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Минеральныя воды—Наугеймъ.



Типография Т-ва „Общественная Польза“, Петроград,  Б. Подьяческая, 39;



М И Н Е Р А Л Ь Н Ь Ш  В О Д Ы .

Минеральныя воды, естественныя, 
б. ч. находятся в внде  источников,  
лишь немногия—в виде  це лых озер.  
Различаются оне  между собою, во-пер- 
вых,  t° (холодн., тепл., горяч. воды), 
во-вторых,  своим химическим со- 
ставом.  В состав М. в. входят 
соли калия, натрия, лития, кальдия, 
магния, желе за, марганца и пр.; соли 
эти—двууглекисл., солянокисл., се рыо- 
кисл., фосфорнокисл., мышьяковисто- 
кисл., такл;е бромистоводор., иодисто- 
водор., азотн. ii пр.; кроме  того, газы— 
углекислота и се роводородъ; см. ку- 
рорт (прилолс.) и источники.

Воды, в которыя входит в ка- 
честве  однсй из главных составн. 
частѳй щелочь—сода (двууглек. натр) , 
назыв. щелочиыми. По содержанию 
прочих составн. частей, щелочн. воды 
разде ляются на щелочноуглекисл. (со- 
держат свободн. углекислоту в зна- 
чит. колич.), щелочносолян. (содержат 
повареяную соль, т. е. хлорист. натр,  
в боле е или мене ѳ значит. колич.), 
щелочноглауберов. (содержат глаубе- 
ров. соль, т. е. се рнокисл. натр) . 
Воды, в которыя входит в качестве  
главной составн. части поваренная 
соль, назыв. соляными; если соль вхо- 
дит в очень значит. колич., 80—200 
грамм. на литр,  воды назыв. раз- 
сольными (кре гиишми соляными). Воды 
с значит. содержан. известков. солей 
назыв. известков., или землистыми. 
Если главн. составн. частью является 
углекислота, воды назыв. углекислы- 
ми. Воды с содѳржан. се роводорода и 
се рнистых натрия или кальция на- 
зыв. се рнистыми, илн се рными. Нако- 
нец,  горячие источники слабо минѳра-

лизованные назыв. индифферентными, 
химически безразличными водами (ина- 
че—акротермами).

При внутренн. употреблении вод 
прежде всѳго иш е ет знач. самая вода, 
в особенности если вода употребляется 
в количестве  не ск. стак. в день. 
Повышенное количество питья усили- 
вает обме п веществ и способствует 
лучшемувымыванию изъорганизма про- 
дуктов обме на. Зате м име ет зна- 
чение t° водъ: боле ѳ тепл. вода лучше 
всасывается и успокаиваегь пѳристаль- 
тику кишекъ; боле е прохладн. вода 
возбуждает церистальтику; вота по- 
чему боле ѳ тепл. воды, при прочих 
равных условиях,  де йствуют за- 
кре пляющим образом,  боле е холод- 
ныя—послабляющ. образомъ.

Углекислота иаходится во мног. ис- 
точниках в свободн. состоянии. Вода, 
содержащая своб. углекислоту, приня- 
тая внутрь в неболыпих колич., уси- 
ливает отде ление желудочн. сока, воз- 
булгдает аппѳтнт,  усиливает пери- 
стальтику желудка и кишекъ; ириме сь 
углекислоты гиридает водам боле е 
приятный вкус,  и такия воды лучше пе- 
реносятся желудком.  Углекисл. воды, 
употребл. в болып. колич., могут вы- 
зыв. растяжение гкелудка, сердцебиение, 
головокружѳние, приливы крови и дажѳ 
кровотѳчения. Гораздо чаще углекисл. 
воды употребл. в виде  ванн.  В углек. 
ванне  те ло покрывается массой пу- 
зырьковъ; получается значит. раздра- 
жение кожи (чувство разогре в. и по- 
калыв.), прилив крови к повѳрхности 
те ла, боле е значит. потеря тепла; но 
зате м,  если сиде ть спокойно, пу- 
зырьки, покрыв. кожу, являются пло-
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хим проводником тепла и ме шают 
дальне йшему охлаждеыию; вот по- 
чему углекисл. ванны кажутся боле е 
теплыми, че м прост. ванны той же t°. 
Раздраж ение кожи углекислотой воз- 
буждает (подиимает тонус)  головн. 
и спинн. мозг,  a чрез мозгъ—раз- 
личн. внутренн. оргаиы: усилив. сер- 
дечн. де ят., подннмает кровян. давл., 
усилив. дыхание и пр.; под влиян. 
углек. ванн усилив. потливость и ио- 
ловая возбудимость.

Воды, содержащия аъроводород,  также 
употребл. главн. образ. в вид ь ваня.  
Се рныя воды благоприятно де йств. на 
кожу, размягчаю т ее и способств. 
исчезновению кожных заболе в.; благо- 
приятно се рн. ванны де йствуют при 
сифилисе ; между прочим,  уснливают 
выде ление ртути из организма и те м 
позволяют вводиить болыпия КОЛІІЧ. 
ртути. Кроме  того, горяч. се рн. ваины 
усилив. обме н веществъ.

Поваренная соль (хлориист. натр)  в 
некре пк. растворе  (до 10— 20 грамм. 
на 1000) усилив. отде ление слюны; ва 
отде ление желуд. сока оказывает за- 
дѳрживающ. де йствие, которое чрез 
короткое время сме няется повыипен. от- 
де лением (так.обр. раствор соли. ирии- 
нятый за  полчаса до е ды, усилив. от- 
де л. желуд. сока); также усилив. пе- 
ристальтика кишекъ; всасыв. в кровь, 
соль повышает мочеотде ление.

Воды с больш. содержан. повар. 
соли (разсольн. воды) употребл. в 
виде  ванн.  Солян. ванны усилив. об- 
ме н веществ,  усилив. кровообр. в 
прилежащ. тканях и способств. раз- 
сасыванию воспалит.экссудатов,  напр., 
ири ревмат. страданияхъ.

Растворы гцелочи — соды (двууглек. 
натра) не сколько задерживают отде - 
ление желуд. сока, усилив. отде ление 
желчи и перистальтику кишек.  Всо- 
савшись в организм,  сода усили- 
вает обме н веществ,  повышает 
окислит. процессы в организме ; вы- 
де ляясь чрез различн. слизист. обо- 
лочки, разжижает слизь, новышает 
жизнеде ятелыю сть слизист. обол. и спо- 
собствует боле е благоприятному тече- 
нию воспаления слиз. оболочекъ; все м 
этим и объясняется употребление ице- 
лочных вод ггри катаррах желудка, 
кишек,  при бронхитах,  воспален.

желчи. пузыря, мочов. пузы ря, почечн. 
лоханок,  a также при различн. артри- 
тич. заболе в. (см. дгатез)  — подагре , 
ревмат., ожирении, д иабете .

Соли извести всасываю тся лишь в 
небольш. колич.; большая ate часть их 
выде ляется вме сте  с каломъ; всо- 
савшись, де йств. нЬск. мочегонно; при 
этом способность мочи растворять 
ураты (соли мочев. кислоты) повы- 
шается, количество фосфорнпй кислоты 
в моче  уменыиается (фосфорн. кисл. 
соедшияется с известыо в кишечни- 
ке  ii выде ляется  с калом) ; таким 
образом повыш ается способность мочи 
растворять ураты без переме ны ки- 
слой реакции мочн на щелочную (на- 
оборот,  щелочн. воды ме няют кисдую 
реакцию мочи на щелочную); известков. 
воды поэтому благоприятно де йствуют 
при заболе в. мочевых путей.

Глауберова соль мало всасывается 
из кшпечника, но увелиЧив. отде ление 
желчи, разжижает испражнения, по- 
вышает отде ление кпшечн. сока, уси- 
лив. перистальтику и, сле дов., улуч- 
шает кровообраицение в брюшной по- 
лостп u в печени; всосавшись внутрь, 
глауб. соль понижает сгорание бе л- 
ков ii повышает сгорание углево- 
довъ; благоприятно де йств. прп бол. 
печени, ожире нии, брюшн. полнокровии.

Горькаясоль (се рнокисл. магний) вхо- 
дит в состав горьких водъ; в 
состав же этнх вод нере дко вхо- 
дит глаубер. соль. Горьк. воды упо- 
требляются в качестве  слабитель- 
ньих (от Ѵз до 2 стак. утр. нато- 
идак) . Особенно распространены вен- 
герския воды: гунияди-янос,  апента, 
Франд-И о сиф.  В России в 7 вер. 
от Пятигорска име ется  источник 
Баталпнской горькой воды.

0  де йствии желе зных,  литиевых 
и ыышъяков. вод см. жсле зо, литий, 
мышьяк.  Н . Кабановъ.

М инералъны я води искусст венн ия . Не которыя 
рстественныя М. в. прѳдставляю т хорошиѳ осве жаю- 
щио напитки, которыѳ м огут служ п ть как  для уто- 
ления ж аж ды , та к  и для  улучш ения иищѳварѳиия; 
поэтому так ия воды. как ,  напр., и арзан ,  ѳссен- 
туки Л» 20, боржом,  апполинарис и пр., î>acxo- 
дятся весьма значительно в  бутылках в  качѳ- 
стве  столовых вод.  П еред разливом  в бутыл- 
ки эти воды обычво насыщ аю тся искусственно углѳ- 
кислотою. Давпо ужѳ яви лась идѳя иодралсать есте- 
ственным углекнслы м  водам,  составляя искус- 
отвеиыо сме си м инеральны х солой в том отно- 
ипѳпии, в  каком оне  входят в  состав нату- 
ральны х вод,  a  з а т е м пѳрешли к шнпучпм М.
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в., солявап  части» кою ры х  зп ач иит*мыио отличается 
от сухого вещ естпа натуральныхт, М. в. и подбп- 
рается UO вкуеу . Т ак ,  напр., для фабрикации „зель- 
терской“ воды беротся и а  литр 1—1,5 гр. крпстал- 
л и ч е е к о и соды п 1,75—2 гр. чнстой повареишой солн: 
т ак  ж е  г о т о в иит с я  содовая вода п т. сод. ироизвод- 
ство xi. М. в. очеиь просто. Име ются готовые аипа- 
раты , работающир автоматмчѳски, которыѳ, после  
за р я ж е н ия куба сме сыо вод и  с солями, работают 
сами неврѳрывно, яап олн яя  н закупоривая под- 
ставляем ы я бутылки. Особрнно уиростилось де ло 
с введ сп ием продаж иой жпдкой углвкнслоты 
(угольннго апгидрнда) в  стальн ы хь бомбах.  Такая 
бомба с о р д ц н я ѳ т с н  с  аппарятом  иоыощью трубкп 
с вентплем н пасы щ аѳт воду углѳкьслотою. 
Н апболъѳ подходящую для  и. M. d .  углѳкпслоту 
досгавляю т углекислы ѳ источнлкв, наир., Нарзап 
(m . Кпсловодске ), прп когором устаповдоно пропз- 
водство жпдкой углекнслоты ; но прхиме вяется такжѳ 
углекн слота, добы ваем ая  прн брожѳнии—в вино- 
курепии или шиво варен ии, a такжн де йствиеы ми- 
н о р ал ы иых кнслогь ь а  магнезиты , доломиты п из- 
вестнякп; в  после дн^м случае  существенно важ- 
но, чтобы приме няем и.я  миверальвы я кнслоты во 
содержпли м ы ш ьяка, a в мннрралах нѳ было 
оргаишчоокпх вещ еств .  У потребляемая для про- 
н зводства вода долж п а быть возможно чпста: по- 
этому лучш ия и. М. в. гоиовятся на дестнллпрован- 
ной воде , но пригодна такж е вода ключѳвая u 
хорошо фнльтровапная п з и ииых незагрязиен- 
вы х источнвков,  стѳрплпзованная кип.ччением и 
остуж снвая. Самое производство н. М. в. должно 
строго отве чать санптарны м требовавиямъ: аппа- 
раты  должоы быть тщ ательно луя;евые оловом,  u 
жидкостн не доллсны нпгде  прнходпть в прп- 
К О С Н О В ФІ І І Ф с ме дыо или со свпнцом.  Бутылки II 
ииробки доджны Оыть весьм а хорошо очищены, a 
самое иоме щениѳ заво д а  должно быть очѳнь чисто— 
нр пыльно п нѳ грязн о , ипачѳ вода зараж ается 
миисроорганизмами, которыѳ вере дко п иаходят в 
ii. М. в. прн их ан али зе . Обычно прохизводство п. 
М. в., у иютрѳбляя те  ж е аппараты . связы вается с 
иириготовлением разн ы х хиных шииучих безалко- 
гольных напитков — лхимонадов,  плодовых н 
ягодных и шшучпх кв асо в  хи пр. Я . Н .

ІѴиИ неральны якнслоты .см. тслоты. 
иУшнеральныя краски, см. краски. 
К инеральны я м асла, см. масла.
Минерва, италийскал богишя ре- 

месл,  изобре тений, наук,  искусств.  
Культ М. боле е поздняго происхожде- 
ния, че м,  напр., культ Юпитера или 
Марса; ся имя отсутствуот в древ- 
не йших праздничных сгшсках. Глав- 
не йшее святилищѳ М. был храм на 
Авентинском холме , кот. являлся сре- 
доточиемт. все х ремесленных (в 
римск. смысле ) союзов.  Главное празд- 
нсство в честь М. называл. квинква- 
триями (Quinquatrus); это—праздник 
художников,  ремееленников,  школь- 
ииков.  М. почиталась таиж е u как 
богшш военнаго искусства. По ме ре  
вне дрения в Рим греческ. культов,  
М. совершенно отождествилась с Аѳи- 
ной-Палладой (см. Аѳина).

РЛинетта, порфировмдная горнаяпо- 
рода, по составу представляющая слю- 
дяный ортоклазо-плагиоклазовый сиэ- 
нит,  близкий к слюдяным диори- 
там.  От после дняго отличается пре-

обладанием окиси магния  над кали, 
болыпим содержанием кали, че м 
натра, i i  меныпим содержанием гли- 
нозема. М. Н .

^иИНея, церковная книга, излагаю- 
щая службы святым и праздникам 
на каждый день каждаго ме сяца, с 
описаниемъ;кизнисвятыхъ;разде ляется 
на 12 частей по числу ме сяцевъ.

Minimi, нли minimi fra tres Erem itae, 
одно из разве твлений ордена франци- 
сканцев (с.и.).

Minimum фуикции, см. исчисление без- 
конечно-малызо,  XXII, 328, прил., 13/14.

М инин,  Кузьма (Захарьев- Сухо- 
рукий: „Мининъ“, собств. отчество, но 
болшп. ч. памятников знает только 
его, не упомшиая фамилии; оно и оста- 
лось за 3. в истории), один из орга- 
низаторов пижегородскаго оиолчения, 
освободившаго Москву в 1612 г. Род. 
неизв. когда, ум. в 1616 г. Несмотря 
иа высокое ме сто, отводивщееся М. и 
современниками п нове йтнми истори- 
ками (один нз после дних даеть 
даже ему эпитет „гениальнаго“), и 
те  h другио знают очень мало кон- 
кретнаго о его личиюсти. Обычное опрс- 
де ление его содиальн. положеиия—мяс- 
ник („говядарь“) ничего не говориить: 
это мог быть i i  мелкий лавочник (что 
i i  утверлсдает один современн. источ- 
иии к ,  к сожале нию, слиткомт, лите- 
ратурный, чтобы быть надежным)  и 
оптовый торговец,  как утверждал,  
не име я  данных,  Костомаров.  Не- 
смотря на отсутствие данных,  после д- 
ний однако, повидимому, ближе к исти- 
не . М. был земским старостой в 
Нижнем,  когда началась его изве ст- 
ная истории де ятелыю сть; но зѳмск. 
старостаыи бывали вь  тогдаишшх го- 
родах „лучшие“, т. е. наиболе е зажи- 
точные, обыватели. Один очень близ- 
кий к М. памятник,  персдаиош,ий раз- 
сказы очевидцев,  выралсается такъ: 
когда М. пожертвовал на ополчение 
своѳ име ние, тогда „и прочие гости и 
торговцы“ етали приносить деньги. 
Стало быть, M., no имущественн. по- 
ложению, был на ряду с гостями (см.). 
крупне йшим кугиечеством.  Публика, 
увлеченная его ре чами, говорила: „на 
что нам наше богатство, если все 
равно поганые иридут и всеразорятъ?“ 
Так,  разуме ется, не могли бы гово-
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рить ремесленники или мѳлкие лавоч- 
ники: ясно, что нижегородский трибуи 
обращался к лучгпим людям,  из 
среды которых выгаел и сам.  Что 
М. был именно „трибунъ“, влиявший 
своим ораторским талантом,  это 
источники дают понять довольно опре- 
де ленно; особенно увлекалась им мо- 
лодежь. Све де ния же о роли ero, как 
организатора, двоятся: по одним,  все 
вышедшее нз Ннжняго движение было 
его рук де ло,—он один на сцене , и 
ІИожарский (сж.) чуть что не назначен 
им главнокомандующим. ІИо другим,  
его роль при Пожарском совсе м 
второстепенная: он — военный казна- 
чей, и болыпе ничего. Повидимому, мы 
име ем зде сь различныя классовыятен- 
денции: нз двух социальных сил,  
создавшнх движение, буржуазии и по- 
ме щнков,  каждая хоте ла име ть своего 
героя. Из рядов буржуазии он,  впро- 
чем,  ушел,  именно благодаря своему 
подвигу: после  побе ды нижегородскаго 
ополчения и воцарения Михаила Федо- 
ровича, М. стал думным дворяни- 
иом,  т. е. служилым челове ком.  М. 
поставлены памятники в Нижнем- Нов- 
городе  и Москве . 0  нем см., кроме  Ко- 
стомарова („Русская история  в жизне- 
описанияхъ “), Забе лина  „Минин и По- 
жарский“ (М. 1883) и Платонова, „Очер- 
ки по истории смѵты в Моск. госуд. 
XVI—XYII вв.“ (Спб. 1899 и поздне е— 
не ск. изданий). М. ІГ.

М инисей, верпшна Се в. Урала в 
Тобольской губ., к ю.-в. оть Констан- 
тинова Камня; 1.614 ф. выс.

М инистериалы, двордовые и поме - 
щичьи приказчики в средн. ве ка, сы. 
Германия, XIII, 475, 495, 518, 543.

М инистерская власть. I. Министер- 
ская власть в абсолютных монархия х .  
Эпохе  сословных монархий неизве стно 
представление об едиистве  государ- 
ственной власти, олидетворяемой мо- 
нархом.  Государственная власть мы- 
слится, как совокулность отде льных 
верховёнств (ja ra  m ajestatis), соеди- 
ненных по силе  исторической, a не 
логической необходимости, на основа- 
нии разны х юридических титулов,  
в руках монарха; и каждое из от- 
де льных верховенств,  в свою оче- 
редь, мыслится, как совокупность от- 
де льных и разрозненных долномо-

чий, органически не связанных друг 
с другом.  Далыпѳ каталогическаго 
перечня совокупности верховенств и 
полыомочий теория XVI—XVII вв. не 
идет.  Организация государственной 
власти в разсматриваемую эпоху обу- 
словлена господствующим на нее воз- 
зре нием,  как на аггломерат,  или ме- 
ханическую сме сь верховеиствии и пол- 
номочий. Просте йшая форма ея органи- 
зации—системаиндивидуальныхъи кон- 
кретных доручений: отде льное полно- 
мочие приказывается тому или другому 
лицу, в зависимости от его индиви- 
дуальных свойств,  от степени дове - 
р ия, которым оно полъзуется y князя. 
Содержание полномочия опреде ляется 
либо по территориальному, либо по ре- 
альному началу. Одному поручается со- 
вокупность полномочий в лреде лах 
какой-нибудь области, другому—одно 
лолномочие на всем протяжении стра- 
ны. Компетенция  оргаыов власти по- 
стояднаго характера ые име етъ; она не- 
прерывно ме няется в зависимости от 
личных особенностей лреходящих 
и временных доржателей власти. В 
руках одного и того же лица сосредо- 
точиваются самыя разнообразныя пол- 
номочия, ii в то же время одно полно- 
мочие лоручается не скольким лицам,  
независимым друг от друга. От- 
сюда—хаотический характер админи- 
страции.характеризующий систему т. н. 
приказов.  С развитием правитель- 
ственной де ятелыю сти государства все 
боле е и боле е ощу щается необходимость 
ея объединения. При слабости княже- 
скаго пачала, такое объединение не мо- 
жет быть достигнуто иначе, какъпо- 
средством коллегиальнаго обсуждения 
де л,  входящих в компетенцию раз- 
личных приказов.  На сме ну системе  
приказов приходит коллегиальная сн- 
стема. Во Франции коллегиальныя учре- 
ждения возникают уже в начале  XIV 
ве ка: королевский сове т (conseil du 
roi, grand conseil, conseil étroit, conseil 
privé), парламент. счетная палата. Впо- 
сле дствии королевский сове т дпффе- 
ренцируется, и в его составе  обра- 
зуется не сколько самостоятельных 
коллегий: conseil d ’en haut ou conseil 
des affaires é trangères,—сове т,  ве дав- 
т ий междуиародныя де ла; Le conseil 
des dépêches, ве давший де ла внѵтрен-
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иейполитики; Le conseil des finances— 
для финансовых ii налоговых де лъ; 
Le conseil des parties ou conseil privé— 
для  де л  судебных.  Коллегиальная 
система заимствуется y Франдии Ни- 
дерландами, и отсюда—в конце  XV 
столе тия —переходит в Австрию. Въ
X V I столе тии в Австрии во главе  упра- 
вл ен ия  находится коллегиальное учре- 
ждеыие, Hofrath, которому подчинены 
специальны я—судебная, военная к фп- 
нансовая—коллегии.Ф ердинандъІучре- 
ждает особый тайный сове т и, на 
ряду  с ним,  как высшее судебное 
ме сто, гофрат (1526); для заве дыва- 
ния  финансами учреждается особая фи- 
ыансовая коллегия (Hofkammer) и для 
воеиш ых де лъ—военная коллегия (Hof
kriegsra th ). ІИод влияыием и по прн- 
ме ру А встрии, коллегиальныя учрежде- 
ния возникают в течение XVI в. 
в болыш ш стве  германских террито- 
р ий,— в Б аварии, Вюртемберге , Гес- 
сене  и др. В частности в Баварии 
верховыой коллегией является  тайный 
сове т.  В течение XVII—ХѴПІ вв., 
под ве де нием тайнаго сове та, воз- 
никает система весьма многочислен- 
ных,  широко разве твленных спе- 
диальных коллегий: Revisorium—для 
ревизионных де л,  Hofrath—для де л 
судебньих и полицейских,  Hofkammer 
—для финансовых де л ,  Oberlandes
reg ie rung—для „все х прочих прави- 
тельственных и полицѳииских де л ъ “; 
и зате м ряд  еще боле е специаль- 
ных коллегий: Commcrcioncollegiiim, 
der geistliche Rath, das Biichercensur- 
collegium, Collegium medicum и др.—В 
Бранденбурге  верховная коллегия—der 
geheim e Rath—ию является в 1604 г. 
Учреждением 1651 г. в его составе  
образуется 19 департаментов,  име ю- 
щих характер самостоятельных кол- 
легиальных учреждений. В течение
XVII в., наряду  с тайным сове том,  
возникают коллегиальныя учреждения, 
по де лам военнаго (Generalkommis
sariat) ii камеральнаго управления (die 
geheime Hofkammer). При Фридрихе  
Вильгельме  I учреждается генераль- 
ная директория (Generaldirectorium), 
заве дующая государственными имуще- 
ствамд, воеииыми н финансовыми де - 
лами.Впосле дствии, уже в конце  ХѴПІ 
в„ и генеральная директория распа-

дается на ряд департамедтов,  при- 
обре тающих все боле е и боле е выра- 
жепный бюрократический характер. — 
И в других государствах колле- 
гиальное начало в течеыие XVII— 
XVIII вв. становится безусловно господ- 
ствующим в организации централь- 
наго (а отчасти и ме стнаго) управления. 
Так,  в Ш веции, наприме р,  коллеги- 
альное уиравление организуется Густа- 
вом Адольфомъ: гшть главных отрас- 
лей управления —мелгдународное, судеб- 
ное, военное.морское и финансовое—по- 
ставлены иио д  заве дывание высших 
начальниковъ—дрезидентов коллегий, 
образованных из назначенных ко- 
ролем должностных лиц.  ІИо при- 
ме ру Ш веции, в России коллегиальыыя 
учреждения  создаются Петром Вели- 
кнмъ: в 1711 г.—Правительствующий 
Сенат,  как верховная коллегия, в 
которой сосредоточивается все упра- 
вление государствомъ; в 1717 г. (I П.
С. 3. 3128 и 3129)—специальныя
коллегии, для заве дывания, под об- 
щим надзором и руководством Се- 
ната, отде льными, успе вшими к тому 
времени дифференцироваться, отрас- 
лями управления. См. коллегии.

С усложнением задач государ- 
ственнаго управления все боле е и бо- 
ле е ощутительными становятся недо- 
статкн коллегиальной системы: чрез- 
вычайная медленность в разсмотре нии 
i i  ре шении де л,  неизбе жная сложность 
канцелярскаго обряда, безличяость и,
сле дователыю,безотве тственностькол-
легиалы иаго управления. Коллегиальная 
система, по своему существу, является 
отрицаыием или, по крайней ме ре , 
сдержкою абсолютизма единоличной 
власти. По словамъП етра В., она учре- 
ждается для того, чтобы „не клеветали 
непокорные челове цы, что ce или оное 
силою паче или по прихотям своим,  
нежели судом или истишою запове - 
дает монархъ“. ІТри коллегиальной ор- 
ганизации центральных органов вер- 
ховное управление оказывается оторван- 
ным от подчиыеннаго. Непосред- 
ственныя сношения монарха съколлегия- 
ми, преподаниѳ им руководящих ука- 
заний встре чают непреодолимыя пре- 
дятствия не только в многолюдности 
их состава, но также в дорядке  раз- 
ре т е н ия ими де л до болыпинству го-
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лосов.  ІІреобразовательные планы ииро- 
све щеянаго абсолютизма, нере дко иду- 
щие вразре з с настроениями и взгля- 
дами общественяой среды, для своего 
осуществлеыия требуют настойчивой 
энергии единоличнаго правления, пас- 
сивной подчиненности бюрократиче- 
ских органов.  Разлож ение коллегиаль- 
ной системы — явление, повсеме стно 
сопутствующее укреиш ению и росту 
монархическаго абсолютизма. II это 
явление повсеме стно протекает оди- 
наковым образомъ: из состава вер- 
ховной коллегии выде ляется  комитет,  
состоящий и зъ ли ц ,  приближенных к 
монарху и пользующихся его наиболь- 
шим дове риемъ; эти лица становятся 
во главе  подчиыеннаго управления; кол- 
л егиальныя учреж дения  приобре тают 
бюрократический характеръ; коллеги- 
альная система уступает рвоѳ ме ето 
системе  министерской.Тш иичным при- 
ме ром указанной эволюдии являегся  
история  английскаго кабинета. Как 
изве стно, в Англии кабинет воз- 
никает из состава верховной колле- 
г ии — тайнаго сове та. Он является 
орудием Стюартов в их борьбе  
за абсолютную власть. Конституции он 
неизве стенъ; парламенту неыавистен.  
Состоящий из ближайших сове тни- 
ков короля, он узурпирует права 
сове та и низводит политическое его 
значение к нулю. Его члены —лорд-  
канцлер,  лорд - казначей, государ- 
ствеины есекретарп—сосредоточивают 
правительствеяную власть в своих 
рукахъ; они становятся министрами в 
соврѳменном значении этого слова.— 
С аналогичной эволю цией мы встре - 
чаѳмся во Ф раиции XVI—XVII вв. 
Уже в  1519 г. Claude de Seyssel в 
своем изве стном сочинеиии „G rant 
m onarchie de F ran ce“ указы вает,  что 
королевский сове т функционирует в 
трояком составе : как генеральный, 
или большой сове т,  состоящий из 
лиц,  иризьиваемых к участию в 
иемь по знатности их дроисхождения, 
по их званию или должности; как 
ординарный сове т,  состоящ ий из 10 
или 12члеыов, отличаюидихся ые столь- 
ко знатностью своѳго происхождения, 
сколько доброде телью, эпытом и зна- 
ниями; и, наконед,  как тайный сове т,  
состоящий из не скольких обыкно-

венных сове тников — государствен- 
ных секретарей, дользующихся осо- 
бым довВрием короля. Государствеи- 
ные секретари (secrétaires d’état)—пред- 
ки современных министров.  Во Фран- 
ц ии, как ii в Англии, они — весьма 
скромнаго происхождения. Вышедшие 
из среды королевской канцелярии, до- 
тариусы или клерки короля, они ета- 
новятся послушдыми орудиямд коро- 
левскаго абсолютизма в его борьбе  
с феодальнымд п ри тязаниями зыати. 
Сен- Симон назы вает их чудовн- 
щем,  пожравшим знать, всемогущими 
врагами сеньеров.  Постеденно вся 
власть сосредоточивается в их ру- 
кахъ; их приказы  име ют такую же си- 
лу, как приказы , исходящ ие от коро- 
ля. Рдш елье и М азарини— долновласт- 
ные министры, управляю ицие Ф ранцией 
от имени монарха. Когда, no смерти 
М азарини, ЛюдовикъХІѴ  берет власть 
вь  свои руки, уже существует мини- 
стерство, в состав котораго, на ряду 
с канцлером по де лам юстиции и 
контролером до финансовым де лам,  
входят 4 государственных секре- 
таря: идостранных де л,  военных,  
королевскаго двора, духовенства и фло- 
та, реформировадной церквп. В мо- 
мент смерти Людовика XV во Фран- 
дии шесть миндстерствъ: юстдции, фп- 
нансов,  иыостранных де л,  военное 
и морское, королевскаго двора, духо- 
венства и реформированной церкви. 
Революция  министерской организацик 
не ме няет.  Закон 1791 г. органи- 
зует ш есть министерствъ: юстицин, 
внутренних де л,  налогов и государ- 
ственных доходов,  идострани. де л ,  
военное и морское.— II в других 
государствах Европы вь  течение XVIII 
столе т ия коллегиальная система посте- 
пенно уступает свое ме сто системе  
министерской, и везде  эта эволюция на- 
ходится в т е сной связи с недрерыв- 
ным р а зв и тием монархическаго абсо- 
лютизма. В Ш веции при Карле  XI, в 
Б авариипри Карле  Альбрехте , в Прус- 
сид при Ф ридрихе  Великом умаляется 
и падает зн ачен ие верховиых колле- 
гий; в их составе  образуются депар- 
таменты, между которыми расдреде - 
ляю тся де ла по реальному (а не терри- 
ториальному) началу. Во главе  упра- 
вления становдтся „кабинетъ“,состоя-
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щий из немногих дове ренных со- 
ве тников короны. Х арактернзуя эпоху 
Ф ридриха Великаго, Ш тейн,  в  своеи 
записке  1806 г., указы вает,  что вся 
власть, рЬш ение все х д е л,  назна- 
чение  на все  должности сосредоточи- 
вается  в эту  эпоху в руках ка- 
бинета, неизве стнаго де йствующему 
ираву  и не нѳсущаго никакой отве т- 
ственности, ибо вся его де ятелы ю сть 
санкционируется особой мднарха. Ре- 
формы самого Ш тейна и Гарденберга 
( 1808— 1812) завер ипают эволю цию цед- 
тральнаго ѵправления  от коллегиаль- 
ыой к министерской системе  и со- 
здаю т,  под несомне ыяым влиянием 
ф ранцузскаго законодательства наиио- 
леоновской эпохи, министерскую орга- 
нн зацию совре.менной П руссии. Поли- 
тика XVIII столе тия  не желает ми- 
риться сь обстоятельным н медли- 
тельным обсуждением де л  в кол- 
легиальных собраниях,  и монархи, 
которые не могут и не желаюг быть, 
иодобно Ф ридриху Великому, своими 
первыми министрами, организую т из 
своих приближенных и любимцев 
самостоятельны я министерства, стол- 
щия  во главе  правительственной вла- 
сти. В всяком случае , на Западе  
современная хшшистерская система воз- 
никает и складывается еще в  докон- 
ститудионную эпоху. Эволюция  цен- 
тральнаго управления в России в 
разсматриваемом отношении ниче м 
не отличается от ея эволюции в 
западно - европейских государствах.  
Разложение коллегиальной системы в 
России начинается чуть ли не с мо- 
мента ея возникновения. Нове йшия  из- 
сле дования по истории Сената {A. Н. 
Филиппова) неопровержимо доказыва- 
ют,  что уже при ГИетре  Великом „ка- 
банетское“ начало успе шно конкури- 
рѵет с началом коллегиальыым.  
Алексе й Макаров является , в сущ- 
ности, первым министром Петра; 
иио д  видимой екромностью служебнаго 
его положения  скрывается гиринадле- 
жащая ему, в де йствительности, огром- 
ная и всеобъемлющая власть. Даль- 
не йшая история Сената является  исто- 
рией его неуклоннаго падения, историей 
торжества единоличнаго начала над 
коллегиальным.  Н ельзя, разум е ется, 
отрицать, что, в отличие от анало-

гичных явлений на Зап аде , возникно- 
вение в Россия таких учреждений, 
как Верховный Тайный Сове т при 
Ккатерине  I или Кабинет при Анне  
Иоанновне —отнюдь не является сле д- 
ствием возрастающ ей силы моиархи- 
ческаго начала; напротив,  оно свиде - 
тельствуеть о глубоком его падѳнии, 
о побе де  над ш им олигархии вре- 
менщиков.  Те м не мене е, и это 
явление, по практическим своим ре- 
зультатам ,  ведег к разложению кол- 
легиальнаго начала. С упадком Се- 
иата неразрывно связан упадок дру- 
гих коллегий. Вряд ли, наприме р,  
можно сомне ваться  в гом,  что вь 
наиболе е важных („первы хъ“) колле- 
гияхъ — военной, адмиралтейской и ино- 
странной,—во главе  которых стоят 
всемогущие верховники, кн. А. Д . Мѳн- 
шиков,  гр. Ф. М. Апраксин,  гр. Г. И. 
Головкин и А. И. Остерман,  колле- 
гиальное начало не находит себе  ме - 
ста. Правление временщиков является 
личным правлением,  в самом безу- 
словном значении этого слова. Всту- 
пление на. престол императрицы Ека- 
тѳрины Великой— новый, и на этот 
р аз конечный, этап  в процессе  
разлож ения коллегиальнойсиетемы. Ода- 
ренная исключительной энергией и не 
мене е исключительными способностя- 
ми, императрица ж елает не только 
царствовать, но также управлять. Кол- 
л егиальный обряд органически проти- 
ьеи ея самовластной натуре . Д ля осу- 
ществления  своих реформаторских 
иланов она нуждается в инструменте  
гораздо боле е т о иик о м  и подвижном 
повинующемся мале йшим движениям 
ея изме нчивой воли. Л егенда о вели- 
чии h силе  екатерининскаго Сената в 
настоящее время окоячателино опро- 
вергнута исторнческой наукой. В ли- 
це  генерал- прокурора между монар- 
хом h Сенатом вы растает едино- 
личная власть, наде ленная чрезвьичай- 
ными полномочиями. Д ецентрализация 
управления, осуществленная Учрежде- 
нием о гу берниях, —переме щени е в гу- 
бернии централы иых коллегий, увели- 
чивает значѳние и силу геыерал- про- 
курорской должности. Эта должность 
становится дентром,  объединянлцим 
ме стное управление. He назы ваясь ми- 
нистром,  генерал - прокурорл- яя-
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ляется таковым по существу; он 
уииравляет тремя министерствами — 
юстиции, финансов,  внутренних де л.  
В своих отношениях к Сенату, как 
генерал - прокурор,  он — министр 
юстидии. Как министр финансов,  
он управляѳт экспедицией о госу- 
дарственных доходах,  руководит 
Ассигнационным банком.  Как ми- 
нистр внутренних де л,  он заве - 
дует межеванием,  осушением болот,  
строительным де лом,  сооружением 
госуд. дорог,  опекунством над нно- 
странными переселенцами и т. д. и 
т. д.—В результате  екатерининскнх 
реформ падение коллегиальной си- 
стемы становится неизбе жным.  Воз- 
становление петровских коллегий— 
одно из пѳрвых начинаний кратко- 
временнаго царствования Павла. Но, 
возстановляя коллегии, он окончатель- 
но губит коллегиальное начало. Во 
главе  коллѳгий становятся главные ди- 
ректора, наде ленные обширной, неза- 
висимой от коллегии, властью; не 
участвуя в засе даниях,  они лично 
обо всѳм докладывают государю и 
объявляют коллегии Высочайшия по- 
вѳле ния. При Павле  учрежцаются пер- 
выя министерства: департамент водя- 
ных коммуникаций, департамент уде - 
лов,  министерство коммерции. Ми- 
нистру коммерции (кн. Гагарину) под- 
чиняется коллегия с ея президеитом 
(Державиным) . Само собою понятно, 
что при таких условиях компетенция 
президента коллегии сводится к нулю. 
По словам Державина, он „оставлен,  
как рогожное чучело, которое будут 
набивать бумагами; голова, руки, ноги, 
де йствующия коммерцией — кн. Гага- 
ринъ“. Из дошедших до нас соб- 
ственноручных записок Павла видно, 
что эти реформы являю тся только на- 
чалом задуманнаго им обширнаго 
плана. Центральное управление должно 
быть поручено, кроме  Сената, „яко 
главнаго трибунала“, семи главным 
дѳпартамеытам и и о д  начальством ми- 
нистровъ: юстиции, финансов,  воен- 
ных,  иностранных и морских де л,  
коммерции и казны. Таким образом,  
учреждение министерств 1802 г., не- 
смотря на свой кажущийся радика- 
лизм,  является, в сущности, осуще- 
ствлѳнием плана, еще задуманнаго Па-

влом.  Как реформатор (а не мечта- 
тель), Александр 1 весьма осторожен.  
Учреждение 1802 г. не упраздняет кол- 
легий; оно подчиняет их министрам.  
с т е м,  чтобы впосле дствии, „когда 
опыт докажет их безполезность.их 
упразднить“ . Указания опыта не заста- 
вляют себя ждать: ужо в 1803 г. ря- 
дом указов упраздняется большин- 
ство коллегиальных учреждений. Толь- 
ко Сенат переживает учреждение мн- 
нистерствъ; по ѵказу 8 сент. 1802 г., он 
сохраняет свой прежний первенствую- 
щий характер,  несмотря на его оче- 
видную несовме стлмость с самой при- 
родой министерскаго начала. С 1802 г. 
борьба мсжду коллегиальным и мини- 
стерским началом принимает форму 
борьбы между Сенатом и министер- 
ской властью. В этой борьбе  побе - 
ждает министерская власть; „прави- 
тельствующимъ11 стаыовится комитет 
министров.  На ряду с комитетом 
министров,  Сенат,  в течение ряда 
десятиле тий, как случайно уце ле в- 
ший обломок отжившаго адыинистра- 
тивнаго строя, является учреждением,  
лишенным опреде ленной компетенции 
и всякой де йствительной власти. И 
только впосле дствии,при Александре ІІ, 
путем исторически-необходимой эво- 
люции, протекающей, в значительной 
ме ре , вне  всяких законодательных 
текстов,  Сенат становится высшими̂ 
судебным (а не правительственным)  
ме стомъ: уголовным и гражданским 
кассациоиным и административн., кас- 
сационным и апелляционным,  судомъ.

Происхождением миыистерской си- 
стемы опреде ляется, в эпоху абсолют- 
пых монархий, ея юридическая при- 
рода. Миишстерская власть—иосред- 
ствующее звено между всрховным и 
подчиненным управлением, —тот ка- 
нал,  чрез который изливается само- 
дерзкавная воля монарха. Совокупность 
министров образует кабипет,  или 
комитет министров.  0  солидарности 
министров в абсолютной монархии не 
может быть и ре чи: объѳдивяющим 
началом управления является само- 
державная власть монарха. Как орган 
верховпаго управления, комитет р е - 
шающей власти ые нме ет.  Он являет- 
ся сове том при оеобе  монарха.

Дифференциация законодатѳльной и
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иравительственной власти абсолгот- 
яы м  монархиям нс изве стна. Верхов- 
ное унравлѳниѳ— сфера неносредствен- 
ной, как иормативной, так н распо- 
рядитѳльной, де ятельности монарха. 
Іиоэтому, в приме нении к абсолют- 
ным монархиям,  характеристика ми- 
нистерской системы, как организа- 
ц ии правгтиельственной власти, не соот- 
вЬ тствует д е йствительности. По су- 
щ еству, министерство име ет в абсо- 
лютной монархии двойствешиый харак- 
т е р .  С одной стороны, оноявляется 
высшим,  направляющим и ре шаю- 
щим,  органом подчиненнаго упра- 
влен ия; с другой—сове щательньш и 
соде йствующим органом управления 
верховнаго. Д е ятельность монарха— 
законодательная (т. ѳ. нормативная)н 
правительственная — осуицествляется 
им чрез посредсгво министров.  Ми- 
нистры —не только начальниши отде ль- 
ных отраслей администрацин, но и 
дове ренньие сове тники моиарха, нахо- 
д я ид иеся с ним в непосредственных 
и лнчыых отношениях,  не сте сня- 
емых вне шними формами. ІТо вопро- 
сам тедущей государственной жизни 
онн нолучают от монарха руководя- 
щия  указания ,—нериидко такого рода, 
что они вовсе и не могут быть обле- 
чены в форму прямых предписаний; 
как начальники отде льных отраслей 
администрации, они направляюг,  со- 
образно полученным указаниям,  де - 
ятелы ю сть административных учре- 
ждений (Коркунов) .—На ряду с ира- 
вительствепной, министры осуществля- 
ют закоиодательную или, точне е, 
законосов е щательную функцию. Въдо- 
реформенной России комитет мини- 
стров успе шно конкурирует с Го- 
сударственным Сове том.  В компе- 
тендию комитета министров входятъ: 
де ла, по коим нужно общее соображе- 
ние или соде йствиѳ разных мини- 
стерствъ; де ла, в разре гпении и ис- 
иолнении коих встре тит министр 
сомне пие; де ла, разре шение коихъпре- 
вышаѳт преде лы власти, вве ренной 
в особенностн каждому министру, и 
требующия Высочайшаго разре шения 
(ст. 24 Учр. ком. мин.). Опреде ляемая 
таким образом компетенция комитета 
министров является неоирѳде ленио- 
широкой; Выс. утв. положения комитета

министров,  по своему материальному 
содѳрлсанию п, разуме ется, гио своей 
юридической силе , ниче м не отлича- 
ются от Выс. утв. мне н. Госуд. Сове та.

В абсолютных монархиях,  уже 
всле дствие двойствѳнной природы ми- 
нистерской власти, невозможно после - 
довательное и стойкое отде ленио под- 
законнаго подчиненнаго управления от 
управления верховнаго, не связаннаго 
законом.  Как орган верховнагоупра- 
вления, мипистр является неиосред- 
ственным пыразнтелем воли неогра- 
ниченнаго монарха. Ещѳ Монтескье 
учил,  что в деспотическом правле- 
иии власть переходит всеце ло в руки 
того, кому она вве рена. Поэтому ви- 
зирь являѳтся самим деспотом и 
каждоѳ должностное лицо—визирем.  
Министерская власть в абсолютных 
монархияхь всегда и необходимо име - 
ет надзакошиый характер.  Согласно 
ст. 209 Учр. минист , нарушение мини- 
стром закона не вч е няѳтся ему в 
вину, если онь на какой-либо случай 
особо верховною властью уполномо- 
чен (срв. ст. 340 Улож. о наказ.). И 
кроме  того, ряд статей Учрежде- 
ния министерств (стт. 158, 210, 314) 
предоставляет мшшстрам право в 
чрезвычайных обстоятельсгвах де й- 
ствовать своею властью и принимать 
ме ры, для которых,  по общему пра- 
вилу, необходимо Высочайшее разре - 
шение или изданиѳ особаго закона.

Как орган верховнаго управления, 
мшшстр несет отв втствевность—по- 
литическую и уголовную—единственно 
пред монархом.  От дискреционнаго 
усмотре ния монарха зависит как 
увольнение министра, так и предание 
его суду. На практике  и в абсолют- 
ных монархияхъуголовная отв Втствен- 
ность мниистров выте сняется их 
отве тственностыо политической: вме - 
сто предания суду практикуется уволь- 
нение ыинистра от должности.

В абсолютных монариях мини- 
стерская власть непосредственно свя- 
зана с властыо монарха. Министер- 
ство является органом моыарха,—ор- 
ганом его зре ния, слуха и ре чи. Ме- 
лсду властью монарха и министра не- 
возможно провестн разграничятельной 
черты; отвлеченное началоабсолютизма 
ресиигизуеж я  министерской системой.
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I I .  Министерская власть вь консти- 
туционном государству.  Конституцион- 
ная доктрина заимствѵет из эпохи 
абсолютных монархий нредставление 
о министерстве , как об учреждении, 
непосредственно связанном с мо- 
нархом,  как об органе , выражаю- 
щем его волю. A так как с точки 
зре ния классической теорин разде ления 
властей, теории Монтескье, — монарх 
в конституционном государстве  яв- 
ляется  органом правительетвенной 
власти, то и министерство разсма- 
трнвается этой теорией, как своеобраз- 
ная органнзация правительственной 
власти, принадлежащей монарху. На 
этом основанид конституция С. - Ам. 
Соѳдиненных Ш татов (1787), по- 
строенная на начале  разде ления 
властей, устраняѳт министров от 
хсакого бы то ни было участия  в осу- 
ществлении законодательяой власти. 
Ф ранцузская конституция 1791 г. вос- 
прещ ает назначение министров из 
числа членов национальнаго собрания. 
Ц е ль этого зап р ета— в устранении 
всякаго влияния со стороны законода- 
тельнаго ообрания на образование ми- 
нистерства: являясь исполнигельными 
органами короля, министры не должны 
пользоваться те м дове рием народа, 
которое исключительно принадлежит 
его представителямъ.

Как изве стно, создавая теорию раз- 
де ления властей, Монтескье полагал,  
что она воспроизводит основныя на- 
чала государственнаго строя Англии. 
В де йствительности, однако, воззре - 
ниѳ на королевскую власть, как на 
власть исполнительную, никоим об- 
разом не может быть согласовано 
с понятием „королевской прерога- 
тивы “,— о с н о в ииы м  понятием англий- 
скаго конститудионнаго права.

Его теоретик,  Блекстон является 
ве рным после дователем Монтескье; 
т е м не мене е, он существенным 
образом расходится с ним в во- 
просе  о юридической природе  коро- 
левской власти. Конечно, ии по Блек- 
стону, исполнительная власть в Англин 
принадлежит одному лиду, монарху; 
но власть законодательная прннадле- 
жит парламенту, состоящему ия ко- 
роля, лордов и общин.  В отличие от 
Монтескье, Блекстон считает короля

интегральною частью парламента. ГІар- 
ламент,  „великая корпорация, политп- 
ческий корпус страны“, состоит из 
короля, све тских и духовных лор- 
дов и общшиъ; все  эти элементы, в 
совокупности, образуют нарламеыт.  
He право veto, a право санкции при- 
надлежит королю; оно принадлежит 
королю, не как главе  исполннтельной 
власти, a как интегральной части вла- 
стн верховной, законодательной.—Под 
непосредственным влиянием англий- 
ской конституционной доктрины, и в 
доктрине  континентальной существен- 
ным образом преобразуется клас- 
сическая теория разде ления  властей,— 
и, в частности, учение Монтескье об 
юридической природе  власти консти- 
туционнаго монарха. Разуме етея, обо- 
собление законодательной и правитель- 
ственной власти считается и в на- 
стоящее время основой конституцион- 
наго строя; но вме сто традиционнаго 
противоиоставления короля парламенту 
современная доктрина протдвопоста- 
вляет „короля в кабинете “, как op
ran a  правительственной власти, „ко- 
ролю в парламенте “, как законода- 
тельному oprany. II эта теория  прн- 
знает министерскую систему органи- 
зацией правительственной власти. Ми- 
нистерство отрывается от парламента 
и сливается с королем.  Кабинеть и 
парламент — самостоятельныя и обо- 
собленныядруг от друга оргадизации 
различиых по своей природе  властей: 
кабинет — правительственной, ггарла- 
ментъ—законодательной власти.—Бли- 
жайшее знакомство с де йствитель- 
ной природой конституционнаго строя 
неопровержимо доказываот безуслов- 
ную несостоятельность господствую- 
щей конструкцин министерской власти. 
Противопоставленио „короля в кабине- 
те “ „воролю в парламенте “ уже пото- 
му неправильно, что не король, как 
таковой, a именно „король в кабине- 
те “ является интегральною составною 
частью „короля в парламенте “. Ми- 
нистры принимают такое же консти- 
туционно - необходимое участие в за- 
конодательной де ятельности монарха, 
как в его де ятельности правитель- 
ственной. Санкция одобреннаго пала- 
таыи законопроекта илн отказ в ней, 
созыв или роспуск иалат точно
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так же нуждаготся в министерской 
скре пе , как ii всякий вообиде акт 
верховнаго управления. Свое ираво 
законодательной инициативы монарх 
осущ ествляет чрез посредство мини- 
стров.  В лице  министров монарх 
принимает участие в обсуждении за- 
конопроектов,  и всякое мне ниѳ ми- 
нистра, заявленное вь  одной из да- 
лат,  должно быть разсматриваемо не 
как частное его мне ние, a как мне - 
ние.формулирую ицее пожелания и взгля- 
ды главы  государства, Если министру, 
по все м без исключения  конститу- 
д иям ь, принадлежит право во всякое 
врсмя i i  по всяким вопросам быть 
выслушанным палатой, то это об-  
ясн яется  именно те м,  что „король 
в кабинете “ является необходимым 
элементом того сложнаго и коллектив- 
наго органа законодательной власти, 
который иыенуется „королем в пар- 
ламенте “ . — В современной теории 
конституцирннаго права не т вопроса 
боле е спорнаго и сложнаго, че м во- 
прос о теоретическом обосновании 
общеииризнаннаго института политиче- 
ской и уголовиой отве тственности ми- 
нистров, —их отве тственности иред 
парламентом.  Необходимость такой 
отве тственности, по крайней ме ре  
отве тственности уголовной,—вне  вся- 
каго спора; необходимость эта нѳ мо- 
жѳт быть, однако, доказана с точкп 
зре ния  господствующих воззре ний на 
министерскую власть, как на власть 
исключительно и только правитель- 
ствѳнвую. ГИо общему правилу, отве т- 
ственность министров лред парла- 
ментом разсматривается, как необхо- 
дкмая гарантия  подзаконности прави- 
тельственной власти. Власть монарха, 
несме няемаго и насле дственнаго гла- 
вы государства, безотве тствеина по 
существу; поэтому подзаконность пра- 
вительственной власти не может быть 
обезпечеыа иначе, как отве тствен- 
ностью ero блнжайших сове тников,  
миыистровл5. Д ля того, чтобы теорети- 
чески обосновать их отве тствениость, 
сначала в английской, a зате м в 
континентальной доктрине  конструи- 
руется юридическая фикция, согласно 
которой „король ие может огаибаться, 
не может желать не праваго“ („the 
King can do no w rong“). Если от имени

пороля издается неправоме рное распо- 
ряжение, то отве тственным является  
контрасигнировавший (т. е. скре гшв- 
ший) это распоряжение министр,  как 
ближайший сове тниш короля. Юриди- 
ческая фикция непогре шимости короля 
возникает на почвЬ мистически-рѳли- 
г иозных представлений о сверхъестет 
ственном пропсхождении и сверхъесте- 
ственных аттрибутах („абсолютное 
совершенство“ еще y Блекстона) мо- 
нархической властп.

Врядь линеобходимо доказывать, что 
„религия монархизма“, как и всякая 
политическая религия вообще, отжила 
свое время. Для того, чтобы обосиовать 
непогре шимость монарха, современная 
теория отводит ему иассивную и без- 
де ятельную роль: король царствует,  
минисгры управляют.  „Непогре ши- 
мость“ короля й его „безличность“— 
синонимическия  понятия  современнаго 
английскаго конституционнаго права. 
Беджгот противополагает короля, 
как „величественный элементъ“ ан- 
глийской конституции, министрам,  как 
„элементу де ятельному“. Король не- 
погре шим потому, что он безде й- 
ствует.  Даже в приме нении к парла- 
ментарному строю такая концепция 
власти монарха не соотве тствует де й- 
ствительности. II в Англии монарх 
принимает активное и де ятедьное уча- 
стие в государственной жизни. Сте- 
пень этого участия не является гюстоян- 
ной величиной; она зависит не только 
от условий времени и ме ста, не только 
от политической конъюнктуры, но и 
от личности монарха, занимаюидаго 
трон.  Во всяком случае , и в дарла- 
ментарном государстве  министры иа- 
ходятся в постоянной зависнмости 
от политических воззре ний и воле- 
вых импульсов главы государетва. 
Еще боле е значительна такая завдсд- 
мость в монархиях дуалистдческкх.  
He подлежнт никакому сомне нию, что 
не прусские министры, a прусский до- 
роль управляет Пруссией; a  между 
те м и прусские министры, ио краии- 
ней ме ре  по букве  конституции, дод- 
лежат уголовной отве тственностд 
пред парламентоы.  С точки зр е ния 
господствующей доктриды, отве тствен- 
ность министров пред парламентом 
не моя;ет бытьобосновапа вообще.Если
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мшшстерская власть—правительствен- 
ная власть.если министры — исполни- 
тельныѳ органы монарха, они должны 
быть отве тственпы пред ним,  и 
только пред ним.  Отве тственный 
пред нарламентом министръ— „Prü
gelknabe“, „souffre-douleur“, козел 
отпущения за гре хи, вольные и неволь- 
ные, монарха. Только потому, что пар- 
ламент не может привлечь к отве т- 
ственности монарха, он привлекает 
к отве тственности ero министровъ.

Господствующее воззре ние на при- 
роду мннистерской власти переносит 
в условия конститудионнаго строя юри- 
дическую конструкцию, сложившуюся 
на почве  абсолюгных монархий. Как 
уже указано выше, в абсолютных мо- 
нархиях министры являю тся посред- 
ствующим звеном между верховным 
и подчиненньш управлением.  A так 
как верховное управление находится 
исключительно п всеце ло в руках 
монарха, то министры, непосредствен- 
но связанные с монархом,  являются 
органами его едпной,—как правитель- 
ственной, так и законодательной, — 
власти. С другой стороны, министры 
в абсолютных монархиях стоят во 
главе  подчиненнаго управления; они— 
начальники ве домств,  обладающие, в 
преде лах своей компетенции, самостоя- 
тельной и ре шающей властью. Отли- 
чительное свойство конституционнаго 
строя заключается в дифференциадии 
верховнаго удравления, — в обособле- 
нии его законодательных н правитель- 
ствеыных функций. В конституцион- 
ной монархии правительственнаявласть 
остается лопрежнему в руках мо- 
нарха; законодательная власть осуще- 
ствляется „королем в парламенте “, 
т. ѳ. сложным („триедииымъ“) орга- 
ном,  состоящим из короля и зако- 
нодательных далат.  В соотве тствии 
с дифференциацией верховнаго упра- 
вления, существенным образом изме - 
няется правовая конструкция министер- 
ской власти: услояснение этой конструк- 
ции—неизбе жное сле дствие конститу- 
дионнаго строя. Конституционное мини- 
стерство стоит в непоередственном 
отношении не только к монарху (или 
дрезиденту республики), как органу 
дравительственной власти, но и к „ко- 
ролю в парламенте “ (или к парла-

менту), как законодательпому органу. 
Установленисм связд между верхов- 
пым д подчиненным управлением 
отнюдь не исчердывается дравовое зна- 
чение конституционнаго министерства. 
В своем отношении к монарху ми- 
нистерство выстудает в двоякой ро- 
ли: во-первых,  как орган дравитель- 
ственной власти, д, во-вторых,  как 
орган,  соде йствуюиций монарху вь осу- 
ществлении предоставленных ему кон- 
ституцией законодательных функций. 
ІТравительственная власть принадле- 
жит „королю в кабинете “. И в кон- 
ституционном государстве  министер- 
ство — соединдтельное звено между 
верховным и додчиненным управле- 
нием.  Мипистры не только начальники 
ве домств,  но и сове тники короны,— 
самостоятельные органы подчиненнаго 
и несамостоятельнаго верховнаго упра- 
вления.С другой стороны, „король в 
кабинете “ — интегральная, составная 
часть верховн. законодательной власти. 
Как уже указано выше, драво законо- 
дательной инициативы и законодателт.- 
ной санкции, право участия в обсу- 
ждении законопроектов,  право созыва 
и росдуска палат монарх оеуще- 
ствляет чрез посредство или при со- 
де йствии своих министров.  Таким 
образом,  в конституционной монархии 
министерство является посредствую- 
щим звеном не только между верхов- 
ным и додчиненным управлением,  
но также между двумя самостоятель- 
ными факторами законодательной вла- 
сти,—между парламентом и короной. 
И в том и в другом своем зна- 
чении власть министров неразрывно и 
те сно связана с властью монарха. 
Эта связь не является, однако, ис- 
ключительной. С одной стороны, в 
конституционной монархии, как и в 
монархид абсолютной, мднистерство 
остается сове тником короля, несамо- 
стоятельным органом верховнаго 
управления; но с другой, оно ста- 
новптся новым — конституционным 
учреждѳнием,  додчиненным „королю 
в парламенте “ и отве тственным 
прѳд ним.  Основное начало консти- 
туционнаго строя—начало господства, 
или супрематии закона ("Vorrang des 
Gesetzes). В правовом государстве  
закон есть высшая норма; всякая
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власть, кому бы опа ни принадлежала,— 
a сле доватѳльно, и власть монарха,— 
является  подзаконною властью. В 
сфере  верховнаго управления, т. е. 
в сф ере  своей непосредственной не 
только правительственной, но и зако- 
нодательной де ятельности, монарх 
связан закономъ; его официальныя 
волеизъявления юридически де йстви- 
тельны  лишь в ме ру своего соотве т- 
ствия  или непротиворе чия закону. Ни- 
какого различия в разсматриваемом 
отношении, вопреки мне нию не кото- 
рых публицпстов (напр., A. С. Але- 
ксе ева), между правительственными и 
законодательными функциями монарха 
не т и не может быть: прн издании 
указа о созыве  или роспуске  парла- 
мента монарх точно так же связан 
законом,  как и при издании всякаго 
другого указа. Если под верховным 
управлениём понимать непосредствен- 
пую де ятельность монарха, не только 
как органа правнтельственной власти, 
но и как интегральной составной Ba
e ra  законодательнаго органа, то необ- 
ходимо признать, что верховное упра- 
вление, во всем его объеме , подобно 
подчнненному, является управлением 
подзаконнымъ.

Подзаконность верховнаго управде- 
ния не обезпечивает,  однако, в до- 
статочной степени супрематии законо- 
дательной власти. Воззре ния на пра- 
ивительственную власть, как на испол- 
нительницу законов,  давно уже от- 
вергнуто наукой. Безконечное множе- 
ство ме няющихся интересов гоеудар- 
ственной жизни не может быть охва- 
чено организованной системой устой- 
чивых законодательных норм.  За- 
кон,  по самой своей природе , име ет 
общий характеръ; текущия явления го- 
сударственной лсизни сплошь и рядом 
бывают ыастолько индивидуальными, 
что не допускают закоыодательной 
регламентации, не могут быть подве- 
дены под общую норму. Законода- 
тельная норма всегда и необходимо 
предусматривает будущее; но явле- 
ния государственной жизни слишком 
разнообразны и нере дко слишком слу- 
чайны, чтобы их молшо было вполне  
и исчерпывающим образом преду- 
смотре ть и регламентировать. ІІрави- 
тельственная де ятельность не исчер-

пываѳтся псгюлнением закона. Закон 
отнюдь не всегда предписывает ея 
содержание, не всегда опреде ляет ея 
ближайшия це ли; но правительствен- 
ная власть, осуществляя свои, хотя бы 
и свободно поставленныя, це ли, должна 
оставаться в преде лах закона; она 
не в праве  нарушить его повелитель- 
ных норм.  Оставаясь в преде лах 
закона, т. е. де йствуя вполне  право- 
ме рно, правительство может,  однако, 
ре шительным образом разойтись с 
законодателем.  Конституционный за- 
кон предоставляет,  наприме р,  пра- 
вительственной власти право объявле- 
ния войны h заключения мнра; гири 
чем самое основаиие к тому илн 
другому не указано и, конечно, не 
может быть указано законом.  При 
таких условиях народное представи- 
тельство может лгелать мира, a пра- 
вительство вполне  легально может 
объявить войну. Господство законода- 
тельной власти необходимо требует 
подчинения правительственной „поли- 
тики“ „политике “ законодательнойвла- 
сти,—не только закономе рности, но 
и це лосообразыости правительствен- 
ных актов,  соотве тствия ихч> те м 
це лям,  какия правнтельственной де я- 
тельности поставлены законодатель- 
ной властью.

Коыститудионное министерство в 
своем отношении к законодательной 
власти—самостоятельное учреждение, 
специальная функция котораго заклю- 
чаѳтся в обезпечонии и охране  подза- 
ковностии и це лееообразности как вер- 
ховиаго, так и подчиненнаго уиравле- 
ния. Осуществляя эту функцию, мини- 
стерство является учрелгдением,  пол- 
номочия котораго, подобно полномо- 
чиям короны и парламента, основаны 
на конституции, име ют самостоятель- 
ный и первоначальный характер.  В 
абсолютной мояархии министры— слуги 
монарха, обязанные ему безпрекослов- 
ным повиновениемъ; они проводят в 
жизиь его личпые взгляды , служат 
орудием его лнчной политики; они не 
уходят,  a их увольняют в от- 
етавку. В монархии конституционной 
миыистры—стражи закономе рности и 
це лесообразности управления; ни одна 
область правительственной де ятель- 
ности не укрыта от их взоров,  вся
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она развивастся под их контролем,  
аа каждый акт всии они отве тствен- 
ны иред законодатсльной властыо 
(A. А. Алексе ев) .

Основной институт конституцион- 
наго строя—ннститут так называе- 
мой министерской скре пы (ср. контра- 
сигнирование). По общему правилу, офи- 
циальные акты монарха, каково бы ни 
было их содержание, для своей юри- 
дической де йствнтельности нуждают- 
ся в контрасигнатуре  их минист- 
ром.  Из этого общаго правнла до- 
пускаются исключения, весьма немно- 
гочисленныя и ре дкия. В Германии, 
наприме р,  различаются воепные при- 
казы (Armeebefehle), т. е. акты воен- 
паго командования, и военныя рас- 
поряжения (Armeverordnungen), т. е. 
акты военнаго управления; первые не 
нуждаются, вторые нуждаются в ми- 
нистерской скре пе . Согласно господ- 
ствующему в доктрине  мне нию, не 
нуждаются в министерской скре пе  
акты, коими монархп отрекаются от 
престола, или президент роспублнки 
отказывается от должности. Во Фран- 
ции отказ от президентской долж- 
ности облекается в форму простого 
письма президента предсе дателям 
обе их палатъ; письмо это не контра- 
сигнируется министром.  Отставка, по 
правильному заме чанию Эсмена, яв- 
ляется личным актом,  посредством 
котораго лицо, облеченное саномтз пре- 
зидента, отрекается от него и сла- 
гает с себя связанныя с ним 
полномочия. С наиболыпим числом 
исключений из общаго правила о не- 
обходимости для актов верховнаго 
управления министерской скре пы мы 
встре чаемся в де йствующем праве  
России. Вопреки получившему Высо- 
чайшее утверждение всеподдаине йше- 
му докладу ст.-секр. графа Витте от 
17 октября 1905 г., в России объедине- 
пие верховиаго управления далеко не 
вполне  осуществлено конституционной 
реформой. На ряду с сове том мини- 
стров функционируют многочислен- 
ныя учреждения стараго порядка, со- 
вертенно оторванныя от министер- 
ской системы: опекунский сове т,  де- 
партаменты и особыя присутствия Го- 
сударственнаго Сове та и др. Само со- 
бою разуме ется, что акты верховнаго

управления, ироходящие чрез этп со- 
ве ты, не могут быть скре пляемы ми- 
нистрами, но принимающими в из- 
дании их никакого участия. Те м не 
мене е, и въРоссии министерская скре па 
является, по общему правилу, для ак- 
тов верховнаго управления безусловно 
необходиыой (ст. 24 Осн. Зак.). ІИодобно 
тому, как законы нуждаются в одоб- 
рении их Государственным Сове - 
том и Государственной Думой, пра- 
вительственвые акты монарха нужда- 
ются в мпнистерской скре пе .—Ин- 
ститут мшшстерской скре пы изве - 
стен был государственному праву 
абсолютных монархий; он лишен 
был,  однако, того юридическаго зна- 
чения, какое присуще ему в консти- 
туционном праве . Мишпстерскаяскре па 
в абсолютной монархии является фор- 
мальностыо канделярскаго обихода: она 
служдт удостове рением аутентично- 
сти подписи монарха, ручательством 
за достове рность содержания правд- 
тельственнаго акта.

До те х дор,  дока власть государя 
име ет надзакониый характер. вопроса 
о закономе рностд его волеизъявлений 
не может возникнуть; и если, согласно 
CT.215 Учр. мин.(изд. 1892 г.), министры 
являлись отве тственными заакты , не 
только подии.санные, но и скре пленныо 
(контрасигнированные) ими, то ѳта от- 
ве тственность—отве тственностьпред 
монархомъ— име ла, разуме ется.въвиду 
не закономе рность самого акта, a доб- 
росове стность сове тов,  довлекших 
за собою его издание. С другой сто- 
роны, при старом порядке  министер- 
ская скре па никогда не разсматрива- 
лась, как юридически необходимый 
элемент дравительственнаго акта: со- 
гласно ст. 214 Учр. мин. (изд. 1892 г.), 
не вме няются министрам в отве т- 
ственность ме ры, кои по особенным 
Высочайшимъповеле ниямъбезъскре пы 
(контрасигнирования) ыинистра будут 
доставлены к его исдолнению.—Совер- 
шенно иное значение присуще разсма- 
триваемому институту в конституцион- 
ном строе . Всли в области законо- 
дательства монарх ограниченънеобхо- 
димым соучастием народнаго пред- 
ставительства.то в области управления 
он так же ограыичен необходимым 
соучастием сводх министров.  Воле-
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изъявление монарха, лишенное мини- 
стерской скре пы, не име ет юридиче- 
ской силы. Контрасигнируя акты вер- 
ховнаго управления, министры прини- 
мают на себя прѳд законодательтшй 
властыо отве тственность не тольки за 
законом Ьрность, но и за це лесообраз- 
ность этдх актов.  ГИоэтому оиш име - 
ют неотъемлемое право отказывать 
монарху в  контрасигнировании его не- 
закономЬрдых или неце лесообраз- 
ных актовъ; такой отказ является с 
их стороны исполнением обязанности, 
лежащей на них в отношении к за- 
конодательной власти. Отсюда—неза- 
висимость конституционнаго министер- 
ства отълдчнагоусмотрЬния монарха,— 
незавнспмость, являющаяся необходи- 
мым предположением не только ию- 
литической, но и уголовной отве тствен- 
ности министров прѳд парламентомъ.

Как орган правительственной вла- 
стн, министерство не может быть от- 
ве тственно иш пред ке м,  кроме  мо- 
яарха. Как самостоятельное конститу- 
ционное учреждение.обезпечивающее за- 
кономе рность и це лесообразность пра- 
вительствендых актов,  министерство 
отве тственно пред верховною в го- 
сударстве , законодательной властыо. 
В конституционной монархии такой 
властыо является „король в парла- 
менте “. Позтому одинаково неправиль- 
ны утверждения, будто конституционное 
министерство должно быть отве тственно 
либо пред монархом,  либо пред пар- 
ламенто.чъ: оно отве тственно пред 
те м и другим.  Теория различаегь 
политическую и уголовную отве тствен- 
ность министровъ; различие между ни- 
ми—не столы;о въсодержании и объеме , 
сколько в форме  отве тственности. По 
общему правилу, политическую отве т- 
ственность опреде ляют,  как отве т- 
ственность за це лесообразность, уго- 
ловную—за закономе рность иравитель- 
ственных де йствий. В де йствитель- 
ности, однако, в болыпинстве  кон- 
ститѵционныхч. государств уголовная 
отве тственность министров,  подобно 
гюлитической, является гарантией не 
только (и не столько) закономе рности, 
сколько це лесообразности правитель- 
ственных актов.  На родине  совре- 
меннаго конститудионализма, в Англии, 
y головная отве тственность министровъ,

I до те х лор,  дока она не уступила de 
; facto ме ста отве тственности полнти • 
ческой, служила для парламента сред- 
ством,  исключлтельным по своей су- 
ровости, избавления  от неугоднаго и 
денавдстнаго ему миндстерства. Хотя, 
ло общему лравилу, министры въЛнглид 
лрлвлекалдсь к отве тственности толь- 
ко за государстведную измвну (high 
treason), однако самое понятие изме ны, 
гио английскому праву, является в та- 
кой стедени лзме нчивым и неопре- 
де ленным,  что не было положл- 
тельно такого де яния, которое де могло 
бы быть суддмо и наказано, как из- 
ме на, еслн только парламедт считал 
необходдмыы дривлечение млнистрови. 
к отве тственноети до соображениям и) 
долитическаго свойства. В 1678 г. в 
процессе  npoTHBbDanby категорически 
был установлен принцип,  неопро- 
всржлмо доказывающий политический 
характер уголовной отве тственности 
министровъ: минлстры были признаны 
отве тственлыми за честность,справед- 
ливость и полетость все х их ме ро- 
приятий. Во Франции Хартия 14 года 
ограишчлвает отве тственноеть мини- 
стров случаями подкупности д госу- 
дарственнойизме ды; это нисколько не 
доме шало, однако, палатам послеиюль- 
ской революции предать суду мини- 
стров Карла X, скре пивших неза- 
колные ордонансы короля.Де йствующий 
во Франции конституциодный закон’ь 
16 июля 1875 г. предоставляет палате 
депутатов драво дривлечедия мини- 
стров к отвЬтственности вь случае  
совершения имп д о л ииш о с т и ы х  престу- 
плений. Понятие должностных престу- 
плений, само no себе  неодреде ленное, 
толкуется да практике  весьма широко: 
как виддо изъслучаевъвозбужденияво- 
проса об отве тствепности министров,  
име вшдх ме сто во Франции в эдоху 
третьей республики, зде сь, как и в 
Англии, основадием к привлечению ми- 
пистров к отве тственности при- 
знается всякое вообщѳ их де яние, 
нарушающее серьезным образом ин- 
тересы государства. Что касается Гер- 
мании, то зде сь в не которых госу- 
дарствах привлечение мднистров к 
отве тствендости допускается только 
в случае  нарушения ими конститу- 
ционных законов (ІТруссия, Вюртем-
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берг,  Гессен) ; в других основа- 
нием к угодовной отве тственности 
призыается всякоѳ вообще нарушениѳ 
законов (Саксен- Веймар,  Саксен-  
Мейнингеигь). Однако, и в Герма- 
ыии не которыя конституции призна- 
ют министров отве тственньши за 
де яния, противоре чащия благу страны 
(Бавария), или за неце лесообразныя 
де яния (Саксоиия), или, наконец,  за 
де яния, угрожающия благосостоянию и 
безопасности государства (Баден) .—• 
Различие полнтической и ѵголовной от- 
ве тственности мишистровъ—не столько 
в содержании, сколько в форме  той 
и другой: политическая отве тствен- 
ность проявляетея в увольнении ми- 
нистров,  уголовная—в предании их 
суду. В абсолюткой монархии мини- 
стры как политическую, так и уго- 
ловную отве тственность несут пред 
монархом.  Исторический о ииы т  дока- 
зывает,  однако, что уголоввая охве т- 
ственность мшшстров пред монар- 
хом реальнаго значения лишена: име я 
возможность во всякое врѳмя уволить 
неугодпаго министра, монарх разве  
в самых исключительных случаях 
ре шится прибе гнуть к преданию его 
суду. Поэтому в праве  конститудион- 
ных монархий мы не встре чаемся, по 
общему правилу, с особой организа- 
цией уголовыой отве тственности мини- 
стров пред монархом.  Такую от- 
ве тственность министры нѳсут пред 
парламентомъ: по общему правилу,
право предания министров суду при- 
надлежит нижней палаге ; право суда 
над ними—верхыей палате  (Англия, 
Франция, Се веро-Амѳриканские Соед. 
ІТІтаты, ІТруссия) или особому вер- 
ховному суду (Бельгия, Австрия). В 
не которых государствах,  a именно 
в государствах парламентарных,  
министры, на ряду с уголовной, не- 
сут политическую отве тственность 
пред парламентомъ: вотум недове рия 
или порицания, исходящий от нижней 
палаты,влечет за собою коллективный 
выход министерства в отставку. В 
те х государствах,  в которых мини- 
стры политически отве тственньи пред 
парламентом,  уголовная их отве т- 
ственность дред ннм теряет свое 
реальноѳ значение. ІИодобно абсолют- 
ному монарху, парламент предпочи-

тает увольнение министров в от- 
ставку преданию их суду.

Таким образом,  парламентарный 
строй устшавтишвтъформальное равно- 
правие парламента и короны в вопросе  
об отве тственностн министровъ: ми- 
нистры политическн отве тственныкак 
прѳд парламентом,  так и пред 
монархомъ; они отве тственны пред 
те м и другим как за закономе р- 
ность, так h за це лесообразность 
своих де йствий. Совершенно особое 
положениѳ в вопросе  об отве тствен- 
ности миннстров занимает Россия, 
наимене е конституционное из все х 
констнтудионных государств.  Как 
в дореформенную эпоху, Основные 
Законы возлагают на министров от- 
ве тственность „за общий ход госу- 
дарственнаго управления “, a также „за 
де йствия и распоряжения “ кал;даго из 
них в отде льности только пред 
Государем Имлератором (Осн. Зак., 
ст. 123). Только ему принадлежит 
право как увольнения министров в 
отставку, так и лредания пх суду. 
Право запросов предоставлено Думе  и 
Сове ту; но объектом запроса могут 
быть только незакономгьрныя де йствия 
министров или подве домственных 
им лиц и установлений (Осн. Зак., 
ст. 108). Если Сове т или Дума боль- 
шинством двух третей голосов не 
признают возможнымъудовлетворить- 
ся объяснениями мишистра или глав- 
ноуправляющаго отде льною частыо ло 
предъявленному им запросу, то де ло 
предоставляется предсе дателеы Госу- 
дарственнаго Сове та на Высоч. благо- 
воззре ние (ст. 60 Учр. Госуд. Думы и 
ст. 59 Учр. Госуд. Сове та). Привлече- 
ниѳ миниистров к отве тственности до 
заявлениям Думы или Сове та остает- 
ся исиииючительныы правом монарха. 
При таких условиях,  несмотря на 
институт мидистерской скре пы, санк- 
ционированный нашими Оеновными За- 
конами, вряд ли возможно признать, 
что министерская власть в России 
являѳтся самостоятельным учрежде- 
нием,  обезпечиваюгдим закономе р- 
ность и це лесообразность правитель- 
ственных актов.  Как в дорефор- 
менную эпоху, русские министры оста- 
ются несамостоятельными органами 
верховнаго управления, поцчиненными
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искшочительно монарху. Начало под- 
законности дравительственной власти, 
категорическим образом формулиро- 
ванное Основными Законами, лишено 
Toft суицественной и необходимой га- 
рантии, какая создается на Заиаде  ин- 
ститутом уголовной h политической 
отве тственности мнннстров пред за- 
конодательными учрѳждениями.

I I I .  Л уализм  и парламентаризм.  
В отличиѳ от строя абсолютных 
монархий, конституционньий строй яв- 
ляетея формой правления искусствен- 
ной и сложной. Конститудия распре- 
де ляет полномочия  власти между ор- 
ганами законодательства и управления, 
разлнчными ио своѳму происхождѳнию 
и составу, независимыми друг от 
друга, самостоятельньгаи в иреде - 
лах своей компетенции. Солидарыая 
де ятельность этих органов,  ея со- 
г.иасованность является необходимым 
условием нормальнаго и правильна- 
го функционирования  конституц. строя.

Как уже указано выше, лравитель- 
ственная де ятельность не ограничи- 
вается исполнением законовъ; теория 
„исполнительной власти“ сдана на- 
всегда и безповоротно в политический 
архив.  Забота об интересах,  удо- 
влѳтворении потребностей обществен- 
ной жизни—задача не только законо- 
дательной, но и правительственной 
власти. В  преде лах закона прави- 
тельство правит страною, правит,  
т. ѳ. свободно, гио своему разуме нию, 
осуществляет интересы государствен- 
июй и общественной жизни. Независи- 
мость правительственной власти от 
закоиодательной вѳдет к двоевла- 
стию; ея подзаконность не обезпечи- 
вает единства государственной вла- 
сти. Необходима согласованность за- 
конодательства и управления, совпа- 
дения их де ятельности в стремлении 
к одной и той жѳ це ли и в поль- 
зовании одними и те ми же средствами. 
С другой стороны, искусственная ор- 
ганизация законодательной власти не- 
обходимо предполагает солидарность 
ея самостоятельных факторов,  — в 
конститудионной монархии — законода- 
тельных иалат и короны. Отсутствие 
такой солидарности равносильно пара- 
личу законодательной власти: ѳсли ан- 
тагонизм между парламентом и ко-

роной или верхдей и нижней далатой 
дриобре тает хронический характер,  
закододателыиая де ятельность стано- 
вдтся невозможной. Ни в чем,  быть 
может,  необходимость солидарной д 
согласованной де ятельности самостоя- 
тельных органов верховнаго упра- 
вления не сказывается так отчетливо 
д ярко, как в двойственной ролд 
конституционнаго министерства, упра- 
вляющаго страною от имени главы 
государства и в то же врѳмя отве т- 
ственнаго ие только за закономе р- 
ность, но и за це лесообразность упра- 
влѳния  дред парламентом. —Нѳ дод- 
лежит никакому сомне ыию, что на- 
чало единства верховнаго удравления. 
солидарностд его самостоятельных 
органов,  реализуется — до не которой 
стедени — совокупностыо основных 
институтов конституционнаго строя. 
Так,  напр., взаимоотношение между 
парламентом и короной предопреде - 
ляется в значительной ые ре  систе- 
мой избирательнаго права, де йствую- 
щей в стране . В России конфликт 
между Думой ii дравдтельством,  воз- 
ыикший да почве  избирательнаго зако- 
на 11-го декабря, оказался, по суще- 
ству, неразре шимым,  — ыеразре ши- 
мым приналичномъсоотношенииреаль- 
ных долитических силъ; отсюда— 
историческая неизбе жность государ- 
стведнаго переворота 3-го июня. В 
условиях двупалатной системы нор- 
мальная де яте льность закоыодателыюй 
власти, в значительной ме ре , обусло- 
влена организацией и составом законо- 
дательных лалат.  Английский veto- 
билль 1911 г., закреишвший за нижней 
палатой ре шающее влияние на законода- 
тельную де ятельность парламента, 
явился исторически необходимым 
сле дствием кореыного нѳсоотве тствия 
между демократичѳской нижней и ари- 
стократической (насле дственной) верх- 
ней палатой.Олреде ляявзаимны я отно- 
шеиия главы государства д парламента, 
конституционное право преимуществен- 
но име ет в виду установить взаим- 
ную зависимость (interdependence) их 
друг от друга, предупреждающую 
или, по крайыей ме ре , смягчающую 
возможность возникновения между ни- 
ми конфликтов.  С одной стороны, 
главе  государства предоставляется
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ирапо закоыодательнаго veto, право 
созыва i i  роспуска иалат,  право за- 
конодательной инициативы; с другой, 
парламенту предоставляетея право за- 
просовъдираво привлечения министров 
к отве тствениости, право ежегоднаго 
вотирования бюджета. В конституцион- 
яом государстве  не только корона 
влияет на парламент,  но и парла- 
мент на корону. В частности, на- 
родноѳ представительство опреде ля- 
ет,  вь значительной ме ре , политнку 
правительственной власти,—ея напра- 
вление ii це ли. Зависимость прави- 
тельствеишой власти от законода- 
тельной иые ет не только юридиче- 
ский, но i i  политический характер.  Она 
существует во все х госѵдарствах,  
i i  только ея степень в различных 
государствах различна. В зависи- 
мости от характера отношений между 
законодателыюй и правительственной 
властью различаются два тиша консти- 
туционнаго государства: парламентар- 
ный и дуалистический. Основное разли- 
чие между парламентарной и дуалисти- 
ческой формой правления может быть 
формулировано сле дующи.ч образомъ: 
в дуалистических государствах ми- 
нистры остаются y власти до те х 
гиор,  пока они угодны монарху; в 
парламентарныхъ—до те х пор,  пока 
они угодны не только монарху, но н 
парламенту. Политическая отве тствен- 
ность министров пред парламентом 
является существенным моментом 
(essentiale) в понятии дарламентарпа- 
го строя: в государстве  парламентар- 
ном вотум недове рия (неодобрения), 
обращенный к министрам парламен- 
том,  влечет за собою коллективный 
их выход в отставку.

ІІраво контроля над правитель- 
ством и политическаго руководства 
им принадлежит народному пред- 
ставнтельству и в дуалистических 
государствахъ; однако, зде сь средства 
такого контроля и руководства недо- 
статочны для того, чтобы раз на- 
всегда исключить возможность кон- 
фликтов — юридически неразре ши- 
мыхъ—между законодательной и пра- 
вительственной властыо, между пар- 
ламентом и главойгосударства. Так,  
что касаѳтся контроля, то он осуще- 
ствляется парламентом в форме  такъ

называемых запросов и интерпел- 
ляций. Де йствующия  конституции, пре- 
доставляя мшшстрам право быть вы- 
слушанными пала-гой, когда они того 
пожелают,  в то же время возлага- 
ют на них обязанность давать об-  
ясыения, когда того пожелают палаты. 
Само собою разуме ется, что в госу- 
дарствах дуалистических ираво ин- 
терпелляции не име егь и не может 
име ть того звачения, какоеприсуще ему 
в государствах иарламеытарных,  
ибо даже неудовлетворительное, с 
точки зре ния палаты, объяснение ми- 
нистра ые влечет за собою непосред- 
ственно каких- либо нежелательных 
для него после дствий. Те м не мене е, 
необходимость отчитываться пред па- 
латой является до не которой степенп 
сдержкой правительственной власти; 
подотчетная власть всегда зависит 
от той власти, которой она обязана 
отчетом.  Как уже указано выше, нн- 
ститут уголовыой отве тственности ми- 
нистров пред парламентом являет- 
ся в государствах дуалистических 
гарантией нѳ только закономе рности, 
но i i  де лесообразности правительствен- 
ныхъактов. Министерство.отве тствен- 
ное пред парламентом,  не можег 
игиорировать его руководящих ука- 
заний. Само собою, однако, разуме ется, 
что для контроля над це лесообраз- 
ностьюправительственных актовъуго- 
ловная отве тственность министров 
иредставляется средством, во все х от- 
ношениях ыесоотве тственнымъ; имен- 
но потому в парламентарных госу- 
дарствах она уступает ме сто отве т- 
ственности политической. В государ- 
ствах дуалистических она существу- 
ет почти исключительно набумаге ,— 
ii ве только потому, что ея осуществле- 
ние встре чает препятствия в ыесо- 
вершенстве  кодституционных зако- 
нов,  но i i  потому, что судебной функ- 
ции она ставит,  в болыпинстве  слу- 
чаев,  несудебныя це ли. Наиболе еде й- 
ствительным средством возде йствия 
законодательной власти на политику 
иравительственнойвъдуалистических 
государствах несомне нно является 
принадлежащее законодательной вла- 
сти право периодическаго —всего ч аиде 
ежегоднаго—вотирования бюджета. Б  ла- 
годаря востоянно возрастающей спе-
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ц иализации бюджетов,  распреде ление 
сумм законодательной властью по от- 
де лъны.м расходным статьям опре- 
де л яет ,  в значительной ме ре , напра- 
вление и характер правительственной 
де я тельности, степень удовлетворения 
ею отде льных потребностей государ- 
ственной жизни. ІІравом утверждения 
бюджета законодательная власть поль- 
зуется, как орудием критики правн- 
тельственных ме роприятий, как сред- 
ством периодической ревизии податной 
системы, в ея це лом и в отде ль- 
ных ея частях.  Но, с другой сторо- 
ны, точно так же не подлежит сомне - 
нию, что вотирование в законном по- 
рядке  бюджета, как н другия сред- 
ствавозде йствия на правительственную 
власть, недостаточны для того, чтобы 
гарантировать единство государствен- 
ной воли, подчинение правительствен- 
ной власти верховной—законодатель- 
ной. В дуалистических монархиях 
неизбе жны конфликты между народ- 
ным представительством и коро- 
ной,—конфликты, которые, всле дствие 
юридической своей неразре шимости, 
нѳр-Ьдко угрожают самому существо- 
ванию, a те м боле е устойчивости кон- 
ституц. иорядка. Дуалистическое госу- 
дарство живет под дамокловым 
мечом государств. переворота.

Единство государственной власти 
реализуется парламентарным строем.  
Конфликты между пардаментом и ко- 
роной в государствах парламентар- 
ных невозможны потому, что зде сь 
подчинониѳ правнтсльствѳнной власти 
законодательнойгарантируетсясамым 
безусловным образом институтом 
политической отве тственности мини- 
стров.  Министерство, неугодное пар- 
ламенту, не может оставаться y власти; 
вотум недове рия влечѳт за собою его 
выход в отставку,—в этом вся 
сущность парламентаризма. Все  осталь- 
ные его признаки являются признаками 
вторичными, или производньши; они 
характерны для парламентаризма лишь 
постольку, поскольку вытекают из 
его основного начала. Начало это фор- 
мулируется в политической литера- 
туре  не всегда правильно. Нельзя, на- 
гириме р,  утверждать, что в парла- 
ментарном государстве  министрьи на- 
значаются чрез посредство главы го-

сударства самим парламентоыъ(и>еЗж- 
гот) . He только формально, но и по 
существу, министры назначаются гла- 
вой государства. ІИосле дний име ет 
право остановить свой выбор на любой 
комбинации,какая можетъразсчитывать 
на поддержку парламента; и только в 
те х ре дких,  если не исключитель- 
ных,  случаях,  когда парламентское 
большинство, „дове р я я “ опреде лен- 
ному лицу, не „дове ряетъ“ никому дру- 
гому, иторучение этому лицу монархом 
составления кабинета является, по су- 
щеетву, предре шенным.  Однако, и в 
этом случае , состав кабинета зави- 
сит в значительной етепени от воли 
монарха; назначение министром лида, 
опреде ленно неугоднаго монарху, нѳ 
может име ть ме ста. Политическая от- 
ве тственность ыинистров име ет,  в 
практическом своем приме нении, от- 
рицательный характеръ: отве тствен- 
ноеть эта проявляется не в том,  что 
угодное парламенту лидо становится 
министром,  a в том,  что лицо, не- 
угодное парламенту, министром не 
может быть. Назначаемые главой го- 
сударства, министры увольняются им 
же от должности. Нельзя утверждать, 
что министры остаются y власти до 
те х пор,  пока пользуются дове - 
рием парламента. На ряду с полити- 
ческой отве тственностью министров 
пред парламентом,  и в парламентар- 
ном государстве  министры несут 
политическую отве тствеыность пред 
главой государства. He только недо- 
ве рие парламеыта, но и недове риѳ мо- 
нарха является причиной их выхода 
в отставку. Парламентарной прак- 
тике , напр. бельгийской, изве стны не- 
однократные случаи „самопочиннаго“ 
увольнения министров главой госу- 
дарства. Само собою, однако, разуме ет- 
ся, что право увольнения министров,  
принадлежащеѳ ыонарху, в практиче- 
скомъсвоем осуществлении, обусловле- 
но возможностью найти увольняемому 
министру преемника, пользующагося 
дове рием парламента. He всегда эта 
возможность име ется; поэтому уволь- 
нение министров по свободному усмо- 
тре нию монарха не всегда осуществимо.

Политическая отве тственность ми- 
нистров пред парламентомъ—основ- 
ное начало парламентаризма; логиче-



39 М инистерская власть. 4 0

ски-необходимые выводы из этого на- 
чала дополняют его характеристику.

1. В парламентарных и дуалисти- 
ческих государствах существенно 
различно отношениѳ мшшстров к 
иарламенту и короне . В одной из 
своих парламентских ре чей (1863) 
Бисмарк сле дующим образом ха- 
рактеризует су щиость дуалистической 
формы: „Вь вашем адресе  вы со- 
вершенно неправильно отде ляете ми- 
нистров от короля... Прусские миии- 
стры, назначаемые и сме няемые по 
усмотре нию короля, подчпненные не- 
иосредственно ѳму, де йствуюгь от 
имѳни ii no приказу ѳго величества, 
находяися в зависимости от его 
власти и желаний. Мы — министрьи 
ѳ. в. короля, a не ваши“. В Англии, 
традиционной стране  парламентаризма, 
ре шающее влияние на образование и 
состав кабинета оказывает палата 
общинъ; отсюда—зависимость от нея 
кабинета. В 1911 г. Асквит за- 
являет в нижней гиалате : „Я несу 
свое званиѳ не только по милости ко- 
роны, но и по дове рию народа. И я 
был бы виновен в изме не , если бы 
в ре шительную минуту великой борь- 
бы это дове риѳ обманулъ“. Политичѳ- 
ская отве тственность министровъпред 
парламентом влечет за собою поли- 
тическое преобладание парламента над 
короной. Руководящим принципом 
парламентаризма является необходи- 
мость непрестаннаго согласия  между 
направлением политики правительства 
ii желаниями парламента. Преодоле ние 
дуализма законодательнойи правитель- 
ствонной власти—основная черта пар- 
ламѳнтарнаго строя.

2. Господствующее мне ние признает 
солидарность министерства одним 
из наиболе ѳ существенных призна- 
ков парламентарной системы; это мне - 
ние нуждается, однако, в серьезных 
оговорках.  Солидарный характер ми- 
нистерства необходимо присущ пред- 
ставительной форме  правления, как 
таковой. Пред лидом парламента ни- 
когда нѳ обнаруживаются те  внутрен- 
ния разногласия и трения, какия суще- 
ствуют в составе  кабинета. В пар- 
ламѳнте  министерство выступает,  
как одно лидо; дри всяком удобном 
случае  оно заявляет о полном едиыо-

душии своих членов.  В России на- 
чалом конституционной реформы, как 
изве стно, является объедииение лрави- 
тельства. С другой стороны, солидар- 
ность министерства отнюдь не безу- 
словна в парламентарных государ- 
ствах.  В те х случаях,  сравнитель- 
но ре дких,  когда одна из лолитиче- 
ских лартий располагает в палате 
болыпинствомъголосов. министерство. 
принадлежащеѳ к ея составѵ, является, 
де йствительно, вполне  солидарным.  
Гораздо, однако, чаще ларламентарныя 
министерства име ют коалиционный 
характеръ; в таком случае  солидар- 
ность министров весьма относитель- 
на: ода не выходит за лреде лы опре- 
де лѳннаго круга волросов,  име ющих 
актуальный характер.  И в парламен- 
тарных министерствах существуют 
„открытые вопросы“, по которым ка- 
бинет предоставляет своим членам 
свободу голосований и де йствий. Ta- 
ким образом,  в дуалистических 
государствах солидардость министер- 
ства не вдолне  отсутствует,  в лар- 
ла.чентарных она не является безу- 
словной. Есть, однако, серьезное раз- 
личиѳ между солидарностью ш ини- 
стерства в дуалистических и лар- 
ламеытарных государствахъ: в лер- 
вых солидарнаполитика, во вторыхъ— 
отве тственность министров.  В лар- 
ламентарных государствах министры 
коллективно отве тственны пред пар- 
ламентомъ; вотум недове рия влечет 
за собою коллективный их выход 
в отставку. В дуалистических госу- 
дарствах солидарность кабинета— 
отвлеченный припципъ; в ларламен- 
тарныхъ—реальное явление долитиче- 
ской жизыи. Там министрьи боле е или 
мене ѳ солидарно де йствуютъ; зде сь— 
не только солидарно де йствуют,  но 
и солидарно отве чают. В этом своем 
значении солидарность министѳрства 
является, де йствительыо, существен- 
ным моментом в донятии парламен- 
тарнаго государства.

3. Основноѳ различие между дуали- 
стическим и парламентарным стро- 
ем совремѳнная лолитическая доктри- 
на усматривает в самом составе  
министерства: при дуализме  миыистер- 
ства име ют бюрократический, при дар- 
лаыеытаризме —парламеытарныйхарак-
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тѳр.  Н ельзя, разѵме ется, отрицать, 
что политическая партия, располагаю- 
ицая в палате  большинством голо- 
еов,  не склонна оказывать дове р ие и 
поддержкѵ министрам,  не принадле- 
жащим к ея составу; с другой сто- 
роны, образование в палате  коалицион- 
наго болышинства влечет за собою 
появление y власти коалиционнаго ми- 
нистерства. Таким образом,  по обще- 
му правнлу, в парламентарных госу- 
дарствах министерство по своему со- 
ставу является парламентскимъ; из 
ятого правила, однако, сѵществуют 
номаловажныя исключения. Во многих 
государствах проводится различие ме- 
жду „политическими“ и „техническими“ 
министерствами; во главе  после дних 
(военное, морское, общественных ра- 
бот и др.) стоят не профессиональные 
политики, a технически подготовленные 
спедиалисты. Генерал Андре, военный 
министр Франции в кабинетах Валь- 
дека-Руссо и Ічомба, не будучи чле- 
ном парламента, являлся те м не ме- 
не е парламентарным мпнистромъ; он 
пользовался дове рием палаты и в 
точности проводил политику ея боль- 
шинства. При изве стных условиях,  
напр., при дробности политических 
партий и ре зком антагонизме  между 
ними, образование парламентскаго ми- 
нистерства оказывается невозможным.  
Правительство переходит в руки 
„де ловыхъ“, или „чиновничьихъ“ каби- 
нетов,  и если такой кабинет несет 
политическую отве тственность прод 
парламентом,  т. е. выходит в от- 
ставку после  вотума недове рия палаты, 
государственный строй сохраняетыиар- 
ламентарный характер.  С 1852 по 
1855 г. в Бельгии y власти находится 
министерство де-Бруккера, в состав 
котораго входит один тол ько министр 
—член парламента; министерство это 
является вполне  парламентарным в 
своих принципах и в своей де я- 
тельности, хотя и бюрократическим 
по своему составу. В Голландии ми- 
нистры, по общему правилу, назна- 
чаются из членов парламента, но, 
еогласно установившемуся конститу- 
ционному обычаю, после дние, по назна- 
чении их министрами, немедленно сла- 
гают свои депутатския полномочия; 
таким образом,  парламентарныя ми-

нистерства никогда но бывают в 
Голландии парламентскими. Из все х 
вообще парламентарных стран толь- 
ко в Англии министры рекрутируют- 
ея исключительно из числа членов 
парламента, его верхней или нижней 
палаты. И это объясняется те м,  что 
мпнистры, как таковые, в Англии не 
име ют права иоявляться и выступать 
в палатах.  Большинство министров 
принадлежит в Англии к составу 
нижней палаты; не которым ве дом- 
ствам при помощи института парла- 
ментских секретарей обезпечивается 
представительство в каждой из за- 
конодательных палат.  Вообще же 
парламентский характер министерства 
является естественным (naturale), но 
отнюдь не необходимым признаком 
(essentiale) парламентарнаго строя.

4. Согласно широко распространен- 
ному мне нию, парламентарный ре- 
жим низводит политическое зна- 
чение главы государства к нѵлю. 
Противопоставление дуализма, как 
личнаго правления, парламентаризму, 
как правлению безличному, является 
общим ме стом политическоии лите- 
ратуры. По мне нию Беджгота, корона 
в Англии лишена какой бы то ни было 
власти: королева должна подписать свой 
собственный смертный приговор,  если 
обе  палаты представят его ей по 
единодушному соглашению. Законода- 
тельная власть, приписываемая ко- 
роне ,есть фикция. пережиток старины; 
вь  де йствительности, корона давно ее 
потеряла. Необходимо заме тить, что 
представление о чисто-декоративном 
значении короны в парламентарном 
государстве  сложилось на почве  одно- 
сторонняго изучения нове йшей поли- 
тической истории Англии. He только 
в других парламентарных государ- 
ствах,  быть может,  за исключением 
Франции и отчасти Бельгии, правление 
не является „безличнымъ“, но даже в 
самой Англии, до вступления на пре- 
стол королевы Виктории, о „безлич- 
ности“ правления  не может быть ре чи. 
Нельзя, разуме ется, отрицать, что пар- 
ламентарное министерство, политиче- 
ски-отве тственноепредъпарламентом,  
находится въгВснойииепосредственыой 
зависимости от него. Отсюда, однако, 
до всемогуицества парламента еще да-
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леко. Как уже указано пыше, и в 
парламентарных государствах со- 
став правительства опреде ляется не 
только парламентом,  но и монархом.  
И в области управления,—в особен- 
ности, военнаго и международнаго, и 
в области законодательства влияние 
главы государства является весьма 
значительным.  Ни одна ме ра, прави- 
тельственная или законодательная, не 
может быть осуществлена помимо или 
против его воли. В частности, ни 
один законопроект не может быть 
внесен кабинетом в парламент без 
предварительнаго согласия короньи.Пра- 
во роспуска палат,  т. е. лраво апел- 
ляции к народу, является важне йшей 
прерогативой парламентарнаго монар- 
ха. Сущность парламентаризма заклю- 
чается не в том,  что парламенту под- 
чиняется корона, a в том,  что пред 
волей народа, выражаемой избирате- 
лями, склоняется всякая власть, суще- 
ствующая в государстве .

5. Всесторонняя зависимость каби- 
нета от парламѳнта считается суще- 
ственной особенностью парламентар- 
наго строя. Отсюда—чрезвычайная не- 
ѵстойчивость парламентарных мини- 
стерств,  как основной недостаток 
парламентаризма. Во Франции, напри- 
ме р,  с 1871 по 1894 г. сме нилось y 
власти 34 министерства. Для того, что- 
бы обезпечить планоме рность и преем- 
ственность управления, необходимо, по 
мне нию многочисленных критиков 
парламентаризма, возвращение к дуа- 
листической форме  лравления, освобо- 
ждение правительства из „парламент- 
скаго пле на-'1. Ближайшее изучениѳ 
политичѳской де йствительности ие 
подтверждает,  одпако, господствую- 
щих хиредставлѳний о безсилии и не- 
устойчивоети иарламентарных мини- 
стерств.  В те х случаях,  когда 
парламентаризм функдионирует пра- 
внльно, министерство, однородное по 
своему составу, находит в господ- 
ствующей в парламенте  партии или в 
коалиции немногочисленных и устой- 
чивых партий могущественную под- 
держку. Опираясь на парламент,  оно 
чувствует себя гораздо боле е неза- 
висимым и сильным,  че м дуали- 
стическое министерство, зависимое от 
нзме нчивых и капризных колебаний

единоличной воли. Нове йшие изсле до- 
ватели английскаго парламентаризма, 
напр., Сиднеии JIoy, справедливо ука- 
зывают,  что не может быть и ре чи 
о чрезме рной зависимости от парла- 
мента английских кабинетов.  Напро- 
тив,  опасность парламентаризма за- 
ключается, по их мне нию, в том,  что 
парламентарное министерство посте- 
пенно эмансипируется от влияния пар- 
ламента, приобре тает преобладающее 
значение за его счет.  Так,  в Англии, 
наприме р,  законодательная власть de 
facto еосредоточена почти всеце ло в 
руках кабинета. Кабинетом осуще- 
ствляется законодательная инидиатива 
от имени ларламентскаго большин- 
ства; закододроекты, исходящие из 
среды парламентской оппозидии, оче- 
видно, не могут разсчитывать на 
реальный успе х.  По общему пра- 
вилу, законолроекты, вносимые каби- 
нетом,  никаким изме нениям в 
нижней палате  не подвергаются. Пар- 
ламент отказывается даже от права 
поправок,  так как господствующее 
в дем большинство не име ет воз- 
можности относиться критически к 
ме родриятиям,  предлагаемым его во- 
ждями. Министерские кризисы почти 
никогда не вызываются враждебным 
правительству вотумом парламента. И 
это объясняется те м,  что парламент- 
ское большинство,вотлруяпротив пра- 
вительства, вотирует лротив себя: 
оно отказывается в лользу оппозиции 
от власти. Теоретпчески, парламент- 
ское болыпинство, угрожая кабинету 
недове рием,  принуждает его к ло- 
корности; de facto, кабинет,  угронхая 
большинству отставкой, лодчимяст ero 
своей воле . И точно так же в Бель- 
гии, со времеии конституирования боль- 
шлх политических лартий и вплоть 
до 1894 г. не было ни одного кабинета, 
который пал бы всле дствие враждеб- 
наго вотума палаты. ІИо словам Дю- 
приэ, министерство Bernaert’a (1894) 
было единственным министерством,  
ушедшимъвъотставку.потерле въпора- 
жение в парламенте . Даже во Франции, 
с 90-х гг. минѵвшаго ве ка, продол- 
жнтельность существования кабинетов 
значительно повышается. ІИо словам 
Иеллинека, объясняется это те м,  что 
французския партии стаиовятся боле е
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дисциплинированными, сливаются в 
большия и боле е прочныя группы.Те м 
самьгм французская иетория сворачи- 
вает на тот путь, которым шли 
англо-саксонския государства. По об- 
щему правилу, в парламентарных 
государствах министѳрство падает 
в зависимости от исхода выборов,  
общих или частичных,  в палату 
представителей. Оно зависит, таким 
образом,  не столько от парламента, 
сколько от общественнаго мне ния 
страны. Неустойчивость парламентар- 
ных миннстерств — патологическое 
явление; оно свиде тельствует о дли- 
тельном и тяжелом кризисе , пере- 
зкиваемом парлаыентаризмом.  В 
Италии, наприме р,  правительство яв- 
ляется нере дко бѳзсильным потому, 
что в парламенте  оно име ѳт пред 
собою разнородную и безпорядочную 
толпу и никогда не знает,  кто вы- 
скажется за и кто против проекти- 
руемой им ме ры. Оно безсильно по- 
тому, что кабинетские кризисы—неожи- 
данные и случайные—сле дуют один 
за другим,  де лая невозможным нор- 
мальноетечениегосударственнойжизни. 
Здоровый парламентаризмъ—наиболе е 
устойчивая форма правления изъвсе х,  
возможных в настоящее время.

6. Министерство, отве тственное пред 
парламентом,  казалось бы, должно 
быть отве тственно одинаковым обра- 
зом пред его верхней и нижней па- 
латой. Однако, такая отве тственность 
невозможна в те х случаях,  когда 
отногаение к правительству палат,  
верхней и нижней, является, по суще- 
ству, различным.  В Англии, напри- 
ме р,  подавляющеѳ большинство лор- 
дов всегда принадлежит к консер- 
вативной партии. Пребываниѳ y власти 
либеральнаго министерства оказалось 
бы немыслимым,  если бы вотум не- 
дове рия лордов име л своим по- 
сле дствием его отставку. Поэтому в 
Англии, уже со средины XIX в., счи- 
тается безспорным,  что кабинет от 
вотумов палаты лордов не зависит.  
В 1907 г. Бальфур,  вождь унионист- 
ской оппозиции, формулирует сле дую- 
шим образом отношения между па- 
латами по вопросу об отве тственности 
министровъ: „Те  большия права, ко- 
торыми вбладает палата общин,  не

принадлежат другой палате , и она не 
притязает на них.  Самое важное ре - 
шение, которое принимается страной 
на общих выборах,  есть ре шение о 
том,  кто будет руководить полнтикой 
государства. Палата лордов недума- 
ет покушаться на это ре т е и-ге и не 
можетъна него покушаться.Тѳперешнее 
правительство и теперешняя палата 
общин отнеслись бы с нась е шкой 
к резолюиии палаты лордов,  осу- 
зкдаиощей министерство или отде ль- 
ных его членов.  Они ни на минуту 
не подумали бы, что такой вотум 
долженъповлечь за собою отставку пра- 
вительства или роспуск парламента 
иливообщеозначаетъчто-либо болыпее, 
че м простое выражение неодобритель- 
наго мне ния лордов о министерстве , 
котороѳ пользуется дове рием пала- 
ты общинъ“. Во Франции, ссылаясь 
на ст. 6 закона 1875 г. об отве тствен- 
ности министров пред палатами, се- 
нат вътечѳние долгаго времени настаи- 
вал на полном равноправии палат 
в вопросе  о контроле  над правитель- 
ством.  С своѳй стороны, правитель- 
ство, опираясь на нижнюю палату, все- 
гда утверждало, что „власть создавать 
i i  разруш ать министерства“ принадле- 
зкит одной лишь палате , непосред- 
ственно избираемой всеобщнм голосо- 
ванием.  В ыастоящее время вопрос 
этот является ре шеннымъ: во Фран- 
дии, как и в Англии, министры по- 
литически отве тственны пред одной 
только иижней палатой. С таким зкѳ 
норядком мы встре чаемся и в дру- 
гих парламентарных государствах.  
Отсюда—преобладание нижней палаты 
над верхней, как одно из существен- 
ных свойств парламентарнаго строя. 
Принцип равноправия палат являет- 
ся фикцией в парламентарном госу- 
дарстве : ре шающее влияниѳ на законо- 
дательную и правительственную де я- 
тельноеть оказывает нижняя палата.

Познакомившись с сущностью пар- 
ламентарнаго строя, необходимо, в 
заключение, остановиться на вопросе  
об ero юрндической природе . Во- 
прос этот до настоящаго времени 
является спорнымъ: одни признают,  
другие отридают его нормативную 
основу. По мне нию одних,  политиче- 
ская отве тственность ияинистров предъ
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парламеытом является таким же пра- 
вовым институтом,  как их уголов- 
ная отве тственность пред ним.  Пар- 
ламент име ет право настаивать на 
увольнении от должностл министров,  
не пользующихся его дове риемъ; и 
этому праву парламента соотве тству ет 
обязанность главы государства таких 
министров от должности уволь- 
нять (Â. Н. Соколов,  A. С. Алексе ев) . 
По мне нию других,  политическая от- 
ве тственность министров конститу- 
дионному праву неизве стна: министры 
назначаются и увольняются по сво- 
бодному усмотре нию главы государ- 
ства. Политическая отве тственность 
министров покоится на дормах „кон- 
ституционной морали“, a не конститу- 
циовнаго права (Дайси), на конвенцио- 
пальыых,  a не правовых нормах 
(A. А. Алексгъев) . Монарх назначает 
парламентарное мивистерство не по- 
тому, что юридически обязан,  a по- 
тому, что фактически вынужден счи- 
таться с парламентом.  Политиче- 
ская необходимость, a не правовая свя- 
занность лежит в основе  парламен- 
тарнаго строя.

Политическая отве тственность ми- 
нистров неизве стна большинству кон- 
ституций; только в немногйх госу- 
дарствахъ—в австралийских коло- 
н иях,  отчасти во Франдии (ст. 6 зак. 
25 февр. 1875 г.)—парламентарная си- 
стема основана на нормах конститу- 
ционнаго писаннаго права. Исторически 
везде  и повсюду она возникает,  как 
явлѳние, лишенное какого бы то ни 
было нормативнаго характера. Поли- 
тическоѳ преобладание парламента над 
короной вынуждает главу государства 
считаться при назначѳнии министров 
с желаниями дарламентскаго болыпин- 
ства, отказываться от их услуг в 
те х случаях,  когда они не поль- 
зуются его дове рием.  Установление 
политическаго режима, парламентар- 
наго или дуалистическаго, опреде ляет- 
ся в значительной ме ре  происхожде- 
нием и природо i монархичѳской вла- 
стд. В монархиях,  получивших кон- 
ституцию рѳволюционным путем из 
рук надиональнаго учредительнаго со- 
брания, влияние народнаго представи- 
тельства настолько значительно, что 
чонархичоское начало необходимо усту-

пает первенствующее ме сто началу 
дарламентарному. Наоборот,  в госу- 
дарствах,  обязанных своим суще- 
ствованием и своей конституцией исто- 
рической династии, преобладающее вли- 
яние принадлежит монарху, ещѳ не- 
давно абсолютдому, даровавшему стра- 
не  конетитуционную хартию. С другой 
стороны, значение и сила лредстави- 
тельнаго начала зависит- —по крайней 
ме ре , отчасти—от числа парламедт- 
ских дартий и характѳра их про- 
грамм,  a также от степенд их спло- 
чѳнности и партийной дисциплины. 
Парламентарный режим либо невоз- 
можѳн вовсе, либо функционируѳт 
неудовлетвордтельно въ те х случаях,  
когда парламент расладается на мно 
жество дробных,  враждующих друг 
с другом политических партий, ибо 
коалиции партий, находящдхся в мень- 
шинстве , всегда будст легко опроки- 
нуть министерство большдлства. Вне - 
парламентскому министерству нетруд- 
но составить в свою пользу из ко- 
алиции те х или других лартий для 
каждой проектируемой им ме ры ис- 
кусственное большинство, создаваемоѳ 
ad hoc. Если же парламелт состоити) 
из немногих партий, или же одна 
из партий располагает в парламен- 
те  абсолютным большинствод голо- 
сов,  в таком случае  министерство, 
не лользуюицееся дове рием большин- 
ства, необходимо окажется в хрови- 
ческом конфликте  с ларламѳнтом.  
Невозможность такого конфликта при- 
водит к установлѳнию парламентар- 
наго режима. ІІарламѳитаризмъвозни- 
кает,  как факт.  Но время, как из- 
ве стно, обладает лравотворчеекой си- 
лой; оно легитимирует факт,  лревра- 
щая его в право. Назначение парламен- 
тарнаго министерства, первоначально 
диктуѳмое соображениями лолитической 
необходимости, це лесообразиости или 
даже удобства, постепенно становится 
обязательным для главы государства. 
Пребывание увласти министерства, не 
лользующагося дове рием парламента, 
начинает сознаваться, как явлѳние 
не только лолитически-неце лесообраз- 
ное, но и конституционно-неправоме р- 
ное. Ре шающее влияние на составъка- 
бинета из простой возможности пре- 
вращается в право парламѳнтскаго
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большинства. Парламентаризм стано- 
вится институтом неписаннаго (обыч- 
наго) констнтудионнаго права.

Указанную эволюцию нетрудно про- 
сле дить на политической истории Ан- 
глии. Только в царствование короле- 
вы Виктории политическая отве тствен- 
иость министров становится право- 
вым институтом.  До 1830 г. не т 
ни одного прпые ра. когда бы кабинет 
отказался от своих полномочий лишь 
потому, что он потерпе л поражение 
по какому-нибудь частному вопросу 
в нижней палате . Кабинет Роберта 
Пнля в правление Вильгельма IV й 
даже кабинет Мельбурна — первьий 
кабинет королевы Виктории—остава- 
лись y власти, несмотря на ряд и и о- 
ражений в палате  общин по част- 
ыым вопросам до те х пор,  пока 
для них не становилась очевидной 
неустранимость хроническаго Конфлик- 
та между парламентом икабинетом.  
Бще в 1841 г. Маколей, в качестве  
министра, доказывал в палате  об- 
щин,  что кабинет отнюдь не обязан 
отказаться от власти только потому, 
что та или иная законодательная ре- 
форма, предложенная им,  отвергнута 
палатой,—разуме ется, если только он 
не считает осуществление этой ре- 
формы необходимымъусловием усяе ш- 
наго течения  де л.  В настоящее вре- 
мя—не только приме нительно к Ан- 
глии, но и приме нительно к Фран- 
дии и Бельгии — не может быть со- 
мне нип в правовом характере  парла- 
ментаризма. Н ельзя сказать того же о 
других государствах.  Как западно- 
свропейская, так всле д за нею и 
нагаа отечествонная публицистика, го- 
воря о парламентаризме , как о пра- 
вовом институте , име ет преимуще- 
ственно в виду английский парламента- 
ризм.  Нельзя не согласиться с те м,  
что если сопоставить Пруссию, как 
образец дуалистической монархии, с 
Англией, как образцом монархии пар- 
ламентарной, то различие между раз- 
сматриваемыми типами будет чрезвы- 
чайно отчетливым и ре зкимъ; во вся- 
ком случае , оно будет различием 
двух правовых типов конституцион- 
ной ыонархии. Необходимо, одиако, 
име ть в виду, что парламентаризм,  
кроме  Англии, Франции и Бельгии, су-

ществуетъв другихъгосударствах. — 
в Италии, Испании, Голландии, Венгрии 
и т. д. В приме нении к ним та грань, 
которая отде ляет дуалистическую 
форму от парламентарной, далеко не 
так отчетлива и ясна, как это ка- 
жется с перваго взгляда. С одной 
стороны, и в дуалистическойПруссии 
кабинет не можѳт оставаться y вла- 
сти,если толькополитика его находится 
в ре зком противоре чии съобицествен- 
ным настроением страны, выража- 
емым ландтагомъ; об этом свиде - 
тельствуют такие факты, как отстав- 
ка Путткамера в 1888 г., Цедлицав 
1892 г., Подбе льскаго в 1906 г. и т. д. 
С другой стороны, въГолландии еди- 
ничная неудача кабинета, напр., откло- 
нение законопроекта палатой, нисколь- 
ко не колеблет его положѳния: по авто- 
рдтетному свиде тельству Гартога, гол- 
ландскиѳ министры только в том слу- 
чае  подают королеве  прошениѳ об от- 
ставке , когда разногласие между ними 
и палатой приобре тает хронический и 
неустранимый характѳр.  Нере дко одно 
и то жѳ государство одними публици- 
стами относится к числу дуалистиче- 
ских,  другими—к числу парламен- 
тарных государств. Так,  наприме рдэ, 
Борнгак считает Австрию и Данию 
дуалистичѳскими, Эсмен — парламен- 
тарными монархиями. Совремѳнный пар- 
ламентаризм находится ещѳ иш W er
den—в процессе  превращения из иио- 
литическаго явления в правовой нн- 
ститут.  В своей законченной (пра- 
вовой) форме  гиарламентаризм в 
условиях поваго правового государ- 
ства осуществляет то самое начало 
единства государствеиной власти, ко- 
торое в дореформенном государств Н 
осуществлялось абсолютизмом монар- 
хической власти; в этом своем 
значении он является высшею фор- 
мой, ве нцом конституционнаго строя.

Л и т е р а т у р а .  А) Для эпохи абсо- 
лготных монархий: G. Bornhak, „Ge
schichte d. preuss. Verwaltungsrechts“, 
3 Bde; Isaacsohn, „Geschichte des preuss. 
Beamtenthums vom Anfang des XV 
Jahrhunderts bis auf die Gegenwart“ 
(2 t . ,  неоконч.); E. Loening, „Lehrbuch 
d. deutsch. Verwaltungsrechts“; M. Sey- 
del, „Bayerisches Staatsrecht“, Bd. I; 
A. Esmein, „Cours d’histoire du droit
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français“, 3 éd.; Be Luçay, „Les secré
taires d’Et.at depuis leur institution 
jusqu 'à  la mort de Louis XV“; Ancoc, 
„Le Conseil d 'Etat avant 1789“; Noël 
Valois, „Le conseil du roi aux XIV, XV 
et XVI-e siècles“; JI. Дымша, „Госу- 
дарственное право Швеции “, т. I; ѵ. Nor- 
denflycht, „Die schwedische Staatsver
fassung“; Градовский, „Собрание сочи- 
нений“; „История Правительствующаго 
Сепата за двгости ле т.  Исторический 
обзор де ятельпости комитета мини- 
стровъ“; Варадинов,  „История мини- 
стерства внутренних де лъ"; Покров- 
ский, „Министерская власть в России“.

B) Для конституционной эпохи: L. 
Stein, „Handbuch der Verwaltungslehre“; 
его же, „Die vollziehende Gewalt“, 2 
Aufl.; Dnpriez, „Les ministres dans les 
principaux paysd'Europe etd'Amerique“, 
1892; Barthélémy, „Le role du pouvoir 
exécutif dans les républiques modernes“; 
Samuely, „Das Prinzip der Minister
verantwortlichkeit in der constitutionei
len Monarchie“, 1869; Frisch, „Die Ver
antwortlichkeit der Monarchen und hö
chsten Magistrate“; Bischof, „Minister
verantwortlichkeit und Staatsgerichts
höfe in Deutschland“; Buddeus, „Die 
M inisterverantwortlichkeit“ jPassou;, „Das 
W esen der Ministerverantwortlichkeit“; 
A. A. Алексе ее,  „Министерская власть 
в конституционном государстве “ A. G. 
Алсксе ев,  „Безотве тственность монар- 
ха и отве тственность правительства“; 
A. А . Ж илт ,  „Отве тственность ми- 
шистровъ“; В. М. Гессен,  „Теория пра- 
вового государства“ (в сборгшке  „По- 
литический строй современных госу- 
дарствъ“).

C) Дуализм и парламентаризмъ: 
K. Н. Соколов,  „Парламентаризмъ“; 
Michoń, „Le gouvernement parlementaire 
sous la Restauration“; Barihélemy, „L'in
troduction du régime parlementaire en 
France sous Louis XVIII et Charles X “; 
Bonnefon, „Le régime parlementaire sous 
la Restauration“; Hanotaux, „Histoire de 
la France contemporaine“, 4 t . ;  Todd- 
Walpole, „Le Gouvernement parlemen
taire en Angleterre“; Blauveit, „The 
développement of cabinet government in 
England“; Anson, „Law and custom of 
the constitution“; Lowell, „Government 
of England“; Hearn, „Government of En
gland“; de Frunqueville, „Le gouverne

ment et le Parlement britanniques“; Hat- 
schek, „Englisches Staatsrecht“; Бедж- 
гот,  „Государственный строй Англии“; 
Сидней JIoy, „Госѵдарственный строй 
Англии“; L . Hahn, „Fürst Bismarck“, 
5 t .; B. Рененкампф,  „Политическия 
воззре ния кн. Бисмарка“. Факты из 
парламентарной иетории современных 
западно-европейских государств в 
„Revue de droit international et la  lé
gislation comparée“, „Revue politique et 
parlem entaire“, „Revue politique et litté
raire“, „Preuss. Jahrb.“, „Deutsche Rund
schau“ i i  др. В. Гессенъ.

Министерства в России.см. Россия. 
иибинистерство Финансов,  см. 

Россия.
Ійинистры-резиденты, см. дипло- 

матич. предстаеительство, XVIII, 388.
Миних,  Бурхард- Христофор Ан- 

тонович,  граф (1683 — 1767); полу- 
чив образование инженера, он до 
1720 г. попереме нно служил во фран- 
цузских,  гессен - дармттадтских и 
гессен - кассельских войсках.  В 
1720 г. Петр Великий, в виду спе- 
циальных познаний M., принял его на 
русскую службу. При Петре  де ятель- 
ность М. ограничивалась инженерными 
работами; постройкой дороги отъНІлис- 
сельбурга в Петербург,  проведением 
Ладожскаго канала. Только по смерти 
Петра М. быстро выдвигается на аван- 
сцену; в 1728 г. он был назначен 
петербург. генерал- губернатором,  в 
1732 г.—президептом военн. коллегии 
i i  генерализ-фельдмарталом.  М. про- 
вел ряд переме н в устройстве  
русской армии, учредил тляхетский 
кадетский корпус в 1731 г. и школы 
при гариизонах.  Его боевая де ятель- 
ность на русской службе  выразилась 
в осаде  Гданска в 1734 г. и крым- 
ских походах 1736—1739 гг., озна- 
менованных взятием Хотина 1738 г. 
Политическая карьера М. характерна 
для зпохн дворцовых переворотов 
XVIII в. ІИо смерти имп. Анны, он,  
поддержав Бирона в его притяза- 
ниях на регентство при имп. Иване  
Антоновиче , свергает зате м того 
же Бирона, в надежде  самому занять 
первенствующѳе ме сто y власти, но в 
1741 г., уже по интриге  Остермана, 
увольняется от службы, a no вос- 
гаествии на, престол имп. Елизаветы,
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Мииниа т ю р а  (от лати п ск . m in iam  —  ки п о гар ь , су- 
р и к ,  которы м  д е лались рисунки в р у ко п и ся х ) , 1) 
р и с у н ики в  р у к о п и с я х ,  сде ланпы е кистью  или пером 
я состгоящ ие н зь  загл авы ы х  букв ,  заставок,  концо- 
в о к  и отде л ьн ы х  изображ ений, украш аю щ их или 
п оясш яю щ и х те к с т ,  и 2) портреты  и картины  нѳболь^- 
ш ого р аз.че р а , то н каго  р и сун ка  с  тщ ательной отде лкой 
д етале’й , н а  б у м аге , эм али, кости и фарфоре . В  древ- 
н ости  уп о тр еб л ял н  для М. эвк ау сти ч еския  к р аск и . В  
средн ииѳ ве к а  у п отреб ляли сь кр аски , разведен н ы я на 
яичн о  м бе л ке , ж елтке , гум м и-арабике  и клее . Золото 
в  ви де  п орош ка илн листового  наносилось ири по«ощ и 
раство>ра к л е я . В  ноноѳ в гем я  для М. приме няю тся 
ы а к в иар е л ь  и м ае л я н ая  кр аск а . М. име еть  важ пое зиа- 
ч е я ие: он а  д ает  гроэиадиын м атериа л  для и зу ч еп ия 
и сторин об ы чаев ,  одеж ды , вооруж епия  и т . п .; она зна- 
к о м и т  с м онум ѳн талы ш м и , исчсзнувш ими произведѳ- 
н иями и ску сств а , сосиособом  понимания н воспроизведе- 
н ия пр-едставлений. Я в л я яс ь  ум ены пенной копией с  живо- 
писи, он а нногда б ы вает  едиш ственпы м источником,  
ио к о т о р о м у  можпо просле дить историю ж пвопвсн, с твл я , 
ш кольл, м аперы  худож ннка. Для игтории хрпетианскаго  
и ску с .ства  вообщ е я  р у сскаго  в частяости  М. предста- 
вляетть сам ы й  полпый цнкл свящ еины х и зобгаж ен ин, 
п о чем у  и служ и г непосредствеииым  образц ом ь для 
и к о н о г р а ф ии; н ако н ец ,  М. дает миожсство мотивов 
для о р н ам ен то в .  Д ревпе йшие образцы  М. восходягь  
з а  п олторы  ты сячи  ле т до P .  X. К ннж ны я нллю сграции 
мы н&ходим в  к н и гах  м ертвы хь в Е гипте . Р всун кн  
в в и х ь  сде лан ы  н а  папирусе , кр асп ы е  и черные 
ко н ту р ы  пролож еиы сплошь прц иомощ ии кисти ыягкимв 
к р аск дм и . І Іа  р яд у  с религиозиой М. изве стпы  египет- 
ск ия  М. и сати р ич ескаго  содерж аиия , изображ аю щ ия 
посредством  ж ивотны х и зв е рей де йствия  люлей. У 
гр е к о в  и р и м лян  сочиш сп ия архп тектурн ы я, астрономи- 
ческия  и био гр аф иич е с к ил сопровож дались рнсункамн и 
портретам и . Это иокусс во украш ать  кш иги рисувкам и  вс- 
реш ло н з  Е ги п т а  и особенно распростравились в ь  эиохy 
эл л и ви зм а. С ам ы я р ан н ия из дош едш их до в а с  аитич- 
ны х  М. отн о сятся  ко второй половине  IV* в. по Р .  Хр. 
Это— ко п ии кали п дарн ы х рисуи ков хр о во гр аф а 354 г . ,  
58 р и с у в к о в  к  Илиаде  u 50 ри су вко в  к В ергндию с  
ири зп акам и  падения  техннки и худож есгвѳннаго  зам ы сла. 
С IV* в е к а  авти чп ы е длнвпы е свитки стали  уступ ать  
ме сто х р и стиан ской  кн и ге  с отде льпыми листам и. Н а  
этих л и стах  н з пергамента, в а о гд а  окраш еннаго 
п урпуром ,  худож ники миниаторы  суряком  де лали ри- 
су як и . В ь  рапней  хрнстиаиекой иллю страции и е сной 
связи  изображ ения с токстомь не было. Нѳ было и 
у к р а т е н ия  инициалов.  Рисункн поые щ али в в а ч а л е  
кпиги и во гд а  н а  етранице , иногда вад  текстом  в а  
п о л у стр ави ц е . М ивиаторов,  главвы м  образом ,  привле- 
к а л а  иллю страция ки вги  Б ы т ия  (У в .) ,  Ія с у с а  Н авина 
(V I в ) ,  П салти рь и Е в аи гел ие. И нтересна иллю страция 
хри стиаяск о й  косм ологии в ь  рукописн VI в. Козьм ы  
Н ндикоплова и кн и га р астев ин врача Д иоскорпда. Ф игуры 
ставили н а  голубом  или золотом  фоне , оне  были 
класси чп м  по форме , безетрастпы , ноподвнжииы. Т ам  
и сям  нанѳсепы  блнки и золотая  ш раф ировка. Орна- 
менг восил чѳрты  восточиой геом ѳтризац ии. П родол- 
ж алось античиое вл ия п иѳ в ь  в и зан тийских р у ко п и ся х  
в  V III—X в в . В  эиоху иковоборчества М. в  тсксие 
встре ч а л а с ь  ре ж е, н вы ступала орнам ентация ш ш циалов.  
IIо  п рекращ еи ии и копоборчества М. снова за н я л а  видпое 
ме сто, и н ллю страц ия  стал а  обильна. Л егко пабросанны ѳ 
рисувки в а  п о ляхь u больш ия  ком чозиции н а  це лы х  
странидах иллю стрировали те  ыысли, которы я в ы ска- 
зы валп т е  или другие стихи П салтири. П ревосходвы м  
пам атвиком  этого ы онаш ески-богословскаго  вап равле- 
ния и символизм а я в л я е тс я  Х лудовская  п салтирь IX ве ка . 
Фигуры ко р о тки , но ж есты  вы рази телы иы, краски  не ж ны. 
С  X ве к з  усилилось стрем леаие не столько истолко- 
вать рисунком  м ы сль, сколько украш ать кннгу. Кодѳкс 
парвж ской П а ц иоиальной  библиотекн с  14 M., изо- 
бражающими ц а р я  Д авида, у в л е к а е т ь  красотою  пей- 
за ж а  и б лагородством  фигур.  В ь  X III в. техн и ка  н 
композиция в  в и зап тийской М. пришли в уп ад о к  и 
боле е не возродились. С IV  в е к а  н ачала жизнь зап ад - 
но-еврлпойекая М. и долго влачи ла ж алкое сущ ество- 
в а н ие. Только в V III  в. немного п одяялось мия. иск. под 
внзантийскнм вл иян ием и с античными отзвуками 
создало ие сколько  пам ятпиков,  заслуж иваю щ их впи- 
мания , таковы : Е в а п ге л ие К ар л а  В ел и каго  781 г . ,  Зо- 
дот&я и салиирь и Б я б л ия К а р л а  Д ы саго . П рнвм аш е вриро-

ды н формы было мало разви то ; в М. боле ѳ всего  вы- 
сту п ал а  наивность чувства  и богатство у кр аш ен ий. К ром е  
визаптии скаго  и ап тн чн аго  вл ия и ия ,  в V III в. за п а д н а я  
М. нспытала в л ия н ие п^рландской школьи. Э та ш кола вы - 
работала^ прихотлнвый ф антастический орн ам ен т из 
сплетеиий линий, драконов,  зме й. От аш  л о -сак со в  
п а  м атеряк стала проникать и ы ан ера  р и со в ат ь  очер- 
ками пера. В ь  X— X II вв., в  эпоху р о м ан ск аго  стмля, 
сохраиились в  видоизме ненном виде  отголоски ука« 
зап н ы х  течен ий , u в з  под кисти м онахов вы ходила 
М. с  свалониьш  п окры тисм,  с яр ки м и  кр аск ам я , 
с слабой ф орм он .но с с в е жестью чу вства . З а в ер ш ен иѳ 
того , чего достигла ром анская M., п о казав о  было в 
H o rtu s  d e lic ia ru m  X II в. До X III в. M ., з а  нѳчногим и  
ясклю чениям н, и ичю ляялась  м опахами. Т еп ер ь  он а пере- 
ш ла в руки све тски х  людей, и в готвческой  M ., с 
разви тием я а ц иопальной п оэзин, стал  п оявл яться  све т- 
с к ий элемепт.  М. готическаго сти.ия  до стп гл а  вы сокаго  
развития во Ф ранции, главяы м  обрачом  под влияи ием 
ф р ан ц у зск аго  двора . Д еитром ея  развития  был ІІарнж .  
До половпны XIV в. она сохран яла  прежпеѳ контурноѳ 
п ап равлен ие и ие п рп зи авала моделнровки u те н ей ,то л ь- 
ко кон тур  стал  ве рне е н свободне е , a  ф игуры  
сталии тонкия u и зогнуты я. Это и о казы в ает  псалтирь 
Л ю довика Св. С срсдины XIV в . стиль нзм е нился: 
жпвоиисиость усилилась, моделировка п о яв и л ась , тех - 
н и ка  стал а  топьш е, вы росла y худож яика  п аб лю д атель- 
ность. Іири дворе  короля К арла V  расп ве л а  М. Он н 
его^ б р ати.я  Иоан н ,  герц ог Беррийский, н Ф нлипи и  Сме - 
лый любнли книги , и для пих работали в  Париже  
фландрскиѳ м иниатю ристы. В ы ^окие образцы  миш иатю рной 
живописи заклю чаю т в себе  п салтирь и молитвен- 
иик гер ц о га  Б ер р ийскаго  и герц ога  О м альскаго . М. 
Г ерм аиин и Л пглии ш ла по стопам  Ф ранции и Нидер- 
лаидов.  В ь  Г ерм ании самы м крупным центром  М. 
бы ла ІІр а г а , где  в  половиае  XIV* в. иири дворе  К ар - 
л а  IV  о б разовалась  п раж ская  ш кола мипиаторов.  Е иде 
выше поднялась М. в о  Ф раиции в XV в , когд а  пря 
дворе  Л ю довнка XI работал  т а л а иитливый ЛСан Ф укэ, 
сочетавш ин понимаиие природы u ж ивопнсность в  пре- 
восходны х М. молиитвенника Э тьена Ш ев аль е. Это 
был посде дний расцве т М. В ь XV в. появились 
п е ч а ш ы я  кииги с  украш ениями. Р аскр аш еи н ы я  гравю ры  
н а  д ер еве  былн опасны м и соперницами М. П од  уда- 
ром ь, напесенны ы  х н и гоп ечатан ием,  М. н а ч а л а  падать. 
'Голько для очепь богаты х людей теперь взго то в л я л и сь  
М. Этн М. в  п араллель с р азвн тием живописн 
приобре тали  вы сокую  технику. О бразцам ц таки х  М. 
м о гу ть  служ ить иллю страции Б р е в иа р ия  Г рим аяи XVI в . — 
работы  гептскаго  ж ивоиисца Г оребоута и „ М и с га л ѳ “ Дж. 
К л о вио. Че м д альш е, тЬм чащѳ ж нвои ц сц ы -м и яиатю - 
рнсты  стали  переходить к  и сииолн ен ию м ален ьких ,  
тоико вы рисоваипы х портрстов и к ь  о р н ам ен тац ии 
та б а к е р о к  н в е еров.  В  X V III в. о б р азо в ал ась  особая  
отрасль живописи, получивш ая от преж няго и скусства  
киижной иллю страции н а зв а и ие М. И з ж ивописцев,  
специализировавш ихся  п а  этом ь виде  M ., пуж но н а - 
ЗБать для X V II i«. Клниш тедта (табак ер о чииы ии Р а ф а эл ь ) , 
А р то (у м . в 1688),для X v 'III в . -  К аррьеру  (1675 — 1757), 
Ж . Г>. М ассе (ум. 1767), И забѳ (1770—1855) и Дю ш еп 
де Ж и сар  (1770— 1855).

К ром е  М. занадпой , представляет  иптерес по 
сво ео б р азию худож ественпаго  вы мы сла и р а зв и т ия  М. 
восточиая, среди которой первое ме сто п рииадлеж чт 
М. иерсидской и индийской. С ам ая р а н п яя  из п ер- 
сндских М. отпосится к  XV* в ., большѳ всего  со х р а- 
ыилось М. от X V II и X V III в в ., но с а м а ии две тущ ая  
эи о х а  персидской М. был XVI в. Особеппо вы дви яу- 
л а с ь  в  иервой половиие  X V I в. ш кола А хм еда Фвб- 
ри за, гл авн ы м ь представителсм  которой был Б а х за д е . 
Б езж изпенпы я д с о л ь н о  лица уступаю т п рекрасн о  р а з -  
раб о тап п ы м  ко стю м ам ь, п ей заж у , ар х и текгу р вы м  
деталям .  Под си лы иым пѳрсидскиы влия в ием  созда- 
лись индийския  книж ны я иллю страцин и портреты , 
п и сан ииыѳ н а  кости, отличаю щ иеся тщ агельностью  и с- 
полнения .  В  и н тересах  лучш ей сохраи пости , в  
виду зпойиости и влажности во зд у х а  в  Индии, в 
аквар ел ьп ы я  кр аск и  иш дийские мииииатю ристы  подба- 
вляли связы ваю иц ия вещ ества.почем у к р г с к и  даю т 
вп ечатле нио густоты . Индий ския  М иѳ глубокой  древ- 
ности. Оне  отиосятся к X V II— X V III вв. no P .  X. 
Оне  отме чевы  примитивностью в  изо б р аж еп ии чело- 
ве ческой ф игуры  и роскош ью  разработки ц а ц иовальад- 
иидийскагр  KOCTłouą.
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М и н иа т ю р а  в P occiu  вы ш ла такж е из ы онасты ря. 
С п ачала греческие монахи, a  зате м р у сские работали 
н ад  иллюстрацией Е ваи гел ия  в ж итий с в яты х .  Д рсвие й- 
шим памятяиком и х ь  работы  является  Остроыирово 
евангелие 1056 — 1057 г . ,  украш енное нзображ еы иями 
евангелвстов  в  слож вом орнамѳвте . Б  этиих  и зсбра- 
ж ения х ,  носящ вх в  общем в и зая тийский хар& ктер,  
не которы я лица получилв уже сл авян ский тив.  С боль- 
шнм элементом самостоительности в С борнике  Свя- 
то сл ава  1073 г . нзображ ена сем ья  к в я зл . Иитересиы по 
заставкам ь А рхангельское евангелиѳ 1092 г . ,  Ю рьевское 
ев ап гел ие 1120— 1128 г  , Дорбилово евангелие 1164 г .  в 
богатое М-ыи из быта Ж нтие Б о р н с а в  Гле ба, отяосящ ее- 
ся к  X IV  в. Во в с е х  этих иам ятниках вядно влияи ие 
в и зап тийскаго  в сербо-болгарскаго  искусства . Ф игуры в  
нѳслож нойкомпозвции въограннчепном  количестве  близ- 
ки  к  гречески м  оригиналам ,  помнивш имънатуру. Пиеь- 
мо плавное, уравы ове ш енное. К раски  густы я, ож ивкв 
снльпы я. Ннициалы  составлепы  из р а с т в т е л и н ы х  ыоти- 
вов с прнме сью ж ввотяы х в челове ческих .  В  за- 
с тав ках  сплетевья в з  цве точвы х u животных частей . 
Я р к а я  гам м а вме ет в зв е стное своеобразие. В  XIV — 
XVI вв . развился самобытный расц ве т руеской  М. 
С о х р ан яя  осыоввой х ар актер  трактовки  сц ев  в  свя- 
щ енны х взображ ен ий, мнниатю ристы  сде лали  гораздо 
подвнжие е р в су н о к .  Черные очерки они сые ле е стали 
заполнять краской, покойиой и снльной. В  заставкахт», 
ко вц о вк ах ,  обрам ленил х  в загл ак п ы х  б у к в ах  па ви- 
за н т ийской основе  выросло новое. Ч асть новаго  приш ла с  
В остока, ч а с т ь — из ру сскаго чу в ств а  формы. И з сплете- 
в ия ве твен, листьев,  цпе тов,  драконов,  зме й, птицг, 
ж ивотны х и людей слож нлисьсвоеобразны я сочетаииия ,  что, 
в  соединепии с глубокм.чн u сильнымн к р аск ам н , создало 
свой стиль. В  XV в. орнаментьи из фигур животных в 
людей выш лв и з  употребления . З аставки  стали соста- 
в л ять ся  в з  переплетаю щ вхся лепт,  зате м в з гиб~ 
ки х  u длинных цве точлы х усков.  В XV I в. жилн 
одновременио д в а  вида орнам ентацин. Одип вид сохра- 
н ял  геом етрическое плетение и з  ленты п а  све тлом 
фоне , другой пряы оугольнвки , кругн  и полукруги запол- 
н ял  золотои,  цве там и, побе гами и листьями. П салтирь 
XIV в., Е ваи гелие и Аиостол XV I в. в  П убличн. би- 
блиотеке , Ж итие Н иколая чудоиворца X V I в ., Ж нтие 
св . С ергия  Р адонеж скаго  Х Ѵ Ів.,Ж и тие св . Нифонта XV I в. 
н Ц арственная кв и га  представляю т пнтересное отраж е- 
я ие русскаго  в ку са  в  M ., к ак  он слож ился в  
X IV —XVI вв. В  X V II в ., под влияп ием З ап ад а, М. по- 
лучила ф ряж ский хар актер ъ ; в нсй сильне ѳ выступило 
н скан ие природы , све тоте ии, изображ ения  стали сложне е. 
З астав ки  и обрамлепия  стали  р аврабаты вать  завнтки 
ак а н ѳ а  и цве ты . Превосхолпы е образцы  этой поздней 
русской M ., ужѳ вышедшей из ы онасты ря в служ а- 
щей двсрцу, даю т персходящ ия от иковописи к  жи- 
воаиси „Больш ая государствен вая  кн и га “, a в вей  собра- 
н ие „откуда произыдѳ коревь велпкнх государей, царей 
н великих квязей*, | и К пига об в зб р ав ии М нхавла Фео- 
доровича п а  царство, исполвенвы я в 1672 — 1673 г. 
для ц аря  А лексе я  М иханловича мастврами Оружейной 
п алаты . Наж долнчпыми трудился Ф. Р ож ков,  над 
травам и  А. Е вдоким ов и Ф. Ю рьев,  золотом u сереб- 
ром расписы вал Г . Б л агу тв н  с товарнщ ам п. П ор- 
трет и сцеиы  жнзпснво передал И. М аксимов,  учѳ- 
ник С. У ш акова. В  этнх >1. видва оп ы твая  рука, 
попимапио кр асо к ,  стрем левиѳ к иравде  и уме в ие 
ком поновать; но приемы иконописиещ ѳ очѳньзпачительвы . 
Н а  этом р у ко и и свая  М. заверш н ла свое развн иие. Про-

долж ая сущ ествовать п в X V III в ., о в а  не ш ла вперед.  
Н а сме в у  М. квнж пой явилась М. в а  эмали и кости. 
М. н а  эмали появилась равьш е н нолучила боле е широ- 
коѳ u народвое раси ростравен ие. Первыыи мастерами этого 
внда М. были Г . М узикийский (ум. 1737), А. Овсов и 
А дольский Больш ой. І Иортреты, и сп олвен вы е ими для 
ц а р с к а го  дома в  зв а т в ы х  особ,  были тщ ательно  сде - 
ланы , в о  нѳ отличались мягкостью  в и зящ ество м ь. 
В  1740-х годах  М. по финнфти п ереш ла в  Ростов,  
где  он а у к р е инлась в продолжает ж ить до и астоящ аго 
вреыснн, в е  всегда создавая  высокиѳ об р азц ы ,—та к  к ак  
мало обраидалось внимапия  в а  в ы у ч к у ,—во все врсмя пи- 
т а я  потрсбность ш нроких к р у г о в ь  варода. С ь  откры- 
тием А кадем ии худож еств был учр^ж ден м ивиатю р- 
вы й класс  в в 1779 г . п оручев  Ж ар к о в у . И з его  
учеви ко в  пользовался н зве ствостью ь XV11I в. Евреи- 
в о в .  С 1815 г . классом  зав е ды вал В а р в е к .  Спрос 
в а  М. рос средн высших слоев u сн ускался  в 
ср ед вие. Его удовлетворялн  вем п огие р у сскис м ивиатю - 
ристы и в р иезж ие ивогтраицы . П ервое ме сто среди иех  
u других  в ковце  X V III  в. и в начале  XIX в. вуж но 
отвести А. Р о ту  (ум. 1799), прекрасно клавш ему краски  
и ш ироко обобщ авш ему, но мало характеризовавш ем у 
д у ш у .и В . Боровиковскому (ум. 1825), рпсовавш ем у м ягко, 
закоы ченнои  поэтмчно.Работали въ это вр ем я  с усие хом 
Г. Скородумов (ум. 1792), К. Г о ло вач евский (ум . 1823), 
И . Ж ерен (ум . 1805) с товкой техпикон и 11. де-Р ос- 
сн (ум. 1831) с нФжпой гаммой. Е . Крандовский и Рок- 
ш туль Младший (ум . 1877) передавали ли ц а с  сухой 
правдввостью . Индивидуальны  и талаитливы  Г р . 0 . Со- 
колов (1791 — 1847), свободно и ж нзнгнно передав&вший 
иирироду, в  XIX в .- М .^ И .  Зичн (1829— 1901), непри- 
нуж денно, сме ло владе вш ий кистью .

Л и т е р а т у р а :  Denis, „ H is to ire  de l ’o rn am e n ta tio n  
des m an u sc rip ts“ (1847); K. Герць , „О состоян ии живо- 
писи в  се всрной Европе  от К ар л а  Вел. до н ачал а  ро- 
манской зпохи (IX  и X вв.) по ыипиатю р ам ъ “ (1873); 
Кондапов,  „И стория  в в за п т ийскаго  и ску сства  и икопо- 
гр а ф ии по миниаию рам гречески х  рукописей“ (1877); 
W ich h o ff u n d  Härtel, „D ie W ie n e r  G enesis“ (1895); T ik-  

k a n e n l , „D ie B y san tin isch en  P s a lte r i l lu s tra tio n e n “, 1895; 
Q ayet, „ L ’A rt p e rsa n e “ (1895); K re u d e-K h ren ste in , „D as 
M in ia tu rp o r trä t“ (1E08); H y a t ,  „Lee C a llig rap h e s  e t  les 
m in ia tu r is te s  de Г O rien t m usu lm an“ (1908); W illiam son, 
„H is to ry  o f P o r tr a i t  M in ia tu re “; Lemberger, „D ie  B ildniss- 
m in ia tu r  in  D eu tsch lan d  von 1550 bis 1850“ (1910); „M e- 
н иатюры И м ператорскаго  Эрмптажа" („Золотсе Р уно , 
1908, №  2); „Ф отографические снимки с мнниатю р гре- 
чески х  рукописей , находящ нхся в М оскве , вып. 1, 2, 3 
(1862— 1865); M a ucla ir, „L es m in ia tu re s  d u  X V III siècle. 
L ’exposition  de la  m in ia tu re  à  B ruxelles en 1912—1913“

O M . B  Р о ссии c m .  „О сновательное и ясн о е  наста- 
вление в  миниатюрной живописи“, пер. М. А гентова, 
1765; „Лицевое житие преподобнаго С ергия  Р а ю н е ж с к а -  
г о “ , 1853; „Ж итиѳ Б ориса и Г ле б а “ , 1860; Бутовспий , 
„И стория  русскаго  ори ам ен та“ ; Тит ов,  „О черк жи- 
вопвси по фипифти в  Р о сто в е “ , 1861; Стасов,  „К ар- 
тины  и ком ию звц ии , скры ты я в загл авп ы х  буквах 
древних руссквх  рукопнсей“ , 1884; Гсцлиип,  „О черк 
и стории русской  ж своиинси по финифти“ („Ве сти. И зящ н. 
И скусствъ ", 1886^ в. І ) ;„ Ж и т ие св. Н иф онта“ , 1903; Б у-  
слчев,  „Лидевой р у сский А покалипсисъ“ ; В рат ель , 
„О черки по нстории М. в Р о ссии“ („С тар. Годы“ , 1909, 
№  10); Д. Роииь, „Дополииительпыя све де ния о миниатю- 
р и с т а х т “ („С тарие Годы “ , 1910, №  11); А рхангельское 
Е ван гел ие 1092 г .  (1913). н  Т а р а с о в ъ .
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М иниатю ра из „И стор ии “ В а л ер ия М аксима в издан ии, сде ланнок  (ок . 1475 г.) для Ф илиппа 
К ом ина. Сцены  и з  рим ской и стор ии вр. Ц езаря и С уллы . (П о  E nc. Brit.)
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чуть не попав на плаху, с те м же 
Остерманом разде ляетъобщую участь 
опалы. Его ссылают в Пельш.  
Иетр III в 1762 г. вернул его в 
столицу. Он поддерживал Петра III 
допосле дней минуты во время июньской 
катастрофы 1762 г. При Екатерине  II 
он пользовался вне шним почетом,  
но не име л никакого фактическаго 
влияния. Он составил для Екатери- 
ны П записку, в которой, обозре вая 
события  предыдущих царствований, 
стремился доказать необходимость по- 
срѳдствующей власти между госуда- 
рем и сенатом.  Ср. Костомаров,  
„Фельдмаршал M.“ (Русская история 
в жизнеописаниях,  т. III).

Миниатюра, см. приложение.
Миния, Минье, ре ка, орошает тель- 

тевск . y., впадает в преде лах Прус- 
сии в Куриш- Гафф.  Дл. 160 в.

ий и н ия , Миние, гор. в Верхн. Егип- 
те , на Ниле , 27.221 ж.

М икковский, Герман,  знам. не м. 
математик и физик (1864—1909), род. 
в России, близ Ковно, в еврейской 
семье . Учился въгим назии в Кенигс- 
берге , зате м в кеиигсбергском и 
берлинском унив. Еще не достигнув 
18-ле тняго возраста, представил па- 
рижской акадѳмии наук сочинение по 
теории квадратичных форм (cp. XXV, 
607), которое было уве нчано премией. 
С 1887 г. он де лается ириват- до- 
центом,  с 1892 г.—проф. боннскаго 
унив. Зате м после довательно зани- 
мает каѳсдру матѳматики в кенигс- 
бергском унив., цюрихском поли- 
техникуме  и, наконец,  геттинген- 
ском унив. Наиболе е важны работы 
M., относящияся к теории чисел, —в 
особенности жѳ те , где  он просле - 
живает соотношения между теорией 
чисел и геометрией;им создано це лое 
учение, которому он дал название 
„геометрии чиселъ“. Ему пргшадле- 
жат еще не которыя изсле дования 
чисто-геометрич. содержания, a также 
не сколько трудов по математич. фи- 
зике . Из этих после дних особен- 
ную изве стность приобре ло ero из- 
ложение принципа относительности, 
выдвинутаго Эйнштейном.  М. показы- 
вает,  как с точки зре ния этого 
принципа все, происходящее во все- 
ленной, может быть геометрически

представлено в пространстве  четы- 
рех изме рений, для котораго тремя 
изме рениями служат наши „длина, 
ширина и высота“, a роль четвертаго 
изме рения играет время. Такое со- 
единение пространства и времени в 
одно це лое М. называет „миромъ“ и 
говоритъ: „Отныне  пространство и
время, разсматриваемыя отде льно й 
независимо, обращаются в те ни, и 
только ихъсоединение сохраняет само- 
стоятельность“. Сочинение M., посвящ. 
приндипу относительности (рус. пер.— 
„Пространство и время“, Спб., 1911), 
появилось в све т незадолго до ero 
смерти. А. Б .

М инкопии, племя пигмеев (см.).
ий и н н ая  вой н а, все  де йствия ата- 

кующаго и обороняющагося, име ющия 
це лью, с одной стороны, овладе ть 
пространством перед атаковаиным 
фронхом кре пости, с другой сторо- 
ны—сохранить это пространсгво. Ата- 
кующий возводит д е лую систему под- 
земных деревянных галлерей и ру- 
кавов,  главных или магистральных 
и боковыхъ; обороняющийся, име я уже 
готовую каменную контр- минную си- 
стему, дополняет ее, по ме ре  надоб- 
ности, тоже деревянными галлереями 
и рукавами. Рукава служат для вы- 
слушивания работ противника и для 
поме щения заряда; для после дней це ли 
высверлнвают также в земле , по- 
мощью буравов,  минныя буровыя тру- 
бы, для достижения того ме ста, где  
должен быть заложен боевой зарядъ; 
заряд кладется в особо устроенную 
минпую камору с приспособлѳниями 
для взрыва. Взрывы служат для раз- 
рушения надземных и подзѳмных ра- 
бот и построек неприятеля и для 
образования на поверхности земли из- 
рытий, наз. минными вдронксши, поль- 
зуясь которыми, закре пляют за собою 
иеобходимые пункты ме стности. Заря- 
женная минная камора наз. горном 
(исм.). Горны бываютъ: простые, уси- 
ленные, уменьшенные и камуфлеты, 
пе дахощие наружных изрытий. Для 
ведения галлерей и рукавов назна- 
чают на каждое отде лениѳ минер 
из 3 унтер - офицеров и 24 рядо- 
вых на три сме ны. Первые два каждой 
сме ны назыв. головными минерами, 
остальные — подручными. Снабжаютъ
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их различными минными инструмен- 
тами и принадлежностями: лопатой, 
киркой, мотыгой, ломом,  молотом,  
ватерпасом,  буравчиками и пр. За- 
те м опускаются с поверхности землн 
на требуемую глубину минными колод- 
цами (2Ѵ2—4 фут.). обшивают земля- 
ныя сте нки колодца досками, удер- 
живая после дния клиньями, забивае- 
мыми между брусчатыми (пяльцы) или 
досчатыми рамами и обшивочными до- 
сками, рамы соединяют планками. Со 
дна колодца или прямо из миннаго 
ложемента — траншеи выходят уже 
галлереями и рѵкавами, горизонталь- 
но илн с уклоном.  Галлереи—высо- 
тою от ЗѴ2 до 6Ѵ2 футов,  шири- 
ною—от 3 до 6Ѵ2 футовъ; рукава или 
малыя галлереи высотою от 2Ѵ2 до 
5 фут., шириною от 2 до 2Ѵ2 фут. 
Способы ведения М. в. различны, но 
все  основываются на внимательном 
выслушивании работ противника для 
опреде ления ме ста закладки и силы 
горна, при чем пользуются для этого 
даже телефонами и микрофонами. Для 
разрушения деревянных неприятель- 
ских контр- галлерей из воронок 
или траншеи опускают ряд колод- 
дев на разстоянии до 20 футов один 
от другого и закладывают в них 
усиленные горны. Такие колодцы на- 
зыв. булевыми. От взрывов минныя 
галлереи наполняются дъимом и по- 
роховыми газами, которые вредиы для 
здоровья работающих,  вызывая в 
них т. н. „минную боле знь“.

М иинезингеры (от minne — лю- 
бовь), представители ие мецк. рыцар- 
ской лирики (миннеэанга), принадле- 
жавшие по евоему общественному по- 
ложению почти исключительно к дво- 
рянскому классу. Преобладагоаи,ей фор- 
ыой поэзии М. (рядом с которой 
встре чаются и другия: leich, франц. 
lais; spruch, прованс. cuplenza) была 
ii Ізсня (liet), состоящая из двух оди- 
наково пос гроенных строфъ(Stollen) п 
выдержаннаго в другом разме ре  и 
в других риѳмах заключения (Abge
sang). Пе сня М. сопровождалаеь му- 
зыкальным аккомпанементом.  Рабо- 
ты Рунге, Римана и др. стали на путь, 
благодаря которому открывается воз- 
можность достаточыо точно дешифри- 
ровать музыкальныя записи M., итред-

ставляющия выдающийея интерес не 
толысо с исторической, но и с чисто- 
художественной точки зре ния. ІИо ме ре  
упадка феодализма и рыцарекой куль- 
туры разлагалась и поэзия М. В XIV' в. 
поэзия М. влачит уже жалкое суще- 
ствование и поетепенно превращается 
под рукой ремесленников в мей- 
стерзанг (с.н. XIV, 248/58). Произведе- 
ния М. изд. в 4 т. в 1838 г. Гагеномъ.

, Избр. гироизвед. см. Bartsch, „Deutsche
I Liederdichter des XII his XIV J .“; Schoen- 
bach, „Die Anfänge d. M innesangs“; 
Schiele, „Minnesang u. Volkslied“; Goiter, 
„Die deutsche Dichtung“. B. Фр.

ЛЛиннесота, прав. прит. Миссиссип- 
пи, дл. около 720 км.

Миннесота (Minnesota), се в.-центр. 
штат Соед. Шт. Се в. Америки, на гра- 
нице  с Канадой; 219.318 кв. км. с 
2.075.708 ж. Поверхность по преимущ. 
волнистая или холмистая (в средн. 
около 388 м. выс.); вл-> се в.-центр. части 
покрыта плоскогорием Height of Land 
(396—610 м. выс.); no все м направле- 
ниям от после дняго понижается, по- 
дымаясь лпшь в с.-в. углу в хол- 
мах Мискэ (Misquah) до 680 м. Оро- 
шаѳтся pp. Миссиссиппи, Св. Лаврентия 
u Рэд Ривер,  для кот.Гет- оф- Зиэнд 
служит водоразде лом.  Свыгае 10.000 
озер (сам. обширн. Лэк- оф- ди-Уудсъ
1.585 иив . км., Рэд Лэк 885 кв. км.). 
Клммат отличается сухостью, средн. 
годов. t° 2.6—7,2° Ц. Почва очень пло- 
дородна. Из занятий насел. важне йпт. 
земледе л ие (маис,  пшеница, овес,  яч- 
мень) и скотоводство. Обширная до- 
быча желе за. Значительн. обувн., су- 
конн., мебельн., машиностроит., муко- 
мольн. и др. произв. Крупн. торговля 
зерн. хле бом.  Законодат. учреждения: 
сенат из 63 членов,  избираемых 
на 4 года, и палата депутатов из 
119 чл.—на 2 г. На конгресс пос.ы- 
лает 2 сенаторов и 10 депутатов.  
Гл. г. Сент- Поль, сам. больш. г. Мин- 
ниаполисъ.

Минниаполис (Minneapolis), самый 
большой город в штате  Мишнесота 
(Се в. Амер.), на р. Миссиссиппи; унп- 
верситетъ; машиностроит., мебельн., 
обуви. иироизв., гигантския ле сопильни 
и мельницы; крупн. центр торговли 
зернов. хле бом и мукой; 301.408 :к.

ІЛинныя суда, см. судостроенге.
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М и н о го вы я , или миноги (семейство 
Petromyzonidae), одно из семейств 
круглоротых (сж), рыбообразных по- 
звоночныхъ; распространены в пре с- 
ных и соленых водах се в. и южн. 
полушарий. В преде лах России три 
рода: 1 ) Petromyzon, морская минога, 
с одним видом,  Р. marinus; водится 
по берегам  Се в. Атлантическ. океана, 
как в Европе , так и в Америке , 
входит в ре ки, очень рвдка в Бал- 
тийском море ; длина до 900 мм. 2) Сп- 
spiomyzon, каспийская минога, с одним 
видом,  С. w agneri; длина до 400— 500 
мм., р е дко до 550 мм.; водится только 
в бассейне  Касп. м., откуда осеныо 
массами входит в Волгу (и др. ре ки), 
составляя предмет промысла; мечет 
икру весною. 3) Lampetra, с не сколь- 
кими видами в Европе , Сибири, Япо- 
нии, Се в. Америке . В России и вообще 
в Старом Све те  два вида: ре чная 
минога (L. fluviatilis) и ручьевая ми- 
нога (L. planeri). Ре чная отличается 
от ручьевой больш. ростом,  острыми 
зубами, не сопрнкасающимися спинны- 
ми плавниками. Обе  распространены в 
Зап. Европе , Евр. России, Сибири, Аму- 
ре , Японии, но за Уралоы образуют 
особые подвиды. Ре чная мннога осеныо 
из Финскаго зал. подымается в Неву 
и мѳчет зде сь икру в мае . М. пита- 
ются мелкими придонными животными; 
не которыя же прпсасываются к ры- 
бам и питаются их м; ом и кровыо; 
ручьевая минога никогда не бываеть 
паразитом,  так как сейчас после  
своего провращеяия прнступает к 
размножению и в это время ничего не 
е стъ; после  процесса оплодотворения 
самец и самка этого вида погибают.  
Равным образом и для каспийской 
миноги паразитизм нике м нѳ отме - 
чен.  Ручьевая минога живет в фор- 
ме  личинки 4 года; превращение в 
взрослое ашвотное требует немного 
времени: от не скольких дгией до не - 
скольких неде ль. Ручьевая М. никогда 
не покидаеть ручьев (ре чная же вхо- 
дит из моря в ре ки). Подобно ручье- 
вой M., и морская, совершив процесс 
икрометания, погибает.  Л . Б .

Минорат,  см. насле дование.
ІѴиИНориты, см. фращисканцы,
ииЛинорка (Менорка), второй по Be

fliß, остров из груишы Балеарскихъ

остр.; 083 кв. км. (с примык. остров- 
ками 760 кв. km.), 37.512 жит. Берега 
сильно изре заны, особенно на с. По- 
верхность на ю. равнинна, на с. и в 
центре  холмиста. Почвы каменистыя, 
мало плодородны. Климат приятыый 
(средн. t° 17,5°, колич. осадк. 690 мм.). 
но осеныо i i  зимой свире пствують се в. 
ве тры. Заме чат. на о-ве  сталактитов. 
пещеры, доисторич. каменныя пнра- 
миды и др. сооруж. Гл. гор. Порт 
Маон (Port Mahon), 17.144 ж.; одна 
из лучш. гаваней Средиземн. м.

Минор,  см. мажоръ.
М иносская культура, см. эгейская 

культура и Греция (XVI, 547/60).
ииииинос,  Миной, легендарный царь 

Крита, на котораго греч. предание пере- 
носило все  древне йшия данныя крит- 
ской истории, называя его создателем 
морск. владычества Крита над окрест- 
ными землями, учредителем древне- 
критскаго государств. строя и законо- 
дателем эпохи до Троянской войны. 
M., no Гомеру,— сын Зевса и Европы; 
божественный отец и сообщши  М. за- 
конодательную мудрость; даже в под- 
земном царстве  М. после  зѳмной сво- 
ей кончины (он умер,  по преданию, 
в Сицилии, прѳсле дуя бе жавшаго туда 
Дедала, см.) был одним из трех 
ираведных судей. Поздне ѳ греки раз- 
личали двух M., распреде ляя между 
ни.ми богатый материал преданий. }Ке- 
на М. Пасифая влюбилась в посей- 
донова быка; от этого союза родилоеи, 
чудовище, получелове к- полубык,  Ми- 
нотавр,  заиертый М. вь  Ігносском ла- 
биринте (сл«.). Все  эти разсказы до не- 
давняго времени считались лишенны- 
ми исторической июдкладки, в луч- 
шем случае  строились догадки, иаиир., 
Минотавра сближали с фнникийским 
Молохом и в подвиге  Тезея виде ли 
отражение в миѳе  уничтожения крова- 
ваго культа. Раскопки Эванса (Evans) 
вскрыли реальную основу этих ле- 
гендъ: наК рите , де йствительно, было 
могущественное государство, в кото- 
ром господствовал культ быка, м. б. 
с челове ческими жертвоприношения- 
ми; этого быка греческий миѳ слил 
с царем М. в образе  Минотавра (тау- 
росъ—бык) . Аѳинская дань людьми— 
отражение морского владычества Кри- 
та над сосе дямп в эгиоху царя М.
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(2-е тысячеле тие до P. X.); Кносс но- 
сит все  признаки большой дарскоии 
резиденции, и даже пресловутый лаби- 
ринт находит себе  подтверждение в 
отрытом кносском дворце , где  за- 
ме тны сле ды культа се киры, топора 
(греч. лабрис) , так что лабиринтъ— 
дом,  где  чтут се киру (ot. XYI, 
547/49). ‘ И. Ш.

Минотавр,  см. ЗГиносъ.
М ин ская губерния, см. прилоокение.
М инский (Виленкин) , Николай Ыа- 

К С ІІМ О В ІІЧ Ъ , П О Э Т Ъ  II философ,  род. в 
1855 г. (биографию и библиогр. c m . XI, 
077). Б его творч. было три периода. 
В первый периодъпе вец- гражданин 
становится продолжателем Некрасова, 
он и шшет „Гражданския пе сни“, „за- 
чатыя в черные дыи, рожденныя в 
бе лыя ночи“. Во многих ero стих. 
этого периода можно услышать отзвук 
поззии Надсона. „Подожди,—н разсе ет- 
ся сумрак ве ков,  и не будет го- 
спод и не будет рабовъ“ (1— 183) — 
это почти слова Надсона. „Зритель с 
юных ле тъ “, М. переживаеть уже в 
этот период душевный разлад.  По- 
лоса „бури и мести“ его не захваты- 
вала всеце ло, он пршиадлежит к 
„проснувшимся в ночь безысходную“, 
к те м,  кто с Надсоном новторялъ: 
„исхода не тъ “, „исхода мы не зна- 
емъ“. В своем лучшем стихотвор. 
„Над могилой Гардшна“ М. говорилъ: 
„Он жаждал ве ровать, безве рием 
томимъ“... Он горько жалуется: „Как 
буря, смерть ирошла над нашим по- 
колиътемъ". Уже в конце  70-х гг. 
иоэт чувствует иго „безвременья“. 
Он обращается къжертвам безьисход- 
ности, он чувствует связь с це лым 
поколе ньем изнемогших,  уставших,  
больных людей, иорывы и мечты ко- 
торых „изъе ла рэисавчина безсилья“. 
Он уходит „в сумерки“ чеховских 
настроений и создает свои пе сни „Сре- 
ди мрака“. Свое поколе нье он назьи- 
вает больным поколе ньемъ:

„IIою и скорблю о больном  поколю ныъ,
Чьи думы умом я с о гла сн ы ш  ловилъ“ (1—4).

Он не знает „праведнаго гне ва“; 
там,  где  в стихах П. Я. великая 
мука, y М. — жалобы. В первый пе- 
риод М. является рефлектирующим 
гражданиномъ.

Зате м наступает полоса мистиче-

ских переживаний и личных радо- 
стей. В знаменитом „Посвящении“ 
провозглашается: „Я це пистарыя свер- 
гаю, молитвы вовыя пого“. В этот 
период пе вец- гражданин становится 
эстетом,  иоклонником Верлэна, Бо- 
длэра, усваивает приндипы парнас- 
ской школы i i  воспе вает „Холодныя 
слова“ ii безстрастье. И теперь на- 
строенье поэта—безотрадное: он при- 
знается, что его путь „без иехода“ 
(IV—236). Он часто говорит о двой- 
ственности своего сознанья. но его уже 
не пугает распутье, он находит,  что 
„не т двух путей добра и зла, ести. 
два пути добра^, и уве ряет,  что „все 
раино, какимг путсм итти“. Неясность, 
неопреде ленность возводится в перл 
созданья. Всле д за Бодлэром и явно 
подражая Бодлэру, котор. любит „об- 
лаков вереницы“, М. в неуклюжих 
стихах восде ваегь „Облака“ и про- 
возглашаетъ: „Лишь формы я  люблю и 
отражснья“. В этих словах ключ к 
абстрактному символизму М. Вме сте  с 
Д. С. Мережковским,  выпустившим 
книгу ,,Символы“(1892г.), М. становится 
„зачинателемъ“ новой поззии y нас в 
России. Пе вец- гражданин уступает 
свое ме сто поэту-декаденту. В этот 
период поэт обращает внимание на 
технику, прислушнвается к словам,  
заставляет их звучать. Это ясно 
обнаружилось в его переводе  „Осен- 
ней пе тдш“ Верлэна, в стих. „Шелест 
листьевъ“, „Мертвые листья“, „Позд- 
дий колокол гудящий“. Любимая тема 
ero: владычество смерти. Ему удалась 
поэма „Город смерти“.

В 1905 г. начинается третий период 
в творч. M., когда поэт- декаденгч, 
становится мистичѳским социалистомь 
и в течение ме сяца издает и редакти- 
рует болыпевистскую соц.-дем. газету 
в ГИетерб. „Новая Ж изнь“. В это 
время он снова пишет реторические, 
холодные, надуманные гражданские 
етихи, в роде  „Гимна рабочихъ“. — 
Во все  три периода недоставало поэту 
главнаго: искренности переживаний. За 
отсутствием подъема де йствнтельнаго 
поэт искусственыо возбуждает чи- 
тателя, прибе гая к безчисленным 
междометиям.  Стихи M., как и дра- 
мы ero, отличаются растянутостыо. 
Несмотря на то, что М. в после днемъ
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г р а н и ч . п а  з . с литовскимн (В илонск. и Гродн.) г г . ,  п а  
ю . с  м алорусски м и  (В о л и н ск ., К ио вск . и Ч ерн и г.) г г . ,  
пиа  в. с М огилевск. и В итебск. гг . П лощ . М. г. — 80152 
к в .  в .  —  н ан б ольш ая  из бе л о р у сскв х ъ ; ф н гу р а  ея 
и а п о и в п . п еп р ави л ьн . тр еу го л ьн н кг , осы овапие кот . о б р аз . 
ю ж п . гр а п и ц а . В бльш ая часть площ ади входвт в  бас- 
с с й п  Дпе п р а , гл . о ., зан вм ая  бассей н ы  д ву х  его  чра- 
е ы х  п ри то ко въ : П рн вятв  u  Б ерезипы . Се в .-з аи . окраи - 
ша М . г .  прмпадл. б ассен п у  в ерхн яго  Пе м ана. М. г. р аз- 
д,е л . и а  9 уе здовъ; в з  них ш ш с к ий, м озы рский, ре - 
чи ц кив ,  б обруйский н ю ж ны я частн слуцнаго  u  игум ен- 
с к а г о  у у . со ставл . боле е обш ирпую  ю го-вост. часть  гу - 
б ер н ии, отлнч. низмеи. н плоснвм  рельеф ом  u вход. в  
с о с т а в  П о л е сья  (см .). У е зд ил п овогрудский, ы вн ский, 
С ордсовский u се в. частв слуцк. в нгум . об раз. возвы - 
ш еп яу ю  холм истую  се в.-зам . часть  гу б е р н ии, абсолю тп. 
еы с о т ь и кот . колебл. в  преде л . 1G0—80 саж ., то гд а  к а к  
б ы со ты  ш изм еи . части  М . г .  поннж. к  ю .-в . до 45 с. 
(б е р е г  Д пе пра вышѳ вп ад еп ия  П рнпяти  н н н зовья  
І ир и п ят в ) . Н аибольш . вы соты  н а х . на самом  с .- з . ,  близ 
гр ан н ц  с В н лен ск . и Гроди. г г . (Л ы с а я  гора  п а  гр ан . 
.ѵинск. и бори совск . у у .,  Ы еидовгова ro p a  y М овогрудка 
и др ) .  К  ю -в . возвы ш . п оввж ., отде л яя с ь , одп ако , от 
п в зм еи . части  гу б ер н ии б. ч . дов. ре зковы раж ен н ы м и усту- 
иам н , иринвмаемы ми з а с е в. г р а ш иц у ииоле сья .М н о го ч в сл . 
х олм ы  u гряды  возвы ш ен . части М . г .  входят в  со- 
ст а в  т .  п аз. В илейско-Н е м ан сквх  вы сот ,  представл . 
собой копечиую  м орену балтивской ст а д ии велнкаго  оледе- 
н еииия , зн ачи т. видоизме немную после довавш ей эр о зион. 
работой  ироточн. вод,  a  отчасти  ы дЬ ят. ве тр а . Коиечио- 
м орепны й х а р а к т е р  Вил.-Н е м. вы сот вы яснился бла- 
г о д а р я  нзсле дов. A. Б . М нссуны , кот. у к а з ы в . сле дую- 
щ ие хорош о сохран пвш иеся  у частки  ковечн. ыорены: 1) 
н а  с. борис. y . ,  в окр. м. Докш вц,  откуда простнр. н а з .  
в ь  преде лы В ил. г . (до м. Све п цяп) , 2) во  веей зап . 
части  борис. y . ,  где , между прочнм,  зам е ч а т . ыорѳв. 
ам ф итеатр  в  о кр . сел П л етеи и д ы — Х атаеввчв; 3) к  
з .  отсю да простир. ю ж н ая, нли вилейско-м инская в е тсь 
к о в е ч н . к о р ен ы , заиолвяю щ ая с .-з . часть  м внгк. у . н про- 
долж . п а  з . в  Ввл. г .;  4) н ако п ец ,  в  связи  с пре- 
дыдущ ими стоят коиечпо-м ореш ш я о б р азо ван ия , составл. 
н аи боле е возвьиш ен. у часткв  новогрудск. y .— В  геологич. 
отнош . М. г .  представл . ц ар ств о  чнтвертнчн. отложѳнин, 
ио пренм ущ . лед п и к о вы х  в с .-з . части  и аллю виа.чь- 
в ы х  (ре чп ы х,  болотны х и озерпы х)  в  ю .-в . части . 
Вы ходы  д р евв . пород встре ч. оч. р е дко, н аи чащ е—ме - 
ловы х ,  ко т ., повндимому, являю тся  господствую щ ей 
моренной породой, сопровож даясь ипогда зп ачи т . ы ене е 
мощными и име ющимд островн ой  х а р а к т е р  третнчв. 
отлож епиями (глаукопитовы е пескв  и глины ). И пе сколь- 
ки х  ме стах  (близ с . Р а в а в и ч ,  игум . у . и д р .)  обна- 
руж. выходы палеозойск. пород (кем брий и нижн. силур) . 
Н аибольш ий жѳ геологич. и географ . иитерес,  в  связи  
с в л ия п ием н а  вочвы  и п аселсние, и редставл . в М. г. 
иосле трѳтвчпы я отложопия ,  норе дко достаточпо разио- и 
образпы л. Р е зко  вы ступаю щ ия над поверхностью , с 
огромными скоп лен иями валун ов,  гр яд ы  конечной мо- 
рены сопровож д. боле о пологими и неправильны м и хол- 
маыи поддопной м орѳиы , a  такж е обш ирв. простраиства- 
ыи бсзнлодиы х заидровы х в еско в  и др у г. флю виогла- 
циальн . отлож ений. Д ля н овогрудск. у е зд а , и а г р .,  со- 
гласио г. М иссуне , ледников. породы представлены  слож- 
ион серией м оревп ы х и слоистых о б р азо в ан ий . В а- 
лун и ы е су гл в п кн  и ыергелн образую т д в а  ре зко вы ра- 
ж еины х я р у с а ,  р а зд е лѳн. толицей слоист. п есков ,  глни 
ii  ы ергелей. К  всрхн. ярусу  ирипадлѳж ит красновато- 
бурый мореиный суглипок,  сме няю щ ш ся ме стами пес- 
ком с  валуп ам и ; ви ж н ий ярус представлен  лёссо- 
видным ы оренвьш  м ергелем  и се рым моренны м 
мергѳлеы.  В ц ентр. и южн. частв  повогруд. у . эти 
дедников. отлож еиия п окры ваю тся  лёссовидпы яи  обра- 
зовавиями— в ю жн. части лёссовидн. песком ,  в центр., 
боле е возвы ш еи . части  — типичп. лсссом .  Наиболе е 
плодородныя, глинисты я и лёссовы я вочвы  распростр . 
в н овогруд ск ., мннском u  слуцком уу .; игум евск . 
н борис. у у . нме ют переходвой х а р а к т е р  с вре- 
облад. супесей  и больш . влощ аднми валупны х и 
аандровых п еско в .  Н аиболе е бсзплодиа ю ж ная часть  
M. г . ,  где  господств. в е с ч а н ы я  п о чвы , черѳдующ ия с я  
с обш нрц. п р острапствам в тр ав ян ы х  торф япиков. — 
Климат М. г. переходнын от суроваго  кл в м ата  се в .-  
зап. г у б е р в ий к  м ягком у  ю го -зав ад н ы х .  Средн. теып. 
января  колсбл. в  преде лах  изотерм отъ— 5° до— 7,5°;

средп. теып. ию ля— от- }-2С0 д о-}-19°. Клим ат П оле сья  
(ср ед н . год. тем и. выш е 6°), особ. ю .-з . части (ииш - 
с к ий у .)  заѵ е тпо тспле ѳ и м лгче с е в. у е здов .  Средн. 
годов. колич . осадков  5оО—600 ым., м аксиы ум  в  
июле . В рем я вскры тия  ре к колебл. от ком ц а ф евраля  
до  середины  ап р е л я , за м е р з .—о ть  и а ч а л а  вояб р я  до се- 
редипы д екабря . Средп. чвсло дней, свободпы х о т  
л ьд а , для Б ер ези п ы  y  Б о б р у й ска  242, д ля  П ри п яти  y  
М озы ря— 256. М. г . представл . н астоящ ее ц арство  ле сной 
u болоти. р аствт ., т . к. ле са п о кр ы в . боле е трети  ея  
площ ади, a  болога— около четвертн . ІІаим ене ѳ л е сиеты  
слуц кин y . ,  зате м м пнский u н о во гр у д ский. П реоблад . 
р а с т в т . ф орм аииией являю тся  сосоовы о ле са  п а  и есч аи . 
почве , при чем  к  сосн е  ч асто  прим е ш. б ер еза  ц 
л н с т в е иг. п о д л Ѣ с о е .  Елов. ле са  м ене ѳ х ар актер и ы , 
обы кп. п а  суп есч . н суглипист. п о ч в а х ь , р  П р н п я ть  
служ ит для н в х  и ожной гран и ц ей . В есьм а обы кп овеи - 
пы  такж е н а  боле е плодороди. и о ч в а х  ле са  н з  ш иро- 
колиств. породъ: д у б а , л вп ы , к л е и а , я с е и я ,  то п о д я , 
г р а б а . лещ нны . Г раб  име ет в  М . г- се в .-в о ст . гр а -  
яи ц у  своего  распространения .  Д ля влаж п. и болотист. 
пространств  наиболе ѳ характерн ы  ольха  и м погочш м ен . 
ввды  S a lix . М . г. оч. б о га т а  сы ры ми и болотист. л у г а -  
лии, с преоблад. видов C arex  (о со к и ). Хвойпые л е са  
и обш ирн. болота М. г. соде йствовали с о х р а п еи ию зде сь 
ыногих се вериы х и пе кот. рели ктовы х  форм.  В ь  
воде  тростинков. болот встре ч. ряд  р е дки х  р астен ий 
(S a lv in ia , T ra p a , A ld ro v an d a). Ф лорапесчап . п р о сгр ан ств ,  
папротив,  вм е ст ксероф ильн . х а р а к т с р  u  закл ю ч . 
ряд  форм,  псресѳливш ихся с ю га . Число видов 
ц ве тков. р астен ий в М. г .  сч атается  око л о  ты сячи . 
В  ле сах  М. г .  до сиих  пор о х о т я т с я  н а  м едве д я , 
ди каго  к а б а н а , лося, косулю . В о л к  и лн си ц а  оч. 
обы кнов. Б о г а т а  птнчья ф ау н а , с п р ео б л ад . се в. форы 
п прнсоедип. к  нпм ряда южвыхъ.

Д аселение. М . г. к  1 янв . 1914 г . исчисл. М . гу б . 
стат. комитетом в 2.992.443 ч. П о переп . 1897 г .  в 
Ы. г . было 2.147.621 ч. По данпы м  (петочн .) Г ен . Ш т. 
в  1857 г . н асел . М. г . р авн ялось  998.757 ч .; т. о ., з а  
истекш . 57 ле т насел . утроилось. Э м и град ия  и з  М. г .  
со вер ш ., гл . о ., по двум н аи р ав л ен ия м ъ : з а  г р а н в д у  и 
п а  окраи п ы  империи (Снбирь и Степн. об л .). Н а  окраи п ы  
в 1913 г .  просле довало из М. г .  2.312 перѳселен ц ев  
i i  960 хо д о ко в  (в обратн. н а п р ав д .— 862 пересел . u  
602 ходока). Городское население в  М . г. относвтель- 
но невелнко всле дствие м алаго  р а зв и т ия  пром ы ш л. u 
торговлн  и кул ь ту р н . отсталости. По п ер еп . 1897 г. го - 
родск. н асел . составл . 10 ,5% , a  сѳльское— 8 9 ,5 % . В про- 
чем ,  пеобходимо зам е тить, что к сел ьск . и асел . прц- 
чнсл. такж е жители миогочисл. ме стечек ,  за д д м ., гл . 
о ., торговлей и рем еслам и. Городов в  М. г .  П .О б щ а я  
п ло т н о ст ь  н асел . в  1913 г .  опреде л. в  4 3 ,7  ч. н а  
1 кв . в .,  a  no переп. 1897 г. 26,79— ч. н а  1 к в . в .;  
плотя. с сл ьск . нас. в  1913 г .— 33,6 ч. n a  1 к в . в . ,  a  no  
переп. 1897 г .— 23,99 ч. н а  1 кв. в . Н аи больш . плотч. 
ииблюд. в се в .-з ап . позвы ш оя. части  M. г ., отлич. 
лучишми почвами н боле е здоров. кли м атом ъ; 1-е ме сто 
no плотн. сельск. п асел . принадл. п ово гр у д ск . y . ,  зате м 
ы ииск. и сл у ц к . у у . Н апротив,  ннзм ен. и болотист. 
ю го-вост. уе зды  го р азд о  м ене е паселен ы ; наименьш . 
плотн. в  м озы рск. y . ,  зате м ъ— в ре чицком и пинск . уу. 
Э т пический  состав насел . дов. п естры й , х о т я  б езу сл о в- 
н ое и р ео б л ад авие принадл. одной н ародп остн : бе лорус- 
сам ,  число ко т ., по перѳа . 1897 г . ,  со с та вл . 76 , 0 4  ° 0 
всѳго  н асел . 2 е ме сто по числепности ваним аю т евр ен  
(15 ,99% ), вате м идут великороссы  (3 ,9 1 % ), полякц  
(3,01° 0), не мцы (0 ,19% ) и татар ы  (0,19 % ). Для м алорос- 
сов  перевись 1897 г. даѳт лвш ь 0 ,4 7 % , но если отне- 
стп к  ним пннчукон,  стоящ их в  де йствительности 
ближе к  м алороссаы ,  ч е м к  бе л о р у ссам ,  то про- 
дент этот должен сильно возрасти. В еликороссы  я в и -  
лись в  М. г . при Петре  1 (кр естьяне-р аско л ьн и ки ); 
со времени п ольскаго  возстан ия и вплоть до после дннх 
ле г ь ,  н а  г я д у  с руссиф икацией зем л евлад е ния ,  п ровоин- 
лось  такж е  усиленное н асаж д ен ие вел и ко р у сск . элем епта 
в  го р о д ах  (чпповники и т .  п .)  По р а с п р ед е л. населе- 
ния  в гор о д ах  1-е ые сто прннадл. ев р еям  (5881 0 0; 
т а к о в  же приблизитсльно процепт е в р е ев  и в  ме - 
стеч к ах ) , в  р у к а х  их  по превм ущ . сосредоточ. 
кр у п н . и м елк. торговля  и промы ш л.; вел и ко р о ссо в  в  
гор о д ах  1 9 ,46% , тогда к а к  бе л о р у ссо в  в с е го  лиш ь 
11, 85 % . Относителы ю  вы сок в го р о д ах  процент 
поляков  (7,17 % ). Г лавн . заи ягм е  н асел .М . г .— сельское  
и л е сн . хозяй ство , кот ., по переп. 1897 г . ,  бы ло зан ято
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74,81 %  ж ит.; в  м алоплодородны х уе зд а х  важ пы ы  
подспорьеаи  служ . иобочныо (болъш е всего  л е сны е) 
пром ы слы , кот. в 1897 г . бы ло заи я то  9 ,7  %  сел ьск . 
насел. Н а  втором ые сте , по колич. з а е я т ы х  лнц,  
стоит обрабаты в. промыш л. (9 %  н а с .) ,  зате м ъ —тор- 
говля  (5 ,0 8 % ), частн . сл у ж б а  (3, 8 % ) ,  пути и срезства  
сообщ епия  (2 ,15% ), госуд. служ ба н св о б . п роф ѳс . (2 ,06°/«). 
Г р ам о тн . васел ., по переп. 1897 г . ,  в ы р ази л ась  в  2 5 ,4 4 %  
для мужск. н ас . и 1 0 ,13%  для ж енск.

Сельское хозяйст во . По х ар а к т е р у  9<млеоладгъпия  М. г . 
вы де ляется  ре зко в ы р аж евн ы и  п р ео б л ад ан ием круп- 
н ы х  частн ы х,  прѳимущ ественно д в о р я н с к в х  нм е в ий, 
достиг&ющих часто  разы е ров латиф ундий (см .). П р а в д а , 
и зде сь наблю дается ииереход части  д во р яп ск н х  зеы ель 
в  р у кн  к р е с иь я н ,  кунцов ц д р ., но д ал еко  нѳ столь 
заме тно, к а к ь ,  в а п р ., в средпей  P o cc lu . В сего  в  част- 
ном  владе иии нз общ ей площ адн М. г .  8 .013.453 д ес . 
н аход ., согласно статист . 1905 г . ,  почти две трети (65 ,6% ), 
т о гд а  как  крестьян ския паде л ы иы я земли с о ставл . м ене е 
четвертв  (24 ,3 % ), a  10,1 %  п р т иадл . к а з н е , у д е лам ,  
ц еркви  u др. учрсж ден иям.  Б о л е с т р ех  ч е ивертей 
частновладе льч. зеи ел ь  (76, 9 % )  в  1905 г .  п ри н адл . дво- 
р ям ам ,  тогда к а к  кр естьян ам  всего — 2 ,7 % , крест . то- 
вари щ ествам ъ—6 ,4 % , к у ищ а м ъ —5 ,9 % , ые щ ан ам ъ — 1 ,2 %  
и проч. сословия м ъ —5.3° 0. По дап п ы м  1877 г .  д воря- 
н ам  принадлеж . 9 2 ,8 % ч астн о в л . зе м ., кр естьян ам  1 ,3 % , 
куицам  ^4 ,2% , прочим  —1 ,4 % . Для ку п ц о в  х ар а к т . 
чрезвы чайн о  к р у иш ый р а зм е р  владе пий (в средн 3 .000 ,8  
д ес .), no u для дворян ,  п есм итря н а  ы ногочислснность эгой 
ка т е го р ии зем левладе л ьц ев ,  он р а в е в  в  ср ед н . 580,4 
д., a  для кр естьян ъ —4 1,5  дес . Н апболе е к р у п н ы я  вла- 
д е ния  (д в о р яв  u куп ц ов)  иаблю д. в  ре чвцк . и м озы р. 
у у ., в аи б ольш ая  площ адь д в о р яп ск  зем ел ь — в  п н вск . и 
н гум . y y . ІІап роти в,  гущ ѳ н асел евн ы е  се в .- з а п . у е зды , 
особенно в о в о гр у д ск ., за т е м м впск . и сл у ц кий, отлич. 
бо.иее мелкими зем . влад е н ., u %  кр с с т . зем сль зде сь 
наибольш ий. П аде льпы я зем ли м огут бы ть р азд е лены н а  
2 категории: земли кр естьян ,  бы вш . поме щ ичьвх (8 7 %  
о бщ аго  числа и 84 0 0 общ. площ .), u земли кр е с т ., б. госу- 
д а р с тв ен н ы х ъ (1 3 % о б щ . ч и с л а и 1 6 % о б ид . п л о щ .).К ак  вид- 
но , первы е преоблад., во  н а д е лсны  зем лей ху ж е в то р ы х ,  
т. ч , y  п ервы х в  средн. н а  1 двор приход. 8 ,9  дес , 
a  y в то р ы х ъ —10,5 д ., a  вообщ е в  М. г .  средп. колнч. 
иаде л. земли н а  1 дв. исчисл в 9,1 дѳс. (в  1877 г. 
прнход. в средп. 17,2 д. н а  1 д в .) , мѳж ду т е м к а к  
для всего  се веро-зап ад п . к р а я  средн. п а д е л н а  1 двор 
соетавл . 11,3 дес. По уе здаы ,  од вако , эта  с р сд п яя  силь- 
но колебл ., прн чем ь м еньш е 8 д. н а  1 дв . име ют пять 
се в .-зап . возвы ш . у у ., a  боле е 10 д. n a  1 д в .—четы рѳ 
ю го-вост. низм еп. у е з д а , но р а зн и ц а  эта  у р а в в о в е шив. 
боле е плодородн. ию чвами возвы ш ен . уе здов Вообщ е 
в М. г . преоблад . и аде л. зем .ш  от 5 до 10 д. н а  1 дв. 
(61,9 %  общ. числа), зате м ц дут п ад е лы  свы ш ѳ 
10  д. (25, 8 % ) и м ене й 5 д. (1 2 ,3 % ). Если присоеди- 
ииить к  наде льны м  зем л в , п рикуилспиы я крестьяи аы и  
и крест. товарищ , в  частн. собств ., то  средн. резм е р 
крест . зсм лсвл. в  М. г . попы сится с 9,1 д. до 11,4 
д. и а  1 двор .  Н а д е льн. земли М. г . н а х . почтн исклю ч. 
в  подворц. владе в ии. Н ак о ииец,  что к а с а е т е я  зеы ель, 
прииадлеж . учрѳж деииям ,  то  гр о м а д в . больш ннство и х  
(90°,0) припадл. к а з и е  и сосредогоч . ио преи м ущ . (казен - 
п ы х  боле е */б площ.) в ю го-вост. (поле сски х )  у е зд а х .  
Т ех п и ка  зем леде л ия  стон гь  в  М. г. н и зко . До сих п ор 
прим е н. п ервобы тн. „ляди ш иа я “ ( ию дсе чпжя) систем а 
зем лед .; сущ . такж е одн ап ольн . и д в у х ию льн . снст., пре- 
облад. трехп олы иа я , в  после дн. врсмя и в о гд а  переход. в  
4 -польп. (травосе я н ие). И з землед. м аш ин приме н. 
ыологнлка ii ве я лк а , во  б . ч. лвш ь y поме щ. О тсутств . 
зем ств а  сказы в. в  полп. педостат. а гр о во м вч . помощи 
н а с ел . В веденны я в  1911 г . зем ск. учреж д. н о с ят  
чр^зм е рно бю рократич. х а р а к т . и и ока  почти виче м ие 
прояви ли  с е б я . и и  после дн. годы  провод. д е я т . п раввт. 
зем леустроит. ко ч и ссии. В  1913 г. ири н х  соде йствии 
бы ло п среустр . 63 .453  дес . В  связи  с  х у то р ек  р а з-  
сел . произв. при ые стп. у и р а в л . Зем л. и Г ос. им. гидро- 
тех н . изы ск. в работы  по осуш . заб о л о ч . вем ., подлеж. 
зем леустр . В  1913 г .  б и л о  осуш . 1.832 д ес . В опрос о 
продолж. осуш ит. работ в П оле сье  (с м .) в после дн. 
врем я  вво вь  иодпят. П р и М .гу б . зем стве  учреж д. въ1911
г . болотн. опытн. станция  с субсид. Д емарт. Зем л. Б о л е е 
плодородеы е п гущ ѳ и аеел ен аы е  с .- з .  у е зды  М. г. вы год-

но отли чаю тся  от ю го-вост. (и от бориис. ѵ. ) по техп и ке 
зем леде лия u у р о ж ай н о сти .В о о б щ еж е урож айностьв  М .г. 
для гл ав н . хле бов н евы сока: за  10-ле тие 1901— 19Ю гг. 
в среднѳм дл я  озиы. ржи 42 п у д а , озим . нш сп.— 52 п ., 
я р о в . пш он.—  60 п ., о в са—4 6 п .,  я чм ен я— 4 8 п ., грехлчи  — 
30  п., п р оса— 44 п ., го р о х а  -  4  4 п ., к а р то ф .— 435 п. Относнт. 
вы с. цвфры урож айн. пшеницы нѳ им е ют больш. зв а ч . в  
виду ограпич. илощ. ея  расп р о ст . Н а  поме щ и ч. зем лях y po- 
ж а иш . зн ач и т . вы ш е. Из иосе вов  и и реоблад. озим . рож ь 
(45%  всей п осе вн. площ .), з а т е м идут овес  (20%  площ .), 
картоф . (1 2 %  п лощ .), ячм епь (7 , 4 %  ) , грехича ( 6 % ) и д р .  
В ся ию се вп. площ. за  10-ле т. 1901— 1910 в с р е д н .р а в п я -  
ла с ь  1.309.556 д ., или 16 ,2%  всей площ. М. г. Общ. сбор с 
ноя в ы р ази л ся  в  средп. в 118 .385 ,4т.п . в  годъ; no кол нч. 
с б о р а в ь  ц у д а х  1-е ме ето запнм . картоф ель (60%  веего 
сбора). И з техпич. растеп . за с е в . лен  и к о ииопля, сь  кот. 
собир. к а к  с е и я , т а к  u волокн о . Сбор льнян. волои на 
ва  10-ле тие 1901— 1910 гг. в ы р аз. в  пред. 7 .7 3 3 т .п . (3 3 6 п. 
с д ес .), п ен ьки  —  211,9 т. п. (337 п. с 1 д .). Площ . 
лугов  в  М . г. дов. в ел в ка  (1 1 %  всей площ .), хотя с  
осуш ением болот он а  ы огла бы  ещ е значит. возрастн. 
Сбор се иа в  средп. за  10-ле т ие 1901— 1910 гг . вы раз. 
в  80.203, 6 т  . пуд ., a  за  1912 г . — в 90.162 т. п. Скотов. 
u молочц. х о з . вм е ют в М. г . дов. больш ое знач» н ие , 
по иромыш л. х а р а к т .— почти только  в  поме щ вч. вконо- 
ыил х .  В  1911 г . в  М. г . по д анп . В етерпн . Уир. васчв* 
ты в. 2 .709 .189  голов скота , при чем особенпо выде л. 
колич . к р у н н . р о гат . ско та  и свнней. Из добы в. про- 
м ы ш л. гле дует указать  ещ е ры бвы ѳ промыслы и пче- 
ловодство. Ио д а н н .М .г . с т а т . ком . в 1913 г . зан и м .ры б о- 
ловств. 2.651 ч ., вы руч. 167.130 руб. ЛЬепое х о зя ииство 
дла М. г .  име ет нсклю чит. зн ачен иѳ, т. к . в  нѳ- 
плодородп. м е стностях ле с состачл. едва ли нѳ 
главпое еетеств . богатство; к  со ж ал е нию, правильн. ле - 
соводство м епе е раси ростран ен о , че м х в щ иш ч. истре- 
бление ле сов ,  великоле ппые строевы е ле са М. г. таю т 
с  каж д. годом  и а  гл а за х  н аселепия . В ой еа , естествее- 
но , долж на бы ла н в  этой области сильно отрлзвться 
н а  положении губѳрнив. В  1910 г . пространство ле с-ов 
в  в е де п ии к а зе в . управл. опреде л. в  717 т. дсс., в том  
чнсле  541 т . д . у стр о еиш ы х.  И о д  надзороы ле со- 
охравн т. ком ит. состояло 3.063 т. д е с ., в том числе  
2.558 т. д е с . частны х и м ай оратн . владе ний. Ле сны ѳ 
прлм ы слы  (р у б ка , сп лав  u вы во з ле са) ные ют для 
н асѳл. М. г. преимущ . зп а ч е н ., к а к  побочп. заработ . 
Гио дап . губ. стат. ком ., в  1913 г. было заиято  ле сн. 
пром. 68.176 ч ., с дох. до 2,7 милл. р . ,к у с т а р н . пром. 
(деревян . нзде л. и д р ) —24.257 ч .,  зар аб . 2,4 милл. p . a  
отхож . п ром .— 46.086 ч ., за р а б . 1,6 ыилл. р. По све де в . ,  
собран . П ереселеич . у п р а в л ., в з  М. г .  в 1911 г . уш ло 
н а  заработки  24.404 ч., в  том чиеле  19.041 черпо 
р а б .,  2.396 зем лекопов,  1.769 плотник. и 715 камепщ . 
Р ем ссл ен . промыш. составл . г л а в .  зан ят . еврейск. мa c 
c u .  Около полов. ремеслен. за н . изготовл. одежды (порт- 
ны е u сап ож нн кв). В сего  рем еслеп . чнслнл. в 1913 г . 
5 î .204 ч . Ф абричио-8аводск. промыш л. в  М .г. п евелика, хо- 
тя  u выш е, че м в д р у г .б е л о р у сск . г г .  І Іа  1-ы ми сте  сто- 
нт об р аб о тка  продукт. с ел ьск . хоз. и прежде всего  вяно- 
ку р . пром ы ш л., р азсе ян . по многочисл. поме щич. эко- 
ио.чиям .  В  1913 г . деииствов. 224 в и п окур . зав . и бд р о ж - 
ж ево -вн н о к у р . Площ . посе ва  кар то ф . для ыужд ви н о- 
ку р . д о с т в г . в  1912 г .  18.572 д ес .; значит. такж е пиво- 
вар ен . пром ы ш л. (14 зав . в  1912 г .) ,  мвого м укомольн. 
з а в . ,  зате м сущ . м аслобойны е, кожевсн. u др. зав . 
Ф абр. и з а в . ,  состоящ . под н а д з . фабр. и н спекцив, 
ы асчиты в. в  1 9 1 1 г . 118 с 8 .728 р аб . В з иих 1-е ме - 
сто заним. а а в .,  обраб. дерево (ле со п в л ь в ., спичсчп.). 53 
с  2.911 р а б .,  зате м сле д.: обраб. минсральв. вещ . 
(18 з. с  1.583 раб .), произв. бум аж н . и поли граф и ч., 
обраб. м еталлов ,  хвм нч . произв. и др. По дапн. М. г . 
стат. к о м . ,в ь  1913 г . Сыло в М. г .  всего 516 фаб. и з а в . 
с 13.845 раб. и год. п рои зв . до 36.538.800 р у б . 
Т орговля  в М. г .  состоит,  гл. о ., въ о тп у ске  ле сны х 
ы атериал о в ,  за т е м ндег то р г . х л е бом u др. Д виж ение 
п р о в зв .п о  ж. д . н и о р е к а м ъ (П р н п я т ь ,Б е р е зн н а , Не м ан ,  
Д ве пр и д р .). И з ж . д . важ не ншия : А лександровская, 
п ересе к . се в .-зап . у у . ,  Л и б ав о -Р о м еп ск ая , проход. в  
вост. ч . M . г . ,  В и льи о-Р овѳп ская  - в  зап . части и П о- 
ле сская  (Б р е с т ъ —Б р я п ск )  в  южн. части Ы. г.

Б . Д о б р ы н и н ъ .
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нздании выброеил и М и о г о  гражданскпх 
стихов перваго иер., все-таки в этот 
иериод многиѳ стнхи его захватывалн 
читателей. Попьитка М. своим пере- 
водом „Илиады“ Гомера заме иить гиер. 
Гне дича не уве нчалась успе хомъ.

М. нридает очень большое зна- 
чение своей философской теории, он 
считает „дентром всей своей де я- 
тельностп мэоническую идею“. Свою 
мэоническую теорию М. развил уже в 
1S90 г. („При све те  сове стп“). Самый 
термин „мэонъ“— „несуществующий“ 
он заимствовал y Платона („Со- 
фистъ“). Сознанье, что нельзя обнять 
необъятнаго.ужае иеред неве до.чым 
н несуш,еетвуюш.пм отражаются и в 
поззии М. 2-го пер., когда иоэт утвер- 
ждал,  что „нетле нно лишь одно: по- 
рыв к святыне , которой нгьт и 
быть не может въ н асъ “. Мэоничеекая 
теория вела к отрицанию де йствитель- 
ности и свиде тельетвовала о крушении 
идеалов.  Поэту „какой-то новый мир 
мерещится вдали несуществующий и 
ве чный“. В . Львов- Рогачевский.

Інинский уе з д  находптся в се в.- 
зап. части Минск. г., граничит с 
Виленск. г. Площадь 4.580,3 кв. в. По- 
верхность иредставляет возвышен- 
пость, полого спускающуюся к в. и 
з. от иересе кающаго у. водоразде ла 
ре к Б алтийскаго и Черноморскаго 
бассейнов.  Орошается на в. притоками 
Березины (Свислочь и др.), на з. при- 
тока.ми Не мана (Усса, Сула, Ислочь и 
др.). Почва суглиниетая (преимущ. на 
з.), супесчаная и песчаная. Л е са зани- 
мают ок. 30°/0. Население к 1913 г. 
исчислено в 359,1 т. ж. (включая 
114,4 т. городского), на 1 кв. в. 53,4 
сельск. ж. По переп. 1897 г. было 
277.149 ж., в т. ч. бе лоруссов 59,2°/0, 
евреев 23°/0, великороссов 9,5°/0 и 
поляков 7°/0. Гл. занят. насел. земле- 
де лие ii ле сные промыслы. Общее ко- 
личество земли в 1905 г. равнялось 
463.113 дес., из них крестьян. на- 
де льн. земель 29,7%, (7,6 дес. на 1 
двор) . В частной собственности было 
65,5%, в т. числе  249.274 дес. при- 
надлежало дворянам (в средн. по 
220,7 д. на, 1 владе ние), 19.438 дес. 
крестьянам (по 30,4 д. на 1 влад.), 
6.723 д. ме щанам (по 34,5 д. на 1 
влад.) и 1.104 д. купцам (по 92 д. на

1 влад.). Государству и учрежд. прп- 
надлежало 4,8%. А. П-ръ.

Мннск,  губерпский гор., наиболь- 
ший ii важне йший населен. цѳнтр Б е - 
лорусеии, 106.673 жителя. Располож. 
на с. губернии, в дов. живописн. хол- 
мистой ме стности Б е лорусско-Литов- 
ской гряды (конечная мореиа древн. 
ледника), на обоих берегах р. Сви- 
слочь (прав. прит. Березины) и при 
скрещении Александровской и Либаво- 
Роменской ж. д. Центр. часть города 
лежит на ровном и дов. низком ,че - 
ете , a края ыа холмах и возвышен- 
ностях.  Самая низкая часть назыв. 
„Рыбыый рьинокъ“ и заним. вьисохтее 
русло рч. Немиги, страдает от до- 
ждей и весен. вод.  Д ругия  части го- 
рода, в особен. раньше, также носили 
названия „рынковъ“. „Низкий рынокъ" 
иш е л еще имя „Стараго ме ста“ и 
был,  ве роятно, начальным пунктом 
заселения. К нему примыкает татар- 
ское предме стьѳ, a возле  нах. Троиц- 
кая „гора“ с базарной площадью. 
„Высокий рынокъ“ занят ныне  Со- 
борной площадью; наконец,  „Новый 
рьинокъ“ в цеытр. части города, где  
нах. теперь Александровский сквер 
и архиерейский дом с болыпим са- 
дом.  ІИетропавловский каѳедр. собор 
постр. на ме сте  древней Св.-Духовск. 
церкви и предст. одну из старин. 
правосл. церквей Се в.-Зап.края, основ. 
въХѴІв., пѳрѳстр. в серед. XIX в. Дру- 
гая старая церковь—Екатерининская 
(XVII в.). Интересн. по архит. здание 
обществ. клуба, бывпт. дворец гр. Чап- 
скаго. Над р. Свислочью разбигь 
городской сад.  В М. нах. 6 мужск. 
и 8 жеиск. срѳдн. учебн. завед. (каз. 
муж. и жен. гимн., реальн. учил., ду- 
ховн. семин., коммерч. учил., частн. 
реальн. уч., части. мужск. и 2 женск. 
гимн. и др.). М.—валшый промышлен- 
ный центр Б е лоруссии, с произв. 
винокур., табачн., дрожжев., кожѳвен. 
и разл. др. Торговля М. дов. значит., 
транзитная и по отправке  ле сн. гру- 
зов.  Этнический состав насел. дов. 
пестрый: 43%  русских (бе лоруссы 
ивеликор.), 43,3% евреев,  11,4% по- 
ляковъи 1 ,3% татар.  М.—древний рус- 
ский городъ; в ле топ. упомин. с по- 
лов. XI в., когда принадлеж. полоцко- 
му князю Всеславѵ, a no смерти ero
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образовал особый уде л,  доставшийся 
1'ле бу Всеславичу. В XIV в. был за- 
кре плен заЛитвой,впосле дствии стал 
польским.  В ХѴП в. в нем были 
водворены униатство и католич., иезу- 
иты построили ряд монастырей и кол- 
легий (име ния их пѳрешли зате м в 
казыу). К России вме сте  со всей Б е ло- 
руссией присоедин. при Екат. II. В . Д .

Минск,  город Варшав. губ., см. 
Ново-Минскъ.

Минстрель (minstrel), см. менестрель.
Вииинто, Джильберт Эллиот,  граф,  

англ. государ. де ятель (1751—1814), 
ген.-губ. Индии 1806—1813, cm. IX, 163.

имиинусинские татары, или сагайцы, 
см. абаканские инородцы.

ййинусинский уе з д  занимает 
южн. часть Енисейск. г., граничит 
с Томск. i i  Иркутск. губ. и Монголией. 
ІІлощадь 384.303,7 кв. в. Поверхность 
состоит из горыых де пей и степ- 
ных пространств.  В южн. и вост. 
части возвышаются отроги Саянскаго 
хребта, гироходящаго по южн. окраиые  
y.; на з.—Кузнецкий Алатау. К з. от 
Ениеея находятся обширныя черно- 
земныя стеиш: Абаканская и Сагай- 
ская; на ирав. бер. Енисея—Соленая 
степь, солонцеватая и богатая пастби- 
щами. Значит. часть у. покрыта дре- 
мучими ле сами (тайгой). Орошается 
у. Енисееы и ero притоками: Оя, Ту- 
ба, Сисим,  Абакан и др. На с.-з. те- 
чет р. Чулым с Б е лым ІОсом 
(системы Оби). Много соляных озер,  
из котор. наиболе е заме чат. Мину- 
синекоѳ, по прав. стороиу Б е лаго ІОса 
(в 1909—10 ит . добыто 1.192 т. пуд. 
соли) и це лебное горькосоленое озеро 
Шира. Из минеральн. богатств пер- 
вое ме сто занимает золото (в 1911 г. 
разрабатывалоеь 40 приисков) ; име - 
ютея залежи каменнаго угля, желе за, 
ме дной руды. Населениѳ к 1913 г. 
исчислено в 200,3 т. ж. (вюпочая 16,8 т. 
городского), на 1 кв. в. 3,1 сельск. жит. 
ІИо перед. 1897 г. было 182.733 жит., 
в т. ч. русских 78,7°/0, енисейских 
тюрков 16,1% i i  мордвы 1 ,8 ° /0. Гл. 
занят. населения—земледе лие, дающее 
значит. избыток хле ба; скотоводство, 
дчеловодство, табаководство, золото- 
промышленность и заводская де ятель- 
ность (винокур. и пивовар. заводы), 
ле спые промыслы и пр. А. П-ръ.

И инусинск,  уе здн. гор. Енисей- 
ской г., 15.584 ж. Женск. гимназия; 
музей, осн. Мартьяновым и Клемен- 
дем,  с библ. i i  метеорол. ст.

Іиинус ,  матем. знак,  cm. II, 91. 
Ы и н ута 1) Ѵео часть ч а с а = 60 еек. 

2) M., 1/т часть градуса (cjb.) =  60 сек.
М инц- каб и н еты , то же, что ну- 

мизматич. коллекции, см. нумизматика.
Минчо (Mincio), ре ка, ле в. приток 

р. По, вытекает из оз. Гарда y Пе- 
скиера, дл. 80 км. Име ет важное стра- 
тегич. значение (кре пость Мантуя). 
Ha p. М. ироисходили многия битвы 
(лри Сольферино в 1859 г., при Ку- 
стоцце  в 1849 г. и 1866 г.).

М инч,  пролив,  см. Гебриды. 
шин (Ming), династия в Китае , 

cm. XXIV, 214/15 и 232, прил., 2. 
ийИНЪ, Д. Е„ cm. XI, 668.
Мины морския  служат для защиты 

берегов от неприятельскаго флота. 
Оне  представляют из себя желе зыый 
сосуд,  круглой, цилиндрической или 
сме шанной формы, начиненный взрыв- 
чатым веществом (обыкновенно игрес- 
сованный пироксилин) . М. или распо- 
лагается на дне  пли же держится на 
якоре  на изве стной глубине . Взрыв 
М. может быть ироизведен илите м,  
что да нее наткнется негириятельские 
судно (контактныя M.), или же М. мо- 
жет быть взорвана челове ком с бе- 
рега в тот момент,  когда над ыею 
ироходит судно (оосервационныя M.). 
Контактньия М. различаются по уст- 
ройству контакта и запала. Англича- 
не разде ляют пх на три класса:
1) Механическия M., y которых яаиал 
производится чисто механич. путем 
(удар судна вызывает падение груза, 
трение о запальный состав стержня 
и т. п.). 2) Электро-контактныя М.\ 
зде сь удар замыкает электрический 
ток батареи, которая находится на 
берегу. 3) Электро-механаческия M., 
изобре тенныя русскими; зде сь бата- 
рея еодержится внутри самой M., и при 
ударе  замыкается токъ; при таком 
устройстве  отпадают провода, идущие 
от береговой батареи. Контактныя М. 
нсудобны те м,  что располагаются на 
такой глубине , чтобы подвергнуться 
удару проходящаго судна, т. ч. оне  
опасны i i  для своих судов.  Обсерва- 
диоыныя М. вь этом отношении удоб-
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не е, так как могут быть поста- 
влены глубже, не требуя наталкивания 
на себя вражеских судов.  Д ля увели- 
чения  ве роятности столкновения ко- 
рабля с контактной М. прн возможно 
малом числе  M., японцы в 1904 г. 
первые придумали связывать две  со- 
се дния контактныя М. проволочньш 
каыатоы,  яа который натыкается нос 
корабля и те м притягивает к ко- 
раблю обе  М. Говорят,  что так по- 
гиб „Петропавловскъ“ в Порт- Ар- 
туре . Постановка контактных М. про- 
изводится обыкновенно при помощи 
специальных минных крейсеров,  вьи- 
брасывающих M., которыя сами уста- 
навливаются на назначенной глубине . 
Неприятель же вылавливает М. помо- 
щию се ти, которую тащат мелкия суда 
(траллеры). 0 самодвижущихся М. см. 
торпеды; о сухопутных М. см. фугасы.

А. Сидоровъ.
М инье (Mignet), Франсуа Огюст 

Алексис,  франц. историк (1796 — 
1884), был сперва адвокато.м,  по- 
том занялся в Париже  журналисти- 
кой (с 1821 г.). Сначала работал в 
оппозиционн. либеральном „Courrier 
Français“, a в 1830 г. вме сте  с Тье- 
ром и Ар. Каррелем основал „Na
tional“. Первый из его историч. тру- 
дов — „De l’état du gouvernem ent de 
saint Louis et des institutions de ce 
prince“ (1822)—был удостоен премии. 
Наиболе « изве стным из дальне й- 
ших является „Histoire de la révolu
tion française“ (1824 r.; pyc. nep.), co- 
чпнение, блестяицее no изложепию и 
сознательно пропитанное либералыюй 
политич. тендендией. М. играл вид- 
ную роль на общественном поприще : 
во время июльской революции участво- 
вал в протесте  либеральной жур- 
налистики, занимал зате м государ- 
ственныя и общественныя должности, 
в 1836 г. был избран в члены 
академии. В бытность свою членом 
министерства Гизо написал прево- 
сходное сочинение: „Négociations rela
tives à la succession d’Espagne“, a в 
качестве  секретаря академии произ- 
нес ряд блестящих исторических 
характеристик.  Кроме  вышеназван- 
ных сочинений, написалъ: „Antonio 
Perez et Philippe II“ (1845), „Histoire 
de Marie S tuart“ (1851; pyc. nep.) и др.

Миньо (испан. Mino, португ. Minho), 
р. Пиренейскаго полуострова; нач. в 
Галисии, на Сиерра де Мейра, течет 
сначала на ю„ зате м на ю.-з.; обра- 
зует в нижнем течении граннцу 
между Испанией и Португалией; впад. 
в Атлантич. ок. y порта Каминья. 
Дл. 250 км.

М инь-цзянь, ре ка в Китае , см. 
XXIV, 224, прилож., 10.

М иньяр (Mignard), Пьер,  живо- 
писец (1610—1695), был учеником 
Вуэ, долго жил в Риме  (почему и 
носит назв. Римскаго) и изучал Ра- 
фаэля, Пуссена и Караччей, потом 
стал склоняться к Рубенсу. Был 
храпителем королевских собраний, 
директором i i  канцлером франдузск. 
академ., ему был поручен высш. над- 
зор за гобеленовой мануфактурой. Гл. 
произв. М.—громадная фреска в ку- 
поле  церкви Валь деГ рас в Париже , 
изображающая прославление Троицы. 
Фреска исполнена в итальянском 
академич. стиле  довольно холодно и 
условно. Лучше—мадонны M., мило- 
видныя и даже слащавыя. Еще лучше 
его портреты (Ментенон,  семыи до- 
фина). В портретах М. лица пози- 
руют,  но он передает их жизненно. 
М. склонен от рисунка итти к 
краскам.  П. Т.

ЭДира (Мира Ликийская), древд. гор. 
в Ликии. Развалины города (театр,  
гробницы с надписями и пр.) нахо- 
дятся близ деревни Кьейчукъ.

М ирабилит,  см. глауберова соль.
Ширабо (Mirabeau), Виктор Рикет- 

ти, маркиз де, ыазываемый Старшим,  
физиокрагь (1715—1789), сначала слу- 
жил в армии, по выходе  из которой 
написал свое иервое сочинение „Testa
ment politique“ (1747); в нем он вы- 
ставил требование, чтобы для блага 
Франции дворянство было поставлено 
снова в то положение, которое оно за- 
нимало в средние ве ка. Въ1750г.М. из- 
дал „L’utilité des E tats provinciaux“, в 
1756 г.—главный труд свой—„Ami des 
hommes ou traité de la population“, npo- 
никыутый идеями физиократов,  но на- 
писанный автором еще до знакомства 
своего с Кенэ, восторженным почи- 
тателем котораго он стал впосле д- 
ствип. В 1760 году М. опубликовал 
„Théorie de l’Impôt“, где  ре зко вы-

3 29
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ступил против откупщиков (fer
miers généraux). По проискам после д- 
них,  М. пришлось не которое время 
пробыть в заключении в Венсенской 
тюрьме , a зате м удалиться в свое 
поме стье Биньон.  Зде сь по-настоя- 
щему основалась школа физиократов,  
органом которой сде лался издавае- 
мый M. „Journal de l’agriculture, du 
commerce et des finances“. M. жил 
потом попереме нно в име нии и в 
Париже . В 1772 г. жившая отде льно 
от М. жена его зате яла с и шм 
скандальный бракоразводный процесс,  
в котором принял участие и сын 
его, знаменитый трибун,  отстаивав- 
гаий ыа суде  интересы своего отца. 
Процесс кончился в пользу жены. 
Кроме  указаннаго, М. написал мно- 
жество других сочинений и журналь- 
ных статей в духе  учения физиокра- 
тов.  М. несомне нно обладал круп- 
ным литературным талантом.  Об 
этом свиде тельствует хотя бы то, 
что „Ami du peuple“ приписывался 
Кенэ, a „Etats provinciaux“ — самому 
Монтескье. Ho в ыем была прису- 
щая всему роду М. безпорядочность, 
u он не суме л создать лучтаго.

Гиирабо, Габриэль Оноре Рикетти, 
граф де, сын предыдущ., один 
из видне йших де ятелей француз- 
ской революции, род. в 1749 г.; про- 
исходил из знатной провансаль- 
ской фамилии, отец предназначал 
его к военной службе . В 1769 г. 
он окончил военную тколу в ІІа- 
риже , поступил в полк и с гиер- 
вых же шагов отбил даму y своего 
начальника. За это отец выхлопотал 
le ttre  de cachet, и юный пове са был 
водворен на остров Рэ. Освобожден- 
ыый, он участвовал в походе  в Kop
cimy и по возвращении (1772) женился 
на де вушке , избранной отцом.  Ссора 
с каким- то дворянином послужила 
поводом ко второму lettre de cachet 
и заключению в замке  Иф.  Оттуда 
он был переведен в Жу, на боле е 
свободный режим,  соблазнил г-жу 
Монье (знаменитую по переписке  So
phie), бе жал в НІвейцарию вме сте  с 
нею, был заочно приговорен к 
смерти, в 1777 г. случайно попал 
в руки франц. полиции и заключен 
в Венсенском замке  по третьему

lettre de cachet, Чтобы убить время, 
он написал трактат о lettres de 
cachet, a в промежутках писал пись- 
ма к Sophie, переполненныя непри- 
стойностями. В 1782 г. он был вы- 
пущен,  с грустью узнал,  что So
phie ему изме нила, добился отме ны 
приговора о смертной казни, развелся 
по суду с женой, вме шался в про- 
цесс между отцом и матерью. Во 
все х своих судебныхъвыступлениях 
обнаружил бурный ораторский дар 
и наговорил властям так ыного 
неприятнаго, что вновь должен был 
бе жатр из Франции. В Голландии он 
сошелся с г-жой де Нэра, которая 
сде лалась его преданной подругой, 
потом долго жил в Апглии, в 
1785 г. получил разре шение вернуть- 
ся и попытался устроиться диплома- 
том.  Кончилась эта попытка те м,  
что М. написал две  великоле пных 
книги о ІІруссии („Histoire secrète de 
la cour de Berlin“ и „De la monarchie 
prussienne sous Frederic le Grand“), 
полныя yма и наблюдательности, но 
мысль o карьере  пришлось бросить: 
слишком был бурен и несдержан 
„дипломатъ“. Когда былн объявлены 
выборы в генеральные ттаты , М. 
пожелал пройти от провансальска- 
го дворянства, но Іыл им отвер- 
гнутъ; тогда он прошел от третьяго 
сословия въЭксе  и Марсели. Началась 
та полоса жизни M., которая сдивает- 
ся с историей первых двух ле т 
революции.

Е ице не так давно с именем М. 
соединялось—и не y одыих только 
ткольниковъ—одно лишь воспомиыа- 
ние о сме лых словахъ: „Подите, и 
скажите вашему господину, что мы 
находимся зде сь по воле  народа и 
выйдем отсюда только неред силою 
штыковъ“. М. как будто только и 
появлялся, чтобы напугать этой гроз- 
ной фразой злополучнаго Дре-Брезе. 
ІИотом выплыла на све т история  со 
шкатулкой, в которой нашли перепи- 
ску его с агентами Марии Антуанетты. 
Исходя из фразы в Национальн. Со- 
брании, почти дедуктивно строили ха- 
рактеристику M., как народнаго три- 
буна, пламеннаго заступника за  права 
нации. От шкатулки пошли другия 
общия ме ста: М.—предатель; он изме -
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нил революции, предался двору. Но- 
ве йшия  биографии представляют де ло 
не столь лубочно: слова, обращенныя 
к королевскому церемониймейстеру, 
звучат гораздо боле ѳ почтительно; 
монархистом М. никогда не переста- 
вал быть, не име л нужды прода- 
ваться и не был на это способен.  
Вообще, характер оказался боле е по- 
нятным,  хотя, быть может,  и не 
столь красочиымъ.

Среди де ятелѳй Конституантьи M., 
конечно, был самым видным.  Одна 
вне шность выде ляла его из толпы 
других членов собрания. Огромная 
голова в напудренном парике , лицо, 
изрытое оспою, безобразное, почти 
ужасное, но обладавшеѳ благодаря го- 
рящим глазам  какой-то странной 
притягатѳльной силой, крупная фигу- 
ра в щегольском костюме , величе- 
ственньия манѳры—вне шность гиган- 
та. У М. были все  данныя, чтобьи 
увлекать, заражать настроением,  и 
Нац. Собр. нѳ раз испытало на себе  
чары его волтебнаго слова. Ho М. 
никогда не пользовался настоящим 
влиянием,  таким, какимъпользовались 
боле е скромные его собратья: Сийес,  
Валъи, Мунье. Когда он обращался 
к чувствам,  к страстям Собрания, 
оно не могло ему противостоять, но 
когда нужно было поде йствовать на 
разсудок аудитории, его слово нѳ до- 
ходило до нея. Где  нужна была ре ши- 
мость и где  y других ея нѳ хватало, 
выступал M., и Собрание шло за ним,  
но ему ни разу нѳ удалось заставить 
ѳго пойти за собою в важном прин- 
дипиальном вопросе , в котором 
Конституанта стояла на иной точке  
зре ния. М. был практик.  Он был 
почти совершенно незатронут идей- 
ииы м  движением,  предшествовавшим 
революции. В этом отношении он 
коренвым образом отличался от 
болыпинства Нац. Собрания. Он был 
чуть не единственным депутатом,  
котораго ыѳ приводила в энту- 
зиазм дѳкларация прав.  Наоборот,  
он из все х сил старался охла- 
дить восторги перед ней своих 
товарищей. Он побуждал их скоре е 
покончить с декларацией и перейти 
к конститудии. Ему казалось гораздо 
боле е важным установить руководя-

щия  начала общественнаго строя Фран- 
ции, че м трактовать о правах чело- 
ве ка, приме шшых ко все м широтам 
зѳмного шара, „нравственным и гео- 
графическимъ“.Онъбылъубе жденным 
противником деспотизма иборолся с 
ним в первых рядах,  но он нѳ 
хоте л уничтожения  королевской вла- 
сти, раз ей поставлены границы: он 
опасался, что аристократия выродится 
в олигархию, a демократия приведет 
к цезаризму. Он виде л вред и 
несправедливость феодальных прав,  
по ночь 4 августа нѳ только нѳ вы- 
зывала в нем воодушевлеыия, a еще 
подвергалась его критике . И, быть 
может,  отдавая дань после дним 
пережиткам кастовой исключительно- 
сти, он утверждал,  что далеко не 
все  феод. права могут быть уничто- 
жены без выкупа. Когда он убе - 
днлся, что Собрание против абсолют- 
наго veto короля, и увиде л,  что ему 
прегражден открытый путь в ми- 
нистры, он тайно вошел в сноше- 
ние с двором и де ятельно помогал 
ему сове тами. Он ни на иоту не из- 
ме нял своим убе ждениям,  но по- 
ложение его становилось все боле е и 
боле е тягостным.  Секретныя отно- 
шения его ко двору были открыты и 
вызывали совершенно превратное тол- 
кование. Смерть (апре ль 1791 г.) изба- 
вила его от серьезных осложнений. 
0 М. c m . Aulard, „Orateurs de l ’Assem
blée Constituante“ (1882); Stern, „Le
ben M.-s“ (1889); Rousse, „M.“ (1891); 
A. Sorel в „Essais d’histoire“ (1883;; 
Аоанасьев в „Историч. очеркахъ“ и 
отде льно; Э. Д . Гримм,  „M.“ (1908).

А. Дживелеговъ.
Мираж,  лиарево, оптическия  явления 

в атмосфере , име ющиядовольноразно- 
образный характер и сводящияся во- 
обще к тому, что наблюдатель при 
изве стных условиях 1) или видит 
какой-нибудь отдаленный предмет по- 
вторенным вдвойне , втройне , даже 
много раз (так,  напр., вид судна, 
плывущаго по водной поверхности, со- 
провождается ре ющим выше его пря- 
мым или обратным его изображе- 
ниемъ; где  на самом де ле  находится 
не сколько солдат,  наблюдатель видит 
це лое войско; или же не сколько до- 
мов кажутся ему городом,  который
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притом безпрерывно ме няет свои 
очертания —это т. наз. фата-моргана)',
2) или же наблюдателю вдали пред- 
ставляется водная поверхность, в 
де йствнтельности не существующая, 
окруженная деревьями или домами, 
которые де йствительно находятся в 
том ме сте , где  представляются. Эти 
явления объясняются те м,  что при 
изве стном распреде ленин темпера- 
туры в прилегающнх к земной по- 
верхности воздушных слоях све то- 
вые лучи могут испытать на своем 
путн полное внутреннеѳ отражение от 
одного из слоев,  который так. обр. 
будет де йствовать как зеркало. Если 
отражающий воздушный слой име ет 
неровную, зыблющуюся поверхиость, 
то вме сто одного изображения может 
получиться множество изображений, 
возникающих и исчезающих (в роде  
отражения лучей солнца или луны в 
колеблющейся поверхности моря). Что 
касается вида водных бассѳйнов,  
которые в де йствительности не су- 
ществуют,  то они представляют со- 
бою просто изображение голубого неба.— 
Явление М. наблюдается особенно часто 
в степях или пустынях,  сильно ыа- 
гре ваемых солнцем,  где  воздушные 
слои, непосредственно прилегающие к 
почве , бывают нагре ты сильне е верх- 
ннх слоев и потому становятся ме- 
не е плотными, че м верхние. А. Б .

иЛиракли, см. драма, XIX, 64/65.
КЛирамиши, ре ка в и санадск. пров. 

Новый Брауншвейг,  впад. в одноим. 
бухту зал. Св. Лаврентия. Дл. 362 км.

Мирбановое масло, технич. назва- 
ние нитробензола (см.).

ЙЯирбо, Октав,  франц. писатель, 
член акадѳмии Гонкуров,  род. в 
1850 г. Вышедший из школы натура- 
лизма, соединяя его безпощадную ма- 
неру письма порою с нелишенной ори- 
шнальности фантастичностыо („Сад 
пытокъ“), М. является в своих ро- 
манах и драмах страстным против- 
ником современнаго общества, пода- 
вляющаго и извращающаго индивиду- 
алыюсть челове ка. Выступая всегда 
ирежде всего обвинителем,  М. вскрьи- 
вает жестокость, лежащую въоснове  
милитаризма и колониальной политнки 
(первая часть „Сада пытокъ“), эгоизм 
и аферизм крупной бтржуазии (драмы:

„Власть денегъ“ и „Очагъ“), разврат,  
характеризующий иму ицие классы („ Днев- 
ник горничной“) h изве стную часть 
католическаго духовенства („Себасти- 
ан Рокъ“), дурное хозяйничание ка- 
питалистов,  доводящих рабочих до 
вырождения и бупта (соц. драма „Дур- 
ыыѳ пастыри“). В современном обез- 
личенном,  „цивилизованномъ“ обще- 
стве  М. чувствует себя приблизи- 
тельно так,  как выведенная им в 
после днем романе  „Dingo“ собака, 
отпрыск выросшей на свободе  воин- 
ствующей иороды, попавший в куль- 
турный Париж,  сознающий, что про- 
буждающимся в нем мятежным чув- 
ствам не т выхода. Челове коненавн- 
стничество М. ярко сказалось в этом 
романе , где  ов героем сде лал не 
челове ка, a пса. Принадлежность М. 
к группе  анархо-индивидуалистов 
сказалась и в его творчестве , напр., 
в противоположении героической лич- 
ности се рой и косной массе  в сод. 
драме  „Дурные пастыри", или в 
том,  что критика его направлена не 
столько против изве стной обществен- 
ной организации, a против те х фе- 
тишей, во власти которых находится 
ум челове ка (отсюда его етремление 
разрушить авторитет католицизма), 
наконед,  в его культе  сильной, яр- 
кой, себе  самой законом служащей 
личности. Почти все  произведения М. 
переведены на русск. яз. В . Фриче.

Миргородский уе з д  находится в 
средней части ІИолтавск. г. Площадь 
2.33б,7кв.в.Поверхность представляет 
в общем ровную степь (средняя выс. 
70—80 саж. ii, ур. м.), боле е высокую 
на з. и перере занную на в. длинными 
балками. Орошается Поелом с при- 
током Хоролом.  Почва—средний су- 
глннистый чернозем,  ме стами се рый 
ле сной суглинок и (по берегам ре к)  
пески. Населениѳ (гл. обр. малорусское) 
к 1913 г. исчислено в 205,2 т. жит. 
(включая 17,4 т. городского), на 1 кв. в. 
80,4сельск. ж. По пѳреп. 1897 г. было 
157.790 ж., гл. обр. малороссов (97,1°/^, 
евреев было 1,94°/0. Гл. занятие ыасел. 
земледе лие; из кустарных промыс- 
лов развито гоичарное производства 
(по р. Хоролу). Общее количество земли 
в 1905 г. равнялось 2.30.296 дес., из 
них крестьянск. наде льн. земѳль 58°/0
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(5,4 д. на 1 двор) . В частяой соб- 
ственностн было 40,7°/0, в т. ч. y дво- 
рян 62.902 д. (72,1 д. на 1 влад.), 9.414 д. 
укрестьян  (12,3 д. на 1 влад.), 5.053 д. 
y у еицан (6,3 д. на 1 влад.) и 7.131 д. y 
купцов (125,1 д. на 1 влад.). А . ІІ-ръ.

7Лиргород, уе здн. гор. Полтавск. г., 
на р.Хороле ; 17.188 ж.; муж. и женск. 
гимназии.

Гыирдиты, албанское племя, c m . II, 72.
М иревельт,  Мнхель Янсон,  гол- 

ландский живопнсец,  род. в 1567 г. и 
работал в Дельфте . Там y него 
была болыпая мастерская и школа. 
Он в громадном количестве  испол- 
нял портреты. Число их он опре- 
де лял в 10.000. М. трезво, проза- 
ично-правдиво передает позировав- 
ших перед ним бюргеров,  прпн- 
цев,  дам,  воинов,  де тей. Все он 
пишет гладко-сдержанно, в скромной 
гамме  спокойных тонов.  Заказы 
дали Ы. большия средства. Он ум. в 
1641 г. Сын его Петр (1596— 1632) 
был изве стн. иортретистом.  H. Т.

Ййирза(журзя,арабск.,потомокъэмира), 
первоначально титул принцев крови 
y  восточных народов,  теперь названиѳ 
все х лид высших классов,  соотве т- 
ствующее нашему „господинъ“; для от- 
личия принцев от обыкновенных лю- 
дей y первых этот титул ставится 
после  имени, y вторыхъ—впереди.

Мирзапур,  гор. в Соед. провшиц. 
брит. Индии, на Ганге ; 79.862 ж.

ииииирикина, см. дурукули.
MnpHCb(Mieris), ван,  Франц, Стар- 

ший, голлаидский живописец (1635— 
1681), учился y Г. Доу и в манере  учи- 
теля изображал сдены из жизни. Он 
написал молодых дам,  завтракаю- 
щих устрицами, играющих с собач- 
зсою или попугаем,  сидящих перед 
зеркалом.  Он хорошо комбинирует 
■обстановку, превосходно передает пе- 
реливы парчи, шелка и бархата, игру 
жемчуга и горностаеваго ме ха. Его 
сын ii ученик Виллем (1662—1690) 
уступал в даровании отцу и еще 
сильне е, че м после дний, выдвигал 
выписку околичностей. H. Т.

Милщимповый(мелиссиновый) спирт,  
СзоНбиОН, один из высших гомо- 
логов метиловаго спирта; t° пл. его— 
86°. В виде  эѳира пальмитиновой 
к-ты М. с. встре ч. в пчелином во-

ске ; наход. такяге в растнт. воске 
карнауба (из Copernicia cerifera, Вра- 
з иил ия ) .  C. Н.

Мириа, приставка к названиям еди- 
ниц метрич. системы, означ. увели- 
чение в 10.000 раз,  см. ее ca и ме ры.

Мириада, первоначально 10.000, a 
теперь вообще оч. болыпое количеетво.

Мириа т ,  псевдоним польск. поѳта 
Пшесмыцкаго (см.).

Ги.иро, особый состав из благо- 
вонных веществ,  употребляемый при 
различных церковных обрядахъ: гирн 
таинствах миропомазания и священ- 
ства, a также при освящении престо- 
лов в храмах.  Приготовлеиие и 
освящение М. предоставлено только 
высшим духовным лицам.  В рус- 
ской церкви оно варится и освящается 
в четверг на Страстной неде ле , 
только в Киеве  и Москве , и огтуда 
разсылается по все м епархиямъ.

Гииировая с д е лка, договор,  посред- 
ством котораго стороны путем взаим- 
ных уступок устраняюгь спорность 
или неопреде ленность суидествующих 
между ними правоотношений. Право- 
отношения, регулируемыя М. с., не 
должны быть объективно спорными: 
существенио лишь, что стороны счи- 
тают их таковыми. В болынинстве  
случаев М. с. име ет своей це лью 
разре шить спор между сторонсши о 
существовании, содержадии или объеме  
взаимных прав и обязанностей, ио 
она может име ть своим объектом 
и не спорныя правоотношения, алиш ь 
неопреде ленныя, возбуждающия сомне - 
ние в их  осуществимости (напр., при 
условных обязательствах,  при запу- 
танном имущественном полол«ении 
должника и т. п.). Как общее правило, 
гражданския правоотношения, как вещ- 
ныя и обязательствениыя, так семей- 
ственныя и насле дственныя, могут 
служить объектом М. с. Лишь в не - 
которых случаях законодатель уста- 
навливает исключения, исходя пз 
особенности отношений между сторо- 
нами, и ограничивает свободу сто- 
рон в распоряжении их правами. 
Так, недопустимо мировым соглаше- 
нием устанавливать существование 
брака или родственной связи; неде й- 
ствительна М. с. об отказе  от тре- 
бования алиментов на будущее время.
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Б общем можно сказать, что М. с., 
заключая в себе  распоряжение пра- 
вами, неприме нима к те м право- 
отношениям,  при которых законода- 
тель ограничил свободу распоряжения. 
В области уголовных правоотноше- 
ний М. с. допускается лишь в отно- 
шении преступлений, пресле дованиѳ по 
которым возбуждается лишь по част- 

■ной инициативе (Улож. о наказ., ст. 157), 
за исключением однако преступлений 
против женской чести и це ломудрия 
и насильственнаго вступления в брак.  
Характерным для М. с. является еза- 
имность уступок.  Если уступает лишь 
одна сторона, то перѳд нами нѳ М. 
с., a или признание права другой сто- 
роны, или отказ от права, могущие 
прн наличности изве стньих условий 
представлять из себя дарение. М. с. 
является двусторонним договором,  
заме няющим юридическия отношения, 
бывшия между сторонами до ея за- 
ключения; она новирует ѳти отношения, 
и дальне йшия взаимныя притязания 
сторон основываются ужѳ на ней. 
Лишь в случае  признания М. с. не- 
де йствительной возстаыовляются пра- 
воотношения, послужившия поводом 
к ея заключению. М. с. можѳт быть 
оспорена, если она заключѳна под 
влиянием обмана или принуждѳния; по- 
добно другим договорам,  она может 
быть признана неде йствительной и в 
том случае , если стороны заблужда- 
лись относительно фактических об- 
стоятельств,  положенных в ея осно- 
вание. Но в после днем случае  над- 
лежит име ть в виду, что ошибка, 
заблуждение в спорных,  неясных 
отношениях между сторонами не мо- 
жет быть принята во внимание, так 
как це ль М. с.—именно устранение 
такой неясности, хотя бы после дняя 
и была лишь субъективнаго, a нѳ об-  
ективнаго характера, и впосле дствии 
для сторон разъяснилась. Поэтому 
М. с. может быть признана неде йстви- 
тельной на основании заблуждения сто- 
рон лишь в том случае , если сто- 
роны ошибочно считали какое-либо об- 
стоятельство безспорным,  и это об- 
стоятельство являлось существенньш 
для всей М. с. (Проект обязат. права, 
ст. 1147, германск. гражд. улож. § 779).

Наше де йствующее законодательство

касаетсяМ. с. лишь в законах процес- 
суальных (т. XVI, ч. 1 Устав гражд. 
суд., ст.ст. 70—71, 1357— 1366), преду- 
сматривающих окончаниѳ мировым 
соглашением спорных де л,  уже 
ставтих предметом судебнаго раз- 
бирательства. По де лам,  разбираю- 
щимся y мировых судей, закон (ст. 
70) вме няет даже судьям в обя- 
занность склонять стороны к оконча- 
нию де ла миром,  и только в случае . 
отказа сторон окончить де ло миром 
судья приступает к постановлению 
судебнаго ре шения. Окончание де ла 
мировым соглашением возможно в 
любой момент судебнаго разбиратель- 
ства, даже и в кассационной инстан- 
ции (ст. 1357). Спорным предста- 
вляется вопрос,  может ли служнть 
объектом М. с. де ло, по которому 
име ется уже вступившее в закииную 
силу ре шениѳ суда. Не которые (Шер- 
шеневич,  „Учебник гражд. права“, 
стр. 138) высказываются отрицатель- 
но в виду отсутствия  элемента спор- 
ности. Но с этим едвали можно со- 
гласиться; как было ужѳ отме чено, 
М. с. может регулировать не только 
спорныя отношения, но и отношения 
неопреде ленныя в смысле  их осу- 
ществимости. Поэтому вполне  допу- 
стимо, если, напр., кредитор по миро- 
вому соглашению откажется от части 
присужденной ему суммы за  обезпе- 
чение залогом другой части (Проект 
обязат. права, ст. 1142, ре шѳниѳ Гра.жд. 
Касс. Деп. Сената 1875 г., № 530). Про- 
десс может окончиться как на осно- 
вании судебной, так и вне судебной М. 
с. Вне судебная М. с. должна быть со- 
ставлена в письменной форме  и явлена 
y нотариуса (ст. ст. 1359,1361). Судеб- 
ная М. с. заносится в протокол,  ко- 
торый подписывается сторонами и чле- 
нами суда (ст. 1364). Участие суда в 
мировом соглашении ограничивается 
установлением непринужденнаго со- 
гласия сторон и констатированием 
соглашения. Особыя права предоста- 
влены суду по де лам,  основанным 
на Положении о страховании рабочих 
от несчастных случаев и не кот. др. 
(ст. 13571), которыя могут оканчи- 
ваться примирѳнием не иначе как 
на основаниях,  предложенныхъсудом.  
Де ло.прекращенное М. с., окаичивается
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навсегда, и М. с. равносильна ре ше- 
нию, вступившему в закониую силу. 
Однако принудительному исполнению 
она не подлежит (иначе германск. 
уст. гражд. суд., ст. 794), и в случае  
несоблюдения ея одной стороной дру- 
гая  может лишь предъявить иск на 
основании М. с. За  отсутствием в 
де йствующих материальных граждан- 
ских законах постановлений о М. с., 
к случаям,  когда после дняя име ет 
ме сто вне  судебнаго разбирательства, 
иириме няются по аналогии правила о 
процессуальной М. с. Проект гра- 
жданскаго уложения посвящает Ы. 
с., подобно западным законодатель- 
ствам,  ряд статей (Обязат. право, 
книга 5 Гражд. Улож., ст.ст. 1141—1147).

От М. с. в области гражданских 
иравоотношений должно отличать, как 
осооый институт,  котурсную М. с.— 
соглашение несостоятельнаго должника 
с большинством кредиторов.  Осо- 
бенностью конкуреной М. с. является 
отсутствие признака взаимности усту- 
покъ; уступают лишь кредиторы, со- 
глашаясь или на уменыпение требова- 
ний или на разсрочку платежей, долж- 
ник же ничего нѳ уступает.  Но са- 
мым существенным отличием яв- 
ляется то, что вообще М. с., как до- 
говор,  обязательна только для те х 
лиц,  которыя на нее согласились; 
конкурсная же М. с., принятая изве ст- 
ным большинством,  обязательна и 
для несогласнаго на нее меныиинства кре- 
диторов.  На Западе  (Англия, Бельгия, 
Италия)такая М. с. являотся одним из 
способов предотвращения самаго кон- 
курснаго продесса, устраняющим ли- 
квидацию предприятия. Она принимается 
большинством кредиторов и утвер- 
ждается судом.  У нас (Устав суд. 
торговаго, ст. ст. 540—544) она есть 
один из видов окончания конкурс- 
наго процесса (cat.). ГІринимается оиа 
в общем собрании кредиторов,  боль- 
шинством после дних,  обладающим 
трѳмя четвертями претензий, допущен- 
ных в конкурс,  ii утверждается су- 
дом.  Оыа обязательна для все х кре- 
диторов,  допущенных к участию в 
конкурсном производстве , но в от- 
ношении кредиторов,  не заявивших 
своих претензий, a такжѳ хотя и за- 
явивших,  но не допущенных в кон-

курс,  она силы не име ет.  М. с., 
принятая при вышеуказанных усло- 
виях,  „прекращает конкурс и все  
его после дствия так точно, как бы 
никогда его не было“ (ст. 544). Кон- 
курсное производство не может окон- 
читься М. с., если во время производ- 
ства будут обнаружены признаки зло- 
стной несостоятельности.

Л и т е р а т у р а :  Анненков,  „Опыт 
комментария “, т. VI, стр. 225—244; Бась- 
ковский, „Учебник гражд. процесса“, 
1914 г., стр. 457 и сле д.; Синайстй, 
„Рус. гражд. право“, 1915 r., вып. II.; 
Шершеневич,  „Курс торговаго права“, 
1912 г., т. IV, §§ 192 и 210; Парамс- 
нов,  „M. с.“ („Ве стн. Пр.“, 1900 г., J'à 3); 
Planiol, „Traité élémentaire de droit ci
vil“, v. II, n. 2284—2301; Accarias, „De la 
transaction“, 1863 r.; Enneccerus, „Lehr
buch des bürgerlichen Rechts“, I Band, 
zweite Häfte, § 418, изд. 1910 r.; Oert- 
mann, „Der Vergleich im gemeinen Zivil
rech t“, 1895; Kretsclimar, „Der Vergle
ich im Prozesse“ (1896). Д .Генкинъ.

Мирович,  Василий Яковлевич,  по- 
ручик Смоленск. полка, по отзыву Ека- 
терины II, „внук и сын бунтовщи- 
ковъ“, малороссийск. сепаратиетов.  М. 
род. в Сибири, куда был сослан его 
отец.  Озлобленность против Екатери- 
ны, отказывавшей неоднократно М. вер- 
нуть конфискованныя y де да и отца 
име ния, бе дность, приме ры предше- 
ствующих переворотов натолкнули 
М. на мысль о „шлиссельбургской не- 
ле пе “, как ме тко выразилась Екате- 
рнна о его иеудачной попытке  возве- 
сти на престол Ивана VI (сли.).

Мировой с у д ,  см. ме стный суд.  
Киировые посредники, см. крестыи- 

не, XXV, 554.
ЕйирозинъІферментъ(энзим) ,встр1;- 

чающийся в се менах горчиды (см.).
Мирэновая кислота, глюкозидъ; 

калийная соль ея, C10H160 9NSaK, встре ч. 
в се менах горчицы (cat.).

Мирон,  греческий скульптор,  жив- 
ший ок. полов. V в. до Р. X. Учился 
M., ве роятно, y Агелада в Аргосе  и 
усвоил от него не которые элементы 
аргосской школы. Главная его де я- 
тельность была в Аѳинах.  Он испол- 
нил ряд статуй побе дителей на 
олимпийских играх.  Особенно его про- 
славила статуя „Метателя диска“, въ
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кот. он передал движение в момент 
напряжения перед те м,  как пустить 
диск.  С этой бронзовоп статуи мра- 
морнаякопия —в Ватикане . Н аряду с 
атлетами М. изображал героев и 
богов.  М. принадлеж. „Ме дная ко- 
рова“, кот. была столь жизненна, что 
лоэтам казалась мычащей. Порвав 
с архаической неподвижностью, М. 
однако ещѳ не пзбавился от грубова- 
тости форм.  H. Т.

Мирополье, зашт. гор. суджан. у. 
Курск. г., на р. ІІсле ; 14.400 жит. Ку- 
старное произв. сапог,  добыв. ме ла. 
В 1780—97 бьил уе здн. городомъ.

ийиропов:азание ,таиинствоправослав- 
ной церкви, совершаемоѳ тотчас после  
крещения, a также над переходящими 
в православие из другпх христиан- 
ских нспове даний. По церковному уче- 
нию, при помазании священным ми- 
ром чела, плеч,  груди, рук и ног 
принимающаго таинство после днему 
сообщаются особые дары св. Духа. М. 
не повторяется; едииственное исклю- 
чение составляет М. императора при 
ве нчании на царство. H. Н.

Мирот,  гор. в Соѳд. провинц. брит. 
Индии, важный центр торговли хлоп- 
комъ; 116.227 ж.

Мирра, ароматическ. вещество, слу- 
жившее в древности, вме сте  с ла- 
даном,  важвым предметом торго- 
вли, поступает в продажу в виде  
отде льных зѳрен,  величиной с 
оре х,  или крупныхъпродыравленных 
масс желтоватаго или буроватаго 
цве та; запах и и х  приятный, аромати- 
ческий, вкус горький, царапающий. М. 
получается из двух кустарников,  
принадлежащих к сем. Burseraceae, 
Commiphora Abyssinica и C. Schim- 
peri, произрастающих в южн. части 
Аравии, в Абиссинии и Сомале . М-овая 
тинктура получается растворением М. 
в алкоголе  и находит приме нение 
при боле знях зубов и полости рта; 
порошок М. обладает антисептиче- 
скими свойствами, a в Егнпте  изве - 
стен,  как средство против лѳгоч- 
ных заболе ваний. С М. нере дко сме - 
шивается меккский бальзам (см. IV, 
568), в виду сходства туземных на- 
званий (Murr—M., Mûr—меккский баль- 
зам) , и, повидимому, в памятниках 
древнѳстп, там,  где  говорится о по-

мазании M., идет ре чь о мѳккском 
бальзаме .

иЛирта, Myrtus, род из сем. мнр- 
товых,  ве чно зеленые кустарники и 
деревья, с простыми, супротивнымп 
листьями, красными или бе лыми цве т- 
ками; плоды—одно- или многосе мянныя 
ягоды. Ок. 100 видов.  Обыкновенная M., 
M. communis, пряный кустарник или 
деревцо с гладкими, блестящими, лан- 
цетовндными, заостреиными, пахучими 
листьями, величина и форма которых 
ме няется.смотря по климату, культуре , 
почве . Родина—Мал. Азия, отсюда рас- 
пространилась по Греции, где  было пс 
священо Венере .

Миртов,  псевдоним П. Л. Лаврова. 
Миртовыя, Myrtaceae, сем. из по- 

рядка миртоцве тных,  дерѳвья и ку- 
старники, съ в е чно зелеными листьямн 
h  полными правильными цве тками, то 
одииночнымидо сидящими в колосках.  
головках,  метелках,  ложных зонтп- 
ках.  Чашелистиков и лепестков по 
4—5, множество тычннокъ; завязь ниж- 
ыяя; плод сочный или коробочка. Около
1.800 видов,  болыпинство в Австра- 
л ии i i  тропич. Америке . КъМ. принадл,: 
гвоздичное дерево, каяпутовое д., эвка- 
липты (см.).

КЛнртойскае т о р е ,в  дрѳвностиюго- 
зап. часть Архипелага, между Циклад- 
скими о-вами и Пелопоннесомъ.

Ширтоцве тныя, Myrtiflorae, иоря- 
док разде льнолепестных растений; 
листья б. ч. супротивные, простые и 
це лыюкрайние, без прилистников,  
две ты обыкновеино правильные, с 
четверным,  ре же с пятерным око- 
лоцве тником,  завязь ишжняя, много- 
гне здная, се мена без эндосперма. У 
ыногих М. име ются впутренния эѳир- 
ныя железки. Важн. сем.: дербѳннико- 
выя, кипрейныя, миртовыя, гранатовыя 
и манглевыя. M. Н.

Ш ирцен,  С10Н16, один из немно- 
гих тѳрпенов,  с открытой це пыо 
углеродиых атомов и тремя двой- 
ными связями. Строение его еще не 
вполне  вьияснено. G. Н.

йиир,  ме ст. повогрудск. y.; 5.381 ж. 
биииспииель, см. мышьяков. колчедан.  
М иссмссиш ии, южно-дентр. штатг» 

Соед. Шт. С. Америки, y Мексиканскаго 
залива, ограничен. на з. р. M.; 121.376кв. 
км. с 1.797.114 ли. (1.009.487 негров) .
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ІТоверхность между pp. М. и Джазу 
(дельта Д.) представляет низменную 
полосу 280 км. дл. h  боле е 96 км. ср. 
ти р ., ограниченную на в. де пью хол- 
мов,  продолжающейся к ю. вдоль M.; 
к в. от этой полосы простпраются 
равниинныя или волнистыя прерии. Бе- 
рег низменный и песчаный, окружен 
це пыо песчан. островов.  Гл. ре ки: М. 
с приток. Джазу и Биг Блэк,  Пэ- 
скэгула, Парл,  Томбигбн. Климат под- 
тропичѳский. Почва очень плодородна, 
особенно в области дельтыМ.; обширн. 
ле са. Важне йш. из занятий населения 
земледе лие. Гл. продукты маис и хло- 
пок (по разме рам хлопководства 1-е 
ме сто в мире ). Скотовод., рыболов., 
дѳревообрабат., хлопчатобум. и другия 
ироизв. Гл. гор. Джексн (Джэксон,  
Jachson); 21.262 жит. Законодат. учре- 
ждения: сенат и палата депутатов,  
избир. на 4 года; на конгресс посы- 
лает 2 сенаторов н 8 депутатовъ.

М иссиссиппи(инде йск. назв., означ. 
„отедъводъ“),важне йшая и наиболыпая 
ре ка С.-А. Соед. Шт., с огромным 
бассейном (приблиз. 3.235 т. кв. км.), 
располож. между Аппалачскими горами 
на в. и Скалистыми горами на з. На- 
чин. М. многими ручьями, впадающими 
в оз. Итаска, которое нах. в штате  
Миннѳсота на высоте  467 м. над ыо- 
рем.  Преобладающее течение M.. с 
с. на ю., впадает она в Мексиканск. 
залив,  образуя обширную шизменную 
и болотистую дельту. Длина М. 4.109 
км., но если считать истоком М. исток 
ея главнаго (праваго) притока Мнссури 
(см.), то она образует длиние йшую 
в мире  ре ку в 6.793 км. М. прини- 
мает много притоков,  из кот. наи- 
больпиие, не считая Миссури: Огайо, 
ле в. пр., и Арканзас к Рэд Ривер 
(Красяая ре ка), правые. Maximum стока 
достиг. y H o b .  Орлеана (в начале  
дельты) 1.200 т. кб. ф. Разлив ре ки 
происх. весной, начинаясь в феврале  
и с max. в апре ле . Л е том р е ка 
сильно высыхает и образ. много ме- 
лей, затрудн. судоходство. Верхняя 
часть долины и бассейна М. выказы- 
вает много сле дов древней ледни- 
ковой де ятельности, изобилуя озерами, 
грядами моренных холмов,  скопле- 
ниями валунов.  Ре ка образ. зде сь ряд 
лорогов и водопадов,  ме стами рас-

шпряется в озера, ме стами глубоко 
вре зывается в коренныя (гл. о. палео- 
зойския) породы, обнаруживая свое до- 
ледниковоѳ пронсхождение. ІОжне е 
области древняго оледене иия, т. е. от 
южнаго Риллинойса (ле в. пр.) и до Ме- 
ксиканск. залива, М. выработала себе  
в ледннковый период широчайшую 
долину (от 8 до 130 км. тир.), покры- 
тую мощными ре чными отложениями 
(до 30 м. и боле е глубины),в толще  
которых вре зана современная долина. 
Весь нижний бассейн М. предст. об- 
ширную низменность, по кот. ре ка и ея 
притоки протекают длинными изви- 
линами (меандрамн). Ниже Кэп- Жи- 
рардо насчитыв. боле е 77 т. кв. км. 
плодородной плистой почвы, требую- 
щей заициты от наводнений, что и было 
выполнено на болыпом протяжении 
устройством плотнн и друг. гидро- 
технич. сооружений. М. вме сте  с при- 
токами судоходна на протяж. 24 т. км., 
но русло требует много затрат на 
урегулирование. В особен. было за- 
труднительно раныпе плавание среди 
наносов дельты, 3 главн. рукавакот. 
име ли незначит. глубину, нѳ превыш. 
3—4 м. В 50-х годах XIX в. рабо- 
той землечерпат. машин удалось обез- 
печить глубину в 5,5 м. В 70-х гг. 
была устроена система молов для 
южнаго рукава, и сам он углублен 
ii расширен (средн. глуб. 9 м. и ши- 
рина 60 м.). В 1898 г. конгреес утвер- 
дил нроект сооружения боле е глу- 
бокаго и широкаго канала через ю.-з. 
проток,  что и было ииыполпено к 
1909 г.

ййиссионерск!яобщества,см.жг<ссгя.
М иссия (лат. missio), посольство, 

поручение; папская M., посольство от 
папы к иностранным державам с 
каким- нибудь поручением.  В част- 
ности М. называются общества, ста- 
вящия себе  д е лыо раопространение 
христианства среди нехристианских 
народов.  Первыми миссгонерами, т. е. 
распространителями христианства, бы- 
ли апостолы. Первоначальная история 
М. составляет существѳнную часть 
церковной иистории. В средние ве ка 
католические мнссионеры обратили всю
3. Бвропу в христианство. Д ля рас- 
пространения христианства в других 
частях све та высылали миссионеровъ
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разные монашеские ордена (бенедик- 
тинцы, нищенствующиѳ монахи и др.), 
a в XYI и XYII вв. за  это де ло взя- 
лись иезуиты. М. сыграли крупную 
роль в распространенин европейскаго 
влияния и завоевании новых поприщ 
европейскому капиталу; всле д за 
миссионером шел купедъ; в боле е 
ранния эпохи сами миссионѳры прини- 
мали де ятельное участие в скупке  
и сбыте  экзотических продуктов.  
пользуясь своим духовным авторн- 
тетом для увелнчения прибыльности 
своих торговых сде лок u доставляя 
своим орденам громадныя богат- 
ства; виэ боле ѳ новое время защита М. 
и новообращенных служила излюб- 
леиным предлогом для установле- 
ния различнаго рода протекторатов 
и прямого завоевания. Естественно по- 
этому, что миссионерство встре чало 
в свободомыслящих протестантских 
странах,  капиталистически боле е раз- 
витых,  еще бблыпую поддержку, че м 
в экономически боле е отсталых ка- 
толических.  Всего шире мисеионер- 
ство привилось в Англии. Первое мис- 
сионерское о-во возникло в ней при 
Кромвеле  (1649), когда Англия впер- 
вые опреде ленно становится на путь 
колониальных завоеваний. В 1698 г. 
было основано самое влиятельное о-во 
„Society for Promotion Christian Know
ledge“ (S. P. C. K., как оно сокра- 
щенно обозначается); в 1701 г. к 
нему примкнуло „Society for the Pro
pagation of the Gospel in Foreign Par
ty “; теперь o h o  насчнтывает свыипе
5.000 M. в разных частях све та. 
В исходе  XY IIIb. (1798) учреждается 
другое очень обширное англиканское 
мисс. о-во „Church Missionary Society“ 
(C. M. S.). Ha ряду с этим широкую 
и энергичную де ятельность ведет 
це лый ряд методистских и других 
нонконформистских о-въ; кроме  того. 
существуют объединенныя М. для 
отде льных стран (для Китая, Центр. 
Африки и др.). Католическия М. всего 
большую поддержку встре чают со 
стороны столь враждебнаго церкви 
правительства республиканской Фран- 
дии, всего усердне е служат распро- 
странению французскаго влияния и, не 
считаясь ни с какими союзническими 
отдошениями, одинаково стараются от-

те снить и английския  и русския М. (вь 
Сирии). Всего католическия М. для про- 
паганды среди нехристиан насчиты- 
вали к 1908 г. 7.933 миссионеров-  
европейцев,  5.837 мисс.-туземцеЕ,  
5.270 братьев- мирян,  21.320 сестер 
i i  показывали в своих отчетах 
7.441.215 членов- туземцев,  43.000 
миссионерских стадций и 24.000 школ 
с 900.000 учащимися. Из болыного 
числа дротестантских о-в име ются 
све де ния только относительно 69 (34 
амердкан., 19 англ., 10 не мецк.). В 
совокупности эти 69 о-в в 1907 г. 
насчитывали 5.735 миссионеров- европ., 
5.273 мисс.-туземц., 4.361.000 обращен- 
ных,  28.868 школ с 1.302.905 уча- 
щимися (в т. ч. английских 11.789 с 
619.399 уч-мися, американск. 8.855 с 
344.213 уч-мися). В России первымд 
миссионерами были лица, распростра- 
нявшия христианство в се верной и 
се в.-висточной Руси после  принятия 
еги, киевлянами (изве стные из нихъ— 
св. Кукша в XII в. и Стефан Перм- 
ский. просве титель зырян,  в XIV в.). 
С XVIII в. (1714) возникает китай- 
ская M., которая, впрочем,  служила 
боле е посредницей в наших дипло- 
матических и торговых сношениях 
с Китаем.  С этого же времени на- 
чинается распространение христиан- 
ства и среди сибирских инородцев,  
a такжѳ среди кавказских горцев.  
Из русских миссионеров изве ст- 
ностыо дользовались: Макарий (Глу- 
харевъ; c m .  XXVIII, 9), организовавщий 
миссию па Алтае , протоиерей Иоанн 
Вениаминов,  впосле дствии митропо- 
лит московский Иннокентий, основав- 
ший в 1870 г. в Москве  „Право- 
славное миссионерское общество“, ко- 
торое объединило все  разрозненныя 
сибирския  М. (Алтайскую, Иркутскую, 
Забайкальскую, Обдорскую, Камчат- 
скую и др.). Кроме  того, в Казани 
с 1867 года существует братство 
св. Гурия, име ющее це лью распро- 
странять христианство среди инород- 
цев казанской епархии, a в Москве  
де йствует братство св. Петра для 
возсоединения старообрядцев с го- 
сподствующею дерковью. В 1863 г. 
еп. Николаем была основана русская 
М. в Японии. Третья заграничная 
православная М. существует для Аля-
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ски и Алеутск. о-вовг) с центром 
в С.-Франциско.

ий и ссия (дипломат.), личный состав 
дипломатическаго представительства 
(С/Н.) государства (в чужом государ- 
стве ), во главе  котораго поставлен 
не посол („посольство“), a агент 2-го,
3-го или 4-го ранга, т. е. посланник,  
мин.-резидент или пове ренный в 
де лахъ.

М иссолонги, гл. гор. греч. департа- 
мента (нома)Акарнании и Этолин, на се в. 
бер. Патрасск. зал., 7.718 ж. Изве стен 
выдержан. им осадой во время войны 
Грѳции за  освобождение (cm. XVII, 6/7).

ІУІиссури, се в.-центр. штат Соед. 
Шт. С. Америки; 179.791 кв. км. с 
8.293.335 ж. (157.452 негров) . Се в.-зап. 
часть (боле е Ѵ3 М.) принадлежит к 
полосе  прерий, крайняя ю.-вост. по- 
крыта волнистой и болотистой низмен- 
ностью; остальное пространство зани- 
мает волнистое плато Озэрк.  Гл. ре - 
ки Миссиссиппи i i  М. Климат конти- 
нентальный; обширы. ле са. Земледе лие 
(под фермамн 78,6°/о всей земли): ма- 
ис,  пшеница, овес,  хлопок,  табакъ; 
обширн. скотоводство и свиноводство. 
Горн. промысел (в 1912 г. 58 милл. 
долл.): цинк,  свинец,  кам. уголь и пр. 
Значительн. обувн., мукомольн., дерево- 
обрабатыв., литейн. произв.; обширн. 
мясопромышленность. Гл. и сам. об- 
ширн. г. Сен- Луис.  Законодательн. 
учреждения: сенат из 34 членов,  из- 
бираем. на 4 года, и палата депутатов 
из 142 чл.—на 2 года. На конгресс по- 
сылает 2 сенаторов и 16 депутатовъ.

Миссури, ре ка в С. - Ам. Соѳд. 
Шт., главный приток (правый) р. Мис- 
сиссиппи. Составл. из 3 истоковъ: 
Джефферсон (главный), начин. близ 
гребня Скалистых гор,  на высоте  
2.440 м., Мэдисон i i  Галлатин,  начин. 
в И е ллоустонском парке  из горя- 
чих источников и сне гов.  Длина 
М. 4.740 км. Горная часть течения М. 
отлич. глубокими ущѳльями и простир. 
до Болыпих водопадов,  где  М. низ- 
вергается на 150 м. выс. в виде  це - 
лаго ряда водопадов и порогов,  во- 
дяная энергия кот. использ. в про- 
мышл. Ниже М. вступает в область 
равнин и име ет непостоянноѳ русло 
с многочисл. рукавами и островами. 
Общее паправление ре ки юго-вост.;

она орошает штаты: Монтана, Се в. и 
Южн. Дакоты, Небраска, Канзас и 
Миссури и приннмает много прито- 
ков,  из кот. главные (правые) бе- 
рут начало в Скалистых горах и 
предгорьях,  какъ: Иеллоустон,  Плат- 
та, Ниобрара, Канзас и др. Бассейн 
М. около 1,5 мил. кв. км. Среднее ко- 
лич. расхода воды в 1 сѳк. достиг. 
94 т. кб. ф., и каждый год М. прино- 
сит в Миссисснпиш 500 т. тонн ила. 
Разлнв М. начин. в марте  и доетиг. 
maxim, в апре ле , всле дствие дождей. 
i i  таяния сне га на равнише ; второй 
разлив происх. в и юле  от таяния 
сне га в горах.  Ре ка судоходна от 
весньи до середины ле та на всем про- 
тяжении от слияния истоков и до- 
устья, за исключен.Болып. водопадов.  
До проведения жел. дор. М. игралаваж- 
ную роль, как главный путь на с.-з.
C. А. Зате м судоходство почти пре- 
кратилось в силу неблагоприятн. усло- 
вий (гл. о., изме нчивости русла, мелей 
и быстроты течения).

Миссурит,  cm. XV, 612.
Мистерии, y греков и поздне ѳ y 

римлян таинственный культ богов,  
к которому допускались только посвя- 
щенные, состоявший в исполнении из- 
ве стнаго ритуала (mysteria) и требо- 
вавший от священноде йствовавших 
особаго экстатическаго душевнаго со- 
стояния. М. происходили обыкновенно 
при исключительнойобстановке : ночыо, 
при све те  факелов и под звуки оглу- 
шительной музыки; в состав их вхо- 
дили очистнтельныя жертвы, процес- 
сии, пе ние, танды и т. п., a также ми- 
мико-драматическия представления, сю- 
жетом которых была миѳическая ис- 
тория богов (похшцение Прозерпиньд 
страдаиия и смерть Диониса и т. п.), и 
которыя отличались символическим 
и аллегорическим характером.  При- 
ме ром древних М. могут служить 
Елевзинии в честь Деметры (см.), да- 
ле е М. в честь Зевеса на о-ве  Крите г 
празднества в честь Диониса-Вакха, 
культ Кибелы и мн. др.

М. в средние ве ка (от латинек. mi
nisterium — служба)— духовная драма, 
первонача,льно составная часть бого- 
служения (на латинск. яз.), потом от- 
де лилась от и юсле дняго и была выне- 
сена из церкви на площадь. Древне й-
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шая до нас дошедшая М.—французск. 
мистерияобъАдаме —относится къХІІв. 
Главне йшия М. (во Франции первона- 
чально jeu, miracle, с XIV в.—мисте- 
рия, в Англии— miracle play, в Ита- 
лии—sacra rapresentazione) поевящены 
Страстям Господннм,  Де яниям Апо- 
столов,  Страшному Суду. Не которыя 
Ы. чрезвычайно объемисты (особенно 
французския, напр., о Страстях Хрн- 
стовых,  написанная Арну Гребанъ—
35.000 стпхов,  о Де яниях Апосто- 
ловъ—00.000). Иногда не сколько М. со- 
единялись в одну „коллективнуго“ 
(напр., Mystère du vieil testament). Ko
nia  M. отде лилась от культа, она пе- 
решла в ве де ние мирян,  дренмуще- 
ственно ремесленных дехов,  в Ан- 
глии (где  плотники ставили М. о Ное- 
вом ковчеге , рыбаки и моряки—о По- 
топе , мясяики—об искушении Спаси- 
теля и т. д.) п во Франдии (где  цехи 
ставили М. в честь своего святого, 
напр., сапожншш М. о Криспине ). Ино- 
гда во-зникали общества специально для 
постановки М. (франц. contrarie de la 
Passion et Resurreccion Nostre Sei
gneur). По ме ре  обмирщвления M. к 
религиозной драме  присоединялись ко- 
мическия сцены (палач,  дьявол) . В 
Англии эти комические эпизоды выде - 
лялись иногда в особыя пьесы (напр., 
М. о пастухах,  пасущих стада в 
рождественскую ночь). В Италии М. 
часто превращались в бытовыя пьесы 
(облудном сыне ) или в драматизиро- 
ванные романы (о св. Уливе , о св. Стел- 
ле ). На ряду с духовными М. суще- 
ствовали М. све тския, m ystère profane 
(франц. М. об осаде  Орлеана, о разру- 
шении Трои). Представление продолжа- 
лось иногдадовольно долго, не сколько 
дней (в Бурже  в 1536 г. даже 40 
дней). Постановка стоила довольно до- 
рого (не которое представлеиие на этот 
счет дают дош едтия до иас англ. 
счетныя книги). Сцена часто де лилась 
на три части: ад,  земля и рай. Вре- 
мепем наибольшаго процве тания М. 
на Западе  былн XIV и XV вв. В 
России М. появились не как резуль- 
тат эволюдии богослужения, a под 
книжиым польским влияиием,  сна- 
чала в Киеве , потом в Москве  
(XVI—XVII вв.). В настоящее время 
М. сохранилась только в Баварии, въ

деревне  Обераммергау, где  чере-з 
каждыя 10 ле т происходдт Passion
spiel (М. о Страстях Христовых) . Из- 
дания M.: Petit de Juleville, „M.“; Jubinal, 
„M. inédites“; Pollard, „English miracle- 
plays etc.“, с предисл. 0 M. c m . Petit 
de Juleville, „Histoire de la langue et 
de la littérature française“, т. II; (7m- 
zenaćh, „Geschichte des neueren Dra
m as“, т. I “; Тиандер,  „Очерки истории 
театра в Западн. Европе  и России“; 
Wilken, „Geschichte der geistlichen Spie
le in Deutschland“. B . Фриче.

Мистицизш,  особый тип религиоз- 
но-философскаго мышления, изве стный 
в истории философии с древне йших 
времен и име вший во все  эдохи ори- 
гинальных и влиятельныхъвыразите- 
лей. Кре пкия звенья преемственной 
це пи связывают мистическую филосо- 
фию наших дней с ея давними дохри- 
стианскими начаткамн. Обычная исто- 
рико-философская терминология разу- 
ме ет под „мистикой“ совокупность 
психологических переживаний и ри- 
туальных де йствий, связывающих че- 
лове ка путем иррациональнаго прозре - 
ния, путем интуитивнаго проникновен- 
наго чутья с логически-неиспове ди- 
мой тайной сущностыо мира. Мистичѳ- 
ское постижение иррациональной сердце- 
вины вселенной предполагается непре- 
ме нно происходящим вне  обычных 
познавательныхь форм пространства, 
времени и материальной причинности. 
У типических мистиков религиозный 
интерес стоит всегда на первом 
плане , и радостное богоощущеше соста- 
вляет их конечную вожделе нную 
це ль. М. исходит из ве ры в воз- 
можыость непосредственнаго общения 
между познающим субъектом и без- 
условной первосущностыо мира. Обычно 
представители М. все х времен срав- 
нивали абсолютное со све том,  пре- 
ломленные.разрозненные и искаженные 
лучи котораго ие может собрать воеди- 
но близорукое и разсе янное око смерт- 
наго. Чтобы познать и пережить Абсо- 
лютное, нужно, по словам поэта: „вну- 
три души его собрать его лучей блудя- 
щий пламень въединыйсноп,  всесильно 
сжать—вот Соломонова печать, вот 
Трисмегиста дивный камень“. Внутрен- 
нее таинственное общение челове ческа- 
го духа с Абсолютным признается въ
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Ы. самым надежным основным фак- 
тором истиннаго и иропонимания. Ми- 
стическое познаниѳ есть сверхразум- 
ное познаниѳ Болиественнаго центра ду- 
ховнаго мира. Слияние субъекта с об-  
ектом может быть понимаѳмо в 
М. или как де ятельность абсолютно 
безсозыательнал, или как совершенно 
исключительноѳ состояние сознания.По- 
сле днее понимание сводится не к ре- 
альному растворению субъекта в об-  
екте , но к потере  возможности на- 
блюдать за  своим перерожденным 
„я“. к всеце лому и блаженному погло- 
щению воспринимающих способностеии 
челове ка новым объектом восторжен- 
наго созерцания. Наиболе е закончен- 
ньим и наиболее после довательным 
испове дником М. является Плотиы 
(см.), предполагаемый основатель нео- 
платонической школы (204—269), дав- 
ший нѳзаме нимое по яркости описание 
мистическаго экстаза: „восхищенный и 
изступленный, очутившись в полном 
уединении от всего и в совершенной 
тишине , погрузившись всеце ло в глу- 
бину собственнаго существа, не обра- 
щая внимания ни на что другое, дажо 
на самого себя, он словно столбене ет,  
весь обращается в полный чистый по- 
кой; даже ничто прекрасное не привле- 
кает его в то время, как дух его 
воспаряѳт вышѳ самой красоты, выше 
всего сонма доброде телей, подобыо то- 
му, как проникший во внутреннее свя- 
тилище оставляет позади себя статуи, 
стоящия во храме , как такие предме- 
ты, которыѳ предстанут пѳрвыми его 
взору уже после  того, как оя узре л 
сокровенноѳ святая святых и насла- 
ждался общением не с образом или 
изваянием,  которому принадлежит 
лпшь второстепенноѳ значениѳ, a е 
самим Божествомъ“. Мир прекрасеы,  
в глазах после довательнаго M., нѳ 
тогда, когда сознательное сущеетво низ- 
водит себя в нем до уровня про- 
зябающаго растения, a тогда, когда в 
избранной душе  бьется пульс де лой 
вселенной. Философ должен быть 
драгоце нной нитью в мировой злато- 
тканной ризе  Божества. Вещественная 
форма этого мира взята душою из 
горняго идеальнаго космоса, благодаря 
зтому и чувственный дольний мир ра- 
зумен и прекрасен.  Нравственная

задача состоит в после довательном 
восхождении души от материальнаго, 
или плотскаго, через чувственное к 
ндеально.чу, a через идеальноѳ к Бо- 
жественному. Достигнув мира умопо- 
стигаемаго, душа нѳ хранит воспомн- 
наний о мире  дольнем и чувственном.  
Нѳ сле дует дивиться тому, что одни 
люди с самаго дня рождения прико- 
ваны неразрывнымп це пями к мате- 
риальной де йствительности, тогдакак 
другиѳ.раскрывая высшия богоподобиыя 
потенцин своего духа, стремятся воз- 
нестись над чувственны.м бытием и 
от приятнаго перейти к прекрасному. 
Существуют ве дь божественные лю- 
ди, одаренные исключительной силой 
и пророческой проницательностью. Оши 
созерцают небесное сияниѳ, пронизы- 
вая орлиными очами гнетущие туманы 
зде шних низин,  презирая все зем- 
ное,—В Индии духовная тренировка 
для развития способностей к мистнче- 
скому прозре нию изве стпа с доисто- 
рических времен под именем и ога 
(см.). Там внутреннее слияние отде ль- 
ной личности с Болсеством достига- 
лось упорными упражнениями, терпе - 
ливым искусом закаляемой воли. 
Сложныя гиредписания нравственной ги- 
гиены нормируют полоикение те ла, ды- 
хание и логичѳский порядок постепен- 
наго расшпрения духовнаго кругозо- 
ра. Успе вающий ученик,  наконец,  
узнает,  что духу присущи сверхсозна- 
тельныя состояния, в которых дух 
познает без посредства разума. Раз- 
личныя ступѳни иоги нужньи лишь длм 
того, чтобы привести нас к этому 
высшему состоянию (samadhi). Подобно 
тому, как существует подсознатель- 
ная де ятельность, которая ниже созна- 
ния, есть де ятельность духа, которая 
выше сознания и которая исключает 
всякийэгоизм . Исчезает сознание „я“, 
но дух,  освобожденный от лиелания п 
тревог,  де йствует без оков плоти 
и без объекта де ятельности. Тогда 
истина озаряет нас,  и мы ощущаем 
себя те м,  что мы есть на самом де - 
ле , — свободными, безсмертными, все- 
могущими, освобол:дениыми от ига. 
коыечности, от противоре чий добра и 
зла.В болыпинстве  сектантских раз- 
ве твлений индийской религиозной фило- 
софии наглядно преобладает мистиче-
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ский элемент,  обычно присущий всей 
религиозной культуре  подлиынагобуд- 
дизма. Чувственный мир есть обман,  
разоблачению котораго посвящена про- 
пове дь буддистов.  „Теперь ты разга- 
дан,  строитель земной се ни, — гово- 
рнтся в буддийском катехизисе ,—ты 
не построишь ея боле е. Разрушены все  
скре пы твоего здания, разбиты верхи“... 
Изсле дуя процесс привычнаго мы- 
шления, разбирая логический аппарат 
челове ческаго познания, философия буд- 
дизма разоблачает неуклонно н не- 
устанно всю призрачность вне шняго 
мира случайных явлений. За разруше- 
а ием теоретических иллюзий в буд- 
дизме  неминуемо ыаступает переоце н- 
ка це нностей и моральных практиче- 
еких.  Тот „наивньий реализмъ“, для 
котораго сладость заключается в са- 
мом сахаре , бе лизна в самом сне ге  
и весь мир распадается на обособлен- 
ныя эгоистическия сознания, подрьивает- 
ся в корне  мистическим критициз- 
мом Гаотамы. Буддийская мудрость 
учит прежде всего о глубокой нераз- 
рывной мистической общности всего, 
что дышит,  живет и страдает.  Эта 
мистическая солидарность все х жи- 
вых существ предре шает положи- 
тельную нравствѳнную программу все- 
объемлющей любви и милосердия (см. 
VII, 68/70). В мире  магометанском 
хранитѳлями мистических преданий 
являются сторонники суфийства и не - 
которыя общества дервишей. В авто- 
биографии первоучителя суфийства пер- 
сидскаго имама Газалия, жившаго в 
XI в. (см. XXVII, 589), находитея много 
любопытнаго материала по психологии 
магометанскаго М. С трогательным 
це ломудрѳнным лиризмом говорит 
Газалий о своих иытимных пережи- 
ванияхъ: „Чтобы стать суфием,  прежде 
всего необходимо всеце ло очистить 
сердцѳ от всего, кроме  Bora. Ключ 
к созерцательной жизни дают сми- 
ренныя игорячия молитвы...Откровения, 
которыя бывают y суфиев,  так 
ярки, что они видят наяву ангѳлов и 
души пророков,  слышат их голоса, 
удостаиваются их милостей. Иногда 
они возносятся ещѳ выше, туда, где  
не т ме ста ни формам ни образам,  
о чем нельзя разсказать словами без 
того, чтобы слова нѳ заключали въ

себе  тяжкаго гре ха“.—М. в древне- 
еврейской религиозной культуре  всего 
ярче представленъглубокомьисленнымп 
учениями каббалы, оказавшимн неиз- 
гладимое влияние и на М. христианский. 
Философская системакаббалы исходит 
из идеи неизреченнаго Божества, мо- 
гущаго быть названным только „эн- 
соф“, т. е. ничто или Безконечное. Одна- 
ко неистощимый све т эн-софа распо- 
лагает возможностью „лучеиспуска- 
ния “, или эманадии. Вселенная предста- 
вляет различныя степени удаленияБо- 
жественнаго све та от его первоисточ- 
ника (см. каббала). Взаимоде йствиѳ 
между христианством и еврейством 
под наитием каббалистических уче- 
ний создало почву для месеианскаго 
движения Саббатая-Цви и франкистов,  
впосле дствии для хасидизма (с.н.).

В философии античнаго мира M., 
наве янный первоначально восточными 
преданиями, получил своеобразное обо- 
снование y Гераклита (сж), y Пиѳагора 
(сж.)и его школы, y Эмпедокла, симво- 
лизировавшаго мировыя стихии любви 
и вражды, y Платона, являющагося че- 
рез посредство Плотина (см.) праро- 
дителем христианскаго M., y Филона 
Александрийскаго, y неоплатоников 
и гностиков (с.«.).—В христианской 
церкви всѳгда были представители M., 
большинство которых было квалифи- 
цировано в качестве  еретиков.  Сред- 
неве ковая церковь знала особыесбор- 
ники, посвященные вопросам мисти- 
ческаго экстаза и носившие названиѳ 
ДобрОѴПОЛЮ бІЯ  ( t f l X o x a U a ) .  В XIV в. 
т. наз. „умноѳ де лание“ послужило по- 
водом к весьма страстным бого- 
словсишмь диспутам,  в результате  
которых христианская тѳософия была 
признана непротиворе чащейбогооткро- 
венным догматам.  На чисто орто- 
доксальной почве  стояли сторонники 
М. Бонавентура и св. Терѳза. Они утвер- 
ждали, что мистическое общениѳ с 
Богом не исключает обязательности 
церковных обрядов. Единственной в 
своем роде  рельефной фигурой среди 
мистиков,  пытавшихся удерлиаться на 
ортодоксальной почве , был шведский 
теософ Сведенборг (1688 — 1772). 
Чрезвычайно оригинальным является 
учение Сведенборга о загробном мире . 
Второго пришествия Христа и Страш-
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наго Суда он не признает.  Ад в 
его пстолкованин не карательное учре- 
ждение, не ме сто возмездия и не чи- 
стилище, наоборот,  это— срѳда, точно 
соотве тствую щ ая любиме йшей мечте  
дупи ,  в ней заключающихся; ничто, 
кроме  собственнаго желания, их не 
удерж ивает,  и всякая другая стихия 
была бы для них нестерпима. He 
скованная узами плоти, не отвлекае- 
мая нчкакими вне шними впечатле - 
ниями, картинами земной жизни, душа 
сле дует господствующему влечению, 
становится как бы одержимой имъ; 
и этнм основным неодолимым тя- 
готе нием опреде ляется  собственное 
ме сто каждой души, ея судьба въду- 
ховном мире , ея мистическое общение 
с однородными душами, которыя обра- 
зуют ея сферу. Если в мире  физи- 
чееком наша личность достигает 
самосознания лишь в постоянном 
взаимоде йетвии с вне шней объектив- 
ной средой, то в загробном мире  
Сведенборга самая среда представляет- 
ся духовной и вполне  соотве тствую- 
щей своему содержимому, являясь как 
бы объективацией этого после дняго. 
Чудовищные образы, наполняющие от- 
де льныя сферы ада, не суть что-либо 
чуждое и вне шнее те м душам,  ко- 
торыя их составляют,  — y Сведен- 
борга не т чертей, кроме  самых 
душъ; те  муки, те  истязания, которым 
подвергается душа, не суть вне шния 
наказаыия, — она сама еоздает их 
себе , иногда ищет их в безумии 
своого желания, котороо достигает 
крайняго напряжения в жизни духа, 
нѳ ограниченнаго условиями физиче- 
скаго существования. Так,  земной сла- 
столюбед будет обречен в поту- 
стороннем мир е  испытывать постоян- 
ную нравственную тошноту среди на- 
зойливаго гарема. Чревоугодник бу- 
дет изнывать от неотступных при- 
торных яств,  a пьянида никуда не 
уйдет от неизсякаемаго океана по- 
стылой отравы... Сведенборг навлек 
на себя немилость правове рнаго клира 
и едва не был объявлен душевно- 
больным.  Еретическая философия 
средневе ковья восприняла от гно- 
стиков индивидуалистическое убе - 
ждение, что для чистаго все чисто, 
проникновенному мистику все позво-

лено i i  для полноты познания и все- 
прощения нужно все испытать до са- 
мых низменных гре хов включи- 
тельно. Величайшим представителем 
средневе коваго М. был мейстер Эк- 
кардт (1260 — 1327), создавший свое 
талантливое учение независимо отъцер- 
ковно - догматическнх предпосылок.  
Характерными воплощениями традиции 
М. являются дале е знаменитьий Па- 
радельс (см.), оказавший могучее вли- 
ян ие на Якова Бёме, a через него и 
на Сен - Мартена, Баадера и др. М. 
в качестве  существеннаго элемента 
встре чается во многих системах но- 
ве йшей философии. На русской почве  
гениальным поборником М. был Вла- 
димир Соловьев ( c m . ) ,  y котораго 
однако это начало уме ряется и урав- 
нове шивается критицизмом.  Модный 
ii влиятельный в наши дни интуити- 
визм Бергсона, Лосскаго и др. име ет 
много точек соприкосновения  с M., 
ыо существенно отличается от него 
те м,  что не ставит религиозную 
проблему во главу угла своейлогиче- 
ской архитектуры.

В безбрежной и пестрой литера- 
туре  о М. особеннаго внимания  заслу- 
живаютъ: James, „The varieties of reli
gions experience“ (1902, есть русский 
перевод) ; Rohde, „Psyche (Seelencult 
und Unsterblichkeitsglaube der Grie
chen)“, 1894; Perty, „Mystische E rschei
nungen der m enschlichen N atur“; Du 
Prel, „Philosophie der Mystik“ (естьрус- 
ский перевод) ; Kiesewetter, „Die Ge- 
heim wissenscliaften“ (L. 1895); Görres, 
„Christliche Mystik“;ІйЬе£, „Mystique Di
vine“, 2 тома (Париж,  1890); A . Вер- 
теловский, „Западная средневе ковая 
мистика и ея отношение к католиче- 
ству“; Récéjac, „Essai su rie s  fondements 
de la connaissance m ystique“, 1897; 
Rousselot, „Les mystiques espagnoles“, 
1867; Jlanuium, „М. познание и вселен- 
ское чувство“. Вал. Сперанский.

ииистра (Мизитра), город на полу- 
острове  Морее , близ древней Спарты; 
до 1825 г. кре пость, разруш. во время 
войны за  освобождение Греции Іибра- 
гимом- пашой; ок, 900 жит.

йиистраль (магистраль, Circius древ- 
них) , холодный и сухой се в.-запад. 
ве тер,  дующий в южной Франдии и 
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залив и остров Мииорка в Алжир.  
М. всегда сопровождается высоким 
атмосф. давлением и весьма вреден 
для здоровья людей и для раститель- 
ности; прн большой быстроте  он про- 
должается лишь один нли не сколько 
днѳй; при медленном же движении 
дует в теч. не сколькнх неде ль.

ш истраль, Фрѳдерик,  ново-прован- 
сальский поэт,  род. в 1830 г., сын 
земледе льца, готовился к адвокатуре , 
в 1859 г. издал поэму из сельской 
жизни „Mireio“, обратившую на него 
внимание, доставившую ему академиче- 
скую премию (на ея сюжет Гуно на- 
писал опѳру „Mireille“), после  чего 
окоячательно посвятил себя поэзии 
(„Calendou“, „Lis Isclo d’or“, „Nerto“, 
„Poème du Rhone“, драма из жизни îie- 
аполятанской королевы Жанны „La Rei
ne beluguete“, „Lis Oulivades“). ВосигЬ- 
вая, как поэт,  родиой Прованс,  его 
пейзаж и быт,  его типы и легенды, 
М. старался вме сте  с те м пробудить 
в своих соотечественниках путем 
возстановления и культивировация про- 
вансальскаго языка чувство нациоиаль- 
наго самосознания, превращаясь ради 
этой це ли из поэта в журналиста 
(„L’armana Prouvençan“, „Atioli“), в 
лексикографа („Lou trésor dou Feli- 
brige“, словарь франц.-провансальских 
слов)  и переводчика (начал пере- 
водить Библию). ІИод влиянием де я- 
телыюсти М. возникло общество „Lou 
Pelibrige“ (Фелибры, с.«.), поставившее 
своей це лью осуществление его идей. 
Историю своей жизши М. разсказал в 
своих „Mémoires“ (1908). Ум. в 1914 г. 
C m . Lefévre, „P.M .“; Соловьев,  „Очерки 
по истории новой франц. и прованс. 
литературы“. В. Фр.

М исхор,  на ю. бер. Крыма, 12 в. 
от Ялты, 2 в. от Алупки, обширн. 
паркь с богат. южн. растит., защищ. 
от холодн. ве тров,  хорошия морск. 
купанья, твердоѳ дно и отлогий берегъ.

Ьиктава, губ. город Курляндск. г., 
бывшая столица Курляндск. гердог- 
ства, 35.011 ж. (1910 г.). Расположен 
посреди низменной равнины (3,6 м. 
выс. над морем) , на р. Аа, близ впа- 
дения в нее Дриксы, на скрещении жел. 
дорог Рига — М.—-Муравьево (ве твь 
Риго-Орл. жел. дор.) и Виндава—Mo
mma. Главн. достоприме ч. М. болыпой

замок курляндских гердогов,  по- 
строен. в 1738 г. (не законч.) Б ииро- 
ном на ме сте  старин. ордеиск. замка, 
возведенваго в 1266 году гросмейете- 
ром Конрадом фон- Мандерн,  кот. 
счнт. основателем М. Город является 
культурн. центром для курляндск. 
не мцев и латышей, име ет 6 ср. уч. 
зав., из кот. 3 ка-зен. (муж. и жен. 
гимн. и реальн. учил.) н 3 частн.; про- 
винц. музей с библ., 2 учен. общества 
(не м. i i  латыш.). Промышл. невелика. 
Име ются склады строит. и ле сн. ма- 
териалов,  торговля ле еом,  хле бом 
h пр.; дов. значит. транзитн. торговля. 
Насел. сост. из не мцев,  латышей, 
евреев,  русских и поляков.  К Рос- 
сии присоедин. в 1795 г„ вме сте  с.  
Курляндией. В 1798— 1807 гг. служила 
ме стом изгнания Людовика XVIII.

№итавский уе з д ,  см. доблеѵскин у.
Мктилеыа, см. Лесбосъ.
Шитинг,  см. свобода собрангй.
ІУЗиткаль, гладкая бумажная ткань„ 

бе лая. без всяких отпечатанных ри- 
сунковъ; с.м. текстильное производство.

Ейитоз,  см. кариокинез и XX, 224/25.
Ийитра, см. ведаизм,  VIII, 97/8.
Мктра, или Миѳра, cm .  XXI, 340.
Шитра (греч., „иоясъ“, „ипарфъ“), 

головное украшение, которое име ют 
епископы во время служения; в виде  
особаго отличия жалуется иногда архи- 
мандритам и священникам.  ГИо пред- 
положению, усвоена архиерейскому cany 
в подражаиие ветхозаве тным перво- 
священникам.  Ha М. находятся изоб- 
ражения Іисуса Христа, Боготюдицы u 
евангелистовъ.

Шитральеза, см. орудия.
Митридатова гора, см. Керченский 

полуостровъ.
Митридат,  имя многих понтий- 

ских царей, самым заме чательным 
из которых был М. Великий (Эвпа- 
тор) ; он род. в 132 г. до P. X.; всту- 
пил на престол в 120 г., a с 113 V. 
начал самостоятельно управлять стра- 
ной i i  замыслил положить преде л 
римским завоеваниям в А зиии. Чтобьи 
увеличить свои силы для предетоящей 
борьбы, он покорил Колхиду i i  Херсо- 
нес Таврический, кочевыя скиѳекия 
племена на се в. и вост. берегу Чер- 
наго моря и Босфорское царство, всту- 
пил зате м в союз с Тиграномъ,
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царем Армѳнии, возвел преданных 
себе  дарей на троны Виѳинии и Кап- 
падокии. Риимляне, однако, низложили 
этих царей ii заме нили их своими 
приверженцами. Один из римских 
ставленников,  царь Виѳинии, Нико- 
мед III, вторгся во владе ния M.; тогда 
М. начал войну с Римом.  Он вое- 
вал с Римом трижды (88—84, 83—81, 
74— 63 до P. X.). Окончательно раз- 
битый Іиомпеем (66), он удалился в 
Босфорское даретво, где  стал опяти, 
собирать новое войско, но, оставлен- 
ный все ми, в том числе  собствен- 
ным сьшом,  Фарнаком,  ставшим 
во главе  недоволыиых,  лишил себя 
жизни (03 г. до P. X.). Cp. XYI, 621.

Митровица 1) город в хорвато- 
славонском комитате  Сирмии, на Саве  
h при ж. д., 11.518 жит. (хорватов и 
сербов) . Занят. наеел. вииоград., рьи- 
бол., оживл. торг. ле сом,  плодами и 
скотом.  Напротпв,  на прав. берегу 
Савы, нах. сербское ме стечко M.; 2) не- 
большой, но стратегич. важный горо- 
док (ЗѴа т. ж.) в бывш. турецк. Кос- 
совск. в иилайете , y впадения  Ситницы 
в Ибар,  на се в. конце  Коссова поля. 
Коиечн. пункт ж. д. Салоншш—Ско- 
пле—М.

Шнтрополит,  древне йший титул 
еииископов с высшей административ- 
ной властыо, прдсвоенный епископам 
главне йших городов Римской m ine
pin, бывших разсадниками христиан- 
ства в стране . Христианския общины, 
происшедгаия от центральных церк- 
вей этих городов,  становилнсь к 
ыим в такое же зависимое положение, 
как колопии к своим метрополиям.  
Поэтому первоначальныя церкви полу- 
чили название метрополий, a егшскопы, 
стоявшие во главе  их,  М. ГІрава М. 
над подчиненными ему епископами в 
древности были сле дующия: 1) он со- 
зывал церковныѳ соборы и предсе да- 
тельствовал на них,  2) утверждал 
избранных епископов в их сане  и
3) контролировал де ятельность епи- 
скопов,  принимал жалобы на них и 
призывал их к суду. Но вме сте  с 
этим де ятельность М. ограничивалась 
те м,  что он кичего не могь ре шить 
без согласия собора епископов,  сам 
был поставляем и судим этим со- 
бором и без согласия  ме стнаго, хотя

и подчиненнапо ему епиекопа, не име л 
права хиротонии, пропове ди и священно- 
служепия в его епархии. В России в 
настоящее время сан М. есть только 
почетный титул,  жалуемый еписко- 
пам наиболе е важных епархий—пе- 
троградской, московской и киевской. 
Вне шнее отличие М. от прочих архие- 
реев есть бе лый клобукъ.

Митс (Meath), графетвов ирландск. 
провшиции Ленстеръ; 2.347 кв. км.; 
65.091 ж.; земледе лие, скотоводетво.

Миттермайер (Mittermaier), Карл,  
выдающийся юряст (1787—1867); с 
1811 г. проф. в Лаидсгуте , с 1819 г. 
в БошгЬ, в 1821 г. въГейдельберге , 
в 1831 г. был избран в баденское 
собрание сословий, где  скоро сде лался 
одним из руководителей уме ренных 
либералов.  Зде сь он всегда энер- 
гично поддерживал вее  реформы, кло- 
нящияся к отде лению суда от адми- 
нистрации, введению гласнаго и устнаго 
процесса и суда присяжных,  к смяг- 
чению наказаний, свободе  печати и т. п. 
В 1848 г. М. состоял членом не - 
мецкаго нациопальнаго собрания. Из 
его многочисл. сочинений, болыпинство 
которых перев. почти на все  европ. 
языки, сле дует отме тить: „Handbuch 
des peinlichen Processes“, „Grundsätze 
des gemeinen deutschen Privatrechts“, 
„Руководство к судебной защите  no 
уголовным де ламъ“ (рус. пер.), „Уго- 
ловпое судопроизводство Англии, Шот- 
ландии и С. Америки“ (рус. пер.), „Евро- 
пейские и американские суды присяж- 
иыхъ“ (рус. пер.), „Die Todesstrafe“.

№ итхад- паша (1822 — 1884), ту- 
рецкий государств. де ятель, служил 
писцом в Рущуке , зате м,  благо- 
даря покровительству великаго Bil
an ря Фуада-паши, назначеы был 
губерпатором (вали) новаго Дунай- 
скаго вилайета (Болгарии), a после — 
губернатором в Ирак - Араби и 
Багдаде , где  основал турецкую 
комдапию пароходства. Как глава ли- 
бер. партии (изв. под именем „Мо- 
лодой Турции“), назначенный в 1872 г, 
велшшм визирем,  М. безуспе шно 
пытался склонить султаиа Абдул-  
Азиса к реформам и покинул свой 
пост.  После  свержения Абдул- Азиса, 
в котором он приннмал выдаю- 
щееся участие, при Абдул- Гамиде  II

4.2Э
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сиова сде лался в 1876 г. великим 
визирем,  ii ему удалось ввѳсти кон- 
ституционное правление. Стоя, в каче- 
стве  великаго визиря, во главе  туред- 
кой политики, он был виновником 
войны с Россиею (отклонив проект 
конференции великих держав) . Вскоре  
М. впал в немилость султана, был 
обвинен вь  государств. престуд^ 'чит*. 
приговорен к смерти, но помило- 
ван h сосланъ; в 1878 г. он был 
возвращен под давлением Англии и 
назначен генерал- губернат. Сирии, 
зате м в 1881 г. М. был обвинен 
в участии в убийстве  Абдул- Азиса 
i i  вторично приговорен и и  смертной 
казни, но вновь помилован и отпра- 
влен в пожизненную ссылку въТаиф 
в Аравии, где  и умѳр в крайней 
нужде . М. был искренним конститу- 
ционалистом,  считавшим,  что „прин- 
дип ислама есть демократия и сво- 
бода“ (см. его брошюру: „La Turquie, 
son passé, son avenir“).

шитчель, вершина Аллеганских 
гор (cm.).

Митчерлих,  Эйльгард (1794 — 
1863), изве стный не мецкий химик.  В 
молодости занимался сначала филоло- 
гией, зате м медициной и, наконец,  
под влиянием Верцелиуса, посвятил 
себя изучению химии. В 1821 г. при- 
глашен на каѳедру химии в берлин- 
ский унив. и занимал ее до самой смер- 
ти. Главная научная заслуга М.—от- 
крытие изоморфизма, которым широко 
воспользовался Верцелиус для уста- 
новки атомных ве сов'ь, и изсле дова- 
ния над полиморфизмоы простых и 
сложных те л (см. XXV, 013, 614 д 
620, прил., 4), изсле дования высшихи, 
степѳней окисления марганца, получе- 
ние бензола из бензойдой кислоты, 
открытие нитробензола, сульфобензо- 
ловой к-ты i i  азобензола, разработка 
методов синтеза и анализа минера- 
лов и т. д. G. Н.

йиитьковка, посад новозыбк. y., 
2.214 ж. (старообр.).

йиитю ков,  Каллиник Андреевич,  
романист (1823— 1885), по окончании 
курса киев. универс. гио юрид. факуль- 
тету в 1846 г. оставлен при унив. 
по каѳедре  римск. права, зате м был 
профессором там же, деканом юри- 
дическаго факультета, проректором и

шидаил.  loo

ректором,  вь 1869—70 г. М. был:. ди- 
ректором ярославскаго Демидоиискаго 
лицея, зате м продолжал службу прч 
университете  св. Владии.йра. М. обла- 
дал ре дким лекторским талачтем 
и уме ньем увлекатѳльво-жиЕО и 
просто излагать самые сложные и за- 
путанные вопросы и начала римскаго 
права (особенно общей его части). Важ- 
не йшие труды: „Курс римскаго пра- 
ва“, „Система римск. граждан. права 
i i  история римск. права“, „ 0  призна- 
нии тяжущихся сторон на суде  по де - 
лам гражданскимъ“, „ 0  насле дстве  
по римским законамъ“.

ш ихаил (еврейск.,, кто какъБогъ“), 
архистратиг,  один из 7 арханге- 
лов,  защитник дерквд Христовой u 
побе дитѳль сатаны. Память его празд- 
нуетсяправославной церковыо 8 ноября 
(Михайлов день).

Михаил,  имя византийских импе- 
раторовъ:

M. I . Рангаве, зять императора Ни- 
кифора I, после  его смерти свергнул 
его сына Ставракия  и взошел на пре- 
стол в 811 г. Gm. X, 124. Ум. в 845 г.

M. I I  Косноязычный, происходил 
из низкаго звания, служил в армии 
и достиг высших чинов.  Лев V 
засадил его в тюрьму, откуда он 
был выпущен в 820 г. заговорщи- 
ками, свергнувшими Льва V  и про- 
возгласившими императором M. Gm. 
X, 124.

M. I I I ,  внук предыдущаго, род. в 
839 г., вступил на престол после  
смерти своего отца Феофила в 842 г. 
Во время его малоле тства государ- 
ством удравляла его мать Фѳодора, 
a с 857 г. ея брат Варда. Сам М. 
no занимался де лами и только раз 
предпринял неудачпый поход про- 
тив арабов.  В 867 г. был убит 
ВасилиемъМакедонянином.  Ом. X, 125.

M. I V  Пафлагонянин,  снискал лю- 
бовь жены имдератора Романа Ш Зои 
(см.), которая, овдове в в 1034 г., вы- 
т л а  занего замуж и провозгласилаего 
имдератором.  Душевно больной М. со- 
вершенно не занимался де лами и пре- 
доставил их своему брату, евнуху 
Иоанну. В 1041 г. он бьил ранен 
в походе  против болгар и умеръ.

