, движение, сила, и 
всему этому соотве тствовали произ- 
ведения  Бертольди, Полайоло и В ер- 
роккио. З а  преде лами Тосканы ваяние 
эпохи Кватроченто мене е процве тало, 
и все-таки мы име ем ряд  выдаю- 
щихся произведений. В Эмилии 
Николо да Бари, прозванный дель- 
Арка, вложил трагическую мощность.
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бургундскаго искусства в гробницу 
св. Доминика и в Pietà деркви Санта 
Мариа делла Вита в Болонье ; a мо- 
денец Гвидо Марцони воспроизвел 
в Модене , Венеции, Неаполе  не сколь- 
ко групп с це льными фигурами 
из евященной истории, проявив 
несравненный реализм,  особенно в 
деталях,  и вме сте  с те м почти 
нолное отсутствие воображеыия  и бла- 
городства.

Маттео Раверти и Якопино да Тра- 
дате в Ломбардии, Бартоломео Буон 
в Венеции продолжали традидии готи- 
ческой эпохи; традиции эти как раз 
в Венедианской области нашли оебе  
наивысшее выражение в работах 
далматинцев Джорджо да Себенико 
и Андреа Алесси и веронда Анѵюнио 
Риццо. В то время, как „Бичевание 
Х риста“ в соборе  Спалато доказыва- 
ет,  что Джорджо да Себенико по 
силе  своей приближается к искусству 
Донателло,—Антоыио Рнццо, в „Адаме  
и Е в е “ дворца дожей в Венеции, все 
еще сохраняет пропорции фигур 
заальпийской готики. Таким образом,  
выходит,  что за  преде лами Флоренции, 
к коицу Кватроченто, ваяниѳ было 
либо де лом художников сильных,  
ио запоздавших,  повторявших фор- 
мы, которыя навсегда разруш ил 
Донателло, либо де лом посредствен- 
ных после дователей не скольких 
флорентийских донателлиаыцев,  ма- 
нерных и незначительных,  которые 
и сами-то уже не представляли собой 
после дняго слова; это слово шло 
теперь из школы Бертольдо, Полай- 
оло и Верроккио.

Те м временем произошло круп- 
ное обновление в зодчестве . Уже 
было отме чено, что готическому стилю, 
занесенному французскими цистерци- 
анцами в конце  XII ве ка, не удалось 
вытравить в Италии привычку к 
романской стройке  даже тогда, когда 
готическая линия, как это случилось 
в XIY ве ке , сде лалась настолько 
модной, что завладе ла даже ваянием 
и живописью. Наиболе е прославлен- 
пымп готическими цердвами являются 
С. Франческо в Ассизи, соборы в 
Сиене , Орвието, Ф ерраре , Болонье ; 
но во все х них заме тно стремление 
прийти к форме  квадрата; во все хъ—

обилие полихроынаго убранства, кото- 
рое и представляет самобытное по- 
прище, где  можно было освободиться 
от эффектов,  навязанных завозным 
французским влиянием.  Совершенно 
иноземным по стилю, точне е сказать 
германским,  является миланский со- 
бор,  который, впрочем,  представля- 
ет собой исключение и в смысле  
стиля и в смысле  хронологии, ибо 
он начат был в конце  XIV ве ка, 
как раз в тот момент,  когда в 
Тоскане  стало подниматься зодчество 
Возрождения.

Готической по убранству окон и 
дверей, но чисто итальянской по сво- 
ему характеру является стройка раз- 
ных обществеыных зданий в круп- 
не йших итальянских центрах.  Та- 
ковы палаццо Веккио во Флоренции, 
палаццо делла Синьория в Сиене , 
дворец дожей в Венеции, лодя;а 
деи Мерканти в Болоыье . Привычка 
украшать готическими розетками гра- 
жданския постройки, совершенно квад- 
ратныя, иначе говоря, далекия  от 
основного мистическаго духа готиче- 
скаго искусства, те м не мене е про- 
должалась и развивалась дольше всего 
в Венеции, до конца Кватроченто, и 
привела зде сь к особому расцве ту 
готическаго стиля, который и теперь еще 
составляет самую крупную архитек- 
турную приманку знаменитых лагун- 
ных набережныхъ: шедевром этого 
лагуннаго зодчества является так 
называемый Ca d’oro (Золотой дом) . 
Пока в Венеции процве тал этот 
стиль, во Флоренции строили в том 
духе , которому впосле дствии сулидено 
было занять господствующее положе- 
ние не только в И талии, но и во 
всем мире ,—аименно, зде сь приспо- 
соблялм формы римскаго зодчества 
к новым потребностям культуры. 
В первый р аз после  падения- рим- 
ской империи граладанское зодчество 
идет впереди зодчества церковиаго. 
Типичным для новаго искусства яв- 
ляется флорентийский палаццо,—мас- 
сивное сооружение с четыреуголь- 
ным двориком посредине , который 
окружен крытой колоннадой. Наруж- 
ный фасад еще сохраняет характер 
средневе ковых замков,  где  в снлош- 
ной каменной кладке  допускались лишь
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немногочисленныя отверстия, ибо па- 
лаццо должен быть в состоянии обо- 
рониться от улицы; зато внутри 
убранство це ликом вдохновлено клас- 
сическим искусством.

Те  же черты  видоизме няют и по- 
стройку цѳркви, которая при квадрат- 
ном основании уве нчивается купо- 
лом.  Пучки тонких колонн зам е - 
ияю тся пилястрами и отде льными 
колоннами; стре льчаты й свод цилин- 
дрическим сводом или плоским 
потолком,  украшенным кессонами. 
Снаружи—колонны, фронтоны с ни- 
шами, т. е. все элементы риыской 
архитектуры.

В еликий переворот произведен 
был Филиппо Брунеллески  (1377 — 
1446), твордом купола флорентий- 
ской церкви Санта Мариа дель Ф иоре, 
фасада дворца Питти, внутренности 
капеллы Пацди в  Санта Кроче и 
церкви Сан Лоренцо во Ф лоренции. 
У  дего лолное отсутствие лышнаго 
готическаго убранства и мале йшаго 
ннтереса к  частностямъ; господству- 
ют вертикальны я и горизонтальны я 
линии, изре дка дреры ваемы я круглы- 
ми арками. Строгое улрощение всего, 
что не име ет исключительно кон- 
структивнаго значения  и что не отме - 
чено чистотой и благородством.  Все  
усилия  итальянцев достигнуть такого 
искуества, которое могло бы солерни- 
чать с греческим и ло внутреннему 
своему существу и ло благородству 
мотивов,  уве нчаны были трудами 
Брунеллески. В зодчестве  он яв- 
ляет  собой то обновление, которое 
заклю чалось в улрощении формы и 
которое в  ваянии одновременно со- 
верш ал Донателло, a в живописи 
л а  це лое столе тие радьш е совершил 
Джотто.

Под влиян ием Брунеллески, многие 
зодчие стали строить в новом стиле . 
И лодобно тому, как ѳто лроизошло 
с ваян ием в доколе нии тосканцев,  
сле довавших за  Донателло, так и 
зодчие, лреемники Брунеллески, усвои- 
ли его приемы и его мотивы, с т е м,  
чтобы прийти к боле е утонченным 
и изящным,  мене е сильным и мощ- 
ным результатам .

Крулне йипим бы лъЛеонъБаттиста 
Альберти (1404— 1472), челове к не-

обузданнаго воображения. В храме 
М алатестьи в Римини, в фасаде  
Санта Мариа Новелла и в лалаццо 
Ручеллаи во Ф лоренции, в мантуан- 
ской церкви Сант Андреа он обога- 
тил ыотивы Брунеллески, ыашел 
новыя сочетания  их,  особенно оть- 
искивая математическия соотношения 
между различными частями здания.

Палаццо Риккарди, лостроенный Ми- 
келоццо Млкелоцци (1396— 1472), па- 
лаццо Строцци, работы Бенедетто да 
Майяно (1442— 1497), вме сте  с па- 
лаццо Ручеллаи являю тся наиболе е 
совершенным тидом частных двор- 
цов в элоху Кватроченто; начавшись 
дворцом Питти, который построен 
Брунеллески, этот тип лришел к 
совершенству, лолному благороднаго 
и мощнаго изящ ества.

Пока во Ф лоренции приходили к 
таким результатам ,  в Ломбардии 
и в Венецианской области новый то- 
сканский стиль раслространялся не 
без значительны х комлромиссов 
с готической традицией. Строгий ха- 
рактер флорентийской стройки нару- 
ш ался и заме нялся стилем,  который 
име л с тосканским не что общее 
лиш ь в дролорциях И ОСНОВНЬІХ 
линиях,  да и эти линии лерегруж а- 
лись орнаментом и лестрой расцве т- 
кой. Чисто конструктивныя це ли лод- 
ме нялись це лями живописными, го- 
раздо боле е достулными и понятнымд 
публике , но, без сомне ния, мене е це н- 
ными в художественном отношении.

К апелла Коллеони в Бергамо, Ч ер- 
тоза (картезианский монастырь) в Па- 
вии, ScHola S. Marco и лалаццо Вендра- 
мини К алерги в Веыеции являю тся 
наиболе е типичными, наиболе е совер- 
шенными и наиболе е прославленными 
произведениями этого новаго искус- 
ства в  се верной И талии.

Те м временем во Флоренции в 
работах Д ж у лиано da Сангалло (1445— 
1516) стиль Брунеллески развивался 
в сторону монументальности, и глав- 
ное его создание, храм Мадонны дел- 
ле К арчери в Прато, уже являет  
собой всю величавость грядущ аго 
ве ка. Величайшим предтѳчей лтвор- 
цом этого ве ка в области архи- 
тектуры, без сомне ния, был Донато  
Браманте (1444— 1514), главными про-
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.изведениями котораго являются купола 
миланской деркви Санта Мариа делле 
Грацие, неболыпод храмик в С. Пье- 
тро ин Монторио в Риме  и проект 
храма св. Петра в Риме . Б ез со- 
мне ния, произведения ero в строгой 
чистоте , благородстве , классичности 
уступают созданиям Брунеллески, 
но все-таки в них очень много сво- 
боднаго творчества; к чисто класси- 
ческим элементам присоединяются 
другие, средневе коваго происхождения, 
и все вме сте , в конде  концов,  об-  
единено снова классическим духом,  
который сказы вается единственно в 
грандиозности, ыонументальности, что 
сближает Браманте с древним рим- 
ским искусством.  Это стремление к 
грандиозному и позволяет считать 
Браманте создателеы зодчества Чин- 
квеченто.

Однако, объединениѳ грандиозности и 
гармонии на почве  чисто конструктив- 
ной не было де лом Браманте, a ско- 
р е е Джулиано и Антонио Сангалло, a 
главным образом,  Микель Анджело 
Буонаротти. Куполом св. Петра в 
Риме  после дний поставил совершенно 
новую ве ху в искусстве  после  ку- 
пола Брунеллески; Антонио создал 
в римском палаццо Ф арнезе тид 
дворца ѳпохи Чинквеченто, боле е пыш- 
ный, грандиозный, с большим под- 
черкиванием выступов,  до сравнению 
с флорентийским дворцом эпохи 
Кватроченто. И это зодчество немед- 
ленно водворилось по всей И.

Якопо Татти, прозванный Сансовино 
(1486— 1570), деренѳс его в Венецию, 
a  Андреа П алладио развернул его в 
самой Венеции и в Виченце  с не- 
сравненным совершенством гармонии 
в разм е рах,  с изяществом и благо- 
родством декоративных мотивов.

Болонец Себастьяно Серлио, Якопо 
Бароцци, прозванный Виньолою (1507— 
1573), Микелѳ Саы Микели (1484— 
1559), Галеаццо Алесси (1512— 1572), 
Бартоломео Амманати (1511— 1592) и 
другие настроили в И. све тския  и 
церковныя здания, в которых совер- 
шенство продорций идет об руку с 
глубоким знанием ѳффектов све та 
i i  т е ни, достигаемых выступами и 
нарочито разсчитанным распреде ле- 
нием сплошньих маес и лролетов.

Естественно, что при таком дро- 
извольном и чието субъективном 
расдреде ленид масс и пролетов,  при 
таком свободном нагромождении ста- 
туй, ниш,  картушей, консолей зада- 
чи распреде ления  све тоте ни совер- 
шенно захватывают зодчаго и бе- 
рут пѳреве с над заботой о ясности, 
простоте , правильности общаго плана. 
Этот именно путь, это утверждение 
субъективнаго начала и привело к 
барокко в архитектуре .

Живопись, которая в лице  Джотто 
открыла собою новую эру искусства 
в И., сиова получает первенству- 
ющее значение в XVI ве ке .

Было уже сказано, как в начале  
Кватроченто М азаччьо избавил Фло- 
ренцию от всякаго вторжения  провин- 
циализма в живопись и как он вер- 
нул живопись к синтетической про- 
стоте  Джотто, выдвигая рельефность, 
перспективу, величавость, трагизм 
фигур.

Мазаччьо (1401— 1429) умер совер- 
шенно молодымъ; но достаточно глав- 
наго его произведения, не скольких 
сцен в церкви дель Кармине во 
Флоренции, чтобы доказать, как он 
уме л придать фигурам священной 
истории неожиданное величие и бла- 
городство, как он уме л передать 
пространство, в котором разм е - 
щены фигуры, сосредоточить их в 
самом трагическом пункте  всего 
происшествия, придать необычайно жи- 
зненное выражение лицам,  пренебречь 
все ми подробностями для главиаго 
впечатле ния, мощно вырисовать фор- 
мы, осязательно воспроизвести во- 
лосы и все  различны я части те - 
ла. Обычно он ставит свои фигу- 
ры в состоянии покоя, но с та- 
кой жизненной силой, что в них 
чувствуется скрытая возмолпюсть 
движения; a когда он заставляет 
их двигаться, как в „Изгнанин 
Адама и Евы из земного рая“, полу- 
чается драматизм такой сосредото- 
ченной силы, которая де лает Мазач- 
чьо прямым предшественником Ми- 
кель Анджело.

От него, какъот новаго родоначаль- 
ника итальянск. живописи, отправляют- 
ся все  итальянские художники Кватро- 
ченто, развивая его искусство в двухъ
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направлениях.  Одни, главн. образом,  
под влиян ием ваяния, подчеркивают 
рельефность форм и видят весь 
смысл своего искусства в сильных 
контрастах све тоте ни, в гигантских 
разм е рах и жестах.  Чтобы придать 
формам болыпую рельефность, эти 
художнлки удаляю т задний фон по- 
средством линейной перспективы, 
изучеыной с совершенно неве домой 
дотоле  математической точностыо, и, 
такиш  образом,  добиваются в жи- 
вописи пластических эффектов,  свой- 
ствениых ваянию. Им суждено бу- 
дет восторжествовать в эпоху Чин- 
квеченто в де ятельности ваятеля-жи- 
вописда Микель Анджело.—Наоборот,  
друийе, отправлявш иеся тоже от Ма- 
заччьо, не развивали его пластиче- 
ских наклонностей, но, уевоив их,  
принялись разрабаты вать детали, ч е м 
М азаччьо наме ренно пренебрѳгал.  По- 
этому произошло то, что они опять 
упустили из виду общее и ударились 
в ту  или иную декоратнвную задачу, 
в ту или иную реалистическую деталь, 
добиваясь ея с отчетливостыо, остро- 
тою, неслыханными дотоле , но, вме сте  
с те м,  с полным неуме ньем охва- 
тить все синтетическим взглядом ,  
соблюсти равнове сие между сюжетом 
и техническими приемами, мѳжду стре- 
млениями и их осуществлением, —все 
черты  романтическаго склада души. 
В этих- то художниках наиболе е 
отчетливо выступают духовныя стре- 
мления их эпохи,— эпохи переходной 
от средневе ковых богословских 
идей к реализму Чинквеченто, эпохи, 
когда в одном и том же городе , 
во Ф лоренции, могли явиться  и про- 
две тать и Лоренцо Великоле пный и 
Джироламо Савонарола. Это после -ма- 
зач ч иевское течение, которое, в про- 
тивопололшость другому, выше изобра- 
женному, может быть названо „живо- 
писнымъ“ течением,  лостепенно, че- 
рез нервозность формы и содерлса- 
ния, — в которой отсутствие сдержи- 
вающаго начала классичвскаго искус- 
ства допускало самыя экстравагант- 
ныя стремления  н достижения,—выли- 
лос,  наконец,  в  искусство Леонардо 
да Винчи, который дреодоле л  это 
течение и преобразил его.

Крулне йшими представителями пла-

стическаго течеыия  в тоскадском 
Кватроченто являю тся Паоло Учелло, 
Андреа дель Кастаньо, Доменико Вене- 
циано, Пьеро делла Ф ранческа, Ме- 
лоццо да Форлй, Л ука Синьорелли, 
Антонио Полайоло, Андреа Верроккио.

П редставители живописнаго течения: 
Филлппо Липпи, П езеллп, Беноццо 
Гоццоли, Филиплино Лидпи, Сандро 
Боттичелли, Козимо Росселли, Доме- 
нико Гирляндайо.

Паоло Учелло (1395—-1475) в сце- 
нах сражений или болыпих движений, 
в гарцующих конях и разве вающпх- 
ся знаменах пы тался воплотить свою 
ф антазию, могучую и, вме сте  с те м,  
францискански простую, смлренную, и 
был,  конечно, одним из крупне й- 
ших предтеч завоевания  простраы- 
ства в живописи. Главныя его про- 
изведения: памятник Джованни Акуто 
во флорентийском соборе , „Потопъ“ в 
монастырском дворике  Санта Мариа 
Новелла, батальны я сцены в музеях 
Ф лоренции, Парияса и Лондона.

Андреа дель Кастаньо (1390— 1457), 
натура боле е грубая и мощная, довел 
пластическую наклонность в лшвописи 
до крайности. Главдое произведение— 
„Тайыая вечеря“ в С. Аполлонии во 
Ф лоренции.

Пьеру делла Франческа (ок. 1416— 
1492) живопись всего боле е обязаыа 
завоеванием пространства; и на прак- 
тике  и в теории он был основа- 
телем современной перспективы. И 
так как ол был глубоким арти- 
стом,  то он олгивлял результаты  
своих математических занятий в 
своих фигурах,  не говоря уже о 
композиции це лых сцен.  Механиче- 
ское построение его фигур одухотво- 
р яется  до изящ ества, соединеннаго с 
силой и величавостью, и получается 
результат,  достойный соперничать 
с лаиболе е счастливыми моментами 
искусства. A на лицах и зданиях 
разллт  све т,  который де лает их 
боле е тонкими, боле е воздушными, 
боле е священными для наивнаго д 
чистаго вообраягения. Наиболе е про- 
славленными его произведениями яв- 
ляю тся фрески Сал Ф радческо в 
Аредцо, „Бичевание“ в урбинском 
соборе , „Крещение “ в лондонской гал- 
лерее .
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Учеником Пьеро делла Франческа 
был Мелоццо да Форлй (1430— 1494), 
который усвоил приемы своего учи- 
теля и придал им болыпую жизнен- 
ную силу i i  величавость, совсе м за- 
бросив при этом тосканскую мяг- 
кость и приятность. Главныя его про- 
изведѳниягфрески в сакристии св.Петра 
и в ватиканской галлерее  в Риме .

От Пьеро идет также и Л ука  
Синьорелли (ок. 1441 до 1523), который 
не только придал стилю своего учи- 
теля большую силу и  величавость, но 
и отре шился от конструктивной не- 
подвижности его фигур,  ввел нервы, 
изгибы, мускулы, придумывал на кар- 
тинах жестокия  схватки, снова прене- 
брег пространством,  дав полное 
господство могучей челове ческой фи- 
гуре . Наиболе е знаменитым его про- 
изведением является группа фресок 
в орвиетском соборе , изображающих 
Страшный суд с таким переворо- 
том в области традидионной иконо- 
графии, с такой мощностью формы, что 
оба эти начала могут считаться пред- 
течами искусства Микель Анджѳло.

В то врѳмя, как лосле -мазаччиев- 
ское пластическое течение развивалось 
таким образом за лреде лами Фло- 
ренции, оно получило новое направле- 
ние и в самой Флоренции в де ятель- 
ности двух ваятелей - живописдев,  
Антонио Поллайоло и Андреа Верроккио.

Поллайоло (1432— 1498) можно содо- 
ставить с Пьеро делла Франческа, как 
Андреа дель Кастаньо с Паоло Учелло; 
a  именно, он нервно лодчеркивает 
его рельефностьи краски, утрачивает 
их изящество и благородную сдержан- 
ность, зато достигает боле е изы- 
сканной жизненности. Главныя жнво- 
дисныя его дроизведения  (не сколько 
аллегорических фигур и не сколько 
событий из жизни Геракла) находятся 
во флорентийских Уффициях.

Андреа Верроккио (1435—1488), важ- 
не йшим лроизведением котораго 
является „Крещение“ во флорентийской 
академии, лринадлежлт к тому же 
надравлению, что и Поллайоло, но y 
него болыпѳ воображения, болыпе 
сдержанности, болыпе благородства. 
Так как он развивает и совер- 
шѳнствует уме ние окружать фигуру 
све тоте ныо, уме ет в мимолетныхъ

мелочах додме тлть утонченне йшия 
духовныя це нности, он является,— 
хотя, конечно, не только лоэтому,— 
создателем искусства, которое ока- 
зывает огромное влияние и на другое 
течение тосканскаго искусства, на то, 
которое мы назвали живолисным,  
и даже на крупне йшаго его предста- 
вителя, Сандро Боттичелли, и натого, 
кто завершил и лрѳодоле л это те- 
чение, на Леонардо да Винчи. Течение 
пластическое, несомне нно, является 
наиболе е лсизненным,  наиболе е сдо- 
собным влиять  на новый ве к,  но 
так как оно вееце ло охвачено не- 
удовлетворимыми искадиями, именно 
лотому оно р е дко подш ш ается до со- 
вершеннаго, уравнове шѳднаго, закон- 
чеднаго лродзведения, что гораздо 
чаще удается другому течению именно 
лотому, что оно це ликом живет в 
настоящем,  a не в будущем.

В начале  живодиснаго тѳчения  сто- 
ят  Пезелли, Филишло Лилпи и Беяоц- 
цо Гоццоли, которые, создав комлро- 
мисс мелсду искусством Беато Анлсе- 
лико i i  М азаччьо, идут своей дорогой, 
сле дуя собственному темлераменту.

Пезелли  и особенно Франческо Пе- 
зеллино лредставляю т собой сведе- 
дие нсивописи М азаччьо к аккуратной, 
корректной, старателыюй, лолыой изя- 
щества мидиатюре .

Филиппо Лгтпи (ок. 1406 — 1469) 
тоже суживает искусство Мазаччьо, 
но раизрабатывает отде льныя стороны 
его, дрибавляя от себя не которыя 
частичныя завоевания реализма. Лица 
y него—лортреты, волосы y него видны 
отчетливо, чуть не каждый волосок 
в отде льности, движения  y него лре- 
восходно раэсчитаны, не ре зки, прд- 
норовлены к событию. Искусство и 
религия для него—лроявления  здра- 
ваго смысла, все м доступнаго. Высо- 
кий идеал выралгаѳтся для него в 
семейной дривяэанности, и в изо- 
бражении ея он остается не лровзой- 
денным мастером.  „Ве нчание“ во 
флорентийской академии и фрески со- 
бора в П рато—наиболе е выдающияся 
его дроизведения.

Беноццо Гоццоли (ок. 1420 — 1497) 
владе ет формой, све тоте нью, же- 
стамд много слабе е Ф илишло Лип- 
ли, зато y  него болыпѳ декоративной
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фантазии и уме нья разсказы вать со- 
бытиями, что в нем являлось ре- 
зультатом  врожденной наклонности 
изучать и воспроизводить разнообраз- 
не йшие типы, которые он постоянно 
име л  перѳд собой. Вот почему во 
фресках флорентийскаго паладцо Рик- 
карди он изображает одну и з при- 
влекательне йших сцѳн — веселую, 
цве тущую, богатую и беззаботную 
ж изнь итал. дворов Кватроченто.

Доменико Гирляндайо  (1449 —  1494) 
как р а з  от Беноццо Гоццоли и от 
Филиппо Липпи отправляется в по- 
иски за  большим реализмом в 
лицах,  в одежде , в окружающих 
строениях.  Помимо этих реалисти- 
ческих исканий, серьезную моральную 
ц е нность его картинам,  больше вся- 
кой другой флорентийской ясиводиси 
Кватроченто, придает выраженная 
в них доброта, обве янная какою-то 
не сколько степенною рефлексией. Глав- 
ныя его произведения  — фрески в 
Саыта Тринита и в  Санта Мариа Но- 
велла во Ф лоренции и в Сикстинской 
лапелле  в Риме .

Филиппино Л иппи  (1459— 1504), сын 
Филиппо, усвоил y своего отда уме ние 
реалистическилередавать подробности, 
сде лал  это уме ние отдравной точ- 
кой своего искусства, зате м впал 
въвы чурность, стал придавать фигу- 
рам  нервную изломанность, стал их 
де лать боле е худыми с це лью сде - 
л ать  их чувствительными, отказыва- 
ясь  от всякаго традиционнаго равно- 
в е сия. Эти усиленныя стремления  выйти 
и з обычных рамок нѳ лривели к 
созданию новаго ритма, но усилия ыа- 
столько велики, сме лость столь вну- 
ш ительна, что ему удается создать 
совершенно новые отте нки чувства, 
нервную утонченность своеобразных 
линий, которыя, однако, додходят к 
задутанному и лишенному логики ло- 
строению изображаемаго события. Глав- 
ны я его дроизведения: „Поклонѳниѳ вол- 
хвовъ“ во флорентийских Уффициях,  
фрески в Санта Мариа солраМ инерва 
в  Риме  и в С. М ариа Новелла во 
Ф лоренции.

Новый, выходящий за  традицион- 
яы ѳ дриемьи, ритм,  котораго тщет- 
но искал Филиппино Липпи, най- 
дел был гением Сандро Еоттичелли

(1444 —  1510). Он начал лрида- 
вать формам Филиппо Лидли больше 
изящ ества, нервности, одухотворен- 
ности, усвоил себе  све тоте нь Андреа 
Верроккио и нашел в  не которых 
све тских и придворных сюжетах,  
угодных при дворе  Лоренцо Медичи, 
долн. соотве тствие своей утонченности 
в форме  и в тонах.  В „Весне “ и 
„Рождении Венеры“ (обе  во Флоренции) 
гармоничные изгибы женских те л,  
нагих или лросве чивающих сквозь 
колеблемую ве тром кисею, золотые 
волосы над чуть розове ющим те - 
лом,  цве ты, украшающие одежду, 
длоды, сверкающие на деревьях,  слов- 
но дриродные све тилыш ки, словом,  
все  проявления ф адтазии народа, вос- 
питаннаго ве ковой художественной 
традицией, народа, который, отре шив- 
шись от всякой мысли, отдается 
ясизни природы, все  мечты, окуты- 
вающия  лростодушной доэзией кра- 
соту челове ка и растительнаго ми- 
ра,—все это нашло себе  лолное и со- 
вершѳнпое выражение. Боттичелли 
вносит эту свою доэзию лрироды 
во мыогия  религиозны я лроизвѳдения, 
как,  напр., во фрески Сикстинской 
капеллы в Риме , в мадонну „M agni
fica t“ во флорентийских Уффициях.  
К концу жизни, лод влиянием Джи- 
роламо Савонаролы, он отрекается 
от язы ческих гр ез  и заостряет 
свои нервныя формы с единственной 
це лью сде лать их изможденными, 
оторвать их от естественной жизни, 
подчеркнуть в них религиозное чув- 
ство. Сандро Боттичелли является, 
без сомне ния, самым тонким и глу- 
боким вы разителем  своего времени, 
те м художником Кватрочѳнто, ко- 
торый больше все х суме л найти 
равнове сие между своей техникой и 
своими замыслами. Искусство его было 
совершенным и закончѳннымъ; вот 
лочему оно осталось без додражате- 
лѳй, без дальне йшаго развития, за- 
вершенным,  единственным в  исто- 
р ии искусства.

В Сиене , досле  Треченто, худож- 
ники уже не могут солерничать с 
реализмом,  установившимся во Фло- 
рѳнции, и дродолжагот искусство, це - 
ликом опирающееся на дрошлые 
образцы i i  осуществляемое с необы-
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чайным старанием,  религиозностыо 
и непосредственностыо. Доменико дн 
Бартоло, Джованни ди Стефано, по лро- 

I звнщу Сассетта, Сано ди Пьетро, Джо- 
• ванни ди Паоло, Маттео ди Джованни 
являю тся видне йшими его представи- 
телями. В Умбрии Бенедетто Бон- 
фильи и Маттео ди Гвальдо, в Мар- 
ках Джованни Боккати де йствуют 
в том же направлении.

Вое это до те х лор,  пока в са- 
мой Умбрии, под влиянием Пьеро 
делла Франческа, не утверждается 
искусство Ньетро Неруджино (1446—
1523), который придумал в жестах 
u типах особое изящество и не ж- 
ность, ставш ия типичными для харак- 
теристики умбрийцев.  Главныя его 
произведения  находятся в Сикстиы- 
ской капелле  в Риме , в Cambio Пе- 
руджии, во флорентийских галлереях.

После дователем Перуджино был 
Вернардино ди Бетто, прозванный 
Пинтуриккир  (1454 — 1513), который 
развил декоративный стиль, чрезвы- 
чайно увлекательыый, благодаря бле- 
стящей игре  красок в одеждах,  
постройках,  во все х украшениях.  
Лучш ия свои произведения  он оста- 
вил в Риме , в покоях Борджиа, и 
в Сиене , в библиотѳке  Пикколомини.

В то времк, как тосканское искус- 
ство Пьеро делла Ф ранческа вызвало 
к ыовой жизни живопись в Умбрии, 
в лице  Перуджино, и в Романье , 
в лице  Мелоццо да Форли,—в Па- 
дуе , под влиянием Доыателло, начи- 
нала образовываться школа Франче- 
ско Скварчоне, которая внѳзапно нашла 
своѳ гениальное проявление в произ- 
ведениях Андреа Мантеньи (1430 — 
1506), который неожиданно поднял 
венецианское искусство на ту же вы- 
соту пластической рельефности, дра- 
матизма и реализма в деталях,  ка- 
кая существовала в эту пору во Фло- 
рендии. Конечно, отсутствие флореп- 
тийской традиции лишало Мантенью 
утонченности, изысканнаго вкуса, без- 
упречной композидии тосканцевъ; но, 
вме сте  с те м,  отсутствие холоднаго 
школьнаго натаскивания лозволяло ему 
свободне е отдаваться воображению, 
увлекаться своей собственной работой 
с мене ѳ строгой дрове ркой, с боль- 
шей непосредственностыо. Фрески y

Эремитанцев в Падуе  и в Camera 
degli Sposi в Мантуе —наиболе ѳ зна- 
менитыя его произведения. Приемы 
Скварчоне и Мантеныи быстро распро- 
странились i i  вызвали творчество Бар- 
толомео Виварини и Карло Кривелли 
в Венеции, Космѳ Typy и Франческо 
Коссы в Ф ерраре , Винченцо Фодды 
в Бреш ии, Либералѳ в Вероне .

Те м временем новому течению 
суждено было вызвать в Венециан- 
ской области новую переме ну. Ре- 
ализм дѳталей, который от врѳмени 
до временд появляется в тосканекой 
живописи Кватроченто, не будучи в 
состоянии искоренить чисто сднтетиче- 
ских наклонностей тосканцев, —этот 
реализм дашел своѳ совершенноѳ 
выражение во фламандской школе , 
основанной в дервую доловину Ква- 
троченто Губертом и Яном ван 
Эйк.  И если какой-либо образец 
фламандской живописи от врѳмени 
до времени оказывает не котороѳ лре- 
ходящеѳ влияние, то оно, разуме ется, 
не было ни глубоким,  ни широким,  
дока в 1475 г. не прибыл в Вене- 
цию Антонелло да Мессина, дривезя 
с собой технику, с домощыо кото- 
рой легко было лередавать лостелен- 
дыѳ переходы све тоте нл и являлась 
возможыость различать на картине  
отде льные лланы. ІІортреты Антонелло 
являю тся главным основанием его 
изве стности; есть они в Риме —в.  
галлерее  Боргезе, в Милане , в Па- 
рдже , в Берлине .

Венецианец Альвизѳ Виварини, ви- 
чентинец Бартоломео' Модтанья, Чима 
да Канелиано приспособили искусство 
Антоделло к венецианскому вкусу, a 
именно, к чисто формальному по- 
строению мессинца они присоединили 
болыпую дозу ' доэтическаго чувства. 
Одновременно Эрколе Роберти в Фер- 
раре , Лоренцо Коста в Ф ерраре  и 
Болонье , Джентиле Беллини в Ве- 
неции лостеленно бросали мантеньев- 
ский схематизм,  лереходя к боле ѳ 
широкой лшволиси, обогащая и углу- 
бляя те м самым свой реализм.

Преодоле ть такой реализм и за- 
те ы приме нить его к лолному фан- 
тазии и доэзии дзображению де йстви- 
тельности удалось Джованни Беллини 
и Влтторе Карпаччьо в Ведецид, фран-
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-чоско Б ьянки  Ф еррари в Модене , 
Франческо Ф ранча и Тимотео Вити в 
Болоыье .

Д эивованни Б еллини  (1430 — 1516), 
■чьи главны я произведения находятся 
в Венеции и Милане , достиг не- 
сравненных красочных мелодий и 
яак  никто другой вы разил особое 
рел и гиозное чувство, суть котораго в 
нраветвенной вы соте  и преклонении 
перед церковным авторитетом.  Его 
мадонны величавы и самой позой сво- 
ей i i  всле дствие византийских абсид,  
лаписанны х на заднем фоые  кар- 
ччшы, u с материнской не жностью 
•смотрят оые  па своего младенда.

Витторе Барпаччьо значительно ни- 
ж е Беллини по силе  чувства; но он 
сум е л с живостью i i  блеском,  с не- 
слыханным даром разсказчика в 
совершенстве  изобразить венедианския 
празднества своего вре.мени, суме л 
вложить много ф антазии и поэзии в 
р азск аз  о венецианских дворцах и 
лагунах .  Он является  первым крул- 
ным художником лагун и живо- 
лисных построек.

Франческо Франча изобразил пре- 
-лесть болонских женщин с мяг- 
жостыо, равной Перуджино, и с олыт- 
яосты о стараго ювѳлира заставил 
блистать краски на своих картинах.

Таковы учителя те х долубогов 
Ч ннквеченто, которые создали совре- 
менную живодись. Леонардо идет 
от Верроккио, Раф аэль от Перуджи- 
но, Микель Анджело от Бѳртольдо и 
Синьорелли, Корреджио от М антеныи 
и Б ьянки Ф еррари, Джорджоне и Ти- 
ц иан отправляю тся от Джованни 
Беллини. Леонардо да Винчи  (1452— 
1519) овладе л гибкой линией, глубо- 
кой истолковательницей де йствитель- 
ности, и утонченными переходами 
све тоте ни, т. е. двумя величайшими 
завоеваниями своих флорентийсиш х 
предшественндков,  и сочетал их 
с силой движедия, лсихологической 
глубиной, научно-рациональными при- 
емами комлозицип, лриме нил все это 
в формах,  до той поры незнакомых 
итальяыскому искусству. Частности 
исчезаютъ; снова, как во времена 
М азаччьо, синтез изображаемаго со- 
бы тия  становится единственной зада- 
чей художника. Скромныя краски ло-

ж атся приме нительно к основному 
раслреде лению све та  и т е ни и оста- 
ются y них в лодчинении. Одновре- 
менно исчезаѳт отчетлдвость конту- 
ров,  рисунок ускользает от на- 
блюдателя, де йствителы ю сть ужѳ нѳ 
представляется боле е с отчвтли- 
востью, которая, собственно говоря, 
есть абстракция, a лередается лосред- 
ством ты сячи второстеленыых отго- 
лосков,  которые объясняют и ожи- 
вляют самую де йствительность, явля- 
ясь  боле е глубоким ея отзвуком,  
давая болыпе лищи воображению, че м 
тогда, когда отчетливо высказано все. 
Отныне  искусство считало себя хо- 
з я и н о и и  своих средств,  уже не 
искало терпе ливо новых,  как оно 
де лало раныпѳ в течение двух ве - 
ков,  ii вме сте  с те м,  искусство 
уве ренно бросылось завоевы вать все, 
что ему лодсказывалось окружающей 
де йствителыю стыо и воображением,  
открывая в себе  могущество, какого 
оно раньш е за  собой не знало, так как 
лишеыо было сме лости и погружено 
в поиски вы разительны х средств.

Леонардо, ве чно заняты й тысячами 
лроектов,  живописных,  лластиче- 
ских,  инженерных,  математпческих,  
философских,  литературны х,  создал 
немного; зато y него не т  такого лро- 
изведения, которое не вызвало бы 
длиныой це пи подражаний. Наломним 
из существующих поныне : „Покло- 
нение волхвовъ“ во флорентийской гал- 
лерѳе  Уффици, „Богоматерь в ска- 
л ах ъ “ и „св. Анна“ въЛ уврском музее , 
„Джоконда“, украденная из Лувр. муз. 
и найдѳннаяуж е вновь, „Тайная вечеря“ 
в Санта Мариа делле Грациѳ въМ илане .

Д ва флорентийца— Фра Бартоломео 
делла Порта (1475— 1517) и Андреа 
д’Аньоло, прозваныый Андреа дель Сар- 
то (1489— 1531),—утвердили во Фло- 
ренции стиль, созданный Леонардо, и 
развили его в сторону болыпей шд- 
роты, спокойствия  u величавости. Мно- 
гисленныя произведения  их можно ви- 
де ть во флорентийских галлереях.

Между лаивоишсью Кватроченто и 
Чинквеченто разница такая же, как 
между т е м,  кто безпокойно ищет.  д 
те м,  кто де йствует,  уве реиный в 
том,  что он уже нашел.

В этом смысле  Леонардо, родив-
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шийся вь  1453 году, был первым 
чинквечентистом,  но он не был ца- 
рем Чннквеченто, и не за ним сле - 
довали болыпе всего. По сме лости в 
выводах,  к которым приводила его 
техника, был одннъсме ле е его;был 
однн,  который достиг в построении 
i i  в жестах своих фигур такой 
монументальности, такой выразитель- 
ности, что она в глазах изумлен- 
наго мира не только была равна, но 
даж е превосходила греко-римское 
нскусство, которое считалось вершн- 
ной художествѳниаго идеала; этот 
единственный— Микель Анджело Etjona- 
j)ommu. Воспитанный ваятелями, сам 
ваятель, и живописец только в 
исключительных случаях,  Микель 
Анджело (1475 — 1564) оставнл ве- 
личайш ее и наиболе е прославленное 
свое произведение в обширной роспи- 
си Сикстинской капеллы в Риме , где  
он изобразил события  Ветхаго за- 
ве та и Страшный суд.  Естественно, 
он не мог не развивать пластиче- 
скаго течения, и силой своего гения 
он на долгое время сде лал его го- 
сподствующим в средией И талии. 
Владе я движением нагого челове че- 
скаго те ла, как никто до него, ыи 
один ваятель, ни один живописец,  
он пренебрег все м в природе , 
кроме  обнаженной челове ческой фи- 
гуры, h все свое искусство посвятил 
превознесению наготы. A превознося, 
он увеличивал разме ры те ла и лю- 
дей превратил в героев.  Горько 
страдая и за свое искусство и 
за  свою родину, он пользовался 
миром живописи и ваяния, как сво- 
им обычным разговорным языкомъ; 
поэтому он схрючивал фигуры, при- 
давал  им мучителыиыя позы. A так 
как фигуры были огромныя, то их 
муки становились героическими; от- 
чаяние воспламененной фантазии лолу- 
чало выражение гне ва Божьяго. Так 
воспламеняя, героизяруя, одухотворяя 
нагое чѳлове ческое те ло, он отни- 
мал y своих фигур всякое рели- 
гиозное значение, очелове чивал их,  
заме нял традиционную религиозность 
иравственною сосредоточенностью. И 
в  эту сосредоточенность он вылил 
всю скорбь челове чества. Мир челове - 
ческий, им обнимаемый, так велик,

что его герои представляют собой 
це лый миръ; такая сме лость в ъ л е пке  
и постановке  его фигур,  что кажется 
достигнутой грань свободы воображе- 
ния, так велико уме нье, с каким он 
разме стил различныя сцены ио своду 
Сикстинской капеллы или по огромной 
сте не  „Стращнаго суда“, что чело- 
ве ческия  чувства и воображение ка- 
жутся обузданными силою разсчет- 
ливаго, упорядочивающаго, строгаго 
разума, ставящаго желе зные преде лы, 
в которых u развертывается сво- 
бодное воображение, и как раз благо- 
даря этнм преде лам работа самой 
творческой фантазии находит свою 
высшую сосредоточенность и закончеи- 
ность.

Грандиозность построения, свобода, 
с какой была отброшена привычная 
старая техника, показались И. и 
Европе  чудом Конечно, в общем 
изумлении болыпую роль играли вне ш- 
ние элементы, больше обращали вни- 
мания  на вздутие какого-нибудь муску- 
ла, че м на внутреннюю структуру 
какого-либо те ла или события или 
че м на духовную глубину, которая 
скрывалась за ѳтой структурой. IIо- 
этому настоящаго продолжения искус- 
ство Микель Анджело не име ло. Но 
европейское зодчество, ваяние и жи- 
вопись в течение не котораго време- 
ни подражали ему и навсегдаусвоили 
сме лостЬи с какою он становился 
перед челове ческой жизныо и про- 
никал в нее.

Чтобы п о иия т ь  отношение Микель Ан- 
джѳло к челове ку, необходимо припо- 
мнить псторический момент,  в кото- 
рый он жил.

Народы тяготились своими госуда- 
рями, нравственное чувство возмуща- 
лось испорченностыо духовенства и 
папскаго двора, умы возставали про- 
тивь догматов ве ками господствовав- 
шей ве ры. Одновременно культура 
достигла в Европе  небывалой вы- 
соты; в том привилегированном 
классе , который связан был с дво- 
рами, единственной жизненною це лыо, 
повидимому, было красиво оде ваться, 
красиво говорить, красиво держаться, 
виде ть красивыя формы, красивыя 
краски, слышать красивые звуки. A 
между те м,  различныя государства.
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входившия  в состав II., в ме- 
ждоусобной борьбе  ослабляли друг 
друга, вызывали набе ги и грабежл со 
стороны иноземцев.  Р азруха полити- 
ческая и разруха дерковная; расцве т  
нравственнаго и умственнаго сознания 
и лсключительнаго художественнаго 
творчества,—таковы, в общих чер- 
тах,  общественныя основы И. в 
эпоху Микель Анджело. Д ля него искус- 
ство и было те м язы ком,  который 
давал ему возможность вы разить свое 
нравственное чувство, свою полную 
отчаяния  скорбь по поводу политиче- 
скаго и моральнаго распада И.

Рафаэль Санцио (1483— 1520)н аряду  
с Микель Анджело был наиболе е 
ярким вы разителем  евоего врѳмени. 
В нем не было ни мук ни глубо- 
каго интереса к челове ку, как в Ми- 
кель Анджело; он умер молодым,  
проведя свою жизнь прн двух дво- 
рах,  урбинском и римскомъ; и тут 
н там его принимали восторжен- 
но; пред ним преклонялись. Пото- 
му-то он и не обратил внима- 
н ия  на тяж елы я стороны жизни, 
кипе вшой вокруг него, нѳ отверг 
формальнаго придворнаго идеала и 
этот идѳал воплотил,  как никто 
ни до ни после  него. Находясь вна- 
чале  в  стороне  от столицы италь- 
янскаго искусства, Ф лоренции, он при- 
дал утонченности Тимотео Вити и 
Перуджино формы боле е непосред- 
ственныя и боле ѳ углубленныя по 
изысканной одухотворенности; поздне е, 
под влиянием Леонардо и Микель 
Анджело, он вышел на большую до- 
рогу итальянскаго искусства, и в 
благородстве  лид и жестов,  в без- 
преде льности изображаемых событий, 
в необычайдой даже для его времени 
сдержанности формы он нашел сло- 
соб сде латься  наиболе е обожаемым 
из итальянских живодисцев,  начи- 
ная с его времени и кончая нашим.

Полное отсутствие чувства траги- 
ческаго лозволило ему отдать все свое 
вннмание разработке  челове ческой лич- 
ности, це ликом достроенной на изя- 
щеетве  очертаний и благородстве  же- 
стов.  Его фигуры не де йствуют,  оне  
позируют в поисках какого-то лде- 
ала формы, отыскиваемаго и находи- 
маго с помощью такого разборчиваго

воображения, что изгоняется мале й- 
ш ая рлторика, л совершенно новая 
струя внутренней жизнд открывается 
именно там.,  где , казалось бы, долж- 
но яачаться  гослодство риторлки. II 
внимание художника лереносится с-  
жестов отде льных фигур на про- 
странетво, достигая особаго язы ка  
лоражающей ясности. Главныя лроиз- 
ведения  Раф аэля: перуджиниевскаго ле- 
риода— „Ве нчание“ в ватиканской гал- 
лерѳе  в Риме  д фрески в  Перуджии, 
в Sala del Cambio; флорентийскаго ле- 
риода— „Мадонна del G randuca“ во Фло- 
ренции и „Положение во гробъ“ в гал- 
лерее  Боргезѳ в Риме ; римскаго де- 
риода —  фрески в „стаыцахъ“ и в  
„лоджахъ“ ватиканскаго дворца в Ри- 
ме , „Сивиллы“ церкви della Pace и фре- 
ски виллы Ф арнезины, таюке в Риме ; 
„Сикстинская Мадонна“ в Д рездене .

В то время, как центральная И. 
в начале  Чинквеченто довела до 
необычаднаго лодъема свое искусство 
в лроизведениях Леонардо, Микель 
Анджело и Раф аэля, область Эмилии 
нашла другого гения, которому удалось 
привести к единству реалистическия 
иркания  своего Кватроченто: Антонио 
Аллегри, дрозваннаго Корреджио (ок. 
1490— 1534). К концу Кватроченто ху- 
дожественная традиция в Эмилии оста- 
валась отсталой не только ло сравне- 
нию с флорентийской, но л с ум- 
брийской и венецианской; лоэтому Кор- 
реджио начал свое искусство совер- 
шенно в духе  Кватроченто и лотом 
уже стал развиваться самостоятельно, 
без той сдержки, какую в централь- 
ной И. налагало классическое ис- 
кусство; и именно благодаря этому не- 
достатку сдержки, благодаря художе- 
ственному своему одиночеству, он 
скоро дошел до крайностей, ре зко 
расходившихся с традицией; движение 
приняло почти судорожный характер,  
линия  исчезла и была заме нена сме - 
лыми тонами, тончайшими дереходамиг 
све та  и те ни. Если под иекусством 
Чинквеченто мы разум е ем возобно- 
вление греко-римской эстетики, хотя бы 
и приложенной к христианскоыу иде- 
алу, необходимо согласиться, что, в 
рамках недолгаго своего ве ка, Корред- 
жио начал челове ком Кватроченто, a 
окончил — сечентистом.  Ре шдтель-
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ность гения, лишеннаго культурных 
сдержек,  привела Корреджио к со- 
зданию не кой своеобразной красоты, 
проникнутой боле е непосредственной 
жизненностыо, если и мене ѳ возвы- 
шенной, че м красота Рафаэля или 
Леонардо; и эта же ре шительность 
дала ему достигнуть, в после дние годы 
его жизни, красочпой гармонии, по- 
строенной н а с е ром, —гарыонии, кото- 
рая  дает впечатле ние тысячи кра- 
сок,  а, между те м,  это достигается 
почти отсутствием красок.  Эти-то 
две  особенности и сде лали Корреджио 
величайшим мастером итальянской 
яшвописи XYII и XYIII ве ков,  подоб- 
но тому, как Микель Анджело был со- 
здателем зодчества и ваяния XYII в.

Главныя картины Корреджио нахо- 
дятся  в галлереях Пармы и Дрез- 
дена; наиболе е знаменитыя его фрески 
находятся в соборе , в церквах 
С.-Джованни и С.-Паоло в Парме . Но 
наиболе е совершенно его искусство 
вы является в ъ его  „Данае “ (галлерея 
Боргезе), „Леде “ (берлинскаягаллерея), 
наконед,  в „Io“ ве нской галлереи.

В Венеции свобода воображения, от- 
личающая Чинквеченто от Кватро- 
ченто, провозглашена была Дж ор- 
дэюоне (1477— 1511). Флорентийские жи- 
вописцы нашли в латинской миѳоло- 
гической литературе  средство изба- 
виться от религиозной традиции и, 
вме сте  с ъ т е м,  боле е свободные мо- 
тивы для своего воображения. Джор- 
джонепошел дальше: он освободился 
и от миѳологии. Излюбленными те- 
мами его картин являю тся душевныя 
еостояния, виде ния  в красках,  без 
конкретнаго сюжета. Его взор уже 
не ограничивается челове ческой фн- 
гурой, он захватывает и весь пей- 
заж,  окружающий эту фигуру; так 
пейзаж,  первый раз в истории ис- 
кусства, становится главным содер- 
жанием картины. Фигуры относятся 
к пейзажу, a не пейзаж к фигу- 
рам.  Д але е, всякия линейныя очер- 
тания исчезают,  чтобы дать общий 
взгляд на де йствительность, и краски 
накладываются с разсчетом достиг- 
нуть единой синтетической тонально- 
сти. Все м этим завоеваниям в об- 
ласти искусства соотве тствует и со- 
стояние души, которая не уме ет раз-

р е шить нравственной проблемы су- 
ществования, как разре шал ее Ми- 
кель Анджело въмучениях,  в презре - 
нии, в скорби, в гне ве ,—состояние 
души, которая ничего не берется ре - 
шать и потому чисто романтическим 
образом предается мечтам,  сожале - 
ниям,  музыке , радостям жизни.

Главныя произведения  Джорджоне: 
„Мадонна Кастельфранко“, „Б уря“ в 
венедианской коллекции Giovanelli, „Три 
философа“ ве некой галлереи, „Венера“ 
дрезденской галлереи.

Совреыенгииком Джордясоне был 
Тицган Вечеллго (1477— 1576), но так 
как он умер не 33-х,  a 99 ле т,  
то искусство Тициана представляет,  
главным образом,  искусство двух 
поколе ний,сле довавшихъзаДжорджоне; 
ибоТициан созре лъне сразу: до 40ле т 
он ве рно шел за своим революцион- 
ным товарищем Джорджоне и подра- 
лсал ѳго технике  и его духу с пора- 
зительной ловкостью. З ате м,  по 
смертн Джорджоне, он придал своей 
красочной скй,ле  большую сдерлган- 
ность в тоне , иначе говоря, свел 
ее к меньшей интенсивности и мень- 
шему разнообразию колорита, отказал- 
ся от холодных красок,  ограни- 
чив свою гамму теплыми красками; 
мало того, отрекся от все х фанта- 
стических неясностей Джорджоне и 
стал разре шать проблему жизни в 
двилсении и де йствии. Его мадонны и 
апостолы уже не ледут благогове й- 
наго преклонения пред собою: они вы- 
ходят на волю и сами бросаются на 
завоевание мира. Карл Y  на коне  уже 
не простой портретъ: это воин,  окру- 
женный кровавой атмосферой. В дра- 
матических создаыиях и в веризме , 
самом объективном,  какого только 
суме ла достигнуть И., нашел Ти- 
циан выраженио своей личности. Его 
портреты представляли уже не типы 
людей, a самих людей, в позе , пря- 
мо выхваченной из обыденной жи- 
зни, при чем все  стороны оригинала, 
и внутренния и вне шния, казалось, на- 
ходили себе  выражение. A под ко- 
нец жизни он синтезирует виде - 
ния окружающей де йствительности и 
возсоздает еѳ не путем прямого ука- 
зания, a путем бе глых и глубоких 
намеков.  Произведения его чрезвьи-
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чайно многочисленны, они име ются 
во все х больших галлереях ,  и сю- 
лсеты их крайне разнообразны: рели- 
гиозные, миѳологпческие, портреты. 
Назовем галлерен и церкви Венеции, 
галлереи Ф лорендии, Ве ны, Лондона, 
Мадрида, где  хранятся величайш ие н 
наиболе ѳ многочисленные его шѳдевры.