M. V Калафат,  племянник пре- 
дыдущаго, после  смерти дяди (1041)
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был усыновлен Зоей и провозгла- 
шен императором,  но в сле дующ. же
г. был свергнут народом,  осле плѳн 
и заиглючен в монастырь.

M. V I  Стратиотик,  был объявлен 
императрицей Феодорой ея насле дни- 
ком ii после  ея смерти в 1056 г. взо- 
шел на престол,  но в 1057 г. был 
свергнут и удалился в монастырь.

M. V I I  Д ука  Парапинак,  сын Кон- 
стантина X Дуки; после  того как 
второй муж и соправитель его матери 
Евдокии, Роман Д иоген,  был взят  
в пле н турками, был провозгла- 
шен императором в 1071 г., но 
отдался научным занятиям.  Возста- 
ние войска принудило его в 1078 г. 
отречься и удалиться в монастырь.

M. V I I I  Палеолог (1234— 1282), по 
своей ыатѳри Ирине  был внуком им- 
ператора Алексе я Ангела. В 1259 г. 
сде лался Никейским императором,  
a в 1261 г. отнял y франков Кон- 
стантинополь. Он де ятельно упра- 
влял государством и отразил на- 
яадения Карла Неаполитан. и Венеции.

M . I X  Падеолог,  внук предыду- 
щаго (1277 — 1320). В 1295 г. отец 
его Андроник назначил его своим 
соправ., но М. ум. раныпе своего отца.

М ихаил Д лександрсвич,  Его 
Имыераторское Высочество, Великий 
Князь, третий сын Императора Але- 
ксандра Ш и С упрупи Его Государыни 
Императрицы Марии Феодоровны, род. 
22 ноября 1878 г., воспитывался в 
Августе йшей Семье  под руковод- 
ством наставников и профессоров,  
военное образованиѳ получил в Ми- 
хайловском артиллерийском учили- 
ще , неся елужбу юнкера на ряду с про- 
чими юнкерами, отбывая лагѳрныѳ сбо- 
ры u зимния  учебпыя занятия. Изучая 
артиллерийское де ло, посе тил и осмо- 
тре л ряд наших кре постей. В дѳнь 
рождения  назначен шефом 129-го пе - 
хотн.Бессараб.полка, въдень совершен- 
ноле тия назначен флигель-адъютан- 
том.  По смерти старшаго брата, Вели- 
каго Князя Геориия  Александровича, и 
до рождения Наслидника Цесаревича и 
Великаго Князя Алексе я  Николаѳвича 
был насле дником Преьтоли, при чѳм 
име л тятул Государя Насле дника и 
Ьслилаго Е иия зя  (с 28июня 1899 no 1 авг.
1904). Име ет звания: Свиты Его Вели-

! чества генерал- майор,  командующий 
Кавказскою туземною конною дивизиею, 
(иеприсутствующий) член Государств. 
Сове та, почетный член Николаевской 
Инженерной и Михайловской Артилле- 
рийской академий и Института Инже- 
иеров ІІутей Сообщения, покровитель 
Электротехническаго института(въПет- 
рограде ), Тверской Ученой Архив. ко- 
миссии и Твер. Арх. музея, Орловскаго 
Церк.-ИсторическагоАрхеологическаго 
музея. Под Его покровительством со- 
бнраются материалы для истории войны 
1812 г. ii печатаются поди̂ редакцией 
K. А. Военскаго в сборниках Имп. 
Историч. общества (вы тло 3 тома). За 
боевыя отличия в войне  с Австрией 
и Германией награжденъ: орденом Св. 
Великомученика и Побе доносца Геор- 
гия 4-й ст., Георгиевским оружием и 
орденом Св.Владимира 3 ст. с мечами.

Михаил Керуларий, патриарх кон- 
стантинопольский, был знатн. рода, 
иавлек на себя неудоводьствие имп. 
Михаила IV, был заточен в мона- 
стырь, принял монашество и в 
1043 г. назначен патриархом.  Власт- 
пый и суровый, М. был первым до- 

I стойным иреемником Фотия. Он 
отказался мириться с систематиче- 
ским нарушением правил восточной 
церкви: с чтением символа ве ры с 

j filioque, с совѳршеяием евхаристии 
! на опре сноках и проч. Ссора с 
! папой Львом IX кончилась те м,  
что в Константинополь на собор 
в 1054 г. прибыли два папских ле- 
гата и вели себя до такой степени 
высокоме рно, что М. отказался их 
признать, закрыл собор,  созвал 
другой, который произнес на лега- 
тов анаѳему. Gp. X, 129 и XXXI, 149. 
Поздпе е М. оказал сопротивлениѳ 
имп. Исааку Комнину, который хоте л 
воспользоваться имуществами церкви, 
был сослан и ве роятно лишилсябы 
сана, если бы нѳ умер (1058). См. Н. 
Суворов,  „Византийский папа“ (1903).

Михаил Николаѳвич,  вел. князь, 
чѳтвертый сын имп. Николая I, род. 
в 1832 г., военную службу проходил 
в кавалерии и конной артиллерии; в 
1855 г. был назначен членом Го- 
суд. Сове та; в 1854—55 гг. участво- 
вал в Крымской кампании и после  
окончания ея был назначѳн членомъ
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комитета, учрежд. для обсле дования 
состояния укре плений Чернаго и Бал- 
тийскаго морей; в 1860 г. вел. князю 
бшло поручено ѵправление военно-учеб- 
иыми заведениями; в 1863 г. он был 
послан на Кавказ в качестве  на- 
ме стника i i  главнокомандующаго кав- 
казской армией и пробыл там до 
1881 г. Во время русско-турецк. войны 
M. Н. командовал войсками кавказ- 
скаго фровта; в 1878 г. вел. князь 
был назначен генерал- фельдмарша- 
лом.  ГИосле  покорѳпия Кавказа Ы. Н. 
занялся гл. обр. устройством гражд. 
управления краем.  При нем были 
учреждены Сухумский отде л,  Черно'- 
морский округ,  Елизаветпольская губ., 
a иосле  турецкой кампании 1877/78 г.— 
КарсскаяиВатумскаяобласти;в 1881 г. 
М. И. вернулся в Петербург и был 
назначен предсе дателем Государ- 
ственнаго Сове та вме сто уволеннаго 
от этой должности вел. кн. Констан- 
тина Николаевича. Однако полнаго сто- 
ронника реакция в нем не нашла, ии 
в течение долгаго (20-ле тн.) руково- 
дительства Гос. Сове том он неодно- 
кратно выступал в защиту реформ 
Александра II и против крайностей„ыо- 
ваго курса“. Ум. в 1909 г.

Михаил Обренович,  сыы Ми- 
лоша Обреновича, сербский князь, род. 
в 1823 г., был избран после  отрече- 
ния Милоша и смерти Милана в 1839 г. 
сербским князем,  но недолго про- 
дѳржался на прѳстоле , не будуди в со- 
стоянии справиться с происками пар- 
тии Александра Карагеоргиевича. В 
1842 г.враг Обреновичей, Вучич,  под- 
нял в не котор. округах княжества 
возстание против Михаила, и тот (2 
сент. 1842 г.) должея был отречься 
от престола и удалиться к отцу в 
Валахию. Во второй раз М. сде лался 
сербским князем в 1860 г. после  
смерти Милоша. Это его княжение озна- 
меновалось энергичной борьбой с по- 
сле дними остатками зависимости от 
турок.  М. возстановил (по закону 
1860 г. о Народной Скупштине  и Гос. 
Сове те ) значение княжеской власти, 
увеличил войско и начал в стране  
агитацию против турок,  на что т е  
отве тили (июнь 1862) бомбардировкой 
Ве лграда. Конферсчщия послов в Кои- 
етатитпиополе  приняла ре шение, не

-вйихаил Павлович.  Ю4

удовлетворившее M., и он воспользо- 
вался затруднительным положепием 
Турции в 1866 г. (возстание на Кри- 
те ), чтобы окончательно освободить 
Сербию от турецкой зависимости. В 
апр. 1867 г. все  кре пости Сербии, бьив- 
шия в турецких руках,  были пере- 
даны М. Явившнсь лервьш вырази- 
телем „великосербской“ идеи, кн. М. 
подготовлял освобождение южнаго сла- 
вянства и объединение его: он за- 
ключил (1866 г.) союз с Черного- 
р ией, с Грецией (1867 г.), поддержи- 
вал отношения с болгарскими эми- 
грантами в Бухаресте , е националь- 
ными партиямн в Хорватии, Боснии 
и т. д. Нѳожиданяоѳ убийство М. (29 
ыая 1868 г.) прервало его плаиы. На 
какой почве  произошло это событие 
осталось невыясненным.  См. Сербия.

Михаил Павлович,  вел. князь, 
четвертый сын имп. Павла Петровича, 
род. в 1798 г., воспитывался под 
руководством Лагарпа, с которым 
совершил образовательную пое здку 
за  границу в 1817— 19 гг.; участво- 
вал в турецкой войне  1826—28 гг. 
в чине  командира гвард. корпуса, 
отличился прн взятии Варшавы во вре- 
мя усмирения польскаго возстания 
1830—31 гг.; в 1831 г. назначен 
главным начальником кадетских 
корпусов и в 1844 г.—главнокоманд. 
гвард. и грѳнад. корпусами; ум. в 
1848 г. в Варшаве . Он был болыпнм 
поклонником воѳнной выправки и дис- 
циплины, крайне строгим и взыска- 
тельным начальником,  нере дко на- 
лагавшим суровыя кары за нарушение 
формы i i  другиѳ мелкие проетуики. Од- 
нако, по евиде тельетву не которых 
близких к нему лиц,  в этой стро- 
гости было много напускного и выну- 
лиденнаго, в де йствительности же оы 
отличался проницателыиым,  ирониче- 
ским умом и добрым сердцем.  Во 
всяком случае , не которая двойствен- 
ность в его характере  была несом- 
не нно: влияли и исключительныя усло- 
вия воспитания и трагическая смерть 
отца, a зате м ре шающее значение име - 
ло декабрьское возстание. Он был осо- 
бенно дружен со своим братом Кон- 
стантином,  старался во всем подра- 
лсать ему. С своей женой, вел. княг. 
Еленой Павловиой (см.), он не суме лъ
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найти общих чувств и.мысдей u при- 
чинил немало огорчений этой заме ча- 
тельной жѳнщине .

М ихаил Ярославозич (1271— 
1318), вел. кн. тверской и владимир- 
ский. Н а тверском княжении М. се л 
между 1282 и 1286 гг., после  смерти 
брата своего, Святослава Ярославо- 
вяча; на владимирском велнкомъ— 
в 1304 г., после  в. к. Андрея Але- 
ксандровича. To была критическая в 
политической жизни се веро-восточной 
Руси эпоха, созданная усилением Мо- 
сквы: жертвою борьбы с после днею 
i i  пал М. Великокняжеский стол до- 
стался ему после  борьбы в Орде  с 
ІОрием Даниловичем московским.  
Но потом Юрий, пое хав в Орду, су- 
ме л там добыть и великокняжеское 
достоинство и, что было не мене е 
це нно, ханскую дочь в жены. М. 
ушел без борьбы с вел. княжения. 
Ему удалось всле д зате м разбить 
h  Новгород i i  ІОрия. М. был позван 
тогда в Орду, зде сь его суднли и, 
приговорив к смерти, убили.—См. 
Борзаковский, „История  тверского кня- 
жества“ (1876).

ииЛихаил Ф едорович,  первый царь 
из Дома Романовых (род. в 1596 г., 
ум. в 1645). 0  личности его изве стно 
мало; мы знаем толъко, что он был 
челове к очень боле зненный. Цар- 
ским домом долгое время правила 
его мать, „инока великая старица Мар- 
ѳа“, в миру Ксения Иваяовна (урожд. 
ІПѳстова), пострижѳнная во вромя ро- 
мановской опалы при Годунове  одно- 
временно со своим мужем,  Федором 
Никитичем P., получившим истори- 
ческую изве стность ІІОДЪ своим мо- 
нашеским именем „Филарета“. Госу- 
дарством до 1634 г. управлял именно 
после дний, a до его возвращения из 
пле на (см. ниже), повидимому, родня 
матери М. Ф., Салтыковы. На престол 
был избран в 1613 г. не столько 
М. Ф., тогда шестнадцатиле тний маль- 
чик,  никому,кроме  своих близких,  
неизве стный, сколько род Романо- 
вых.  Обстоятельства этого избрания 
породилн де лую литературу не только 
на русском,  но и на иностранных 
языках.  Современная традиция выдви- 
гала два момента: родство с угасшей 
московской династией и единодушное

желание народа, который „еднными 
устами взывал и вопиялъ“ о иоста- 
влении дарем именно М. Ф. Уелов- 
ность этой традиции прекрасно созна- 
валась ужѳ современниками и ближай- 
шими потомками. Ужѳ y авторов 
XVII в. (псковское сказание, К о т о ш ии- 
хин)  мы находим намеки на то, что 
появление ииа московском престолт, 
новой династии было результатом не - 
котораго рода компромисса. Но публи- 
цистнческие интересы эпохи дали этому 
компромиссу одностороинее осве щение, 
сбившее с толку поздне йипих исто- 
риков.  М. Ф. представлялся, как царь, 
выдвинутый боярством,  ограничив- 
шим в свою пользу его власть. Эта 
вторая традиция (в отличие от пер- 
вой, официальной, ее можно назвать 
„оппозиционной“) гоеподствовала уже 
в первой половине  XYIII в. Ее слы- 
шали из уст признанных в то 
время знатоков русскаго прошлаго 
иностранцы. Записи зтих посѵле дних 
(Страленберга, Фокеродта, Миниха) яви- 
лись новым источником для историп 
вопроса, болыпе затемнявшим,  че м 
разъяснявшим его. Реальную связь 
фактов дали опубликованные в но- 
ве йшее врѳмя шведские и польские до- 
кументы; при све те  их стали понятны 
i i  глухиѳ намеки современных сказа- 
телей, на которые до сих пор не 
обращалось внимания. Документы эти 
неоспоримо устанавливают,  что глав- 
ным фактором,  выдвинувшим канди- 
датуру Романовых на простол,  было 
не боярство, a казачество. К моменту 
выборов (зима 1612/13 г.) поме щичье 
ополчение, в союзе  с казаками взяв- 
шее Москву (см. Смутное время), поне- 
многу растаяло: служилые люди раэ-  
е хались по своим деревням.  Бояре, 
почти сплошь сторонники низвергнута- 
го ополчением Владислава, разбе лса- 
лись еще ране е: Москва для них бы- 
ла станом побе доноснаго неприятеля. 
Оставшееся временное дравительство, 
с кн.Трубедким и Пожарским во гла- 
ве , само уже заключ. в себе  элемен- 
ты, выдвинутые казаками (Трубедкой), 
и, за разъе здом помеициков,  не име - 
ло в руках никакой реальной силы. 
Казаки были в сущности хозяева- 
ми положения, что и утвѳрждают ка- 
тегорически упомянутые нами доку-
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менты, современные событиям и при- 
том другь от друга независимые. 
Среди казаков было два течения. Одно, 
боле е радикальное, желало лросто про- 
должения Тушинской династии и „при- 
ме ривало“ на московский трон сына 
Лжедимитрия II i i  Марины Мнишек,  
Ивана. Но это было стремлениѳ явно 
утопическое: такому царю пришлось 
бы сновазавоевьивать престол.  Казаки 
жѳ руководились соображениями виол- 
не  практическими: они хоте ли име ть 
госѵдаря, который бы их „жаловалъ“, 
хоте ли не дальне йшей борьбы, a воз- 
награждения за борьбу, уже пережитую. 
Радикалы оказались в меньшинстве  
и исчѳзли со сцены, a боле ѳ уме рен- 
ное большинство подало свой голое 
за  „природнаго государя Михаила Фе- 
доровича Романова“, сына тушинскаго 
патриарха Филарета. Временное лрави- 
тѳльство, повидимому, охотне е виде ло 
бы кандидатуру иностранца, если не 
Владнслава.то шведскаго принда, с ко- 
торым были завязаны ужѳ формаль- 
ные переговоры. Но казакн не давали 
отсрочки, и собиравтемуся медленно 
Земскому собору оставалось только ска- 
зать „да“ или „не тъ“. Романовская 
кандидатура давно носилась в воз- 
духе , о ней говорили ѳще при Году- 
нове , за неѳ велась литѳратурная борь- 
ба: памятники Смуты еохранили не одно 
произведение с ре зкой „романовской“ 
тенденцией. Произведения эти ипли, на- 
сколько можно догадываться, из го- 
родских,  посад.ских,  кругов. Если вре- 
мѳвное прав-ствоихоте ло бороться про- 
тив казацкой кандидатуры, оно не иа- 
вило союзников и должно было подчи- 
нитьея неизбе жному. 21 февраля 1613 г. 
М. Ф. стал официальным кандидатом 
„всей зѳмли“. Присягнули ему, однако 
жѳ, только после  14 марта, когда по- 
лучено было офидиальное его „согла- 
сие“: до этого дня все  дидломат. сно- 
шѳния вѳлись от имѳни врѳм.прав-ства, 
и московскому гонцу в Лольшу веле но 
было даже отрицать, что в Москве  
уже состоялось избрание. Трехнеде ль- 
ный дромежуток ушел,  ло всей ве - 
роятности, на организацию того второго 
комдромисса, который раныпѳ всего 
был заме чен историками. Вступать 
на престол вопрѳки ясно опреде лив- 
шемуся настроению боярства было рн-

скованно: об этом напоминали све - 
жие приме ры названн. Димитрия  и 
Шуйскаго. Казачество не было надеж- 
ной опорой,—это боярская родня М. Ф. 
донимала слишком хорошо. Вполне  
возможно, и даже наиболе е ве роятно, 
что дмснно в это врѳмя М. Ф. было 
дано обе щаниѳ „быть не жестоким и 
не далчивымъ“, о котором упоми- 
нает Котошихин.  Т. е. он должен 
был ловторить обязательства Шуй- 
скаго и Владислава, a бояре, под этим 
условием,  отказалиеь оть своей оппо- 
зиции. Что грамота до нас нѳ дошла— 
вполне  естественно: шведский исто- 
рик события спразедливо заме чаѳт,  
что было больше, че м достаточно, 
оснований для ея уничтожения вдосле д- 
ствии. Представлять себе  де ло иначѳ 
(как достудают,  однако жѳ, очень 
авторитетные историки, напр., проф. 
Платонов) —значит де лать из всего 
события нѳразре шимую загадку: ибо, 
выдвинутый казаками, М. Ф. стал на 
практике  яѳ казацким,  a именно бояр- 
ским ставленником.  Воцарениѳ новой 
династии было отме чѳно, лрежде всего, 
крупными земельными раздачами. В 
первыя жѳ нѳде ли было роздано нѳ 
мене ѳ бОтыс. десят. дворцовойи „чер- 
ной“ (государственной) земли. Раздачи 
ловторялись и позже: в 1619 г., надр., 
был роздаы це лый Галицкий уе зд.  
Жаловали иногда це лыми волостями, 
a в числе  пожалованных мы нахо- 
дим боярпиа Шѳина, бояр. Шерѳме- 
тѳва, кн-ей Мстиславскаго, Буйносова- 
Ростовскаго, Ромодановскаго и др., м. 
проч. и кн. ГИожарскаго (см.). С цар- 
ствования М. Ф. начинается возрожде- 
ние в Моск. госуд-стве  крупне йшаго 
зѳмлевладе ния, которому нанесла такой 
тяжелый удар опричнина. В поли- 
тической области характерно, что с 
первых жѳ неде ль новаго царствова- 
ния на ме сте  врѳм. прав-ва мы опять 
видим боярскую думу, в которой 
сидят те  жѳ люди, что лерѳд те м 
отсиживались в Москве  от нижѳго- 
родскаго ополчения. Компромисс с 
казачеством выразился в том,  что 
в качестве  домощников лри этих 
людях мы встре чаем це лый ряд 
бывших тушинцев,  дожалованных 
б. ч. дьяками. Фактически управлѳниѳ 
часто оставалось именно в рукахъ
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дьяков,  на долю бояр доетавались 
почет и вотчины, но фактически так.  
бывало и раньше. Интересы средних 
классов представлялись Земским со- 
бором (см.), который засе дал непре- 
рывно первыя 6 ле т царствованияМ. Ф.; 
и после  этого собирали Зѳм. соб. при 
нем чаще, нежели при каком бы то 
ни было другом государе . Но среднее 
земдевладе ние слишком занято было 
возстановлением своего, разореннаго 
Смутой, хозяйства („перелогь“, пашня 
запусте вшая и заброшен., составлял 
в среднѳм около Ѵз всей земли, па- 
хавшейся в конце  XVI в., доходя в 
отде льных случаях до 80 и даже до 
95°/0). При чем надо име ть в виду, 
во-1-х,  что разорение вовсе не пре- 
кратилось с 1613 г.: наоборот,  пер- 
вые 3 года новаго царствования озна- 
менованы такими грабежами партизан- 
ских отрядов (Лисовскаго, Баловня 
и др ), каких нѳ было видано и в 
тушинский периодъ; a во-2-х,  что за 
время Смуты поме щики растеряли 
болыпую часть своей рабочей силы, 
креетьяне разбе жалиеь, их приходи- 
лось отыскивать и „вьивозить“ обратно. 
Словом,  землевлад-цам нужна была 
еильная центральная власть, вот по- 
чему, конечно, и ре чи быть не может 
об ограничении власти М. Ф. Земским 
собором.  Но власть, всею своею пол- 
нотою, должна была служить поме щи- 
чьим интересамъ: на царствование 
М. Ф. приходятся окончательноѳ при- 
кре плениѳ крестьян к их владе ль- 
дам (см. крестьяне в России, XXV, 
455/56) и окончательыое закре пление за 
дворянством его податных льгот 
(поме щ. крестьяне платили в 30 раз 
меныпе государствѳнныхъ; собственная 
барская запашка была изъята из обло- 
жения еще при Федоре  Ивановиче ). Гл. 
обр. этой де ли, возможнаго податн. об- 
легчения поме щ. име ний, служили пред- 
принятыя новым правит-ством в 
1620-х гг.пѳреписишиатящаго населе- 
ния (см. писцовыя книги). He в ином 
положени.и по отношению к власти были 
те  поеадокие круги, которые етояли во 
главе  движения  1611—12 гг. (см. Mu
m m ):  как поме щики в это время 
прикре пляли к своим име ниям кре- 
отьян,  так быетро развивавшийся 
крупный торговый капитал (торговые

обороты Моск. госуд-ства за первьия 
18 ле т царствования М. Ф. выросли 
в полтора раза) кабалил мелкое по- 
садское население. Чрезвычайныѳ на- 
логи, падавшие на торговый класс 
(пятая деньга— 20°/0 с оборота), пла- 
тило, главн. обр., это мелкое население, 
a организация  сбора была в руках 
крупных капиталистов,  плативших,  
относительно, меньше все х.  Вся вну- 
тренняя политика М. Ф. носила, т. обр., 
опреде ленный характер диктатуры 
во имя интересов высших,  имущих 
классов,  при чем самая верхушка ста- 
раго общества, боярство, получила долю 
участия и в самой власти, a средние 
слои довольствовались упрочением 
своего социальнаго положения, потря- 
сеннаго демократическим тушинеким 
движением.  Главные представители по- 
сле дняго, казаки, тоже получили ыате- 
риальное удовлетворение: видне йшие 
из ыих были поверстаны в службу, 
получили земли и стали поме щиками; 
a неорганизованная масса была легко 
приведена в подчинение полидейскими 
ме рами. Внгъшняя политика царство- 
ванияопреде лялась само собою итогами, 
в этой области, С.муты. Оевобождениѳ 
московскаго трона от иноземных 
кандидатур обошлось дорого: Ш ведии, 
по Столбовскому ыиру 1617 г., были 
окончательно уступленьи бѳрега Балтий- 
скаго моря, спорные со времен Ивана 
Грознаго; единственным мор сишм пор - 
том России стал надолго Архан- 
гельск.  Пожѳртвования  в полт.з^ 
Польши были еще тяжеле ѳ: по Деулин- 
скому перемирию 1618 г. Моск. госу- 
дарство потеряло Смолеыск, —на за- 
падной границе  вернулись ко време- 
нам великаго княжества московскаго. 
Москва оказывалась под постоянной 
угрозой новаго польскаго нашествия. 
Положение было стратегически невоз- 
можное, и из него неизбе жно сле до- 
вало возобновление войны е Полыпей 
при первом удобном случае . Такой, 
как казалось, представился в 1632 г., 
когда, досле  смерти Сигизмунда III, 
в Полыпе  началась усобица. К войне  
в Москве  готовились тщательно. Т. к. 
во время Смуты московским ополче- 
ниям много доставалось от поль- 
ских регулярн. войск,  наняты были 
иноземныѳ полки. Война кончилась,
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однако же, поражением, —и ІИолянов- 
ский мир 1634 года закре пил Смо- 
ленск за иоляками. Это отбило охоту 
к активной вне шней политике , и когда 
казакл стали втягивать Москву в вой- 
ну с турками, взяв Азов,  моск. 
прав-ство за ними не пошло и энер 
гическими ме рами поддержало мир. —• 
М. Ф. был женат два раза и от 
второй жены, Ейдокии (Стре шневой), 
име л не сколько челове к де тей; из 
сыновей остался в живых только 
один,  Алексе й, будущий царь и отец 
Петра В. (см. Алексе й Михайлович) .

Наиболе е обстоятельный обзор цар- 
ствования М. Ф. cm. y Соловьева, „Исто- 
рия России с древне йш. временъ“, т. IX 
(в изд. „Общѳств. Пользы“— книга II, 
стр. 1041— 1404). Боле е старая лите- 
ратура утратила всякое значение. Из 
нове йшей см. Е . Сташевскаго, „Очерки 
по иетории царствовадия М. Ф.“ (Киев,  
1913).Дляистории водарения и первых 
ле т капнтальное значение име ет 
статья проф. Платонова, „Моск. правит. 
при первьих Романовыхъ“ („Журн. Мин. 
Нар. Просв.“, 1906). М. Покровский.

Михайловка, с. уеть-медве дицк. окр. 
обл. Войска Донского; 17.900 ж.

Шихайловка, с. меллтопольскаго y.; 
23.568 ж. Хле бы. торговля.

Михайловская (Старо-М.), станица 
лабинск. отд. Кубанской обл.; 16.626 ж.

Михайловская йртиллерийская  
академ ия, c m . I, 553/54. 

Михайловский, H. Г., см. Гаринъ.
Михайловский, Николай Констапти- 

нович (1842— 1904). Отец его был 
захудалый поме щик мещовскаго у. 
(Калуж. губ.), „окружной начальник,  
ттабс- капитан (жандармский) и кава- 
леръ“. _М. воспитыв. в 1856—1862 гг. 
в институте  корпуса горных инжене- 
ров,  откуда вышел со специальных 
курсов.  17 ле т с неболыпим напи- 
сал свою первую критическую статью 
(в апре льской книжке  1860 г. жур- 
нальчика „Разсве т ъ “) и очень рано, 
после  не скольких колебаний, це ли- 
ком посвятил себя литературе . В 
иротивоположность ещѳ недавно го- 
сподствовавшему мне пию о сравнитель- 
но поздней выработке  им мировоз- 
зре ния, М. уже в половине  60-х го- 
дов установил свои главные взгляды, 
ч установил почти без всякаго по-

сторонняго влияиия, кроме  общаго воз- 
де йствия атмосферы 60-х годов.  Ибо, 
если он был ыногим обязан в 
области естественных наук своему 
стартем у товарищу, рано умершему 
„гениальному“ Ножину, то его обще- 
ствеииое миросозерцание, в общем 
сочувствующее тогдашнему социализму, 
но не исключающее довольно прони- 
цателыюй критики его (под влия- 
нием ІІрудопа?), уже вполне  опрѳде - 
ленно и самостоятельно выражается 
хотя бы в его (анонимной) редензин 
на русский перевод книги Оуэна об  
„Образованик челове ческаго характе- 
р а“ („Кииижный Ве стникъ“, 1866, 1). 
Но быстро растущѳѳ влияние на рус- 
скую читающую публику и прежде 
всего да дередовую интеллигенцию 
М. начидает приобре тать с конца 
60-х годов,  когда ему удается войти 
в „От. Записки“ редакции Некрасова, 
Елисе ева и Щедрина. Снача.ла со- 
трудник журнала по общим,  пре- 
имущественно социологическим вопро- 
сам,  зате м,  на ряду с этим,  его 
литературный обозре ватель и критик,  
наконец,  сорѳдактор (а с 1877, ло 
смерти Некрасова, и пайщдк) , М. был 
одним из главпых столлов органа, 
сыгравшаго огромную культурдую, a 
в изве стном смысл и лолитиче- 
скую роль в России. Несмотря на со- 
циалистический и по временам рево- 
люциодный характер своих статей,М., 
обладавший удивительным уме ньем 
проводить щекотливые вопросы через 
рогатки дриднрчдвой цедзуры, успе л 
избе жать судьбы Чердышевскаго. За 
все время своей де ятельдости он 
лишь два раза выдворялся из Петро- 
града. С закрытием „От. Записокъ“ 
(1884), в годы после мартовской рѳак- 
ции, М. временно пробовал сде лать 
орган своего направлѳния из „Се вер- 
даго Ве стника", участвовал в „Рус- 
ских Ве домостяхъ“ и „Русской Мы- 
сли“, но лишь с 1892 г. усле л снова 
сде латься руководителем своего соб- 
ственнаго издапия — „Русскаго Богат- 
ства“, которое он рѳдактировал до 
самой своей смерти при соде йствии 
близких идейных товарищей.

Главное значениѳ М. заключается в 
философском обосновании обществен- 
НОЙ ЭВОЛЮЦІИ II роли личности в исто-
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рии. Подобно П. JI. Лаврову (сл.), он 
исходил из поиятия челове ческой 
личности, но уясняя его не столько 
с точки зре ния морали и собственно 
ооциальных наук,  сколько при помо- 
ици данных естествознания, которыми 
он чрѳзвычайно уме ло пользовался 
для осве щения социологических во- 
просов.  Его знаменитая „формула про- 
гресса“ находила этот прогресс в 
возможно всестороннем развитии лич- 
ноети на почве  физиологическаго раз- 
де ления труда между различн. органа- 
ми и в возможно большей однородно- 
сти общества, исключающ. крайнее (со- 
циологичѳское) разде ление труда между 
дюдьми. В основу этого процесса М. 
кладет факт „кооперации“, т. е. раз- 
личных форм сотрудничества людей 
для удовлетворѳния  це лей общежития. 
хИем однородне е, проще общество.те м 
разносторонне е челове къ; че м бо- 
ле е общество дифференцировано, че м 
оно сложне ѳ, те м боле е специализи- 
ровался, те м сильне е искале чен 
живой челове к.  Между обществом 
ii личностью сущѳствует в этом 
смысле  полярная противоположность. 
Да иначе и быть не может, —и зде сь 
М. выдвигает еще боле е общую фор- 
мулу, формулу „боръбы. за индиви- 
дуальность“. Признавая, всле д за 
знаменитым Бэром,  главным свой- 
ством живой организованной мате- 
рии ея тѳндѳнцию к усложнению строе- 
ния, М. указывает,  что всякий орга- 
низм вырабатывает разде ление ме- 
жду свонми отде льными частями, ко- 
торыя, с одной стороны, находятся в 
зависимости между собою, с другой— 
все  вме сте  порабощены це лому. Но 
таких организмов,  таких „индиви- 
дуальностей“ существует це лый кон- 
дентрический круг.  И то, что является 
высшей инднвидуальностью по отноше- 
нию к низшей, це лым по отношению 
к своей части, то, в свою очерѳдь, яв- 
ляется лишь частью еще боле е обшир- 
ной и сложной индивидуальности. При 
этом всякая индивидуальность ведет 
борьбу на два фронта: виш з,  подавляя 
самостоятельность низших индивиду- 
альностей, своих частей; и вверх,  
отстаивая по возможности свою само- 
стоятельность от поглощения себя, 
как части, высшей индивидуальностью,

как це лым.  Для челове ческой иыди- 
видуальности име ет громадное зна- 
чение борьба против объемлющѳй ее 
общественной индивидуальности. Ибо 
если общество развивается по типу ор- 
ганическому, то живой челове к страш- 
но уродуется, превращаясь в „палец 
от ноги“ це лаго. Поэтому личность, 
дорабатываясь до сознания, должна ре - 
шительно сопротивляться этому харак- 
теру общественнаго развития и проти- 
воставить ему другой характер раз- 
вития, a именно на почве  простого со- 
трудничѳства. Понятно, почему с че- 
лове ческой точки зре ния боле е высшая 
ступень органическаго типа развития 
оказывается для живой личности го- 
раздо мене е удовлетворитѳльной, че м-ь 
низшая ступень другого тнпа развития: 
напр., сильно продвинувшееся в своей 
эволюции капиталистическое общество 
хужѳ для массы людей, че м мало 
раздифференцированный строй перво- 
бытнаго общежития или русской кресть- 
янской общины (отсюда, кстати сказать, 
глубоко продуманный „народнический “ 
социализм M.). Объективному ходу об- 
щественнаго развития мыслящий чело- 
ве к нѳтолько может,  но и должен 
протнвоставить свой субъективный нде- 
ал личнаго развнтия. И зде сь-то вы- 
ступает на сцену субъективныйметод 
изсле дования общественных явлений, 
метод,  при помощи котораго чело- 
ве к подвергает суду и людей и 
содиальныя явления и необходимойэт- 
люции нротивоставляет эиселапиельный 
идѳал.  Однако, в широком смысле  
субъективная истина даннаго периода 
не можѳт противоре чить объектив- 
ному ходу вещей, потому что в са- 
мом этом ходе  заложены условия 
выработки субъективной истины, суб-  
ективнаго идеала,—хотя бы в том 
отиюшении,чторазличнымъсоциальным 
группам,  сословиям,  классам пред- 
ставляется истиной то, что им жела- 
тельно по условиям их среды и их 
общеетвеннаго пололсения (мысль о со- 
циальных антагонизмах и соотве т- 
ствующих им моральных и других 
идеях вообще является отнюдь не 
второстепенным элементом в миро- 
воззре нии M.). Какъбы то ни было, 
этогь субъективный метод (понимае- 
мый М. шире, че м Лавровым)  не
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только не ме шал,  но способствовал 
М. оце нивать явления обществеишой и 
политической жизни с заме чательной 
проницательностыо. Те м боле е, что 
этот метод прѳкрасно уживался y 
него с крайне добросове стньим при- 
ме нением метода объективнаго изсле - 
дования.Как политический публицист,  
М. был одним пз талантливе йших 
выразителей русскаго социализма, не 
въсмысле  какого-либо славянофильства 
(М. отказывался даже от названия „на- 
родника“, считая его двусмысленным 
и расплывающимся), a в смысле  са- 
мостоятельнаго приложѳния западных 
социалистических формул к нашей 
де йствительности. В общем он вме - 
сте  с лучшими представителями рус- 
ской пѳредовой интеллигенции проде - 
лал путь от „социальнаго“ к „но- 
литическому“, от борьбы прежде всего 
и больше всѳго за социалистический 
строй к борьбе  одноврѳменно за  со- 
циализм и за политическую свободу. 
И в своей полемике  с односторонними 
марксистами он возражал против 
разрывания на две  половины этого 
общаго политическаго требования. Как 
литературный критик,  М. поражал 
искусством,  с каким он вскры- 
вал в художественных произведе- 
ниях общественную сторону. Но это 
нисколько не исключало y него и ве- 
ликой способности отыскивать y писа- 
телей основную черту их творчества 
(его „десница и шуйца“ y Толстого, 
„жестокий талантъ“ y Достоевскаго и 
т. п.). Больш ая эрудидия, оригиналь- 
ность мысли, огромный талант изло- 
жения, живой, образный язык (однако, 
больше в публицистических,  че м в 
чисто-беллетристических,  в общем 
нѳмногочисленн. произведениях)  об-  
ясняют в достаточной степени, по- 
чемуМ. был вътечение довольно зна- 
чительн. врѳыени „властителеы думъ“ 
молодого поколе ыия  и до сих пор 
является главою це лаго направления 
русской социально-политнческой мысли.

„Полноѳ собрание сочинений“ (изд. 
„Русскаго Богатства“, a позжѳ H. Н. 
Михайловскаго-еына) нѳ ыожет счи- 
таться полным,  так как в по- 
сле дний, X том вошли далеко ѳще не 
все  неизданныя до сих пор (аноним- 
ныя и др.) статьи и рѳцензии М. Для

общей оце нки ѳго мировоззре ния см. осо- 
бенно: А . Красносельский, „Мировоззре - 
ние гуманиета нашего времени. Основы 
учения H. K. M.“ (Спб. 1900); Н . Бер- 
дяев,  „Субъективизм и индивидуа- 
лизм в обществѳнной философии. 
Критический этюд о H. K. M.“ (Спб.,
1901); E . Е . Колосов,  „Очерки миро- 
воззре ния  H. K. M.“ (Спб., 1912); отчасти 
мои статьи, „H. K. M., как публицист-  
гражданинъ“ (в „Социалистах Запада 
и России “, Спб., 1909, изд. 2), „H. К. 
М. и общеетвенная жизнь России“ („Го- 
лос Минувшаго“, 1914, фѳвраль). От- 
рывки из его (неизданньих)  гшсем 
ко мне  и из писем к нему разных 
лпц см. в моих же статьяхъ: „По- 
литика H. K. M.“ („Былое“, 1907, июль) 
и „Архив H. K. M.“ („Рус. Богатство“, 
1914, январь). Ср. также П . Ф. Я ку- 
бович,  „Письма H. K. M.“ („Русское 
Богатство“, 1910, I). Н . Русановъ.

и.ихайлоЕСКий, Стоян,  см. болгар- 
ская литература, YI, 215. .

Ёиихамловский-Д анилевский, Алѳ- 
ксандр Иванович,  воениый нсторик 
(1790— 1848). Рано вьийдя въотставку, 
М.-Д. долго дутешествовал по Гер- 
мании (где , между пр., занимался в 
геттингенск. универс.) и Италии. С 
1812 г. и до начала 30-х гг. он ве- 
дет почти непрерывную боевую де я- 
телыю сть. В кампании 1812г. состояли- 
адъютантом при Кутузове  и был ра- 
нен при Тарутине , в 1813— 14 гг.— 
при начальнике  штаба Волконскомъ; 
в 1828—29 гг. участвовал в турец- 
кой кампаыии; в 1831 г. был ранен 
при Грохове  в сражении против поль- 
ских повстанцев.  В 1835 г. он сде - 
лан сенатором и предсе дателем 
военно-цѳнз. комитета, a с 1839 г. чле- 
ном воѳннаго сове та. Частью по Вы- 
соч. повѳле нию он составил ряд 
описаний пережитыхт^ им кампаний; 
сюда относятся его „Записки" о похо- 
дах 1813, 1814, 1815 гг., „Описание 
Отѳчѳственной войны 1812 г .“, „Опиь  
саниѳ войны 1813 г .“, „Описание фин- 
ляндской войны 1808—9 г .“ ,турецкой 
войны 1806—12 гг., 1 -й войаы Але- 
ксаыдра I с Наполеоном 1805 г. и 
второй войны 1806— 7 гг.

иІи хай лоБ ский уе з д  находится в 
зап. части Рязанск. г., граничвт сь 
Тулъск. г.Площадь2.579,1 исв. в. Поверх-



117 иЗихайловское артиллерийское ѵчиляще—Михайлов.  118

ность—невысок. равнина,холмист.лншь 
в зап части.Орошается притоками Оки: 
Проней, Осетром,  Вожей, И сьейидр. 
Почвав южн. части—деградированный 
чернозем,  в се в. части преобладають 
се рь:я глины с приме сью чернозема. 
Население к 1913 году исчислено в 
227,1 т. ч. (включая 9,3 т. городского), 
на 1 кв. в. 84,4 сельск. ж. По переп. 
1897 г. было 151.709 жит. Гл. занятиѳ 
насел.—земледе лие. Из общагоколиче- 
ства земли в 1905 г. в 255.557 дѳс. 
62,60/0 составлялн крестьянск. паде лы 
(6,2 д. на 1 двор) . В частной соб- 
ственности было 34,6°/0, в т. числе  
56.219 дес. принадлѳжало дворянам 
(117,6 д. на 1 владе ние), 11.446 д.крѳ- 
стьянам (9,5 д. на 1 влад.), 2.597 д. 
ме щанам (по 36,1 дес. на 1 влад.) и 
4.910 д. купцам (104,5 дес. на 1 влад.). 
Цѳркви, государству и учрежд. при- 
надл. 2,8°/0. Из кустарн. промыслов 
развито кружев. произв. А. П-ръ.

икиихайловское артиллерийское 
училищ е, c m . X, 665.

М ихайловское у кр е п л е н ие.навост. 
берегу Чернаго моря, было выстроено 
вме сте  с другими укре плѳниями, что- 
бы отре зать горцев от моря и не да- 
вать им возможности получать воен- 
ные припасы. В 1840 г. было осаждѳно 
11.000 гордев и, так как маленький 
гарнизон,  находивтийся под коман- 
дою щтабс- капитана Лико, нѳ мог 
сопротивляться такой силе , то рядовой 
Архип Осипов взорвал пороховой 
погреб,  при чем погибли как укре - 
пление с гарнизоном,  так и большая 
часть горцѳвъ.

иийихайлов. уе здн. гор. Рязанскойг.; 
4.556 жит. Кустарн. произв. кружѳвъ; 
женск. гимназия.

ш ихайлов,  A., псѳвдоним писа- 
теля A лександра Константиновича Шел- 
лера (биограф. и библиограф. све де ния 
c m . XI, 732/3). В эпоху 60-х и начала 
70-х годов имя М. пользовалось ши- 
рокой популярностью. Его романами и 
пове стями зачитьивалась молодежь; в 
приключениях его гѳроев виде ли 
жизнь, самую настоящую де йствитель- 
ность, самоѳ художественноѳ ея изо- 
бражение. Главным жѳ образом мо- 
лодежь виде ла в произвѳдениях М. 
отражениѳ своих взглядов и своѳго 
настроепия. Начав писать в пору ве-

ликих рефоры н связанных с ними 
общественных надежд,  М. понимал 
худолсественную де ятельность, как 
борьбу против стараго за новое и мо- 
лодое. В своем отрицании старых 
форм общежития, в своих наден-с- 
дах на осуществлениѳ новых,  боле е 
совершенных отношений между людь- 
ми, так жѳ как в своих ,поуче- 
ниях,  он выражал мысли и чувства 
очень болыпой аудитории. Лучшия, т. е. 
име вшия наибольший успе х y чита- 
телей, произвѳдения М. непреме нно за- 
ключали в себе  критику старых 
форм общежития и призыв к но- 
вым основаниям челове ческих отно- 
шѳний. Критика его касалась семьи, 
брака, школы, влияния сословньих пред- 
разсудков,  т. н. приличий. Нападая 
на постановку этих учреждений, М. 
выступал преждѳ всего защитником 
молодежи, ея адвокатом и рыцарем.  
Страдания де тства и юности проходят 
непреме нно чѳрез все  его произве- 
дения, име вшия наибольший успе х 
среди читателей. Первый же роман,  
которым началась его изве стпость, 
„Гнилыя болота“, был посвящѳн опи- 
еанию де тских впечатле ний, вынесен- 
ных из семьи, и де тских страда- 
ний, испытанных в школе , среди глу- 
пых и сознательно-зльих педагогов,  
среци безсознательно-жѳстоких това- 
рищей, среди вынужденнаго одиночѳ- 
ства. ГГечали де тства, чувствительньиѳ 
удары самолюбию юноши, нѳсправѳдли- 
вое отношѳние воспитателей, душѳвноѳ 
одиночество ребѳнка среди лиц,  рав- 
нодушных к его страданиям,  сотни 
неразре шенных вопросов,  терзаю- 
щих ум одинокаго мальчика, сотни 
тяжелых впѳчатле ний, разрывающих 
его сердце,—вот содержаниѳ лучших 
страниц в „Гнилых болотахъ“, в 
„Жизни Шупова“, в „Господах 06- 
носковыхъ“, в романе  „В разбродъ“ 
и в друг. произведениях М. Де ти и 
юнопхн были главными гѳроями рома- 
нов,  вначале  приниженными, стра- 
дающими, проходящими через ряд 
тялселых испытаний для того, чтобы 
выступить зате м в жизнь или за- 
каленными от дальне йших дурных 
влияний, или изломанными и негодными 
к жизни. Дидактическая сторона ре з- 
ко выступала в этой критике  стара-
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го, в этих изображениях де тских 
страданий. ГИо требованиям того време- 
ии, это служило не к уменьшению, a к 
увеличеииию достоинств произведений 
М. Но вме сте  с критикой стараго изла- 
гались и основы будущаго. Вме сте  с 
„мыслящими реалистами“ М. указывал 
два основания, на которых могут 
быть построены правильныя челове - 
ческия отношения в будущемъ: „прак- 
тический, трезвый взгляд  на все“ и 
„трудъ“. Теория  „разумнаго эгоизма“ 
нашла в М. одного из самых го- 
рячих пропагандистов.  „Всякая под- 
лость непрактична“, говорили его прак- 
тичные герои, настаивая на выгодах 
честных челове ческих отношений. 
Идея труда, воли, сознательнаго стре- 
мления, находившая свое выражение 
в тенденциях лучших из разно- 
чинцев и противопоставляемая бар- 
скому незнанию де йствительностн, бар- 
ской беззащитности и безпомощности, — 
вот как представляется М. основа 
настоящих отношений мѳжду людьми. 
Герои, которым сочувствует M., 
побе ждают в жизни, не вредя дрѵ- 
гим,  именно всле дствиѳ высокагораз- 
вития сознательности, ве ры в благое 
значение личнаго труда и в возмож- 
ность самосовершенствования. В этой 
положнтельной части М. не удавалось 
достигать того эффекта, котораго он,  
несомииешю, достигал в критике  ста- 
раго, в нзображении мелких еже- 
дневных страданий де тства и юности, 
в обрисовке  лиц,  успе шяо руковод- 
ствовавшихся, в противоположность 
основному учению M., нѳ сознанием,  
a добротой сердца. He удавалось глав- 
ным образом потому, что и образец,  
которым он пользовался, Диккѳнс,  
всего боле е был силен и великь в 
описании недостатков существующаго, 
в изображении терзаний молодости, в 
обрисовке  характеров,  руководящихся 
не столько сознанием,  сколько добрыми 
инстинктами. И. Игнатовъ.

Ьиихай лов ,  Александр Дмитрие- 
вич,  сын землеме ра, род. в 1856 г.; 
поступил в 1875 г. в пѳтербургский 
технологический институт.  В связи 
со студенческими волыениями был 
выслан из столицы. Вернувшись 
в 1876 г. в Петербург,  М. вме сте  
с Ольгой Натансон и другими вы-

рабатывает планы систематической 
пропаганды н организации масс.  В 
1877 г. М. поселяется в Саратове , 
где  сближается со старове рами. В 
апре ле  1878 г. М. снова в Петер- 
бурге  и становится одним из глав- 
ных руководителей „Земли и Воли“, 
участвует в организации демонстра- 
ций и террор. актов 1878 г., рабо- 
тает в рабочей группе . Ле том 
1879 г. на Липецком и Воронежском 
съе здах отстаивает взгляды буду- 
щей партии Народной Воли, с обра- 
зованием которой входит в ея Ис- 
полнительный комитет.  Арестов. в 
ноябре  1880 r., М. судился по „про- 
цессу 20-ти“ и был приговорен к 
смертной казнн, заме ненной безсроч- 
ной каторгой. Ум. в Петропавлов. 
кре пости в 1884 г. С. С-товъ.

Михайлов,  Михаил Л арионович,  
поэт- переводчик,  беллетрист и пу- 
блицистъ; род. в 1826 г. в Илецке . 
Еще отец его был кре постным 
дворян Аксаковых,  но, отпущенный 
на волю, дослужился до дворянства. 
Разсказы о трагической еудьбе  де да, 
засе ченнаго до смерти его господи- 
ном,  и военныя усмирения крестьян- 
ских бунтов,  частых в Оренбург- 
скомъкрае ,—вот первыя впечатле ния 
де тства. После  хорошаго домашняго 
образования М. хоте л закончить его 
в петербургск. университете , но, ли- 
шенный материалыиой поддержки, по- 
ступил на службу в Н.-Новгород.  
Еще в Петербурге  М. с успе хом 
начал литературную де ятельность 
стихами и переводами, которые охотно 
принимались журналами. М. оставнл 
слишком мало оригинальных стихо- 
творений, чтобы судить о его само- 
стоятельном поэтическом даровании; 
но его стихотворные переводы из не - 
мецких (Гейнѳ, Гёте, Шиллер) , ан- 
глийскихъ(Бернс,  Гуд) , французских 
(Шенье, Готье, Беранже), славянских,  
греческих и восточных поэтов 
считаются образцовыми, a переводы 
из Гейне („Книга пе сенъ“)—до сих 
пор неиревзойденыыми по прекрас- 
иому стиху и близости к подлиннику. 
С 1852 г. М. опять возвращается в 
Петербург и всеце ло отдается лите- 
ратуре , сотрудничая в крупне йших 
журналах.  Как беллѳтрист,  М. дѳбю-
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тировал большим романом „Адам 
Адамычъ“, с автобиографическим па- 
летом в виде  воспоминаний из ран- 
няго де тства. Наиболыпей изве ст- 
ностью пользуется его роман „Пере- 
летныя птиды “ из быта провинциаль- 
ных артистов.  Вообще, картины и 
типы провинциальной жизни наиболе е 
удавались М. Из других мотивов 
нужно отме тить изображение женщины, 
страдающей от соврѳменнаго жизнен- 
наго уклада („Кружевшща“, „Голубыѳ 
глазки “), и обработку народных по- 
ве р ий и преданий. В конце  50-х гг. 
М. близко сходится с тогдашними пе- 
редовыми литературными кружками, 
особенно с редакцией „Современника“, 
где  работает вме сте  с Чериышев- 
ским ii Добролюбовым.  Знакомство 
с изв. публицистом H. В. Шелгуно- 
вым очень скоро перешло в те сную 
дружбу, a любовь к его жене , Людм. 
Петр., оставила сле ды на многих 
стихотв. М. Вме сте  с Ш елгуновыми 
М. был дважды за  гравидей, письма 
о которой (в „Современнике “) обра- 
тили внимание публикн и критиков.  
В них был поднят назре вавший 
тогда „женский вопросъ“, и честь огире- 
де ленпой постановки его („эмансипа- 
ция “ женщины) принадлежит М. Пре- 
красно знакомый с зап.-европ. лите- 
ратурой, М. осве домлялърусских чи- 
тателей и в этой области, ведя по- 
стоянигый отде л иностранной лите- 
ратуры в „Современнике “. В 1861 г. 
М. был привлечен к суду по обвн- 
неиииио u составлении и распростршие- 
нии прокламадии, написанной в де й- 
ствительности Ш елгуновым.  Сослан- 
ный на 6 ле т в каторжныя работы 
(фактически ме стной властью был от 
них освобожден) , ум еръв 1865 г. въ
д.Кадае нерчинск.окр. Только в 1914 г. 
иачато издание „Полнаго собр. соч.М.Л. 
M.“ Іпод ред. II. В. Быкова). Библиогр. 
cm. XI, 668/69. В . М ияковский.

Мнхаловский, Д. Л., cm. XI, 668.
Мнхеев,  В. M., cm. XI, 669.
Мнхей из Морешеоа, иудейский про- 

рок,  жил в эпоху Езекии (720—685). 
Ему принадлежат главы I—III книги, 
носящей его имя, остальныя главы 
сост-хвленьи из поздне йших разно- 
временных добавлений. Содержание ре - 
чей М. мрачяое и грозное: только-что

пала Самария, и он ждет такого же 
грознаго суда над гре шным и безза- 
конным И е русалимом.  H . Н.

М ихелианцы , протестантская секта, 
основанная Михаилом И о ганном Га- 
ном (1758—1819) в Швабии. В основа- 
нии учения  М. лежит принцип посто- 
яннагораскаяния въгре хахъи аскетиче- 
скаго образа жизни; таким путем че- 
лове къодухотворяется и освобождается 
от власти плоти. ІІроцесс очищения 
души может продолжаться поетепенно 
и после  смерти; чиетые будут насле д- 
никами тысячеле тняго царстваХристо- 
ва. Секта име ет до 15.000 привержен- 
цев.  Вне шним образом она с го- 
сподствующей дерковью не порываетъ.

М ихельсон , ИванъІІвановичъ(1740 
— 1807), русский генерал,  участвовал 
игь 7-ле тней войне  и в войне  с тур- 
ками (1770). В 1773 г. вступил в 
войска, посланныяв Оренбургскийкрай, 
для усмирения Пугачева; зде сь он,  ко- 
ыандуя неболыпим отрядом,  неутоми- 
мо пресле довал мятежныя полчища и 
в двух битвах (подъКазанью и около 
Чернаго Яра) совершенно разбил Пу- 
гачева. Энергичныя де йствия и отва- 
га доставили М. болыпую изве стность. 
Произведенный в 1778 г. в генерал-  
маиоры, a в 1786 г. в генерал- пору- 
чики, М. принимал участие в войне  
с Ш вецией в 1788— 1789 гг. В 1803 г. 
М. былъыаздачен бе лорусским военн. 
губердатором,  в 1806 г. главнокоыанд. 
армией, собранной против турокъ.

ІѴІихневич,  В. 0., cm. XI, 669.
М кхов,  посад Люблин. губ. лю- 

барговск. y., 2.791 жит.
Мицелий, или гришица, cm. XVII, 95.
М и и кеви чъІАдам, величайипийполь- 

ский поэт,  окруженный в Полыпе  не 
только общепризнанной славой, но и ис- 
ключительной любовью. В нем поль- 
ский народ чтит не только великаго 
худолшика, оставившаго после  себя без- 
смертные образцы поэзии, не только ве- 
ликаго патриота, де лившаго со своим 
народом и скорби и надежды, не толь- 
ко пропове дника возвышенных нрав- 
ственных идеалов,  но и прекрасной, 
возвышенной души челове ка, y кото- 
раго слово не расходилось с де лом.  
„Он вдохновлен был свышѳ и съвы- 
соты взирал на жизнь“, — эти слова 
Пушкина о М. заме чательно идут къ
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иосле днему. Вдохновенный пе вед,  от 
юношеских ле т,  когда он студен- 
том в „Оде  к юности“ призывал то- 
варищѳй „подняться над буднями жиз- 
ни“, чрез зре лыѳ годы, когда он бро- 
сил поэзию слов ради поэзии жизнн, 
и до самой смерти он пронес нетро- 
нутым этот жар души.

М. родился 24 декабря 1798 г. в 
Новогрудке , Минской губ., в семье  
провинциальнаго адвоката, который 
умер,  не оставив срѳдств,  когда 
будущему поэту было 14 ле т.  После д- 
ний мог продолжать образование и по- 
ступить в 1815 г. в виленекий уни- 
верситет лишь благодаря тому, что 
получил стипендию, которую обязан 
был отслуживать по окончании уни- 
верситета учителем уе зднаго учи- 
лища в Ковне . Культурыая обстановка, 
в которой родился и рос M., была 
чисто польской. 0  литовском или бе ло- 
русском национальном движении вь 
то время не было и помину еще, обру- 
сению эта часть бывшей Ре чи Поспо- 
литой тоже не подвергалась, польский 
язы к зде сь господствовал в куль- 
турных слоях общества, в админи- 
страции, в  школах.  Польския школы 
в Л иитве  находились в начале  XIX в. 
дажѳ в лучших условиях,  че ы в 
коренных польских землях,  отошед- 
ших после  разде ла Польши к Прус- 
сии и Австрии и подвергшихся герма- 
низации. М. таким образом и по 
своему происхождению (он происхо- 
дил из мелкопоме стнаго дворянска- 
го польскаго рода) и по воспитанию 
и культурным траднциям был поля- 
ком,  и если о и и  называет своей от- 
чизной Литву, то нѳ в смысле  про- 
тивопоставлепия  ея Польше . Литва в 
глазах его, как и вообще всего поль- 
скаго дворянскаго общества того вре- 
мени, была лишь частью Польши.торя- 
чим патриотом которой М. быль всю 
свою жизнь. Литва в то время играла 
болыпую роль в умственной жизни 
иольскаго общества, и виленский уни- 
верситѳт был одним из главиых 
очагов польской культуры. Студенче- 
ские годы М. (1815— 1819) совпали с 
лучшим временем в история ѳтого 
унпверситета. Среди профессоров бы- 
ли выдающиеся польскиѳ и западные 
ученые, a студѳнчество того времени,

идеалистичееки настроенное, горе ло 
жаждою знания, нравственнаго совер- 
шенствования и патриотическаго подви- 
га; по приме ру герыанской молодежи, 
оно организовало кружки и союзы, в 
котор. М. принимал самоѳ де ятельное 
участие. 0 принадлежности М. к круж- 
кам внленской молодежи изве стно бьи- 
ло давно, но лишь недавно опубликован- 
ныя проф. Калленбахом юношеокия, до 
сей поры неизве стныя сочинения M., 
хранившияся в архиве  „филоматовъ“, 
как называвалось студенческое обще- 
ство (Nieznane pism a Adama Mickie
wicza. Z archiwum  filomatów w ydał I. 
Kallenbach. Kraków,1910), показывают,  
васколько де ятельным не только чле- 
ном,  но и организатором этих об- 
ществ был поэт.  Эти „неизве стньия 
сочинения “ М. зиакомят нас также 
ri с ложно-классическим периодом 
его творчества. В виленском универ- 
ситете  господствовали традиции клас- 
сицизма, и в своих первых опытах 
М. отдал ему давь, но очень скоро, 
вопреки своим учителям и согласно 
с требованиями своей натуры и с об- 
щим увлечением молодежи, он стал 
под знамя романтизма. Знание язы- 
ков,  не мецкаго, французскаго и ан- 
глийскаго, дало возможность М. знако- 
миться в подлиннике  с новой роман- 
тической лигсратурой. Занятия  эти, на- 
чатыя в упиверситете , М. продолжает 
в Ковне . Он изучает и переводит 
не мецких i i  английских поэтов.  В 
1822 г. появились в Вильне  два томи- 
ка его стихотворений, встре ченные 
восторгом среди молодежн и обострив- 
шие борьбу между классиками и роман- 
тиками. В этот ковенский период 
творчества (1819— 1823) М. является 
тишичным романтиком.  В его поз- 
мах того времени заме тны влиян ия 
западных учителей: зде сь и романти- 
ческая любовь в образе  Густава 
(„Dziady“), напоминающаго Ренэ—ПІа- 
тобриана u Вертера—Гёте, зде сь и фан- 
тастический мир народньих ве рований 
(балладьи) и романтическая теория пер- 
венства чувства и в ьры иеред разсуд- 
ком ii наукой (сиихсивореыие „Roman- 
tyczność“). Эти ч ер иы поэзии М. ковен- 
скаго периода дали иснование одяому 
из критиков- современников назвать 
ѳго „учеником нишецкой школы“. Но
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боле е глубокое и длительное влияние 
иа М. оказал Байрон,  a не не мецкие 
романтики. Преклонеяие перѳд Байро- 
ном М. сохранял всю жизнь и в сво- 
их лекциях о славянских литерату- 
рах,  читанньих в Париясе  в 1841— 
1844 гг., пропове довал,  что будущая 
славянская поэзия должна воспринять и 
дальшѳ развить дух Байрона. Харак- 
терным для „духа Байрона“ М. в это 
время считалъне то,что обычно понима- 
лось под „байронизмомъ“, но в юные 
годы он был „байронистомъ“ и в 
обычном толковании этого слова, вос- 
пе вал в лице  Густаваразочарование 
въжизни и страдания избраяной натуры. 
Это „байроническое“ настроение ковен- 
скаго периода поддерживалось его не- 
разде леныой любовью к Марии Вере- 
щак. не оде нившей чувства поэта и вьи- 
шедшей замуж за богатаго поме щика.

Мирное ковенскоѳ житие с литера- 
турными занятиями и любовными стра- 
даниями было прервано тюрьмой и 
ссьилкой, которыя для польскаго поэта 
были те м жѳ, че ы и дляГерцена— 
„вешними грозами, которыя своимиуда- 
рами укре пляют и осве жают моло- 
дуюжизнь“.М.был арест.23 дек.1823 г. 
в связи с болыпими арестами среди 
виленской молодежи по де лу о тай- 
ных обществах,  пачатому сенатором 
Новосильцовым.  Пребываниѳ в сте - 
нах тюрьмы в обществе  такой во- 
сторженной и сильной натуры, какой 
был друг М.—Зан,  сыграло вь ду- 
шевной жизни М. большую роль. Вос- 
ттроизводя впосле дстчии в III части 
поэмы „Dziady“ эти виленския события, 
М. заставляет своего героя начертить 
на сте не  тюремной кѳльи: „Obiit Gusta- 
vus, hic natus est Conradus“ (умер Гу- 
став,  зде сь родился Конрад) . Смерть 
и новое рождение произошли в душе  
самого поэта. Выпущенный из тюрь- 
мы и высланный в Россию, М. стал 
уже нѳ Густавом из „Де довъ“, кото- 
рый страдает, какъВертер,  от неудо- 
влетворѳнной любви, в нем рос ужѳ 
Конрад III части „Де довъ“, который 
берет ыа себя „страдания миллионовъ“.

М. вые хал в Россию 24 декабря 
1824 г. и застал еще среди русской 
интеллигенции подъем того настрое- 
ния, которое вскоре  вылилось в де- 
кабрьскую революционную вспышку. М.

познакомился с Рыле евым и Бесту- 
нсевым (повидимоыу, в Киеве ); в 
Одессе , где  он жил одно время, он 
вращался в све тских кругах, зате м 
перее хал в Москву, уже предупре- 
ждаемый славой автора „Крымских со- 
нетовъ“, которые переводил И. Ко- 
злов.  М. завязал литературныя зна- 
комства, он был частым гостем 
салона кн. Зинаиды Волконской, встре - 
чался с ІІушкиным,  иш. Вяземским,  
Хомяковым.  Новыя разнообразныя 
впечатле ния, русская природа, русское 
общество, официальная Россия,—всѳ это 
произвело могучеѳ де йствие на душу 
поэта н сказьивалось не только в про- 
изведениях,  написанных в России, но 
и в созданных впосле дствии уже за 
границей. Среди произведений.написан- 
ных за время пребывания  в России 
(1825—1829), самым крупным являет- 
ся романтическая поэма из эпохи борь- 
бы Литвы с орденом крестовосцевъ— 
„Конрад Валенродъ“. Поэма эта, во- 
сторженно встре ченная польскимичи- 
тателями, неоднократно вызывала со 
сторовы русской критики, как при 
жизни автора, так и после  смерти 
его, упреки в апоѳеозе  изме ны; уже 
в наше время украинский писатель 
Франко назвал М. „пе вцом изме ньи“.

Конрад Валенрод,  литовец,  воспи- 
танный тевтонскими рыцарями, в ду- 
ше  остается литовцем и ненавидит 
тевтонский орденъ; ставши магист- 
ром после дняго, он предательски 
губит войска тевтонския  для того, 
чтобы спасти свою родииу Литву, ко- 
торой не мецкий орден несет смерть 
и истребление. Конрад В., христианин 
в душе  (он ненавидит крестонос- 
цев не как христиан,  a как не м- 
дев,  уничтожаювдих ero народ — 
литву), и он знает,  что за изме ну 
его ждет наказание. Но для спасения 
родины он жертвует не только сво- 
им счастьем,  своей земной жизнью, 
но и своей душою в жизни ве чной. 
Оправдания изме ны зде сь не т.  Кон- 
рад Валенрод идет ошибочным пу- 
тем,  хотя на этот путь ero толкну- 
ла любовь к родине . В этомъ—тра- 
гизм судьбы Конрада В. Если мы раз- 
смотрим поэму „K. B.“ при све те  
дальне йшаго творчества M., то уви- 
дим,  что доэть осудил своего героя и
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признал ero виновным в своей тра- 
гической судьбе . Вина К. В. в том,  
что он стремится к сверхчелове че- 
скому, он хочет один своими сила- 
ми спасти ыарод,  и так как такая 
задача превосходит челове чеекия си- 
лы, то он вынужден итти окольными 
путями, хвататься за  преступление, 
как за орудие спасения. Таков вну- 
тренний смысл поэмы, который рас- 
крывается прн сопоставлении ея с 
поздне йшим произведением — III 
частью „Де довъ“. В России поэт еще 
не преодоле л своего байроническаго 
культа сверхчелове ческнх сильных 
лнчностей, стоящих высоко над на- 
родом.  От романтизма к реализму, 
от культа героических личностей 
к ве ре  в героя-народ, —вот тоть 
шаг,  который де лает М. в даль- 
не йшсм своем творчестве  уже за  
границей. В 1829 г. М. вые хал из 
России, с те м чтобы уже никогда 
больше в нее не вернуться. Приехав 
в Германию, побывав в Берлине , 
где  он слушал лекции Гегеля, и в 
Веймаре , где  он познакомился с 
Гёте, М. направился в Италию и по- 
селился в Риме , где  его и настигла 
ве сть о польском возстании, начав- 
шемся в Варгааве  29 ноября 1830 г. 
При этом изве стии М. не поспе шил 
на родину: как раз в этот мо- 
мент пребывания  в Риме  он пере- 
живал внутренний кризис,  вступал 
на путь того мистическаго настроения, 
которое расдве ло поздне е в Париже  
иод влияшем Товианскаго. С таким 
настроением принять участие в 
борьбе , которой поэт ые ждал и в 
успе х которой не ве рил,  было 
трудно. Но сове сть не иозволила оста- 
ваться в безопасности, когда друзья 
несли в жертву свою жизнь, когда 
народ переживал минуту величай- 
шей опасности. ІИоэт долго колебался, 
и когда он ре шился, наконед,  е хать 
в Польшу, было уже поздно. В 
Познани, куда он лриехал в на- 
дежде  перебраться через границув 
Царство ІИольское, он узнал о взя- 
тии Варшавы, и скоро в Познань 
стали прибывать массами польские 
изгнаишики. М. поселяется п Дрез- 
дене , ставшем в это вр.-мя цен- 
тром польской эмиграции, и зде сь

начинается ыовый период его твор- 
чества. Героизм народа, a не геро- 
изм личности становится предметом 
культа M., гордая личность смиряется 
перед народом.  В этой эволюдии, 
сыграло роль, несомне нно, и то обстоя- 
тельство, что М. чувствовал себя 
как бы виноватым перед народом 
в том,  что он не де лил с ним 
опасности во время возстания. Духов- 
ная эволюция М. выразилась в двух 
произведениях,  созданных в Дрез- 
дене : в „Книгах народа польскаго 
и паломничества польскаго“ и в 
III части доэмы „Dziady“ .

„Книги народа и паломничества 
польскаго“ это — евангельским сло- 
гом ыаписанная пропове дь великаго 
призваиия польскаго народа, предста- 
вленнаго польской эмиграцией, т. е. 
те мн борцами за свободу родины, ко- 
торые, будучи побе ждены, не смири- 
лись, a у т л и  в изгнание в надсжде , 
что они еще вернутся в нее и осво- 
бодят.  Польские изгнанники, учит M., 
ые скитальцьт, исоторые бродят без 
це ли, a паломники, идущие к опреде - 
ленной великой и свнтой це ли. Це ль 
эта—освобождение родины, которое 
будет торжеством свободы все х 
народов на земле .

В III ч. поэмы „Dziady“ мы ви- 
дим поэтическое иреодоле ние байро- 
новскаго культа личности. Конрад,  
страдающий за весь народ,  в пред- 
ставлении о своем „я“, о своей силе  
переходит всякия границы, теряет 
разум.  Оы отоагдествляет себя с 
народом,  он бросает вызов Bory. 
Безумие его вытекает из безумной 
любвн к родипе . Но это безумная лю- 
бовь—не истиыная любовь, это—толь- 
ко любовь-сострадание, но не любовь- 
уважение. Конрад воспринял в себя 
боль народа, жале ет его, но не ве - 
рит в его творческия силы, себя, a 
не народ считает творцом.  A нстин- 
ная любовь к народу требует ве ры 
в народ и в его силы н емирения 
перед ним.  Это емиреыие пропове - 
дует в поэме  кс. Петр,  и его уста- 
ми говорит сам автор.  Конрад же 
это—та романтич. греза, которую позт 
преодоле л уже. Поэт романтизма 
становится реалистом.  Эволюдия эта 
завершается „Паном Тадеушомъ*



A. М и ц к е в и ч  (1 7 9 8 — 1855).
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва ,Б р . А. и И. ГРАНАТЪ и





129 Мицкевичъ. 130

„Пана Тадеуша“ М. начал еще в 
Дрездене  в конце  1832 г. н кончил 
в Париже  в начале  1834 г. В этой 
поэме  поэт- изгнанник от западно- 
европейской жизни, от шума болыпих 
городов,  от дрязг и споров в 
эмигрантской колонии уходил мыслью 
к родным полям ii ле сам,  в счаст- 
ливый край де тства. Страна дрошлаго, 
уже отошедшая в область восломи- 
наний шляхетская жизнь Полыпи на- 
чала ХиХв.ярко встала перед глазами 
иоэта-изгнанннка. Как больному чело- 
ве ку иногда с удивительной ясностью 
рисуется счастье здоровой жизни, так 
ii зде сь измученной душе  ярко рисо- 
вались картины жизни счастливой, мир- 
ной, простой, здоровой, патриархалыюй. 
He даром поэт,  обращаясь к Литве - 
отчизне , восклидаетъ: „Ныне  красу 
твою во всем ея блеске  я вижу и опи- 
сываю потому, что тоскую по тебе “. 
Он де йствительно видит Литву и, 
описывая ее, заставляет виде ть и чи- 
тателя. Мы види.ч эти „поля, раскра- 
шенныя разными злаками, позолочен- 
ныя дшеницею, посеребренныярожью“, 
видим поме щичью усадьбу с ея про- 
стой, несложной жизныо. Зде сь не ге- 
рои, не избранныя натуры, a простые 
средние люди. Тадеупгь, хороший, чест- 
ный юноша, не очень умный и не лю- 
бящий книгъ; сентиментальный граф,  
юная Зося и старе ющаяся кокетка лал- 
на Телимсна, и образцовый хозяинъ— 
пав- судья, и старый эконом Войский, 
и вся окрестная шляхта, любящая вы- 
нить и подраться и в то же время 
способная к патриотическ. порыву, 
все это—иравда жизни. По этой правде  
жизни, по яркости изображения и со- 
вершенной простоте  разсказа „Пан 
Тадеушъ“ занимает первое ме сто в 
польской лигературе . В нем твор- 
чество М. достигло своего зенита, и 
после  ыего оно вдруг обрывается. Вы- 
разив себя ви. искуостве , найдя, на- 
конец,  ху иравду творчества, к ко- 
торой он стремился, М. считает себя 
ирииЗванныииЬКи) яовои задаче —къпро- 
ПОВе ДІІ ±1 и>ОИЛОЩсЯІш правды в жизни. 
Прежде, че м перейти к этой ыовой 
де ятельдости M., н/жно еще остано- 
виться на одном цикле  художествен- 
ных приизведений дрезденск. периода. 
Это—патриотическ. схихотворения(,,До-

р о гав  России“, „Петербургъ“,„Смотр 
войскамъ“, „Друзьям - москалямъ“), 
которыя подали повод обвпнять поэта 
в ненависти к России (в этом,  между 
прочим,  обвинял его и Пушкин) . Но 
в де йствительности в этих СТІІХО- 
творепиях польсеий поэт - патриот 
бичует офидиальную Россию, в кото- 
рой од виде л воплощение абсолю- 
тдзма, a не русский народъ.

В стихотворении „Друзьям- моска- 
лям ъ“ („Do pszyjacioł Moskali“) он 
восклидаетъ: лусть „горечь моей ре чи, 
горечь, высосанная из слез и крови 
моей родины, жлиет и разъе дает не 
вас,  a ваши оковы“. Освобождение из 
оков все х народов в глазах М. 
перазрывно связано с де лом осво- 
бождения Полыли. Поздне е М. стал 
возлагать надежды на Надолеона III, но 
в тридцатых годах он неустанно 
твердил,  что лольский народ ни на 
какия дравительства не может огш- 
раться, что Полыпа не может вос- 
креснуть дрд существующѳм полити- 
ческом режиме  в Европе . Освобо- 
ждедие ея будет „весной народовъ“, 
торжеством новаго строя жизни. С 
этим новым строем y М. связыва- 
лись очень неопреде ленныя социально- 
утолическия чаяния, которыми проник- 
нута была идейная атмосфера Парижа, 
куда лереселился из Дрездена М. Он 
сходится с дредставителями француз- 
ской интеллигенции—Эд. Кинэ, Мишле, 
Жорж Занд,  которая пишет о поль- 
ском поэте  восторженную статью, сра- 
внивая ero с Байроном.  Нуждаясь в 
деньгах (в 1834 г. онъженился), М. 
пишет две  драмы на французском 
языке  для постановки на сцене , но 
успе ха оне  не име ли. К настоящему 
поэтическому творчеству он после  
„ГІана Тадеуша“ уже не возвращался, 
занимаясыиублицистической.пропове д- 
нической ипреподавательской де ятель- 
ностью. В 1839 г. он лолучает ка- 
ѳедру римской литературы в Лозанне , 
a в 1841 г., по приглашению министра 
народнаго просве щения Виктора Кузе- 
на, занял при Collège de France спе- 
циальдо учрежденную для него каѳедру 
славянских литератур.  Эти лекции, 
читанныя на французском языке  зна- 
менитым польским поэтом,  вызвалм 
вначале  болыпой интерес среди фран-

5м
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цузской интеллигенции; представляют 
оие  собою большѳ поэтическия пропо- 
ве ди славянофильских и мессианисти- 
ческих идей, че м историю сдавян- 
еких литератур в  точном значении 
этого слова. По ме ре  того, как усили- 
вался этот пропове днический тон 
лекций, интерес к ним со стороны 
французской интеллигенции падал,  и 
оне  стали посе щаться преимуществен- 
но польск. эмигрантами. В своем 
курсе  М. подводил историко-философ- 
ски - литературный фундамент под 
идею призвания польскаго народа, вы- 
раженную еще в „Книгах паломниче- 
ства польскаго“. Идеализируя прошлое 
Польши, поэт- славянофил доказыва- 
ет. что польская конституция была иде- 
альным государственным строемъ.

В глазах М. liberum veto, в ко- 
тором виде ли недостаток польской 
конституции и прнчину гибели поль- 
ской государственности, это — неоце - 
ненное и нѳпонятое идѳальноѳ учрежде- 
ние. Это—право, гарантировавшее мень- 
шинство от насилия болыпиыства, сво- 
боду личности, для которой мне ниѳ 
болыпинства не можѳт быть безуслов- 
но обязательным.  Но каким жѳ обра- 
зом эта свобода личяости и права 
меньшинства совме стимы с государ- 
ствевным порядкомъ?—Оне  еовме сти- 
мы, думает M., при высоком нрав- 
ственном уровне  граждан,  которые 
не должны злоупотреблять своим пра- 
вохгь во вред большинству народа. 
Польша погибла не потому, что консти- 
туция ея была плоха (она была иде- 
альна), a потому, что упала граждан- 
ская доблесть, и шляхта стала злоупо- 
трѳблять своими правами. В своей об- 
щественной философии М. близко схо- 
дится в основах съГоголем. который 
причину неустройства, русской жизни 
виде л нѳ в кре постном праве  и аб- 
солютизме , a в том,  что поме щики и 
чиновники нѳ сознают своего долга. 
Приходя к разным политическим 
идеалам (у Гоголя —  абсолютизм,  
y М.—почтя анархическая свобода), 
они оба строят свои идеалы нѳ на 
правовом,  a на нравственном на- 
чале , на доброй индивидуальной воле , 
и оба они общественноѳ пересозданиѳ 
сводят к нравственному возрожде- 
нию. Если Польша погибла от упадка

доблести гражданской, то и возро- 
диться она может лишь при условии 
нраветвеннаго возрождения. Нужно в 
душе  своей создать свободную родину, 
и только тогда она сможет стать 
реальным фактом в политике . Про- 
пове дь личнаго совершенствоваяия, 
как пути к осуществлению полити 
ческих идеалов,  укре плялась в М. 
влиячием польскаго мистика Товян- 
скаго, котораго о д н ии считали шарлата- 
ном,  другие — пророком,  и которому 
М. одно время совершенно подчинился. 
С другой стороньи, зта пропове дь до 
не которой степени вызывалась потреб- 
ностями той эмигрантекой среды, в 
которой жнл поэт.  Тысячи людей, 
оторванных от привычыых условий 
жизни, лишенных и средств суще- 
ствования и опреде леннаго де ла, жив- 
ти х  со дня на день в ожидании, 
что они потребуются на родине , нахо- 
дились в состояыии крайняго упадка 
духа и дѳморализации, многие из них 
нуждались в моральной поддержке , 
и ее-то и давала пропове дь иоэта.

Мистическая общественная филосо- 
фия сочеталась y М. с культом На- 
полеона, наве янным ещѳ де тскими 
воспоминаниями о 12-м годе , который 
поляками был ветре чен с такими 
надеждами и оставил в душе  поэта 
неизгладимый сле д.  Увлечѳние на- 
полеоновской идеей, в которой М. ви- 
де л продолжениѳ идеи Великой рево- 
люции, и которую он противопоста- 
влял русской идѳе  (абсолютизму), бы- 
ло так сильно y M., что он перенес 
его дажѳ на Наполеона Ш и поддержи- 
вал бонапартистов.  За восхваление 
Наполеона М. был лишѳн каѳедры, 
но он стал пропове дывать свои идеи 
в газѳте  „La tribune des peuples“, 
основанной в 1848 г. Герцѳн,  быв- 
ший на рѳдакдионном собрании сотруд- 
ников этой газеты, разсказал в 
„Былом и Думахъ“, какое тяжелое 
впечатле ние произвѳло на него бона- 
партистскоѳ осле плѳниѳ М. Это осле - 
пление заставило М. приве тствовать 
декабрьский переворот.  Он ждал от 
Наполеона III возстановления Польши, 
и в 1855 г., когда Наполеон Ш на- 
чал войну с Россией, М. поъхал 
в Константинополь, чтобы организо- 
вать польские легионы для вторжения
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вь  Россию. Зде сь, зарааивишсь холе- 
рой, он умер 20 ноября 1855 г. Те ло 
его было перевезеыо во Фрапцию и 
погребено накладбище  в Монморанси, 
a в 1898 г., в столе тнюю годовщину 
рождекия поэта, прах его торжественно 
был перенесен в Краков,  в Ва- 
вельский собор,  где  находятся гроб- 
ниды королей и ыадиональных геро- 
ев Польши. Пое здка в Константи- 
ноиоль была после дним актом в 
фантастических политических пла- 
нах М. Иреодоле в романтизм в 
поэзии, став художником- реалистом 
в „Пан-ь Тадеуше 1', в общественной 
де ятельности он остался романтиком 
и никогда нѳ был реальным полити- 
ком.  Его фантастические политические 
планы теперь кажутся наивными, но и 
в этих наивных планах све тится 
все та же де тски-чистая и в то же 
врѳмя великая, прекрасная душа, кото- 
рая запечатле лась и в его безсмерт- 
ных творенияхъ.

Л и т е р а т у р а : В . Мякотин,  ,,А . M.“ 
(биография, изд. Павленкова); A . JI. По- 
годин,  „A. M., ero жизнь и творчество“ 
(1912); В . Спасоеич,  „Конрад Вален- 
родъ“ (Сочинения, т. VIII); его же, „M., 
как байронистъ“ (Соч., т. II); его же, 
„Пушкин и M. y памятника Петра B .“ 
(там же); А. Веселоеский, „Этюды и 
характеристики“ (М. 1910); JI. Козлое- 
ский, „Польский романтизмъ“ (в „Исто- 
рии западной литературы“, под ред. 
проф. Батюшкова, изд. „Миръ“). Пере- 
воды: Сочинения  М. в 5 т. под ред. 
Полевого (Спб. 1882); „Пан Тадеушъ“, 
пер. Берга (1875); отде льныя стихо- 
творения М. пѳреводилиеь очень многи- 
ми поэтами русскими, начиная с Ив. 
Козлова и Пушкина. Из польских из- 
даний М. лучшее 7-томное Веста в 
Бродах,  под редакцией проф. Каллен- 
баха. Литература o М. на польск. яз. 
огромна и с каждым годом все ра- 
стет.  Наиболе е полная библиография 
литер. o М. приведена в изд. „Sto lat 
myśli polskiej“. Довольно большую биб- 
лиографию приводит проф. Погодин.  
Лучш. биографии M.: Р . Chmielowski, 
„A. M.“, 2 т. (1899); Т. Kallenbach, 
„A. M.“ (2 т. 1897) и большая 4-томная 
биография, еоставл. сыном поэта, Вла- 
диелавом M. Л. Козловский.

Ш кчигаа,  се в. - цѳнтральн. ш татъ

Соед. Пит. С. Америки, занимающ. два 
полуострова, разде ленных Мэкин- 
скым нроливо.м (Лакииак) ; 150.102 
кв. км. с 2.810.173 at. ІИоверхность re 
p liera на се в. полуо-ве  (горы' Поркыо- 
пайн до 017 м.) и равнинна на южномъ; 
тысячи маленышх озер и островов.  
И з многочисл. ре к важне йшия: Мё- 
скигёя (Muskegon), Грэнд,  С. Джо- 
зеф и Каламасу (Kalamazoo). Обширн. 
зе.мледе лие: маис,  пшеница, карто- 
фель; плодоводство и скотоводство 
(подъфермами51,5°/0 веей земли); гор- 
ное де ло, ме дь, желе зо, соль, кам. 
уголь и иир.; ле са заыим. около 40%, по- 
верхности. Л е сопильн., машиностроит., 
ме деплавильн., автомобильн., мебельн. 
ii др. произв. Гл. и сам. обширн. г.— 
Дитроит.  Законодательн. учреждения: 
сенат из 32 членов и палата де- 
путатов из 100 чл. (избираются на 2 
года); на конгресс посьилает 2 сена- 
торов и 13 депутатовъ.

М ичиган ,  одно из пяти великих 
озер Се в. Америки, принадлежащих 
к системе  р. Св. Лаврентия, занимает 
средд них 3-е ме сто по величине  по- 
еле  Верхняго и Гурон.  М. соедин. с 
оз. Гурон посредством судоходяаго 
пролива Макинак,  принадлеж. вееце ло 
Соедин. Ш татам Се в. Америки, рас- 
полож. между штатами М. на се в. и 
вост., Уисконсин на зап. и Иллиной- 
сом и Индианой на юге  и име ет 
512 км. в длину, 104 км. в среднем 
в ширину, наиболып. глуб.—251 м., 
заним. поверхность 58.010 кв. км. с 
бассейном в 170.380 кв. км.; средн. 
ур. воды 174 м. н. морем.  Береговая 
линия очень простая и не образует 
значит. углублений в материк,  за 
исключ. заливов Траверсбэй на вост. 
и Гринбэй на зап. Берега больш. частью 
однообразны, низки и отлоги, богаты 
свинцом,  ме дью, a такжѳ солыо, же- 
ле зом и углем.  М. нринимает много 
незначит. ре чекъ.

Мичшан,  C M . XVI, 215/16, прил., 5.
й ш ш а б е л ь , см. Альпы, II, 370.
Ш иш ель, Клеманс Луиза (1830—•

1905), франц. анархистка, вне брачная 
дочь простой крестьянки и богатаго 
землевладе льца. В 1850 г. сдала эк- 
замен на звание учительницы, сде ла- 
лась ярой антибонапартисткой и, нѳ 
желая служить в государств. учебн.
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ве домстве , открыла собствеиную школу 
вънебольшойдеревушке ; в 1856 г. она 
переселилась в ІІариж и учитель- 
ствовала на Монмартре  (отсюда ея 
прозвище „1а vierge rouge de Montmar
tre“). В 1871 г. М. приняла горячее 
участие в парижской Коммуне , была 
сослана в Нов. Каледонию, вернулась 
в Париж лишь после  всеобщей амни- 
стии 1880 г. и примкнула к „коммуни- 
стическому анархизму“ Кропоткина и 
Реклю. В 1883 г. за участие в про- 
цессии парижских безработных,  про- 
воцированных полицейскими агента- 
ми к разгрому булочных,  М. снова 
арест. за „возбуждение к разграбле- 
ниио“ и приговарив. к 6 годам тюрьмы. 
В 1885 г. она была помилована прези- 
дентом,  но отвергла эту „милость“, 
как оскорбительную для себя. В 
тюрьме  она напис. свои „Mémoires“ 
(1886). В 1890 г. за зажигат. ре чь 
в Л ионе  ее снова арестовали и хоте ли 
запрятать в дом для умалишенных,  
но она убе жала в Лондон.  С 1895 г. 
жила в Париже . Неустойчивая в 
теоретич. воззре ниях,  но самоотвер- 
женная, искренняя и мягкая, М. поль- 
зовалась большой популярностью в 
демократич. слоях Франции. Кроме  
„Mémoires“, напис. „La Commune“ (рус. 
пер.), „La m isère“ и не сколько рома- 
нов и драм.  0  ней см. „N. Zeit“, 
1886, 210; „Soc. M onatshefte“, 1905,1; 
E. Girault, „La bonne Louise“ (1906).

М ишель Л евн (Michel Lévy), Огюст,  
франц. геолог и петрограф,  род. в 
1844 г., состоял главным горным 
инспектором и директором Service 
de la carte géologique de la  France. 
Главн. труды (совме стно с Фуке): „Mi
néralogie micrographique, roches erup
tives françaises“ (1879), „Synthèse des 
minéraux et des roches“ (1882) и др. 
Cp. X V , 606, 610.

М иш ень, деревянный вертикальный 
щит,  на кот. наклеивается изображение 
одного или не скольких солдат в 
боевом снаряжении, служащее це лью 
при учебной стре льбе . Д ля состязания 
в ме ткости стре льбы употребл. круг- 
лая M., разде ленная на не сколько (19) 
концентрич. круговъ.

биии ш кольц  (Miskolcz), город в 
венгерском комитате  Боршод.  Кера- 
мич., машиностроит. и др. произв.;

торговля еельскохозяйств. продуктами; 
51.487 жит.

иЛ иш ла, псевд. Орфанова, cm . XI, 669. 
Йии ш л е (Michelet),Жюль(1798— 1874), 

французский историк,  был преподава- 
телем гимназии, в 1827 г. стал чи- 
тать лекции в Нормальной школе , в 
1830 г. получил обезпечивающее M i
cro в госуд. архиве , в 1833 г. за- 
нял каѳедру Гизо в Сорбонне , в 
1838 г. вступил в Collège de France, 
в 1850 году, когда контр- револю- 
дия укре пилаеь достаточно, лишился 
должностей за демократическую про- 
паганду и це ликом отдался писанию. 
Он написал очень много. Среди ero 
книг име ются учебники, трактаты по 
истории права, путевые очерки, поли- 
тические памфлеты, естествелно-науч- 
ныя произведения, историческия сочи- 
нения болыпого стиля, переводы исто- 
ричееких памятников.  На первьгй 
взгляд де ятельность его поражает 
своим неестественно-широким дияпа- 
зоном. Но прн ближайтем знакомстве  
становится ясно, что все  эти темы, 
так непохожия одна на другую, не- 
даром интересовали М. в боле е или 
мене е одинаковой ме ре . Каждая из 
них вызывала в его душе  такой от- 
клик,  который мог родиться только 
в ней. Ибо, говоря o M., приходится 
говорить прежде всего не о научном 
методе , не о политическом напра- 
влении, не о литературной манере , a 
о душе . М.—лирик.  Его отношение ко 
всему, о чем он пишет, —в высокой 
степени личное. К М. нельзя подхо- 
дить с обычными ме рками, с кото- 
рыми научыая критика подходит к 
историку. Он де лал все, чтобы при- 
дать научный вид своей работе , рылся 
в архивах,  извлекал неизве стные ма- 
териалы и пускал их в ход,  но де - 
лалось это так,  что самый жалкий из 
учеников Ранке или Зибеля име л бы 
право пожимать снисходительно пле- 
чами. Ибо М. брал вт> архивных до- 
кументах так же, как в хрониках 
и мемуарах,  только то, что говорило 
его душе  и в его душе  будило из- 
ве стное настроение. Но поскольку это 
наетроение име ло политическую окрас- 
ку, оно было удивительно устойчиво. 
Страстным демократом и республи- 
канцем,  горячим поклонником прин-
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дипов Великой революции и пламен- 
ным французским патриотом М. вы- 
ступил в  ранней молодости, дожил 
до се ды х волос и сошел в мо- 
гилу. И  лучшия страницы как в 
„Истории Франции“, так и в других 
сочинениях — те , в которых он мо- 
жет одновременно воспе ть „Францию 
милую“ и франдузский народ.  Трудно 
противостоять захвату его слова, когда 
М. изображает народныя настроения. 
Ж ан н ад’Арк и революция —подлинныя 
национальныя эподеи. Іи нѳ только на- 
циональныя, a  еще народническия. М.— 
самый ярый народшик. но своеобразный. 
Темаерамент ме шает ему углублять- 
ся в лодробности народной жизни. 
Он не уме ет описывать ни сиотем 
полеводства, ни общиннаго хозяйства, 
ни деталей деховаго устрийства, ни 
зачатков капдтализма. Но он чует 
народную дуиду и уме ет передавать ея 
движения, как никто другой. Он не 
ученый, a  художник.  Его писания в 
лучших своих частях никогда не 
устаре ют.  В них не т того эле- 
мента, на который де йствует время: 
самодовле ющаго научнаго аиализа.— 
На уклоне  жизни, ещѳ не окончив 
болыпих исторических работ („H i
s to ire  de F ra n c e “, 18 т. 1833/1866; „H i
s to ire  de la Révolution fran ça ise“ , 6 t ., 
1847/1853; „H istoire du XIX  sièc le“, 3 t . ,  
неоконч., 1872/1875), M. занялся писа- 
нием небольших сочинений, где  его 
пламенному слову, его могучему ли- 
ризму было больше свободы. В них 
разнообразие его интересов особенно 
бросается вь глаза. Вот их полный 
сшисокъ: „Les fem m es de la  R évolution“ 
(1854), „L’o iseau“ (1856), „L’in se c te “ 
(1857), „L’am our“ (1859), „La fem m e“ 
(I860), „La m e r“ (1861), „La so ric iè re“ 
(1862, pyc. nep.), „Bible de l 'h u m a n ité “ 
(1864), „La m on tagne“ (1868), „Nos 
f ils“ (1869), „Le B anquet“ (1874). Особо 
стоят раныпе написанные памфлеты: 
„Les je s u ite s “ (1843, в сотрудничестве  
с ближайшим другом Эдг. Кине), 
„Le p rêtre , la  fem m e e t la fam ille“ (1845) 
i i  „Le p eu p le“ (1846). В зтих трех 
книгах неисчерпаемыя залежи лири- 
ческаго темперамента были отданы на 
службу политике ; в боле е позднкх 
поэтическое чутье н житейская муд- 
рость вносилн свою лепту в осве -

щение отде льных вопросов природо- 
ве де ния, историческаго и современнаго 
быта. ІИоэтому значение трех иамфле- 
тов было боле е преходящее, a поз- 
дне йшия монографии волнуютъ—и вол- 
нуют по-разному—до сих пор.  0  М. 
см. Moiiod, „J. M.“ (1876); его же, „J. M., 
études su r sa  vie et ses oeuvres“ (1905); 
Gorreard, „M.“ (1886). A . Д эис.

Гйишле, Карл Людвиг,  философ-  
гегельянец (1801— 1893); в 1829 г. 
получил каѳедру философии в бер 
линск. унив. ii, выступив представи- 
телем крайних воззре ний гегельян- 
ской тколы , вскоре  приобре л изве ст- 
ность своим политич. и религиозн. 
либерализмом.  Написалъ: „Die Ethik 
des A risto te les“ (1827), „Das System  der 
philosophischen M oral“ (1828; изложение 
прш щ иипов учения o вме няемости че- 
лове ч. поступков) , „Examen critique 
de l’ouvrage d'A ristote, intitulé M étaphy
sique“ (1835; премиров. парижской 
академией этич. и политич. наук) , 
„Entw ickelungsgeschichte der neuesten 
deutschen Philosophie“ (1843), которому 
предшествовало сочинение, направлен- 
ное против Ш еллинга, „Schelling und 
H egel“ (1839); „G eschichte der M ensch
he it“, „Das System  der Philosophie als 
exakter W issenschaft“ (1878—81) и др.

М иш на, см. талмудъ.
М ишо (Michaud), Ж озеф Франсуа 

(1767— 1839), франд. истордк и дубли- 
цист,  с началом революциисде лался 
ея противником,  дздавал в ГІариже  
роялистск. газеты , был арестован 
после  13 ванде.мьера, бе жал,  был за- 
очно приговорен к смерти, вернулся 
при директории, снова бе жал после  
18 фрюктидора, снова вернулся при 
консульстве , бросил журналистику и 
отдался истории. После  дадения импе- 
рии написал памфлет „Histoire dc 
XV sem aines“, за  что был почтен 
реставрацией и избрап в далату.Глав- 
ное его сочинение: „Histoire des croisa
des“ (7 t . ,  18.12/1822, русск. nep.), яркое, 
картшшое, живое, но совертенно уста- 
ре вшее в научн. отношении. Ц е нны до 
сих пор „Collection de mémoires pour 
serv ir à  l’histoire de F rance“ (вм. с  Пу- 
жула, 32 т. 1836/44) и „Bibliothèque des 
croisades“ (4 t . ,  1833/36).

М иш ура, мелкия блестящия  украипо- 
ния из весьма тонких листов ме д ии.
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серебра или золота, толщина которьих | 
часто не превышает Ѵэо миллиметра.

М иш уринсрог,  село Екатериносл. 
губ., верхнедне провскаго y., б.ТЗІжит.

иЛищ енко, Федор Герасимович 
(1848—1906), профессор греч. слове- 
оности сперва в киевском,  потом 
в казанском универ. Написалъ: „Фи- 
ванская трилогия Софокла“, „Отношение 
тр агед ий Софокла к современной поэту 
де йствительной жизни в Аѳинахъ“
( 1874), „Опыт по историн рационализма 
в древней Греции“ (1886), „Изучение 
античнаго мира в зависимости от 
успе хов науки и просве щепия “ (1893), 
„Мессинская неве ста“ Ш иллера по сра- 
ввению с античной трагедией“ (1896) 
ii др. Крупную услугу русской науке  М. 
оказал переводом на рус. яз. „Исто- 
риии Геродота, сочин. Страбона (1880), 
Фукидида (1888), Полибия (1890).

иЛнбология , наука о миѳах,  как ре- 
лигиозных легендах о происхождении 
мира, его явлений и челове ка, о богах и 
героях ,  о значении и начале  обрядов 
и т. п. В боле е широком смысле  под 
миѳом подразуме ваетея буквальное 
пониманием етаф орическихъвы раж ений. 
Так,  ІИотебня утверждает,  что „миѳ 
есть  словесное выражение такого об-  
яснения, при котором объясняющему 
образу, име ющему только субъективное 
значение, приписыв. объективность, д е й- 
ствительное бытие в  объясняемом.  
Т. обр., две  половины суждения  (именно, 
образ и значение) при миѳическом 
мыш лении боле е сходны между собою, 
ч е м при поэтическом.  Их разли- 
чениѳ ведет от миѳа к поэзии, от 
иоэзии к прозе  и науке “. Как при- 
ме ры  такого миѳическаго выражения, 
Потебня приводит метафору: „сред- 
ство от обжога вы тягивает ж аръ“ и 
т. п., полагая, что метафорическому 
пониманиго такого выражсния  предше- 
ствовало миѳологическое, т. е. предста- 
вление о средстве , которое де йстви- 
тельно вытягивало ж ар.  Такое пси- 
хологическое понимание миѳа весьм а 
важно в  метододогическом отноше- 
нии, но М. изучаѳт миѳы не только 
с точки зре ния  их связи  с общим 
психологическим разви тием средьи, 
но и как элементы связнаго религиоз- 
яаго культа, уже давно поднявш агося 
над иервобытным уровнем в раз-

витии челове чества. М иѳологическоѳ 
мировоззре ние составляеиь  один из 
этапов в духовном разви тии всего 
челове чества, но было бы неправиль-' 
ным обобщением,  чрезм е рно расши- 
ряю щ нм преде лы науки о миѳах,  
вносить вън ее изучение всевозможных 
суеве р ий, возникающих при всяком 
культурном  уровне  современнаго че- 
лове чества, или чисто-поэтических 
метафор н т. п. Сле дует ограничить 
область М. рамками именно религиоз- 
ных,  но баснословных (не истинных)  
представлений. Е сли нѳ всегда легко 
провести границу между миѳологиче- 
ским ве рованием и поэтической ме- 
тафорой (напр., в де тской психологии), 
то еще трудне е отграничить М. от 
релнгии в сложных и развиты х ре- 
ли гиозных системах,  выработавш их 
не только догм аты  о богах,  но и мо- 
раль. Так,  напр., к области религии 
или М. должны быть отнесены мусуль- 
манския  ве роучения  о р ае , индийския  
представления  о Б удде  н  т. п.? Д ля 
правове рнаго м усульм анина часть ми- 
ѳов о М агомете  п редставляется истин- 
ным рел и гиозным учением,  другая  
же часть— вымыслом,  собственно ми- 
ѳами, и, быть может,  наиболе е пра- 
вилы иым было бы признание миѳами 
такнх ве роучений, которы я и самими 
привсрженцами высоко культурны х 
религий не признаю тся за  канониче- 
ския. В таком смысле  можно было 
бы говорить о М. и о рели гии зороа- 
стризма, буддизма, м усульм анства и 
хриетиаиства, древней Грѳции и Рима. 
Те  грубы е и пораясавшие культы , ко- 
торы е греч еский путеш ественник Пав- 
саний наш ел в различны х закоул- 
ках Эллады, должны быть отнесены 
к области M.; вы работанная жѳ фило- 
софами и ж рецами систем а ве рований 
в эллинском м ире  явл яется  грече- 
ской рели гией. Конечно, и зде сь уета- 
новить точны я границы  не всегд авоз- 
можно, но всѳ же указанное отношениѳ 
понятий п о зв о л яе тъ с  и зве стной точ- 
ностыо распреде л я т ь  явлен ия религиоз- 
наго мыш ления  в областях М. или 
религии. В этом  смысле  миѳическое 
творчество предш ествуѳт религиозно- 
му, как боле е ранняя ступень его, со- 
отве тствую щ ая боле е низкому уровню 
развития  и зве стной челове ческой сре-
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ды. П оэтом у изучение М. должно опи- 
р аться  на и зуч ен ие общаго психологи- 
ческаго уровня народности, и  совре- 
менное изучѳние м иѳотворчѳства дика- 
рей разви вается  именно в этом  на- 
правлении, единственно обе щающем 
пролить све т  на происхождение и пер- 
вичны я формы М. (см„ напр., Dennett, 
„At the back of the black m an’s mind“).

Начало миѳологическаго мъыиления. 
В ундть р аечлен яет содержаниѳ перво- 
бытнаго мыш ления  на две  основныя 
группы. В первую входят предста- 
вления  будничной жизни, входящ ия  в 
сознание благодаря непосредственному 
восприя т ию. „Рядом с ними суще- 
ствует другая  гр у иш а, область пред- 
схавлений, которая пе дана в непосред- 
ственном восприя т ии, но возникает,  
как можно вы р ази ться  вкратце , из 
аффектов,  из душ евных движений, 
проэцируемых во вне шний мир .  Эта 
вторая важ ная иособеннохарактеристи- 
ческая область содерлшт все то, что 
недоступно непосредственному созер- 
цанию и восприя т ию, но стоит за  пре- 
де лами их,  т. е. явл яется , т. ск., сверх- 
чувственным,  хо тя  и эта  группа те с- 
но примьикает ещ е к чувственным 
представлениям .  Этот мир идей, пе- 
ренесенный на явлен ия  и з собственно 
душевиых движеыий, мы ыазываем 
миеодогичеекмм мышлением ъ “ („Ele
mente der Völkerpsychologie“, 1912). 
Первичными миѳологическими пред- 
ставлениями являю тся те , которы я свя- 
заны с демоническими силами при- 
роды и магическими средствами воз- 
де йствия на них.  Смерть и боле знь 
составляют валсне йшие стимулы, воз- 
буждающиѳ миѳологическое мышление 
первобытнаго челове ка, и ам улеты  об- 
разую т одно и з первых,  древне й- 
т и х  достояний челове ка (J . G. Frazer, 
„The magic A rt“ 2 тома, 1911). Б ез- 
жизненное т е ло вы зы вает страх,  и 
представление о живом н ач але , поки- 
нувшем те ло, создает,  т. обр., первы я 
основы для в е рований в душу. 8та  
после дняя понимается м атериально и 
наде ляется м атериальными силами, 
оказывающими возде йствие на остав- 
шихся в живых.  Такое возде йствие 
обнаруживается особенно в боле зн ях ,  
постигающих людей и требующих 
для отвращения  своего сверхъестествен-

ны х,  магических средств.  Еще бо- 
л е е первичньи те  представления, кото- 
ры я констатированы на низших ста- 
д иях  культурнаго развития  челове че- 
ства и заключаются во взаимосоотно- 
шении всего существующаго. З д е сь не- 
избАжньи примитивныя миѳологическия 
воззре ния и магические приемы (Lêvy- 
Bruhl, „Les fonctions mentales dans les 
sociétés inférieures“, 1910).

Первичныя формы M. Представление 
старой миѳологической школы (Тэйло- 
ра, Леббока, Спенсера и др.) о том,  
что первичной формой М. является ани- 
мизм,  или ве ра в одухотворенность 
всего существующаго, едва ли не по- 
колеблено теперь воззре ниями Леви- 
Брюля и др. ученых,  которые пола- 
гают,  что анимизму предшествует 
эпоха смутнаго представления об оду- 
хотворенности не отде льных предме- 
тов своими отде льными душами, но 
всего мира одним общим духом.  
Анимизм является боле е поздней сту- 
пенью не котораго анализа, когда уже 
вырабатываются учения об одной или 
не скольких душах y живых су- 
ществ.  Вне  зависимости от анимизма 
может стоять тотемизм,  представля- 
ющий, по воззре ниям современных 
этнологов,  одну из наиболе е ранних 
стадий в развитии религии и М. По 
взгляду изсле дователя австралийских 
туземцев,  Кунова („Ursprung d. Re
ligion u. d. Gottesglaubens“, 1913), гра- 
дации в развитии первобытной М. та- 
ковы: культ духов,  зате м тотемизм 
и связанный с ним культ предков,  
потом уже от почитания предков к 
культу природы, являющемуся сравни- 
тельно поздним приобре тением куль- 
туры. Социолог Дюркгейм полагает,  
что первой религией, возникшей y че- 
лове чества, было обожествление самого 
общѳства, положившее начало тотемиз- 
му („Les formes élémentaires de la vie re
ligieuse. Le système totémique en Austra
lie“, 1912). 0  том,  что тотемизм пред- 
шествует выработке  первых опреде - 
ленных миѳологических представле- 
ний, говорят и выдающиеся изсле до- 
ватели Африки (епископ Le Boy, „La 
religion des Primitifs“, 1911). По мне нию 
Вундта, в развитии челове чества на- 
блюдается даже период тотемический 
(das totemistische Zeitalter), характери-
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зующийся не только религиозными, но 
и социальными формами быта. Т. обр., 
культ сил природы, антропомор- 
физм греческой M., почитаниѳ душ 
предков и другия формы М. и рели- 
гиозной жизни языческих народов 
представляются поздними созданиями 
культуры.

Изучение М. Попытки классифици- 
ровать и объяснить миѳы де лались 
ужѳ в античную эпоху, при чем в 
греческой философии выяснились три 
направления. Представители перваго, 
наиболе е распространеннаго, виде ли 
в миѳических образах олицетво- 
рение сил природы; другие (Анакса- 
гор и его после дователи) объясняли 
миѳы, как олицетворение понятий и 
идеальных стремлений челове ка; на- 
конец,  третьѳ направление, созданное 
философомъЭвгемеромъ(316 г.до Р.Х.), 
виде ло в богах и героях реальныя, 
не когда существовавшия личности. На- 
учнаго обоснования  ни одна из этих 
теорий нѳ име ла, и вообще научная М. 
возникла только в XIX в. Ученые 
XVII—XVIII вв., стоя на почве  би- 
блейскаго откровеннаго ве роучѳния, 
признавали греческие миѳы только 
искаженными заимствованиями библей- 
ских разсказов.  Убе ждения, что гре- 
ческая М. восходит к древневосточ- 
ным,  преимуществ. сѳмитическим 
источникам,  придерживаются и не - 
которыѳ видныѳ современные ученые 
(Группѳ, Эрнест Курциус,  Бѳрар и 
др., особенно жѳ основанноѳ в Берли- 
не  в 1906 г. общество сравнительнаго 
изучения  миѳов) . В то время, как это 
направлениѳ, при не которых увлочени- 
ях,  все же стоит на твердо научной 
почве , теория природнаго значепия  ми- 
ѳов покоится на произвольных допу- 
щениях.  Она была выставлена с осо- 
бенной силой А. Куном иМаксомъМюл- 
лером в 50-х годах XIX стол. По 
этой теории, боги и другия миѳическия 
существа являготся олицетворениями 
те х или других сил или явлений 
природы, особенно же олицетворением 
благоде тельной или грознойсилы солн- 
ца, других небесных све тил,  грома 
и молнии, ле та и зимы и т. д. Эта 
теория, нашедшая множество защитни- 
ков и гоеподствовавшая в 70-х и 
80-х годах нин. стол., име ла своихъ

представителей и среди русскихъуче- 
ных (Аѳанасьев,  Буслаев,  Орѳст 
Миллер и др.). Как протест против 
увлечений солярной (солнечной) и гро- 
зовой теориями M., в начале  60-х 
годов возникло направлениѳ, называе- 
мое теперь „демопологическимъ“. Оно 
прѳдставлено трудамп В. Шварца и осо- 
бенно Мангарда, собравшаго в своих 
изве стных сочииениях („Korndämo
nen“, 1868; „Wald- und Feldkulte“, 
1875/77 и др.) громадный и очень це н- 
ный материал из разных стран 
Европы. В своих объяснениях однако 
и он и ero после дователи, к числу ко- 
торых относятся изве стныѳ ученые 
Узенер и В. Рошер,  нѳ избе жалн про- 
извола. Естественно, что при том фан- 
тазнровании, которому открывало ши- 
рокий простор сравяительное изучение 
миѳов,  образовалось, как реакдия, на- 
правление, ограничпвавшее изсле дова- 
ние М. рамками одной народности или 
культуры. Работы в этой области со- 
ставшш прочную основу и для боле е 
широких будущих построений. Изу- 
чение миѳов и связанных с ними 
религиозных обрядов y народов 
Европы не может исчерпывать науч- 
ных интересов в области М. Необ- 
ходимо самоѳ широкое изсле доваиие 
еохранившихся „первобытныхъ“ рели- 
гий и их М. Эту задачу взяло на себя 
антропологическое направление в изу- 
чении M., которому и принадлежит за- 
слуга выяснения первичных стадий 
миѳологическаго мышления в челове - 
честве . Наиболе е крупными предста- 
вителями антропологическаго папра- 
вления в М. являются Э. Тэйлор и 
Леббок при основании ero, a в на- 
стоящее время-—Э. Лэнг и особенно 
Д. Фрэзер.  Это направление, несо- 
мне нно, впадает в заблуждение, со- 
поставляя весьма часто без всякой 
критики факты из жизни дикарей и 
культурных народов и давая им 
объяснения на основании сущеетвую- 
щих в отде льных ме стах и y от- 
де льных народов обычаев.  Те м 
не мене е, изсле дуя на живом,  доступ- 
ном прове рке , материале  факты ми- 
ѳологическаго мышления, антропология 
обе щает дать наиболе е богатые ре- 
зультаты и М. История миѳ. теорий 
изложена в общ. чертах в весьма
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интересной статье  Е. Кагарова („Во- 
проск теории и психологии творче- 
ства“, т. Y, 1914). А. Погодинъ.

Б Б и з о ш а н ия ,  c m . X I X ,  2 2 9 / 3 0 .

Ш а зт а , в старой мѳдицине —лету- 
чее боле знетворное начало, заключаю- 
щееся в воздухе  и вме сте  с ним 
проникающее в организм.  Под миаз- 
матическими боле знями, в противопо- 
ложность контагиозным,  разуме лись 
такия  боле зни, кот. (как,  напр., маля- 
рия) не передаются от чѳлове ка к 
челове кѵ, a вносятся из вне шняго 
мира.

Ыиаргирит,  минерал моноклино- 
эдрич. сиетемы, кристаллические стол- 
бики и толстыя таблицы, наросшия  по- 
одиночке  или в виде  групп,  друзъ; 
сшюшныя массы и вкрапления. Неяс- 
ная спайность, излом нѳ вполне  ра- 
ковистый, тв. 2—2,5, уд. в. 5,2, цв. свин- 
цово-се рый до желе зно-чернаго, виш- 
нѳво-красная черта, мѳталловидно-ал- 
ыазный блескъ; непрозрачен.  Химиче- 
ский составъ: Ag2S-f-Sb2S3. Служит для 
добьшания  серебра. Нахождѳние: Бреун- 
сдорф близ Фрейберга, Испания  и др.м.

Шиасковский, Август,  выдающийся? 
не медкий политико-эконом,  род. в 
1838 г. в Пѳрнове , в Лифляндии, 
образование получил в Юрьеве , Гей- 
дельберге  и Берлине , одно время со- 
стоял прив.-доц. в рижском поли- 
техникуме , зате м занимал каѳедру 
в различных германск. универс., с 
1889 г. проф. ве нскаго унив.; с 1891 г. 
проф. в Лейпциге . Ум. в 1899 году. 
Особенно изве стеы це нным изсле - 
дованием об аграрных отношениях 
и насле дств. праве  в Германии („Das 
Erbrecht u. die Grundeigentumsverhält
nisse im Deutschen Reich“, 2 t . 1882— 
84) и СОЧ. o швейцарских альмен- 
дах.  Многоле тния изсле дования  при- 
вели М. к заключению („Das Problem 
der Grundbesitzverteilung in geschichtl. 
Entwickelung“), что земля должна быть 
предоставлена тому, кто ее обрабаты- 
вает или хозяйничает на ней, при 
чем для охранения крестьянскаго зем- 
левладе ния от натиска капитализма 
необходимо установить ограничѳния в 
праве  распоряжения  землею. Вме сте  
с те м,  однако, М. является против- 
ником общиннаго землевладе ния, счи- 
тая его институтом прошлаго, неиз-

бе жно обреченным на исчезновение. 
Интересныя статьи и доклады М. со- 
браны в изд. „Agrarpolitische Zeit- u. 
Streitfragen“ (1889).

МІасскии зав од ,  М иясское, сел. 
троидкаго у. Оренбургской г., дри р. 
Миасе ; 25.479 ж. Хле бн. торговля; зо- 
лотые прииски. Женск. прогимн.

Миас,  М ияс,  ре ка, берет начало 
на вост. склоне  ІОжн. Урала в троидк. 
у. Оренбургск. г., орошает челябинск. 
у. той же губ. и вдад. справа в Исеть 
в преде лах шадринск. у. Пермск. г. 
Дл. ок. 500 в. Долина М. изве стна зо- 
лотоноснымн ме сторожд.

Миау л и с ,  см. Греция, XVII, 7.
Миод езо п сия, или mouches volantes, 

см. глазныя боле зни, XV, 89/90.
Миози н ,  один из представителей 

класса истинных бе лков (cut. VII, 
339). В растворенном состоянии М. 
содерж. в сарколемных ме шках по- 
перечно-долосатых мышц.  Сверты- 
вание М. обусловливает явление труп- 
наго окочене ния. C. Н.

Миозит,  воспаление мышцы. Раз- 
личают М. острый и хронический. 
Острый М. развивается на почве  нн- 
фекции, дроникшей в мышцу либо 
непосредственно извне  дри ранениях,  
либо с сосе дних воспаленных тка- 
ней — подкожной кле тчатки, костей, 
либо метастатическим путем через 
кровь—при тифе , роже . гоноррее  и 
т. д. Острый М. характеризуется ре з- 
кой боле зненностью мьшцы, сокраще- 
нием ея, плотностью наощупь; при 
негнойной форме  эти являния иосте- 
пенно стихают,  и наступает выздо- 
ровление, или же острое воспаление 
переходит в хроническое. При пере- 
ходе  в нагноение мышца в том 
или другом ме сте  размягчается, и 
в ней образуется гнойник.  Нере дко 
такое гнойное воспаление распростра- 
няется на всю мышцу, захватывает 
и рядом лежащия мышцы, совершенно 
разруш ая их,  и может повести к 
смерти от гнойнаго заражения. Л е че- 
ние при негнойной форме  состоит в 
покое  и приме нении согре вающаго 
компресса. Гнойное воспаление тре- 
бует немедленнаго широкаго вскры- 
тия  гнойника. Хронический М. харак- 
теризуется разрастанием заложенной 
между мышечными волокнами т. наз.
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межуточной соединительной ткани. 
Мышца благодаря этому становится 
п лотной и укорачивается, вызывая свѳ- 
дениѳ суставов.  Такой хронический фиб- 
розный М. либо является исходом 
остраго негнойнаго воспаления, либо 
развиваѳтся самостоятельно, напр., в 
парализованных мышдах или в 
мышдах,  находящихся в постоян- 
дом сокращедии, как,  дапр., при вро- 
жденной кривошее . Часто в основе  
хроническаго М. лежит сифилис.  
Л е чѳние состоит в приме нении теп- 
лых ванн,  массажа, в соотве т- 
ствующих случаях — в дротивоси- 
филитическом ле чении. Особую форму 
представляет т. наз. окостетъвающий 
M., когда в межуточной соединитель- 
ной ткани развивается кость. Наблю- 
дается это досле  травмы, чаще всего 
ловторений; так,  частичныя, ограни- 
ченныя окостене ния нере дко наблю- 
даются в приводящих мышцах 
бедра y кавалеристов и в мышцах 
надплечья y пе хотинцев.  Иногда та- 
киѳ окостене вшие участки очень боле з- 
ненны, и их тогда лриходится вьгре - 
зать. Очѳнь ре дко даблюдаѳтся раз- 
литой окостене вающий М. Развивается 
он бѳз изве стной нам прдчины, 
чаще в де тском возрасте , и харак- 
теризуется те м,  что окостеде ние, 
неудержимо идя вперед,  достеденно 
захватываѳт одну мыпицу за другой; 
начавшись обычно на слине , лере- 
ходит на конѳчности и голову. Боль- 
дыѳ такие скоро погибают.  Д ля ле че- 
ния мы никакими средствами не рас- 
полагаем.  Ф. Рейнъ.

ІЛиокардит (воспалениѳ сердечной 
мышцы) быв. острый и хронический. 
Острый б. ч. развивается как ослож- 
нение при острых инфекциях (в 
особенности лри остр. сочленовном 
ревматизме , лри гнилокровии и гное- 
кровии); проявляѳтся он остро возни- 
кающей недостаточдостью сердечдой 
мышцы и нере дко ведет к смерти. 
Хронический М. развивается б. ч. по- 
степенно, нере дко — всле д за  де- 
ренесенным острым М. С клиничѳ- 
ской (resp. физиологической) стороны 
явления М. нѳ отличаются от стой- 
ких явлений недостаточдости сѳрдеч- 
иой мышцы, включая сюда и етарческия 
чзме нѳния в сердце . Хронический М.

может развиваться самостоятельно 
(дервично) или после довательно, после  
лредшествовавшей гилертрофии сердца 
{см.) или в связи с пороками сердца 
(см. эндокардит) .

Недостаточность сердечной мышцы 
может дроявляться дрежде всего в 
том,  что сердце, недостаточно сокра- 
ицаясь, выталкивает меньшия количе- 
ства крови в артерии; в таких слу- 
чаях обыкновенно при каждом сокра- 
щении сердца довольно значительная 
часть кровл остается в немъ; такой 
застой крови в самом еердце  ведѳт 
к ѳго расширению. Недоетаточность 
сѳрдечных сокращений до ве которой 
стѳдени уравнове шивается (комленси- 
руется) учащением сердечной де я- 
тельности, но, разуме ется, такая ком- 
ленсация очѳнь десовершенна. Ослаб- 
лѳние сердечных сокращений ведет 
к тому, что сердце в недостаточной 
стеледи перекачивает кровь из вен 
в артерии, всле дствие чѳго к отде ль- 
ным органам притекают недоста- 
точныя колдч. крови и, сле дов., недо- 
статочныя количества питательнаго 
материала и кислорода; в тканях 
развивается кислородное голодание, 
функциональная де ятельность и сдо- 
собность органов лонижается в той 
или иной степени; со стороны органов 
дыхания  ишслор. голодание лроявляѳт- 
ся в одышке , со стороны мышцъ— 
в общей слабости, со стороны желу- 
дочн.-киш. канала—в диспепсии, запо- 
рах,  вздутии живота и пр., со сторо- 
ны нѳрвной системы—в общей слабо- 
сти, умственной вялости, сонливости 
или безсоынице , головокружении и пр. 
В особенности эти явления усили- 
ваются дри боле е ловышенн. запро- 
сах на работу ло отношеяиио к те м 
или другим органамъ: всякая работа 
(умств. работа, движедие, е да и пр.) 
становится в тягость. Так как в 
артерии постулает крови меньше 
обыкновеннаго, то излишняя кровь 
скодляется в венах,  чему сдоеоб- 
ствует значитѳльная их раетяжи- 
мость, всле дствиѳ меньшей упругости 
их сте нок по сравнению с артериями, 
a такжѳ в виду того, что вѳн боль- 
ше, че м артерий, и оне  шире (общий 
поперѳчник вен значительно болыпе 
общаго попѳречника артерий). Пони-
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жѳние ггрисасывающей де ятельностк 
сердца по отношениго к крупныхп 
венам также способствует скптприин> 
крови в вѳнах.  Такия скопления кро- 
ви в венах наяыв. застоем кров.и; 
подобным же л^разом застаивается 
лимфа в лиу ф атических сосудах и 
в межтканнь.х промежутках,  что и 
проявляется в виде  отеков (см. во- 
дянка). Л е чение М. преждѳ всего сво- 
дится к возможному покою организма, 
к правильному, леикому питанию, a 
на ряду с этим назначаиотся те  илн 
иныя сердечныя средства (дигиталис,  
адонис,  строфант,  коффеиь и пр.).

Н . Кабимовъ.
Миология, учениѳ о мышцах,  часть 

анатомии, c m .  II, 612/18.
Миоиа, опухоль, состоящая из мы- 

шечной ткани с приме сыо болыпаго 
или меньшаго количества соедини- 
тельной ткани, проложенной мѳжду 
мышѳчными волокнами. Если такой 
соединительной ткани много, то опу- 
холь называется фибромгомой. Наибо- 
ле е частым ме стом образования М. 
является матка, где  эти опухоли не- 
ре дко достигают громадных разме - 
ров.  Гораздо рвжѳ М. встре чаются 
в сте нках кишек и мочевого пузьи- 
ря. По своѳму течению оне  предста- 
вляют доброкачественныя опухоли; 
переносов не дают,  растут мѳд- 
ленно, но, развиваясь по направлению 
к слизистой оболочке , оне  нере дко 
вызывают очень обильныя, иногда 
опасныя для жизни маточныя, кишеч- 
яыя и пузырныя кровотечения. Ле че- 
ние состоит в оперативном удалении 
опухоли, чаще всего вме сте  с пора- 
женным ѳю органом.  Ф. Рейнъ.

Шионагаы, см. инфузории, XXII, 86.
№иион н ез (Myonnesos), мыс на бе- 

регу древн. Ионии, к западу от Jle- 
бедоса; изве стен одерлсан. при нем 
в 190 г. до P. X. побе дой римлян 
над Антиохом Вел.

Миопия, близорукость. Название про- 
исходит от греческаго слова |Лш 
(прищуриваю): уже давно был подме - 
чен факт,  что близорукиѳ люди, при- 
щуривая глаза, искусственно повыша- 
ют остроту зре ния. Близорукий—это 
длинный глаз (см. рис.), т. е. такой, 
в котором длина передне-задней оси 
превышает длину фокуснаго разстоя-

иия  преломляющаго аппарата глаза, 
всле дствие чего параллельные лучи, 
со'ипающиеся в нормальном глазу 
на се тчатке , в близоруком глазу 
собираются впереди ея, на се тчатку 
же, куда должны собраться лучи для

о • ь
Глаз новорождеишаго (а), пормальныи взрослаго

о  a  b

ч е л о в е к а  (Ь ), б л и з о р у к а г о  (с )  n o  ф о т о г р а ф ии U h th o f f  а.

того, чтобы получилось ясное изобра- 
жение предмета, попадут лишь лучи, 
исходящиѳ из точки, находящейся 
перед глазом на опреде ленном раз- 
стоянии. Ч е м ближѳ к глазу поме - 
щаѳтся эта дальне йшая точка яснаго 
зре ния, те м сильне е близорукость.
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Разсе ивающее (вогнутое)стѳкло, нме ю- 
щее фокусное разстояние, равноѳ от- 
стоянию дальне йшей точки яснаго зре - 
ния от глаза, исправляет близору- 
кость. Степень близорукости, стало- 
быть, опреде ляется количеством диоп- 
трий разсе ивающаго стекла, необходи- 
мых для того, чтобы дать параллель- 
Іиым лучам такоѳ расходящееся на- 
правление, какое име юх лучи, исходя- 
щие из дальне йшей точки яснаго зре - 
ния даннаго глаза (см. глаз,  XV, 111).

В происхождении М. большую роль 
играет насле дственность, ио врожден- 
ная М. представляет огромную ре д- 
кость. Наблгодение показывает,  что 
ыоворожденныя де ти почти все  без 
исключения дальнозорки, но в блд- 
жайшие годы вне утробной ждзни де ти 
близоруких родителей(а иногда и без 
этого условия) становятся близоруки- 
ми. Особенно легко это совершается 
в школьноы периоде . Мдогочислен- 
ныя статистики показали, что число 
близоруких д е тей,ничтожное в млад- 
ш их классах,  становится довольно 
билышш в старших,  и вме сте  с 
увеличением числа близоруких уве- 
личиваѳтся из классса в класс и 
степень близорукости те х учащихся, 
которыѳ уже в младших классах 
были близоруки. Какия именно условия 
благоприятствуют развитию и прогрес- 
сированию М. в школьном возрасте , 
мы не можѳм считать точно устано- 
вленным.  Виновата ли тут аккомо- 
дадия или конвергенция (сведение глаз 
при близком положении продмета за- 
нятий), сдавление ли молодого глазй 
мышцами при фиксадии блдзкаго пред- 
мета и л и  вытяжение глаза и зрдтель- 
наго нерва тяжестью самого глаза прн 
наклонедном положении головы, a 
также дередолнение кровью г о с тдовь 
глазндцы, — с практдческой точки 
зре ния ясно, что близкое поло кение 
предмета занятий к глазям,  a в ;> осо- 
бенности наклонение головы над пред- 
метом занятий, играѳт зде зь крул- 
ную роль. A потому в де дЬ борьбы 
со школьной близорукостыо заботливое 
устранение всего того, что заетавляет 
ребенка наклодятьсянад книжкой, дол- 
жно стоять на первом плане ; сюда 
относятся: правильная посадка, нару- 
шаемая 0T4acfи сознательно, a отчастд

всле дствие трудностд долго удержи- 
вать в правильдом доложении голову 
h слину еще слабыми шейными и слин- 
ными мышцами (лучшее средство в 
этом случае —возможно частыѳ, крат- 
ковремедные лѳрерывы в работе : каж- 
дыя 10— 15 минут встать ираз лрой- 
тдсь до комнате , заложив руки за 
ипею), рациолально устроенные скамьи 
ii столы, хорошее осве щение, хорошая 
бумага i i  хорошая лечать и т. д .

He сле дует,  впрочем,  забывать, 
что М. не есть уде л исключительно 
учащихся ii вообще книжных людей. 
Неграмотные крестьяне.не знающие ни- 
чего, кроме  физическаго труда, также 
иесвободны от близорукости и иногда 
очень тяжелых форм ея. До те х 
дор,  лока М. представляет дростое 
десоотве тствие между длиной оси глаза 
и фокусяаго разстояния его лреломляю- 
щаго алдарата, она является скоре ѳ 
не которым неудобством,  че м бо- 
ле зныо. Зде сь требуются очки, но 
острота зре дия не страдает.  Но, к со- 
жале нию, одновременно с увеличени- 
ем стелени М. происходит изме нение 
оболочек глаза, анатоыическия свой- 
ства ii функция которых разстраива- 
иотся дастолько, что зре ние глаза ло- 
нижается, a иногда лочти совершенно 
теряется. Уже дри средних степелях 
М. (4—7д) не всегда бывает нормаль- 
иая острота зре ния; при боле е же вы- 
соких стеденях ея лочти никогда нѳ 
бывает.  Эти осложнения близорукости 
то боле е или мене е левинны, как ле- 
тающия мушки, спазм аккоыодации, 
благодаря которому близорукость ка- 
жется больше, че м она есть в де й- 
ствительностд, и благодаря которой 
глаза очень быстро устают при рабо- 
те , явления недостаточности внутрен- 
них мышц,  лереходящия нере дко в 
настоящее расходящееся косоглазие (к 
виску) всле дствие несоотве тствия ме- 
жду аккомодацией, совершенно ненуж- 
дой для близорукаго, и конвергенцией, 
лотребность в которой крайне велика, 
благодаря очень близкому лоложению 
предмета занятий. В других случа- 
ях осложнения выражаются де йстви- 
тельным заболе ваниемъглу боких обо- 
лочек глаза, сосудистой и се тчатой. 
Самый обычный тип этого заболе ва- 

и  ния -  образование задней стафилемы,
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т. е. перерождение и атрофия  сосуди- 
стой и отчасти се тчатой оболочекъу со- 
сочка зрительнаго нерва (чаще всего с 
наружной стороны). Пока эти изме не- 
ния находятся только y соска, они мало 
влияют на зре ние, но когда аналогич- 
ныя изме нения лроисходят в области 
желтаго пятна, тогда наступают тя- 
желыя после дствия, нере дко кончаю- 
щияся утратой центральнаго зре ния, 
т. е. потерей способности читать и 
писать. Одновременно с ѳтим не- 
р е дко де лаются кровоизлияиия и по- 
мутне ния  стекловиднаго те ла. Но самое 
тяжелоѳ осложнениѳ близорукости, вле- 
кущеѳ за собой почти никогда не по- 
прявимую потерю зре ния,—это отслой- 
ка се тчатой оболочки. Все  эти ослож- 
нения могут наступить при всякой 
близорукости и во всяком возрасте , 
но чаще всего они обнаруживаются 
при высоких степенях близорукости 
и в боле ѳ зре лом и пожилом воз- 
расте , когда все  вообще ткани в ор- 
ганизме , a в особенности сосудистая 
система, начинают боле е или мене ѳ 
изнашиваться. Вот почему прихо- 
дится так часто виде ть, что женщи- 
ны с средними даже степенями М. 
с наступлениѳм климактерическаго 
состояния  отдают дань этому мучи- 
тельному переходному состоянию кро- 
воизлияниями в се тчатку, в желтом 
пятне  и в стекловид. те ле  с после - 
дующѳй утратой центральнаго зре ния.

В ле чѳнии все х этих осложнений 
М. мы не особенно сильны. Полезно 
все, что препятствует склерозирова- 
нию сосудов вообще, что препят- 
ствует переполнению кровью сосу- 
дов головы и глаз и устраняет 
приливы крови к голове , как- то: 
предараты иода, горячия ножныя ван- 
ны, горчичники, банки, мушки, пиявки 
на кожу, запрещениѳ сильных физи- 
ческих напряжений, наклонений, зем- 
ных поклонов,  алкоголя, узких во- 
ротничков,  высоких корсетов,  бьи- 
стрых движений, устранение запоров 
и т. д. Ме стно приме няют срѳдства, 
способствующия всасыванию, дионин,  
подконъюнктивальныя впрыскивания 
поваренной соли, синий све т и т. д.

Что касается коррѳкции М. стекла- 
ми, то старинный взгляд,  что очков 
сле дуѳт избе гать, что близорукость

должна коррегироваться возможно бо- 
л е е слабыми очками, дабы не заста- 
влять близорукаго аккомодировать,— 
все боле е и боле е тѳряѳт под со- 
бой почву и переходит в область 
исторических преданий. Современный 
взгляд старается установить ту точ- 
ку зре ния, что правильно питается и 
правильно функдионирует только тот 
глаз,  в котором аккомодадионная 
мышца так жѳ рѳгулярно работает,  
как в нормальном глазу. После д- 
нему и сле дует подражать дри ре - 
шении вопроса о коррекции глаза сте- 
клами. Поэтому в настоящее время 
при слабых и средниих степеняхь 
M., счдтаясь, конечно, с индивидуаль- 
ными особенностями случая, старают- 
ся назначать ло возможности полную 
коррекцию близорукости для достоян- 
наго ношения. При неполной остроте  
зре ния, в пожилом возрасте , при 
высоких стеденях близорукости, от 
этого принципа часто дриходится от- 
казываться. Сле дует ещѳ упомянуть, 
что дри очень высоких степенях 
близорукости в 90-х годах прошлаго 
столе тия  было в большой моде  опе- 
ративное л е чение. Оно заключается 
в уменьшении рефракции сильно бли- 
зорукаго глаза путем удаления одной 
из преломляющих сред,  т. е. хру- 
сталика. В настоящѳе время эта оде- 
рация  производится крайне р е дко. 
Опыт показал,  что она не в со- 
стоянии остановить прогрессивнаго те- 
чения  миопическаго процесса и преду- 
лредить те  изме нения в оболочках 
глаза, которыя и составляют в сущ- 
ности самоѳ тяя^елоѳ явление в этой 
боле зни. С другой стороны, как 
будто сама олерация не сколько увели- 
чила частоту не которых оодожнений 
тяжелой близорукости. М. Авербахъ.

Миоцен,  c m . XIII, 290, 293.
Миоша, ре ка, см. Меша.
Мировая скорбь (не м. W eltschmerz), 

высшее, проникнутое сострадательной 
челове чностыо, литературное проявле- 
ние пессимизма; нравственное настрое- 
ние, обобщающее не только недовольство 
несовершенством жизни, тщету иде- 
альных стремлений, ограниченность 
наших познаний и оковы, сжимающия 
мысль, гибель всего великаго и све т- 
лаго, торжество несчастия, горя и зла,
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но u боле зненноѳ осуждение самой 
жизни, обманчивой, жестокой, мучи- 
тельной и столь же безце льно исче- 
зающѳй, как она зародилась. Л ичная 
доля сливается в нем с судьбой 
всего страдающаго челове чества; все  
люди —  товарищи по исконному не- 
счастию; все мировоѳ прошлое, народы, 
царства, цивилнзации, религии, идѳалы, 
свобода и красота, борьба и искаиия, 
елава и мощ ь,—безконечныя жертвьи 
разруш ения  и омерти, и болит по- 
трясенная душ а не своим,  эгоистиче- 
ским горем,  a скорбью вселенскою, 
из- под чьей  власти никогда не выйти 
людям.  Девятнадцатый ве к,  свиде - 
тѳль необыкновенно интенсивных про- 
явлений такого настроения, склада мыс- 
ли, духа творчества, то обозначал его 
термином мировой печали, усвоенным 
по не медкому почину все ми язы ками 
(douleur du monde, dolore universale), 
словно обозначая т е м обособленное 
учение, пессимистическую доктрину, 
то, назы вая его „боле знью ве к а“ (m al 
du siècle), считал ero  своим неот-  
емлемым достояыием,  добытым це - 
ною великих потрясений и испы таний 
на рубеже  двух ве ков,  трагизмом 
несыолкавшей зате м политической и 
общественной борьбы, кризисом ве ры 
и философии, поднявшими до ж гучей 
боли созваниѳ безьисходности челове - 
ческаго несчастия. Но невозможно 
замкнуть начало и развитие этой гу- 
манной меланхолии в те сныя рамки 
одного столе т ия. Н ѳльзя ввести ее и 
в  опреде ленньие преде лы  философ- 
скаго или нравственнаго учения, с 
вождями и пророками, догматами и 
тезисами. Н а протяжении всей нстории 
челове чества, особенно усиливаясь в 
зпохи перелома, крушений, тяж елы х 
культурных потрясений, соединяя в 
духе  т е х же идей Восток и Запад ,  
античную пору, средневе ковьѳ, новые 
ве ка, доходя до недавняго нашего 
прошлаго, идут в мировой литера- 
туре  долгой чередою печальники - 
челове колюбцы, не склоняя покорно 
головы перед неизбе жной долей, но 
вы ступая против нея с скорбным 
и ропщущим словом.  Сближаясь с 
столь же древними традициями песси- 
мизма, испове дание их было всегда 
выше и живительне е. Систеыатику—

мыслптелю-пессимисту, „лишнему че- 
лове к у “ с его надмениш м  п резре - 
нием жизни и людей, исклю читель- 
ным,  мыимо-героическим натурам ,  
полным демонизма н згоистическаго 
недовольства, чужды влечения  и по- 
мыслы истиннаго „мирового скорбника“, 
широко открыты е дл я  челове ческой 
массы. Е вангелие сострадания, равен- 
ства и в несчастии и в борьбе  про- 
тив него зам е нены y них бунтом,  
г н иив о м  и презре нием самодовле ю- 
щей личности.

И з непроглядной дали ве ков слы- 
шатся первые звуки М. с. Глубокая и 
челове чная печаль еврейских проро- 
ков (Иеремии, Исаии), гуманная ме- 
ланхолия Псалмопе вца, полныя траги- 
ческой силы обобщения Екклезиаста о 
суетности мира и тщетности исканий 
духа, философия  несчастия, отречения 
от жизни, отрады небытия, звучавшая 
в царстве  буддийской мысли, скорбное 
раздуыье римскаго поэта-мьислителя 
Лукреция, сознание ве кове чности зла и 
страданий, удручавшеѳ в магометан- 
ском мире  аскетическую секту суфиз- 
ма,—ряд разноплеменных,  общечело- 
ве чески-солидарных заявлений, слы- 
шащихся из отдаленной древности. На 
различных ступенях развития, раз- 
общенные, казалось, временем и раз- 
ностью культуры, сходятся в идеях 
i i  учениях Лукреций (в поэме  о  „При- 
роде  веицей“, особенно в третьей кн.), 
с его мыслями о превосходстве  смер- 
ти, уничтожающей жизнепныя стра- 
дания, уносящей и дух и те ло наше, 
и глубокомысленные восточные поэты 
XI и XII ве ков,  араб Абуль-Аля н 
Омар- Хэйям. персидекий поэт- астро- 
ном (после  перевода, в 1859 г., его 
славных на Востоке  четверостиший 
на английский язык достигший колос- 
сальной популярности во всем ан- 
глийском читающем мире ),—первые 
выдающиеся пе вцы М. с., которых вы- 
ставила вселенская литература за 
много ве ков до Леопарди. Неразре - 
шимая загадка вступления нашего в 
мир i i  ухода из него, призрачность 
челове ческаго существования, ничто- 
жество его среди великой, ве кове чной 
мировой жизнн, зласть безпощаднаго 
рока, ложь всяких религий, невоз- 

I можность найти удовлѳтворѳша или
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вондаяпие ни на зем ле , ни в мни- 
мом загробном мире , с необыхно- 
венной, захватываю щ ей глубиной изоб- 
раж ались Омар - Х зйямом.  Мысли- 
тель-природове д и астроном,  он 
всѳ же находил исход и примирениѳ 
в посмѳртном слиянии челове ка с 
природой, в стремлении его раство- 
риться в ней; после  своих тщет- 
н ы у  гр ез,  полетов мысли, при- 
зрачны х иллю зий, он,  словно капля 
влаги, вливается в всепоглощающѳѳ 
море вселенной. Д л я  лоэта  - сле пца 
Абуль-Аля не т ь  и этого примирения. 
Полный тоски и гне ва на лозор и 
ничтожеетво, ограниченность и тем- 
ноту жизчи и безьисходность людской 
судьбы, оп вм е сте  с своим пред- 
шеотвенником и наставником,  ло- 
этом Мотанаббием,  который как 
будто заве щал ему р азви ть  без- 
уте шныѳ взгляд ы  свои,— уже типиче- 
,'.киѳ выразители М. с. Х ристианство со 
своей моралью покорных страданий, 
нѳотвраткмости зл а  и гре ха, загроб- 
наго искупления  не могло прѳодоле ть 
преемственно передававш ейся общече- 
лове чеекой грусти. Е сли в средние 
ве ка она проникала в сектантскую  
поэзию католическаго Запада, если в  
настроениях  нравствеыно возбужден- 
ной мысли сказы ваю тся порою отго- 
лоски бѳзотрадной буддийской морали, 
проникавшей в Европу в рел и гиоз- 
но-художествѳнной пропове ди знаме- 
нитаго „В арлаама и Иосаф ата“ и по- 
добных ему творений,— ѳсли в поэзии 
орѳдневе ковья (напр., в „Б е дном 
Генрихе “ Гартм ана ф. Ауэ) сльиш атся 
глубоко скорбныя р е чи о ничтож естве  
жизни и едином могущ естве  смѳрти, 
„перед которой равны и доброде тель, 
и мужество, и низость, и порокъ“, то 
на рубеже  Возрождения  в кандонах,  
признаниях,  философских тракта- 
тах П етрарки находим первы я в  
истории новаго чѳлове чества задуш ев- 
ныя излиян ия  мировой меланхолии и 
удручѳния  жизнью, taedium  vitae, от 
котораго единоѳ спасение д л я  поэта в  
мистике  любви,— „презре ния  к све т у “ 
и вме сте  с т е м братскаго уч астия 
к людям.  Среди разлива освободи- 
тельных идей Возрождения, возве - 
щавших миру обновлениѳ, сносивших 
все  уетои гнилого общественнаго, нрав-

ственнаго, религиознаго строя, не затих- 
л а  М. е., и с необыкновенной силой и 
глубиной проявилась y Ш експира. Ею 
ды ш ат его поразительные соииетьи— 
автобиографическое значение которых 
несомне нно,— излияния  его выстрадан- 
ной мысли. Опыт жизии, горестныя 
наблюдения  над судьбой правды и 
свободы, над торжеством зла, гнету- 
щия  впечатле ния  общественнаго ладе- 
ния  ереди елизаветинской реакции вы- 
звали y поэта широкое, общечѳлове - 
ческое представление о неумолимом 
роке , губящ ем все великое и честное 
и сливающем все х людей в безпо- 
мощную м ассу жертв смерти, за  ко- 
торой не т воскресения, не т будущей 
жизни, страш ной уже жуткою возмож- 
ностью продолжать и за  гробом муку 
мьисли. Один из величайш их об- 
раздов „лирики размыш ления “,— глав- 
ная, первенствующ ая группа сонетов,  
обращенных к близкому другу Ш ек- 
спира, дает неуте шно-скорбную испо- 
ве дь его тревог,  сомне ний, отрицаний 
и осуждений. Войдя и в драматиче- 
ское творчество поэта, его челове чная 
меланхолия, отразивш аяся сначала в 
ре чах и суждениях такого отще- 
пенца, как нелюдим Джак („Как 
вам угодно“), воплощ ается в Га- 
м лете . Соединившись с мучащей его 
рефлексией, слабостью воли, несдособ- 
ностью к р е шительным де йствиям,  
она превы ш ает по интенсивности все  
эти отличительны я его свойства. He 
колеблющийся мститель з а  честь отца, 
не гне вный обличитель безнравствен- 
ности и пошлости затхлаго  придвор- 
наго мира, не симулянт безумия, по- 
рою перехѳдящ ий под влиян ием гло- 
жущей горести  в его настоящ ие тона, 
дорог челове честву в Гам лете , но 
неуте шный, безеильный совладать с 
натиском дум о несчастии и нич- 
тож естве  жизни мировой скорбник.  
Высшеѳ выражениѳ его настроения — 
сцена на кладбище , е черепом ш ута 
Иорика в руках (мысли и темы в 
ней удивительно сходны с мотивами 
лирики Омар- Хэйяма; до того общи 
основы истинной мировой печали!). И 
никогда нѳ замирали в досле дующей 
литературе  отголоски м ы елей и обоб- 
щений Гам лета, казавш ихся порою чуть 
нѳ ѳвангелиѳм М. с.— Новоѳ, ещѳ бо-
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ле е глубокое и в главньих своих 
результатах ,  казалось, побе доносное 
возрождение, вызванное в общечело- 
ве ческой культуре  просве тительны м 
движением XVIII ве ка, такж е не ыогло 
преодоле ть исконных заве тов миро- 
вой меланхолии, и (не говоря уже о лоро- 
дивших це лую школу, глубоко печаль- 
ных „Н очахъ“ Эдварда ІОнга) смеж- 
ная, одновременная с могучими де я- 
ниями великой армии энциклопедистов 
общеевропейская эпидемия вертеризм а 
показала это в д е лом р яд е  видо- 
изме нений типа скорбннка, который 
становился уже международным.  Со- 
единение болыпого личнаго горя  и воз- 
мущения  неудовлетворенной души с 
тяж елым переживанием общей участи 
людей н с презре нием к де йстви- 
тельности, составившее для современ- 
ников обаяние героя гётевскаго ро- 
мана, не передавалос в одинаковой 
степени его двойникам,  появившимся 
вскоре  в различны х литературах  
Европы (не говоря уже о многих 
подражаниях  в литературе  не мец- 
кой); эгоистическая горды ня непри- 
знанной людьми вьидающейся лично- 
сти леж ала нере дко в основе  и бур- 
наго пессимизма и вызова, бросаемаго 
людям и судьбе , наконец (словно 
заве щаннаго Вертером)  самоубийства. 
Но, насколько гётевский скорбник 
выше u в общечелове ческом отно- 
шении значительне е те х литератур- 
ных предшественников,  на которыхь 
Гёте, при всей субъективности своего 
замысла, считал нужным опереть- 
ся, — романических героев Ричард- 
сона и Руссо,—настолько важые йший 
и з его собственных потомков. италь- 
янский Вертер,  Якопо Ортис,  глав- 
ное лицо в романе  пламеннаго игаль- 
янскаго патриота Уго Ф осколо, выше 
своего родоначальника по силе  и тра- 
гизму челове чных сочувствий и глу- 
бокой печали о несбыточности правды, 
свободы, вароднаго блага. Е сли Вер- 
тер отразил в воззре ниях  своих 
господствующия идеи боевой „поры 
бурных стремлений “ в Германии 
XVIII ве ка, то Ортисъ— первое по вре- 
мени литературное отражение того кру- 
ипения  идеалов,  провозглаш енных Ве- 
ликой французской революцией, пере- 
живать которое было выше сил для

многих из чутких свиде телей пере- 
лома, водворявш аго вновь омертве лы я 
основы стараго порядка и разбивш аго 
це лы й мир  упований. To была одна 
из эпох,  когда под тяжестью  со- 
временнаго недуга народов особенно 
силен всегда рост обобщающей его 
на всю ж ииз н ь  челове чества M. с. y от- 
де льны х лиц. -—He всей, очень люд- 
ной тогд а, группе  „лишнихъ“, разо- 
чарованны х,  душевно разбиты х лю- 
дей, выступнвш нх в литературе  с 
своими ыеразлучными спутниками, 
творческиыи двойникаыи, свойственна 
бы ла в  одинаковой степени универ- 
сальность угнетавш ей их скорби, 
хотя бы они сумрачно и эффектно 
драпировались ею, и не только Се- 
нанкур с своиы „Оберманномъ“, 
ыо и Ш атобриан с страдальческой 
те ныо Ренэ, безнадежно ищущей под 
конец спасения от зол и несчастий 
лю дских в Новом Све т е , подчи- 
няю тся прежде всего в пессимизме  
своем боле зненно выстраданной не- 
удаче  личной жизыенной борьбьи, не- 
удовлегворенности своих гениальных 
притязаний, и потомство, сочувствен- 
ники i i  подражатели, которых на- 
шлось немало y Ш атобриана во в с е х 
литературах ,  ве нчало виновнпка это- 
го течения  мысли и чуветва неподхо- 
дящим к нему ве нцом страдальца 
за  мир.  He Ш атобриану, a  Байрону 
подобает он в ряд у  вождей чело- 
ве чества н ачала прошлаго ве ка. С 
этим великим поэтом М. с. ириияла 
новый и необычайный отте нок.  Глу- 
бокая грусть, поразптельно рано ска- 
завш аяся в его поэзии, при самомь 
вступлении его в жизнь, еще в юно- 
шеском творчестве , широко разви- 
вается под влиянием личных испы- 
таний i i  борьбы, превративш их его 
жизнь в трагедию, и мировой трагедии 
народов,  созданной наполеоновскими 
войнами, повсеме стньим торжеством 
реакции, наш ествием темных сил.  
В „разочаровании“ и меланхолии та- 
кого странника между людьми, как 
Ч айльд- Гарольд в первых двух 
пе снях поэмы, сказалиись уже тяж кая 
грусть угыетаемаго общею жизнью ыы- 
слителя, гне в и горе при виде  стра- 
даний це лаго р яд а  народов н влия- 
ние заве тов прошлаго, раскрывав-
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шиаоя перѳд путником,  проходя- 
идим среди развалин  не когда могу- 
чих государств и ц ииви ли зац ий, когда 
м ы сль его, сквозь даль  ве ков,  сооб- 
щ алась с М. с. древних,  оплакивав- 
ших тот же неизбе жный закон раз- 
руш ения. Но с грустью  Б ай рон а сов- 
ме стно боевое, двигательы ое начало, 
полное непокорности и вы зова. Уже 
из у ст  удрученнаго жизнью Га- 
рольда, странника по южным окраи- 
нам Европы, слы ш атся го р яч ия  воз- 
звания , обращ енныя к угнетенны м  
народам и вы зы ваю щ ия  их отвоевать 
себе  волю. П отрясения и оскорблеыия, 
вынесенньш  поэтом- отщ епенцем во 
врем я р азр ы ва  с отечеством ,  уси- 
л ят  и его боевой отпор и гнетущ ую  
скорбь. М рачный полет ф антазии мо- 
жет увлечь  его до создания  „Тьмы “, 
этого виде ния  после дняго дня вселен- 
ной, гибели жизни, смерти природы и 
всемогущ аго торж ества М рака. Гложу- 
щая тоска и возм ущ еяие челове ческой 
участью  м огут довести М анфреда до 
одиночества, бе гства в природу, до 
гирезрительнаго  вы зова, брошеннаго в 
лицо самой емерти; в К аине  вопло- 
тится пробудивш аяся челове ческая 
мысль, обреченная н а ве чное искание 
истины, све та, правды, свободы и на 
м учительноа сознаниѳ иесокруш имости 
зла,— но нѳдовольство, протест,  борь- 
ба во что бы то ни стало против доли 
людской нѳ смолкают.  В посяе дней 
пе сне  „Ч айльд - Г арольда“ жалоба, 
обращенная к м атери - зем ле , полна 
страстиой горечи и отчаян ия, но ту т  
же провозглаш ается пепобе димость 
человЪческой мысли. „Она— после д- 
ний, ѳдинственный опл-от челове к а “ . 
Тут же вы ры вается горячеѳ  заявле- 
ние ве ры в конечное торж ество спра- 
вѳдливости, и проносится внде ниѳ сво- 
боды, „чье знамя, надорванное, но все 
ещѳ разве ваю щ ееся, несегся  с бур- 
ной силой против ве тра ,— чей труб- 
ыый звук,  даже ыа врѳмя зам ирая, 
возбуждает волнение и тревогу , на- 
дежду на лучш ие дни“ . В еснове  
байроыовской М. с. леж ит,  несм отря 
ни на что на све те , не что поло- 
жительное, стрем ление к наме чен- 
ной де ли; скорбник кладет свою 
душу за  судьбу угнетенпы х наро- 
дов,  и сам гибнет во имя пх сво-

боды.— В ту  же тѳыдую пору, в той 
Hte стране , для блага которой великий 
отри д атель  и великий подвнжник при- 
нес столько жертв,  М. с. наш ла в 
Л еопардн, быть может,  еще боле е 
знам енательнаго  и глубокаго вы рази- 
тел я , отдавш аго ей и поэтический дар  
свой и ум озрительны я силы выдающа- 
гося  фнлософа. Если к двум име- 
нам  э т иш  присоединить находивша- 
гося  тогд а в И талии Ш опенгауэра, 
которы й в своей, составившей в 
философской науке  эпоху, книге  „Ыир ,  
как воля и представление “, гиоявив- 
ш ейся в  1818 году, возвел песси- 
м изм  до значения  универсальнаго и 
стр ад ан ия, несчастия —до рокового, гне- 
тущ аго закона, обнаружится (как от- 
ме тил это i i  Ш опенгауэр) , что в 
одно i i  то же время в  И талии, ко- 
торую нере дко назы вали тогда „стра- 
ною м ертвы хъ“, сопоставлены были 
судьбою, не зн ая  друг друга, три важ- 
не йших представителя М. с. Испове - 
даниѳ ея, выстраданное Леопарди в пе- 
чальном  жизнѳнном опыте , в мучи- 
тельны х исканиях,  думах,  запро- 
сах,  привело его к теории властнаго 
над челове чеством несчастия (in fe li
cita). к противоположению ве чиости и 
необъятности природы и ничтожности, 
м имолетности челове ка, к иронии над 
его  п р и тязан иями и помыслами о 
сч асть е  и безсм ертии, когда его ж дут 
страдания, уж асы  бытия и см ерть,—  
единственное, что есть ве рнаго на 
све т е , избавительпида от жизни, 
окруж енная прелесты о и лиризмом 
поэта. Б о л е зненный, хилый, ые встре - 
чавш ий сочувствия  и понимания среди 
людей, в необъятных смолоду чте- 
ниях  удивительнаго эрудита поддав- 
шийся влия н ию древних и новых мы- 
слителей-пессим истов,  он все же 
переж ил п ериод преклонения  перед 
давно минувшим величием антич- 
наго ыира, находил даже в ыовыя 
времена, наприм., во французской ре- 
волю дии, возрождение благородне й- 
ших лю дских стремлений, отдался 
гр езам  о н ац иональном возрождении 
И талии i i  избавлении ея от тираннии, 
к которому стремились в его оте- 
честве  револю циоыеры дваддаты х го- 
дов.  Но и круш ение освободительнаго 
движения  и тяж кия  суыерки, охватив-
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шия всю Евроиу, подавѵши эти мечты; 
личная жизнь, разбитая, неудовлетво- 
ренная, угнетала; глубокая, казалоеь, 
безпросве тная грусть завладе ла созна- 
нием.  Цикл ыесравценпых по силе  
мысли и чувства диричееких стпхотво- 
рений, ряд полных печальной иронии 
прозаических диалогов,  формой своей 
напомнивших разговоры Лукиана,и не- 
сме тноѳ богатство „размышлений“ из 
области философии и литературы, ко- 
торыя составляют содержание посмерт- 
наго (в наше время и изданнаго в 7 то- 
мах)  сборника „Сме си“ (Zibaldone, 
как называл его Леопарди), остаются 
памятниками необычайно развившейся 
y поэта М. с. Но, являясь одним из 
ея апостолов,  он все жѳ остаяся 
глашатаем чистаго идеализма. Живя 
всеце ло в дарстве  мысли, бросая 
вме сте  с своим Исландцем (в 
диалоге , выведшемъ' его в споре  с 
олицетворенной Природой) жестокие 
укоры за то, что она, без его воли, 
ввела его в жизнь вселенной и так 
же безсмысленно уведет его из нея, 
он виде л в людской массе  своих 
товарищей по несчастию, желал бы, 
кажется, вызвать всеобщий братский 
союз falleanza fraterna) против си- 
лы, виновной в мировом зле . Утвер- 
ждая, что лучше ничего не зыать, 
ниче м не быть, совсе м не суще- 
ствовать, че м жить, оы не мог за- 
быть об угнетении народном,  даже 
в после дний, наиболе е отданный скор- 
би, свой период,  мог написать е дкую 
политическую сатиру против союза 
тиранов,  терзавших Италию, a в 
сме лых,  кощунственно дерзких диа- 
логах отдавался борьбе  с государ- 
ством,  старым общественным стро- 
ем,  церковью, мертвой наукой. Так 
сходилась его скорбь с кажущимся 
пессимизмом,  чуть не мизантропией 
Байрона, скрывая в себе  задатки 
высоких,  альтруистических движе- 
ииий. „Стоическим пессимизмомъ“, сна- 
чала под сильным влиянием Бай- 
рона и в соотве тствии с Леопарди, 
нроникнута была философская поэзия 
Альфреда де-Виньи, наиболе е выра- 
зившая в новой французской лите- 
ратуре  настроение М. с. В энергиче- 
ски выраженных формулах,  прохо- 
дящих по лирике , драмам,  примѣ

чательному „Днѳвнику“ (Journal d’un 
poète) Виньи, звучит признание ничто- 
жества и тщеты все х упований, абсо- 
лютнаго неве де ния и безпомощности 
людской, мучительности жизни, „этоии 
мрачиой случайности между двумя 
ве чностями“ („заче м еще нам адъ? 
Разве  y нас не т жизни?“). Вь даль- 
не йшем своем развитии, опиравшем- 
ся на влияние идей Виньи, французская 
поэзия М. с. пришла к безуте шной 
лирике  Луизы Аккермаигь (Шокё), со- 
единившей проблемы, поетавленныя не - 
мецкой пессимистической философией, 
глубоко усвоенной автором,  заве ты 
его поэтических предшественников 
в этой области, с отражением раз- 
битых надежд его на личное счастье, 
понесенных им великих утрат 
и гнетущаго душевнаго одшючества. 
„Poésies philosophiques“ (в особен- 
иости „Les Malheureux“, „La Guerre“, 
„L’Amour et la Mort“ и „Le cri“, пред- 
смертный крик отчаяния, крик аго- 
нии), с взрывами мятежа и протеста 
против Творца-палача („Promethée), 
образуют переход к екорби, охватив• 
шей поэзию „парнасцевъ“, Леконт де- 
Лиля, Сюлли Прюдома, после дних 
представителей вселенской печали в 
новой французской литературе . — Не - 
мецкий вклад в поэзию мировой мелан- 
холии в ту же пору слабе е сроднаго 
с нею научно-философскаго течения 
в Германии, которое могло выразиться 
в учениях Шопенгауэра и Эдуарда 
Гартмана. В глубокой меланхолии Ле- 
нау, котораго в былое время считали 
одним из выдающихея пе вдов 
W eltschmerz’a, при всей неуте шности 
тоски, религии страданий, жажды смер- 
ти, буддийскаго покоя среди природы, 
слишком мало „обш,ечеловических 
мотивовъ“, i i  велико отражениѳ личной, 
злополучной i i  питрясевной жизни, из- 
раненной людьми,но иитравленяой иси- 
хозом.  ЗахватыБающие скороные звуки 
в поэзии Гейне, придаваыяие ей порою 
универсальное пессимистяческое на- 
строение,—лишь одна яз  сторон в 
сложной, многогранной натуре  яоата, 
смежная с оживленными битвами сар- 
казма и обличеыия, гениальным сме - 
хом,  актиьной де ятельностью поли- 
тичсскаго борца и публицисга. Непод- 
де льные стоны М. с. все же слышалясь
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в новой не меикой лирике . Полныя 
отчаяния  и укора судьбе  за  свого раз- 
битую жизнь и за  ве кове чныя муки 
людския, пе сни сле пца Иеронима Лорма 
ii пессиш истическая поэзия не мецкаго 
эм пгранта в Амернке  Фердинанда 
ф. Ш мида, прославивш агося под псев- 
донимом Дранмора, — одни из вьи- 
дающ ихся явлений в длинном свитке  
вселенских скорбников.  Каждая куль- 
турная народность вводила в него 
своих представителей: огь славян 
вошел в него Словацкий с произве- 
дсниям и яаиболе е знаменательнаго 
„ш вейцарскаго“ своего нериода, в ко- 
торых мировая печаль осложняѳтся 
боле зненно переносимым сознанием 
гнбели родного, польскаго народа, и 
Лермонтов,  сын тяжелаго николаев- 
скаго безвременья, с помыслами и 
стремлениямн, „безбрежными, как ве ч- 
ииость“, с тоской о небесной родине , 
таинственной своей душевыой историей, 
сл> бунтом против ненавистной жизни 
и грозной божественной силы, един- 
ственный, быть может,  из все х 
русских поэтов,  иоднимавшийся в 
мятелш ых и горестных своих из- 
л ияниях от личных страданий до 
вселенской, общечелове ческой печали. 
Безконечно долгая ле топись всевоз- 
можных проявлений исконнаго W elt- 
schm erz’a, от древняго Востока до 
наших дней,—конечно, це нньий мате- 
р иал для изучения „психологии наро- 
довъ“ и связующих их ве чных миро- 
вых идей.—Л и т е р а т у р а :  Meyer, 
„W eltelend und W eltschm erz“ (1872); 
Fierens-Gevaert, „La tristesse contem po
ra in e“ (1899);Dore»er, „Lord Byrons W elt
an sch au u n g “ (1897); Levi, „Storia del 
pensiero  di G. Leopardi“ (1911); Baer
lein, „The Diwan of Abu! Ala“ (1908); 
Nicolas, „Les quatrains de K hejam “ 
(1867); ІИестор Котляревсиш, „M. c. в 
конце  прошлаго и в начале  нашего 
ве ка“, 2 издан. (1910); Н. Отороженко, 
„Поэзия  M. с.“ („Из области науки“,
1902); Себастьен Фор,  „М. с. О ииы т  
ноаависимой философии“ (рус. иер., 
Вильна, 1906). Алексгьй Веселовский.

Мирския повинмости, см. сельское
ООЩьъШО.

шир,  см. сельские общество.
о к р у гь , прежний округ 

ооласти Войска Донского, с 1887 г.

упразднен и вошел в состав та- 
ганрогскаго округа.

Миус,  р е ка, берет начало на гра- 
ниде  Екатеринославск. г„ в Донец- 
кой возвышенности, о ротает  тагап- 
рогск. окр. обл. Войска Доыского, впад. 
в Азовское м., образуя узкий, длнн- 
ный М-ский лиман.  Дл. 180 в.

Мизлиновая оболочка, cm. II, 618.
Миэлкт,  воспаление спинного мозга. 

Различаю т Ы. острый и М. хрониче- 
ский; кроме  того, мы говорим о раз- 
се янном М. там,  где  воспалитель- 
ные фокусы в виде  отде льных огра- 
ниченных очагов бывают разбро- 
саны по всей длине  спинного мозга, и 
называем поперечным М. тот слу- 
чай, когда име ет ме сто один воспа- 
лительный фокус,  но он заннмает 
собой весь поперечник мозга в ка- 
ком - нибудь опреде ленном отде ле  
органа. Острый М. может протекать 
в обоих видахъ: в виде  разсе янна- 
го М. и в виде  М. поперечнаго. Воз- 
будителями воспаления вещества спин- 
ного м озга служит либо инфекция (ту- 
беркулез,  сифилис,  дифтерия, скар- 
латина, тиф и пр.), либо интоксикация 
(свинцовая, окисыо углерода, се рни- 
стым углеродом и пр.).—Патолого- 
анатомическия  изме нения наблюдаются 
как ео стороны элементов нервной 
ткани, так  и со стороны составных 
частей меясуточнаго веицества. Ганг- 
лиозныя кле тки претерпе вают набух- 
лость, хроматолиз,  изме нение вне гп- 
няго вида и положения ядра, вакуоли- 
задию и, наконец,  полный распад 
всего кле точнаго те ла. В нервных 
волокнах сначала име ет ме сто на- 
бухлость мякотной оболочки и осевого 
цилиндра, a зате м полный распад 
как цилиндра, так и мякоти. Про- 
дукты расоада кле ток и нервных во- 
локон захватываю тся и уносятся из 
преде лов воспалительнаго фокуса осо- 
быми кле точными элементами, кото- 
рые в болыпом числе  пронизывают 
очаг воспаления. Мелиуточное веще- 
ство изме няется в том смысле , что 
кровеносные сосуды переполняются 
кровыо настолько, что ме стами под- 
вергаю тся разры ву, сте нки их пропи- 
тываются и окружаются круглыми 
кле тками, капилляры  увеличиваготся 
ь числе ; кле точн: элементы глии про-
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лифирируготъ; заме тно увеличивается 
ii се ть  глиозных волокон.  Результа- 
том такого процесса является уничто- 
лсение де ятельных ѳлементов нервной 
ткани и заме щеииѳ иих  поддерживаю- 
щею (неде ятельною в физиологиче- 
ском отношении) тканыо гл ий. —  Кли- 
нически оетрый М. проявляется сле - 
дующими симптомами. У больного име - 
ет ме сто паралич однодменных ко- 
нечностей и притом одне х только 
шижних (при поражении грѵдного от- 
де ла мозга) или одновременно все х 
четырех (прн поражении шейной части 
органа). Все  рефлексы в ь  иреде лах 
иарализованной иоловины т е л а  быва- 
ют изме нены: чащѳ они повышаются, 
ре же угасают совершенно. Тазовые 
органы разстраиваю тся в своей нор- 
мальной де ятельноети: наблюдается за- 
пор,  im potentia и, что особенно важно, 
задержка или нсдержание мочи. Изме - 
няется общаячувствительность в  том 
смысле , что парализованная половина 
те ла становится нечувствительной к 
вне шним раздражениям,  при чем 
область анэстезии отграничивается от 
нормальной половины туловшца очень 
ре зко линией, идущей циркулярно во- 
кругь всего те ла. На коже  крестца п 
вертелов быстро образуется проле- 
жень. — Развивается острый М. очень 
быстро — на протяжении не скольких 
суток и даже часов.  В огромном 
болышшстве  случаев боле зпь не угро- 
жает жизни больного, но зато и не 
ироявляет болъшой наклонности к 
полному изле чению: чаще острая фор- 
ма переходит в хроническую форму 
М. Исключение составляют т е  слу- 
чаи, где  в основе  страдания  лежит 
сифилисъ: зде сь возможно полное вы- 
здоровление. Смерть при М. наступа- 
ет в зависимости от двух момен- 
товъ: во-первых,  тогда, когда вос- 
палительный фокус локализируется 
вт> верхней шейной части спинного 
мозга, где  залегаю т дентры дьиха- 
тельной мускулатуры, и, во-вторых,  
y те х больных,  y которых разви- 
иаются явления общаго зараж ения  крови 
либо вь зависнмости от заболе ваыия 
мочевого пузыря на почве  задержки 
мочи, либо огь неудержнмаго распро- 
странения в ширину и в глубь про- 
лежня. — При ле чении прежде всего

необходпмо окруншть больного надле- 
жащим уходом,  чтобы предупредить 
развитие пролежня и заболе вание мо- 
чевого пузыря. С этой де лью поме - 
щают больного на подкладной рези- 
новый круг и старателыю наблюдают 
за  правильным выведеииеы мочи, 
прибе гая, в ь  случае  нужды, к  кате- 
теризации пузыря. На втором ме сте  
стоит забота о приме нении специфи- 
ческаго ле чения, направленнаго про- 
тив возбудителя воспаления. Так,  
при сифилитнческой инфекдии мы не- 
ыедленно приетупаем к проведению 
ртутнаго ле чения. Парализованныя ко- 
нечности обыкновенно массируются п 
электризуются. Ванны как холодныя. 
так i i  теплыя приме няться не долж- 
ны. Хронический М. чаще веего пред- 
ставляет собой конечный исход ост- 
раго M.; но он может возникать и 
первично, как самостоятельная бо- 
ле зненная форма, носящая на себе  с 
самаго начала характер не остраго, 
a затяжного страдания.—Причины бо- 
ле зни—те  же, что и при острой форме  
М.—Клинически хронический М. выра- 
ж ается в те х же самых симптомах,  
что i i  острый M.; разница лишь та, что 
при нем ре дко наблюдается проле- 
жень и не так ре зко выступает на 
вид задержка мочи,—симптомы, столь 
опасные для жизни больного.—Течение 
боле зни длительное, с ремиесиями, 
без всякой надежды на полное вы- 
здоровлениебольного.—Л е чение—тоже, 
что и при остром M. JI. Даркииевичъ.

М кмнварм, грузин. назв. Казбека 
(cat.)-

й к р ти ч  I (Хримьян) , верховный 
патриарх н католикос все х армян,  
род.в 1820 г. в креотьян. семье  близ 
Вана, получил скудное образование 
ni) монастыре , был сапожником в 
Константинополе , лихорадочно попол- 
нял свое образование,организовал ар- 
мянских ремесленников,  водовозои 
и носилыщиков вь столице  Турции и 
вел во главе  их борьбу с арм. 
нотаблями, много странствовал,  учи- 
теииьствовал,  писал кшиги („Призыв-ь 
Арарата“, „Приве т с обе тованной 
земли“). В 1854 г., потеряв жену и 
дочь, принял монашество,чтобы стать 
ближе к народу, и в качестве  настоя- 
теля Варагскаго монастыря началъ
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безприме рную яародническую работу: 
ооновылал школы, учреждал типо- 
графии, издавал журнал („Васпура- 
конский Орелъ“), который сам соста- 
влял,  набирал и печатал,  добывал 
сельскохоз. машины для крестьян 
и неустанно пропове дывал во всей 
Турецкой Армении. Народ обожал 
его и прозвал „Айрикомъ“ (уменшит. 
от „отецъ“). М. был епископом 
Таронской епархии, патриархом кон- 
стантинопольским (1862/69), архиеши- 
скоп. ванским (1869/73), делегатом 
католикоса на Берлинском конгрессе  
(1878), старался смягчить после дствия 
погрома в Армении в 1877/79 гг., 
боролся с голодом в 1878/79 гг., 
поддержнвал в Константинополе  
Митхад- пашу и конституционалистов,  
был одним нз идѳйных отцов 
принципов самообороны и четниче- 
ства в армянских вилайетах.  Ту- 
рецкое правительство в 1886 г. от- 
правило его в почетную ссылку в 
Иерусалим,  и, пребывая там,  он 
получил изве стие о единогласном 
(случай крайне ре дкий) избрании его 
в католикосы. Католикосат М. про- 
шел в упорной борьбе  с Голицы- 
ным и ІІлеве (закрытие школ,  благотв. 
ii просве т. организаций, отобрание дерк. 
нмуществ,  cp. III, 532/33). Он ум. в 
1907 г. А. Тер- Арютюновъ.

М лава, уе здн. гор. Плоцкой г., па 
р. Млаве , в 10 в. от прусск. границы. 
Хле бн. торг. Таможня I кл .— Млавский 
уе зд заним. 1.307,2 кв. в., насел. к 
1913 Г .  127.500 (П О  пѳреп. 1897 г. 90.449).

ий ладотурки , см. Турция (история).
М ладочехи , см. Чехия (история ).
М лекопитаю щ ия  (Mammalia) соста- 

вляют особый класс иозвоночных,  
получивший от Линнея своѳ название 
за то, что все  они кормят своих 
новорожденных де тей молоком,  вы- 
де ляемым молочными железами ма- 
тери. Другой чрезвычайно постоянный 
для все х М. признак составляет 
присутствие волос.  Современная ыауч- 
ная характеристика М. такова: позво- 
ночныя с собственной температурой 
крови, дышащия легкими, име ющия в 
зародышевом состоянии амнион и 
аллантоис.  Конечностей две  пары, 
из коих одна можѳт быть недораз- 
вита. Кожа покрыта волосами, которые

могут в не которых групппх нсче- 
зать, i i  остаткамн чешуй. Млечиыя яге- 
лезы  всегда есть, сосцы не y все х.  
Череп сочленяется с позвоночииком 
двумя сочленовньими бугорками. Ниж- 
няя челюсть представлена одной (сра- 
стающейся из двухъполовши )  костыо, 
которая причленяется непосредственно 
(т. е. без участия подве ска) к черепу 
в височной обл. Коети подве ска из- 
ме нены в слуховыя косточки. Между 
височной i i  верхнечелюстпой костью 
иаходится скуловая дуга. Позвонки 
вполне  окостене вают,  име ют эпи- 
физы и соединяются между собою во- 
локнисто-хрящевыми дисками. Чпсло 
шейных позвонков почти всегда 7. 
В поясе  перѳдних конечностей ко- 
ракоидная кость y огромнаго болыпин- 
ства недоразвита. Зубы, сидящиѳ в 
ячейках,  обыкновенно представлены 
молочными и постоянными и лишь в 
ре дких случаяхънедоразвиваются. В 
головном мозге  наиболыпаго развития 
достигают полушария болыпого мозга. 
Полость те ла разде лена диафрагыой 
на передний отде лъ—грудную пол. и 
задний — брюшную. Сердце четырех- 
камерное с полным де лением на 
правую и ле вую половину; дуга аорты 
ле вая. Кровь красная, еодержащая в 
качестве  форменных элементов крас- 
ныя кровяныя те льда (эритроциты) и 
бе лыя (лейкоциты). Почки прѳдстав- 
лены y взрослых системою т. наз. 
метанефросъ; мочевой пузырь ест 
y все х.  Болыпинство М. живородны, 
только клоачныя яйцеродны. У огром- 
наго болыпинства плод (зародыш)  
во время его пребывания в матке  на- 
ходится в те сной связи с материп- 
ским организмом посредством т. 
наз. ллаценты.

Анатомия. Общие покровы М. лред- 
ставлены т. наз. кожей, которая со- 
стоит из эпидермиса, собственно 
кожнаго слоя и подкоасной кле тчатки. 
Кожа может быть или голой, всле д- 
ствие недоразвития волосяного покрова, 
или покрыта волосами, иногда иглами 
и даже твердыми щитками. Волосы, 
образуя сплошной покров,  оде вающий 
те ло животнаго, y огромнаго большин- 
ства де лятся на две  категории: боле е 
ре дкиѳ, но зато боле е жееткие и длин- 
ные, образующие шерсть, иболе е густые.
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сидящие между ними, боле е короткие и 
м ягкие, образуюицие подшерсток,  или 
подпушь. Иногда волос. покр. дости- 
гает очень пышнаго разви тия, отли- 
чаясь как качеством волоса, такгь и 
красивой окраской,— таковы ме ха пуш- 
ных зве рей; иногда, напротив,  во- 
лос. покр. очень р е док,  так что кожа 
является боле е или мене е голой. В 
после днем случае  она очень толста, 
но эпидермис y одних сравнитѳльно 
тонок,  y других толст и проченъ; 
собственно кожный волокнистьий слой 
может быть также тонок,  подкожная 
жѳ кле тчатка болыпею частию очень 
толста и в ней отлагается большое 
количество жира. Кожа не которых 
тропических М (напр., жираффы, бѳ- 
гемота, слонов)  так прочна, что 
отлично защищает их от колючек 
и шипов густых тропическпх за- 
рослей. Толстая кожа китообразных 
с болыпими отложениями жира со- 
храняет внутреннюю теплоту жив. 
при жизни в холодных морях или 
при погружении на сравнительно боль- 
шую глубину. Толстый, длинный и 
жесткий волос представляет собою 
щ етину. Иглы развиваю тся на т е ле  
М. разных групп вме сте  с волося- 
ным покровом,  достигая иногда 
(напр., y дикобраза) очень большого 
развития. Чешуи являю тся или рого- 
выми образованиями, то как бы срос- 
шимися пластинками из волос (пан- 
голин) , то чеоиуевидно развивш имися 
орогове вшими участками эпидермиса, 
нли роговыми и костными вме сте , 
к о гд ак  роговым щиткам присоеди- 
няю тся окостене ния  кожи. В качестве  
ме стных придатков всеце ло или от- 
части кожнаго происхождѳиия  разви- 
ваю тся рога на разных частях  го- 
ловы разных копытных М. У  носо- 
рогов один или два (непарных)  
pora из сросшихся волосоподобных 
образований развиваю тся на передней 
части головы; y жираффы неболыпие 
костныѳ выросты лобн. костей оде ты 
лишь затверде вшей кожей; y полоро- 
гих (быки и бараны) костныѳ лобныѳ 
стержни оде ты роговьши чехлами, на- 
конец,  y оленѳй po ra  развиваю тся в 
качестве  кожных окостене ний на не- 
болыпих лобных выростах.  Рога 
жираффы и полорогих не сме няются;

y носорогов спадают непериодачески; 
y оленей спадают и заме няготся но- 
выми периодически, т. е. каждогодно. 
В качестве  ме стных твердых ро- 
говых образований на кондевых фа- 
лангах пальцев развиваю тся ногти, 
когти или копыта.— С общими покро- 
вами связаны разныя жѳлезы— пото- 
выя, сальныя и млечныя. После дния 
наиболе е характерны для млекопитаю- 
щих,  но представляют не самостоя- 
тельны я образования, a развиваю тся 
из желез двух других категорий. 
Выводныя отверстия  млечн. жел. на- 
ходятся или на небольших плоских 
и дажѳ вдавленных участках кожи 
(клоачныя), или на вершинах особых 
возвышений — сосцов,  число и поло- 
зкениѳ которых y разных М. сильно 
изме няются.

Скелет М. состоит из позвоноч- 
наго столба, черепа, скелета конечно- 
стей и поясов конечностей. Длина 
позвон. ст. и количество составляю- 
щих его позвонков весьма изме н- 
чивы, но число шейных позвонков 
весьма постоянно— 7, только y ламан- 
тина и одвого ле нивца их 6 и у д р у -  
гих ле нивцев 8— 10. Первый шейныии 
позвонок (атлас)  представляет коль- 
цо, двумя сочленовными поверхностями 
сочленяющееся с двумя затылочными 
бугорками черепа и в свою очередь 
вращающеѳся на шипе  (зубовидный 
отросток)  2-го шейнаго позвонка. У 
китообразных шѳйныѳ позвонки мо- 
гут боле е или мене е срастаться Me
atfly собою. В других отде лах по- 
звоночшша заслуживает упоминания 
разная степень развития  верхяих остя- 
стых отростков,  та или другая сте- 
пень обособленности крестцовых по- 
звонков,  в зависимости от того, 
насколько развит таз,  и развития 
или недоразвитие хвостовых.  Ребра 
состоят каждоо из двух отде лов,  
и передния из них (истинныя) упи- 
раю тсяв грудину, задния (ложныя) не- 
посредственпо с ней но сходятся. Фор- 
ма грудины весьма изме нчива, обык- 
новенно удлиненная, иногда ромбиче- 
ская и даже креетообразная. У лету- 
чих мышей вдоль грудины и детъ за- 
ме тный гребень, напоминая собою киль 
грудины y птид.  — Череигь М. чрез- 
вычайно изме нчив по форме , будучи
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то округлы м  (гры зуны, . не которыя 
хищ ны я, ластоыогия), то вытянутым 
(м уравье ды), то очень массивньш  
(слоны), то овальным.  При массив- 
ностн в костях  чѳрепа развиваю тся 
полости (пазухи), что д е лает  ѳго бо- 
л е ѳ легким .  Нижняя челюсть y все х 
при член яется  непосредственно к че- 
репу, т. к. части  подве ска идут на 
р а зв и тие слуховых косточек.  Черсп- 
яы я кости y многих М. с возрастом 
боле е или мене ѳ срастаю тся между 
собою. —  П ояса конечностей предста- 
влены  плечѳвы м  и тазовым поясом.  
ІИервы й y болы ш ш ства состсит из 
лопатки и ключицы, которая однако 
может не окостене вать; y клоачных 
к этому присоединяется коракоидная 
кость и межключица, леж ащ ая впереди 
грудины, че м достигается большое 
сходство их плеч. п. с плеч. п. реп- 
ти лий. Там,  гд е  коракоидной к. не т,  
она представлена коракоидн. отрост- 
ком лопатки. Клиочицами плеч. п. со- 
единяется с грудиной. Тазовой пояс 
нногда недоразвитъ(сирены ,китообраз- 
ны я), в  полноы же своем виде  со- 
стоит с каждой стороны из трех 
костей: подвздошиой, се далищной и 
лобковой, которыя сходятся для обра- 
зования  вертлуж ной ямы, где  причле- 
няется  бедро. П равая и ле вая поло- 
вины та за  соѳдиняются под позво- 
ночником в лобковом сочленении. 
Скелѳт пѳредних конечностей со- 
стоит и з  трех отде лов —  плеча, 
иредплечья и кисти, задних тоже 
из трех —  бедра, голѳни и ступни. 
Наиболыпее количество изме нений пре- 
терпе вают отде лы кясти и ступни в 
зависимости оттого, для чего они слу- 
жат.  Вообще же конечыость М. может 
быть лапой, ногой, крылом,  ластом 
или рукой, и соотве тствеыно с этим 
так или иначѳ изм е няю тся разны я 
ч а с т и е я  скелета.—М ускулатура М. не 
только хорошо развита, но очень спе- 
циализирована в связи с болыпой 
ииодвижностыо разных частей .В ь глав- 
ных чертах ее можно подразде лить 
на мускулатуру туловищ а и мускул. 
конечностей; кроме  того, обращает на 
себя вниманиѳ кожная мускул., выра- 
женная y приматов,  между прочим,  
в лидевой мускул.—Н ервная система 
иредставлена цеитральной и перифе-

рической. Іиервая состоит и и з  голов- 
ного i i  спинного мозга, вторая— из 
отходящ их от них нервов.  Осо- 
бенной сложностью отличается голов- 
ной м озг с его силыю развитыми 
полуш ариям и болыпого мозга, четверо- 
холмием,  сложным можжечком и сѵ- 
щ ествованием при мозолистом те л е  
пятаго  желудочка. П])и своем наи- 
большем разви тии полуш ария закрьи- 
ваю т собою боле е или мѳне ѳ полно 
остальны я части  головного м озга;кро- 
ме  того, на их поверхности y боль- 
ш инстваМ . развиваю тся т. наз. мозго- 
вы я извилины, представляю щ ия собою 
боле е или мѳне е припухлые черве- 
образно извитыѳ выступы, разде лен- 
ные глубокими бороздами. Нервы, отхо- 
дящ ие от спинного мозга, образуют 
т. наз. сш иетения  в ме отах отхожде- 
ния  передних и задних конечностей. 
От головного м озга отходят две на- 
дцать пар нервов,  из коих не ко- 
торы е идут к органам чувств, — 
И з органов чувств органы кожнаго 
чувства представлены  органами ося- 
зан ия, преимущественно развитыми на 
опреде ленных голых ые стах кожи, 
с нѳ особенно сильно орогове вшим 
эпидермисомъ; но, кроме того, у н е кото- 
ры х М. име ю тся чувствующие волосы, 
таковы  усы  и брови кошек,  где  осно- 
вания  волос ошиетены окончаниями 
чувствующих нервов.  У  лѳтучих 
мышей чрезвы чайно чувствительны пе- 
репончаты я кры лья, ушныя раковины 
i i , гд е  есть, носовые выросты. Органы 
вкуса приурочены к ротовой полости, 
где  находятся преимуществеино на 
слизистой оболочке  язы ка, мягкаго 
нѳба и з е ва; y водных М. могут 
быть боле ѳ или мене е недоразвиты. 
О рганы обоняния  связаны с носовой 
полостыо, в которой справа и сле ва 
от носовой перегородки находятся 
боле е или мене ѳ еложныѳ выросты, 
т. наз. носовыя раковины. Т. наз. нос 
поддерж ивается хрящами и мож етъвы - 
тяги ваться  то в сравнителыю  корот- 
кий (землеройки, тапиры), то в очень 
длинный (слоны) хобот,  который в 
то жѳ врем я играет роль органа ося- 
зав ия  и даже может служить в ка- 
честве  орг. хватания. Органы зре ния 
представлены  парными глазами, кото- 
рыѳ защ ищ ены верхним н нижнимъ
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ве ком и y не которых 3-МЪ В. ИЛІІ МІІ- 
гательной иерепонкой. Глазпое яблоко 
нормально шаровидной формы с бо- 
ле е выпуклой роговицей, но y китов 
роговица плоская и склераоченьтолста. 
Орган слуха достигает y  М. высо- 
кой степени совершенства, т. к. ухо 
представлено тремя отде лами: внутрен- 
ним,  средним и наружным.  Внутрен- 
нее ухо состоит из перепончатаго ла- 
бнринта, с тремя полукружными кана- 
лами и улиткой; среднее—из барабан- 
ной полости с слуховмми косточками; 
i i  наружное — из наружн. слухового 
прохода i i  ушной раковины. После дняя 
иногда достигает очснь болыпого раз- 
вития.—Органы пищеварения, китечны й  
канал и его железнстые придатки — 
иеченьи поджелудочнаяжел.— предста- 
вляют различную и иногда очень вы- 
сокую степень специализации. Ротовая 
полость соединена с многочисленными 
слюнными железами и несет язы к и 
зубы, обслуживающие разны я потреб- 
цости. Таким образом язы к далеко 
не всегда является органом вкуса; y 
муравье да он служит для ловли на- 
се комых,  y жвачных для подре зыва- 
ния травы, i i  т.д. Зубы М. име ют огром- 
ное значеыие для классификадии и опре- 
де ления. Нормально y М. находят два 
поколе ния зубовъ: молочные и заме - 
няющие их постоянные. Те  и другие 
разнятся между собою по строёнию и 
количеству, и, кроме  того, среди по- 
стоянных име ются истинные или зад- 
ниѳ корѳнные, которых в молочных 
не т.  Катѳгории зубов сле дующия: ре з- 
цы, принадлежаицие ыожчелюстным 
костям,  клыки на границе  межчелюст. 
и вѳрхнечелюстных,  передние или лож- 
покоренныѳ рядом с клыками в 
верхнечелюст. костях и, наконец,  ужѳ 
упомянутые сидящие рядом с ними 
задние или истииныѳ коренньие. В ниж- 
нѳй чѳлюсти зубы яо строению совер- 
шенно соотве тствуют верхнечелюст- 
ным,  хотя могут быть в  другом  
числе , и потому неоут т е  жѳ назва- 
ния. Д ля выражения количества и рас- 
положения  зубов в верхней и нижней 
челюсти црибе гают к их передаче  
рядом дробей, которых числители 
обозначают расположение зубов в 
верхней челюсти, знаменатели—то же в 
пижней; для зубов каждой категории

име ется своя дробь, опреде ленная бѵк- 
ва при ней указы вает,  к какой кате- 
гории зубов дробь относится (и— ре з- 
цы, с—клыки, рг— передние коренные, 
га— задние кор.). Т. к. число и располо- 
жение зубов в правой и ле вой поло- 
вине  каждой челгости одно и то же, 
каждая дробь пиш е т с я  только для зу- 
бов одной половины. Таким образом,  
для общей зубной формулы M., с 44 
зубами разных категорий, указанныя 
дроби дадут сле дующее:

Ф ! рЫ ( £ х 2= § = « ) .
Если зубов какой-либо категории 

не т,  в соотве тствующем ме сте  
ставится 0. И з разны х отде ловя) 
кишечника наиболе е изме няются жѳ- 
лудок по строению и собственно 
кишки по длине . Н а границе  между 
тонкими и толстыми кишками нахо- 
дится сле пая кишка, наилучше разви- 
тая  y травоядных,  где  име ет боль- 
шоѳ функциональное значенив. Е я  ди- 
стальный конец y многихъформ реду- 
цирован,  образуя червеобразный при- 
даток.  У клоачных кига. кан. оканчи- 
вается в клоаке , y остальны хъ— соб- 
ственным выводным отверстием. — 
Органы ды хания начинаготся на дне  
глотки гортанной щелью и состоят 
из трахеи и легких.  Сте нки трахеи 
поддерживаготся неполными хрящевы- 
ми кольцами, которыя могут пропиты- 
ваться известыо; легкия оде ты особой 
оболочкой—плеврой или, точне е, за- 
ключены каждое в двусте нный плев- 
ральны й ме шок.  Т рахея в ме сте  со- 
единения с глоткой образует голосо- 
вой аппаратъ—гортань, которая иногда 
бывает снабжена особым резонато- 
ром,  усиливающим издаваемые голо- 
совым аппаратом звуки.— Об орга- 
нах4) кровообращения и выде ления (ишч- 
ки) см. общую характеристику.—ІИолы 
разде льны. Половые органы самок 
предетавлены яичниками и маткой, 
иногда очень сложнаго строения; y сам- 
дов это се мѳнникд с их выводными 
протоками.

Развитге. Клоачныя М. откладываюг 
яйца, богатыя желтком и оде ты я проч- 
ной кожурой, из которых выводятся 
де ти, как y рептилий; все  остальньия 
жшзородны, с р азви тием яйца илд
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яиц в матке . Д е теныш рождается 
на весьм а различны х степенях раз- 
вития, то совершенно безпомощным,  
то уже настолько развитым,  что, об- 
оохнув,  может становиться на ноги и 
вскоре  сле довать за  матерью. Безпо- 
мощные родятся обыкновенно сле пы- 
ми, ио это не есть общее правило. До 
рождения зародыш  снабжен все ми 
характерными дл я  A m niota зародыше- 
выми придатками.

Географмческое распространение, схг. 
XIII, 212/36.

Паружная форма. М. разны х групп 
чрезвы чайно различны  по своему на- 
ружпому виду. Огромноѳ большинство 
из нихъ—наземныя, с т е лом,  под- 
держиваемым двумя парами конечно- 
стѳй h то легкаго сложения, ыа высо- 
ких ногах,  каковы антилопы, лоша- 
ди, олени, то тяж елаго, с короткими, 
масеивными ногами (бегемоты, носо- 
роги, слоны). Однако и тяж елы я по 
виду М. способны к быстрому бе гу. 
ІТри этом так ия  назем ны я М. или сту- 
пают на концы пальдев,  или всей 
ступией (медве ди), почему их подраз- 
де ляю т на пальцеходящ их и стопо- 
ходящих.  Многия  наземныя способны 
к гибкимт* движениям и немногим 
огромныы прыжкам,  но не годны для 
продолжителыиаго бе га  (кошки). От 
таких назем яы х легко перейти к 
роющиш  (землеройки, кроты), причем  
боле ѳ или мене ѳ полная подземная 
жизнь сказы вается в той или другой 
ме ре  на недоразвитии гл аз .  Водныя 
М. име ют в типе  веретеновидное 
т е ло (китообразныя, сирены, ластоно- 
гия), ластовидныя конечности, из ко- 
их задния часто недоразвиваются, 
хвост иногда в виде  горизонталь- 
наго плавника и це лый ряд  особен- 
ностей вяутренней организации,вызвап- 
ных приспособлением к водному 
образу яшзни. З а т е м многия  М. долж- 
ны быть названы древесными, т. к. дер- 
жатся на деревьях и лишь р е дко схо- 
дят на землю; при этом одни из 
них лазаю т,  д е пляясь когтями (бе л- 
ки, куницы, кошки), другия — це пляясь 
хвостом (не которыѳ гры зуны , це пко- 
хвостыя обезьяны), третьи  охватыва- 
ют ве тви руками (приматы). Нако- 
нец,  иосле днюю группу составляю т 
полулетающия п летающия  М. В чиСлѣ

первых иадо назпать бе лок- летяг 
i i  фалангистов,  y  которых по Со- 
кам т е ла развиваю тся складки кожи, 
пграющия  роль парашюта, что дает 
возможность этим животным на 
болыпое разстояниѳ перепрыгивать с 
дерева на дерево. Собственно летаю- 
щими являю тся летучия мыши, y ко- 
торых передния конечности изме - 
ииены в настоящее крыло, однако н е -  

сходное построению съкрылом птицы.
Важне йшими периодическими явле- 

ниями в жизни М. должны быть ѵка- 
заны зимняя спячка (см. спячкси) я 
м играции (см. миграции).

Классификация. Класс Ы. де литоя 
на три подкласа и не сколько отря- 
дов сле дующим образомъ.

I. Подкл. Monotremata (клоачныя) с 
отрядом того же названия. Простеии- 
шия из M., откладывающия яйца, не 
иш е ющия  сосцов,  но име ющия  млеч- 
ныя железы, с полным плечевым 
поясом,  без мозолистаго те ла (ут- 
конос и ехидны). II Подкл. Marsu- 
риаииа (сум чаты я или двуутробки), 
тоже с одним отрядом.  Рожда- 
ют совершенно недоразвитых и 
безпомощных де тѳнышей, которые 
доразвнваю тся в особой сумке , обра- 
зованной складкой кожи на брюхе . 
Кенгуру, ростом до 2-х аршин в 
выпрямлѳыном состоянии, рождает 
де теныша около 4 см. Д е теныши при- 
сасываются к сосцам и кормятся 
молоком матери,впрыскиваемым им 
в рот благодаря сокращёнию особых 
мышц.  В головном мозге  еще не т 
мозолистаго т е ла, яо плѳчевой пояс 
уже не так полно развит как y кло- 
ачных.  Ф ункционирующие зубы взрос- 
лых,  повидимому, принадлежат к 
категории молочных.  Среди двуутро- 
бок есть травоядныя, хищныя, гры- 
зуны, насе комоядныя, но все  эти фор- 
мы представляю т собою только при- 
ме р  биологическаго викариата или 
случай параллельнаго развнтия  с та- 
кими жѳ формами одноутробных M.. 
отнюдь нѳ являясь  генетически свя- 
занными с ними. Настоящая плацен- 
та  найдена только в одном роде  (кен- 
гуру, фалангисты , вомбат и др.). III 
Подкл. Monodelpliia (одноутробныя) с 
не сколькими отрядами. Суыки не т,  
развдтие зародыш а иил и  зародышей про-
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исходит в матке , при образованиии 
плацснты. В и шечевом поясе  кора- 
коидная кость окончательно утрачи- 
вает свою самостоятельность, мозо- 
листоѳ т е ло развито. Отряды: 1. Inse- 
ctivora (насе комоядныя), во многих 
отношениях просте йшия  из одно- 
утробных,  преимѵщественно ночныя 
по образу жизни, питающияся  предпо- 
чтительно насе комыми. Зубы все х 
категорий (ежи, кроты, землеройки, 
тенрѳки ii др.). К насе комоядным 
близок p .  Galeopithecus (летающий 
маки). 2. Chiroptera (рукокрылыя или 
лѳтучия мыгаи), несомне нно связываю- 
ицияся генетически с насе комоядными, 
но с передннми конечностями, пре- 
вращенными в крылья (ушаны, нето- 
пыри, вампнры, летучия  собаки). 3. No- 
m arth ra  (панголнны). Своеобразныя 
неполнозубыя, с недоразвитым воло- 
сяным покровом,  который зам е нен 
на всем те ле , с хвостом и конеч- 
ностями, роговымн чеш уями (панго- 
лины). 4. Tabulidentata (земляныя 
свиньи). Тоже неполнозубыя с весьма 
недоразвитым волосяным покровом 
в виде  ре дких щетин,  с исключи- 
тельно своеобразным строением зу- 
бов,  которыѳ лишены корней и эмали 
и состоят из колонок дентина, 
каждая с собственным сосочком 
(зѳмляныя свиньи). 5. X en a rth ra  (не- 
полнозубыя) или бѳз зубов,  как y 
муравье да, или с зубами без эма- 
ли и постоянно растущими. Те ло оде - 
то или волосами, или волосами и пан- 
цырем.  У  древесных (ле нивцы) ко- 
нечности длинны, с сильными крючко- 
видными когтями (ле нивцы, муравь- 
е ды, бронѳносцы и щитоноецы). 6. Ro
dentia (грызуны). Весьма обширная 
группа, с не которьши примитивными 
особенноетями, че м приближается к 
насе комоядным.  Хвост часто несет 
остатки чешуйчатаго покрова. У вод- 
ыых форм между пальдами иногда 
развиваю тся перепонки, не которыя 
древесныя снабжены по бокам т е ла 
парашютом.  Число сосцов дости- 
гает  18. Ре зцы представлены или 
одной парой вверху и одной внизу, 
или вверху позади больших перед- 
иии х  сндит еще пара маленьких зад- 
нихъ; большиѳ долотовидны от сти- 
рания  верхних о нижние при суще-

ствовании эмали только на их перед- 
ней сторопе  и растут всю жизнв. 
Клыков не т.  Коренные плоски, с 
поперечными складками эмали для 
перетирания растительных вещ еств 
(пищухи, зайцы, бе лки, бобры, мыши. 
сле пыши, дикобразы, соши и др.). 7. 
Carnivora (хпщныя). Наземные х иищ - 

ники с конечностями, вооруженнымч 
сильными когтями, которые y кошек 
могут втягнваться. Ключица зача- 
точыа или совсе м неразвита. Све - 
чение глаз в темноте  обусловлн- 
вается отражением све та особым 
слоем задней сте нки глаза  позади 
се тчатки. Зубы трех категорий, е 
корнями. Клыки сильно развиты; по- 
сле дний из гиередних коренных в 
верхней челюсти и первый и з зад- 
иии х  корепных в нижней изме нены 
в т. наз. хищные зубы (кошки, ци- 
веты, гиены, волки, медве ди, еноты, 
куницы). 8. P innipedia (ластоногия). 
Водные хищники, с коротким,  но 
густым волосяным покровом.  Ко- 
нечности изме нены в подобие ластов 
с недоразвитыми когтям иг, особенно 
на задних.  Наружное ухо в разной 
степени иедоразвито. Число зубов 
сокращено сравнительно с наземны- 
ми хищниками и зубы боле е одно- 
образны, приспособлеишые боле е для 
схватывания  добычи (сивучи, моржи и 
тюлени). 9. Cetacea (китообразныя). Те - 
ло рыбообразное, с очень укороченной 
шеей, постепенно утончающееся к хво- 
сту. Волосяной покров недоразвит,  
за  исключением иногда сохраняго- 
щихся на верхней губе  осязатольных 
волосъ; кожа совершенно гладкая, с 
толстым эпидермисом,  тонким соб- 
ственно кожным слоем и очень тол- 
стым слоем иодкожной кле тчатки. 
ІТередния конечности изме неыы в ла- 
сты, задния y взрослых отсутствугот,  
хотя закладываются в зародышевом 
состоянии. Хвост оканчивается горн- 
зонтальным плавником,  который, как , 
и спинной плавник,  име ющийся y не - 
которых,  представляет собою кож- 
ную складку, без ѳлементов скелета. 
Собственно череп укорочен,  тогда 
как лидевыя части удлинены, по- 
движность позвонков выражеяа слабо. 
Поверхность полушарий богата мозго- 

|вы ми извилинами. Носовая полость со-
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единена ирямо с дыхательными иу- 
тями и сЛужит только для дыхания. 
Многия  из китообразных сохраняют 
зубы во взрослом состоянии (каша- 
лот,  дельфины), y настоящих китов 
зубов не т и с нёба све шиваются 
шгастинки т. наз. китоваго уса (на- 
стоящие киты). 10. Ungulata (копытныя). 
Яа выключением даманов и слонов,  
этот отряд содержит только пар- 
нопялых и непарнопалых копытных,  
y которых конѳчности име ют пре- 
обладающеѳ развитие или 3-го и 4-го 
пальцев,  которые в таком случае  
равны, или одного 3-го. Концевыя фа- 
ланги сохраняющихся пальцев оде ты 
копытами. У непарнопалых недораз- 
виваются 1-й и 5-й, a зате м 2-й и
4-й пальцы; y парнопалых сначала 
цедоразвивается 1-й, a зате м недо- 
разшитие захватывает 2-й и 4-й. У не - 
которых парнопалых желудок очень 
сложнаго строения, с че м связано 
явлениѳ жвачки (непарнопалыя: Tann- 
p H ,  носорогн i i  лошади; парнопалыя 
нежвачныя: бегемоты и свиньи; пар- 
нопал. жвачныя: верблюды, олени, аи- 
тилопы, быки, бараны, жираффы и ка- 
барги). 11 . Hyracoidea (даманы). Не- 
большая группа своеобразных живот- 
ных,  соединяющих в себе  не кото- 
рыя особенности грызунов с при- 
знаками копытных.  12. Proboscidea 
(хоботныя). Массивныя растительно- 
ядныя млекопитающия е слабо раз- 
витым волосяным покровом и твер- 
дой кожей. Нос и верхняя губа вы- 
тянуты в длинный хобот.  Верхнече- 
люстные ре зцы изме нѳны в бивни, 
которые нѳ име ют корней и растут 
неограниченное время, доставляя т. 
наз. слоновую кость; клыков не тъ; 
из коренных в каждой челюсти с 
каждой стороиы функционирует одно- 
временно только одинъзуб,  который, 
по стирании, заме няется сле дующим.  
Желудок иростой (африканский и ин- 
дийский слон) . 13. Sirenia (сирены). 
Водныя растительноядныя млекопитаю- 
щия, по вне шнему виду приближаю- 
щияся к китообразным.  Кожа также 
о недоразвитым волосяным покро- 
вом,  передния  конечности ластовид- 
ны, задних не т.  Но череп похо- 
дит на череп копытных,  шейные 
позвонки не срастаются.головной мозгъ

сравнительно длинен и бе ден изви- 
линами, орган обоняния фуыкциоиирую- 
щий. Зубы представлены нли корен- 
ными, или ре зцами, изме ненными в 
бивпи, и стертымии коренными. Желу- 
док сложный (ламантины и дюгони). 
14. Prim ates (приматы). Стопоходящия, 
пятипалыя M., с плоскими ногтями, 
ре же с когтями. Зубная формула 
больтею частью полная, коренные зу- 
бы бугорчатые. Глазницы направлены 
вперед.  Желудок большею частью 
простой. По роду пищи растительно- 
ядныя или всеядныя, ре дко насе ко- 
моядныя. Сюда относятся два под- 
отряда: Prosimiae (полуобезьяны или 
лемуры) i i  Simiae (обезьяны). Prosimiae. 
Древесныя, оде тыя густой иперстью, 
по болыпей части ночныя животныя. 
Хвост болыпею частью длинный, но 
не де икий. Болъшой .палец передних 
и задних конечностей противопола- 
гающийся другим,  2-й, a часто и 3-й 
сь когтем.  Полушария сравнительно 
невелики, обонятельныя доли болыпия. 
Желудок иростой. ІІитаются плодами, 
листьями, насе комыми, птичками и т. д. 
(долгопяты, лемуры, индри, лори). 
Simiae. Древесныя пятипалыя жив., 
с противополагающимися болыпиыи 
пальцами, и за  исключением низших 
обезьян,  с ногтями на все х паль- 
цах.  Хвост разной степени длины 
i i  может быть даже це пким.  Глаз- 
ницы отде лены от височных ям 
костным мостиком.  Череп очень 
велик всле дствие сильнаг® увеличе- 
ния  полушарий, иокрываюицих собою 
остальныя части голов. мозга. Орган 
обоняния  развит слабо. Зубная фор- 
мула полная. Желудок почти всегда 
простой. ІИо степени развития носовой 
перегородки обезьяны де лятся на пло- 
сконосых,  или об. Новаго Све та (ре- 
вуны, игрунки), ii узконосых,  или об. 
Стараго Све та (мартышки, павианы, 
гиббоны, оранг- утан,  шимпанзе, го- 
рилла).

Филогенгя. По вопросу о проис- 
хождении М. было высказано не - 
сколько мне ний. Попытка возстановить 
предка M., сде ланная Гаупом,  при- 
водит к формам,  близким к со- 
временной гаттерии. Вебер,  один из 
наилучших современных знатоков 
M., счтттает предков М. близкими
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к очень маленьким насе комоядным 
рептилиям аномодонтнаго типа, куда 
отиосятся тероморы и тероморфы. 
Матью держится взгляда, что предки 
М. были древесныя животныя. Нако- 
нец,  очень распространенное мне ние 
сводит М. прямо к тероморфным 
рептилиям.  И з всего этого сле дует 
во всяком случае , что предков М. 
надо искать среди рептилий, в груп- 
пах еще не особенно специалнзиро- 
ванных и похому сохранивших кой- 
какия  черты, общия с амфибиями, но 
никак не среди амфибий.

Д ревяе йш ие ископае.мые остатки М. 
найдены в тр иасов. отложениях  юя;н. 
Африки и Европы. Они принадлежат 
не которым рода.ч растительнояд- 
ных двуутробок.  М. Мензбиръ.

ГДкеты, ст. Военно-Груз. дороги (см.).
йилечны есосуды .см. сосудымлечные.
Гйлечный путь для невооруженнаго 

глаза  в ясную безлунную ночь пред- 
ставляется све тлой полосой без р е з- 
ких очертаний, опоясывающей все не- 
бо i i  проходящей по созве здиям Кас- 
сиопеи, Персея, Возничаго, Единорога, 
Корабля Арго, Крѳста, Нормы, Скор- 
пиона, Стре льца, Орла, Лебедя, Цефея; 
яркость этой полосы не везде  одина- 
кова, особенно яркая часть ея  нахо- 
дится в созве здии Лебедя; боле е яр- 
кия  и боле е слабыя ме ста ея, иногда 
по контрасту кажущияся  даже черны- 
ми, располагаю тся без видимаго по- 
рядка; в созве здии Лебедя заме чаѳт- 
ся разд е лениѳ полосы на две  части, 
соедшияющияся южне е созв. Скорпио- 
на; в общем М. п. име ет вид ио- 
я с а  легких облаков.  П ервы я же из- 
сле дования М. п. в трубу показали, 
что это явление происходит от сла- 
бых,  телескопнческих зве зд ,  кото- 
ры я в огромном количестве  распо- 
ложены в этом поясе  неба; каж дая 
из этих зве зд в отде льности не 
была бы видна невооруженному глазу  
по ея слабости, но громадное количе- 
ство их,  располол:онных те сно одна 
к другой, становится видно, подобно 
тому, как мы видим клубы пара 
(или дыма), не будучи в состоянии 
виде ть отде льныя мельчайш ия  капель- 
ки воды (частицы угля), из которых 
состоит пар (дым) . В после дния 
десятиле т ия фотографирование зве зд-

наго неба ове тосильиыми и коротко- 
фокусными объективами, при помощи 
которых получаются фотографии боль- 
ших частей неба, де лых созве здий, 
с очень слабыми зве здами в них,  
до 13-ой, 15-ой, 17-ой реличины, оео- 
бенно наглядно обнаружило „облач- 
ный“ характѳр М. п., явственно вы- 
де лив „зве здныя облака“, его соста- 
вляющия; вме сте  с те м было обна- 
ружѳно, что в М. п. есть, на ряду с 
небольшими туманностями, также и 
болыпия, площадыо в не сколько де- 
сятков квадратн. градусов,  которыя 
придают яркость не которым ме - 
стам М. п. Статнстическия нзсле до- 
вания относитѳльно видимой плотно- 
сти зве зд на небесном своде , т. е. 
относительно числа зве зд разной 
яркости, приходящихся в среднем 
на один квадратный градус в раз- 
ных частях неба, показали, что, на- 
чиная с наиболе ѳ удаленных от 
М. п. областѳй неба (созве здие Волос 
Вѳроники в се верном полушарии и 
созв. Скульптора в южном) , число 
все х слабых зве зд,  начнная с 
7-ой—8-ой величины, постепенно уве- 
личиваетсяпо ме ре  приближения к М. 
п .;'так  что в этом отношении явле- 
ние М. п. оказывается распространен- 
ным не только на сравнительно уз- 
кую полосу, видимую невооружен. гла- 
зом,  a до не кот. степени на все небо; 
см'. строение вселенпой. G. Б л.

ийлечный сок,  c m . XXVII, 157.
Шлечныя зкелезы, glandulae lactis, 

органы y самок млекопитающих,  
отде ляюицие молоко. Это видоизме нен- 
ныя кожныя желѳзки, кот., вме сто ЧІІ- 
стаго жира, вырабатывают мельчай- 
шия лсиировыя капельки, взве шенныя 
в бе лковой жидкости (сл. II, 607). М. 
ж. состоят из грушгь пузырьков.  
У  низших млекопитающих каждая 
группа оканчивается в коже  отде ль- 
но; y высших группы открываются в 
млечные ходы, которые сливаются в 
один общий ход,  открывающийся на- 
ружу на соске . Обыкновенно, число 
сосков соотве тствует числу одно- 
временно рождаемых де тенышей. Они 
то располагаются в 2 ряда от груди 
до поясничной области, то образуюттз 
кольцо на животе , то ограничиваются 
грудыо или паховою областью. У сум-



185 М лодзе евский -ІШнишки. 1 8 6

чатых вокруг сосков образуется 
нз кожной складки це лый мъшок,  
ииь котором поме щаются де теиыши. 
У жвачньих выдающиеся соски обра- 
зуют в совокупности „вымя“. 0  М. 
ж. у  челове ка см. грудныя железы.

А .лодзе е в с к ий, Болѳслав Корне- 
л исвич,  заслуж. ордин. проф. мате- 
матики моск. универс., сын ироф. па- 
т о л о г иии К. Я . МлодзЬевскаго, род. в 
1858 г. По окончании моск. 5-ой гим- 
назии поступил на физ.-мат. факуль- 
тет моск. унив., которын окончил в 
1880 г. В 1885 г. утвержден прив.- 
доц. моск. унив. при каѳедре  чистой 
математики. В 1886 г. защнтил ма- 
гист. диссерт.: „ 0  многообразип мно- 
гих изме рений “, a в 1890 г .—-док- 
торскую: „Об изгибании поверхностей“. 
В 1892 г. назнач. экстраорд. проф.; с 
1906 г. заслуж. ордин. проф. В 1911 г. 
вышел из универс. после  увольне- 
ния  его президиума. Читает матема- 
тику на Высших Женских курсах 
и в уыивер. Шанявскаго. Работы лроф. 
M., посвященныя геометрии, анализуи 
механике , поме щ. гл. обр. в „Мате- 
матич. Сборнике “ и „Трудах Физич. 
Отд. Общ. Любит. Естествозн.“.

М н ези кл ,  греческий архитектор 
эпохи Пѳрикла. Ему принадлежит со- 
оружениѳ роскошных и величествен- 
ных входных ворот „Пропилей“ вь 
Аѳинский акрополь. Над созданием 
ІТропилей М. трудился с 437 по 432 г. 
до P. X. Взяв за исходный пункт 
пропилеи Тиринѳскаго акрополя, М. со- 
здал изящную, нревосходно приспо- 
собленнуго къусловияы ме стности по- 
стройку, в которой удачно соодинил 
дорийский и ионийский стили. В Пропи- 
леях благородыая простота и сила 
слиты с градией. По смерти Перикла 
партия, противная M., поставила на 
западном выступе  небольшой храм 
безкрылой Побе ды, изящный сам по 
себе , но вредящ ий общему виду Про- 
гшлей. H. Т.

М ыешсзина, в греч. миѳологии дочь 
Урана и Геи, ти тан ия, мать девяти  м уз 
(Мнемонид) , отцом которых был 
Зеве (по Г е зиоду). К ульт M., как 
богини пам яти, сосредоточивался, глав- 
ным образом,  в Элевктре  и Феспии 
(в Б еотии).

М неш оника, см. память.

т н и ии ая  то чк а , вт> геометрии, г.к. 
XIII, 331/32, ирилож., 22.

М нишовосприя т ие, см. галлюцинации.
Мни&шя вели чи н ы , см. алгеора, 

П, 91/94 и комплексное количество.
М ниш ки, польский род,  чешскаго 

происхождения, изве стный по докумен- 
там  с XVI в. и существующий до- 
ныне . Исторнческую изве стность по- 
лучнл  благодаря трагической судьбе  
Марины M., цариды московской, лсеыы 
сначала Лж едимитрия  I (с.м.), a потом 
ero  зам е стителя, Тушинскаго и;ары ;а. 
Отец М арины, ІОргй M., воевода Сан- 
домирский, староста Самборский н Львов- 
ский, пользовался в современном ему 
польском обществе  очень нелестыой 
репутацией. Молва приписывала ему и 
его брату Николаю чрезвы чайно гряз- 
ную роль прн старом короле  Сигиз- 
мунде -А вгусте , после днем Я геллоне . 
A когда король умер,  их же обвини- 
ли в расхпщ ении его имущества, при- 
том не в форме  сплетен,  a публично, 
деред сеймом.  Влиятельное родство 
помогло отцу будущей царицы избе - 
гнуть суда, которым грозили его про- 
тивники, но ему не удалось и опровер- 
гнуть  взведенны х на него обвинений. 
Сохранивш аяся переписка Юрия М. ри- 
сует нам его постоянно опутаныым 
долгами, неисправным плательщ икоии 
оброка с находившихся в его ве де нии 
королевских име ний, ве чно накануне  
катастрофы , которая едва и ие постигла 
его в 1603 г., когда на его вотчины 
был налож ен уже секвестр.  Д ля  H e 
ro  находилн доброе слово только като- 
лические монахи (бернардины), мона- 
сты рь которых въСамборе  бы лъвсе м 
обязан ero  щедрости, a расположение 
катол. духовенства снискало ему ми- 
лость i i  короля Сигизмунда III {см.), 
всеце ло находивш агося иио д  влиянием 
монахов,  особенно иезуитов.  Появле- 
ние на сцене  Лжедимитрия  I, именно в 
роковом д л я  М. 1603 г., оказалось для 
него якорем  спасения. Познакомив- 
шись с претендентом через своего 
зятя , кн. Константина Вишневецкаго, 
М. очень быстро успе л сде лать  мо- 
сковскаго „царевича“ женихом одной 
из своих дочерей, М арияы (или Ма- 
рианны). После дняя, воспитанная бер- 
нардинами в  строго - католичееком 
духй, как можно думать, виде л а  въ



187 Гйногогргнникъ—ииииогоножки. 188

атом браке  прежде всего возможность 
оказать огримную услугу церкви: пере- 
ход Димитрия в католичество был 
результатом,  скоре е всего, именно ея 
влияния. Отец же ея виде л зде сь, 
главным образом,  случай раз на- 
всегда блестяще поправпхь свои де ла: 
он потребовалъ—и получилъ—отъДи- 
митрия обязахельсхво, по вступлении на 
престол,  выплатить своему тестю мил- 
лион дукатов и передать ему две  рус- 
ския области, Смоленскую и Се верскую. 
Мариша должна была получить па свой 
уде л Повгород и Псков (договор 
25 мая/12 июня 1604 г.). Безвыходность 
иоложения заставляла закрывать глаза' 
на всю рпсковаиность проекта,— отгова- 
ривания Сигизмунда ІІІне име ли успе ха. 
НоМ. соглашался выдать дочьтолько за 
царя, a нѳ за иретевдента, и бракосоче- 
тание было отложено до того времени, 
когда Димнтрий факхическд завладе ет 
Москвою; это состоялось лшпь 12/22ноя- 
бря 1605 г. в Кракове  (где  охсухсхвую- 
щаго Димпхрия представлял Аѳанасий 
Власьев,  cat.) и было повторено 8 ыая 
сле д. года в Москве , по приезде  Ма- 
рины. A через 9 дней, 17 мая, Ди- 
митрий был ннзвергнут и убитъ: Ма- 
рнна, так. обр., фактическн была ца- 
ридей с неболыним неде лю. Сохра- 
нилось изве стие, довольно надѳжное, 
что М. и тут нѳ потерялея и хлопо- 
тал о том,  чтобы обве нчать овдове в- 
шую царицу с новым дарем,  Васи- 
лием Шуйским (cat.), но встре тил 
ре шительный отказ.  Шуйский сослал 
отда и дочь в Ярославль, где  они 
дробыли до 1608 г. По условию гиере- 
мирия с Польшей, заключеннаго в 
июле  эхого года, M., co всею польскою 
свитою убитаго Димитрия, получили 
право всрнуться на родину; но Юрий М. 
воспользовался этим только для того, 
чтобы с дороги вме сте  с дочерью бе - 
жать в Тушино, где  тогда сиде л уже 
второй Димитрий (см. Лжедимитрий II). 
Комодию „похищения “ пришлось под- 
строить,—кажется, главн. обр. ради Ма- 
рдны, которая не очень охотно вышла 
замуж за  самозванца, но, сде лавшись 
снова „царицей“, быстро вошлавъсвою 
роль д проявила даже большую эвергию 
(в мужском костюме  предводитель- 
ствовала войсками и т. п.). Ея отец.  
пе добившпсь от самозванца того, на

что наде нлся, вь конце  концов возвра- 
тялся в Польшу, где  и умер в 1613 г. 
Марина, после  смерти второго Лже- 
димптрия, нашла себе  защвтника в 
лдце  казацкаго атаманаЗаруцкаго (cat.), 
который энергично поддерживал кан- 
дидатуру ея сына,маленькагоГІванаДц- 
митриевича, ыа моск. престол,  но без 
всякаго успе ха. Прннужденные бе жать 
сначала в Астрахань, потом на р. 
Урал,  Марнна и Заруцкий были захва- 
чены в пле н и привезены в Москву, 
где  Заруцкий был посажен на кол,  
сын Марины пове шен,  a сама она, 
повидимому, утоплена (1614 г.; по офиц. 
моск. заявлению, „умерла с тоски по 
своей воле “).—См. Pierling, „LaRussie et 
le saint-siège“, III (P. 1901); из старых 
соч .-.Хмиров,  вМаринаМ.“(1862);ІСосяго- 
маров, „Русск.ист.въжизнеоп.“. M .II.

иииногогранннкЪ и см. многоугольник 
и многогранникъ.

М ногогранкы й угол.  Разсмотрим 
такую совокѵпность Д ШІОСКИХЪ углов,  
име ющих общую вершину и попарно 
общия стороны, что существует плос- 
кость, дересе кающая все  п разсматри- 
ваемых длоских углов ио сторонам 
многосторонника безъкратныхъточек.  
Пространсхво, ограниченное эхими п 
углами, назыв. n-гранным углом.  В 
М. у. разлдчаюх вершину, ребра и 
плоские углы. Если дредыдущид много- 
схоронннк выпуклый, хо М. у. назы- 
ваехся вьшуклымъ; во всяко.м выпу-' 
клом М.у.каждый плоский угол мене е 
суммы осхальных,  и сумма все х 
плоских углов мене е 2~. A. Н.

ииногогре ш ны й, Демьян Игнахье- 
вич,  гетман ле вобережной Украины. 
Назначенный в 1668 г. Дорошенком 
наказным гехманом,  он был вы- 
бран в 1669 г. казаками в гехманы 
(cat. XIX, 5). М. был выразихелем 
инхересов казацкой сиаршины и, при- 
зпавая власхь московскаго правихель- 
схва, хребовал,  чхобы оно не вме ши- 
валось в малоросс. де ла. Разойдясь 
со схаршиною, он был схвачев,  
охправлеи в Москву, обвинен в 
наме рении поддахься хурецкому сул- 
хану и сослан в Сибирь (1672).

ш когоиож ки (Myriapoda), назвавие 
одного из класеов хипа членисхо- 
догих,  самосхояхелыюсть кохораго 
оспариваехся многими из совре.мен-
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ных зоологов всле дствие Т0Х'О, что 
ялаес этот распадается ыа два сильно 
отличающихся друг от друга под- 
класса ÇProgoneata, с обычно парнымп 
половыми отверстиями на переднем 
конце  те ла, i i  Opisthogoneata, с непар- 
ным половым отверстием на зад- 
яем конце  те ла), при чем оказьи- 
вается, что второй подкласс име ет 
ие котирыя общия черты строения с 
насе комыми. Отсюда де лают вывод,  
что группу Opisthogoneata надо пони- 
мать не как подкласс класса M., a 
шире, как самостоятельный класс,  
вислючая в него, вме сте  с частью M., 
и все х насе комых.  При такойклас- 
сификации в типе  членистоногих,  в 
подтиие  трахейных,  признаются две  
группы высшаго иорядка, че м классы: 
первнчно-трахыиныя (сж.) и Antennata 
(с однойпарой усиков) ; втораягруш иа 
де лится на два класса: Progoneata{ часть 
многоножек)  и Opisthogoneata (другая 
часть М. и наее комьш). Справедли- 
вость этого новаго взгляда на поло- 
жение в системе  М. и насе комых не 
может никоим образом считаться 
локазанной, ибо y насе комых и те х 
M., которых с ними сближают,  есть 
це лый ряд существеиных отличий 
в строении ii историн развития. Прежний 
взгляд на самостоятельное значение 
.M. ii насе комых,  как особых клас- 
сов типа членистоногих,  име етъпол- 
ное право на признание. Те ло М. со- 
стоит из головы ii ряда похожнх 
друг на друга члеников,  число ко- 
торых колеблется от 10 до 173. На 
голове  име ется пара усиков,  верхняя 
губа, пара верхних челюстей, одна 
или две  пары нижних челюстей, a y 
не которых (губоногия, Chilopoda) к 
этим ъиирпротовым частям присоеди- 
няѳтся первая пара ножек,  превра- 
щенная в ногочелюсть, в которой 
поме .цается ядовитая железа. Членики 
те ла неоуть или, как ооычно y чле- 
нисюногвх,  одну пару ножек,  шии, 
что является заме чательным исклю- 
чением,  две  пары ножек (т. наз. 
двийныо членики те ла двупарноногих,  
Diplopoda). Цеытральная нѳрвная си- 
стема пиетроена по дарактерному для 
члѳнисгоыогих плану: сложный ги- 
ловной надглоточный узол и брюшная 
нервная це пь, число узлов которои в і

общем соотве тствует чпслу члеын- 
ков те ла (в двойиых члѳниках 
Diplopoda no два нервных узла). 
Органами дыхаыия являются трахеи, 
устроенныя подобно трахеям насе ко- 
мых (cat.). М. разде льнополы, размно- 
жаются яйцами, при чем не которыя 
нз них выходят из яйца с те м 
же количеством члеников и конеч- 
ностей, как взрослыя формы (семей- 
ства Scolopendridae, сколопендрьи, и Geo- 
pliilidue), a другия—co значительно мень - 
шим,  ири чем приобре тают окон- 
чательное число после  ряда линек.  
М. ведут обычно скрытный и ночной 
образ жизни, прячутся под камнями, 
в пнях,  вь земле , иитаются отчасти 
хпщшически (Chilopoda), отчасти расти- 
тельыыми веществами (Diplopoda).

1. ii  о д к л a с с .  P r o g o n e a t a .  М. 
с обычно парными половыми отвер- 
стиями на одном из четырех пер- 
вых члеников те ла. Не т сложных 
глаз. многочисленные простые глазки.

1отряд. Двутрноногияфѵр\оро<ка)ъй,- 
рактеризуются главным образомъупо- 
мянутымиидвойными“сег.чентами.Те ло 
большею частыо дилиндрическое, спо- 
собное свертываться спирально на брюш- 
ную сторону. Име ется лишь одна пара 
нижших челюстей, превраиценная в 
сложно устроенный аппарат.  Обычный 
представитель Jutus sabulosus, кивеякъ.

2 отряд.  Symphyla. Маленькия суще- 
ства с небольшпм числом члени- 
ков (1 2 —10), лишь одной парой ды- 
хательных отверстий (на голове ) и 
непарным половым охверстие.м. &оЬ- 
pendrella.

3 отряд.  Pauropoda. Очень маленькия 
(1 mm.) существа с 10-члениковым 
те лом и 9 парами ног,  без трахей. 
Pauropus.

2. п о д к л а с с .  O p i s t h o g o n e a -  
t a. Объем этого подкласса совпадает 
с объемом отряда губоногих (Chilo
poda'). Это—М.со сплюснутым в спин- 
нобрюшном направлении те лом,  с 
непарным половым отверстиѳм на 
заднем конде  те ла, с двумя парами 
нижних челиостей и одной парой че- 
люстных ножек.  Име ются сложные 
глаза. Сюда отнссятся сколопендры 
(сем. Scolopendridae), крупныя M., из- 
ве стныя евоей ядовитосхью, Lithobii- 
dac—самыя обыкповеишыя из'и> средпе-
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русск. Chilopoda, Scutigeridae, обычньш 
в Крыму и на Кавказе , часто попа- 
дающияся в комнатах М. с корот- 
ким те лом и 15 очень длинными, 
тонкими иломкими ногами.—JI и т е р а- 
т у р а :  Bronn's „Klassen und Ordnun
gen des Tier-Reichs“. V Bd. 11 Abthei., 
начиная с 63 выпуска (работа C. Ver- 
lioeff, еще не закончена); K . Verlioeff, 
„Die Diplopoden D eutschlands“; Лигнау, 
„История эмбрион. развития Polydesmus 
abhasius“, „Зап. Новор. Общ. Е ст.“, т. 38, 
1911 г. Г. Кожевниковъ.

Многсоборотный винт,  такой 
винт,  y кот. име ется не сколько па- 
раллельных винтовых наре зок,  или 
„оборотовъ“, образовапных движе- 
нием не скольких независимых про- 
филей. См. винт.  A . С.

Многоплодниковыя, Роиусагрисае, 
иорядокъдвудольныхърастений.травыи 
деревянистыя растения разнообразнаго 
вида, сходныя только по устройству 
две тка. Цве тки двуполые, б. ч. с мно- 
гими тычинками, обыкновенно с спи- 
ральнымъихърасположением и свобод- 
ными верхнимиплодолистиками; се мена 
съэндоспермом. Среди представптелеии 
сем. М. есть такия, которыя значительно 
отличаются по своим признакам от 
общаго характера порядка, но соединен ы 
с типичными представителями его це - 
лым рядом переходов.  Гл. сем.: кув- 
шинковыя,лютиковыя,магнолиевыя,ано- 
новыя, барбарисовыя, лавровыя. У не - 
кот. авторов эти сем. объецшшются 
в ряд Ranales. М .Н .

Многопольная система, см. сель- 
ское хозяйство.

М ногосвяз,  Polydesmus, род жи- 
вотн. из двупарноногих многоножек.  
Илоскоете ло.болыпая свободнаяголова, 
19—20 сегментов,  спинныя пластинки 
удлинены на боках.  В се в. и ередней 
Европе  встре ч. плоский M., Р. compla
natus,буро-се раго цве та; водится обыкн. 
под гниющ. листьямк.

Многоточие, см. знаки претинания.
Многоугольник и многогранник. — 

ІИолным плоским n -угольником на- 
зывается совокупность п точек пло- 
скости, из которых никакия  три не 
лежат на одной прямой, и совокуп- 

п(п — 1)иость — -  прямых-ь, опреде ля-
емых этими точками. Полным пло-

скпм п-сторонишком н азы вается  со- 
вокупность п прямых на плоскости, 
и з  которых никакия три  не прохо- 
д я т  через одну точку, и совокуии- 

п(п —  1)
ность точекъ пересе ченш

этих прямых.  Простым п-угольни-
ком назы вается такая систем а п от-
ре зков,  в которой каж дая и з коиеч-
ныхъточекъодного отре зка совпадаетъ
с конечною точкою одного и только од-
ногоизъостальны хъотре зков. Простой
п-уг. тождествен с простым n -ст., и

.. (п  —  1)!полный п-уг. содержитъ про-

сты х.  Если мы выберем иа пристом 
п-уг. положптельное направление обхода 
все х его сторонъ(периметра)и будемь

считать положигелыиыы направление 
враицения против стре лки часов,  то 
угол,  на которыйнужновъиоложитель- 
ном направлении повернуть стороыу, 
чтобы она совпала с положительным 
направлением сле дующей стороны,на- 
зывается вне шним.  Угол,  на кото- 
рый нужно в положительном напра- 
влении повернуть сторону, чтобы она 
совпала с отрицательыым направле- 
нием предыдущей стороны, называет- 
ся внутренним (черт. 1). Если все  
внутр. углы меньше тс, то М. назы- 
вается выпуклым.  Сумма вне ш. уг- 
лов равна 2а,к ( l ç a Ç n  — 1); чиело 
a называется родом M. M., в кото- 
ром все  стороны и углы между со- 
бою равны, назьивается правильнымъ; 
каков бы ни был его род,  около 
него веегда молсно описать и в nero
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виш сать окружность. Если а, [5,... суть 
различные первоначальные множители 
чиела п, то существует всего N ==

-7 )  (1  — 4 -) ... прав. п-уг.

Так,  существует всего три правильн. 
7-угольника перваго, второго и третья- 
го родов (черт. 2). Правильные М. 
перваго рода изучаютея в элементар- 
ной геометрии.

Полным те лесным п-угольником 
называется совокупность пточек,  из 
доторых никакия  четырѳ нѳ лежат в 
одной шиоскости, прямьих,  соединяю- 
щчх эти точки попарно, и плоскостей, 
проходящих через каждыя три из 
этих п точек.  Полный n -гранник со- 
стоит из п плоскостей, из которых 
иикакия четыре вообщѳ не дроходят 
через одну точку, и из прямых и 
точек пересе чения этих шиоскостей. 
Простым п-гр. называется совокуп- 
ность п плоских п-уг., укоторы хъвсе  
стороны каждаго опвттадают с сторо-

S \

_____

Чѳрт. 3.

нами не которых из остальных п-уг. 
Совокупность ѳтих многоугольников 
образует связную поверхность много- 
граняика. Если мы обозначим через 
Е, К, Р число те лееных углов,  ре- 
бер и граней односвязнаго двухсто- 
ронняго М-гр., то Е — К +  Р =  2 (за- 
коигь Эйлера). В случае  л-связнаго

М-гр. име ем Е — К +  F =  3 — п. Коши 
доказал,  что всякий выпуклый эйле- 
ров М-гр.вполне  опреде ляется его по- 
верхностною се тыо. М-гр. называется 
правильным,  если все  его грани суть 
конгруентные правильные многоуголь- 
ники и все  его те лесные углы также 
правидьны и конгруентны. Возможпы 
только пять правильных М-гр.: 1) те- 
траѳдр,  2) октаэдр,  3) икосаэдръ,
4) гексаэдр,  5) додекаэдр (черт. 3). 
Литература предмета очен обширна; 
укажемъ: M ax Brückner, „Vielecke und 
Vielflache, Theorie und Geschichte“ 
(1900). A. Некрасовъ.

М ногоустки , Polystomeae, группа 
сосальщиков,  снабженных на задней 
части те ла не сколькими присосками 
и крючками. Живут иа коже  и жаб- 
рах ракообразных и рыбъ; иногда, 
как энтопаразиты. Яйца, довольно 
крупныя, прикре пляются после  клад- 
ки большею частыо на ме сте  пребы- 
вания матери. Выходящий из ыих за- 
родыш,  покрытый мердат. волосками, 
развивается прямо, без чередования 
поколе ний. Наиболе е обыкновен. вид Р. 
in tegen’imum, лшвущая в мочевом 
пузыре  лягушки, в молодости живет 
на жабрах головастика.

М ногоцве ти и д а , или большая кра- 
пивница, cm .  XXV, 356.

М ногочлен ,  см. одночленъ.
М когсщ ети н ковы я, см. кольчатыя.
М ногощ упальцевы е, см. коралло- 

вые полты, XXV, 169/70.
Ш нож ественны й неври т (полине- 

врит) , см. неврит и душевныя болпзни, 
XIX, 228/29.

Шо (Мое), Иерген,  норвежск. поэт,  
епископ (1813 — 1882), собирал u 
издал вме сте  с Асбьернсеном (см.) 
иародныя саги и сказки.

Вйо (Меаих), франц. гор. в департ. 
Сеньи и Марны, на р. Марне , 13.540 ж.; 
торг. хле б. и сыром (бри).

Moa, Dinornithidae, сем. безкилевых 
птиц,  населявшее в недалеком про- 
шлом острова Нов. Зеландии и ис- 
требленное, ве роятно, не боле е ле т 
200 тому назад.  Изве стно довольно 
много форм M., от которых сохра- 
нились не только отде льныя косхи и 
скелеты, но даже высохшие трупы с 
остатками кожи, перьев и яид.  Они 
име ли очень маленькую голову, корот-г-911
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кий острый клюв,  короткоо, широкое 
туловище i i  громадныя, иногда весьма 
массивныя ноги. ІІ/. Ы.

Моавия, см. халифатъ.
Ыоав,  моавитяме, родсгвенное древ- 

нему Израилю племя, жившее на гою- 
дородном плоскогорье  к западу от 
Мѳртваго моря. Со времени поселения 
И зраиля в Ханаане  завязы вается 
долгая борьба между М. н Израилем,  
в которой перевЬс был почти всегда 
ииа стороне  Израиля; Давид оконча- 
тельно подчинил M., и только в  поло- 
вине  IX в. моавитскому царю Меше  
удалось временно свергнуть израиль- 
ское владычество; об этом событии 
М ета  оставил на камне  надпнсь, най- 
денную при раскопках на ые сте  моа- 
витскаго города Дибона. Культура М. 
не представляла ничего оригинальна- 
го сравнительно с обще-хананейской 
культурой; главным божеством был 
Камош,  с сувругой Аштар- Камошъ.

Моаллаки, см. ІП, 324.
Мобеж (Maubeuge), франц.кре пость 

близ бельг. граи., на р. Самбре , в 
СЬв. деии. Арсенал,  машин., желе зо- 
де л., ме днолит. h стекл. произв. 21.520 ж. 
В 1914 г. был занят не мецк. войск.

Г«иобилизация, приведение армии в  
состав военнаго врѳмѳии путем уком- 
плектовапия существующих в миирное 
время частей, учреждений и управле- 
ний нижними чииами и офицерами, со- 
стоящими в запасе , равно и соотве т- 
ствующим штатам военнаго времени 
количеством лошадей и повозокъ.

В  со в р ем ен н у ю  п ам  э п о х у  м и л л иоиньтх „по- 
л е в ы х ъ “ ар м ий и о т п о си тел ь н о  с л а б ы х  к а д р о в  
м и р н а го  вр ѳ м ѳ ш и, п а с т о л ь к о  с л а б ы х ,  что  п р ц  п е р е -  
х о д е  к  с о с г а в у  в о ѳ н н аг о  вр см ѳ н и  они п о ч ти  со в ѳ р -  
ш еп и о  р а с т в о р я ю т с я  в  м а с с е  п р и зы в н ы х  и , с л е - 
д о в а г е л ь ы о , „ г л а в н ы я  с и л ы “  ар м ии  п р н зы в а ю т с я  
л и ш ь  с  о б ъ я в л е п иѳм в о й а ы ,— с к о р о е т ь  и  у с п е ш- 
я о с т ь  М. я в л я ю т с я  м ом ен том  особо в ы с о к о й  ваис- 
иио сти . Ибо с к о р е й ш ая , ио с р а в п о и ию с  п р о т п в ш и- 
ком ,  г о т о в н о с т ь  к  о т к р ы т ию к а м п а н ип  д а е т  в о з-  
м о ж и о с т ь  з а х в а т и т ь  н ш иц иа т н в у  и о б ѳ зп ѳ чигг ь  с е б е — 
в  б о л ы ш ш с т в е  с л у ч а е в ъ —и м е ю щ ий с т о л ь  к р у п н о ѳ  
м о р ал ь н о ѳ  з н а ч е н иѳ п е р в ь т й у с п е х .  В ъ в и д у э т о г о ,  во  
в с е х  а р м ия х  н ы н е  н а  п о д го т о в к у  М. и со к р а щ е - 
н ио м о б п л и за ц иоига а г о  п е р ио д а  о б р а щ а е т с я  особоѳ 
в н и м а н иѳ.

„ Т е о р ия  M.“, р а з р а б о т а н н а я  в  н асто ящ ѳ ѳ  в р ѳ м я  
с  д о с т а т о ч н о й  п ол н о то й , у к а з ы в а е т  сле д . п у н к т ы  
е я  у с п е ш н о сти : 1) с и с т е м а т п ч н о с т ь  и гщ а т е л ь н о с т ь  
п о д го т о в к и  и р и з ы в а  л ю д еии; 2) то ч н о с т ь  и х  у ч е т а ,  
с б о р а  л о ш ад е й , п о в о зо к ,  а в то м о б и л е й  и  п р .; 3) п ро- 
с т о т а  M., о б е зп е ч и в а е м а я  б л и зо сты о  к  в о й с к а м  
в с е х  с р ѳ д с т в  д л я  М. и  д е ц е н т р а л и з а ц ие й  в с е х  
о т н о с я щ и х с я  к  н е й  р а с и о р я ж е п ий; 4) д о с т а т о ч н а я  
н а л п ч н о с т ь  и  о р га н и зо в а н н о с т ь  н е п р и к о с ию в е ш иы х  
з а и а с о в ъ .

П р а к ги ч ѳ с к и , для обѳзпечѳния д о л ж н о й  б ы с т р о т ы  
п р о и зв о д с т в а  м о б и л п зац ио н н ы х  р а б о т ,  в о  в с е х ъ

о тде л ь н ы х  в о й с к о в ы х и' ч а с г я х  и всЪ х и ш с т а и -  
ц ия х  с т р о е в ы х  м е с т н ы х  и ц е н т р а л ь н ы х  у п р а -  
в л о н ий за б л а г о в р о м е н п о  с о с т а в л я ю т с я  о с о б ы е  р а з -  
с ч е т ы  в с е х  п е о б х о д н м ы х  п о т р е б п о ст ѳ й , с р е д с т в  и 
вре.м ѳн и .П равн .иь н о с т ь  р а з с ч ѳ т о в  э т и х  п о в е р я е т с я  
и у тем  п р о ииз в о д ш иы х  в р е м я  о т  в р е м е н н  к р о б н ы х  
(ч а с т и ч н ы х )  M., н а  о с п о в а ы ип  о п ы т а  к о т о р ы х  в и о - 
с я т с я  с о о г в е т с т в . п о п р а в иш  в  п е р в о и а ч а л ъ н ы о  
р а зс ч ѳ т ы .М о б и л и з а ц иоп п ьиѳ р а з с ч е т ы  о тде л ы ш х ъ ч а -  
стѳ й , у п р а в л е п ий  н  п р . с в о д я т с я  в  м о б и л п за ц ио н н ы л  
р а с п и с а и ия , ы ерио д и ч е с к и  п ѳ р е р а б а т ы з а е м ы я  с о о т- 
в е т с т в е ш ио п е р е м е н а м  с т р а т е г и ч е с к о й  н  п о л и т п -  
ч о ск о й  о б с т а п о в к и , и з м е н е н ия м  в  п а л н ч п о м  з а -  
и а с е  л о ш а д е й  и  л ю д е й  и  т . п . Н а  о с н о в а п ин у к а з а н -  
н ы х  р а с п и с а п ий  в ь  у ц р а в л ѳ ш я х  и  з о й с х а х  со- 
с г а в л я ю т с я :  м о б и я и з а ц г о н н а я  з а п и с к а  u  м о б и л н з а -  
ц ио и н ы й  д н с о н и к ,  за к л ю ч а ю щ ий п е р е ч с п ь  р а б о т ,  
в  н х  п о с т е п е п п о с т н  д л я  к а ж д а г о  л п ц а , п р н ш ш а ю -  
щ аго  у ч а с т ие в  р а б о т а х  n o  М.

Х о д  M., в  о с в о в п ы х  ч е р т а х ,  п р е д с т а в л я е т с я  
в  с л е д . в и д е . По о б ъ я в л е н ии  M., у е зд п ы я  no  во н п - 
ско й  п о в и иш о с т п  п р и с ѵ т с т в ия  ч е р е з  г о р о д с к ия  н 
у е зд н ы я  п о л и ц . у п р а в л е н ия  u  ч о р е з  в о л о с т п ы я  
п р а в л ѳ п ия о п о в е щ а ю т  з а п а с н ы х ,  с о с т о я щ и х  в  
д аи п о й  м е с т п о с т п  н а  ѵ ч е т е . Ч о р с з  24  ч а с а  п о с л е  
о б ъ я в л е п ия  о п р и з ы в е  з а п а с н ы е  я в л я ю т с я  м е с т п о м у  
в о и н ск о м у  н а ч а л ы ш к у ,  в  у п р а в л е н ип к о т о р а г о  
и р о п зв о д и т с я :  м ѳ д и ц и н с к ий  о с м о т р  ио  н а р у л ш о м у  
в л д у , ф о р м п р о в а н ие к о м а п д  п з  и и р п з в а и п ы х ,  з а -  
г о т о в л ѳ н иѳ и а  н п х  н ео б х о д им ьтх  д о к у м е н т о в  и 
отгир а в к а  и х ,  с о г л а с н о  и м е юш ,ѳмуся п л а п у  М. п е -  
р е в о зк и , по  о п р е д е л е и н о м у  з а р а н е ѳ н а я п а ч е н ию, в  
о н р ед е л е и п ы е  т е м лсѳ п л а н о м  д н и  и  ч а с ы . В  
м е с т е  н а з п а ч ѳ п ия  и а р т ии  в с т р е ч а ю т с я  л ииц а м и , ко - 
м а н д н р о в а н н ы м и  о т  ч а с т ѳ й ,  н а  у к о м п л ѳ к т о в а и иѳ 
ко н х  о п е  ы а п р ав л е ы ы . K o в р е м е п и  п р и б м т ия  з а п а с -  
н ы х ,  м о б ш г а з о в а п н а я  ч а с т ь  с о б и р а е т с я  в  ш т а б -  
к в а р т и р у ; п о д г о т о в л я е т с я  п о м е щ е н ие, о б м у н д н р о в к а , 
с п а р я ж е п ие н в о о р у ж е н иѳ д л я  п р н б ы в аю щ и х  уко.ѵь 
п л е к т о в а н ий; о р г а ш из у е т с я  о б о зъ ; в е д у т с я  с п еил п ы я  
р аб о т ы  по о б у ч е н ию м обии.тазо г .аиш о й  ч а с т и . Б ы с т р о т а  
в ы п о л н ѳ п ия  в с е х  э т и х  р а б о т  к о л е б л е т с я  в  зп а -  
ч и т е л ь н ы х  п р е д е л а х ,  в  з а в н с и м о с т и  о т  степоттн 
с о в е р ш е н с т в а  п о д г о т о в иш  М. в  м прпоѳ  в р е м я , со - 
с т о я п ия  д о р о ж п о й  с е т и  и  д а л ь н о с т и  д о с т а в к и  з а п а с -  
мых к  ч а с т я м .  В  с и л у  э т о го , крупш .тя  у д о б с т в а  
п р ѳ д с т а в л я е т  т а к  н а з .  т е р р н т о р иа л ь п а я  с и с т е м а  
к о м п л е к т о в а п ия , п р и  к о т о р о й  к а ж д ы й  к о р п у с  у ко м - 
п л ѳ к т о в ы в а е т с я  л ю д ьм и , л о ш а д ь иш  и  с р ѳ д с т в я м и  
т о го  р а ио н а , в  к о т о р о м  о п  р а с к в а р т и р о в а н ъ .

В с е  д а н н ы я ,  о т п о с я щ ия с я  к  м о б ш ш за ц ио н н ы м  
п л а п а м  н  р а з с ч ѳ т а м ,  р а в и о  u  п м е ю щ ия с я  по  д а н -  
ном у  с л у ч а ю  иш с т р у к ц ии и  н а с т а в л ѳ в ия с ч и т а ю т с я  
с е к р е т п ы м и ; н е  п о д л е ж а т  о г л а ип ен ию далсѳ п ри бли- 
зн т е л ь н ы я  д а ы н ы я  о с р о к а х  о к о н ч а п ия М. т е м тмн 
и н ы м  р а з р я д о м  в о й с к  и  у п р а в л е н ий.

С. М-ский.

Шиобилизация земельиой собствен-
ности, см. земельный вппрос,  XXI, 119.

Мобмль, порт. гор. се в.-америк. ш тата 
Алабамы, на бухте  M.; 51.521 ж.; тор- 
говля фрукт., кофе и хлопкомъ.

Киовеим,  см. анилин,  III, 119 и 
краски (прил., 182).

Ыиогар ,  см. головчатое просо. 
йииогач ,  торг. гор. в венгерск. ко- 

митате  Баранья, наДуиае , 17.025 жит.
М огельниде, посад гроедкаго у. 

Варшавской г.; 5.370 ж.
Могер,  см. апгорская шерсть. 
М огиграфия, писчий невроз,  см. 

XVIII, 33.
М огикане (могеган) , в настоящее 

время вымершее иш де йское племя изъ



,98' С тати сти ко -гео гр аФ И ческий обзор и огилевской губернии. т
М огилевская гу б ер п ия ,  одпа нз бе лорусскнх губ. 

Е в р о п .Р и с  ии .зан и м аю щ ая  4 2 .134,6 кв  верст,  л»-ж н а з а п . 
склои е  С рсдперусской  возвы ш еи ности , в бассойпе  сред- 
н яго  Дне нра. О ть С редиерусской  возвы ш сниости отходпт 
в  зап . н а н р ав л е н ин С м олепско-О рш аиский кли п , в в :иде  
в илсот,  до.ходящ ил до 120 с а ж еи .  С плош ная м асса  
кли н а  достп га^т Орши, a  з а ииади е е име ются отдильны я 
возвы ш ен ны я плато  в  орш анском  и сеиииенском  
у е зд ах .  В  по;‘ле дн»м иаходи тся  с а м гя  вы о о кая  точка 
г у б е р н ия — 140 с а ж . К ь  се веру  о т ь  этн х  возвы ш еино- 
етсн, и а  ле «ом б ерегу  Дие ира , ые стпость склон яется  
к  с .- з . ,  т а к  ч го  y граттиц См оден. губ . сродн яя  ви- 
с о т а —о т ь  8 0 — 1 0 ) сгж  , в ю л ь  гр ап н ц м  В итсбскон губ. 
мы име ем  6 0 —80 саж  , a  в той то чке , где  М. г . ка -̂ 
с ает ся  З а п . Д вн п ы ,— u 50 саж . К  ю. от возвы ш епной 
нолосы ме стность иопиж астся погтеиенио вдоль Дне ира 
u С ож а, ири чем  средя н и зм спп ы х об д астий , придегаю - 
щих к  ре ка м ,  име ютсл водоразде л ы ш я  плато 8 0 — 
100 саж . в ы со ты . Южне е Ж иобииа ме стпость ещо ннже 
и иасчн ты вает то  иько 4 0 —50 саж . а^солю тной высоты. 
П овррхн ость  М. г .  в обще.м р о в н а я , особ» ш ю  на ю.; 
на с. мы в с т р е чаом ь либо обш ирпы я заболочеины я 
п р о стр ан ства  с ь  м о р еш ш м  ландш аф том ,  либо в ы с о к ия  
плато  с  н еглубоко вре зан н ы м и  долнпам и р е к .  Водо- 
р азд е лы болыпей частью  роппы е лнбо с л о гк г  заболо- 
чонтш е; склопы  к ре к а м ь  ме стами очен ь сильпо изре - 
з а п ил „рвам и“ , т . е . с в е р ииеоно задг р л о в а ш ш м и  u 
з а р с ш и м и  дер евьяч п  о в р агам п , уже д авн о  п рекратив- 
1II1IMII свой рост.  Р еиси т е к у т ь ,  ПОДХОДЯ ГО КЪ 01H му, 
то  к другом у борегу , прихогливо взв и в аясь  ио пойме . 
Ю г гу б ер п ии иредставлнет переходпы й тиги  к  Іио- 
л е сском у р а й о и у ,— среди онзм еиш ы х ск а т о в  все ч а ице 
и ч а ице п ои ад аю тся  обш ирны я болотны п прост, аи ства. 
ІІалбольш ям и ре ками М. г . яп л яю тся  Дне п рь, тскущ ий 
вдоль всой гу б е р н ии, и ого ле вый п р н то к  Сож с 
очепь обш ирным водосбором .  Се вер  гу б ер п ин отно- 
сит^я к  б ассей яу  Зап. Д випы. З а и а д и а я  часть М. г. 
с ли васт свои воды в Б ер е зн н у . Р е ки зде сь части  и 
многоводииы, питаю тоя оне  в о д о р азд е ли.ными болотами, 
лрииимаю т м ассу  р у ч ьев  и м слких р е ч е к ь ,  очеиь 
сяльпо ме стами иизр е зы ваю щ и х ые стность.

Гсологическое ст роекие. М. г .  не б л аго п р иятствуот 
ге^логу: р а зр е зы  корен иш х  пород ре д ки , де йствую - 
щих о в р а го в  мало, к  тому жс они покры ты  мошпымн 
массами посл+.третичиш х  лодипковы х и после ледпи- 
ковы х о б р а зо в а н ий. В с е -т а к и  можпо с к а з а т ь , что древ- 
пЬйиинмн иор(дам и  явлпю тся  и звести як и , м ер гел я  u до- 
ломиты дсвон скон  систем ы , заинм аю щ ие в есь  се вер 
губерп ин и отпосящ иеся  к главн о м у  девонском у полю 
Е вр . России, с  его  м орскими и о ерно-назѳм ны м п образо- 
в а п иям и . Они п реграж даю т т еч ен ие Д ие ира выш е Орши 
(Кобе.ия к с к ий порог) , отде л ы иыо нх у ч асткн  в ы х о д я т  
в ь  долипе  С ож а. 0  су щ естяо ваииии ю рски х  сл о евь  можяо 
д огады ваться  в  связи с  общимт» р асп р о стр ан ен ием 
в х  в  Р о ссии, вы ходов жѳ их в М. г. н ен зве стпо. 
ІЗосток и юг М. г. за н я т ы  мощ пы ми толщ ам и верхне- 
м Ьловы х пород,  со гто ящ и х  вгш зу и з п есков ,  ые - 
лов .их  м ергелеи  и бе л аго  иш счаго  ме л а  н а иисрху ; иови- 
дямому, мы зде сь ииме ем  де ло с туропским  и 
сенопскич я р у со м  ме ловой систсм ы . В одоразде лы 
бассейна Сож а слож оиил п ескам и  u п есчаи икам и  трстич- 
ной снстемы; особсп ию ж е они р а зв н т ил в  гом ельском  
у . Н аиболе е мощ но ра^виты  после третичпы я отлож епия , 
состоящ ия ,  гл. о б р ., из ни  кн евал у иш ы х п е с к о в ь , д ву х  
ыореп,  разде л еи н ы х ь  пескам и , и в е р х и ев а л у иш ы х ь  иис- 
сков .  Морены заклю чаю ти» в ь  сѳбе  валун ы  с е верны х,  
г л . обр., кри ст аллич . гиород.  Эти отлож епия дали ма- 
гсриал  для об р азо ван ия п л о п иых су гли н ков  по скло- 
н ам  долпп бураго  цве га.

По.иезны м п ископаем ъиш  М. г. не богата : известняки , 
употребляем ы е то для строитольпы х це лѳн, то на об 
ж пгь нзвести, кирпичш ля и го р ии ечи ы я глины , бе лый 
ме л в ю киой  частя губнрпии; н а  се воре  гу б ер п ии 
обш нрпыя прострапсив а  зап я ты  р а зл и ч п ы м  годом  
торф а, лож ащ аго втуне в в яд у  обилия  ле с о в .  К ое-где  
вы ходят углекислы е источники. У С гар . Б ы х о в а  аа  дие  
Д не пра име ю тся  зал еж и  ж ели зн ой  руды.

1Иочвенны й покров р а зв и т  довольно одпообразно: 
паибольшую ч а с т ь  М. г. п о кр ы в аю ть  псскк , г л . о бр ., на 
ю ге  и в о с то к е ; супеси р а зв и ты  и а  с е ворЬ u отде льпыми 
островам и  н а  ю ге ; ваи биле е влодородпы ия почвами 
являю тся подзолисты е сугл и и ки , хорош о р азв и ты е  в  
се в.-в  >ст. уу . и п р о тян у вш иеся узкой  полосой от М огн- 
ą e a a  черсз Се цно к 3 . Д виш е . О чеиь силы ю  развиты

в М. г .  болотпьия и болотао п изем ны я почвы , гл. обр.» 
в орш анском  и гом ельском  у у . Узкнмн нолосам и  
вдо.иь ре к  вротяиулись иочвы лугового  типа п а  аллю - 
виальн м х  обр азо ваи ия х .  Около М стнславля и к  ю гу 
от Клнм ович лме ются небольш ие у иа с ики се ры х  
ле сных земель, почв,  служащ нх переходом  от с е в .,  
дерново-подзолисты х,  к южным,  чернозем ииы м ъ.

Р а ст и т е .иъност SI. г .  припадлож игь л е спой п олссе  
Р оссии. Н аиболе е ле систил .могилевский, ор ш аи ский, ч ау с - 
с к ий л климовпчскин у у . ; зде сь ле с а  запим аю т боле ѳ 
40%  всей площадп у. Ыаимене е лЬсист го.чельский у .— 
м еяе с 30 '/„  л е слстости. Ле снстосгь о с т а л ы ш х  уе зд о в ь  
колсблстся между 3 0 —4и°/0. Г лавлой  растнтельлон фор- 
м аци» й М. г. явлл етсл  ле с,  гл. обр ., сме ш ан н и й ; бсреза , 
осина, о иь х а , ель, лногда д у б ь  являю тся  самыми рас- 
лростраиеипы мл породами и о гн л евск и х  ле сов .  Н а 
ю ге  к ь  этим породам присоедлн. ѳидѳ г р а б .  К  ю гу 
ле си ая  формация сме пяетсл болотной, з а ииимаю идей об- 
ш лриы я в р о гтран ства в  гом ельском  y .;  б о л о тяая  
флора лесь иа  раслростралепа такж е  н среди л е сов ,  
особимшо па се вере . Л уго вая  флора зан и м ает  такж о 
важ яое ме сго среди р астл телы иы х  сообщ сств М. г . 
Л у га  раслростраи -п ы  вдоль ре к,  ре чек,  в  разл и чн ы х  
лощ ипахь н о в р агах ,  y оп уш ек ле сов.  28° 0 форм 
луговы х растсп ип припадлеж ат травян и стом у  п окрову 
су хи х  лугов  и ле сов  (23° 0), 17°/0—18° 0 приходится 
п а  флору мокры х лугов  и 7°(0 н а  болотны я. В  
блтанич. о тп о иЛиНІи М. г. де ллтся н а  двЬ зоны: се вер- 
пую с ф то р о ии, общей всей средпей Р о ссии, и южиую 
с  флорой, лереходиой к флорам южной н зап . Р о с с ии.

К .ги и а ш  М. г . явли ется  лереходны м  от кли м ата  
средпел и се в.-вост. Р о с с ии к  климату юго зап . П аибо- 
ле е часты  юго вост. и се в .- з а ии. в е тры ; они сильпе ѳ 
знмой, че м ле ю я ъ ;  безве трис—ре дкое я в лен ис. Н ан - 
ыеньшая с р е д яя я  t °  ириход. п а  янв —8 ,9°, ианбольш ая 
н а  июль 17,8°; сррдияя год овая  t °  5°. К рай п ия  t° :  наи- 
моиьшая в  я и в а р е  — 34°, наиболь:иая в  и юле  35°. 
ДнЬир y М огнлева иод льдом в  средисм  около 
241 дней, вскры паетея в копце  м арта илп н а ч а л е  
а п р е л я , замерзастт. лнбо в конце  п о яб р я , либо в ь  нл- 
чале  h сорсдиш е  декабря. Н аиболе е облачны м ме ся- 
цсм я влл егся  дскабрь (81% ), паям ѳве е —июль (5 6 % ), 
на год прнходптся 63%  облачности. Зиѵою  осад ко в  
бы васт боле е в сего  в се в. u средпей ч а с т я х в  М. г. 
(оть 75 до 100 мм ), в  юиспой (50—75 м.ч.). Ле том 
колвч. о адков  доотигает 200 — 300 мм., н только вдоль 
граш ицы Чи-рпиговской губ. —150—200 им. З ас у х и  р е дки 
ii мало Г)бителы иы для урож аев .  С яе ж ны и п окров 
держится около 100— 140 дной в го ау , смотря по рас- 
нолож^нию ме стностн в губсриии; толщи; a  e ro  иезначи- 
тсл ы иа; в м арге  обыкиовеино он совррш ен о исче- 
зает .  А . М а з а р о в и ч ъ .

Население М. гу б -ии по переп. 1897 г. и счнслялось в 
1.708 C41 чсл ., a  к ь  н ачвлу 1913 г. Ц еиггр. Стат. Ком. 
оно опреде л. в 2 .350 ,7  ты с., т. е. з а  16 ле т п ассле- 
н ие  унсличилось и а  72 ,8% . Средпля илитность и аселе- 
н ия  составл . 55,8 чел. n a  1 кв . вер сту , a  сельски хь 
ж и т.—всѳго 51,3 чол. Т а исим обр., и з все х  д р у гн х  
бе л о р у сски х ь  гу б -ий М. г. о казы ваегся  паиболе е густо  
населениой. Н ам болы иая с г у иценпосгь в преде л а х  гу- 
бернии и а^лю дается  в се верп ы хь у е зд а х ь , в  ме сте  
сближ еяия  Д ииеп ра  и З а ии. Дкииы, и я ъ ю ж н . (гом ельск .), 
н инболе е нлодородп. ІИо д а п иш м  ме стяой адмнпни-тра- 
ции за  1913 r .  („О бзорк М. г . “ , 1915), все оаселсп ие М.
г. составллло 2.391.909 чел., из н и х ь городокого— 
292.296, т. с. 1 2 ,2 % . Всего городов насчиты в. 13; и з 
них паиб круин . Гомель (105 тыс. ж .) и М огилев (70 
ты с.); оотальп. больш ею  частью ио 6 —8 ты с. ж ит. В  
эт поир г ф н ч .  отпош ., согласио иереписи 1897 г . ,  в М. г . 
преобладаю т бе лоруссы  (г.и.), составляю щ ие зд е сь 
8 2 ,4 %  всего  п асел .; великороссы  со ставл . 3 ,5 %  (ире- 
нмущ. в гом ельск . y ., 9 ,7 % ), м алороссы —0,2°/0, поля- 
кн — 1%  (эго— болы и. часты о бе лоруссы , усвоивш ие в 
эиоху зависямости от П олы иии и о л ы к ий яз. и культуру); 
евреев  в М. г . было 12,10 0 (в го р к д ах ъ — 5 2 ,4 % , в  
ме с теч ках ь  — 5 7 ,2 % , в  ссл ьск . ые с ти о с тях ъ —3 .4 % ).

Лрофессиона.иы иы й сосупав н аселения  М. г . х а р а к те - 
ричуегся значит преобладаи ием ь сельскохозяй ств . 
дѢятрлыиости. Ею  за к ят о  79 ,4%  всего н аеел . (во всей 
Европ . P u c c iu — 7 4,9% ); остальиоо п аселен ие заиято  нро- 
мы ш леиш остыо (7 ,2 6 % ), торговлей (5,23% ), трансиортом  
(1 ,3 % ), частной служ бой (2 ,4 5 % ) и up.

В зем левладпчги  п ресбладаеть  катего р ия частны х 
робствсап ' к о в ,  п рсим уид. д во р яи .  И з  всей алощад,я
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зем ли , исчисл. в  1905 г . в 4.104 805 д е с ., ч астн ы м  
собствен н и кам  прииадлеж ало 5 6 ,1 % ,— болы пе всего  
(свы ш ѳ 60 % ) в  уу . о р ш ан ск ., ч ер и ко в ск ., се п н енск . и 
р о гачевск ., меньш е (ниже 50% ) в  уу . го м ель ск .. ч ау сск . 
н го р еи к . Б ольш . часть частнопладе льч. зев л и  (80 ,7% ) 
находи тся  в  р у к а х  личпы х собственвиков,  и только  
19 ,3 %  ея принадл. обш ествам  и товарищ ествам ,  почти 
исклю чит. крестьннскнм  (97% ). Вся л и чн ая  зем ел ьп ая  
соб ствен н осиь  расп реде л. no 15.557 владе нияы ,  соста- 
в л я я  в  среднем  no 119,5 дес . н а  1 владе н ие . Д во- 
р я яско е  зом левладе иие, хотя в обладает до сн х  п ср  
огром ны м  земельны м ф ондои,  однако, и сп ы т ы ваеи ,  
к а к  и в  д р у г и х  губерн ия х ,  сильное со кр аш еп ие . 
Т а к ,  с 1 .976 ,3  тыс. дее. в  1877 г . оно с о кр атв л о сь  
v ' j 1905 г . до  1.402 т. д .(75 ,4%  в е й  личиой зем ельн . 
/Обсивен ности ), т . е. потеряло 29%  свосй зем л и . По 

Д апным  ме стной администрации, в 1913 r .  y  д в о р я н  
было уже всего  1.007 ты с. дес ., y ме щ .— 165 т. д., y к у ии- 
ц о в ъ — 90 т . д ., y  кр естьяп ъ — 632 т . д  Зато сильпо уве- 
личились в  т еч еи ие этого  времеви зем ельн. влад е н ия  
ме щ ан  (н а  123°/0) и кр естьян  (в а  2 16% ). К р е с т ь я -  
н ам  прииадлеж . 220 т . д. (1 1 ,6 %  лвчн . собств.), ме ш а- 
п а м ъ — 158,3 тыс. дес. (8 ,5 % ), ку п ц ам ъ — 73,3 т . д . (4 % ). 
Что ка с а е т с я  разм е ров отде льн. вл ад е п ий, то зди.сь 
чнсленно преобладаю т м елкие зом левладе льцы , обладаю - 
щ ио, одн ако , везы ачителы ю и зем елы иой влощ адью , к а к  
□ оказы в. слЬ д . таблица:

%  общ. %  площ ади 
числа ли чи аго

владе льц ев  зсы левлад . 
М елкия  вл ад е ния  (до 1C0 д .) 8 7 ,0  1 4 ,4
Средния  „ (100— 1.000 д .)  1 0 ,6  2 8 ,0
К р у п н ы я  „ (с в ы т е  1.000 л .) 2 ,4  5 7 ,6

Т аким  о б р ., больше половпвы личии. зем ел ьн . соб- 
ственности  (57 ,6 % ) принадлеж . пезначит. числу к р у п в ы х  
влад е льцев (2 ,4 % ). Зам е тную роль играю т и л ати ф у п - 
д ии (свы ш ѳ 10.000 дес.): их  всего  13, и оии о х в а т ы в а -  
ю гь  площ адь в  223,3 ты с. дес. (почти 10%  всей частн о вл . 
зем ли). К руиноѳ зем левладе ние сосредоточ., гл . о б р . ,в  
р у ках  д в о р я п  (в средв. 418,8 дес. н а  1 вл ад .) и куп- 
цов (502,2 д . на 1 в л .) ,  a  м елкое— почтя и склю ч вг . y 
к р естья н  (34 ,7  дес. н а  1 в л .)  и ме щ аи (28,1 д. в а  1 в л .). 
Ва<7ълъныл креспиъ япския  зе м л и  составл . в  1905 г . 
1 .619.346 д е с .,  или 3 9 ,5 %  всей  илощ. зем ли-влад . (с  
1877 г . у в ел и ч . в а  7 ,8 % ) и ваход . по преимущ . в общ иин- 
ном  п о л ьзо в ан ии (79 ,3% — в общинн. и всего  2 0 ,7 % — в  
п одворвом ) . Н ад е лы ю и земли в среднем  и  риходптся 
8 ,2  дес. н а  1 двор,  при этом из всего  числа 198.283 
д воров  9 ,8 %  вм е ют наде л  ве  сяиише 5 д е с .,  6 9 ,3 %  
име ют 5 — 10 дес. и 2 0 ,9 % — выш с 10 дес. Э та в а д е - 
ленность кр -н  землей иовы сится, если лринять но вни- 
м ан ие и зем лю  благоп риобре тенную  к а к  отде льн ы м и  ли- 
ц ам и , т а к  u обидествам и и товарищ ествамн: с 1877 во 
1905 г . кр -п ам и  было в р иобре тево  653 ты с. д е с .,  что со- 
с т а в л я с т  4 0 ,3 %  ко всей наде льной зем ле . 11а долю го- 
с у д ар гтв а , ц еркви  и д руг. иубличио-правовы х юридич. 
лиц о с т а е т с я  всего 4 ,4 %  общей площ ади, т. е . 181 ,7  
ты с. д . З вм л е д п л ь ч . хозяйст во  в  М. г . стонт ещ ѳ г а  
низком  у р о вн е  б лагод аря  культуриой отсталостн в а сел е - 
ния u о тсу тств ию достаточнойагрономич. помоид и .О б р аб о т- 
к а  зеыли п роизводится ловольно примитивны ми с е л ь с к о -  
хо з. орудиям и ; во м вогих ме стах  до си х  вор г о с ию дст- 
в у е т ь  ещ е c o x a , н о в  после днее в р и мя ои а , х о т я н  ы ед леп - 
н о , выте с н я е т с я  иостеиеиино ж еле злы м  плугом  даж е и 
в  крестьянскы х х о зяй ствах ъ ; боле е у со в ер ип епствов . 
о р у д ия  в с т р е чаю тся лишь вь крупны х экономия х .  Го- 
сподствует в  общем трех п о л ьвая  снстем а, но встре ч.и-  
етгя  и аер ел о ж н ая  система и д аж е „ляди п н ая“ (иод се ч я а я ) .  
М н огопольпая  систем а с трапосе яп ием р а с п р о стр ан ел а  
почти и склю чит. в  кр у п вы х  име ния х .  С р ед н яя  уро- 
ж ай н ость  р азл и ч н ы х  культур в М. г .  значит. нижѳ 
среднен урож айности Е вроп . Р о с с ии. Н а  к р е с ть я н с к и х  
в а д е л ы иы х  зем лях  она вы р аж ал ась  в  среднем  з а  
1901— 1 9 )0  г г .  в сле д. колич. пудов с 1 д е с .:  для 
озимой рж и —4 ? , о в с а —47, гречи хи — 26, ячм ен я— 4 7 , го - 
р о х а —43, к а р т о ф .—460, л ьн ян . се ы .—3 1 , коноплн  —32; 
н а  ^владе л ьч . зем л ях  урож айность вы ш е. П рсобладаю - 
щ ей культѵ рой  является  озим ая рож ь(средн . з а  1 f 01 — 10 
г г . 477 ,2  т ы с . дес.), зате м сле дую тъ: овес (195 ,5  т. д .) , 
к а р то ф ., г р е ч . ,я ч м .,  леп,  копопля; ыезначительиы посе вы 
пш еницы , в р о с а , го р о х а , яров. ржи и чечевнцы . И и зк а я  
стеиень урож ай н ости  приводит к  том у, что насел(гвие 
M. r .  не в  состоянии обезпечить себя продовольствен- 
ны ми х л е бами: за  вы четом  посе ва приходится (в  
рреде. аа  5-лѢ тиѳ 1908—}912 г .)  о статка продов. х л е -

бов н а  1 душ у н&сел. всего  10,27 пуд. (по 50 гу б . Е вр о п . 
Р о с с ии— 22,5 п уд .), т. е. значительно внж с продоволь- 
ствоиной нормы. Н едостаток своего хле ба н асел сп иѳ 
восполняет ввозом и з д р у г . губ ., a  такж ѳ картоф е- 
лем  и хле бными суррогатам и . При осущ ест влении  по- 
в п й ш и х  аграриихь закопов м огилевск. и р естьяп е  об- 
наруж нли преждѳ всего  сильное стремлепие вы йти  из 
общ ивы  и у к р е пить землю в  личпѵю собствепность. 
В сего  к  1 я н в . 1914 г  , т . е. за  7 ле т,  окончательно 
укре пилн в личпую собстсрнпость зеылю 9 0 4 8 9  д воро- 
х о зя е в  (56,7°/0 всего чн сла  общннных днорохозяов)  
с  701,7^ты с. д ес ., что с о с т а в л я е и  54 ,7%  всей нлощадн 
общ вннон ваде львой зсмли. Чго касается  зем леустрой- 
ств а  в смысле  р а зв е р с т а л ия  земли ыа хутора u отруба 
с ие лью уничтож ения  черезполосицы , то опо вы рази лось  
зде сь  за  тог же п ериод временн в  обр азо вавии 25.703 
почти исклю чит. х у то р ски х  и пебольш. частв отр у б н ы х  
х о зяй ств  п а  площади 273.367 дос., при чем работы по 
полиому р азв ер стан ию п реобладаю и  над дилам и  no 
вы де лам .  Д р улия  оунрасли сельскаю  хозяйстпва, кром Ь 
зомледе лия , р а  виты очень слабо и вме ють лиииь в е - 
которое вн ачен ие в ь  панболе е благоустроенпы х част- 
ииы х  эконоы ия х .  Скот содегж ится крестьяиам н  лншь 
к а к  рабочая сила и для удобрения . К руп ииый рогаты й 
с ко т  не предсиавл яет  ни молочной, »u м ясной це п» 
ности ii нѳ отли чаеися иродуктиввостью ; медхий ско т  
(овцы , ко зы , свиньи) р азво д ятся  отде львыми хозяй ст- 
вам и  большею частью  только для собств. вуж д.  В сего 
в  1913 г . приходилось н а  100 сельских ж нтелсй 20 
лош адей, 30 коров,  20 овец,  18 свиней. Садоводство 
u огородвичѳство в  хозям ств. де я т . крестьяп  такж е 
ве име ют больш ого зн ачсп ия ,  составляя  по превмущ . 
за н я т ие иодгородвы х ж ителей; под садамн было за -  
нято в 1911 г. всего около 5.( 00 дсс. Зато сущ естви*н- 
ную  роль играю т л е сные промыслы, гостоящ ие, гл. 
о б р ., в  рубке , во зке  и сп лаве  ле с а , п роизводяицисся  
в течен ие осениг, знмы и вѳсны. В сего ле сная  илощ адь 
М . г  со ставл я ет  (кь  1 янв . 1914 г .)  1.051 тыс. д е с ., 
ииз  кот. частновладе льч ,— 665 тыс. дес ., кростьян ск. 
о-в —204 т. д . , казеп . — 106 т. д ., майоратмых — 62 т.
д. и разн . учрсж д. — 14 т . д. Э ксплуатация л Ь сп ы х 
бо гатств  производ. примнтивны ш и в р иев аи и , ме стам и  
ле с  хищ ничьски и стреб ляется. П е котор. знач. в про- 
мы слов. зан ятия х  н аселѳн ия  име е т  добы ваы ие торф а, 
служ . для удобревия  u отопления ,  и  известа (особ. в  ор- 
ш анск . y .).

К уст арны е промыслы  М. г . нѳ получилн шиир окаго  
р а с ииространенил и очень м ало организов:.пы ; они состо- 
ят ,  гл. обр ., в грубой обработке  сы рья, иреимущ . де- 
р е в а . Согласно сводвой рабите  A . А. Р ы б иш кова  („К устар- 
ная  промыш ленность и сбы т к у с т . изде лий“ , М. 1913), 
из 19.977 кустарей (1908 г .)  50 ,2 %  о б р аб аты вал и  дс- 
рево , 19 ,4% — другиѳ растит. п родукты , 1 6 ,3 % —ж ивотпыѳ 
п родукты , 1 0 ,1 % —м инералы , 3 ,3 % — мѳталлы; наиболе о 
р а зв и ю  н зготовлсние экнпаж п. принадлеж постей, боидар- 
в ы х  изде лий, кап ато в ,  сун дуков,  корзин ,  гоп чар- 
н ы х  изде лий, ки р ви ча  н черепицы , обувв  н одежды.

Ф абрично-заводсьая  промы ш лепнгсть М. г . такж о 
с то и т  в а  пизком  уровп е . В 1913 г. в  ней было 
3 629 зэвед ен ий с 14.974 рабочвми и общ. производит. 
в 17,6 мнлл. р уб ., в  том числе  крупн . за в е д .,  под- 
чин . надзору фабричн. инслекдии, было 124 с 8.307 
рабоч. П о степени  пронзводнтельности н а  первоы  ые сие 
стоит писчебумаж ное вроизводсиво (одна ф абрика кн . 
П а с к ев и ч ъ — н а 2.2. 8 т к с . p .), зате ы виы окуреивое, л е - 
соп и львое, мсльннчпое, ткац кое  (оосле днее сосгедоточ. 
в м. Дубровие ). П р еобладает рем ѳсленпая промы ш - 
ленность , которою за в я т ы  преимущ . евреи в гор о д ах  
и ме стечках  (80%  все х  ремеслѳпников) . Ш нроким 
р а зв и т иом торговоѵ д п я т елы иост и  М. г . такж е ne отли- 
чается ; р азв и та  по пренмущ еству м олкая торговля . П ред- 
меты  в в о за — ио преимущ . хле б и фабрикаты , в ы в о за — 
ле с,  лен и пепька. Торг< вля и промыш лепность М. г. не 
могут поглотить и збы тка сел ьскаго  васел еп ия ,  которое 
поэтом у обнаруж пваеѵь зде сь сильное стремлеииѳ ис- 
к ать  счастья  з а  преде лами гу б ер н ии. Очень разви ты  
отхож ио промыслы (в 1911 г . только н а  стронт. u 
дорож лы я р аб о ты  ушло 40.613 чел .), гл . о б р а з ., черпо- 
рабочие , зеы лскопы  и каиенщ ики , и переселсния  к а к  
за  У рал (в 1913 г .  просле довало 6.717 иисреселен ц ев  
ii 2.371 ходок) , та к  и з а  о кеап  (по  статнст. данпы м  
С оедин. Ш татои.,  нз М. г . сжегодио вы бы вает га  
о к ѳ а н  до 7.000 чед., преимущ . вз Г ом сля  u e ro  
уе зда).

J I, Ц е т л и н ъ л
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группы восточных алгонкинов,  жив- 
шее по р. Гудсону и населявшее ны- 
не шнюю территорию Нью-Иорка.

иѴио ги л а , ІІѳтр,  митрополит киев- 
ский i i  галицкий (1633— 1646), крупный 
общественный и церковный де ятель 
русскаго ю га XVII ст., род. в 1597 г. 
в Молдавии, сыигь волошскаго князя 
Симеона M., получил образование, по- 
видимому, на Западе , служнл в во- 
енной службе  в ІИолыпе , в 1625 г. 
постригся в монахи в Печерской 
лавре , в 1628 г. стал зде сь архи- 
мандритом,  в 1632 г. избраи,  a в 
сле дующем утвержден православ- 
ным мптрополитом для Киѳва и Га- 
лича. Прежде всего он заявил себя 
энергичыым борцом против унии: 
так,  он отнял обратно y униатов 
соборную церковь Софии, реставриро- 
вал ее, так же, как разрушен- 
ную Десятшшую, и другия. В том 
жо направлѳнии шла и просве титель- 
ная ero  де ятельность: основанное в 
1615г. киевским братством православ- 
ное училнщѳ он в 1631 г. расши- 
рил,  реорганизовал н превратил в 
высшее учебное заведение (Киевский 
Могилянский коллегиум) , подняв его 
до уровня католич. акадеыий, выхлопо- 
тав ему привилегии от польскаго 
правнтельства; этот коллегиум (с 
1701 г. в виде  академии) стал цент- 
ром просве щения южной Руси и со- 
хранял свое такое значение почти до 
основания на юге  университетовл.. Ещѳ 
боле е сде лано М. для поднятия н упо- 
рядочения  дерковной жизни на юге  Рос- 
сии: номимо собора поме стнаго (1640), 
собраннаго им для этой де ли, М. 
дредпрднял ряд изданий вътом ъж е 
направлении, чаотыо дздавая богослу- 
жебныя книги (Литургиарион,  1629, 
Болыпой Требндк,  1646), частью печа- 
тая руководства для религиознаго обра- 
зования (Краткий Катихизис,  1645— 
1646, на иольском и русском язы- 
кахъ; в 1649 г. он перепечатан с 
изме нениями в Москве ; Православное 
Испове дание, вышедшее однако лишь в 
1696 г. в Москве , но до того уже пе- 
реведенное на греческий и латинский 
языки). Не которыя из его изданий 
впосле дствии перешли на се в.-восток,  
вь  Москву, i i  долгое вре.чя дользова- 
лись зде сь популярностью (напр., его

Катихизис дожииль почти до н&чала 
XIX в. в качестве  учебндка духовыой 
школы). Своими де ятельными сноше- 
ниями с Москвой М. значительно иод- 
готовил путь для юго-западной науки 
и ея де ятелейвъМ оскву во 2-й доловине  
XVII в.: еще в 1640 г. он предлагал 
царю Михаилу Фѳдоровичу основать в 
Ыоскве  монастырь съкиевскимн старца- 
ми для обучения де тей боярских и про- 
стых грамоте  греческой и славянской, 
т. е. за 9 ле т до школы Ртнщева, осуще- 
ствившей отчастиэтот план. —См .Го- 
луоеп , „Киев. митр. П. М. и его спод- 
вижн.“ (2 т., 1882/98). М. Сперанский.

М оги левская  губерния, см. прилож.
М огилевский уе з д  находится в 

средней части Могилевск. губ., гра- 
нич. с Минск. г. ІІлощадь 3.009,9 кв. в. 
Вольшая часть у. расположена по 
правобережью Дне пра и по его при- 
току Друти, име ет поверхность воз- 
вышенную, волнистую. Почвы в средн. 
части—суглиики, на с.-в.—супеси, на 
ю.-з.—пески; по Дне пру—пойменныя. 
Ле са (гл. обр. сосновые) зааимают ок. 
47%. Население к 1913 г. исчнслено в 
215,8 т. ж. (включая 53,4 т. городского), 
на 1 кв. в. 53,9 сельск. ж. ІИо переи. 
1897 г. было 155.740 ж., вь т. ч. бе ло- 
руссов 69,89%, евреев 21,94°/0, ве- 
лнкороссов 5,62%, поляков 1,52%. 
Гл. занятие населения—земледе лие; из 
кустарн. промыслов развито произ- 
водство колес.  Общее количество зе- 
мли в 1905 г. равнялось 304.387 дес., 
из нмх крестьянск. наде льн. земель 
33,4% (7,6 д. иа 1 двор) . В частной 
собств. было 59,1%, в том числе  
108.597 д. дринадл. дворянам (261,1 д. 
на 1 владе ние), 17.783 д. крестьянам 
(33,2 д. да 1 влад.), 7.747 д. ме щанам 
(14,2 д. na 1 влад.). Церкви, госуд. и 
учрежд. лринадл. 7,5%. А. П-ръ.

М огилевский уе з д  находится в 
южн. части Подольск. г., гранич. с Бес- 
сарабск. г. ІІлощадь 2.413 кв. в. ІИо- 
верхность возвышенная, сильно пере- 
се ченная (глубокия ре чныя долины и бе- 
регов. возвьшенности, особ. y Дне стра). 
Орош. притоками Дне стра, ироходя- 
щаго по границе  Бессарабск. г.; се в. 
часть орош. дриток Буга, Ров.  Почва 
преимущ. черноземная (особ. в южн. 
части), ые стами глшшстая (на в.) д 
песчано-глинистая (на с.-з.). Разра-
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батываются залежи фосфорита. Насе- 
ление к 1913 г. псчислсно в 292,4 т. 
(включая 52,1 т. городск.), на 1 кв. в. 
99,6 сельск. ж. ІИо пероишси 1897 г. 
было 227.672 ж., из них малорос- 
сов 80,5%, евреев 14,5%, великорос- 
сов 2,4%, поляков 1,8%. Занятие на- 
сел.—земледе лие; развиты также ското- 

,водство h  торговля; в обрабат. про- 
мышл.видное ме сто занимают сахаро- 
вар. u вишокур.заводы.Общее количество 
землив 1905 г. равнялось 232.713 дес., 
из них крестьянск. наде льн. земель 
45,8% (2,8 д. на 1 двор) . В частной 
еобств. было 48%, в т. числе  93.912 д. 
принадл. дворянам (325 д. на 1 вла- 
де пие), 3.091 д. крестьянам (8 д. иа 
1 влад.), 1.194 д. ме щанаы (15,9 д. на 
1 влад.) и 6.688 д. купцам (371,6 д. 
на 1 влад.). Церкви, госѵд. и учрежд. 
лринадл. 6,2%. А. П-ръ.

Ьиоги лев ,  губ. город,  расположен 
по обоим берегам Дне пра и его прит. 
Дубровеныи; пристань. ГИо переп. 1897 г. 
43.119 жит. (55,4°/0 иуд., 38,6°/0 правосл., 
5°/0 рим.-кат.); стал расти после  про- 
ведения через него жел. дор., соедин. 
ІИетроград с Киевом (1903 г.); в 
1913 г., по данным админ., 69.707 ж. 
(46,8°/0 иуд., 47,6°/0 правосл.). Спасо- 
Преображ. дерковь, постр. Г. Конис- 
скимъ; собор св. Иоеифа (1780), Брат- 
ский монастырь (1636 г.), ратуша (1679 
r.). Музей Губерский и церковно-ар- 
хеологич. 1 муж. гимназия, 4 женск., 
реальн. уч., коммерч. уч., учит. инст., 
дух. семин., повив. и фельдш. школа. 
Торговля кожей, салом,  медом,  вос- 
ком,  поташем и хле бомъ; развито 
огородничество (заливные огороды при 
Дне пре ), садоводство, рыболовство.— 
В XII в. М. принадл. вптебск. князь- 
я.м,  вме сте  с кот. отошел к Литве  
нри Гедимине ; в русско-польск. войну 
в 1654—1661 гг. был во власти Рос- 
сии, в Се вѳрн. войну быЛ в 1706 г. 
занят Петром,  в 1708 г. КарломъХП, 
после  чего был еожженъ; в 1772 г. 
навсегда присоед. к России; с 1778 г. 
М.—гл. гор. наме етничества, в 1797— 
1802 гг. уе здн. гор. Витебск. губ., сь 
1802 г.—губ. гор.; в 1812 г. б. занят 
французами (с 8 июля по 12 нояб.).

шогилев- на-Дне стре (.¥ .-//о0о.гь- 
ский), уе здн. гор.Подольской губ.; 32.604
ж. Муж. ii жен. гимназии, коммерч. учпл.

ш оги льн и к ,  см. орлы.
ийогильщ ик,  см. жртвогьды. 
ГЛогол,  В елит и Могол,  см. Индия, 

XXI, 639/40.
икио гун ш я, средневе к. назв. ЛГайнца. 
ІДогур,  монѳта в Индии, см. монеты. 
Лиода, гиреобладание в опреде лен- 

ный период времени те х или шиых 
вне шних форм (преимущ. в области 
костюмов) , обусловленпое националь- 
ными традициями, назре вгаими требо- 
ваниями вкуса, т е м или иным об- 
ществ. настроением и многимн дру- 
гими, чащѳ всего, еще не перешѳдшнми 
в сознание факторами. Поэтому исто- 
рия M., характеризуя нере дко настрое- 
ние i i  слагающееся миросозерцани« эпо- 
хи, составляет не безразличную стра- 
ничку в историн культуры. В ос- 
нование М. легло стремление к усо- 
вершенствованию вне шних форм жи- 
зни, но так как никакое прогрессив- 
ное движение не идет по прямой ли- 
нин, a часто дает отде льные приме ры 
временнаго регресса, то М. нере дко 
представляет отклонения от требо- 
ваний гигиеыы, удобства и даже эстетич. 
вкуса. Влияние М. распространяется до 
не которой степени на все  области жия- 
ни: не только костюмы, но даже пи- 
ща (приготовление и после дователь- 
цость блюд) , жилшца (меблировка и 
пр.), празднѳства, форма писѳм и т. п. 
подвержены ея капризам.  Господство 
М. сказывается даже в науке  и ис- 
кусстве , как в области идей, так 
h вне шняго их выражения. Зато н 
произведения такого рода име ют пре- 
ходящеѳ значение, безсле дно исчезая 
вме сте  с создавгаим их моментом.  
В области одежды М. мене ѳ всѳго под- 
вержены национальные костюмы, кото- 
рые постепенно выте сняются и даже 
почти выте сненьи господством М.— 
См.Simmel, „Philosophie der Mode“; Sorti- 
bart, „Luxus u. Kapitalismus“ (1913).

иио д ал ьн о сть , модальный вывод,  
модус в логике ,сли.XXVII, 308,312/13. 

Іьиоделировка.въж ивоп., сли.ХХ, 191. 
ш одель, см. литейное дгъло, XXVII, 

226' и сле д.
ІУодена, итальянск. провиндия в 

Эмилии, 2.558 кв. км., 353.051 ж. Се в. 
часть равнинная, южы. гористая (Эт- 
русския Апеннины). Гл. реиш Седкия п 
Панаро (прит. По). Земледе лие, випо-
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де лие, плодоводство; в горной части 
ирекрасныя пастбища. В свои наибо- 
ле ѳ бяестящия времена (нач. XVI в.) 
М. состявячла вме сте  с Феррарой 
(с.ѵ.) п  Реджио одно гердогство под 
рлаетью дома д’Эстѳ.

Вйодена (древн. Мутина), гл. гор. 
итал. провиндии M.; 70.267 ж. Каѳедр. со- 
бср XI в., герцог. дворец,  Albergo Arti; 
университет (осн. в 1678 г.), академия 
изящн. искусствъ; библиотека Эсте; кар- 
тишная галлерея с произведениями 
лучших итал. художников.  Шелков., 
стекл., кожев. и др. произв.

ййодена, не когда герцогство в 
средн. Италии, простиравшееся к се - 
веру от центральной де пи Апеннин- 
ских гор до р. По и занимавшее
6.132 кв. км. Она принадлежала фер- 
рареким тираннам д'Эсте (с 1336 г. 
;>ѳз перерыва), a с 1452 г. возведе- 
на в герцогство. После  присоедине- 
иия Феррары к Папской области сде - 
лалаеь в.ме сте  с Реджио едияетвен- 
ным уде лом д’Эсте, путем брака 
перешла к австрийскому дому и в 
1860 г. присоединена к Италии. М. 
распадается на 3 провинции: М. и Ред- 
лсио в Эмилии, Масса-Каррара в То- 
екане .

М одерзон,  Отто, род. в 1865 г., 
не мецк. художник,  см. Ворпсведе.

Шодернизш 1) в католнч. церкви, 
cm. nancmeo, XXXI, 176/77; 2) в искус- 
стве , см. декадентство, XVIII, 154.

М одсстов,  Васнлий Иванович, уче- 
ный и публицист,  род. в 1839 г., уч. 
и Главном педагогич. институте , a 
no закрытии ero—в петерб. универс., 
где  окончил курс в 1860 г. По за- 
щите  в 1865 г. магист. диссертации 
„Тацит и его сочинение“ он был 
назначен доцентом римской словес- 
ности въНоворосс. унив., в 1867 г. пе- 
решел в казанский, a в 1869 г., по 
защите  докторской диссертации—„Рим- 
ская письменность в период царей“— 
назначен ординарным профессором 
в Киевъ; в 1877 г. переведен в пе- 
терб. духовную академию, где  и оставал- 
ся до 1880 г., когда был уволен в 
отставку по прошению; зате м до 1893 г. 
былъпроф.Новоросс.унив.Ум. в 1907 г. 
Литературную де ятельность М. начал 
в 1858 г. двумя статьяыи о прован- 
сальской поэзии, поме щенными в „Би-

блиотеке  для чтения “, за которыми по- 
еле довали многочисл. научныя и пуб- 
лицистич. работы. Изъпервых,  сверх 
диссертаций, сле дует отме тить: „Лек- 
цип по истории римской литературы“ 
(1875—1876 гг., 3 изд. 1890), „Историю 
римекой литературы“, во „Всеобщей 
дсторин литературы“ Корша и Кнрпич- 
никова, переизод сочинений Тацита „ Вве- 
дение в римскую историю“ (1904), „Поэ- 
зия в римской истории“ (1897). Под 
его ред. переведен также „Реальный 
словарь классической древности“ Люб- 
кера. Как публицист,  Ы. приннмал 
де ятельное участие в „Голосе “, „На- 
блюдателе “(„Университ.вопросъ“,1882) 
ii и-здал не которыя свои статьи от- 
де льно в сборникахъ: „Школьный во- 
просъ“ (1880) и „Статьи для публики“.

М однка (прежде Ыогука, арабский 
Жогйкг),окрузкный гор.в итальян.пров. 
Сиракузьи (Сицилия); 47.546 ж.

Модшиьон,  украшение карниза в 
виде  лезкащей буквы S, cm. IV’, 50.

М одиф ккация  (лат.), незначительное 
отклонение от основного типа, или ви- 
доизме нение; М. в биолог. cm. X, 72.

Модий, древне-рим. ме ра, cm. XII, 661.
М одлиборжице, посад яновск. у. 

Люблинской губ., 2.223 ж., на р. Сане . 
Писчебум. фабр., медов. зав.

М одлин,  см. Новогеоргиевскъ.
ййодржизв ,  пос. бендин. у. ТИетрок. 

г., 3.431 ж.
Шодуль. В математит  М. име ет 

не сколько значений. 1)Вътеории мнимих 
велмчмк^М.естьположительное значение 
квадратнаго корня из суммы квадра- 
тов вещественной и мнимой части, mod 
(a+b V —1) =  V а2+ Ь 2. Если a + b V —1 
выражает точку.которой абсцисса есть 
a, a ордината Ъ, то М. выражает ра- 
диус- вектор этой точки. 2) В теории 
логариѳмов М. есть постоянный коэф- 
фициент,  на который надо помножить 
логариѳмы данной системы, чтобы де- 
рейти к логариѳмам при новом осно- 
вании (см. логариѳмы). 3) В геометрии 
М. называется подкасателыиая лога- 
риѳмических кривых.  4) В теории 
эллиптических функцгй М. называют 
коэффициент 7с, входящий в корень 
У и—k2sina9, кот. содержит количе- 
ство, находящееся за знаком интеграла.
5) В теории сравиений выражаготся, что 
две  вѳлпчины a и & сравнимы no М. с
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[a =  b(modc)l, когда разность этих 
двѵх чисел есть кратное числа с.
6) В теории проекций гео?рафических 
карт М.называют преде л отношения 
двух соотве тствепных безконечно-ма- 
лых элементов просктиру емоии поверх- 
ности и ея проекции.—В фгизикк М. 
упругости озпачает ве с,  необходи- 
мый для удвоения длины призмы, пло- 
идадь се чения которой равна единице  
(с.м. XXVIII, 582 783').—Въжи-ишМ. озна- 
чает количество теплоты, выде ляемое 
при не которых реакциях,  экишвалент- 
ных в калорнметрическ. отношении.— 
В гидравлике  М.—единица ме ры для 
жидкости, истекающей в постоянный 
промежуток врѳмени. — В нумизма- 
тике  М. означаетъсравнительнуювели-1 
чину диаметра монеты или медали.—В 1 
архитектуре  М.—переме нная единица, 
служащая для выражения отношений 
различных частей архитект. произве- 
дения. М. де лится на ыинуты и на части 
минутьи (см. колонна).— М. сопротивления, 
см. сопротивление материалов. -—М. упо- 
требляется иногда, как синоним мас- 
гитаба. Ю. Делевский.

Ш одуляция  (муз.), переход из одной 
тональности (см.) в другую. Процесс 
М. можно считать завершившимся, ко- 
гда значеиие тоники (т. е. центра то- 
нальности) закре пится за новым ак- 
кордом,  перед те м име вшим иное 
значение. Приемы и длительность М. 
безконечио разяообразны. Как основ- 
ной фактор шнрокаго осве жения гар- 
монической атмосферы композиции, М. 
играет главную роль в построении 
все х сколько-нибудь крупных музы- 
кальных форм,  вые  М. нвмыслимых.  
Отклонение отличается от М. те м,  
что при нем старая тональность по- 
кидается лпшь мимолетно (без закре - 
пления в иовой топалыиости), после  
чего тотчас ясѳ сле дует возвращениѳ 
в нѳе. Ю. Э.

M odus v ivendi, способ установле- 
ния мярных отношений, спокойнаго со- 
жительства.

Моеро, озеро, см. Меру.
М еж ай ский уе з д  наход. в юго- 

зап. части Моск. г., гранпч. с Смо- 
ленск.иКалужск.губ.ІІлощ. 1.625,5 кв. в. 
М. у. занимает начало водоразде ла 
ре к системы Москвы и верхней Волгн; 
поверхность волнистая (особеыно по

р. Москве ). Орош. р. Моеквой и ие- 
значит, ея притоками (Колокча, Руза, 
ІИесочиая и др.), a в южн. части—прп- 
•гоками О к ии. Почва частью суглннистая 
(в зап. части), частью песчаная. Л е са 
заним. ок. 24%. Население к 1913 г. 
исчисл. в 70,6 т. ж. (включая 5,5 т. 
городского), на 1 кв. в. 40,1 сельск. ж. 
По переп. 1897 г. было 53.987 ж. Гл. 
запятие насел.—земледе лие; кроме  того, 
развиты отхожие промыслы, отчастп ку- 
старные (сапоговалялъный, гончарный 
ii др.). Общее количество земли в 
1905 г. равнялось 157.999 дес., из них 
креетьянск. наде льн. земель 57,3°/о 
(9,3 д. на 1 двор) . В частной собств. 
было 37,1°/о, в т. числе  41.145 дсс. 
принадлелѵ. дворянам (419,8 д. на 1 
владе ние), 5.315 д. крестьянам (68,1 д. 
па 1 влад.) и 6.226 д. купцам (259,4 д. 
на 1 влад.). Церкви, госѵд. п учрржл. 
прннадл. 5,6°/0. А. П-ръ.

Ш ожайск,  уе здн. гор. Московск. г.. 
при впад. рч. Шелковки и Можайки в 
Москву; 5.510 ж. Развалины кре пости, 
постр.ИоанномъГрознымъ;Лужецкий мо- 
наст., осн. в 1408 г. Женск. прогимн.

ШИож ж ев ел ь и и к ,  Juniperus, род 
хвойных растений из подсем. кшиа- 
рпсовых,  неболыпия деревья или ку- 
старники, с узкими шиловидно-лан- 
детными или четуевидными листьями; 
цве ты двудомные или однодомные. 
Мужские две ты с многочисленны.мп 
чешуевидными тычинками. Женские 
цве тки покрыты чешуйками, которыя 
при созре вании се мян де лаются мя- 
систыми.образуя ягодообразыый плод.  
Се мя с доревяпистой оболочкой п 2 
се менодолями. Оѵыхновенный M., J. com
munis, бол. частыо кустаршик,  ре дко 
деревцо, в сосковых ле сах.  Листья 
собраны в мутовки по 3; старыя ве тви 
темно-се рыя. Плоды — можжевеловыя 
ягоды, черпыя с сизым налетом,  
име ют горьковато-сладкий вкус и 
ири сжигании распространяют силь- 
ный бальзамический запах,  отчего и.ми 
часто пользуются для окуриваний; оне  
употребляются также, как кухонная 
ириправа; путем брожения их полу- 
чается мозюисевеловая водка. Ягоды со- 
держат около 1°/0 жидкаго, безцве т- 
паго или слабо-желтоватаго цве та 
эѳирнаго „можжевеловаго масла“, обла- 
дающаго мочегонным и противоглист-
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Мозаика, с о ставл еп ие п з разн оц ве тны х ку со ч ко в  

м р ам о р а , сте к д а  (см альты ) и дерева ори ам ен та и л и  це лой  
кар ти н ы . М ож н о р азл и ч ать  два вида М . Один вид ея 
состоит в  том ,  что ри сун ок со ставл яется  и з  бо л е е 
н л и  м еве е к р у п н ы х  ку ск о в  м рам ора , вы ре зан н ы х ео- 
отве тственно частям  р й су н ка . Этот внд п азы в ал ся  
в древностн  алексанД рий скн м ъ—по ме сту п роисхож де- 
н ия .  или  п л о ско й  М . І Иоздне йш ую разновидность этой 
М . п р ед ст авл яет  соврем ен н ая  ф лорентий ская  М. Вто- 
рой  вид М. и зго т о вл яется  и з  м елки х  однородиы х 
ку б и к о в  см ал ьты  и л и  кам н я  путе5и  н абора и з  н и х  
р и су н ка , почемѵ этот вид М. н есит н азв . наборн аго . 
З того  ви д а  М. у п о тр еб л ял ась  в В и зан тии  и в Р о ссии. 
Х у д о ж еств ен п ая  за д а ч а  м озаичнста заклю чается  в том ,  
чтобы возм ож н о  точно передать р и су н о к  и кр аск и  ори- 
п ин а л а . Т ех н и ч еская  зад ача  во зл агает  н а  него обязан - 
ность создать неизм е няем ость ц ве топ п  прочность за -  
к р е п лен ия  к у б и к о в .  Н еи зм е няем ость ц ве тов зави си т  
от хи м и ческаго  со става и окр аск и  стеклян ной  массы—  
ем альты ;п рочн ость— от п р а в п л ь н о с ти зак р е пления  кусоч- 
к о в .  Сообразно с этим  труд  м озаичиста соетоит в 
кропотливом  подборе  тонов, иногда дс  4.000— 5 .000  от- 
те н ко в ,  и в р я д е  слож н ы х техи и чески х  процессов,  
зак ан ч и ваю щ и х ся  зали вкою  цементом. с которым  куби- 
ки  соедпняю тся в  сплош ную  м ассу , нензм е няю щ ую ся 
от времеиш , све т а  н сы рости. H e  то л ьк о  изготовлен ие, 
но и ѵстановка M., особенно, когд а  оне  гром адны х р аз- 
ме ро в ,  требую т слож н ой  работы . К о л о ссал ьн ы я  и 
очень тя ж ел ы я  M ., собранн ы я в м астерской , разби раю тся  
н а  части , п ер ево зятся  н соединяю тся н а  ме сте  п ри  уста- 
новке . П оэтом у М. чрезвы чайно д о р о га , и чрезвы чайно 
ц е н н а, т а к  к а к  м ене е д р у ги х  видов ж и воп и си  пѳд- 
вер гается  п орче  н б л аго д ар я  этому с о х р ан яет  надолго

художественныя произведения без изме нения. М. воз- 
никла, ве роятно, на Востоке  u была в употреблении 
в Египте . Оттуда она перешла в Грецию, повидимому, 
не ране е V в. до Р. Хр. Остатки М. греческой работы 
сохранились в Олимпии,в храме  Зевса,на полу: там 
из мелких камешков выложены изображения мор- 
ских существ.  Есть литературныя указания, что осо- 
бенно искусным мозаичистом был Сос пз Пергама. 
Копией с его произведения считают М. «Голуби» в 
Капитолийском музее . Из Александрии и Грецин пе- 
ренесена была М. в Рим.  Первопачально в Риме  го- 
сподствовала т. наз. александрийская M., которою. укра- 
шали полы в виде  черных п бе лых,  красных и зе- 
леных треугольных,  четыреугольиых и круглых 
плиток из мрамора. Поздне е вошла в употребление 
наборная М. из пестрых камешков,  вдавливавшнх- 
ся узором в краснаго цве та известь, которою 
заливали пол.  Зате м стали покрывать весь пол набо- 
ром из кубиков,  тонко пригнанных один к дрѵ- 
гому. Так составлялись не только орнаменты, но и 
сложныя композиции. Образдами римской М. могут 
служпгь открытыя в Помпее  в 1831 г. на полу одного 
дома болыиая картина «Битва Александра» от II  в. до 
Р. Хр., «Музыкальная сцена» н изображеиие оеени, е ду- 
щей на пантере , a также М. в вилле  Адриана. Поздне е 
по александрийскому образцу римляне стали украшать 
М. сте ны, кодолны и ниши фонтанов.  В император- 
скую эпоху к камню присоединилось и стекло. Вме - 
сте  с распространением римлян М. двигалась на 
Рейн.  в Британию и се верную Африку. ІИо в произ- 
ведениях провинциальных мастеров М. упрощалась и 
грубе ла, a когда варвары захватили римския земли, 
она окончательно упала. Толысо в Италии и Византии 

М. не замерла, a развер- 
нулась новым пышным 
цветом в больших 
сверкающих золотом и 
красками изображениях 
христиапских храмов.  
Апсиды, сте ны и купола 
покрылпсь М. Колоссаль- 
ныя фигуры Христа, Бо- 
жией Матери, апостолов,  
святых,  ветхозаве тныя 
события, кресты, еимво* 
личеекие агнцы и эмблемы 
христианства располага- 
лись на голубом и золо- 
том фоне . Симметрично 
поставленныя, сильно 
очерченныя изображения 
были полны величия и 
строгости. Древне йшияМ. 
Рима от IV в. находят- 
ся в церкви св. Кои- 
отанцы, св. Пуденцианы, 
в Латераиском бапти- 
стерии, в капелле  св. Ру- 
фины и св. Секунды, в 
церкви св. Марии Маджо- 
ре (см. древнехристиан- 
ское искусство, прилож., 
3.). На рубеже  IV и V в. 
стоят превосходныя М. 
в церкви св. Георгия в 
Фессалониках.  Еще вы- 
шѳ в художественном 
отношении M. V и VI в. 
п Равенпе  в церкви св. 
Иоанна, Аполлинария Но- 
ваго i i  св. Виталия. В 
после дней церкви пред- 
ставляют интерес пол- 
ныя силы и вкуса цере- 
мониальныя изображения 
императора Юстиниана и 
Феодоры, приносящих 
дары в церковь. Ясно 
выраженное античяое вли- 
яние и подлинное чув- 
ство декоративности яси- 
вет в этих М. To и 
другое оелабе вает каист, 
на Западе , так и на Вос-
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Рис. 1. Римская мозаика императорской эпохи, открытая в Сусе  (древний Hadrume- 
tum), в Тунисе : «Вергилий и музы истории и трагедии». (ІИо Enc. Brit.).
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Рис. 2. Римская мозаика древне-христианской эпохи в церкви С.-Мария Маджоре: «Бог в небесахъ».
(По Enc. Brit.).

токе  к VII в. Но в то время как в Византии 
началось возрождение, и в после дней четверти IX в 
были созданы великоле пныя M., между прочим.  в 
св. Софин в Константинополе  — «Спаситель на 
троне ». на Западе  в течение V II—X II вв. М. падала 
еще ниже, и только там.  где , благодаря связям с 
Грецией. работали художественныя силы Византии, 
как в церкви св. Марка в Венеции, в Палермо, в 
Монреале  в X IIв ., М. были исполыены красоты. При со- 
де йствии византийских мозаичистов был дан толчок 
италъянской M., и в X III в. созданы прекрасныя М. в 
крестильне  монастыря св. Миниато во Флоренции. в 
храме Иоанна Латеранскаго и Климента в Риме . 
Во главе  мозаичистов стояли Яков Торитти и семья 
Космати. Но и их работа носила печать греческаго 
мастерства. С XV в. все сильне е стали занимать своды и 
сте ны храма боле е дешевыя фрески, и на Западе  М. 
замирает.  Прекращает она свое существование и на 
Востоке  после  разорения Константинополя кресто- 
носцами и завоевания его турками. Единственным 
центром жизни М. после  перерыва в конце  XVI в. 
является Италия. Папы, украшая собор св. Петра, 
учреждают постояннши мастерския при своем дворе . 
В них в течение XVII, XVIII и XIX вв. идет после - 
довательная работа и сосредоточивается на Западе  мо- 
заичное искусство.

Мозаика вь России. В XI в. византийские мастера 
перенесли мусию—мозаичное искусство—в Киев.  В 
Десятинной церкви раскопки открыли пол из камен- 
ных плит плоской М. В СофиЙском соборе  (1037 г.) 
греческие мозаичисты исполнили ряд мозаических 
работ.  В иастоящее время сохранилиеь М. в апсиде , 
в куполе  и на боковых столбах.  В апсиде  внизу 
поставлен ряд святителей, над ними поме щено 
таинство евхаристии с престолом посредине  и двумя 
группами апостолов,  подходящих для принятия таин- 
ства. Апостолам,  иодходящим сле ва, I. Хрнстос 
преподает хле б.  апостолам справа—чашѵ. Фигура 
I. Хр. повторена два раза. Еице выше встает на золо- 
том фоне колоссальная фигура Богоматери «ЬИеру- 
шимая сте на». Она в голубом хитоне , в пурпурном 
мафории, покрывающем голову и плечи и спускающемея 
ио всей фигуре  вниз.  В куполе —величественный и 
суровый Спаситель с благословляющей рукой и Еванге- 
лием.  Около—ангел со знаменем.  По столбам фи- 
гуры Богоматери с красной пряжей и архангела Га- 
вриила в бе лой одежде . В Михайловском монастыре  
(X II в.) апсида запята фризом святых и таинством 
евхаристии. В противоположность М. св. Софии эти М. 
не так сильны, их краски боле е мутны, но движения 
в них боле е естественны и жизненны. Может быть, М. 
Михайловскаго монастыря—произведение русских ма- 
стеров.  В X III в. М. на Руси перестала суицествовать.

Сте нами овладе ла фреска. ІІамятников М. мы не 
име ем до половины XVIII в. Прнвезенные в это время 
гр. М. Л. Воронцовым из Италии образды М. заинте- 
ресовали M. В. Ломоносова. Он принялся за опыты 
и в 1752 г. начал изготовление мозаичнаго образа 
Спасителя с картины Солимены. Открытая им фабрика 
приготовила портрет Петра Великаго и имп. Елнза- 
веты I, и начата была при соде йствии художника М. Ва- 
сильева большая картина «Полтавская побе да» ддя 
памятника Петру Великому. По смерти Ломоносова 
не которое время работа продолжалась под руковод- 
ством его жены, a в 1766 г. фабрика была передана 
в ве де ние Конторы строений и домов ея величества 
и заглохла. Возобновились мозаичныя работы в России 
в 1846 г. В 1842 г. иачальником русскихъхудожников 
в Риме ДСривцовым. был иредставлен проекгь устрой- 
ства мозаичнаго заведения в России. Импер. Николай I. 
признавая желательным насаждение мозаическаго ис- 
кусства, утвердил в 1815 г. положение об устройстве  
мозаичнаго заведения при Академии художеств.  Перво- 
начально была открыта на 4 года временная студия в 
Риме по образщ' ватиканской, и для изучения де ла 
были поме щены туда русские художники. a для устрой- 
ства мозаической фабрикн по изготовлению смальт 
были вызваны итальяицы. В 1856 г. ме сто уе хавших 
иностранцев заняли русские художники-мозаичисты— 
Алексе ев,  Бурухин,  Хме левский. Лебедев.  Онн 
успе шно продолжали де ло. Работы мозаичнаго заве- 
дения, посланныя на Лондонскую всемирную выставку в 
1862 г., обратили на себя всеобщее внимание и получили 
награду. Мозаичным заведением была исполнена очень 
крупная работа по украшению Исаакиевскаго собора, 
где  после довательно образа. написанные на холсте , 
заме нялись мозаичными. До 1914 г. мозаичным заве- 
дением было исполнено и поставлено свыше 60 обра- 
зов и большею частью колоссальных разме ров.  
Площадь исполненной для Исаакиевскаго собора М. со- 
ставила около 300.000 кв. вершков.  Кроме  того, им 
исполнена мозаичная облицовка для Храма Спасителя 
в Москве  и 9 образов по оригиналам Нестерова 
для храма Воскресения Хрйстова в Петрограде . Мо- 
заичныя работы эти соперничают с работами ватикан- 
ской мастерской.—O М. см. Летров.  «Краткое обозре ние 
мозаическаго де ла, особенно в России» (1862): De-Rossi. 
«Musaici cristiaui della chiese di Roma» (1876—1894): 
gerspoch, «La Mosaique» (1881); Соловьев,  «M. на Заиаде  
и в России» («Ве стн. изящн. искусств. » 1885, в. I); 
Павловский, «Живопись Палатинской капеллы в Палермо» 
(1890); Ре дин,  «М. равеннских дерквей» (1896); Айна- 
лов и Ре динь, «Киево-Софийский собор.  Изсле дование 
М. и фресокъ» (1899); Новгщкиии, «К истории мозаич- 
яаго дела в Россип>> («Искусство и художественнак 
промышл.», 1900, 1). Н. Тарасовъ.
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ным свойствами. Виргинский M ., J. 
v irg in iana, дерево до 14 ы. высотой, 
образует це лыѳ ле са в дриатланти- 
ческой части Соед. Ш хатов,  часто раз- 
водится в  садах и паркахъ; красно- 
вато-бурая, пахучая древесина (крае- 
ный кедр)  употребляется для токар- 
ных работ,  сигарных ящиков и пр. 
К азацаий M., J. sabina, приземистый, 
низкорослый кустарник,  до 3 м. высо- 
ты, с красно-буроии корой, с буровато- 
черно-еиними ягодами с сизым нале- 
томъ; в е тви расдоложены гуетыми пуч- 
ками; листья  чешуевидные, све тлозе- 
леные. Концы ве твей обладаюгь снль- 
ньи м абортивным свойс гвом.  M . Н.

Гнозаика, см. приложение.
иио за зиби кск ий пролив отде ляет  

о-в М адагаскар от вост. берега Аф- 
рики, в се в. частп омываеть Комор- 
ские о-ва; дл. М. п. около 1,600 км., 
илпр. 400— 900 км.

Мсзашбик,  португ. колония, см. 
Португ. Boon. Африка.

Ы озамбик,  гл. гор. Португал. Вост. 
Африки, расиолож. на коралловом ос- 
трове ; облшрная морск.торг.;ок.7.000 ж.

ШИоза ф ф ер ед  ди н ,  персидский шах,  
c m .  XXXII. 29/31.

ГЛозговик овечий, c m . XV, 161.
М озг головной, спинной. продолгова- 

тый, см. анатомия, II, 666/86; XX, 264; 
XXXII, 449/50.

М оздскский О Т Д  Б Л Ъ ,  в се в., степ- 
ной i i  низменной части Терской обла- 
сти, на ио. примыкает к ле в. берегу 
р. Терека, на с. гранич. со Ставро- 
иольск. г. ІІлощ. 5.880 кв. в., насел. (к 
1 янв. 1913 г.) исчисл. в 107,8 т. ч. 
(в том чнсле  городского 20,2 т. ч.), 
плотн. 18,3 ч. на 1 кв. в. Главн. масеу 
насел. составл. русские; кроме  них,  
небольш. число армян (боле е 7 т. ч.), 
горцев- магометан (4 т. ч.) и карт- 
велов (1 т. ч.), не мдев (ЗѴ2 т.) и кал- 
мыков.  Заяят. насел.—земледе лие и 
скотов., засе в. гл. о. озим. пшеница, 
просо, овес,  рожь, ячмень; в 1911 г. 
около четверти площ. было под иосе - 
вамн. Из скота боле е всего развод. 
овец (в 1911 г. 227.205 голов) , за- 
те м крупн. рогат. скот,  лошади, 
свииьи иверблюды. Неболып. значение 
име ют ре чн. рыбол. и виноград., a 
также мелк. заводск. промышл. (кир- 
иии ч я . зав., маслобойня и др.).

М о зд сн ,  гор. и администр. дѳптр 
М-си;аго отде ла Тѳрской обл., н ар . Те- 
реке ; 17.068 ж. Виноде лие, шелковод- 
ство. Реальн. учил.; метеор. станция.

иЛозель (не м. Mosel, фр. Moselle), р. 
во Франции и Германии, л е в. прит. 
Рейна; берет начало на зап. склоне  
Вогезовъ; течет после довательно на 
с.-з. i i  с., проре зывая франц. депар- 
таменты Вогезов (Вож)  и Мерты-и- 
Мозеля, образует на неболыпомь про- 
тяж ении франко-германскую границу, 
переходит в Лотарингию, где  до 
Меца сопровождается М-ским кана- 
лом,  течет по границе  между Прус- 
сией i i  Люксембургомъ; зате м течет  
на с.-в. до впадения в Рейн y Коб- 
ленца. Дл. 540 км., площ. бассейна 
28.033 кв. км. ІІрптоки: справа—Мозе- 
лотт,  Мёрта, Сааръ; сле ва—Зауэр ,  
Кдлль. Судоходен до Трира; соеди- 
нен каналом с Соной д дереее - 
кается Марно-Рейнским каналом.  В 
долине  нижн. теч. М. знамендтые ви- 
ноградннки, славящ иесясвоими внна.чи. 
Долина M., в особ. между Триром и 
Кохемом,  отлич. живодисностыо.

М озеи,  Юлий, не мецк. поэтъ(1803— 
1867), был адвокатом,  лотом (с 
1849 г.) драматургом при ольден- 
бургском театре . Его поэмы на фи- 
лософския темы („Das Lied vom K itter 
W ahn“, „A hasver“) проникнуты iiec- 
симизмом.  Ые которыя из ero  пат- 
р иотических стпхотворений („A ndreas 
Hofer“, „Die letzten Zehn vom vierten  
R egim ent“) ne забыты ii ныпе . Cpe- 
ди его романов наиболыпий интерсс 
представляет псторич. роман „Der 
K ongress von V erona“. В качестве  
драм атурга ольденбург. театра М. на- 
писал ряд  драм в стихах („K aiser 
Otto H I“, „Herzog B ernhard“, „Der 
Sohn des F ü rs te n “, „Cola Rienzi“, „Die 
B räute von F lorenz“ и др.). B . Фр.

М озер,  Иоганн Якоб,  выдаюидийся 
не мецкий общественный де ятель и уче- 
иый (1701— 1785); уже 19 ле т был 
избран дрофессором драва в Тю- 
бингеде , потом недолго заним. пост 
ректора и дрофессорафранкфуртскаго 
(на Одере ) университета. В 1751 г. 
перее хал в Ш тутгарт в качестве  
юрнсконсульта земских чиновъ(Land
schaftskonsulent); в течепие 8 ле т 
он мужествешто защищал на зтомт.
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посту земския права против посяга- 
тельств гердога вюртембергскаго и 
на пять ле т яопал в тюрьму. Только 
в 1764 г. заступничество Фридриха 
Великаго и приказ имперскаго каби- 
нета заставили герцога освободить М. 
i i  возстановить его в прежней долж- 
ности. М. однако не принимал уже 
де ятельнаго участия в госѵдарствен- 
ной жизни. М. почитается осиователем 
германскаго государствѳниаго права; 
сго многочислеиные труды особенно 
це нны по ре дкому богатству собран- 
наго в них материала; важне йший из 
нихъ: „D eutsches S taa tsrec h t“; заслужи- 
вают также внимания его „N eues d eu t
sches S taa tsrech t“, „D eutsches S ta a ts 
a rc h iv “, „G rundriss der h eu tig en  S taa ts- 
verf. d. deutsch. R eichs“. M. оставил 
такясѳ автобиографию. ,

М озж ечек,  см. анатомия, II, 673/74, 
679/80.

иУио зи в ату н ья , или водопад Викто- 
р ии , cm . XX, 492/93.

Ы озоленогия(Ту1ороЬа).В эту груп- 
пу соединяются из современных 
млекопитающих только верблюды и 
ламы, образующие вме сте  с т е м 
сем. верблюдов.  От остальных ко- 
пытных отличаются це лым рядом 
анатомических особенностей, из ко- 
торых важне йшия сле дующия: верхне- 
челюстные ре зцы в молодости суще- 
ствуют в полном числе , из них 
крайние сохраняются во взрослом со- 
стоянии, принимая вид клыковъ; в 
конечностях сохранились только 3-й 
u 4-й пальцы, тогда как остальные 
исчезли безсле дно; средния фаланги 
широкия, плоския, погруженныя в мо- 
золистую подошву (отсюда назв. груп- 
пы), на которую и опирается животное; 
копыт не т,  они заме нены иеболь- 
шими плоскими ногтями; желудок из 
трех отде лов (не т книжки), с силь- 
но развиитыми замыкающимися ячеями 
в первом. (рубец)  ивтором (се тка); 
красныя кровяныя те льца овальныя; 
илацента диффузная, a не котиледонар- 
ная, как y Pecora. Из вые шних при- 
знаковь сле дует отме тить отсутствие 
рогов. —Весьма заме чательно и совре- 
мешюе распространение M.: верблюды 
принадлежат Старому Све ту, ламы— 
Новому. Однако возникла эта группа в 
Се веришй Америке , где  существовала

с верхняго  эоцена до плейстоцена. В 
плиоценовый период верблюды проник- 
ли в А зию и поздне е в се в. Африку. 
В Ю жнуио А мерику они разселились  
по соединении Се верной с Южной в 
верхнем миоиеновом периоде . См. 
верблюд и лама. М. Мензбиръ.

Ы озоль, ограпиченная гипертроф ия 
кожи с разр астан ием гл. обр. е я  ро- 
гового слоя, развиваю щ аяся под влия- 
иием ъм еханнческагораздраж ения — дли- 
тельнаго и повторнаго трения  и давле- 
ния. Наблю даю тся М. чаще всего н а ла- 
донях,  подошвах и на пальцах ногь. 
На после дних М. развиваю тся под 
влияыием трения  и давления  не р ац ио- 
мально уетроенной обуви и нере дко яв- 
ляю тся источником очень м учител-  
ных болей, зависящ их от того, что 
разросш ийся в виде  бугра роговой 
слой дави т на леж ащ ий под ним со- 
сочковый слойс расположениыми там 
окончаниями чувствигельны х нервов.  
Д ля устранения этих болей приходится 
сре затьбугорок из орогове лы х ъ к л е - 
ток,  но т. к. после дния  снова нараста- 
ют,  сре заыие это приходится врем я от 
времени повторять. Радикалы ю е уни- 
чтожение М. возможно только путелгь 
сивершеннаго устранения  вызвавш ей ее 
причины, т. е. давления  и трения. На 
пальцах ног дл я  этого требуется ра- 
ционально устроенная, сде ланиая по 
специальной колодке , обувь. Ф. Рейнъ.

иыозоль к о стн ая , см. переломы.
Ш озы рскин уе з д  наход. в ю.-в. 

части Минск. губ., гранич. с Волын. 
г. ГІлощадь 14.196 кв. в. У., входящий 
въсоставъПоле сья, представляет и шз- 
менность, покрытую обширными боло- 
тами и ле самн; не сколько возвышенна 
полоса вдоль Припяти от Турова до 
Мозыря. Из болот,  занимающих ок. 
34°/о,болотоГричинъв се в. части име - 
ет ок. 500 кв. в., болото вокруг рыб- 
наго озера Князь ок. 450 кв. в. Ле са 
(сосна, дуб,  ель) занимают ок. 40°/0. 
Орошается Припятью с ея притоками 
(Горынь, Уборт,  Случь, Птичь и др.). 
Почва песчаная и болотистая, ме стами 
се рая суглинистая (у Мозыря) и су- 
глинистая y Турова. Население к 1913 г. 
исчислено в 266.700 ж. (включая 114 т. 
городского), на 1 кв. в. 17,9 сельск. ж. По 
переи. 1897 г. было 181.161 ж., преобла- 
дают бе лоруссы—7 9,46°/0, дале е идутъ



евреи—16,25%, поляки—2,07% и веди- 
исороссы—1,5%. Занятия насел.: земле- 
де лие, ле сные и судовые промыслы, рьи- 
боловство. Общее колич. земли в 1905 г. 
равн. 1.466.053 дес., из них крестьян. 
наде льн. земель всего 16,4% (12,6 д. 
на 1 двор) . В частной собственности 
было71,9%, в т. числе  755.004 д. при- 
надлеж. дворянам (1.047,1 д. на 1 вла- 
де ние), 10.743д. крестьянам (113,1 д. на 
1 влад.), 4.433 д. ме щанам (113,7 д. на 
1 влад.) i i  186.132 д. купдам (11.633,2 д. 
на 1 влад.). Церкви, госуд. и учредсд. 
принадлеж. 11,7%. А. П-ръ.

М озырь, уе здн. гор. Мннской г., 
на р. Припяти; 10.729 ж. Старин. церкви.

М оисей, по библейским сказаниям,  
вождь израильтян во врѳмя их исхо- 
да из Египта, судья н законодатель 
народа. Вопрос об нсторической до- 
стове рности существования М. в но- 
ве йшее время подвергался весьма де- 
тальному изучению и ре шается раз- 
лично. В то время как Эдуард 
Мейер,  Штаде, Винклер и др. сомне - 
ваются в существовании M., как исто- 
рическаго лица, другие ветхозаве т- 
ники, как Велльгаузен,  Гункель, 
Киттель, Корнилль и др„ считают 
его историческим лицом,  хотя и 
иризнают,  что достове рных све де - 
ний о времени и характере  его де я- 
тельности мы нѳ име ем.  Основания 
для такого скептическаго отношения 
к вопросу о М. лежат в характе- 
ре  библейской о нем традиции. За- 
ме чательно, что y пророков царской 
эпохи мы почти не встре чаем упо- 
минаний о M.: о нем упоминает толь- 
ко Иерѳмия, рядом с Самуилом,  изо- 
бражая обоих предстателями за на- 
род перед Ягве; Осия, говоря, что 
израильтян вывел из Египта про- 
рок,  не называет имени этого про- 
рока.. Таким образом,  все  преда- 
ния  о М. содержатся почти иеключи- 
тѳльно в Пятикнижии (см.) и при- 
том связаны главным образом с 
законодательными кодексами, которые 
появились в сравнительно поздния 
эпохи и лишь искусственно были пе- 
ренѳсены в древность. В преданиях 
о М. основное ме сто заш ш ает изо- 
бражение М. как освободителя народа 
из египетскаго рабства; но если да- 
же считать достове рным пребывание
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все х или части израильских пле- 
мѳн в Египте  (что многими ветхо- 
заве тниками отрицается), то все-таки 
все  подробности, которыми сказание 
разукрашаѳт этот ыомент в исто- 
рии Израиля, приходится откинуть, 
как чисто миѳологические разсказы, 
принадлежащие к разряду кочующих 
сюжетов (напр., разсказьи о рождеыии 
и воспитании M., казнях египетских,  
о соетязании М. с египетскими волх- 
вами и др.) и обнаруживающие близкое 
родство с не которыми мотивами егн- 
петской литературы (самое имя М.— 
египетское, значит „дитя“ и входит,  
как составная часть, в такия египет- 
ския нмена, как Рамозе, Рамсес,  Тут- 
мозис,  Ахмозис и др.). Болыпѳ за- 
служивающих внимания историка эле- 
ментов содержится в преданиях о 
M., как вожде  и судии израильских 
племен во время кочевья в Синай- 
ской пустыне . Вполне  правдиво опи- 
сание Синая, как огнедышащей горы. 
каковою Синай был в глубокой дреь- 
ности; весьма жизненно описание спо- 
соба отправления  М. правосудия, очень 
сходнаго с формами современных 
кочевых племен Аравии. Но этот 
„синайский “ цикл преданий ставит 
М. в связь не с Египтом и его 
мудростыо, a с арабскюи  племенем 
мадианитян,  кочевавших в Синай- 
ской пустыне : жена М. была мадиани- 
тянка, и его тесть помогал ему судить 
народ. Законодательство привязано к 
имепи М. чисто иокусствѳнио: ни один 
гиророк царской эгиохи не называет 
М. законодателем,  не говорит о его 
законе ; в этом случае  мы име ем 
де ло с такой же псевдоэпиграфией, 
как,  напр., в Аѳинах так наз. кон- 
ститудия Дракона (у Аристотеля), иод 
именем которой изображена олигар- 
хичѳская коыституция 411 г. В ре- 
зультате , все, что можно с изве ст- 
ными оговорками сказать о M., сво- 
дится к тому, что он был вождем 
и судьею не которых израильских 
племен в эпоху их исхода из 
Египта; если датировать это событие 
дарствованием фараона Мернепты, то 
М. должен был жить приблиз. в 
конце  XIII в. до P. X. Попытки не - 
которых ветхозаве тников изобра- 
жать М. не только судьею и вождемъ

Момсей. 210
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народа, иотакже осноБателем религии 
Ягве, как национальнаго бога, прп- 
знаются критикой безпочвенными. Вся 
традиция нсторических и пророче- 
ских книг показывает,  что за при- 
знание Ягве ѳдиным национальным 
божеством шла долгая и упорная 
борьба вплоть до VII в., и те  намеки 
традицин о M., на которые ссылаются 
указанные ветхозаве тники, являются 
только отголоском этой борьбы в 
литературе . Быть может,  М. был 
лфвцом Ягве; но неоспоримо, что еще 
в эпоху переселения  израильскпх 
племен в Ханаан Ягвѳ не был 
богом,  одинаково почитавшимся во 
все х коле нах.  Точно так же не т 
достаточных оснований возводить к 
апохе  М. десять запове дей (см. XX, 
517).— См. Gressmann, „Moses“; Volz, 
„Moses“; E. Meyer, „Israeliten und ihre 
Nachbarvölker“; Stade, „Geschichte des 
Volkes Israel“. H. Никольскгй.

Моисей де  Леон,  еврейский каб- 
балист,  C.U. XXIII, 6.

Моисей Х оренский, см. Хоренский.
М оква, Mallotus villosus,видъизъсем. 

лососевых,  небольпиая рыбка, 14-18 см. 
длины, с очень большими круглыми 
грудными щиавниками, встре чается по- 
всеме стно в Ледовнтом океаие . М. 
живет въоткрытом море ,нод.ля икро- 
метания периодически появляется около 
берегов,  особенно околоииыофаундлэн- 
да, Грснландии и на Мурмане , неисчи- 
слимыми массами, в десятки морских 
миль длиною, заполияя бухты и устья 
ре к.  Мясо име ет противный запах,  
no в Грѳнлаидии его употребляют в 
ишицу в сушеном впде . Самое важное 
приме нение М. в качестве  главнойпри- 
мапки для ловли трески, палтуса, зу- 
батки и пр. Для этой це ли она выла- 
вливается миллионами и употребляется 
в наживку, как све жая, так и со- 
леная и вяленая. M. Н.

Ыоиюир,  князь моравский, см. Мо- 
равгя Бсликая.

Мсйра, см. парки.
М окаддасий, или Макдисгй, см. 

арабская литература, III, 328.
М окасиновая зм е я, см. гремуч- 

ники.
М окатакския  горы , см. Египетъ,

XIX, 530.
ийскегва (Moquegua), главн гор.одяо-

имен. департам. в южн. Перу, y по- 
дошвы Корднльеров,  ок. fi.000 жит.

ЕЗокка, гор. в Аравии, в И е мене , 
при Красном м.; 5.С00 ж.; гавань. М. 
вела прежде о б т и:рн.торг.кофе(.япѵ«:кш 
кофе); ныне  значение М. пало.

Шиокободы , пос. се дл. у. Любл. губ., 
на р. Левцы, 1.738 к.

ІЛскрец,  подсгъд,  накожная боле знь 
скота. экзема, поражающая нижния na
cra  конечностен, над копытами; y 
лошадей обыкновенно образуется от 
наружных повреждепий, y рогатаго 
скота (бардяной М.) от обильнаго кор- 
мления картофельной барлой; тяжелыя 
форяы бывают ре дко.

М окрицы, см. равноногия.
М окричник,  трава, см. звгъздчатка.
и.окрота, см. каииель, XXIV, 19/21.
Ы окша, ре ка средней России, ирав. 

прит. р. Оки. Длиыа 560 в. Судоходяа 
М. на протяж. 387 в. Среднее время 
навигации y г. Краснослободска 217 дн. 
Площ. бассейна 45.482 кв. в. Начин. на 
зап. отрогах ІІрнволжекой возвыпиен. 
близ дер. Березовки мокшанск. у. 
Пензенск. г., течет в общем на 
с.-з. в преде лах Пензенск. и Там- 
бовск. гг., образ. бодыния извилины; 
наибольш. притокъ—р. Цна (ле в.), да- 
ле е: Вад (ле в.), Сатиси̂ и Исса (прав.).

Ыокша, см. буддизш, VII, 61.
ІиЗокш анский уе з д ,  однн из цен- 

тральных уе здов ІИензенск. г. Пло- 
щадь 2.752,9 кв. в. ІИоверхность хол- 
мистая, пересе ченная долинамн ие- 
болыпих ре чек.  Гл. ре ки Мокгаа 
(в зап. части) и сукоходная Сура 
(в вост. части). ІИочва преимуш,. чср- 
ноземная. Ле са (лиственные) занима- 
ют 14°/0. Население к 1913 г. исчи- 
слено в 140,5 т. ж. (включая 13,1 т. 
городского), на 1 кв. в. 46,3 сельск. ж. 
По переп. 1897 г. было 109.052 ж. (та- 
тар 1,6°/0). Гл. занятие насел.—земле- 
де лие. Общее колич. земли в 1905 г. 
равн. 262.093 дсс., из них крестьянск. 
наде льн. земель 38,4°/0 (5,5 д. иа 1 
двор) . В частной собств. было 54,7°/0, 
в т. числе  94.814 д. иринадл. дворя- 
нам (697,2 д. на 1 владе ние), 16.399 д. 
крестьянам (39,2 дес. на 1 влад.), 
11.224 д. ме щанам (67,2 д. на Івлад.) 
и 4.228 д. купцам (192,2 д. на 1 влад.). 
Гос. и учрежд. принадл. 6,9°/0. А. М-ръ.

ииокш ан,  уе здя. rop. Пензенск. г .:
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на ре ке  М окте ; 11.068 жит. Хле бн. 
горг.

М олассы , см. Ляьпи, II, 366.
М олдава (чегаси; .В.шиова), главн.ре ка 

Чехии, ле в. прит. Эльбы, начин. в Бо- 
гемском ле су двумя истоками Теплой 
ii Холодной M., после  соединения кот. 
тсчет на ю.-в., y г. Гогенфурта при- 
ипимает се в. направление, кот. и сохра- 
няет до впадения в Эльбу (у г. Мель- 
ннка). Долина М. узка и глубока; дл. 
4.32 км. Притоки: справа—Мальч, Л у т- 
ница, Сазава;сле ва—Вотава и Берауиъ.

М олдавия , см. Р у.ш ния.
Ійолдн (.Malden), rop. в се в.-амер. 

шт. Массачусетс,  44.404 ж.; пронзв. 
резинов. галошъ.

МолзОен,  особое чрезвычайное бо- 
гослужение, совершаемое по те м или 
иным частным случаямъ(М. святым 
в их праздники, М. заздравные, 
блягодарствеиные). По составу своему 
М. представляет сокращение утрени 
и состоит,  гл. обр., из каиона, среди 
кот. чнтается соотве тств. Евангелие.

ВИол еку л ы , наимельчайшия частицы 
какого-нибудь химически-индивидуаль- 
наго вещества, име ющия  свойственный 
этому веществу состав.  Так,  напр., 
М. воды, подобно всякому количеству 
воды, состоит из водорода И КИСЛО- 
рода в ве совом отношении 1:8; но 
8сли она будет разде лена на части, 
то этии части уже непреме нно будут 
пме ть иной соетав,  не свойствен- 
ный воде . Характерными чертамн М. 
какого-тшб. индивидуальнпго вещества 
являются: их форма, их разме ры, 
иих масса. Форма М. в точности яеиз- 
вйстна; но когда мы не знаем формы 
какого-ниб. предмета, мы обыкновенно 
припимаем его за шаръ; поэтому в 
различыых тсорет. выводах М. обык- 
новенно разсматриваются, как шарики. 
Разме рыМ.опреде лены косвеиным пу- 
тем,  на основ. разлнчных соображе- 
ний; оказыьается, что если считать нх 
шарообразными, то диаметр их вообице 
недалеись от 1 jj-m- (отсюда понятно, что 
виде ть Ы. нельзя даже в современ- 
ные ультрамикроскопы). Масса М. из- 
ве стна довольно точно. Она невообра- 
зи.мо мала. Так,  нужыо взять около 
ЗХЮ23 М. водорода, чтобы составплся 
1 грам.ч.  Молекѵлы те л находятся 
в негиресташюм быстро.м двил;е-

нии. Это движ ение в те лах тверды х,  
жидких и газообразны х и.ме ет раз- 
личны й характер .  М. газов быстро 
летаю т во все  стороны, как пули, и 
„бомбардирую тъ“ всякое те ло, находя- 
щ ееся в соприкосновении с газом .  
Скорость М. в каком- нибудь г а зе  не 
одинакова; различны я значения  скоро- 
сти распреде ляю тся между М. по ста- 
тистич. законам  (см. газы). В жид- 
ких т е лах,  благодаря гораздо боль- 
шей близости М. друг к другу , за- 
ме тно сказы вается де йствие междѵ 
ними прптягательны х силъ: оне  мо- 
гут зд е сь только копошиться, ползая 
одна около другой, как черви в ку ч е  
(впрочем,  h  эти двнжения  так  же бы- 
етры, как в  газах ) . В тверды х 
те лах  свобода М. в переме не  ме ста 
еще ограниченне е: оне  зде сь сохра- 
няю т боле е или мене е правильное 
располозкение, образуя не что в роде  
геом стрически правплыю й сътки , п 
только колеблю тся около не которых 
средыих положений. Этою правиль- 
ностью объясняю тся кристаллическия 
формы. См. материя. A . В .

Іьио л еш о тт ,  Яков,  знамеиштый фи- 
зиолог (1822—1893), голлапдский ев- 
рей по происхождению, изучал в Гей- 
дельберге  медицину, естествознавие, 
особенно физиологию п гегелевскую фи- 
лософию и за свое изсле дование „K ri
tische  B e trac h tu n g  von Liebigs Theorie 
der P flan zen ern äh ru n g “ получил пре- 
миго гарлемскаго уннверситета. Возвра- 
тпвшись в Голлаиидию, М. поселплся иу 
Утрехте  u работал в лаборатории 
Мульдера. В 1847 г. стал читать в 
гейдельберг. унпв., в качестве  при- 
ват- доцента, физиологию н антрополо- 
гию, a  также общую и сравнительную 
анатомию, в 1853 г. основал там же 
физиологическую лабораторию. С этой 
э иио х о й  совпадает появление капиталь- 
не йшнх сочинеыий M., доставивших 
ему всемирную славу: „Physiologie der 
N ah ru n g sm itte l“, „Physiologie des Stoff
w echsels in  P flanzen  und T h ie re n “, 
„K reislau f des L ebens“ (перев.). За ма- 
териалнстическое воззре ние свое иа 
жизненные процессы М. подвергся прс- 
сле довцнию. Сенат гейдельберг. унив. 
сде лал ему иредостережение, и за 
иим оставлена л и т ь  физиологич. лабо- 
ратория. В 1856 г. М. был ирпглашенъ
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вь  цюрихский политехникум,  б  1SG1 г. 
в Турннъ; с 1878 г. М. состоялъпро- 
фесс. римск. унив., принял итальян- 
скоѳ гражданство и получил звание 
рнмскаго сенаторД. Несмотря на не ко- 
торую поспе шность в обобщениях,  
труды M., благодаря широкому полету 
мысли, горячей убе жденности и боль- 
шому популяризаторскому дарованию 
сго, оставили глубокий сле д в нстории 
научных идей (см. материалтмь). В 
„Untersuchungen zur N aturlehre d. Men
schen u. d. Thiere“ содержатся работы 
M. o дыхании, крови, молоке , желчи и пр.

М оли, в боле е широком см ы сле  
слова— название це лой больш ой группьи 
бабочек („молеподобныя“, Tineoided), 
в ь  бол йе узком смысле — н азван ие од- 
ного большого семейства ( Tineidae) и з 
этой группы. Семейство это  заклю- 
ч ает  в себе  очень хшого видов,  
распадаю щ ихся на значительноѳ чиело 
родов.  Это все мелкия  бабочки с 
длииными узкими крылыш ками, оторо- 
ченными бахромкой, иногда весьм а 
длинной. Хоботок y не которы хъф орм  
развит,  y других не т.  Типичный 
родъ— Tinea, куда относятся все м из- 
в е стныя комнатныя моли, которы я сгие- 
ц иалистами - энтомологаыя д е л я тс я  на 
два вида: боле о мелкая, т. наз. „шуб- 
н а я “ моль ( Tinea pellionella L.), ли- 
чинка которой питается ме хом и шер- 
стяными изде лиями, и т. наз. „ковро- 
в а я “ моль (Т. tapetieïla L.), личинка 
которой питается преимущ ественно 
ш ерстяными изде л иями. Убытки, при- 
чиыяемые личинками (сами бабочки 
ничего не е дят)  этих М. домашнемѵ 
хозяйству, весьма велики. Н аилучш ие 
способы борьбы— частая  чистка и вы- 
колачиваиие вещ ей и доме щение теп- 
лой одежды иа ле то в хорошо сде - 
ланные сундуки, не даю щ ие возмож- 
ности проле зть  бабочке , которой до- 
статочно для этого даж е очень м алень- 
кой щели. Засы пка табаком и наф та- 
линомъ— толысо добавочное, а н е г л а в -  
иое средство. T. granella L., зерновая 
моль, портит зерновые хле ба в амба- 
рах.  Средства борьбы— прове трива- 
ние амбаров,  пересы пка зерна, удале- 
ние оплетенных паутиной комков зе- 
рен,  дезинфекцияам баровъсе рнистьш  
углеродом (обращ аться с осторож- 
иостью .силыш  ядовит i i  огнеоитасен) .

Т. capitella CL, смородинная моль, силь- 
но вредит смородине . Ворьба—опры- 
скиванье мышьяком ранней весной. 
К сосе днему роду Tineola относится 
третий вид комнатных молей — 
Т. bisellieUa Hummel, личинки которой, 
кроме  шерстяных изде лий, е дят еще 
коллекции птиц и насвкомьих.  Гер- 
метичность шкапов и ящиков и силь- 
ная протрава шкурок мышьяком прн 
препаровке —л у ч т ия средства от этой 
М. Уже зараженныя ею коллекции надо 
выдерживать в герметически закры- 
вагощихся ящиках в испарениях се р- 
иистаго углерода. 0  яблоновой и пло- 
довой M. c m .  XI, 451/52. Ср. № ,393.

Г. Кооисевниковъ.
Ш олибденовая ки сло та , см. молиб- 

денъ.
йиолибденовая охра, мннерал жел- 

таго цве та и тонкоземлистагосложения, 
матовый, непрозрачный; химический со- 
став Мо03; в виде  налета, примазок,  
вкраплений встре чается вме сте  с мо- 
либденовым блеском в Ф ишляндин, 
Олонецкой губ., на Урале , в Нерчиш. 
окр., Ш веции i i  Норвегии.

Молибденовая свиндсвая руда, 
см. вульфенит.  ,

М олиЬдсноаый а н ги д р и д ,  см. т -  
либденъ.

Молибденовый блсск,  молибдс- 
нит,  минерал,  очень мягкий, жирный 
иаощупь, кристаллы ре дки, шестисто- 
ронния таблички или короткие столби- 
ки гексагональной системы; большею 
частью скорлуповатые и вкрапленныѳ 
аггрегаты; в тонких листочках гиб- 
кий. Свшицовосе рый цве т  с красно- 
ватым отте нком.  Спайность по (0001) 
весьма соверш. Тв. 1—.1,5, уд.в. 4,7—4,8, 
состоит из се рнаго молибдена, MoS2. 
Черта на бумаге  се рая, на фарфоре  
зеленоватая. В т о иик и х  иластинках 
просве чивает зелепым цве том.  М.
б. встре чается нере дко, ыо всегда в 
яебольшом количестве , вкрапленным 
в кварде  i i  граните . Ильмен. горы, 
Нерчинский округь, Питкаранта (Фин- 
ляндия), многия  ме ста Се в. Америки, 
Телемаркен в Норвегии. М. б. являет- 
ся главн. молибденовод рудой, которая 
идет на прнготовление голубой крас- 
ки, различные медицинские препараты. 
а, кроме  того, на выработку молибдс- 
новой стали.



217 Ыолибден шоллеръ. 218

У о л и б д е н ,  хим. знак Mo, атомн. 
ве с 9 6 ,0 (0  =  10), элемент,  принад- 
л еж ащ ий к ѴІ-ой грутше  пѳриодич. 
систем ы  элементов (в шестом ряду). 
Н аичащ е встре чается в виде  лолкб- 
деноваго блесѵа, MoS2, и желтой свинцо- 
вой руды, РЬМоОд. Д ля получемия  мо- 
либденовы х соединений служит глав- 
ным образо.м молибденовмй блеск,  
при обжЕгании ковго гтлучаетсяМ -овы й 
ангпдрид,  МоОд. Д ля получения сво- 
боднаго М. его кислородныя или хло- 
ри сты я соединения  прокаливают в  
струе  водорода. Свободный М. сере- 
бристо-бе лы й металл,  трудно плавя- 
щийся [2000° (?)], уд. в. 8,6. Соляиая 
кислота н а него не де йетву ет,  в кре п- 
кой азотн ой  и се рной он растворяет- 
ся. М. образует не сколько окисловъ: 
Мо20 3 (слабое основание), Мо03 (безраз- 
лнчны й окисел) , Мо03 (М. ангидрид) . 
После дний в воде  и кислотах мало 
растворим ,  но в  е дких щелочях и 
аммиаке  хорошо, при чем получаются 
еоли, соотве тствующия  как молибде- 
новой кислоте  Мо04Н2, так и поли- 
кислотам,  нячр., Мо20 7К 2, Мо30 10К2, 
Мо40 13К2.

М -овая кислота выде ляется в виде  
бе ляго кристаллическаго осадка, если 
к кре пкому раствору молибденово- 
кислой соли прибавить соляной кис- 
лоты. И зве стна также надмолиб^еновпя 
к-та, Н2Мо2Од, име ющая характер пе- 
рекиои, т. ѳ. выде ляю щ ая иод из и оди- 
стаго калия .хлор  изъсоляной к-ггы,лег- 
ко отдающая кислород и т.п . И з солей 
М -овойкислотыбольтоѳприме нениодля 
откры тия  фосфорной к-ты име ет аммо- 
ниевая соль, состав коей, по Д. И. Мен- 
дѳле еву, (NH40H )6(Mo03)7H ,0. Е сли к 
раствору ея  прибавить азотыой кис- 
лотьг, a за те м раствор какой-либо 
фосфорнокислой соли, то получается 
кристаллический желтый осадок фос- 
фоуномолибденовоаммониевой соли соста- 
ва: (NH4)3P 0 4(M o03)n (H20 )6, но нужно 
нрибавить, что состав осадка изм е - 
няется в зависимости от условий. 
Образование такого осадка столь яв- 
ственно ii столь полно, что такой епо- 
соб служит дл я  открытия  и отде - 
ления  мале йших количеств фосфор- 
ной кислоты. Этим путем открыли 
фосфорную к-ту в болыпинствР ка- 
монистых вещ еств.  И. Кб.

М олмна, Тирсо де, псевдонпм ис- 
панск. драматурга Габриеля Тельсц,  см. 
XXII, 245/46.

иииолинари , Густав де, бельгийский 
акономистъ(1819—1912), сначала занн- 
мался в Брюсселе  гомеопатией, по- 
том перее хал в Париж и отдался 
изучению обществ. наук.  После  госу- 
дарств. переворота 2 дек. 1852 г. вер- 
нулся в Брюссель и стал зде сь проф. 
политич. экономии, вь  1881 г. он сно- 
ва переселился в Париж и редакти- 
ровал „Jou rna l des économ istes“. Из 
многочисленных работ M., в кот. 
он заявляет себя ве рным после до- 
вателем манчестерской школы, боле е 
значит.: „Cours d ’écon. politique“ (2 изд. 
1863), „L’évolution  économique du XIX 
s ièc le“ (1880), „L’évolution politique et 
la  R évolution“ (1884), „Les lois n a tu 
re lles de l ’écon. politique“ (1887), „Les 
problèm es du  XX  siècle“ (1902) и др.

М олинос,  М игэль, испанский ми- 
стик и аскет (1640—1G97), был свя- 
щенником в  Риме , в 1675 г. выпу- 
стил книгу „G uida sp iritua le“, в ко- 
торой учил,  что единственный путь 
к спасению, это— тихое дутевное со- 
зердание Б о га  без всяких наружных 
молитвенных проявлений, чистая лю- 
бовь к Нему и полное отречение от 
иыдивидуальнаго своеобразия. Сочине- 
ние произвело громадное впечатле ние 
и положило начало нове йшему квие- 
тизм у (см.). Вме сте  с те м оно вы- 
звало ненависть иезуитов,  и по их на- 
стоянию книга была осуждена инквизи- 
цией (1687) и М. приговорен к по- 
жизненному заклю чению.

М оллер,  Федор Антонович,  фон,  
живописец,  сын адмирала (1812 — 
1875). Служа в  Семеновском полку, 
М. в свободное время посе щал рисо- 
вальны е классы  Академии художеств.  
В 1830 г. он участвовал в поль- 
ской кампании и, по возвращении из 
нея, написал картину „Битва при 
Остроленке “. З а те м М. стал зани- 
м аться y Б рю ллова и, выйдя в отстав- 
ку, принялся с жаром за  жнвопись. 
Он отправился в Рим и там в 
1840 г. написал „Поце луй“. Хорошия 
краски и сильная экспрессия, вкус и 
виртуозность письм а произвели силь- 
ное вп ечатле ние на современников.  
Эта картина доставила М. звание ака-
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демика и создала ему сразу пшрокую 
популярность. Іио дальне йшая де ятель- 
пость М. пошла по другому пути. Он 
увлекся идеями назарейДев и стал 
культивировать надуманныя вялыя ком- 
позиции. Болыдая картина „Пропове дь 
апостола Иоанна на о. Патмосе “, тяже- 
лая ii скучная, давшая ему зваыие про- 
фессора, не прибавнла ему славы, так 
лсе как я поздне йшия картины на сю- 
л;еты библейския („Моисей“), истори- 
ческия („Битва Александра Невскаго 
со шведами“)и  литературныя („Татья- 
на отправляет письмо Оне гину“). Сло- 
жен и жизненеи портрет H. В. Го- 
голя, написан. вд> 1840 г. См. „Русск. 
Стар.“, 1S00. II. Тарасовъ.

йиоллюски (Mollusca), или мягко- 
те лия, названиѳ болыпого, ре зко очер- 
ченнаго типа лшвотнаго дарства, ко- 
торый в отде льных классах своих 
представляеть болыпия различия в 
строении и специализацию в разных 
паправлениях.  Иногда эта спедиали- 
зация направляется в сторону упро- 
ицения строения и сопровождается атро- 
фическиыи явлениями: таково, напр., 
недоразвитие головного отде ла y пла- 
стинчатожаберных (е.и.); иногда же 
эта специализация ведет к прогрес- 
сивным осложнениям строения, ка- 
ковы, наприме р,  y головоиогих (см.) 
сосредоточение в голове  и болыпая ве- 
личина нервныхъузлов,  высокоестрое- 
ние глаза. ГІытаясь дать общую характе- 
])истику тнпа M., мы невольно дрпхо- 
дим к схеме  теоретическаго лиивот- 
наго, сильно уклопяющагося от строе- 
ния реальных представителей разных 
классов.  В основную характеристпку 
М. входят сле дующия главныя черты: 
те ло не членистое, двусторонне сим- 
метричное; на брюшной стороне  мус- 
кулистая нога, по бокам те ла складка 
кожи—мантия, между нею и те лом 
мантийная полость, в которой по бо- 
кам те ла симметрично две  жабры. На 
сшиннойповерхности защищающая те ло 
раковина, выде ленная кожей. Крове- 
носная сиетема незамкиутая, много 
лакунъ; сердце на спинной стороне , с 
парыыми предсердиями и непарным 
лиелудочкомъ; парные органы выде - 
ления (нефридии) стоят в сообщении 
с околосердечной полостью, которая 
мозкет считаться остатком полости

те ла (цёлома). Нервная система со- 
стоит из парных головиых,  боко- 
вых,  кояиных и внутренностыыхь уз- 
лов.  Личинка похозка на трохофору, 
личинку кольчатых червей, что яв- 
ляется одним из немногих дово- 
дов в пользу отдаленнаго родства 
этих групп.  М. изве стиы из древ- 
не йгаих отлолсений, распространены 
по всему земному шару, живут и в 
море , и в пре сной воде , h  на суше , 
и на поверхности воды, u на больших 
глубинах,  распадаются на громадное 
количество видов. —одним словом,  
представляют собою группу, процве - 
тавшую с древне йших времен и 
процве тающуио ныне . Люди еще в 
доисторичеекия времеаа пользовались 
моллюскамм как и шщей, a раковинами 
ихъ—как украшениями.Ивънастоящее 
время многие виды М. употребляются 
в пищу, араковины составляюгь пред- 
мет обшпрной торговли в качѳстве  
украшений и игрушек.  У не которых 
дикарей раковины служат не т о л ы ио 
как украшепия, но и как деиьги. Осо- 
бенно изве стиа в этом отношвнии 
Сургаеа moneta L. (Gp. XX, 274). М. де - 
лятся иа пять классовъ: 1) бпкопервные 
(АтрМпеига)—двусторонне-симметрич- 
ные морские M., нервная система кото- 
рых по строению своему существрнно 
отличается от остальных М. и со- 
стоит из 2 боковых и 2 брюшных 
тяжей, на которых не т узлов,  a 
нервныя юиетки располозкены вдоль 
все х тяжей. У отряда блягаконосных 
(РІаеоуЬога) илиихитоновъСО/ийои) име ет- 
ся раковиша, состоящая из 8 черопице- 
образно друг на друга налегающих 
дластинокъ;уотрядал;елобобрюхихъ(и8о- 
lenogastres) не т раковины, нога и ман- 
тийиая полость зачаточны (Neomenia). 
2) Брюхоногие (см.), 3) лтатоногге (см.), 
4) п.иашинчатоэкаберные (см.) и 5)' го- 
ловоногге (см.).

Л и т е р a т y р а: Arnold Lang, „Lehr
buch der vergleichenden Anatomie der 
wirbellosen Tliiere“. II Auflage I Lief. 
„Mollusca“, bearb. von K.Hescheler (1900);
S. F. Harmer and A. E. Shipley, „The 
CambridgeNaturalHistory“; A. H. Cooke, 
„Molluscs“ (1895); P. Pelsener, „Les 
Mollusques“ (1897); Ламперт,  „Жизнь 
пре сных водъ“ (1900); „Фауна России и 
сопреде льных стран.  Моллюски рус-
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окнх мореГи“ . Изд. Имп. Акад. иаук 
(готов. к печ. работы К . 0. Милаше- 
вича о М. Чернаго моря, H. М. Книпо- 
вича о М. се верных морей и H. А. 
Смирнова о М. восточных морей); 
dessin, „DeutscheExcursions-M ollusken- 
fauna“. Г. Кожевниковъ.

йГиСлли5СКОВИДНЫЯ, Molluscoidea, на- 
звапие типа или подтипа лшвотнаго 
дарства, который обнимает собою мша- 
нок ( a u . )  и илеченогих ( a u . )  i i  в ко- 
торый не которые поме щают еще не- 
большую группу Р/иогопйеп.Многие зоо- 
доги не признают особаго типа или 
подтипаМ ., относя упомянутыя группы 
к типу или подтипу Vermoidea, черве- 
образных.  Эти группы принадлежат 
именно к числу те х,  которыя затруд- 
р я ио т  д е л е н ие  животнаго царства н а  
типы. Cp. XX, 273.

І^слния, электрическиСи разряд ме- 
лсду обчаками или между облаком и 
землѳй. Р азряд  может происходить 
между отде льными частями земного 
электрич. поля (см. ситмосферное элек- 
тричество) тогда, когда между этими 
частями устанавливается значитель- 
ная разность потенциалов.  Он мо- 
жет име ть характер тихий—электри- 
ческаго истечения, медленнаго уравни- 
вания потенциалов,  или же внезапиый, 
продолжающийся малую долю секунды, 
аналогичный разряду, напр., лейдевской 
банки. Вне шнее све товое проявление 
разрядов носле дняго рода и носит 
собственно название М.

По вне тнем у  виду Араго разли- 
чает М. линейныя, расплывчатыя, 
четкообразныя и шаровыя. Ливейныя 
М. име ют вид ре зко очерченных 
зигзагов,  расплывчатыя—вид боле е 
нли мене е широкой полоски, наиболе е 
яркой в середине , четкообразныя— 
ре зкой линии сь рядом ярких вспы- 
шекъ; шаровидная М. облад. совершен- 
но особыми свойствами. Длина М. пер- 
вых 3-х категорий бывает очень раз- 
лична: от 2—3 км. и до не сколышх 
десятков (особенно между облакамн). 
Цве тъМ. бывает бе лый, ре же желтый, 
красный, голубой и фиолетовый; зави- 
сит он от гирироды газов, черезъко- 
торые происходит разряд,  и характе- 
ризуется спектральными линиями боле е 
всего азота, слабе е—водорода и кисло- 
рода(отъдиссоциации водяных царов) . |

Д е лались онреде ления запаса эвер- 
гии, несомаго М. (no степени плавле- 
ния стержней и по намагничению базаль- 
товых столбиков) , и сила тока по- 
лучалась от 10 до 50 тысяч амгиер 
при допущении времени разряда в 
0,03—0,001 секунды, а количество элек- 
тричества—от 50 до 270 кулоновъ.

Де йствие М. весьма различно. ІІри 
падении на предметы она вызывает 
горе ние, плавление и испарение даже 
металлов,  механическое разрушение и 
т. д. Чаще всего поражаются высоко 
стоящие предметы; из деревьевъ— 
дуб и букъ; дымовыя трубы во время 
топки; металлическия, отведенныя к 
земле  острия; телефонные н телеграф- 
ные провода де йствуют как уравни- 
тели и защищают от ударов.  На 
этом основано приме нение громоотво- 
довъ(сж),правильне е—молниеотводов.  
М. сплавляет кирпич,  камень, пе- 
сок (фульгуриты—трубочки при ударе  
М. в почву). Она часто поражает жи- 
вотных i i  людей, иногда смертельно, 
иногда лишь оглушая и причиняя те  
или иныя повреждения.

Удары М. обьично сопровождаются 
громом (с.и.), но наблюдаются и тихия 
вспышки, являющияся сле дствием І І Л І І  

твхих разрядов (истечения), или как 
отражения  весьма отдаленных М„ ко- 
гда звук не доходит до наблюдателя.

Ш аровыя М. име ют вид круглой 
све тящ ейся массы (величиной от яб- 
лока до головы челове ка и боле е), дви- 
жущейся с небольшою скоростыо, при 
чем это движение крайно сложно п 
еще хорошо не изучено. Иногда оне  
взрываются с страшным шумом и 
нричиишют иожары и страшныя раз- 
рушения, иногда исчезаюгь тихо и без 
веяких после дствий. ІІробовали вос- 
производить шаровыя М. искусственно, 
u это удавалось в малом масштабе , 
напр., при разряде  в слегка разре жен- 
ном воздухе  лейденской банки через 
це пь с жидким сопротивлением,  или 
поднося заостренный электрод к по- 
верхности воды при болыпом напря- 
жении электричества. Явление шаровоии 
M., как показали боле е внимательныя 
наблюдения после дняго времени, не 
представляется уже чрезвычайно ре д- 
ким.  Ср. гроза. В. Шипчинскгй.

Ийолога, ре ка,ле в. прит. Волги, начи-
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нается в болотистых ле сах бЬжецк. 
у.Тверской г., течет дале е по Твѳрской 
ii Новгородской губ. и впадает в мо- 
ложском у. Ярославск. г., y города Мо- 
логи. Длина М. 551 вер., площадь бас- 
сейна 33.161 кв. вер. На верхних 100 
вер. берега М. нпзменны, дале е правый 
берег де лается высоким.  От Бе жец- 
ка (482 в. от устья) no М. гиронзводится 
сплав сѵдов,  от д. Пороги Верхыиѳ 
(336 вер.) судоходство, от Устюжны 
(225 вер.) пароходство пассаж.,отъВесь- 
егонска (132 вер.) пароходство буксир- 
ное.Через посредство р.Меглиньи (ле в. 
прит. М. в устюженск. у. Новгород. г.) 
М. соединена с систсмой Мсты (бас- 
сейн Невы), a через посредство р. Ча- 
годощи (ле в. прит. М.) входит на про- 
тяжении 202вер.в системуТихвингкаго 
пути (басс. Ладожск. оз.). ПІирина М. в 
низовьях до 100 саж. Главные прито- 
ки: р. Осѳнь (сливается из Могочи, 
90 в., и Мелечи, 80 в.), Волчина (сле ва, 
125 в.), Кобожа (сле ва, 141 в.), Чагодо- 
ща (сле ва, 231 в.), Сить (справа, 153 в.).

Л . Бергъ.
Молога, уе здн. гор. Ярославской г., 

на ле в. бер. Волги; 4.280 ж. Аѳа- 
насьевск. женск. монастыр,  осн. в 
XVI в. Женск. гимназия.

М олодая Герм ания, cm. XIV, 35/46. 
Ш олодая И талия, cm. XXII, 412/15.
Ш олодечно, м. вилейск. у. Вилен. губ., 

2.393 ж.; Учитѳльек. семинария.
М олодил,  то же, что заячья ка- 

иуста (см.).
М олож ский уе зд ,  в се в. - зап. 

части Ярославск. г., гранич. с Тверск. 
и Новгородск. губ. Площ. 4.437,6 кв. в. 
Р. Молога де лит у. на две  части: 
южную, боле е возвышенную, и се вер- 
ыую, низменную, богатую ле сами, озе- 
рами и болотами; особенно низменно и 
болотисто пространство между нижннми 
течениями глави. ре к у.—Мологи и 
ПИексны. По ю.-вост. границе  течет 
Волга. Почва суглинистая, в южн. 
части песчаная u глинистая; встре - 
чаю тся обширныя иойменныя простран- 
ства. Л е са занимают боле е 400/о. На- 
селение к 1913 г. исчислено в 142,7 т.
ж. (включая 4,8 т. городского), на 1 кв.
в. 31,1 сельск. ж. Попѳреп. 1897 г. бы- 
ло 119.190 ж. Занятиѳ насел.— земледе - 
лие и отхожиѳ промыслы. Общеѳ кодиче- 
отво зѳмли в 1905 г. равн. 432.516 дес.,

из них крестьянск. наде льн. земель 
37°/0 (6,4 д. на 1 двор) . В частноии 
собственности было 53,4°/0, в т. чиелѣ
101.295 д. принадлежало дворянамь 
(1.151,1 д. на 1 владе ние), 51.460 д. 
крестьянам (16,7 д. ыа 1 влад.), 4.196 д 
ме щанам (28,4 д. на 1 влад.) и 28.385 д. 
кундам (767,2 д. на 1 влад.); госуд. - 
учрежд. принадл. 9,6°/0. А. П-ръ.

Молозиво, отде ление млечной желе- 
зы, появляющееся уже до родов или 
непосредственно после  родовъ; в по- 
сле дующие дня оно постепенно прѳвра- 
щается в настоящее молоко. Это—жел- 
товато-бе лая жидкость, содержащая, 
кроме  немногих молочных шариков,  
еще „шарики молознва“, сильно пре- 
ломляющия све т те льца, с грубой 
зернистостью. Состав М. y челове ка: 
воды 86°/0, бе лка и качеина 7—7,5°/'0, 
жира 2,5—3°/0, молочнаго оахара 3,5— 
4°/0, солей 0.5°/0. См. молоко.

Молокаи, один из о-вов Гавайи, 
cm. XII, 253.

Іиииолокане, кличка, данная народом 
после дователям секты, выде лившейся 
в 50-х годах XVIII ст. из духо- 
борческой сѳкты. Кличка упрочилась, 
так как отме чала характерную черту 
после дователей новой сѳкты, отрицаю- 
щнх установленные церковью посты 
и употребляющих круглый год мо- 
локо и другую скорпмную пищу. Сами 
себя М. называют „духовными хри- 
стианами“ на том основании, что онн 
поклоняются Богу духом и исти- 
ною, a не обрядом н формою. Точно 
такъже и Св. Писание они понимают 
в духовном и аллегорическом смы- 
сле , a ыѳ в буквальном,  ибо „буква 
мертвит,  a дух животворитъ“. Основа- 
телем молоканскаго учения считается 
крестьянин Тамбов. г., борисогле б. y., 
Семен Уклеин,  но ремеслу деревен- 
ский портной. Будучи челове ком ре- 
лигиозным и начитанным в Св. Пп- 
сании, он не удовлетворялся право- 
славиѳм,  в котором числился от 
рождѳния. Переходя с ме ста на ме сто 
по селам и деревням Тамбов. и Во- 
ронелс. губ., Уклеин встре тился с 
после дователями секты духоборцев,  
во главе  которых в то время стоял 
ІИобирохин (cm. XIX, 171, прил., 61. 
Уклѳин воспринял учениѳ духобор- 
дев i i  люнился яа дочѳри Побирохина,
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хотя р ан е е был уже женат на пра- 
вославяой. Побирохин,  це ня епособно- 
сти и начитанностьУ клеина, охотно от- 
д а л ъ з а н е г о  свою дочь, наде ясь в его 
лице  най ти  себе  де ятельнаго помощ- 
ника. Но согласие между ними продол- 
жалось недолго, так как Побнрохин 
вскоре  вооруж ил противь себя своего 
з я т я  властолю биѳм и претензиями на 
непогре ш имость. В качествЬ руко- 
водителя духобордев он требовал 
полнаго подчинения  себе  и явно пре- 
тендовал на роль живого Х риста. 
Уклеин же, нсходя из Св. Писания, 
проводил мысль, что все  люди, как 
сыны Бож ии, как де ти одного Отца, 
равны между собою. З ате м он не 
мог прим ириться е учением духо- 
бордев о том ,  что главным источ- 
ником рели гиознаго познания  является 
внутреннее откровение или озарениѳ 
челове ка. Точно так  жѳ он отказы- 
вался признать предание, которое y ду- 
хоборцев явл яется  плодом внутрен- 
няго откровения  и котороѳ свято со- 
храняется ими в памяти и сердцах 
под имѳнем „Ж ивотной книги“. Ре - 
шитѳльно отвергая в де лгЬ рѳлигии 
всякоѳ предание и всякаго рода вну- 
тренния  откровения, Уклеин утвер- 
ждал,  что единственным источни- 
ком истины сле дует признать только 
Библию, т. е. священное писание Вет- 
хаго и Новаго З аве та. Разойдясь с 
ІИобирохиным,  Уклеин выработал 
свое собственное рели гиозное учение,ко- 
торое получило название молоканскаго. 
Догматическо-богословск. сторона этого 
y чения  осталась мало разработаннойд. к. 
ни Уклеин,  ни e ro  после дователи не 
вридавали ей значения, считая это не 
важным и несущественным.  М. при- 
знают,  что Б ог есть дух в трех ли- 
цах. ичтоС ы нъБ ож ий для сииасениярода 
челове ческаго безсе менно родился от 
Д е вы Марии. Но об отыошениях Лиц 
Св. Троицы, о И х божественном до- 
стоинстве , атак ж е  относительио вопло- 
ицения  Спасителя и E ro  смерти раз- 
ны я разве твления  молоканства пони- 
мают различно. Главн. же образом 
вниманиѳ М. обращено на выяснение 
т е х пунктов учен ия, в которых 
они особенно сильно расходятся с ира- 
вославиемь: учение о в,ерковной иерар- 
хии, о таинствах и обрядах,  о покло-

нении ыконам,  о посте  и т. д. Исходя 
и з Евапгелия  н объясняя его духовно, 
М. отвергаю т почти весь вне шний 
культъ: храмы, монастыри, церковныо 
обряды, иконы, кресты , мощи. Ояи отри- 
даю т поклонение святым,  a  такж е 
все  таднства, в том числе  крещении 
i i  причащ ение. ІІризнавая, что Хри- 
стос во время Своей земной жизни 
основал церковь, состоявш ую и з  апо- 
столов и первых христиан,  М. учат,  
что истинная церковь сущ ествовала 
только до IV  в., когда вееленские со- 
боры и учители церкви исказили уче- 
ние Христа. Поэтому в настоящ ее 
врем я истинную церковь составляю т 
только они—духовные христиане, отвер- 
гающ ие церковныя предания и собор- 
вы я постановления  и гиризнаю щ иетолько 
то, чему учит Б иблия. A так  как 
в Библии не т ничего о церковной 
иерархии, то поэтому они отрицаю т 
священство, монашество и всякия  цер- 
ковныя организации и пропове дуют 
долное религиозноѳ равенство. Ц ерковь, 
по мне нию M., не долж на отде лять ся  
от гражданскаго общества, напротив,  
гражданскоеобщество и есть собственно 
церковь, и будучи церковью Х риста, 
гражданское общество должно быть 
устроено на евангельских началахъ: 
на любви и равенстве  своих членов,  
Так как все  люди, по учению M., 
равны между собою, все  братья, то 
поэтому не должно бы ть де ления  людей 
на благородных и неблагородныхъ; 
всякия  сословныя подразде ления  онп 
отвѳргают.  Равным образом и вся- 
кие вне шние знаки отличий, титулы, 
чины.по их мые нию,— су етаи  противны 
евангельскому учению. Основываясь на 
словах ап. Павла, Ы. считаю т не- 
обходимым повнноваться предержа- 
ицим влаетям .  Ho, по их мне нию, 
нельзя и не должно исполнять те  по- 
веле ния властей, которы я противны 
нравственным требованиям  сове сти и 
правды. В и и одтверждение этого они 
указываю т на приме р  первых хри- 
стиан,  которых римские императоры 
приыуждали поклоняться идолам.  Хри- 
стиане не исполняли этих повеле ний 
императоров и только благодаря этому 
сопротивлению спаслись и просла- 

! вились. Относительно монархической 
I институции М. указываю т на то, что
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Бог устами Самуила Сам отклонял 
израильтян от избрания себе  царя. 
Но вме сте  с те м М. считают обя- 
зательным для себя почитание даря 
н повиновение поставленным от него 
властям.  Отношение М. к войне  
i i  к военной службе  сильно ме ня- 
лось; первое время они считали, что 
война есть де ло богопротивное, н по- 
ѳтому войска не должно быть. Но позд- 
не е, под влиянием жестоких рѳпрес- 
сий и не которых других условий, М. 
отказались от этого взгляда на войну 
и начали признавать ея необходимость 
h законность, в доказательстпо чего, 
между прочнм,  приводят приме ры 
из Ветхаго Заве та. Пропове дь Уклеи- 
на име ла большой успе х в народе , 
так как в наиболе е сознательных 
слоях крестьянства уже со времен 
Тверитинова нарастал протест про- 
тив церковной обрядности, дарившей 
в православин, a также все сильне е 
назре вало недовольство духовенством 
и иерархией. С другой стороны, идея 
социальяаго равенства все х людей, 
развиваемая Уклеиным,  также нема- 
ло дривлекла сочувствие крестьян,  
томившихся в кре постном рабстве . 
Ободренный народным сочувствием 
и успе хом своѳй пропове ди, Уклеин 
в сопровождении толпы своих после - 
дователей торжественно, с пе нием 
псалмов,  встулил в Тамбов,  чтобы 
всѳнародно дровозгласить свое учение. 
Это лубличное выступление закончи- 
лось арестом и заключением в тюрь- 
му Уклеина и его ближайших после - 
дователей. Имп. Екатерина II ловеле ла 
отдать его на уве щание духовѳнству, 
с условием,  если он не обратится к 
православию, то предать суду. Уклеин 
притворно обратился в православие и 
лолучил свободу. По выходе  из 
тюрьмы, он весь отдался пропаганде  
своего учения, кот. вскоре  же упрочи- 
лось в губернияхъ: Тамбов., Воронеж., 
Саратов. и Астраханск. И после  смерти 
Уклеина молоканство продолжало рас- 
пространяться лутем пропаганды и 
колонизации, a такжѳ благбдаря адми- 
нистративной ссылке , которая приме - 
нялась к М. в широких разме рах.  
В настоящее врѳмя, кроме  назван- 
ных уже губѳрний, молоканство распро- 
странено: в Самар., Симбир., Ниже-

город., Владиыир., Рязан., Таврич., Ста- 
вропольск. и Оренбургск. губерниях,  в 
Донской и Кубанск. областях,  вгь Закав- 
казье , Амурск. крае  и Тургайск. обла- 
сти. М. чужды фанатизма и отличаются 
необыкновенной в сектантском мире  
тѳрпимостью. В своих собраниях они 
предоставляют слово каждому при- 
шельцу, лозволяют дроизносить ре чи 
i i  пропове ди представптелямтэ других 
религиозных учений, как бы они ни 
расходились с дх собственными воз- 
зре ниями. Они почти все  грамотные, 
многие очень начитаны и умственно раз- 
виты; во многих домах име ется до- 
машний учитель, к кот. относятся с 
предупредитѳльной ве жливостью; де ти 
М. охотно учатся не толъко в низших 
и средних,  но и в высших учебных 
заведениях.  В домашием быту М. 
отличаются трудолюбием,  трезвостью, 
домовитостью. В общинах их ши- 
рокоразвита взаимопомощь, благодаря 
чему в их среде  не т ни нищих,  
ни бездомных бобылей. На окраинах 
России, как,  напр., в Закавказье  и 
в Амурск. крае , М. всегда считались 
лучшими поселенцами и много сдо- 
собствовали там развитию земледе - 
лия, огородничества, садоводстваи дрѵ- 
гих лолезных промыслов.  Об этом 
ле раз официально свиде тельствовали 
как главное управление Восточн. Си- 
бири, так и высшая кавказская адми- 
нистрация. Несмотря на все это, обще- 
ственное положение М. вплоть до 1905 г. 
было чрсзвычайно тяжелое. Как лри 
удовлетворении своих религиозных 
нужд,  так и в области граждан- 
ских прав они подвергались раз- 
наго рода сте сиеыиям иограничениям.  
Так,  они лишены были права граждан- 
ской службы, не могли быть избирае- 
мы на многия общественныя должно- 
сти. Метрическия книги их велись по- 
лицией, которая, пользуясь этим,  часто 
злоупотребляла своею властыо, отка- 
зывая без законных оснований запи- 
сывать браки M., a также де тей, ро- 
жденных от этих браков.  В учеб- 
ных заведениях де ти М. принужда- 
лись проходить Закон Божий y право- 
славнаго священника. Промышленная 
и торговая де ятельность М. парализо- 
валась запрѳщениями: вступать в гиль- 
дию, отлучяться дале е 30 верст отъ
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иу кт .  Оио логко добы вастся , сравии телы ю  деш ево il 
о тл н ч ается  весьм а це пными пнтательны чп свойствам и: 
в  с о с т а в  молока входят в с е  веобходимы я для ж изни 
н н та те л ы иы я  в е ицесгва: бе лки, ж в р ,  углеводы  и миине- 
р а л ы иы я  соли (см. ниже). К оличество M.. кот . добы ваегся  
ыа ме е т а х  ы д о ставл яется  в р азл н ч в ы я  ме ста  no же- 
ле зпой  д о р о ге  нлп гуж евы м  путем,  чрезвы чайн о  
в ел и ко . Д остаточио для иллю страции с к а зат ь , что в  
Д а н ип приходится на одвого  ж втеля в год 67,5 ведер,  
в  К а н а и е — 56,1 , в  Ф япляиидии—48,8, в ь  Ш веции —43,8, 
в Ш в ей ц ар ии—88,1 , в Г о л л а ш ии —3 2 ,6 , в  Сосдии. 
Ш т а т а х ъ —30,2 , в  Г ерм апии— 29,7 , во Ф рапции — 17,0, 
в  И иа л ин— 9 ,0  и es Россиa — 7,0. Б оды п ая  часть  молока, 
п о тр е б л яе м а ио в городах,  д о став л ястся  сюда изь  
д р у гн х  ые ст.  Т а к ь ,  в  Г ерм анин в ю р о д а х ь  с  
н а с сл е п ием в 250.000 жит. ме етиое п роизводство мо- 
л о к а  со ставл яст  всего  1 1 ,8 % , a  no ж ел е зиой дороге  
и гу ж ем  д о ставляется  88,2°/0. В  Соед. Ш та та х ь  в  
го р о д а х  с  н аселен ием в  500.000 ж ит. подвозь 
ы о.ю ка составляет 83%  общ аго ко л и ч ества . В Петро- 
гр а д  по ж еле зным дорогам  п ривозигся еж егодно 
около 7 милл иопов ь пудов в  год.  В М оскве  свы ш е 
6 5 %  всего  потребляем аго  м олока д о став л яется  и звн е . 
К р у и н и я  м олочны я х о зя й ств а  нме ю тся и в  к р у п н ы х ь  
город ах  и в окрестпы х дерсвпях .  В ь сам ой  М оскве , 
no даппы м  1911 го д а , вм е лось  2 .919  ыолочпы х хо- 
в яй ств  с количеством  скота в  6 .624 головъ .

М ассовое иотреблсниѳ и производство м олока выдви- 
пуло н а  очередь воп рось о с а н иитарн ом ь н ад зоре  за  
молочпым рыыкоы,  о ироведенин в  ж пзпь особаго  
„м олочнаго  зак о н о д ател ьств а“ , т. е . исобы х гп гиеии- 
чески х  норм м олока, о б ь  устаи овлен ии у словий х р а- 
нения  e ro  (способы охлаж деиия , дезипф екции, копсервиро- 
в а и ия ), тран сиорта  u торговли . Де ло в том ,  что мо- 
локо  очопь часто служ ит иредметом ф ал ьси ф и кац иа . 
Одни приемы фальсиф икации вар у ш аю т г л а иш ы м обра- 
зом  экоиомпческиѳ интѳресы потребителя (та к о в ы  сви- 
м ан ие ж ира, р а зб а в л е п ие и о л о к а  водой, прибавление ме ла, 
кр ах м ал а , м укии), д р у гие яв н о  в р е д я г ь  здоровью  (ири- 
бавл ен ие форм алина u салициловой кислоты  в це л ях ь  
предупреж денил ск и с а н ия  ыолока). Но с социалы ю - 
г п г иеннческой точкн зре иия  самы й певинный вид фаль- 
сиф икации — р азб авл еи иѳ во д о й — служнт угрозой  для 
общ ественнаго здравоохран ен ия , св о со б сгв у я  обращ еи ию 
в  ы аселении ыалоце ш иы х гшщевых продуктов и тЬм 
подры вая народноѳ питание. ІИо особенно оп асны м  для 
вдоровья пред ставляется  загр я зн ѳ п ие м олока оргагш - 
ческими соѳдинепиям и . Г р я зь  ухудш ает в ку с  u качество  
ыолока, с о зд а в а я , кром е  то го , б лагоп риятиую  почву для 
р азв и тия  боле знетвориы х б а к т е р ий. П очтя  всегда в 
рыночном молоке  содерж ится не которое количество 
гр язи  (в русском  проданшом молоке  содерж ится 72 
грам ыа в  литре  м олока), попадаиощ ей из протоков  
ыолочпой ж елезы  коровы , покры той пометом ь, с гр л з- 
ных рук  доильщ нць и пз педостаточно чисто вы мы - 
ю й  посуды , нере дко из воды , которой м остся  посуда.

Попад&ют в молоко и микробы. Больш и и ство  по- 
сле дннх само по себе  безвредно для ч ел о в Ь к а , вы зы - 
в ая  толысо порчу (пороки молока) м олока, е го  с к и с а и иѳ, 
сверты вание, о кр аск у  в  си н ий, ж елты н, красп ы й  цпе т,  
превращ ениѳ ѳго в  слнзистую  ж идкость, т я п у щ у ю с я  в  
нити; не которы я б актер ии обусловливаю т г о р ь к ий вкус  
молока. Но в молоко иоиадаю т боле зпетворны е 
микробы, к а к  от сам их б ольпы х ж ивотны х,  т а к  
и от доилыциков.  Бацпллы  сибирской л зв ы , я ид у р а  
(частое заб оле в ан ие y  де тей  при уиотреблепии сырого 
ыолока) переходят в м олоко. Т уберкулезны л  па- 
лочки ^ переходят о т  ж и во ти аго , одерж им аго жем- 
чужной боле звы о , в молоко. П ри туберкулезн ы х яв- 
вах  на вымени при доепии отде ляем ое я з в  вме сте  
с  бактериями вопадает в  м олоко. П ри  общ ем (гене- 
рализованном) ту б ер ку л езе  y  ж ивотны х,  за р а зн о е  на- 
чало  переходит в молоко u при отсутствии я з в  на 
вымеви. Какую  огром вую  роль и гр ает  м олоко тубер- 
ку л езп и х  ж и вотвы х  в  де ле  раеп ростраиие н ия  зар азы , 
у к изы вает вы вод ан гл ийской ком иссии по вопросу о 
коровьеѵи  и челове ческом  ту б ер ку л езе  н и х  взаимо- 
отзопиепии. Ком.чссил о ковчатедьяо  у стан о в и л а  ф акт 
возможвости взаам ной иередачи  этпх боле зн ей  и прн- 
знала, что зпачителы иый вроц евт  б у го р чагы х  заболе - 
в а з ий детей им е ет ко р о вь ѳ  происхож дениѳ, что  без- 
сп^рпо ииервичиая б у го р ч атк а  брю ш ны х о р ган о в ,  a 
разно и ш ейлих х ило з за в и с и т ь  оти» уи отребден ия  аъ

пницу  зар аж еп п аг о  м олока п что усиление  с а и в т а р н а г о  
п ад зо р а  за  продаж ным м олоком я в л я е тс я  едннствеп» 
ным средством  поннЗить до а е которой степ еш и про- 
ц ен ть  заболе ваемости де тей туберкулезом ъ .

Кроме  того, ыолоко зар аж ается  па всем  пути от 
д оения до его п олучен ия иотребптелем  чо р ез торговц а . 
ІІзне стны  случаи , когда молоко послуж ило прнчипой 
заб о л Ь ваи ия скар л атн ео й , брюшным тифом,  холерой .

Д аипиыл ап али зо в  проб молока, иир ои звсдеп п ы х в  
разл н чн ы х ь гор о д ах ,  п оказы ваю г,  что „пороки  моло- 
к а “ предсгавляю т собой отпюдь не ре и кое я в л ѳ н ие. В  
14 городах  І Ір у ссии в 1907 году число ф альсн ф и ц и ро- 
вап вы х и робь молока колебалось от 8 до 3 5 % . В ь  
Іиариж е  в 190 » году и зь  12.006 ироб м олока 11 ,0 %  ока- 
залн сь  ф альсиф иицироваипиыми. Гораздо хуж е о б сто и гь  дЬ- 
ло в ь  русских городах ь, где  не столько д а е т  зи ать  о се- 
бЬ ф ил ьспф икация , ско .иько загр н зн еи ин м и л о к и оргаиичо- 
с к иим п  вещ оствами. 11о све д и.пипм молочиой л а б о р а го р иц 
ири петроградской яичи о-м асллииий б п рж Ь за  1910— 11 го д ,  
.д о б р о к а ч е с тв е иш ость петроградскаго мпдока очеиь и е в и -  
со кая , u потому о б и кп о всиш ос иродажиос м олоко пи в ь  
сы ром ,  ви в ь  ки пяченом ь виде  давать  де т я м ь , особеи- 
но грудпы м ,  пе сл е дуетъ“ . А нализы  проб р ы и о чи аго  
молока в ь  П етрограде  п оказали , что молоко почти сплош ь 
снятое (содерж апие ж вра  1— 2,75% ). М осковское м олоко 
отли чается  богаты м  содерж анием гр я зи —6 Ч,8  миллигр. 
па л атр .  З а а ч е н ие этой цифры вы ясн ястся  из того  
ф ак та , что, по а в г л ийским закоиам ,  сточн ы я воды  с  
ф абри к,  име ющия больш е 40 м аллнгр. в з в е ш енны х 
вещ еств ,  ne могут быгь спускаѳм ы  в водоем ы , коими 
пользуется окресгное н аселение.

l ie  о тстаеть  от столиц в отнош епив за г р я зп е и ия  
и ф альси ф и кац ии и олока u иировииция . ІІѢ г б у кв ал ьп о  
на одного города, где  описания анализов проб м олока 
ие пестре ли бы отзывами в  роде  того , что  в  молоке  
найдепо очевь  мпого грязп . В  Х арькове , н ап р им е р,  
72 обы вателя пз 100 получаю т молоисо со м иш тел ь н аго  
ка ч ес тв а . Среда приемов ф альсиф икацип, и р и и яты х  в 
Х арькове , обращ ает п а  еебя виимапие , кром Ь р азб авл е- 
пия водой. еще сн ят ие ж ар а , добавление к р а х м а л а , ыуки. 
В Я лте  за  1912 год нз 75 молочных проб н еудовле- 
творнтельны мн оказали сь  20. Б  Симфероиоле  (1912) в  
прнвозиом ь молоке  даже из к р у иш ы х ф ерм  о к а з а л а с ь  
нѳ только гр я зь , no и приме сь известн и ме ла . В  В ар - 
ш апе  в  1912 году около 25%  вроб м олока о к а за л и с ь  
разбавлеины м н водой. В ь  А страхани 3 8 %  п роб  молока 
о казали сь иедоброкачествеяны м и. В О дессе  общ ий про- 
цепт иеудовлетйориитѳ л ы ш х  проб м о.ю ка со ставл я л  
в ь  1 9 0 8 -1 9 1 2  гг . 3 6 ,5 9 -5 0 ,6 6 % .

В молоке  я ах о д я т ь  благо п р иятн ую  в очву  дл я  сво его  
р азв в тия и б актер ии. Очеш» чнсто добытое м олоко содер- 
жит 10.000 б актер ий в ь  1 кубвч . сан т., чисто добытое 
50.000. П етроградское жѳ рыночпое молоко содерж ало  
no а н ал в зам  о ть  400.000 до 115.300.000 б актер ий, в  
средпем  16.590.000 б а историй. В ь М оскве  и р н ииозао о  мо- 
локо содерж ит до 7.000.000 б актер ий. ІІродаж н ое  моло* 
ко я р о сл а в с к а го  ры нка содерж ало 3 .143 .000  б актер ий.

Ясио отсю да, что иеобходнмо припятие с ер ь езп ы х  
ме р ь  no о х р ан е  доброкачественмости м олока . Н а  З а п а д е  
ужѳ д авн о  издаю тся обязательп ы я п о стан о вл ен ия ,  р е г у -  
лнрую щ ия молочный промы сел.  В  этих постановле- 
ния х  у казы в аю тся  обязательны я иормы сод ср ж ан ия ж и- 
р а , илотпаго о с т а гк а  и уде льнаго  ве са. В  83 г о р о д а х ь  
Г ер м ан ии де йствую т иодобиыя постановлеиия , и в боль- 
ш ипстве  из н в х ь  треб устся, чтобы рыночноѳ м олоко 
содерж ало не меиьше 2 ,7 %  ж и ра, 1 1 % и л о г н а го  о с т а т к а  
u чтобы  уде льиый ве с быль 1028— 1034. В  ІІари ж е , 
согласно посгаповлениям ,  издаппы м  городом,  требу- 
ется содерж аиие  ж ира в  3 ,5 % . З а к о п  1909 года в ь  
Ш вей ц ар ии тр еб у еть  содерж ания  ж нра в  3 % , илотнаго 
о етатка 12%  в уде льпаго  ве са в ь  1030—1033. В  А н гл ии 
по отнош ению к ь  ж иру уже с  1901 год а  треб уется  
та же иорма в ь  3 % .

В ь  Р о с с ии издание о б язательп ы х п остаповлеп ий, нор- 
мнрую щ их молочный промы сел,  находится в зач а- 
точном (иостоянин. К о е-гд е  только установлеиы  нормы  
(город а  П рибалтин скаго  к р а я  и д р .), к о е - г д е  подобяы я 
пормы п р о еистируются (в  М оскве ).

Ыо, р азу м е е т с я , жля охраны  доброкачествепности  
молока треб уется  не только установление иорм х о р о ш аго , 
годиаго  к  у п отреблевию продукта, но и д е т а л ы ш я  
у к а з а в ия  н а  о тр вц атед ьвы я  свой ства  и ро д у кта , д е лаю щ ия  
егчф альси ф и ц и рован ны м  в н едопустнм ы мъдля о б р аид еи ия 
ва  р ы иииѵе . В  облзательи ы х  и о стаио вл сш ях и» дол.кво
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быть укаэ&но в воспрещениѳ продажи молока, р&иведевв&го 
водой, и необходимость соблюдония чистоты  прв сборе  
u хран ен ии молока, и за п р е щ е иииѳ при бавлен ия  к  ыолоку 
консервирую щ их вещ еств (соды, борной кнслотьи u 
проч.). Необходимо, к а к  у казы в аю т  не которы е ги гиеяи- 
сгы , втти lio стопам  ам ер н к ан ск н х  городов,  в зяв ш и х  
з а  иоказатель з а гр я зн е и ия  коли чество  содерж ащ вхся 
в ь  молоке  бактерин. В ь  Б остон е , паприм е р,  устано- 
влеао  доиуствмое количество б а к т е р ий в 1 куб . сан т. 
в 500.G00, в ь  М ильуоки—в 250.000. Опыт показал ,  
что  т а к а я  иорм иир о в к а  дости гает це лн u что содерж а- 
и ие бактериии в  п робах и родаж наго ы о л о ка—пиже ука- 
за в в а го  макснмуы а.

В  о б язатѳ л ьеы х  посгавовлен ия х  должпы бы ть уста- 
вовлсвы  т е  ввды н c o p ra  м о л о ка , которьие ыедопустимы 
в  обращ еииие (от болы иыч ж ввотвы хь).

Н о помиимо тр еб о вап ий, п р ед ъ явл л ѳ м ы х  к самому 
продукту, веобходимо в ы р а б о та ть  р я д  сан втарн ы х 
правил,  которы я должпы соблю даться по отнош евию 
к  воме щ ениям ,  где  добы ваѳтся молоко, обрабаты вается  
u иродается, н те м приемаы  u сиособам ,  которые 
ирвме ияю тся в  молочном производстве . У словия  гн- 
г испическаго  содерж аиия ско та , ухода з а  ним,  доепил , 
усд овия  г ииг иеиическаго  содерж ан ия коровпвков  и дво- 
ров ирц п и х ,  у словия переработки  u х р ан сн ия  ыолока 
u содерж ания поме щ сний для эго го , тр еб о в ав ия  относи- 
тельно молочной посуды  u ся  уку п о р ки , одежды служ а- 
щ нх,  условия транспорта м олока, ые рьи но г в г иевнческом у 
содерж апию ры н ков ,  б азаров  и м олочиш х  л а в о к , — все 
это должно иайти сѳбе  ые сто в  об язател ьн ы х  поста- 
и овлен ия х .  П аконец ,  с ам ая  о р га н и за д ия  ы адзора, формы 
р сги стр ад ив м олочпы х зав ед ен ий доджны бы ть в ь  свою 
ичередь о говорсвы  в  о б я зател ы иы х постановления х ъ .

Сложыость с а н вт ар п ы х  требованиы, п р ед ъ явл яем ы х  
к  ыолочному х о зяй ству  u к  то р го вл е  молоком,  за- 
ставл яегь  п р и зп ать , что м огучпми средствам и в  де ле  
обезиечения  доброкачествонвости молока л в и л ась  бы м у- 
пиципализация  нроизводства и торговлв ыолоком и раз- 
витие кооперативов.  Этв ые ры  моглн бы послуж ить 
гараы тией добросове стиости производителей u облегчдли 
бы н ад зо р  з а  производством  u  иродажей ы олока.

0  ж епском  М. см. вскарм .гиааиие. ,
В. Канель.

М олочпое диъло. Н аиболе е уиотрсбителы ю е ыолоко, 
коровье, нме е г  сле дующ ин процентны й со ставъ : ж и р а  
2,7 —  4,3; бе л ко в  3 ,0  — 4,0 ; сах ар у  3 ,6  — 5,5; ыи- 
н е р а л ы ш х  солей 0 ,6 —0 ,9 ; воды  86,5—89,5 . С остав 
эгот не постояпсв,  & колѳблется в  зависимости от 
р а зн ы х  прнчинъ: корм а коров .  иороды, и ндивидуаль- 
и ы х  способиостей, к л и м ата , погоды , врѳмепи удойиаго 
периода u проч. В  общ еы можио ск а зат ь , что М. р у с -  
ски х  коров име ет больш е сухи х  всщ еств и больш ѳ 
ж ар а , пеж елц М. к о р о в  заиадн о-европ ей ски х ,  по зато 
ииа  З ап ад е  самы о удои зпачитсльно вышѳ удоев н аш и х  
коров .  Ж нр ыаходится в ь  в я д е  эм ульсии миикроскоии- 
ческой  нелнчины к ап ел ек .  ІІри  спокойпом  с т о л о ив М . 
каи сльки , в  силу разиости  ве са  no сравнсп ию с дру- 
гимн составпы м и частямн М , иоднимаю тся квер х у  u обра- 
зую т слой слнвок,  о ставл яя  ви н зу  тощ ее или си ятое  AI. 
С а х а р  ц зн ачительная  часть  м и а е р а л ы ш х  солсй п ахо- 
д я т ся  в  М. в ь  водном р аство р е , a  больш ал ч а с т ь  бе л- 
ко в  u пе которы я соли п аходлтся  во взвЬ ш еп н ом ,  
киселеподобном состояиии. Ж ир ие и рсдставляет собою 
вполие  однороднаго т е ла , a  состоит из т р ех  гр у о п  
соедипзпим г л ииц ерииа с жирнымн кислотам я— летучим и, 
пслстучнми ласы щ ѳиш ыми u нелѳтучиыи пеиасы щ енны ы и. 
Особыми р еакц илми оне  ы огут быть выде леиы  в 
отде льпости. Б е лки М. состоят,  гл авп ы м  образом ,  и з  
казеи н а , ыз н еболы пого колнчества альбум ш иа, раство- 
реп п аго  в воде  AI., в ииз сле дов глобули н а. Сахарт» 
представляет одаородноѳ те ло хиыической формулы 
C ijH .-O u -f -H jO , растворениое в  воде  M. u обладаю щ ео 
слабо сладким вкусом .  В  с о став  м ии еральн ы х*  
солей  вход ять  элем еаты : к а л ий, п атр ий, кальций, фосфор,  
се ра и проч. AI., к а к  в зв е стиио, ж идкость ж елтоватаго  
цве т а , нзме нлюш.агося в  бе лыи и свп еваты й , ссли жирт» 
и зь  А1. изв.иѳчеп.  Р е а к д ия М. ам ф огерн ая , т. ѳ . в  н ем г 
прнсутствую т и ки сл ы я  и щ елочпы я соди, в д ияю щ ил 
п а  лакм у со вы я  бум аж ки. Ф еволф талеия,  к р асн Ь ю щ иЗ 
от щ елочи, в  М. де л а ѳ т с я  видимым лпш ь п осли 
ирилития  к  М. пе скольки х  к у б . см. р аство р а  какой* 
либо щ елочп. Это в ы зы вается  кислыми солям и , иаходл- 
щ имнся в  M., и этнм оиреде л яется  т а к  и а з . кпслот- 
ность Ы. Све жеѳ М. пм Ь ег кп слотп ость  око л о  7° no 
С окслету , т. е. 100 кб . c m . AI., к  когорояу  п р вб авлеп ъ

фенолфталеин», розове ют лишь послѣ
при лития к  ннм» 7 ку б . си . чѳгверть-нор- 
хальд& го е д каго  п а т р а . Это —  иервнчная 
к и сл о тя о сть  М. C i  т еч ей ием врем еаи  кй* 
с лотёость н ачи ииает  возрастаТь огтого» 
что особ ы я б а к т е р ин переводят молоч- 
пы й с а х а р  в  молочпую  кислоту. К огд а  
эгой кислоты  накоиится достаточпое колн- 
чество, o n a  присоединяет к себе  окись 
к а л ь ц ия , бывш ую  в соединепии с  казеи - 
ном,  и после дний вы п адаеи  в  внде хлоль- 
ев , —AI. с гв о р аж и ваетсл , нли киснѳт. М. 
об л ад ает  уде льпы м  в е сом в средяеы  
1.03 с ко л еб ап иями от 1,028 до 1,034.
К о л сб ап ия  объ ясн лю тся  различпы м  со- 
ставом  М. Ж я р  име от уд . в. 0 ,93 , 
обезж ирепнос сухое вещ ество AI. — 1,4 , 
в о д а —1 ,0 . Е сл и  к  М. прилить воду, то 
уд . в. и опизится, a  сслв спять сливкы, то 
повы сится . 11а втом основапо оиреде ле* 
n ie  кач еств  М. с  поыощ и-ю лакт одьпзи - 
л<ет/иа ,п л а в а ю щ аго  в ь  М. до той глубины , 
кото р ая  соотве тствует плотности д ан н аго  
Al. (см . p ac . 1). I lo  одио опреде ление уд .
в. ne даѳт сщс полной возм ож носта опре- 
де лвть ф альси ф и кац ию , т. к .  при одпо- 
временпом  и р ал втип всд и  в с в я т ив слв* 
во к  уд . в .  тако го  ф ильсн ф вди роваш иаго  
М. м ож ет u не в з я е п вться. С опреде - 
л ен ием уд. в . падо соедивить еще опре- 
де лепие ж в р а  u опреде леп ие квслотности , 
чтобы получать правильное п редставлепиѳ 
о кач ествах  М. Д ля опреде лен ия  квслот- 
воств  можпо п ол ьзо ваться  прибором Сок- 
слета (с в . р вс . 2 ) , прв чем М. берется 50 
кб . см. u пооле  првбавки  пе сколькнх ку б .

см. ф еп олф талеи пати труется  NaOH, Рпс. 1.
4

уд в ав в ая  результат ,  влв  AI. б ерут  40  кб . см.

в твтрую т ~  NaOH. Опреде леп ие ж ира удобпе е вссго^

вести  no Гѳрберовскому 
способу. Есть 3 разновид- 
UOCTB этого способа, из 
которы х особенпо важ ны  
2: кнслотыыв ы „новосаль".
0  квслотном  спосбе  см. 
ацидо-бут иром еипр  Г ер• 
бера. При „н о во сал ь“- 
способЬ берут в т а к ие 
же бутврометры  12 кб. см. 
р аствора  новосаль, полу- 
чеп яаго  раство р еп ием 
п о к у ииаѳмой y фнрмы солв 
в у казап п о м ь  количе- 
стве  воды в  прибавлял к 
раствору соотве тствевноѳ 
колвчество спирта. В  
этот же бутирометр на- 
ливают 9,7 кб. c m . AI., 
закры ваю т иробкой , усв- 
ленно взбалты ваю т,  иа- 
гр е ваю т до 45°Д . u после  
цеп троф уги рован ия  отсчи- 
ты ваю т де ления .  Сущ ѳ- р ис> 2.
ствует ,  аоеобеп н осущ ѳ-
ствовало ран ьш е, огромпое колнчество д ругн х  спосо- 
бов опреде л е в ия  ж в р а  в  AI., осн о ван и ы х ь то на хнми- 
ческн х  р еакц ил х ,  то п а  ф кзических сво н ст вах  ж вра, 
к а к - то: способноств и р оп ускать  с в е т (лактоскоп  Фе- 
зер а , пиоскоп Г ер ен а  u  д р .) . О птическиѳ прибори осно- 
в а иш  п а  п ев е рп о м ь  предполож еиив , чго све т  задерж и- 
в аегся  только однЬыв ж нровымн каи елькам и , u иогому 
тѳперь им ne придается зи а ч е н ия .  П ри н а гр е в ан ив  AI. 
происходит в нсм ряд  изме ненив . В о-иервы х,  па- 
чви ая  с 60° Ц . в вы ш е, отмираю т м вкрооргави зм ы , 
ж ввущ ие прв обычиой тем иературе  в М. К  числу э ш х  
мнкрооргапизм ов отп осятсл  б актер ив, дрожжп u иилЬсени. 
Наибольш ее зиачение пме юи  молочяокислы я бактѳрии 
( cm .  V I, 578/79), упо тр вб л яем ы я  в  м аслоде лип, сы ро- 
варен ии и прв производстве  квслом олочп ы х продук- 
тов,  о чеы ь иодробпе е будет с к а зан о  явж е. Боле зне- 
творвы л б актер ии убииаю тся тякж ѳ при п а г р е в а н ия, и 
потоыу в ь  вгом п р о сю м  и р иемЬ мы нме ем ь  средзтво
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борьбы с передачей боле внеВ черев М. Необходнмо рав-
ли чать  3 вида н агр е вап ия  M.: 1) нагре в а я ие ниже точки  
ки п е ния  (пастѳ р и зац ия), 2) ки п ячен ие и 3) н агр е в а н иѳ 
вы ш ѳ точкн  кипе ния  под давлен ием (стери ли зац ия ) . 
П ри п астер и зац ии (с.н. X I, 518) до 80° Д . унвчтож ается  
бо.иь ш а я  ч а с т ь  м икроорганизм ов.  К н а я ч е в иѳ де д а е т  
нѳ больш е, но оно удобне е , т. к . нѳ треб ует  терм о- 
м етра  и паблю дений. П ри стерилизации, производящ ѳйся 
в  за к р ы т ы х  котлах,  могут быть уиичтож ены  в с е  
ы нкроорганнзм ы . Но за то  че м большеыу н агр е в а и ию 
иодвѳргалось  M ., те м бодьшс оио изме н яется  в с в о в х  
с в о н ст вах ь  в  со ставе . М олсчный с а х ар  буре ст,  иере- 
х о д я  в лактокарам ель, a  альбум ип  вы падарт плевкой . 
К ром е  то го , разруш аю тся  находящ ия с я  в  М. э а зи м ы — 
к а т а л а з ,  р е д у к т а з ,  иероксы даз в д р . ІИереварим ость 
М. пониж аетсл  те м больш е, че м больш гыу н агр е в а и ию 
OUO п о д вер гало сь . О т нормальы аго М. отли частся  зи а- 
чительио по составу  в свойствам  M., вы де ляем оѳ ко- 
ровою  неиосредственно после  теления , т. н а з . молозиао. 
Оно бол be ж елтоватаго  цве та, клейко, солевоватаго  вк у с а . 
В  нем  вииого альбум вва , и потому оыо сверты ваѳтся  
ири кв п я ч е н ии. В  нем такж е зи ачн тельво  больш е со- 
лей , неж ели в  М. М олозиво отде ляется  дпев  5, ииосте- 
п евно  п ереходя  в  М. Д ля тех н вческн х  це лей ово не 
ириме н я е т с я , но для п овороадеп н аго  т е л е п к а  опо очепь 
п о л езо о , т .  к .  слабнт его  в позволяет легчѳ  отойти 
и ервородвом у калу . М. д р у гвх  ж ивотвы х отличается 
боле е илв мене е от коровьяго . К обы льѳ М . (см. к у -  
м ис)  содерж ит миого с ах ар у , но ыало ж вру. О вечьѳ и 
особенво  буйволиное М. чрезвы чайно ж ирно, содерж а 
5— 10 %  е го . К о зье  М. (см . XXIV, 447/48) особеипо це - 
нится  потому, что козы  ре дко заболе ваю т ту б ер ку л е- 
зом,  н потому нх молоко можиио д ав ать  м ален ьквм  
дЬтям  некиплчены ы ъ.

И молочном х о зяй стке  мы разли чаем  п ять н ап р а- 
влевий: 1) сбыт ыолока в  све жем вндЬ, 2) маслоде л ие,
3) с ы р о в а р е в иѳ, 4) производство кислом олочны х про- 
д у кто в ,  5) производство не которы х д р у ги х  п р о д у ис- 
тов .  0  лиа сло дп лии  и сы роварт ии  см. в ь  соотвЬтствен- 
н ы х  с т а т ь я х .  П ри сбш ть М. в све жем внде  нео<5- 
ходимы сле дую щ ия  о п ер ац ии: дой ка, проце ж и ван ие M., 
в зве ш ивавие или изме рен ие его , охлаж дение, и астер и зац ия 
или стѳрилизация , р азл и в ,  п ер ево зка . Д о й ку  произво- 
д ят илц рукам и или ириборами. И скусство доить хоровио 
не т а к  просто и не та к  легко , к а к  часто  думаю т.  
І Иеобходимо стремиться к соверш евво чистому вы д ан ва- 
ииию  коровы , т .  к .  самое ж ирное М. п о лучается  в  копце  
у д о я , a  кром е  того , нѳчнстое вы даиваиив попнж ает 
ииосле дующин удой. Л учш ий способь доения  „ к у л а к о м ъ “, 
о х в а т ы в а я  сосок всей рукой, a  нѳ вы тя ги в ая  его  между 
кальц ам и. Сущ ествую т особьие приемы м асси рован ия 
вьш ени (доепие ио Г егелун ду) в  де л ях  у вели чен ия 
удоев.  П ередь дойкой сле д ует  обращ ать вн н м ан ие на 
обм ы ванио вы меви u р у к  доильщ ика, т .  к . б ак тѳ р ии, по- 
я ад а я  с грязью  в  M ., развиваю тся в нем в  и зве ст- 
ных условия х  с  уж асаю щ ей быстротой и могут б ш ь  
и сточлнком ь т а к  н аз. пороков Ы. В к ач еств е  подои- 
н иков сле дует предпочесть ж е с тян ы я , луж еныя ведра, 
копичѳской формы с кры ш кой u ш ирокой ворои исой— 
приемником,  в ь  которую  вставляется  це ди лка. П осле  
доеиияМ . сле дует в ы н оситьн зъ скотн аго  д вора  въособую , 
чистую ком н ату , где  происходит прием ка М. К а к  бы 
ни бы л чист скотны й двор,  iiо в  нем  в се гд а  есиь 
ыикроорганизмы в  воздухе  u е сть  в а и ах и , которые 
быстро иоглощ аю тся иарным ыолоком.  Іиомнмо руч- 
ного доения н а  З а п а д е  все боле е входиг в ь  употрс- 
блепие доение ы аш инамн. Оиие де йствую т или р а зр е жец- 
иш м  поздухоы,  или давл ен ием н а  сосок,  или т е ыь 
н други м  вме сте . Д ля доилыю й маш вны  н уж еп ь дви- 
гатель. О купается маш иниое доение при 50 ко р о вах г . 
В ь  сл у ч а л х  заб оле в а н ия  вы мепи коровы  можао ирнми.- 
н ять  и та к  н а зы в аем ы я  доильны я тр у б ки , вставляем ы я 
в  со ски .ІІр и  прием ке  М .его или и зм п р я ю т ь  в  особы х 
ме рных вѳдрах,  или взве ш иваю т » н а  ве с а х  различ- 
нон ко н стр у к ц ии или в  та к  н аз. м олокове с а х .  Этоть 
прибор оиреде ляет ве с М. по п о д яя тию металлич. 
поплавка, снабж егш аго стерж аем  с аааесен н м м и  нг 
нем де л еаияыи. В зве ш ивапие предпочтительне е протцв 
изме реаия , т. к. парноѳ молоко име ет больш ий объеы г, 
пежели холодное, и, кром е  того, n b u a  затрудняѳт пра- 
ввльный отсчет количеетва кр у ж ек .  В  вѳдре  М , 
в е сящ ем 31 ф., счн тается  10 кр у ж ек  или ш тофов по 
2 бутылки; такиы  образом ,  б уты лка М. ве сит 1,5 ф. 
М. долж аобы гь про ц иъжено, прц чем ь лучш е всего  це же- 
ние через вагиы й круж окь, за к д а д ы в а е и ы й  меж ду дву-

мяметаллич.снтани, Ещ е лучш е де жваие чѳрѳз гравийснн* 
э у в в е р х ь ,  но т а к ия  приспособлѳпия приме няю гся лишь в ь  
болы пих городскнх молочиы х.  П арпоеМ ., есля оио нѳ 
идет сей час  же н а п ер ер аб о тк у , должно б ы ть к ак  мож- 
110 ско р е е охлаждепо дотем п ературы  пиже 10э Ц. ПриѳтоЙ 
тем пературе  б актер иа М. не м огуи  д р о явдять  свию 
ж изнеде ятел ь н о сть .а  сле - 
довагельп о , нѳ ироисхо- 
днт u пикакой  дорчи М.
Л учш е в иего производить 
охлаж депие М. с поыо- 
ш ью  холоди лы ш ка свсте- 
м ы Ш м идта (рис. 3), пред- 
ставляю щ аго соврально 
изогнутую  металлическую  
трубку , через которую  
снизу в в е р х  и ю днимает- 
ся холоддая вода, a  в  
обратвом  н ап равлен ии по 
наруж пой  иоверхдости 
трубкн стекает охлаж да- 
емое М. Эти х о л о д и л ь н и к ии 
с троятся  р азао й  часовой 
производигельности н M o 
r y ń ,  охлаж дать М. в а  2° Р д с . 3 .
вглшѳ тѳм пературы  воды.
В ы го д а  шмидтовских холодильпиков в том,  что онн 
одновременво и прове трн ваю т M ., д авая  ему стекать 
тонквм  слоем н освобож даться о т  зах вачеп п ы х  па 
скотвом  дворе  зап ах о в .  С помощью н асоса  ыожно 
отработанпую  воду  вновь подннм&ть в  б ак  и там  
охлаж дать льдом.  О хлаж девие М. в ь  уш атах ,  стоящ нх 
в б а к а х  с  холодной водой или окруж еины х охла- 
ждающ ен сме сью нз льда н солн, происходиит с р а в ая -  
тѳльно медлвнно u производится больш е в ннтересах  
иолучепия  отстоя сливок или х р а а ен ия М. О хлаж деовое 
М. р а зли ва ет ся  для отправки в  го р о д а  во фляги  или 
бидоиы, которы е бываю т чащ е в  3 ведра емкости. 
К ры ш ки таки х  ф л яг должпы закры ваться  герм етнчески 
н пломбироваться. О тправка ф л яг идет по жел. дор. 
в  особы х бе лых в а го п а х ,  заполаяем ы х ле том 
льдом,  a  зимою отапливаем ы хь и отправляем ы х с  
д ассаж иргкими пое здами по особым талонам .  При 
п рвготовлении паспиеризованнаю  или стерилизовапнаго  
ы олока па ме сте  производства ие т необходимости в 
предварительпом  охлаж депии, a  можно сразу , по разли- 
т ии молока в буты лкн, приступить к  н агр Ь ван ию их 
в  особых и ри борахъ — и астерн заторах  илн стерилиза- 
т о р ах .  Эту работу обы чво п роизводят крупны я го- 
родския молочпы я. Н а  ме стах  же производства М. не- 
ре дко встре чается необходимость п астер н зад иа слввок 
(при производстве  п ари ж скаго  м асла), снятого  ыолока 
(при возврате  его  п оставщ вкам  товари идеской масло- 
де льнн илн при пронзводстне  аакв аски ). В  т а исих 
сл у чаях  д астер и зад ия иироисходыт пѳ в  буты лках,  a 
М. прямо вливается в  п аетеризатор.  П ри этом важно 
иосле  п астер н зад ии немедлеиио охладнть пастеризоваи- 
пую  ж идкость, т . к . при медленном охлаж дении в  ней 
ы огут в иио в ь  разви ться  м икрооргапизм ы  из воздуха.

Н олучение  сли во к  из м олока теперь ре дко произво- 
днтся отстоем.  Д ля этого  с п ачала  80-х гг . прош лаго 
в е к а  су щ еству егь  гораздо боле е соаерш енпы й способъ— 
со п ар и р о в ав ия M., т. ѳ. огде л е н ия  слнвок с номощью 
центробе ж аой снлы. Сепарапш ръ(рис. 4),илисливкоотде лн- 
тел ь , состоить из б ар аб ааа , зап олаяем агоМ . и приводи- 
маго в бы строе вращ ательное движ еаие, отчего М. разде - 
л я^тся , и сливки остаю тся в центре  б ар аб ааа , a  обиз- 
ж иреаное М. откиды вается к  кр аям  б ар аб ап а . С  по- 
мощью особы х приспособлений М. непрррывно прили' 
вает  в б а р а б аа ,  a  сливки и снятоѳ М. ииопрерывио 
u разде льпо вы текаю т из б ар аб ап а . Т аким  образом ,  
сепаратор д ает  то  преимущ сство, что отде ление сли- 
вок происходить очеиь бы стро, воле дствие ѵего сливки 
всегд а  сладкия , между те м к а к  ири отетое , продол- 
жающемся 12— 24 ч а с а , M. u слнвки уси е ваю т иаогда 
заки сн уть . Д алЬ е, иреимущ вством сеп аратора  служит 
то, что ои извлекает почтв весь жир M., огтавляя  
в  снятом  М. лиш ь около 0 ,1 % ,  между тЬм к а к  при 
лучш их прие м ах  отстоя в  снлтоы М. оставалось 
0,6° о ж ира. С ущ ествует много разли чн ы х систсм 
сепараторовъ; к  лучш им и ри п адлеж ат сеп араторы  
А л ь ф а -Іа в ал ь , М елогь, Глоб,  Л истерь , Л акта . Во все х 
лучш их сеп ар ато р ах ь  и ч е ются разнообразпой ф >рмы 
вставки, помогаю щ ия лучшеыу отде лению сливок.  Л учш иѳ 

сеи араторы  строятся  самобадаы сирую щ иы н , т. е , upu  врѳ*
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менпом вы ведении н х  нз состояп ия  р ав н о в е с ия  во вре- | 
мя хода ойи сами бы стро возвр ащ аю тся  в это  состояи ие. 
При оприде лении достоипств какого-н и будь сеп аратора  
необходимо обраицать внимание п а  ч ясто ту  отде л ен ия 
сливок,  при чем это исп ы ты вается  с н а ч а л а , вращ ая  
б а р а б ан  указанп ое  количество р а з  в  м инуиу (6.СОО и 
вы ш е), что при ручны х сеп ар а т о р а х ь  д ости гаѳтся  сче- 
том чн сла  в р а ицепий р у ко ятк и  (около 60 в  м ии.). 
К ром е  чпсла о боротов ,  нсобходимо соблю дать тем пера- 
т у р у  М. (парное илн н а г р е тое до 35° Д  ). Е сл и  в  эги х  
у с л о в ия х  сеп аратор  р аботает п р авкл ьн о , то умень- 
шают ѵисло оборотов  и иоиижаю т тем п ер ату р у  и 
см о тр ягь , п асколько  данпын сем аратор отзы вчнв па 
т а к ия  нзме иенил. З а т е м всп ы ты ваю т чистоту  отде л еи ия  
при иолучеиии густы х  с д иив о к  с  40°/,, ж и ра . З то  догти- 
г а е т с я  регули ровкон  слчвочпаго  виита, ы а л ен ь к а ио от- 
верстия ,  чсрез которое сливки вы текаю т и з  б а р аб ан а .

Р п с . 4 . f—поплавок,  х — сливочпы й винт,  ѵ— проход 
сн ятого  м о ю к а , t —резиповоѳ ко льцо , р —ме сто с в иш чи- 
в а н ия д ву х  частей  барабап а , q  — цен тр ал ь ная  кре то - 
в и н а , s  — вставки , b—кры ш ки  для м олока и для слнвок,  
g , h — ч асти  горловой м уф ты , у—обхват вер етѳ н а, a — 
вер етен о , d — штифт ocu, 1— г а й к а , с — б у к г а  оси, п — 
ч е р в я ч и а я  п ер едач а, ш —с м азы вател ьн о е  о тв е р с тие, о — 
го д о в к а  подпятника, u  — ш айба и о д п ятн и к а, r  — гаи ка  

ииодпятиш к а , о —зубчатое  колссо, ô— и о д ставк а .

Е сл и  при все х  этнх исп ы таи ия х  сеп аратор  работает 
хорош о, то  оце пивают его коп струкц ию в см ы сле  удоб- 
с тв а м ы ть я , сборкн н разборки , удобства см азки , прочности 
кех ан и зм а, иотребной силы u проч. П р ави л ьн о  опрѳде - 
лить достоинства ѵ педоотат*и какого  нибудь сеп ар а т о р а  
можно лиш ь при продолж ительвой р аб о те  пра соде кств ии 
Ш аю щ аго  лица. C e u ap a io p w  ириводлтсл ь  дбц*уш в

р укой , кон яой  силои, водяной, п аром  u эл ектр и ч ество м ъ ; 
производительность и х ъ — от 3 и до 300 вод. в  ч а с ъ .

К ки сло м о ло ч ны м  п р о д ук т а м  отн о сл тся  просго- 
кнаш а, см етаи а  и творог.  П рост оквсии а  де л а е т с я  вли 
из це л ьн аго  M ., или нз сн ятого . М. иа к в а ш и в ае т с я  
п р яб авл сн ием  см егап ы  или особой за к в а с к я , и ля же 
т а к  и азы вп ем и ы  сам п квасом  без к а к и х - либо прв- 
б а в л ея ий. С ле д ует  п реди очссть  пѳрвый п уть , к а к  боле ѳ 
прочоый; ii pu нем  можно М. в р е д в ар и т е л ы ио п астери- 
зо в а ть  u уннчтож ить ббльш ую  часть  вр ед яы х  зародыш<-й. 
Закваш и ваем ое М. сле дует держ ать при тем п . 25— 3 0 ° Ц. 
до м омеита о б р азо в ан ия плотнаго с г у с т к а , т . е .  час«»в 
12 — 18, a  Зиите м ь вынеоти н а  л е д ь  до п отрѳблевия . 
В арснец де л астся  иѵ M ., к  котором у п р и б авл яю т 
сли вкя , прн чем  М. яродолж ительпое вр ем я  ыагрЬ- 
ваѳ тся  в  русской печи. К о гд а  М. покрасне е г ь  u сгу сте ѳт,  
к яем у при бавляю т за к в а с к у  u ию ступ аю т к а к  вышѳ. 
Л актобацнлпн,  я г у р т г ,  м ацони п р е д ст ав д я ю т ь  собою 
простокваш и, приготовленны я я а  чисты х к у л ь ту р ах  
еги п етски х ,  бо л гар ски х  н к а в к а зс к и х  р а с  молочпо- 
кислы х б актер ии. О яе  требую г боле е в ы с о к и х  темпе- 
р а т у р  u п р о и зво д ять  с к и с а н ие очепь б ы с т р о  З з к в а с к а  
для киелом олочиы х продуктов п р в д с т ав л я е т  собою 
по возм ож носги чистую к у л ь т у р у  м олочн оки слы х бак- 
т е р ии. З а к в а с к у  разлн чаю т домаш пю ю  и ку л ь ту р н у ю . 
І Иер в ая  и о л у чагтся , если чистое с ѳ и а р и го в а н н о е  М. 
п о сиавлен о  при 25—30° Д. для сам о сто я тел ь н аго  ск и с а н ия .  
Е сли сгу сто к  п о л у ч а е т с я  ровяы й, с  п р ав и л ь п ы м  
вкусом ,  e ro  р а зб и в а ю т  м утовкой до од н ородиой  м ассы  
и вьш осят п а  холод до употреблеи ия .  К у л ь т у р н а я  за -  
к в а с к а  готови гся  сле дующим о б р азо м .  Б е р у т  чястоѳ  
сеп ари ровавп ое  М. в количестне  25 ф ., п астер и зу ю т 
его  иири 80° Ц. в  т е ч е н ие •/* ч аса , з а т е м о х л аж д аю т  
до 30° Д . и всьш аю т соотве тствеп вое  коли чество  сухой 
за к в ас к н , приготовляем ой разлнчнмми б а к т е р иологи чески - 
мн л а б о р а то р иями. Т е м яе р а ту р у  М. поддерж нваю т на 
30° Ц. в течение с кв аш и в ан ия , чго происходвт ч ер ез 
14— 16 час. З а т е м в ы к о с я т  н а  холод.  П ри  уп отребле- 
нии к а к ь  той, та к  и другой  зак в аск и  е я  б ер у т  5 — Ю°/0 
от в е са  зак в аш и в аем о й  ж идкости. Іири и р о п зв о д ств е  
смет аны  берут г у с т ы я  сливки с 3 0 —4 0 %  ж в р а , что 
ири сеи араторп ой  р аботе  дости гаетея  п ер естаи о в ко й  сли- 
чочнаго  винта та к ,  чтобы и зь  пуда М. получить 4 —5 ф. 
сли вок.  С л и в к ии доводят до тем иературы  2 5 — 30 ° Ц . и 
закваш и ваю т,  прпб.ив л яя  5 — 10%  з а к в а с к и . З аки аш н - 
в а п ие надо проазводить в ком пате  с  обы чн ой  нлн 
не сколько вышо тем псратурой . В  т е ч е и ие п ервы х 3 
часов  сле дует слявки  нереме ш и вать  ч е р е з  каждый 
ч а с  мутовкой для то го , чтобы  скв а ш и в ан ие иило равно- 
ме рпо во всей м ассе . Ч ер езь  часов  12 слники сгу стЬ - 
ют и приобре тут сл е гк а  кислы й в к у с ъ ; и х  вы н о сят  
тогда н а  ледиик и держ ат полсуток при 6 — 9° Ц. 
для то  о , чтобы  см ѳтан а побольш о с г у с т е л а , но  нв пѳ- 
р еки ела . Чтобы получвть очень гу сту ю  см етан у , можно 
проце дить еѳ че р е зь  илотпое полотно. Д ля отиравки  
сметану уку п о р н ваю т в 5 -п у д о в ы я  ѳ л о в ы я  кадки . 
Творои  готовят или из це л ь н а го , или, ч ащ е , из сяято- 
го М. Для этого М. н а гр е вают до 25° Ц. н или оставля- 
ют стоять до ски сан ия ,  или п ри бавляю т 5 —10%  за - 
кваскн ; иосле дпее лучш ѳ. С кн сан ие прои сходит через 
12—20 час . Д ля прочпости слЬ дует о б р азо п авш инся 
творог ц а г р е ть („отвари ть“) в во л ько м  д у х у  русской 
печи в течеп иѳ 2 —3 ч асо в  нли же л а г р е ть  ирямо в 
м еталлическях уш атах,  о я у ск а я  их  в  го р ячу ю  воду. 
О тварку сл е д у егь  производить нѳ вы ш ѳ 3 5 ° — 40° Ц ., 
и н аче  творог де лается  сухим .  П ри  о т в а р к е  уплот- 
н яется  творог u выде ляѳтся  с ы в о р о тк а , б л аго д ар я  чему 
творог вы держ ипает боле е продолж ительное х р аи ен ие. 
Отварепный творог вы клады ваю т в а  р е ш ета дл я  стока 
сы воротки или же уклады ваю т в  ме ш ок,  который 
подвеииш вается  к  п отолку, п ока  сы в о р о т к а  не стечет.  
С пуда снятого  М. п олучается 5 — 6 ф . т в о р о га . И з 
других  п родуктовь , де лаом ы х из M ., можио н азв ать  
казеи и ,  и з котораго  д е л ается  миого врим е н ев ий р. 
промыш лениости. К азеи н  готовится при помощ и скиса- 
ния  сяя то го  М .  молочной кислотой  В Л Я  с ы иу го м ,  илн 
м яв е р а л ы иымн u оргавы ческнм и кнслотам и . Сьериуьииий- 
ся  казеин  промы ваю т водой; ири ж е л а н ин получить 
боле е чистый п родукта  раство р яю т в  ам м иа к е  u вновь 
осаж даю т кыслотами. К азелн  вы су ш и ваю т,  смалыва- 
ют и уп аковы ваю т в ме шки д ля  о тп р ав ки . Молочвыи 
с а х а р  яолучаю т при в ы п а р в в а я ин сы воротки  и пе- 
рекрн стадли зац ии иродукта. Д ля ие лей д е тскаго  пита- 
н ия  М. подвѳргается и зве стной о б р аб о тке , при чем  
оно яриближ ается х  составу  м а т е р л в с к а г о  М . Т акоѳ  
M. a o cu rii п а зв а а ие , д І т с к а ио “ i l .  В . Л е м у с ъ ,
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ме ста приписки и име ть y себя ра- 
ботников православнаго испове дания. 
Б лагодаря  подобным ме рам М. оказа- 
лись фактически отданными во власть 
полиции, которая, пользуяс этим,  
практиковала в широких разме рах 
поборы с них.  He мене е приходи- 
лось терпе ть М. и от духовных вла- 
стей, по предписаниям которых они 
в самую горячую рабочую пору на- 
с иил ь н о  отрывались от полевых ра- 
бот и высылались в консисторию для 
уве щаний. По временам в отде ль- 
ных ме стностях репрессии даже в 
■самом конце  XIX ст. принимали ха- 
рактер совершенно исключительный. 
Так было, наприме р,  в Самарской г., 
где  в 1897 г. полиция, руководимая 
миссионерами, насильно отбирала де тей 
от родителей-М. и заключала их в 
монастыри. Быетрое распространение 
М-ства заме тно приостанавливается с 
половины 80-х годов XIX ст., т. е. со 
времени развития  в народной среде  
учений пашковцев и баптистов,  с 
одной стороны.и религиозно-этических 
идей JI. Н. Толстого—с другой. Про- 
пове дники баптизма, среди кот. было 
немало людей хорошо образованных 
и с богословской эрудицией, име ли 
значительный успе х в народной сре- 
де  и даже срѳди те х M., которые со- 
знавали неразработанность догматиче- 
ской стороны своего ве роучения. Мно- 
гиевидные и популярные представители 
М-ва оставили его и перешли в бап- 
тизм или примкнули к евангельским 
хрнстианам (пашковцам) . Молодое ясс 
поколе ние М. особенно охотно восприни- 
мало религиозные взгляды Толстого, 
главным же образом его идеи и тре- 
бования моральнаго, этическаго харак- 
тера. Миссионеры по этому поводу обви- 
няют современных М.-толстовцев в 
безбожии и анархизме , что, разуме ется, 
совершенно неспрпведливо. Точно так 
же не заслуживают дове рия утвер- 
ждения миссионерской печати о том,  
что под влиянием баптизма и тол- 
стовства еекта М. является теперь вы- 
мирающей сектой и ыаходится в со- 
стоянии полнаго разложения. Многие 
факты явно противоре чат таким вы- 
водам.  Происходившие после  1905 г. 
в разных ме стах России съе зды 
представителей молоканских общинъ

отличались большим оживлением и 
значительным количеством участни- 
ков.  На не которых съе здах было 
до 1.500 челове к и даже боле е. За- 
те м в после днее время в среде  
М. начинают появлятьея люди интел- 
лигентные, с высшим образованием,  
кот. стремятся оформить и системати- 
зировать их релнгиозные взгляды  и 
придать молоканскому ве роучению по 
возможности це льный и законченный 
вид.  Таков был,  наприм., доктор 
медиц. A. С. Проханов (ум. в 1912 г.), 
основавший журн. „Духовный Христиа- 
нинъ“, который до сих пор являет- 
сяорганомъМ . А. Пругавинъ.

Молоки, се мянники рыб (см 
Молоко, см. приложение.
Мологла, ре ка, прав. прит. Вятки, 

начин. в никольск. у. Вологодск. г„ 
войдя в Вятск. г., течет б. ч. по 
границе  орловск. и котельническ. уу. 
и впад. в Вятку в преде лах после д- 
няго. Дл. 335 в.

Молотилка, см. сельскохоз. машины. 
Малоток- рыба, Zygaena malleus, 

вид акул,  отличается молотообразн- 
расширением головы, на боковых кон- 
цах котораго находятся глаза. Дости- 
гает 3— 4 м. длины, живет в Среди- 
земном h Се верном морях н ведет 
тот же хипщический образ жизни, 
как и обыкновенная акула. M. Н. 

Молот,  см. приложение.
Молотьба, см. сельскохоз. работы 
Молох,  Moloch horridus, вид яще- 

рид из группы агам,  18—22 см. дли- 
ны, безобидное животное весьма стран- 
наго вида. Ноги короткия, толстыя, с 
длинными когтями; на шее  гиродолго- 
ватый горб с шипами по бокамъ; на 
голове , т е е  и туловище  щитки с ши- 
пами различнойвеличины и разнообраз- 
но изогнуты. Ж иивет на песчаных ме - 
стах в Юж. и Зап.Австралии. M. П.

ийолох,  неправ. произнотение сло- 
ва мелех (дарь), нарицательное имя, 
приме нявтееся, на ряду с именем 
Ваал (оле.), по отношению к ме ст- 
ным божествам Ханаана и Фини- 
кии; как часть, оно входит в имя 
Мелькарт (melek-kart—царь города), 
как наз. Ваал Тира. H . Н.

ІУиолочай, Euphorbia, чаще одно- и 
многоле тния травы, ре же дерзвья с 
млечным соком и зонтиковиднымъ
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соцве тием.  Каждый цве ток состоить 
из собраниямужскихъцве товъи одного 
женскаго, име ющнх зеленую обвертку; 
в мужском две тке  только одна тьи- 
чинка; женский две ток состоит из 
трехгне здной завязи, све шивающейся 
на длинной ножке ; рыльце 2-лопаст- 
ное. В Евр. России около 40 вндов,  
из которых многие являются сорны- 
ми растениями. Из декоративных ви- 
дов отме тимъ: Е. pulcherrima, родом 
изъЦентр.Америки.с крупными темно- 
зелеными листьями и ярко-красн. при- 
цве тниками, мадагаскарский Е. splen
dens, прежде весьма расиространенный 
в комнатной культуре . Особенньий ин- 
терес представляют мясистые как- 
тусовидные M., нере дко гро.чадныя, мно- 
гове твистыя деревья с коротким 
толстым стеблем,  от котораго от- 
ходят ве тви наподобие канделябра. 
Ве тви б. ч. с кре пкими колючками, 
листья недоразвнваются, так что 
эти М. де лаются весьма похожими на 
какту сы (приме р конвергенции). Встре - 
чаются гл. обр. в пустынях Африки. 
Смолоносный M., E. resinifera. дает за- 
стывающий желтоватыми кусками млеч- 
ный сок,  который име ет острый 
жгучий вкус i i  в порошкообразном 
виде  вызывает сильне йшее чихание, 
соединенное с образованием пузырей 
и восииалением слизистой оболочки. 
У многих М. млечный сокъотличаѳтся 
настолько сильной ядовитостыо, что 
африканские туземцы отравляют им 
свои стре лы. М. 11.

Тдолочайныя, Euphorbiaceae, сем. 
двудольиых растений из пор. Тгисос- 
еае, травы, невзрачные кустарншш, 
ре же деревья, гл. обр. в жарком 
поясе , где  они составляют важную 
часть подле ска в де вственных ле - 
сах.  Различные, сюда относящиеся 
виды ре зко разлпчаются между собою 
как по виду, так и по свойствам.  
Общия все м чертьи: одноиолые, пра- 
вильные цве тки с простым,  ре дко 
с двойным,  околоцве тником или со- 
все м без него;тычинокъ1—много;за- 
вязь тройная u трехгне здная, верхняя, 
с 1—2 висящими се менопочками в 
каждом гне зде ; се мявход почки 
обращен вверх и паружу, иокрыт 
мясистым выростомъ; плодъ—растре- 
спивающаяся коробочка. Вс М. содер-

жат бе лый, осгрый, часто ядовитый 
млечный сок. Сюда относятся: молочай 
{см.), Ricinus communis (дает касто- 
ровое масло), Croton Tiglium (крото- 
новое масло), проле ска (Mercurialis pe
rennis), маньок,  или кассава (Manilio! 
utilissima); многие виды дают каучук-  
исм.) II др. м. Н.

иииолсчная!, ре ка Таврич. губ., иротек. 
б. ч. по границе  бердянск. и мелито- 
польск. уу. i i  впад. в однопм. ли- 
ман Азовск. м. Дл. ок. 100 в. ІИо р. 
М. расположены не мецкия колонии, гл. 
обр. меноннитския.

М олочная ки слота  (ч-оксипуопионо- 
вая),СН3СН(ОН )С02Н,образуется при мо- 
лочнокислом брожении {cm. VI, 578/79). 
В чистом виде  М. к. получается 
переведением через трудно раство- 
римую соль кальция и сгущением вод- 
ных растворов кислоты в вакууме . 
Безводная М. к.—крнсталл. веицество 
с t° пл. 18°; легко растворима в воде . 
эѳире  и спирте . Синтетически полу- 
чается общими методами, напр., о.мы- 
лением продукта присоединения си- 
нильной кислоты к ѵксусному альде- 
гиду. М. к. содержит ассиыметричный 
атом углерода (средний); она изве стна 
поэтому в виде  3-оптических изоме- 
ров.  Выше описанная кислота оптиче- 
ски неде ятельна; кристаллизацией мо- 
лочнокислаго стрпхнина она может-  
быть разде лена на оптически - де ят. 
изомеры. Из них правая М. к. (мясо- 
молочдая) встре чается в мясном'и> 
экстракте . — М. к. употребляется вь 
красишьном де ле . В медицине  она 
приме няется в качестве  прижигаю- 
щаго (Ac. laeticum). С. ІІаметтинъ.

М олочнииа, soor, боле знь, разви- 
вающаяся в полости рта, преи.муще- 
ственио y грудпых де тей, и вызывае- 
мая вне дрением дрожжевого грибка, 
Saccharomyces albicans. Грибок име - 
ет свойство проникать глубоко вт>тка- 
ни, где  нити его разрастаются и вьи- 
зывают омертве ние. Иногда он по- 
падает в иоток крови и может про- 
изводиить эмболии мозга и др. органов.  
М. образует во рту очень боле знен- 
ныя, грязновато-бе лыя плёнки, ко- 
торыя ме таю т де тям е сть и ли- 
таю т их сна. М. наблюдается также- 
в после дкем-в периоде  чахотки

Шолочное Дйреви, см. коровье дерево.
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&.0 Л 0 Ч Н 0 8  х о зя й с т в о , см. прилож.
ІБ олочи о-кн слое бр о ж ен ие, c m .  VI.

578/79.
...о д о чн ы е  зу б ы , c m . XXI, 353.
йиолпчяь>е к о ч сер в ы , c m . XI, 518.
А .олочны й с а х з р ,  см. лактоза.
ûilonyKKGKie острова, группа о-вов 

М алайскаго архипелага (<’.«.), между Це- 
лебесом на з., Новой Гвинеей на в., 
Тимором на ю. и открытым Велик. 
океаном на с.; заним. 113.607 кв. км. 
с 407.906 ж. Подразде ляется на сле - 
дующия группы о-вовъ: собств. M., Бат- 
шан,  Оби, Сулла, Амбоина, Банда, ю.- 
вост. группу (Тиморлаут,  Ларат и 
др.), Кеи, Ару, Бабарские, Сермата, 
Лети, Дамар Рома и Узтар,  больш. 
частью гориоты; высш. точка Гунонг 
Томаги на о. Буро, достигает 3.000 м. 
Це пь вулканов,  проходящая через 
Суматру и Яву, продолжается иа М. 
о., кот. изобилуют как де йствую- 
щими, так и потухшими вулканами, 
сольфатарами и горяч. источниками. 
Ж аркий, но не вредный для здоровья 
климатъ; обильн. дожди. Роскошная ра- 
стительность: рис,  саго, мускатный 
оре х,  гвоздика и пр. По фауне  отно- 
сится к австралийской зоогеографич. 
области (с.и.ХІІІ, 222, 226/28). Население: 
папуасы, полинезийцы, малайцы. При- 
надлеж. Нидерландам.  Администра- 
тивн. центры и порты—гор. Тернате 
(6.000 ж.) и Амбоипа (8.000 ж.).

иѴ ІО Л Ъ , см. порты и портов. сооруженгя.
Моль (Mohl), Гуго, фон,  и зве стн. 

д Ьмецк. ботаник (1805—1872), по оисои- 
ч ан ии медицин. фак. в Тюбингене  от- 
дался и зуч ен ию ботаннки и для этого 
поступил в мюнхѳн. ун., в 1832 г. 
был ириглаш . проф. ф изиологии в  
Бѳрн,  но вскоре  (18353 переш ел на 
каѳедру ботаники в Тюбинген и зде сь 
читал до самой смерти. У чѳный с 
■скедтическим уклоном мысли, всегда 
иезависимы й от в л ия н ия  каких- либо 
авторитетов,  тщ ателы иый изсле дова- 
тель  и один и з  лучш их микроско- 
пистов своего времени, М. оставил 
ярк ий сле д  своей творческой мысли 
во многих областях ботаншш. Осо- 
бенно много сде лал  оп дл я  изучения 
кле тки (см. XXIV, 353 и V, 645, 655) 
и пѳрвый вы яснил  роль протоплазмы. 
Важне йш. работы  его собраны в сборн. 
„.V erm ischte S ch riften  botan. In h a lts“

(1845);большой интересъпредставляет 
также ero общий очерк учения о кле т- 
ке — „Die vegetabilische Zelle“ (1851).

Ы оль (Mohl), Роберт,  фон,  изве ст- 
ный не мецк. юрист (1799—1875), с 
1824 г. был професс. в Тюбингене , съ
1847 г .—в Гейдельберге , в сент.
1848 г. он принял в имперском 
министерстве  портфель министра юсти- 
ц ии, но в мае  сле д. года отказался 
от него и вернулся к профѳссурК 
в Гейдельберге , в 1861—66 гг. был 
членом союзнаго сейма, в 1874 г 
был выбран в рейхстаг,  где  прим- 
кнул к либеральн. партии. В своей 
политической де ятельности М. был 
сторонником уме ренных реформ и 
в национальном собрании являлся 
одяим из де ятельне йшнх членов 
л е ваго дентра. Из ученых сочине- 
иий М. сле дует отме тить: „Geschichte 
und L ittera tu r der Staatsw issenschaf
te n “, „Encyklopädie der Staatsw issen
schaften“ (перев.), „Staatsrecht, Völker
recht und Politik“, „Die Deutsche Poli-| 
zeiw issenschaft“ (перев.). В 1901 г. 
изд. ero  „Lebenserinnerungen“ (2 t .) .

Моль яблоновая, c m . XI, 451/52.
иШольер,  великий комический писа- 

тель i i  актер- художник.  Прославлен- 
ное сцеыическое и пиеательское и.мя 
это, придуманное во вкусе  француз- 
ских актерских псевдонимов XVII в., 
скрыло ме щанское подлинное имя По- 
клена. Ж ан- Батист Поклен род. в 
конде  1621 или в первых числах 
января 1622 г. в ПарижЬ. Онь—дитя 
Парижа, сын народа, навсегда сохра- 
нивший живыя связи с здоровой де- 
мократической средой, несмотря на на- 
вязанныя ему ходом жизни отдошения 
к придворыому миру и королевскому 
блеску. Вышел он из трудового, 
ремесленнаго слоя; в семье  переда-' 
валось из поколе ния в поколе ниѳ 
традидиондое мастерство декораторов-  
обойщиковъ; к отцу П. перетло от 
брата звание дворцоваго драпировщика; 
другой свой титул „личнаго служи-j 
тедя короля“ он сам себе  добыл, ; 
но оставался ве рен интересам труда 
и ремесла, которым предназначал ии 
сына. Бодрая, де ятельная натура, выте: 
всего ставившая экономическую сто- 
роау жизди, мало затронутая кѵльтѵ-' 
рой, он с трудом перенес отпа-і
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дение сына оть родовых заве ю в ъ р ад ии 
депрочнаго и суетнаго служения театру, 
но i i  не поме шал этой изме не . В 
де тстве  и отрочестве  М. сильно ска- 
залось не влиян ие отца, с которым 
впосле дствии приходилось даже выдер- 
живать столкновения и несогласия, осо- 
бенно на денежной почве , но забота 
матери и де да, старика Крессэ, o ero 
развитии и образовании. И молодая жен- 
щина, смягчавшая проявления харак- 
тера и влечениямужа,иеяумный,жизне- 
радостный, высоко ставнвший куль- 
тѵру и знание—хотя выходец из того 
же рабочаго класса,—отец горячо от- 
давалпсыиопечениямг>о мадьчикй. Если 
Крессэ, страстный поклонник театра, 
первый посвятил любимаго внука в 
таинства искусства, которому тот от- 
дал потом жизнь свою, и вме сте  с 
ним бродил по всевозможньим зре - 
лищам,  от народиой комедии, где  еще 
держался старый французский, бойкий 
и острый фарсь, до спектаклей пра- 
вильных национальных или итальяи- 
ских трупп,  так или иначе связан- 
ных с жизнью двора, и впечатле ния 
сцены, обаяние театра рано завладе ли 
молодым умом,  то и в вопросе  об 
образовании его он поде йствовал ре - 
шающим образом.  Будущему обой- 
щику М. достаточно было бы и иачаль- 
ной приходской ШКОЛЫ, 110 де д,  после  
раниией смерти дочери, суме л гиреодо- 
ле ть противоде йствиѳ зятя и ero вто- 
рой жеиы, и мальчик,  окончив эле- 
меитарную школу, отдан был в вы- 
дававшееся тогда училище, Collège de 
Clermont, где  дворянския, даже знат- 
ныя де ти принимались наравне  с ме - 
иданской молодежыо. Оно было под 
руководством и езуитов,  схоластика 
налегала намногое тяжелым гнетомъ; 
все же установилось влияние науки на 
ум,  поддержашюе чтеиием н само- 
образованиемъ; не которыя отрасли зна- 
ния (изучение древних языков и ли- 
тератур,  особенно аытичной драмы, 
оставившее навсегда сле ды в твор- 
честве  М.) были все же поставленьи 
прочно и возбуждали дух.  В школь- 
ных спектаклях,  которые всегда по- 
ощрялись иезуитской педагогией, он 
мог еще боле е приохотитьея к театру, 
a комедии Плавта и Теренция, испол- 
нявшияся на сцене  коллегии, являлнсь

образцами, которые давали отзвук и 
в поздпе йших произведениях ко- 
мика. Недочеты и пробе лы школы былн 
по выходе  нз нея широко восполнены 
благодаря возможности примкнуть к 
груиипе  ыолодежи,которую с щедроотыо 
мецената привлек к частным науч- 
ным занятиям своего сына, также 
бьившаго collégien, один из членов 
выешей администрации, выде лявшийся 
своим развитием и прнверженностыо 
к новым течениям в философии и 
де ятелям свободной мысли. Одному 
из них,  Гассендн, гонпмому церков- 
ной и схоластической нетерпимостью 
и нашедшему убе жиице в Париже , он 
вполне  дове рил де ло воспитания, и, 
под руководством вольнодумца и но- 
ватора, отличавшагося нравственной 
высотой и гуманностыо, М. завершшгь- 
свое образование, совершенно необыч- 
ное в его среде , развившее склон- 
ности мыслителя или „созерцателя“, 
как его называл потом Буало, от- 
ме чая ре дкое соединениѳ их с ге- 
ниальностьго комика-художника. Еще 
один (невполне  объясненный) шагь 
вперед в приобре тении знаний, обе - 
ицавший специализациго правове да,—за- 
нятия юридичеекими науками в Ор- 
леане , даже приобре теыие степени li
cencié, совсе м отдалял ю ноту от 
предназначенной де ятельности ремес- 
ленннка. К ней вернула его (по со- 
хранившемуся преданию) обязанность 
сопровождать, вме сто отца, в каче- 
стве  очередного tapissier, короля во 
время пое здиш к армии на юг Фран- 
ции,—пое здки ио провинцин, явившейся 
первым опытом наблюдений над 
жпзныо и бытом, — но это была един- 
ственнаяустугикатяготе вшей надъним 
традиции. Вернувшись в Паршк,  он 
поднял бунт против нея, отложился 
от трудовых заве тов для легкомыс- 
леннаго, шаткаго, и в глазах массы 
предосудителыиаго, служения театраль- 
ному искусству. С силыю развитой 
работой мысли, широкими культурпыми 
запросами совме щалось неодолимое 
стремление к сдене , проявлявшееся 
с де тства, усилившееся вчз юности, 
поддержанное актерским дилеттант- 
ствоы ме щанской молодежи, образо- 
вавшей тогда в ІІариже  много люби- 
тельских групп,  но сильде е всего-
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разгоре виг.ееся после  встре чи (в сто- 
лице  иля же в провинциальной по- 
е чдке ) с обаятельной, даровитой п 
энергтичеекой артисткой Мадленой Бе- 
жар’ь, призваиной сыгря.т больптую 
роль в ого жизчи. Он пошел за 
нею на театральны я подмогтки, пре- 
одоле лх> противоде йствие отца, заклю- 
чил с ним договпрь о материнском 
насле дстве , передал брпту тшчдвор- 
ныя обязаняочти; выйдя па свободу, 
образовал с неболытгой кучкой та- 
ких же рнтѵзиастов сцены трупиу, 
дочему-то ѵкраоивш.ую себя пышным 
титулом „Illustre th éâ tre“, с Мадлѳ- 
ной во гляве , открыл (1643) де йствие 
евоего театрика в дечократическом 
квартале  и с этой ииоры избрал себе  
псрндопчч Мольера, которым подиш- 
сан первый жѳ документ. относящийся 
к еодержанию театра, в чьем фи- 
начсовом хозяйстве  он являлея от- 
ве тственным лндом.  „Знаменитьий 
театръ“ тщетно боролся во имя искус- 
ства с равнодушием публики, не сколь- 
ко раз ме няя поме щение, сокращая 
свое де ло, убывая в составе , утопая 
в долгах,  подвергавших не раз М. 
краткому тюремному заключению. Но 
демон сцены навеегда овладе л  акте- 
ром- новпчком,  и, разбитый в 11а- 
риже , он на десять ле т отдался ко- 
чеваниям из конца в конед по 
Францш.в различны хъорганизациях,  
с переме нньш успе хом н борьбой 
•за существование, но зате м с соб- 
■ственным почином,  как глава попу- 
лярной, любимой в провнниии, труиипы 
н как приш е чательный актер.  Эти 
годьт стали для будущаго писателя не- 
сравненной школой жизнн, быта, нра- 
вов,  характеров, —для актера-комика, 
несмотря на длившееся до его воз- 
врата в Париж во славе  заблуждение 
относительно своего призвания, каг, 
трагика, порою развития  его дарования, 
богато наде лениаго все ми даннымн 
для служения  сме ху,—тогда как в 
заботах о еоздании самостоятелыиаго 
репертуара,ставшихъиасущными, когда 
М. повел де ло от евоего лица, ус- 
пе хи актерской техники соедшишшсь 
с иервыми опытами писателя-комика. 
Солидарныѳ с жизненным,  оевебо- 
ждавшдмсяот игаклассических пра- 
внд,  направлением,  которое сь  яа-

чала столе тия уже заме тно было во 
французской комедин благодаря Кор- 
нелю, Рогру, Скарропу, эти одыты опи- 
ралдсь в еще большей степени на 
итальянский комнческий театр,  в т ии 
времеиа спльно распространеыный во 
Франции, прии постоянном притоке  в 
главные ея города странствующнх 
итальянеких трупп.  Его увлекала и 
„выдержаиш ая“, литературная комѳдия 
итальянцевь и самобытная форма ко- 
медии импровизованной, в которой 
устанавливались основы сюжета, раз- 
виваемаго вдохиовением актеров во 
время исдолнения пьесь. В их духе  
задумано н написано было, в годы 
кочеваний M., много летучих коми- 
ческих безде лок,  почти совсе м не 
сохранившнхся; оне  разыграны были 
им е возраставшим мастерством,  
также црошедпшм школу нтальяяских 
комиков ii буффоиов.  Но в поеле дние 
годы странствий, июмимо этпх легких,  
задорных ii безпечно веселых ве- 
щиц,  настает искание боле е сложииых 
форм,  с характерами, психологией, 
даже сатирой, с гиравильно развиваю- 
щнмся плано.м.  „Любовииая досада“ и 
„Взбалмошный“, первыя пьесы этого 
рода, возбудили большое вшимание. За- 
думанная еще в провинции (в иервой 
редакции) комедия „Жеманницы“, сле - 
дующий этап на пуги кь творческой 
свободе , боевой силе  не весельчака 
только, но сатирпка, завершает собой 
„годы учения и скнтания “ артиста и 
писателя. К этому вреыеши его изве ст- 
ность, как главы при.че чателыио да- 
ровитой и дружно сыгравшепсн трушиы 
(особенно выдававшейся женскнми си- 
ла.ѵш, начшиая с Мадл. Бежар) , как 
удишительнаго иисиюлнителя, с каким-  
то совсе м новым и интересным ре- 
пертуаром,  проишкла в столицу, воз- 
буждая сильное любопытство. Париж- 
ским друзьям М. удалось добиться 
ero вызова и приглашения сыграть при 
дворе . В 1658 г., окруженяый талант- 
ливымн товарищами, ои виервые пред- 
стал иеред юным Людовиком ХГѴ\ 
избалованной знатиюй публикой, сопер- 
никами-актерами старших,  прившие- 
гировапных трупп,  не выдержал'и> 
сравнеяия с ними, на пробном спек- 
такле , в трагедии, no до того очаро- 
вал разы граишой зате м веселой н
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остроумной вещицей, в духе  своих 
„итальянскихъ“опытовъ(яВлюбленном 
докторе “), что судьба его была ре - 
шена. Король, пересмотре вший зате м 
дучшия пьесы мольѳровскаго репер- 
туара, удостоил автора своего особаго 
покровительства, отвел для спектак- 
лей поме щение в одном из двор- 
цов.  Скитания, борьба за существо- 
вание, казалось, кончились. Надолго 
установились своеобразныя отношения 
между писателем и королем,  в пер- 
выѳ годы, когда он ѳще не был от- 
равлен ядом деспотизма и произвола, 
де йствительно поддерживавшим сво- 
его любимда. Ho М. не продавал своѳй 
творческой свободы. Убе жденный за- 
щитник высокаго призвания комедии, 
он неуклонно шел вперед,  давая ей 
отныне  волю изображать подлиныую 
жизнь с ея злом и недостатками, раз- 
вивалъвсе сме ле е общественное служе- 
ние комической сцены, продолжая среди 
важне йших шагов своих на этом 
пути уде лять время для импровизации 
вѳЬелых фарсов в прежней своей 
манере  и исполнять из благодарности 
к Людовику его театральныя прихоти 
i i  замыслы. Первое же произведение, по- 
ставленное М. въПариже , „Жеманницы“, 
остроумно осме явшее ложную, ото- 
рванную от лшзни культуру, налагав- 
шую свой отпечаток на нравы, обра- 
зованвость,литературу,возбудило силь- 
не йшее неудовольствие в влиятельныхт) 
кругах общества, в срѳде  писателей 
и тѳатральных де ятелей и име ло ко- 
лоссальный успе х в парижской и 
окрестной, отовсгоду стекавшейся пу- 
блике ; автор,  исполнявший роль Мас- 
кариля, усвоенную им из итальян- 
скаго комическаго персонала, превзо- 
шел себя в веселье  и е дком за- 
доре . Глухой отпор и враждѳбиыя 
интриги, вызванныѳ пьесой, которою 
М. так нѳосторожыо начал свою де я- 
тѳльность в Париже , были началом 
постоянно возраставшаго противоде й- 
ствия охранительных общественных 
слоев дѳрзости комика, которое прѳ- 
вратилось вокоре , усиленное союзом 
с духовенством и лидеме рно нрав- 
ственной масоой клерикалов,  в на- 
стоящую войну цротив обличителя. 
Король защитил М. от перваго на- 
тиска противников,  суме вших даже

лишить его постоянной ецены и на 
время запретить исполнение комедии. 
Ряд после довавших занею болыпих 
пьес,  „Школа мужей“, „Школаженъ“, 
был восходящей прогрессией таланта, 
жизненности и сатиры. Свободомыслие, 
терпимооть и дух равноправия, с ко- 
торым в обе их комедиях осве - 
щался вопрос о браке , семье , ува- 
ясении к личности женщины и ооме и- 
вался застаре лый строй воззре чий и 
уклад жизни, выказали в ноначист- 
ном обличителе  не только развратяика, 
но и безбожника. й з  многих остро- 
умных ме ст „Школы жѳнъ“, будто 
бы с дерзостыо пародии и глумлѳния 
касавпшхся де л ве ры, догмата, мо- 
литвы, извлечен был материал для 
обвинений, в которых впервые с 
све тскими и литературными врагами 
соединились клѳрикалы и святоши. М. 
отве чал на нападки и изде вательства, 
вызванныя комедией, которая породила 
ряд напавших на нее пьес и пам- 
флетов,  самокритикой в двух пье- 
сахъ: „Critique de l’Ecole des femmes“ 
и „Экспромпт въВерсале “, распреде - 
лил между де йствующими лицами от- 
те нки мне ний за и против комѳдид 
и высказал глубоко продуманный 
взгляд на призвание и право писа- 
теля комическаго, возставая притом 
против старой теории и требуя твор- 
ческой евободы и реальной правды. 
Невелико было число его единомыш- 
ленников в госдодствовавшей тогда 
ложноклассической школе ; к нему 
подотли такие сторонники реализма и 
общественнаго служения, как Лафон- 
тен и Вуало, но в постоянном про- 
грессе  творческой работы и свободной 
мысли он сохранил за собой и раз- 
вил независимое положение среди со- 
временной литературы, опережая свой 
ве к,  являясь порою дровозве стни- 
ком идей и направлений нове йших 
времен.  Борьба из- за „Школы женъ“ 
совпалавъличнойяшзни М. съболыпою, 
роковою переме ной. Ставя в коме- 
диях вопрос о свободе  и дове рии, 
как основе  брака, он говорил pro 
domo sua; испытаннаго в битве  жиз- 
ни, лерегоре втаго  в страети и увле- 
чениях,  сорокале тняго холостяка по- 
манила мысль найти счастье в союзе  
с дочерыо егобылой подругиМадлены,
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«уществом,  распускавшимся из гра- 
циозной де вочки в пле нительную кра- 
савицу. Сле дя за ея воспитанием,  он 
сильно привязался к ней, то укорял 
вебя за безумный замысел соединить- 
ся в пожилые годы с нею, то, отда- 
ваясь глубокому чувству, строил для 
совме стнаго будущаго идеальную фор- 
му брака и семьи. Печальный исход 
•был предре шен.  Страдания супруга, 
ревноеть и оскорбленное достоинство 
сме нялис прощѳнием,  новыми надеж- 
дами или же вели к временным раз- 
рывам,  тогда как блеск Арманды 
М. на сцѳне , при дворе , в среде  много- 
численных ея поклонников все воз- 
растал.  Факты надломленной и мучи- 
тельной личной жизни образовали фон 
многих произведениии 3VÏ. вт> сле довав- 
шем зате м периоде  (всего знамена- 
тельне е—„Мизантропа“ с печалью и 
мукой отиошений Альдеста к Сели- 
мене ) и в то же время дали врагам 
це нное орудие для нападений на нѳго. 
В его семейнуго жизнь вторгплись 
пасишили, пародии, доносы, в стихахь, 
прозе , комедии, доходя до клеветы, что 
безбожник женился на евоей дочѳри. 
Негодованиио и мщению клерикалов,  
послушных им общественных слоев 
u влиятельных лиц в государстве  
(королѳвы - матери) не было преде лов,  
когда появилась сле дующая пьесаМ., 
■одна из важне йших заслуг его 
в общественном движении, ставшая 
произведением ве кове чным,  „Тар- 
тгофъ“. Как защитник свободной 
ыысли, как заступник за народную 
массу, он возстал против нашествия 
черной армии обскурантов,  ханжей, 
эжсплуататоров под личиной благо- 
честия, святош в рясах нли све т- 
ской одѳжде , которыѳ распространя- 
лиоь тогда в различных слоях об- 
щества, образуя (как показали от- 
крытые в нашѳ время тайныѳ доку- 
менты) це лую организацию взаимопо- 
мощи ея членов,  охрайявшую их 
безнаказаннооть. ІІринимая на себя за- 
ве т старофранцузской сатиры, всегда 
ополчавшейся противълицеме рия ихан- 
зкества, М. в яркой, охваченной тре- 
пѳтом негодования и презре ния, бы- 
товой картине  воспроизвел нове йшия 
формы, которыя приняла застаре лая 
язва, и даже в благополучной с виду

развязке , по приказу короля нака- 
зующей восторжествовавшаго негодяя, 
не остановившагося в хищничестве  
pi перед политическим доносоы,  
показал,  что только ечастдивая слу- 
чайность, обнарузкившая преступлениѳ, 
могла разстроить злой умысел,  тогда 
как множество других де яний того 
лсе рода покрываются общим беззако- 
нием.  Сила сатиры социальной, мастер- 
ство психолога, создавшаго безсмерт- 
ный тип лицеме ра, пропове дь рели- 
гиозной свободы и терпимости, зву- 
чавшая в ре чах лиц полозкитель- 
ных,  выразителей авторской морали, 
и вме сте  с те м раздольѳ комизма, 
сме ха влекли, поражали и в то же 
время глубоко возмущали. Великая 
пьеса вынесла боле е пяти ле т вся- 
ких терзаний. Исполненная сначала, 
в виде  опыта, лишь в составе  трех 
актов,  она переходила от запреще- 
ния, вырваннаго y короля коалицией 
или „кабалой“ клерикалов,  к пере- 
работке , снявшей монашеский налет с 
центральнаго липа, к новому запрету 
после  перваго спектакля, вторичному 
пересмотру, цензурным-  изъянам п 
окончательной побе де  (1669 г.), изра- 
ненная, но не сдавшая своей сатири- 
ческой сущности. Годы, прошедшие в 
борьбе  из- за „Тартюфа“, вызвали 
к жизни два близкия ему по духу 
творения,—„Дон- Жуана“, с романти- 
ческой свободой выполненную обра- 
ботку мировой легенды, вставленную 
в бытовую обстановку, взятую из 
французской общественной среды, ре з- 
ко бичевавшую и развращенное дво- 
рянство и лицеме рное благочестие, и 
„Мизантропа“,негодующий выпад про- 
тив всего современнаго строя, горячий 
и непримиримый протест личности 
выдающейся, благородной, гуманной, 
истиннаго глашатая автора,находнвший 
впосле дствии глубокий отзвук во мно- 
гих лнтературах.  Достигнув в 
цикле  „Тартюфа“ высшаго мастер- 
ства и идейной силы комедии, М. испы- 
тал всю горечь, все  страдания пи- 
сателя независимаго. Королевское по- 
кровительство было односторонне, не- 
цогадливо, прихотливо, не сле довало 
за комиком в борьбе  с обществен- 
ным злом,  продолжало де нить лишь 
безподобнаго носителя веселья, предъ-
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являя ему все новыя требования, не 
уме ло защищать его в тяжелых кон- 
фликтах,  постепенно остывая по ме ре  
роста боевого направления комика, ко- 
торое причиняло столько неприятных 
трений и недовольотва. Пролагая себе  
свободный путь, защищая свои нов- 
шества и законность своих нравствен- 
ных и содиальных взглядов заме - 
чательньши полемическими заявления- 
ми („Письма“ — памфлеты о „Тартю- 
фе “, „Д.-Жуаяе “, „Мизантропе .“), М. 
создавал свой комический театр,  зер- 
кало современнаго французскаго быта 
и глубоко правдивое, запечатле нноѳ 
многими безсмертными типами, изо- 
бражениѳ жизни общечелове чеекой. У 
театра его, помимо бытового матѳ- 
риала, не оставившаго незатровутой 
почти ни одной стороны обвз;ества, 
были богатые литературныѳ источни- 
ки, связывающие его с комедией клас- 
сической, с творчеством итальян- 
ских,  иепанских драматургов или 
с старофранцузекой литѳратурой. Нѳ 
только сле дуя обычаю ве ка, допускав- 
шему подобныя заимствования, но сде - 
лав их одним из творчееких 
своих приемов,  он соедннял зкиво- 
трепещущеѳ с давно минувшим,  но 
сродным с ним по зкизненной сущ- 
ностн и, оживляя эти создания огием 
своим,  создавал и злободневыыя и 
ве чно правдивыя творения, разнообраз- 
ныя по отте нка.м,  слузка то де лям 
комедии характеров,  то комедии нра- 
вов,  то содиальной сатиры. Знать, 
дворянство, цѳрковничество, ме щан- 
ство, схоластическая наука, жеманная, 
фальшивая литература проходили пе- 
ред судом коыика. Он отважился 
на оеуждение произвола, развращен- 
ности, сластолюбия самого короля, в 
нравственном падении котораго и угне- 
тении народной жизни убе зкдался все 
силыиее, и в „Амфитрионе “, приме - 
нив к своей це ли фабулу комедии 
Плавта н сохранив классическую окра- 
ску сюзкета, выступил с приговоро.м 
самодерзкцу. В таких пьесах,  как 
„Жорж Данденъ“, „Ме щании в дво- 
рянстве “, „Ученыя женщины“, „Ску- 
пой“, силен социально - сатирический 
фонъ; в то лсе время в Гарпагоне , 
нагир., создан типический образ ску- 
пости, мелгдусословная канва „Ме ща-

нина“ дает изучение мании величия, 
„Дандедъ“— страдания  и муки обману- 
таго ii обезчещеннаго супруга, дохо 
дящия до трагизма. Но, смежно с раз- 
витие.м „высокой комедии“, y М. под- 
дерлсивалась традиция  легкаго, насме ш- 
ливаго жанра, в котором,  веселость 
бьет через край, необузданная, за- 
ралгающая. Вольность фарса (в старо- 
французском смысле  этого слова),. 
часто обставленнаго пе нием,  пляской,. 
пантомимой, в котором,  по итальян- 
екому образцу, не раз выступали ттри- 
сяжные,постоянные комики-вееелвчаки: 
(Маскариль, Сганарель, Скапен) , вры- 
ваясь порой ивъпроизведениясъоеръед- 
ной социальной темой (в „Меицаиияе “ 
турѳцкая интермедия), нѳ исключала и  
прикладыой, учительной д е ли: в „Про 
де лки Скапена“ ввѳденообличение суда, 
в „Графине  Эскарбанья“ озкивает 
затхлая, неве зкественная лсизнь про- 
винции. Чередование комедии и фарса 
сме нилось исключительньш господ- 
ством веселаго комизма въпосле дниѳ 
годы писателя, омрачеыные личными 
и общими невзгодаии и возраставшей 
боле зненностью; че м тязкеле е склады- 
валась зкизхиь, те м горяче е, до само- 
забвения, становился призыв к ве- 
селыо. М стительная борьба охраните- 
лей с вольнодумным и независи- 
мым судьею лшзни, двуличноѳ отно- 
шеыие короля, переходившее наконец 
почти во вразкдебность, интриги и из- 
ме на близких людей, де ятельно под* 
дерзканных М. и введенных в лите- 
ратуру и искусство (Расин,  Люлли), 
безконечныя терзания  от ыеве рности 
и порочности лиеыы, из - под чьего 
обаяния не было сил освободиться, 
яростныя нападения  подпольной и за- 
рубелсной стаи пасквилей, глозкущая, 
Альцестовская тоска и возмущение тор- 
жеством зла угнетали духъ; тяэкелая 
боле знь разруш ала организм,  и из- 
ле чить ее была безсильна зкалкая ме- 
дицина. Над нею и неве зкественными 
ея лсрецами не раз с сверкающим 
остроумием сме ялся М. в комѳдиях 
(„Ле карь подеволе “, „ІІурсоньякъ“). 
Она зисѳ внушила замысел после дяѳй 
его пьесы, „Мнимаго больного“, в 
которой облегчавший душу сме х на- 
правлен столько зкѳ на мнительность- 
II ипохондрию, скрывающия  зде сь по-



244' М о л о т а .
М олот,  ручпой i i  ыашинный, служ ит осповпы м ору- | 

дием ко вки  моталлов.  М. вообщ е прѳдставляет собою 
тяжелоѳ т е ло, падаю щ еѳ с не которой вы соты  и в  
ыоыент у д ар а  п ревращ аю щ ее живую  сжлу падепия в  

„ « т Мѵ*
работу. Работа удара  вы р аж ается  формулон: L = — ?

O V2
илн L = — . —  > где  М —м ас с а  M ., р а в н ая  e ro  B icy  =  Q,

разде лепном у п ау ско р ен ие силы  т я ж ѳ с т и г ^ ;  ѵ = с к о р о с т ь  
при у д ар е . Де йствие у д ар а  расп р о стр ан яето я  в  глубину 
обрабаты ваем аго  м еталла в  з а в иисимостп от продолжи- 
тельиости у д а р а , т. е. вреы енц сопрш сосповения  соуда- 
ряю щ вхея т е л.  П усть m д — м ассы  д ву х  двнжу- 
ицвхся M ., име ю ицих одну и ту  же жнвую силу у д ар а

Ш Ѵ2 П Ь Ѵ «2 „
при р азн ы х  скоростлх,  так  что =  — g - - • При

одной н той же снле  сопротивления  обрабаты ваем . 
п р о д м .=  І І, движ ения  ыасс при у д ар е  после  п а ч ал а  
соиирвкосновеиия  будут зам ед л яться  с ускорѳн иямн:
• R- . R m *J —  J i =  — * Т о гд а  вр ем я  ударов  будет соотве т-

, mv« , idiVj . t  шѵ . V
ствспно: t  —  — j t.  =  » о тк у д а  —  = -------» n o —  ==R R  t, mjv, Vj
=  | /  üli сле д ., —  =  i /  , т .  e. время у д а р а  иир о ииор- 

m Ч  m t
циопалы иокорш о кв ад р атн . нз м ассы  иадаю щ нх частей.

Для то го , чтобы  М . деформнровал т ё л о , a  не прпво- 
днл e ro  в  двнж ение, отковы ваеы ы й предыет надо 
положить н а  прочную опору, оказы ваю щ ую  сопротнвление 
давлению и парализую щ ую  стремление к  переме щ ению 
покоивш ихся м асс  иод де йствием у д ар а . Оию ра эта 
п азы вается  иаковалъпей  и де лается  и з  сгали  или 
чугупа, ковкаго  или простого; в  после днеы с л у чае — 
часто со стальной  н акл ад ко й . Средний в е с паковальии  
для ручного М. =  80 — 100 кгр . Н а к о в ал ь н я  для нривод- 
ных (каис u для паровы х)  М. состоит и з  в ерхн ей , 
сме вной стальп ой  частн , соедвнѳнвой с тяж елы м  
„стуломъ“ или „ш аботой“ ; в зависимости от ы ассы  
падаю щ цх ч астей , ве с стула ыожет быть очень 
больш имъ; стул  илн ш абота может быть илц соедипен 
в одпо це лое со станнной приводпаго М. и а  общеы 
фундам енте , нлн сосдиняться со станяною  посредством  
скоб,  а п кер н ы х  колец ,  хом утов л  т. п ., иоые щ аясь 
п а  отде лы ю м  фундам енте . Ы. р а зд е ляю тся  н а  ручны е, 
врнводны е п паровы е.

а )  Р у ч и о й  M ., и л ии молоток состоит из средней 
ж еле знон части  с отверстиеы для н асад к н  н а  руко- 
ять и с наваренпы м ии по обоим концам  этой ж еле з- 
ной частн схальными: бойком и хвост ом,  илп задком.  
В  зависимости от в е са М. и соотве тствую ицей ем у дли- 
пы  деревянной  руко яти , ручн ы е М. р азд е л яю тся: 1) па 
р у ч л и н и — ве сом от 0,5 до 2 хслгр. при длине  р укоятп  от 
350 до 400 мм.; 2) л е ик ил  кува лд ы —в е сом от 2 ,5  до 4 
к л гр ., и З )  т лж ели я  пувалды —в е сом ъдо 10 клгр . при длн- 
не  р укояти  до 1 метра. Д але е различаю т ряд  отде лы иы х 
видов ь ручп ы х Ы . по форме  бойка н хво ста  н по нх на- 
значению для опреде лен ной работы .П ри  ко в ке  ручныыи М. 
р аб о та  изме н ен ия  фориы  производцтся обычно кувалдой  
ыолотобойца, ку зп ец  ж е ударом  р у ч п и ка  у к а ш в а е т  
ые сто н а  предмете , по котороыу должен ударить ыоло- 
тобоец,  a  такж о  условпы м  числом у д ар о в  у к а зы в а- 
ет требуемую  силу у д ар о в .  При обработке  к р у п н ы х  
предметов совм е стно с  ку зп ецо м  работагот одно- 
времеппо д ва  или не сколько молотобонцевъ.

б) Пргиводиые М . П рвводпы е М. были нзве стны с 
глубокой древностн  в  внде  р ы чаж них (лобовы х,  
среднебойпы х,  хвостовы х)  М. Современны й тнп ры - 
чаж вы х М. осущ ествляется в виде  М. системы  Б р ад л ей  
(см. фиг. 1). М . прнводится в  движ евие от ремня, 
паде таго  н а  ш кнв.  Т я г а  R эксцептрика, сидящ аго на 
валу  ш кн ва , и ередает движ ениѳ части , п а  которой сидит 
резивовы й буф ер A, a  этот буф ер толкает р ы ч а г  
вверх .  Б у ф е р а  В и С отраж аю т р ы чаг  вн и з н т е мч» 
сообщают ему ббльшую силу уд ар а . Б у ф ѳ р  D способ- 
ствует боле е бы строму подвятию поиеречипы  в в е р х .  
У длипяя нли у к о р а ч и в а я  эксдѳптриковую  т я г у  прн по- 
мощи гай кн  R , можно взм е пять велнчнну р а зм а х а  М. 
Для приведения  М .в ъ д в н ж е н ие рабочий н аж н м аеть  ногою 
педаль Т , рем евь  приж имается к  ш ки зу  важныныы 
блоком,  u М. приходнт в  двнж ениѳ. Для остаиовкн  
служ ит торм оз W . Н аж атиѳм н а  педаль с р азл н ч н о ии 
свлоии можно изме пять к а к  силу, т а к  u чвсло у д ар о в  |

в  ы ивуту. В  п астоящ ее врем я н а р я д у  с ры яаж ны м и 
М . типа Б радлей  иолучаю т распрострапение прнводпые 
M.: пруж инны е, или рессорные, п н ввм ащ ические, нлн 
воздуш ные ,  a  такж е ф р и к ц ионп и е, или М. т ренгя .

Фиг. 1.

B t. п р у ж и н н и х  М . соеднпепие падагощей частп  М. с 
приводящ вм ее в двнж ение ыехапвзмом  (н аи р ., шату- 
ном i i  кривош ипом)  осущ ествляется  посредствоы 
прулснп,  вообщ е ги бки х ,  п о д ат л и в о -у п р у гв х  частей , 
ирн чем  пруж пны  пли р ессоры  служ ат не только для 
у стран ен ил ж есткостп при у д ар е  к для обезпечепия  от 
ноломок частей , по и в  кач естве  аккум уляторов 
кннетпч. эпергин при разм ахе , в о зв р а щ а я  эту накопленную  
работу при у д ар е , у и.еличивая р а зм а х  и снлу у д ар а . 
П р у ж и п н и й  М. системы Б у ге й  изображ еп н а  фиг. 2. 
В верху  стапипы  поме - 
щ ается в а л  со ш кивом 
В , торм оз D u пажимной 
блок С. Б а б а  получает 
свое движ ение от ш атуна 
j  при помощн пружниы F  
и реы ня G. Н аж н м ая  н а  
р у ко я тк у , ыожпо прппод- 
н ятьторм оз. падавить н а- 
жнмвой блок и этны при- 
вести М. в  д ви х ен ие.
Число у д ар о в  и пх  силу 
ыожно регулн ровать  боль- 
шнм нли меньшим на- 
ж атием блока С и тор- 
ы оза D, сле д .,  введ еп ием 
изве стп аго  скольж ения  
рем вя . Б л аго д ар я  пружи- 
ле  ыежду ш атуном  и ба- 
бой сн ла  у д а р а  п олучает- 
ся  больш е той, кото р ая  
соотве тствует скороств 
движ евия  ш атуна: в  с а -  
мом де ле , при движении 
ш а т у н а в иш з. баба, всле д- 
ствие своей в н ерц ини поль- 
зу я с ь  упругостью  пружиин- 
н аго  соедипепия ,н е  с р азу  
сле дуѳт за  шатупомъ;прн 
этом  сж имается пруж и- 
н а , которая  з а т е ы в коп- 
це  х о д а  отдает н акоплен- 
ную р а п е е энергию u те м 
увелн чп вает силу у д ар а .
Вме сто п о л у кр у гл ы х  пруж нп в пруж иппы х М. прп- 
ме вяю тся  i i  п лоския р ессорн ы я вруж ииы , н аи одобио 
рессорнаго  М. системы „А иа х “ (см. ф иг. 3). В  M. „A jax “ , 
кром е  рессорн аго  р ы ч а га  1, нме ется ещѳ пруж инвыи эк- 
сцеитряковы й ш атуы и  из д ву х  вруж нины х полос,  
восприпимаю щ ий п а  себ я  толчки ц у д а р ы  и совме стно 
с ь  ры чагоы  увеличивагощ ий снлу уд ар а .

Іипевм а т и ческие М. отличаю тся от пруж ннных т е м,  
что пруж ияы  зам е пепы  в  пнх воздухом ,  к а к  болиѳ 
упругнм  т е лом,  которое прн двнжении падаю щ ен м ассы  
h порш пя поперем еиино сж им ается u р асш и р яется. Образ- 
цом таки х  Ы. служ ит пвевы атвч еский М. А рнса. 
Цилипдр прнкре плен к стапнпе  M .; внутри цилпндра 
ходнт порш евь, соединенный ш атуном  с пальцем  крн- 
вош ипа, п асаж еп н аго  н а в е р х п ий в а л .  В  то ы ъ ж е  цплип- 
дре  находнтся виизу  u другой  ию рш евь, служ ащ ий бабой.
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П ри движении вер х н яго  порш ня в вер х  происходпт р а я - 
р е ж ение в о зд у х а , и давлѳпием атмосф еры  пнжний порш ень 
с  бабои поднимается. И ри обратпоы  движении верхняго  
порш ня вп н з н ачл п ается  падение бабы , a  сп ла  у д ар а

ув еллчлваѳтся  уп ругосты о  сж атаго  между порш пями воз- 
д уха . Р е гу л и р о в а н ие силы ударов производлтся кра- 
пом,  в и у с к а я  больш ее или м еиьш ее количество возду- 
х а . Пнев.матический М. прост п о .с в о е м у  устройству и 
при удобстве  для у п равлеп ия  ыожет быть остановлен  
почти ы ом енталы ио.

И з  прочпх систем пневм атпческпх М. паибольш ее 
р асп р о стр ан ен ие получллн М. слстем ы  Jeak ley  и B êché, 
в  которы х цпллндр воздуш наго н а с о са  a  с порш - 
нем'ь Ь отде лен от цилиш дра с, служ ащ аго для подъем а 
н н ап р авл ен ия  бабы  d (см фнг. 4). Т а к а я  кон струкц ия 
обрзпечпвает бЬльшую падеж иость отве тствепны х час- 
тел м ехаи и зм а,атакж е л у ч ш еер егу лл р о в ан иес п л ы у д а р о в ъ .

ы ягок н хорош о пром азап) , то м еж ду рѳмпеы и 
ш к иив о м  п р ояви тся  сила трения ,  к о т о р ая  и поднлмет 
бабу. О свободив рем еп ь от н агр у зк ц . мы заставиы  
его скользить по ликл ву , и баба  у п а -  
дет.  О бы кновенпо ш ирнну ремня в  
мнллиыетрах б ерут равнон в е су 
бабы  в кгр . О круж пая скорость шки- 
в а = 0 , 8 0 — 1,00 метр.  В зам е п рем- 
п я , дл я  подъеы а бабы  может быть 
приые н ен а  полоса или д о ска , заж им а- 
ем ая  при подъеые  ыежду вращ аю щ ц- 
мпся роликам и. Е сли  прнводимый во 
в р ащ ен ие ролик приж ать к а к иим- либо 
ыеханизмом  к  полосе  с  силой Р ,  
то р азв и в ш аяся  между полосой и ро« 
ли исом си ла  трепия  P f  (где  f =  
коэффиц. тр еп ия) послуж нт для под-  
ем а бабы. Е сли  оба роли ка  прпво- 
д я т с я  в  двпж ение от п ри вода, при 
чем сила трепия  п роявляется  между 
каж ды м  и з ролнков п полосой, то 
н аж атие может быть в  д ва  р а з а  мень- 
ше, нежели в том сл у чае , когд а  двн- 
ж ение от-ь п рпвода ию л у чает  лнш ь 
один ролик.  Коэффнциент трения  о 
ш кив для деревянпой иолосы м ож етъ ^)]ІГ- 5.
быть п ри п ят в  среднем f = 0 ,2 5 .
К опструкция  подобпаго М. (заво д а  B illin g s  & S p e n c e r  
С°) п р ед ставл ен а  н а  фиг. 6. З д е сь п ри водятся  в дви- 
ж епие оба рол и ка^с. Д ля передвиж ения  ролика с сл е д ует  
повернуть  особы и кривош ип при помощн ш танги е: 
та к  к а к  ось р о л л ка  эксдеи трлчла , то прл двлж епил

Ф лг. 4 . М олот И е клей .

М . т репил .  В п п х  б аб а  подлимается вверх  в сл е д- 
ствие тр еи ия , проявляю щ агося  м еж ду ш клвом ,  двнгаю - 
щимся от привола, и глбким  ллл ж естклм  те лом,  
соединеш ш м  с бабой. К а к  только трепие прекратлтся, 
баба п адает от ообственпаго  в е са. Т е лолп», к  которому 
и рплагается слла  тр еи ия ,  может быть приводпыл рем ен ь. 
В  таком  случае  М. име ет лросте йшую ко п стр у к ц ию, 
прѳдставлелпую  н а  фвг. 5: a  — п ако в ал ы ия , Ъ — баба, 
с — стойки, соедипеш иыя вверху попрречлпой d, служ ащ ия 
дл я  н ап равлен ия бабы  п для поддерж ания  ш клва е , через 
которы й лереклнут ремепь, соедлиепиы й с бабол. 
Ш к в ь  все время вращ ается. Если к свободпому кон д у  
ремпя прллож лть нрбольш ое усилие (около 0,02 о т  ве са 
бабы , ири хорош ем  состояпии рѳш ил, т. е. к о г д а  онъ

ш тапгп е в п л з н повороте  крпвош ипа залсатие доски про- 
и зводлтся де йствиеы в е са ш тапги е . Чтобы заставп ть  ба- 
бу уп асть , нуж но ру ко ятк у  1 илл еоодинеппую с нѳл ие- 
даль надави ть  впиз,  то гд а  ш та п г а  е подпимется и баба 
упадет.  Для автоматичпол работы  М. п а  ш танге  е за -  
к р е пляется р ы ч а г  g , оплраю щ ился  своим вп льчатьш  
копдом  и а  ш пплькл, п о ставлвн л ы я  п а  различной вы - 
соте  в стап лн е . ТІрл движ ении бабы  b  в вер х  р ы чаг 
g  подынмается вме сте  со ш тапгой е п т е м оевобож да- 
ет доску от заж атия . Нлжпий копец пит а н гл  лрохо- 
дит через сто л ку  о , вч> которой лме ется осо б ая  за -  
щ рлка; прл подъем е  ш тапгл  е н а  и зве стпуибвы соту плж- 
н ий конец е я  защ елки вается , u ш танга  о стается  н а  
ме с.те , позволяя  бабе  свободно п ад ать . П роход я  около 
этой эащ елкл, б аб а  име юл;имся п а  ней скош енпым вы- 
ступом ь г р а с д е лляет 3antexicy, ш тап га  падаеи  л снова, 
защ еыпв полосу, застав л яет  бабу иоднлматься в вер х .  
М. трепия , б лагод аря  простоте  усгролства л деш евпзне  р е - 
ыонта, получллл ш ирокое расп р о стр ап еп ие , ocoöejiHo при 
ы ассовом  лропзводстве  одпообразны х деталел.

в) 0  napoouxö  Ы. cm. XX, 151/52, прилож ., 55/56.
г Н. Чарновский.
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длиниыя, мучительныя страдания, 
сколько на врачебное искѵсство, со 
всею армией медиков,  аптекарей и 
всяких знахарей. Никогда еще ма- 
етерство фарса не достигало y М. та- 
кого совершенства, особенно в не- 
обузданно вѳселой пародии, придуман- 
ной в виде  ятшлога к пьесе ,— „док- 
торской церемонии “, изобразившей в 
гротескных формах посвящение мни- 
маго больыого, за многоле тыия заслуги 
перед ыедидиной и медиками, в док- 
тора, с правом безяаказанно ре зать, 
кале чить, морить своих ближних.  
С захватывающим комизмом иепол- 
нял М. роль Аргана; зрителей чет- 
вертаго представления, котороѳ он 
назначил,  пересилпвая приступ не- 
дуга, поражала реальность передавае- 
мых им ощущений и мимики; судо- 
роги уыирающаго они приниш али за 
искусный прием актера. Во время 
докторской церемонии он лишился 
чувств и, перенесенный в жилище 
свое, вблизи от театра, скончался, 
лишь на не сколько мгновений придя 
в сознание (17 февр. 1673 г.). С тру- 
дом вымолили „скромный уголок 
земли“ для погребения великаго чело- 
ве ка. Нераскаяннаго гре шшша, врага 
религии, зарыли бы благодаря нена- 
висти духовенства где -ннбудь на до- 
роге , е самоубийцами и отверженцами 
общества. За гробон шли тысячи 
простого народа. — Художественное и 
идейное влияние M., ироявившееся уже 
при жизни его во французском коми- 
ческом театре , охватило все  езро- 
пейския  литературы и переживает 
третьѳ столе тие, давая образцы обще- 
ственнаго служения, сатирической сме - 
лости, реальнаго изображения жизни, 
психологической глубины, могучаго 
значения сме ха. Болыпие люди в об- 
ласти комедии, Бомарше, Шеридан,  
Гольдони, Гольберг,  Грибое дов,  Го- 
голь, Островский, шли всегда по пути М.

Л и т е р а т у р а :  Лучшее издан. со- 
чин. М. в подлиннике —в коллекции 
G rands écrivains de la France, под 
ред. Депуа и Менара; в  переводах 
русск. писател., с статьями и ком- 
ментариемЪ'— в Библиот. велик. пи- 
сател., Брокгауза - Бфрона, под ред. 
Венгѳрова. 0 М. книги Eugène Шдаи 
(1908), Lafenestre (1909), M ax Weber

(1910), Maurice Eonnay (1910); моногра- 
фии об отде льн. п ьесахъ—A  Весе- 
ловский, „Этюды о М ольере “, „Тар- 
тю фъ“ (1879) ii „М изантропъ“ (1881).

Алексе й Веселовскгй.
Ш ольтке, Гельмут,  граф ,  прусский 

генерал- фельдмаршал и начальник 
прусскаго генеральнаго штаба, род. в 
1800 г. В 1822 г. поступил в прус- 
скую военную службу и в 1832 г. был 
иереведен в генеральны й штаб.  В 
1835 г. М. предпринял иутеш ествие 
на Восток и, по желанию султана Мах- 
муда, заиялся реформою воеянаго де ла 
в Турциы; участвовал также в ту- 
рецком походе  в Сербию. В это 
время были им написаны: „Briefe über 
Zustände in  d. T ürkei“ (1841) и „D. ru s 
s is c h - tü rk isc h e  Feldzug in  d. europ. 
T ürkei“ (1845). В 1839 r. M. возвра- 
тился на родш-иу; в 1848 г. занял 
ме сто начальника отде ления  генераль- 
наго штаба. Вь 1858 г. М. стал во 
главе  генеральнаго штаба и на этом 
посту блистательно дроявил свои вы- 
дающияся  стратегическия  дарования: во 
время войны с Данией, открывшейся 
в 1864 r., М. был начальником глав- 
наго штаба при главнокомандующем,  
принце  Фридрихе  К арле . В войне  
1866 г. с Австрией М. сопроволсдал 
короля В ильгельм а в походе , участво- 
вал в сражении при К ениггреце , ру- 
ководил дальне йшими движениями 
прусской армии на Ве ну и Ольмюц.  
Д альне йш ая его де ятел ы иость была 
направлена к устранению недочетов 
в организации прусской армии. В 
то лсе врѳмя он готовнлся к пред- 
стоящей войне  с Ф ранцией, которую 
считал иеизбе лшой, и в 1868 г. со- 
ставилъточны й планъмобилизации и са- 
мых военных де йствий; война 1870— 
1871 гг. была его новым триумфомъ.

Военным девизом М. было: „На- 
ступать врозь, бить сообща“ (getrenn t 
m arschieren, vere in t schlagen). Не мцы 
любят ставитв М. рядом с самыми 
выдаюицимися полководдами мира, не 
исключая Ф ридрпха Вел. и Наполеона. 
Это, конечно, преувеличено. Преждѳ 
всего, по своему положению он не 
име л возмояшости свободно распола- 
гать  силами государства. Как ни ве- 
лико было дове р ие к нему Вильгельма, 
его воля часто встре чала противодиий-
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ствие со сторопы Бисмарка. Так было 
в Никкольсбурге  в 1866 г., так 
было и в Версале  в 1870 г. Главная 
заслуга M., как стратего ,— чрезвы- 
чайная точность разсчетов и пла- 
яов,  образцовый порядок и огром- 
■ная предусмотрительность. Ш ирокаго 
иолета мысли в нем пе было. Его 
триѵмфы в 1864, 1866 и 1870 гг. до- 
стались ему легко, потому что протнв- 
иик во все х трех случаях был 
слигаком неподготовлен к войне .

В 1870 г. М. получил графскийти- 
тул,  в 1871 г. произвсден в ге- 
нерал- фельдмаршалы. С 1867 г. был 
членом сначала се веро-германскаго, 
a потом имперскаго рейхстага, с 
1872 г. — членом прусской палаты 
господ.  Ум. в 1891 г. Кроме  ука- 
занных произведений M., нужно упо- 
мянуть: составл. им нсторига итальян- 
скаго похода 1859 г., исии. войны 1866 г., 
франко-прусской войны 1870—1871 гг. 
п датской войны, изданныя генераль- 
ным штабом под его руководствомъ.

иииольфетта, гор. в итал. пров. Бари, 
прн Адриат. м.; 39.867 ж.

Мольца (Molza), Франческо - Мария 
(1489—1544), нтал. поэт,  типнческий 
bohémien, покннул жену и де тей, 
переселился в Рим,  где  жил пре- 
имущественно прн дворе  кардииалов 
йпполита Медичи и Александра Фар- 
позе, вел легкомысленный образ 
жизни, заразился дурной боле знью, 
вернулся к семье . В своих стихо- 
творениях,  выдержанных в духе  
моднаго петраркизма, М. воспе вал 
свои отнюдь не платоническия увлечѳ- 
ния  дамами ии куртизанками. Безпрян- 
ципный прядворный, он в других 
своих стихах с удовольствием ку- 
рил ѳимиам своим знатньим покро- 
иителям.  Ему же прянадлеж ат пре- 
восходныя новеллы, б. ч. также в 
зротич. стиле . в. Фр.

Мольца, Тарквиния, внучка пред-  
ядущаго (1542—1617), одна изъобразо- 
ванне йших женщин XVI в., знавшая 
латин., греч. и евр. язы ки, математику 
и астрономию, обладала и яоэтич. та- 
лантом,  писала стихи, воспе та  Гва- 
рини и Тассо. В. Фр.

М ом ёасса (Момбас) , гл. морск. 
иорт Брит. Вост. Африки (cat.).

Мокент,  термин,  в различныхъ

смыслах употребляемый в мехашгсе . 
1) Английские авторы называют М. 
колиичество движения, т. е. пронзведе- 
ние массы материальной точки на ея 
скорость. 2) М. силы по отношению к 
произвольно-выбранной точке , назы- 
ваемой „центром моментовъ“, наз. 
снабжонное знаком +  или — произ- 
ведение силы на разстояние ея от этоии 
точгли. М. снлы no отношению к ося 
иаз. М. проекцин данной снлы на пло- 
скость, перпенднкулярную оси, взятый 
по отношению к точке  пересе чения 
плоскости с осью. М. пары сил (т. 
е. двух сил равных,  параллельных 
н паяравленных в протнвоположныя 
стороны) наз. яронзведение одной из 
сил,  составляющнх пару, на плечо 
пары (т. е. на разстояние этях снл 
друг огь друга). Понятие о М. сил 
име ет обтирное приме нение в ме- 
ханике ; важность этого понятия впер- 
вые оце нил Леопардо да-Вннчи, ко- 
торый указал,  что сила, яриложенная 
к плечу рычага по косому направле- 
нию, де йствует как бы на плечо дру- 
гого, „потенциальнаго рычага“, обра- 
зованнаго перпендикуляром,  опущон- 
иым из точкя олоры на наяравление 
данной снлы. См. механика, ХХѴПІ, 
577;. 3) М. инерции какого-нибудь те ла 
относнтельно не которой оси наз. сумма 
яроизведений из масс частид,  соста- 
вляющих те ло, на квадраты их раз- 
стояний от этой оси. Для те ла, вра- 
щающагося около оси, М. инерции игра- 
ет ту же роль, как масса—для те ла, 
движущагося поступательно; этим за- 
ме чанием характеризуется важная 
роль М. инерции в дянамической тео- 
рии вращения те л.  4) М. изгибающий 
(ломающгй) и М. крутягцгй см. сопроти- 
вленге материалов.  А. Б .

М озше, япон. еднн. ве са, c m . XII, 656.
М оммзен,  Теодор,  гениальный не м. 

историк,  род. в 1817 г. въГардинге  
(ПІлезвиг) , в семье  бе днаго пастора, 
учился в альтонской гимназип и в 
кильском уннверситете , где  пристра- 
стился к древним языкам и впер- 
вые понял це нность эпнграфикп.Вско- 
ре  после  окончания университета М. 
получнл возможность отправиться в 
Итадию, где  он познакомшися с не- 
стором римской эпиграфики Барто- 
ломео Боргезе и среди других за-



24У йиомтзенъ. 250'

нятий отдался де ятельному сооиранию 
латинских надписей на ме стах.  Мате- 
риала, собраннаго в пе шеходных экс- 
курсиях,  хватило М. на не сколько ра- 
бот,  между прочим для книги „Unter
italische D ialekte“ (1850), положившеи 
основу наши.м знаниям о старых 
италийских наре чиях.  Вернувшись в 
Германию в 1848 r., М. получил ка- 
ѳедру римскаго права в Лейпциге , но 
профессорствовалънедолго.Время было 
иеспокойное, политические взгляды М. 
казались саксонскому правительству 
весьма непохвальными, и обладал он 
вдобавок горячим темпераментом.  
Вышло так,  что он провинился и вме - 
сте  с двумя коллегами был лишен 
каѳедры дисциплинарным порядком 
(1850). М. перебрался в Ш вейцарию 
и два года спустя занимал уже ка- 
ѳедру римскаго права в Цюрихе . Еще 
два года спустя онь перешед все еще 
профессором римскаго права въБ ре- 
славль и в 1857 году был пригла- 
шен в Берлин профессором рим- 
ской истории и академиком.  Прусское 
правительство, устропв Ы. такую бле- 
стящую карьеру, не только воздавало 
должное научным заслугам,  но и 
награждало за политич. пропаганду, 
которую он совершенно безкорыстно 
вел в пользу Пруссии.

Основной чертою политич. мировоз- 
зре ния  М. был национализм.  Его па- 
триотическое чувство, всегда глубоко- 
пскреннее, порою под влиянием осле - 
пления, принимало фор.мы, дающия вра- 
гам повод обвинять его в нена- 
вистничестве  („манифестъ“ его про- 
тив Франции в 1870 году, выступле- 
ние против чехов ири Бадени и т. д.). 
Bch эти излишества—плод того, что 
М. жил в эпоху, критическую для 
Германии, и должен был перестра- 
дать неудачи, через которыя прошло 
дорогсе для него де ло объединения его 
родины. Нациопалпзмом объясняется 
и монархизм М. По его мне нию, только 
сильная, еднная власть способна была 
осуидеигвпть лежаиция перед Герма- 
лией задачи. Но, будучи ыонархистом,  
М. никогда не был ииоклонником абсо- 
лютизма. Вь „Римской истории “ он 
ирямо заявнл,  что саыая ллохаякон- 
ститувия лучше самой совершенной 
формы абсолютпзыа, ибо и;онститудиоп-

ный строй способен'ь к улучшению, 
абсолютизм же мертв.  ІІрекрасые й- 
шим воплощениеы излюбленной М. 
формы монархии был Юлий Цезарь, 
которому он воздвнгь такой дивный 
паыятник в III томе  „Римской исто- 
рии“. Современный ему не медкий строй 
М. отнюдь не считал безупречнымъ„ 
к Вильгельму II относился слегка про- 
ническп и, как челове к,  искренно пре- 
данный отетанваемым приндипам,  са  ̂
вескрываемым отвращением относил- 
ся к те м,  кто, под видом служения 
идее , обде лывает мелкия де лишки: 
юнкерам,  дентру и своим прежним.  
единомышленникам (он. в конце кон- 
цов,  примкнул к „свободомыслящему 
союзу“ Барта), национал- либералаы,  
предавшям заве ты старых вождей.

Главный бог,  которому поклоняется 
M.,—наука. Как всякий, кто способен 
увлекаться обществеинымд де лами, 
он не был замкнутым специалистом 
в одной области. Его наука—не исто- 
рия, не право, не лингвистика. Он 
всегда говорит о единстве  науки, о 
том,  что специальность должна по- 
могать универсальности, что настоя- 
щей разносторонности не противоре - 
чит истпнная односторонпость. Его 
специальность—наука о древнемъРиме . 
В ней он не име л равнаго. Он был-  
юристом,  историком,  лингвистом,  
эпиграфистом,  нумизматом и проч. и 
так,  что в каждой из этих областей 
он был учптелем все х сдециали- 
стов.  Историческ. труды М. распада- 
ются на два отде ла. Сначала он напи- 
сал „Римскую историю“, a дотом стал 
обрабатывать те  этюды, которые слу- 
л;или ему ыаториалом для нея. „Этюдьг' 
(„Römische Forschungen“, 2 т. 1864/79) 
интересны те м,  что значительно рас- 
ширяют критические методы, откры- 
тые Нибуром (cat.) и усовершенство- 
ванные Швеглером (cat.). Так,  к 
остроумной гипотезе  ІІІвеглера о ра- 
боте , искажающей исгочники с по- 
мощыо сознательнаго творчества, М. 
прибавил другую, впервые пустившую 
в обращение мысль о переиесении в 
отдаленныя эпохи римской историита- 
ких явлений, которыя разыгрывалиси> 
гораздо поздне е; это—искажение, име - 
ющее политдч. подкладку: прошлому 
прнписывают то, чего не было, чтобы,
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создать фальшивые аргументы для на- 
стоящаго. „Римская история “ („Römische 
Geschichte“, 3 т. 1854/56; V т. 1885; 
т. IV не был написанъ; есть рус. пер.) 
теперь значительно устаре ла, особен- 
но после  появления итальянск. работ 
Паиса и Де-Санктиса, но она предста- 
вляет непреходящую д е нность, как 
единственное по це льности, полноте , 
выпуклости i i  пластичности изображе- 
ние эволюции римскаго общества. До 
М. не было такого обзора, в котором 
нашло бы ме сто все развнтие социаль- 
ных ii содиально-психических фак- 
торов римской истории. Ей вредит 
в научном отношении и очень соде й- 
ствует в художественноигь (М. полу- 
чил однажды литературную нобелев- 
скую премию) ея субъективность, страст- 
ное отношение к отде льным лицам 
и прямолинейная политическая тен- 
денция. V том стоит особняком.  
Он написан спокойно, и главным 
материалом для него служил „Corpus 
inscriptionum Latinarum“ (1877 u сле д.; 
продолж.), любимое де тище М„ на ко- 
торое он потратил массу труда и 
времени и которым дал науке  дра- 
гоце нное пособие для иаучения импе- 
раторской эпохи. Для хозяйствениой 
истории Рпма М. пустил в обращение 
ещеновыии материалъ: монеты. Его „Rö
misches Münzwesen“ (I860)—рядъ’ха- 
рактеристик римскаго обме на в раз- 
ныя эпохи. He меныпе, че м для исто- 
рии, М. сде лал для римскаго права. 
Два его болыпих труда: „Römisches 
Staatsrecht“ (3 t . ,  3 изд. 1887/88) и 
„Römisches Strafrecht“ (1899) могли бы 
создать громкую славу ученому, если 
бы каждый из них был его един- 
ственной ннигой. М. создал обе  науки. 
Де ятельность М. едва ли име ет что- 
нибѵдь подобное в истории науки. Она 
поражает не только огромностью. но 
и необыкновенным богатством твор- 
ческой мысли. В самой ыаленькой из 
его многочисленных (боле е 1.000 на- 
званий) работа ѳсть плодотворныя идеи. 
Каждая из них вносила что-нибудь 
новое в изучение вопроса. М. ум. в 
1903 г. Ему поставлено не ск. памятник. 
Берлинск. академия предприпяла изда- 
ние его мелких работ.  0 нем см. L . М. 
Hartmann(1908),по-русски А.ІС. Д эисиве- 
легов („Ве стн. Евр.“, 1904, X). А. Дж .

Ыошоты, Momotidae, сем. из отр. 
сизоворонковых,  ле сныя птиды, гне з- 
дящияся в норах и обитающия в нео- 
тропической полосе . Окраска обыкно- 
венно зеленая; 25 видов.  Два подсем.:
1) М. собственно, име ют зубчатый 
клюв,  длинный на конце , раздвоенный 
язык,  питаются насе комыми и пло- 
дами, и 2) тоди, маленькия птицы с 
длинным прямым клювом с глад- 
кими краямн и острым языкомъ; ппта- 
ются насе комыми. M. Н.

йиио н ад а  (философ.), см. Лейбниц,  
XXVI, 615/16.

М онады, Monadida, отр. просте й- 
ших из группы жгутиковыхъ; орга- 
низмы с простым строениемъ; те ло 
нере дко ме няющее свою форму (как 
y амёб) ; на одном,  т. наз. „перед- 
немъ“ конце  находится один или 
боле е жгутиковъ; яснаго ротового от- 
верстия  не т,  но пищевыя частиды 
заглатываются мягким участком про- 
тоитлазмы при основании жгутика. М.— 
частью свободноживущия формы, пи- 
тающияся иногда гниющими вещества- 
ми, частью паразиты. Таковы: Сегсо- 
monas intestinalis, встре чается в ис- 
пражнениях людей, страдающих раз- 
стройством кишечнаго канала, Tri
chomonas vaginalis, во влагалище  жен- 
щин,  особенно беремениых,  ре же в 
мочево.м канале  мужчин.  M. Н.

ІЛонако, маленькое самостоятель- 
ноѳ княжество на бер. Средиземн. м., 
в 14 км. к в. от Ниццы, грашичащее 
с франц. департ. Приморских Аль- 
пови>; заним. 1,49 кв. км. с 22.956 ж. 
(итальянцы, французы и др.). Мягкий 
климатъ; сельск. хозяйство (оливки, 
апельсины, лимоны), незначителыиая 
промышленность. Главн. источник до- 
ходов М.—знамешитыии игорный дом 
в Монте-Карло („рулетка“ и „trente-et- 
quarante“). Игорн. дом содержится ак- 
ционерной компанией, получившей кон- 
цессию на срок с 1898 по 1947 г. и упла- 
чивавш. князю в 1913 г. 600 т. ф. стерл. 
арендной платы, возрастающей каждое 
десятиле тие. М. прежде представляло 
неограниченную монархию, но, согласно 
конституции 1911 г., князь разде ляет 
законодательную власть с националь- 
ным сове том из 21 члена, изби- 
раем. всеобщим голосованием на 4 
года; правительство состоит из го-
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-суд. министра и госуд. сове та, назииа- 
чаемых князем.  Почтовое, таможен- 
ное и монетное де ло в руках Фран- 
ции. М. разде лено ииа 3 коммуны: M., 
Кондамин и Монте-Карло. Ныне  цар- 
ствующип князь Альберт вступил 
)иа престол в 1889 г., изве стен 
своиш и работами по океанографии.— 
Имя М. происходит от храма Гер- 
кулесу Монекскому (Hercules Monoe
cus), находившемуся в древности на 
ме сте  ныне шн. rop. М. С XIV в. 
принадлежало генуэзской фамилии 
1'римальди, прннявш. княжеск. тнтул 
в  1641 г. В 1793 г. перешло к Фран- 
ции, но в 1814 г. возвращено Гримальди; 
еогласно Ве нскому трактату, в 1815 г. 
перошло под и юкровнтельство Сардн- 
нии, прекратившееся в 1861 г. В 
1860/1 гг. от М. перешли к Францип 
Ницца, Ментона и Роккабруна.

шионако, 4л. гор. княжества M., на 
<5ер. Средиземнаго моря, 2.247 ж. Ста- 
рин. укре пления, исняжеск. дворец в 
стиле  Ренессанс,  романско - визант. 
каѳедральн. соборъ; океанографический 
музей, осн. в 1910 г. князем М-скимъ.

Монархиане, общее название для 
двух направлений богословской мысли
II— III в., возникших в  иродессе  вы- 
работки догмата о троичности Лиц 
Божества. Когда к концу II в. пред- 
ставление о троичности Лиц стало все 
боле е и боле е укореняться, не которые 
церковные писатели нашли, что это 
представление грозит доколебать идею 
единаго господства (цоѵархш) Божества, 
и в протпвове с ему выставили двоя- 
каго рода учение, спасавшее идею бо- 
жественнаго монархизма. Именно, Фе- 
дор из Византии в 90-х годах II в. 
выставил динамистическор. учение, со- 
гласно которому Іисус есть челове к,  
рожденный из силы божестведнаго 
духа и наде ленный божественными си- 
лами. Это направление не иашло себе  
значительнаго числа досле дователей; 
боле е популярным оказалось модали- 
стическое направление, выставленное 
Ноэтом из Смирны и нашедшее себе  
влиятельных сторонников въРиме ,в 
лице  Сабеллия и Ипполита. Сообразно 
с взглядами модалистов,  Отец,  Сын 
и Дух являются только образами (mo
dales) дроявления едднаго Божества, ко- 
торое в Ветхом Заве т е  открывалось

в образе  Бога-Отца, в Новомъ—в 
образе  Бога-Сына, a в душах про- 
све щенных благодатью ве рующихъ— 
в образе  Бога-Духа. Как крайний вы- 
вод из этого учения являлось при- 
знание, что в лице  Іисуса страдал,  
умер и воскрес Бог- Отецъ; отсюда 
эта форма монархианства наз. также 
патрѵ.пассиашзмом.  H. Н.

Ы онзрхия , см .государственная власть.
ІѴИокархомахи, cnu тгираноборство.
М онарх,  см. абсолютизм,  предста- 

вительное государство, министерская 
власть, престолонасле дие.

Ш онастыри, см. монаииество.
Монастырйше, ме ст. липовецк. у. 

Киевской г.; 11.300 ж.
Монастырь, или Битолия, городъв 

дыне шней сербской Македонии, раньше 
главный город турецк. вилайета. К 
сербамлз переилел во время балканской 
войны 1912 года, после  сражений 17— 
20 ноября. 59.856 ж. Важный населенн. 
пункт и стратегич. центр на пере- 
путьи от Адриатдч. моря к Салони- 
кам,  a также и внутрь полуострова. 
С Салониками соедин. ж. д. Был од- 
ной из главных станций римской Via 
Egnatia. Располож. y подножия г. Пе- 
ристери (2.359 м. в.), на плодородной 
котловпне , орошаемой ре койЦрна(Чер- 
ная, прав. прит. Вардара), на правом 
притоке  поеле дней Драгоре , на выс. 
600 м. над морем.  Населен. сме шан., 
зан.—торгов., землед., ковров. произ- 
водство.

ГЛонахи, см. монашество.
М онацить, ре дкий минерал,  моно- 

клиноэдр. системы. Спайность no (001) 
совершенная, тверд. 5— 5,5; уд. ве с 
4,9—5,25; хим. сост. (Ce, La, Di)3(P 04)2; 
содержание фосфорной кислоты дости- 
гает 29°/0; в не которых М. со- 
держится много ториевой земли (Т1и02); 
в другихъ—кремн. кислота, известь. 
Цве тъ—различдые отте нки краснаго, 
иногда желтоватый; блеск жирный; 
просве чивает в краях,  иногда про- 
зрачен.  Встре чается вросшим в 
граните  Ильменских гор,  a также 
в розсыдях да Урале  и в Вост. 
Сибири, в золот. i i  алмазн. розсыпях 
в Се в. Америке , Колумбии и особен- 
но в Б рази лии и пр. М. име ет,  не- 
смотря да свою ре дкость, очень важ- 
ное технич. значение, т. к. служитъ
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главн. матѳриалом для изготовл. се - 
ток для газов. горе лок.  M. Н.

М онашенка, см. шелкопряды.
Ш онашеские ордена, см. церковь.
Вйонашество в России,—Митропо- 

лит Иларион и мних Іаков отме - 
чают существование М. на Руси еще 
прн Владимире  Св. ІІри Ярославе , как 
говорнт начальная ле топись под 
1037 г., „черноризьцы почаша множи- 
тися и монастыреве починаху быти“. 
Сам Ярослав построил в Киеве  
два монастыря: Георгиевский—мужской 
и Ирининский—женский. При Ярославе  
же появляется в Киеве  и основатель 
Печерскаго монастыря св. Антоыий. Та- 
ким обр., достове рная история М. на 
Руси начинается с 1-ой полов. XI в. 
В условиях древнерусской жизни бы- 
ло мало элементов,  кот. могли бы пи- 
тать аскетическую идею, лежащую в 
основе  монашескаго подвига.Еще мень- 
ше было в них материала для того, 
чтобы М. могло стать y нас „армией 
Хрпста“, воинствующей силой, способ- 
ной подчинить себе  духовную жизнь 
народа и хотя бы временно” взять на 
себя руководящую роль в его куль- 
турном развитии. В противополож- 
ность -Западу и византийскому Востоку 
русское М. нѳ име ло под собой ни- 
хаких корней ни в истории русской 
религиозной мысли, ни в строе  со- 
диальных отношений. Оиио возникло по 
готовому, принесенноыу извне  образцу, 
не выросло из русской жизни, a ири- 
ле пилось к ней, н потому, как только 
религиозныя связи с Византией стали 
ослабе вать, оно оказалось нѳ в си- 
лах сиравиться со свовй задачвй и 
гораздо больше само подчинилось влия- 
нию окружающих условий, че м по- 
влияло на нх изме нение. Мало того, 
в тот момент,  когда М. проникло 
к нам.  его религиозная идеология 
оказалась изжитой н в самой Визан- 
тии: аскетический подвигь перестал 
быть содсржанием монашеской жизыи, 
и М. из „воинства Христова“ стало 
уже нревращаться в крупную социаль- 
ную i i  ѳще боле ѳ политич. силу. Для 
того, чтобы М. на Руси могло занять 
подобное же положвние, не было ре ши- 
тельно никаких данныхъ; но оно ока- 
залось че]иезчур бе дным и духовно 
для того, чтобы оживить и утвердить

на ново.ч ме сте  скомпрометирован- 
ную на родине  идею аскезы. Правда, 
был и y нас момент,  когда М. сде - 
лало попытку выступить с изве ст- 
ными претензиями на крупную политич. 
роль, но эта попытка кончилаеь пол- 
ной нѳудачей, нѳ найдя себе  опоры ни 
в реальных силах,  которыми рас- 
полагало M., ни в народном самосо- 
знании. Теократическая идея была, в 
сущыости, так же чужда рядовому рус- 
скому монаху, как и аскетическое ва- 
строение, тщетно прививавшееся и при- 
виваемоѳ ему учителями церкви.

Почти все монастырн домонгольскаго 
периода— едва ли не за исключением.  
одного Печерскаго — были построены 
или по ишщиативе  и на средства кня- 
зей, или просто богатыми людьми, по- 
чему-либо пожелавшимп оставить мир.  
На се вере  моыастыри появляются не - 
скольно позже, че м на юге , в связи 
с общим ходомъраспространения хри- 
стиаиства. Так,  в Новгороде  первый. 
монастырь возник в 1117 г., во Вла- 
димире  на Клязьме  — в 1152 г., в.  
Ростове —в 1212 г. Но все  монастыри: 
этого периода строились или в горо- 
дах,  или вблизи от нихъ—факт ха- 
рактерный, свиде тельствующий о глу- 
боком различии источников,  иитав- 
ших M. y нас и на византийском-  
Востоке , где  М. начало с пустынно- 
житеяьства. Всего к концу периода 
на Руси насчитывалось до 68 мона- 
стырей (включая 12 женских) , из ко- 
торых не меые е 30 было . построено 
князьями. Первоначальная организация 
монастырской жизни была создана Фео- 
досием Печерским,  введшим y себя 
устав Студийскаго монастыря. „От 
того же монастыря (Печерекаго),—го- 
ворит ле тописец, —переяша вси мо- 
настыревѳ уставъ“. Но строгия требо- 
вания этого устава и, особенно, глав- 
ноѳ его требование—„общежитие“, свя- 
занное с отрицанием всякой частной 
собственности,—очень скоро оказались 
не по плечу русскому М. По смерти 
Феодосия в самом Печерском мо- 
настыре  появляется частная собствен- 
ность монахов,  и „келлиотский“, или. 
„особно-жительный“,уставъвскоре  ста- 
новится господствующим на Руси. Од- 
ыовременпо образуется подразде ление 
монашескаго чина в зависимости отъ
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степени разрыва с миром,  по без ка- 
кой-либо разницы вь даваемых обе - 
тах, —на М. манатейное и схнмное, или 
на „малыхъ“ и „великих схимниковъ“, 
на „малый образъ“ и „великий образъ“. 
ІИомимо этих двух собствѳныо мона- 
шеских чинов,  появляется и третий— 
монахов „рясофорныхъ“, непострнжен- 
ных монахов иля мирян,  готовящих- 
ся к пострижению, которым дапо раз- 
ре шѳние носить монашескую рясу. ІИер- 
' оначально монахн не священствовали. 
Богослужеиие совершалось въмонастьи- 
рях мирскими священниками; поздие е, 
однако, в М. возникает сан и еродиа- 
конов и иеромонахов,  и создается 
так наз. „черное духовенство“ в от- 
личие от мирского „бе лаго“. Для вну- 
тренняго раситорядкав монастыре , по- 
мимо игумена, Феодосием Пѳчерским 
установлены должности, по греческому 
образцу,—экклесиарха, эконома, келаря 
и парономоря, или пономаря. В поло- 
вине  XII в. y нас появляются и архи- 
мандриты—монастырские благочишиые 
(âpxoç— начальник,  р.ой5рa — овчарня). 
йгумены избирались монахами из 
овоей среды и по обицему ре шѳнию ими 
же i i  смеицались. Как и духовенство 
бе лое, монастыри были подчинены, со- 
гласно правилу IV вселенскаго собора, 
власти епископов.  За  исключением 
священническаго сана.организация жен- 
оких монастырей была во всем сход- 
на с организацией мужскихъ.

Уйдя в монастырь тут же, в го- 
роде , монах ле скоро порывал,  если 
только вообще порывал,  свои связи 
сѵь „миромъ“. С другой стороны, на- 
божное чувство мирян,  провожавших 
его за монастырскую ограду, в свою 
очередь, искало путей, чтобы сохра- 
иить общение с „молитвеншшами“ о 
гре хах мира. Так устанавливалось 
взапмное тяготе ние друи’ к другу М. 
и мирского общества, преодоле вавшее 
строгости ыонастырскаго устава и под- 
тачивавшее в корне  идею отречения 
оть мира. Жалобы защитников етой 
идеи на повреяедѳние нравов М. и на 
вторжение мира с его слабостями за 
ыонастырския сте ны раздаются с пер- 
вых же дней сущеетвования Ы. на Ру- 
си. Разсказывая о том,  как Ф еодосий 
Печерский обходилъкиевскиемонастыри, 
„хотя быти мнихъ“, уже Нестор съ

укоризяой отме чает,  что монахи „ви- 
диивша отрока простость и ризами жѳ 
худа.ми облечѳна, не рачиша того при- 
я ти “. Даниил Заточник бичует дрѵ- 
гия слабости М. Устройство „святых 
трапезъ“ для монахов было однимь 
из проявлений того благочестия, с 
которым набожныѳ мирянѳ относнлись 
к монашествующей братии; ыо, приходя 
в монастырь, они приносилп с со- 
бой, конечно, i i  свои мирския привычки. 
Вот иочему митр. Иоаиш в и ш с ь м ии 
к черыоризцу Іакову так ыегодует 
на этих мирян ь, яиже в монастыре х 
часто пиры творят,  созывающе мужи 
вкупе  ii жены i i  в те х и шре х друг 
друга преспе вают,  кто лучший сотво- 
рит пиръ“. Разлагающия влияния со 
все х сторонь вторгались в мона- 
стырскую Ж И ЗН Ь . Их ВІІОСИЛІІ киязья, 
насильственыо постригавшие своих и ю- 
литических соперников,  а зате м u 
неугодыых жен,  превраицая, т. обр., 
монастыри в тюрьмы; их приносили 
с собой богомольцы, имн встре чали 
в миру всякаго черноризца наивные 
люди, ве рившие в чужую молитву 
охотне е, че .м в свою. Как глубоко 
проникало это разложение и как рано 
сказались его после дствия, можно ви- 
де ть, наприме р,  из характерных 
указаний духовной грамоты преп. Ан- 
товия  Римлянина (нач. XII в.), который 
говорпт по поводу выборов игумена: 
ЯА который брат наш да начнет 
хоте ти игуменства ме ста сего (т. е. 
в осцовапиом им монастыре ) плн 
мздою или насильем,  да будет иро- 
клятъ; или от князя начнет no на- 
силыо де яти кому или no мзде , да бу- 
дѳт проклятъ; или етископ по мзМ 
начнет кого ставити или ин стапет 
творить на ме сте  сем,  да будет иро- 
клятъ“...

В области просве щения и матери- 
альной культуры роль древиерусскаго 
М. была вряд ли много значительне е 
его влиян ия в областях религиозиой 
и общественной морали. Миссионерство 
никогда и после  не было ясно сознан- 
ной задачей русскаго М. Колонизатор- 
ская жѳ де ятельность его, весьма за- 
ме тная в се верной Россиии в XIV— 
XVI ве ках,  в киевской Руси не могла 
име ть ме ста уже потому, что вне  горо- 
дов илн их ближайших окрестностей
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мы совсе м не впдим в это время 
монастырей. С ерьезне ѳ было участие М. 
в древнеру.сской литературе . Правда, 
оно и в этой областии не играло y 
нас той роли, которую выполнили мо- 
настыри на Западе . Те м не мене е, 
почти все, что было создано пером в 
домонгольский период,  было еде лано 
монахами.

В эпоху уде лов и монгольскаго 
ига количество монастырей, по край- 
нсй ме ре  на се веро - востоке , стало 
быстро возрастать. Заме тно усили- 
вается  и нх влияниѳ в религиозной 
и политпческой жизнн Руси. За шу- 
мом княжеских усобиц на юге  го- 
лос монастырских идеологов поли- 
тическаго порядка был едва сльш ен.  
Ho i i  там  он тверднл о послушании 
старе йшему, о „невоехищении чюжихъ“, 
о „невступлении не в свои преде л ы “ 
и „нежелании болши волости“. Тогда 
жо впервыѳ этот голос обратился 
к княжеской власти с указанием и 
на то, что она „поставлена от Б ога 
на казнь злым,  a  добрым на мило- 
ванье“. Теперь на се вере , когда мо- 
сковские князья вступили на путь со- 
бирания русской земли, эти идеи по- 
лучили дальне йшее развитиѳ и были 
охотно приняты князьями в арсенал 
те х средств,  которыми они стара- 
лись добиться иаме ченной де ли. Дря- 
мое насле дованиѳ власти, ея божествен- 
ное происхождение, поздне е преѳмство 
миссии византийских императоровъ— 
все это были положения, которыя усорд- 
но разрабаты вались в кельях се вер- 
но-русских монастырей. В начале  
Х У І в. в посланиях старда псков- 
скаго Е леазарова моиастыря Филоѳея 
к вел. кн. Василию Ивановичу, дьяку 
Мисюрю Мунехину и царю ІІвану Ва- 
сильевичу формулируется мысль о мо- 
сковском царе , как о „браздодержа- 
толе  святых божиих престолъ“, и о 
Москве , как о третьем  Рнме , „яко 
два Рима падоша, a третий стоит,  a 
четвертому не бы ть“. Услуги монасты- 
рей не оставались невознагражденны- 
ми. Щ едро одаряеыое деньгами и зем- 
лсй, М. начинает развввать интенсив- 
ную де ятельность в экономической 
жизни страны. Оно сосредоточивасг 
в своих руках крупную недвижи- 
мость, и она все увеличиваетея.

Так называемыми „тарханными“ п 
„несудимыми“ жалованными грамота- 
ми за  монастырями утверждаются два  
рода привилегий: фииансовыя и суде'»- 
ныя. Они получают право взим ать 
не которыя пошлины (наир., таможен- 
ную), селить на своих землях приш- 
лы х лиодей и проч. С другой сторо- 
ны, несудимыя грамоты освобождали 
весьма мыогие монастыри от подсуд- 
ностн ме стным властям ,  подчиыяя 
их непосредственно князю, предоста- 
вляли им право суда иад людьми, 
жившимп на их земле , запрещали кня- 
жеским чиновникам въе зжать в мо- 
настырския села и требовать себе  по- 
стоя и подвод и т. д. Подобныя жало- 
ванныя грамоты получались монасты- 
рями от различны х ме ст и лиц .  
Их раздавали татарские ханы. вел. мо- 
сковские и уде льиы е кн язья и их кия- 
гини, митрополиты, патриарх и архи- 
епископы. ІИоэтому права и прнвилегип 
отде льных монастырей отличались 
значительной пестротою.Но,болыпеили 
меныпе, они все же ставили монастырп 
вне  общаго государственнаго управле- 
ния.^ Ф летчер (XVI в.) и Коллинс 
(Х Ѵ ІІв.)говорят с изумлениѳм о раз- 
ме рах недвижимости, принадлежав- 
шей русской церкви и, конечно, глав- 
ным образом,  монастырям.  Котоши- 
хин,  вообще довольыо точный в сво- 
ихч> показаниях ,  насчиты вает во вла- 
де нии патриарха боле е 7.000, за  архи- 
ереями до 28.000, за  монастырями до 
83.000, a всего 118.000 крестьянских 
дворов.  Н аряд у  съвотчинами в ру- 
ках монастырей накопляются и круп- 
ные наличные капиталы, часть кото- 
рых вкладывается ими в разнаго ро- 
да промышленныя и торговы я предпри- 
я т ия, a часть обращается на банковыя 
операции. „Монахи, — говорит Флет- 
чер,  — самые оборотливые куццы во 
всем государстве  и торгуют вся- 
каго рода товарами“. Ч резм е рное уси- 
ление могущества деркви нѳ могло, 
однако, нравиться властолюбивым мо- 
сковским государям.  Они хорошо ви- 
де ли, что за  изве стной граыицей их 
интересы и стремления  переставали 
совпадать и что в дальне йшем столк- 
новевие духовной и све тской власти 
могло стать неизбе жным.  Развивая 
свои теории о правах московских го-
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■■ударей, иосифляне (после дователи Ио- 
'•ифа Волоцкаго; c m .  XXII, 671) е  t o  же 
время трѳбовали, чтобы правительство 
поставило свой меч в распоряжение 
i оинствующаго православия для борьбы 
с еретиками, и весьма недвусмыслен- 
но заявляли , что обязанность повпно- 
вения властям  стоит в зависимости 
от того, творят ли оне  „Божие пове- 
л е ние“, a если не творят и „вне  воли 
Господни повеле вают нам,  да не по- 
слушаем и х ь “. Максим Грек подо- 
ш ел еще ближе къкатолической догме  
о супрематии духовной власти, когда 
лисал,  что „святительство и даря ма- 
жет и ве нчает и утверждаѳт,  a не 
дарство — святителех. .. Убо больши 
есть священство царства земскаго, кро- 
ме  бо всякаго прекословия меньша от 
большаго благословляется“.Московское 
правительство в лиде  Ивана III сде - 
лало попытку ре шить вопрос наибо- 
л е е де йствительным и раднкальным 
лутем.  Еще при завоевании Новгорода 
Иван отнял часть монастырских и 
архиепископских земель и роздал лх 
в поме стье де тям  боярским.  На 
соборе  1503 г. он предложил обра- 
тить В'ь собственность государства все  
вообще населенныя монастырския вот- 
чины. Попытка не удалась. Несмотря 
на энергичную поддержку, оказан.этой 
идее  со стороны главы  заволжских 
старцев Нила Сорскаго (сле.), собор 
отверг предложение и категорпчески 
заявилъ: „Не сме ем отдать цѳрковна- 
го стяжания, ибо оно еоть Бож ие и непри- 
косновенно“. Те м не мене ѳ среди са- 
мого M., в связи с реформаторскими 
стрѳмлениями, исходившими из Кирил- 
л о в аБ е лозерскаго монастыря, нашлись 
голоса, которые примкнули к пропове - 
ди ІІила Сорскаго о монашеском не- 
стяжании, и острый вопрос,  поднятый 
на соборе  1503 г., становится надолго 
предметом горячей полемики в рус- 
ской духовной литературе . П ринципи- 
альное разногласие во взглядах  наибо- 
ле е выдающихся представителей М. на 
монастырския  име ния  было во всяком 
■случае  ыа-руку московским госуда- 
рям.  Секуляризация монастырских 
■вотчин таким образом только отсро- 
чивалась, но над могуществом церк- 
т ,  пад экономическим преоблада- 
мием монастырей нэвисала угроза,

обрекавшая на безплодность все  тео- 
кратическия разсуждения иосифлян.  
Впрочем,  рядовое M., чуждое высо- 
кому полету мыслей своих вождей, 
относилось совершенно безучастно к 
вопросу о супрематии духовной власти 
xi своим поведением могло лиипь ском- 
прометировать стремления  лодобнаго 
рода. Оно попрежнему плохо слушалось 
предписаний уставов и заботилось, 
главиым образом,  о приумножении 
„церковнаго стяжания “. Собор 1503 г„ 
a  зате м Стоглавый 1551 г. осужда- 
ют так назыв. „средосте нные“ мо- 
настыри и запрещают совме стную 
жизнь монахов с монахинями. Те м 
Де мене ѳ, такие монастыри встре чают- 
ся i i  поздне е. В своих вопросах Сто- 
главому собору Грозный указы вает,  
между прочим,  ыа то, что „архимаи- 
дриты i i  игумены не которые службы 
божия  и трапезы и братства не знают.  
покой только себе  в кельях с го- 
стями име ют,  да племянников сво- 
их вме щают в монастырь...“ Там 
же Грозный просит собор ре пиить, 
подобает ли ыонахам отдавать день- 
ги в рост.  Обвинения  настоятелей в 
том,  что они „пустош атъ“ свои мона- 
стыри, монахов вообще—в распут- 
стве , пьянстве , бродяжничестве  и на- 
силиях раздаготся со все х сторон.  
и в официальных документах и в 
частных свиде тельствах.  В этом 
отношении характерно постановление, 
вынесенноѳ собором при Федоре  Ива- 
новиче . Чтобы подпять иравствеишость 
монашествующих,  собор указалъ: 
„из моиастырей моиахов не выпу- 
скать.А  которые чернецы в  мпнасты- 
рях нѳ живут и безчянствуют по 
Москве  h в городах,  ходять по ка- 
бакам,  по корчмам и мирским до- 
мам,  упиваются до-пьяна и валяю тся 
по улицам,  на таких безчинников 
Троицко - Сергиева монастыря власти 
должны возобновить бывший Пятницкий 
монастырь, огородить его высоким 
стоячим тыном. .. в этот монастырь 
безчинников сослать“.П ри  Федоре же 
игумен Толконцовскаго монастыря 
Каллист „пропировался и пропил,и. 
всю монастырскую казн у“, a все  гра- 
моты жалованныя и документы отдал * 
Печерскому монастырю. В тотемском 
уе зде  строитель Тафтонской пустыни.
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старец Ф ерапонт,  участвовал даже 
в разбоях и укрывал y себя „раз- 
бойную рухлядь“. На ряду с этим 
источники говорят о насильственном 
захвате  монахаыи земель и людей „в 
подданство“, о составлении подложных 
документов на захваченныя земли, о 
присвоении рыбных ловель (см., напр., 
указ 1678 г. в Полн. С. Зак., т. 2, 
№ 73L), о „безчелове чном взимании 
процентов на проценты“ и т. п. Пра- 
вительство тщетно старалось упорядо- 
чить как- нибудь монастырскую жизнь. 
Хорошо сознавая, в чем крылась 
главная причина нравственнаго разло- 
жения M., оно нѳ име ло достаточно 
мужества, чтобы пойти ыа открытый 
конфлнкт с и ерархами церкви, и огра- 
ничивалось полуме рами, нере дко про- 
тиворе чивыми и, во всяком случае , 
мало де йствительными. Стоглавый со- 
бор запретиль монастырям покупать 
и принимать в дар „по душе “ вот- 
чины без разре шения государя. В 
случае  нарушения этих правил вот- 
чины отбирались на государя без вся- 
каго вознаграждения. Земли, отнятыя 
монастырями y дЬтей боярских и кре- 
стьян за долги, должны были быть 
возвращены их владе льцам.  Собор 
1581 г. запретил архиереям и мона- 
стырям каким бы то ни было обра- 
зом увеличивать свои вотчины. Сто- 
главый собор постановил уничтожить 
несудимыя грамоты, выданныя мона- 
стырям,  a Судебник 1550 г. запре- 
тил выдачу и тарханпьих грамот.  
Однако, эти постановления в де йстви- 
тельности не всегда соблюдались, и 
сам Ивашь Грозцый попрежнему раз- 
давал монастырям и вотчины и жа- 
лованныя грамоты. Подобную же двой- 
ственнооть находим в отношении пра- 
вительства к монастырям и при Фе- 
доре  Ивановиче . При царе  Михаиле  
ограничительных ме р нѳ предпри- 
нималось почти вовсе, и толысо при 
Алексе е  Мнхайловиче  правительство 
впервыѳ де лает попьитку осуществить 
боле ѳ широкую и после довательную 
реформу. В 1667 г. несудимыя грамо- 
ты былн уничтожены окончательно; в 
1672 г. также окончательно были уни- 
чтожены и тарханы. Уложение царя Але- 
ксе я (1648. г.) существенно изме нило 
все управление монастырскими вотчи-

нами. Оно запретило патриарху, митро- 
иолитам,  архиепископам,  епископам 
и монастырям покупать, брать в за- 
клад и принимать в дар для ве ч- 
ных поминов какия бы то ни было 
вотчины. ГГостригаиощиеся в монахн 
вотчинники должны были передавать 
свои Еыслужрнныя и родовыя вотчины 
родным,  a отшодь не монастырям.  
Вме сте  с те м,  монастыри были 
подчинены Монастырскому иириказу, в 
круг де ятельности котораго должен 
был войти, между прочим,  „сѵд во 
всяких истцовых исках на митро- 
политов,  архиепископов,  епископов,  
их приказных и дворовых людей, де - 
тей боярских икрестьян их,  намо- 
настыри, архимандритов,  игуменов. .. 
и пр.“. Исключение было сде лано толь- 
ко для патриарха, который и сам не 
был подчинен приказу и сохранпл 
юрисдикцию над всяких чинов людь- 
ми, жившнми в патриарших домовых-  
вотчинахт). Легко себе  представить, 
какое впечатле ние произвела эта ре- 
форма на высших представителей цер- 
ковной иерархии. Патриарх Никон об- 
рушился на „проклятую книгу“ со всей 
присущей ему энергией, поносил со- 
ставителей ея, особенно дьяков,  этихт> 
„ве домых врагов Божиих и днев- 
ных разбпйниковъ“, и неотступно про- 
снлъцаря, „чтобы ее искоренить“. Сс 
бор 1667 г., на котором присутство- 
вали, между прочич,  и восточные па- 
триархн, в свою очередь горячо воз- 
стал против „мирских судилиицъ“.. 
и правительство, в коние  концов,  
вынуждено было отступить. Монастыр- 
скому приказу веле но былп, чтобы 
„архиереев,  архимандрнтов,  игѵме- 
нов,  священликов,  дьяконов,  мона- 
хов,  монахинь и дерковный причт и 
их людей хчрским людям ни в чем-  
не судить“. В 1677 г. Монастырокий 
приказ был упразднен вовсе, и це ла 
его переданы в ІІрнказ Большого 
Дворца. Рядом отде льных указов 
дарь Алексе й Михайлович старался 
гюложить конешз неправым де йстви- 
ям и насилиям монастырей, a такж© 
поднять их нравствеишую жизнь, но 
и в этом отношении ему не удалось 
добиться сколько - нибудь существен- 
пых результатов.  В 1681 г. и, по- 
том,  снова в 1688 г. правительство
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сде лало попытку воспретнть монастыр- 
ское винокурение, которое во многих 
ме етах носило промышленный харак- 
тер.  Но всле д зате м,  по ходатайству 
ц е лаго ряда монастырей, были допу- 
щены исключения, и винокурониѳ было 
разре тен о  для собственных надобно- 
стей монахов,  однако, в таишх раз- 
ме рах,  которьие не оставляют сомне - 
н ия в том,  что продажа вина на сто- 
рону могла продолжаться едва ли не 
в прежних разме рах, —Несмотря на 
испытанныя неудачи, правительство не 
замедлило прѳдпринять ряд новых 
миир с це лыо огранпчить рост мона- 
стырскаго зѳмлевладе ния и подчинить 
ыаселение церковных вотчин общим 
государственным установлениям.  С 
особенною настойчивостью взялся за 
это де ло Петр Великий (см. XIX, 
183/84). При преемникахъПетра вопрос 
о дерковных вотчинах и положении 
монастырей продолжал лривлекать к 
себе  внпмание правительства. ІІри Анне  
было подтверждѳно запрещение мона- 
стырям приобре тать каким бы то ни 
было способом земельную собствен- 
ность, и возобновлена попытка сокра- 
тить число монашествуюицих.  Постри- 
гать вновь было разре шено только вдо- 
вых священников и отставных сол- 
дат.  Монахи были переписаны, и ока- 
завшихся постриженнымн вопреши пре- 
дыдущим указам веле но было раз- 
стричь i i  отдать в солдаты. Импера- 
трица Елизавета в 1760 г. отме нила 
изданыые ране е указы, касавшиеся по- 
стрпжеыия в монахи, н разре шила сво- 
бодное встушиение в монашество ли- 
цам все х сословий. Этим указом 
вогирос о существовапии самого М.был 
урегулирован прочно, но вопрос о 
монастырских вотчинах был разре - 
шен окончательно только прн Екате- 
рине  II секуляризациею их ( c m . XIX, 
191 и XXV, 563/64, прилож., 2/4).

Осуждение за „святотатстиенное“ ио- 
сягательство на монастырския  вотчнны, 
высказанное Екатершюй II своему су- 
прѵгу в манифесте  28 июля 1762 г., 
-было только политическим маневром.  
Осеиью того же года Екатерина назна- 
чила комисеию из духовных и све т- 
ских лиц для разре шения вопроса 
•об устройстве  церковных име ний, и 
з  1764 г. так долго подготовляв-

шаяся реформа была, наконец,  осу- 
ицествлена. Указом 26 февраля 1764 г. 
дерковныя име ния  (синодальныя, архи- 
ерейских домов,  монастырѳй и церк- 
вей) в Великороссии н Сибири были 
отобраны в казну, a M., на их содер- 
жание, были назначены от казны еже- 
годныя денежныя пособия. Лишеишые 
своих вотчин,  монастыри не были, 
однако, лшпены права владе ть недвн- 
жпмостью вообще. Екатерина оставила 
им огороды, сады, рыбныя ловли н 
пастбища; Павел расиорядился отме- 
жевать еще по 30 дес. на каждый мо- 
пастырь; зате м,  в 1838 г. монасты- 
рям даны были ле сныя дачи по 50— 
150 дес. каждому. Таким образом,  зе- 
мельная собственность .чонастырей сно- 
ва начинает быстро возрастать. За 
25 ле т,  предшествовавшия освобожде- 
нию крестьян,  монастырям было роз- 
дано боле е 16.000 дес. ле са и 9.000 дес. 
пахотной земли, в среднем на ка- 
ждый монастырь почти по 140 дес. Од- 
ной 'Гроице-Сергиевой лаврЬ в 1858 г. 
было отмежевано 1.249 дес. ле са. К 
1874 г., по подсчету проф. Ростисла- 
вова, только 200 монастьирей—из об- 
щаго числа в.ме сте  с общинами и 
архиер. домами в 540—владе ли всего 
250.000 дес., вишючая в это число и 
водныя пространства, что составляло 
в среднехгь на монастырь 1.232 дес. 
/Денѳлѵное пособие было увеличено в 
1865 г., когда монастырям было назна- 
чено дополнительное ассигнование за 
лишение даровой лрислуги, всле дствие 
освобождения минастырсишх служите- 
лей, в разме ре  168.200 р. ежегодно. 
Для заштатных монастырѳй при Па- 
вле  было установлено „милостынное 
подаяние“ по 85 р. 71 коп. на каждый 
монастырь ежегодно.

Выдача государственным казначей- 
ством денежных пособий ыонасты- 
рям производится и в настоящее 
время но сме те  Св. Синода, при чем 
разме р этих пособий колеблется 
весьма незначитѳльно. В 1900 г. было 
отпущено на содержание штатных мо- 
настырей—421.496 руб., в 1910 г.— 
397.263 р. На содержание архиерейских 
домов ассигнуются особыя средства. 
В 1900 г. на этот предмет,  a такжѳ 
на содержание каѳедр. соборов и ви- 
карных епископов,  было ассигновайо
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914.062 р. Штаты, установленные в | 
1764 г. Екатериной II, с течением вре- 
мени подверглись лишь неболыпим 
изме нениям.  В ч иис л о  мужских штат- 
ных монастырей в настоящее время 
входятъ: 4 лавры(Киево-Печерская,Алс- 
ксандро-Невская, Троице-Сергиева и иио- 
чаевская) и 7 ставроппгиальных мо- 
настырей (в Москве —Новоспасский, 
Лонской, Симонов и Заиконоспасский, 
зате м Воскресенский новоиерусалим- 
ский, Соловецкий и ростовский Спасо- 
Яковлевский). Прочие штатные мона- 
стыри де лятся на три класса, в ко- 
торых при Екатерине  полагалось мо- 
нашеских ме ст 33 — в первоклас- 
сных монастырях,  17—вовтороклас- 
сных и 12—в третьеклассных.  В 
женских монастырях 1-го класса 
штатных ме ст было назначено от 52 
до 101, в монастырях 2-го и 3-го клас- 
совъ—по 17. При учреждении штатов 
Екатериной было упразднено около 500 
монастырей и оставлено всего:въІ клас- 
се  16 м. и 4 ж., во II—41 м. и 18 ж., въ
III—100 м. н 45 ж. и заштатныхъ—161 
м.;всего—318 мужских и 67 женскихъ.

Благодаря присоединению новых 
областей и обращению униатеких мо- 
иастырей в православвые и расколь- 
ничьих скитовъ—в единове рческие 
монастыри, общеѳ число моиастырей 
в XIX в. возросло весьма значитель- 
но. В 1900 г. всего мужских мона- 
стырей числилось: 503, из которых 
архиерейских домов было 69, штат- 
ных монастырей—250 и заштатныхъ— 
184. В сле дующее десятиле тие коли- 
чество заштатных монастырей заме т- 
но падает,  количество же штатных 
продолжает расти.

Мужских монастырей было:
А рх. Ш татп . З а ш т . _  

д о м о в  м он. ыон.
В ъ  1905 г ...............  70 267 150 487

„ 1906    70 209 151 520
„ 1907 .................  70 298 154 522
„ 1908  ...........  69 314 140 523
„ 1909 „ ...........  69 314 141 524
„ 1910 „   67 318 142 527

Сокращается за после дние годы все 
боле е не только количество заш тат- 
ных муж. монастырей, не получаю- 
щих казенной субсидии, но и количѳ- 
ство населяющих их монахов.  От- 
четы обер - прокурора упоминают,  
между прочим,  нере дкие случаи пре-

вращения обезлюде вших мужских мо- 
настырей в жеыские, после  чего на- 
селеяие их начинает быстро возра- 
стать. Количество женских монасты- 
рей и особенно женских общин,  на- 
селение которых состоит из одне х-  
послушниц или „бе лицъ“, не приняв- 
шнх еще пострижения, растет вообиде 
чрезвы чайно быстро.

Женских монаш. и общин было:
Ш тати. З а ш т а т а . В с е го

В  1900 г . . . . 159 166 325
„ 1905 . . . 208 165 373
„ 1906 . . . 218 177 395
„ 1907 „ . . . 218 183 401
„ 1908 „ . . . 231 161 392
„ 1909 . . . 251 167 418
„ 1910 „ . . . 268 161 429

Число монашествующих в мужских 
монастырях било:

М она- П ослуш - В с е гох о в ъ н и к о в ъ
В  1900 г. . 8.578 8.090 16.66S

„ 1905 „ . 8.221 6.732 14.953
„ 1906 „ . 9.054 7.693 16.747
« 1907 „ ,. 9.317 8.266 17.583
„ 1908 „ .. 9.729 8.739 18.468
„ 1909 „ .. 9.987 9.582 19.569
„ 1910 . 9.950 9.335 19.285

Число монашествующих в жепских 
монастырях и общишх было:

М о н ах и а ь  Б е л п ц  В с е г о
В  1900 г. . 10.082 31.533 41.615

„ 1905 ., . 11.978 36.149 48.127
„ 1906 . 12.226 38.371 50.597
„ 1907 . 12.652 40.275 52.927
« 1908 „ . 13.712 39.781 53.493
„ 1909 „ . 14.008 46.811 60.819
„ 1910 „ . 14.059 47.663 61.722

Соиоставление приведенных даиг- 
ных покажется особенно любоииыт- 
ным,  если припомнить, что все  бо- 
гате йшие монастыри и в том числе  
все  четырѳ лавры— мужскиѳ, и что бе - 
лицы не только не получают жало- 
ванья, но в огромном болыпинстве  
случаев не име ют и т е х побочньих 
доходов,  которые выпадают на долю 
послушников в богатых мужскихь 
монастыряхъ.

Доходы существующих в настоя- 
щее время монастырей нѳ поддаются, 
к сожале нию, никакому учѳту. Во вся- 
ком случае , они весьма разнообразны 
и несомне нно очень велики. Просве - 
тительная и благотворительная де я- 
тельность монастырей изображ ается в 
отчетах об.-ирокурора недостаточно 
отчетливо, в общнх фразах и в 
весьма иеясных цифрах.  ІТо отчс там ь



w ІѴІО H r o л i Й.
М ой голия  п р ед ст авл яет  часть ц ен тр ал вп о -аЗ иат с к а го  

п аго р ьй , о б р а зу я  сго  нйж ний я р у с е  От 2 .000 до 4.000 
фут. н а я ъ у р .  ди., т о гд а  к а к  прймыкагощ ий с ъ г о г а Т и б е т  
о б р азу ет  в е р х н ий я р у с  того  ж е н аго р ья  до 10.000 ф. 
над у р . м. Н н ж н ий я р у с  в кл ю ч ает  в  себ я, кром е  M., 
п о б л асть , орош енпую  Т арн м ом .  М. в  собственном  
смы сле  за к л ю ч а е т с я  меж ду м еридиан ам ц  88 °— 124° в. д. 
Се в е р н ая  г р а н и ц а  нроходнт в ь  одвой параллели  с го- 
родом  Х а р ь к о в о м ,  ю ж н а я — в параллели  с  А ѳ и н ам ии 
u Сицилией. П оверхн ость  е я  разб и та  н а  не сколько  пло- 
ски х  вп ад и н ,  р а зг р а н и ч е иш ы х горвы м и  хребтаы и. 
С а м а я  ю ж п ая  вп ад ш иа ,  Э д зи н го л ьская  гоби, н а  юге  при- 
м ы кает к  п одош ве  тибетскнх г о р ,  н а  з а п а д е  огр а - 
н и чи вается  х ^ебтом ,  которы й со ед и аяет  Т н бетския горы 
с  восгочн ой  окоп ечп осты о  Т я н ь -ш ап я , н а  се в ер е — 
средним  п р о тя ж ѳ я ием м о и го ль ск аго  Л лт ая , па в о сто ке  
п ри м ы кает к  хребту А лаш амь. Н а  се в ер о -зап ад е  эта  
в п ад н п а  п роходи т между Т л н ь-ш ан ем ь  и А лтаем  в  
виде  у з к а ио р у к а в а ,  ко н ч аю щ аго ся  н а  зап ад е  „дж уигар- 
CKUMM в о р о там и “ , через которы я м орр, иокры вавш ес 
M ., и зл и вад о сь  в  А рало К а с я инскую  низм енность. 11а 
востоке  Э д зн п гольская  гоби двум я ворота.ми, одпи ю жпе е, 
другия се вер п е е А лаш ап я, со ед и и яетсл  с  Ордосом ,  
кот . ^ г р а н и ч е н  п а  ю .-в . го р ам и , огде ляю щ вми его  от 
кн тан ской  инзм енностн, a  е а  се вере  — хребтом  И ньш авь. 
Ч ер ез п роры в в  ю го-восточны х г о р а х ,  сде л а н п ы ии 
Ж елтой  ре ко й , воды  д р ев н яго  м о яго л ьск аго  м оря моглн 
нзливаться в Т я х ий о к е а п .  Сам ое ш изк о е  ме сто эдзип- 
гольской  впадины  зап ято  озером  Г а ш иун- н о р ,  леж а- 
щим н а  вы соте  3 .290 ф. н ад  ур . м. Се веро-зап адп ы й  
угол  М. за н я т  дзап х ы н ско й  или кн р гп зь-п о р ск о й  впа- 
диной , ст. озсром  К иргпз- пор в  сам ом  н изком ь \ Я  
ме с те  (2.500 ф .). І Іа  з . и ю . в л а д в н а  о гр ап и чеп а  
м онгольским  Алтаем ъ; н а  сЬ вере  о н а  сосдип . виротами 
между хрсбта.мн Х архира н Х аи - Х ухей  с боле е с е вер- 
ной  вп адип ой  о зера  У бса (2 .370 ф . над  у. м .), зам кн у - 
тон хреб там и  Хан- Х ухей и Т а н п у -о л а . Н а  в о с то к е  
д за п х ы н с к а я  котлови н а  о гр а н п ч е н а г о р а м и .с о е иипяю щимп 
зап ад н у ю  окояечность х р еб та  Х ан гая  с Т аяпу-олой . 
Д ревния воды , покры вавш ия  впадину, и аходили  вы х о д  из 
н ея  в  ю го-восточном  у гл у  через м ал о р азр аб о тан п ы й  
п роры в,  ио кот. теперь п р о текает  р е к а  Д за п х ы н  с 
востока  н а  з а п а д  н которы й на в о с то к е  п ер ех о двт  в  
продольную  долину меж ду Х аиигаем  и м онгольски м  
А лтаем ъ; э т а  долпна у стап ав л и в ает  с в я з ь  м еж ду дзап - 
хы пскон в ииадипой и ш арам уреп ской , к о т о р ая  р а зсти л ается  
к  с е в ер у  о т ь  хреб та  И нь-ш ань и о гр ан и ч и в ао тся  п а  з. 
после дпими отрогам и м онгольскаго  А л тая , н а  в о с то к е — 
хребтом  Б ольш ой Х и н гаи и  и п а  се в ер е — плоскн.ѵи в о звы - 
ш епвостям и , идущвми от восточн аго  к о и ц а  Х а н га я . 
Глубочайш ео поиш ж еп ие этой впадипы  н ах о д и тся  в  ю жиой 
иоловнпе  е я , в  н изовьях р е ки П Іара-м уроп  (3 .370). 
І І а с е вер отсю да лежит четв ер тая  м о я го л ь с к ая  в п а д в н а , 
прости раю щ аяся  вдоль ре ки К э р у л е я а  и сп у скаю щ ая  
свои воды н а  в . в  ре ку А мур.  О зеро К у л у п - нор,  
леж ащ еѳ в восточном  ея  ко н ц е , н ах о д и тся  на вы соте  
2 .600 ф. над ур . м. Н аконец ,  и ят ая  в и ад и п а  зак л ю чается  
между двумя меридианиыми хребтами, Б о л ы и и м  и М а- 
лы м ъ Х и ягаи ам и . Н анвы сш ия  точки м оп го ль ск и х  х р еб то в  
сосредоточены  в се веро-заиадной M .; зде сь м еж ду вер- 
шинами pp. Б у х тар м ы  и К обдо находится горпы й у зс л ,  
сне ж ная  вер ш и п а Табы и- Ц асту -Б о гд о , подн н м аю щ аяся , 
по изме репию С аию ж иикова, до 4 .500 м. (14.800 ф .) над 
ур . м. Оть этого  у зл а  н а  ю г отде лястся  д л в а ииы и хре- 
бетъ —м онгольский Алтай. От меридиа п а  К обдо х р е б е т  
постепенно прнним ает н ап р авл ен иѳ с з . н а  в. Д л и п а 
х р еб тао т  Т абы н- Ц асту .Б огдо  до во сто чн о й  окон ечн ости  
ок. 1.500 в. К  в. хребет постененио п о п и ж ае тс я , н а  з. 
ж е сосредоточепы  яаибольш ия  вы соты ; н а  п р о тяж ен ии 
100 в. от Т абы н- Ц асту-Богдо гр еб еп ь  х р е б т а  сиилош ь 
завален  в е чными сне гами. От п ер ѳ в ал а  У рм огай ты  
сне жпые пнки встре чаю тся с  п р о м еж у тк ам и  до м еридиа в а
г. Кобдо, н а  котором вы си тся  бе лок Ц а га ы - О б о гу н .  
В ерсгах в 55 к  в. отсюда п одн и м ается  бе л о к  Б а т ы р -  
Х аирхап,  ещ е восточне е , в е р с тах  в  5 0 —бе лок  Ц асту- 
Б огдо. Н акон ец ,  И хэ-Богдо, и о сл е д н я я  си е ж н ая  вер- 
ш и н а в  хребте , находится восточне е м ери диа н а  г. У л ясу - 
т а я .  Все  эти спе жпыя вѳрш ипы н асаж д ен ы  н а  г р е б я е  
той  ве пи, кот. служ ит се верпой окраи н ой  м о н г о л ь ск аго  
А лтая. й з  эти х  сне ж ных верш ин,  ве п чаю щ в х  гр е -  
бень хребга, кром е  Табы н- Б огдо, и зм Ь р ен а  (те м же 
Сапоаш нковым)  только вы сота горы  М у стау , кот. иодни- 
м ается y п ерѳвала  Урмогайты над  оз. Д аи н - к у д ь . 
От той жѳ Табьш- Цасту-Богдо тянется н а  восток хре-

бегъСаЙлгогем,  кото^рый служ игь гоеударственной гр ааи - 
цеЙ. В  отрогах-ь Сайлю гем а, и ап равляю ид н хся  и а  ю г,  к 
р. КобДо и оз. Хара-усу» иоме щ ается  пебольшой бе л о к ь  
Алтып- чбчей. От восточпои оконечыости Сайлю гем а 
отде л яе гс я  н а  гог гр яд а , ииесущ ая  п а  себе  два снЬж - 
ны х  п и к а —Х архи ра  и Т ю р гу н ь . ІГа востоке  С айлю гем 
переходит в  С а я н ск ий хр ., который об разует  ду гу , 
вы гн у ту ю  к с .;  Саяпы в. кояцом уиираю тся в ь  
б ер ега  озер  Б а и кал а  и К осогола, на всем протяж ении 
б е зс п е ж иш ,  за  ясклю чен иѳм в. оконечностн , где  над 
с - з .  углом  К осогола величественно поднимается сне ж- 
ная ворш ипа М уяко-С арды к.  От точки, где  Саилю - 
ге м  иереходнт в  С аян ы , отде ляется  хр . Т аи н у -о л а , 
который т я п ется  прямо па в ., к а к  х орд а  дуги, обра- 
зуемой С аяпскиы  хр .: в  сегыенте  между дугоп п хор- 
дой поме щ аю тся в е р ш и в и  Е писея —К еи чи к ,  Б ей кем ь  
u Х уа-кем .  Хр. Тапну ол и не достигает лииив ве чяы х  
с а е г о в ь ; через вего  ведут только гориы я вью чяы я 
дороги . Южне ѳ хреб га  Т аину-олы , п араллельно ему, тя -  
п егся  хребет Х ан- Х ухей, который п а  востоке  ем ы - 
кается  с  Т а иш у-олой, a  на зап аде  попиж ается и коя- 
чачтся низким мысом п а  меридиане  зап ад н аго  конца 
о зе р а  У бса; хребет бвз ве чны хь сне гов.  К  востоку 
от д запхы нской  впаднвы  леж ит Х ап ган ская  го р н ая  
стр ап а , южной окраииой  которой служ и т хребет Х ав  
гай , п ротягнваю щ ин ся  с з а и а д а  н а  восток,  н а  с е ве- 
ре  п у скаю щ ий дливпые, a  и а  юге  боле е короткие 
отроги . Между Х аи гаем ь  н средней частью  мовгольскаго 
А лтая за л е га е т  продолы иая  д олнна, „Долина о зер ъ “ 
І ІЬ вц о ва . Н а  гребп е  х р еб та  едвпствеиный бе лок,  рас- 
положенный на западиой оконечвости , носит и.мя От- 
х ан - х аи р х ап ,  илн О чнрвани. З а п а д в ая  окоаечвость 
х ребта иосредствоы горвоп гряды  сосдиняется с Т ан ву - 
олой. В осточная оконечность Х ан гая  постепенио р а с -  
плвив ае т ся ^ в  п р о стр австве  к  ю гу от Урги. М ояголь- 
с к ий А лгай огде ляется ог Тяиь-ш аиия продольной долн- 
ной, кото р ая  особѳнно суж ивается  в мерндиавЬ  г . Б ар- 
ку л я . Т янь-ш ань только восточным концом ІІрН М Ы - 
к а е т  к ь  М. К  востоку  от Каркуля находится сне ж- 
пый бе л о к ь , в сл е д за  которы м  х р . поворачнвает на 
ю го-восгок,  получает п а зв а н иѳ Б ей -ш ан ь, сие ж пы х 
перш ин не име еть  и ю жвым копцоы упирается  в ь  
се зерп ую  ограду^Т и бега , р а зо б идая  таримскую  виаднпу 
от эдзин гольской  гоби. ІИо южной о краиине  монголь- 
с к а ю  илоскогорьл протягиваю тся сие жныя горы  Н ань- 
ш апь, огде ляю щ ия ее о т ь  Т иибета, но оне  лежат виЬ  
М. П о воеточиой окраи п е  эдзингольской гоби проходить 
в меридиаино.м п ап р ав л ен ин хр еб ет  Алаш ань, отде - 
л яю щ ий эту гобн от О рдоса; А лаш апь не см ы кается ни 
с  тнбетскими горами и а  ю ге , ни с хребтом И нь- 
ш аиь н а  сЬ вере . Н а восточной окраи п е  М. проходит 
д ругой  м ер иидиаиный хребет,  Больш ой Х инган,  подобио 
А л а илап ю  ш игде  не достигаю щ ий с в е жной линии. Н а  ю ге  
о и и  у и и рается  в восгочвоо иродолж ение хрсбта И ииь -  
ии а я ь , a  и а  се ьрре  смы каотся с горами Сибирц н обра- 
з у е т ь  те сиину А м ура вы ш е Б л а го в е щ еиска. ІТарал- 
лсл^ьно Больш ому Х иигану, восточне е его , тя вет ся  Ма- 
лы й Х иш ган ,  тр егий меридиа иш ын хрсбег,  которын 
о б р а зу е т  па Амуре  вторую  те снину между Б л а го в е - 
щ енском  и Х абаровскомъ.

Геологическое анроение. Наши зя а в ия о составе  го р  
М. и о ка  поверхиостпы ; к а п и та л ь н е йшим сочинепиом 
по н етрограф ии М. я в л я е т с я  кн и га  О бручева: „Н аиь- 
ииа п ь “ , no авго р  иока но у с я е л обнародовать свои 
вы воды  из собраннаго им обш ирнаго м атериала. И зь  
иаблю депий геологов- путеш ествепников,  лалеко  еще 
иеполны х и отрывочыых,  невозмож ио составить общую 
к ар ти н у  строеиия гор  M ., потому что первоначальпы я 
п а п л а с т о в а н ия еи лы ю  изм е нены и п еретасоваяы  разру- 
ш и тел ы ш м ь де йствием вид.  П лощ ади , зан яты я  крн- 
сталлнческвм и  иородами, домвпирую т пад площ адями 
осад о чн ы х .  П алеоптологический сбор ,  сде ланиый в  
M ., и о к а  ие б огат.  ІІсм н огис добы ты е факты  у казы - 
ваю т н а  палеозойскую  эп о х у . М ежду кристаллическим н 
породам и  госмодствую т богаты я кремнекислотой (кнс- 
л ы я  породы ); встр е чаю гся  бе лы е порфиры. Выходы 
п у зы р ч агы х  л а в  ииогда в  виде  потоков преиму- 
щ ественио расп ростран ен ы  в восточной M ., a  имеишо:
а) к ь  се веру от Х ап ьх ая : 1) в о кр у г  о зе р а  Дод- нор,  
к  за п а д у  от К осогола, 2) в  долине  ре ки О рхона, 
вы ш ѳ у стья  Т олы , 3) б ли з о зѳ р а  У гей-нор,  4 ) в 
доди п е  р . Т ам ир,  5) при южиой подош ве  сне жной 
горы Ихэ-Богдо, в  срѳдней частц монгольскаго А л тая ,
б) в  окрествостяѵь Троицхоеавска, 7) па се ворпоыъ
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б ерегу  о зер а  Кулуп- норъ; б) к  югу о т  Хапьхал;
8) го р а  Амоголои,  н а  дороге  нз Н грчинска в  П екппъ,
9) к  с . от г. К а л га н а  в  хребте , отде ляю щ ем ь М. 
от иекнпской равн вны , 10) в ь  окрестностях оз. Кэрэ- 
нор,  11) вдоль западноии подошвы хребта У тай-ш ань. 
В  вападной М. у казы васгся  только одно пахож дение 
базальтов  со столбчатой отде льностыо в  горной части 
течения  Д запхы на, т. е. ыа южном склопе  Х ангал . 
Геологнческую  особенвость М. составляю т та к  п аз. 
х ан ьх ай ския или гобийския отлож ения, мзсле дованны я 
гл . обр. Обручевым,  распрострапенны я по всей М. до 
„дж увгарсквх  вороть“ н а  з . ,  состоящ ия  в з  конгло- 
м ератов  и песчаников,  окраш еиных в красны й 
д ве г ь ;  это—отлож ения из вод того м оря, кот. недавио 
покры вало внзмепыыя части страны . Н аи л асто вап ие их 
горизонтальное. Впадины ыежду хребтаыи покры ты  на- 
носом,  состоящим из сме си глины с ь  п еском ,  гра- 
в ием в щебнем,  ые стамв галькой . Ни в ре чвых 
р а зр е за х ,  пн в сте и ах  колодцев,  вопрекн гипотезе 
Р и хтгоф сн а , ве  обваруж епо мощвых залеж ей  л ёсса ; 
н ан ось  к ак  в  эдзинголъской впадвпе , та к  u в 
дзапхы вской  лежыт вепосредствсвно н а  подстилающ ей 
скал е . В срхний слой вав о со в  u a  */* а р ш - р а зр ы х л еп ,  
a  нижѳ иир едставляегь  уплотпевную  м ассу. Ве тры  выно- 
сят из верхняго слоя м елкия  частицы , песок u 
гл и яу , оставляя щебень н га л ь к у  в а  ые сте , поэтому 
поверхность гоби является  иокрытой черпы м  от- 
сортированвы м  щебвем.  П роцесс отлож сиия отбро- 
с о в  растительпой и жнвотпой зи зв и  и разл о ж евие 
их в  сухой u горячей атмосфере  М. провсходят 
иначе, че м в ле сны х стр авах .  Засохш ия  растеи ия 
сры ваю тся в е трами, катятся  по земле , крош атся  в но- 
рош ок,  который дождевыми ручьями сносится в 
низиш ы н зде сь, в лужах стоячей воды, вы щ елачива- 
ется; ва  ме стах  произрастания  растителы иый детритус 
не остается и ве  образует перегноя, а ,  сн ѳсеиш ы й в 
в и з к ия ме ста, поступает в  состав солоичаков.  
П очв в наш ем смысле  и степпы х частях  М. не т,  
поверхность наноса яв ля ется  обнаженною; только в  
се вервой  части м онгольскаго Алтая, в а  скл о н ах  и 
отр о гах  Х ан гая  и в стране  между У ргой  и Кяхтой, 
т. е . в области распространепия хвой н ы х ле сов ,  
наносы  покрыты черпой перегяойной почвой; в а  за -  
падвы х с кл о в ах  Больш ого Х ингана распространены  
каш тановы я почвы. Значительны я озерн ы я отлож ения 
с пре своводпымн раковивами находятся в  Ордосе  ио 
с. его  грапице , орошаемой Ж елтой p ., и в  с .-в . M ., 
вокруг оз. К у л у в а  н Б уи ра . По гипотезе  О бручсва, 
оспариваю ш аго гвпотезу Р вхтгоф ена, и рсдп олагавш аго  
М. покры той мощною толщей лёсса, оставш аго ся  н ер аз- 
мытым всле дствие отсутстпия в пей океап и чески х  
потоков,  образовапие квтай скаго  лёсса u исрѳдвнж пы х 
песков южной М. слЬдует прииисать совремеипо.му 
де йствию ве тров,  ко т ., обдувая иоверхность монголь- 
с каго  папоса, собираю т сь  н е ю  ыелкия  частицы , боле е 
то н кия ,  глнвистыя относят дальш с u  отлагаю т яь  
китайских ировивдия х  за  дреде лами M ., a  боле е 
тяж елы я, иесок,  склады ваю т по юго-восточпой о к р а в в е  
М. ІИо све де ниям  поздне йших путеш ествепников,  
виадины М. в большей части своего и ространства 
свободны от сы иучих песков.  ІІаибольш ия  скоилепия 
их найдевы  вдоль юго восточной гранпцы  Мм где  опн 
тям утся в  виде  длиппой, ме стами п реры ваю щ ей ся  
и олосы , о т  Х и вгап а  в а  ю .-з. к  том у ме сту , где  
Ж ел тая  ре к а  вы ры вается из тибетских гор н а  
ыоигольскую  плоскость. В  с.-з. М. обвиври ы х площадей 
сы п учдхь песков не т,  ови всгре чаю тся зд е сь только 
в ввд ь разобщ евны х вебольш вх участков  u присыпииш  
к  восточным берегам  озер.  Самыя Оольшия  площ ади 
п есковь в с .-з. М. разстилаю тсяу в. берегов  Д урга-иора, 
по ннжнему Кунгею к  в .о т  Киргиз- нора, в ъ н и зо в ь я х  
Т е с а  к в. от Убса. Сле ды стругаю щ аго, сверлящ аго  
и шлнфующ аго де йствия  н а  скалы  ве тр о в ,  несущ их 
посок,  заме чаю тся no всей M ., особенно они наблю да- 
ю тся  в ^дж унгарскнхь воротахъ“, где  О бручев  сп и сал  
це лый „эоловый городъ“. В  разн ы х ме с т а х  М. 
встре чаются обстругавны я скалы  в виде  баш ен ,  
шпицов,  обелисков,  урн,  сфинксов,  зам ко в  и т. п. 
Н аблюдаю тся в  М. такж о свойствевны я пусты ияы  
чѳрн ая  полнтура н а  скалах  и u a  щебне  u гал ь к е , 
цокры ваю щ их напос на равнине , и гобип с к а я  корка  
и з п еска , сцементированнаго солончаком .  И з 
ме стонахождеыий полезных нскопаемы х в М. и зве стны 
сле дующия . Золото в системе  ре ки И ро , к  с е веру 
от Урги . Выходы кам еннаго угля  указы ваю тся  въ

г о р а х  І Ік р с у п ,  п а  дииЬ иродольиой долины, мѳжду 
А лтаем  u Тяпь-ш анеы ,  в окрестоостях г. Кобдо, в  
О рдосе  и пр. С ам осадочп ая  соль добы вается в озорахъ: 
1) Д аб ы сту  в за п а д й . частн монгольскаго А лтая, к  
ю .-в . от бе лка Ц агап  ОбоГунъ; 2) Т уз куль , в  
У р яв х а й с к о й  земле , в  35 в. к  ю. от У лу-хем а; 3) 
Б е г е р  в  средней части  модгольск. А лтая; 4) Д абысту, 
близ русской  гр а в и д ы , к  югу от русск. кар ау л а  
К у л у с у иай ; 5) Ц ан хор ,  в  ю.-в. M.; 6) дз двух  
о зер  И хи-чнкы р u Б ага -чи кы р ,  no кит. Х уа-м а-чи, y 
ю жиой грап н ц ы  О рдоса; 7) оз. Х ара-мапгпай, в центре  
О рд оса . К аы еп в ая  соль на р Торхолнк к  с. огь оз. 
Убса и п а  иродолы ю й долине  ыежду Алтаеы н Тянь- 
ш анем  я а  мерндиа п е  г . Б а р к у л я . Граф игь указы вается  
в Д архатской  зем лЬ, к  з . от К осогола, a  сереОряная 
р у д а—в ь  М. А лтае , н а  р . Бордж он.  Богатство де др 
М. обнаруж ится только впосле дствии, после  введения  À1. 
в общ ую  меж дупародную  сф еру промышленпой де я- 
тельности i i  с р исш н р ен ием р азве док на мииералыюѳ 
топливо. Г р у ш иа  теп лы х ыипералыиых клю чей иаходнтся 
в  Х а ииг а е , в  верш нпе  р . Богден- гол ,  кот. стекаегь  
с з .  скл о н а  с ииежной горы Отхап- хаи рханъ ; иодобно 
Р ахм адовским  клю ч: м в русс<ом Алтае , хан гайские 
теплы е ключи п аход ятся  н а  верхней преде лыюй ливии 
ле с о в ъ ; t°  клю чей вы ш е 40° С. В  1858 г .  топографь 
К ры ж иин,  у частн вк  сибирской экспедициы Ш вар ц а, 
откры л  в снстсме  Б ен кем а , в долинах ero  правы х 
ирнтоков,  pp . И зы к- су h Тарпы , выступаю щ ие на 
двевпую  поверхпость го р я ч иѳ углекислы е клю чи, которые 
д а  дне  обе их ь долни и  образую т отложения  дзвестковаго 
ту ф а , принимаю щ аго разпообразиы я формы , идогда в  
виде  баш енъ.

Орошение. М. паходится в сфере  сухих воздуш - 
ны х  т е ч е а ий; п о л яр в ая  грапнда стспен выходит за  
преде лы  M.; в область стеией входят не которыо 
уе зды ТомскоП губ ., минусинский y ., Забай калье  и дажѳ 
б а л аган ск ий y . ,  к  с. огь Б ай кал а . Степная область 
ц ен тралы ю й  А зии, распространяю щ аяся на ю ге  на 
в есь  Т и б е и ,  в с. ея  ч асии на параллели 50° пересе кается 
лниией ю ж но-сибирских гор,  кот. разобщ ает степпые 
участки  Си<"ири с  ыонгольскими стеиями. Воздуш пыя 
течения ,  несущ ия  н а  м атерик испарения ,  встре тнв эти 
в ы со кия  горы , отклады ваю т на них часть  своего гру- 
за . в  виде  сне г а  и дождей. С .-з. у го л  М.— самый 
богаты й све гами и льдами участок страны. Нанбольш ее 
количество эгих осадков отлагастся  н а  с .  склоне  
этнх го р ъ ; зде сь  насчпты вается боле е двадцати леипи- 
ков ,  кот. группирую тся  в д ва  у зл а , но ледиикн встре - 
чаю тся такж е и н а  ю. склопе  А лтая. С горы  Табы пь- 
Ц асту-Б огдо ледники спускаю тся в  долимы pp. К ан аса  
н Кобдо; нз них самы к болыпов ц агал го л ьский, кот. 
с Табы н- Ц асту-Б огдо  спускаегся  въ д о л и и у  р. Ц аган-  
гола, одиу из верш инь р. Кобдо; он име ет протяже- 
н ие около 20 в. Б  хархиринской  группе  находятся два 
леднвка: один,  нѳболы иой, в вершнпе  р. Хархиры, 
другой, боле е зп ачи т., и долнпе  р. Тю ргун .  Кроме  
Toro, в с. М. у казм ваю тся  еще иедостаточно описанные 
ледники, спускаю щ иеся с бе лков Ц агань-О богуп ,  
Д асту-Б огдо (к  ю. от оз. Д урга) и М унко-Сарды ка. 
П рисутствиѳ сие гов  п ревраш аег с. окраину М. в 
страну, богатую проточными водами, по к ю. от линии 
сибнрских г.»р,  пепосредственпо от подошвы бе лковь, 
начин. стеи ная  и олоса, бе дная  водой. Прежде орошсииѳ 
стеины х частей  М. было н есравн еиш о б огаче, a  
область обледепе п ия —обширне е. Д апныя о современном 
обледепе пии с .-з . М. собраиы  Сапожниковым,  a  о древ- 
нем облелеие нив —  Г ран э. В  с. части монгольскаго 
А лтая  ледпики спускались до 1 .300— 2.400 м. абс. в ы с ., 
всего  далыпѳ в се всрнов части хребта в на его юго- 
зап адн ы х склон ах .  В  верховьях долин этой сѢвер- 
ной части мощность льда доствгала  не сколькнх согь  
метр., a  длииа наибольш их ледников превыш ала 
100 км .; но и в ю. части хребта нме лись обширныя 
ледниковы я области и леднвки, длиной в  ве сколько 
десятков км. Во врем я  ледниковаго  периода u в по- 
сл е ледпиковое время озерны е басеейпы  и ре чныя долииы 
содерж алв го р азд о  больше воды, че м теперь. В хр. 
Сайлю гем вер х н яя  часть его бы ла покры та обширпымь 
ледяным покровом,  соединявш имся н а  ю. и на з. с 
ледяными полями русскаго  и монгольскаго Алтая в 
одиу сплош вую ледииковую  область, п ад  кот. выдава- 
лись только наиболе е крутыо из сам ы х высоисих 
гребней и верш ин.  Л едники, спускавш иеся из фирпо- 
вой области, окан чи вали сь н а  краю  Чуйской степи на 
абс. вы с. около 2.000 м. и н а  краю  степи оз. Ачит- норъ
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на B w ic . око л о  2 .100 м. Bo вр ем я  л ед н иковаго  пѳриода и 
сле дую ш дго з а  нни  и в это м  рай оп е  количество во- 
ды было го р азд о  болы иѳ, ч е м  теп ер ь . Главпы й хребет 
Х ан гая  такж о  бы л ио всей д л и в е  покры т льдомъ; в 
средпей части  его  ледн ики  о к а н ч иивались н а  вы сотЬ 
2.100 — 2 .600  м етров и с п у с к а л и сь  н а  се верной стороне  
хр сб та  н н ж е, че м п а  южнон.

В ы даю щ ую ся о соб енн ость  М . с о с та вл я е т  отсутствие 
в ея  ц еп тре  о кеан и чески х  ре к ,  кот. встре чаю гся 
только  ио ея  окраи п ам .  С воим  средним течѳнием 
принадлеж ит М. одиа Ж е л т а я  p ., y  остальн ы х же 
только верш ины ; нз эти х  п ослЬ дннх наиболы ш им 
р а зв н т ие м ь  своѳй се ти отл иич а е т с я  си стем а  Е е и сея  и его  
ири тока С елѳнги . Е нисей  с о с т а в л я е т с я  н зь  двух  вер- 
ш инъ: Б е й -к е м а  u Х у а-кем а , ко т о р ы я , соеднпивш ись, 
образую т р . У лу-кем ъ; Х у а-кем  берет н ач ал о  в го* 
р а х  заи ад п аго  б ерѳга К о со го л а , н а зы в а е тс я  Ш иш кит u 
п роходн т*  сн а ч а л а  озер о  Д од,  a  потом  о зер о  Т ер е- 
пор.  У лу-кем ,  п ри п яв  с з . р . К ем чик,  п аправляет*  
с я  п а  с .,  проры вчется  ч е р е з  С аяпы  u вы ходит па 
си би рскую  низм синость. С е л е н га  н ап о ли яет  своими 
притоками стр ап у  между Х ан гаем  и С аян ам н , он а бе- 
рет н ач ал о  на с . склон Ь  з. окоп ечп ости  Х а п га я , сле ва  
п р и иш м аеть  p p . Е д ер ,  Т е л ь ги р - м орип  и Э г,  которая  
вы текает  н з  ю. конца К осогола . С п р ав а  в  С еленгу 
теку т  три Т ам н р а  u О рхон,  ко т . п р и н и м аег с п р а ва  
р. Т олу . вы текаю идую  из Г ен тея . Е н и сей —ед н п ствен п ая  
ы оего л ьская  p ., иринадлеж ащ ая к ь  бассей н у  Л едовитаго  
о к е а н а ;  о с т а л ы ш я  т е к у т ь  в  Т и х ш . Н з тихоокеаи- 
с к и х  p p . сам ая  се вер  иа я  К ер у л эи ,  кот. мож но н азв ать  
п о л уокеан н ческой , п. ч. он а то л ьк о  врем енам н сли вает 
свои воды  с  водами А м ура. К ер у л эн  берет пачало  
в  х р . Г ен тен , близ верш нн Т олы , течет п а  в. и 
в и ад аѳ т  в озеро Кулун- нор (Д алай -и ор) . Р .  А ргупь, 
бсрущ ая  п ачяло  под имснем Х а н л а р а  н а  з . скл о н е  
Б о л ьш о го  Х ин ган а , близко подходит к  с . ко п ц у  
К ул у и - н о р а , но , не в л и в а я с ь  в  него , п о во р ачи вает  
н а  с. и , сливш ись с Ш илкой, о б р а зу е т  Амур.  В  
почоводье воды А ргуни  и н о гд а  т а к  сильно р азли ваю т- 
с я ,  что иокры ваю т п ер еш ѳ екь , отде ллгощий ее от оз. 
К у л у н ,  н тогда во зстан о вл яется  общ вние оз. с Аму- 
ром,  которое в древиости было н епреры вны м .  К  
ю гу от К у л у игь-нора л е к и т  о . Б у и р  н о р ,  прини- 
маю щ ее в себ я  текущ ую  с Х и п гап а  р . Х ал х у . 
П осредством  протока Орсон озер о  Б у и р  и злн вается  
в  оз. К у л у н .  Лао х э , б ер у щ ая  н ачал о  и зь  ю. око- 
нечиости Б олы иого Х н н ган а , иринадлеж ит М. только 
своими вѳрховьям и . К  монгольски.м p p . сле д у ет  при- 
числить такж ѳ  ІИонпи, приток А м ура. С ам ая  ю ж ная 
ти х о о к с а п с к а я  р. Ж ел тая , по кит. Х у а н - х э , по ыонг. 
Х атуп- гол  (ІІари ца-ре ка); вы й д я  и з ти б етски х  го р ,  
о н а  точѳт no М . только 1.000 в . и, о кр у ж и в  О рдос,  
с з., с . и в .,  проры вается чѳрез о гр о г  У тай ш ан ьскаго  
хр . и уходит в  пекипскую  р ав п и н у . В се  о стал ьн о е  
пространство М. состоит и зь  зам кн у ты х  р е чыых б ас - 
сейнов.  С ам ая  болы иая нз в и утрѳип ш х  ре к  М. Д зап - 
хы н,  кото р ая  берет ииачало в  Х а н га е  из сп е ж ной вер- 
ш ины О гхаигь-хаи рхаи ,  сн ач ал атѳ ч ет  н а  ю .  иио д  п а зв а -  
ниѳы Б аи н ту , потом н оворачи вает в а  з . ,  в х о д и т в  
узкую  долииу мѳжду смы каю щ имися отрогам и  Х а н г а я  и 
мопгольскаго  А лтая , п оворачи ваеть  н а  с .- з . ,  вы х о д и т 
н а  р ав и и еу , ироходит через о зер о  А р и к- н о р  и впа- 
д ает  в  озеро К иргиз- нор.  П лохо сплоченны й иесча- 
ный нанос,  U0 кот. протекает р е к а ,  о б у сл о вл и вает  
неяостоянство бродов через реису; диио с тан о ви тся  
жидким,  подвижным u  онасны м  д л я  к а р а в а н о в .  
Вышѳ оз. Арик- нор в  Д заи хьш  в л и в ае т с я  Т а тх ен -  
Тели, сток оз. Д урга-яор ,  кот . в  с. конце  посре/Ѵ 
ством протока Чон- хари ха  соедии яется  с о з. Х а р а - 
усу  (И хэ-арал) ; в  за п . б ер ег аосле д няго  вли ваю тся  
pp. Б уян ту  и Кобдо; верш ииа после днѳй, Д а г а н - гол ,  
берет начало  из болыиого л ед н и к а  к при н им аѳт в  
себя сп р ава  р Х отаи,  сток оз. Д аи н гу л ь , и  р . С а к са й , 
a  сле ва  -р. У н гур  и сток о з. Ачит- нор,  ко т . слу- 
ж ит разливо.м р . Б уконь берепь. К ь  с . о т  д за п х ы н - 
ской впаднпы лѳжит зам киуты й б ассей н  о з . У б са  с  
ирнтоком,  р. Т ес ,  теку ицею меж ду Х ан - х у х еѳ м  и 
Танпу-олой. К  югу от д зан х ы н ско й  вп адин ы  л е ж а т  
д в а  зам кпуты х бассеипа: бассейп р. Т у г у р и к ,  кот . 
берет н ачало в  монгольском  А л тае  и з  сн е жной 
в ѳ р и яя ы  Ц аган - Обогуп,  п ротекает мимо ю . к о п ц а  
оз. Хара-усу по долнне  Дзоргѳ и т е р яе т с я  к  с. о т  
бе лкг Д асту-Богдо (Тугурик при н адлеж ал  к  систем е  
оз. Дурга?). Другой замкнуты й бассей н  л еж и т восточ- 
ие е—р. Ш а р ш н - гол бѳрѳт н ачад о  в  вы с о к и х  го-

рах  Х а сы кт у -х аи р х ан  с пятнам и в е чнаго сн е га , 
т еч ет  н а  з. и об разует  оз. Ц а га н - нор (Ш аргы н -  
гол  входил в состав  ре чной системы  Д запхы на?). 
Ю. склон  Х аи гая  ороии. рядом  параллельн ы х ре к ,  
начи п ая  с  з ., Б ай дарп ком  с притоком Д зак ,  Т у ем ,  
Тац у  и Оигиипь-голом ,  кот. пересе каю т гиродольную  
долину меж ду Х апгаом  и Алтаем  и y  с. подош вы  ио- 
сле д н яго  образую т ряд  озеръ : Д аган ь -н о р ,  Д ж арга- 
л ан ту -н о р ,  О рок- нор,  У лан - нор.  С ю. склон а  
м онгольскаго  А лтая н а  ыерндиа н е  г . Кобдо б ер ет  на- 
чало Б у л у г у н ,  кот. сн а ч а л а  течетт. н а  ю., потом ио- 
во р ач и в ает  н а  з . ,  принимает с о р а в а  р. Чингвль и под 
н а зв а п иѳм У р у н гу  виадаѳгь в оз. Улюнгур,  отде - 
лснное от Ч ерпаго  Иртыш а вебольш им  переш енком ,  
по пе и зл и в астся  в него. О стальны я ре ки, стекаю щ ия 
с  А лтая  н а  ю г,  иичтожны. Оне  сле дуют в тако м  
порядке : Уюнчи u Б одупчи, кот. берут пачало y  ю . 
скл о н а  бе л ка  Ц аган ь-О б о гу в  и  d o  выходе  и з гор  
тер яю тся  в  урочнгце  Ч а г а н - ту п кэ , Б а р л ы к ,  Б о р - 
джон,  Э спе, Биджи, Н оханчи , Г ахан чи  н др. Д але е отсю да 
к в. ю ж пая покатость А лтая лиш ена текучи х  водъ ; 
только при ю жной подош ве  бе л ка  И хэ-Богдо н а  протяж е- 
пии д е гя т к а  в. протекает р е чка  Л ек.  По эдзннгольской  
впядипе  п ротекает р . Эдзингол,  котор. бѳрегь н ачало в  
ти б етскн хь го р а х  впе  преде лов М. и , вы рвавш ись н а  
моииго л ьску ю  плоскость, течет п а  с. в а  и ротяж еп ии 
300 в .,  нѳ п р иш им ает н икакнх  притоков и вп а- 
д аеть  в  о з. Г аш иуигь-иор.  Хр. И нь-ш ань сиуск& ет 
па ю г p p . Хадымыл в М эргеи,  кот. п ап равляю тся  
в  Ж слтую  ре ку , с. же склоп  хр еб та  даст н а- 
чало только пичтожиому потоку Ш ара-м урен .  Вдоль 
з. с кл о п а  Х и н ган а , между о з. Б у и р - пор и г .  Долон-  
нор,  поме щ аю тся зам ки уты е бассейны : 1) р. У льген -  
го л а  н 2) оз. Т а л  с  притоком Г уигы р .  С удоходства 
на м онгольских ре ках ,  з а  малы ы и исклю чѳниям и , по 
сущ ествустъ ; о ао  возм ож ию  только по одной Ж елтоп р. 
от г .  Д и ньдж оу, леж ащ аго  y  вы хода Ж елтой р. н а  моп- 
гольскую  илоскость , до п ер епр авы  Хотун- хош у, н а  Ж ел - 
той р . к  ю. от г .  Г у й -х у а -ч еи а; по и зде сь по р е к е  
двнж утся  только  плоты и и зр е д ка  б ар ки , да  в  с. М. по 
р. У лу-хем у возмож сн сп лав  п а  плотах .  Н а  в с е х  
д руги х  р е к а х  и спдавного судоходства нѳ сущ ествуетъ .

И зо л е д ован иѳ древняго  обледенЬ ния с .-з .  М. свиде - 
тельствует о том ,  что в прежиее врѳмя воды  в  
этой части  М. были гораздо значительне ѳ, че м теп ер ь ; 
то ж е са м о е  бы ло и в остальны х степны х ч а с т я х  
М. В  преж нее врем я бассейны  не были т а к  р а зо р в а в ы , 
ре ки д о гекал и  до берегов м агнстралы иы х п отоков .  
В  и а с т о я идее врем я  бывшую ги д рограф ическую  се ть 
М. можно возстаи ови ть  только рядом  м ногочислепны х 
гип сом втри ческих  и зм Ь рен ий. Т еперь ре ки сильпо 
укороч ены ; не которы я нз них я зсяк аю т ,  нѳ вы йля 
даже в з го р н ы х  ущ елий . Число сухих русл  в  М. 
значительно; п утеш ественник м ож ет зд е сь и п о гд а  
просле дить су х о е  русло н а  п р о тяж еп ии 40 в ., сон рово- 
ж даемое бѳреговы мн обры вами в */s саж - вы соты , с 
сухим и ш ироклм  галечником  посреднне .

О зера  т акж е  ум еньш ились; воды  оз. К ул у н  зал н в а - 
ли вреж де боле ѳ обш нрноѳ пространство, о чем 
свнде тѳльствую т о зерн ы я отлож евия  с погребенны м я 
ракопинам и  ш.ипе  ж ивущ их моллю оков,  п аходи м ы я 
в 20 в. от ныне ш пит берѳговь его . О зерн ы я отло- 
ж ения сопровомсдаю ть такж е б ер ега  Ж елтой р . к  ю. 
от Р .  Г у й -х у а -чен а, где  теп ерь п я к а к я х  о с т а т к о в  
д рѳвняго  водоема нѳ сущ ествует.  Б о л ы и ая  часть  М. 
и о л ьзу стся  водою  н з колодцев,  кот. в  зп ачи т. числе  
случаѳв вы копаны  в  сухих р у с л а х  р е к .  М ноже- 
ство у ч а с т к о в  абсолю тно лиш епо воды; т а к ие у частки  
ипогда име ют в  иоииеречпике  6 0 —75 в . ,  т а к  что  
пересе каю щ ие их караван ы  должны брать с  собой 
зап ас  воды  в  б оченках.  Е сть  ещ е боле е обш нрны о 
безводныо у ч а с т к и ; в эдзингольской  гоби ѳсть уѳди- 
нениый х р еб ет  Д агаи - о л а , ж ители кот . безводьем  
разобщ ‘*ны со все м миром  н а  в есь  ле тн ий сезо н ,  н 
поиадать к  н ям  можно только зимои в п сриод 
сне ж ны х осадковъ .

К л и м а т .  П л оскогорье , зан ятоѳ  M ., находнтся в 
цѳптре  больш ого м ат ер и к а , отгиел еео  от о кеан а  обш ир- 
ными п р остранствам и  и ограничепо высокнмн хреб там н , 
особенио н а  ю ге  и н а  западе ; всле дствие тако го  
иолож ения  М. име ет ре зко вы раж епны й континѳнталь- 
ный клим ат.  Зимой в ъ М . ыаблю даю тся т а к ия  ж е н и зкия 
тем пературы , к а к  в Сибири, ле том ъ—та к ия же вы сокия ,  
к а к  в К и та е . Зде сь ие т ум е ряю щ аго в л ия н ия  
о к е а а а , ио за т о  ви со х о ѳ  положѳние с т р а ц и  пад у р о а -
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нѳм м оря боле е р авн о м е рно р а с п р ед е л яет  тепло по 
пространству  стравы . Н а  эту  о собевность  у казы ваю т 
д ан н ы я , п олучѳнвы я в а  двух ы етсорологвческих 
стан ц ия х ,  п о гр а в в ч в ы х  с  Сибпрью  и К в та с м .  Б  
К ях те  я н в а р с к а я  средняя р а в в а — 27,4°, ию льская 
- f2 0 ,3 ° , a  средияя го д о в ая — 13°, в  С и вадзе, близ 
К а л г а в а , н а  высоте  1 17U ы. ср е д в яя  я в в а р с к а я  равна 
— 15,3°, ию льская-}-19 ,30, a  с р ед в яя  год овая  3 ,6 °; впро- 
чеы,  и в  У рге  средняя  го д о в ая  t ° —2 ,4 °,в  У ляссутае  
— 1,0°, их я н в а р с к ия  t ° ( — 26,2° и 25 ,5°) првблизитсльно 
равн ы  кяхтннской . В  А лаш ане  в Ордосе  ле том царит 
почти т р о л и ческая  ж а р а , почва в а г р е вается  до 50° u 
60°; 1°  во зд у х а  кол еб л ется  между 36 и 45°; в  южнон 
частв Гобв t°  п очвы  доходигь до 65°. В е с е в в ил t°  в 
Ордосе  чрезвы чанн о  вы сокия; в  ап р е ле  доходяи  до 
37°, между те м в  том  же году  и в  том же ые сте  
в  н о яб р е  ири восходе  со л в и а  н аблю далась  t° — 32°. 
Кр&йниа  л е твия  t °  в  1875 году достигали 26° н 36,9°. 
З в а ч н те л ь в а я  в ы со та  в а д  морем,  у д илевн ость  от 
морских берегов,  горы , эакр ы ваю щ ия  првток и 
отток в о зд у х а  к  ю гу и зап ад у  н в  то же время 
оставляю щ ия откры той се всрвую  гр а в и ц у ,— вот глав- 
н е йш ие ф а к иоры , оиреде ляю щ ие клны ат M. M., в  
особенностц в в. своей половнне , паходптся под 
вл ия в ием восточно-азиа тскаго  м у ссо н а . П оэтому разли- 
чие меж ду знмой u ле том очеиь вслико. Зимой охла- 
жденвый в о зд у х ь  не им иет н в как о го  сто к а , кро- 
ме  к а к  в  ворота между А лтасм  и Т ар б агатаеы ,  
к  се веру  же с т о к а  иие мож ет б ы ть , т а к  как  
в  это  врем я  в  Сибирц у стан авл и вается  большое 
давлеи иѳ (сибнрский ан ти цвклод) ; р е зу л ы а то м  явля - 
втся  з имою н и зкая  t°  (в  я н в а р е  с р ед н я я  — 23,5°, 
срсдияя зимы— 19,9°), отсутствие осадков,  затвш ье. 
Л е том,  б лагод аря  снльиому п ер сгр е в а я ию, возн и кает 
мощпый подъем  в о зд у х а , настолько  сильво воннжающий 
давл еп ие, что  п олучается  возм ож ность даж е воздуху, 
несомому ыуссопом с  ю га, п ер екн п у иься чсрез горы 
в  виде  ю .-з. ве тра u прннестн осадки. 10 .-з. ве тер  
зач асту ю  переые в я ет с я  на зап . н даж е с .- з . ,  после диий 
может ионизить t° ,  отсю да ре з к ия ко л еб ан ия t°  в те- 
чен ие су то к .  П ереход  о т ъ л е т а  к зиме  со в ер ш аетсяб ез 
особенны х ослож неиий, во  в ссн а  сопровож дается силь- 
ными бурями. Н асколько сильно бы васгь  ии рсгре ван ие, 
свиде тел ьству ю гь  наблю дения  на б ерегах  Эдзипа, дав- 
ш ия среднюю t°  воздуха в и юле  38°, и огда к а к ь  tc поч- 
вы  (иесок)  бы ла 57°; дпевное н а гр е вап ие пастолько 
снльное, что даж е ночыо пе б ы вает пнжс 15е .

М. ыожпо подразде л и ть  в  клчм атвч . отпош . н а  сле - 
дую щ ия  части , п р ав д а , не представляю щ ия больш их от- 
личий одна от д ругой . В  вост. M .—панболе е вы ра- 
ж ево госп одсиво клиы ата м уссонов,  с иилввы я  (к а к  в  
Тибете ) бури в есао н , запндпаго  вапр& влевия  В  ю.-в. 
М.— весиа с небольшими осадкам и  при зап . ве т р а х ь , 
m axim um  осадков  в  и юле , m inim um  в  д екаб р е  u 
я н в а р е , позднеѳ н а с т у иилеииис дождей м уссон а . В  се в. 
М.— сухая  nocua, очопь тихо зимой, за п а зд ы в а п иѳ осад- 
ков .  З а п . М. о тли чается  яспон и тихой логодой зимой. 
Сие г  зимою в ы п ад ает  ре дко, черсз не сколько д ин й  
и сп ар я ется , и стр ап а  о с т а е т ся  бсз сне ж паго покрова, 
даж е н а  се в. гр а я н ц е  M., п К я х т е  и Т р о вц ко савске ; 
жители всю  зиму е зд я т  на теле г а х .  З а с о х ш а я  расти- 
тельность, неприкры тая сне гоы ,  п ри д ает  сгеияы  се - 
рый цве т.  Эту о к р а с к у  степи сохрапяю т до Іюля ме - 
с яц а , когда начипаю тсл грозы  и дож ди; только в  ято 
время се р и й цве ть  стеией сме н ястся  зелепы м ,  по вско- 
ре  п р еки ащ аю тся дожди, р аствтелы ю сть  скоро за с ы х а е и ,  
и уж е в  августе  степь снова прнним ает с е ро желтый 
к в е т.  Обилыиы е огадки падагот только по окраипам  
М. иили в иие ироде лов ея В  атл асе , иэданном  физлчѳ- 
ской обсерваторией в П етрограде , ср авии тел ьво  с лгу- 
гими частямн Ы. о б и л ы ш е оеадкп отме чены п а  с ., иепо- 
средствепно п а  б е р е га х  озора Б а й к а л а  и п а  в. вдоль 
Б о л ь ш о го Х и н гаи а , п аходящ агося  иод де й с т в иеы увлаж - 
н ен наго  и сп ареп иями Т н х аго  ок. воздуха; п а  стсп ях ,  
примы каю щ их к зап адн ой  подош ве  Х и и ган а . иаблю - 
даю тся среди л е т а  росы , кот . в  о стал ы ю й  М. среди 
ле т а  соверш енво о тсутствую тъ; зде сь р аствтель во сть  со- 
х р а н я е т  свой зелепы й цпе т до ию здней  осеп и . ІІсиа- 
р е н ия И ндийск. о к . отлагаю тся  y подош вы Г и м ал аевъ ; 
зде сь иолоса сам ы х обнлы иы х о са  ков в ь  с в е те , no 
к  с . о т  Г и м ал аев  сей час  ж е н ач и н аю тся  про- 
страы ства, с  р е зко-вы раж ены м  степ иы м ь х ар акте- 
ромъ.

Р аст ит ельпост ь. В  отпош ении растительности  М. 
Адоднт р çQCTapt арало-кабиинс̂ оц обладтн, заилиочал

в  ссбе  ыного общ аго с  флорой прилегаю щ их с  8. 
ки р гвзски х  степей. Страна характернзуется отсутствием 
ле сов  и обилием солоичаков.  Ле сны я ф( рм ации на- 
х о дятся  только  по се в. окранпе  страпы, гд е  проходят 
в ы со кия го р ы . Д евтр  М. и юг соверш сппо безлисны. 
С остаь  шопгольской флоры по отношению к  сосе днѳй 
а р а л о -к а с п ийской лвляется  подчииеииным,  —  впрочеы,  
ы ногия  форм ы  после днсй сюда не доходятъ; своих ори- 
ги н ал ьн ы х  форм зиало. Преде лы иыя лннии , п олярны я 
u эк в ат о р иа л ьн ы я, ареолов пока ne вы яснены . В  со- 
се дней киргизской стспи с . гр аввд ы  расп р о стр ап ен ия  
р а с т е п ий ииа  в . отходят к с.; так ,  р астеьия ,  кот. н а  
з . доходягь  только до с. конца А ральскаго  м оря, в а  в. 
до х о д ят  до берегов озера З ан сан а , т. е . за х о д я т ь  н а  
1*/а° с е в ерн Ь е. К  в. от мерндиана З а й с ап а  этн лнвин, 
поьидвмом у, уклоняются к  ю. Растен ия A lb ag i cam elo
rum  F isch ., D o d a r tia  o r ie n ta lis  L ., Apocinum venetum  L ., 
расп ростран сн н ы л  в  котловине  Зай сап а , н а  параллели 
48° с. ш ., к  в. отсю да появляю тся только в а  б е р егах  
Э дзн вгола под 42° с .  ш . Ю. формы ыонгольской флоры 
р асп р о стр ап яю тся  на с . по лиьии от А л аш авя  к  озеру 
К и р ги зь -в о р ,  к ак  это видно в а  р а с т е в ии C hesueya 
m ongolieja M ax. К а к  будто сущ ествовавш ее когда-то 
Х аи ь-хай ское  м ореразъедш ияло флору Т у р к естав а  с  фло- 
иой в. М . В  ле са, покры ваю щ ие горы , зах о д я и  снбир- 
с к ия ф о имы. Вдоль Больш ого Х н вган а  с х  с. распростра- 
няю тся д а у р с к ия форыы, a  с ь  ю.—китайския . к ак ,  напр., 
ln c a rv il le a  s in e n s is  L am ., которая доходии  в а  с. до се- 
реднны ^ииротяж еаия хребта. Р а?нообразие расиреде л ев ия 
растен ин М. главн . обр. опреде ляется клим атвч. условиями 
в  связи  с ея релиефсыъ; страиа пересе кается  с з. 
на в. пизмепвой полосой, изве стпой под в а зв . Гоби. 
Э та полоса  воснт ха}актер  абсолютной пусты ни. С 
з. и а  в. она^простирается больше, че м na  1.CC0 всрст.  
Ш вриш а  этой абсолютпой пустыни от 60 до 70 всрст.  
11а э ю м  протяжении не т  нсточвиков воды , зем ная 
ию верхпость ^совершенно лишена растптелы ю стп. Чело- 
ве к,  ставш ий восри-диве  ея и обозре вающ ий окруж аю щ ее 
п р о стр авство , вигде  вплоть до горизопта в е  видить ии 
одпого хотя бы засохш аго кустика траьы  (см. Гоби, X V ,  
252/62). К  с. и ю. от этой полосы пусты ввы й х арактер  
страны  св ягч ает сп , появляю тся сле ды р асти тел ь во сии 
в  виде  засохш н х акземпляров и равы , образую щ их 
вебольш ия  пятва; н аде с и. 90%  земвой повсрхвости пред- 
стапляет абсолютпую пустыню  Псресе ч е в ие страны  ка- 
раиапам и возможно только иотому, что зде сь встр е ча- 
ю тся нсточвики воды в виде  колоддев нлд внчтож вы х 
с ируй т е к \щ ей  воды на разстоянии один о т  д ругою  
около 30 верст.  Такой х арактер  в  с. в а д р а в л е в ии от 
пусты ввой июлосы простнрается верст па 200 и боле е. 
Зде сь растительность в  постоянпой борьбе  ва свое су- 
идествовап ие с невыгодныын условиян д . Р а с т е в ия име юи  
ж а л к ий видъ; в е т вн одного здороваго экзсм пляра; 
листья их  обожжевы и скрючепы. Встре чаю тся заросли 
к у стар вн ко в ,  кот. в а  пространстве  сотед  саж еи  сто- 
ят  в  засохш ем  состояьии. Че м дале е от вусты ви 
к с ., те м Ооле е ж изневиы я условия улучш аю тся; уча- 
CTKU, орош евпые водой u покрытые иравой , стадовятся 
чаиде и обширде е. К  ю. от Гоби такого  изме в е и ия  к 
лучш ему ne зам е чается; вусты воы й х ар актер  стравы  
расвросир а в я е т и я  н а  Тлбет,  т. е . выходдт з а  преде лы 
М. Н а с. же условия постепевпо улучш аю тся вплоть до 
преде лов Сибири, так  что страп а, шико в е и ,  превра- 
щ аетоя в хорош о орошенную u ле снсиую. Вся ю. иоло- 
в иш а  М. бсзле св а  д покры та степвыыд травамн и ку- 
старви кам и , свойственныыд нсклю чителыю  степям .  И з 
ку стар в в ко в  раскаленвую  почву и го р я ч ий воздух 
лучш е всего  веревосят Zygopłiyllum  F abago  L ., E phedra  
L., u Calligonum  L . Дсревом пустыни является  саксау л  
(Ila loxy lon  Am m odcndron B ge), кот. в южпых ш ироиа х  
обр азу еи  в е б и ь ш ие ле са и достигает высоты 2— 3 
саж ен прн то. щипе  ствола в комле  5—6 верш к. в  
д иам. Д ерево это к ю. от Гоби не вайдево, a  к  с. 
о т  в е я ,  уы еньш аясь в росте  до одвого арш ина, 
доходит и ючти до озера Х ара-усу . И з д егевьев ,  пѳ 
дсклю чительпо вривадлеж ащ вх ы овгольсвой флоре , в 
ж а р к в х  долпнах централы ю й М. встре чаеися  ильы 
(Ulmus pum ila S ch m alh .) , кот. иопадаетея отде львыыи 
коряж всты м в экзеы плярами вдоль сухих русл ,  на 
разстояпии не сколькдх верст экзем пляр от экзем - 
п л яр а . Там ,  где  в эту  ж аркую  страну в д ается  хре- 
бст сь  ве чпымн сде гаыд, кот. даю т вачало  водныы 
вотокам ,  вторгаю щ имся в  дусты ню , во  берегам  их 
расиуи  нвы (S a lix L e d é b o u ria n a  T ra u tv .), тополи (P o ru - 
ju s  ifoversifo te  S cb rçn k .) , D leagim s a o j« s tifg ]i»  F a lk ,
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П р н ь е роы  я в д яѳ тся  р е к а  Э дзнпгол,  вы р ы ваю щ ал ся  
из т и б етски х  сне ж пы х гор н а  ы о вго д ьску ю  пло- 
с к о с т ь  н п е с у щ а я ся  без п ри токов и и о  п усты пе  н а  про- 
т я ж е в ии 300 верст.  Подобнын жс п оток  я е с е т с я  в 
и у сты в ю  с бе лко в  в. ко вц а  Т я в ь -ш а н я ; н а  п ротяж ен ии 
д е с я т к о в  в ер ст  воды ѳго , ne осе пенны я пнкакой  дре- 
в е с н о й  р а с и ит е л ы иосты о, катятся  no абсолю твой  пусты - 
в е , иокры той  крупнымв в а л у ииами. Т р а в я н а я  расти тель- 
н о с т ь , соп р о во ж д аю щ ая  б ерега этого п о то ка , состон т  
то л ь к о  в з  11 видов.  В  области, заклю чеп и ой  м еж ду 
п у с ты п ей  Гоби u се в. ле спой полосой, ы ожно оиме твчь 
в е ско л ьк о  зоп ,  по ко т . распреде л яю тся  р астеп ия , вачи - 
и а я  о т  д н а  влад иш ы к верш ш иам  окруж аю щ иих  хреб- 
ю в .  Д но к о т ло ги в  обычно зап ято  водаын горькосоле- 
п а го  о зе р а , н а  б ер егах  кот. иногда вы ступаю т пре св ы е  
к л ю чн . ІИепосредствепво y б ер его в  о зе р а  р асту т  ка- 
мьиш,! (P h ra g m ite s  com m unis T rim ,)- Г линистая  почва n a  
д н е  ко тло ви н ,  где  почвенны я воды  п ри б л вж аю тся  к  
дневнон  поверхности , зан я та  зарослям и  в ы со ко го  стео - 
н о го  зл а к а  д эр и су п а  (L a s ia g ro s tis  sp le n d e n s  K u n th .) ,  
в а зы в . т у в к и и заы е вяю щ ия кочевпи кам  теплы с х л е в а , 
с л у ж ащ ие у б е ж ищ ем для м елкаго  ско та  во вр ем я  бу- 
р а п о в ъ ; к  д эри суву  првме ш ивается к у с та р п н к  хар.мы к 
( N i t r a r i a S ch o b eri L .)  u C ynom orium  coccyneum  L .,  расте- 
u ie , п опадаю щ ееся na  б ерегах  Средиз. м ., отсутствую - 
щ ее н а  п р о стр апстве  от о. М а л ы ы  до р. И л и , но к  
в отсю да часто  попадаю щ ееся в  ко т ло в и н ах  и рас- 
и р о стр ап яю щ ееся  на с. до зан савско н  н кн р ги з- иорской 
в п ад в н .  П а глинисты х,  богаты х  соли.ю, п о ч в а х  
п ростн раю тся  заросли б удургааы  (K a lid iu m  M oq-T and) 
3 a  этой зопой глииисты х почв,  веиш ом облегаю щ сй  
о зе р о , сле дует п есчап ая  степь, ко т  блпж е к  подош ве  
окруж аю щ н х го р  сме пяется щ ебвем .  Э тв степи покры - 
иы заросляхш  к& рагавы (C a ra g a n a  sp in o sa ) П одолы , 
или ш лейф ы  или льедесталы  (поыопг- б ель) х р еб то в г , 
во кр ь п ы е  круппыыи в ал у н ам в , п рсдставляю т сам ы е  об- 
п аж енвы е от растительносии у ч астки , бези лодием  напо- 
м инаиощие м агвсир а л ы иун) Гобв. С кудпую  р асти тел ь ио сть  
зд е сь можно виде ть только no ры тввп кам ,  налравляю - 
щ имся от гор к о д н у  котловвны . 11а щ ебн и сю н  и о чье  
полупусты пь п р е я д е в с е г о  полвляю тсл а с т р а г ал ы  плотны- 
ыи дерповипкаы и (A stra g a lu s  a rg u te n s is ,  A. b re v ifo liu s ) ,  a 
иакж е  O x y tro p is  m icrophy lla  н r ic h o p h y sa . Ilo  скл о в аы  
к о л ю чия подуш кв O xytrop is t ra g a c a n th o id c s . С к ал всты я  
горы  п окры иы степвон флорсй, даю щ ей сам ы й богаты й 
сбор  путеш ествеяпвку К у стар вп ки  T ra g o p y ru m  М а . 
B ie b ., A trap liax is  L , Lonicera  L . ле п ят ся  no о тве свы м  
скалаы ъ ; ap e n ap iu , A ra b is  L. и д р . л у с к а ю и  корпп  
» ь  ирещ впы голой плииы. Іиеспи обр азу ю т са- 
ы остоятельпую  формацию; вопреки обы деввом у пред- 
стаял ен ию, пески являю тся роскош пы м и цве тпикаы и 
посредл степей , б л аго .ар я  к р асл в ы м  две гаы пе кото 
ры х  бобовых В i е с к а х  О рдоса п ай д еи о  П рж еваль- 
скиы  крестоцве тпое P ug ion ium  c o rn u tu m  C â r tn . o t do 
lab ra tu m  M ax. Хвойпыя породы обр азу ю т ле са  только  
п а  с. М , где  o n  ii р а с ту и  и а  с. с к л о ииа х  г о р .  Il a  ю. 
д ал ы п е  д руги х  выдпвиается  лн ствеп н и да; сам ы е ю ж ны е 
вереле ски этого дерева паходятся в а  с п окатостп  хреб- 
та Т айш ир- оли, кот . служ ит се верпой  кай м о и  ыоп- 
го л искаго  А л тая , в меридиапе  У л я с с у т а я . К  с . отсю да 
разоб щ евп ы е, отде льные перелЬ ски в се  боле е и боли е 
слнваю тся в обш ирпыя ле свы я  п л о щ ад в ; в се воро- 
вападпой М. к  ллствепвице  п ри м Ь ш и ваю тся  ел ь  ии 
кедр ,  a  восточпе е , в  б ассслве  С с л е в ги , п о я в л я е т с я  
со сн а. В эти х  ле сах  т р ав яп л стая  ф л о р а  за к л ю ч а е т  
в  себе  мпого сибпрских растичелы иы х  ф орм ,  ко т . 
на ю. окранпе  ле свого  рай о ва, в а  гр е б л я х  в ы с о к и х  
хребтов,  близко соприкасаю тся со стеины м и форм ам и. 
Н а верхней преде льной л в в ил ле сов  опуш кой  л х  слу- 
ж ат варослл карликовол березы  (B e tu la  n a n a  L .), в  
С аян ах  в а  подобпых в ы со тах  в с т р е чаю тея  родо- 
дендровы (R hododendron  d auricum  L . e t  c h ry s a n tu m  
P a l l. )  л а л ь в ий ская  форма к а р а га н ы  (C a ra g a n a  ju b a t a  
Гоиг .) ,  кот. родпит а л и.пийскую ф лору зд е ш в л х  гор  с  
альи ийской туркестаи ской , та к  ж е к а к  u  S a u s s u re a  
in v o lu c ra ta  (K ar. e t  K ir.).