Дясорджояе и Тидиан дали II. со- 
вершенно новое искусство, которое 
расходилось с тосканским искус- 
ством Леонардо, Микель Анджело иРа- 
фаэля и бросало ему вызов.  Нѳ клас- 
сическая изысканность, a де йствитель- 
ность занимала Венецию, не линия  и 
нѳ пластичность, a краски, све т,  те - 
ни; не только челове ческая фигура, a 
соотношения  между фигурой и обста- 
новкой. Во Ф лоренции думали, что к 
реальности можно прийти путем по- 
сле довательнаго развития отвлѳчедной 
стилизации, преднаме ченной всею пред- 
шествовавшей традицией; в Венеции 
пришли к реальности, отправляясь 
от вне шдих ея лроявлеяий.

В тот момелт,  когда одяовре- 
меппо работали Млкель Алджело и 
Тпциал,  И. могла дохвастать двумя 
разлымн искусствами живописи, оди- 
лаково достойными удивлелия, противо- 
положпыми до методу, до качеству, 
ло производимому впечатле пию. И даже 
в лаш ве к евролейское искусство 
лѳ удаляется от двух течелий, во- 
площенных этими двумя веллкими ма- 
стерами: если Микель Алджело провоз- 
и'лашел был богом - покровптелем 
все х творцов формы, так дазы- 
ваемьихъакаЭелмиковз.тоТициап являет- 
ся самым раплим и влиятельяе й- 
шдм д з  живописцев видлмаго, т. е. 
так пазываемых импрессиодпстов.  
С их искусством итальяяская  жи- 
водись достигла такой высоты, что 
преемдики ле могли пе подражать их 
образцам.

Якопо П альма  (ок. 1480— 1528) за- 
имствовал и y Джорджолѳ и y Тициала, 
создавая свои влуш ительяы я и пол- 
ныя достоияства лолотда. И зве стне й- 
шими его произведелиями являю тся 
„Святыя бесе ды “,паходящ ияся  въкруп- 
пе йших галлереях,  и „Св. Варвара“ 
в церкви С. Мариа Формоза в  Вепеции.

Себастиано дель Пьомбо (1485— 1547) 
был изумительльш  подражателемъ;

ол подражал пскусству Джорджоле, 
и его сме шивали с образцомъ; ол 
подражал искусству Раф аэля и Ми- 
кель Апджело с те м же результатом  
па млого столе тий. Такой педостаток 
оригияальяости, разум е ется, умаляѳт 
его зяачепие, ло произведелия  его— 
среди веллчайш их в итальялском 
искусстве . Злачитѳльпе йшия  его вещи 
находятся в церкви св. Іоалпа Зла- 
тоуста в Велеции, в вилле  Фарпе- 
зпяа и в Сал ІІьетро лл Мопторио 
в Риме , в галлереях Витербо, Лод- 
дола и Петербурга.

Лоренцо Лотто (1480— 1556), боров- 
шийся между влияп иями Раф аэля и Ти- 
циала, дишѳт сме ло, безпорядочяо, 
изящпо, лорой пе лроизводя яикакого 
впечатле я ия, порой приближаясь к 
искусству Корреджио.

Дж ованни Антонио да Парденоне 
(1483— 1539) просто продолжает ис- 
кусство Тициана, без благородства 
своего образца, до ппогда с удиви- 
тельным лодъемом и силою.

И з брешиаяскихъхудолсдиков Дж и- 
роламо Савольдо (1480 —  1558) специ- 
ализируется ла яочпых эффектах,  
к которым и приспособляет искус- 
ство Джордлсонѳ и Тициаяа; Дж ирола- 
мо Романино (1485 — 1566) старается 
солерпичать с Тициалом в лсиво- 
лисных дерзалияхъ; Алессандро Еон- 
вичино, прозванлый Моретто (1495— 
1555), занят доисками изящ ества и 
благородства в челове ческой фигуре , 
культивируя ея форму и придавая ей 
боле е све тлый колоритъ; a ero уче- 
дик Морони (f 1577), специализиро- 
вавшись да портрете , достигает глу- 
бокаго психологическаго опреде лелия  
характѳров.

Бонифацио Веронезе (1487— 1553) яа- 
ходит блестящ ие, веселые, изящпые 
ii фаптастичлыѳ отте яки, являясь в 
то же время техш ически подчляеяным 
Тициаду.

Доссо Досси  (1479 — 1542) отпра- 
вляется  от фаятастических замы- 
слов Длсорджопе, чтобы достигпуть 
своей особой красочпой гаммы, кото- 
рая  вся  оголь и драгоце плые кампи.

Франческо Маццола, прозваялый Пар- 
миджанино (1503— 1540), лрисоедияя- 
ет к искусству Корредлсио класси- 
ческия  черты, лаве яляы я Римом.
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ВъМилане  все  художыики становятся 
после дователями Леонардо: Джанпьет- 
рино, Дж ованни Антонио Больтраффио, 
Марко d' Оджоно, Андреа Соларго, Бер- 
нардино Л уини  (1470 — 1532), типич- 
ный изобразитель ломбардской жен- 
ской грации, отраженной сквозь тех- 
нику Леонардо, Чезаре да Сесто 
(1480— 1521), который подражал сна- 
чала Леонардо, a зате м Рафаэлю, 
подобно Д эисованни Антонио Бацци, про- 
■званному Содомой (1477— 1549), кото- 
рьий, впрочем,  от подражания  суме л 
добраться до собственнаго стиля и та- 
кой утонченности в форме , что он 
достоин стать на ряду с крупне й- 
шнми мастерами. Главныя его произ- 
ведения  находятся во Флоренции, в 
•Сиене , в Риме . Наконец,  Гауденцио 
Феррари (1471 — 1546) одновременно 
подражал Леонардо, Рафаэлю, Кор- 
реджио, венедиандам,  создав искус- 
•ство ыапыщенное, но полное декора- 
тивной це нности и формальной силы.

Во Флоренции и во всей цен- 
тральной И. только и признавали 
что Микель Анджело и Рафаэля, и 
повторение их стиля, их форм,  
их композиций, их поз мало оста- 
вляло ме ста для творчества и для 
свободнаго истолкования  природы. 
Искусство ѳтих подражателей назы- 
вается искусством маньеристовъ; одо 
не достигает большой высоты, кроме  
разве  портретов,  где  нсключительное 
вниыание, уде ленное натуре , отвлекало 
их от заученных форм.

Крупне йшие из маньеристовъ: Да- 
ниэле да Вольтерра, Джорджо Вазари 
(1512— 1574), Франческо Сальвиати 
(1510— 1563), Таддео и Федернко Цук- 
кари, Якопо да Пантормо (1494— 1557), 
Анджело Бронзино (1502— 1572).

Остановка, вызванная величием 
гениев,  проявивших себя в первую 
половину XVI ве ка, кончилась во 
второй половине  ве ка, когда появи- 
лись произведения не скольких нова- 
торов,  сде лавшихся зате м на все 
после дующее столе тие образцами для 
всей Европы; то были Якопо Тинто- 
ретто, ГІаоло Веронезѳ, Федернко 
Бароччио, Лодовико Караччи, Микель 
Анджело да Караваджо.

Якопо Тинторетто (1518— 1594) стре- 
мился соединить рисунок Микель

Анджело с колоритом Тициана ии с 
головой ушел в создание быстрых 
и ре зких движений и столь же ре з- 
ких све товых эффектов.  Движение 
становится y нѳго це лыо, a не сред- 
ством.  Д ля его выражения  ему уже 
мало челове ка, ему нужна толпа; и 
так как он не считается с раз- 
личной индивидуальностыо составных 
элементов толпы, лишь бы только 
достигнуть мощнаго единства, то он 
является первыы в понимании этой 
толпы. Жпзиенность и све т доведены 
y него до пароксизма; и если при 
всем том строгость и изысканность 
терпят ущерб,  зато открываются 
новые миры с боле е быстрой и на- 
пряженной жизнью, че м та, которую 
до те х пор изображали в жнвописи.

„Чудесасв. Марка“,ны не  разрозиен- 
ныя u находящияся в академии, в 
королевском дворце  в Венеции и в 
миланской Пинакотеке , a также бога- 
тая роспись школы С. Рокко,—вот 
произведения, которыя де лают его 
безсмертным.

Тициан и Тинторетто создали в 
своих картинах воображаемую жизнь 
на осыове  нскусственнаго ограничения 
красочной палитры одне ми теплыми 
красками; этим путем достигли они 
столь прославивших их эффектовъ; 
но это же самое отдалило их от 
спокойыаго i i  яснаго созерцания вне ш- 
ней жизни. На это обратил внимание 
Паоло Еальяри, прозванный Веронезе 
(1528— 1588), который хоте л выдви- 
нуть как раз серебристые тона, тона 
све тлые, словно подернутые инеем 
драгоде нные камни, тона, заброшен- 
ные веыецианскою традицией. И путем 
этой красочной рѳформы он есте- 
ственно пришел к тому, что стал 
иначе, по-новому, виде ть окружающую 
де йствительность, поэтически залил 
потоками све та небо и строения зад- 
няго плана, заставил сверкать одежды, 
утварь и мрамор на первом пла- 
не , словно кучу драгоце нностей. В 
лицах о и и  уме ет виде ть только 
портрет и видит его с поражаю- 
щей точностью и обобщениемъ; но когда 
оы хочет создать ндеальный тип,  
вапр., Христа, он впадает в без- 
душный академизм.  Веронезе, при 
сопоставлении его с Тииторетто,
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я в л яется  прямою противоположностыо: 
в то врем я, как одному д ля  удовле- 
творения  его ж ажды силы нуж на была 
драм а, другой  нуж дался в  све тящ ем ся 
воздухе , окружающ ем пыш ные двор- 
цы, чтобы проявить свою особенность, 
именно свободное, ясное созерцание 
окружающ ей д е йствительности.

Он получил возмож ность создать 
свои ш едевры  в_ь росписи вилл,  
которы я устраи вали сь в  деревне  
уставш ими от политической д е ятель- 
ности венецианскими патрициями, напр., 
в  Ф андоло и М азере ; a  такж е в 
р яд е  картин  на тему „Тайной вечер и “ 
(венецианская академия, М онте Берико, 
париж ский  Л увр) .

В то врем я, как в  В енеции во 
вторую половину Ч инквеченто в рабо- 
тах  Тинторетто и Веронезѳ продол- 
ж алось создание вы даю щ ихся лроизве- 
дений, район И. между Болоньей  
и Римом наш ел способ избавиться 
от м аньеристов при соде й ствии Фе- 
дерико Б ар о ч чи  и Л одовико К араччи .

Федерико Бароччго  (1528— 1612) стре- 
м ился и згн ать  пластичность мань- 
еристов,  после дователей  М икель Ан- 
джело, и опирался, главны м  образом,  
на приемы, заим ствованны е y К орредж ио, 
и на собствеыное изучен ие све товых 
эффектов,  р а зс е я н ия  и преломления  
све та, его и гры  на те ле , его про- 
све чивания  сквозь те ло. Он исполь- 
зовал эклектизм  м аньеристов и 
н ачал  комбинировать краски, дости- 
га я  необычайной живописыой силы. 
Под возде й ствием возрож дения  иде- 
ала, котороѳ сопровождало контр- ре- 
формацию, он наш ел себе  психоло- 
ги ческий м атериал в разны х стыд- 
ливы х и деликатны х движ ениях ,  
в  скромных позах,  которы я сооб- 
щ аю т изображенным лицам  типи- 
ческуго красоту. Г лавны я произведения 
его можно виде ть в  церквах и гал- 
лереях  Рим а и Урбино.

Лодовико І иараччи (1555 —  1619) 
также опирался на К орредж ио, освобо- 
ж дая болонскую живопись от моднаго 
влияния  м аньеристов м икель-андж е- 
левскаго толка. У  него не было, как y 
Б ароччи , постояннаго личнаго вдохно- 
вения; в его искусстве  больше реф- 
л ексии, зато и болыпе знания, отбора 
i i  строгости. Ему удавались и драма-

ти ческие эф ф екты  и м онум ентальная 
декоративность, ибо он одинаково 
ум е л пользоваться  мощными нагромо- 
ж дениям и челове ческих ф игур и 
сочетанием надуманио сме лы х архи- 
тектурны х построений с челове че- 
ской фигурой. Л учш ия  его произведения  
н аходятся  в  дворцах и  в  гал лер ее  
Болоньи.

A при посредстве  младш их своих 
двоюродыых братьев,  А ннибала и 
А гостино, он привлек на свою сто- 
рону и Рим,  где  его искусство полу- 
чило отпечаток общ еитальянскаго н 
сде лалось отправной точкой д ля  всей 
декоративной живописи X V II иХѴ ІП вв.

В то врем я, как сѳмья К араччи  
одерж ивала триумфы в официаль- 
иио м  мир е , другой  арти ст ,  явивш ийся 
из Л омбардии, М икель Андоисело да К а-  
равадэ/со (1569— 1609), воспитанны й на 
красочном реали зм е  велш ш х вене- 
циандев,  уклонялся от декоратив- 
ыости, сосрѳдоточивал свое вним адие 
на челове ческой ф игуре , смотре л  на 
нее лрощ е, лрибе га я  к  р е зкому раз- 
де лению све т а  и  те ни, и проникал 
в физическое и духовдое строение 
челове ка неожиданным и произво- 
дивш им сильное в л ечатл е ние сдосо- 
бом.  К рудяе пш ия  его лроизведения  в 
церквах и гал лер еях  Рим а и в 
гал лер еях  П ариж а, Л оддона и Пе- 
тербурга  обнаруживают глубокий тра- 
ги ческий дух,  ре зкость эффектов,  
вы зы ваемую  именно осве щедием,  ко- 
тороѳ приме н яется  уже дѳ с реали- 
стическими ц е лями, a стало могуще- 
ственне йшим трагическим  сред- 
ством,  лотому что оно ослабе вает  
или сходит на не т ло ме р е  того, 
как это требуется  сюжетом.

Б вролей ская  живолись, которая в  
теч ед ие Ч инквеченто п о гр язл а  в без- 
длодном додражании М икель Анджело 
и Рафаэлю , наш ла в итальянском  
искусстве , достигш ем этой точки, 
ры чаг д л я  д альн е йш аго своего р аз- 
вития. Рибейра, В еласкес,  М урильо, 
Рембрандт лрямо или косвенно отпра- 
вляю тся от принцилов,  устадовлед- 
ных К араваджо; Рубедсъ— от К ара- 
ваджо и Б ар о ч ч ио. Наоборот,  И. 
охотне е идет до пути К араччи , ло- 
тому что ей нужна • декоративность и 
лотому что ей больше нрави тся  дре-
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доставлять игре  воображения  своды 
и сте ны, че м заставлять себя раз- 
мышлять о челове ческой личности. 
К араччи и знаменуют собой декора- 
тивнуюживописьИ.;Караваджи—испан- 
ский, фламандский, голландский реа- 
лизм.  По этим двум направлениям 
без всякаго перерыва и развивается 
европѳйскоѳ искусство вплоть до XIX в.

Итальянскоѳ ваяние Чинквеченто в  
гораздо большей степени, че м живо- 
пись, покорено и подавлено гением 
Микель Анджело.Искусство Микель Ан- 
джело проявляется в пластике  совер- 
шенно таким же образом,  как мы 
уже указывали по поводу его живо- 
писи. Главныя изваяния  его находятся 
в С. Лоренцо во Флорѳнции, в С. 
Пьетро ин Винколи в Риме , в па- 
рижском Л увре .

С ловкостыо почти микельандже- 
левекой создал свой шедевр и Гуль- 
ельмо делла Порта, творед памят- 
ника Павлу III в римском храме  
св. Петра; самыя фигуры предста- 
вляют собою пирамидальный архи- 
тектурный монумент благородной ве- 
личественыости.

Искусотво Микель Анджело суме ли 
привести к грандиозности, полной ве- 
личавой сдержанности: Якопо Сансо- 
вино (1486— 1570), Алессандро Вит- 
ториа (1524—1608),—оба из Веыеции; 
Бенвенуто Челлини (1500—1572), осо- 
бенно великий в ювелирном мастер- 
стве ; Джамболонья (1524 — 1608), 
Пьетро Такка (1548— 1618), Помпео 
Леони (1509— 1590), Антонио Бега- 
релли (1498— 1565), Альфонсо Ломбарди 
(1488— 1537).

Со времени Микѳль Анджело и его 
подражателей необычайная виртуоз- 
ность в обработке  мрамора сде ла- 
лась общим достоянием.  Этим вос- 
пользовались новыя поколе ния, чтобы 
достигнуть в мраморе  таких эффек- 
тов,  которые свойственны живописи, 
a  именно, усиливали впечатле ние све та 
и те ни, скоре е наме чали, че м отде - 
лывали ре здом детали, давали иллю- 
зию те ла и ткани.

Стефано Мадерна (1576— 1636) и 
Ллессандро Альгарди (1602 — 1664) 
являю тся в  этом отношении двумя 
крупне йшими виртуозами до того мо- 
мента, пока итальяиская скульптура на

весь ХУП и ХѴІП ве к нѳ подчини- 
лась господству гениальнаго Д ж ан 
Лоренцо Вернини  (1598— 1680).

Зодчий и ваятель, он отдался во 
власть нервности и неуравнове шенно- 
сти своего времени, его пристрастию к 
пышыой вне шности; но вме сте  с те м 
он уме л во-время сдерживаться, 
углубляться, сосредоточиваться. Вот 
почему он,  с одиой стороны, достигь 
своим „Давидомъ“ (галлерея Боргезе) 
максимальнаго эффекта—атлетической 
юношеской фигуры, устремляющейся 
вперед вме сте  с камнем пращи, 
а  ̂с другой стороны, в дамятнике  
Урбана ѴШ он не отступил от 
пирамидальной линии; в „Св. Терезе “ 
(церковь делла Витториа в Риме ) он 
дал образец истерическаго трепета 
женскаго ле ла, достигнув,  путем 
виртуозной трактовки мрамора, выс- 
шей степени иллюзии де йствитель- 
ности, a в колоннаде  св. П етра он 
донял,  что нельзя отступать от про- 
стоты без того, чтобы не пострадало 
само величие, без того, чтобы не по- 
лучилось нагромождения; и вот он,  
любитель витых колонн,  фантасти- 
ческих капителей, предпочел дори- 
ческую колонну, самую простую и са- 
мую строгую среди колонн,  какия  су- 
ме ло создать искусство, и сде лал 
ѳто именно потому, что простота в 
огромном сооружении приводила к 
грандиозыости. И потому он создал 
вещь, достойную высившагося по со- 
се дству купола Микель Андлсело.

Портик св. ІІетра не является 
исключением в зодчестве  Берш ши 
и его эпохи, онъ—высшео выражение 
той строгости в общей линии, которая 
уце ле ла в итальянских зданиях да- 
же тогда, когда они обогатились фасада- 
ми с выстуяамиинишами, окнамн, про- 
битыми между неотесанными глыбами, 
потому что так выходит фаиитастич- 
не е, куполами, которые все выше взды- 
мались на тамбурах,  колокольнями, 
которыя заканчивались фантастически- 
ми верхушками. Такия  вычурности, та- 
кия фантастическия дерзания нисколько 
нѳ уменьшали граыдиозности, скоре е, 
увеличивали ее, потому что разнообра- 
зие частностей придавало больше дви- 
жения це лому. Единственный недоста- 
ток заключался в том,  что сами
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частностя, недостаточно тщ ательно вы- 
полненныя, часто производили вде- 
чатле ниѳ тяжелове сности.

В ХѴП ве ке , когда остальная 
И. дремала или была под властыо 
иноземцев,  в церквах Рима, сде - 
лавшагося художественной столицей, 
архятектурный и скульптурный стили, 
т е сно между собой связанные, полу- 
чили окончательную евою форму, из- 
ве стную под именем барокко. Круп- 
не йшими его представятелямл, после  
Бернини, являю тся: Карло Мадерна 
(1556— 1629), Ф ранческо Барромини 
(1599— 1667), Козимо Ф анзага (1591— 
1678). Б аччо ди Бартоломео Бьянко 
(1604— 1656; сде лал барвкко господ- 
ствующлм стялем в Генуе ; Вян- 
чеицо Скамоцця (1552— 1616) и Б аль- 
дассаро Л онгена (1604— 1682) в Ве- 
неции; Джувара в Турине  (1685— 1735); 
Бартоломео Провалия в Болонье .

И в общественных зданиях стиль 
барокко продержался весь восемна- 
дцатый ве к,  наприм., в ле стнице  y 
деркви Тринита де Монти (1721— 1725) 
в Рлм е , даже когда завезенный и з- за  
Альпов стиль рококо успе л дать об- 
разцовое произведение в виде  одного 
римскаго дворда, именно, палаццо До- 
р иа, созданнаго Габриэле Вальвассори.

Рококо не достигло большого рас- 
цве та  в И., сыграло меньшую роль, 
ч е м даже готика пятыо столе тиями 
раныпе. Когда напыщенность и свое- 
волие барокко смягчились, зодчие вер- 
нулись к классицизму, и вплоть до 
наших дней осталось лостоянное коле- 
бание между чистым классицизмом 
i i  барокко.

Ж ивопись развивалась в Болонье  
i i  в Риме  в течение всего XYII в., 
сначала колеблясь между лоисками 
де йствительности и декоративностыо, 
a зате м давая почти це ликом ле- 
реве с декоративности.

Аннибале и Агостино Караччи  прп- 
дали болыпе живости и свободы искус- 
ству Лодовико К араччл; Гвидо Рени 
(1575— 1642) болыпе все х своих со- 
времѳнников достиг изме нения  де й- 
ствительности в сторону идеала че- 
лове ческаго благородства, женствен- 
ной грации, чувствительной р ел ягиоз- 
ности, a в декоративной области об- 
наруж ил необычайное благородство

вкуса; Доменикипо (1581— 1641) был 
дростодушным реалистом неболь- 
шого таланта, но искренним и вдох- 
новеннымъ; он уме л создавать не- 
сравненныя по жизненности выражения 
чувствъ; Гверчино, Франческо Аль- 
бани, Джованни Ланфранко, Алессан- 
дро Тиарини, Сассофѳррато, Карло 
Дольчи, Андреа Сакки и Карло Ма- 
ратта  (1625— 1713) были все  утончен- 
н ы м ии дсихологами и великоле пными 
декораторами.

Те ы врѳменем возникали различ- 
ныя школы, которыя по приме ру Ка- 
раваджо с настойчивостыо, живостыо 
и силой подходили к де йствитель- 
ности. В Неаполе  Сальватор Роза, 
который, вме сте  с К араччи, являет- 
ся крупне йшим представителем так 
называемаго классическаго, или италь- 
янскаго, пейзажа, зате м М аттиа Прѳ- 
ти, Бѳрнардо Каваллино; в Генуе  
Бернардо Строцци и Кастильоне; в 
Милане  Д анизле Креспи.

Среди декораторов выдвинулись 
Л ука Джордано (1632— 1705) в  Неа- 
лоле , ІІьетро Б ерретлпл да Кортола 
(1590— 1669), Гаулля, прозванный Ба- 
члчча, u Андреа Поццл в Рлм е , Ман- 
члнл в Перуджил я, всего боле е, Ф ран- 
ческяня в Болонье . В это лменно 
врѳмя достягпута была язумлтельы ая 
росплсь кудолов л сводовъ: в эпоху 
Кватроченто убранство куполов л 
сводов нослло архятектурпы й харак- 
теръ; Корреджио, путем лосле дова- 
тельны х переходов от све та к 
те ля, выде лпл свол флгуры в про- 
странстве  л  те м самым сде лал 
лх боле е воздушнымл. Декораторам 
XVII ве ка прлходллось уме ло комбя- 
нлровать архятектуру л  воздушное 
прострапство, чтобы вы звать впеча- 
тле ние безпрѳде льнаго лростора, вы- 
звать головокружение y того, кто ста- 
яет  язм е рять  превзойденныя труд- 
ностл замысла п перспектлвы. Своды 
церквл Днсѳзу п С. И гнацио в Рпме , 
внутренпяя роспясь „Садты“ в Бо- 
лоыье  представляю т собой непревзой- 
денные в этом отношенил шедевры.

От этого-то течения  отправляется 
Джанбаттиста Тьеполо (1690— 1770), 
который воскрешает декоратлвное 
лскусство ХѴП ве ка лскрящ лмлся 
краскамл, пеожяданною яркостыо, оду-
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476. Сврржеиие Ромула Августула 

Одоакром.
476—493. Одоакр.  
ок. 470 — 525. Боэций. 
ок. 480—580. Кассиодор.
489—555. Остготское королсвство 

в  И талии.
493. В зятиѳ Теодорихом Равеппы . 
525. Казпь Б оэция и Сиымаха.
525 — 534. Агалариихъ; регептство 

Амаласунты.
529. Основание М опте-Кассппскаго 

аббатства.
534—536. Теодлгад.
535. Убй<*тво Амаласунты.
536—539. Витпгѳс.
536—540. Н ѳрвая кам п ап ия  Велии- 

за р ия.
539. В зяиие Велизариеы Равепны  
5 4 0 -5 4 1 . Ильдибад.
541 — 552. Тотвла.
54'». Ьзлтио Тотилоц Рима.
547—549. Втои ая кампания Велизария. 
552 — 555. Иоход Нар.чеса.
552. Побе да Н арзеса прн Тоапне .
— Провозглашиииие королем Тени. 
555. Конец борьбы Ввзантин за

И талию. Р ав еш иа  — столица эк- 
зархата .

5 6 8 -7 7 4 . Лапгобардскоѳ королев- 
ство в 11.

568—573. Альбонн.
573—575 Клефь.
575—585. Распадепие лапг. кор. па 

ок. 3 ) иѵрцогств.
585—595. Автари. Вю рлчпый разде л 

земель.
636 — 6. 2. Ротари.
643. Эдиист Ротарп.
662—672. Гримоальд-ь.
668. Эдикт Гримоальда.
712 — 744. Лиутпранд.
720. Нападениесарацип на Сарднпию. 
ок. 720—оис. 800. И авел Диакон.  
731—741. П аииа  Гриигориии 111.
742. Перемирио с папой Захарией.
— Подчииеиие горцогов Сяолето 

п Бепеврито.
744—749. Ратхис.
745. Эдпкт Ратхиса.
749 — 756. Айстульф.
751. Взятие Айстульфом Равеппы.
752. ІІоход Айстули.фа па Рны.
754. Завятие Пииином i. равенн. экз. 

u передача его паиие Стефапу 11.
755. Эдцнт Австульфа.
756 -  774. Дезндерш.
774. Завоеваиие Карлом В. лап- 

гоб. кор.
774, 788. Возстания  в Лапгобардин. 

Введеиие фравкскаго государств. 
строя.

800. Короповапие Карла В. римскнм 
нмиѳратороч.

806—810. Пипин.
812—Ы 8. Б ереягар .
822—855. Лсларь I.
824. C onstitu tio  Romana.
825. Учреждепие школ в Ворхпей 

Ит;илин соглаепо эдшсту Лотаря I.
841,846. Нападопия арабов ы а Р ииы.  
843. Вррденскин договор.
855 — 875. Людовяк II.
871. Заннтие Бари Людов. II.
875—877. Карл Лысый.
876—1071. Б ар ц —иептр впзапт. И. 
877. Взятиѳ Сиракуз.  Сицилия  за-

пята арабаыи.
877—879. Карломап.
8 7 9 —8^8. Карл Лысый.
888. Б еренгар  Фриульский —король. 
889—894. Борьба Беренг. Фр. съГвидо 

Сполетским (с 891 г.—императ.). 
894—924. Б ерепгар  Фриульский.

901. Б срьба Берепгара с Людовн- 
ком Бургуидским.

916. Поражепио сарация ирн Га- 
рильлно.

919. М агиаты  прпзывают Р удоль- 
фа II Бургупдскаго.

921—925. Рудольф провозглашеп 
королем И. 

ок. 922—ок. 970. Лиутпрапд Крѳ-
ЫОІІСКІН.

923. Иобе да пад Берѳпгаром прн 
Фнреицуоле .

925—945. Гуго П рованский.
945—950 Лотарь II .
950—952. Б еренгар II  Иврейский. 
952—1027.Св. Ромуальд.
952. Поход Оттона I; ѳго брак с 

Адельгейдой 
9 5 2 -9 6 2 . Оттон I —король И.
961. Возмущениѳ Б ереп гара; его ппз- 

ложпяио Оттопом.
962—u73. Оттон —нмпѳрат. Св. Рим. 

Иып.
9 7 3 -9 8 3 . Оттоп II .
982. Пиражениѳ Оттона I I  близ Кот- 

ропе, ииаяес. сарац ишалш. 
983—1002. Оттоп III.
996, 998. И тальян. походы Отт. III. 

ок. 1000. Завоевание сарацииами Cap- 
дипин.

1002-1024 . Гепрпх II.
1004. Борьба Генриха II  с ь  Арду- 

впом Ивррцгкнмъ; короповаиие 
вь  ГІавии желе зной коронон.

1013. Вторвчяая бирьба с Ардун- 
поы.

1014. ІСоропация Гепр. I I  в Риме .
1015. ІІогеря сараинпамн Сардияии. 
1022. Борьба с В зантией в  юж. И, 
1*• 24—1039. Коирад II.
1026. Рнмский поход Копр II.
1035. В озстапиѳ вальвассоров про- 

т иив  сепьиров.
1037. Устаповлепиѳ пасле дствепиости 

вальваисоррких леяов.
1038-1042 . Иобе ды Г. Мапиак а  пад 

снцилийскими саранш иаыи.
1039— 1056. Генрнх III.
1046. Р ям ский ииоход Гепр. III.
1052. Второй и иальяп . поход Гепр. III 
1056—1106. Геиирпх IV*.
1056. Начало ынланской патарии.
1073—1085. П апа Григорий VII.
1076— 1122. Борьба за  ннвестнтуру. 
1077. ГѴнрнх IV  в Іѵапоеее . 
1081—84. Борьба Генр.. IV  с папоии 

в II .
1106—1125. Генрих V.
ок. i l  10-1155 Арпольд Брешианский.
1111. Римский поход Гепр. V.
1115. Б орьба Генр. V за  тосканское 

насле дство.
1119. Осповапие премоистран. ордепа. 
1 1 2 2 . Бормсский кошсордит.  
1 1 2 5 -1 U 7 . Лотлрь II.
1133. Коропов. Лотаря II.
1136—37. Второй И. поход Лот. II. 
1138—1152. ІСопрагь III.
1147—1155. Арнольд Бреш иапский в 

Риме .
ок. 1150. Попвлспие гуыилиатских 

орг;ипизаций.
1152—1190. Фрнарпх I  Барбаросса.
1154. Іиачало борьбы с лоыбард. гор. 

Рачрушеиие Аств, Тортопы н др.
1155. Короп. Фрвдриха I .
1158. В озстапие М нлана.'

— Ронкалльскип сейм.
1159. ІІовое возстаниѳ ломб. город. 
1162. Разруш ение Милаиа.
1167. Союз городов протпв Фр. I.

Оспопаиие Алексапдрии.
1174. Воэобиовление лоыб. городами 

борьбы с Фр. I .

1176. Поражопио Фр. I  прп Лепьяно.
1177. Шестлле тнее переширие Фр. I. 

с ломб. городами.
1182-1226 . Св. Фрапциск А сспзский.
1183. Констапцкий лшр между Фр. 1 

ii ломб. город.
1184. Отлучеиие от церкви вальдеп- 

соии . .
1190—1197. Геприх VI.
1191. Короновапие Гепр. VI. 
1198—1216. l ia n a  Иишокептий III. 
1201. У гверждепие п а ииою устава гу- 

ыялиатов.
1208— 1215. Оттон IV*.
1209. Коропов. Отт. ІѴ.
1215—1250. Фрндрпх II.
1222. Основание иадуанскаго уи-та. 
1226. Возобновление союза ломб. горо- 

довъ; их разрыв с  Фр. II. 
1225— 1774. Фоыа А квивский.
1237. П обиида дад ломб. г . при Кор- 

тепуове .
1239—4а. Б орьба Эпцио (с. Фр. I I )  иа 

се вере  Италии.
1248. Іиораженио Ф рндрихаІІ при Вит- 

тории.
1250—54. Копрад IV.
1253. Утверждениѳ статутов болои- 

скаго у*та.
1254—1258. I т.
1 2 6 6 — 1 2 6 8 . /  Коврадин.
1258—66. иМаиифредт..
1259. Побе да лом •. гор. падь Эцце- 

лыно иирв Кассапо.
Г260. Исрвыл движ. флагеллаптов.  
1278. РудблЬф Габсбург. июдтвер- 

ждает хартиеи террнториалы иыл 
претензии пав.

1308. ииерепесеаие папскаго престола 
в Авииьоп.

1347. Трибун.Кола ди Р иепци в Риме .
1348. Чума в  И талии.
1377. Волвращеше папы в Рим.
1377 — 1417. В<’лнкий раскол и и апства 

(авш иьонские и риыскио п аииы). 
1409. Соборь s  Іииизе  (появлепие 3 

пап) .
1414 — 1418. Констапцкий собор.
1431 — 1449. Б азельский соборь.
1439. Флорептийский собор и Флорѳит. 

уиия.
1447 — 1492. Эпоха мирнаго расцве та 

итальяпскнх государствь.
1494. Поход К арла VIII фрапд. вь  

Ииалию.
1499. Завоеваниѳ милапск. герцогства 

Лю доввкоа XII Франц.
1502 — 15^6. Фрапцузско - И спанская 

воиша в Іиталии.
1169—1527. М аккиавелли.
1505. Изгнаиие фраидузов и з ІІеа- 

поля u окоичател. ирисоедишоиио 
его к  Ilcuuiiiii.

1515. ІІобьда npu М арипьяпо и завое- 
вапио миланскаго герцогства. 

1525. Сражеииѳ при Иавш. Фраицузы 
разбиты нспапцами.

1527. Н е ы сцко-исиавская армия гра- 
бит Рнм.

1540. Основание ордопа Ісзуптов.  
1559. Мирь ь  Като-Камбрези. В ру- 

ка.х В сииан иии: Сицилия , юж. Итаѵиия 
ii  Ломбардия . Возсиаиов. Савойи. 

1550—1600. Джорд. Б руио.
1564—1642 Галилей.
1590— 1605. Томас Кампанелла.
1601 — 1617. Морскис-пираты—Ускоччи.
1684. Осада Генуи Людоввком XIV. 
1713. У трехтский мир.  А встрия по.иу- 

чнла М илаи,  Ы антую, Іиеаполь н 
Сардинию, Савойя — Алессандрию, 
Валепцу, Ломеллнпу и Сицилию. 

1720. Австрия получаот Снцждрю, 
Савойя — Корсику.
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1773. Упичтожениѳ ордена иезуптов 
(Клнмепт XIV).

179S — 97. И тальянская кам пания  Н а- 
полеопа. Обращение Ворх. И талиа 
в Д изалы иш и. республ. подь вла- 
стыо Фраицип, Генуи—в  Д игурий- 
скую, Модены — в Циспадан- 
скую , и у ишчтожсние в и ш х фео- 
далпзма. Отиятио y папы све тсис. 
власти u провозглаш сние Римской 
республпкп (1"98).

1798. Австрия уннчтожаст Веиециаи- 
скую  республ.

1799. ІІрепращ ониѳ ІІраполя в Пар- 
тепопепскую  республику.

1799. Суворов выигрываот кам папию 
в се в. И талии (2-я к о а ииция).

1801. Люневнльокин мир.  ІІар.ча от- 
ходнт к  Ф рапцин; Т оскана, пе- 
реимепов. в  Этрурию, вередается 
бывшеыу пармскому герцогу.

1804. ІІаполеои учреж д. И тальяпсис. 
корол. для своого брата Іосифа.

1808. М юратъ—король И еаполя. Нано- 
леоп прпсоединяег папския вла- 
де нип к М тальяп. королевству.

1808—09. З аи ятие Р п м и, отме иа св е т- 
ской власти паны и ирисоединепие 
Паипсон области к ь  Ф ранции.

1814 — 15. Круш епие Наполсоиа и пм 
основаиш ы х  цтальянск . госу- 
дарств ь.

1815. В озвращ епие Сардипии Пьемон- 
та. С ардиш. король Внктор Эм- 
мапун.ть получнл Сапоию, Нпц- 
цу н Геиую , Австрия верпула 
М плап ii м атериков. владе пил 
В епеции (А встрийское королрвство 
Ломбардо-Вепеция ) .  Фрапциск 1 v' 
воз<-тановлѳп герцогом Мидепы 
Возстаповлеиие све тских владе  
пий ииамы. Фердинапд IV  неапол. 
становип т я  Ферд. Іо б е их Сицилиии. 
В озстановление иапой иезуитскаго 
ордепа.

1820. Револю ция  в  Н еаполе .
1821. Р еволю ция  в  Пьсмопте .
1831. Р гволю ции: в  Ром анье , Пармѣ

ц Модене . Маццнни осповы ваеть 
общретво „Молодая И талия “ и 
1Ѵ1арсели-„Гибеллипым в И талии.

1798—1837. Леопарди.
1831—38. Авсгрия занимает Романыо, 

Фраиция Апкоиу.
1831—1849. К ар .и  Альберт сар.твти- 

ский(П ьем оптъ—средоточие пац ио- 
налы и. стремлииш и итальяпцев) .

1847. Ляберальны я пачипапия Иия  IX 
u Леопольда тоскапскаго .

1848. В озстаиие в нтальяпскнх госу- 
дарствах .  Ррснублнка в  Риме . 
Ломбирдо-Вепециагиское возстапие. 
М аццани основы вает нервое об- 
щ р с т в о  рабочих .

1848—49. П ораж ение Іѵарла Альберта 
при Кустоцце  h Н оварре .

1849 — 78. Виктор Эмлиаиупл II 
Сардиш.

1849. В зятие Р нм а франц. войсг.ами 
н воз тановл. папсксй власти. 
Иоявлеыие Гаррибальдц из ІОжп. 
Амернки.

1850. К авур — мипнстр земледе л.; 
потом финапсов.

1859—61. Воппа Сардинин съА встрией. 
В озстаиие Ром аньи , Пармы, иМо- 
дены u Тоскаиы  иротив их го- 
судареии. И згнапие Бурбопов нз 
Смцилии u Н еаполя (1'арибальли). 
ІІрисоед. этих госуд. к П ье- 
монту. Виктор Эммануил — ко- 
роль И талии. Столица Флорениия.

1866. В ойва И талии с д в стр ией. 
Союз с П руссией. П риобре тепие 
В епеции. В озстание в  Сищ илии.

1867. Гарнбальдп атакуог Рим.
1870. В атииканский <обор,  догмат 

папской нѳииогре шимостии. Прпсо- 
единенио П апской области к  И та- 
льяяском у королевству ц коиец 
све тской власти пап.

1873. З а к -н  о закры тии монастырей.
1S73. иМ шшстерство Мнпгетти.
1874. П ий IX заирещ ает католпкали 

участие в и и тальян . нолптике  
(булла „Non exped it") Выступление 
правит. иротиив ІІнтериациопала.

1Я75. В<*енныя реформы.
1876. ДІипшстерстпо Депретиса.
1877. В етуилевие Криспн в  мннистер.
1 8 7 8 - 19C0. Гумберт I —кор. И талии.
1835— 1911. Кардуччн.
1878. Мишистерство Кайроли. Второе 

ыппи теротво Депретиса.
1878—80. Р аск ол  социалистов ця 

револгоционеров н деформистов.
1879. В торое миш истерство ІСайроли 

Коалиционнос мишастерство К аииро- 
л н —Д епретиса.

1881. Р асш иирение ип бир . п р ав а .Т р еть е  
миинстерство Д еииретпса.

1882. Смергь Гарнбальдн. Договор 
тройствеинаго сою за подшисан.

1881. О кончателы ю е ирик о е д иш е н ие И. 
К  „тронствеп. сою зу“ .

1885. В ия т ие гав аш и М ассовы. В оиина 
с Абиссннирй.

1889. Уччиа иий к ий догов. с Абнссп- 
пией. И ризнание мрогектор. И а л ин

1890. О ргаш иза ц ия аф рикаиск. колоииий 
(Эритреи).

1891. .Миинстерство Рудипи.
1892. Коигросс социалнстов в T e

n i е . Окопчат. сформиропапие со- 
циалисти еской партиии. Вы де лепие 
апархяст.

— Чниистер. Джолптти.
11-87 96. Крисиш —первый мпшигтръ
18t-2 Расш ирение нзбират. права.
1888 — 1890. Тамож. войпа с Ф ранциий.
1819. ІГовый уголовш.ий кодеко.
ІЬ ІЗ  Г о л о д ииы й  бунт в  Сиицнлии. 

Финансовый кризис.
1893—96. В горое миишстерство Крпспи.
1893—96. Вонна в А бнссяпии.
1894. Іисклю чнтелыиы£ закоиы  протпв 

социалнстов.
1896. П ораж еиис при Адуе . Второе 

мииистерство Рудннн. Мцр в  
Аддисд.-Абеба; о тк аз от ироте- 
кто р ата  ииад А биссинией.

1898. ІІародное движеиие во всей Ита- 
л ии, в и.изванпое ' вздорож апием и. 
х л е ба. Трехдпевный уличнын бой 
в ь  ІМнлаие . Р еирессин. Мипистер- 
ство Пеллу.

1899. Союз содиалпстов, республик. 
н радик. для борьбы с реакцией.

1900. Мппнстерство Соракко.
1900. Внктор Эммануил 111.

23 социа л ииста в палате . П ервая 
ген ерал . стачка в Генуе  за  пра- 
UO сою зов h собраний.

1901. Лиишистерство Ц анариелли.
1901— 1902. Экономиичерсисий крнзнс.
1901. Копгррсс сельскнх рабочихъ

в Болонье .
1903. Второе мш ш стерство Джолиттн. 

Р азн и тие снплнкалнзма в социа- 
лист. п артин.

1904. Ш й X отме н. буллу  non expedit 
для отде льп. избират. округов.  
Всеобицая стачка.

1905. М нпистерство Титопи (марть). 
Мииш стерстяо Фортиса.
К онгрессь рабочнх сою зов я 
Гепуе . Р а б о ч ие бозпорядкии. 
Р ост аптимнлитар. пропагапды .

19Ó6. М шшстерство С о иип иип о .
— Третье мш ш стерство Джолнтти.

1906. Обицин кон гресс раб. союзов 
вы сказы в. нрогнв сиш нкалнзма.

1907. 1-ын конгресс синдикалнстов 
— Оффнциальпоо отдЬлепие от соц -

. дем. иартии.
Стачки сельскохозянстч. рабо- 
чих.  Всеобиц. стачка в ь  ДІилаие .

1908. Землетрясение в юлс. И талии.
1909. Второе мшпистерство Согпшио.
1910. Миишгстерсгво Джолитти.
1911. Чотнерт. мииис ep jm o  Джолитти.
1911-12. Войпа с Турцией.

Хронологию Р и м а  с.ч. т т ст во.

Королевство обе их Сицилий.
1016. ІІачало нориМаппскнх пабе гов 

на IO. И.
1042—1U85. Вильгѳл.ьм,  с. Таикреда 

Готвильскаго, — граф  Апулин.
1059. ІІорм апны  получаю т в  лен 

от паиы  своц заво еваииия .
1061. ІІачало завоевапия Рож ером 

Сицилин: в зятие М есснны.
1081—82. П оходь Роберта Гю пекара 

в В изантию.
1085 — 1101. Рож ер I, герцог Апулии, 

К ала -рин, Спиш лип.
1091. В зятие ІІото—заверш епие за- 

в(иев аи ия  С ниивлии.
1098. Договор. с Урбаном II; права 

п ад  церисовыо в Сиц.
1101 —110"). Сниоп в Сяцилип.
1105—1154. Рожѳр II в СицнлІи.
1122 З аи ятие Р-оы II  К алабрин.
1127. Сыерть Внльгельма, ерцога Апу- 

л ин; присоед. после д. к  Сицилии.
1130. І ожер I I  получает королев- 

с к ин титул.
1136. П рисоедннение Капуи.
1137 — 1139. Воина с имии. Лотарем.
1138. П рисоединепие ІІеаиолч.
1147. Война с Византией, завоеван ие 

Іиорфу.
1154 — І иииб. В ильгельм I  ІІеап.
1166— 1189. Вильгель.м II  Добргдн.
1185. Мир с  Ф рядрихом Б арба-

рОСС"Й.
1186. Б г а к  Копстапции с Генри- 

хом Гогенштауфоном.
1189 — 1197. Те-прих V I.
1189— 1194. Борьба за  ирестол Г . VI 

с Ташсредом и Іииилъгсль.чом.
1197— 1250. Фридрнх II.
1224. Осиование п еаию лптаискаго у-та.
1231. К опституции сшшлийскаго кор.
1250— 1254. Коиирад IV.
1254—1268. Копрадиигь.
1265. П оредача Спцплиии К арлу  Ан- 

ж уйскому К лимептом IV.
1266. Гибель М аяфррда ири Бепевенте .
1263. П ораж еш е Конрадииа ири

Т альяк оиицо; его казнь .
1266—1285. Карл I А нж уйский.
1282. Сицнлийская вечерня. Отииаденио 

Сицилии.
1282—1442. С ицилия  — отду. гъиое го- 

суоарсшво.
1282—1285. П етр Арагоп- 

ск ий.
1285— 12. 6. Іак ов .
1291. Фрндрих станошится 

правиггелем Сииц ал ин.
1296—133 .. Фридрих II.
1337— 1342. Тиетр  II.
1342— 1355. Людоиш к.
1355—1377. Фридрих ІІТ.
1372. И ркзиапие сю зереиштета 

папы.
1377—1402. М ария.
1402 — 1409. М артип I.
1416—1442. А льф оиис .
1409—1410. М артнп II.
1410— 1412. М еждуцарствие.
1412— 1416. Фердиш апд I.
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1285—1309. К арл II.
13 0 9 -1 3 4 3 . Роберт.
1343—1381. Іоанпа.
1347,1350. Походы короля вепгер- 

скаго Людовнка.
1380. Низложопие папой Урбапом VI 

Іоапны , лередача иим  Пеапол. 
корол. Карлу Малому.

1381. Карл Малыии берет Пеаполь.
1382. Казиь Іоанпы.
1382—1386. Карл III.
138G — 1390. Борьба за  престол Вла- 

дпслава вевг. и Людовика апжуй- 
скаго.

1390 - 1414. Людовик II  Анжуиский.
1414—1435. Іоанн а I I .
1421. Б р а ис I. II  с Альфонсом V 

А рагонск м.
14 3 5 -1 4 4 2 . Репе.
1442—1458. Альфонс V.
1443. ПрП-.зд Б е к к иделля.
1445. П риез и  Лореицо Баллы .
1447 — 1503. Роптано.
1458—1494. Фердшиапд 1.
1458—1530. Саш иацаро.
1494—149 э. Альфопсь I I .
1495. Войпа с Карлом V III.

— Отказ от нрест. .Альфолса I I  
в  поль y Ф ердпланда II.

— В зят о ІІеаполя Карлом VIII.
1496. Феи дчпанд I I  отвоевывает 

престол.
1496— 1501. Фридрих.
1500. В оиила с Людовпком и Фер- 

дииапдом ІСатол.
1502—1504. Бпрьба испапцев и  фран- 

цузов за  неапол. корол.
1504—1713. Корол. об. Слцилин иод 

властыо И папил.
1735— 1860. Бурбопы, см. d u m a n iu ,  

X V II I ,  табл. 31.
1860. Ирнсоеднп. к  Италин.

В енеция.

697. С.ме па трибупата догатом-ь.
1000. З ал ятие далмагиискаго побе- 

реж и.я.
1075. Борьба с Робертом Гюиска- 

ром за  далматипское нобережье.
1082. Иомоиць Виз.чптии; хрлсовул,  

заислюч. нш рокия торгов. привил.
1110. Договор r  Готфридом Ьуль- 

онсквмъ: прнввл. в  госуд. кре- 
стопосцев.

1119— 1126. Б орьба с Визаптией за 
подтвержденио хрисовула 1082 г.

1143. Устаповлепие состава ве ча (аг- 
гепро).

1171. Репрессии в Копстаптшюполе  
в отиош. к Вснециии.

1172. Устаиовлепие Б ол ишого сове та
1183. Разгром венецианскихь торгов-

дев в  Копстантнпополе .
1204. Велоция в о  главе  IV крестоваго 

лохода.
1287. Ы ачало приобре тепин л а  te rra  

firm a
1298. П ораж епие прп Курцоле .
1310. Загопор Тьеиоло.
1315. „Золо .ая  книга нобилитета*'.
1335. Учреждеиие сове та.
1353—55. Вонна с Генуей.
3355. Заговор Марипо Фальеро.
1358. Потеря далматшискаго побе- 

режья.
1367 - 1328. Война е П адуей.
1380. Побе да пад Геяуей прц Кьоджи.
1387. Приобре тение Корфу.
1404—1405. Р ост te r ra  firm a: Фель- 

тре, Вичепца, П адуя u др.
1428— 1516. Джонаиши Г.еллипи.
1454. Торговый договоо с турками.
1477—1576. Тициапо Вечеллио.
1478—1511. Джорджоле.

1479. Войпа сътуркам и: иотеря Эвбен 
i i  частыо Морен.

1480—1528. Джако.мо П альма ВеккІо. 
1483. Приобре телие Кефаллопии иЗалте . 
1485—1547. Себастиано дель Пиомбо. 
1488. Приобре тение Кшира.
1508—1517. Камбрейская лпга про- 

тпв В.
1510. Поражепие при Апьяделло.
1527—56. Иьетро Аретило в Велеции.
1528— 1588. П аоло Веронезе.
1540. Потеря остр. А рхипелагаииМореи. 
1570—73 Войпа с турками; потеря 

Кипра.
1645—49. Войиа с туркамв; иотеря 

Крнта.
1685. Завоевапие Мореи.
1717. Потеря Мореп.
1797. Вепоция ио Кашюформ. мпру 

отходит к Австрии.
1804—1857. Манпп.
1*48—1849. Револю ция  в Вепецил. 
1866. П рлсоедишепие к Италии.

Генуя.

774. Г . стаповнтсл целтромъграфства. 
934. Разоролии 1'. сарацннами.
958. Прпвилегиии Б ерелгара. 

'1 1 9 -1 1 3 3 . \ „  « тг «
1162—1175 I ^ оиньи с Иизои.
1 1 6 2 . Привил. Фридриха Барбарос-сы. 
1217. У иираздление консулата.
1257. Возсгапие иротлв злати; упич- 

тожепие иодестата.
1261. Помощь Миханлу Палеологу.
1262. Аристократическая реакция. Воз- 

стаиовлепие подестата.
1284. Побе да пад ІІизой иирв Мелории.
1298. Побе да пад  Вепецией лри 

Курцоле .
1339. Геволюция . Д огат Буккапигры .
1379. Поражепие при Кьоджии.
1396—1409. Владычество Фрапции. 
1421—1435. 4
1464—1478. > Г. в руках Милапа. 
1484—1499. J
1528. У твержиается пезапнспыость Г.

П лутократическал реакция .
1547. Заговор Фьеско.
1576. Пересмотр констлтуцип.
1628. Революция Вакеро.
1796. Г . под покровит. Фраппии.
1797. П ровозглашениг Лигурийской рес- 

публнки.
1805. ІІриисоедипепис Г. к  Фраицин. 
1815. Г. после  В е лскаго коигресеа 

в составе  Пьемопта.

ІѴІантуя.
Гонзага.

1328—1360. Луиджи I, генерал- капц- 
тап М.

1329. Л. I —имперский викарий.
13'>0—1369. Гвидо.
18'»9—1882. Луиджи II.
1382— 1407. Джован Фрапческо I. 
1407— 1444. Джонал Ф ралческо II. 
1424—1446. Витторпио даФ ельтрев М. 
1432 М аптуя сталовится ныперсквм 

маркнзатом.
1444—1478. Луиджп III.
1472. П и*рсселеииие в М. Маптепьп. 
— П< сгройка собора Саит'Андреа 

Л. Б /А льберти .
1478—14*4. Федсриго I.
1484— 1519. Джовап Фрапческо III— 

предвод. ирот.Карла VIII в бнтве  
прии ФорповЬ.