Ф аупа. В  ф ауш истнческоы о тн о ш ен ии , к а к  и в  
раститедьвом,  М. разде ляется н а  д ве  п е р а в в ы я  обла- 
сти: мене е звач вт ел ьвая , с. о кр аи п а  с т р а н ы , л о к р ы т а я  
и е сами, имФет ф ауп у , сходвую  с  п р и л егаю щ ей  Св- 
бпрью; зде сь в ле сах  встре чаю тся ы едве д ь , соболь, 
кувица; из-ь гры зувовъ— бе л ка , л е т я г а , с е в о с т а в к а  н 
бурувдук.  Р е чной бобр,  ию п о к а з а н ию ме с т в ы х  жи- 
толей, водится в  долиие  р . Б у л у г у п а , в о  н зв е с т иѳ 
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тверж дено. В  т а л г а х ,  в  си стем е  Б е л -к е ы а , во- 
дитсл се верпы н о л евь  (C e rv u s  ta r a n d u s )  и ко зу л я  (С егѵ . 
c a p re o lu s) .  Ф ау п а  степ в ы х  частей  М . п ри вадлеж ип  к  
области  С редизеы паго  ы. Б е и г а л ь с к ил тв гр  о тсу тству ет  
в  M ., во  он  водится в  п ри легаю ицих к  в ел  ам ур- 
скоы  и прлбалхаш скоы  к р а я х  и , ье р о ятп о , за б е г а е и  
в  M ., почеи у  имя e ro  л л зве стпо м опголам .  Средн 
гр ы зу н о в  важ но отые тлть  р а сп р о стр авел ие с у р к а , воры  
кот ., о кр у ж ев п ы я  солидиы мл отвалам и , ваблю даю тся  па 
все х  возвы ш ен н ы х  п л о ско го р ьях  в  с. М. от К обдо 
до  Х и н га п а , но ne сп у скаю тся  н а  дпо ы еж дугорп ы х 
в п а д в п .  К  ю . от м аглстр ал ьн о л  1’обл с у р о к  отсут- 
ствует .  І Із  коп ы твы х  дзерены  (G aze lla  g u t tu io s a )  и 
х а р а -с у л ь т а  (G azella  s u lg o t tu r o s a )  бродят no степ ям  
М . ты сячвы м н  стадам н; м еве е м но го чн слеввы  ста д а  ди- 
к л х  о сл о в ъ ; лопиадь Г Ірж евальскаго  водлтся блвж е к 
заи ад н о л  о кр ан п е  M ., м еж ду в ковц ом  х р . Т а р б а г а т а я  
п Т я в ь  ш ансм .  Д л к ий верблю д в а й д е в  в  з. в о л о в и в е  
эдзипгольскоп  гобл. По голы м  скал ам  м о п г о л ь ск а ио 
А л тая  бродят небольш ия  ст а д а  каы еввы х  б а р а и о в  
(Ovis a rg a l i) .

И з г  м лекопитаю щ их в одом аш пепном  со сто ян ив y  
м онголов име ются верблю ды , ко р о вы , овц ы , ко зл ы  u 
лош ади: ь К обдоскоы  о к р у г е , в го р а х  А л тая , мон- 
голы  вме ют с т а д а  т в б е т с к а г о  б ы ка , a  в д оллве  Б ей - 
кем а  сой оиы в  ч в с л е  д о м аш п я го  с к о т а  разво л ят  
с е в е р п ы х  олевей. Б е р е г а  б ольш лх  о з е р ъ с .М .— Х ар а- 
усу , Д у р га -н о р ,  К л р гн з- пор,  К улун - п о р ,  Б у и р -  
пор u л р .— в тѳчевие л е т а  у се я в ы  стадами во дявой  
птлцы , кот . вздалы к а ж у ися веп реры вн ой  бе лой капм ол: 
гуси , лебедл , утки, ц а в л и , чяй кл  це лы л день п ап о лвяю т 
воздух  сгои м  криком .  В  зп ачи т. колвч естве  зал е - 
т а е т  сю да лн д ий ский гу с ь  (A n se r in d icu s), до.иетаю ш ил в а  
в. до ю. ко л ц а  о з. К о со го л а . Н евзб е жвой м рнпадлеж но- 
сиыо каж д аго  м ал ев ь к аго  г о р ь к с со л е в а го  о зер к а  я в л я е т с я  
к р а с и ы ии гу с ь  (C a s a rk a  r u t i la ) .  В з  курлн ы х,  св сй ствеп - 
н ы х  го р ячл м  степям ,  с л е дует раньш е д руги х  упо- 
м яп уть б ульдрука  ( S y r r a p te s  p a ra d o x u s), к о т  кладет 
CB01I я й ц а  па голом  гобийском  щ ебне  u и зр е д к а  зале- 
тает  н а  с . до К я х т ы , a  н а  з .  до Г у р ь е в а -го р о д к а  и 
в в о гд а  д аж е  до Ю тландии и Ш отлап диии С а к с а у л ил а я  
со й ка  (P o d o ces  G en d erso n i) , п ай д ев в ая  п ервопач альпо  и  
Т и бете , расм ростран еи а по сухим степям  о ть  О рдоса 
до К и р гв з  п о р а , во  о тс у тс иву еи  л а  просирап ств е  между 
У ргой  и И пь-ш анем .  Ф азан  ( P h a s ia n u s  to rq u a tu s) ,  
р аси р о стр авеи и ы и  в А ы урском  к р а е  па з. до Б о льш ого  
Х и ш а п а  u в Ордосе , в  о стал ьво й  М. отсутетвуеи  и 
п о явл ястся  вн о вь  только в а  пебольш ом  у ч астке ,  про- 
т я ж е в ием  в 100 в ., н а  р . К обдо 11а вы соких г о р а х  с. 
M ., б л вз с в е жпой л в к ип, о ж и р л я ю т  свопм крвком  
а л ьп ий с к ис луга. стаи  к р асн о в о со й  гал ки  (F re g L u s  g r a c u 
lu s) , кот. 3UM0U с п у скаю тся  в  со се д п ия степи в появля- 
ю тся в  го р о д ах  У рге  u К обдо. Н а  те х  ж е вы со тах ,  
на х р е б та х  Т а р б а г а т а я  и Х а п г а я , п а  н еирнступны х 
кам п ях ,  гп е зди тся  альп . к у р о п а ик а , особый вп д  (Ме- 
g a lo p e rd ix  u ltu ic u ), отде л ы ии й  о т  т о ио, кот. иидиися  вх» 
Т ян ь-в иа и е . В  p p ., п ривадлсж ;.ид]их к 'и» системе  Е п и с е я , 
водлтся си б и рския ры бы , к  кот . присоединлется особы й 
ме стпый ви д  о м у л я; осетр о вы я  выш е п роры ва Е п и сея  
ч ер ез С аявы  n e  иш д внм аю тся  В  с .-в . М. в  о з . К у -  
л у в  в  Б у и р ,  кот . преж де состояли  в вев р ер ы в п о й  
с в язи  с б ассевво м  А м ура, в о д ятея  аы у р ския  ры бы — 
с а за п  u кр асп о п ер .  В  систем е  Кобдо во дятся  два 
вида из рода O rio leu c iscu s: о д в в  из вих,  м слкий , р а с -  
п р о с ир ап еи  по с. сторону Сайлю геаиа  в  р. Ч у е , другой  
вид,  0 .  P ew zo v i, боле е к р у п в ы х  разм е р о в ,  до пуда 
в е сом ,  водится в  о зс р а х  Х а р а -у с у , Д у р га  нор u 
К иргиз- нор.  В  зам кв у ты х  б ассей н ах  ю жной М. 
ш ироким  р а с п р о ст р а н е в ием  о тли чается  р од  N em ach i-  
lu s ; и з  р . Эдзппгол д о с т а в л еь  ввд ,  который во д в тся  
в  р . Я р к еп дх -Д ар ья  (N. j a r k a n d e n s is ) .  С ам ы я р а с ииростра- 
п ен пы я ящ ерицы  в  М. — P h ry n o c ep h a lu s  во д ятся  иио  
все м сухвы  степ ям  от о з. З а й с а в а  до Ордоса; о ве , 
ы ожет б., п р п н ад л еж аи  к  нем иогим  видам ,  по ные - 
ю т оч. р азп о о б р азп у ю  о к р а с к у  в со гл асии с  и очвой ; 
ii a  п е с к а х  с т а в о в ят с я  с в еи ле е , в а  щ е б в я х ъ —темне е . 
Н а  п есчап ы х  б у г р а х  О рд оса , a  такж е в а  и е с к а х  
близ Э дзи вгола води тся  в о ч н а я  (сле п ая) л щ ер в ц а , te -  
r a tu s  s c y rc u s . T rz ew a lsk ii  S t r a u c h ,  кот . проводпт д ев ь , 
за р ы в ш в с ь  в п еске ; род эт о т ъ н а й д е в  р а в е е в а  М ан- 
гы ш л ак е , y  К а с п ий с к а г о  м о р я . О рдосъ—едипствевноѳ 
ме сто в M ., гд е  в о д в тс я  ч е р е и а х а . М оллю сками М . 
край н е бе ди а. В  о з . К у л у н - нор  в  Б у и р - в о р  во- 
д ится, к а к  и в  в о д а х  З а б а й к а л ь я , к р у иш ы х  р азм Ь - 
ро в  U nio  g e rç u le d , в ел и чи в о ц  с »  чавноѳ блю дце. И з »
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д р у ги х  бассейвов вы везеиш  ииутеш ественвикам н  толь- 
k o  L im n aea  и P lanorb is. Наземныѳ моллюски, к а к ,  папр., 
H e lix , попадаю тся только в ле сной полосе  М. В 
остальны х частях страны  наземвыѳ моллю скн виолне  
отсутствую тъ.

Н п с е л т ие. И па се вере , и в а  западе , и н а  ю ге  мопголы 
разселнлись далѳко за  ирсдЬлы страыы, кото р ая  назы- 
ваѳтся М. в  фвзико-географ ическом  смысле . По язы ку  
моигольское племя р азд е ляется на три ве тви: цептральпые 
ыонголы (собственио мовголы), се вѳрвыѳ м оиголы , илн 
буряты , н западны е, илн калмы ки. Д ентральны е монголы 
запнмаю т восточную часть М. оть Кяхты  и а  се яере  
до К ал ган а  н а  ю ге ; они в свого очередь де лятся  на 
две  части: се верную и южяую; монголы се верпой части, 
з а н иш аю щ ие нространство к се вору от Г оби, носят 
особое н азв а н ие „ ха лха и (халхась). Се вервой гравицей 
х ал х асск и х  земель служить государствеиш а я  грапнца, 
отде ляю щ ая нашѳ Забийкалье о ть  М. п а  п ротяж ении 
о т ь  о з. Кулун- нор до оз. К осогола; зап ад н е ѳ оиа 
с п а ч а л а  совпадает с лнпией моигольских х ар ау л о в ,  
о т иеляю щ ей мопгольския кочевья от земвль, зан яты х  
сойотами, потом мдет no южной стороне  хрѳбта 
Х ан - xyxeu  и только немного нѳ доходнт до оз. Кир- 
г и з - н ора. Западпая  гранида Халхп п ро тяги вается  иа 
юг от о зер а  Д урга-нор до магистральнон Гоби; по- 
сл е дняя п а  всем  е я  протяж евия служнт южвой гра- 
пицей Х алхи . Ю жвая часть центр&льных м оиголов 
запим ает все врострапство к ю гу от м агистральаон  
Гоби до Великой сте ны. П еред се верпы ми воро- 
там ии города К алгана на монгольском плоскогории 
ж ивут чахары , се верпе ѳ их леж ат земли суп и товъ; 
в восточиом участке  промеж уточваго пространства 
мсж ду хребтом ь И ньш авь u р. Х уанхе обитаю т туму- 
ты , a  на западном участке —уроты . В Ордосе , лежа- 
ицем ввутри  дуги Х у ап х е , находятся чѳтыре хош уна: 
Джунгор,  У ш вп,  Оток и хош ун В ап а . М овголы, 
ж ивущ ие между Болыипм и М алым Х нигавами, обра- 
зѵю т особую  групву, п асел евие которой р у сскио назы- 
ваю т убю р- х о ш у щ а м и ]  заиадвы ѳ ыопголы, или к а л -  
м ы ки , заниыаю т западпую  половиву M .; самое мпо- 
гочислевпое племя можду ними торгоупг ы ж ввут 
р азбросан вы м и  островами; одивь отде л торгоутовь 
зап и и ает  долину ре ки Б у л у гу н а; второй торгоутский 
о стр о в  коч уегь  при южыой подошве  х р еб та  С ауръ; 
тр етий—в  долине  Д ж улдуса на южиюм склоне  хребта 
Т ян ьш ан ь , и, наконец,  четвертый отрывок того же 
и ар о д а  под вазв ан ием эдзингольских торгоутов 
зави м ает  нвзовья ре ки Эдзин- гола. К  се веру от 
города Кобдо леж ат кочевья дюрбютов (в  доливах 
р е к  Кобдо и Б ековь-берснь и y  зап ад ваго  б ерега 
о зе р а  У пса) и баитов ( иио  обоим скловам  хребта 
Х ап- хухей). Значительная часть з а ииадны х м опголов,  
в зв е с тн а я  в вашей лнтературе  под н а зв а я иеы х у ху -  
н о р ск и х  олютовь, живет вне  М. на Тибетском плоеко- 
го р ии, где  оаи  заиимаю т земли к ю гу от о зера  Ху- 
х у н и р ь  u на запад от него до ме стности Цайд&м.  
Ч а с ть  зап ад и ы х мопголов ещѳ дале ѳ удали лась  от 
своей  первоиачалы ю й родивы: это волж скио калм ы кн, 
которы о кочую т в Астрахапской гу б ер н ия u no p . 
М аны чу в Донской обл. В у р я т и  такж е ж ивут в в е  
проде лов Китайской империи: онв зави и аю т землн в 
З аб ай кал ьск . обл. и в  Иркут. гу б .; родственвое им 
небольш ов племя баргуты  или барбу-буряты  пме ют 
кочевья  в преде лах  M., нменво вдоль паш ей госу- 
дарственной гранвцы  нротив А багайтуевскаго  караула . 
Земли к  востоку от баргутовь до преде лов М аньч- 
ж урии за в я т ы  даурам и  илв солопам и, плсменем,  no 
я зы к у  занимаю щ км средаее полож евие между монго- 
ламн н мивьчжурамн. К ь  монгольскому племенн отно- 
с ятся  два небольших пародца: ш иропголы (д ал д а  Прже- 
в ал ьскаго ) и ш ира-ягуры , ж ивущ иѳ в ущ ѳльях с е вер- 
ной о кр аи вы  Тибета, вервыѳ в долнве  ре ки Х уанхѳ 
вы ш е города Л ан-Чж еу, вторые к  ю гу о ть  города Су- 
чж еу. ГИо я зы к у  мовгольския  илѳяепа отличаю тся, кроме  
не которы х  фонетических особенностей, болы вей или 
ыепьшей приме сью турецких словъ; панбольш ей чисто- 
той от таки х  приме сей отличается я зы к  цептраль- 
ны х м опголов.  Антропологичесисий тип монголов 
тхарактери зуется  брахицефалическим череяоы ъ; длипа 
гулови щ а превосходит длипу виж вих коиечпостей, 
скулы  вы даю ицияся , волосы черпы е, ж есгкиѳ и в бороде  
u у с а х  ре д к ие н короткие; к  монгольскимь чертам  
припадлеж аг слабо вы де ляю щ аяся мочка уха и заслов- 
к а , в ад ви гаю щ аяся  от веревосья па вн утрен вий угол  
с л ааа . К ром е  моыгольской ыародвости, н а  монгодьсдой

террвтории встре чаю тся такж е турецкия и китййская. 
К т у р к а м  отн осятся : у р я и х а й ц и ,  нли сойоты, в  к и р -  
иизи;  сой оти  заним аю т узку ю  полосу вдоль се верной 
границы  М. от хр еб та  С айлю гем а до озера К осогола; 
нх стойбыща расис ложепы в  долипах К емчика, Б ей - 
кем а и Х уа-кем а и нѳ переходят н а  южвую сторову 
х р е б та Т а в н у -о л а , з а  и склю чевиемъодпого ме ста, имевво 
около о з. Д ери -п ор  к  ю гу  от низовьев р е кв 
Т еса. К н р гв зы , и а ч а в ш иѳ разд в и гать  свои вочевья на 
восток со врем ени  иадѳния  Джунгарскаго х а в с т в а  
в  половиве  X V III  ст ., к  1876 г. продввпулись до 
оз. М арка , a  в н астоящ ее врсмя зaF^ялu доливы  за -  
падных прнтоков р . К обдо и подошлп к  городу 
Кобдо н а  50 в ер ст .  К  турецком у племевв огвосятся  
такж ѳ хот оиы , кре п о стн ие  дюрбютскаго ван а, почтв 
ом овголнвш ие с я , a  такж е  подобвы е же кре иостпые ала- 
ш авьскаго  к в я з я  в  южвой М. Д еревепское кит айсков  
васел еи ие сп лош вы м в м ассам в встре чается только ка 
южной окраи п е  M .: ово з& нвмает райовь между Боль- 
шнм u М алым Х н п га в а м в , a  такж ѳ полосу зем ель к 
зап аду  отсю да вдоль В еликой сте вы; пространство между 
Ж елтой ре кой и хребтом  И вьш ань, т. е. земли тум у- 
тов и уротов,  густо  усе яно  китанскими деревням и. 
Узкой полосой тяп ется  ки тай ская  землсде льческая коло- 
н и зац ия вдоль ти б етски х ь гор по южной окраиве  М. 
от города  Л ан -чж еу  до Су-чж еу, a  такжѳ вдоль ре ки 
Э дзин- голо; в с е верию н Ы. китайское н асел еп ие, 
состоящ ее нз р ем еслен ввков  и купцов,  ютится только 
в  н ем погих го р о д ах ъ : Іѵобдо, У ляссутай , У р га  и 
Х айларъ ; только в теч ев ие после дних тридцатн л е т 
стали п о яв л яться  китайекие зѳмледе льческие и оселкв 
в се перной М. в рай он е  С еленги и Орхона.

В н п ш н ий  б и п и .  Н аселѳнис M ., прилегающей на юге  к 
К итаю , с сам ы х давпих  пор подвергалось влия в ию 
к и т а их к о й  к у л ьту р ы , которую  оно в свою очередь 
расп рострап яло  п а  своих сосе дей, жителей страны, 
прилегаю ицен к  М. с се в е р а , т. е. в а  турец кия  пле- 
м сна, н асел явш ия  Сибярь; но западныѳ сосе ди м овго- 
лов,  ту р ец кия  племѳна, н асел явш ия кяргизскую  степ ь, 
примы кавш ия  н а  юге  к другом у культурпом у очагу , под- 
чивялись в л иянию туркестан екой  культуры. Поэтому зам е - 
чается  больш ая разиица в домаш вей обставовке  мон- 
голов  и киргизъ; ее ыожно наблю дать и в устройстве  
ж илищ а, и в  утвар и , u в костюме  н пнще . ІИостояв- 
ны я иостройки мопголами возводятся  в  исклю чвтель- 
и ы х  сл у ч аях ,  осе дло ясивут только мовахи; наиболе ѳ 
капиталы ш ѵ ш  зд а п иями являю тся  буддийские храм ы ; 
келы и м онахов образую т селѳнья, окружаю щ ия  храм ъ; 
н а  небольшом дворике  каж д аго  м оваха  находится ю рта 
и досчаты й б а р а к ,  в  ю рте  м онах живет зим ой, 
a  н а  ле то п ереби рается  в  б а р а к .  М онгольская народ- 
в а я  м асса ведет кочевой о б р аз  жизвн: и ле то и зиму 
проводят в ю ртах.  Теплы х зимовок с окнам и и 
печам и , построенпы х в з  д ер ева  или кирппча, к а к  y  
киргизов ,  y  мопголов не т,  только в  южвой M. y  
и олуоки таявш и хся  м опголовь встре чаются п рочпм я 
постройки и зь  сы р ц о ваго , a  y  князея и зь  обож ж енпаго 
кяри н ча . В  хош унах тум утов  и чах ар о в  встре ча- 
ю тся це лы я  м овгольския  д еревеньки , воздвягнуты я из 
кирпича. О сгальн ая  м асса  ы онгольскаго  парода живет 
в  ю ртахъ ; каж д ая  ю рта состоит из двух  частсй: 
из вяутрен н ей  деревянной  ре шетки и паруж пой войлоч- 
вой оболочки; т а к а я  горта разби раетоя  по частям ,  
навы очивается п а  верблю да вли уклады вается в тельгу  
и ыожет быть п еренесена в а  другое ме сто. Подобно 
кнргизской  юрте , вп у тр евн ий деревявны й остов состоит 
из трех  частей : ке р е ге —ре ш етки, образую щ ей ниж ний 
цилиндр юрты, уп ян ,  т. е . то п квх  ш естов в числе  
около двадцати, образую щ их свод ю рты, и третьей 
частн— тона, который служ пт зам ком  свода. От киргиз- 
ской ю рты м онгольская отлвчается т е м,  что  ея  уш ш ы  
ирамы я, но не де лаю т в нижвем ковце  параболиче- 
с к а го  и згяба, к ак  y  ки рги зовъ ; тон бы ваѳгь д в у х  
видовъ: это—или легкий обруч,  у се явный отверстиями, 
в  которы я вх о д ягь  в е р х в иѳ к о я ц и  упип,  или это круг,  
составлениы й из связан п ы х  ремнямн брусков ц 
вне шним впдом напоминающ ий зубчатое колесо . Упи- 
вы  вставляю тся верхпиыи концам и ыежду зубцами этого  
колеса ; в  зубьях и в  концах у ви в  сде лапо отвер- 
стие , которое образует кан ал ,  кольцом проходящ ий 
по окруж пости тона; в  этот кан ал  проде т ремениый 
ш нур та к ,  что при вы очке  унивы  ве  отвадаю т от 
то н а , a  остаю тся св язаш иыми с ниыь; тако го  слож ваго 
то н а  y киргизов ве  встре чается. Кочѳвой об р аз жизни 
y м овголов сде лад го р азд о  больше устуц ок осе ддо*
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м у, тЬ м  y  кер гн зо в .  К о ч е вы я  орбиты y  ы опголоь ы епь- 
ш е, ч е м ъ у  кн р ги зо въ ; по больш ей части ы овголы  де лаю т 
п ер еко чевки  н е  боле е д есяти  в ер ст ,  a  м опахи  п ерем е - 
ид аю тся  только  из о д е о го  у г л а  сйоего двора в  д р у го й . 
С ам ы я  больииия  орбнты  в  сто верст в п о п ер еч и и ке  
наблю даю тся н а  ю ж ноы с кл о н е  Х а н га я ; эде с и. н а р о д и ая  
м ас га  ироводит ле го  y  с е верн ой  водош вы А лтая и н а  
знм у подвимается н а  се в ер  к  гребию  Х ан гая . Т а к ия 
ф р о н тал ьн ы я  п ер еко ч ев кп , к а к ия  наблю даю тся в  до- 
лине  Ч ер н аго  Іир ты ш а, где  кочую щ ий фронт п р о сти р ает- 
ся  в ер ст  н а  две стн , в  М. приме р о в  не име ю т,  з а  
исклю чепием Х а н га я . В  приведенны х к п р ги зс к и х  
приме р а х  зв м а  проводится  народом  на дие  к о т л о в и п ы , 
a  н а  ле то он  и о д п и м ается  п а  хребты  к  све го в ы м  
верш инам .  В  Х а н г а е  н ао б о р о гь : ле то ироводится  а а  
д че  котиовиииы , a  з и м а — около  гр еб и я  х р е б т а . Б а -  
и тский ф р о а т  в се в ер о -зап ад п о й  М . в  т е ч е н ие 
годичпой и ерекочевкн  диа р а з а  п е р е б р а с ы в а е тс я  ч е р е з  
х р е б е и  Х ан-Х ухей; баи ты  зим ую т в  ю ж ных подош - 
в а х  Х ап Х у х е я , восной п дут н а  се вер ,  подп н м аясь 
п а  гребни х р е б т а , и с и у скаю тся  к  се верпой e ro  подош ве , 
a  потоы с н о в а  поднимаю тся н а  гребеи ь и сп у скаю тся  па 
зим овки . Всле дствие у к о р о ч еп ия  ко ч ев ы х  орби т,  
монголам  ириходится ре ж е р азб и р ать  у с та н о в л е в н ы я  
ю р ты , поэтому они яме ют возм ож п ость  и в  кочевой 
п а л а т к е  у с т р а и в ат ь ся  ую тне е, че м ки р гн зы . М онголь- 
с к а я  ю рта у стр аи вается  теиле ѳ u  устой чвве е , н а  зи м у  
о н а  п о кр ы вастся  войлокам и в  дна р я д а , внутри  ел 
ипогда б ы в ает ъ н астл ан  д ер ев яв н ы н  пол,  перед дворью  
сн ар у ж в  юрты участок  зем ли п окры т каменпом мосто- 
вой; им уш ество, которое у к л ад ы в ается  y задней  сте иы , 
против входа в  ю рту, л еж и т не в  к о ж а п ы х  су м а х ,  
к а к  y безукори зн он н ы х ко ч ев н и к о в ,  a  в д е р е в ян -  
н илх  я ицпкахъ; кож аной посуды  y ыопголов м ен ы п е, 
ч е м y  киргнзовъ ; вме сто  кож ан ои  встре ч а е т с я  мииого 
деревян н ой , a  иногда и гл иняиой .

Д ля перевозки  св о и х  ж илищ  и с к а р б а  м онголы  
уп отребляю т верблю дов,  м еиы пе бы ков ,  за п р я ж е и - 
иы х  в  одпоколки. І І а  верблю дов для вью чки п акл а- 
ды ваю тся особы я се д л а , с о сто ящ ия  л з  т о л с ты х  поду- 
ш ек,  пабиты х тр аво й ; эти подуш ки п а зы в а ю т с я  по- 
монгольски „хом ъ“ , о тк у д а  ы ож еи  быть р у с с к о е с л о в о — 
хом ут,  по-киргнзски— чом ъ; ш ерстяпой  повод,  вде тый 
в  носовой хрящ  вер б л ю д а , н а зы в а е т с я  „ б у р у н д у к ъ “ 
от ту р ец каго  бурун  (в о с ) , что у к а з ы в а е т  и а  заим - 
ств о в а н ие монголами верблю ж ьей  уп ряж и  y  ту р о к .  В  
впоху Чингис- х ан а  м онголы  име ли ю рты , у с иа п о вл еп п ы я  
н а  теле ги; в такп х  ю р та х  п а  к о л е с а х  богаты е лго- 
ди припвмали гостей; и одобны я ю рты  в с т р е ч а л и с ь  и в  
с теп ях  южиой Р о с с ии , почемѵ y  и а с  с л о в о  „ к и б и т к а “ 
о зн а ч а е гь  ю рту и п ово зку . В  п асто ящ ее врем я т а к и х  
юрт-ь и а  колесах  в  М. не т.  К н тай ское  в л ия н ие 
м огло отразиться только н а  п о сто ян в ы х  п о стр о й ках ъ ; 
боле е зпачвтельпое ки тай ско е  в л иян ие н а б л ю д а етс я  н а  
костю ме . П окрой в е р х п я го  п л атья  со вср ш еиш о кн т а й с к ий; 
ле в ал  пола зап ах и в ается  св ер х у , a  no п р а в а я , к а к  y 
ки ргн зовъ ; край ле вой иолы  о т  г о р л а  до п о д о л а  не 
прям ой , к а к  y  кн р ги зо в ,  a  с  вы ре зом  против п р а- 
вой грудн в виде  п р ям о у го л ьп аго  в х о д я щ а го  у г л а ;  
под иравой мышкой эт а  и ола за с т е г и в а е т с я . Г р а в и ц а  
между м овгольской в кн ргн зской  степям н  сл у ж и т ру- 
бежом между двуы я ф асонам и с а п о г а :  к  зап ад у  от 
атой грапицы  расп ростран ен  и склю чительп о  т у р к ес та н - 
с к ий сапог с высоким каб л у ко м ,  к  в о с т о к у — ки - 
тай ский саиог без к а б л у к а ; ш а п к а  состои т  н з  
простеганной коннческой ту п о-верш и ш ю н  т у л ь и , кры той  
кр асво й , желтой нли коричневой  м атерией , и заво р о ч ѳ н- 
н ы х ъ к в е р х у  иолей, покры ты х»  накнм - н и б у д ь  ме х ом ъ; 
против заты лка  к  ш апке  п риш иваю тся две  к р а с н ы я  
ленты , которыя внсят вд о л ь  сп н ны ; в е р х н ия :  п л а т ь е  и 
ш ап к а  y мужчин и д е виц о д в п а к о в а г о  п о кр о я , 
платье же женщниы отли чается  б у ф аы н  в а  п л е ч а х ь ;  
головиой убор зам уж пей  ж енщ ины  со сто и т нз ввж - 
ней ш апочки, покрытой серебрян ы ы н  б л яш к ам и , в  ко - 
торы я вправлены  кораллы , кам нн бирю зы  и ф альси ф и - 
кац ия под ко р ал л ы , н а  темени ш а п о ч к а  име ет кр у гл о е  
отверстие. Эта ш апочка ш у б вы м  кл еем  п р и к л е н в а ет с я  
к  водосам  и н а  ночь не сн и м ается; свободн ы е концы  
волос р а зд е ляю тся в а  д ве  и ряди — ле вую  и п р а в у ю , и 
склеенны е волосы этих нряден  образую т к а к  бы д ве  
пластинки; чтобы пласти н ка не л о м ал а с ь , в а  н ее  н ало- 
жены д ер ев яв в ы я  п о вер еч ввы , п о кр ы ты я  сер еб р о м ъ : 
такая  плжстянка нвжпим концоѵ  д о с т н г а ет  п л еч а , 
остальной участок косы  п ряч ется  в  п ли совы й  ме шо- 
чѳк,  украш свпы й серебром и к о р ал л ам и . Де вицы  ве

с кл ен в аю т  волос,  заплетаю т и х  во  ы нож ество мел- 
ких к о сп ч ек  и р асп уекаю т в х ь  по п лсчам .  П ри- 
надлеж н ость  всякой  ж евщ и вы —грудпоП о б р а зо к ,  за* 
кл ю чеввы й  в  серебрявы й ф у тл яр ,  величьной  с 
к а р м ан в ы е  часы  в вислщ ий н а  це пв сн аруж и  вер х н яго  
п л ать я . Б е л ь е , сш итое из б язв , не со с та вл я е т  неибхо- 
димости для в сяк аго  м оигола; мыло, которое н азы ѵ ает ся  
y ы опголов т а к  ж е, к а к  y ки ргн зов ,  „ с аб у п ъ “ , употре- 
б л яется  в  гораздо меньш ем количестве , ч е м y  кн рги - 
зо в .  Б  пище  кн тай ское  вл ия н ие мене е за м е тп о , чЬы в 
костю м е ; преж де всего  оно с к а зы в а е т с я  в  гром ад- 
ном у п о тр еб л еи ии ч а я . Ы онголы пьют т а к  н а зы в а -  
емын п о -м о н го л ь с к и  д зу зап - чай — .то лсты й  чай “ ; э т о — 
кнрпичи  зе л е в а г о  цве т а  больш аго ф орм ата, че м чери ы е, 
к к о т о р ы м  прввы кли  р у с с к ие т а т а р ы .У  кы ргизов чаѵи 
со с та вл я е т  у г о ицепие для гостей , y м онголов же это 
о бы ден иая  пищ а; y ки рги зов  чай прн готовляотся  н а  
с а м о в а р е  и р азл и вается  в чаш ки , к  чаю  п одастся  и 
молоко; y  м онголов же чай в ар втся  в котле  с мо- 
локом  u с о л ы о , этот чай слинается в  д ер евяи и ы е 
вли ме дны е ж бап ы , по-ыииигольски дом бу, которы е 
с тав ятся  н а  ж енокой ию ловине  юрты; охлаж донпы й чаи 
име е т с я  п остоян н о  в  каждой монгольскон ю рте . В реы я 
от вр ем еи и , ко г д а  семья проголодается, пустой котол 
с тав ят  н а  огои ь, слпваю г в иего в з  ж б а н о сь  х о - 
лодный чай  и подогрЬваю т,  к  чаю п о д ается  одпо 
блю до с  м аслом ,  другое  с  толканом ,  т. е . с  мукой 
вз> ж а р е н аго  ячм еня нли пшопицы; чай —сам ая  сущ е- 
с тв ен п ая  ч а с ть  м овгольской  пищи; м олоко за го то в л я е т - 
ся  в и:р о к  в виде  сы ра, которы й н азы вается  х у р у т ь ;  
для это го  м олоко первоначально скваш и вается , получа- 
ется к и с л ы н  творог,  по-монгольски а р ц а , которы й 
х р а н н т ся  в  б у р д ю к ах .  Чтобы п олучи иь  из н его  \ у -  
рут,  е го  к и п я т я т  в  котле , покры том  сводообразной  
дср евян н о й  к р ы в икой с  двум я круглы м и отворстиями; 
в  эти о тв ер стия  вставляю тся  концы д ву х  кр и вы х  
тр у б ь , по-м онгольски ц орго , д р у гие концы  эт и х  т р у б ь  
опущ еиы  в кувш ины , сю ящ ие в ко р ы те  с  холодиой 
водою ; в  этих кувш и и ах  соби рается  а р ь х н , молоч- 
ная в о д к а , о б р азу ю ш аяся  из паров,  и дущ ихь из кот- 
ла; о с а д о к ,  который получается в котле  от випоку- 
реп ия , вы ж и м ается  прямо рукам и , и сп рессован н ы е ко- 
лоба вы суш иваю тся  п а  полатях ,  у стр о ен ны х  над  
очагом  ю риы . М учиые продукты употребляю т тчпько 
в  ввде  т о л к а н а , к а к  приме сь к  чаю , печены н ж е 
хле б y  н их н е  н зго то вл яется , но уп отр еб л еи ие м уки  
все-таки  больш е, че м y кнргизов .  В  п ри готовлении 
м яса зам е ча е тс я  разн и да с ки ргн зам и : после д п ие ва- 
рят  м ясо в  к о т лах  в  тѳченис в е скольких  ч а с о в  
с больш ой првбавкой  солп, при чем п олучается  очонь 
вкусн ы й  н а в а р ъ ; пое в м яса, киргизы  запиваю т н а в а -  
ромъ— „су р и о й “ . М онголы соли кладут м ало, в а р я т  
недолго, вы н и м аю т мясо полусы рое со сле дамн исрови, 
a  н евкусн ы н  в а в а р ,  получасмы й с м яса , вы ливаю т 
h u  степь. К о п ч сн ия  м яса , заготовляем аго  п а зи м у , очепь 
расп р о стр ан о н п аго  y киргизов в  внде  к о л б ас  из 
ко и ск аго  м я с а и  це лы х  овечьих туш ,  М. no зп а е т .  
Кром е  м яса  дом аш пих ж ивотпы х,  мопголы  очсн ь лю- 
бят мясо с у р к о в ъ ; ме стад u жители М. де лаю т боль- 
шие сборы  иш щ овы х зап асо в  из н родуктовь дико- 
растущ и х р а с т е н ий. І Іа  а л и.пийских л у и а х  вы со ки х и, 
гор  в ы к а п ы в а ю тс я  корневищ а м яки ра  (P o lygonum  v i
v ip aru m ), в  л е спой полосе — луковицы  с а р ан ы  (L ilium  
m artag o n ); н а  об ы кп овен н ы х р е чны х л у г а х  корни  
гусииой л ап ки  (P o te u til la  a n se r in a ) ; в ст е п ях ,  особен- 
но в  сы п у чи х  в е с к а х ,  собираю тся с е м ена су л ьх и р а  
(A g riopby llum  gcb icu in ) и р а степ ия  С о ;Іч р е г т и т .  В  
степях,  н ри легаю щ вх к  м агистральвон  Гоби, в  ка- 
честве  п ри п равы  к  м ясном у п авару  уп отрсбляю тся  
корни р е в е и я  (R heum  leu co rh izu m ).

Р е л м ио зны й бит г. Учепие Б удды  ран о  пронвкло в  
М. и, в ссго  в е роятие е, из И пдии через К аб у л ,  a  не 
через К и тай  и Тибет.  К огда в К итае  р азв и л о сь  рве- 
ние к  и зу ч ен ию буддизм а, то кнтайцы  для б лиж айш аго 
озн аком леи ия  с  у ч ен иим путеш ествовали к  его иоточ- 
п в к у , т. е .  в И ндию, no дороге , ведущ ен  нз п рови н ц ии 
Г ап ь-су  вдоль се верпой подоиивы  ти бетски х  го р  в  
Хами, отсю да— по се верную  сторону Т яп ь  - ш аня в долину 
ре ки И ли , п о сл е  чего их путь заги б ал ся  н а  ю г и по 
долине  К а б у л а  сп у скал ся  в  И ндию. Этвы путем  про- 
е х ал  в  У ІІ ве ке  no P .  X . и з  К и тая  в И п дию китай- 
ск ий п утеш ествеп н н к  Сю ань*Цань. По всей ве роятпости, 
буддий ские неоф иты  К л тая  е х ал и  к  источнику у ч е п ия  
по той д ороге , по  которой нришли буддий с к ие пропове д- 
ники, т. е. н австр е чу им.  По всей  д ороге  u в  го р о д ах ъ
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вилоть до се верпоЙ подош вы Тибета и в населении Т я й ь -  
ииан я  и западнаго  Т уркестапа Сгоань-Цаиь нашол уче- 
н ие Будды  уже расироотранепны я.  В  том же положе- 
н ии буддизм был пайден предшествснииком Сю ань- 
Ц аня ы опахом Ф а-сянем,  который приблизительно по 
той ж е дороге  путеш ествовал в  И ндию в  IV* в. В 
эпоху этих паломничеств насѳлеиие южной М. ужѳ было 
бу д д ийским.  В  южпый же Тнбет,  где  стонт город 
Л асса , по ле тоиисиым све де ыиям,  буддцзм был при- 
несен  в V II в., сле дов., в том ь же столе т ии, в  ко- 
тором  соверш ал свое путеш ествие Сю апь-ІІапь. По 
дороге , проходящ ей подле  се верной подошвы тибетских 
го р ,  из города Ганьчжеу буддвзм мог легко погиасть 
в  Ордос,  a  в з Хами в Хангай и долину О рхопа. 
С  предиолож ением переноса буддий скаго  учевия в М. 
чер ез Т уркестап  согласуется тот факт,  что монголы 
знаю т буддийския  божества не под тибетскнми, a  под 
санскрнтскнми нменами. М онгольский буддизм отли- 
чается не которыми особешиосиями от буддизма перво- 
бы тнаго, которын сохрпнился н а  о. Цейлоне , и огь китай- 
скаго ; но он тождествеп с тибетским.  В  отлнчис огь 
д р у ги х  форм буддизма тибето-моагольекий назы вается 
ла м а и зм о м  (см .). Главпыя особенпости его: 1)ин сти - 
ту т  гегенов,  2) ритуальвы е тавцы  и 3) культ бодн- 
сатвы  Арья-Б& ла. ІИод именеы геген ов  монголам н 
ти бетачц ам  изве стпы люди, по народному ве ровапию 
одареиш ы е божескою благодатью ; вм  припнсываются 
вы сш ия , сравнительно с просты.ми смѳртными, зпа- 
и ие, предвиде иие н власть иад природой. По смертн 
ге ге н а  д у ии а  его вновь возрож дается н а  вѳмле  под 
вндом другого челове ка, воэтому гегенов назы ваю т 
такж е иерерождеицамн или ху б иш а ию м и . В  К нтае  
ге ге в о в  не т,  в Твбете  их мпого, в М. нанболе с 
други х  иочитается óotdo-teiem, резиденция  котораго на- 
ходится в У рге , почему ои больше и зве стен русским 
нод именем ургинскаго хутухты ; ламэн- геген  (ре- 
зидепция в  долиие  р. Тун), нарбавчин- гегвн (рези- 
д енция н а  р . Дзаихыне , в том ме сте , где  ре ка де лает 
поворот на с е вер иеред выходом н аки р ги з- иорскую 
вп ад и н у ), дж алхандзе-геген  (резнденция на р. Тесе ). 
Г еген он  ж енскаго  пола меньше; в М. можпо указать  
только н а  двѵх гегенов- женщин,  д а  и те  появились 
в  недаьнее время; ове  явнлнсь среди плсмени дюрбю- 
тов,  считаю тся воплоиѵииями буддийских богинь: Ца- 
г а н  (бе лый)-Дары и Погоп (зелены й)-Д ары ; после д- 
п я я  кочует в  долнпе ре ки Кобдо, п ер в ая —на степи к  
ю гу от К иргиз- пора. Ритуальны я иляски вазы ваю тся 
„Ц ам ъ 1*; монахи одЬваю тся в  особыя мантии и на головьи 
н а д е вают м аски , число танцую ицих монахов в цаме  
и богатство оде яний зависят от благосостолиия  мона- 
сты ря. В  богаты х монасты рях вы ступаегь до 70 тан- 
цую идих паръ; танцую щ ие моиахи образую гь на пло* 
щ а д к е  пѳред храмо.м круг или хоровод,  который 
ы едленно движ ется no солнцу, маскн изоЛражают р аз- 
личны х богов.  Кроме  этих особеяностей, ламаизм  
отличаѳтся большимц заимствованиями из ш аманства. 
Б уд д и зм ь н а  монгольской почве  сде лал большия устуикв 
старом у ме стному культу и ые которые ш амаиские обряды 
вклю чвл в свои ригуалъ; мож етъбы ть, церковные тавцы  
вуж но ииризиать за  одно из подобвы х занмствований, 
a т а исже и в е ру в гегеп а . Н а  счегь ш аманства, несо- 
мне нно, сле д уеть  отнести почитаиие гор ,  озер,  ре к и 
обряды в честь их,  совершаемые лам ам и . Л ам анзм ъ— 
сам ая  обстановочная религия; для своей докорации опа 
п о льзуется  все ми родами искусства: архнтектурой, жи- 
вописы о, ыузилкой и хорѳографическим искусством.  
М аогочислеипые u сложпые обряды, специальны е костюмы 
я р к и х  цве тов,  ш ю голю дныя процессии, оркестры , 
бубны , трубы , из которых не которыя достигают дли- 
и ы  боле е сажѳни, так  иаз. „трубы -коровы “, все эт0
сильпо де йствует н а  воображ еииие народиой м ассы . Не - 
которы я картвны  пеожидапны для европейца, к а к ,  
н ап р ., вы е зд  богдо-гегена из У рги н а  скачки : геген  
сидит в  паланкш ие под балдахипом с к р асн о й д р а- 
иш ровкой ; четыре всадиика-монаха в  краспы х костю- 
ы ах водпимают паламкин н а  воздух и везутъ; палан- 
кин опирается на се дла всадников.  Виерсди иаланкина 
е д у т  верхом  п а  лош адях десять пар мовахов в 
к р а с н ы х  костю мах с  зпаменами в  р укахъ ; сзади 
пал ан к и и а  тоже десять пар таки х  же всадпиков.  Эта 
ироиессия  копнаго м онаш ества крупною рысью ирое зж а- 
ет  мимо зрвтеля. М. находится в  и и ериоде  неослабе - 
ваю щ аго  возде йствия  буддизма; монгольские кн язья  со- 
ревпую т в  постройке  храм ов н монастырей и в  
онабж ении и х *  буддийской литературой, Молодыѳ люди

для приобре теп ия  богословских зп а н иВ отправляю тся 
в отдалэиины я путеш еств я  в  первокласспы е монастырн 
Тибета: в  Г уы бум ,  Л аб р а н ,  Б рн бун г,  Галдаи u 
Л ассу .Н е которые м олоды е лю дн, мучнмые жаждой зн а н ия ,  
подобио наш ем у Л омоносову, тайно бросаю т родитель- 
ский дом и у б е гаю т в Гумбум  нли Лабраи.  В  
каж дом  хош уне  непреме нво ес ть  ыопастырь, a то u два 
и трн, та к  что во  вссй М. н х  можпо пасчитать болЬѳ 
двухсот.  В  не которы х м онасты рях  б ы ваег  до 200, 
до 400 лам ,  но есть м онасты ри в пе сколько ты сяч ь 
мопахов.  Самый большой м овасты рь в У рге , который 
монголам больш е изве стеи  под именем Д а х у р ен ь , 
что значит больш он м о насты р ь: собствснно тут два 
м опасты ря,—одип служит резидепцией богио-гегеи а , 
или урги и скаго  х у ту х ты ; в обоихь м онасты ряхь нпсчи- 
ты вается  до 10 .000 лам .  Т а к о е  колнчество лам  привле- 
кает  сюда ыпого ки тай ски х  куп ц овь и ремесленииков,  
чго прѳвратило м она^ты рь в торговы й город,  интерес- 
ный свонм оригипалы иы м ь составом  и асел евия.

По квтай ском у  обы чаю , кн тан ские купцы , вы е зж ая  
для торговы х  це лей з а  В еликую  сте ну, пе должпы 
брать с  собой своих ж ен ,  a  если онии их приказчвки 
обзаводятся в  У р ге  налож ницам и -монголкам и, то нѳ 
должны их поселять в свои х  торговы х  поме щ еяия х .  
Таким  обраяо.м,  город У рга, в  котором  и а с ч ииты- 
вается  до 20.000 чел. ж в г ., це лнком состоит нз 
безбрачны х людей. Т о л к у ч ин б а за р ,  открывагощ ийся 
в У рге  раз в  неде лю, иир едставляет зр е лище, едип- 
ственвое в своем  роде ; продавцы  мелких вещей 
сидягь на зем ле  y  своего  то в а р а , разлож енваго  на войлокн 
или ш куры , a  толчл покуп ателен , спую щ нх ыеж дуними, 
вся  сплошь состоит из всадпи ков.  М онгольские мо- 
настырц стр о ятся  по одному плаиу: в  средиие  храм ,  
кругом  нсго расп олагаю тся  кельи подковой, обращ еишой 
рогам в па ю гъ ; no тому ж с плану построеи u Д а-ху-репь, 
т. е. мопасты рь в Урге . 11а цептральной площади трц 
постройки: в  глубнне  подковы  храм ,  в  котором па- 
ходится ме дпая  стату я  бога М айдарн, пять саж еи вы - 
соты , своим  те лом ь вы полпяю щ ая всю в н у иренность 
хр ам а; южне ѳ больш ой с а р аЗ  или зал о , в  котором 
соборь у р гв и ски х  лам  соверш аот богослуж ение: еще 
южие е двор,  внутри котораго  паходится дворец богдо- 
геген а  и его кум ирни. М онахи м опасты ря сосгавляю т 
семь айм аков или общ инъ; каждый ай м ак  иие ет свой 
кварталъ ; каж ды й квар тал  н ачи п ается  y  пентральной 
площядп аймачны м храм ом ъ; окр у ж ен н ая  со все х  сто- 
рон храм ам и, эта площ адь бы ла б ы б иестяш ею , есл и б ы  
храмы  ne были окруж ены  п розаи чески м  тыпом,  что 
д е лает нх  скоре е похожими н а  тюрьмы нли острогн. В  
кел ь я х  ж нвегь только н езн ачи тельи ая  часть лам скаго  
сословия; больш ая жѳ часть лам  живет no хош унам  
и заиимаѳтся скотоводством  и вед егь  семейную  ж изнь. 
Т е  лам ы , которые ж ивут по хош упам ,  ведут трудо- 
вую ж нзпь, пасут скот,  и ап им аю тся  рабочимн в  ка- 
равапы ; л а м ы , ведущ ие келейиую  ж и зп ь, запим аю тся 
переиш сы ван ием свищ спны х кпиг,  ле п яг ь  с т а иун бо* 
гов ,  иш ш ут икопы, ле чат боле зни u заиим аю тся обу- 
чепием де гей. М онастыри иим  Ь ю т  для М. такоо жс зна- 
чен ие, киков име лн м онасты ри в  Запалной  Еврогие в  
средние ве ка. Кром е  богословия ,  ламы  п зучаю ть ыедѵшииу 
н калеп дарь. Это—единственны е умствснны е центры в ъ M., 
единственны е разсадники  зн а п ия . М онгольская ш кола 
р азд е ляет участь других  восточны х ш кол ь: опа стра- 
дает отсугствием ь точиаго  зп а п ия. Выс-.уплѳние Чиигпс-  
х а н а  в качестве  мирового за в о е в а тс л я , создавш аго ыо- 
н ар х ию .в  с о с та въ к о то р о ии одновременно входили Р о ссия 
и Китай, пе ввело ыонгольскую  л а п ию в  ф арватер  иро- 
грѳссмвнаго течѳиия  жизпо челове чеотва, оно ио вы звало  
м онгольский ум к  самоде ятел ь по сти . Х отя  после  Ч ин- 
ги с - х аи а  м онгольская ж изпь в о зв р ати л ась  к  стары м  
нормам ,  но у сл о в ия  ѳя все-таки  изме нились, всле дствиѳ 
изме н ен ия  во впе пшей п о л и т и ч р с к о й  обстановке , окру- 
ж авш ей М. Подчннение китайскои  власти , усиление этой 
власти  нри династии ІОань обусловили виутреннее спо- 
койствие в  стране  и создали возмож пость отдаваться 
духовны м  иитересам .  И д ея  о п р о гр ессе  осталась чу- 
ж да M .; вме сто того они получили возм ож еость прнслу- 
ш иваться к  пропове ди апостолов буддизма, которы ѳ 
учнли: „будь подобеп том у дер еву  с  благовоопой дре- 
весиной, которое о д ар яет  б л аго у х ан ием лезвее рубя- 
щ аго  его то п о р а“. Б уддизы  произвел  револю цию б  мон- 
гольскн х  нравахъ; он дисцнплинировал  волю  кочев- 
п и ка  в  улучш вл вормы семейвой ж извн ; во  no вопросаи 
общ ественвы в и вац иональным о к а за д с я  небдагоирият* 
иымъ; в  его гл а за х  зем ная ж азп ь  и земны е ивтѳресы
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ннчтожпы , п рочно у с т р а и в а т ь с я  н а  зем -е  не слеи у ет ,  
сози д ать  ш ародпы я б о га тс тв а  не стоит.  Ж изн ь в п ал атке  
и к а к  мшжно м ене е у т в а р ц —вот его пдеалъ; все д о л ж -  
но бы ть иортативно; д аж е  саы ы й больш ой х р ам ь  в 
M ., хра.м  М айдари  в-ь У рге , та к  слож еп и з 
б р у сь ев ,  что в  н е с к о л ь к о  часо в  может бы гь р азо - 
бр аи  н п е р е н е с е п  п а  д р у го е  ме сто. Ы онастыри в 
M ., часто ме илю т свои  ме стополож ения . Г осударствсиная 
идея пока, пе со в п ад ает  с ь  совреяепны .ч пастроеи ием ь
Ы О П Р О Л О В Ъ .

Ииирооное х о з» й ст во .  Э копом ическое благо п о л у чис 
м о н г о л ь ск а го  и ар о д а  гл ав н ы м  образом  основапо иа 
ско то во д стве . Н аибольш пм  р а зи о о б р а зисм ь д о ставл яе- 
м ы х  м родуктов  о тл и ч ается  овц а: о п а  дает мопголу 
пищ у в  виде  м яса  и м олочны х продуктов,  ona  e ro  
о д е вает ,  д о став л яя  ш куры  д ля  шуС,  он а ж е д а е ть  
ии е р с ть , из которон  к а т а ю т с я  вой лока , т. е . д ает 
стр о и тел ьн ы й  м ат ер иа л  д л я  ж и л и т .  Р о га ты й  скот 
дает  н аа б о л ы и е е  коли ч ество  м о л о ка , но мало даѳт 
ш срсти; л о ш ад ь  и вер^лю д,  a  о тчас  и п рогаты й скот 
служ ат  г л а в яы м  о б р азо м  д ля  п еревозки  тяж естей . 
П ак о н ец , в с е  роды скота  доставляю т и и куры ; продукты , 
д о ставл яем ы е м онголам  скотоводством ,  больииею ча- 
стью  уп отребляю тся самвм и м онголаип . І Іа  р ы н о кь 
поступ аю тъ : лслвой с к о т ,  ш куры  в пеобработаппом  
вмде  и вт» после дпее вр ем я  ш ерсть— о в ечья  и всрблю - 
ж ь я . М олочпы е п родукты  в продаж у не п остуиш о т .  
М аслоде льны е заводы  и сеп ар ато р ы  ю  М. еще не распро- 
страп или сь . К р а й в ин м аслоде льпы й за в о д  Т ом скаго  
р а й о н а  паходнтся б л и з О н гу д ая , т . е . в  250 в ер стах  
о т  се верной гр ан и ц ы  М. М уж чпны  нсклю чительно 
зап я ты  пастьбой скота , т. ѳ. к а р а ѵ л ят  скот u оберѳ- 
гаю т  его  от п а и ад е н ия  во л ко в .  Ж еп с к ий труд  такж е 
не р а зн о о б р а зе в ,  х о т я  колн чсствен п о  прѳвосходит 
труд м у кч и н ъ : опе  в а р и т  пищ у, собираю т дрова, 
гл а ь н . о б р . а р г а л  (к н зя к ) , ш ыот п л а т ь я  и обунь 
и у хаж и ваю т з а  д е тьми и мелким скотом .  Р ем есл а  я 
р у к о д е лия  y м оиголов  совсЬм  ие р азв и ты ; миогнми 
продуктам и  рсмесл м опгольскую  юрту снабж аю т ки- 
тай ские рсмеслеипики. В  г о р о д а х ъ У р г е , У ляссутае  u 
К обдо е сгь  ки т а й с к ия м ас те р с к ия ,  которы я работаю т 
н а  м онгольски х  потреби телей : о н е  шьют д ля  л н х  
обувь, де лаю т ме диую  п осуду, кую т п одковы  и др. 
вещ и, i i  даж е деревянпы й остов  ю рты  —  керегс , 
упипы , то п  — де лаю тся для ы о и гольки х  горт кн- 
тайским и плотиш кам п; кузиецы  в  М. очепь р е дкн . Моп- 
голкц  пе уые юг вы ш ивать; ш елковы я вы иии вки , кото- 
ры я  встре чаю тся наш вты м и н а  нх п л а т ь ях ,  поку- 
паю тся в ки тай ски х  л а в к а х .  М астера , приготовляю - 
щ ие серебрян ы я у к р а ш е н ия  для ж ен еки х  костю мов,  
лью щ ие сереб рян ы е п ер стви , встре чаю тся между мок- 
го л ам и , но в се -так и  браслеты , кольца , б ляхи  го л свяо го  
убора ж еощ ии вы д е л ы в аю тся  в  ки тан ски х  м астер- 
ск и х ъ ; т к ац к ий с тан о к ,  д аж е и т ак о го  примптивпаго 
уетрой ства, какой  встре чается  y ки р ги зо в  и тан гутов ,  
м онголкам  пе и зв е степ ь . Е гипо.твеш иоо ж ен ское  руко- 
д е .ииѳ — ато в я аан ы е  и з  черной  ш ерстн  о б ш л ага  р у ка- 
вов .  Т орговля М . до 1864 г . ,  т. с .  до  р а з р е ш сния 
в ъ е зда в  К ятай  ип острап п ы м  и ю дданпы м ,  вслась  
только с Китаѳм,  гл ав п ы м  обр . ч е р с з  г о р о д а  Кал- 
га н  и Хуху хото (Г у й -хуа-чеп ) ; то л ьк о  иа К и тая  
монголы получали продукты  рем есл  и рукоде л ия .  Деш е- 
визна китайскаго  труда  ие д а в а л а  возм ож ности р азв и ть ся  
ремеслам  среди сам н х  м онголов,  a  м оп о п о л ия  ки- 
тан ц ев ,  обусловленииа я  въе здом в К и тай  и постран- 
в ы х  подданных,  подчииш ла м опгольскую  ж и зя ь  ки- 
тайскиы вкусам .  Т о р го вл я  ІСитая с зап ад п о й  частью 
М. производилась по трем  или четы рем  д о р о гам ,  
иересе кавш им М. с востока  н а  з а п а д  п ар алл ел ьп о  
паправлепию м агистральпой  Гоби. С ам ая  ю ж пая  вы хо- 
дила из города Л ан чж еу , столицы  п рови п ц ии Г ан ь-су , 
и шла чрез города Л ан чж еу , Г аи ь ч ж еу  и С учж еу па 
Хами; эта дорога  собствепно ад м и п и стр ати вн ая , н тор- 
говое движение по ней м епе е зн ач и тел ы ю , че м по 
другим дорогам ъ; о п а  е д и н ствен н ая , к о г о р ая  прохо- 
д и ть  по южпую сторон у  м агн стр ал ьп о й  Г о б и , гисе  лсе 
остальны я дороги идут по се верную . С а м а я  южпая 
нз яих по вы ходе  из Х уху-хото н а п р а в л я е т с я  спа- 
чал а  па се вер,  пересе к а е т  Гоби, п р и б л и ж ается  к  
восточпыы отрогам  м онгольскаго  А лтая  u идет подле  
подошвы сне жпой горы  Эхебогдо; п а  з а п а д е  к а р а в а п ы , 
и д у а ис мо эю й дороге , или сворачи ваю т и а  ю г ,  ввовь 
пѳресе каюгь Гоби и у ход ят  к городу Б а р к у л ю , или 
уклоняются па се вѳр по ц ап р ав л ен иго го р о д а  Кобдо; 
1?а цорога проходит пусты нвы м и ме стам и  и бе дпа

ироточпой водой. Б езво д яы е промеж утка в а  этой д ороге 
т а к  зн ачн тел ьн ы  и корм а т а к  скудны , что по этой 
дороге  может проходить только верблю д.  К а р а в а н ы , 
идущ ие no ней. лош адей нѳ име ют,  и проводаики при 
верблю дах п а  протяж ении полуторы  ты сячи вер ст  
при страш ной ж ар е  идут ме шком или садятся  п а  вер- 
блю довъ; барнвы  в и н о ся т  эту  дс'рогу, но для воснпой  
ар м ии эта дорога гибѳльна. Д р у гая  дорога  идет по се нср- 
пую  сторону спе жной горы  Эхебогдо; он а  мене е пусты ина, 
чЬ м  преды дущ ая. ІІаконец ,  к а р а в а н ы  идут е иде  боле о 
се верной д о р о ю й , которая б огаче  водой н корм ами, но 
зд е сь д о р о га  пересе кает южные отроги Х ап гая , a  иотому 
о п а  гористе е иреды дуицих.  Т а к  к а к  обе  дорогп, про- 
х о д ящ ия иодле  июдошвы горы Э хсбогдо, пс возм ож пы  для 
п р о х о д а  болы ию го войска, то, иадо п олагать, заво евател ь- 
н а я  армия Ч ингис- х ан а , отп р авл еп п ая  в Т у р к ес т а п ,  
п роходнла по дорогЬ, и д у те й  ч ер ез отроги Х ап гая . И з  
К и тал  в  М. главны м  образом  отправляю тсл чаи u 
хлопчатобум аж ны я м атерии: д аб а  (бязь) u д ал ем б а, a  
т акж е  н в  мевьш ем колнчестве  ш елковы я м ат ер ии, 
к и тай ский фарфор,  туш ь u ки тан ская  гал ан тер ея ; кури - 
тельп ы я трубки , вы рЬ занны я из кам н я  т а б а к е р к л  и 
п р . то вар ,  нзве стпый в се врриой М. под в а з в а н ием 
п еки н скаго . И з М. в  К итан  ндуть сы ры е продукты  
скотоводства, гл ав н . обр. живой сисот,  особенно б ар аиы .

М ерядиан,  и рохолящ ий ч е р е з  то чк у  соедин ен ия  
м опгольскаго  А лтая  с русским ,  т. е. через горыый 

j  у зе л  Т аб ун - 1>огдо, служ игь рубеж ом мелсду ско то п р о - 
гоняы м и трактам и ; по одну сторопу этого м ерндиан а  
гу р ты  о вец  и д у ть  на з а ииад ,  но другую  —на в о сто къ ; 
б а р а н ы , собрапны е в  З ай сан ской  котловипе  в  сте- 
п я х ,  окруж аю щ их Б ал х аш ,  и в ь  Семвре ченском  
к р а е , ндут иа П етроиавловск в С терлитам ак и н а  
С ам ару . М ежду П етроиавловском  и Самарой р асп и н у та  
бойня этого скота , пе уступ аю щ ая по свонм гр ан д иоз- 
пы м  разм е рам  буэнос- ай р есско й  в ь  ІОжпой Аме- 
р и к е ; б а р а в ы , собраняы е китайскнм н купцам и с  кир- 
г и з - порской впадины и м опгольскаго А лтая, вдут п а  
восток в город Х уху-хото, где , повидимому, и аходвт- 
с я  третья  гр ан д иозп ая  лойпя.

Торговля с К и таем ь в ы зв а л а  в  се нерной М. су- 
щ ествоваиие китанских городковъ: К обдо, У л яс с у га я , 
Урги и Х ай лара . З а  исклю чениѳм У ргя , все  эти  го р о д а  
ничтож пы , п а и р ., в  городе  Кобдо вссго  с ки тай ски ы  
гарнизопом  было до независим ости  но боле о 2 .000 ж и г ., 
город состоял  только из двух  улицъ: одпа п р ям ая  
и ш и р о кая , п а  нен сосррдоточеиш  склад ы  то в ар о в ,  нз 
которы х  торговля  производилась только оитомъ; д р у гая  
ул и ц а  у зк а я  и кри п ая , здЬ сь ж и вут  мелочвып торговцы  
и рем еслепш ики . Х анлар еше м ене е значителен ,  че м 
Кобдо. У ляссутай  боле е ож ивлен,  по самы й б о л ьш о н го - 
ро д ъ — У р га . Я рм аркн  в  М. встр е чаготся только в  ея  
восточяой частн; одпа нз н их у стр аввается  в ь  ю го- 
восточпон M ., в  зем лях Б аиднты -Л амы , м еж иу гора\?и 
Дзерѵнле и А м уголоп,  a  д р у г а я — около  м оиасты ря Г а иид- 
ж у р ъ .

ІЗ 1864 г .  бы л р азр е ш ев в ъ е зд и и остран ц ев  
в  Китай; до этого времепи для вне шией торговли с 
З а п иидной Е врояой  было открыто пять приморских пор- 
т о в ь , a  торговля с р у с г к иш и  ироизводилась ч ер ез 
одну К я х ту . Р у с с к ие куяц ы  до 1864 г. виутрг. М. нѳ 
в ъ е зж али. В  1851 г. китайцами бил р а зр е шсчп* приезд  
русски х  куицов дл я  торговли  в  городь Ч у г у ч а к ,  
по вся пограпичиая линия  отсю да до Нс*рчиш с к а  о става- 
л ась  закры той ; только  там ,  где  русское п а с ел е н иѳ 
близко сопры касалось с мопгольскчми кочевьям и , к а к ,  
н а иир ., в  З а б а иик а л ь е , п роизводился обме п р у сски х  
пронзведений н а  м опгольское сы рье в  о гр аи и чеш иы х  
разм е р ах .  По всеии же осталы ю й части  гран и ц ы  между 
ІСяхтой и Иртыш оы торговы х  снош епий со в се м пе 
было. Н езпачительны й обме н производился р а з  в  
год мсжду поеипыми русскнмн и китайскими ком аядам и , 
которы я съ е зж ались п и зве сгп ы х  н ем погочисленны х 
п у п ктах  для осмотра п ограш ичпы х зн а к о в .  Б  н астоя- 
ицее время ииограп и чигую линию в торговом  отнош еииия 
можно р азд е лить п а  три рай он а, отлнчаю щ иесл оообен- 
ностями в ведении торговли: Б ийский, У си нский и К ях - 
ти н ский. Б ийские купцы  у в о зя т  свой товар  в ь  го р о д ь  
Кобдо, где  они име ют л а в к и , но торговля  производитс-я 
гл . обр. n e  в  городе , a  и з  м елких л ав о к ,  р а з с е яп- 
пы х no  х ош уп ам ъ ; эти хош уины я л авки  п азы ваю тся  
„счетачи " , или палагкам п , и иомеицаю тся в вой лочи ы х 
ю ртахъ ; таки х  и и а л ато к  в 1876 г .  было боле ѳ 20; в  
насго ящ ее  врем я в х  н асчи ты вается  приблиз. до 40; с 
каж ды м  годом чнсло этих п ал ато к  во зр астает ,  я
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рай оии , заним асм ы ц имн, расш иряется; ию стеиисыиио oui; 
подчипяю т свосму торговому влия н ию новы е хош уиы , 
р азд ви гая  гранвцу Б ийскаго  р а ииона к  востоку, u в  
после дпее время почтн д о е зжают до р . О рхона, т. е. 
вторгаю тся в сферу кяхтвпской  торговли. М инусипскІѳ 
и у св н ск иѳ куицы  отличаютея т е м,  что заводагь 
в  прсде л ах  сойотскнх кочевьев зап м ки , в кото- 
р ы х  содерж ат скупаемы й скот до отп равки  его па 
продаж у в  Р оссию; коиечио, при зан м ках  опв нме ют 
склады  товаров .  Тот же характер  посит торговля, 
которая  ведется через Т упку. И аконец ,  совсе ы в  
особилх условия х  всдется торговля  ч ер сз К ях ту ; 
эде сь р у сский товар расирострапялся no М. гл. обр. 
китайскими купцами; они зак у и ал н  ого в  кяхтпн- 
ски х ь  л а в к а х  u развозили по м опгольсквм  хош унам ,  
т а к  чго русскиы к у ищам не чирнходилось разсы лать  
своих приказчикив no мопгольским стовбнщ ам ъ; 
только часть товаров гы возилась нз К яхты  в  Ургу 
русскныи комиссиоперами ио чайпой торговле  пе для 
расяродаж и их из лавок,  a  для р асп латы  с  воз- 
чикаыи-мопголами за  перевозку часв  от К ал гаи а  до 
У ргв. Р у с с к иѳ куяцы  вы возлт изь М. сы р ье , a  тлкж с 
скупаю т с к у т ъ ;  бийские купцы  гурты  ско та , скуп- 
л еиш ы е в се всро-западной M., г о иия т  через М. 
в  Іиркутск,  откуда мясо убнтаго ско та  отнравляетоя 
п а  Л енские золотые врински. Скотопромыш лснный тр акгь  
до И р к у тска  и д етьо т  Кош- Л гача в  У лапгом ,  отсю да 
по гребию  хребта Х ан- хухен к  южпому копцу озера 
К осогола, a отсюда на Т у яку . По этой дороге  ирого- 
пяется еж егодно лошадей 2.350, р огатаго  скота 16.0C0 
н 40  ты сяч  овец.  35 ле т тому п а за д ,  т. е. в  
187? году, ирогоиялось р огагаго  ско та  5.500 и бараиов 
8.500.

ІІз сы рья  вы возптся, гл ав . о б р ., ш ерсть; по всей 
( е воро-заииадной М. р азсе лиил ш ерстомойки, устроен- 
п ы я бийскими к у иицами; шерсть из Б ийска отп равляется  
в Европ . Р оссию н а  фабрпкп; в 1910 году вывѳзспо 
бараиьей шерстя 97.000 пуд. па оумму 810.000 p. » 
всрблю ж ьей 17.0C0 иа суыму 159.000 руб . В  этой 
торговле  пиерстью бийские купцы  встре чаю т коикуреи- 
тов со сторопы к ип айскнх,  которые скуп аю т ее для 
Т ан ь-цзина, откуда она отиравляетсл в  Апглию и Аме- 
ри ку . Тянь-цзинския торговы я фирмы име ют свовх 
аген тов  для скупки шерсти во все х  частях  М. 
и в  Ордосе  и в ь  Х алхе . Ие которые кях тн н ские купцы 
скупленную  нми в с е верпой М. ш ерсть паправляю т 
в  Т ян- цзпп.  Іиосле  шерсти значнтельнуго статы о вы 
в о за  и з М. составллю т оырыя ш куры , a  такж ѳ 
ш куры  д и квх  зве рей. В  70-х гг . прошл. стол . бийские 
кугщы вывозили из М. до 500.000 ш курок су р ка , 
a  в  после днсе время вы возят до 1 милл. В ь  прежиее 
врем я через Б ийск в М. вывозились р у сские мапуфак- 
ту р н ы е, бумажные в сукоппы е товары , гофть, металличе- 
ск ия изде л ия . В  пастолщ ее время вы воз м ан уф актурн  
почти прекратнлся воле дствие сильной конкуреиции 
ап гл ийск. н амсрикапск. товаров,  выозимых в и. Тяиь- 
д зи п  u Ш анхай и распрострапяемы х в М. китай- 
скнми куицами. Б ал ан с  между ввозом  и вы возом  
в  б инскон торговле  устап авли вается  в пастоящ ее 
время вывозом в Кобдо серебра. Кром е  упом япуты хь 
товар о в ,  бийекие купцы  вы возят в Кобдо р о га  мара- 
ло в ,  т а к  назынаемые „пангы “, ко то р ы е отиравляю тся 
из Кобдо п а  яр м ар ку  м аральих рогов в город 
Х уху-хото .

Л ит ераѵиу р а и  искуест во. Л итературы  в собствеином 
смысле  этого слова y монголов не г ь ,  есть только 
нисьменпоеть. Р ели гиозяы я яужды в настоягцеѳ время y 
них стоят яа  первоы плапе ; иисточником р ели гиозпаго 
зн ан ия  для монголов в  вастоящ ее время служит 
Т и б еть . Тибетская грам ота  расп р о стр ан ен а  во все х 
монгольокнх мопасты ряхъ; ламы  переписы ваю т ти- 
бетския кииги , частью  переводят нх н а  м овгольский 
я зь ик.  Изре дка пзь этих переводов составляю тся 
ком пнляции; все национальное пока о стается  в  преие- 
б реж ен ин. С овременвая лврика состоит только нз 
духовны х стихов,  в которы хьвоспе ваю тся манджуш ри, 
м айдери и разны я бодисатвы Све т с к а я  письменпосиь y 
м онголов состоит едипственно н з  ле тоииси п 2— 3 
сборннков сказо к .  Самой значнгельной л е топиисыо 
я в л я е тс я  ле топись, наиисаш иа я  в V II в. ордосским 
князем  Санан- Сеценоы.  К  сказочны м сборникам  
отпосится: 1) Шидди-кур и 2 ) Арджн-борджи; кроме  того, 
к  сказочном ум атериалу относится пове сть о Г эсэр - х ан е . 
П ервы ѳ д ва  сборника, no мне нию о р иичиталистов,  пришли 
в  М. нз Ныдии; по крайвей ме р е , там  вайдены

п араллелы иые нм сбориики. Іиовисть о Гэсвре  такж е 
предполагается ипдийскаго  происхож депия ,  no связь  ея 
с индийской литературой мсие ѳ о с я за т е иы иа. З а п а с  
народпых предаиий, иередаваемы х устно, в ъ М . громад 
пый, по м ало и зве стеи в  свропейской п а у к е . Моп- 
гольокия сказки  зам е чательиы своей сохранпостью ; 
народ прекраспо ию мпиг все  нмояа богаты рей , их 
жси,  отцок,  м атерей , ииш чиа  противников,  с  которымп 
опи ср аж аю тся, имспа гор и озер,  на которы х 
п асу исл и х  стада, иыона богаты рских коней, па 
которы х опи е здят.  К ром е  тнбетскаго в л ия п ия, a 
через ого посрэдство в ипдинскаго, в  и ю сле дпее премя 
заме чается сще третье литературпое влияние -к и т а й с к о е , 
впрочем ограничнваю щ еося ближайшими к  В ел иикон 
стЬие  монгольскими хош упам п. Оно состоит в  псре- 
водах китайской беллетристики бульварп аго  типа, не 
нме ющей серьезяаго  в о с ииитательпаго впачспия. Преобла- 
дание религии в жнзпи мопголов усиливает потребноеть 
в  ус.иу га х  разпы х родов искусства: архитектуры , 
скулы итуры, ж ивоииси н музыкн. М онгольские храмы 
прсдставляю т сые сь тм бетскаю  и китанекаго  стилей; 
иии ж н ий  этаж  здапия строится в выдержаином тнбет- 
ском стиле : плоская кры ш а и расходящ ия с я  в н иизу 
сте пы, де л а ю т ия постройку иохожей в а  египстский храмъ; 
в юаином ф асаде  устраивается ш ирокий , к а к  ворога, 
вход,  иад воротами ставнтсл  нзображ оние колоса и 
двух лавей .обращ евн ы х головамв к  колег.у; не которые 
храмы  этим этаж и м ограничиваю тся, y других  храмов 
на плоской крыше  возводи т.я  еице пе сколько этажсй с 
крышамн в кит.ийском стнле ; впутри х р ам а , y  задней 
сте иы, поме щ ается ряд  статуй; перед каж дой—стол,  
уставдснпы й рядамн символичсских фигур (семь дра- 
гоце нвостей эрдеиш , восемь „гахн ловъ “ и семь ме дпы х 
чаш гч^к для жортвоприпошения , поор^дине  стола 
кладется м еталлнчсский диокъ„м андалъ“). Т рехъэтаж пы е 
храмы обставляю тся впутри та к ,  чтобы иш жний этаж  
п редстзвли л  прошлое мироиой жизпп, среднин—совремеп- 
пое врсмя и перхвий—будущ носиь мир а .Т акн м  символпче- 
ским изображ ѳнием мироздапия  и мирового  порлдка 
пропатапчи все стронтелыю е искусство и ж ивопись y 
монголов.  Млпдал,  или днск,  такж с продставляет 
всслсиниую: в цептре  сго ,— вирочем п р  всегда, —возвы - 
ш ается ступснчатая пнрпмида; это мировая го р а— Сумеру, 
п аходящ аяся в  иоптре  мир а  и уве н чанпая храмом ъ.

От горы  крестообразио р асход ягся  четы ре „двипы“ : 
четырс маторика. На мапдалах в виде  фигурт» пред- 
ставлен  животпый мир,  паселяю щ иы двипы. Е ицо боль- 
шия осложиения представллю т т а к ъ н а зы в . хото-мандалы; 
этп после диие уотрапваю тся в  ввде  моделей храма, 
которыя впутрн ваполпяю тся гтатуэтками божестп,  ми- 
пиатюрными хоругвямн и другл.ми храмовглми прш иадлеж- 
ностями; вне  храм а бредут и взбираю тся на его сту- 
пепи богомольцы. Т а к ие хото-мандалы достигаю т имогда 
ц е н ы  в 2 0 0  руб. i i  боле е; хото-мапдалы  отве чают 
лаыайскому прѳдставлению мироздапия в  внде  храмо- 
вой построймн; ссть » ж и в о иин г н ы с  хото-м апдалы —это т е  
же хото-маидалы, изображениые на м атерип схсматически. 
В  середине  рпсупка квадрат,  н а  каж дом  боку квад- 
рата  нзображсна крыша. храма; кпадрат разбит па исле т- 
ки: цеитральныя кле тки заклю чаю т изображ ение боже- 
ства, которому посвящ еп этот хото-м андалъ.

Сте ны всранды  перед входом в х р ам  украш аш т- 
ся фрссками; чаще вссго встре чаю тся и зображ опия ми- 
рового курдэ (сан сарий нь-курдэ); это—к р у г ,  р а зд илеп- 
пый на четыре сектора; в  верхпем ь поме щ ается псбо, 
в нижнемъ—подземный мир,  царство Е р л и ка , в  ле - 
вомъ—наш  совроменпый мир,  в  иравом  -о б л а с т ь , 
в которой жпвут бериты, санокр. p r ê ta ,  „иере шитель- 
ны е“ Дапта. Иногда на той жо веранде  ио.че щается изо- 
браж ение горы Сумеру или в виде  остроконечпой  скалы , 
около верпиииы которой движ утся солице и лу и а , или в 
виде  башни с те мн же све тилами около верш пны. Кроме  
храмов,  воздвигаются свяш енныя башин (субургапы ), 
которыя состоят из трох частей: пиакней, служащей 
пьедестало.чь, средней в виде  вазы , суж яваю ицейся 
кпнзу, и нсрхней— круглон колопны , на верш нне  которой 
изображение луны и солпца. Субургапы  и и огда предста- 
вляю гся каменпымн сооружениями до 20 саж ен  вы соты , 
но такжѳ встре чаются в виде  неболы иих моделей в  
чстверть арш. вы соти.и и мене о и составляю т првпадлеж- 
посль частяы х божипць. П редставлепие о м ировом дви- 
жепии дается посредством курдэ. Это— в р а ицающиеся во- 
круг своей осн цилиидры, наполнепны е листам и бум аги, 
исписанными молитвами; одпи приводятся в  движепио ру- 
кой челове ка , другие движутся силой ве тр а  или силой тѳ-
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кущ ей воды , подобно ве тр п п ы и ъ н  водлпы м  мелы ш цам.  
Этн цилипдры  бы ваю т различпой ь с л иичпиы; есиь  столо- 
вы е, величиы ою  с чай п ы й  стакан ,  д р у гие т акв х  раз- 
ые ро в ,  что в у ж н ы  д в а  ч ел о в е ка, дергаю щ ис за  ка- 
Пат,  чтобы  д а ть  ц в л иш дру вращ атслы ю е движ ение. 
С к у л ьп ту р а  u жывоиин сь , точне е с к а з а т ь , иконопись, y 
ы опголов в е  п олучили  свободнаго развития . Это искус- 
ство ие м ож ет вы м тя н з  нор.ч,  д ан п ы х ь  древисй ста- 
дие й е г о . Ф игуры  бож еств  ле пятся и иииш хтся no стары м  
с тер ео ти п ам г; в о о б р аж ен ию худож иика не ииредоставлепо 
шикак о й  свободы .

М у зы ка y м опголов д в у х  родовъ: х р а ч о в а я  » све т- 
с к а л ; богослуж еп ие зак л ю частся  в произнесеиии молнтв 
рсчи татввом ,  ииение о тсутствуетъ ; в богослужсыип уча- 
ству ет  о р кесгр  и з бубиов u труб.  З вуки  пе кото- 
р ы х  отде л ь н и х  ц н сирум ентов иохожи в а  ры чан ис 
зв е р я . Б ь  ш ум е  u гр о м е  орксстра ne слышво никакой 
а р ии , оркестр  воспроизводип  голоса прнроды, ne под- 
чи иие в в ы е  рнтм у; м онгольския  пародпы я пе спи отличаю т- 
ся  красивой м елодиен и велвчавосты о  н а п е в а , вп огда не 
у с ту и а ю гь  р угскон  ие си е .

Х рам овы е тап ц ы , подобно курдэ , отве чают видпмым 
движ евияы  неба; танцоры  образую т кр у г ,  который 
м едленпо движ ется  по течеп ию зве зд.  Onu зам аскиро- 
вап ы  докш итаы и, т. е. ’исмными бож ествам и, иредстави 
телям и  м р зк а ; н а  а р е п у  тап ц ев  вы ходят две  м аскн , 
коиор ы я  ne ирннимаю т у частия в таи ц ах ъ ; опе  отли- 
чаю тся  от т а иицую щ их u своим костю мом ь; одна 
п а зы в ается  хаш ин- х ан  u отличается м аской, изобра- 
жаю щ ей челове ч еско е  лвцо преувеличенпы х разм е ров,  
д р у гая  м а с к а —т а га п - о б огуп ь с се дон длпнном бородой, 
с пастуш ьнм  косты лсм  в ь  р у ке . П ервую  можно 
п рипять з а  солнце, вгорую —за  ме сяц ,  два све ти л а , ко- 
то р ы я  пе приним аю т рядового  у ч а с т ия в  хо р е  зв е зд,  
дьиж ущ нхся ма иочном небе  вокруг П олярной зв е зды.

Ист ория .  М опгольский народ вы ступил иа истори- 
ческую  ар еп у  только  с н ача .ю м ь X III  столе т ия , т . е. 
иия т ь ве к о в ъ с п у с т я  после основаиил Р у с с к а го го с у д а р с т в а . 
Где  он ж ил до этого  врем еиш , и если не в M ., то 
о тк у д а  приш ел в и е е ,—соверш епво неи зве стпо. І Ио в 
ки тай ски х  п ам яти в ках  сохрапнлись нзве стия о племѳ- 
н а х ,  и аселявш и х М. до иоявлен ия  моиголов под 
сте памн К и та я . Сам ы я первы я изве стия о пих отпосятся 
к п ервы м  годам  х ри стианской  эры. К каком у  илемени 
принадлеж ало это древнее н аселен ие М. и входилн ли 
уже и тогда в ь  его  состав  монголы, опреде лить н евоз- 
ыожно; поэтом у говорить об  истории м опголов мы 
можем только с X III  ст ., т. е. с эпохи за в о е в а н ий 
Чннгис- х а н а , a  до этого времеви ре чь  может итти 
только об и сторин M.; n a  неториго М . п ад аегь  12 ве ков,  
a  н а  историю м опголовъ— 7 в е ков.  П о ки тай ски м  
источпикам,  за  200 ле т до P .  X. М. н асел ял о  племя 
х у н н у , правнтели этого племеня носили титул ш ань-ю й; 
повидимому, плеыя это образовало могущ ественную  ко- 
чевую  м онархию, въ роде  ы опархин Чвыгис- х а н а , кото р ая  
возн н кла  п а  т е х жо зомллх,  но только на 14 ье к о в  
иоздве е. М онархия  ш ань-ю ев п рпсущ ествовала пять 
с  половипою в е ков и н а л а  в 350 г. no P .  X. К итан- 
с к ий ле тописец насчитывает п течеп ие этого  временн 
до с о р о к а  ш ань-ю евъ: псрвый ш апь-юй п а зы в а л с я  М одя. 
0  могущ естве  ш ань-ю ев свиде тел ьству ет  то обсто- 
ятел ь ств о , что китайский двор ne ш у ш а л с я  обме ниватьсл 
с нимв посольсивами н вы давал  з а  ш ань-ю ев зам уж  
ки тай ски х  ирянцесс.  Около P . X. китанские нсточникн 
упоминаю т таклге о другой кочевой м о н ар х ии, влале - 
иия  которой находились в се неро-западной части  М. 
Э та ^монархия  была осповаиа племенем,  которое в ь  
китайских ле тописях н азы вается  кнликицзы  вли 
хакяц зы ; то и другое ныя евроиейские ориенталисты  
принимаю т за  киргизов.  Это государство  древних 
киргизов,  по всей ве роятяости, заиим ало ны не шнюю 
кн рги з- норскую  в ииадину, a  такж е пыне шний миш у си н ский 
уе зд Е нисейск. губ. П осле  п аден ия  х у п н у  в  М. 
носле довательпо возникали д р у гия ко ч евы я  м о нар х ии. 
Оспованная плимеяем ж уапо-ж уань п р о су щ ество вал а  
д ва  ве ка, с 391—556 г. Государство Т угю , р асп ав ш ееся  
n â  д ва  дома—западпый и восточны й, сущ ествовало  с  
535—756 г. Государство х о н х у —с 628—846 г . ,  т. е. 
сущ есгьовало немпого боле е двух ве ко в .  Н а к о и е иѵ 
перед выступлеиием монголов в М. господствовало 
племя кидань, которое р асп ад ал о сь  н а  д в а  о тд е ла: 
за ииадииый и восточпый. В ладе пие Киданн п рости ралоеь  
н а  се вер до ре ки Се.'енги; об этом можио за к л ю ч а иь 
из того, что яаиискы о путеш ествии Ч аи ь-Ч у н я , 
совремепнвка Чингис- х а в а , старвпны е сле ды го р о д о въ ,

всир е чеппы е путсш сственникоы  п а  ре ке  Толе , припв- 
сы ваю т кидапим .  Под ныевеы х о й х у  к я т а й с к ие 
н сто чн н ки р азу м е ю тъп лем я уй гу р .  П аы лтпикисохранилп  
имя столицы  у й гу р с к и х ь  х ан о в  К ар ако р у м ъ : сле ды 
этого  го р о д а  н ах о д ятся  близ берсгов р. О .х о п а ,— это 
опреде л яет  ме стопахож депие хапства; ono заним ало 
ме с т а  ио О рхону u С елеииг е . У йгуры  зп ачвтел ьн о  
вы дви гали сь степепы о своой культуры  ср авпн тсл ьн о  с ь  
другими племсиами М онголии: ош и в ы р аб о талв  свою 
а зб у к у , ко т о р ая  теп ерь  изие стн а  под н а зв а н ием  
1 >уноподобннх.  вли орхонскихь  письмон.  У й гурское  
племя свои.чн р азвЬ твлен иями охваты вало  всю  M ., ош и 
ж яли no всей ю го-восточной гр а п ' це  е я , a  та к ж е  на 
южной, вдоль подош вы тибетскнх гор u , и ак о н е ц ь , y 
посточиой к о н ечво сти  Т яп ь-ш ан я. В то в р ем я , ко гд а  
в  центре  М. о т  них ne осталось сле д а , о статки  нх 
н т е ииерь ещ е су ш еству ю гь  по гр авн ц е  М. с  Кнтае.ч 
под имеием х о й х у . Эти остатки утратнли свой я зы к ,  
нзме пилн свой стары й вие ш ний быт п а  кв та й с к ий и 
от кнтайцѳв отличаю тся только.м усульмапской р ели гией. 
Об эти х  го с у д а р с т в ах  в цептральиой А зии и о 
племеиах,  п асел л вш и х  их в  течен ие 14 ве ко в ,  до 
п оли iи ческаго  в ы с ту в л еи ия  мопголов,  све де ния  н ах о д ятся  
только  в  кптайской  псторической ли тер ату р е . До 
Европы  п зве с гия об  пих не доходили, за  и си лю чеи ием  
одиого  с л у ч а я , когда к а к а я  - то  а з иа т с к а я  о р д а  иио д  
предводнтельством  к п я зя  Т у р к сан та  со вер ш н л а н аш е- 
с ив ие в а  южпую  Р о с с ию при ви зан тий ском ь импѳраторе  
Ю стнвиа и е . О тряд Т у р к сап та  о казался  а вап гар д о м  ка- 
кой-то орды , стомбищ а которой находи лась  в  гл у б н п е  
центральной А зии. Ж о л а я  ириобре сти в  этой орде  сво» х  
сою зпиков для борьбы  с  авар ам н , встревож ивш и ш и 
границы  В и заи тии, п м ператор Ю стипиа п  иослал  сво его  
вельм ож у З ем ар х а  в  569 г . ,  чтобы заклю чнть договор  
в  этоы см ы сле  с главны м  вождом орды  Д ииза в у л о м ,  
которы й ко ч ев ал  y  какой - то горы  Э ктаг .  З ем ар х  
д о с т и . етав ки  х а п а  Д и заву л а . По ки тай ской  ле тописн 
в  эго время в М. господствовало племя Т у гю . Около 
587 г . во г л а в е  это го  илемепи стоял  Ш аболио х а н  
ІІѢ ту, ста в к а  к о т о р аго  п ах о д в л ась  y  горы  Дугыиь или 
У иидугинь; y той же горы  н аход иилп сь  ставки  и д р у ги х  
х а н о в  плеыени Т угю ; та  же го р а  п о яв л я ется  y 
Р аш и д- Э ддина под именем У текяп ъ : это , в е р о ятн о , 
го р а  О тхап - х ап р х а н ,  которая н аходи тся  в Х а и га е  
в  верш и н ах  ре ки Д заи х ы ва , к ь  се вер у  от го р о д а  
У ляссутая . Этн д ап п ы я  о ииреде ллю т ые стопахож деиие 
стойбищ  плеыени Т угю . 11а н аш ествие Т у р к са н та  мож но 
смогре ть , к а к  н а  прецедент н аш ествия  п олчиищ 
Ч иигис- х а п а , совер ш о п п аго  в а  7 ве ко в  поздне е . Т о л ьк о  
с  после д н яго  м омснта н ачинаю ть п ритекать в Европ у . 
боле е часты я све де н ия  о центральной А зии. В  X III ст . 
н а  те х  ме стах ,  где  жилн уй гуры  н ки д а н е , и о являю тся  
м онголы ; н х  вож дь Ч ннгвс- х а и  (род. о к .  1155 г .) ,  
в де тстве  поси вш ий имя Тем учин,  п о ко р ял  м сл к ия 
м опгольския п л ем ен а  одно за  другим и и од свою  в л аст ь , 
д о сти г  того , что объедипил нод своеи ру ко й  в с ю М ., 
о сво вал  н о в y ю кочевую  м онархию таки х  разм е р о в ,  
до к а к и х  uh одии кочевой п арод  ие достнгал-ь, п, 
н акоп еи ,  предп рвн ял  зав о е в а н ил сосе дп и х  с т р а н  с 
осЬдлы м  н а е ел е н ием ь .

ІѵромЬ письы енмы х кн тай ски х  пам ятников для 
дом опгольскаго  я е р иода, име ются ещ е всто р и ческия  
свиде тел ьств а  в  виде  надпвсей, в ы гр ави р о вап и ы х  н а  
к а м и ях . а т а к ж е  в виде  м огвлы иы х п а с ы л е й ,р а з в а л и игь 
h сл е дов древп нх  городов.  Н е кото р ая  часть  нз п н х ь , 
может быть, относится к  доисторическом у вре&испи, 
д р у гия  ж е—ко  премепи, уже охвачеппому и сторией, т а к ,  
н а и р ., откры ты я ещ е во врем ен а  В е тр а  В ел . кам ен иы я 
илиты, п окры ты я т а к ь  п а з . орхопсиѵ .чи писъ м енам и  и р а с -  
п ространен п ы я о т  м ин уси н скагоуе зда н а  ю го-восток до 
p . О рхоиа, п р вн ад л еж ат к  V II вли V II I  в. no P . X. и 
о тн о сятгя  к  у й гу р а м .  Кроме  эти х  п ам ятп и ко в ,  в 
се верной М . р а з с е ян ы  м ногочисленвы я кам еппы л бабы, 
которы я встр е чаю тся  такж е в кн рги зской  степи и в 
ст е п ях  южию н Р о с с ии; это—каы еш ии я  плиты , и зобра- 
ж аю щ ия челове ч е с к ия  ф и гу р ы .К р о м е  т а к иих ъ и з в а я н ий, в  
М. встре чается  м нож ество ка м ет ш х п л и т ,  п оставлеи - 
пы х  стойм я и н е  покры ты х н в как о й  ску л ьп ту р о й . Все  
подобпые п ам яти и ки  оди и аково , — к а к  со скульп турой , 
т а к  и без с к у л ы иту р ы ,— назы ваю тся  по-м онгодьскн 
поии о чи ло , a  п о -с о й о тс к и — синѵ иась. По всей се вернов М . 
р а зс е яны  д р евн ия  м огильпы я п асы пи , та к  н а з . керексуры  
и л и кырии зии п - уръ — „гн е зд а  к в р ги зъ " ; их т акж е  можно 
просле двть по всем у  З аб ай кал ь ю , в  К и рги зской  гтепи 
м по ю жпой Р о с с ии. Н а  ю ге  кер ек су р ы  не вд у т  д ал е е
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м агнстраиьпой Гоби, к  ю гу от после дпей насыпи 
встре чаю тся очепь ре дко, сложепныя ие из кам пей, 
к а к ь  вь се всрпой AI., a  из гляпы , п назы ваю гся 
томулуками. К  кикому времени относятся эти насмьи и 
и звал н иа — пеизве стпо, только по раскоикам ,  пронзведен- 
ным в Заб ай калье  в насы пях одипаковаго типа 
можпо заклю чать, что u ыоигольския  содерлат остаткв 
желе зп аго  в е ка.

Очепь ре дко встре чаготся остаткн городовь и жплых 
построок.  Самым зиачительпым памятпиком этого 
рода должен быть н азв ап  город К ар аво р у м ,  столл- 
ца У й гурскаго  хапетва. По нове йшим изы сканиям ,  в  
М. н аходятся  два К аракорум а: одип мопгольский, дру- 
гой  уйгурский; первый был иостроен при х аи е  О готае , 
сы п е  Члпгик - х ап а , в 1234 г. я  н аходился та.ч,  где  
теперь стоиит  мопастырь Эрдэпн-цзу, н а  ре ке  О рхоне ; 
уйгурский отпосится к V II или V III в. no P . X., сл е ды 
его  яаход ятся  в 70 верстах  к се вору от Эрдэпи-цзу, 
в  долние  того же Орхопа. Т ак  как  пэстроиикв сооруж а- 
л и сьи з сы рцоваго кирпича и потому быстро размы иаллсь 
дождями, то и о гь  сам аго  большого го р о д а  М Карако* 
рум а осталнсь только ж алкие остатки ; хотя Ядринцев 
y  обопх городов иросде дил сле ды городскихь постро- 
е к  па протяж ении пятя верст,  но эти сле дьи тянутся  
с большими промеж уткаии, ве роятно, эти древпие 
города были похожи на пыне шнюю У ргу и нап оловиину 
состоялн нз юрт.  Господство кочевого быта не благо- 
приятствовало обогащ евию М. памятпнкамп строительпаго 
искусотва. Д ревяие ве ка были в се -так и  благоприл тв е е 
поздпе иш ихъ; они оставилп, ио крайпей ме ре , могилыим я 
п асы иш, a  ыопголы и того не оставляю гь, иото.му что 
трупы  умерш нх пѳ хоронят,  a  бросают в ст<*ши 
п а  съ е деп ие волкам и птицам.  Се ворпая гр аки ц а  Ки- 
та я  постояппо лодвергалась хпщ пнческим иабе гам 
кочовнпков.  В качостве  ме ры протлв подобных н а- 
бе гов Китай по вссй своеии с е верпой гр аишде  воздвлг 
камеппуго сте ну, по-китайскя Наиь ли-чонъ— „сте в а  в  
10.000 л ва (лн =  полворсты; c m . I îu  a a , XXIV*, 204). Кочев- 
пики представляли подвижную ар.мию, которого пользоза- 
лись государствсгш ые люди К итая в ь  сволхь коры стпы х 
u династических це лях.  II в? зап аде  кочсвники кпр- 
гизских степей вме гаивались п раздоры  туркестап ски х  
кн язсй , a кочевппкии южлой России прииш малн у ч а с тио 
въмеж доусобице руссквх  кпязой. В ь  эиоху Чипгис- х ан а  
с е веряы й Китай был разде лои н а  два государства: 
Ц зинь с столнцей Пекипом и Суп со столвцей С иапь- 
фу; эти д ерж ави.и враж довали можду собой, и сунцам  
удалось монголов направить н а  нснавистпых пм цзип- 
цев.  В ь 1211 г. Чипглс- хан  наводнпл своими нолчи- 
хдамп се верныѳ преде л ил госѵдарства Д злиь и завоовал  
страну, в зя в  Пекин в  1215 г .  В 1218 г. опь папра- 
впл свою армию на запад для заво еван ия  Т уркестан а , 
достиг я а  западе  городов О грар н Ургепдж в  
1219 г ., a  перѳдовые его отриды пропиклн в долнпу 
К аб у л а  в 1221 г. п а  путн в  ІІндию. В  1210 г. к  
м оиархии Ч ишгис- х аи а  бы ла ирисосдпнена Р оссия (см. 
ѵиатирсков и ю ). П срсия  была зав о ев аи а  приицемь Гу- 
л а гу  в течепие иятн ле т с 1253— 1258 г. ІИосл е  
с.мерти Чингис- x au a  в 1227 г. х ан скиии ирестол за -  
н лм аеи  сьш  его  Оготай (Угедсй); нмиория Чши 
гис- х ан а  была р азд е лепа н а  четыре улуса; Оготаго 
достались М. и завооваплы я части К и тая . Т у р исестаи 
составил улус Д ж агатая; Р о ссия досталась в уде л 
Б ату -х зн у  (Б аты ио) u, паконец,  Іиерсия была д ан а  ея 
завосвателю  Г у лагу . В ерховная власгь над все мя че - 
ты рьм я улусами призиапа бы ла за  Оготаем,  т. е. за  уде - 
лом,  в состав котораго входнла М. В ь  1264 г . иа 
престол всрховнаго х ап а  М онгольской империи вступа- 
е т  вн у к  Члнгвс- х а и а —Х убилай; оп оставляо.т го- 
род К аракорум ,  посгроеипый Оготаем па берегу  
О рхопа, персносит ханскую  резидепцию в Пскип,  до- 
кан чи васть  завоевапия о с та л м ш х  частсй К н тая  въ

1259 г . и так . обр. о сн о вы вает  всличайш ую  в  ыире 
м онархию, простиравш ую ся от устьсв Х у аях е  до берс- 
гов Д не мра. Ц а р с гв о в а н ие Х убилая было самой б.иестя- 
щсй эиохой в истории M .; это  бы ла эпоха общения  Заиа- 
да с Д альпнм ь В остоком ,  к а к о го  прежде пнкогда иѳ 
бы вало. Ko двору м о в го л ьск аго  х ап а  стекаю тся а в а н т к -  
рнсты не только и з  иреде лов  империл, но н из чужс- 
страш иых зѳмель. Б огатьш  купецъА Іарко П олоп з Вене- 
д ии е дет служ ить ко дво р у  Х убнлая; король Ф рапции 
и рим ский паиа посы лаю т в К аракорум  посольство. 
М онархия в тЬх р азм Ь р ах ,  в  которых ее оставил 
Чиш гн с- х ан ,  п росущ ествовала  педолго; улусы стали 
жить самостоятельпой государственной  ж изпью . Д и н астия 
Ю апь, т. е. л п п ас иия чи и ги зл д о в ,  просущ еетвовала в 
Китае  с 1280— 1367 г .;  в ь  т еч сп ио эгого временл М. 
входмла в состав  К и тай ской  империи; в 1368 г. по- 
сле дпий ю алец Ш унь дл, по-м опго.иьски Т о го в - Тѳмур,  
был и зип ап  нз П еки па  кмтаиискими п а ц иона.иистами; 
удалллся в се вермую М. и иродолжал ц арствова :ь  
только над мовголам и. С момеита слия п ия  М. с  К и та- 
ем,  обусловленпаго вер ѳ е здом  Х убллая в ь  Пскип,  
нсторическая ж лзнь м иголон потухаст,  и опп из за- 
воевателсл о п я ;ь  стан о влтся  скотоводам л; л е т о ииись моиг- 
гольская превращ ается в сп и со к  собствсвны х нмеп,  
п« заслуж иваю щ лх народной  иамяти, и стория  же мен- 
гольская  —в верспицу м елких событин, в которол ие- 
льзя иросле дить поступатрльпаго  н ап р авл ен ия. НъХѴлІІ в .  
ва  заи .идпой грапице  М. п ачи п ается  объедпнсние зап ад - 
ны д м олголовъ; зде сь о б р азу в тся  крупвое кочевое го- 
сударство, под в а зв а н ием С ою зачеты ррхъ ой ратов .  Н а- 
лиям историческим актам  э го государство бы ло лзве с и ио 
подь имѳном Д зичигорскаго  илл Д ж уп гарскаго  х а н с тв а . 
ІІалбольш аго .ѵогущества это государство достлгло около 
1679 г о д и при Г ал д ан - Б о л ю к ту , который вы тался рас- 
лростраиить свою влаоть п а  ьосточлую  M ., всту- 
п ая  таким образом  в столкповение с  китайдами, 
прлплмавшими ме ры д ля  за к р е плепия  М. за  Кл- 
таем .  Іио^пародиым п редап иям ,  Г алдан- Болю кту со 
сволѵи войскам л доходил до берегов О рхона п ло 
хрсбта Больш ого Х ип гап а . Столклопепие с ь  К и таом  
копчллось глбелью Д ж уигарскаго  х а л с тв а  в  1755 г. 
К лтайды  восиользовалпсь мгж доусобилмн мсжду джуи- 
гароклмн кп язьям и , заи ялп  (волм л войскам я всю Дясул- 
га р ию u прлмкнулн своп границы  к  преде лам-к Р ос- 
еиксисой имиерии. П осле д п ий а к т  М онгольской и T o 
pia —  о б гявл еяие пезавлслм ости  Халхи (18 и о яб р я  
1911 г . — 6 апгуста 1912 года); в о л п еь ис в К ии- 
та е , пизложепие ки тай скаго  лм пер ато р а  н о б ъ явю * 
nie в  Китае  рѳсиубллки вы звал д  волпсние и сре- 
дп х ал х аск и х  кп язей . 11а своем  с ь е зде  в  У рге  
х а л х а сс к ие к л л зья  объявпли  М. пезавлслм ой  и уда- 
лили из страны  китайскую  адм лиистрацию и к ии- 
т а ииские гарпизоны . Х аном  М. был объявлен  ур- 
ги н ский хутухта, т. е. вы свиее д у хови ое  лицо в 
страие . Таким образо.м в  цѳптралы ю й А зил, кро- 
ме  Тибета, возиикло нтороо теократлчсскоѳ государство. 
В  составь  Х алхасскаго  го су д ар ств а  я з  не - х ал х а- 
ских х о ипуловь вошли толг.ко б ар гу ты , южпые м ояголи 
ие лрлсордимллнсь к  хал х асц ам ,  л трудио продполо- 
жнть, чтобы это м огло случиться в  будулием ь: м аг л -  
с т р а иьп ая  Гобл сильло разъедилярт ю ж иы х м онголов 
с  се вериыми и де л ает  очень затрудилтольпы м  под- 
держапиѳ иолитичоской связи  можду нимл. Кром е  того , 
южныя мопгольския  племеиа, зап н м аю иция землл близ 
Великой сте лы , слльио окитаились и с в яза н ы  с иите- 
р есач и  сосе дняго ки тай скаго  л асел еп ия  боле е, че мь 
с интересами отдаленной Х алхп. Х алхасской  п е за в и -  
симости всстда будет угрож ать  поглощ епие или со> 
стороны  России, или со стороны  К и тая ; он а  ыожет.  
быть осущ сствлела толььо в том с л у чае , если будет.  
обезаечсиа междувародлы.м иротскторатом ъ.

Г. П о т а н п н ъ .
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об.-прокурора,монастырижертвовали на 
церковно-школьноѳ де ло: в 1908 г.— 
336.763 руб., в 1909 г,—381.703 рѵб. 
и в 1910 г. „почти столъко же“. В 
1900 г. при монасты рях содержалось 
„на казенном и монастырском ижди- 
вении “ 144 больнпцы на 1.753 ме ста и 
89 богаде лен на 1.237 ме ст, въ1910 г. 
— 202 больн. иа 2.130 ме ст и 104 бога- 
де л. на 1.258 ме стъ; сле д., однако, за- 
ме тить, что в отчетах за  1905— 10 гг. 
эти столбды в таблицах озаглавлены 
„на казенном иждивении “, без ѵпоми- 
нания  об иждивении монастырскохгь.

И з собы тий после дних л е т инте- 
ресно о тм е т и т ь  сп ец иал ьяы й  съ е зд  
п р ед ст ав и т ел ей  р у сск аго  M., состояв- 
ш ий ся  в  Т рои ц е-С ергиевой л авре  въ
1909 г ., по инициат и в е  вологодскаго 
п реосвящ ен н аго  Н икона в це л я х  об- 
суж дения  воп роса о поднятии духовной 
ж изни в  м он асты рях .  В ъ п рограм м у  
съ е зд а , вы работанную  по поручению 
Синода нреосв. Н иконом,  были поста- 
влены  сле дую щ ие главн ы ѳ  вопросы: о 
ж ел ател ьн о сти  преобразования  все х 
ш татны х м онастьирей  в  общ еж итель- 
ные, о вклю чении в  чи н  постриж ения 
обе т а  соверш еинаго  воздерж аы ия  от 
всяких  спиртны х яапитков ,  „дабы 
монахи уж е по сам ом у своему в в а н ию 
были тр езвеш ш к ам и “ , о р а зв и т ии „стар - 
ч е е т в а “ , к ак  ср е д с тв а  оживления  по- 
движ ническаго  духа , о запрещ ении пе- 
реходов м онахов и послуш ников 
и з одного м он асты ря в  другой  и в 
связи  с этим  о зап рещ ен ии настоя- 
телям  вы д авать  порочны м  монахам 
билѳтьи д л я  приискания  ме ста  в дру- 
г иих  обителях  и т. п. Н етрудио ви- 
д е ть  и з п ер еч и я  эти х  вопросов.  
что исконны е нѳдуги  М. остаю тся и 
в н астоящ ее врем я н езал е ченны м и, и 
если об.-прокурор в своем  отч ете  з а
1910 г. отме чает ,  что  „тверды ня моиа- 
ш ескаго благочестия “ „значительно  по- 
колебалась“ за  пислиъднге годы, то он,  
очевидно, впадает в  простую  истори- 
ческую ошибку. П о за к р ы тии съТ.зда 
1909 г. его  труды  бы ли р азсм о тр е ны 
Синодом,  которы й возд ерж ался , идна- 
ко, от каких- либо р ад и кальн ы х  р е - 
шений и ограничился признанием полез- 
ности к е которых и з  рекимендован- 
ных en. Никоном м е р .  Виблиогр. см. 
лри ст. духовежтво. Я . Галяшкинъ.

ЕЛснашество на Западе . см. церковь— 
монаииество.

М онбельяр  (не м. Ыёмпельгард) , 
гор . в франц. департ. Дуб,  на Рон- 
ско-Рейнском  канале ; 9.784 ж. Ф ор- 
ты; часов., хлопчатобум. н др. произв. 
В 1397— 1793 гг. принадлеж . Вюртемб. 
д и н а стии, за т е м перѳш. к Ф ран ц ии.

М онблан  (M ontblanc— бе лая гора), 
горная группа (массив)  на граыице  
Ф ранции (Савойя), Ш вейцарии (кантон 
Валлис)  i i  И талии. Высшая точка по- 
ды мается до 4.810 м., представляя вы- 
сочаиш ую  вершину Европы. На с.-з. 
массив М. отграничен долиной Ш а- 
моыи (бассейн Роны), на ю.-в.— доли- 
ной Феррѳ (бассейн р. Дора Б альтеа. 
т. е. ІИо). Длина массиша с с.-в. на 
ю.-з. 45 км., общая площадь 400 кв. км. 
Сложен из протогина, гпейса и слю- 
дяных сланцевь. Самая высшая точка, 
или собственно M., образует гребень 
длиной в 100 м.; другия  вершины: И он  
Моди (M ont M audit, 4.465 м.), Д о м  дю 
Гут е  (Dôm e du  G oûter, 4.331 м.), Монь 
дю Такюль (M ont d u  Tacui, 4.24y m .) .  
Эгюиль du Ж еап (A iguille du  G éant, 
4.014 M.) И др. С M. спускается много 
лѳдников общей площадью в 277 кв. 
км., ииз  них самый болыпой М ер Ое 
Глас (M er de Glace, т. е. Ледяное M o 

pe) длиной 15 k m ., илощадью 55,3 кв. 
км., спускающийся до высоты 1.150 м„ 
зате м Аржантьер (d’A rg en tiè re , дли- 
на 10,6 k m .,  площ. 23,1 кв. км.), Трела- 
тет  (T rélatête), Миаж (M iage), Боссон 
(des Bossons) и др. Граница ве чных 
сне гов лежнт на высоте  2.860 —
3.100 м. Восхождение на М. соверша- 
ют из дер. Шамоии (Савойя) чере.ть 
Гран- Мюле (G rands M ulets, 3.050 .m .); 
особых трудностей опо не предста- 
вляет.  Пѳрвое восхождение совершп. и ь 
в 1786 г. Бальма, второе —  знаменп- 
тый естествоиспытатель Соссю]и  в 
1787 г. Ha М. две  обсерватории, одна 
Vallot на 4.272 м. (издает „A nnales de 
l ’Observatoire V allo t“), другая Ja n s se n  
на вершине . JI. Бергъ.

М онгир (M onghyr), rop . в Венга- 
лии, на Ганге ; 35.880 ж. Произв. оружия.

М онголия ,  см. прилоэисенге.
М онголы , монгольская литсратура ч 

искусство, см. Монголгя (прилож.).
ГЛонгольская p aca , см. расы.
М о н го л ьский б ы к ,  см. быки.
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•йонгольское КГО, см. татарское 
иго.

ІѴИонгольфьер,  братья Яиозеф Ми- 
шель (1740-— 1810) и Ж ак Этьен 
(1745— 1799), изобре татели аэростата, 
с ранших ле т занимадись матема- 
тнкой, механикой и физикой; впосле д- 
ствии владе ли в Аннонэ пиечебу- 
мажной фабрикой, котор. впервые стала 
изготовлять веленев. бумагу. В 1783 г. 
М. устроили аэростат,  наполняе.мый 
нагре тым воздухом (так наз. мон- 
гольфьер,  c m . X, 674), в 1784 г. устрои- 
ли парашют,  вь  1794 г. изобре ли осо- 
баго рода выпарной аппарат,  a в 
1796 г., вме сте  с Арганом,  гидра- 
влический таранъ(с.и.).Напис.: „Discours 
su r l’aérosta t“ (1783), „Les voyageurs 
aériens“ (1784). „Mémoire sur la machine 
aérostatique“ (1784) и др.

ЙЗондего, ре ка в португальск. про- 
винц. Бейра, нач. на Сьерра-да-Эстрелья 
i i  впадает в Атлант. ок.; дл. 176 км.

иѴюндзее, живописн. озеро в Верхн. 
Австрии на выс. 479 м., зан. 14 кв. км.; 
на берегу климат. курорт М.

Гйонегэн (Monaghan), графство в 
ирланд. провинции Олстер,  занимаетъ
1.295 кв. км. с 71.455 ж.; земледе лие, 
разведение льна; производство полотна.

Монеры, Monera, no классификации 
Гзккеля, просте йшие организмы, ли- 
тенны е ядра. Боле е детальныя из- 
сле дования показали, что существен- 
ная часть ядра, хроматин,  лрисут- 
ствует неизме нно, при чем иногда 
он'ь распреде лен равноме рно по всей 
кле тке  (диффузное ядро Tetramitus 
i i  др.). Tan. образ. название М. име ет 
только историч. интерес.  M. П.

иинокета, см. деныи, валюта. 0 M., как 
предмете  историч. изучения, и систему 
совремеишых М. см. нумизматика. 

иѵионѳтная регалия, c m . VII, 550. 
АЯонетные союзы, см. валюта. 
Іѵион ж  (Monge), Гаспар,  знамени- 

тый французский математик.  Род. в 
1746 г. Учился первоначалыю в бон- 
ском коллеже , a потом в отде л’е- 
нии унтер- офидеров и кондукторов 
мезьерской тколы. Зде сь он обра- 
тил на себя внимание своими способ- 
н о с т я м и  ii  был назначел репетито- 
ром прии каѳедре  математики. В этой 
должностн он сде лал свои гиервыя 
открытия по начертательной геометрии;

но ему было заиреицено опубликовать 
свои новые методы, из опасения, что- 
бы ими не воспользовалисьиностранцы. 
В 1768 г. он получил каѳедру ма- 
тематики в той л;е пиколе , a через 
три года он занял одновременно 
ме сто профессора физики. Ему тогда 
было всего 25 ле т.  В 1780 г. М. 
был назначен профессором гидра- 
влики в Луврской школе , с обяза- 
тельством жить шесть ме сяцев в 
Париже и те ст ь  ме сяцевъвъМ езьерв. 
В том же году он был принят 
в число членов академии наук. В 
1783 г. М. оставил Мезьер и в Па- 
рпже  занял ме сто экзаминатора мор- 
ской школы. В период революции M., 
не прерывая своего преподавания, одпо 
время занимал пост морского ми- 
нистра. По основании Иормальноии тко- 
лы, он стал чигать в ней начер- 
тательную геометрию, при чем он по- 
лучил,  наконед,  возможность пре- 
дать гласноети свод новыя идеи. При 
его соде йствии была основана Поли- 
техническая школа, в которой он 
читал лекции иио теории поверхностей. 
В 1795 ii 1796 году онъбыл коман- 
дирован два раза в Рим,  где  он 
сблизился с Наполеоном Бонапар- 
том.  После дний предложид М. при- 
нять участие в знаменптой научной 
экспедидии в Египет.  В 1798 г. М. 
стал во главе  каирскаго института. 
По возвращении во Францию, он за- 
нялся разработкою документов экспе- 
диции. Вме сте  с те м он вернулся 
к преподаванию в Политехнической 
школе . ГИосле  провозглашѳния импе- 
рии, M., любимец Наполеона, не пе- 
реставал получать от него знаки 
расиоложения: он был назвачеи се- 
натором,  полѵчил титул графа Пе- 
лузскаго,награжден высшею степеныо 
ордеыаПочетнаго Легиона и доме стьеы 
вл> Вестфалии. Своею близостьио к дм- 
ператору М. пользовался для за идиты 
против него ресииѵбликански настроеи- 
ных студентовъПолитехнической шко- 
лы. Вь эпоху реставрации он поте- 
рял все  свои ме ста и титулы и даже 
был исключен из числа членов 
института. Он впал в меланхолию и 
ум. в 1818 г,—Научныя заслуги М. 
огромны. В математике  он обез- 
смертил себя создавием начертатель-
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H O ft геом етрии (eat. XIII, 332, прил., 
66/67), откры тие.м пришципа см«кных 
вращений, и л ии непрерывности, ии геориею 
дифференциальных уравнений б  част- 
ных ироизводных,  в кот. он объяе- 
нпл глубокий геометрический емысл 
входящих в ннтегралы пронзволь- 
ных функций. М. дал также тесрию по- 
лярпы х плоскостей поверхностей вто- 
рого порядка, первую идею о линиях 
кривизны, изсле дование общаго уравне- 
ния 2-й степени сътремяперѳме нными, 
теорему о круговых се чениях ги- 
дерболоидов i i  гиперболическаго па- 
раболоида, теорию двоякаго образова- 
ния этих поверхностей движением 
прямой л и н иии и п р .— В области фи- 
зпко-химическаго знания М. первый об-  
яснил причину миража, произвел 
разложение воды (независимо от Ка- 
вондиша), изучил новые методы до- 
бывания селнтры, соверипил,  вме сте  
с Бертолле и Вандермонтом,  ряд 
заме чательных работ по металлур- 
гии желе за и процессам,  происходя- 
щим в доменных печах,  н дал 
нѳмало де нных идей по теории ма- 
шин. —М. поме стшгь огромное число 
оригинальных мемуаров в науч- 
ных журналах своего времени. К 
наиболе е важны.ч из отде льно из- 
цанных его трудов относятся сле - 
дующие: „Traité de S tatique“, 1788; 
.„Avis aux ouvriers en fer sur la fabri
cation de l’acier“, 1794; „Description 
de l’art de fabriquer des canons“, 1794; 
.„Feuilles d ’Analyse appliquée à la géo
m étrie“, 1795; „Géométrie descriptive“, 
1799; „Application de l’Algèbre à la Géo
m étrie“, 1805. 10. Делевский.

ййонигетти, Ипполит Антонович,  
архитектор (1819—1878), ио окончании 
курса в Строганов. учил. в 1835 г. 
поступил в Акад. худож., в 1839 г. 
уе хал в Италию, где  пробыл до 
1847 г. Вскоре  no возвращении в Рос- 
сию был назначен придворным архи- 
тектором и в 1851 г. профессором.  
•Самой крупной его работой был проект 
i i  возведениѳ здания моск. ГИолитехнич. 
музея с внесением в орнаментадию 
злементов,  русскаво стиля. II . Т.

Монизм (греч.), философское пони- 
ыание де йствительности, стремяицееся 
вывести ее из одииого начала, свести 
дазнообразныя формы сущаго на одну

первофсрму. Побуждеыием к такому 
поннманию является  очевидное для 
нас единство д е йствительности, с 
одной стороны, ii склонность мышлеыия  
к упрощ ению де йетвнтельности в це - 
лях  ея  понимаыия, с другой стороны. 
В этом смысле  м атериализм  (с.«.), 
св о д и втий все многообразие явлен ий к  
м атерии и ея и зм е нениям ,  и спириту- 
ализм  (сл(.),утверждавший духовное на- 
чало в качестве  основного,—являю тся  
оба монистическими мировоззре ниями. 
В боле е те сном смысле  слова М. 
можно и азвать  миропонимание, не отри- 
цающее эмпирическаго многообразия  п 
ые сводящ ее его к одному из видов 
этого многообразия, но стараю щ ееся 
найти новое, неизве стное начало, леж а- 
щее в основе  сущаго. Наиболе е иро- 
стой формой этого течения я в л яе тс я  М. 
субстанции, утверждающий простую, не- 
подвижную, абсолютно неизме няющую- 
ся первооснову все х духовных и т е - 
лесных явлений. Д ревне йшим пред- 
ставителем  этого учения  был Ксено- 
фан (см.), религиозные взгляд ы  кото- 
раго м етафизически были разработаны  
Парменидом (см.) из Элеи. Предо- 
стерегая  от подчинения  „ничего не 
видящ ему глазу  и ш умящ ему уху“ , он 
учил ,  что чистое мыш ление ведет 
к познанию истинно-сущ аго,едиш аго,не 
знающаго прошедшаго и будущагп, но 
только ве чное „теперь“. П римирить 
это учепие с многообразием чувствед- 
наго мира старался Зенон (cat.), до- 
казы вая  иллю зорность сѵщ ествования 
множественности и двш ксния  (см. диа- 
лектика). В згляды  элейской школы 
отчетливо сказались в учеиии П ла- 
тона (cat.) об идеях.  В новое время 
в ыене е жизненной, но боле е логи- 
чески после довательной форме  раз- 
вивал в XVII в. эту  концепцию Спп- 
ноза (cat.). Е диная субстанция, и з ко- 
торой вы текает все бытие, есть Б о г ,  
или природа (D eus sive natu ra). Б езу - 
словное слия н ие с ним есть велн- 
чайш ее челове ческое счастье, стре- 
мление к нему— интеллектуальная лю- 
бовь к Б огу . Б езкоиечны й т е лесный 
мир и все многообразие духовных 
явлен ий суть только проявления суб- 
станции, или Бож ества, аттрибуты  его. 
Своеобразное р азви тие идей спинозизма 
мы ыаходим в „философии тожде-
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ства“ Шеллянга (см.). Для него при- 
рода i i  дугь—формы проявления Абсо- 
люта, полюсы его. Природа есть „дух,  
еде лавшийся видимымъ“. После дова- 
тельпо и це лостно проведен М. суб- 
стапции уГегеля (см.). „Тождество мы- 
шления и бытия “ понимается Гегелем 
так,  что логическое, или, как он го- 
ворит,  диалектическое развитие поня- 
тий есть в то же время развитие миро- 
вого процесса. Трудность приме нения 
понятия косной субстанции и противо- 
ре чие статическаговоззре ния современ- 
ным эволюционным взглядам при- 
вели к установлению новой точки зре - 
ния—М. процесса, или явлений. Уже y 
Шеллинга и Гегеля приме няется поня- 
тие развития. Древне йшей формой этого 
направления является учение Гераклита 
(eut.) о ве чном движении, как прин- 
ципе  мирового процесса, и об огне , 
как символе  этого движенияТераклиту 
не чужда и отчетливая мысль о после - 
довательном развитии: „борьба есть 
отец все х вещей, и из нея вышли 
боги и людн, слуги и господа“. В h o 
b o  е вреыя идея развития приобре ла 
чрезвычайно широкуго область прн- 
ме нения. Кант провел строго и 
пооле довательно мысль о развитии 
согласно механическим законам от- 
носительно неорганическаго ыира. Из- 
сле дования Ламарка, Гёте, Дарвина при- 
ме нили идею развития к органическо- 
му ыиру. Возникшая из этого способа 
разсмотре ния наука о жизни, или био- 
логия, привела к постановке  задачи 
изсле довать и духовную жизнь чело- 
ве ка согласно биологическим принци- 
пам.  Попытка ре шения этой задачи 
предетавлена в психологических из- 
сле дованиях Спенсѳра. Если раепро- 
странить этот взгляд на все совер- 
шающееся, то можио выработать мони- 
стическоо мировоззре ние. Этот путь 
выбрали Авенариус (см.) и Мах (сл.). 
Противоположность физическаго и пси- 
хическаго для них не первоначальна. 
Она возникает в процессе  челове че- 
скаго познания.Чистый опыт говорит 
нам об элементах,  не име ющих 
характера физическаго или психиче- 
скаго. В объяонении этого возникпове- 
нгя Авенариус и Мах нѳ соглаоны. 
„Эмпириокритидизмъ“ Авенариуса скло- 
няется не скол^ко в сторону материа-

лизма, так как для него исходньш 
пунктом разсуждения являются свя- 
заниые фуыкциональными отиошениями 
элементы, име ющие материалы-иую, ве- 
щественную природу: система С (мозг)  
и ея среда. Мах иеходит из идеа- 
листических оснований: для него эле- 
менты суть ощущения. В итоге  Аве- 
нариусу и Маху вселенная предста- 
вляетея, как ряд закономе рноетей. 
Такнм образом,  единство явлений 
(психических и физических)  дости- 
гается нѳ привлечением чего-то тре- 
тьяго(как это де лал,  напр..,Спиноза),. 
леягащаго вне  физическаго и психиче- 
скаго, но утверждается их реальное- 
единство (в чистом опыте ). Суще- 
ствует только одна вселѳнная, один.  
космический процесс.  Наконец,  вт> 
особом специальном значенииприме - 
няется понятие М. к учениям Гэкке- 
ля и Оствальда. По своему содержанию 
взгляды этих мыслителей близко 
стоят к первоначальным формам 
метафизики. По учению перваго (см. его 
„Мировыя загадки“, есть русск. пер.), 
все  предметы реальнаго мира состоятт> 
ииз  материи и силы. Материя состоит 
из тяжелой массы и легкаго эѳира.. 
Ни то, ни другое нѳ мертво: присущая 
им спла выражается в ощущении н 
воле , нначе—в чувствовании и стре- 
млении. После дния возникают при дви- 
зкении частиц материи: атомы испыты- 
вают удовольствие при сгущении ма- 
терии и неудовольствие при ея напряжѳ- 
нии и разре жении. Всякое выражение из- 
бирательнаго сродства сопровождает- 
ся удовольствием,  как то, напр., бы* 
вает и при соедиыении разныхъполов.  
Указанноѳ чувство повышаетсяв ато- 
мах органической природы и дооти- 
гает своего апогеяв специфических-  
(душевных)  кле тках. Учение Остваль- 
да, изложенное в „Натурфилософии“ 
(есть рус. пер.), проникнуто стремле- 
нием подчинить все мыогообразие все- 
ленной, природу и дух,  жизнь отде ль- 
наго челове ка и челове чества одному 
принципу энергии со все ми его сле д- 
ствиями, играющими столь важную роль- 
в естествознании. Это стремленио со- 
здает в полном смьисле  слова но- 
вую систему диалектичѳской метафизи 
иш: только вме сто старых всеобъем- 
лющих понятий бытия, субстаиции, вы-
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двнгается новое—энергии. Ближе всего 
подходит разсматриваемое учение к 
реалистической метафизике  Аристоте- 
ля, совпадая с ней в де лом ряде  
даже названий основных понятий. Бо- 
л е е интересной представляется попыт- 
ка Г эккеляи  Оствальда выдвинуть M., 
как культурное движение. Оствальд 
построил на своей энергетпческой на- 
турфнлософии своеобразную философию 
культуры, которая защищается и про- 
пагандируется „Союзом монистовъ“, 
находящимся под руководством Ост- 
вальда. Тенденция союза направлена, 
прежде всего, против господствую- 
щих церквей, a главная работа со- 
стоит в том,  чтобы соде йствовать 
побе де  естественно-научнаго разсмо- 
тре ния всякаго явления. И. Малитнъ.

ид он и торы , ящерицы, см. вараны.
М онк,  Джордж,  герцог Ольбе- 

морльский (Albemarle), англ. полково- 
дец (1608—1670). Вступив в армию 
в 1625 г., сражался в Нидерландах,  
вернулся в Англию, в начале  гра- 
жданской войны был на стороне  ко- 
роля, попал в пле н,  провел два 
года в Тоуэре  и перешел на сторону 
парламента (1646), стяжал лавры в 
Шотландии и в морской войне  против 
Голландии (1653). В 1660 г. двинулся 
с армией на Лондон,  разсе ял  вой- 
ско респ. генер. Ламберта и провел 
реставрацию Карла П; c m . VIII, 692.

Монлюсон (Montluçon), гл. город 
округа и важный фабрпчный пункт 
(стекл. и желе з. произ.) во франц. де- 
парт. Алье, на р. ІЛеръ; 32.812 ж.

Монкартр,  см. Париж,  XXXI, 220.
йЯокншрансм (Montmorency), Аын 

де M., один из величайших иолко- 
водцев XVI в. (1492—1567), был вос- 
питаи вме сте  с Франдиском I, 
вме сте  с ним попал в пле н при 
Павии (1525), впосле дствии разбил 
Карла V при Сузе  (1536) и в 1538 г. 
получил звапие коннетабля. Проиграв 
битву при С.-Кантене  (1557) и попав 
в пле н,  М. настоял на мире  в 
Като-Камбрѳзи. В 1567 г. разбил 
Конде при С.-Дени; ум. от ран,  по- 
лученных в этой битве .

Моншоракси, Анри II, герцогь де М. 
(1595—1632), внук предыд.; успе шно 
сражался в 1621—22 гг. и в 1625— 
30 гг. противь гугенотов.  ІТрисоеди-

! нивш ись к Гастону Орлеанскому (про- 
тиив Ришелье), ои поднял мятеж 
в Лангедоке , был разбит и казнен 
в Т улузе  (по ириговору парламента).

Ьшнвиут (Monmouth), Джемс,  гер- 
цог,  побочный сын английскаго ко- 
роля К арла II (1649— 1685), с.и.ІХ, 69/70.

ийонмут (Monmouth), графсхво в 
западной Англип, поверхность на се в. 
гориста, в остальной части холми- 
ста; морское прибрежье весьма низмен- 
но. Земледе лие, рыболовство; каменно- 
у го л ы иы я копи, желе зоде лателы иы е 
заводы; 312.028 ж. на 1.600 кв. км.

йио к о гаш ия, см. брак,  VI, 446/47.
М оногенизк,  или монофилетизм,  

см. антропологгя, III, 233/34.
Моногония, размножение при посред- 

стве  одной только особи в отличие 
от амфигоник, размиожения  при участин 
двух особей, иначе полового размно- 
жения. М. может быть безполой (см.. 
безполое размножение) иоднополой (см. 
партеногенез) .

Монограиияа (греч.), фигура, состоя- 
щ ая из одвой нли не скольких,  соеди- 
ненных между собою букв и служа- 
щ ая для обозначения имени какого-ни- 
будь лица, взаме н полыой подписи.

Монография, сочишение, в которомв 
разрабаты вается, как не что самостоя- 
тельное, какой-нибудь отде льный во- 
прос наукп.

Кионодия (греч.), буквально „оди- 
ночное пе ние “, т. е. пе ние одиого го- 
лоса без инструментальнаго сопрово- 
ждения. М.—древпе йпиий вид пе ния, да 
и в настоящ ее время она играет 
выдающуюся роль в народной музыке . 
Когда во Ф лоренции в начале  XVII в. 
народилась опера, стрем и втаяся  воз- 
родить древне-греческую  трагедию и 
отбросивпиая  царившее в тогдаш ней 
музыке  контрапунктическое многого- 
лосие, то слово М. стали приме н ять  
к новому музыкальному стилю наро- 
ждающейся оперы, т. е. к одного- 
лосному пе нию с инструментальным 
сопровождеыием.  В этом значеши, 
отличном от античнаго, слово это 
обыкновенно с те х пор и употреб- 
ляется. 10. Э.

ГиЛонокарпическия, Мопосагрисае,ра- 
стения, плодоигосящия  только один-  
раз в течение своей жизни. К М. 
относятся все  одно- и двухле тния р а-
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стения i i  не которыя из многоле тних и  

{папр., зонтичная пальма; cp. XXXI, 70).
М оноклинкческая систем а, см.си«- 

гония.
Ж онолит (греч. „це льный камень“) 

ѵскусственный, монолитная масса, см. 
бетонъ.

Іионолог (греч. „ре чь про себя“, 
„бесе да с самим собою“), в дра- 
матических произведениях,  в про- 
тнвоположность диалогу, такая сцена 
игли ре чь, которуго де йствующее лицо 
проводит илн произносит одно, без 
участия других де йствующих лиц.  
М. име ет це лью освеицение внутрен. 
дѵшевнаго состояния де йств. лид,  
особенно героев,  и указание мотивов 
их де йствий и допустим лишь в та- 
ких случаях,  где  посредством диа- 
лога та же самая де ль не могла бы 
быть достигнута. Кроме  того, являясь 
в общей системе  произведения свя- 
зующим звеном между диалогически- 
ми сденами, М. должед быть доста- 
точно обоснован каким- либо важ- 
ным моментом в развитии де йствия, 
т . е. он должен или слулшть объяс- 
нением после дующаго хода де йствия, 
или осве щать результаты его прѳды- 
дущаго развития. М. почти совсе м 
упразднен драматургами натурали- 
стическаго направления.

М онош еталлизт,  c m . VII, 547 сл.
М оноплан,  c m . X, 095/96, 704/5.
Мокополи (древн. Minopolis), портов. 

гор. на берегу Адриатическаго м., в 
итал. пров. Бари (Апулия); 22.616 ж.

Моногшлии ф и скальн ы я, см. фи- 
нансы.

Монополия в буквальном смысле  
слова есть такое состояние торгово-про- 
мышленнаго предприятия (единоличиаго 
или коллективнаго, либо союза прѳц- 
приятий — синдиката, картели), когда 
нредложение нзве стнаго товара сосре- 
доточено исключительно в его рукахъ; 
-однако, термин М. нере дко иодверга- 
ется очень распространительноыу тол- 
кованию, прилагаясь и к особенно бла- 
гоприятному положению покупателей от- 
носительно продавцов.  В экономнче- 
ской науке  установилось де лениѳ моно- 
полий на естественныя и искусственныя, 
аосолютныя и относительныя (или пол- 
ныя и неполныя), частно-хозяйственныя 
т государственныя (или вообще публич- !

] но-правовыя). Абсолютная, или полная, 
М. проявляется в хозяйственной жизни 
сравнительно ре дко, име я почву либо 
в еетественыых условиях (напр., осо- 
бые сортавин,  художественныя произ- 
ведения старых мастеров) , либо в 
де йствиях правительства(регалиии ка- 
зенныя M.). Впрочем,  и при этой ком- 
бинации сохраняется возможность кос- 
венаой конкуренции —в форме  продажи 
суррогатов монополизированнаго про- 
дукта. Вообще, не сле дует думать, что 
для проявления монопольных це н и 
связанных с ними экономических 
эффектов необходимо осуществлѳние 
лолной M.: наличность не которой кон- 
куренции не ме шает еовременным 
монопольным организациям,  в лице  
картелей и трёстов,  могущественно 
возде йствовать на рынок,  устанавли- 
вая контроль над це нами. Процент 
сосредоточения производства продукта, 
необходимый для достижения такого 
эффекта, опреде ляется учеными раз- 
лично: от 60 до 90%, Стальная кор- 
порация в С.-Ам. Соед. Штатах вы- 
рабатывала в после днее вреыя до 62% 
стали, нефтяной трёстъ—до 95% ке- 
росина, и т. п,; несмотря на отсутствиѳ 
полной M., им удавалось успе шно 
проводить свою политику.

Если оставить в стороне  М. фи- 
скальнаго характера и создаваемыя 
„естественными“ условиями, то отно- 
сительно общих тенденций к моно- 
лольным образованиям приходится 
признать, что оне  соотве тствуют 
общѳму характѳру соврѳменной капи- 
талистической эволюции. Свойственная 
после дней концентрация производства 
и вообицѳ централизация хозяйственпой 
жизни создают благодарную почву 
для монополистических организадий. 
При этом необходимо отме тить, что 
для достижения наибольшаго эффекта 
М. обыаруживают стремление из одно- 
сторонних превращаться в много- 
сторонния: чтобы прцбыль, получае- 
мая от монодольной продажи фабри- 
ката, не была перехвачена произво- 
дителями сырья (сталь—чугуы) , не- 
обходимо принять ме ры к моно- 
полизации и после дняго продукта. 
В таком направлении и совершается 
зволюция частно-капиталистических 

! организаций (см. трёстъи). Изложенноѳ
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также показывает,  что борьба с М. 
ne может направляться в сторону 
их полнаго уничтожения в рамках 
современной ѳкономики, так как ре- 
жим конкуренции устраняется самим 
ходом хозяйственнаго развития. При 
неуспе шности отде льных ме роприя- 
тий, направленных к устрапеиию вред- 
ных возде йствий M., остается только 
заме нить частно - хозяйственную М. 
публично-правовой; в этом после д- 
нем случае  исключителыю высокие 
доходы от продажи продукта могут 
быть утилизированы в це лях обще- 
ственной пользы.

Образование монопольных це н со- 
вершается при де йствии мотива полу- 
чения наивысшей приоыли продавцом,  
a это ые всегда обозначает установле- 
ние слншком высокой це ны на еди- 
ишцу продукта. Монополист должен 
комбинировать де ну и разме р по- 
требления, памятуя, что излишнее уве- 
личение первой вызывает сокращение 
второго. Взаимоотношение между коли- 
чеством продуктов,  це ной и дохо- 
дом очень рельефно поясняет эконо- 
мист Forschheim er нижесле дующим 
числовым приме ром.  Еслн мы пред- 
положим,  что, по ме ре  увеличения 
стоимости единицы продукта, спрос 
на него сокращается, то наивысгиий до- 
ход получится далеко не при наи- 
высшей де не .

ир о д у ь т а
С п р о с  п р п  д а п -  

н о й  ц е пѣ Д о х о д ъ

1 1.900 1.900
2 1.700 3.400
3 1.500 4.500
4 1.300 5.200
5 1 .1 0 0 5 . 5 0 0
6 900 5.400
7 700 4.900
8 500 4.000
9 300 2.700

10 100 1.000

Сле довательно, наивысшая прибыль 
получается при де не  в 5 и колдче- 
стве  продуктов в 1.100 еднниц.  С 
другой стороны, очевидно, что, иазна- 
чая не самую высокую возможную це ну, 
монополист должен все-таки при- 
яять серьезныя ме ры к ограничению 
предложения; таким образом,  наивые- 
шая прибыль получается за счет со- 
кращения производства, в ущерб ин- 
тересам потребителей. К т е м же 
выводам можно дритти, допустивъ

уме рснную конкуренцию, т. е. в слу- 
чае  неполной М. Небезразличным для 
монополиста является и тот факт,  
увеличнвается ли при дальне йшем 
производстве  продуктов их стои- 
мость (напр., при эксплуатации зомли) 
или не т.  Отсюда можно сде лать за- 
ключение, что стоимость производства 
оказьтвает изве стноо влияпиѳ на моно- 
польныя це ны. Это те м боле ѳ ве рдо, 
что монополисту, при чрезме рном по- 
вышении це н,  всегда угрожает кон- 
куренция, так как получение чрезвы- 
чайной прпбыли вызовет в соот- 
ве тствующих отраслях производства 
приток иовых капиталов (скрытая,. 
или потенциальная, конисуренция). Ясно, 
поче.му разумный монополисть стре- 
мится к сокращению издержек произ- 
водства: этим путем достигается 
удешевление единицы проду кта, и снрос 
становится боле е эластичным.  К это- 
му сле дует прибавить, что крупныя 
капиталистическия  М. обладаютъвсе мд 
преимуществами концентрированнаго 
продаводства, удешевляющими после д- 
нее. Защитникд картелей и трёстов 
обычно повторяют лозунгъ: „малая 
выгода—большой оборотъ“. Надо, одна- 
ко, помнить, что „мояопольдая це на 
если и не самая высокая, какая могла 
бы бы ты тзначена, то, во всякомъслу- 
чае , самая большая, какая должпа быть 
назначена, при дашиых рыночных 
условияхъ“ (проф. Или).

Нужно отме тить ещо один моментъ: 
М. устанавлчваготся иногда законом 
(т. н. легальныя М.) для охраны таких 
иитересов,  которые, при режиме  код- 
куренции, легко могли бы быть нару- 
шены, напр., ирава изобре тателя. В 
авторском и патентяом праве  мы 
име емъде ло с современными це лесо- 
образдыми М. легальнаго характера. 
В презкнее время легальныя М. воз- 
никали обычно на почве  фаворитизма, 
что является в ыастоящее время недо- 
пустимым.  — JI и т е р a т y р a: Ely,
„Monopolies and T rusts“ (1900); его же, 
„Studies in the Evolution of Industrial 
Society“ (1912); H. Levy, „Monopole, 
Kartelle und T rusts“ (Иена, 1909); I. Clark, 
„The Control of tru sts“ (1912); Эд. 8e- 
лигман,  „Основы политической экоио- 
миии“ (русск. пер., Спб. 1908).

М. Бернацкий.
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Шонополия викная, см. ттейная 
«торговля, XXXII, 252/53.

Н онотеизп,  см. религия.
Монофизитская ересь возннкла 

в христианской церкви на Востоке , 
в Y ве ке ; после  арианства, это была 
наиболе ѳ жизненная и распространен- 
ная церковная доктрина, не исчезнув- 
шая до настоящаговремени. После  того, 
как был разре шен спор о богоче- 
.лове честве  Інсуса Христа, возник во- 
прос о взаимоотношении божественна- 
го i i  челове ческаго ыачал в Іисусе  
Христе . Первым учением по этому 
вопросу было несторианство, выдви- 
гавшеѳ на главное ме сто челове ческую 
природу Іисуса; реакцией против этого 
учения  и явилась М. е. Главнын побор- 
ником ея был константинопольский 
архимандрит Евтих (род. 378), кото- 
рый в полемике  с несторианами ут- 
верждал,  что божественное естество 
в Іисусе  по его вочелове чении совер- 
шенно поглотило челове ческоѳ, так 
что в Іисусе  надо признавать не два 
естества, a одно. Еонстантинополь от- 
несся к этому учению отрицательно, 
и на поме стном соборе  448 г. Евтнх 
был осужден и лишен священства. 
Однако, он нашел поддержку в Але- 
ксандрии, которая давно тяготе ла к 
М-ству, и при дворЬ. Для разре шения 
спора императ. Феодосий II созвал все- 
ленский еобор в Ефесе  (449), несмотря 
на ре зкие протесты папы Льва I, осу- 
ждавшаго Евтиха. Собор,  под пред- 
се дательством патриарха александрий- 
скаго Диоскора, признал Евтиха ираво- 
славнымъивозстановил его в сане ; 
цротивники дали собору прозвание „раз- 
бойничьяго“ и по смерти Феодосия  до- 
бились от императора Маркиана со- 
зыва новаго собора, в Халкедоне  (451), 
на котором Евтих и его после дова- 
тели были осулидены, и было провоз- 
глашено,что въединомъГосподе  Іисусе  
два естества. Однако, Сирия, Палестина 
и Египет объявили себя за Евтиха. 
Религиозная борьба не раз переходила 
в кровавыя возстания против Кон- 
стантинополя, ею пользовались ради 
своих це лой претенденты на визан- 
тийский престол.  В 482 г. император 
Зеноя попробовал успокоить движе- 
ние изданием т. наз. Энотикона, согла- 
о^тельной формулы,которая нровозгла-

шала основанием ве ры постановлѳния 
первых трех вселенских соборовъ; 
о постановлениях Халкедонскаго собо- 
ра Энотикон ѵмалчивал.  ІИопытка Зе- 
нона оказалась неудачной: она привела 
к расколу с Римом,  настаивавшям 
на халкѳдонских постановлениях,  и 
строгие монофизитьи остались ею нѳудо- 
влетворены. Раскол с Римом про- 
должался боле ѳ 35 ле т и закончился 
только в 519 г., при императоре  Юсти- 
не  I, который принял соединительную 
формулу, предложенную гиапой Гормид- 
дой. М. е., несмотря на пресле дования, 
продолжала держаться, гл.обр. в Егнгг- 
те .среди коптов,  в Армении и в Си- 
рии (см. иаковиты). Коптская и арыян- 
ская церкви сохраняют свое самостоя- 
тельноѳ существование до настоящаго 
времени. Компромиссным учѳнием в 
этом споре  явидось моноѳелитстяо 
(с-и.). Н. Никольский.

ийонофгизиты , см. монофизитская 
ересь.

Монохорд (грѳч.), инструмент,  со 
времен древности служащий для му- 
зыкально-физических изысканий; со- 
стоит из одной струны, натянутойна 
четыреугольномърезонансномъящике . 
Под струной име ется передвижной 
порожек,  при иио м о иц и  кот. струна мо- 
жет быть разде лена на две  части в 
любой пропордии. Ю. Э.

ГЛоиэвеяитство, секта, возникшая в 
начале  YII в. поц влиянием стремлений 
византийскаго правительства присоеди- 
нить к православной церкви широко 
распростраиившуюся к тому времени 
монофи.зитскую ересь (см.). Монофизит- 
ские епнскопы подали нмператору Ира- 
клию мысль, чтоунияможет состоять-- 
ся, если только православная цѳрковь 
иризнает в Іисусе  Христе  одну волю, 
одно де йствие (^Еруиа). Еогда такой 
догмат был де йствительно провоз- 
глагаен,  против него энергично воз- 
стали не которые ревиители ортодо- 
ксальнаго учения. Их стойкая пропа- 
ганда закончилась осуждением М. на 
6-м вселенском соборе  (680), который 
установил,  что в существе  Богоче- 
лове ка, соотве тсгвенно его двойствен- 
ной природе , были две  воли, из ко- 
торых одна (челове ческая) была по- 
стоянно иодчинена другой (Божеской). 
После  собора секта постепенно ис-
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•чезла. Иеболыпая часть М. осталась 
ЛІШЬ в одном пункте  Сирии, где  
после дователн этого учения суще- 

•ствуют и до сих пор иод именем 
чаронитов (с л .). й .  Н.

йзн п в л ье (Monpellier), гл. г. округа 
•so французском департ. Эро (Hérault), 
п 12 км. от берѳга Средиз. м.; каѳедр. 
собор (XIV в.Зиуниверситет (4 факуль- 
тета), осн. в 1289 г., роскоашый бота- 
ишческий сад,  обсерватория и т. п.; 
текстильное, сахарн., бумажное.водочн., 
химич. и др. произ. и торговля ма- 
елом,  вином,  хле бом,  скотом,  фрук- 
тами и пр.; 72.149 ж. M., Mons pessu- 
lanus, или Mons puellarum римлян,  cy- 
ществовал уже в X в., с 1162 до 
1258 г. был ме стом засе дания 5 ду- 
ховных соборов,  поздне е, до 1622 г., 
был важной опорой гугенотовъ.

Ж окреале, город в итал. пров. Па- 
лермо (Сицилия); каѳедр. собор (XII в.); 
обти рная торг. зернов. хле бом,  ма- 
слом,  фруктами, миндалемъ; 20.389 ж.

М онрегль, rop., см. Монтреолъ.
Ы онрсвия, гл. город и важне йш. 

порт республики Либерии (Африка), 
при устье  р. Сент- Поль Ривер,  на бер. 
Атлантич. ок.; 8.000 ж.; вывоз. кофе, кау- 
чук,  красильное дерево и пр. Основ. в 
1824 г. и назван поимени президента 
Монроэ.

Ж онродит. см. зме евик, ХХІ, 287.
М онроз, Дже.чс,  5-й президент 

Соединенных Штатов Се в. Америки 
(1759—1831), участвовал в войне  за 
независимость, примыкал к демокра- 
тичеекой партии, был государствеи- 
ным секретарем в президентство 
Мацисона и военным министром 
(1814). В качестве  посланника нобы- 
вал во многих городах Европы. В 
1816 г. был избран в президенты 
Ооед. Штатов,  в 1820 г. народиое 
голосование дало ему то же звание вто- 
рично. М. много сде лал для усиления 
еоюзнаго правптельства, увеличил 
морския силы Штатов,  настоял на 
пеобходимости высылать военные кора- 
<или ддя защиты торговли в весгь-инд- 
ския воды, Средпземное море и къафрик. 
побережью, принял серьезныя ме ры 
для  преифащения  работорговли. Ве ра 
в могущество и великую будущность 
республики побудила М. и пародное 
иаредетавительство Соед. Ш татов про-

возгласкть в 1824 г. незаконкым вся- 
кое дальне йшее расширение европ. коло- 
ний в Америке  или основание новых 
и всякое вме шательство европ. державии 
во ввутр. де ла. америк, государств 
(доктрина M.). C jM. Соедин. Штаты.

гйонруж,  гор. во франд. департ. 
Сены, 19.261 ли. Форт,  входящ. в со- 
став укре пленийІІарижа;химич.произв.

Ш оксеррат,  один из Малых 
Антильских о-вов (см.), принадлеж. 
Англии, 83 кв. км.; 122215 ж.

Рлаксерратъ(Зубчатая гора), гора в 
исп. пров. Барселона, 1.237 м.;знамеыит. 
бенедиктинское аббатство, основ. в 
880 г. (на выс. 887 м.).

ÏÏÏOHCKHbH(Monsigny), ІІьер (1729— 
1817), изве стный в свое время компо- 
зитор,  один из создателей франц.ко- 
мической оперы. Заниматься музыкой 
стал поздно да и вообще никогда не 
проходил серьезной теоретической 
школы, недостаток которой восполнял- 
ся y М. мелодическим даром и драма- 
тическим инстинктом.  Первая опера 
M. („Les aveux indiscrets“) поставлена 
была, когда ему было 30 ле т,  и име ла 
большой успе х.  Всего М. написал 15 
оперъ; наибольший энтузиазм вызвал 
„Felix“ (1777), после  котораго M., точно 
сознавая, что достиг апогея, в те- 
чение 40 ле т не написал болыпе ни 
строчки. Ю. Э.

Гйокстр,  см. уродства.
Мснсупшано, курортное ме стечко 

в итал. пров. Лукка; 272 метр. над 
ур. м., y подножия горы M., в которой 
име ется огромный грот (240 метр. в 
длину и 12 метр. ширин.) с естеств. 
парами; в нем три ниши (рай, чисти- 
лище, ад)  с естественными бассей- 
нами горячей воды; t° в раю 33°, в 
чистилище  34°, в аду 35—36°; воз- 
дух влажный и теплый. Воды известк., 
слабо минерализов.

Моис (флам. Берген) , гл. гор. бель- 
гийск. пров. Эно, на р. Труй; 27.252 ж. 
Каѳедр. собор XV—XVII в., ратуша 
XV—XVII в.; худож. академия. Лежит 
в центре  одного из главн. каменно- 
угольн. районов Бельгии.

Монс,  Анна Ивановпа, не меикая 
дама, поселившаяся вме сте  с семей- 
ство.м в Москве  и благодаря Ле- 
форту еблизившаяся с Петром I. Она 
суме ла привязать его к себе  те мъ
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наружным лоском обращения, кото- 
раго недоставало русским женщинам,  
в том числе  и Евдокии Лопухиной, 
супруге  Преобразователя. Была заму- 
жем за прусским посланником Кей- 
зерлингом,  ум. в 1714 г.

ййснс,  Виллим Иванович,  брат 
предыд., друг Екатернны I, правитель 
канцелярии, заве дывавшен ея вотчи- 
нами. ІІриревнованный Петром к 
императрице , он был казнен в 
1724 г. по обвинению в злоупотребле- 
ниях по управлению име виями Екате- 
рины. См. М. И. Семевский, „Семейство 
Монсов,  1688—1724“.

Монтаж,  см. сборка.
М онталаибер, Шарль,граф, вождь 

католич.партии во Франции (1810—1870), 
с 1831 г. пэр Франции; всю свою 
жизнь посвятил борьбе  за права ка- 
толиков и катол. деркви нѳ только 
во Франдии, но и в других странах.  
Во время февр. революции 1848 г. он 
стал на сторону респубдики и после  
переворота был избран в парла- 
мент,  где  примкнул к крайней пра- 
вой; с 1852 г.—член академии. Из 
его соч. выдаются „Histoire de sainte 
Elisabeth de Hongrie“ (1836, мн. и з д . ) ,  
„Les moines d’Oecident“ (7 t . ) .

М онтана, с.-з. штат Соед. ІІІт. С. 
Америки, на границе  с Канадой; 
379.607 кв. км. с 376.053 ж. С с.-з. 
па ю.-в. проре зан Скалистыми го- 
рами, покрываюиц. Ѵ8 всей поверхности, 
с высш. точкой в преде лах М.—Грэ- 
нит- Пик (3.914 м.); остальное про- 
странство принадлеж. к области цен- 
тральной равнины С. Ам. (cui. 11,425/6). 
Гл. ре ки: Мисеури (с приток. Ісл- 
лоустон,  Мѳссельшелль и Милк)  и 
Кларкс Форк.  Климат изме нчи- 
вый и еухой. Ле са занимают боле е 
80 т. кв. км. Под фермами 14,5°/0 всей 
земли; искусств. орошение в широк. 
разме рах.  Гл. хле ба: пшеница, овес,  
ячмень. Значит. скотоводство. Обширн. 
горнопромышленность: ме дь (богатеии- 
шие в мире  рудники), серебро, кам. 
уголь, золото. Из отраслей фабрично- 
зав. промышл. важне й т а я —ме депла- 

- вильн.произв.; значительны деревооб- 
рабат., пивовар. и мукомольн. произв. 
Гл. г. Елена (Helena); 12.515 ж. За- 
конодательн. учреждения: сенат из 
34 членов,  избираемых на 4 года,

i i  палата депутатов из 8 8  ч л . —  

на 2 г.
Монтанисты, экстатическо-аскети- 

чеекая христианская секта, возникшая 
в половине  II в. во Фригии. Осно- 
вателем ея был Монтан,  который, 
согласно преданию, не вполне , впро- 
чем,  надежному, принял христиаи 
ство в зре лом возрасте , a до этого 
времени был жредом Кибелы, в-  
культе  которойэкстатические элементы 
игралн важную роль. Монтан пропо- 
ве довал вме сте  с двумя пророчи- 
цами, Максимиллой и Присциллой; обиѵ. 
оне  были, до обращения их Монта- 
ном,  богатыми замужяимиженщиналш. 
Монтан объявлял,  что в его лицт> 
явился обе щанный в Евангелии от 
Иоанна параклет,  который сообщаеть 
людям третыо, высшую ступень от- 
кровения (первая ступень—Ветхий За- 
ве т,  вторая студень—Евангелие). Это- 
высшее откровение получалось, по ве риѵ 
Монтана и его после дователей, путем 
экстатическаго воодушевления; в та- 
ко.ч состояним Монтан и пророчицы 
наполнялиеь „духомъ“ и пророчествова- 
ли.Монтан предве щал близкое насту- 
пление конца мира, к которому из- 
бранные должны подготовиться; отсюда. 
секта, образованная Монтаном,  носила 
преимущественно практический харак- 
тер.  Требовалось строгое проведеяие 
аскетизма: соблюдение постов,  сухо- 
ядение, воздержание вдовцов от вто- 
ричнаго вступления в бракъ; луч- 
шим концом считалась мучениче- 
ская смерть за иопове дание ве ры. Пер- 
воначально секта распространилась в.  
Малой Азии, где  церковныя влаети от- 
неслись к ней с осуждениемъ; в 
конце  II в. она проникла на запад,  
в Африку, где  встре тила со еторояы 
церковных властей боле е терпимоѳ 
отношение, но вме сте  с те м приоб- 
ре ла боле е уме ренный характер.  Ея 
после дователем в Африке  стал 
даже 'Гертуллиан (см.); остатки сектьи 
в IY в. были присоединены к право- 
славию Августином.  H. Н.

Монтакьес (Montanes),Хуан Мар- 
тинед,  испанский скульптор (1557?— 
1649). Ученик поередственнаго масте- 
ра, М. благодаря це льяости своего да- 
рования сложилея в сильнаго мастера- 
реалиста. He отходя от природы, вни-
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мательно ее изучая, он с удивитель- 
ной ыепосредственностью создавал 
идеальныѳ образы громадной жизнен- 
ной силы. Полпы жизни духаего статуи 
св. Ф ранциска и Игнатия  Лойолы. 
Он с жуткой правдой разсказываѳт 
в раскрашенном деревянном „Распя- 
т ии “ о страданиях.  показывая з ияющия 
раны u  сле ды запекшейся крови. С 
аоразительной тонкостью выражает 
он в  лике  Богоматери вь  деревян- 
ииом „Непорочном зачатии“ мистиче- 
скую силу, осе нившую Д е ву. М. дал 
высодие образцьи проникновеннаго вы- 
ражения  глуОокой душевной жизпи и со- 
здал образ св. Де вы, который лег 
в основу созданий после дующих ис- 
панск. художников.  II. Т.

ш оитаньяры , см. Франция—истпория.
М онтгоияери (Montgomery), Джемс 

(1771— 1854), английский поэт ии публи- 
цист,  был сначала ириказчиком в 
книжной лавке , a с 1792 г, сотруд- 
ником либеральнаго „Sheffield Regi
s te r“. За  свои политическия убе ждения 
М. не раз подвергался пресле дова- 
ниям и дважды был присужден к 
продолжит. тюремн. заключению. Луч- 
шия  и зъ его  поэтич. произв.: „The wan
derer of Switzerland, and other poem s“, 
„The W est-Indies“, апология освобожде- 
ния негров,  „The world before the 
flood“, поэтич. изображениѳ состояния 
перваго челове ка, „Greenland“, заме - 
чательное превосходными описаниями 
арктической природы,„Original hym ns“, 
быть может,  лучшее произведение ре- 
лигиозной поэзии на англ. яз.

(І/ионтгошери (Montgomery), или Мон- 
гомери, графство в С. Уэльсе  (Аиглия); 
53.147 ж. на 2.064 кв. км.; поверхность 
по преимуществу гористая, значитель- 
ноѳ протяжение занимают болота; на
в. графства—теплыя и плодородпыя 
равнины. Гл. ре ки: Северн,  Вирнуи и 
Дови. Гл. занятия  жителей земледе лие, 
скотоводство, коннозаводство; горный 
промысел (добыв. ме дь, свинед,  
динк) ; производство фланели; гл. rop. 
Уэльшпуль.

Монтпшери, гл. гор. (с 1847 г.) 
се в.-американск. штата Алабамы, прд 
р. Алабаме ; хлодчатобум. проыышл., 
38.136 ж.

Mont de piété, см. ссудныя касси.
Monte - (лат. mons, ropa), приставка

к названиям  гор,  гл. обр... в Апен- 
нинах (см.) и Альпах («.«.).

иѵионтебелло, доревдя в итал. про- 
винции Павия, 2.200 жит., дзве стпа дву- 
мя поражениями, нанесенными францу- 
зами австрийцамъ: в 1800 г. (за  эту 
побе ду франц. генер. Ланн получ. ти- 
тул герцога М.) и в 1859 г.

ййонтеверди, Клавдио (1567— 1643), 
заме чательный итальянский компози- 
тор.  Бы л сначала ле вцом,  скри- 
пачом и капельмейстером герцога 
Мантуи и, после  смерти после дняго, 
с 1613 г. капельмейстером собора 
св. Марка в Венеции. М. примкыул 
к флорентийскому движению, стремив- 
шомуся возродить древне-греческую 
трагедию. Но в то время, как фло- 
рентийские реформаторы уме ли только 
отрицать старый музыкальный стиль 
(контрапункт,  полифонию), y М. былд 
силы создать новое. Уже в своих 
мадригалах и духовных ко.мдозд- 
циях М. сме ло пускал в де ло но- 
выя гармонип (свободные диссонансы, 
аккорды, вытекающие из новаго, боле е 
тирокаго, ч е м ране е, понятия  о ла- 
дах) . ІИо оеобенно много сде лал М. 
для оперы (в Мантуе  и в Венеции). 
Сухой монодии флорентийцев,  сопро- 
вож давтейся тощим генерал- басом,  
М. суме л придать боле е живой, теп- 
лый тои,  a аккомпанементу—большую 
долноту и разнообразие гармонии. В 
мелодии y дего уже чувствуется сила, 
в  речитатдвах — драматический ак- 
центъ; иаконец,  и в днструментовисй 
есть ие лишенныя успе шдости попытиш 
характериости. Первой оперой М. была 
„Orfeo“ (1607 г.);ныне  ода издана вновь. 
как и не которыя другия  произведения 
М. (мадригалы, мотетты). 10. Энгель.

М онтевидео, гл. город республики 
Уругвай, при устье  Рио-де-ла-Платы, 
на маленьком полуострове , окружен 
сте дой и укре плениями; дома болып. 
частьго одыоэтажные с плоскими кры- 
шами; здоровый климатъ; прекраеная 
гавань. М. ведет обширныя торговыя 
сношения с Великобританией, Соед. 
ПІтатами, Ф ранцией, Исианией, И талией; 
377.994 жителей.—М. основ. испапцами 
в 1726 г.

Ейонте-Карло, гор. в княж. Монако 
(см.), на бер. Средиземнаго м., 9.627 ж.; 
климатич. i i  морской кѵрорт.  Казино

1029
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с нгрой в „рулетку“ и „30 et 40‘!. 
Великоле пные парки и отели.

Монтекки и Капулетти, ио тради- 
ции, две  враждующия патрицианския фа- 
милии в Вероне . Оне  стоят рядом 
y Данте (Purg. VI, 106), фигурируют 
y новеллистов Луиджи да ГИорта и 
Банделло и от после дняго, через 
англ. обработку Арт. Брука, нопали к 
Шекспиру. Критика доказала, что толь- 
ко М.—веронская семья, a Капулеттн 
(точне ѳ Капеллетти)—кремонская. Про- 
тивниками М. в Вероне  былн Сан-  
Бонифацио, a противниками Капеллетти 
в Еремоне —Барбарази. Данте назы- 
вал наиболе е буйныя семыи разных 
городов,  a традиция объединила их 
в Вероне . А . Дж .

М онтетанор,  Хорхе де, cm. XXII, 
237 38.

иЛснтенегро, см. Черногория.
Монтепен (Montepin), Ксавье де, 

граф (1824—1902), франц. романист,  
в 1848 г. выступил против револю- 
дии, как нублицист,  зате м обратился 
к роману и драме . В своихъмного- 
числ. (есть много русск. перев.) роыа- 
нах- фельетонах пресле дует только 
одну це ль: быть занимательным,  и н ии- 
когда не поднимается до уровня хѵдо- 
жеств. бытописателя.

Монтерей (Monterey), значитель- 
не йший гор. в Се в. Мексике ; 81.006 ж. 
Шеретян., металлург. и др. пром.

Монтескье (Montesquieu), Шарль 
Луи, барон де-ла Брэд де Секонда, 
граф де-М., знаменитый политиче- 
ский мыслитель Франции (1689—1755). 
Он составил себе  европейское имя, 
как всесторонний государствове д,  
как пропове дник челове колюбивых 
начал предреволюдионнаго просве ще- 
ния, как одип из родоначальников 
научной социологии и как образцо- 
вый стилист родного языка. М.— са- 
ыый типичный гиредставитель тойуме - 
ренной оппозиции версальскому ре- 
жиму, которая составляла екромный 
иолитпко-философский уде л современ- 
наго ему франдузскаго дворянства. По 
происхождению и воепитадию М. при- 
надлежал к передовой груяпе  земле- 
владе льческой военной аристократии, 
сохранявшей многия черты феодальной 
суровости и спартанскаго закала, ІІред- 
ки его еще в XVI в. перешли въ

кальвинизмъ—любимое ве ропспове да- 
ние тогдашних выразителей рыцар- 
ской непримиримости. В своей, не - 
сколько наивной и фантастической, 
родословной М. производил себя убе - 
лсдеино от германских просве щен- 
ных завоевателей. Барская среда га- 
сконскаго дворянства, взростпвшая M., 
не была чужда не которой еентимен- 
тальной близости к народу. В крест- 
ные отцы к новорожденному Шарлю 
Луи был приглашен один из ни- 
щнх с приходской церковной папер- 
ти. Рано осдроте в,  М. воспитывался 
до 22 ле т в ораторианском мона- 
стыре , но вынес из духовной школы 
скоре е привычку к умственному эпи- 
курейству, че м аскетическия  на- 
клонности. Еще юношей написал он 
„еретическое“ разсуждение о гом,  что 
античные мудрецьи не заслуживают 
ве чнаго адскаго огня. Язьические воль- 
нодумцы с отроческих ле т были 
излюбленным чтением будущаго пу- 
блициста. ІІрямо со школьной скамьи 
M., no семейной традидии, занял ме - 
сто сове тника в бордоском дарла- 
менте , a не сколько ле т спустя уна- 
сле довал от одного из дядей, вме - 
сте  с графским титулом и круп- 
ными поме стьями, президентское кре- 
сло. Ыикогда не обременяя себя слу- 
жебными заботами, М. вел общитель- 
ный образ жизни в великосве тских 
салонах,  не забывая однако попутно 
расширять свой научно-дилетантский 
кругозорт,. Он занимался понемногу 
анатомией, ботаникой и физикой, отда- 
вая не меньшую дань нстории и юрис- 
пруденции. Остроумный собесе дник и 
ме ткий диалектик,  М. всегда уме л 
брать нужный материал на-лету и со- 
здавать наукообразную ткань дз пе- 
стрых случайных нитей. Све тския 
привычки не могли не отразиться и 
на языке  и на логической архитек- 
туре  все х его сочинений. В глазах 
своих поклонников М. представлял- 
ся неподражаемым мастером того, 
что Ницшо потом называл „весе- 
лым искусетвом серьезности“. Эта 
особеняость литературнйго облика М. 
всего боле е еоде йствовала его пепроч- 
ному, но блестящему успе ху, как 
влиятелыиаго популяризатора. По ха- 
рактерному признанию самого M., „об-
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щество женщин портнт нравы, но 
разви ваетъвкусъ“. Сле дуя господство- 
вавшей моде , М. много путешество- 
вал и в течение трех ле т объе з- 
дил всю среднюю Бвропу. Россия, 
Т урдия и П ерсия  остались ему знако- 
мыми только по наслышке  и объеди- 
нились в его прѳдставлении навсѳгда, 
как полумертвый Восток,  не поддаю- 
щийся благородной культуре . „Надо 
содрать кожу с моековита, чтобы за- 
•ставить его почувствовать“, повторял 
впосле дствии М. Первое политическоѳ 
сочннение M.— „Lettres persanes“ (пер- 
вое анонимное изд. Амстердам 1721г., 
русс. перев. Спб. 1892 г.), несмотря на 
легкую пикаытную форму, име ет не- 
малое общественпо - психологическое 
значение. Это—ядовитая сатира на 
французские придворные круги тогдаш- 
ней Франции. Осторожный автор вла- 
гает в уста зае зжаго персиянина 
хлесткую критику парижских нравов 
и европейских привычек.  М. смо- 
трит там в корень все х чужеяд- 
ных общественных плевел и до- 
вольно опреде ленно осуждает самый 
принцип отечественнаго абсолютиз- 
ма, порождающий легкомысленное по- 
добострастие и малодушное раболе п- 
ство. Один нз аллегорических пер- 
сиян произвосит,  между прочнм,  и 
такия прямолинейныя ре чи: „Монархия 
есть совершенно насильственное со- 
стояние, всегда извращающееся в дес- 
потизм. .. Святилище чести, славы и 
доблѳсти приходится, очевидно, искать 
в республиках и в странах,  где  
дозволено произносить имя отечества“. 
Суеальный блеск династии Капетин- 
гов,  иовидимому, никогда не прель- 
щал М. Республиканский строй был 
его неизме нной излюбленной мечтой. 
Античный Рим с его стойкой демо- 
кратической доблестью служил y него 
привычной назидательной антитезой. 
Идѳализадия республиканских нравов 
предопреде лила краеуголъныя тенден- 
д ии его сле дующаго сочинения: „Con
sidération sur les causes de la grandeur 
des Romains et leur décadence“. M. за- 
дается вопросом,  почему в наше 
время невозможны такия титаническия 
государственныя предприятия, как в 
древнем мире . Самая постановка во- 
троса говорит о том,  что y фран-

нузскаго писателя предре шец нелест- 
кый для современности отве т.  Боѳ- 
вая способность новых пародов весь- 
ма значителыю уступает боевой спо- 
собности народов древних.  Теперь 
отнотение солдат к остальному на- 
селению—1:200, в древности—1: 8. Тн- 
пография i i  почта с лихорадочной бы- 
стротой раскрывают все .м положепие 
де л.  Военно-дипломатическая тайна 
становится секретом Полишинеля. 
Международныя сношения так велики 
и так оживленны, что каждый госу- 
дарь име ет представителей своих 
при все х дворах и может распо- 
лагать иаме нниками во все х мини- 
стерскиих кабинетах.  В своей сво- 
бодной художественной композиции М. 
очень прикрашивает здоровую не- 
сложность античной жизни. Древность 
в его глазах была господством бо- 
гатырскчих характеров.  господством 
иолитической свободы. Путем крайне 
натянутой параллели с греко-римской 
государственностыо М. критикует 
европейскую полптическую культуру. 
Онд, находит,  что теперь, в отличие 
отъклассической старины, оченьре дко 
вспыхивает былой героический дух.  
Как прежде, так и в наши дни не 
счастье сле пое правит миром.  Рим- 
ляне торжествовали мирныя и боевыя 
побе ды, когда сле довали в государ- 
ственной таптикЪ онреде ленному, за- 
кономе рному порядку. Их стала пре- 
сле довать неудача, когда они име ли 
неосторожность изме нить после днему. 
М. считает азбучной аксиомой сугце- 
ствованиеправственных ифизических 
прнчин,  иредопреде ляющих все  со- 
бытия в народиой жизни. Главное те- 
чение (l’allure principale) государствен- 
ной истории влечет за собой все  част- 
ные случаи (accidents). Отысканию 
этих общих причин посвящено важ- 
не йшѳе сочинение M.—-„L’esprit des lois“ 
(1-е изд. Женева 1748, рус. перевод 
Коренева). Основкым методологиче- 
ским промахом М. является чрез- 
ме рно широкое u зыбкое опреде ление 
понятия „законъ“. Под ѳтим словом 
он сме шивает самыя разнообразныя 
понятия. „Loi“ для М. прежде всего 
постоянныя отношения в природе  и 
челове ческом общежитии. Незаме тно 
для себя он переходит к понятию
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закона, как неизме ннаго цептраль- 
паго фактора, как основного жизнен- 
наго нерва в оргаишзованном обще- 
житии. В кокце  концов М. приходит 
к т е сному понятию закона, как фор- 
мально-юрпдической нормы. Все  эти 
разнообразные „законы“, по истолко- 
ванию M., видоизме няются сообразно 
с жизненными условиями— географи- 
ческими свойствами страны и племен- 
ными особснностями населения. Когда 
изданный государственной властыо за- 
хон не соотве тствует данной обще- 
ственной организации, он обречен 
оставаться мертвой буквой, и фило- 
соф- обществове д сочтет его пе- 
чальны м курьезом.  М. затрудняетоя 
разграничить влияние законов есте- 
ственных от влияния  законов юри- 
дических.  Исходя из оптимистиче- 
ской ве ры в какую-то предустановлен- 
ную гармонию естественных и полн- 
тических законов,  М. хочет начер- 
тать  законы нормальнаго государ- 
ственнаго искусства. Одиннадцатая 
книга объемистаго Д уха  законовъ—фи- 
лософский центр всего сочинения, тот 
логический Рим,  к которому ведут 
все  дорогн его научных нсканий: она 
заклю чает в себе  учение M. de lege 
ferenda, рецепт таинственной панадеи 
от все х общественных зол.  В 
после дующие предреволюционные годы 
первы я десять глав трактата встре - 
чали немного терпе ливых читателей. 
В пору кипучаго общественнаго под-  
ема, когда задорная рационалистиче- 
ская мысль готова была пустить все 
ве ковое прошлое на смарку, странпды 
спокойнаго историческаго резонерства 
проглядывались бе глым,  скучающим 
взором.  Зато пресловутая одинна- 
дцатая глава читалась и перечнтыва- 
лась с алчным интересом.  В ней 
виде ли наравне  с „Общественным 
договором ъ“ Ж.-Ж. Руссо новое евая- 
гелие политической свободы. По убе - 
ждению M., только опреде ленныя ирав- 
ственны я и общеотвенныя черты можно 
в ы звать  в опреде ленной среде ; на- 
родоправство годится лишь для ма- 
л ы х  государств,  единодержавие—для 
б ольших.  Демократия покоится только 
н а  имущественномъравенстве  и отсут- 
с т в ии изне живающнх соблазнов.  Ей 
н е только не подобает увлекаться

„презре нной“ торговлей, но и заво- 
дить y себя денежные знаки. Свобода 
кажется невыносимой дл я  народов,  
ве ками отравленных затхлой атмо- 
сферой политической неволи. Так,  гор- 
ный воздух нере дко вреден те м,  
кто долго жил в болотистой стране . 
Несмотря на множество парадоксаль- 
ных выводов и рискованных обоб- 
щений, М. свонм Д ухом  законов по- 
ложил прочное начало историческому 
методу. В противове с безудержным 
мечтаниям современиаго ему край- 
няго радиоиализма, М. вы двигает мо- 
мент трезваго и зоркаго наблюдения, 
требование высле жнвать реальное про- 
исхождение факта и относительную его 
оце нку. Н ельзя отказать М. в глубо- 
ком понимании непреходящих эле- 
ментов политической свободы. Отчет- 
ливо разграничивая народовластие и 
„свободу народа“, он настойчнво под- 
черкивал то положение, что демокра- 
тия  сама по себе  не обезпечивает 
евободы, если для власти не т пла- 
номе рных сдержек.  Истинная поли- 
тическая свобода, по его убе ждению, 
име ет ме сто только там,  где  уста- 
новлено разде лепие властей, и где  „одна 
власть может остановить другую “ 
(le pouvoir arrête  le pouvoir). M. пред- 
лагает разве твление государственной 
власти на законодательную, исполни- 
тельную i i  судебную. Эту тройную 
схему он считает неуклонно осу- 
ществленнОй в английской конститу- 
ции и любовно изображает после д- 
нюю, не как историческую, a как 
типическую организацию. Схема, на- 
чертанная M., уже в средине  ХУШ  в. 
не выдерживала очной ставки с фак- 
тическими государственнымн устано- 
влениями Англии: лондонский парла-
мент ые опирался в такой ме ре  на 
демократическую стихиго, в какой зто 
хоте лось показать M., министры всегс 
чащѳ назначались мопархом из ли- 
деров влиятельной партии. He суще- 
ствовало в самом де ле  и повсеме ст- 
наго обособления суда от администра- 
ции. Те м не мене е этой полусозна- 
тельной идеализадией М. поощрил и 
англичан к далы иейшему либераль- 
ному строительству отечественнаго- 
политпческаго уклада. Ю ная амери- 
канская республика восприняла егс-
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доктрину разде ления властѳй, как не- 
пререкаемый катехизис закономе р- 
наго управления. В своем отечестве  
М. возде йствовал вдейно на револю- 
д ию те ми сторонами своего учения, ко- 
торы я звучали в униссон с господ- 
ствовавшим демократическим на- 
строением.  Д у х  законов выдержал 
в течение двух ле т 22 издания н 
удостоился попасть в число запре- 
щенных римско - католической цер- 
ковью книг,  те м боле е, что и в 
других своих сочинениях М. до- 
вольно сме ло возставал протнв рев- 
пивоии духовно-полицейской опеки. Пол- 
ная ве ротерпимость была для него 
незыблемым правялом.  М. опережал 
свой ве к и прямодушным осужде- 
нием традидионных основ уголов- 
ной политики. Он доказьивал бозси- 
л иѳ суровых наказаний, нѳгодовал по 
поводу пыток i i  горячо ратовал за 
правовую нелрикосновенность лично- 
сти. В началии XIX в. изящныя со- 
чинения  М. уже утратили печать ори- 
гинальной све жести и заманчивой, за- 
претной новизны. Нашлись для нѳго 
высокоме рные придирчивыѳ критики, 
но никакая побе доносная полемика не 
может свести к нулю методологиче- 
-скую це ныость сочинѳний М. и заста- 
вить нас забыть их воодушевляв- 
шую общественную роль.

Лучшее полноѳ собрание сочикений 
М. принадлежит Làboulaye (1875/79). 
0 M. c m . Vian, Sorel (есть рус. перев.); 
Коркунов,  „Указ и законъ“ (1894); 
М. Ковалевскгй, „От прямого народо- 
правства к представителыюму“ (1906); 
Р. Виппер,  „Обществ. учония и истори- 
ческия теории XVIII и XIX в.“; А.Вуяьфг- 
ус,  „Очерки по истории идеи ве ротериш- 
мости и религиозной свободы в XVIII в. 
Вольтер,  М. и Руссо“ (Спб. 1911); 
Герье, „Понятия о власти и народе  в 
наказах 1789 г .“; Чичерин,  „История 
политич. учений“; лекции по истории фи- 
лософии права П. Новгородцева, кн. В. 
Трубецкого, Г.Ш ершеневича и В. Спе- 
ранскаго. Валентин Сперанский.

Моитеспан (Montespan), Франсуа- 
за, маркиза (1641— 1707), фаворитка 
франц. короля Людовика XIV, дочь 
герцога Мортмаръ; выйдя замуж за 
маркиза M., была назначена статс-  

^даиою при королеве ; своей красотою
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и остроумиѳм она обратнла на себя 
внимание Людовика XIV, кот. в 1668 г. 
сде лал ее своею фавориткою; мар- 
киз был сначала посаикен в Ба- 
стилию, потом сослан в свое име - 
ние, a брак дх расторгнут пригово- 
ром королевскаго суда. Расточитель- 
ная и тщеславная, М. пользовалась 
своим влиян ием на короля для дости- 
жѳния своихь честолгобивых це лей и 
удовлетворѳния своѳй страсти к ро- 
скоши и шумным удовольствиям.  Вя 
влияние начало падать с 1682 г., когда 
Людовик XIV приблизил к себе  
восшггательнпцу ея де тей, М -тѳ Скар- 
рон (позже Ментенон) ; в 1687 г. оиа 
была удалена от двора, в 1691 г.— 
из Парижа. На старости ле т всту- 
пила в орден дочерей св. Іакова.

»'яонтессзри, Ыария, доктор меди- 
цины,изве стный итальянский педагог.  
Род. в 1870 г. Окончив образованиѳ 
в ришском унив., пѳрвая из италь- 
янских женщин получила степень 
доктора медицины. Занимаясь в пси- 
хиатрической клинике , М. заинтересо- 
валась слабоумными де тьми н стала 
изучать специальные методы их ле - 
чения i i  воспитания, опираясь на работы 
Итара i i  Сегена, еще в начале  XIX в. 
создавших систему воспитания для де - 
тей-идиотов и слабоумных.  М. чи- 
тает лекции римским учителям о 
восшитании и обучении слабоумных и 
недоразвитых де тей и в течение 
двух ле т руководит ортофреишче- 
ской школой для ле чения и обучения 
ненормальных де тей. Значительный 
успе х ея де ятельности с такими 
де тьми привел ѳе к убе лсдению, что 
в видоизме ненном смысле такая си- 
стема может быть приме нима к вос- 
питанию i i  нормальных де тей. По ея 
мне нию, до сих пор мало обращалось 
внимания на изощрение де тской вос- 
приимчивости, тогда как эта сѳнсо- 
риальная культура является основою 
воспитания. В 1907 г. для нея пред- 
ставился удобный случай приме нить 
свои идѳи на практике  при организа- 
ции „домов ребенка“ для де тей ра- 
бочих.  „Casa dei Bambini“, это—де т- 
ский сад новаго тиша, представляю- 
щий „школу внутри дома“. Такия  школы 
возникли по мысли Эдоардо Таламо, 
главнаго директора ришскаго „инсти-
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тута дешевых квартпръ“, стремивша- 
гося объединить вътакой организацин 
де тей в возрасте  3—7 ле т,  принад- 
лежащих жильцам одного дома. Это 
было особенно важно для семей рабо- 
чих,  освобождая труженицу-мать от 
забот о воспитании и иостоянном 
надзоре . Вдохновительницей и идей- 
ным организатором таких школ и 
была г-жа М. К новому де лу она по- 
дошла с болыпим педагогнческим 
и научным опытом и—что особенно 
важно—с исключительным энтузиаз- 
мом h творческими замыслами. В 
своей столь нашуме вшей книге  „II 
metodo della Pedagogia Scientifica appli
cato ali’educazione infantile nelle Case 
dei Bambini“ она подробно излагает 
свою систему воспитания, основанную 
на своеобразных методах,  создан- 
ных ѳю для наиболе е интенсивнаго 
развптия де тскнх сил.  М. во многом 
i i  сознательно отступает от Фребеля, 
совсе м упразднив,  напр., плетение, 
вышивание по картону, складывание бу- 
маги и пр. Вее это заме нено иными, 
боле е творческими занятиями, разсчи- 
танными на болыпую самоупражняе- 
мость и активность де тей. Много инте- 
реснаго и поучительнаго с психоло- 
гической стороны внесено М. в перво- 
началыюе обучение чтению и письму, 
i i  эта часть ея книги име ет важное 
методологическое значение.

Труд М. вы звал обширную лите- 
ратуру. С одной стороны, она нашла 
м н о г иих  ревностных после дователей, 
спе ш квиш их обиовить ея идеями пе- 
дагогическую  практику и убе жденио 
пропагандировавших систему „новаго 
воспитания “. С другой >ке стороны, ея 
пѳдагогиические приемы встре тили до- 
вольно суровую принципиальную кри- 
тику со стороны специалистов- психо- 
логов i i  педагогов,  находивших ри- 
скованыым самое перенееение мето- 
дов,  це лесообразных при воспитании 
дефективных де тей, к воспитаиию 
де тей норм алы иых.  Усиленное изо- 
щренио де тской восприимчивости при- 
знавалось нежелательной дрессиров- 
кой.повышающей де тскую нервозность. 
П ресловутые „уроки тишины“, с ио- 
стоянным завязы ваиием глаз для 
боле е остраго развития  слуха, специаль- 
ное изощ рение вкусовых ощущений

также вызывали иедоуые ние. Хотя сама 
М. вскоре  же оставила свою работу в 
домах „института дешевых квар- 
тиръ“, но многим ея после доватедяш> 
ея де ло представляется именно в та- 
ком социально-реформаторском смы- 
сле , как длительная иедагогическая 
работа с де тьми пролетариата, поста- 
вленными в тяжелыя гигиеническия  
условия i i  потому нуждающимнся вт>- 
общественной помощи.

См. І1/. Монтессори, „Метод наѵч- 
ной педагогики, приме няемый к д”ьт- 
скому воспитанию в домах ребенка“ 
(2-ое изд., M., 1915 r.). Иностранная 
литература указана в статье  Ив. В. 
„Мприя Монтессори, ея предшествен- 
ники и критики“ („Ве стн. Восп.“, 1915, 
IV—V); Е. Янж ул,  „Итальянский де т- 
ский сад по системе  г-жи M.“ (там 
же, 1912,1- -II); Т. Л . Cyxomma, „М. Мон- 
тессори i i  новое воспитание“ (М. 1913); 
Е. И. Тихе ева, „Дома ребенка“ Мон- 
тессори в Риме , их теория и прак- 
тика по личным впечатле ниямъ“ (П., 
1915); Н. Лубенец,  „Фребелыи Монтес- 
сори“ (Киев,  1915); Богатурова, „М. и 
новый способ обучения грамоте “ (е 
приложением наждачной азбуки) (М. 
1914). Дополн. статьи М. „Руководство 
к моему методу“ см. в „Свободн. 
Восп.“, 1914/15,1—V. И. Соловьевъ.

Монтес (Montez), Лола, шотландск. 
авантюристка (1818—1861), в 1837 г. 
вышла замуж за аигл. офицера, но 
вскоре  покинула мужа н начала высту- 
пать в различаых городах Англии, 
Франции, Гермапии н Россииг в каче- 
стве  испанскойтанцовщицы.Ея красота 
всюду создавала ей шумный уепе х.  
В Мюнхене  в 1846 г. она пле нила 
короля Людвига I, который сде лал ее 
графипей, обогатил и вполне  подчи- 
нился ея влияиию. Ея развязное хозяй- 
иичанье, постоянное вме шательство в 
политпку (она заставила короля дать 
отставку мин. Абеля) сде лали и ее п 
короля, горой за нее стоявшаго, нена- 
вистными обществу. Закрытие по ея ка- 
призу упиверситета в 1848 г. стало 
сигналом к революции. М. доллсна 
была бе жать из Баварин, долго еице 
давала пищу скандальной хронике  в 
Европе  и Америке  п умерла в боль- 
шой бе дности.

Монтефиоре, сэръМозес,  евреихский?.
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филаятроп (1784— 1885), род. въЛон- 
доне . Горячо преданный своему на- 
роду, М. посвятил ему всю свою жизни., 
де ятельно являясь па помощь своим 
единове рцам,  когда их постигали 
какия-нибудь стихийныя бе дствия  или 
пресле дования. С этой ц е лью М. пред- 
принял многочисленныя пое здки в 
ІТалестину (первую пое здку в 1829 г. 
ои описал в „Diary of a journey 
to the  Holy Land“), Марокко, Румынию 
h  своим заступпичеством много ео- 
де йствовал облегчению участя тамош- 
ших евреев.  По предложению имп. 
Николая I, М. объе здшгь в 1845 г. 
русскѵю Полыпу, чтобы познакомиться 
с бытом польских евреев и указать 
на необходимьия  для его улучшения  ме - 
ры. В 1846 г. был возведен короле- 
вой Викторией в баронеты.

М окти,Винченцо,итал. поэт (1754— 
1828), был священником,  не полу- 
чившим посвящения, пользовался по- 
кровительством папы ІІия  VI, в 
1797 г. покинул Рим и отправился 
во Флорендию и Болоныо, центры Цис- 
альпийской республики, после  ея ггаде- 
ния бе жал в Париж,  в 1801 г. вер- 
нулся в Италию, был профессором 
красноре чия  i i  поэзии в павийском 
университете , в эпоху наполеонов- 
скаго господства был официальным 
историком и поэтом королевства, в 
эпоху реставрации сохранил профес- 
суру и положение. Отличаясь крайней 
неустойчивостью, М. сначала был 
противником франц. революции и сто- 
ронником све тской власти папства 
(в поэме  „Basvilliana“, no поводу 
убийства французск. посланника в Ри- 
ме  Басвилля), потом якобинцем,  
громившим королей и церковь („II 
fanatismo“, „La superstizione“, „II ре- 
ricolo“), i i  горячим демократом (тра- 
гедия „Саио Gracco“, поэма „La Mas- 
clieroniana“, no поводу смерти поэта- 
математика Маскероыи), зате м офи- 
д иальным поэтом наполеоновской 
империи („II bardo della selva n e ra“, 
„La spada di Federigo II“, „Per la libera- 
zione d'Ilalia“ и др.) и, наконец,  та- 
ким же восторженным пе вцом ре- 
ставрации („II mistico omaggio“, „II 
ritorno d’Astrea“ и др.). Приспособля- 
ясь ко все м политическим течениям 
i i  ситуациям,  М. подчинялся такимъ

же образом и самы.м разнообразным 
литературным направлениям и влия- 
ниям.  Он вдохновлялся Шекспиром 
i i  Данте, Вергилием и Клоиштоком,  
Юнгом i i  ІІроперцием,  Оссианом и 
Альфиери. Несмотря на такую тенден- 
цию к эклектнзму, М. бЪш одним 
из ярких представителей итал. нео- 
класснцизма, и через все  его про- 
изведения проходнт объединяющей 
их нитью культ антнчнаго искус- 
ства, сказавшийся одинаково в „Рго- 
sopopea di Pericle“ и в „M usogonia“, 
в переводе  Илиады п в „Разсужде- 
нии о миѳологии“ вплоть до после д- 
няго его произведепия, поэмы „Fero- 
niade“.—Cm. Ѵ ис с Ы ,  „ M .“ ; В. Zumbini. 
„Suile poesie di M.“; V. Refongiato, „Ii 
classicisino nelle poesie di M. e Foscolo“.

B . Фриче.
илонтиньи (Montignies, M. sur Sam- 

bre), селение в бельг. провинции Эно, 
округа Ш арльруа, на р. Самбръ; про- 
изводство желе за и стали, каменно- 
угольныя копд, 21.323 ж.

Монтион (Montyon), Антуан,  ба- 
роы (1733— 1820), франд. филаитроп,  
был членом корол. сове та, интендан- 
том,  секретарем графа Артуа; в на- 
чале  революции перее хал в Англию, 
a с 1815 г. жил во Франции частным 
челове ком. Болыпую часть своего зна- 
чит. состояния он пожертвовал на де - 
ла благотворительности ина соде йствие 
развитию паучииых-и, знаний. Между про- 
чимн премиями, М. учр. во франц. акаде- 
мии, назв. по его имени, премию за 
подвиги доброде тели (prix de vertu).

Монтобан (Montauban), гл. город 
французскаго департамента Тарна-и- 
Гаронны, на ре ке  Тарне ; 21.345 я:.

пионтолон,  Ш арль Тристан де M., 
граф,  генерал- адъютапт Наполео- 
na I (1782— 1853), сопровождал его 
на остров Св. Елены. Будучи храни- 
телем завиицания и не которых ме- 
муаров Наполеона, о и и  вме сте  с ге- 
нералом Гурго издали, „Mémoires pour 
servir à l’histoire de France sous Napo
léon, écrits à S-te-Hélène sous sa  dic
tée“. Ero „Récits de la captivité de 
l’emp. Napoléon à S-te-Hélène“ име ють 
значение первостеп. источника.

Іиаонтре (Montreux),курорт в швейц. 
кант. Ваадт. на се в.-вост. бер. Женевси;. 
оз.; 380—430 м. над ур. м. Очень кра-
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сив. ые стн. Клггаат мягк. и влажньий. 
Ме стыость хорото защищ. от ве тр. 
(особенпо прилежащ. ме стѳчки Тер- 
рите, Всйто). Колеб. t° пезнач.; климат 
равноме рне е, че м на Ривьере . Средн. 
t° зимы 2,6°; весны 10,4°; ле та 18,8°; 
осѳни 10,9®. Приезж. до 100.000 больн.

ийонтрёй-су-Буа, гор. в франц. де- 
партам. Сены, в 8 км. к вост. от 
Парижа, 43.217 ж. Фарфор. произв.

Ыонтреол (Montreal), пли Монреаль, 
сам. знач. гор. Канады в провинции 
Квебек,  расгиоложен на островке  при 
слишиии р. Св. Лаврентия  и р. Оттавы; 
университетъ; значительная промыш- 
ленность; обширная торговля сельско- 
хозяйств. продукт.; 466.197 ж.—М.осно- 
вап в 1642 г. французами, в 1760 г. 
перешел к англичанамъ.

и.ионтзнь (Montaigne), Мишель, зна- 
менитый писатель, типичне йший пред- 
ставитель франц. Возрождения (1533— 
1592). Происходя из богатой дворян- 
ской семьи, М. получил блестящее, 
но теплнчное воспиитание. ІІройдя юрнд. 
факульт. в Тулузе , М. был еове т- 
ником в Cour des Aides в Пери- 
ге н членом бордоскаго парламента. 
После  смертп отца М. вышел в от- 
ставку ii  всеце ло предался умственной 
работе . В 1580 г. вышли в Париже  
две  первыя книги его „Опытовъ“ (Es
sais). В том же году М. предпринял 
болыпое путешествие ио Европе . Во 
время своего отсутствия М. был из- 
бран мэром родного города и  иио воз- 
вращении в Бордо после  многих коле- 
баний принял эту должность. Но на сле - 
дующее трехле тие сам не выставил 
своей кандидатуры, и всю остальную 
часть своей жизнн М. посвятилълитера- 
туре . Знамепитые „Опыты“ ясно отра- 
жають многогранную личность франц. 
скептшса. Свестивсюиеструюафорнсти- 
ческуто мозаику М. в одно стройное 
органическое це лое совершенно невоз- 
можно. M., де йствительно, эссеист 
до мозга костей. Начав доказывать 
кахой-ниб. тезис,  он поминутно от- 
влекзется в сторону, де лает выпиеки 
из древннх и иовых писателей и 
никогда не упускает случая.подчерк- 
нут слабость челове ческаго разума, 
обмаичивость чувств,  недостове р- 
пость знзния, изме нчивость суждения. 
Разрушив какое-ннбудь ложпоо мне -

ние, он не р е ш аеися выдвннуть что- 
либо на освободившееся ме сто. Ничто 
не достове р ию в  его глазах.  Он 
знает только то, что пичего не знаегь. 
В этом он похож на Сократа, хотя 
лишеи его нравственнаго величия. По- 
луш утя, полусерьезно М. поддержива- 
ет богословскими доводами свою тео- 
р ию философскаго неве де ния. Прямой 
предш ественник Ренана, он счнтает 
свою ѵклончивую i i  поверхностную иро- 
нию неотразимым критическиы ору- 
жием.  DIiinMO - философское сомне ние 
было коренной интеллектуальной спо- 
собностью M., воздухом его дыхания, 
самым характерным свойством ero 
литературнаго облнка. Неглубокоѳ и не- 
стройное миросозерцание М. проникнуто 
однако не которым безпечньим опти- 
мизмом.  На историческом пути чело- 
ве чества в его глазах  не т траги- 
ческих рытвин,  не т безысходных 
конфлпктов.  Этот нетребовательный 
оптимизм не является y М. таким пло- 
дом многоле тнейрефлексии.какъопти- 
мизм Дейбница или Гегеля. Это— пре- 
обладающее органическое настроение 
челове ка, неразвивш аго y себя логиче- 
ской дисциплины и нравственнаго кри- 
тицизма. Он внѵшает себе  без труда 
любовь неизсякаемую „къж изни, славе  
и здоровью “ и тщ ательно оберегает y 
себя расположение духа, „такоѳ яие ясноѳ 
и безмятежное, как тихое зве здное не- 
бо“. М. никогда ие покидает эмпириче- 
ской плоскостп привычнаго житейска- 
го кругозора i i  никогда не выходит 
за  тйсные преде лы евоего самолюбую- 
щ агося „ я “. Порою весь познаваемый 
мир сжимается y М. в мертвую точку 
нравственнаго солнпснзма. Этим пред- 
опреде ляется неизбе жпо большая пе- 
устойчивость его моралыиых и право- 
вых воззре ний. М. держится в вопро- 
сах философии права безпечнаго рела- 
тивизма. Ю рист по образованию и опыт- 
ный сановник муниципальнаго само- 
управления, онъхорошо виде л  несовер- 
шенство господствовавшаго правопо- 
рядка. Безж изненная рутина отече- 
ственнаго судопроизводства и обрядо- 
вый педантизм провинциальной фраи- 
цузской администрации дали богатый 
ыатериал дл я  его сатирическаго остро- 
умия. Однако М. не вступил на путь 
либеральнаго протеста и идеалистиче-
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■ ской непримиримости. В его глазах 
яикакаяюридическая норма не может 
лонрыть це ликом ни одного индиви- 
дуальнаго правоотношения. М. призна- 
ет неизбе жное глубокое несовершен- 
•ство каждаго закоиодательства, обли- 
чаетъполное безсилие современнаго ему 
.правового творчества, но не выдвигает 
в противове с ѳтой бѳзотрадной кри- 
тике  никаких политико-юридич. идеа- 
лов.  Он прямо говорит,  что первый 
долг челове ка по отношению к гоеу- 
дарству—повиновение существующим 
законамъ.

Любовьк собственному спокойствию, 
■связанная с неве рием в челове че- 
ский разум,  заставила его склониться 
к строгому политичебкому охранитель- 
ству. Всякаго рода переме ны и потря- 
сения страшны ему. Таким же безуча- 
•стным консерватором является он 
и в вопросах релнгиозно-нравствен- 
ииы х .  Однако моралъныя нормы лише- 
ииы авторитетнаго значения въглазах 
М. Высота и це нность доброде тели из- 
ме ряются ыаслаждением и пользою,ко- 
торыя она приносит.  Итог людских 
идей i i  привычек сводится к обычаю 
тиранническаго господства,котораго не 
может избе жать ни один челове к.  
Нравственныя оце нки бывают безы- 
-сходно противоре чивы нѳ только y 
народов,  чуждых друг другу по 
расе  и языку, но дажѳ y людей, свя- 
занных кровной приязнью. Совершен- 
но немыслимо найти два одинаковых 
мне ния не только y двух различных 
людей, ыо дажѳ y одного челове ка в 
разноѳ время. М. принадлезкал к 
после днему поколе нию гуманистов.  
Подобно после дним скептикам ан- 
тичнаго мира, М. до конца дней своих 
не изме нял своему отре шеиному и 
пассивяому индивидуализму. Те м не 
мене е влияние его на после дующую 
скептическую мысль было огромно. 
Гётѳ i i  Ницше, Мериме и Ренан,  Бай- 
ронъи Эмерсонъпочитали в нем все- 
гда своего духовнаго предка. Наибо- 
ле е благотворным было авторитетное 
возде йствие М. в вопросах педагоги- 
ческих.  Зде сь его полустоические за- 
ве ты были восприняты и Коменским,  
i i  Руссо, и нашим Пироговьш. —0  М. 
см. F. StrowsM в серии „Les grands phi
losophes“ (Paris, 1906); Мережковский въ

серии „Ве чные спутншш“; В. Сперан- 
ский, „Обицественная роль филоеофии“, I 
(1913); „Опытьи“ М. име ются по-русски 
в „Пантеоне  литературы“ 1891/93 гг.

Валентин Операнский.
M onumenta C erm aniae H istorica, 

см. Перцъ.
Монферрам (Monferrand), Август 

Августович (1786—1858), y Персье и 
Фонтена приобре л архитектурныя зна- 
ния, в 1816 г. приехал в Росеию и 
был сде лан придворным архитек- 
тором.  Через год он был назна- 
чен главным архитектором при по- 
строении Исаакиевскаго собора. В те- 
чение 40 ле т (с 1817 по 1857 г.) М. 
работал над проектами и над осу- 
ществлением их.  Он скомпоновал 
собор в массивных тязкелых ли- 
ниях в стиле  ампир,  при чем ему 
пришлось разре шать трудную задачу— 
разме стить пять глав и слить их 
с классическим планом и очерта- 
нием.  Полнаго слияния М. не удалось 
достичь, но общий силуѳт и портики 
с грандиозными гранитными колон- 
нами разработаны внушительно, мону- 
меытально. Так же величаво спокоен 
фасад с коринескими колоннами до- 
ма кн. Лобанова-Ростовскаго — теперь 
Военное министерство.Благородной про- 
стотой отме чена и Александровская 
колонна перед Зимним дворцом,  
установлеяная с болыпими техниче- 
скими затрудыениями в 1834 г. В 
после дних своих произведениях М. 
склонялся к Возрождению. М. умер 
почти ме сяд спустя после  освяще- 
ния Исаакиевскаго собора, в 1858 г. М. 
был также изве стен,  как зиаток 
археологии. Ï1- Тарасовъ.

Монфѳррато (Monîerrato), не когда 
герцогство (до 1574 г. маркграфство) 
в Пьемонте , в 1703 г. М. перешло 
к Савойе ; ныне  соетавляет пров. 
Алессандрию и часть пров. Кунео.

Монфор (Montîort), Симон де, 
граф Лейчестерский, среднев. англ. го- 
суд. де ят., род. в 1200 или 1206 г„ 
младший сын Симоиа де Монфора, 
предводителя крестоваго похода про- 
тнв альбигойдев (см.). В 1230-х го- 
дах М. переселился в Аиглию и же- 
нился иа сестре  короля (1288). Посео- 
рившись с Генрихохп, III, М. одно вре- 
мя жил вые  Англии, был в Палести-
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не ; вернувшись и помирившись с ко- 
ролѳм,  был в 1248 г. губернатором 
Гаскони.В 1250-х годахъМ. ре шитель- 
110 стал в оппозицию Генриху III; ему 
принадлежала руководящая роль в 
движении баронов,  заверщившемся на- 
значением регентства е М. во главе . 
В 1265 г. М. ггал в ераж. под Ившэ- 
момъ; см. Великобритания, VIII, 309/310.

Монца (в древности Modicia, или 
Modoetia), rop. в итал. провпндии Ми- 
ланъ; старинный лангобардский собор,  
в кот., мѳжду прочим,  хранится зна- 
менитая желе зная корона; текстильн. 
пром.; 27,597 ж. М. была резиденцией 
лангобардск. королей.

Мон - Д ор (Mont - Dore), горная 
группа Оверньских гор в франц. 
департ. Пюи-де-Дом,  с вершин. Пюи- 
де-Санси (1.886 м.). C m . Eepona, XIX, 
520, прил., 8.

Мон- Дор (Mont-Dore), курорт в 
горах М.-Д., 1.046 м. над ур. м. Кли- 
мат мягк., успокаив.; много солнца; 
ме стн. защищена от холодн. ве тр. 
Средн. t°: июнь 14,9°; июль 15,8а; авг. 
16,0°;сент.13,5°. Источн.щелочно-солян., 
с дов. значнт. содерж. углекисл.; со- 
держат также литий, мышьяк. желе зо.

Сост. ист. Mildeleine нп 1000: угл. Na 0,41; угл. Са 
°и22и угл. Mg 0,12; хлор. Na 0,37; также в  пеб. кол.: 
у и'л. К, Li (0,004), Fe, Mn, се рпок. Na, лгышьяк. кисл. 
(0,001); еуш иа плотн. част. 1,47: своб. С02 в  куб. с. 
320; № 45°. Радиоактнвн. ничтожн. Воды употр. для 
питья, ванн,  ипгалиций. Созонь: июнь—сеит. Приезж. 
до 12.000 больныхъ.

Мон Пеле (Mont Pelé, или Montagne 
Pelée), вулкан на о.Мартинике , 1.350 м. 
выс., c m . XI, 540/42. .

Мон- Пердш (Mont-Perdu), вершина 
дентральн. Пиренеев в Испании, 
3.352 м. выс.; образует с вершин. 
Силэндр,  дго Марборэ (3.327 м.) и ГГик 
дю М.-П. (3.253 м.) группу Трех Се- 
етер (Tres Sorelias).

ййон- Сени, горн. перевал в Зап. 
Альпах,  2.089 м. выс. ( c m . II, 370); в 
22 км. к з. от него проходит желе з- 
нодорожн. туннель М.-С., ведуиций от 
Модан,  в франц. департ. Савойя, до 
Бардоненья в Пьемоиите  (12,2 км. дл.).

ГЛонье, Анри Бонаваитюр (1799— 
1877), французский гшсатель и худож- 
ник,  прославился иллюстрациями к 
пе сням Беранже и басням Лафои- 
тена h особенно своимп „Scènes popu
laires dessinées à la plume“, име вшими 
громадный уече х и выдержавтимн

не сколько изданий.В своих комедиях 
М. выводил народыые типы, и сам.  
играл в провинции главныя ролиг вт> 
нихъ; лучшия изънихъ: „La grandeur e t 
décadence de Joseph Prudhomme", „Le 
roman chez la portière“, „Le bonheur 
de vivre aux champs“, „Joseph Prudhom- 
me, chef de brigands“ и др. M. создал 
в своем роде  класснческий тип Жо- 
зефа Прюдома., парижскаго обывателя- 
ме щанина. 0 нем c m . Champfleury, „II. 
Monnier, sa vie, son oeuvre“. B. Фр.

Монэ (Monet), Клод,  франд. живопи- 
сец,  род. в 1840 г. Сначала М. испытал-  
на себе  влияние Курбе. В зканре  „Зав- 
трак натраве “ оы отдал даньКурбе- 
как в сюжете , так и в черно-сн- 
них непрозрачных те нях.  Но скоро 
он покинул жанр и обратился к 
пейзажу, a зате м ггосле  совме стной 
с Писеарро пое здки в Голландию и 
Лондон и после  знакомства с япон- 
ской гравюрой М. дерешел к новому 
прие-му воспроизведения природы. Оста- 
вив Париж,  поселившись на Сене . 
он писал весенние, благоухаюицие цве - 
тами луга, озаренныя солнцем горы, 
изре занные утесы, сверкающия синим-  
и красным волны, сшиуэты соборовъ„ 
мостов i i  улиц современных горо- 
дов.  Всюду, где  он ни работал,  
в Голландии, Днглии, Франции, Алжире , 
ПІвеции u Норвегии, он изучал све т,  
его эффекты, переходы и отражения  и 
виртуозно переносил на полотно сол- 
нечный блеск в удушливый ле тний 
зной, красный закат,  темныя грозо- 
выя тучи иа багровом небе . Его мало 
занимает предмет,  его влечет вп- 
брация све та, и он способен напи- 
сать для передачи све та до 15 раз-  
один и тот же уголок природы со 
скирдом хле ба, то когда он ре зко 
рисуетея на холодном утреннем небе , 
то когда оы призраком уходит в ь  
туман вечера или пламене ет от 
заката солнца, или когда он облиит 
ееребристым све том луны или ро- 
зовым сиянием утра. С порази- 
тельной утонченностыо М. ощущает-  
м ельчайтия  изме нения  све та и цве та. 
He сме шивая на палитре , он закре - 
пляет на полотне  во всей непосред- 
ственной силе  и дробности вибрирую- 
щия краски, самые неуловимые мимо- 
летные моменты осве щения. Избе гая
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д етал ей , М. берет только общее впе- 
ч а т л е ние, и от картины M., выста- 
вленной  в 1863 г. в Салоне  Отвер- 
ж енны х,  'изображающей солнечный за- 
к ат  i i  названной Impression (Впеча- 
т л е ние), h получнло происхождение на- 
зваыие це лаго  направления  — импрес- 
сионизм  (сде.), одним н з передовых 
бойцов котораго был и M. М. прошел 
от  м рака Курбе к солнцу, от мно- 
гокрасочности  к не жному единству 
ееребристаго  тумана. Тонкая гамма 
переходов им разработана в по- 
сле дней  серии ero „Темза y Лондона“. 
C m . Duret, „Le peintre C. M.“ (1880); 
Grappe, „M.“ (1912). H. Тарасовъ.

ил о н исш ко  (Moniuszko), Станислав 
(1819— 1872), польский композитор,  
сын поме щнка, игру на органе  изу- 
чал y Фрейера в Варшаве  и зате м 
y Рунгенгагена в Берлине . В 1840— 
58 гг. жил въВильне  в качестве  орга- 
ннста при костеле  св. Яна. Музыкаль- 
ная жизнь Вильны была развита тогда 
очень слабо; не было даже постояннаго 
оркестра; творчеством М. интересова- 
л иись очень мало. Те м не мене е М. пи- 
еалъодно крупноесочинениезадругим.  
Въ1846—48 гг.написана была имъопера 
„Галька“, но только в 1858 г. удалось 
М. добиться поотановки ея на варшав- 
ской сцене . „Галька“ име ла болыпой 
успе х,  сле дствием котораго было 
приглашение в том же году М. опер- 
ным дирижером в Варшаву. Вскоре  
он сде лался преподавателем компо- 
зиции в вартавском музык. инети- 
туте . Эти две  должности он зани- 
мал до смерти, продолжая в то же 
время свою композиторскую де ятель- 
ность. Писал он,  гл. обр., для пе ния 
и, после  ПИопена, является одним из 
паиболе е крупных польских компози- 
торов.  Музыка M., ые отличаясь осо- 
бой оригинальностью и пшриной раз- 
маха, привлекает иекренностью, тепло- 
той, ясностью; ыере дко в ней приме - 
няются и развиваются народные на- 
ре вы польские, литовские, частью мало- 
русские. М. написал боле е 15 опер 
(„Цыгане“, „Галька“, „Графиня“ идр.); 
кантаты; церковныя произведения и др., 
a также учебник гармонии. 10. Энгель.

йоонзунд,  пролив между матери- 
ком Эсгляндии и о-вами Д аго , Эзель и 
Моон,  соединяет Ф инский и Риж ский

зал., длина до 60 в., ширина G—18 в., 
глуб. 2,5— 10 саж. В проливе  нахо- 
дится множество мелей,рифов и остро- 
вов,  из которых самый значитель- 
ный о. Вормс.  Зап. часть М. назыв. 
Зелозунд (eat.).

Моои (Мулла-Маа), ос.тров в Риж- 
ском заливе , отде ляется от берега 
Эстляндии проливом Моонзунд,  a от 
о. Эзеля проливом Малый Зупд и 
причислен к Лифлянд. губ. Поверх- 
ность (182 кв. в.) острова болыпею 
частыо плоская, с каменистой, сухой 
почвой i i  скудным орошениемъ; насел. 
М. состоитъгл. обр. из эстонц.(500 ч.).

М оп ассан  (M aupassant), Гюи де, 
знаменитый французский писатель. Род. 
5 авг. 1850 г. в Нормандии. Происхо- 
дил по отцу из стариннаго лотаринг- 
скаго рода, разорившагося, утерявтаго  
принадлежавший ему титул маркиза ии 
переселившагося в Нормандию. Роди- 
тели М. нѳ очень ладили между собой и 
рано разошлись; воспитание сына при- 
няла на себя мать, с которой до конца 
своей сознательной жизни М. сохра- 
нил самыя теплыя, дружественныя от- 
ношения. На 13-м году М. был отдан 
в семинарию, с порядками которой ни- 
как не могь примириться, откуда не - 
сколько раз пытался бе жать, покане 
был исключен за  стихи, в кот. заме - 
чена была и слишкомъранняя чувствен- 
ность и слишком насме шливое отно- 
шение к порядкам семинарии. Отдан- 
ный после  того в лидей, М. окончил 
курс,  постушил в морское министер- 
ство, потом перешел в министерство 
народнаго просве щения .З д е сь,сидя ме- 
жду небольшими чиновниками, наблю- 
дая жизнь департамента, он приобре л.  
богатый материал для свонх разска- 
зов („L’H éritage“, „La p a ru re“, „A che
vai“ и др.). Между временем,  когда М, 
кончил лидей, и годами, когда он ци>- 
ликом посвятилъсебя литературй.про- 
шло не мало ле т,  посвяиценных под- 
готовке  к будущей работе . Учителями 
его были Булье и Флобер.  ІИервый 
главным образом руководил стихо- 
творными упражнениями M., второй— 
прозой. Наиболыпее влия к ие име л,  ко- 
нечно, Флобер,  которому молва припи- 
сывала ие только литературное креще- 
ние M., но и—совершенно ошибочно— 
боле е те сное кровное родство. Флоберъ-
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строго сле дил за литѳратуриой подго- 
товкой M., требуя ѵпорной работы над 
стилем h  соде йствуя образованию того 
яркаго, точнаго, краснваго и вме сте  с 
те мъпростого языка,который отличал 
М. во все х его произведениях.  Рабо- 
тая над стихами, иад выработкой сти- 
ля, продолжая службу в министерстве , 
М.отдавался въто же время и радостям 
физической жизни. Он проводил ка- 
ждый свободный час на Сене , увле- 
каясь греблей, развивая мускулы, силой 
которых гордился.отдаваясь чувствен- 
ным удоволь ствиям.  ІИервым разска- 
зом М. считается „Boule de suif“, по- 
явившийся в 1880 г. В де йствитель- 
ности Ы. были опубликованы под псев- 
донимом Гюии де Вальмон не сколько 
разсказов,  налр.: „La maiu d’écorché“ 
в 1875 r., „Le donneur d'eau bénite“ 
в 1877 r. Ho сразу давшим ему славу 
разсказом была „Boule de suif“, заслу- 
жившая от Флобера, еще до иоявления 
в печати, название шедевра. Всле д 
за ней стали появляться другие разска- 
зы, и в 1881 г. вышел первый сбор- 
ник разсказов под названиемъ: „La 
Maison Tellier“, посвященный Тургене- 
ву. За псрвым сборником в сле дую- 
щем году после довал второй, зате м 
роман „Une vie“, и славаМ. была окон- 
чательно улрочена. Он бросил служ- 
бу в министерстве , де ликом отдался 
литературе , посвящая ей время с 7 
до 12 часов дня и записывая каждый 
вечер впечатле ния дня. В течение 
одипнадцати ле т,  которыя протекли 
с начала оииубликования перваго раз- 
сказа, сде лавшаго его знаменитым,  
до боле зни, положившей конец ра- 
боте , М. проявил необычайную про- 
дуктивность; им написана масса раз- 
сказов,  новелл,  романов.  Интен- 
сивная умственная работа, соединенная 
с досле дствиями невоздержной жизни, 
вызвала ту душевную боле знь, появле- 
ния кот. М. страшно боялся и кот. как 
бы предвиде л в не скольких раз- 
сказах,  отде ленных между собой боль- 
шими промежутками („Lui“ в 1884 г., 
„Horla“ в 1887, „Qui sait?“ в 1890 r.). 
В 1891 г. признаки тяжелаго душев- 
наго заболе вания обозначились яено. 
Чувствуя надвигавшуюся боле звь, М. 
пытался в январе  1892 г. лишить 
-себя жизни; зате м наступило помут-

не иие сознания, и в и юле  1893 г. М. 
умер в психиатрической ле чебнице .

Пессимизм поколе ния, к которому 
приыадлежал M., французская кри- 
тика приписывает неудачному исходу 
франко-прусскон войны, тяжельимъвпе- 
чатле ниям,  вынесениым в годы юно- 
шества. Может быть, ве рне е отнести 
его на счет предшествовавших ле т 
общественной безде ятельности, апатии 
и разочарования, которыя связаны со 
всей жизнью Второй империи. ІИо как 
бы то ни было, М. даже в своих 
шутливых,  иасме шливых д как и  
брызжущих страстью к физически' 
наслаждениям произведениях — уже 
глубокий пессимист.  Іиодобно Зо; , 
подобно другим „натуралистамъ“, он 
явно насме хается над буржуа, но на 
самом де ле  он проникнут глубо- 
кнм недове рием к челове ческой 
природе  вообще, к ея благородетву, 
к ея духовности, к ея стойкости. 
В де лом ряде  его продзведений не т 
ни одного лица, к которому можно 
было бы отнестись если не с уваже- 
нием,  то хотя бы с сочувствием.  
„Bel-Ami“ — выставка челове ческаго 
ничтожества; „Boule de suif“, зыамени- 
тый разсказ,  сразу завоевавший славу 
своему автору, долон ничтожными, 
малеыькими, себялюбивыми доклонни- 
камд житейскаго удобства, начиная 
от буржуа и кончая после дователями 
крайних политических взглядов.  М. 
первых ле т сме ется над этимд 
экземплярами, наблюдая их и в чи- 
новничьей сфере , и в бурлиуазной, и 
в редакциях газет.  Откровенно пред- 
яочитает он этому лицеме рию от- 
дачу чувственным наслаждениям,  по- 
свящая их отражениям значительную 
часть разсказов.  Но уже в первых-ь 
его произведениях насме шливое отно- 
шение и грубая радость физических 
восторгов нере дко уступают ме сто 
тоске  существования, несбыточности 
надежд,  какой-то невеселой романти- 
ческой дымке , локрывающей яеность 
реальнаго существования. Маленькие 
люди, ничтожпые буржуа, невидные 
чиновииики, так сме шившие и возму- 
щавшие дисателя, становятся все Co
n te  i i  боле е страдающими, несчаст- 
ными, неудовлетворенными жизнью, ея 
практической ничтожностью, ея обман-
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1. М о р а в ия В е л и к а я , или ЛИоравское коро.иевство^ сла- 
в я н с к о е  го с у д а р с тв о  I X —X ве ков,  о д и а  и з  первы х  
п о и ы то к  за п а д п ы х  сл авя н  объединиться. Уже в ъ
V II  в . с л а в л н с к иѳ и а р о д и , жявшие по среднему течен ию  
Д у п а я , св ер гл н  с себ я  аварскпе и го  и объеднннлись 
под вл асты о  „ф р ап кскаго  ку л ц а“ Сам о; оп одерж ал 
иобе д у  в 631 г .  над  франкским  королем  Д агобер- 
том ,  н го с у д а р с т в о  его  уце ле ло до смерти Саыо (658). 
Т о ч н о е  иолож сн ие сго  неизве стио. Р а с и а в ш е е с я  дарство 
Сам о оп ять  бы ло покорѳно а в а р ам я , н только в  концѣ
V I I I  в . в о иш ы К а р л а  В ел . с аварам и  сн о ва  всколы хнули  
с л а в я н с к ия  м ае с ы .В ъ 8 0 3  г . авар ы  посы лаю т к  и м пера- 
т о р у  в  Р е г с н с б у р г  для вы раж ен ия  сво его  подчинения  
п о со л ьств о , в  ко т . у частвую т и к и язь я  д упайскнх 
с л а в я н .  В 805 г .  К а р л  В ел . продпринпм аегь поход в 
Ч ех ию , в  8 1 1 г .  къ и м п ер ато р у  в А х еи ъ о тп р ав л яю тся  и 
д у н а я с к ие с л а н я н с к иѳ к п я зь я . При р азд е лЬ насле д с т в а  
К а р л а  В ел . ими. Л ю довнк Б лагочестявы м  передал  в ъ

ij 817 г .  своем у  третьем у  сы н у , Д ю довику, Б а в а р ию, К ари и - 
тию , Ч ех ию, а в а р о в  u с л а в я н ,  кот . ж илц к  востоку  
о г ь  Б а в а р ин. В первы е н а зв а н ие этих после дннх,  обн-

«• т а в ш и х  no  ле вом у течепию р . Д у н ая  до виадения  
р . М о р ап ы (М агсЬ ),в стр е ч а е т с я в ъ 8 2 2 г .  (E g in h a rd . A n n a l.

• M o rv a n o ru m ... le g a tio n e s  au d iv it). Зап ад ны м и  сосе длми 
м о р ав с к в х  п лем сн  явлмю тся B eheim i (богемцы ), восточ- 
н ы ѵ и — P ra e d e n e c e n ti .  B o гл а в е  этих племен стояли  
к н я з ь я —d a c es , и з  ко т . вы двигается  и а  п ервы й план 
М онмнр (в первой четверти IX  в .) ,  н ачав ш ий объеди- 
в е н иѳ п ап н о п ск и х  с л а в я н .  Ок. 830  г .  он  пришел 
в  сто л кн о в еи ие с  мелким с л авян ски м  князем  IIри - 
б н н ой , ко т . ж и л  в  г .  Н н тр е . В сле д с т в ие побе ды н ад  
П р яб и н о й , к о т . был вы нуж ден бе ж ать, владе ния  Ыон- 
ы и р а  охватн ли  обш ирную  область от гр ан и ц  Б а в а р ин 
до и стоков  О дера и В нслы . Однако б о р ь б а  с г  Прибинов, 
п рн н явш вм  крещ еы ие u обративш им ся к  помощп ф рап- 
к о в ,  за к о н ч в л а сь  для М оймнра н еу д ач н о . В осточво- 
ф р а н к с к ий король Л ю довик Не медгсий , у зн а в ,  что 
ы о р ав ан е  „зам ы ш л яю т отпадение “ , д в и н у л ся  н а  Мои- 
м и р а  в  846 г. и  р азб и л  его . Н а  п рестол  м о р авскаго  
к н я ж е с т в а  бы л во зв ед ен  Р о сти сл ав  (R a s tiz , nepos 
M o ira a ri, к а к  e ro  п азы в . ф ульдская  ле топ всь), плем ян- 
н и к  М ойм вра, a  в кн яж естве  Б л атен ск о м  (в  П анно- 
в ии) бы л в о д в о р е а  в  848 г . П рибнна. В оспользовавш всь 
вой н оп , которую  Л ю довик Н е м едкий в е д  с  замадно- 
сл авян сквм и  (сербсквм и и чеш скими) п лем енам и, Р оств- 
с л а в  в  855 г .  откры то вы ступил п р о тв в  не мецкой ге- 
ге м о в ии. К о гд а  Л ю довик д винулся п ротлв  н его , он 
у к р ы л с я  в  недостуиной к р е пости в  оттуд а , повидимому, 
н а н ес  столь  свльн ое  пораж ение королю , что тот 
п о сп е шно у д али лся  no ле вом у б ер егу  Д.уная, пресле ду- 
ем ы й Роети славом .  З а т е м этот п осле д в ий поддерж ал 
ч еш скаго  ге р д о га  С л а в в т а х а , враж дебпаго  Лю довнку, a  
в  861—863 гг . соверпиил р яд  в а б е г о в  н а  В осточную  
М арку  (O stm a rk ) , гд е  К ар л о м ап  в о в с та л  п р о твв  своего 
отц а , Л ю доника Не м ец к аго . Это п о сл у ж в ло  поводом 
к  новы м вой н ам  меж ду ы оравскнм  к и я зе м  и Людо- 
в и ко м ,  при чсм  Р о стн сл ав  с т р е м в л с я  привлечь н а  
свою  сторону с л а в я в с к в х ,  серб ски х  и чеш ских,  кп я - 
зе й , тогда к а к  б л атенский к н я зь  К о д е л  сто ял ,  к а к  
и его  отед  П ри бян а, п а  стороне  п е м ец к аго  короля . 
В  869 г . п ровзош ла в о и д а  ыежду сл авя и ам н  и нЬм дам и, 
за к о н ч и в ш ая ся , пѳсмотря н а  вторж ен ие Л ю д о вн ка  в  М. 
до самой столицы  е я  В ел егр ад а  (V ie lig ra d  a d  f lu m e n ta  
f lu v . M o rav ae ,— в докум ен те  1030 r . ) ,  нѳ слншком 
вы годно для Л ю довнка, ко т . приш лось зак л ю ч и ть  мвр 
с  Р о сти сл аво м ъ .

Христиан ство  стало  р асп р о стр ап я ть ся  средп  ыорав- 
с к в х  сл авя н .  П рибина ввел  его  в  кп я ж е с т в е  Б л а -  
тепском ъ; М оймир и всле д з а  н ям  Р о с т и с л ав  стара- 
ли сь  ввѳсти его  в  М. По словам  T r a n s la t io  S . C le
m en tis , после дний х о те л  отвлечь н арод  от пдолопочн- 
тан ия  (ab ido lo rum  c u ltu ra )  и ввѳсти х р и стиа н с к ий за к о н .  
О днако п ринятиѳ христиа н ств а  по к ато л и ческ о м у  обряду  
озн ачало  иодчинениѳ З ал ьц С у р гск о м у  е и и ск о п у , что  при 
враж дебны х отнош епия х  Р о с т в с л а в а  к  не мцам грозило 
и е го  полвтической сам о сто ятел ьн о сти . Это застав в л о  
м о р авск аго  к н я зя  обр атвться  в  В в з а в т ию с просьбой 
п рвслать  учителей; были посланы  К и р и л л  в Меводий  (см .), 
ко т . в ъ 863—867 гг .п р о п о ве д ы вал в  в  М. и сосе д п вх  сла- 
вянски х  стр ап ах ,  в 869 г .  М еѳ^дий б ы л  н а зн а ч е н  еиш* 
скопом  п ан воп сквм .  Д ал ьн е йшим y сп е хам  сл авяп ско й  
проиове лн в  М. поме ш ала  вн утрен ы яя  у с о б и д а  в  этой 
зем ле . М ежду Р о ств сл аво м  в его  п л ем яи п вк о м ,  кп я - 
иемь питранским С вятоп олком ,  и р о в зсш л в  в  870 г.

раздоры  и зг -з а в л а с т и . Ростислав был в з я т  в  п и ен  и 
вы даи К арлом ану , кот . осле пил к н я зя  и о тп рави л  
e ro  в м онасты рь, & Святополк вме сте  со в с е м 
княж еством  водчвпился этому королю . По и С вято- 
полк скоро н авл ек  н а  себя подозре н ия  К а р л о м ан а  н 
уж е в ъ 8 7 1  г . был уведѳн в  Б а в а р ию. В ъ М . н ачал о сь  
возстан иѳ под предводительством  С лавом ир а  (S e la g a m a - 
ru s ) , родственпика прежних кпязен . В  надежде , что 
С вятоиолк поможет усмнрить это в о зс т а в ие , К ар л о м ан  
вы пустил его  из пле на u иослал во г л а в е  ие м едкаго  
во й ска  н а  Славом ир а , во С вятополк перѳш ѳл н а  сторо- 
ну  после д н яго  u ианес тяж кос пораж ениѳ в е мцам.  
С тран а  соверш епно освободвлась от б а в а р с к а г о  в л а иы- 
ч есгв а  u опять вступ и ла в ближ анш ия св язи  с чехам и . 
В 872 г . ф р аи кский король предпрннимает п овы й поход 
против Ч ехии я M ., n o  о иия т ь  д е ло ко п ч ается  
ию лпой м еудачей для n e ro . Ынр был 8аклю чен толь- 
ко в  874 г . ,  но в р аж д а вп овь всп ы х н у л а  u  иродолж а- 
лась  до 876 г . ,  a  в 880 г .  Карло.иап у м ер ,  и н а  б а в ар - 
с к ий нрестол встуинл e ro  брат Л ю довик.  В  э т я  
годы сп льн о  возрастает влия и иѳ С вятоп олка н а  п олаб . 
ских,  п о м орскн хь u чеш скях  с л а в я а ,  кот . в ачи п аю т  
объедпнпться для общей борьбы  с пе м дам и . До 882 г . 
господствует ыир,  но иосле  сыѳртя Л ю д о вчка  н 
вступ лен ия  в а  престол К арла Т о л стаго  (882—887) в  
Г ерм ании в ачал н сь  внутрепниѳ раздоры , и С вятои олк,  
воспользовавш псь имп, в 883 г . соверш ил вторж ѳние в 
В осточную  М арку, в 884 г .  в П аннонию, где  одерж ал 
нолпую  побе ду при р . Р а б е ; император б ы л  вы пу- 
ж д ен ь заклю чвть мир с м оравскимь к н я зе м  u  уступ и л  
ему Н ииик н ю ю  П аннонию, между Рабой  и И ян о м .  В  
то  жѳ врем я  войпа с вислицким кп язем  зако н чи л л сь  
в  884 г. новыми приобре теиия « и  на восгоке , т а в  что Мо- 
равскоѳ кияж ество расш ирилось. Е го  стали  в а зы в а т ь  
В еликон M ., a  С вятоп олка  королем .  Ч ехи  и  э л ь б с к иѳ 
сербы пользовались защитой ы огущ ествеи н аго  ко р о л я . 
Т акое уси лен иѳ славян ства , поддерж иваемоѳ сл а в я и -  
скнм  богослуж ениѳм,  было чрезвы чайно оп асно  дл я  
сосе д н и х ъ в е мецких герцогов.  В  К ари н тийском  гери о- 
ге  Арнульфе  Святоги олк п аш ел  оп асн е й ш аго  в р а г а , 
которы й в 892 -8 9 4  гг. вел во й н у с  ним,  п р и зв а в  н а  
поыощь м адьяр .  До смерти С вятои. в  894 г .  в о н и а  пе 
име л а  ре ш ительнаго исхода, в  894 г. был зак л ю чеи  
м вр.  В  894 г. ы адьяры  сокруш или м огущ ество В л . 
M ., ii  после дние годы ея иезависимости иодь власты о 
М оймяра I I  представляю т аго п ию государства, окруж ен - 
п аго  со в с е х  сторон врагами и р азд и раем аго  вн утрен - 
ними междоусобиям и . В ъ 9 0 6 г . М . бы ла окои ч ательп о  за -  
в о еван а  м адьяраы и; остатки н асел еп ия р а зб е жа лпсь, по сло- 
вам  Копстантипа Б агр яп о р о д н аго , в  ргизн ы я  стороны . 
По н сто р ин М. см. К . Грот ь , „М. и м ад ь яр ы  в IX  в . “ ; 
Ф. У спенскиѵ , „ТИервы я сл авяп ския  мопархия “ ; В. B re th o lz ,  
„G esch ich te  M äh ren s“ (1893); W. B o g u sła w sk i, „D zieje  s ło 
w iańszczyzny  p ó lnocnozachodn ie j“ ( t. I I I ,  1892).

A . П о г о д и н ъ .
2. М арнграф ство  М о р ав ск о е , иаселенное чсш ским иле- 

менем,  име ло свою самостоятельную  и ст о р ию и доны пе  
за ш им ает среди земель u короловств,  п ред ставл еи о ы х  
в рей.хсрате  (т. е. в Цислейтапии), иноею ридическоѳ  по- 
лож еиие, че зи ,  п а и р ., Ч ех ия ,  обл ад ая  о тде льи ы м  сей- 
мом,  собираю щ имся в столице  к р а я — Б рю не  (Б р н е ). 
М. объединнлась для государственпой ж изни  р а н е е , че м 
Чехия , и ве.ии ком оравские государи  заы ы ш ляли о подчи- 
певин себе  чеш скн х  и луж лц ко-сербских  к п я зе й . П о сл е  
заво еваи ия  М. м ад ь яр ам и н а  врсм я нсчезаю т в с я к ия  с в е - 
де ния о б  это й стр ан е .и  лишь в п ачал е  X I в . в  и стории 
вновь п о явл яется  М. ІЗьтечеп ие Х в .  м адьяры  л о п е сл и н е - 
ско л ько сил ы иы х  лораж ѳний от в е мдѳв,  a  в  977 г. и х ь  
моггщ ество было сломлеио основапием А встрии п а  поле  
битвы y  Л схф ельда. В озникает м огущ ественное чеш ское 
княж ество, создается  польское государство, и М. попада- 
ет в  подчинениѳ сн а ч а л а  Ч ехии , потом  П ольш е  (в 
самом копце  X в .). Вме сте  с  польскими к н я зь ям и  мо- 
раваие  соверш аю т походы в Б а в а р ию н Чехию, п о ка  в 
1029 г . чеш скин к а я з ь  У дальрнх н е в ер п у л  М . чеш скому 
го су д ар ству . К п я зь  Б р ети сл ав  в ъ п о л о в .Х І в .  р а зд е лнл 
М. в а  три уде л ьн ы я  кн яж ества, ко т . р озд ал  своим  
младш нм сьш овьям .  Под властью  П рем ы словичей  
М. о с та в ал а с ь  до ко н д а  этой династии. О бособление  М. 
в отде льп ое  м аркграф ство  ироизош ло в сл е д ствие расп рн , 
происшедш ей в  дннастии И рем ы словичей , меж ду гра» 
фом м оравским  Конрадом  Оттоном и ольм ю дским  
квязем  Фридрнхози ,  потом ъчеш ск. герцогом . В  1182 г . 
Фрндрдх быд Езгиап из Ч ех ии и n a  e ro  мЬсто
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призван К оп рад  Оттон,  кот. удалось взлть П р агу  и 
захватить лрестол.  П обе жденный обратнлся к  за* 
ступннчеству nun. Фрндриха Б ар б ар о ссы , кот. на суде  
в  РеРенсбурге  (29 сент. 1182 г .)  присудил Чехию 
Фридриху, a  К ои рад у—М. При этоы К оврад  получил 
титул имперскаго князя и м аркграф а (m arch io ) и юридн- 
ческн сде л ался  везависим  от чеш скаго государя, т. к. 
М. превратылась в самостоятельную  государствепную  
еднницу, завнсящ ую  только огь имиератора. С таки и  
положением вещ ей Ч ехия пе м огла примириться, н уже 
в  1186 г. кн н зь  чеш ский Фрндрих возстан овляет поли- 
тическую с в я зь  М. с ъ Ч с х ией, хотя u сохранлет з а  Кон- 
радом титул м аркграф а. С этого временм указапны п 
титул принадлеж ал все м м оравскиим государям ,  и 
его ыосит такж е имиератор австро-вен герский. Д ругим 
важ ве йшимь собы тием в ь  истории М. при Іиремысло- 
в н чах  бы ла не мецкая коловвзац ия  X II—Х Ш  вв., кот. 
р а зр а б а ты в а л а  еще де вственную  почву страны  и несла 
с  собою вы сш ую  земледе льчѳскую н городскую культуру. 
О сновааие не мецких городов в М. ветре чало особен- 
ное сочувствие со стороны м аркграфов п чеш ских 
королей; в  X III в. волучвли не мецкое право города 
Лунденбург,  Би зеи ц ,  M ährisch  N eu stad t, Леоншютц,  
Купиц u др. города (Bachm an , „G esch ich te  Böhm ens“,
I, 485). Постепеино переводнлись na  в е ыецкое право u 
такие города, кот. сущ ествовалн еще до развития не мец- 
кой колоннзации. В  М. эта после д в я я  приобре ла и 
ббльшие разм е ры, че м в Ч ехии, u большее политвческое 
значение, т а к  что доныне  не мецко-чеш ския  отнош ения 
н М. склады ваю тся иначе, чЬм в Ч ехии (см. ниже). 
С п рекращ ениеи днпастии Премысловичей М. продол- 
ж ает разде лять судьбы Чсхии. В  1311г. оспователь вовой 
чешской династии, король Иоа в в  Л ю ксембургский возста- 
повил н р ав а  чеш ской короны  ua  M ., которая  была 
Геприхом V II отдана в зал о г  за  75 тыс. м арок 
австрийским герцогам .  Сы н его , будущ ий император 
К арл  IV, при жизни отца бы л м оравскнм  маркгра- 
фом.  У мирая, нмператор оставнл своему старшему | 
сы ну, В ац л аву , в.че сте  с ь  чеш сквм  королевством ь н 
м аркграфство М оравское, дворянство котораго  и в позд- 
не йших собы тиях (1410 в сле д. год.) держ игся вме сте  
с чотским .  Влияние гуситской пропове дв распространя- 
л о с ь я  на M., гд е  в  1414г. получвлачрезвычаГиноераспро- 
странение пропове дь првчастия  под-ь двум я видами. 
З ав о е в ан ия  Ж ижки охватили точно так же M ., куда  кор. 
Сигизмунд нредпрвняль в 1424 г . поход,  недавш ий опре- 
дЬлеиных рѳзультатов.  К огда  u a  ирестол Ч ехии се л 
из ди н астии Ягеллонов кор. В ладислав ,  то и его 
призпала М. К огда же после  битвы при М огаче  и прекра- 
щ ения  до н астии Я геллонов н а  чеш ском и венгерском  
престолах чехам и был избран (23 окт. 1526 г.) 
Фердинанд австрийский, то мораване отказались при- 
знать его , но вскоре  были выпуж депы к  этому, u 
нстория  М. с  этих пор входит в  нсторию А встрии, 
тогда к а к  культурпая жизпь этой страны  слнвается 
с чеш ской. Т а к ,  в 1628 г. М. подверглась той же 
реакц ионной полятике , что и Ч ехия. Е я  преж няя авто- 
номия  бы ла уничтожена u зам е нена новой консгитуцией, 
кот. п редоставляла короие  абсолютныя п р ава. Р еволю ция 
1843 г. u акты  1860—1861 г . возстановляю т в ие кото- 
рой ме ре  автооом ию M ., нѳ считаясь одиако с госу- 
дарственны м  прошлым u основанным п а  немь госу- 
дарствевны м  правом М оравскаго м аркграф ства. ІПтре- 
м айровы  „язьиковы я распоряж ения “ 1880 r . ,  к а к  и по- 
сле дующия ме ры, прнннмавшия ся  для устронства нацио- 
нальны х отию ш ений в Австрии (см. Чехия — история ) ,  каса- 
ю тся в  равиой  ые ре  и М. Н о, пользуясь те м,  что н ац ио- 
нальны я отиош епия в этой стране  боле е благоприятны  для 
не мцев,  составляю щ их зде сь четверть всего е а сел еп ия , 
нежели к Ч ех ин, цеитралы ю ѳ ве нское правительство 
стар ало сь  в большей ме ре  огранвчить права М. Т ак ,  
u по распоряж ениям Г ау ч а  (1898) зд е сь сохран ен  
прнБцип двуязычиосги в ь  снош ения х  правительствен- 
ных о р ган о в  с н аселен ием,  a  во внутреннем  
уп равлен ии п р ава  м оравскаго  я зы к а  доведепы до миии- 
мума. I I  в  далы иейших де йствия х  правительства 
заме чалось  стре.млееие обособить М. от Ч ехии. Б и н ерт ,  ! 
п ред лагая  свои законополож ония для р азр е ш ения  я зы ко - и 
ваго  Bojipoca в Чехии (1909), обходил м олчанием М. ) 
В этой страие  уже в конце  1Ь05 г. не м ецкия  u чеш- и 
с к ия  п ар тии првш лн к нзве стноыу соглаш еиию относи- i

тельно вы боров в сейм  u  употреблен ия  ме стпых 
язы ко в .  Именно, согласно новому нзбнрательноиу 
зак о п у  д л я  выборов в сенм,  были введены две  
ку р ии п а д иональвы л, чеш ская в пе м ец кая, и одпа для 
круинон земельвок собственности. Кро.ме  того, два 
лица пользую тся  правом у ч а с т ия  в ссйме  по своему 
пэлож еиию  (вирилнсты). Все  члеиы сейма р азд е ляются 
по п ац иопальностн н а  две  груипы (кроме  крупны х 
зем ельп ы х собствепников) , так  что на долю чехов,  
с о с та вл я ю иднх околоЗ/4 населепия, прнходится 73 депута- 
т а , a  и а д о л ю  не мцевъ—76. Т ако е  несправедливос распре- 
де л ен иѳ голосов  вы зы вает средц чехов М. глубокое 
н еу д о в о ль ст в иѳ п бурпыя сцены па сейме . Точно т а к  же 
реф о р м а и збирательваго  закои а  в рёйхсрат 1907 г. ока- 
за л а с ь  чрезвы чайно несправедливой для чехов M., 
п редоставив одвого д еи утата не лидаи н а  36 ты с. чел. 
u чсхам  н а  50 тыс.

С т ат ист ика . Чвсло чехов в М. д о сти гает ,  по 
статистически .ч  давным 1910 г., 1.869 ты с. чел ., чго 
со ставл я ет  71,75° 0 всего  васеления. Н ац иопальвоѳ 
со зп ан ие в чешском н аселенив развито в  М. 
слабе е , ч е м в  Ч ехин, отчасти благодаря у си л иям  
власти развить зде сь не ыецкую ш кольную  се ть в 
ущ ерб чевиской, вопрекв закоиу 1905 г . ,  согласно ко- 
торому д е тн должпы ходвть в  ту прнходскую  школу, 
где  преп од ававие ведется на их родпом язы ке . В  
ковце  19и8 г. чехи в М. нме лн 1.907 начальпы х школ,  
a  в е мцы 804, ио в области средвяго  о бразован ия 
колнчество  чеш сквх и пе мецкихь школ было почти 
сравнеио. Вообщ е, п аселение М. к ак  в  культурвоы ,  
так  в в н ац иональном отвош ения х  п редставляет бо- 
ле е отсталы й злем евт,  че м в Чехии. Зде сь  сохранились 
еще бы товы я архаи ческия  особенности, у гаеш ия в про- 
мы шленвой в торговой Чехии, где  преобладает городская 
ку л ьту р а. B a  М. Нидерле („Обозре в ие соврем . с л а в я в .“, 
1909), согласно с взсле довавиямн ме сивы х  этвограф ов 
(особ. B a r to s  u B ran d i) , различает 4 плем еввы я области, 
кот. обособляю тся не только диалектнческнми и этво- 
граф ическнм и чертам н, но и народпым сознанием.  
Эго 1) чисто чеш ская область y чеш ско-моравских 
гор,  2) ляхи  (laś i) n a  се веро-востоке  М. и С илезии, 
3) в ал ах и  (valasi) в а  юге  от ляхов,  во кр у г  г. В сети ва , 
a  такж е переходвы я области на се вере  (ок. И ов. Ичнна, 
Г ран вц ,  Кельчи) и на юге  (у Злина), вародносгь соб- 
ствен во  словацкаго  происхождения, и 4 )м о р ав ские слова- 
ки , уж е ва. значительной степѳнн подвсргш иеся чешско- 
му культурвому возде йствию, во кое-где  сохравивш ие 

! особенности быта вепгерских словаков .  М оравсков 
и аселение , находяицееся среди этнх словацких областей 
М. (в ю го-вост. частв этой стр авы ), и азы вается  гана- 
кам и, центром которых является р . Г а в а , между Выш- 
ковы м ,  Гулином,  Преровомх, Ольмюцем и Просте е- 
вом.  Кроме  указапп ы х крупных плем еявы х групп,  
в  каждой из этих после дпих различаю тся ещѳ боле е 
мелкия  подразде леиия . Так,  в  племепи г а п а к о в ь  раз- 
личаю тся блатяки, забечвакн, бан яки  и т . д. Эти под- 
р а зд е лен ия , авалогичны я кою ры м  ш ироко изве стны 
среди д р у гв х  славян сквх  пародов,  являю тся, по- 
виднмом у, переж иваниями стараго племепного в родово- 
го за с е л е я ия  славянских земель, и тради ц ия  их восхо- 
дит к  отдаленноыу прошло.му сл авя н ств а  (см. Авст рия, 

1 I ,  175/242).
История  моравсиой литерситуры  представляет одно 

н ер азд е лы ю е де лое с историей чеш ской литературы. 
Ме стный патриотизм выраж ался не в  создап ии особой 
лнтературы , но в  разработке  ме сткой нстории в этно- 
гр а ф ии ii  в ь  р а с ииространеиии к п в г  среди народа 
(M atice  M oravskà с  1876 r . ,  кот. нздает свон ж урналь 
C asop is в ь  Б р и е ). В области ьтиографии м ораванам  
иринадлеж ат це ипы я собрапия произведевий народнаго 
творчества (Суш ила, 1835—1840. 3-е изд . 1872; Кульды 
1874—1892, Б артош а, 1882, 1889 и др ) и разработка 
м оравской истории. См. В . D udik, „M äh ren s  allgem eine 
G esch ich te“ . 12 ю м ов  (до 1350 r .) . 1860— 1890; Dvorak, 
„D ejiny  M ark rab stv i M oravského“ (1906); B re tth o lz ,  „Ge
sch ich te  M ährens“ . По u c T o p i u  м оравской литературы  c m . 
M. B y s e k , „ L ite ram i M orava v le te c h  1849— 1885“ (v 
P ra z e  1911). 0  в а ц иовальноы р а зв и т ин, статистике  и 
современном полож ении М. см. А . Погодин,  „Славяи- 
с к ин ыир ъ “ (1915, сгр . 258—263).

А .  П о г о д и н ъ .
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чивостыо. Ч е м боле е подвигается 
литературная д е ятельность M., те м 
чащ е мотивы проходящей молодости, 
обманувшей жи-зни, сдиночества, порою 
сграха. Любпвь все еще—лучшее, что 
есть  в жизни, но любовь в романах 
„M ont-O riol“, „ F o rt comme la  m ort“, 
„N o tre  co e u r“— источник, можетъбыть, 
самой чистой, но и самой непреодо- 
лимой тоски. М. большинства произве- 
дений— заме чательно яркий пове ство- 
ватель о тоске  челове ческаго суще- 
ствования, о тя:келой душевной жизни 
не героев,  a  толпы, мелких,  сла- 
бых,  одиноких среди многолюдства, 
страдающих людей. И. Игнатовъ.

ииопла, маппила, фанатич. магоме- 
танское племя, жнв. на Малабарском 
берегу, в Индии; произошло, повиди- 
мому, от арабов,  поселившихся в 
Индии в III в. после  Геджры, и на- 
считывает теперь ок. 1.000.000 чел.

иДОпу, Никола Ш арль Огюстен 
(1714— 1792), франц. госуд. де ятсль; в 
1763 г. он был назначен президен- 
том парламента, a в 1768 г. канцле- 
ром.  Безпринципный, завистливый, 
большой интриган, М.— типичный пред- 
ставнтель высшей бюрократии стараго 
порядка. Он болыпе всего заботился 
об укре плении своей власти и мало 
обращал внимания  на хищения чинов- 
ников,  произвол администрации, без- 
ѵмныя траты двора;особенно печальную 
славу приобре лъсвоей знамеынтой борь- 
бой с парламентамн (см. Ф ращ ия —исто- 
р ия). С вошествием на престол Лю- 
довика XVI М.потерял значение и был 
устранен от де лъ.

М орава, прав. приток Дуная, обра- 
зуется из слияния y Стилаха южной, 
болгарской М. (261 км.), текущей с зап. 
склонов Карадага к в. и с.-в., и за- 
падной, сербской М. (213 км.), начин. y 
гор Голья. После  слияния течет на 
иротяис. 145 км. и назыв. Великой М. 
Справа от Ниша в М. впадает р. Ни- 
шава (ок. 100 км.). На юге  М. прини- 
мает приток Ибар,  текущий с Ал- 
банских Альпов (210 км.). От Куп- 
р ии М. судох. для небольш. судовъ.

ийорава (не м. М арх) , гл. ре ка Мо- 
равии, берѳт начало в Судетах,  y 
подошвы верш. Гроссер ІПнееберг,  
на выс. 1.260 м., течет на ио.-ю.-в. и 
ю.-ю.-з., образует границу Нижней

А встрии и Венгрии с М оравией; впа- 
дает  в Дунай сле ва выш е П рессбурга; 
дл . 415 км., шир. 100—450 м. Гл. при- 
токи: сле ва— Б ечва, Ольшава, Миава, 
справа— Сазава, Ганна и Тая.

Моравиды, то же, что альморавидьи 
(сле.).

Моравия (не ч.Mähren, четск.Morava), 
маркграфствоикоронная земля Австрии, 
граничащая на в. с Венгрией, на ю. с 
Нижн. Австрией, на з. с Богемией и на 
с. с прусск. h  австр. Силезией; заним. 
22.231 кв. км. с (1910 г.) 2.622.271 ж. 
(71°/0 славянъ—моравск. чехн, словакп). 
По устройству поверхности предста- 
вляет плоскогорие, покатое с с. на ю. 
u окаймленное горами. На с. возвы- 
шаются Судеты, образующия в де пи 
Альтфатер (c.w. II, 384) выстую  точку 
М. (1.490 м.) и попижающияся к з д  
на в. тянутся Карпаты с Б е лыми 
горами, Яворнико.м и зап. Бескидами 
(с.я. IX, 370), на з .—Богемо-Моравския 
горы с высш. точк. Ябортиц (835 м.). 
ІІараллельно Карпатам тянутся Марс- 
гебирге (до 587 м.) с их продолже- 
нием,  Штейницким ле сомъ; к ю. 
от р. Тая поднимаются Полаѵския 
горы (до 550 м.). Гл. ре ка Морава 
с ея притоками. Одер,  берущий зде сь 
начало, принадлежит М. лишь на не- 
большом протяженин. Климат мягкий, 
почва очень плодородна и богата по- 
лезн. ископаемыми; ле са покрывают 
27,4% всей площади. Земледе л ие (рожь, 
ячмень, овес и пр.), виноде л ие, ле сн. 
хозяйство, овдеводство и коневодство. 
Горное де ло: кам. и бур. уголь, гра- 
фит,  желе зо. Занимает одно нз 
первых ме ст в Австрии по своей 
обширной вромышленности, важне йш. 
отрасликот.: сукоиное (Брюнн,  Иглау, 
Нейтичейн) , полотнян. (Ш терпберг,  
Шёнберг) , хлопчатобум., ыашпностр. 
и желе зоде лат. (Вильковиц,  Брюнн,  
Бланско), чугунолитейн., вагоностроит.,. 
автомобильн. (Нессельдорф) , свекло- 
сахарн., кожев., винокур., пивовар. и др. 
произв. Значит. торговля. Ландтаг М. 
состоит из 151 член. См. примж ение.

МоравІя Великая, см. прилож. 
ишоравские братья, см. Богсмские 

братья.
Ью радабад,  гор. в Соед. Провинц. 

Брит. Индии; хлопчатобум. произв.- 
фабрикация  метал. изде лий; 81.168 ж.
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гйоралкте (франц. moralité, англ. mo
ral play, morality), особый вид сред- 
нѳве к. иьес,  в отличие от мистерии 
(с„и.), не религиознаго, a све тскаго со- 
держания, очень популярных во Фран- 
ции и в Англии XV в. М. развились 
или из мистерий, или жѳ из универси- 
тетских диспутов,  или, накоиец,  из 
средневе к. „споровъ“ (души с те лом,  
порокоз с доброде телями). Большин- 
ству, особенно комическим,  М. при-

■ суща морализующая тенденция. Во мно-
■ гих М. выступали аллегорическия фи- 
.гуры (напр., Смерть, Душа, Разум и 
т. д.). Во Франции М. часто пресле до- 
вали не только моральныя, но и обще- 
ствеиино-политическия де ли, сближаясь 
в этом отнотевии с так назыв. 
-sottie (масляничной пьесой). М. были 
те м зародышем,  из котораго с 
течением времени развились коме- 
дия i i  трагедия (не которыя M. XVI в. 
уже носят название трагедий, напр., 
„L'amour d'un serviteur envers sa mait
resse“ Жака Вретога), так как изо- 
бражали на фоне  картин иравов те  
или иные характеры. В. Фриче.

Мораль, см. этика.
Иоральная статистика, см. ста- 

тиспткси и преступление.
ийоратин,  Николас Фернандес 

(1737—1780) II  Леандро (1760—1828), 
исп. писатели, с.и. XXII, 251 и 252.

йииораторий (лат. mora—отсрочка) яв- 
ляется актом государственной власти, 
в силу котораго отсрочивается право 
цринудителыиаго взыскания по долго- 
вым обязательствам.  М. может быть 
-индивидуальным,  установленным су- 
дебпой властью в отношении даннаго 
должиика, нли общим,  установленным 
законодат. властью для де лых обла- 
стей или всего государства и охваты- 
ваюицим тот или иной круг обяза- 
тельствь. Возникший в императорскую 
эпоху римскаго права и реципирован- 
ный зате м средневе ковым правом,  
М. был изве стен и древне-русскому 
праву под назв. „поле тних грамотъ“. 
Давались оне  по царскому дриказу от- 
де лыиым лицам,  a в годины народ- 
ных бе дствий н всему даселению (Су- 
дебник 1497 г.,ст.55; Судебник 1550 г., 
ст. 90; Русск. Правда Карамзинск. слис- 
ка, ет. 68; Улож. царя Алекс. Мих., гл. 
.X, ст. 203—206; см. ст. А. Вормса въ

„Ве стн. Права“, 1914 г., стр. 942). Ин- 
дивидуальный М. извАстен современ- 
ному русскому праву в виде : 1) адми- 
нистрации (см.'), 2) разсрочки исполне- 
ния судебнаго р е шедия, предоставляе- 
мой должнику, при изве стнкх усло- 
виях,  усмотре нием суда (зак. 6 апр. 
1915 г.). Общий М. является чрезвы- 
чайной ме рой, принимаемой во время 
или после  разорительдых воиин.  Из- 
ве стны М. после  Тридцатиле тней д 
Семиле тней войн,  a также в ІІруссид 
в 1807 r., в Венгрии в 1849 г . 'и во 
Франдии в 1870—71 гг.

В е с ь м а  ппир о к о е  р а с п р о с т р а н е в ие  п о л у ч и л и  об щ ио 
М. в  с о в р е м е н н у ю  е в р о п е й с к у ю  в о иину: онц  б ы .ш  
п з д а н ы  п о ч т и  в о  в с е х  с т р а н а х  Е п р с п ы , к а к  во - 
ю ю щ их,  т а к  и  п е иггр ал ьн ы х -ь . В ь  Р о с с ии В ьис. у к а з  
o М. о т  25 ию л я  1911 г .  к а с а л с я  то л ь :;о  в е к с ѳ л е й  
с р о ч н ы х  п о с л е  17 ию л я , м е с т о  в ы д а ч н  или  п л а т е ж а  
к о н х  б ы л о  в  П о л ь ш е  и л и  в  г у б е р н ия х  К ие в с к .,  
В о л ы п ., Ч е р н и г ., М о ги л ев ., Х о л м ./Х е р с о ы ., Т а в р и ч ., 
Б е с с а р а б . ,  П о д о л ь с к ., В и л ен ., К о в е н ., Г родп., М ин., 
И е т р о г р а д .,  И с к о в ., Н о в го р о д ., В и теб ., Л и ф л я в с к о ии, 
Э с т л я н д ., К у р л я н д . и  О л о н ец . И л а т е ж и  о т с р о ч и в а л и с ь  
д о  17 о кт . 1914 г ., i iо з а т е м  у к а з а м и  12 и 19 с е н т .,
11 н о я б р я  1914 г., 18 я и в а р я ,  17 м а р г а ,  16 а и р е д я  и
12 ию ня 1915 г . с р о к и  М. п о ст е п ѳ н н о  о т о д в и г а л и с ь , 
о д н а к о  р а й о и  д е й с т в ия  М. эти м и  ж е  у к а з а м и  и о с т е -  
н ен п о  б ы л  с у ж е н  д о  п р е д е л о в  ІИольш и и  Х олм - 
с к о й  гу б . Д л я  э т н х  п о с л е д н и х  о б л а с т е й  у к а з о м  
5 о кт . 1914 г .  б ы л  в в ѳ д е н  т а к ж ѳ  М. для* в с е х  
п р о ч и х  (кром е  в е к с е л е й )  д о л г о в ы х  о б я з а т е л ь с т в .  
Д е й с т в ию М. о д н а к о  н е  п о д л е ж а л и : д о л ги , н е  п р ѳ в ы - 
ш аю щ ие 50 р у б ., п л а т е ж и  к а з е н н ы х  о б иц в с т в . у ч р е -  
ж д ѳ н ий  и  ж е л . д о р о г ,  з а р а б о т н а я  п л а т а  и  п л а г а  з а  
к о м н а т ы  н  д о в о л ь с т в ие в  г о с т н н и ц а х ,  д о л г н  з а  
с ъ е с т я ы е  ит р и п а с ы , п р о д а и п ы ѳ  в  р о зн и ц у , a  р а в н о  
з а  л е ч е н иѳ и  п о г р е б е н ие , с р о ч н ы а  п л а т ѳ ж и  по с с у -  
д а м  зе м с к . к р е д и т . о -в  и  г о р о д с к . кр е д и т . об- 
щ е с т в ,  п л а т е ж и  п р о ц ѳ п т о в ,  п л а т е ж и  и р ѳ м ий  по 
и м у щ е с т в е н и о м у  и  л и ч н о м у  с т р а х о в а н ию. В к л а д ы  в ь 
б а п к а х  б ы л и  п о д ч и н е н ы  особ ы м  п р а в н л а м .  С р о к  
М. б ы л  с п а ч а л а  о б ъ я в л е в  ч е т ы р е х м е с я ч н ы й , a  д л я  
н п о т е ч п ы х  д о л г о в ъ — г о д о в о й , н о  з а т е м п о с л е до- 
в а в т и м и  у к а з а м и  11 н о яб . 1914 г., 13 я и в .,  17 м а р т а , 
16 а п р . и  12 ию ня 1915 г . с р о ки  п о с т е п ѳ п п о  ото д ви - 
г а л и с ь .  К о р о л е в с к ий  у к а з  o М. в  Л л г л ии б ы л  и з-  
д а н  в  оты ош ен ии  в е к с е л ѳ й  ( b i l l  o f  e x c h a n g e )  и no  
п р о ч и м  св о б о д н о  п е р е д а в а е м ы м  о б я з а т е л ь с т в а м  
(n e g o t ia b le  i n s t r u m e n t )  2  н  6 а в г .  1914 г .  В о  Ф р ан - 
ц ии п р е з и д е н г с к ий д е к р е т  о то м  ж е  в  о т и о ш еп ии 
в с е х  с в о б о д н о  о б р а щ а ю иц и х с я  о б я з а т о л ь с т в  (v a  
l e u r s  n é g o c ia b le s )  п о с л е д о в а л  9 a u r .  1914 г. B i. 
то м  мсе а в г у с т е  п о с л е д о в а л и  ак-гы  o М. в  о с т а д ь -  
п ы х  с т р а н а х  Е в р о п ы , к р о м е , в и р о ч е м ,  Г е р м а н ии, 
к о т о р а я  M. y  с е б я  ыѳ в в е л а .

М .п е в н о с и т ь  н и к а к п х  к з м е н е н иии в  м а т е р иа л ы ю - 
п р а в о в о е  с о д ер л сап ие о б я з а т е л ь с т в а :  с р о к  о с т а ѳ т с я  
и е р в о п а ч а л ь н ы м ,  у к а з а н н ы м  в  д о к у м е н т е ; о тср о - 
ч и в а е т с я  л п т ь  во зм о л сн о сх ь  с у д е б н о й  р е а л и з а ц ии; 
п о э т о м у д р у г ие н ѳ с у д е б п ы о  с п о с о б ы  р е а л и з а ц ии ,н ап р ., 
з а ч е т ,  a  р а в н о  н  п р о ч ия  за к о н п ы я  п о с л е д с т в ия про- 
п у с к а  с р о к а , н а п р ., п р о ц е н т ы  з а  п р о с р о ч к у , н а ч а л о  
т е ч е н ия д а в н о с т и , н а ч и н а ю т с я  с о  д п я  п р о ср о чки .ІО р и - 
д и ч е с к а я  п р и р о д а  M., т а к и м  о б р а зо м ,  ч и с т о  п р о - 
ц е с с у а л ь н а я .

Л и т е р а т у р а  иио  в о п р о с у  об о б щ и х  М. в е с ь м а  
н е б о г а т а  ц  и с ч е р п ы в а е т с я  н е с к о л ь к и м н  ж у р п а л иу 
н ы м и  с т а т ь я м и . См. с т а т ь и  А . В о р м с а  и  А .  ЗасаО -  
с к а го  в  „ В ъ с т н . П р а в а “ з а  1914 r .,  А .  І х а м и н к и , С. 
Іхр и л и ч с е с к а г о  в  „ П р а в е “ з а  т о т  лсе годъ .

И. Урысон.  
ийорбкган (по имени зал. M.), де- 

парт. зап. Франции, на бер. Атланти-
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ческаго ок. (Брстань); заним. 7.092 кв. 
км. с 578.400 ж. Берег сильно изре - 
зан и окружен островами (Белл 
Иль, Груа и др.). Холмистая - поверх- 
ность, достигающая на с. в Монтань 
Нуар 297 м. и понижающаяся к ю. 
и ю.-в.; с з.-с.-з. на в.-ю.-в. на про- 
тяж. 49 км. проре зывается заросшей 
вереском и болотистой полосой Лан- 
воских Ландов (1,6—4,8 км. шир.). 
Орошается pp. Элле, Блавэ, Орэ и 
Уст.  Климат мягкий и влажный. Зем- 
леде лие (обрабат. околоѴз всей земли), • 
скотоводство, пчеловодство; рыбопро- 
мышлен. (сардины, устрицы и пр.). Ко- 
раблестроениѳ, нѳзначит. фабрич. ииро- 
мышл. Гл. гор. Ваннъ.

Жорверн,  полуостров в Шотлан- 
.дии, в графстве  Аргайль, 367 кв. км., 
-ок. 1.000 жит.

йгиорганатаческш  брак (matrimo
nium ad morganaticam, или matr. ad 
legem salicam, по-не мешш Ehe zur 
linken Hand), законный брак,  при ко- 
тором жена и де ти не пользуются 
правами состояния мужа и отца. М. б. 
является поеле дствием требования, 
чтобы сочетающиеся браком были рав- 
ны по сословному подожению своих 
родов (Ebenbürtigkeit). Такое требова- 
ние равпородности было присуще исклю- 
чительно не мецким народам,  y ко- 
торых сословное начало получило в 
средние ве ка наибольшее развитие. Од- 

. нако в настоящее время и в Герма- 
нии равнородность необходима для со- 
обицения жене  и де тяы прав мужа и 
отца только для членов царствую- 
щих доыов и бывших владе тель- 

. ных фамилий („Hoher Adel“). В Рос- 
сии равпородность требуется для бра- 

..ков7э членов Императорской Фамилии, 
в противном случае , если супруга 
не принадлежит к царствующему 
или владе тельному дому, ни она, ни 
де ти не почитаются членами Импера- 
торской Фамилии и не пользуются пре- 
имуществами, присвоенными членам 
Царствующаго Дома.

М орган,  Лыоис,  америк. ученый 
(1818—1881). Главныя работы М. по- 
священы изучению древне йших форм 
семьи, и в этой области он является 
одним из наиболе е оригинальных 
и популярных изсле дователей. По- 
добыо Бахофену и Мак- Леннану (см.),

-М орган.  s ie

он признает безпорядочное еме ше- 
ние полов исходною точкою развития 
се.чьи, но после дующия  промежуточ- 
ныя формы он рисует соверпхенно 
оригпнально. Первой организованной 
формой семьи была, по мне нию M., 
кровнородствешая семья, основываю- 
щаяся на групповом браке  междѵ 
родными братьями ии еестрами. На сле - 
дующей ступенигрупповой брак остал- 
ся, но в нем не могли уже участво- 
вать одновременно братья и сестры, и 
потому соотве тственной форме  семыи 
М. дает уже особое название — пуна- 
луальной. Как кровнородственную.так 
и пуналуальную семыо М. выводит 
не из непосредственнаго наблюдения, 
a путем истолкования „илассифици- 
рующихъ“ систем родства, не отди- 
чающих отца от его братьев или 
даже от братьев матери, a мать от’ь 
ея сестер или от сестер отца. Пу- 
налзгальную систему сме нила парная, 
отличавшаяся от нашей только своей 
непрочностыо илегкой расторжимостыо 
брака, a зате м после довала современ- 
ная моногамная семья или прямо, или 
после  патриархальной семьи, характе- 
ризуемой неограниченной властыо отца 
семыи. Таким образом,  оригиналь- 
ность теории М. соетоит в теориии 
группового брака и в пользованип си- 
стемами родства, как средством для 
реконструкции форм семьи и брака. 
В этих отношениях о и и  нашел себе  
горячих приверженцев в лиде  Эн- 
гельса, Колера, Бернгофта, Ковалев- 
скаго, Жиро-Тёлона и т. д., но це лый 
ряд других ученых отвергает все  
построения M.: Мак Леннан,  Леббок,  
Каутский, Лшиперт,  Гельвальд,  Стар- 
ке, Вестерыарк,  Кунов и др. Гл. соч. 
M.: „League of Iroquois“ (1851), „Sy
stems of Consanguinity and Affinity of 
the Human family“ (1871), „Ancient So
ciety“ (1877; pyc. nep.); „The Houses 
and House-Life of the American Abori
gines“ (1881).

Морган,  Джон Пирпонт,  амернк. 
миллиардеръи финанс. де ятель (1837— 
1913). Оконч. высш. школу в Бостоне  
и универс. в Геттингене . Сыя круп- 
наго банкира, он с 1857 г. елулсил 
и участвовал в различы. банкирск. 
предпр.;в 1895 г. основал свойбанк 
(„Д. П. Морган и К0“), котор. является
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теперь самым крупн. банкир. домом 
иѵь мире . Вь 1901 г. М. образовал 
стальной трест Соед. Ш татовъсъка- 
питалом в 2,8 миллиард. руб., объеди- 
нил ряд желе знодорожн., пароходн., 
Оанковых i i  иромышлѳнных о-в и 
таким обр. встал во главе  самой влия- 
тельной группы синдикатов Америки 
с общ. капитал. в 20 миллиард. руб. 
См. Назаревский, „Синдикаты“ (М. 1912).

ийсрген,  прежняя ме ра полей в 
Пруссии (старый М.)=180 кв. рутамъ= 
=25,5 ара.

Морг,  здание, в котором выста- 
вляются для осмотра и опознания най- 
денныѳ трупы неизве стных людей.

йюрдва (мордвины), народ,  принад- 
лежащий к волжской группе  финскаго 
племени и жнвущий в губерниях 
Нижегор., Пенз., Тамб., Симб., Каз., 
Самарск., Уфим., Оренб. и Сарат. 06- 
щая численноеть М. по переп. 1897 г. 
составл. 1.023.841 чел., разде ляющихся 
на два болыпнх племени — мокша и 
эрзу, впрочем сравнительно слабо раз- 
личающихся между собою и необособ- 
ленных одно от другого террито- 
р)алыю. В русских ле тописях на- 
звание М. появляется впервые под 
1103 г. Отношения между М. и рус- 
скими сводились первоначально к гио- 
граничным етолквовенияы,  и только 
с конда XIV в. начинается боле е 
прочное подчинение M., завершившееся 
в XVI в. Под давлением русскнх 
происходит постепеишое отступание М. 
с зап. на вост. Несмотря на свою 
значит. численность, М. живет не од- 
ной сплошной массой, a вперемѳжку 
с другими инородцами и с русскими, 
что в значит. степени способствовало 
культурному влиянию на нее как рус- 
ских,  так i i  татар.  В настоящее 
время М. представляет чисто земле- 
де льческий народ,  по своему эконо- 
мическому быту ниче м не отличаю- 
щийся от окружающаго русскаго на- 
селения. При всем своем трудолюбии 
мордвпны часто бе дствуютъпо причине  
малоземелья, ии их можно встре тить 
в немалом количестве  среди пере- 
селенцев в Сибпрь. Жилища и ору- 
дия М. приблизителыю одинаковы с 
русскими; болыпе национальных осо- 
бенностѳй сохранили ыордовский ко- 
стюм (женский) н украшения. С дав-

пих пор М. обращена в христиан- 
ство и относится к нему далеко не 
пассивно, как об этом можно су- 
дить по нере дким случаям перехода 
мордвин из православия в различ- 
ные раскольничьи толки.Это не поме ша- 
ло, однако, М. сохранить в иолной силе . 
множество пѳреживаний из языч. вре- 
мен.  В администрат. отношении М. 
стоит наравных правах с осталь- 
ным крестьянским населениеи Рос- 
сии; нормы обычнаго права удерж&лись 
в значит. степени только в семей- 
ном и брачном праве . По языку М. 
вме сте  с черемисами стоит гораздс 
ближе к западным финнам (суоми), 
че м к своим боле е близкпм сосе - 
дямъ—пермякаы ивотякамъ; ме стамк 
теперь М. окончательно забывает своии 
язык и переходит к русскому, к 
только в самой глуши молино встре - 
тить мужчин,  пе говорящих по-русски.

йиордвинсв,  Николай Семенович,  
граф,  выдающийся государственный 
де ятель (1754—1845). Воспитанный в 
духе  „прѳобразовательных идей“ Ека- 
терины II и преклонения перед ре- 
формой Петра Вел., М. в бытность свою 
в Англии ироникся идеалами поли- 
тическаго и экономическаго либера- 
лизма: моральная философия  Иеремииг 
Бентама, с которым М. поздне ѳ во- 
шел в личныя сношения, и экономи- 
ческая система Ад. Смита стали крае- 
угольпыми камнями его миросозерца- 
ния. Имп. Павел держал М. в неми- 
лости, но, с воцарснием Александра, 
он быстро начинаеть выдвигаться. 
He без его влияния прошел указ о 
„свободных хле бопашцахъ“ (20 февр. 
1803 г.); но особенное внимание к М. 
было привлечеио его мне нием по де лу 
гр. Кутайсова (о т. н., „Эмбенских во- 
дахъ“), где  он настаивал на соблю- 
дении законности. По свиде тельству 
современников,  M., ва> первую поло- 
вину царствования Ал. I, „кипе л гиро- 
ектами“, „был нашим Сократом,  Ка- 
тоном и Сенекой“. Большую роль в 
жизни М. сыграл Спераиский, высоко 
це нивший таланты н иозиания  своего 
друга (между прочим,  М. был бли- 
лсайшим сове тннком по составленш 
Сперанскнм „Планафинансовъ“). При 
учреждении Гос. Сове та М. был на- 
значен предсе дателем департамента
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roc. экономии. В своих мне ниях он 
развивал и отстаивал идеи „Плана 
финансовъ“. В частности, перуМ. при- 
надлежит поистине  классическая ха- 
рактеристика вредных сторон бу- 
мажной валюты ( c m . VII, 126/7). Для 
преуспе яния России М. считал необхо- 
димым устранение административнаго 
произвола (теория разде ления властей), 
насаждение просве щѳния, ликвидацию не- 
разме нных ассигнаций, развитиѳ сель- 
скаго хозяйства при помощи кредита 
и постепенной (через выкуиг)  эман- 
сипации кре постного труда. В 1816 г. 
М. издал изве стное в своѳ время 
(не только в России, но и за границей) 
сочинение: „Разсуждение о пользах,  
могущих после довать от учреждения 
частных по губерниям банковъ“, в 
котором он являлся горячим про- 
пагандиетом частнаго крѳдита, хотя 
организацию ero мыслил не сколько 
своеобразно: М. развивал идею эмис- 
сионно-депозитных банков,  скоплен- 
ной прибылью которых за изве стное 
число ле т можно будет выкупить все  
налоги(кроме неболыпого подоходнаго). 
Несомне нно, на ыего произвела боль- 
шое впечатле иие английская (даже ско- 
ре е шотландская) банковая система. 
Англия постоянно выставляется образ- 
цом,  i i  усце хи ея объясняются „благо- 
уважением к частной собственности“, 
строгой законностью и заме ной нату- 
ральнаго хозяйства денежным.  На- 
сколько мог,  М. боролся с нроизво- 
лом Аракчеева. Характерна выдержка 
из письма к после днему: „Мы не 
паши, засе дающиѳ в Диване , но члены 
законодательнаго сословия, где  изре- 
чения законов строго долясны быть 
соблюдаемы и где  частной воле  H a 
mei! не т ме ста“. Как президент 
Вольво-Эконом. обидества (1823—40), 
М. прилагал,  главным образом,  ста- 
рание к распространению агрономи- 
чееких све де ний, т. к. сельское хо- 
зяйство считал основой успе шнаго 
развития России. До конца дней сво- 
их М. сохранил живой интерес к 
общественной жизни. Хотя выступле- 
ние в роли судьи декабристов и 
омрачает не сколько славу M., но, не- 
сомне нно, он был одним из наи- 
боле е мягких судей. Популярность 
М. в выстих слоях русскаго обще-

ства объясняется те м,  что с полити- 
ческим либерализмом он суме л 
сочетать уме ренный социальный кон- 
серватизм (довольно снисходитель- 
ное отношение к кре постному праву 
и рекомендация постепеннаго выкупа 
крестьян) .—См. o М. монографию проф. 
В. G. Иконнтова, „Граф H. C. M.“ 
(1873). Соч. М. о банках вышло 3-м 
изд. в 1829 г. (с дополн. стат.).

М. Бернацкий.
Мордка кунья, см. деньги, XVIII, 

237/38.
Шордовцев,  Даниил Лукич (1830 

—1905;биограф. и библиогр.сзи.Хи,669/70). 
Полуисторик- полубеллетрист,  М. в 
70-х годах сильно увлекал моло- 
деясь своиыи очерками народных дви- 
ягений в России, a ero роман „Зна- 
мения времеии“ („Всем. Трудъ“, 1869), 
стремившийся наме тить очередныя за- 
дачи передовой интеллигенции, долго 
был окруяген почти таким же орео- 
лом,  как „Что де лать?“ Чернышев- 
скаго i i  „Шаг за шагомъ“ Омулев- 
скаго. Впрочем,  такой едва ли заслу- 
яиенной славе  романа не мало соде й- 
ствовала дензурная аттестация, сразу 
зачислившая его в разряд „крайне 
опасныхъ“ и с те м вме сте  исклю- 
чившая возможность печатной критики 
его. Только в 1890 г. было разре шено 
яовое издание романа, но к этомувре- 
мени обаяние его давно ужѳ разсе я- 
лось, и померкла преяшяя популяр- 
ность его автора, который со второй 
половиыы 80-х гг. все боле е стано- 
вится заурядным сочинителем без- 
конечных исторических романовъ.

Шоре. М. называются обширныя ча- 
сти океанов (см.), соединяющияся с 
свободным океаном посредством бо- 
ле е или мене е узких проливов,  на- 
ходящихся меясду островами.полуостро- 
вами или чаетями материков.  В от- 
личие от M., заливы име ют широкое, 
открытое соединение с океанами или 
М. (напр., Бискайский залив) . В Ат- 
лант. ок. мояшо различить М.’: Среди- 
земное, Не мецкое, Балтийское, Се верное 
Ледовитое (после днее, до недавняго 
времени считавшееся заотде льный оке- 
ан, простирается от Исландии, Фарер- 
ских i i  Шетландских островов доБе- 
рингова пролива), Гудсонов залив,  
залив Св. Лаврентия и Караибско-Ме-

П 29
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ксиканскоѳ М. В Индийском океане : 
Красное M., Персядский залив и Анда- 
манскоѳ M., лежащее между Индо-Кита- 
ѳм и Андаманскими и Никобарскими 
островами. В Тихом океане : Берин- 
гово, Охотекое, Ядонское, Восточко-Ки- 
тайское и, наконец,  Азиатско-Австра- 
л ийское островное М. (включающѳе в 
себя Южно-Китайское M.).

М. де лятся на две  группы: 1) среди- 
земния, те сно охваченныя материками 
и их яолуостровамн, 2) краевыя, только 
прилегающия к материкам и неполно 
отде ленцыя от океанов островами и 
полуостровами. К средиземным М. 
принадлежатъ: Средизѳмное, или Ро- 
манокое M., между Европой, Африкой 
и Азией, дале ѳ Красноѳ M., Персидское 
M., Балтийское M., Гудсонов залив,  
Американское Средиземноѳ М. между 
Се в. и Южн. Америкой, Австралийско- 
Азиатское М. и, наконец,  Се в. Ледови- 
тое, или Арктическое.К средиземным 
М. 2-го порядка можно отнести Чер- 
ное М. По своейвеличине  Арктическое 
M., име я свыше 14 милл. кв. км., далеко 
прев.осх. все  прочия М. Все  M., вме сте  
взятыя, обнимают ок. 40 милл. кв. км.

Соленость М. по большей части 
меньше солѳности океанов (в сред- 
нем 35—36 pro mille, т. е. 3,5—3,6°/0); 
так,  Арктическое М. име ет 20—35 
pro mille, Берингово 28—33, Охртское 
30 — 32, Японское 30 — 34, Не мецкое 
31—35, Балтийское 3—15. В не кото- 
рых M., однако, соленость выте нор- 
ыальной: в Красном 37—41, в ГИер- 
сидском 37 — 38, в Средиземном 
37—39; все это—M., окруженныя стра- 
наыи с сухим климатом,  где  весьма 
■сильно испареяие. JI. Бергъ.

Мореас (Moréas), Жан,  франц. 
поэт,  по происхождению грек (1856— 
1910), прннадлежал сначала к группе  
„символистовъ“, пользовалея свобод- 
иым стихоы („Pelerin passionné“ u 
др.), потом все боле е возвращался к 
■традидиям классидизма в области ли- 
рики („Stances“, 1899) и драмы („Iphige
nie“, 1903). Основанная им „романская 
школа“ (école romane), ставивииая своен 
це лыо отте снить галльские элементы 
французск языка в пользу римских,  
нѳ суме ла занять прочнаго положения 
(к пей принадлежатъ: дю Плесси, Рей- 
но, Ребелль и де лаТайлед) . В. Фриче.
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Шорелия (или Вальядолия), гл. гор. 
мексюсая. шт. Мичоакана; 39.160 зк.

Жореили (собств. Солиери), Доме- 
нико, итальян. художн. (1826 —-1901). 
йые л юноеть, полную липиений, был 
семинаристом,  подмастерьем y ме- 
хаыика, носильщикоыъ; в 48 г. сра- 
жался на баррикадах,  где  был тя- 
жело ранен.  Первоначальное худо- 
жеств. образ. получил в Риме , сло- 
жилея под влиянием ПалиццииФор- 
туни в Неаиоле . Первыя попыткиМ. 
относятся к области чистаго дейзажа, 
зате м,  под влиянием Делакруа и 
романтической поэзии (Байрон,  ориен- 
тализм,  Тассо), переходит к исто- 
рич. жанру и в конце  60-х годов 
останавливается ыа религиозных те- 
мах,  гл. обр. из Нов. Заве та, в кот. 
наиболе е ярко и субъективно выявил 
свой дар живописца-романтика. М. 
был чрезвычайно продуктивен.  К 
лучгаим его произведениям отно- 
сятся: „Искушение св. Антония “ (в 
яе скольких вариаятах) , „Молитва 
Ма-гомета пред битвой“ и ряд кар- 
тин из жнзни Христа, написанных 
с экспрессией визионера, напоминаю- 
щих гио колориту акварели А. Ива- 
ыова. М. внес в омертве вшее искус- 
ство Италии струго подлиннаго паѳоса, 
дух мятѳжа, страсть к све ту ивоз- 
духу и первый в Италии отрекся от 
локальных тонов и уеловностей све - 
тоте ни ради гармоничной солнечной 
гаммы. Он оказал большое влияние 
на совремепников и оставил много 
учешков.  M. X .

Морелли (Morelly), H., аббат,  франд. 
публид.-коммунист XVIII в.; биограф. 
даны. о нем отсутствуют.  Главне йт. 
его сочинен.: „Le prince; les délices du 
coeur“ (1751), „Naufrage des îles flottan
tes ou la Basiliade du célèbre Bilpai“ 
(1753) и „Code de la Nature“ (1755, дол- 
гое время пршиисыв. Дидро). Произвѳ- 
дения М. сыграли крупную роль в эдо- 
ху рѳволюции, оказав болыпое влияние 
на обоснование коммунистическихъидей 
Бабефа (см.) и на всѳ двиягение 1796 г. 
В своих книгах (подробне е всего в 
„Code de la КаБиге“)М.,сле дуя за Плато- 
вом,  Мороы и Кампанеллой и видя в 
имуществ. неравенстве  причину всего 
зла, требует установл. коммунистич. 
строя, как наиболе е соотве тств. зако-
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нам природы. Кажд. челов., пресле - 
дуя собств. интересы, будет соде й- 
ствовать общ. благу, т.к.интересы все х 
членов общества совдадают и, благо- 
даря различию способностей, они самой 
природой призваиьи к взаимопомощи 
h сотрудничеству; собственность долж- 
на быть отме нена; общественноѳ дро- 
изводство должно вестись ассоциациями 
по специальностям,  работа должна 
распреде ляться по способностямъ; рас- 
преде ление продуктов должно про- 
исходить согласно потребностям ка- 
ждаго.

i исрель, Огюст (1809— 1873), франц. 
психиатр. директор больницы St.-Yon 
иио д  Руаном,  c m . XII, 48/50.

ииорельщики, раскольничий толк 
XVIII в., одно из разве твлений филип- 
повщины, считали голодную смерть му- 
ченичеством за ве ру, заме нявшим 
y них обычно практиковавшееся y 
раскольников самосожжение.

ииОрене (Moresnet, или Kelmis), ма- 
ленькая (5,5 кв. км.) нейтральная об- 
ласть на бельгийско-прусской границе , 
y Ахена, до 1841 г. управлялась сов- 
ме стно Пруссией и  Б ел ьгией,а с 1841 г. 
име ет собств. уигравл. Свинд. и цинков. 
рудники; 3.500 ж.

иорены . Так ииазывается материал,  
переносимый ле.дником (как на по- 
верхности его, тдк и в самой толще  
ледника, a равно и под ним) , a также 
отложенный ледником.  Сообразно с 
этим различаютъ: 1) переме щаемыя, 
или движущияся, М. и 2) отложениыя 
М.— Материал М. происходит от вы- 
ве тривания и после дующаго осыпания 
СКЛОНОВЪ фирнОВОЙ КОТЛОВИНЫ И CKJIO- 
нов ложа ледника, a также от разру- 
пиения неровностей ледниковаго ложа. 
Обломки пород со склонов,  окру- 
жающих фирн,  попадают на дно 
ледника и, всле дствие движения льда, 
зиереме щаются вниз,  к нижнему Kon
ny ледника, превращаясь в внутрен- 
нгя М. Материал,  падагощий на доверх- 
ность ледника со склонов леднико- 
ваго языка, такжене сохраняет своего 
положения, a всле дствие перемеицения 
ледника движется вниз по долине , 
образуя по краям ледника ооковыя М. 
Боковыя М. состоят и з безпорядоч- 
иаго пагромождения различной вели-1 
чины неокатаяных (остроѵголъных)  |

валунов.  Высота боковых М. 10—20м., 
но иногда до 100 м. Бсли ледник при- 
нимает в себя в виде  притока бо- 
ковой ледник,  напр., справа, то ле вая 
боковая М. иритока, соединившись с 
правой боковой М. главнаго ледника, 
образует M., которая на соединен- 
ном леднике , при движении его вниз,  
располагается уже не по краям,  a 
где -нибудь по средине . Такия М. на- 
зываются срединными; число их,  в 
зависимостн от числа притоков,  мо- 
жет быть разлпчно. Нужно име ть, 
однако, в виду, что срединныя М. 
образуются не только вышеопнсанным 
путем,  но и совсе м иным спосо- 
бом,  именно при обтаивании поверх- 
ности ледника, когда внутренния М. 
оказываются лежащими на поверхыо- 
сти.—Нижней М. назьтв. всю совокуп- 
ность материала, переме щаемаго лед- 
ником при дне ; М. эта получается 
от выве тривания склонов фирновой 
котловины, a зате м от разрушения 
ложа ледника как льдом,  так и самой 
нщкней М. Нижняя М. не предста- 
вляет из себя сплошного слоя обло- 
мочнаго материала, ибо нере дко лѳд- 
ник налегает непосредствеино на 
свое ложе. М. внутренния, боковыя, 
срединныя и нижния суть М. движу- 
щияся. Нам остается сказать еще o М. 
отложенныхъ.

Если ледник сильно обтаивает,  то 
боковыя М. частью или це ликом мо- 
гут оказаться нѳ на льду, a на склоне  
ледниковаго ложа. Такия  M., уже но 
передвигаюгцияся, называют берего- 
выми М. У передняго конда ледника, 
ыаходящагося в неизме нном (ста- 
ционарном)  состоянии, весь передо- 
симый ледником материал (поверх- 
ностныя, внутренния, нижняя М.) сгруг- 
жается и образует поперечный вал 
из обломочнаго материала; это—ко- 
нечная М. Еели лѳдник сокращается, 
то материал нижней М. остается в 
виде  сплошного валуннаго покрова, 
называемаго осиовмой.или поддонной M., 
материал же боковых,  срединных и 
внутренних М. обозначается среди 
этого докрова в виде  продольиыхъ> 
валов,  называемых продольнъши М. 
Основная, или доддонная М. дости- 
гает громаднаго развития в ме стно- 
стях,  не когда находявшихся подъ
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континентальным ледниковым по- 
кровом (Се в. Евроиа, Се в. Америка). 
Слабо холмистыя или равнинныя про- 
странства, сложенныя основной M., на- 
зывают моренной равнгтой, простран- 
ства жѳ сильно расчлененныя, с мно- 
гочисленными котловинами, занятыми 
озерками н болотами, носят название 
мореннаго ландгиафта (напр., Валдай- 
ская моренная гряда). JI. Бергъ.

Морепа (Maurepas), Жан Фредерик 
Фелипо (1701—1781), франц.полит.де я- 
тель, уже в 1725 г. вступил в отпра- 
влениѳ отве тственньих обязанностей 
по управлению флотом и корол. дво- 
ром.  Несмотря на фривольность, чело- 
ве к,  серьезно заинтересованный на- 
укой, он живо сле дил за научными 
открытиями и значитѳльно способство- 
вал приме нению ихъв морск. де ле . 
Устраненный происками всевластной 
Помпадур,  М. спустя 25 ле т стал 
первым министром Людовика XVI; 
иривлек в министерство Тюрго; 
убоявшись его растущаго влияния, по- 
старался устранить его; заме стил 
его Неккером.  Возсхановлением пар- 
ламѳнта создал в правящ. кругах 
сильную оппозицию своему кабинету и 
те м обусловил его падение.

Морето, Августнн,  испанск. драма- 
тург (1618—1669), учился в универ- 
ситете  в Алькала, постригся в мо- 
нахи, в 1659 г. ушел в монастырь. 
Примыкая к школе  Кальдерона, М. 
писал autos, комедии „плаща и п т а ги “, 
героическия трагедии.обычно заимствуя 
сюжеты (часто y Лопѳ де Веги), иногда 
совергаая форменныѳ плагиаты (напр., 
„El valiento justiciero de Castilla“ почти 
списан с „Infanzon de Illescas“ Лопе). 
Такими комедиями, как „La tia  y la 
sobrina“ („Тетушка иплемянница“),где  
выведен тип немолодой лсенщины, 
мечтающей о замужеетве , или „El 
lindo don Diego“ („Прекрасньий дон 
Д иего“), где  выведен фат,  считающий 
себя неотразимым,  М. положил осно- 
вание особому жанру, „карикатурному“ 
(Comedia de figuron). В других ero 
пьесах главную роль играет шут,  
gracioso (Comedias de gracioso, напр., 
„Trampa Adelante“, „Вертопрахъ“). Ко- 
медия  „El desden con el desden“ („Ha- 
шла коса на камень“), где  де вушка, 
презирающая мужчин,  в конце  кон-

цов влюбляется, полг.зовалась боль- 
шим успе хом и удержалась в ре- 
пертуаре  еще в нашѳ время, налр., 
в Германии. Пьеса Мольера „La Prin
cesse d'Elide“ написана в подража- 
ние комедип M. В. Фр.

шоретонский залкв,  в Тихом 
океане , y южн. берега Квинсленда; от- 
крыт Куком в 1770 г. 

шоретрясение, c m .  XXI, 167. 
ййоретто да  Брешиа (Moretto da 

Brescia), прозвание итальянск. живо- 
писца Алессандро Ботичино. Он все- 
це ло принадлежит Брешии. Там он 
род. в 1498 г., работал к ум. в 1555 г. 
Большинство его произведений (до 50) 
хранят церквп Брешии. Это преимуще- 
ственно алтарныя иконы (из них луч- 
шия —„Ве нчание св. Марии“ и „Мадонна 
на троне “) с благородными, спокой- 
н ы м ии фигурами, с полными достоин- 
ства двилсениями, с выразительными 
ликами, проникнутыми религиозным 
настроением.  Оне  выдержаны в прият- 
ной и сильной гамме красокън све тятся 
дымчатым серебристым тоном,  ко- 
торый y М. появился раньше, че м y 
Тидиана. ГІревосходны большие в на- 
туральный рост мужские и женские его 
портреты. Они непринужденны, правди- 
вы и написаны широкою кистью. H. Т.

Моредодные классы, см. судострои- 
тельныя и мореходныя учебныя заведения.

ийорея, средневе ковое название Пело- 
поннеса, употребляемое и ныне .

икоржовец,  тундристый остров на 
Б е лом м., в устье  Мезенскаго за- 
лива; до 40 в. в окруяшости; маяк.  
Остров служит пристанищем для 
зве ропромышленников.  К востоку п 
ю.-в. от М. тянется на громадное про- 
странство гряда мелей, изв. под назв. 
Моржовских кошекъ.

Морж,  см. ластоноггя.
Морин,  см. желтое дерево нкраски 

(прилож. 41).
Енориски, обращенные в христиан- 

ство мавры, (хк. XXII, 200, 203.
пиорис (Maurice), Фредерик Денп- 

сон,  английск. обществ. де ятель (1805 
—1872), сын унитарианскаго священ- 
ника, он впосле дствии примкнул к 
англиканской церкви и  иио окончании 
оксфордск. универ. сде лался в 1834 г. 
англиканским священником.  Вскоре  
он был назначен капелланом въ
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Лондоне  i i  зде сь принял де ятельное 
участие в кипучей борьбе  идейных и 
социальных течений, отличавшей эпоху 
40-х гг. в  Англии. Чартизм был 
для него слишком революционен,  ман- 
честерство явно доказало свою несо- 
стоятельность, и он одинаково воз- 
стал протлв социализма без хри- 
стианства и против христианства без 
социальнойсправѳдливости,призываяк 
попечительяой заботлнвости о „мѳнь- 
шом брате “ во имя хриетианскаго дол- 
га и те м положив начало тому со- 
циальному направлению, которое y по- 
сле дователей i\L—Киигсли (см.), Лэдло 
и др,—получило пышыое наименование 
„христианскаго содиализма“ (cm.), a no 
существу было всѳго ближе к торий- 
скому радикализму „Молодой Англии“ 
( c m . IX, 221/23). М. энергично работал 
над развитием кооперативнаго де ла, 
много сде лал для распространѳния 
просве щения  в массах и горячо от- 
стаивал расширениѳ избирательнаго 
права. Вщѳ в 1840 г. он получил ка- 
ѳедру английск. историд и литературы 
в King’s College, с 1846 г. стал чи- 
тать там также историю церкви, но в 
1853 г. был лишен каѳедры за ере- 
тическия  мыели, усмотре нныя в его 
„Богословских очеркахъ“ („Theologi
cal essays“). Однако, воззре ния  М. Ha
man широкое сочувствие в интеллиген- 
дии и явились началом новаго тече- 
ния в англиканской церкви. В 1866 г. 
М. получил каѳедру нравственной фи- 
лософии в кембриджском унив. и за- 
нимал ее до самой своѳй смерти. Он 
писал очень много, но преимуществеи- 
но по религиозным вопросам.  Значи- 
тельный интерес представляет его 
биогр., составл. его сыном (2 т., 1884).

Morituri te salutant, см. KV, 47.
Мориц,  принц Оранский, граф 

Нассауский (1567—1625). ІИосле  смерти 
отца, ВильгельмаІ Молчаливаго (см. X, 
189), в 1585 г. был провозглатен 
Соединенными Нидерландами штах- 
гальтером и, став во главе  все х мор - 
ских и сухопутных сил страны, про- 
должал борьбу с испанцами и одер- 
жал ряд блестящих побе д над 
ними (битва при Ньюпорте  в 1600 г. 
:и др.). Весьма талантливый полково- 
дед,  реорганизовавший нидерл. войско, 
гвведя новые тактические приемы, М. по-

чтн всеце ло отдавался военным де - 
лам и потом упредоставилъвииутреннее 
управление Нпдерландов главе  респу- 
бликанско - аристократической партии, 
Ольденбарневельду. Когда, однако, по- 
сле дний начал препятствовать воен- 
ным планам М. и, явно вопреки его 
мне нию, заключил с Испаниею пере- 
мнрие, М. стал к аристократической 
Партид в ре зкую оппозицию, кот. в 
1618 г., из- за  религиознаго спора гома- 
ристов h арминьян (с.и.), переш ла в 
открытую борьбу. М. же продолжал 
войну с Испанией, хотя уже и с мень- 
шим успе хомъ.