1490. Б р ак  Ф. с Изабеллой д’Эсте. 
1519— 1540. Федериго II. Работы Джу- 

лио Роыано в М.
1530. M.— герцогство.

1536. П риобре тѳние ыоииф ерратскаго 
ыаркпзата.

1540—1550. Фраичеоко I.
1550—1587. Г у иилы»льмо.
1587— 1612. Ввнчѳнцо I.
1612. Франческо II.
1612— 1626. Фердинапдо.
1626—1027. Виаченцо II .
1620—1637. Карло I.
1627— 1631. Б орьба за  маптуапское 

па^ле дство.
1630. В зятие i i  грабелс М.
1637— 1665. Карло III.
1665—1708. Фердннандо Карло IV. 
1708. Герцог. Ы. присоед. к Аветрии.

М илан.
В ископт и .

1277—1295. Оттоиѳ.
1295—1302. Маттоо.
1302. Маттео прогиап делла Toppe. 
1310 Маттео возвращ оии при помощи 

Генриха VII.
1310—1322. Маттео.
1322—1328. 1'алеаццо.
1 3 .9 — 1339. Ациио.
1339—1349. Лучнно.
1349—1354. Джованни.
1354. Де л с ие миламскнх владе ний 

между Маттео II, Берпабо, Галеац- 
цо II.

1355. С.черть Маттео.
1378. Смерть Галеадцо. Обьединениѳ 

владе пий в руках Бернабо.
1380. Берпабо—имперский викарий.
1385—1402. Джан Гилеацдо.
1395. Джан Галеаццо— герцогт..
1402. Де леиие владе ний между Джан 

Мария i i  Фнлиппо Мария.
1402— 1447. Фплиппо ЛІария.
1412. Убийство Джаи Мария . Едино 

дсржавие Фнлишио М ария.
'429. Нрнглашение Б еккаделли.

14Ю. Приезд в М. Филельфо.
1447— 1450. Республнка в  М.

Сфорца. '
1450—1446. Фрапческо С.
1406— 1476. Галеаццо Мария.
1476—1495. Джан Галеаццо М арин.
1479. Лодовико JMopo—иравнгсль М.
1481— 1494. М ѳрула в М.
1494. Лодовики Лиоро—герцог.
15(0. Наиятие М. Людовикои XII. 
1512. Возстаиоиление Сфорца.
1512— 1515. М ассимнлиаио.
1515. Взятио М. Фрапциском I.
1521. Возогановлеаие Карлоли  V Фран- 

ческо II .
1526—1529. Владычество К арла V.
1529—1535. Франческо II.
1535. Л1. переходит во власть Мс- 

павии.
Урбино.

Монтефелътре.
Пол. X III в. Усгановлепио властп Гви* 

до Монтефельтре.
1322. М ягеж иротив Федернго.
1322— 1359. Нольфо М.
1359. Б е гство Нольфо из У.
1375— 1404. Аитовио ДІонтефельтро. 
1404—1444. Оддо Аиитоииио Мянтофель- 

тре.
1444— 1 '82. Федернго. Время расцве - 

та исультуры в Урбнно.
1474. Урбиш о стаповится вассалы иы  

гѳриогством папы.
14^2— 1497. Гвидобальдо.
1497. Гвндобальдо взгиаи из У. Це- 

зарем  Бордж иа.
1497—1503. Цезцрь Бордж иа.
1503—1508. Гвидобальдо вторпчно.
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1504— 1516. К астнльопп в Урбино. 
1506—1507. Беыбо в Урбиш о.

Д елла  Роверв.
1508—1516. Ф ранческо М ария  I.
1516— 1519. Лоренцо II Медичи,
1519—1538. Ф ранчѳско Ы ария I  вто- 

ричпо.
1538—1574. Гвидобальдо II.
1564. О снование уипверснтета.
1574— 1626. Ф ранческо М ария II.
1626. Урбипоприсоеднпен к папскон 

области.

Феррара.
Д Э ст е. «

1361— 1388. Пнколо II.
1374— 1460. Гварнно, гумаш ист.
1388— 1393. Альберт.  гум.
1393—1441 Ииколай III.
1434— 1494. Б оярдо , иоэт.
1450— 1471. Борсо.
1452. Б .—герцмг Модепы н Р едж ии 

по пожалов. Фридриха III.
1463— 1537. Тебальдео.
1471. Б.— гердог Ф еррары по иожа- 

л овапию иапы.
1471— I f 05. Эрколе I.
1474— 1533. Ариосто.
1482— 1484. Вийна с Сикстом ІУ  и 

Венрцией.
1505 — 1534. Альфонсо I.
1517. Б р ак  A. I иа -Іукрецин Бордж иа. 
1 28. Б р а к  Эрколе с Репатой .
1534— 1558. Эрколѳ II.
1558— 1597. Альфонсо ІГ.
1597. Ф еррара ирисоединѳпа к  Ц ерк. 

Обл.

Флоренция.

1052—1115. М аркграфипя М атильда. 
106 {—1068. Борьба цротив епцскопа. 
1081. Осада Ф. Гонрихом УІ.
1105. Б орьба против П рато.
1107. Разруш епие зам ка Адпмарн — 

Гангаланди.
1110. Побе да над Кадолингамн. 
1113—1115. Участие в походе  П ииз ы  

н а сарацип Балеарскнх о-в.  
1114. Борьба с Гвиди.
1125. Ралруш ение Ф ьезоле.
1126. П отеря К арм иньяно—П пстойе . 
1135. Ф. припуждает Буондельмонтл

жить в  городе .
1154. Разруш енио зам ка Гвндн Моп- 

текроче.
1171. Торговый договор с ІГизой.
1172. П остроиик а  второго кр у га  Ф. 

сте н.
1182. Присоединепие Эмполи (Сиепа).
1184. Торговы й догоиор с Луккой.
1184. Побе да над Альберти.
1193. П одестат Герардо Капопсаккн. 
1193. Составление гор . статута пере- 

ходит в рукц цехов.
1203. Торговы е договоры с Бодоньей 

h Фаэнцой.
1207. Іиодеста—ипострапец во гл а в е  

управлепия.
1208, 1237, 1245, 1254. Торговы е дог. 

с Сиеной.
1215. Н ачало борьбы Буопдельмоптн 

и Амндеи.
1222. Побе да над Пизой сри  del 

Bosco.

1226. Возвращ епие К армвпьяпо.
1239. П оивлеиие в Ф. гумнлиато вь .
1243—44. П ресле довапие к атаров .
1249. И згпапие гпельфов.
1250. Р еорган нзация городского умра- 

влѳпия: коммуна u народъ; инсти- 
туты ca p itano  del popolo, ач циа- 
иов,  i i  ио два сиециальны х и об- 
щих сове та .

1251. В озвращ ениѳ гвельф овъ; изгпа- 
пис гнбеллинов.

1251—54. Б орьба с коалвдией гпбел- 
липских городов.

1256. Н овая борьба с Пнзой.
1260. Поражопие прн М онтаиертн. Воз- 

враш ение гибеллннов и р е а исция.
1265— 1321. Д апте.
1267. И згп аиие подесты Гвидо Новел- 

ло. Бозстановлеииѳ у иш чтож еш ю й 
реформы.

1269 — 1276. ІІобе ды над Сиепой u Пн- 
зой.

1276— 1336. Джотто.
1280. Пооредиичество папы в  прнми- 

рен ин гвельфов н гибеллиновъ: 
их совме стяое участие в  управ- 
леиии.

1282. Учреждепие сове та приоров из 
представителей старш их цехов.

1289 ІІобЬда прии Кампальднпо.
— Упнчтожепие креииостиоп зависи- 

мостн поме сгн аго  населеиия .
1291. Зак о п ь  о процессуалы ю й подчя- 

пгишооти дворян.
1293. O id inainen ti di g iu s tiz ia  Джано 

делла Белла.
— Мирный договор с Ппзой.

1295. Мзгнание Джано делла Белла.
1299. П остройка третьяго к р у га  Ф. 

сте п.
1300. Б орьба бе лы х и черны х.
1302. И згиапие бе лых (среди ниихъ

Д аите.)
1301— 1374. П етрарка.
1312. Статуты U n iversita tis  m erca

torum .
1313—1375. Б о к к ач ио.
1328. Реформа управлепия —consiglio 

dcl popolo, consiglio d el com une.
1330—1394. Луиджи М арсилии.
1331—1406 Колуччьо С алутати .
1339. П риобре тение части террптории

Лукки.
1342— 1343. Герцог аѳппский в Ф.
1343. Д смократическая реформа, ко- 

спувш аяся приоров,  гоифало- 
пьера, consiglio  del com une.

1347. Закон  против гиббелинов.
1348. Чума.
1349. О сновапио уппверситета.
1351. В оиил а  с М нлапомь.
1362—67. Войиа с Пизой (кондотьер 

Гакуд) .
1364— 1457. И икколо Нлкколи.
1 3 6 9 -1 4 4 4 . Б рупи.
1370 - 1460. Гуарнно.
1375—1378. Б ойна с папой.
1377—1446. Брунеллески.
1378 — 1455 Гиберти.
1378— 1380. Садьвестро М еддчи—гоп- 

фалоньер.
1378. Возст;ипиѳ чоыпи.
1380—1459. Поджьо.
1381—82. Р е а к ц ия . И згнание Микеле 

ди Лаидо.
13S6— 1466. Допателло.
1386—1439. Амброджио Травѳрсари.

1387 — 1455. Ф ра Аиджелнко.
1389. П ачало собраний в ь  внлле  Лль- 

бертн.
1390—92. Борьба с Впсконтк. 
1390—1457. К астаньо.
1393—1459. Маиеттн.
ІЗУб П ачало чтениии М апуила Хрпзо- 

лора.
1397— 1475. П аоло Учел.то.
1399—1482. Л уиса делла Роббиа.
1399 —1463. М арсуш пш.
1399— 1477. Пьетро Дечеыбрио.
1401— 1428. М азаччьо.
1402—1461. Домеиико Вепециано. 
1404—1477. Jleone Б аттиста Альберти. 
1406 — 1469. Фплиппо Лиш ии.
1406. П идчнпепие ІІизы.
1409— 1464. Бернардо Росселнпо.
1413. Реформа \ ишк«*рсит»та.
1421. Приобре т - ииие Лнворно.
1421 — 1429. Джованни Ыедичп—гон- 

ф алоньер.
1421 — 1427. Б ' рьба с В иископтии.
1424— 1504. Христофоро Ландипо. 
1426—1503. ІІоптапо.
1427. Ф нпансояая реформа.
1428—1464. Соттнпьяно.
1429 — 1433. ІІеудачная войпа с Л y ic

ito н.
1429—1498. Полайуоло.
1433. И зги ап ие Кознмо Модичи.
1433—1499. М арснлио Фичнно.

Meàunu.
1434. Возврагцепие Козимо Медпчи.
1434—1464. Кознмо М.
1435 — 1488. В ероккио.
1439. Флорептийскин собор.
1446—1510. Боттичели.
1449—1494. Гирлаидайо.
1450. Поддержка Сфооце  при за х в а ти 

власти в М илапе .
1452— 1453. Бо])ьба Ф. и М нлапа про- 

тив Н еачоля п Вепеиии.
1452 — 1519. Леопардо да Винчи. 
1454—1494. Поллнциано.
1458 — 1504. Фплиишниио Лнппп.
1459— 1537. Лоренцо ди Кредо.
1460. Іиачало собраиий платоповсисой 

академ ин.
1462—1464. Пико делла М ирапдола.
1464—1469. П ьеро I М.
1467— 1468. Б орьба с копдотьером 

Коллеони.
1469—1492. Лорепцо и Джулиапо 

(ф1478).
1471, 14S0. П реобразоваиия балии.
1472. Р азруш еи ие Вольтерры.
1475— 1564. Микель Аиджело.
1478. <аговор Паццн.
1480. П опыткн « икста ІУ  вызвать 

войну ІІеаполя с Ф.
— П ерпое издаиие Дапте.

1483—1520. Раф азль.
1487— 1531. А пдреа дель Сарто. 
1492—1494. П ьеро II М.
1494. Вотуплепио в Ф. К арла У III. 
1494—1498. С авонаролла.
1498. К азн ь  Савонарпллы.
1502. Том азо Содерииш —пожнзпеипый 

гопфалоиьер.
1512. Во.чвращение Медпчи.Джоваппи М.
1513—1519. Лоренцо II  (Урбпнский).
1514—1523. Джулио М.
1523—1527. И ииполптон А лессандро М. 
1527. И згн апив Медичи.
1530. Возвращ . А лессапдро Медича.
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хотворенной чистотой и распростра- 
няет славу и господство декоратив- 
ной живописи по всей Европе  от 
Мадрида до Вюрцбурга.

Одновременно с великой реформой 
декоратнвнаго искусства, подражая 
позднему учѳнику Караваджо, Пьяцет- 
ти, и черпая вдохновение y Паоло Ве- 
ронезе i i  Рембрандта, Тьеполо произ- 
водит реформу и в передаче  де й- 
ствительности, вводя нервность и жи- 
вость, достойныя его ве ка и в осо- 
бенности Венѳции, которая была в 
ХѴШ столе тии столицей европейских 
увеселѳний.

Его живопись, a также пастели ѳго 
зеылячки, Розальбы Каррьера (1676 — 
1758), оказали глубокое влияниѳ на 
французское искусство XVIII ве ка, 
которое, как боле е прославленное, 
несправедливо заслоняет величие ис- 
кусства венецианскаго.

Все в той же Венеции и в том 
же самом ве ке  нашлись художники, 
уме вшие точно и правдиво передавать 
окружающую де йствительность. Пье- 
тро Лонги (1702— 1762) живописал 
нравы i i  жизнь господ и простого 
народа своѳй эпохи. Антонио Канале, 
прозванный Каналетто (1697— 1768), 
писал Вѳнецию с ея каналами, цер- 
квами и площадями („cam pi“), писал 
спокойно, точно, обнаруживая безко- 
нечную и идиллическую любовь к 
ве ковым де яниям предков.  A Фран- 
ческо Гварди (1712—1793), отправляясь 
от Каналетто, возвысился до нервной, 
вибрирующей, острой концепции моря 
и его бурь, пѳретолковывая де йстви- 
тельность с чисто импрессионист- 
ским воображением,  в котороы 
так много современнаго нам духа.

Нервность, фантастичность, вычур- 
ность исчезли к началу XIX ве ка, 
ибо обновленный классицизм снова 
выдвинул строгость, линию, изучение, 
выдвинул с такой серьезностыо, 
что получилась холодность. И первою 
оказалась от этого в проигрыше  
декоративная живопись, которая сразу 
оборвала свою славную традицию и 
уже болыпе не воскресала. Зато вы- 
играли ваяние и изучение де йстви- 
тельности.

Велшшм реформатором был Ан- 
тонио Еанова (1757— 1822). Начав въ

духе  ХѴШ столе тия, он в не кото- 
рых статуях,  напр., в „Магдалине “, 
нашел способ выразить всю безко- 
нечную чувствительность мрамора, 
ставшаго плотью, притом де лал 
это со сдержанностыо, незнакомой 
Бернини. Но поздне е, в не которых 
надгробных памятниках,  напр., папы 
Климѳнта XIII, он достиг высокой 
степени реализма, исправляемаго и 
поддерживаемаго в духе  самойвысо- 
кой традиции, a в памятнике  Марии- 
Терезии, в Ве не , он с необычайной 
архитектурной изобре тательностыо 
дал образец все м современным 
надгробным памятникам.

Ш кола Кановы выроднлась в ака- 
демический маньеризмъ; в ато напра- 
вление све жую струю внесли роман- 
тики, которые, выдвигая чувство, за- 
ново оживили пластический реализм.  
Лоренцо Бѳртолини (1777— 1850), Джо- 
ванни Дюпре (1817— 1882), Вияченцо 
Вела (1820—1891)—вот крупне йшиѳ 
представители этого течѳния, подго- 
товившаго импрессиондзм и синте- 
тизм ныне шних ваятелей.

Академизм,  упрочившийся после  
Кановы, заполонил живопись, кото- 
рая, те м не мене е, в работах Ка- 
муччини, Аппиани и Сабателли сохра- 
нила прежнюю высоту в области ком- 
позиции и рисунка, достойную великой 
традиции. Она не дала болыпих ре- 
зультатов в романтическом поко- 
ле нии, по причине  своей подчинен- 
ности политичѳским задачам,  но за 
это едва ли можно упрекать этих 
художников в виду хотя бы одного 
того, что они своими произведениями 
поддерживали энтузиазм к возста- 
новлению националънаго единства. Ко- 
гда после днее было достигнуто, по- 
явились i i  заняли подобающеѳ ме сто 
три великих художника: в Неаполе  
Доменико Морелли (1826— 1901), в 
Ломбардии Транквилло Кремона (1831— 
1873) и Джоваини Сегантини (1858— 
1899); они являю тся учителями ныне  
здравствующих художников.  Библио- 
графию см. в прилоэюении. А . Вентури.

Итал,  миѳич. царь сикулов,  или 
энотров,  по имѳни котор. названа 
была Италия.

И тальянский п оход  Суворова, см. 
Суворов.
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И тальянский я зы к ,  см. романские 
языки. 

И тальянския войны  1848—49, 1859 
и 1866 ГГ.,см. австро-итальянския  войны. 

И тальянское лросо, c m .  XV, 344.
Итапикуру, р е к а в  бразяльск. шта- 

т е  Б ай я, впад. в Атлант. ок.; дл. 785 км.
Итапикуру, ре ка в браз. ш тате  

Мараньон,  впад. в зал. Сан- Хозе; 
дл. 1.000 км.; пароходы идут вверх 
на 70 кл. до И . М ирим,  важнаго скла- 
дочнаго ме ста.

Итаска, озеро на се в. ш тата Мян- 
незоты  (в Се в, Амер.), на выс. 467 
м.; в его бассейне  берет начало р. 
Миссиссипи.

И татиай я (Itatiaya), саыая высокая 
гора в Б р ази л ии; 2.712 м. выс.

Итацизгл,  предложѳнное Рейхля- 
ном произношение греческих звуковъ; 
название свое получило от произноше- 
ния буквы т], как русское и. Рейхлянов- 
ское произношение принято y новых 
греков.  Ср. греческгй язык,  XVII, 64/66.

Итиль, арабск. и татарск. название 
Волги.

И тинерарии, дорожяые указатели y 
рим лян,  бывшие двух родовъ: спя- 
-сок станций и разстояний мѳжду ними 
(I. adnotata  или scrip ta) и картографи- 
ческое изображение их (I. picta). И з 
первых дошли: I. Atonini, два путе- 
водителя, приписываемые имп. Анто- 
нину К аракалле , I. H ierosolym itanum  
333 r., описание паломничества из 
Бордо в Іерусалим,  и I. A lexandri, 
описание похода Александра в  П ерсию, 
составл. для имп. Коыстантина. И з 
вторых сохранилась знамен. Tabula 
Peutingeriana, восходящ ая к III в. (см. 
ХПІ, 240).

Ито, Хиробуми, князь, японск. госу- 
дарств. де ятель, род. в 1840 г. Вме сте  
с Иноуе Каору посе тил впервые 
Англию, в 1870 г. послан был в 
Америку для ознакомления с монет- 
ным де лом.  В 1882 г. И. е здлл в 
Европу знакоичиться с конститудиями 
и явился духовным твордом яд. 
конст. 1890 г. В 1885 г. И. получил 
графское достоинство, в 1886 г. на- 
значен был дремьер- министром и 
до 1901 г. четы ре р аза  занимал зтот  
пост.  И. играл болыпую роль во 
все х крупных событиях вне ш нейи 
внутрен. истории Ялонии, выдвяяув-

ших ее в ряды  мировых цивилизов. 
держ ав.  Во время его министерства 
(1892— 96) Япония  добилась перѳсмотра 
договора с Англией, успе шно провела 
Китайскую войну и присоединила о-в 
Формозу. З а  это И. долучил звание 
маршиза . В 1900 г. основал новую 
прогрессивную партию (см. Итагаки) 
и в качестве  ея лидера стал опять 
во главе  министерства. Выйдя в 1901 г. 
в отставку, он,  путеш ествуя как 
частное лицо по Европе , соде йство- 
вал заклю чению англо-японск. союза 
1902 г. Его стараниями был заклю- 
чен и яд.-корейский договор 1905 г. 
И. был первым резидентом Кореи 
(1905— 1909), и ему Ядония  в болыпой 
степени обязана ростом своего влия- 
ния  в Корее . В 1907 г. И. возведен 
был в княжеское достоинство. Вер- 
нувшись в 1909 г. в Японию, где  
сде лался  дредсе дателем частнаго со- 
ве та  микадо, И. в окт. этого года 
приехал в Харбин для свидания  с 
Коковцовым по ловоду спора о мандж.
ж. д. и зде сь был убит одним ко- 
рейцем.

Итоние (’Bœ'fjLK), ныпе  Вуркано), гора 
в Мессении (802 м. в), со святыней 
Зевса Итомата, культ котораго не 
требовал ни храма ни идола. Укре - 
длеыная наверху, гора служила опло- 
том стралы, долго защ лщ ая ее в 
1-уго л 3-ыо мессенския  войпы от спар- 
танцев.  В IV  в. до Р. Хр. снова 
была укре плеяа по сове ту Эпамянон- 
да, являясь  акрополем для выстроен- 
наго y ея подложья гор. Мессеяы.

Итон (Eton), rop. в апгл. граф- 
стве  Беклдгем ,  па р. Темзе , протлв 
Влядзора, 3.301 ж. И зве стѳя свопм 
колледжем,  основ. в 1440 г. Генря- 
хом VI. В наст. время в колледже  
обучаются „королевские“ ученякл, жл- 
вущие в самом заведенил стлпендиа- 
тамл, л „опплданы“, жявущие y учлте- 
лей за  длату; огсюда болыпей частыо 
поступают в кембрлджск. п окс- 
фордск. уялв. И з И. колледжа вы- 
шло мяого выдающлхся людей.

К ттербий, Yb =  172, металл,  лрл, 
ладлежащий к группе  металлов р е д- 
кях земель. По Д. И. Менделе еву 
И. хорошо соотве тствует ме сто в 
III группе  в 10-м ряду. Оклсь его 
Yb20 3 представляет,  после  оклсп
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скандия  Sc20 3, наиболе е слабое осно- 
ваниѳ из все х ре дких земель. Б е - 
лый порошок,  медленно растворяю- 
щийся в холодных кислотахъ; уд. в. 
ея 9,18. Соли И. безцве тны. Изве стны: 
УЬС13 . 6Н20. При ыакаливании этой 
соли в струе  HC1 получается хлор- 
окись И. YbOCl. Се рнокислая соль 
Yb2(S 04)3. 8Н20  выде ляется из раство- 
ров в виде  больш. прозрачных кри- 
сталлов,  изоморф. с солями празео- 
дима, неодима, эрбия и иттрия. И . Кб.

ИттрІЙ, Y =  89, металл,  принадле- 
жащий к группе  металлов ре дких 
земель. В свободном виде  полу- 
чается де йствием натрия  на хлори- 
стый И.—YC13. Се рый порошок,  уд. в. 
3,8, атомный объем =  23,6. Окись его 
Y20 3—бе лый порошок,  легко раство- 
римый в кислотах,  уд. в. 5,05. Соли 
бездве тны. Из солей окиси щелочи 
осаждают гидрат окиси И.—Y(0H)3. 
И з солей наиболе е изучены: хло- 
ристый И., YClg. 6Н20, в воде  рас- 
творимъ; фтористый И.—YP3—аморф- 
ный, нѳрастворимый в воде  поро- 
шокъ; безводная се рнокислая соль: 
Y2(S04)3, и  с  кристаллизационой в о д о й  
Y2(S04)3 . 8Н20  (изоморфна с таковой 
же солыо иттербия), азотнокислая 
окись И.: Y(N03)3. 6Н20; двойныя соли 
фосфорной и угольной кислотъ: Y P04 .
. 2Н20 .Y2(C03)3 . ЗН20  и двойная пла- 
тиносинеродистая соль: Y, [Pt(CN4)3]2 .
. 21Н20. Карбид И. YC2 получается 
при накаливании окиси с углем в 
электрической печи. При де йствии на 
него водой выде ляются: ацетилен 
С2Н2, с приме сью этилеыа С2Н4, мѳ- 
тана СН4 и водорода. И . Кб.

Итурбиде, Августин де (1783— 
1824), мексиканский император,  в 
1810 г. принимал участие в пода- 
влении возстания  против Испании и 
сде лал блестящую военную карьеру, 
но в 1816 г., в виду обвинения в 
лихои.мстве , сам вышел в отстав- 
ку. В 1820 г. вице-король Мексики, 
желавший возстановить неограниченн. 
власть исп. короля, назначил с этой 
де лыо И. главнокомандующим.  По- 
сле дний однако примкнул к и шсур- 
гентам,  и в 1822 г. солдаты провоз- 
гласили его императором под име- 
нем Августина I ,  но в 1823 г. он 
вынуждеы был передать свою власть

коигрессу, который изгнал его в 
И талию, назначив ему пенсию. В 
1824 г. И. вернулся в  Мексику с 
наме рением вернуть себе  престол 
i i  при высадке  на берег был схва- 
чен и разстре лян.  Он оставил 
после  себя „Записки“.

Итурея, горная ме стность к се - 
веро-востоку от Палестины, принад- 
лежала к тетрархии Филиппа, была 
присоединена в 47 г. no P. X. к 
римск. пров. Сирии. Обитатели зани- 
мались преимущественно разбоемъ;в 
борьбе  с и удейским царем Аристо- 
булом I (из фамилии Асмонеев) , в 
105— 104 гг. до P. X., были побе ждоны 
и насильно обращены в и удейство.

Итури, см. Арувими.
Итуруп,  самый болыпой из Ку- 

рильск. о-вов,  6.725 кв. км.
Ифнгения (у Гомера Ифианасса), по 

греч. легенде  дочь Агамемнона и Кли- 
темнестры. По сове ту жреца Калхаса 
ее хоте ли принести в лсѳртву, чтобы 
умилостивить Артемиду, оскорбленную 
Агамемноном и препятствовавшую по- 
этому отплытию греков из Авлиды 
в Трою. Согласно наиб. распростр. 
преданию, Артемида сжалилась над И. 
и унесла ѳе в Тавриду, где  она сде - 
лалась жрицей богини. Зде сь она спа- 
сла своего брата Ореста от угрожав- 
шей ему, как чужестранцу, смерти, 
и они бе жали, унося с собой изобра- 
жение богини, котороѳ И., вернувшись 
в  Аттику, поме стила в Брауроне , 
оставшись там жрицей. По другой 
версии, И. была перенесена из Авли- 
ды на о-в Левке, где  стала женой 
Ахилла под именем Орсилохии. В 
Гормионе  иио д  именемъИ. чтили Ар- 
темиду. Ве роятно, „И.“ первоначально 
была эпитетом Артемиды, откуда и 
представление об И., как жрице . 
Легенда об И. послулшла сюжетом 
для двух трагедий Эврипида („И. в 
Авлиде “ и „И. в Тавриде “), котор. 
воспользовались Расин („И .“), Гётѳ 
(„И. в Тавриде “) и Глюк (две  опе- 
ры: „И. в Авлиде “ и „И. в Тавриде “).

Ификл,  сын Амфитриона и Алк- 
мены, единоутробный брат Геркулеса; 
принимал участие во многих подви- 
гах после дняго.

Ификрат,  аѳинский полководец 
первой половины IV в. Он преобра-
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зовал войско, введя новое боле е лег- 
кое вооружение (между проч., иебольшой 
кругл. щит) —;л:£Хтг)о;,— откуда назва- 
ыие „пелтасты “) и ыовую тактику. И. 
отлпчился в коринѳской войне  (395— 
387) своими побе дами при Сикионе  и 
Абидосе , в Египте  (379—374) и про- 
тив Спарты (372— 371). Б иографига его 
написал Корнелий Непот.

И ф ф ланд,  А вгуст Вильгельм,  
не м. актер и драматург (1759— 1814); 
с 1796 г. состоял директором на- 
цион. театра  в Берлине , с 1811г.— 
директор. корол. театра.—Как актер,  
И. выде лялся нѳ столько талантом,  
сколько тщ ательной разработкой ролей. 
Особенно удавались ему комич. и бы- 
товые персонажи. Как драм атург,  И. 
обнаруживает отличное знаниѳ условий 
сценьи и современных ему нравов и 
быта. Серьезным недостатком его 
была морализир. тенденция. (Cp. XIV, 
283/4).

Иф (If или C hateau d ’If, неболь- 
шой скалистый остров во Ф ранции 
(д-т У стьев Роны), в Средизем- 
ном море , к з. от М арселя, в  
l ł /2 км. от берега. Ф орт,  выстроен- 
ный Ф ранциском I в 1529 г. и слу- 
жащий государств. тюрьмой. И. изве - 
стен заключ. в нем Мирабо (1774).

И х н ев т о н ,  фараонова мышь, см. 
виверровыя.

И хтиозавры , или рыбоящеры, пред- 
ставляю т вымерший отряд рептилий. 
Появились они в триасе , наибольша- 
го разви тия  достигли в горскую эпо- 
ху, вымерли в верхне-ме ловое время. 
Длинный череп вы тянут в при- 
остренный клюв,  образованный удлин- 
ненными межчелюстными костями.
Вдоль краев длинных челгостей рас- 
положены многочисленныѳ конические 
зубы, поме щающиеся или в желобке  
или в слабо выраженных альвѳ- 
олях.  Больш ия  глазны я отверстия 
окружены костным кольцом.  Позво- 
ночный столб состоит из большого 
числа примитивных,  двояко - вогну- 
тых,  коротких позвонков.  В нем 
можно отлнчить лишь два отде ла — 
хвостовый h туловищный. Ребрадлин- 
ныя, двухголовчатыя. Оконечности 
сильно редуцированы и превращ ены в 
плавники. У древне йших И. оне  име - 
ют болыпе сходства с оконечностя-

ми наземных четвероногих живот- 
ных.  Хвост снабжеы сильным вер- 
тикальным плавником.  Непариый, 
мясисты й плавннк располагался и на 
спине  животнаго. Совершенно голая 
кожа покрывала те ло И. И. предста- 
вляли крупных ыорских хищников,  
вполне  приспособившихся к жизни 
в воде . Их рыбообразное те ло до- 
стигало 12 м. длины. Дышали они лег- 
кими. Родили де теыышей живыми, что 
доказы вается находкаыи ископаемых 
И., в брюшной области которых со- 
хранились скелеты маленьких И. в  
характерном для эмбрионов положе- 
нии. Обжорливыя животньия  питались 
рыбами i i  головоногими моллюсками, 
не брезговалии и своими собственными 
де тенышами. И. ыаселяли мезозойския 
ыоря в болыпом количестве , дер- 
жались они, ве роятно, стаями. Находки 
древне йших И. в триасе  Ш пицбер- 
гѳна устанавливают их родство с 
лабиринтодонтовыми, от которых,  
ве роятно, они и произошли. А . Н .

И хтио з  (греч.), кожная боле знь, 
см. кожа— болгъзни кожи.

И хтиокол (греч,), то же, что рьи- 
бий клей, см. клей.

И хтиология (греч.), отде л зооло- 
г ии, посвящепный изучению рыбъ; см. 
рыбы.

И хтиол получается при сухой пе- 
регонке  особаго минерала (тирольска- 
го битуминознаго сланца), богатаго 
остатками ископаемых рыбъ; отсюда 
и название, происходящее от греческа- 
го слова ГХиис; (рыба); в результате  
перегонки получается маслообразная 
жидкость, содержащая се ру (до 10%); 
эту  жидкость обрабатывают се рной 
кислотой, зате м аммиакомъ; полу- 
ч ается  аммиачная соль сульфоихтио- 
ловой кислоты (ammonium sulphoichty- 
olicum); эта  соль обыкновенно и на- 
зы вается И. И. задерживает развитие 
многих микроорганизмовъ; при ме ст- 
ном приме нении И. получается пони- 
жениѳ чувствительности и сжатие сосу- 
дов.  В силу таких свойств И., упо- 
требляется в це лях обеззаражива- 
ния, обезболивания, a также в де лях 
ослабления воспалительных процес- 
сов.  Употребляется И. наружно при 
ревматических страданиях (как про- 
тивоболевое и протиивовоспалительное
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средство), при не которых кожных 
боле знях (.зде сь его де йствиѳ об-  
ясняется значительным присутстви- 
ем се ры, играющей большую роль 
при ле чении кожыых заболе ваний), 
при геморрое , при воспалптельных 
процессах в женских половых ор- 
ганахъ; внутрь И. употребляется ре дко.

П. Кабанов.
Ихтиорнис,  см. зубастыя птицы.
И хтиофталыя,  см. апофиллит.
И хш иды, арабская династия  в Е гиип- 

те  с 934 до 969 r., cp. XIX, 584.
Ицего (Itzehoe), rop. в прусск. пров. 

Ш лезвнг- Гольштинии, на р. Ш тёръ; 
16.547 ж.; сахарные, дементыые и мы- 
ловар. заводы; торговля скотом и 
хле бомъ; гавань.

Ича, р. в Камчатск. обл., впад. в 
Охотское море; дл. 150 в.

И-чан- фу, гор. в Китае , на р. Ян- 
цекианг,  важный внутренний порт,  
открытый для иностранцев по дого- 
вору 1877 г. в Чифу; 70.000 ж. Главн. 
предм. вывоза: шелк,  воск,  ле кар- 
ственныя средства; ввозятся хлопчато- 
бум. изде лия.

Ичара, горн. верш. в южн., японск., 
части Сахалина; ок. 4.000 ф. выс.

Ичинская (В иълая) сопка, одна из 
выспшх вершин центральн. Кам- 
чатск. хребта, см. Камчатка.

Ичин (Jicin), rop. в Богемии; 
9.759 ж.; был резиденцией Валленштей- 
на, построивш. зде сь замок в 1633 г.

Ичня, ме ст. борзненск. у. Черни- 
говск. губ.; 10.787 ж. Винокуренн. зав.

И ш етия, см. малокроеге.
Ишерим,  гора Уральск. хр., на 

с.-в. чердынск. у. Пермск. губ.; ок.
3.187 фут.

Ишнкари, ре ка на о. Іессо, дл. ок. 
440 км. Впадает в Японск. море, в 
И-ский залив.

Ишимскин уе з д  Тобольской губ., 
в южной ея части, проре зыв. с юга 
на се в. р. Ишимом.  Площ. 37.604,6 кв. 
вер. Поверхн. представл. низмен. рав- 
ишну; почвы черноземныя. Насел. к 
1912 г. достиг. 382,4 тыс., почти ис- 
ключ. русское, незначит. проц. сост. 
татары. - Занят. жит. земледе лие, с 
преоблад. посе в. пшеницы. Име ѳт 
также зыачение скотоводство и молочн. 
хозяйство (маслоде лие). Б . Д .

Ишит,  ре ка, ле в. приток Ирты-

ша, ыачинается в каркаралипск. y., 
Семипалатинск. обл., близ границы с 
Акмолинской, в горах Якши-ниаз,  
на высоте  240 саж. ыад уров. моря. 
Длина около 2.200 вер. Орошает Ак- 
молинск. обл. i i  Тобольск. губ. На И. 
города: Акмолинск,  Петропавловск,  
Ишим.  В верхней части ш иринадо- 
лины И. сильно колеблется: р е ка те- 
чет то в узком скалистом ложе , 
то коренные берега ея широко расхо- 
дятся. На уроч. Джаркаин- агач И. 
круто ме няет свое се в.-зап. напра- 
вление на се в.-восточное. В петро- 
павловск. y., Акмолинск. обл. И., име - 
ет характер степной р е ки, лишен- 
ной притоков и с медленным те- 
чением.  Ш нрина И. в Тобольск. губ. 
от 20 до 60 саж. Притоки И. незна- 
чительны. Сплав плотов возможен 
от Акмолинска; на 150 вер. от устья 
(от с. Викулова) существует буксир- 
ное пароходство. JI. Берг.

Ишим,  у. г. Тобольск. г., на р. 
Ишиме ; 12.688 т. ж. И. изве стен был 
Никольской ярмаркой (27 ноября — 
15 дек.), име вшѳй болыпое значение для 
Зап. Сибири и Урала; теперь оназна- 
чительно пала.

Ишихлн (Ишыхлы), гора в М. Кав- 
казе , зангезур. y., Елисаветпол. губ.; 
11.695 фут. вые.

Ишиас,  см. невралгия.
Ишль, курорт в Верхней Австрии, 

в Зальцкаммергуте , y слиян ия pp. 
Траун i i  Ш иль, 468 м. выс., в живо- 
писной долине , окружѳнной ле систыми 
горами, 2.314 ж. Климат м ягкий, равно- 
ме рный, влажный. Средн. годов. t°— 
9°,5; средн. ле тняя— 17°,5. Любимое 
ле тнеѳ ме стопребывание австр. импе- 
ратора, И. является одним из са- 
мых аристократич. курортов в Ев- 
ропе . Разсольныя, се рныя, грязевы я 
ванпы u пр.

Иштарь, см. Астарта и Ашера.
Иштиб,  см. Штиплье.
Ишурия, см. задержанге мочи.
Ишутин,  Николай Андреевич,  

сын потомственнаго почетнаго гра- 
жданина, родился в 1840 году, учил- 
ся в пензенской гимназии, по окон- 
чании которой приехал в Москву 
с иаме рением поступить в уни- 
верситет.  В Москве  И. принял 
де ятельное участие в движении уча-
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щейся молодежи, возникшем на 
почве  разочарования  в правит. ре- 
формах и выразивш емся в различ- 
ных просве тительны х начинаниях 
и в стремлении к сближению с на- 
родом.  И. был видным i i  влиятель- 
ным члѳном одного из таких 
крулсков,  „Оргапизации “, и энергично 
работал по части устройства школ,  
библиотек,  типографий, маетерских 
на артельных иачалах и т. п. „Ор- 
ганизация “ зате вала также освободить 
и з Сибири Н. Г. Черныш евскаго и
H. А. Серно-Соловьевича. Вопросы о 
поднятии экономическаго и нравствен- 
наго благосостояния народа неизбе ж- 
но ставили перед членами кружка и 
вопрос об изме нении политических 
порядков.  И. вы сказы вал товари- 
щам свое мне ние о том,  что необ- 
ходимо активное вме ш ательство в 
современную политическую жизнь, не- 
обходимо совершение р е ш ительнаго 
акта, который мог бы разбудить на- 
род.  Болыпинство членов крулска 
отнеслось, однако, к такому предло-

жению И. несочувственно, но один 
из членов „О рганизации “, Карако- 
зов (см.), неожиданно для других,  
задумал совершить дареубийство. Ко- 
гда И. стало изве стно о планах Ка- 
ракозова, он старался убе дить его 
отказаться от н иих .  Каракозов обе - 
щал ему это, но, т е м ые мене е, 4 ап- 
р е ля 1866 г. совершил свое покуше- 
ние на А лександра П. И. был привле- 
чен к каракозовскому процессу и 
таклсе был приговорен к смѳртной 
казни. В после дний мо.мент,  когда 
И. находился уже на эшафоте , ему 
было объявлено помилование. Ве роят- 
но, тогда уже было потрясено его ду- 
шевное равнове сие, a  зате м боле знь 
его еще боле е усилилась всле дствие 
крайне тяж елых условий заключения  
в Ш лиссельбургской кре пости. За- 
те м,  И. отбывал наказание в сибир- 
ских каторжн. тюрьмах и в 1872 г. 
попал на Kapy, гд е , наконед,  ему, 
уже безнадѳжно больному, разре шено 
было лшть вне  тюрьмы, в поселке ; 
ум. от чахотки в  1878 г. G. Б —в.

Ж.
I, десятая  букварусской гражданск. 

и одиннадцатая славянск. азбуки. В 
кириллице  I, как цифра, означает 
10, отсюда его названиѳ десятеричное. 
Исторически восходит к греч. I, и 
(иота). Как звук в великорусск. р е чи 
не отличаѳтся от И. Иногда в начале  
слова перед гласными име ет зву- 
ковоѳ значение не м.-лат. согласнаго 
j  (иот) . В лисьме  ставится пѳред 
гласными и Й , a также в слове  мир-  
вселенная, люди.

Іагве, см. Іегова.
Іакинф  (Никита Яковл. Бичурин) , 

архимандрит,  изве стн. синолог,  род. 
в 1777 г., сын дьячка, в 1800 г. 
постригся, в 1802 г. отправлен архим. 
в иркутский Вознес. монастырь, в  
1805 г. назначен начальником миссии 
в Китай. В Пекине  он пробыл до 
1822 г. и основательне йшим образом 
изучил китайский язы к.  Вернувшись

в Пб. он был предан суду за  
разстройство миссии и провел 4 года 
в заточении въВ алаам ск. монастыре . 
Потом его вернули. Он просил о 
сложении с него монашеск. сана, при- 
знал себя безсилы иым соблюдать 
обе ты, но безусле шно. Ум. в 1853 г. 
Оставленныя им сочинения очень мно- 
гочисленны (часть еще в рукописи). 
Пололшл осыованиѳ изучѳнию Китая 
в  России и был первым настоящим 
ученым синологом.  В его книгах 
собраыо такое огромное колич. фактов,  
что они не устаре ли до сих пор.  
Недостатки ихъ—диллетантизм авто- 
ра, малое знакомство с западной ли- 
тературою, не всегда точные дереводы, 
безоговорочныя сокращения, скудный, 
иногда неправильный комментарий, не- 
достаточно критическоѳ отношениѳ к 
свиде тельству китайск. дисателей.

Іаковиты , см. Іаков Барадеги.
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Іаков,  по библии, второй сын Иса- 
ака; хитростыо получил от отца 
право первенства (см. Исав)  и бе жал 
к своему родственнику Лавану в 
Мессопотамию, служил ему в продол- 
жение 14 ле т,  чтобы получить руки 
дочерей, Л ии и Рахили, и сверх того 
еще 6 л., потом возврат. в Ханаан,  
a отсгода пересел. к своему любимому 
сына Іосифу в Египетъ; зде сь и ум. 
Цикл сказаний о I. составился из 
элементов,  возникавших в различ- 
ных ме стностях и разлнчнаго ха- 
рактера. Одни сказания име ют це лыо 
объяснить происхождение ме стных 
святилищ (напр., сказание о Веѳиле ); 
другия  носят отчасти былинный, от- 
части миѳологический характер.  По- 
сле дняя переработка, соединившаявсе  
элеыѳнты сказаний о 1. в одно це лое, 
отождествила его с Израилем,  ге- 
роем- эпонимом,  от сыновей котора- 
го пошли все  израильския племена. 
Есть осиоваииѳ предполагать, что I. 
был первоначально племенным бо- 
жеством,  и имя его произносилось 
Jakob-el, т. е. богь Іаков.  Н . П.

Іаков М еньшой, Алфеев,  сын Ал- 
фея, один из 12 апостолов.  Досто- 
ве рных све де ний o ero жизни не 
име ется; по дерковыому преданию, про- 
пове дывал в Египте  и там был 
распят.

Іаков Старший, Зеведеев,  сын 
Зеведея и Саломии, брат апостола 
Іоанна, один из 12 апостолов,  сперва 
был рыболовом.  После  смерти Іисуса, 
пропове дывал христианство с таким 
рвением,  что Ирод- Агриппа веле л 
отрубить ему голову (около 44 г.). По 
преданию, те ло I., после  его смерти, 
было брошено в лодку, которая при- 
плыла в Испанию, в Галисию, возле  
ме ста, около котор. ныне  находится 
город его им.,Ст.-Яго-де-Компостелла, 
и с те х пор оно хранится в со- 
боре  этого города. Св. I. считается 
покровителем Испании.

Іаков I, сначала шотландский, под 
именем I. YI, a с 1603 г. и английский 
король, сын шотландской королевы 
Марии Стюарт и ея второго супруга 
Генри Дарнли, род. в 1566 г. въЭдин- 
бурге . Уже в сле дующем годупосле  
вынужденнаго отречения  Марии, он 
был провозглашен шотландским ко-

ролем.  Кальвинистское духовенствои 
шотландская родовая знать, захватив- 
шия  в свои руки политическую власть 
в страые , приложили все  старания к 
тому, чтобы сде лать из молодого ко- 
роля добраго протестанта и послуш- 
наго испоинителя своей воли. С этой 
це лью образование I. было поручено 
изве стному монархомаху Быокенену, 
который не жале л розог для своего 
ученика. Но усилия  Бьюкенена только. 
отчасти увизнчались успе хомъ: I. вос- 
пользовался приобре тенными y Бьюке- 
нена све де ниями и приемами научной 
и литературной работы, чтобы отстаи- 
вать диаметрально противоположныя 
точки зре ния: монархию Божиею мило- 
стыо и англиканство. Абсолютистския 
притязания  I., его церковная политика, 
непримиримая к пуританам и бла- 
госклонная к католикам,  вызвалн 
сильную оппозицию в английском об- 
ществе . Личныя качества короля—его 
совершенно нецарствениая наружность, 
шотландское происхождение, легкомы- 
сленность в личной жизни, расточи- 
тельность, непосле довательность в 
политике ,хвастливость,наконец,  скан- 
дальная привязанность к красивым 
фаворитамъ—также не соде йствовали 
его популярности в народе . Все его 
правление, так. обр., в значит. сте- 
пени способствовало росту недоволь- 
ства в народе  и наступлѳнию рево- 
люции. Ум. I. в 1625 г. Помимо поли- 
тических и богословских сочинений 
(„Истинный закон свободной монар- 
хии“, „Демонология “, „Basilikon Doron“), 
I. написал и ряд художественных 
произведений: поэму, не сколько сбор- 
ников стихов и трактат о шотланд- 
ской поэзии. См. Великобритангя, VIII, 
590/614. 0 I. см. Henderson, „Jam es I 
and V I“ (London, 1904).

Іаков II, английский король (1685— 
1688), второй сын Карла I и Генриетты 
Марии, род. в 1633 г. Во время граждан- 
ской войны он был взят в пле н 
Фэрфаксом (1646). но потом бе жал 
в Голландию (1648). Находясь в из- 
гнании, он служил сначалав фраи- 
цузской, a потом в испанской ар- 
миях и приобре л славу де льнаго и 
храбраго офицера. Возвратившись в 
Аыглию вме сте  со своим старшим 
братом Карлом II, I. занял постъ



главнаго адмирала. В войне  с Гол- 
ландией (1665) онъпроявил недюжин- 
ныя военныя дарования. 0 дальне й- 
шѳй его судьбе  см. Великобритания, IX, 
69/72. После дние годы своей лсизни I. 
провел в С.-Жерменском монасты- 
ре , уединившись от мира. Ум. 17 сент. 
1701 г .  c m . I .  S. Clarke, „Jam es II life“ 
(London, 1816); Allan Fea, „Jam es II 
and  his w ives“ (1908).

Іаков,  имя шести шотландских ко- 
ролей.

I . I ,  сын Роберта III, род. в 1349 г. 
вступ. на престол в 1405 г., де ятельно 
занимался установлением порядка, 
ввел конституционное правлениѳ по 
англ. образду, лредпринял ряд ме р 
для поднятия  культурнаго и экономич. 
состояния  страны. Энергичная и успе ш- 
ная борьба его с своеволием дворян,  
отнятие захвачедды х иыи земель ко- 
роны и дерисви вызвали средд них 
сильное недовольство, и в 1437 г. I. 
был убит.

I .  I I ,  сыд дредыдущаго, род. в 
1430 г. В 1449 г. I. в зял  правление 
в свои руки и сокрушил власть 
ариетократов.  При дем дроведеньи 
были важныя реформы в организации 
юстиции, ме ры для защ иты арендато- 
ров и т. д. П риняв в борьбе  сто- 
рону Л адкастеров,  I. напал на англ. 
владе ния  в южн. Ш отландии и дри 
осаде  зам ка Роксбёр в 1460 г. был 
убит разорвавш ейся пушкой.

I .  I I I ,  сын предыдущаго, род. в 
1451 г. самоетоятельным правителем 
стал в 1469 г. Его лравледиѳ прошло 
в борьбе  с возставшими баронами; в 
1488 г. в битве  с ними близ Баннок- 
бёрна I. во время бе гства был убдт.

I .  I V ,  сын лредыдущаго, род. в 
1473 г. Своей примирительной лоли- 
тикой по отношедию к баронам и 
мягким отношением к низшим 
классам,  среди которых он часто 
дутеш ествовал инкогнито, приобре л 
громаднуюподулярность.и пользовался 
редутацией ученаго. В 1503 г. 1. лсе- 
нился ыа дочери аигл. короля Ген- 
рдха VII, М аргарите . По восш ествии 
на престол Генриха VIII, отношедия  
с Аыглией, дод в л иян ием Ф ранцин, 
испортились. I. вступил в Нортем- 
берленд н в 1513 г. пал в битве  
при Флоддене .
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I .  V , сын предыдущаго, род. 1512 г. 
В 1524 г. стал фактическим дра- 
вдтелем,  вел безпощадную борьбу 
с баронами и с реформационн. тече- 
нием,  име вшим много привержен- 
цев средд дворянства. I. в 1538 г. 
женился на Марии Гиз,  и окончательно 
перешел да сторону врагов Адглии; 
в 1542 г. он вторгся в Англию. 
Б е гство шотл. войск прд Сольвей 
Моссе  вызвало ломе ш ательство I., и 
вскоре  зате м он умер.  Его дочерыо 
была Мария  Стюарт.

I .  V I , см. Іаков I ,  англгйскгй ко- 
роль.

Іаков Барадей, епископ эдесский 
(40-е годы VI в.). Заново установил 
организацию восточных модофизитов 
(см.), разгромленных предшествующи- 
ми гонениями, всле дствиѳ чего монофд- 
зиты, объединенные им,  получили 
название иаковитов.  Созданныя I. орга- 
низацид уце ле ли до сих пор в виде  
к о т е к о й  монофизитской церит д  в 
Е ги лте , a такжѳ в Сирии и Армении.

Іаков Ч ерноризец ,  см. Черно- 
ризец.

Іануарий, св., или Сан Дженнаро, 
патрон Неадоля, до преданию, был 
епдскопом беневентскиы в конце  
III в. и замучен при Д иоклетиане . 
Прах его поздде е был леревезен 
в Неаполь, и зде сь, в особой ка- 
лелле , хранятся две  сткляыки, содер- 
жащия, до народноыу ве ровадию, кровь 
мученика; эти реликвии доказываю тся 
двалсды в годъ—в мае  и сентябре ,— 
и тогда кровь ликвефецируется (закд- 
дает) ; еслн этого „чуда“ не елучится, 
неалолитанды видят в этом дурдое 
предзнаменовадие. „Чудо св. I .“ ведет 
свое начало не ране е, как е средины 
XV в.

Іатроф изика, см. медицина (история ).
Іатрохиниия, см. химгя {история).
Іаф ет ь , no библейскому преданию, 

третий сын Ноя. В X гл. кн. Б ы тия  де- 
речисляю тсявсе народы, которые дошли 
от сыновей Ноя, ставших,  согласно 
дредадию, прародитѳ ияыи челове чества 
досле  потопа; к потомкам I. отдесены 
все  изве стные евреям народы, лаившие 
в се вердой частд средиземноморской 
области, составлявш ей географ ический 
кругозор все х вообще древиих во- 
сточдых народов.  Так как больш ая1

-Іаф ет.  572'



часть потомков I. принадлежала к 
индоевропейскому племени, то старые 
ученыѳ приме няли к этим после д- 
ним тѳрмин и афетических наро- 
дов,  — термин,  в настоящее время 
устаре вший и вышедший из употребле- 
ния в научной терминологии. Н . Ы.

Іевлев,  Николай Васильевич,  ри- 
совальщик,  р. в 1835 г. Хорошо обра- 
зованный, с живым и острым умом,  
он обладал даром карикатуриста. 
Им исполнен был ряд карикатур 
для иллюстрированных и сатириче- 
ских изданий. Его рисунки отме чены 
талантом.  Безпорядочная жизнь ча- 
сто затрудняла работу, и и. сошел очень 
рано в могилу (1866 г.). В 1863 г. им 
выпущены „Ш утки художника“. H. Т.