Мориц,  граф Саксонский, и зве - 
стный под именем маршала Сак- 
сонскаго (1696—1750), побочный сын 
курфюрста А вгуста Снльнаго, тщ атель- 
ным изучением воедной теорин н бо- 
гатой боевой практикой выработал из 
себя одного и з  лучших полководцев 
своего времени. Он начал свою бое- 
вую карьеру во Ф ландрии, под коман- 
дой Е вгения и Мальборо (в 1717 г.), 
служил в не мецкой и французской 
армиях,  был короткое время герцо- 
гом курляндским ii за  особыя услу- 
ги, оказанныя Ф ранцик в войне  за 
австрийское наеле дство, сперва произ- 
веден был в м арш а;иы Франции, за- 
те м назначен главнокомандующим 
всей французской армии. После  Ахен- 
скаго мира в 1748 г., М. удалился в 
пожалованный ему Людовиком XY 
замок Ш амбор,  где  провел после д- 
ние годы в обществе  ученых,  фило- 
софов,  писателей и художников-ь.

Мориц,  гердог,  поздне е курфюрст 
Саксонский (1521—1553); в 1539 г. при- 
нял протестантство, в 1541 г. унасле - 
довал после  отца своего, Генриха Бла- 
гочестиваго, альбертинския земли Сак- 
сонскаго герцогства. He принадлежа к 
Ш малькальденскому союзу, он те м 
не мене е де ятельно вводил новое ве - 
роучение в своем герцогстве , обра- 
щ ая конфискованныя церковныя иму- 
щ ества на де ло народнаго образованин. 
В 1547 г.им иератор, в благодарность 
за  его помощь в войне  с Турцией и 
Ф ранцией и против протестантских-ь 
князей, даровал ему Саксонское кур- 
фюршество.Потом он вернулся в ла- 
герь  протестантов и соде йствовалл 
ихъпобе де  ( c m . XIII, 581).М. недож илъ
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до Аугсбургск.мнра: он умеръотъран,  
получ. в битве  при Сиверсгаузене .

Мориока.город на японск.о-ве Гондо 
(Ниппон) ; производ. шелков. тканей; 
ок. 33 тыс. ж.

Вйорисзн,  черная модификация гор- 
наго хрусталя, c m . XXIY, 40.

Морков,  Арк. Ив., c m . XXIII, 646.
Морковь, Daucus carota, вид из 

сем. зонтичных,  двуле тнеѳ растение, 
в первый год развивает розетку 
из многих многоразде льных листь- 
ев и мяснстый корѳнь, ради кото- 
раго М. и разводится. На второй год 
образуется цве точная ось до 60 см. вы- 
соты.несущая боле ѳ простые листья. 
Соцве тиѳ — сложный зонтик,  с об- 
верткой из многих перисторазде ль- 
ных листочковъ; обверточки из про- 
стых или тройчатых.  Лепестки бе - 
лые, глубоковьиемчатые. Плоды оваль- 
ныѳ с 5 главными щетинистыми ребра- 
м и  i i  4  добавочными, усаженными такжѳ 
шипами. Встре чается в диком со- 
стоянии по всей области и разводится, 
как овощ,  во многих разновидно- 
стях.  М. лучшѳ развивается на силь- 
ной еуглинистой, нѳ особенно плотной 
почве , но вообщѳ ыеприхотлива. По- 
се в можно производить самой ран- 
нею весной сухими се менами или позже 
вымоченными и проросшими се менами. 
Различаютъ: длинныѳ сорта (веретено- 
видный корѳнь) и каротели (с укоро- 
ченным корнѳм) . Лучшие сорта: каро- 
тель парюкская парниковая (хороша и 
для грунта), дувинская каротель, полу- 
длинная Геранда, нантская, длинныя 
кведлинбургская, давыдовская и во- 
робьевекая. M. Н.

Морлаки, славянские (сѳрбские) оби- 
татели Далматских гор,  особенно в 
прежних округах Зара и Сполато. М. 
высоки ростом,  сильны и красивы; 
стоят ещѳ на очень низкой ступени 
развития; 2/8 из них католики, Ѵ3— 
православные. М. отличные моряки.

Морлеи (Могиеу), Джон,  виконт (с 
1908 г.), англ. госуд. де ят. и пиеатель, 
род. в 1838 г., сын врача, занимал- 
ся журналистикой, пропове дуя идеи 
ѵме рѳннаго позитивизма („Fortnightly 
Review“ 1867—83, „Pall Mall Gazette“, 
которой он придал опреде ленно ра- 
дикальный характер) . С 1883 г. 
член парламента. Убе жденный сто-

роииник гомруля, М. оказал бол-  
шоѳ влияние на Гладстона при вклю- 
чении гомруля в программу либера- 
лов.  В кабинетах Гладстона 1886 и 
1892 гг. занимал пост секретаря по 
де лам Ирландии. В кабинете  Кемпбе- 
ля-Баннермана и Аскита был секрета- 
рем по де лам Индии с 1906 по 1910 г., 
когда всле дствие боле зни отказался от 
портфеля,оставишсь въкабинете  въкач. 
лорда-президента Сове та.В 1914г.,при 
начале  мировой войны.вышел изъсост. 
кабин. из протеста против вме шат. 
Англии в войну. Іиак писатель, М. по- 
сле  смерти Лесли Стифена самый бле- 
стящий из современных эссеистов 
Англии. Им написаны книги о Воль- 
тере  (1872, р. пер.), Руссо (73, р. пер.), 
Дидро(78, р.пер.), Борке  (79), Уолполе  
(89), Кобдене  (81), Кромвеле  (1900, р. 
пер.). Наиболе е важна напис. им био- 
графия Гладстона (1903).

Морли (Могиеу), город в англий- 
ском графстве  Иорк,  близ Лидса, 
каменноугольн. копи, 24.285 жит.

Морионы (Latter-Day Saints, святыѳ 
дня Страшнаго Суда), религиозная секта 
в Се в.-Амер. Соединенных Штатах,  
основанная в 1830 г. Джозефом 
Смитом.  Смит род. в 1805 г. в 
Шароне  (штат Вермонт) ; отец его 
был странствующий гадатель, мать 
бредила явлениями ангелов и святых.  
Сознательно или безсознательно Смит 
многое заимствовал из этих харак^ 
терных черт своих родителей; уве - 
рял,  что y него есть какой-то вол- 
шебный камень, дающий ему дар про- 
зорливости, и в то зке время ожидал, . 
что он получит чрез ангелов но- 
вое, спасительное для людей открове- 
ние. В 1830 г. он выпустиш на англ. 
яз. книгу под названием „The Book: 
of Mormon“, переведенную им с най- 
денных якобы, по указанию ангела, 
священных ме дных скрижалей, ис- 
писанных таинственными письменами. 
Книга эта излагает библейским язы- 
ком чудеса и откровения, полученныя 
от Бога израильтянином Леги, пе- 
реселившимся с своей семьей из 
Палестины в Америку при иуд. даре  
Седекии и сде лавшимся, будто бы, ро- 
доначальником амориканских пле- 
мен,  и излагает учение, которому 
должны сле довать люди для своего
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спасения. Происхождение „Книги Мор- 
мона“ до сих пор неясно; очень ве - 
роятно, что книга М. представляет 
отрывок плохого духовнаго рома- 
на, написаннаго одним ныо-иоркским 
пропове дником,  но не напечатаннаго 
и через наборщика Сиднея Ригдона, 
друга Смита, перешедшаго в руки по- 
сле дняго. Смит и Ригдонънашли.те м 
ве мѳне е, немало после дователей и ос- 
новали пѳрвую М-скуио общину в не- 
болыпом городке  Файете  в штате  
Ныо-Иорк (1830).М.долго были пресле - 
дуемы, после  продолжительных скита- 
ний построили в Иллинойсе  город Но- 
ву (1840), бывший долгоѳ время их 
главным прибе жищем,  пока, нако- 
нец,  не образовали в 1850 г. особаго 
теократическаго штата Дезерет (с 
городом Нов.-Иерусалимом) , который 
под именем тѳрритории Ута (c,vt.) во- 
шел в состав Соѳдиненных Шта- 
тов,  при чем первым его президен- 
том был Брейкгэм Юнг.  Д. Смит 
был убит в 1844 г., во время народ- 
наго двилсения против М. Учение М. 
нредставляет сме сь буддизма (пересе- 
лениѳ душ) , древне-греческой и рим- 
ской миѳологии (множество богов и 
пр.), ислама (многоженство и воздер- 
жание от спиртных напитков) , язы- 
чества (ве ра в колдовство, добрых и 
злых духов) , христианства и иудей- 
ства (теократия). Управление М-ской об- 
щиной наход. в руках довольно слож- 
ной иѳрархии, члены которой де лятся 
на две  главныя стеяени: высшую—сте- 
пень Мельхиседека (5 членов прези- 
дентства, коллегия из 12 апостоловъ— 
миссионеров,  коллегия странствую- 
щих пропове дников и др.) и низ- 
шую — степень Аарона (простые свя- 
щѳнники, учителя, дьяконы). Одной 
из главных основ пропове ди М. 
является идея труда. Поэтому, где  бы 
ни появились эти пропове дники „ре- 
лигии труда“ (а их миссионеры нахо- 
дятся в самых отдаленных стра- 
нах) , они скоро доводят свои об- 
щины до заме чательнаго ѳкономиче- 
скаго блаи̂ осостояния. Из всего уче- 
ния М. наибольшему пресле дованию пра- 
вительстваСоѳдиненныхъШтатов под- 
вергалось дояускаемое ими (в де лях 
широкаго распространения  сѳкты) мно- 
голиеяство, вызвавшее не сколько зако-

нодательных постановлений, воспре- 
щающих этот институтъ; всле дствие 
этого в 1890 г. сами М. принуждены 
были отказаться от многоженства, 
как официальнаго института (хотя в 
качестве  конкубината оно продолжает 
существовать), и тогда в 1890 г. Ута 
была принята в число штатов.  Число 
М. на всѳм земном шаре , по стати- 
стике  1909 г., превышает 500.000, из 
которых оксло 200.000 чел. лшвут иа 
террит. Ута; миссии M., име ющияся во 
все х частях све та, ежегодно обращ. 
в секту значит. чиоло после дов.

Морне, Филипп Дюплесси (1549— 
1623), одна из заме чательне йпшх 
фигур франц. реформации, получил 
прекрасное гуманистическое, юридиче- 
ское и богословское образованиѳ в 
Парилсе , Гейдельберге  и Падуе , уча- 
ствовал уже в первых религиоз- 
ных войнах и, не виииадьшая в 
нсжны шпаги, стал служить гугено- 
там своими знаниями и своим дипло- 
матическим талантом.  У ж ев 1572 г- 
он выполнил секретную миссию от 
адм. Колиньи к Вильгельму Оран- 
скому. В Варѳоломеевскую ночь он 
был в Париже , был спасен одним 
из друзей-католиков и бе жал в 
Англию. Вернулся в сле д. году и 
сблизился с Генрихом Наваррским.  
Для будущаго короля М. был все мъ: 
и министром культов,  и главным 
теоретиком по религиозным вопро- 
сам,  i i  министром иностр. де л. Вго 
влияние было так велико, что его на- 
зывали гугенотским папой. Суровый, 
молчаливый, преданный протестант- 
ской религии до фанатизма, М. очень 
отрицательно отнесся к переме не  
Геирихом религии в 1593 г. и по- 
степѳнно отошел от двора. Конец 
жизни посвятил писаниям.  Оставил 
це лый ряд богословских трудов и 
очень интересные мѳмуары.

Морни (Могпу), Шарль Огюст Луи 
Жозеф,  гердог де М. (1811—1865), 
франц. государств. де ятель, побочный 
сын супруги Людовика Наполеона, 
голландской королевы Гортензии, и ея 
шталмейстера графа Флаго (ем. VI, 
278). В качестве  министра внутрен- 
нихь де л М. руководил переворо- 
том 2 дек. 1851 г. В 1856—57 гг. 
был иосдом в Петербурге , зате мъ
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был назначен президентом законо- 
дательнаго корпуса. Ловкий, находчи- 
вый, не лишѳнньий дара красноре чия, 
М. легко достиг господства над по- 
датливым собранием.  Авантюрист 
ч иис т о й  воды, чуждый каких - либо 
нравствешиых приндипов,  беззасте и- 
чиво участвуя в разных явно спе- 
кулятивных предприятиях,  он вос- 
пользовался евоим влиянием и, из 
личных разечетов,  для поддержания 
одного финансоваго де ла, склонил 
Наполеона к мексиканской экспедиции, 
повлекшей для Франдии громадныя и 
бездлодныя жертвы.

ГИоро (Moreau), Гюстав,  франц. жи- 
вописец (1826—1898),художеств. обра- 
зование получил в Париже  в Шко- 
ле  изящных искусств.  Первым его 
учителем был Пико, который стоял 
близко к классицизму. Зате м он 
был единствендым ученпкоы Шас- 
серио, который погрузил его в ро- 
маытизм,  увлек его к Леонардо да- 
Винчи, Беллини, Мантенье , заставил 
полюбить дримитивов с их таин- 
ственыыми грациозпымп виде ниямп-фи- 
гурами, движущимися среди мрака 
ле сов.  М. очень це ннл красоту древ- 
ности. Он с увлечением изучал 
все  старыя культуры. Из своеобраз- 
наго сочетания восдоминаиий от этих 
культур сложился исключителыю е.чу 
свойственный изыскадный стиль. Все 
обычное он изгоняет из своих 
картин.  Природа не могла дать то, 
чего он желал.  Он налолняет кар- 
тины виде ниями, выросшими в его 
мозгу. Античныя сказания он обле- 
кает о даивпые и таинственные об- 
разы. Фигуры полуобнажены, полуоде - 
ты в сверкающия ткани, осыданныя 
драгоце нными камнями. Оне  пребыва- 
ют в каком- то оце дене лом покое  
среди фаитастической прнроды. Из 
красок он создал це лый мир страы- 
ных чар,  богатых колористических 
мелодий. Ои долго вынашивал свои 
думы, i i  через дѳсятки этюдов и на- 
бросков он подходил к воплоицению 
образа, волновавшаго его. Для этого 
он вырабатывал самодовле ющия фор- 
мы и в этих формах выявлял свою 
красочную мощь, свое ре дкое уме нье 
вызывать звучныя симфонии в необы- 
чайных сочетаниях красок.  Этотъ

аристократ- художник был одино- 
ким отшельником.  Он был чужд 
своему времени; рѳалистам- современ- 
никам он казался странным мечта- 
телем.  Только после  сяерти М. был 
оце нен и получшгь широкую изве ст- 
ность, как ыаг краеок. —См. Доман- 
ская, „Г..М.“ („Аполлонъ“, 1911, 4)\Des- 
vallières, „L’oeuvre de G.M.“ (1912);Laron 
et Deshairs, „M.“ (1913). H. Тарасоеъ.

Mopo (Moreau), ЖанъВиктор (1763— 
1813), франц. генерал,  начал службу 
в 1792 г. под командой Дюмурье н 
выдвинулся чрезвычайно быстро. В 
1795 г. он уже командовал правыхпи 
крылом армии Питегрю во Фландрии, 
в 1796 г.—рейнско-мозельской армией; 
тут после  не скольких побе д над 
австрийцами былъразбитъпревосходны- 
ми силами эрдгерц. Карла и вынужден 
был отойти за Рейн.  В 1797 г. он 
повторил свою попытку вторжения в 
Австрию с блестящим уеде хом.  Лео- 
бенское перемирие отняло y него плоды 
его побе ды. В 1799 г.,доеле  доражения 
Жуберапри Нови,М.спас остатки италь- 
янской арыии. Вернувшись в Париж,  
одно время с иил о н я л с я  к прелыцениям,  
исходившим от Сийеса, и был даже 
готов принять на себя осуществле- 
ние переворота. Зде сь сказались все  ос- 
новныя черты его характера. Один из 
самых даровитых лолководцев рево- 
людионной Франции, получивший слав- 
ное дрозвище „генерала отступлений“ 
за необыкновенное мастерство, с ко- 
торьш онъсласал свою армию, нанося 
огромный уицерб ыеприятелю (классн- 
ческим считается отступление 1796 г.), 
в политике  М. никогда не уме л найти 
себя,чрезвычайно легколоддаваясь вли- 
яниям.  Его политич. ошибки и фальши- 
вые шаги столь ate громки, как и его 
лобе ды. Питавший отвращение к интри- 
гам,  он едва не дал Сийесу увлечь 
еебя на дуть переворота. Хороший рес- 
лубликанец и демократ,  он почему- 
то счел долгом утаивать не которое 
время лереписку Пипиегрю, изобли- 
чавшую его; он не сде лал ничего, 
когда Бонапарт произвел свой coup 
d’état, хотя ero вме шательство могло 
спасти республику. После  побе ды при 
Гогенлиндене  (1800), кот. была в та- 
хтическом отношении боле е блестяща, 
че м одновременная побе да Бонапар-
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та  при М аренго, он не име л силы 
преее чь неле пую интригу, зате янную 
его :кеной против Бонапарта. ІИосле д- 
ний воспользовался случаем,  чтобы 
отде л аться  от опаснаго соперника, и 
М. цолжен был удалиться в изгна- 
ние. До 1813 г. он жил в Америке . 
Когда Наполеон потерпе л пораже- 
ние в  России, М. нѳ устоял против 
переданнаго ему через стараго прия- 
тѳля Бернадотта приглашения согоз- 
ников и отдал свою славнѵю шпагу 
врага.ч Ф ранции. Этот после дний 
ложный ш агь, граничивш ий с изме - 
ной родине , бьил для него роковым.  
Он успе л еще дать союзника.м фа- 
тальный для Наполеона сове тъ: избе - 
гать встре чи с самим и и мперато- 
ром и бить по частям  его марша- 
лов.  Но скоро, под Дрѳзденом,  его 
настигло французское ядро. А. Д ж . 

илоровая язва , см. черная смерть. 
ш орозиш и, знатная венецианская фа- 

милия, давш ая много госуд. де ятелей; 
она выдвинулась во времена Оттона II. 
И з ея среды вышел знаменитый Фран- 
ческоМ., защищавшии в 1669. г .Е ри тъи  
завоевавш.в 1685 г.Морею ( c m . IX, 485).

ш орозова, Федосья Прокофьевна. 
боярыня, урожденная Соковнина, жена 
боярина Гле баІІв . M. М. раноовдове ла 
н подпала под влиян ие изве стнаго иио- 
борника старой ве ры, Аввакума, кото- 
рый был ея духовником и жил y нея 
в доме  после  возвращ ения из первой 
ссылки. Восторженная и мистически на- 
строенная, М. вела строгую аскетиче- 
скую жизнь.свои огромныя по тому вре- 
мени средства употребляла на раздачу 
нищим,  a зате м приняла монашество 
под именем Ф еодоры. После  прокля- 
тия старой ве ры н ея приверженцев на 
соборе  1666— 1667 r., М. с ея сестрою, 
такжѳ после довательницей Аввакума, 
сослали в Боровский острог,  где  их 
в 1672 г. уморили голодом.  Старо- 
обрядцы считаю гь боярыню М. святою 
мученицей. II. Н.

йиорозов,  Александр Иванович,  
живописед, сынъхудожника,р.въ1835г., 
поступил в 1851 г. в акадѳмию худож. 
и в 1861 г. за „Отдых на се нокосе “ 
получил золотую медаль, a в 1863 г. 
за „Выход н зъ ц ер кви “— зван ие акаде- 
мика. Эти картины опреде лили напра- 
■вление М. Он стал живописцемъ—изо-

бразителем народнаго быта. Ж ивя в 
эпоху обличительнаго направления, М. 
не пошел по пути поучения, a  стал 
изображать жизииь без теыдендии. Он 
внимательно переносит на полотно на- 
родные сцены и типы („Сельская шко- 
ла“, „Точильщнкъ“). Ои чувствует 
жизнь. Рисунок ѳго тонок,  краски ча- 
сто све жн. Ум. вь  1904 г. II. Т.

илорозов,  Бор. Ив. (1590— 1661), 
боярин,  сотруднпк царя Алексе я  Ми- 
хайловича, с.ч. II, 202/05.

ш орозов , Николай Александрович,  
обществ. де ятель, иоэт и ученый, сын 
богатаго поме щика Щ ѳпочкина и кре- 
стьянки, род. в 1854 г. Получивь пре- 
красное домашнее воспитание, M., еице 
учась во 2-й москов. гимн., увлекался 
естествознанием и мечтал об уче- 
ной карьере , но в то же время, по 
словам В. Фигнер,  „молодая душа 
его рвалась за  преде лы обыденной 
жизни i i  жаждала подвигов самоот- 
вержения, стойкости и отваги“. 19-ти- 
ле тним юношей он сближается с 
моск. кружком чайковцев,  бросает 
гимназию и весной 1874 г. де лает по- 
пытку „холидеиия в народъ“, устроив- 
шись молотобойцем y деревенскаго 
кузнѳца в даниловском у. Массовые 
аресты разрушили первыя попытки на- 
родников,  i i  друзья отослали М. за 
границу. При попытке  вернуться в 
Россию (1875) М. был арестован и 
привлечен к так наз. „процессу 
193-хъ“. Приговором суда М. было 
зачтено двухле тнее предв. заклю чение. 
Очутившись на свободе  и опасаясь 
адм. ссылки, М. переходит на неле- 
гальноѳ положение, цримыкает к об- 
ществу „Земля и Воля", участвуегь 
в попытках освободить осужденных 
товаригцей, редактирует газѳту „Зе- 
мля и Воля“, зате м „Листки Земли и 
Воли“. С распадением „3. и В .“, М. 
примыкает к партии „Народной Воли" 
i i  редактирует ея цѳнтральный ор- 
ган.  В 1880 г. М. е дет за граш щ у, 
где  участвует в издании „Русской 
соц.-р. библиотеки“, выпускаѳт,  между 
прочим,  сборник своих стихотворе- 
ний. При переходе  границы в 1881 г., 
М. был арестован,  судился по „про- 
цессу 20-ти“ и приговорен к без- 
срочной каторге . М. отбывал еѳ сна- 
чала в Алексе ввском равелш ие, з
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зате м в Шлиссельбурге . откудавы- 
шел лишь в 1905 г. В кре пости 
живая мысль М. неустанно работает 
над мировыми проблемами; пользуясь 
скудными материалами, он набрасы- 
вает планы це лаго ряда научных 
сочинений. По выходе  из кре пости 
он публикуетъ„Откровениевъ гр о зе  и 
буре “ (попытки астрономическаго ис- 
толи;ования Апокалипсиса, c m . III, 275) 
и ряд научных работъ; кроме  того, 
издает сборник своих стихов „Из 
сте н неволя“, за который снова приго- 
варивается к году кре пости, пишет 
ряд популярно-научных очерков и 
це лую серию воепомкнаний. С юноше- 
скойэнѳргией М. участвует вълитера- 
турныхъвечерахъи публичных лекци- 
ях,  руководит практич. занятиями по 
химии в „Вольной высшей школе “ 
(ГІтгр.), поражая все х разносторон- 
ностью знаний и живостью ума. C m . XI, 
670. С. С-товъ.

После  своего выхода на свободу из 
кре дости М. в течение немногих ле т 
издал ряд книг („Периодическия си- 
стемы строения вещества“, „Д. И. Мен- 
деле ев и значение его периодической 
системы для химии будущаго“, „В до- 
исках философскаго камня“, „Основы 
качественнагофизико-математическаго 
анализа“, „Начала векториальной ал- 
гебры в их генезисе  из чистой ма- 
тематики“ и др.), посвященных частыо 
волросам физико-химич., частыо—фи- 
зико-математ. Сочинения эти были, по- 
видимому, обдуманы еще во время за- 
ключения М. в кре пости. Наиболе е 
крупная из физико-химических идей 
М. заключаѳтся в объяснении строения 
хим. элементов из трех дервоэле- 
ментовъ: протоводорода h с атомным 
ве сом 1, с одним положительным 
и одним отрицательным пунктом 
сце пления на противоположных кон- 
цах его атома; протогелия х (атомный 
ве с 2), с двумя положительными 
пунктами сце пления, и архония Z (атом- 
ный ве с 4), обладавдщаго 8 отрица- 
тельными пунктами сце пления. С по- 
мощью своей гипотезы М. объясняет 
периодическия свойства системы эле- 
ментов. —Положительныя стороны на- 
учнаго дарования М. заключаготся в 
богатстве  научной фантазии и в склоя- 
ности к выводам возможно общаго

характера; отрицательныя—в излиш- 
нем осложнении вырабатываѳмых 
схем и не всегда досгаточномъфактич. 
контроле  их. —М. обнаружил также 
выдающияся доетоинства в качестве - 
популяризатора науки. А. Б .

Ыорошка, см. малина.
Шоррис,  Уильям,  англ. поэт и. 

обществ.де ятель (1834—1896), изучал 
в оксфордском университете  бого- 
словие, увлекся искусством,  издавал 
журнал „Oxford and Cambridge Maga
zine“, продолжавший традиции органа 
прерафаэлитов „The Germe“, хоте л 
сде латься архитектором,  но сде лался 
поэтом,  издал в 1858 г. евои пер- 
выя поэтич. произведения, в 1861 г. 
основал фабрику, изготовлявшую (по 
рисункам Медокеа-Броуна и Бёрн-  
Джонса) предметы художеств. промыш- 
ленности, в 80-х гг. примкнул к 
социалистичеекому движению, будучи 
ближе всего к анархо-коммуяизму, 
писалъпропагандистския брошюры, вы- 
ступал неоднократно, как агитатор,  
издавал газету „Commonweal“, зате м 
охладе л к революдионному движению, 
основал художеств. типографию. Как.  
поэт,  М. начал после дователем Тен- 
нисона, в архаизирующем духе  пре- 
рафаэлитов (см.), вдохновляяеь ередне- 
ве ковыми легендами („The Defense of 
Guinevere“, 1851), античными миѳами 
(„The Life and Death of Jason“), потом 
скандинавскими сагами („The story of 
Sigurd the Volsung“), возрождал сред- 
неве ков. лсанры, ыапр., моралитэ („Love 
is enough“), переводил Беовульфа, 
Энеиду, Одиссею.Эдду.Наиболе е выдаю- 
щимся произведением этого антиквар- 
наго периода в его поэтич. творче- 
стве  является поэма „The Earthly Pa
radise“, где  не сколько паломников 
ищут всюду земной рай и, ие найдя егог 
рады, когда имъ—уже старикам — 
оказывает гостеприимство высокораз- 
витое племя, устраивающее в их-  
честь праздники, во время которых-  
разсказываются старыя легенды. Пере- 
ходом от археологической к социа- 
листической поэзии М. елужит поэма 
в прозе  „Сон о Джоне  Болле “ 
(1888), где  с болыпой археологич. 
точностью изображено крестьянское 
возстание Уота Тайлера и где  в кои- 
де  указывается на возрождение соди-
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альнаго вопроса в иной форме  в 
XIX в. Став социалистом,  М. обле- 
кал в стихи настроения  и идеалы 
рабочаго класса в поэме  „The Pil
grim s of Hope“ и в своих „Социали- 
стических пе сняхъ“ („Chants for Soci
a lis ts“, 1885), a в утопии „Ве сти ни- 
откуда“ он изобразил будущее об- 
щество, возникшее после  (мастерски 
описанной) социальной революции. При- 
д я  к социализму из эстетических 
соображений („Как я  сде лался содиа- 
листомъ“), М. и как еоциалист был 
в особенности занят эстетическими 
водросами („Art and Socialism“). Уче- 
ник Рёскина, М. был также убе ж- 
ден,  что в современном обществе  с 
его городской культурой, машиыным 
производством и вырождением рабо- 
чаго класса невозможно развитие ис- 
кусства, но в отличие от Рёскина 
он виде л единственную возможность 
его возрождения  не только в возвра- 
щении к докапиталистическим фор- 
мам производства и труда, но и 
в бѳзусловном социально-экономиче- 
ском равенстве . Изложив свои взгля- 
ды на искусство в ряде  брошюр и 
лекдий („Hopes and Pears for A rt“), M. 
в своей утопии „Ве сти ниоткуда“ по- 
казывает,  как в будущем (анархо- 
коммунист.) обществе , где  не т ни 
больших городов,  ни фабрик,  где  
дарят ручной труд и всеобщее равен- 
ство, вся жизнь получила ярко выра- 
женный эстетический характер,  благо- 
даря пышному развитию художеств. ре- 
месла и пластических искусств,  тогда 
как литература заняла второстеиенное 
ме сто, как литѳнная общественнаго 
значения „забава" частных лиц. — 
C m . Mackail, „The Life of W. M.“, 2  t .; 
Vallance, „W. M., his art, his writing 
and his public life“; Noyes, „W. M.“; 
Forman, „The Books of W. M.“; Bax, 
„Socialism“. B. Фриче.

ййорская боле знь проявляется 
бле дностью, дотом,  головокружением,  
общей слабостыо, мучительной тошно- 
той и, наконец,  рвотой. Наблюдается 
она обыкноведно во время качки на 
море  и зависит от необычных рав- 
номе рных,  повторных переме щений 
те ла вверх,  вниз,  в стороны, или 
вперед и назад (или ate в одном 
опреде ленном направлении); помимо

ыорской качки, явление М. б. может 
развнваться при качании на качелях,  
нри поднятии, a в особенности при 
опускании на лифте , во время е зды 
по желе зной дороге  или даже в 
трамвае , в карете  и пр. Расположе- 
ние к М. б. очень различно: y немно- 
гих его совсе м не тъ; боле е кре пкие 
в общем лучше переносят морскую 
качку, че м боле е слабые (е дущий на 
поправку, напр., в Крым хуже пере- 
носит качку, че м он же при воз- 
вращении назад,  окре пнув физически 
и психически). Нервньие, истерические 
вообще xyate переыосят качку, a с 
другой стороны, душевно-больные, по- 
жилые люди и де ти переносят зна- 
чительпо лучше. Боязнь качки, resp. 
психика, играет большую роль в 
предрасположении к боле зни. К мор- 
ской качке  можно привыкнуть, но 
такая привычка сохраняется обыкно- 
венно недолго. Сѵщность заболе вания 
до сих пор неизве стна; боле е ве ро- 
ятными условиями развития М. б. яв- 
ляются: разстройства мозгового крово- 
обращепия при движениях качки (в 
особенности кровообращения в моз- 
жечке ), разстройства восприятий из 
лабиринта (см. ухо), всле дствие несо- 
отве тствия между положением те ла 
и двиаиениями те ла, resp. давлениями 
жидкости, находящейся в полукруж- 
ных каналах,  на их чувствующие 
аппараты; име ют значение разстрой- 
ства зрительных восприятий (зритель- 
ныя двигательныя ощущения, опять- 
таки несоотве тствующия движениям 
или положеыиям те ла); мож. быть, 
такжѳ име ють значение разстройства 
брюшного кровообращения и внутри- 
брюшного давления (при качке  неопре- 
де ленныя томящия ощущения из по- 
лости живота принадлежат к наи- 
боле е ранним симптомам заболе ва- 
ния —ощущения, часто наблюдающияся 
при простом опускании на лифте ). 
Все  предупредительныя и ле чебныя 
средства от М. б. в звачит. боль- 
шинстве  случаев оказываются неде й- 
ствительными. Лучшим средством 
является покойное горизонтальное 
(на спине ) положение вь каюте , a еще 
лѵчше на палубе  на све жем воз- 
духе . Н. Кабановъ.

Морская вода, c m . X, 505 и океанъ.
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иѴИорская вы д р а, или морской Оойр,  
см. бобръ.

Гйорская ryceHMU,aä ся. афродита. 
иЛорская Зии~е я, см. пеламида. 
йиорская капуста, см. капуста мор- 

ская.
ь.орскгя качка. Корабль, плавающий 

на воде , может быть уподоблен маят- 
нику, и, подобно ему, способеи накло- 
няться подъде йствиемъвне шнихъсшгь; 
если силы эти периодическия, то корабль 
сам принимает периодическия коле- 
бательныя движения, изве стньш под 
именем М. к. Главне йшими из таких 
движений являются колебания корпуса 
корабля вокруг двух главных осей 
инерцш его, продольной и поперечной. 
Первое колебание наз. поперечной, или 
боковой качкой, a второе—продольной 
(тангаж,  как иногда говорят в воз- 
духоплавании). Оба колебания могут 
происходить совме стно.

М. к. вредпо отзы вается прежде всего ва  людях,  
вы зывая y них изве стную все м морскую боле знь 
{см.). Но она весьма вредиа u для корпуса корабля. 
ІІрежния, деревянныя суда, боялись в особенности 
ноперѳчной качкн, которая нногда расш аты вала 
скре плениѳ палуб со сте пками до полиой гибели 
корабля всле дствиѳ сильной тѳчн. Современпыя же- 
ле зныя суда боятся боле ѳ продольной качки, та к  
как корпус пх слабе е в  продольном направле- 
нии и в сильную М. к. подвергаѳгся весьма серьез- 
ным изгибающнм момептам.  На воепных судах 
качка вредит ещѳ и ме ткости стре льбы.

Для умеииыпения страдапий пассаж иров приду- 
мывалось много „некачающнхся“ коек,  ящиков и 
це лых кагот,  но все  этн средства пѳ нме ли ус- 
ие ха. Большеѳ зпачѳние можѳт име ть прѳдложенное 
:и испробованное Ш ли ко м  приме непие гироскопа 
(см.). Опыты, сде ланныѳ в  этом паправлѳнии с  
одним пз германских мивоносцев,  дали весьма 
хорошие рѳзультаты (умѳньшениѳ амплитуды попе- 
речных колѳбаний в не сколько раз) , но о приме - 
непии этого средства в широких разме рах на 
пассажирских судах иока све де пий пѳ име ется.

А. Сидоровъ.
Морская ласточка, см. крачки.
Глорская пе нка, минерал группы 

талька, сплошной и в виде  почек,  
многда псевдоморфозы по известковому 
шпату; раковистый излом,  тв. 2...2,5, 
уд. в. 2, хим. сост. H4Mg2Si30 10, цв. 
желтоватый или се ровато-бе лыи; не- 
прозрачн. Наохцупь М. ии. немного жир- 
новата и сильно прилшиает к языку. 
Образует гае зда и прожилки в зме е- 
вике , из котораго М. п., повидимому, 
н образовалась; встре чается и в но- 
ве йших осадочных напластованиях.  
•’Іучшие сорта, нз которых выде лы- 
ваются головки чубуков и мундшту- 
ки, получаются из Эскишера и Брус- 
сы в М. Азии; др. ме сторождения: Ва-

леказ и Толедо в Испании, около 
Феодосии (Крым) , во мног. ме стах 
Греции h пр. M. Н.

Морская свинка, Саѵиа cabaya, вид 
грызунов из сеи. полукопыгных,  до 
23 см. длины, с короткими ногами. 
Обыкновенная обицая окраска бе лая, с 
нѳправнльными, желто-, черно- и красно- 
бурыми пятнами. Часто издает звукь, 
напоминающий хрюканьѳ. Привезенав 
Европу вскоре  после  открытия Америки 
и изве стна липиь в прирученном со- 
стоянии. Питается овощами, плодами,' 
зернами. M . Н.

ьиорская свинья, Phocaena commu
nis, черноморский вид мелких зуба- 
тых китов (дельфиновых) , дости- 
гает 2 м. длины; c m . XXIV1, 237/9.

шорская трава, Zostera marina, вид 
из сем. рдестовых,  растет в  гро- 
мадном количестве  на песчаном днт> 
почти все х европейских морей, a 
также y берегов Вост. Азии и Се в. 
Америки, образуя там це лые луга. 
Во время бури вырывается иногда с 
корнями и образует це лые холмы.Кор- 
нѳвище ползучее, дающее начало много- 
численным побе гам.  Листья длинно- 
линейныѳ. Цве тоносные длинные побе - 
ги с многочислѳнными многоцве тко- 
выми соцве тиями. Тычинки и пестики 
расположены поочередно в два ряда 
на одной стороне  сплющенной цве точ- 
ной оси. Пыльда соетоит из нитеоб- 
разных пылинок,  которыя переносят- 
ся морской водой. Травянистые листья. 
длиною свыше 30 см. и сохраняющие 
эластичность даже в высушѳнном со- 
стоянии, употрѳбляются для корма ско- 
та, удобреииия,фабрикации соды,но,главн. 
обр.,длянабивкимебѳлиипроч. M. Н. 

Морская фауна, см. фауна морская. 
Морская ящерица, см. игуаны. 
Морские ежи, сл. XXI, 423/24. 
иѵиорские огурцы, см. голотурии. 
иЧорския зве зды , см. иглокожия, 

XXI, 422/23.
Гииорския купания, см. курорт (при- 

ложение) и водоле чение (X, 541).
иѵиорския лмлии, см. иглокожия, XXI. 

421/22.
Морския течения, см.течения морския 
иДорское Йиинистѳрство, см. Poe

tin —минишерства.
шорское перо, c m . XXV, 169. 
Морское право, см. право морское.
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Ёиорской волк,  см. зубатка. 
и\ Иорской кадетский корпус,  см.

судостроительныя и морехойныя учебныя 
заведения.

ии.орской конек,  см. иглы-рыбы. 
&Иорской лев,  Otaria ju b a ta , вид 

еивучей ( c m .  XXVI, 477), до 6 м. длины 
и 2— 2,5 м. в окружности, с маленькой 
головой i i  короткими ушами. Волоса во- 
сруг шеи и груди y самца настолько 

длинны, что походят на гриву льва. 
Взрослый самец ве сит около 800 
;лгр.; самка гораздо меньше и стройне е. 

Ж ивут гл. обр. в южных частях 
Тнхаго океана, обществамн, при напа- 
дении издают страшный рев,  откры- 
вают пасть и показывают зубы; обра- 
ицаются однако в бе гство, скатываясь 
с утесов в воду. M. Н .

ии.орской разбой, см.разбойморской. 
ийорском слон,  C ystophora probo- 

sc idea, самый крупный вид тюленей, 
достигает 8 м. в длину; кожа носа 
удлиняется в хоботообразную трубку, 
длииою до 30 см. (см. табл. ластоногия\. 
Живѳт в южн. полушарии,особ. y бере- 
гов Патагонии, Вандцменовой земли, 
H o b . Зѳландии.Близок к вымир. M. Н.

.лорской фкник,  Lithodom us litho- 
phagus, вид пластинчатож аберных 
моллюсков из сем. M ytilidae; рако- 
вина спиральная, бураго две та, напо- 
минает косточку финика. В етре чается  
в Средиземном море  и составляет 
любимое блюдо, благодаря ея  переч- 
ному вкусу. Б уравит себе  ходы в 
камнях i i  кораллов. полнпняках.  В 
каменных столбах храм а Серапиеа 
существуют длинные ходы, ироде - 
ланные М. ф. M. JI.

Морской язык,  см. камбаловыя. 
Морс,  Самюэль, знамениты й изо- 

бре татель электрич. телеграф а (1791— 
1872), род.въЧ арльстоуне , в  Сйв.Аме- 
рике . Посвятив себя первоыачально 
живописи, М. в 1825 г. основал в 
Нью-Иорке  общество художников,  впо- 
сле дствии развивш ееся в Н ациональ- 
ную академию живописи. В 1832 г., 
под влиянием электро-магнетич. из- 
сле дований европ. физиков,  М. изо- 
бре л пишущий телеграф  и систему 
телеграфич. знаков.  В 1835 г. М. об- 
народовал своѳ изобре тение и, полу- 
чив в 1837 г. привилегию н а  него в  
Соед. Ш татах,  в 1843 г. устроилъ,

при соде йствии правительства, первую 
пробную линию, между Вашингтоном 
и Балтиморой. Впосле дствии M., про- 
должая практическую де ятѳльность по 
устройству ii эксплуатации телеграфа, 
занял каѳедру физики в Нью-Гавене .

иЛорс (Mors, или Morso), холмистый 
датский остров в запад. части Лим- 
фиорда (в Ютландии), с городом 
Никьебингъ; 363 кв. км. с 22.237 ж. 

и.иортирьи, см. орудгя. 
Мортификация (англ. mortmain, фр. 

main-morte), то же,что амортизация(сл.). 
гЛорула, см. животныя, XX, 234. 
ІЛорфей, в римск. миѳол., сын Сна 

(Somnus’a), изображавшийся в виде  
крылатаго старца с рогом изобилия  
и в ве нке  u з мака.

Морфкн,  С17Н19Х03, важне йший 
алкалоид опиума (3—23°/0). Вме сте  
с М. в опиуме  находится це лый ряд-  
родствеыных алкалоидовъ(кодеин, те- 
баин,  наркотин и др.); их разде ле- 
ние составляет отчасти секрет от- 
де льных химич. фабрик.  М. — крн- 
сталлич. основа.ние, мало растворимое в 
воде  (с. 1:10000). Из водных рас- 
творов М. кристаллизуется с одной 
частицей воды, которую он теряет 
при 110°; в безводном виде  плавит- 
ся при 230° с разложением.  С ки- 
слотами М. дает соли, растворимыя 
в воде  и спирте ; такова, напр., 
C17H19N03 • НС1 +  ЗН20, хлористоводо- 
родная соль, обычно приме няемая в 
мѳдицине , как усыпляющее и боле- 
утоляющее средство. ГІри обработке  
М. е дким кали и иодистым мѳтилом 
получается метиловый эѳир M., ко- 
деин (см.). М. принадлежит к про- 
изводным фенантрена; строение его- 
еще нельзя считать окончательно уста- 
новленным.  G. Наметкинъ.

№орфий, морфинизм,  см. опий. 
Морфология, см. биология, V, 639/52, 

673/78.
ийоршанскик уе з д  наход. в сред- 

ней части Тамбовск. г., гранич. с Ря- 
занск. и Пензенск. гг. Площадь 5.910,8 
кв. в. Поверхность равнинная. Орошает- 
ся pp. Цной и Вышей (системы Оки) с 
их притоками; только в ю.-зап. углу 
протекает прит. Дона—Воронеж.  Поч- 
ва черноземная,особ. в зап. части; по 
прав. берегу Цны—песчаная, покрытая 
ле сомъ; в се в.-вост. части глинистая.
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Л е са занимают 24Ѵг°/0. Население к 
1913 г. исчислено в 343,7 т.ж. (включая 
31,8 т.городского), на 1 кв.в.52,6 сѳльск. 
ж. По переп. 1897 г . было 270.392 ж. 
Главн.занят.—земледе лие, из отраслей 
иромышл. развито винокуренноѳ произ- 
водство. Общее колич. земли в 1905 г. 
равн. 575.286 дес., из них крестьян. 
наде льн. земель 43,8% (6,5 д. на 1 дв.). 
В частной собственности было 42,3%, 
в т. числе  156.023 д. принадлежало 
дворянам (1.258,3 д. на 1 владе ниѳ), 
24.182 д.крестьянам (75,6 д.на 1 влад.), 
14.787 д. ме щанам (186,8 д. на 1 влад.) 
и 24.155 д. купдам (473,6 д. на 1 влад.). 
Госуд.и учрежд.принадл.13,9%. А.П-ръ.

шоршанск,  уе здн. гор. Тамбовск.
г., на р. Цне ; 31.802 ж. Обширн. торг. 
хле бом и скотомъ; табачн., мукомол. 
и др. произв. Реальн. учил., жен. гимн. 
и прогимн. Основ. ок. полов. ХѴП в. 
(с. Морши).

й ор  (More), Томас,  автор „Уто- 
пии“ (1478—-1535). Сын виднаго адво- 
ката, М. воспитывался в доме  кар- 
дпнала Мортона, раныпе примыкав- 
шаго к Ричарду III, потом в зва- 
нии государственнаго канцлера усердно 
и ловко помогавшаго Генриху VII укре - 
плять свой трон.  Ле т 15-ти M., no 
настоянию Мортона, был послан в 
оксфордский унив., бывший тогда цен- 
тром . английскаго гуманизма, и со 
все м пылом молодого увлѳчения от- 
далея „новому просве щению“. Впосле д- 
ствии он близко подружился с Эраз- 
мом,  и в его доме  Эразм писал 
свою „Похвалу глупости“ (1510). В 
университете  М. пробыл не боле ѳ 
двух ле тъ; отѳц торопил с прак- 
тической карьерой, и M., пройдя поло- 
жеаную адвокатскую выучку, в 1500 г. 
был принят в корпорацию. Он 
быстро выдвинулся как практический 
юриет,  но в то же время выступал 
с рядом лекций о блаж. Августине , 
собиравших всю тогдашнюю интелли- 
генцию Лондона. 26-ти ле т,  в 1504 г., 
он был выбраись в парламент и 
сразу увлек палату своими неслы- 
ханно-сме лыми по тому раболе пному 
времени разоблачениями беззаконий, 
которыми пользовался Генрих VII, 
чтобы выжать из страны поболыпе 
денег.  В результате  всегда послуш- 
ныя общины отвергли субсидию. Это

выступление стонло бы М. головы. ва- 
столько велик был гне в пролив 
„безусаго юнда“, но по форме  ре чь 
его была совершенно неуязвима, и вме - 
сто сына подлатился отецъ: дод ка- 
киы- то вымышленным предлого.м 
его оштрафовали на большую сумму 
и до уплаты томили старикав тюрьме . 
Но и молодомѵ М. лришлось на время 
стушеваться. ІИовнддмоыу, к этому мо- 
менту относитея дребываниѳ его в мо- 
настыре  (хронология и самые факты 
ранней биографии М. плохо выясдены); 
разсказывают,  что в монастыре  М. 
дроявлял псключительн. аскетизм,  
ка.к ни плохо это вяжетея и с общим 
настроением гуманизма и с далеко 
не монашескими мотивами ранних 
„эпиграммъ“ самого М. Во веяком 
случае , в 1505 г. М. уже опять жил 
в Лондоне , женился и с громадным 
усде хом занимался драктикой. Тол-  
ко от политики он должед был 
держаться в стороне , зато он усерд- 
но дерелагал на латинский яз. сатд- 
рика Лукиана, одного из любиме йших 
своях дисателей, и снабдил ero „Ty
rannicida“ язвитѳльным антимонархи- 
ческим комментарием.  Однако, когда 
на дрестол встудил Генрих VIII, М. 
дриве тствовал его восторженной одой. 
В 1515 г. M., no представлению лондон- 
скаго купечества, среди котораго доль- 
зовался исключительд. подулярностью, 
был прикомандирован къпосольству, 
отправляви^му ся в Нидерланды,чтобы 
уладить разныя политическия и торго- 
выя разногласия. Зде сь, во время дере- 
рыва в пѳрѳговорах,  он написал 
главную часть своѳй „Утопии“; no воз- 
вращении в Англию он ее окончил и 
издал в 1516 г. иа латинском яз. 
в Лувене ; потом она была переизда- 
на, также на латинском яз., въПариже , 
Вазеле , Венеции, в 1517— 1519 г.; по- 
сле  того „Утопия “ при жизни М. боль- 
т е , повидимому, не выходила (по-ан- 
глийски онапоявилась лишь в 1551 г., 
в перев. Робинсона). В 1519 г. М„ по 
пастойчивомуприглашениюГснрихаѴІІІ, 
поступил на коронную службу и че- 
рез 10 ле т,  в 1529 г., после  свер- 
жения Уолсли, был назначен гоеу- 
дарственным канцлером.  Это была 
скоре е дрѵжба, че м служба, обаяние 
великаго ума и таланта. Всего больше,
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бьггь может,  Генрих дорожил те м,  
что в друге  гуманистов и авторе  
„Утопии“ он неожиданно обре л го- 
рячаго соратника в борьбе  с рефор- 
ыадией. М. несомне нно принимал уча- 
стие в составлении памфлѳта короля 
против Лютера, зате м взял на себя 
защитуГенриха противъотве тнаго пам- 
флета Лютера („Vindicatio Непгиси VIII“ 
под псевдон. Gulielmus Rosseus). Вско- 
ре  он выступил и против англий- 
ских реформатов,  написал „ Диалог 
о ересяхъ“ (1528) и, когда появилось 
„Молениѳ за бе дныхъ“ („Supplication 
for the Beggers“, ок. 1529, припис. Симо- 
ну Фишу), направленное против като- 
лическаго духовенства, выступил в 
защиту духовенства („Моление душъ“, 
„Supplication of the Soules of Purgato
ry“), хотя раньше в „Утопии“ сам не 
мене е сильно обличал духовенство. 
Впрочем,  споров по существу,всяких 
-богословских вопросов он тщатель- 
но избе галъ; это он предоставлял бо- 
гослован и не столько защищал ета- 
рое, сколъко иронизировал над про- 
зелитами новаго. Однако, памфлетами 
борьба М. с реформацией не ограничи- 
валась, и в должности канцлера он 
пользовался для искоренения ересей 
всейпредоставленыой емувластыо;было 
при нем и не сколько елучаев казни 
запропаганду реформации. И не то оео- 
бой злобой, не то горькой иронией над 
■своѳй неожиданной ролью палача ево- 
бодной мысли звучат слова, им са- 
мим впнсанныя в свою эпитафию: 
„ненавистный ворам,  убийцам и ере- 
тикамъ“. Говорят однако, что он 
добродушно сме ялся, когда жертве  его 
удавалось бе жать из заключения, и 
несомне нно, что с отде льными про- 
тестантами-иностранцами, пассивными 
еретиками, не агитаторами, как с 
Гольбейном,  он попрежнему поддер- 
живал дружбу и часто оказывал им 
И гостеприиметво и покровительство. 
Во всяком случае , посылая других 
на казнь за их пропове дь, он и сам 
легко пошел на плаху за то, что за- 
щищал.  Когда разногласия короля с 
Римом очень обострились и стал 
обозначаться полный разрыв с ка- 
толичеством,  М. отказался от канц- 
лерства. Герцог норфолькский долго 
.убе ждал его смириться, напоминалъ,

что гне в короля—это смёрть, но от- 
ве т М. былъ: „Разнида, милорд,  лишь 
та, что я  у.мру сегодня, a вы завтра“. 
Это „сегодня“ наступило очень скоро. 
Сначала (1533) хоте ли приплести М. 
к т. наз. „заговору де вы из Кента“. 
но обвинение было слишком неле дое, 
и от него пришлось отказаться.Тогда 
от М. потребовали присяги акту о 
престолонасле дии, потом новому акту 
о супрематии. Первому акту он со- 
глашался присягнуть, но с оговоркой, 
исключавшей признание перваго брака 
короля незакониымъ; акту о супре- 
ыатии он ре шительно отказался дри- 
сягать, хотя за это в самом законе  
прямо назначалась смертная казнь. 
15 ме сяцев держали М. в тюрьме , в 
надежде  сломить его стойкость. 6 июля 
1535 г. он был казнен,  встре тив 
и смерть саркастической шуткой. Он 
пал мучеником за старую ве ру, и ка- 
толическая церковь,—правда, через 
много ве ков,  в 1886 г.,—причислила 
егок лику „блаженныхъ“. Но былъли 
он истинным католикомъ? В „Уто- 
пии“ он безспорно от католичества 
очень далекъ; в „Утопии“ явно скво- 
зит пантеизм,  эвдеыонизл,  но ни- 
как не католицизм.  Правда, в „Уто- 
пии“ он стоит также за ве ротерпи- 
мость, a в жизни активно боролся с 
дротестантизмом.  Но правы ли те , 
кто считает,  что М. изме нил идеа- 
лам.  своей ыолодости? Вряд ли. И в 
„Утопии“ ве ротерпимости поставлены 
строгие преде лы. РІ там для народа, 
для массы он считал необходимой 
ве ру в загробную жизнь; и там от- 
рицание этой ве ры лишало права на 
общѳственныя доджности; излагать Ta
nie взгляды разре шалось только пред 
учеными и жрецами,. отстаивать их 
пред „простым народомъ“ прямо вос- 
прещалось, a продаганда новых рели- 
гиозных ве рований, даже христианства, 
строго карается y утопийцев,  вплоть 
до изгнания, ссылки и обращения в раб- 
ство. Рабство, т. е. по существу катор- 
лгныя работы, заме няло в „Утопии“ 
смертную казнь, и, посылая пропове д- 
ников реформации на эшафот,  М. нѳ 
шел вразре з с идеалами своей мо- 
лодости,—сами идеалы его были со зна- 
чительными оговорками. Большие идеа- 
лы были для больших умов.  „Просто-
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му народу* нулша незыблемая ве ра, его 
„недалекому уму“ многое недоступно не 
только в реальном настоядем ,  но и 
в отдаленной Утопии. Но при таком 
глубоком презре нии патриция  духа к 
уму толпы могь ли коммунизм „Уто- 
пии“ быть серьезной пропове дыо, воз- 
можно ли всле д за  Каутским при- 
знать М. первым провозве стником 
коммунизма? Как с коммунизмом со- 
четать рабство, хотя бы для преетупни- 
ков,  самую преступность, социальные 
корни которой М. так отчетливо созна- 
вал,  захват чужих территорий, вой- 
ны, всякое предательство по отноше- 
нию к врагам  и все  эти многочислен- 
иные сове ты и рецепты.явно отве чающие 
только интересам текущаго преходя- 
щаго момента?Как изве стно, большин- 
ство английск. биографов М. ечитают,  
что „У топия “ главн. образом и име ла 
'в вкду именно текущий момент,  что 
коммунизм в большой степени слу- 
жил лишь ширмами, отводом гл аз 
для слишком сме лой критики настоя- 
щаго и слишком радикальной для то- 
гдашней Англии практической програм- 
мы. Но вряд ли в этой программе  ле- 
жал дѳнтр интересов автора. Тогда 
нѳ прошло бы так бле дно и безрезуль- 
татно его канцлерство. В паллиативы 
он всего мене е ве рил,  превоеходно 
сознавая, что все будет претворено в 
де йствительности в интересах гос- 
подствующаго класса, и устами своего 
героя, путешественника-философа Гит- 
лодѳя,говорилъ:„Когда я  мысленно обо- 
зре ваю все  ныне  существующия  госу- 
дарства, я, поистнне , не вижу ничѳго 
другого, как один заговор богатых,  
устраивающих свои личны я де ла от 
имени и по праву государства“. Ана- 
лиз его шел глубоко, „ме рка вещ ей“ 
была большая и требовала полной пе- 
рестройкн всего,цофундамента,но силы, 
на то способной, не было. Дворянство 
h  купечество он знал насквозь идо- 
бровольнаго отречения  от классовых 
интѳресов от них не ждал.  Наро- 
ждавшийся межклассовый абсолютизмд> 
он наблюдал слишком близко, что- 
бы серьезно разсчиты вать на прише- 
ствие новаго Утопа, a  народ в гла- 
зах гуманнста был стихийной си- 
лой, нѳ творческой. Естественно, что 
безде льными казались все  попытки

реализовать идеалы, и жизнь ему, как 
Гитлодею, представлялась пошлой ко- 
медией Іилавта, в которую сме шно вры- 
ваться с патетической ре чью Сенеки. 
Играть по пьесе , как он рекомендует 
своему герою, он оказался не в си- 
лах и в своей практвческой государ- 
ственной де ятельноети сыграл дочти. 
что не мую роль (mutam personam); та- 
ков ве дь был его другой альтерна- 
тивный сове т.  Іио все же со своим 
негодованием взыскательнаго зрителя 
он совладать ые мог,  и горячее обли- 
чение „Утопии“ несомне нно сыграло не 
малую роль в развитии социальных 
ндей и содиальыаго движения. В этом 
отношении Каутский безспорно драв. — 
См. „Sir Th. More’s Utopia“ ed. by Churton 
Collins (Clarendon Press, 1904); „Уто- 
пия “, пер. Генкеля (1905); Каутский , 
„Т. M. ii его Утопия “ (р. пер. 1905); 
Тарле, „Общественныя воззре ния Т. M.“ 
(1901); Rudhart, „Th. M. aus den Quellen 
bearbeitet“ (1829); „The worke of Sir 
Th. M.“, ed. by Kastell (1557); боле е 
современн. изд. соч. М. принадл. W. I. 
W alter (Baltim., 1841) и T. E. Bridgett 
(„Wisdom and W it of Blessed Th. M.“, 
Lond., 1891); Brewer, „Letters a. papers 
of the Reign of Henry VIII“, v. H, p. I 
(1864). . z.

Mops (Moray), графство, c m . Эльгинъ.
Морэ-ферс,  или Морэйский ферс 

(Moray Firths), залив y с.-в. берега 
Шотландии, Каледонским каналом со- 
един. с Атлант. ок.

Морянка, или кавыка, Harelda gra- 
cialis, вид нырков до 66 см. длины, 
одна из наиболе е характерных тунд- 
ровых и и т и ц .  Клюв,  крылья и хвост 
короткие, y самца два длинных руле- 
вых пера. Преобладающая окраска го- 
ловы i i  шеи бе лая, грудь, спина и сред- 
ния рулевыя чернобурыя, яиз бе лый. 
М.—околополярная птица,живет пара- 
ми, но встре чается повсюду, когда на- 
сту пит ле то, в тундрах.  Летает, пла- 
вает и ныряет оч. хорошо. M. Н.

Мосальский уе з д  занимает с.-з. 
часть Калужск. г., гранич. с Смолѳнск. 
губ. Площадь 3.891,9 кв. в. Поверхность 
возвышенная, гладкая; наиб. высота до- 
стигает 145 саж.; преобладает выс. 
в 120—125 саж. Орош. в зап. части 
притоками Угры (Болыпая Ворона, Pec
ca и др.), в южн. ч. притоками Деены -
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(Сиопоть, Болва). В у. много торфя- 
иых болот,  пз котор. не которыя 
лежат на выс. боле е 100 саж. ІИочва 
преимущ. песчаная и супесчаная, толь- 
ко на ю. и с.-в. име ются суглинки. 
Л е са находягся гл. обр. на с.-з. и за- 
ишмают около 26%. Население к 
1913 г. исчислено в 198 т. ж. (вклю- 
чая  3 т. городского), на 1 кв. в. 50,1 
сельск. ж. ГИо перен. 1897 г. было 
151.928 ж. Занятие насел.—земледе лие, 
отхожие и отчасти кустарные промы- 
слы. Общее количество земли в 1905 г. 
равн. 377.216 дес., из них крестьянск. 
ааде льн. земель 59,5% (9,1 д. на 1 
двор) . В частной собственностп было 
37,7%, в т. числе  72.442 д. принад- 
лежало дворянам (754,6 д. на 1 вла- 
де ние), 25.277 д. крестьянам (46 д. на 
1 влад.), 10.759 д. ме щанам (114,5 д. 
на 1 влад.) и 13.673 д. купцам (333,5 д. 
на 1 влад.). Церкви, государ. u учрежд. 
принадл. 2,8°/0. А. ІІ-ръ.

иѵио сал ь ск ,  уе здн. гор. Калуж. губ., 
на р. Мосалке ; 3.254 ж. Женск. гимн. 
Родина A. II. Чупрова. 1ST. упоминается 
уже в XIII в. в составе  Черш игов. кня- 
жества,зате мъобразовал самостоятел. 
11-скоѳ княжество, впосле детвии при- 
соедин. к Литве . К России оконча- 
тельно отошел в 1618 г.

Москва. Древняя 21. Вне шний в иид ъ г о - 
рода и склад жизни М. допетровской 
дают основание назвать город М. этой 
ѳпохи „Древней Москвой“, т. к. то и 
другое носило в себе  много черт 
чисто средневе коваго характера, уста- 
новившагося с саыаго ея основаиия 
u, благодаря отдаленностп от горо- 
дов Западной Европы и вне шним и 
историческим условиям,  сохранивша- 
гося доле е, че м в городах Запада. 
Первоначальное упоминание o М. по- 
ме чено 1147-м годом,  a именно, в 
ле тописном сказанип о зове  на М. 
суздальским князем Юрием Долго- 
руким союзника своего се верскаго 
князя Святослава Ольговича. A под 
1158-м годом уже ясно говорится о 
М.,как о городе . „Взыде  (Юрий) на гору 
иобозре очима своима се мо и овамо, по 
обе  стороны М.-ре ки h  за Неглинную, 
возлюби села оныя и повеле  вскоре  
сде лати мал деревяпн город и гиро- 
зва его Москва-градъ“. Первоначаль- 
ный ІОрьев городок занимал весъма

неболыдое иространство. Он ограни- 
чивался кручами устуиовь мыса, обра- 
щениш ми к Москве -ре ке  и Неглин- 
ной, a на востоке —рвом,  проходив- 
шпм южне е дерквн Спаса на Бору, 
тогда еще не существовавшей. На ея 
ме сте , как показывает название, на- 
ходился бор — хвойный ле с.  Сте - 
ны городка состояли из частокола 
с бапшямн, или „ве жами“, наподобие 
те х,  какия мы видим на изоГираже- 
ниях Мейерберга и Олеария в ХѴП в. 
y небольших русских городов,  в ро- 
де  Торжка. При после дующнх князь- 
ях население города увеличилось, и 
вме сте  с те м новыя сте ны отодвн- 
нулись далыпе от первоначальной 
ячейки. Дубовыя сте ны города Ивана 
Калиты 1332 года име ли на востокЬ 
границу— ров далеко за  церковью 
Спаса на Бору и спускались на Гио- 
дол к церкви Константина и Елены. 
На юге  сте ны проходили параллельно 
ре ке  Моекве , a no Неглинной, ве ро- 
ятно, там же, где  проходят и те- 
перь. До ИванаКалиты М. была сплошь 
„лубяная“, т. е. срублена из бревен 
i i  крыта, соломой, гоптом и тесом и 
наполовину сгь курными избами, т. е. 
без труб.  Иван Калита в 1329 г., 
первый из московских уде льных 
князей.начал каменыое етроительство, 
воздвигнѵв иять бе локаменных хра- 
мов.  Из них не сохранилось нн 
одного, если не считать основаыие ден- 
тральной одноглавой части церкви 
„Спаса на Бору“, по своим неболь- 
шим разме рам напоминающей по- 
стройки Калиты. Диыитрий Донской, 
сознавая неизбе жность ре шятельной 
битвы с Ордой i i  желая обезпечить 
на случай отступлеыия  надежное при- 
крытие, в 1367 году укре шш М. ка- 
менными сте нами. Д иния  их прохо- 
дила, ве роятно, там же, где  и со- 
времениыя нам сте ны Иоанна III, но 
находилась не сколько отступя от 
них внутрь Кремля. Сте на Димитрия 
Донского настолько была основатель- 
на, что выдержала натиск Тохтамы- 
ша, a ране е того—два приступа Оль- 
ге]>да Днтовскаго. Во второй половпне  
XV ве ка Иоанн III вза.ме н обвет- 
шавшей бе локаменной сте ны Димитрия 
Донского ставигь кирпичную. Строи- 
телями-архитекторами были итальянцы

1229
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Петр Аптоний, Марко Фрязин и Але- 
виз.  Эти стъньи сохрзнились и до 
нашего времени. Ве роягно, только с 
постройкой каменных сте н огоро- 
женная ими часть города сталаиазы - 
ваться Кремлем,  или „Кремникомъ“, 
от слова „кремень“—камыя, по народ- 
ным понятиям,  считающагося самым 
кре пким i i  олицетворяющаго непри- 
ступность каменной твердыши цен- 
тральной части города М. До конца 
XVII ве ка Крѳмль Сыл центром не 
только всего городского уклада, ио и 
всего Русскаго государства. Это был 
центр релнгиозный. иолитический и 
адмянистративиый. Зде сь жили царь и 
митрополигь; зде сь были сосредоточе- 
ны главные храмыМ.: Успенский собор,  
Архангельский, Благове щенский, и воз- 
вышалась башня ІІван Великий. ІОго- 
зап. угол Кремля, име вший три отде ль- 
ныя башни: на Конюшенном дворе , 
над Колымажыыми воротами (Гербо- 
вая башня) и Круглую в нижнем 
набережном саду, представлял собою 
в Кремле  отде льный Царский замок,  
вме щавший в разноѳ время построен- 
ные каменные палаты и дворцы и за- 
ключавший вь  себь боле е тысячи ком- 
нат, от котораго сохранились одни те- 
рема да Грановитая налата. ІИо сосе д- 
ству находился двор митрополита— 
там, где  теперь патриаршая ризница.На 
Нвановскую площадь выходили семью 
каменными наружными ле стшщамн на 
аркахъогромныя здания приказов (см.), 
ве давших все  отрасли государствен- 
наго расишрядка—тогдашния министер- 
•ства. С восточной стороны Крѳмля 
мы вндим на древних планах при- 
горожеишое к нему пространство—это 
Китай - городь. ГИервоначально он 
име л сте ну из плотно убитой земли 
между высокими плетнями из древес- 
ных свитых в верѳвку ве твей, что 
u послужило, ве роятно, первоначаль- 
ному названию этой части посада, так 
как „китай“ в не которых ме стно- 
стях России означает веревку, сви- 
тую и з травы шш тонкнх прутьев.  
Это происходило в 1534 г., в пра- 
вление Елены, матери Грознаго; в 
1535 Петр Фрязин уже заложил 
рядом с плетеной сте ной сте ну кир- 
ничыую, существующую и до нашего 
времени. Этот памятник боле е со-

хранился, че м сте ны и башни Крем- 
ля, в не которых частях перестро- 
енныя сызнова дад;е в XIX в. До 
правительницы Софьи Алексе евны сте - 
ны зтого пригорода были красныя кир- 
пичныя и выбе лены по ея приказанию. 
Если Кремль был дентром государ- 
ствеишой жизни, то Китай-город по 
праву может быть пазван средото- 
чием городской народной жизни; зде сь 
она кипе ла ключем.  На Красной пло- 
щади с утра и до вечера толпился 
де ловой h праздный народ,  по пути 
узнавая новости и слушая бирючей, 
объявлявших дарские указы. Отсюда 
ве сти разносилдсь до всему городу: 
то о войне , то о казнях или о но- 
вых налогах.  Красная площадь для 
М. была и великим торгом и в то 
же время ме стом народных собраний, 
как Форум для древняго Рима. Зде сь 
стояла „трибуна—ростра“, или.как на- 
зывалась y ве чевиков,  „степень“— 
Лобное ме сто. На „Крестцахъ“ Китай- 
города, т. е. яа перекрестках улиц,  
шла самая бойкая уличная жизнь. 
Сюда божедомы выносили те ла подо- 
бранных на улице  убитых и запив- 
П1И Х С Я  для опознания их родствѳнни- 
ками и знакомыми—был своѳго рода 
морг.  Сюда же те ми же божедомами 
выноснлись в корзинах подкдды- 
ипи для желающих взять их себи> 
на воспитание. На Крестцы выводили 
колодников из засте нка для сбора 
подаяния н „языковъ“, преступников 
с заве шанными лицами с отвер- 
стиями для глаз,  оговаривавших 
встре чных,  как своих соучастни- 
ков в прѳстудлении, часто из един- 
ственнаго лселания затянуть судопроиз- 
водство и те м отдалить неизбе жный 
конец.  В Китай-городе , кроме  заме - 
чательнаго собораВасилия  Блаженнаго. 
илд „Покрова Пресвятыя Богородицы, 
что на рву“ (ров отде лял Кремль от 
Красной площади), достроеднаго Иоан- 
номъГрознымъвъпамять побе ды над 
Казански.м царством,  ыожно указать, 
как на очень драгоце нный ламятник 
русскаго зодчества, на церковь Гру- 
зишской иконы Божией Матерн с обра- 
зами работы Симона Ушакова, знаме- 
ыитаго изуграфа или „зоографа“ (живо- 
писца) XVII ве ка. И з памятников7> 
гражданскаго зодчества можно ука-
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зать на сле дующие. На Красной пло- 
щади находился каменный Гостиный 
двор,  гди  поме щалось не сколько сот 
лавок и лавочек с самым разно- 
ебразным товаром.  При чѳм и в 
других частях Китай-города было 
пемало отде льных рядов и лавок.  
Так,  на Спасском каменном мосту 
чрез Кремлевский ров шла бойкая 
торговля духовнаго и све тскаго содер- 
жания  книгами и рукоаисями. На Ни- 
кольской улице  находился обшнрный 
иконный ряд и Печатный двор,  часть 
кот., на дворе , осталась сохранной и 
до нашего времени. Лицевой корпус 
построен прн Николае  I. На ме сте  
Историческаго музея в начале  XVII 
ве ка находился Земский городской при- 
каз (соврем. городск. дума), a позд- 
не е грандиозное и красивоѳ каменное 
здание, уве нчанное четырехярусной 
башней со шпилем и золоченым ор- 
лом на нем.  В этом здании одно 
время поме щался Аптекарский приказ,  
a  в ХѴПІ ве ке  — временно—только- 
что основанный Московский универси- 
тет. соединенныйсъпоме щениями над 
Иверскими воротами; в них находи- 
лась ero  лаборатория. В конце  ХѴПІ 
i i  начале  XIX ве ка в этом здании 
поме щалась шестнгласная дума, город- 
ское общество и магистрат.  Но, де- 
смотря на почтенную давность и исто- 
рическую роль, это зданиѳ все-таки 
было разобрано до основания во второй 
половине  XIX ве ка. На Москворе дкой 
улиде  находились таможни (мытные 
дворы), старая и новая. В круглой 
угловой к Москве -ре ке  башне  поме - 
щался пороховой логреб,  однажды 
взорвавшийся и разрушивший башню. 
В сосе дней башне  находились Козмо- 
демианския ворота, теперь заложекныя, 
ко ране е XVIII ве ка очень оживлен- 
ныя, так как чрез них проходила, 
так ыазываемая „Великая улица“, 
соединявшая Кремль и Китай-город 
с посадами и слободами: с Серебряд- 
никами, Гончарамд и Котельниками. 
Нельзя не указать на, площадку y 
церкви „Троицы на Поляхъ“, где  те- 
перь расположенылавочки букиниетов,  
и откуда ведет ле сенка через Про- 
ломныя ворота к памятнику перво- 
печатника Ивана Федорова. Зде сьпро- 
иеходили судебные поедшдш—остатокъ

глубокаго средневе ковья. При Федоре 
Иоанновиче , Борисом Годуновым в 
1587 году к Кремлю и Китай-городу 
была пригорожена каменной сте ной 
значительная часть посадов,  полу- 
чившая название Б е лаго (ве роятно, по 
выбе ленным сте нам) , или Царь-го- 
рода. Работами при постройке  заве - 
дывал русский зодчий Федор Коыь. 
Она проходила там,  где  теперь про- 
ходят бульвары, насаженные при Ека- 
терине  II. Из материала, лолученнаго 
при разборке  сте н в XVIII ве ке , 
выстроены дома Восдитательный и ге- 
нерал- губернаторский. Сте наим е ла 28 
башен д 9 ворот,  оставивших в 
воспоминание о себе  только названия 
урочищ,  на пересе чении улиц с 
бульварами: Мясницкия ворота, Сре тен- 
ския, Покровския и т. д. Воротная Ар- 
батская башня разобрана в самом 
конце  XVIII ве ка и, судя по сохранив- 
шемуся рисунку с натуры, была сходна 
с батыями над воротами Китай-го- 
рода. Из достоприме чателыюстей Б е - 
лаго города можно указать наПушечно- 
литейный двор за широким боло- 
том,  простиравшимся тогда на ме сте  
современной Театральной ллощади, че- 
рез которое был пѳрекинут длин- 
ный деревянный мост на столбах.  
Пушечно-литейньий двор находился 
приблизительно там. где  теперь стоят 
Центральныя бани. Во второй половине  
XVII ве ка это было довольно грандиоз- 
ное здание е двумя башнями, окру- 
жеишое высокой каменной сте ной, к 
которой изнутри примыкали кузницы 
и горны. Ме стыость кругом носила 
название Кузвецкаго конда, откуда заим- 
ствовал свое название и современный 
Куздецкий Моет,  называвгаийся въ
XVII ве ке  Кузнецкой улицей по жнв- 
шим на ней кузнецам,  работавиим 
на Пушечно-литейном дворе , a назва- 
ние „мостъ“ получилось от де йстви- 
тельно существовавшаго зде сь въ
XVIII ве ке  каменнаго моста через 
р. Неглинную, находящагося теперь 
под мостовой в земле . Н ельзя пройти 
молчанием характерную особенность 
для тогдашней М.—это рынки гото- 
вых бревенчатых домов на площа- 
дях Б е лаго города: Лубянской и на 
Трубе . Название первой указывает на 
производдвшуюся зде сь торговлю „лу-
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бянымъ“ товаром,  т. е. деревяиным.  
Названиѳ же втород—до каменной тру- 
(ѵе , или арке , лроложенной в сте не  
Б е лаго города для прохода ре чки Не- 
глинной. Бе лый город был заселен 
зажиточным классомъ: боярами, куп- 
дамн и служилым всяким людом.  
Уже Алексе й Мнхайлович дал указ 
ые етроить деревянных домов в 
этой части города, a только каменные. 
В ней от Воскрееенскнх ворот 
Китай-города иролегала главнаяулида 
Москвы—Царская, впосле дствин лерѳ- 
дменованная в Тверскую. Она была 
вымощѳна бе лым камнем, —что обна- 
ружилось дри после дних земляных 
работах, —тогда как другия улицы бы- 
ли мощены деревом.  Вообще, этачасть 
М. выде лялась сравнительным благо- 
устролством,  содержалась чиш,е и 
име ла в конде  XVII ве ка вид боль- 
шого, богатаго и красиваго каменнаго 
города. В 1591 г., в виду црибли- 
жения къМ.крымекаго ханаКазы-Гирея, 
прд Федоре  Иоанновиче  были вы- 
строены деревянньш сте ны вокруг 
дригородов,  окружавших Б е лый го- 
род.  Эта огороженная деревянной сте - 
ной часть М. стала носить название 
Скородома или Скородума, ло лричине  
быстрой постройки домов после  ча- 
стых зде сь ложаров.  Сте ыы обхва- 
тывалл Б е лый город в виде  под- 
ковы, име ли ров с вне шней стороны 
i i  стояли на земляном валу. Эта часть 
М. назыв. также „Земляным горо- 
домъ“ всле дствие сте н,  состоявших 
из бревенчатых кле ток,  набитых 
землей. Она шла до линид современ- 
дых Садовых улид,  оставив лосле  
себя название улицы „Земляной валъ“, 
и упиралась в Москву-ре ку, дме я на 
концах деревянныя башыи и множе- 
ство таких жѳ башен на своем че- 
тырнадцативерстном цротяжеции. Оде  
прекрасно изображены в альбоме  
Мейерберга 1661 года. В конце  ХѴ‘ІІ 
ве ка в ряду этдх сте л лоявллась 
Сухарева бапшя с дрое зжими воро- 
тами, достроенкая по повеле ни»  Петра I 
в честь Сухаревскаго стре лецкаго 
полка, оказавипаго ему немалую услугу 
прд укре плении за собой дрестола. В 
начале  XVIII в. при Петре  в ней поме - 
щалась Мореходная школа и обсервато- 
рия и жпл знаменит. Брюс,  слывший

среди темнаго московскаго народа за 
чароде я. В этой четвертой части древ- 
ней М. жили небогатые люди, и была она 
ре дко заселена. Существовали луга, 
как на Остожѳнке  (от слова „стогь“), 
болота—Козье болото, лруды—Патриар- 
ший, Чистый, называемый в XVII в. 
„Поганой лужей“, и сады. Тяиулись на 
большом дространстве  огороды (Ха- 
ритоний виз Огородниках) . Из сохра- 
нившихся памятников церковнаго зод- 
чества в Земляном городе  и по- 
строенных не позже XVII в. можно 
указать на церковь Рождества Хри- 
стова в Путочка.х и Троицы на 
Лдстах на Сре тенке , где  в XVII в. 
печатались и продавались „листы“ —■ 
лубочныя картинкд. Из зданий гра- 
жданскаго зодчества, оставипихся со- 
храннымн до наилдх дней, можно ука- 
зать на дом кн. Юсупова в Харл- 
тоньевском перѳулке . По преданию, это 
был загороддый царский терем.  Он 
прекрасно сохранцлся и умно реставрд- 
рован и лредставляет собою един- 
ственный ламятник частных домов,  
каким- то чудом уце ле вший из де- 
сятков додобных теремньих камен- 
ных домов.  В Землянсш городе  y 
Яузскаго моста стояла на ре ке  ІИоро- 
ховая мельница и Серебрянския бани^ 
существующия и тедерь под этим на- 
званием по протекавшей зде сь ре чке - 
Серебрянке , которая, в свою очередь, 
названа от ме стности, в былоѳ время 
населенной серебрян. де л мастерами.

Для защиты с юга со стороны Ор- 
дынской дороги заМосквой-ре кой былд 
лоселены стре льцы, образовав с уве- 
личением города це лыя слободы и 
деревни. Оне  прд Федоре  Иоанновиче  
с вне шней стороны обнесены былп 
бастионами с деревянными сте нами и 
вме сте  со сте нами Скородѳма образо- 
вали вокруг М. огромное кольцо укре - 
плений. Из дамятников древнѳ-рус- 
скаго зодчества, оставшихся сохраи- 
ными, можно указать на церковь Геор- 
гия Неокесарийскаго на Полянке  с 
изращаты.м фрдзом вокруг главяой 
части храма, a из частдых домовъ— 
на древний дом на Берсеневской иабе- 
режной думнаго дьяка Аверкия Кирил- 
лова, ныне  доы Московск&го Археоло- 
гическаго общества, ошибочно припи- 
сываѳмый Малюте  Скуратову.
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Замоскворе цкия стре лецкия сдободы 
с Б е лым и Китай-городом соеди- 
яяли в XYII ве ке  два моста. Один,  
пловучий из бревен,  против Водя- 
ных ворот Китай-города, вел на 
Москворе дкую улицу i i  другой—камен- 
ный, против Все хсвятских ворот 
Б е лаго города, вел в Чертолье. Лю- 
бппытна история этого поистине  за- 
ме чательнаго архитектурнаго памят- 
кика, весьма сходная с историей мно- 
гих исчезнувших памятников ста- 
рины. В 1643 году царь Михаил Ф е- 
дорович замыслил построить камен- 
ный мост,  для чего вызвал из Страс- 
бурга палатных де л мастера Ягана 
Кристлера, который привез с собой 
ннструменты, составил сме ту, пере- 
числил весь необходимый для соору- 
жения строительный материал и даже 
сде лал модель моста, Но преждевре- 
менная смерть царя и архитектора на- 
долго отодвинула исполнение этого про- 
екта, и только в правление царевны 
Софьи Алексе евны, при непосредствен- 
ном участии ея любимда князя Голи- 
цына, в 1682 году снова приступлено 
к сооружению моста по проекту Крист- 
лера i i  под наблюдением русскаго 
зодчаго-монаха, имя котораго, к со- 
жале нию, осталось неизве стным.  В 
1687 году мост окончен и среди со- 
временников прослыл „седьмымъчу- 
дом све та“—настолько он поразил 
их своим видом и приемами строи- 
тельной техники. Просуществовав в 
первоначальном виде  полстоле тия, 
•оп сталь по частям разбиратьси, 
под прѳдлогом еговетхости. Сначала 
были сломаны верхи ипатровых башен 
со стороиы Замоскворе чья; зате м гал- 
лереи и  лавки иио  сторонам моста; сло- 
мано было, наконец,  осиование самой 
шестиворотной башни; остался только 
мост на девяти арках,  но и тот в 
XIX в. был разобран,  хотя свод н 
быки настолько были кре пки, что их 
не брал лом и пришлось взрывагь 
порохомъ.

Для археологии М. предетазляют 
весьма де нный графический материал 
ея планы XVI—XVII вв. Из них сле - 
дует упомянуть: Герберштѳйна 1505— 
1533 г., план Кремля при Борисе  Го- 

дунове  (1598— 1605), гилан М. Федора 
.Борисовича Годунова, Сигнзмундовский

1010 г., сде лашиый по повеле нию поль- 
скаго короля Сигиизмунда, Готфрида 
Мериани 1643 г.,0леария 1656 г., Мейер- 
берга 1661 г., Исаака Массы, Бргонса 
i i  др. И зучая их,  можно встре тить в 
каждом свон подробности. Так,  на 
Сигизмундовском Москворе цкий мост 
изображен на барках,  тогда как y 
Ѵѳйерберга он пловучий из бревен.  
На этом л;ѳ плаие  почтн иа все х 
главных улицах М. показаны бре- 
венчатыя мостовыя. На гиланах Мейер- 
берга и рисунках его с натуры в 
обилии показаны „журавцы“ для под-  
е.ма воды из колодцев на дворах 
обьивателей. На все х планах дзобра- 
жены y не которых церквей колоколь- 
ни на столбах.  Наприме р,  на Году- 
новском и Сигизмундовском y церкви 
Христофора в Кремле  и Николая Чу- 
дотворда на Москворе цкой улице . На 
все х без исключения  с особеиной 
тщателыюстью изображены обществен- 
ныя бани—бревенчатыя высокия здания 
без крыш с журавцами для подъема 
воды в банные желоба. На не кото- 
рых с болыпим вниманием нари- 
оованы деревянные дома с одворн- 
цами при них и огородами с грядамн 
и деревьями. С особенной тщатель- 
ностыо этн подробности представлены 
на Снгизмундовском плане . На нем 
же можно иросле дить на н екоторых 
улицах,  ведущих к Кремлю, ѵлич- 
ныя ре шетки, запиравипияся на ночь 
во время пожаров,  a также ряды до- 
мов с воротами н частоколамн около 
них,  тянуидиеся вдоль улиц,  нере дко 
весьма узких.  Архитектура их,  судя 
по Коломенскому дворцу и другим 
остаткам деревяннаго зодчества, была 
заме чательна, и технические приемы, 
приме няемые при постройке  из де- 
рева и теса, далеко оставляют за 
собой соврѳмешиую технику того же ро- 
да. Так,  иностранцы были норажены 
те м,  что деревянныя сте иы Скородо- 
ма, искуспой работы и красивой архи- 
тектуры, были построены без единаго 
желе знаго гвоздя. Но пожары, эти по- 
стоянные бичи древней M., оме шали 
без сле да памятникн старины, a по- 
жар 1737 г. унес без возврата всЬ 
памятники деревянной архитектѵры, 
которые еще сохранились от XVII в.; 
самобытпому архитектурному творче-
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ству был нанесеп после дний удар. — 
Статистиг.о - экономич. обзор совре- 
менной М. см. в приложении.

А . Васнецов.  
иЛосква-ре ка, ле в. приток Оки, 

длиной 476 в., начинается из болота 
в гжатском у. Смоленск. губ., по ко- 
торой протекает ок. 50 вѳр., зате м 
вступает в Московск. губ. Судоходна 
ниже г. Москвы в течение всей нави- 
гации, выше—только при осенней и ве- 
сенней воде ; пароходство лишь в г. 
Москве . Важне йшия пристакя: Москва, 
Бронниицы, Коломна (в устье  М.-р.).

Ш п р и в а  М .-р. y  М о ж а й с к а  13 с а ж .,  в  З в с и и г о -  
р о д е  30  с а ж . ,  в ы ш ѳ  М о с к в ы  40 с а ж .,  в  п н з о в ь я х  
70  с а ж .  П л о щ а д ь  б а с с е й н а  М .-р. 15.380 кв . в е р . Г о д о -
и.п й  р а с х о д  в о д ы  y  г . М о с к в ы  в  с р е д н е м  1,21 ку б . 
в е р .  Н а и в ы с п ииѳ п а в о д к н  y  г . М о с к в ы  б ы л и  в  1788, 
1806, 1828, 1856, 1879 и  1908 гг .;  в  в е с е н н е е  п о л о -  
в о д ь ѳ  1908 г . (12  а п р е л я  с т . с т и л я )  в о д а  в  г . М о с к в е  
н о д ы м а л а с ь  п а  4,1 с а ж .  в ы ш е  о р д и п а р а ;  п а и н и з г а ий 
ж ѳ  п о д ъ е м  с о с т а в л я е т  1,48 с а ж .  К р о м е  в е с е н н я г о  
и о л о в о д ь я ,  в ы з ы в а е м а г о  т а я в ием  с н е г о в ,  п а в о д к н  
б ы в а ю т  в  и ю не , а в г у с т е  и  н о я б р е . С р е д п я я  с к о -  
р о с т ь  т е ч е н ия  в  п р е д е л а х  М о с к в ы  в  м е ж е н ь  
0 ,10— 0,15 с а ж .  в  с е к . ,  a  в  п о л о в о д ь е  д о  1— 1х/2 с а ж . 
В с к р ы в а е т с я  М .-р. ( в  с р е д н е м ,  п о  н о в о м у  с т и л ю ) 
y  М о с к в ы  14 а п р е л я ,  y  К о л о м н ы  13 а п р .,  з а м е р з а е т  
y  М о с к в ы  18 н о я б р я ,  y  К о л о м н ы  24 н о я б р я .  Н а  М .-р. 
с т о я т  г о р о д а :  М о ж а й с к ,  З в е н и г о р о д ,  М о с к в а  (п а  
181— 162-й  в е р .  о т  у с т ь я ) ,  Б р о н н и ц ы , К о л о м н а . ІІри - 
т о к и  с л е в а :  Р у з а  (153 в ѳ р .)  u  И с т р а  (1 3 0  в е р .) ,  с п р а -  
в а :  П а х р а  (127 в е р .) .

Л . Бергъ.
иѵ .оскитовы й берег (Москития), 

прибрежная полоса респ. Никарагуа 
при Караибском м., между 11°45'— 
14°10' ю. ш . ,  ок. 64 км. шир. i i  362 км. 
дл.; назв. по имени кореиных жителей 
— москито (правильн. мисскиго), пред- 
ставл. сме сь инде йцев с неграми.

ииисскиты , собирательное названиѳ 
для различньих ь  кусающих насе ко- 
мых из подотряда длинноусых дву- 
крылых (сли. XVIII, 101). По-английски 
слово „M osquito“ (производимоѳ от ис- 
панскаго „mosco“) значит „коыаръ“ и 
во множественном числе  (Mosquitoes) 
употребляется вполне  опредъленно, по- 
добно французскому „M oustiques“, для 
обозначения семейства „комариныхъ“ 
(CztZzcidae,С.М.ХХІѴ,571/72). Несомне нно, 
что в переводных описаниях путе- 
шествий слово М.могло бы быть нере дко 
заме нено словом „комарьи“. У нас 
словоМ.приме ияется специальнокърас- 
пространенному в не которых ме ст- 
ностях южнаго берега Крыма малень- 
кому насе комому из семейства Psy- 
chodidae (подотр. длинноусых двукры- 
лых) — Phlebotomus papatasii Scop.,yiîy-

сы котораговесьмаболе знеиш ы ,аиш огда 
вызываютълихорадочное состояние.По- 
лагаю т,  что крымский М. завезен и з  
Индии. М. назы ваю ть также представн- 
телей рода Simulia  (мошки) из под- 
отряда длинноусых двукрылых (сл. 
XVIII, 102). В разных ме стыостях 
земного ш ара слово М. приме няется 
специально к разным представите- 
лям этого подотряда. Г. К .

Рлосковская губерния, см. прило- 
эисение. 

Ь сск о в ск ий сел ьск охозяй ств ен -  
ньш  и н сти тут ,  см. Петровская Ака- 
демия. 

ш осковский ун иверситет,  см. при- 
ложение.

ш осковский уе з д ,  в средней ча- 
сти Московск. г. Площадь 2.393 кв. в. 
Поверхность волнистая, пересе ченнаи; 
наиболе е холмиста се в. часть, где  про- 
ходит водоразде л между притокамии 
Волгн i i  Oku, i i  южн., где  по прав. бе- 
регу р. Москвы тянется ряд холмов,  
пересе ченных оврагамп; вост. u средн. 
части у. ровныя. Орошается pp. Мо- 
сквой и Клязьмой. Почва по л е в. сторо- 
ну р.Москвы песчаная, по правую—гли- 
нистая; в остальных частях супес- 
чаная п еуглинистая. Л е са занимают 
ок. 40°/0. Население к 1913 г. исчислено 
в 1.790,5 т.ж. (включая 1.563,1 т. город- 
ского), на 1 кв. в. 95 сельск. ж. По пе- 
реп. 1897 г. было 1.203.926 ж. (в т. ч. 
в  городах 1.038.591 ж.). По занятиям 
населения у. относится к промышлеии- 
нымъ; развиты кустарные промысль: 
(мебельное и др. пронзводство), в осо- 
бенности же фабрично-заводскаяпромы- 
шленность (хлопчатобумажная, произ- 
водство шерстян. тканей, пивовар. и ра- 
финадн. зав. и пр.). Из сельск. пром. 
процве тает огородничество. Общеѳ ко- 
личество земли в 1905 г. равн. 237.67$ 
дес., из них крестьянск. наде л ы и. 
земель 49,2°/0 (5,5 д. на 1 двор) . В ь  
частной собств. было 28,5°/0, гл. обр. y 
дворянъ—28.559 дес. (67,7 д. на 1 вла 
де вие) и купцовъ— 27.619 д. (по 48,1 д. 
на 1 влад.). Государству и учрежд. гири- 
надлежало 22,3°/0. А. П-ръ.

ииииосковское Великое княжествО;,, 
см. Россия. t

М оссельбей, бухта на южн. берегу 
Капской пров. (Ю. Африка), с портов. 
гор. М. (2.100 ж.).
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] .  С т а т и с т и ч .  обзорг М осквы. Б ы в ш а я  р ап ьш е  рези- 

деншеГ: р у с с к и х  го с у д а р е й , с вы е здом  в з  п ея  двора, 
fil. с о х р а н и л а  з н а ч с н ие второй  столваы  с в а в м е в о в а в ием 
ея „ п е р в о п р е с т о л ь в о й “ u о с т а л ас ь  в с о зп а в ии в а р о д а  и 
в эк о н ом и ческой  ж и зп и  стр ап ы  „сердц ем  P o e t in “ . fit. 
леж ит в  ц е в т р е  р у с с к о й  в взм ен п о гти , в  ы еж дуре яин 
Оки я В очги , под 55°45 ' се вервой  ш вроты  н 5 5 ° ]5 ' во 
сто чво й  долготы . В  продолж ениѳ во сьм всо тл е т в я г о  сво- 
его  с у ид е с т в о в а в ия  М. р асш и р я л ась  постепенво кои ц еп - 
тр в ческв м в  кр у гам и . П о степ еш иьш  рост е я  тер р вто р ив 
в а г л я д в о  в п д еп  и з в е л в ч н в ы  окруж п оств  елож ивш нхся 
в эт о м г  п р о ц ессе  о с в о в в ы х ь  ея ч астей , a  пыеиш о: 
К р е ѵ л ь  и и е ет ло окруж вости  2 %  в о р с иы; К р е ѵ л ь  п 
К н тай -город  — 4 в е р с т ы ; по г р а иш це  Б е л аго  города 
(н ы в е  ли вил б у л ь в а р о в )  — 63/4 вер сты ; по г р а в и ц е  
З е м л я п о го  г о р о д а  (пы пе  С адовы я у л в ц ы ) — 1 4 %  в е р с т ъ ; 
no К а ѵ е р - К о л л еж ско м у  в а л у  —  35 в ер ст  п. и ако в ец ,  
no су щ еству ю щ ей  городской  (м увицвпальпой) ч ер те  —  
50'/* в* З а  л о с л е д н ия  30  ле т М . боле е че м удвов- 
л а с ь  во  ко л и ч еству  в а с ел е п ия и зв ач п тел ь п о  р азр о сл аеь  
в  свосй  т е р р п то р ив ,  вы йдя дал еко  з а  преде лы К аѵ ер -  
К о л л еж скаго  в а л а , в гр а н в ц ах  к о т о р аго  ещ е в  1882 г. 
оп а б ы л а  вочти  в с я  за к л ю ч е в а . П лощ адь fil. в преде лах  
К а м е р - К о л л еж скаго  в а л а  р а в н а  6 2 ,э квад р . в о р стаѵ ,  
в  преде л а х  В ы сочайш е утверж деввой  вогран вчн он  чер- 
ты (м у в н д в п а  л ь в а я  М .) — 8 0 , { кв. в е р с там ,  a  вм е сте  с 
пригородам в, у ж е  входящ нм п в состав  гр а д о в а ч а л ь с т в а  
(т. е . в  преде л а х  п о л ищ ейской  чер ты ), п лощ адь М. 
со с т а в л я е т  1 5 5 ,4 кв . версты . ІИо вели чн ве  т е р р в то р ив 
в  ы ун и ц ип ал ьво й  черие fil. в  3 — 9 р а з  м евьш о 
кр у п п е й т и х  а м е р в к ан с к и х  и а л гл ий ски х  го р о д о в  
(Е ью -Иор к а ,  Ч в к а го , Ф и ладельф ин в“ Л о н д о в а ), во  в е сколь- 
ко болы пе П ар вж а u Б е р л в п а . І Ио общ еии ллощ адп  с  
п рнгородам я о п а  уж е у ст у п а ет  этим  го р о д ам .  Усту- 
пает о л а  в  этом  отпош епии т акж е  И стр о гр ад у  и В е в е , 
но больш е в с е х  д р у ги х  к р у п в ы х  ц ен тр о в ъ .

Т оррн тория  М. з а с т р о е в а  с р ав в и тел ы ю  гу с т о . И з  
20.098 ты с  к в а д р . с а ж ев  площ ади м у вн ц в п ал ьв о й  fil. 
6 9 %  зав я ты  стровтельвы ы н квартала.ѵ и  и лпш ь 6.2С0 
ты с. кп ад р . саж . н а х о д я т е я  впе  с тр о н тел ьл ы х  к в ар та - 
ловъ : под прое зд ам п , п а р к а м и ,с а д а м я  и б у л ьв ар ам п  и, 
в а к о в е ц ,  под водою . П лощ адь м погих  п о л в и гй ск и х  
участковд. за с т р о е н а  в а  80— 8 5 %  и даж е н а  8 9 % , при 
чем прое зды зави м аю т лвш ь около 10— 15%  п лощ ади , 
и не т уж е ме ста  ви  б у л ьв ар аы ,  ви уличны ы  в о сад кам .  
В  эт п х  ме с т в о с т я х  fil. зас т р о е н а  бо л е е, че м вто 
Сле довало бы в  ц е л я х ь  ги гиепы , б л аго у стр о й ств а  и 
свободииаго  у л п ч в аго  д в в ж е в ия ,  и лиш ь один 4-й Ме - 
щ авский у ч . , б л аго д ар я  п р и су тст вию С околы иичьей  р о ици, 
застр о ен  мене е , че м н ап о ло ви ву . Ещ р м ев е е застр о ев ы  
прнгороды . И з  18.752 т . к в . с а ж . п р о с т р а в ст в а  приго- 
родов только 4 .580  т. кв . саж . в а х о д я т с я  под строи- 
тельвы м и! кв ар тал аы и , застроеи и ы м и  и п р о ектвр о вавн ы м и , 
д р у га я  четверть площ ади  з а в я т а  прое здам и , полотиом 
ж ел. д орог,  к л ад б вщ ам в  в  водаы и, a  около лодовины  
общей площадн (9 .266 т . к в . с.) в а х о д я т с я  гиод огоро- 
дами, ле сам в , п аркам и , паш п ям и , вы гоы аы и, пусты рям и , 
оврага.ѵн и исудоблы.мн асмлими.

Город стоит в а  ш лю зованвой  и судоходн ой  ре ке  
М оскпе , которая  п р о т е к а е и  в проде л а х  го р о д а  в а  
протяж евии около 20 в е р с г ь , де л а я  в  в ем  тр и  к р у т ы е  
поворота. П ад св ис ея  у р о в н я  и  преде л а х ь  го р о д а  со- 
ставл леи  2 саж еви . В а ж в еииш ий п риток р е ки  ииосквы  
в преде л а х ь  го р о д а  — Л у за . К р о м е  пихи», поверхность  
М. л о кр ы га  се тыо м елкн х  р е ч е к  (Н е г л и в н а я ,  Ч еч ер а , 
Я ре сп я, Н ап рудн ая  и т. д .) , з в а ч л т е л ь в а я  ч а с ть  к о т о р ы х  
в паетоящ ее вр ем я  зак л ю ч еп а  уж е в  т р у б ы , но м ногил 
остаю тся и до сих пор откры ты м и. Ыес.мотря в а  пе- 
ресе чепность р ел ьеф а  М . , в  ней о тч етл в в о  вы де ляется 
боле е вы сокий я р у с  в  се верной ч асти  го р о д а  (от 
Б уты рской  u К р есто в ско й  за с т а в  до  К р е м л я) и в  
Т агапском  р ай ове  (в о д о р азд е л  М осквы  и Я у зы ), что 
и было лспользовапо при устр о й стве  в Ы . к а п а л н за ц ии 
(гря&ныя воды о и  в е р х л я г о  я р у с а  и дут в а  в о л я  оро- 
ш евия самотеком) . Ме ствость  около Б у т ы р г к о й  за с та в ы  
н а  24 саж еви вы ш е у р о в н я  М осквы -ри ки y Д а в и л о вс к а го  
мопасты ря (московскин в у л ь ) , вер п ш н а Р о ж д е с т в е н с к а и о 
холма — ва^ 23 с а ж ев в , С тр астп ая  п лощ адь —  в а  22, a  
Кремлевский холм вые е т  всего  л вш ь 16 с а ж е в ъ .

По сроднпу со р о кал е т в в м  м ет еорологи ч еским  дав- 
ным (1872 — 1911 г г .), в ы с о т а  бар о м етр а  в  М . р а в н а
747,2 m ro., co слабы м  д а в л е в ием в  ыае  —  а в г у с т е  и 
высокнм сто ян иеы б аром етра  в с е п т яб р е  — д е к а б р е . 
Нанболе е хододпымы ме сяцам и в  М. я в л я ю ися  д екаб р ь

и я н в а р ь , со средней суточн ой  гем пературон  в о зд у х а  
в — 9 ,8 и —9 ,6° no Ц ельсию , наиболе е ж аркими— июнь u 
июль ( -}- 18,о и +  18,7° по Ц ел ьс .). З а  после д н ие годы  
п авболе е вы сокая  т ем п ер ату р а  р а в п я л а с ь  3 1 ,4°П. (июпь
1911 г .) , паиболе е п и зк ая  — 3 3 ,8°Ц. (д ек аб р ь  1909 г .) . 
О гром ная р азн о сть  трм пературы  зиыы и ле т а  у казы в ает  
л а  коп тн всип а л ы иый х а р а к т р р  кл и ы ата  М. Число дпей 
с осадкам н  в среднем  р авн о  178 в  год,  a  сррдп яя  
сум м а осадков — 58 9 tl м пллим етра. Б о л ьш ая  часть 
о сад ко в  (375 шш.) вы п ад ает  за  п олугодие май — о ктябрь 
(прн 85 д п ях  с о сад кам и ). В сего  м ев е ѳ о сад к о в  в  
я п в а р е — м арте , a  всего болы пе в и юпе  — а в г у с т е , 
особеппо в и гопе  (до 8 1 ,i m m . в  ср ед в ем ,  с  ко л еб а- 
и иями до 2С0 m m ., что и аблю далось  в  1910 г .) .  В  
этот п сриод осадки вере дко п рп вии.чают форму ливией , 
н при пересе чеввости р ел ьеф а  f i l .  и лед о стато ч во й  в у Ѣ -  
стимостн водосю к< в ли в в ев ы м в  водамн вер+ дко  зал и - 
вает  ве лы е кварталы .

Н аселепие. Сто ле т  том у в а з а д ,  в  1811 г . ,  в ь  fil. 
васчн ты вало сь  270.000 ж нтелсй. В  продолж евие 50 л е т 
п асел еп ие столнцы росло доволы ю  м едлевн о  н в  18G3 г. 
с о ставл ял о , по тогдаш впм  с в е де в иям,  около ЗЬ2.С00 
душ.  П осле  оивобождепия  крестьяв-ь в  п р о вед евия  р яд а  
жоле зпы х дорог ono стало в о зр а с т а т ь  го р азд о  бы стре е: 
в 1871 г. в а ге л еп ие fil. р а в п ял о с ь  601.969, в  1882 г . — 
753.469, в  1897 г .— 1.038.591, в 1902 г .— 1.174.673, в  
1907 г .— 1.359 886, в  1912 г .  —  1.617.70’0  ж птелей п в  
1915 г . —1.683.494. И зи. этого  в о сл е д в я г о  чнсла в пре- 
де л а х  ы увнцнпальвой черты  п рож ивало 1.681.443 
душ и, a  в прнгородах,  т . е .  н а  тер р и то р ии у е зд н аги  
зем ства,— £02.051; во пригороды  уж ѳ сли лн сь  с городом 
в  одпо де лое и ж в в у т  с ним общ ей ж и зп и о . По 
числу жптелей fil. за в п м а ет  6-ое ме сто среди  городов 
Европы  п 9-ое в а  земном ш ар е , у с т у п а я  в  это м  от- 
нош евин пе только Л ондопу, Н ью -Иорку , П ариж у, Б ер л и - 
ву , Ч и к аго , В е в е  и Ф иладельфин (о гь  2 ,0  до 7 ,3  милл. 
ж ителен с врпгородамн), во  и П етр о гр ад у  (2,0 ы илл.). 
Одиако, средпий еж егодвы й при роси  п асел сп ия  М. посте- 
петшо, с пебольшими колебап иям н, у в ел и ч и в ается  с 
2 ,47%  (в 70-х го д ах )  до  3 ,5 3 %  (за  пятиле т ие 1907 —
1912 гг.) ii в  после дпее вр ем я  и з п ер ечи слен п ы х  
вы ш е городов в е сколько у с т у п а е т  только  Нью  Иорку  
с вригородами. П етроград  пред войпой бы л болыпѳ 
М. n a  200.000, a  с  п ригородам и  (гр ап н ц ы  которы х 
в вем  гораздо обш прве е) в а  300 ты с. Н о П етр о гр ад  
р астет  медлевне е M ., и при соврем еппом  росте  на- 
срлевие после дней к  80-ми, го д ам ь  X X  в. достигпет 
3 мнлл. и обгонит н а с ел е н ие се вер в о й  столиды .

Р азсм атр и в ая  прнрост н а с ел е п ия  по п оясам  fil., 
можно констатировать его у в е л д ч е в ие по  ме ре  п ерехода  
от ц евтр а  к  окраы вам .  Р о с т  п а с ел е в ия в ь  цевт]'альн. 
рай он ах  (Городской, Т вер ско й  3-й, ІМяспицкий 1-й и
2-й участки ) врем я от вр ем евд  со в се м п р екр аш ал ся  
(вы тЬ свевие васел ен ия  у чр еж д евиям и  или торговы ми по- 
ме щ епиямн), во в после дпие годы  возо б н о ввл ся, б лагод аря  
возведению зде сь м погоэтаж ны х дом ов.  Т . о . ,  в М. ве  
наблю далось за  после д вее вр ем я  п р о ц есса  „обезлю дения  
ц е п т р а" , сголь х а р а к т е р н а го  для зап ад н о -евр о п ей скн х  
столвц.  В  общем з а  10-ле тие 1902 — 1912 г г . васел еи ие 
в чѳрте  б у л ьвар о в  во зр о сл о  всего  в а  8% ; между 
б ульварам и  u Садовыми опо у вел и ч и л о сь  уже н а  29% ; 
з а  Садовымп п в  Зам оскворе чьи  — л а  3 7 %  (особенно 
быстро ш ел р о ст  в  се вер н ы х  и за п а д п ы х  у част - 
к а х ) ; в  и рягородах  в а с е л е и ие почти удво и л о сь  (во з- 
растатиие в а  85% )- По п лотяости  в а с е л е в ия зам е чается  
обратпое: плотность и асел ен ия  у б ы в а ет  довольно быстро 
от цевтра к  окраи п ам .  Б л а г о д а р я  ж е боле е бы строму 
првросту  н аселеи ия  п а  о к р а в п а х  с р а иш втельио с 
центром,  р а зв в ц а  в ь  густоте  в а с е л с в ия  меж ду центром  
в о кр авн ам и  в е сколько сгл аж и вается .

В асел еп ие М. у в ел в чи в ается  н е  с то л ько  путем  есте- 
ствевваго  првроста п аселен ия ,  сколько  путем вмми- 
гр ац ии. Т а к ,  з а  10 ле т м еж ду д в у м я  п еренисям и  
1902 — 1912 гг . п ереве с п р в л в в а  при ш лаго  васел сн ия 
(м еханический врврост)  со ставв л  о к . 332 ты с. душ ,  a  
естествѳввы й приростъ—только  106 ты с. д уви ,  или 24%  
общ аго увелнчения  васр лен ия fil. В  этом  отнош еиии М. 
сходпа с П етроградом  и все  сщ е зн ачи тел ьв о  отли- 
чается  от  европейских столид,  где  естествен вы й  
прнрост вм е ет в  общ ем п рп росте  л а с е л е в ия даж ѳ 
больш ее зпачѳние, че м м е х а и в ч е с к ий. В  прош лом  
отнош евие это было ещ е м ен е е благоприятвы м  для M ., 
т а к  к а к  рож даеы ость почтн р а в в я л а с ь  теп ереш яей , a  
смертность бы ла звач ител ьн о  больш ѳ, и естествевны й
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прирост и грал  еице меньш ую  роль. Н асколько ум еиь- 
ш влась смортпость за  после дпия  40 л кт ,  видно и з  
сле дующ нх цифр.  Н а  1.000 роднвш ихся об. п ., нѳ 
счи тая  де тсй Воспитательп. дом а, умирало до достпж епия 
1 год а  в 70-.х и 80-х годах  343 u 330. в  90-х го- 
д а х  — 299, a  в 1900-х и в  частностн в  1911 и 
1912 гг. — 272 и 271 ребенок.  Смертпость н а  1.000 н асе- 
леп ия  в ь  возрастах  от 1 года н старш е за  т е  ж е пе- 
р иоды равн ялась  21 ,8, 19 8. 17,*, 16,3 о 15,5. Т акое  пови- 
ж свие см«*ртности свнде тельствует об улучш епии сапи- 
тарн ы х условий города, но смертность в  М. все ещо 
вели ка .

При малом зпачении естествеипаго прироста, ме стны х 
урож еицсв в М. насчиты вается только 27,,°/0, a  при- 
ш лаго  в ас-л ен ия —72,6%  (дапгиы я 1902 г .) .  П ривлекая со 
сторопы , главиы мь образом,  мужчин и прнтом в рабо- 
чѳм возрасте , М. отличается зн ачи телы иым переве сом  
м уж ского пагеления над ж евскиы ъ; однако, с течен ием  
времени соотнош свие мсжду иоламн все боле е првблн- 
ж ается  к нормалыюму; ма 1 000 мужчип врпходнлось 
ж енщ ивъ: в 1871 г. —  7 0 (, в 1897 г. — 755, в 1912 г . — 
839. Р астет  такж е отпоснтельпое число д е тей (до 10 л.): 
н а  1 000 чел. п аселепия нх  приходилось в  указанпы е 
периоды: 106, 125 и 59 Д апныя этн п о казы в ак л ,  что 
в M., к а к  и в других городах,  р у сский рабочий, 
прежде обычно оставлявш ий свою  жену в де т е ии в  д еревп е , 
теперь пе сколько чащ е поселяетсм в городе  со всей  
сеы ией.

Н асел ен :ѳ М. далеко не все грам отно, но грамотно т ь  
его  зам е тпо уволичиваетоя. В  1912 г. уме лн писать вли 
чятать 8 1 %  мѵжчин н 57%  жеищии в  во зр асте  о гь  
5 л Ь г  п старше. В 1871 г. отнош еиия  эти равп ял п сь  
только 52 и37% . М. — и ород преимуид ествеп н о  кр естья н - 
с к ий, православпы й и русский. В  1902 г . кр естьян  
было 6 7 ,j° 0. ме щ ак н и е х о в ы х ъ —  19,4, ирочил сосло- 
в ии — 13,«, в т. ч. ипострапцрБЪ всего  лиш ь 1 ,3% . 
П р аво сл авн ы х ь  и рус«-кихь (вме гте  с малорос<*амн п 
бе лоругсам и) пасчнтано боле е 95% ; говорящ и х па 
прочих сл авян  кпх язы ках  — 1 ,0% . н а  пны х я зы -  
к а х  — 3 ,8% , i  т. ч. п а  пе мецко&и  — 1,7% . Сроди 
муж чнн старш е 15 л. с нзве стным семейиы м  состо- 
я ии1е»< большниство (57,6% ) было в 1902 г . ж ен аты х ,  
но гром адпая часть женатых мужчин из приш лаго 
н асел ен ия оставляла сьою семью в ь  деревпе . Х олосты х 
было 3 9 ч % , вдоиых u развед евн ы х ъ — 3 |0% . Срѳди жеп- 
щии того же возраста 45 ,j%  за.чуж вих,  34 .0%  де ввц  
u 20.g%  вдовых и разведенны х.  П р о ф ессиоиальны й 
со ставь  пасолепия  изве стен пока no данным  1902 г . ,  
но нряд ли опь с те х  пор значительно изме нился. 
П з 1.000 челове къ п аеелеи ия  : 09были несамоде ятельны ми 
чл' пами семыи. а  691 име ли свой зараОоток или сред ства  
с у иц ествовап ия . Т акого  большого числа с а и о д е ятельны х-ь 
не т даж е в Иетрограде , пе говоря уж е о го р о д ах  
Западной Европы. что объясияется те ы же наилы вом  
в М. работоспособнаго пришлаго п аселен ия ,  ищ ущ аго 
за р а б о т к а . Из самоде ятел ы иы х 65,8%  были аанлты  в 
промыш левпости и торговле . З а п яты х  в промышлен- 
пости (40.в% \  п равд а, ие сколько мен+.о, че м в круп - 
ииы х  центрах Европы — П ариж е , Ве пе , Б ер л и в е  (44 —  
54% ). ио всѳ же в этом отпош ении М. блыже к боль- 
ши.м городам  З ап ад а , че м П етроград.  П о числу 
заи я ты х  в торговле  ( 4 ,6% ) М. у ступ ает только  ІІа -  
риж у. И з отде льпых отраслеи проьш ш ленпостн по 
числу заи ятаго  в  вих населения н а  первом  ме г-ие 
стоит изготовлениѳ вредметов туалѳта  и одежды (2 5 %  
общ аго чиела лиц,  зан яты х  в промы ш ленности), 
обработка волокнисты х вещ еств (23% ), п риготовлнвие 
съ е стны х припасовь я наркотиков (9 % ), д обы ван ие и 
обработка металлов (9 % ), прочия  отрасли промы ш лен- 
ности (35% ). И з числа лнц,  зан яты х  торговы м и 
иромыслами, ЗЬ%  торгуют различнымн то в ар ам и , 3^ %  
зан я гы  транспортоы,  a  2 3 % — д оставлен исм п о чл ега  
u гиищи.

ГИо социальному положвпию оамоде ятсл ь ны е р асп р ед е - 
ляю тся сле дующнм образом ъ: %  обидаго  числа их  
составляю т рабочие вме сте  с ученикам и, под^пщикаыи 
и безрабогпы аи , ири чем ремеслеиных рабочи х  вме с ие 
с  ученикамн оказалось в 1902 г. 156.954, фабричио- 
зав о д ски х ь  рабочих было 120.792, тран спортпы х pa- 
6044 х  — 40.756, рабочих при торговле  и дом овладе нип— 
54.329, подепщиков — 9.612 п безработны х —  19.076. 
Около 12%  самоде ятельнаго  населения бы ли х о зяев ам в  
вли помогали в  промысле  главам  семейотв,  но лишь 
третья  часть этого числа иые ла  н аем вы х  р аб очлхъ ; 
служ ащ и х в торговле  н промыш лепности бы ло 7% ,

прн чѳм приказчики, конторщ вки  и иисцы составляю т 
воловину втого числа.

О сталы ю ѳ н аселен ие не зан ято  непосредствѳнпо вь 
вромыш ленпостн н торговле . Д ом аш ияя прнслуга со- 
ставл ял а  10%  самоде ягельны х ,  п рислуга н р аб очиѳ 
учреж депий—2° 0, служ ащ ие в учреж ден иях  и в войске  
и представитѳлн л и б еральн ы хь профессий — 8° 0, лснвущие 
доходом с земли и к а и и тад а— ] , t° 0, ж ивуш ие на пепсии 
ii пособия  и в разли чн ы х общ еж ятия х  —  8% , ирочие — 
до 2% .

Тсрриториал ьп ое^расп род е лен ие no М. прѳдставнтелой 
разны х профессий представляет  зп а ч и иельны н инте* 
рес.  93° 0 фабричпо-заводских и боле е 9 |0 траиспорт- 
ных рабочпх ж ивут з а  чѳртой С аловы х  и в За.чо- 
скворе чье ; служ ащ ие н рабочие то р го вы х  и трактирны хь 
заведепий, паоборот,  соси едото"еиы  в  цеитре ; ремес- 
лепные рабочио риисп реде лепы н а  территории города болио 
равном е рно. П редставнтелей  ли б ер ал ьп ы х  профессий 
и служ ащ их учреж денин в цептре  большр, че ы па 
о кр аи н ах .  Домаш нля п рислуга тож е сосррдоточена в 
центральпы хь ые стностях с состпятельвы м  паселе- 
нием.  В  пригородах по иреи.мущи ству жнвет ремс- 
слепиоѳ u фабрячное население; тор го вы х  рабочих и 
служ аицпх зде сь мало.

В ла д п и ия , стпроеиия ,ь ва р т и р ы . Г ром адн ая  м асса м -скаго  
н аселеп ия ж н в р т  в  деревяп н ы х дом ах ,  без водо- 
провода, к ап ал и зац ии н другвх удобств,  чрезвы чанно 
скучеппо, чащ е всѳго в  к в ар ти р ах  со сдачей ком нат,  
камороюь в ко ек  жнльцам.  В  к в ар ти р ах  с не ко- 
торымп культурны м » удобгтвами чувствуется  педоста 
ток,  и оне  оилачлваю тся очень дорого . В сего  владе нии, 
по перепвсп 1912 г ., о казалось: в  городскон  черте  
16 917 ии̂ в прнгородах 7.713. Громадиое болыпииство 
владе н ий (63%  их)  име ет всклю чительно обы киовенны я 
жилыя квартвры , по в  этвх владе вия х  ж и вет только 
44° о н аселения  города. Почти тако е  же количество насе 
л. ния  (45°0) жнвет в 8.009 владе н ия ч  с различными 
промышлепяыми, торговыып и транспортны мн заведен ия- 
ми; 7%  васелепия  насчитано в 697 владе ния х  с  
различпыми учреж дениями и 4 %  н асел ен ия  в прочих 
419 владе ния х .  Н езастроен н ы х владе пий насчнтано в ь  
горолской черте  70 ». П а срѳднеѳ м осковское влад е н иѳ 
при 850 квадр. саж . площади приходилось 7*9 зан яты х  
жилых квартир с 66 жителями (в м уплцинальной 
черте  — 83 ж нтеля). По вге м этнм  првзн акам  москов- 
с к ия  владе ния , по крайней ме ре , в  I 1 • р а з а  меньш е 
средняго п етроградскаго  владе ния . По числу кварти р  
n a  1 владе ние они уступаю т такж ѳ владе ниям  Б ерли н а, 
П арвж а и Ве пы, по н аселенности  же с р ед н яго  в л ад е ния 
превосходят эти города, б л аго д ар я  большому числу 
жителей в а  1 квартиру. Антиподом р у сски х  и д руги х  
европейских столиц является  Л опдон,  в  котором  
u a  1 владе ние првходнтся только 1,й квартиры  и Я ж ителсй.

И до сих пор М. по преимущ- ству деревяипы й городь. 
В  1912 г. в  ней насчитаио 51.812 жилых строений. 
Больш ияство вз пих были д ер евяп н ы я  (51 .9° 0) илн 
гме ш анвы я (16,5% ) и только  31 ,9%  о казали сь  камемными. 
И з 48 полиц. участковт  только в 15 ц ентральны х 
у частках  кам ен ны я ртроения прѳоблэдали, в врочихь 
у частках  деревянны х и сме ш анпы хь вданин больш е, 
че м камевных,  a  в  пригородах  %  строепий чисто 
д еревяпны я. Д еревянны я зд ан ия  SJ. ■— преимущ ественяо 
одноэтажныя; каменпы я и сме ш анны я — преимущ ествевво 
двухъэтаж вы я. Т р е х ъ эт а ш ш х  н боле е вы соких зд ан ий 
в 19J2 г . было только 4.565, или 8,8%  общ;иго числа 
зданий, a  5 — 9 -э т а ж н ы х  — только 432. І Ио ср авн ен ию 
с Петроградом,  a  те м боле е Ве пой, Берлвпом  и 
Парижем,  где  м погоэтаж ны х зд ап ии болы нинство, 
московския  постройки в значитсльной ме ре  посят про- 
вннциалы иый характер ,  одвако строи гельство направлено 
преимушеств- нно н а  создавие кр у п вы х  дом ов.  Т а к ь , 
в ь  191 0 — 1913 г г . число р а зр е ш ен ий н а  д ерѳвяввы я и 
см4ш апвы я ж нлы я строения ,  a  равн о  н а  о д я о -и  д в у х -  
ѳтажныя кам епвы я зд ав ия , со ставл я ет  всего  лкш ь 11,«° 0 
по отнош евию к  общему чнслу таких строеп ин, заре- 
гястрировавпы х переписью ; число ж е р а зр е шений ira
3-х h боле с этажгиы я здания дает уж е отнош ение 3 4 % , 
a  no числу этаж ей—дажѳ 44° 0. О днако, М. мало приспо- 
соблева к каыепиому строите иь ству , и усилевная  строи- 
тельная де ятелы ю сть 1910 — 13 г г . в ы зв ал а  р е зкое 
повыш епие це н на к и иш ич,  ц^мент и рабочия рукп.

В  М. 88° 0 паселевия живет в о бы кн овѳп вы х ж вли.их 
квартпрахь: 71,*%  в  вае.чвы х к в л р т и р а х  (133.972) и 
17° 0в  безплатвы х квар твр ах  (47.086), т. е . к в а р ш р а х ,  
завимаемых сам яш и домовладе льцамв в своих домахъ
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неп осредствен н о  имн сд ав аем ы х  покоечно, покам орочпо, 
H-1H поком м атно, или о иводим ы х ими безплатно сл у ж а- 
щнм,  р а б о ш м ,  по  родству или благотвориительности, a  
такж е в к в а р т н р а х ,  отводимы х но служ бе  предм рия -  
тиям и , учр еж д ен иям и  н частпы мн лицами. 11 ,6%  н асел еп ия  
ж илв в  в о и н ск и х ь  и р а б о я п х  к а за р м а х  п в  у чреж д е- 
ния х  дл я  о б т е ж и т ия  (у чсб н ы х ,  благотвори тельны х,  
ле чебны х,  к а и а т е л ь н ы х  и ины х) . Хотя отпосительное 
зн ач ен иѳ ч и с л а  л и игь этой  жилнщной катего р ии и у м ев ь - 
шнлось против 18S2 г .  (к о г д а  их было 14 ,,° 0) , но в с е  
же оно и р е д ст ав л я е тс я  в есьм а зн ачи телм иым лаж ѳ по 
ср а в п е н ию с  Іиетр о гр ад о м ,  a  т е м боле ѳ с зап ад п о - 
еврои ей гкн м п  столицам и Н ад о  отме ти ть , что 13.253 че- 
лове к а  пе име л в  постоянной  квартиры , a  только ночпой 
ирию ть; в т . ч. 5 .842 чел. этого  бездом наго люда почевадо  
п 7 к р у п н ы х  г о р о д с к иих и общ ественны х н о члеж н ы х 
дом ах,  5.449 — в ч астн ьих  н очлеж еы х к в а р т и р а х  
Х итрова р ы н к а , a  1.962 — в прочих почл. дом ах ,  
ао чи ы х  чан н ы х п т. д.

И зь  об ы киовенны х ж илы х квартп р  только м еп ь- 
л п н ст во  зап я то  н склиочтительн о  квартп рохозяевам и  и 
члевам п  пх се.чей и х о зя й с т в  (66.417 квар т . с  422 иыс. 
ж ители-й), a  в зн ачи тел ьн о м  больш инстве  к вар тн р о - 
х о зя е в а  ж и вут  вм е с т е  со свонми жильцами (94.606 кв . 
с о  сдачей к о е к  н кам о р о к  с  н аселен ием в 3 .'7 .0 0 0

53.075 к в а р т . со сдачей  только ком пат с  н аселеп иеѵ  
з  473.000 душ ) . В  о стал ьн ы х  кн арти рах  по.меицилнсь 
служ аш ие, р а б о ч ие н  п р и слу га  к в ар ти р о х о зяев  u домо- 
зл а д е л ы иев и д р у г ия  к а т е г о р ии н аселеи ия .

М осковския  кн ар ти р ы  нѳ велнки по разм е рам ,  но  
густо  п а ге л еп ы . Гио ску ч ен н ссти  н аселения в  к в ар ги р ах  
М . превосходит в  д в а  р а з а  европ ей ския  столицы. В  
сред ием  на 1 к в ар ти р у  по всей М о<кве  првходится 
око л о  9  челове к  (8,6) , т о гд а  к а к  в  Б ерли н и —3 ,9, в  ь 
В е не — 4 „  u Л ондопе —4 ,5. ІІаем ны х к в а р и и р ь , зан я ты х  
то л ь к о  для ж и л ья , в  1912 г .  было 113.071, для ж и лья  
a  пром ы сла либо то рговли  — 19.874, для ж илья u н еи р о - 
кы сл о в ы х  це лой — 1.026. В ь  подвальны х я полупод- 
вал ьн ы х  э т а ж а х  ряеполож рно 10,«%  общ аго чи ‘л а  
кв ар ти р .  К вар ти р  с водопроводомь и кан ал и заи ивй — 
5 2 .5 2 0 , только с водопроводом  —  6 .309, бѳз того в 
д р у го го  —  75.272, т. е. больш нпство (5 6 %  общ. числа); 
н ако н ец ,  кв ар ти р  без отде л ьп аго  отхож аго  ые с та  
н асчитано  ещ е 26.500. К а н а л и за ц ией аользую тся  только 
36»«%» а. водопроводом  —  т о л ь к о 4 1 ,8%  н аселения наѳм - 
в к х ь  квзр тн р .  М ало-ы альски  благоустроѳн ны я квартиры  
о плачиваю тся чрѳзвы чай но  дорого , хотя и н еблагоустро- 
ен н ы я  стоят пе деш ево. С р ѳ д н яяго дн ч н ая  паом ная  п л ата  
з а  квартиру б ез в о д о п р о во д а , ка н а л и за ц ии и отоплѳ- 
ния  —  285 р. (24  р. в  ме с я д ) , з а  кв ар ти р у  с водоиро- 
водом в к а в а л и за ц ией, по бѳз отоплепия  —  623 р. (52 р . 
в ме сяц ) , a  з а  к в а р ти р у , с в ер х  т о г о ,с  отоплением —  
1.0C0 р . в  год (83 р . в ме сяд ъ ; ср. эиси л и щ н ы н  
еопрос) .

'Иорговля , пром ы ш лепност ь и  срвдства сообщения .  М. 
ужѳ в  XVII в. я в л я е т с я  гл авяы м  цептром  скуп ки  и 
пѳрепродажи с ѳ л ьско х о зяй ств ен н ы х ,  ку стар н ы х  и ре- 
м есленны хь прои зведеп ий объедипенной Р уси  и главн ы м  
распрѳле лительпым р ы п ко м ь  и п остраи н ы х т о в ар о в  
для всего го су д ар ств а , a  с  X V III в .,  с ѳпохи П етр а  В ., 
стаповится и центром  круп н ой  промымиленности . Исто- 
ричѳския о б сто ятел ьства  не ско л ьк о  аадерж али  то р г.- 
аромы ш левное р а зв и т ие M., n o  co  второй половш иы XIX в. 
М. постѳиенпо полупает 10 ж еле знодорож пы х ыаги- 
стралей и де л а е т ся  первы м  ж елЬ зподорож вы м  узлом  
империи. Вме сге  с  экоиом ическим  р а зв н г исм рефор- 
мнрую щѳнся Р о с с ии торговля  u промы ш ленноеть М. 
де лаю т крѵ пвы е у сп е х в , и М. д о го в я ет  в  этом 
отноииенив П етроградъ .

М асш таб для изме рен ия  р а зв а т ия  промы ш лепности и 
т о р г о в ии находим в  д а п н ы х  статнстнки промы словаго 
облож ения об о б о р о тах  п р ед п р ия т ий, д етал ьво  р азр а- 
ботапных для 1900 г .  С у ч м а  о б о р о ю в торговы х  
предирия т ий М. р а в п а  бы ла 854 миллионам  р у б ., оборот 
промыш лснвых предприя т ий —  318 милл. р у б . Общий 
торгово-промыш леппый оборот М и то гд а  л и ш ь немно- 
гим  (на  6° 0) усту и ал  тако во м у  П етр о гр ад а . Блнзко 
петроградскому и соотпош епие оборотов м -ской торговли 
(73°/0) к оборотам промы ш ленности (2 7 °0) , с  не сколь- 
ко , впроче.м,  больш им п реоб лад ан ием то рговли  над 
промыш леяностыо, че м в П етрограде . П реим ущ ествен- 
ное р азввтие в  М. торговли  видно и из отнош ения 
оборота ея предприя т ий к  торгово-промы ш л. обороту 
всей Европ. Р о с с ип. О ^орот московскнх тор го вы х  
предприя г ий со ставл я л ь  1 3 ,7°/о общ аго то р го в а го  обороти,

об орот  про.мыш ленпых предириятий — только 8, |°  0 об- 
щ аго  п р о м ы ш л ев в аго  оборота.

Кроме  торгово-промы ш ленны х предприятий с  оборотом г 
в 1.172 милл. p . ,  в  М. де йствовалн в Р  00  г. ирсд- 
прия т ия по  торговом у посредничеству (ком нссиониы я, 
тр а п с п о р т п ы я , с тр о и тсл ы ш я, бюро найм а и о б ъ я в д е в ий) 
с  32 милл. р . оборота и б ан ко вы я  u  с тр ах о в ы я  пред- 
прил тия с оборотом  в ІлО Э  милл. р. По б анковой  и 
страховой  д е ятельности  M., повндимому, у сту п ает  Пе- 
тр о гр а д у , ио то чн ы х  све де в ий об ои ерац ия х  эти хь 
прѳдирия т ий по о тде леп иям не нме ется, де леп иѳ же 
б ан ки в  н а  „п етр о гр адские“, „москопские“ н „п рочие “ 
н скусственп о  п р иу р о чи вает  и х ь  ооерац ии к  ме сту  н а- 
хоа;деиия  п р а в л еи ия  и потому нѳ п о казател ьп о .

Х а р а к т ер  м осковской  торгов ш  значн тельи оотли чается  
от п етроград ^кой , т а к  к а к  в  после дней около чет- 
вертп  оборотов  приходится н а  вне шнюю торговлю , в 
М. ж е после д н яя  мепе ѳ обособлена от вн утревп ей  и 
.мене е развы та. З ато  М. безспорпо яв ля стся  первы м  
в ь нм иие р ин р асп р ед е ли телы ш м  впутрепннм ры иком .  
Т о в ар ы  м осковскн х  купцов и фабрнкаптов (м ап у ф ак- 
ту р а , ч а й , ко н д и тер ский товар ,  напнтки и пр.) расхо- 
д ятся  пѳ то л ьк о  в  т р с х ь  четвертях  Евр. Р о с с ин (за  
и скл ю ч евием  с е веро-зап ада, гдЬ  преобладаю т петро- 
гр а д с к иѳ и п о л ьскиѳ товары ), но и по Снбнри, К а в к а з у , 
С р. А зии и вообщ ѳ по вооточны.м ры вкаы .  С другой 
стороны , м -ск ая  торговля  вм е ет задачсй  спабж ение M., 
как ъ к р у п н а го п о т р еб и т ѳ л ь с к а го  и п ром ы ш лен н агоры н ка , 
сы рьеы  в ж изиенны дш  припасами.

И з отде л ы иы х товар о в  М яв л я ется  безсп орп о  пер- 
вым в с е р о сс ий ским  ры пком  м ап уф актурн о-галан терсии- 
п аго  то в а р а  (в кл ю чая  сюда готовоо илатье н  о б у вь), 
со ср ед о то чн вая  в  себе  в 1900 г. четверть  оборота 
торговли  этого т и п а  по Е вр . Р о ссип. Т оргонля  этими 
товарам п  (337 м илл. р . оборота) со ставл я л а  около 40%  
вгей  MOCKOBCKOU торговлн вообщ е. 30%  (259 мнлл. р . 
оборота) прн ходи лось в а  торговлю  в с як а го  р о д а  шище- 
вымн продуктам п  и столько жв в а  прочие виды  торговли .

Т о р го в л я  М. в  общѳм доволы ю  к р у иш ая: в а  1 пред- 
прия т ие в  Е в р . Р о с с ии и цевтр. нромыш леннои области  
(без столиц)  прпходилось в 1900 г . в сред нем  
10 ты с. руб. о б о р о та , a  в  М. — 65 т .  р . После днее у к а -  
з а в ие отиоснтся к  13.156 торг. предприя т ия м ь . В  1913 г. 
в  М. вы дан о  свиде тельств на то р го вы я  п редприя т ия: 
кр у п н ы я  — 1.396, средпия  —  8.542 и м елкия  ( II I  и IV раз- 
р яд а) —  12.376, a  всего 22.314, прн чем общеѳ число 
торгово-п ром ы ш ленн ы х заведен ий больш ѳ, че м пред- 
прия т ий, т а к  к а к  одно преднрия т ие нере дко име ет 
в е ско л ьк о  отде лен ий цли м агази в  >в в  городе . Лш иь 
около половины  э т иих  п редирия т ий име етъ^ нае.мпых 
рабочих.  иио данны м  ь ж урналов ген ералы иой^ п рове рки  
1906 г .  в М. н асчи тап о  10.119 торг. заведен ий с  наем- 
ными рабочи м и, y  которы х бы ло 37.493 п ри казч и ка  
и вообщ о служ ащ и х и 14.509 наем ны х рабочи хъ .

О х в аты в ая  почти три  четверти тор го ваго  оборота 
м осковской промыш лепной полосы, М. сосродоточипала 
в  себе  в  1900 г .  но боле ѳ трети е я  промыш леиной 
де ятельностии. Помимо т о го , что сам ы я  круп н ы я пред- 
прия т ия  н ере дко  и зб е гаю т городов (см. ннж е), в  М. 
ч р езвы ч ай н о  р асп р о стр ан еи ы  сравнителы ю  м елкия  иред- 
прия т ия рем есл ен н аго  типа, почѳму средиий о б орот  
промы ш лѳппы х п р ед п р ия г ий М. опрѳде ляется в  111 т. р. 
протнв 135 т . р .  для промыш ленной полосы  б ез М. 
Вме сте  с т е м пром ы ш ленпая де ятельность М. отли- 
ча е тс я  р а зн о о б р а зием  отраслей производства и ^ср авви - 
тѳльно равном е риы м  их р азви тием.  Из общ ей суммы 
п ром ы ш леи н аго  оборота М. 3 4 %  прнходится н а  тексти ль- 
ную  иромы ш ленность, 2 4 %  — н а  обработку п и тательпы х 
продуктов,  15° 0 — н а  обработку искои аем ы х продук- 
тов ,  11%  — н а  хим ическое, 1 6 %  — н а  п рочия  произ- 
в о д ств а . Т . обр., в  М. н а  м ануф актурны я предприя т ия  
п риходится  всего  о д п а  трѳть е я  промы ш лепнаго обо р о та , 
тогда к а к  в промы ш ленном обороте  деп тральпои  
полосы  без М. м апуф актурном у производству п р иш адле- 
жит 7 3 % . П о м ногостороинем у р азв и тию сам ы х разно- 
образн ы х о тр асл ен  п р о и зво д сив а  М. приближ ается к  
тииу т аки х  уп и вер сал ьп о  промы ш денны х центров,  
к а к  Б ер л и н ,  Ве н а , Л оидои нли ГІариж,  р е зк о  отлп- 
ч а я с ь  от М анчестера , Б и рм и пгем а или Л одзи , где  
гл авн ы м  источником  жизни u ироцве тан ия  города  явля - 
ется  к а к а я -п и б у д ь  одна господствую щ ая отрасль про- 
мы ш лепности. в

Р оль тексти л ьп о й  промыш лепности в общ он сумм е  
производителы ю сти М. го р азд о  значительне е (в 1*/з раза), 
че м в  Іиетр о гр ад е , и это т  вид промышлепности
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представлеи в  М. гораздо  р азн ообразн е е . Вдвое си льн е е 
р азви та  в  М. и o 6 p a 6 o T f c a  п ятательн ы х вещ еств ,  
особенно производство питей и папитков,  разве с к а  я 
сортировка ч ая , изготовление  кондитерских изде л ий и 
сахари ое  проиэводство, зато  слабе е представлено табач- 
ное. В  обработке  м еталлов  и ископаемы х продуктов  
Ы. боде е, ч е м вдвое, усту и ает  П етрограду; в  неа 
сравпительно слабо развито крунное маш иностроительпое 
» Миаа н и ч е ск о е  производство u боле ѳ о б р аидево в н и м ап ия 
н а  нроизводство м елких н зде лин из стало, ж еле за, 
чугупа, ме дн и ципка. П е сколько слабе е развито в ь  М. 
и хкм и ческое  пронзводство, в частности рѳзиповое, 
писчебумаж вое н к а р го в н о е , но зато  боле е развито 
пропзводство парфюмеииии и кр асо к .  О бработка жнвот- 
ны х  (н еаи тател ы ш х )  продуктов н д ер ева  р азв и та  в  
обеи.х  столицах прпблизительно одпнаково. И з про- 
чих отраслеи  промыш ленности в М. в 1900 г . м ене е 
р азвато  было литограф ское и типографское де ло . М ене е 
р а зы иты в пей и п ерсвозочп ы я предприя т ия  (особенио 
иароходство).

Н ове йшия п сравпитсльно полпыя све хе ния  име ются 
по ф абрячно-заводской промышленности. Под надзором  
фабрячной ипсиекции в 1912 г . было всего  942 зав о д а  
н фабрики с 147.942 рабочими. Число после дних с  
19 7 г . увелнчнлось н а  18 ,4% , что почтн р авн о  обидему 
п ри росту  городского  н асел ен ия  за  то ж е врем я. Пред- 
прия г ий, име вшнх до 100 раСуч.‘\ ,  было 660, от 100 
до 500 рабочпх — 227, бѵ. иее 500 раб.— 55; число рабо- 
чих в м елкиих  иредприя т ия х  было 28.381, средвлих — 
49.328, к р у п н ы х ъ —  70 -'33. Т а к а я  концентрация  ироиз- 
водства зи ачн тсл ьва , но мепьш е, че м в М осковокой 
гу б е р н ин u  ценгральной  проыышленпой иолосе  вообщ е, 
ибо крупны я предчрия т ия стр ем ятся  уйти и з  го р о д ар ад и  
деш евы х рабочих р у к  н земли и легкости обло.хепия 
и сан и гар н аго  н ад зора .

Срѳди фабричны х рабочих М. 34%  жѳнщ цн.  При- 
ме неиие ж енскаго  труд а  с  течен ием времепи в о зр аста - 
ет  u  болЬе расп ростран еп о  в к р у ап ы х  предприя т ия х ь .  
Особепво много женщ ин в текетильной промышлен- 
ности (50 .6%  общ аго числа рабочих,  в  частностн в 
ш елковой п р о м ы ш л е н п о ст н -8о°(0); в промыш лѳш иости 
по взго то влен ию съе стн ы х  п рвигасов и наркотиков 
ж еиищ ннъ—4 0 % , a  в ь  п рочи х  отраслях  пртш зводства— 
1 7 % . Подростки от 15 до 17 л. составляли  7 ,4% , ма- 
лоле тпие только o>s°/o общ аго числа рабочих.  С в я зь  с  
деревней всего си лы иее в  текстильиой яроы ыш ленности, 
где  до 15%  средняго  с о с т а в а  рабочих отбы вает в  
деревню , и ачи н ая  с  а п р е л я . Н другпх о тр асл ях ь  
промыш лениости этот отлив втрое м ены пѳ. Средний 
зар аб о то к  женщнвы п а  4 0 %  ниже зар аб о тк а  мужчипы. 
П оэтому общ ий средний зар аб о то к ь  безт» р азл и чия  пола 
особенно иии з о к  в  о тр асл ях  со зп ачи телы иым при- 
ме неиием ж ен скаго  трудх— текстильной промы ш л. вооб- 
ще (254 р . в  го д ь) и в  частности в о б р аб о тке  
ш елк а  u б ум агопрядильном  с бум аготкадким  вроиз- 
вод ствах  (231 н 212 р . в  год,  т. е. ыеые е 18 р . в 
ме сяц  при х а р ч а х  u кварти ре  рабочаго). П аоб орот ,  
в ь  маш иностроителы ю й н м еталлической промы ш леишо- 
сти ср ед вий зараб оток  в  год р авен  390 p ., в по- 
лиграф ической— 393 р . В среднем  u обицем ь дл я  все х 
отраслей  заработок фабричнаго р ав еп ь  299 р. в  год,  
илн 25 р. в  ые с. П ри  дороговизне  ясизни в М. эга  
величина ясн о  говорит о плохом удовлотворенип нуж д 
р аб о ч аго  лгода.

ІІросвиьщенив и  кулъ т ура . М. я в л я е тс я  не только 
кр у иш ым экопомическим,  но и важ пы м  культурны м  
ц ентромь Р о ссии. С таре нший р у с с к ий уииверситет,  мно- 
го  д ругих вы сш их учебны х заведенин с ты сячам н  
сту д ен го в  и студепток,  довольно р азви то е  среднее 
обр азо ван ие и все м доступ н ая  н н зш ая  ш кола , учены я 
и просве тительны я общ ества, музѳн н карти п н ы я галле- 
реи , вм став к и , м узы кальны я орган и зац ии, и зве стиы е 
театры , кн и гои здательства , газеты  р азп ы х  п а п р зв л е н ий 
вы двягаю т М. из р яд а  д р у п их  р у сски х  городов 
н а  одну линию с  П ѳтроградом ъ.

Возможно І ІО Л Н Ы Й , но нѳ свободный от п роп усков  
подсчет числа учащ и хся  к  началу 1913 г. д ает  30.000 
у чащ и х ся  в  вы сш их учебвы х заведен ия х  (19 ты с. 
мужчин и 11 ты с. жепщ ин) , 44.000 у ч а щ и х с я  в сред- 
н и х и» учебны х заведониях и 91.000 — в пнзш их и 
начальны х ш колах ,  при чем  распреде дениѳ учащ нхся 
в оредяей , нызшей и н ачалы ю й  ш колах  no п олу боле е 
рлвноме рно, че м ь в  высшей (70 ты с. м уж ск . п. и 
65 т. ж ен скаго ). Т а к . о б р ., общ ее число учащ нхся в  
М. доходит до 165.000 челове к ,  тогда к а к  по пере-

писи 1902 г .  их пасчпты валось тгм ько  77.000, т. е. 
чвсло это з а  10 ле т боле е ч е м удвоилось. Т ак  
как  соотве тствую щ ия  возрасти ы я груи п ы  м осковскаго  
н аселепия возрослн  в общем ве  боле е , к а к  н а  40% , 
то  тако ѳ  р а зв и т ие об р азо ван ия  и в абсолю ш ом  и в  
относительиом  см ы сле  ииѳльзя пе признать весьм а 
знач ительиы м .  Особепно велики усие хи вы сш аго обра- 
зо в а п ия , в и :отором з а  у казанп ое  время ноиш кли  поныя 
учебны я зав ед ен ия  (К ом м ерческий и п сиитут,  ун-т Ш а- 
н явск аго ), a  чпсло студептов увели чи лось  боле е, че м 
в тр о е .ж ен ско е  же вы сш ее о б р азо в ан ие в его  тспереш нсм 
виде  создалось  почтн вновь (в 1902 г . насчитано всего  
438 с ту д е н то к ь ). Велики такж е усие хн u низш ей ш колы.

Москооский  уни вер си т ет  (см . пижѳ особую статью  
о нем)  н асчд ты вал  к  в а ч , 1914 г . 9.892 студеп та и 
404 проч. слуш ателей (вклю ч. ач текар . помощн.). 
М оскобские Выс<<ие женские к у р с и  (с р . X II, 95/96) 
к 1914 г .  име ли 7.158 слуш ательниц .  Ком.нерческий 
и н с п ш т у т  (см . k o m m  рчес ое  образование) к  1913 г. 
и а  обои х  отде л е в иях >  (экономическом u кояѵ ерческо- 
техническом )  пме л 4 260 слуш ателей (в т. ч . 730 
ж енщнн) . М -ск й  Городсиой Н ародны й у н -т  и м е и и  Ша- 
няоскахо (см . ун и вер сит е п иы ), откры ты й в  1908 г ., к  
1913 г . име л 3.033 слуш атоля  п а  академ нческом ь 
отде лен ин (около половвны жонщ ип) ; в ь  т . числѣ
1.019 чел. слуш али  опреде ленпы с ц и к л ы  п а у к ,  осталь- 
пые изучали  отде льпые предметы илн слуш али эпизо- 
дяческиѳ ку р с ы . І Іа  паучпо популярном  отде лении было 
636 слуш ателей. Московгкое Т ехиическое у ч и л и иц е  име ло 
к  1913 г. 2.679 студептовъ; Московский  С.-Хоз. ин ст и -  
ѵиут ъ— 1.232 студеита; Межееой и н ст и т ц т ъ —423 слуша- 
тел я . Кром е  то го , в  >1. с у ицеству-ѳт И п сгп и т ут  
инж . п у п ией  сооСщ. , Лазаревский  и и с т -т  оосточпых 
лзы ков (с м .)  u  Архьолоии ческий  и н ст и ш у т .  Из жен- 
скнх вы сш пх учебпы х завед еи ий необходпмо еще 
упомянуть: Ч а ст н ш  жийсчие ю р и ди ч еси ие и  исипорико- 
ф иАологические ку р с и  П олторацкой (к  1914 г .— 1.101 
слуш .), Г о т ц ы п г к ие с.-хоз. ку р с и  (684 слуш .), a  равно 
В и с ш ий Ж енсний И едаю т чесний и н ст и т ут  и частны е 
Выглиие М еоиципские курсы  д-ров С иаткеви^ча u И зачика, 
о которы х не т статистических све де н иц.

Среднее образоваиие д авалось в  1912 г. 152 заведе- 
ниями (72 ы уж -киих ,  75 ж енских и 5 сме ш аиш ы х)  с 
44 ты с. у чащ и х ся  (24 т . муж. п. и 2! т. ж ен. п.). 
М ужское среднее обр азо ван ие д авало сь  29 ги.мпазиями 
(9 ты с . у ч а щ и х с я ), 19 реальпы.мн училищ ами (5 ты с.), 
11 коммерческими уч. (4 ты с .) , 5 средп.^-технич. учил. 
(2 ты с .) , 3  корпусам и (1% т ы с .) ,  сем н н ариен (700 учагдих- 
ся) и 3 другими учсбя. за в е д е п иями (400 учащ нхся). 
Ж ен ское о б р азо вап ие давалось  60 гн м п азиямп (16ł/a тыс. 
у чащ и х ся), 7 ипститутами (2 ты с .) , 3  еп архиальн . учили- 
ицами (1 ты с ), 5 другими учебп . з а в е д е п иями (1 ты е.). 
С троган овгкоѳ  училище и У чилищ е в а я и ия  н ивописи 
име ли 1.050 у ч а идихся (в т. ч. 381 лсенщ ).

Н изш ее о<разование д авало сь  60 заведс-пиямн (33 муж- 
скнх,  15 ж с иис к я х )  н 12 сме чиаппы х с б ты с .у ч ащ и х - 
ся м альчиков и 3 тыс. учащ . де в >чсисъ.

Г ораздо  широ поставлоно дІ-.ло п а ч а л ь н а ю  образоѳапия, 
р асп р о стр ан яв ш аиося к  1913 г .  и а  81 тыс. учащ ихся 
(41 т. м альч. и 40  т. де вочек) . В этом  отпош ении па 
первом  плап е  сто ят  го р о д ския учебны я заведен ия, 
в т. ч. 324 начальны х у ч и л и иц с 1 850 отде лениями 
(940 для м альчиков,  901 для де вочек  и 6 сме шаи- 
иы х) , в  когоры х училось 33 ты с. м альчпков и 
31 ты с. де вочек.  Гоию дскнх общ ео б р азо и ател ы ш х  
н ачал ьн ы х  ш кол вы сш аго ти п а , а т а к ж е  профессиональ- 
пы х немиого: первых бм ло 7 м уж ски х  u 8 ж енских 
с 930 м альчнками u 1 000 де вочок,  a  вто р ы х ъ — 5 муж- 
ских и 12 ж спских с  650 м альч . и 1.300 де вочек.  
З а  после диее врем я число городски х  ш кол и у ч а идих- 
ся  е ице боле е возросло, т а к  что к  1914 г. го р о д ския 
п а ч а л ы иыя училищ а име ли уж е 1.974 отде ления  с 69.00Э 
учащ ихся, a  вы сш ия иачальны л и профессиональпы я с 
4.80.3 у чащ п хся. Остальпыя училиш.а, обслѵжнвающ ия 
иш тересы  н ачальн аго  об р азо ван ия  (315 школ сь 6%  тыс. 
учащ ихся м альч. и б 1/* ты с. учащ и х ся  де вочек) , име - 
ют гораздо  мепы лее зпачение. И з в и х  всего боле е 
распространепы  церковно-приходския  ш колы  (138 ш кол 
с 3 l/s ты с. м альч . н 2'/2 ты с . де в о ч .), из которых 
только 22 д вухклассн ы х ш колы, a  остальны я одио- 
классны я и д аж е еще боле е упрощ еииаго  типа; в  
больш инстве  случаев  (80 училищ ь) э т о —школы сме шан- 
ны я. З ате м идут ш колы  ве домсив а  м-ва пар. 
п росве щепия (126 школ с  2 .700 м ал ьч . и 2.200 де в.), 
преимущ ественно сме ш аннаго типа (98 школ) . Б оль-
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ш инство н з  э т н х  училвщ  (108) п р ед ст авл яет  из 
себя  частн ы я  у чи л и щ а  I I I  р а зр я д а  с  2* 2 ты с. у ч ащ и х ся .

Городс а л  ииисолънал о р ш н и за ц ия  в озн и кла  н е  ср азу . 
П ер в ы я  5 го р о д ски х  ш кол о гк р ы ты  в 1867 г .;  в 
1894 г .  дум а п р и п я л а  ре ш ение о тк р ы в ать  еж егодпо 
опреде лееное  чи сл о  и о в ы х  ш кол,  по ещ е в 1900 г. 
было всего 150 ш кол  с 501 о тд е лѳн. и 19 тьис. учащ их- 
ся; в  1901 г .  ре ииеио п розестн  о бщ едоступ н ость  на- 
ч а л ьп а го  о б у ч е н ия ,  a  в  1У0Э г . п р и и ят  плап прове- 
депия ,  при су б сид ии от к а зн ы , в сео б щ иго о б у ч е п ия  в 
M ., которое  в ь  1910 г .  д е л а е т ся  вп о л н е  безплатны м ,  
a  с  1911 г . и ерѳходит к ь  4-ле тв ѳ м у  к у р с у  обу- 
чѳния ;  пр» это.м число де йствительпо о тк р ы ты х  за  
после дмие годы  учплцщ пы х отде л е н ий д а л е к о  превы - 
ш а е т ь  п редполож -ния и л а н а . Д е ти каж д аго  к л ассп аго  
отде л ѳ в ия  в с е г д а  зан п м аю тся  в  отде льной ком нате  с  
отде л ы иым у чн тсл ем .  П а 1 учн тел я  н орм аль- 
но приходнтся 4 0 — 50  де те й , при ч-^м м альчвки  
и де вочкн. о б у ч а ю гс я  отде льио. У чебпы й год  (с 
22 а в гу с т а  по 22 м ая) име ет 190 учебны х дней 
при 3 —5 ч а с а х ь  еж ѳд н евп ы х,  обы чио утренпих зан я - 
тий, прн чем  ур о кн  н а  дом не за д а ю г с я . П рограм м ы  
ш колы п ер еиаб о тан ы  сообразн о  с 4 - л е тпей продол- 
ж нтельностью  к у р с а  в  це л я х  нѳ р асш и рен ия , a  у глу- 
блен я  к у р с а  я а ч а л ь н о й  ш колы , к о т о р ая  осу щ ествл яет  
сам о сто ятел ы иы я п з.ик о я ч е н а ы я  о б р азо в ател ьн ы я  зад а - 
ч я , a  не стр ем и тся  лнш ь иодготовить де тей к  постунлѳ- 
яию в сущ ествую щ ия  с р е д е ия  у ч е б о ы я  за в е д е н ия Кроме  
зн ан ий no З а к о н у  Б о ж ию , русском у  я зы к у  u ариомети- 
исе , ш кола д а е т  такж ѳ  эл ем ен тар н ы я  е в е де иия  по исто- 
рии, природове де нию и ге о г р а ф иц , сообщ ение которы х 
со ед нп яется  с  п р е п о д ав а н ивм р одяого  я з ы к а .  З а и я т ия 
р и со в ан ием,  ле пкой u ручн ы м  т р у д о м  т а к ж е  являю т- 
ся  мѳтодом п р еп о д ав ан ия  о бы явы х предм етов к у р е а  
ш колы. В ообщ ѳ п р еп о д ав ан иѳ в ш колЬ  строи тся  п а  
еамоде ятел ь яо сти  у ч а щ и х с я , н а  акги в н о м  добы ванип 
нми зн а н ий, и а  н х  творческой  р а б о те . У силѳнное 
вним авиѳ обращ ено н а  ф изпческое р а зв и т ие де тей; ул у ч - 
ш евие ш колы иы х ь  пом еицѳний , го р я ч иѳ за в тр а к н  для 
у чащ и х ся , ги м п асти к а  и иодвиж ны я вгр ы  п р еи м у ицо- 
ственно н а  еве ж ем в озд ухе , э к с к у р с ии, ле т н ия ш коль- 
пыя колон ии, бесе ды с  учащ и м и ся  u родителям и о 
г и гиене , борьба с  ал ко го л в зм о м ъ — все  эти ме ры  де я -  
тельн о  и роводятся  в ж и зн ь. С  1908 г .  во зн и к аю т  
т. п аз. вспомоиа т влъ н ы е классы , в ко то р ы е вы де л яю тся  
ум ственно о т стал ы я  де ти, пе п о гу щ ия о б у ч ать ся  в  
н орм альпы х к л а с с а х ъ ; их  об у чаю т пебольш ны и груп- 
пами, соблю дая и аиболы пую  и н д и ви д у ал и зац ию и н агл яд - 
ность п р е в о д ав а п ия ;  к  1914 г .  т а к и х  к л а с с о в  было 
38 с  600 учащ п .чися . Д ля номе щ ѳния  ш кол го р о д скв м  
общ ествениы м  у п р ав л ен ием  возведен о  уж ѳ 12 ш коль- 
н ы х  домов н а  248 отде лен ин, н а  что затр ач ен о  боле ѳ 
2*/а м илл. рублей. Г о р о д ския  обиц е о б р азо в атель н ы я  ш колы  
2-й ступвни и проф ессиональп оѳ  о б р а зо в а н ие , к а к  видно 
из п риведенны х д аи н ы х ,  н ах о д в тся  в ь  п а ч а л е  своего  
развнтия . В ечорпе-воскреси ы ѳ кл а с с ы  д л я  в зр о с л ы х ь  
рабочпх сущ ествую т лиш ь при 3 у ч и д и щ ах  (417 
учащ ихся), т а к  к а к  болы иинство р аб о чаго  н асел еп ия 
требует яиколы  боле е вы с о к а го  ти п а , a  ннвстре чу 
этой вотребности  идет лиш ь ч а с т п а я  и ч в ц иати в а  при 
незначительпой субсидии со сторовы  го р о д а  (Н р ечи стен  
с к ие и Миу с с к ие к л ассы  для р аб о чи х ) . Г о р о д ския  без- 
платны я библиотеки -чи тальн и  т а к ж ѳ  р а зв и ты  слабо: их  
н асчи гы вается  11 , ио только 6 ф у п к ц иои вр у ю т,  к а к  
чнтальии, н только 2 в з  н их име ю т собственпое 
специал ьво е  поме ш евие (Т у р ге н ев с к ая  и имени Остров- 
ск аго ), a  4 ю тятся  в н аем н ы х  поме щ ения х .  О сталь- 
ныя 5—малепькия  бпблиотечки , прию тивш ип ся  прн ш ко- 
л а х ,  откры гы я 2 —3 р а за  в н еде лю в а  2 ч а с а . В сего 
на народное о б р а в о в ан ие ио сме ге  1914 г . прѳдп олага- 
лось взрасходовать  5 888 ты с. ру б л ей , и з к о т о р ы х  
боле ѳ 80%  н а зп а ч а л о с ь  н а  п ач ал ьв о е  о б р а зо в а н иѳ, a 
остальпая сум м а д роб и лась  между н а ч а л ь п ы м и  школямм 
повыш еннаго тииа (260 т. p .) ,  п р о ф ессион ал ьн ы м  
образосанием (347 т. p .) ,  дош кольны ы  о б р а зо в а н иѳм и 
об р азо зан игм взр о сл ы х  с га л л е р ея м и , м узеям и  и 
бииблиотеками (299 т . р .)  и другим в расходам и  (243 т. p .) .

И з ы осковскнх музесвь  наибольш ей п оп у л яр н о стью  
иольвуется п р и н ад л еж аиц а я  городу  в ел в ко л е п н ая  га л л е - 
рея русской ж ивописи  имепц Т р етья ко в ы х .  В  ней 
было в 1913 г .  201 ты с. посе титѳлей. С ильно посе щ аѳт- 
ся  публвкой u  н едавн о  о ткры ты й  м у зей  и зяш и ы х  
искусствъ— собран иѳ а р х и те к ту р н ы х  и с к у л ь п т у р н ы х  
п ам ятнгков Е гв п т а , А сси рин, В ави лоп а , Г р ец ии , сред- 
вих ве ков и  В озролсдения  (181 тыс. п о с е тителей въ

1913 г .). Х удож ественны й, этк о гр а ф и ч е с к ий и  д р . отде лы 
Р у .м явц евскаго  м узея  име ли в  1911 г . 95 ты с . посе тя- 
тѳлей. В о  гл ав е  и сторн чески х  с о б р а н ий стоит доволь* 
по б о га ты й  И сторичѳекий  м у зе й . Б о л ы и о ѳ  п росве ти тель- 
н ое зн а ч е н иѳ вм е ет П о л и тех н н чѳ ский м узей .

М о сква  не бе дна с ц е п и ч е с к и м и  и  м у зы к а л ъ н и м и  
ориа н и з а ц ил м и  Б ольш ой т е а т р  с  о п ервой  u  бал**тной 
т р у п п ам я  о б л ад аеть  огром ны ми силам и (о п ер и ая  тр у п п а  
боле ѳ 5 0  ч ел ., хо р  в  100 ч ел ., о р к е с гр  в 130 
чел. п б ал етн ая  трупиа в  150 ч е л .) . З н а ч иигельно такж о 
о и срвоѳ п р ед яр ия т иѳ Зим ина, н асчиты ваю щ еѳ до 250 чел . 
ар ти сто в  и  м узы кан тов.  Д р а м а  и р ед ст ав л ен а  И м аер . 
М алы и театром ,  руководим ы м  ІО ж яиым,  Х удож е- 
ственвы м  театром  с его  „С ту д иой“ , театр ам н  Н езло- 
бп н а  п К орш а u  вн овь  о тк р ы вш и м п ся  М осковским  
Д р а ч а т и ч е с к н ч  и К ам ериы м  театр ам и . Т р у ш иы  д ву х  
Н ир о д н м х  домов дадеко  усту п аю ть  подобпым жѳ 
предирия т ия м  П етроград а . М у аы кал ьн ы х  u  пе вчески х  
общ еств н асчп ты вается  в  М. 26. В о  гл а в е  и х  с то и тъ
II. Р у сско ѳ  м у зы кал ы ю е о-во с  ко и сер вато р ией (903 
у чащ и х ся  в І913 г . )  и с е го  снм ф оническим и п исто- 
ри чески м и  концертам и. Н еобходим о ещ ѳ у п о м я п у ть  
си ы ф оп и ческиѳ и кам ерны ѳ к о н ц ер ты  и  общ едоступны я 
„сим ф оиш ч е с к ия у т р а “ г . К у сѳ в и ц к аго , Ф илармоничоскоѳ 
о-во с  его  учплищем н с и и ф о аи ч . коп ц ертам я, fl0 6 -  
щ ество  р асн р о стр ап евия  кам ер н о й  м у зы к я “ , „Б ѳтховѳн- 
скую  студию - гг . К р ей н а , Ш о р а  и Э р л ях а , „Д ом  
nfeCttH“ с  г-жсй Олениной д’А льгейм  во  г л а в е , 
кап ел х у  Б у л ы ч ев а , сп н од алы иый х о р ,  a  такж е u  „Н а- 
родиую  ко н сер вато р ию “ , даю щ ую  м у зы кальи оѳ  о б р азо в а - 
ние з а  ничтож пую  плату.

Б и б л иот ек в М. м ного ц  н ер е дко  очѳнь б огаты х ,  
но оне  р а з ироблены, н е  ц е н тр ал п зо ван ы  н потом у ие- 
ре д ко  страд аю т недостатком ь ср ед ст в  и слабо нсполь- 
зую тся. О собѳнно м яого  акад ем н ч еск и х  библиотек .  В  
у н и верси тете , кром е  основной б -ки , н а с ч и ты в ае гс я  до 
38 клн н и ческн х ,  м едицпнскнх и д р у ги х  спедиа л ь п ы х  
библиотек,  14 библиотек бы ло прп д р у гп х  вы сш пх 
у чеб н ы х  заведония х ,  27 — при у ч е п ы х  о б щ ес тв а х ь  
u 13 —  при р а зп ы х  у чр еж д ен ия х .  П од н адзором  
и н спекц ии по де лам  печатп  чнсли лось 76 вародны х 
б е зп л а тв ы х  библиотек- ч и тал ен  и 84  д р у ги х  библио- 
те к .  Около 50 библиотек- чн тал ен  откры то городом ,  
о-вом  б езп л атн ы х  библиотек,  попечптельством  и об- 
щ ествам и трѳзвостн и п роч . о б идествам и ; столько ж е би- 
блио тек  припадлеж ит к л у б а и ,  об-вам  взалы опом ощ я, 
больяиц ам  или торг.-п ром . п редп рия т ия м ъ ; боле ѳ 2-х  
десятков  библиотек име ѳт сп ец иальн ы й  х а р а к т е р ъ ; 
около 40 библиотек п рн н адлеж ат частны м  продприи- 
ни м ателям .  Во гл ав е  библиотек стоит чи тал ьн я  Р у -  
м яи ц ѳвскаго  м узея, но до после д н яг о  врем ени пользо- 
в а н ие  ею , по н ехостаточн ости  е я  пом е щ ений, было кр ай - 
нѳ затрѵдпиительно, и за  год  в  н ей  п р ед ъ явл яло сь  всего  
200—250 ты с . требований н а  кп и ги ; ны не  о тк р ы та  н овая  
обш ирная чн тальн ая  за л а  и у с т р о е п ы  д остаточн ы я (яод- 
зем в ы я) к ш игохраиилш ца. О и о вр ем о н и ы х  и зд а п ил х ъ
М. см. п в р иодическая п е ч а т ь  (ср . такж е  П ет роир ад) .

0 'ищ ест венныя ориа п и з а ц ии  в  М. м ногочислепны , но 
такж ѳ страдаю т нЬкоторой раздробленнисты о  u разоб- 
щ епноствю . Особо надо у п о м я я у т ь  п отребительиы я
о б щ ества  е мооковским „С ою зом  потреб. о б -въ “ во 
гл ав е . П роф ессио н ал ьяы я  о -в а  р аб о чи х ,  вне гапия усло- 
в ия сущ ество ваи ия  ко то р ы х  слиш ком  н еб л аго п р ия т н и.и, 
сильно сократились в ъ  чи сле  против п е д ав н я го
и рош лаго  u  име ю гь н ем н о ги х  п ред стави телей . О роли 
М. в  соврѳы еиной войне  и во зн и к ш и х  в  ней в 
связи  с войной о б щ ествеи н ы х о р г а н и за ц ия х  см. Рос ия .

Городские ф ичансы . Б ю д ж ет М. в о зр а с т а е т  чр езвы - 
чайно бы стро . Д оходы ги родского  у п р а в л ен ия  в  1863 г. 
со ставлялн  1,т мнл. р у б ., в  1887 г .— 4 ,7 м. p ., в 
1901 г . — 15.0 м. p ., a  no  см е те  и а  1914 г .— 51,« м. р . В 
такой  ж е приблизительно п ропорции возрастали  u раеходы  
город а . Н о вм е сте  с ростом  бю дж ета р ад и кал ьн о  изм е - 
н я е т с я  и его  х а р а к т е р .  В 1863 г .  почтн единственны м  
источником  городских до х о д о в  (9 2 %  их)  являю тся  
н алоги  и пош лияы , с  т е ч е п ием  врем ен и  роль их 
п адает (6 9 %  бю дж ета в lH 8 7 jr . ,  5 4 % — в 1901 г .) ,  и, 
н а к о н е ц ,  они отходят п а  второй  п л ан  (2 3 % —в  1914 r .) .  
H a  и х  ме сто постепенно с та н о в ятс я  доходы  от город- 
ски х  нмущ еств и особенно п р ед п р иятий (3 % , 1 8 % , 34° с и, 
п акон ец ,  6 2 % ). З н а ч и те л ь н а я  д оходп ость  оть го р о д ск и х  
предприя т ий х а р а к те р н а  д л я  совре.чен и аго  городского  
бю дж ета M .; он а я в и л а с ь  основой  д ля  р а зв и т ия  п росве - 
ти тельвой , лечебной  и бл аго тво р и тельно й  де ятел ьи о ста  
города  з а  после днео в р е м я , но ж дать  д ал ьн е йш аго ростиі
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зт и х  доходов в  сколько-н и будь кр у п н о й  п р о п орц ии 
уже не т ь  осп о вап ий, те м боле е, что  главн о й  задачей  
го род ски х  п редприя т ий я в л я и*тся у д о в л етв о р ен иѳ вуж д 
н аср л ен ия ,  a  не обогащ епие го р о д ско й  к а с с ы . H e ыене е 
ре зко  ме н яется  и х ар актер  р асх о д н аго  бю дж ета. В  
1863 г . б олы и ая  часть р асх о д о в  (46% ) п а д ал а  в а  содер- 
ж а и ие полиции, в о й ска  u д р у гия  общ егосударствен п ы я 
повинности ; непосредственпо з а  вими ш ли впе ш веѳ 
б лагоустройство и пож арн ая  часть  (2 4 %  р ас х о д о в )  В  
д а л ь в е йшем,  у в ел и чяв л ясь  абсолю тно, р асходы  эги 
относнтельно отходят все  боле е и боле е п а  задхиий 
н л а н ъ : в 1887 г. н а  ннх вм е сто 7 0 %  приходится 
у ж е 5 2 % , в 1901 г . —2 8 % , в  1914 г . — 1 2 % . В.мЬсте 
с  те м чризвычлйно растут р асх о д ы  н а  ку л ь ту р н ы я  
иотребпостн го р о д а—народыое о б р азо в ан ие , л е чебницы  в 
благотвори тельную  часть („н ео б язател ьн ы е“ расходы*; 
н а  в и х  после довательпо  пад ает  9 % , 17° 0. 3 1 %  и 3 4 %  
всЬ х  расходов города. О дноврем ѳнно р а с т у т  р асходы  
в а  п р е д яр ил т ия  и вм ущ ества города  вме сте  с  расх о д а- 
ми no о иилатЬ  долгов (9, 15, 31 u  4 7 %  р а с х о д н а го  
бю дж ета). ІИо т а к  т а к  расходы  этп в болы и и нстве  
с л у ч а е в  я в ляю тся  расходам и об оротнаго  х а р а к т е р а  u 
п окры ваю тся  доходамн предприя т ий, то , за  в ы чето ѵ  их 
в з  доходной и расходной части , рост „ н ео б я зател ь - 
н ы х ъ “ р асходов вы ступаст ещ е яр ч е . Н а  го р о д ско м  
бюджете , т а к . о б р ., я сн о  вндно, к а к  п остепенно  М. 
н з  т я г л а ю  го р о д а  превращ ается  в ку льтурны й  центр.  
К он ѳч во , кар ти н а  п рогресса города  бы ла бы  ещ е я р ч е , 
еслв  бы источники средств его  в  областн  облож ен ия  
ве  были т а к  огран и чен ы  (веобходим о боле е справедли- 
вое облож евие торговли и п р о м ы с л о в ъ и  вообщ е к р у п н ы х  
до х о д о в) , a  у п р ав л ев ие городом ваходы лось в  б оле е 
д ем ократн чески х  р у к а х .  Воле е д етал ьв ы я  с в е де в ия о 
городском  расходпом  бю джете  вообщ е н о р а с х о д ах ,  
за  и склю чеп ием статей о б оротваго  х а р а к т е р а , видвы  
из сл е дую щ ей таблички (сые т а  1914 г . ,  ты сяч и  р у б .):

В с я Р а с х о д ы
расход- з а  и скл .

в а я обороти.
сме та статей

(т ы с я  ч  a  р  y  б.)
С одерж ан ие городского  у и равлен ия  . 2.251 2.109
С о д ер ж ав ие врави т . учреж д ., вой скъ ,

полиции и вож арп. ч а с т и ................... 3.191 3.191
В в е ш вее бл игоустройство города  . . 2 .924 2.430
Н ародноѳ зд равие .......................................... 7.014 6.866

„ о б р азо ван ие ............................... 5 .888 5 .8 8 8
О бщ ественное призрЬвие ........................... 2 .576 1.602
Р а с х о д ы  городски х  предприя т ий (съ

к а и а л в за ц ие й ) .............................................. 16 .254 —
У п л ат а  д о л г о в ъ ............................................. «.'.790 794
С од ерж ап ио городских педвнж им ы хъ

и м у щ е с т в ъ .................................................... 411 411
П рочие р а с х о д ы .............................................. 1.510 953

И того . . . 51 .809 24 .2 4 4
У к а зап в ы е , очищ ѳнпые от статей о б о р о тн аго  х а р а к т р р а , 
р асх о д ы  в  разм е ре  21.244 тыс. р . ыа 4 9 %  иокры наю т- 
с я  валогам н  u  пош линами (7 ,5 мил. р . — сб о р  с  недвнж . 
им ущ еств,  3 ,4 м. p .— с торговли  в  п ро м ы сл о в  u 
0 ,9 м . р . прочих сборов н пош лвн) , н а  2 7 % —д оход а- 
мн от городских имущ еств и п редприя т ий (2,5 м. р . 
от им ущ еств u 4 ,4 м. р. от п редп рия т ий) н  п а  2 3 %  
(5 ,6 м. р . ) — прочими доходачи .

Г ороду  припадлеж ат гр о м ад н ы я  и м уш ѳства. І Ио ба- 
л а в с у  в а  1 я н в а р я  1913 г . ,  ведвиж нм ы я пм ущ ества  горо- 
да с о с т а в ияют 71 ,7 ыилл. руб. (в  т. ч .  зе м л и —11 м . p ., 
б о л ь в и ц ы —1 > м. p . ,  к а за р м ы — 12 м. p . ,  у ч р е ж д е в ия  об- 
щ ествен н аго  п ризре ния —8 м. p . ,  у чи ли щ а, п о л и ц сй ские 
д о м а, рази ы е городскиѳ дом а, соор у ж ѳ н ия  общ ѳств. поль- 
зо в а в ия — ио 6 м. p ., п рочия — 1 м . р ), и м у щ с с тв а  пред- 
п р ия т ий — 121,5 мнлл. руб. (в т . ч . 47 м . р .  в  т р а м в а е , 
32 м . р . в  водопроводе , 22 м. в  к а н а л и з а ц ии, по 7 м. р . 
в ь  газо в о м  заводе  u лом барде , 4*/• м. р . в  бо й н ях  
и до I 1/-  м. р . в прочих п редирия т ия х ) , движ им ое 
и м у иц е с тв о —7,4 м. р . (в т. ч. болы иичвоѳ— 2 ,4 ы . p., 
учи лш ц н ое— 1,5, гал л ер еи — 1,т, п р о чее— 2 tl м . p . ) .  К р о м е  
то го , y  го р о д а  было вали чн ы х д е в е г  5 #и м. p . ,  %  бу- 
м аг н а  17,6 м . p . ,  вкладов  в б а н к а х ъ — 1 5 ,ч м . p., 
сумм по счету  ведоимок и д еб н то р о в ъ —в а  8 , 4  м. p ., 
р асх о д о в ,  произведсвны х в счет д о х о д о в  будущ их 
л е т  (гл . обр., строительпыо з а п а с ы ),— 10,я м. p. ,  a  все - 
го  (б ез д еаози тов  в %  б у ы агах ) — 2 5 8 ,3 ы илл. руб .

l i a  о зв а ч ев н ы х  и м ущ рствах леж ало  147,4 мил. р . об- 
л и га ц ио н в а го  д о л га  u  11,t  м . р . прочих о б язател ьств  
(кредиторы , д еп о зи ты  и u p .), a  9 9 ,4 м. р . составляли  
свободвую  с о б с тв ев в о с ть  города (сво б о д вы х  от обя- 
за иѵ льств  и м у щ еств  го р о д а  и а  5 2 ,4 м. р  , вспрнкоено- 
венны х с п е ц иа л ь п ы х  u за п а с п ы х  кап и талов  ва  
22 ы. р и ещ е не п зр асх о д о в ап н ы х  по в а зн а ч е н ию 
остатков  от р е ал н зо в ан н ы х  зай м о в  п а  25 м. p.). 
По '-воему бю дж ету М. не сколько  у с г у п а е т ь  П еир "гр ад у , 
по гумме  ж е м рннадлеж ащ их ей и м у щ еств ь  u 110 раз- 
витию о б щ еп о л езн ы х  п редп рил тий опа сгои т н а  и ер во я  
ые сте  в  Р о с с ии. . пА. Л0СИЦ.КІИ.

2. М о сн о вский у н и в е р с и т е т  М. У .—стар е йш ий из рос- 
с ивсквх  у п и вер сн тето в ,  у чр еж д ен н ы й  12 январи  1755 г ., 
в п р ав л ев ие и.чпер. Е л и заветы  П етр о в п ы , со гл асн о  про- 
екту , в ы р аб о тавв о м у  при у части i M. В. Л о м о н о со в а ,и зв е ст- 
вы м  м еце иатом  и вельмож он И . И . Ш у в а л о в ы м .  В  
первую вию х у  с в о е го  с у щ ес т го в а и ия  Ы. У . яв л я етгя  
учреж девием п р и в н леги ровап н ы м  в ш нроко покрови- 
тельствуем ы м  к а к  со стороны  п р а в и т ел ь с т в а , т а к  
н в р о све щ евн ы х  „си льиы х и ерсонъ" в то р  вол о в . XVI11 
ст. Задум ан вы й  и устроен ны й  „по прим е ру евр о и ей ских  
у н и в ер сн тето в ъ “ в р азсч ете  „произвѳгти  и зь  д е тен “ дво- 
ряп  н разн очи п ц ев  „достой пы х людсй в с л у ж б у  Ея 
И м вер. В е л н ч е с т в а " , М. У. псрвое вр ем я  явил ся  доволь- 
но зф еы ерны м  у чр еж д евием,  иие вш им ѵ ало корвей  
в ру сско м  об щ естве  в потому трсбоиавш . м у гвл ея- 
ны х о себе  заб т u особаго  п о в е ч е в ия .  П ри ^зко-утили- 
тарном  то гд а  в зг л я д е  в а  „наукг. и х у д о ж е с тв а “ в подчнне- 
вш  всей ж в зв в  в а р о д а  „и втер есам  го су д а р с т в еп н ы м ъ “ , 
н а  У . смотре ли в  эту  эп о х у , гл ав в ы ы  образоы .  к а к  
н а  р азсад н и к  будущ п х „ о р у д ий в р а в н т ел ь ст в а “ в 
о б р а зо в а в в а г о  ч и яо вн п ч ества  преж де в с е го . П оэтому 
осрвое время У. для у и рочен ия  своего  сущ ество ваи ия 
м ог р а зс ч в т ы в а т ь  только в а  поддерж ку п р аввтел ь ства  
просве щ енваго  абсолю ти зм а, прн н явш аго  в а  себя м иссию 
покровн тельства  н н у кам  и и ску сствам ,  да  в а  помощь 
пемпогих в р е истави тел ей  „и росве щ е в н а го “ общ ества 
XV III в. При т а к и х  усл о вия х  этот первы н период в 
историн М. У . м ож ет бы ть п а зв а н  ѳ п охой  м еценапист ва  
u  о ф и ц иа л ы иаго п о кр о ви т ельст ва  у н -т у  и е го  учреж де- 
н иям .  С огласно д у х у  ве к а , М. У . для своего  процве та- 
в ия долж ен бы л тогда п олучить свою  собствен вую  ж а- 
ловапиую  гр ам о ту  п а  „вольн ость“ , о ч е и  особенн^ х  омо- 
тал  Л омоносов,  a  такж е должеп бы л обезпечить себе  
п окроввтельство  ка^ о й  либо „силы ю й р у к и “ , к о т о р ая — в 
у словинх госи о д ство вавш аго  то гд а  реж нм а — м огла бы 
гарам тпровать ю пому р азсад н и ку  н а у к ь  де йствительны й 
мммувитет в  властиую  п оддерж ку . В прочем ,  этим 
далеко не у с т р а и я л н с ь  еще гл ав н ы я  т р у д п о с и ,  с ю я в ш ия 
н а  пути р азв и тия  молодого у чр еж д еп ия и за к л ю ч а в ш ия ся  
в  том ,  что 1) в  Р о г с ии не Оыло почти соверш енво 
учены х,  ко то р ы е могли бы за в я т ь  к а о е д р ы  в перво- 
зд аи п о м ъУ ., и 2) не было д о стато чп аго  и подгоговдениаго  
контиигевта у чащ п х ся . О звачеиш ы м  обстоятельством  
и о б ъ ясв я л и сь  д в е  особенностн в  о р г а в и з а ц ин М . У. 
того временн: необходим ость вы писки  и н о стр аи ииы хъ
проф ессоров и соедин евие У . с  г и м в а з ией для подго- 
товки студевтов .  Б л а г о д а г я  этоы у М. У . , с  одпой сю - 
роны , п ревратился  в  вы сш ую  „ л а т и п с к у ю “ ш колу, где  
р у с с к а я  ре чь с каѳ ед р ы  с л ы ш а л а с ь  липиь в ви де 
нсклю чения , о д р у го н —ем у  вр и ш ло сь  вр и п ять  п а  себя 
заботы  по р а сп р о стр ан ен ию „у ч и л в щ ъ “ в  имверии , т . е. 
исполпять об язан н о сти  совремепны хт. у ч е б п ы х  окру- 
гов  н обзавестись собствевны м и дву м я  гн м п а зиям и , од- 
в о й —дл я  д во р ян ,  д ругой— для р а зн о ч и н и е в  Вс*»й сово- 
купностью  у к а з а и н ы х  и стори чески х  у с л о в ий опреде - 
л ял а с ь  и п ѳ р в о в ач ал ьв ая  о р га п и за ц ия  М. У . У чреж дение 
1755 г .  со зд авал о  для У . соверш ен н о  привилегирован- 
ноѳ положѳпие: У. бы л подчинен ед и н ств еп н о  П р ави т. 
С евату  в „ н и како и у  ииому п р ав и т ел ь с т в е в в о м у  ме сту“; 
y  него  был свой собственвы й суд  к а к  для проф ес- 
соров ,  та к  п д ля  студен товъ; все  служ ащ ие в  У. 
были освобож девы  о г сборов ,  п о л в ц сй ^ к и х  ІІО В И В - 
востей  и пр. При этом У. „для  ободрен ия  в а у к ъ “ 
паходился вод особы м п о к р о в и те л ь с тв о м  нхзначен- 
в ы х  по В ы соч. п овеле в ию двух  к у р а т о р о в  (П. Ш ува- 
ло ва  и Нлю мептроста), которы е я в л я л и с ь  ве  столько 
„н ачальствоы ъ“ , к а к  и оздн е нш ие „ в о печи тсли “ , сколько  
застуинвкам н  и де йствительпы м и пок и ови телям и У Во 
г л а в е  проф ессорсисон ко л л егии ( „ с о б р з п ия " ) ,  вЬдавш ей 
учебную  ча с ть , сто ял  директор,  т а к ж е  п азвачеп п ы й . 
У- р азд е лялся  п а  3 ф акультета: ю р н д в ч е с к ий, недицив-
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с к ий в ф вл о со ф ский с  10 ш татныы и п роф ессорам и . І Іа  
ю ридич ф ак . были трн  каѳедры  — „всей  ю рнсируденпии“ 
(н а т у р а л ь н ы я  и н ародн ы я п р а в а  u у зак о н еи ия Римской 
д р ев н ей  и во в о й  и м .е р ии). „ю риспрудепции Р о ссий ско й ... 
о собливо в н у т р е н н ия го су д ар ств ен н ы я  п р ав а“ п „поли- 
т и к и " (в за и м п ы я  п о в ед ен ия ,  сою зы  и иоступки  госуд арств  
u г о с у д а р е й  ы еж ду собой); н а  медиц. ф а к . такж ѳ  3 —хим ии 
(особл; во а и т е к а р с к о й ) , „п атуральн ой  и стории** (р азн ы е  
родьи ч в и е р а л о в ,  т р а в  и ж ивотны х)  и анатом ии с 
„м ед и ц и вско й  и р а к т и к о й * ; и а  философском ф а к . 4 — 
Ф л о с о ф ии (л о г и к а , м ет аф и зи к а  u н р ав и у ч еп ие), физики 
экси ер :.м ѳ и таль п о й  и теоретической , кр асп о р е чия  (оратории 
и сти х о тв о р ств а), в с т о р ин универсальной  и р оссийской 
в ѵ е сте  с  „д р евво стям и  и гер ал ьд н ко й " . П роф ессорам  
п р и  это м  ne  р а зр е ш ало сь  „по своей  воле  вы брать себе  
с в с тем у  ила а в т о р а  и по оной н ауку  свовм  слуш ателям  
п р е д л а г а т ь “ , но каж д ы й  и з  ннх „п о ви н ен ъ “ был 
сле д о в а т ь  той  си стем е  вли учеб н н ку , „ко  оры е ему про- 
ф о ссо р . со б р ап ием u от к у р а т о р а  предписаны  б у д у тъ “ . 
П ом нм о общ их илв „публичвы .хъ“ ку р со в ,  профессорам  
р а з р е аиал о сь  ч и т а т ь  н п ри ватпы ѳ ку р сы  для ж елаю щ нх.  
Кро.ме  то го , п о д ь  руководствойи  прпф ессоров должны 
бы ли прои сходить еж ем е сяч н ы е  сту д е н ч ^с к ие дн сп уты  н а  
з а д а н н ы е  „ т е зв с ы " . К у р с  бы л тр е х л е т в ий. В  У. при- 
в п м ал и сь  по в ы д е р ж ав ип в с т у иин тел ьв аго  эк зам ев а  лица 
в с е х  с о с л о в ий кром е ,„к р е п о стн ы х г  июые щ и чи в х ь л ю д е й “ , 
„п о в еж е  н аукп  ne  т е р п я г ь  п ри п у ж д ен ия ,— к а к  гласнло 
у ч р е ж д е н ио 1755 г . ,— и меж ду б лагород ве йш имв учрежде- 
н иям н  ч ел о в е ческнм и сп раведли во  счи сл яю тся“ . Однако, 
есл в  пом е щ вк с  о зн ач ев в о й  це лью  „ о б ъ яв л я л  воль- 
н ы м ъ “ своего  ч гл о в е к а , то  после д в ий мог быть п р ввят  
в  У., a  no о к о н ч ан ии e ro  влв  опреде л я л с я  „в  служ бу 
г о с у д а р е в у , илв н а  в ольн ое  проиитание“ . Т аки м  обра- 
зом ,  по со ставу  у ч а щ ь х с я  У . я в л я л с я  у чр еж д ѳ вием  
в сесо сл о ви ы м ,  что  вообщ е плохо в я за л о с ь  с обш вм 
стр о ем  империи X V III ст . Но и npu таком  отиоситель- 
но ш ироком  д о сту п е  в У . лиишь с  болы ш ии трудом 
у д а в а л о с ь  н аб р ат ь  ж елаю щ пх п оступ вть  в  него . Дво- 
р я н с т в о , по у корен и вш ей ся  тради ц ии , считало своей при- 
рож деннон  олуж бон служ бу военвую  в п ридворную  и 
в У . u „ н а у к а х ъ “ нс пуж далось; далеким  по своиы 
в а д а ч а м  о ст а в ал с я  У . и для м ассы  р азн о ч в п ц е в ,  кото- 
ры е п редпочитали  кан ц ел яр ск у ю  „п р п казн у ю “ ш колу „по 
с татско й  сл у ж б е “ ги ы н а зияаи  и У. и и зд авн а  привы кли 
п о л ь зо в а ть с я  у слугам и  „ д ь я ч к о в ъ “ к том у подобны х гра- 
ы отеев .  З и ач в тел ь кы м  п репятствием служ или такж е и 
с о сл о вн ы я  п редубе ж дения . Д ворянѳ предиочитали отда- 
в а т ь  своих де тей или в воен ны я у чи ли щ а, или воспи- 
т ы в а т ь  ихть а а  гр а п в ц ей , илв ж е дома с  помощ ью  разн аго  
р о д а  гу вер п ер о в ,  не ж е л а я . чтобы  и х ъ д е ти учились вые - 
сте  с де тьмн „п од лы хъ “ со сл о вий. П оэтом у  в  то врем я 
к а к  в У . п р яви тел ьство  не могло зам ан нть  студентов ,  
н есм о тр я  на р азн ы я  л ьго ты  (стипендии, дво р янство  u обер-  
оф нцррский ч и я )  и „п очетн ы я у к р а ш е н ия “ (ш п аги ), „бла- 
го р о д н ы е“ д и о р л н скио иансионы иироцве тали . U ри таки х  
у с л о в иях  число студен тов  в  М. У . бы ло соверш евп о  
н езп ачи тельн о  и счи талось  десяткам и  (въ1765 г . ,  н а п р .,  на 
ю ри ди ч . ф ак . б ы л  всего  один с л у ш а т е л ь , то  же было 
и п а  иедицин . ф . и 1768 г .) .  И рави тельство  к  т< му ж е 
н ер е дко в сам о  расхи щ ало  У ., за б н р а я  сту д еи то в ,  не 
д а в  им зак о и чи ть  своего  о б р а зо в а н ия ,  no р азн ы м  кан - 
ц ел яр иям  (в  1764, 1767 г г .)  и оиу сто ш ая  такн м  путем 
ц е лы е ф ак у ль теты . Т а в .  о б р .,  У. я в л я л с я  р оскош ью ,и  даж е 
т а к ие люди, к а к . н а п р ., впосле д ствиы Н .М . К а р а м зи в , в а -  
ходили , что „м и ллиовы  н а  ун ты  убито только  для к ав п ы “ , 
т а к ь  к а к  *у н ас  и е т « х о тн яко в  д ля  вы сш н х  и аук ,  
мы нѳ нѵждаемся в  п и х ъ “ . И тако в о  бы ло мне ние мно- 
гв х  просве щ ен н ы х  людей (гр . К о ч у б ей  и д р .) . И  де й- 
ствительн“, при н осбезп ечен п ости  п е  толысо ср ед н я го , но 
даж е u влем ентарнаго  о б р азо в ан ия ,  У . в  то вре.мя к а к  
бы повнс в в о зд у х е , „п он еж е,— го в о р я  словам и ак а д е - 
м ика  Ф нш ера,— подданны ѳ н е  подлвнно ещ е  ве дали, 
сколь в ел и кие и п олезны е плоды п р и и о сят  п а у к н  госу- 
д а р ств у " . Н о подданвы е пе только т о гд а  нѳ „ве д ал и “ 
ещ е пользы  „ р а у к ъ *  для го су д ар ств а , но  и д л я  с а м я х ь  
себ я. До н а с  дош ли лю бопы тны е при говоры  купече- 
с ки х  в м Ь щ анских общ еств X V III в . ,  в  к о т о р ы х  ро- 
дители прямо за я в л яю  ,  что  „солерж ать у ч в л в ш а  ж ела- 
н ия  наш его не состоит и мы не видим  д л я  себя ег 
опы х пользы “ (1790). H e м алы м  п р е п ятс тв ием,  нмсо- 
нец,  служ вло для сту д ен то в  в  то о б сто ят ел ьств о , что 
при фессо] ами были иностраниы , в  л е к и-ии « втал и сь  п а  
латинсккм я зы к е , в н о гд а  с  переводом  н а  и им еикий 
вли другой к .-н . я зы к .  Самв студепты  н а  д и сп утах  u 
актах  должпы были прои зн осп ть  ре чи н а  латпвскоаиъ ,

гр еческо м ,  н е .мецком.  ф равц у зско м  и и тал ьян ск о м  
я з ы к а х ,  a  т г к ж е  переводнть книги  с т Ь х ь  ж > зы к о в .  
H e л у ч ш е , впрочем ,  че мч со сл^ ш ателям и, об стояло де - 
ло в н а ч а ие п с  и и роф ессорам н . В  после д н и х  такж е  
о щ у щ ал ся  больш ой недостаток,  a  обиц ая  O 'с т а в о в к а  
у н п в ер с и те тс к а го  н естроевия  я в л я л ась  плохнм поощ ре- 
в ием для усердия преп одавати-лей. Т а ы .,о д п о  вреѵ я  весь 
ю р и д в ческин ф . был пр дставлевъоднп.м  up« ф. Дил; те- 
ем,  a  м еди и и н ский —проф К ерш тенсоы .  Т аь о в о  было по- 
л о ж еп ие У  в первы е годы  ьго  жизни, при г е р в е м  его  
д в | екто р е  A. М. А ргам акове , котораго  в с к о р е  ии ини л ь 
в зв е стныы М л п ссв н о , котороѵу столь м ногвм  ( бя^ан  
М . У. П ирвы и русскнм в проф ессораии  в М. У. были 
в о с и в т а в в в к в  А кадем ин п ау к  П оп овскиы (словесность 
u <| п л о со ф ия) и Б аргов  (м атем атн ка), к  которы м  
п оздне ѳ п р всо ед и п якп ся  С авн ч  н Л обанов.  П ервое 
ме сто среди м оск. ирофессоров за в я л в , о д в ако , ино- 
стран цы  Ш иден и Дильтен. Іион ятпо , что иво< тран вы м  
п роф ессорам  прнвадлеж ало н общ ее н ау ч в о е  руковод- 
ство  ун п в. п р е п о д ав а н ирм.  С вими в М. У . в сту п в л а  
е в р о п ей с к ая  п а \  к а  XVIU ст ., в а у к а  „ве к а  просве ш евия “ . 
йП р ав о  естествеи н ое  н и атѵ р ал ь  о е“ с у ч ив ием о 
„ п р а в а х  гр а ж д а п и в а “ ,  полвтическия  т е гр иа в  „иостпту- 
циии зн ам ен и гы х  кам ералнстов и п> лвц еи. тов  X V II 
i i  X V III в . ,— т а к о в а  т а  „р ац ио п ал в ств ч сск ая -  в а у к а ,  кото- 
р а я  го сп о д етв у ет  в  Ai. У . в облаеии гу ^ а н и т а р в ы х  
н а у к .  И м ева  и „пособия “ П уф ф евдорф а, Н еттел ьб л ад - 
т а ,  В и в к л ѳ р а . Г ей в екц ия , Б ау ѵ ей стер а , Ю тв , Б и льф ель- 
д а  дом ииирую т в  \ пвв. п реподавапив . Ф илософия „про- 
све щ енн аго  абсолю тнзм а“ п н а у к а  „полвцей скаго  го су - 
д а р с т в а “ с е я  у ч е в ием о „мудром  п равлеп ии “ и „обя- 
занп . стях  гр а ж д а н г “ , иащ  ав л яе м ы х  государствен н ого  
вл астью  ко „всеъбщ ему блалсеиству“ , в  эту ѳпоху провоз- 
глаш аготся ст» каѳедры , к ак  п есрелож вы я в с т в в ы . П оэто- 
ыу в  об язан н о сти  профессоров в  питоѵцев У ^ т« гд а  
входит тзкж ѳ  н торж есивеви о е  п р ославлен ие р о есийских 
ко р о н о в ан в ы х  ф н логоф овъи  iij о све щ евны х п окроввте- 
лей  п а у к  в горж ествеввы х  увн ьер свт . с о б р а п ия х .  И 
э т а  тр ад и ц ия  продолж аегь  жить в в первоп полов. X IX  в . 
Д алеко  не в  блестящ ем состоян ии находились и м ат ер и- 
а л ь н ы я  с р е д г т в а У . Ш татная ас св г н о в к а  п а  с о д е р ж ан ие У. 
вые сте  с г н м в а зией ве  превы ш ала вер во н ач алы ю  и 10 т. 
р у б .,  в  л и ш ь с  отчвсжением в 1759 г. п в т е й в ы х  сбо- 
ро в  в п о л ьзу  У. С| е иства  е го  значительно лозрослп . 
Ж ал о в зн ь е  п роф ессорам  было т акж е  довольио скудн ое  
(400— 500 p .) .  О двако с п ервы х  ж е ле г ь  о с в о в а н ия  
У . к  нему н ачал и  п рвтекать  и частвы я п о ж ер ти̂ о в ан ия  
(Д ем вдовы , Т верди ш ев,  С ум ароков,  Г р ѵ зи н сьий и  др .) 
к а к  к а п и т а л а м в , так  и н атур  й , ыеждѵ прочяы ,  н а  
п острой ку  с о б е ивен ваго  зд ап ия .  23 а в г . 1786 г. соверш в- 
л а с ь  уж е н за к л а д к а  больш ого упивер . к< р п у с а  н а  Mo- 
хово й , a  в  1791 г . был воздвн гвут ун и в. х р ам  св. 
Т а т иан ы , „ в  н езабвен ное  в о с п см в в а н ие достойно чтв- 
м аго  д п я , в которы й утверж дсн  проект об уиивер- 
сичете -4. Т аки м  обра-ом ,  положение У ., весм отрл п а  всю 
эф ем ерн огть  е го  сувие с т в о в ав ия , посиепевпо уирочива- 
лось; молодое учреж депие н ачало  п р н вл ек ать  на свою  
сторопу свм п атии обвие ства, a  вме сте  с  т е м и в  нем  
самом  и в о к р у г  n e ro  н а ч в н а л а  уж е с к л а д ы в а т ь с я  т а  
сви ео б р азн ая  а имоиф ер а , которая  п ри тягивала  кть нему 
лучш ия  снлы ст р а п ы  и постепенно п р евр ащ ал а  его  в  
ц ентр п ац иоиальной  культуры  и просве ш евия . Уже 
Д. Ф оввизип  с б лагодарноеты о  в с в о м и в а л  в  
своем  „Чнстосердечпг м п р и звап ии “ М. У ., в котором ,  
по его  в р и зн  'В ию , он волучил я и а ч е  п с е го ... в ку с  к  
словеспы м  н а у к а м ъ “ . Этот „в к у с ъ “ к  н аучи оы у зв а -  
нию , р а с п р о стр а н я яс ь , становится нсточпик' м це л аго  
р я д а  к у л ь т у р п ы х  п ачи п ан ип, которы я и пачи н аю т гр у п - 
п вр о в аться  около  М. У . Т а к ,  no инициати ве  ку р а т о р а  
М елисснво в о зв и к а ѳ и  ври У . в  1771 г .  „В ольноѳ рос- 
синское со б р ап ие“ , а в ъ !7 8 9 г »  „О бщ ество лю бителей уче- 
н ости “ ; по м ы сли проф. Ш варца учреж дается в  1781 г . 
„С обрание у н и верси тетски х  ввто м ц евъ “ , т . е . стуаен- 
ч е о -о е  л и т е р ат у р н о ѳ  обш ество, т и уды  к о т гр аг о , в  виде  
сб орников,  в е ч а иал всь  зп ам еиш ты м  Н овиковы м ,  a  в  
1782 г . — „У чен ое  д р у ж еси ое общ ество“ . В  то ж е врем я  
в  свлзи  со в с е ми этими н ач и н а в иями п о я в л я и тся  и це - 
лы в р яд  л ш е р а т у р в ы х  и зд а в ий, ж урн алов  и с б орн н ков  
(„П о л езн о*1 увесел« н ие “ и „Свободпые ч а с ы “ Х ер аско в а , 
„Н ев и в в ы я  у п р аж н еяия “ Б о гд аво ви ча , „Д о б р о ен ам и рен ие “ 
С ен ьк о вск аго  и д р .) .  Оисю да и б ерет евое н ачал о  то 
л и тер ат у р во е  и п росве тительпое д ввж евие , котѳрос от- 
ме чено имевем  Н о в и к о в а , дебютоы К а р а м зк и а , Д ер - 
ж а в и в а , С у м а го к о в а , Дмитриев а  и др. Н ельзя  ne отм е - 
тить та к ж с  учреж деп ия  в  1756 г .  у ш ив. тш ю гр а ф ии (съ
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1779— 89 г . п е р еш ед ш ей п о к о н тр ак ту к ъ ІИовикову)и  появ- 
л е в ия  в  том ъж егодѵ  „М осковсклх В е домост* 2“ (26 апр. 
вы ш ел Л’? 1), ирн которы х с 1778 г . стали выходить 
,И з в е стия И м иѳи. В осплт. Д ом а, к удовольствию обще- 
ства  служ ащ ия “. В  1756 г . положепо было осн в а в ие н 
унив. бнблиотеке . Т а к  обр. М. У. присбритал к р у т  ое 
общ ественпое зп ачеп ие и вые еи е  с ти м стаиоввлся 
сред оточисн ъ р у с п  ой  об разовалностл . И свп олп е удачлы л 
опы т с вы пиской инострапы ы хг учены х застав л л  
иравительство  лзме плть свою тактлку  и сде лать опы т 
отправки в 60— 70-х гг . X V III ст. за  гравицу р у с- 
скв х  молопых людел для подготовки к  учовой 
кар ьер е  (А ничков,  Зыбелии,  Федоров,  Т р етьяко в ,  
Д еспицкий, В ениамипов,  Аѳонвн) . И з среды этв х  
лл ц  особенно вы двилулся выдаю щ ийся ю рвст ека- 
терининской эпохи Д еспицкий (сж.). Одиовреѵс-впо с 
этим были лрипяты ые ры и к  тоыу, чтобы сде л аиь 
боле е доступяы ы  самое преводавание. Бостепевно 
чтение л е иш иии по-русски  начинает входвть в  обп- 
ход,  и в М. У. стали запиы ать каѳедры  р усские уче- 
ны е. С 1791 г. М. У ., сверх  того, получает право 
д ав ать  учепую  степѳнь доктора ыедицины. Б о во в  
ож ивлелие в  уииверситетск\ю  живп ввосит „дпен 
А л ексан д ровы х прскрасное в а ч а л о “ , когда ру<*скую 
общ ествениость, п равда, в а  кр а т к ий срок,  осе вил 
д ух  „вольности“ , лнберальпы х пачвпанин н надежд.  
5 н оября 1804 г . был нздап вовый улнверснтетскин 
устав,  которым,  согласио утверж дон. гра.ѵоте , у-ту 
д ар о в ан ы  были „л р ава  и пренмущ ества боли е cooópas- 
н ы я с просье щ ением теку щ аго  времени“ u должеп- 
ств о в ав ш ия „поставить на незы блемое оспование с ие 
благотворвое учреж девие". В  иовом уставе , как  в зв е - 
стно, влервы е паш ла свое офилиальн се  п р л зьавие м ы гль, 
вы сказан н ая  еще Ф. И . М кллером в  ѳго проекие о 
выборном ректоре . П р авд а , фактически устав 1604 г. 
остался  мертвой б}квой, ho все же он не ыог не по- 
влиять  в а  положение У ., особенно если принять во вли- 
м а н ие , что с учреж деписм мпи. парод. просве щения (5 
г е н т . 1802 г .)  н образовапием учебны х округов в чис 
ле  после дш их были поставлены  у вявер свтеты , в ка- 
честве  автопом вы х коллегий. З в а ч е в ие У ., к ак  адѵи- 
ли стративло-лросье твтельнаго цептра для це /а г о  кр ая , 
иакн и  путеы  было упрочено. К а к  „вы дш ее ученое 
сословие “ , У. п р в зв ав  был тенерь самостоятельно ру- 
ководнть академнческою  жизныо в своих сте н а х ь . В  
этом качестве  ол  получил зл а ч е н иѳ „вы пш ей  нн- 
сган ц ин ио де лам учебпым и судебны ы ъ“, ему предо- 
ставлепо было лраво свободнаго в зб р а н ия лрофессоров,  
a  такж е  в  его руки передана цен зура  кн вг.  Число фа- 
ку л ь тето в  вме сте  с те м было увеличово до 4 (нрав- 
сгвеп . в политических н а у к ,  ф лзико-м атем аш чески х ,  
словесн ы х и ѵ.едицинокнх) , чвсло каѳедр возросло до 
2 8 , усвлрны  были такж е н ш татп ы я суммы, отпуска- 
смы я н а  У . Бюджет М. У . достиг трперь 130 тыс. р . 
Н акопец ,  для нривлечения  снмпатий общ ества к универ. 
зп а н ию, помимо учеблы х,  былв открыты такж е и лублич- 
ные курсы  (1803—1805 г .) .  О днако, несмотря н а  в с е  
этв  пррсме иы, ие ль ирелодавапия  остается преж ней: в 
у-те  „приуготовляетсл юнсшество д ля  вступ левия в 
р а зл в ч в а го  рода зван ия  государотвеннол службы* (гл. 1 , 
§  1 у с иав а ). Пренш ви л а  вер вы х  в о р ах  остается 
такж ѳ  и саыое направленис лрѳподавания , п оскольку 
повое царствовавиѳ открылось ииод знакоы  „просве тп- 
т е л ь в ы х ъ "  вдеии. В  У. лродолжаю т гослодствовать пе - 
м сц кая  п а у к а  н не мецкие профессора (Ш лецер,  Б у л е), 
усвлснпо дривлекаем ы е вовым попечвтелеы М. Му- 
р авьевы м ,  па р яду  с  которыми д е йствуют в р у сские 
у ч е в ы е , вышедшие в з той же школы (Цве таев ,  Б р я и - 
цев,  Любнмов н др.). Влрочем,  сиедв этой академ л- 
ческой  коллегив можво было евде встре тить в предста- 
вителейвы м враю щ ей породы „законоискусниковъ“ , в ро- 
де „л ач етч и ка"  Г орш ш кинавлв проф. С авд у н о ва , вскрен - 
но презнранш их всякое теоретпческое знание . Н е ко- 
ю р о е  ож иивлевие, внесенное в  общ ественпую  ж взяь  в е - 
я в иями александровскаго  ц арствован ия , сказалось  в н а  
првтоке  новых пож ертвованив (II. Г . Демидов,  км . 
Д аш кова) и на увеличенив чвсла н а у ч н ь х  учреж девий 
и общ еств,  группирую щ вхся при У. Т; к ,  У. полу- 
ч а е и  в  дар  мюлц- кабвнет,  кабинѳт н атуральной  
и сто р ии, собрание худож ествевны х р е дкостей в библио- 
те к у . В  1805 г. лра не.ѵ. откры ваю тся глазп ая  боль- 
ннца в клнничсский влститут,  в  1807 г .— повввальны й 
инстмтуи  и родильпый госп вталь . В а  ряду с этиы 
лри У. появляется це лый р яд  ловы х у ч ев ы х  об- 
щ еств, — О-во всторив и древностем р оссийских,  О-во

нспытателен п рвроды  (1804), О-во фнзических п вра- 
чебвы х  н а у к  (1805), студенческое Общество ыазе- 
матнков в О-во любителей рос« ив ско в  словесноств (1811). 
О б те е  чпсло с т у д с т о ь  достигло к  этому времени215. 
Одпако и сторичрский 1812 г .  в а в е с  У . т я ж к ий у д ар .  
Хотя ректору  Гейм у н удалось заблаговрем ен н о  сиасти 
часть н аи б о л е е це лн аго  у н ввср свтетск аго  иыущества, 
одиако в плаѵ.еви ы осковскаго п сж ара погнблн вме сиЬ 
с  универснт. зд а в иям л и музеи в  библиотека У. Р иста- 
в р ац ия  г о с л е .,н яго  п ачал ась  в.ме сте  с возоС новлепиом 
за п я т ий лиш ь с осеви  1813 г . u завер ш вл ась  в ь  1816— 
19 г . ,  ко г д а  были вновь отстроены универсвт. зд ап ия. 
Но возобповлепин сгЬи У. в е о зн а ч а л о  ресиа в р а ц ии уни- 
версптетскаго  рожл.ма. Н апротвв,  глубокия перелоы,  
вы званпы й Отсчеотвевной войвой в правительственны ѵ 
к р у г ах  и с о зн а в ии р у сскаго  общ ества, о тр а зв л с я  са- 
мым ре ш нтельны ы  образом  п а  судьбе  А1. У. Торже- 
ство мистнческой р еакд ии, сопровож давш ееся ре зквм  
поворотом вл асти  в  сторопу „охраиш тельп ы хъ “ н а ч а л ,  
расц ве том п а д ионалвзм а и открытой борьбой с „осво- 
бодительвы мв“ тевд ен ц иямн в е к а , долж во было дать во- 
воѳ в а п р ав л е н ие нросве твтельвой полнтике  п р ав ип ел ь- 
ств а . Ы ачал ась  вваы сввтая  эп оха со гл асо ван ия в а ч а л  
„ве ры , в е д е в ия  в власти“ , когда н а  очаги  просве ш ения — 
ун и верси теты — стали смотре ть, к а к  в а  „очаги  неве р ия  и 
револю дин “ , гд е  вроф ессора „оодаю т т о в к ий яд в е в е - 
р ия и вев ьв д сти  к  законпыѵ. власиям  весчаством у 
ю вогаеству“ . Это было врем я, ки гд а  объсдинсввое в  
лвде  кв . Г о л в ц ы в а  „министерсиво духоввы х де л  u на- 
роднаго  просве щ евия “ (1817 г .), no словам  К арам зи п а , 
п р евр атдл о сь , в  полном смысле  слова, в  „мивистер 
ство за т м е п ия " .  Б а в б о л е е яркими цве тамд л о ваго  ре- 
ж пма яв и л н сь  то гд а  т а к ие н зуве ры м ракобе сия ,  к а к  
М агнвцкип и Р у в и ч ,  обрушнвпиие свое усердис в а  пе- 
тербургский н к а з а в с к ий у*иы . С частливе е , благодаря 
заступ н и честву  лопечителя кн . О боленскаго, бы ла судь- 
ба М. У ., уце ле вш аго в своем личном о оставе  и дз- 
бе ж ав ш аго  н а  этот р аз  того разгроы а, которсм у под- 
вер гл всь  д р у г ие у-ты . Поэтому число слуш ателей в 
М. У. кт> концу  первой четверти XIX в . негироры впо 
во зр астал о  u в  1825/6 г . достигло 876 челове к ,  
тогда к а к  в  д р у гвх  увиверситетах  оно было 
соверш енло ничтожно. Одпако, если М. У . и не иио- 
страдал  от эксперим ентов Ы агнилких,  то его все 
же не м огла в е  коснуться общ ая переме в а  окруж аю щ ей 
ун-ты  атм осф еры . Э та переые н а  о тр азв л ась  л н а  уча- 
щ ейся молодежи, которая была в зята  под строгий пад- 
зо р ,  и п а  свободе  п р еииодавания (конироль вад  чвта- 
едиыми в у-те  курсам и, закры тиѳ в е которы х каѳед р) , 
и, н а к о н иц,  под е я  в л ия н ием бы л п оставлев  ua 
очередь во вр о с  о вовы х  способах подготовки лро- 
ф ессоров.  В ы лвсы ваеы ы е до те х пор и з- за  гравицы  
п ро ф сссср аявл ял и сь  д алеко не подходящ дм грулием ъдля 
проведевия  новы х п равнтельственны х „видовъ“ , под- 
го то вка  жо русских учепых в Р о с с ии , ври господ- 
ствовавш еы  то гд а  состоянии вы сш аго  о б р азо вал ия  в 
стран е , не ы огла дать сколько - нибудь виимитн ы х 
р езультатов .  О ставалось, сле д овательно, единствелпое 
средство: о тиир агл ят ь  руссквх  молоды х лидей  для 
подгою вкп к  профессорскоы у 8вап ию за  гравицу. Б пчав- 
ш аяся  к а к  р а з  к этсму вреы еви в  Гвры ании ши- 
р с к а я  идѳйная р еакц ия  лротвв всого ф р авц у зск аго — 
р а ц ио в ал и ити ческоии философии, револю дии и ф равчуз 
ской культуры  вообщ е, сопровождавпиа я с я  г о в е в ия в и  ва 
увиверсииеты (1819), естественво обратила все  симпатин 
р у сскаго  правитглы  тва в сторову р е а к д ионно вастросп  
лы х к р у г о и и  не мелкой в а д ии . Г ер м ан ин суж дено было 
поэтому сде л аться  п и ю м вв к св  для це л аго  поколе я ия 
ру с  кн х  уѵены х,  которые колан дврую тся  п р аинтель- 
сивоы с 1808 г .  в  в е мецкие у в и в ер . дентры  для под- 
готовки к  преподавательской  де я гел ь в о сти  в  отече- 
ств ев в ы х  университѳтах .  Н адгж ды  л р ав и тел ьи тва , 
олвако , не оправда лись. Влия в ие роыавтиче( кой ве ѵсцкой 
ф илоссф им ндрализма, явивш ейся н а  сме лу р ад ионали- 
стичеоксму ѵирооозерцапию предш ествовавш сй эиохи, 
о к а за л о иь в  высокой степевн благотвс рным для русской 
общ ествеввой u ваучнсй мысли. П оли тлчвская  р еакд ия  
серед. XIX ст ., убивш ая всякое о б щ ествевн ое творчество 
в русскон ж изнв, заставлла те м и  в тев си в н е е ра^ оиать 
русскую  мысль, углубявш ую ся в  проц« сс вп утрен няго  
сам осознания .  А бстрактвы я лостроевия  не ѵ щ кой фвло- 
соф ин давали наи лучш ин вы ход р аботе  ыыоли, уводя 
ее  в высш ия сфсры основпых п роблем г б ы тия  п и .ч аль - 
п ы х  п скан ий. Ь  ти хи й приставн фил< со ф гк и х  „абстрак- 
ций* н аучвая  ликола  открьтла ct-бе  врем ен вое  убе жише
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от н оли ти чески х  б у р ь  и р е зкнх  поры вов р е а к ц ии . 
Уже с п е р в ы х  л е т  XIX в . в  М. У. продикаю т фн- 
л о со ф ския  идеи Ф и х те , Ш еллин га , a  зате ы a „пстори- 
че кой ш колы “ С ав н н ьп , u иараллельно с усиленис.ѵь 
I е а к ц ик , при вм п . Н н к о л ае  I  в стар е йшем pocci.it- 
ском  у -те  п ач и н а ет с я  блѳстяш ий пѳриод его  р а ц в е та , 
особепно с  т е х  п о р ,  к а к  стали  п си б ьи ать  в з ь -  
з а  гр ан и ц ы  ко ѵ ап д н р о вап н ы е  туда в 1827—1828 г г . 
м олоды с у чен ы е . В иирочем ,  в  п ачале  ц арствоваи ия 
и.чп. Н и к о л ая  I  тяж ел ы и  гнет м истнческаго о б ск у - 
р а н т и зи а , р а зы г р а п ш а г о с л  в  Р о ссии под се нью „Свл- 
ид е п в аг о  со ю за“ коы ца алексапдровскон  эмохи, вре.мешио 
ие ско л ьк о  о сл аб е л.  В  у н и в ер . у с т а в е  1838 г . ,  к а к ь  
и зв е стно, были с о х р аи ен ы  вы б^рны е u  ректор u  дс- 
к а и и ,  u  X- ия  ж и зн ь  У . зн ачи тел ы ю  бы ла с п с  ен а  у сн - 
л е п ием  п р а в н т ел ь с т в е н п а го  н ад зо р а  (в  лп ц е поп ечии- 
теля  н в п с п е к ц и )  и у.малениѳм властн  и ааторнтѳта 
п роф ессорской  к о л л е гии (у  р азд н ен ие у п в в ер . суда, с о к р а -  
ид с н ис х о зяй ств . ию лпом очий ) , одп ако , все  же, с д ругой  
сто р о н ы , пр иви тел ьств о  и ы тал о сь  иио кр о вател ьство вагь  
у -т а м  в  н ад еж д е  н а  у сл у гн  новы х л роф ессоров,  
вы р ащ и ваем ы х  в ь  н е м ецчнх (загр ан и чп ы х  u  в  
18<-8— 38 г . р у сско м ,  дерптском )  у д н верси тетах  во 
и м я  у к р е п л сн ия  н стинио  -  р у и скнх н а ч а л  как  в  
с ту л е н т ах ,  т а к  и н а у к е  (систем а гр . С . С. У в ар о в а). 
І Іа д е ж д а  эт а  к а к  б уд то  бы даж е отчастп  и о п равда- 
л а с ь , когд а  н а  м о ск о в с к и х  к а ѳ е д р а х  доявились т а к ия  
о р н ги н ал ь в ы я  ф н гуры . я а к  знам ениты е в  то вр ем я  
проф ессора  u у ч и-нм е М. К а м н о в с к ий, Ф. М орош кмнь, 
М. П огодин u  С. Ш о вы р ев .  О двако м ѳчтам  гр . С. У  > а- 
р о в а ,  ндохповитсля и тво р ц а  т а к  н а з . системы „оф и- 
циал ьн о й  п ародн остд", нѳ суж дено было осущ ествн ться . 
„ ІИов а я  вр а“ , возве щ еян  ия-бы  о гр . У варовы м ь в  пр ■- 
о б р а зо в а в в ы х  и и и  у -т а х  (отчет 1843 г.)» о к а з а л а с ь  
н еож н д авп о  свн зан и ой  не с именами П о ю д н н а  и Ш е- 
вы р  в а , а  с именам н бдестящ сн  плеядьи проф ѳссоров 
н езаб веп н о й  „эиохи Г р а н о в с к а г о “ . В  переходны й пе- 
р иод 30— 40 х  г г . ,  н а  п ер евал е  между п арокси зы ам в 
р е а к ц ии 20-х  и и;о н ц а 4 0 -х  и 50-ы х г г . ,  в М .У .н е з а -  
ме тно, м ало-п о-м алу  у с п е л а  у кр е п и т ы я  т а  акад ем п ч е- 
с к а я  тр ад н ц ия ,  которую  создало в ь  ней н о в о е  поколе иио 
профессор* в- вдеалн стов ,  вы ш едш вх из ш колы  Ш ел- 
л и н га  u Г егсл я . С ороковы е и пятидесяты е го д ы — эго 
де йствительно эп о х а  небы в.члаго р асц ье т а  М. У ., к о г д а  
окои ч ательн о  з а  ним  у тв с р д и л ас ь  роль р у к о в о д я т а г о  
центра р у сско д  п ац иональной кул ьту р ы . II ато возвы - 
ш ение мор ил ь н а г о  а в то р в тета  М. У . соьпало в ь  д аль- 
не йшем к а к  р а з  с ы оментом его  в п е ш пяго о сл а - . 
бления ,  когда и равительствоы  бы л и и р и н яи  ц е лый р я д  
ые р ,  и аи р авл ен аы х  протнв даж е те х  скр о м п ы х  
п ачатко в  у н и в ер с . авто н о м ин , которыѳ тер п е лн ь  до 
те х  пор м внистерством  гр . У в а р о в а . Р яд  эти х  
ме р  завергаился  в в е д еи ием полож ения  11 о кт . 1849 г . ,  
отме нивш аго вы боры  р е к то р а  У . и откри. в ипаго  возм ож - 
мость н азп ачеп ил  н д е к а н о в .  В ун п верси тотскую  кол- 
л егию вп о сятся  п а ч а л а  в и у тр ен вяго  сы ска  ш н с ир. 1850 г .) ,  
за  преп одаван ием у стан о в ляется  сам ы й  гр у б ы й  кон- 
троль, ииосягаю щ ий н и сам оѳ достоннство н ау ки  и у чен аго . 
В  то  же вр мя п ринвы ается  р я д ь  ме р ,  с т е спяи щ их 
условия  п о сиу п л ен ия  в ь  универснтет (со сл о ви ы я  о гр а- 
яичения ,  п овы ш еп иѳ п л а т ы , устаи о в лен ие ко м и л екта , 
удливе в ие ку р са). Н о этот все  уси лпваю идийся гн ет 
реакдии за с т а л  в  М У. уж е окре пшнми первы е побе гн 
сам остсятельной  научной м ы сли, кото р ая  у сяе л а  с в яза т ь  
себя кр е пкими п ер азр ы вн ы м и  угами с  лучш ими ид й 
пыми течениями р у с с к а го  о щ ества. Д о стато чво  н азв ать  
имспа ьаибо иее ввд п ы х п р едстави телей  проф ессуры  
М. У ., чтобы стало  ; сно, н а  каку ю  вы со ту  у сп е л ь  по_- 
пяться ъ глухую  пору ии колаевской  эп охи  М. У .,  кото- 
рыи, утратив свои  ( фпциальп ы я п р а в а  и а  руко во д ство  
де лом пародпаго  просве щ  в ия  в  своем  о к р у ге  (эти 
полномсчия  персш ли к  попечителям ) , п р е в р ат и л с я  в  
всетн'сс:йский к у л и ту р н ы й  цептр.  Эго б ь п о  в р е м я , когда  
в М. У подвизались Б у с л а е в г ,  Б о д я н ск Ій , Г р а н о в г к ий, 
К у д р я в 'е в ,  С . М. С оловьев,  Ч ивнлев ,  Р е дкин ,  Леш- 
ков,  Уавелип,  Б е л я е в ,  К алачов ,  Ф п ш ерь, Р у л ье , 
Щ уровсхий u  др. П ри эт о м ь  М. У . о к а з ы в а е т с я  с в яза н - 
ным симыми интимными связяы и  с  т е мц „сал о н ам и “ 
н „кр у якам и “ , в  которы х тогда била кл ю чо м  интел- 
лигенпния общ ествепная м ы сль, и где  в  ж и в о м  кон 
гакте  и борьбе  общ ественпо-ф илософ ских т е ч е н ий вы ра- 
стала и у н и в ер си ие с к а я  молодеж ь и м о ск о в ские  пр >- 
фессора. Т аковы  былн зпам рш иты е кр у ж к н  Г ер ц е н а  и 
Оиаревй, С таикевича и Б е л в н с к а го , м о ск о в с к и х  славя- 
нофилои  и „лю бом удровъ“ (Е лагы ной , С в е р б е е в ы х  в

др  ). Эти к р у ж к в , это  общ ествм пш е „годп олье“ , куда  
уш ло  русское  общ ество оть н вколаевской  д е н зу р  .i u 
всяч еск и х  гонеиий, в  в зве стном см м сл е  восп елн яли  
ж изнь У ., гд е  невозмож по бы ло ни студ сн ческое  об- 
щ евие , иш свободиая н ау чп ая  тво р ческая  р аб о та . Б л а - 
го д ар я  названны м  круж кам  достеменно подводилось 
прочное общ ествеиноѳ оспокание под М. У ., а  в и е сте  
с  те м и далеко вы всдилось за  пред+лы у м иверслт. 
аудиторий его  общ ественпое влия н ие. При т аки х  у сл о в ия х  
каж дая  защ нта д в с с ер та д ин, каж дое хотя бы сам ое  скром - 
иоѳ уннвѳрснт. иропсш ествие прев; ащ алось  в  общ е- 
с в*“нное собыиие. У . жнл те ми ж е питересам и, к л с  u 
общ ество, общ ество жило интересам и У. П р а  почтк 
аоляом  у с т ,а и е п ии р у сскаго  обид ества  о т  в с я к о ии 
иубличной работы , л и тер ату р а  u У. сде л ал н сь  теп ер ь  
главмы.чв ф окусам и  р у сикой ивизиа. l ie  мало этому сбли- 
ж ению той u д р у го ии сгоропы соде йсив о в или такж е и 
п убличаы е курсы  профессоров ы осковскаго  уп -та  
( Граповскаго , Ш ев ы р ев а ), и а  которыѳ со ^н р ал ась  и ’ ся 
М о скв а“, о которьих  шу.ме ли в  ж у р н ал ах  u  м осков- 
с к и \  сал о н ах .  Т аки м  образом ,  М. У. ж дл ниген- 
снвяой  ж т н ы о , п о чер вая  в общ есгвеаны х св м п а т ия х ь  
м оралы иый стпмул д ля  своего н ау чн аго  тв о р чести а . 
П редставление о б ь  упивер. каѳ^дре , профессоре  и олучало  
в та к о а  обстановке  особѳдио возвы ш енное зн а ч е н ие. 
М. У. и его блестящ иѳ пргдставатели  быди оьруж еиы  
ь гл азаѵ  молодежн и обр азо ван иш х  слоев н а с ел е н ия 
нзвЬстны м  ореолом.  II хотя u в  У ., э т о я  живо>ть 
отраж еииии вдей иы х пепеж нваииий русскаго  о >шества. мы 
ястре чаеѵ в то врем л Оорьбу т е х  ж<* двух  основ- 
п ы х  течѳпий мыслн—славнноф ильства н западпичестп  — 
одм ако, борьба э т а  ( з а  немнош ми ввиходкам  и ІИогодш иа  
н Ш евы рева), внося ож нвлеиие в упиг.ер. п р еп о д ав аяие, 
пимало не вредила де лу н аучп аго  т в о р ч еств а . Н о, ко- 
иѳчно, в -п иющес песоотве тствие общ аго п равительствен - 
н аго  р е ж и ма с те м ь дуѵом,  и огорый развил, я  в 
профѳссорской к о л л егия М. У. иио д  влия п ием зсей  сово- 
куп н ости  у к а за п н ы х ь  ииричнн,  дол.кно бы ло сказы - 
ваться  все сстре й u остре й ы, н а к о п е ц ,  стало проры - 
в аться  в т аки х  ф а к т а х ь , и а к  нгутворж дение Г ран ов- 
скзг-» в к а ч еств е  д екан а , недопущ еиие Ч и ч е ин п а к 
защ и те  диссертадии (1853 г.), восирещ ение вы е зд а  за  
гр ави д у  молодым ученым для яодготопки к  профес- 
сорсьом у  звап ию (1848 г.) и т. д. П осле д и яя  ме р а  явно  
говори ла о том,  что правнтельство ош иблось в  с во и х ь  
р азсч етах .  Н е ы ецкая „ ш ко л а“ пѳ только н j  з а в е л а  
рѵсскую  научн ую  мысль в  ту п и к  ш ик о л аев скаго  ре- 
ж пма и у вар о вскн х  „ум ственны х плотинъ", по п ом огла  
молодым учеиы.ч,  вериувш иы ся из- за  гран и и ы  в  
М. У ., в ы б р а гь с я  и п з  дебрей „тран сдедѳн талы ю ии 
реа!;цииа и сохранить живую  душ у в  сте гиа х ь  „н и ко л аев- 
ской тюрь.чы“ , к а к ь  н азв ал  Р о с с ию того  времени наи /ь 
и с т о р ш  Соли-вьи’в.  Т аким  образом  в  это т  вто- 
рой период и вме сте  с  те м и второе п ятид есяти ле т ие 
сиосго разинтия  М. У . окопчатольпо зап о ивлл себе  
прочпы я сам иатии русскаго  обш ества и, т а к  с к а зат ь , 
сросся с ним.  П о л н ин к а  п равичелвства, з иг н а в  рус- 
скую м ы сль в глубь общ ествеинаго  со зо ап ия u энер- 
гично прссле д у я  всякос е я  публичное о казател ь ств о , 
те м самым сб.иизила н ау ку  с ж изяью , У .— с  общ е- 
с в о м .  М осковский проф ссор,  о с т а в ия я  ун и вер . ка- 
ѳ дру, где  он был т а к  с и:язап ,  продолжал свое де - 
ло в  кр у ж к ах  и „ с ал о н а ч ъ “ , н а  с т р а п и и а \ ж у  на- 
л о в ь  или сборников.  Б л естящ ий р аси в е т М. У. я в лял - 
с я ,  т а к . о б р ., объективны ы ь п о казатвл ем  р о ста  р у с -  
ской  общ 'С твѳняости. И з эфрм ериаго учреж девия  эио- 
хи „просве ти тельства“ М. У. п р ев [ати л ся  в  живой 
оргап  п ац иональной кул ь ту р ы , в п р  иыѳ окре ишей под 
зн аки м не м едкаго  я н деали зуа“ Е сли д<> эгого М. У. бы л 
главны м  образом  правительственны м  д о сто яп ием ,  то 
теиерь он сде лался столько же д остояпием обш ествен- 
ным.  У став 1835 г . ужѳ пичего не говорнт об У ., к а к  
„сословин“ , в  коем  „юнош ество приу готовляется  в  раз- 
личны я зван ия  государственной служ бы “ . ІІр  и т а к и х  дан- 
иы х иравительствеппы я го н ео ия п а  У ., приведш ия  ко  вре- 
менному сокращ епию числа учащ и хея  (кон . 40-х u н а ч . 
50 х  г г .)и  создавш ия невыиоснмо тяж елую  а т м о с ф е р у в  
самом У .,долж ны  были в ы зв а ть  новый поворот в  уипв. 
иолитике  правительства, которая  р е ш ительно ме н яется  
со вступ лен ием и а  престол имп^р. А л ексап д р а  I I ,  ког- 
да вме сте  с общим подъсмом общ ествваной  ж и зн я  
в стране  должпы были возр о д и ться  u у -ты .

Н овая  эра  для М. У . н ае т у п а е т  теперь вме сте  с 
изме иеиием правительствен н аго  к у р с а  н а к а д у в е  „эпохи 
великнх реформъ“ д н ах о д вт  свое н аиболе е яр ко ѳ  вы -
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раж епиѳ в  уннвер . преобразования х  1863 r . ,  когда бы л 
издан новый унив. у став .  Б а л а н ию после д в я го , к а к  
нэве ство, предш ествовал це лый рял  ме роириятий (1855 
— 61 г г .) ,  отые нивших ограничдтельпы я положеп-я 
николаевскаго царствования. В изстановлены  были и ко- 
манднровкв русских учепы х з а  гр ап вц у . Б о л е е 60-ти 
лиц послано было ышиистерствоы для подготовки к 
профессуре  в ипостранвы е ун н в. центры , благодагя  
чему «ертвая  атмосфѳра рсжима 50-х гг . ср азу  о св е - 
жилась, в  ыежду русскнм п европейскпм  учепым 
миром выовь установилось ж ивое н  постолпыое оСщгние, 
отозвавш осся самыы благогириятиы м  образом  н а  судь- 
бах М. У. в и и ер иод де йствия  у става  1863 г. П ечаль- 
выя после дствия николаевскаго  реж има должны былн 
скаэатьсв вемедленно едва только почувствовалигь пер- 
выя ве я в ия  освободительных и деии и лвберальнаго  
двнжепия в великое нсторичеокое „п акап у н е “ . Сту- 
денческия  волвепия  1857 — 59 п 1861—62 гг ., вспыхпув- 
шия в М. У. и явивш ия ся  протесгом  против режима 
всяческих сте снений u  прите с н е в ий, паправленны х 
против студрдтов (особсвно против т а к  маз. „путя- 
ти:нскихъ“ правил) , несомне нно вынудвли правительство 
торопиться с-ь упиверсит. реформой. В олнения подчрр- 
кнули крайнюю  пенормальвость отвош ений, установпв- 
шихся ыежду студенчеством и профессурой, с одпой 
стороиы, и этнми после дпнын u адмвнистрацией — с дру- 
гоии. П олицейская опека и п еуваж ен ие к  профессорской 
коллегин со сторопы ве доыства п р о ивеид евия  подорвали 
в глазах  учащ ихся ся  правственны й автори тегь  в 
в то же вр еяя  посе яли роздь между профессорами в 
их собствеппой среде  н в  нх отноиш н ия х  к орга- 
пам минпстерства. ІИоэтому попы ткам инистра П утятина 
п огаиить вы званны е вм же сам вм  „бѳзпорядкии“ в  
увнвсрситетах о казалась  бѳ8снльвон. П олитика „раз- 
де ления" вн есла в упнв. строй р азл о ж ен ие, уби в в 
нем дух-ь корпоративпаго едипства. I lu  мш ш стерству 
не па что было опереться в у-те , нд у-т не ыог найти 
поддѳржки в министерстве . И правнтельству пришлось 
сне шно к а иш тулировать перед опасиымн симптомами 
обииаруж ивш агося разлож ения  унив. жизпи. Ц еитральпой 
идеей уиивер. реформы явилась вновь вдея уинвер. 
автономии, которая и была полож ена в  основу у става  
18 июпя 1863 г. Н а ея  защ иту выступнлн тогда лучш ие 
представители московской профессуры (Чичерин,  Каве- 
лии в др ). П оскольку, однако, идея академич. свободы 
далеко не бы ла проведена после довательно в новом 
уставе , обстоятельством зтиы в значительной м ^ре  
обусловливалась вме сте  с другими и д а л и.не йшая судь 
ба  М. У. Несомне нно, сме на реж нма, обиовление препо- 
давательскаго персонала п общ ая атм осф ера н ачал а  алек- 
с а в ировскаго царств. должпы были о казать  благотворное 
влия н ир на жнзнь старе йш аго У Ж ивое общ ение с евроией- 
ским миром прннесло прежде всего полпое обпов.иение на- 
учных идей и ыетидов в У . прево. а в а н ии и научной ра* 
боте поваго поколе ния изсле дователен. Н а с м е пу пе ыецкой 
вдеалистической философин и ром антнческаго ыиросозер- 
цания  я в иилось позитивное или полож ители h o p  направле- 
н ие. Па р яду  с оемногими иосле дними представителями 
.сгарой  ш колы“ , к  чпслу которы х сле лует отнеств 
н з ииаменитаго вроф Чичерипа, стрем и вш агося, впрочем,  
сочетать „) мозрительнре" наиравление с повыми приема- 
ми изсле дования „посредствомь наблю дений и опы тнаго 
эвап и- “ , М. У . « обира- т теперь в  свонх сте н ах  цЬ- 
л ы ии рядт» вы даю щ нхся ш -едставителей няучнои мысли. 
Достаточно п азв ать  вы ена Столе то в а , Бреди хи п а, Цнн- 
гер а , Т и м и р я з е а , М епзбнра, Эрисмапа, Т ихи н равова , 
Ф. Корып, С ор жепко, К лю чевскаго , А лексе я В есе- 
ловскаио, В с. М иллера, Г ерье, Б и н о гр ад о ва , Ковалев- 
скаго , Чупрова, М уромцева, Я н ж ула  и мн. др ., 
чтобы оце нвть сущ ность происшодшей переме ны. Вме - 
сте  с те м широко раздвинуты былп н р.имки сам аго  
преподавания в  У вме сто 34 каѳедр с 89  пр<>фес- 
сорами по уставу  1835 г . теперь устан авли валось  53 ка- 
ѳедры с 57 профсссорами. Вме сте  с т ь м  у свли лся  
и приток слуш ателей в  У., при чем зам е тпо изме ннл- 
ся и их  соииальпый со став .  Если дореформ и вный 
У. был по пр имуществу дворянским ,  то теперь, н а- 
иротив,  по коптиниеату учащ ихся  оя зааиетно дсмо- 
кратиэиронался и стал нап олн яться  ра^ночинной сту- 
денчи ской м ассой, боле е живой и де ятельпой , но зато 
и боле е м атериально нуж даю щ ейся, a  потому оеобевно 
ваинтересованной в демокраиизации сам аго  У. (товари- 
щеской о р гп ш за ц ии, попижения платы за учепие н т. д .). 
В этом факте  и лежит одпа из осповвы х причиш  
того явления , что устав 1863 г. н е  мог гар ан ги ^о вать

М. У ., к а к  н другим , ^внутр в н яго  спокойнаго разви- 
т ия. Если проф»-ссор кой к о л л е гин он д авал  всѳ же 
в е к и торы я автоп ом вы я в р ав а , то в отпош евии студен- 
ю в,  папр., пояы й у с т а в  пе д опускал  „пикакого де й- 
ств ия пх,  п о сящ аго  и а  « ебе  х арактер  корпоратнввьии“ , 
ре шительно в и.сп реш ая  в с я к а г о  рода студевческия  собра- 
в ия ,  к ассы , б и (л ио тѳ кии в т. п. Мижду те м нменпо т -  
иерь-то полож сниѳ кореф орѵ ен ваго  студенчестиа  толкило 
( го  па п уть  товариииеской о, ган и зац ии, взавмопомощи 
м атериалы ю и u ѵоральной. П реж де, в пору пррвовачаль- 
иой o p r jiu i а ц ии М. У ., прн не.ч по инициаткве  ир^фес- 
соров у страи вали сь  кр у ж ви  литературпаго хар актер а  
из „питомц. в ъ "  У .,  воздп е е  среди самой учащ ейса ыо- 
л о д р ж н  возн и кали  и вогд а  п о ю б и ы я  жс с иудемче- кия об- 
ш есива, к а к ,  н а п р ., маием атич . круж ок,  у чреж де1 ный 
в 1810 г . M. 11. І Іу р а в  евым,  по эти студепческия 
общ ества пе обгези н н л и  все х учащ ихся и носвлп до- 
вольно эф ем ерны в ха^ ак т е р ,  т е м соле е , что со и рѳ- 
мен имп. А лсксандра I  пользовались д о в е риеи  
в-.-чальства. В  э оху имп. ІІн к о лая  I их сме пяю т \же 
при. тельсьие круж кн  ч астп аго  вне универснт тскаго  ха- 
р а к т е р а (с  к о и .30 х ъ г г . ) ,  и:о к о л ь к у и вка  ия официал ы иыя 
студенческия  сообщ рства в и. этоти ж ело  время ие терпе - 
лись ираивтельсгвом .  Н рл такпх услониях полицей- 
с к ия м t po u} ия т ия вл аст ев  в е с и ма об иегчали переход по- 
добны х круж ков в  к о иисипративны я, ян легальны я* 
ор ган и заи ин, к а к  ю л ы со  они вачали п ривлскать в 
свон» среду все больш еѳ чнсло ыолодежи. Пробуждепиѳ 
студенч^ской жи ни в эпоху великвх р форы должно 
было вы двикуть в а  оч редь и вомрос об организации 
учащ нхся. Между те м,  ерсм отря п а  то, „что самын 
главны й то л чгк ,  застав и н ш ий . аояться  ррформой у-та, 
бы л д а и. студеичрскнми волнениям и “ (Н . П ирогов) , 
стре.мления после д и в х  n e  были учт. пы авторам ии устава 
1863 г .  Т а к и ѵ  образом ,  п очва для вед' воль тва сту- 
дннчгства бы ла водг« то в л ен а  Если же прияя  ь  во ьпи- 
мание быотро в асту ш ивш ий р еакц ионвый поворои  в 
ииравительств  п пы х сф р р ах ,  соверш ивш ийся ещѳ в 
пору реф рм аторских м реобразований и повлекш ий за 
собой зарож депие револю ционнаго движения  в общѳстве , 
то станет ион. тно, к а к  мало по сущ еству у. т а в  
1863 г. м огь гар ан ти р о вать  У. возможпость н орм али наго 
развития. Отсюда мы видим,  с одиой сторины, развв- 
т ие в  70-х г г .  студепческих волпений почти во  все х 
уви верси тетах ,  с другой — псрвы я попы ики иравитѳль- 
с гва  бороиься с ними путрм реп рвссий и сте (н ен ий 
упивер. авю н ом ии 1,1872 г .) . П р авд а , правительство одпо 
вромя как-ь будто ко  иеблется и в  министерство A. А. 
С абупова в ь  в и д ах  „усп окоен ия учащ ейоя м< лод- жи" 
де лает даж е опыт р а зр еии евия в  М. У. курсовы х 
студенч. о рган взац ий. С абуров полагал  „дать д а л и.не й- 
шее р азви тие умив. у с т а в а  1863 г . no отнош евию к 
о р гап и зац ии сту д еи ч еств а“ путем  п ризиапия з а  после д- 
ш ш  его корпоратипны х прав .  Неофициальпо в М. 
У. получили в  это  в р еи я  право п а  сущ< ствование па 
ряду с  курровы ми u „зем ляче< кия “ о р гап и заи ии сту- 
дентов,  объединенны я под главепством  ясою знаго 
сове т а “ . Однако оп ы т этот посил гкоре е х ар актер  
попустнтѳлы :тва, че м настолщ ей реформы, a  потоиу и 
ве  вривел к  полож ительиы м результатам .  Событие 
1881 г .  дало крутой новый поворот в  сторону р еакц ии. 
С абуров п ал ,  пали и м осков. студѳчч. овган и зац ин. 
Отве том былп яовы я студепчсския волноиия . В  резуль- 
тате  новыя репрессии и, н акон ец ,  введен ие у става  1884 г., 
уир зднивш аго автономны я и а ч а л а  ІьбЗ  г. Т аки м  обра- 
зом,  стало соверш епно очевидно, что при сущ ествую- 
щем общ ем иолнтическом реж име  в  страве  акаде- 
м оческая „свобода“ я в л я е т с я  неосущ естнимой. Бюро- 
кр ати ч еская  о п ека  вновь восторжест* о в а л -, a  с иею 
встувнла в  У . и „вн у тр ен п яя  п олигвка". Первым осо- 
бенпо ре зким п роявлен инм е я  было уволи.нение  Муром- 
цева  (1884), за  которы м  в зк о р е  (1887) по^ле довала 
о тставка  К овалевскаго . Саыо собой разум е ется, что 
вопрос об универ. реформе  таки.ч путем ве мог 
быть снят с очередн. Б о л е зп ь  только ещ е глубже 
вгон ялась  в ь  акадр.чический организм .  Нѳ и ечезла и 
студеи чсская  оппозиция ,  н а ииротвв ,  студонческия орга- 
н и зац ии перешли п а  „н и*легальное полож евие “, и всѳ ре * 
ш ительио с  чисто-академ ичрской  вочвы  стало перехо- 
дить н а  политическую  и даж е револю ционную Протесты 
проти  новаго у става  (волн еш я 1884 г .), борьба с ин- 
спекцией , уяиверситетскими властям н  сде лались  обще- 
студеическим  лозунгом .  Н а  почве  этих н а с ироений в 
М оскве  разы гры вается изве стн ая  б ры згаловская  история: 
студент публпчно н ан ес  ипсиекторуМ . У. оскорбление
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де нствием (1887 г . ) .  В  1889 г .  в с п ч ивваю т новы я 
во л вен ия ,  ц за т е м с т у д ев ч еско е  дви ж ен ие п ревраш ается  
уже в хроническоѳ я> лен ие , a  вме сте  с  те .ѵ н ачипает 
приобре тать  я все  боле е и бо.иее организованны в х а р а к -  
тер.  С 18у9 г .  в  п р акти к у  с иудеи чесхон  борьбы вхо- 
дн т „ за б а с то в к а “ и „ о б стр у кц ил “. Н ачинаю тся м ассовы я 
и скл ю ч ен ия  студеп тов ,  ак а д е » 'в ч е с к а я  жизнь првхолит 
в  полное разетрон ство . П опы тки  с ту д еето в  обращ аться  
к  п равительству  с  петицияаип (1894 г  ) по поводу свонх 
нуясд в ы зы в аю гь  ар ест ы  н п о вы я  го н е н ия . „Времонпыя 
п р ав и л а“ 1899 г . ,  грознвш ия  студен там  отдачей в  сол- 
даты  з а  у ч астие в  „ б е зп о р я д к а х ъ “ , только ещ е боле е 
разд р аж ал и  молодеж ь. В  р езу л ьтате  правитольству 
лрпш лось приступить к  боле е внимательном у н зуч ен ию 
во п р о са  о п ипчш иа х  в олвон  р а зр у х а  увивер. ж и зви , п 
вр и  первом  ж е иодходе  к  пему ком иссин гев. В ан во в- 
ск а г о  прнш лось п оставить  сн ова  п а  очередь вопрос об 
у н и в . у ставе . С п а зн а ч е в ием г е в . В ав в о в с к а го  мипи- 
стром ,  после д п иГи объявил,  что считает пеобходаыым 
„б езо тл агател ьв о  при ступвть  к коренном у пересмотру и 
в с п р а в л е в ию“ уипв. с тр о я  (1900 г .) . Р еф орм а н а  этот 
р а з  н а ч а л а сь , т а к  с к а зат ь , „ с в и з у “ в зд авием „Вре- 
м сн . правил о р ган и зац ии студ ен ческн х  учреж депий“ 
3 0  д ек . 1901 r . ,  коимн студента.м и р едоставлялось  враво 
у стр а и в ат ь  в а у ч в ы е  круж ки , к а с с ы , ч ай яы я  и т. в . Сту- 
денчѳство М. У. не за.медлило восгю льзоваться давпы ми 
п р ави л ам и , u ужѳ в l ii03 г . ври  М. У . в о зп в к а е ' ряд  
н а у ч п ы х  кр у ж ко в  — исторп во-ф и лологи ческий (с  7 
с е к ц иям н , боле е 1000 члеп ов) , изсле дователей  русской 
прнролы , изящ вы х и ску сств  п м н. д р . Однако „п р з- 
в и л а “ Вавновс к аго  врнш ли уж е с  больш им  запоздапием,  
не го в и р я  уж е о том,  чго в  как о го  як«ревпого пре- 
с б р а зо в а н ия “ У . строя  они в е  с о зд а в а л ч . У став 1834 г. 
о с т а в ал с я  в сииле . М ежду т е м в  стр ан е  иачипалось 
ш врокое  с-бщ еволвтическоѳ движ еиие, к  которому ва  
эт о гь  р а з  примкнули и  у-ты , в лице  пх профессор- 
ск а г о  со става . В  ясторической „ з а иш ске  342“ врепода- 
в ател ей  у -о в  „о в у ж д ах  просве щ ения “ (20 я в в . 1905 г .)  
ввер вы ѳ  открыто бы ла в ы с к а за н а  м ы сль, что для оздо- 
ровлѳпия  вы сш ей в ик о л ы  необходим ы  общ егосударствеп- 
иы я реформы. П од этой зааи ской  мы вайдем  подпиеи 
в с е х  сколько-ппбудь видпы х врево д авател ей  м . У. 
В  рѳзультате  этого вы ступления  у -тов  произошло обра- 
зо в а в ие в ер о ссийскаго  акад ем и ч еск аго  сою за, который в 
м арте  1905 г .  уж е собрался  в а  1 -м ъ сво ем  дѳлегатском  
съ е зд е , в  а в гу с т е —н а  втором в  М оскве  п в янп а- 
р е  1906 г .— в а  третьем.  О р г ав в за ц ия  с ъ е здов леж ала  
совме ство в а  вегербургском  и м осковском  бюро. Под 
в л ия в ием ш нроко р а зв е р ииуввиа г о с я  уввверси тетскаго  
движ ения  27 авг. 1905 г. после довало опубликование 
„В рем ев^ в р а в и л ъ “ об у п р ав л ев ии вы сш вх  учебн ы х 
зав ед ен ий с  возлож ением н а  у н и в . со в е ты „забот 
о п оддерж ании в р а в и л ы иаго  хода у ч е б н ы х  з а в я т ий в 
y -т е “ , a  т акж е  в  „отве тствен вости “ з а  поддсрж ание по- 
р я д к а . He отме пяя  устава 1884 г . ,  „В р еы еп . п р ав и л а“ 
возставо вл ял в  вы борпую  ад м и н и страц ию в у -ие в не - 
сколько расш ириля иолномочия  у н н в . о р г а н о в ь  управле- 
ния , П еренося „отне тствен иость“ з а  н о р м альп ое  тече- 
в ие унив. жизни н а с о в е  ы у-тов в  р а зг а р  соци >лыю- 
п олитическаго движ ения  в  стране , правнтельство , одва- 
ко , далеко пе изме нило тириемов своей  „ вву тр еп ей  ио- 
л и ти ки " в отвош ении у-тов.  П о л о ж р в иѳ  п ерваго  вы- 
борнаго р екто р а  М. У. по правилам  27 а в г . кн . C. Н. 
Трубѳцкого было исклю чнтельно тяж ѳлы м ,  песмотря 
н а  единодуш вую  поддерж ку со стороны  профессорской 
коллегии. С овьту  М. У. прашлось п р в в я т ь  н а  «-вои пле- 
чп всю тяж ѳсть насле дия  унив. полпти-ки п рав^тельства  
доосвободительпой эяохн. Револю цион яоѳ д в и ж ев ие , охва- 
тнвш ее всю с тр ап у , захлестнуло и у -ты . С туденчество 
со все м ж аром  молодости ки нулось в политическую  
борьбу; в то же время у-т стан о ви л ся  центром  ми> 
тивгов для возбуж девпаго сто л и чваго  н а с ел е н ия. По- 
лож еяие М. У . сгавовндо ь исклю чительвы м .  П раходи 
лось средп взбалам учеинаго м ор яо сво б о д и гел ьн аго  дви- 
жения  устапавливать общия н ачал а  той сам ой  унив. авто- 
номии, когорая  только п ровозглаш алась , по  ве  y т а н а -  
влввалась правнлам и 27 авг , и в ъ т о  ж е в р ем я  првходи- 
лось сп асать  у-т,  который получил „сво б "Д у “ р ав е е, 
че м вся  стр а в а , п подвергся в а т и с к у  со стороны  воз- 
буждѳвпаго столичнаго населепия ,  стр еы и в ш аго ся  u поль- 
зовать автономнь.й у-т.  Через 27 дней сво его  рѳктор- 
ства кн . Т | убецкой уыѳр.  К ончипа р е к т о р а  М . У. ото- 
ЗБалась в  М оскве .к а к  встнвно-вацио в а л ь и о е  горе. Ме с- 
то кн . Трубецкого тотчас же за н я л  проф . A. А. Ма- 
иуилов (см .), помощ нвкои ко то р о м у  б ы л  избранъ

проф . В. И. В ер н ад скик, кото р аго , оди ако , в 1906 г . 
сме яил  прф. М ензбвр (с.ч .). Вы еочайш им  положе- 
■'ием 14 сент. 1906 г. после довало уираздн ен ие долж - 
пости и н сп ек то р а  студеитов,  вме сто котораго  сове - 
том y  т а  долж ен был впредь избнраться проректор,  
как о вы м  в 1906 г. и был и зб р а н ъ в  М. У . проф. 
Г улевич,  уступ н вш ий в 1909 г. свое ые сто проф. Мп- 
в а к о в у . l ia  долю озп ачен н аго  президиу ѵ а и в ы ииа л а  тя- 
ж елая  з а д а ч а  утверж депия  в  М . У . п ачал  академ н- 
чѳской автон ом ии и успокоѳния у-та. Однако академн- 
ч е с к а я  „весна** продолж алась недолго. Всле д з а  ма- 
нифе тоы  17 окт . 1905 г . после довила всѳ усиливав- 
ш а яс я  полн ти ческая  р е а к ц ия , о зн ам енован п ая  рос- 
□ ускои 1-ой Г осударственной  Д умы . У силенпая работа 
сове т а  М. У. по вы р аб о тке  п роекта унив. у с т а в а , одна- 
ко, не п о д ви гала  де ла  в аер ед ,  та к  к а к  в мини- 
стерстве  пародпаго просвеицеиил обпаруж ились стремления , 
я в ию  враж д еб ны я автон оы ны ы ъ п ри вц вяам  у п вв . коасти- 
т у ц ии. Адмнпис р а ц ия при этом н ачала вповь обиаруж и- 
в ать  стрем лѳния  всеб о л е е п боле е ре ш ительво вм е ш явать- 
ся во  впутренню ю  ж изнь у -тов ,  где м олодеж ьпродолж а- 
л а  в о л и о в ат ься . Т е м пе мене е в  y  т е  ш ла не мене ѳ 
и н тенси вн ая  раб о та  u no введепию и овы х учебиы х 
п лапов па п ачал ах  предметиой си стем ы . Н овы е пла- 
в ы , с одной сторовы , долж вы  былп звачитѳльво  облег- 
чпть студентам  прохождепиѳ у в и в . ку р с а , с другой — 
прпдать з а в я т ия м  больш ую глуб вву  u вы звать  само- 
д е я тел ь н о сть  у ч а ици хся  (ш ирокое развн тиѳ сем и вари- 
еп) . О двако, в  то  время к а к  р а б о та  в  автоном вои  
М У п остепеиш о н ач в п ал а  п ал аж и ваться , в ад  ннм 
н авпсла  уже гр о зв а я  ту ч а . С п а зв а ч е в ием мипв- 
стром в ар о д в аг о  просве щ ения  бывш. проф. М. У . Л . А. 
К ассо , дви уи и в. автоном ии были сочтевы . В  1911 г . 
п осле довало р асп о р яж евие м и ввстр а  об  „увольпе <ин “, 
т. е .  лиш ении к а ѳ е д р  члевов ун и в. президиу м а, проф. : 
М апуи лова, М ензбира и М и вак о ва , протестовавш их 
протнв и езако н н аго  вме пиател ьства  во  ввутренню ю  
ж и звь  у -т а  адм вви стр ац ии, ф актнчеоки упраэдвявш си 
в л аст ь  ректора и отдававш ей  у-т во власть полиции. 
Л иш ение каѳедр после довало в  о тве т на прош ение 
об  у в о л ьн е в ии о т ь  у ч астия  в у вн в . президиуме  в 
виду вевовмож пости нести отве тствеп вость  иирн со- 
з д я в т н х с я  условия х  з а  п орядок  и сѵдьбы у-та. І Ие- 
бы валое в  ле топ и сях  М. У. „увольн ен ие “ унив. 
п рези ииум а, де йствовавш аго  с  одобреяия  и по пол- 
нбм очию сове т а  М. У ., вы звало массовы й уход из 
У . и р ево д авател ей , немедленно подавш их и рош еп ия 
об освобож девии их от зав и чаем ы х  има должвостей 
(проф ессоров,  доцептов,  л аб о р авт о в ) . В  числе  вы- 
бы вш их паходились: проф. А лексе ев ,  Т им ирязев,  
М лодзе ев с к ий, Р о т ,  В ерн адский, Р ей н ,  Х востов,  Зе- 
л и в с к ий, П ѳтруш евский, Л ебедев,  Чаплы гия,  ПИершенѳ- 
б и ч ,  Э йхенвальд,  А лекси н ский, С ербскин , k i i .  Трубец- 
кон, В и н оградовъ ; прив.-доценты — по ист.-ф  л ф ак .: 
С околов,  С. 0 .  Ф ортуватов,  В иноградов IL , Кизевѳт- 
тер ,  К уби ц кий, П ичета, Р о м ая» в ъ ѵ С акулпп ,  Б го р о въ ; 
по ф и з.-м ат. ф а к .:  Власов,  Ж егал к и н ,  Волков,  Ви- 
н оградов ,  П оляков,  Ф ивиков,  Л аза р е в ,  A . К . Тими- 
р я зе в ,  Ц ингер,  Ш илов,  Р еф о р м атский, Чи иибабвв ,  
i т а ю и к о в ,  Т и тов ,  І Іавл о в ,  В ульф ,  К ар ав д е ев,  
Ц ебриков,  Х у д я к о в ь , С ам ойлов,  Лейбемзон,  Буди- 
н ов- Б у д зн в ский, С трогапов,  Н ови ков,  К у л аги в ,  Си- 
ницы п,  К ольцов,  Усов,  Б е лого л о вм й , К рубер,  ІСол- 
м огоров,  Г рнгорьевъ; по ю рлд. ф ак .: Д авы дов,  Б у л - 
га к о в ,  Ефимов,  ІИовгородц ев ,  У стнпов,  Г ервет,  За- 
гр я ц ко в ,  С ы ром ятников,  Ш аиош виков,  П о л ян ^кий, 
Вормс,  Б оровои , Г орбупов,  К в с т я к о в с к ий И .; во меднц. 
ф а к .: Ш атерников,  Юдин,  Т а р а с ев и ч ,  М арциновский, 
В л асо в ,  П летвев ,  К аб аво в ,  В ар н ек ,  О ш яан ,  Стеиа- 
н о в ,  С верж евскин, Л евиикий, Россолим о, К исель, Ч ерн е- 
х о в с к ий, Г авн уш ки н ,  М олчавов М .,Л анговой ,П редтечев- 
с к ий .К у с к о в ,  И г ва ть ев ,  А л ек савд р о в  И в .,П о л иевктов .  
П рив.-доц. К окош кии ,  с в е р х  то го , бы л уволни и  в ъ н о -  
ряд ке  ст . 511 т. XI, ч. 1. Св. З а к . Д але ѳ, из чи сла  л аборав- 
тов,  помощ виков врозѳктора, ассястен товь  u ордннато- 
р о в ь  вы бы ло 49. Т аки м  о бразом  М. У. лиш ился це лаго 
р я д а  видны х у ч е в ы х  и полезны х работников.  Н а  ме с- 
то  их мииистроч былн н а зн а ч е я ы  новы е преподаватели: 
проф. Г у ляѳ в ,  М итюков,  Б ай ко в ,  Б аб и я  и др. Рѳк- 
торои  упиверситета был в з б р ин  проф. Л ю б авскин. 
Р аб оты  по вы работке  у н и верси тетскаго  у став а  были пре- 
кр ащ еяы . У чебяы е планы  п реп од аван ия  переработаны  в  
том см ы сле , что студевты  о к а за л и с ь  „освобож денвы м и“ 
от зн ачи тельвой  части  з а в я т ий. П осе щ аемость У . в  ре- 
ву л ьтате  р е зко п а л а ,У . о к а за л с я  расиущ еаны м ,  u  яусно-
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ко ен ие “ учащ н х  и учащ ихся ири т а к н х  условия х г  
оказалось  достигвутым.  Глубокий крпзнс,  переживаемыГ 
М. У .,продолж ается и до снх пор.  Ж ивы я связи  У. с  
общ еством порвались, его научны я силы распылплнсь. 
a  вме сте  с те м пала и его роль, к ак  передового куль- 
тур п аго  дентра страны. П олуторастоле тн я я  годовщ пна 
ст а р е йш аго из русских У. з а с т а л а  его , такнм  обра- 
зомт», в  эпоху волпчайш аго историческаго п отрясен ил

всеи  ж е з и и  р у сскаго  н ар о д а , и и з  этих п отрясоний М. 
У. вы ш ел,  ирѳтерпе в тяж елую  разр у х у , пос.иедствия 
которой , копечно, ѳще долго будут с казы в аться  в e ro  
собствен н ой  жизни. К  счастью , и катастроф а 1911 г. 
только  не сколько задерж ала , но не могла п ар али зо вать  
вел и ку иэ т я г у  к высш ему зн а я ию, которая  т а к  мощно 
и р о я в л я е т с я  после  1905 г. Это я р к о  отраж ается  сле д. 
данны м и.

Ч и с л о  с т у д е н т о в  к  
1 я н в .  с о о т в е т . г о д а .

1901 1904 1907 1911 1912 1914 1916

И стор -филол..................................... 363 594 940 966 826 8 3 1.066

Фнзико м итем .................................... 1 203 1.434 2 .133 2.881 2.721 2.963 3 423

Ю рндич................................................. 1.673 1.112 3.115 3.890 3.532 3.757 4.171

М едиц.................................................... 1.100 1."49 1.895 2.203 2.163 2.349 2.524

В сего  с т у д е п г о в ъ ....................... 4.344 4.496 8.083 9.940 9.242 9.892 11.184

С огласио отчету 1915 г . ,  в  М. У. ны ие  состопт 73 
ордып. професеора, 27 экстраорд., 7 прозекторовт>, 3 лек- 
то р а  и 228 приват- доцептов.  В сего 343 преподавате- 
л я . Студентов вме сте  со сторонпими слуш ателями чи- 
слится к 1 ян в . 1916г. 11.8>1. У. р асп о лагаеть  обшпрной 
фундаментальной библиотекой боле е 4 0 0 ты с .то м о в ,  иахо 
дящ ейся в в е дЬнии особой библиотечной комиссии, и ря 
доы студенческихь библиотек ф акультетских.  Сверх 
того , нри У. состоит астрономич. обсерватория, зоологиче- 
ский музеп с лабораторией, ф изико-географ нч. институт,  
антропо-географич. музей, це лый ряд кабинетов (гео- 
л о г и ч р с к . ,  прикладн. м ехаппки, ы ннрралогии, ботапвче- 
ск ий и др .), лабораторш  (терм и ческая ,3хп м и чески х ,  тех- 
н и ческая  и др.), инстятутов (физико-географич., а гр о - 
номнческий, физиологическин, сравпит. анатом ии, ф арм а- 
ц евти ческий , гигиенический, нсихологический н д р .) .  При У. 
име ется такж е це лый клинический городок (Же внчьс 
П оле), воздвигнутый щедрымн пож ертвовапиями частпы х 
лиц и являю щ ийся во многих отнош ения х  груп п ой  об- 
р ази о в ы х  учреж девий. Таковы  терап евти чеокая, проне- 
девтвческая , хирургичеекая, г л а зв а я , психиатрн ческая  
клш ин кн н  др. Сме твы я ассигнования п асо дер ж ан ие У. дос- 
тигаю т суммы в 1 V, мил. При У. продолжает де йство- 
вать ряд учепы х общ еств,  отпраздвовавш нх уже сто- 
ле тн ие юбилеи, a  такж е в вповьучреж денны х.  Т ако вы , по- 
мпмо р а я е е помеиденных,  О-во любителой естествозпания , 
антрон ологии и втнограф ии с многочисленными секц иямп, 
Б и б л иографическое, М атематическое, Ю ридическоо (воз- 
рождеиное в  1910 г. ), Іисихологическоѳ, н евроиа- 
тологов в психиатров,  Терапевтическое, Х и рургиче- 
ское, д е тских врачей, Венерологическое, А куш ерско-ги- 
пекологическое u не к. др.

Л и т е р а т у р а :  Шевырев,  „История Имп. М оск. у и ц в .“ 
(М. 1855); Б иограф ический словарь профессоров М. У. 
(М. 1855); Сушиов,  „М ооковский универ. благородпый 
н ан сио н ъ “ (М. 1858); В . И исонпиков,  „ Р у с с к ие ун и вер- 
ситеты  в  связи с ходом сбидествепиаго  об р азо ван ия" 
(„В е стн. Европы“, 1876, № 9 — 11);Я . 3/. Соловъевл, „ Р у с - 
с к ие университеты в  их  у ставах  и воспоминания х  со- 
времвнниковъ“ , в. I (М. 1914). Б п б л иограф ию М. У. 
см. В. Иконииипов,  „Опыт русской историограф ии“ 
(К иев ,  1892).

Б . С ы р о м я т н и к о в ъ .

3. М осковская  губерния. А.) Физико-географ ич. очеркь. 
Полож ение и  ир а и и ц и .  М. губ. находится в  деп- 
тральной  части Евр. Р о ссии, в области ы еж дуре чья 
Волги (верхнее течение) в  Ока (средяеѳ течен ие); после д- 
н я я  н а  иротяжеиии около 130 верст служ ит естествен- 
ной^южяой граннцен M. г ., отде ляю щ ей ее от Т уль- 
ской н Р язанской  губ. Н а  ю.-з. М. г .  грап и чи т с 
К алуж ской  г . ,  п а  зап ад е —со Смолеиской г . ,  н а  с .-з . н 
н а  сЬвере —с Тверской, п а  с .-в . u востоке —с В лади- 
мирской  u н а  востоке —с  Р я зан ско й . Г раница лвш ь п а  
небольшом дротяжении проходи тъп отечеп ию р е к В олги,

Оки, К лязьм ы  и иих иритоков,  a  большсю частью  про- 
вед еиа  искусственпо. М. г .  не сколько вы тяпу та  с з на
в .,  простнраясь н а  206 в. в меридиопальном  и н а  
242 в. в ш нротпом вап равлен ии; п лощ адь М. г , 
no вы чд сл ен ию ген. Стре льбвц каго , р а в и а  2 9 ..6 3  кв . в.

Ориииенив. М. г . прннадлеж цт к  системе  вер х н яго  
течен ил В олгв . Сама В о л га  проходит по се в. грап и ц е 
М. г . всѳго  иа протяж енин 10 в .; п р ав ы е  прнтоки е я ,  a  
имепно: Ш ош а с Л ам ой, Д убна с Сестрой и Я хром ой , 
орош аю т ое в. часгь М. г. Н з дритоков Окн нужно 
н а зв а т ь : К лязьм у  с притокам и Ш ерной и Учей, Мои ква - 
ре ку ; кром е  то го —П р о т ву , Н ар у , Л опасн ю , К аш и рку , 
орош аю щ ия  южпую часть  М. г . М .-р З к а , берущ ая  иача- 
ло в  сосе дней С м о л р н с к о й  г . ,  зан п м ает центральное 
полож еиие в  губ. и п ересе ка е т  ее н а  п ротяж еиии око- 
ло 380 в . сд> з . на ю .-в ., вп адая  в Оку не сколько  ниже 
К олом ны ; нз ле вы х притоков ся боле е крупны.ми 
являю тся  Р у за  с  О зерией , И етра, С ходн я , Я у за , Пе- 
х о р к а , Г ж елка, Н а р с к а я , a  и з п равы хъ — В язеы ка, СѢ- 
т у н ь , П а х р а  с Д есиой, Се в ер ка  и К о л о м евка . В  
своем  верхнем  и отчасти  среднем  течении М .-ре к а и  
К л язьм а  образую т довольно гл у б о кия  u ж ивоиисны я 
долины  с крутыми берегами (звенигородский y.), ниже 
оне  расш иряю гся, русло  ре к  стан о в и тся  извилиеты м  
подмы вая временами то один,  то  Другой б ер ег п 
о тл агая  аллю виальныо н ан осы  п а  противополож номъ; 
в  первом  случае  образуется н агорны й, возвыш енныии 
берог (напр., Воробьевы  го р ы ), a  во вгором ъ— н и зкиии, 
затопляем ы й— луго вая  пойма. О зер в М. г . немиого, 
общ ая поверхпость их  р ав н а  28 кв. в .:  Тростенское u 
Г лубокое озеро в рузском  у . и С епеж ское в клян- 
ском .  И з р е к,  кром е  В олги  u Оки, судоходпа ещо 
М .-ре к а (в  дрсвм остисущ ествовал  водны й путь по Л ам е  
с волоком  нз бассей н а  Р у зы , близ Волоколамски).

Устройство поверхноапи . Ч ерез се в . половину М.
г. проходит вост. о трог С реднерусской возвыш енеости, 
н зве стный под нмепем К липско-Д митровской гряды ; 
эта  м оренная гряда очерчи вастся  нзогипсой в 90 е. над 
у р . м оря, занимает частн  волоколам скаго , мож айгкаго, 
р у зск аго , звенигородскаго , кл и д скаго , московскаго и 
дмитровскаго уу ., иостеиенпо п ониж аясь u суж нваясь 
в вост. направлении; отде льны е у частки  е я  возвыш аю т- 
с я  до 120 с. е . у. м ., a  не которы я точки еще вы ш е, 
п ап р ., окрестностн А кулова , в рузском  у. (1ЭГ> с.), 
Р а к о в о , в  дмитровском у . (148 с .) , н др. Часть М. г. 
н а  с. от упомянутой гряды  у сту п о о б р а8но повижается 
до вы соты  50 с .  u . у. м. в-ь р ав н и в у , сопровождаю щую 
течение В олги u ея притоков.  Точно т а к  ж е  еизмониой 
является  и вост. ч а с иь М. г . в области междуре чья 
М осквы и К лязгм ы . В  южной половине  М. г. тоже 
паблю даетсл постепенное падение вы сот в  ю .-в . на- 
правлепии. В озвы ш едны я частн слож ены  преимуш вствеии- 
но валунпы ми глинамн и суглинкам и , a  низменны я— 
древн еаллю виальпы ми, гл. обр. супесчаны м и н песча- 
иыми, отложениямн, и это отраж астся н а  х ар актер е  релье
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ф i. В"ь во звы ш ен н о й  ч а с т и  н ере дко встре чается  х о р о - 
шо вы о аж еи н ы ии лѳд н и ко вы н  нли м оренны й лан дш аф тъ— 
н асл е лие бы вш аго зд е с ь  оледсне я ил: д оволы ю  бы строѳ 
изме н е н ие вы сот  н а  б л н зк и х  р а зс то я н ия х ,  м ного- 
чи слен иы е х о л м ы , то эллп п ти ческн  округлы ѳ , то н е п р а- 
вильной  ф орм ы , то  в ы тя п у ты ѳ  в  виде  н еб олы ш их  
г р я д ,  разде ленны ѳ л ож бн п ам и , падиш ам п , a  в н о г д а  u 
котлов ипамн; н а  п овер х но сти  гр л д  встре чаю тся пеболь- 
ш ие б у гр ы , с л о ж ен н ы е  гр у б ы м ь в ал у п н ы м  м ат ер иа - 
л о м ъ — водобиѳ „ о зо в ъ “ (звеш игородскин, р у з« к ий, в ер ей - 
с к иии, с .  ч. м о ск о в с к а го  у . п д р .) ; в  общ ем ,  п о лучается  
н еи р авп л ьн о  волн п сто-холм исты й  пли во лп и сто-бугри - 
сты й  р ел ьеф .  Б олы п е?э ж е часты о мы име ем де ло 
в ъ М . г . с  „сгл аж ен н ы м ъ " м о р еш ш м  лапдш аф том ,  ко то - 
р ы й  о тл и ч ается  м епьш ими коп трастам п  вы сот . боле ѳ mat
rum» о ч с р т а е ия м » , б л аго д ар я  р азв н тиго п ологих п д лип- 
н ы х  скл о п о в ,  кот . о б р а зо в а л п с ь  под в л ия н ием по- 
сле л ед н иковоии э р о зии и а к к у м у л я ц ин; в  р езу л ьтате  вы - 
р а б а т ы в а е т с я  ш и роковолш исты й, отчаст»  всхолм ленпы й 
р сл ьеф .  И и зм ен н ы л частн  М . г .  п редставляю т лед- 
н н ко в у ю  пли ы орепную  р ав н н п у , в а  которой в о звы - 
ш аю тсл ыебольш ие б у гр ы  нз круппооблом очнаго  нлн 
м -р е н н а г о  м ат ер иа л а  с забо.ю ченны ми пизинамп ыежду 
н и:ми; зд е сь р ел ьеф  о б р азо в ал ся  проимущ . иод влия - 
н ием  л е д п и и-ОБых п о ю к о в ,  о тл агав ш и х  ал л ю в ий 
(д р ев п ий). Ме стами по б ерегам  к р у п н ы х  ре к Ы . г .  
о д н о о б р азие р авн н н п аго  р ельеф а и аругааѳтся  скоп лен ия -  
и и  ре чпы х д ю н ъ .

Г лилош ческое ст роение. Т о л щ и го р н ы х  пород М.
г .  по  у сл о в иям  сво его  з а л е г а и ия , по ы и н ералогп ч . u 
п етрограф и ч. х а р а к т е р у  н по своем у прои схож ден ию в есь - 
м i  н е о д и в а к о в а  в от&е л ы иы х свои х  ч а с т я х  п мо- 
жет б ы ть р азд е л ен а  н а  н е сколько  тнпов геологи ч . 
о б р а зо в а н ий. Ч а с т ь  зсм пон п о вер х н о стп , за н я т а я  п 
н а с т о я щ е е  в р ем я  M . г ., п ер еж н л а  р а зл и ч н ы я  с т а д ип , 
преясде че м л р л п ять  соврем енны й обл п къ : то оп а  пред- 
с т а в л я л а  необозрпм ую  гл ад ь  гл у б о каго  о к с а и а , н аселеп - 
н а г о  м ногочиелепны м н м орскими оргап п зм ам п ; то су ш у  
с  евоеобразны м и р астен ияхин п  ж нвотиы мп, теи ерь  
и счезп увш и м и ; то вн овь п о в е р х н о с гь  боле ѳ м ѳлкаго  
п рн бреж наго  м о р я, в  котором о т л а га л н с ь  глн н и сты я 
н п с с ч а п ы я  части ц ы , по гр еб авш ия  остатки  и н м х  уж е 
м орски х  о рган и зм овъ ; то  су ш у , п окры тую  лѳдяной 
нусты ней  н алодобие совремепной Г р еп л а н д ии; н ако н ец ,  
т о л щ а  льда р а с т а я л а ,  мощныв потоки л ед н и к о вы х  вод  
и стощ ились, u стр ап а  постепевно и р н н ял а  современны н 
ви д .  К а ж иа я  эп о х а  оставииа  свои х а р а к те р п ы е , неоспо- 
р ям ы е сле ды .

Ы анболе е древннм и из д о сту п п ы х  нам  геологн- 
ческп х  о б р а зо в а н ий М. г . я в л я ю т с я  отлож ѳпия  т а к  
н аз. кам е н н о у г о л ь н а го  п ерио д а , в е р х н я го  отде л а  его , 
п р ед ставлен н ы я зде сь бе лы ми и ж ѳлтоватьимп и зв е с т п я -  
ками и сопровож даю щ ими и х  кр асн ы м и  и ж елты м и мѳр- 
г е л я м в ; эти п зв естн як и , о б р азо в ав ш ие с я  н а  дне  глубо- 
каго  м оря, богаты  м елким и, иапомннаю щ им и по ф орм е  
р ж аи ое зер н о , раковинкам и  ф у зу л и н ъ ; в ш их встр е - 
чаю тся , кром е  то го , остатки  м ори-ких лилии, панцы рн 
п пглм  м орскпх ожем, хорош о сох р ап ип ш иеся ко раллы , 
вубы ры б ,  р ако в и н ы  плечепогих м оллю сков  и др. 
Толщи и зв е с тп як о в  встре чаю тся  по т е ч с п ию М .-ре ки 
в рузском  y . ,  в  окрестн остях  М осквы  (з а  Д орого- 
м иловской застав о й , з а  Т рех го р н о й  за с т а в о й  и д р .) , 
около М яч ко ва , близ вп аден ия  в  пеѳ П а х р ы , н нижѳ 
вп адеп ия П ар ск о й ; кром е  т о г о - п о  течѳ н ию П а х р ы , тде  
около ІИод о л ьс к а  ф узулиновы й и зв е с тн як  р а зр а б а т ы -  
вается  для п р и го то вл еп ия п о р тл ан д ск аго  ц ем ен та .В о о б щ е  
известняки  ш ироко нсп ользую тся  в  к а ч е с т в е  стр о н тел ь- 
н аго  м атериа л а ,  и благо.иа р я  им М осква п олучи ла  свое 
прозвищ е „ Б е локам ениой“ .

Сле дующим по возрасту  типом  отл о ж ен ий будут 
глим исто-песчаны я толиди, такж е  заклю чаю щ ия в  себ е  
остатки м орских оргапнзм ов н о тн осящ ия ся  к  верхн е- 
М7 отде лу ю р скаго  п ериода. Г л а в н а я  чн сть  этой толщ и 
представлена черны м и глвнам и, м асса  ко то р ы х  состоит 
иг глипистых,  к вар ц о вы х  и слю дисты х ч а с т и ц ,  
сспровож даем ы х иногда зел еп о ваты м и зер н ам и  гл ау ко и п - 
та В ъ п ород е  встр е ч аю тся ко н к р ец ич ф осф оритов и ср о ст - 
kâ колчедан ов.  В ер х н я я  часть  ю р ско й  т о л ици сл о ж сн а  
бурьпш , ж елты ми, a  иногда соверш епио бе лыми кв;;р- 
цевымя и ескам н , часто  сцом ентиропапны м и в  песчан н- 
К'-. ІТосле д н ие идут н а к ы д е л к у  ж ерн овов ,  тр о т у а р н ы х  
ш и т  и и а  бут при п о стр о й ках .  О п и сан н ы я породы 
заклю чаю т в ь  ссбе  весьм а р а зн о о б р а зн ы я  р ако в н п ы  
а.ш онптов (головоногих м оллю сков)  н белем иитов 
(„7ертовы п ал ьц ы “). Р у к о в о д яс ь  э т и у и  лско и аем ы м и ,

всю  толщ у пород ю р скаго  иериода де лят н а  я р у с ы  и 
зо н ы , ко т о р и е  дал еко  не равном е рно п редставлены  в ь  
М. г . Ц вж ним  члепом ю рскпх оглож еиий зде сь слу- 
жнт ср ед пяя  зо н а  ксл л о в ея , залегаю щ ая и епосредствен- 
но п а  кам ен п о у го ль и ы х  и звестн як ах ,  п а и р ., в  ка- 
м енолом пях y М ячкова; там  же хорош о ви дп ы  и чер- 
н ы я  глины  оксф ордскаго  я р у са ; темныя же гл и п ы  с кв а н -  
с к а го  я р у с а  можно ваблю дать во м погих ме с т а х  блн- 
ж а ииш п х  о кр естн о стей  М ссквы , н а п р ., y Д орогом илов- 
ской  застав ы  или y С туденаго о в р ага , где  обп аж аю тся  
такж с п о р тл ап д ский (с прослойками ф осф оритов)  и 
а к в и л о п с к ий (представлѳины н песками) я р у сы , п рнкры - 
ты е ледн иковы м и  песками. Вообще же ю р ския  отлож евия 
обнаруж нваю тоя под ледплковы м  н ав о со м  н а  зп ачи - 
тел ьп о ии площ ади М. г . Из полезиы х п ско п аем ы х ,  по 
мпмо фосф орнтов,  нуж по упом януть о гж ел ьски х  бе - 
лы.х о г н е у п о р п ы х  глп н ах  н а  граиице  м еж ду кам еп- 
п о у го л ы иыми извсстн якаы и  и глинисиыми юргкнми отло- 
ж сниям в . О тлож епия  .ѵе л о го го  п ериода (неоком ,  а в т ,  
го л ьти , ту р о н )  предс.тавлопы ч н с т ы иш  квар ц свы м п  или 
глаукон и товы м и  пескам и , ж еле знстыми н есчан пкам и  и 
ж елтовато-бе лон опокой н сплош ь прикры ваю т ю р ския 
отлож евия  лиш ь в дмитровском  y ., встре ч а я с ь  остров- 
кам и  в пе которы х д р у гп х  у у .

Ошисап н ы е  вы ш е типы гсологич. о б р азо в ап ин скры ты  
в М. г .  под толщ ей т а к  и и аз. леди пковаго  п а н о са  пз 
бур о вато -кр асны х  иеслопсты х глии и и е с к о в ,  часто 
к о с в е иш о-слон сты хь с прослойкамн г р а в ия  u гал ьки ; 
в этих п о р о д ах ,  ко то р ы я  всюду в М . г .  обиаж аю тся 
по ка п а в а м ,  про.моинам,  я.чам u  т. д . ,  встре чаю тся 
в р а зп ы х  коли ч ествах  валуп ы  (булы ж иики) фипляид- 
с к п х ,  о лоп ецки х ,  a  такж е ме стны х иород.  Леднц- 
ковы н н ан о с  предсиавл яет  р езу л ьтат  де я тел ь п о с т и — 
„а к к у м у л я ц ин“— гроѵаднон толщ ц м атер и ко ваго  л ь д а  я  
сопровож давш их е го  потоков т а л ы х  вод,  кото- 
ры й  п окры вал  в  н л чал е  после третичиаго  п е р иода 
се верную  п средию ю  Р о с с иго. Толщ а л ед н и к о вы х  отло- 
ж сн ий в преде л ах  М. г. может быть схем ати ческн  
подразде л е в а  на сле дую щ ие члепы , н а ч и п а я с н и зу : 1) пред- 
л сдн вковы е ческн , 2) ни ж и яя  морена, 3) м иж дуледнико- 
вы е  пески , 4) в е р х п я я  м орена (красп о -б у р ая  ы ергелистая  
в а л у н н а я  гл и н а  или с у гл иш ок,  ые стами си льн о  с у п е сч а- 
п ы е), мощ ность е я  колеблется от 2 —3 до 20  м ., 5) после - 
леди иковы е ф лю вио гл я ц иа л ы иы е пескн; к  п о сл е диим 
ген етп ческн  прИиМыкают и древпеаллю виа л ь и ы я  отло- 
ж е н ия ,  которы я соп ровож даю т долины  больш их ре н 
M. г .;  в  в х  толщ е  в стр е чаю тся линзы  о зе р н ы х  и 
болотпы х о б р а зо в а н ий с растительны м и остаткам и ; 
зде сь ж е были н ай д ен ы  скелеты  и  отде л ы иы я к о сти  м а- 
и он та .

Под в л ия н ием  и и р оц ессов  вы ве тр и в ан ия , см ы ван ия 
и отлож ения  дож девьш п п р е чными водамп оинсанны ѳ 
внды  лѳдн н ковы х отлож ен ин видовзм ин яю тся  и д а ю ги. 
не сколько тн п ов иосле л ед н иковы х  о б р а зо в а н ий: 1)элю - 
в ий или гкора в ы в е тр н в ан ия “ , ко т о р ая  в с л у ч а е  глпни- 
сты х  л ед еико вы х  пород п р ед ставл яегь  т. н. „стр у к  
т у р н у ю “ глипу („покровиую “) буровато-п алсвой  о краски , 
пи.жпуго, расп ад аю щ ую ся и а  с то л б чато п и д тл я  отде ль 
п ости , 2) делю вий— р е зу л ь т а т  перем е щ ения и отлож ѳния 
дож девы ми стр у й кам и  м ел к вх  части ц  вы ве треп н ы х 
пород по пологим  склоп ам ,  в  не которы х с л у ч а я х  
трудно отлнчимый от элю вия ,  3) соврем сипы й аллю виз 
то глииистый, то  и есчан ы й , иногда с торфяиы сты мв 
прослойкам и, по пойм ам ь ре к  и 4) эол о вы я  отлож ен ия 
в виде  дю пны х б угров  u гр я д  из сорти ровапн аго  
ве тром  п есч ан п аго  м атсриал а , сопровож даю щ ия долияы  
к р у п и ы х  ре к.  Лѳдиии ковы я отлож епия  сильно эк сп л у а- 
ти рую тся  для р а зл н ч п ы х  це лей: стр у кту р п ая  гл и н а , a  
о тчасти  в ал у п н ы й  су гл и н о к  служ ат п реи м ущ ествен п о  
м ат ер иалоы д ля  м погочисл. кирпичны х зав о д о в ,  ва- 
л у в ы  идут для м остовы х и для гаоссе; д л я  той ж е це - 
ли , отчасти  и при п острой ках  употребляю тся пескн  и 
суп еси .

Л едннковы я отлож епия , a  ещ е боле е п ро д у кты  их 
п ереработки  прѳжнидш и совремеппы ми геологп ч . д е яте- 
л ям и , служ ат подпочвами (грунтами) или ы атерин ски- 
ми породами, н а  к о т о р ы х  ф орм ирую тся п о чвы  М. г. 
В  расп ред е л ен ии их наблю дается п зве с тп а я  закон о- 
ме рн ость: т а к ,  долины к р у п п ы х  ре к  и их гл ав п ы х  
притоков сопровож даю тся  полосой п есчан ы х гр у п то въ ; 
вы ш е их и д ал ы и е о т  р е ки  сле д ует  н олоса суглини- 
сты х  груп товъ ; ро вп ы я  водоразде льны я п р о с т р а п с т в а  
больш ею  часты о  за н я т ы  упомяпуты м и вы ш е структур- 
я ы м ии глииам и, п а  фоне  ко то р ы х  и н о гд а  в ы сту п аю т 
п я т н а  сугли п нсты х  подпочв.  Особо нуж по ѵ пом ян уть
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о лессовидны х суглиш ках ,  которыѳ занимаю т поря 
дочную илощ адь на граоице  серпуховского , подольска- 
го  и колом енскаго уу  и ироисхож дениѳ которы х бли- 
жѳ UOIU ие выяснепо.

Почвы М . г. относятся к  дерново -  подзолистому и 
болотному типу и могут бы ть иодразде лены: по степѳ- 
ни выра-кепности осповного почвообразовательваго  про- 
ц е с с а —оподзоливания  или забол&чиваыия , по мѳханнче- 
ском у составу и по х ар актер у  м атррвв-ких горны х 
пород, перечи слен н й хь выш е. Т. о ., можно, и а п р .,р а з -  
ли чать  дерповы я, слабо подзолвсты я, подзолпсты« и силь 
но иодзолвсты я глипистыя почвы иа структурной гливе , 
□очвы те х  а;е степевѳй онодзолввания  в а  в ал у ввы х  
су гл и н ках  и валуппы хь супесях.  П олуболотны я поч- 
вы  разлнч&ются по моидности торфяпистаго слоя и вы раж ен- 
вости  си зо ватаго —„глееваго“ горвзовта;болотпы я почвы 
де лятся п а  лугово-боло ив ы я  иторфяио-болотнын. П одзоли- 
сты я почвьи характернзую тся прнсутствием бе л есоватаго  
по д зо л и стаго го р .,зал р гаю щ аго п агл у б ии е 20—35см . и бо- 
ле е, лвш сппаго п итательвы хъвещ еств и и во гд ап о чтв  па 
це ло состоищ аго из кремнекислоты и кварцевы х песчи- 
нокъ ; происхож девие этих почв обусювлнва*-тся кислы- 
MU перегнойиы мв вещ ествами, образуемыми ле свой расти- 
тельвостью  и достаточво влажвы.м клвматом ,  благода- 
ря  чему осущ ествляю тся вы щ елачивание и вы м ы вавис 
больш ииства м иверальны х вещ еств.  Всле дствие этого 
ые ствьия пичвы вуждаю тся в постояпном удобренип 
для поддерж авия их производнтельвоств, и площ адь по- 
лей за в и с в т ь  от колнчества н ав о за , вме вш агося  в  
расп оряж еи ии земледе льц а  (в после днее время в М. г. 
стали де лать опыты с прнме н ен ием  м ивер ал ьп ы х  
удобревий). ІІаибольш пм р асп ростравен иеы в М . г. 
пользую тся среднеподзолистыя глннвстыя почвы, второе 
а е сто заним аю т свльпо подзолистыя суглиписты я почвы 
н а  кр асн ы х  вал у ввы х  су гли яках ,  зате м подзоли- 
сты я  супесчапы я почвы; полуболотвыя и болотныя 
почвы запим аю гь зпачительны я площадн в  богород- 
ском ,  дмвтровском ,  отчасти в клинском  и волоко- 
лам ском  уу .; па остальвой же плоицади М. г .  оне  
встре чаются лишь небольшими пятвами. Н аблю дается 
опрѳде левпая зависимость пичв от р сльеф а: вогнуты е 
элем евты  рельеф а— повиж енвы я части ыеждуре чных 
п лато , подеожия скловов н т. п. заняты  свльно подзо- 
листы ми и боле е нли м еве е заболочевны ми почвами; 
наоборот,  к  вы пуклы м элем евтам  поверхности 
приурочѳпы дерновьия и слаСо иодзолистыя р а 8ности 
почвъ; пологие скловы  характерпзую тся среднеподзоди- 
стыми почвами.

К л и м а т  М. г . ыожет быть о х ар актер и зо в ан  н а  
о с в о в а в ии м ною ле твн х  наблю девий лвш ь станций, расп о- 
л ож еви ы х  в г. Москве  и в ея ближ айш их окрсство- 
с т я х ъ ; только в вослвдние годы губ. зем ск. у п р ав а  
о р гави зо вал а  сраввит. густую  с е ть ставций по всен 
губ . Годовоѳ количѳство осадков колеблется около 
500 мм., та к  что М. г. отвосится к  хорошо орош аемы м 
ме стностям ъ; при распреде левии их по тѳрритории М. г. 
я аб л ю д а е тс я  ве которая связь  с вы сотой, т. е . наиболе е 
возвы ш епиал Клниско Дш итровская гр яд а  получает нан- 
больш ее колвчество их,  a  оониж ѳнвыя—се в е р н ая  и осо- 
бѳвно восточная часть гу б .—нанмепьш ее. По врем еиам  
го д а  осадки  распредЬллю тся так . обр., что наибольш еѳ 
количество их приходвтся па ле то (40% ), зате м ь идет 
осѳвь  и весна (по 2 4 - 2 2 % ) ,  a  наим евьш ая часть  (12— 
15% ) вы п адает зимою; те м нѳ мене е зимних осад- 
ков  достаточво для образовапия  толстаго спе ж ваго  
п о кр о ва , иредохравяю ш аго растительвость и п о чву  от 
за м е р за и ия . Чнсло дней с осадками колеблется ог 130 
до 170, ври чем ваиболе е часто осадки в ы ииад аю т в 
н оябре , декабре  и ян в ар е , папбольшей ж е силой отли- 
ч аю гся  ле ти иѳ осадки (до 80 мм. за  су тки ), которыѳ 
и ногда выпадаю т в виде  ливиией. С редняя год овая  
тем иѳратура М. г . р авп а  3 ,8° Д. (для г . М >сквы—4°, 
для П .-Р азум .—4 ,5 °); для 5 ме сяцев средния ме гя ч в ы я  
темиературы  ниже нуля, в продолжение этого врем еви 
мож ет лежать сне жвый покровъ; весна н асту п ает  
поздно, но бы стро, хотя в  мае  ваблю дается в о зв р а т  
хол«-довъ; после дний мороз бы вает 11 м ая (н . ст .), a 
иервы й осгнний зам орозок 26 сентября (г. М о сква); 
ле то  уме ренно теплоѳ, осень сравнительно т е п л ая , а з и -  
м а не особеино суровая, но продолж ительяая. Наимѳнь- 
ш ая тѳм ператуи a (для г.М осквы ) наблю далась в я н в а р е  
( - 4 2 ,5 ° ) ,  a  паибольш ая в  августе  (37,5°). О блачность 
М. г . д о с т .ит о ч н о  велика, т а к  чго в  среднем  около 
2 з н еба  (64% ) ию крыты облакам н, при чем осевы о в 
зимою оп а  больше (до 80°), a  ле том мепыпѳ. С редняя

относительная вл аж н о сть  воздуха  р авн а  79% , наиболь- 
ш ая  в ноябре  в  д екаб р е  (87% ), a  наимеиьш  ,я в  ыае  
(07% ). Іиаяр а в л е н ие н си ла  ве тра  ме пяю тся ио врсме- 
нам  го д а : зимою дую т си л ы иые южпые ве тры, a  ле - 
том ореобладаю т влаж п ы е з а ииад вы е ве тры.

Р а ст и т елъ но ст .  В  н ачал е  историчсскаго временн 
М. г .  почти сплош ь, з а  исклю чением поймевны х лу- 
гов ,  б ы л а  п о кр ы та  дремучими хвпйными ле сам н — 
хвойно.ии ствеишой тан гои . Теперь же ле са заним аю т 
около 1.258.000 д е с .,  и „ле систость“ М. г. вы раж ается  
в 4 1 ,3 % , прн чом ваиболе ѳ ле ся<-той являю тся се в. 
н с .-вист. частн M. г . ,  где  под л е сом до %  площ адн; 
в москояском ,  ию дольскоы ,  бронницком н рузском  
у у . п а  ле с прнходится ‘/з повѳрхности, a  в прочих 
южпых у у .—ОКОЛО % . Се внрве и широты Москвы полови- 
ну составляю т л е са  с господством  хвойны х,  a  южне в 
преобладаю т в н а саж д ен ия х  лнстневны я породы . 
Р азличаю т „р ам ен и "—нловы я и березовы я насаж дения 
в а  глиннстых и с у гл в н в ст ы х  почвах,  сосповы е „бо- 
ры “ н а  песчапом субстрате , „су б о р и “ из березы  с 
ириме сы о сосны, a  отчастн  ели в оснны н а  суглипо- 
суп есч ан ы х п о чвах .  Т равяни сты я луговы я ф орм ации, 
повидимому, издавна сущ ествовалн  по залнввы м  доли- 
нам  к р у и н ы х  ре к M. г .;  в  настоящ ее время встре - 
чаю тся , кроме  то го , суходольпы е, ле сны е. полевые a 
болотвстые л у г а  с ииым составоы  раствтельвости . 
Іиониж енны я ме с т а , избыточпо увлаж пепны я, за н я т ы  
болотаыми ф орм ациям и, моховыми u луговы мн болотами 
(М аслово б.) Р азв и тию болот способствует и налич- 
восиь  водопепронииаем ы х прослоек в толще  гр у н та . 
Особо сле зует отме тить растителы иы я формаиии на ле - 
вом вы соком  берегу  Оки, где  встре чаю тся боле е 
сухолю бивы я степпы я формы; п оявлен ие их об-  
ясп яется  южпой эк сп о ав ц ией склон а в близостью в звест- 
н як о в  н дневпой ооверхн остн .

Ж и во т н и й  м ир .  Н аиооле е распространенвой  в 
М. г .  явля^тся  ле сн ая  ф а у н а , тимнчными п редставвте- 
лями которой мож ет служ ить лось („со х аты й "), теперь 
встре чаю щ ийся, подобно олевю , лиш ь изре дка , a  р ан е е 
водивш ийся в пзобилии (Лосияый О стров) ; из хищ- 
н вков  нужпо н азв ать  медве дя, волка, лнсу, за т е ы р ы сь  
и ле сную куницу; д ал е е сле дует упом януть бе л ку , 
б а р с у к а , бобра; из обвтателей л у го в  и полеи укаж еы  
8а иица, еж а, кр о та, зем леройку, п олевку , хом яка  и по> 
левы х  мышей. Ф ау н а  птиц М. г .  довольпо б о гата  
(233 вида) в срѳди них такж ѳ преобладаю т ле сн ы я 
формы; представителен пресмы каю щ ихся и зѳмноводны х 
н- много (16 ви д о вь); сравпительно б о гата  ф ау н а  ры б 
(до 40 видов) . В есьм а разнообраввы  и обильны б ез- 
позвоночныя, среди к о т о р ы х  наиболе е изученньих 
пасе комы х насчиты ваю т до 5.000 видов,  в том 
числе  ряд врѳдителей, к а к - то : непарны й ш елкопряд/ь, 
м онаш спка, корое ды u up.

К оренное населекие М. г .  провзош ло путем сме ш епия 
колонизовавш их еѳ сл авя н - кривичей с ме стнымя 
финскими я.ием енам и, созд авш аго  тип  центральнаго 
велпкоросса, довольно сгройны й в краснвы й.

В  общ оиь физи о -гео гр аф и ческия  условия  М. г. no- 
степенио ме няю тся в  ю ж иио м  и л и  ю . - в .  нап равлен ии, д  
природа М. г. п редставляет п остепенеы е пѳреходы от 
таежной областп Е . Р о с с ии к  ле состепной.

С . З а х а р о в ъ .

Б )  О т ат ист ико-эконом ичегкий  очерк.  M. г . ,  в  силу 
своих ѳстественпы х и исторических у сл о в ий, искони 
являѳтся  промышленной губерн ией. О пвсапие, отпосящ е- 
еся  к  1^02 r . ,  у казы в ает ,  что „малозем ельность и со- 
пряж онная с нѳю безвы годность сельской  жизни заста- 
вляли крестьян  M. г., о став я  дом а, вс к а ть  пропитапия  
в  другнх ые ст а х ъ “. И о казатсл ем  „безвы годности седь- 
ской жнзни“ я в л я е тс я  п вы сокин процспт — до 68%  — 
обр -чных крестьян  меред освобож девием.  Реф орм а 
1861 г. яе могла ослабить промыс.к-вой де ятольности rta- 
селѳния  М. г. З ан ятие сельским  хозяйством  после  
реф(»рмы было поставлсыо в  неблагоприя тн ы я  услояия .  
Недостагочння н аде ленность землей — среди ий разме р 
наде л а  на 1 р ев . душ у р а н н ял с я  3 ,0  дес. (у  госуд. 3 ,5 , 
с ле сн. над. 4 ,2 , y уде льн. 2,1 дес ., y  июме шичьнх 
2 ,9  дес.) — ослож иялась для зпачительнои части селений 
неудобпымь р а и-пою ж евием наде ла; з- мское ВЗ'ле до- 
ван ие 1898—1900 г . ,  т. е .  спустя 40  ле т после  н аде - 
л ев ия, когда часть общ ин т а к  или иначе урегулнро- 
вала  путем покуиики своя зем ельны я отнош ения, насчц- 
тало 1.826 селен ий (3 2 ,1 %  все х) , где  зѳмля была р а с иио- 
лож ена в 2 и болве у ч а с тк а х ,  при чем  60%  этихъ
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сѳленин  ;-ме лп т а к п х  у ч а с т к о в  3 п боле е. Звачитель- 
ные платеж н  и п о вн п во сти , л егш ие п а  землю, особенно 
об о стр яд и  полож ^ние. В ы к у иш ы е платеж л, правда, для 
М. г .  не д а в а л и  т а к о го  гром аднаго  превы ш епия  вад  
су щ ество вавш ей  це н посты о зем ли, к а к  в другнх пе- 
чер н о зем и ы х  г у б е р в ия х ъ :  п е р ьо в а ч а л ь н а я  ссуда no 
М. г .  о п ред е л е н а  б ы л а  в  3 2 ,9  милл. руб , т. е. только 
н а  1 1 ,2 °/0 и р ев ы ш ал а  оце н ку  н адЬ ла по це вам  в а  зѳмлю 
1863 - 72 г . (по все м н ечгр в о зем в ы м  губерпиям это 
иир е в ы ш е ииие р а в н я л о с ь  90°/0), по обш ал сумм а ила ежей 
в е  с т о я л а  ни в  к а к о м  соотве т с т в ия ни с це вностью, 
ни с  доходн остью  зем.ин; в ь  ко н ц е  70 х  годов,  при 
средней  че ниостн зем ля  в  3 0 —40 р. за  десятину, К"ли- 
чество  к р е с иь я в с к н х  платеж ей  опреде лялось в  3 р. 
30 к . п а  1 д е с ., в  10 ,3  р. п а  душ у м. п. и в 18,3 р. 
н а  р а б о тп и к а . З ем ск о е  н зс л е д овап ие 1 8 7 8 - 81 гг. отме - 
чает р яд  я в л е н ий, свиде тельствую щ их об упадке  
к р е с т ь я п с к а го  х о зя й с т в а  по ср а в н е н ию с  ш естииесятыыц 
го д ам и : у в е л н ч ^н ие х о зя й с т в  б ез ско та , разм нож епиѳ 
п у с т ы г е й  п а  п о и я х  u з а р а с т а в ие их сорными травами, 
у м ея ь ш е п ие хозяй о тво н н ы х  п оетроек,  обезце пенин 
в а д е л ьп о й  зем лп , слабы й п рнрост н асѳ лен ил, a  в ве - 
к о т о р ы х  ме с тн о с тях  убы ль e ro  u т. п. При такях  
у с л о в ия х ,  в  с в язи  с сильны.ѵ ростом  в 60-х в 
70-х гг .  ф абрвчп он  промы ш ленпости иМ осквы , к а к  тор- 
го во -п р о м ы ш л ен п аго  и лообщ е городского  цсптра, про- 
м ы сл о во сть  н а с ел е н ия М. г . не м огла ослабе ть. Б  даль- 
не вш ем  у сл о в ия дл я  к р есть я и скаго  хо зян ства  были бо- 
ле е  б л аго п р ия тн ы , но  иироцесг ври способлеп ия к  но- 
вы.ч у сл о в иям  ш ел м едлевио, и это обсгоятельство, 
в св язн  с уси л и ваю щ и м ся  ростом  М осквы, могло 
в  л у чш ем  с л у ^ а е  ослаблять рост промы словостии на- 
сел  п ия ,  по ве  и-окращ агь  его.

П ер еп н сь  1897 г .  и з общ аго колн чества  н асел евия 
в г у б е р н ии (без М осквы )—1 .3 9 1 .9 9 0  д. об. пола 
(627 .415  м. и 764 .5 7 5  ж .) — п асч и ты в аегь  664.783 д. об. п. 
(4 7 ,8 % ). т .  е. меньгае воловвнм , ж ивущ их па средства 
от с е л ь с к а го  х о зя й с тв а ; остальвы ѳ  52 ,2°/0 видят гл ав - 
вы я  ср ед ст ва  с в о его  сѵ щ ествовап ия  в д руги х  источви- 
к а х ,  помимо зе и л е д е лия .  Н авб ольш ее  зн ачеп ие зде сь 
име е г ь  п ром ы ш леп н ость  обр аб аты ваю щ ая  u добываю - 
щ ая: ею  су щ ествую т 472 .200  д. об. п ., нли 3 3 ,9 %  всего  
н а с е л е н ия г у б е р в ип; дале е , в к ач еств е  нсточников 
су щ еств о в аи ия и д у т  служ ба y  ч ас т п ы х  лиц н служ - 
ба  п р и е л у г о й -5 ,1 % , торговля— 2 ,7 % , и звозны й промы- 
сел ъ — 1,4° 0 u т .  п. Помимо это го , н з  лиц,  вазв ав - 
ш их гл аввы м  ср ед ство и  су щ еств о в ан ия  зем леде л ие , 
у казал и  в а  пром ы ш леиность , к а к  подсобное за в я т ие,
118.2 9 д. об. п ., или 1 7 ,5 % . Г о р о д ск о е  п асел ен ие в  
гу б ер н ии (б ез  М осквы) р ав п ял о сь  95.791 д. об. п. 
(50.710 м. и 45.081 ж .), т. е. 6 ,2 %  по всем у  п асел ев ию, 
со ставл яя  за м и тп у ю  в. личиву только в  серпуховскоы  
у е зде —2 7 ,3 %  васел ен ия  уе зд а  и в  колом евском  — 
18 ,1% ; в  о стал ьп м х  уе зд а х  опо незвачп тельп о  
и колеблется от 2 ,9 9 %  в бронпицком  у . до 6 ,7 5 %  
в верейском ъ; п осторовнее в а г е л е н ие в  уе зд ах ,  бѳз 
городов,  д ает 9 ,9 7 %  всего в а с е л е н ил ; таки м  обра- 
зоы,  по данным  переписп гр о м а д ва я  часть с ел ьскаго  
коренного н аср л еч ия  у ч а с тв у ит  в  п ром ы слоиов, помн- 
мо землрде л ия ж взии.

П о зсмской пррепися 1898— 1900 г . ,  ко лвчество  крв- 
стья н ск н х  сеы ей, т а к  или нначе с в я за н н ы х  в лице  
своих отде л ьи ы х  члеп ов с промы слом ой д е ятель- 
постыо, достигает громадноии циф ры — 9 4 %  н з общ аго 
кодичества (199.120) п ал ич вы х  семей, отвосительпо 
мало ко л еб л ясь  по отде л ы иым уе здаы  — о т ь  8 а %  в  
моск. у . до 9 7 %  в  богородском ъ; в этих с ем ьях  
зан ято  промы словой де ятельн^стью  3 9 %  всего  н а сел е - 
ния —5 3 %  в с е х  лиц м уж ского п о л а  (590.465) и 2 6 %  
ясеяскаго, что по отиош епию к л и ц ам ,  находящ нм ся  
в рабочем  в о зр а с т е , составит 1 1 0 %  м. и 5 1 %  ж. Но 
есди степ еп ь у ч а с т ия  в  промы слах муж чин прѳдста- 
вляет по о тд е л ьи ы м  уе здам относитрльно  устойчивую  
ведичину—от 4 7 %  в  моск. у. до 57°,'0 в б о го р о д - 
ском ,  то отвосительное зн ачевие промы словости ж ен- 
щии и  н р ед ставл яется  по у у . далеко непднородпы м ъ: в  
т о в р ѳ м я  к а к ь  в ь  зап ад н ы х  уу .— р у зск о м ,  м ож айском,  
п ѳ ;е й зв о ч  —з а н я т о  промысламц о т  9 %  до 1 4 %  всѳро 
ж е зс к аго  в а с р д ев ия ,  после дняя вел и чи н а  в  у у . вос- 
то ч и ы х ь —б р о н яи ц во м ,  морковском,  б огород ском ъ — 
вглразится в ц и ф рах  от 36%  до 4 7 % . Ме сто за и я т ий 
промысламн и зс л е д о в а я ие олреде л я е т  т а к ъ : больш ѳ 
всего п ролы слам н заяят о  в  своем  сел ен ии — 4 1 %  
в с их  промы гплѳяяиков (27%  м. и  6 9 %  ж .), за т е м 
в  лорядкЬ и и сх о д яид а го  значения  и д у т ъ : М осква, гд е  за -

н ято  28%  (37° 0 м. п ! 2 % ж .) ,  в  своем уе зде  (б е з ъ „ с в о -  
его  селения “)  в а х о д я т  зан и тия  2 3 % в с е х промыш лѳнви- 
к о в ъ (2 7 0/0 м . и 16° 0 ж .), остальны е 8 %  расп реде ляю тся  
ио с в о р й  г у б е р в ии (3% ), по другим  гу б . (3 % ), в  П е- 
трограде  (2 ° 0). По н ав р ав л ен ию де ятельвостн  первос 
ме сто запим аот-ь о б р аб аты ваю щ ая  промы ш ленпость, 
которая  п о гл о щ аеть  362.060 д. о. и — 69%  все х  про 
м ы ш ленпвков и 6 3 % м  , 8 1 % ж .) ,  зате м идет тр аи си о р г ь  
— 8 % , торговля , о х ваты ваю щ ая  7° 0 в с е х промы ш леннл- 
ко в ,  и т. д.; д о б ы ваю щ ая  промы ш леивость п редставлен а  
5 % , из ко т о р ы х  половипа п ад аст  п а  л Ь св ы е  про 
мыслы. В  о б р аб аты вакищ ей про.чышлеппости домини- 
рую щ ее полож ение, особенио это относиися к  женщи- 
нам ,  зан н м ает  об раб отка  волокнисты х вещ ествъ — в-ь 
нен участвует больш е п оловви ы —5 2 % —про.чышлевнк- 
ко в ,  з а в я т ы х  в обрабаты ваю щ ей про.ѵыш леняостя 
(34%  м. н 7 8 %  ж .); нз д о у гн х  отраслей  обрабат. про 
ыы ш левиостя пуж но отме тить производстио одѳж ды  и 
обуви (9 % ), о бработку  м еиал л о в  (7 ° 0), о б р аб о тку  де 
рева  (6 ,1 % ). п роазво д ство  бумажпой м ассы  н изде л ий 
в з  пея (6° 0) h  т. д. Т рап сп орть  в а  первом  ме сти 
представлен возкон дров ,  се иа , у г л я —зде сь  занято  
3 7 %  из общ аго числа зан я ты х  в транспорте  (38.888), 
д ал е ѳ и д егь  легковой  взво з (30° 0) , ломовой (30% ). 
Формой прон зн одства, характеризую щ ѳй промы словость 
ыаселенил M. г . ,  являѳ тся  преимущ естврпно дом аш иля 
ф орм а крупвой  промышлепп< сти; по вы числениям  A .A . 
Р ы бн н кова, лиц ,  зап яты х  зде оь, васчи ты вается  94.528 д 
об. п , в  „ к у с т а р н ы х ъ “ пром ы слах,  под которыми 
р а зу « е ется производство п а  ры нок и п а  с к у п щ и к а ,— 
81.085 д. о . п .; за п я т иѳ п а  ф аб р и ках  и зав о д ах ,  ио 
д апяы м  того ж е из<*ле д о ван ия  1898—9L0 г . ,  н а х о д я т ь  
84.546 д. о . п. Т аковы  общ ие контуры  состояния  про- 
мысловостн к р есть я н скаго  п аселеп ия  в  г у б е р п ии. Сте- 
пень р азви тия  промы словости в отде л ы иых рай о н ах  
уе зд а х  губеры ии, при относвтельном одинаковости 
у частия  в  пром ы слах  мужчин оиреде ляется  тою  пии 
впою ивтрнсивностью  у частия  в  них ж ев щ в в ъ ; ио- 
сл е двия же у частву ю т т е м больш е, че м ш и ре р ас  
простраиевы  ме стны е промы слы ; отсю да та  или инал 
вы со та  промы словости в а с ел е н ия  отде л ьн ы х  у у . це ли- 
ном опрсде л я е т с я  вы сотою  р а зв и т ия  м п с т п ы к  про  
м исловъ.

В соотве тствин с р асп р о стр ав еп ием в отде льпы х 
р ай о н ах  промы слов стовт,  что вполне  естествевн о , 
и степ евь  плотпостн н асел ен ия :  при средвен плотпостп 
в  гу б ер н ии (б ез М осквы ), по переинси 1897 г . ,  47,7 
челове к а  n a  1 к в . в е р с ту  (29.151 кв . в ер ста  при
1.391 .990  д. о. п .) , наиболе е про.чысловые уу  —богород 
с к ий, московский и бронницкий—-даю т плотность н а  1 кв . 
в ер сту  73, 70 , 64 д. о. п .; в н аи м еве е промы словы х 
уу . -  р у зсяо м  ц м ож айскомъ— с о о иве тствую щ ия  цифры  
будут 28 и 33. Р авсм атр и вая  располож ение у у . ге о гр а - 
фичѳскн. ыожяо виде ть, что по степени промы словости 
н асел ев ия у у . р асп олагаю тся  в порядке  их близости 
к  М оскве : н аиболе е промы словы ми у у . я в л я ю тся  уу ., 
г р а н и ч а т ие с  ы оск. у е здом ,  и сам  м оск. y .;  псклю  
ч е в иѳ со ставл яет  серпуховской y . ,  где  промы словы я 
за п л т ил п ассл еп ил распрострапены  биле о не которы х ь 
д ругих у у .,  расиолож енны х ближе к  М оскве . Об 
я с в е в ие этому име ется  в историч. прош лом С ер п у х о ва . 
Уже в 1787 г .  в  С ерп ухове  вм е лись зв ач и тел ьв ы я  
с у кв о в ал ьн ы я  и ле сопильиы я прѳдвриятия ,  кож евенны е 
заводы , кирпнчны е са р аи , u  город  вел  зн ачи тельвую  
торговлю  скотом ,  ры бою , пеииько ю , холстом ,  ле сомъ; 
и зве стиое торговое в  промы ш ленное зн а ч е в ие С ерпухову 
удалось отсто ять  и п о ви и е  и создать  к а к  бы  свой 
рай он  тяго те н ия .  Но при ре зко вы раж енной тепденнии 
р азв и тия  промы ш левпости в  у у ., боле е близко р асп о - 
лож епны х к  Ы оскве , наиболе е нвтексивпоо своѳ 
р азви тиѳ опа пролвила в у у . си л и но м алозем ельн ы х 
(оронннцкий, богородский, мисковский ). Ы осква вы двигала 
свою промыш ленность в деревню , ищ а деш евы х р у ки», 
в кон цептрировала ce  в  наиболе е м алозем ельп ы х 
ме стно^тях ь, где  можпо было л егче оиереться н а  сам ы й 
деш евый труд ж енщ пн u  де тей .

І'лавиы м  и ервом ь ме ствой промысловой ж изпп яв- 
ляется в  Ы. г. дом аш пяя система круп п аго  прои зводства 
u кустарвы е промы елы . Громадноѳ больш ивств > пооле д- 
них возпикло в ь  самом конце  во сем н ад ц атаго  в н а- 
чале  девятиадиатаго  столе т ия ; промы сламп, появивш и- 
мися рапьш е н выросш ими п а  почве  в ату р а л ь н аг о  до- 
маш няго производства, по вы числениям  Т у г а в - Б а р а -  
н о в скаго , за н я т о  было в конце  70-х-ь г г .  не больш е 25%  
все х  промы ш левпиков.  Остальные ме стпы е промыслы
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былл ворождепы иреимуицественпо „фабрикой“ (име вшсй 
в то вр ем я , гл. обр ., форму м авуф актуры ) для удо- 
влетворения иотребностей разввваю щ ейся  юродской  жиз- 
ли , м осковскаго  городского в ао елен ия. У спе шпо конку- 
рипуя с фабрвкой, на почве  слабой техи вки  после д- 
пей, эти проыыслы достнглп значительнаго  расцье та  
в пиколаевсвую  эпоху, чтобы з а т е м в пореформен- 
ное вр ем я  с повышепием ф абрвчной  техникн полу- 
чить у д а р  от той же фабрнкн: изсле дование проыы- 
слов конца 70-х и н ачал а  80-х  гг. обнаруж ило ряд 
симптомов критическаго положепия ме стиы х промыс- 
ло в  и умадка звачвтельвой ч асии пх.  И зсле дование 
1898—9С0 г. констатпровало д ал ьн е йшую эволю цию это- 
го процесса в  том же паиравлрции. He говоря уже о 
ручпом тк ач естве  разп ы х  видов,  игравш ^м  такѵю 
видную роль в прежнее время среди кустарны х про- 
мыслов M. г . ,  у п аикомь влн даже прекращ ением гио 
ср ав н еп ию с 70-ыи и 80 ыи г г .,  под влияниеѵ нзме - 
пения фабрпчной технпкн и переме ны у словий ры нка, 
отме чепы пронзводство круппаго  и м елкаго кож евенваго 
товара , овчиппый промысел,  т о к ар п ы х г катуш ек,  
яшпчнов пронзводство, иромыслы экш иаж ны й, сапны й, 
зеркальпы й, кам уш ны ии, гравитны й, изде л ий п з  папье- 
маш е, перчаточны й, производства картоф ельно-терочпое, 
крахм ально-тсрочное. Н е которые промыслы усилилпсь 
ио количестпу зан яты х  в них лиц,  ио вме сте  с 
атим уѵеньш ились или соверш еш ю  р аспалнсь бывшия 
зде сь в  SO-х гг . м астерския о паемпым трудом ъ— 
и оказатель , что вы годность промысла и счгзла, что ва- 
селепие , пе нѵе я  пока ппчего д р у го го , держ втся за  n e
ro  часто  це пою сокраш ения  зар аб о тк а, увелпчением 
эксп луатац ии де тскаго труда и т. п .; таковы  промыслы 
сапож пы й, провзводство шляп (касторовы х колпа- 
ко в) , портпяж ны й, провзводство крю чков,  взде лий 
из п рута, щеточный иромысел,  гребеппы й, производ- 
ство торговы х счеи  н т. д. Часть промы слов удер- 
живаетоя, принимая форму боле е кр у п н ы х  капнтали- 
стическпх предприя т ий с паемны м трудомъ; таковы  
п ром ы слц  грохотоплетеивы й, ме дпы х пзде лий, картуз- 
пы й. К овцеитрацил производства в виде  у вели чеп ия  
кр у п п ы х  предприя т ий с  паемпыѵи рабочими наблю- 
д ается  и в мебельпом пропзводстве , по зде сь одно- 
врсмеппо растут н „сем ейвы я“ формы за  счет мел- 
ки х  завсдеп ий с наемпыми рабочими. 0  процве га- 
н ии, поскольку после диее х ар актер н зу ется  увеличением 
кол п ч ества  заводений, семейпы х промыш ленпиков и 
расш ирением приие п^пия паемнаго тр у д а , можпо гово- 
рвть только о таких промыслах,  которые требую т или 
особо нидивндупльпаго навы ка  или не которой художс- 
ствевности; таковы нковопвспый проыысел,  серебрен- 
ников,  токарны х игруш ек,  изготовление м узы каль- 
пы х пиструмевтов,  часовой промы сел и т. п. Для 
гром аднаго  большинства сущ ествую щ их ме стны х про- 
мыслов,  па основавив изсле д оваш я 1898—900 г ., можно 
судить, что эти промыслы являю т я з  ссбя обычну 10 
форму домашней системы круп п аго  производства илн 
н аход ятся  всеце ло под властыо торгопаго каи и тала .

О тносительпо круппыя попыткп освобож депия кустарей  
от вл асти  торговаго  канитала со стороны общ ествен- 
пы х  органмзаций, в частпосип вемства, отпосятся к  
1884 г . ,  когда был основан кустарны й м узей для 
сбыта нзде лий. Но пока эту борьбу приходится признать 
н есущ ествевп ой. В 1912 г . музссм припято всеги  то- 
в а р о в  на 418.577 р  , ирп чем пепоередственно от 
кустар< й —на 182.122 р. и артелей ку стар ей —п а 82.573 р. 
Среди поставщ иков м узея  преобладаю т наиболе е за- 
ме тны е кустари , иногда кр у иш ые скупщ ики. В задачу  
ы узея входвт соверш енствоьапис производства, прнспо- 
собление его к  р ы вку , ыежду прочим,  путсм выдачи 
образцов и рпсувков .  В х  какоы  и аправлении идет 
де ятельность склада в ъ эт о м  отнеил ен ии, п о казы вает  
х а р а к т е р  вы дапны х в  том же 1912 г . о бразц овъ : 
наиболы нее количество вы данны х образдов  п а д ает  
н а  столярпый р е зной п ролы селъ— 486, за т е м сле д ует  
и груш ечное де л о —334, в ы а и гап ие и р а с к р а ш в ва н ие по 
д е р е в у —142, ж ивовись в а  папье-ы аш е— 23, елочпы я у кр а- 
ш епия и картонаяси—32 н т . п., т . е. в се  в зд е лия далено 
ве  ы ассоваго  потреблепия . Залачу освобож деиия к у с т а р я  
от то р го ваго  кап и тала пресле дую т м артели  с то ва - 
рищ ьствам и. П осле двих в  М. г. в  1912 г .  насчиты - 
в алось 32 , в з  н в х и. складочно-потребительпы х об- 
ид е с т в г — 4, складочвы х общ еств и < кл ад о чгы х  арте- 
л ей — 10, производвтельпы х ар тел ей —22: все ми ими 
п ро д аво  б  1911 г .  изде л ий н а  359.( 8 8  p . ,  в з  к о в х  
2 4 ,9 % — кустарноы у музею; артели ию к а  обслуж нгаю тъ

от I*/» Д° 2  т ы с яч  ку стар ей . В послиднеѳ врогмя 
залоговы я о и е р а д ии под мебель началн п р акти к о вать  
не которы я кр ед в тв ы я  товарищ ества в р ай о п ах  мие- 
бельваго  п рси зводства.

Вторым нсточпвк« м промысловости васел ев ия М. г. 
я в л я е тс я  ф.иб р в к а . В сего  в губерн ии промышлепныгх 
заведен ий, подчикепны х вадзору фабричвой н п спекд :ии, 
к  1 я п в а р я  1909 г . было 583 с 189.630 рабочимш; 
оборот их д о сти гал  лрнме рно 320 лиллиовов.  В  
Ы оскве  к  этом у же врем епи пасчиты валось 793 п р о - 
м ы ш левпы х за в е д е п ия  с 118.631 рабочим,  т . е. в 
М. г .  н а х о д ят с я  фабрики п авболе е круп вы я, no сра-в- 
пепию с Ы осквой . З аведен ий, имкюшпх свыше І.СиОО 
рабочих,  в ь  губ . н асчн ты вается  7%  все х за в е д е н иий, 
от 501 — 1.COO р аб о чи х ъ — 6 ,3 % , ои  101—500— 2 7 ,1 % , 
от 51 — 100— 1 9 ,7 % , от 2 1 —50—21,8%  и вром ы пилен- 
ииы х завед еи ий, нме ющ их до 20 челове к ,  — 1 8 ,1 % ; 
соотве тствую щ ия  цифры по М оскпе  будутъ: 1 ,8 ; 3 .4 :  
22,0; 24,2; 3 3 ,5 ;  1 5 ,1% . J i o  роду производств среди 
пром ы ш левны х завед ен ий преобладаю щ ее ме сто з а игии- 
мает об раб отка  волокввстм х  веществ,  п реим ущ с- 
ствеино хлоп чатобум аж п ая  ея отрасль, ч е м и обусло- 
вливается зн ачвтел ьн ая  ковцентрация  производства: с б -  
работкой волоквн сты х  вещ сств запято 63%  все х 
иромыш ленных зав ед св ий н 8 1 %  все х  рабочихъ ; па 
эту отрасль п адает н 8 3 %  всего  оборота; зате м с. е - 
дую тъ: о б р аб о тка  м иперальны х веидеств (предста- 
вдевн ая  препмущ ествепво кирпичпыми заводам н) — 87 
заведен ий с 14.762 рабочи.мн, обработка м еталлов — 32 
завед ел ия  с  14.031 р аб ., химическоѳ производство— 22 
завед. п 2.245 р а б .,  обработка пнщевых н в к у со в ы х  
вещ еств — 5 завед . с  1.802 раб . и т. д. О бработка 
волокнисты х вещ еств в сегд а  заннм ала в  гу б е р п ии 
п ревалиирую щ ее полож епие , во  относптельвоѳ зп а ч е а ие 
ея во времени ухтеньпиал о с ь , х арактер  промы ш левпо- 
сти диф ф еревцировался: относительвое количество рабо- 
чпх,  зан яты х ь  в  обработке  волокпнстых вещеотвт», 
к общему чвслу ф абрнчвы х рабочнх в 1843 г. со- 
ставляло 9 1 ,1 % , в  53 г .— 9 0 ,5 % , в  71 г. —8 9 ,4 % , вь 
79 г . —85,5%  h  в 1909 г . ,  к ак  у к а за н о ,—81% .

П реоб лад авием обработкн волокнисты х в ещ еств  
о б ъ ясвяется  гром адпоѳ участие жспщ ив н а  ф а б р и к а х  
M. г . :  опе  со ставляю т 4 1 ,2 %  все х рабочих,  будучи 
пгедставлепы  в  обработке  волокпнсты х вещ еств  
48 ,3 %  (против 3 6 ,5 %  в  1879 г.) все х  р аб о чи х ъ ; 
обработка волокиие.тых в е идеств поглощ ает 95 ,7%  
все х  ж епш вн- работнид,  зан я ты х  н а  ф а б р и к а х  
и заводах  М. г. Р асп р ед е леп ие фабричиов промыпилен- 
пости по рай он ам  гу б ер вии дает знакомую кар ти н у : 
навболе е расп ростравсы а фабричпая промыш ленвость в  
у у .,  где  снлыю  р азви ты  ые с и иые про.мыслы и вообщ е 
промысловость п асел еп ия :  сп ова  в  первом р яд у  идут 
богородский у . (171 за в .) ,  м осковский (198 за в .) , п а  долю 
которых,  с ь  присоедипением к  ннм сери уховского  у. 
(42 за в .) ,  пад ает  70%  все х заведепий и 63%  р аб о чи х  
гу б ер п ии; после двия ме ста по распространепию в н вх  
проыыш лениых за в е д е н ий заввм аю т волоколам ский, 
руЗский, м ож ай скив у у . Это расп рсде ление фабрнчной 
промы ш лпш осии сущ ествовало лздавпа; све де иия  1843, 
53, 71 ii 84 гг. сохраняю т в сущ ественпы х чер тах  
то же отвосительвое зп ачен иѳ отде львы х  у у . по разви- 
т ию в внх фабрвчной промы ш ленвости. Ме стная про- 
ыышлепиость в  виде  к у стар в ы х  промыслов вполне  
уж ивалаеь с фабрикой, составляя ея  р а зв е твлевис, 
сле дствие или, н акон ец ,  предпосы лку. Ф аб рвка  с 
своеп вы сокой техвикон  п ап р авл ял ась  туда, где  вые лись 
соотве тствую ициѳ м е стпы е проыьгслы, частью  рапьш е 
насаж денны е ею ж е, и п аходила зде сь n e  только дсше- 
вый, no и обученвый тр у д .  Говоря о крнздсе  фарфоро- 
фиянс< ваго  производства в  бронвидком y ., пзсле дова* 
в иѳ 1898— 900 г г . зам е ч а е т ,  что „Гж е;.ь, когда-то поста- 
влявпиая п а  вгер о ссиг с к ий ры во к  гродукты  своего 
производства, постепевно все боле е превращ ается  в  
воставщ нцу труда н а  фа] форо-ф аявсовы я фабрики в 
различны х ме стностях Р о ссии". Прнме рно то же было 
и в  M. г . ,  когда ф а б р и ка  в а с ад и в  ручпое тк ач ссиво 
п отсиупив перед пиы в первой половиве  с ю л е тия, 
зате л ,  р а зв ииБшись под в л ияпием техникп, въбО-х в 
70-х гг . получнла в  свое расн оряж ен ие обучевш .их 
дешевых рабочих,  вербовавш нхся в з ручны х тка- 
чев. Е уж во , впрочем ,  у к а з а т ь , что появлепие в е кото- 
ры х  фабрик в  у у . обусловливалось стремлеиием 
приблнзииться ь  деш евоы у топлнву (приимущ ествепво 
торф у). Рост ф абрвк,  к а к  показы вает сапитарыое 
взсле дование 79— 84 г . , гироисходил,  главвы ы ъобразом ъ



M o C K B A . М О С К О В С К ІЙ  У Н И В Е Р С И Т Е Т Ъ . М о С К О В С К А Я  Г У Б Е Р Н ІЯ . 3 9 6 '

в  60-х  и 7 0 -х  г г .:  и з  общ аго код и ч еств а  фабрик,  
о  вр ем ен и  в о зн л к п о в е н ия ко то р ы х  были получены све - 
деигия ,  з а  врем л  от 61 до 80  г г .  во зен к ло  болыпе по- 
л о в и н ы  (55% ); то  ж е и зсл е д о в а в ие с несом не нностью  
у с т а в а в л и в а е т ,  что  ф аб р и ки  пи тались  преимущ ѳствеп- 
н о  ме стяы м р аб о чи м  м ат ер иал о м ъ : все  у у .,  за  исклю- 
ч е п ием-ь м о ск о в скаго  и  ко л о м ен ск аго , пме ли н а  свонх 
ф а б р и к а х  в м ом ѳнт н зсле д о ван ия  б оле е %  р аб о чв х ъ — 
у р о ж ен ц ев  сво его  у е зд а . С в я зан н о сть  ме стны х уро- 
ж еигцев- ф аб ри чп ы х с ме стными ф абрикам я сохра- 
н я е т с я  u  no н ао то ящ ее в р е м я ; в а  это  у казы ваю т дан- 
н ы я  Е ж его д п п ка  з а  1911 г .  теку щ ей  статпстпки о вы- 
соте  заработноП  п л а т ы : в  то  в р е м я , к а к  в  М оскве  
т к а ч у  платили 25 р . м уж чи н е  и 19 р . ж ѳнщ иве , н а  
м е стн ы х  ф аб р п ках  о п л а та  т р у д а  о н ред е л я л а с ь  в 19 р. 
м уж ч. u 15 р. х е н иц. Е ж его д н н к  отме ч а е т  ещ е боле е 
р а зн те л ьн ы й  ф а к т ,  что н а  те х  асѳ ые ств ы х  фабрп- 
к а х  ф абричпы е р а б о ч иѳ со стороны  п ол у чаю ть больш ий 
з а р .иб оток ,  че м ме стны е урож ен ц ы : зар аб о то к  пер- 
в ы х  опреде л я е т с я  в  20 р . муж ч. н 16 р . ж енщ иш ъ.

П о сл е диим руслом ,  к у д а  в л в в а е т с я  промы словость 
н а с ел е п ия  M. г . .  я в л я е т с я  отход .  Л в ц а , за н я т ы я  про- 
м ы сл ам н  вие  своѳго  сел ен ия ,  с о ставл я л и  2 4 %  ко всему 
н а с ел с н ию (4 1 %  м. и 8%  ж .), около  %  из ннх £194.362 
и з 293.548) п р ож и ваяи  н а  сторон е  кр у г л ы и  год,  
при чем  все  почти ж ѳнщ нны  и з  о тхож и х  промы ш лен- 
пиц  н ах о д и ли сь  и м евн о  в долгосрочном  отходе . 
Н ан боле е п ри тягательной  силой дл я  о тхож и х  промыш лен- 
н и ко в  я в л я е т с я  М осква: нз общ аго к о л н ч еств а  все х  
о тх о ж ап  в ЙИоскве  н а х о д я т  себе  за п я т ия  4 6 % , д ал е е 
сле дует отход в свой  уе зд ъ —3 9 % , п рочия  ме ста 
отхода играю т п езн ачи тел ьн у ю  ро л ь: сво я  гу б ер н ия 
б ер ет  5 ,5 % , П е т р о гр а д ъ — 2 ,4 %  в с е х  отхож их нро- 
м ы ш лѳнпнков и т. д . О тход в  свой уе зд  это 
в  болы иннстве  с л у ч а е в ъ — отх о д  в  ме стныо фабрич- 
ныѳ цситры , о тсто ящ иѳ до во л ьн о  д ал еко  о т  своего  ce- 
леиия . Отход в  М оскву no х а р а к т е р у  за н я т ий отхожа- 
го н асѳлен ия  боле е р а зн о о б р а зе н ъ .

Н аибольш еѳ количѳство п ром ы ш леннпков в  М оскву 
даю т у у . с слабо развитою  м п с т и о ю  промыш ленною 
ж изнью : р у зс к ий , вс р е й с к ий, м ож ай ский, звен и го р о д ский, 
подольский— от 2 2 %  до 2 5 %  ко  всем у  сво ем у  н аселен ию; 
сравнен ие д ву х  м осковски х  п ерепп сей  1882 г . и 1902 г. 
п о к а зы в а е т ,  что  при общ ѳм р о сте  о тх о д а  в  М оскву 
н аселения  М. г.— с  1 4 ,7 %  ко  всем у  н а с е л е н ию в 1882 г. 
до 1 6 ,8 %  в  1902 г .— н аи б о л е в усилнли  з а  это время 
отход вы ш еупом януты е боле е о т д а л е ш ш е  у у . ,  и уве- 
лнчепиѳ с к а за л о с ь  боле ѳ ре зко  н а  отх о д е  ж енщ ин,  че м 
ыужчин.  В  главп ой  своей  м ассе  урож ен ц ы  М. г . н ахо- 
д ят себе  зан ятия в М оскве  в  к а ч еств е  р аб о ч и х  н 
у чеп и ков (46%  всего  п ри ш лаго  п а с ел е п ия  нз M. г .), 
п ревосходя в этом отнош енип  и ко рен н оѳ  н аселеп иѳ 
М осквы и остальпоѳ приш лое м о ско вско о  н асел еп иѳ 
(соотве тствую щ ие %  дл я  эт и х  к а т е г о р ий 9 ,5 %  и 29 ,5% ); 
по, с другой сторопы , у р ож еп ц ы  М. г .  п ревосход ят  
остальноѳ н аселен иѳ М осквы  по отп о си тель но м у  значе- 
н ию в  его  срѳде  х о зяѳ в  (1 1 ,1 % ), и  елуж ащ п х (4,3% ) 
в  иредприятия х  (соотве тств у ю щ ия циф ры  х о зя е в ь  для 
коренпого u остального (из д р у ги х  губ .) приш лаго 
населения  будут 6,6%  и 8,6% ). У у . с  наибольш им ъ

о тходом  в М оскву (перечисленны е вы ш е 5 у у .)  даю т 
н аи б ольш ий %  р абочи х  u у чен н ко в ъ — от 5 7 %  до 6 3 % , 
т о г д а  к а к  паиболе ѳ промы словы е, с сильно р азви то ю  
ме стною  пром ы ш лен н остью уу .— богородский, б ропницкий , 
м осковский— даю т %  рабочи х  н у чен п ков от 3 0 %  
до 5 0 % , вы д вн гая  в  то жѳ врем я нз своей  среды  о ч ен ь  
в ы с о к ий %  х о зя ев  и служ ащ ихъ— от 20%  до 18% . 
Ч то к а с а е т с я  прислуги, то наибольш еѳ зп ач ен ио иые ѳ т  
э т о т  промьис е л  среди ж ен скаго  н а с ел е н ия сам ы х  отда- 
л ен н ы х  у у .,  и меньшѳ всего  нм  в аи яты  ж енщ ияы -про- 
м ы ш ленницы  из богородскаго  и м о ско вскаго  у у . В  р а с -  
п р ед е лепин у у .,  поставляю щ нх в  М оскву  рабочн х ,  
за н я т ы х  в  транспорте , главн оѳ  зн а ч е и ие име ет,  
р а зс т о я в ие от М осквы,— болыие т р а п с и о р т н ы х ь  р аб о - 
ч и х  нз ближайших к  М оскве  у у .

Ч асть н а с ел е п ия, приш едш аго п а  заработки  в М оскву, 
о се д ает  зде сь , при че.м „наиболе ѳ иромы ш ленные ц 
ближ айш ие к  М оскве  уу . с  развитого де ятсльностью  н а  
ме с т а х ,  о тп у ская  свое н аселеи ие н а  зар аб о тк и  в отно- 
сн гельи о  м алом  колнчестве , отдаю т его наиболе е проч- 
н о .. .  даю тъ о ко п ч ател ьн у ю  эм играцию, тогда к а к  у у ., по 
и реим ущ еству  зем леде л ьческие, отдаленны е, д аю т отход 
врем ен н ы й , с р а в ш ительно мало о»*тавляя пз него н а  боле е  
продолж итѳльное ж ительство въ М оскье . П рочность осе д а- 
в ия  женщ чн зн ачн тел ы ю  ре зче, че м среди м у ж чи н ь“ .

Е сли н а  х а р а к те р  промысловой де ятел ь н о стп  п а -  
с ел ен ия , к а к  видпо и з  и злож еннаго , о к а зы в ае т  вли- 
я н иѳ ге о гр а ф н ч . положенио н исторнч. судьба отде л ь - 
н ы х рай о н о в ,  то в прѳде л ах  после д п н х  име ется  
о п ред е л е в н а я  с в я зь  того  ит л ии иного х ар актер а  промы- 
словости  н а с ел е н ия с уровн ем  зем леде л ьчѳскаго  х о- 
з я й с т в а . Д ом аш няя система круппаго  п рои зводства  па- 
ходи т себе  наибольш ую  почву среди р а зо р и в ш и х ся  и 
н аи боле е м алозем ельны х хозяй ствъ ; боле ѳ м ногозѳ- 
м ел ьи ы я , боле ѳ устойчивы я земледе льчески  х о зя й с т в а  
в ы д е ляю т лучш е о п л ачи в аем ы я, к в а л вф ц ц и р о ван вы я , 
тр еб у ю щ ия  обучѳния профессии; в  одпородны х профес- 
сия х  м ногозем ельны я груп п ы  выде л яю т из своей 
срѳды  в  больш ей степепи п ред п рнн п м ательския  груп- 
пы  и п апболе е доходны ѳ виды этих проф ессий (совпа- 
даю щ ие в больш инствЬ случаев  с отходом ) , в то  
в р е м я , к а к  м алозем ельп ы я гр уп п ы  я в л я ю тся  поставщ и- 
кам н  в этн жѳ профѳссии кад ров  наемны х рабо- 
ч и х ,  и уде лоы н х  в сильной степени я в л я ю т с я  
ме стны ѳ промы слы , наим ене е оплачнваем ы е.

Р а зл н ч иѳ ыме ется в относительно в о зр а с т я а го  н по- 
л ового  с о с т а в а  лиц,  за н я т ы х  в пром ы слахъ : н асѳле- 
в ие болЬе обезпѳченны х зем лей гр у п п  в сту п ает  в 
п ром ы словую  ж изнь в боле ѳ поздпем  в о зр а с т е  п 
в ы х о д в т  в з  н ея  в боле е ранпем ъ; н аоборот,  сем ьи , 
име ющия  недостаточноѳ зем ельноѳ обѳзпечение, вы н у - 
ж дены  к  промы словой де ятѳльностп и ри влекать  в  
боле ѳ уси лен н оя  степени труд  женщ пп,  де тѳй и ста - 
р в к о в ,  „при чем , — за м е чает  и зсл е дователь ,— де т с к ий 
тр у д  де в о чек  до 12 л е т  прим е н яется  неизме римо 
боле ѳ р асточи тельп о , ч е м м ал ьч и ко въ “ .

Сельскохозяйст веииое проиаводстоо М. г .  довольпо 
рельеф п о  вы р и со вы вается  статвстикой  п орѳвозок по 
ж ел. д о р ., даю щ их све де ния  об и зб ы тк ах  (-}-) и 
и е д о ст атк а х  ( — ) в а ж а е йш вх сельскохоз. п р о д у кто въ :

Рож ь
н

рж аная
мува.

П ш еаица
и

П Ш О Ш ІЧП.
м ука.

О весъ . Я чм епь. К ар то ф . Л епъ. К а п у с т а . Л у к ъ . О гурцы . М олоко. Ы асло.

П о вычисления м  A . Н . Ч ел и н ц ев а  для М. г .  (вм е сте  с  М осквой) з а  1906— 10 гг. в  мвлл. пуд.

- 1 3 ,6 7

- 8 ,4 5

— 12,60

- 7 ,2 5

— 17,33  

Д  л 

- 1 5 ,3 8

- 1 , 4 8  

Я 0 д н 

- 1 , 4 3

- 2 ,2 9  

о й М о 

- 1 , 9 6

+ 0 ,1 3

С К  В ЬІ 

— 0,006

- 0 , 6 3  

(б  е з  

- 0 , 6 0

- 0 , 2 9  

г  y  б ѳ р 

- 0 , 2 6

+ 0 ,4 7  

II и в ). 

- 0,002

( - 0 , 2 6 )

( - 0 ,4 1 )

( - 0 , 3 0 )

( - 0 , 3 0 )

С татястика гуж евого п о д в о за , и гр аю щ аго , конечно, 
больш у» роль в  экоиом ике  к р е с т ь я н с к а г о  хо зян ства  
M. г . ,  дает такия цвф ры  п е р е в о зо к ъ : чѳ р ез  застав ы  
прзш ло (без у к а за н ия н а а р а в л е н ия — в М оскву или 
п зь  Москвы): с хле бом,  м укой , я ч м ен е и  и т. п .— 
145.408 иодвод,  с овсом — 63 .404  подводы , с  овощ ам и, 
каэтофелем,  ягодам и— 252.142 подводы  и с м олоком ,  
молочнымв скоиаы н, яйдам н — 114.683 иодводы . Е сли  при- 
нять во вниыание, чю  г у ж е в а я  п е р е в о з к а  о в са  и м укв

идет препмущ ественно и з  М осквы —рож ь вообщ е нѳ 
п р о д а ет ся  в  M . г . ,  a  о в е с ,  х о тя  и яв л я ется  сильно 
ры ночны м  продуктом  в к р есть я н ско м  х о зя й ств е , 
по и м е ѳт преим ущ ественно вн утри губерн ский сб ы т ,  
слабо  вдя  н а  м о ск о в с к ий ры нок в виду плохого к а -  
ч е с т в а ,—  то  ст а т и ст и к а  гу ж е в ы х  п еревозок мало вно- 
си т изм е нений в вы вод,  даваем ы й  цифрами перево- 
зо к  по жел. до р о гам ,  об очень больш ом н едостатке  
собствепны х п род овольствен н ы х срѳдств в  М. г . Н о
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в то же в р еи я , соп оставляя  п ри возь  продовольствен- 
ны х хле бов с н аселением М г., видно, что значпт. 
ч асть  этнх хле бов пропзводится в губервин и покры - 
в;иет собой продоволбственную нуж ду; и зсле д ован ие 
1898—900 гг . оиреде ляет,  что собственны х средств 
продовольствия населѳпию М . г. х в атаегь  н а  полгода. 
Это обстоятельство де лает положение земледе льческаго  
ироизводства для кр естьян скаго  н аселения  не безразлич- 
вым,  и все  изсле дования  кр естьян скаго  хо зяй ства  в 
М. г .  отме чаю т чрезвычайно те сную связь  благососто- 
ян ия крестьянскаго  н аселен ия  с  те м вли ины м ио- 
ложением зѳмледе лия.

Всего земли в М. г .  2.855.443 дес.; и з  этого ко- 
лнчества по своему отпосительному значеиию первое 
ме сто запимаю т кр естьяи ския  н а д е л ы ш я  зеылн, соста- 
вляю иция 56%  всей площади; частновладе льческия  дают 
уж е только 86%  площади; остальны я категорин земле- 
владе н ия  не име ют больш ого зн ачвн ия : казсвп ы я  зѳмлн 
составляю т 3 ,5 %  площади, уде льны я u д ворцоваго  ве - 
дом ства—1,9°'0, церквеии и м онасты рей—1 ,7 % , городския  и 
слободския  зе.мли— 0,7°,’о- Земли в а  праве  частнаго вла- 
д е пия  в  1905 г . по сословиям  распреде лялись такъ : 
дморяве вдаде ли 43 ,8%  всей плочиади, за  вими по отпо- 
ситсльпому значению сле дую т куп еческое зем левладе - 
в ие— 29,9° 0всей площади н к р естьявско е— 19,4% . Сравнн- 
вая  ызмЬвевия  расиреде ления частнаго влад е ния  по 
сословиям во временн с 1877 г . ,  видно, что  дворя- 
нам  в 1877 г . принадлеж ало 67 ,2%  всей площади, и 
купеческоѳ с  крестьяпским  зем лсвладе пия з а  это 
время увелнчились за  счет распадеиия дворяпскаго  
(в 1877 г . купцам  привадлеж ало 19 ,6%  всей частво- 
владе льческои землп, a  кр естьявам ъ — 10,1% ). Распреде - 
лен ие частпаго владе ния  по р а зм е рам  в ь  1905 г . обри- 
совы вается такнмп цифрамн: ыа долю владе ний до 10 дес. 
прнходнлось 58 ,8%  все х собствепвиков и 1 ,4 %  всей 
частвовладе льчѳской площади; от 10—50 дѳс.— 17,2%  
собетв. н 4 ,9%  площ.; 50—100 д е с .—6 ,9 %  собств. и 
5,7°.0 площ.; 100—500 дэс. — 12,9 собств. и 32 ,7 %  площ.; 
500— 1.000 дес .—2,8%  еобств. и 22,1°,0 илощ.; 1.00Ü—3.000 
дес. — 1,2%  все х  собств. в  2 1 ,8 %  площади; паконец ,  на 
долю владе иий св. 3 .000 дес. прнходилось 0 ,2 %  все х  
собственш иков и 11 ,4%  всей частновладе льческой пдо- 
ицадп.

Поскольку приходится говорить о сельскохозяйствеп- 
ном производстве , то после днѳе, главны м  образом ,  
паходится в  руках  кр естьян ъ ; частяое владе ние 
играет зде сь очень везиачительвую  ро л ь, что видво 
из распреде лепия  угодий в а  владе льческих зем л ях  
в  1900 г. И зь  всей частновладе льческой земли под 
усадьбой занято  1 , 8 % ,  иио д  паш нен— 8 ,6 % , под се по- 
косом-  11 ,2% , ле с и кустарн и к  заним аю т 72 ,1% . 
Цифры пашон п покоса, которы я с интересующ ѳй 
точки зре пия представляю тся п акболе е важ ны ми, должны 
б ь п ь  сильно преуменьш ены, в виду нахож дения  зна- 
чительной их части в пользовании кр естьяп ,  в к а -  
честве  арсндпаго фонда; общ ая нлощадь арендуеы ы х 
крестьянами земѳль составляла в  1900 г . 376.616 дес., 
н з них иашпи 16.788 дес., п окоса 193.540 д е с ., покоса 
н пастбищ 84.342 дес. Зн ачен ие пашни в частновла- 
де льч. име ниях иоинж ается.таким ъобразом ,  до 6 % —7% .

Кризис частновладе л ьческаго  хозяйства иачался 
тотчас после  реформы. По взсле доваиию 77— 78 г г . ,  
количестно нме ний, прекративш их носле  61 г . зап аш ку , 
кол^блется ио отде льным у у . о т ъ 2 2 %  до 50% ; сам ая  ж е 
площ адь пашпи за  это вреы я поннзилась не меньше, 
к а ис н а  70% , при чсм в пе которых у у . это сокра- 
щ ение достнгает 85% . Общее количество п а ипни соста- 
в ляло 8%  ко всей плоицадн; 3 5 %  после днѳй было сдано 
в  аренду, J>0%  лахидилось под ле сом.  Т ам ,  где  
велось хозяйство, велось ово преимущ ественно при по- 
моици ме стиых крестьяпъ: нз 254 име иин, о способах 
обработки которых собраны све де пия , чисто б атрац ки х  
х озяй ств  оказалось всего 9 , в  16 х озяй ствах  обра- 
ботка з р .мл ii  велась  члевама сем ьи , во все х  осталь- 
ны х име ния х  то вли иное у частие в  обработке  земли 
прннимали сосе дние крестьяи е с своим и нвентарем ,  
при чеы в 120 име ниях ,  т. е. в  ноловпне , креотьяне 
работали за  угодья , т. е. в  больш инстве  сл у чаев  за 
„отрЬзны я“ зеыли; в не которы х  у у . обработка зѳмли 
За угодья практнковалась в  1 3 име ний. Х арактер  по- 
деводства опреде лялся таким  соотнош ение.м главн е й- 
риих культуръ: рожью заи яго  было 27,7° 0 посе ввой 
>лощади, овсом ь—32,1° 0, под тр ав ам и —33 ,6 % .

^Данными, отпосящимиоя къ 1 8 9 2  г . ,  отме чается  даль- 
ве йший уиадок частновладе льческаго  хозай ства : ило-

щ адь пашнн опрсде ляется  уже только 6° 0 по отпошению 
ко всей плоицади, отме чается усиление  трехполья и сокра- 
щ ение посе вов тр авъ : после дния занпм аю т в  это 
время уже только 16% . Обозре ватель положения  частно- 
владе льческой аренды  в М. г. в  1910 г .  приходигь 
к  выводу, чточастновладе льческое хозяйство п осравяе- 
н ию с 1900 г. продолжает терять свой производвте.ть- 
ный х ар актер ,  ириобре тая  все боле е значеиие „арепд- 
н .г о  резер ву ар а". Кроме  того, с усилепием дачнон и 
поселковой жизни, очень развивш ейся за  после дния 10—15 
л е т,  в пе которы х ме стностях губериив увелпчи- 
вается  зп ачен иѳ частновладе льчссквх  зем ель, к ак  
фонда, п р едназяаченнаго  под застройку ; стары я „под- 
м осковн ы я“ расплавнровы ваю тся н а  строителы иые уча- 
стки, которые сдаю тся в ареиду илв продаю тся под 
выстройку жителям М осквы, бе гущ им в  уе зды оть 
невозмож ных квартирньих условин и создающ их на 
террптории губернии це лыя большия поселения чисто го- 
родского твпа п уклада. И8сле дованиѳ 1911 г .  по мо- 
сковском у уе зду для одного этого у е зд а  насчвтало 6.000 
дес. частновладе льческой земли под стронтелыиой пло- 
щадью, при чем  во владе ния х  от 1—50 дос. под 
строительпой площадью паходилось 45 ,6 %  всего коли- 
чества земли в  этой грувпе  владе нин; во влале ниях 
от 50—200 дес. строительная площ аль зав н м аегь  6,2° 0 
всей земли и во владе ния х  свыше 200 дос.— 3,6° 0. По 
ме ре  р а зв и т ия  поеѳлковой жизни, улучш ен ия сообщепия 
по ж еле звым дорогам  у казан н о е  явление паходит 
себе  ме сто  u  в д ругвх  у у . губернии (бронпицкий, 
богородскии, звепнгородский и т. п .), заставл ял  владе ль- 
цев выжидать роста  це н на землю, котцрую ицуюся 
уже по це нам- стронтельных,  a  не седьскохозяйствен- 
ны х площадей. ІІадо сказать , что этот процесс за* 
хватнл и крестьян ское население; в том же моск. 
у . отвелепо из обицественпой земли под выстройку
I.208  дес.; кроме  того, продано крестьянам и  землн, 
строительные участки, 1.115 дес. П осле днее явлен ие 
пачинает получать значительпоѳ распроетрапение с 
проникновением в жизнь закона 9 воября  —14 июпя.

К рестьянское н аселен ие , к а к  у казы вал о сь , распо- 
лагало в  1900 г . 1.590.532 дес. наде льиой зсм ли, что 
соетавляло на 1 приписную семью 6 ,5  дес ., a  n a  1 н а- 
де льную —7,9  дес. Зем ля бы ла па общинном праве ; 
законы  9 н оября— 14 ию ня, конечно, внесли в этом 
отнош ении нзме нения . П оданны м  к  1 я н в ар я  1914 г ., 
состоялоеь у кр е илений земли за  56.182 домохозяевами с 
293.106 дес. звмли; удостове рительпы х актов  было 
вы дано: по ходатайству общ ествъ— 432 общ ествам  съ
I I .7 4 7  домохозяев,  владе ющнх 58.778 дес. земли; 
по ходатайству отде льны х лиц из 1.095 селений— 
3.733 домохозяевам  с 15.999 дес. земли. Выде л е н и  
п а  х у то р а  н отруба (в М. г. преимущ ественно лосле д- 
н ие) к  1 япваря  1913 г . 6.543 домохозяпна с 52.567 дес. 
земли, и з  которых 8.676 дѳс. осталось  в общем 
владе нии.

У казавп ы я  средния  цифры по гу б ер н ии обезпеченно- 
сти наде лы ю й землей разлнчны  иио  отде льным уу.: 
ианболе ѳ обае леннымн являю тся у у . восточны е, иро- 
мысловыѳ (5,3 д. —5,8 д .) ,  тогда к а к  западпы е ока- 
зываю тся боле ѳ многоземольпыми (9,6 д .— 11,2 д.). КромЬ 
наде лыюй земли, в расиоряж ении кр-н  въ 1 9 0 0  г .  име - 
лось376 616 д. вие паде льной аренды  и 125.038 д. купленной 
зем ли .Н оповы висние землспользования ,  благодаря аренде , 
к асается  в  гораздо большей степени  мвогозем ельны х 
уу ., че м малоземельныхъ; иричиной этого является  
к а к  то, что в  боле е промы словы х уу . н аселение 
мепьше гопится за  вемлей, та к  н то , что в  запад- 
пых уу. нме ется боле е значительны й и боле еудобны й, 
по распреде лению угодий, фонд.  У си лен ие землеполь- 
зо в ап ия име ет своиы результагом  не только ко л ин 
чѳствениое увеличение, но и боле е р а ц иональное хозяи- 
ствегшое распреде ление угодий. При распахаппости на- 
де лыюй зсмлм очень остра потребность в корм овы х 
угодьяхъ; расш ирепие зеы лепользования  и удовлятво- 
р я ет  этой потребности: в то врем я , к а к  н а  я ад е ле  
паш ия составляет 46%  всей площ ади, a  кормовыя 
у го д ья—20% , аренда и куп чия  земли улучш аю т составт» 
угодий, уменьш ая пашню до 36%  иг увеличнвая се но- 
кос до 33%  всей площади зем лепользования. І Ио землеЗ 
пользуется далеко не всѳ васелен ие . Семей, обрабаты-» 
ваю щ их землю, в  1900 г. было всего  69 ,5 %  ко все- 
му чнслу крестьянских семей; 1 8 ,5 %  хозяйств иаде - 
л а  совсе м не име ют,  a  12° 0, хотя его и име ют,  по 
пе обрабаты ваю тъ; если взять только одви наде льны я 
хозяйства, то число веобрабаты ваю щ вх землю  ииовы-
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с и т с я  до 15° 0, & iiзт» обрабаты ваю щ их в ед у т  хозяй- 
ство  с о б с т в ен н ы м  скотом  u  внвентарем  68° 0, осталь- 
ны я о б р а б а т ы в а ю т  наде лы  наймомъ; отсутствую щ нх 
с е м е ии н а с ч и т ы в а е т с я  1 9 %  всего  количества приписных 
д воров.  Е ст е с т в с в н о  при т акп х  у словия х  ожидать 
зн а ч и т е л ь н а го  переьге щ ения  земли ввутрн х о зя й ств ,  н 
д е й стви тельно  б оле е зѳмледе льческия  семьи арендую т 
160.274 дес. y  с в о и х  оди осельчан ,  т. е. боле е 10%  
всеи  н аде льнои  п л о идади . В  р езу л ьтате  все х  этнх 
перем е щ ений г л а в н е й ип аго  сред ства  производства— земли 
о к а з ы в а е т с я , что н а  1 хозяйствую щ ий дворъ^ прнходи- 
д о сь  12 ,3  д е с .  вме сто  6,5 дес . н а  1 припиеиой.

ІІр н вед еи н ы е ф а к т ы  го во р ят ,  что крестьявское  хо- 
зя й с тв о  т а к  и ли  п н а ч е  присиособляется, к а к  земле- 
д е л ьч еско ѳ  х о зя й с т в о , с т а р а яс ь  нсп ользовать  палнчпы я 
возм ож ности  д л я  с в о е го  сущ ествован ия ,  приспособляется , 
м еж ду  прочим,  и иутеы  о тбрасы ван ия  от зеы леде лия  
о ко л о  1 з к р е с т ь я н с к н х  семей, и.ѵе юших право п а  зем- 
лю , ио но м о гу ицих или не ж елаю щ их осущ ествнть 
в то го  п р а в а .

В ы иис у к а з ы в а л о с ь  н а  полный уп ад о к  х о зяй ств а  в  
ко н ц е  70-х  г г .;  х о зяй ство  то гд а  ваходилось в пеустон- 
чивом  р ав и о в е с ии ; достаточно было сильн аго  п еурож ая  
в  84 г., чтобы н а с е л е н ие гу б ер н ии о казало сь  в  кри- 
тгичѳском п олож ении: корресионденты  т е к у идей стати- 
стн ки  го во р ят  о ц ы н ге  срели н аселен ия  М. г . ,  о мате- 
р я х ,  ск р ы в а ю щ н х  от врачей  больны х де тей , ж елая  
иих  смерти лучш е от боле зн ей , че м от голод а , о 
кр е с ть я н а х ,  требую щ п х y в л ад е л ьц ев  работы под 
угрозон  в о р о в ств а  и т .  п. ІИо н а  ряду с этим то же 
и зсл е д о ван ие у к а з ы в а е т  н а  о ази с  больш ого благо- 
с о с т о я н ия  н а с ел е н ия , ведущ аго вы соко иш тенсиввое 
зе.члѳде л ьческо е  пронзводство: таковы  огородпы я н са- 
д о в ы я  ме стности гиод М осквой, огородны я н а  поймах 
О ки , ме стности  с зпачительны м  сбытом м о л о ка  в  
М о скв у  в ь  м осковском  у . и т . 11.

Т аки м  образом .  там ,  где  был близок потребп- 
те л ьс к ий р ы н о к ,  где  л егче и деш евлв можно было 
приобре та т ь  сред ства  производства со стороны , не про- 
п зв о д я  нх дом а (удобрение , корм овы я средства из 
Ъио сквы ), где  бы ли особенно благоп рия тн ы я  природныя 
у с л о в ия  (влодоносны я и ам ы вн ы я поймы no pp. М оскве  
и Оке ), где , другим я словам и , бы ла особенно вели ка  
диф ф ѳревциал ьн ая  р еп та , там  хозяйство ваход и лось в 
ц ве тущ ѳм  с о с то яи ии , име я  в то же врем я  строго ры- 
н очную  етр у кту р у . Х арактер  х о зя й с т в а  этих о ази - 
-сов до н зве стной степ еп и  у к а зы в ал  у сл о в ия , при ко- 
то р ы х  можѳт втти  р азви тие кр е с ть я н с к а го  х о зя й с тв а  
в  M. г . ,  и пуж по с к а зат ь , что условия эти  в  и зве ст- 
ной ме ре  были б л а го п р иятны .

М осква п риблизнлась к крестьян ском у  насѳлению 
гу б е р в ин. Р а зм е р ь  ж еле знодорож ной се ти со все ми 
п о д ъ е здны ми путяыи u О круж н. жел. дор. равн яется  
д ля  М. г . 1.358 верст,  при чоы 1.032 версты  соѳди- 
няю г разн ы я  ме стностя  гу б ер н ин с  М осквой, ненмо- 
в е рно р асту щ и м  потреблтсльны м  ры н ком ъ ; %  этих 
д орог (4 1 %  п ротяж ен ия) — Б р я н ск а я , В и в д ав ская , П а- 
иелец кая, С авел о л скал — в о зиш кли между J895 н 1905 гг . 
В ели чн н а  ш оссейной с е тц оиреде л яется  в 2 .014 верст,  
при чѳм около Ѵз зем скаго  дорож паго строительства 
(4 8 % ) о п ять-таки  п ад ает  н а  врем я от 95 до 905 г . 
Н о М осква вѳ  только  п рн близи лась  дорогам и к  
кр е с т ья ииском у хозяй ству , оп а  п родвипулась в у е зд 
своими промы ш леппы м н, торговы м и и обы вательским и 
поселеииями, со зд ав ая  н а  ме ст а х ь  значительны е ые стиы е 
рынкн. Т орговая  ж изпь в М. г . вообщ е р азв и та  снльио. 
Б  1904 г . ,  иомиыо город сквх  посолений, в  гу б ер н ии 
п аходилось 4.549 торговы х  завѳ д еп ий, т. ѳ. 1 завед еп ие 
приходилось н а  330 челове к ,  в  1909 г .  торговы хъ

зав ед ен ий н асчи ты валось  уж е 8.843. В  нанболе е иаж - 
н ы х  торговы х  п у н ктах ,  где  о б т ий торговы й обо- 
рот в  1900 г .  бы л пѳ меньш е 50 .000 р. (таки х  
пунктов,  кром е  городов,  в  1900 г . насчиты валось 70 
с  1.55U за в е д е п иями, с  оборотом в 23 милл. р у б .; 
в городскн х  п оселеп ия х  оборот в это  врем я оиире- 
де лялся в  27 мнл. р у б .) , средний оборот н а  завед ѳ н иѳ 
д о сти гал  12.000 р . Громадное больш ипство этнх 
пунктов паходится вблнзи кр у п н ы х  ф абри к и зна- 
читѳльны х стан ц ий ясѳл. дор., по обслуж нваю т они в  
сильной степенл и кр естьян ско е  н а с ел е в иѳ. Помнмо 
этого , в 1913 г . н асчи ты валось  113 я р м ар о к  и 62 
ые стн ости , где  р егу л яр п о , нѳ меньш е 2 раз в  ме - 
сяц ,  a  чащ ѳ р аз  в н ед е лю, устраи ваю тся  базары  
чнсто городского  тн п а , к у д а  кр естьян ско е  п асел ен иѳ 
вы носпт своп п род укты . Все боле е усплнваю щ ееся 
зп ачен ие ме стны х то р го в ы х  пунктов  от.че чепо в 
после днее время п зсл е д о в ап ием грузооборота в  моск. 
у . и данпым и м -ва т. я  пром. о х д е бнон торговле , где  
у к а зы в ао т с я  на всѳ больш ѳе получение этими пунктам и 
м ногих потребляем ы х пми продуктов  нѳ через 
М оскву , к а к  было р а п ы и е , a  иепосредственпо нз 
ме ст п роп звод ства . С озд ан ие таки х  центров  п а  тер- 
р лтории г у б е р в ии нѳ могло нѳ с к азать ся  и н а  р асп р ед е - 
л е н ин п утей  сообщ ения  в а  терри тории губерн ип. Коли- 
чество п о д ъ е здны х п утей , соединяю щ их кр у п н ы е 
□ромы ш лсиш ы е цептры  гу б ер н ии (М ы тищ и, О зеры , Оре - 
х о во -З у ево , Л ю берцы , Щ ел ко во  u  т .  п .), дости гает 
190 в ер стъ ; зем ское дорож ное строительство должно бы- 
ло изме нить преж ний х а р а к т е р  работ,  строя, иио м иим о  
продольвы х линий ш оссе, идущ их к  М оскве , попе- 
р еч н ы я , соединяю щ ия  ме стны я круи и ы я поселения  н 
центры . Это ирнближение u п родвигаииѳ М осквы, ви утрь  
губернии , повы ш ая це пность и доходность зем ли, созда- 
в а я  спрос н а  опреде лен ны е п родукты  сельскохозяй - 
с тв ен и аго  производства, не могло не с к а зат ь ся  п а  крѳстьян- 
ском  х о зя й с т в е . Сю да присоединялось и понижениѳ 
п одатяой  тяготы  — отме н а  подуш ной податн, попиж ениѳ 
вы куппы х платеж ен и за т е м полное п рекращ епиѳ 
после д ннхъ ; сумм а оклада , л еж авш ая  n a  1 дес. надЬль- 
ной зем ли , бы ла около 1 р . 15 к . в  1912 г.

И  уж ѳ изсле д ован ие  1900 г .  отме ч ает  ряд  ф ак то в ,  
с ввде тельствую щ н х о повы ш ении б л аго со сто ян ия  п асел е - 
н ия ,  об эволю ц ин, х отя  и очень м едленной, хозяй ства . При 
продолж аю щ емся п ро ц ессе  отслойки  части  н аселеп ия  от 
земледе л ия  (процѳпт б езх о зяй н ы х  и и овы сился  сравпи- 
тельн о  с  81 г. с 26,1 %  до 3 0 ,3 % , процѳнт безло- 
ш адны х — с 29 ,6%  до 3 3 ,4 % ) изсле дование у стап а- 
вли вает боле е в ы со кин п рирост н асел ен ия  з а  р а зс ^ а т -  
риваем ы й п е р иод,  повыгиение урож айности , увеличепив 
коровности , р асп р о стр ан ен ие п осе вов боле е интенсив- 
н ы х ,  трудоем ких к у л ь т у р ъ — картоф еля  и л ьн а; к  
этом у ж е п ериоду о тн о си тся  и р асп р о стр ап ев ие гравосе - 
я н ия (в  600 селепиях ) , н ачав ш аго ся  в  1892 _г. (к 1 
ян в . 1913 г . тр аво се ян ие п р акти к о вал о сь  в  1.747 селе- 
пия х ,  3 0 ,6 %  общ аго и х  чп сла). П р а в д а , изсле довапив 
отме ч а е т  ум еньш ениѳ лош ад ей , по с сокращ еп иѳм,  
под в л ия н ием жел. д о р ., и зво зн аго  промы сла и с бо- 
ле е р авп о м е рным р аси р ед е лен ием лош адей по хозяй - 
с твам  это  я в л е и ие нѳ м ож ет говорить об ухудш ении 
у с л о в ий зем леде л ьческаго  производотва. Э волю ция не - 
которы х важ ве йпиих элем ен тов  х о зя й с т в а  во време- 
ям в ы р и с о вы в а е тс я  сле дую щ ими данны м н:

Н а  100 д есяти н ь  паш ни было посе япо:

Г о и .  Р ж и .  О в с а .  Л ь п а .  " pp0°B4 '
1887 51 30 ,2  7 ,4  2 ,6  8,8
1900 50 2 7 ,2  1 2 ,4  4 ,3  6,1

У рож аи  на 1 д е сяти н у :
а .

П л ата  раб оч .

М е  р ъ . Се н а  (пуд.) Г одов. Ле тн.
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П рнведенныя цифры говорят о песомпе аноѵ ,  х о тя  
и ыедлѳвном,  прогрессивном движ ении кр естьян скаго  
хозяйства; характерны м  зде сь представляется  то, что 
при повыш ении урож аев  о вса , a  ою бепно кар то ф ел я  
в  иокосов,  отпосительно ржи этого  не заме т в о , - з д е сѵ 
з а  после днее десятиле т ие иаблю дается  даж е паденив; 
рожь продукть преимущ есгвенно в ату р ал ън ы й , совер- 
шенио не идущ ий на продажу в  M. г .;  кон куренц ия  
боле е рыночных продуктов зем леде лия, очевидио, от- 
влекаѳт всѳ больше внимаыиѳ населѳния  от ржи. Н ад- 
лежнт отме тить в  прнведенны х давн ьих  соотно- 
ипение це н лош адсй и коров.  Б удучи  близкимн д р у г ь  
к  другу в  первое десятиле тие, что говорнт об од в- 
иаковом  зиачениц в хозяяствЬ  этих д ву х  видов 
скота, в дадьве йшем,  с общим повы ш ением 
ц е и ыа скот,  корова, к а к  производительнвца про- 
д у к ю в  собственнаго иотреблеиия и иавоза, оце ннвается 
гораздо мѳньше лош адп, чтобы зате м стать  сн о ва  
равной лош ади ио затрачиваеы ому н а  нео капиталу, что, 
весом ве ино свнде тельствует об  увеличснии роли ко- 
ровы  в хозяйстве , ея продуктивио-ры почнаго значепия.

Это рыночноѳ значѳниѳ коровы , свлзаппоѳ с р азвн - 
тием молочваго хозяй ства ,—естественеы й результат  
приблвжения  Москвы к  крестьянском у хозяйству. Если 
в  80-х гг . г р а иш ца у казан н ы х  вышѳ „оази совъ “ мо- 
лочпаго хозяй ства , поставлявш их молоко неиосред- 
ственно в М оскву, опреде лялась  15—20 верстам н разсто- 
я н ия от М осквы, то в  настоящ ее время районы , но- 
ставляю щ ие молоко нспосредствевио или посредственпо 
(чѳрез скупщ нков u товарнщ ества), зяачительпо р ас - 
ширились. И зсле дованиѳ молочпаго х озяй ства  в моск. 
уе з. в  1911—12 г. уже не наш ло значительны х райо- 
в ов ,  которые в той или иний форме  но были свя- 
ваяы  с М осквой нли с образовавш имися н а  террнто- 
рии уе зда поселениями доставкой ыолока; об усилении 
связн  с Москвой приходится сказать  я относительно 
боле ѳ отдаленвы х ме стностеии: ыолочныя товарпще- 
с тва , доставляю щ ия молоко в  М оскву, за  после днее п я- 
тиле т иѳ возникли в такп х  д алеких у у ., к а к  мо- 
ж ай ский, р узский, волоколамский н т. п. T o  жѳ в л ия игиѳ 
продвигания  М осквы н а  террпторию губарвин приходится 
констатировать и относительно развития огородной куль- 
туры: пе говоря о значительном расш ирении районов 
стараго  огороднячества, всѳ больш е раздвнгаю щ агося  и 
охваты ваю щ аго новыя примыкаю щ ия к нему ме стпо- 
сти, н а  территории губерпии возникаю т во  м погих 
й е стах  новые небольшие огородны е о азясы , в ы звавп ы е  
к  жизни ме стпыми ры пками.

В  неизме римо большей степепи, ч е м молоко и 
огородвичество, ндет иод влияиием роста М оекпы 
усиление картофельпой культуры , к ак  боле е трапсиор- 
табельпой u ваходящ ей большой спрос.  „Общ ее, что 
можно подме тить во все х  районах, — говоригь иизсле - 
дование моск. у . в 1910—11 г . , — это рост картоф ель- 
ной культуры “ ; рост соверш ался за  счѳт мѳне ѳ вн- 
тенсивны х п мене е це нны х зерповы х к у л ьту р ,  
при чем,  если вн ачале , в иириод девяпосты х го- 
дов,  этот рост соверш ался, главиы м  образом,  за  
счет яровы х  кул ь ту р ь, то в  девятисотыѳ годы кар- 
тофель вы те снлет преимущ ественно рож ь. Р а зв и т ие 
картофельной культуры , поскольку о о а  пе сталки вается  
с другой рьш очвой культуроии, наблю дается и в боле е 
далеких у у .; так , изсле доваиие 1910 г . отме ч а е гь  по- 
выш ениѳ относительиаго зн ачен ия поее вов картоф еля 
сравнительно с 1900 г. для ру зск аго  у . с  6 ,1 %  до 
8 ,1 % . Усиление посе вов картоф еля отме чает и обо- 
зре ватель текущ рй статистики за  1908 г .  по у у . серпу- 
ховском у, коломепскому, подольском у. С татистика гу - 
жевых перевозок,  у ч и ты в а я  процессы, происходящ иѳ 
u a  террнтории губернии , отме чает,  что за  после днее 
15-ле тие подвоз в М оскву овощей и молока распро- 
стран яегся  н а  боле е д а л е к ия  р азстоян ия , че м ран ьш е.

Н а  ряду с цвме неш ем хо зяй ства  в  М. г. под 
влия н ием М осквы , к ак  потребительнаго ц ен тр а, в  
не которых ые стеостях губерн ин рыпочный х ар актер  
хозяйства усиливается пронзводством  промыш ленных 
растений, в  частностн л ьн а . Выше уж е у казы валось  
н а  увеличепие роли посе вов  льн а  в  1900 г. сравни - 
тельно с 1887 г . Изсле дование 1910 г . по н аиболе ѳ 
отдаленным уу .—  мож айскому, рузскому и волоколам- 
ском у—отме чает дальне йшую эволю цию х о зя й с т в а  в  
том  же направлении: относительноѳ зпачениѳ л ь н а  по- 
вы силось с 13%  до 2 1 % , ири чем это увели чен ие 
пронзошло прсимущ ественно з а  счеть ржи и овса , по- 
с е вы которых уменьшилиись н а  9 % . П родесс этотъ ,

коп ечн о , мдет д ал еко  не однпаковы м  тѳмиомъ: в  т> 
вр ем я , к а к  поее вы л ьн а  в  волокол. у. увеличились- 
с 19%  до 2 9 % , в м ож айскомъ— с 7%  до 14% , в  руэ* 
с е о м  это повы ш ение с к а зал о с ь  всего  в  1 ° /0 — с 4 , ?  
до 5 ,8 ; по п ап р авл ен ие эволю ции в  смы сле  выте свеви:- 
боле е це нны ми ры ночны ми культурам и  мѳне е це нныхѵ 
и потребительны х и в  чаетноети ржи везде  одинако* 
во. Т ако вы  наме ч аю щ ия с я  теи д енд иц р азв и тия крестьяЕ- 
скаго  х о зя й ств а  М. г.

Этой 4UCTO денеж ной эволю ции земледе льчоскаг> 
х о зя й ств а  к а к  бы протнворе чит вы сокая промыслс- 
вость н аселен ия ,  M. г . ,  и озволяю щ ая сохранить зѳмле- 
д е льческую  еторону своего х о зяй ств а  в больпией сте- 
пепн н атуральн он , удовлетворяя  денсж ны я потребно- 
стн  х о зяй ств а  зар аб о тк ам и  от промыслов.  ІИо зде сь 
прпходнтся им е ть в  вн д у  такое  обстоятельство. Не- 
смотря и а  си льное р азви тие иромыслов,  земле- 
де л ь ч еская  стороп а х о зя й ств а  уж е издавна втяиута вѵ 
девеж пы й оборогь, и одиим н з  мо^ентов,  саособ- 
ствую щ нх эт"м у , о к а за л и с ь  имепно промыслы. Уже из~ 
сле дованио 1878—81 г. у ка зы в ал о , что ирн порегуляр- 
пости ме с твы х  иромы слов и отсутствии их в из— 
ве стное врѳмя y  н а с е л е в ия, денеж вую  нужду х о зя ’- 
ств а , обслуж иваом ую  обы чяо промыслами и вошедшук> 
уж е в  обиход,  ириходнтся удовлетворять, в  виду 
неотлож иостн ея , продаж ей землрде льческих продуктовъ^ 
наличвость М осквы  и ме с тв ы х  ры вков,  п р е д ъ яв ияю- 
щ их спрос н а  продукты  сельскаго  хозяйства, способ- 
ствовала  этом у. И овес вме сте  с се вом являю тся  
н зд авва  продуктам и, которы ѳ н аселениѳ прявы кло вы- 
посить в а  р ы в о к  вм е сте  с различвы м  второстепен- 
вы м и продуктам и (яй ц ам и , телятам и  и т. п .); т а  
судьба постигла кл евер ,  которы й, возвнкши н а  почве  
вед о статка  корм овы х продуктов ,  оказался в  первы й 
период своего  суш еств о в ав ия ,  до сѳрьезнаго р азви тия  
м олочнаго х о зя й ств а , одпим в з  наиболе ѳ ры ночвы хт 
продуктов,  когд а  М осква  и р е д гя в в л а  на него усилен- 
вы й  спрос (правн льве е— в а  тимофеевку). Еслн же ыа- 
личвость пром ы слов ве  п редохравяет хозяйство от-ь 
нуж ды  продавать веобходнм ы е продукты, чтобы зате м 
п окуп ать  их,  но уж е ври  боле е веблагоприятвых-ь 
у сл о в ия х ,  то прям ой р асчет  говорил,  что вуж но 
вронзводить болЬе дорогое для продажн, чтобы было 
возм ож во куп и ть  необходимое, раз для такого  вроиз- 
водства были соотве тствую щ ия  условия , вреждѳ всега  
гар ан тия  сб ы та , a  восле дпее и д авало  прнближениѳ к  
х о зяй ству  М осквы . И зсле довапиѳ 1912 г . молочнаго 
х о зя й ств а  в  моск. у . отме чает,  что усилѳвие пронз- 
водства чието ры ночпы х вродуктов,  св язав н аго  с 
интевсиф икацией х о зяй ства , сопровож дается часто осла- 
блевисм промы словой де ятельвости , особенво ея  наибо- 
ле е вевы годвой  части — проы ы слов ме стных ж евскихъ^ 
ваим ене ѳ р е гу л яр н ы х  в устойчивы х.  Но для рыноч- 
в а го  х а р а к т е р а  производства необходимо еще одво 
условие — возм ож ность име ть оборотвы я средства, капи- 
та л ъ ; зам е н а  после дн яго  усиленны м  прилож евием 
тр у д а  слишком н евы годпа, особенпо при условия х  
M. г . ,  где  силеп спрос u  a  раб о чу ю  силу. Эти обо- 
ротны я срѳдства в  после дпее врѳмя крестьянском у хо- 
зяй ству  принесли крѳдитвы я товарищ ества.

К  1 я н в а р я  1914 г . н а  территорин М. г . де йствова- 
ло  185 кредитвы х и ссудо-сберегательпы х товари- 
щ еств,  охвати вш вх  88.048 хозяй ств  и вы давш нх 
в  1913 г .  ссуд н а  5.511.980 р . (в  1910 г . члевов-  
то вар и иц еств было 21.230 чѳлове к ,  сумма вы данны х 
ссудъ— 558.457 p .). К а к  показало  изсле дование кредит- 
в ы х  т-в в  моск. у . в  1911 г . ,  после двими ве  охва- 
ты ваю тся визы  дѳревни, ея  наим ене е состоятельны е 
с л о в , т. е . и зде сь н аблю дается  вровесс  отбрасы вавия 
частии хозяй ств  от земледе льческаго  производства, 
к ак  это отме чепо вышѳ относительно распреде лѳпия- 
между о тде льныыи хозяй ствам и  земли.

Р азв и тие м олочнаго хо зяй ства  вы двиш уло в губер- 
в ии о б р азо вавие м олочвы х товарищ ествъ ; к  1 я п в ар я  
1913 г .  после двих Сыло 25. Больш ивство из них 
(21) с 1911 г .  объедпвепо в  Сою з молочпых това- 
рищ еств M. г . ,  которым в  1913 г .  продано 142.895 
ведер молока. И з д ругих кооперативов в M. г.». 
кром е  указаи н ы х  вы ш е кустарвы х ,  к  1 янв. 1913 г. 
де йствовало 90 потребительвы х общ еств,  45 сельско- 
хозяй ствевны х  общ еств м алаго  ранона и 7 сельско- 
х о зяй ствен вы х  товарвщ еств .  О бразованиѳ значитель- 
пой части  де нствую щ их в губѳрнии кооперативовь. 
относвтся к  после диему пятиле т ию.

В . Д м и т р иевъ.
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йио стар ,  гл. г. Герцеговнны; ору- 
жейныя фаСэпки, оживленная торговля, 
10 392 ж.

иностовщ ина, древне-русский тер- 
мик,  употреблявшийся с двояким 
значениемъ: 1) повинности зе.млевла- 
де льцев и дворовладе льцев устраи- 
вать и поддерживать дороги и мосты; 
от нея ые освобождали даже обе ль- 
ныя грамотьг, взималась она или с 
земель, или с дворов,  или по сош- 
ному письму; 2) пошлины за прое зд 
по мостам.  Со времени Петра В. ча- 
сто отдавалась на откуиъ; отме нена 
при имп. Елизавете .

Мостовыя, см. приложение.
ий осг ,  Иоганн (1846 — 1906), cto. 

анархизм,  II, 580/82.
Ійосты, см. приложение.
Мосул,  гл. город вилайета М. (Аз. 

Турция), на Тигре , против развалин 
древней Ниневии;паселение(41.000)весь- 
ма пестрое (турки, арабы, курды и 
нр.). М. прежде славился производ- 
ство.м мусседина и ожнвленной тор- 
говлей, кот. теперь пришли в упадокъ.

Мосхм (месхи), CM. XVII, 193.
ийос- Сайд (Moss-Side),предме стье 

Манчестера; бумаготк. фабр.; 26.677 ж.
Мотагуа, ре ка, c m .  XII, 636.
Мотанаббий, см. ПІ, з з и.
Мотервель, см. Мадруэлль.
Мотив 1) в психологии, см. воля, 

XI, 214, и детерминизм,  XVIII, 274; 
2) в музыке —просте йшеѳ характер- 
ное образование, к кот. в музыке  
(как i i  вь архитектуре ) может быть 
еведеыо сложное художественное по- 
строение. Можно говорить о М. мело- 
дическом,  ритмическом,  гармониче- 
ском,  смотря по тому, и;акую сторону 
музыкально-художественнаго построе- 
иия мы разсматриваем и выде ляем.  
В общежитии слово М. употребляет- 
ся почти исключительно, как понятие 
мелодическое, в том же значении, 
как „напе въ“ или „мелодия “. См. лейт- 
мотивъ.

ииотлей, Джон Лотроп,  америк. 
историк (1814— 1877), был диплома- 
том и лсурналистом,  писал романы. 
Главиое его произведение—нстория Ни- 
дерландов в наиболе ѳ ея критнч. пе- 
риодъ: „History of the rise of the Dutch 
republic“ (3 t „ 1856, pyc. пер.) и „History 
oftheU nited N etherlands“ (4 t .,  1860/64),

доведенная до 1609 года. Доетоинства 
ero книги—гл. обр. литературныя. М,— 
безподобный разсказчик,  доступный 
всякому пониманию, яркий н колорит- 
ный. Этим объясняется его огромная 
популяриость. Он ввел.  виирочем,  Bij 
науку много неияве стных раньше свЬ- 
де ний из архпвов Лондона, Гааги и: 
Бргосселя.

иииотовилиха, завод. сел. Пермсис. и’. 
и y., на Каме , в 4 в. от Пер.ми; 
33.491 ж. Казенные Пермские пушечн. 
заводы с 5.365 рабоч.

и/иотоль, ме ст. кобринскаго у. Грод- 
ненской г.; 5.546 ж.

Ійотор,  бѵквально значитъ—двига- 
тель. Чаще всего встре чаются термины 
„электромоторъ“ (вме сто элеитродвн- 
гатель) и „газомоторъ“ (вм. газовый 
двигатель). См. двтатели.

Шэтто, изречение, поставленное в 
начале  книги для характеристикии ея 
содержания.

иѴиоты ка, см. сельскохозяйствснныя 
машины и орудия.

Мотылек,  название бабочек се.м. 
Papilionidae (au. IV, 393).

Мотылек луговой, c m . XI, 459. 
ййотылица, то же, что восковая 

моль (см.).
Мотыль, то же, что кривошип (см.). 
Мотыльковыя, Рариииопасеае, сем. 

двудольных растений из пор. бобо- 
вых,  травы или деревянистыя расте- 
ния, б. ч.сънепарноперистымии листьями. 
Цве ты чаще сндят кистями, ре л;е 
головками. Цве тки зигоморфные с 
характерным „мотыльковымъ“ ве нчи- 
ко.м.  Самый болыпой задвий лепесток 
наз. флагом,  или парусом (vexillum), 
два боковыхъ—крыльями, или веслами 
(а!ае),два остальных,  обыкновенно сра- 
стаюицихся своими нижыими краями,— 
лодочкой (сагипа); тычинок 2 круга. 
однобратственных (все  спаяны) или 
двубратственных (девять передних 
спаянных,  задняя—свободная), обык-- 
новенно' загнутых вверх.  Вполне . 
свободяыя тычинки только y не.мно- 
гих (напр., Toluifera); илодъ—боб,  гио- 
крыт пергаментообразной оболочкой. 
NL встре чаются повсюду, но наиболь- 
шее распространение и.мЬют в уме - 
реином поясе . Всего насчитывается 
около 3.000 видов.  М. име ют огромное 
значение в акономин природы, являясг..
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при соде йствии бактерий, главне йшими 
собирателямп атмосфернаго азота (см. 
IV, 97). Поэтому на лугах М.являются 
наиболе е де нными травами, напр., кле- 
вер,  люцерна, вика (см. луговодство, 
XXVII, 440'/42'). Се мена гороха, фасо- 
ли, бобов,  чечевицы богаты содержа- 
иием бе лковых веидеств,  не уступая 
в этом отношенич мясу. Виды Indi- 
gofera доставл. индиго, трагантовые ку- 
старники дают камедь. М. Нечаевь. 

имоунды, см. американския древности. 
ийоффеты, c m . XXVIII, 692. 
т о х а иш е д  н мохаммеданство, см. 

Лагомет,  магометанство.
миоханш ед- Алий, c m . XXXII, 29/34. 
М охаш и.ед- ш ах ,  c m . XXXII, 27. 
ии/иохнаикий, Маврикий (1803—1835), 

польский писатель, c m . XXXII, 628. 
ийоцарабес,  см. Испания, XXII, 188. 
Моцарт,  Вольфганг Амедей, один 

из величайших ко.мпозиторов,  р. 27 
янв. 1756 г. в Зальцбурге , ум. 5 дек. 
1791 г. в Ве не . Отец M., Леопольд 
(1719—1787), превосходный скрипач 
былъвице-каиельмейстером ии компози- 
тором ири дворе  архиепископа зальц- 
бургскаго. Он напнсал много сим- 
фоний, ораторий, дерковных компози- 
дий, опер и др., a также пользовав- 
шуюся большим авторитетом це лое 
столе тие и переведенную на разные 
языки школу игры на скрнпке . Но 
когда опреде лился талант его сына 
(а также дочери Анны—„Наннерль“— 
превосходной пианистки), отдался раз- 
вдтию их даровадий. Юиый М. очень 
рано сгал учиться музыке  (форте- 
пиано, скрипка) y отца; в 4 года он 
написал уже фортепианныд концерт,  
a  с шеети ле т стал вме сте  с се- 
строй выступать в концертах под 
руководством отца. В 1762—66 гг. 
они изъе здили Европу, выступая, ме- 
жду прочим,  при дворах в Ве не , 
Брюсселе , Париже , Лоддоне  и др. М. 
не было 7 ле т,  когда были впервые 
изданы (в ІІариже ) его композиции 
(4 сонаты для скрипки и ф.-п.). Зате м 
сле довали новыя кодцертиыя путеше- 
ствия, не прекращавшия однако теоре- 
тических заяятий и творчества М. 
Особѳнный триу.мф достался на долю 
юнаго композитора в Италии (1768— 
1770 г.): он блестяще выдержал 
строгий экзамен y Падре-Мартини и

других тогдашдих све тнл контра- 
пункта и теории музыки; избран был 
почетным членом музык. академий в 
Вероне  и Болонье ; получил от паииы 
орден „Золотой шлоры“. Опера его 
„Митридатъ“, написанная для Милана 
(1770 г.), произвела фурор. Первая one- 
pa М. напдсана была еще раньше этого, 
когда ему было 12 ле т („La finta sem p
lice“) для Ве ны, но всле дствие интрнг 
не была там поставлена. Вторая one- 
pa „Bastien etB astienne“ вскоре  после  
этого шла в Ве не  в частном 
кружке . После  „Митридата“ создан 
был ряд опер для Зальцбурга, Ми- 
лана, Мюнхена („La finta giardiniera“, 
1774 г.). В опере  „Idomeneo“, наишсан- 
ной для Мюнхена (1781 г.), созре вший 
гений М. вполне  стал ѵже на новый, 
самостоятельный путь. Как и пред- 
пиествующия оперы, „Idomeneo“ име л 
большой ѵспе хъ; но все это не создало 
М. опреде леннаго и достойнаго поло- 
жения в родном ЗальцбургЬ. Ыовый 
архиепископ зальцбургский, сме ндв- 
ший прежняго, мало интересовался му- 
зыкой, был крайне груб с М. (ко- 
торый с 1769 г. счптался на службе  
при зальцбургском дворе  въкачестве  
кондертмейстера), так что в конце  
концов М. бросил его и в 1781 г. 
перее хал вь  Ве ну. В этом же годѵ 
он женился на Констанции Вебер.  
Пришлось думать о семье , но в Ве не  
М. оказалось гораздо трудне е проби- 
вать себе  дорогу, че м когда он 
чудо-ребенком дграль при дворе . 
Боготворнмый в де тстве , он теперь 
встре чал зависть и пнтриги; шедевры 
его всле дствие этого заслонялись ин- 
чтожными, с те х пор давно забы- 
тыми произведепиями; он ве чно ну- 
ждался i i  не мог достать додходнгцаго, 
сколько-нибудь обезпечивающаго ме - 
ста. Оперу „ІИохищение из сераля“ 
(1781 г.) поставили только по особому 
приказу императора; „Свадьба Ф игаро“ 
(1785 г., на сюжет Бомарше) едва де 
провалилась,благодаря умышленнодур- 
ному исполнению. Зато она име ла круии- 
ный успе х в ІІраге ,для котор. всле д- 
ствие этого М. напиисал свою сле -дую- 
щую оперу „Дон- Ж уанъ“ (1787; ли- 
бретто да-ІИонтеІ. Зате м после довалп 
„Все  оне  таковы“ („Cosi fan t u t t e “ , 1790 
r.), „Милосердие Тита“ (1791) и „Волшеб-
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M. н а з ы в а е т с я  н с к у с с т в е н п ы н  п окров д о р о гн , сде - 

л ап п ы й  н з  б о л е е или м ѳ п е о тверды х м а т е р иа л о в  
(кам еп ь , д е р е в о , а с ф а л ь т  и п р о ч .). П ронсхож дение М. от- 
н о с н т ся  к  гд у б о к о й  д р ев н о сти : кар о агеп ян ѳ  и  грекп  
у ж е  м остндн сво н  д ороги  кам н ем .  T o , что п а зы в а л о с ь  
в  с т а р в п у  п а  Р у с и  „ ч о с т о в о й “ , в стр е чается  е иде a теперь 
н а  нЪ которы х д о р о г а х  Р о с с ии и А мернки в  п р о и схо- 
дит от с л о в а  „ ѵ о с т ъ " :  в то п ки х  ме стах  де л ал ся  
п оп ѳречиы н в а с т п л  и з  б ревеп ,  сл егка  о б те с а н п ы х  
с одп ой  с т о р о н ы  и л ѳ ж ащ и х  н а  продольны х л а г а х .  
Т а к а я  м о ст о в а я  с у щ е с т в о в а л а  в ь н а ч а л е  X V III  в . м еж ду 
АИосквой  п ІИет е р б у р г о м .  П е р в ы я  м ощ ены я кампе.м 
го р о д с к ия  д о р о гн  (у л п ц ы ) в стр е чаю тся  в  Рим е : А пиин 
К л а в д ий  за м о с т я л  у л и ц у — V ia  A p p ia , впосле д с т в ии до- 
х о д чв ш у ю  до К ап у н  (312 г . до P . X .) ,  больш ими кв а д р а т н . 
каѵ еи н ы .ч»  п л и там и . Э то т  ти п ,  улучш енны й т е м,  что 
под плитам м  д е л а е т с я  в  пе ско л ьн о  сл о ев  кам ен по е  u 
б етон п ое  о с п о в а в ие  и п о в е р х н о с ть  плит н ако в ы в аѳ тся  бо- 
розд& мн, что б ы  у м еп ы и и гь  с к о л ьж е п ие, в с т р е ч а е т с я  п 
с ей ч ае  в  о ч р н ь  м п о ги х  го р о д ах  И т ал ин (Ри.м,  
Ф л о р ен ц ия ,  Н е а п о л ь  и т. д .) .  Р а з м е ры  плит часто  пре- 
в о с х о д я и  0 ,5 0 м .Х 0 « 5 0 м .. u при  естествеп н ой  вео д н о р сд - 
п остн  ка .ѵ вя  и зн а ш н в ап иѳ и х  ведсч  к о б р а зо в а н ию 
вы б ои н ь; д л я  поддѳрясаиия  т а к о й  Ai. в  и сп р ав н о сти  
пр и х о д п тся  ч а с т о  н а к о в ы в а т ь  е я  поверхиость ; ш рестил- 
к а  д о р о га  и г р о м о зд к а , у стр о й ство  го род скн х  ж . д . 
т р е б у с т  ф а с о иш м х  кам п ей  н д орогой  прн гои ки  нх 
д р у г  к  д р у г у  u к  р е л ь с а м .  В ь  виду это го , кром е  
И т а л ин , где  д о р о ги  ещо м о ст ятс я  больш вмн п лп там и , 
к а к  переж иток с т а р и н ы , в ь  д р у ги х  с т р а п а х  т а к ия  
AI. почтн нѳ в стр е ч аю тся . П ари ж  и ю лучил только 
в  1184 г .  с в о н  п ер в ы я  м о ст о вы я — р и м скаго  тн п а , но 
с  п есчан ы м  о с н о в а н иѳм.  В и осле д с т в ии, около X V  в .,  
п о яви л и сь  AI. нз к р у г л а г о  б у д ы ж н аго  к а м н я , с о х р а- 
Н ІІВ Ш ІЯ С Я  ДО С В Х Ъ  Іио р  I I0 4 T U  и скл ю яи тел ино в Р о г с ин 
и в  пе котог-ых г о р о д а х  ю га  Ф рапцин. ІИо ме ре  р зз -  
вн тия м остового  де л а  п о яв и л ся  це лый р я д  усоверш еи- 
с тв о в а н ий, » в н асто ящ еѳ  в р е м я  в стр е чаю тся  М.
1) нз б р у с к о в  твердой  породы  к а м н я — г р а н и т ,  пор- 
фир,  кварц и т,  а р к о з  н п р о ч . ,  2) и з д ер ев ян н ы х  | 
б р у с к о в ъ — ел ь , со сн а , п я т ч итеп,  в кзо ти ческия тверды я 
породы , 3) а с ф а л ь т о в ы я —лп того а с ф а л ь т а  н н аби вн ы я,
4) ш оссѳ (м ак ад ам )  п р о сто е  или  гу д р о в иир о в ан н о е , 5) и з  
кн р п и ч а , 6) и з  и с к у с с тв е н н ы х  к а м иие н — п роб ковы х,  
ка у ч у к о в ы х ,  с т е к л я п н ы х ,  с т а л ь н ы х ,  бетонны х и проч. 
П ри лю бом -цпе  М. оеп овиы л тр еб о в ан ия  устр о й ства  ея  
свод ятся  к ь  гле дую щ вм у: 1) м о ст о вая  долж н а бы ть 
прочной и пе иизме и ят ь  своѳй формы прп проходе  са- 
ы ы х тлж елы х п о в о зо к ъ ; 2) пе долж ва л е гк о  и зн аш и - 
в а т ь с я , с т и р а т ь с я , о б р а з у я  п ы л ь . С редп ий в зн о с  при 
ин тепси вн ом  движ епии счи т а е т с я :

дл я  асф ал ьто во н  п р ессо в . м о ст о во й — 1— 1,5 мм. в го д ъ ;
„ м о заи ко в о й  к ам еп в о й  „ — 1— 2 „ „
„ бру счато й  я „ —  2— 3 ,  „
„ „ д ер ев яп п о й  „ — 5 — 10 „ „
„ щ сбепочиоии одеж ды  „ — 12— 20 „ „

3) и зн аш и в аи ие долж но бы ть р а в п о м е рпо и оо в ы зы вать  
вы бониъ; 4 ) ин -в ер х в о сть  н е  долж на д е л а т ь с я  скользкой  
при п зп аш н ван ип н при м елком  дож де  или  ту м ан е . По 
наблю ден ия м ь  инж. H ay w o o d ’a , в  Д оп д он е  одип сл у - 
ч а й  о ад ен ия  лош ади в  с р е д п е м  п р и х о д и тся  н а  сле д. 
чнсло в ер ст  пробе г а  по р а зв ы м  ы остовы м ъ:

С О С Т О Я ІІІЕ  
Al 0  С Т  0  В 0  Й

ІІр о б е г  в в ер ст . ua 1 сл у ч . паден.

С у х а я В лаж н . М о кр ая СреднІя
цифры.

Г р ан п ти а я  AI. . . . 117 252 6 0 6 198

А сф ал ьт  ................ 335 188 2 8 8 287

Д ер ѳ вян н ая  AI. . . 969 290 648 609

5) поверхность  долж па бы ть э л а с т и ч н а , н е  вы зы вать  
сотрясеи ий i i  ш ума, вредио де й с тв у иощ цх  н а  здоровьѳ 
людѳй п п а  зд аи ия . О р ав и н тел ы иы я к а ч е с г в а  м остовы х 
видны  н а  д иаграм м е  (р н с . 1 ) , д ан п о й  A itk e n ’oMb при 
помощп его вит раф а , гдЬ в е р т н к а л ь п ы я  п ер о в п о сти  нзо- 
браж сны  в  м асш табе  в  100 р а з  б о л ьш см ,  че мъ

I. г

3.

P u c . 1. К р и в а я  1 отн осп тся  к  асф ал ьто во й  м остовой  
2 — к ь  дер евяи п о й  торцовон , 3 —к к а м е а ао й  б р у счато й , 

4 —к  щ ебеночпон одежде .

го р и зо п тал ы иы я р а зо т о я п ия; 6) п о вср х яо сть  долж н а бы ть 
в о д он еирон и ц аем а, п о д д авать ся  легко  чн стке  н м ы ты о; 
7) м остовая  долж п а бы ть, н ако н ец ь , эконом и на , т. е . 
т р е б о в а ть  н а в и е н ь ш в х  годовы х р асх о д о в  п а  содер- 
ж а п ие. К акой  бы ти п  М. ни п р н м Ь ая л ся , устройство 
ея  своди тся  к  прн готовлен ию зѳм ляного  полотна вы - 
пукл- u  форм ы . И п о гд а , прн очен ь п лохом  ѳгтествен - 
ном  гр у н те , полотно п о кр ы вае  ся слоем  ф аш и п ь. 
Продольпы й у кл о н  в  очеииь р е дких с л у ч а я х  ы ож ет 
за д а в а т ь с я  за р а н е ѳ таки м ,  чтобы пе в ы зы в а т ь  ск<»ль- 
ж е н ия лош адей  ; вообщ е жв в зави сн м ости  • т  у кло- 
н а  х а р а к т е р  м остов  -й цзм иииия етс я : в П ари ж е  дерѳ- 
в я ч н ы е  торцы  прим е н яю тся  до 5°/0 у к л  н -, а с ф а л ь т ъ — 
прц м еииьш их,  ка м е п н ы е  б р у с к и —при б ольш нх укло-

Р и с . 2. У к л а д к а  б русков  м еж ду п у тям и .

п а х .  Сложным м е стом  при зам ощ ен ии яв л я ю тся  
п лощ ади u  пересе ч е п ия ие ско л ьк н х  у ли ц ,  где  îioue- 
р ечяы ѳ  профили д олж п ы  бы ть тщ ательно  сп роектп п о
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вап ы  для отвода дож девы х вод б ез п еу д о б н ы х  для 
дви ж еи ия экипаж ей  жолобков.  Б а  и рн готовлепнон  с  
в ы п уклостью  постелн де л ается  бетопное, ре д ко  песча- 
п о е , о сн о в ап ие (ир чю рция бѳтопа: 1 : 2 : 4  вли  1 : 3 : 6 )  
н а  цем енте  с чистым слоем  или без н е го . Т ол- 
щ ч н а  бетон а больш ею  частью  —  от 0,15 м. до 0 ,2 0  м. 
В  после дпие годы , особенпо в  А п гл ии и Р о с с ии, осио- 
в а н ие дЬ лается толщ е и доходпт до 12 дю ймов,  что , 
повидим ом у, чрезы е рно. К ам ени ы е п д ѳ р евяиш ы ѳ бру- 
с к и  настилаю тся илн прям о н а  бетон с похстилкой 
м елко  п р о се я н н а го  п еску  или жѳ кл ад у тся  п а  цемент- 
п о ч  р а с тв о р е . Ш вы между брускам и  зап о л п яю тся  пли 
см олон , асф ал ьто м ,  цеы ептны м  раствором ,  или только 
п еско м .  В  после двеѳ врем я в П ар и ж е  для д ер е- 
в я н п ы х  мостовы х отк азал п сь  от о б р а зо в а н ил ис- 
ку сствен п ьих  попѳрѳчны х ш в о в ь , т. к . и зн а ш и в а п ие 
дем ен тп аго  р аство р а  в пнх иропсходпт б ы с тр е е , 
ч е м сам ого  д е р е в а , и бр у ски  зак р у гл яю то л . В  Л оп- 
допЬ д е р е в я иш ые бруски  кл ад у тся  и а  го р я ч ей  см оле , 
я  ш о в  зап о л н яется  вы ступаю щ ен снпзу  смолон при 
илотном п рн ж и ы аеин р я д а  б р у ско в .  Н а с т и л к а  лю бов 
M ., р авп о  к а к  п осн о вап ие под н ее , де л аю тся  по 
д е к а л у  (ш аблоп у) для со х р ап ен ия п роектн ой  ф орм ы . 
І І а иир а в л е н ие р я д о в ,  особеино в  за к р у г л е и ия х ,  н а

Р п с . 3 . Р асп о л о ж еп ие б русков  п а  у г л у  2 -х  у л и ц ъ .

п ер есе ч е п ия х  улиц н проч. опреде л яе т с я  у сл о в ием ,  
чтобы  колѳса пе встр е чали продольны х ш в о в  и чтобы 
бруски  не име ли остры х угл о в  (рис. 2 и 3).

Б у л ы ж кы я  м о ст о вы я . П ри  слабой зам ощ епности  
р у с с к и х  городов (из 1.000 слншком го р о д о в  30°/о 
п о к а  со в се м ь ио име ют н и к а к н х  -чостовых,  в  том  
чп сле  7 губерн ски х  и свыш ѳ 100 у е зд и ы хъ ; 2 0 % р у с -  
ски х  городов и м иют биле е половвны  улиц  м о иде- 
пы ы и ; в  1908 г . М осква име л а  2 0 %  все х  п рое здов  
б е з  M ., u только P u r a ,  В ар ш ав а , Я л та  нме ют ул и ц ы , 
зам о щ си ы я  полностыо) этот тип п рим е н яѳ т ся  почти 
и склю чительно. У стр анвается  э т а  М. т а к .  Н а  вы - 
ровненной  повѳрхностя улицы  илн дороги  (в селе- 
н ия х  i i  около больш их городов)  н асы ииа е т с я  о б ы к иио- 
веп н о  слой п еску  в 4 верш ка. П ри помощ и м алеп ь- 
кой лоп аточки  (масѵ.ерох)  мостовщ ик де л а е т  у гл у - 
блепио и о ииу скает  в  пего т и ч к о м  (больш ий д иа м е т р  
к а м н я  перпрцднкулярпо к  поверхности земли) булы ж - 
п и к ,  сл е гк а  у д а р я я  по пем м олотком (к у л а ч о к ) . 
П одбирая кам пи  та к ,  чтобы  промеж утки м еж ду инми 
были наименьш нми, ы остовщ ик зас т и л а е т  периен- 
д и кулярн ы м и  к  оси улнцы  рядам и  всю  п о в е р х н о с ть  ея . 
Д ля  заполнѳния  промеж утков у п о тр еб л яется  м елко  р а з -  
би ты й  камень (расщ ебенка). К о гд а  М. о к о н ч ен а , щ е- 
беи ь  хорош о заы етен  в пром еж утки,— п о вер х но сть  ея 
трам буется  сп ачал а  слегка , потом сильпы м п ударам и  
тяж олой  трам бовки. Б а к о и е ц ,  М. з а с ы п а е т ся  хрящ е- 
вы м  песком  (в П етрограде  —  лахтипскиы ) , слоем  
до 0,01 c m .  Р а зм е р бу л ы ж иш к а  различны н: в  ули- 
ц а х  со слабым дви ж еяием нли там ,  где  п р о х о д ят  
только  л е г к ие экигиаж и, каы еиь отбирается м елкий, от 
1 до 2 верш ков.  Т а к а я  м остовая , к о г д а  каѵ.нии 
однородиы  по вслвчипе и не боле е 1 в е р .,  им е е т  и н о гд а

красивы й вид и п р е д с т а в л я е т  довольно ровпую  по- 
верхпость, п ап р ., зам о щ ен ие части  Д ворииовой наб . в 
П етр о гр ад е . М елкий ж е кам ен ь  при.че ннется для зам о- 
щепия откосов  т р о ту а р о в .  В  частя х  города  с ло- 
мовы м  извозом  к а м е п ь  б ер ется  кр у п н е е и доходит 
до 4  в е р . И н огда, для очеи ь си льп аго  ломового 
двпж епия ,М . д е л а е т ся  дво й п о й —в д ва  слоя, при чем 
псрвы й слой де л ается  и з  очен ь к р у п иш х  б у л ы г,  по- 
лож енпы х п лаш м я. Д ля удал^-ния воды  с М. про- 
филь е я  де л ается  в ы п у к л ы м ,  с  подгем оѵ  в ъ Ѵ ю — Ѵбо 
п а  середипе . И н огда проф и ль улнцы  б ы вает вогну- 
тым,  но этот сп особ  зам о щ ев ия н астолько  и еу д а- 
чен ,  что почти всю ду о т  ного отказались; в ы зы вается  
он  удобством  отвода д о ж д евы х ь  вод в сто кп , р ас - 
ииолож епны е пооси улнцы . П р п ч е р ъ —болыпнпстпо „ Р о т ъ “ 
в  Іиетр о гр ад е . Б у л ы ж п ы я  M., относителг.но д еш еви я , 
прѳдставляю т ряд п е у д о б ст в ъ : легко  р азстр аи в аю тся , 
особепно при проходе  тя ж ел ы х  экипаж сн  с ж ел е з- 
пыми ш ипами, о б р а зу ю т с я  вы боины ; крайпс ш умиы ; 
утомллю т и ю ги  н о со б ен н о  шсю лош адей своей  веров- 
nou п оверхпостью , в ы зы ваю щ ей  толчки; трудпо подда- 
ю тся чи стке — п ром е н е в иѳ щ еток  и и о ч т и  н евозм ож яо 
и способно даж е р а зс т р а ч в а т ь  м остовую .т . к . г р я зь , за -  
полвяю щ ая пром еж уткн , служ ит св>изы о (цем ентом )  
для отде лы иы х  кам п ен ; к р а й п е  н еги гиепнчны , пропу- 
с к а я  л егко  грязн ую  во д у , мочу логааией и пр. в самое 
о сп о ван ие. П опы ткп у л у ч ш ѳ в ия  тако й  М. удо р о ж аю т 
е е , ве  уиочтож ая о сн о в н ы х  деф ектовъ ; око л к а  кам н я , 
зап о л п ен ие ш вов цѳм снтом  или асф альтом  и проч. 
могут улучш вть булы ж ную  M ., no нѳ n a  мпого при - 
близят ее  к  ц д еал у , п рн  заачи тел ьп ы х  все  же з а -  
т р а га х ъ .

Б р у ско вы я  М. и з  к а м п я  де л аю тся  д в у х  ти п овъи 
правильпы м н рядам и  из боле е крупны х кам н еии и мо- 
зан чи ы я  (рпс. 4). Р а з иш ц а — в  стоимости. В пеовы ѳ 
м озаичная М. пз кам н ей  8 — 10 сап т. п о яви л ась  в Г ан - 
поверском  ш оссейпом о к р у ге , где  в  1885 г . инж ен. 
Г р авеп го р ст  по старо.му ш оссе с  прослойкой  песку 
сде л ал  застчл к у  кру п н ы м и  щ ебенкачи в форые  ку - 
биковъ; М. эта  п р о д ср ж ал ась  25 ле т без сущ ѳствеппаго  
рем онта. К  1910 г .  в  р а зн ы х  го р о д ах  Г ер м ап ии т ако й  
мостовой было свы ш е 300 .000  к в . саж. В 1909 г. он а  
приме иепа в ииервы е в  К иеве , позж е—в  В арш аве , в  
М оскве . М озаичны я М . боле е пригодпы для улиц ст» 
средним движ ением.  П о в е р х ию сгь р о в п ая , сравни - 
тельпо б езш ум ная , л е гк о  очн щ ается . He годнтся при 
кр у т ы х  (свы ш е 6 — 7 % ) подъсм ах  и там ,  где  для 
подземных р абот ч а с т о  р азб и р ается . Стонмость —  
в  Г ерм ании, без о сию в а н ия , от 10 до 12 р у б .;  в  К ио-

Р и с . 4 . М о заи чп ая  м остовая.

ве —35 руб . с о с н о в ан ием и з  бетона (24 р у б . оспо- 
в а п ие u м оицение - f- ll  руб . сами кубпки). Р а зм е ры кам- 
ней д ля  п равилы ю й  брусковой  М. край н е  различвы : 
папболе е уп отребляем ы й, особенно н а  у л и ц ах  с 
больш им движ еиием,  — 0,16  м . X  0 ,23  м. X  0 ,23  м. 
Обидее правнло —  о тео ш еп ие длипы  к  ш ирине  р ав п о  3 :2 , 
в ы со та  жѳ от 0 ,1 6  м. до 0,20 м. Со стороны  тротуара  
кладутся боле е дл и п п ы е каы ни (полуторны е), чтобы нѳ 
колоть брусков п ря п ри м ы каи ии мостовон к ь  поребрику. 
Число кам н еии п а  кв . м. разм е р а  0 ,1 6 x 0 ,2 3  равпо 
23,з] шт. П ороды , го д н ы я  для мощ ения : грап и т,  пе- 
счаник,  порфир,  квар ц и т,  ар к о з  и проч. По пор- 
м ам ь  ам ери кан ских  городов,  сопротнвление раздавлц -

в а п ию не м епе е 1100 — — —  дри однородпостя струк-

туры  и вязкости . Ф ран цузкие опы ты  дали для р азп ы х  
брусковъ:
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П  О Р 0 д ы К оэф ф и ц иептъ
и зчаш и вап ия

Разруш агощ ее 
д а в л е п ие в  кг . 

п а  кв . см.

П есчан вк  . . 1 ,0 0 - 1 ,4 0 1 .4 0 0 -1 .6 0 0
А ркоз . . . 0,98— 2,13 1 .0 0 0 -2 .3 0 0
К варцит . . . 0 ,7 1 - 0 ,8 4 1 .0 0 0 - 2  200
Г р ан в т  . . . 1,01 — 1,90 1 .2 4 0 -1 .8 4 0

І Иорфнр тем посип. со со 2 . 5 2 0 -  3.040
„ све тлосип. 1 ,12— 1,23 2 .6 8 0 -2 .8 0 0
„ зелспы й 1,11— 1,14 2 .6 4 0 - 1 .6 6 4
„ розовы й 1 ,54— 1,62 2 .6 0 0 -  2 .320

У влечеи ие б ел ьгийским  порфиром ,  к а к  п апболе с 
твердым,  п роходитъ : эта  п орода, д аю щ ая  очепь проч- 
п ую  u краснвую  м остовую , легко  ш лиф уется и де л ается  
с к о л ь зк о ии. Чтобы избе ж ать скольж он ия лош адой, посы - 
п аю т М. квар ц евы м ь песком или очепь ыелкнмп ос- 
колкам и  к а м е я . З асти лка  де лается  по бетонному осно- 
в а а ию с подсыпкой песку илн п а  цемоптном р аство р е  
правильны м и рядам и  по л екал у  для п ри дан ия  вы пукло- 
<тн. С начала уклады ваю т и рим ы каю щ ие к  поребрику 
(бордю ру) р ечш т очны е  кам ни вдоль бордю ра и обык- 
н овепяо н а  растворе , з а т е м п дут поперечны е ряды . 
Ш вы , 0,01 м. —  0,015 м., зап олн  ию тся: р е дко  пеоком,  
ч ащ е  иемептпым раствором или смолои, аюфальтом,  
асф альтовой  зам азкой  (сме сь  п р о д у кто в  иерегонки 
смолы  с лессом  или м ергелем ) . K ö h le r  д ает такои  
со с т а в  пе хрупкой  зн.мой и не слншком м ягкой ле - 
том  заливки;

2.000 к г . в а р а  (пек) ,
800 —1.000 кг . дистпллир. кам ен н о у го ль н . смолы,
1.000— 1.200 к г . высушен. и п росе ян п аго  м ер гел я .

И н огд а  ш вы после  зал и вкц  очищ аю тся п а  глубипу 
Ѵѵ с ан т ., u вся  ловерхность з а с ы п ие т с я  веском .  При 
засти л ке  по песку М. трам буется или у каты вается. Со- 
д е р ж а н ие в порядке  такн х  М. сводн тся  к метепию, 
п оли вке  i i  ыытью щ еткам я, п о д п ятию отде л ьн ы х ь  осе в- 
ш их кам ией н а  слой п еску , к  н а к о в к е  поверхности, 
ко г д а  оп а  за к р у гл и тся , к  сплош пой , п ако н ец ,  пере- 
стилке , когда кам ни  слиш ком и зн о с я тс я . С рок служ- 
бы хорош ей брусковой  М. ы ож ет бы ть до 50 ле т.  
П ри  о бразовап ии скользкоии гр я зи  посы паю т М . псском .  
Стоимость брусковой М. р а зл я ч н а  в  зависнмости от 
ы атериал о в  и ме стпых условий. В  ІСиеве  бруски об- 
ходилнсь около 32 руб., и 1 кв . саж ен ь М. с основа- 
пием ъ — огь 5 3 —55 руб. В П ари ж е  1.000 ш т. тесаны х 
б р у с к о в  с доставкой обходится:

р а зм е ръ:
0 ,1 6 X 0 .2 3 X 0 ,1 6 -2 3 2  р. 50 к . ,  или 52  р . 19 к . з а  кв . саж .
0 .1 4 X 0 ,2 0 X 0 .1 6 -1 8 7 , ,  50 „ „ 54 я 39 * „ „ _
0 ,1 2 X 0 ,1 8 x 0 ,1 6 - 1 5 3  „ 75 „ „ 59 „ 47 „ „ „ „
0 ,1 0 x 0 ,1 6 X 0 ,1 6 - 1 2 0  „ 00 „ * 60  „ 34  „ „ „ „

Стоимость оспования и з бето и а  п а  цемснте  в  0,15 м. 
толщ нны  — от 15 р . 02 к . — 16 р . 11 к . За кв . с. П ри 
сдаче  работ с торгов  це пы  опрѳде лял и сь  т акъ :

1) М. н а  песчаном  осн о ван ии со в с е ми работами

Т А Б Л И Д А  П О Г Л

(яем ляны м и и проч.) a co в с е ми м атериа л а м н —49 р . 09 к . 
до 70 р. 23 к. в зави сиимости от сорта  кам н я

2) To же н а  бетоне  — о т ь  70 р. 30 к. до 84 р. 27 к .
С плош ная п ерестилка с добавкой ы атериа л о в  об- 

ходится в  П ар и ж е  н а  старом бетонном о сн о в ав иа 
около 10 руб. за  к в . саж.

Т о р ц о в ы я  М. из дерсвяппы х б русков ,  п азв а н н ы я  
так ъ  потом у, что дерево стави тся  па то р ец ,  п оявн -
лись вп ервы е въ  1820 г . в  П етербурге , где  были
устроен ы  н а  Б . М орской п М вллионвой ул . Во Ф ран- 
ц ип вп ер в м е  дерсвянны ми брускам и  0,15 м .Х 0 ,1 5  м. иири 
0 .30  и .  вы соты  были замощ епы  в 1838 г. дворы  в 
В ер сал е . Особснпое распрострапение этот тип полу- 
чилъ с 1870 г . в  А нглии и в П ар и ж е , гд е  къ
1909 г . было 464.345 кв. с. деревлпны х м остовы хъ .
П ер во п ачал ы ю  дум али, что б русковая  М. тр е б у е гь  осо- 
бон св язи  между отде льпыми частями, и це лы й ряд  
нзобре тоний стрем влся устап овить эту  св язь : в  бру- 
с к а х г  де лались  п азы  в в  пнх зак л ад ы в ал п сь  р ей кв ; 
бруски  собирались в полдерева; вм е сто в ср ти кал ьн ы х  
ш вов де лались н аклонны е, чтобы однн р я д  б ру- 
с к о в  н ад авл ввал  п а  другой ; между брускам н  вбива- 
лись ж еле зн ы я ш пильки u проч. Оиыт п о к а зал ,  что 
п р о сгая  засти лка  п р ям о у го л ы иы х б русков  вполпе  д о - 
с тато чн а  дл я  ию лучения прочпой мостовоп— важ п о  толь- 
ко д а т ь  возмож ность мостовой свободпо р асш и р л ть ся  
и с ж и м аться  ири де йствин в л а г в  и солнца. В  Р о с с ин 
чащ е всего , п о ка , првме н яется  6 -гранная ф орм а тор- 
цов в  4  вер  высотой. При относительной д еш еввзн е  
этот тпп д ает очснь плохие результаты  б л аго д ар я  
пеодпородностп строевия торца по вссй его поверхности . 
Кроме  того , в  П етрограде  торцы почти н и когда  нѳ 
пропиты ваю тся. П риготовляю тся они околкой по ж е- 
ле зном у ш аблону, наклады ваем оы у п а  к р у г л я к  вр у ч - 
пую , топороы.  В  после днее врсм я стали н зготовлять  
торцы  вп огда маш инамп, п рв  этом б о ко в ы я  грани  
де лаю тся  верти калы иыми —  прв ручпой за го т о в к е  оне  
б ы лии иаклонны ми книзу, что позволяло л егко  полу- 
чать видимо плотпую мостовую . Еш е педавн о  торцы  
стлались ио деревяниоы у полу, что давало и непроч- 
пую и край н е  н еги гиспичвую м остовую . П рсж де че м 
притти к  совремспной иростой и дающей б л естящ ие ре- 
зу л ь таты  системе  застилки торцовы я М . прош ли иоч- 
TU 50-ле тн ин период испы тавий. R an k in  в 1840 г . сде - 
л ал  в  Лоидопе  м остовую , которую  через д ва-три  го д а  
должпы быди спять , т а к  к а к  о н ар асп р о с т р а н ял а  злово- 
ние. Н о уж е R ou n th w u ite  дал боле е р ац иональпы й спо- 
соб,  с ь  не которымп пзм е псвиям в  првме няем ы й и те- 
перь: бетонпое осн овавие, вме сто двойпого д ср ев яп п аго  
пола, проиитавны е крсозотом  бруски 0 ,15—0 ,3 0 X 0 ,0 7 6  
м. при 0 ,15  м вы соты , ипвы в 0,008 м. с тонкими р е иика- 
ми в зали вкой  сме сью  гр ав ия  с цементом.  П озд н е е (1881 
г .)  з а л и в к а  ш вов де ластся n a  1/3 высоты асф ал ьто м  и 
о стал ы ю е цемептом.  П оверхиость посы пается  круп- 
ииы м  г р а в исм.  И ак о п сц ,  в после дние годы  во  избе - 
ж апие о кр у гло п ия  поворхпостн брусков при болыиоы 
и зн аш н ваи ии цомептиаго ш ва, че м д ер ева, швы совѳр- 
гаеяно уп разд и яю тся, н асти л к а  де л ается  вплотпую  (в  
А нглии) по смоле , н поверхпость п роливается жидкнм 
раствором  иемепта. К  брускам  п р сд ъ явл яю тся  сле д. 
трѳбования : опи должпы быть однородны, ис име ть  за -  
болони, дерево должпо быть твердо, смолисто, без суч- 
ков ,  не должпо тр ескаться  от ударов ко п ы тъ .

О І Ц Е  H I Я  В О Д Ы.
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П осле  погружения в ъ
воду в течен ие:

15 днеи ............................ 19 .500 4 .500 0.375 27.000 2.000 0.167 32.000 1.000 0.083

30 ,  ............................ 20 .800 5 .800 0.483 27.600 2.600 0.217 32.000 1.000 0.083
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П реж де при прием ке  п еречи слялась всевозм ож ны ѳ 
поводы б раковкн, но т. к. по формальпы м поводам  
приходилось б раковать  годпое для торцов дерево, в 
нове йш их парнж ских технических у сл о в ия х  повод 
браковки просто предоставляется усм отре нию приемщ пка; 
npu этом  брак  ие превосходнт 10— 1 5 % , и приняты й 
оииытными и добросове стиымц аген там п  м атериал  ваолие  
о тве чает потребностямъ.

Л учш иѳ брускн  получаю тся и з  порвеж ской  сосны , 
сосиш  из ланд,  питчпена, не котори.их экзоти чески х  по- 
родъ—ж ар р а , карри  и проч. Очевь важ но, чтобы  дерево не 
н аб у х ал о , иочему экзоти ческия  породы предпочтн- 
тельны.

Ирц н исы щ ении водой сопротнвлепиѳ р а зд а в л и в а н ию 
дерева  падает процсптов па 30, u заж аты е торцы  даю т 
расиор до 500— 1.200 кг . для одноии ш аш ки . Хотя в Ы. 
величины распора не сум м ирую тся, строго  г о в о р я , все 
же оп б ы в аст  яастолько  велнк,  что мож ет вы звать 
опрочиды вапие бордю ра или поип ятиѳ сам ой  М. П ропитка 
креозотом  (одпо вреи я  ее хоте лн зам е нить просты м 
погруж еяием  б русков  в  него, считая, что  пропитка 
под д авл еп исм д е ласт нх  хрупким и; но теп ерь спо- 
в а  вернулись в П ариж е  к  пропнтке  под д авл сп ием 
горячи м ъ— 150°— кр^озотом)  о б язател ьн а  нѳ только с 
т о ч к ии зре п ия со х р ап ен ия дерсва  и улучш епия  гп гиенн- 
ческих у словий, no u для ум епьш еиия и а б у х ап ия .  Вы- 
суш сниы е торцы при пап нтап ии их водой до ииасы щ епия 
даю т сле д. удлипеиия  в % :

У длинение огь 
ыасыщ ения  водой

Т  О Б Ц Ы

пепроинтанпы е пропитанпы е

к р е о з о т о м ъ

в длвну 0 ,6 0 % 0 ,1 0 %

„ ширипу 0 ,8 0 % 0 ,5 7 %

„ высоту 0 ,3 1 % 0 ,1 5 %

Приме сь смолы к ь  кр со зо гу  скоре ѳ вред н а. Способ 
пропнтки, предлож еппый (его  п атеят)  р усски м  нпже- 
нером М анап ьяп ом ь— с п ач ал а  в  теплой в ап п е  особаго 
с о става  в ъ т е ч е п ие 4 ч асо в ,  a  за т е м торцы  подвер- 
гаю тся  давлен ию под гидравлическим  прессом от 
75 до 80 кг . и а  кв . см .,—дал в  П ари ж е  блестящ ие ре- 
зультаты  (приме пѳи частью  и в Одессе ): торцы  после  
4  л е т служ бы  и а  очспь бойкой улице  сохрап или сь , 
к а к  новы е. Р а зм е ры  б русков  обы кновенпо около 
75 мм. X  230 мм. при 150 мм. высоты. П опѳречны е р аз- 
ме ры зави сят большѳ всего  от обы чн аго  н а  р ы н ке  
се чепия досок,  вы сота ж е в  виду того , что изнаш ива- 
н ио б русков  п еравном е рно u npu с ы е п е  их ІІОЧТН 110- 
л овипа вы соты  остаѳтся  неизнош енной и п роп ад ает ,  
де лается возмож по м алой. В  П ариж е  п а  ули ц ах  с  
слабы м  движением ь o n a  р ав н а  0 ,08  м ., с  силь- 
и ы м  двнж ением ъ — 0 ,10  м. и нсклю чительпо доходит до 
0,15 м. И знаш ивание считается  полн ы м ь, к о г д а  остаю- 
щ аяся вы сота брусковь р ав п а  0,03м . Н асти л ка  торц овь 
не представляет особеиностей— п редварительно бруски 
хорош о см ачиваю тся, вдоль п оребрика бруски  кладутся  
по н ап равлен ию оси улицы, и оставляется  на ширину 
одпого б руска шов,  наполняемы й песком  (0,05 м .-0 ,0 б  м. 
для улицы  от 7 до 12 м. ширнний). Вме сто этого на 
в е которы х ули ц ах  зак л ад ы вал ась  желе зн а я  ко р о б к а , 
системы  V allée, сж им аю щ аяся при н аб у х ан ии мостовой— 
способ дорогой и не даю щ ий л учш и х р езу л ьтато в ,  
че м песчапы й там поп .  ІИервое врем я  после  застилкн 
важ но сле дить з а  н аб у х ап ием д ер ева  н очищ ать ш ов 
от песку. Вдоль рельсов  зак л ад ы ваю тся  у з к ия  дощ ечки, 
вы нимаемы я в случае  надобиости при н а б у х ан ии. М. 
вдоль ральсов  подиим ается п а  0,01м. скаш н ван ие кром ки 
обраауется  естествен п о  прн проходе  экипаж ей . Рем онт 
этих мостовых аналогичен  преды дущ ему, и уход 
сводится к  тщ ательной очнстке , лш ты о обильно водой 
u посы панию 3 —4 р а за  в  год о ско л кам ии п орф и ра  илн 
крупны м  гр а в ием.  В  Б ерлине  тр еб у ется , чгобы  на 
100 кв . с. мостовой р азсы п ал о сь  не мѳне е 0,05 куб . с. 
гр ав ия. Обычный срок  служ бы  в П ариж е  счи тается  
для больш ого движения  7 —8 ле т ,  для с л а б аго — 10; то же 
в  Б ерлине . Стоимость устройства м остовы х и з б р у ско в  
в азн ы х  иород с бетоппы ч осиио ваи ием в  П ариж е :

1) С о с н а п зъ л а п д - бруски
в ы с о т о й ...................0,12 м.— 27 р. 15—31 р. 13 кв. с.

2) Се верн. с о с н а — брускивы с. „ —30 „ 77—35 „ 3 0  *
3) П и тчи ееъ  — „ „ —36 „ 20— 41 „ 6 3  „
4) Ж ар р а  — „ „ —54 „ 30—61 „ 5 4  „
5) К аррц  —  „ „ — „ — п „
6) Ж е л е зное дерево с Борнео „ — „ — „ „
7) Т е к  с  Я в ы — „ „ —50 „ 6 8 - 5 5  „ 92 „

Продолж нтельпость службы тверды х пород дохо-
дпт до 2 0 - 2 5  леиъ .

А с ф ал ь то в ы я  М. Случайпо открыты й сию соб в 
Ш вей ц ар ии, где  пря перѳвозке  асфальтовой руды 
о б р азо в ал ась  нз р а зсы п ан н ы х  и укатап п ы х кусков .  
ея  естѳственпая мостовая, впервые приме нен бы л 
в  1837 г. в Елисейских П олях (П аряж )  в-ь. 
виде  асф альтоваго  бетопа; опыт был пеудачен  
щ ебепки пе держ ались в массе  асф ал ьта . В ь 1843 г .  
п а  И тальяпском  б ульваре  (Париж)  был сде лап 
опы т с литым асф альтом ,  в 0 ,06  м. толщ нною . М 
продерж алась пе сколько ле т,  по трѳбовала п остояипаго  
ремопта. Литой асфальт из мастнкп (состав С ы зрапо- 
П еч*фскаго завода: битум ъ— 18,67% , углекисл. и зв есть— 
33 ,86°'0, угдекиел. м агпий —20,23° 0, окись жѳле з а —5 ,4 3 % , 
крем иезем  п песокъ—21,81° 0, всего— 100% ) приме няется: 
в  А м ерике  и Р о ссип. И п а  З ап ад е  п в  России М. эт: 
дали п лохие результаты  и зам е пяются пабнвпым асфалг»- 
том (прессовапиы м )  нз асфальтовой руды , содерж а- 
щен бнтума от 8 — 10%  и пе больше 14% . А еф альтовая  
р у д а  прн 50° С. расп адается  в коричпевый порош ок,  
при 150° порошок ириобре таегь  свойство ирессоваться в 
сплош пую массу. Т ребования к хорош ему асфальту сле д. :

1) Пе должпо быть се ры н се рнокислой нзвестн .
2) И звесть нѳ долж па представлять отде л ьп ы хь бе - 

л ы х  крпсталлов u нѳ должио быть свободиаго битум а 
(горной  смолы) в пустотах п р аковн п ахъ .

3) Количество горнон смолы должно бы ть нѳ мепыпѳ 
7 %  и не большѳ 11% , ре дко 14% , бѳз прнме си эѳи р- 
п ы х  маслъ.

4) П рн н агре ван ии до 225° С. в  течен иѳ 6 часов  
потеря ве са смолы не долж иа иревыш ать 2% .

А сф альт для М. приготовляется раздроблением го р - 
HOU породы до кусков ,  ве сом 300—400 грамм., u р а з-  
м ал ы вап ием их зате м в  м елы ш цах до разм е ра , 
проходящ аго в  сито с отверстиями в 3 мм. ІІри уп о- 
треблен ии в  де ло порошок подогре вается  в в р а идаю - 
щ ейся печи до 120—130° С. и доставляется в горячем  
виде  на ме сто употребления .  Необходимоѳ условие иироч- 
ности М .— сухое основ nie и отсугствие под ним газо- 
проводов.  Све тильиый га з  разр у ш ает  асф ал ьт  и 
де лает его губчаты м.  У потреблепие в де ло стар аго  
асф ал ьта  не допускается. Толиц и яа  разсы пием аго слоя  
в  1 %  р аза  болыпе, че м требуемый окончательно иио - 
кр о в .  Все  ипструменты подогре ваю тся в перепоспой 
пѳчи. Р аб о та  долж на итти быстро, и и а  каждый м етр  
ш ирнны улицы ставится один рабочин. В е с трамбопки 
около 30 фуит. Виереди трамбуемой повѳрхности оста- 
вл яется  валиис ры хлаго  асфальта для лучш ен связн , 
u работа це долж на преры ваться . У трамбованяый слой 
глади тся  особым утюгоы,  ве сом около п уда. К огда 
поверхпость начипаѳт охлаж даться, ее  укаты ваю т руч- 
ным катком ,  ве сом в  30 пудов.  П оверхность ш пов 
u к р а я  асф альта  y тр о ту ар а  смазы ваю тся гудроном .  
Р а б о ч ие должны быть в ь  туф лях или еап дал ия х ,  чтобы  
пѳ оставлять  сле дов каблуков u гв >здей на м ягком  
асф альте . Во избе ж апие проникновения  сы рости под 
асф альт разж елобки покры ваю тся п а  ш нрипу 0 ,50  м. 
тонким слоѳм горячаго  тринидадскаго гудрона. Дви- 
ж ениѳ допускается после  полнаго охлаж дения  асф альта. 
Во избе жание скольж ееия  в  сырую погоду асф ал ьт  
посы иается м елким  проспянны м  песком.  Употреблоние 
г р а в ия , осколков щебн педопустимо, равно нетерпимы 
подковы с шипами. Асф альтовы я м остовы я—безш умпы, 
водонѳпроницаемы, сле д ., гигиеиичпы, пе дают пылн и 
п рочиш . Но для получения  хорош их М. веобходимо 
име ть м атериалы  пѳрваго сорта, р аботу  исполнять тщ а- 
тельно и только в  сухое время. Зимний рѳмонт в  П а- 
рнжЬ де лается, к ак  иремепнилй, при помощи лнтого ас- 
фальта, заме пяемаго в ъ с у х о ев р е м я  набивным.  При вся- 
ком ремонте  края  остаю щ агося слоя смазы ваю тся гудро- 
ном.  Іирн сн ятии стараго асфальта (литого и набивного) K o
p a  e ro  предварительпо проре зы вается  о а  всю толщ ину, 
чтобы прп отдирапии слоя не получалось трещ ин и мор- 
щ ип на остающейся частн М. Стоимость набнвного ас- 

ф альта в  Париже  - 5 6  p. 11 к .—57 р . 73 к. за  кв. с. с ос-
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н о в а п ием  из б сто н а  в 0,15 м. толщины при толиш не 
после  набивкн  п е р в аг о  слоя —0,012 м. и второго—0 ,0 5 0  м. 
В  Б е р л п п е  1 в в . с . п рессо ван еаго  асф альта стоит 25— 32 
р . (в  том  числе  7 руб. з а  бѳтониое осп о ваи ие).

А с ф ал ь т о в ы я  п л и тк и . В  Г ерм ан ии и ряде  городов 
Ф ранции (B o rd ea u x , H av re , O rléan s , P a r is  и т . д .)  с  
1894 г .  был сде л ап  опы т застилки улиц ас ф а л ь то - 
вы ми плитками 0 ,20  иа. X  0 ,10  м. или 0 ,14  м. X  0 ,14м . при 
толщ ине  0 ,05  м ., приготовлярм ы мп из подогре таго  до 
120°С . порош ка под давл ен ием 600 к г ./к в . с . с  при- 
мЬсью  12°/0 гу д р о н а . Застн лку  де лаю т на поры альном  
бетовиом  осию в а н иа в  0 ,15  м. илп п од сы пая  сухой 
цем ент (чтобы при сх в аты в ап ии его извлечь всю  вл агу  
о сн о в ап ия ), или п а  растворе  цемепта. При этом нпж- 
нюю кром ку плитки застав л яю гь  скользить no в е р тн - 
кал ьн о й  гранп  го т о в а го  р я д а  и ударам н  к у л а ч к а  осаж и - 
ваю т я а  0,005 м . в  раствор .  М остовая держ ится хо- 
р ош о, по та к  ж е , к а к  н ас ф а л ь гь , боится ж ирны х под 
и м аслян исты х  вещ еств .  У добва для рем онта, особепно 
при иаличности  подуличны х кач ал и зац ии, требую щ их 
ч а с тн ч п а го  р азр ы тия . Стоимость в  П ариж е  не сколько  
дорож е, че м пабивиого а сф ал ьта—около 48 р у б . кв . с. 
при готовом осп о вап ии. В  М агдебурге  плитки боль- 
ипѳ 2 5 X 2 5 X 5  сапт. и клад утся  п а  бстоипы я призм ы  
осн о вап ия  из р а с т в о р а  1: 3: 5, разм е ром 3 0 X 2 5  сан т . 
в  п лап е  в 17 сапт. вы сотой. Стопмость в  М агд еб у р ге : 
плиток о коло—20 руб . за  кв. с ., оси овап ия  —  око л о  7 
руб . С рок служ бы  асф ал ьто вы х  мостовы хъ

при слабом  двпж ѳнин — 16 ле тъ
„ средыемъ „ — 8 — 10 „
„ свльном ъ  „ — 6 — 8 ,

Р а з н ы е  ти п ы  м о ст о во й . Трамь  (tram ) — д р е в п яго  
происхож дения, родоп ачальн и к жел. д орог.  П о  обе им 
сторонам  полосы обыкповепной мостовой, ш припой 
около 0 ,70  м., д е л аю тся  полосы из плит около 0 ,5 0  м .— 
0,60  м. ширипой, 0 ,2 0  м .—0,25 м. то л иципой, для двнж е- 
п ия мо иим колес (рнс. 5). Т ипъ этотъ  встре ча* тся  въ
М илане , Т урине , Ницце  и около 1850 г .  часто  п р и в е -

Р и с . 5. Трам ъ.

п ял ся  в Лондопе . П оверхность плпт (часто  гр ап п т- 
пых)  и заусен ки  н а  0,12 м . вы соты  чистой тѳ скн , по- 
стель гр у б ая . ІІлнты  клад утся  п а  слое  хорош о тр ам бо - 
ван н аго  песку в 0,05 м ., под которы м  име е т с я  слой 
гр ав ия  в 0,15 м . ІТри це лом р я д е  п реи м ущ ествъ — 
р о вн ая , безш ум ная дорога д ля  ко л ес ,  ш ер о х о ватая  
иосгопал подь погами лош аден —и и и и  этот м ал о  рас* 
прострапеп  u тер яет  свои хорош ия кач оства  в горо- 
дах с  иптепсивпы м движ еиием,  гд е  экипаж и ие 
держ атся одной лнпин.

Беипопны я М . распростраиепы  н а  ю ге  Ф ран- 
иио. В  Грепобле  опе  состоят из слоя г р а в ия в  0 ,2 5  м ., 
н а  готором име ется слой тощ аго бетона в 0 ,2 0  м. 
ІИоверх пего д е лается с м азк а  и з  л и р н аг о  (1 :1) рас- 
твора толщипой в 0,05 м. П риготовлсииѳ тако й  М. 
должпо быть очепь тщ атѳльно, чтобы не было трещ ин.  
При относительио слабом (7 .000 пе ш еходов,  7 0 0 — 800 
упряж ек)  движ спии и при у кл о п ах  н е  боле ѳ 1Ѵ з°о  
этв М. достаточио долгове чпы, безш ум ны , пепропицаемы  
для воды, нѳ скользки , уход и чнстка л егки  и недо- 
роги. Стоимость нх  въГреиобле —43 р . 44 к . з а  к в . с . и 
ве сколько дорожѳ в ые с иа х ,  боле е у д а л е иш ы х  от 
цемептпых заво д о в .  Д ля боле ѳ бы страго  с х в а т ы в а н ия  
бетона прибавляется хлористая в зв есть  в  30° B a u m é . 
Ш оссв{макадам)  проспговииу ир^н и р о ва нн о в—см. гиоссейп. 
дороии .  К  р п и ч н ы я  м  стовыя распространѳны  с X III 
ве ка в Г олландии: Амстердам,  Р оттердам ,  Г а а г а  вы - 
мощепы главн ы м  образом  кирпичем .  В  одпом 
Роттердам е  к  1908 г. было около 500.000 кн . с . ки р - 
пичпых M. a  200.000 кв . с . тр о ту ар о в .  С реди в и х  
есть прослуживш ия  до 50 ле т.  Ещ е боле е распростра- 
нены эти М. в  Амернке — S a in t-L o u is , M ich ig an , C olum  
hia и т . д . И х п азы ваю гь зде сь B locks H a llw o o d . В  
России клинкерная М. п ояви лась  вп ер вы е  в  1886 г.

около  Л ю блина н а  казеп н о м  т о с с е ;  в Одессе — осо- 
бый кли п кор ,  т . н аз. керам ит,  дал  хорош ио р езу л ь - 
таты . Г л и н а  д л я  ки р п и ча  почти пе долж иа содерж ать 
и зв ести , долж на поме щ аться  в  отнош ении плавкости 
между огнсуп орн ой  u л егко п л авко й , чтобы кнрпнч 
бы л плотны м ,  водон епроп и ц аем ы м  с х ар актер н ы м  
раковп сты м  изломом.  Обьикп овен н о  см е шиваю т р а з-  
п ы я глипы в проп орц ии, установленной  опы том .  С о- 
с т а в  хорош и х гл вн  д ля  м остового кирпича:
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У стр аи вается  М . р азл и ч н о : в  Г оллан дии— прям о н а  
п еске  в  0 ,12  м .; в  А м ерпке —или н а  п еске  с  двум я 
р ядам и  кнрпича, или н а  сл о е  бетон а в 0 ,15  м. ( 1 :2 : 4 )  
с  подсы пкой м елко п росе я н н а го  п ѳску  в  0 ,0 5  м. 
П родольвы х т в о в  не де л ается , поперечныѳ ж е в  
А м ернке  доходят до 0 ,0 5  м. Г о т о в ая  М. у к а т ы в а е т с я  
катк о м  в 7 то вн ,  и ш вы  зал п в аю тся  гудроном ъ; 
сверху  п асы п ается  слой г р а в ия  в  0 ,005 м. О г ъ д е в ств ия  
м ороза М. р асш и р я и-тся, н во избе ж а п ие п у чен ия  оста- 
в л я ю т ся  расш иритѳльны ѳ ш вы в  0 ,038  м ., вап олпяе- 
мые асф альтовой  м асти к о и . В  N ash v ille  (С .-А . С . Ш т.) 
приме и ял а с ь  в  1889 г .  п р о п и тка  кирпича гудрон ом ь 
i i  креозотом  дл я  болы ией водоиепроницаем ости . Р езу л ь - 
таты  были у д ачн ы .

П робковия м ост овы я. В  1891 г. G re sh a m -S tre e t 
в  Л ондопе  бы ла зам о щ ен а  б рускам н  п з  прессовапной  
сме си п р о б ко вы х  о п и лок  i i  г о р ииой смолы. Ш вы  п а  
0,017 м. вы соты  за п о л н ял и с ь  асф альтом  и с в е р х у  за- 
ли валн сь  цемептпы м  раство р о м .  Р е зу л ь таты  были 
благоп рия тн ы .

К ч у ч у к о о а я , бум а ж на я  ( папъе-лш гие) , с т е к л я м н а я , 
м е т а л л п ч ь с к а я  и проч. М. не и дут дальш е отде льпы х 
опы тов » чащ е всего  о тн о с ят с я  к  области  к у р ь езо в .  
П риме р —  п л етеп ая  с т а л ь н а я  м остовая  п а  Н свском  
( І иетроград) , с п я т а я  ч с р е з  неде лю по откры тии двнже- 
пия. Т олько м етал л и ческие б р у ски , и то в  особы х усло- 
виях ,  дали х орош ие р е зу л ь т а т ы . В  Ж ен ове  u пе кото-
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ры х  го р о д ах  ю га  Ф рапцип у к л а д ы в а ю т  вд о л ь  рель- 
сов  тр ам ваев ,  ко гд а  н уть  при кре плеп к  продоль- 
ным лежпям,  чугун п ы е б р у ски , о б р а зу ю щ ие колею

для ко л ес  u п р ед о х р ап яю ид ио бдпзлеж ащ ую  М. от 
р а зъ е зж иваиия.

О сн овн ы ѳти п ы М . по и х  кач ѳ ств у  р асп олагаю тся  т акъ :

Т Е Х Н И Ч Е С К ІЯ  К А Ч Е С Т В А .
М О С Т  О В ЬІ Я .

П р н  м е ч а п ия.
1-ое ме сто. 2-ое ме сто. 3-е ме сто.

П р о ч н о с т ь ................................................................... кам ен н ы я д еревяппы я асф ал ьто в ы я

М алос соп ротн влеп ис д ви ж еп ию........................ а сф ал ьто вы я д ер свяп п ы я к а м е иин ы я

О тсутствие скодьзкостп  ..................................... д ер ев ян н ы я кам свн ы л ас ф ал ьто в ы я

У добство устр о й ства  т р ам вай я ы х  пу- 
т е й ........................................................................ к а м е н в ы я деревявп кия асф ал ьто вы я

С ан и т а р н ы я  к а ч е с т в а :
О тсутствие п ы л к ..................................................... а сф ал ьто вы я д ер св яап ы я кам еп п ы я

Н епрош иц а е м о с т ь ................................................ асф ал ьто вы я кам спиы я дер евяи н ы я

Л егкость  м ы тья  п чпстки .  ........................ а сф ал ьто вы я кам сш иы я д ср свяп п ы я

Б е з ш у м п о с т ь .......................................................... дер ѳ вяп п ы я асф ал ьто вы я кам ен ны я

Э к о н о м и ч е ск ия к а ч е с т в а :
У словпо, в за -  

в иисимости отъ
Д сш евизоа п ер в о п ач ал ь п аго  у стр о й ства  . кам еп яы я д е р э в я иш ы я асф ал ьто вы я

Д еш еви зн а со д ер ж ан ия  н р ем о и та  . . . к а м е иш ы л дер евявп ы я асф альтовы я цЬп н а  ме сте .

Т абли и а эта  не абсолготно в е р н а , т. к .  м ногоѳ зав и - 
сит от ме стпы х и кл н м ати чески х  у с л о в ий и от 
п р и в ы чекь  ж ителей н лош адей . Во в с як о м  с л у ч а е , не- 
зависим о от ти п а  м остовой, для и о л у ч е п ия  удовлетво- 
рительны х резу д ьтато в  необходим о соблю дспие, кром е  
у к а за н п ы х  вы ш е, сле д. у сл о в ий:

1) В се  со о р у ж ен ия — г а з , телсф оп ,  п ровода  и п р о ч .. 
требую щ ия  вреѵ я  от временн р а зр ы т ия ,  долж пы  поме - 
ииаться  пѳ под мостовой, a  п о д ь тротуарам м .

2) Л ош адии должпы нме ть  п лоския п одковы , б**з ши- 
п о в ъ —к эт ом у оюь легко привы каю т .  Э кипаж и долж вы  
вм е ть  торм оза.

3) М. должны со д ер ж аться  в  образц овом  п о р яд ке  
п при п еустанном  н ад зо р е ; ремонт долж ен чроизво- 
диться при м але йшей неисправности .

4) М. должны тщ ательно о ч и т а т ь с я  щ еткам п , обильно 
пром ы ваться  п п ол и вать ся  в су х о е  врем я.

В ме стпостях с  обпльпы м в ы п ад еп ием  сн е г а  
таковой  нѳ долж сп с к а л ы в а т ь с я : по у д а л с н ии р ы х л аго  
с в е г а , пиж ний м ер зл ы й  слой си и м ается  особы ми сн е - 
го таял кам и  иля посы пап ием солп.

Л и т е р а т у р а .  D ebauve, C o n s tru c tio n  e t  e n tr e t i e n  
d es  ro u te s  e t ch em in s, P a r is ,  1907; D u ra n d -C lo y e , C o u rs  
de rou tes, P a r is ,  1906; M alo , L 'a s p h a l te ,  P a r is ,  1893; 
P etsche , L e  bo is e t  ses  a p p lic a tio n s  a u  p a v a g e , P a r is ,  
1896; G. Lefebvre, V oie p u b liq u e , P a r is ,  1896; A ssoc ia

t io n  in te rn a tio n a le  p e rm a n e n te  des  C o n g rès  de la  ro u te — 
R a p p o rts  e t  com m unica tions. B u lle t in s  de l ’a sso c ia tio n ; 
N otes à  l 'a p p u i du com pte des r e c e t te s  e t  des d épenses, 
P a r is ,  1913; B en ze i u n d  Q ü rscher, D er S täd tisch e  T ie f
bau, T eil I, B e rlin , 1911; B o h n a g e n , D ie  M osaik und  
G ra n ito id p la tte n  F a b r ik a tio n , L e ip zig , 1912; D ietrich , D ie 
B a u m ate ria lien  d e r  S te in s tra s s e n , B e r lin ,  1885; K i n k e r — 
la  b riq u e  ho llan d aise , A m sterdam . 1910; Köhler, D ie 
Chem ie und T echno log ie  d e r  n a tü r lic h e n  und k ü n s tlic h e n  
A sp h alte , B rau n sch w e ig , 1904; K rü g e r , D as K le in p f la 
s te r ,  S ta d e , 1910; Laissle  u n d  W illm a n n ,  D e r S tra s se n -  I 
bau , e in sch liss lich  d e r  S tra sse n b u h n en , L e ipzig , 1904; 
Loewe, S tra s se n b au k u n d e , W ie sb a d e n , 1906; A itk e n ,  R oad 
m ak in g  an d  m a in ten an ce , L o n d o n , 1907; B a k e r , A t r e 
a tise  on ro ad s  and  p av e m e n ts , N e w -Jo rk , 19C8; /u<i- 
so n , C ity  ro ad s  and  p a v em en ts, N ew -Jo  k , 1906; R i
ch a rd so n ,  T he m odern  a s p h a l t  p a v em en t, N ew  J o rk ,  1908; 
W a lker-S m ith ,  D u s tle ss  ro ad s , T a rm a c a d a m , L on d o n ,
1909; W h in ery , S p e c if ica tio n s  fo r  s tr e e t  ro ad w a y  p a v e 
m en ts, N ew -Jo rk , 1907; Д у б е л и р ,  Г о р о д скил улнцы  
и м остовы я, К иев,  1912; О вы боре  м остовы х,  П етрог.,
1911; М озамковыя м остовы я, П етрогр ., 1911; Л я х и и ц -  
к ий ,  Обы кноиеииы я дороги , П ет р о гр ., 1905; Щепотоѳ,  
М остовыя г . Москвнг. К  попросу  о лы боре  типа усо- 
верш енствоваиш ой мостовой длп прое здов г. М осквы; 
Якубо>ич,  О кл яп кер е  для м осговы х,  Ч ерп и гов ,  1912.

Н . Г а л я и ик и н ъ .
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н ая  ф лейта“(1791г.,Ве на),—единствен- 
ная  опера M., напис. на не мец. текст 
{озтальныя — на итальян.). После дним 
сочинением М. был его знамешитый 
„Реквием ъ“. Неиосильный труд и борь- 
ба с нуждой рано подкосили AI. Только 
лезадолго до смерти он получил обез- 
печивающее ме сто помощника капель- 
мейстера деркви св. Стефана в Ве не ; 
ни было уже поздно. Похоронили M., де- 
шевизны ради, в „общей могале “, так 
что неизве стно даже ые сто ero гиогре- 
•бения.

Универсальный гений AI. много дал 
челове честву н в своих операх,  и 
в церковной музыке , и в инструмен- 
тальных сочинениях.  Но на что бы 
ш и откликался M., основными начала- 
ми, всегда проникавшими его творче- 
ство, были красота формы, благозвучие, 
пдеальная объективность художника, 
для  котораго высший законъ—чувство 
ме ры. Даже страдания, даже сильне й- 
шия страсти воплощены вътворенияхъАІ. 
с поразительной классической сгрой- 
ностыо, напоминающей лучшиятворения 
греческаго искусства; оттого имя AI. из- 
давна служит как бы эмблемой сущ- 
лости музыки, как самодовле ющаго, 
све тлаго „искусства гармонии звуковъ“. 
Но непосредственность и отсутетвие му- 
чнтельиой рофлексии в творчестве  не 
ме шали М. открывать в искусстве  ио- 
вые горизонты. Больше всего сде лал 
онъдляоперыСпСвадьбаФигаро^^Дон-  
Жѵанъ“, „Волшебная флейта“). Зде сь 
он отчасти примкнул к Глюку, стре- 
мпвшемуся выдвишуть вь  оперЬ прене- 
бреженную раньше драму. Подвиг М. 
ваключался, однако, не столько въразру- 
шении стараго, сколько вт> подборе  нан- 
боле е жизненных элементов школ 
итальянской, фраыцузской и не мецкой 
и их органическом слиянии и даль- 
не йшем развитии (особенно в обла- 
сти комич. оперы). Но, в отличие от 
Глюка, М. все-таки смотре л на по- 
эзию в опере  лишь как „на по- 
-слушную дочь“ музыки. М. был очень 
плодовиитый композиторъ; сочинения 
-свои вынашивал в голове  и писал 
нере дко прямо начисто. Полное собра- 
ние сочинений AI. закончено издан. y 
Брейткопфа н Гертеля в 1886 г. ІТол- 
ный каталог все х сочинений AI. со- 
«тавлек Кёхелем.  Лучш ая биография

AI.— Отто Я на  (4-е изд. 1907 г. ке м.). 
На русск. яз. Улыбышев,  „Новая био- 
графия AI.“; Корганов.  „AI.“ (1900, перев. 
с франц. opur. 1843); Давыдова, „M.“ 
(изд. Павленкова); Вогословский, „AI.“ 
(1904). 10. Энгель.

иыоча, ре ка Самарск. губ., ле в. прпт. 
Волги, начин. в отрогах Общаго Сыр- 
та, y границы николаевеи;. у. с бузу- 
лукскимъ; дл. 380 в.

ІЛоча (urina). Среднее ■количество М . 
за сутки 1.000—2.000 куб. сант.(около 2/s 
всей выпитой жидкости). А'меньпиается 
количество AI. при силыюм поте иии 
(напр., в жаркое время года), при не- 
достат. введеиии жидкости в орга- 
низм,  при лихорадке  (всле дствие за- 
держки воды в ткаиях) , при поши- 
жении кровяного давления илн, пра- 
вильне е говоря, при ослаблении крово- 
обращения в почках,  при восиалении 
почек.  Наоборот,  ловышается колии- 
чество AL npu повыпиенн. введении жид- 
кости в организм (напр., при зло- 
употребл. чаем,  пивом) , под влиян. 
разстройства иннервацин почек (напр., 
при сильн. волнениях) , прп саха])- 
ном д иабете  и пр. Уде льный ве с AI. 
1010— 1020; повышение уд. в. наблю- 
дается при уменьшенн. ея отде лении, 
понижение уд. в.— при повышен. отде - 
лении; однако гири сахарн. диабете , не- 
емотря на обильное колич. AI., уде л. 
ве с ея может быть очень высок 
(всле дствие болыттого количества вы- 
дйляющагося с AI. сахара). Ц виът Ы. 
янтарножелтый; зависит от и шгмен- 
товъ; эти пигменты по своему хими- 
ческому составу близки к желчным 
пигментам и, ловидимому, представл. 
собою продукты обме на вещеетв вт> 
печеночных кле тках.  Б ле дной AI. 
сталовится при обнльном ея отде ле- 
нии, ласыщенной—при уменьшенном 
отде л. Но лве т М. может ме няться 
и качествелно; так,  при обильн. со- 
держании уробилина (продукт разло- 
жения гемоглобина; появление его в AI. 
связывают с разстройствами функлил 
лечени) AI. лршшмает слегка красно- 
ватый отте нокъ; при желтухе —-AI. жел- 
тая (особенно характерна желтизна ггн- 
ны;; лри наличности крови в AI. по- 
лучается фиолетовый отте нокъ; при 
больш. количестве  кровл — кровяно- 
красный н даже бѵрочернын две т.  AI.
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име ет кислую реакцию (опрѳде ляемую 
лакмусом) ; однако в М. свободн. ки- 
слот не т ,  a только соли; кислая же 
реакция  зависит от наличности кис- 
лаго фосфорнокисл. калия (т. е. оттого, 
что в солях нормальной М. кисло- 
ты  преобладают над щелочами). Ma
co или бе лковая шища, увеличивая ко- 
личество кислот в организме , по- 
вышает и шислую реакцию M.; то же 
самоѳ при голодании, когда челове к 
расходует свои собстведные бе лки. 
Наоборот,  при растит. пище  М. де - 
лается нейтральной и дажѳ щелочной. 
Составньш части М. сле дующия. Мо- 
чевина выде ляется за сутки в колнч. 
20—40 грамм.; однн из конечных 
итродуктов распадения бе лков ам- 
миак (NHg) очень ядовитъ; в це лях 
обезвреживания NH3 в организме  со- 
ѳдиняется с углекисдотой (,С02), по- 
лучается сравнит. безвредная моче- 
вина—C0(NH2)2. Мочевая кислота яв- 
ляется конечн. продуктом распадения 
те х бе лков,  которые входят в со- 
ставъкле точн.ядер. Частьмочев.кисл., 
однако, разлагается в организме  съоб- 
разованием мочевины. Мочевая кисло- 
та (C5H4N40 8) и ея соли (ураты) иногда 
выпадагот из раствора в виде  осад- 
ковъ; повышение кислотности М. спо- 
собствует выпадению моч. кмслоты и 
уратовъ; наиичаще это наблюдается при 
подагре  (на ряду с повышен. содер- 
жанием моч. кислоты в М. и крови); 
вот почему подагрич. диатез распо- 
лагает к образованию мочев. кам- 
ней в мочев. путях.  Мочевая к-та 
выде ляется за сутки в колич. 0,6— 
1,2 грамм. Из других азотосодержащ. 
продуктов распада бе лков находим 
в М. креатинпн (C4H7N30)—до 2 грамм. 
в сутки; это ужѳ один из промежу- 
точн. продуктов распадения бе лков и 
на ряду с мочев. кислотой указывает 
на разстр. обме на бе лков в организ- 
м'Ь. Хлорист. натр вьиде ляется в Ko
nna, 10— 20 грамм. за  сутки. Понижен- 
ное выде ление хлор. натра с M., т. ѳ. за- 
держка хлор. натра в организме , на- 
блюдается при воспалении почек и 
лихорадочн. еостоянии; тут,  с одной 
стороны, м. б., име ет значениѳ пони- 
женная способность почки выде лять 
хлор. натр,  но, с друг. стороны— 
необходимость повыпиеннаго содержа-

ния хлор. натра в крови в це лях 
повышен. отде ления лимфы; вот по- 
чему при задержке  хлор. натра про- 
исходит обычно u задержка воды вь 
организме  (для вовышеннаго лнмфо- 
отде леыия i i  лимфообращения необходн- 
мы и большия  количества 'жидкости в 
организме ); в настоящее вреыя пола- 
гают,  что при воспал. почек степеыь 
задержки хлор. натра в организме  ука- 
зывает на степень понижения функ- 
дион. способности почек.  Фосфорпая 
кислота выде ляется за сутки в колич. 
3 — 4 грамм. (в виде  солей калия, 
кальция, магвия). Фосфаты могут вы- 
падать из M., a сле дов., могут обра- 
•зовываться в мочев. путях камни, 
состоягцие из фосфатов.  Главн. ус- 
ловиямн выпадения  фосфатов являет- 
ся понижение кислой реакции M., a ещѳ 
боле е—щелочная реакция. Сгърная ки- 
слота выде ляется за сутки в колич. 
2—3 гралим. Часть се рной кислоты 
служит для обезвреживания не кото- 
рых ядовит. веществ,  выде ляемых 
с M.; в числе  ядовит. продуктов 
брожения в кишечнике  имвю тся ве- 
щества, близкия к фенолу (карбол. 
кисл.), соединения  же этих веицествь 
с ее рной кисл. сравнительно без- 
вредны. Фосф. и се рн. кислоты в М. 
являются частыо как продукты рас- 
падения бе лков в организме , частыо 
поступают в органкзм в составь 
пищи. Фосф. и се рн. (resp. фенилосе рн.) 
кислоты выде ляются в виде  солей 
калия, кальдия и магния. Щавелевокисл. 
кальций наблюд. в М. в неболып. Ko
nna,, нере дко дает осадкп и может 
служить материалом для образовапия 
мочев. камней.

Химич. состав даже нормальной М. 
м. б. различенъ; особенно же разли- 
чен при мясной (бе лковой) и растнт. 
диетах.  Так, въодном опыте  при мяо- 
ной д иете  выде лилось в сутки около 
1.600 куб. см. M.; в ней оказалось: 
мочевшиы 67,2 грамма; мочев. кисл. 
1,4; креатинина 2,0; щелочи калия  (все - 
разсчеты сде ланы на безводныя окиси 
i i  ангидриды кислот)  3,3; щелочи иа- 
трия 4,0; окиси кальция 0,3; окиси маг- 
ния 0,3; соляной кислоты (разсчет на 
хлор)  3,8; се рной кисл. 4,7; фосф. кисл. 
3,4. При растителыюй же пище  выде - 
лилось в сутки 1.900 куб. см. M.; вь
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ней оказалосъ: мочевины 20,1; мочев. 
кисл. 0,2; креатиннна 1,0; щелочи калия 
1,3; щелочи натрия  3,9; окиси кальция 
0,3; оишси магния 0,1; соляной кисл. 
5,0; се рной к. 1,3; фосф. к. 1,6. Так. 
обр., прн мясной пище —гораздо боль- 
ше продуктов распадения бе лков (и 
в том числе  боле е ядовит.—моч. 
кисл. и креатинина). Ho М. может со- 
дер;кать в себе  и такия вещества, кот. 
в норме  не содержатся. Так,  сахар 
наблюд. присахарн. ыочеизнур. Б е лок 
и цилиндры— прн воспал. почек (см. 
браиитова болгъзнь, почки); эти цилиндры 
суть бе лков. образования из почечн. 
канальдев,  отчего оня и име ют ци- 
линдр. форму. В М. м. б. желчныя кисло- 
ты u желчыые пигменты (с.ч. желтуха), 
гной, кровь, кле тки эпителия из моче- 
вывод. путей. II. Кабановъ.

яиочалов,  Павел Степанович,  за- 
ме чательне й т ий русский трагический 
актер.  Его имя прочно закре плено па 
страницах истории русскаго театра, 
его обаятельный актерский образъ— 
высшая драгоце нность этой истории. 
Еели по значению для эволюдии русска- 
го сценическаго искусства М. уступа- 
ет Щепкину, то по индпвидуальной 
художественной це нности, по размаху 
и пле нительности таланта, по силе  
производимаго этим талантом оча- 
рования он не знает соперников и 
остается самою увлекательною, самою 
волнующею фигурою нашего театраль- 
наго прошлаго. Род. 3 ноября 1800 г. в 
актерской семье . Отец его, Степан 
Федорович М. (ум. в 1823 r.), был 
дворовым челове ком H. Н. Демидо- 
ва, и возмолсно, что ещѳ до воли был 
актером в домашием театре  сво- 
его господина; потом был в труппе  
Медокса, с нею иередан казенному 
московскому театру, где  и играл до 
смерти. Он был главным и даже 
единственным руководителем сына 
в сценическом искусстве , сам го- 
товил его к театру и многое ему 
перѳдал по насле дству, но кое-что и 
отравил в этом насле дстве  своим 
сденическим воспитанием и своим 
сле пымъпреклонением перед гением 
сына. М. учился, по одним указаниям,  
дома, по другимъ—в дворяиском пан- 
сионе  Терлихова, зате м поступил в 
московский университет,  на математ.

I фак., но скоро ушел дз университета, 
как объясдяет ѳго дочь в своихъвое- 
поминаниях, —потому, что „поссорился 
с одним из профессоровъ“. И отец 
стал его готовить к сцене . М. был 
тогда еще совсе м мальчиком.  Пуб- 
личный дебють его на москов. ецене - 
был в бенефис отца, 4 сент. 1817 r., 
т. е. когда будущему „безумному другу 
Ш експира“ нѳ было еще 17 ле тъ.

Для дебюта сына, М.-отец выбрал 
трагедию „Эдип в Аѳинахъ“; М. иг- 
рал Полиника. Еще до спектакля.дома 
y Мочаловых,  виде л его дгру Акса- 
ков.  II уже по виде ыному вне  теа- 
тральной обстановки он нѳ толькд 
угадал „необыкновенный таладтъ“, но 
i i  основиоѳ его содержание, самое для 
М. характерное свойство— „бездну орня 
i i  чувства“. Сразу заме тила все это и 
оце нила и московская публика. Дебют 
был триумфом юноши, и с каждым 
новым спектаклемъМ. завоевывалъвсѳ 
новыя толпы восторженных поклон- 
ников.  Если отношение публики на 
протяжении 31 года сценической ра- 
ботыМ. инепредставляетъоднупрямую- 
восходящуго линиио, если были в ней 
изломы, если линия эта иногда начи- 
нала падать, то такие уклоны вее-таки 
ре дкн. Особенно значителен уклон 
вниз в начале  30-х годов.  Но 
22 янв. 1837 г. М. сыграл „Гамлета“ 
в переводе  Н. Полевого, доявилась 
статья Б е линскаго,—и снова M., дав- 
ший в датском прпнце  высшее вы- 
ражение своегоеценическаго гения.был-  
на вершине  славы, и кипе ли вокруг 
него буриыевосторги.Были и порицате- 
ли мочаловскагоГамлота, в роде Фета, 
утверлсдавипаго, что в этой роли y М. 
было лишь много „блистательных слу- 
чаев выказать собстведную необуз- 
данвость“ i i  „показать всю т и р ь  своей 
духовной безшабашности“ . Еслп оди- 
ноки такого рода свиде тельства об-  
игре  Ы. в „Гамлете “, то их доста- 
точно много об игре  М. вообще, и 
принадлежат они иногда и такимь 
свиде телям,  которыо принадлежали 
к числу антузиастов мочаловскаго 
гения. Сам M., весь во власти свонх 
душевных бурь и горе ний, не был 
равеигь сам себе  от спектакля к'и> 
спектаклю и даже на протяжеиии одно- 
го i i  того же спектакля. Техника ио
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приходила ему на помощь, он не уме л 
приводить себя в творческое соетояние; 
он мог играть по-настояицему только 
тогда, когда посе щал его бог вдох- 
новения i i  экстаза. И часто от самой 
пустой причины вдохновение ии экстаз 
•слѳтали с него; тогда он оставался 
л а  сцене  точно опустошеишый и без- 
помощный. Всякое усилие закрыть эту 
опустошенность от глаз зрительной 
залы , всякое вообице усилие сыграть 
получше давали лишь отрицательные 
результаты . Но если провести равно- 
де йствующую все х отзывовь, все х 
свиде тельств,  на ней окажется ак- 
тер - колосс,  актер- гений, уме ющий 
„глаголом жечь сердца людей“, давать 
им самыя сильныя и прекрасныя пере- 
живания, на которыя только способно 
искуество сцены. ІИо те м свиде тель- 
ствам,  какия осталпсь нам,  можно 
лиш ь с прииблизнтельною уве ренно- 
стью сказать, вг> какой ме ре  М. уме л 
итеревоплощаться в образы, данные 
драматургом.  Зато с уве ренностью 
самою полного можно сказать, что в 
ме ре  совергаенно исключительной он 
ум е л персвоплощаться в чувства 
своих героев,  не во все , так,  по 
крайней ме ре , в нЬкоторыя, не все- 
гда. так,  ио крайней ме ре , иногда. 
II че м крупне е, пламенне е, глубже ии 
ярче были ѳти чувства, т е м перево- 
площение было полне е, те м жизнь 
иим и  была безупрсчие е и  увлекатель- 
н ье. ІИотоками горячей лавы лились 
•оии тогда на сцене  и все захватывали 
вь  своем огневом течении. Ч е мъдо- 
стигалась сила производимаго игрою 
М. де йствия? Если иѳ считать заме ча- 
тельных вне шних средств М. и ero 
исключительно подвижнаго, вырази- 
тельнаго лица п его столь же исклю- 
чителы иаго голоеа, которому пропе л 
восторженный гимн Б е линский, такой 
эффект давали богатство легко вос- 
пламеняющагоея темперамента, перва- 
го условия сценическаго творчества, и 
способность жить чужими чувствами. 
-Этими двумя театральными доброде - 
телями М. обладал в степени прямо 
пдеальной и иеповторяемой. К такому 
•заключению ириводит все, что напн- 
сано o M. i i  его критиками и аьторами 
воспоминаний о немъ.

Аполлон Григорьев ставил игру

М в ближайтую связь с романти- 
ческпми настроениями тогдашняго об- 
ицрства. „ Ия того литературнаго по- 
коле вия, к которому принадлежу я,— 
писал он, —не т челове ка, который 
бы не ноеил в д ѵ т е  сле дов влия- 
ния этой могутцественной артистиче- 
ской личности, залогов того роман- 
тическаго мира и те х романтических 
впечатле ний, с которыми сродннл 
все х нас гепиальный выразитель ро- 
мантизма... Мир,  иш  создянный, со- 
здан им из ве яний егоэпохи и в 
свою очередь внес в массу обицей жиз- 
ни могуицестяенноо ве яхие“. Чрезвычай- 
но характерны в этом отношснии 
слова одного студента сороковых го- 
дов,  приводимыя В. Якушкиньшъ: „Для 
выражения тяжких сердечных мук,  
для изображения тоски безвыходной н 
трудной в Москве  был тогда орган 
могучий i i  повелительный, сам изму- 
ченный страшными вопросами исиизнн, 
на которые отве тов не находил,  — 
это Мочаловъ“. Так надо понимать 
романтизм M. II так перебрасывался 
мостик от его искуества к русской 
общественной и моральной жнзни той 
поры.

К технической стороне  своего ис- 
кусства М. относился небрежно. Отде - 
лывать роль было не в его натуре . 
Это не укладывалось в его предста- 
вление о себе , как о „гении по ши- 
стинкту“.

Репертуар М. был громаденъ; за 
30 ле т он переиграл множество 
ролей. ІІстиниая его сфера была тра- 
гедия Шекспира, перед которым мо- 
сковский трагик благогове л.  И не 
только Гамлет,  Отелло, Ромео, Ри- 
чард III, Кориолан были отличне й- 
шими создаииями M., a равно Ферди- 
нанд,  Дон- Іиарлос,  Франц и Карл'и> 
Мор в шиллеровских трагедиях.  
и'же на склоне  своей, так рано кон- 
чивипейся сденической карьеры, выпу- 
ская впервые дочь на сцеыу, он играл 
в „Коварстве  и любви“ старика Мил- 
лера,— i i  в этой роли уме л поднять- 
ся до чрезвычайной высоты и силы 
впечатле ния. Актер Живокини в с иио - 
мпнает,  что его обращение к ярези- 
денту „ваше превосходительство“ зву- 
чало так,  как не могло бы прозву- 
чать ни одно самое кре пкое ругатель-
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У ж с  в  глуб окой  древноети в стр е чались н асто - 
я щ иѳ M ., у сто и  которы х де лались нз п ерекрещ н- 
в а ю иц и х ся  р я д о в  бревен  с заполнспием пустот зиежду 
н и м в  кам п ем .  В  Е гнпте  царем  М енесом ь б ы л  но- 
с т р о е п  кам ен п ы й  М. н а  Іииле . С ем ирам вда постронла на 
Е в ф р а т е  M ., о п и сан иѳ котораго  нлходнтся y  Д иодора 
С н цилД йскаго . З д е сь уж е кам нн бы ков п у сто ев  
с о ед и н яю тся  ж е л е зом и швы зап олп яю тся  свинцом.  
Б ы к и  за к р у г л е н ы  я образую т волпоре зы . Само пе- 
р е к р ы т ие М. бы ло плогким,  нзт» бревен.  Между ае м 
своды  былн зн аком ы  древпим.  Пужно дум ать , ято 
с во д ы  при.ѵ Ь п ял ись и к  M ., no  све де ний об  этом не

зн ачп тельп ой  вьгсоте  а к -  
в а д у иси и М. д.е л ал ясь  в 
не с к о л ь к о  этаж ей ; в  
больш н нстве  сл у чаев  
а р к и  в с е х  этаж ей  былп 
о д и н а к о в а го  раз.ме р а , — 
п н тересн ы й  тип пред- 
с т а в л я е т  Г а р д с к ий М .
(рис. 2 ) .  С  п ад ен исм *
З ап ад пон  Р н м ск о й  импе- 
р ии (ср ед и н а  IV  в .)  п а - 
д а е т  и и ску сство  соору- 
ж ѳния М .Т о л ь ко  в  сред- 
ниѳ ве к а  н ачи н ается  с н о ва  
п острой ка M .; но  в  то 
в р ем я , к а к  о б р азо в ан - 
ное для этой це ли братство 
стрем илось со х р ан и ть  з а  
М. и х  к у л ь ту р н у ю  роль, 
госп ода  и в л ад е тельнм ѳ 
к п п зья  за х в а т ы в а ю т  М . 
в  CBOU р у к и , строят 
около п и х  бопннцы  и 
прѳвращагот в  сред- 
ство н аж и вы , ч асто  — 
раз б оя . Т а к  М . превра- 
тилясь в  к р е ност- 
пы я сооруж ен ия ,  при 
ч е м ъ я в и л а с ь  необхо- 
днмостт» де л ать  пх  
подъем яы м и для воз- 
можиости п рекращ ѳ- 

п ия  сообщ ения .  Хотя 
стре льчаты е св о д ы в  
средпие в е к а  царилц 
в церковтю м строи- 
тельстве , М. д е ла- 
лись все ж е преиму- 
щ оствепно с  полу- 
циркульны м и ар кам ц  
или по дуге  к р у г а .
В ^тре чаю тся д в а  ти- 
п а: 1) А ви п ьояский М.
(рас. 3) с дополпительпы ми пролетам и над  быками 
и 2) с глухи.ми щ еками ы доходящ ими до в ер х у  волно- 
ре зам и— К я р к асо н ск ий М . (рис. 4 ). Р а зм е ры пролетов,  
прп оощ ей элем ентарностц  со о р у ж ен ия  и плохом каче- 
стве  м атериа л о в ь , были поразитольны : М. н а  V ieille 
B rio ad e  (1454 г .)  име л пролет в  54 м. и дожил до 
конца XIX в. В  И талии был М . ещѳ б б л ь ти х  разм е - 
ров,  но в  1416 г . во вр см я  войпы  бы л р азр у ш ен .  
В  то ж е врем я  инж енеры  стрем ились увеличпть живое 
се чение М. путем  ум еньш еиия  п о д ъ ем а  (отпош ение стре л- 
кв свода к  о тв ер стию). В  М. н а  А рпо— P o n te  V ecch io— 
всгре чается  а р к а  с  п одъем ом ь только  в Ѵ6 при 
отзерстии в 30 м. И н огда М. строилчсь без круж ал ,  
оробеппо в  П орсии, г д е  ы атериалом служ иль аре-

дош ло. Т о л ь к о  в  К и тае  первые м иссионеры  н аш ли  М. 
вполне  современной конструкции, со сходящ им нся в 
одком  цеп тре  швами арочн ы х кам п ей , п о стр о й ка  ко - 
то р ы х  уходит в  глубокую  старп ну . Зде сь в с т р е ча- 
ли сь  п р о л еты , достпгавш иѳ разм е ров сам ы х б ольш их 
соврем енпы х М. Н а  Мине  (провинция  Ф о-Чеу) бы л М. 
с аркам н  в 39 м етров д иа.четром,  с тако н  жѳ 
толщ ипы б ы кам и , общей длвнон 7.935 м. Самые д р е в н ие 
из дошедпиих до н а с  М. ри.мскаго происхож дения — П а- 
л атвн ский (рнс. 1), теперь S a n ta  M a ria , М. св. А п гел а , 
построевны й Э лием А дрианом,  М. Q n a tro  CapJ, no- 
строеяны й Ф збри ц иусом ,  М . св . І Иет р а  и св . А птопия ;  
после дниѳ построены  no ти п у  ак в а д у к а  M a rc ia  co сво- 
дами в  8  м ., пролѳтом и с бы ками толщ нной в  4  м. 
До 1375 г . сущ ествовал  н а  Тибре  M ., построенпы н в  
181 г . до P . X . с пролетам и в 24,4 м. и бы кам и в  
8 м. толщ ииы . Общим педостатком  М. этон эпохи  бы ла 
чрезм е рп ая  толщ ина бы ков.  Впрочем ,  э т о гь  д еф ект  
в стр е чается  и в поздне йш нх M ., когд а  п о яв и л гя  
стре льчаты н  свод.  Только в  конце  XVII в. п в  по- 
ловнне  X V III  вн ж енеры  заме нили ар х ятек то р о в  в 
постройке  М . и теоретнческнм и подсчетами свели  тол- 
щ ину бы ков  к  необходимым для прочности соору- 
ж ен ия  панмепьш им разм е рам .  П араллельн о  с ио- 
стройкой М. дл я  прое зда  римлянѳ оставнли м ассу  а к в а -  
д у ко в ,  часты о  дош едш их до п ас ,  —  при Т р а я п е  
(копец  I  в .)  было 425 км. тако вы х  п а  а р к а д а х .  П ри

имущ ествеияо ки рп и ч ,  илп же свод вы во д и л ся  гори - 
зонтальны м и ряд ам и  до о п аснаго  се ч ен ия и вате м 
по легкой  ои алубке  де ти зам ы кал и  его  плаш м я поло- 
ж енным и кирпичам и , о б р а зу я  к а к  бы ки р п и ян ы я  кру- 
ж а л а . К а к  рим ския  постройки, т а к  и поздне йш ия ,  в  
д р у ги х  стр ан ах ,  часто  з а  облииовкой чистой тески , 
состоящ ей нз кр у п н ы х  кам нѳй , вм е ют заб у тк у  
кам н ям и  р азн аго  р азм е р а , иногда даж е м усором .  Со 
второй половвны  XV  в . н ачп н ается  е п о х а  В озрож ден ия ,  
в в  д е ле  постронки М. появляю тся  сооруж еи ия ,  где  
инж еперпое п ар хи тектурн оѳ  и скусства  дости гаю т 
вы сш аго  совме стн аго  р асц ве та: М. Р иальто (В ен еи ия), 
Т роицы  (Ф лорениия ), P o n te  C urvo около А кви н о , N o tre  
D am e и P o n t  N e u f  (П ари ж ) , в иадук  De R onde  въ
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И сп ан ии, в  у щ елье  глубнною  140 м . P e rro n e t во 
Ф ранции д ает новы й толчок в  и скусстве  сооруж ения  
кам енны х M .: толщ н па бы ков уж е иѳ превы ш ает 
Ѵэ прилегаю щ пх пролетов,  подъем  сп ускается  до 
Ѵю» чего  ран ьш о ннкто нѳ си е л ь  д е лать. Одповременно 
усоверш енствую тся методы сооруж еиия оспований, вво- 
дится сж аты и возд у х  н проч. ІИо с развитием 
техп и чески х  зн ан ий и ы еталлургвческой  промышлоп- 
носгн н а  сме ау  кам енны м  по- 
являю тся М. чугун п ы е, желе зн и е  
и , н ако н ец ,  стальны е и сме ш ан- 
ной кои струкдии, ж еле во5етопные, 
как  паибоже е экопомичны е. П рн 
м етадлических М . является  в о з- 
ѵожпость п ер екр ы тия пролетов 
в  не сколько сот м етров  (Ф орт- 
ский M .).

иирн сооруж ении в с як а го  М. 
необходпмо опреде лпть: 1) поло- 
ж ениѳ его в  русле , п р д  чем  
д а п р ав л еп ие струй должио пропс- 
ходить естественио, без дорогих 
и нѳ всегд а  уд ачи ы х  сооруж е- 
ний, дам б и проч.; 2) разм е р 
обид аго  отверстия  п распреде лениѳ 
его можду отде льнымн пролетами;
3) х а р а к т е р  о сн о в ап ия; 4) тип 
сооруж евия  — кам ен д о е , м еталли- 
ческоѳ и проч. (деревянныѳ М . • •" » ** «
стриятся теперь р е дко  u то к а к  
врем еппы е или к а к  подмости, 
кр у ж ал а  и т. д .) . О предпление по-
лож епил  м ост а  требует каж ды й р аз  специальнаго  
а зу ч ен ия  бы та р е ки, х а р а к т е р а  долииы, р азы е ров н 
других у словий р азл и в а  веш них вод.  Обезле сение 
сгран  отзы ваетея  очень плохо на постояпслве  русла  и, 
сде д ., создаетъ затрудн ен ия npu вы боре  ме ета, направле- 
пия и даже отверстия М. При отсутствии естествеп н ы х 
условий постоян ства р усла  нсобходнмо создавать  и х  
искусственно устройством  дамб,  кам енны х иолпор- 
ны х сте в  и проч. М. долж еп расп о лагаться  но 
возможности в нанболе е широкой части кри вы х русла , 
особевпо еслн гр у п т  лож а и берегов  р азм ы ваем ,  
и должен пѳрекры вать все де йствительное русло без 
разгрузочн ы х пролетов y  берегов  (R ésal). ІІужно 
избе га ть  длидных и вы соки х  дамб,  и скусственн аго  
су ж ен ия  р у с л а , отводпы х к а н а в .  П опы тки дать точ- 
ны я  у к а з а н ия  для вы бора  полож ения  М. оказали сь  пе- 
уд ачд ы м и, u в этом вопросе , может быть, больш е, 
че м в других,  проявляется „искусство“ инж епера. 
Р а зм п р ы  от верст ия  М. при приблизительпы х иодсчэ- 
тах  опреде ляю тся по эмпирическим формуламъ:

I) ш = А . К ,
где  А — поверхность бассейна в  кв. верстах ,  К - с о -  
отве тствую щ ий коэф ф ициент,  н а  которы й долж на быть 
ум нож епа величина поверхности  бассейна в  кв . верст., 
дл я  получепил ж ивого се чен ия  w  весеиних вод в 
кв . саж.

П рд A , равном ъ 50 —  100, К  будеть —  0,070
100 —  300 — 0,060
300 — 500 — 0,050
500 — 1000 —  0,045

1000 —  2000 —  0,040
2000 —  5000 — 0,035
5000 —  10000 — 0,030

10000 — 15C00 -  0 ,0^50
15000 — 20000 — 0,0200
20000 -  300U0 - 0 ,0 1 5 0 0 .

О тверстие М. в ь  пог. саж еп. п олучается  npu де ле- 
пии u) н а  средню ю гл у б и н у . При опредЬлеиии м акси- 
м альн аго  р асх о д а  во д ы , прятекаю щ ей къ  М. в ъ
единицу времепи, ко гд а  площ адь бассей н а  меие е 50 кв . 
в е р ., р уководствую тся  еормам и K ö s tlin ’a:

II)  u = A .  Q. L,
гд е  u — р асх о д  в  к у б . м.

A —0,000016 м.
Q—площ адь б ассей п а  в  кв . м.
L —числиндый ко эф ф .,в ел и ч в и а  котораго  для бас- 

сѳйнов длиною до 3,5 вер .= Ѵ а
от 3,5 до 7 „ = о т ъ  3/8 до  Ч.

„ 7 -  10,5 я = з / 16
,  1 0 , 5 -  14 .  — */,*: 

при этом L  ко ж ст  бы ть уменьш сио н ап оловппу,

еслп уклон  бассей н а  меньш с 0 ,005. З н а я  u и задав- 
ш ись скоростью , можио опреде лить отверстие сооруж евия .

П ри окон чательп ом  разсчете  отверстия  М. пужпо 
тщ ательноѳ и зу ч ен иѳ ре ки, та к  к а к ,  папр., количсство 
проходящ ей под М. воды пѳ всегда увеличнвается с 
пѳреме щ епием вн н з по течѳнию, т. е. с увелнчением 
бассейпа: при и зв е стном х а р а к те р е  долипм р ы с о к ия  
воды могут р азл и в аться  та к ,  что M ., стоящ ий вижѳ

по течен иго, м ож егь быть мепьше верхп яго . Только 
иодробииое изучение бы та ре ки позволясть выбрать необ- 
ходимое о тв ер стие прндапном  типе  сооруж ения. Кроме  
разм е ров бассей п а , при опреде лен ии отворстий М. руко- 
водятся тр еб о ван инми судоходства и сплава. М-во путей 
сообщ епия  требуст,  чтобы при проектироваиии желе зио- 
дорож ны х M ., кром е  указанп ы х выш е условин, соблю- 
дались ещѳ сле дующ ия отпосителг.по располож епия опор 
в  зависимости от разм е ров отвергтий. Р е ки u дороги 
пормальво долж ны перссе кать ся  М. под прямым 
углом .  П ри пепзбе жности пересе чспия под другим 
углом ,  опоры устраиваю тся косыми, a  верхн ее строепие 
по отпош енчо к  оси М .— прямыы.  В случае  зпачп- 
тельпаго  у велп чеп ия толщ ииы опор илн иепозможностии 
спря.мпть русло  ре ки дозволяется, с особаго каждый 
раз р а зр е шениа м-ва путей сообщепия ,  устраивать косы я 
опоры и фермы. Н а  уклонах свыше 0,СЮ1 и па закругле- 
ния х  устройство М. допускается лишь в те х случаях,  
когда общеѳ отверстие эгих сооруж ений пе превыш ает 
7 с . ,  или ко г д а  M ., х отя  и име ет обп^ео отверстиа 
боле е 7 с .,  no состоит нз отде льпы х пролетов,  
длипою не боле ѳ 5 с. каждый; при этом фермы Ы. 
р асп олагаю тся  горизоптальпо, a  необходиыый уклоп 
дости гается  часты о увелвчепием толиципы поиеречин,  
часты о приклепы ванивм подкладок под поперечины. 
С овпадениѳ н а  М. уклоиов с зак р у гл еп иями допу- 
ск а е т с я  лиш ь при уклоп е , пѳ превышаюшѳм 0,006, я  
при зак р у гл ен ии радиусом пе мене ѳ 300 с. или нри 
внон  соотве тствеппом сочетапии уклопа с закругло- 
нием.  П рн отверстия х ъ —общих свыше 7 с. или 
отде льны х  боле ѳ 5 с .— уклон М. не должен быть 
боле е 0 ,001, и в каждую сторову от задней грани 
перѳднрй сте пки устоя он  продолж астся и а  длину нв 
мене е 12 с. О тстуиление от зтого п р авил а—по особому 
р азр е шению м -ва иутей сообщения .

К акой б ы  M. h u  строился, он  состопт из трех 
гл ав н ы х  частеи— о с н о в а я и я,  о п о р  и п е р с -  
к  р  ы т и я .  С развп тием техпики в  осиовапия х з  
сде лап значительны й п рогресс — прнме непие сжа- 
т аго  во зд у х а  (см. кессопы) позволило снускаться па 
яедоступпую  раны пѳ глубипу; желе зобетон в основа- 
ния х  паш ел себе  пш рокое приме пепие и пр. Общѳѳ 
трѳбование —основание п а  суш е  заклады вается пиже линии 
проиѳрзания  гр у вта , т. ѳ. па глубвне  2—2,5 арш . в 
средней полосе  России, н а  воде —и а такой  глубине , 
чтобы з а  разыывом р усла  до получения  того же живого 
се чепия , котороѳ было до сооруж ения  M ., н а д  оспова- 
нием о ставал ся  еиде достаточный для безопасности 
сооруж епия  слой грун та. Осиованию прндается илощадь, 
достаточпая  для того, чтобы пе прсвосходпть допусти- 
мых п а гр у зо к  н а  гр у н т .  Если естествсппы й групт 
недостаточпо прочен ,  то  о и и  у к р е пляется устройством 
бр у счаты х  рам  (ростверк) , забивкой  свай u u p .  С вая
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прн д а в л е в ип н а  пео Р  от г р у за  строеиия , счи тается  
забатою  до о т к а з а , ко г д а

где  G— ве с бабы , в п у д ., h — вы сота п ад сш я  е я , в  фупт., 
а —у гл у б л ев ие св аи  з а  иосле дний у д а р ъ и  коэф . k  =  1/25 ири 
лсгки х  б а б а и  u м алой  высоте  п ад еп ия и к  =  1 /10  нри 
тяж елы х б а б а х  п больш ой высоте  падѳния .  В Ь с  бабы 
долж ен бы ть не ыене е, к а к  въ 2 ,5  р а за  боле е в е с а  св ая . 
Вме сто забн вки  д е р е в я иш ы х  св а иияли  ж еле зобетонпы х,  
зави п чи ваю тся  и и огда с в а и  ы еталлнческия  с  л о ииастямн 
о ть  12 до 30 дю ймов и паклоном  пх к  горизонту 
20 — 25°. О пори  М. де лаю тся (ре дко д оревян н ы м в) нз 
каменпон к л ад к и , п з  м ѳталла u жсле зобѳтоиа. Оиоры 
приходится р азли чать  б ер его в ы я  и пром еж уточны я. IIер- 
вы я  —  устои — носят х а р а к т е р  подпориы х сте п ок и 
р азччвты ваю тея, к а к  т а к о в ы я . ІІром сж уточн ы я опоры — 
бы ки— в  пе которы х с л у ч а я х  получаю т вертн кальп ую  
н агр у зк у , в  д р у ги х ъ — р е а к д ия  н а п р ав л с н а  иод углом  
к  вер ти кал п , и, с л е доватѵльпо, о н ора  долж иа не 
только сопротивляться  вертвкальной  слагагащ ей  усилия, 
ио и гори зо н тал ьн о й , стр ем я ицейся ои рокн н уть  ее . ІИервый 
случай  встре частся  при иерекры тии п р олетов  отде ль- 
нымч балкам и , второй— при арочп ы х М. с  подъемом 
ыене е ł/ j .  По трѳбовапия м  м -ва  путѳй сообш еи ия ,  устоям  
М. прп ж. д -х  п р и д ается  т а к а я  ш ирпна, ч т о б ы о т  наруж- 
ной боковой гр аш и подф ѳрм ѳннаго  кам пя (круп н ы о кам ии, 
поме щ аем ы е в в е р х у  у сто ев  и быков под опорными 
подуш ками м еталлич. ферм)  до ближ айш ей  лицег.ой 
грап н  устоя бы ло пе мене е  0 ,25  с . ,  по  во  всяко.ч 
случае  о зн ачен п ая  ш ирнна ыѳ долж иа бы ть м ѳпе о: а) 
при одном пути — 2 с ,  ссли М. ие выш е 2 ,5  с . ,  и 2,2 — 
если  М. вы ш с, и б) при д в у х  п у т я х ъ — 4 ,00  с . нѳзави- 
симо о т  вы ш ины  М . Д о уровпя в ы со ки х  вод опоры 
вы водятся  па цемеитно.м р аство р е  л облнцовы ваю тся 
кам нем  илц кирпичем - ж еле знякоди .  Л р о ле п т а л  часть 
М. бы вает (ре дко) д е р е в ян н а я , м ет ал л н ч с с к а я  или 
кам ен в ая . И а  п ролетп ы х ч а с гя х  п о с то ян н ы х  М. от- 
в ср стием в 2 с . и боле е де л аю тся  п е р и л а . П ерила 
этв обязательн ы  и п а  у с т о я х ь  все х М . в  преде лах  
стаиционной площ адки , a  такж е и а  к ам ен н ы х  пролет- 
ны х частя х  М. н езаввсвм о  о т ь  велвчипы  их отверстия, 
и н а  у с то ях  и б ы к а х ,  если вы сота М. вышѳ 2 с. Н а 
д ер евян н ы х  и м еталлических  М. р сл ьсы  п р н кр е пля- 
ю тся ч а ицѳ всего  к  поперечвнам  (ин огд а  к  иродоль- 
ным брусьям ) . Р а зс т о я п ие между боковы м и граиям и  
см еж и ы хь поперечин нѳ должно бы ть боле е 8 диоймов.  
П ролетпы я части М. балочной системы  долж ны быть 
настолько подпяты  п ад  подпорпым уровн ем  самоп 
вы сокой воды, чтобы от всрхней п лоскости  подфермеп- 
ннго  кам и я  до этого уро вн я  бы ло не ыене е  0 ,5 0  с. В 
т е х  сл у ч аях ,  когд а  м остовы я фермы вм е ю т пиж пий 
пояс опущ енпы м пиж е верхией  поверхиости  подфер- 
мевны х кам н ей, низ м остовы х ферм долж еи быть 
поднят ыад подпорпым горизонтом  н е  мѳне е , ч е м 
и а  0 ,50  с.

В се  М. по х а р а к т е р у  м ат ер иа л а  де л я т с я  н а  4  группы :
а) дерѳвлниы е, б) м еталли ческие , в) кам сн н ы е  н г) 
ж еле зобетонпые. IIо своем у  п а зн а ч е и ию М . д е л я т с я  па:
1) М. под прое зж ия до р о гв , 2) М. иод акеле зн ы я  дорогн,
3) Ы. сме ш аннаго  ти п а  п  4) М. к а н а л ы . M ., сл у ж аицие 
дли проиуека под нимн дорог и у л в ц ,  н азы ваю тся  
пут епроводам и  илн виа д ук а м и .  При р асп о л о ж ен ии боле е 
длинных М. вдоль у л и ц ь  или дорог п о л у чаѳ тся  эст а - 
када. Д ѳ р е в я н п ы ѳ  М, — в ь  Риссии д о и у скаю тся  па ж. 
д-х толысо к а к ь  в р е м е иш ы е и при у с л о в ии располож е- 
ния  их н а  объе зд иш х  п у тя х .  В ы со та  ихч» нѳ долж оа

н ы е в иодкосиш е ,  для м алы х иролѳговъ ; 2) арочны ѳ с 
е здол но в ер х у  или по н в зу ; тогда нрое зж а я  часть  
подве ш еиа к  а р к а м ь ; 3) больш еиролетиы е М . амери- 
к а н с к в х  систем ,  р азд е ляеы ы ѳ в  свою  очередь в а  6 
тнповъ : а) С встем а T ow n (рис. 5)— ре ш етчатыѳ с  д иа- 
гои алям в ириб.иы звтельно под углом  45°, д Ь л аю тся  
из сравнительно м елкаго  р а зм е р а  л е с а , a  потому 
выгодиш  и удобны  лл я  сборкв . б) С и ст. L u n g  (puc. 6) — 
из А ндрсевсквх кр есто в ,  име ют д в а  п о яс а , соедн-

пепиы х вертн кальн ы м п  и паклоп гы м и  б рускам и . К а к  
стой кв , т а к  u тягн , иаклонеы пы я в а л е во, д в о й ииы я  и 
об хваты ваю г правы я о д в п ар н ы я  тя гн . У устоев  
име ю тся подкосы , и с р ед п я я  часть поддѳрж ивается с в ер х у  
дополпптѳльпой тр сх у го л ьн о й  ф ерм ой . в) С и ст. H ow e 
(рис. 7 ) - д в а  п о яс а  с доволы ио гу сто  располож енпы м и

д иагопалям и; стойки яам е иепы м сталлвчсским и тя гам и . 
ІЗираво н аклонѳнны я диаго п ал и  сж нмаю тся н потом у 
де лаю тся двойпы.ми, ле в ы я  —р аб о таю т и а  р а с т я ж с н ио 
u одинарны . П р о стая  по сборке , достаточно ж есткая  
ф ерм а Г ау  часто  уп отреблястся  во  врем ен п ы х М. 
больш их ар о л сто в .  г )  С вст. B u r r  (p u c . 8 )—сме ш аип ая:

Р в с . 8 .

превмпиать  4 с ., если М̂ . па кривой р а д иусом  мене е ферма с одпостороипим и р а с к о с а м в , вида „N “ , поддер- 
500 с ., i i  G с .—н а  прям ои  и кривы х боле е  500 с . рад. ж н вает ся  а р к о в . ІИеопреде лспность р а с ииреде л ен ия н а -  
Дерев. М. ыогут быть р а зд е лены па 3 г р у п а ы : 1 )балоч - гр у зки  аиеж ду а р ко й  и фермой и сложыость сб о р кв
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ограп н чи ваю т првме ненио этон системы случаям и , когда 
н а .ю  р азгр ѵ зн т ь  уже сущ ествую щ ую  феры у добавкой 
ар ки . д) Сист. P r a t t  уэис. 9 )— аохож а п а  ф ериу Г а у ,

т олько  в  пеи стоиики из д ер ева, a  диагоп али  металличе- 
с к ия . Р е гу л и р о в к а  напряж ения диагоиалей  затрудн и телы иа, 
i i  в с я  ф грм а м ене е экоиом нчна, че м ф ерм а Г ау . е) 
С иист. P o s t  (рис. 10)—отличается от преды дущ ей те мъ,

что  стойки паклонены  н а  половипу панслии в сторону 
блн ж айш аго  усто я  и что диагон али , расходящ ия ся  из 
верииивы  стой ки , зах ваты ваю т полторы иианели. Д*фе- 
в яи н ы е  М. де л а ю тс я  к а к  иод прое зжия , т а к  и подъ

желе зи ы я  дороги. Больш егиролетны е М. встре чались к а к  
в Р о с с ии ( и ер еб ьн н ский, теп ѳрь заме иен т и убой, сист. 
Г ау), та к  u з а  гр аницей  - н а  Э льбе , В и ттев б ер гский (тоже 
Г ау). П осле дний име л 11 п ролетов  по 53,67 ы. и  3 
иролета по 39,66 м. В ы сота ферм  бы ла 5.70 ы ., и раз- 
стоян ие м еж ду осям и их было 5 м. П ояеа  ф ерм  
состояли  из т р ех  бр у сьев ,  се чением 0 ,2 5 X 0 ,2 5  м. 
Диагонали были того  же се ч ен ия . Диа.чотр кр у гл аго  
же.иез а  в  с то й к ах ъ —0,05 ы. Нижний п ояс  о к о ю  
устоев п оддорж ивался 4 подкосами — 0 ,30X 0*30  м. 
Прое зж ая  часть со ставл ял ась  из поп еречи н ,  р асп оло- 
ж епны х чериз 1,12 м ., се чен ием 0 .3 7 x 0 ,2 7  и вы сту- 
иавш их з а  фермы д ля  поддерж ки тротуаров .  В  
П етрограде  нме ется ряд  дер ев . Л1. ч ер ез Н ев у  — 
Тучков,  К рестовские , Е л аги и  и п роч .— подкоспой 
снстемы с  развоаим й  часты о. З д е сь жс встре чаю тся  и 
арочны с М .— Ж д ан о вский (рнс. 11). Ы. под прое зж ую  
дорогу д е лаю тся не уж е 3 м етр .; y нас п о и агается  на 
дорогах ш оссейпы х с обы кповен . е здой ш ирнна 
М. в 3  с аж ., н а  болы инх же и очтовы х д о р о гах  — 
не мене е 4 саж . Продолы ш ы  укл о и  в ъ е зд о в  n a  М . не 
свышо 0,035 и чащ с всего  0 ,02  u 0,01. С об ствеш ш й  ве с  
дорож ны х Ы. п а  иогош иую единицу длины  вы раж ается : 

p = C l + F ,
где  С1—в е с ферм ,  a  F —в е с  прое зжен части  (к г . н а  
кв. м .); 1— разсчетн ы й  пролет в м. П о В иш к л е р у , для:

1) Ферм из одиночних б алокъ
при л ѳ гки х  ф у р ах  С =  7,2 до 9 ,4  

„ тяж ел . „ = 1 0 ,2  до 11,8
„ сам . тяж . „ = 1 1 ,4  до 13,4.

Р азсто я н ие ѵеж ду прогонам и—0,8 м .; лр и  у вел и чен ии 
его н а  0 ,10  м. ве с ум еньш ается н а  4 % . Ве с и и рое зжей 
части—F —от 130 к г . н а  кв . м. (идиночпый ииа с т п л )  до 
690 кг . н а  кв . м. (булы ж пая м остовая).

2) Ферм из составны х балокъ
при легки х  ф у р а х  С =  9 

„ тяж ел . „ = 1 0
„ сам . тяж . „ = 1 1 .

Р а зс т о я н ие между осяыи прогоновъ— 1,2 м ; прп изм е - 
нении в ту нли другую  сторону этого  р азсто я и ия  на 
0,10 м . изм е пяется в е с н а  3% .

3) Ферм со сквози им и  сте нками С опреде ляю т по 
д ан н ы м  для ж еле зиодорож пы х M ., относя  этот ве с ь  
к n o r .  едипице  ыостового полотиа такой ш ирины , прн 
которон временная н а гр у зк а  и в е с проЬзж ей часги 
р ав п яю тся  те м же величиш ам  для ж еле знодорож наго 
М. под один путь. В  п ротивпом ь с л у чае  сл е дуеи  
коэф ф . С и F  пропорциональн о  изме пить. Д ля ж - д .  М. 
ш и р ян а  М. в  с в е ту  мсж ду впутренниии  гран ям и  
иери л  (при е зде  со пизу) опрсде л яется  числом  иду- 
щ их чер ез него путсй и составляет не м ене ѳ: 

н а  1 и у ть— 16 фут.
2 „ - 2 8 ,5  „

К аж ды й путь должеп поддсрж иваться двум я ф еры ами. 
Ш и р и н а  м еж дупутья р а в п а  7 ф ут. Н аи м ены п ая  вы сота 
прое зда в ь  све ту н ад  головкой  рельсовъ : в металли- 
чески х  М. р авп а  18,2 ф у т ., a  в  д е р е в яя н ы х ъ —21 ф. 
В ы со та  д ѳ р евяиш ы х  ферм сист. Г а у  берстся  от 1/9 
до 1/5 пролета в све ту при длине  ианелей  в 5 ф. для 
п р олетов  в 8 с. и в  7,4 ф. для больш их нролетов.  
Р а зс т о я н ие меж ду фермами ирц небольш их п ро л етах ъ

(от 3 с. до 5 с .)  берется равны ы  6 ф ., дл я  больш и хь 
пролетовъ— 2/3 вы соты  ф ерм ы  или 1/16 пролета.

В ременное сопротивление(н ап р я ж еииие при р азр ы в е ) в  
балочны х М. прнним ается в 760 к г ./к в . сан т . В е р х в ий 
настил в расчет нѳ приниш а ет с я , a  в виж вем  при 
тяж елы х Ф урах можпо врем енпоѳ соиротивление припи- 
мать до 1000 к г ./кв . сант. В  М. системы  Г а у  (по Ж у- 
равском у) допускаем ое п ап р яж ен ие частей  приниы ается: 

П ояс сосновы й—р астяж ен ие —100 к г . и а  кв . сант.
„ „ — сж атие  — 50

Р аско сы  „ — сж атие — 50
В рубки „ —ск а л ы в а н ис —  10
П ииио н к ии дуб. * 15
Д авлепие ию рмальноѳ 
к волокпам ъ с о с и ы . . . .  20
„ „ д уба  . . . .  38

Ж еле зп ы х болтовъ—р астя-
ж епие . . 450

к о г д а  ови р аси олож еп ы  иопарпо 
и 630 „ „ » n o  одиночкѣ
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Д еревяппы е М. де лаю тся иногда п а  каменпых огио- 
рахт», но чащ е в сѳ го — на деровяппы х же с в а ях .  Для 
б алочпы х М. в  1 путь, при непарощ енны х сваях ,  
о п о р а  состоит по длине  евоей, т. е . поиерек M., не 
м ен е е к а к  нз 4 -х  свай, л з  конх две  срѳдния 
с л у ж а т  для иоддерж апия  рельсовы х иутей (разстояние 
м зж д у  центрами этих с в а й —1 саж .), a  две  краи п ия 
с в а и  елуж ат дл я  у кр е пления  средвих.  Опоры с одивм 
н а р о с то м  свай де лаю тся такого  же устропства. В  M., 
д линою  боле ѳ 15 саж . и с паращепными сваям и, не ко- 
т о р ы я  средния  опоры  должны бы ть из двух н болЬе 
р я д о в  свай . В ь  каждой опорЬ сваи приводятся во 
в заи м яу ю  связь  н асад кам и , схваткам и и диагональпымн 
с в я з я м и . Часто свайноѳ основание сре зы вается  п а  
у р о вн е  м еж енних водъ— ме сто наибольш аго гпиения  
о т  и .зме нен1я гори зои та , u верхнѳо строеиииѳ расио- 
л а г а е т с я  н а  с т о й к а и ,  наращ нваемы х н а  сван  прн 
пом ощ и врубок  u ряда схваток .  При сборке  
о т д Ѣ л и. н ы х  чаотен д ер евяа . M ., кроме  врубок,  при- 
м е аяю тся  соединепия болтамя, хомутами из плоскаго 
ж ел е з а  и чугувпы м и баш м акам а. В  боле о круппы х 
с о о р у ж ен ия х  м еталлическия  соедпнения  играю ть зпаяи- 
тел ьн у ю  роль, особеш ю  в  ам ери кап скнх  фермах.  
С то й к я  п сваи сседнпяю тся между собой схватками н

иодкосами. П оверх насадок кладутся прогоны — про- 
дольиы я балки, на ко торы хь .п о  поперечинам,  де лается  
настил.  l i a  судоходных ре к а х  часто один пролет 
де лается разводпым —  он состоит из 2 -х  нли 4 -х  
подпимаю щ ихся полотепъ.

ІИервые ы ѳ т а л л и ч ѳ с к и ѳ М. бьтли постро- 
ены в  конце  XVIII в. в Англии; это былп чугупны я ар - 
ки крайнѳ песоверш спной конструкции. Б о л е е удачный 
образец атого рода сооруж ений представляет M. C a r
ro u se l (П арнж ) , построеппый в 1833 г. Р о иопсеап . В  
вастоящ ее время арочпы е м еталлич. М. де лаю тся из 
литого желе за  илн стали и состоят п з р я д а  арочгтых 
„кам ней“, свинчивасмы х между ообой болтами. Се чение 
отде льны х фер.м- а р о к  бывает разн ообразп о : дву- 
тавровое, коры тообразное, овальиоѳ, круглое н т . д. 
Отде льны я фермы соедпплю тся между собой ве тр о в ш ш  
связям и  нз ф асоппаго ж еле за. Прое зж ая  часть пере- 
кры вается  кириичвымн сводикамп илп м еталлиическнм н 
листами нз ж еле за  Z orès п др. Концы арочн ы х ферм  
оиираю тоя и а  устои при помощп ш арви рн ы х подуш ек.  
Л рки М. де лаются такж е п трехш арпирными К расивы й 
образец этого тппа — М. Имп. А лександра III  в  11а- 
риже  (рыс. 12). Д обавка третьяго ш арппра в этом  
случае  вы зы валась  требованием дать очеиь понижен-

Р п ’ . 12

ную ар ку  с  малой высотой в зам к е . Кроме  т о г о ,п р и  
этой системе  про чность сооружения  почти не завн- 
сит от изме неиий тем пературы , ар ки  работаю т толысо 
п а  сж атие , и даже при пе особеппо тщатйльпой регули- 
р о вке  д авл еп ио в  я а х  поредаотся правнльпо. С раз- 
вигием ж ел. дорог иостройка метал. М. явилась и а- 
с у иднои ию требностыо. Первоначальны й арочны й тии 
скоро зам е пнлся балочпы м  со вее ми его разиовидпо- 
стями и в и с я ч и м ,  давшпм возмож ность перекры вать 
с р а зу  громадпые пролеты там ,  где  иевозмож но поста- 
вить промежуточиую опору. Кроме  того, кам енн. М. 
являготся сооруж ениями крайне массивны ми и часто 
слншком дорогими благодаря  тому, что о сво ван ио 
опор должио гараитироватБ полиую  нбзыблемость и хъ : 
неравноме рная осадка  опор грозит  разруш еп ием 
всего сооруж спия .  Це лый ряд  д ругп х  преимущ ествъ— 
о тяоснтельная деш ѳвизва, возмож ность цроходить па 
гроыадной вы соте  (вы сота кам еи . М. с трудом 
может превы ш ать 60 м .), боле е удобпоѳ поме щение н а  
крпвы х,  легко^сть сборки, a  иш о гд а  возможпость в а к а -  
ты вать готовый М. или собирать его без подмостей, 
н а  в е су ,—все это сразу  дало толчок р азви тию техники 
постройки м еталл. М. Вначале  опасались з а  долго- 
ве чность сооруж ения , подверж еннаго вл ияп ию рж авчины , 
собранпаго в а  зак л еп к ах  и состоящ аго нз м атериала , 
претерииеваю щ аго м олекулярны я изм е нения прп сотря- 
сепия х .  П рактика пока ие подтвердила оп асеп ий — М. 
des A rts (П ариж )  с 1803 г . р аб о тает  до сих пор.  
S tephenson и F a irb a irn , первые строители ы еталл. M., 
подражали типам кам енны х и деревяп н ы х М. и ма- 
ло были знакомы  с теорией сопротявления м атериалов .  
С р азви тием после диией иоявились специально метал- 
лическия кон струкдии, и требование сооруж ения  высотой

в ь  120 м. п пролетом в  500 м. не остан авли ваеть  
уже техпика. Металл. М. могут быть лю бого тииа, 
т. к. м атериал  их  может прыипмать весьм а разн о- 
образпы я формы. М еталл. М. no и азиачепию р азд е - 
ляготся иа: 1) М. под прое зж ия  дорогн; 2) М. под зке- 
ле зподорожпый путь; 3) М. сме ш анпаго  в з  двух  
предыдущих типа; 4) переходпыѳ мостики и 5) М. ка- 
палы. Все  эти М. м огут быть отнесены  к  двум  
разновпдпостям г: м остовы я фермы с вертикальны ы и 
реакциями опор (клепаны я или ам ериканскаго  типа) 
i i  фермы с наклонными р еакц иями опор.  П ервы й из 
этнх тииов содерж итъ:

а) прям ы я фермы н а  двух  опорахъ,
б) „ н еразре зны я фермы н а  мпогих о п о р ах ъ ,
в) фермы b o w strin g  (стянуты я дуги),
г) ко и солы ш я (can tilev e r)  фермы.
Ko второму тппу относятся фермы арочны я. Совер- 

шеино особо падо иоетавить Л1. ви сячие и подвиж- 
ныѳ — подъемные, поворотные, трансбордеры  и д р у гие 
М. специальп аго  н азн ачен ия и форыы. П ри разсчете  
М. надо преждѳ всего опреде лнть величвиы  и н ап ра- 
влепия  усилий, которы м  М. должси сопротнвляться; 
усилия  эти ы огут быть четы рех родовъ: 1) постоян- 
иая н агр у зк а  и собственпы й ве с,  2) времеппая на> 
грузка, высший преде л  которой достигается при испы- 
тан ии M ., 3) влияние в е т р а  и 4) влия н ие тем пературы . 
Формулы для первопачальнаго  расчета элементов со- 
оруж ения  предполагаю т лишь статическия  н агр у зк и . 
Только поеле  этого принимаютея во внимапие динами- 
ческия  усилия и тр еб о ван ия  закон ов,  о ткры ты х W ooh- 
1ѳг’ом,  и соотве тственпо излиеняю тся, если нуж по, р а з-  
ме ры отде льны х элсмеитовъ.
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С о б с т в е н н ы й в е с для п р ед вари тѳльп аго  рас- 
чета  со о р у ж ен ия  опреде ляется  ио эм п дри чесш ш  форму- 
ла.мъ.

Д ля ж е л е зп одорож паго M .:
1) В иьс not. м. е килоир.
а ) М . под 1 путь:________________

y  =  51 |/5 0 >  4 -  (г +  2 8 )* — 2420,
б) М. под 2 пути:

y  =  92 , 82 К 50s +  (( +  2 8 ) » -  4404, 
где  I —  о тв ер стиѳ М . м еж ду грап ям и  опор в  М.

2) В иьс квадр. метра вь ки.ю гр.
y  =  11,59 V 50» +  (( +  28)» —  550.

Д л я  М . под прое зжую дорогу (ииоссейны х)  в е с 
кв . м етр .:

1) ж е л е зны й M.:
y  == 8 ,5 0  V 50» +  (i + 2 0 ) » —  375,

2) чу гу н п ы й  M.:
y  =  9 , 20 V 50» +  (( +  20)» — 410.

Ф орм улы  эти приме нимы : прл желе знодорож пы х М. 
дл я  н ролетов  свыиие 30 ы ,  a  при ш оссеины х — свы ш е 
20  м, О преде ление в е са  ироекти руем аго  м сталл. соору- 
ж е и ия  возм ож но с д е лать с  достаточной точиостью пу- 
т е м ъ с р а в н е н ия е г о с  уже сущ ествую щ н м ъМ .того  ж е типа.

В р ем ен н ая  п а г р у зк а  для р а с ч е та  мостов под 
п р о е зж ую  дорогу прииш м ается  нли к а к  1) сплош ная 
р ав н о м е рпо распреде л е а п а я  в  560 к г р .к в .  м. или к а к ъ
2) ряд  н а гр у зо к ,  сосредоточепны х от сам ы х тя- 
ж е .ш х  ф ур,  которы я м огуг проходить no  М. 
Р а в п о зи а ч а щ а я  нм равноме р п ая  п а г р у зк а  в  т о в н а х  
п а  пог. м. М. ш ирипоио: b =  bi +  b î t  где  ôt — шири- 
п а  п рое зж ей части u bs —  ш нриоа тр о ту ар о в  в  метр. 
опряде л я е т с я , no В и н клеру , из сле д. ф орм улъ:

а) дл я  легки х  фуръ:

к = ( о ,4 4  +  Ь и) 5 1 +  0,4 А ,

б) тяж ел ы х  ф уръ:

« = ( о , 4 4 + М ) 5 ,  +  0,4 А ,

в) с а м и х  тяж елы хъ;

к = (о,49 +  М.)5, +  0,4-^-.
Н а г р у з к а  от толпы  людсй п рвш им ается  в 400 

к г р  /к в . м . дл я  прое зжей части  и в  500 к г р ./к в . м .—для 
т р о ту а р о в .  При проекти рован ии вер х п яго  строен ия  ж е- 
ле знодорож ны х М. наибольш ия  вреиенны я н агр у з- 
ки  н а  каж дую  и з  частей  М . опреде ляю тся в  за -  
ви сим ости  от ве са сам ы х  тяж елы х п ар о в о зо в ,  ка- 
к ие име ю тся и а  данной дороге , вли  к а к иѳ предполага- 
ю тся  в  будущ ем ,  ири чем  п аровозы  с т а в я т с я  в  са- 
мы я п ев ы го д иш я  комбинации. В  пе которы х стра- 
н а х  (пап р ., в  Р о с с ип) величипы  н а гр у зо к  дл я  р ас - 
ч е г а  М. предписы ваю тся закоиом ,  т. е . у стан ав л и - 
в а е т с я  изве стпый обязательп ы й  для все х  д орог со- 
с т а в  н агр у зо ч п аго  пое зда. Ды вамическое де йствие иро- 
х о д ящ и х  no М. п ар о в о зо в  и ваго н о в  до н асто ящ аго  
вреы спи  обы кповеиио приш имаю т во вн и м авие прнбли- 
зи тельн о , огульны м  путем ,  поиросту у всл и чи вая  ст а -  
ти ческу ю  н агр у зк у  н а  изве стпое число п роцентов ,  х о тя  
против такого  мстода мож но многоѳ возразить.

В л ия н иѳ ве т р а  и а  иирочпость М. гром адпо, и в 
т е х  с л у ч а я х ,  когд а  его  педооце нивалнг, происходилн 
к р у п н ы я  катастроф ы  — м ост D undeo , н а  зал и в е  Т а у  
в  Ш отлапдии, бы л опрокинут в итром ,  прн чем по- 
гибло 80 ч ел о в е к.  По русским  н орм ам ,  уси лия  в  
с в я з я х ,  зав и ся щ ия  от давления  в е т р а  п а  боковую  по- 
в ер х п о ст ь  пролетпы х частей , р а зсчи ты ваю т при 
д в у х  предполож епия х ,  вы б и р ая  певы годне йш ее:
а )  при отсутствии пое зда  n a  M ., приним ая д а в л ен ие 
в е т р а  в  ІѴз п у д а  н а  к в . ф. боковой п о вер х н о сти , 
и б) в  случае  н агр у ж ен ия  М. пое здом ,  п р ипш ы ая 
д а в л е н иѳ ве тра в  %  п у д а  н а  кв , ф. поверхности . 
О б р азо в ан п ая  в  Ш отлан дии после  н есчастнаго  сл у чая  
с  M. D u n d ee  ком иссия в ы р а б о т а л а  го р а зд о  боле е 
строгия  норм ы , счи тая  д а в л еп ие в е т р а  в  273,43  к г р . н а  
к в . м . или оиреде л я я  его по форыуле  

Р  =  0 ,2 5  F » ,
где  V — скорость в м етрах в  секун ду  и Р - д а в л ен ие 
в  к г р . н а  кв. м. R ésa l п р е д л ага е т  приме нять ш от- 
л а н д ек ия нормы  только к  високим  м остам  в у з -  
кп х  долннах,  в  обы кновенны х же с л у п ая х  б р а т ь  
д ав л еп ие в  180 к г р .,  опреде леппое N o id lin g ’oMb п а

о сн о в ап ии наблю депий и ад  опрокипуты ми у р агап о м  
ваго п ам и .

Влиян ие  изм е пений тем и ер ату р ы  н а  мет. М . тож е мо- 
ж ет  бы ть очепь вели ко , если М . нѳ име ет возмож- 
н ости  свободно р асш и р я ться  u  сокращ аться, т. к. пря 
и овы ш еп ии е я  в а  1° мы име еы сл е д. коэффициен ты  рас- 
ш нревия :

ж е л е з о ........................................................   0 ,0000117
ж еле з . п р о в о л о к а ..................................................... 0 ,0000144
ч у г у п ъ ............................................................................ 0 ,0000112
с т а л ь ................................................................................  0,0000115
Сле д., еслп  м ѳ тал . со о р у ж ев ие по у сл о в ия м  кои- 

стр у кц ии не мож ет свободно расш и ряться  илн сжи- 
м ат ься , то зп ачнтельпое и зм е нение тем пературы  ( ± 3 5 ° )  
иоведет к  доиолннтельпы м  п ап р яж ен илм  м етал л а  
н а  с ж а тие илп р а с тяж е н ие . Н ап рлж евие это будетъ: 
11 =  4 ^  E a t ,  гд е  Е —  м одуль уп ругости , ц дл я  р а зн ы х  
м ат ер иал о в  получнтся слЬ д . табдица:

РО Д Ъ  

М А Т Е Р ІА Л А .

И зм е п еи ие
длины

при
и зм е н ев ия

тем пературы

Р а б о т а  м атериала 
прц у сл о в ии иенз- 
ме пяемости длииы

rfc35°-t
для ± 1 ° для ± 3 5 °

М . К г р .  п а кв . m m .

a t Е а E a t

ж еле зо . . . . ±  0 ,0004095 =F 0 ,234 Т  8 ,19

ж ел. проволока . ±  0 ,000504 0 ,288 - f  10,08

чу гу н  . . . . ±  0,000392 4 = 0 ,1 0 1 4= 3 ,53

с та л ь  . . . . ±  0 ,000402 4= 0,258 4= 8,86

Отсю да впдио, к а к  велико м ож еи  бы ть в л ия п ие 
тем пературы  прн невозм ож пости свободиаго  р асш и р ен ия 
или сокращ еиия . ІІри н и м ая  во впнмание в с е  у к а за и н ы я  
усилия ,  р азсчи ты ваю т М. н его  составн ы я части. 
М остовы я фермы р азсч и ты в аиот (в предполож ении не- 
вы годпе йш аго расп реде л ен ия  врем епиой  п а г р у зк и )  по 
п равилам  строительпой м ехапики , р а зл и ч а я  ф ерм ы  
статически-опреде ленпы я и статически-неопреде л еп п ы я .

Н аибольш ее осиовное н ап р яж ен иѳ в  г л а в н ы х  фер- 
м ах (на растяж он ие или сж атис) от в с е х у с и л ий, за  
исклю чепием д а в л ев ия в е т р а , ne должно бы ть боле е: а) 
д ля  частей в з  литого ж еле з а — велпчииы , о п ред е ляемой 
из формулы R zr :7 4  0 ,0 2 1 , где  R  — д оп ускаем ое  напря- 
ж ение в  к г р ./к в . ым. u l  — расчетны й п ролет (т. е. 
р азсто яи ие между срединам и опорны х сто ек  фермы) 
в  метр. и б) для свар о чи аго  желЬза-— R = 6 ,5 -{ -0 ,0 2  1. 
Н ап р яж еп иѳ н а  с р е з  или сдви г не долж но превосхо- 
дить 7 5 %  о гь  этнх величии .  О сиовииоо д а и р яж е п иѳ 
от все х  у си л ий, «клю чая давл ен ие в е тр а , нѳ должно 
прѳвосходвть величиш ,  опреде лсыыых,  по предыду- 
щимт. форы улам,  боле е, че м ъ и а  0 ,021 к г р ./к в . мм. н быть 
ne свы ш е 12 к г р ./к в . мм. для литого  u 11 ,5— дл я  сва- 
рочп аго  ж еле за . Д опускаем ое н ап ряж еп иѳ в  сж аты х  
частя х  умепыиаю т в  зависиы ости от п родольнаго  
н зги ба, в  с ж ато -вы тян у ты х ъ — в  завцсим ости  от по- 
переме нностн преде л ы иых у си л ий , при  ч е м ь , еслн  пре- 
обладает сж атие , то дон ускаем ое  и а п р яж е н ие опреде - 
л яѳгся  по форм улЬ R /;ł= a . 9 . R , гдЬ  R w —дои ускаем оо  
пап ряж еп ие п а  сж атие, a  — коэфф. ум ен ы п ен ия  от 
попереме нности н ап ряж ен ий, прнним аемы й разны м и

« ** min- N.авторитетам н различно; no В еи р ау х у : а = 1 — Ѵ2 ~ ~~  ^  '

9— коэфф. ум еньш ения  п а  п р од олы ш й  изги б ,  R— оспов- 
поѳ в а ииряж ен ие; если о к а зы в ае тс я , что a R < R — 1, то 
приним аю тъ: a R = R — 1. В за к л е иик а х  н ап р яж е п ие но 
должно п ревы ш ать 80° 0 основного. М еталлическия  ферыы 
м алы х пролетов де лаю тся  со сплош ныын сте икам и 
(клепаны я б алки ); свы ш е ж е 10 м. п р о л ета  фер.чы де - 
л аю тся  / п ш ет ч а т ы м и , и оба п о яса , в срхн ий и ниж ний, 
соедипяю тся р а ско га м и  и с т л ик а л т .  І Ір и  параллель- 
п ы х  п о ясах  н а  ко н ц ах  ферм име ется  и збы ток  
вы соты , a  погому стали де л а т ь  ф ерм ы  с  кривы м и 
поясам и . П ер екр ы тие не скольки х  иролетов достигает- 
ся  или установкой  р я д а  н езав и си м ы х  ферм ,  или же
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Р и с . 13. М осгь b i  Г аѵ б у р ге .

де л ается  одпа п вр а зр гъ т эя  ф ерм а. В  эгом  втором  
сл у чае  эконом ия  м еталла достигает 10% . п о л у чается  
больш ое сопротиивл ен ие влия н ию ве тр а  и о б л е гч а е т с я  
сб о р ка— возмож по производить ее  без подмостен. Н о 
за то  п евы года п ер азр е зиы х ф ерм  —  необходим ость 
абсолю тно незы блѳмых опор,  т. к . о сад ка  и х  отзы- 
в а е т ся  вредио п а  р аб о ие ж еле за  в ф ѳрм ах . — Ф(*рмы 
b o w str in g s  (стяпѵты я арки , рис. 13) пме ю т в е р х п ий ио- 
я с  крнвой, при чем пнж вин (прямон илн крпвои) служ ит 
затяж ко й . Р е а к и ии опор при этих ф ерм ах вер ти кал ьн ы , 
ио в  не которы х отиош сиия х  фермы похожи па ароч-

т~

к ѴТ.ш---- Щ 1 5  ........................ ->l If.SO 1 .....................................щ и . .  ■

Р и с. 14. Ф ортскил м осгь .

п ы е  М . Этот тпигь приме н яется  при п ролетах  свы ш е 
4 0  м етр . К оисо.ипы е  М. (C a n tilev e r; рис. 14 и 15) 
с о с т о я т  из г л а в п ы х  ферм,  име ю щ пх одну нли 
н е ско л ьк о  опир ц о бразую щ и х свисаю щ ия  части—

коисоли, с которыми соедннепьи п а  ш ар п вр ах  проме- 
ж уточпы я фѳрмы. Име ю тся дн а тн п а  таки х  М с 
свободно-леж чщ имн п а  б ы ках  и л ивииыми формами и с 
ф ерм амв, за к р е плеивыми u a  б ы ках .  Де йствнтельио

н снзм е пломое, ж есткое зак р е пление ферм п а  о п о р ах  
у д а е т с я  иил о х о ,  a  потому к  нем у прибе гаю т ре дко. 
Э т а  сы стем а позволяет п ерекры вать  гр о ы ад п и е проле-

Р н с . 16.

ты , и одним нз ваиболе е и зве стпы х т акп х  М. я в л я е т -  
с я  Ф ортский M., с  двум я пролетами по 518,25 м. u двумя 
береговы м и— по 207,40 м. Ш ирипа быиса в ссреди н е  
р а в н а  79,30 м. При за к р е плении гл авп ы х  фррм н а  опо- 
рах  число п ролетовь м сж ет быть ч е ш ы м ,  к а к  
видпо па ри с. 16. М. ам ер и к ан ск аго  тнпа напоми- 
паю т соотвѢтствриш ы я  формы д ерѳвянны х больш епро- 
летыых М. В торая  групиа М. —  с  иаклоппы ми р е а к -  
цилмч оииор ,  нлн ар о чп ы х ,  представляет ряд  кр а - 
сивы х и гранд озны х сооруж еяий. M. н а  V iaur (рис. 
17) с и и ролетомг в 250 m., M. S t.-L o u is  и а  M ississippi

(рис. 18) с  пролетом в  153-м ., М. А лекса  лдра I II  в  1 .и сгоЗкя не играю т сколько-иибудь зн ачи тельп оии ро- 
Пареж е  u  т. д. В  М. вз ч у гу о а  ни прое '  ж а я  часть  ли в смы сле  сонротявления — оне  только п ередаю ть уси-
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л ия а р к е . В  желе зпы х же М. к а к  а р к и , та к  и верх- 
иеѳ строспие составляю т одпо це лое. Отсю да—два типа 
арочных M .: 1) с жестким соединением прое зжей 
части с  аркои  и 2) с  независпмой аркой . Кроме  того,

эти М. разде л яю тся  на ]) арки , защ см леиш ы я н а  о п орахъ ,
2) арки  с  гаарвирами н а  опорах u 3) аркп тр ех ш ар - 
нирныя. Защ ем лениѳ арок  па опорах уиается  с  т р у -  
дом,  усилия  в  такн х  а р к а х  неопреде лѳвны , и т о ч к і

Арки с двум я шарпирамн позволяю т р еакц иям опор 
припнмать разны е наклопы  и в то же время заетавл яю г 
пх ироходить через опреде ленную  точку. С е чев иѳ 
таких арок  часто бы вает постоянпым,  хотя пра- 
вильпе о было бы увелячивать его  от опор к зам ку . 
Образец этого типа вме ем в М. н а  Дуро с пролотом 
в 160 м. Арки трехш арнирны я представляю т меньш еѳ 
соиротивлепие усилиям ,  направленным порм алы ю  к  
пим,  но зато усилия  в обе нх составны х частя х  
их соверш овно пе завн сят от изме нений тем пературы . 
Л учш ая форма этнх ар о къ — параболическая. И н огда 
трехш арннрны я арки име ют консоли, перекры ваю щ ия  
берѳговые пролеты, что очепь выгодно при больш их 
пролетах .  Д ругия  пренмущ ества и х ъ —умепьш ение рас- 
□ора, возможпость сборки в а  ве су (рис. 19). Е сли  для 
р асчета балочнаго М. достаточпо зпать общий ве с  (м ак- 
сим.) сооруж еиия  и подвижттой п агрузки , то для ароч- 
наго М. надо вм е ть в  виду отпосительныя велнчииы  
ве сов составны х частей.

В ч с я ч ив  М. являю тся одпнм цз самых стары х  ти- 
пов ыеталл. M., но в  то врем я , к а к  в  А м ерике  их 
продолжают строить—и прнтом в  гран дио зн ы х  р а з- 
ме рах,  как ,  лап р ., Б руклп и ский M ., в  Е вроп е  их 
понемпогу стали забы вать, особенно носле  р яд а  несчаст- 
в ы х  случаев.  J .  B ésal считает,  что к ним нрн- 
дется еще верн уться, что катастроф ы  в Европе  прояс- 
ходили от дефектов и и роектяровапия и исполнения ,  a  
ne от присущ их самои систсме  дурпы х свойств.  
Эти М. в  после дпие годы  получнлв р яд  усоверш ен- 
ствований и прн сравпителы ио м алы х затр агах  no3BOj 
ляю т псрекры вать громадпы е пролеты. В  оспове  своей 
они состоят нз кан ато в ,  перекипуты х через бе- 
реговы я бапини и закре пленпых на концах,  с под- 
в е шеиипой к  яим  прое зжей частыо. Оии де лятся па 
М. гибкаго  л ж есткаго  типа. Все  стары е М. в  Европе  
были перваго тииа. Часто прое зж ая  часть де лалась 
пз дерева. Но сам а гибкость м о.товой фермы продол- 
ж ает быгь основпым недостатком,  песмотря па 
попытки его ослабвть добавкой кап атов ,  уменьш ающ ихъ

прпложения  крпвой давлспия н а  опоре  нпкогда и\>чпо 
пензве с гн а , та к  к а к  всѳ зав и св г  о гь  степени жест- 
костн аакре яления . В  виду этого вообщ е нзбе гают 
првые пять этот тнп арок,  хотя a  име ются прнме ры

Р и с. 19. Сборка п а  ве су.

таких больш вх M., напр., М. в  S t.-L ouis и а  Mississippi 
(рис. 18). З д е сь ар ка  име ет п о с т о я иш о о  се чениѳ н ш ар- 
нирно соедивеш иые в  у зл ах  раскосы  в форме  буквы  V.

в м
Ж _

■  -

P uc . 20.

t e r

вертикальны я колебания . Поэтому эта  систем а теперь Гсостоит из жесткой фѳрмы, передающ ей путем под- 
совсе м заброш епа. Во втором таве  прое зж ая  часгь | в есков усплия  в  значителы иое число точек капата
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п  способной  оказы п ать  достаточпое сопротивлепие усн- 
л ия м  от подвижной н агр у зк п . В  ш нрокнх М. дл я  
(больш ей ж есткости. кром е  д в у х  н ар у ж и ы х  ферм,  
шоме щ аю тся вром еж уточны я. Кром е  то го , п акдоиш ы я 
т я г п  поддерж иваю т прое зж ую  ч а с т ь  в  ряде  точек и 
ш ѳредаю т у сп л ия па верх  п о д о п о вь,—таким  образом  
т р о г и б ы  фермы кр ан п е  слабы . Д ля прпдапия ж ѳ с т к о с т и  
ш иоперсчном  н ап р авд евии и для борьбы с  ве тром 
ж  ф ерм е  добавляготся боковы я тяги  (кан аты ), за к р е - 
ш лен н ы я  н а  б ер егах  по бокам устоев .  Д ля прндания  
:ж егткости  прмме п яю тся, п а п р ., сле д. снстемьксисми. 
£ c h m ir c K — ж есткиѳ кабелп образован ы  и з  ж еле зи ы х  
ш о л о с г , расп олож евп ьих д р у г  над другом  и со- 
ед п н е н г ш х  д иаговчлям н  — жсле зподор. М. в  Ве пе  
пиа  окруж ной  дороге ; счст . L e Newe • F o s te r — фермш 
со е д п п е н ы  с проволочны м капатом  ж есткими диа- 
гоп ал я .м п тр ех у го л ьн о й си стем ы ; М. L am b eth , в Л ондоне , 
ш т .  д .

Ч ясло п р о л ею в  в отих М. различяо н б о л ьтею  
чгастью печетное чтобы яе  ставн ть  бы ка в глубокой 
«Еасти ре кв  З а к и Ьпление к а п а т о в ь  ыожет бы ть паклоп - 
ия о е , в особы хь береговы х  м ассн в ах  и и л ии ж е к а в а т ы  
с.пускаю тся  вср ги кал ы ю  и берсговы е пилопы. Срѳди 
к р у п н ы х  М. р г о г о  тнпа папбольш ий ии терес и и редста- 
в л я ю г ь :  М. Е л н сав еты  в Будапегате  — це ппой, Б р у к - 
л п п с к ий u особепго нопый М. W illiam sb u rg . М. Е лп саветы
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ч е р е з  Дупаи (рпс. 20) име ет средний пролет в  
290 м .^ н  боковы е по 44 ,30  м. О я служ ит к а к  го- 
родскоя М . под прое зж ую  дорогу  с 2 тротуарам и . 
Ж естк ая  прое зж ая  часть состонт из д в у х  ферм,  
в е р х н ий пояс которых,  изогнуты й кв ер х у , об разует  
од вѵ  общую кривую  для всего  M ., иш ж ний  же име вт 
разн ую  кр и вн зну  в ср«*днем пролете  и в  биковы х.  
Ф ермы подве шены к  це иям ,  проходящ им н ад  ыетал- 
лвческем и  пилонами, имеиощими вп н зу  оси  вращ ения , 
передаю щ ия давл ен иѳ кам енпы м  бы кам ь. Фермы соеди- 
непы  ры чагам н  с пвлонам и и с  у сто ям и . Ц е пи рас- 
полож ены  в  два ряда с каждом стороньг М. с 
промеж утком  в 1,50 м. и в ертякальн ы е подве скц 
поочередпо соеднн еииы то с однон, то с д ругой  це пью. 
К р ай и ие пролѳты не подве шены. Н р о е зж ая  ч а с ть  нме ст 
20  м. ш ирнны. Це пн составлены  и зь  звен ьев  п лоскаго  
ж еле за  толщиной от 15 до 25 м /м ., ш ирппой от 40 до 
90  с ан т ., собранны х по 19 — 20 ш тукь. Д ли п а звеи ьев  
р азл н чва  и доходит до 15 м ., (ш а увел н чп вается  от 
середивы  М. к ме с г а ч  при кре плеиия це пей. М ягкая  
сталь и.ме л а  сопротивлгпиѳ 55 кг . прп 20° 0 удлинепия . 
П о л п ая  длипа верхпей це пн, соетоящ ей и з  4  094 ли- 
стовъ^  р авн а  520,50 м. С борка М. де л ал ась  с гиод- 
м остей, к о т о р и я  иосле  н ав е оки це пей битли разобрап ы , 
п фермы подве ш ивались уже без подмостей. Обш ий се с 
металл. часгн м о ст а —11.170 тоиш ,  пли около 30 т . па

п о г . м . М. Средпий пролет Б р у к л и п скаго  M ., кан а т п а го , 
п остроенп аго  в 1867 г . ,  име е и  485 м ., повы й же м ост 
W illia m sb u rg  (рнс. 21) в а  том ж е E a s t  R iv e r  в устье  
Г у д со и а , х отя  немного превосходит его  по длиие , по 
к в о г о  шире п гр а и д ио зн е е (сравп ен ис обоих видно п а  
р и с . 22). В и льям сбургекин М. иодве ш еи п а  4 сталь- 
н ы х  к а п атах ,  со сто ящ н х ъ каж д ы й  из 7.696 проволок,  
св и т ы х  по 208 ш тук в 37 внтков.  Сонротивлепие

п роволок р а зр ы в у —140 к г ./к в . мм., удлипепие 21 /а°/0 па 
1 ,50  м. и 5 %  иа 0 ,20  м . Прн испы тания х  проволоки 
давали  157,5 кг . Н а гр у зк а  п а  кабели бы ла 13.740 топн.  
К абелп свивалвсь на ме сте . В  внсячих М. к а в а т а м ь  
д аю т  обы квовепво п остоянное се ченио ио всей длине , 
н опо должпо быть р азсчн тан о  п а  ыаксимальную  силу 
в высш ей точке  подве са .

П о д в н ж п ы с  М. првме няю тся в те х с л у чаях ,  
когд а  для пуж д судоходетва при не- 
достаточной свободиой вы соте  под М. 
таковой  времеиио должен бы ть уда- 
л ен .  З д е еь име ю тся сле д. типы : 1) 
с  подъемными полотиами или под-  
емпой фермой, вращ аю щ ей ся  н а  од- 
но.м конце , 2) подъемные M ., в  ко- 
торы х  подпимается вся  ф ерм а, 3) 
поворотпме M ., 4) М. откатп ы е, 5) 
трапсбордеры  и проч. П ервы й тш и 
п ер во вач аль н о  был нриме нсн к  
к р е иостпы и сооруж епия м ,  зате м 
часто  встре чался  на кап ал ах .  Этот 
же тнп почти исклю чительно встре - 
ча е тс я  в ь  дѳревяп и ы х М. При ием 
важ по т а к  уравн о ве сить разводную  
ча с ть , чтобы уеилио при р азв о д е  ос- 
тав ал о сь  почти о иипаковы м  и. при раз- 
в ы х  полож епия х  полотенъ.

l i a  к ап ал ах  вост. часги  Ф ранции

п рнм е пяется чащ ѳ всего  тип C h a r le ro i  (рис. 23). В  
П етрограде  на д ер евяи н ы х  М. р азв о д н ая  часть  де лает- 
ся  из 2 или 4 подъемпы х полотен ,  у р ав и о в е шен- 
н ы х  чугуппы м  б алластом ,  поме щ асмым в  особы х 
я ициках под иглами в судовы х п р о л етах .  И глы  вр а - 
щ аю тся п а  желе зны х или стал ьп ы х  ш арни рах  и пме ют 
под собон подвижные подкосы . Концы и одкосов  поме - 
щ ены в чу гу н н ы х  баш м аках ь  y  сам ы х пиж иих сх ва- 
то к  и могут вращ аться  па ш арпире . Н а другом  ко н ц е  
подкосм связаны  н асадкой , служ ави.ей опорой для и гл ъ ; 
когда  полотно поднимаетея, тяги  из п лоекаго  ж еле за , 
соединяю щ ия иглы с  подкосамн, п о д тяги ваю т их почтл 
до лертикальнаго  полож епия u освобож даю т л р о л ет .  
К  загрулсенным б алластом  коицам  игл п р и кр е - 
плены  i е ии, проходящ ия чер^з ниж ние роликн и через 
лебедку, паходящ ую ея н авсрху  М. Т а к о в ы  в  П ет- 
р о гр ад е  М. К рестовский, С трогаи ов ,  Е л а ги н ,  Т уч- 
ко в  (рнс. 24). В металлм ч. М. встре чается  то т  же 
принцш и ,  позволяю щ ий обоытись без б<-реговых баш ен .  
В  конструктнвпом  отиош епии и.мЬются две  разп о ви д -

ности. Р азв о д н ая  часть  вр ащ ается  около неподвиж пы х 
горизоптальоы х оссй  —  М . T ow er н а  'Гемзе , или ж е,



3943 M o c т ы. ЗЭ53

з а к а н ч и в а я с ь  за к р у гл е п н о й  ч асть ю , п о д н и м ается  кач е- 
нием  ея б ез ско л ьж еп ил н а  опоре , — М . в Б остон е . 
П е р в ы е  М. имЬю т тот  м ед о стато к ,  что тр еб у ю т по- 
вы ш ен ия  фер.м или же ию с т р о й к ии в о п о р а х  водоне-

пронииц а е м ы х  кам ср  д л я  поме щ ения х в о ста  полотпа и 
м ех ан и зм о в .  В т о р а я  с н с т ем а — W illiam  S c h e rz c r — бы ла 
в п е р в ы е  и рн м е н ен а  в  1899 г ., в  Бостоне . В  ней М. 
состоит и з  о д ию го  пли д в у х  полотен,  ию во р ачн ваю -

ицчхся всле д ствис к а ч е и ия  с в о и х  к о п ц е в ы х  ч астей . По- 
л о тн а  т а к ь  у р а в н о в е ш сиы , что  р а б о т а  по р а зв о д к е  сво- 
д и гс я  к  преодоле нию лнш ь п ассн вн ы ѵ  со п р о ти влеп ий. 
Это д о сти гается  т е м,  что б л а г о д а р я  ф орм Ь оиорьи ценгръ

т я ж е с т н  п о р ем е щ а етс я  то л ьк о  го ри зоп тальн о . В  М. 
B a rk in g  (А н гл ия ; p u c . 25) о п о р а  име ет цнлиндрическую  
ф орм у, и гир о ти в о в е с о п в с ы ва е т  опреде лениую  тра- 
е к т о р ию. З д е с ь  важ но бы ло ум еньш нть колнчество зем ля-

н ы х  работ,  н потом у п р о е зж а я  часть  д о л ж п а  бы ла 
бы ть с и у щ ен а  в о зм о ж ию ниж е. Д ля у д о в л е т в о р сп ия  эти х  
тр е б о в а а иии бы ла в ы б р ан а  си стем а  S c h e rz e r ’a .  Чисты й 
пролст М. — 13,70  м .; о п о р и а я  часть  ф ерм ы  о п и сан а  
по к р у г у  д иам . 6 ,10  дг. и противове с ,  з а п о л и е н ииыи 
чугуи и ы м  балласто.м ,  и м е ет к а тк и  Е , п ерем еидаю щ ие- 
с я  ио особому к р и в о м у  пути  Р  тако й  ф о р м ы , чтобы  
в с е  части  М. о ^ та ва л и с ь  в  р ав и о в е сии во  в с е х  и ю - 
л о ж ен иях .  Р а з в о д к а  д е л а е т с я  при помощ и д в у х  к а п а -  
т о в .  К он ец  к а н а т а  и р и кр е п л ен  к  оси р о л н к а  Е , за т е м 
к а н а т  и и роходи т чо р ез б л о к  0 , де л а с т  д в а  об о р о та  
н а  б ар аб ан е  / / ,  н а м а т ы в а е т с я  зате м в  в ер х н ей  части  
к а т к а  К п ро х о д и т ч е р е з  ш ки в J a  в о зв р а ид а е т с я  к ъ

р о л и к у . Т акп м  о б р азо м ,  о б а  коп ц а  к а н а т а  прпкре - 
плены  к  р о л и ку ; с другон  стороны , ка н а т  при кре и лен  
в ь  д в у х  т о ч к а х  к  б а р а б а н у . Т аки м  образом ,  слу- 
чайны й р а зр ы в  в  ваи боле ѳ работаю щ сй частн к а н а т а — 
y и ротивове с а — не м ож ет вы звз.ть надения и олотна, если 
т олько  леб едк а  им е ет д о стато чп о  сильны е торм оза. 
Д ви ж ен ие п о л о тн а  сгр ан и ч еп о  каблукам и  Z ,  уиираю щ и- 
м ися  ири  кон ц е  р а зв о д к и  в  то чк ах  М . К оп ечн о , ка- 
н аты  я в л я ю тс я  сл аб ы м  ме стом ,  и боле е ж есткая  пе- 
р е д а ч а  б ы л а  бы  лредп очтиите л ь п а . М. приводится в  двн- 
ж е н ие  эл е к тр и ч ес тв о м ,  р а зв о д к а  и п а в о д ка  требую т 
ите боле е 2 м илут.  Н аибольш ее число сущ ествую щ их 
иио д в и ж ы ы х  М . о т н о с и т с я  к  типу п оворот нѵ х.  В па-
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ч а л е нх де лали д е р е в я иш ы м и, зате м чугупны м и, a  с  
перѳходом от ч у гу н н ы х  ферм  к  ж еле зиы м  в М. 
вообщ е, и п оворотпы е М. н ачн п аю т де лать из жѳле з а .  
Один нз н аи больш и х М в Е врои е —Б р естскии (1862 г.) 
трехиролетны й (д ву х р у кавн ы й  и д вухиолотиш й ):  каж дое 
полотпо, длиною 8 6 ,7 5  м., состоит нз д в у х ь  н еси м че- 
трп чн ы хь р у к а в о в  (58 ,52  м. -f- 28 ,25  м .) . В ь  Р о с с ии 
име елся с р а в иш телы ю  н езд ачн тел ьн о е  число п о во р о твы х ъ

M .; все  опн устроены  при пог.тояппы х М . Т а к о в ы  М. 
в ГИетр о гр ад е —Т р о и ц киии, Н и к о л ае в с к ий, А лексан дров- 
с к ий. Один и зь  с а м ы х ь  к р у п н ы х  н оворотны х М. 
в Р о с с ии—Л нб авсисий, с ь  1906 г . ,  с о ед и яяю щ ий ар - 
с с я а л  с бассейном  И ч п . А л ексан д р а  I II . В ся  дли- 
н а  его  132,40 м .,  сродиий пролет (меж ду гр а в я -  
MU б ы ко в)  67,32 м . К аж д ая  фср.ма днсснм м етрнчпа по 
отпош ѳнию к  осн в р а щ е н ия —о г и о с ь  в  сторонѵ б ерѳга

27,25 м. u в сторон у  с р ед п яго  п р о л ста—39 м .,  гири вы - 
соте  14,70 м. и а  о и оре . В п ер яы х ,  по врем ѳиш  со- 
орулсения ,  иоворотны х М. фермы  ои и р али сь н а  р яд ы  
к а т к о в ь , иири чем  или  в е с ь  г р у з ь  и е р ед ав атся  и а  катк и , 
или жѳ ч асиь его п е р е д а в а л а с ь  u н а  ияту . В р е д ию е в л и- 
я п ие п а  п.иту u ось в р ащ еи ия  у д ар о в  от п р о х о д ящ и х  
пое здов ири зак р ы то м  полож ении М. быгло устраи ѳ- 
UO в 70-х годах способом  Ш веддера— поддерж ивать

осы о вр ащ си ия М. лпш ь при р а зв о д к е , в  о стал ь- 
ноѳ же в р е я я  о п у скать  e ro  н а  особую  оиору вблизи  оси 
в р ащ о и ия . Д внгателн  б ы ваю т сам ы е р азн о о б р азн ы е .

11а к а н а л а х ь , особеино при ш лю зах ,  поворотпы е М. 
п р ед ст авл яю ть  м ассу  пеуд об ств  д ля  лю деии н лош адсй , 
ндущ их по бпчечиику; ноэтому во  Ф рапции вме сто ви х  
ир и м е н яется  тии о т к а т н ы х  М. ІИос л е д ииий no в р ем еиш  
достролкд  i i  и аи боле е соверш еп п ы й — М. в г а в а п я  S t .

N a z a lrc  (р в с . 26), на шлюзе  шири- 
ной 30 м . и общ ей длнной 5 3 ,6  м. 
П ри  р а зв о д к е  М. п оди н м аетея  н 
кан атам и  с каты в ается  по особы м  
п утям .  П р о л е ти а я  часть e ro  у р а в - 
н ове ш епа фѳр.чон в 18 ,4м . дли н ы .

П о д  е м н ы е M ., с  под- 
п пм аю ицимпся и ар алл ел ьн о  себ е  
ф ерм ам д , я в л я ю тся  М. поздне й- 
ш аго происхож депил П о д ъ ем ъ п р о - 
исходит при помощц це пей илн 
ги дравличесп и х  иреесовъ ; т а к о в  
М. н а  кап ал е  S t .  M a rt in  (рис. 27 
и 28) в  П ари ж е . Ф ерма подве ше- 
п а  п а  4  це п ях  с у р ав п о в е шн- 
в а ю идими гр у зам и , перекинуты ми 
через блоки. ГИоршни ги д р . п р есса  
расм олож ены  no оси ф ерм ы . l i a  
случай порчи ги д р авл и ч еск аго  при- 
сп о соблеп ия д м е ется р е й к а , прп-

воднмая в  д ви ж еш е ру кам и .
Чтобм ие п рекращ ать ме ш еходна- 
го сообщ ѳиия, с одного б е р е га  и а  
другой  во врем я п одъем а формы 
перекииуты  ыостки.

Н устьях  ре к ,  ири  зн ачи - 
тельпой шнрине  р у с л а  и необхо- 
димосги сохран ить свободпый вы - 
хо д  i i  вход  судов,  особенн о  во 
время бурь, постояппы е M ., х о т я  
бы и с разводной ч а с т ы о , п ред- 
ставляю т б оли.шия  п еу д о б ства  u 
стоят очень д о р о го . В  1889 г .
A rnodin  построил в B ilbao  м ост-  
илатформу—tra n s b o rd e u r .  Оигь со- 
стоит пз внсячаго  M ., no кото- 
рому двпж ется платф орм а вли тѳ- 
ле ж ка  с иодве ш ешюй к  ней 
другой  ип атф орм оп , иринимаю щ ей 
гр у з.  Н а  ри с. 29 п ред ставлеи  
тако й  М. в  N cw port-M on  в А ии- 
гл ии. Д ругой тип эти х  М. име ет- 
ся въХгап из ;зд е с ь ф е р м а , н е с у ид а я  
платфсрму, консольной си стем ы .

К а м е н н ы е  M., сущ еств о в ав - 
шие долгоѳ время почти к а ис един- 
ствевны й тии  постояпнаго  со о р у - 
ж епия, с  р азви тием м ет ал л у р гии 
одно время отош ли-былотиа  второй 
иилан,  и только в ко н ц е  Х ІХ в., с р а зв и т ие м ь  ж .-дорож - 
иаго строительства и с  и  азви тием  тео р ети чески х  обо- 
снований, стали строигься н о вы е и о ч еп ь  к р у п и ы е  ка- 
менные М. Для ж .-д. пологна р а зр ы в  одн<;родности, 
происходяидий при п ереход е  н а  м еталлн ческую  гирое з- 
жую часть, яв л я л ся  круп н ы м  п е д о ст атк о м .  П остоян - 
пый и тщ ателы иый н ад зо р ,  н ео б х о д им о сть  о к р а с к и  н ре- 
>юнта де лаю т м еталл. М. боле е д ороги м  в  эк сп л у а-

т а ц ии с о о р у ж ен ием .  П е р в о п а ч а л ь н а я  стоимость кам ен- 
ны х M ., несом не нно, вы ш е, особенно в виду иеобходи- 
мости име ть абсолю тно  орочное и иеподвиж пое осн о ван ио: 
сколько-нибудь с е р ь е зп а я  иеравн ом е р п ая  о с а д к а  оиор 
мож ет повредить все сооруж ен ие. Н о в то ж е в р ѳ м я , к а к  
видно по сохран пвш и м ся  в течен ие ты сячеле т ий M., 
сооруж еи ия э т и  почти не требую т п и какого  рем онта и у х о - 
да. Ф орма кам ен . М . м ож ет бы ть весьы а р ази о о б р ази ая ,



3983 M o c т ы. 3 9 9 3

и р а зв и т ие тохппки позволпло де лать очспь кра<*ивыя и 
л е гк ия а р к и. Р ял  оп ы тов г ь  соп роти влеп иеы м ате- 
р иал о в ь  р азр у ш сп ию виел повы я пчннтия о рсии свн- 
зую .цаго  иещ есгва (цемента) ысжду арочиы м и клииьям и .

В ы яснилось, что прн хорош ей  прн гоп ке  н притеске 
кампей п рп сутствие цем ента с к о р е е вредио (при цемент- 
иой ирослонке  раздробличиие  н пступает раииь ш е \  a по- 
тому « Г ер м ан ии были п остросиы  M ., в  которы хъ

ф -ф -

■ « ł J S r  Р в с .
ш вы м эж ду кли ииьямя заполпялпсь свинцом .  Д ругой  
новосгью  явил и сь кам енны я т р ех ш ар яи р н ы я  а р к и . ^ 

U pu п р ед вар и тел ы ш х  р асч етах  и д л я  сооруж опий 
с малыми отверсгиями разм е ры с в о ю в  опреде ляю тся 
по р азл и чн ы м ь эм парическим форм улам ,  п р и иш м а ио- 
щ пм во вп и м ан ие, в изве стпых преде л ах ,  р а зм е ры 
п агр у зо к .  П олуциркульпы я арки  строятся о б ы кн о в еишо 
с  иролетам к н в  боле ѳ 2 0  м В пологих с в о д их,  иио  

д у ге  к р у г а , подъем  де .иае т с я  от ł/io д0 ‘ /g 11 вы год- 
н Ь йш ая вели чи н а его около 1/8, что соотве тствует цен- 
тральн ом у  у гл у  56°3/. Для сводов до 5 с . подъем ь 
m in .—Visi от 5 с. до 10 с .—Ѵю» от Ю до 15 с .— Ѵ8 

При сооруж епии к&мепиых а р о ч я ы х  М. придерж и- 
в аю гся  сле д. правилъ : вииутрѳиняя кри вая  сво д а  о иреде - 
л я е т с я  подъемом и отверстиемъ; ззд зю тся , на о с яо в а н ии 
э м и н р а ч е с к и х  ф э р м у л ь ,  толидишою сво д а  в р изн м х  его

то чках  и прове ряю т зад ап ис, вы чсрчивая  кри вую  д а - 
влеаий; по возможностн с та р а ю тс я  облегчить собственны й 
ве с,  де л а я  пусготы  в  щ еках  и за б у тк е ; свод вы - 
водится в ие сколько с л о е в ь , чго п озволяег ум еньш нть 
м асеивносгь кр у ж ал ъ ; иаконец ,  пе слЬ дует переходи ть 
прбди.гы ш иэ отверстия  для больш их M., п ам п ту я , 
чго в  ароч ;ы х М. собственпы й в е с н а  много 
прево .х о д и т  временпую  н а г р у зк у , a  потом у вс  т а к  
трудяо  построить а р к у , к а к  сде лать  з а м ы к а н ие сво д а  
u  р аекруж али ть  его .

С трем лениѳ к  эконом ии, с одпой сто р о п ы , с ь  дру- 
гой — м ода далн за  после дпие годы  р яд  М . и з  
ж еле зобетона. М. этн дсш евы , но о д олгове чности и х  
нельзя судить, т а к  к ак  они появились очснь исдави о . 
Впе ш иий впд их (рлс. 30) не особеппо и зя щ ев ъ .

Н, Галяиикинъ.

P u c .  30.
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ство; a ІЦ епкин,  игравипий с ним 
В урм а, не мог ѵдержаться н на сцене  
р азр ы д а л ся ... Перенграл М. н много 
всяких  м елодрам ,  из которых сам 
очень любил „Ненависть к людям 
i i  раск аян ие “, a  также „Ж изнь игро- 
к а" , множество русских патриотиче- 
ских пьес.  ІІз  русских класснков 
М. довелось играть  только Чацкаго. 
Сам он этой роли не любил,  ве р- 
не ѳ— не лю бил себя в этой роли.

М. оказал болыпое влияниѳ на рус- 
скаго актера. В лияние это было слож- 
ное, отч асти — ц отрицательиое. Заклю- 
чен великий соблазн в принциш е : 
играй , как Б о г  на душу положит,  
отдавайся вольно те.мпера.менту и ни о 
чем друго.м не думай, он все сам 
за  тебя сде лает.  М. своею карьерою 
словно освятил приоритет „нутра“. 
II это, р азу м е ется, было не на пользу 
русскому сценическому нскусству. За- 
т е м,  y М. бурность была подлишною 
сущностью; y т е х,  которые хоте ли 
итти его путем ,  она часто была толь- 
ко манерою; его правда была y них 
ложью, худшею театралы ю стью . Бури 
М. извлѳкали со дна его громадной 
души иетинный, чнстый художествен- 
ный ж емчуг,  y  них же былн только 
взвииченные нсрвы. И грать по-моча- 
ловски м огь только сам M., потому 
что „игра М.,-—как писал Б е линский, 
—была откровение таинства, сущиости 
сценическаго искусства“.

He сле дует,  однако, преувеличивать 
отме чаемѵю сейчас сторону в л ия ииия  
М. И  рядом с нею никак нельзя 
забывать другую , положительную: Ы. 
был провозве стником реалистиче- 
ской игры  в драм е  и в трагедии, 
был апостолом правды в этих 
проявлениях  сценическаго искусства. 
Если одни шли на легкую приманку 
„нутра“, д ругие, сколько-нибудь вни- 
м ателы иые н серьезны е, не могли не 
увидать, что М. толкает русскаго ак- 
тера на новый путь. И отваживались 
иггти за  ним этым трудным,  но бла- 
гим путем.  Эта сторона влия в ия  М. 
остается недооде ненною, ие наш ла еще 
достаточно яркахо осве щения. Но без- 
спорно, что и М. принадлеж ит очень 
крупный вклад в де ло создания и 
укре пления  правды  в  русск. театре .

Л ичная жизнь великаго русскаго тра-

гика сложилась неудачно. Кое-что в 
ея изображепиии приинадлежит,  надо 
думать, вымыслу, легенде , питавшей- 
ся то сплетнею, то априорным пред- 
ставлением о „гении и безпутстве “.. 
Но если отмести все  выдумки, все- 
таки останется картинажизни нечаль- 
ная, на которую бросает злове щий 
блеск алкоголизм.  Замкнутость, бо- 
ле зненная засте нчивость М. и не кото- 
рыя другия причнны поставили М. вне . 
московских литературных и вообице 
ннтеллигентных кругов,  вие  их вли- 
ян ий, которым так многпм был 
обязаи Щепкин.  М. жиил жизныо 
изолированною, общество ему заме - 
нял трактир,  приятелямн его были 
все болыпе собутыльники. Вину М. 
платил дань очень болыпую. Оттого 
Л И  О ІІЪ  пил,  что жизнь сложилась 
тяжело, оттого лн она так сложилась, 
что он пиил, —трудно разобраться в.  
этом.  Причины и сле дствия перепле- 
таются очень густо, ые няясь ме ста- 
мн. Все это отразилось на мочалов- 
ском гении и, не дав ему вполн'и> 
раскрыть свое богате йшее содержание, 
поме шало М. осуществить на сдене  
идеалыиаго актера, для котораго y H e 
ro  были все  силы i i  средства. Все это 
отлагалось на душе  М. тяжелою то- 
скою, в которую вливались и неиз- 
бе жныя y всякаго болыпого художни- 
ка терзающия сомне ния в себе , в 
своем таланте , в своем де ле . По- 
витый глубокою грустью, глядит из 
далей прошлаго образ М. - челове ка. 
Недаром всякий раз,  как М. пробо- 
вал себя в качествЬ поэта, такь  
скорбно звучали струны его неуме лой 
лиры, так были насыщены тоскою и 
неудовлетворенностыо, мучительным.  
томлением его стихотворения.

В декабре  1847 г. M., из- за не- 
приятностей с дирекцией московскаго 
театра, оставил Москву и пое хал 
играть в Вородеяс.  Там ои и  про- 
студился, вернулся постом в Москву 
сильно больной, осунувциийся, похуде в- 
ший, постаре вший. II уже не поправил- 
ся. Ум. 16 марта 1848 г. Н. Эфросъ.

РЛочевая кислота, C5H4N40 3, открыта- 
Ш ееле (1776 г.) в моче  и пузырных 
камняхь; находится такике в подагри- 
ческих узлахъ; является главной со- 
ставной частью экскрементов птицъ.
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и не которых зме й. Безцве тный кри- 
стал. порошок,  трудно растворим. в 
горячѳй и почти нерастворим. в хо- 
лодной воде . Как кислота двухоснов- 
ная, образует соли кислыя и средния, 
также большею частью трудно раство- 
рим. в воде . М. к. принадлежит к 
группе  так наз. пуриновьих основа- 

ний (исм.). Она—бли- 
жайшеѳ производное 
мочевины. Так,  при 
де йствии азотной кис- 
лоты на М. к. получа- 
ется аллоксан (с^и.ІІ, 
280), с хамелеоно.м 
М.к. превращается в 

аллантоин ( c m . II, 271). ІИервый синтез 
М.к. осуществлен Горбачевскимъ(1882) 
сплавлением гликоколя с мочевиной. 
Но лишь благодаря классическим ра- 
ботам Э. Ф нтера удалось окончатель- 
но установить, что М. к. есть 2,6,8- 
триоксипурин.  Вь тѳхнике  М. к. елу- 
жит нсходным продуктом для по- 
лучения других соединений группы 
пуриновых оснований, име ющпх ши- 
рокое приме нение вь медицине ; таковы 
коффеин,  теобромин и др. G. II.

Шачевина(кароамидо), диамид уголь- 
яой кислоты:

/ О Н  / N H ,

c o  CO
4 Oil \  NH,

Угольвая k . Мочеаида-

M.—один из важне йших конеч- 
ных продуктов распада бе лковых 
те л в организме  высших живот- 
ных.  Открыта в моче  Руэллем 
(1773 г.). Вёлер получил ее (1828 г.) 
при выпаривании сме си водных рас- 
творов диановокислаго калия  и се рно- 
кислаго аммония. Образующийся при 
этом циановокислый аммоний претер- 
пе вает внутреншою перегруппировку: 
CN0NH4s->C 0(N H 2)2. Э т о й  же реак- 
цией пользуются и в настоящее вреыя 
для искусственнаго получения  М. Зна- 
чениѳ синтеза М. в истории химии см. 
химия. — М. — кристаллическое веще- 
ство, легко растворимое в воде  и 
спирге , почти ыерастворимо в эѳи- 
ре . Темп. пл. М. 132°. С кислотами 
М. образует соли; из них азотно- 
кислая, CO(NH2)2.HNOj, трудно раство- 
рима в воде . Образуѳт кристалли-

иСО sC —  NH 
I II . > С С В  

HN  —  C —  NH
3 4 9

М. к. =  2,6,8-трп- 
O K C n U J 'p U H b .

ческия соединения  также с не кото- 
рыми основаниями и солями. Особен- 
но валшое значениѳ име ет соедкве- 
ние 2C0(NH2)2 .|Hg(N03)2 . 3HgO, полу- 
чающѳеся при взаимоде йствии М. сь 
азотнокислой окисыо ртути; в види> 
него М. опреде ляется  при клиниче- 
ских изсле дованиях мочи. Ужѳ при 
кипячении с водой М. распадается на 
углекислоту и аммиакъ; так же разла- 
гается М. при гниении мочи: C0(NH,),,4- 
+ H 20 = C 0 2-j-2NH3. При 150—170°" М. 
отщѳпляет аммиак и образует би- 
ѵрет (с.и. VI, 2; VII, 337), при t° же 
выше 170° образуется циануровая ки- 
слота (см.). Азотистая кислота разла- 
гает М. по ур-ию: C0(NH2)2- f  N20 3 =  
=  С02 -(- 2Х2 +  2Н20. С двуосновными 
органич. кислотами М. образует ами- 
дообразныя соедннения, уреидокислоты 
h уреиды. Таковы, напр., производныя 
щавелевой к-ты:

/ хна соон 
со

N N H - C O  
О к с а л у р о в а я  к -т а .

См. также аллантоин,  аллоксан,  
барбитуровая к-та. Материалом для 
образования  М. в организме  может 
служить не только бе локь, но и про- 
дукты его распада — полипептиды и 
аминокислоты.Однако механизм этих 
превращений в громадном болыпин- 
стве  случаев остаѳтся пока еще нѳ- 
выясненным.  C. II.

Мочевой ме шок,  см. аллантоисъ.
иаиочевон пузырь, см. мочеполовая 

система.
Мочевые кашня, c m .  XXIII, 245/46. 
Мочевые иилннлры, см. моча.
Мочегонныя средства. Назначениѳ 

М. с. име ет це лью увѳличить коли- 
чество мочи, resp. повысить функцию 
почек.  Способ повышения почечной 
функции зависит от поставленной де - 
ли и от состояния иочек.  Еслн функ- 
ция почек нормальна, то повышение 
их функции может име ть це лыо по- 
высить водяной обме н (как бы „про- 
мыть организмъ“, способствуя бблыпе- 
му выдиилению из организма те х или 
иных ядовитых веществ,  напр., про- 
дуктов обме на при подагрич. состоя- 
нии, или, напр., „промыть“ почечныя 
лоханки, ыочевой пузырь, для лучшато

х хн — со 
со

4  N H  —  СО 
П а р а б а н о в а я  г - г а .
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удаления мочевого песка и пр.). В та- 
ких случаях естественным М. с. 
является вода; но так как простая 
вода в болыпих количествах плохо 
переносится лгелудком,  тоулотребля- 
ют растительные отвары (напр., спе- 
циальныѳ иаборы трав или липовый, 
■бузинный цве т,  сассапариль, можже- 
вѳльник и пр.), мииеральныя воды, 
растворы щелочных солей (в особен- 
ностиуглекислыя и уксуснокислыясоли 
калия, натрия, лития), чай; при чем 
все  эти средства употребляются в 
■очень теплом виде . Надо, однако, ска- 
зать, что упомянутыя М. с. де йствуют 
не только те м,  что при них вводятся 
в организм большия количества жид- 
кости, но и не которыми своими спеди- 
фическими свойствами; напр., щелочи, 
усиливая обме н веществ,  уменыпа- 
ио т  количество ядовитых продуктов 
обме на; чай, содержащий коффеин,  уси- 
ливает общее кровообращение; не кото- 
рыя вещества, содержащияся в расти- 
тельных отварах,  повышают секре- 
торную (отде лиительную) функцию по- 
чекъ.

Поишжение фуякции почек может 
завксе ть или от разстройства жизне- 
де ятельности почечнаго эпителия  н 
мальпигиевых клу бочков,  или от раз- 
■стройства почечнаго кровообращеиия. 
В первом случае  для повышения де я- 
тельности почек употрѳбляются веще- 
■ства, проявляющия непосредственное 
раздражающѳе де йствие на почки (се- 
лреторныѳ раздражителн почек) ;напр., 
ароматическия вещества, заключающия- 
•ся в y помянутыхърастительных отва- 
рах (особѳнно в можжевелышке ); к 
таким лсе раздражителям относится 
мочевина и ещѳ боле е — производны'я 
ксантина:коффеинъ(триметиилксаитши )  
и в особенности теобромин (дишетил- 
ксантин) ; соединение теобромина с 
салидиловым натром дазывается ди- 
урѳтпиомъ; к числу свкреторных раз- 
.дралгителей, повидимому, относится и 
каломель. Іири разстроииствах почеч- 
наго кровообращения М. с. являются 
сердечныя средства, расгаиряющия до- 
чечные сосуды, усилнвающия ночечиюе 
кровообращение, напр., наперстянка, 
■строфант.  П. Кабановъ.

Ш очекспускательны й к а н а я ,  см. 
мочеполовая cucme.ua.

Ж очеполовая систем а, см. прило-
жение.

Гй g ше л е с,  Иг паи гь (1794—1870), пре- 
восходный пианист,  таюке компози- 
тор,  учепик Диониса Вебера и Са- 
льери. После  многих концертных пу- 
тешествий поселился в 1821 г. в Лон- 
доне , наве щая также контннент.  С 
1846 г. професс. в лейпц. консервато- 
рии и был одним из те х,  ке м соз- 
данабыла ея ыировая репутация. Произ- 
вед. М. (142 opus’a) напис. гл. обр. для 
ф.-п. (Эконц., изв. этюдыидр.), частыо 
для камерн. ансамбля. 10. Э.

М ош енничество, посягательство на 
прнсвоениѳ или похищениѳ чужого иму- 
щества посредством обманных де й- 
ствий. Для состава М. требуѳтся: 1) 
це ль присвоения. Она дме ется как лри 
похищении, талс и при присвоении и 
молгет быть опреде лена, как стрем- 
ление обратить предмет на удовлетво- 
рениѳ потребностей самого виновнаго 
или' других лиц "до его усмотре нию. 
Указание на эту де ль име ется во 
все х кодексах (кроме  франц., где  
оно дополняѳтся практикой); 2) при- 
чинение ущероа имугцеству другого лица. 
Обыкновѳнно этот ущерб опреде - 
ляется как устранение из обладания 
(похищение), но часто он выраягается 
и В7з других формахъ; так,  наше 
Уг. Ул. (ст. 591) ставит на ряду с 
похшцением уступку права по иму- 
ществу или вступлениѳ в невыгодную 
сде лку по и.муществу; иидерл. улонг.— 
вступлениѳ в невыгодное обязатель- 
ство илд расширеиие кредита. Большин- 
ство новых законодательств’ь (швейц. 
пр. ст. 89, норв. ул. ст. 270, герм. ул. 
ст. 263) говорит просто о причине- 
нии вреда имущѳству другоголица; 3) 
употреблепие обманных де йствий. Олрѳ- 
де ление этого прдзнака наиболе ѳ труд- 
но. Французскоѳ улож. 1810 г. вводит 
перечень обманных средств,  назы- 
вая: употребление лолгнаго и.чени или 
присвоение лояшаго качества, лживыя 
уловкн. После днее понятие толкуется 
как приемы, направленные к тому, 
чтобы убе дить кого-либо в существѳ- 
вании лолсных дредприятий, власти илд 
кредитаилик возбулсдению ложной яа- 
дел!ды на успе х.  Германскоѳ улояс. 
1871 г.выставляетъобщий критерий.прп- 
знавая мошешшческойвсякую де ятель-
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ность, „возбуждающуго или поддержи- 
вающую ошибку путем искажеиия или 
сокрытия истииных обстоятельствъ“. 
Но при таком оирѳде лениилегко донти 
до признания особаго права на истнну 
в обороте . Венгерское ул. говорит 
„о внушении и укре плении в ком-  
либо ошибки с помощыо обманных 
уловокъ“. Швейцарский проект 1903 г. 
указывает на „ложное утверждение 
изве стных фактов или сокрытие их 
i i  всякие иные обманные приемы“. На- 
конец,  норвежскоѳ ул. считает вн- 
новным в М. того, „кто вводит или 
иомогает ввести в заблуждение или 
укре пляет или помогает укре пить 
в заблуждении другого“. Русское Уг. 
Улож. пытается оиреде лить об.ман 
лишь приме нителыю к торговому M., 
признавая им „обме р,  обве с или 
иной обман в количестве  и каче- 
стве  предметовъ“ (ст. 1605 Ул. о нак. 
и 591 Уг. Ул.). Аиглийскоѳ право и 
прнмыкаюиция к не.му законодатель- 
ства выставляют широкое понятие 
обманяаго де Пствия, толкованиѳ котора- 
го оно предоставляет всеце ло прак- 
тике . Образцовым по краткости яви- 
лось бы сле дующеѳ опреде ление M., 
приближающееся к име ющемуся в 
норв. ул.: „подлежит отве тствешиости 
всякий, кто, с наме рением получить 
незаконную выгоду, ириичинит посред- 
ством обмана вред имуществу дру- 
гого лица“.

В  наптем  д е й ств у ю щ ем  У л. о  э а к .  п б щ ее  по- 
п я т ие М. ещ ѳ не в ы р а б о т а н о  в  . ио е т а т о ч н о й  м е р в . 
Е м у и з в е ети ы  л ш и ь  о тде л ы иы ѳ и а и а з у е м ы е  с л у -  
чаи . Не которы е и з  н и х ь  ско р е ѳ о т н о с я т е я  д а ж о  к  
ииростой ымуип.ественной и ѳ д о б р о г о в е с т н о с т и , ч е м 
к М. О сы овноии я в л я е т с и  ст. 1665, о п р о д е л п ю щ ая  
N1. к а к  „ в с я к о е  и о ср ед етв о м  к а к о г о -л и б о  о б м ан а  
у ч и н е в н о е  п охи щ ѳн ие ч у ж и х ь  в е ид ей , д ѳ н е г  и л ии 
и н о го  п м у щ е с т в а “ . Mo, кром е  т о г о ,  и м е е т с я  р я д  
с и е ц иа л ь н ы х  сл у ч а ѳ и ,  a  иимсвно:  \ )  в  У с т а в г  о 
и а к л  п о д м е н  в е т ѳ й ,  д а н и ы х  д л я  х р а п е н ия , а ер ѳ - 
в о зк и  i i  т. н., н е в о з в р а т е п иѳ креди торо .м  д о л г о в о ю  
ю к у м е н т а , н ѳ в о з в р а ид е н ие з а к л а д а ,  с а м о в о л ь в а я  от- 

д а ч а  ч у ж о го  и м у иц ѳ ств а  в и а ѳ м  и л и  ию л ь з о в а в иѳ, 
м»им аш ив а н ие д е н е г  п о д ь  о б м а п иш м и  п ред лога.м и , 
обу.е р ,  о бве с  (ст . 173, 174). М. к а р а в т с я  п о  у с т а в у  
тю р ьл а ю , ири  чом и а к а з а н ие в о з в ы ш а е г с я  в ь  це - 
лом  > я д е  с л у ч а е в  (см . ст . 175); 2 ) n o  У л о ж . о 
и а к .:  o6w j)4b вт» и гр е  (1670, 992), с б ы т ь  п р е д м е т о в  
п од  в и д о м  з а п р е иц ен п ы х  у го л о в н ы м  з а к о н о м  
(ст . 16704 , об м аи ы  в  д о г о в о р а х ,  к а к  в о в л ѳ ч ѳ в ие 
в  н е в ы го д в у ю  сде л к у  (1688, 1689), и р о д а ж а  и д и  з а -  
л о г  у ж ѳ  п р о д а н н а го  п е д в п ж и м а г о  к м е н ия  ( с т . 1699, 
1700), п о к у п к а  им е н ия от л и ц а , з а в е д о м о  н е  и м е в- 
ш аго  п р а а а  я р о д а ж и  е го  (ст . 1702), с о к р ы т иѳ и л и  п«*- 
р ѳ у к р е и л е н иѳ а р ѳ с т о в а н в а г о  р .м у щ е ст в а  (с т . 17001) 
и д р . Т яж ки м и  в и д а м и  я в л я о т с я :  М. п а  с у м м у  св ы - 
шѳ 300 руб., M ., у чи н ен н о ѳ  л п ц о м ,  в ы д а в а в ш и м  
себ я  з а л и ц о ,д е й с тву ю щ ев  о т ъ и м е н п  в л а с т и  п л и  прп- 
с в о и в ш п м  н е п р иин а д л е ж а щ е е  е м у  з в а в ие ; т р ѳ т ий  рѳ- 
д и д и в  М. 3; 3  н а ч иит е л ь п о  у п р о щ а е т  э т у  си с т ем у

ы о во е  Уг. У л .,  ко^орор *  ст . 59! д а е т  о б идрѳ о п р е- 
д е л ѳ в ие M., с л а г а ю ицьчм-я и з  т р е х ь  в и д и в ъ : 1) М. 
к а к  п о х н ид е в ия  п о с р е д с т в о м  о б м ац .и, 2) т м р г о в а г а  
М.— обме ра , о о в ь с а  и up ., 3) М. к и к  в><в.иѳ ч ен ия  вт» 
н ѳ в ы г с д ииую  с д е л и.у. О собы м  i в н д а м и  М. я в л я ю т о я  
об м ап ы  u pu и р о .иа ж е  и з а л о г е  н е д в и ж п м о с т и  \ст . 
Г.93), с б ы т ь  и м у щ р с т в а  ию д ь  в и д о м  за п р ѳ щ е н н а г о  
(592) i i  с т р а х о в о й  обм аи  (с т . 594). Т я ж к в м и  с д у ч а я -  
ми М. я в л я ю т . я : М. н а  с у м м у  с в ы ш а  500 p . ,  М. ш ай - 
кою , т р е п й  с л у ч а й  М. и М. с н р и с в о е н ие м  н еи  ц- 
н а д л е ж а щ а г о  з в а н ия  иил ии п о л н о м о ч ия . М в о гиѳ д р у г иѳ 
при .м ы каиоицие к  М. с л у ч а и  в ы л е л е в ы  в  г л а в у  о 
н р д о б р о со в е с т н о р ц и по н ч у щ е с т в у  (с т . 611- 619и.*В  
об ииѳм с л е д у е т ь  п р и з н а т ь ,  ч то  зак о н о д & тел ьн л д  
р а зр а б о т к а  M. — о д и н  и з ь  с а м ы х  с л а б ы х  в тс*х- 
ыиическо м  отнош ѳы ии о т д е л о в  н а ш е го  у го л . з а к о -  
н о д а т е л ь с т в а .  JJ. Л .

и-.сшкм, cm. XVIII, 102 и москиты.
ГЛсшонка, см. мокеполовая система.
ииииошонь, см. Визельбургъ.
Моши, в церковном словоупотреб- 

лении— останки святых людей, являю- 
щиеся прсдметом поклонения. Д ля 
признания  останков М. не требуетоя 
непреме нно нх нетле ния; боле е важ- 
ным считается другой признак,  имен- 
но, чудеса, которыя, по мне нию ве - 
рующих,  происходят от остаиков.  
святого. Поэтому в актах соборовь 
XV и XVI вв., каыонизовавших де лы ии 
ряд святых и их M., очень часто- 
М. называются даже только костид  
оставшияся от т е ла святого; ср. кано- 
низация. Кроме  православной церквиг, 
культ М. существует такжо в рим- 
ско-катол. ц.; протестант. испове дания 
отвергают почитание М.

М ощ нссть, см. единицы излтрений.
йраниорное ийоре (древн. Пропонти- 

да), неболыпое внутреннее море между 
Бвропой и М. Азией, соединешюе Дарда- 
нелльским проливом (см.) со Средн- 
земным и Босфороы (с.«.) с Чер- 
ным морями. Лежит между 40°18' и 
41°4' се в. шир. и между 26°40' и 29°56' 
вост. долг. (Грин.); площадь 11.655 
кв. км., длина от Галлиполи до Іиз- 
мида 280 км., ширина 80 км. Форма 
моря иредставл. котловппу, вытянутую 
с з. на в. и на в. продолдс. в глубо- 
ком залнве  Измидском н в Инд- 
жир- лимане ; на ю. нах. полуо-в н 
залив Артаки; заги. н се в. берега мало 
расчленеиы. Вдоль берегов простн- 
рается пологая в общим подводная 
нлатформа до 50 морск. саж. глубины, 
особешю широкая на ю. На ней наса- 
жены группы острововъ: Мармара (са- 
мый большой, ІЗОкв. км.) с близлеша- 
щими наю.-з.,Калолимнонаю. и Прин- 
девы о-ва на с.-в. Ближе к се в. бе-
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П оловы е о р ган ы  u органы  мочевыв име ют совершрвпо 

р азл и чи о в  в а з в а ч е в ие , и с едипен е их в  т. н а з .М .с .  
ц ресле д ует  у д о б ство  ан атом н ческаго  изучения , т а к  
и а к ь  Onu расп о ло ж евы  довольыо близко д р у г  к д р у гу , 
р а зв в в а ю т с я  в з  общ их за ч ат к о в  u иѵе ют пе кото- 
р ы я  общ ия части , с л у ж а щ ия для в ы в е д ея ил в ы р аб итыва- 
ем ы х  п р о д у кто в .  Н аи боле ѳ соверш енное устройство 
п р е д ст ав л я е ть  M. c . y  ч<*лове ка; y возвовоч ны х сооб- 
р а зн о  вь.соче  их  р азви тия  М. с. паходится на тон вли  
другой  сту и еиш  соверш еи ства . Т ако е  ж е прогрессивное 
i з м е  « » е н i е u с о вер ш ен ство ван иѳ М. с . отме чается  в  
эм б рио п альп ои  жизни человика

1) Мѵчевые орианы  челове ка. О бразование мочн происхо- 
дпт в  особы х парны х ж елезисты х о р га н а х ъ —иоч- 
к а х  (re n e s ) , х р ап ен иѳ е я  в т еч ен ие и зве стнаго проме- 
ж у т к а  вреѵ епи  вме е т  ме сто в р езер в у ар е — мочевом 
п у зы р е  Гc y s tis  з . v es ica  u r in a r ia ) .  С текап ие мочи из 
п о ч ек  в  пузы рь соверш ается  постепенпо по ме ре  вы - 
р аб о ткн , дл я  чего  служ и т к а в а л ,  соединяю щ ий п очку 
u мочевой п у зы р ь ,— м очеточник (u re te r ) .  Из п узы ря  
.ѵоча вы п у скается  н аруж у через о тк р ы в а н щ е ес я  в а  
поверхностп  те л а  наруж н ое и о чевсп у гкател ьн о е  отвер- 
с т иѳ (o rific iu m  e x te rn u m  u re th ra e ) ,  котороѳ сообидается 
с пу»ы рем  тож е пр« посредстве  трубчатаго  х о д а— мо- 
ч е в еп у скател ь н аго  ка н а л а  (u re th ra ) .  Н ад почками 
поме щ аю тся в а д п о ч е ч я ы я  ж елезы  (g l. su p ra re n a le s ), 
которы я не нме ю г  отнош ения к  М. с. К аж дая из 
почекъ— бобовидвой форм ы , разм е рам в в челиве ческуга 
л ад о н ь , р асп о ло ж ев а  н а  задвей  хиышечной сте вке  брюш- 
пой полости, по сторо. а и  от п озви н очввка, позадя 
толсты х  ки ш ек н , кр о м е  плотнон собствениой обо- 
л очкв  ( tu n ic a  p ro p r ia ) ,  и.че ет ещ е боле е рыхлую  жи- 
ровую  сум ку  (ca p su la  a d ip o sa ) , р астяж ен ие которой мо- 
ж е т  повлечь з а  собой с.ме щение почкв. 0  строении поч- 
к в  см. ан а т о м ия , I I ,  663. Полость впутри почкв образова- 
н а  сообщ аю щ вмися д р у г ь  сь  другом углублен ия м и —лохан- 
кам н (ca lices  ren a le s) , сливаю щ нмися y  в в у т р е в в яго в о гв у - 
таго  кр ая  почки (ворота почкн— h ilu s  ren is)  в круп- 
ную  вор о н ку , т. н а з . п о чечвы й  т а зъ — pelvis re n a lis . Это 
образование леж нт уж ѳ вн е  почки и свопм нижвим,  
суж иваю щ пм ся концом  переходвт в  мочеточник.  
Ч ерез ворота почкв в н ее  прон вкаю ть круп п ая  по- 
ч еч н ая  ар тер ия и в е н а , которы я даю т вн утри  почечнон 
ткан в  р а зв е твлевия  р а зл в ч н а го  н а зн ач еп ия : о две  ве точки 
служ ат для ивтания  п очки , д р у гия  входят в те сное 
со п р вко сво веп ие с  мочевыми (М алы иигиевыми) клубоч- 
ками н мочевыыи кан ал ьц ам и  и выде ляю т со ставн ы я  
части  к о ч в , просачиваю щ ейся зате м в  мочевы я ло- 
хан ки . Н ервы  почек и сх о д ягь  из почечпаго  сплетеиия.

М очет очник п р ед ст ав л я ет  трубку  из продольны х 
и кольцевидпы х гл ад ки х  (непроизволы иы х )  мышѳч- 
н ы х волокон,  ко т о р ая  вы стл ап а  изнутри слпзистой 
оболочкой, a  сн аруж в  плотпой ткан ью . От ворот 
почкв м очеточнвк с п у с к а е т ся  в  ыалыв т а з ,  пере- 
крещ и вая  наруж пы ѳ подвздош ны ѳ сосуды  (a r t .  e t  v ena  
ilia c a e  e x te rn a e ) , п од ход вт  с зад и  к  м очевому пузырю , 
им е я о гь  себл  ииутрь с е м яаы ао сящ ий проток (d u ctu s  
deferens). П р о ви кая  н авскось*  скв о зь  с т е в к у  мочевого 
п у зы р я , м очеточпвк откр ы ваѳ тся  н а  дне  его  щелевнд- 
пым отвѳрстиеы.  Н а  п р о тяж ен ин своем  м очеточник 
образует 3 суж ения  (у  перехода в  почечный т а з ,  
над пересе чением подвздош ны х сосудов,  y  пузы р- 
н аго  отверстия )  и 2 в ѳ ретен ообразвы х  расш и реп ия между 
ивми. П оступательное движ ение мочи обусловлввается 
тяж есты о, a  главн ов— волнообразны м и (по  длнне  оверху 
вви з)  дви ж ен иями с те н ок м очеточн н ка. П роникновение 
ыочв в пузы рь прои сходвт н ер авн о и е рно, a  толчками. 
Поступление ыочи н з  п у зы р я  в  л о ч ето ч иш к при пор- 
м альны х условия х  невозм ож по.

М очевой пузы р ес ть  сокращ аю щ ийся ыышечньш ме - 
ш ок,  форма ко то р аго  в  опорож венном  состояпин 
боле ѳ трѳугольная, в  наполнены ом округло-овальная. 
Поэтому в  пузы ре  о тли чаю гь дно ero  (fu n d u s  v es icae ), 
не сколько заострепную  в ер х у ш к у  (v e r tex  vesicae) и 
среднюю часть—т е ло (co rp u s). Е м кость  пузы ря  y  раз- 
ны х лиц р а зн а я , в  среднем  о т ь  300 до 600 кб. см. 
(Саярег). Состоит п у зы р ь  из склад чатой  слизистов обо- 
лочки, поперечно н п ро д о л ьво  рясп олож ен н ы х глад- 
к и х г  мышечных п л асто в  в ры хлой волокнвстой  тк а- 
нв, кото р ая  прикре п л яе т  пуэы рь споредв к  костям  
лобковаго сочленения ,  a  с зад и — к брюшине  и прямой 
квш ке  y мужчнн и к  передней с т е нке  ы атки  y жѳн- 
щвн.  Іири переполяенив мочевой пузы рь ыожет под- 
н ят ься  далеко за  л о б ко во о  сочленение , отсл аивая  не -

ско л ьк о  брю ш ину. Дно п у зы р я  при осмотре  изнутрц 
н м е ет ввд  гори зон тальп о  леж ащ аго , плотно натянутаго  
тр еу го л ьп в ка  ( tr ig o n o n  vesicae  s . L ie iitau d ii) , два зад- 
ннх у г л а  к о т о р аго  образованы  щ елевидны мв отверсти- 
ями м очеточнпков,  a  передвив п р ед ст ав л я -гь  пузырноѳ 
о тв ер стие м ичеисп ускательн аго  ка н а л а  (o rific iu m  in te r 
num  u r e th r a e ) .  Ч асть  п узы рв, пир ех о д ящ ая  без ре зких  
г р а н в ц  в у р е тр у , н азы вается  еще шейкой ииузьиря 
(co llum  v esica«) и о тлп чается  особой разд раж втелы иостью. 
А птерив п у зы р я  - в е тви подчревпой а р т е р ив; в ен озн ая  
кр о вь  и зл и в ается  в  подчревную веи у ; н ер вы  п узы ря  
п р о иис х о д я г ь  в з  п одчревнаго  сплетеыия .

М о ч е и сп уск а т елъ н ы й  к а н а л г  y муж чнн пме егь  
14— 18 см. в  дли н у , на пути своем  ои  пуз- ря  n p j-  
ходит сквп зь  п редстательную  ж елезу  (см .) ,  огибая снп- 
зу  лобковую  д у гу , прободает прои звольн ы я мышцы п 
ф асц ин промеж пости в , паконед,  пройдя по длиие  че- 
рез-ь половой член  (пещ еристое те ло уретрн ; с.м.), 
о тк р ы в ается  н ар у ж н ы м  о тверстиеы е а  головке  члеиа. 
Н а своем п р о тяж ен ии м оченспускательвы н кан ал  
о б р а зу е гь  2 дугообразн ы х искривлепия напоД"биѳ 
Ф р ан цу зскаго  s (позади  u виереди лобковаго  сочленения) 
и при-д ставл яет  3 расш ирения в 3 суж еиия . П ервое су- 
жеыпоѳ afeCTO соотве тствует пузы рному устью . Дальшѳ 
и д егь  р асш и р ен н ая  п ростатическая  часть ка н а л а  (pars 
p ro s ta tic a  u r e th r a e ) ,  перѳходящ ая в суж ение на ме сте  
прободения  мышц проѵѳкности—п ерепои чатая  или про- 
м еж н остн ая  ч а с ть  уретры  (p a rs  m em b ran a c e a  s. p e ri-  
n ea lis ). Ч асть  к а н а л а ,  леж ащ ая вмутри пещ ервстаго  
т е л а  у р етр ы , п азы в ается  кавернозной  или, всле дствиѳ 
своей п одвиж ности , висяч«й (p a rs  c a v e rn o sa  s. p en d u la). 
ІІад  задп и м  у т о л щ ев ием пеицернстаго  те л а  уретры  
(л у ко вн и а, b u lb u s)  к а в а л ь  о б р азу ет  второе. л у ко в иичпоѳ 
р а сш и р ев ие (p a rs  bn lb o sa), a  в  головкЬ  члева третье я  
после д вее  р а с ш и р е я ие —т а к  паз. ладьевндную  ям ку  
(fo s sa  n a v ic u la r is ) .  Н аруж п ое  ы очѳмспускательноѳ отвер- 
стие — саы ое узко ѳ  ме сто уретры . Часть к а я а л а  впереди 
о т  перепончатой части н азы вается  ещѳ передней (p ars  
a n te r io r  u r e th r a e ) ,  леж ащ ая  позади— задвей  (p a rs  p oste 
r io r  u r e th r a e ) .  Сте н к а  м очевспускательн аго  ка н а л а  обра- 
з о в а в а  слизистой оболочкоии и гладкпм и, превмущ ествен- 
во  кольцевидны м и мыш ечными пучкам и . П осле д в ие сме - 
шив.гю тся с  м ы ш ечпы м п волокнам н предстатѳльпой 
ж елезьи и о б р азу ю т  т. н аз. впутренш ою  зап и р ател ь- 
вую  мыпицу п у зы р я  (m u sc , sp h in c te r  vesicae  in te rn a s ) .  
С ливаю щ ия с я  в  области  перепопчатой части  уретры  
гл а д к ия  мы ш цы  е я  и поперечно-иолосаты я мыш ды про- 
меж вости обр азу ю т наруж ную  запирательную  мыш цу 
ииузы ря  (m u sc , sp h in c te r  vesicae e x te rn u s ) . H a виутрев- 
ней сте н ке  простати ческой  части уретры  име ется  т наз. 
се менной б у го р о к  (co llicu lu s  sem in a lis), посредиве  
ко т о р аго  в и д ев  неглубокий простатический а е ш очек 
(v es ic u la  p ro s ta t ic a  s. u tr ic u lu s  m ascu linus), a  no  скло- 
н а м ъ — no одпому о тверстию с е м явы брасы ваю щ аго протока 
(d u c tu s  e ja c u la tu r i  us) и мпогочислепвы я отверстия  вывод- 
ны х протоков  простатич . ж сл езо к  (см. npeócmatne.*ь- 
ш я  ж елеза.). Н а  д в е  луковичной части уретры  откры - 
ваю тся вы водны ѳ протокп д в у х  располож енны х в 
областп пром еж пости  слизисты х К у п ер о в ы х  ж елезок 
(g la n d u lae  C ow peri s . b u lb o -u re th ra le s). H a  слнзистой 
оболочке  вп сячей  части  уретры  (верхн яя  сте ика) распо- 
лож ѳны о б р азо в аи н ы ѳ  гюиеречнымк складкам и , откры ты е 
кпереди  кар м аш к и — М органьевы  л а к у в ы  (lacu n ae  Мог- 
g ag n ii) , н а  дне  к о т о р ы х ,  a и в о гд а  вн е  иих  располо- 
ж ѳны в ы х о д н ы я  о твер стия  извиты х слизисты х ж еле- 
зо к  уретры , т . н а з . ж едез L ittré .  Наиболе е к р у п а а я  
ск л а д к а  сли зи стой  оболочки и зве стна под в а зв а в ием 
G u é r in ’oBCKOÜ (v a lv u la  G uérin i).

М очеи сп ускательны й  к а в а л  y  жеищин звачительно 
короче м уж ского (3— 4 см .) , шире и р астяж и м е е его . 
ІІр зд стател ьв о й  ж елезы  y  ж еп щ н вь не т.  М ышцы про- 
иеж ностн  слабо  разви ты . Н аруж ное м очеисвускательноо 
отверстие верти кальво-щ елеви двой  или вои ер еч во -п о л у - 
л уввой  форм ы  о тк р ы в а е т с я  в гл у б и ве  половои щели 
(rim a  p u d e n d i)  м еж ду клитором и входом во влагалищ е.

Н о р м ал ья ы й  а к г  м о ч еи сп уска п ия  состоит в  опо- 
рож вен ии п у зы р я , б лагод аря  сокращ евию сте в о к  пу- 
зы ря  (в ы т ал к и в аю щ а я  мочу ыыш ца, muse, d e tru so r  u r in a e )  
в одн оврем евн ом у  р а зс л а б л ев ию мышц,  запираю щ их 
п узы рь (sp h in c te r  vesicae  in te rn a s  e t  ex te rn u s). В нутрѳя- 
нин п узы рвы й  жом находится в  со сто яв ии п о сто явааго  
то в и ч ескаго  н а п р я ж е в ия ,  и переполнениѳ п у зы р я , вы- 
зы в ая  р азд р аж ен ие чувстви тельн ы х н ервов (позы в 
к м о ч е д с ву с к а ииию ,) реф лекторво  влия е т  н а  м очеиспу-
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скательны й центр в крестиово-пояспичиой части 
спииного м озга, в  результате  чего ослабляется напря- 
ж ен ие внутреввяго  жома при одноврем. сокраш еаии вы- 
ж имательнов мышцы и узы ря. У частие созн ан ия, т . е. 
одновременная де ятельпость головного ы озга, можеть 
вы звать  сокращ сние произвольиых ыышц промежности 
(варуж ны й ясом пузы ря) и воспрспятствовать не кото- 
рое время оаорож нению пузы ря. Іиапор мочн должсн,  
в ь  коице -концов,  прнодоле ть соиротивлѳние пузырпых 
сфниктеров.  У женщнп наруж ный жом пузы ря  раз- 
ви т слабе е п об разоваигь волокнамн влагалищ наго ж ома.

2) Муж ские полоеые орханы состоят из вырабаты- 
ваю щ ей се мя парнон жѳлезы (яи чка—tes tis ) , се илвыво- 
дящ их путей, резервуаров для х р ап ен ия се мени (ииар- 
вы е се мснные пузы рьки—cy stes  sp erm aticae  s. vesiculae 
sem in a le s)  и непарной продстателы ю ии ж елсзы (p ro sta ta ), 
которая  является  одновремевно частью мочевон u поло- 
вой систем ы . Кроме  перечисленны хг внутренних по- 
ловы х о рган овь, нме ются еще и наруж иы е— ыошонка 
u  ІІОЛОВОЙ члснъ.

Я и ч к о  нче егь  форыу н разхиеры голубипаго яйца, 
у кр ы го  нлотной бе лочпой оболочкон ( tu n ica  albagint-a) 
н леж ащ сй поверх ея двуслойной сѳрозпон оболи-чкой, 
т. п аз. соб твеиной влагалищ ной оболочкой яи ч ка  ( tu n ica  
vagin& iis p ro p ria  tes tis ) , представляющ ей в де йстви- 
тельности вытянутую  н вы ворочсишую брюшину. Про- 
исш едш ее во  время зароды ш евоии жизпн персме щеииие 
л и ч к а  и з  брюшной иолости через паховой капал  
(см . нпже) объяспяет этот выворот u налпчие по- 
в ер х  яичка  двух обращ енны х лпцом друг к  
д ругу  и пе сращ енны х лнстков этой собствепной вла- 
г а л и т н о й  оболочки янч ка  (внутревпий, висцеральный 
лнсток и паружный, п а р иеталы иый). В развитом со- 
сто ян ии организм а яички иодлерживаются кожно-мыш еч- 
иым ме шкомъ—мошонкой (scro tum ), к о т о р ая  распола- 
га е т с я  ыежду промежностыо и половым членом и 
о х ваты вает  снаружи оба я и ч ка , р а зд е ляя  ихч» внутри 
по средней линии перегородкой (septum  scro ti). Мошонка 
состоит из кожи, мы шечно-упругой оболочки ( tu n ica  
d a r to s ) ,  ры хлов волокишстой тк аиш , т. н а з . общеп вла- 
галищ ной оболочки я и ч ка , и се мепного кан ати ка  ( tu n ica  
v a g in a lis  comm unis tes ticu li e t  fun icu li sperm atic i). Глуб- 
ж е леж ат листки собствениой влагалпщ ной оболочки 
л и ч к а . Самое личко состоит и з  ж елезн сты х  элемен- 
то в  трубчатаго  х ар актер а , расположенных долькамн 
(100— 200) и отде ленны и  друг от друга  перегород- 
кам и , расходящ имися ве ерообразно вперед о т  плотпа- 
го утолщ ения иа задней окружмости яи ч к а —средосте пия 
яи ч к а  (m ed iastinum  testis) или Гайм орова т е ла (co rpus 
H ig h m o ri). Се мениыя трубочки (tubuli sem iniferi), выра- 
баты ваю щ ия се м я, вылож ены опорными, т. н аз. Сертоли- 
евы ми кле тками и первичными се менными кле тками 
(сперм атогониями). Путем  иосле довательиаго  де ления 
в  и ериоде  половой зре лости развиваю тся из сперма- 
то го н ий настояш ия се менныя нити— сперматозоиды (см 
с п м я ) .  В  межуточной ткани  я и ч ка  попадаю тся свое- 
образн ы я L eyd ig ’oBOKiB кле тки, которыя считаются же 
лезисты ми ’). М ногочисленныя взвиты я с е мепиыя тр у - 
бочки (tubuli co n to r ti) , сливаясь uo ме ре  приближеиия 
к  средосте нию, даю гь для каждой дольки no одному 
круином у u прямому кан ал у  (tu b u li rec ti) . И з  них 
в  области средосте пия получается трубчатая се ть (re te  
te s tis ) . Задний край я и ч к а  охваты вается иолулунпы м  
приО ат ком л и ч к а  (epididym is), в  котором разлпчаю т 
боле е утолщенную верхнюю  часть—головку (cap u t ep id i
dym is) i i  боле еузкую  ш ижнюю—хвост (cau d a  epididym is). 
Л од бе лочной оболочкой придатка яи ч ка  можно в  
го л о в ке  его обнаруж ить долыш  (lobuli ep id idym is s. 
con i vascu lo si). П осле дния  образовапы  нзвитыми тру- 
бочками, являю ицимися продолжением вы ию сящ их хо- 
дов (ductus efferentes), беруицих и ачало из с е ти 
ян ч ка . В се  дольки п ри датка сливаю тся в  единствен- 
ный нзвиты й стокъ— проток придатка я и ч к а  (vas. s. 
d u c tu s  epididym is), завитки котораго  образую т хвост 
п ри датка. Из него вы ходит уже прямо вдущ ий круп- 
ны й се ы явы восящ ий проток (ductus s. v a s . d e fe ren s).

В ы нослщ ий  прот окг представляет ыускулистую  тр у б - 
х у ,  которая о т  придатка идет к  варуж вом у отвер - 
с т ию вахового  ка н а л а , образуя вме сте  с прилѳгающи- 
ми к  вему сосудами и нервами я в ч ка  т. ваз. се мен- 
н о й к а в а т и к ъ (fu n ic u lu s  sp e rm a tic u s) . В  состав  после д-

*) С  их секретом св язы в ается  р азви тиѳ вторпч- 
ны х половы х призпаков y муж чиш ъ.

пяго , кроме  се мявы посящ аго протока, его сосудов и 
вервов,  вх о д яг сосуды  u вервы  я и ч к а , a  иы евво 
в в \т р е ш ия я  с е м епвая ар тер ия (a r t .  sperm atica  in te rn a  s. 
te s t ie u la ris ) ,  вевозвоѳ  сплетевие (p lexus pam pin iio rm is), 
вы ш е превращ аю щ ееся в  ввутревния  се мевныя веыы 
(venae sp erm aticae  in te rn ae ), вервны я ве тви нз с е меп- 
но ю  сплетения (p lexus sperm aticus). Все  эти о р гав ы  
окутаны  рыхлон общей влагалищ ной оболочкой я иичка 
u се мепииого кан ати ка , к этой оболочке  приме шаны 
гл ад кия иы ш ечиы я волоква впутренпей мышцы, подни- 
мающей явчко  ( m .  c re m a ste r  in te rn u s) , и  произвольпы я 
волокна наружной поднимающен ыыиицы (m. c re m a s te r  
e x te rn u s), lio прохож дении се менвым капатнком  па- 
хового  к а н а л а  еосуды u вервы  яичка  отде ляю тся от 
се мявы посящ аго протока u идут вверх по за д н е ии 
сте пке  брюшвой полости в н аправлепии к  почечвой 
области (ме сто внутриутробваго расположения  ;.ичка). 
Зде сь ме сто в ииа д е в ия внутренниих се мевных в ев  в 
иижииюю июлую вепу (или ииредварнтелыю в почечвую  
в е в у ), a  такж е п увкт  отве твлеыил впутревннхь се мен- 
вы х артерий от брюшной аорты  (ниже иочечны хь 
ар тер ий), равпо к а к  ве твей, свяаующ их се мепное 
сп летевие с брюшным солнечвым сплотевием (p lexus 
so la ris). Что касается  се мявынисящ аго протока, то ов 
от впутренняго отнерстия пахового кан ала  уклоняется 
книзу  u к  средней лниии, перекрещ ивает м очеточпнк,  
вройдя вод пим,  i i  виадает в  верхне-заднии к р а ии 
предстатгльной ж елезы , име я  кваруж и от себл с е ыен- 
вой п узы рек.  В ь  н ачале  своеы выносящ ий проток 
нзвилист,  сравпительво шнрок,  вышѳ ов врю бре - 
тает толстую двуслойную  мышечную оболочку, ииро- 
све т его суж ивается; перед виадеыиѳм в простату 
сте вкн  протока ставовятся  омять бо.иее тонкимн, a  про- 
све т  расш иряѳтся u де лается изввлисто-бухтообраз- 
вы м  (т. н аз. ам п улла  вы носящ аго протока).