Іевусеи, небольшое амморрейское 
(ханаанское) племя, обитавшее в эпоху 
Давида в окрестностях Іерусалима; 
на ме сте  будущей столицы иудейскаго 
царства было их главное поселение. 
После  покорения  их Давидом сли- 
лись с сынами Іудьи.

Іегова, так ироизносится в цер- 
ковном словоупотреблении собствен- 
ноѳ имя древнеизраильскаго божества. 
Произношение это нельзя считать пра- 
вильным.  Среди поздне йшаго иудей- 
ства после пле ыной эпохи сложилось 
убе ждение, что собственньш именеы 
божество называть ыѳ сле дует,  ибо 
ему не т имени. Поэтоыу в после - 
пле нной литературе  почти везде  пре- 
обладают нарицательныя имена бо- 
жества: adonaj—господь, elohim—Богъ; 
при чтении же древне йшнх произве- 
дѳний, в которых употребляется соб- 
ствеыное имя божие, укоренился обы- 
чай заме нять его в произношении 
т е ми же нарицательными названиями, 
чаще всего названием adonaj. Этот 
обычай впосле дствии и дал повод 
к неправильному произношению I. 
Д е ло в том,  что в еврейском ал- 
фавите  гласыых букв не тъ; когда 
в поздне йшую эпоху древнееврейский 
язык стал только богослужебным,  
заме нившись в разговорной ре чи 
арамейским наре ч ием (эта заме на 
к эпохе  Іиеуса уже завершилась), то 
понадобилось вокалнзовать древнеев- 
рейский текст,  дабы произношение его 
слов не забылось; вокализация была 
произведена при помощи системы ус-
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ловных надстрочных и подстрочных 
значков.  При этой вокализации четыре 
согласных собственнаго имени божия, 
jhw h, были снабжены гласньими те х 
наридательных имен,  которыми ви 
произиошении собственное имя заме ня- 
лось, т. е. в огромно.м большинстве  
случаев гласными слова adonaj. Пер- 
вое a в этом слове —краткое, и по 
законам еврейской фонетики после  
j оно должно было заме ниться бе глым 
е; так и получилось слово, буквально 
произносимое jehow ah. Ho евреи так 
никогда не читаютъ: „нашисано“ jeJio- 
wali, „читай“ — adonaj. В те х слу- 
чаях,  когда тетраграмма jh w h  стояла 
рядом с adonaj, ее вокализовали глас- 
ными от заме няющаго вь  данном 
случае  нарицательнаго имени elohim; 
получилось опять: „паишсано“ jehowih, 
„читай“—elohim. Наличность фиктив- 
наго слова Іегови рядом с Іегова ио- 
казьшает с полной очевидностыо, что 
и слово I. является фикдией. Понятно, 
что когда для ветхозаве тной дауки 
стал ясен фиктивный характер на- 
звания и , возник вопрос,  как же про- 
износилось это имя в де йствительно- 
сти. Наиболе е правильным предста- 
вляется произношение Іагве или Ягве, на 
основании, во-первых,  указания  блаж. 
Феодорита и других древних церков- 
ных писателей, что иудеи называют 
своего бога Іаве или Іаѵе, и, во-вторых,  
на основании сокращенной формы соб~ 
ственнаго имени, Iah, встре чающейся 
в псалыах.  Фдктивное дроизношешѳ 
I. в настоящее вреыя в ветхозаве тной 
науке  совершеыно оставлеыо и приня- 
то произношение Ягве. Нове йшия от- 
крытия и изсле дования подтвердили 
правильность произношения  Ягве и по- 
двинули вперед разре шение вогироса 
о том,  что должно было представлять 
божество, почитавшееся под этим 
именем.  Именно, на папирусах,  най- 
денных в остатках и удейскаго хра- 
ма в Элефантине , сооружениаго для 
нужд египетской д иаспоры, встре - 
чается сокращенное имя Iahu, соотве т- 
ствующее Iahwe; то лсе самое имя Iahu  
было прочитадо на ыадписях,  сде лан- 
ных на глиняных кувшидах,  кото- 
рыя, среди других дредметов,  были 
ыайдены Землнном прд раскопках 
на ме сте  Іерихона. Н . ІІикольский.
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Іеддо , прежнее названиѳ Токио (см.)
Іезавель, израильская царица, су- 

пруга царя Ахава, дочь Эѳваала, даря 
финикийскаго Тира. Повидимому, име ла 
большое влияи ие на своего мужа; в 
угоду ей Ахав построил в Самарии 
храм тирскому Ваалу. Благочестивая 
традидия  Кн. Ц арей изображает ее в  
виде  нечестивой, жестокой и распут- 
ной женщины, получившей в воздая- 
ние дозорную смерть от Іиуя, сверг- 
шаго династию Ахава; для  пуритан 
эдохи реформации имя I. стало нари- 
цательным для обозначения  типа жен- 
щин,  соотве тствующаго ея традицион- 
ному изображению. Ж. II.

Іезек ииль, иудейский пророк,  сын 
иерусалимскаго жреца Б узи  (Вузия), 
род., ве роятно, около 023—020 г. до 
P. X., воспитывался в строго жре- 
ческом духе  и, очевидно, перед раз- 
громом Іерусалима Навуходоносором 
уже исполнял обязанности младшаго 
жреца, так как в своей книге  назы- 
ваѳт себя жрецом.  После  разгром а 
был увезен вме сте  с другими жре- 
цами в Вавилонию и был поселен 
в Ниппуре , на берегу канала Хо- 
вар (Кабару). Книга пророчеств I. 
является  чрезвычайно це нным до- 
кументом для истории иудейскаго ре- 
лигиознаго самосознания. Молодость I. 
прошла в тревожное врем я внутрен- 
них смут,  раздиравш их маленькое 
иудейское царство, и тревожных вне ш- 
них событий. Внутри шла борьба за 
единство культа в пользу только 
иерусалимскаго храма и только в честь 
Ягве; реформа царя Іосии, совпавшая 
со временем рождения  I., была дри 
его преемниках наполовину сведена 
на-не т,  и грозны я вне шния  события 
иерусалимское жрѳчѳство склонно было 
объяснять именно гые вом божества 
за  несоблюдение закона Іосии (Второза- 
кония). Разгром  Іерусалима и гибель 
царства, казалось, подтвердили эту 
точку зре ния. Поэтому I. в своей 
книге , уве ренный в том,  что пле н 
только нажазание за  гре хи народа, 
описывает предстоящ ее возвращ ениѳ 
и возрождение Іуды с точкн зре ния 
этой идеологии. Его пророчества име - 
ют поучительный характер.  И зраиль 
сейчасъ—точно мертвыя кости; но оне  
оживут,  и вернется к ним благо-

денствие при непреме нном условии 
исполнения запове дей Я гве. Эти запо- 
ве ди заклю чаю тся в том,  чтобы по 
возвращ ении из пле на И зраиль и 
Іуда стали иерократической общиной. 
Идеи I. являю тся дальне йшим раз- 
витием идей Второзакония  и пере- 
ходной ступеныо к тому „моисееву 
законодательству“, на основаыии ко- 
тораго Е здра и Неемия  устроили об- 
щину второго храма. Интересна такжѳ 
форма „виде ний “ I. Пребываниѳ в зна- 
менитом Ниппуре , с его старин- 
ным святилищем Эн-лиля, Э-куром,  
познакомило I. с вавилонсишм куль- 
том и его аттрибутами и оказало 
огромноѳ влияние на его религиозиое 
мировоззре ниѳ. В сверхъестественных 
существах,  сопровождающих Я гве 
при его явлениях I., легко узнать ва- 
вилонских кирубов,  крылатых ге- 
ниев с орлиными головами или с 
туловищами льва  и быка и с головою 
челове ка; ясно заме тно также влиян ие 
вавилонских астрологических пред- 
ставлений. I I . Никольский.

Іези ды , езиды, после дователи рели- 
г иозной секты среди курдов,  живут 
в Турции, П ерсии и в колич. 24.508 ч. 
в Закавказье  (в г.г. Эриванской, 
Тифлисской и в Карсск. обл.). Ве ро- 
вания  их,  мало изсле дованныя, пред- 
ставляю т сме сь учения  Зороастра с 
наслоениями христианск. и магомѳтанск. 
религий. Н аряду с Верховным Су- 
ществом I. почитают и дадшаго 
ангела (они его изображают в виде  
павлиыа), что и дало ловод считать 
их поклонниками сатаны. I. ве рят  
в загробную жизнь и принимают 
как обре зание, так и крещение. На- 
звание их происходит,  ве роятно, от 
персидск. U azdän—богъ; иные произ- 
водят его от имени Омайада Езида I, 
противника Гуссейна. И з многочис- 
ленных признаваемых ими проро- 
ков I. наиболе ѳ почитают Шейха. 
Адэ (ХП в.), потомки котор. являю тся 
их духовными главами.

Іезо , или Іессо (яп. Хоккаидо), самый 
се в. из главн. японских островов,  
площ. 78.084 кв. км., отде л яется  от 
о-ва Гондо (Нипон)  Сангарским прол., 
от Сахалина Лаперузовым прол. См. 
Я пония.

Іезуаты , основанноѳ ок. 1360 г.
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сиенским купцом Джов. Коломбини 
све тское, строго аскетич. общеетво, 
иоставившее себе  задачей любовную 
помощь ближним.  Когда мирския  тен- 
денции стали в обществе  слишком 
преобладать, оно в 1668 г. было распу- 
щеыо Климентом IX. Основаныое около 
того же времени сестрой Дж. Колом- 
бини параллельное женское общество 
(иезуатинки) просуществовалодо 1872 г., 
суме в лучше сохранить свою перво- 
нач. строгость.

Іезуи ты . Н азвание I. было дано чле- 
нам ордена общества Іисуса его про- 
тивниками: Кальвином и парижским 
парламентом (1552 г.). Иначе назы- 
вали они себя сами: на тридентском 
соборе  они выступали, как „клирики 
общества Іисуса“; раньше основатель 
ордена Лойола дал ему титул „фа- 
ланги“, a зате м „общества“, societas, 
переводя так испанское слово „ compa
r a “, когорта,выразив этим совершен- 
но ясно сущность и характер основы- 
ваемаго им сообщества и де ли, к ко- 
торым он стремился. He монашеский 
ордеы,  подобный существовавшим 
уже или возникавшим в XVI в. и 
пресле довавшим специальныя, опре- 
де леиныя де ли, пытался создать он,  
a не что новое, правда, всеце ло коре- 
нящееся в прошлом,  призванное под- 
держивать и охранять это прошлое, 
во все х его проявлениях,  но в то же 
время приспособленноѳ к новым 
условиям жизни, к той борьбе , какую 
начали против средневе коваго ста- 
раго порядка де ятели Возрождеяия. 
первые провозве стники скептической 
мысли новаго временя и творцы ре- 
формациоынаго движения. Нападениям 
на существующий строй в лице  новаго 
ордена противопоставлена была не одна 
простая защита, a выдвияута ярая 
аттака, неизбе жно придавшая сообще- 
ству Іисуса боевой характер, —харак- 
тер войска или армии, борющейся за 
старое, за  полное возстановление и рас- 
пространение во всей полноте  стараго 
порядка: господства папы и церкви, и 
это всякими средствами, всевозможны- 
ми путями, во все х сферах жизни. 
Отсюда, и универсальность, и космопо- 
литический характер новаго ордена, 
созданная им и доведенная до край- 
них преде лов перенесенная в ду-

ховную сферу военная дисциплина, си- 
стема дрессировки все х членов со- 
общества, гибкость, изворотливость 
и безпреде льная приспособляемость; 
отсюда i i  приемы в борьбе , ярко на- 
поминающие приемы тайных сооб- 
ществ,  превратившие орден в душу 
котолической реакции XVI в., a позжѳ 
и реакции вообще.

На всем этом,  на организадии и 
духе  ордена, отразились, в немалой 
степени, и личныя качества и условия 
жизни основателя его, и, преломив- 
шись зате м в той новой среде , куда 
из Испании явился Лойола, где  ему 
пришлось де йствовать и где  вырабо- 
таны были основы его „compana“ (в 
Италии), они-то и нридали ордену его 
специфичеекий характер.  Почва суще- 
ствовала: движениѳ и религиозноѳ и 
умственноѳ XVI в. затронуло лишь 
часть общества. Остальная часть все 
еще продолжала оставаться во власти 
и под влиянием старых воззре ний, 
старой ве ры, старых привычек мыс- 
ли, безразлично и в отсталой Испании 
и в передовой Италии.

Трииадцатый по счету ребенок бе д- 
ной дворянской семьи, И гнатий Лой- 
ола родился (1491 г.) в области, ко- 
торая играла вндную роль в ве ковой 
борьбе  католицизма с маврами, где  
все было пропитано воспоминаниями 
об этой борьбе  (Бискайя),— области, 
чуждой всего того, что совершалось в 
остальном мире . И з семьи он вы- 
шел те м,  че м выходили его сверст- 
ники, неве жественным,  но преиспол- 
ненным той гордости и того тщесла- 
вия, которыми отличалис испанские 
кабаллеро, с ярко выраженным често- 
любием,  стремлением играть роль, 
быть первым,  стать рыцарем в 
духе  средневе ковых рыцарских ро- 
манов.  ІОношей попал он в при- 
дворную среду, как паж y кастиль- 
скаго короля, и зде сь уже выдвинулся 
он и своим упорством,  силой воли, 
непреклонностью в достижении це ли 
своего честолюбия. Он сде лался лю- 
бимцем дам,  пользовался болыпнм 
успе хом,  вел веселую жизыь. На 
20-м году жизни Лойола ме няет 
карьеру придворнаго на карьеру воеи- 
наго. и зде сь сразу же его честолю- 
бию открывается широкая арена—онь

1922
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обнаруживаёт способности воина, не 
знающаго страха, быстро вы двигается 
вперед.  Ему поручают защ иту Пам- 
пелуны, где  его упорство и страсть к 
военной дисдиплине  проявляю тся во 
всем блеске . Рана в ногу, долгая 
боле знь, повлекш ая уродство (он сде - 
лался  хромым)  и преждевременную 
старость, разбили его мечты. Пришлось 
отказаться  и от успе хов среди дам 
и от блестящей военной карьеры. И 
он ищет новую арену де ятельности, 
новое поприще для своего честолюбия  и 
неисчерпаемой энѳргии. На одре  бо- 
л е зни он поглощ ает це лую лите- 
ратуру духовных книг,  житий свя- 
ты х,  мистических творений и воз- 
вращ ается в  жизнь уже новым чело- 
ве ком.  Образ св. П етра и его подви- 
говъ— его идеал,  и всю снлу своих 
воинских качѳств и привычек он 
обращает теперь на другое—на борьбу 
с неве рием,  ыа обращение неве рных.  
Л ойола идет в м онасты ры ипредается 
с т е м же упорством,  с той же 
энергией до самозабвения  посту, мо- 
литве , самобичеваниям и истязаниям ,  
чтобы быть достойным служения  бо- 
жеству. Он доходил до галлюцина- 
дий, виде л небесньия  силы, слышал 
дх приказы и, лолный ве ры в себя, 
в свои силы, исдолняет обе тъ: от- 
правляется, лобираясь, как нищий, в 
П алестину, чтобы обратить турок в 
католицизм.  Я зы ка он не знает,  в 
богословии знаний почти никаких,  но 
он слышал голоса свыше и ве рдт,  
что совершит чудеса. И з - за  его 
полнаго неве жества в язы ке  и в 
богословии ему отказываю т в раз- 
р е шѳнии лропове ды вать, сажают да 
корабль, и он вынужден вновь вер- 
нуться в родные края. И вот трид- 
цатитрѳхле тдим челове ком он с 
прежним удорством берется за  на- 
уку, за  латынь, учится в Барселоне , 
зате м в Алкала и Саламадке , нѳ 
пѳреставая в то же время пропове - 
дывать и создавать дриверженцев.  Его 
подозре вают в ереси, предают суду 
инквизиции; ему приходится сиде ть в 
инквизиционной тюрьме , но он де па- 
дает духом,  его энергия нѳ ослабе - 
вает.  Так же улорно он и учится и 
дропове дует,  покидая один город 
и возобновляя работу в другом.  Его

друзья  i i  приверженцы оетавляю т его. 
Его план обращения  неве рных не 
находит поддержки, и он ищет но- 
вой среды, новых людей, с которыми 
он мог бы выполнить поставленную 
себе  це ль. В 1598 г. он уже в Па- 
риже , куда он прибыл ле шком.  
Зде сь он вынужден начать свое учение 
с начала, постулить в коллегию для 
изучения  латыни, но зде сь, искушен- 
ыый опытом в выборе  людей, он 
вы рабатывает свою систему отыски- 
вания  надлежащих личностѳй, которую 
он приме нил i i  позже, и зде сь удает- 
ся ему, после  неве роятно удорнаго 
труда, добиться звания  магистра теоло- 
гии и создать кружок лиц,  которых 
он самым т е сным и неразрывным 
образом связал с собой и с заду- 
манным де лом.  To были П ьер Jle- 
февр из Савойи, Ф рансуа Ксавье 
(Франциск Ксаверий) из Наварры, 
Яков Лайнес из Альмасана в 
К астилии, Альфонс Сальмерон из 
Толедо, Бобадилья и з Валенсии и 
Симон Родригес из П ортугалии, 
своими качествами влолне  олравдав- 
шиѳ даделсды, возложѳнныя на них.  
Положиться на них он мог,  и р е - 
шение итти пропове ды вать неве рным 
было принято. Ж дали только окончания  
занятий в университете  и долучения  
сана для права пропове ды вания. 3 го- 
да спустя (1537 г.), все  они уже в 
И талии, в Венеции, с твердой р е - 
шимостыо е хать в П алестину для 
выполнения  того, что там нѳудачыо 
пы тался создать раныпе Лойола. Но 
такая же случайность, какая превра- 
тила Лойолу из воина све тскаго 
в воина духовнаго, сказалась и зде сь. 
О тправиться в Палестину оказалось 
невозможнымъ: война Венеции с тур- 
ками доставила неодолимыя лрепят- 
ствия  задуманному предприя тию. При- 
шлось остаться в И талии, опять за- 
пяться пропове дями, работой в боль- 
ницах до ухаживанию за  больными. 
Получѳниѳ священническаго саиа об- 
легчило их де ятельность; они раз- 
брелись по разным итальянским го- 
родам и в один и тот же день 
начали пропове дывать. Но зде сь-то 
боле е, че м в Паршке , Лойола по- 
иия л ,  какиѳ глубокие корни пустили 
реформация  и ересь, зде сь воочию
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предстала пред ним картина полнаго 
разложения  папства и церкви. Новые 
горизонты, новая арена открылась 
пред ним,  и осеныо 1537 г. 
он собирает своих после дователей 
в Виченцу. Пребывание в Италии 
уже сказывается заме тно на нем.  
Ужѳ не обращение неве рыых турок 
являѳтся для нѳго це лыо жизни и де - 
ятельности. Он предлагал отложить 
■его и заняться боле е важными де лами, 
д е лом спасения  католицизма и папы, 
итти в Рим и добиться р азр е шения 
посвятить себя це ликом де лу папства 
и  церкви. Зде сь-то было принято и его 
предложение создать и организовать 
„Іисусову фалангу“, духовное войско 
для  борьбы с ересыо и нечестием.  
Только ужѳ в Риме , при помощи Лай- 
неса, патера Ортиса, посла Карла V 
при папе , и др., после  долгаго об- 
суждения, выработаны были и первыя 
основы устава новаго ордена. Немало 
препятствий пришлось преодоле ть, не- 
мало усилий пущено было в ход,  
чтобы склонить кардиналов к одоб- 
рению устава новаго ордена, но, на- 
конед,  удалось представить его папе  
Павлу Ш. „Это перст Божий“ (digitus 
Dei est hic), воскликнул папа, про- 
читавши устав,  и он не ошибся в 
предсказании того значения, какое по- 
лучил орден в жизни и развитии 
Европы. В 1540 г. устав был утверж- 
ден,  и Лойола мог праздновать пол- 
ную побе ду. Влияние его росло, число 
приверженцев множилось, и приви- 
легии посьшались на его ордѳн одна 
за  другой. Первоначально новому ор- 
дену дано было право принять в свою 
срѳду не боле е 60 челове к.  2 года 
спустя, в 1543 году, новой буллой Па- 
вел ПІ разре шил принимать ордену 
и его главе , Лойоле , избранному в 
1541 г. генералом „Общества Іисуса“, 
столько членов,  сколько угодно. Бо- 
л е ѳ того, Лойоле  и будущим гене- 
ралам предоставлено было право, с 
согласия  главных членов ордѳна, 
изме нять, отме нять, дополнять и вновь 
издавать уставы общества, издавать 
правила, которыя должны име ть всю 
силу закона, как и изданпыя и ут- 
вержденныя раныпе, даже хотя бы 
папа и не знал об их существо- 
вании (булла Injunctum  nobis). Въ

1545 r., несмотря на жалобы и про- 
тесты  духовенства и епископов,  права 
ордена были расширены и дали ему 
в руки ещѳ боле ѳ могущественныя 
средства для борьбы и влиян ия. I. 
не только дано было право пропове - 
дывать везде  и всюду, но и испове - 
дывать и разре шать гре хи, освобо- 
ждать от наказаыий, наложенных цер- 
ковыо, разре шать от клятв и обе - 
тов,  изме нять це ль этих обе тов,  
исполнять все  требы, без согла- 
сия  на то дажѳ ме стнаго епископа. 
В 1549 г. ордену дана была ыовая 
булла, которую члены Общества Іису- 
са называли „великим морем их 
вольностей“. Власть генерала еще бо- 
ле ѳ расширена. Если для „вящшей 
славы Божией“ (ad majorem  Dei glo
riam) он найдет полезным дать 
поручение или назначение . кому-либо 
из членов Общества, уже получив- 
шему таковыя даже от самого папы, 
то он обязан подчиниться безпре- 
кословно приказу генерала. С этого 
после дняго, как и с других выс- 
ших чинов ордена, снята была обя- 
занность уступать своих членов в  
распоряжение высших чинов церкви, 
несмотря ни на какие их приказы, и со- 
хранять полную власть над те ми из 
членов,  которых они уступят по 
доброй воле . Испове ды ваться члены 
Общества Іисуса получили право только 
исключительно y генерала или y упол- 
номоченных им на то лидъ; дажѳ 
издано было запрещениѳ испове ды- 
ваться им y членов других ордѳ- 
нов.  Генералу, дале е, гиредоставлеыо 
право посылать признаыных им под- 
ходящими для этого в любой уни- 
верситет на каѳедры богословия  и 
иных наук,  без испрашивания  на то 
чьего-либо согласия. Ему же, как и 
другим высшим чинам,  дано право 
посвящать в священники и употре- 
блять на де ла ордена все х и каж- 
даго, не исключая ыезаконнорожден- 
ных и преступников,  за  немногими 
исключениями. Да, кроме  того, гене- 
ралу дана власть самому, либо по его 
полномочию, разре шать все х членов 
Общества Іисуса, как равно желаю- 
щнх вступить в него или служить 
еыу в мир е , от все х гре хов,  со- 
вершенных ими до или после  всту-
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пления в орден,  даже от церков- 
наго отлучения. Ему разре шалось да- 
вать полную индульгенцию те м,  кто 
посе тил в иазначенный им день 
ту или нную дерковь. П рава генерала 
уравнивались с правами папы в 
юбилейные годы. И генералу и чле- 
нам воспрещено было принимать какия 
бы то ни было должности в церкви 
без согласия  конгрегации или гене- 
рала, но зато они все , все Общество 
было поставлено в полную независи- 
мость от все х чинов церкви. Отлу- 
чать  от церкви члена общества вос- 
прещ алось и епископам и прелатам,  
и все  члены  и их имущества, дохо- 
ды и владе ния  были изъяты  из- под 
суда и надзора епископов.  Обратно: 
епископам было приказано исполнять 
все  требования ордена, посвящ ать беЗ 
замедления  членов 0. I. в священни- 
ки, освящать все  иезуитския церкви и 
кладбища и ни под каким видом 
не чинцть препятствий или воспрещ ать 
строить здания, церкви, устраивать 
кладбища и т. п. Как особая приви- 
л егия, членам 0 . 1. дано исключитель- 
ное право служить обе дни и давать 
причастие и там и в те х случа- 
ях ,  где  и когда ыаложен папский 
интердикт.  Освобождѳн был,  рав- 
ным образом,  орден от платежа 
десятины, дажѳ папской, и от вне- 
сения  пошлин с имуществ и вла- 
де ний созданных им и  оллегий. Полу- 
чение орденом зд аяий нли име ыий 
р азр е шено было без испрашиваыия  на 
то особой папской грамоты. Наконец,  
все  дарованныя ордену привилегии 
поставлены были под особую охрану 
папской власти, и все м духовньш  
и све тским властям  воспреицалось, 
под угрозой отлучения  и даже све т- 
скаго наказания, мале йшее препят- 
ствие, какое оказали бы они ордену 
при пользовании им его привилегиями. 
При новом папе , Юлии III, Лойоле  
удалось добиться и ещѳ одной нриви- 
легии, обезпечивавшей ордену широ- 
кую возможность забрать в свои руки 
де ло воспитания. Буллой 1552 г. было 
постановлено, что, в случае  отказа 
со стороны ректоров университетов,  
при которых находятся иезуитския  
коллегии, дать ученику этих коллегий 
степень доктора философии и богосло-

вия, высшим чинам ордена или 
ректору коллегин с согласия  трех 
докторов предоставляется право да- 
вать ученую степень и помимо уни- 
верситета. Д ля коллегий, сущ ествовав- 
ших в городах,  где  не было уни- 
верснтетов,  в вы даче  диплома была 
предоставлена полная свобода,— сво- 
бода, избавлявш ая искателя степениот 
прохождедия  университета. Одним по- 
черком пера иезуитския  коллегии были 
сравнены с вьисшими учебными и 
учеными учреждениями. Рядом шло 
освобождение членов Общества I. от 
разны х монашеских обе тов,  от 
присутствия  на „часахъ“, от обе та  
нестяжания д л я т е х, от которыхъполь- 
за  дерквн требовала жизви среди бо- 
гаты х людей, и т. п. Наконец,  уже- 
при Григории XIII, на орден распро- 
странено было право пользоваться 
все ми привилегиями, и уже существу- 
ющими, и те ми, какия  могут быть 
даны в будущем всякаго рода иным 
орденам,  и дана полная свобода пре- 
даваться занятиям торговлей, бан- 
ковскими де лами и т. п.

Этими и рядом других привилегий 
орден превратился очень быстро в.  
настоящ ее государство, в независи- 
мое це лое в среде  церкви, незави- 
симое во многом даже и от самого 
напы. Ему предоставлена была пол- 
ная свобода де йствий, самая широкая 
полнота власти, которая вся сосредо- 
точивалась в руках генерала.

И  эти привилегии получались не- 
даром.  Д ля папской власти, окру- 
женной в XVI в. врагами, опасав- 
шейся гибели, колебавшейся дажѳ 
пред перспективой реформ,  сде лок 
и уступок с противниками, пред- 
ставилось в лице  ордена такое ору- 
д ие, какого она еще не име ла в сво- 
их руках ни разу. И уже первые 
ш аги ыоваго ордена показали всю си- 
лу и энергию его в де ле  борьбы. 
В год смерти Лойолы орден на- 
считывал уже около ты сячи члѳнов,  
(при 35 профессах) , арена де ятель- 
ности и влияния  ордена распространя- 
лись на 12 провинций, и це лый ряд 
коллегий уже де йствовал в видах 
приобщения  к лону католической церк- 
ви. И зате м,  рост и езуитизм а шел,  
вее боле е и боле е усиливаясь. В.
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1574 г. в руках ордена было уже 
125 коллегий, в 1608—306, в  1616— 

-372, в  1687—578, a число все х чле- 
нов к началу 30-ле т. войны равнялось 
13 тыс., a к половине  ХУІП в. воз- 
росло до 22 тыс. челове к,  с после до- 
вательным увеличением числа про- 
фессов,  т. е. полноправных членов 
Общества. Раньше всѳго орден успе л 
укорениться в И талии, П ортугалии и 
И спании. Зде сь уже при яшзни Лой- 
олы создалось и наибольшее число 
областей, провинций, управляемых 
уполномоченными от шефа ордена,— 
их было 3 в И талии и 7 в Испании 
и П ортугалии. Но и Германия  не оста- 
лась без их влияния уже в первые 
же годы основания  ордена. Туда были 
посланы члены ранней „фаланги“, Бо- 
бадилья и Леже, a в Б аварии и за- 
те м в Австрии иезуитам удалось 
•одержать крупныя побе ды. Им уда- 
лось подчинить полному своему влия- 
нию в Б аварии Вильгельма IV“ и Аль- 
брехта V, завладе ть умом и душой 
австрийских эрцгерцогов,  прѳдста- 
вителей германской имперской власти, 
и захватить в свои руки универси- 
теты  в Ингольштадте  и зате м в 
Ве не , — эти разсадники, поздне ѳ, 
д е ятелей 30-ле тней войны. Прага, 
Ольмюц,  Брюнн,  Торнау подверг- 
лись той же участи и сде лались цен- 
тром и езуитской пропаганды и иезуит- 
скаго обучеыия. Поздне е, после  1561 г., 
Инсбрук и Галль попали под их 
влияние. Б  зап. Германии разсадни- 
ком ордена был Кельн,  откуда иезу- 
итский орден распространил свое 
влияние и свои коллегии в Антвер- 
пен,  Лувен,  С. Омер,  Камбрэ, Дуэ, 
Турнэ. Еще ране ѳ основаны были кол- 
л егии в Аугсбуре , Вюрцбурге , Аша- 
фенбурге , Майнце , Трире , Ш пейере , 
зате м Гильдесгейме , Мюнстере , Па- 
дерборне  и т. д. Меньше были в на- 
чале , успе хи I. во Франции, где  пар- 
ламеыт и Сорбонна выступилн ре ши- 
тельно против ордена, объявили его 
безполезным и всячески пытались 
противоде йствовать ему, но уже при 
Карле  IX I. удалось основать кол- 
легию в Клермоне , и с того времени 
их влияние стало расти все боле е и 
боле е. Религиозныя войны и образова- 
н иѳ католической лиги открыло ихъ

влиянию широкую арену для вме ша- 
тельства и даже руководства полити- 
ческой жизныо страны, которую они 
мечтали подчинить власти Филиппа II. 
Покушение Ш ателя на жизнь Ген- 
риха IV прервало временно их де я- 
тельность. Они были изгнаны из 
Франции, но вернулиеь в 1603 г. 
обратно, один из членов ордена 
стал духовником Генриха IV, и ужѳ 
при нем 35 иезуитских коллегий 
было основано в разных ме стах 
Франции. Убийство Генриха IV  Раваль- 
яком не повлияло на их судьбы во 
Франции. Публично они осудили учение 
о тиранноубийстве , в создании кото- 
раго участвовали самн, и остались не- 
прикосновенными в стране ; даже бо- 
ле е того, им удалось забрать в руки 
Людовика XIII, a зате м и Людо- 
вика XIV, как и австрийских импе- 
раторов.  Ad majores! Dei gloriam, 
их усилия и их растущее влияыие 
нанесли Франции один из самых 
тяжелых ударов по своим по- 
сле дствиям для страны. После  дол- 
гих усилий им удалось добиться 
отме ны Нантскаго здикта и изгнания 
гугенотов из Франдии. Пытались 
иезуиты укре питься и в Англии, на- 
воднили Ирландию и самую Англию. 
Но де йствовать открыто они зде сь 
не могли. Для влияния  на Англию 
они создали специальныя нациоыальныя 
коллегии в Риме , Реймсе  и Дуэ, и 
оттуда шли прямо в Ирландию их 
эмиссары, е энергией и неустраши- 
мостью, достойными лучшей участи, 
без страха перед пресле дованиями 
и смертью. Уже в 80-х годах 
XVI в. в Англии был до 300 тайныхъ
I. Влияние I. и их пропаганда распро- 
странялись и на Ш вецию, где  Поссе- 
вину удалось овладе ть королем,  но 
без заме тных результатов в стра- 
не , и на Польшу и Литву, где  в 
1561 г. I. встре тились с сопротивле- 
нием варшавскаго синода, но 3 года 
спустя, в 1564 г., уже открыли первую 
коллегию в Брунсберге , a зате м в 
1566 г., в Пултуске  и вскоре , благо- 
даря воддержке  Стефана Батория и 
Сигизмунда VIII, в состоянии были 
придать совершенно новый характер 
стране , превратить еѳ в яраго пио- 
нера католицнзма. Пытались они, уже
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в начале  XYII в., осуществить излюб- 
ленную мечту своего основателя: про- 
никнуть в Турцию. Уже в Галате  
была основана ими дажѳ коллегия, хотя 
просущ ествовала недолго. He меныпие 
успе хи оказал орден де лу католи- 
цизма и вне  Европы, куда были по- 
сланы уже при Лойоле  миссионеры, 
между первыми и выдающийся член 
Общества, Ф. Ксавье, де йствовавший 
в Ост- Индии и Японии. Проникли I. 
и в Китай, и в Абиссинию, и в 
С. Америку, так же как и в ІОжную, 
где  еоздали це лое типично-иезуитское 
государство, П арагвай.

В течение мене е, че м столе тия, 
„Общество Іисуса“ одержало крупную 
побе ду над дротестантизмом.  В 
тот момент,  когда орден был со- 
здан,  когда Лойола явилея к папе , 
предлагая  ему свою помощь, йоложе- 
ние католицизма и папства было отчаян- 
ное. П ротестантизм увлек за  собою 
маесы, везде  находил приверженцев 
и после дователей. Но с 40-х и 50-х 
годов „его побе доносное ш ествие бьи- 
ло сразу остановлено, с головокру- 
жительной быетротой он откинут 
от подошвы Альпов к берегам Бал- 
тийскаго моря“. Борьба была борьбой 
нѳ на жизнь, a на смерть, и все  силы, 
все  средства должны были быть пу- 
щены в ход для одержания  побе ды. 
Н  условия  времени и организация  бо- 
рющихся сил неизбе жно должны 
были привести к временной побе де  
ордена. Психология  масс того вре- 
мени была сразу же учтена орденом.  
Простоте  и суровости реформатор- 
ских церквей, орден противопоста- 
вил пышность, роскошь и блеск 
своих храмовъ; он бил на дривле- 
чениѳ масс блестящими процессиями, 
которыми Лойола сразу же наполнил 
Рим,  когда явился на помощь папе . 
Вее, что де йствовало на чувства, на 
суеве рия  и возбуждало их,  что влияло 
на фантазию, было пущено в  ход.  Со- 
здавалисьи раздавались повеюду мощи, 
релиивии, организовывались паломниче- 
ства к святым ме стам,  вырабаты- 
вался культ и Богородиды и свя- 
тых,  доводивший до галлю динаций, до 
эротизма и возбуждавший эн тузиазм  
и ве ру. 0  реформе  в церкви, об 
отме не  самой малой подробности в I

культе  иезуиты  не допускали и мысли 
и все  усилия  направили к тому, чтобы 
истребить самую мысль о реформе .и 
Главари ордена, посланные на Три- 
дентский собор,  Лайнес и Сальме- 
рон,  блистательно слравились с этой 
задачѳй. Если в ордене  сконцентри- 
валась вся  сила и вся  сущность като- 
лической реакции X VI и XVII вв., 
если та  це ль, которую он выдви- 
нул —  завоевание европейскаго об- 
щ ества и додчинеыие его власти и 
влиянию католицизма и папства в 
их средневе ковой форме — была вре- 
менно и в значительной ме р е  до- 
стигнута, то это, главным образом,  
благодаря организации Общества Іису- 
са, выработанным им разнообраз- 
ным приемам де йствия  и влиян ия,— 
приемам,  открывавшим широкий про- 
стор для де ятельности в его среде  
самым разнообразным характерам,  
самым различны м способностям.

Вся суть заклю чалась в той дисци- 
плине , чисто военной, которая созда- 
вала единую душу во все х членах об- 
щества, от высших донизш их,  кото- 
р ая  подчиняла все х воле  одного, на- 
правлявшаго всю созданную стройную 
армию в борьбе  ея  с врагами церкви. 
В оргаыизации этой не бьило ме ста для 
свободы: все  до одного, как бы раз- 
личны они ни были по характеру сво- 
ему, подвергалиеь одинаковой дисди- 
длине , одинаковой директиве , доведениѳ 
каждаго находилось под постоянным,  
неусыпным надзором и контролем,  
никакой постудок,  ннкакое де йствие, 
никакая мысль не могли соверш иться 
или возникнуть без ве дома братьев 
ордена. Больш аго „единства“ дости- 
гнуть было вряд ли возможно, и такое 
то единство и было достигнуто, пре- 
вратило общество в страшную боѳвую 
силу, те м боле е опасную, что во мно- 
гих отножениях орден являлся ско- 
ре е тайыым обществом,  че м ду- 
ховным учреждением,  окружал себя 
тайной, как общество, стоявшеѳ de 
facto вне  какой бы то ни было вла- 
сти, которой оно было бы де йствитель- 
но подчинено. Только высшим чинам 
ордена, прошедшим це лую серию сту- 
пенѳй в ордене , были открыты тайны я 
правила и главны я це ли Общества: не- 
офитов,  все х испытуемых,  подгото-
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вляемых,  держали в стороне  и вне 
того, что творшиось на верхах.

Во всем,  что касалось управления  и 
направления  общества, сказывалось яс- 
ноестремление придатьему строго воен- 
иый характер, —характер абсолют- 
наго монархическаго режима. Во главе , 
как воѳначальник,  поставлен ге- 
нерал,  избираемый пожизненно гене- 
ральной коллегией высших чиыов 
ордена, и ему дана была самая широ- 
рая, почти неограничеыная власть по 
всему ордеыу и над все ми его членами, 
которыѳ обязаны было чтить его и 
сле по повиноваться ему. Правда, к 
ыему приставлены четырѳ ассистента 
и „m onitor“, генеральный испове дник,  
составлявшие его тайный сове т.  Но 
их роль—чисто сове щательная. Им 
предоставлено было право де лать ему 
представления и предостережения чрез 
духовника, они обязаны были помогать 
генералу сове тами и де лом,  но их 
мне ния  ыѳ были обязательны, и с те- 
чением времени роль их,  особенно 
при Аквавиве , потѳряла серьезное зна- 
чение. Все  д е ла сосредоточивались 
почтн искшочительно в руках одного 
генерала, который мог сле дить за 
все м,  что творится во все х угол- 
ках мира, так как все  обязаны были 
представлять отчеты буквально обо 
всем происходящем в ордене : ото- 
всюду посылались генѳралу све де ния о 
каждом члѳне  ордена, его поступках,  
поведении и т. д. Никакой монарх в 
мире  нѳ мог име ть таких све де ний, 
как генерал и езуитов.  Генерал 
знал все, что каждый де лал и ду- 
мал,  потому что от верху до низу в 
ордене  всѳ было основано на надзоре , 
взаимном шпионаже . У генѳрала был 
для этого monitor (в случае  престу- 
плений генерал мог быть сме щен 
созванной монитором и ассистентами 
конгрегацией, но такого случая ни разу 
не было); y каждаго чина, стоявшаго ни- 
же генерала, были свои monitor’bi, a за- 
те м все  и каждый сле дили друг за 
другомъ: душа и сове сть каждаго долж- 
ны были быть открытой книгой.

Генералу принадлежало право со- 
здавать провинции и назначать на- 
чальников провинций, провищиалов,  
пользовавшихся в преде лах своей 
провинции такой же неограниченной

властью, как и генерал ордена, 
хотя они были отве тственньими пред 
ним за  каждое де йствиѳ и обязаны 
были по важне йшим де лам испра- 
шивать мне ние y генерала. Как и при 
генерале , и при них с те ми же функ- 
циями состояли ассистентьи и monitor. 
Провинциалу предоставлялось назна- 
чать въколлегии надзират. и экоыомовъ; 
он обязан был сле дить за состоя- 
ниѳм провиндии и ея учреждений, за 
ходом воспитания, за учащими и уча- 
щимися и обо всем доносить и до- 
носить. Непосредственно за  провин- 
циалами стояли супериоры, начальники 
домов,  где  жили ирофессы, братья, 
посвященные во все  обе ты, настоящ ие 
члены Общества. Они обязаны были 
сле дить за  порядком в доме , за  
ведением де л и поведением братии. 
Рядом стояли ректора, начальники 
коллегий. И вся эта иерархия  от верху 
до низу систематически была пропи- 
тана духом полнаго и сле пого повино- 
вения. Это основной базис,  главный 
рычаг всей организации, рукояткой 
котораго заправлял генерал,  и это 
жѳ было главной мыслью и мечтой 
Лойолы. Все воспитаниѳ члѳнов ор- 
дена, вся их подготовка были напра- 
влены к доетижению этой це ли, к со- 
зданию безпрекословнопослушыой армии. 
Акт сле пого повиновения сде лался 
чуть нѳ догматом.  Вся процедура 
подготовки к принятию в де йстви- 
тельные члены ордена была постро- 
ена на этом принципе , который про- 
водился чрез все  ступеыи прохо- 
ждения  вступающих в орден.  Аске- 
тизм и умерщвление плити были обра- 
щены лишь в одно из побочных 
средств для подготовки к борьбе  
путем выработки послушания. Здо- 
ровьѳ, кре пость, талант, —вот чего 
для це лѳй борьбы и формируемой 
армии стали искать Лойола и его 
преемники, и потому были строги в 
выборе  кандидатов из молодѳжи. 
Они не принимали каждаго встре ч- 
наго, a изучали жизнь каждаго, же- 
лавшаго войти в орден,  свойства 
характера, требуя от поступающаго 
полной откровенности. Искус иродол- 
жался долго, и если испытуемый был 
физически силен,  не кале ка, если, 
особеино, был красив и статен.
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обнаруживал ораторския способности 
i i  додавал несомне нныя надежды быть 
дослушным,  его допускали в состав 
ордена. Молодежь принимали в но- 
вициаты, — особыя общелштия, где  ее 
изучали, подвергали искусу, заставля- 
ли проде лы вать все  упражнения, изло- 
женныя Лойолой в его творении „Ду- 
ховныя экзердиции“, но уже система- 
тизированныя и приравненныя к са- 
мому Евангелию,— и это с д е лыо до- 
биться полпаго лереворота внутренней 
жизни каждаго ислытуемаго и надра- 
вления  его разума, воли, желадий к 
одной це ли. Зде сь вся мистика, все  
елевзинския  таинства да лицо. Испы- 
туемаго подвергали и истязаниям и 
бде ниям,  чтобы дриучить к созер- 
цатѳльной жизни, к самоуглублению, 
к  слиян ию с божеством,  доводя его 
до галлю цинаций, достоянно лодвергая 
ислове ди i i  ставя лод особоѳ руко- 
водство. Его келью то погружали в 
темноту, то осве щали, то локазывали 
кости мертвецов,  то наполняли келыо 
цве тамд, в видах вы звать соотве т- 
ствующия  мысли и вдечатле ния. Испы- 
тан ия  могли длиться и 4 неде ли и 
8 дней только, все в зависиш ости от 
результатов испытания, от того, на- 
сколько достигалось искомое слиян ие 
с божеством.

Тот,  кто оказы вался влолне  лро- 
литанным духом „упражнений “, кто 
доказал,  что од влолне  оторвался от 
все х мирских восломинаний и связей, 
для кого даже родныѳ лревращ ались 
уже в „бывшихъ“, допускался к даль- 
не йшему прохоясдению, но, смотря ло 
качествам  их и ло усмотре нию свы- 
ше, они постулали в р азряд  либо 
све тских коадъюторов,  служа орде- 
ну в качестве  слуг лли рабочих,  
либо учеников (scholastici nostri в  
отличие от экстернов) , и в этом 
случае  они, продолжая стары я упраж- 
нения, додвергались обучению разны м 
наукам,  a зате м им поручали и 
обучение других,  в виде  адъюнктов.  
Сде латься „схоластиком наш имъ“ 
значило то же, что постулить в мо- 
нахи. Поступивший приносил клятву, 
давал обе ты монашества, и с этого 
момента становился собственностыо 
ордена, пе мог докинуть его болыпе 
без р азр е шения генерала ордена. По

достижениии 25-ле тн. возраста их воз- 
в о д иил ии уже в сан духовных ко- 
адъюторов и им лоручали ислолне- 
кие разны х доллшостей. Но только 
после  дрохождеыия  це лаго курса тео- 
логии они вступали ужѳ в высшую 
стелень—степень священника ордена, 
в качестве  дрофессов либо трех 
обе тов либо четы рех обе тов.  Толь- 
ко Еторые, лриносившие клятву, да- 
вавш ие обе т  отдравляться безпреко- 
словно по лриказанию дады, куда он 
укажет,  т. е. обе т безусловнаго 
(perinde ac cadaver) ловиновения, вхо- 
дили в состав самых высших,  
являлись ядром общества (congrega
tio professa), допускались к тайнам 
ордена и могли лолучать назначения 
на должности дровиинциалов,  ректо- 
ров i i  т. д. Рядом стояли аффилии- 
рованные члены, отде льды е от тай- 
ных и езуитов,  вынужденные no 
той или иной дричине  скрывать свою 
принадлежность к ордену (короно- 
ванныя особы и т. д.). Это—те  четы ре 
круга, и з  которых состоял орден,  
с его центром в виде  генерала, от- 
куда, как ло радиусам,  расходились 
приказы  и дароли, налравлявш ие де я- 
тельность общества к одной це ли, и 
все это де лало орден живым це - 
лым,  где  все  члены были совершенно 
одинаково подчинены одной и той лсе 
дисцидлине , обязаны были сле довать 
однообразным дравилам в довсе- 
дневной их жизни, в образе  лове- 
дения, даже во вне шнем внде  и оде я- 
нии, отличавш емся от моыашескаго.

Ц е лая система средств была вы- 
работана орденом для того, чтобы 
доставить долное торжество его идеа- 
лам и дерлиать в подчинении и под 
достоянным влиян ием и все обще- 
ство u, главным образом,  высшие 
классы i i  лредставителей власти. Пу- 
скалось в ход все, что требовалось 
в данных условиях.  Система при- 
сдособления  везде  и довсюду дрово- 
дилась с особенным рвением,  ло- 
путно создавая и специфическую мо- 
раль, крайне эластическую и с раз- 
витием сплы и влияния ордена все бо- 
ле е u боле е поидиадистую. He прочь 
были I. прибе гать  и к излюбленному 
в средние ве ка средству для истребле- 
ния еретиков.  Их участие в крова-
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вом подавлении вальденцев в Са- 
войе , куда ко двору Эммануила Фили- 
берта Лайнес послал Поссевина, не 
подлежит сомне нию, как н их круп- 
ная роль в том же духе  в Австрии 
i i  др. ме стностях.  Но не в этом,  
не в инквизищонной работе , было 
главное их орудие. Они уклонялись 
от прямого участия в инквизитор- 
ских трибуналах,  предпочитали и.м 
иныя средства, вполне , разуме ется, 
сочувствуя духу инквизиции. „Житей- 
ское благоразумие, соединенноѳ с по- 
средственной даже чнстотой, стопт 
гораздо выше, че м самая совершен- 
ная святость, но не сопутствуемая 
хоть малой ловкостыо“,—вот что го- 
ворил i i  писал Лойола.

Это i i  легло в основу всей после - 
дующей де ятельности, только в бо- 
л е е развитоы виде  и с еще боль- 
ипим приспособлением к данным 
условиям.  Миссионерство, проиове дь, 
испове дь, воспитание,—таковы были 
наиболе е излюбленныя средства де я- 
тельности ордена. В-ь качестве  мис- 
сионеров в отдаленных странах 
I. ужо очень рано, после  первых 
п ионеров,  ещѳ выдававшихся своей 
пламенной ве рой, как Ксавье, даже 
в XVI в. стали приспособляться 
к ве рованиям и обычаям и и  инду- 
сов,  i i  китайцев,  и я июнцев,  де ла- 
ли всевозможныя уступки их уче- 
ниям и обрядам,  их суеве риям.  
Им важно было одно: присоединение 
к лону католической церкви, подве- 
дение под власть главы этой цсрквн 
и их ордена, хотя бы то было при- 
соединением чисто вне шним.  Испо- 
ве дывание, благодаря добытым при- 
вилегиям,  они обратили в одно из 
самых сильных средств для при- 
влечения  к себе  умов и сердец.

В испове ди, в качестве  духовни- 
ков,  они были самыми удобными и 
мягкими руководителями сове сти, не 
останавливавшимися перед разре ше- 
нием гре шить без тревог сове сти, 
и это особенно приме няли они к вы- 
соким особам,  к государям.  За- 
нять ме ста королевскнх духовни- 
ков сде лалось одной ииз  главных 
д е лей их усилий, a в т е  времена, 
в  XVI и особенно в XVII в., когда 
Европа переживала эпоху формации

абсолютной монархии, это было равно- 
силыио боле е, че м половине  успе ха. 
Этой це ли оши достигли и во Фран- 
ции i i  в Германии, и это открывало 
им широкое поле для влияния  на по- 
литическия отношения, на направление 
политики в сторону, соотве тствовав- 
шую их це лям.  Роль I. в событиях 
XVI i i  XVII вв. была не малой, и по- 
токи крови, пролитой в те  времена, 
масса страданий, перенесенныхъчастью 
общества, были не в малой ме ре  де - 
лом и их рук,  хотя они всячески 
открещивались от этого и даже, на 
своих конгрегационных собраниях 
XVI и особенно XVII в., де лали поста- 
новлония не ме ш аться в политику. 
Даже если это было и искренне, за- 
дачи ордена, его строй ставили осу- 
ществлѳнию этих постановлений не- 
преодолимыя преграды.

To же и даже боле е—в де ле  воспи- 
тания, на которое Лойола смотре л 
как на главную задачу ордена. Дер- 
жать в руках молодое поколе ние 
значило держать в руках и будуицее, 
и орден Іисуса сюда направил глав- 
ныя свои силы. Вначале , при Лой- 
оле , все  сферы воспитания входили 
в план I., но скоро они оставили 
в стороне  де ло низшей школы. Прин- 
цип вреда обучения  низших клас- 
сов получил полное преобладание, 
и все вним иние было устремлено на 
обучение в средыих и высших 
школах,  в видах захвата умов 
те х классов,  срѳдних и особенно 
высших,  дворянства, игравших глав- 
ную роль в политической и социаль- 
ной жиизнп тогдашней Европы. Д ля 
приспособляемости ордена зде сь была 
широкая арена. Дух авторитета, прин- 
дип безусловнаго признания его еще 
не исчезли в XVI в., даже среди гу- 
манистов,  даже усилились, благодаря 
знакомству все болыпему и болыпему 
с произведениямн древних.  He миого 
было еще умов,  пытавшихся стать 
на иной путь: скептическая мысль едва 
зарождалась и начала сказы ваться 
сильне е лишь к концу XVI в.; усвое- 
ние новых методов воспитания и 
обучения, созданных и гуманистами 
i i  школамн, было совершенно безопаено 
е точки зре ния де лей ордена. И ор- 
ден вседе ло стал приме нять въ
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своих школах новыѳ методы педа- 
гогии, расш иряя ее. Сущность оста- 
лась та же: то же поклонение авторите- 
там,  котороѳ орден обратил и в  
средство развития  послушания  и в 
орудие той мягкой и покладистой этики, 
пѳрѳходившей в имморализм,  кото- 
ры й стал отличать их учения  уже 
в XYI в. Они основали повсюду, куда 
ироникали, массу школ,  не име в- 
ших соперников в X YI и отчасти 
ещѳ и в XV II в. Они завели въ н и х  
лучш ие в то вреыя вне шние порядки, 
ввели наилучшие по тогдашнему вре- 
мени методы обучения, организовали 
на боле ѳ правильных и подходящих 
к возрасту учеников началах клас- 
сическое образование и довели де ло 
обучения  до того, что их школы стали 
образцом и с дидактической стороны 
и в смысле  педагогическом,  как 
школьи, приме ыявшия  боле ѳ гуман- 
ныя и мягкия  отношения  к ученикам,  
и привлекали к себе  не одних ка- 
толиков,  но и протестантов,  де - 
тям  которых формально гарантиро- 
валось ыѳ затрогиваниѳ их религи- 
озных убе ждений. Орден издал 
ряд  правил об обращении с учени- 
ками, гд е  на первый план выдви- 
гались не грубы я наказания  и розга, 
a уве щания, нравственныя наказания. 
Всѳ это приводило к тому, что в 
Европе , y лучш их умов,  создалось 
представление об и езуитских шко- 
лах,  как о самых лучших,  и еще 
в XVIII в. нѳ переставали так смотре ть 
в а  них.  Это, напр., было причиной 
той защиты, какую орден нашел в 
критический момент своего существо- 
вания, когда папа закры л орден,  y 
прусскаго короля Ф ридриха Великаго. 
ІІо там всѳ внимание было обращено 
на вне шыюю дрессировку ума, н ар аз- 
витиѳ красноре чия, на усвоение диалѳк- 
тики, столь необходимой для ордена 
в его борьбе  за  староѳ. Сущность 
прѳподавания  оставалась старой.Старые 
средневе ковые авторитеты  были по- 
ложены в основу обучения. Настоящей 
науки не было, и когда она стала 
развиваться в XVI в., доступа в 
ивзуитския  школы ей дано не было 
ни тогда ни дажѳ в ХѴПІ в. Она 
могла создавать почву для сомне ний, 
создавала уже их и в XVI в., a

сомне ние было признано главне йшим 
злом уже основателем ордена. 
Ум и нравственное чувство извра- 
щ алисьу молодежи, проходившей чрез 
иезуитския  школьи, зато нере дко до~ 
стигалась главная д е ль, нере дко де ти 
протестантов,  отданныя в и ѳзуитския  
школы, множили стадо ве рных като- 
ликов,  a и з болыпинства прошед- 
ших чрез школы вырабатывались 
надежныѳ слуги ордена тогда, когда 
они оказывались на ступенях выс- 
ших органов управления  или стано- 
вились влиятельными членами вьис- 
ших сословий. Принцип,  проводи- 
мый и в политической де ятельности, 
принцип,  что все м надо пользо- 
ваться  ad m ajorem  Dei gloriam , т. e. 
д ля  создания  неограниченнаго господ- 
ства церкви, игроводился и зде сь. И 
все моральное учение, как и полити- 
ческия  теории иезуитов,  вытекали из 
того же принципа. В морали, пре- 
сле дуя эту це ль, иезуитьи разви- 
вали до крайннх логических пре- 
де лов средневе ковыя учения  и пу- 
тем казуистики, которой они обуча- 
чали в школах,  доводили мораль 
до полнаго почти ея отридания, до 
пробаоилизма, сде лавш агося с легкой 
руки иезуита Васкѳса излюбленным и 
господствующим учением ордена. To 
же и в области лолитических уче- 
ний. Их теория  тиранноубийства и на- 
родовластия, разработанная Марианой 
и це лым рядом другдх и езуитов,  
как и такия  лсе и подобныя им уче- 
ния  кальвинистов,  были не боле е, 
как приспѳсоблением к главной 
це ли: ыеограниченному господству
церкви. Это был лишь логический 
вывод из теории неограниченности 
папской власти, господства ея над 
све текой властыо. Кто сопротивлялся 
этой власти, кто отпадал от церкви, 
кто, сле д., являлся  „тираномъ“ дад 
сове стыо поддаыных,  кто в резуль- 
тате  был вреден для де ла католи- 
цизма я  церкви, убийство его—бого- 
угодное и нѳ гр е пшоѳ де ло. Но раз 
власть све тская покорна церкви, от- 
ношениѳ учения  к ней иное. Учеыие о 
тиранноубийстве —одно из удобных 
орудий и только. О тказаться от ыего, 
отрѳчься от этого учения, заме нить 
его другим,  прямо противоположнымъ*
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было не трудно, и это происходило 
не раз.  Нѳ дрром и самая книга Ма- 
риаыы о тиранноубийстве  была посвя- 
щена такому королю, как Филипн П, 
и была составлена, как руководство 
при занятиях насле дника трона, буду- 
щаго Филиппа Ш.

Ужѳ тогда, когда орден начал 
свою де ятельность, создалась реакдия 
против него, реакция, усиливавш аяся 
по ме ре  все большаго и большаго вне ш- 
няго усиления  ордена. Ш ла она нѳ со 
стѳроны только дрямо враждебных 
к ордену, к защищаемому им дЬлу 
элементов.  Возникала эта реакция, по 
разным мотивам,  и в среде  оста- 
вавш агося ве рным католицизму об- 
щества и в рядах служителей деркви. 
Неслыханныя привилегии, которыми 
осыпали орден,  все боле ѳ и боле ѳ 
вызывающий сдособ де йствий I., ста- 
равшихся выте еннть все х других 
служитѳлей церкви и заме нить их 
собою, вызвали оппозицию и со сто- 
роны старых орденов,  особенно до- 
миниканцев,  в XVI же ве ке  начав- 
ших ожесточенную борьбу с I. на 
почве  их ловедения  в язычѳских 
странах,  в Индии, Кйтае , Ядонии. 
ПІла одпозиция  и со стороны еписко- 
дов,  компетенцию и власть которых 
доводили до яуля 1. Ещѳ ре зчѳ ска- 
зывалась оппозидия  в све тском об- 
ществе  и в срѳде  старых универ- 
ситетов.  Уже тогда и одасения  за 
будущеѳ и ненависть к I., возростав- 
ш ая в ХѴІП в. все боле е и боле е, 
вы звала ряд протестов и со стороны, 
напр., парижскаго парламеыта и со 
стороны Сорбонньи. И тот и другая 
самым энергическим образом дро- 
тѳстовали против допущения  ордена 
во Францию и ужѳ тогда мотивиро- 
вали дротест аргументами, сде лав- 
шимися позже, в XVIII в., ходячим 
мне нием o I., оправданным в знач. 
ме ре  их учением о морали и их 
поздне йшим образом де йствий. Ука- 
зывалось на то, что орден лрини- 
мает в свою срѳду самых преступ- 
ных,  безчестньих и низких людей, 
лишь бы от них можно было ожидать 
пользы (это говорили еще в 1554 г.), 
что его привилегии противны пра- 
вам епископов,  вредны для все х 
других орденов,  нарушают и ерар-

хический строй, наносят ущерб све т- 
ским государям,  оскорбляют уни- 
верситеты, обрѳменяют народ.  То- 
гда дротесты оказались безсильными. 
Безсильным оказалось и то движение, 
котороѳ наполнило собою ХѴП и дер- 
вую половину ХѴПІ в. и являлось ре- 
акцией против и езудтской морали, янсе- 
низм.  С таким же успе хом,  как 
и до отношению к гугенотам,  сдрави- 
лись иезуиты и с янсенизмом,  доби- 
впшсь разрушения  центра янсенизма, 
Пор- Рояля, изгнания  янсенистов,  осу- 
ждения  их учѳния падой Иниокѳнтием 
X в егѳ знаменитой булле  „Unigeni
tu s“, временно дажѳ зажали рот па- 
рижскому парламенту. Но побе да по- 
сле  все х одержанных в XVI и XVII 
вв. над протестантским движением 
была куплена дорогой це ной. Она была 
одержана при совершенно изме нив- 
шихся условиях.  Фанатизм и увлече- 
ние вопросами ве ры, какие с страш- 
ыой силой сказались в XVI в. и 
охватили почти всеце ло умы, шли 
все боле е и боле е на убыль в XVII 
в. и особенно в начале  XVIII в. Все 
боле е изме нялись тон и привычки 
мысли, настроений, воззре ний. П ервые 
шаги настоящей научной мысли, раз- 
вивающиеся с конца XVI и уси- 
лившиеся в XVII в., отрицательноѳ 
0Тношение к старому, к авторитѳту, 
р ист сомне ния и скептической мысли 
создавали для I. новаго и опаснаго 
врага, съкоторымътеперь, с XVII уже, 
e o  ещѳ боле е в ХѴШ в. приходилось 
име ть де ло.

Громадныйуспе х „Тартюфа“ Молье- 
ра был симптомом того новаго на- 
строения, какое создавалось в умах.  
A тут рядом це лая серия  разобла- 
чений относительно ордена,—разобла- 
чений, вышедших из- под пера быв- 
ших I. В 1648 г. вьшускается быв- 
шим и езуитом Жарригом книга: „L 
на лобном ме сте “, где  самым по- 
дробным образом былп раскрыты 
тайны ордена. Поздне е под псевдо- 
нимом Луция Корнелиуса Европеуса 
выдускается тоже, видимо, I. е дкая са- 
тира на I. под заглавием „M onarchia 
Solipsorum “, в ярких красках опи- 
сывавшая все  пороки ордеыа, всю не- 
годность их системы воспитания.

К борьбе  новой мысли с орде-
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иио м  прнсоединилась и борьба уже ино- 
и’0  рода, начатая  с половины XVIII в. 
„просве щенным абсолютизмомъ“ во 
им я интересов государства. Н ачал ее 
один из де ятелей  этого абсолютнзма 
Помбаль в П ортугалии из- за  отказа 
I. подчиниться ре шению, касавш емуся 
р а зд е ла П арагвая между Испанией и 
П ортугалией, того П арагвая, где  I. 
создалн свое самостоятелъное типиче- 
ское государство, — образед того, к 
чему они стремились. Покушение на 
жизнь короля П ортугалии дало орудие 
в  руки Помбаля, и в 1759 г. иезуиты 
■были арестованы по обвинению в со- 
у ч астии, и специальным эдиктом все  
имущ ества ордена были конфискованы, 
члены  ордена объявлены мятежниками, 
были лишены прав и изгнаны навсегда 
и з  страны, и жителям под страхом 
смертной казнн воспрещалось входить 
в  какия бы то ни было сношения съ и., да- 
вать  им пристаыище. Б ун т в Мадри- 
д е , несомне нно организованный I. про- 
ти въ К ар л а  III, раскры тие ряда фактов,  
рисовавших в крайне неблагоприят- 
ном све те  д е йствия  I. по отношению 
к королю, привели и Испаыию (Арандй) 
к том уж ере шению. В один и тот же 
день i i  час 2 апре ля  1762 г. все  члены 
ордена в количестве  6.000 чел. были 
арестованы, посажены накорабли и от- 
правлены въРим .  Орден был уш ичто- 
жен,  имущ ества конфискованы и, в 
оправдание изгнания  I., опубликован 
был королевский декрет,  выяснявш ий 
роль и де ятельность I. To жѳ в связи 
с покушением на жизнь Людовика XV 
Дамьеном и злостньГм банкротством 
патера Л авалетта, агента I. в ъ и х  тор- 
говой де ятельности с Америкой, про- 
изошло и во Ф ранцин. Парижский пар- 
лам ент,  давнишний враг и езуитов,  
внес в реестр королевский ордо- 
нанс об их изгнании в  м арте  
1764 г. В 1767 г. были изгнаны  I. и 
и з  Неаполя (Тануччи) указом Ферди- 
нанда IV  и ареетованные I. отправлены 
в  Рим.  Все  монархии из бурбон- 
скаго дома оказались едиыодушными 
в борьбе  против I., и их прнме ру 
после довали на о-ве  М альте , в Пар- 
ме , в Венеции, Генуе  и т. д. Оста- 
валось добиться уничтожения  ордена 
папой. В виду упорства папы Клн- 
мента XIII, бурбонские короли заняли

войсками владе ния папы: Авиньон и 
Венесен во Ф ранции, Беневент и 
Понте-Корво в И талии, и после  силь- 
наго давления на новаго папу Кли- 
мента XIV добились того, что папа 
подверг аресту все х I. и генерала 
ордена Риччи, умершаго в тюрьме  
св. Ангела, и издал буллу: „Domius 
ac redem ptor n o ste r“, 1773 r., в силу 
котораго орден был объявлен уни- 
чтоженным навсегда. Только Россия  
(при Екатерине  II) и П руссия  отказа- 
лись подчиниться папскому при казуи  
изгнать I.

Но орден не был уничтожен.  Даже 
в Риые  I. продолжали свою де ятель- 
ность в своем же доме  Gesu. Кроме  
П руссии i i  России, им удалось удер- 
ж аться в  А встрии и Б авар ии. II они 
не переставалп де лать п о п ы т к ии к 
возстановлению.

Если при Пии VI, хотя и сочувство- 
вавшем I., их усилия добиться воз- 
становления  ордена папой и не име ли 
успе ха, ибо папа опасался возбудить 
против себя королей из дома Бур- 
бонов,  изгнавш их орден,  то реакдия, 
вызванная революцией, очень скоро 
привела к той це ли, какую пресле - 
довалии. Не когдаревностные пропове д- 
ники тиранноубийства и народовластия, 
I. эксплуатировали тедерь революцию 
для своих выгод i i  стали вы ступать 
с пропове дями и памфлетами, назы- 
вали революцию „бичем Божиимъ“, 
карой, ниспосланной монархам свыше 
за  ниспровержение святого и, как наз. 
они еще в  X V I в., чуть не равно- 
апостольнаго столпа церкви. He пере- 
етавали доказы вать они, что надобно 
держ ать простонародье в неве жестве  
i i  простоте  душевной, что нужно даже 
силой возстановлять деспотизм и суе- 
ве рия. Везде  стали они образовывать 
общества, в  сущности иезуитския, но 
под иными названиями, в роде  ре- 
демптористов,  Святого сердца (Sacré 
coeur), св. Виицента, Общеетво ве ры 
i i  т. д., и, к а к ъ и  в X V I в., пропове дь 
сде лали одним из орудий пропа- 
ганды, находившей отклик в умах 
людей общества и власти, перепу- 
ганных революцией. I. пропове дывали, 
что просве щение—источник смут д 
мятежей и ведет к ниспровержению 
тронов,  что свобода печати—величай-
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шее 3JIO, ибо она подрывает престиж 
и порядок путем пропове ди анархии 
и раепространения вредных идей; 
что свобода и р е чи о ней равносильны 
бунту. И в создававшейся и усили- 
вавшейся в Ввропе  рѳакционной атмо- 
сфере  их ре чи находили всѳ болыпий 
ii больший отклик.  Из России после - 
довал первый призыв к и езуитам.  
Император Павел I обратился к 
папе  с предложением возстановить 
орден,  и папа Пий V II поспе шил 
удовлетворить просимое: орден был 
возстановлен в России и для России, 
и новый генерал в лиде  Грубера, 
приближеннаго русскаго императора, 
был изэран генералом.  Это был 
первый шаг.  За  ним после довали 
другие. Буллой 2 августа, после  столь 
пышыых процессий и церемоний, как 
i i  те , которыя не когда, в XYI в., на- 

и  полняли Рим,  орден был по просьбе  
короля возстановлен в Обе их Си- 
дилиях.  Ме шал полному возстано- 

I влению один Наполеон,  но едва лишь 
он пал,  как 7 августа 1814 г. булла 

! Пия VII („Sollicitudo omniam ecclesiam “) 
возстановила орден в самом пол- 
ном его виде . Возстановлениѳ свя- 
зало орден самыми сильными узами 
с реакцией и сде лало орден в те- 
чение всего после дующаго столе тия 
самым ярким символом и выраже- 
нием политической и умственной ре- 
акции, еамым излюбленным ея опло- 
том.  В Риме  господство ордена уси- 
лилось в такой степени, какой оно не 
достигало раныде. Все  преемники 
Пия VII — Лев ХП, П ий ѴШ и Гри- 
горий XVI—непрестанно поддерживали 
орден,  оказывали ему всяческия  ми- 
лости. Но Пий IX, де ятель революдии 
1848 r., раскаявшийся в 1849 г., сде - 
лался сам и сде лал папство безу- 
словно покорным орудием I. При 
нем I. провели тот ряд догматов,  
которые они открыли еще в XVI в. 
и только теперь добились их освя- 
щения: догмат безпорочнаго зачатия, 
догмат святого сердца, наконец,  
как апогей, на ватиканском соборе  и 
догмат недогре шимости папы, теперь 
слившагося с орденом в единое 
це лое.

Но в 3. Европе  успе хи ордена да- 
леко не всегда и не везде  были равны-

ми в течение XIX в. их успе хам в 
Риме . Ф ранцузская революция  повела 
к с иил ь н ы м  изме нениям условий, 
в которых приходилось де йствовать 
ордену. К тому противоде йствию ему 
и всему связанному с ним,  какое 
он встре тил в развивавшейся a  
окре пнувшей мысли XVIII в., присо- 
единялись те  все боле е и боле ѳ рас- 
ширявшияся политическия  права насе- 
ления, которыя укре плялись в значн- 
тельвдй части Европы. И грать ту  
роль, какую, при помощи испове дни- 
ков,  играли I. в политической жи- 
зни Европы, оказывалось все боле е 
трудиым.  И, связавши свою судьбу 
с судьбой реакции, ордеы должен 
был испытывать и переносить и все  
удары, наносимые реакционным стре- 
млениям,  то падать, то возвы ш аться 
вновь, прерывать свою наладившуюся 
де ятельность и возобновлять ее виовь. 
Если и были успе хи, то и противо- 
де йствие им оказывалось весьма энер- 
гическим,  сильно подрывавшим ор- 
ден,  возбуждавший к себе , как-  
представитель реакционнаго духа, 
взрывы негодования и развромов.  
Работа ордена уже не была той, какой 
она была в XVI и XVII вв., и успе - 
хи были меныиие, и характер работы 
должен был изме ниться, напра- 
виться, главным образом,  на д е ло 
почти исключительно борьбы за воспи- 
тание подрастающих поколе ний, и 
только в после днее время, в связи 
с новыми социальными условиями, на 
де ло овладе ния народными массами. 
Д ля будущаго орден,  несомне н- 
но, своей системой воспитания, пре- 
сле дуемыми им це лями является 
опасным,  и борьба с нимъ—одна из 
задач этого будущаго.

Удары, наносимьие ордену, как и 
нанесенные ему в XVIII в., не осо- 
бенно снльно подорвали его количе- 
ственную силу. Когда он возобно- 
вился, в его составе  насчитывали 
в 1818 г.—674 челове ка, в 1837 г .— 
3.563, в 1880 г.— 10.521 (в том чи- 
сле  4.819 профессов) , в 1889 г.— 
12.306 (5.534 професса). По Лорану, 
ордеи разде ляет весь мир на 5 
ассистенций, 23 провинции, 5 миссий. 
Итальянская ассистенция состоит из.  
5 провинций, германская—из 5, фран-
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ц узская—из 4, испанская—из 5, 
английская—из 4, се веро-американ- 
ская — из 2, кроме  того име ются 3 
мнссии—канадская, ново-орлеанская и 
Замбези.

JI и т  е p a т y р а. а) Источники: „Cor
p u s  in stitu to rum  Societatis J e s u “ (P ra
gue, 1757); „ Institu tum  societatis J e s u “ 
(7 t .,  Avignon, 1830 — 38); Orlandini, 
„H istoria societa tis J e s u “ (A ntw erpen, 
1620); „Imago prim i saeculi Societatis 
J e s u “ (A ntw erpen, 1640); Nieremberg, 
„V ida di San Ignacio de Loyola“ (Madrid, 
9 T .  1645— 1736); „B ibliographie h isto ri
que de la Compagnie de J é su s“ (Paris, 
1864); Crétinea Joly, „H istoire de la  Com
pag n ie  de J é s u s “ (Paris, 1856); Guettée, 
„H istoire des jé su ite s“ (Paris, 1858); 
Wolf, „A llgem eine G eschichte der Je su i
te n “ (Leipzig, 1803); Zirngiebl, „S tudien  
■über das In stitu t d er G esellschaft J e s u “ 
(Leipzig, 1870); Гризингер,  „Іезуитьи“ 
(p. nep., 1863); Hüber, „D er Jesu iten  Or
d e n “ (2 t . ,  1873, русск. nep.); Sugenlieim, 
„Jesu iten  in  D eu tsch land“ (2 t .,  1847); 
Taunton, „H istory of Je su its  in  E n g lan d “ 
(1901); Th. Hugues, „H istory of the So
ciety of Jesu s in  N orth A m erica“ (1907); 
St. Priest, „H istoire de la  chute des j é 
su ites au  ХѴШ s .“ (1844); Welker, „Das 
Schulw esen der Je su ite n “ (1863); Hugues, 
„Loyola and educational System  of the 
je s u its “ (1892). H . Л учицкий.

Іезуиты в Pocciu. Bo время не- 
удачной для Москвы Ливонской войны, 
Иван IV обратился к папе  с прось- 
бого о посредничестве . Отве том рим- 
скаго двора было отправление в 1581 г. 
I. Антония  Поссевино. П апа поручил 
ему добиться разре шения  построить 
в  Москве  католическия  церкви и 
склонить царя к соединению церквей 
и к союзу с христианскими госуда- 
рям и против турок.  Миссия  Пос. 
окончилась полной неудачей. Споры 
с дарем о ве р е  не привели ни к 
каким рѳзультатам .  К атолическая 
церковь нѳ добилась никаких усту- 
пок.  Иван IV не дал р азр е шения 
на постройку католических церквей 
в Московском государстве . I. снова 
попали в Москву в свите  назван- 
наго Димитрия. И  на этот р аз  они 
ничего не добились. После  гибели 
Д имитрия  в Москве  не осталось ни 
одного I. В конце  X Y II в. I. опять

появляю тся в  Москве , в свите  по- 
слов не мецкаго императора и с по- 
ручениями от него. Однако, им уда- 
лось упрочить свое положение в 
Москве . Они купили в 1685 г. себе  
дом на имя итал. купца Гуаскони 
и открыли в нем школу. Прави- 
тельство даревны Софии в лице  кн. 
В. В. Голицына сочувственно отно- 
силось к их де ятельности. Про- 
све тительная де ятельность I. была 
непродолжительной. После  падения  Со- 
фии патриарх Іоаким обратился с 
просьбой к государям Іоанну и 
П етру об изгнании I. и з Москвы. 
Просьба была удовлетворена. У каз 
2 окт. 1689 г. предписывал двум I. 
оставить Москву и вы е хать за  границу. 
В сле дующем году, правительство, 
идя навстре чу желаниям  императора 
Леопольда, р азр е шило пребывание в 
Москве  двум католическим священ- 
никам с правом совершения  домаш- 
няго богослужения, с те м,  однако, 
чтобы они не были I. Несмотря на 
категорическое запрещ ение I. въе зда 
в Москву, они довольно часто в нее 
нае зжали.

Петровское правительство, хотя зна- 
ло это, но смотре ло сквозь пальцы. 
I. опять открыли школу в Москве , 
где  училось в 1707 г. около 50 рус- 
ских де тей, и начали распространять 
католицизм.  Н а это обратило внима- 
ние правительство. Указом 18 апре ля 
1719 г. I. снова высылались из Мо- 
сквы. Въе зд въпрѳде лы русскагогосу- 
дарства не дозволялся им до царство- 
вания  Екатерины П. После дняя ре зко 
изме нила правительственную политику 
по отношению к ним.  С присоеди- 
нением Б е лоруссии к России, в 
преде лах государства сыова очути- 
лись I. Под влиян ием просве титель- 
ной философии XVIII в. и традиционной 
русской политики, Екатерина II сна- 
чала относилась к I. отрицательно и 
враждебно. Однако, это неприязненноѳ 
отиошение было непродолжительным.  
I. первые принесли присягу на под- 
данство России. Этим они сразу при- 
обре ли симпатии Екатерины, которыя 
она сохранила уже до конца. Когда 
в  1773 г. орден был упразднен 
папою, Екатерина ре шительно отказа- 
лась изгнать I. из России, и никакия
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•старания курии и австрийскаго двора 
не могли заставить ее изме нить свою 
точку зре ния. В 1780 г. в Полоцке  
был открыт новициат I. У I. яви- 
лось прибе жище, и они стали сте- 
каться в этот город в боль- 
шом количестве  отовсюду. Тогда y 
них явилось желание име ть своего 
генерала; разре шение было им дано, 
и викарным гѳыералом был избран 
Черневич,  хотя и неугодный архиеписк. 
Сестренцевичу, в ве де нии котор. до 
сих пор находились I. При Павле  
положѳние I. сначала было колеблю- 
щееся, но оно скоро упрочилось. Бла- 
годаря влиянию на П авла иезуита Гру- 
бера (сле.), они получили ряд новых 
льгот.  Ободренные, I. стали хлопо- 
тать о формальном возстановлении 
их ордена в Роесии. Павел отнесся 
к этому сочувственно. Папа дал 
свое согласие, но папская булла от 
7 марта 1801 г., возстановляющая 
ордеы,  была получена в России, ко- 
гда началось новое царствование. Але- 
ксандр I после  не котораго коле- 
бания опубликовал ее. I. избрали 
гѳнералом ордена Грубера. Поддер- 
жанные представителями све т. обще- 
ства, они приобре ли огромное влия- 
ние, главным образом,  благодаря 
открытому ими благородному пансиэну, 
и утвердились в  Саратове , Аетрахани, 
Риге , Одѳссе , Москве , проникли в Си- 
бирь, Крым,  зае зжали в Пензу, Воро- 
нѳж,  Тамбов,  Харьков.  После смерти 
Грубера (1805 г.), противники I. пы- 
тались ограничить права I. Но Але- 
ксандр I сочувствовал аристокра- 
тически-реакционным тенденциям I. 
Указом 12 янв. 1812 г. полоцкая и. 
коллѳгия  стала академией. Е я права 
были приравнены к правам универси- 
тетов,  и ей подчинены все  низшия 
училища I. Благодаря влиянию I. не- 
мало представитѳлей аристократии при- 
няло католицизм (кн. Голицына, кн. 
Одоевский, гр. Ростопчина). Это обез- 
покоило правительство. К тому же, 
во время войн 1812—1813 гг., оно 
стало подозре вать I. в сочувствии 
врагам России. Все это ре зко изме - 
нило отношение к I. Указом 20 дек. 
1815 г. они были выоланы из ІІетер- 
бурга с запрещением въе зда в обе  
столицы. I. поселились опять в По-

лоцке . Іезуитская школа в Петер- 
буфге  была закрыта. Но этим де ло 
не окончилось. Правит. стало теперь 
считать пребывание I. в России вообще 
вредным.  Особенно отрицательноотно- 
сился к ним кн. А. Н. Голидын,  
мннистр духовных де л и народ- 
наго просве щения. Бго доклад об 
изгнании I. был утвержден 13 марта 
1820 г. Вме сте  с этим были за- 
крыты иез. училища и полоцкая ака- 
демия; иез. недвижимость была отдана 
в заве дывание казенных палатъ; 
иез. капиталы были переданы в при- 
казы общественнаго прязре ния. До- 
ходы с недвижимых имуществ были 
обращены на удовлетворение потребно- 
стѳй католическаго духовенства и на 
де ла благотворительности. Всего вы- 
е хало из России 317 I. Имущество 
их составляло 14.000 душ крест.; 
несмотря на это, за I. числилось дол- 
гу 433.330, который приняло на себя 
правительство. См. Мороиикин,  „Іезуи- 
ты в России“ (1867 — 70 г.); гр. 
Д . А . Толстой, „Римский католицизм 
в России" (1871—1877); Loret, „Koś
ciół katolicki a K atarzyna П (1772 — 
1784)“ (1910); Pierling, „La Russie e t 
le Saint-S iège“ (1910 и 1912, т .ІѴ н Ѵ ); 
A. Сапунов,  „Заме тки о коллегии и 
академии I. в Полоцке “ (1890).

В . Пичета.
Іеллинек (Jellinek), Георг,  вы- 

дающийся не м. государствове д.  Сын 
Адольфа I., ориенталиста и знам. евр. 
пропове дника, племянник Германа I., 
публициста, разстре ляннаго в Ве не  
за  участие в револ. 48 г., — род. в 
1851 г., слушал лекции по юриспруд. 
(у Іеринга), филос., экон. и литер. В 
1879 г. в качестве  ве нскаго прив,- 
доц. читает лекции по филос. права, 
междун. и госуд. праву. Спустя 10 л., 
евр. происхождение I. оказывается пре- 
пятствием для утверждения его орди- 
нарн. професс., и он демонстративно 
покидает Ве ну, переходит в Б азель 
и всле д зате м,  в 91 г., в Гей- 
дельберг,  где —до самой смерти сво- 
ей (в 1911 г.) занимает каѳедрупуб- 
личн. права.-—На научном поприще  I. 
дебютпровал литер.-филос. работами, 
но вскоре  занялся вопросами междун. 
и госуд. права. И зде сь, в качестве  
создателя знам. гейдельб. семинара и
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автора многих зам е ч. работ по обще- 
му госуд. пр., I. приобр-Ьл мировую из- 
ве стность не только среди специал., 
но и в ш ирок.кругах общества.—-Уче- 
ние I. не уклады вается в рамки опре- 
де л. школы. Наиболе е общее, что с пра- 
вом можно сказать о I., это—что он 
плюралист как по многообразию ието- 
долог. точек зре ния, так и по разно- 
сторонности своих научн. пнтересов.  
В иервый период своей де ят. I. ые- 
сомне нно тяготе л  к т. н. формаль- 
но-юридическому, или дивилист., ме- 
тоду в государствове де нии. Но и то- 
гда, как и после , он отчетливо созна- 
вал всю ограниченность этого ые- 
тода. Говоря словами наиболе е значит. 
еочинения  I. того временн, „Die Lehre 
v. d. S taa tenverb indungen“ ( i  882),— 
„юридич.способъразсмотре ния  нев со- 
стоянии всесторонне охватить все суще- 
ство гос-ства... Среди учения о гос-стве , 
среди, социальн. наук,  праву должно 
быть вы де лено как можно боле е от- 
граниченное положение “. Во вторуюпо- 
лов. научн. жизнеде ятельности I. опре- 
д е леныо вырисовы вается его уклон 
в социально-политич. сторону. В сво- 
ем „Общемъучен. о гос-стве “ (2-е изд. 
1905 г.), которое по справедливостн 
признается как бы синтезом всего 
госуд.-правов. зыания  на рубеже  XIX 
и XX вв., I. формальное „учение о 
гоеуд. праве “ (гл. XII—XXII) воспол- 
нил „социальным учением о праве “ 
(гл. V—XI). A в „Констнтуции, их 
изме нения  и преобразования “ (1906) 
преемник по гейдельб. каѳ. ф. Моля и 
Блунчли, не будучи их после довате- 
лем ,  возродил на новой методол. осно- 
ве  политич. направление в госуд. пра- 
ве . Теоретич. конструкции оплодотворя- 
ются y I. ero  методологич. критидмз- 
момъ; он прилагает и прове ряет 
свои изыскания на фактах окружающей 
де йствительности; его преимуществ. 
интерес направлен туда, где  право 
соприкасается с фактом,  с жизныо, 
с „жизненны.чи процессами“. Отсюда 
его — „U eber S taa tsfragm en te“ (1896), 
где  изсле дуются формы, промежуточ- 
ныя междунесамост. гос-ствомъи автон. 
провинцией; „Gesetz und V erordnung“ 
(1887), где  I. возстает против 
предразеудка, будто положительное 
право гос-ства может быть чуждо про-

бе ловъ; наконец,  зде сь же источники 
его общей идеи самообязывания  илн 
связанности гос-ства своим правом,  
которая так р е зко противорЬчила 
господствовавшему в не м. науке  уче- 
нию о неогранич. суверенитете  гос-ства. 
В таком своем выражении идея I. 
встре тила возражеыия с разны х сто- 
рон,  — однако, нетрудно уловить т а  
общее, чтб сближает эту идею с прио- 
бре тающей в настоящ. время все боль- 
шее сочувствие идеей суверенитета пра- 
ва (Краббе, Дюги, Алексе ев,  отч. ІІе- 
тражидкий). П ришципу верховенства 
гос-ства I. противопоставил свою ори- 
гинальную „System  d. subjectivv öffen
tlichen R echte“ (2 A uû. 1905) с ея апо- 
логией прав личности, не даруемых,  
a лишь признаваемых и гараитируе- 
мых госуд. властыо.— И з этого дале- 
ко неполнаго перечня научнаго насле - 
д ия  I. видно, сколь многообразными 
нитями связан I. с соврем. наукой о 
праве  и гос-стве  и смежыыми с нею 
дисциплинами. В настоящее время— 
невозможно говорить о государствА 
( c m . XVI, 293/311), не исходя из I. 
или не опровергая его, в ь  первую 
очередь, плюралпстич. опреде ления 
гос-ства.—I. не оставался глух и к 
вопросам практ. полнтики. Так,  в 
1908 г., когда в Германии обоетрились 
проявлеиия „личн. режима“, I. отозвался 
нзданием „Gesetzentw . betreff, d. Ѵе- 
rantw otl. d. R eichskanzlers“, a в 
1910 г. он вме сте  с другими уче- 
ными протестовал против наруше- 
ния финляидск. конституции .— Будучи 
учителем  современн. поколе ния  в 
области госуд. пр., I. оказал особенно 
сильное влияние на русских государ- 
ствове дов,  среди которых многие 
считают себя его прямыми учени- 
ками. М . Виииняк.

Іел л оустон ск ий н ац иональны й  
парк (Yellowstone national park) 
нах. в Скалистых горах С. Ам., 
на террит. Соед. Ш т., заним. се в.-зап. 
угол ш тата Уайомннг и неболып. 
участки т та т о в  Монтана и Айдаго, 
но составл. национальную собствен- 
ность всей федерации Соед. Ш т., в ь  
качестве  обществен. парка. Площ. 
име ет форму правильн. четы реуголь- ‘ 
ника, боле е 8Ѵ2 тыс. кв. клм., и предст. 
собою волнистое плато, вулканич. про-
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исхожд., в 2.400 метр. выс. н. у. м., 
окружедное высокими (до 3.500 м.) 
горными хребтами, покрыт. густыми,
б. ч. хвойными ле сами. ІІоднятие земн. 
пластов совершилось зде сь, повид., 
в конце  ме лов. периода, создав 
окраинныя горы и внутреншоио котло- 
вину. Зате м,  в третичн. период 
произошли два мощиых вулканич. 
излияиия, разде лен. долгим промеж. 
покоя, сначала андезитов. лавы, за- 
т е м риолитовой, кот. заполннли котло- 
вину почти до пол. высоты, превр. ее 
в плато, и частыо проникли в горы. 
Двумя дентрами вулканич. де ят. были: 
гора Ш еридан (около 3.170 м.) на ю. 
и горы Вашбэрн на с. Вулканы давно 
потухли, ыо вулканич. энергия про- 
является в необыкн. обилии гейзеров 
(ок. 100) и горяч. источников (от 3 
до 4 ты сяч) . Самыѳ болыиие и кра- 
сивыѳ гейзеры, нах. в долине  р. Фир- 
холь (исток р. Мэдисон) . Наиболе е 
значительный гейзер,  „Эксцельсиоръ“, 
с кратером в 90 метр. длины и 
60 метр. шир., прекратнл свою де я- 
тельн. с 1890 г.; раые е он выбрасы- 
вал огромн. массу киш ящ ей воды на 
высоту 75 метр. „Гигантъ“ выбрасы- 
вает столб воды на выс. 75 метр. в 
теч. 90 мин., де лая зате м перерывы в 
2-—4 дия. „Большой гейзеръ“, „Улей“, 
„Уединенная Зве зда“ выбрасыв. кипя- 
щий фонтан на выс. 60 метр., с не- 
равноме рн. лромежутками. Необыкн. 
кипучая де ятельность неорганич. при- 
роды, дрожание почвы, подземн. кло- 
котание, грохот и шум взрывовъ; 
голубыя озерки, взлетающия  на воз- 
дух,  превращаясь в кипящ. фонтан 
и бе лы я облака пара, р е зко выде ляющ. 
на темно-зелен. фоне  хвойн. ле са,— 
производ. поразительное, фантастич. 
впечатле ние. Вода горячих источни- 
ков так же, как гейзеров,  содерж. 
в значит. колич. кремнезем,  a иногда 
таиш е  углекисл. известь, се ру, желе - 
зист. и ме дн. соедин. и др. Кремне- 
зем,  осаждаясь из испарающ. воды, 
покрывает поверхность бе лым блѳ- 
стящим налетом,  a y отверстий ис- 
точников и гейзеров образует ско- 
пления  самой причудливой формы. 
Металлич. окислы и се ра, приме ши- 
ваясь к кремнезѳму, покрывают его 
разноцве тн. полосами и пятнами. У

се в. граниды парка нах. „Мамонтовыѳ 
горячие источники“, выде ляющ. угле- 
кисл. известь. й з  известков. туфа 
образовалась зде сь изящне йш ая л е ст- 
ница высотою цо 60 метр., спускаю- 
щ аяся в глубокую долину рядом 
широких плоских ступеней или тер- 
рас.  Вода, дереливаясь со студени на 
ступень пе нистыыи бе лыми каскадами, 
образ. на яоверхности террас краси- 
выя голубыя озерки, подкрашенныя 
разноцве тн. тонами живущих в них 
водорослей. Оригинальность и красота 
природы I. н. л. нѳ ограничив. про- 
явлен. вулканич. сил в виде  гейзе- 
ров и горяч. нсточн., но также отлич. 
разнообраз. и живописностью форм 
де ят. текущ. водн. Горн. озера, водо- 
лады, фантастич. ущелья-каньоны со- 
ставл. ея особенность. Зам е чательна 
в этоы отнош. р. Іеллоустон,  оро- 
шающая со своими лритоками се в.- 
вост., наибольшую часть парка. Вели- 
коле пн. картину прѳдст. Іѳллоустонское 
озеро, причудливой формы, обставлен- 
ноѳ высок. горами, усе ян. ле сист. 
островками, леж. на вые. 2.361 м. н. у. м. 
Р. Іеллоустод протекает через него 
и в не скольк. килом. ниже, лосле  ряда 
стремнин,  падает с отве сн. сте ны, 
образуя „Верхний Водопадъ“ в 33 ыетр. 
выс., a около 1 клм. ниже— „Нижний Во- 
доладъ“ в 94 мет. выс. Вме сте  с 
этим падением ре ка входит в 
„Болыпой Каньонъ“, пме ющ. длину 
38 клм., a  глубпну от 180 до 360 метр. 
Вре зы ваясь в вулканпческ. нагорье, 
ре ка образ. зде сь чного прнчудлив. 
извилинъ; отве сно падающия  сте ны 
каньона приним. фантастич. очертан. 
башен,  замков,  игл,  скал и, кроме  
того, отлич. поразнт. богатетвом кра- 
сок,  происход. от минеральн. вклю- 
чений в лаве  и от отложений горяч. 
источников y подножия  каньона. Пре- 
облад. оранжев., желтый, красный и 
лурпур. цве та, эффектно контрасти- 
рующие с темн. зеленыо сосен на- 
верху каньона и бе лой ле ной р е ки, 
шумящей в глубиле  лропасти. Б ли з 
окончания  Большого каньона, в Іел- 
лоуетон впадает р. Тауер,  образуя 
красив. водопад в 40 м. выс. И друг. 
притоки p. I., как Ламар и Гардинер,  
также образ. ряд краснв. водопадов,  
как и остальн. р иики парка, указы вая

20-2
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те м на геологяч. молодость края, 
недавн. изме нен. в дем уровня вы- 
сот.  Ч ерѳз I. н. п. проход. высочайщ. 
де пь Скалист. гор,  образующ. водо- 
разде л между ре ками, текущ. на з. 
в Тих. ок. i i  на в. в Атлантич. ок. 
Горы эти покрыты огромными, густыми 
ле сами, составляющ .национальн. собств. 
и запрещен. к вырубке , ибо они слу- 
жат для питан. берущих зде сь на- 
чало важн. ре к.  В л е сах I. парка 
сохран. богат. американск. фауна, в 
том числе  ставш ие ре дкими живот- 
ныя, как бизоы,  бобр и др. Зде сь 
водятся также америк. лось, олень, 
медве дь, длкообраз,  бе лка, горн. 
баран и мн. др.; охота на них воспрещ. 
Климат,  благод. больш. выс. над ыо- 
рем,  оч. суровый с ре зк. колебан. 
темп. Л е то короткое я  сухое; зима 
отлич. болып. морозамя и обильн. вы- 
паден. сне га. Не сколько гостиниц,  
устроен. в парке , открыты только 
ле том (с и юня до серед. сент.).

Б . Добрынин.
Іем ен,  наиболе е плодородная н 

населенная часть  Аравии, на ю.-з. по- 
луострова, огранич. с с. Асиром,  съ
в. пустыней Цахна и Хадрамаутом.  
Заним. ллощадь в 191.000 кв. км. с 
населен. в 750.000 чел. Прибрежная 
полоса его (Тлхама) безплодна и лу- 
стынна, но внутрь страны поверхн. 
повышается, достигая 3.000 м. и обра- 
зу я  на вершинах заселенны я плато, 
задерживающия  значит. колнч. осад- 
ков.  Д алыпе на в. горы постепенно 
понижаются к пустыне . Гл. порты 
Ходейда и утративш ий свое значение 
Лохайа. Ср. Аравия, ПІ, 349/50 и 354/55.

Іена, гор. в вел. герцогстве  Са- 
ксен- Веймар,  на р. Заале , 38.487 ж. 
И з зданий интересны дерковь св. Ми- 
хаила (XV в.) и университетская би- 
блиотека; много дамятников живших 
в I. ученых.  Промышледность не- 
значительна; заме чателен оптический 
лнстятут Цейса. Главное здачение 
города заклю чается в его унлверся- 
тете  (открыт в 1558 г.), общем для 
все х саксонских герцогств.  Унявер- 
ситет стоял впереди все х де мецк. 
ундверситетов царившим в дем 
духоы свободы и демократизма. При 
унив. име ется большая библиотека 
(oti. 270.000 т. и 300.000 диссертаций)

и прекрасный ботанич. сад.  Б ли з I. 
Наполеон одержал свою знам. до- 
бе ду дад пруссакамя в 1806 г.

Іен сан ,  см. Вёнсан.
Іен сен ,  Давид Ивадович,  скуль- 

дтор,  р. в 1816 г., в Д ания, восплты- 
вался в Копенгагеяской академии и в 
1841 г. приглашен был для худож. ра- 
бот в П етербург.  Им ислолнеыо 
мпожество декоратлвных украшений л 
ряд статуй для ламятнлков.  Болыпею 
частыо все это скомлоновало вполпе  
добросове стно. Л учш ия  вещл I.: пор- 
третяы й бюст Зауервейда, фодтал 
„Г лгея“ л  с т ат у я Д иады. В этл х ъ р а- 
ботах влдна хорошая технлка л лз- 
ве стпое стремлепие к эффектдости. 
Ум. I. в 1902 г. H . Т.

Іен ч ёп и н гь  (Iönköping), город в 
Ш веция, y южной частл озера Вет- 
терн,  27.226 жлт. Одлд из важл. 
промышл. центр. Ш вецил.

Іен ,  ялонская модета, см. монеты.
Іераполис,  см. Ггераполис.
Іерархия (греч. Upo-рДа), т. е. свя- 

щедпоначалие. Под I. разум е ются все  
церковдыя властл, управляющ ия  цер- 
ковыо л все мл де ламл, касающямлся 
ве ры; в православной церквл I. име - 
ет 3 степепя: еппскол,  свящепплк 
п д иакопъ; в римско-католлческой I. 
сложне е: во главе  ея  столт лапа, 
зате м лдут кардлналы, нпже кардп- 
наловъ—те  же трл стедеяя, что л в 
православной церквя.

Іер ати ч еск ия писы пена, то же, что 
гиератическия  письмена (см. письмена).

Іервенский уе з д ,  см. Вейсен- 
штегинскгй угъзд.

Іерей, свящепняк,  см. духовенство.
Іеремиа да , жалоба, жалобная д е снь, 

долучлла свое дазвание от соч. про- 
рока Іеремид „Плач Іеремил “.

Іерешия, заме чательны й иудейский 
пророк,  дролсходпл нз жреческой 
семьл; род. ок. 650 г. до Р. Хр., про- 
лове ды вать пачал с 625 года. На 
его глазах лрошлл лосле дние годы 
существования  иудейскаго царотва, он 
лережлл осаду л разруш ение Іеруса- 
ллма, остался в Іудее , продолжал 
пропове ды вать л, по предалию, копчлл 
свою ж язнь жертвою яароднаго само- 
суда, был поблт камнямя. I. — тра- 
гяческая  ллчдость. Г орячий датриот,  
м ягкий л любовный челове к,  ояъ
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был призван,  по его собственным 
■словам,  „истреблять и разрушать, 
губить и низвергать“; вся его де я- 
тельность заключалась в пропове ди 
против царя и его присных,  за гре хи 
которых должно было, по его мне нию, 
прийти разрушение иудейскаго царства. 
З а  эту пропове дь он терпе л же- 
стокия  пресле дования: два раза его 
бросали в сырую вошочую тюрьму, 
и только необыкновенная слава божья- 
го челове ка спасала его от казни. 
К пресле дованиям и физическим 
мучениям присоединялись тоска и 
отчаяние, раздиравш ия  сердце I. He 
раз,  пророчествуя гибель и разру- 
шейиѳ, он проклинал день своего 
рождедия, хоте л плакать, но слезы 
не шли к нему. К реформе  Іосии 
( c m . )  I. относился безусловно отрица- 
тельно: сакральная реформа, по его 
мне нию, только лишний раз подчер- 
кивала лицеме рие и ложь правящих 
кругов и нисколько не устраняла 
главнаго зла — социальной неправды, 
черной неправды в судахъ; так как 
>все  мерзости эти продолжаются, то 
Ягве отвергнет Іуду, как отверг 
Ефрема.разруш ит Іерусалим и храы 
рукой раба своего Навуходоносора. 
В 605 году, после  битвы при Кар- 
хамыше , в которой Навуходоносор 
разбил Нехао, I. ожидал исполнения 
пророчества и записал все  своире чи 
в книгу, которую веле л ученику 
своему Баруху прочитать дарю и на- 
роду. Книга бьила сожжена, a I. и Ба- 
рух едва успе ли спастись от аре- 
ета. На этот раз пророчество, одна- 
ко, не оправдалось; ыо в 587 г. раз- 
разилась катастрофа. Оставшись на 
родине  после  уведѳния  в пле н царя, 
аристократии и населения Іерусалима, 
I. мечтал о том,  что, искупив стра- 
даниями свои гре хи, Іуда вернет себе  
милость Ягве и возвратится на роди- 
ну; но черты картины будущаго воз- 
вращения бле дны и расплывчаты в 
сравнении о яркой картиной мессиани- 
ческаго дарства y Исаии. Книга про- 
рочеств I. была составлена после  его 
смерти его учениками, м. б., Барухом.  
Основой ея лослужила та запись про- 
рочеств,  какую сде лал сам I. в 
605 году; к ней были прибавлены 
поздне йшия  ре чи и экскурсьи истори-

ческаго характера; весь материал 
был расдоложен,  однако, не в хро- 
нблогическом порядке , a no рубри- 
кам,  так что книга разде ляется на 
три части: 1) угрожающия ре чи про- 
тив царя и народа, 2) р е чи дротив 
язычников,  3) уте пиительныя ре чи. 
Текст книги длохо сохранился; пови- 
димому, были дервоначально две  раз- 
личных его рецензии, так как гре- 
ческий перевод LXX сильно отличает- 
ся от еврейскаго оригинала и коли- 
чественно и по содержанию. II. Н .

Іери н г,  величайший юрист новаго 
времени, родился в 1818 г., умер в 
1892 г. Начал свою академическую 
де ятельность приват- доцентом в 
берлинском университете , давшем 
ему в 1842 г. и докторскую степень 
за работу „De hereditate possidente“. 
Зате м переходил лосле довательно 
профессором римскаго права в Ба- 
зель, Рошток,  Киль, Гиссен,  Ве ну 
и Геттинген.  Оставался сравнительно 
долго, и именно с 1852 по 1868 г., в 
Гиссене , где  в тиши кабинета рабо- 
тал над главн. произведением своей 
жизни „Geist des römischen Rechts 
auf den verschiedenen Stufen seiner 
Entw icklung“ и в те сном кругу слу- 
шателей развивал свой блестящий та- 
лант оратора и учителя. Этот та- 
лант стяжал ему громкую изве ст- 
ность и наполнил его аудиторию сот- 
нями слушателей в ве нском универ- 
ситете , где  он пробыл от 1868 до 
1872 г. и, совме стно с це лой длея- 
дой таких крупных австрийскихъюри- 
стов,  как Арндс,  Бринц,  Унгер,  
Глазер,  Зигель и др., нѳ мало соде й- 
ствовал поднятию уровыя юридиче- 
скаго образования  и науки права в 
Австрии. Но несмотря на ряд триум- 
фов,  в которых протекала ж и зн ьи. 
в Ве не , од скоро проме нял ѳе, под 
влиянием потребности в интенсивной 
и продуктивной работе , на скромный 
геттингенский университет,  в кото- 
ром и оставался, отказываясь от 
все х после дующих и весьма почет- 
ных лриглашений, до конца своих 
днѳй. Его могучая, бьющая неизсякае- 
мыми ключами жизни и идей натура 
не нуждалась в толчках извне  и 
требовала скоре ѳ самоограничедия и 
сосредоточения в себе , для того, что-
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бы дать всю ме ру своей силы и твор- 
чества. И хотя самые выдающиеся из 
его трудов относятся ко времени 
пребывания  его в Гиссене , однако и 
в 20 после дних ле т своей жизни 
в Геттингене  он сде лал чрезвы- 
чайно много как для преподавания 
права h создания  школы своего напра- 
вления, так и для юридической лите- 
ратуры  своего времени. Вокруг его 
каѳедры собиралиись нетолькостуденты , 
но и молодые ученыѳ всего культур- 
наго мира, между которыми довольно 
назвать М еркеля, Д емелиуса и Кулен- 
бека в  Германии, Дюверпуа иМ уром- 
цева y нас.  И если отсталая часть не - 
медких студентов,  приученная запи- 
сы вать курсы своих профессоров 
под диктовку основных положѳний 
этих курсов,  была не всегда довольна
I., который ничего не диктовал и 
останавливался лишь на интересне й- 
ших и трудне йших вопросах своего 
курса, отсылая слуш ателей по все м 
остальным вопросам к ходячим 
учебникам,  то и такие студенты вы- 
носили из лекции I., не говоря уже о 
мастерски руководимых им практи- 
ческих занятиях ,  болыпе знаний, че м 
откуда бы то ни было, и это благодаря 
его уме нию соединять абстрактное с 
конкрѳтным,  подходить к каждому 
учению с точки зре ния  связанных с 
ним жизненных интересов и осве - 
щ ать залутанне йшие вопросы права 
сравнениями и приме рамп, взятыми 
непосредственно из практики жизни. 
Д ля боле ѳ подвинутых в своем 
образовании слуш ателей эта манера 
чтения I. была прямо обаятельна, не- 
забвѳныа и оставляла сле д на всю 
жизнь. Что касается ученых работ I. 
за  этот период его де ятельыости, то, 
независимо от многочисленных ста- 
тей в различны х юридических из- 
даниях и, главным образом,  в осно- 
ванном им же журнале — „Jahrbü
cher fü r die Dogm atik des heutigen  
röm ischen R ech ts“, он написал в  
ѳто время и крупное историко-догмати- 
ческое изсле дование „Der Besitzw ille“, 
и болыпое двухтомное, скоре е фило- 
софскаго, ч е м юридическаго харак- 
тера сочинение „Der Zweck im R echt“, 
и два изданных уже после  его смерти 
произведения: „Die E n tw ick lungsge

sch ich te  des röm ischen R echts“ и „Vor
geschichte der Indoeuropäer“, предста- 
вляющия  после дний поворот в иде- 
ях  I.,— поворот от догматической и 
исторической юриспруденции к сра- 
внительно-исторической. Наконед,  в-  
Геттингенский же период жизни L 
моягао отнести и замедлившееся, всле д- 
ствие его боевого темперамента и слиш- 
ком болыпой страстностив критике , 
признание его важных заслуг и зна- 
чения  в современной юриспруденции. 
Это признание вы разилось особеыно 
ярко в устроенном за  ые сяд до 
его смерти и совершенно исключитель- 
ном праздновании его 50-тиле тняго 
докторскаго юбилея, после  которогоI. 
мог бы сказать, вме сте  с Гете, что 
в старости он достиг всего того, 
чего ж елал в юности.