Кваруж и от се мявывосящ их протоков,  соедивен- 
в ы е  с  ними боковым отверстием,  леж ат предназпа- 
чеввы е для хр авен ия се мени сп м е н п ы е  пувы ръки  ( v e s i 
c u l a e  s e m i n a l e s ) .  О бразоваиия э т ии бугриеты , овальвой  
формы, с заострепиы м  и и ередним концом,  котор,.,й 
упнрается в зади ий край  лредстате.иьвон ж елезы . 
Состоят се менные пузы рьки из свернутаго , сл е по 
за к а в ч ииваю щ агося к а в а л а  с большнми вли ѵеныинми 
боковыми разве твленияѵи в покрыты волокписто“ ьишеч- 
вой капсулой . От ме ста вп ад евия с е мевных пузы рь- 
ков се м явы восящ ие протокв волучаю т в а з в а в ие се мя- 
вы брасы ваю щ пх протоковь ( d u c t u s  e j a c u l a t o r i i ) ,  n p o n i i -  
кая  сквозь предстателы иую ж елезу, отки ы ваю тся двумя 
лиелкими отверстиями в  полости ы очеиспускательваго 
ка п а л а , в а  скатах  се мевного б угорка ( c o l l i c u l u s  s e m i 
n a l i s ) .  Передвижение се мепи сле дуеть вредстави гь себе , 
к а к  розультат отчасти напора сзади, отчасти колеба- 
п ий р е сничек ыерцательнаго эпителия  слизистой обо- 
лочки протока придатка яи ч ка , a  дале е волвообразпы х 
(перистальтических)  сокращ ений ыышечвых ‘'-те нок 
се мявы посящ аго протока. ІІри обы чпы х условия к,ь  се мя 
вакопляется в  ампуллах и се мепных п у зы р ьк ат .  
Изверж ение се меви ( e j a c u l a t i o )  наступает прц поло- 
вом ь акте  рефлекторпо вслЬдствиѳ р азд р аж евия  чоотве т- 
сгвеиш аго цевтра в поясничпой частв сииивпого ыозга 
и после дукщ аго  сокращ ения м ускулатуры  с е лиен вы х 
пузы рьков,  a  такж е раскры тия  отверстий с е .мявыбра- 
сываю щих протоков в а  се мепвом бугорке . В ы хо- 
ж девиѳ се меви нз уретры  обусловлнвается и»итыиче- 
скими сокращ ениями луковично-пещ ернстой мышцы ( m u s c ,  
b u l b o - c a v e r n o s u s ) ,  охватываю щ ей луковвчвую  чаетьурет- 
ры . З в а ч е в ие и роль предстательвой желѳзы с.«. XXX1IJ, 
338. Отде ляемое се мениых пузырысов р а зикцж ает 
се мя, a  щелочной секрет ж елез уретры  обдегчает 
движ епиѳ се м еввы х витей.

3) Ж енские половие органи  образован ы  парпьими яич- 
никами (ovarium  s. oophoron), вырабатываю щ имн ж евский 
воловой вродуктъ—я иица (ovula), ц вынодящими вѵтями, 
которы я состоят из яйценровода, или Ф аллопиевыхѵ 
труб  (oviductus s. tu b ae  F a llo p ii), матки (u te ru s) , 
п редпазииачевной для сохравения созре ваю ииаго оплодотво- 
р евваго  яйца, u влагали щ а (v ag in a ), служ ащ аго как  
для вме щения ыужского се менн, та к  и для иыхождѳ- 
ния созре вш аго плода. Н аруж ны е половые оргапы  жен- 
идины иредставлевы  большимв п малы ми половымп гу- 
бами (lab ia  pudenda m a jo ra  e t  m in o ra), клиторс м (cli
to ris) и Б артолиниевыми желѳзами (g landu lae B arth o lin ii).

Я и ч н и к  является овальны м плоско-вы иуклы м 
те лом,  сравниваемым с суш еной слпвой или шляп- 
кой гр яб а , и пме ет один прямоы крап , a  другой вы-
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пуклы й. Н ах о д в тся  я и ч н в к  н а  задней стороне  попереч- 
яой складки  брюш ины, поддерживаюиден м атку , т а к  
ваз. ш ирокой маточной св язкн  (ligam entum  la tum  u te r i) , 
к ь  которой  и прнкре плен свонм ирямым кр аем ,  
обращ енны м кпизу и назы ваем ы м  воротамн япчника 
(liilus o v a r i i) ,  т а к  как  зде сь проникают в пего со- 
суди  и нервы . В  самом янчнике  отличаю ть его ве- 
щ ество н покров,  состоящ ий из одпослойнаго ци- 
лнпдриическаго  яичниковаго  эпителия  (видоизме ненный 
заи одыш евый эпителий) u волокнпстой бе лочной оболочкн 
(tu n ic a  a ln u g in e a  o v a rii) . В  т е ле  ян ч п и ка  име ется  
корковы й  и мозговой слой . В  после днем слое  миого 
кр у п п ы х  а р т е р иальн ы х и вепозиых стволнков,  a  
такж ѳ первов  ц мы ш счны х волонов.  В  ф уикциональ- 
ном отвош ении особснно важ ен корковы й иля парен- 
хнматозны й слой в з  плотнон волокнпстой ткан и , в  
которой зал егаю т т. п а з . Г рааф овы  фолликулы , содер- 
ж ащ ие в  себе  яйца. Вазлпчаю т иервнчны е, растущ ие 
u зре лы ѳ фолликулы . Чнсло первичиы х ф оллпкулов и 
япц  очень велнко y новорож денны х (до 35 ты сяч  в  
обоих яв чп и ках ) , но позж е убы ваетъ; достигает зр е - 
лостц всего  около 3 0 0 —350 яиц .  В  йаждом фоллпку- 
ле  вме ется иервачное яйцо (в средием разм е раыи в 
48 на 5 4  ы нкропа) с  ядром  (т. наз. зароды ш евы м  
пятпом )  u ядрыш ком (т . н а з . зароды ш евы м  те ль- 
дем) . Я йцевая к л е тк а  окруж сн а топким поясом  нз 
сплю щ епных эпителиа л ь н ы х  кле ток.  В  растущ ем  
фолликуле  число его эгш телиальн ы х к л е ток ре зко 
увелнчивается . Оие  п р ио бре тают кубическую  форму и 
расп олагаю тся  многослойно. Б л а го д а р я  отщ еплению друг 
от д р у га  этвх  кле ток u отчастии растворепию не ко- 
торы х в з них,  р азви ваю тся  щ елп u полостц в  эпи- 
телиальном  покрове , нап олн евн ы я жидкостыо (liq u o r 
fo llicu li) . Спаружи фолликул окруж еп  волокннсты м  
чехлом (th eca  fo llicu li)  с соедииш тсльнотканны ми 
кле ткам и во внутречнем  слое ; дале е ви утрь ндет 
стекловн дп ая  оболочка и фолликулярны й эпнтелий (mem 
b ra n a  g ran u lo sa ), отде ленный о и  яйцевой кле ткп 
т. н а з . прозрачпой зопой (zo n a  p e llu c id a ). Объеы зр е - 
л аго  фолликула всле д ствие увеличепия  числа и р азм е - 
ров составляю щ их его  элеыентов р е зко увѳличи- 
вается , a  в фоллнкулярноы  э иш телип образуется боль- 
ш ая полость, б л аго д ар я  чѳму яй ц ев ая  клЬ тка соедине- 
в а  со  сте нкой фолликула только в  одиом ме сте . 
Г рупча  зде сь находящ нхся эпителиальп ы х к л е ток 
образуех зародыш евый бугорок (d iscus p ro lig e ru s  s . cu
m u lu s  o o p horus), a  кле тки, леж ащ ия  поверх  лучеобраз- 
во-словстой  прозрачной зоны  (zona  p e llu c id a ), образую т 
т. п аз. лучнстый ве нѳц яйц а  (co ro n a  r a d ia ta ) .  С озре - 
в ан ие ф оллвкулов пропсходнгь уж е в  взрослом  воз- 
расте , a  самый разры в сте нок,  ведущ ий к  освобо- 
ж девию зр е лой яйцсвой кле тки и вы хож дению ея в брюш- 
ную полость (овуляц ия ',  обычно, хотя и не в с е гд а , совпа- 
дает с  менструацией (см .). Н есом не нно, что в  про- 
ц ессе  вы хож дения  я й ц а  и гр ает  роль u ум еиьш ение 
сопротивления со стороны сте нок фолликула. Ещ ѳ до 
р а зр ы в а  внутренний слой волокннстой оболочки фолли- 
кула  ( th e c a  fo llicu li) о казы в аѳ тся  состолщ иим из круп- 
ыых,  наполнѳвпы х ж елтоваты м п зерпы ш кам п кле ток,  
т. паз. лю теиш овы х,  a  эпнтелий ф оллн кула  подвергает- 
ся ж нровому перерож дению. П осле  вы хож дения  яйца 
полость фоллпкула отчастн  сп адастся , отчасти запол- 
и яется  излввш ейся кровы о, a  лю тсиповы л к л е тки на- 
чвпаю т усилепно разм н ож аться, п о ка  не произойдет 
полнаго замЬщ ения ими кровян ого  с гу с т к а . В  этом 
п ериоде  зап у сте вш ие ф олликулы  в азы ваю тся  аселтыми 
те лами (co rpora  lu te a ) ,  истнввы м и (co rp o ra  lu te a  v era) 
и боле е крупнымн в  случае  после довавш ей за  овудя- 
цией беременвости, либо ложпыми (co rp o ra  lu te a  sp u ria ), 
боле е мелкииии, ссли беременности в е  произош ло. Впо- 
сле дствии лю тепновы я кле тки и ж ел ти зва  этих те я 
вропадаю т,  и иолучаю тся уж е бе ло ваты я  те л а  (co rpora  
a lb ic a n tia ). Л ю тевновы я кле тки u ж е/.ты я  т е л а сч и таю т  
источникамн вы де ления  вещ естп,  способствую щ их 
р азв и тию вторпчны х п оловы х п ри зи аков  y  ж енщ ивъ.

Яйцеп-роводы , или Ф а лло п иевы т р у б и ,  представляю т 
идущий приблизителыю поперек т а з а  м ускулисты й ци- 
липдрический кан ал ,  залож епны й в  толщ е  широкой 
маточной св язк в  и впадагощ ий одним  копцом в  
вер х вий угол м атки—маточное устьѳ  трубы  (ostium  u te 
rin u m  tu b ae ), a  другим  свободпо оканчиваю щ ийся 
y боковой сте нки та за  над ме стом прикре иления  я и ч -  
вика. Зде сь имЬется ворон кообразн ое  отверстие — брюшное 
устье трубы  (ostium  abdom inale  tu b a e ) ,  окруженноо 
бахромчаты ми складкадш -фиш б р иями (fim b riae ), доходя-

щнми до иам аго  я и ч н и ка . Полость тр у б ы  и звнлиста, 
б л аго д ар я  вы соким  складкам  слизистой оболочки , u 
о собевно  у зк а  в  областв вы ходны х о твер стий. Высти- 
л аю щ ий фимбриии м ерцательны йэпнтедий дви ж ееие м ъ с в о н х  
р е сн н ц  способствует п о п ад авию в устьѳ  трубы  яйце- 
вой к л е тки, виш едш ей из я в ч п н ка  в  брю ш ную  полосгь, 
a  м ер ц а в ис ре свн чек  слизнстой оболочкм трубы  про- 
д в и г а е г ь  янцо, обычно оп лодотворяю щ ееся'внутри  Ф алло- 
пиевой  тр у б ы , дале е вн у тр ь  матки. М еж ду трубой  я  
ли чн и ком  в а  задней сте н ке  ш врокой с в я зк и  леж вт 
н есо ед и н ев и ая  съ н в м и  система зам квуты х  к а в а л ь ц е в ъ — 
о дп ого  продольпаго и пе скольклх  вер твкал ьн ы х ,  вп а - 
даю щ и х в п его; это—т. п аз. придаток я н ч в и к а  (еро- 
o p h o ro u ), аналогичпый прпдатку я и ч к а  (ep id id y m is)  y 
м уж чин и лишсвпмП всяк аго  ф увкц ио н а л ь в а го  зв а ч е н ия 
во вне утробной ж изви. Сущ ественио важ вы м и  о р ган ам ц  
ж ѳн скон  половой сфѳры являю тся  д ал е е м а т к а  (сж .) и 
в л а га л и щ е  (сли ). '

П ои адан ие мужского се мени н з в л а га л и щ а  в  по* 
л о с т ь  м атки при половом акте  пронсходит отчасти 
и асси в в о  всле дствие  его  в а с ас ы в а п ия  м а т к о й , р а с п р а- 
вляю щ ейся после  н аступи вш аго  ея  сокращ сы ия. Г л а в - 
ным жѳ образом  тому способствую т а кти в и ы я  дви- 
ж е н ия  сам нх се мепных витей.

А р т ер иал ьн ая  кровь доставляется ввутрен п им  по- 
ловы м  орган ам  вн утреввей  се мсыной а р т е р ией ( a r te r ia  
s p e rm a tic a  in te rn a )  и маточной а р т е р иен ( a r te r ia  u te r in a ) .  
В е н о зн ы я  сплетения  в л агалвщ а, .ѵаткн и я и ч в и к о в  
пзлвваю т свою  кровь  какт» во в н утрен н ия  се м енны я 
вены (v en a e  sp e rm a ticae  in te rn a e ) ,  т а к г  и в  подчревную  
(v en a  h y p o g a s tr ic a ) . Н ер в в ы я  сп л етевия п о ловы х частей  
ст о я т  в  связи  с  подчревпы м сп летевиемъ.

4) Я очеполовие  ориа и и  y  позво п о чн и хг и  es зародыиие- 
€Оии ж и зн и  чс.гоьпка. М очевые органы  в ь своѳм  р азви тии 
н соверш енствовании бывают после довательн о  представ - 
лепы  трем я  обр азо ван ия.мн: 1) головвы ми почкам и  (p ro n e 
p h ro s), 2) первичными почками и л в  В ольф овы ми т е лами 
(m esonephros) и 3) вторвчвы м и или иостоянны ми почка- 
ми (m e tan e p b ro s). О рганы  эти возникаю т no времени 
друг после  друга  в носле довательво расп о лагаю тся  спе- 
реди п а за д .  П ервы я д в а  о б р азо вап ия сегм евти р о вап ы , 
т . е . состоят в з поперечны х пластов,  соотве тствую - 
щ их иластам  те л а  (метамерам) , во отлпчаю тся  д р у г  
от д р у га  ме стополож евием ъсосудисты х) к л у б о ч ко в ,  вы- 
д е ляю щ их составвы я части мочи: при головн ы х поч- 
к а х  клубочки  располож ены  в сте н к а х  брю ш пой по- 
лости (соеиош а) рядом с воронкообразны м и устьям и  
(неф ростом аип) почечны х трубочек,  iipu и ервичн ы х 
ж е п о ч к ах  клубочки  располож епы  в  сте н к а х  п очеч- 
пы х  трубочек,  вд ав л и в ая  нх ваподобие  Б ауы ан по- 
вой кап су л ы  М альпвгиевы х  т е лец.  О ткры ты я п о чечн ы я  
у с т ь я  y  В ольф овы х те л не о б я зател ьв ы . П осто ян н ы я  
почки не сѳгм ентврованы , х отя  бы ваю гь дольчаты м в , 
нме ют настоящ ия  М альпигиевы те л ьц а , сильно извиты ѳ 
к а н а л ь ц ы  и не еообщ аю тся прям о  с полосты о те л а . 
Г оловны я почки и Вольф овы  те л а  име ют общ ий вывод- 
пой коллектор —  В ольф ов к а в а л ,  откры ваю щ ийся 
в  хвостопой частн  и е л а  вли прям о в общ ев 
киш ечно-мочеполовоѳ отверстиѳ (к л о ак у ), или пред ва- 
ри тел ьво  в ыочеполоную в ииадиву (sinus u ro g cn ita lis ) . 
В и во д во й  кан ал  и ю стоян ны х п о ч е к ъ — м о ч ето ч н в къ — 
о браяуется  путем вы п яч п в ан ия  нижпей части  В о л ьф о - 
в а  к а н а л а , a  мочевой пузы рь y вы сш и х позвоночны х 
в о зиш к а е т  из зароды ш еваго  м очсвого и у зы р я — ал л ан - 
тонса, получивш агося  вь р езу л ьтате  в ы п я ч н в а и ия  сте н- 
ки клоаки  ио н ап р авд еи ию к  пупочаому о твер стию.

Г оловвы я почки дучш ѳ всего р азви ты  y  кр у гло р о - 
ты х  рыб,  х о т я  в личнночной с т а д ии ф ун кц ионирую т 
и y  м ногвх д р у ги х  (напр., y  костисты х ры б) . Т акж е  
ф ункциоиирую т оне  до метам орфоза y  хвостаты х  и 
б езх во сты х  ам ф н бий. В после дую щ иѳ п ер иоды ж изни  y  
ры б и ам ф ибий выде л ател ьн ая  роль п ри сво ен а  и ерввч- 
пым п очкам .  В торичпы х п очек y  нлх ещ е не т.  У 
пресм ы каю щ ихся, иит и ц  u  ы лекопитаю щ их го л о вн ы я  
почки н ед о р азви ты , никогда не ф ун кц иопирую т,  первич- 
п ы я  II04KU работаю т во время утробпой ж и зн в , нзре дка 
н позж ѳ (нап р ., y  клоачн ы х и сум чаты х) ; к а к  п р а- 
впло, во вне утробиой ж взпи остаю тся работоспособвы м в 
лиш ь вторичны я ІІОЧКН.

В нутренние половые органы  возпнкаю т в виде  
утолщ еиия  по средней линии В ольф ова те л а ,  в которое 
в р а с таю т  тяж и  из кле ток зар о д ы ш еваго  эпителия, 
вы стилаю щ аго о б р азо вавш ийся в а л в к .  В ь  с л у чае  р а з-  
ви тия  лсенской особи в з ь  этих тяж ей сф орм ировы ваю тся 
иервичиы е ф оллнкулы , и и олучается  яи ч н и къ ; в  слу-
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чае  развития м уж ского индивидуума тяж п превращ аю тся 
в се менные канальцы  с спѳрматогониями. Одновремен- 
но с этим Вольфово те ло, В ольф ов к а в а л  u обра- 
зовавш ийся параллельво ѳму (ве р о ятн о , отщепившийся) 
Мюллеров кап ал  претерпе ваю т т е  или д р у гия превра- 
щения: часть Вольфова те ла п р евр ащ ается  в  придаток 
я и ч ка  нли яичника (epididym is я  ep o ophoron). У муж- 
ских особей Вольфов кан ал  с таво ви т ся  се мявынося- 
щим протокоы ъ(vas. deferens), a  М юллеров к а н а л  под- 
вергается обратному развитию (у вы сш их иозвопочны х 
ост&ется лишь шижний его кон ец ъ— u tr ic u lu s  m ascu lin u s). 
У  ж ееских особей, наоборот,  р изв и вается  открытый в 
полость те ла  Мюллеров кан ал ,  из ко то р аго  полу- 
чаю тся Фаллопиевы трубы , a y  вы сш нх п озво н о чн ы х ъ — 
ещ е м атка и влагалищ е ')• Леж ащ ее н а  уронне  второго 
поясничнаго позвонка яичко, б л аго д ар я  неравном е р- 
ному росту частеии организм а и сокращ аю щ аги  ы и.ип ир ч -  
наго тяж а (gubernaculum  H u n te ri) ,  сп у скается  через 
паховой канал  в  мошонку, то гд а  к а к  яи ч в и к  просто 
опускается в  полость таза.

Схема мочеполовых о р ган о в  (по К и н гсли ). А—и н - 
диферентная стаиия самкн померечнороты х ры б н 
амфибий; В —самцы вх ъ ; С - с а м ц ы  м лекови таю ид и хъ ; 
D —самки их (исчезаю щ ия  части  отме чены пупктнро&и ) ; 
m n — первичная почка (Вольфово те ло), d — п оловая  же- 
леза , о—яичник,  t —яич ко , к —втори чн ая  п о ч к а , m — 
Мюллеров к а н а л  (он же f — Ф аллолиев а  тр у б а), w — 
Вольфов кан ал ,  е — ииридаток я и ч к а , рѵ— мридаток 
яичника, p d —p arad id y m is , p o — p a ro o p h o ro n , b  —мочевой 
пузы рь, c —клоака, h — стебельчатая  гпдатида, 1— Гайм о- 
рово те ло, o t— брюшное устье М ю ил ер о в а  п ротока , г — 
п рям ая  киш ка, u — ы атка, u r — мочеточник,  и а — моче- 
нспуск. ка в а л ,  v a — ѵаэ. a b e rr a n s , vd— се м явы н осящ ин 
проток,  ѵѳ—v a sa  e ffe re n tia .

Половы е органы ры б представляю т у кл о н еп ия о гь  
у к а за н в о й  схемы . У круглороты.х встре чаю тся двупо- 
ловыя ж елезы (одна половина ж ен скаго , д р у га я  мужско- 
го тнпа), но фупкционируегь только лиш ь оиреде лениая  
половина, половые продукты постуваю т в р я « о  в  по- 
лость те л а  и выводятся н аруж у через брюш ныя поры; 

се менного ка н а л а  и яйц еп ровода не т .  У костисты х 
ры б се менная ж елеза обособлена от В ольф ова те л а  и 
име ет самостоятельлый вы водной ироток,  a  яи ч н вк  
y  болыиинства ме шковидной формы и переходит в 
не сообщающинся с полостью те л а  яйцевод .  Однако н а  
ры б ах  других отрядов у д ается  просле дить п остепен- 
пое приближение к обидему п л ан у — полноѳ или частячноѳ 
сообщениѳ се менного протока с В ольф овы м ь каналом ,  
появляется воронкообразпое отверстие y  откры таго  в  
полость те ла яйцевода. п риращ еннаго  к  яичн и ку , a  
потом даже обособлеинаго о ть  него . ІІаи б оле е типичны

4) У  вы сш лх позвоночпы х от В ольф ова те л а  
остаю тся еще вблизи половы х ж елез сле по заканч и - 
ваю щ иеся кап альц ы  (vasa  a b e rra n tia )  и и золированны я 
те льца из свернутой завитком  трубочки  (p arad id y m is  
муж чия,  paro o p h o ro n  женщ ип) . От в н у тр ен н яго  ков- 
д а  М юллерова хода часто о стается  п у зы р ек  н а  и ож ке — 
». н аз. стебельчатая иля М органиева  гидатида.

половыѳ органы  y  попорѳчнороты х рыб.  У амфибин яичпв- 
ки ме ш кокидны , но я й ц а  вы падаю т в  брюшпую полость 
н оттуда уже п ер ех о дят  в  М юллеров кан ал ,  выде - 
ляю щ ий студенистую  м ассу, окуты ваю щ ую  самыя яйца. 
Выводпыѳ ииротоки сеииенны х ж елез п р оход я. сквозь 
первичиую  вп чку , в п а д а я  в  В ольфов кан .ид илв 
со х ц ан я я  свою саяо сто ятел ьн о сть . У иреемыкающихся и 
птнц име стся аеимм етрия в расп олож ен ии яичпиковъ: 
одив ь впереди дру го го  y  я щ ер яц  u зме й, сохрановиѳ 
одиого лишь л е ваго  я вчн и ка  и яйцспровода y птиц.  
М юллеровы кан алы  нм е ю г ж елезисты я сте нки (фор.ми- 
рую иция  яичны ии бе лок  и скорлупу) в разввтую  муску- 
латуру (вь це л ях  продви иа н ия я и ц ) . Вольфов про- 
т о к  вы полняет нсклю чительпо половую  фупкцию (се -  
м яв ы ик исящ ий проток) . У одннх млекопитаю щ нх (кито- 
образяы я, слопы) янчки остаю тся в брюшнон полости, 
y остальны х гп у скаю тгя  в мош овку лнбо н авсегда, 
либо ма в р ечя  половой д е ятельности  (гры зуны , сумча- 
ты я). П редстательная ж елеза отсутствует только y не- 
иолнозубы х п квтообразны х.  Н изш ия млекопнтаюшия 

(клоачн ы я) в е  и че ют влагали ш а, a Мюллеровы 
кан алы  превращ ены  в  Ф а л ю п иевы трубы и за -  
капчиваю тся двум я о т и ельпымв ыатк.ими. У сум- 
чаты х  две  матки н лва влагалы щ а, y гры лунив 
одно влагалищ е и две  матки (слиян ие нижнмге 
копца иМ юллерова к  т а л а ) .  У плотоядных.  жвач- 
ны х,  лош адей н свины и влагалвщ е непярное, 
a  м атка д в у р о гая  лвбо двуразде льная. Нипар- 
н ая  м атка y о б езьян  н челове ка.

ІІар у ж н ы ѳ  половы е оргавы  в просте йш ^к 
впде  п р еиставлены  клоакой  (cloaca), открытой 
полостью , с которой сообщ аю ися з а инепрпход* 
ное и иочеполовы я отверстия . Обычно вывод- 
мые мротоки м очевы х u половы х органов 
впадаю гь предварительно в боле е ограничен- 
ную м очеполовую  ваадину (sinus n ro g en ita lis) . 
У млокопнтающих,  б лагод аря  о бразован ию 
промеж ности, к л о а к а  разде ляется на з ид в е и.ро- 
ходноѳ отверстие (anus) в  мочеполовую щель. 
К л о ак а  со х р ап яется  только y ехидны в утко- 
носа . В пегеди мочеполового сивуса развивает- 
ся половой буго р о к ,  ио стороваы  си в у са  -  по- 
ловы я складкн , a  кнаруж п от вих пою вы е 

_ валики . П осле  этой индиферентвой стад ии раз- 
вптие орган о в  происходит пли по мужскому, нли по ж ев- 
ском утипу. В ъ ^иервом  случае  половой бугорок перехо- 
днт въволовой  член (пещ -рнсты я те ла его), половыя 
складки срастаю тся  м еж д усоб ои и  прирастаю т к поло- 
вому бугорку, образѵ я  пещ еристое те ло уретры  с голов- 
кой члена и м очеиспускательны м  кан алом ъ ; растущ ие на- 
встрЬчу половые вали кн  см ы каю тся по средней липии в 
даю гь мошонку с ея срединны м ш вом ъ(гарЬ е). У жен- 
ски х  особей об разуется  только перем ы чка  между поло- 
выми складкам и , отде ляю щ ая уретру от входа во влага- 
лище. Половыя складкн превращ аю тся в м алы я, a  и оло- 
вые валики —в ь больш ия половы я губы . И з полового бу* 
го р к а  возп и кает  клвтор .  У внзш их позвовочвых op
rą  п ы , соотве тствую щ ие муж скому п оловоиу члену, отсут- 
ствую т y больш ннства ры б и ам ф вбин, y конх оплодо- 
творен ие соверш ается вне  т е ла . Ho y поперечнороты х 
рыб име ются особо устроепны я части п л ав н и к о в ъ с  бо- 
розш ам и для сто ка  се  ен и — m ix ip te rig iu m . У пресмыка- 
ющнхся и птиц тou ж е це лн служ ат выступы сте нки кло- 
аки , образованны е пещ есистой тканью  и сиабжспные бо* 
ро идкаыи. У низш нх млекопитаю щ их половой член сна- 
бж ен уже кан алом ,  но в  спокойном  состояпии спря* 
тан  (клоачны я, сум чаты я), тогда к ак  y  высииих пред- 
стазитѳлей он п остоянво находится снаруж и. Половой 
члеы иногда раздвоен  (сум чаты я) или содержит ко- 
ствую  ткавь (гры зуи ы , летучия мыши, ки тообразвы я).

У челове ка первьи1* ивдвфѳрентны е зачатки вмутрен- 
пшс и наруж ны х половы х оргап ов  появляю тся ва  
8 й нвде л е , оп ускан иѳ яичек  в моию нку пршисходит 
в а  8-м ме сяц е  утробной ж изии , a  о п у с к а н ие яичников 
уж е n ofле  рож дения . П р и ч ива  диф еренцирования  поло- 
в ы х  органпв в том  или в  другом  направлении 
точво не вы ясвен а , во за  после днее время начинает 
преобладать взгляд  о вависимости этого явлеп ия от 
свойств се м евпы х витен, вы звавш и х оплодотворениѳ. 
Т а к  как  у кл о н ев ие р азв и тия  половы х оргавов  в  
сторову опреде лен ваго  во л а  с в язан о  с вреобладавиѳѵи-ь 
одних зач атк о в  п ад  другим и, возм ож во ненормаль- 
вое уклонение разви тия  их  в ь  ф орм е  иедостаточноя 
ре зкости этого преобладания  (см. герм аф родит изм ) .

С. Б о г р о в ъ .
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регу простираѳтся с з. на в. глубокая I 
ч а с  моря, образѵющая (по длине ) три 
впадины боле е 600 м. е. глуб., разде - 
ленныя перемычками 300 — 400 м. с. 
глуб. Наибольшая глубина экспедидией 
Й. Р. Геогр. общ. 1894 г. была найдена 
в вост. впадине , к ю.-з. от Прин- 
цезых о-вов и достиг. 767 м. с. Сред- 
няя глубина моря 158 м. с.,или 289 метр.

В М. м. наблюдаются два течѳния—■ 
поверхноетное от Босфора к Дарда- 
неиля^ и глубиныое в обратном на- 
правлении. После днее y Дарданелл на- 
чин. ыа глубине  15 м. с., дале е к в. 
расшир. и в вост. части простир. на 
глубине  50—100 м. с., зате м поды- 
маяоь къБосфору. Этитечения происх. 
всле дствиѳ сме шивания боле е пре сной 
черноморской воды с боле е соленой 
срѳдиземноморской. Поэтому соленость 
возрастает с движѳнием к з. и с 
глубиною. Соленость поверхностн. слоя 
2°/0 y Босфора и увелич. до 2,5°/0 уДар- 
данѳллъ; в среднем 2,4°/0. Уже на не- 
большой глубине  (на з. 15 м. с., на в. 
глубже) соленость быстро возрастает,  
почти сравниваясь со средиземномор- 
окой, зате м медленно увеличив. до 
дна, доетигая 3,8°/0. Температ. поверхн. 
слоя изме н., соотве тств. времени года; 
на глубине  100 м. с. начин. слой по- 
стоян. темп. 14,2°С., доходящий до дна. 
Колич. киелорода в воде  нормально, 
и присутствия  на глубине  се рнист. 
водорода, как это име ет ме сто в 
Черн. море , зде сь не наблюдается.

Вообщѳ по физ.-химич., так же как 
по биологич. особенностям. М.м. стоит 
гораздо ближе к Средиз. м., че м к 
Чѳрному. Только поверхностн. планк- 
тон име ет общия черты с черно- 
морским, глубинныя же формы гораздо 
богаче и вполне  средиземноморск. ха- 
рантѳра, но типичныя глубоководныя 
формы б. ч. отсутств., в виду препят- 
ствия, представляемаго к проникно- 
вению их Дарданелльскпм барьером.  
В общем фауна М. м. может быть 
разде лена на две  вѳртикальн. зоны: 
верхнюю до 40—50 м. с. глуб. и ниж- 
ниоио от 40—50 м. с. до дна. В верх- 
ней зоне , на глубине  10 — 20 м. с., 
пышно развиты известняковыя водо- 
росли рода Littiothamnion, с харак- 
терной для них богатой фауной.

В геологич. истории М. м., напро-

! тив,  стоит ближѳ к Чѳрному, че м 
к Средиз. ы. Нахозкдениѳ на дне  М. 
м. соленоватоводных раковин (Dreis- 
sensia) и др. признаки указыв., что М. 
м. соединялось с Черным,  когда по- 
сле днее составляло замкнутый слабо- 
соленый бассейнт. (так наз. Понти- 
ческий, поздне е Эвксинский), и в верх- 
нем плиоцене  М. м. должно было пред- 
ставлять соленоватоводное озеро, со- 
единявшееея с Эвксинским озером-  
морем Босфорской ре кой. От Средиз. 
моря оно отде лялось Эгейской сушей. 
Опускание Эгеиды ооде йствовало со- 
единеиию М. м. со Средиз. м., но зато- 
пление Дарданелл произошло довольно 
поздно в после трѳтичн. периоде , ве ро- 
ятно, во второй межледниковой эпохе . 
Таково авторитетное мне ние Андрусова. 
Но есть h др. воззре ния. Напр., по 
Цвиичу, из Эвксинскаго озѳра - моря 
протекала длинная ре ка через М. м. 
в Средиз. м.; опустившимися оотат- 
ками ея являются Босфор и Дарда- 
неллы. Ha М. м. нере дки землѳтрясения, 
что указ. на недавнее тѳктоническоѳ 
(сбросовое) происхождениѳ глубокой 
котловины моря.—См.„Мраморное море. 
Экспедиция  И. Р. Геогр. общ. в 1894 г.“; 
Зап. И. Р. Г. о„ т. ХХХШ, № 2, под 
рѳд. Шпиндлера. Б . Добрынинъ.

Шраншр.  To, что изве стно в ми- 
нералогии под названием „мраморъ“, 
не вполне  совпадает с те м,  что 
понишается под ним в технике . 
Минералог М. называет зернистые 
известняки, происшедшие в природе  
путем перекристаллизации из плот- 
ных осадочных извеетняковъ; они 
отличаются зернистым (от крупна- 
го до мелкаго зерна), но отнюдь не 
плотным,  строением,  бе лой или, по 
крайней ме ре , све тлой окраокой и 
те ми свойствами, которыя де лают М. 
столь це нным для нас материалом.  
В технике  жѳ понятие о M., бѳз вся- 
каго отношения к его происхозкдению, 
раоширено: к М. причисляются все  
зернистыя и плотныя породы, кот. 
могут быть приме нены технически 
для архитектурных це лей и прежде 
всего хорошо полируются; сюда отно- 
сится также ряд осадочных извест- 
няков,  отличающихся чистотой и кра- 
сивым цве том,  a такжѳ механиче- 
ския сме си кристаллических и пифе-

1S2S
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ровь с извостняками. М., в собствен- 
лом его значении, иредставляет плот- 
ную кристаллическую породу, состоя- 
щую из кристаллов или зернистых 
сростков кристаллов известковаго 
шпата, плотно сроспшхся между собою 
без посредства какого-либо демента 
и состоящих иногда из хиыически 
чистой углекислой извести, чаще с 
неболыпими приме сями. При сравни- 
тельно малой твердости, М. обладает 
большим сопротпвлением раздавли- 
ванию, доходящим y плотнаго М. до 
1.076 кгр. на кв. сант. М. хорошо по- 
лируется; на полированной поверхно- 
сти видны отде льныя блестящия точки, 
происходящия от плоскостей спайно- 
сти ромбоэдров кальцита, лежащих 
в М. по всевозможным направлени- 
ям.  Различают М. совершенно бе - 
дые и почти бе лые, бе лые с зеле- 
новатыми прожилками, желтые, крас- 
ныѳ и черные. Б е лые M., подвергаясь 

иатмосферным влияниям,  выве трива- 
ются; при этом желте ют и прини- 
мают се рый вид.  Выве трившийся и 
•запылившийся на поверхности М. при 
попытке  подновлять его чиеткою и по- 
лировкой крошитея.Наиболе е изве стны 
; ме сторождения хорошаго М.островъПа- 
рос,  в Греции, и Каррара, в Италии. 
Из М. этих 2 ломок сде ланы мно- 
г ия знаменитыя скульптурныя произ- 
ведения древняго и новаго времени. В 
России М. мало изве стны. Встре чаются 
-плотныѳ M., но окрашѳнные; ѳсть бе - 
лыѳ М. (в Паргасе  н Вильманстран- 
де ), но негодные для скульптурных 
изде лий. Из другнх ломокь изве стны 
y нас мраморныя ломки Тивдийския и 
Рускияльския. Первыя находятся в 
Олонецкой губ.; М. малопрочен в по- 

;стройках.  Рускияльский М. находится 
в Выборгской губ., близ Сердоболя; 
он бываѳт не скольких сортов,  
различающихся по две ту: се ро-синева- 
тый, се рый с зеленою приме сью 
лучистаго камня, полосатый. Этот М. 
употреблялся при постройке  Исаакиев- 
скаго и Казанскаго соборов и Мра- 
морнаго дворца в Петрограде . М. 
найден и в Крыму, между Севасто- 
полѳм,  Ялтой и Симферополеы,  и в 
др. ме ст.Каррарский М.,по анализу Внт- 
штейна, содержалъ:99,24%СаС03; 0,28% 
MgC03; 0,25°/0 Fe20 3 и А120 3, итого:

99,77°/0. По анализу Кеппеля: 98,76% 
СаС03; 0,9% MgC03; 0,01% Si02; 0,08% 
Ре20 3 и А120 3; 0,16%  нерастворимаго, 
сумма 99,91%. Относнтельно происхо- 
ждѳния М. все  геологн согласны, что М. 
произошли всле дствие перекристалли- 
зации плотных осадочных известня- 
ков.  Факторами, способствующими пе- 
рекристаллизации, признаютъ: давление, 
теплоту.воду или водяные пары и время.

.Е. Орлов.  
шраса, ре ка Томской губ., кузнед- 

каго y., ле в. приток Томи, 265 в. дл.; 
ре чная область, в особенности прито- 
ки: Кынзай, Федоровка, ІИетропавловка, 
весьма богаты золотыми розсьипями, a 
также камен. угл. и желе зомъ.

М ржмглод,  пос. бенд. у. Петрок. 
губ., ок. 2 тыс. ж. Ж еле зн. рудники. 

Ійровели, Леонтий, c m .  XVII, 241. 
Риста, ре ка Тверской и Новгородской 

губ., вытекает из оз. Мстино, вышне- 
волоцкаго v., после  412 в. течения (если 
признать верховьем Цну, 540 в.) впа- 
дает в оз. Ильмень не ск. рукавами; 
ширина в Новгородской губ. 40 — 50 
саж., y г. Боровичѳй—140 саж.; глуби- 
на 1—15 фут. От оз. Мстина до Си- 
версова канала входит в Вышнево- 
лоцкую еистему (с.м.) и име ет вая;ноѳ 
значениѳ для судоходства, несмотря на 
многочисленные пороги, числом до 50 
(самые большие—Боровицкие, на 103 в.). 
Гл. притоки M.: Уверь, Мда, Холова, 
Губа, Березай. М. очень богата рыбою.

иисткно, озеро Тверской губ., вышне- 
волод. y., образуется расширением р. 
Цны и выпускает р. Мсту; дл. 12 в., 
шир. от 1 до 2 в.; глубина до 15 саж.; 
регулирует высоту воды в р. Мсте  
посредством шлюзов.  М. входит в 
состав Вышнѳволоцкой системы (см.).

Кстиславл,  уе здн. гор. Могилев- 
ской г., 16.322 ж. Остатки старин. 
укре плений: церковь б. Тупичѳвск. мо- 
настыря XVII в. Мужск. и жен. гимн.

Истмславский, Иван Ф едорович,  
князь, боярин,  был одниш  дз глав- 
ных участников покорения Казапи, 
главным воеводою в ливонском по- 
ходе , неоднократно участвовал в по- 
ходах против крымдев,  не мцев,  по- 
ляков и др. При учреждеяии опричнины 
былъ(поставленъ(вме сте съБе льским)  
во главе  земщины. Пользовался оео- 
бым расположением Грознаго, хотя
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„дважды обвинялся им в „изме нных 
винахъ“ и едва не был казнен.  После  

'смерти Грознаго М. был назначен 
членом верховной боярской думы и 
при Федоре  Иоанновиче  был главою 
лартии, противной Годунову, был по- 
стрижен i i  сослан в Кирилл. монаот., 
'где  i i  ум. в 1586 г.

Ш сти сдавский, Федор Иванович,  
князь, боярин,  сын предыд.; при 
Иоаш-ие Грозн. был первым воеводою 
в  крымск. походе  и участвовал в 
походе  против Стефана Батория; при 
Федоре  Иоанновиче насде довал,  после  
«сылки отца, старе йшинство в бояр- 
ской думе ; свое значение он сохранил 
и при Борисе  Годунове , так как,  не- 
■смотря на свое высокое положение в 
-боярстве , не стремился к царскому 
в е нцу.После  смерти Борисапримкнул 
ж самозванцу; во время Смуты был 
одним из крупных де ятелей; стоял 
во главе  „семибоярщины“; отстаивал 
кандидатуру Владислава. a поздне е и 
Сигизмунда. При царе  Михаиле  счи- 
тался попрежнему первым боярином,  
но крупной роли не играл.  М. был че- 
.лове ком,  уме в т и м  уживаться со вся- 
ким господствующим реашмом.  Ум. 
в 1622 г.

Мстиславский уе з д ,  се в.-восточ- 
ный уе зд Могилевск. г., гранич. с 
•Смоленск. г. Площадь 2.220,4 кв. в. 
Ловерхноеть холмистая. Орош. р. Со- 
жем и его притокамн (Вехра и др.). 
ГИочва суглиыистая, ок. Мстиславля 
значит. прозтранства се рых ле спых 
’Суглинков,  приближающихся к чер- 
нозему. Ле са заним. ок. 39%, пески и 
■болота—ок. 10%. Население к 1912 г. 
нсчислено в 138,6 т. ж. (включ. 10,3 т. 
городского), на 1 кв. в. 57,8 сельск. ж. Бо 
лереп. 1897 г.было 103.300 ж., гл. обр. бе - 
лорусс. (81,46°/о), евреев было 16,14%. 
Гл. занятие—земледе лие. Общее количе- 
■ство земли в 1905 г. равн. 204.192 дес., 
чиз них крестьянск. наде льн. земель 
40,2% (6,8 д. на 1 двор) . В частной 
■собств. было 55,5%, в т. числе  66.624 д. 
принадлеж. дворянам (193,1 д. на 1 
владе ние), 8.940 д. креетьянам (18,6 д. 
гяа 1 влад.), 9.512 д. ме щ. (29,5 д. на 
1 влад.) I I  5.799 д. купцам (446,1 д. 
яа 1 влад.). Госуд. и учрежд. принад- 

.лежало 4,3%. А. П-ръ.
Мстислгв Владит8рович (Фе-

дор) , велик. кн. киевск., сын Влади- 
мира Мономаха, род. в 1076 г., был 
сперва князем в Новгороде  и Ростове  
и вел войны с чудыо, принуждѳнный 
в то же время оборонять Суздальскую 
зѳ.млю против князей Олега и Яро- 
слава Святославичей. В 1125 г., после  
смерти отца, М. насле довал велико- 
княж. престол и продолжал его ио- 
литику, держа уде льных князей в 
строгом повиновении велик. кн. и не 
дозволяяим вести междоусобныя вой- 
ны; в 1127—28 гг. М. воевал с княз. 
черниговск., совершил поход против 
непокорных князѳй полоцких и ли- 
шил их уде ловъ; в 1131 г. воевал 
с Литвою. Ум. въ\1132 г., заслужив 
гирозвание Вѳликаго.

ЕЗстислав Владиюиравич,  князь 
тмутараканский (Чермный), сын Вла- 
дим. Св„ вел постоянныя войны с 
сосе дями; в союзе  с греками совер- 
шил поход в Тавриду, a в 1022 г. 
пошел войной на косогов ипобе дшгь 
в единоборстве  их князя Редѳдю. М. 
воевал с своим братом Ярославом,  
велик. кн. киевск., и, разбяв ѳго, заклю- 
чил мир в Городде  (1025 г.), по кот. 
все  земли по правому берегу Дне пра 
достались Ярославу, по ле вому бере- 
гу—М. Ум. в 1036 г.

Шстислав Изяславович,  кн. во- 
лынский, a потом в. кн. киевский, внук 
Яросл. Мудр., участв. во вее х междо- 
усобных войнах своего отца Изяслава 
Мстислав. i i  дяди Ростислава Мстислав. 
против ІОрия Долгорукаго и Изясла- 
ва III. В 1167 г. М. получил велико- 
княж. престол,  ыо был изгнан из 
Киева АндреемъБоголюбскимъв 1169г. 
(см. К иевское Велтоекняэисество, XXIV, 
263). Ум. в 1170 г.

Ейстмслав Ейстиславович Тда- 
лой, князь, сын М. Ростисл. Храбраго, 
один из после дних предетавит. и 
защитшиков уде льно-ве чевого поряд- 
ка. М. переме нил ыного уде лов.  не 
любяоставаться долгона одном ме сте , 
и провел всю жизнь в постоянных 
походах,  псдавая всегда помощь сла- 
бым против сильных,  защищая о’г- 
живающ. уде лыю-ве чев. порядоя про- 
тив объединит. стремлений владимир- 
скихъкнязейьСпдрваон был князем 
в Новгороде  и Торогще  и вел войны 
с не мецкими рыцарями, потом помо-
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гал великому князю Коистантину Все- 
волод. в борьбе  его с князьями ІОри- 
ем и Ярославом Всеволод. и побе - 
дил их в битве  при Липице  в 
1216 г. Вскоре  М. отправился в южн. 
Россию для защиты Галицкаго княж., 
завоеваняаго венграми; прогнав венг- 
ров,  М. се л на княж. престол в 
Галиче . В 1224 г. он участвовал 
в походе  протнвиз татар и вме сте  с 
др. князьями был разбит в битвЬ 
при Калке . Ум. в 1228 г. схимникомъ.

Шстисл-в Ростиславович Храб- 
рый, князь смоленекий, сывъРостислава 
Мстиславовича, вел вме сте  с брать- 
ями своими борьбу против Андрея Бо- 
голюбскаго за обладание Киевом и, не 
будучи в состоянии удержать Киев,  
удалился в Вышгородь, где  в течѳние 
9 неде ль выдержив. осаду против мно- 
гочисл. войска, собран. Андреем Бо- 
голюбским (в 1173 г.). Впосле дствии 
М. был князем в Новгороде , где  
умер в 1180 г.

шстов,  пос. Петрок. губ., ченстохов. 
y., 2.626 ж. Произв. низш. сортов сукна. 

Мсумбиро, см. Африка, IV, 312. 
китацйшдели, c m . XVII, 198, 242. 
Шуасан,  Анри, фраищ. химик (1852 

—1907), проф. в Сорбонне  (1900),получ. 
в 1886 г. в свободн. состоянии фтор,  
см. высокия температуры, алмаз (II, 
289/90) и лантанъ.

Шуато Ямво, с XVI до конца XIX в. 
обширное государство, населен. гл. обр. 
[илеменемьлунда,занимало350.000кв.км. 
с 1 милл. ж.; ныне  входит в состав 
португ. колон. Анголы и бельг. Конго.

Муганская степь, см. Вакинская 
губерния, IV, 456.

й у го д ж ар ы , складчатый хребет 
на граниде  Тургайской и Уральской 
обл., представляющид южн. продолже- 
ние Уральск. хребта, с высш. точк. 
Бер- Чогур (2.146 ф.).

йиудехары , см. Испания, XXII, 189. 
М удью ж ский, остров с маяком 

y устья Се в. Двиды, 45 в. от Архан- 
гельска; отде лен от материка про- 
токомъ—Сухим морем.  

«Мужеложство, см. педерастия.
Муза йлдвармзяии, Мухамет,  см. 

алгебра, II, 88.
Музагет,  см. музы.
Музеи, см. художественные музеи и 

галлереи.

Еаузы (jAcùastt), в греч. миѳол. богини 
пе ния, впосле дствии локровителъницы 
искусств и наук.  Почитание М. воз- 
никло в Беотии, откуда распространи- 
лось по всему Иелопоннесу и проникло 
на Крит,  в Нижнюю Италию и дажа 
Лидию.

Первонач. М. считалксь ннмфамн нсточеиков,  и 
их число ограничив.трѵмя (Миема— М.воспоминаиия, 
Мелета— разума и Аоида — пе ния). ІИо одной версин 
М. были дочерьми Урана и Гѳи, по друг., принят. 
Гезиодом, —дочерьми Зевса н Мнѳмозины.Ме стопреб. 
М. считалась гора Гелякон в  Беотии нли подножиѳ 
Олимпа—Пиерия (откуда их иазв. Пиериды), a также 
гора Парнассъ; М. любили купаться в  исгочн. Ага- 
ннпа, Гипокрены и Касгальском,  в  когор. древииѳ 
грекн черпали вдохнов. для поэз. и ирорицания. Вио- 
сле дствии с  развит. искусств в Грѳции число М. 
было увѳличено до 9 (это число приним. » Гѳзиод) . 
Этими 9 М. были: К аллиопа — М. эпич. поэзии (изо- 
браж. с  восков. дощечкой н п&лочисой); Эвтерпа— 
М. лирич. поэз. (с двумя фдейтами); Эрато—М. эро- 
тич. поэз. (с небольш. лнрой); Мельпомена— М. тра- 
гедин (трагич. маска u ве нок из илюща); Талия — 
М. комедин (комич. маска u такой же ве нок) ; По- 
лш им ния  (Полимвия) — М. священ. гимнов (изобр. 
покрытой покрывалом въглубок. задумчив.);7Ѵ/>«сг<- 
хора—М. хоров. пе ния и танцев (с лирой); К лио — 
М. нсторин (свиток) ; У р а н ия — М. астрономин (держ. 
зѳмн. пиар) . Впосле д. к М. причисляли Аретузу— 
М. пастуш. поэз. Предводит. М. считался Лпол- 
лопъ(Музагѳт) ,давав?а. имь знание настоящ., прошл. 
и будущ.; вме сте  с  ним М. прнним. участие в  ни- 
рах и увесел. богов на Олнмпе ; спутниц. М. счи- 
тались Хариты (см .). М. присутствов. на ираздне- 
ствах Диониса, нз кот. возникло греч. драмат. 
искусство, и произнос. приговоры во врѳмя музык. 
состяз. По первонач. представл. греков,  М. былн 
ве чпо де вствеишы, но гиотом им стали приписыв. 
ролсден.изве стн. поэтов. Римскиѳ П О Э Т Ь І отождѳствл. 
М. с  камеиами (нимф. нсточн. в Италии), из кот. 
наибольш. изве ст. пользов. вимфа прориц. Эгерия.

Музыка, см. приложение.
Музыкальная драма, см. опера. 
Музыкальное образавание, см. му-

зыка (приложение).
ІЁузыкальные инструизнты , см„

музыка (приложение).
и&ука, см. х л е бное дпло.
Мукдекь, гл. гор. Маньчжурии к 

ея Мукденьской провинции, на р. Хуан-  
хэ; 158.132 ж. Гробницы маньчжур. ди- 
настии; обширяая торговля. 0  сражонии 
ииод М„ продолжавшемся от 13 до 
26 февр. 1905 г. и закончившемся отсту- 
плениѳм наших армий, см. русско-япон- 
ская война.

Киукомольное производство, см. 
хлкбное де ло.

Мукор (Mucor), см. грибы.
Нуксун,  см. сиг.  
йулаты, см. метиш.
йулла (из араб. „мавля“, т. е. „го- 

сподинъ“), титул,  который приме - 
няться может ко всякому лицу высо- 
каго духовнаго достоинства, напр., к-  
главам дѳрвишеских орденов,  одна-
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ко, обычне е воего обозииачает простого 
приходскаго „имама“, т. е. мусульман- 
скаго священника, совершающаго для 
прихожан в мечети предписанную 
ттятикратную молитву. Ср. имамъ.

Муллицит,  см. вивианитъ.
Multum, non multa, „много, но не 

ш иогое“, т. е. важно не количество, a 
качество,— дитата из писем Млад- 
шаго Плиния (VII, 9).

Мул,  Equus Mulus, поме сь осла с 
кобылой, почти такой же величины и 
формьи, как лошадь, от кот. отли- 
чается формой головы, боле ѳ длин- 
ными ушами, коротким пучком во- 
лос на корне  хвоста, тонкими ногами 
и узкими копытами, напоминающими 
ослиныя. Окраска напоминает мать, 
голос — отда. Скрещивания обыкно- 
венно добиваются с помощыо различ- 
ных ухищрений, т. к. добровольно 
осел с кобылицей не скрещиваются, 
если они не воспитывались вме сте  
с де тства. Мул соединяет в себе  
нетребовательность, терде ние, спокой- 
ную и твердую походку осла с силой 
и мужеством лошади. Хороший М. вы- 
носит до 150 килогр. тяжести и де - 
лает с ними 6—7 ыиль в день. В 
Испании М. повсеме стно дользуются 
также как удряжн. животнымъ.

Мульда, ле вый приток Эльбы, в 
Баксонии, дл. 309 км., образуется из 
слияния Фрейбергской и Цвикауской М.

йиульда, или синклинальная склад- 
ка, см. антиклинальная складка.

Шультан (Multan, Mooltan, древняя 
Касьядапура), город в нндобритан- 
ской лровинции Пенджаб,  текстдль- 
ное, обувное и др. произв.; 99.243 ж.

Мультатули, см. Деккер,  Э.
Мультнпликативныя гаашнны, сы. 

■еычисление (счетные апшраты).
ййутф икация, c m .  XXIV, 277/78.
Шутия, прѳдохраненное от разложе- 

ния, благодаря изве стным химиче- 
■ским или физическим условиям,  те - 
ло умершаго челове ка или животнаго. 
Обычай сохранять в виде  М. те ла 
умерших практиковался, главн. обр., 
y древних египтян и объясняется 
их религиозными воззре ниями. Геро- 
дот и Диодор описывают три рода 
дриготовления М. Процесг баиьзами- 
рования длился 70—72 дня. М. различ- 
мых эпох и ме стностей отличались

различными свойствами. M., найденныя 
в Мемфисе , были темнаго цве та, сухи 
и ломкн; наоборот,  М. лучшаго дериода 
Фиванской эпохи желтоваты и очень 
эластичны. М. сохранялись в гро- 
бах из сикоморы или другого дерева 
и складывались в обширных усы- 
пальницах (см. египетское искусство). 
Древние египтяне приготовляли М. так- 
же из своих священных животныхъ: 
ибисов,  кошек,  лисиц,  крокодилов,  
летучих мышей и др. Кроме  Египта, 
иску.сственныя М. находили на Канар- 
ских островах,  в Мексике , Перу 
и Бирме . От таких искусственных 
М. нужно отличать естественную му- 
мификацию ( c m . XXIV, 277), образую- 
щуюся там,  где  самыя свойства воз- 
духа и почвы предохраняют те ло от 
разложения и постеииенно его высуши- 
вают.  Такия М. найдены в одном 
капуцинском монастыре  близ Па- 
лермо, в монастыре  на Большом 
С.-Бернаре , в склепе  Бремеяскаго 
собора и др. ме стах.  Таким жѳ об- 
разом образовались так назыв. бе - 
лыя, или аравийския M., т. е. трупы, 
долго лежавшие лод песком в пу- 
стынях Аравии и Африки.

Евумия, см. колькотар.  
Мунго, или Мунгос,  c m . X, 51.
Мунгу-Сарддш,  c m . XXII, 130.
Шунда (мундари), мундусская семья 

языков,  см. колорийская групт.
Mundus vuit decipi, ergo decipia

tur, „мир хочет быть обманут,  и 
так да будет он обмалутъ!“—изре- 
чение, приписываемое лапскому легату 
Караффе (впосле дствшпапаПавелъІѴ).

Мундштук,  желе зныя удила, вкла- 
дываѳ.мыя в рот лошади и при за- 
тягивании завертывающия ей языкъ; 
употребление М. трѳбует ловкости и 
зиания, чтобы не изранить лошади рта 
идостичь желаемаго хода.

М укиципалитет,  муниципальныя 
учреждения, см. город,  XVI, 9 и сле д.

Мункачи (Munkacsy), собствеыно 
Либ (Lieb), Михаил,  изве стный вен- 
герский живописец (1844—1900), рано 
осироте л и дядею-опекуном был 
отдан в ученики к столяру. Слу- 
чайное знакомство с одним живопис- 
цем и первые быстрые успдхи в рд- 
совании толкнули его на художесивен- 
ное поприще, и оы в 1872 г. ре пшя-
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ся выставить на Парйжской выставке 
своюкартину „Оеужденный на смерть“, 
кот. быстро создала ему репутацию 
сильнаго художника. Из друг. картин 
лучшая— „Христос перед Пилатомъ“. 
Особенно ему удается выражение силь- 
ных страстей, безысходнаго горя, чув- 
ства презре ния и мести. П. Т.

Мунна-Мегги, см. Гаангофскоеплагло.
Шуыье (Mouni er), Жан Жозеф 

(1758—1806), французский полит. де я- 
тель времен революции. Как пред- 
ставитель третьяго сословия в Гене- 
ральных ІПтатах 1789 г., был ини- 
диатором знаменитой клятвы депута- 
тов в зале  Jeu de paume. Будучи 
сторонником уме ренных политиче- 
ских реформ,  скоро примкнул к 
монархистам,  a в ночном засе дании 
4 августа противился отме не  феодаль- 
ных привилегий. Когда Нациояальпое 
Собрание ре шило перенести евои засе - 
даиия из Версаля в Париж,  М. отпра- 
вился в Дофинэ, где  безуспе шно пы- 
тался собрать провинциальные штаты; 
в 1790 г. эмигрировал в Савойю, a 
зате м в Швейцарию и издал зде сь 
свое изве стное сочинение: „Recherches 
sur les causes, qui ont empêché les 
Français de devenir libres“. В 1793 r. 
поселился в Веймаре , a после  18 
брюмера вернулся во Франдию, где  б. 
назы. префектом,  a зате м членом 
госуд. сове та.

Муоиио, ре ка на граыице  между 
Швецией и Россией, впадает в Тор- 
нео, дл. 350 км. В течении своем об- 
разует водопад Муониокоски.

ййуравлин,  c m . XI, 671 и XXIII, 704.
М уравскш  ш лях ,  топографиче- 

ский термии для обозначения большой 
Муравской дороги, по которой крым- 
ские татары ходили ыа Московское го- 
сударство. М. ш. в его главном на- 
правлении изучен в настоящее время 
хорошо (вост; и зад. разве твления еще 
недостаточно ясны). М. ш. шел с юга 
между верховьями Ворсклы и Се вер. 
Донца, a зате м между верховьями 
Сейма и Оскола, направляясь к ре ке  
Быстрой Соене , которую переходил 
близ впадения в нее ре чки Ливны 
с притоком Ливною aie. Дале е, идя 
чежду ре кою Зушею и р. Красивою 
Мечею, М. ш. подходнл с запада к 
вѳрховьям Упы, пересе кал ее на

Костомаровом броде  и уже по пра- 
вому берегу подходил к Туле , откуда 
моашо было итти в любое ме сто на 
среднѳм тѳчении Оки. Лишь с конца, 
XYI в. московск. правительство начало 
занимать М. ш. кре постями.

Ш уравьез,  Александр Михайло- 
вич,  декабрист (1802— 1853), Срат.  
H. M. M., в 1825 г. был корнетом.  
кавалергардск. полка, по процессу де- 
кабристов отнесен к IY разряду и. 
приговор. к каторге , кот. отбывал 
вме сте  с братом,  зате м,  в 1836 г., 
оба были поселены в Урике , близ 
Иркутска, после  сыерти брата досе- 
лилсявъТобольске , где  основал „Ма- 
риинск. женск. училище“, первое в то- 
время в Сибири.

Шуравьѳв,  Александр Николае- 
вич,  декабрист (1792—1863), участво- 
вал в походах 1812—13 г.; вме сте . 
с H. M. М. был основателем „Сою- 
за Спасения “ (1817), во в дальне й- 
шем близкаго участия в движении не 
принимал,  в 1826 г. первоначалык> 
был сослан в Якутск,  но уже в.  
сле д. году назнач. иркутским город- 
ничим,  зате м был предсе дателем 
тобольск. губ. правления, архангельск. 
губернатором,  принимал участие в 
войне  1854—6 гг., после  чего назна- 
чеы нижегородским губернатором и 
на этом посту много способствовал 
де лу освобозкдения крестьян.  Ум. в 
Москве , сенаторомъ.

Ійуравьев,  Андрей Николаевич,  
духовный писатель (1805 — 1876), в-  
1830 г. объе здил Сирию и Палестинуѵ 
в после дующее время—Кавказ,  Ар- 
мению, Италию и вповь Св. Землю. Важ- 
не йшия соч.: „Путешествие по св, ме - 
стамъ“, „Путешествие в И е русалим 
в 1831 г .“, „История  Иерусалима“ 
(1844, 2 т.), „Историяроссийскойцеркви“, 
заключающ. много новаго по тому вре- 
мени материала, „Сношения России с-  
Востоком по де лам церковнымъ“ (2 т., 
1858/60), также отличается богатством 
впервые использованныхъдокументов,  
„Жития святых российской церпви“ 
(12 вып., 1855), „Русская Фиваида на 
Се вере “, „Грузия и Армения “ (Зт., 1848). 
Не которыя из нихтэ перевед. на англ.^ 
франц., не м. и греч. яз.

М уравьев,  Артамон Захарович,  
декабрист,  род. в 1794 г., началъ
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службу в кавалергардском полку, де - 
лал походы 1812 г. и 1814 г., в 1825 г. 
был командиром Ахтырскаго гусар- 
скаго полка, в 1826 г. сослан в Си- 
бирь; ум. в 1864 г. в с. Урик,  близ 
Иркутска.

Муравьев,  Михаил Никитич,  об- 
ществеишый де ятель и писатель(1757— 
1807), получил хорошеѳ научно-лите- 
ратурноѳ образованиѳ и между прочим 
много изучал английских филосо- 
фов и мыслителей XVIII в. (Адама 
Смита. Шефтсбюри, Гэтчесона, Фергэ- 
сона и др.). Воззре ния этих учепых 
он развивал потом на своих лек- 
циях вел. кн. Алѳксандру и Констан- 
тину Павловичам,  которым с 1785 г. 
он преподавал русскую словесность, 
историю и нравственную философию. При 
Александре  I М. был сенатором,  то- 
варищем мин. народ. просв. (1803) и 
попечителем москов. университета. 
Сочинения его, напиоанныя в духе  
моднаго тогда сентищентализма („Бас- 
ни в стихахъ“, „Оды“, „Опыты исто- 
рии, письмен и нравоучения “, „Разго- 
воры мертвыхъ“ и пр.), выдержали три 
издания (после днее в 1856 г.).

М уравьѳв,  Михаил Николаевич,  
граф,  мин. иностр. де л,  внук гр. 
М.-Виленскаго (1846 — 1900), рано вы- 
ступил на дипломатич. поприще и не - 
сколько ле т был посланником в 
Копенгагене . В 1897 г. он получил 
назначение на пост министра иностр. 
де лъ; к этому времени относится со- 
зыв мирной конференции 1899 г. в 
Гааге . При немъприобре тѳныотъКитая 
Порт- Артур и Да-лянь-ван (Даль- 
ний), получена концессия на проведение 
жел. дороги через Маньчжурию и нача- 
лось расширениѳ сферы влияния Рос- 
сии в Персии.

М уравьев,  граф,  Михаил Нико- 
лаевич,  государств. де ятель (1796— 
1866). Учился в московском ун-те , 
участвовал в Отечественной войне  
и был тяжело ранен под Бороди- 
ным.  Был де ятельным членом тай- 
ных обществ (см. декабристы) в пер- 
воѳ время их существования, но рано 
отстал от них и впосле дствии с 
гордостыо говорил,  что он „не из 
те х М-вых,  которых ве шают,  a из 
те х,  которые ве шаютъ“. Выдвинулся 
впервые во время польскаго возстания

1831 г., когда он был губернатор. по- 
сле доватѳльно в трех западн. губ-ях 
(сначала в Могилевской, ещѳ до воз- 
стания, зате м в Гродненекой и Мин- 
ской). Зде сь он стяжал сѳбе  репута- 
цию истинно-русскаго челове ка и безпо- 
щаднаго истребктеля крамолы, легшую 
в основу всей его карьѳры, a среди на- 
селения оставил по себе  память, как 
администратор чрезвычайно грубый и 
жестокий. После дния качества де лали 
его нѳ вполне  удобным в мнрноѳ 
время,—ве роятне е всего, этим и об-  
ясняется тот факт,  что за дарство- 
вание Николая I M., переме нив ряд 
должностей, в число настоящих го- 
сударств. людей не попал,  и вступле- 
ние на престол Александра II застало 
его рядовым член. Госуд. Сове та. В 
новое царствование ему боле е повезло: 
в 1857 г. он был назначен минист. 
госуд. имущ., с це лью „поправнть“ 
ве домство, „раепущенноѳ“ якобы гр.Ки- 
селевым.  М. самодовольно говорил,  
что Киселеву „нехватало уме нья взять- 
ся за  де ло“, потому что К-в был „тео- 
ретик,  a нѳ практикъ“. ГІрактичность 
самого М. выразилась, однакоже, толь- 
ко в увеличении оброка госуд. кре- 
стьян,  что было возможно лишь бла- 
годаря результатам именно киселев- 
скаго управления.Положение м-ра госуд. 
имущ. дало М. видную роль в кресть- 
янской реформе . Роль эта была чисто 
отрицательнаго характера. Сын убе - 
жденнаго кре постника, доказывавшаго 
экономическую необходимость кре п. 
права для России, М. вел настоящую 
агитацию против освобождения, ста- 
раясь, чтобы реформа, говоря его сло- 
вами, „сколь можно мене е разъеди- 
няла давнишшою связь, соединяющую 
два сословия, яа  которой основана си- 
лаи  незыблѳмость государства". Когда 
эти старания не удалисв, и кр-нам все- 
таки была дана свобода, хотя со все- 
возможными уре зками, М. выщел в 
отставку, получив в награду 20.000- 
десят. казѳнной земли. Но он остался 
излюбленным челове ко.м реакцион- 
ных кругов,  которые и пустили его 
вновь в ход при первой воэможности. : 
В разгар польскаго возстания, 1 мая 
1863 r., М. был назыачен виленским 
ген.-губ-ом,  с подчинением ему 6 
се в.-зап. губ-ий (впосле дствии сюда бы -,
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ла присоединена и одна и з польских,  
А вгустовская). Националистическая ле- 
генда сде лала и з М. „виленскаго“ спа- 
сителя России. Н ад е л е  главны м  теат- 
ром возстания была П олыпа, a не Лит- 
ва: в после дней, по признанию самого 
M., был затронут движением только 
тонкий верхний слой населения (поль- 
ская или ополяченная интеллигегщ ия, 
духовенство, поме щики и т. под.). flac 
ca была спокойна.а ре ш ительная ликви- 
дация  крестьянской реформы в пользу 
крестьян  (их н аде лы были увели- 
чены на 24%, a платежи понижены 
на 64,5%) окончательно устранила 
опасность с этой стороны. Эта ли- 
квидация  началас еще до приезда M.: 
ero заслуга заклю чалась лишь в том,  
что он понял необходимость такой 
политики и отстаивал ее перед Пе- 
тербургом.  Этот после дний был 
главным тормозом и репрессивных 
ме р М. (им было казнено 240 чел., 
сослано боле е 9.000), на ме сте  не 
встре чавш их никакого отпора, по со- 
вершенному безсилию те х,  кто был 
их объектом.  A когда М. предпри- 
н ял  полный разгром  польской куль- 
гуры в крае , безпощадио закры вая 
все  польския организации, до самых 
невинных (об-ства трезвости), его по- 
литика стала возбуждать сомне ние да- 
жѳ y ero  непосредств. помощников 
(ген. Потапов) . В мирное время М. 
опять оказы вался неудобным и 1 м ая 
1865 г. был уволеи,  хотя и в чрез- 
вычайно почетной форме — с возве- 
дением его в графское достоинство 
и т. д. Год спустя его, однакоже, еще 
раз пришлось вспомнить: он бы л 
назначен предсе дателем  верховной 
комиссии по де лу Каракозова (cat.). 
Обществ. мнъние т е х.  дней опреде - 
ленво приписывало М. употребление 
пыток при сле дствии. Это было по- 
оле днее выступление M.: в августе  
того же года он умер.  Его Зап и сиш 
о польском возстании напеч. в „Русск. 
С тар.“ за  1882/84 гг. (с документ. 
прилож.). Его письма того же времени— 
в „Голосе  Минувшаго“ 1913, со вступл. 
и прим. В. И. Семевскаго. M. II.

№уравьев,  Н ш ш та М ихайлович,  
сын изве стнаго в свое время гшса- 
теля  М ихаила Н икитича M., бывшаго 
преподавателем вел. кн. А лехсандра

Павловича,—один из наиболе е вид- 
ных декабристов.  Он род. в 1796 г. 
и воспитывался первоначально дома, 
при чем воспитателем его был яко- 
бинед Магиеръ; поздие е он слушал 
лекцин в московском ѵниверситсте , 
но в 1812 г. покинул его, стремясь 
принять участие в Отечественной 
войне . В 1813 г. он,  де йствительно, 
вступил в военную службу и уча- 
ствовал во многих сражениях за 
границей и во вступлеыии русских 
войск в Париж.  В 1820 г. он 
вышел- было в отставку, но уже в 
1821 г. вновь поступил на военную 
службу и дослужился в ыей до чина 
штабс- капитана гвардейскаго гѳне- 
ральнаго штаба. Умный и образован- 
ный челове к,  M., под влиянием,  с 
одной стороны, чтения, с другой— 
непосредственнаго знакомства с за- 
падно-европейскою жизнью, рано опре- 
де лил свои политические взгляды и 
рано был вовлечен в общественное 
движение, выразившееся в организа- 
ихии тайных обществ.  На 22-м году 
жизни он вступил в Союз Спа- 
сения, зате м участвовал в органи- 
зации Союза Благоденствия, a когда 
после дний был распущен его чле- 
нами и на ero ме сто возникли Се вер- 
ное и Южное общества, М. явился 
одним из главных руководителей 
u идеологов перваго из них.  Им 
был,  между прочим,  написан лю- 
бопытный разбор предисловия к 
„Истории Государства Российскаго“, 
разбор,  в котором общие взгляды 
Карамзина подвергались критике  с 
точки зре ния молодого русскаго лнбе- 
рализма, как взгляды, ведущие к 
„нравственному сну квиетизма“. С 
1821 г. М. начал работать над про- 
ектом конституции для России. Пер- 
воначальный набросок этого проекта 
был составлен им в 1821 г., но 
не был доведен до конца. Іиозже 
он переработал свой проект,  но 
опять-таки не довел работы до конца. 
Этот проект (о нем см. декабри- 
сты) не был формально принят Си>- 
верным обществом ии в не которых 
своих частях вызывал далсе со сто- 
роны отде льных членов его очень 
ре шительныя возражения, но в об- 
щем все жѳ пользовался в Се вер-
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ном обществе  большою популярно- 
стыо. ГИопытался-было М. принять уча- 
с тие и в создании агитационной лите- 
ратуры, начав с этою д е лью писать 
под назв. „Любопытнаго разговора“ 
■своего рода катехизис,  в кот. вред 
самодержавия доказывался доводами 
и з  Священнаго Писания, но эта рабо- 
та, видимо, не увлекла его, и начатый 
набросок ея он передал C. И. Му- 
равьеву-Апостолу. В 1822 г. М. был 
избран в число дравителей Се вер- 
наго общества. и оставался на этом 
посту до конца существования  обще- 
ства. При суде  над декабристами он 
был обвинен в том,  что „участво- 
вал в умысле  на цареубийство из-  
явлением согласия в двух особен- 
ных случаях в 1817 и 1820 гг., и 
хотя впосле дствии и изме нил в сем 
отношении свой образ мыслей, однако- 
же предполагал изгнание император- 
ской фамилии “, a также „участвовал 
вме сте  с другнми в учреждёнии и 
управлении тайыаго общества и в со- 
ставлении плаиов и конституции“. Пер- 
воначально он был прииговорѳн к 
смертной казни отсе чением головы, 
зате м этот прнговор был заме - 
нен 20-ле тнпми каторжными работа- 
ми. В Читу, куда он был отпра- 
влен,  к нему ириехала жена его, 
урождонная гр. Чернышева. Она умер- 
ла в Петровском заводе  в 1833 г., 
a  сам M., выпущенный из Петров- 
скаго завода в 1836 г. и посѳленный 
в  Урике , скончался зде сь в 1845 г. 
После  иего осталась его единствеиная 
дочь София, которая ио его смерти 
была отвезена ва̂  Москву и поме щеиа 
в Екатерининский институт под 
фамилией Никитиной, a впосле дствии 
вышла замуж за  изве стнаго ген. Бн- 
бикова. Проект конститудии М. дошел 
до нас в его дервоначальном на- 
броске  (M. В. Довнар- Запольский, „Ме- 
муары декабристовъ“, Киев,  1906), во 
второй редакции (в „Библиотеке  дека- 
бристовъ“, 1907, в. ІУ) и в изложении, 
дде лаыном самим М. на суде  („Ме- 
муары декабристовъ“). „Любопытный 
разговоръ“ надечатан в книге  А. 
К. Бороздина, „Іиз локазаний декабри- 
•стовъ“ (Спб. 1906). В . Мякотинъ.

М уравьев,  Николай Валериановдч,  
министр юстиции (1850 — 1908), пле-

мякник М. - Аыурскаго, no окончании 
курса юридич. фак. петербург. унив. 
сдал магистер. экзамен и одно время 
читал уголовн. судопроизвод. в мо- 
сков. унив., в 70-х хт. вступил в 
прокѵратуру и был в 1880 г. коман- 
диров. в ІІариж,  чтоб добиться вы- 
дачи Гартмана (с.м.), в 1881 г. вы- 
ступал обвинителем no де лу 1-го мар- 
та  и в тоы жѳ году был назначеи 
прокур. сдб. судебя. палаты, зате м 
(с 1884 г.) был прокур. моск. судебн. 
палаты, в 1891 г. назнач. обер- про- 
кѵрором Сената, в сле д. году госуд. 
секретарем,  в нач. 1894 г. занял 
пост министра юстиции. Он был при- 
зван завершить де ло судебной контр-  
реформы, столь сильно уже подвинув- 
шееся при его предшественнике , Чана- 
сеиде .и яаме чал корѳнную перестрой- 
ку Судебвых Уставов,  которой ста- 
впл одну основяую задачу: „суд, — 
писал он в своем всеподданне й- 
т е м  докладе ,—должен быть дрежде 
всего ве рным и ве рноподданным 
проводникоы д исдолнителем само- 
державной воли монарха“, должен „обе- 
регать не только существуюиций закон- 
ный дорядок,  но и достоинство госу- 
дарства и его правительственной вла- 
сти“. Для разработки новой судебной 
реформы была учреждена особая ко- 
миссия събольшим составом. предста- 
влявти м  оба лагеря — противвдков 
и загцптннков Судебных Уставовъ; 
но болыпннство голосов было, конеч- 
но, заране е обезпечено за нредсе дате- 
лемъ—М.,меныпшиство нужно былодля 
декорума, как и ре чи самого M., в 
которых он щедро расточал хвалы 
„устоямъ“ 1864 г., и после  ишти ле т 
работы комиссия наме тила всесторон- 
нееизме пение судоустройства, име вшее 
своей це лыо подчинить присяжных 
засе дателей судьям,  a судей—всере - 
шагощему усмотре нию министра юсти- 
ции. Проект в Государств. Сове те  нѳ 
прошел,  но оснэвная идея его надолго 
стала руководяпдш началом нашей су- 
дебиой политики. Как один из стол- 
иио в  реакции, М. в янв. 1905 г. должен 
был покинуть свой пост и был 
назнач. послом в Римъ.

М уравьев,  Никѳлай Николаевич 
(1768—1840); иолучил образование в 
Страсбурге , участвовал в походахъ
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1812—14 гг., В7) 1815 г. учредил изв. 
„Училиице для колонновожатыхъ“,кото- 
рым руководил до 1826 г., зате м 
он отдался сельск. хозяйству, устроив 
под Москвой показателыиую ферму, 
в 30-х гг. написал приме чания к 
русск. перѳводу „Основанин радиональ- 
наго хозяйства“ Тэера и в них до- 
казывал иеобходнмость сохранения в 
Р о с с иии кре лостного права в виду недо- 
статочности и дороговизны свободнаго 
наемнаго труда, Отец декабрлста А-дра 
H. M., М.-Карсскаго, М.-Вилеискаго и 
духовнаго писателя А-рея H. М.

ипуравьев,  Николай Николаевич,  
Карсский (1793—18G7), в 1810 г. по- 
ступил в военную службу, в 1819 г., 
находясь наКавказе , был командиро- 
ван ген.Ермоловымъв Хиву для топо- 
графических изсле дований; в 1822 г. 
он издал описание своего путеше- 
ствия, прекрасно знакомящеѳ с краѳм 
и пѳрев. на франц., ые мец. и англ. яз. 
В 1827 г. был начальником штаба 
гр. Паскевича, зате м блестяще вы- 
казал свои военныя способности в 
кавказской кампании и польском по- 
ходе , в кот. разбил Се ровскаго при 
Милозне  и Грохове , ре шил добе ду 
при Казимирце  и отлпчился при штур- 
ме  Варшавы; в 1833 г. послап в 
Египет для переговоров с Мегме- 
том Али, которыѳ кончил вполне  
успе шно. С 1836 г. впал в немилость 
h находился в отставке  до 1848 г., 
когда назначен командиром греда- 
дерскаго корпуса; с 1854 по 1856 г. 
состоял кавказским наме стником и 
главнокомандующим азиатской армин 
в течениѳ Восточной войны. На этом 
посту прославил себя 6-тиме сячной 
осадой Карса и взятием его 16 иоября 
1855 года. Вскоре  зате м (в 1861 г.) 
он оставил Кавказ и был назна- 
чен членом Государств. Сове та. Оета- 
вил обширныя h очень иштересныя 
записки; из них „Турция и Египет 
в 1832 i i  1833 г . “  напеч. в 1870/74 гг., 
„Война на Кавказе  1855 г.“ изд. в 
1876 г., другия поме щены в „Русском 
Архиве “ за 1885/93 гг.

.'иуравьев Амурский, Николай Ни- 
колаевич.  граф (1809 — 1881), сын 
статс- секретаря и археолога Ник. На- 
зар. М. (1775— 1845), образ. получил 
в пажеск. кориусе , участвовал въ

туредком (1828/29) и лольск. (1830/31) 
походах и кавказск. войнЪ, в 1840 г. 
был начальнико.м II отд. Черноморск. 
береговой линии, в 1846 г. тульскими» 
военным губернатором,  a в сле - 
дующем (1847 г.) назнач. генерал- гу- 
бернатором Восточной Сибири. После . 
ряда военных экспедиций по А.муру 
(1854,1855, 1857, 1858 г.) 16 мая 1858 г. 
заключил въАйгуне  договор. по кото- 
рому къРоссии дрисоедднед Амурский 
край (270.000 кв. вѳрст) , и за это возве- 
ден в графское достоидство с на- 
дменовадием Амурскпм.  В 1859 г. 
заключил в И е ддо выгоддый д ля  
России трактат с Ялонией; дри нем 
же 2 ноября 1860 г. был лодлисан 
Н. П. Игпатьевым договор сь Ки- 
таем,  по которому за Россиею закрй- 
пленъюридичѳскиУссурийскийкраГдфйк- 
тически принадлежавший ей с 1858 r.. 
Мене е удачды былд ero одыты пра- 
вительственной колонизацил Амура. 
Зато он много соде йствовал науч- 
иому изучению края, широко лслоль- 
зовав для этого идтеллдгѳнтныя силы, 
заброшенныя в Сибирь политической 
ссылкой. Очень интересную характе- 
ристику этого высшаго представителя 
областной администрадии, дрошедшаго 
суровую николаевскую слул;бу, дает 
в своих „Залискахъ“ П. А. Кропот- 
кин.  „Онъбыл, —пишет Кр. (стр. 151 
русск. перев.), — очень умен,  очень 
де ятелед,  крайне обаятелен,  как 
личность, u желал работать на пользу 
края. Как все  люди де йствия драви- 
тельственной школы, он в глубине  
души был деспотъ; но М. прндер- 
живался крайних мне ний, н демокра- 
тическая республика нѳ вдолне  бы 
удовлетвордла его... Он окруидил себя
б. ч. молодыми, честными офицерами. 
из которых мдогиѳ име ли такия  жо 
благия наме рения, как и сам он.  Вт> 
ѳго собственном кабинете  молодые 
люди, вме сте  с сосланным Бакуни- 
ным,  обсуждали возможность созданид 
сибирских соедин. штатов,  вступаю- 
щих в федеративдый союз с Се в,- 
Амер. Соед. Ш татами“. Естественно. 
что с обозначившимся в сферах по- 
воротом в сторону реакции М. н& 
могь оставаться на своем посту и вь 
1861 г. вышел в отставку. После д- 
ния 20 ле т жизни ол провел за гра-
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нидѳю, главн. обр. в Париже , лишь 
и зре дка нае зжал в Петербург для 
участия в засе даниях Госуд. Сове та, 
членом котораго он состоял с 
1861 г. Вь 1891 г. ему воздвигнут 
памятник в Хабаровске . C m . II. Бар- 
суковъ“, „Гр. H. H. (1891).

Ыуравьев- Ашурский, полуостров 
Приморской области, в залцве  Петра 
Великаго (см.), изре занный многими 
бухтами; на южн. берегу его располо- 
жен Владивосток (еж).

Гѵиуравьев - нпостол,  Ипполит 
Иванович,  декабрист,  брат С. И., 
род. в 1802 г., будучи прапорщиком 
свиты Е. И. В. по квартирмейстерской 
части, прпнял участие в де ле  под 
Устиновкой; видя, что брат его Серге й 
Иванович падаѳт раненый, и считая 
его убитым,  застре лился (3 янв. 1826).

йуравьев- кпостол,  Матве й Ива- 
нович,  декабрист (1793—1886), сын 
русскаго министра-резидента в Гам- 
бурге , воспитывался в Политехниче- 
ской школе  в Париже , участвовал в 
Отечественной войне , принадлежал к 
масонской ложе  и был одним из осно- 
вателей Союза Влагодеяствия (1817), 
в 1820 r., после  бунта Семеновскаго 
полка, в котором состоял капита- 
ном,  был переведѳн в Ппдтавский 
полк и вскоре  вышел в отставку. 
Участвовал вме сте  с братом С. И. 
в возстании Черниговскаго полка, пер- 
воначально был приговорен к ка- 
торге , заме ненной зате м ссылкой в 
Вилюйск,  Якутск. обл., в 1829 г. был 
перевед. в Бухтарминскую кре пость, 
в 1836 г.—в Ялуторовск,  Тоболь- 
ской губ., и зде сь вме сте  с Якушки- 
ным основал ланкастерскую школу 
и женскоѳ училище, впосле дствии пре- 
образованноѳ в прогимназию. После  

i амнистии с 1860 г. жил в Москве . 
„Воспомииашя“ его, записанныя Б е ляе- 
вым,  напеч. в „Рус. Стар.“, 1886.

Муравъев- Апостол,  Серге й Ива- 
нович,  изве стный декабрист.  Род. 
в 1796 г. в П етербурге . Отец его 
при Павле  I был назначен мики- 
стром- резидентом в Гамбург,  a 
зате м переведеи посланником в 
Мадрид,  откуда был отозван в 
1805 г. Свое раннѳе де тство и  отро- 
чество М. провел,  благодаря этому, за  
границей, сперва в Гамбурге , потомъ

в Исиании, зате м в Париже , где  он 
воспиты вался в пансионе  H ix’a. Вер- 
нувшись в Россию, он в 1809 г. по- 
ступил в спб. пнститут инженеров 
путей  сообщения  и в 1811 г. был вы- 
пущен из него в чине  прапорщика. 
Позжѳ он принимал участио в кам- 
паниях 1813—14 гг., a в 1816 г. был 
переведен в Семеновскийполк. Когда 
этот полкъбылъраскассирован после  
и зве стной истории 1820 r., М. был пе- 
реведен подлолковником в Черни- 
говский пе хотный полк и назначен 
батальонным командиром.  Зде сь, 
как и раньшѳ в Семеновском пол- 
ку, он очень скоро приобре л боль- 
шоѳ расположениѳ сослуживцев- офи- 
церов и солдат.  С после дними он-  
всѳгда обходился хорошо и помогаль 
те м из них,  которыѳ нуждались, 
a  солдаты платили ему горячей при- 
вязанностью , ярко сказавш ейся в кри- 
тнческую минуту. В момент ухо- 
да из Семеновскаго полка М. был 
уже членом тайнаго общества. По e ra  
словам,  „либеральныя мне ния, родив- 
шияея  ни по чьему внушению, по соб- 
ственным размыш лениям  и чтемиям 
к нигь“, еде лались с 1818 г. главным 
предметом его занятий. Особенно за- 
ням ала воображениѳ М. Испания с ея 
народным движением против На- 
полеоча и с поздне йшими революци- 
онными вспышками, и история Риего 
казалась ему легко повторимой в 
России. Это настроение рано толкнуло 
М. на путь организации тайных об- 
ществ.  Вме сте  сь  своим братом,  
Матве ем Ив., он был в числе  
основателей Союза Спасепия, потом 
вошел в Союз Б лагоденствия, а 
когда после дний был закры т,  явился 
одним из наиболе ѳ де ятельны х и 
энергичиых членов Южнаго обще- 
ства, в котором он был с 1823 г. 
предсе дателем  Васильковской управы 
(в м. Василькове  квартировала часть  
Черниговскаго полка), а  позже и чле- 
но.м Тульчинской днректории. С пыл- 
ким h увлекающимся характером,  
с крайними политическими убе жде- 
ниями, де лавшими из него после до- 
вательнаго республиканца, М. еоеди- 
н ял  глубокоѳ и искреннее религиоз- 
ное чувство. И еамую пропаганду про- 
тив самодержавия и дарской властк
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он,  не в приме р другпм своим 
сотоварищам по тайному обществу, 
попытался опереть на возмущенном 
религиозном чувстве . Правда, попытка 
в этом направлении еще раньше была 
сдЪлана Н.М.Муравьевым (см.), начав- 
ш иим  писать катехизис,  в котором 
вред самодержавия доказьиЕался до- 
водами из Священнаго Писания. Но 
Н .М уравьев набросал только начало 
такого катехдзиса и зате м передал 
свой набросок М. После дняго эта 
мысль захватнла несравненно глубже, 
и он привел ее в исполнение со- 
верпиенно самостоятельно, при чем по- 
сле дним толчком для этого послу- 
ж иил о  ему прочтение французскаго ро- 
мана Сальванди „Дон Алонзо, или 
Испания “, вь  котором приводились 
натриотическиекатехизнсы.пускавш иеся 
в обращение испанским духовен- 
ством во время борьбы Иепании с 
Наполеоном.  Вь конце  декабря 1825 г. 
М. был ыаписан,  в сотрудничестве  
с M. II. Бестужевым- Рюмнным,  ка- 
технзис,  в котором горячо и страст- 
но проводилась мысль, что челове к 
создан Богом для свободы, a по- 
сле дней не т ме ста при существо- 
ваииии монархизма. Не сколько экзем- 
пляров этого катехизиса М. отпра- 
вил для распрострапения в другнх 
военных частях (все  они, впрочем,  
попали в руки властѳй), a в Чернн- 
говском полку катехизис был про- 
читан,  по его поручению, перед вы- 
гтуплеыием в поход священником.  
Кроме  того, М. с Бестужевым- Рю- 
мишым написали сще особое воззва- 
ние к войскам,  в котором прово- 
дилась та же мысль, иио которое, по 
словам Бестужева, не получило ни- 
какого раопространения. И катехизис 
и воззваниѳ были окончательно сре- 
дактированы М. в после днюю минуту 
пред попыткой возстания. Вме сте  с 
другямя де ятелями Южнаго общества 
он был арестован врасплох,  но 
зате м 0 рот Черниговскаго иолка 
освободили его, и он двинулся с 
ними на Б е лую Цѳрковь, наде ясь 
увлечь в возстание другия войска. Но 
3 января 1826 г. его догпал послан- 
ный за  ним отряд гусар с конной 
артиллерией. Іири первом же залпе  
М. был ранен,  солдаты, сочтя его

убитым,  сложили оружие, и он би.ил 
схвачен.  Судом M., вме сте  с Пе- 
стелем,  Рыле евым,  Каховским и 
Бестужевым- Рюмишым,  был поста- 
влен вне  разрядов и приговореы 
к смертной казни четвертованием,  
заме нснным зате м пове шением.  
Іириговор этот был исполнен в 
кронвѳрке  Пзтроитавловской кре пости 
13 июля 1826 г. Б иографию M., напи- 
санную Баласом,  см. в ,.Русск. Ста- 
рине “ 1873 г. См. также IT. Е . Щего- 
лев,  „Катехизпс Серге я Муравьева- 
Апостола“ („Миигувшие Годы“, 1908, 
ноябрь, и в книге  „Историчеекие этю- 
ды“, Спб. 1913). В. Мякопшнъ.

Ыуравьи (Formicoidea), название од- 
ной из групп стебельчатобрюхих 
перепончатокрылых (см.), кот. прежде 
считалась семейством (Formicidae), 
ио тепорь обычно считается группой, 
объеднияющей в себе  5 семейств 
(прежния подсемейства). Это—общеиз- 
вЗстныя пеболиишия насе комыя с вы- 
тянутым в длину, строишым те - 
лом,  сте нки котораго состоят из 
очень твердаго хитина. Всюду распро- 
страненные, подвижные, полные энергии, 
заме чательные миогими особенностямп 
своей жизни, М. издревле обращали на 
себя внимаиие людей, упомипаются в 
свящешиых книгах.  сказках,  пого- 
ворках,  баснях н послужили гиред- 
метом многочисленных ученых из- 
сле дований с разных точек зре ния, 
представляя собою в обицем хороипо 
изученную группу насе комых.  Для 
М.характерен полиморфизмъ(сл.), т. е. 
воплощение вида нѳ в двух,  как 
обычно, формах (самец и самка), a в 
не скольких.  Полиморфизм М.весьма 
сложен и в не которых отношениях 
доселе  не вполяе  нзучен.  Самды бы- 
вают обычно крылаты, хотя есть и 
безкрылые, a y не которых видов 
попадаются и крылатые и безкрылые. 
Безкрылые самцы похожи по вне ш- 
нему виду на рабочих и называются 
„эргатондными“ (т. е. ,подобныыи ра- 
бочимъ“). Самды существуют в гне з- 
дах только короткое время, в пе- 
риод спаривания, a зате м погибают,  
подобно самцам ыногих насе комых.  
Самки обычно крылаты, ио в виде  
исключения есть виды, y которых или 
все  самкд, или не которое количество
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их безкрылы. Кры лья нужны самкам 
д л я  брачнаго вылета, a потом оне  их 
отры ваю т,  летательны е же мускулы 
подвергаю тся после  этого жировому 
перерождению. В ре дких случаях 
(Lasius alienus) самки бывают с ко- 
роткими крыльями, как бы предста- 
в л я я  собою переход от крылатых 
к безкрылым.  Б езкры лы я, a  потому 
похожия на рабочих,  самки назьива- 
ю тся эргатоидными. Кры латыя самки 
не всегда одинаковы Отличия  сказы- 
ваю тся не только в величине , но п 
в строонии хитиноваго скелета и вну- 
тренних органов,  так что име ѳтся 
настоящ ий полиморфизм в гиреде - 
лах  иола, при чем не которыя формы 
этого полиморфнаго ряд а пряближа- 
ю тся по своим признакам к рабо- 
чим,  представляя собою настоящия 
иереходныя формы. Рабочие y М. жен- 
скаго пола, но не име ют се мяприем- 
ника, который развит y самок.  Этим 
они отличаю тся от рабочих пчел,  
y  которых есть се хяп риемник.  He 
надо думать, что рабочие М. отлича- 
ю тся от самок лишь величиной и не - 
которыми отде льнымп признаками; на- 
оборот,  отличия  проходят чѳреа весь 
организм ,  что далеко еще не выяснено 
окоичательно во все > подробностях.  
Рабочие М. бывают неодинаковы (по- 
лиморфны) в и и реди лах одного вида, 
так  что y М. мы видим весьма ин- 
тересвы й приме р  эволюции призна- 
ков в разиых и  аправлениях в пре- 
д е лах одного ви, а, явление, свойствен- 
ное все м насе ки мым,  живущим по- 
лиморфными семьями. или, как обычпо 
говорят,  общинами, каковы, кроме  M., 
осы шмели, пчелы, термиты. ГИоли- 
морфизм рабочих вроявляется y раз- 
ных видов М. различно, при чем 
и происхождение разных членов по- 
лиморфнаго ряд а y разных видов 
может быть объяснено различно. У 
семейства Poneridae и не которых For- 
micidae и Myrmicidae отличия между 
рабочими и матками незначительны, 
полиморфизмъкакъбудтоещ о не виолне  
выработался. при чем рабочие крупны. 
У других Formicidae и Myrmicidae ра- 
бочие разнообразны, с переходными 
формами от крупных к мелким,  
при чем крупныя приближаются к 
маткам,  и таким образом создается

наиболе е полный полиморфный ряд ,  
в  котором мелкия  формы надлеж ит 
разсм атривать  как сле дствие эволю- 
ции. Е сли переходвы я формы между 
мелкими u крупными рабочими исчезли  
(сле дующая ступень эволю ции),то круп- 
ные рабочие стан овятсявсле дствиеэтого 
обособленными и, получивши не кото- 
р ы я добавочныя черты  специали зац ии, 
нанриме р,  сильное р азви тие головы 
i i  челю стей, образую т как бы особую 
касту (стазу) „солдатъ“, которые по- 
лучаю т назначение в  боевых етол- 
кновениях,  происходящих между раз- 
пыми видами М. У не которых ро- 
дов (Мопотогиит, Solenopsis) круп- 
ные рабочие отеутствую т,  так  что- 
разница между самками и мелкими 
рабочими получается очень болы иая. 
Это исчезновение крупных рабочих 
можно разсм атривать , как одно и з 
сле дствий эволюционнаго процесса. От- 
носительно не которых форм (многие 
Lasius, Cremato g aster) р е зкуго разницу 
между мелкими рабочими и крупными 
самкаыи объясняю т т е м,  что сам- 
ки по ходу эволюцип увеличились в 
разм е рах.  Е сть  и такие М. ( Апегgates, 
Epoecus), y которых рабочих вовсе 
игВть, что счи тается  явлен ием вто- 
ричным,  в предположении, что они 
исчезлн в ходе  эволю дионнаго про- 
цесса. Причиной полиморфнзма обычно 
считаю т разли чия  в пище  личинок,  
но явление это настолько сложно и на- 
столько трудно поддается изсле дова- 
нию, что такое простое объяснение ка- 
ж ется неудовлетворительны м ъ.

М. ж ивут в гне здах ,  которыя 
устраиваю тся или в зем ле , в виде  
подземных ходов,  обычно иио д  ка- 
ким- нибудь нрикры тием,  напр., кам- 
нем или упавшим деревом,  или 
одновременно и в зем ле  и над зем- 
лею, при чем надзем ная часть  из- 
ве стна под названием „м уравы иной 
кучи “ или „м уравейника“, или в де- 
ревьях,  пнях,  строениях  в впде  

: ироточенных ходов.  М уравейники в 
виде  куч из различнаго  натаскан- 
наго м атериала (обломки сучьев ,  сухио 
листья, хвоя, кусочки коры н т. п.), 
каковы, наприме р,  м уравейники обык- 
новеннаго ры ж аго ле сного м уравья 
(Formica rufa L.), достигаю т и ш огда 
величиныоколо 2 метров,  при 2— 21/2м^
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в поперѳчнике , но обычно бывают 
значительно ниже. Разбирая план по- 
стройки такого гне зда, мы можем от- 
личить в немъне сколько частей, как-  
то насыпиой конус,  стоящий на пло- 
щадке , земляыой вал,  окружающий 
ллощадку u конус,  внутреннюю во- 
ронку, ааполненную обломочным рас- 
тительным материаиом,  и подземную 
часть гне зда, состоящую из ходов 
и их расширений. Кроме  того, от 
мѵравейника идуть в разныя стороны 
и по земле  i i  под землею дорожкн 
или тропы, по которым М. ходят на 
добычу и которых они придержива- 
ются с заме чатѳльным постоян- 
ством в течение десятиле тий. Вѳсь- 
ма обычным типом муравьиных 
жилищ являготся луговыя кочки, в 
основе  которых лежат кучки земли, 
выброшенной кротами, a зате м обра- 
ботанной М. и заросшей луговой расти- 
тельностыо. Кочки, населенныя M., за- 
нимают иногда болыпую площадь, пре- 
вращая всю ее в район,  где  господ- 
ствующее население — М. Нере дко в 
одном гне зде  живут 2 или 3 вида М.

Община М. основывается обычяо 
одной оплодотворенной самкой (ре дко 

, не сколькими сообща), которая. отры- 
вает себе  крылья, a зате м присту- 
пает к откладке  яиц и воспитанию 
личинок,  из которых выходят ра- 
бочие, тотчас же начинаю д ие помогать 
своей матери в расширеяии гне зда и 
выкормке  личинок отрыгаѳмой пище- 
вой массой. Есть наблюдѳния, что и 
взрослые М. кормят друг друга та- 
кой жо пищей.

М. обладают весьма развитой нерв- 
ной системой и сложным устройством 
верхнеглоточнагонервнаго узла(мозга), 
в результате  чого жизнь их весьма 
сложна. Их инстинкты и привычки по- 
служилипредметом наблюдения весьма 
многих авторов и создали богатую 
литературу, которая дает много на- 
териала для выяснеыия общаго вопроса 
о психичеекой жизни животных,  об 
уме  и инстинкте  и т. п. Пищѳю М. 
служат самыя разнообразныя веще- 
ства раститѳльнаго и животнаго проис- 
хождения. Іих хищпический инстинкт 
де лает их истребителями насе хо- 
мых и, сле довательно, полезными су- 
ществами. Хорошим приме ром та-

кого нстребителя является рыжий ле с- 
ной муравей (Formica rufa), относи- 
тельно котораго име ется наблюдение 
Фореля, что населениѳ болыпого мура- 
вейника уничтожает в суткн около 
100.000 разных насе комых.  Всеяд- 
ность М. проявляется норе дко в  ис- 
требленин ими запасов различных 
пищевых веществ,  особенно сахари- 
стых.  Они являются, между прочим,  
специальными врагами пчеловодов.  
Их способность точить дерево де - 
лает их иногда врагами построек.  
Вь поисках за пнидей М. проявля- 
ют болыпую предприимчивосгь. Ме- 
жду прочим,  они используют слад- 
кия выде лѳния (испражнения) тлей, по- 
стоянно посеицая те  ме ста, где  дер- 
жатся тли, и дажѳ унося их в свон 
жилища. Кроме  того, М. иногда окру- 
жают сидящих на растениях тлей 
особыми сооружѳниями из песчинок 
и иных мелких кусочков,  создавая 
для них своего рода загоны. Помимо 
тлей, М. используют в качестве  как 
бы домашняго скота червецов (Goc- 
cidaé), гусениц бабочек из сем. Ly- 
caenidae и не которых жуков (Paus- 
sus, Claviger и др.). Все  эти насе комыя 
име ют сладкия  выде ления, привлекаю- 
щия М. Названные жуки вме сте  с 
це лым рядом других насе комых 
заме чательны по своему образу жизни 
в том отношении, что живут исклю- 
чительно в муравейниках или в бли- 
жайшем с н иим и  сосе дстве , являясь 
сожителями М. („мирмекофилами“). При 
этом выде ление сладких веществ 
связано y них с очень болыпой ана- 
томической спедиализацией (особыѳ же- 
лезистые волосиш). Получая от сво- 
их сожителей лакомыя выде ления, M., 
в свою очередь, кормят их,  отрыгая 
содержимое своего кишѳчпика, что, ме- 
жду прочим,  наводит не которых 
изсле дователей на мысль, что доота- 
вляемыя миирмекофилами съе добныя 
вещества и.ме ют не столько питатель- 
ное значеииѳ (ибо в обме н на них 
отдается тожѳ пища), a вкусовое или 
возбуждающее. Существуют различ- 
ныя формы взаимоотяошений ыежду 
обитателями муравейников и M., на- 
чиная от безразличных и кончая 
враждебными, когда от сожителей 
не только не получается пользы, но
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получается далсе вред.  Явления сов- 
ме етной жизни М. с другими насе - 
чомыми вообщѳ весьма сложны, созда- 
ии болыпую литературу, в которой да- 
леко нѳ все молсыо считать достове р- 
нымъ.

Нере дко предетавители двух видов 
М. соединяются в одну общину, при 
чем один вид попадает в подчи- 
ненное полоягение по отвошениго к дру- 
гому, выполняя необходимыя работы 
в муравейнике . Результатом такого 
„рабовладе льческаго“ инстинкта y не - 
доторых форм являѳтся потеря го- 
-сподствующей формой способности ра- 
ботать (см. инстинкт) . Источником 
рабовладе льчества являгатся войиы M., 
прикоторых побе дители уносят к 
себе  в гие здо чужих куколокъ.

Весьма слояшыя явлеиия жизни M., 
■создавши вокруг себя це лую лите- 
ратуру, во многих случаях объяс- 
няются так,  что в их де йствиях 
•оказывается слишком много чисто 
челове ческой психологии. Так,  иапри- 
ме р,  говорят иногда о „земледе лии“ 
M., указывая, что они „возде лываготъ“ 
зерна изве стных растений. В де й- 
■ствительности лсе, собирая запасы зе- 
рен,  М. удаляют из этих запасов 
наружу проросшия зерна, которыя, бу- 
дучи брошены около муравейника, рас- 
тут как посе янныя. Указывают на 
„возде лывание“ М. в своих гне здах 
-особых,  служащих им гшщею гри- 
бов,  но, быть может,  толге сликком 
похолсее на челове ческуго жизнь опи- 
■сание этого явления есть изве стное 
увлечение и преувеличение. Вообщѳ 
-сложные и многочисленные факты му- 
равьиной зкизни дают богатый мате- 
р иал для построения теоретических 
•объяснѳний зоопоихологическаго харак- 
тера, при чем одни изсде дователи 
'(Форель, Васманн)  пытаются виде ть 
y М. проявление высшѳй разумной де я- 
тельности, другие лсе (Бете) сводят 
всекърефлексам,  придавая при этом 
громадноѳ значеиие чувству обоняния, 
котороѳ y M., как и y болыпинства на- 
•се комых,  очень сильно развито. Для 
изучепия лшзни М. пользуются, мелгду 
лрочим,  содерзканием их в искус- 
■ственных гне здах.  При своих ма- 
лых разме рах М. представляют 
•оЬобый интерео,  как приме р не-

обычайной утончениости строения и. 
высоты организадии. Это—самыямалыя ; 
из высоко организованных существ.  I

Распространены М. по всему земному j 
шару и иногда весьма густо заселяют ; 
ме стность. Не которые виды,как, напр., ■ 
Monomorium pliaraonis, Pheidole mega- i 
cephala, Prendlepis vividula, сталикоемо-1 
политами благодаряде ятельностичело- ; 
ве ка, развезшаго их с разными то- 
варами. Число космополитических М„ ( 
ве роятно, будет увеличиваться с тѳ-. 
чением времени. Многие виды M.,, 
наоборот,  лсивут только в опре-1 
де ленных районах,  что де лает 
интересным изучение М. с зоогѳо-; 
графической точки зре ния. М. в,  
большинстве  случаев довольно опре- 
де ленно придерлшваются изве стных 
условий ме стообитания, изве стных 
„стандий“, как говорят зоогеографы 
(тайга, лиственные ле са, степь, пу- 
стыня и т. п.), дри чем относи- 
тельно не которых видов можно 
подые тить зависимость изме нчивости. 
признаков от условий окружающей ; 
среды, что придает интерес изуче- 
нию систематики этих невзрачныхъ: 
на вид существ,  не привлекающих ! 
к себе  внимания собирателей кол- : 
лекций. М. подразде ляются на пять ■ 
семейств,  из которых четыре—  
Gamponotidae, Doliciwderidae, Myrmiei- 
dae и Ponendae—име ют свопх пред- 
ставителей в русской фауне , a сем. 
Dorylidae свойствевно только Америке , 
преимущественно ІОжной, Африке , тро- 
пической Азии и Австралии. Его пред- 
ставители нѳ строят гне зд или 
устраивают лишь временныя лшлища 
и ведут бродячий образ жизни (Есг- 
ton). В фауне  России в 1905 г. на- 
считывалось 160 видов и подвидов 
М. (Рузский), но в де йствительностих 
их,  конечно, зпачительно больше. 
После  появления монографии М. Д. 
Рузскаго о русских М. нзучение их 
стало доступно всякому зкелающему.

Л и т е р а т у р а :  М. Рузский, „М.у- 
равьи России“,Казань, 1905. Часть вто- 
рая. Казань, 1907; Леббок,  „Муравьи, 
пчелы и осы“, Спб. 1884; PL. В . Насо- 
•нов,  „Материалы по естеств. ист. M., 
преимущ. России“, М. 1889 (Изв. И. 0. 
Люб. Ест., т. 58); W. М. Wheeler, „Ants, 
their structure, developement and beha
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vior. New York, 1910 (Columbia Uni
versity Biological Serie, IX); K. Esche- 
ridi, „Die Ameise“, Braunschweig, 1906.

Г. Коэигевниковъ.
йиу р авьи н ая  кислота, НС02Н, про- 

сте йшая одиоосновная органич. кисло- 
та. Открыта еще в XVII ст. в му- 
равьяхъ; отсюда ея название. Находится 
также в не которых других насе ко- 
мых,  a также растениях (крапива). 
Технически приготовляется в настоя- 
щеѳ время, гл. обр., из натровой соли, 
получаемой де йствием влажной окиси 
углерода на е дкий натр при С. 200°: 
CO +  NaOH =  HCOONa. Безводная М. 
к.—безцве тная жидкость, ре зкаго за- 
паха, с t° кип.100°; t° плав. ея-)-8,60. Все  
соли ея в воде  растворимы. Не кото- 
рыя из них легко разлагаю тся уже 
при обыкновенной температуре  съвы - 
де лением свободнаго металла (Hg, Ag 
и т. п.); другия—л и т ь  при нагре вании. 
Так,  напр., натровая сол при 400° 
выде ляет водород и переходит в 
щавелевокислый натри й: 2HC02N a= H 2+  
-f(C00N a)2.n p n  де йствии водуотнима^ю- 
щих веществ М. к. также легко раз- 
лагается: НС02Н =  Н20 - f  CO. — М. к. 
приме няется пря крашении и ситцепе- 
чатании, также в медицинской практи- 
ке : муравьиный спирт,  Spiritus for
micarum (водноспиртовый раствор М. 
к.)—одно из излюбленных средств 
против ревматизма и невралгии. C. Н.

Ілуравьиные львы, Myrmeleontidae, 
сем. се тчатокрылых насе комых,  в 
взрослом состоянии очень похожн на 
стрекоз.  Обыкновенный М. л., Myrmeleo 
formicarius, 2 ,8  см. д л ., 6  см. шир., 
черноватый, с желтой с черными 
пятнамн головкой; прозрачныя крылья 
с тонкой исчерченностью и буры- 
ми пятяами. Летает от и юля до сен- 
тября, при заходе  солнца. Се ро-жел- 
тая личинка, с большой головой и 
двумя большими когтями на ногах,  
с зубчатыми сосателънымн клещами, 
роет в земле  воронкообразныя углу- 
бления. Она прячется на дне  вороыки, 
высовывает свои длинныя челюсти и 
ждет,  пока не попадет в ямку по не- 
осторожности какое-нибудь мелкое яси- 
вотное, кот. захватывается и выеасы- 
вается. В и юне  или в и юле  личинка 
окукляется в песке  в шаровидном 
коконе , из кст. сттустя 4 неде ли вы-

ползает взрослое яасе комое; оно клг- 
дет немного желтоватых яиц.  крас- 
ных на своем толстом конце . Ли- 
чинка выходит еще осеныо и зимуегч 
в песке .

ІІІуравьикыии ал ьдеги д,  см. фор- 
мальдегидъ.

Муравьиыыя растения, групяа ра- 
стений, принадлеж. к различным се- 
мействам и вступающих в оригн- 
нальный союз с муравьями: онч 
доставляют муравьям питательный 
материал,  обыкновенно в виде  оаха- 
ристых выде лений, муравьи же, в 
свою очередь, защищают их от на- 
падения вредных животных.  Сюда 
относятся: Hydrophyton formicarum, 
Euphorbia form, и ын. др. Особенно 
заме чательно южно-американское ра- 
стение Cecropia adenops. Междоузлия 
ствола име ют в изве стных ме - 
стах ямочки, под кот. отсутствугот 
лубяныя кле тки. Через эти ямочки 
муравьи проникают массами, питаясь 
особыми, „мюллеровыми те льцами“,. 
находящимися на подушечках листо- 
вых черешков.  Ыуравьи защищают 
Cecropia от других,  опасных му- 
равьев,  разгрызающих листья. У 
ѳпифитнаго растения Ivlyrmecodia echi
nata, растущаго в ю.-в. А зии, круп- 
ные клубневидно утолщенные стебли 
пронизаны де лой системой галлерей, 
в кот. живут чрезвычайво воин- 
ственные муравьи. M . Н.

йиуравье д  сумчатый, Myrmeco- 
bius fasciatus, хищное млекояитаю.щее 
из отряда сумчатых,  величиного с 
бе лку, длинная острая морда, зубов 
болыпе, че м y других сумчатыхъ; 
сумка неразвита, окраска темная с 
све тлыми полосами, питается муравь- 
ями и др. насе к.

Шиуравье ды , Myrmecophaga, род 
неполнозубых.  Очень удлиненная го- 
лова с беззубьши челюстями и длин- 
ным трубковидным рылом,  весьма 
узкая ротовая щель, длинный, круг- 
лый, далеко высовывающийся язык,  
округленныя уши и стройныя задния 
ноги, кот. слабе е передних.  Сильные 
серповидные когти на передних но- 
гахъ; хвость длинный. ІНерсть длин- 
ная, густая, взъерошенная. На земле  
походка медленная, неуклюжая. Все . 
виды живут в ІОжной Америке  отъ-
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М узы ка— искусство звуков.  С л о в о „ М .“—  

гр еч еск оѳ  („и ск усство м узъ “) и  в эп оху  
р а с п в е та  аптпчной эллинской культуры име - 
л о  боле е ш ирокое зн ач ен ие , че м ны не : 
п од  ним подразум е валось гарм оническое  
р а з в и т ие все х  духовн ы х и ф и зическнх 
сп л  челове ка.

М а т ер иал М .— звуки („тон ы “)  во всем  
безграничпом  р а зн о о б р а зии после дователь- 
н ы х и единовр ем ениы х с о ч ет а д ий своей  
вы соты , тем бр а , силы, движ ения . С этой  
стор оп ы  М . соп рп к асается  с акустикой , нзу- 
чаю щ ей физическую  нрироду звука(сл(.^. Ка- 
ждый звук и отнош ения м еж ду звуками могут 
бы ть вы ражены числами,— отсю да соприкосно- 
в еп ие М . с  м атем атикой. О бъективпо воз- 
иш к н ув ,  звук восприпим ается зате м на- 
ш ш и  у хом ,  в р езультате  чего получается  
и зве стн ое  слуховое ощ удие п ие ,— отсю да связь  
М . с  ф и зиол огиѳй. Это сл уховоѳ ощ ущ ение, 
в о сп р иш ятое наш вми психическнми центрами, 
м ож ет  привести в дви ж ен ие чувство, ра- 
зум ,  вообр аж ен ие, воспом инание ,— словом ,  
в ор одп ть  в н ас  то  или иное субъективное  
душ ев н ое переж ивание; зде сь М. связап а  с  
п си х о л о гией. П ути де й ствия М . при этом ,  
однако, ш иые, че м в др уги х  искусствахъ ,

ибо опа огю рирует б ез воы оици зримыхл. 
образов  и мыслимых к овц еп дий. И зсле дуя  
эти  пути чудеснаго л р ео б р а ж ен ия конгломе- 
рата звуков в лшвой, индивидуально-ху- 
дож ествеишый н х  си п тез,  стре.мясь опреде - 
лить в этом  си н тезе  взанм оотнош ение 
формы и содер ж ан ия, мы затрагивае.м  область  
эететики, одним из наиболе е  трудны х и 
сложны х отде лоп которой является имен- 
1 1 0  эстетп к а муяыкальная. ІТо нельзя раз- 
сматривать ф еном ен  М .,в н е  ж изви коллекти- 
ва, обш ества. М .,— взять ли суш ество ся илп 
вне шния формы , вплоть до м атериалвной  
техпики,— всегда так  илв и ваче отралиала  
на себе  эволю цию о б идеетвеи п ой  ж и заи , чело- 
ве ческой мысли, психики, пауки, дромы - 
ш леяности. О тсю да связь М . с  соц иологией. 
Іиаконед,  от врем ени своего  возди к и овевия

М . дрош ла долгий дуть, о зн ам едовав ш ийся  
л р ек р а сн е йшими достиж ениями. Б е з  8 я а н ия 
эт о го  прош лаго Ы. нельзя име ть ве рпаго  
п редставлеп ия о ея настояицем.  З де сь мы уж е  
затр агн в аем  и сторию и ряд ея всиом огатель- 
ны х паукъ: филологию, ар хеол огию, п ал ео- 
гр а ф ию и др.

К аж дая из упомянуты х точпы х наук 
м ож ет осв е тить ф еном ен  М. с к ак ой-ни- 
будь одной  стороны , но было бы ош ибкой  
д у м а ть , что он а  мояиет объяснпть его  весь , 
до конца. Этого нѳ могут и все  точны я  
п аук и , вме сте  взятыя. В сегда  в М . оста -  
нется не что абсо -  
л ю тн о-св ое , невыра- 
зи м о есл о в о м ,  ирра- 
ц ио п а л ь н о е , неукла- 
ды ваю щ ееся ни в 
какия дривпосимы я  
из с о с е д н д х  обла- 
стей  рам ки, и это  
„CBOO“ ест ь к а к ъ р а з 
то , в чем  заклю - 
ч ается  главная сила  
д зн а ч ен ие M ., как 
искусства, ея  эст е-  
ти ч еск ое  сущ ество .

С ущ ество э т о — сдо - Р и с. з. Тебупи. 
собн ость  к гдубо-
чайш ему и св оеобр азн е йш ему ор ган и ч еск о- 
му си н тезу , которы й дает возм ож ность я з н -  
ку звук ов  быть в своем роде  н е  м ене е  
связны м ,  вы разительны м и догпчны м ъ,

че м язы к слов.  К ом барье далсе опреде - 
л яет  M ., как „искусство мыслить зв ук а- 
мп". Т ак оо оп р еде лснио м ож но п ри н ять , 
дав'ь только ем у правильдое толковавие. Ч е-  
лове чество веегда лсило и будот лсить ве  
тодько р а зу м о м ,  в о  и чувством ,  вообр аж е- 
в ием , — отсю да л отр ебв ости. ве только в 
з в а в ии, н ауке , но и в искусстве , р ел и гии. 
В ч аетн ости , насколько м ожно просле дить  
и стор ию д и в и л и зад ии, в челове ке  всегда  и 
всюду сущ еств ов ад  музыкальвый ипстинкт,  
как стр ем л сп ис дать н едоср ѳдств ен п ое вы- 
р а ж ея ие ж взни  чѵвства, его ритмам,  акцен- 
там,  динам ике . Этот лирический инстинкт 
в о стев ен в о  все сильне е опреде лялся и п р о- 
све тлялся благодаря ваи боле е м узы кальво- 
одаревны м  отде льным личностям.  Т ак ие 
музы кальны е таланты  всегда росли под вли- 
я н ием  и зв е стной  среды , y  кого-нибудь так  
или и н ач е учились , наковляли в св оей  ла- 
мяти уж е осуш ествл еш ш я музыкальныя до- 
сти ж ен ия , отправляясь от которы х,  давали  
св ое , д о в о е . С оздавался, таким образом-ь.
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особы й язык звук ов ,  ч асты о  связанны й с 
язы ком слов (повы ш ения и  п оп и ж ен ия , 
„кадепции “, дв и ж ен ия, цсзуры  и т. д .), но 
п остеп сн н о в се  больш е эм ан си п и ров авш ийся 
от н его , все утон ч авш ий ся , услолипявш ийся  
и и з св о и х  п ервичпы х эл ем ев т о в  (вы со- 
т а , си да , тем бр ,  тсм п  и т . д .)  вы рабаты - 
вавш ий свои особы я музы кальны я формы , за -  
коны , логи к у. П р оц есс  о п ер и р о в а н ия этой  
логикой (в ее  р ав н о  —актпвны й или пассиввы й) 
ii есть , по оп р еде л е в ию К ом бар ь е , „м узы каль- 
н о е  мышлепие “ , т. е . м ы ш лепие звукам и (пс 
иир едстав лен иям и и  к о в ц еп ц иям и ).

Э та о со б ен в о ст ь  де л ает  М . м алоп р и год-  
ной для вы раж ения в сего , св я за н н а го  с отвле- 
ч ен н ой  к ониепцией и точны ми п оп я тиями, 
н о т е м боле е подвластны  ей  ж извь  ч ув ства , 
душ евны я п ер еж н в а п ия, динам ика к оторы х,  
трудн о уловим ая для язы ка слов,  н еп оср ед - 
ствен н е е  и яр ч е всего  п оддается  им енно  
язы ку звук ов .  M ., таким  обр а зо м ,  д а ет  
п л асти ч еск ое  вы р аж ен ие н ем а т ер иальны м 
р еал ьн остя м ,  и в этом  смы сле  о н а —  
п ск усство  очень р еал ь н ое, х о т я  и почти пе 
име ю ицее п р о о б р а зо в  в  видим ом  м ир е . 
Т ак ой  взгляд в а  M ., как н а  вы раж ение 
вн утрѳн н ей  ж изни  ч увствую щ аго сущ ества , 
в  н астоя щ ее  врсм я м ож н о счи тать  госп од- 

ствую щ им  (ІП о п ен га у эр ,  Л от- 
це, Р п м а н ,  К ом бар ье). Д р угой  
взгляд,  яр ч е всего  вы раж енны й  
Г ансликом  ( а у в а с  Л арош ем ) , 
видит и це нит в М . п реж де  
в сего  л аск аю щ ия у х о  с о ч ет а н ия 
зв ук ов ,  н е что в р о д е  игры  
у зо р о в  в калейдоск оп е . П рп- 
м иряю щ ая о б а  эти  в згдя да  ииро- 
блем а с о ч е т а в ия красоты  с  вы- 
р а зи тел ы ю сть ю  и есть  вы сипан  
п р обл ем а M ., как и и ск усств а  
в о о б ид е. К ак  п о э з ия и драм а, М . 
и р отек ает  ио вр ем ен и , и потом у  

Р и с . 4 . Р о т га . и з  все х  н ск усств  л егч е веего  
,  соч ѳтается  им еи н о с этим и.

Лроисхож дсние М . ІЗ совр ѳм еп н ой  н аук е  
в оп р ос о происхолсдепии М . оста ется  пе  
в п ол ве  вы яснспны м .  О дни (С п ен сер  и др .) 
полагаю т,  что пе ние появя лось  y  челове ка 
п осл е  ч л еп ор азде льпой р е чи, нбо он о  иред- 
ставл яет  со б о ю  и е что и и о е , как и деали- 
зо в а ш ю е р а зв и т ие т е х  естеств еп н ы х иовы - 
ш ений и и он и ж ен ий, которьтя свой ств оин ы  
р е чи, о с о б еш ю  р е чи взв ол и ов ап н ой . Д р у г ие, 
н а о б о р о г ,  п ол агаю т,  что пе пие появилось  
y  челове ка ран ы п е ч л сн ор азд е л ы ю н  ре чи. 
П о мне нию Д а р в и в а , он о  разви л ось  в з  т е х  
„голосовы х у л р а ж н е в ий “ , которы я свой - 
г.твенны м ногим  ж и п отн м м  в п о р у  н х  
половой в озб у ж ден п о ст и . ІИо мие в ию В ей о -  
м ана, сп о со б п о сть  ел у х о в ы х  о р ган ов  ф унк- 
ц ионировать м узы кадьно св ой ств оп и а  и ер в о-  
бы тиом у человеису п езав и си м о  от  п ол ов ого  
в о д б о р а  и п е  с в я за н а  с р е чью . Э то подтвер- 
ж дается , м сж ду п роч им ,  т е м,  ч т о  де ти

начиваю т издавать м узы кальны е звуки рав ь- 
ш е, че м говорить, a  такж е надичносты о  
о еобаго  м узы кальпаго ц ев тр а  в наш ем  
мовгу, хотя и 
блнзкаго цен т- 
р у  р е чи, UO все  
ж е отде льнаго  
от nero и во 
м погом  н еза -  
виснм аго. В о  
веяком случае  
от  ф нзической  
в о з м о ж н о с т и  
издавать и в ос- 
принимать м уз. 
звукн (свойст- 
вепной п м н о -  
г и м  л с и в о т -  
н ы м )  н ео б х о - 
димо различать  
п с и х и  ч е с к о е  
и с п о л ь з о в а н ие 
этой  возм ож но- 
сти, как бази - 
са для искус- 
ства. П осде д- 
няя, даж е и в 
в р и м и т и в н о м  
виде ,п р едв ол а-  
гает  духоввы и  Р и с . 5. А рф а совр ем ен п ая . 
уровѳнь, свой-
ственны й только челове ку, достигш ему и зв е ст- 
наго развития. 0  происхолидеп ии и н стр ум ен- 
тальной М . см. циж е музыка.пные инстру- 
мснты.

A ) М. древних народов.  ІІасколько м ож но  
судить но дошедшим до  нас памятвикам 
искусства, М . древп п х народов была одн о- 
голоспой. Если в музык. исполненин уч аств о-  
вали м в огие, то  все  исполвяли  одну и т у  же  
мелодию в ун и сон  или в октаву. Р одств о  
и связь звуков и иптер валов разсм атр и - 
вались также лишь с  точки зр е ния м елодии 
(т . е . носле дован ия звук ов  одии за  д р у-  
гим) , a не с  точки зр е иия гармопии (т . е. 
одноврем еннаго соч етаииия ихт>). И нструм ен - 
тальная М. играла абсолю гн о подчиненную  
роль no  оти ош евию к вокальной. Г л авноо  
п ази ачеп ио ея было поддерясивать пе в ие, часто  
сочетавш ееся с т ав дем ,  или только ритм в- 
чески (папр., в ударп ы х и н стр ум ен тах)  
нли удваивая м елодию папе ва. При таком  
у-двоении возможны бы ли, одпако, и лебол ь- 
шия отклонения от  п ап е ва пе вца,— в виде , 
н аирпм е р,  особы х  м елодических ф и гур  
или выдерясаппых т о в о в ,  н а  которы е могли  
каталкивать о собен н ости  самаго и нстр ум ента. 
Э то давало зародыш одноврем енпаго соч е- 
тан ия разны х звуковч>, т. е . гарм онип (с.и.)> 
в древнем  м ир е  не получявш ей, однако, раз- 
вития.

М елодии основаны  были возде , повидимо- 
м у, на диатонизм е , и р ии чем  в боле е  древ- 
игии п ер иод объем  п х  ограничпвался тремя,
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ч еты р ьм я , пятью  то н а м и  (три хор ды , тетр а-  
х о р д ы , п ен та х о р ды ). П оотеп ѳн н о  п р ед е лы 
м ел о д ии р асш и р ял и сь , п р и  чем ,  о д в а к о , в 
зв у к о р я д е  дол го  ещ е о т су тст в о в а л и  и н тер ва- 
лы п о л у т о н а , тр еб у ю щ ие б о л е о т оя к аго  и 
р а зв и т а г о  с л у х а . О тсю да п р о и сх о ж д ен ие общ ей  
м н оги м  н ар одам  п я тн тон н ой  („ш отл ав д-  
с к о н “) гаммы , т. е .  гам мы  б е з  п ол утон ов  
(d o , r e ,  m i, s o l ,  la ) .  Н аш а сем и тон н ая  гам м а  
и оя в л я ется  п о зж е , я о ср ѳдств ом  вставки д в у х  
п ол утои ов ы х и н тер в ал ов  в гам му п яти- 
то н н у ю : do, re , m i, fa ,  s o l ,  la ,  s i  (Іиндия, 

К и гай ). С м. п е сня 
народная.

Р и с . 6. А рф а асси р ий с к а я .
P u c . 7. А рф а хром а- 

т и ч еская .

В  др ев н ем  Е г и и т е  м узы к. к ультур а, 
х о т я  и ск ов ан н ая  догм ати зм ом ,  стоя л а  в а  
д о в о л ь н о  вы сокой ст у п ен и  р а зв и т ия. Е сть  
oe iio R a u ie  дум ать , ч то  в этом  о т н о т е н ии 
грѳки и ев р еи  н е ост а л и сь  б е з  влия н ия Е ги п -  
т а . У и п д у со в  М. п о л ь зов ал ась  больш им  
л о ч ет о м  u р а зр абаты в ал ась  так ж е т е о р ет и -  
ческ я  (к н и га  „ І Іа в ч а т а в т р а “ за  5 столе тий 
до P . X .) .  Э та  т ео р ети ч еск а я  р а зр а б о т к а  
отл п ч ается  сл ож в оеты о  сн етем ы  ш итер вал овъ ,

р а зб р о с а н н о с т ь ю , ф а н т а ст и ч н о с т ь ю . П р ак ти -  
ч еск ая  М . и в д у с о в  г о р а з д о  п р ош е, е с т е -  
с т в ен н е й; о н а  ближ ѳ к ев р о п ей ск о й , че м,  
н а п р .,  М . с о с е дей  и н д у со в  —  к и тай цев .  
И н стр ум ен тал ьны й  ан сам бл ь  п о сл е д н и х ,  н е -  
см отр я  н а  б огатств о  со ст а в л я ю иц и х  его  
и н стр ум ен тов  (о с о б е н н о  у д а р н ы х ) , каж ется  
е в р о п е й ц у  диким  в а б о р о м  зв у к о в .  Б ол е е 
осм ы сл ен н о  и гир и в л ек а т ел ь н о п е н ие к и т а й ц ев ,  
м н о гия  т р а д и ц ионны я м ел о д ии к о то р ы х  в о- 
ст р о еп ы  н а  и яти тон н ой  гам м е . З н а ч и т ел ь н о й  
с т еп е в и  р а зв н т ия М . д о ст и гл а  y  ѳв р еев  (о со -  
б е в в о  в е в ие с  а к к о м п а в и м ев т о м  л в с т р у -  
м ев т о в ) ; как в и д в о  и з к в в г  Б и б л ии, 
в са л м о в  и д р . ,  о в а  в х о д и л а  в н х  б о г о -  
с л у ж е в иѳ ,  х о т я , к о в еч в о , в е  в так ом  гр а в д и- 
о зн о м  виде , как с о о б щ а ю т  м в о гие ср е дв е-  
в е ковы е в и сател и  (десятки  ты сяч  пе вцов,  
т р у б а ч е й , а р ф в с т о в  и т . д .) .  М о ж п о  иред- 
п ол агать , что м в огия д р е в в ия е в р е й с к ия х р а -  
мовыя м ел одии о т  п ер в ы х х р и с т иа в - е в р еев  
переш ли u в х р и с т иа н с к о е  б о г о с л у ж е в ие , 
где  в тр а в сф о р м и р о в а н в о м  ви де  с о х р а в и -  
ди сь  и поны ме  (ср еди  так  в а з .  г р е г о р иа в -  
ск и х  и крю ковы х п ап е в ов ) .

К ак  п р едм ет  и с к у сс т в а , a  н е  только р е -  
л и гио зв а г о  культа, М . до ети гл а  вы сокаго р а з -  
в и тия впервы е в Г р е и ии. З в а м ев и т ы я  п и оий- 
ск ия игры , в а н р ., со ст о я л и , м еж ду  врочимч>, 
и з  м у з. с о ст я за в ий в  ч есть  А п о л л о в а  Д ел ь - 
ф ий ск аго . П е в ие y  
гр ек ов  бы ло о д н о го -  
л о с в о е ;  и в ст р у м ев - 
т а л ь в а я  М . сдуж и л а  
с о п р о в о ж д ем ием  пе - 
в ию , я о  прим е вя - 
лась  и сам о ст о я т ел ь -  
в о  как „ с т р у в н а я “
(к и тар одия ) , так  и 
д у х о в а я  (а у л о д ия ) ;  
см. я и ж е  музык. ин- 
струменты. В  д р е-  
иш о-гр еч есн о й  тр аго- 
д ии в се  х ор ы . a  т а к -  
лсе м в огие м о в о л о ги  в е ли сь. Д о  в а с ,  впро- 
чем ,  i iе  дош ло о б р а з в о в  эт о й , как м ож н о  
пол агать, р еч и т а т и в в о й  дек л ам ац ии . В о о б щ е  
о ст а тк и  д р е в н е -гр еч . M ., довиедш ие д о  в а с ,  
да  и то  и з  ср а в п и тел ьв о  п оздн я го  п е р иода,
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сл и тк ом  малочисленпы  и незвачитедьны , 
чтобы  име ть ясн оѳ  п он я тие о неп . З а то  до  
н ас д о ипло нѳм адо теоретпч . сочи и ен ий по 
древн е-греческ ой  М . (А ристотель, А р и сто- 
к сен ,  Евклид,  Б о эц ий и др .). О сповой греч. 
М . служ ил м елодический звукоряд,  о х в а -  
ты ваю щ ий объемт> челове ческих голосов.  
Г рекн представлялн ero  себ е  построепны м  
пе сш изу  ввер х  и ие ииз октав,  как мы—  
и аш у гамму, a св е р х у  впиз и из тетр а-  
х о р д о в  (4 т етр ахор д а  и добавочиы й т о и  
в н н зу). М елодип обы кновсвно не вы ходили  
и з п реде лов лада, охваты ваю щ аго два  
т етр а х о р д а . Эти лады, см отря по том у, е  
котор аго  лачиналпсь (а  стало быть, и по  
р азм е щ ению иптервалов па ступ ен я х  лада), 
восили  различный хар ак тер  н н азвавия: 
д о р ийский (от  тон а  ё — до т о в а  е), ф ригий -  
скии ( d — d), лпдий ск ий C c— с), миксолпдин- 
ск ий (h— Н ). К ром е  только что вазванны х 
ч еты р ех  главвы х ладов,  было ещ е 4  вто- 
р о степ ен в ы х лада. Г реки заппсы вали звуки  
буквам и; при этом  в  вокальвой М . ритм  
зав п се д  от  м етрики текста, в заппси ж е  
инстр ум ен тальн ой  М . он  отчасти  обозн а- 
ч а л с я .'

Р н с. 10. М опохордъ.

Б ) М . е средпие ве ка. 1) До X I V  в. 
С р едн ие ве ка восприняли м уз. си стем у  гре-  
ков,  взлож епяую  по-латы ии Б оэц иемъ; так . 
об р ., греческия н азв ап ия (ладов и др .) в о -  
дворились и в заи адн о-евр оп . M ., х о т я  при- 
дагались  ови  больш ею  чаоты о к иным 
п о стр о ен иям  и понятиям.  Св. А м в р осий(ІѴ  в .)  
установ и л  четы ре ооновны х ц ерковвы х 
л ада  (заим ств. от  греков) , отсю да— уп о т р е-  
бл ен ие терм иповъ„церковны е л ады “ н „др ев н е- 
гр еч еск ие лады “, как р ав нозн ач ащ и х.  Онъ

ж е ввел  в ц ер к ви  пе вие  а п ти ф он ов  и 
ги м н ов ,  с  т е х  п о р  получивш их ш иро- 
коо р а з в и т ие . П а п а  Г р и го р ий I (V I— V II в .), 
a  м ож ет  бы ть, Г р и гор ий II или III (V III в.), 
ео б р а л  в с е  дер к ов н ы я  пе снопе н ия („ап ти -  
ф о н а р ий “ ), л егал и зов ал  е ид е  4  добавоч н ы х 
л а д а , в оо б щ е у п о р я д о -  
чил ц ер к ов н ое пе н ие .
С  т е х  п о р  п оел е д - 
в е е  как бы к ан он и зи - 
р о в а л о сь  в за п а д н о й  
церкви  под и м ен ем  
г р е г о р иап ск аго  п е п ия.
ІІап и н ая  с  К ар ла В .,  
у ч р еж даю тся  при  м она- 
сты рях пе вчѳския І И К О -  

лы (впервы е в  С .-Г ал- 
л ен е  и М еае ). В  э т и х  
ш колах п одож ен о  н а - 
чало и ск усств у  записы - 
в а п ия  м елодии ,— сначала  
в виде  невм ,  дав ав -  
ш их лишь при бли зн -  
тел ь н о е  п он я тие о ш а- 
г а х  м елодии. М о н а х  
Г укбальд (X  в .)  ста л  
уп отр ебл я ть  для sa n n 
en звук ов  ди п ии; эт о т  
наглядны й п р ием  был 
очень  усов ер ш ен ств о-  
в а н  Г видо А р ет и н -  
ским (X I в .), к отораго  
воо б ш е м ож но считать

Р и с . 12. Т ео р б а .

Р я дом  с  п е нием  в у н п со п  и октаву  
в ц ер к ов н ом  пе нии ноявляю тся и  пачатки  
м н огогол осия: в то  врем я, как одиш  гол ос 
п о егь  неи зм е няем ую  тр ади ц ионную  церковную  
иЧ елодию (c a n tu s  f ir m a s ), второй  гол ое  ииогда  
ук л он яется  от  n e ro , вн ося  новы й сам осто- 
ятельиы й м атер иал в авсам бль („ о р га н у м ъ “, 
„диа ф о в ия “). У Г укбальда эт о т  второй  голос 
дви ж ется  е ице в квинтах и ок тав ах  к глав- 
н ом у  гол осу . Э то прим итивное д в у х го л о сие ,  
н о с и в т е е  слиш ком к аби н етн ы й , теор ети ч е-  
ск ий  х а р а к т ер ,  ск ор о  уст у ш ило м е сто  боле е  
р а зв и том у  р еал ьн ом у д в у х го л о сию, так  назы в. 
d is c a n tu s , где  второй го л о с  п р ио б р е та ет  са- 
м остоя тел ь н ое зн а ч ен ие п осредством  движ е- 
ния , п р оти воп ол ож н аго  главном у голоеу. Ч ис- 
ло т а к и х  д о б а в о ч в ы х  гол осов  п остеп ен н о  
увел и ч и вается ; в  то  лсе врем я ои и  и ритми- 
чески эм ан си п и р ую тся  о т  c a n tu s  firm u s’a, 
давая каждый свой особы й ритм ический ри-

о т ц о м  сов р ем еп н аго  
н о т о п п са н ия . P u c . 11. ІІОТІІЯ.
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супок.  Т ак о е  р азв и тие голосов ансам бля по- 
требовало и зн аков  для точнаго обозначения 
длительвостп тонов,  что прввело к нзобре - 

j j l t , т е в ию (во Ф ранции) т ак  в а-
'ф- зыв. мензуралъной системы,
I т. ѳ. боле е или мене е точной

нотадии не только вы соты  зву- 
I V ков,  HO II их длителы иостн

(см. мензура музыкальная). Это 
был п ер иод созидания основ- 
ны х зако н о в  коптранункти- 
ческой полиф онии, т. ѳ. мпого- 
голосия , образуем аго сам остоя- 
тельными пе вческнмп голоса- 
ми. К оличество голосов в  
этот  период обычно не пре- 
вышало четы рех ,  приме ня- 
лись только просте йшия  фор- 
мы контрап упкта , среди кото- 
ры х уже усие ла  вы двинуться 
им итация . М астер а  этой мо- 
лодой полиф онии: П еротнн,  
де-Г арландиа, Ф ранк К ельн- 
ский , Филипд де-В итри, П етр 
де-К руче и др.

Высокаго и своеобразнаго 
р азвнтия  достигает в  эту 

. эпоху M . y арабов , — и прак- 
Рв° ро«ѳ^1Ітар тически и теоретическп. У 

иих  было мпожество инстру- 
м ентов,  частью  ие оставш ихся без влиян ия 
на западно-европ. М . (лю тня, ребаб и др.; 
« м. музык. инструменты). Это влия п ис осо- 
бенно отразплось в а  све теком искусстве  
З ап ад а ,—М. трубадуров и м пвнезингеров,  

развивавш ейся рядом с 
церковной М. Главпы й нс- 
точник М. грубадуровъ—  
народная пе сня, разви тие 
которой шдо своим дутем 
рядом с разви тием цер- 
ковной М. П редставители 
после дней такж е но могли 
не счи таться  с живой сн- 
лой народной мѳлодии и 
нере дко пользовались ею, 
как  can tu s  f i r m u s ’OMb в 
своих полиф онических 
сочинепияхъ .

2) X I V — X V I в .  Эпоха 
расцве та контрапункта. 
Р яд  теорети ков  и музык. 
недагогов прндает тео р ии 
М. и учснию о музык. фор- 
м ах  боле е опреде ленный и 
систе.чатический видъ(М ар- 
кет П адуанский , Иоан н  
де-М урис,  Т инкторис,  

Р н с .  14. Г и т а р а .  Г лареап ,  Ц арлипо и др.).
И зобре т е в ие н отопечатания 

(Скотус,  Петрѵччи, Р е й зер )  облегчает 
распростраиение музык. произведений. От 
крайво сложпых и схоластических прие- 
мов м ензуральнаго нотописания  М. освобо-

ждается введением тактовой черты н дру- 
гими упрощениями. Безконечный ряд ком- 
познторов создает огромную музык. лите- 
ратуру, сначала почти исключигельно цер- 
ковную, но зате м все боле е такж е и све т- 
скѵю. Главное ме сто среди них вначале  
занимали япгличано (Дёнстэвл,  Бёрд,  Тэл- 
лис,  Джол Булль и др.), зате м нидер- 
ландцы i i  французы (Бентуа, Дю ф аи, Окѳ- 
гем,  Депре, В илларгь, Гудимель, Орландо 
Лассо в др.), к которым присоединились 
зате м итальяпцы(Андр. н Джованни Г аб риэлн, 
Банкьери, Н анввн, Палестрина, М аренцио), 
испанцы (Витториа), не мды (два Ф инка, 
Зенфл,  Гаслер п др.).

Любимый еще раныпе 
дриом пмитадии развпвает- 
ся и приводит к самым 
сложным и хптроумным 
контрапупктическим ком- 
бииациям (канонъБ Про- 
тив пих возстали цер- 
ковпые авторитегы  (Три- 
дептский собор) , находя, 
что они де лают неясным 
текст и отвлекаю т моля- 
щихся. Мессы Палестрины 
(XVI в.) спасли, однако, 
контрапунктический стнль, 
доказав Тридентскому со- 
бору, что можно соединить 
богатство ковтрапунктпче- 
с к иих  дриемов съясиостью  
текста и простотой мелодии,
Рядом с контрапунктп- 
ческими формами церков- 
ной М. (месса, мотет и др.) 
те  же композиторы выра- 
ботали ковтрапувктичсския  p u c .  15. М андоли п а . 
све тския  фор.мы (мадри- 
гал) , a  такж е боле е простыя и блпзкия  к 
народпой пе спе  формы (каяцонетты, вила- 
неллы, L iedlein  u др.). Все  сочивевия  этой 
эпохии мвогоголосны (от 4 
до 24 ii  е идѳ боле е голо- 
сов)  и предназначены, гл. 
обр., для х о р а  боз содро- 
вождеиия (a  capella), поз- 
две е такжо для хора с со- 
провождеписм ипструмеп- 
тов.  М ало-по-малу вачи- 
наѳт соверипенствоваться 
качествевво и количествеп- 
но также ивструмонтальвая 
М. (оргап ,  струн. i i  духов. 
ипструменты), в предыду- 
щую эпоху паходившаяся 
в самом зачаточном по-
лоисении. Но только в XVI
в. пнструменталы иая M., 
ne ограничиваясь уже ролыо сопровождевия, 
достигает сколько-нибудь самостоятельнаго 
звачения  (тапцы для лютнн, токкаты  для 
органа и др.).
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В ) М. в новые ве ка. 1) До X I X  в. X V II  
в. озн ам еп ов адся  крупными реф орм ам и в 
M ., отве чавшими ввутр ен н ем у сдвигу куль- 
тур н аго  челове чества в э п о х у  В озр ож деп ия. 
Э п о х а  эта  освободила M ., как и вообщ е  
вауки  и искусства, от исклю читольнаго под- 
чинения  церкви. И скусство звуков стало на- 
ходи ть  себ е  всѳ бол е е ш ирокий п р ию гь , по- 
мимо деркви, и при д в ор ах  y  знати , y  на- 
три ц иев ,  a зате м и в бол е е скромны х 
частны х д ом ах .  ІІри этом  стары й ковтра- 
пунктичѳский стиль a  c a p e lla , требовавш ий 
х ор ош о обучениы х пе вцов- сп ец иалистов,  
н е м ог н е потерие ть у п р ощ ен ий, ибо дол- 
ж ен  быд тириспособляться к бол е е скром- 
ным средствам  частны х лиц.  Ч асть го- 
л осов  врн исп олн ен ии полиф оническвх со- 
ч и и ен ии стали зам е пять инструм ентам и, н это  
привело к таким н а  ныпе шний взгдяд про- 
сты м вещам,  a по-тогдаш нем у— к изобре - 
т е н иям ,  как пе ние трио, дуэтом  п даж е со- 
ло с  ипструментальны м  сопровож девиемъ.

личяость н е  име ла зн а ч е н ия, то и этот  до -  
вый одноголосяо-гарм опический стиль как 
бы отве чает новом у миров оззр е нию, осв обо-  
дввш емуся от  полваго подчинения церковной  
догм е , исходящ ем у и з дон ятия о свободной, 
сам остоятельной  лич- 
ности. Д р угое  музык. л

P u c . 17. С крипка.

В  начаде  XVII в. во Ф лоревции нарож да- 
ется  даж е м узы кальаая д р ам а— оп ер а , нарал- 
л ельно с  которой развивается  и родствен- 
ная ей , но продназначепвая н е  для сцены  
о р а т о р ия (см). В  стрем леиив додняться до 
силы античвой тр агедии, ие знавш ей ковтра- 
пункта, ф лоремтий ск ие музык. реформ аторы  
объявляю т вой в у  контравункту. В  проти- 
воволож ность м ногоголосию и холодпон изыс- 
к авности  коятрапунктпчееких ком бинадий 
они обращ аю т главное ввим апие па просто- 
ту  деклам ации и натуралы ш сть и аооса  в 
п е нии соло с  ипструм енталы иым соврово- 
ж дев ием .  Т ак  создалась  м оиодия, т. е. тот 
стиль (голос- соло с  гарм оническим  совро- 
волсдением) , которы й с те х  п ор  стал го- 
сподствую щ вм  до наш его врем епи. И  если  
контрапунктиич. М . была звуковым воплощ е- 
н ием средневе коваго миров оззр е ния, когда все  
исходи ло от церкви, люди были преж де все- 
го толпои, ц ехом ,  общ иной, отде льная :ке

P u c . 18. Виолоичсль. P uc . 19. К он трабасъ .

порож дение тои  эп о х и — хр ом ати зм ъ — явился  
в области гарм опии безбреж вы м  и сточ ни- 
ком новы х,  боде е остры х и ипдивидуально- 
гибких средств музык. вы раж ения , к оторы х 
также тр ебовал о н ов ое  время и которы х пе  
мог виолне  дать роввы й, спокоивы й д иато- 
низм стараго контраиунктич. отиля. Н ако- 
нец,  третья хар ак тер н ая  ч ерта  и ск усства  
звуков новаго вр ем ени— р ост  сам остоятел и,- 
пой ииструм оптальпой М „ как сам одовле ю- 
щой и абсолю тно ииче мь вв е  ссбя  н е свя- 
занвой  отрасли искусства. П остеп ен н о  сов ер - 
ш енствуясь вме сте  с  улучш снием  с а м в х  
инструы ентов (ор ган ,  клавесин,  ор к естр о- 
вые инструменты ), М. эта  уж е н е доволь- 
ствуется сопровож дением в е вию или танцам  
и становится сам остоятельной отраслы о  
и скусства. К  X V III в. уж е обозвач аю тся  
основы особаго, сам остоятельнаго инстр ум ен- 
тадьцаго стпля, виолне  овреде ливш ияся к 
Б стхов ев у . Стиль этот ,  ло ср ав н ен ию с в о- 
кадьным,  боле е подвиж ен,  ритм ически-ги- 
бок,  свободен ,  богат звѵ ишвым м атер иа- 
лом.  И пструм енталы иая М . вы работала и 
свои особы я формы, первоначальны ми за р о -  
дыгаами которы х являются пе сня или т а н ед  
(сон ата, сю нта, увертю р а, сим ф ония и др.; 
см. эти  сдова). l i a  ряду с  этим и ф ормами  
в церкви и вн е  церкви продолж аю т пышно 
культивироваться и старыя вокальныя ков-
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трап уи к т. формы ,— разум е ется, с  те ми но- 
выми изме нениями, которыя внесло врем я,—  
больш ей чаотыо уж е с сопровож дением ин- 
стр ум ен тов .  В еличайш их м астеров в 
это й  области даѳт тепѳрь протвстантский мир 
(Б а х ,  Гендель). И  если све тская М . заим- 
ств ов ал а  в своо время 
o n ,  церкви все богатство  
вы работанны х ве камии 
м узы кальн. срсдств вы- 
р а ж ен ия и техни к в , то и 
церковь, долго но усгу- 
пая п ервепетва „мир у “, 
старалась  использовать и 
п рикчю собить к своим надобпостям  все  
Зиив о ев а н ия све тской Ы. Т ак,  оперу ова  
у гвовл а с сб е  в виде  оратории, и дстр ум ед- 
тал ы иую  М . в ввде  церковны х концертов 

и камсрны х вьос 
1 1 т . д.

оперы Люлди и поздне ѳ Глюка и М оцйрта. 
Главными оперными композитора.ми Х Ѵ Н ^ -  
XVIII вв. были: Каччини, М онтеверди , Л ог- 
рош ино, П ерголезе, А . Скарлатти, Пиччини, 
Ч им ароза, Сарти (И талия); Люлли, К ам пра, 
Р ам о , Глюк,  Гретри (Ф рапция); К ей зер ъ ,

Р п с . 20. Ребабъ. P u c . 21. Кротта.

О чень выдвивулаоь вперед в эту эи оху  
опера, перож ивипая значительвую  эволю дию. 
Увлоченио мвлодией, принципом с о л о (в ъ п р о -  
тивове с к старом у контрапунктическому  
нрииципу ансамбля) п остсп еиш о приволо в 
оиере  к розультату, противоположном у ча- 
я в ияы ф лорснтийских реф орм аторов.  ІІѢние 
соло стало в о ию ре  — особев н о  y  компози- 
тор ов  неаполитадской школы —  все м,  ва  
вы развтеды ю сти. ж е декламации и вообщ е  
на драм у перёстали обращ ать вни.мание . В 
И талии с ноловивы XVII в. ou ep u  иисались  
почти весгда врвые нительно к вокальным 
дапным опроде лонных ие вцов- виртуозов 
(нере дко кастратов) ; это  был ивысканный 
исонцерт в костю мах.  A  итадьявская опера  
господствовала тогда (да и много позж е) во 
всей Е в р ов е . Р еак ц ия в сторону уравнове - 
шения в опере  звука и слова, М . и драмы, 
ироявилась в лиде  создатсля ф раиш узской

Р я с . 22. Трумш ейтъ.

Гепдель, Г ассе, I. Гпллер,  Глюк,  М оц ар гь , 
Б ет х о в ев  (Г ерм авия); Пёрсѳлль (А н гл ия). ІІ 
области церковиой М . (кантаты, о р атор ии): 
Аллегрн, Д . Г абр иэли, К авальери, Карисвими, 
Г. Ш ю тц,  I. С. Б а х ,  Гендель, М оц ар т ,  
Б етхов ев .  В  области инструментальной M.: 
Ф рескобальди, Д. Скарлатти, Корелли, Т арти - 
нн, К уперен,  I. С . Б а х и,, Гевдель, Щ там иц,  

(Г авдн,  М оцарт,  Б етхов ен .  В ся  эт а  эр а  
I заверш ается блестящ ей эп охой  класспков,  

с Б ѳтховевом  во гдаве , давш их м уз. 
идеям и формам X V II— XVIII вв. ш ирокоо  
развитие, a часты о и заверш ение.

2. М. в X I X  в. X IX  в. является ве ком 
героическаго двиясения вперед М . как в  
смысле  развития ея форм и средств вы ра- 
ж ен ия, так и в смысле  расш ирения ся 
д е йствий ii еферы влияи ия . В е к этот  осо -  
бенно ярко показал,  что М . суж дено стать  
любиме йшим искусством новаго врем ени. 
К ак отголосок общ их ве япий ве к а , y  ком- 
нозиторов этой эпохи  зам е чаѳтся небы валое  
развитие субъективпзма, стрем дение к осл аб-  
лению уз чисто-музыкальной архитектоники и 
формы ради возиож но большей свободы  выра- 
ж ен иятворческой индивидуальнооти а в т о р а .В о  
всем этом Б етхов ен  являет- 
ся столько ж е зачинателем  
новой эаохи , как и заверш и- 
телом старой . В ь  связи с 
ве я в иями ве ка иаходится и 
пышпый р асдве т инструм ед- 
■галыиой M ., дрсдставляющ ой  
для иддивииуальпости компо- 
знтора гораздо больдие про- 
стора , че м М. вокальпая, где  
он сте спеи кругом пред- 
ставлепий и образов ,  выра- 
ж ѳдпы х в тексте , започа- 
тле дном чужой творческой  
личвостью.

Формы ш иструмситальной  
М. стадовятся все гибчѳ и сво- 
бодне е. ІИирокаго расдростра- 
н евия достигает „программ- 
ная Ы .“ (Б орлиоз) , зачатки  
которой встре чаются уж е в 
вредьцущ ую эп оху . Ф антазия 
не сте сден а  зде сь рамками формы класси- 
чсской симфодии; в смысле  формы она

ком позитора
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п остав л ен а  в зави си м ость  только от в о э-  
тичоской ирограммы , легш ей в о сн о в а н ие 
ком позиции. Это угл убл ен ие связи  м еж ду М. 
и п о э зией является одпим  из п р оя в л ев ий 
хар а к т ер н а го  для н оваго  вр ем ен и  стр ем л ен ия 
к сл ия н ию все х  и ск усств ,  к и х  си н тезу ,

P u c .  24. В ио л а  (d ’a m o re ).

п одч ппенном у еииной р ук ов од я ид ей  тид се . В се  
больпиее  зн а ч ен ие п о л у ч а ет  в X IX  в. фор- 
т еп иан о, как н аи бол е е  излю бленны й ти ви ч -  
ный вр едстави тель  „дом аш ней м узы ки“ , ири- 
годвы й для соло и для ак к ом п ан ем ен та , ддя  
м елодии и для гар м он ии . В м е сте  с ф ор те-  
п иавн ой  м ив иатю рой огр ом н ос р а си р о с т р а н ен ие 
п ол уч ает  миниатю ра вокальяая —  р ом ан с 
(Ш убер т) . О ткры вается так ж е п оле для ио- 
ваго  р а зв и т ия х о р о в о й  л и тер атур ы , бдагодаря  
у м в о ж ен ию , в связи  с р а зв и т исм  о б ид е-  
ствен н ой  ж изпн, частвы х хо р о в ы х  круж ковъ

Люлли и Г л ю к О иМ,  продолж ает В а гв ер ,  
музык. драмы к отораго являются гр ан д иозн ой  
попыткой совр ем ен ваго  си н теза  и скусств .  
С и п тез этот н е  получил общ аго п р и зв а -  
пия, как идеальны н, но те м н е  мене е 
В агн ер  налож ид печать почти н а  всю позд- 

пе йшую M ., о собсп н о  в области о р к е- 
стровк и , опорны х форм и гар м он ин, 
где  больш ое влия н ие име ли ещ.е Лиот 
(ф о р тев иа а о . оркестр,  о р атор ия) и Ш о -  
п оп (ф ор тсп иа н о ). П родолж ает куль- 
тивироваться в X IX  в. и д у хов н ая  
М „ хотя является уже вы раж ениѳм не  
столько паивной и све тлой ве ры преж - 
н и х  дней , сколько страстпы х поры вов 

душ и колеблю щ ейся, взы вающ ей о сп а с е в ии. 
И дея н а д ион альности , вы двинутая X IX  в. в  
противове с  общ егосударотвенпы м  и общ е- 
челове ческим тев ден ц иям  X V III в., ваш ла  
себ е  вы раж ение и  в М . повы ш ением инте- 
р еса  к народной  ве сне  и ея дальне йшѳму 
культурном у разви тию. О собенпо зам е тп о  э т о  
y  народов ,  впервы е занявш их в X IX  в. 
сам остоятельн ое ме сто в европ ей ск ой  М . 
Таковы : П олы па (Ш опен) , Ч ех ия (С м етан а), 
І Иорв егия (Григ) , Ф ипляндия (С и бел иус) .

К  числу так и х  стр ан  отн оси тся  и 
Россия, музы кадьная эволю иия к оторой  шла 
дотоле  своим особы м медленны м п утем .  
Зде сь не было р а в е е той  связи и взаи м о-

Р и с . 25 . В ио л а  ( J a  g am b a).

и общ еств.  О свовны я н а ц иоиальвы я оперпы я  
т е ч ев ия р азви ваю тся  в  в ач ал е  ве к а  п арал-  
лольно в И та л ин (Р о сси н и , Д он и ц етти , Бел- 
ли вя), Ф раищ ии (Б у а д ь д ье , О бер) , Г ср м ав ии 
(Б е т х о в е ии, В о б ер ) . М ей ср б ср  вы тается  
соч отать  о с о б ен в о ст и  э т п х  н ая р а в л ен ий в 
эклектнческом  ти п е  „больгаой о в ер ы “, ма- 
стср ск ой  по ф орм е , но п о  с у ид ест в у  п остр оен - 
н ой н а  вв е ш них эф ф о к т а х .  Д е ло п р ео б р а -  
зо в а н ия оперы  в драм ати ч еск ом  д у х е , 
нам е ченном  ея  осв ов ател я м и  и разви том ъ

Р и с . 26. D re b le le r.

де й ствия меж ду народной  пе снью  и ц ер к овн ой  
M ., с  одной стороны , и меж ду све тской  М . 
и ц ерк оввой — с  другой  сторопы , которы я, 
как ук азан о  выше, паблю дались в теч ен ие 
де лаго ряда ве ков на З ап аде . П р ав осдав - 
ная церковь всегда чуж далась н ар од в ы х 
де сен,  как вообщ е н ародвы х обы чаев и 
старивы , считая и х  переж итками язы чества. 
Е сли она что и восдриним ала от в а р о да , 
то  де лала эт о  безсозп ател ьво , в р оти в  волп . 
С другой сторовы , она стояла в ст о р о в е  
и от  ве ковой м узы к.-культурной работы , 
соверш авш ейся и а  З ап аде . П р едостав л евн ая  
самой сѳбе , русская дерковная M .,  х отя  и 
м едлепво, может быть, такж е вриш ла бы к 
эп о х е  запеадалаго сам оетоятолы иаго р а сд в е та. 
І Ио когда Р о с о ия приш ла в  близкое музык. 
соп р и к осп ов евие с  З а ииадом,  сн ачала ч ор ез 

] К иев (X V II в .), потом ч ер ез П етер бур гь  
(X V III в.), веок р е ппиив начаткв сам остоятел ь-  
н аго  разви тия нем инуем о долж вы  бы ди усту-  
дить ме сто боле е сильной европ . ыузык.
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к у л ь ту р е , как это было и в русск ой  ж и- 
в о п и си , и в р усск сй  ар хи тек тур е , и в 
р у с с к о и  л и тер атур е . В  лице  придворны х 
к ом п озитор ов- итадьянцев (Г алуппи , Сарти  
» д р .)  и и х  р усск и х  уч ен и к ов  и после до- 
в а тел еи  и н о стр а а н о е  вдия н иѳ в русской  цер- 

ковной М . в нача- 
л у X IX  в. получило  
о д н о сто р о п н ее , ис- 
клю чительно - пре- 
обладаю щ . зн ач ен ие.

T o  ж е бы ло в 
Р о с с ии и со  све тской  
(н е н ар оди ой ) М . Н а- 
чало ей  полож ено  
было появивш имися  
п р и д в о р н ы м и  ка- 
м ер -  музы кантам и, 
оркестрами и , пако- 

Рас’ 2Ѵ Г Л с Х Г СКаЯ и е и ъ ѵ  итальянской  
оп ер ои  под управ- 

А р ай и  (при А н п е  Иоап н овн е ). О т 
двора то  ж е стали переним ать знать  
i i  дв ор я н е. О тсю да— кре постны о т е -  
атры , оркостры , композиторы  (тако- 
вы, м еж ду прочим ,  лучш ие р усск ие 
оп ер п ы е композиторы  X V III в., Фо- 
м ип i i  М атинский). Учителями М . 
были, гл. обр ., ивостранцы , которьш  
старались подраж ать и х  р у сск ие 
учепики, в объясним ом  п реклоне- 
н ии перед зап адн ой  культурой пре- 
н ебр егавш ие богате йшнм родны м 
музыкальным м атѳриадом .  Этот 
м а тер иал д ав ал а  преж дѳ всего уди- 
вительная по к расоте  и оригиналь- 
н ости  народн ая  пе ск я. П е свя эта  
п од  влия и иѳм особы х и стор и ч е-  
ск и х и гѳограф ических усл ов ий 
ж и ла в Р о с с ии своой собствен н ой  
обособл ен н ой  ж изнью  дольш е, че м 
в остальной Е в р оп е . Н о  ве чно это  
н е  могло продолж аться. И  в Р о ссии, 
сохр ап п в  до X IX  в. (а  ме стами и 
до  ваш его вр ем епи) свои здоровы е  
корпи, н ародная пе сня у ж е  раньш е  
стал а  приостанавливаться в своем  
р а зв и т ии под влия н иом новы х усл о- 
в ий жизпп: кре п остпого права, обо- 
стривш агося разде л еп ия сосл ов ий, по- 
вы х эк он ом пч еск и х и бытовы х 
у сл о в ий, зап адн ы х влия п ий и др. 
Н ар одн ой  пе спе  предстояла, таким  
обр азом ,  дилемма: или понем ногу  
атр оф и р ов аться  в своем  преж нем  
зп а ч ен ии универсалы иои вы разитель- 
ницы  народпой  музык. ж изни , или 
ж е слиться с  н ов ой , зап адн ой  музык. 
культурой  и , п^етворив е е , воскрес- 
нуть  для новои , ч р ев атой  будущ им  
ж изни .

X IX  ве к р азр е шил э т у  задач у  
во втором  смысле . Глинка сум е л 
э т о  сде лать первы й, и в  этом  его

величайгаая за сл у га . Слабым п р о в о зв е стни- 
ком его  был В ер ст о в ск ий , ближ айш им и по- 
сле дователям п —  Д ар гом ы ж ский , Се ров  и

Р и с . 29. Г о б о н .

так  назы в. „н овая  р у сск а я  ш кола“ (Б ал ак и -  
р ев ,  М у со р гск ий, Б ор оди н ,  Р и м ск ий -К о р са -  
исов) . В м е оте  с  Ч айковским  ком позиторы  
эти  закре пили д е ло со зд а в ия сам обы тной  р ус-  
ской  м узы ки, н ач атое  Глинкой, и двинули  его  
за т е м каждый п о -ев о ем у  индив и дуальво н 
так  м о щ иио ,  что стали п утев од- 
пыми зв е здам и и ск усств а  нѳ  
только y  н а с ,  н о  и за  гран и ц ей .
Э тот р асц в е т  р у с -  
скон  M ., начавш ись с  
оперы  (Г л и п к а ),за х в а -  
тнл y  п реем н и к ов  
Глинки самы я р а зн о -  
образны я отр асл и  М .
(о п е р а , р ом ан с,  сим- 
ф он и ч еск ая .к ам ѳр п ая , 
ф о р т е п иапвая  М .и д р .) .

В о т  и м ев а  компо- 
зи т о р о в ,  которы м  
м узы ка X IX  в. бол ь-  
шѳ в сего  о б я з а в а  сво- 
им р а зв и т ием .  В  об -  
л асти  и в стр ум ен тал ь -  
ной  M .: Б ет х о в ен ъ ,
Ш у б ер т ,  М ен дел ь- 
с о н , Ш у м а н , Б р ам съ ,
Ш о п ен ,  Д и ст ,  Б е р -  
лио з,  Д .Ф р ан к ,  С ен-  
С ан с ,  Р уби н п итейн ъ ,
Р и м ск ий -  К о р са к о в ъ ,
Ч айковский, Б о р о д иш ъ ,
Г ри г.  В  о п е р е : Р о с -  
си в и , Б ел л ин и , В ер ди ,
О бер ,  О ф ф ен б а х ,  М ей ер б ер ,  Г у н о , Б и зе , 
С еп- С ан с ,  М а сп э, В е б е р ,  В агп ер ,  Глипка, 
Д ар гом ы ж ск ий, Р у б и н ш т ей н ,  Б о р о д и н ,  М у- 
сор гск ий, Ри ы ск ий -К о р с а к о в ,  Ч ай к ов ск ий.

T u e .  32. К л а р и е тъ .

Х о р о в а я  и  ц ер к ов н ая  М . с орк.: М ен дел ь- 
сон ,  Ш у м а н ,  Б р а м с ,  Б ер л ио з,  Л и ст ,  Т а -  
не ев.  Р ом ап съ: Ш у б ер т ,  ІП ум ан ,  Л ист,  
Б р а м с ,  В ол ьф ,  Г ри г,  Глипка, Д аргом ы ж - 
ский, М усор гск ий, Б ал ак и р ев ,  К ю и .

Г ) Современная М . п ер еж и в а ет  гр а н д и- 
о зн ую  э п о х у  п о в о р о т а  к каким- т о  новы м 
путям  и  д о ст и ж ен иям .  О преде лить эти  п у -  
ти теп ер ь  вряд лн  возм ож но, н о  во всяк ом  
случае  м ож но дум ать , что они за т р о н у т  не  
только п р иемы  м узы к. вы р аж евия, иио  и сам оо  
зв у к о с о зер ц а н ие ,  a  в  связи  с  ним  гр ан и - 
цы зв ук ов ого  м а т е р иала, которы м о и е р и р у -

Р ио. 28, 
Флейта 

систеыы 
Б ё м ъ .
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от M ., и основы  музык. л оги к и , н ап р ав л я -  
ю щ ей э т и  о п ер а ц ии. В се  си л ьн е е  вы дв игается  
в наш е врем я зн а ч еп ие зв у к о в о й  к раски , 
т е м б р а — и н е только как к о р р ек т и в а  и  до - 
п о л н ен ия к де й ств ию п ол и ф он ии, м ел одии или 
га р м о н ии , н о  и как со в ер ш ен н о  с а м о ст о -  
я т ел ы иа г о  м огучаго м у зы к а л ь н о -эстети ч еск а го  
ф ак тор а .

В д иян ие В а гн ер а , которы м  о зн а м ен о в а л -  
ся к о н ед  X IX  в. в М . воч ти  в с е х  европ . 
в а р о до в ,  всю ду сме в я ется  с т р е м д е п ием,  
проВдя ч ер ез н сго , повти дальш е св ои м  

новым,  сам остоя тел ьи ы м  
путем .  М ен ь ш е в сего  та - 
кого в о в а г о  и са м о ст о я - 
тельн аго д а л а  Г ер м а и ия, 
т оч п о всч ер п авш ая е еб я  в а  
врем я геп ием  В а г н е р а . Н е-  
обы к в ов ен н о р асш и р и вш а- 
яся м уз. к ул ь тур а , б е зч в с -  
л еп н оѳ  м и о ж ест в о  музы к. 
де ятел ей  в ся к и х  ст еп ен ей  
тал ан та , н о  ви  од н ого  м о- 
гуч аго , с а м о б ы т н а го  ген ия, 
до сто й п а го  п р е ем н в к а  В аг- 
н е р а ,— в о т  что п р сд ста в -  
ляет в м уз. о г н о ш ев ии со -  
вр ем ев н ая  Г ер м а н ия . С лав-  

Рис. 33. Саксофон.  нѢЙвиІВ ея  КОМПОЗВТОръ—  
Р и х а р д  Ш т р а у е ь , а в то р  

о п ер  i i  п р о в зв ед ен ий в р о гр а м м и о й  М . и  по- 
р а з и т е л ы иый м астер  в о б л а сти  ор к естр ов к и , 
б е д е н ,  одн ак о , по „ я др у“ с в о е й  м уз. м ы сли, 
п о в сем у  сущ еств у  св оего  т в о р ч ес т в а , слиш - 
к ом  п о в ер х н о ст в а г о , „ ф о к у с н а г о “ . Д р у г о в  
зп а м ен и т е вш ий гер м ан ск ий к о м п о зв т о р ,  
М а к с  Р е г е р  (ав тор  к ам ер н ой  м у з .,  о р га н -  
п ы х,  ф о р т е п иап н ы х,  вок ал ь н ы х со ч и н е-  
н ий), в ы рос и з  Б а х а , Б е т х о в е н а , Б р а м са , 
как  Р .  Ш т р а у с  и з В а гн ер а ; н о  и о и ,  как 
Ш т р а у с ,  си л еи  больш е в н е ш н остью , о б о -  
лочкой  св оего  „н о в о к л а сси ч есисаго“ т в о р ч е-  
ств а , че м  его н утр ом ,  сущ н осты о .

Ф р ав ц ия, под вдия в ием  собы тий 1870— 
71 г. п о зд п е е  д р у ги х  с т р а н  поди авш ая  
в од  в л ия н ио В а гн ср а , те м о д н о ст о р о н н е о п е- 

р еж и л а  э т о  в л ия н ие ,  
a  в сл е д ъ з а т е м в р е -  
а к ц ию п роти п  и его . 
У сииех  п осл е д в е й , 
н е  тол ько о т р в ц а -  
т сл ы иый, н о  u тп ор - 
ч еок в  - п ол ож и тсл ь - 
пы й, б езу сл о в н о  о б о -  
зн ач и л ся  в  и о сл е д - 
н ео  в р ем я . К р у п н у ю  
роль в ъ эт о м  н ар ож - 
д е н ии н о в а го  сам о-  
ст о я т сл ь п а го  ф р ан ц . 

м узы к. твор ч оства  сы гр ала  пив ол а  Ц е за р я  
Ф рапка с В ен саи ом  д ’Э ндии во гл ав е . Лю- 
б о в п о е  и зу ч ен ие ф р ав ц узск ой  н а р о д н о й  а е с -  
ни ii к лассвков,  о со б ен н о  за б ы т ы х  ф р ан ц . 
а в т о р о в  X Y I— X Y III  вв., о т р а зп л о сь  н а  М .

Р я с .  34 . В ад го р п а .

э т о й  школы, освободи вш ев  ф р ан ц узск ую  М. 
от п р еж и я го  одн остор он н я го  у в л еч ен ия c a e 
n o « , о в е р о й . В м е оте  с т е м н е  осталось  
б ез влия н ия и а  ф р ан ц . M ., пскавш ую  н о -  
вы х п утей , в р усск ое  и ск усств о , о с о б ен н о  
Б о р о д и н ,  М у со р гск ий, Р в м ск ий -К ор сак ов ,  
пде нввш ие ее  св ободов  формы, 
с в о е о б р а зием  д у х а  и богат - 
ством  красок.  Этв стрем ло- 
в ия и влия н ия , сам обы тно пре- 
тв ор ев н ы я , дали толчок н о- 
вом у, н а и б о л е е  ны не  зв а ч в -  
тедь и о м у  во Ф раииции м уз. те-  
ч ен ию, я р ч е  всего представл ев-  
ном у вм енам и Д еб ю сси  и Р а -  
веля (срк естр овы я соч в н ен ия, 
оиеры , ф о р т сп ианны я пьесы , 
р ом ав сы  и д р .) .  С вободн ое, no 
сч и таю щ есся  ви с каквми  
т р а д в ц иям и, н в  с какими вие - 
м узы кальны м в задач ам и , вы- 
я в л ен ие творч еск ой  впдивиду- р ис. 35. Т р у б а . 
а л ьн ости  в звук е ,— в о т  сущ - 
н ость  эт о го  н ов аго  м одерн п стск аго т е ч е н ия. 
Р а з у м е ется , и о иио  н е  освобож дает  о т  за -  
к он ов  м уз. ф орм ы , только вме сто п р еж н и х  
стр ем в тся  создать повы е.

В  совр ем ен н ой  И талии зам е ч ается  в о з-  
р а с т а н ие и я т е р е са  к другим  р о д а м  M ., 
кром е  оперы , исклю чптельно ц ар вв ш ей  в 
п р еж н ее  врем я. В озр ож дается  кудьт забы - 
ты х стар ы х в ел в к я х  и тал ья н ск в х  ком- 
п о зи т о р о в .  Н о все  ж е  и теперь  в д ен т р е  
в в иш а н ия в И тал ия— о п ер а . В  эт о й  о бл а-  
сти п осл е  В ер ди , обновивш агося в  в о сл е д - 
н ий п ер иод св о его  тв ор ч еств а  под в л и- 
я в ием  В агн ер а , И талия н е дала к ом п ози тор а  
р ав в ов  свлы  и зн а ч е н ия. Н а  п ор оге  X X  в . 
о с о б ен н о е  зн а ч е н ие получвли в о п ер е  „ в е-  
р в сты “ ,— гр убов аты е, н о  яр к ие м узы к. р е а -  
лвсты  о с о б а г о  итальянскаго пош вба. І Іх  
оперы , да  н в о о б ицо в зл ю бл еш иыя н о в е пш ия 
и тальянския оверы  (М аск ан ы и, И еон к ав ал л о, 
Д ж ьор даио , П уччини) о х о т н о  сдувиа ю т ся  и 
поны ве  и а  оп ерн ы х с ц ев а х  в сего  м ир а .

Р и с. 36. Іѵорнетъ.

Т а к ия ж е  стр ом л ен ия к в озр ож д ен ию сво- 
их забы ты х стар ы х к ом в ози тор ов  и  н а -  
родной пе сии, a  такж е к н ар ож деп ию  сво- 
его н оваго  сам обы тп аго и ск усств а  н абл ю да-  
ю тся и в  д р у ги х  с т р а н а х ь  Е вровы : И сп а- 

1 п ии, А н гл ии, Голландип, Н о р в ег ив, Ш в ед ии и др.
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О собелп о вы даю щ есся ме сто у с ииед а  за -  
нять в и ю оде д и се  вромя русская М . Р о с с ия 
дал а  д в у х  н аи бол е е  я р к их ко.мпозиторов 
л о в е йш аго в р ем ев и , сум е вш их н е только  
п ройти  ч ер ез  В агн ер а , усвоив его лучш ее, 
н о  и уй ти  от п его  дадьш е своим  со б ств ен -  
ным м огучим  путсм .  Э то— Р им ский -К ор са-  
ков,  отдавш ийся, гл. о б р .,  оп ер е , и Скря- 
б и п ,  у сп е вший проявить себя  в ф ор теп иан -  
иой и сим ф оническон  М. О т иск усства  Р я м -  
ск а го -К о р са к о в а  при всой его  изы скапвости  
ви от аром атом ь д е сов  и г дугов , — и нм св-

по русск н х  ле сов  и лугов.  ІІск усство  
С крябина ври всей  св оей  с т и х ийности  гов о- 
р и гь  о б  утончены е йш ей сдож лости  го р о д а ,—  
отню дь н с спсциф ичееки  р усск аго . Р и м ск ий - 
К ор сак ов  является кав бы завѳр ш овием 
всей  преды дущ ей эп о х и  рѵсской M ., начало  
которон полож ено Глиш кой. С крябнв откры - 
в аѳт собою  новую  эп о х у , все х  возм ож до-  
стей к отор ой  нельзя с еб е  сей ч ас  и п р едета- 
вить. Н о о б а  они  в осн ове  родственны  
друг др угу: о ба  лриемлют мир,  радую тся  
ж изпи и  этим  в к ор я е  отличаю тся от  
пессим иста В а гп ер а . Для м истерии, в по- 
выхт> п л ан ах  откры вавш сйся л ер ед  преж де- 
врем еняо скопчавш им ся (1 9 1 5  г . )  С кряби- 
ным,  ем у в уж ен  был и ловы й музы каль-

вы й язы к,  и т с , что оп ,  и сходя  и з  св о- 
его  н ов аго  зв у к о со зер ц а н ия, у св е д  сде лать  
в эт о м  в а в р а в л ев ии, де лает его  одним  
и з вел и ч ай ш и х в о в а то р о в  в  и стории М . 
Б удущ ем ѵ  п р едстои т  ещ е виолне  оце нить п 
С к р яби н а и Р и м ск аго-К ор сак ов а . М ож н о  
ук азать  ощѳ ря д  бол е е  или м ев е е  круиш ы х 
тал ав тов ,  в в есш и х  свою  зам е тную  нвди- 
впдуальную  леп ту в сокровищ виду сов р е-  
м ен н ой  р у сск о й  М . Таковы : С. Т а л е ев  (ум . 
1 9 1 5  г .) , за м е ч ател ьве йвиий теорети к  и ма- 
с т ср  к оп тр ап увк та , о о обен в о  вы двинувш ий- 

ся в области  кавтаты  u 
кам ерной M .; Г дазуя ов ,  
сильный в блестящ ий снм- 
ф онистъ; Лядов,  м а стер  
ф ор тев ианпой и оркест}>о- 
вой м влиатюры ; Р а х м а в и -  
вов,  с  усв е хом  за т р о -  
вувш ий разлвчпьие роды  
творч ества , по д у х у  бди з- 
к ий Ч ай к овск ом у; М ст- 

л ер ,  п р ододж атсдь  классич. тради вий (ф о р тс-  
пиан о , р о м а н с) ; С травияский, п р еея н в к  ор -  
к естр ов аго  м астер ств а  Р и м скаго-К орсак ова; 
Р сби к ов ,  с в е ж ий, х отя  в м едковаты й ав тор  
н еб о дь и ш х  о в ер ,  ром авсов  и д р .; Г рочапи- 
н ов (р ом ан сы  и др .). П овор отлую  э п о х у  ле- 
р еж и в ает  со в р ем ев н ая  русская дер к овн ая  
M ., в к оторой  я св о  оф орм влся и опреде лился  
теп ер ь  п р о ц есс  си н теза  стари лп ы х церков- 
в ы х н ап е вов с  худож еств ен л ой  обр абот - 
к ой , стоящ ой н а  вы соте  соврем ел вой  эст е-  
тической  и тех в и ч еск о й  культуры . В  др о- 
ц ессе  эт о м ,  сходп ом  с  п ер евор отом ,  со - 
верш овлы м  не когда в све тской русской  М . 
Г ди в кой , видцую  роль сы грали, м ѳж ду про- 
чим, К астал ьск ий ,Г р е ч а иш пов,  Р ахм ан и н овъ .

М у з ы к а л ь н ы е  
и н стр у м ен ты  рас- 
и адаю тся  п а  три 
основиы х групиы : 
стр у и н ы е, духоны е 
и у л ар н ы е . В  ин- 
струм ен тах  струн- 
и ы х зв у к  произ- 
води тся  ш иб р а ц ие ии 
(к  о л е б a  п и е м )  
с тр у н ъ ; в  духо- 
в ы х  — ви б р ац иеи 
воздуш наго  столба, 
заклю чеп п .иго  в  
тр у б к е ; в у д ар - 
пы х — ви б р ац ией 
м е т а л л и  ч е с к и х ь  
нли д еровялп ы х 
н л асти п о к7>, сфери- 
ческп х  ге л ,  иа- 
тян утой  кож и и др 
К а к ая  из эт и х  
гр у п п  д р е в н е е, 
трулио с к а з а т ь .І Іа -  
блю дения над со- 
вре.мениымн иерпо- 
бы гиы ии иародам и , 
a  такж с изслЬ дова- 
н ия ио историн куль- 
т у р п ы х  и ар о д о в  
латал ки ваю тся  на 
одиоврем ииш ое су-

щ еств о в ан иѳ и нструм ѳитов , —  хотя бы и сам ы х зач а- 
т о чи ы х ,  — и р и п ад леж ащ и х ко все м тр ем  груи п ам .  
М ожно только д у м ать , что ран ьш е всѳго  появились у д ар - 
ны е н н струм еп ты , к а к  болЬе простые и гр у б ы е , и позж ѳ 
в сего  —  стр у н п ы е, к а к  предиолагаю щ ис боле е утончон- 
н ос зв у к о в о сп р ия т ие.

С т руппы в и п с т р ум еп гп ы  де л ят ся  n a  А) арф ообразчие, 
или щ и п ч о ш е , и Б) с.нычковие. І Іа  ар ф о о б р ази ы х  и -х ь  
с т р у н а  ви бри рует я сл е д ствие заде в аи ия  с я  пепосред- 
ствопно ру ко й  или оде ты м ь  
н а  яал е ц  п лектром ,  коль- , 
цом и т. п ., или Жо в с л е д- 
стниѳ у д ар а  м олоточком ъ .
С трун а  после  щ н н к а  нлн 
у л а р а  свободпо к о л е б л е т с я , 
п остепеиино прихоля в  со- 
с т о яп ие и о ко я ; з в у к г  npu 
этом  п о л у ч а е т с я  ср а в п и -  
т ел ы ю  к о р о т к ий, д аю иц ий 
лю бую  степ ен ь силы  в  мо- 
мент и зв л с ч е н ия  зв у к а  н 
зате м зам и р аю щ ий. l ï a  
см м ч и о в ы х ь  и-х с т р у п а  
в и б ри рует  всле д ствие т р с -  
н ия  о нес см ы ч ка  (т. е. пуч- 
к а  н атян у ты х  к о н с к н х ь  
волос,  и аторты хь особой 
с.чолой); с т р у в а  п ри  это.ч 
все врем я п ах о д и тся  в 
к о я т а к т е  со см ы чком ,  
всле д ств ио чего  зв у к  м о ж р т  быть извлсчеп  любой про- 
д о л л с и т с л ы ио о т ии и ьо все  вр ем я  зв у ч аи ия -л ю б о й  еилы .

Р и с . 39. Л итавр ы .
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Арфообразные и - и  древпе е см ы чковы х.  И х можно 
в свою очѳредь разде лить н а  и-ы с  грифом  („лю т - 
иевнеи) и н-ы без гриф а („арфовие“ в  те сном смы- 
сле  слова). В  „лю тневы хъ“ п-х,  приж лм ая стру- 
ну к  грифу (с.и.), вдоль котораго  н атян у ты  струны , 
можно из нея извлекать звукя  разл и чп о й  вы соты  (в 
ваписимости от ме ста  наж им а); н ао б о р о ть , „ар ф о вы е“ 
и-ы не пме ют гр н ф а , и каж дая с т р у н а  их может 
дать лишь один зв у к .  В сл е детвие этого , стр у н  на 
„арф овы хъ" обычно бы вает больш е, че м н а  „лютнѳ- 
в ы х ъ “ .

К  типу парфовыхъи отн осятся : гл авн е ншие струпны е 
ипструыенты др евн еии Г рсц ии (л и р а , к и т а р а ,  рнс. 1 , н д р .)  и 
Е ги п та  (т еО уни , рис. 2), древие-еврейский киноръ; к и н  
(рио. 3) и хе  ки тай ц свъ ; зап ад н о-европ еиис к ия средпеве - 
ковая  pom m a  (рис. 4; псалът ериу м ) , со вр ем еян ая  арф а, 
ц и м б а .ш  и форт епиано  (см. ннж е) со свонм в предкам и. 
К я т а р а  (почти то  ж е, что и л и р а )—к о р о л ев а  древио-гре- 
ческих н-въ; н а  пен провсходпли со ^т язан ия н а  пяоий- 
ских и грах .  Число струн  (клш ечны х)  п а  ней , по- 
степенно увели чн ваясь , от 4 дош ло до 18. С овремениая 
ар ф а  (Э рара, рпс. 5) в основе  тот ж е и ., что и ар ф а  
д р е в п е-е ги п е тгк а я  или а гси р инская (рис. 6) ,  по н есра- 
вненно боле е усоверш епствовапны й (см. арф а). Хрома- 
тн ческая  ар ф а  Л иона (с  перскрещ иваю щ имися струна- 
ми) де лает доступнымц для этого нн струм ен та  бол+.е 
слож ные х ром атнческие пассаж и и модуляции, невозмож- 
ны е п а  обыкновѳпной арф е  (рнс. 7).

К  лю т н еви м  н м отпосятся: п а бла  египтяп (рис.
8) ,  вина  индусов (рпс. 9 ) , м онохоро (капоиь , рис. 10) 
гр еко в ь ; л ю т н я , зан есен и ая  от ар аб о в  и повсем е - 
стно расп рострап еи п ая  в  Евроие  в XV—ХѴЫ вв. 
(ряс. 11), a  такж е ея  б езч яслен ны я разновидности , ча -  
стыо вы м ерш ия  (т еорба , кит а р р о не , басовал л ю т н я  и 
д р .), частью  сохран нвш ия с я  (ги т а р а , м а п д о ли п а , ц и т р а  
и д р .) .  7 струн вины , к а к  видно п а  р и с у н к е , частью  
н атян уты  н а  грифе , частью  сбоку н его ; таким  обра- 
зом,  впна припадлеж нт к  числу сме ш апны х,  „лютне- 
во -ар ф о вы х ъ “ и-в.  Струны  и подставки  гри ф а вины 
у кр е плены н а  бам буковоя  трубке , кото р ая  леж ят н а  
двух резопирую щ их пусты х ты кв ах .  М онохордг (рнс. 
10) слухнл  в древности (да и ны не ) для математи- 
чески-м узы кальны х и зы скан ий. Состоит из струны , 
натянутой  ииа резонаяовом  я щ я к е ;съ п о м о щ ы о  передвяж - 

ного  порож ка можно 
струну р а зд е лить в  
любом ме сте  н а  две  
части  (см. нижѳ фор- 
теп иан о ). Е вропеяская 
теорба  (рис. 12) и 
кит арропе  (рис. 13) 
т а к ж е  иринадлеж ат 
к  числу сме ш анны х 

т, лп V  à и -въ; струны , н атя-
40 - К и и е ф о н * . н у ТЬия  н е  н а  грпф Ь,

a  сбоку н его , и даю - 
ш ия только одяп  топ,  н а  т акп х  и-х н азы ваю тся  
„бордупам н“. См. ещо бандола. О бы ки овекп ая  6-или
7-струнпал ш т а р а  (с.к.) не нме ет бордун (рис. 14), но
10-струнн ая  « и е ет я х  3 . Л а п д о ли н а ,  умеиьш нтельное 

от м андола (м ан дора, паи- 
дора), о чевь  расп ростран ен а 
в  И т ал ии, уп отреби тельна 
u вн е  ея  (рис. 15). Она р а з-  
ме ром меныпѳ лю тпи, но 
резонавспы н я щ в к  ея бо- 
ле ѳ вы пуклы й, че м улю тни 
(ты квообразны й). С трун 
8— 12, н астроен н ы х попар- 
иио ; за д е ваю тся плѳктром .  
Іивтра (рис. 16) —  u. с 
небольш нм резонапсны м  
ящ иком ,  которы й при игре  
кладется н а  стол.  С трун 
36 —42, и з  ко н х  5 (ме- 
талличис к ия) н а тяп у ты  над 
грифом  с ладам и , осталь- 

н ы я  (ш елковы я и ж нлы иы я) — бордуны . Особенно рас- 
н рострапен а в Г орм ап ии.

Смычновие инст рум ент ы  в  европейскои  м узы ке  
представлены  теперь почтн исклю чнтѳльно с к р и п к о й  
(рис. 17), алыпомЪу еиолончелью  (puc. 1 8 ), кокт рабасом  
(рис. 19). В с е  они блнзко родственны  д р у г др у гу  по 
ко н стр у кииии u типу, р азл и ч ая сь , главны м  образом ,  
лиш ь Беличиной. И -ы  этд я в ляю тся  продуктом ,  можехъ

быть, ты сячеле тняго  развнтия. В  древности не знали 
смы чковы х н-въ; опн появилнсь лпшь в  средние ве ка. 
М ногие думаю т,  что Е вроп а  получила их  от ар аб о в , ’ 
как  и лютпю. Но Е вроп а  зн ала  ях  и до вторж еиия  
арабовъ.

Г лавн е йшнми предками смы чковы х и-в я в ляю тся  
а р а б ск ий рсбаб (ребек) , бритапская кротта (сглѵІЬ, 
crow d) и , может быть, u ы тппа герм анскаго  трум- 
ш ейта. Ребаб,  к а к  видно па рнсунке  20, име ет нсж ку 
(к а к  в иолопчель); резона^нсный ящ ик четы рехуголь- 
нын, д ср евян вы я; длннный грнфъ; одпа «труна. ІИесо- 
мне ино, родствеины ему средневе ковыя европ ей ския ру- 
беба, р яб ек а , виелла. Ыожет бы ть, оне  занм ствованы  
от ар а б о в ъ ; по не исклю чена возможность и обратваго . 
Кpom m a, к ак  видно н а  рисунке  21, похож а н а  лиру, но 
име ст грнф,  идущий от середпны инструмента к  ду- 
ге . П а ней было от 3 до^б струп.  Т р у  иииеиит ъ—грубын 
лпструм енть, нсчезнувш ий сравнительно недавно. Е го  
резонансиыя ящ н к,  длиннын и у зк ий, сколочен из 
трех досокъ; одна струн а  (рис. 22).

Рядом  с н-ми типа рубебы, вме вшимп плоский 
корпус,  сущ ествоваля смычковые и-ы с корпусом  
груш евидпым.  Э то—гмга (не меакоѳ G eige), „ ли р а и, 
нме в ш ая  сиачала одпу струпу, потом все больш е, до 4 
(рис. 23). Сущ ествовало еице мпожество разновндностей, 
отличавш ихся формой резопапснаго к о р яу са , боковы х 
вы ре зов,  гриф а, формой и волнчеством „ р о зе то к ь “ 
(т. е . отверстий в деке ), чнслом струн и т .  п. Яи однп 
класс ннструмевтов не прошел скво зь  тако е  разно- 
образие превращ ений, к а к  смы чковы е. О днако, в XIV в. 
вы работался уже тнп конструкции, во мпогом б л язкин 
теяереш нем у. Это былн еиолы  (см .), де лаваиился  4-х u бо- 
ле е величнн (дискант,  альт,  тенор,  б асъ ; рпс. 24); 
па »ножпои" виоле  (V iola da gam ba) я гралн  к а к  u a  
в иолопчели (рпс. 25). От современных смычковых оне  
отличалиськолнчеством  струн  (большей частью  б в м е сто 
тепереш нях 4-х) , главное ж е—присутствие.ѵ н а  гри ф е  
ладов. т .е .д е л ея ий, соотве тствующлх стуиепям  гаммы. 
ІІа  рубебе  u гнге  ладов не было; онн залм ствованы  
около X IV  в. виолами от лютни, н а  которой име ю тся 
н доселе  (ги тара, ыандолина, цитра).

Рнс. 42. Тарелки . Р и с . 43. Т реугольникъ .

й з  виол путем унячтожения л адов ,  ум еньш ения 
чпсла струн и усоверпиеп ствован ия  формы получились 
ужѳ пашн смычковые и-ы . У меныиение числа струн  
дало больше свободы и снлы смы чку; упнчтож ение жѳ 
ладов прн неболыпом количестве  струн дало  воз- 
можность по проязволу корректпро- 
вать внтонацию. Сде лапо это было 
в И тал ии (кремонскиѳ мастера: Ама- 
ти, С традивари, Гварпери и д р .).
С я ач ал а  распространилась скрнпка 
(из дискантовой в иолы ), поздне ѳ 
(к иоловнне  X V III в .)  исчезли и 
боле е н и зкие виды в иолы, постепенно 
уступавш ие ме сто альту, виолончели, 
кон трабасу .

И зве стны еще инструменты смыч- 
коваго  типа, в которы х,  вме сто 
смы чка, звукт» пронзводится тре- 
пием о струну вращ аю щ агося де- 
ревян п аго  колеса; к внм ирнде - 
лы вается  просте йш ая клавиату р а , .
посредствои которой можно наж и- Р иС-44. К астаньеты . 
м ать струну в  разпьих ме с т а х ъ и , 
таким  образом,  извлекать л з п ея  разнон  вы соты  
зв у к я . Это —  оргапист рум  и ѵХ—X II вв ), не м ецкая 
Drehleier (рис. 26), малороссиа с к а я  л и р а ; после дняя сущ е- 
ствует и доселе .

Духовые ш ист румент ы . В  духовы х и -х ,  к а к  
уж е сказан о , звучащнм алѳмѳптом яв л я ется  воздуш
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н ы й  столб ,  заклю ченны й в  трубке ; вн б р аи ия жѳ это- 
го  сто л б а  вы зы вается  напором  струи сгущ ен н аго  воз- 
д у х а ,  в ы п у скаем о н  илп пепосредствеяпо груды о самого 
н гр а ю щ а го  (ф л е й т а , валторна и т п .), или же ме хами 
( о р г а н ) . В се  духовы ѳ и-ы де лятся  по м атериал у , из 
к о т о р а г о  сде л ап а  труба, заклю чаю щ ая воздуш пы й столбъ,

н а  деревлнны е  н м пдние;  по сп особу  ж е д е й ств ия  струи 
сгу щ ен н аго  в о зд у х а — в а  губные (или л аб иальп ы е) и язы ч-  
ковые (или л и н гв ал ь п ы с). В  л а б иа л ь н ы х ь  т р у б к а х  
стр у я  сгу щ ен н аго  в о за у х а , в д у в а ем а л  скв о зь  н ах о д я- 
щ есся  н а  краю  трубки  о тв ер стие , п еп о ср ед ствеп н о  при- 
водит в  ко л еб ан ие п ах о д ящ ий ся  в тр у б к е  воздуш иы й

Р и с. 45. С хем атиическоѳ н зображ еииѳ у п р авл ен ия  (R e
g ie rw e rk )  о р ган яо й  мехапнкон. 1, 2—клавиш и ы ануалей 
(т. е. к л а в иа т у р  для игры  ру кам и ); над нимя ирикре п- 
л е н а в ы р а в н и в а ю щ а я и х ь к л а в и.ч т у р и а я д о с к а (3 ).4 , 5, 6, 7, 
8— систем а р ы ч а го в  (ироволоки , аб стр акты , т . е. вер- 
тн кальи ы е б р у сь я , u ш танги, т. е. гори зон талы иыѳ 
брусья). При н аж им е  н а  кл ави ш у  эта  си стем а ры чагов  
приходит в движ ение и с  помощыо мелких приспо- 
соблен ий (10, 11, 12, 13) о тк р ы в ает  отверстие „игрового  
вентиля“ (14). О ткр ы ваясь , это  о твер стие д ает  воздуху , 
накачиваем ом у ме хами, доступ  и зь  воздуш н аго  я щ и к а  
(А) в ь  кан ц ел л у  (15); кан ц ел л а  ч е р е з  соотве тствую щ ее 
огверстиѳ (20) доводит ток в о зд у х а  до трубьи (21), 
чго, н ако н ец ,  и рож дает зв у к .  Т рубы  (21) стоят 
вертикально н а  п р о б у р авлен иш х  д е р е в яа н ы х  до сках  
(19), через о твер стия которы х и доходит к вим  
воздух из канцелл.  2 5 —р еги стр о в и я  кнопки (для

при ведеш я в де н ствиѳ о р га н п ы х  р еги стр о в ) . 22, 23, 
24 , 18а— р ы ч а г и , посродством  к о т о р ы х  нажи.ч пг- 
раю иц аго  п а  реги стр о ву ю  к н о п к у  приводиит в де йствие 
р еги стр ы . 21а , 21Ь, 21с , 21 d — о бразц ы  тр у б  р а зн ы х ь  
регистров .  21а — „п р и н ц н п ал ъ ", гл авн ы е о р ган п ы е го- 

, лоса ; о тк р ы ты я  л а б иа л ы иы я трубьи (почти  все  из олова) 
с ь  силы иым с в е тлы м  зв у к о м .  21Ь— „сали ц ио н а л ъ “, 
тожо о тк р ы ты я  л а б иа л ы иы я т р у б ы  (и з олона), но с 
боле е слабой  и п то и ац ией; второстеи ен н ы е го л о с а  в  
о р гав е . 21с — „ за к р ы т ы я “ с в е р х у  трубы  (и з дер ева). 
Т а к ия тр у б ы  зв у ч а ть  п а  октаву  ниж е т ако й  же длнны  
отк р ы ты х ъ ; оттого о н е  нриме н яю тся, главиы м  ь образо.м,  
для иш зк и х ь  то н о в .  Г о ло са  в а ж н ы е  в  о р ган е . 2 6 — 
клавиш н-педали, т . е . к л а в иа т у р а , u a  которон и гр аю т  
ногами. М ехаиизм  их возде йствия  п а  труОы такой  ж е, 
к а к  и в м ан у ал я х ъ ; н а  чертеж е  части  эгой м еханикн 
обо зи ачеи ы  даж е те мп ж е цифрами.
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столбъ ; в ли п гвальпы х жѳ эта ст р у я  у д ар ястся  о сто- 
я щ ий на пути ея упругий я зы ч о к ,  п ередаю щ ий уже за- 
т е м колебания  воздуш иом у столбу тр у б ки . Вы сота зву- 
к а  зависит в  обовх с л у ч а ях  от величины  воздуш - 
в а г о  столба, т. е . от длины трубки , a  т акж е  от того, 
о ткры та  ли труба с  обоих кон ц ов или с одпого 
кониа зак р ы та  (закр ы ты я  трубы  зпучат приблпзительно 
□а октаву ииже откры ты х)  u др. В  ие которы хь язы чко-

Р н с . 4G. К лавихордъ .

з ил х ъ и -х  лзы чкн („трости“) прямо в с тав л я ю тся в ъ тр у б ку  
(..тростсвы е H-u**); в  других этого  и е т,  u роль псре- 
ион чатаго  я зы ч к а  и сию л п яю т губы  сам ого  играю щ аго 
(„чашечмыѳ и-ы и).

Таким  образоы ,  все  духовы е и-ы наглядп о  груп- 
пирую тся па 3 внда: 1) л а б иальны е , ку д а  относятся 
флейты все х  видовъ; 2) л и н гваль н ы е т рост евие— гобой, 
а н гл ийский рож ок,  ф агот (все  нме ю гь двойной я :ы -

Р и с . 47. К лавеси нъ .

чок) , кларп ет,  саксо ф о п  (нростой язы чок) ; 3) л иш- 
гиальны е ч а ш еч н и е — вал то р н а , труба.тром бон ,  кори ет,  
бю гельгорн,  ту б а . Г р у п ииа  1-я и 2-я (кром е  саксо ф о н а)— 
д еревяп н ы е u -ы; г р у п п а  3-я  — ые дны е.

Н а деревян и ы х н-х вдоль всей трубки располож е- 
ны отверстия, закры ты я особыми клам анам и или непо- 
средствепно пальцам и . О ткры вая  оти отверстия , можно 
зв у ч а щ ий столб вроизвольно у ко р ач и вать  н, таки м  
обравом,  извлекать из одиой и тон же трубки звуки

разной вы соты  (че м ближе открываем ое отверстие к  
ме сту  в д у в а н ия  в о зд у х а , т е .ч зву ч ащ ий воздуш ный 
столб короче, а ,  с т а ю  бы ть, зв у к  вы ш е).

И н аче  обстоит де ло в больш внстве  соврем енны х 
ме дны х инструм ентовъ: воздуш ный столб ь при помощп 
особаго м ехапизм а (вентилей н др .) зде сь обычно ие 
у ко р ач ивается , a  удлиняется иосредством ввсдеиия  в 
главиую  трубу добавочны х трубок.  Впрочем,  на 

ме дных и н стр у м ен тах  Са-
-------------------------------------------- к с а  вентили—укорачиваю щ иѳ,

a  ne удлпияю щ ие, что мпого 
соде йствует чпстоте  и точ- 
вости зву к а ; но эти иистру- 
ыенты д алеко  не общ еириня- 
ты . Валторпа u  труба прежде 
(ещ е во времена Бетховена) 
пе име ли вептилей, н каждый 
внструмент мог извлекать 
только одну соотве тствующую 
его строю край н е ограничеи- 
вую  „натуральпую  гам м у“ 
(с м .), отчего т а к ие и ы и н а - 
зы ваю тся п атуральпы м и. Осо- 
бым ы апряж ѳнием гу б  мо- 
жно ииа  п ату р ал ь н ы х  и-х 
взять  ев;е ие сколько зв у к о в  
свер х  н а ту р а л ы иаго  звуко- 
ряд а, но все ж е количестзо 
доступны х этим и-м  тонов 

крайне бе дпо н отры вочпо, чему, между прочвм ,  ста- 
рались помочь, одповременио ирцѵе нпя не сколько нату- 
р ал ьн ы х  u в разн аго  строя. ІИо только изобре тен ие 
вевтнлей открыло возм ож воеть ме дным и-м исполнять 
в предЬ лах доступнаго каждому и-у  объем а полную 
хром атнческую  гам му, отчего т а к ие н-ы н назы ваю тся 
хром аиическим н. М вогие ме диые и-ы (валтори а, труба , 
корпет u  д р .)  ii  ие которые деревлнны е (к л а р яе ть , ан- 

гл ийский рожок)  звучат ири 
этом и н аче , че м ь нотирую т- 
ся. Н априме р,  топ ,  обозпа- 
ченный иотон С, звучит на 
валторяе  in  F —к а к  топ F , 
на  кларнете  in В —к а к  тон 
В и т. д. Эти и-ы , таким  
образом ,  исполняю т свою 
партию вы ш е или ниж е, че м 
напнсано, н а  ш итервал ,  ука- 
занны й их панм енованием,  
т. е. „траиспош ируютъ* (вал- 
торна in F — п а квинту вниз,  
кларнет in  В — н а болыиую 
секупду вниз,  тр у б а  in  F — na 
кварту вверх и т. д .). Оттого 
опи и назы ваю тся т ранспот и- 
р ую щ и м и ; еложный прие.ч 
транспонировапия  объяспяот- 
ся исторической эволю цией 
п-в,  удобствами н о тои и саииия 
u др.

И зображ ения д у х о вы х ь  н -в 
даиы по трем  вы ии еуказан - 
ны.чь груп п ам ъ: 1) Лабиаль-  
ные , или ф лейтовы е, н зве стные 
уже в древности (рис. 27). 
Ф лейта lia n a  ( sy r in x )—древнин 
пастуш еский иш струмснт,  со- 
стоящ ий из соединения  пе - 
скольких камы ш евы х тру- 
бок с отверстиями. В  на- 
стоящее время употребляется 
1I04TU исключитѳльпо попереч- 
иая  флейта; прежде употре- 
блялась н прям ая  флейга 
(„ф лаж олетъ“). С овремениая 
усоверш енствованпая оркест- 
р о в ая  ф лейт а  Б ё м а  (рис. 28) 

име ет 14 звуковы х отвсрстий с  клапапами. Это—са- 
мын подвижной из инструмеитов оркестра . М илепькая  
ф лейт а  (piccolo) звучит октавой  выш е. 2) Л и т т л ь н и е  
т р о с т е в и Г о б о й  (см .), иотомок свире ли, оиреде лился 
уже в  X V II в .,  но с  те х  пор усоверш нвствован (puc. 
29). А м л ий с к ий рожокь (рис. 30)—то же, что альтоп ы ии го- 
бой, звучит квипгой пнже, че м нотируется. Фаимп 
(рис. 31), потомок старш ш ой бомбарды, из которой но- 
лучился после  того, к а ис согнули ее  вдвое, иаподобие
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с в я зк н  (fa g o tto ) . Звуковой  объем  ф-а о х в аты в ает  р еги - 
стры  п н зк ий i i  средний (хром атически) и вы ш с. К онт рь-  
ф агот  звуч и т н а  о кт ав у  вн ж е. К ла р н вт  (с.н.) ирон- 
сходнт от ф рап ц узскон  ch a lu m eau  (свире ли), усовер- 
ш ен ство ван  к  Х Ѵ ІІІ в. и лиш ь в воловине  X V III в. 
стал  входн ть  в состав  оркестра (puc. 32). Б а сг-к м ир- 
н ет  зв у ч н т  о ктаво й  ниже обы кн овен н аго . Саксофоѵ 
(р ис . 33) н зобре тек бельгийцем С аксом  (1840 г .); 
д е лаетси  из ме ди, но но способу иизвлечения зв у к а  и 
тех и н ке  сх о д еи и  с кларнетом .  Де л ается  6 величип .  
У и о тр еб л яется , гл авн ы м  образом ,  во Ф рапцин, но т а к -  
ж е и вн е  е я . 3 ) Л и н х в а л ь н ш  чш иечпие . В а л т о р н а  (сл .) 
р а зв и л а с ь  и у соверш ен ствовалась  из о х о тви чьяго  рога 
(W a ld h o rn ;  рнс. 34); три вентиля, даю щ их возмож ность 
исп олн ять  хром атическую  гам м у.п олучиил а  лиш ь в 1830г. 
Т р уба  (и т . tro m b a , ф ранц. t ro m p e tte , не м. T ro m p e te ; 
p u c . 35), очеп ь д ревн ий и -г ь , средний по вы соте  между 
валторном  u корнетом .  З в у к  остры й, б л е с тяте -и р о н зи - 
те л ы иы ии. И ату р ал ьп ы я  трубы , к а к  и п а ту р эл ь п ы я  вал- 
то р н ы , за м е нены  ныне  почти повсеме отно хром атическими 
(с в еетн лям и ), обы кн о вевво  in  К; при этом в ал то р н а  
in  F  зв у ч и т ь  квпнтой ш ижс протнв н ап нсаи и аго , тр у б а  
in  F — квар то й  вы ш е. Корпсш  (puc. 36; ирожокт>*‘,с .и .) , в ь  
симф ович. оркестре  лрнм е вя ется  ре дко, всле д с т в ие не - 
которой пош ловатости  зву к а ; в  военпом о р кестр е  
п гр ает  важ ную  роль. Тромбон (рис. 37), потомок дрѳвнеи 
В п сс1 п а(н е м. P osau n e), без в ен ти лей .п о  с раздвиж ны м  
м еханнзм ом  (кули сов), удлиняющнм в  с л у ч а е  нуж ды  
звуковую  т р у б к у . И зве стен  был уж е в оредние ве к а . 
Де л а е тся  т р е х  вели чи н ъ; употребиительнеии в с е х  сред- 
н ий, теноровы й тромбон.  З в у к  полпы й, торж ествениы й. 
Б ю гелы о р н  об р азо в ал ея  ииз си гн ал ь наго  в о ео н аго  рож - 
к а ,  к  котором у прнде лали вентили. Де л ается  четы р ех  
величин  u  у п отреб ляется  в воен. оркестре . Самый 
п и зкий и-т и з сем ейства бю гельгорнов,  ш уба  (рис. 38), 
у п отреб ляется  и в  симфонич. оркестре , гд е  д о и о л н яет  
обы кновенно гр у п п у  тром бопов.  К о н т р б а с о в а я  ту б а  
(ге.гипон)  звуч и т октавой ниже.

Ударпые и н с п ир ум ен т и .  У дарны е н -ы  де л я т с я  в а  
взд аю щ ие топы  оиреде леоной вы соты  (настраи ваем ы е) 
и прои зводящ ие неопреде лепоы й по вы соте  ш ум  (не- 
н а с тр аи в а е м ы е ). К  первой группЬ относятся л и т а вр ы  
(рис. 39 ), ко л о к о л ъ ч и к и ,  a  такж е наборы  п ласти н ок  
м етал л и ческн х  (мепгаллофоны ) нли д ер евявн ы х  (кс и л о - 
фоны\ ри с. 40), даю щ ие гам м у све тлы х и о с т р ы х  no 
тем бру зв у к о в ъ ; уд ар яю т по этй м ъп ласти п кам  особы ы и 
м олоточкам и. Сю да же можно причиелить, собствеино 
г о в о р я , ц им балы  (H a c k b re tt)  и все  виды ф о р теп иан о , 
относящ иеся  т акж е  к  струнпы м  и-мъ; о иих с к а зап о  
ниже. K o второй  груп п е  отн осятся  борабан (с.ч.), бубн и  
(сли.) ,  там - там  (рис. 41), тарелки  (рис. 42), тр еу го л ь- 
ник (рис. 43), кастаи ьеты  (рис. 44, см .) и др. Там - т чм ъ у 
родом ь нз К н тая  и И ндии ,—огром пая  м еталли ческая  
спльно в о г п у т а я  тар ел ка; зв у к  д о л гий , густой , в роде  
больш ого к о л о к о л а , но с особым характерн ы м  темб- 
ром .  Т а р е л к и — м еталли ческие круги  в форме  т а р е л о к ,  
с небольш им  у гл у б л ев ием и широкимн краям и ; зв у к  
тр еску ч ий , продолж ительпы й; употрѳбляю т их попарпо, 
у д ар яя  одну о д ругую . Т реуио льпииь , сталы ю й  прут 
в  виде  тр еу го л ы ш к а , о которы й ударяю т стальной  
палочкой ; з в у к  све тлы й, дребезж аиций.

Орган.  0 .  —слож ный и., сосгоящ ий и з  со четан ия 
м нож ества д у х о в м х  и-в (сли.). ІСак по своим  раз- 
ые рам,  т а к  и по объему доступны х ему тон ов,  о .— 
огромне йш ий и з  и -в .  П редками его  можио счи тать  
волы вку (м е х а  с  воздухо.ч)  и флейту І Іа н а  (соче- 
т а в ие труб) . У ж е в IX в е ке  no P .  X. м онахам и  нзго- 
то вл ял и сьн еб о л ьш ие  о р ган ы (8 —15 труб) , приме нявш иеся  
при обучении в  м опасты рях ие н ию. В XV в . лме лись 
уже налицо осн овны я черты  соврем еннаго  о. (разл,е - 
лѳние труб n o  регистрам ,  т. е. иио  хар актер у  звучн ости , 
при бавлен ие к  л а б иальны м  трубам  я зы чк о в ы х ,  кла- 
в иатуры  д л я  р у к  и н ог и др .). С те х иор сде лаио, 
однако, м нож ество важ н ы х ъу со вер ш ен ство ван ий .Я в л яя сь  
совокупностью  многих духовы х  и-в,  о. может быть 
уподоблен о ркестру . И гр ать  u a  нем ,  одпако, мож ет 
однн ч ел о в е к .  В стары х  о-х  необходим еще 
челове к  (или люди) для р а зд у в а н ия  м Ьховъ; в  н овы х  
это де л а е т ся  с а и и м  играю щ иич  при помощи системы  
специа л ьн ы х  м еханизм овъ(м . п р ., электричество, шиевма- 
тн ка  н д р .) . 0 . сосгавляю т три гл я в п ы я  частн: 1) си- 
стем а тр у б  (л аб иальн ы х и л н н гв аль н ы х ,  м еталлв- 
ческих u д ер ев ян н ы х ,  больш их u м алы х) ; 2) систе* 
м а п а к а ч и в а н ия  и р асииреде ления  в о зд у х а , под де нстви- 
ем ко то р аго  тр у б ы  издают зву к  (ме ха , воздуш иы е

к а н а л ы , воздуш ны е ящ и ки  я  к а м е р ил); 3) управляю щ ий 
м ех ап и зм ,  благодаря которому и граю щ ий посредством  
пторой системы за с та в л яе т  де й ство ват ь  первую  (к л а -  
в иа т у р ы , т р а к т у р а , т. е .  всево зм о ж иш е  ры чаги  и присгио- 
со б л ен ия  д ля  и риведевия  в  де й ствие р а зи ы х  р е ги сгр о в ь , 
тр у б  и т. д .) . Об у п р а в л ен ии м ехаи и зм ом  o p ra n a  
см. о б ъ ясн ен ия  к  ри с. 45.

К аж д ая  тр у б а  д ает  то л ьк о  один то п ъ ; гр у п п а  тр у б  
одного р еги стра  представляет ,  т аки м  о бразом ,  к а к  
бы один х ар актер о ы й  инструм ент с  и зв е стным чи- 
слом  тонов.  Р егн стр о в ку  и а  о. мож но поэтому у п о - 
добпгь и пструм снтовке  в  о р кестр е . П ридавать р а з  
взято.ѵу тон у  р азл и чн ы е отте ики в ы р а зя т е л ы иости н а
о. н ел ьзя ; то л ь к о  ие которой гр а д а ц ии звукоиой  снлы 
м ож по, впрочѳм,  достнгнуть ком бн и н роваи ие м ь  реги - 
стр о в  нли ж е переходом  с одной м аи у ал и  н а  д р у гу ю . 
О тсю да— б езстр астие o p ra n a . М ануалей (т . е. к л а в иа т у р  
д ля  н гры  ру кам и ) н а  о р га н е  2 и боле е (до 5); педалей  
(т. е. к л а в иа т у р  д л я  и гр ил н огам и) о д а а  или две ; де й- 
ств ие педалей  простирается  только  н а  п и зк ие (басовы е) 
тоны . По своим  огромпы м р а зм е рам  о . приме ним 
л яш ь дл я  больш их иомеицений; ком петенция е г о  и здревле— 
ц ер ко вь, где  он од ннаково при годен  u для сопрово- 
ж д ен ия  пе нию и дл я  сам о сто я тел ь н аго  в ы сту п лен ия .  В  
повое время п ере дко о-ны поме щ аю тся  u в  ко п ц ер тн ы х  
за л а х .  У ирощ еппы м п р и сп о со б л ен ием о . для дом аш - 
н я г о  уп отр еб л ен ия я в л я е т с я  иа р м о п иу м г  (сж .). ІІр о сте й- 
шим ирпме н еи ием  принципа поеле д н яго  я в л я е тс я  в ь  
свою  очередь гармонгика  (см .).

Ф орт епиа н о .  Ф. (не м. K la v ie r ,  и т а л . P ia n o fo r te ,  
ф р аи ц . P ia n o )  — р асп р о стр ап сн н е нш ий пы ве  в  культур- 
н ы х  стр ан ах  и.; о тн ослтся  п к  числу стр у п н ы х  
(ибо зв у к  и зв л е к а е т с я  зде сь  из стр у н )  н к  числу 
у д а р н ы х  (ибо струны  з в у ч а т  н е  о т  п р и ко сн о в ев ия  
р у ки  или п л ектр а , a  от удара  м олоточком ) . У ж е око- 
ло IX  в. яви л ась  ндея  приме ннть к л а в иату р у  (в  то 
врем я  уж е приме п явш ую ся дл я  о р га н а ) к  системе  
монохордов (см . вы ш ѳ ст р уп п ы е  и -т ы ).  ІИостепепно 
р а зв и в а я с ь  п а  де ле , идея  эта  иородн ла  (к  XV I в.) 
кл а в ѵ х о р д и (к л а в п р ,  к л а в и к о р д ы ) и и.ла в и ц и м б а л  
(кла ве с и и ) . Э тимологически н а зв а и ия  обои х  и -в  у к а -  
зы в аю т  в и и ервой своей половине  н а  к л а в иа т у р у , во 
второй — на стр у н ы ; но  р азл и чиѳ зд е сь нѳ мене е сход- 
ства . ІСлавнхорд (рнс. 46) бы л 4 -у го л ьп ы й; с тр у н ь  y  
него бы ло м ены пе, че м клавиш ,  т а к  что  не сколько  
кл ав и ш  обслуж н вали сь одной и той же струной . К  
зад н и м  ко н ц ам  каж дой  клавиш и п р и кр е илен бы л 
т а н ге н т  (м еталлнческий штифт) , к о т о р ы й  прн ударе  по 
кл ав и ш е  иодиим ался; и а ж и м а я , у к о р а ч и в а л  стр у ву  н а  
и зве стпую часть  и вме сте  с те м,  за ц е п л яя  ее , з а с т а в -  
л ял  зв у ч ать . К лавеси н  (р и с .4 7 ) име л столько струн .  
ско л ьк о  клави ш ъ ; д ля  вы со кн х  то н о в  были к о р о т к ия  
струп ы , для п и зк и х ъ —д л и п н ы я , в сл е дствие чего  и. 
име л форму тр еу го л ьн и ка . Вме сто тан ген то в  с т р у н а  
зад е в ал ась  зд е сь во р о п о в ы м ь пером .  В  X V II u. u 
клавихорд  п олучил столысо ж е струн ,  ско.иько  кл а - 
виш ,  по р а зв и ц а  в х а р а к т е р е  зв у к а  об о и х ь  и-в оста- 
л ась . З п у к  к л а иш хорда б ы л  сл аб  и не ж с и ь , н о , 
всле д ств ие сравнн тельн ои  гибкости  о тте н ко в ,  д а в а л  
возм ож иость боле е в ы р а зи те л ы ю й  и гр ы . Т ои  к л ав е - 
си н а  бы л и олпе е н онльне е, no о тте ики силы  и х а р а к -  
те р а  зв у к а  бы лн кр ай п е  о гр ап и ч ен ы . Этому стремились 
по.мочь добавлением  (пап од об ие о р г а н а )  к л а в иа т у р  
и р еги стр о в  (во второй  полови н е  X V I в .) .  З в у к  кла- 
веси и а  иревосходно сл и в ал ся  со зв у к ам и  стр у ш иы х  ы-вь

п вообщ е о р к е с т р а , в  ко гором  эт о гь  п . долго счи тал-
ся  н еобходим ы м ъ; особенное зи а ч е н ие он  име л при 
а к к о м ииаием ѳнте  пе н ию, за м е няя  о р к е с т р ь  и о р га п  
(исполняя  т а к  н а зы в аем у ю  п а р т ию b a sso  co n tin u o ).
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М ал ен ький 4-угольны й к л а в е с и н  н а зы в а л с я  сп и нет о м ,  
д ругой  вид —  в и р ш н а л о м .  К ла в и ц и т е р иу м г  и жи- 
раф  (с вер ти кал ьн о  расп олож ен п ы м и  струпам и) бы- 
ли предш ественпиками со в р ем ен п аго  пианино. Разповид- 
ностп к л ави х о р д а  и кл а в е с и н а  в  у соверш ен ствованн ом  
ви де  суш ествовали  до н а ч а л а  X IX  в .,  ко гд а  былн совер- 
ш енво вы те спены  ф о р теп иан о ; впрочем ,  в  н астоящ ее 
в р ем я  де лаю тся счастл и вы я  п опы тки  воскреси ть в х  для 
в с п о л п е в ия  стар и п н о й  ы узы ки (см . Л аидовская).

С ам ое н а зв а к ие ф орт епиа ь о  ( fo r te -p ia n o , т . е .  гром ко- 
тпхо) у к а зы в а е т  н а  особенн ость  этого  и встр у м ен та , 
отличаю щ ую  его от к л а в е с и п а  и к л а в и х о р д а , об л ад ав- 
ш их одн ообразн ы м  по св л е  звуком .  Д ругое отли- 
чие ф .-п .  от ш их ъ — и зв л еч еп ие з в у к а  и з  стр у н  посред- 
ством  у д а р а  м олоточком  (п е м. H a m m erk lav ie r) . І изо - 
бре тателем  м ех а в в зм а  ф .-п . я в л я е т с я  и тал ь яв ец  Кри- 
стофори (1711 г . ) ,  y  к о т о р аго  были ужѳ в просте йш ем 
вв д е  и у д ар  м о л о то чко м ь, н р еп етн ц ия  (бы строѳ отска- 
ки ван ье  м олоточка, даю щ ее возм ож иость струпе  про- 
долж ать  зв у ч ать), и дем пф еры  (загл у ш ат ел и , п р екр а- 
щ аю щ ие зв у ч а п ие). М ного сде лалп  з а т е м дл я  у со вер - 
ш е в с т в э в а в ия ф .-п . м ^стер а  а н г л ий с к ие , в е н ские, париж - 
с к ие (усо вер ш ен ство вавие реп ети иЛи), аы ернкан ские (метал- 
л и ч еская  репетнция )  и др. С оврем енное ф.-п. о х в а ты в а ет  
полпы й х р о м ат н ч еекин объем  зв у к о в  в преде л ах  
сем в о ктав  (иво гд а  даж е боле ѳ). Г лавны м и е го  часгям и  
яв л я ю тс я : си стем а м еталлн ч . стр у н  (по 3 то н к и х  п 
коротки х  дл я  к а ж д а го  вы с о к а го  з в у к а ;  по 2 струпы  
потолщ е и подлнтше е дл я  каж д аго  зв у к а  ср ед н яго  реги - 
стр а ; по одпой толстой  и длинной  для каж даго  в и зк аго  
зв у к а ); резон ап сн ы й  я щ и к ъ ; снстем а м олоточков u 
дем пф еровъ; к л а в иа т у р а ;  с к с т е м а  п ер едато ч н аго  м еха- 
в и зм а , дово д ящ ая  у д ар  по кл ав и ш е  до м олоточков н 
дем п ф еровь; 2 п ед ал ии (c.w.). Ф .-п . с  горн зон тальн о  распо- 
лож енпы м в стр у н ам п , в  ф орм е  боле е блпзкой к  тр е - 
у го л ьн п ку , н а зы в а ю т  y  н а с ь  обы кновенио роялем ъ .

P u c . CO. Б а л а л а й к а .  P u c .  51. К о б за .

Ф .-п -ая  л и т е р а т у р а  име ет в  ввд у  вм ен н о  этот ин- 
струм евт,  т . е . р о я л ь . Ч еты рѳхугольвоо  ж е ф .-п . съ вер ти - 
кальн о  расп о ло ж ен н ы м и  струна.ми, п иа н и н о ,  я в л я е т с я  лишь 
с у р р о га то м  р о я л я ,  к о т о р аго , о д п ако , вп о л п е  за м е нить 
отию дь не м ож ет.  В н у тр еш иее у стр о й ство  ф .-п . с м .р и с .4 8 .

Яародные р у е с к ие и н с т р у м е п ѵ ш .  В сле дствие задерж ки 
общ аго р а зп п т ия  к у л ь ту р ы  в Р о с с ии, a  такж е в с л е дствие 
д о л гаго  н е д о б р о ж ел а те л ь н а го  отн ош евия  к  ввструм ен- 
тальной  м у зы ке  п р ав о сл ав п о й  и е р к в в , допускаю щ ей 
npu б о го сл у ж ен ии ли ш ь пе н ие , вар о д н ы е и-ты в е  иолу- 
чнли y и ас  т а к о го  р а зв и т ия ,  
к а к  на Загиа д е . Г л а в а е й-

Р в с . 48. В п у тр еи и ее  у стр о й ство  фортепиап о . В ер х н ий 
чертеж  и зо б р аж ает  (в  р а з р е з е ) фортепиаи н у ю  м еха- 
ни ку  в ь  ыомент п о к о я  (м о л чан ие); в и ж н ий ч ер теж  
и зо б р аж ает  ее  ж е ири  наж им Ь  н а  клави ш у (зв у ч а -  
п ие ) .Т — Т 1— р ы ч а г  с  осью  A и двум я коле на.ми Т  и Т 1. 
І Іа  коле пе Т  к л а в и ш а  (Т ), н а  к о л е не  Т 1 це лая  си стем а мел- 
к и х  ры чаго в ,  о п орп ая  то ч к а  к о и х ъ — а; важ н е й ш ий н з  
ятих м елки х  р ы ч а г о в ъ — S  („то лк ателъ "). В  с о с т о ян ин 
п о ко я  коле по Т \  к а к  боле е тяж елоѳ , переве ш и вает ко- 
ле но Т и н ах о д втся  ниж е его . К о гд а  же клавиш у (т. е . коле - 
но Т ) наж иыаю т,  к о л е но Т 1 подним ается, приводя  в  де й- 
с т в ие всю п остроепную  н а  нем систем у м е л к и х ъ р ы ч а го в ,  
в  р ѳ зу л ь тате  чего  ры чаж о к  S с  счлой то л к а е т  сви зу  
в в ер х  р у к о я т к у  (Р ) о б м о тап н зго  зойлоком  модоточка

(И). М олоточек,  у д а р и в  по стр у п е  (S a ), п ад ает  об- 
ратно в н и зъ ; струнг> от у д а р а  н ачи н ает  зв у ч атв . F —• 
приспособления дл я  Іия г к а ю  ииад еп ия м о л о то чка  обратпо 
яа ме сто. В.ме сте  с  те м гироисходвт u с н я т ие со струны  
дем пф ера („ за гл у ш и т е л я '',  О ) ,б е з ъ ч е г о  с тр у н а  пе м огла 
бы зв у ч а ть  даж е н при у д а р е  ыолоточком.  І иронсходит 
это  просто : ко л е но Т*, п о д н и м аясь  дл я  т о л чк а  ио
м олотку, одповрем епно своим  краели  приподним ает 
н ад ь  струпой  н осп о ван ие  д ем п ф ер а . Т аки м  образом ,  
п ока  наж ата  к л а в в ш а , п о д н ят  в демпф ер,  т. е . стру- 
н а  может вву чать  до п о л п аг о  за м и р а в ия ; наоборот,  
ко гд а  кл ав и ш а  оти ущ ен а, и а д а е т  и демгиф ер ,  мгно- 
венио за г л у ш а я  зв у к ,  к а к  бы си лев  о в  ни бы лъ.
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пиие л з  ппх р а с п р ед е лен ы  нлж е по у к а за п н ы м  уже 
выш е груп п ам .  1) С пгруниие  арфовые. Г у с л и  (рис. 49), 
д р е в н ие, м алы е, с плоским  р е зо н ан сн ы и  ко р п у со м ъ ; 
7 — 13 м еталлнч. струп .  Г у с л иигп с о л т ы р  (с X II  в .; 
больш ой т р ех у го л ы иый к о р и у с ,  струн ы  к и ш е ч п .) . Л ю т -  
невые: сомра  (с м .), ба ла .иа й ь а  (глг.; рис. 50), бандура  
(см ), в ь п е снивш ая боле е древню ю  ко б зу  (р ис . 51). 
Смычковие: iудоч,  — вые л не когд а  одну, потом  2 и, 
пакон ец ,  3 (в з  ви х  две  в  у н в со н )  сир у н ы , н а  
ко т о р ы х ъ и гр ал н  см ы чком  (л у ч е ц ь ), д е р ж а г у д о к  вортл- 
кал ьп о , в  роде  в ио лон чели ; к о р п у с  овальвы й  нли гру- 
ш евидный. 2) Д ух-'бы е. Ж и л ъ й к а — тр о стп н ко в ая  т р у б к а  
с  голосовы мл о тв ер сииям л  (6) u растр у б о м  нз бересты  
или р о га . В ариаи ты : б р е л к а , с т а р л н н а я  сопе ль и др. 
Рож ок,  тр у б к а , д в е  половн ны  которой (продольвы я) 
де лаю тся из д е р е в а  (м ож ж евеловаго), скл ад ы ваю тся  л 
обвиваю тся бсрестой. О тверстий 6. Е с ть  це лы е апсам бли  
рож ѳчплков (Т вер ск . г у б .  u д р .) .  В о л и н г а ,  идн оуоа  
(см .). 3) Удпрние. Б у б е н ъ (с м .), .иож ки  (д ер ев я н п ы я , уда* 
р яю тся  одна о д р у гу ю ), п а к р и  (род  л н тавр )  н др. 
М ногиѳ н з  эти х  и встр у м еи то в  в  у со вер ш ен ство ваи - 
во м  ви д е  введен ы  В . В . А л д р еевы м  ь ь  его  т а к  
назы ваем ы й  в ел и к о р у сск ий о р к е с тр .  С ы ы чковы е ннстру- 
м епты , дуииа  со в р ем ен н аго  слѵ ф ои п ч. о р к естр а , в  
великорусском  о р кестр е  ве  играю т п и какоп  ролн. 
О свову  его с о с т а в л я е гь  м а с с а  „ш ип коваго“ зв у к а  (ба- 
л ал ай к н , дои ры , гусли ). Этот л е г к ии и не лиш еппы й иие- 
вучести  зв у к  ие о тл и ч а е тс я , о д н ако , богатством  тем бров 
и вы рази тельи ости , что в есь м а  су ж л в ает  м у зы кальн ую  
де есп о со б н о сть  в сл и к о р у с с к а го  <-ркестра, сводя t e ,  глав- 
вы.м образом ,  к  просте йиииы типам  об раб отки  ла- 
родиой ие с иш и к  „л егко й  м узы ке ".

М еха н и ческие м узы калъ ны е инст прум ент ы . Эти и-ты 
можпо р а зд е л и т ы иа  две  г р у иш ы : 1) л-ты с  часо вы м  ме- 
ханизм ом ,  которы е с н а ч а л а з а в о д я т с я , пото.м сам я  игра- 
ю т (.иузы ка.иы ш я  т а^а кер н и ,о р кест р ион и лр  ) ,и  2 ) и-тм 
с  р у ко я тк о й  дл я  в р а ид е п ил, во врем я к о т о р аго  н г р а к л  
(ш а р м а н к и , а р и с иноны  и т. п .) .  В стар н н н ы х  м схап и ч . 
л -х  каж дой п ьесе  соотве тств о в ал  отде л ы иыл вращ аю - 
щ ийся в а л  со ш тлфтлкам и, за д е вавш лм н пластнлки 
стальиого  гр еб сш к а . Т еп ер ь  т а к ие валы  вы те спяю тся 
картонны м и или м еталлнческим л  вращ аю щ им ися круглы - 
MU листам и с  о тверстияы и, ко т о р ы е  вме сто ииепосред- 
ств ев н аго  де и с г в ия  п а  п ластлп кл , тр у б ы  и т . д . приво- 
д ят в двнж епие соотве тствую ш ую  п р у ж и ву , в ы зы ваю - 
щую уж е з а т е м зв у к .  К  чпслу инструм ентов с ча -  
совы м м ех а п иизм о м  надо  отнестл  л грамм оф оии, полу- 
члвш ие в надие в р ем я  ир аи д иозн ое р асл р о стр ан ен ие дажо 
и в гл у х и х ь  у гл а х  (см. ф опоир е ф ь ) .

К  ы ехапич . и-м  о тн о сятся  и ум пож ивш ие г я  за  
после двеѳ вр ем я  р азл и чн ы е л р и б о р ы , п ри ставляем ы е к 
ф ортепиап о  (напрвм е р ,  п иа ѵ о ла , и д р .)  илн к  гар - 
мониум у (эолиа н  и д р .) . И вструм ен ты  этл осн оваѵ ы  иа 
п невм атическом  п ри н ии иие. И гр аю щ ий н а к а ч п в а е г ь  но- 
гами воздух ,  в ы х о д ящ ий за т е м н ар у ж у  скв о зь  отвер- 
стия п а в ер н у ты х  н а  в ал и к  и дви ж ущ и хся  б ум аж лы х 
„н огъ“ , в  аависи м остл  о и  чего  п р и в о д ятся  ь  движ е- 
и иѳ м ехапы ческиѳ „п ал иц м “ , у д ар яю щ ие по кл авл ш аы ь . 
В сл е дствие вы сокой  чувстви тельн осги  пвевы атикн  зави- 
снмость эта  очен ь т о и к а я . В  и зв е стны х лреде л а х  
играю щ ий ыожет д аж е л ииди вн д уалы ио вл ил ть  на сллу 
зв у к а  и па иемп,  т. е. н а  важ н ы ѳ элем едты  вы рази- 
тельпости. Эолиан  о сн о в ап  л а  том  же приыципе . 
Одип из н аи боле е у со в ер ш ен ств о в ан л ы х  а о в ы х  м -х  
и -въ — м и н ь о н ъ —  д а е т  возмож ность точио восдроизно- 
дить даж е т о н к ия и н ди влдуалы иы я осибеиш ости олреде - 
леш иых ы астеров  ф ии н аго  и сп олн евия .

М у зы ь а л ь н о е  о б р а з о в а н ие . О бъем  и м етоды  м узы к. 
образовап ия эволю ционирую т в.ме сте с ъ р а з в в т ием самоя 
и у зы к в  и общей п ед аго ги кл . В  п асто ящ ее  врем я  все 
боле е паходит о б ицее п р и зи ан ие , — х отя  отню дь еще но 
послЬдовательиоѳ о с у ицествл< n ie  н а  п р а к ти к е , — антвчны й, 
элллнский в згл я д  п а  м у зы ку , к а . ь  иа одип  из не- 
обходлмых элем ен тов  общ аго о б р а зо в а и ил . С другой  
сторовы , дл я  ллц . о б л ад аю щ ях  особы ѵд способностям и  
и склолносты о к ь  м у зы к е , о н а  стан о влтся  си ец иальпы м  
д е лом,  п роф ессиѳв, требую щ ей, коп ечп о , и сиеииаль- 
н аго  обр азо ваи ия . С  этих д в у х  т о ч е к ь  — епециал ь- 
нол и о б щ ео б р азо вател ьн о й — и можно смотре ть и а  диуз. 
образование.

Очагами М. о .,  к а к  и в с як а го  д р у го го , в ср ед вие 
в е ка были м онасты ри . В се у в е л и ч н в ав ш а я ся  слсж ность 
м ензуралы ю й (с.и.) м у зы кл  тр еб о в а л а  о и  ц ерковн ы х 
л е вчих значн тельн ой  лодготовки , которой нсы ы слияо 
б ш о  д о б д ться , осрбеян о  от дфтей б ез долрнд сре-

ц иа л ьп ы х  за н я т ий. Т аку ю  noAfо то вку  де тп п олучалн  
в м< н асты р ск и х  ш колах ,  a  с  X V I п .—такж е  в си- 
р о тскл х  д о м ах ,  гд е  сп о со бн ы х  д е тел  подготовляли  
в  пе в ч ие. Т з к ие дом а н а зы в а л л сь  в И т ал ин  c o n se r-  
v a to r io ;  от них иолучнли л а з в а в ие наш и ко н сер в ато р ии . 
П р иемы н програм м ы  сп ец иа л ь н а го  М . о. иоваго  вре- 
м еш и с к л ад ы в ал и сь  больш е всего  под в л ил в ием к о в -  
с е р в ат о р ий л тал ьявск н х  (Н е а п о л ь , М влав)  — в обла- 
CTU пе в ия ,  ф р а н ц у зс к л х  (П ар и ж г) — в областл ипстру- 
м ен тальвой  ѵ узы кл в частью  т ео р ил м узы ки , ие м* цких 
(Л ей иициг-ь)— в  о б л асти  тео р ии м узы ки  н частью  и встр у - 
м ентальвой  м узы ки .

В  Р о с с ии под ко в сер в ато р ией п одразум е в а е тся  толь- 
ко висхиее м у зы кал ьв о -у ч еб в о е  за в е д е в ие; з а  гр ави ц ей — 
т акж е  и ср ед веѳ . Д о 1912 г .  в  Р о с с ил было только 
д в е  к о в с е р в а т о р ии— в ІИетр о гр ад е  (с  1862 г .)  и в  Мо- 
с кв е  (с  18C6 г .) . Т еп ер ь  нме ю тся ещ е трл к о в с е р в а - 
то р ив — в  С ар ато в е , Киеве  и О десее . В се  пять сосго- 
я т  при И.миер. Р у с с к . М уз. О б -ве , чнслящ ем ся по 
м вви стер ств у  вн утрен . де л .  К о п сер в ато р ии у п равля- 
ю тся  автоп ом во; о р гавам и  у п р а в д р в ия являю тся  дирек- 
то р  п (в в о п р о сах  п ѳдагоглчески х)  худож ественпы й 
с о в е т.  В ь  к о в с е р в а т о р ия х  име ю тся  сп ец иальвы ѳ  
кл ассы : ло  ком ию звц ии, в е в ию , л г р е  в а  ф ортепиав о , 
о р ган е ,  ор кестр о вы х  и в с т р у м е и т а х  (ск р н и ка , вио- 
л овчѳль, флента, в а л то р и а  u т. д ). П омлмо с п е ц иал ь- 
иости, п реподаю тся еще сле дую щ ие о б язател ьп ы с для 
в с е х  у ч ащ л х ся  предм еты : о б щ ен ау ч вы е (п р и б л и зт ел ь -  
по з а  6 к л а с . г н м н а зии , без д р е в а . я зы к о в ) , историл  
м у зы кя , эс т е т и к а , т е о г ип м у зы ки  л д р . В иртзозны н 
к л а с с  ф о р теи иа в о  р а зс ч и т а в  п а  8— 9 ле т ъ ;  пе ния — п а 
5 ле т ь ; остальн ы е кл ассы  в а р иирую т м еж лу этлми го- 
дам н . Д иплом в а  з в а в ие сво б о д н аго  х у д о ж в и к а  в ы д а- 
ется  только те м оковчивш им  ку р с  к о п сер вато р ии, 
кто , кром е  специа л ь н а го  п р ед м ета , сдал  эк зам ен  ел;ѳ 
no в с иы о б л зател ы иым и л а у ч в ы м  лреды етам .  Оп 
д а е т  лзье с твы я  л ьго ты  иио  в олн скон  лови вн ости . п р ав а  
ио служ бе  в п равитсльствен . у ч р еж д евия х  в др. І Ір ием 
в коы серваторию о гр ап л ч еп  в о зр асто м  от 10 до 30 
ле т ъ ; п л а та  з а  о б у ч ев ие к р у п в а я — 2С0 руб . п боле ѳ в  
го д ь . Т о и  ж е х а р а к т е р ,  т е  ж е п р а в а  и программу 
име ет М у зы к .-Д р ам ати ч еско ѳ  училлщ ѳ М о ско в екаю  
Ф лларм ови ческаго  О бщ ества. К ром е  ко п с е р в а т о р ин, при 
м погих отде л е в ия х  И м п. Р у с с к . М у зы к . 0 6  в а  в  про- 
в и вц ин ес ть  м у зы к. у чв л и щ а  и м у з . к л а с с ы . В  пер- 
в ы х  програм.ма п р е п о д ав а в ия  ш в р е , че м во вторы х,  
н в  л у чш л х  прп ближ ается  к  ко н сер в ато р ско ии; в  
ипьих есть н в а у ч н ы е  кл а с с ы . М уз. учн л . Об-ва име - 
ю тся в А стр ах ап и , В и л ьве , В оронеж е , Е к ат ер и п о д а р е , 
Е кат ер и н о сл ав е , ЛСлтомире , И в ав о в о -В о зп ѳ г ев ск е , К а- 
зан л , К л ш я вев е , Н .-ІИовгороде , ІІл к о л аев Ѣ , П сп зе , Пол- 
т а в е , Р н г е , Р о сто ве - в а - Д . ,  С ам аре , Т аы б о ве , Т иф лпсе , 
Т ом ске , Х а р ьк о в е , Х ер со ве , В р о с л а в д е . ЛІузы к. кл асо ы  
О б-ва нме ю т с я  в А р х ан гел ьске , Б а к у ,  В ладввостоке , 
В л а д л к а в к азе , Г розн ом ,  Е к ат ер и н б у р ге , Е л ь в е , И ркут- 
с к е , К ер ч и , ІСостроме , М итаве , Н о в о ч ер касске , О м ске , 
Орле , Перлш , С ар ап у л е , Сиифѳрополе , Т а га и р о ге , Т у л е , 
У мани, Уфе , Ц ари ц ы н е , Ч ерн и гове , Я л т е . К ром е  того, 
име ется  ещ е в с то л л д ах  и п р о в в в д ии м нож ество ч аст- 
в ы х  м у зы кальп о-учеб н ы х за в е д е н ий с постадовкон  
чр еп о д аван ия ,  боле с нли м еие е близкон к  учреж девиям  
И . P . М. 0 .  В  В а р ш а в е  и Г ел ьси и гф о р се  нмЬю тся 
ещ ѳ м у зы к. и в с т д т у т ы , обслуж иваю щ ие м Ь стны я нужды 
и бллжѳ с в л за в в ы е  с и зу ч еп ием  м узы ки  польской  
и ф лпскон. В ь  1 £06 г .  о сн о в ан а  в М оскве  Н ар о д в ая  
к с н сер в ато р ия ,  де й ствую щ ая в «е ско л ьки х  раы онах 
го р о д а . Кро.ме  с п е ц иа л ьв ы х  к л а с с о в  (ком дозлция ,  пе * 
в ие , фортч пиано, с к р и п к а , вио л он чель), Н ародд . ко н сер ва - 
т о р ия  стрем ится  ш проко п оставить  х о р о вы е кл ассы , це ль 
которы х  — д а т ь  учащ и м ся  осн овы  общ аго м у зы кал ь- 
и аго  о б р азо в ан ия  лри  вомощ и и н стр у м сп та , когоры м  
о б л ад ает  каж ды й — го л о са . В сле д з а  М осквой огкры - 
ли сь  Н ародн . ко н сер в ато р ии в П етр о гр ад е  и д е кото- 
р ы х  провипциа л ь н ы х  городахъ .

П о л ьза  к о н с е р в а то р ин за к л ю ч а е т с я  прежде всего  в  
товарн щ гском  общ едии м олоды х м у зы кан то в ,  возбу- 
ж даю щ ем в х  эп е р гию , и ь  об езп ечен ии л х  хотя бы 
веобходимы м т ип иип и т ’ом о б щ ен ау ч вы х  и облием узы - 
кал ьи ы х  зн а н ий. Кром е  того, т а к  к а к  все  р у сскиа кон- 
с е р г а т о р ин и м узы к. у чи л и ида  состоят и  ри Р ус . М уз. Об-ве , 
организую щ ем  се р ь е зп ы е  ко н ц ер ты , то у ч а щ ие с я  полу- 
чают в о зм о ж п гсть  и при помощи после д п вх  р асш вр ять  
свой м узы к. к р у г о зо р ь , иногда у ч аств у я  дьж е а к т иив в о  в  
м узы к. и соолд ед ия х .  С другой  стород ы , н еазбе ж н ая  
иввелд д р о вка  зд н д т ий в ^  ко и сер в . ыодсрт си е сн ять  р аз-
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в и тие ори гяиальн аго  даровап ия . Во в сяк о м  с л у ч а е , 
п аш и  ко н сер вато р ии требую т п ер еу стр о й ств а  во мпо- 
гв х  отнош ения х ъ :  о в е  должвы ди ф ф ер евц вр о ваться  п а  
учеб вы я  за в е д е п ия  вы сш ия и средния  (даж е н изш ия ), те- 
в ѳрь  сме пиан н ы я в вихъ ; в  н л х  до л ж п а быть ш вроко 
и си стем аии чсски  ло ставлева  п од го то вка  м узы к. пѳда- 
г о го в  и о р кестр о вы х  де ятелей, я в л я ю щ а яс я  одвон 
из ванболе е важ н ы х  ф ункций ко в с е р в а т о р ий и од- 
н а к о  в аи м ен е е тш ателы ю  р а зр а б о т а п в а я ; в  пих 
долж но уде л ят ься  больше в в и м а в ия  в зу ч е н ию варод- 
вой пе сви , с в е тской н духоввой ; тех н и ч е с к а я  дресси- 
р о в к а  в е  долж па засл о н ять  ври п ц вп а  общ аго М . о .; ове  
долж вы  из в е де в ия м инистерства ввутрен вы х де л 
верейти в  в е де пие ш инистерства п росве щ ен ия.

В  р у с с к и х  обвиео б р азо вател ьп ы х  у ч еб в ы х  заве- 
д ен ия х  м узы ка ваходн тся  в за го н е , в есы о тр я  в а  все 
боле е в и е дряю щ ийся в обшее со зп а н ис в згл я д  в а  нее, 
к а к  н а  необходнмый элемент обвид г о  в о с в в т а в ия .  Нро- 
грам мы  и м етодика зап ятий по м узы ке  в  виэш их 
и средпе-учебиы х завед евия х  к р ай в е  ыало р азработавы : 
вр еп одаватели  м узы кп больш еии частью  в е  иользую тся 
таквм и  ж е правам и , как  п реподавателн  остальн ы х  
пред м етовъ ; в а  за и я т ия  ы узыкой у ч еб в о е  в а ч а л ь с иво 
смотрпт в е  к а к  п а  в е что сам оце впое в  смы сле  ду- 
х о в в а го  о б о г а т е н ия  учаш ихся, a  вреж де всего  к а к  па 
средство д л я  устройства церковнаго  х о р а , к о н п ер та , ве- 
чера  и т. ii. В  сельскнх п а ч а л ь н ы х  училищ ах 
дЬло М. о. в  громадном больииинстве  с л у ч а е в  огра- 
нн чввается  в  лучш ем о р гап н зн ц ией и ер к о в в а го  хора 
в з ванбол+,е голоснсты х де тей , ко то р ы х  в е  у ч ать  
м узы кальп ой  грамоте , a  только в а т а с к и в а ю т  не сколь- 
кп м  пе снопе пиям.  В городской в а ч а л ы ю й  ш коле , 
где  п р еп о д аван ие боле е д нф ф еревцвровано, достпгаю тся 
не еколько лучш ие р езу л ьтаты , нпогда даж е не которое 
общ ее м у зы к. р азви тие и зн аком ство  с  нотвой  грам отон. 
В  край н ем  заго н е  находи тся  м у зы к а  в  средних 
учебны х за в е д е н ия х ,  к а к  ѵ уж ских,  т а к  в ж енских.  
Н а  нее пе т  лаж е сп едиальной а с с н г ию вки в  п орм аль- 
ииой сме те . Н е сколько большим вннмам ием п о льзует- 
ся  м у зы к а  в  впстнтутах  н частью  ги м д а зия х  в е - 
дом ства И м иератрищы М арии, гд е  в е к о ю р о е  вп вм аи ие 
об р аицеио н а  в гр у  восп нтан ви ц  п а  ф о р теп иан о , но 
и зд е сь н а  общее ы узы налы ю е р азви тие учаш и хся  ве 
об р ащ ается  вп и м ан ия .  О бязательны м  предметом явля - 
ю тся в а ч а т к и  м узы ки для все х  о^учаю иии хся  в учн- 
тел ьски х  сем и н ариях .  В  новом  п р о еки е  средней 
ш колы , р азр аб о таишоы м ипистерством  гр . И г п а т иев а , 
м уяы ке , к а к  одному из „воспи тательвы х  и и р ед м ето в Ѵ , 
предполож ево уле лить боле е твердоѳ и о б е 8ииечевное 
ме сто. В  полном пренебреж епии п а х о д и тся  м у зы ка  
в в а ш и х  вы свиих учебпы х за в ед ев ия х .  В  вроти- 
вополож пость Г ерм анип нли А иглии, где  п р и  каждом 
у н и вер си тете  име ется каоедра (ин огда 3— 4) по в сто р ин, 
теории нли эстетике  м у зы ки , y  в а с  т аки х  каоедр  
вовсе ие тъ ; пзре дка ливиь в столвчны х у пиверсите- 
т а х  эпизодическн читаю тся подобны е к у р с ы  л е к иорамн. 
H e получила сколько-ш ибудь ш и р о каго  р а з в в т ия „и ау ка  
о м у зы ке “ h в ваш нх ко в с е р в а т о р ия х ,  довольствую - 
т и х с я  вы учкой  изве ствы м  „п р н кл ад н ы м ъ “ зд а н иям .  
Оттого Р о с с ия ,  з а  короткое врем я т а к  ѵ ного  давш ая  
миру в  области ы узы кальнаго  т в о р ч е с т в а , no  ч а с ии 
„науки  о м у зы ке “ очевь отстала от З ап ад а .

Б и б л и о г р а ф ия.  А) Теория  и  происхож дение м узы ки:  
Э. Зип х ,  ,(В ведеиие к  у ч е в ию Г ел и м гольца о сл у х о в ы х  
ощ ущ еиия х ъ “ (1 8 7 9 j, пер . Сысоевой; Г елъ м ю ль ц ,  „У че- 
н ие о слу х о вы х  ощ уш епия х ,  к а к  ф изио л о и и ческая  
о<-вова для теории М." (1875), пер. Д ол гу х о ва; Б ла ц е р и ,  
„Т е о р ил зв у к а  в  прилож еиии к  M .“ (1878); 1'. Р и м а и ,  

А ку стн ка  с  точки зр е ния  м у зы к. в а у к и “ (1898), пер. 
К а ш к иш а; Т и н д а л ь ,  „ З в у к ъ “ (1902), п ер . Л р ед теч еп ск аго ; 
Спю лт поб,  „В ведение в а к у е ти к у “ (1895); А . Эѵхен- 
вальд,  „А к у сти к а  и о п тл к а “ (1914); Лиа й к а п а р ,  „М уз. 
г л у х ъ “ (190(); Б ерпиипибиии ,  „М ир  зв у к о в ,  к а к  объект 
в о сп р ия т ия и мыслп“ („В оир . ф илоссф . и п си х о л .“ , 1896, 
к и . 32); Б е л л э и ,  „М. с  содиологич. точки  зр е д ия “ (1896); 
Б ю хер,  „Р аб о та  н рвты ъ“ (1899); Г а и с л и к ,  „ 0  м узы - 
к а л ь п о -п р е к р а с н о ы ъ “ (1895), и ер . Л ар о ш а; В . В а т ер ,  
„ 0  п р екр асп о м  в M .“ („В олр . ф илос. и п еи холог .“ , 
1695, кн . 29); Амброс,  „Грапицы  М . в п о эзип “; JJajoiun, 
» 0  г р а иш д ах  М- в д о эз .и “ (ВР )С . В е сад .“ , 1889, Л» 10);

Ееуст роса,  „М. и чуветво “ (1890); В . Вальт ер,  „М. и 
н р а в ст ве н п о с ть “ ( .Р у с . М уз. Г а з .и, 1902, №Х> 1 —3); 
Л . Н . Толстоии, „Что такое искусство?“; В . Вальтперъу 
в В ь  защ и ту  и скусства*  (1903); Р. Всппер,  „Худож е- 
ств ен . вроизведение будущ аго“ („Р ус. Муз. Г а з .“ , 1897/8); 
Неуш роевЪу  г 0  провсхож денив Ы .“ (1892); Спенсер,  
„П рои схож д. M .“ (т. I .  1866); В. Вагиер,  „Генездс и 
р а з в ип ие M .“ („В опр. ф илсс.“ , 1895, 10).

Б )  Музыка, сревт их  ѵародовъ: Д оммер,  „Р у ко в .
к  изуч. истории M .“ (1884); В ау.иан ,  „В сеобщ ая 
и ст о р ия  М ." (1896); Ргим аѵ ,  ^К атехизнс нсторид M .“, 
п е р . К аш кина; C auem m u, „О черк всеобщ. и сториии M .“; 
C "K cm niu , „И стория M .“ , Г еь и к а ,  „Очерки истории M .“; 
К очепиовь, ^О черк историн M .“ (1909); С. Б у л и ч , „ 0  вово- 
п айден . пам ятн и ках  древнѳ-греч. M.“ („5Курн. Мнн. Н ар. 
П р э с в .“ , 1895, Л*? 1 , 5); В. Пеипр,  „ 0  составах ,  стро- 
я х  и  ладах  е  древне-греч. Ы ." (1901); Ф ам инцы н ,  
„Д ревиц я  п вдо-квтайск . гам м а в  Еврспе “ .

В ) ІІІузияа сред и х  впкооъ: Ю. Э н и л ь , „Очеркп по 
и сто р . W .“ (1911); Б у л и ч о е ,  „М. строгаго  стиля и класснч. 
петгио д а “ ; eto же, „О рладдо Л аесо “ ; Вбаноо- Борецкий, 
„П алестри па"; Ларониб, „И сторвч. метод e tc .“ (Собр. 
с о ч .,  т. I ) ;  Р у б ч иииит ей we, „М .и ея представители“ (1892);

Г )  М узы ка  es ноьые ве ка: Ю. Энхель, „Оче{ ки по и стор. 
M .“ (1911); Р убѵ ииии т еѵ и ,  .М .и е я  представители“ (1 Ч 92). 
Б р еп дель , „О сдование и сю р . зап .-евр . M .“; Спров,  „Собр. 
сочи н .“ ; Чайьоеский ,  „М узык. ф ельетоны “; Лароип ,  „С обр. 
с о ч в п .“ ; Р . Вахиеръ^ „О пера и драм а“ ; Ю. Энхель, „В  
о п ере “ (1911); Л а-М ара, „М уз.-хара ктер. этюды“ (X V III — 
XIX вв .); Х алю иѵ ии ,  „I. Б а х ъ “ (1894); Волъфрум,  „ I .  С. 
Б а х ъ “ (1912); Б азуи о в ,  „ I. С. Б ах ъ " ; К орианоо,  в Мо- 
ц а р т ъ “ (1900); Бохос.хово ий ,  „М одартъ“ (1905); Улнбы- 
ииев,  „Н о в ая  биограф . М оцлрта“ (1890); Беккер,  я Бет- 
х о в еп ъ “ , п ер . А игерта (1913); Кариа н о ч ,  „Б етх о вен ъ “ 
(1910); Г-кеи ,  „ Б етх о в ен ,  —ж изн ь,ли чн ость .творчество“ 
>1908); Д авыдова, чБ етх о в еп ъ “ , иад. П аслепкова; Ром еи-  
Р о л о и ,  „Ж изиь Б е т х о в е н а “ (1912); Ла-АІира, „П Іу б ер тъ “ 
(„Р у с. М уз. Г а з .“ , 1897, 251); Дсивидова, „ІП ум апъ“; Т р и -  
фонов,  „Ш ум авъ " („В е стн. Е в р .“ ,1885,Я— 9); Свириденко , 
„Ш ум ан  u его пе сни“ ; Г ен и ка , „Ф ортепианное творчество 
ІІІу м ап а“ ; 0 . В -ва , .М евд ел ьсо въ “ („Р у с . Муз. Г а з .“, 1909, 

5— 38); Даеидова, „Ш опенъ“ , изд. П авл ен ко ва; 
Л и с т ,  „Ш опенъ“ (1887); Ш ольц,  „Ш ум ав о Ш опе- 
н е “ („Р у с . М уз. Г а з .“ , 1 8 9 9 , 4 0 —45);  Давидоеа, „М ей- 
е р б е р ъ “ , изд. П ав л еп ко в а ; Берѵар,  „Б ерлио зъ “ („Р у с . 
М уз. Г а з .“, 1898. № №  3—6); Е. ІІ-си̂ й ,  „Б ер л иоз в  его 
ко л л егн “ („Р у о . М уз. Г а з .“ , 1 9 0 6 , 2 0 —35);  Б ерлиозъу 
„М ем уары “ (1899—9 0 ,2 т .); Стасов,  „Лист,  Ш уыан,  Б ѳр- 
л ио з ъ в  Р о с с ин“ ; Триф оьов,  „Л истъ“ (1887); К о р зухи п ,  
„Л истъ" („Р у с . My8. Г а з .“ 1896); 10. ІСапп,  ЯР .  В а гн е р ъ “ 
(1913); Л и и итаѵберже, „Р . В агн ер ,  к а к  воэт и мысли- 
тель" (1905); Ф индеѵзеѵ,  „Р . В а гн е р ъ “ , биография ; 
В а лъ т ер ,  „Иллю стр. биограф ия  В агнера*; Р . Багнеръу 
„М оя ж изнь“ (1911— 12, нзд . „Грядущ ий ден ь“); Н ѵ цш е, 
„ 0  В агиере *, пср . П олнлова; ВІю ре, „Р . В агдеръ*' 
(1909); Ю. Эпхеяь, „К арм ен ъ“ и Б и зе "  (1914); Г у н о ,  
„Запнски  артм ста“ ; Кархапов,  „Вер.ри“ (1897).

Д) Современьая м у э и ка . Л. Сабане ев,  „С овременны я 
т е ч е в ия  в  муз. дскусстве “ („М узы ка“, 1910, №  2 — 5); 
его же, ,.Новые вути муз. творчѳства“ („М узы ка“, 1911, 
Л? 54— 56); В о л ь ф ш г,  „Модернизм и м узы ка“ (1912); 
Д 1Эн<уиу „С оврем евная M .“ („М уз. Т ру ж еп вкъ “ , 1907, 
Х° 14); Весеоееремеѵний, ^Совремеппое движениѳ М. на 
З а п а д е “ („Р у с. Муз. Г а з .“ , 1904, №  38—39); М оклер,  
вО современной ф равцуз. M .“ („М узы ка“ ,1 9 1 0 ,№  18—20); 
Волъф рам ,  „ Р . Ш траус в  М. Р е ге р ,  модернвзм в 
совремеп. в е м. M .“ („Р у с . М уз. Г а з .“, 1910, №  16— 17); 
Шеиеаъер,  „Дебюсси и e ro  творчество“ (1914); Калъво- 
коресси , „ Р а в е л ь “ („М у зы ка", 1911, №  41); Сабинпев,  
„А к у сти ч еския  основы гарм оний С крябнна“ („М узы ка“ , 
1910, №  16, 10; 1911, №  45); Б . Ш лщ ер ,  „Скрябип 

i i  его  м узы ка“ („Р у с . М уз. Г а з .‘‘, 1908, №  5— 7); Саба- 
ѵпее,  „ Іирометей" Скрябш иа “ („М у зы ка“ , 1910, X? 1, 13); 
]Іроко(/>ъевг, „П е вед внтимн.настрсений (Р ахм авинов) “, 
„ Р у с . М уз. Г а з .“ , 1910, №  5—20.

О б щ и е с п р а в о ч н и к и п о  M.: Р и м а н ,  „Болы пой 
м уз сл о в ар ь“ ; Ю. Эпгел,  „ К р а тк ий муз. с л о в ар ь “, 1908; 
И льи и ский ,  „ Б иограф ии композиторов с и и ортрет.“ , 1904

0  русской  м узы ке  см. Россия .
Ю . Э н г е л ь .



Гвианы до Ла-ГГлаты, питаются му- 
равьями. Для этой де ли они ра-зры- 
вают когтями колонии муравьев и 
построГики термитов и всовывают 
туда свой длинный клейкий язык,  к 
которому и прилипают муравьи. Ме- 
чут не боле ѳ одного де теныша, ко- 
тораго носят на спине . Гл. виды: 
большой M., M. jubata, до 2 м. длиной, 
с грнвой вдоль всей сгшны. Таман- 
дуа, M. tetradactyla, вдвое меньше пре- 
дыдущаго, с це пким хвостом,  на 
верхушке  покрытым чешуямп, ла- 
зит по деревьям,  распространяет,  
особенно в раздраженном состоянии, 
сильный мускусный запах,  которым 
пропитано и мясо; однако негры ии ин- 
де йцы е дят после днее.

ид у р а д . имя не скольких турецких 
султановъ: М .І  (1360— 89), M .Ï I  (1422—• 
51), M. I I I (1574—95), M. I V  (1623—40), 
M. V (май — авг. 1876, ум. в 1904), 
см. Турцгя—история.

Бяурад- чай, или Восточный Ев- 
фрат.  см. Евфратъ.

Шурафа, ле в. приток Дне стра, в 
ГГодольск. губ., дл. 145 в.

Мургаб,  две  ре ки в русском 
Туркестане : 1) в бассейне  верхняго 
течения Аму-Дарьи; начинается под 
именем А к- су на Малом Памире , изъ
оз. Чакмактын- куль на высоте  около 
ІЗты с. фут. Опиисав громадную дугу, 
Ак- су, после  принятия справа р. Ак-  
байтал,  получает название М. Нижнее 
течение М. носит название Бартаигъ; 
после дний впадает справа в Пяндж 
близ Кала-и-Вамара. Ha М. находится 
Памирский поот.  В феврале  1911 г. 
на Бартанге  y с. Сарез,  после  силь- 
наго землетрясения, сопровождавша- 
гося обвалом,  образовалось от за- 
пруды ре ки большое озеро (Сарезское 
озери) длияою 26 вер., пшриной до иѴз 
вер. и глубиной до 131 саж.; абсолют- 
иая высота озера в октябре  1913 г. 
10.095 фут. (см. Шпилько, „Землетря- 
сение 1911 г. на Памирахъ“, „Изве стия 
Географ. Общ.“, L., 1914 r.). 2) В мерв- 
ском у. Закаспийской обл.; начииается 
в Афганистане , с хр. Гиндукуш.  
Влиз афганскаго укре пления Меру- 
чак М. входит обонми берегами в 
прѳде лы России. Сле ва М. принимает 
Кашан и Кушк.  В 100 вер. нижѳ 
впадения Кушка на М. устроена пло-

417 М ургдъ-

тина Казыклы-бент,  от кот. вле во 
отходит канал,  орошающий Иолатан- 
ский оазисъ; нижѳ расположены пло- 
тины Султан- бент,  a дале е Гинду- 
кушская, орошающая Мургабское Го- 
сударево име ниѳ. В 28 вер. вышѳ 
Мерва i i  южне е жел. дор. М. прегра- 
жден плотиной Каушут- хан- бентъ: 
зде сь ре ка разде ляется на два ка- 
нала, Отамыш и Тохтамьиш.  В 40 
вер. ниже Мерва, к с. от жел. дор., 
М. теряется в песках и болотах.  
Длина М. в преде лах России около 
400 вер. Шнрина ре ки в среднем н 
нижнем течении 10—30 саж., глубина 
и/2—з саж., ширина долнны 100—300 
саж.; берега пустынны. Прибыль воды 
начинается в половине  марта и про- 
должается до июня; в октябре  опять 
наблюдается повышениѳ. Средний рас- 
ход воды y Ташкепри 6,4 куб. саж. 
в секунду. Водою М. орошаѳтся ок. 
70 тыс. десятин земли. У греч. писа- 
телей М. носит название Марг (от- 
сюда Марггана). JI. Бергъ.

Мургуз,  гора в Мал. Кавказе , 
хреб. Шах- даг (см .Гокча), в казахск. 
у. Елисаветгг. губ.; 3.004 м. выс.
* М урексид,  см. пурпуроеая кислота. 

Муреиа, см. угри.
Мурза, oit. XXIII, 132/33.
ийурзакевич,  Николай Никифоро- 

вич,  археолог (1806 — 1883), образ. 
получил на философ. фак. москов. ун., 
состоял преподават., с 1839 по 1857 г. 
професс. Ришельевск. лицея; с 1843 г. 
заве дывал одесским музеѳм.  Он 
открыл и издал Псковскую судную 
грамоту. письма царевича Алексе я и 
не кот. ”др. памятники, составил карту 
древних эллинских поселений по Чер- 
ному и Азовск. морям,  напис. „Исто- 
р ию генуэзских поселений в Крыму“ 
(магистр. диссерт.), „Историю о каза- 
ках запорожскихъ“ и ряд статей по 
археологии и иумизматике . В 1887— 
89 гг. в „Русск. Старине “ напечат. „За- 
писки“ M., представл. значит.интересъ.

ййурзук,  гл.город Фѳццана.въсе в. 
Афрнке , 7.000 жит., ви. ме сте  пересе че- 
ния миогих караванных путей; весьма 
ожнвл. торговля продуктамн Судана и 
европ. изде лиями.

ЕЯурильо (Murillo), Бартоломе Эсте- 
бан,  знаменитый испанский живопя- 
сец,  род.в 1618 г. в Севилье , в бе д-
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ной семье . Его родственник Хуан 
дела Кастильо дал ему первыя осно- 
вания живопиеи: от него М. взял глад- 
кое письмо h  холодныя краски, кото- 
р ы я  отличают не которыя его ранния 
произведения („Виде ния доминикан- 
цевъ“). В 1642 г. приехавший в Се- 
вилью Іиедро де Мойя ознакомил М. 
с мягкой манерой письма Ван- Дѳй- 
ка, но работать в опреде ленном на- 
правлении Ы. не могъ: ему приходилось 
енискивать пропнтание писанием обра- 
зов и неболыпих икон напродажу. 
Усиленно производя их,  М. скопил 
небольшую сумму, которая позволила 
ему в 1642 г. отправиться в Мадрид.  
При соде йствии своего земляка Вела- 
скеса М. получпл доступ в коро- 
левския собрания, и там он копиро- 
вал в течение двух ле т произве- 
дения великих мастеров.  В 1645 г. 
М. вернулся в Севилыо и в ней про- 
вѳл всю свою жизнь. В тихоы про- 
винциальном городе  оы жил те м,  
что его окружало, исполнял то, что 
ему заказывали, и работал все время 
для монастырей, церквей и больнид.  
В 1645 — 46 гг. о и и  написал для 
крестовой галлереи францисканскаго 
монастыря 11 картин из жития св. 
Франциска. Из них главныя: „Св. 
Д иего насыицает нищихъ“, „Чудо св. 
Диего“ („Кухня ангеловъ“), „Кончина 
св. Клары“, „Чума“, „Св. Диего превра- 
щает хле б в розы “. В этих про- 

, изведениях еице есть сухость и тяже- 
ловатость, но уже выступает влечение 
к колориту i i  склонность брать натуру 
из окружающѳй де йствительности. За- 
т е м М. писал для севнльскаго со- 
бора „Св. Исидора“, „Св. Л еандра“ с 
иио л н ы м и  жизни лица.ми-портретами и 
вдохыовеннаго св. Антония, которому 
во время ыолитвы в кѳлии отвѳрзлись 
небеса, и среди сонма ангельчиков 
является Младенец Іисус.  В после д- 
иии х  картинах,  относящихся к 1655— 
56 гг., иф аски у  М. мягче и ярче, выра- 
зительность лиц сильне е и духовне е. 
В 1665 г. М. закончил четыре карти- 
ны для деркви С. Мария ла Влаыка. В 
двух картипах оы изобразил осно- 
вание деркви С. Мария Ыаджоре в 
Риме . На первой картине  спящей чете  
римскаго сенатора является среди иочи 
Де ва Мария и указывает на вершииу

Эсквилинскаго холма. На второй—чета 
разсказы ваетънаколе нях папе  о сво- 
ем виде нии, a направо уже тянется 
процессия к новому храму. К этому 
он добавил „Торжествуюицую цер- 
ковь“ и„Непорочное зачатие“.В 1668 г. 
М. дал для севильскаго собора „Пре- 
святую Де ву“ иа облаках с взираю- 
щими на нее восемью святыми, и в 
1670 г. из- под кисти его вышло „Св. 
Семейство“ с Елизаветою н Иоанном 
Крестдтелем.  С 1670 по 1674 г. М. 
трудился над восемыо большими кар- 
тинамн для госпиталя Каридад.  Из 
них наиболе е удались М. „Изведение 
воды из скалы Моисеем в пусты- 
не “, „Насыщение Спаеителем пяти ты- 
сяч хле бом и рыбоио“, „С.-Хуан де 
Д иос поднимает упавшаго на улице  
нищаго“, „Св. Елизавета омываетъраны 
прокаженнымъ‘% „Ангел изводпт ІИе- 
тр аи з темницы“, „Посе щение Авраама 
тремя ангелами“, „Христос в Силоам- 
дкой купели“. В этих картинах М. 
постигает моиумеыталышсти в ком- 
созиции, еще боле е выказывает чув- 
ство i i  способность передать све т.  
Письмо y М. становится совершенно 
плавяым.  Между 1674 и 1676 гг. для 
монастыря капуцинов он создал бо- 
ле е двадцати картин.  Наиболе е силь- 
ны нз них „Пречистая Д е ва во сла- 
ве “, „Св. Антоний i i  Младенед Хри- 
стосъ“, „Св. Франциск,  страстно обни- 
мающий распятаго Христа, который 
склоняется к ыему“, и „Нѳпорочное за- 
чатие“. К этому же времени относятся 
„Ангел- хранител,  ведущий мальчи- 
ка“,и еще два„Непорочных зачатия “— 
одно с ангелами, держащими зеркало 
перед св. Д е вой, другое—с Богом-  
Отцом,  дростирающдм руки, и „Св. 
Де ва на земном шаре “, созерцающая 
мир с поднятыми молитвенно руками. 
В 1678 г. для госпиталя Венерабиле 
Сацердотес М. исполнил „Зачатие“, 
„Явление Богоматери с Младенцем 
Христом,  раздающим хле бъ“ и отлич- 
ный портрѳт Юстино дѳ Невес с 
лягавым щенком.  Кроме  того М. пи- 
сал еще ряд жанровых картин из 
севильской жизни, которыя трудно да- 
тировать. В 1682 г. М. изме нил себе  
и отдравился в Кадикс для даишса- 
ния большого алтаря для церкви мона- 
стыря капуцииов.  Работая, он осту-



Мурильо (1618— 1682).
Мадонна с четками.

(Мадрид.  Прадо).
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пнлся и упал с ле сов.  ІТосле - тя- 
желых i i  долгих страданий М. умер 
в Севилье  в lü82 г. Алтарь с нзо- 
бражением „Обручения св. Екатерины“ 
был закончен ого учеником Озорио. 
Открытая М. в Севилье  в 1660 г. 
академия живописи, где  впѳрвые вве- 
дено было изучение нагого те ла, про- 
должала существоватьн после  егосмер- 
ти под руководством его ученика 
Леаля. Кроме  Леаля, нз школы М. 
нужно отме тить пейзажиста Ириарте, 
Озорио, Виллависенсио.

М. оставнл свыше 400 произведений. 
Сюжеты и трактовка их подсказаны 
эпохою, в которую он жшгь. Картины 
М. написаны на теыы, выдвннутыя вре- 
менѳм католической реакции. Зтика 
ка голической реакции вызвала его жи- 
вопнснуио пропове дь филантропии и 
благочестия, необходигаости добрых 
де л по отношению к ближним.  Уче- 
ниѳ католичѳской реакции выдвинуло 
элемент сверхчувствѳннаго и внде ния. 
Догмат о безсе менном зачатии, про- 
возглашенный папою, особенно прпвле- 
кал M., и М. чаще другнх вдохновлял- 
ся воплощением его в своих „Зача- 
тияхъ “. Теыам своего времени М. да- 
вал особый отпечаток,  отражавший 
характер испанскаго народа. М. раз- 
де лял с иародной массой зкстаз и 
пламенную ве ру, и поэтому так увле- 
кательно он изображал то и другоѳ. 
При этом изображение он окрашивал 
i i  своим личным художественным 
характером.  M.-—мистик и в то же 
время реалист.  Он ве рил просто, и 
то, во что он ве рнл,  он нзображал 
реально. Реализмъ—сильная струя в 
его творчестве . М. чувствует жизиь 
и переносит еѳ на полотно. Он изо- 
бражает мальчуганов,  то углубив- 
шнхся в игру в коети, то обе даюицих 
или наслаждающнхся випоградом и 
дыней, то считающих свою выручку. 
Жанра не забывает М. и в библей- 
ских картинах.  В „Поклонении иа- 
стырей“ он ставит загоре лыхъиспан- 
дев,  в „Св. Семействе “ он пишет 
св. Марию в обыдеыной обстановке , 
показывая, как опа мотает нитки, 
как И о сиф отдыхаѳт,  a I. Хр. игрдет 
с собакой. Жанр входит y М. и в 
болыпия композиции. „Даже возносясь 
заоблака в „Непорочных зачатияхъ“,

М. берет с собою землго и ся уми- 
лѳнныя лица“. Мадонны его близки к 
жизни, похожи на смуглых андалузя- 
нок с каримн глазаыи и матовымт> 
две том лица. Реализм М. сочѳтает 
с просве тленной духовностью, с чув- 
ствам красоты и богатой фантазией. 
В изображении божественной славы и 
небеснаго велнчия М. недосягаем.  М.— 
не жен,  сентиментален.  Оя дает 
почти всегда отте нок грусти. Если 
рисунок М. слаб и невыразителен,  
то в области колорита он стоит вы- 
соко. Оп ласкает воздушностью, мяг- 
костью, серебристостыо и золотисто- 
стыо. Краски его сияютъ.

В течение двух столе тий произве- 
дения М. вызывали восхищеиие и поль- 
зовались широкою популярыостыо. В 
коыце  XIX в. против М. поднялись 
голоса. Рационалисты были недовольыы 
его мистицизмом,  протѳстанты напа- 
дали на M., как навы разителя като- 
лических идей, импрессионисты упре- 
калн М. за  то, что он пишѳт слитно 
и ставили его ниже Веласкеса. Это сопо- 
ставление может только лѵчшѳ опре- 
де лить характер и особениости M., но 
не унизить его. Веласкес и М.— два 
совершенно различных челове ка. Ве- 
ласкесъ—придворный живописец,  изо- 
бразитель све тскаго общества. М. — 
художник строго провинциальнаго ка- 
толическаго города. Веласкес писал 
для двора, М.—для ыарода и для церкви. 
Веласкес писал,  чтобы передать при- 
роду, М.—чтобы вызвать молитвондоѳ 
настроенио. Веласкес нзображал еоте- 
ственное, М.— сверхъестественное. На- 
падки, от.ме чая те  или иныя особенно- 
сти y M., не могут поколебать его круп- 
наго значения, как создателя само- 
стоятелыиаго на испанской почве  бо- 
лиественнаго не яснаго искусства и бле- 
стящаго и тонкаго колориста, порази- 
тельнаго мастера воздушной прозрач- 
ности и сияния све та.— 0 М. см. ТиЪипо, 
„Murillo“, 1864; Curtis, „Velasquez and 
M.“, 1883; Alfonso, „M.“, 1886; Lefort, „M. 
et ses élèves“, 1892; Justi, „M.“, 1892; 
Knàkfuss, „M.“, 1904; Бенсюзан,  „M.“, 
1910; Mayer, „M.“, 1913. H. Тарасовъ.

Шуриацмт,  см. ангидрит,  III, 11.
М уртанское т еч ев ие, c m .  XV, 390.
Ійурман,  Мурманский берег,  побе- 

режье Се в. Ледовитаго океана в пре-
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де лах Архангельской губ., от гра- 
ницы с Норвегией (устьѳ р. Ворьемы) 
до Б е лаго моря (м. Святой Нос)  на 
протяжении 252 морских миль. Обычно
о. Кильдин принимают за границу 
между западным и восточным М. 
Наши промышленники нере дко назы- 
вают М. только западный M., a во- 
сточный М. называют Русским бе- 
регом.  В начале  же XIX в., напро- 
тив,  название М. прилагалось только 
к вост. M.; этому сле дуиот и нор- 
вежцы. Название „Мурманский“ есть 
испорченное „Норманский“, т. е.—нор- 
вержский. В древности М. обозначалн 
страну на запад вплоть до Нордкапа, 
который еще в ХУ ст. назывался 
Мурманским Носом.  0 первом рус- 
ском поселенин на M., Ічоле , в ле - 
тописях впервые упоминается под 
1264 годом,  но появились зде сь рус- 
ские много раньше. В 1553 г. преп, 
Трифоном основан на Печенге  мо- 
настырь, в 1590 году разрушенный 
шведами; в 1890 г. он возстановлен.  
Берега М. скалисты, сложены грани- 
тами и гнейсо-гранитами, ме стами про- 
рванными жилами диабаза. Раститель- 
ности почти не т.  Берега зап. М. выше, 
достигая в отде льных возвышенно- 
стях высоты 1.500 ф., зде сь много 
длннных и узкнх заливов,  похо- 
жих на фиорды (напр., Кольский). К 
вост. от Кильдина берег ниже, обычно 
300—400, ре же до 500 фут. над мо- 
рем,  возвышенности име ют боле е 
плоския вершины, длинных,  фиордо- 
образных заливов не т. —Из зали- 
вов по берегам М. отме тимъ: Варан- 
гер- фиорд (Варяжский зал.) с гу- 
бами Верес,  Нявдема, Паза, Печеига, 
двумя Волоковыми, зате м заливы Мо- 
товский, Кольский (с губами Сайда, 
Ольенья, Пала, Екатершганская, Тюва 
h  др.), Терпберский, Воронья губа, Но- 
куевский. Из острововъ: Айновские, 
Кильдип,  Семь-островов,  Иоканские. 
Больших судоходных ре к не т,  
ре ки порожисты, при чем пороги на- 
чинаются в близком разстоянии от 
устьевъ; боле е крупныя ре ки: Паза, 
Поченга, Тулома, Кола, Териберка, Во- 
роыья, Рында, Харловка, Лица, Во- 
сточная, Иоканга. В Баренцовом море  
y берегов М. нш де  не т глубши 
боле е 435 м.; Boot хце, глубины боле е

300 м. встре чаются лишь в Варангер-  
фиорде  и к востоку от Вардё. По ме ре  
движения навосток,  глубины уменыпа- 
ются. Берега М. в общем приглубы и 
чисты, прибрежные рифы и отде льныя 
банки, опасныя для судоходства, не 
встре чаются дале е 1Ѵ2— 13/4 мили от 
берега. Вдоль берегов М. тянется одна 
из ве твей Гольфштрома, благодаря 
которой климат М. значительно смяг- 
чается. Mope y берегов М. никогда 
не замерзаетъ; заливы тоже сплошь 
никогда не замерзают,  и доступ в 
них для паровых судов возможен 
во всякое время года. Замерзают 
только вершины далеко вдающихся в 
материк заливов,  каковы Кольский и 
Печенгский, a также бухты, соедшшю- 
щияся с морем прн помощи узких 
входов,  напр., Оленья, Сайда и др.У бе- 
реговъоткрытагоморя образуется лед,  
т. н. припай, не представляющий пре- 
пятствий для судоходства, только y Свя- 
того Носа иногда даже в половине  
мая бывает много льду, но и зде сь, 
на протяжении от становища Гаври- 
ловскаго до Святого Носа, навигация 
возможна с марта по ноябрь, в те- 
чение же зимы она иногда прерывается 
льдами, прпносимыми из Б е лаго ыоря. 
Полярные льды ишкогда не подходят 
к берегам западиаго М. Самым те- 
плым ( i i  вме сте  с те м самым се - 
верным)  ме стом М. является губа 
Вайда (69°57' с. ш.) с средней го- 
довой +  0,9° Ц., самым холодныыъ— 
Святой Нос с средней годовой— 1,0°. 
Самые теплые ме сяцы—июльи август,  
средпяя температура коих колеблется 
между 8° и 12°, самый холодный ме - 
сяц январь с средней температурой 
отъ—6° (Вайда) до— 12° (Кола). Ha М. 
наблюдадись ле том температуры свы- 
ше 30°, зимою же до 40° ниже нуля, 
но такия  крайности совершенно исклю- 
чительны, и морозы больпие 15° — 
18° зде сь ре дкость. Сне г на М. на- 
чинает сходить в начале  апре ля (по 
новому стилю); в конце  мая вскры- 
ваются ре ки, i i  на южных склонах 
гор появляется зелень, a на деревьях 
листья, появляются птиды. Ле то па- 
дает на июль и август (нов. ст.). С 
начала сентября наступает осень, де- 
ревья теряют листья, в половиыЬ 
сентября выпадает сяе г.  Облачность
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на М. весьма велика, до 200 пасмур- 
ных дней в году, мѳне ѳ 20 ясныхъ; 
ле том облачность на М. 65 — 75°/0. 
Количество атм. осадков мало, не бо- 
ле е 30 см. в год.  Туманы бывают 
очень часто, но обычно боле е трех 
дней под ряд туман не держится. 
ІІреобладаюицим ве тром с сентября 
no май является SW, в и юне  и июле  N, 
NE и Е. Ле том хорошая погода бы- 
вает в штиль и при южных ве трах,  
NE ле том приносит холод и ту- 
ман,  зимой SW несет холод и не- 
настье. Дней 10 после  весенняго рав- 
яоденствия и дней за 10 до осен- 
няго бывают жѳстокие штормы; трех- 
дневный осенний шторм дует от 
N.—Древесная растнтельность дохо- 
дит до берегов М. только по долн- 
нам ые которых ре к.  Много ягодъ: 
ыорошки, смородины, брусники, чер- 
ники, голубики, воронъей ягоды (Еш- 
petrum nigrum). Из животныхъ: пе- 
сец,  заяц,  бе лка, лемминг,  глухарь, 
тетерев,  рябчик,  бе лая куропатка, 
гаги, чистики, топорки и пр. Из мор- 
ских млекопитающихъиразные тюлени, 
киты (чаще всего финваль, Ваиаепор- 
tera musculus, зате м синий кит ,  В. 
sibbaldi, и длиннорукгй кит,  В. longi- 
mana), бе луха (Delpliinapterus leucas), 
касатка (Orca gladiator) и др. Китовый 
иромысел на М. в настоящее время 
прекратился. Большое значение име ет 
рыбный промысел в море ; главне й- 
шия иромысловыя рыбы: треска (Gadus 
callarias), которая в значительных 
количествах ловится ле том на во- 
сток до Вост. Лицы; в 1910 г. ея до- 
быто 585 тыс. пуд., зате м сле дует 
пикша (Gadus aeglefinus), которая встре - 
чается вме сте  с трескою; ея добыто 
в 1910 г. 111 тыс. пуд. Значительно 
меньшее значение име ют сайда (Ga
dus virens), разныя камбалы (палтус,  
морской „ершъ“, камбала и др.), зу- 
батки, морской окунь; зате м нужно 
упомянуть о мойве  и песчанке , служа- 
ицих для наживки при ловле  трески, 
пикши и др. рыб.  Всего в 1910 г. 
ua М. добыто 700 тыс. пуд. рыбы и, 
кроме  того, 45 тыс. пуд. рыбьяго жиру. 
В ре ках М. ловится довольно много 
семги (Salmo salar).

Постоянное население М. составля- 
аот около 3 тыс. челове к,  гл. обр.

русских,  зате ы финляндцев и нор- 
веждев. На ле тона промыслыявлнется 
около 3.000 из онежскаго, кемскаго 
i i  архангельскаго уу. Архангельск. г. 
Финны и норвежды начали селиться 
на М. с 1864 г., по приглатению рус- 
скаго правительства. Коренным рус- 
ским населением М. являются жи- 
тели г. Колы, дотомки древних нов- 
городцев,  народ толковый и отваж- 
ный. С конца 7 0-х годов на М. стали 
селиться русск. колонисты.Перваяфин- 
ляндская колония основанав 1864 г. в 
Ура-губе , в том же году норвежския 
(Вайда u Земляная). Главное занятие 
населения М.—морской рыбный про- 
мысел,  который начднается с поло- 
вины марта и продолжается до поло- 
вины августа. Главный центр весен- 
н иих  гиромысловъ—становшце Вайда на 
берегу Рыбачьяго п-ова; по ме ре  дви- 
жения трески к востоку, дромысел пе- 
реходит на становища вост. Ы. (глав- 
не й т ия: Гавриловское, Териберка). В 
конце  июня или начале  июля промы- 
сел в зап. М. затихает и перено- 
сится на восточный. Наиболе е распро- 
страненные типы промысловых су- 
довъ: шняка, ёла, карбас.  Лов трески 
производнтся двумя способами: яру- 
сом и на поддев.  Промысел га- 
гачьяго пуха ничтожен.  На зап. М. 
ме стами держат рогатый скот и 
овец.  Лопари занимаются оленевод- 
ством.  Ле сная охота не очень зна- 
чительна, бьют гл. обр. зайца, ли- 
сицу, бе лых куропаток.  Изъовощей 
родится только ре па и картофель, да 
и то урожаи плохие. В губах Базар- 
ной и Долгой име ется серебро-свин- 
цовая руда. Торговля сосредоточена 
в Коле , Екатерининской гавани, а л е - 
t o m 'l , кроме  того, в Вайде , Тери- 
берке , Гавриловском.  НаМ., заисклю- 
чением Колы, порто-франко. В 1899 г. 
в Екатерининской гавани Кольскаго 
зал. основан город Александровск,  
куда из Колы переведена уе здная 
администрация. Зде сь же находится 
биологическая станция петрогр. Общ. 
Естествоиспьит. Ме сто для городавы- 
брано не особенно удачно, т. к. он 
лежит вне  ме ст промысла, ы суда 
ne заходят в Екатерин. гавань. В 
ближайшем будущем он должен по- 
терять свое значение, т. к. строющаяся
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желе зная дорога Петроградъ—ІИетро- 
заводскъ—Кольскийзаливъвьиходитък 
морю y Семеновских островов. —См.: 
Д . Н. Островский, „Путеводитель по се - 
веру России“ (Спб. 1899); Н. Морозов,  
„Лоция М. берега“ (Спб. 1901); А. Си- 
денснер,  „Описание М. побережья“ (Спб. 
1909, изд. Морск. М-ва). Л . Бергъ.

ЭДурнер,  Томас,  c m . XIV, 260.
ийуров- д а г ,  гора на Карабахск. 

хребте , на гракице  елисаветпольск. и 
джеванширск. уу.; 3.421 м. выс.

глурожная Большая, золотоноспая 
ре чка (100 в. дл.) енисейск. у„ пра- 
вый приток Верхней Тунгузки; роз- 
сыпи по ней, разрабатывавшияся с 
1841 г., теперь истощились.

Муромский у е з д ,  в юго-вост. 
части Владимирск. г., гранич. с Ниже- 
городск. г. Площадь 2.229,8 кв. вер. 
Повѳрхность возвышен., равнинная, за 
исключением холмистой части по пра- 
вую сторону Оки. Орош. Окой с при- 
токами (Ушна, Тешна, Илеипна и др.). 
Почва по ле вую сторону Оки песча- 
ная, в се в. части (по правую сто- 
рону Оки) суглинистая, в юго-зап. 
части песчаная и болотистая. В по- 
сле дней части были раньше непрохо- 
димые ле са, площадь кот. теперь зна- 
чит. сократилась. Из полѳзных ис- 
копаемых разрабатываются алебастр 
и болотная яселе зная руда. Население 
к 1913 г. исчислено в 156,9 тыс. 
жит. (включая 16,5 тыс. городского), 
на 1 кв. в. 63,0 сельск. ж. ІИо переп. 
1897 г. было 122.383 ж. Население 
занимается земледе лием (особ. лыю- 
водством) , значит. развиты кустар- 
ные промыслы (особ. сталеслесарный 
u мочально-рогожный) и фабр.-завод. 
промыиплениооть (механич., чу гунолит., 
желе зоде лат.). Общее количество зем- 
ли в 1905 г . равнялось 207.806 дес., 
u з  них крестьянск. наде льн. земель 
03®/о (6,2 д. на 1 двор) . Вь частной 
сооств. было 33,7%, в т. чнсле  
42.672 д. принадл. дворянам (514,1 д. 
на 1 вл.), 7.216 д. крѳстьянам (12,3 д. 
на 1 вл.) h 11.387 д. купдам (169,9 д. 
на І  вл-)- А-. П-ръ.

М уротдеа,  Серге й Андреевич.  
Род. 23 сент. 1850 г. в Петрограде , 
в дворянской семье , учился в  3 моск. 
гимназии ii моск. университете , был 
учеником Никиты Крылова, каѳедру ко-

тораго по римскому праву занял после 
его смерти. В Геттингеие  слушал 
Иеринга, оказавшаго на него огромное 
влияние. К 1877 г. защитнл обе  дис- 
сертации, всле д зате м получил 
экстраординатуру, a потом вскор]-> 
ординатуру. В 18S4 г. должен былт> 
оставить универсптет за „вредный“ 
образ мыслзй. По оставлении универ- 
ситета вступил в адвокатуру.

М. внес в нашу юридичѳскую н 
общественную жизыь новую струю, ко- 
торая не была и нѳ стала, к сожале - 
нию, и теперь общим тппом.  Основа 
ея—сближение науки с жизныо, теоре- 
тическаго знания с практическим,  и 
она идет к нам черсз М. от его 
знаменитаго учителя и самаго боль- 
шого юриста новаго времени—Иеринга, 
который сде лал для юриспруденции 
то же, что Ог. Конт,  Кирхгоф,  Клод-  
Бернар и др. сде лали для социологип, 
физикн, биологии i i  других отраелей 
знаыия.Это движение европейской мысли 
относится еице к 40-м и 50-м годам 
мияувшаго столе тия и совпадает,  в 
общѳм,  как с разочарование.м в 
спекулятивной философии, так и с 
поворотом к научному строю мы- 
шления. И Иеринг в своей области, 
подобяо своим ведиким современни- 
кам,  порывает с метафизикой, воз- 
вращаеть право к его естественной 
связи с жизныо i i  кладет прочное 
основание „юриспрудендииде йствитель- 
ности“, противополагаемой властвовав- 
шей в течение столе тий и не искоре- 
нѳнной поныие  „юриспруденции по- 
нятий“, с ея мертвящим формализ- 
мом,  ея отчужденноетыо от жизни 
и от все х других областей знания. 
Этот огро.мной важности переворотиз, 
впервые давший юриспруденции право 
называться наукой и одинаково под- 
нявший уровень судебной практикн, 
был произведен в Германии Иерин- 
гом и унасъполучил славнагозпаме- 
носца в лице  М. И слава этого знаме- 
иосца те м заелуженне е, что y нега 
не было—по крайней ме ре , y пасъ— 
предшественников в том де ле , ко- 
торое представлялось его знамѳнем.  
Причастность к нѳму Н. И. Крылова, 
профессора римекаго права в ыосков- 
ском университете , и передача им.  
Иеринговскаго знамеши своему слуша-
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телю, студенту M., есть ни на чем 
серьезном не основанная легенда. 
Крылов был несомне нно самобьит- 
ный, острый, талантливый, склонный 
к художественному воспроизведеыию 
слышаит а г о  и читаннаго имлровиза- 
тор и оратор,  но о научном строе  
мысли и преподавания Крылова так 
же не можеть быть ре чи, как и об 
опреде лягощем вл иянии ero на после - 
дующую научную и общественную де я- 
тельность М. Это влияние может быть 
приписано только Иерингу и стоящей 
в связи с ним фнлософии позити- 
визма. Возьмем ли мы первые науч- 
ные труды M.: ero магистерскую и 
докторекую диесертации, озаглавлен- 
ныя, первая— „0 консерватизме  рим- 
ской юриспрудендии “ (1876), ивторая— 
„Очерки общей теории гражданскаго 
права“ (1877), или боле е иоздние тру- 
ды — „Гражданское право древняго 
Рима“ (1883), „Рецепдия римскаго драва 
наЗаладе “(1885), „Опреде ление и основ- 
ное разде ление лрава“ и мелкия брошю- 
ры i i  журнальныя статьи, между кото- 
рыми особенно выдаются брошюра „ Что 
такое догма права?“ п статья  „Судъи 
закон в гражданском лраве “,—мы 
везде  встре тим один и тот же 
Leitmotiv, одну и ту же руководящую 
мысль. Это—Иеринговский тезис о свя- 
зи драва с жизныо, об изсле довании 
гирава путем наблюдения этой жизни 
u удовлетворении ея потребностям 
свободным творчеетвом,  находящпм 
свою опору в судебной практике  и 
науке  нрава.

М агистерская диссертация M., ero 
лучшая с научной точкн зр е ния ра- 
бота, отражает иа еебе  боле е вее х 
других его сочинений влиян ие „Духа 
римскаго ирава“ Иериига. Но она идет 
дале е задач объективнаго изсле дова- 
ния и ирослЬживает творчество рим- 
ских юристов с те м,  чтобы,—как 
это ве рно заме чено одним из уче- 
ников M., лроф. Нечаевым, —проло- 
жить дуть к созданию новаго права „на 
почве  русской правовой косности“. Док- 
тирская диссертация М. борется, как 
i i  Иеридг,  и иа основании той же 
,юрисгируденции де йствительности“ с 
увлечениями не мецкой „историической 
школы“ и формальной юриспруденции, 
и если ее можно упрекнуть вь не ко-

тором догматизме  и преувеличении 
роли „лсихическаго труда“ в про- 
цессе  ооразования и методологии лрава, 
то она все-таки остается на высоте  
совремепных научыых требований. 
„Граждаыское право древняго Рима“ 
резюмирует проишкнутое те ми жо на- 
чаламн лреподавание этого предмета 
в московском ушиверситете , л если 
это.чу труду также недостает деталь- 
ной разработки отде льных институ- 
тов римскаго права и сравннтельно- 
истордческаго материала, вводимаго 
сюда новыми историшами-юристами, то 
не надо забывать, что ѳта книга М. 
име ла де лыо лредставнть лишь общую 
картину развития римекаго права, что 
она выгала ѳще в 1883 г. и не могла 
избе жать всестаряицаго де йствия вре- 
мени. Но то, что в этой книге  было 
новаго, т. е. соотве тствующаго науч- 
ному течению в правове де нии: лони- 
мадие права в смысле  не неподвиж- 
ной системы юридических понятий, a 
после довательнаго наслоения  иш тере- 
сов и идей, отражающих на себй 
влияние племени, рода, семьи, военнаго 
i i  государственнаго строя, религии и 
вообще всей окружающей среды, и от- 
ве чаюицее такому пониманию права изу- 
чение его в связи со все ми другими об- 
щественными явлениями и с гиомощыо 
все х другихъобщественных наук, — 
все это не может дчитаться устаре в- 
шим потому, что научныя доложения, 
вопреки закону давности.никогда не ста- 
рятся. Д ругая работа M., „Одреде ление 
u основное разде ление права“, вме сте  
с ero малыми брошюрами и статьями, 
стоит уже прямо на почве  современ- 
ных це лей теории и практики права, 
первая—в не сколько сухом и чисто- 
формалыиом анализе  понятия  права и 
его элементов,  после дния —в несрав- 
ненно боле е ярком и живом изло- 
жении роли судьи в современном 
творчестве  ирава и точном разгра- 
ничении задач догмы, истории и по- 
литики ирава, Зде сь ииного спорнаго 
и требующаго поправок,  но безспорно 
то, что составляет сущность пропо- 
ве ди те снаго союза между теорией и 
практикой права: первая без лосле д- 
ыей была бы формой, лишенкой содер- 
жания, a после дняя без первой давала 
бы, вме сто права, ябеду. Поэтому М
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i i  мог бы сказать словами одного н е - 
мецкаго иорпста: „Че м боле е судеб- 
ная практика будет философскойде м 
боле е в ней будет и практичности“.

Проведение этой мысли как в те- 
ории, так и в практике  составляет 
т е м болыпую заслугу M., что заши- 
ицать эту мысль приходилось не про- 
тив убе жденных и сознательных 
оппонеятов,  а, с одной стороыы, 
против таких,  мало причастных к 
науке  i i  бюрократиических представи- 
телей ея, какими были, напр., Боголе - 
повы, Пахманы и им подобные, a с 
другой—против судебной рутины, не 
желавшей знать ничего, кроме  текста 
закона и ero словеснаго толкования. Но 
мало-по-малу под развернутое М. зна- 
мя становится все болыпе и болыпе 
юристов,  отчасти его учеников по 
университету и отчасти единомышлеы- 
ников из практиков- судей и адво- 
катов,  постоянно собиравшихся под 
его предсе дательством то в ІОриди- 
ческом обществе , то в комисеиях 
по разработке  различных законода- 
тельных вопросов,  то в редакции 
руководимаго им же „Юридическаго 
Ве стника“. Все это, т. е. университет- 
ское преподавание М. и руководимые 
им Юридическое общество и „Юриди- 
ческий Ве стникъ“, было как будто 
уничтожено ыашей скоре е безсильной, 
че м всесильной реакцией, так как 
ей не удалось уничтожить жатвы, ко- 
торую дали се мена, зароненяыя М. 
i i  не которыми из его товарищей 
по университетскому преподаванию, 
напр., А. И. Чупровым и M. М. Кова- 
левским.  Университетская постановка 
экономических н юридических наук 
стала неизме римо выше того, че м она 
была до их выступления на своих 
каѳедрах.  Единовластие формальнаго 
закона и подьяческаго буквое дства по- 
колеблено в своем основании. Судеб- 
ная практика вдохновлена приемами 
свободнаго толкования и необходимаго 
творчества в случаях пробе ловъи не- 
совершенств закона. Наконец,  один 
из главных виновников этого пере- 
ворота не казнен,  a удостоен высшей 
почести воплощением в своем лице  
всего, что есть лучшаго и нравственно 
сильнаго в его отечестве .

10. Гамоаровъ.

Об общественнойииолнтич.де ятель- 
ности М. см. некролог M. М. Ковалев- 
скаго, т. IV, вначале . Устраненный 
от политической де ятельности при- 
говором суда за подписание Выборг- 
скаго воззвания и приговором дво- 
рянск. собрапия Моск. губ. исключен- 
ный из дворянск. общестиа, М. по- 
сле дние годы вернулся к адвокатуре , 
хотя публичныя выступления его вь 
суде  былн затруднены те м же при- 
говором моск. дворянства. Уыер вне- 
зашю 4 окт. 1910 г. в Москве  и но- 
гребен въДонскомъмонастыре  при ие- 
бывалом,  самом грандиозном гио с л ии 
похорон Баумана стеченин народа. 
Над его могилой памятник,  нсиюл- 
ненпый кн. II. Трубецким.  В носле д- 
ние годы жнзни М. начал собирать 
в отде льные сборники свои мелкия 
произведения. Такнх сборников,  под 
общ. заглавием „Статыи и р е ч н “,вы - 
шло в 1907/10 гг. четыре.