I. работал по самым разнообраз- 
ным отраслям права и касался его со 
все х сторонъ: догматической, исто- 
рической, философской и сравнительно- 
исторической. Но главным образом.  
и прежде всего I. был великим дог- 
матиком в правове де нии и не да- 
ром це нил Пухту за  логическую 
стройность и красоту его юридиче- 
ских построений выше все х юри- 
стов ранней эпохи своей жизни. E ro  
знаменитые в свое врем я „П андекты “ 
и „Лекции “ он клал в основание и 
читаемых им самим курсов по 
римскому праву. Ho I. никогда не был 
догматиком в смысле  Пухты и дру- 
гих после дователей так ыаз. „исто- 
рической ш колы“ не мецких юристов.  
Они постоянно сме шивали римское 
право с де йствугощим в их время 
положительным правом и, отвле- 
каясь от связи этого после дняго с 
де йствительной жизнью, строили все 
право исключительно наего формально- 
логических моментах,  заимствован- 
ных из источников одиого римскаго 
права. I., напротив,  всегда различал 
чисто-римское право, вошедшее только 
культурным моментоы в европей- 
скую жизнь, от новаго пололштель- 
наго права, заключающаго в себе , 
сверх реципироваиных римских,  и 
совсе м иные, туземные и требующие 
самостоятельнаго изсле дования  инсти- 
туты. Зде сь его взгляды  сблилсались 
с учениями германистов и слуясили
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выражением стремления  к самостоя- 
тельному или своему драву, хотя I. 
никогда не принижал,  подобно гер- 
манистам,  высокаго значепия рдм- 
скаго права, a скоре е лреувеличивал 
зто  значеыие, и сам лучше всего 
охарактеризовал своѳ отношение к 
римскому праву словами: „durch das 
röm ische Recht, aber über dasselbe h i
nau s“. Ho всего важне е для характе- 
ристики положеыия  I. в современной 
юриспруденции то, что от метафизи- 
ческих высот и формально-логиче- 
ских абстракций право низводится 
им на землю, де лается предметом 
научнаго наблюдения. И это высту- 
игление I. в защиту практической по- 
становки права происходит в конце  
50-х годов прошлаго ве ка, совпа- 
дает  с разочарованием в спекуля- 
тивной философии и с поворотом 
от нея к научному строю мысли. 
Таким образом I. сде лал для горис- 
пруденции то, что 0. Конт и Клод 
Б ерн ар  во Франдии, a Кирхгоф 
и Гельмгольц в Гермаиии — для 
научнаго знания  вообще. Юриспруден- 
ция  превращ ается в руках I. из 
так наз. „юриспруденции понятий“,— 
сводящей все право к изве сткому 
числу предопреде ленных,  неизме н- 
ных и наде ленных притом творче- 
ской силой абстрактных категорий,— 
в „юриспруденциюде йствительности“, 
которая отвергает самостоятельное 
значение этих категорий я  видит 
свою це ль исключительно в удовле- 
творении потребностям де йствитель- 
ной жизни. Она отде ляется от спе- 
куляции, и ей указывается путь здо- 
роваго реализма, столь це нный для 
все х наук,  особенно практических.  
Постоянное соприкосновение с жизныо 
и извлечение из нея все ми лутя- 
ми: историческим,  систематическим,  
сравнительно-историческим и казуи- 
стическимъ—те х положений права, 

i которыя служат жизненным днтере- 
саы, —вот задача, к разре шению 
которой I. приглаш ает как законо- 
дательство, так и теоретическую и 
практическую юриспруденцию.

Такова, в общих чертах,  новая 
догма права, которую сам I. назы- 
вает „вы стей “ илн „продуктивной“ 
юриспруденцией, противополагая ее

„н и зтей “ или „рецептивной“ юрис- 
пруденции, ограничиваиощей себя заим- 
ствованием и приме нением понятий 
чужого римскаго права. И если перво- 
начальная формулировка этой догмы 
в ирограммной статье  „Unsere A ufga
be“, написанной I. и открывшей собойв 
1857 г. основанный им же уж еназван- 
ный вышежурнал,  не свободна от сле - 
дов той самой „юриспруденции поня- 
тий“, борьба с которой составляет 
один из главных титулов его 
славы, то в многочисленных ста- 
тьях i i  монографиях,  поме щенных 
им в этом журнале , не видно 
никакого злоупотребяения  юридиче- 
скими понятиями, т. е. пользования 
ими за  преде лами те х практиче- 
ских интересов,  которым они при- 
званы служить. Многия  из этих 
статей, как напр. статья о несеиити 
риска при договоре  купли-прсдажи. 
вызваыы конкретными случаями 
столкновения традиционных юриди- 
ческих теорий с потребностями 
гралсданскаго оборота. Другия возни- 
кают из обсуждения вопросов,  по- 
дымаемых в юридических обще- 
ствах или на съе здах юристов,  
или из консультаций по те м или 
другим гражданским спорамъ; и 
если где -нибудь оказывается несоот- 
ве тствие между юридическими поня- 
тиями и обусловливающими их нор- 
мами и жизненными потребностями, 
оно всюду разре ш ается в пользу 
этих после дних.  В не которых 
из этих же статей, напр., в статье  
об ограничениях поземельной соб- 
ственности, показывается уясѳ мо- 
мент социальной це ли, и именно в 
том самом смысле , в каком он 
впосле дствии провозглаш ается I. ре - 
шающим для всего права. Статья 
„Culpa in contrahendo“ устанавливает 
под флагом договорной вины такую 
отве тственыость, которая необходима 
для кре пости договорнаго права, но 
по существу весьма отлична от от- 
ве тственности за  вину; на этот слу- 
чай создается и особая юридическая 
категория  так наз. „отридатѳльнаго 
идтереса", или отрицательпых убыт- 
ков,  быстро усваиваемая как судеб- 
ной практикой, так и новым не мец- 
ким законодательством.  Такое же
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влияние на практику и законодатель- 
ство оказывают монографии I. об 
институте  владе ния, равно как и его 
изве стныя консультации по спорам 
городскаго Б азел я  с сельским и 
акционерной компании, именовавшейся 
Lucca P istoia A ctiengesellschaft. И 
дажѳ те  статьи I., которьия  каж утся 
наиболе ѳ чуждыми практической тен- 
денции, как напр. статьи о „рефлек- 
тивномъ“ и „пассивном де йствии 
п равъ “, нѳ име ют ничего общаго с 
так наз. „счетом понятий “. В них 
де ло идет об интересне йших яв- 
лениях права, объединяемых и 
объясняемых Іерингом не с ка- 
кой иной, как с той же практи- 
ческой точки зре ния. Несмотря, одна- 
ко, на явно выраженныя во все х 
приведенных статьях  практическия 
тенденции, „концентрация  положений 
права“ и „конструкция  юридических 
понятий “ признаны в программной 
статье  I. главными орудиями „про- 
дуктивной юриспруденции “. Поэтому 
в данной программе  нельзя  отрицать 
ни переоце нки логическаго момента, 
ни дани, платимой самим I. „культу 
логики“ в праве . И это легко об-  
яснить, если вспомнить, что I., как 
де тищѳ своего времени, испытал 
на себе , в раннюю пору своей на- 
учной де ятельности, сильне йшее 
влияние конструктивной юриспруденции, 
которое сказалось как в его док- 
торской диссѳртации, так и в пер- 
вом собрании его работ,  изданном 
в 1844 г. (A bhandlungen aus dem 
röm ischen Recht). Преждѳ ч е м пре- 
дать  проклятию „юриспруденцию по- 
н ятий “, I. должен был сам пройти 
через ея школу, подобно римским 
юристам,  тоже прошедшим школу 
суроваго формализма. Но уже в 
1847 г. выходит пѳрвое собрание его 
„гражданско - правовых казусовъ“ 
(Zivilrechtsfälle ohne Entscheidung), это 
предварение будущей „юриспруденции 
де йствительности“, вызванное, оче- 
видно, потребностями преподавания и 
дополненное впосле дствии (в 1870 г.) 
другим подобным же сборником 
юридических задач  из повседнев- 
ной жизни под заглавием „Ju ris
prudenz des täglichen L ebens“. Точно 
так же и в его капитальном сочине-

нии „Geist des R. R.“, 1-й т. котораго 
выходит в 1852 г. и посвящ ается 
„памяти великаго мастера Георга Фри- 
дриха П ухты “, мы находим не толь- 
ко отголоски философии истории Ге- 
геля  и объявление римскаго права 
„универсальной грамматикой юридиче- 
скаго мышления “. Мы встре чаемся 
зде сь и с драгоце нными указаниями 
на зависимость процесса развития 
права от все х условий нѳ только na
ni ональной, но и интернациональной жиз- 
ни, на постепенное обособлениѳ права 
от религии и нравов и на необходи- 
мость изучения  его не в отде льных 
опреде лениях,  a в  д е лом,  путем 
постоянной абстракции, осуществляе- 
мой не столько микроскопическим,  
сколько телескопическим изсле дова- 
нием.  Все ѳто и многое иное I. по- 
казы вает,  и не только в общих 
штрихах,  но и в  деталях,  на исто- 
рии древне-римскаго права—с те м,  
чтобы почерпнуть из нея „естествен- 
ное учение о праве “ (N aturlehre  des 
Rechts) или философию права, совпа- 
дающ. в ѳго достаточыо обоснов. пред- 
ставлении, с конденсированной исто- 
рией права. Поэтому и в его фило- 
софии права, насколько она вы ступает 
из I т. „G eist des R. R .“, не т ни 
метафизики, ни логицизма: она твердо 
стоит на исторической почве  и ре з- 
ко отличается от исторической шко- 
лы  Савиньи. Это различие состоит,  
главным образом,  в том,  что идея 
эволюции, эта  центральная идея совре- 
меннаго научнаго знания, получает 
там и зде сь различную окраску. У 
Савиньи и его досле дователей она но- 
сит консервативную окраску, об-  
ясняемую возникновением школы в 
ве к романтизма и борьбы с либе- 
ральными идеями и космополитизмом 
первой французской революции. На- 
против,  y I. идея аволюции прини- 
мает прогресспвную окраску, в смы- 
сле  постояннаго движения  вперед,  де- 
рехода от низших форм к выс- 
шиы,  от худшаго к лучшему, и 
право, возникая, подобно религии и 
нравам,  из национальных корней, 
постепенно подымается над ними, 
достигает универсальности и требу- 
ет историческаго изсле дования  все х 
своих источников,  a не сведения къ
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тому мистическому и неразложимому 
на свои части понятию, которое оку- 
тывают обыкновѳнно словами „дух 
народа“. Этот „духъ“ I. разлагает 
на его составньиѳ элементы и изсле - 
дует участие каждаго из них в 
образовании и развитии права, оспари- 
вая вме сте  с т е м учение истори- 
ческой школы о безсознательном воз- 
никновении права в „невидимых ма- 
стерских народнаго духа“. I. утвер- 
ждает, —и это может считаться те- 
перь трюизмом, —что в образовании 
права участвуют необходимо воля и 
рефлексия,—утверждениѳ, блестяще до- 
казанное им на истории древне-рим- 
скаго права. Написанныя чарующим 
языком,  блещущия историческими па- 
раллелями и художественньши кон- 
струкдиями i i  реконструкциями, прони- 
кающия в неизве стное и неожиданно 
осве щающия его плодотворной и науч- 
ной фантазией, две  первыя частираз- 
сматриваемаго труда, несмотря на 
много раз и нѳ без злорадства под- 
черкнутые недостатки его отде льных 
ме ст,  обнаруживают в I. нетолько 
догматика, но и гениальнаго историка, 
произведение котораго, по его значе- 
нию в истории правове де ния, может 
быть поставлено на ряду с „Духом 
законовъ“ Монтескье.—Но в указан- 
ных частях своего историческаго 
труда I. стоит все-таки близко к 
точке  отправления  своей ученой де я- 
тельности, т. е. к конструктивной 
юриспруденции, хотя указания на связь 
права с жизнью и ея интересами 
встре чаются зде сь ужѳ на каждом 
шагу. Логический и практический мо- 
менты права уравнове шивают еще 
друг друга, i i  I. не оставляет мысль 
о возможности утилизировать каждьий 
из них для другого.

Окончательный разрыв с тради- 
д иями Пухты и объявление войны „юрие- 
друденции лонятий“ мы име ѳм лишь 
в „Письмах неизве стнаго“ (V ertrau
liche Briefe des Unbekannten), поме - 
щенных I. без додписи в „Preussi- 
sche (влосле дствии Deutsche) Gerichts
zeitung“ в период времеыиот 1861 
по 1866 г. и зате м переизданных 
в 1885 г. с не которыми исправле- 
ниями и додолнениями за  лодписыо I., 
в  виде  особой книги, озаглавленной

„Scherz und E rn st in der Ju risp rudenz“ 
и предназначенной служить рожде- 
ственским додарком не мецким юри- 
стам.  Этот додарок заключал в 
себе  безжалостное осме яние не толь- 
ко „цивилистических конструкций “ 
болыпинства современных ему юри- 
стов,  но и его собственной „высшей“ 
юриспрудеииции, которая освобождается, 
наконец,  от своего школьнаго бала- 
ста и становится настоящей „юриспру- 
денцией де йствительности“. 0  том 
же разрыве  со всей предшествую- 
щей юриспруденцией свиде тельству- 
ет i i  вышедшая в 1872 г., a дотом 
много раз перензданная и име ющаяся 
в русском дереводе  брошюра „Kampf 
ums R echt“, написанная для большой 
публики и потому додулярная, но нѳ 
мене е других произведений I. худо- 
жественно исполненная и искрящая- 
ся как глубокими мыслями, так и 
социальными призывами. Сошлемся 
еще на 3-ю часть его „Geist des R, R“., 
которая выходит в 1865 г. и приво- 
дит к долному выражению его реа- 
листическоѳ понимание права в ана- 
лизе  системы гражданских прав 
древняго Рима, в изсле довании связи 
между этими правами и строением 
гражданскаго процесса,—между дока- 
зуемостью i i  це нностью лрава, и на- 
конец,  в опреде лении самаго поня- 
тия права, как „защищеннаго инте- 
реса“. Этому интересу I. подчиняет 
тедерь без оговорок и отде льныя 
положения драва, и выводимыя из 
них юридическия лонятия, вме сте  со 
всей так наз. юридической логикой. 
„Не жизнь для понятий, a понятия для 
жизни. Право есть не то, что тре- 
буется логикой, a то, что прѳдписы- 
вается жизныо, оборотом и чувством 
права,—все равно, будет ли это логи- 
чески необходимо или невозможно“. 
Эта ыысль де лается точкой отправле- 
ния для после дняго периода ученой 
де ятельности I., суммирующагося для 
ыего в сочинении, которое он хочет 
считать ве нцом всей своей жизни. 
Это сочинение „Der Zweck im R echt“ 
(2 т. 1877—84); оно предназначено за- 
вершить „Geist des R. R.“. Работа над 
этим после дним привелаи. к такому 
глубокому убе жден. о зависимости пра- 
ва от общественных це лей, дости-
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жению которых оно слуяшт,  что 
главную задачу остатка своей жизни 
он увиде л в том,  чтобы просле - 
дить эту идею во все х формах ея 
выражения  и посвятить ей особое со- 
чинение. Зде сь, ему думалось, лежит 
корень права, который он,  наконед,  
нашел и построит на нѳм зани- 
мавшее его с самаго начала уче- 
ной работы „естественное учение о 
праве “. Но этот план разросся да- 
леко за  преде лы простой философии 
права и обнял всю социальную жизнь, 
как организацию челове ческих це - 
лей, гд е  право было только частью 
ц е лаго и име ло значение лишь на- 
столько, насколько оно служило обще- 
ствѳнным ц е лям.  В осыовании миро- 
созерцания  Іеринга лежнт зде сь со- 
циальный утилитаризм,  не исключаю- 
щий практически идеализыа и отлич- 
ный от индивидуалистическаго ути- 
литаризм а I. Бентам а и Г. Спенсера. 
Х арактерной чертой этого утилнта- 
ризм а слулиит центральноѳ положе- 
ыие, отводимое им,  в согласии с 
изве стными течѳниями современнаго 
обществознания, понятиям  общества и 
общественных це лей, и сведение к 
этим це лям не только права, но и 
все х сторон общественной жизни.

Соотве тствие между утилнтариз- 
мом I. и содиальной юриспруден- 
цией наших днѳй несомне нно, так 
как эта юрисггруденция, сме нившая 
теперь как старую „юриспрудѳнцию 
понятий “, так и отчасти сме шанную 
с нею „высшую юриспруденцию“ са- 
мого I. в его дрограмые  1857 г., 
основана це ликом на том же утили- 
таризм е . И де йствительно, без Іерин- 
говскаго понимания  це ли права мы 
едва ли могли бы мыслить юриепру- 
денцию, практически додчиняющую 
сѳбя потребностям жизни, граждан- 
скаго оборота, государства и общеетва. 
Коиечно, под давлением этих по- 
требностей можно было бы дрийти к 
их удовлетворению и какими - либо 
иными путями, домимо идѳй I. Но про- 
пасть между теорией и практикой, 
противоре чие между лравом и лшзныо 
стали бы тогда гораздо глубже, и 
юристьи, призванные удовлетворять 
т е м запросам,  которые ставят им 
государство и гражданский оборот,

оказалиеь бы в невыносимом доло- 
жении, если бы они не находилн помощи 
в Іеринговском понимании права. 
Достаточно полную библиографию тру- 
дов I. можно найти y Landsberg'a, 
„Gesch. d. deutschen R echtsw issen
sch aft“. Ю. Гамбаров.

Іер н хон ск ая  р оза , название двух 
растений, которыя еще в средние ве ка 
привоздлись участниками крестовых 
походов и паломниками с Востока 
в Европу и по поводу двшкений ко- 
торых существовали различны я ле- 
генды. Ничего общаго с розами они 
не име ют.  1) Odontosperm um  pygm ae
um, н астоящая I .  p., низкорослая 
трава и з сем. слолсноцве тных,  рас- 
пространенная от аллшрской Сахары 
до Белудж истана и особенно частая  
в окрестностях Іерихона. После  со- 
зр е вания  плодов очень гигроскопич- 
ные листочки общей обвертки в  су- 
хом воздухе  смыкаются над плода- 
ми, a во влажиом,  впитывая воду, 
опять широко раскрываю тся. 2) Апа- 
sta tica  H ierochontica, вид из сем. 
крестоцве тных.  Родина его—пустыни 
Египта вплоть до М ертваго моря и 
Аравии. Ko времени созре вания се - 
мян ве тви ея, высыхая, дугообразно 
загибаю тся внутрь, всле дствиѳ чего 
многочисленные стручечки окружают- 
ся как бы ре шеткой, защищающей 
их от нападений. Всле д зате м 
обрывается корень, удерлшвавший ра- 
стение на песке , и сухой шар сво- 
бодно перекаты вается до ве тру. Во 
влалшом воздухе  также сильно гигро- 
скодичныя ве тви опять расходятся II 
выдрямляю тся, плодики вскрываю тся 
и се мена могут вы мы ваться долсдем 
и распространяться на большом про- 
тяж ении. Существовало пове ръе, что 
I. p., положенная в воду под Ролсде- 
ство, раскры вается и, так. обр., олш- 
вает,  a первое растениѳ расцве тает.  
Ф акт сам по себе  ве реы,  но его 
молсно повторять хотя бы каждый деьь.

М . Нечаев.
Іерихон,  старинный хаыаанский го- 

род,  лелиавший к с.-з. от Мертваго 
моря, в цве тущем оазисе , славив- 
шемся своими финиковыми пальмами. 
При вторжении сынов И зраиля в 
Ханаан был разруш ен,  иио зате м 
вновь отстроенъ; в допле нную эпоху
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значительной роли не играл,  но по- 
■сле  пле на был в эпоху Маккавеов 
кре постыо. Во время римскаго влады- 
чества Аытоний подарил ѳтот город 
Клеопатре , и с этих пор город 
быстро вырос,  в особенности при 
Ироде  Вѳликом,  выстроившем в I. 
театр и дворец.  После  разгрома 
Іудеи в 70 г. город уже не мог 
подняться. В настоящее время около 
его развалин существует жалкая 
арабская деревушка Риха; в развали- 
нах его в 1907 г. производил рас- 
копки Зеллин (Sellin), открывший 
остатки сте н,  в том числе  до- 
израильской эпохи, и много предме- 
тов домашняго и религиознаго оби- 
хода разных зпох.  H . Н.

Іероваал,  см. Гедеон.
Іеровоам I, сын Навата, первый 

■царь се верно-израильскаго царства, 
дарства Вфрема. Царствовал с 933 иио 
912 г. При Соломоне  был начальни- 
ком царской барщины в „доме  Іоси- 
ф а“, т. е. в Ефреме  ы Манассии; по- 
сле  смерти Соломона, когда на съе зде  
князей в Сихеме  для выбора новаго 
царя Ровоам,  сын Соломона, не по- 
шел на уступки князьям ,  се верныя 
племена провозгласили дарем Іеро- 
воама. Ради соперничества сь иеруса- 
лимским храмом,  1. построил свя- 
тилпща в Веѳиле  и Дане , старин- 
ных ме стах культа; поставленныя 
там пзображения  Ягве в виде  золо- 
того тельца были обычными симво- 
лами божества и в свое время ни- 
чьего возмущения ые вызывали; осу- 
ждение их,  как идолов,  принадле- 
жит редактору исторических книгь, 
жившему 300 ле т спустя, в эпоху 
пле на. Я . Н.

Іеровоам II, се верно-израильский 
царь из диыастии Іиуя, один из 
наиболе е блестящих ея представи- 
телей; годы царствования 783—743.

Іероглифы , гиероглифы, см. письмена.
Іеродиакон,  ыонах,  име ющий сан 

д иакона.
Іеродулы , то же, что гиеродулы (см.).
Іеромантия, или иероскопгя (гиероман- 

тия, или ггероскопия), см. гаданге, XII, 274.
Іер отон ах ,  моиах в сане  свя- 

щенника.
Іерониииан е, см. Брат ья общей 

оисизни.

Іерош ш  Пражский, друг Іоанна 
Гуса, вышел из среды мелкаго чеш- 
скаго рыцарства. В 1396 г. сде лался 
студентом оксфордскаго уш иверсите- 
та, усвоил тут идеи Вшииефа и стал 
их ревностным распространителем.  
He переставая и в после дующее 
время пополнять свое образование, I. 
работал в Париже  и Гейдельберге . 
Повозвращенииизъдолгаго путешествия 
(1407) в Ч ехию, I. примкнул к Гусу. 
Он стал распространять гуситския 
идеи в сосе днихъстранах,  принимал 
участие в создании краковскаго уни- 
верситета (1410), был арестован,  
как виклефит,  но по ходатайству 
пражскаго универеитета, освобожден.  
Когда Гус был схвачен в Кон- 
станце , I. сде лал попытку его осво- 
бодить, но ыеудачно. На пути и з Кон- 
станца он был арестован и брошен 
в тюрьму, которая подорвала ero 
силы настолько, что в 1415 г. он 
отрекся от своих мне ний.Его все-таки 
не освободили. Вскоре  ои взял  свое 
отречение обратно и был сожлсеп 
(1416). П . К .

Іероним св., Евеевий Софроний I. 
(ок. 340—420), славянин из Дал- 
мации, изучал латннских авторов,  
рнторику и филоеофию в Риме . В 
373 г. он отправляется на востокъ; 
его заинтересовывают господствую- 
щие зде сь сектантские богословские 
споры. Немного позже тязкелая боле знь 
прибавляет к этому интеллектуаль- 
ному интересу черты боле е внутрен- 
ней обращенности к религии, и с 
этого времени он отдается де лу цер- 
кви. Он проводит ряд ле т в су- 
ровом отшельничестве  в сирийской 
пустыне , в работе  над св. ману- 
скриптами и изучениеы еврейск. игреч. 
языков.  В 382 г. I. вернулся пре- 
свитером в Рим,  где  начал свой 
перевод св. Писания на латинский 
я з .,—неувядаемая его заслуга передч, 
зап. церковыо (см. вульгата).

Ісрусалиптский терн ,  см. гледичия.
Іер усал и т,  теперь наз. до-арабски 

Эль-Кудс,  город,  лежит под 31° 47' 
се в. шир. и 35°15' вост. долготы (Гринич.) 
на безводном,  малоплодородном пло- 
скогорье , переходящем южне ѳ в пу- 
стынныя иудейския горы; с востока 
и с запада также поднимаются горы,



6 2 7 Іерусалит. 6 2 S

и только с се вера доступ к I. бо- 
л е е открыт.  Ме стность, в  которой 
расположен I., холмистая; в напра- 
влении с ю га на се вер она де лится 
ущельем на две  половины, восточную 
и западную, из которых каж дая в 
древности разде лялась в свою оче- 
редь ущ ельями на два холма; в на- 
стоящее время ущ елья засыпаны, a 
ущелье, разде лявш ее восточыую поло- 
вину на два холма, совершенно сра- 
внялось с ними, так что восточная 
половина представляет теперь одну 
волнистую возвышенность, круто под- 
нимаиошуюся на южном конце . Холмы, 
на которых расположен I., окружены 
с в., с ю. и ю. - з. узкими глубо- 
кими долинами; с в. долиной потока 
Кидрон,  отде ляющей I. от Маслич- 
ной горы (теперь Кидрон совершенно 
высох) , с ю. и ю.-з. — долиной Гин- 
номъ; на ю.-в. обе  долины сходятся 
в одну около так ыаз. колодда Іова. 
До Д авида на этом ме сте  существо- 
вало ужѳ укре пление, принадлежавшее 
иевусеям иносившее название Сионъ; но 
имя 1. i i  соотве тствующее ему укре пле- 
ниѳ существовало еще ране е, во II ты- 
сячеле тии до P. X. Именно, в перепис- 
ке  египетских фараонов с их пале- 
стинскими вассалами, найденной в 
Телль-эль-А марне , оказались письма 
Абди-Хиба, кн язя  Урусалима, т. е. I.; 
сле довательно, Д авид только возста- 
новил староѳ название зтого города. 
Замок Давида, первая ячейка буду- 
щаго города, как теперь признано 
почти все ми изсле дователями, был 
расположен на ю.-в. холме , который 
и отождествляют с Сионом.  От 
замка Давида при раскопках и из- 
сле дованиях не удалось найти ннка- 
ких остатков.  Сын Давида, Соло- 
мон,  построил храм на с.-в. холме , 
на том ые сте , где  в настоящее 
время находится мечеть Омара; при 
нем город был обнесеи сте ною, 
охватывавшей восточный холм и юж- 
ную часть западнаго холма; остатки 
этой сте ны были найдены при рас- 
копках.  При Д авиде  и Соломоде  I. 
носил еще характер скоре е укре - 
пленнаго замка, че м населеннаго го- 
рода; но пеболыпия  поселения  на за- 
падном холые  быстро разрослись в 
большой посад,  и при Е зекии пона-

добилось провести уже вторую сте ну, 
остатки которой сохранились и были 
открыты при раскопках.  Расположе- 
ние города тогда было таково: восточ- 
ная часть составляла собственно дар- 
скую резиденцию, с дворцами царя 
и дридворыых вельмож,  с храмом 
Я гве i i  другими ыелкими святилища- 
ми; ю.-з. часть города была торгово- 
промышленной слободой, характер 
которой лучшѳ всего отме чается до- 
шедшими до нас названиями улиц 
и воротъ: Булочная улица, Рыбныя 
ворота, Суконное поле, П лотничья 
долина и др. И з других сооружений 
в I. допле ннаго лериода сле дует 
отме тить Силоамский водопроводъ: 
именно, из Силоамскаго пруда y юж- 
ной подошвы восточнаго холма был 
проведен туннель в I. царем Езе- 
кией; начало Силоамскаго туннеля в 
виде  правильнаго четы реугольнаго 
дортала, выложеннаго каменыыми пли- 
тами, было открыто в 1880 г. слу- 
чайно, купавшимся мальчиком.  0  
величине  площади I. до пле на, a 
также о числе  ero  жителей све де - 
ний нѳ сохранилось. В 586 году I. 
был в зят  и разруипен Навуходоно- 
сором,  сте ны были срыты, ворота 
сожжены. Вернувшиеся в 536 году 
из пле на иудеи принуждены были 
вновь отстраивать городъ; медленно 
и с большими трудаыи шло это воз- 
становление I.; был вновь выстроен 
на прежнем ме сте  храм,  были по- 
строены сте ны; но вплоть до яачала 
ПІ ве ка, когда Іудея попала под власть  
Селевкидов,  Іерусалим был малень- 
ким захолустным городишком.  При 
Селевкидах в I. проникло гречѳское 
влияние; на ме сте  древняго Сиона было 
построено укре дление Акра, где  сто- 
ял  сирийский гардизонъ; y подошвы 
Сиона была выстроена гим дазия. Мак- 
кавейское возстание, поднявш ееся в 
60-х годах II ве ка против грече- 
скаго владычества, вновь лринесло ра- 
зорение городу, опустошенному грече- 
скими войсками. Наетоящее возрожде- 
ние 1. испытал во вреимя римскаго 
владычества, при Ироде  Великом.  
Ирод возобновил сте ны i i  башни I.; 
часть его сте н и башен (башни Фа- 
заэль, Гиппик и Мариамна) уце ле ла 
до сих пор,  ii поэтому возможно
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точно установить разме ры I. при Иро- 
де . Город занимал площадь около
450.000 кв. саж.; населениѳ его, по дан- 
ным Іосифа Флавия, простиралось до
60.000 челов.,-—дифра не сколько пре- 
увеличенная. Главная постройка Ирода, 
украсившая город, —это новое зда- 
ниѳ храма, построенное в течение 7 
ле т (с 19 по 12 г. до P. X.). Храм 
был отстроен с необыкновенным 
великоле пием,  с колоннадами в 
греческом стиле , блистал мрамо- 
ром и золотом.  Кроме  того, в  за- 
падной чаети города Ирод выстроил 
себе  огромный дворец,  a на ме сте  
прежней гимназии—театр.  В 70 году 
no P. X. I. был виовь разрушѳн 
Титом,  после  четырехле тняго кро- 
ваваго возстания, но не уничтожен 
совершенно; на его ме сте  осталась 
небольшая иудейская колония. В 130 
году, после  новаго возстания, импера- 
тор Адриан прнказал распахать то 
ме сто, где  был храм,  запретил 
иудеям селиться там и возвел но- 
вый городок,  Элию Капитолину, в 
котором поселил римский гарнизон.  
С этих пор в течение средних 
ве ков I. не раз переходил из рук 
в руки, не раз подвергался разо- 
рению. В 637 г. был взят  арабским 
халифом Омаром,  в 1076—взят  
турками-сельджуками, в 1099—кре- 
стоносцами I похода, в 1187—курд- 
ским султаном Саладином,  въ1382— 
египетским султаном,  в 1517—ту- 
рецким султаном Селимомъ; с 1517 
до настоящаго времени находится под 
властью турок.  I.— священный город 
для современных евреев и хриети- 
анъ; изве стное священное значение 
придают ему и мусульмане — арабы, 
для которых мечеть Оыара является 
ме стом лаломничества, так как она 
после  мекканской Каабы считается са- 
мым священным ме стом.  Огром- 
ный камень, лежащий во дворе  мечети, 
считается священнымъ; по преданию 
мусульман,  Магомет вознесся на 
небо с этого камня. Для евреев въ
I., можно сказать, священна каждая 
пядь земли; особенно священными счи- 
таиотся остатки сте н („сте на плача“), 
могила Давида и др. Но больше всего 
паломников привлекает I. из хри- 
стианскаго мира. Паломники посе ща-

ют те  ме ста, которыя, по преданию, 
освящены пребываниеы Іисуса в Іеру- 
салиме , его страданиями, смертыо и 
воскресением.  Все  эти ме ста распо- 
лолсены на так наз. Via dolorosa 
(скорбный путь), начинающейся от 
ворот св. Стефана на восточной окра- 
ине  города, не сколько се верне е ме- 
чети Омара, идущей чрез весь город 
н оканчивающейся y Храма Гроба Го- 
сподня, в западной части города, на 
том ме сте , где , по прѳданию, на- 
ходилась Голгоѳа (см. XV, 312/313). 
Вдоль этого „скорбнаго пути“ преждѳ 
всего расположѳна нале во Овчая Ку- 
пель (Виѳезда), направо—дерковь св. 
Анны-пророчицы, рядом направо—ча- 
совня, где  Іисуса бичевали, нале во— 
ые сто претории Пилата и т. д.,—це лый 
ряд ме ст,  связанных с евангель- 
скими и апокрифическими разсказами 
о крестном пути Іисуса. Как и Гол- 
гоѳа, все  эти ме ста освящены тради- 
цией, одинаково почитаемой правиль- 
ной и священною все ми христианами 
без различия  испове даний. З а  преде - 
лами I. наиболе е священным ме стом 
считается Геѳсимания и Маслнчная 
гора, находящияся на в. от города, 
за  долиной Кидрона. На все х священ- 
ных ме стах построены церкви или 
часовни, находящияся в заве дывании 
различных цѳрковных организаций, 
что ведет к лостоянным спорам 
и столкновениям.  На окраинах города 
и за  его преде лами находится це лый 
ряд монастырей, гостиниц и по- 
дворий все х национальностей и ис- 
пове даний, где  богомольцы могут 
находить себе  приют и продоволь- 
ствие. Русская колония, поддержива- 
емая Имп. Палестинским обществом,  
находится на с.-з. окраине  города и 
заключает в себе  собор и три по- 
дворья, из них два отде льных для 
мужчин и женщин.  В той жѳ за- 
падной чаети города, вокруг храма. 
Гроба, и на ю.-з. окраине  расположены 
колоыии других христианъ; при этом 
ю. з. часть составляет особый ар- 
мянский квартал.  Восточная часть 
города разде ляется на 2 квартала: на 
с.-в.—магометанский, и на ю.-в.—ев- 
рейский квартал,  наиболе ѳ бе дный и 
малонаселенньий. Насел. в 1905 было 
60 тыс. чел., из кот. евреев 40 т.,
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христиан 13 т. и мусульман 7 т. Во 
время приезда паломников насел. 
увеличивается на 15 тыс. В админи- 
стративном отношении I. является  
главным городом Іерусалимскаго 
сандлсака, резиденцией самостоятель- 
наго мутессарифа; с 1892 г. соедныен 
узкоколейной жел. дор. с пристаныо 
Я ффа на берегу Средиземнаго моря.

Н. Никольскгй.
Іессѳй , отед Давида, из и удей- 

скаго Виѳлеема, принадлелиал,  пови- 
димому, к родовой аристократии. Имя 
I. сохранилось и не р аз упоминается 
в  пророческой литературе  в приме - 
неыии к ожидаемому М ессии („отро- 
сток и з  корыя Іессея“), благодаря 
славному сыну, Давиду. H . Н.

Іефоай, один и з так называе- 
мых судей И зраилевы х.  В Кн. Су- 
дей разсказы вается  о нем,  что он 
был провозглаш ен Галаадом во- 
ждем в борьбе  с аммонитянами и 
д ал  обе т  в случае  побе ды ыад 
аммонитянами принести в жертву 
Я гве, что выйдет первым навстре - 
чу  ему из ворот его дома при воз- 
вращ ении. К огда после  побе ды над 
аммонитянами I. возвратился домой, 
то первой выш ла ему навстре чу едиы- 
ствеиная его дочь с тимпанами и пе - 
ниемъ; она покорилась своей горькой 
участи и просила только отпустить ее 
до жертвоприношения  на два ме сяда, 
чтобы она м огла оплакать раннюю 
смерть свою с подругами. С те х 
пор,  прибавляет сказание, ежегодно 
четы ре дня в году жены й зр аи л я  
оплакивают смерть дочери I. В из- 
ложенном сказании (которое в совре- 
менном его виде  сбивчиво и интер- 
полировано) соединены вме сте  три 
мотива: исторический мотив борьбы 
с аммонитянами, миѳологический мо- 
тив,  часто повторяющийся в сказках 
и легендах других народов,  о том,  
что отец всле дствие неразумнаго обе - 
та  вынужден принести в жертву 
свою дочь, и этиологический мотив,  
объясняющий праздишк плача, де й- 
ствительно существовавш ий в Галаа- 
де  (в Массифе ). Несомне нно, что пер- 
вояачально этот п раздиш к соотве т- 
ствовал праздникам плача об умер- 
шем весеннем боге  (Таммузе , Адо- 
нисе , Озирисе ), существовавшем y

все х почти переднеазиатскнх наро- 
довъ; легенда об I., подобно другим 
поздне йшим этиологическим леген- 
дам,  стремится заме нить уже забьив- 
шуюся миѳологичеокую основу празд- 
ника историч. объяснением.  H . Н .

ие х о н ия, см. Іоахаз.
ІИКТу, см. Алт ай, II, 294.
Іисус Навин,  т. e. I. сын На- 

вина (евр. Нуыа), по библейской кни- 
ге , носящей его имя, ѳсть вождь из- 
ранльских племен,  во время завое- 
вания  ими земли Ханаанской. Судя по 
заме чанию, что погребен он был 
в горах Бфрема, в его насле д- 
ственном владе нии, он был одним 
из родовых старе йшиш Ефрема. 
Изображение I. Н. в внде  преемннка 
Монсея и вождя всего народа прн за- 
воевании земли Ханаанской есть про- 
дукт поздне йшей обработки; в де й- 
ствительиости, как показывают древ- 
не йшия  изве стия  книги I. Н. и слу- 
чайны я зам е чания  в  других исто- 
рических книгах,  завоевание Ханаа- 
на израильскими племенами происхо- 
дило постепеныо, в течениѳ многих 
десятиле тий, посредством стихийнаго 
двилсения, a не планоме рнаго похода. 
Книга I. Н. соетавилась из те х же 
первоисточников,  как и Пятикни- 
жие, и прошла чрез обработку того 
же после дняго редактора (см. П ят и- 
книэисге), всле дствие чего в ветхоза- 
ве тной науке  часто употребляется 
термин Шестикниэисие, для обозначе- 
ния  Пятикнижия  и кн. I. H., как од- 
ного литературнаго це лаго. Н . П .

Іисус С нрах . точне е—Іисус сын 
Сираха, иерусалимский ученый иудей, 
живший приблизительно ле т за  200— 
150 до P. X., составил книгу „Пре- 
мудрость I. сьша Сираха“, В кни- 
г е  в форме  отде льыых изречений 
I. С. дает иоучения  по разнообраз- 
ным вопросам практической и рели- 
г иозной морали, обнаруживая прекрас- 
ное зыание пророч. литературы , псал- 
мов и канонической книги „П ритчъ“. 
Н есмотря на глубокое уважениѳ, кото- 
рым книга I. С. пользовалась среди 
иудейства, она не вошла в каион 
ветхозаве тных книг (сле дов., при- 
надлелсит к числу апокрифов) , и ио- 
тому оригинальный текст ея (на ев- 
рейском язы ке ) це ликом не сохра-
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нился; иудейские средневе ковые уче- 
ные ссылаются на него вплоть до XI 
ве ка, после  чего ссылки прекраица- 
ются. В конде  90-х годов XIX ве - 
ка случайно в груде  обрывков раз- 
личных рукописей, купленных ан- 
глийскими учеными на юге  Палестины 
и в Каире , нашлись отрывки еврей- 
скаго текста книги I. C.; всего най- 
дено и опубликовано около Ѵ5 це лаго 
оригинала, преимущественно из по- 
сле дних глав.  Ц е ликом книга I. С. 
дошла до нас в греческом и си- 
рийском переводахъ; боле е древним 
ii близким к подлиннику является 
греческий перевод (критический текст 
в издании „Swete“, The Old Testam ent 
in Greek“). H. H.

Іисус Х ристос,  c m . христианстео.
Іитс,  Вильям,  англ. поэт,  побор- 

ник „кельт. возрожд.“, c m . III, 58.
Іиуй (евр. Іегу), израильский царь, 

правил с 842 по 815 г. Первоначально 
былъвоеначальником ц а р я иорама, c u 
na Ахава; с поддержкой пророческой 
партии он произвел дворцовый пе- 
реворот,  при чем были убиты и царь 
Іорам и его мать Іезавель. H. Н.

ІЙО, ІЙ О К И  (Ija, Ijoki), ре ка в Фин- 
ляндии, в Улеаборгск. г.; впад. в 
Ботнический зал.; дл. 230 км.

Ійсалыни (Iisalmi), rop. Куопиоск. 
губ., в Финляндии; 2.346 ж.

Іо, в греч. миѳологии дочь древ- 
не йшаго аргивскаго царя и р е чного 
бога Инаха (или Яза), жрица Геры. 
Зевс влюбился в нее, и Гера пре- 
вратила ее в корову (по другой вер- 
сии, это сде лал Зевс,  чтобы спасти 
I. от своей ревнивой супругн). После  
смерти стерегшаго ее Аргуса ( c m . ) ,  I. 
долго скиталась по разным странам,  
пресле дуемая посланным Герой ово- 
дом,  и лишь в Египте  приняла че- 
лове ческий образ.  Зде сь она родила 
от Зевса Эпафа, от котораго про- 
исходили Персеиды.

Ісав,  один из ближайшихъвоен. 
сподвижников царя Давида, котора- 
го сопровождал еще во время его 
полуразбойничьей жизни в пустыне ; 
разбил возмутившагося Авессалома и, 
вопреки запрѳщению Давида, умертвил 
его. По смерти Давида, взял сторону 
Адонии против Соломона; но после дний 
восторжествовал,  и I. был умерщвл.

Іоакни,  см. Іоахаз.
Іоакиш (Иван Савелов) , патр. 

всеросс., род. в 1620 г., в патриархи 
избр. в 1674 г. Боролся с партией 
латинствугощих в русск. духовен- 
стве  (Сильв. Медве дев) , с этой це лыо 
выписал из Греции бр. Лихудов,  , 
подчинил Москве  Киевскую митро- 
полию, был свире пым гонителем 
раскольников (пытки и казыи), пре- 
сле довал низложеннаго Никона. В 
политич. отношениях был противни- 
ком Софьи и особ. кн. B. В. Голи- 
цына i i  в борьбе  ея с Петром стал 
на сторону после дняго. Ум. в 1690 г. 
Изве стныя под его именем сочине- 
ния  написаны не имъ: I. был чело- 
ве к совершенно неве жественный.

Іоанна, женщина-папа, no легенде , 
распространенной в XIII—XY1I вв., 
занимавшая папский престол под 
именем Іоанна ѴПІ, после  смерти 
Льва IV (855 г.). По этой легенде , I. 
родилась в Германии от родителей- 
англичан,  в ранней молодости бе - 
жала с одним монахом в Аѳины, 
после  его смерти прибыла в * Рим 
под имеыем Іоанна Англика, зде сь 
достигла сана кардинала, a впосле д- 
ствии избрана была папой. Ум. от 
родов во время одной религиозной 
процессии. Первый выступил с опро- 
вержением этой легенды кальвинист 
Давид Блондель. Повиднмому, зде сь 
мы име ем де ло с сатирой на го- 
сподство жеищин прн папском дво- 
ре . См. Döllinger, „Die Papstfabeln des 
M ittelalters“ (2-е изд., 1890); Бильба- 
сов,  „Женицина-папа“.

Іоанна Безувиная (1479— 1555), ко- 
ролева кастильская, дочь Ф ердиш анда 
и Изабеллы испанскихъ; была заму- 
жем за  эрцгерцогом Филиппом,  
сын. имп. Максимилиана I; от этого 
брака в 1500 г. род. будущий имп. 
Карл V. В 1504 г. I. насле довала 
после  матери кастильский престол,  
но, в виду начавшагося y нея поме - 
тательства, вме сто нея правили сна- 
чала отец,  a потом муж.  По смер- 
ти после дняго в 1506 г. I. со- 
вершенно сошла с ума; I. ум. в 
1555 г.

Іоанна I, королева неаполитанская, 
род. в 1326 г., насле довала своему 
де ду Роберту в 1343 г., была заму-
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жем за венгерским принцем Ан- 
дреем.  После  убийства его (ве роятно, 
не без ея участия), выш ла замуж 
за  Людовика Тарентскаго. К огда вен- 
герский король Л иодовик,  желавший 
отомстить за  смерть брата, взял  
Неаполь, I. бе жала в Прованс,  от- 
куда вернулась в 1352 г., получив 
отпущеиие гре хов от папы Климен- 
та  YI, котор. продала Авиньон.  В 
1362 г: выш ла замуж за  короля Маи- 
орки Іакова, a после  его смерти за  
Оттона Браунш вейгскаго. В 1382 г. 
в зята  в пле н и задуш ена герцогом 
Дураццским Карлом,  недовольным 
назначением насле дником неаполит. 
престола принца Людовика Анжуйска- 
го. П ри всей своей дорочности I. от- 
личалась умом и образованием и 
была покровительницей поэтов и уче- 
ных,  м. пр. Петрарки и Боккаччьо.

Іоанна II, королева неаполитанская, 
см. Сицилгй обгъих королевство.

Іоанна Грей, см. Грей, Іоанна.
Іоанна (Дж енни) Сеймур,  см. ХПІ, 

178.
Іоанниты , один из самых ран- 

них духовно - рыцарских орденов,  
получивший потом имя родосскаго 
u м альтийскаго. Он был основан ок. 
полов. XI в. итальянскими рыдарями, 
примкнувшими к общине  итальян- 
ских купдов,  лостроивших в Іеру- 
салиме  госпиталь прд храме  св. Марии; 
отсюда названио госпитальеры. Вскоре  
досле  в зятия  Іерусалима госпитальная 
братия  отде лилась, лод предводнтель- 
ством Герарда, от церкви св. Марии 
и сде лала своим патроном Іоанна 
К рестителя (отсюда название — иоан- 
ниты). Когда папа утвердил новый 
орден и его устав (1113 г.), по- 
жертвования  ве рующих,  как вклада- 
ми, так и землями, стали быстро ра- 
сти. Помощь бе дным и беззащитным 
постепѳнно исчезает,  превращ ается 
в обряд,  ры цари перестают нести 
черный монашеский труд,  обращаются 
в сеньеров,  одиа часть которых 
воюет с неве рными, другая  (кадел- 
ланы, пресвитеры) служит Богу при 
храмах.  A для ухода за  больными, 
для работы на ры царей лоявляется 
служащая братия  из простого люда. 
Во главе  ордена стоял „м агистръ“ 
(с 1267 г. „великий м агистръ“). Д ля

войны вме сто прѳжняго чернаго ллаща 
введен был красный, покрывавший 
брошо, a вме сто лростого креста по- 
явнлся восьмиконечный; он и остался 
отличит. вне шним признаком I. (по- 
том мальтийцев) . Ослабленные вра- 
ждой с тамплиерами ( c m . ) ,  a  такжѳ вну- 
тренними раздорами, I. вынуждены бы- 
ли уступить напору мусульманскаго ми- 
р а  и отступить сначала иа Кипр,  a по- 
том на Родос,  завоеванный ими в 
1309 г. Около 200 л. остров был в 
руках I. В этот период благосо- 
стояниѳ ордена увеличилось, поднялось 
его могущество. Но страшный мусуль- 
манский мир продвигался всѳ далыпе 
на залад.  I. выдѳржали осаду еги- 
детскаго флота (1444), войска Маго- 
мета II (1479), пока, наконец,  нѳ вы- 
нуждены были уступить силе  Солима- 
на (1523) и уйти еще дальш е на запад.  
В 1530 г. I. высадились на о. М альту, 
ложалованный имдератором,  который 
хоте л име ть в и оаннитах одору 
против,  африканских лиратов.  С 
этого времени орден лолучает на- 
звание мальтийскаго (см.). П . К .

Іоанн,  сын Зеведея, один из 
12 адостолов,  брат Іакова Зеведея 
([см.). Оба брата отличались особою 
ревностыо и любовыо к Іисусу, за  
что оы платил им такою жѳ горя- 
чей привязанностыо; об I. церковная 
традиция  говорит,  что он был лго- 
бимым учеником Іисуса. По всей 
ве роятности, был казнен вме сте  с 
Іаковом или скоро лосле  него Иро- 
дом Агриппой. 0  Евангелии I. см. 
Новый Завгьт.

Іоанн,  имя не сколышх византий- 
ских императоров.

I .  I  Цимисхгй, род. в 925 г., ар- 
мянск. происхождеыия, в 969 г. вме сте  
с женой своего дяди Никифора Фокн 
принял участие в убийстве  после д- 
няго и занял  престол.  Став имд., 
I. Ц. ѳнергично заыялся защитой им- 
лерии от врагов,  воевал с рус- 
скими, принудил Святослава заиглю- 
чить мир i i  очистить Б олгарию; в 
974 г. двинулся лротив абассидов 
i i  завоевал Сирию н  область по средн. 
течению Евфрата. I. Ц. ум. в 976 г.

I .  I I  Комнен,  род. в 1088 г., на- 
сле довал лрестол после  своего отца 
Алексе я Комнена в 1118 г., за  свою
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кротость и справедливость прозваи 
ІІалогоанн,  a также византийским 
Марком Аврелием.  Вел успе шныя 
войыы с венграми, сербами и тур- 
ками, но проявлял мало энергии в 
упорядочении внутренняго управления. 
См. Визатпгя, X, 132.

I . I I I  Ватаци (Ватацес) , см. B a 
vi аци.

I. I V  Ласкарис,  сын Ф еодора П, 
род. ок. 1250 r., в 1258 г. вступил 
на престол,  в 1261 г. осле плен 
правителем империи Михаилом VIII 
Палеологом,  завладе вшим престо- 
ломъ; ум. ок. 1300 г.

I .  V' Палеолог,  сын Аидроника ПІ, 
род. в 1332 г., вступил на престол 
в 1341 г. С 1347 г. до 1355 г . фак- 
тнчески правил государств. Іоанн YI 
Кантакузен (сл«.). С 1376 по 1379 г. 
I. Y  был насильств. лишен престо- 
ла своим сыном Андроникоы IY 
(см.) Ум. в 1391 г.

I .  V I  Кантакузен,  род. ок. 1292 г. 
По смерти Андроника Ш в 1341 г. 
назначен бы.ть регентом.  Встре тив 
оппозидию со стороны и.чператрицы- 
матери, удалился во Фракию и провоз- 
гласил себя имгиератором.  После  
долгой борьбы, I. вступил в Кон- 
стантинополь и заставил признать 
себя соимператором и единственным 
правителем на время малоле тства 
I. Y. За время его царств. империя 
подвергалась нападениям со все х 
сторон.  В 1355 г. 1. К. был сверг- 
нут и удалился в монастырь, где  
под именем Іоасафа Христодула на- 
писал „Corpus scriptorum  historiae 
B yzantinae“, комментарии на „Этику“ 
Ариетотеля и не сколько полемиче- 
ских богословских сочин. против 
магометан и еретиков.  Ум. в 1383 г.

I .  V I I  Палеолог,  сын Мануила II, 
род. в 1390 г.,правил с 1425 г.,ум. в 
1448 г. Gm . X, 136.

Іоанн II Добрый, фраяд. король, 
сын Филиппа VI, род. в 1319 г., 
вступил на престол в 1350 г. Он 
возобновил войну с Англией и в 
битве  под Пуатье был взят в 
пле н.  Освобожденный после  мира в 
Бретиньи (въІЗбО r.), I., не будучи в 
состоянии уплатить условленный вы- 
куп,  добровольно вернулся в Англию, 
где  умер в 1364 г. См. Великобри-

тания, Y in , 323/24, Генеральные штаты, 
ХІП, 143, Франция-история.

Іоанн,  имя шести португал. коро лей, 
c m . XYIII, 380, прил. генеалогия  династш, 
табл. 37, 38 и Португалия—исторгя.

Іоанн,  имя це лаго ряда пап (см. 
папствб). Из них заме чательны:

I . I., папа с 523 г. до 526 г., в 
525 г. послан был Теодорихом к 
импер. ІОстиниану ходатайствовать о 
боле е терпимом отиошении к ариа- 
нам.  Вернувшись, не достигнув успе - 
ха, I. I заключен был в равенн- 
скую тюрьму, где  вскоре  умер.  I. I 
причислен к лику святых.

I .  X I I ,  955—964, сын Альбѳриха II 
(см.), первый из пап,  переме нивший 
своѳ имя при избрании (прежде-Окта- 
виан) . Призвал на помощь против 
Беренгара П Оттона Великаго и дал 
ему импер. корону. Вскоре , однако, I. 
XII был низложен новым импер., 
против котораго стал интриговать, 
и бе жал в Кампанию. После  удаления 
Оттона вернулся в Рим,  прогнав на- 
значеннаго на его ме сто папу Л ьва YIIL

I . X X I I ,  папа в Авиньоне , род. в 
1244 г., избран в 1316 г. Стремился 
вести политику Григория УП и Инно- 
кентия III в све тских де лах и вме - 
шался в спор Людовика Баварскаго 
и Фридриха Австрийскаго за  импера- 
торскую корону {см. ХІП, 536). Лю- 
довик поставил папойНиколаяѴ, но I. 
скоро возстановил свою власть. Ум. 
в 1334 г., оставив богатую папскую 
казну. Бго „E xtravagantes“ включены 
в „Corpus ju ris  canonici“.

I . X X I I I ,  один из 3-х пап врѳ- 
мени великаго раскола, род. в 1360 г.; 
в молодости, говорят,  был корса- 
ром,  потом учился в болонском 
университете ; избран папой в 1410 г. 
На Констанцском соборе  дал клятву 
отречься, но потом бе жалъ; в 1415 г. 
был низложен собором и аресто- 
ван.  Получив череэ 4 года сво- 
боду, назначен был деканом кар- 
динальской коллегии. Ум. в 1419 г. 
Gm . ХШ, 539; XYII, 432.

Іоанн (Іоанн Іосиф Фабиан) , эрц- 
герцог австрийский, сын имп. Лео- 
польда П, род. в 1782 г., в 1800 г. 
принял команду над армией, де й- 
ствовавшей против Моро, и потерпе л 
жесточайшее поражение при Гогенлин-
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дене . В дальне йших войнах с 
французами отве тствениых постов 
не занимал.  До 1848 г. жил на покое , 
занимаясь культурной д е ятельностыо. 
Его доступность и простота, выде ляв- 
шая его из чопорнаго сонма эрцгер- 
цогов,  создала ему популярность не 
только в А встрии, но и во всей Гер- 
мании. Ж енитьба его на дочери поч- 
тал иона вы звала восторг даже среди 
демократов.  Поэтому, когда в ь  1848 г. 
франкфуртскому парламенту пришлось 
вы биратьвременнаго правителя (Reichs
verw eser) Германии, I. был избран 
почти без колебаний. Ожиданий он,  
конечно, не оправдалъ; наоборот,  он 
немедленно бросился в интриги про- 
тнв деыократов,  сразу утратил по- 
пулярность и в 1849 г. сложшгь свою 
должность. Ум. в 1859 г.

Іоанн,  экзарх болгарский, писа- 
тель времен царя Симеона, перевел 
богословиѳ Іоанна Дамаскина (под на- 
званием „Н ебеса“), его грамматику, 
которую приспособил к славянск. яз., 
и диалектику; соетавил сбориик о 
сотворении мира („Ш естодневъ“) на 
основании византийских источниковъ; 
в „ПІестодневе “ I. обнаруживает 
знакомство с греч. язы ч. философами, 
взгляды  кот. он опровергает.

Іоанн (Ганс)  (1455— 1513), король 
Д ании, Н орвегии и Ш веции, фактически 
королем Ш веции был лишь в 1497— 
1501 гг. См. Д а н ия, ХѴП, 575.

Іоанн,  негус абиссинский, см. 
Абиссиния, I, 37.

Іоанн III (1537— 1592), шведский 
король, сын Густава Вазы, от кото- 
раго получил в уде л  Ф инляндию. 
В 1568 г. сверг своего брата Эрика. 
Заклю чил мир с Д анией, вел две  
войиы с Россией (вторую в союзе  
с Польшей, королем которой избран 
был в 1587 г. сын I., Сигизмунд) . 
См. Ш веция —история.

Іоанн А л ек сан др ,  царь болгар- 
ский, C M .  VI, 189/90.

Іоанн Б е з з е т е л ь к ы й (1 1 6 7 — 1216), 
король английский с 1199 г., см. Ве- 
ликобритания, ѴІП, 296, 298/307.

Іоанн Е езстраш ны й, см. Б ур -  
гундия, VII, 178. 

Іоанн Гиркан,  см. Гиркан.
ІоанН Д ам аскин ,  род. вч> конце  

V II в. в Дамаске , в семье  сарацин-

скаго сановника Мансура; был обра- 
щен в христианство воениопле н- 
ным монахом из Сицилии, Козь- 
мою. Принимая горячее участиѳ в 
иконоборческом споре , стоял за  
иконопочитаниѳ и выпустил не сколь- 
ко сочинений, в которых защищал 
крайнюю точку зр е ния  иконопочита- 
телей. Умер монахом в санЬ пре- 
свитера 754 г.; c m .  X, 86, 89 и 92.

Н. Н.
Іоанн З л атоуст  (Хризостом) , 

красноре чиве йший из все х отдов 
греч. церкви, род. в Антиохии около 
345 г., в очень богатом и знатном 
семействе . Занпм аясь изучением кра- 
сноре чия y язы ческаго ритора Либа- 
ииия  и философиею, он приготовлял 
себя к званию адвоката; ыо вскоре  
по окончании образования  I. 3 . оста- 
вил адвокатуру, принял христианство 
и удалился в Сирийския  горы  в 
374 г., где  он усердно занимался 
изучением кпиг священнаго писа- 
ния  под руководством Д иодора из 
Тарса, учившаго его понимать linea
rne no буквальноыу смыслу, не при- 
бе гая  к аллегорическим толкова- 
ниям.  В 384 г. I. 3. вернулся в Ан- 
тиохию, где  Ф лавиан,  епископ зтого 
города, рукоположил его во священ- 
ники и оставил при себе  викариемъ; 
он с такою святостию исполнял 
свои обязанности, что имп. Аркадий в 
397 г. отозвал его из Антиохии и 
сде лал епископом в Константино- 
поле . Там он проявил себя еще 
боле е ревностным архипастырем,  
неустанно боровшимся с множеством 
различны х ересей, с расхищением 
церковных имуществ,  с испорчек- 
ностыо клира и в  особенности с 
пороками тогдаш няго высшаго прп- 
дворнаго общества, че м создал 
себе  много врагов,  и в 403 г., по 
проискам супруги Аркадия, импер. 
Евдоксии, был низложен и сослан 
в заточение; возвращенный по тре- 
боваиию народа, он снова был со- 
слан в 404 г. в Армеиию, где  ум. 
в 407 г. Главне йшее его сочинение, 
считающееся классическим — поуче- 
ния i i  толкования  на Е вангелие от 
Матѳея. Ho I. 3 ., прежде всего, заме - 
чательны й дерковный оратор,  поче- 
му и получил свое прозвище. П осдѣ
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него сохранилось до сих пор 840 
пропове дей, считающихся образцовы- 
ми в христ. оратор. искусстве . Цер- 
ковь прич. I. 3. к лику святых.

Іоанн К ассиан,  один из пер- 
вых основателей монашества в Зап. 
Европе , родился, ве роятно, в Про- 
вансе  ок. 360 г., ум. ок. 435 г. Моло- 
дость провел в виѳлеемском мона- 
стыре , долго лсил среди египетск. 
отшельников,  в 403 г. прибыл в 
Константинополь, где  рукоположѳн 
был в диаконы Іоанном Златоустом.  
Между 410— 15 гг. основал в Мар- 
сели два монастыря, из котор. один,  
аббатство св. Виктора, послужил 
образдом для многих мон-ей в 
Галлии и Испании. Противник край- 
ностей учения  Августина о благодати 
и свободе  воли, 1. К. явился как бы 
родоначальником полупелагиан.  Уче- 
ыие I. К. в существенном сходно с 
поздне йшим учением арминиан.  На- 
писал два соч. о монастырск. жизни: 
„Постановления киновий “ и „Собесе до- 
вания “ и против несторианъ: „0 во- 
площѳнии Х риста“.

Іоанн Креститель, или Предтеча, 
пророк,  появившийся в и удейской пу- 
стыне  незадолго до начала пропове ди 
Іисуса. Пропове дь I. К. сводилась к 
покаянию пред лицом ожидавшагося 
им пришествия  Мессии и страшнаго су- 
да; покаявшихся I. К. заставлял погру- 
жаться в Іордан,  чтобы смыть с 
себя гре хи и беззакония. К нему сте- 
калось множество народа, особенио из 
низших классов и удейскаго обще- 
ства, среди которых ужѳ давно нара- 
стало брожениѳ революционнаго харак- 
тера с религиозной окраской. He от- 
личаясь по существу своей пропове ди 
и де ятельности (омовения, как сим- 
вол очищения  от гре хов,  были в 
большом ходу на востоке , напр., y 
ессеев) , I. К. импонировал своим 
аскетическим образом жизни, пла- 
менной ре чыо, экзальтированным ви- 
домъ; вме сте  с т е м он неизобра- 
жал из себя Мессию, как де лали 
другие „дари иудейские“, подниыавшие 
возстания и кончавшие быстро и по- 
зорно свою де ятельность. ІІропове дь 
I. К. вызвала неудовольствиѳ правите- 
л я иудеи, Ирода; I. сначала был арѳ- 
стован,  a потом казнен.  Вокругъ

его личдбсти быстро составился цикл 
прѳданий, дошедший до нас в Еван- 
гелияхъ; христианская традиция  при- 
знала I. К. предтечею Іисуса Христа, 
т. е. Мессии, и включила в цикл 
преданий о I. К. сказаниѳ о том,  как 
сам Іисус принял крещениѳ от I., 
признавшаго Іисуса при этом сыном 
Божиим и Мѳссией. Н. П.

Іоанн К ронш тадтский, см. Сергиев.
Іоанн Л ейденский (Іоганн Бо- 

кельсон) , род. в 1509 г., один 
из апостолов анабаптистов,  см. П, 
537/540.

Іоанн Ле ствичник,  предодоб- 
ный, аскет и мистик,  умер в 
конце  YI или начале  УП ве ка. По- 
сле дниѳ годы жизни был игуменом 
синайской обители, близ которой пе- 
ред этиы прожилъв пещере  40ле т.  
I. автор получившаго широкое рас- 
пространение руководства к иноче- 
скойжизни „Ле ствица райская“ (К>.([иа£
T 0Ù Ila p a S e ta o u ), В КОТОрОЙ, В ф о р м ѣ
бесе д (30-ти), трактуется о пути но- 
степеннаго духовнаго самосовершен- 
ствования. Славян. перев. „Ле ствицы“ 
изве ст. был уже в древней Руси.

Іоанн Постник,  патриарх кон- 
стантинопольский (582—595); при нем 
за констант. патриархами утвердился 
титул „вселенский“.

Іоанн Пресвитер,  легендарный 
христианский царь-священник в Азии, 
ве ра в существование котораго была 
широко распространена в средниѳ 
ве ка. Первое изве стие о нем встре - 
чается ок. полов. XII в. y Оттона Фрей- 
зингенскаго. Хронисты приводят раз- 
личные разсказы о нем и его обшир- 
ном,  долном чудес,  царстве . Ок. 
1165 г. появляется письмо якобы от 
I. к внз. имп. Мануилу Комнену; 
через не сколько ле т папа Але- 
ксандр III отправляет к нему по- 
сланнаго с гшсьмом.  Зате м времеи- 
ыо слухи о I. замолкают,  ыо возоб- 
новляются с новой силой в 1221 г. 
при первых изве стиях о побе дах 
Чингиз- хана, котор. сочли было за 
сына или внука I. Несмотря на обна- 
руженную вскоре  ошибку, поиски I. 
усиливаются. Карпини считал его 
царем Индии, Марко Поло, Абул Фа- 
радж и др. отожествляли его с Унг-  
ханом,  царем моигольскаго нестори-

212а
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анскаго племени Кераиф.  С XIV в. 
ме стопребывание 1. переносят в Аф- 
рику i i  отожѳствляют ѳго с абис- 
синск. царем.  Историч. подкладку ле- 
генды о I. не которые писатели виде - 
ли в истории основателя империи 
Kapa - Китаев,  принявшаго титул 
Гур- хана. Одесск. проф. Бруи ото- 
ж ествлял I. с грузинскнм князем 
Іоанном Орбелиани, жившем в XII в. 
O I. см. Oppert, „P resbyter I. in  Sage 
und G eschichte“; Б рун ,  „Странство- 
вания  царя-пресвитера I .“; Бат алин,  
„Сказание об Индийском царстве “.

Іоанн Сальватор,  эрцгерцог 
австрийский, сын великаго герцога 
тосканскаго Леопольда II, род. в 
1852 г., в 1887 г. выступал претен- 
дентом на болгарский престол.  В 
1889 г. отказался от титула и прав,  
принял имя I. Орт и в 1890 г. 
уе хал в качестве  капитана снаря- 
женнаго им торговаго судна, с ко- 
торым,  по всей ве роятности, погиб 
в  1891 г. y берегов южн. Африки.

Іоанн Сигизияун д ,  курфюрст 
бранденбургский, см. Германия, XIII, 617.

Іоанн С холастик,  патриарх кон- 
стантинопольский (565 — 577), был 
раньш е адвокатом,  потом антиохий- 
ским пресвитером.  И зве стен как 
составитель систематическаго сбор- 
ника церковн. канонов,  р азд е леныаго 
на 50 титулов,  и сборника граждан- 
ских греко-римских законов по 
дерковным вопросам.

Іоанн Т верды й, курфюрст са- 
ксонский, род. в 1468 г., до 1525 г. 
правил с братом Фридрихом Му- 
дрымъ; ревностный поборник рефор- 
мации, один и з вождей протеетан- 
тов на шпейерском сейме , соде й- 
ствовал образованию Ш малькальден- 
скаго союза. Ум. в 1532 г.

Іоанн Ф ридрихъВ еликодуш ны й, 
курфюрст саксонский, сын Іоанна 
Твердаго, род. в 1503 г. Б ы л  чле- 
ном Ш малькальденскаго союза, в 
1547 г. в зят  в пле н и должен 
был отказаться от курфюршества в 
пользу своего двоюроднаго брата Мо- 
рица Саксонскаго. В 1552 г. освобо- 
жден из пле на, ум. в 1554 г. I. 
основал университет в Іене .

Іоанн  Ц ицерон,  курфюрст бран- 
денбургский, см. Германия, XIII, 616.

Іоасаф  I, четвѳртый патриарх мо- 
сковский, получил патриарший стол 
в 1634 г. с благословения  своего 
предшественника Ф иларета; ум. в 
1640 г. Выбранный за  то, что был 
„в нравах и житии доброде тельный 
и к царю не дерзновенев?ь“, I. I  да- 
леко не пользовался таким влиянием 
в государств. де лах,  как Ф яла- 
рет.  П атриаршество I. I не отме чено 
ни одним крупным событием в 
церковной жизни. Вся его де ятель- 
ность ограничивалась, гл. обр., изда- 
нием богослуж. и церк.-учит. книг,  
да частичными ые рами по упорядоче- 
нию богослужения  и быта духовенства.

Іоасаф  II, седьмой патриарх мо- 
сковский, преемник Никона, поста- 
влен в  патриархи в 1667 г., ум. в 
1672 г. I. проводил в жизнь поста- 
новления  собора 1667 г., в работах 
котораго принимал участие. При нем 
завершилось окончательное обособле- 
ние старообрядцев,  об отношении к 
которым он выпустил особое по- 
слание. Священников,  придерживав- 
шихся старых обрядов и книг,  I. 
лишил ме ста; в иконописи он уза- 
конил византийский стиль. При нем 
продолжалось исправление богослужеб- 
ных книг,  изданы составленные Си- 
меоном Полоцким два катехизиса, 
возстановлена устная пропове дь в 
церквах.  И з произв. I. изве стны 
„грамота“ о дерковном суде , „уве - 
щ ательная грам ота“ к раскольникам 
и „Духовное заве щание “.

Іоас,  имя двух еврейских царей: 
1) I., царь иудѳйский, правил с 836 
по 797 г., был возведен на престол 
жрецом Іоадом,  свергнувипим с 
престола царицу Аталию (см.). Б ы л 
ве рным орудием в руках и еруса- 
лимскаго жречества; принужден был 
платить дань арамеямъ; только под 
конец царствования  открыл злоупо- 
требления  Іоада с казною храма и 
разош елся с жречеством.  2) I., царь 
израильский, к з  династии Іиуя (сли.), 
правил с 798 по 783 г.; ему уда- 
лось впервые после  долгой борьбы 
побе дить арамеевъ; царь Амасия  иудей- 
ский был также побе жден им,  Іеру- 
салим был разграблен,  часть сте н 
разруш ена; на время Іуда стал вас- 
салом И зраиля. H. Н.
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Іоахаз,  иудейский царь, сын Іосии, 
после  смерти после дняго был про- 
возглашен царѳм (608), но царство- 

! вал всего три ме сяца: фараон Нехао, 
побе дивший его отца, сме стил Іоаха- 

|з а  и посадил вме сто него его брата 
Елиакима, переименовав его в Іоаки- 
ма. С преемником Іоакима, Іехонией, 
кончается дом Давида и заключается 

Ідопле нный период ист. евреев.
Іоахимитство, уче-ние Іоахима де 

Фиоре и его после дователей (иоахимн- 
тов) , именуемое также учением о 
В е чном Евателии. По представлению I., 
основой учения которых был Апока- 

илипсис,  мир переживет три ве ка: 
ІВе к Бога-Отца, или Ветхий заве т,  
преобладание плоти, вне шняго закона 
и све тской власти; Ве к Бога-Сына, 
преобладание бе лаго духовенства и 
соединение духовных интересов с 
плотскими, это ныне шний ве къ; и на- 
конец,  Ве к третий—Бога-Духа Св., 
этот ве к скоро наступит,  и тогда 
будет преобладать дух над плотью, 
наетупитъторжество монашества.Тогда 
люди поймут смысл Ве чнаго Еван- 
гелия. В силу этого общаго учения 
иоахимиты отридали искупление людей 
Спасителем,  за что церковь и про- 
иш яла учение Іоахима (1260 г.), но оно 
продолжало держаться среди домини- 
канцев,  францисканцев.  Продолжа- 
телями I. были в Голландии и Гер- 
мании „братья свободнаго духа“, ко- 
торыѳ толковали все  события св. Пи- 
сания, как пѳреме ны совершающияся 
в душе  челове ка (cp. YI, 490). П . К.

Іоахии д е  Фиоре (de Flore), италь- 
янский мистик ХП в., родоначальник 
учения  о „Ве чном Евангелии“. Ро- 
дился I. ок. 1132 г. в Калабрии, при- 
надлежавшей тогда к норманскому 
королевству. Отец его был знатный 
горожанин и, когда I. подрос,  поме - 
стил его на службу в королевскую 
курию. Но в нем стала появляться 
склонность к уединению и созерца- 
тельной жизни. Пораженный зре ли- 
щем чумы в Константинополе , че- 
рез который I. прое зжал во время 
путешествия, он покидает своих 
товарищей и свиту слуг,  сле довав- 
ших за ним,  облекается в бе дную 
тунику и пе шком отправляется в 
Св. Землю. С этого времени I. часто

слышит таинственные голоса и ви- 
де ния нѳ дают ему покоя. Вернув- 
шись на родину I. стал пропове ды- 
вать, хотя и не име л духовн. сана. 
Около 1178 года он принял мона- 
шество, но вскоре , томпмый жаждой 
одиночества, ушел из монастыря, 
поселился один в пустынной ме ст- 
ности, где  и начал писать, поощряе- 
мый папой, свои сочинения: „Согласо- 
вание Ветх. Заве та с Новымъ“, „Ком- 
ментарии к Апокалщдсису“ и „Деся- 
тиструнный псалтирь“. Около 1195 г.
I. основал монастырь названный им 
Flora, где  закончил свои сочинения. 
Умер I. в 1202 г. и был беатп- 
фицирован.  И зве стность его идеи 
получили толыю полстоле тия спустя 
(см. иоахимитство). П . К .

Іова, см. Айова.
Іовиан,  Флавий, римский имп., род. 

в Мизии ок. 332 г., сопровождал 
Юлиана в персидском походе  как 
начальник его те лохранителѳй; по 
смерти императора (в 363 г.) провоз- 
глашен был его преемником.  I. 
утвердил христианство как государ- 
ственную религию, отме нял э д иик т ы  

Юлиана, направленныѳ против хри- 
стиан.  Ум. в 1364 г.

Іовий, Павел,  см. Д эисовио.
Іов,  главное де йствующее лицо 

одного из заме чательне йших про- 
изведений не только библейской, но и 
мировой литературы, так называемой 
Кн. Іова. Е я тема — проблема зла в 
мире , дисгармонии между праведностыо 
отде льнаго челове ка и его несчаст- 
ной судьбой на земле . I. был бога- 
тым,  счастливым и благочестивым 
челове ком.  Между Ягве и Сатаною 
произошел спор о нем.  Сатана го- 
ворил,  что I. благочестив,  пока 
счастливъ; достаточно лишить его 
счастья и здоровья, и он начнет 
проклинать Ягве. Ягве предложил 
Сатане  испытать I. несчастиями, толь- 
ко не лишать его жизни; Сатана истре- 
бил де тей I., лишил его богатства, 
наконец,  поразил его с ног до 
головы проказою. I. оставался тверд,  
и толъко после днее бе дствие сломило 
его душу; и когда пришли к нему 
друзья, чтобы уте шить его, между I. 
и ими произошла бесе да, и составля- 
ющая главную часть Кн. Іова. В от-



чаянии I. призывает Я гве к отве ту. 
Но, уничтоженный гордым отве том 
божеетва, I. замолкает и признает 
свое ничтожество перѳд Я гве. Тогда 
Я гве исце ляет  I. от проказы, воз- 
вращ ает ему всѳ его богатство и 
вновь наде ляет  его потомством.  Со- 
вершенно ясно, что этот конед при- 
соединен искусственно, в качестве  
deus ex m achina; no существу жѳ 
проклятый вопрое,  поетавленный I. 
остается без разре шения. Книга про- 
никнута глубоким пессимизмом,  по- 
добно книге  Экклезиаст.  Помимо сво- 
ей идеи, книга заме чательна еще те м,  
что это — единственное произведение 
библейской литературы , составленное 
в диалогической форме ; аналогичныя 
произведения  в д иалогической форме  
есть в египетской литературе , по- 
священныя также вопросам о том,  
прадит ли божество миром,  почему 
зло часто торжествует и остается 
безнаказанным и т. д. По форме  Кн. 
Іова может быть сближаема также 
с не которыми трагедиями Эсхила, 
в особенности с „Скованным Про- 
м етеем ъ“, который в то же время 
разрабаты вает и сходный богоборче- 
ский мотив,  хотя и в видоизме нен- 
ной форме . И дея богоборчества на 
почве  дисгармонии праведности и 
судьбы челове ка не р аз  возрождает- 
ся во всемирной литературе , и всякий 
р аз  так или иначе она возвращ ается 
к I. Пролог I. стал образцом для 
пролога и к „Ф аусту“, и к „Ман- 
фреду“, и к „Дон Ж уану“ А. Тол- 
стого; в самое после днее врем я основ- 
ны я идеи I., с повторением це лаго 
ряда выражений из I., были возро- 
ждены и художественно изображены 
JI. Андреевым в его „Анатэме “. 
Еремя происхождения  Кн. I. с точ- 
ностыо опреде лить невозможно. Боль- 
шинство ветхозаве тников склоняется 
к тому, что Кн. появилась в после - 
пле нную эпоху, когда разгоре лась 
ожесточенная борьба между партиями 
асадеев и решаим,  разразивш аяся 
кризисом Маккавейской эпохи. Я зы к 
кн. I. также обнаруживает влиян ие 
поздпе йшей литературы и содержит 
в себЬ не мало арамеизмов.

II. Никольскгй.
Іов,  первый патриарх всероссий-

6 4 7  ІО В Ъ

ский. Первое изве стие о нем отно- 
сится к 1569 г., когда он сде лался 
архимандритом.  Б  1586 г. сме нил 
Д ионисия  на моск. митрополичьем прѳ- 
столе , и 23 янв. 1589 г. избран па- 
триархом.  Сам он,  повидимому, мало 
заботился как об учреждении патри- 
арш ества в России, так и о своей 
кандидатуре . Скромный и лишенный 
чѳстошобия, он только не противоде й- 
ствовал этой реформе , которую по 
полит. причинам проводили дарь Фѳ- 
дор с Борисом.  П атриархом он 
участвовал в организации разсле до- 
вания  убийства царевича Д имитрия  и 
сы грал огромную роль дри избрании. 
на царство Бориса (им были органи- 
зованы всенародныя челобития). Пре- 
данный д ругь Бориса, он был свер- 
жен Д имитрием в и юне  1605 г. и 
водворен в Старицкий Успенский мо- 
насты рь. При Ш уйском,  когда патри- 
архом был ужѳ Гермоген,  его вер- 
нули, чтобы совершить торжественное 
отпущение московскому народу в его 
гре хах по многим нарушениям при- 
сяг и изме нам.  Ум. в 1607 г. I. 
оставшгь не сколько дроизведений, вазк- 
не йшия  из кот. его продове ди, про- 
питанныя офиц. риторикой.

Іога, ло-санскритски yoga от корня 
yuja, yuiij (запрягать , надрягать, со- 
единять—латинск. jüngere),— одна и з  
6 ортодоксальных философских си- 
стем (darcana) брахманизма (см.), бли- 
жайшѳ связана с системой Санкхья 
и име ет общее с нею учение о кое- 
мологии, физиологии и психологии. Ос- 
нователем ея по традиции считаѳтся 
Патанджали, соетавивший приблизи- 
тельно во II в. до P. X. систематичѳ- 
ское руководетво „иога-сутра“ (yoga- 
sûtra; текст и не медкий перевод 
см. D eussen, „Allgemeine Geschichte der 
Philosophie“,!, 3), трактую щ еев 4 глав. 
о самоуглублении, выутреннем созер- 
цании (samädhi), о средствах к до- 
стижению ero (sadhana), о приобре - 
таемых таким обр. сверхъестествен- 
ных свойствах (vibhuti) и об изо- 
ляции (Kaivalyam) освобожденной и иску- 
пленной души. В отличие от атеисти- 
ческой Санкхьи, основанной на при- 
знании непреодолимаго дуализма ма- 
терии (prakrti) и духа (pnrnsha), и в 
то же время усматривая вме сте  съ
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ней путь к освобождению (moksha) 
лишь в познании (jûâna) этого раз- 
личия, I. носит теистический харак- 
тер,  признавая, кроме  этих двух 
начал,  еще и божество (içvara-roc- 
подь) и выработав д е лую систему 
душевной дисдиплины и технических 
лриемов для осуществлѳния, „лалря- 
женной концентрации “ (yoga), неми- 
нуемо дриводящей к достижению до- 
знания и зате м освобождения духа 
от материи и отождествлению инди- 
видуальной души (jivätm an) с миро- 
вой (brahma). Однако этот теизм 
не связан органически с и огой: 
атот бог не создал мира и не 
управляет им,  де награждает и 
не наказываѳгь людей; он лишь 
„особый духъ“ (purusha), находя- 
щийся в ве чном единении е тон- 
чайшими и чисте йшими субстанциями, 
обладающий высшей силой, мудростью 
и благостыо, чуждый страданий и лре- 
бывающий в ве чном блаженстве . 
Поздне е всѳ боле е выдвигается та 
идея, что этот бог может домочь 
челове ку достигнуть познания  и осво- 
бождеыия. Особенно характерны для 
после дователей этой системы т. наз. 
иогов,  или иогинов (yogin), сильно 
заиитересовавипих и Задад и с 
легкой руки англо-американских те- 
ософовъв роде  Блаватской-Радда-Бай 
((ut.), те  результаты  душевной и фи- 
зической тренировки (особенно важ- 
ную роль играют зде сь удражне- 
ния дыхания, особое лоложение те ла и 
т. л.), кот. во многом представля- 
ются загадочными и требуют очень 
строгаго и критическаго отношедия  к 
т. наз. чудесам индийских факи- 
ров (В. Schmidt. „Fakire und Fakir- 
tum  im alten und modernen Indien. 
Io g a  Lehre und Ioga P rax is“, Berlin, 
1908, содержит ряд интересных 
рисунков) . В этих упражнениях 
различаютъ: räja - yoga (умственныя, 
душевныя, главныя), kriyä-yoga (вне ш- 
н ия, де йственния) и hatha-yoga (стро- 
гия, суровыя, лриводящия к трансу и 
экстазу). Эти крайности аскетизма и 
самоистязания  ведут свое начало от 
древне йшаго „подвижничѳскаго жара“ 
(tapas), удоминаемаго еще в Риг-  
Веде  (c m . X, 129), име вшаго магиче- 
екую силу ло учедию брахманизма.

■649 Іоганнесбургъ-

Зачатки учения  иога есть и в пе ко- 
торых Уланишадах,  зате м в Ма- 
габхарате  (в VI „В хагавадгита“ и 
XII „Мокшадхарма“), в V I кл. зако- 
нов Ману.

Л и т е р а т у р а :  Paul Oltramare, „La 
théosophie brahmanique. (L’histo ire des 
idées théosophiques dans l’Inde“, vol. I). 
1907. Prof. Speyer, „Die indische Theo
sophie“, 1914. Rich. Garbe, „Sam khyaund 
Ioga“, 1896; издания  V edanta - Society 
из к-рых миогое (сочинеиия  совре- 
меыных индийских ученых Abha- 
dananda, Vivekauanda) выходит в 
русском переводе  в  книгоиздатель- 
ствах „Новый челове къ“ (Петер- 
бург)  и Н. Тейрман (Москва, „По- 
средникъ“). П . Р.

Іоганнесбург,  город в Транс- 
ваале , важне йший в мире  золото- 
промышлен. центр,  самый населенный 
лункт и коммерческая столица всей 
Южной Африки. Насел. 237.220 чел., и з 
кот. 119.953 бе лых,  117.267 цве тных 
(негров,  малайцев,  китайцев и раз- 
личн. доме сей). К ю., в. и з. наход. 
золотые прииски с заводами и до- 
стройками дри них.  Площадь соб- 
ственно города около 16 кв. клм., 
тогда как длощ. городск. земель 
с крулне йш. рудниками достиг. 
212 кв. клм. Прииски лроизв. лочтидоло- 
вину всего золота, добываем. в Транс- 
ваале . Зде сь наход. также Транс- 
ваальский универс., дреобразов. из 
технич. инстит., со сдециальн. инже- 
нерн. и горн. курсами. С 1900 г. I. 
лрянадлежит Англии.

Іодангидриды , см. галоидангидриды 
кислот.

Іодисты й водород,  соединение 
водорода с и одом (HJ), газ,  легко 
растворяющийся в воде , лри чем 
образуѳтся иодистоводородная кислота, 
кот. на све ту быстро буре ет всле д- 
ствие выде ления  иода. См. галоиды, ХП, 
412. И . Кб.

Іодная кислота, H J04, лолучается 
дри де йствгии хлорада щелочной рас- 
твор и одноватыхь солей или дри 
де йствии иода на хлорную кислоту. I. к. 
кристаллизуется из растаоров в 
виде  ги д р атаШ 0 4 . 2Н20 или J0 (0H )5; 
де йствует окислительло; дри нагре - 
вании до 200° лереходит в и однова- 
тую кислоту.

Іодная кислота. 6 5 0
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Іодноватая кислота, HJ03 или 
J 0 2(0H) п олучаетсяв  виде  натровой 
соли при де йствии иода на раствор 
е дкаго натра. Кре пкая азотная кисло- 
та  прямо переводит и од в I. k .; I. к.— 
кристаллическое вещество (уд. в. 4,869), 
безцве тное, растворимое в воде , де й- 
ствует,  как сильный окислитель.

Іодофорш,  кристаллическое те ло, 
состава CHJ3, открытоѳ Серулла в 
1822 году. П олучается при де йствии 
иода в присутствии щелочи на спирт,  
a равно на алдегид и ацѳтон.  Кри- 
сталлизуется в виде  желтьих та- 
бличек,  плав. при 119°. У потребляется 
как антисептическое средство.

Іодф иел ет ,  см. Гофмана фиолет.
Іод ,  J, химич. элемеит,  широ- 

ко распространенный в природе  как 
в виде  соединений с мѳталлами, 
так и в свободном состоянии, но 
в очень небольших количествахъ: 
твердая  зем ная кора содержит его 
в количестве  0,00001°/о, морская вода— 
около 0,001%. Он был найден такжѳ 
в воздухе : 4.000 литров парижска- 
го воздуха содержали немного мене е 
0,002 миллигр. свободнаго I. І.-содержа- 
щиѳ минералы встре чаю тся ре дко; та- 
ковы иодит,  или иодаргирит (иодистое 
серебро) и иодобромнт — изоморфная 
сме сь иодистаго и бромистаго (также 
хлористаго) серебра. В боле е зна- 
чительны х количествах он нахо- 
дится въводе  не которых источников,  
a также входит в состав те ла жи- 
вотных и растений, особенно живу- 
щих в море , как- то: моллюсков,  
полипов,  губок,  водорослей, в золе  
коих его легко можно найти в виде  
иодистаго натрия; он является  необ- 
ходимой составной частью те ла  выс- 
ших животныхъ: из щитовидной же- 
лезы  извлечено особое те ло, тиро- 
идин,  содержащий до 9°/о I. Добывает- 
ся I. и з золы морских водорослей, 
в которой его еодержится до 1%. Дру- 
гим источником добывания  I. яв- 
ляю тся маточные растворы, получаю- 
щиѳся после  извлечения  чилийской се- 
литры. Этот источник может в 
настоящее время покрыть все мировое 
потребление I.: в этих растворах 
содержится в литре  до 3 граммов I. 
в  виде  иодноватокислаго натрия. При 
д е йствии на эти растворы сме сью

кислаго и средняго се рнистокислаго 
натрия  выде ляется свободный I. в 
виде  твѳрдаго те ла. Его очищают 
возгонкой. Іод принадлежит к грѵп- 
пе  галоидов {см.). Атомный ве с 
I. =  126,93. Прн обьцшовенной темпе- 
ратуре  —  твердоѳ те ло; для него 
изве стны две  кристаллических мо- 
дификадии. П лавится при 116°, при 
нагре вании возгоняетея в фиолето- 
вые пары. Уд. в. 4,933 при 4°. В 
парообразном состоянии молекула I. 
состоит и з двух атомов (J2), но 
при температуре  выше 800° ыачинается 
разложениѳ (диссоциадия) частицы I. 
на отде льныѳ атомы. Н а основании 
изсле дования  хода диссоциации паров 
I. можно прийти к выводу, что ниже 
1270° существуют молѳкулы J 2, вышѳ 
жѳ 1.270° только отде льные атомы. 
Х арактерная реакция  на свободный I.— 
синез окрашивание крахмальнаго клѳй- 
стера, исчезающеѳ при нагре вании и 
опять появляющ есся при охлаждении. 
I. растворяется в воде  очень м ало:в  
1-м литре  0,165 гр . при 0°, съповы - 
шением температуры растворимость 
его увеличивается и доходит при 60° 
до 1,056 гр. П рисутствие в воде  иоди- 
стых мѳталлов значительно повы- 
шает растворимость I. В спирте , 
эѳире , се роуглѳроде , хлороформе  и мн. 
др. органических те лах I. раство- 
ряѳтся значительно, при чѳм цве т 
раствора в хлороформе  фиолетовый, 
в воде  и спирте  бурый. И . К5.

Іод и его препараты в медицинг. — 
Область приме нения  I. и его соединений 
в медицине  чрезвычайно обширна. 
Основывается оно на разнообразных 
свойствах I., между которымиглавые й- 
шия: антипаразитарны я, антисептичѳ- 
ския, отвлекающия, разсасываю щ ия  и, 
главны м образом,  особыя отношения  
I. к воспалительным вьшотам и ги- 
перпластическим (см. гипертрофия ) об- 
разованиям .  Сущность де йетвия  со- 
стоит в том,  что, выде ляясь  изъсво- 
их соединений, частица I. де йствует 
размягчающ им образом на воспали- 
тельны я ткани, a с другой стороны, 
усиливая де ятельность фагоцитар- 
ных элементов (блуждающих кле - 
ток,  бе лых кровяных шариков) , 
способствует всасыванию, пое данию 
ими продуктов воспалительнаго рас-
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лада. — Наиболе ѳ распространенное 
употреблѳниѳ, как наружноѳ средство, 
име ет I. в виде  иодной настойки— 
tinctura  Jodii (1 часть на 10 ч. 95°/0 
алкоголя) для смазывания  кожи при 
ревматических и невралгических бо- 
лях,  при плеврите , припуханиях,  
ушибах,  при воспалениях желез,  при 
воспалении надкостницы (зубов)  и пр. 
Как антипаразитарное—при паразит- 
ных заболе ваниях кожи: стригущий 
лишай (herpes tonsurans), pityriasis и 
др. В после днее время I. настойка 
нашла обширное приме нение в хирур- 
гии не только при нагноениях,  вялых 
язвах и грануляцияхъ—как возбу- 
ждающее биохимическиѳ процессы, — 
но, благодаря выдающимся бактерицид- 
ным свойетвам — в асептической 
хирургии для смазывания  операцион- 
наго поля и рук хирурга, что значи- 
тельно упрощает и укорачивает про- 
цедуру и гарантирует успе х асеп- 
тики. В чистом виде  или в со- 
единении с глицерином (1 :2 —4) I. 
употребляется для смазывания  зе ва, 
гортани и не которых других сли- 
зистых оболочек.  Внутрь I. настойка 
дается ре дко (1—5— 10 к. не сколько 
раз в день). Обыкновенно для этой 
д е ли употребляются неорганическия  и 
органическия  соединения I.  Прототи- 
пом первых служит и одистый калий 
и натрий. Соли эти легко растворяются 
в воде  и быстро всасываются сли- 
зистой оболочкой желудка. Область 
приме нения—все  те  случаи, где  тре- 
буется получить разсасывание воспа- 
литѳльных или гиперпластических 
продуктов,  и на первом плане  при 
третичном (гуммозном)  сифилисе  
(костей, кожи, внутр. органов и цен- 
тральной нервной системы); дале е 
при золотушных железах и сы- 
пях.  В боле знях,  в основе  кото- 
рых лежат артериосклеротичѳския из- 
ме нения  сосудовъ: грудная жаба, го- 
ловныя боли, головокружение, различ- 
ныя неправильности сердечной де я- 
тельности, a также эмфизема легких,  
хронический бронхит и бронхиальная 
астма,—I. калий име ет обширное 
приме нениѳ. Доза: 0,1 — 1,0 2-3 р. в 
день в молоке  или щелочной воде . 
И з других солей I .  упомянем о I-  
стом аммонии, кальции, литии. — Въ

не которых случаях,  при долгом 
употреблении или при наличности по- 
вышенной субъективной восприимчи- 
вости (идиосинкразии) к ъ и.—развиваю тся 
побочныя де йствия  (явления  отравлѳ- 
ыия) в виде  сильнаго насморка, дри- 
ливов крови к голове , красноты, 
чувства жара и даже припухания 
лида, катарра ве к,  иногда гортани, 
тяжести дод ложѳчкой и пр. и, нако- 
нец,  разныя кожныя сыпи— от угрей 
до чирьев и карбункулов.  Это— 
явления так наз. иодизма. Так как 
означенныя явления  объяснялись бы- 
стрым всасьиванием I.  из неоргани- 
ческих его соедннений и столь же 
быстрым его выде лением из орга- 
низма, то для избе жания  этих явле- 
ний, т.-е. дабы избе гнуть раздражения 
желудка и выде лительных органов 
(почки и не которыя слизистыя обо- 
лочки) и достигнуть боле ѳ длитель- 
наго задержания I. в организме ,—в 
после дние годы пущено в обращениѳ 
большое количество органтеских со- 
единений I.: иодипин (10% и 25%), 
соединение I. с кунжутным маслом 
(годно и для подкожных впрыскиваний); 
годальбацид — соединение I. с бе л- 
комъ; иодглидин — соединениѳ с ра- 
стительным бе лкомъ; саиодинъ—слож- 
ное органическое соединение, jod- 
vasogen, jod-eigon и др. Терапевти- 
ческое их приме нениѳ то же, что и 
иодо-калия  и иодо -натрия. Явления  иодиз- 
ма вызывают ре же, но и терапев- 
тический эффект их тоже ниже.— 
Как составная часть, resp. как де й- 
ствующая часть, I.  входит в состав 
многих средств,  име ющих боле е 
или мене ѳ широкое дриме нение в 
хирургии, дерматологии и соприкосно- 
венных областях медицины,—как 
иодоформ,  айрол,  аристол,  иодол,  
соцоиодол. и отион,  виоформ идр. I . Ид.

Іожик,  Николай, венгерский диса- 
тель, c m . IX, 439.

Іозеф инизм ,  направление цѳрков- 
ной политики имп. Іосифа II, стремив- 
шейся не только к независимости 
государства от церкви, но и к под- 
чинению государству сильнаго в 
Австрии католич. духовенства, которое 
император трактовал,  как „факиров 
и улемовъ“.

Іоиль, сын Ваѳуила, цророк,  по
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имѳни котораго назы вается небольшая 
книга апокалиптическаго характера, 
включеныая в канон Ветхаго Заве та. 
0  личности I. не т никаких све де ний; 
книга ero  представляет де льное ли- 
тературное произведение, написанное 
лидом,  хорошо знакомым с древ- 
ней пророческой литературой; всле д- 
ствие этого долгое время считали кн. 
I. очень древней, и только в после д- 
нее время доказано, что она дояви- 
лась после  пле на, около 400 года до 
P. X., как видно из исторической 
ситуации, обнаруживающейся в гл. 
IV  книги. H . Н .

Іокай, М аурус,  знаменитый вен- 
гер. писатель, c m . IX, 446.

Іокаста, мать и жена Эдипа (см.).
Іокогаиа, значит. торговый порт 

Японии, на о-ве  Гондо, на з. бер. 
Токийской бухты, 394.303 ж. I., в 
1859 г. незначит. ры бачий доселок,  
стала быстро расти с открытием ея 
для иностранцев,  и теперь является  
крупньим центром мировой торговли; 
в  гавань I. заходят суда все х ча- 
стей све та. Гл. предм. ввоза: металл. 
изд., рис,  шерст. и хлолчатоб. изд.; 
вывоза: шелк и шелк. изд. и чай.

Іокосука (Іокоска), японский воен- 
ный лорт на о-ве  Гондо, на з. бер. 
Токийск. бухты., к югу от Іокогамы; 
70.964 ж. Арсенал и верфи.

Іола, см. Геркулес,  XIII, 390.
Іолатанский о а зи с ,  в Мервск. 

у. Закасп. обл., в бассейне  Мургаба, 
площ. ок. 600 кв. в.

Іоллатоайви , горная вершина скан- 
динаво-финскаго криеталлич. массива. 
Наход. в се в.-зад. вы студе  Улеа- 
боргск. губ. (Ф инляндия), ыа границе  
с Норвегией. 1.145 метр. высоты.

Іолли, Филипп,  изве стыый не - 
ыецкий физик (1809 — 1884). Б ы л  
профессором в Гейдельберге , a с 
1854 г. — в Мюнхене . И зве стен 
своими работами по эндосмозу, рас- 
ширению газов и опреде лению силы 
притяжения  земли ( c m . XII, 160/1).

Іоллос, Грдгорий Борисович,  один 
из крупне йших русск. журналистов,  
род. в Одессе  в состоятельной ев- 
рейск. семье  в 1859 г., высш. обра- 
зов. получил в страсбургск. и гей- 
дельберг. ун-тах,  зате м сдал в 
Москве  магистерск. экзамен ло по-

литич. экономии и вступил в кру- 
жок „Русск. Ве дом.“, но вскоре вновь 
уе хал за  граш ицу и большую часть 
жизни провел в Берлине , посылая 
оттуда в „Русск. Ве д .“ свои знаме- 
нитыя, столь много способствовавшия  
политич. воспитанию русскаго об-ства 
корреспонденции. Он изучал социаль- 
ную и политическую жизнь Германии 
с постоянной думой о родине , ея от- 
сталости, ея будущности, и все, что 
он писал,  захватывало читателя сво- 
ими не высказанными параллелями с 
Россией. Чуждый морализирования, он 
описывал с объективностыоестество- 
испы тателя пласт за  пластом,  пар- 
тию за  партией, но сама описываемая 
жизнь вы двигала идеалы, рождала 
стремления, высокия  и вме ете  с ъ т е м 
конкретно-ясныя. Поэтому, не будучи 
сам социал- демоиф атом ,  он осо- 
бенно сильно соде йствовал развитию 
в русской интеллигенции симпатий 
к германской социал- демократии и 
прѳклонения  перед ея тактикой. Въ
1905 г. I. вернулся в Россию и въ
1906 г. был избран (в Креыенчуге ) 
в 1 Думу от партии к.-д. Врожденная 
скромность и п р и вы чкак  кабинетному 
труду не позволили I. занять на дум- 
ской трибуне  виднаго ме ста, но те м 
боле ѳ времени отдавал он работе  
в комиссиях Думы. После  роспуска 
Г. Д. I. подписал Выборг. воззвание. 
Вернувшись в Москву, он стал фак- 
тич. редактором „P. B .“ Но вскоре , 
14 марта 1907 г., был убит черносот. 
подосл. убийцей, ненадолго пережив 
своего друга де тства М. Я. Герцен- 
штейна. Ч асть корреспонденций I. из- 
дана отде льной книгой („Письма из 
Берлин а“, 1904). В . 0.

Іомелли, ІІикола, род. в 1714 г., ум. 
в 1774 г., видный итальянский оперный 
и церковный композитор,  с 1753 г. 
жил в Ш тутгарте .

Іоменри, кавалерийския  войска в 
Англии, составляю тся из доброволь- 
цев,  являющихся с собств. лошадь- 
ми. Употрѳбляются исключ. для за- 
щиты островов Соедин. Королевства 
(home defence). В 1910 г. въих состав 
входило 24.219 солдат и 1.193 офи- 
цера.

Іотен ы , обществ. класс въА нглии 
XVI—XVIII стол. (см. ѴПІ, 373/374).
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Этим именем (Yomen of the guard) 
обозн. также королевская лейб- гвар- 
дия в Англии.

Іоинсбург,  норманскоз укре пление 
недалеко от Винетьи, по преданию, по- 
строенное ок. 970 г. легендарным 
датским викингом Пальнотоке. Раз- 
рушение I. королем Магнусом в 
1098 г. послужило, повидимому, осно- 
ванием для предания  о поглощении 
Винеты морем.

Іот- Киппур (Jom Kippurîm), день 
очищения, судный день, иудейский 
праздник,  бывает на 10 день 7-го 
ме сяца, устанавливается законода- 
тельством XVI гл. кн. Левитъ; впер- 
вые справлялся в 444 г., после  
введения  „книги закона Моисеева“ в 
качестве  де йствующаго кодекса в 
общине  второго храма. Праздник 
этот име ет покаянный характер и 
проводится в молитве  и строгом 
посте . При существовании храма в 
день І.-К. совершалось особое иску- 
пительное жертвоприношение з а г р е хи 
народа и клира; за  гре хи народа при- 
носился в лсертву козел,  за гре хи 
клира телецъ; сверх того, один жи- 
вой козел посылался с нарочным 
к духам пустыни, при чем предва- 
рительно первосвященник испове до- 
вал над ним все  гре хи народа; 
козел уносил с собою прегре шения 
народа, которому отпускались гре хи 
(это так наз. козел отпущенгя). Ср. 
Азазель, I, 476. H. II.

Іона, пророк,  который, no II кн. 
Царей, давал предсказания израиль- 
скому царю Іеровоаму П. Под име- 
нем I. в ветхозаве тном каноне  
име ется заме чательная книга, поме - 
щенная среди пророческих книг,  но 
в  де йствительности представляющая 
из себя поучительную притчу. Для 
достижения  религиозно - поучитель- 
ной д е ли автор книги воспользо- 
вался различными мотивами, широко 
распространенными на Востоке  и y дру- 
гих народов.  Мотив о том,  как 
героя проглатывает,  a потом выпле- 
вывает морское чудовище, распростра- 
нен почти по всему земному шару; ана- 
логичные мотивы встре чаются, напр., 
в греческих сказаниях о Ясоне  и 
Персее . Мотив о том,  как водная 
стихия  успокаивается челове ческимъ

жертвоприношением,  таиш е  широко 
распространен (дажѳ в русском 
эпосе  о Садко); авторъкн. I. мог за- 
имствовать его из Индии. Время про- 
исхождения  книги с точностыо опре- 
де лить трудно, но многоѳ заставляет 
признать ея после пле нное происхо- 
ждение, именно, между 400—200 года- 
ми до P. X. П. П.

ионаѳан,  сын еврейскаго царя 
Саула, друг Давида, котораго спасал 
не раз от своего разгне ваинаго отца; 
вме сте  со своим отцом и 2 братьями 
погиб в битве  с филистимлянами.

Іонаеан,  см. брат Іонаѳан.
Іонезава, город в Японии, на о-ве  

Гондо, 35.380 ж.
Іонические острова, группа о-вов 

в Іоническом море  y берегов Греции. 
Общ. площ. 2.345 кв. км., насел. 252.973 
чл. Главных о-вов 7: Корфу (или 
Керкира), Паксос,  Левкадия  (иля Сан- 
та Маура), Итака, Кефалония, Занте 
(или Закинѳ)  и южне е все х (к ю. 
от Пелопоннеса) Киѳира (или Чериго).
0-ва отде лены от материка мелк. 
морем и предст. продолжение извест- 
няков. и флишев. гор Эпира и Грѳции, 
раздробленных и частыо опустив- 
шихся под море. Гористы (достиг. в 
Кефалонии 1.620 м. выс.), безле сны, 
часто страдают от землетрясений, 
но обладают мягким здоровым кли- 
матом,  a холмистыя, сложенныя из 
рыхлых третичн. отложений части
о-вов оч. плодородны и тщательно 
возде ланы. Зде сь развод. виноград- 
ники (коринка), оливков. плантации, 
фруктов. сады. Минеральн. богат.: мра- 
мор,  камен. уголь, асфальт,  се ра, 
соль. Разв. рыболовство, мореплав. и 
торговля. Насел. греки. В древности 
история  о-вов те сно связана с исто- 
рией Греции; в 146 г. до P. X. перѳ- 
шли к Риму; Венеции принадлежали 
с 1401 г. по 1800 г., когда образова- 
ли самостоят. Іоническую республику, 
в 1815 г. объявленную под протек- 
торат. Аяглии; в 1863 г. вошли в 
состав Гречесиаго корол. Б . Д .

Іонический д иалект,  см. греч.язик,  
XVII, 60/61.

Іоническое mope, наиболе е глубо- 
кая (до 4.404 м.) часть Средиземнаго 
моря, между Калабрией и Сицилией на
з. и Албанией и Грецией на в., соедиа.
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Отрантским проливом с Адриатич. 
морѳм.  Наиболе ѳ значит. его заливы: 
Тарентский, П атрасский, Коринѳский, Ка- 
пирисия  (Аркадия) и Корони (Мессин- 
ский).

Іоний ская ф и л ософ ия, первая по 
времени философская школа в древ- 
ней Греции. К ней принадлежат Ф а- 
лес,  Анаксимандр,  Анаксимен и 
Д иоген Аполлонийский (см. эти слова).

Іонийский стиль, см. др.-греч. искус- 
ство, XVI, 682 и колонна.

Іонкерс,  гор. в с.-ам. шт. Нью- 
Іорк,  на ле в. берегу р. Гудсон,  
непосредственно примыкающий к се в. 
ч аети  г. Нью-Іорка. Насел. 79.803 чѳл.

Іон на (Yonne, в древностиIcauna), 
ре ка во Ф ранции, берет начало упо- 
дошвы горы Пренлей, впадает в Сену 
y Моытеро. Д лина 293 км. Судоходна 
на 120 км. Нивернэйским каналом 
I. соединена с Л уарой и Бургонским 
с Саоной. Притоки I. справа: Кюр,  
Серен,  Армансон,  сле ва—Беврон.

Іонны  департамепт (dép. de 
l’Yonne) во Ф ранции, в центральной 
части. Площадь 7.494 кв. км. Ж ителей 
303.889. Обрааован из чаетей Бур- 
гундии, Ш ампани и Орлеанэ. Поверх- 
ность холмистая, особенно к ю.-з. 
ме стность JIe-Морван,  возвышенная 
и холодная, изобилующая ле сами и 
пастбищами. По орошению принадле- 
жит к бассейну Сены; главны яре ки— 
Іонна и Л уань (Loing). Име ется лиг- 
нит,  серебро-свинцовыя руды, торф,  
ме л,  охра и фосфаты. Весьма разви- 
то виноде лие (бе лое вино Ш абли). Про- 
изводство желе зных и отальных из- 
де лий.

Іон,  см. Іоняне.
ІО Н ,  Бвгения, см. М арлитт.
Іоны. В современной физике  слово 

это употребляется в двух различ- 
ных смыслахъ: 1) так (по Фарадею) 
наз. вещества, отлагающия ся  на плати- 
новых электродах электролитической 
ванны при прохождении через нее 
тока; 2) гораздо чащ е обозначаиот 
этим именем электрически -заря- 
женные атомы или атомныя группы, 
являющиеся в результате  „ионизации “ 
(т.-е. расщепления  электрически-ней- 
тральной частицы на две  части, снаб- 
женныя положительным и отрицатель- 
ным зарядами). Остановимся сначала

на I. в электролитических жидко- 
стях.  Так как по закону Ф арадея 
(см. электролиз)  одно и то же ко- 
личество электричества, проходя че- 
рез ряд  после довательно-соединен- 
ных электролитических ванн раз- 
личнаго состава, выде ляет всегда эк- 
вивалентныя количества продуктов 
разложения  (I . в первом смыслгь), to  I. 
(во втором смысле ) какого-нибудь

+
опреде леннаго сорта, напр. Na, дол- 
жен во все х случаях нести на себе  
один и тот же зарядъ; дале ѳ, за- 
ряды  І-ов различны х сортов должны 
стоять в простых кратных отноше- 

+  —
ниях.  I., как H , Cl, несущиѳ наимень- 
шее (по абсолютной величине ) коли- 
чество электричества, зовутся однова- 
лентными; заряженные вдвое бблыпим 
против предыдущаго количеством,

■I—I—ь+  =
как В  a, Fe, SOi — деувалентными и  
т. д. Числом знаков +  или — над 
химической формулой I. именыо и 
обозначается присущее ему число эле- 
ментарныхъ(наименьших) зарядов. — 
В сякая молекула электролита является  
всегда электрически-нейтральной, напр. 

+  —
H 2SOi  =  Н  +  Н -\-  SOit так что зарядъ

двувалентнаго отрицат. I. SOi  ней- 
трализуется двумя зарядами однова- 

+
лентнаго положит. I. Н . Д ругой при- 
ме р ъ —электролитическая диссоциация  
воды, происходящая по формуле  

+  —
Н 20  =  Н -\-  ОН. — Ясно, что понятиѳ 
электрической валентности І-ов во 
многом совпадает с понятием ва- 
лентности химической; так. обр. полу- 
чает новое (впрочем,  еще Б ерцелиу- 
сом развивавш ееся) осве щение теория  
валентности и сродства: силы хими- 
ческия  сводятся к электрическим.  
Упрощаются и другия  химическия  пред- 
ставления; так,  на вопросъ: что такоѳ 
металлы? теория  І-ов отве чаетъ: это— 
простыя те ла, являиощия ся  в виде  
положительных І-ов. —Такое, каза- 
лось бы, неопреде ленное евойство, как 
цвгът растворов,  получает в теории
І-ов изящное объяснение: если име ем.
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раствор вполне  диссоциированнаго 
электролита, то цве т его должен 
опрѳде ляться цве том І-въ: и в са- 
мом де ле  в слабкх водных ра- 
створах все  ме дныя соли име ют го- 
лубой цве т,  все  хромовыя—желтый, a 
все , состоящия из безцве тных І-ов,  
каковы Cl, B r, J , N 0 3, SO*, и т. д., с 
одной стороны, и К , Na, Ba, Ca, N H i 
и т. д., с другой стороыы—являются 
и в водном растворе  безцве тными.— 
Цве т  концентрированнаго раствора 
нере дко различен от разжиженнаго; 
так,  двухлористая ме дь в кре дком 
растворе  является зеленоватой, a в 
слабом —  име ет обычную голубую 
окраску ме дных І-ов.  Это значит,  
что две т ■ электрически-нейтральной 
молекулы отличается от две та со- 
ставляющих ее І-ов.  — С изме не- 
нием валентности I. ме няется его 
окраска: так,  тривалентный желе зный 
I. (как в FeCl3) является желтым,  
a двувалентный (напр. в FeSOi) зе- 
леным. —Іонизация в газах может 
происходить от различных причинъ: 
от де йствия  высокой температуры, 
благодаря падающей на газ лучистой 
энергии, наконец,  молекулы газов 
могут расщ епляться на І-ы всле д- 
ствие столкновений с быстро движу- 
щиыися І-ми. В газовой срѳде  І-ми 
могут являться электрическия  части- 
цы, лишенныя всякой связи с мате- 
рией (так наз. электроны). Появление
І-в в газе  де лает газ проводни- 
ком электричества. А. Бачинскгй.

Іоны св. остров,  в зал. части 
Охотскаго моря, 5 в. в окружн., под- 
нимается на 1.200 ф. н. у. м.; голый, 
каменистый, име ет вид стога.

Іо н ян е , одно из главн. ѳллин- 
ских племен,  по преданию происхо- 
дившее от Іона, сына Ксуѳа и вну- 
ка Эллина. После  вторжения  дорян 
в Пелопоннес,  I., жившие на се в. бе- 
регу его, те снимые двинувшимися 
ахейцами, пересѳлились в Аттику, a 
двумя поколе ниями позжѳ (ок. серед. 
XI в.) часть их переселилась на Ли- 
дийский берег М. Азии. Хорошия  кли- 
матич. условия  и очень плодородная 
почва обезпечили образовавшемуся 
зде сь союзу 12 городов быстрый рас- 
цве т и значит. богатства. Начиная 
с ѴП в. города эти после довательно

и непрерывно подпадали под власть 
Лидии, Персии, Аѳин,  снова Персии, 
Македонии и Рима. Малоазиатские I., в 
отличие от аѳинян- І., хотя и нѳ сохра- 
нившие этнич. чистоты, представляли 
собою те м нѳ мене е своеобразньий и 
и ярко индивидуальный характер.  С 
духовной восприимчивостыо, подвиж- 
ностью и одаренностью они соединяли 
легкуювозбудимость, жажду наслаждѳ- 
ний и легкомыслие. Они -создали бога- 
тую художественную и интеллектуаль- 
ную культуру, выдвинувшую таких 
представителей философии как Ф а- 
лес,  Анаксимаыдр,  Анаксимен,  Ксе- 
нофан и Анаксагор (Іоншская шко- 
ла), таких поэтов,  как Гомер,  Ге- 
зиод,  Мимнерм и Анакреон и та- 
ких художников,  как Фидий, Апел- 
лес и П арразий.

Івра, ре ка Тифлисск. г., прав. прит. 
Алазани, с которой течет почти па- 
раллельно; дл. 336 в.

Іераи 1) царь израильский, сын 
Ахава, после дний дарь из династии 
Алеврия, правил в 853—842 гг. В 
нач. дарствования  успе шно боролся с 
Мешей, царем Моава; в конце  цар- 
ствования едва но был разгромлен 
арамеями, от которых сласся только 
всле дствие нададения на арамеѳв со 
стороны Ассирии. Вскоре  лосле  этого 
догиб со все ми родными от заго- 
вора узурдатора Іиуя (cut.). 2) Царь иу- 
дейский 849—842 гг., был лсенат на до- 
чери Ахава, Аталии (Гоѳолии); све де ния  
о его царствовании отрывочны и сбив- 
чивы. FL. Н .

Іорга, см. Ерга.
Іорданс (Jordaenś), Якоб,  живо- 

писец,  р. в 1593 г. в Антвердене , 
учился y Адама ван Ноорта и рано 
женился на дочери учителя. I. нѳ был 
в Италии, но на родине  он изучал 
итальянцев в значительдом коли- 
честве . Особѳнно его увлекали Кара- 
ваджо и венецианцы своею све тоте ныо 
и колоритом.  Болыпую часть жизнд 
он провел в родном городе , но 
работал и в Голландии. Во время 
частых дое здок туда для исполнения  
заказов,  I. познакомился с лротестад- 
тизмом и под конец жизни пере- 
ме нил на него католичеетво. I. жил 
богато; в его велшсоле пном доме  
было собрано много произведений



6 6 3 Іордан. 6 6 4

итальянской живописи. Ум. I. в 1678 г. 
I. писал картины религиознаго содер- 
жания  (Поклонение пастырей, Тайная 
вечеря, Введение во храм,  Блудный 
сын) , картины и сиожеты классиче- 
ской миѳологии (Прометей и Нептун,  
ІОпитер и Амалѳея, Сатиры), жанры 
(Сатир y крестьянина, П раздник,  Ста- 
рое и молодое), писал,  наконед,  и 
портреты. В религиозных картинах 
y I. не т ничего мистически-рели- 
г иознаго, в  миѳологических карти- 
нах не т благородства классическаго 
мира. В те х и других картинах 
типы вульгарны, фигуры тяжелы. Глав- 
ная сила I. в крупных жанрах,  где  
он дает жизненныя сцены, полныя 
здоровой силы и юмора. Хороши и его 
портреты. I. моделирует сильно, пи- 
шет све жо, сочно, краски y него све - 
тятся, све тоте нь то мягкая, то силь- 
ная, техника виртуозная. В противо- 
положность аристократическим живо- 
писцам Рубенсу и В ан ъ Д ей ку , I. жи- 
вописѳц бюргерства и крестьянства, 
изобразитель его довольства, обжор- 
ства, обильных трапез.  На ряду с 
Рубенсом и Ван- Дейком I. заннма- 
ет  видное ме сто: оя глава  фламавд- 
скаго реализм а и один из самых 
значительны х художников XVII ве ка. 
0  I. c m . Rooses (1908). Н . Тарасов.

Іордан,  р е ка в П алестине , начин. 
на юг.-западн. склонах А нтиливанаи 
протек. с с. на ю. в длинной глу- 
бокой впадине , ограничен. по краям 
нагорьями и называемой Хор.  Хор 
лежит ниже уровня моря, образов. 
от разлома и опускания  земн. пла- 
стов (грабен) , наиболе е низкая часть 
его залита горько-солен. водой озера, 
наз. Мертвым морем,  в кот. впада- 
ет  I. на отрицат. высоте  (ниже моря) 
387 метр. Впадина Хора представляла, 
повидим., ране е (в третичн. и начале  
четвертичн. период.) один сдлошной 
вы тянуты й водный бассейн,  от кот., 
кроме  М ертваго моря, остались еще 
два озера: Геннисаретское (Тивериад- 
ское или Б ахр- Табария, 208 мет. нижѳ 
уровня моря) и се верне е Меромское 
(Бахр- эль-Хуле, 2 метр. вышѳ уровня 
моря), через которыя протекаѳт I. 
Боле е че м две  третьих части те- 
чения  I. наход. ниже уровня моря. Те- 
чение I. чрезвыч. извилисто, от Ген-

нисар. оз. до Мѳртв. моря он протѳк. 
322 клм., тогда как по прямой линии 
это разстояние равно 105 клм. Берѳга 
I. б. ч. низменны, покрыты заросля- 
ми тростника, папируса и др. болотн. 
растен., такжѳ кустарником,  и чрез- 
вычайно пустыыны. Зимой кочевники- 
арабы пригоняют сюда свои стада, 
ле том ме стн. заражена малярией. И з 
притоков I. только два ле вых Яр- 
мук и Зерка всегда име ют воду, 
остальныѳ предст. „вади“ и наполн. 
водой в дождлив. время. Басейн I. 
вме сте  с Мертвым морем заним. 
площ. около 50 т. кв. клм. J3. Д .

Іордан (Іорнанд) , историк го* 
тов,  род. ок. 500, ум. после  552 г. Его 
„Rom ana“ (551) не име ѳт,  как источ- 
ник,  почти никакой це нности. Напи- 
санноѳ им в том жѳ году De rebus 
Geticis содержит историю готов до 
падения  остготскаго королевства и 
представляет собою выписки, преиму- 
щественно и з утраченной истории го- 
тов Кассиодора. Там,  где  I. не пере- 
писывает,  a предоставлен самому 
себе , его мысль убога, a изложение со- 
вершенно безпомощно. Несмотря на это, 
эта  скороспе л ая  компилядия  долуобра- 
зованнаго аланскаго монаха является  
важые йшим и единственным по своей 
це нности источником.

Іордан,  Феодор Иванович,  гра- 
вер на ме ди, р. в 1800 г., сын при- 
дворнаго обойщика, был отдан в 
Академию художеств,  до окончании 
курса учился в Париже  y Ришома, 
a потом в Лондоне  y Робинсона. В 
1846 г. он закончил громадную гра- 
вюру с „Преображения “ Раф аэля, над 
которою работал свыше 12 ле т.  За  
эту гравюру I. признали своим чле- 
ном бернская, флорентинская и ур- 
бинская академии. По возвращении в 
Петербург в  1850 г. I. был сде лан 
профессором гравирования  в Ака- 
демии художеств.  I. гравировал очень 
тонко и законченно, безукоризненно 
дередавал линии и све тоте нь. Кроме  
удомянутой гравюры „Преображениѳ“, 
важне йшия  произведения  I.: „И стяза- 
ние Спасителя“ — Егорова, „Мадонна 
с докрываломъ“— Раф аэля, „Богома- 
терь, скорбящая над те лом Спасите- 
л я “—Чеголи, „Авель“—Лосенко и пор- 
треты  импер. Александра П, Дерлса-
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вина, самого гравера и художников 
Бгорова, Левидкаго и Шебуева. I. умер 
в  1883 г. Записки, оставленныя I., 
надечатаны в „Русск. Стар.“, 1892 г. 
См. Собко, Н . в „Ве стнике  изящн. 
иск.“, 1884 г. И. Т.

Іорктаун,  гл. гор. графства Іорк 
в с.-ам. штате  Виргиния, на р. Іорк,  
151 ж. В 1781 г. американцы и фран- 
цузы  одержали зде сь над англича- 
нами ре шительную побе ду, положив- 
шую конец войне  за  независимость.

Іоркшир,  графство се в.-вост. Ан- 
глии, сост. самый болыпой округ Ан- 
глии, площ. 6.066,1 кв. англ. миль 
(15.711 кв. клм.), насел. 2.054.427 чел. 
Разде л. на 3 больш. отде ла или рай- 
динга (Riding): вост. (ист- райдингь), 
се верн. (норт- райдинг)  и западн. 
(вест - райдинг) . Боле ѳ 3/4 насел. 
сосредоточ. в западн. отде ле , где  
восточн. склоны Пеншин изобил. до- 
лезн. ископаем. (камен. уголь, жѳ- 
ле зо и др.), и получили огромн. раз- 
вит. горноде лиѳ и обрабатыв. промышл., 
в особ. желе зоде лательная, шерстя- 
ная и суконная (гг. Ш еффильд,  
Лидс,  Брэдфорд,  Галифакс,  Гед- 
дерсфильд) . Ср. Великобритания, ѴПІ, 
175/224.

Іорк,  главн. город англ. граф. 
Іоркшир,  82.282 жит. Лежит на обо- 
их бѳрегах р. Оуз (Ouse) при впад. 
р. Фосс.  Один из древне йших го- 
родов Англии, столица древне-римской 
Британнии, называвш аяся тогда ЕЬд- 
racum. От римск. эпохи сохранил. 
не кот. сооруж., но больш. часть за- 
ме чат. зданий восходит к средним 
ве кам.  Город окружен древн. сте - 
нами, оставшимися отчасти ещеот нор- 
манов- завоевателей, но гл. о. XIV в. 
К ХГѴ же ве ку по преимущ. относится 
знаменит. собор Св. Петра, прекрас- 
не йший образец готическ стиля в 
Англии. Впрочем,  он был основ. 
ещѳ в VII в., a перестраивался в 
течен. XI—XV ве ков.

Іорк (York), город в с.-ам. шта- 
те  Пенсильвания, 44.750 ж., торгов. 
центр для богатаго земледе льч. рай- 
она, литейные и машиностр. зав. и 
шелк. фабрики. В 1777—78 гг., вовре- 
мя осады Ф иладельфии англич., в I. 
засе дал америк. конгресс.

Іорк (York), английский герцог-

ский титул,  данный впервые Эдуар- 
дом ІП своему сыну Эдмунду Лангли. 
Потомок его Ричард явился осно- 
вателем Іоркскаго дома, боровшагося 
с Ланкастерским домом за  англ. 
корону (см. А лая и Бгълая Роза). По 
восшествии на престол Тюдоров,  ти- 
тул гердога I. носили до смерти ево- 
их старших братьев Генрих Ѵ ТТТ 
и Карл I и до восшествия на пре- 
стол Іаков II. Внук его, поеле дыий 
из Стюартов,  Генрих - Бенедикт 
(ум. в 1807 г.), изве стен под име- 
нем кардинала I. После дним носилт» 
титул герцога I. ныне шний король 
Георг V, с 1892 г. до восшествия  на 
престол своего отца в 1901 г.

Іорк фон- Вартенбург,  Ганс 
Давид Людвиг,  граф,  прусск. фельд- 
маршал,  род. в 1759 г. Участво- 
вал в кампании 1806— 7 гг. В по- 
ходе  в Россию в 1812 г. командо- 
вал прусек. вспомогательным отря- 
дом.  При отступлении Макдональда, 
сознавая, что настал удобный мо- 
мент освободиться от французов,  
заключил с ген. Дибичем Таврож- 
скую конвенцию, явившуюся как бы 
поворотным пунктом в истории 
Пруссии. Несмотря на то, что король 
из страха перед Наполеоном сме - 
стшгь ero, L оетавил за  собой на- 
чальство над войском и руководил 
патриотическим возстаниѳм восточн. 
Пруссии. В 1813— 14 гг. I. сыграл 
видную роль в успе шных де йствиях 
силезекой армии, побе дой при Вартен- 
бурге  соде йствовал переходу Блю- 
хера через Эльбу, одержал побе ды 
при Монмирайле , Л ане , участвовал 
во взятии Парижа. Получив титул 
графа Вартенбургь, I. в 1815 г. вы- 
шел в отставку, в 1821 г. возве- 
ден в фельдмаршалы. Ум. в 1830 г.

Іоруба, негрское дарство в Зап. 
Африке , ныне  входящее в состав 
английск. колонии Юлш. Нигерии (Ла- 
гос) . Площ. около 48 тыс. кв. клм., 
насел. около 3 милл. челове к.

Іосафатова долина, долина близ 
Іерусалима, географически неодреде - 
ленная, отождествляемая с Кедронской 
долиной. Полагают,  что это лишь 
символич. обозначение ме ста Страш- 
наго суда.

Іосафатова долина, древнее кара-



имское кладбище y  Ч уф ут- Кале (в 
Крыму, под Бахчисараем)  с много- 
численными гробницами, на которых 
име ются еврейския  надписи, восходя- 
щия  к IX— X вв.

Іосаф ат,  один из выдающихся 
царѳй иудейских,  сын Асы, правил 
в  873—849 гг., четверты й царь после  
Ровоама. При нем борьба иудейскаго 
царства с израильским кончилась 
под влияниѳм вне шней опасности: с 
се вера надвинулся на оба царства 
грозны й враг,  арамейская держава 
Дамаска. I. и израильский дарь Ахав 
заключили мир и сиф е пили его бра- 
ком насле дника I. Іорама с дочерыо 
А хава А талией. Другим важным со- 
бытием в царствование I. была его 
судебная реформа. Bo II кн. Хроник 
разсказы вается, что I. опубликовал 
„книгу закона Я гве“ и поставил по 
все м городам и областям своѳго 
царства судей для совершения пра- 
вильнаго суда, не „суда челове че- 
скаго“, a „суда Я гве“. Несмотря на ма- 
лую доброкачественность сообщений кн. 
Хроник,  это изве стие считается мно- 
гими ветхозаве тниками достове рным,  
и в „книге  закона Я гве“ видят древ- 
не йшую законодательную часть Пяти- 
книжия, именно, десять запове дей и 
книгу заве та (Исх. 20—24). Заботы I. 
о правнльном устройстве  суда боле е 
всего должны были почувствоваться 
городским населениемъ; вполне  гар- 
монирует с этим сообщение кн. 
Ц арей о том,  что I. стремился завла- 
де ть гаванью на Красном море , что- 
бы име ть одорный пункт для  торго- 
вы х сношений с Индией (Офиром) .

Іо са ф а т ,  см. Варлаам и Іосафат.
Іо с е т и т с к а я  дол и н а  (Yosemite), 

знаменитая своею красотой горная 
долина на зап. склоне  Сьерры Нева- 
ды, в Калифорнии, в 240 км. от г. 
Сан- Франциско, на высоте  боле е 
1.200 метр. н. у. м. Име ет ширину 
800— 1.600 метр., длину 11 км., глуби- 
ну 1 1/2 км.; вы ры та в кре пкой гра- 
нитн. массе  гор де йствием мощнаго 
ледника, не когда по ней спускавша- 
гося. Дно долины ровно и покрыто 
отложениями озера, образовавшагося 
зде сь по растаянии льдов,  но впо- 
сле дствии спустившаго свои воды 
вниз.  Высочайшия, отве сно падающия

6 6 7  Іосафатъ

гранитыыя сте ны долины поражают 
своей грандиозностью и разнообра- 
зием и красотой образуемых ими 
выступов и скал.  Прекрасне е дру- 
гих „Полукуполъ“, подымающ. почти 
до I 1/* км„ уве нчивая собой верховье 
долины. Многочислѳн. водопады I. д. 
дополняют ея грандиозную красоту. 
У  верхняго конца делины нах. высо- 
чайш ий в  мир е  Іосемитский водопад,  
падающий с выс. 790 метр. не сколь- 
кими отве сными многоводными и пе - 
нистыми каскадами. Вышѳ него доли- 
на р азв е твл. на 3 истока: Тенайя, 
Мерсед и ІОжный исток. Если при- 
нять во внимание высоту Сьерры Не- 
вады, обилиѳ ея сне гами и льдами, то 
I. д. поразит мягкостыо своего кли- 
мата, богатством и роскошыо растит. 
Долина стала изве стной с 1851 г. 
Ныне  составл. национальн. собствен.
С.-А. Соед. Ш т. и входит в состав 
Іосемитскаго Н адиональн. парка.

Б . Добрынин.
Іосиф лянство, течение общественно- 

политической мысли X VI в., в основу 
котораго легли поздне йшия  учения 
Іосифа Волоцкаго (см.) об абсолют- 
ной власти государя. На ряду  с са- 
мим Іосифом самым крупньим 
представителем и осифлянства явился 
митрополит Д аниил (сж. ХѴП, 566— 
567).

Іосиф ,  древнеизраильскоѳ племя, 
рано распавш ееся на длемена Ефрема 
и Манассии; это племя перечисляется 
в числе  других в благословениях 
Іакова и Моисея, но уже нѳ встре - 
чается  в пе сне  Деворы; племена 
Ефрема и Манассии, на которыя раопа- 
лось племя I., заняли лучш ия  ме ста 
в Палестине , и из них длемя Ефре- 
ма получило господствующее положе- 
ние в се верно-израильском царстве . 
Герой-эпоним длемени I., повидимому, 
почитался в древне йшую эпоху в 
качестве  бога - покровителя; Сихем,  
где , до преданию, была его могила, 
был священным ме стом культа, a 
самое имя его дервоначально произ- 
носилось Іосиф- эль, т.-е. бог Іосиф.  
Р азсказы  кн. Б ы тия о приключениях  I. 
общеизве стны и являю тся одним из 
лучпшх в художественном отно- 
шении ме ст кн. Б ы тия. В настоящем 
их виде  эти разсказы  являю тся ро-

-Іо си ф .  668
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маном,  наподобие египетских рома- 
новъ; так как главным ме стом 
д е йствия в разсказах о I. является 
также Египет,  то возможно предпо- 
ложить, что автор романа о I. был 
хорошо знаком с египетской лите- 
ратурой. Но в романе  о I. удержа- 
лись* не которыя черты  стараго миѳо- 
логическаго образа I.; в особенности 
это заме тно в те х разсказах,  в 
которых I. рисуется сновидцем,  ви- 
дящим ве щие сны. П. Н.

Іоси ф ,  по евангельскому преданию, 
обрученный муж Марии, матери Іисуса, 
плотникъизъНазарета.см.жрисиштство.

Іоси ф ,  пятый патриарх всерос- 
сийский, избран в 1642 r., заботился 
о ме роприя тиях по благоустройству 
церкви. При нем было издано огром- 
ноѳ количество богослужебных книг,  
при чем число неисправностей, по- 
гре шностей и сознательных нов- 
шеств,  внесенных в эти книги его 
справщиками, приняло разме рьи угро- 
жающиѳ и вызвали тревогу, приведшую 
к Никоновой рѳформе . Сторонники 
исправления  начали де йствовать уже 
при I., что отравило после дние годы 
его жизни. I. был корьистолюбив и на- 
копил при жизни болыпия  богатства. 
Ум. в 1652 г.

Іосиф  I, император,  Свящ. Рим- 
ской империи, сын Леопольда I, род. 
в 1678 г., в 1687 г.—король венгер- 
ский, в 1690 г.—король римский, с 
1705 г.—император.  В войне  за 
испанское насле дство энергично бо- 
ролся с французами. Отстаивая свои 
права в Венгрии, он однако де й- 
ствовал в боле е примирительном 
духе , че м его отец,  и подготовлял 
почву для заключеннаго после  его 
смерти соглашения  (c m . IX, 895). I. 
проявил значит. религиозную терпи- 
мость, держался независимо по отно- 
шению к папе  и враждебно к и езуи- 
там,  сде лал ряд уступок проте- 
стантам,  особенно в Силезии, стре- 
мился внести либеральный дух в 
управление, но ранняя смерть поме - 
шала ему осуществить задуманныя 
политическия  и экономическия  рефор- 
мы. Ум. в  1711 г.

Іосиф I, Эммануил,  король португ. 
(1715 — 77), см. Португалия —история.

Іосиф II, император Св. Римской

нмперии, сын Марии Терезы и Фран- 
ца I Лотарингскаго, род. в 1741 г.; 
после  смѳрти отда в 1765 г. избран 
императором и стал соправителем 
матери, с 1780 г., после  смерти Ма- 
рии Терезы, правил самостоятельяо, 
ум. в 1790 г. С юных ле т он 
обнаруживал болыпой темперамент 
и болыпую самостоятельность в су- 
ждениях,  в эпоху соправительства 
часто ссорился с матерыо, когда та  
ласково останавливала его нетерпе ли- 
вые порывы. Став единодержавным 
императором,  он бурно принялся за 
реформы, толкаѳмый идеалами, заим- 
ствованными лишь отчасти от фило- 
софов - просве тителей, сформирован- 
ными под влиянием долгаго опыта. 
I. любил свою страну и свой парод,  
но, как истый „просве щенный“ мо- 
нарх,  он хоте л сде лать их сча- 
стливыми по своѳму. Он ниче м нѳ 
пренебрегал,  чтобы составить пра- 
вильноѳ представление о нуждах на- 
рода: изучал доклады, выслушивал 
чиновников,  безпрерывно е здил сам 
по разиым концам империи, сме ши- 
вался с простыми людьми и бесе до- 
вал с ними во время народных 
празднествъ; не допускал он только 
одного: правильнаго народнаго пред- 
ставительства. Он не только не тер- 
пе л умаления  своей власти: черствый, 
высокоме рный, язвительный, он был 
ре зок со все ми, не выносил про- 
тиводе йствия, не допускал никого 
до положения влиятельнаго сове тника; 
так избе гал интимных влияний, что 
оставшись молодым вдовцом после  
двукратной женитьбы, отказался и от 
новаго брака, и от открыто признан- 
ных фавориток,  a ограничивался 
связью с дочѳрыо своего садовника. 
Привыкший все де лать по своему, по- 
буждаемый темперамѳнтом,  он нѳ 
успе вал ничего подготовить до конца. 
Его преобразования  были хорошо за- 
думаны.но выполнены дурно, главным 
образом из- за  его неуравнове шен- 
ной торопливости, потому что, по 
словам Фридриха П прусскаго, I. 
де лал второй шаг,  не сде лав пер- 
ваго. Он волновался, изображал нѳ- 
истоваго Роланда на самом чопор- 
ном европейском престоле , заслу- 
жил y перепуганных державныхъ
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современников титул „революдионера 
на троне “, и все-таки умер,  разбитый 
неудачей, терзаѳмый мыслыо, что его 
начинания  потерпе ли почти полное 
крушение. См. П . Митрофсинов,  „По- 
лит. де ятельность I. II“, 1907 r., где  
полная библиография. А . Д ж .

Іосиф  Ариниаѳей ск ий, по еван- 
гельскому прѳданию, член Синедриона 
и тайный ученик Іисуса; который и 
погребен им в своем саду.

Іосиф  В олоикий (Санин) , дер- 
ковный де ятель и публицист,  род. в 
1439 или 1440 г., провел иноческую 
жизнь в Боровском м-ре , где  игу- 
мѳном был Пафнутий,— сторонник 
строгой м-ской лшзни и политический 
дриверженец силы московскаго вел. 
князя. Став после  смерти Пафнутия 
игуменом (1477), I .  пы тался еще 
боле е усилить строгость боровскаго 
быта, но вызванноѳ атим возбуждениѳ 
вынудило ѳго самаго оставить зде сь 
игумѳнство и основать в Волоколам- 
ске  свой м-рь с желаемьим суров. 
уставом (1479). Те сыая связь с моск. 
князем  характер. почти всю де ятельн. 
I. Име я  м-рь в уде ле  Бориса Bonoy
K a r o ,  он нашѳл,  что после дний гра- 
бит и разоряет ы-рь, и обратился 
к Ивану Ш, который и принял его 
в великое свое государство. Ц е нный 
для кн язя  идейный де ятель был 
защищен от попытки вернуть его 
обратно в уде л.  Крупным полити- 
ческим выступлением I. была его 
борьба за церковное землевладе ние 
(cm. XIX, 179). Поддерживаемыя и духо- 
венством (см. Н ил Сорский) и властью 
стремления  он р е зко разруш ал и 
богословскими, иногда оригинальными, 
соображениями и содиально-политиче- 
скою аргументацией, что для москов- 
ской знати именно м-ри являю тся пере- 
ходным этадом к занятию высшей 
духовной доллсности. Д ругая сторона 
де ятельности I.— его борьба с ересыо 
жидовствующих.  Бретики были для 
него и политическими протестантами, 
общим и для церкви и для государ- 
ства врагом.  Он дризывал к 
крайним наказаниям,  как смертная 
казнь, которыя и доллсна была вы- 
полнять государственная власть; он 
находил,  что в борьбе  с ними до- 
дустиш ы  всякия  средства для ихъ

отыскания и необходима осторолшость 
при их освобождеиии (так,  напр., для 
после дняго раскаяыие не могло бьи 
служить основанием) . Б лагодаря его 
усилиям,  ереси на соборе  1504 г. 
был нанесен р е ш ительный удар.  
Именно этою борьбой были обусло- 
влены и политическия теории I. He видя 
сперва р е шительнаго соде йствия  себе  
со стороны Ивана III, но наблюдая 
дажѳ близость к нему не которых 
еретиков,  I. утверждал,  что царь 
может быть не только „божиим слу- 
гой“, но и „дьяволомъ“. И зме нившее- 
ся к ереси отношение Ивана III по- 
будило егб развить взгляд ,  что 
власть царю дана Богом,  a позлсѳ 
еще ре зче, — что царь лишь „есте- 
ством додобен есть все м челове - 
ком,  властию же подобен вышнему 
Б о гу “ I. умер в 1515 г.

Іосиф  Солтан,  митрополит киев- 
ский, в 1509 г. созвал в Вильне  
собор,  достановления  котораго име ли 
це лыо ввести порядок в западно- 
русскую церковь и оградить ее от 
притязаний све тской власти. В 1511 г., 
до его ходатайству, король Сигизмунд 
додтвердил права православнаго ду- 
ховенства на свободное отправлениѳ 
суда и распоряжение церковн. доходами.

Іосиф  Флавий, см. Ф лавий.
Іосия, царь иудейский, правил в 

640—608 гг. до P. X., был убит в  
битве  с египетским фараоном Не- 
хао II при Мегиддо. Царствоваыие I. вы- 
де ляется  из ряда других те м,  что 
при нем в 621 или в  623 г. была 
проведена крупная религиозная рефор- 
ма. Как разсказы вает II кн. Царей, в 
18-й год царствования I. в и ерусалим- 
ском храме  была „найдена“ книга 
закона, до те х пор неисполнявша- 
гося и грозившаго самыми лсестокими 
карами за  его несоблюдение. Согласно 
с новым законом,  I. уничтожил 
все  ме стныя святилища с их свя- 
тынями, в самом Іерусалиме  и иеру- 
салимском храме  удалил все  фети- 
ши и все  изображения  богов,  кроме  
изображения Ягве; культ был сосре- 
доточен только в Іерусалиме  и 
только в честь Ягве. Эта реформа 
подготовлялась издавна; отзвуки борь- 
бы за  нее мы находим в  предше- 
етвующей ей дророческой литературе»



6 7 3 Іостедальсбрэ—Іохельсон. 6 7 4

a в особенности в „десяти запове - 
дяхъ“. Вогирос о том,  что за  книга 
закона была введена в де йствие I., 
со времени де-Ветте разре ш ается еди- 
ногласно в том смысле , что это 
было ядро Второзакония в его со- 
временном внде , a именно, гл. XII— 
XXVI, частыо гл. XXVIII. Реформа I. 
нѳ удержалась после  его смерти пол- 
ностыо; многия ме стныя святилища 
возродились вновь и продолжали суще- 
ствовать вплоть до разруш. иудейскаго 
царства Навуходоносором.  H . Н.

Іостедальсбрэ (lostedals-Brä), ог- 
ромное скопление фирна в горах Нор- 
вегии, между Согыефьордом и Норд- 
фьордом,  90 — 100 клм. длины, площ. 
855 кв. клм., высота над морем до- 
стиг. 2.038 метр. По краям образ. 
много значит. ледников,  из кот. юж- 
ные спускаются к Согнѳфьорду.

Іос (Шос) , один из Цикладских 
о-в,  име ет плоид. в 120 кв. км.

Іотунф ьельде (Jotunfjelde), высо- 
чайшее плато Норвегии, достиг. в 
Гальдгѳпиг 2.560 метр., мелсду Сог- 
нѳфьордом и Гудбрансдальской доли- 
ной, площ. 2.480 кв. клм., покрыто 
лѳдниками и усе яно множ. маленьк. 
озер.  Л иобнмоѳ ме сто восхождения 
туристов в Норвегии.

Іохельсон,  Владимир Ильич,  вы- 
дающийся современный этнограф,  род. 
в 1855 г., учился в реальном учи- 
лище , но не кончил в нем курса, 
примкнул к революциоыному движе- 
нию и перешѳл на ыелегальное поло- 
жение. В 1885 г. он был аресто- 
ван и, после  очень продолжительнаго 
тюремнаго заключения, еослан в ад- 
министративном7> порядке  в Якут- 
скую область. Зде сь о и и  занялся этяо- 
графией, принял участиѳ в Сибиря- 
ковской экспедидии и боле е двух 
ле т провел среди юкагиров.  Его 
отчеты об этой народности, напеча- 
танные в „Изве стиях Восточно-Си- 
бирскаго отде л а “ (1898 г. 1) и в 
„Изве стиях Географическаго обще- 
ства“ (1898 г. вып. 3-й), равно как 
его книга „Материалы по изучению 
юкагирскаго язы ка и фольклора“ 
(1900 г., изданиѳ Академии наук)  яви- 
лись своего рода событиями, так как 
в'ь них впервые сообщались точныя 
све де ния  о быте  и язы ке  племени,

изве стнаго до того времѳни лишь ио 
наслышке  да по не скольким неудач- 
но записанны.м словам его языка. 
Без преувеличений молсно сказать, 
что I. открыл для науки совершенно 
новое племя и притом племя, чрез- 
вычайно интересное по особенностям 
его общественнаго быта. Вернувшись 
из ссылкн u проведя около двух 
ле т в Петербурге  над обработкой 
материалов,  1. в 1900 г. вновь уе хал 
в се в.-вост. Азию, на этот раз доб- 
ровольно, в качестве  участника эк- 
спедиции, снаряженной на средетва 
а.мериканскаго миллионера Днгезупа 
i i  ставившей себе  задачей этнографн- 
ческое изсле дование прилегающих к 
се верной части Великаго океана обла- 
стей Америки и Азин (The Jesup North 
Pacific Expedition). В программу I. 
зде сь входило изсле дование коряков 
и собирание добавочных материалов 
об юкагирах.  В итоге  этих ра- 
бот появилась на английском язы ке  
монография  „The Koryak“ (Ныо-Іорк 
u Лейден,  1905— 1908). По обстоя- 
тельности, всесторонности и точноети 
описания эта работа занимает совер- 
шенно исключительное ме сто в этно- 
графической литературе , и в сравне- 
ние с ней могут итти лишь очень 
мемногие труды наиболе е выдающихся 
английских и американских этногра- 
фов.  Собранные во время Сибиряков- 
ской и Джезуповской экспедицин ма- 
териалы об юкагирах I. обработал 
в виде  новой монографии на англий- 
ском язы ке  „The Y ukaghir and the 
Yukaghirized Tungus“ (1910 r.), соста- 
вленной no тому же плану, как мо- 
нография  о коряках и входяицая, по- 
добно ей, в состав серии трудов 
Джезуповской экспедиции. Но пока из 
этой монографии вышел в еве т 
лишь один первый выпуск,  правда, 
уже сам по себе  представляющий 
обширную работу. Дальне йшее опубли- 
кование этоии работы замедлилосьвсле д- 
ствие того, что I. в третий раз по- 
е хал в полярныя страиы во главе  
этнографическаго отде ла камчатской 
экспедиции Ф. П. Рябушинскаго. Хотя 
задачей экспедиции было изучѳние 
только Камчатки, но в видах уста- 
новления болыпей связи с этногра- 
фией Америки I. счел нужным вклю-

2222
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чить в ирограмму своего изсле до- 
вания  также и Алеутекие острова, a 
потому пробыл в экспедиции ЗѴ2 года 
вме сто 2 ле т.  Собранныя на Алеут- 
ских оетровах и Камчатке  богате й- 
шия  этнографическия  и археологиче- 
ския  коллекции находятся тѳперь в 
Румянцевском музее , где  для них 
отведена специальная большая зала, 
прочие же материалы, собранныѳ во 
время этой экспедиции, обрабатываются 
для  печати. А. Максимов.

Іохойя, озеро, см .Гондурас,  XV, 420.
Іош ихито, император япоыский, 

сын М утсухито, род. в 1879 г., всту- 
пил на престол в  1912 г.

Іоэн су  (Ioensuu), город Куопиоск.
г. в Ф инляндии, 4.842 ж.; торговля 
ле сом.

Іоѳаин,  сын Усии, иудейский дарь, 
царствовал в 740— 736 гг. О тказался 
от союза с царством Ефрема и си- 
р ийским царем против Ассирии и 
этим нредохранил своѳ царство от 
опустошительы. наш ествий ассириян.  
С его именем связаны  большия  по- 
стройки кре постей и перестройка в 
иерусалимском храме .

Іуда, южно-еврейское племя, обра- 
зовавшеѳ ядро царства Давида, a 
после  смерти его сына Соломона 
вновь отде ливш ееся окончательно от 
се верно-израильских племен.  Племя
I. образовалось поздне е других из- 
раильских племенъ; в пе сне  Дево- 
ры  оно ые упоминается; повидимому, 
оно сложилось из не скольких юж- 
ных горных кланов только неза- 
долго до эпохи Давида. Подобно дру- 
гим израильским племѳнам,  I. воз- 
водил свое происхождение к одно- 
именному герою-эпониму, одному из 
12 сыыовѳй Іакова-Израиля; в благо- 
словении Іакова I. предрекается пер- 
венство между братьями— это, конечно, 
поздне йш ая тенденциозная интерполя- 
ция, стремивш аяся оправдать притяза- 
ния I. на гегемонию во всем И зраиле .

Іуда, один из учѳников Іисуса, 
называеыый в Евангелиях Его бра- 
том.  0  его жизни и судьбе  не т ни- 
каких данных.  Послание I., име ю- 
щ ееся в каноне  новозаве тных книг,  
припиеывается апостолу I.; но против 
этого име ются ве ския  возражения, 
так как автор послания хорошо

знает послаиия Павла, отличает сѳбя 
от „аиостолов Господа нашего“, на- 
зы вая себя только „рабомъ“ I. X.; на- 
конец,  лжеучения, которыя он обли- 
чает,  име ли ме сто в самом конце  
I или в начале  II ве ка no P. X., всле д- 
ствие чего время составления послания 
не может быть отнееено ране е 90— 
100 г. no P. X. П. П.

Іуда Галеви, крупне йший еврейский 
средневе ковьий поэт,  род. в Толедо 
между 1080— 1086 гг., образование до- 
лучил в арабск. Испании, занимался 
медицинск. практикой. Све де ния  о его 
жизни весьма скудны. В преклонном 
возрасте  отправился в Палестину, но 
после  отъе зда из К аира в 1142 г. 
и зве стия  о нем обрываются. По на- 
родн. легѳнде , I. Г. раздавлен был 
сарацинским всадником,  когда y во- 
рот Іерусалиыа це ловал священную 
землю, распе вая  свою сионскую элѳгию. 
Ю ношеская поэзия  I. Г. проникнута 
жизнерадостностыо; его эротическия 
пе сни, поднимавшия ся  до высоты 
„Пе сни П е сней“, его гимны природе  
отличаю тся све жестыо чувств.  Впо- 
сле дствии он приходит к элѳгии, 
проникнутой глубокой скорбью о на- 
родном горе ; особенно изве стна пе- 
реведенная на мног. европ .яз. „Сиона- 
д а“, которая до еих пор читаѳтся в 
синагогах в день разруш ения  храма. 
Вошли в еврейск. молитв. ритуал и 
многия  другия  пе сни второго периода 
творчества I. Г. В философии высту- 
пает противником радионализма и 
спекуляции (учений мусульм. рациона- 
листов,  неоллатодиков и после дова- 
телей А ристотеля) и горячим защит- 
ником традиционной религии открове- 
ния. Его трактат „Sefer ha-K usari“ 
(первонач. написанн. на арабск. яз.), 
излолсенный в форме  бесе ды христи- 
анск. монаха, мусульм. муллы и ев- 
рейск. раввина с хазарск. дареы,  
усердн. изучался и комментировался 
(есть лат., исп. и не мецк. дерев.).

Іуда Искариот,  родом из города 
Кариота, по евангельскому преданию, 
один из 12 учеников Іисуса, пре- 
давший Его первосвященнику за  30 се- 
ребренников.  Как иоказал ѳще Д. Ф. 
Ш траусс,  детали нредательства и 
судьбы Іуды скомпонованы из раз- 
личных ветхозаве тных мотивовъ;
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если откинуть эти легендарныя черты, 
то останется чрезвычайно загадочная 
фигура, которая вряд ли когда-либо 
будет понята. H . Н.

Іуда Маккавей, см. Маккавеи. 
Іуда Наси, c m . XIX, 499.
Іудейская смола, то же, что ас- 

фальт (см.).
Іудейское царство, c m . XIX, 409/10. 
Іудействую щ ие, см. сектантство.
Іудея, в эпоху Іисуса название 

южной части Палестины. I. граничила 
к се в. Самарией, к вост. ре кою Іор- 
даном и Мертвым морем,  к югу 
Аравийской пустыней и на зап. Среди- 
земным морем.  Это—гориая страна, 
довольно пустынная; только на скло- 
нах гор,  обращенных к морю, 
есть растительность и возможно сель- 
ское хозяйство. Всле дствие этого в 
древности в I. долго оставались в 
силе  скотоводческие промыслы, и в 
экономическом отношении она всегда 
зависе ла от боле е плодородных се - 
верных частей Палестины.

Іудиѳь, иначѳ Юдиѳь, героиня по- 
учительнаго романа, носящаго то же 
название и написаннаго, несомне нно, 
в эпоху Маккавейскаго возстания 
(60-е годы II в. до P. X.). Молодая вдова, 
оставшаяся ве рною мужу и по смер- 
ти, I. совершает патриотический по- 
двигъ: когда ея родной город подверг- 
ся осаде  нечестиваго военоначальника 
ассирийскаго Олоферна, присланнаго 
Навуходоносором,  царствовавшим в 
Ниневии (!?), царем ассирийским (?),
I. пробирается во вражеский лагерь, 
нрельщает красотой своей Олоферна 
и убивает его во сне , a голову его 
приносит в свой городъ; за этот по- 
двиг объявляиот ѳй ве чную славу. 
Кн. I. написана первоначально на еврей- 
ском яз., но удержалась только в гре- 
ческом переводе ; принадлежит к 
чнслу ветхозаве тных апокрифовъ;

автор ея находился нод сильным 
влиянием кы. Есѳлрь ( c m . ) .  H. Н.

Іустин Мученик (Flavius Justinus) 
(ок. 100— 163/167), значительне йший 
христ. апологет (ср. ПІ, 290), род. 
в Самарии; разочаровавшись в 
учении платоников и стоиков,  пере- 
шел в христианство и стремился 
примирить его с культурн. це н- 
ностями языческаго мира, достигая 
этою де ною рационализации христиан- 
ства. Он открыл в Риме  школу, 
где  философским обсуждением ста- 
рался склонить образованных языч- 
ников к христианству. Зде сь оы 
принял мученическую смерть. Его гл. 
сочин. „Диалог с Трифономъ“ и 
„Apologia“; после днее очень важно 
также как единств. це нный источник,  
рисующий жизнь христ. церкви ок. се- 
редины П в.; о нем см. Н . Veil (1893).

Іюль, еедьмой ме сяц юлианекаго 
и пятый ме сяц др.-римскаго кален- 
даря. Римлянѳ назыв. ero раныпе 
Quintilis и переименовали его в год 
смерти Ю. Ц езаря в честь его. 
Име ет 31 день.

Іюльская м онархия, царствование 
Людовика-Филнппа, получившаго фран- 
цузскую корону после  июльской рево- 
люции. См. Франция—история.

Іюльская револю ция, политический 
переворот 1830 г. во Франции, низ- 
вергший Бурбонов в лице  К арла X 
и возведший на престол Орлеанов 
(Людовика - Филиппа). См. Францгя— 
история.

Іюнь, шестой ме сяд юлианск. и 
четвертый ме сяц др.-римскаго ка- 
лендаря; име ет 30 дней.

Іюньское возстан ие 1848 г., см.
Франция—исторгя.

Ія, ре ка в нижнеудинск. у. Иркутск. 
губ., ле в. прит. Оки, впад. в Нижнюю 
Ангару, ок. 500 в. дл. Берет начало 
в Саянск. горах.

К .
К, звук русскаго языка, образуемый 

затвором в полости рта: спинка языка 
с кончиком,  опущенным вниз,  при- 
кладывается к нёбу в его средней

части (к) или передней (к’, к, мягкое). 
„При согласных мягконёбыых ' (ве- 
лярных)  преграда образуется спин- 
кой корииевой части язы ка о мягкоѳ ыёбо.
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Это— артикуляция  затворных к— ,г— 
перед гласными задняго ряда: ка, гу“ 
(Ол. Брок,  „Очерк физиологиы славян- 
ской ре чи “, 28). Написание этого звука, 
конечно, не передает всего разнообра- 
зия  отте нков в произношѳнии различ- 
ных твердых и мягких к. Буква для 
этого р яда— к  (ц.-сл. како) заимство- 
вана из греческаго алфавита, куда 
она в свою очередь дроникла из ев- 
рейской азбуки.

Кааба (по-арабски „квадратъ“ или 
„кубъ“), небольшой и низкий храм в 
Мекке , с великой мусульм. святыней 
„Черным камнемъ“ (не то аэролитом,  
не то вулканическим базальтом) , ко- 
торый вде лан в наружную сте н у К , 
в вост. угол.  По преданию, которое 
сущѳствовало и раньшѳ Мохаммеда, 
Черный камень принесен ангелом 
сь  неба Адаму, a вде лан в сте ну 
Авраамом.  До ислама К. была идоло- 
поклонническим пантѳоном Аравии 
и ме стом язы ческаго пилигримства 
(„хаддж ъ“). Мохаммед выбросил из 
К. идолов,  но возводимыѳ к Адаму 
ы Аврааму Чериый камень и храм К. 
он признал за  мусульм. святышо и 
сохранил „хадджъ“ как нравствен- 
ную обязанность каждаго добраго мо- 
хаммеданина. Л итературу c m . y  A .  

Крымскаго, „История  арабовъ“, 1914, 
т. П, стр. 87— 88, 100, 111— 112, и его 
эисе, „История  мусульманства“, 1904,
ч. II, стр. 10— 18. А. Крымский.

К аама, Bubalis, род антилоп (см.).
Каарта (Kaarta), ме стность во фран- 

цузск. Судане , простирается к с. от 
р. С енегала до южной границы Сахары 
(ок. 55.000 кв. км. и до 300.000 жит., 
племен бамбара и сонинке).

К абадион,  гл. гор. одноименнаго 
бекетва в Бухаре , на рукаве  р. Кафир- 
ниган,  на выс. 1.379 ф., 5.000 ж. узбе- 
ковъ; цитадель.

Кабак,  слово татарскаго происхо- 
ждения, обозначавшее постоялый двор,  
где  можно было такжѳ получать на- 
питки и съе стное. Х мельные напитки 
довольно рано на Руси обратились в 
источник казенных доходов,  сна- 
чала в форме  различны х сборов с 
питей и шедших на их изготовление 
продуктов,  a прибл. со второй поло-

вины XVI ст. в форме  питейной моно- 
полии, носившей название „царскаго 
K.“. Первый К. появляется при Иване  
Грозном,  который запретил прода- 
вать в Москве  водку, a для опричыи- 
ков,  которым пить было дозволеыо, 
приказал для этой де ли выстроить 
на Б ал ч у ге  особый дом,  названыый 
„K.“. Новое учреждение понравилось 
дарю, и около 1555 г. из Москвы начи- 
нают предписывать наме етникам по- 
всюду прекращать частную торговлю 
в корчмах и заводить „царевы K.“. 
Изме нение, происшѳдшее въ характере  
потребления при новом порядке , Пры- 
жов опреде ляет кратко: „прежде в 
корчме  пили и е ли, a теперь в К. 
етали только ди ть“. С этих пор 
всякоѳ хмельное питьѳ —  вино, пиво, 
медъ— стало можно долучать только в 
царском K.; производетво их и тор- 
говля ими сде лались исключительным 
правом царя московскаго. Ц арские К. 
или заве дывались особыми „ве рными“ 
людьми, или отдавались на откуп,  или 
лгаловались служилым людям (см. 
каоацкге сборы). И з официальиаго язы ка 
слово „K.“ было потом изгнано: в 
1652 г. К. были названы „кружечными 
дворами“, в 1746 г. „литейными заве- 
дениям и“, но в обыденной ре чи оно 
продолжало улотребляться для обозна- 
чения  ме ст расдивочной продажи вод- 
ки. К. сы грали видыую роль в разви- 
тии алкоголизма в России и не мало 
соде йствовали обнищанш сельскаго 
населения  и городского пролетариата. 
С установлѳнием казенной виыной 
модополии К. дрекратили своѳ суше- 
ствование. См. Прыжов,  „История  К. 
в России “, (1868); И . Д ит ят ин,  
„Ц арский К. московск. госуд.“ в его 
„Статьях по историн рус. права“ (1896).

A . G.
Кабала, см. крестьяне.
Кабаль, см. Великобритангя, IX, 62/63.
Кабальеро (Caballero), Ф ернан,  

исдан. лисательница, настояицее имя 
Cecilia de Arron, род. в 1796 r., ум. 
в 1877 г., одна из первых предста- 
вительниц реальнаго ромаиа в исдан. 
литературе , родоначальнида деревен- 
ской пове сти (La gaviota, La faruilia de 
Alvarida, Pobre Dolores u др.). B . Фр.
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