В России вь  после дыия иять ле т 
жизни М. не было челове ка, который 
пользовался бы таким огромным,  та- 
ким единодушным почитанием,  как 
он.  Точно все время стоял он на 
пьедестале  из бе лосне жнаго мрамора, 
высоком и недоступном,  и лишь из- 
ре дка сходил с него, чтобы окунуть- 
ся в гущу Ж ИЗН ІІ, словом и  де лом 
провести в ней глубокую борозду и 
уйти,—с печатью величаваго спокой- 
ствия на челе , въореоле  мученика за 
право и правду. Товарищн всегда бе- 
регли ero для выступлений сам ы хи, 
отве тственвыхъ: когда важность мину- 
ты требовала только одному е.му сиой- 
ственных тона и жеста. В этпх слу- 
чаях М. не задумывался. Он шел к и> 
це ли прямо, уве ренной постуныо, с 
ВЫСОКО-ІІОДНЯТОЙ головою, полный гор- 
даго, несокрушимаго, подавляющаго до- 
стоинства. Перед его огромной нрав- 
ственной силой нельзя было не пре- 
клоняться. Если авторитет русской 
Государственной Думы сразу сде лался 
так велик,  то этим Россия  обязана 
в болыпой ме ре  и М. Никто не уме л 
ни до, ни после  него так заботиться о 
достоинстве  Думы. С иерваго своего 
появления к а  трибуне .под гром аппло- 
дисментов. приве тствовавшнх его еди- 
ногласное избрание, и до знамеиштаго 
„Кто меня судитъ?“,он не забывал ни-
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когда, что онъ—предсе датель перваго 
русскаго парламента, и не позволял 
никому вторгнуться хотя бы на пядь 
в  область прав народнаго предста- 
вительства. Как юрист,  искушенный 
в  тонкостях римскаго гражданскаго 
ирава, М. любил точность одреде ле- 
ний. Когда ему нужно было выразит 
ту или другую мысль, он не прятался 
за  дипломатическия  арабески. В па- 
мятном собрании Общ. люб. росс. сло- 
весности он говорил о „побе де , одер- 
жавной русской личностью над рути- 
ною жизиш и властной опекой“, хотя 
знал,  что это не поправится многим 
в его аудитории. Он требовал от 
Думы уважения  к иравам конститу- 
ционнаго монарха, хотя это слово было 
избе гнуто во всйх узаконениях.  Он 
призывалъДуму считаться с природою 
народнаго представительства, хотя за- 
коны настончиво подчеркивали значе- 
ние только рѳгламеытированной формы 
его и меньше всего счнтались с при- 
родою. Он открыл собрание Думы в 
Выборге , хотя Дума была расиущена и 
-он предвиде л после дствия своего ma
ra . М. всегда останется лучшим сим- 
волом России, растущей к праву и 
свободе . Его фигура на предсе датель- 
ской трибуне —это изваяние античной 
ле пки, прекрасне йшая иллюстрадия к 
истории героической поры русской по- 
литической борьбы. А. Дж .

иЛурои,  уе здн. гор. Владимирской 
губ., на ле в. бер. Оки; 18.616 лсит. 
Реальн. училище, лгенск. гимназия. По 
ле тописи, М. основан финским дле- 
менем „мурома“ и служил столицею 
Рюрика. В 1353 г. М. был оконча- 
тельно присоединен к Москве . Бла- 
годаря выгодному географическому 
положению он являлся в глубокую 
старину валсным торговым дѳнтром,  
куда стекались иноземные кулцы из 
Боли'арии и далсе Греции.

Муррен, ре ка, см. Мёрри.
Муррей (Moray, или M urray), Джемс 

Стюарт,  граф,  незаконный сын Іако- 
ва V шотландскаго и брат Марии Стю- 
арт,  род. в 1531 г.; в дервые годы 
царствования Марии был ея первыы 
министром,  но досле  ея брака с Дарн- 
леем принял участие в  заговоре  
против нея и принужден был бе - 
жать в Англию; после  убийства Риччио

он вернулся в Ш отландиго; по свѳр- 
жѳнии Марии, в 1567 г. был назна- 
чен рѳгентом королевства за мало- 
ле тством Іакова VI. В суде  над 
Марией он лринимал де ятельное уча- 
стиѳ в обвинении ея. М. был убит 
из личной мести в 1570 г.

Г/иурсия, не когда мавританск. коро- 
леветво въюго-вост. Испании. В XIII в. 
перешла к Кастилии. Обнимала ны- 
не шния провинции Альбасете и М.

М урсия , испанск. провднция y Сре- 
диземнаго м., зани.мает южн. часть 
прежняго королевства M., 11.317 кв. 
км., 600.744 ж. З а  исключ. равнинной 
ю.-вост. части, дрилегающей к морю, 
остальное простраиство гористое (сд- 
стема Сиерры Невады). Гл. ре ка Се- 
гура. Земледе лие зависит в значит. 
степепи от лскусств. орошения. Добы- 
ча свинца, цинка, желе за, ме ди, се рьи.

ШІурсия, гл. г. лровинции M., на р. 
Сегуре ; собор XIV ст., остаткд маври- 
тан. соорул;ений; производство телков. 
тканей, селитрьи и пр.; 124.983 h j .

иІУРУКЪ, см. казуары.
Мур (Moore), сэр Джон,  видньий 

англ. генерал,  род. в 1761 г.; уча- 
ствовал почти во все х де йствиях 
лротив французов в Налолеонов- 
скую эпохѵ, особ. отличился на Пире- 
нейском полуострове , где  и был 
убит в 1809 г. Его обожали солдаты. 
Изве стно стихотворение Ч. Вольфа „На 
погребение сэра Дн;она Мура“, лереве- 
денное на русский яз. Козловымъ.

Мур,  Длсордж,  адгл. ишсатель, род. 
в 1657 г., жил долгое время в Па- 
риже , гоговился стать худонсииком 
(впосле дствии надисал книгу о совре- 
медной живописи, „Modern Painting“), 
вращался в кругу парнасцев,  потом 
декадентов,  вернулся в Англию, был 
сначала художеств. критиком, потом 
лосвятил себя литературе . Познако- 
мившись в Париже  с натурализ- 
мом,  М. написал в натуралистиче- 
ском духе  роман из быта прислуги 
„Esther W aters“ (94), своим безпощад- 
ным изображением де йствительной 
жизни настолько возмутивший англ. 
пубпику, что ни одна читальня не хо- 
те ла держать y себя этой книги. Пер- 
воначально убе нсденный эстет в духе  
Уайльда (стихотворения  „Pagan Poems“ 
и др.) и аморалнст в духе  Ницше,
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М. объявил в романе  „Confessions 
of a young Man“ (88) войну христиан- 
ству i i  морали во имя красоты, но по- 
том отказался от эстетичоскаго амо- 
рализма во имя религии, заставляя в 
двух романах,  из которых один 
является продолжением другого, „Eve
lyn Innes“ (98) и „Sister Teresa“ (1900), 
героиню, зиаменитую пе виду, отречьея 
от искусства во имя монастыря. Эта 
католическая тенденция не поме шала 
ему однако перейти из католицизма 
в протестантизм.  Ирландед по про- 
исхождению, М. в одном из после д- 
них своих произведений („The Un til
led Field“, 1903) нарисовал ряд безра- 
достных картин и и з  жнзни ирланд- 
скаго крестьянства, В. Фр.

Мур (Moore), Томас,  англ. поэт 
(1779— 1852), ирландец по происхо- 
ждению, учился в университете  в Ду- 
блине , в 1799 г., получнв степень 
баккалавра, прибыл в Лондонъ; в 
1800 г. издал перевод Анакреона, 
потом под псевд. Thomas Little сбор- 
ник еобственных стихотворений; в 
1803 г. получил ме сто при адмирал- 
тейском суде  наБермудах,  передал 
его заме стителю, a сам пое хал в 
Америку; в 1806 г. издал „Epistles, 
Odes and other Poem s“; за неодобрп- 
тельную рецензию в „Edinburgh Re
view “ вызвал надуэль редактора, а з а  
иронический намек ва  это еобытие 
в „Англ. бардах и шотландск. рецен- 
зентахъ“—Байрона, кот. тогда уже не 
было в Англии и кот. по своем воз- 
вращеыии написал ему любезиое гшсь- 
мо, после  чего они подружились; так 
как заме ститель присвоил себе  ка- 
зенныя деньги, a отве тствѳишость пала 
иа M., после дний поселился сначала 
в Италии, потом в Париже ; когда 
сумма была возвраицена, вернулся на 
родину (1823). В своих „Ирландских 
мелодияхъ“, написанных с 1807 по 
1834 г., как текст к народным мо- 
тивам по заказу одного издателя, M., 
на ряду с пе снями о любви, о при- 
роде , о вине , облек в стихии скорбь 
нрландских пагриотов о погпбшей 
свободе , воздвигнув вме сте  с те м 
памятник казненному вождю ирланд- 
екой революции, Робѳрту Э.мметту (не 
называя его по, имени). Один из ве- 
личайших аигл. лиришов,  М. как в-ь

своих „Ирландск. мелодияхъ “, так и 
в других своих стихах („National 
Airs“, „Sacred Songs“) всегда исходил 
из мысли о те сной связн между ли- 
рикой i i  музыкой. Недаром очень 
многия из его мелких стихотворений 
стали популярными пе сиями. Сле дуя 
установившейся в англ. романтизме  
моде , М. напиоал восточную поэму 
„Lalla Rookh“, где  поэт- принц раз- 
сказывает своей неве сте  сказки, одна 
из кот. („Пери и Paft“) перев. Жу- 
ковским.  ГИоэма „Lalla Rookh“ изо- 
билует блестящими описаниями вос- 
точной природы. Меые е значительна 
другая поэма „The Love of the Angels“, 
o любвп трех ангелов к земным 
де вам.  Либерал по своим полити- 
ческим убе ждениям,  М. иногда пре- 
вращался из лирика в сатирика, об- 
рупшваясь своими насме шками на то- 
риев и на Свящ. Союз („Intercepted 
Letters“ , „Fables for the holy Alliance“, 
под псевдоп. 'Гомаса Броѵна). Перу М. 
принадлежнт и роман вь  прозе  из 
античной жизни „The E picurean“, где  
герой превращается под влиянием му- 
ченической смерти своей возлюблен- 
ной из эпикурейца в христианина, н 
два исторических сочинения („History 
of Ireland“ в 4 t .; „Lord Edouard Fitz
gerald“). После  смерти Байрона М. из- 
дал,  исполняя ero волю, его письма и 
диевник.  C m . Symington, „Th. M.“ ; Gro

aning, „Th. M. Poet and P atrio t“; G. Fal
lat, „M., sa vie et ses oeuvres“ ; Tiergen, 
„Byron und M. orientalische Gedichte“; 
Dawson, „Byron und M.“. B . Фриче.

Мур,  гл. ре ка Ш тирии, ле в. прит. 
Дравы, берет начало с ПІтнр. Аль- 
иио в ,  в ниж. теч. протекает по Венг- 
рии;дл. 438 км.; судоходна от Граца. 
Главн. приток Мюрцъ.

ГЛусаллах (Мус- Алла), гора на 
Балкан. полуостр., c m . IV, 536 ii VI, 162.

Киусатов,  В. Э., см. Борисое- Му- 
сатовъ.

Мусей 1) греч. миѳич. поэт дого- 
меровской эпохи. Приписываемыя ему 
произведения, носящия религиозный ха- 
рактер,  пзданы в эпоху ІІизистрати- 
дов Ономакритом.  lia  осповании этих 
сомнительных памятников М. гири- 
знали основателем религиозной поэзиц 
в Греции. 2) M., грамматик,  талант- 
ливый греческий пе вец,  живший вь-
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V ве ке  no P. X.; автор небодыпого 
эротич. эпоса „Герой Леандръ“.

Мусивное золото, см. сусальпое зол.
М усин- йуш кин,  Алексе й Ивано- 

вич,  граф,  изве стный археолог 
(1744—1817), первоначально состоял 
на военной службе  ио артиллерии, за- 
те м занимал ряд высших придвор- 
ных i i  гражданских должностей; в 
1799 г. вышел в отставку. Великая 
заслугаМ.-П. пред русской историогра- 
фиѳй заключается в издании первосте- 
пенных по значению своему памятни- 
ковъ: „Русской Правды“ (1799), „Слова 
о полку Игореве “ (1800), „КнигиБоль- 
шого Чертежа“ (1792); кроме  того, вме - 
сте  с группировавшимся вокруг него 
кружком ученых он де ятельно уча- 
ствовал в издании це нных ле топи- 
сей, собранных из монастырских 
библиотек.  Из самоотоятельных ра- 
бот М.-ІІ. боле е выдаются: „Изсле - 
дование о положении Тмутараканскаго 
княжения “, „Изсле дование о положении 
древняго Холопья города“, „Разсужде- 
ние о славянских ме сяцахъ“. М.-П. 
собрал богате йпиия коллекции рукопи- 
сей, монѳт и других памятников,  
но, к сожале нию, болыпая часть его 
древнехранилнща, заключавшаго в се- 
бе  такжѳ собрания  актов Татищева, 
Болтина. и Влагина, в 1812 г. погибла 
в его московском доме .

Ш уекатное дарево, Myristica, род 
из сем. Myristicaceae, пряные тропич. 
дѳревья и кустарннки, содержащие ост- 
рый, красноватый сок.  Очередные, 
кожистые, це льнокрайниѳ листья; цве т- 
ки однополые, одиночные или распо- 
ложен. в кистях или зонтикахъ; ра- 
стения однодомныя. Плодъ—ягода в 
виде  2—4-створчатой растрескиваю- 
гцейся коробки; се мя, похожее на оре х,  
окружено мясистой или тонкой кожу- 

\ рой. Самый важный вид,  M.. moschata, 
j сильно ароматичное во все х своих 

частях,  с продолговато - яйцевидн. 
листьями; ша,ровидная ягода цве та 
охры, с овальным,  оре хоподобным 
се менем,  окруженным мясистой, кар- 
мино-красной пряной коягурой, после  
высыхания оранжево-желтой. Дико ра- 
стет на Молуккских о-вах.  Культу- 
ра М. д. распространена по всему тро- 
гшческому поясу. С одного дерева 
собирают в год до 2.000 плодовъ,

требующ. для своего'созре вания 7 ме - 
сяцев.  Сняв скорлупу и кожуру, 
се мя высушивают над уме ренным 
огнем,  разламывают се мянную скор- 
лупу и зерна кладут на не котороѳ 
время в известковуио воду. Высушен- 
ныя зерна продаются под назв. му- 
скатных оре хов,  Nuces moschatae. 
Они име ют особенный ароматический 
запах ii вкус,  богаты крахмалом и 
бе лком,  содерж. ок. 25°/0 жира, кот. 
выжимается и образует мускатное 
масло. Высушенная на воздухе  мяси- 
стая се мянная кожура идет в тор- 
говлю под назв. мускатнаго цвуъта, 
Macis. М-ые оре хи и цве т употре- 
бляютея почтии исклгочительно, . как-  
пряность, особенно в Англии и Се в. 
Америке . ■ M. Н.

Мускатовыя, Myristicaceae, двусе - 
мянодольныярастения отр.РоІусагрисае, 
обним. около 100 видов на тропиках.  
Древесныя растения с двудомными 
цве тками. Се мя окружено кожурой.

Мускат,  см. вгино виноградное, X, 225.
Муокевит,  с.м. слюди.
Мускулы (musculi) и мускулатура, 

то же, что мышды имышечная систе- 
ма, см. анатомия, II, 612/18, 629/36; ср. 
также XXXII, 448.

Мускусная к р ы са , то же, что вы- 
хухоль (сл.).

Мускусный бык, , овцебык,  Оѵи- 
bos moschatus, внд быков,  отличается 
заме чательным сочетанием прнзна- 
ков овцы ii рогатаго скота. Массив- 
ное те ло, короткая и толстая шея, уз- 
кая, высокая, неуклюжая голова, скры- 
тыя уши, маленыиие глаза. Рога, y осно- 
ваиия широкиѳ и сшйощенные, начи- 
наются рядом,  загибаются вниз,  по- 
том вперед и кнаружи и, наконец,  
верхушками кверху. Короткия, кре пкия 
коги; большия кругльия копыта; густая, 
длинноволосая, чернобурая шерсть.Жи- 
вет в Се в. Америке , к се веру от 
60° с. ш., в Гренландии и на о-вах 
между материком и Гренландией, ста- 
дами, в долинах н, низмениостях, . 
поблизости ре к,  зимою в ле сах.  
М. б. ловко взбирается на крутые уте- 
сы, сме ло прыгает,  крайне осторо- 
жен,  и охота за ним трудна. Мясо 
употребл. в пищу; в ледников.период 
был распроетран. по всей средней 
Европе .
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Мускусныии олень, то же, что ка-
барга (сл.).

Мускусныя свиньи, см. свиньи.
ийускус,  Moschus, секрет желез,  

находящ. иа животе  самца кабарги (с.н.) 
около половых органов.  JTy чшим прн- 
знается в торговле  тонкинстй (тнбет- 
ский, восточный)М.; зате м существует 
сибирский, бенгальский и бухарскин М. На- 
конед,  нужыо име ть в внду много- 
числ. грубыя подде лки (М. очень до- 
рог) . М. представл. крошащуюся, зерни- 
стую, бурую массу, с жирным блес- 
ком,  горьковат. вкусом и особенным,  
пронизывающим,  долго сохраняющим- 
ся запахом,  который при высыхании 
массы почти исчезает,  a при смачива- 
нии ея снова усиливается. М. есть лету- 
чее и сильное возбуждающее средство; 
раньше прнме нялся часто, в настоя- 
щее время—очень ре дко, как возбу- 
ждающее нри тяжелых инфекциях,  в 
после дних стадияхъ; дают внутрь в 
виде  порошка или в виде  настойки. 
М. употребляется также для пригото- 
вления духовъ.

М услинъ^то же, что кисея (сж).
иЛусоргский, Модест Петрович,  

род. 16 марта 1835 г. в с. Кареве , то- 
рогиецк. у. Тверск. губ., ум. 16 марта 
1881 г. в Спб. Жизнь в деревне  
<до 10 ле т и нере дко позже) оста- 
вила глубокий сле д в дупие и твор- 
честве  М. Окончив школу гвардей- 
ских подпрапорщиков в Спб., М. 
служил в 1856 — 59 г. офицером 
Преображенскаго полка. С 1863 года 
нужда заставила его снова тянуть слу- 
жебную лямку до смерти (по разным 
гражданским ве домствам) . Умер 
он в военном госпитале  от бе лой 
горячиш. Музыкой М. стал заниматься 
рано; 9 ле т играл уже фортепиан- 
ный концерт Фильда и поздне е все- 
гда считался хорошим пианистом и 
идеальным аккомпаниатором.  В 17 
ле т,  без всякой теоретической под- 
готовки,принялся писать оперу, но из 
этого ничего не вышло. В 1856 г. М. по- 
знакомился с Даргомьижским,  a че- 
рез него поздне е с Кюи и Балакире- 
вым.  Это знакомство име ло ре шающее 
значение для жизни М. Он в 1857 г. 
начал под руковод. Балакирева изу- 
чать музык. формы и технику компо- 
зиции и в 1859 г. оставил военную

службу. чтобы всеце ло отдаться Sry- 
зыке . От неокончен. оперы „Эдш гь“, 
которую М. ст а л  писать в это вре- 
мя, сохранилось только не сколько от- 
рывков.  Неоконченной осталась и 
опера „С аламбо“, прѳдпринятая в ь  
1863 г. (материал ея  использован 
поздне е для „Бориса Годунова“). К 
тому же времени относятся и первы я 
выдающияся  произвѳдения  М. в  обла- 
сти романса, столь расширенной и 
обогащенной им.  В это время М. 
был ужѳ близок со все ми члѳнами 
кружка „Новой русской школы“, обще- 
ние с которым име ло на иего огром- 
ное нравственно-ободряющее влияние. 
Кружком исполнен был первый 
акт „Ж енитьбы“, написанной (1868 г.) 
на неизме ненньий (!) текст Гоголя. 
Это в высшей степени оригннальное 
произведение исходит п з того же 
идеала чисто-речитативной оперы, как 
и „Каменыый гость“ Даргомыжскаго, 
подсказавшаго М. и самый сюжет 
„Ж енитьбы“. Но „Ж еннтьба“ (опубли- 
кованная лишь в 1909 г.) написана 
раньше „Каменнаго го стя“, долго счи- 
тавш агося дпис и т ’ом в мировой ли- 
тературе , и выполнена с совершен- 
но оригинальной, гениальной находчи- 
востью. В 1868—70 г. написана на- 
родная музык. драм а „Борис Году- 
новъ“ на пушкинский сюжет,  в  ко- 
торой (особенно в  1-й редакции, где  
не было сцен с Мариной) главная 
роль отведена народу (хорам) , откуда 
и ея подзаголовок.  „Б орисъ“, поста- 
влен. в 1873 г. на Мариинской сцене , 
име л болыпой успе х и впервыѳ соз- 
дал изве стность М. В 1872 году 
М. написал акт оперы-балета „Мла- 
д а “, заказанной совме стно членам 
кружка. После дн ие годы жизни М. за- 
нят был одиовременно двумя опе- 
рами: „Ховаищиной“ (на сюяиет из 
эпохи Софьи-правительницы, где  стал- 
киваются течения: Русь старая — в 
частности раскольничья — и Русь но- 
вая) и „Сорочинской ярм аркой“ (на сю- 
ясет Гоголя). „Хованщ ину“ М. успе л 
почти кончить в  набросках (1872— 
80 г.). Она бы ла приведена в поря- 
док и инстрѵментована Римским 
Корсаковым,  который то же самое 
сде лал почти со все ми крупными 
произведениями, оставш имися послѣ



441 Ыусри—ийуссокы . 442

смерти M., между прочим и с „Бо- 
рисомъ“, изданным им в новой ре- 
дакции в 1896 г. „Хованщина“ поета- 
влена была впервые в Спб. музьик.- 
драматическим кружком в 1886 г.; 
в  Москве —на частной сцене  (1897 г.). 
„Сорочинская ярмарка“ подвинута бьи- 
ла М. гораздо мене е; сохранившиеся 
ея отрывки в инструментовке  Лядова 
и Сахновскаго, дополненные сценами 
без музыки по Гоголю, поставлены 
были впервые Свободным театром 
в Москве  в 1913 г. Вообще, за по- 
сле днеэ Время музыка М. пользуется 
такой любовъю н распространенностью, 
как никогда раньше. Большая заслуга 
в де ле  популяризациии ея пришадле- 
жит,  между прочим,  Шаляпину (в 
оперной области) и Олениной д’Аль- 
гейм (в области романса). Кроме  
России, особенно боль шой успе х име л 
М. во Франдии (где  „Бориеъ“ поста- 
влен был впѳрвые — в Париже  — 
в 1898 г.; „Хованщина“—в 1912 г.); 
„Борисъ“ обошел лучшия сдены мира.

Примкнув вначале  к заве там 
Даргомыжскаго поеле дняго периода, 
кот. М. называл „великим учите- 
лем музык. правды“, М. пошел за- 
те м своим собственньш,  гораздо 
боле е широким путем.  Девизом его 
было: „искусство есть средство для 
бесе ды с людьми, a не це л ь“, „ху- 
дожествсишое изображение материаль- 
ной красоты есть ребячество, де тский 
возраст искусства“. М. не прпзнавал 
музыкн вне  связи со словом или по- 
этической мыслыо и в своем твор- 
чостве  стромплся преждо всѳго к 
наиболыпей правде  музыкалыиаго вы- 
ражения этого слова или поѳтической 
мысли. Пуская в ход все  средства, на 
какия наталкивали ѳго пылкое, гевиаль- 
ное воображение и музыкальная инднви- 
дуальность, свободная от подчинения 
принятым авторитетам,  М. готов 
был в случае  нужды жертвовать ии 
вне шней материальной красотой звѵка 
и архитектурной стройностыо музы- 
кальнаго построения. Новизна и реа- 
лизм музыкалышх приемов М. ста- 
нут еще боле е понятны, если вспо- 
мнить, какия новыя и оригинальныя 
задачи ставнл себе  композитор и в 
своих романсах н в  операх.  Лю- 
бовь, эта обычная вдохновительница

я е сни, играет ничтожиую роль в ро- 
мансах M., дающих больгаей частыа 
ряд самых разнообразных д ори- 
гинально трактованных картинок из 
народной жизни. Эти романсы (для 
кот. текст частыо писал самти М.) 
дають право назвать его Некрасовым 
в  музыке . Те м же реальным и при- 
том иародным характером запе- 
чатле ны и оперы M., дающия це лый 
мнкрокосм характерно руссккх обра- 
зов i i  картин.  Музыкально вопло- 
тить все это помогли М. уме нье обра- 
щаться с народной пе сней и пользо- 
ваться ею для проникновенной обри- 
совки быта це лой эпохи, ре дкая спо- 
собность к сжатой музыкальной ха- 
рактернстике  отде льпых де йствую- 
щих фигур,  необыкновенная выра- 
зительность и гибкость декламадии, 
жизненность и естествениость в дра- 
матической распланировке  музыкаль- 
ных сцен.  Недостатками М. явля- 
ются не которая слабость музыкальной 
техники, особенно сказывающаяся bï>  
болыпих анса.мблях,  a также (в „Хо- 
ванщине “) эскизность, объясняемая 
преждевременной смертью М. Творче- 
ство M., глубоко проникнутое лучшдм,  
что было в идеях 60-х годов,  ли- 
тено в то же время их тенденциоз- 
ности и узости; могучий талант М. во 
многом предвосхитил поздне йший 
нмпреесионизм и вообще выявил себя 
с таких сторон,  которыя были оце - 
нены только итосле дующимп поколе - 
ниями. Кроме  указанных опер,  М. 
написал ещѳ около 60 романсов,  му- 
оыкалыиыя карикатуры, хоры, пьесы 
для оркестра и пьесы для фортеп. и 
проч.—0 М. см. В. Стасов,  „Собраниѳ 
сочинений“, т. ITT; Трифонов,  „M.“ („В- 
Евр.“, 1893); Кюи, „Русский романсъ“;
Н. Компанейскгй, „M.“ („Рус. Муз. Газ.“, 
1906); П. Римский-Корсаков,  „Ле топнсь 
моей музык. жизни“; Омнина д’Аль- 
гейм,  „Заве ты M.“ (плохой перевод 
с франц. оригинала „Les legs de M.“); 
Galvocoressi, „M.“ (1908). IO. Энгель. 

г&усри, см. Ассиро-Вавилония,ІѴ , 125.
Муссоны (от арабск. mansirn—вре- 

мя года), ве тры, изме няющие свое на- 
правление в зависимости от времени 
года. Ле том воздух над сушей теп- 
ле е, че .м над ыорем,  поэтому уровни 
одинаковаго давледия над сущей вы-
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ше, че м пад морем,  ии в верхннх 
слоях атмосферы воздух стекает 
от матернков к морямъ; благодаря 
зтому, давление над морями повытает- 
ся, и внизу устанавливается ве тер с 
моря на суииу. Зимою условия обратныя: 
воздух над сушей холодне е, н внизу 
име ет ме сто ток воздуха с суит 
на море. М. в годовом периоде  пред- 
ставляют то же, что бризы (см. XII, 
169) в суточномъ: ле тний М. соотве т- 
ствует дневному (морскому) бризу, 
зимний М.—вочному (береговому) бри- 
зу. He везде , однако, М. бывают за- 
ме тны: в тропиках не т сме ны зимы 
н ле та, и зде сь М. не могут развнть- 
ся. Весьма характерны М. для уме рен- 
ных шпротъ; только М. Индийскаго 
океана, в силу высокаго ле тняго про- 
гре вания вне тропических частей ма- 
тернков,  хватают далеко и в эква- 
ториальную область и потому предста- 
вляют как бы исключение из на- 
званнаго правила. Схема направлений 
М. такова:

к  р иг г ь* З а п а д .  Се в . В о ст . ІОжн.
иѵ оЕ ти н епт.  с т 0 р0иа с т о р о н а . с т о р иш а . с х о р о н а .

Се в ер н о ѳ  п о л у ш а р иѳ:

Зима. . . .  -, юв юз сз св
J1 Ьто............ сз CB ІОВ юз

Юлшоѳ полушарие:

Знма. . . . . св ІОВ ЮЗ сз
Ле то ............ юз сз св юв

Таково имеишо распреде ление М.
берегам Азин. Хорошо развиты М. вь 
вост. и юяш. частях Азии. В Индий- 
ском океане  (cp. XXI, 628/29) н Ара- 
вийском море  дует ле тний муссон 
от 103.; се в.-вост. зимнШ М. предста- 
вляет собою зде сь, собственыо гово- 
ря, пассат.  Зимний М. Иидин доходит 
до высоты 1.700—2.100 м., ле тний—до
3.500 — 4.500 м. Восточно-азиатский М. 
развит в Китае , Японии, Корее , При- 
морской обл., доходя до 60° с. m.; зде сь 
зимой ве тер СЗ., ле том ІОВ. В отли- 
чие от Индип, зимний М. Вост. Азии 
силъне е ле тняго; так как это ве - 
тер холодный и сухой, то зима тут 
так сурова, как нигде  в те х же 
широтах.  М. Австралии н Зап. Африки 
слабо выражены. В Се в. Америке  
име ются в Техасе . Сле дует отме - 
тить, что муссокный характер име ет 
распреде ление ве тровъна берегахъКас-

пийскаго моря: зимою ве трыдую т от 
суши к морю, ле то м ъ — от моря 
к супгЬ. Таков же тнп годового рас- 
преде ления ве тров иа Мурмане  и в 
дельте  Лены. Л. Бергъ.

КЗуотанг,  название одичавишх ло- 
шадей в американских гирерияхъ.

М у стьер ская  зпода, c m . XXXI, 406.
Іиусулы ианство, см. магометанство.
Шус- Д ж к л га , c m .  XXXII, 73/74.
Мус- т а г - а т а , c m . XXXI, 74.
fiSutatls m u tan d is  (лат.), „изме нив 

подлежащее изме нению“, т. е. после  
требуемых изме иений.

Глутация, см. еид,  X, 73/4, ii Фризъ.
М утер (Muther), Рихард,  псторик 

искусства (1860—1909), в 1877—81 гг. 
изучал философию, археологию и исто- 
рию искусства. В 18S1 г. за днссерта- 
цию „ Антон Графф,  как портретист 
наших классиковъ“ М. получил сте- 
пень доктора и с 1894 г. состоял 
проф. в Бреславле . ІИервыя работы 
М. были посвящеиы изучению ые мец- 
ких иллюстраций романскаго и готич. 
периода h  эпохи Возрождения. Зате м 
М. издал „Путеводитель“ для ыюн- 

! чепской и берлинской галлерей и вве- 
I лепие к каталогу галлереи Шака. В 

. г. М. выпустил свой главньш 
грудъ— „Историю жнвописи XIX в.“, 
3 т. (есть русск. пер.). В этой работе  
М. стоит на стороне  современыаго на- 
турализма, реализма, неоидеализма и 
родственных направлений и пытается 
их пропагапдировать. Это стремление 
к пропаганде , по собственпому при- 
знанию M., высказанному им не сколько 
поздииее, поме шало в не которых слу- 
чаях ясности изображеиия процесса 
развития европ. живописи и вызвало 
не которыя неправилыюсти в дета- 
лях.  Несмотря на это, „История живо- 
писи XIX в.“ является самым солид- 
ииы м  трудом,  где  впервые предста- 
влен глубокий и после довательный 
анализ хода развития всей европей- 
екой живопиеи XIX в. Этакнига, напи- 
санная живо и увлекателыю, проникла 
в широкие круги и много соде йство- 
вала ознакомлению публикп с ыовым 
искусством.  В 1900 г. М. издал 
„Историио живописи до XIX в.“ (руеск. 
перев. под ред. Бальмонта), отлич. те - 
ми же достошиствами. П. Тарасосъ.

Ш утизм,  c m . XIX, 240.
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ГЛутоскоп,  CM. XXIV, 124, прил. ки- 
•гиематограф,  1.

ЕЁутсу-хито, япояский дмператор 
(p. 1C52, цар. J 867— 1912), см. Япония.

Жутуалнзш,  см. симбиоз.  М. соци-
а.иьный, c m .  II, 569/70.

Шиут,  егнпетск. богияя, супругаАм- 
мона; вме сте  с яим и своим сыном 
Хонсом составляла ѳпвсз;ую триаду 
боговъ; см. религии Египта.

иыуфель, горнозаводский и химиче- 
ский аппаратъ; представл. собою полу- 
цилиндрттческий открытый сиереди, аа- 
крытый сзади, сь плоскнм диом со- 
суд.  Де лается или нз огнеупорной 
глины или из желе за. Вставляется 
в печи i i  накаливается до темпера- 
туры, необходимой для окисления или 
обжигаыия соотве тствующаго вещества, 
кот., однако, не должна превышать тем- 
иературы плавления золота.Муфельныя 
печи расходуют много топлива и ме- 
не е выгодны, че м шахтныя и пла- 
менныя печи. М. печами пользуются 
при обжигании м ы ш ь я к о в иис т ы х  р /д ,  
се рнистых металлов,  при трейбова- 
нии серебристаго свинца при плавке  
ме ди, при опреде лении пробы серебра 
и золота и пр.

Муфлон,  виды диких барановъ: 
1) европеискии M., Ovis musimon, ране е 
расииростр. в Грщции и Сардинии, те- 
перь встре ч. тол'ько в горах Сарди- 
нии i i  Корсики. 2) Восточный M., 0. 
orientalis, в Персии и Армении.

йиуфта, приспособление для соеди- 
нения враш,ающихоя валов,  весьма раз- 
личнаго устройсива: обыкновонно со- 
стоит из 2-х чаотей, кот. порозиь 
заклишиваготся на соприкасающпхся 
концах валов и зате м помощыо бол- 
тов,  a иногда выступов,  соедин. между 
собою. Иногда сце пление производят,  
вызывая между соприкасающимися ча- 
стями силу треиия при помощп нажа- 
тия пружинамн и рычагами. Такия М. 
называются фрикционными и удобны 
те м,  что соединяемые ими валы мо- 
гут быть расде гилены н сце плены во 
время движеяия. А . Г .

Муфтий (араб., „даюиций разъясни- 
тельиоо ре шение“), мусульманский бо- 
гослов-и орисконсульт,  высказываю- 
щий краткое, авторитетное заключение 
(„фетва*) по суицеству какого-нибудь 
<сомпителыиаго богословско-юрпдич. во ■

проса пли судебнаго казуса. ІІрп му- 
сульманских судах сверх судьи (ка- 
дыя) име ется ii M., к кот. кады й,в слу- 
чае  недоуме ния при ре шении де ла, об- 
ращ ается съ„фетвою“;вопрос должен 
быть поставлеи ие в приме нении к 
изве стным,  опреде ленныы лидам  и 
фактам,  a  вполне  отвлеченно и обоб- 
щ ительно.И з средыМ -иев избирается 
или назначается высший гл ава  мусуль- 
манскаго духовенства („улем овъ“) в 
де лой области или раионе , т. н. „ве- 
ликий M.“ (в Турдии), „областной M.“ , 
„губернский M.“ (в России).

ий уха (M usca), созв. южн. неба при— 
70° склонения и 185° прям. восх., со- 
держит по Гульду 75 зв. до 7-ой велич.

иѵиу х а н о з,  Ал. Ал., c m .  XVII, 640, 
прилож., 1.5'.

М уханов,  H. A., c m .  XXIII, 071. 
М ухакѳв,  Пав. Ал., c m .  XXIII, 671 
Мухи, в широком смысле  слова— 

название иодотряда короткоусых дву- 
крылых {см.), в узком смыеле  сло- 
ва—название семейства мух (муши- 
ных,  M uscidae) из того же подотряда. 
Но, кроме  того, сяово М. употреби- 
тельно как собирательное название 
не скольких семейств,  близких к 
настояицим „мушинымъ“, и в этом 
собирателыюм смысле  мы его раз- 
сматриваем зде сь.Подъименем „еже- 
мухъ“ или „тахинъ“ (сем. Tachinidae) 
ра-зумеиот большое количество видов 
(боле е тысячи), личинки которых гиа- 
разитируют внутри других насе ко- 
ыых,  чаще всего в гусеницах бабо- 
чек.  Оне  или откладывают яйца 
или поме щагот свои личинки (живо- 
родящие виды) па те ло своих жертвъ; 
иногда яйца откладываются на листья и 
попадают внутрь жертв с пищею. 
Т. к. прп усиленном размножении вред- 
ных бабочек наблюдается и усилен- 
ное размножевие их врагов тахиигь, 
то эти после дыия являются очень по- 
лезными насе комыми: прнме няется
даже их искусственное разведепие для 
борьбы с вредными насе комыми (ot. 
ХІ,438).ВъСоедшиенныхъШтатахъАме- 
рики оказались практичными не сколько 
видов тахин,  которые былп ввезены 
из Европы снециально для борьбы с 
непарным шелкопрядом,  шелкопря- 
дом алатогузкою и бабочкою бе лян- 
кою (P ieris rapae). Наиболе е распро-
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странениые роды — Tachina и Eehi- 
nomyia.

В семейство „мясныхъ“ M. (Sarco- 
phagidae) объединяют виды, по боль- 
шей части живородящие, личинки ко- 
торых y разных видов питаются 
различяой пищей: многие виды пара- 
зитируют в различных насе комых 
(приме ръ—Sarcophaga albiceps Meig.), 
не которые обычные вяды (S. haema- 
todes Meig. и Striata Р.) питаюгся из- 
вержениями,другие(3. coeruiescensZett.) 
живутъв трупах животных,  a наи- 
боле е обычная форма, се рая мясная М. 
(S. carnaria L.) живет в лнчишоч- 
ном состоянии как в падали, так 
h в навозе  (Порчинский). Д е ятель- 
ностыо личинок мясяых M., a также 
и других трупое дов объясняется то 
удивляющее многих обстоятельство, 
что так ре дко мы находим трупы 
умершпх естествеиной смертыо жи- 
вотных.  Заме чательна биология живо- 
родящей т. наз. „вольфартовой M.“ 
(Sarcophila magnifica Schiner =  S. wohl- 
fartii Portsch.), которая кладет своя 
личинки в нос,  рот,  уши и иныя 
отверстия в те ле  челове ка н живот- 
ных,  a также па язвы и раны. Напа- 
дение происходит гл. обр. во время 
сна жертвы (особенно это относится 
к челове ку) и притом в ле су или 
в поле , т. к. в комнатах эта М. не 
встре чаетея. Личинки въе даготся в 
живыя ткани, причиняя жертвам боль- 
шия страдания,вызывая тяжелое заболе - 
вание, носящее название „миа за “ (myia
sis), котороеможетъкончиться смептыо. 
при чем больной оказызается сииьно 
изъе денным личинками. I. Іиор иин- 
ский, автор интересной монографип о 
М. Вольфарта, полагает,  что не кото- 
рыя древния  историческия сказания о 
„заживо съе денных червями“ людях 
должны быть отнесены к де ятель- 
ности этого насе комаго. М. эта встре - 
чается в болыпей части Европейской 
России, боле е расгиространена к за- 
паду ея и повсюду в Зап. Европе .

Семейство „мушиныхъ“ (Muscidae), 
М. в самом узком смысле  слова, 
име ют своего типичнаго представи- 
теля в виде  обыкновенной, все мь 
изве стной i i  по всему све ту распро- 
страненной комнатной M. (Musca do
m estica L.). Личннки ея шитаются раз-

личными разлагаю щ имися органпче- 
скими веществами, извержениями че- 
лове ка u в осоОенности лошадей. В и, 
пристрастин к лош адииному помету оне  
сходны с личинками осенней жигалки 
(см. ниже). Характерной особенностью 
комнатной М. является  ея пристрастие к 
закрытым поме щениям.  Приисутствие 
неубраннаго навоза в  конюшнях и от- 
сутствие надзора за  навозными кучами, 
a также плохо устроенныя отхожия ме - 
ста являются причиной сильнаго раз- 
множения  этойМ ., срок развиития кото- 
ройвесьма короток, около ме сяца,че м 
и объясняется ея многочисленность. 
Докучливость комнатных М. общеиз- 
ве стна, i i  все  считают их неприятны- 
ми насе комыми, но далеко не все  ясно 
себе  лредставляю т,  что комнатныя 
М. являются серьезно опасными в ка- 
честве  разносителей холеры, дизен- 
терии, брюшного тифа, сибирской язвы , 
чумы, туберкулеза и пр. (с.м. XI, 430/31). 
В России.всле дствие нечистоплотности 
и неряшества народа, вред от М. 
является особенно болыпим.  Для борь- 
бы сь личинками комнатной M., a также 
живущей в лошадином помете  осен- 
ней жигалки, необходимо или сушить- 
лотадиный навоз и хранить его су- 
хим,  или заливать его керосином,  
мазутом или раствором марганцево- 
кислаго кали (столовая ложка на 4 ведра 
воды), устраивать отхожия  ме ста так,  
чтобы М. не име ли доступа к извер- 
лгениям,  густо засыпать эти изверже- 
ния торфяным порошком,  землей или 
отрпвлять вышеназванными и иными 
дезинфециругощиими веществами, не до- 
пускать свободнаго разбрасываыия из- 
вержений, особенно в ме стах скопле- 
ния большого количества людей, a за- 
те м соблюдать .вообще чистоту на дво- 
рах и в надворных постройках,  что 
так мало свойственно натем у дере- 
зенскому идаже городскому быту.Боль- 
шое значение в смысле  ограждения 
людского здоровья от мутипой опас- 
ности име ет поме щение все х пнще- 
вых продуктов в магазинах в за- 
крытыя витрины или покрытие их се т- 
ками. После дния име ют важное зна- 
чение i i  в домашнем быту. Весьма 
практично устраивать в окнах за- 
граждения из се тки, что в малярий- 
и-иы х  ме стностях полезно и для за-
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щиты от комаров.  Л ипкия  бумажки и 
р азн ы я  ловушки, хотя ии ие име ют зна- 
чения  радикальны х ме р  борьбы, но 
все-таки  име ют изве стное значение. 
ГИодобно комнатной М. р азм ию ж ается по 
сосе дству с ч ел о визком,  под загци- 
той  конюшень, сараев и и  т. п., так  
назы в. „домовая M .“ (M uscina s ta b u 
lan s Pall.). К тому же семейству му- 
шиных принадлеж ат ещѳ не сколько 
обычных родов и видов,  личинки 
коих питаю тся падалыо, навозом,  
изверж ениями, и биология  коих в об- 
щѳ.м сходна с биологией комнатной M., 
но отличается для каж даго вида свое- 
образными особенностя.чи, име ющими 
специальпый интерес.  З а  после днее 
врем я подробное изучение биологии М. 
обратило на себя серьезное внимание 
из чисто практических соображений. 
Род Stomoxys, типичным представн- 
телем  котораго я в л яе тс я  осенняя жи- 
галка, или М.-кусачка (S. ca lcitrans L.), 
отличается от рода M usca и близких 
к нему родов,  которые име ют мяг- 
кий хоботок,  тверды м и острым хо- 
ботком с колющими стилетам и (изме - 
ненны я челюсти). Этим хоботком „ку- 
сачки “ прокалываю т кожу животных 
и высасываю т кровь. Се ры я с тем- 
ными полосами на груди и пятнамн на 
брюшке , осенния  ж игалки напоминают 
комнатную M., и неопы тные люди, не 
ум е ющие отличать эти ясно отличи- 
мыя формы, говорят,  что к осени М. 
„становятся злы м и “ и начинагот ку- 
саться. Лошади и рогаты й скот весь- 
ма сильно страдаю т отт> жигалок,  
при чем в р езу л ь та те  укусовъявля- 
ю тся иногда опухоли суставов,  выпа- 
дение шерсти и т. п., a  y коров за- 
ме чается даже ум ен ы лен ие удоя. To 
обстоятельство, что ж игалки прокусы- 
вают кожу до крови, чего пе могут 
сде лать комнатныя M., де лает их 
ещѳ боле е опасными разносительни- 
цами заразны х боле зней, в  особен- 
ности сибирской я зв ы  скота. Много- 
численные случаи доказы ваю т при- 
вивку зтими пасе комыми челове ку и 
сибирской язвы , и карбункула, и фила- 
риоза, i i  гнилостнаго зараж ения крови. 
В ІОжной Африке  ж игалкам  (виды 
р. Stomoxys) приписы ваю т распростра- 
нение боле зни лош адей  „Mal de Cade- 
r a s “, причиняемой кровяны м  парази-

том,  трипанозомой, Trypanosom a equi
num , в  Индии те х же мух считаю т 
разносителы ш цам и подобпой же боле з- 
ни „сурры “ (T. Evansi). Опыты Ш у- 
берга и К уна показали, что и в Европе  
возможно перенесение (в лаборатор- 
ных опы тах)  жигалками как спиро- 
хет возвратнаго тифа, так и трипа- 
нозом,  n a  что сле дует обратить осо- 
бое вннмание в виду того, что в не - 
которых лабораториях  дерлиат за- 
раженных тропическими трш ианозо- 
мами лиивотных.  Родиной осенней жи- 
галки я в л яе тс я  Европа, но теперь она 
космополит.  Ж и з ииь  ея особенно т е сно 
связана с лошадью, и обилие ея осо- 
бенно зам е тно при обилии лошадей. Она 
любит темны я поме щения  (конюшни, 
хле ва и т. п.) и отклады вает яички 
в изверлиеиия  лошадей в плохо вы- 
чищ аемых кошошнях и павозных 
кучах h  ям ах .  Кроме  того, ея ли- 
чинки ягивут в мусорыых кучах 
из остатков после  полки и молотьбы 
на полях.  Ме ры борьбы с личинками 
сходны с ме рами против личинок 
комнатной M., a от самих М.-жига- 
лок ме стами защищают лошадей 
разнаго фасона попонами и заве сами 
пз расплетенной рогожи или тесьмы, 
которыя, ш евелясь от ве тра и движе- 
ний животыаго, разгоняю т М. И зве ст- 
ный знаток биологии M., I. A. ІИорчин- 
ский, полагает,  что различны я украше- 
ния на упряж и лошадей и роскошныя по- 
поны получили свое ироисхолидение от 
з а ицитпых против М. попон,  еще в 
древностн употреблявш ихся наВостоке .

Родствеиш ьш  роду Stom oxys являет- 
ся аф рнканский род G lossina, два впда 
коего, G. m o rs itan su  G. palpalis, изве ст- 
ны под названисм М .-де-де. Первый 
из этих видов прививает своим 
укусом различны м  копытным л;и- 
вотным кровяного паразита T rypano
som a brucei, который производит гу- 
бительную боле знь, и зве стную под 
названием „нагана“, которая стратн о  
вреднт скотоводству во всей Африке  
южне е Сахары, ме т а я  колонизации не - 
которых областей. G. palpalis привп- 
вает лю дям,  главным образом 
неграм,  страшную смертельную  „сон- 
иую“ боле зиь, причиной которой яв- 
ляется размнонсение в крови паразита 
Trypanosom a gam biente, который н вни-

) 529
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сится в кровь на хоботке  це-це. "Сон- 
иш и боле знь широко распространена в 
тропической Африке  от западнаго бе- 
рега. до восточнаго, лри чем в нове й- 
ипее время она получила боле е широ- 
кое рпспространение всле дствие развнтия 
сиошений между различными ме стностя- 
ми. Количе'ство жертв ѳтой боле зни за 
первое десятиле тие XX в.чш реде ляю т 
ты сяч въсто.Заболе вание проявляется 
вначале  в опухании лимфатич.желез 
и повышенин температурьи. С разви- 
т ием боле зни проявляю тсяразнообраз- 
ные боле зненные припадки, между про- 
чим,  страдания нервной системьи, выра- 
жающияся иногда в психозах.  З ате м 
наблюдается разстройство координации 
движений, апатия, слабость, невозмож- 
ность держаться на ногахъи, как самоѳ 
яркое проявлениѳ боле зни,—неподвиж- 
ность и сон,  кончающийся смертью.По- 
пытки ле чить эту боле знь впрыскива- 
ниями атоксила дали благоприятны е ре- 
зультаты  в ранних стадиях боле зни.

Среди представителей сѳм. мушиных 
есть внды, личинки которых питают- 
ся хищннчески за  счет других личи- 
нок М. ГІриме ром может служить 
„обыкновенная зуооножка“ (H ydrotaea 
dentipes P.). Весьма похожая no вели- 
чине иобщ ему виду на комнатную M., 
зубоножка является в личиночном 
состоянии ярым врагом личинок 
этой после дней. По мне нию I. А. Пор- 
чинскаго,зубоножка является главным 
препятствиом к размножонию комнат- 
вой М. до ужасающих разме ров.  Она 
является также истребителем и осен- 
ней жигалки.

Л и т е р а т у р а :  I. Порчинскгй: 1) 
„Биология мясных i i  навозных видов 
мухъ“. Спб. 1891 (Труды Р. Энт. общ., 
т. 26); 2) „0 ыухе  Вольфарта, живущей 
в состоянии личинок в те ле  чело- 
ве ка h животныхъ“. Спб. 1884 (там 
жѳ, т. 18); 3) „0 различных формах 
размножения и о сокращенном способе  
развития y не которых обыкновенне й- 
пиих видов мухъ“. Спб. 1885 (там 
же, т. 19); 4) „Осенияя жигалка, ея 
биология в связи с другими мухами 
и борьба с ней“. Спб. 1910 (Труды 
Бюро по энтомологии); 5) „Домовая 
муха, ея значениѳ для челове ка“ и т. 
д. Спб. 1913 (там же); R. Koch, М. 
Beek и. F. Kleine, „Bericht über die T ätig

keit der zur E rfo rschung  der Schlaf
k ran k h e it im Ja h re  1906/07 nach Ostafri
k a e n tsa n d te n  K om m ission“ (Arbeit, aus 
d. K. G esundheitsam te. 31 Bd. Berlin, 
1909); A. Schuberg u. Ph. Kuhn, „Ueber 
die U ebertragung  von Krankheiten durch 
einheim ische stechende Insekten“ (там 
же, Bd. 31 и 40). Г. Кожевниковъ.

ІЛухспец,  ре ка в  Гродн. губ., прав. 
прнток Зап . Б уга ; начин. из болот 
г. Пружаны i i  на протяжении 84 в., из 
общей длины в 100 в., входит в 
систему Дне провско-Бугск. кан. (см.).

икиухоловка, см. нааъкомоядныя ра- 
сшения.

М ухолозка-пеструшка, см. мухо- 
ловки.

Мухоловки, M uscicapidae, сем. во- 
робьиных птицъ; короткий, опущенный 
книзу клюв,  с широким основанием.  
с крючковатым задним концом и 
маленькой выемкой с каждой стороны. 
У основания многочисденньия щетинки. 
П асть широкая, как y ласточек,  
кры лья длинныя, о 10 маховых перь- 
яхъ; оперение y обоих полов различ- 
ное. Распространениѳ их весьма боль- 
шое. В Европе  встре ч. М. серая, Ми- 
scicapa grisola, и М. пемрушка, М. 
atricapilla, перелетны я птички, дли- 
ною 14 сант., очень полезныя т е м,  
что уничтожают всевозможн. насе ко- 
мыхъ.

Мухошор,  см. луговжовыя.
иыуизффарпур,  гор. в индобрит. 

провинции Б енгалия; 46.000 ж.
ииуцины, особый вид бе лковых 

те л из группы гликопротеидов,  см. 
бе лки, VII, 341.

Шушкатница, см. адокса.
Шушкетов,  Иван Васильевич,  

один из видне йших русских гео- 
логов (1850—1902), род. в станице  
Алексе евской обл. В. Донск.; учился 
в уе здн. учил. и новочеркасск. гимн.; 
поступил в 1867 г. на ист.-филолог. 
фак. петербург. уяив., но вскоре  пѳ- 
решел в Горныии ипститут,  который 
кончил в 1872 г. В этом жѳ году 
он напечатал первую самостоятель- 
ную работу „Волынитъ“. Зате м сле - 
довал ряд путетествий по Уралу и 
Туркестану. В 1873 г. М,—младший чи- 
новник особых поручений по горной 
части при туркестанском генерал-  
губернаторе . В 1874 г. начались его
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изсле дования  в  отрогах Тянь-Шаня, 
доставившия е.му громкую изве стность. 
В 1877 г. он защитил диссертацию 
„Материалы для изучения геогностиче- 
скаго строения и рудных богатств 
Златоустовскаго гориаго округа в юж- 
но.м Урале “ i i  был приглашен про- 
фесс. Горн. инст. В 1877—1880 гг. М. 
работаѳт над изучением Туркестана, 
гл. обр.его горных областей.В 1881—
1883 гг. он изучает минеральныѳ 
источники Пятигорска и Липецка, a 
также кавказскиѳ ледники, уже будучи 
геологом вновь образованнаго Геоло- 
гич. комитета, поручившаго ему въ
1884 г. изсле дование Калмыцкихи> сте- 
пей. С 1886 г. М. работаетъв областн 
сейсмологип, посе щает пострадавшую 
область Ве рнаго, a в 1900 г. изучает 
причины Ахалкалакскаго землетрясе- 
ния на Кавказе .— М. первый нарнсовал 
ясную и точную картину строения хреб- 
тов Тянь-Ш аня и прилегающих гор- 
ных областей; чрезвычайно важны его 
работы по изучению руссишх ледни- 
ков,  русских минеральных вод.  
Очень плодотворны были его занятия 
над вопросами, касающимися рус- 
•ских сейсмических областей. М. был 
видне йший геологьв  сфере  геологии 
динамической. Его курс „Физическая 
теология “ является классич. трудом 
в этой области. Он постоянно прово- 
дил в своих работах связь геоло- 
г ии с географией, трудился как в 
областях топографической геологии 
главным образом Туркестана, так 
и в теоретических областях физи- 
'ческой геологии и геофизшш. Велико 
такжѳ его значение по созданию це лаго 
кадра учепиков,  продолжавших ра- 
•боты своего учителя и развивавших 
•его идеи. Главн. его работы (их все х 
142): „Краткий отчет о геолог. пут. по 
Туркестану в 1875 г .“ ; „Материалы для 
изучения геогностич. строения Златоуст. 
горнаго округа“; „Геолог. картаТурке- 
-стаискаго края“, исполненная М. со- 
вме стно с Р. Д. Романовскимъ; „Турке- 
станъ“; „Физическая геология “; „Ве р- 
ненское землетрясение “; „Каталог зе- 
млѳтрясений Росс.импЛ; „Краткий курс 
петрографии“; „Геолог. карта Закаспий- 
ской области“;различны я неболыпия ра- 
боты по вопросу о землетрясениях,  о 
•лѳдшшах,  о курской магнитной анома-

лии, об изсле дованиях Тянь-Шаня, о 
Липедких минер. водах и пр.

А. Мазарович.  
м у ш к е т ,  см. оруэисге. . 
иѵиу э ззк н  (араб.), y мусульмая 

церковнослужитель, въроде  пономаря. 
Его обязанность — возглашать с вы- 
сокаго мечетнаго минарета „азанъ“, 
т. е. призыв на молитву; y казанских 
мусульман он называется ѳщѳ „азан- 
ч и “. Должность М. установлена самим 
пророком Магометом,  немедленно no
c n i  постройки первой мечети в Ле- 
дине  в 622 г.

иѴиХИ (Musci), второй класс ряда 
Bryophyta (мховых,  см.). Наиболе е 
развитым является половоѳ поколе ние 
(гаметофит) ; оно-то н представляет 
собетвенно мох (рис. 1). Безполое же 
поколе ние (спорофит)  развито вѳсьма 
слабо, являясь как бы органом или 
придатком полового поколе ния и на- 
зыв. поэтому спорогониемъ; оно живет 
на счет полового поколе ния и пред- 
ставляет обычно коробочку, сидящую 
на боле е или мене ѳ длинной ножке . По- 
ловоѳ поколе ниѳ состоит из двух ча- 
стей: предростка и гаметофора.Предро- 
сток (protonema) име ет вид y боль- 
шинства М. сильно ве твистой, зеленой, 
весьма тонкой нити (рис. 2), своими 
разве твлениями занимающей иногда 
значительную площадь (до 1 кв. метра) 
и покрывающей ее в виде  зеленой 
пле сени. Ве тви нити представляют 
один ряд кле точек с косыми пе- 
регородками. Нить рвется на части, 
которыя продолжают жить далыпе, и 
т. обр. М. могут размножаться. Гаме- 
тофор возникает на верхушке  боко- 
вых коротких ве твей: верхутечная 
кле точка ве тви де лится косыми пере- 
городками по трѳм направлениямъ; в 
рѳзультате  такого де ления образуется 
почка, кот. разрастается дале е в га- 
метофор.  Іиредросток бывает двух 
родовъ: первичный, возиикающий из 
споры, h вторичный, развивающийся 
из любой части гаметофора. Гамето- 
фор расчленен на стебель, листья 
и корневые волоски (ризоиды, рис. 1). 
Стебель весьма тонкий и вообще очень 
незначительной величины, но иногда 
довольно длпнный, напр., y кукушкина 
льна (Polytrichum, рис. 15) или y тро- 
пическаго M., Dauwsonia (до метра
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длиною). Растет стебель при игомощд 
одной верхушечной, трехгранно-пира- 
мидальной кле точки, отде л я я  сегмен- 
гы по трем направлениямъ; я зь  кажда- 
го сегмента развивается по листу. Стро- 
ение стѳбля довольно простое(рис. 3): иио 
иериферии находится боле е или мене е 
толстая кора, состояидая нз толсто- 
сте нных склерѳнхимных кде точеись; 
в середине  стебля находится тонко- 
сте нная паренхима (сердцевина), a в 
центре стеблязалегаегь пучокъузких,  
вытянутых в длину волокоихед,  слу- 
жап их для нроведения питательных 
веп ѳствъ; сосудисто-волокнистых пуч- 
ков y М. не т,  хотяу  не кот. изъних 
(Polytrichuiu, Catharinea и др.) волокон- 
ца иодразде ляются на проводящия воду 
и растворенныя в ней минеральныя ве- 
щества (ксилемныя волокоиица) и на про- 
водящия пластическия вещества (флоем- 
ныя волоконда). Типичной кожицы с 
устьицами на стебле  не т.  Стебель 
ве твится. Ве твление обусловливается 
разме щением половых почек,  дре-
и.чущественно почек с архегониямд: 
если оне  поме щаются на верхушке  
стебля (у акрокарпных M.), то стебли 
ве твятся вильчато; если же почки воз- 
никают с боку стебля, вь  пазухе  
лястьев (у плейрокардных M.), то 
ве твление бывает весьма разнообраз- 
ным.  Ве тви иногда подразде ляются 
на удлиненныя, обычно с ре дкимд 
листьями, i i  укороченныя, покрытыя 
боле е густыми листьями. Укорочен- 
ныя ве тви бывают либо вегетатив- 
ныя (рис. 4), либо песут половые 
оргады, a удлиненныя ш иогда разви- 
ваются в виде  додземных побе гов 
(корневищ) . Листья довольно про- 
стые: в виде  тонких чешуекъ; не т 
нн черешка, ни ирилистников,  ни 
влагалнщ.  За исключ. жилки, где  за- 
легают вытянутыя волоконца, лист 
однослойдый, иногда для удерлсания 
воды на поверхиости лдста развива- 
ются тонкия ребра или пластинки (греб- 
ни), идущиявдоль листа (y Polytrichum, 
рис. 6 и др.). Листья расдолагаются 
по спирали и обычно густо налегают 
д]>уг на друга, так что свободной 
иоверхностд стебля не заме тно. Часто 
между листьями развиваются своеоб- 
разныѳ выросты в виде  зеленых 
простых нли ве твистых ндтей или

плоских чешуекъ; это—так назыв. 
парафиллии, служащия  как для асси- 
мвляции, такь и для поглощения  и 
удержания  воды. Ризоиды возникают 
на нижннх частях стебля дз по- 
верхностпыхь кле точек (рие. 3); это—- 
длинныя ве твдсты я нити, состоящия 
из одного ряда кле точек.  Ризоиды, 
находящиеся в земле , безцве тные илд 
бурые, выходяицие же на поверхность 
земли—зеленаго цве та; эти ризоиды 
превращаются во вторичные предро- 
стки. Значедиѳ ризоидов различно: 
они служат для поглощения воды и 
растворенных в ней веществ,  a 
также и для прикре пления гаметофора 
к почве ; это в особеыностп наблю- 
дается y ксерофитиых и эпифитных 
МЛИоловые органы (архегонии н антери- 
дии) развиваются обыкновенно на уко- 
роченных ве точнах (половых поч- 
ках,  называемых совершеино непра- 
вильно цве тком) . Половая почка по- 
является либо на верхушке  главнаго 
стебля (у акройарпных M., рис. 1, 15) 
или с боку ero (y плейрокарпных 
M., puc. 4, 16, 17). ІИочка бываег либо 
обоедолою, когда оиа содержит архе- 
гонии и антерпдии, или одноиолою. 
Однополыя почки разме щаются либо 
на одном i i  том же гаметофоре  (у 
однодомных М„ рдс. 5), либо на раз°- 
ных (у двудомных M.); мужские га- 
метофоры бывают дногда весьма ни- 
чтожной величины (напр., y Dicranum, 
Pissidens i i  др.), в вдде  мелких по- 
чек,  прозябающнх между ризоидами 
женспиих гаметофоров.  Половая поч- 
ка (рис. 5) состоит из кроющих 
листьев,  образующих покрывало (или 
перихетий), и июловых органов,  разоб- 
щенных друг от друга тонкими 
нитяяи (парафизами); в мужских 
почках кроющие листья сильно отли- 
чаются и до форме  и по окраске  от 
вегетативных листьев,  они образу- 
ютът. наз. перигоний. Архегоний име ет 
форму бутылочкд (рис. 7) или фляжки, 
с длинным,  узким горлышком 
Ішейкою) д расширенною нплснею ча- 
стыо (брюпиком) ; шейка состоит из 
однослойноп сте нки и центральнаго ря- 
да мелких кле точек (канальцевых) , 
кот. впосле дствии распльиваются в 
слизь; слизь напирает на верхушку 
шейки и через разрыв ея выходит. .



M X и. Табл. I.

1— C a th a r in e a  u n d u la ta :  cnp—с п о р о ф и т ы , г а м — г а м е т о ф и т ы . 2— Ч а с т ь  п р е д р о с т к а  M n iu m  h o rn u m  с ъ г п о ч к о ю  
(поч.). 3— П о п е р е ч н ы й  р а з р е з  B r y u m  r o s e u m . 4— T h u id iu m  ta m a r is c in u m , г а м е т о ф и т  с  с п о р о ф и т а м и .
5 — П род. р а з р е з  п о л о в ы х  п о ч е к  P h a s c u m  c u s p id a tu m  с  а н т е р и д ия м и  {an) и  а р х е г о н ия м и  (аг) ,  л и с т ь -  
я м и  (в) и п а р а ф и за м и  (/?). 6— Ч а с т ь  п о п е р . р а з р е з а  л и с т а  P o ly tr ic h u m  c o m m ., г р — г р е б н и . 7— А р х е г о н ии: 
а — с  л о в ер х н ., е — в  р а з р е з е , ш —  ш е й к а , б р —  б р ю ш ко , к —  к а н а л ь ц е в .  к л е т о ч к и , б к — б р ю ш н .в к а н а л ь ц .

к л е т . ,  я — я й ц е к л е т к а .  ^  jg g



M X и. Табл. II.

8— П р о д . р а з р е з  а н т е р и д ия .  9— С п е р м а т о з о и д ы . 10— К о р о б о ч к а  P o ly t r ic h u m  c o m . с  к о л п а ч к о м .  11— T o  ж е  
б е з  к о л п а ч к а .  12— П р о д о л . р а з р е з  е я :  d — к р ы ш е ч к а ,  a — к о л е ч к о ,  с— к о л о н к а ,  h — е я  р а с ш и р е н ие, а р —  
а п о ф и з и с ,  s p — с п о р о в . м е ш о к .  13— К о р о б о ч к а  S p la c h n u m  lu te u m ,  с— о к р а и н а ,  A — а п о ф и з и с .  14— В с к р ы в -  
ш а я с я  к о р о б о ч к а  F is s id e n s  a d ia n to id e s ,  с  о к р а и н о ю . 15— P o ly tr ic h u m  c o m .:  a — г а м е т о ф о р ы  с  м у ж . п о ч к .  
н а  в е р х у ш к е , в — г а м е т о ф о р ы  с  с п о р о ф и т а м и . 16— H y p n u m  S c h r e b e r i :  г а м е т о ф о р  с  с п о р о ф и т а м и . 17— P t i -  

l iu m  c r i s ta  c a s t r e n s i s .  Г а м е т о ф о р  с  с п о р о ф и т а м и .
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наружу, т. что образуется канал 
для прохождения сперматозоидов.  В 
Ірюшке  поме щается крупная яйцекле - 
гочка и мелкая бртопшая канальдевая 
кле точка; после дняя перед оплодо- 
творением растворяется, a яйцекле - 
точка оплодотворяется и дает начало 
спорофиту. Антеридии име ют формѵ 
шарика, эллишсоида или продолговата- 
го или булавовиднаго те льца (рис. 8). 
Состопт антеридий из тонкой одно- 
слойной сте нки i i  внутренней много- 
кле точной (('перматогенной) ткани, раз- 
вивающей сперматозоиды. Спермато- 
зоид име ѳт вид продолговатаго 
слегка изогнутаго те льца, к перед- 
нему тонкому концу котораго прикре -' 
илены два жгутика (рис. 9).

Так как сперматозоиды могут 
двигаться только в воде , то вода 
име ет существенное значѳпие при 
оилодотворении. Слизь, выде ляемая 
архегониехгь, расплывается в окру- 
жающей воде  и оказывает на сперма- 
тозоиды раздражение, привлекая нх 
к архегонию. Обыкновенно в половой 
почке  развивается лишь однн споро- 
фит,  хотя бы оплодотворилось не - 
•сколько архегониев.  Развитиѳ споро- 
фита происходит сле д. обр.: оплодо- 
творенная яйдекле точка, оде вгаись 
оболочкою, де лится поперечною пере- 
городкою на две  кле точки: верхнюю, 
дающую начало коробочке  и ножке  
слорофита, и нижнюю, развивающую 
столу. Возникши в брюипке  архегония, 
слорофит,  по ме ре  своего роста, 
оказывает влияние как на архегоний, 
так и на сосе дшою часть стебля; 
сте нка архегония нѳ только пассивно 
растягивается, но кле точки ея де - 
лятся; y не которых М. де лятся так- 
жѳ и кле точки стебля, сосе дния с 
архегониемъ; благодаря этим де леии- 
ям,  образуется глухая, замкнутая обо- 
лочка (epigonium), облекающая моло- 
дой спорофит.  Разрастаясь далыпѳ, 
спорофит растягивает эту оболочку, 
кот. под конец рвется y осиования ар- 
хегония кольцевою трещиною. Нижняя 
часть разорванной оболочки остается 
при основании спорофита, образуя вла- 
галигце, a верхняя часть выносится 
разрастающимся спорофитом в виде  
колпачка (рис. 10, 15 Ь), сидящаго под 
конец на коробочке  в виде  чеп-

чика дли шапочки. ІІІарообразная, про- 
долговатая, лногда изогяутая коробоч- 
иса спдит на боле е или мене е длин- 
ной ножке  (рис. 1, 4, 15, 16, 17); осно- 
вание ножки, ииогда утолщенное, т. наз. 
стола, вне дряется в стебель и слу- 
жит для высасывания из него пи- 
тательных веществ.  У не которых 
М. между коробочкою и иожкою разви- 
вается ещѳ т. наз. шойка (apophysis), 
кот. y Splachniim име ет вид ярко 
покраиденнаго зонтика или капюшона 
(рис. 13). У не которых M. (Sphagnum, 
Andreaea) ножки не т,  но коробочка 
те м нѳ мене ѳ приподнимается в воз- 
духе  удлиненною верхушкою стебля 
(ложною ножкою). Внутри коробочки 

Î находится безплодная часть, колонка 
j (рпс. 12), кот. y болыпннства М. дохо- 
дит до верхушкд коробочки либо (у 
Sphagnum, Andreaea) не доходит до 
нея. У многих М. между спорообра- 
зующей тканыо, т. наз. споровы.ч 
ме шком,  и сте нкою коробочки заме - 
чается воздушная полость, пронизан- 
ная ве твистыми тонкими нитями, про- 
ходящими от сте нки к споровому 
ме шку, a y Poly trichum (puc. 11) такая 
же полость находится и между колон- 
кою i i  сиоровым ме шком.  Снаружи 
коробочка оде та тиличною кожицею, 
с устыицами (на шейке ). Под кожи- 
цею развиваются водяная ткань (ино- 
гда в виде  одного слоя) н зеленая 
ассимлляциоишая паренхима. Внутри 
коробочки, в споровом ме шке , раз- 
виваются споры, кот. лотом высе и- 
ваются. По способу вскрытия коробочки 
М. могут быть разде лены на три 
грѵппы: 1) клейстокарпных (це ло-
плодных) , коробочка кот. не вскры- 
вается (Phascum, Ephemerum), сте ниса 
такой коробочки выве тривается и тогда 
споры освобождаются; 2)тизокарпныхч> 
(разде льноплодных) , y которых (An
dreaea) коробочки вскрываются 4—6 
лродольными трещинами, и 3) стего- 
карппых (крышкоплодных)  — боль- 
шинство M., y кот. коробочка вскрывает- 
ся крытечкою. Обособление крытечки 
обусловливается дрисутствием особа- 
го колечка (рис. 11, 12), находящагося 
в верхней части коробочки. Колечко 
состоит из кле точек,  разрывающих- 
ся дри подсыхании коробочки; верхуш- 
ка коробочкп спадает тогда в видѣ
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крышечки. Край вскрывшейся коро- 
бочки бывает либо гладким,  либо 
снабженным одним или двумя ря- 
Дами зубчиков (окраиною, рис. 13, 
14). Окраина соде йствует высе иванию 
спор,  позволяя высе иваться им лишь 
в сухую погоду и постепенно. Споры 
микроскопически мелкия, шарообраз- 
ныя; прорастая, оне  развивают пред- 
росток (первичный).
' В образовании флоры М. принимают 

большое участие, покрывая иногда 
болыпия пространства, напр., тундры, 
болота, землю в ле сах.  В противо- 
положность печеиочникам,  М. не при- 
урочѳны к особо благоприятным (сы- 
рым,  влажным)  ме стам.  Они растут 
всюду, не которые в воде  (Fontinalis), 
другие на открытых скалах (Grimmia, 
Andreaea), на крышах,  деревьяхъ; в 
горах они поднишаются до сне говой 
границы. По образу жизни М. де лят 
на 4 группы: 1) ксерофиты — живущие 
на сухих,  б. ч. солнечных ме стах,  
образуя б. ч. плотныя подушечки, листья 
y них снабжѳны волосками, приспо- 
собленными для поглощения влаги из 
воздуха и атмосферных осадков,  та- 
ковы виды Tortula, Orthotrichum, Dic- 
ranum  и др.; 2) мезофиты—живущие на 
песчаной, каменистой или глинистой 
почве , насыщенной грунтовою водою. 
напр., Funaria, Bryum, Poly trichum и др.;
3) гигрофити— растущие на болотах,  
топях,  тундрах,  по берегам ре к и 
т. i i . ,  образуя глубокия дерновины,напр., 
Sphagnum, Thuidium tamariscinum и др.;
4) гидрофиты—растущие в воде , не об- 
разуя дѳрновин,  напр., Fontinalis.

Громадный класс M., насчитываю- 
щий до 12.000 видов,  подразде ляется 
на 4 подкласса:

1. Spliagninae. Листья состоят из 
кле точек двоякаго рода: 1) узких,  
живых,  еодержащих хлорофилл,  
ассимилирующих,  и 2) боле е круги- 
ыых,  пустых,  мертвых,  с кольце- 
выми и спиральными утолщениями и
б. ч. с отверстиями. Жилки не т.  
Колонка не доходит до крышечки; 
колпачка не т,  не т ножки. Коробочка 
вскрывается крьишѳчкою; окраины не т,  
предросток пластинчатый. Единствен- 
ный род Sphagnum, торфяной M., со- 
держащий до 235 видов,  растет 
густыми дерновинами и подѵшечками

i i  образует торф.  Наиболе е обычныѳ 
виды: S. squarrosum , Girgensohnii
cymbiîolium и др.

2. Andreaeinae. Л истья из одного 
рода кле точек,  с жилкою и без 
жилки. Колонка не доходит до вер- 
хушки коробочки. Есть и;олпачокъ; 
яожки не т.  Коробочка вскрывается 
4 створками. Один род Andreaea с 
105 видами, растущими преимуще- 
ственно в арктических,  подарктиче- 
ских и аиитарктическпх зонах,  по 
склонам и камнямъ; наиболе ѳ обы- 
чен A. petrophila.

3. Archidvinae. Не т ни ножки, ни 
колопкии, ни крышечки. Листья с 
жилкою. Один род Arćhidium, до 24 
видов,  преймущ. в Америке ; в 
Европе  только A. alternifolium.

4. В гу ипае. Л истья с жилкою. Ко- 
лонка доходит до крышечки. Развиты 
колпачок,  ножка. У болыпинства ви- 
дов окраина. К этому подклассу при- 
надлежнт большинство M., из них 
наиболе е обыкновенны сле дующие: Са- 
tharinea ur.dalata (рис. 1), Thuidium ta
mariscinum (рис. 4), виды Mnium, Hylo- 
comium splendens, виды Dicranum, Fis- 
sidens, Funaria hygrometrica, Hypnum 
Schreberi (рис. 16), Ptilium crista castren
sis (pnc. 17), Climatium dendroides, Poly
trichum commune (pnc. 15) и д р .—Руко- 
водство no M. G. Ростовцева—„Морфо- 
логия i i  систематика печеночншсов и 
мховъ“. G. Ростовцевъ.

йихитар Севгстийский (собств. М. 
Манукьян) , c m . III, 535/36.

Ж ховыя (Bryophyta), второй ряд 
растений, состоящий из двух клас- 
совъ: 1) печеночников и 2) мхов.  Ха- 
рактерную особеныость этого ряда со- 
ставляет ясно выраженная сме на 
двух поколе ний: полового (гамето- 
фита) и безполаго (спорофита). Из 
споры вырастает половое поколе ние, 
развивающее гаметы (половыя кле - 
точки), a именно яйцекле точки (в 
архегониях)  и сперматозоиды (в ан- 
теридиях) . Оплодотворенная сперма- 
тозоидом яйдекле точка развивается 
во второе поколе ние, безполое, прино- 
сящее безполым путем споры. Наи- 
боле е развитым поколе ниеы y Bryo
phyta является половое; то, что в 
обыденной жизни изве стно под име- 
нем печеночника или мха, и предста-

S
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вляет это поколе ние. Оно многоле т- 
нѳ, иногда довольно значительной ве- 
личины и представляет либо пла- 
стинку, не дифференцированную на сте- 
бель и листья, либо те ло, расчленен- 
ное на стебель и листья. Корней y М. 
не тъ; роль их выполняетея корне- 
выми волосками, однокле точными y 
печеночников и многокле точными y 
мхов.  Нижния части стеблей также 
иеполняют роль корней. Отсутствие 
корней обусловливает отсутствие со- 
судистоволокиистых пучков,  являю- 
щихся y высших растений посредни- 
ками между корнями и листьями. В 
старых ботанических системах М. 
назывались поэтому безсосудистыми 
тайнобрачными. Второе поколе ние, спо- 
рофит,  развито очень слабо; оно не- 
долгове чно (отмирйет,  как только 
высе ютея из него споры), оно не обо- 
соблено от полового поколе ния, явля- 
ясь как бы его органом,  почему и 
наз. иыогда спорогониемъ; оно питаетея 
на счет полового поколе ния, парази- 
тируя на нем.  В просте йшем виде  
безполое поколе ние представляет ша- 
рообразную коробочку, внутри кот. 
развиваются споры; в наиболе е пол- 
ном виде  оно состоит из трех ча- 
стей: коробочки, где  возникают спо- 
ры, тонкой нитевидной бол. или мене е 
длинной ножки, выносящей коробочку 
на све т и воздух,  и стопы, нижней 
части, вне дряющейся в половое поко- 
ле ние и извлекающей оттуда пищу. 
Иногда спорофнт состоит только 
из коробочки и стопы. У печеночяи- 
ков,  кроме  спор,  в коробочке  раз- 
виваются еще особыя пружинки (эла- 
теры), помогающия спорам высе и- 
ваться; y мхов пружинок не тъ.

G. Ростовцевъ.
Ейценский уе з д ,  один из цен- 

тральных уе здов Орловск. г., гранич. 
с Тульск. г. Площадь 2.106,5 кв. в. 
Поверхиость — возвышенная равнина, 
проре заяная опрагами и ре чными доли- 
нами. Орош. Окой с Зушей. Почва в 
вост. части черноземыая, в западной 
суглинистая и супесчаная. Населениѳ 
к 1913 г. исчисленов 133,8т. лг. (вклю- 
чая 16,0 т. городского), на 1 кв. в. 55,9 
ь-альск. ж. По нереп. 1897 г. было 
и®4.76©ил.Гл . заляиио яаовиваия —земле- 
Ś&Jiie; хй4к>а эначеителъный избытокъ.

Из кустарн. промыслов особенно раз- 
вит кружевной. Общеѳ количество 
зѳмли в 1905 г. равн. 207.845 дес., из 
них крестьянск. наде льн. земель 45°/0 
(6,9 дес. на 1 двор) . В частнѳй соб- 
ственности было 52,8°/0, в т. чисяе  , 
63.118 д. принадлежало дворянам 
(272,1 д. на 1 владе ниѳ), 12.107 д. кре- 
стьянам (14,9 д. на 1 влад.), 8.653 д. ме - 
щаыамъ(53,7 д.на 1 влад.) и 10.387 Д.куи- 
цам (179,1 д. на 1 влад.). Государству 
и учрежд. принадл. 2,2°/0. А. П-ръ.

М ц ен ск ,  уе здн. гор. Орловской г„ 
на р. Зуш е ; 14.500 ж. Соборн. церксвь 
св. Николая XVII в. Значит. торговля 

Ч ле бом,  пенькой, конопл. се м., масл. 
и пр. Жеы. и муж. гимназии. М. впер- 
вые упоминается в 1147 г., с 1320 г. 
прннадлежал Литве -, присоединен к 
России в 1509 г.

М дирз, грузин. писатель, cm . XVII, 
242.

Ш цхет,  с. душетск. у. Тифлисской
г.; 1.301 ж. Древыяя столица Грузии. 
Собор IV  в. (перестроен. в XV в.) 
с гробницами грузин. царей.

ЕЯцыри, нослушник в грузннских 
монастыряхъ.

М ш анкн  (Bryozoa), названиѳ само- 
стоятельной, весьма своеобразной и 
обособленной большой группы живот- 
наго царства, которая в безконечно 
отдаленныя времена уже перешла от 
свободноподвйжнаго образа жизни к 
сидячему и, претерпе в всле дствие 
этого корѳнныя изме неыия  в своем 
строении, стала ненохожа на другия 
группы, находящияся  с ней, быть мо- 
жет,  i i  в родственных отяошениях .  
Сидячий образ жизни наложил свою 
печать и на вне шний вид,  и на строение, 
и на размножение этих существ.  Гро- 
мадное болыпинство М.— формы коло- 
ниальныя. Вые шний вид колоний весьма 
причудлив и разнообразен. Иной раз 
это как бы какая-то кора или мох 
(откуда название), обросшиѳ подводныѳ 
предметы, a иной раз это как бы ку- 
стик какого-то растения  илинеопреде - 
ленно причудливые выросты. Колония  
состоит нз плотно сросшнхся между 
собою особей, которыя устроены сле - 
дующнм образомъ: плотная, неподвиж- 
ная част те ла, име ющая подобие фут- 
ляра, соедннена с подвижной частыо 
те ла,- которая может втягиваться въ-
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нѳподвижную е помощыо особых му- 
скулов- втягпватедей (см. рис., Km). 
Футляроподобная часть те ла име ет в 
своей сте нке  твердыи, нногда пропи- 
танный известыо, наружный слой, за- 
те м муекульный и внутренний эпи- 
телиальный слой. Подвижная часть те ла 
н.ме ет на верхнем своем конце  ве н- 
чик щупальцев,  который иногда си- 
дит на особом подковообразном вы- 
росте  (лофофоре ). Внутри ве нчнка щу- 
пальдев находится ротовое отверстие, 
ведущеѳ в кпшечник,  который спу- 
скается в и и з  и, сде лавши петлго, иио в о - 
рачивает снова кверху и открывается

И зо б р а ж в и иѳ о тд е л ь н о й  о с о б »  M. Р ш т а иеииа  repens.  
Т —  щ у и а л ь ц а , L — л о ф о ф о р ,  Ое—  п н щ е в о д ,  M g — ж е -  
л у д о к ,  A — за д н е п р о х о д ы о ѳ  о т в ѳ р с т ие , F — т я ж ,  S t—  
с т а г о б л а с т ы , T s— ф у т л я р  д л я  в т я г и в а н ия  щ у п а л ь -  
ц е в ,  Е к — в а р у ж т ш й  с л о й  с т е н ки  т е л а ,  E n — в н у т -  
р с н п ий с л о й , Од— п е р в п ы й  у з е л ,  Рѵуп—м у с к у л  

с т е п ки  т е ла', Я т — м у с к у л - в т я г и в а т ѳ л ь .

наружу задитепроходиым отверстием 
или внутрп ве нчика щупальдев (вну- 
тршюрошнцевыя M., Entoproda), или 
снаружи от него (извнизгюрошицевыя 
M., Eäoprocta), каковых громадное 
болышнство. От кишечнаго канала 
отходит особый тяж (Р). Нервная 
система сокращена до одного нервнаго 
узла, лежащаго между ротовым и 
заднепроходным отверстием.  Орга- 
нов чувств не име ется. Это—хоротий 
ириме р регрессивной эволюции под 
влияиием сидячаго образа жизни. М.—■ 
гермафродиты. Из яиц выходят 
свободно шиавающия личинки, вовсѳ не 
похожия по строению своему на взрос-

лых M., снабженныя личиночными 
органами, которые зате м при пре- 
вращении подвергаются распаду. Без- 
полое размножевие происходит илн 
в виде  почкования  новых особей в 
колонии, или в форме  образования 
особых,  отде ляющихся от маторин- 
скаго те ла почекь (статобластов) . При 
размножонии почкованием в преде - 
лах колонии развивается полимор- 
физм членов колонии, т. е. разви- 
ваются оеоби, совершенно но похожия 
на обычныя, как,  напр., клювоподоб- 
ныя „авикулярии“, прнспособленныя 
для хватания добычи, или жгутовид- 
ииыя „вибракулярии“. Своим своеобраз- 
ным строением M., очевидно, хорошо 
приспособилнсь к борьбе  за жизнь, 
ибо оне  широко распространены по 
всему земному шару и часто встре - 
чаются в большом количестве . Боль- 
шинство их живет в морской воде . 
По их значению в качестве  си- 
стематической группы М. надо счи- 
тать не ниже, че м классом,  но по- 
ме стить этот класс среди тишов 
животнаго царства нелегко. Одни счи- 
тают их частью типа (подтипа) мол- 
люсковидных (ы!.), другие совсе м 
отрицают даже существование такого 
типа и относят М. к типу (подтипу) 
„червеобразныхъ“ (Vermoidea). М. ре зко 
распадаются на две  группы(подклассар 
„извне порошндевыхъ“ (Edoproda) i i  

„внутрипоропшцевыхъ“ (Entoproda), ко- 
торыя сильно от,чичаются по не кото- 
рым основным чѳртам строения. 
11ервыхт> громадиое большинство, вто- 
рыя ородставляют собою маленькую 
x'pyimy форм.  Когда говорят o М. 
иообще.то разуме ют обычноEdoproda. 
К ним принадлежат ии обычныя при’)- 
сноводныя формы: подвижная (исклю- 
чение) Cristatella mucedo и образующая 
иногда громадныя колонии Plumatella 
repens. В издав. И. Акадѳмией ыаук 
серии „Фауна Росеии и сопреде льных 
странъ“ появатся работа Г. Клуге, „М. 
русск. морей“. Г. Коэюевниковъ.

РДщоков. безуе здн. гор. блонскагоу. 
Варшавской г.; 7.120 ж.

иииылва, две  ре ки Вологодск. губ., 
устьоысолъск. y., служившия важнымь 
торговым путем в сношениях Нов- 
города с Угрою. 1) М. Печорская, или 
Спверная, име ет значителыиую глу-
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•бину ii 250—300 в. в длину; ле в. при- 
ток ГГечоры; судоходна на всем про- 
тяж. 2) М. Вычегодская, или Южная, 
л е в. приток Вычегды; дл. 120 в., су- 
доходна на 100 в. ( c m . XI, 89).

Мьило к  ниы л о вгр ен ие. Мыло, по 
химическому составу, щелочная соль 
жирных кислот (калиевая и натрие- 
вая), представляет технический про- 
дукт,  име ющий очень большое обще- 
ственное значѳние. Здоровье и благо- 
состояние лсителѳй той или другой 
страны, как на это указал ещѳ Ли- 
•бих. всего рельефне е характеризуются 
расходом в ней мьила; таким обра- 
зом,  расход мыла может служить 
показателем культуры страны.В нап- 
болыших количествах расходуются 
твердыя, натровыя мыла; жидкия, ка- 
лиевыя мыла употребляются в промы- 
тленности п для не которых специаль- 
ных це лей в общежитии. Очищающее 
д е йствиѳ мыла основывается н а с итособ- 
ности воднаго раствора его частью рас- 
творять, частью эмульсировать жпр- 
ныя, воскообразныя и смолистыя веще- 
ства; кроме  того, нейтральное мыло в 
водном растворе  подвергается гидро- 
лизу и распадается сь образованием 
кислой соли и эквивалѳнтнаго количе- 
ства е дкой щелочи, которая тожѳ очи- 
щающим образом,  но мягко, так как 
находится в очень слабом растворе , 
де йствует на кожу, ткани и т. п.

Долгое врѳмя мыловарѳпие представляяо незна- 
-чительиую отрасль куетарнаго, a нногда дажѳ и до- 
машпяго производства; материалами служили кухоии- 
ный жир и печная древесная зола; только с от- 
крытия Лебланом въ1791 г.способа фабрикации соды 
из повареи. соли мыловарѳниѳ начинает разви- 
ваться боле ѳ иитенсивно,и теперь мыловареиие, как 
н миогия другия отрасли химпчгской промытплѳнтип- 
C T U , станошится вси боле е и боле е крупным произ- 
иодством,  и ие которыв мыловаревпыо заводы, как,  
иапр., завод „Сэплайтъ“ в  Англии, отличаются ко- 
лоссалы иымн разме рами. Вме сте  с  те м в  тех- 
иике  мыловарения за  после дпеѳ вромя сде лано не - 
сисолько весьма сущоственных усоверпиепствований.

Материалами мыловарѳннаго производства явля- 
ются, с  одной стороииы, жиры I I  смолы, с  другой— 
щелочи, преимуицествѳнно: е дкий патр н сода. В 
наиболыишх количествах до сих пор расходу- 
ются для вархи мыла различпыо сорта сала (говяжь- 
яго, барапьяго, свиыого), кокосовоѳ масло, пальмовое 
масло, различныя жидкия  растительныя масла (хлоп- 
чатниковоѳ, оливковое, подсолнечное и др.) и приго- 
товленыыѳ из нпх искусствѳппыѳ твердыѳ лсиры, 
как,  наприме ръ: салолин,  салом ас н др., смола, 
капифоль, представляющая апгидрид абиэтиповой 
кислоты, ii в  носле днеѳ время в  болыппх коли- 
чествах при фабрикации дешевых сортов мыла— 
нефтяныя кислоты, получающияся как отброс прн 
ч>чистке  керосина.

А пиаратура мыловарепнтлх заводов пе отли- 
чаѳтся болыиой сложиостью; главную работающую 
часть этих заводов п редставляет мыловаренный, 
ж ѳле зпый, клепапып, в  форме  опрокипутаго усе -

чепнаго коиуса котел,  при чем ибогре ваиио ргф 
производится илп топкой (при чсм топочные газы 
обходят только иижнюю часть котла), илн пароми», 
шюгда перегре тым.  Прн паровом мыловаревим 
устраняѳтся возмолшость перегре ва  и подгорапия 
мыла, а, сле дователыю, ии порчи самого мыла. Го- 
товоѳ мыло перепускается пли в  холодилыиыѳ япии- 
кп (чащѳ деревяЕииые, с  разборяыми сте икамн), где  
оно остывает в течениѳ 8—12 дней, или, в  по- 
сле дпеѳ врсмя, насосом перекачнвается в холо- 
дцлызьш аппарат,  состоящий, паподобиѳ фильтрь- 
пресса, пз ряда отде льпых камер,  мѳжду стеии- 
ками которыхъциркулирует прнтекающая для охла- 
и:дения вода.Сте пкн этнхъящ иковъде лаются из ннк- 
кѳлѳвых пласткн,  так как только этот металл 
нме ет настолько ровную поверхность, чго мыло нв 
прилипает к  нему. Охлаждепиоѳ мыло поступаѳт 
на ре зку (чаще всего простой латупной проволокой); 
если па заводе  употребляются холодилыиыя машины, 
то ре зка зиачителыю сокраицаотся, так как ммло 
нз нея выходнт в  виде  совершепио одинаковыхи> 
неболыпих плит,  с  блестящѳй, ровпой поворх- 
постью. Р азр е запныѳ куски мыла подвергаются ипо- 
гда подсуш ивапию, a  зате м штамповке , прн чемь 
иа каждом куске  выдавливается штѳмпель завода.

Собствсппо разлнчают два сорта, простых и 
туалетпых мыл.  Туалѳтпыя мыла готовятся таки» 
же, как н простыя, только ииз  лучших материа- 
лов,  боле е гщательпо, иногда подкрашиваются н 
всогда парфюмируются. Высшио copra туалотныхи. 
мыл с  боле ѳ ие жпым запахом готовятся пре- 
вращ епиемт» хоротаго  простого мыла в  сгружкчи, 
сме шением этой мыльпой стружкн с  пахучими 
зссенциями u прессованием струлски в  бруски. 
Как пахучия веицества, употребляются эѳирпыя 
масла (розовое, гѳлиотроп,  гиоздичпое, лавенду- 
ловое, мускус,  бергамотовое М. н др.), мирбаповая 
эссепция и т. п. Ilo способу приготовления мыла раз- 
личаются ядровы я, клеѳвыя и ыаливныя М. Ядро- 
вымн мылами пазываются мыла, приготовленпыя с  
отсолкой; это М. прѳдставляѳт паиболе о чистый u 
дорогой сорт.  Отсолка ведется раствором поварѳв- 
ной соли,ишогда после довательио два раза,при чѳм 
илп кре пкий раствор,  a иногда и твердая соль, при- 
бавляются в  кнпяпиий мыльный клей или наполо- 
вину свареиноѳ уж е мыло. Если варка мыла ве- 
дется на калийыом и цолоке  (что прежде было очень 
упогребитольпо в  те х ме стностях, где  миого дро- 
вѳсвой золы, содержаицей поташ) , то при огсали- 
ванин мыла име ѳт ме сто и химическая реаисция, пе- 
реход мягкаго, калиеваго мыла в  твердоѳ, натро- 
воѳ и образованиѳ вме сто повареигаой соли хлори- 
стаго калия. При отсалнвапии ядроваго М. в  отстой 
пореходит в  значит. количестве  и содержйвшииси 
в  жире  глицерин.  Зтот отброс,  мыльиый ще- 
лок,  в  паст. время часто перерабатываѳтся на гля- 
цѳрпп.  Клѳевым мылом называется мыло, нри- 
готовлѳиное без отсолки, но и бѳз прибавки ка- 
киих бы то ни было посторониш х всщоств,  a на- 
ливным — клеевое мыло, к которому, в  це лях 
удешевления, нрибавлѳпы те  или другия, ипогда по- 
лезны я, a нпогда безполезныя вещоства, как,  на- 
приме р,  снликат (жидкоо или Фуксово стѳкло), 
крахмал,  пѳмза, талыс,  глипа, ме л,  цѳллулоза и 
т. i i .  Прибавка этих всицеств удешевляот М.,по в  
большинстве  случаев нѳ улучшаѳт его свойствъ.

Наиболе е важной огиерацией при варке  мыла яв- 
ляѳтся первая, прнготовление эмульсии; в  хорошен 
эмульсии жир разбит на мѳльчайшие шарнки, и она 
получаѳтся толысо с  слабым и цѳлоком,  почѳму 
кре пость щелока при варке  мыла повышаотся толь- 
ко постеиѳипо.Наполовиш усварѳишоѳ мыло илнмыль- 
пый клѳй п азы вается так потому, что, подобпо сто- 
лярному клѳю, он тянется в  нити и представляет 
густую, вязкую массу. Колпчество ицелока, необхо- 
димоо для обмыливания  того или другого жира, из- 
ме няется в преде лах  до 25°/о, в  зависимости от 
химичѳской природы лшра. Кокосовоѳ масло,съболь- 
шим коэффициентом обмылпвания, требует болыио 
щелока, че м сало или растительпыя масла; особеп- 
ностыо кокосоваго м асла является таклсѳ то обстон- 
тельство, что оиио обмьтлиивается  только кре пкими* 
щолоком и что приготовлешюѳ из него мыло пе 
отсалигваотся, т. е. растворимо з  солспой воде . По-
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8тому,еслп приходится употреблптьМ .съморской во- 
дой, всегда идѳт в  де ло мыло, прииготовленвов и з 
кокосовиго масла. Кокосовыя м и ла готовятся пре- 
имущественно холодным путем нли, в е рпе е, за  
счет тепда, выде ляемаго хпмнческой реакцией об- 
мылвваиия. Для этого подогре тьш до 40° С. жир 
(чапиѳ всого сме сь кокосоваго м асла и сала) сме - 
шиваѳтся с необходимым и достагочным коли- 
чеством подогре таго же кре пкаго (350 Б.) щѳлока 
и по разме шиванин оставляѳгся в  покое  в  котле , 
который окружаотся деревянным кожухом,  во из- 
бе ж аниѳ охлаждения. Такоѳ мыло, коиечно, удержн- 
ваот всю воду, бывшую в  и целоке , кроме  того, 
нногда нрибавляется н силшсат,  так  что мыло. 
приготовлепное холодны.м путем,  норе дко содер- 
ж ит очень значительноѳ колнчество воды и посто- 
ронннх вещ. (до 60 и дажѳ боле е %)• Обыкновеишое 
дешевое мыло для домашних хозлйствснных на- 
добностей готовится, напрнме р,  сме шениемъ:

Сала, вагре т. до 50° С........................ 228 фуыт.
Кокосоваго масла, нагре т. до 50° С. 56 „
Ъдкаго натра 36° Б. „ „ 74° С. 216 „
Силиката, в  40° Б. „ „ 74° С. 248 „

Силикат и пиелок,  оба пагре тт.ие, сме шнваются
вме сте  ii прнбавляются ирии неирерывном пѳремВ- 
шнвавии к вагре тому жиру. 'Ьдкиии натр не дол- 
жен содержать соды. Ж идкия мыла готовятся и з 
растнтельных маслъ: лыияиого, копопляваго, куц- 
жутнаго, суриипыаго и др. с калийпым щелокомъ; 
ж иидкоѳ мыло, приготовлеппоѳ из ковоплянаго ма- 
сла, име ет натуральпыи зѳленый цве тъ; пригото- 
вленноѳ изъдругнх масл, опо подкрашивается при- 
бавкой пезпачителы ш х количеств ипднго-карми- 
на. Простыя мыла в  зависимости ог материалов 
u хода варкн де лятся на пе сколько сортовъ: саль- 
лое, смоляное, эшвсгерское, мотлед u т. п. Сортов 
туалѳтных мыл тожѳ очепь много: глнцеришовое, 
прозрачноѳ, ланолиииовоѳ и т. п. ІІрозрачныя гуалет- 
пыя мыла готовятся растворением хорошаго ядро- 
ваго мыла в  спнрту,отстаиш апием и отгонкой части 
спирта; остальная часть сиирта остается в  мыле  и 
засты вает с мылом в врозрачную однородную 
массу. Медицишския мыла: карболовое, деггярвоѳ, 
камфарпоо, салицнловое ии т. п., готовятся прибавкой 
к сваренному мылу те х нли других вещ сств.  
За границой, в  особенности в Амерпке , очепь рас- 
прострапѳны мыльпыѳ порошкн, которые готовятся 
сме шѳнием в  те сную одпороднгую массу па осо- 
баго рода мѳлаижерах свареннаго ыыла нанчагп,е 
с  твердой содой, но такжо и с  бурой, пербора- 
том,  перекисыо ыатрия н т. п. Этот твердьш поро- 
шок легчѳ твердаго мыла раствориш  вч> воде , в 
особепвости в  жесткой, так как сода осаж дает 
известь и магнезию и оказываѳт хороипеѳ очищаю- 
щеѳ де йствиѳ.

В пастоящое время в  мыловаренпое пронзвод- 
ство вводягся существенпыя улучипсния. В видѵ 
большей стоимостн глицсрниа,пходяии.аи’о в состав  
ж ировъвъколнчестве до 10—12%,ие которыѳ мылова- 
ренныѳ заводы игрѳдваритѳльно расщ еиляю т перо- 
рабатываомый ж иръпа жнрныя кислоты н глнцерии 
u на мыло перерабатывают исключительно уже 
только свободпыя кпслоты. Варку мыла в  этом 
случае  можво вести нѳ е дкнм натром,  a  боле е 
дешевой содой. Расщеплоние ведется при помоицн 
энзим (см. миры) или естественных лип аз,  со- 
дерясащнхся в  и састоровом се мени, се мѳнах чи- 
стоте ла и не к. друг. растений, илн иискусствеит ы х ъ : 
реахтив Твитчѳлля, ІІѳтрова, стре лы-кольцо н т. п. 
Если расщеплеиио ведется при помощи лппазы , то 
жир заме шиваегся с эпзимиым раствором,  под- 
кпслеппым какой-пибудь кпслотой, и самоѳ рае- 
щѳплениѳ ведегся при температуре  пе выше 400 G. 
При работе  с  искусствеинмми энзимами приходится 
прибе гать к соди.йствиио иара. Во всяком случае , 
атшаратура завода для расщ енлепия чрезвычайво 
проста u состоит в  большипстве  случаев только 
к з  ряда чанов разных разме ров,  фильтров и 
испаритѳльных приборов для сгущ ения глицерипа.

Огромвоѳ значениѳ для мыловарения получнл 
такжо снособъиирсвращ,ения ж идкихъясировъвътвер- 
дыѳ насыщением их водородом.  В еостаи жид- 
ких жиров входят преимущѳственпо венасыщ ен-

ныя асирныя кислоты, типичным представитолѳ.м 
к оторы хьявляется  :иш дкая льнякая кислота,СичНз202, 
которая содерлгиит на 4 атома водорода меньшё, 
че .\: стеариновая кнслота, ІІасыщениѳмъ ея
водородом оыа и п ревраид ается  де йствнтельно в .  
твердую стѳариновую кпслоту. Насыщениѳ водоро- 
дом (чащѳ электролитическим)  производится про- 
п усканием этого га за  пѳд давлением в  котлы с  
жиидким жирим,  содержащ имь каталнзатор,  или 
веицесгво, сиособствующсѳ течению эгой реакции. 
Такого рода в е идествами являются: закпсь шиккѳля, 
п алладий, платпна и т. п. В России сущ ѳствувть 
пе сколько заводов,  выде лывающих и з хлопчат- 
пии:оваго м асла, подсолвочнаго масла, тюленьяго 
ж ира ii др. жидкпх жиров твердыѳ саловодобныѳ 
продѵкты: салолин,  салом ас п т. п. В после днеѳ 
время в  Германии получил такжѳ практнчѳское- 
значепиѳ способ варкн мы ла Кребица, дающий тоже 
возможпость у тиилизировать глнцерин.  Этот спо- 
соб основы вается па обмылнвавии сала плн какого- 
впбудь другого ж ира строго необходимым н доста- 
точпилм колпчеством известп, выщѳлачивапии и з 
этого пзвестковаго мыла глицѳрина водой и пре- 
вращ ении его зате м в  натровоѳ кишячоиисм с  
содой, ири чом в  осадок выпадает ме л,  кото- 
рый прокаливанием ъпревращ ается в ъ е дкую н звестц  
вию вь иидущую в де ло. А . Лидовъ.

КииЫ льиы и кашеыь, см. сапонитъ.
ІЛыльныии кср сн ь , с.м. сапонинъ.
Мык- Д ж илке, гора, см. ХХПІ, 478.
иЛ ы н- ЦЗЫ, см. Мэн- цзы.
иѵиы с о в с к ,  безуе здн. город селен- 

гинск. у. Забайкальск. обл., преобра- 
зованный в 1902 г. из пос. „Мыео- 
вая“, лежит на Серегу оз. Байкала 
при Забайкальской жел. дор. Ж ителей 
ок. 7.000. Ж еле знодор. учил. В 1909 г. 
произвед.изыскания жел.-дор.лпиииМ. -  
Кяхта. Насел. заним. торговлей, ското- 
промышл., ле сн. промысл. И. II.

имыс (английское cape, испанское и 
португальскос cabe, итальянскоѳ capo, 
от л атш искаго caput, т. е. голова, ост- 
р ие), высокое гористое прнбрежье, вдаю- 
идееся в море.

Мыс Добрзй Н адеж ды , см. ХѴШ , 
498.

ГЛытарь, в Е ван гел ии сборщик и 
откупщик римских податей и пош- 
лин.  Главпые M., бравшие римские на- 
логи на откуп,  гю льзовались y иудеевь  
большим вл ия н ием.  К помощиикам 
же их и прислуж ш икам,  приходнв- 
шпм в  неиосредственное соирикосно- 
вепие с плателы циками, народ пи- 
тал нескрьиваемую ненависть и пре- 
зр е ние, как в силу их профессин, 
такь  и в силу того, что M., приходя 
в постояш ю е и близкое общение с-. 
римлянами, казалнсь  гре шниками, на- 
руш ителями закона. Им нере дко за- 
прещ алось входить в храм  и у ч а -  
ствовать в общ ественных богоелу- 
жения х .  Выражения: гре шиш к,  язы ч- 
ник и ІІ. были почтн синонимами.
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Іисусу нере дко приходилось выслуши- 
вать упреки за  сношения с М. Один 
из M., Л евиии, впосле дствии сде лался 
апостолом под имепем Матѳея.

Мытищи Бсльш иэ, село московс.каго 
у е зда, в 17 в. от г. Москвы, по 
Яросл. ж. д., ua  р. Я узе ; находящиеся 
зде сь ключи служат для водоснабже- 
ния Москвы, доставляя ежедневно в 
м о с к о в с е ий  водопровод 350 тыс. вед. 
воды. В М. наход. вагоно-строит. и 
ле соп. зав. Ок. 800 ж.

Ы ы тки к ,  см. вшивица.
М ы т,  острая инфекционнаяболе знь, 

бывающая y лошадей (особенно y жере- 
бят) , ослов ii мулов в молодом 
возрасте , распространяется почти по- 
всюду, в бол ьшинстве  случаев име ет 
благоприятноѳ течение, но при осложне- 
ниях иногда оканчивается смертельно. 
Причина ея — микроорганизм стреп- 
тококк.  Переносчиками боле зни слу- 
жат как больныя животиыя, так и 
различные предметы, загрязненные но- 
совым истечением.  Боле знь в скры- 
том периоде  протекает 4—8 дней, 
после  этого наступает лихорадка до 
40—41°С., вялость, плохой позыв на 
корм,  затрудненное глотание. Прибли- 
зительно в ■ то же время появляется 
иетечение из носа и опухание обе их 
подчелюстных желез, —оне  де лаются 
плотны, горячи и боле зненны. При пра- 
вильномътеченииболе зни л е чение огра- 
ничивается только диетой. Д ля скоре й- 
шаго созре вания нарыва в железах 
полезны припарки из се нной тру.ми, 
или смазывание их салом,  укутывание 
суконкой или овчинкой. Ч ерезъ 2—3 дня 
опухолисамивскрываются или их надо 
вскрыть, гной выдавить, зате м про- 
спринцевать карболовой кислотой или 
креолином (2—3°/0). Против катарра 
носа хорошо де йетвует вдыхание па- 
ров из се нной трухи, в которую 

, вливают чайную ложку скипидара, 
дегтя или креолина и подвязывают 
к голове  лошади. В настоящее время 
име ются прѳдохранительныя и ле чѳб- 
ныя сыворотки, но широкому распро- 
странению их ме шает очень высокая 
це на (5— 10 р. доза), поэтому оне  мало- 
доступны. Г. Гуринъ.

И ы т,  старинная пошлина с про- 
возимых товаров,  возов,  судов,  
прое зжих i i  прогоннаго скота. Част-

ные м ы ты  запрещ ены в 1596 г., при 
чем прежние владе льцы  продолжали 
получать от правительства половину 
дохода с нхл> прежннх мытов.  М. 
взим ался с товарпой це ны или, ча- 
ще, с величины  воза или судна. Зло- 
употребления  мытчиков вызывали 
сильны я жалобы, но окончательно от- 
ме нен М. только при нмпер. Елиза- 
вете  (боле е ранний указ о том же, 
от 1854 г., факткчески нѳ получил 
постоян. де й ствия). Ср. акцизъ.

иѵиЫиш ш е ц ,  посад остролѳнск. у. 
Ломжинск. губ.; 4.066 ж.

шышиныя, M uridae, обширное се- 
мейство мелких гры зунов с острой 
мордой, широкими ушами и длинным 
хвостом.  К М. относять: хомяка, 
крыс,  мышей и пеечанокъ.

Гь-иыш кинскин уе з д  находится в 
западн. части Ярославск. г., гранич. 
с Тверск. г. Площадь 2.164,3 кв. в. 
Поверхность равнинная, боле е возвы- 
ш еннаяв се в.-вост. части. Ороипается 
незначительными притоками Волги, 
протекающ. по вост. границе  у. ГИочва 
преимущественно суглинистая, на с. 
встре чаются значительныя простран- 
ства чернозема. М. у.—самый бе диый 
ле сами в г-нии. Население к 1913 г. 
исчислено в 100,7 т. ж. (включая 2,5 т. 
городского), на 1 кв. в. 45,4 сельск. 
жит. По переп. 1897 г. было 86.384 ж. 
Гл. занятиѳ населения земледе лие. Об- 
щеѳ количество земли в 1905 г. равн. 
209.643 дес., из них крестьянск. на- 
де льн. земель С1,6°/о (7 д. на 1 двор) . 
В частной собственности было 34,6%, 
в т. ч. 17.193 д. принадлежало дво- 
рянам (242,2 д. на 1 влад.), 30.625 д. 
крестьян. (12,5 д. на 1 влад.), 3.418 д. 
ме щанам (19,8 д. н а и влад.), 5.008 д. 
купцам (104,3 д. на 1 влад.) и 11.419 д. 
крест. обществам (63,8 д. на 1 влад.Д 
Госуд. и учрежд. принадл.3,8%. А.П-ръ.

Ш ыш кин,  уе здн. rop. Ярославской
г., на ле в. бер. Волги; 2.257 ж. Ц ер- 
ковь Б ори са и Гле ба XYII в.

Ш ыш кии,  Ипполит Никитич. род.. 
в 1848 г., сын николаевскаго сол- 
дата, учился в школе  кантоишстов,  
зате м в московск. межевом учил. 
В начале  70-х гг., задавшись це лыо- 
издания хороших книг для народа, 
М. открыл в Москве  типографию. 
Сблизившись с кружком приехав-
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пшх из Архангельска де вушек,  на- 
ходившихся под влиян ием Флеров- 
скаго и Войнаральскаго, M., зимою 
1873 г. занялся печатанием запрещен- 
ных сочинений. Аресты 1874 г. по- 
влеисли за собой разгром типографии 
и принудшш М. скрыться за границу. 
В 1875 г. М. ре шает освободить Чер- 
нышевскаго. В форме  жандармскаго 
офицера он является к вилюйскому 
нсправнику, требует выдачи Черны- 
пиевскаго,но подвергается аресту, пере- 
сылается въСпб. и судится по „процес- 
су 193-хъ“. На суде  М. в необычайно 
яркоии и сильной ре чи дает критикѵ 
современыаго строя и характеризует 
задачи и средства еоц.-рев. движения. 
Приговоренный к 10 годам катор- 
ги, Ы. отбывает ее в харьков. цен- 
трале , зате м пересылается на Kapy. 
Ио пути туда, в Пркутске , М. пропз- 
носит над гробом Долгушина но- 
вую революц. ре чь и получает иовыя 
15 ле т каторги. С Кары М. удается 
бе жать, но во Владивостоке  его аре- 
стуют и в 1884 г. переводят в 
Шлиссельбург.  Зде сь М. за нанесе- 
ние смотрителю оскорбления де йствием 
пригов. к смѳртн. казни, привед. в 
исп. 26 янв. 1885 г. С. С-тоеъ.

ийы ш ление име ет два значения: 11 
широкое, при котором им охва.ты- 
ваются все  процессы, явления или 
факты сознания (в таком смысле  о<>о- 
бенно cogitatio y Декарта и его школы, 
a  также в популярном словоупо- 
треблении); 2) те сное: М. есть созна- 
тельно i i  произвольно выполняемая, 
„апперцептивная“ де ятельность ума, 
руководимая те м или иным пред- 
ставлением о ‘ це ли, которой нужно 
достигнуть, h  состоящая в разложе- 
нии представлений н понятий на эле- 
менты, в их сопоставлении, сравни- 
вании, связывании или отождествлении 
в не которыя высшия систематпческия 
«динства (июнятия, суждения, умозаклю- 
чения, — их це пи и сиотемы). Это 
осиовное значение термина М. детали- 
зируется с не скольких точек зре - 
ния—соотве тственно те м областям 
з ииания, в каких он изучается.

С бгологической точки зриъния М. есть 
жизненноѳ приспособление для наилуч- 
шаго сохранения, развития и усовер- 
шеыствования все х стороя жизне-

де ятельности организма: в М. живоѳ 
сушество приспособляется к тому, 
что существует и чего ыоишо ожи- 
дать либо вообице везде  и всегда, лиСо 
везде  i i  всегда, когда есть какия-либо 
опредЬлепныя условия. На низших сту- 
пенях ж иив о т н о й  ле стницы отношѳниѳ 
организма к среде  крайне просто 
(ср. инстинкт) ; элементарное живот- 
ноѳ (или растение) существует въиз- 
ве стной опреде ленной по химическому 
составу, техпературе  и т. д. среде , 
не будучи приспособлено к ея изме - 
нениямъ; пока среда соотве тствует 
его жизненным потрѳбностям и си- 
лам,  оно живет и ра.змножается; когда 
среда изме нилась, оио погибает.  Г. 
Спеисер,  давгаий обицуго (гипотетиче- 
скую) схему развития такого „соотве т- 
ствия жизни i i  духа“, называет это 
просте йшеѳ соотве тствие „прямым и 
однороднымъ“. Существа, стоящия не - 
сколько вышѳ на этой ле стнице , при- 
способлѳны уже к не которым,  боле е 
простым переме нам в среде , напр., 
к колебаниям осве щения и теплоты 
(„соотве тсгвие ярямое, но разнород- 
ное“). У еще боле е высоко развитых 
существ этосоотве тствие расгаиряется 
„в иространстве “, при чем посте- 
пеино развиваются вне шния чувства 
с их органамн: осязание, бывшее до 
того едишственным посредником ме- 
жду организмом и средой, дифферен- 
цируется в чувства вкуса, обоняния, 
слуха h зре ния; вме сте  с те м соот- 
ве тствие, ране е „простиравшееся толь- 
ко на ту часть среды, которая непо- 
средствѳнно омывает организмъ", те- 
перь расширяется до те х преде лов.  
до каких хватает наиболе е высокое 
из вне шних чувствъ—чувство зре - 
ния. Сле дующую ступень еоставляет 
развитие „соотве тствия во времени“. 
Оиио име ет два типа: 11 приспособле- 
ние организма к мехашческим после - 
довательностям (напр., к движениям 
ѳго израгов или его добычн,—преду- 
смотре ние i i  парироваиие этих движе- 
ний) и 2) боле е высокий типъ: приспо- 
соблѳние к we - механическим после - 
довательностям (напр., разложению 
мертваго животяаго, созре ванию плода, 
высыханию лужи, высикиванию яиц) . 
Эти после дния соотве тствия предпола- 
гают ужв высокое развитие де ятѳль-
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ностеии наблюдения, обобщения, предвос- 
хищения  или иредусмотре ния и т. д.,— 
словом, - М. ІТредсказания астрономии 
могут охвалывать огромные проме- 
жутки времени. Параллелыю „рас- 
ширению соотве тствий во времени“ 
идет их „специализация “, т. е. все 
боле е точное (количественное) уста- 
новлеиииѳ возде йствий на органнзм 
каждаго отде льнаго предмета, завер- 
шающееся в „ т о ч ииы х  наукахъ“, a 
также их „обобщение“ (установление 
классов,  законов,  общих отношѳний), 
„увеличение их сложностии,их „коор- 
динирование“ н „иштегрировапие“, т. е. 
слиян иѳ в одно це лое коордшшровая- 
ных элементов сложнаго соотве т- 
ствия. II соотве тственно этим ступе- 
ням биологическаго соотве тствия ме- 
жду оргаинзмом и средою растет и 
AI. даннаго индивидуума, охватываю- 
щее прстепенно все боле е и боле е 
обширные участки пространства и 
времени, все точне е специфицирую- 
щее входящие в „соотве тствия" гиред- 
меты и процессы, все шире их обоб- 
щающее, все боле е сложным образом,  
все боле е слаженно и слитно их 
охватывающее. В этом смысле  М. 
чѳлове ка есть „удалениѳ его предста- 
вляющей де ятельности от чувствѳнпо 
даннаго одноврѳменно и ввысь, и випирь, 
и вдаль“ (Эббингауз) . ІІараллѳльно 
с этим „расширепиемъ“ изме няется 
i i  психологический состав AI. и ero ло- 
гическая, социальная и этическая це н- 
ность. „В сфере  психической жизиш, 
обѵсловленной функциями мозга, па- 
блюдаются градации способности иред- 
виде ния. Во все  времена челове к,  ко- 
торый в своих поступкахч» руково- 
дится наиболе е отдаленными це лями, 
считался наиболе е умнымъ“ (Длсемс) .

С психологической точки зриънии М. 
совершается не при помощи простого 
механическаго связывания и еоедшиения 
образов,  a име ет це лестремительный 
характеръ: самыя разнообразныя опе- 
радии, входящия в составь того или 
другого сложяаго мысллтелыиаго про- 
цесса, находятся постоянно подч> кон- 
тролем основной це ли или задачи, по- 
ставленной этому процессу. Іѵонечно, 
эта це ль, поставленяая M., не соста- 
вляет уже готоваго р е шения данной 
задачи; если бы это было так,  оказалея

бы ненужным сам мыслительный 
продесс.  Задача эта в отде льных 
случаях бываетъ: 1) либо выоором 
между не сколькими уже оформленными 
предположениями; 2) либо не которым 
неопрьде лснным лредставлением об 
нскомом ре шении (еоставляемом оч. 
часто no аналогии с уже ране е добы- 
тым р е шением какого-либо сходнаго 
случая), лри чем самый ход AI. все 
время додсказывает изме нения в 
этом первом и несовершенном пред- 
положении (гипотезе ), дрдводя рядом 
повторных попытокь к боле ѳ или 
мене е адэкватдому ре шению водроса;
3) либо просто стремлением выйти 
из тяготящ аго недоуме ния и усдо- 
кодться, так или иначе ре шив его 
себе ; 4) либо подбором средств,  ве- 
дѵщих к осуществлению той или инон 
ставимой намд себе —в соотве тствип 
с нащими желаниямп, лотребностямп, 
запросами, идеалами—отдаленной де - 
ли. Постаиовка этлх отдаленных це - 
лей относлтся к области челове ческа- 
го творчества, и зде сь отде льныя иыди- 
видуалыгостл в высшей степени не 
похожи одна на другую. Однако, эта 
свобода постановкд це лей отнюдь не 
равдозначна произволу, так как це ли 
(даже самыя отдаленныя: недостижд- 
мые, ве чные идеалы), поскольку оне  
це нны, т. е. удовлетворяють лотреб- 
ностям,  подчиняются законам жизди 
и духа. Однако, даже и в областд 
„иодбора средствъ“ творчество и са- 
моде ятельность психнки играют весь- 
ма важную роль: чтобы подобрать нан- 
лучш ия средства для достижения кон- 
кретной це ли, положим,  для воспи- 
тания данкаго челове ка,—мы должны 
возмолшо обстоятельно понять и оце - 
нить данную индивидуальность, ея за- 
даткн, насле дственность, разме ры сил 
и т. д., зате м деребрать в уме  все  
возможные рациональные методы вос- 
питания и, наконец (после  всесторон- 
ней их оце нки), остановиться ыа те х,  
которые подходят к данному случаю. 
При этом необходимо еще так свя- 
зать копцы одних приемовь с нача- 
лами других,  сле дующих за лервы- 
ми, чтобы все це лое представляло не - 
что единое, систематически н непре- 
рывно развивающееся. „Широта кру- 
гозора i i  подвнжность AI. при одно-
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временном удержании одной госпоц- 
ствуюидей мысли или одной объеди- 
няющей де ли составляют особен- 
ность ума... Духовная переработка мно- 
жества разъединенных данных в 
осмысленную связь физических или 
исторических явлений, философских 
или поэтпческих мыслей; возвьше- 
ние над многочисленвыми пробе лами 
и противоре чиями чувственнаго опыта 
или показаний свиде телей; учитывание 
сразу многих руководящнх факто- 
ров при выборе  средств для дости- 
жения де ли; искусное присдособление 
ѳтих средств к изме няющимся об- 
стоятельствамъ; внезапные повороты; 
новыя приобре тения,—словом,  всесто- 
роннее приме нение многочисленных 
наблюдений на пользу одной, господ- 
ствующей над все ми этими момента- 
ми (хотя иногда заме чаемой лишь ми- 
молетыо) объединяющей де ли... соста- 
вляют высшую де ятельность позна- 
ющаго M.“ (Эббингауз) .—М. не сво- 
дится всеце ло на естественныя, само- 
лроизвольныя ассоциации представле- 
ний (см. ІУ, 150/152, 155); оно есть де ло 
воли (см. XI, 212/13), вниыания (<ж ) , 
интереса, оно име ет критический и 
отбирающий, апперцептивный характер 
(см. апперцепция). Память дает лишь 
материал для M.; ассоциации—выбор 
готовых связей; зате м остается жи- 
вая де ятельность самого M., руководи- 
мая чувствами, вниманием и поста- 
вленными М. задачами. — Различают 
„первичное“ M., непосредственно обра- 
•батывающее то или иное содержание, и 
„вторичное“ (или „размышление“, „об- 
думывапие“), т. е. повторное Ы. над 
воспроизведенным содержанием пер- 
вичнаго M.; a такжѳ М. „конкретное“, 
•содержанием котораго служат на- 
ихлядныя представления и образы воспо- 
минания, i i  М. „отвлеченное“, опери- 
рующее понятиями. Надо име ть, впро- 
чем,  в виду, что, ве роятно, ни один 
акт М. не может име ть содержанием 
только наглядный материалъ: в каж- 
дом присутствует тот или другой 
алемент общаго,' не-нагляднаго харак- 
т е р а .— В после днее время Г. Майе- 
ром разработано учение o М. „эмоцио- 
ыальномъ“. To, что обычно разуме ют 
под M., есть мышление „познаватель- 
■дое“, или „судящее“; отъпего отлично

М. эмоциональное, дриводящее к аф- 
фективным суждѳниям самовнупиения , 
или ве ры. Виды эмоциональнаго M.: М. 
аффектнвное (эстетическое и религиоз- 
ное) и волевое Сакты волевого М. в 
собственном смысле , акты пожела- 
тельнаго М. и акты императивнаго M.: 
приказания  и запрещеыия).—Основною 
формой познавательнаго М. является 
суждение, т. е. такое связывание мы- 
слительных элементов. которомупри- 
дается объективный, общезначимый д 
общеобязательный смысл.  Суждения 
состоят из представлений и донятий. 
Согласно наиболе е распространенному 
взгляду, понятия суть всегда совокѵп- 
ности существенных и общих все м 
членам класса лризнаков те х или 
иных конкретно-чувствепных дред- 
ставлений. Взгляд этот ошибоченъ: 
возможны понятия  (а сле д., и М.) без 
всякой опоры в чувственном мате- 
риале . Таково, во-первых,  математи- 
ческое M., исходящее из правила, уста- 
навливаемаго опреде лениемъ; таково, 
дале е, и предметное M., поскольку оно 
оперирует не понятиями, отвлеченны- 
ми от того или иного чувственнаго 
материала, a прямо мыслями, как та- 
ковыми. Де йствительно, такия понятия, 
как власть, доброде тель, отношение и 
т. п., переживаются сознанием (как 
может убе диться каждый ло самона- 
блюдению) лрямо как таковыя, как 
мысли, a не как те  или иные (огвле- 
ченные) элементы чувственнаго опыта. 
Нѳдавнее экспериментальное подтвер- 
ждение этого пололиения  составило за- 
слугу так наз. „вюрцбургской тко л ы “ 
психологов,  основанной 0. Кюльпе. 
„К числу явлений, чувственно ые со- 
зерцаемых,  относится не только то, 
что мы сознаем,  мыслим,  или то-, о 
чем думаем,  с их свойствами и от- 
ношениями, но также сама еущность 
актов суждения и многообразыыя про- 
явления нашей де ятельности, функции 
нашего активнаго отношения к дан- 
ному содержаниго созпания: группиров- 
ка и опреде ление, дризнание или отри- 
цание“. Из этого положения Кюльпе 
де лает сле дующие выводы: 1) транс- 
цендентная „реальность“ предметов 
образуется не ощущениями, дающими 
лишь субъективныя „содержания “, a 
M.; 2) М. жѳ (мысли, a ые наглядное)
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пграет огромную роль и в искусстве , 
особенно в поэзии; 3) признание в пе- 
реживаниях „мыслей, как таковыхъ“, 
позволяет понять, каким образом 
реализируются в психической де й- 
ствительностн формы и методы логнки;
4) индивидуальныя различия этой спо- 
собности М. составляют основу пснхо- 
логии типов личностей; 5) в педаго- 
гике  надо заботиться не только о „на- 
глядности“ усваиваемаго материала, но 
i i  приучать к пониманию „мыслей, как 
таковыхъ“; 6) придание значения момен- 
ту „идей“ может оказать влияние и на 
пѳрестройку общаго мировоззре ния. — 
Аналогичноѳ значениѳ име ют взгляды 
другого современнаго мыслнтеля—Гус- 
серля,возобновляющаго в своей „эйде- 
тическойнауке “ гносеологию платониз- 
ма (без его метафизики)—теорию непо- 
средственнаго усмотре ния „сущности“ 
каждаго умствѳннаго образования, как 
таковой, как „эйдоса“ (типа, „идеи“).

М. с точки зргъния логики ставит 
себе  це лыо нахождение истины. На 
этом пути оно подчиняется изве ст- 
ным нормативным требованиям,  
обычно называемым „формально - ло- 
гичѳскими“ законами (законы, нли тре- 
бования тождества., отсутствия противо- 
ре чий, исшиюченнаго „третьяго“ и доста- 
точнаго основания; см. логика, наука).

М. с точки зргъния гносеологии, или 
теории знания. Эмпирическая теория 
знания основным процессом позна- 
ния  считает продесс чувствѳннаго 
восприятия; напротлв,  рационализм и 
критицизм приписывагот важноо зна- 
чѳнио Ы. Так,  в учении Канта о иозыа- 
пии M. (категориальное) играет консти- 
тутивную роль в процессе  естествен- 
но-научнаго позналия (см. Кант) . 'Гвор- 
ческая роль М. и ero значение в позна- 
нин доведены до максимума в неокан- 
тианстве („марбургской школе “:Коген,  
Наторп и др.): это направление почти 
совершенно отрицает познавательное 
значение чувственнаго восприятия и все. 
познание объясняет процессами M., 
аналогичными М. матѳматическому.

М. играет роль верховпаго прши- 
ципа в не которых теориях метафи- 
зики. Так,  y Аристотеля божество есть 
„M., мыслящее само себя“ (vorjatc tri; 
voYj'aeco;), самосознание М. В новое вре- 
мя самопроизвольное, диалектическое

саморазвитие мирового бытия, тожде- 
ственнаго с M., составляло сущность 
метафизичеекой „Логики“ Гегеля.—См. 
(кроме  классических трѵдов Аристо- 
теля, Лейбница, ІОма, Канта, Гегеля, 
Спенсера,Вундта и др.): Н . Cohen, „Logik 
der reinen Erkenntniss“ (1902); E. Cas
sirer, „Substanzbegriff u. Funktionsbe
griff“ (1910; русск. пер. „Познаниеи д е й- 
ствительность“); труды „вюрцбургской 
шисолы“ (O. К ииире, N. Ach, K. Biihler 
и др.); E. Husserl, „Logische Llntersu- 
chungen“ (2 изд. 1914); A. Messer, „Emp
findung u. Denken“ (1908); H. Maier, 
„Psychologie des emotionalen Denkens“ 
(1908); A. II. Введенский, „Психология 
безъвсякой метафизики“ (2 изд. 1915); 
его же, „Логика“ (3-е изд. печатается); 
Д . Дь70м,„,ГГсихология и педагогика мы- 
шления “ (1910; русск. перев. 1915); 
„Новыя идеи в философии“, сборн. INS 16: 
„Психология ыышления “ (1914).

В . Иеановский.
Мышцы и мышечная система, см. 

II, 612/18, 629/36, XX, 242/46.
Мышь, Mus, род грызунов из 

сем. мышей; маленькия животныя, с 
стройяой головкой, острой, покрытой 
волосами мордой, чешуйчато-кольча- 
ТЫМЪ, ПОЧТИ ГОЛЬІ.ЧЪ хвостом,  столь 
же длинным,  как и остальное те ло, 
5-палыми задними и 4-палыми перед- 
ними ногами. Многочисленные виды 
разсе яны почти по всему земному 
пиару h питаются растительн., отчасти 
также животными веществами. Их де - 
лят на 2 группы: крысы (см.) и
мыши, до 24 см. дл., с стройыыми, кра- 
сивыми ыогами, хвост с 120 — 180 
чешуйчатыми кольцами.— М. домашняя, 
M. musculus, 9 см. дл., се ро-черная, с 
желтым отливом,  вшизу све тле е; 
ноги и пальцы ног желтовато-се рые, 
подошвы совершенно голыя, уши при- 
крывают глаза. Ж ивет повсеме стно 
в жилище  челове ка, ле том таклсе 
в садах и полях,  роет норы и 
дыры, хорошо лазит и прыгаетъ,
3—5 раз в году мечот 4—8 го- 
лых,  сле гиых де тенышей, быстро 
вырастающих,  че м и объясияется 
неве роятное размножѳние M., несмотря 
на многочисленность врагов.  Пита- 
етсявсевозможными растит. и животн. 
веществами, но грызет таиж е  книги и 
другия це нныя вещи.М. лгъсная,M. sylva-
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ticus, 20 см. дл., наверху красно-желто- 
се рая .иа  е т ш Ы иочтирж аво-бурая.вш и- 
зубе лая; водитсяповсейЕвропе и Сред- 
ней А.зип, на опушках ле са и в са- 
дах,  ловко прыгает и ползает,  пи- 
тается плода.ми, оре хамии, мѳлкими жи- 
вотными, далсе птицами, де лает зим- 
ние запасы, мечет 2—3 раза в году
4—6 де тен., гры зет молодыя деревья 
и этим наносит вред,  хотя и не 
очепь Солыпой, ле сам и садамъ; зи- 
мою проникает в ь  дома. М. полевая, 
M. agrarius, 18 см. дл., вверху ржаво- 
бурая, больпи. част. с черной полосой 
ва сшше , вниизу бЬлая: встре чается 
от Рейна до Западной Сибири, на 
полях ii опушках ле сов,  зимою в 
хле вах u амбарахъ; шитается хле - 
бом,  клубнями, насе комыми, червямн, 
де лает запасы на зиму, мечвт ле - 
том 3—4 раза по 4—8 де тепышей. 
М. малютка, M. m inutus, 6,5 см. дл., 
вверху желтовато-буро-красная, внизу 
i i  ыа ногах бе лая, во всей средней 
Европе  и Сибири, на полях,  в ка- 
мыше  i i  тростнике , 2—3 раза в году 
мечет по 5 — 9 де тенышей, знмою 
живет в амбарах и болыпею частыо 
спитъ; пиитается хле бными зернами, 
посе вами, стропт красивыя круглыя 
гне зда, c m .  XV, 241 ии рнс. 14.

Ій ы ш ья к о в ая  с е р е б р я к ая  об.лан- 
к а , то же, что прустит (см.).

Мьиш ь я к о в и с т а я  б л ек л ая  руда, 
тсннантит,  см. блеклыя р и;ды.

ЕЯ ы ш ьяковистсе ж е л е зо, лёллин- 
гипг,  М. колчедан,  минерал,  кри- 
сталлиз. в ромбич. системе , встре - 
чается болыпего частыо в ситлотных 
массах,  в лучистых,  шестоватых и 
зернистых аггрегатах.  Тв. 5 . . . 5 , Г), 
уд. в. 7. J . . .  7,4; блеск металлический, 
ииеигрозрачен,  две т серебряпо - бе - 
лый. По х иим иич . составу представляет 
l^cAso, всегда с приме сью се ры. 
Ме еторождения: Рейхенттейн в Си- 
лезии, Лёллинг в Кариитии и пр. Упо- 
требляется для получ. мышьяка н мы- 
шьяковистой кислоты.

РЛ ы ш ьяковистьш  а н ги д р и;д ,  см. 
мышьякъ.

М ы ш ьяко еы й  к о л ч е д а из,  арсено- 
пирит,  миспикель, минерал,  крнстал. 
в ромбич. системе , образует короткиѳ 
столбики и таблички, одиночныя и в 
друзах,  встре чается чатде сплошпыми

массами зерниистаго или тестоватаги 
сложения, также вкрапленным.  Ц ве т 
серебряно-бйлый или стально-се рый, 
спайность по (110) ясная, излом не- 
ровный, черта чериая сь фиолетовым 
илии бурым оттвнком,  хрѵпокъ; тв. 
5,5...6, уд. в. б...6,2. Х иим. состав б. ч. 
FeSAs, иногда с содержанисм золота, 
серебра и кобальта (до 9%). Встре - 
чается в гнейсе , слюдяном сланце , 
зме евике въсопровожденииразличных 
руд.  Самостоятельныя ме сторожде- 
ния —в известняках идоломитах.  В 
России гл. ме сторолидение — в троиц- 
ком уе зде  Оренб. губ., где  оы содер- 
жит золото i i  серебро и добывается для 
нх извлечения. З а  границей добычаМ. 
к. особенно развита в Фреиибѳрге  в 
Саксонии, в Рѳйхенштейне  в Силезии 
и ни;к. ме стностях Италии. М. к. слу- 
жит для добывания  мышьяка, се рни- 
стаго мышьяка, мышьяковой кислоты; 
из кобальт- содержащих разностей 
добывается синяя краска. M. Н.

Ш ы ш ьяк,  хим. знак As, атомн. 
ве с 75,0 (0 =  16), элсмент 5-го ряда 
Y -ой группы периодич. системы. Со- 
едииненияѳго(реальгаръииауришиигмент)  
были изве стны издавна, сще Арпсто- 
телю; в учении алхимиков они играли 
важную роль: M., на ряду с се рой и 
ртутью, счнтался стихией (элементом) , 
входяидей в состав все х металлов.  
Встре чается в  природе  не только в 
видЬ соединений: мышьяковаго колче- 
дана FeAsS, ауриипгмента (золотпста- 
го желтаго минерала) As2S3, реальгара 
(краснаго цве та) As2S2, мышьяповаго 
цве та As20 3 i i  др., но u в свободном 
состоянии. ІИолучают ero: 1) нагре - 
вая М. колчѳдан без доступа воз- 
духа: PeAsS =  PeS +  As; 2) при обжи- 
гании реальгара и ауришигмента па воз- 
духе  получается мышьяковистый ан- 
гидрид,  a при нагре ваниии после дняго 
с углем получается сизободный M.: 
As,Ó3 +  ЗС =  2As +  ЗСО.В свободном 
состоянии М. првдставляет твердое 
те ло се раго цве та  с металлическим 
блеском.  При пакаливании под атмо- 
сферным давлением он,  пе илавясь, 
переходит в пары. При повышении 
же давления оп плавнтся (прии темпе- 
ратуре , лежагцей между 446°—457°). 
Пары его, как показывает их плот- 
ность, состоят ииз молекул,  в коихъ
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четыре атома: As4. Уд. в. 5,7. ІІри бы- 
стро.\п> охлаждении наров М. полу- 
чается его аллотропическое желтое ви- 
доизме нение, лохожее по многим прл- 
знакам на желтый фосфор (раство- 
римо в се рнистом углероде , све - 
тится в темноте , малоустойчиво). М. 
соединяется прямо со многими элемен- 
тами: нагре тый на воздухе  (лучше в 
киислород-К), он загорается, образуя 
бе лый дым мътьяковистаго анггидрида 
As20 3; в  атмосфере  хлора горит,  об- 
разуя треххлористый M., AsCl3, и т. д. 
Водородистый M., AsH3, образуется при 
де йствии на мышьяковдстыя соедине- 
ния водорода в состоянии выде ления; 
получается также при де йствии кислот 
на мышьяковистые металлы, напр., мы- 
шьяковистый динкъ: Zn3As2 +  6HC1 =  
=  3ZnCl2+ 2A sH 3. Мышьяковистый во- 
дородъ—газъ с  чесночным запахом,  
очень ядовитый, при—55° Ц. сгущаю- 
щийся в жидкость, при— 119° засты- 
вающий. При нагре вании распадается на 
М. иводород.  На воздухе  горит сине- 
ватым пламенем,  при чем обра-зует- 
ся мышьяковистый ангидрид,  As20 3, и 
вода. Свойствами М. водорода пользуют- 
ся при судебно-меди дннских аналдзах 
для открытия  М. в том или другом 
те ле . Кислороддыя соединения M.: 1) 
мышьяковистый ангидрид,  As20 3, и 2) 
мышьяковый ангидрид, А820 5.Йервый, 
дзве стыый подъиазванием бе лагоМ .— 
сильно ядовитоѳ те ло (оть 0,125 до 
0,75 грамма убивает лошадь), сладко- 
ватаго вкуса. Образуется при сжигании 
,М. на воздухе  или в кислороде . В 
воде  растворяется мало. Н агре тые рас- 
творы, охлаждаясь, выде ляют кри- 
сталлы М. анг.(или [/Т^-Соотве тствую- 
ицая ему кислота изве стна только в 
виде  солѳй: так,  лри д е йствии на М. 
анг. (или а) щелочей получаются соли 
М. кислоты: AsoOg +  6К0Н =  2K3A s03 +  
+  ЗН20. Кислая мыгиьякистокислая мп>дь, 
CuHAsOg, дриме дяется, как зѳленая 
краска. При де йствии на мышьяков. ан- 
гидрид кре пкой азотной кислотой 
долучается трехосновная мыие яковая 
к-та, H3A s04, прн нагре вании лереходя- 
ицая в пиромышьяковую, H4As20 7, д ме- 
тамышьяковую к-ту, HAs03. ГІри осто- 
рожном нагре ваниидо ІвО^получается 
мышьяковый анг., As20 5, в виде  аморф- 
дой массы уд. в. 4,3. При накаливадии

As20 5 распадается на As20 3 д 0 2. М. 
анг. мало растворяетея в холодной 
воде , но в горячей воде  быстро обра- 
зуется мышьяковая к-та, H3As04. Она 
мене е ядовита, че м мышьяковистая 
к-та. Ея мышьяково-метил- натровая 
сол,  As(CH3)HNa04, лод названием 
ареналя, наимене е ядовитый из все х 
мышьяковых прегиаратов,  была гиред- 
ложена А. Готьѳ (1892), как противо- 
лихорадочное срѳдство. И. Каблуковъ.

В медицине  из неорганических 
соедлнений М. наиболе е употребдтель- 
нымн являетсямыш ьяковистая кислота 
и ея соли. M., принятый внутрь в боль- 
шдх дозах,  вызывает явлѳния остра- 
го отравления: сильное вослаление же- 
лудка, кишек,  a зате м даралдч ды- 
хания и сердца. Воепаление желудка и 
кишек проявляется лоносами, рвотой 
и сильн. болями в животе ; М. однако 
де йетвует не непосредств. на сте нки 
желудка д кишѳк,  a вызываемыя им 
явления зависят от ларализующаго 
де йствияМ .на сте нки кровеносдых со- 
судовъбрюшной полости (дараличн. рас- 
яшрение сосудов) . Явления эти стоят 
въсвязи съпарализующим де йствием 
М. нацентр. нервную систему. При хро- 
нич. отравледид, на ряду с явлелиями 
хронич. воспаледияж елудка и кишек,  
развиваются общее разстройство лита- 
ния, жиров. перерождеяие печони, селе- 
зенки, лочек,  еердца, различныя раз- 
стройствацентральн. нервной системы 
(угнетенное дастроение, головн. боли), a 
на ряду с этим воспаления нервных 
стволов (мноягественный неврит) . М. 
ужо въдозе  0,01 может вызвать явло- 
ния отравления, доза же 0,06 является 
смертельной. Но лутем постеленнаго 
ловышения доз можно организм при- 
учить к значит. боле е высоким до- 
зам без непосредственнаго вреднаго 
влияд ия на здоровье; так, в Австрии(в 
Ш тирии) многие из жителей ежедневно 
в течение всей жизни улотребляют 
M., оставаясь здоровыми и сильными; 
y таких субъектов отме чены случаи 
лриема 0,4 М. без каких- либо явлений 
отравления. При небольш. дозах M. y 
растущаго животнаго лроисходит уси- 
лениѳ роста тканей и отложедие жира, 
и, между прочим,  усиливается рост 
костей в длину и толщину; М. также 
возбуждает органы кроветворения.Д е й-
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ствие М. на обме н веществ двоякое: 
съодной стороны, повышаются процес- 
сы усвоения пищев. веществ кле тками 
(процессы ассимиляции), с другой сто- 
роны,усиливаются процессы распадения 
веществ (процессы дезассимиляции), 
иначс говоря,подъвлиян ием М.обме н 
становится интенсивне е; при очень 
небольш. дозах повышаются процессы 
усвоения,процессы же распадения скориив 
замедляются. Кроме  того, М.де йствует 
разрушающим образом на боле зне- 
творные организмы животнаго происхо- 
ждения; вот почему въпосле днеевремя 
выдвинулось ле чение малярин и сифи- 
лиса большими дозами M.; a так как 
органические препараты М. гораздо 
лучше переносятся организмом,  че м 
неорганические, то предложен был 
це лый ряд органич. препаратов для 
введения М. в организм в очень 
больш. дозах.  ІИервое ме сто зде сь за- 
нимают препараты Эрлиха—сальвар- 
сан (диокси-диамидо-арсено-бензолъ; 
см. арсено-бензол) ; из других препа- 
ратов назовемъ: атоксил,  арсацетон,  
какодиловая кислота и др.ІІриме няется 
М. при м алярии, сифилисе , различных 
кожн. заболе ваниях,  при неврастении, 
малокровии, упадке  питания. Наичаще 
унотребляется в медицинЬ мышьяко- 
вистая кислота, мышьяковистокислый 
калий (сго растворъ—Фовлеровский рас- 
творъМ .),мышьяков.натръ(после дний— 
гл. обр. для подкожн. впрьискиваний).

Н. Кабанов.  
иУиь езен ,  величайшее озеро в Нор- 

вогии (364 кв. КМ.); глав. прит. Л ааген.  
Сррди оз. плодород. о. Хельгеё.

Гйе д зн а , посад веигровск. у. Лом- 
жинской губ.; 2.184 ж.

иуиед и ое  мндмго, см. ковеллин.  
иѵиедны й, остров,  s.u. XXIV, 568/69. 
Ме дны й б л е с к ,  М. колчедан,  М. 

ъупорос,  см. мгъдь и лтдныя руды.
РЛѢдный уранит,  см. урановая 

с людка.
Ме дны я руды, см. приложсние. 
й е дь, хим. знак Cu, ат. в.=63,6 

(0 =  16), металл,  занимающий в пе- 
риодической системе  переходноо ме сто 
от 8-ой группы (4-й ряд)  к 1-ой
5-й ряд) . Очень расгиространона в 
природе , встре чается как в само- 
родном состоянии (во многих ме стах 
Урала и в Ш веции, a также в Аме-

р иике  около Верхняго озера, Чили, Япо- 
нии h Китае , попадаются самородки до 
430 тонн ве сом) , a такжѳ во мно- 
гих соедннениях.  Главне йшие мине- 
ралы M.: М. блеск Cu2S, М. колче- 
дан FeCuS2, красная М. руда Си20, 
черная М. руда СиО, малахит СиСОя. 
Cu(OH)2, М. лазурь 2CuC03 . Си(0Н)2. 
В отраженном све те  М. ярко-крас- 
наго две та, в очень тонких листах 
просве чиваѳт зеленым цве том.  Уд. 
в. в твердом состоянии сильно ме - 
няется ви, зависимости от происхо- 
ждения и обработки: уд. в. природных 
криеталлов М.—кубов или октаэд- 
ровъ—равен 8,94, М. электролитиче- 
ской—8,91, М.плавленой—8,921, a кова- 
ной—8,952. П лавится при 1084° Ц.Элек- 
тропроводность М. жесткой 99,95, a для 
мягкой 102,21 (для серебра 100). М. 
при обыкновонной температуре  и в 
сухомъвоздухе  неизме няется, во влаж- 
ном же, особенно в прнсутствин уг- 
лекислоты, покрывается зеленым на- 
летом,  в состав коего входят ос- 
новныя углекислыя соли М. Іири нагре - 
вании на воздухе  М. покрывается чер- 
ным налетом окиси M., CuO. И з 
се рной кислоты М. нѳ выде ляѳт во- 
дорода, при нагре вании же М. сперва 
окисляется на счет кнслорода к-ты, a 
зате м получивииаяся окись M., CuO, 
растворяется с образованием се рно- 
кислой M.: C u+ H 2S04=:CuO+H20 + S 0 2 
(се рнист. газ) ; Cu0-|-H2S04= C u S 0 4+  
-F Н20. Азотная кислота растворяет 
M., при чем образуется азотиокислая 
M., Cu(N03)„ и окись азота, N 0 :3 C u +  
+ 8 H N 0 3—ЗСи(Х03)2 + 2ХО+4НоО.

В присутствии кислот М. лѳгко по- 
глощает кислород из воздуха и 
образует соли: так,  обливая стружки 
М. на покатых столах водным рас- 
твором уксусной к-ты, получают ярь- 
ме дянку, или основную уксусно-ме д- 
ную соль, 2(C4HeCu04)CuH20,5H20, и т.
д. Водный аммиак в присутствии кис- 
лорода растворяет М. ІИолученный си- 
ний раствор может растворять кле т- 
чатку. С се рой, хлором,  бромом и 
иодом М. прямо соединяется. Сплавы 
М. с цинком (латунь), алюминиѳм 
(алюминиевая бронза), никкелемь (мель- 
хиор)  i i  др. име ют большое при.ме - 
нение. Кислородыыя соединения М. наи- 
боле е изве стиыя и изученныя: закись
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1. М Ь д н ы я  р у д ы . Г лавп е йшими ме дными рудам и  слу- 

ж а гь  сле дую щ ие м инералы : м иьдный ко лч е о а н ,  или 
х а л ъ к о п и р и т г  (C u F e S ,), м п д н ы й  блескь , или ха л ъ к о зи н  
(C ujS), б лек ла я  мгъдиая р у д а  м и ш ь я н о в и с т а я  [As2S7(Cu2, 
Fe,Zn)*], вли сур ъ м я н и ст а я  [Sb2S 7(Cu2,Ag*, F e ,Z n ); j ,« e -  
с т р а я  м п д п а я  р у д  и, или бо р н и т  (C u3F eS 3), а т а к а м и т г  
(CuCls .3 C u (0 H )s), м а л а х и т  [С иСО з.Си(О Н )«], м иъдиая 
л а зу р ь , или о зур ш п  [2 C u C 0 3.C u (0 H )2] ,  к у п р н ш  (С и20 ) ,  
сам ородная м пиь. В ь  р азл н ч н ы х  ые сторож дсп ия х  к  
этим раепространениы м  м е дь-содерж ;ицим ш ин ера- 
л ам  ирим е ш иваю тся u боле е рЬ дкие: м ч д ю е  w id m o ,  
илн ко велли н  (C u S ), м е д иы й гу п о р о с ,  или халъ кон-  
типг (CuSO*. 5Ы20 ), х р и зо к о л л а ,  или к р е м п е к и с ла я  м иьдь 
(H sC u S i0 * .H |0 )  и мн. др. И з  в с е х  у к а з а п н ы х  миме- 
ралов  наиболе ѳ расп ростран еп  м н дп ы й  колчедань. Вме - 
сте  с те ѵ.ъв больш ивстве  с л у ч а е в  он я в л я е тс я  мине- 
ралом перничиш м .  Д р у гие ж е ме д ь-содерж ащ ие м иве- 
ралы , за  иемногим в и склю чеп иями, прон сходят л з  пего 
н р е зу л и.тате  р а зв о о б р азп ы х  хи м и ческп х  р е а к ц ий. 
Ме дн. колч. встре чается  в  те сн оии сме си с  другими 
се рнистыми м ипералам и , особенпо часто  с п и р и т о м *, 
зате м с  ш инит иы м ъколчвданом ,  свгипцовымь блесном 
u ц и нновой  о бм анкой .  П оэтом у р асп р о стр ап еп н е йшей 
ме дной рудон служ ит м ех ан н ческая  см е сь п и ри та  с  
ме дп. колч . ІИо се рнисты я соедипения  в  у с л о в ия х ,  
господ твую щ их н а  зем иш й п оверхности , ыало устой- 
чивы. Они боле е нли ыене е  л егко  п ер ех о дят  в  оки с- 
пы я соедпвен ия . Т ако го  рода нзме в е н ия  u происходят 
в поверхпостны х  частях  залеж еи  се рн и сты х  ме д- 
п ы х ъ р у д .  Если после д н ия верхней  своей частью  р асп о ла- 
гаю тся  вы ш е го р н зо п та гр у н то в ы х  вод,  то  в  них мож- 
по различнть три п ояса. В ерхп ий п о яс ъ п р е д с т а в л я е т ъ о б -  
ласть оки слен ия . Зде сь  с е рнисты ѳ м еталлы  под вл и- 
я в ием 0 ,С 0 2н атм осф ерны х вод п ер ех о д я гь  в  окислы  
и углекислы я соедннснил. П и р ип  п р евр ащ ается  в вод- 
иые окислы  ж еле з а .г л .  о б р . ,в  л и м о н г ш  (2F e20 3.3H 20). 
Из ме дн. колч. п о лучается  тот же л и м о п и т  и разн ы е 
окясленны е ые дь-содерж ащ ие м инералы : к у п р и т ,  а зу -  
р и т г, м а л а х х т ,  хрлизо ко лла . О чень х ар а к т е р н о  для 
этой зовы  п р и су тст вие зп ачн тельп ы х  коли ч еств  само- 
родной ме ди, к а к  промеж уточнаго продукта п роисхо- 
дящих р еакц ий. В  в есьм а больш их ко л и ч ествах  на- 
ходится зде сь пѳ ре дко и м а л а х и т .  Ме дны я со ед ин ен ия 
отличаю тся сравнительно з ииачи тельвон  растворнм осты о. 
Атмосферныя воды вы щ ел ачвваю т и х ъ о т с ю д а и с и о с я т  
вн вз.  Т аким  образом ,  поверхпостп ы я части  ме сто- 
рож деиия ,  располож енпы л в  зо п е  оки слен ия , являю тся  
боле е бе дными по содерж апию м етал л а . Ч асто  в  этой 
зоне  о стается  почти одиь буры й желе зн я к .  П оэтому 
верхпюю изме ненмую ч а с ть  ме сторож деиия и а зы в а ю т  
„желе зп о й  ш л я п о й * .  Р а с тв о р е н н ы я  н а в ер х у  ме дны я 
соединения  пропикаю т в н н зь  и в н о в и, и ачи н аю т оса- 
ж даться обычно нем ного вы ш е го р и зо н та  гр у п то в ы х  
вод.  З д е сь  расп олагается  второй п о яс  зал еж и —зоп а 
цементации. С одерж ание руды  ту т  повы ш ено u нпогда 
очень зиачы телы ю . Длл зоиы  цем еи тац ия характеры о 
п оявлепие в ь  зпачительпом  количестве  лпьднию  Слеска, 
пест рой мпОпой р у д и , сам ородпой м п д и .  Т рѳтий п о яс  
ме сторождения представляю т мало изм е н евны я его 
частн—это зона нормальной первичной  руды .

ІІри  современиом с о с т о яп ии техинки  для выгодпой 
добычи м еталла минималы иоѳ коли чество  C u в  р у д ах  
должно р а в п ят ь с я : для се рн и сты х ь  руд 2—3 % , для 
окислеиш ы х  ври обработке  их м окры м  п у тем ъ —от 
Vs до 2°/0. ІИолезпыми приме слми к  ме дпым ру д ам  
служ ат A u , Ag, и в ь  с л у ч а е  п рисутствия в м ассе  ру- 
д ы м агнвтнаго  колчедана, N i. Золото м ож ет бы ть извле- 
исаемо из ме диы х р уд  при мииимальпом содерж ап ии 
в 0 ,0 0 0 1 5 % =  1,5 гр. н а  т о в н у , a  с е р еб р о — при содер- 
ж ании в 0 ,01—0 ,1 5 % .

Н аиболе е обы чиш м и  ме сторож дениями М. р. я в л я ю т с я  
ж ильныя ме сторождения .  Н ере дки т акж е  ме сторож депия 
кои тактовом етам орф и ческия  и зал еж и  среди о сад о чп ы х  
горн ы хь пород.  М агы атнческия вы де ления (выде л е п ил 
л з расплавленной  огиеппо-ж идкой  вулкан и ческой  
массы при ея осты ван ив) встре чаю тся зн ачи тел ы ю  ре - 
же. Сам ы мь выдаю щ пыся ме сторождением ме дн ы х 
руд по п раву считаю тсл окрестноств городка  Б ю тт 
(B utte) в ш тате  М онтапа С. А м ервки . З д е сь свльн ы м  
развитием пользую тся и зверж ен н ы я породы трети чяаго  
возраста, в  которы х и проходят рудопосвы я ж илы . 
Руда зд е гь се рнистая, гл . о б р ., ме дпый колчедан .  Ж и- 
лы обладаю гь большой мощ посты о, в сродием  около 
3 метр., a  нере дко их ы ощ ность дости гает исклю чв-

тельн ы х р азм е ров,  в  30 — 40 м. Ж нлы  т я н у т ся  н а  
больш ую гл уб и н у , a  их го р и зон тальвое  п ротяж ение до- 
х о д иит  до 3  в ерст.  С редвее содерж апие ме дн около
6— 7 % . В  р уде  содерж ится небольш ая  примЬсь A u и Ag. 
В ж и лах  я св о  обиаруж иваю тся  разли чн ы я к а ч ес т в а  
руды no у казан н ы м  вы ш е п оясам .  Одною из л учш и х 
ж ил зде сь яв л я ется  ж в л а  А накопда со срѳдией мощ- 
востью  около 15 м. Е я  верхы ия частв  (зо н а  о к в с л е п ил) 
содерж ат оки слеп н ы я со ед ин еп ия ые дв и очень бе диы 
этны металлом  (всего до 1 %  С а ), п р ед ст авл яя  типич- 
ную ж ел е зную  ш ляп у . Э та зо н а  ндет п а  глуби н у  60— 
120 м. от поверхпостн. З а т е м и ач н н ается  зо н а  цем еии-  
тации с  си льво  обогащ енпой рудой. И з р уд вы х мипе- 
ралов  т у т  преобладаю т и е дны в б леск ,  вестрая  ме д- 
п а я  р у д а , ковеллнн.  В ы де л е а ия  чвстаго  ме днаго блеска  
зде еь достигаю т нногда в есьм а зн ачвтельн ы х р а з -  
ме ров.  Обогащ епны й пояс дѳм ентации идет п а  гл у - 
бниу до 500 м ., a  пвж е расп о лагаетсн  зо п а  п орм алы ю й  
руды с ь  п реобладанием м е диаго  колчедапа. Р у д ам  
Б ю тта  нем иого уступаю т по своем у богатству  ме сто- 
рож депия  В ер х п яго  о зер а  в  ш тате  М ичвган.  Этн ые - 
сторож дения очень о р и ги н алы иы. Рудон в  них пре- 
пмущ ественно служ нт сам ородп ая  ые д ь , a  соедвпен ия  
ме дц—о квсл еп п ы я  и се рнисты я—вгр аю т  второстепен» 
ную  р о л ь . Ме дь зде сь то вы полняет вме сте  с  дру- 
гвми м ивералам в р а зн о о б р азн ы я  трещ ины  средн гор- 
ных иород,  о б р азу я  ж нлы , то  п о яв л я ется , к а к  це- 
мепт в ко н гл о м ер атах ,  то р асп р ед е л яе гс я  в  м ѳла- 
фирах,  вы п о л пяя  в  н в х ь  п у зы р и сты я  иустоты  и мел- 
к ия  трещ нны . Среднеѳ содерж аиие ые ди в  р уд ах  равпо 
3— 4 % , но при р а зр а б о т к ах  п о и ад ал и сь  сам ородкв ые - 
ди исклю чвтельной в е л и ч и яы ,— в  сотвн пудов. В  од- 
вом и з  р у д ви ко в  в 1857 г .  бы ла встре чена глы ба 
ме ди в 500 тонп ве сом.  До откры тия ме сторож деним 
Б ю тта  рудняки В ер х н яго  о зе р а  первен ствовали  в  ми- 
ровов добы че  ые ди.

В  3 . Е вр о п е  к  чи сл у  п аиболе ѳ за м е чательн ы х 
ме сторож депий отвосятся  руди и ки  Г у ел ь в а  в  И сп ан ив, 
гер м ан скиерудн и ки  блвз Р ам м ельеб ерга  в  въ М аан сф ел ь- 
де . Р у д и в к и  Г уельвы  импонврую т своей древностью . 
Онв р азр аб аты в ал всь  ещ е фниш к илн аы в, р вм лявам в и 
кар ѳ аген ян ам и . Р у д н ы я  залеж и  вме ют форму чечевиц ,  
ыощ ность которы х доходит до 150 м. С одерж апие С а 
в поверхиостны х ч а с т я х ,  в  п оясе  ж еле зной виля- 
пы , от 1 до 4 % , a  в  зоне  цем ен тац ии—до 10— 15% . 
При Р ам м ельсберге  се рп п сты я ме дны я руды  предста- 
вляю т п ластообразную  зал сж ь , располож евную  ыежду 
опрокинуты ми слоями н и ж н яго  н средпяго  девоп а. З а - 
лежи обпаруж епы  в  тр ех  м у л ^ а х ъ ;  из пих гл а в п ая  
тя и ется  по простиранию и а  5 км . С редпяя ы еш ность 
зал*-жи около 12 м. Р а зр а б о т к а  рудников Р ам м ел ьсб ер га  
п ачалась в  X столеиии. Единственным в  своем  ро- 
де  я в л я е тс я  м ааисф ельдское ые сторож депие М. р . Ме сто- 
рож дение это п р иурочеио к  толщ ам  осадочн ы х гор- 
ных пород,  име ющим спокойиое за л е г а п иѳ. М. р . 
предсгав ияю т чериый снльно Ситуминозиыв я  иотому 
горю чий славец ,  проникнуты й топчайш ими выде лениями 
се рнисты х М. р . Этот ме дистый сл авец  я в л я е т с я  
нижиш м  горизонтом  ц ех ш тей н а—одного из я р у со в  
псрмскон си стем ы .Р удвы й  п ласть  зде сь очень тонокъ : его 
мощность колеблется в  преде лах  от 8 до 17 см. 
(т. с . около V* арш .); сод ерж авие Cu тоже незначнтѳль- 
ное—о т ь  2 до 3 %  с 5 кл. A g в а  1 тонну ме ди. Т е м 
ве м епе ѳ ме сторож дение и м иет важ и ое  промы ш ленвое 
зв а ч еп ис , потому что рудны й слой рас.< ространяется па 
значительпую  п л о ицадь, о тл и чается  зам е чател ы иым 
постоявством  и п равилы иым за л е га н ием ,  что д ает  
возмож ность р азв и в ать  работы  до о гром н ы х разы е ров .  
В М аапсфельдском  рай он е  общ ал д л и ва  ш толен,  
штреио в  и д руги х  вы р аб о то к ,  проводвм ы х н а  руд- 
н и ках  в течен ие года, доходнт до 40 км.

В Р о с с ии наиболе е б о гат  М. р. К а в к а з .  Р у д ы  
зде сь преимущ ественпо се рн и сты я. К  числу лучш их 
к а в к а зс к и х  ме сторож дений М. р . относятся ж ильны я 
ме сторож дения  в  зан гезу р ск о м  у . Р асп олож евы  они 
вблизи персидской гр ан и ц ы , в о бластн, в ъ с т р о е н ии ко- 
торой сущ ественпое у ч а с т ие ирипиыаю т нове йш ия из- 
лившия с я  ву л кап и ческия  го р н ы я  породы. М ногочиислѳп- 
пыя ж илы  проре зы ваю т их толщ у в  различны х на- 
п равления х .  Ж илы —кв ар ц ев ы я, a  оруде вяю щими ми- 
вералам и  в них являю тся  сме сь ме дн аго  и ^сЬрнаго 
колчедавов,  п естр ая  и б л е к л а я  М. р. С виицовы й б л ескь  
тириме ш ивается ре дко, ц и п кооая  об м ап к а  чащ е. Р у д п ы я  
жилы образую т в е сколько  гр у ш и .  Г л а в н а я  из ии хъ
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К а т а р - К о в ар тская , запим ает площ адь около 10 кв . 
в ер ет .  П ад ен ие жнл очепь крутое, от 45 до 90°. М ощ- 
н ость  изме н яется  от не скольких сант. до 1,5 м. Дли- 
н а  наиболе е круп п ы х ж иль не превосходнт 200 м. 
В  глубине  оне  такж е скоро вы клиииваю тся. Н о п ези а- 
чптельны е разм е ры отде .иы ш х  ж ил ком иеисирую тся 
груп и овы м  нх располож ением.  С одерж ание C u коле- 
блется от 4 %  * ° 1 8 % »  будучи р авн о  в среднем  
10— 12% . И з других  к а в к азскн х  ме сторождепий М. р . 
заслуж епною  изве стностыо пользую тся ме сторождѳния 
К ед аб екски х  рудниксв ,  в  Е лн саветп ол . г., и А лаверд- 
скнх,  в  Тифлнс. г . Кѳдабекское ые сторождение заклю - 
чѳпо в го р е  М нс- Д аг,  которая с л а гае тс я  кварцнта- 
ми. Ме сторождениѳ состоит н з  в е скольквх ш токов,  
име ющ их звачительны е разм е ры  и залегаю ш и х и а  
различной  глубине  среди этих кварц и тов .  К едабекское  
ые сторож дениѳ д ает еж егодно около 6 милл. пудов 
М. р. с  средним содерж ап ием Cu в 2—3 % . А лаверд- 
ское  ые сторож депие располож ено в борчалвнском  у . 
в  ущ ельи  р. Л ял ьвар .  Р у д а  образует пластообразиую  
зал еж ь  сред и продуктов разлож сыия пове йшнх вулка- 
пических горпы х пород.  С редняя мощиость залеж и 
около 6 саж , У рал  такж е довольпо богагь  М. р . К  
чи слу  лучш их его  ме сторож денин относятся М Ьдпору- 
д я н с к ,  Б о го сл о вский округ.  Ме диорудянское ме стор. 
в а л ег ае т  среди девон скаго  иизв естп я ка  и представляот 
и еп раввльн ую  валеж ь, простираю щую ся на весьм а зна- 
чнт. глубнну. В ерхн яя  часть  ые сторож деиия  до глубнпы  
93 саж . уже вы р аб о тана . Это б ы л а зо п а  оки слеп ия  и 
отчасти  зо н а  цементации. М. р . тут являл н сь , главн ы м  
образом ,  м алахит, купрпт, хризоколла, ме дный блеск.  
Нвж е, в  первпчвой зове  ииреобладаю т ме дпый и м аг-

Р ис. I .  О бж игание в кучахъ: руда свалявается на дере- 
вянной подстилке  гг  слоями т а к ,  чтобы болие круп- 
ные куски расположились внизу, a поыельчс кверху. З а т е м 
дрова заж игаю т или сбоку, либо через шахту, устраи- 
ваемую в средини кучи, и дают им горе ть', при этомт. 
нижние куски раскаляю тся, их c ip a  сгорает в се рни- 
стую кислоту, и  выде ляющейся, при все боли е и боли е 
полвигающеыся вперед процессе  обж игания ,  теплотой  
п оддерж ивается горе ние кучи; длнтся оно, см отря no 
содерж анию си ры, недили и даж е ми сяцы. Если бы в 
о т д е льиых кусках руды оказалось ещс слишком много 
си ры, то  их надо подвсргнуть вторичыому обж игу. 
ГГри значительной потере  времени и топлива, э т о т  спо- 
соб обж игания  не д ает  однороднаго п родукта, a  выди-  
ляю щояся си рнистая кислота вредно д ийствѵет на окру- 
жающую растительпость.

питный колчедан ы . Рудн и ки  Ме дп орудян ска даю т 
еж егодно до 61/« милл. иуд. руды с «реднииь содерж а- 
пием ь  Cu от 2 до 4 % . Ме сторождения  Б о го сл о вскаго  
окр. типично ковтактовы я. Ояи залегаю т в к о и так те  
авгитово-гранатовой  породы с нзвестн якам н . С редяее 
сод ер ж ан ие Cu в зде шиш х р у д ах  от 2 %  до 3 % , 
a  годи чн ая  добы ча руды  пемпого большѳ 4 .милл. пуд. 
Б  средине  прош лаго столе тия  м е дные рудн и ки  в 
значитедьиом  количестве  были разбросавы  в  ибшиир- 
пой области зап ад п аго  П риуралья. ІГанбольш ей и зве - 
стпосты о нз них пользовались Ю говские руд ш ики, 
П ерм ской  гу б ., В асильевские в а  р. Д еяе .У ф им. г . ,  К ар - 
гали и ские, блпз О ренбурга. Рудой служил,  гл . о б р ., 
аемлисты й ы алахит,  образую щ ий вкрапленпости  в  
п есчан иках  и гли н ах  пермекой системы. Р у д и ы я  за -  
леж и им е ют веправильную  леитообразпую  или пласто- 
о бр азву ю  форму. Средпеѳ содерж анио C u —2 —4 % . В  
в асто ящ ѳ е  врем я  р азр аб о тк а  этих руд соверш енпо 
прекрати лась . В  разл и чвы х  ч а с тя х  Азиатской Р о с с ии 
ме сторож депия  М. р. и зве стны в ь  большом количестве ; 
во  их и зу ч евие со стороны благовадеж ности и э к с и л у а -

т а ц ия  лредставл),ет де ло будущ аго. В  вастоящ ее 
жѳ врем я  ме дво р у д и ая  промы ш ленпость разви та  зде сь 
о чееь  слабо. А .  Н е ч а е в ъ .

2. Т ехнология ме д и . Ме дны я руды  мож ио р азд е лнть 
п а  чнсты я и н ечисты я. І Иод нечисты м ии рудамн подразу- 
ме ваю тся  т а к ия ,  которы я сод ерж ат ириме сь трудпо 
у даляѳм ы х м еталловъ: м ы ш ьяка, с у р ьм ы , свинца и оло- 
в а . Ж еде зо может находиться и в  чи сты х  р уд ах .  
Ч и сты яр у д ы  р азд е ляю тся в а  2  груп иш : 1 )  о к иис н ы я  руды 
и сам ородная М. и 2 )  се рнисты я. „Ме дпыми р уд ам н “ на- 
зы ваю тгя нѳ только ме дпы е минералы , во  и горны я по- 
роды  илв ж еле зпы я руды, в которы х вах о д н тся  срав- 
н втельно нѳмвого ме днаго минерали. Б о л ы и а я  часть М. 
добы ваотся  из се рви сты х  ея соединений; мепьше М. 
добы ваетея  нз м ы ш ьяковисты х u  сурьм япнсты х  со- 
единений, из зак и си  M. u  солей. В  вем воги х  ме стах ь  
в ерераб аты вается  сам ородная М.

М. и звл екается  из руд сухим  путем ,  мокрым и 
эл ѳ к т р и ч е ск т и .  Сухой путь саыый д р ев н ий; он приме - 
пяется для руд с большим и ср ед иииы содерж анием  
М .М окрый путь п р акти к у ется  в  с л у ч а е  бе д н ы х ь  р уд  
к ак  оквспы х,  та к  и с е рпистых.  М окрым путем  
обрабаты ваю т та к ж е  М -вые иолуф абрнкаты  (ш тей аы ), 
когда извлекаю т вз иих 8олото и серебро. Э лектрн- 
ческий путь предлож еп в ь  конце  прош лаго столе тия  н 
п ока мало п ракти куется  для неиосредственваго  взвлече- 
н ия  M ., no ов получил большое зн а ч е н ие при рафинн- 
р о в аи ии М. Д обы вапие М. сухим путем можѳт произ- 
водиться различпо: из се рвисты х руд,  окислепны х 
р у д  и самородеой М. Т а к  к а к  оки слен п ы я руды н 
сам ородпая ÄJ. встре чаю тся гораздо  р е ж е се рш исты х 
руд,  еще р е же ояе  бы ваю т богаты м н  рудам и , то 
паиболе е обыкновѳнпый случай  добы вания  М. сухпм  
путем есть в ер ер аб о тк а  се рнвсты х р у д ^ . П ереработка  
самородной М. и окисленны х руд соверш ается  большею 
частью  вме сте  с се рнистымн М. рудам и  пли с при- 
бавкой ж еле знаго  колчедана, тоже к ак  u  се рнистых М. 
руд.  О бработка се р иш сты х М. руд сухим  путем 
представляет в больш иистве  сл у чаев  очеиь сложиую  
оиерацию, заклю чаю щ ую  в  себе , по крайней  ме ре , 3 
после довательны х работы : п л ав ку  и а  купф ѳрш тейи 
(или рош тенп) , п л ав ку  на черииую М. и раф ш ш рован ив 
черпой М. К  иим обы кновеяно присоедипяется, по 
кракнѳй ме ре , 1 обж игание; иногда ж е обж иганий б ы вает 
не сколько и п лавок п а  штейн тож е ие сколько , т а к  
что число отде льны х опсраций может доходить до 6—8 
и боле е. Сущ ногть всей  обработки состонт в  том,  
что прежде всего  вы илавляю т из руды  иечистую  се р- 
пистую М. (купферш тсйн) , ее обж игаю т в  окись М. 
(окислепие); и з после днен возстаяо вл яю т металл илн 
углеродом,  или се рой се рнистой М. У слож пение  работы 
иф ои стекаегь: 1) от бе дноств М. ру д ,  2) оттого, что 
оне  обыкновенпо содерж ат много ж еле за , от котораго 
падо отде лпть M ., и 3 )  от м о гу щ аго  быть в и и и х  
присутствия ыииогих д руги х  тяж елы х м еталлов ,  кото- 
рые н ел ьзя  остави ть в вы плавляелю й М. До средины  
XIX в е к а  обработка се рнистых М. руд сухнм 
путсм производилась двум я сиособами: н е м е ц ки м и (или

Рис. 2 . О бж игание в стойлахъ: кучи на деоевяпных 
подстилках складываются между сти нками и з  камия, 
кирпича; в сте нках ими ются отверстия  для тяги; ато  
дает возможность правнльыие сдид и ть  за  тягой  во время 
обж ига и лучше пспользовать теплоту, но все-таки обжиг 
еще ведется несовершенно. Сирнистый газ вы де ляется 
в окружающую атяо сф ер у .

шведским)  и а т л ий с т имь. О тличались опи д р у гь  от 
д р у га  те м,  что в  не мецком способе  в с е  возстанови- 
телы иы я плавки  производилпсь в  ш а х ю в ы х  печах,  
в с е  обясвгания в  к у ч ах  или стойлах,  a  р аф вп п роваи ие 
в горнах,  при чем ь возстаповителем  в пе мецко.м 
способе  был исклю чнтельно углѳрод  (дровссный н
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кам енпы й у го л ь , кокс) . В  а п гл ийском способе  псе 
операции производились в пламенны х печах,  при чем 
п лавка  вел ась  па кварцевом  ноду печи, возстаповите- 
лем отчасти  служ и ла  с е ра  се рнистой М. Твпсрь ие г ь  
тако го  р а зл п ч ия в способахъ: в А нглип в е которы я 
операции де лаю тся  в  ш ах ио вы х  печах,  в  ІѴрма- 
нин— в плам еппы х.  К ерль счи тает  паиболе е рац ио- 
иальны м  т а к о ии п о р яд о к  операций: се рписты я руды 
обж игаю т в  ш ахтовы хь печах,  соеднн яя  это с добы- 
в а в ием се рной кнслоты , обож ж свную  руду н л ав ять  н а  
куоф ерш тейн  в ь  ш ахтовыч и и ечах ,  производят коп- 
цѳнтрацию штѳПва в и и ламепны х вечах ,  вып.иавллю т 
червую  М. в ш ахтовы х печ&х,  раф ввирую т в 
пламенвы х п ечах .  Ком бвнирование ан гл ийскаго сиособа 
с  в е мецквы со ставл яет  сме ш аввы й споеоб.  В 
пастоящ ее вр ем я  употребляется такж е видонзме непиѳ 
сме ш авваго  способа иерерабоикии се рписты х руд,  на- 
зы ваем ое  бессемеровапием.  Идѳя этого сиособа взята  
от б ессем ер о ваи ия  стали. Оио нѳ прнме вяется  к М. 
рудам  вепосредственно, a  только к иереработке  кун- 
ферш тейна или ковцевтрированны х штсннов-ь. Сущ ность 
его состоит в том,  что в а ш иар атЬ , подобном 
бессем еровском у конвертору. продуваю т воздух  сквозь 
р асалавлевп ы й  купферш тейп.  В ы сокая тем исратура 
ноддерж ивается горе в ием се ры н ж еле за ; и о л у чаегся  
черная М. в л в  обогащ еныый штейн.  Т аким  образом ,  
въ это ы  способе  2 операцин сме ш аш иаго или ан гл ииискаго  
способа, обж игапие купф срш тейииа  и возстаиовительная 
п л авка  оки сленпаго  штейпа н а  черную  М. (возстанови- 
телем  я в л я е тс я  часть се ры се рнистой M.), могут быть 
соединенм  в  одну. Этпм достигается зиачлтельиое 
сокращ евие работы  и сбереж вниѳ тоилнва.

1. Л е м ецкгй способ работы  с л а гае тс я  из сле дую- 
щих отде л ьп ы х  оп ерац ий: а) обж игание р и/ды , име ет 
цЬлыо у д ал ен ие  излиш ка се ры , еслн ея  много, у д ал ен ие 
битумиию зн ы х  (с-молистых)  вещ еетв,  углекислоты  н 
воды , которы я вредят при и л авке  в а  купф ерш тейв,  
у дален ие м ы ш ья к а  в сурьм ы . Если р у д а  содержит мало 
се ры и чп ста  от ы ы ш ьяка u сурьм ы , то обж игапие

гёГ г8

Р и с. з .  О бж и ган ие в шахтных печах позволяет 
непрерывнос п роизводство, зиачительно сберегает топливо 
при меньшей продолж ительности операций и позволяет 
использовать вы де ляющуюся при обжиге  с ернистую ки- 
слоту на производство  с^рнон кислоты. В ш ахтовых 
печах типа, представленнаго на рис. 3, обж игается руда 
в виде  кусков.  S — шахта печи; продолжительной топкой 
она приводится в% раскаленное состояиие и чрез воронку 
F  наполняется р у д о й , когорая  в шахтЬ лож нтся на 
колосниковую р е ш етку U. Р уда  при доступ из воздуха 
чрез колосник накаливается и начинает горе ть. Вы- 
д'Ьляющийся с^рнисты й газ по кпналу К  отводится  в 
камеры для проиэводства се рной к. О тверстия V  служ ат 
д ля  разрыхления спекшейся руды; М —отверстия для нзвле- 
чения обожженной руды. Во время же обж ига после д н ия 
остаются закры тШ ии .

считается излиш ним,  и о н а  идет прямо на возстапови- 
тельную  п л авку . До какой  степепии обж игать, т. е . па- 
сколько удалить се ру из руды , опреде ляется  опы тпо.

Р и с . 4. Печь Герстенгсф ера для порош ковой руды.
О на состои т  изь  шахты А ,  снабженной треугольньш и 

балкаиии из огыеупорной глиыы. Ш ахта  пред- 
варительно накаливается о т  сж игания твердаго  
топлива (угля, дров) . П орош кообразная руда 
подается из ящ нка S no каналу a при помощи 
пнтательных вальцев и падает в ш ахту на 
распреде лительную балку ѵ, саолзаст no о б е  
стороны на сле дующий ряд балок и т .  д» 
Воздух,  требую щ ийся для сгорания сЬрьг, по- 
ступает сниэу чрез колосники I и течет 
вверх навстри чу падающей рѵд-из. О Ьрнисты й 
газ,  продукт сгорания се ры руды , удаляется 
по каналам е.

Оба:игапис иронзводктся в  к у ч а х ,  сто й л ах ,  
пламешиы х н е яа х ,  в печах дл я  м ѳлочи, в 
пиритных (ш ахтиы х)  п ечах ,  во  вр ащ аю - 
щ ихся (револьверпы х)  печах (см . ри с. 1 6) .
Обжигапие в кучах ,  стойлах и плам еш иы х 
печах,  с удалением продуктов обж и га в  
а тчосф еру , надо иризпать варварски м  спо- 
собом,  та к  как  выде ляю щ ий ся  се ринстый 
газ вредио де нствует ыа окруж аю щ ее расти - 
телы ю с царство (главны м образом )  н живот- 

н ы х .  Л учш е обж игать в  пнритных (ииах гн ы х )  пе- 
чах ,  в  нолочиых п еч ах ь  М алетры, к а с к ад а ы х  
п е ч а х ^  Г ерстен гёф сра , е с л ии позволяю т у с л о в ия  р а -  
боты  н состав  руды , при чем се рнисты й га з  отво- 
дится u  расходуѳтся  u a  добы ваиие се риой  кислоты . 
П ри малом содерж ании в  руде  се ры, обж игание М. 
р у д  провзводится в  пламепиы х п ечах  с  пѳреме - 
ш и вап ием  к а к  ручиою работою , т а к  u де йствием 
аиаш ипы . Обожжениая те м или ивым путѳм р у д а  
п рсдставляет с.ме сь oicuceu и се рпистых соеднпепий М. 
и ж еле за . б) Іилавг.а ш  рош т ейп и л и  кучф ер ги т ей п  
(сырой камень нли М. кам ень). Н осле дииие ииродукты  суть 
полуф абрикаты  п р ии д обы ваи ии Ы. из р у д  и предста- 
вляю т печистую  се рпистую М. с примЬсью  больш аго 
или м еньш аго колнчества се риистаго ж еле за . К уи ф ер- 
ш т р й н  п олучается  возстаповительной п лавкой  и з обож- 
жетш ых се рнистых руд или иепосредствеппо из М. 
руды , если оиа представляѳт сме сь оки слен н ы х н 
се рп и сты хь соедипений М. и содерж апие ^е ры  вообице 
н евелнко. Д е ль получения  ш теина—отде лен ие се риистой  
М . ог породы в удалеиие большей части ж еде за . По-
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уп отребляю тсл  ш ахтовы я и и л ам енны я. В ь  ш ах то в н х  
обж игаю т,  когд а  нельзя вы п у скать  н а  в о зд у х  с е рпи- 
стаго  г а за , ио  в них н ел ьзя  у дали ть  се ру до ко п ц а , 
т а к  что з а  обж иганием в  ш ахтоной иечц сле дует 
обы кновѳпно о бж игание в к у ч а х .  П лам еин ы я печи дону- 
скаю т изо в с е х  уп ом яиуты х способов н аи боле е ско- 
роѳ в  иолиое о бж нгание куи ф ерш тен н а; но п лам енпы я 
иечи расходую т больше тоиилн ва; кром е  то го , се ипистын 
г а з  с дыыоы удаляется  в атм о сф ер у . г) 1>иплави; и 
чер н о й  М. представлясгь вы де лен ис печистой М. из 
о ки слеи п аго  обж игапием куп ф срш тей н а . Э го —т а к з я  и:е 
возстаиовм тсльпая плавка , к а к  п олучеп ие купф ер- 
ш тейпа. П рсдуктам и  пливкп в  вгот о е р иод о и ер а - 
ции я в ляю тся  черн ая  M., небольш ое количество ш тейиа, 
ииазы в аем аго  дю ш итейиомь, и ш л ак .  Ч е р н а я  М. име ст 
темный цие т п содерж ит обы кповоппо о т  89 до 9 8 %  
C u , о гь  0 ,7  до 1 %  S , о т  0,01 до 3,4° 0 F e  ы пр. К а к  
топлнво прн вы п лаи ке  чериой M ., древесны й у го л ь  пред- 
иочитается коксу . Самую о и ер ац ию вы п л авки  п роизводят 
в  ш ахтовы х  и и еч ах  тал о го  ж е у с тр о й ств а , к а к  
при вы плавке  купф ерш тейна.

2 . А нглий ский  способ р а бо т и . Р а з л а ч ие между а п гл ий- 
ским и пе мецким способом пе о гр ан и чи вается  однимп 
ап п аратам и , ео  сущ ествуеть и в химических р е а к ц ия х ,  
a  имѵнно: в  ш ахтовы хь п е ч а х  то п л н в) и г р а е г ь  д во - 
я к у ю  родь: служит источппком  тсп л а  п п ррдставляет 
реагент,  ироизводпщ ий в о зстан о в н тел ы ш е процессы ; въ

Р и с . 6. М еханическая печь Г ер р есх о ф а— т и п г  полочиой 
печи для порош кообразной рухы с м еханическнм приспо- 
соблениеы для псрегребания руды с одной  полки на дру- 
гую по направлению свсрху вниз.  М-е шалки п рииодятся  
во вращ ательное д ви ж ен ие отт, ниж няго припода.

обож ж енную  р у д у , горю чее и плавни. П лавп ем  больгаею 
частью  служ ат ш лаки , по.иучен п ы е при п л ав ке  н а  чериую  
М . в содерж ащ ие мпого заки си  лселе аа. В ь случае  и збы тка  
кв а р ц а  в руде , п р и б авл яю т известь для о ш л ак и в ан ия. 
К рем и езем а в шихте  берут е ю л ь к о , чтобы  ш л ак  бы л 
е р е ин ий меж ду однокрем ииезем иком ь и дву кр ем и езем и ко м .  
Г лавп ое  осн ован ие в  эти хь ии л а к а х ъ — за к и сь  ж еле за. 
Л учш ее содсрж анин S i0 2 в  ш лаке  ири вы и ли.в к е  куи- 
ф и‘р ш тей н а—24— 3 6 % . В вы илавленном  купф ерш тейне  
сод*рж анив се ры должно зак л ю чаться  мѳжду 20 -  3 0 % . 
Что к а с а е т с я  до содррж ап  я  М в ш тейие , то  его де ла- 
ю гь  о т и. 2 J  до 3 5 %  (по К ерлю ), о т  30 до 4 5 %  (по 
О сту), от 12 до 6 0 %  (по Атитппову). в) 0^жиган>е куиф ер- 
ш тейна име е и  це лы о у д ал ен ие се ры и окн слеп ие же е за  и 
М. При этом ,  смотря no чистоте  руды , о бж игапие б ы вает  
нли окоп чательн ое , з а  которы м ь с л е д у ет  вы п л ав к а  чер- 
пой M., или н еполное, иосле  котораго  п роизводнтся оп ер а- 
ция к о н ц е иитр и р о ван ия .  П ечи д ля  о бж игаиия куиф ерш теП па

Р и с. 7. А мерик°нскзя ш ахтная печь сь водяной  рубага- 
кой для выплавки купф ерш тейна или  рош тейна. S — шах* 
та  печи; сти нка ея двойная  и з  котсльнаго ж еле за; 
в промежутке  непрерывно течет вода, подаваем ая no 
труби r  и  ухаляедиая по трубе  y . Т — выпускное гне здо 
д ля  выплавленнаго купф срш тсйна и  ш лака, закры тое и 
отъемное. О —глаз шахты для выпуска ш тейна; п —воз- 
душная коробка, из к о т о р о й  п роникаеть в  печь дутье 
чрез б—8 отверстий и. Ä'— труба, о тв о д я идая  дым в 
пыльную камеру, за к о т о р о й  находи тся  вертикальная 
дымовая труба.

а п гл ипском способе  во в р е м я  возстап ови тельп ы х  
плавок за  топливом остается  только роль источника 
теп л а, возставовителем  ж е служ пт cfcpa, производя 
т а к ия  р сакц ин: Cu2 S -b 2 C u 20 = 6 C u - f -S 0 2; Cu*S-M  uSO =  
:= 3 C u 4 -2 S O a; Fi*S-{-3F e 20 33=:7 [<'e0 - | - S 0 .>. О иерапии. из 
которы х слагается  а п гл ин скии способ,  сле дую щ ия : а) 
обж игапие рудьи; б) в ы п л ав к а  р ош тейи а , назы ваем аго

путно при п о л у чен ии ш тейна удаляю т вред п ы е тяж елы е 
металлы : м ы ш ьяк ,  сурьм а, цинк и св и и е ц ь . В ы члавка 
ку и ф ер ш тей и а . нроизводится в ш ах то вы х  п ечах .  
В озстановнтелем  сл у ж ат  ио преим ущ еству углерод u

Р п с . j .  П олочная псчь М алетра. Р у д а  в вп д -fe порош ка 
подастся на полки t  ш ахтовой  печи, равном-е рно распре- 
д е ляется  на ннх при помощн жел-Ьзных граблей и ло- 
п а т г , вводимых на полки чрез о тв ер стия  о. П ечь пред- 
варительно долж на быть разогре та . ІТо ые ре  вы горания 
се ры, руда сь верхней полки  переваливается на нижнюю, 
a на верхнюю поступает све жая ру д а . О бож ж енная руда 
ch самой ниж ней полки удаляется чрез о тв ер стие к в 
поддувало w .

окись углерода . К а к  топливо, при в ы п л ав ке  употребля- 
ю тся древесвы и уго л ь , ко к с  и аптрацнт.  Тпп ш ахт- 
ны х печей—п и зкий (6 —9 ы .). Заслуж иваю т винм ачия 
печн с  водяной р уб аш кой , нзобре тепны я в  С . Амерпке  
(р и:с. 7). Р а б о т а  п лавкн  па купф ерш тенн в ь  ш ахтовы х 
п ечах  ведется  т а к ъ : ч е р е з  колосн и к  впосят в  печь
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зд е сь бропзовы м  м ет ал л о ы ъ ; в) обж нгание ри ш тейиа; г) 
вы гил а в к а  с о к р а щ е ч н а г о  ш те й н а , п азы в аем аго  бплы м ь  
м етал л и м ъ; д) о б ж к г а ч ие  с о к р ащ ед и а  со ш тейва и вьгплавка 
ч ер н о й  M ., н е) р а ф и т :р '< в д ш е  черной М.

Бессем еровапие М. в всд ен о  бы ло в первы й р а з  в 
А н г л ии М аиесом  п о сл е  публп кац иии Б ессем ером  сво его  
с я о с о б а  п о л у ч ен ия стал и . П ри б ессем ерован ии в по- 
д вн ж н ы х  р е т о р т а х  п р о д у ваю т через расп лавлен н ы й  
питейн  воздухт»; теп л о та , н у ж п а я  для чоддерж ания  ве- 
п ;еств а  в р ас п л а п л е в п о м  с о с т о я п ин, п одучается  зд е сь 
г о р е пием  ж е л Ь за  u с е ры  u соедин ен ие.ч заки си  ж еле з а  
ст> крем пезе-м ом ъ; a  вы д е лен иѳ М. д о сти гается  тою жѳ 
р е а к ц ией, к а к  в  а н г л ийском  способе  иолучения  е я , т . с. 
в заи м о д и й ств ием закн си  М. с  се рниистою М. В  этом  
о тн ош еи ии б сссе м е р о в ап ие М. я в л я е т с я  лиш ь видопзме - 
п е п ием а н гл ий с к а г о  сп о со б а  получения  ея. Б ессем ер о в ския 
р ето р ты  дл я  п о л у ч е п ия Ы. отлнчаю тся  о т  т аки х  ж е 
р е т о р гь , п р е д н азн ач е н п ы х  для д об ы вап ия м ягк аго  ж е- 
л е з а  и сталн  (с.ч. X X , 152, прилож ., 38 /39), только 
те м,  ч то  в ер т и к а л ь н ы я  с о п л а , р а зс е янн ы я  по дпу 
о б ы кн о в ен н аго  б ессем ер о в ск аго  кои вертора, зде сь за -  
ѵ е пены  с о п л ам п , вставлен н ы м и  го р и зоп тальн о  в сте ику 
е го  н а  пе которой вы соте  п ад  д п ом ъ; этнм M., с  бираю - 
щ а я с я  пнж с у р о в и л  со п ел ,  п ред о х р ап яется  о т  за с ты в а - 
ния  прп де й ств ии холодп аго  поздуха , u сопла не зак у п о - 
р н в а ю т с я . Р н с .  8 д ает  представлси ие о б ь устрой стве  
р еторты  М анеса . Какт. р е зу л ь т а т  бѳссем ерования -  боле е 
б ы строо  п о л у ч е н иѳ черн ой  М. врн малом расходе  топ- 
л п в а , и дущ аго то л ьв о  д л я  подогре в а н ия  реторты , п а  
п л а в к у  ку п ф ер ш тей п а  и д в и га те л ь , иредназначенпы й 
для п ри в ед еп ия в  де йствие в озд уход увки .

3 . Б а ф и н н р о ва и ие J / .  Ч ер п ая  M., п реиставлягощ ая о ч е в ь  
в ечи сты й  м ет ал л ,  не г о д в т с я  для превращ еп ия ея  в  
и зд е лия п для с п л ав о в .  П оэтому ч е р н а я  М. подвергартея 
очш цеиию, п а зы в а е и о и у  р п ф п н и р о ваииием.  Р аф и ш ир о в аи ие

Р и с . 8. Б ессем еровская  р е т о р т а  для выплавки черной 
ме д и . Нале в о — вертнкальны й разрЬ зъ ; направо — гори- 
вонтальный р а зр е з  по соплам d, чрез которы я подается 
воздух в р е то р ту  чрез расплавленный купф ерш тейн.  
tv— коробка для подаваем аго  в о зд у х а . Р ето р та  и згото- 
вляется из ж еле зных клепаных ли стовъ ; внутри име ети 
огнеупорную (кварцевую ) ф у тер о в к у  f .

производят или су х и м  п у тем ,  в  п ечах ,  или эл ект- 
рическнм  сп о со бо м ,  но больш ею  частью  п электри- 
ческом у очииц еп ию п р едш ествует очи щ еп ип сухим  иу- 
тем .  Р аф и н н р о в ан ие су х и м  п у тем ь производится или 
в го р я а х ,  или в  п л ам ен п ы х  п е ч а х .  П ервы й спо- 
с о б ъ —кустарпы й; он  р асх о д у ет  очен ь м ного топлнва, 
в ифитом д о р о го го , в ви де  д р евесп аго  у гл я . Поэтому 
раф инирование в  плам ен н ы х п е ч а х ,  к а к  паилучш ий 
способ очищ ения М. сухи м  путем ,  п р н н ят  почти по- 
всю ду. П л ам еп н ы я  печи д л я  р аф и н н р о в ан ия  Ы. всегда 
име ют к в а р ииев о -гли п в сту ю  н аб ой ку  и у сграп ваю тся  с 
дутьѳм  или бѳз д у т ь я . У стройство  печи с  дутьем  
представлено п а  рис. 9. Р аф и п и р о в ан ие состоит из сле - 
дую ш их о п с р а ц ий: п л ав ки , о ки сл еп ия ,  кипе ния и д р азве- 
н ия .  Преждѳ всего  черпую  М. п ро п л авл яю т при высокон 
тем пературе  и зак р ы то м  р аб о чем  о тв е р с тии ,п р и чем ь  по- 
стороппие мѳталлы  о к и с л я ю ис я  п а  ряду с  M ., но образую - 
щ а яс я  зак и сь  М. у х о д и гь , гл ав п ы м  образом , в расп ла- 
вленны в металл в  там  о ки сд яет  посторон п ие м еталлы

— a  : з  —

Р н с . 9. П ламенная печь для ра- 
ф и н и р о в а п ия  черной  ме д и . ГИер- 
вый ви д  —продольный всрти каль- 
ный р азр и з печи; вто р о й  — про- 
дольный горизонтальны й по ѵровню 
п ода п ечи .ѵ —н агре вательная каме- 
р а  с подом ,  сд^Ьланнымт» и з  
кварц а; г —колосниковая р"Ьшетка 
для сж игания угля; d— ш уровальное 
о тв е р с тие; / —лымовой каналъ; ее—  
каналы дл я  впуска окнслительнаго  
воздуха  в нагре вательную кам еру; 
a — о тв е р с тие вт, своде  для введ ен ия  
мелочи; с — садочная печь д ля  боль- 
цшх куековъ ; Ь —  рабочее отвер- 
с т ие; %— ды моход.  Р аф и н и р о в ан - 
ная м-Ьдь вычерпывается чрез ра- 
бочее о тв ер стие Ь.

и ещ е оставш угося се р у . П о сл е  то го , к а к  п л аваю щ ий п а  
р асп л ав л ен н о м  м сталле  ш л ак , о бразовап и ы й  из посто- 
р о н н в х  о ки ссй , ие ско л ьк о  р а з  с и у с к а ю т ь , М. пачи п а- 
ѳт сильпо к и п е ть (то м яться ) и р азб р асы в ать  бры зги  и , 
к о г д а  эго  п влен ие проходит,  о к а з ы в а е т с я  полной п у зы - 
р ей . Чтобы у дали ть в х ,  р асп лавлен и ы й  м ѳталл пере- 
ме шивагот све ж есрублен п ы м  д ер евяи п ы м  ш ѳстом  
(д р азн ен ие). Чтобы под кон ец  сде  иать  м ет ал л  боле е 
в я зкв м ,  ки глород ,  поглощ ^нны й им при вы д р азп и в а- 
н ии, долж ен бы ть почти соверш ен н о  у д а л е и ,  и этого  
достнгаю т,  п о к р ы в ая  р а с п л а в л е п яы й  м еталл у гольн ой  
пы лью  (мелочью ) в  в с т а в л я я  в  н его  д р азн и л ку ; при 
н астуиаю щ ем  в с к в п а н ии у го л ь  приходнт в т е спое 
с о п р и ко сво вен ие с зак и сы о  М . и в о зс т а н о в л я е т  ее . 
От врѳм еив до вр ем ен в  зач ер и ы в а ю т  ковш ом  п робу ; 
наблю даю т е я  н злом ,  п о д вер гаю т к о в к е  в  холодиом  
и го р ячем  со сто ян ии в, у б е д и в ш в сь , что  м еталл го то в  
(очищ ен) , п р ер ы ваю т п р о ц е сс ъ ; после  пе к о т о р аго  
о х л аж д еи ия  М. в ы ч ер п ы в аю т  в  ч у гу н п ы я  или ме д п ы я 
формы. В  после днее врем я  при бавляю т при в ы ир а зп в -  
в а н ив к M ., к о т о р ая  д о л ж яа  бы ть сво б о д п а  от вием ута 
и сви нц а , около  1/ иоо фосфористой М. (с  прибл. 7°/0 
фо ф ора) и получаю т в  этом  с л у ч а е  очен ь плотны и, 
в я з к ий и прочпы й м ет ал л ъ .

Добывание М . м о к р и м  п у т е м .  В стрЬ чаю тся  р у д ы , 
к о т о р ы я  со д ер ж ат М . в  ви де  р аство р и м ы х  в  воде  
солей (нап р ., М. к у п о р о с) ; т о гд а  п ро ц есс  р а с т в о р ев ия  
очепь прост.  Р ав н ы м  о б р азо м  п ри годн ы  д л я  этон це лв
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окпсь и у гл еки сл ы я  соли. Р а с т в о р и т е л е м  берут тогда 
соляную  к . ,  р аств о р ы  х л о р и сты х  м еталлов  (н ап р ., 
F e C ] j- ) -N a C l)  или се рпую  ки сл о ту . Д аж е руды  с  М. 
соѳднпениям и , нѳ та к  л егко  р аств о р и м ы м н , можно при- 
в ести  в тако е  с о с т о я н ие , что  оне  с т а н о в я т с я  пригод- 
ны м и для о б раб отки  м о кр ы м  путем ,  если эти  руды , 
всле дствие м ал аго  со д ер ж ан ия  M ., н евы го д во  п о д вер гать  
вы п л авке . ІІроц ессом  в ы в е т р и в а п ия ,  оки сл п тел ьн ы и  
или хлорнрую щ им  обж игом,  о б р аб о тко я  ж ѳле зны м и 
окиспы ми солям и , де йствую щ им и ОКИ СЛЯЮЩИМЪ,  соотв. 
х лор и р у иощим о бразом ,  п о л у чаю тся  т о г д а  с е р п о кн сл ы я  
или хлорн сты я соли M ., к о т о р ы я  л е гк о  р ас т в о р яы ы  в 
в о д е  или р а зб а в л е иш ы х  к и сл о тах .  И з п о л у чен п ы х  
р аство р о в  осаж даю т М . в  виде  м ет ал л а  прп посред- 
стве  д р у гн х  м ѳталлов ,  в  больш и нстве  жо с л у ч а ѳ в  
п р а  посредстве  ж еле за а го  лом а (п олуч ен ие цементиой M.). 
Ч ерн ую  M ., содерж ащ ую  б л аго р о д н ы с  м ет ал л ы , п р евр а- 
щ аю т с п а ч а л а  в  М. к у п о р о с ,  при чем  благородн ы е 
м еталды  остаю тся в  о с а д к е  (ш даме ); н з  р аств о р о в  М. 
к у п о р о са  мож но п о л у ч и ть  М . цеы ен тац ией . Д л я  раство- 
рѳпия  чсрной М. ее  гр аи у л и р у ю т ,  гр а н у л н  (зер и а) 
поме щ аю т в  д е р е в я н н ы е , вы лож енн ы ѳ свинцом ,  
ящ п к п , в которы ѳ сн п зу  п о с ту п ае т  в о зд у г ,  о б л кв аю т 
М. врем я  от врем ен и  уме рен п о  р азб ав л ен н о ю  се рною 
кнслотою ; прн этом М. о ки сл яѳ тся  во зд у х о м  и р аств о - 
р я ѳ тся  в  кпслоте , о с т а в ш ий ся  ил  (ш лам )  содерж иг 
благородн ы е м еталлы , сви нец  (в виде  се рнокислой  соли) 
и д р у гия  н ер агтво р и м ы я  в ещ ества . Р а с т в о р  се рном е дной 
со л и  п ер ер аб аты вается  н а  М . ку и о р о съ .

Э лект р о ли п иическое р а ф и н и р о ва н ие и  э л в к т р о л и з .  
Д л я  д о б и в а н ия  из ч е р ииой М. б л аго р о д н ы х  ы еталлов 
во все х  больш их п р о н зв о д с тв а х  у с т а н ав л и в ается  
электроли з.  В  д ер евян н о м  я щ и к е , вы лож енн ом  
свинцом  или сде лап ном  н епроннцаем ы м  д р у ги м  
к а к и м - либо п утем ,  подве ш и ваю гь в внде  п л асти н  
M ., п р ед н азп ач аем у ю  д л я  о саж д еп ия  б л аго р о д п ы х  ме- 
таллов  и д р у ги х  м етал л и чески х  приме сей . Между 
9THMU п л астян ам и , a  такж ѳ  впередн п сзадп  ко н ечн ы х ь 
п ласти п  р я д а , но и зо л н р о ван н о  от них,  п о д ве ш и ваю т 
п а  одвнаковом  р а зс т о я н ии п л астн н ы  и з чистой  кр асн о й  
М. Э лектролитом  употребляю т в  я щ и к е  кислы й, не 
слиш ком  р азб ав л ен н ы й  р а с т в о р  М. к у п о р о с а . Соедипя- 
ю т в с е  М. п л астп п ы , п р ед н азн ач аем ы я  дл я  рафнпиро- 
в а н ия , и в с е  п ласти н ы  и з  чнстой  М . с н сточп яком  
т о к а ,  т а к  чтобы  п ервы я служ или  аподом ,  a  в т о р ы я — 
катодом  в  элсктролитической  в ан н е . Д л я  п о л у чен ия 
о б ы кп о вен н ы х  п лотн ы х о сад ко в  М. н а  катодн ы х 
п л асти п ах  ирн ходи тся  о б р ащ ать  в н н м ап ие н а  плотность 
т о к а , ко н ц ен тр ац ию н с о с т а в  эл ектр о л н та . З а  плотность 
т о к а  п р и н и м аю тъ ‘2 0 —4 0 ам п ер о в  н а  к в .м е т р ъ п р и  5 с ан г . 
р а зс т о я н ия  электрод ов .  К о н ц ев тр ац ию эл ектр о л и та  вы- 
бираю т таку ю , чтобы  в  1 м етре  его  с о д ер ж ал о сь  около 
150 гр . ко н аен тр и р о ван н о й  се рпой к. и 150 г р . кри стал- 
л я ч е ск а г о  М. к у п о р о с а . О дповрем енно с М. с анод- 
в м х  пластнн п ѳреходят в  р аств о р  р а зл я ч н ы я  п ря- 
м е си , н а п р .,  ж еле зо , п н к к ел ь , к о б ал ь т ,  по прн удачно 
в ы б р а иш ы х дл я  М. п лотн остях  т о к а  и н ап р л ж ен ия х  
п а  молю сах ди н ам ом аш н н ы , о иие ие осаж д аю тся  р ан ьш е, 
че м и х  коли ч ество  в  эл ^ктр о л и те  пе п ѳ р ей д ет  
опреде лен н аго  преде л а ;  т о гд а  р еко м еп д у ю т очистить 
эл ектр о л п т ,  нмепно п ер ер аб о тав  е го  н а  М. к у п о р о с  
или цем ентную  М. Д р у гия  ж е прнм е ся  в  аподной  M ., 
к а к ,  н а и р ., золото , сер еб р о , сви нец  (в  впде  се рпо- 
кнслой о кяси  и п ѳрекиси), о саж даю тся  в  виде  н ер аств о - 
ри м аго  о сад ка  и а  дне  со су д а , та к  к а к  эти  м еталлы , 
по р аств о р ен ии M ., тер яю т свою  св язн о сть . О садок 
о б р азу ет  т а к  н а зы в а е м ы й  а н о д н ы я  ил (ш л ам ) ; о п ь  
с об и раотся  отде льно  и п е р е р а б а т ы в а е т с я  разли чп о , 
см отря по со с та ву . Э лектролн ти ческое р а ф и н и р о в ап ие M., 
столь вы годн ое  д л я  п о л у чен ия  М. с больш ею  электро-

проводностью  н д ля  выде лен ия  из н ся  небольш их 
п р ям е сея благородны х м еталлов ,  невыгодно по доро- 
го ви зн е  всѳго устройства, по болыпому ме сту , зан н и ае- 
мому элѳктролнтическиии в ап нам и , по мѳдлепностн про- 
ц есса  в  no необходнмости держ ать большой капитал  п 
М. долгое врем я без оборота. П евы год а  электролнтн- 
ч е с к а го  способа увелп чи вается , ѳслн а во д н ая  М. очень 
нечн ста , и электролнт прнходнтся часто возобповлять. 
В се  этн певы годы  окупаю тся те м,  что электролитнческая 
М. п ро д ается  по значительно вы сокой  це не  сравннтелы ио 
с  раф иннрованноя сухим  путеы ъ.

Употребленив М. К р асн ая  М. служ вт для нзготовлепия  
м ногих  сосудов,  а п п ар ато в  н м аш ипвы х частей  п 
п р ., употребляем ы х в  домаш пем быту и тех п н ке ; 
особеппо в электротегн п ке —как  ы атериал для прово- 
дов.  Т акж е употребляется больгаое количество М. в  
худож ествѳнны х И8де л ия х  н для гальвапопластяческих  
це л ея . В  техн и ке  сплавов М. и гр ает  роль основного 
вещ ества в больш инстве  саы ы х ь важ пы х сплавов 
(броизы, латупи , пейзильбера н т. д .) . Д ля получепия  
н е которы х соеднневия , н а я р .,  М . ку п о р о са , оки ся  M., 
фосфорястой M., М. кр а с о к ,  в  роде  я р и -м Ь д я е к и , 
употребляется кр а с и а я  M ., прн чем мпогие М. преп араты  
нзготовляю тся не только нз побочпых продуктов М. 
ф абри кац ии, по п из м ѳталлической М. н отбросов при- 
готовлен ия  М. валов  (ст р у ж ка  п ря обточке ) и М. ко- 
вап ы х  нзде лий. М . в тех п н ке  прнме няется в  внде  
М. лнстов,  которые приготовляю тся р а зя ы х  разм е ров 
и толщ ины , смотря по я азн а ч е п ию , a  такж е  в  ви д е  М. 
проволокн , М. се ток н т. д.

М . с п ла ви .  Важ не йпиие нз н н хъ :1 ) бронзы —это сплавы  
М. с оловом,  м арганцем  н фосфороы (нодробностн 
см. брочза); 2) латувн  — сп лавы  М. с  цинком и 3) 
сп л авы  М. с нпккелем ,  с никкелем  п  цннком.  
Л а т у н и : сял ав ы  М. с цинкоы,  содерж ащ иѳ до 35°/0 Zn, 
прекраспо об раб аты ваю тся  н а  холоду , по в  то же врем я 
онп красполоы кн; сплавы , содерж ащ ие о т  35 до 4 5 %  Zn, 
хуж е обрабаты ваю тся н а  холоду, но зато  ковки  в 
я а г р е том со сто яп ии; сп л авы , содѳрз;ащ ие боле о 4 5% Z n, 
отлнчаю тся хрупкостью  u  н аходят пеболыпое практиче- 
ско е  прнме пение. С п лавы , содерж ащ ие до 1 8% Z n, нме ют 
кр асн о ваты й  цве т u в виде  лнстов носят н а зв а п иѳ 
ѵио м п а к а , a  в  виде  отлн вокъ —кр асной  M .; сп лавы  с 
содерж ан ием ц в п к а > 1 9 %  в вяде  листов н азы ваю тся  
латуны о, a  в  отлнтом вн де —желтой нлн 8сленой М. 
Л атун ь , содерж ащ ая 62%  M ., 3 7 %  цинка и 1 %  олова, 
н азы в ается  м орской л а т у и ь ю ,  т а к  к а к  оп а хорош о 
сопротивляется де нствию морской воды , a  потому лнстаы и 
т ако й  латупи  обш ивается дно морскнх кораблей . J / .-  
н и ккелвви в  сп л а в и : сплав,  содерж ащ ин 79%  M. a  21%  
п и кк ел я , носнт н а зв а в ие м ельхиора , употребляѳтся для 
изготовления  столовы х изде лий (чаяников,  коф ейпиков,  
л о ж ек ,  внлок н т. д .); бе лый сплав  дл я  лож ек,  
в н л о к  содержнт 57%  M., 19%  цинка и 24%  н вккеля ; 
м ел ь х ио р  (нейзнльбер,  арген тан )  нме ет разн ы и  
с о ставъ : от 40 до 6 5 %  M., от 13 до 30%  цинка я  
10—3 0 %  ни кксля ; пейзильбер име ет цне т желтовато- 
бе лый нлн бе лы н, и яо гд а  по цве ту нѳ отличастся от 
сѳрѳбра 0 ,750  пробы; способеп приннмать хорош ую  
п оли туру , долго со х р а н яе гь  свой цве т и блеск к а к  
н а  воздухе , т а к  и в  воде ; даж е сл аб ы я , р азбавлѳн и ы я 
кислоты , в&пр., у к с у с п а я , н а  него  мало де йствую тъ.

Л н т е р а т у р а : Я .  Лю бавин,  „Т ехп н ческая  хим ия “ , 
IV  том ь; А п т н п о ы ,  „М еталлургия M.“ ; В. Н . Помераицев,  
„М еталлургия M .“ ; Е вангулов,  „Т ехн ология  металлов.  
С п л авы “; / .  В . Р и ча уд с ,  „Р асчеты  по м еталлургин“ , 3 ч., 
перев. К ош кина ; О рт ин,  „П л ав ка  золото- я  серебро- 
содержащ их ме дных р у д  на Б л аго д атп ы х  рудин- 
к а х ъ “ , Ж у р н а л  Р у с . М еталлург. 0 - в а  1912 г.

Е . О рловъ.
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Cu20 и окись CuO. Крсме  них,  признают 
еще две  высшия степени окисления: дву- 
окись Си02 и перекись Си03(?), но оне  
мало изсле дованы. Закись М. встре - 
чается в виде  красной М. руды. ІИо- 
лучается при возстановлении солей окн- 
си М. Если к раствору ме днаго купо- 
роса, CuS04.5H,0, прнбавить BiiHHoft k ., 
Ç.H60 6, и е дкаго кали или натра и за- 
те м раствора винограднаго сахара, 
то даже при обыкновеннойтемпературе , 
a в особенности при нагре вании про- 
исходит сперва желтый гидрат за- 
киси M., Cu(OH), a при слабом нагре - 
вании — красный осадок закиси M., 
Cu20. Де йствуя на синие растворы 
солей окиси М. се рнистой, фосфористой 
кислотой и т. п. низшими степенями 
окясления, можно получить безцве тныѳ 
растворы солей закиси М. Соли закиси 
М. нестойки и сравнительно легко пе- 
реходят в соли окиси М. Соли за- 
киси М. представляют много общаго 
-с солями окиси серебра Ag20; напр., 
природная . Cu,S изоморфна с се р- 
нистым серебром,  хлористая M. CuCl, 
подобно хлористому серебру, нераство- 
рима в воде  ii растворяется в ам- 
миаке , иодистая ме дь CuJ (бе лое те лсд, 
подобно иодистому серебру AgJ, нерас- 
творима вт> воде  и аммиаке . Солн 
окиси М. являются наиболе е стойкими; 
из них наяболе ѳ изве стными явля- 
ются: се рнокислая M., или сингй купо- 
рос,  CuS045H20, при нагре вании он 
теряет элементы воды и превращает- 
ся в бе лый порошок CuS04, жадно 
соединяющийся с водой. ІИоэтому он 
улотребляртся для обезвоживания вин- 
наго спирта. Растворы ме дваго купо- 
роса служат для гальванопластики. 
Малахит представляет основную уг- 
лекислую ме дь, CuC03 . Си(ОН)2, сред- 
ней же углекисл.соли,СиС03,неизве стно. 
Соли окиси М. способны ирисоединять 
к себе  аммиакъ: так,  при пропускании 
над безводной CuS04 аммиака полу- 
чается соединение состава CuS04.5NH3, 
аналогпчное CuS04 . 5Н20. Во влажном 
воздухе  оно переходит поотепенно в 
соединения:Си804.4МН3.Н20,Си8042ХН3. 
ЗН20, CuS04NH3 . 4Н20. 0 добыв. и 
технологии М. см. приложенге. И. Кб.

Ме дяница, Coronella laevis, без- 
вредная зме я из сем. ужей, длиною 
в 65 см., с плоской уме ренной ве-

личины головой, снабженн. крупнымп 
щитами, коротк. хвостом и гладкими 
спинными чешуйками. |Ц ве т М. со 
стороныспины болып. частью бурый с 
болыпими темными пятнами, со сто- 
роны брюха—голубоватый или красно- 
ватый. Питается ящерицами, мышами 
и т. п., водится в Норвегии, во всей 
средн. и южн. Европе , в России от 
балт. губер. до Каспийск. м. В неволе  
быстро ручне етъ.

Ме дянка, см. веретенница.
Ме ловая систем а, c m . XIII, 287/89.
РЛѢл,  или землистый известняк,  со- 

стоит обыкновенно из массы рако- 
вин корненожек и комочков аморф- 
ной углекальциевой соли с незначи- 
тельной приме сьюуглекислоймагнезии, 
закиси желе за и остатков диатомо- 
вых водорослей. В чистом виде  он 
мягок и сне жно-бе лаго цве та; от 
приме си глины и желе за приобре тает 
сърый или желтоватый цве т.  В нем 
встре чаются окамене лости и стяжения 
кремня; он часто переходит в ме - 
ловой мергель или рухляк,  a от при- 
ме си глауконита — в глауконитовый 
ме л.  Эта горная порода принадле- 
жит главным образом ме ловой си- 
стеме , хотя ме лоподобный известняк 
может встре чаться и в других.  М. 
образуется в настояицее время на боль- 
шой глубине  океановъ; ноэтот океа- 
нический осадок является в виде  
жидкаго ила; М. же, находимый на 
суше , признагот за отверде вший океа- 
нический ил.  В России М. находят в 
губ. Волынск., Подольск., Полтав., Чер- 
шиг., Курск. (Бе лгород) , Симбырск., в 
обл.Войска Донского и въКрыму.Бе лые 
сорта М. наход. приме нение, как бе лая 
краска. Ср. известняк.  Е . Орловъ.

ІШѢна, см. купля-продажа.
Ме новая це нность, см. це нность.
Ме ра, см. единицы шмщзенгя.
Гииерославский, Людвик,  польский 

революц. де ятель, род. в 1814 г. в 
Немуре , во Франдии, от матери-фран- 
цуженки, воспитывался в Ломже  и в 
Калише , в кад. корпусе . 17-тиле тним 
юношей он иринял участие в польск. 
возстании 1831 г., о кот. впосле дствии 
написал историко-стратегич. изсле - 
дование, открывшее ему доступ к ка- 
ѳедре  истории во франц. Политехн. шко- 
ле . Делегированный в дек. 1845 г.
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польским „Демократич. общестьомъ“ 
в Париже  для организации возстания 
в преде лах б. Ре чи ІИоспол., он 
взял на себя верховное руководство 
возстанием в Познани, но в начале  
1846 г. был арестован прусскими 
властями. Берл. мартовская революция 
открыла перед нимь дверн кре пости 
Моабит,  в кот. он ожидал исполне- 
ния смертнаго приговора, вынеееннаго 
ему судом.  Получивши свободу, он 
занялся формированием польских от- 
рядов,  долженствовавших составить 
авангард не мецкой армии в предсто- 
ящей войне  Пруссии с Россией. Когда 
надежды на эту войнѵ разсе ялись, и 
предводительствуемые М. повстанче- 
ские отряды были частыо перебиты 
пруссаками, частью же сложили перед 
ними оружие, он стал во главе  си- 
цилийцев. поднявшихся протнв неапо- 
лит. короля. Побе ждеыный 6 апр. 1849 г. 
под Катанией, М. принял участие в 
револ. вспышках в вел. княж. Баден- 
ском,  занимая зде сь должность глав- 
нокомандующаго баденской армией, и 
в Баварском палатинате , увлекая за 
собой живших в Ш вейцарии и Фран- 
ции польских эмигрантов.  В 1863 г. 
он был назначен диктатором поль- 
скаго возстания, к которому задолго 
до того подготавливал офицеров в 
основанной им школе , сначала вь 
Париже , зате м в Кунео, в Пьемон- 
те . Но он не нашел поддержки в 
среде  польской шляхты, виде вшей в 
нем опаснаго демагога и стороншика 
социальнаго переворота. В феврале  
1863 г. он был дважды разбит y 
самой русск. грапицы русскими и, кон- 
туженный, бе жал в Познан. княже- 
ство. Ум. в ІІариже , в 1878 г. И . Р.

иѵи еры и ве са, c m . XII, 641/62.
Ме ста заклю чения. Главными ви- 

дами их в России, кроме  арестных 
иоме щений при полиции, являю тся ка- 
торжныя тюрьмы, исправительныя аре- 
стантския отде ления (для мужчин в 
возр. 17—60 л.), тюрьмы и кре пости, 
см. наказание, тюрьма и каторга.

Ийе стечки, населенны я ме ста, су- 
щ ествующия преимущественно в за- 
падных губѳрниях  России и соотве т- 
ствующия великорусским и малорос- 
сийским посадам.  Законы  не содер- 
;кат в себе  точных опреде лен ий

того, что сле д у е т  р азу м е ть  под М. 
i i  в чем состоят их отли чиительны я 
свойства; но н з общаго сопоставления 
законов сле дѵ ет заклю чить, что М. 
обладают многими существенными 
ю рндическими 'при зн акам и  безуе зд- 
ных городов (по налогам  на недвн- 
жимыя имущ ества, по организации ме - 
щанскаго общ ества; правила о найме  
городскнх недвиж имостей распростра- 
няю тся Сенатом и на M.). Не которыми 
же чертами, напротив,  М. напоминают 
села, как,  наприме р,  своим адми- 
нистративным управлеиием,  приме - 
нением к ним строительнаго устава 
и пр.

Ме стничество, oebiBHo'- правовой 
институт,  слолсившийся вь  XV ст. и 
регулировавш ий служебныя отношения 
уде льной ари стократии при дворе  ве- 
ликаго к н язя  и государя московскаго. 
Сущность М. заклю чалась в особом 
порядкй распреде ления  должностѳй ме- 
жду членами титулованной и родовитой 
служилой знати— бояр и князей— со- 
отве тственно степени родовитости от- 
де льных ф амилий (по „родословцу“) 
и прецедентам их слулиебной карьеры  
(по „разряд у“). Образование этого свое- 
образнаго ф еодальнаго института вос- 
ходит к той  исторической эпохе . 
когда уде л ьн ая  Русь, в лице  вольно- 
служилаго боярства и утративш их 
свою политическую  самостоятельность 
уде льны х кн язей  и князьков,  стала 
постепенно собираться вокруг „боль- 
шого“ двора московскаго князя. На- 
плыв ъ Москву цве та служилых 
сил уде лы ю й Руси ставил поред 
военной аристократией того времени 
вопрос о порядке  ея разм е щения  н а 
служебной л е стнице  Московскаго кня- 
жества. М ало-по-малу в ея рядах 
слояшлась и зв е стная традиция обыч- 
наго распорядка, превративш аяся, в  
конце  концов,  в  насле дственное пра- 
во опреде ленных фамилий на изве ст- 
ное „ме сто“ в и ерархии служилых 
чинов.  Естественно, что высота слу- 
лиебнаго положения  отде льны х лиц и 
родов’ь опреде лялась  при таких усло- 
виях  высотой их положения  в со- 
циальной иерархии уде льнаго общества. 
Таким образом,  в процессе  непре- 
рывнаго прилива, служилых элемен- 
тов ко двору московскаго князя въ



489 Ме стннчество. 490

составе  ыосков. служшиаго класса обра- 
зовалось не сколько пластов „госуда- 
ревых служилых людей“, располо- 
асившихся один над другим в за- 
висимости от их социальнаго „уде ль- 
наго“ ве са. Выше все х сталн, конеч- 
но, наиболе е влиятельныѳ и це нные 
„слуги“, титулованная ариетократия  мо- 
сковскаго „двора“, т. е. бывшиѳ владе - 
тельные уде льны е князья, отдавш иеся 
под „высокую руку“ иих  „старе йш аго 
брата“, князя московскаго; за ннми 
разм е стились старинныя фамилии  ту- 
земнаго московскаго породистаго бояр- 
ства, дале ѳ шли боярские роды при- 
шлые, служившие при презкних уде ль- 
ных дворах,  захудавшия княж еския 
линии и т. д. Р аз заняв опреде ленное 
положение, каждый род стремилея уже 
зате м сохранить это после днее, рев- 
ннво сле дя за  те м,  чтобы отношение 
его  рода к дрѵгим оставалось не- 
изме нной, постоянной величиной. Ч е м 
„честне е “ бы лърод,  те м ъвы ш е и  по- 
четне ѳ был и его служебный рангь, 
т е м строже ѳго члены блюля своѳ до- 
стоинство, пе допуская ни под каким 
предлогом,  чтобы через службу могла 
пострадать их родовая честь, „оте- 
чество“. Означенная де ль и достига- 
лась M., или своеобразным должност- 
ным счетоводством,  своѳгородадвой- 

ной служилой бухгалтерией.
С ч ѳ т  „м е с т ъ “ в е л с я ,  с  о д н о й  с т о р о н ы , гснеа-  

л о г и ч е с к и , n o  р о д о с л о в ц у , с  д р у г о й — п о  м о с к о в с к и м  
р а з р я д а м ,  т . е. р о с п и с я м  д о л ж н о с т н ы х  н а з н а ч е -  
п ий. В  п ѳ р в о м  с л у ч а е  „ о т е ч е с т в о м ъ “ о п р е д е л я- 
л о с ь  у н а с л е д о в а п н о ѳ  о т  п р е д к о в  с л у ж ѳ б н о е  о т н о -  
">е н ие и з в е с т и а г о  л и ц а  к а к  к  е го  р о д и ч а м ,  т а к  
п  к ъ ч л ѳ и а м  д р у г и х  р о д о в .  Е с л и  п о эт о м у  кто -д и б о  
и о л у ч а л  д о л ж п о с т п о е  н а з н а ч е н иѳ, н а р у г а а в ш е ѳ  иѳ 
н  п о л ь з у  п а з н а ч е н н а г о  л и ц а  у с т а н о в л е п н о е  р а н е е 
с о о т н о ш е п ие ио  с л у ж б е , п о п и ж а в ш е о  е го  с т е п е п ь  н 
с о з д а в а в ш ѳ е  в ы и г р ы ш н ы й  и р е ц е д ѳ п т  д л я  к о н к у р и - 
р у ю щ а го  р о д а , то  т а к о е  о б с т о я г е л ь с т в о  с ч и т а л о с ь  
. ,п о тѳ р ь к о й “ д л я  в с е г о  р о д а  о б н ж е п п а г о , с д в н г а я  
е го  н а  в и зш у ю  с т у п е н ь . To лсо с а м о ѳ  и р о и с х о д и л о  
н в  т о м  с л у ч а е , к о г д а  и з в е стн о ѳ  л и ц о  п р и п и м а л о  
н е п р а в и л ь н о е  н а з п а ч е в ие , „ з а е зл с а я “ т а к и м  п у- 
т е м  ко го-ли б о  по  с л у ж б е  и  н а р у ип а я  р а з  у с т а -  
н о в л е н н у ю  слулсебпую  п р о п о р ц ию. О би ж еы н ы й  п р н  
т а к и х  у с л о в ия х ,  с ч и т а я  с о с т о я в ш е е с я  н а зп а ч ѳ ы ие 
.,не в м е с т п ы м ъ “, „не в  в е р с т у “ с в о е м у  р о д о с л о в -  
иом у  д о с т о и н с т в у , пѳ  т о л ь к о  о т к а з ы в а л с я  с а м  при - 
иия т ь  п о р о ч а щ е ѳ  е го  р о д  н а з п а ч ѳ н ие , но и  в ч иш я л  
и с к  о „ б е з ч е с т ип “ п р о т и в  в с я к а г о  л и ц а , п р и п я в  
ш а го  и е с о о т в е тств у ю щ ѵ ю  д о л л сп о сть  1). Ц е л ы о  м е сг- 

и и ч е с к и х  с п о р о в  т а к . обр. я в л я л о с ь  с тр е м л о п иѳ 
з а иш т е р е с о в а и п ы х  с т о р о и  с о х р а н и т ь  у с т а иио ви в- 
ш е е с я  н а с л е д с т в е н п ы м  п у т е м  с т р о г о е  с о о т ве т -  
с т в ие г е н е а л о г и ч е с к и х  и  ие р а р х и ч е с к н х  (слулсеб- 
я ы х )  с т ѳ п е п е й  в  за м к н у т о м  к р у г у  с л у л ш л о й

!) В  с л у ч а е  д о к а з а п н о й  в е п р а в о т ы  о б и д чи ка , 
л о с л е д п ий в ы д а в а л с я  Лѵалобщшсу „ г о л о в о й “ , т. е. 
д о л л сен  б ы л  я в и т ь с я  к  н е м у  с  и о в ш ш о й .

у д е л ь н о й  а р н с т о к р а т ии. П о это м у  р о д о с л о в п ы е  с ч ѳ т ы  
с т а р ш п х  и  м л ад ш н х  р о д и ч ѳ й , м ел гд у р о д о в ы ѳ  и  пр . 
п р о д п о л а г а л и  в то р и ч н у ю  п р о ц е д у р у  с ч е т а  n o  „ p a j-  
р я д у т а к  к а к  п еоб ход нм о бы ло  с о б л ю д а т ь  в  
т о ч н о с т н  н е  т о л ь к о  п о к о л е нную  д и с т а н ц ию, но п 
п о с т о я н н о ѳ  со о тн о ш ен ие д о л ж н о с т п ы х  и н с т а п ц ий, 
у с т а н о в л е и н о ѳ  „ п о с л у ж н ы м ъ “ , , .р а з р я д п ы м ъ “, сп н - 
с к о м  п р е д к о в  м е с т н и ч а в ш и х с я  п о т о м к о в .  С ам ы я  
„м е с т а “ , т а к . обр., и м е л п  о т н о с и гѳ л ь н о ѳ  з н а ч е н иѳ, и 
с л у ж е б н ы й  „ р а з р я д ъ “ б ы л  ѵип ш ь о р у д иѳм в  борь- 
бе  з а  ч и с т о т у  р о д о в о й  ч ѳ с т и , з а  „ о т е ч ѳ с т в о “ . В  
э т о м  с м ы с д е  в е с ь  и н с т и т у т  М. п о с и л ,  п р и  а р и - 
с т о к р а т п ч е с к о й  с в о ѳ й  иир и р о д е , о б о р о в и т е л ь и ы й  х а -  
р а к т е р .  Он п о д д ѳ р л ;и в а л  з а м к п у т о с т ь  у д е л ь н о й  
с л > л ;и л о й  i i  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  з н а т н , п и т а я  в  
п е й  д у х  р ы ц а р с к о й  ч е с т и  и  в  т о  ж е  в р е м я  со - 
б л ю д а я  ч и с т о т у  е я  „ к о р е п и “ . Э га  с л у л си л а я  ар и - 
с т о к р а т ия ,  —  с о г л а с н о  о сн о в п о м у  п р п ы ц и п у  М. 
и р а в а :  „р о д о с л о в п ы м  с ь  в ѳ р о д о с л о в и ы м и  с ч е т у  
не т ъ “ —  о б р а зо в ы в о л а  и з  с е б я  с п л о ч е п п ы й  и не- 
р а з р ы в н ы й  к р у г  и а с л е д с т в е п н ы х  с о п р а в н т ѳ л е й  
м о с к о в с к а г о  к н я з я ,  о б с т у п и в ш п х  е го  т е с п ы м  
к о л ь ц о м  з а н о с ч и в ы х  к ы я ж е с к н х  и  ц а р с к и х  
, .с л у г ъ “ ,  „ л ю б о п р е н п ы х ъ “ б о я р  1І к п я зѳ й . Я в л я -  
я с ь  п р и  т а к и х  у с л о в ия х  валсп ой  ф ѳ о д а л ьн о й  п р н - 
в и л е г ие й  у д е л ь н ы х  с л ^ т ,  М. с в я з ы в а л о  по р у - 
к а м  u  н о г а м  м о с ис о в скаго  г о с у д а р я  в  ѳ го  п р е р о -  
г а т и в е  в е р х о в п а г о  у п р а в л е н ия. К р у г  д о л ж н о с г -  
н ы х  л и ц ,  в о е н а ч а л ь н и к о в ,  н р и д в о р п ы х  и  пр . 
с л у г  з а р а н е е б ы л  п р е д о п р е д е л е н  и , т а к  с к а -  
з а г ь ,  п а в я з а п  м о ск о в с к о м у  г о с у д а р ю , к о т о р ы й  в  
д о л ж н о с т н ы х  н а з н а ч е н ия х  вьш у д сд ен  б ы л  с ч н - 
т а т ь с я  с  „ п о р о д о ю “ с в о и х  с л у г ,  a  н е  с  н х  з а -  
с л у г а м и , т а к  к а к  в  М. п р иш ц и п  „ п о р о д ы “ поби - 
в а л  п р и н ц и п  , .в ы с л у г п “ , л в ш ь  п о с т е п е н в о  п роб и - 
в а в ш ин с е б е  п у тн  в  М о ско в ско м  г о с у д а р с т в е . Мо- 
с к о в с к иѳ б о я р е  о ч е в ь  я с п о  ф о р м у л и р о в ал ц  о си о в н у ю  
с у щ п о с т ь  с т о л ь  д о р о г о г о  нм  п р а в а  n o  п о в о д у  одн ой  
и з  ме с т н и ч е с к и х  тялсб (мел^ду кп . В о л к о н ск п м  и 
б о я р . Г о л о в и н ы м ) : „по г о с у д а р е в у  у к а з у ,— го в о р и л и  
о н и , -  н е р о д о сл о в н ы м  л ю д ям  с  р о д о с л о в н ы м и  с у -  
д а  и  с ч е т у  n e  б ы в ал о ..., a з а  служ б у  ж а л у е т  ю с у -  
д а р ь  пом гъст ьем  и  д сн ь га м и , a  не  от еч сст во м ъ “. 
.,Ф е о д а л ь п ы й  б ар о н , —  з а м е ч а ѳ т  по  это м у  п о в о д у  
В . 0 .  К л ю ч е в ск ий,— е д в а  л и  с у м е л  бы а р и с т о к р а т и ч -  
п е е ф о р м у л и р о в а т ь  о ди о  и з  осп о вн гл х  в о з з р е ний  
п о л и т и ч е с к о й  а р и с т о к р а т ии “ („ Б о я р . Д у м а “, 217). По- 
н я т н о , ч то  п р е д с т а в и т е л п  у д е л ь н о й  з н а т и  д о  по- 
с л е д н е й  во зм о л сп о сти  б о р о л п с ь  з а  э т у  с в о ю  п о л п - 
т и ч ѳ с к у ю  п р н в н л е г ию, по  т о л ь к о  о т к а з ы в а я с ь  п р и - 
н и м а т ь  ц а р с к ия н а з н а ч е н ия ,  н а р у ш а ю щ ия  и х  п р а в а  
р о д о в о й  ч е с г и , по  и  n e  п р и н и м а я  „м е с т а “ з а  ц а р -  
с к о й  т р а п е з о й ,  е с л п  п о р я д о к  м е с г  n e  с о о т в е т- 
с т в о в а л  д о с т о и н с т в у  л и ц а . В  т а к о м  с л у ч а е  б о я - 
р иш  г о т о в  б ы л  п р е т е р п е т ь  ка к у ю  у го д н о  „ о п а л у 1‘ 
г о с у д а р е в у ,  д а ж ѳ  с л о ж и т ь  сво ю  го р д у ю  г о л о в у  н а  
л о б н о м  м е с т е , но  нѳ  с о г л а ш а л с я  н и  з а  ч то  п о с т у -  
п и т ь с я  п р а в а м и  с в о е г о  р о д а . И н о гд а  э т о т  п р о т ѳ с т  
иир и н и м а л  т р а г и -к о м и ч е с к ия  ф орм ы : обилсоыпый „ме - 
с т о м ъ “ з а  ц а р с к п м  столомт>, п а п р ., с п о л з а л  н а  
игол,  н е  с о г л а ш а я с ь  с и д е т ь  т а м ,  г д е  е м у  у к а з ^ о :  
е г о  с и л о й  у с а л с и в а л и  в н о в ь , a  о н ,  с о п р о т и в л я я с ь , 
л е з  о п я т ь  и о д  с т о л .  Т а к о е  у п о р с т в о  в  о т с т а и -  
в а н ии с в о и х ъ и о л и т и ч е с к и х ъ п р а ииъ о б ъ я с и я л о с ь  им ен - 
н о  т е м ,  ч то  М. я в л я л о с ь  од н о й  и з  п о л и т и ч ѳ с к и х  
г а р а н т ий , н а  ко т о р о й  зи я с д и л а с ь  п р а в и т е л ь с т в е н н а я  
п р и в и л е г ия  сл у л сп л о й  з н а т и , п р и в и л е г ия , я в л я в -  
ш а я с я  в  то  лсе в р е м я  м ощ п ы м  о р у д иѳм п р о т и в  
п р о и з в о л а  ц а р с к о й  в л а с т и .  О д н ак о  п р а в н т е л ь с т в е н -  
н а я  о л и г а р х ия  у д е л ь н о й  а р и с г о к р а т ии, п р и т я з а т е л ь -  
п о с т ь  к о т о р о й  д а л е к о  у ж е  нѳ с о о т в е т с т в о в а л а  в  
X V I  с т . е я  м а т е р иа л ь п о м у  п о л о ж е п ию и  с о ц иа л ь н о м у  
а в т о р и т е т у  ( е я  э к о п о м н ч е е к о е  н  п о л и т н ч е с к о е  р а з о -  
р е н иѳ ш ло б ы с т р ы м  т е м п о м ) , в ы п у д и л а , в  сво ю  
о ч е р е д ь , м о с к о в с к и х  „ с а м о д е р ж ц е в ъ “ п р и с т у п и т ь  
к  п о с т е п е п п о й  л и к в и д а ц ии с т о л ь  с т е с н и т е л ь н а г о  
д л я  п и х  п р а в а  ф е о д а л ь н о й  а р н с т о к р а т ии. М. н е  
т о л ь к о  с т а н о в и л о с ь  с ъ т е ч е н ием  вр о м ен и  в с ѳ  в  б оле е 
о с т р о ѳ  п р о т п в о р е ч ие  с  в л а с т ь ю  м о с к о в с к и х  г о с у -  
д а р е й , к а к  н е о г р а н и ч е н н ы х  „ с а м о в л а с ц е в ъ “ , но и 
в ы о си ло  с е р ь е з и ы я  затрз^дн ѳп ия  в  с ф е р у  г о с у д а р -  
с т в е н н а г о  у п р а в л е н ия ,  я в л я я с ь  п о м е х о й  его  п л а н о -  
ме р п ой  о р га ш из а ц ии и у п о р я д о ч е н ия.О собен н о  это „ л ю - 
б о п р еп н о е  и  г о р д ы ш ю е  о б л а г о р о д с т в е  м я т е ж н о е  ш а-
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тание“давало себя чувствовать въвоепвом управле- 
иии, при назначении воевод,  команднаго состава мо- 
сковской армии. Поэтому,желая обезиечить себе  сво- 
бодиыии выбор врн назначении воѳначальников н 
не желая прямо нарушать родословпыя привилегии, 
московские дари стали ирнбе гать к дипломатнче- 
ской ме ре , объявлять при походах службу в  вой- 
сках „без ме стъ“, т. е. царским указом об-  
являть в  таких случаях,  чго при ме стниче- 
ских счетах данпыя назпачения нѳ будут счи- 
таться за ..случаи“ и на пнх впредь ссы лагься бу- 
дет пѳльзя. Таким образом никому никакой „по- 
рухи“ в чести водобным назпачениѳм не мо- 
жет быть напесено. Одвако, хотя таким обходом-  
инкакой „потерькн“ нвчьей чести и но причннялось, 
но фактически самая сущность института М. уби- 
валась в  корне . Родовая чѳсть стаиовнлась пу- 
стым звуком,  нз7> нея было выпуго ѳя нравовоа 
содержапие, н она потеряла всякую политнческую 
це нность. Р а з  только была разорвана связь родо- 
вой чѳсти с  „разрядомъ“, М. переставало быть по- 
литической привилегией, a вме сте  с  те м эго озпа- 
чало, что иачало..выслуги“ ре шнтѳлыю торжествова- 
ло геиерь пад „иородою‘\  Объявление службы „без 
ме стъ“, де йствительно, лишало уде льную аристо- 
кратию того руководящаго ме ста в  поллтиче- 
ском строе  Московскаго государства, когорое ей 
было преждѳ обезнечено но праву М. Вопрос о за- 
конодательной отме пе  M., как обидей ме ре , с  те х 
иор стал вопросом временн. Отме на М.,особепво 
иосле  смутнаго времеши, когда старая тнтулованвая 
и родословпая аристократия окопчательно обанкро- 
тнлась, a на ея ме сто де ятелы ио вы двигалась слу- 
жилая масса мелкономе стнаго, „худородпаго“ дво- 
ряпства, потомков Бориска Воркова, Ивашкн ІИере- 
све това, Васюткн Грязнова н мн. др.,—пе предста- 
вляла ужѳ боле е сѳрьезных затрудпений.

При царе  Федоре  Алексе евиче , въ
1681 г., на особом сове щании выбор- 
ных от служилаго сословия, созваии- 
ных „для устроения и управления рат- 
наго де ла“, вопрос об уничтожении 
М. был окончательно реипен,  a въ
1682 г. состоялось и торжественное „со- 
борное“ его упразднение, при чем кни- 
ги, въкоторых велись записи ме стни- 
ческих де л,  были всенародно сожже- 
ны, с анаѳемой, и впредь все м слу- 
жилым людям приказано было „быть 
без ме стъ“. Прн таких условиях со- 
ипел с исторической сцеиы институт 
M., на сме ну которому пришла „табель 
о рангахъ“ Петра I (c m . XVI, 216/17, 
прилож., 5).Впрочем,  официальное унн- 
чтожение М. сильно запоздало сравни- 
тельно с указной практикой москов- 
скаго правительства, как и побе да 
„табели о рангахъ“, ло существу, совер- 
шилась в этом смысле  также задолго 
до ея законодательной санкции в 1722г. 
„Московский царь, аки Бог,  н малаго 
великим чинитъ“ — этот политиче- 
ский афоризм,  гировозгласнвший тор- 
жество принципа „выслуги“ и явив- 
шийся как бы категорическим отри- 
цанием стараго аристократическаго 
(уде льнаго) принципа: „за службу н;а- 
лует государь иоме стьем,  a не оте-

чествомъ“,—сложился yate на москов- 
ской почве .—Л и т е р a т y р a: А. Ва- 
луев,  предисловие к „Разрядным кни- 
гамъ“ (Симбир. сборник,  1844 г.) ; А. 
Маркевич,  „0 ме стничестве “ (1879 г.); 
„Мизстническия де ла 1562 — 1605 г.“, 
собр. Н. Лихачевым (Сборн. Археол. 
Инст., т. VI, 1894 r.); В . Ключевский, 
„Боярская Дума древней Руси“.

Б . Сыромятников.  
ы е стное у п р авл ен ие, см. упрсивле- 

ние центральное и м е стное.
иѵиестн ы е зак о н ы , c m . XX, 470. 
ийе стн ы й  су д ,  см. суд ме стный. 
Ьиестоим ение, изме няемая часть 

ре чи, содержащая указание на лицо 
(я, ты, он,  сеоя), принадлежиюсть лиду 
(мой, твой, свой), неопреде ленное ка- 
чество (какой, какой-то, такой, не ко- 
торый и т. под.) или принадлежность 
(чей h т. д.). М. представляет древ- 
не йшие элементы в язы ке , отличаю- 
щиеся обычно краткостью и поражаго- 
щие своим оходством в языках не- 
родственных. Так. звукъда характери- 
зует первое лицо личнаго М. в инд.- 
евр. и финно-угр. яз., /—второе лицои 
т. д. В виду этой первоначальности 
ме стоименных элементов в языке , 
их изучение представляет значит. 
интерес в гисихологич. отношении. В.  
языках дикарей, (напр., в готтентот- 
ском)  сильно различаютсяМ.—элемен- 
ты,в зависимости от того.име ется ли 
в виду субъект или объектъ; в буш- 
менском и мн. др. М. мой, твой и т. д. 
ставятся перед существитедьным 
(пкахи—моя сестра, акахи—твоя се- 
стра), тогда как в финских они при- 
ставляются к существительиымъ(/мра- 
пг—моя изба, tiipasi—твоя изба). И те же 
элементы служат для образования гла- 
голыиых окончаний, так что фин. tu- 
ратте означаетъ: наши избы, a saamme— 
мы получаем.  В языках не которых 
диких народов,  (напр., в меланезий- 
ских)  они име ют отде льные падежи 
субъекта, объекта и принадлежиости, 
четыре числа, времена и виды, как 
глагол.  Это указывает на несиособ- 
ность мышления оторваться от кон- 
кретных форм.  Описания  вме сто М. 
име ют миогие языки. А . Погодинъ.

Ме ся ц ,  период времени, опреде - 
ляемый движением луны на фоне  
зве зднаго неба вокруг земли. Разли-
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чагот сле д. астрономические M.: сиде- 
рический (27 дн. 7 ч. 43 м. 11,5 с.), про- 
мѳжуток времени между двумя после - 

■ довательн. прохождениями луны около 
одной и той же зве здьи; синодический 
(29 дн. 12 ч. 44 м. 2,8 с.), промеж. вре- 
мени междудвумя одинаковыми фазами 
лупы\тропический(21 дн. 7 4.43 м.4,7с.), 
промеж. врем. между после довательны- 
мии достижениями луною одной и тойже 
долготы (от точки весен. равнод.); 
ачомалистический (27 дн. 13 ч. 18 м. 
33,1 с.), пром. врем. между после дов. 
прохождениями луны чрез перигелий; 
драконический (27 дн. 5 ч. 5 м. 35,7 с.), 
пром. врем. между иосле дов. прохожде- 
ыиями луны через восход. узел ея 
орбиты; см. календарь.

йи е с я ч н ы я  очищ ения, см. мен- 
струация.

Ше тчнк (метчик) , инструмент,  
служащий для наре зания винтовой ре зь- 
бы в гайках.  Он представляет из 
себя 1см. рис.) винт сътакой же ре зь- 

бою, какая требуется в гайке . 
Вдоль этого винта вынуты ка- 
навки (обыкповенно три или 
чѳтыре), так что винтовые 
завитки зде сь выре заны, и 
образуются ргъжущия ребра. 
Винт этот к одному концу 
постепеыно утоняется.такъчто 
y конда от ре зьбы остается 
только небольшая часть ея вы- 
соты. При постепенном ввер- 
тываиии такого инструментав 
отверстие гайки, высверленное 
с диаметром,  равным впут- 
решиѳму д иамѳтру наре зкн, М. 
постепенно проре зает сте нки 

гайки, и, когда он пройдет насквозь, 
ре зьба готова. ІІри винтах большого 
разме ра, при крупной ре зьбе  употреб- 
ляют не сколько M., с постепеино 
возрастающей высотою ре зьбы, так 
что только яа после днем M. y тол- 
стаго конда его име ется ре зьба с 
полыой глубиною. Д ля окончат. отде лки 
гайку еще раз проходят,  но уже ци- 
линдрическим M. М. де лается из зака- 
ленной инструментальной стали. A. С. 

и.иела, см. пуииной товаръ.
Ме хи, см. горн (прилож.). 
ЙЯѢдав,  уе здн. гор. Ке лецкой г.; 

8.810 ж. — М е ховский у.— 1.204,4 кв. в. 
i Насел. к 1913 г. исчислено в 152.3 т.

ж. (включая 5,9 т. городского), на 1 кв.
в. 121,0 сельск. ж. Іио переп. 1897 г. 
было 114.423 ж.

й е ш ко, Мешко (Мечислав) , имя 
трех польск. королей.с.к.ХХХН.556/62. 

иче ш ксгесл., см. волк сумчатый. 
гле ш ане, или посадские, один нз 5 

попменоваиных в законе  (т.ІХ,ст.494) 
разрядов лиц,  составляющ. в своей 
совокудности класс городских обыва- 
телей в оспбенности, или так наз. сред- 
нийрод людей (кроме М.,сюда относятся 
еще: почетные граждаые, гильдейское 
куггечество.ремеслеишики, или цеховые, 
и „рабочие людн“). ІТолучив свое со- 
времендое иаишенование (ср. город,  XV, 
632/56) при Екатернне  II (по город. по- 
лож. 1785 г.), M., до отме пы подушной 
подати с них в 1863 г., составляли 
податное сословио нли состояиие.все  чле- 
ны котораго были те сно связаны между 
собою круговою порукою, обезпечиваю- 
щею исправное отбываиие ими податей и 
повинностей. 0 ныне шнем сословном 
устройстве  М. см. Россия—сословия.

Ше ш ан ская  дра»иа,см.9р«.ма, XIX,67.
Гшэкляуд,  см. Маклеодъ.
ий э л л е р - Е арлововаболе зн ьвстр е - 

чается почти псключительно y де тей, 
очень сходна с цынгой; кровоизлияыия 
при этой боле зни, в особенности y де - 
тей ранняго возраста, почти нсключит. 
наблюдаются под надкостницей длин- 
ныхъ(трубчатых) костей; y боле е стар- 
ших де тей и y взрослых бывают иног- 
да кровоизлияния и на деснах.  Наряду 
с кровотечениями развиваются мало- 
кровие, утолщение костей (в особенно- 
сти—голенейи, лихорадка; в не кото- 
рыхъболе е тяжелыхъслучаяхъболе знь 
оканчивается смертью. В условиях 
развития боле зни, как и при цынге , 
огромное ЗЕиачение и.ме ет питаиие: за- 
боле вают почти исключит. де тн, вскар- 
млпваемыя искусственно; возможно.что 
зде сь играют роль изме нения молока 
(resp. образующиеся в молоке  яды) при 
слншком продолжительной его стери- 
лизации;большое значение и.ме етътакже 
врожден.ное предрасположение. Ле чение 
состоит гл. обр. в правильном пи- 
тании: дают молоко сырое или слегка 
кипяченое, мясной сок,  све жий фрук- 
товый сокъ; боле е старпшм де тям 
кроме  того, дают картофель, овощи 

I  зелень, компоты. H. К.



495 ІШэлль—Шзаъ. 490

Й ІЭ Л Л Ь , остров,  см. ХШ, 26. 
ГЙзнстер (Munster), юго-зап. про- 

винция Ирландии, заним. 24.017.6 кв. км. 
ct. 1.035.495 ж. Верега высокие и ска- 
листые, понижающиеся на ю.; изре - 
заны многочисл. бухтами, особеино нш- 
рокими i i  глубокими на з. Климат 
влажный i i  мягкий. Земледе лиѳ, молочн. 
хозяйство, рыболовство. Важнеииш. гор. 
Корк.  Op. VIII, 200.

ийэн (Maine), се в.-атлантический 
штат Соед. ІІІт. Се в. Ам.(НоваяАн- 
глия); заним. 85.570 кв. км. с 742.371 ж. 
Берег сильно пзре зан и окружен 
многочисл. островами. Поверхность 
представляет волнистое плоскогорье 
с горными вершинами и их груп- 
пами. Ок. 1.600 озер.  Гл. ре кии: Сент 
Джон’ь, Пенобскот,  Кеннебек,  Эндро- 
скоджив,  Сахо. Климат влажный и 
сравнительно холодный. Почва пепло- 
дородна, за исключен. ре чн. долинъ; 
обширн. ле са, земледе лие, молочн. хо- 
зяйство, птицеводство и садоводство; 
рыболовство, гранитн. ломки. Бумажн.,
хлопчатобум., ле соишльн., шерет., обувн. 
и др. произв. Гл. гор.А вгуста(12.211ж.); 
важне йш. порт Портлэндъ.

иѵиэ н  (Man), горист. англ. остр. в 
Ирландск. море , против зал. Солвей- 
Ферс,  с мягким равноме рн. клима- 
том и богат. растительн.; 588 кв. км., 
52.034ж.,ме стноенасел.кельтич.происх. 
На ю. i i  низмеын. се в. преобл. землѳд., 
в холм. части—скотов., y береговъ— 
рыболов. Богатыя залежи свинца и цин- 
ка. Остров управл. губернатором,  на- 
знач. англ. королем,  но име ет самост. 
конститудию, законод. палату, засе даю- 
щую в Дугласе  (прежде админнстрат. 
центром был Касльтаун) .

иимэн (Maine), Генри Джемс Сём- 
нер,  сэр,  знамепитый английский из- 
сле дователь древняго права (1822— 
1888); окончив курс наук в Кем- 
бридже , М. в 1844 г. был назначен 
тютором в Trinity-College, в 1847 г. 
занял каѳедру гражданскаго права 
там же, в Кембридже ; в 1862 г. 
принял назначенио в ІІндию и про- 
вел зде сь ряд реформ в ме ст- 
ном законодательстве ; вернувшись в 
1869 г. на родину, он до 1878 г. читал 
юриспрудеицию в Оксфорде , зате м 
перешел в Кембридж в звании рек- 
тора (master) Trinity-Coilege.—М .явился

одниы из самых раиних и талант- 
ливых сторонников сравнительнаго 
изучения права и своим убе дитель- 
ным изложением предмета суме л 
в короткое время завоевать новому 
направлению ряд  даровитых посл-  
дователей во все х странах.  Осто- 
рожный в выводах,  тщательный в 
доказательствах,  он поетавил вни> 
сомне ния больтую  общносхь в раз- 
витип права y народов,  весьма отда- 
ленных друг от друга, н на осио- 
вании глубокаго изучения индийскаго, 
древне-ирландскаго и римскаго права 
ярко обрисовал многия стороныдрев- 
не йшаго быта, особенно строй земель- 
ных отношений, развитие общины, сло- 
жение и рост власти племенньих на- 
чальников.  Сочинения M.: „ Ancient law“ 
(1861), „Village communities in the East 
and W est“ (1871), „Lectures on the early 
history of institu tions“(1875),„The effects 
of observation of India on modern Euro
pean thought“ (1876), „Early law and cus
tom“ (1883), „Popular governm ent“ (2изд. 
1885), почти все  переведены на русск. 
яз. и до сих пор оетаются лучшимн ии 
необходимыми руководствами для исто- 
рич. изучения  права, как одной из 
отраслей социологиии; c m . XXII, 295/96.

ГЛзн (Mun), Томас,  англ. эконом. 
(1571—1641), происход. из старин. лон- 
доиской купеческой семьи. В 1615 г. 
был выбран в члены правленияОст-  
Индской компании. В 1621 г. М. изло- 
жил вкратце  свои взгляды в соч. 
„ A discourse of Trade from England into 
the East Indies“. Когда в 1628 годѵ 
де ла компании сильно пошатнулись, М. 
представил от имени компании пар- 
ламенту записку, в которой он ре- 
комендует отве чавшия его взглядам 
ме ры торговой политики для поднятия 
английской торговли. М. был одним 
из первых теоретиков мерканти- 
лизма (см.). Богатый опыт и широкия 
наблюдения над вне шней торговлей 
привели М. к учению о так наз. тор- 
говом балансе , на котором построенв 
теоретическоеобоснование всей меркан- 
тильной системы.Свои воззре ния М. наи- 
боле еполноизложплъв соч.„England’s 
Treasure by forraign Trade or the Ba
lance of our forraign Trade is the rule 
of our treasure“ (изд. после  ero смерти 
ero сыном в 1664 r., переизд. Эшли
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в 1912 г.). М. дает  зде сь ряд  бле- 
стящих соображений не только о тор- 
говой, но и о всей финансовой поли- 
тике  государства. П ридавая огромное, 
первенствующее значение вне шней тор- 
говле , М. был,  однако, ре шнтельным 
противишком крайних меркантилисти- 
чѳских воззре ний и, напр., защищал 
вывоз золота и денег,  вообще счн- 
тая, что в этом не т ничего опас- 
наго для  благосостояния  страны, так  
как вы везенны я деньги влекут за  
собой ввоз товаров,  превышающих 
по своѳй це нности сумму вывезеннаго 
золота. G. 3-ский.

М эк д е -Б и р а н ,  Ф рансуа-Пьер 
( 176в— 1824), видный франц. психолог 
i i  философ.  Господствовавшии во фран- 
иузской психологин XVIII в. сенсуа- 
лизм  (Кондильяк и др.), ведший свое 
иропсхождение от психологическ. кри- 
тицизм а Локка, ставил себе  задачей 
изсле дование процесса познания и ана- 
лиз представлений и понятий („идей“; 
отсюда его другое название: „идеоло- 
ги ческая“ школа). При этом сенсуа- 
лизм представлял познающаго суб-  
«кта пассивным,  только воспринимаю- 
идим.  В виде  реакции на зто с на- 
чала XIX в. появляю тся мыслители, 
отме чающиезн ачен ие в познанииактив- 
ности субъекта, его движений и хоте - 
ний — соверш ается переход от еен- 
суалпстическаго интеллектуализма к 
волюнтаризму. Этот переход во Фран- 
ц ии и был сде лан М. д.-Б. По его уче- 
нию, восприя т ие не есть просто преобра- 
зованное ощущение вне шн. чувств,  a 
результат нашей произвольн. де я- 
тельности; столь же активиый харак- 
тер  име ют i i  воображение и „актив- 
ны я“ привычки. Вообще точка зре ния 
существа, позиающаго самого себя и 
непосредственно чувствую ицаго свою 
активиость, радикально отлична от 
той точки зр еииия, с которой изуча- 
ются вне шние предметы. Хотя суиц- 
ность души для нас непостижима, 
те м не мене е, ииаше „ я “ не есть только 
комплекс или це пь чувствснных ощу- 
ицеыий, a  не что отличное от все х 
своих модусов.  ІИервы й факт со- 
знания — произвольное напряжение, в 
хотором соединены акт воли и со- 
знание сопротивления (прежде всего 
своего т е ла); отсюда возникает нозна-

ние того, что есть не-я, н самосозна- 
ние, ириводящее к поиятию причины. 
Все  основныя понятия (категории) да- 
ются подобным же образом рефлек- 
сией. В конце  жизни М. д.-Б. пере- 
шел к мистицизму.Он был дружен 
с физиком- фнлософом A. М. Ампе- 
ром,  a также оказал болыпое влия- 
ние на В. Кѵзена (см.). Главныя сочине- 
ния: „Mémoire su r l’habitude“ (1803); „De 
la décomposition de la pensée“ (18051; 
„Essai su r les fondem ents de la psycho
logie“ (1812); носле  смерти M. д.-Б. 
изданы Кузеномъ: „Nouvelles considé
rations su r les rapports du physique et 
du m oral“ (1834) u „Oeuvres posthu
m es“, 3 vols (1841); Навилемъ— „Pen
sées“ (1857); „Oeuvres inéd ites“, 3 vols 
(1859);Бертраном- —„Science et psycho
logie“ (1887).— C m . L . M arilier,„M. d.-B.“ 
(1893); L . G. König, „Der franzos. K ant“ 
(Phil. M onatshefte, 1889). B. Ивановскгй.

М эн- цзы ,городъвъК итае ,сж.ХХГѴ*, 
223/24, прил., 14.

йиз н - ц зы  (Менг-тзе, лат. Mencius), 
китайский философ (371 — 288 доР . 
X.). Его учение касалось гл. обр. вопро- 
сов об отношениях правителя к 
уиравляемым и о нравств. природе  
челове ка. В этическом отношении М. 
признает,  что прнрода челове ка пер- 
вонач. создана только с хорошими 
задатками, и выступает как против 
философии эгоизма, кот.пропове дывал 
Янгтшу, так и против всеобъемлю- 
щей, не знающей различий любви к 
челове честву, которой учил Митзе; 
после днюю он считает несовме сти- 
мой с особен. любовыо, которую де тн 
должны питать к своим родителям.  
У чевие М. пзложеяо его после довате- 
лями в  форме  диалогов в книге , 
перев. на латин., англ. и франдуз. яз.

ий э о н ия, см. Л идия.
ІѴІэр,  c m .  X V I, 21/23.
М этлэнд (Maitland), Фредерик 

Уильям (1850— 1906), англ. юрист u 
историк,  учился в Итонском кол- 
ледже  и кембриджск. унив., получил 
права барристера в Lincoln’s Inn., в 
1884 г. сде лался  лектором (reader) в 
кембр. унив., a в 1888 г .—профессо- 
ром англ. гирава в колледже  Даунинг 
того же университета. С возникнове- 
нием Сельденовск. общества (1887), по- 
ставившаго це лыо издание старых юри-
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дич. текстов,  сде лался его руководн- 
телем. а потом и официальным гла- 
вою. М. поставил на научную почву 
де ло публикования этихи, текстов,  на- 
правляд все  издания общества я сам 
приготовил ие которыя ІІЗЪ  них,  
образцовыяпоточности и сопровождаю- 
ицему их комментарию („Select p lays 
for the C row n“, „Sel. p lays in M anorial 
C ourt“ идр.;ещераньше(1887)онъиздиич 
найденную П. Г. Виноградовым „N ote
book“ Брактона).Егоглавныясочинения: 
„History of english  laxv“ (2 t ., 1895 r., 
вме сте  с Ф. Поллоком) , „Doomesday- 
bookand beyond“ (1897), „Township and 
borough“ (1898), „Canon la w in  E n g land“ 
(1898), „E ng lish  law  and R enaissance“ 
(1901), „Trust and C orporation“ (1906), 
„Constitutional h istory  of E ng land“(nocM. 
1908).М.был самымъкрупным знато- 
ком англ. права и самым крѵпным 
его изсле дователем. Онъподходил к 
его изучению, как историк,  суверенно 
владе я все м фактическим материа- 
лом,  был еовершенно чужд догма- 
тизма, вду.ччиво всматривался в со- 
циальную обстановку, создававшую юри- 
дпч. отмошения, и тщательно выясяял 
своеобразие аииглийскаго правотворче- 
скаго ироцесса. Он начал работать 
на пустом ме сте  и оставил после  
себя стройное здание. Его сочипеиия 
долго будут служить основою изуче- 
ния пстории англ. права и будѵт чи- 
таться, иотому что, помимо прочаго, 
они напнсаны художественной англий- 
ской прозой. См. о нем,  кроме  ряда 
статей (Виноградова в „E. H. R.“, 
Поллокав „Q. R.“, Савина въ„Р. M.“— 
все  за .1907 r.), книги A. !.. Smith 
(1908) it H. H. L . Fisher (1910).

A. Дж .
ІѴиюллерово стекло, см. гиалитъ.
Мюллер,  Иогани,  один из вели- 

чайших биологовъХІХ в.,род.в 1801 г., 
в Кобленце , сын башмачника. Еще 
будучи студентом боннскаго универ- 
ситета, М. напис. выдающуюся работу „ 0 
дыхании зародыша“. В 1826 г. был 
назначен професс. анатомии и физио- 
логии в Бонне , в 1833 г.—директо- 
ром анатомнч. театра в- Берлине , где  
i i  оставался до самой смерти своей, 
после дов. в 1858 г. М. читал анато- 
мию челове ка, сравнит. и патологич. 
анатомию, историю развития, фпзиологию

и во все х этих областях де лал ве- 
ликия открытия. Ему принадлежатъ: из- 
сле дования о зрительных фантазмахъ; 
первое тщательное изложение учения о 
рефлекторных движениях,  о соощу- 
щениях,  о законе  эксцентрическаго 
ощущения, подведение законов образо- 
вания тонов в гортани к явлениям 
на гиерепончатых язычкахъ; изложение 
основных воззре иий относительно зву- 
копроведения в барабаннойполостн; о'т- 
крытие лимфы y батрахий; открытие хон- 
дриша; первыя каиш тальныя нзсле до- 
вания над тончайшим строение.м опу- 
холей, над эректильнымии органами 
вообще, над ыускулатурой промежно- 
сти, над Ganglion oticum и верхним 
узлом Glossopharyngeus; открытие Ar
teriae helicinae. ІИервыя великия микро- 
скопическия изсле дования исходили из 
лаборатории М. Сам он открыл сход- 
ство ѳлементов Chorda с раститель- 
ными кле тками, описал ядро хряще- 
вых кле ток,  тончайпиее строение хря- 
ща и кости и вме сто „кле точной ткани“ 
ввел название „соединительной ткани“: 
доказал,  что концевые пузырьки же- 
лез суть непосредственное продолже- 
ние выводных протоков,  открыл кап- 
сулы мочевых канальцевг^ независимо 
от Баумэна, поровые каналы в на- 
ружной яйцевой оболочке  рыб,  мнкро- 
пилы в яйцах голотурий и мн. др. 
Вме сте  с Р. Оуэном М. считается 
основателем пове йшаго сравиштель- 
но-анатомическаго нагиравления, кото- 
рое опирается главным образом на 
историю развития и от просте йших 
животных форм восходит к ПОІІИ- 
манию боле е сложных.  Его „Verglei
chende Anatomie der Myxinoiden“ iiaBce- 
гда останется классическим произве- 
дением.  Сюда же относятся: изсле до- 
вания oébAmphioxus lanceolatus,o глазе  
ii симпатическом ыерве  безпозвоноч- 
ных,  о личинках и развитии иглоко- 
жих,  открытие лимфатических сер- 
дед y амфибий и рептилий и проч. Пер- 
вая мысльо „паразитизме “ такжебыла 
высказана, хотя и робко, M., когда он.  
открыл „Entoconcha m irabilis“ в по- 
лости живота y Synapta. М. является 
величайтим представителем точнаго 
метода в XIX в. ( c m . V, 671).

М ю ллер)  Müller), Макс, сын поэта 
Вильгельма М.,зпаменитый индиаыистъ-
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санскритолог,  Л И Н Г В И С Т Ъ  И  М ІІФО Л О Г Ъ , 

род. в 1823 г. в Дессау, ум. в 1900 г. 
в  Англии, куда переселился с 1846 г. 
Изучив санскрит еще студентом в 
Берлине  h Лейпциге  и издав образ- 
цовые не мѳцкие переводы басен „Ги- 
топадеши“ прозой и элегии Калидасы 
„Облако-Ве стникъ“ (Meghadûta) стиха- 
ми, работал зате м в Париже , где  
по сове ту Эж. Бюрнуфа (см.) начал 
подготовлять издание текста Риг- Ве- 
ды с комментариѳм Саяны, но осу- 
ществить этот огромный труд смог 
уже в Англии на средства Ост- инд- 
ской компании (1 изд. 1849—75), a по- 
том Махараджи Виджаянагара (2 изд. 
1890—92). С 1850 г. сде лался профес- 
сором оксфордскаго ушив. по сравннт. 
языкове де нию и новым литературам,  
читал там самые разнообразные 
курсы, овладе в в совершенстве  аи- 
гл ийским языком u приобре тя сла- 
ву блестящаго лектора и образцова- 
го стилиста — незаме нимаго писате- 
ля-популяризатора. Своими трудамн 
он много способствовал научному 
прогрессу, несмотря на то, что мно- 
гия из его теорий и гипотез и ш е ли 
лишь временный успе х.  Его много- 
сторонняя ученая де ятелыю сть косну- 
лась i i  лингвистики (теория о языко- 
ве де нии, как о „естественной“ науке , 
о 4 периодах в жизни языка: 1) ре- 
матическом или корневом,  когда из 
отвлѳченных корней вырабатывалис 
начальныя грамматич. формы; 2) диа- 
лектическом,  когда из них образо- 
вались три главных семьи: туранская, 
семитическая и индо-европейская, по- 
степенно переходяиция от агглютиша- 
ции к флексии; 3) миѳологическом,  ко- 
гда путем олицетворения метафор 
возникли миѳические образы и боже- 
ства; 4) национальном,  когда зароди- 
лись литературы народов в древ- 
ней Индии, Греции, Италии, a зате м 
i i  новоевропейския, при чем он при- 
знавал универсальние значение лишь 
за 4 современными языками: англий- 
ским,  не мецким,  французским и 
итальянским)  и сравнителыюй миѳо- 
логии (миѳ,  как „боле знь“ языка, и 
т. н., „солнечная теория “, усматривав- 
шая в основе  все х миѳов обожест- 
влениѳ солнца, сильно повлиявшая и в 
России на изсле дования A. Н. Аеаиасье-

ва и 0. Ф. Миллера), сравнит. истории 
религий (теория генотегизма: однобожия, 
утверждавшая, что в Ведах под 
разными именами отождествляемых 
между собою богов скрывается созна.- 
ние об одном Божестве ). Специально 
в санскрит. лит-ре  (см.), научное осно- 
вание которой положено его классиче- 
ской кнпгой „History of ancient sanscrii 
literature“ (1859 — 60). он выставил 
свою эффектную теорию „иядийскаго Ре- 
нессанса“ в VI в. no P. X. („India, what 
can it teach us?“, 1883, „Indien in seiner 
weltgeschichtlichen Bedeutung“, Leipzig, 
1884). Под ero редакциею вышли и 
многото.чные труды, предпринятые 
оксфордским университетомъ: „Апес- 
dota Oxoniensia“ (санскрит. буддистские 
тексты по рукописям,  иайденным ви, 
Японии) i i  „Священныя кяиги Востока“ 
(„Sacred Books of the E ast“), до 50 то- 
мов,  где  самому М. пришадлежат 
переводы Упанишад (т. 1,15), Дхам- 
маспады (10 т.), части гимнов Риг-  
Веды (т. 32—48, вме сте  с Ольденбер- 
гом)  и буддистских текстов (49 т.). 
Ѵногочисленныя статьи по разным 
вопросам собраны в „Chips from a 
germ an W orkshop“ (1868—75). Самыя 
после дния ero работы посвящены фило- 
софии: „6 Systems of indian Philosophy“. 
L. 1899 (русск. пер. В. Николаева, Мо- 
сква, 1901) и инд. святому XIX в. Рама- 
крншпе  („Râmakrishna, his life and say
ings“, L. 1898). Из других сочинений 
на р. яз. переведены: „Essays on Compa
rative Mythology“, 1898 („Сравнит. ми- 
ѳология “, М. 1863); „Lectures on the 
Science of Language“ (ряд изданий 
1861—91, „Наукао язы ке “, Спб. 1865); 
„On the stratification of Languages“,1868 
(„Наслоеиия язы ка“, Воронеж 1871); 
„Science of Thought“, 1887 („Наука o 
мысли“, Сиб. 1891). П. Риттеръ.

М юльгаузен (Mülhausen, франц. 
Mulhouse), rop. в  не медк. (с 1871 г.) 
округе  Верхн. Э льзас,  при р. Илле  
и Рейнско-Ронском канале .первокласс- 
ный центр текстильной промышлен- 
ности; кроме  того, разв. машинострое- 
ние, химич. пром., сооружение аэропла- 
нов,  моторных лодок i i  пр.; 90.041 ж. 
Зде сь находится так  наз. „Рабочиии 
городъ“ , основ. в 1853 г. филантро- 
пом- фабрикантом Дольфусомъ.

М юльгаузен,  гор. въпрусск. пров.
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Саксония, на р. Унштрутъ; текстильн. 
промышл.; 35.091 ж.

йию льгект - на - Рейне , гор. в 
прусск. окр. Кёльн,  гавань; металлур- 
гич. промышл.; 53.425 ж.

иЛюльгеиш - ка-Рурга, гор. в прусск. 
округе  Дюссельдорф,  каменкоуг. ко- 
пи, стекольн. произв.; 112.580 ж.

Мюнстерберг,  не когда княжество 
в Снлезии, ныне  часть прусск. Силезии.

Мюнстор,  гл. гор. прусск. пров. 
Востфалия, на канале  Дортмунд- Эмс,  
крупный промышл. i i  торгов. центръ; 
90.254 ж. Университет. —М. был в 
1532 г. главным центром анабаптист- 
скаго движения (с.н..). В 1648 г. в М. 
был заключен Вестфальский миръ.

&ию нстер , .Себастиан (1489—1552), 
ученый францисканец,  в 1529 г. пере- 
шел на сторону реформации, препода- 
вал богословие, еврейский яз. и матема- 
тику в Гейдельберге  и Базеле . Главн. 
трудъ— Cosmographia“; c m . XIII, 243.

Шюнхен,  столица королевства Ба- 
варии, на возвышенной равнине  (520 м. 
над ур. м.), ыа обоих бер. р. Изара, 
соединенных 10 мостами; 596.467 ж. 
Из 26 округов М. 21 (Старый М. и 
прилегающие к нему пригороды) на 
ле в. бер. Изара, остальные—на прав. М. 
отлнчается великоле пием своих зда- 
ний, представдяющ. разнообразные ар- 
хитектурн. стили, среди кот. преобла- 
дают итал. и франц. Рококо и Ренес- 
санс.  Достоприме чателъности: ста- 
ринныя ворота (Изартор и Карлстор) ; 
церкви: Фрауэнкирхѳ XV в., Михаэльс- 
кирхе XVI в. в стиле  Ренессанс с 
монументом Евг. Богарнэ раб. Тор- 
вальдсена, Петерскирхе XII в., базили- 
ка св. Бонифация и др.; дворцы герцога 
Макса и принца Луитпольда; Одеон,  
королевск. библиотѳка, Фельдгеррнгал- 
ле, Максимилианеум,  королевск. рези- 
деыция, стар. и нов. ратуши и мн. др. 
Де нныя художеств. коллекции: Старая 
Пинакотѳка с ранней германск. и фла- 
мандск. живописыо. Новая Пинакотека 
с живописыо XIX в., Глиптотока с 
скулыитурой от древн. врем. до новых 
мастеров (Торвальдсен) , Баварский 
музей с археолог. и историч. коллек- 
циями; антиквариум с египет., римск. 
и грѳч. древн. Периодич. худож. вы- 
ставки, частн. художеств. галлереи. 
Уыиверситет,  осн. в 1472 г., поли-

техникум,  вы сш ия торговая и вете- 
ринарная школы, академ ия наук и 
академ ия  пластических искусств.  М. 
1-й в мире  город по разм е рам пиво- 
варения (Зх/4 милл. гектолитр. в год) . 
И з друг. отраслей индустрии особ. 
развиты  машиностр.,вагоно- и паровозо- 
стронт., фортепиан.: фабрикация  худо- 
жеств. бронзы, серебр. изде лий, астро- 
ном. i i  математ. иш струментов и пр. 
Оживл. торгов. хмелем,  скотом и т. п.

шнзнхен- Гладбах,  см. Гладбах.  
Гйюнх- Беллинггаузеи. см.Гальлиг.
РЛюнивр,  Томас (Фома), один из 

вождей анабаптизма (1490—1525), с.н. 
XIII, 570/71 и II, 535.

Эаюнц,  Эжень, франд. историк ис- 
кусства, родом эльзасецъ;р. в 1845 r., 
с 1878 г. библиотекарь и хранитель 
музеев и архивов Школы изящных 
искусств,  с 1884 г. занимал ка- 
ѳедру Тэна по эстетике  и ист. искус- 
ства. Ум. в 1902 г.П осяе дователь Тэна 
в теорим, М. в свопх изсле дованиях,  
посвященных б. ч. итальянскому Воз- 
рождению, проявляет боле е ннтимное 
знание формы и техники и иользуется 
колоссальным историко-археологич. 
матсриалом.  Разсматривая искусство 
в совокушюсти с духовной жизныо 
э иио х н  и с национальными латинскими 
традндиями, М. в то же вреыя сохра- 
няет независимость в художествен- 
ных суждениях.  Творческий дух Ре- 
нессанса М. считает унасле дованным 
от адтичности и в лучших момен- 
тах Возролидения усматривает новое 
воплощениеклассицизма.Главне йш.соч. 
M.: „Arts à la cour des Papes pendant 
le XV et XVI siècles“ (1878—98); „Ra
phaël“ (1881, 3 изд. 1899); „Donatello“ 
(1885); „Histoire de l’art pendant la Re
naissance“ (1889—95, 3 t .) ;  „Leonarde 
de Vinci“ (1898) и др. IIo блеизку изло- 
жеиия сочинения М. занимают одно из 
первых ме стг. M. X .

ГЛюрат,  Иоахим,  король Неаполи- 
танский, род. в 1767 г. в семье  со- 
держателя постоялаго двора в Гаскони. 
Отед готовил его в овященники. Его 
тянуло в солдаты. Он поступил в 
кавалерию, служил в Париже  в 
придворной гвардии, после  9 термидо- 
ра находился в'ь подозре нии, как ярый 
якобинец,  13 вандемьера был глав- 
ным помощником Бонапарта, с ко-



505 Мюридкзшъ. 506

торым только что познакомился и на- 
долго связал свою судьбу. В 1796— 
97 гг. в И талии М. ужѳ обнаружил 
свои таланты кавалерийскаго началь- 
ника. В Египте  сде лался дивизионн. 
генералом и де ятельно помогал свое- 
му шѳфу при брюмерском перѳвороте . 
В 1800 г. М. женшися на Каролине , 
младшей сестре  иерваго консула. С 
те х пор он неизме нно командовал 
францѵзской коннидей, вее укре пляя 
свою славу безподобнаго кавалериста, 
в 1804 г. сде лан маршалом, в 1805— 
великим адмнралом с титулом прин- 
ца, закампанию 1805 г.—великим гѳр- 
цогом Клеве и Берга, в 1808 г. ко- 
мандовал всей армией в Испании и 
усмирил возстание в Мадриде . В 
том же году Наполеон возвел его 
напрестол Неаполитанскаго королев- 
ства (см. Сицилий ойе их королевство). 
Боевая де ятельность его продолжа^- 
лась; он участвовал в походе  в 
Россию и в кампании 1813 года, но 
после  Лейпцига разстался съНаполео- 
нохи .  Пове рив обе щанию Меттерниха 
признать его королем Неаполя, М. при- 
соединился к соиозникам.  Но когда 
на Ве нском конгрессе  его де ла ис- 
портились, M., воспользовавшись воз- 
вращениемъНаполеона,вздумал занять 
Папскую область. Он был разбит,  
изгнан и, желая вернуть свое коро- 
левство, высадился с горстью людей 
в Калабрии. Его арестовали, судили и 
разстре ляли 8 окт. 1815 г.

М. был нѳ только лучшим кавале- 
ристом наполеоновской армии и са- 
мым блеотящим его генѳралом.  Оа 
был вообще челове к зам е чательный. 
Трудно представить такое абсолютное 
отсутствие культуры  ума, соединенное 
с такими огромными качествами серд- 
да и души. Он был как ребенок,  
безкодечно добры й,готовы й раздатьпо- 
сле днеѳ, никогда не помыивший обиду, 
хотя легкий на вопышку. Гасконская 
веселая храбрость, нѳ знавш ая, что та- 
коѳ страх,  не останавлнвавш аяся ни 
леред че м,  дололнялась тоже гаскон- 
ской страстью к хвастовству и рисов- 
ке . Он отличдо зн ал ,  что он кра- 
сив.  Усле хи y женщин сказали ему 
это достаточно ясно. И чтобы сде лать 
себя ещ екраслве е, он лридумал себе  
свой кричащий театральны й  костюмъ.

Е го честолюбие было гасконским тще- 
славием,  взращенным успе хом.  Ко- 
ролевский тлтул доставлял ему ог- 
ромное удовольствие. Так как в армии 
об этом тнтуле  часто забывали, a 
подчас и умышленно его игнорирова- 
ли, как это де лал Даву, то всякий, 
кто говорил ему „ваше величество", 
становился ему другом.  Больш е всѳго 
на све те  М. не любил думать. Когда 
Налолеондг ставил его во главе  80.000 
всадников и ириказывал ему разре - 
зать надвое неприятельскую  армию, как 
это было при Эйлау.онътолько обнажал 
шпагу, кричал „впѳредъ!“ и несся сло- 
мя голову, топча пе хоту и артиллерию. 
Он был уве рен в себе  и знал,  что 
если он,  M., кричдт „влередъ!“, то от- 
сталы х не будет.  В это.м он был 
прав.  Но он был убе жден,  что во 
все х обстоятельствах жизни ыожно 
кричать „впередъ!" и бросаться сломя 
голову. И часто забывал,  что за  спи- 
ною y него не всегда стоят десятки ты- 
сяч кавалеристов.  Б урная стреми- 
тельность была не единственным его 
достоинством на войне . Он не скоро 
терялся в затруднениях.  Но для само- 
стоятѳльной команды он был чело- 
ве к рискованный. В нем было много 
элементарной гасконской хитрости. Он 
мог поймать врага в ловушку, как 
это было с князем Ауэршпергом на 
Ве нском мосту в 1805 г. Но никого 
нельзя было легче додде ть на военную 
хитрость,че м М.Ш енграбенский трюк 
Б агратиона в 1805 г. или тарутинская 
хитрость Кутузова в 1812 г. достаточ- 
но свиде тельствую т об этом.  Толь- 
ко могучая рука Наполеона, которому 
был нужен М. с его несравненным 
уме нием кричать „впередъ!“, с его 
страусовыми лерьями, с его хлыстом,  
де лавшим чудеса в атаке ,—могла 
поддерживать этого удивительнаго и 
вме сте  с те ы безпомощнаго челове - 
ка на той высоте , на которую он его 
вознес.  Предоставленный себе , М. 
сейчас же запутался и догиб.  Но по- 
гиб так же красиво, как и жил.  См. 
о нем Ghavenon et Saint-Yves (1905).

A. Дж .
ийюридизии („лослуш ничество“) во- 

общѳ означает одду из первых сту- 
леней мусульманскаго дервишескаго 
подвижннчества (см. суфгйство), на ко-
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торой послутник („мюридъ“) покорно 
отдает свою волю в полное распо- 
ряжеиие „старца“, или „имама“ (= р у -  
ководителя, наставника). Очень авто- 
рктетные „имамы“, при желании, легко 
могут воспользоваться своими „мюри- 
дами“ и для де лей иолитических,  
потому что мюрид не разсуждает,  a 
сле по повинуется руководителю; ии де й- 
ствительно, история ІИерсии, Турции, Бу- 
хары, Афганистана и др. мусульманск. 
стран знает случаи, когда „старды“ 
де лалн мюрддов орудисм СВОІІХЪ по- 
литич. замыслов.  В русекой истории 
XIX в. под М. специально понимается 
то фанатическоѳ движедие среди гор- 
цѳв Кавказа, которое при Николае  I 
развилось в 1820-х гг. в Д агестане  
ii Чечне  и дало горцам нравствед- 
ную силу бороться свыше 30 ле т про- 
тив русскаго завоевания, c m . XXIII, 
44/48.

Гѵию ссе (Musset), Альфред де, франц. 
поэт,  род. в 1810 r., рано выступил 
на литерат. поприще (1829), был чле- 
ном романтическаго Cenacle, с ко- 
торым потом порвал,  жил с Ж. 
!3анд, с которой разошелся(1833—34), 
рано истощил свое богатое дарование, 
ум. в 1857 г. Подобно романтикам,  М. 
не любил современность д окружав- 
шее его общество, предпочитая уно- 
ситься в Испанию и Италию, наВос- 
ток или в прошлое („Contes d’E s
pagne et d 'Italie“, „Entre la  coupe et 
les lèvres“, „Namouna“), или в страну 
совершенно фантастическую (как в 
болыпинстве  своих драмъ: „Les cap
rices de Marianne“, „Fantasio“, „Car- 
mosine“). Недругь современности, ка- 
завшейся ему прозаичной, М. был 
духом ближе к аристократическому 
XVIII в., к эиохе  Рококо (комедия 
в стихах „Louison“), с ея кокетли- 
вой грацией и культом чувственно- 
сти. Све тский челове к,  любивший ра- 
зыгрывать салоннаго дэыди, М. часто 
превращал лирику в салонную cau
serie („Après une lecture“, „Soiree 
perdu“ и т. д.), и он же возродил 
в XIX в. столь популярныя в сало- 
нах ХѴПІ в. драматизированныя по- 
словицы, proverbe („II ne fau t ju re r 
de rien“). ІИосле дний трубадур,  M. 
воспе вал почти только любовь, за 
преде лами которой tout est vain, лю-

бовь во все х ея  отте нках,  от чув- 
ственной страсти  и до любовных грез 
юной д е вуш ки (в стихах,  драмах и 
разсказахъ : „E m m eline“, „Frédéric et
B e rn e re tte“, „Сын Тициана“). Іиевецтэ 
любви, он был вм е сте  с те м пе в- 
цом печали  и разочарования, сначала 
не сколько д е ланны х,  à la Байрон 
(„Rolla“; Ф ранк в  „E ntre la coupe“), 
потом (после  ромаыа с Ж. Занд)  
искренних i i  ирочувствованных (эле- 
гии „N u its“ , „L ettre  à  Lam artine“, „Sou
v en ir“). І Иоэт субъективный, всегда 
выраж авш ий только себя, М. разска- 
зал  дсторию своего духовнаго разви- 
т ия в „Confession d ’un en fan t du 
s ièc le“ . Стоя в стороне  от совре- 
менной жизни, М. не прдмыкал ни 
к какой политической партии. В 
евоей политической трагедии „Loren- 
zaccio“, гд е  герой, желая освободить 
Ф лоренцию от тирана, ведет для 
отвода гл аз безпутную жизнь и по- 
том так  п о гр язает  в ней, что уже 
не в состоянии сы грать  роль освобо- 
дителя, М. относится отрицательно ко 
все м политическдм  направлениям .  
„Политика — н аипе несчастье“, гово- 
рил М. Также в стороне  стоял он 
и от все х Литературных школ,  
одишаково высме ивая классиков и 
романтиков („école rim eu se“). М. ви- 
де л,  что в современном ему обще- 
стве  искусство все боле е становилось 
производством на рынок,  что ху- 
дожник и поэт все боле е становятся 
торговцами (L’a rtis te  es t un  m archand, 
et l’a r t e s t un  m etier), h это создание 
было вме сте  с неудачами в любви 
i i  вызванны м бурным образом жиз- 
ни истощ ением органдзм а одной из 
главных причин его разочарования. 
Не сколько небрежные по форме  (в 
чем его часто угирекали) стихи М. 
принадлеж ат к лучш им образцам 
мировой лирики. Собр. соч. (O euvres 
com plètes) М. изд. Вигѳ в 1907— 8 г. 
в 9 т. Oeuvres com plém entaires изд. 
A llan в 1911 г. П ереписка (C orrespon
dance d ’ A. de M.) изд. Séché в 1907 г. 
C m . P . de M., „B iographie d' A. de M.“; 
Arvède-Barine, „A. de M.“; Crugnola, „A. 
de M. e t la sua o pera“ (2 t .) . B. Фриче.

илягкая марганцовая руда, см. т -  
ролюзитъ.

й я гк ий шанкр,  см. шанкръ.
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Мягкоперыя, рыбы, c m . XXV, 283.
Гѵиягк зте лыя, см. моллюски.
иЛяккна получается при молотьбе  

IÎ состоит из мелких обломков со- 
ломы, колосьевт> и т. п.; употребляется, 
как грубый корм для скота.

ІУІякотин,  Венедикт Александро- 
вич ,  талантливый нсторик и публи- 
цист,  род. в 1867 г., по окончании 
курса историко-филол. фак. иетербург. 
унив. был оставлен при универси- 
тете  для приготовлениякъпрофессорск. 
званию. С 1891 по 1901 г. читал 
лекции по русской истории в Але- 
ксандров. лицее . В 1901 г. был аре- 
стован по политич. де лу, уволен 
■от службы, выслан из Петербурга 
на время разбора де ла и зате м ад- 
министративным порядком выслан 
в  г. Валдай. В конце  1904 г., в 
министерство кн.Святополк- Мирскаго, 
получил право вернуться в ІИетер- 
бург.  8 января 1905 г. участвовал в 
дспутации представителей петербѵрг. 
интеллигенции к министрамъ; загвм  
был арѳстован и цодвергнут непро- 
должительному заключению в ІИетро- 
павловской кре пости. В 1911 г. был 
приговорен заброшюру 1906 г. („Надо 
ли  итти в Государственную Думу?“) 
к годичному заключению в кре пости 
и отбыл его в Двинской кре пости. 
Первый значительный труд M., „Кре- 
стьянский вопрос в ГИольше  в пе- 
р иод ея разде ловъ“ (1889), до спх 
пор представляет наиболе е полный 
обзор польских сочинений по кре- 
стьян. вопросу того времени. В „Био- 
графической Библиотеке “ Павлѳнкова 
М. написал биографииМицкевича (1891) 
и протопопа Аввакума (1893). Съконца 
1893 г. начал сотрудничать в журн. 
„Русское Богатство“. В 1894 г. на- 
печатал в „Рус. Б огатстве “ выдаю- 
щуюся по своему научному интересу 
статью „Прикре пление крестьянства 
ле вобережнойМалороссии в XY1II ст.“, 
a в сле д. году в „Сборн. в пользу 
недост. студентов унив. св. Влади- 
мир а“ ст. „Крестьянское землевладе ние 
в полтав. уе зде  в 1767 г .“, очень 
важную в методологическом отно- 
шении. В 1896 г. вышла в све т 
книга М. „К истории Не жинскаго 
полка“ (составленный по поручению 
Акадѳмии наук разбор II тома книги

A. М. Лазаревскаго „Описание старой 
Малороссии “). В 1890-х гг. М. по- 
ме стил ещѳ ряд статей и .заые ток 
по историн Малороссии в журнале  
„Киев. Старина“. Часть своих статей 
по общерусской истории, печатавшихся 
главн. обр. в „Русск. Бог.“, М. нз- 
дал отде льно под назв. „Из истории 
русскаго общества1- (1902, 2 изд. 1906). 
где  особеннаго внимания заслуживают 
талантлнвыя статьи о Радищеве , П ут- 
кине , Грановском,  Кавелине  и др. В 
1900—1904 гг. M., при весьма неблаго- 
приятных цензурных условиях,  вел 
в „Русск. Бог.“ „Хроиику внутр. жиз- 
ни“, сперва анонимно, зате м за своей 
подписью. С коица 1904 г. вступил 
в состав редакции „Русс. Б ог.“. С 
1906 г. печатал в этом журнале  
публицистическия статьи под общим 
заглавием „Ыаброски современности“. 
В 1912 — 15 гг. напечатал там же 
ряд статей, основанных на громад- 
ном неизданном материале , извле- 
ченном из архивов Киева, Черниго- 
ва, Харькова, ІИетрограда и Москвы, 
под заглавиемъ„0черки социальной ис- 
тории Малороссин“ („Возстание Богдана 
Хмель ницкаго и его после дствия “, „ Фор- 
мы землевладе ния в ле вобережной Ма- 
лороссии XVII—XVIII вв .“, „Свободныя 
войсков. села и частныя име ния в ле во- 
бережн. МалороссииХѴІІ—XVIII вв. “)— 
все это части превосходнаго труда по 
истории крестьян и землевладе ния в 
І\Іалороссии. М. изве стен,  как талант- 
ливый лектор и ораторъ.

иѴІяснмцкий, И., c m . XI, 671.
М ясноии з к с т р а к т  и М. соки, см. 

питательн. препараты, XXXII, 246/47.
иѴиясо, см. при.южение.
Мясошолочная ккслота, см. молоч- 

ная кислота.
ГЛясое дов . ГригорийГригорьевич,  

живописец (1835— 1911), р. в родо- 
вом поме стье  в новосильск. у. Туль- 
ской губ., в 1859 г. поступил в Ака- 
демию художествтх Картина „Деревен- 
ский знахарь“, написанная через год,  
доставила ему серебряиую медаль, a 
картины „Поздравлениѳ молодых в 
поме щичьем доме “ и „Бе гство От- 
репьева“, скомпонованная выразитель- 
но, окончательно упрочили его изве ст- 
ность н предоставили право на загра- 
ничное пенсионерство. Пробыв за гра-
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ницей ш есть ле т,  М. по возвращ енин 
в Роесию вы двинул вопрос об 
устройстве  передвиж яы х вы ставок,  
чтобы дать возможность провинции зна- 
ком иться с лроизведениями искусства, 
так  как худож ественды я вы ставки 
были только в столице . М. энергично 
иринялся за осущ ествление этой мыслн. 
В 1871 г. ему удалось объединить 
московских и петербург. художников,  
и нервая передвиж ная вы ставка бы ла 
организована. П редприя т ие нме ло боль- 
шой успе х.  В теч ен ие сорока ле т  
М. был де ятельны м  работником по 
устройству эгих  выставок.  Много от- 
д авая  времени и сил де лу товарищ е- 
ства, М. не покидал кисти и работал 
и в области пейзаж а, и в области 
псторической живописи („Ф ранческа да- 
Римини и Паоло да П олеято“), и осо- 
бенно в области жанра. Б о л ь т е  все- 
го его привлекало изображение кресть- 
янскаго быта. Сливая челове ка с дря- 
родою, он изображ ал то и другое 
правдиво и с чувством („К осарь“, 
„З асуха“, „С умерки“), вводя без под- 
черкиваний в сюжет.  В других кар- 
тинах,  какъ„Ч тение положения “,в  „Са- 
м осож игателяхъ“, где  он изобразил  
толпу сектантов,  р е дш виддхся сжечь 
себя спасения  ради, и в „З автраке  во 
врем я земскаго собрания “, где  он под- 
черкиваѳт р азл и ч иѳ мѳжду верхним 
i i  нижним слоем земства, М. высту- 
пал,  как убе жденный испове дник 
теории, отрицавшѳй искусство д л я  ис- 
кусства, и, говоря горячо и от живо- 
го сердца, уме л затронуть зрителя. 
Кроме  живониси, М. заним ался грави- 
рованием на ме ди кре пкой водкой и 
создал не мало интересны х гра- 
вюр.  II. Тарасовъ.

ййята, Mentha, род и з сем. губо- 
цве тныхт>, многоле тния  аром атическия 
травы ; зубчаты е или почти д е льно- 
крайние ли стья, две ты си д ят мутов- 
ками или образую т колосовидныя ео- 
цве т ия, отгиб ве нчика почти раздо-

ме рно 4-лопастный, растут главн. 
обр. в уме ренном климате . М. пе- 
речная, М. piperita, стебли 90— 100 сант. 
выш., зубчатые, голые листья, голубо- 
вато-лиловые цве тки; разводится пре- 
имущественно в Англии; листья име - 
ют сишьный летучий ароматичеекий за- 
пах,  приятный, вначале  жгучий, потом 
прохлаждающий вкус,  зависящий от 
присутствия эѳирнаго мятнаго масла; 
из этого масла получают мемпол.  
М. водяная, M. aquatica, разновидность 
предыдущей, с розовы.ми или бе лыми 
две тами; дико растет п о ч т ии по всей 
Евр. России. Курчаволистныя формы 
различных видов М. обладают со- 
вершенно другим запахом.  Такова, 
напр., кудрявая M., crispata, дает ма- 
сло, похожее боле е на тминное; листья 
приме няются в медицине .

Мятлев,  Иван Петрович,  поэть 
(1796— 1844). Принадлежа к высшему 
обществу, М. получил домашнее, чисто 
све тское образование, что в связи с 
природным направлением его ума 
опреде лило самый характер его по- 
эзии, относящейся к легкой, шуточной 
сатире . Первый сборник довольно пло- 
хих стихов,  иод загл. „Друзья уго- 
ворили“, вышел в 1833 г. но остался 
совершенно иезаме ченным.  Зато сле - 
дующая книжка (1840 г.) „Сенсации и 
заме чания госполаи Курдюковой за гра- 
ницей, дан-л’этранже“ (юмористич. раз- 
сказ о заграничном путешествии, пе- 
ресыпанный франдузскими словами и 
выражеяиями) доставила автору гром- 
кую изве стяость, десмотря на весьма 
едержанные отзывы ссрдездой печати. 
Отде льдыя его лроизведения („Коме- 
ражи“, „Петергофский лраздникъ“ и 
др.), из кот. лучшим дадо прдзнать 
подулярное стдхотв. „Фодаряки", дзда- 
вались не сколько разъ; полд. собрание 
соч. М. дзд. в 1857 г., 2 изд. 1894 г.

Глятлик,  см. луговодшво, ХХѴиІ, 
442'.

М ѵро, см. миро.
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Д л я  огром наго  больш инства лю дей гл ав н о й  пищ ей 

с л у ж и г ь  п и щ а р ас т и т ел ь н а я , значительно м еньш ий про- 
цент питается  п ищ ей  ж ивотной, но в н аш е  врем я , 
в е р оятво , не т у ж с  иии  одной народности, к о т о р ая  исклю - 
чительно п и тал ась  бы растительной пищ ей ( o t .  X X X I I ,  
245/6  и пот р еб лен ие ). П отребленис ж ивотной пи щ и  по- 
етепенно р асш и р я л о сь  и достигло, н аконец ,  такого  
расп р о стр ан ен ия ,  что я в и л ась  необходимость вап асать  и 
уб и в ать  скот д л я  обезпечения себя м ясомъ.

У ж е с д р е в н и х  врем ен,  с р азви тием потреблен ия 
М . , стал  во зн и к ать  вопрос о доброкачеетвенности его, 
н ,  ве роятно, в св язи  с этим убой  скота н а  М . ча- 
ето  был т е сно с в яза н  с религиозными обрядам и: 
CKofb уб и вался  п р и  х р ам ах ,  убой  и р а зд е л к а  туш и 
находн ли сь  в за в е ды ван ип особых ж рец ов- специали- 
ето в .  Этот п ер еж н то к  старины до не которой  степени 
дош ел  i i  до н аш и х  дней: евреи и магометане е дят 
м .  только от ж и во тн ы х ,  заре занны х по и х  об- 
р я д у  и особыми л и ц ам и . В  п о зд ве й ш и х  то л ко ва- 
н ия х  М опсея им е ю тся у к а за н ия  н а  де лен ие ж и вотн ы х 
н а  чисты х,  т .  е . допускаем ы х к  употреблению в 
п и щ у , и нечисты х,  т .  е. непригодны х д л я  такого  
ѵпотребления .  У ж е  тогда сущ ествовали р е л и гиозны я 
п р а в и л а , зап р ещ ав ш ия употребление в пищ у M ., no 
ny  ченнаго от больного  или павш аго ско та , a  такж е 
п р ед ъ явл яли сь  требован ия ,  недопускаю щ ия в пищ у М . 
не которы х родов ж ивотны х.  Іу д ей екая  и маго- 
м етан ская  р ел и гии воспрещ аю гь е сть М . свиней, a  
х р и стиан ская  ц ер ко вь  нѳ рекомендует е сть М . лош адей.

П о ме ре  р азв и тия п и тан ия М . постепенно стали  возни- 
к а т ь  мясные р ы н ки , в Европе  стал  создаваться  цех 
м ясников,  де ятельность  кот . стала м ало-по-м алу отпа- 
д ать  от р ели гио зв ы х  обрядов,  после  чего факти- 
ческий контроль за  М . н ачал  переходить от церков- 
н ой  власти к  све тско й . По у к а з а н иям др евн и х  гре- 
чески х  и ри м ски х  писателей , разбросанны я тогда по- 
всю ду ме ста д л я  у б о я  постепевно переносились в  осо- 
бы я специалъны я заведен ия — боини. В  X V I— X V II  вв. 
т а к ия  бойни возн и кли  в З ап . Е вр о п е , н адзор за  нимп 
вве р я л ся  особым чиновникам ,  но чащ е за  ними не 
бы ло никакого  ко н тр о л я .

В  России это де ло долго  н аходилось, да и по настоящ ее 
врем я  находится , за  исклю чением не кот . кр у п н ы х  ro 
po дов,  в  пеудовлетворительном  состоянии. Д аж е  в 
етолицах *25— 30 л . н азад  скот у б и вался  по окраи н ам  
города, a тел ята— в м ясны х л а в к а х  в  центре  города. 
П ровинциа л ьн ы я  бойыи того времени были настолько 
примитивны , что состояли  только и з  сараев  и заборовъ; 
горы  отбросов,  ск о п л я яс ь  и  за гн и в а я , вы зы вали  зло- 
воние; поэтому слож и вш ееся  о б о й н ях  представление, 
к а к  о ме сте  гр язп о м ,  опасном в санитарном  отно- 
ш ении , остается y  болы пинства п убли ки  до н аипих 
дней. В н ачал е  X I X  в . в Р оссии яв ля л и сь  попытки 
провеети в ж и зн ь  санитарны я и р ав и л а  с це лью  упо- 
рядочения  у боя  ско та ; со второй п оловины  этого столе - 
тия  земским и городским  учреж ден иям  предоставлено 
было право и зд авать  обязательн ы я постановления  «об 
уотройстве  и п о р яд к е  содерж ания  боен в  санитарном  
отнош ении», но немногиѳ города восп ользовали сь предо- 
ртавлеш иым п равом ъ; больш им п реш итствиом к  
этому было сущ ествоваиие боен,  вы строенны х раньш е 
частпыми ли ц ам и . Л и ш ь  почти н а  исходе  прош лаго 
столе тия министерство внутрѳнних де л ,  не создавая 
моигополии в отом де л е , р а зр е шеыие н а  устройство 
бѳен частными ли ц ам и  обставило таким и  санитарно- 
технич. требованиям и , что ко н к у р и р о в ать  им с обще- 
ственными учр еж д ен иями стало очень трудно . П осле  
этого явилась  возм ож ность лучш е вы п олнять  ветери- 
нарпы й н адзор за  скотом  и п родуктам и  у боя  на 
общ еств. бойнях.  С т е х  п о р  п рош ла четверть 
столе тия , многия  городския  учр еж д ен ия  устроили  бойии, 
учредили в а  н и х  н ад зо р ,  но, к а к  оказало сь , не кото- 
ры я  из ннх своеобразно п оняли  дан н ое им  право : они 
обратили бойни в самую  доходную  статью  городского 
хозяйства (н ап р ., в г .  Б е л го р о д е , К отельниче  и 
К ерчь-Е ии кале  доход боен р а в н я л с я  132— 3 9 3% % ), 
a в  общем и з  све д е ний м ин. в н у тр . ц. за  1911 г . 
ьидно, что «значительное больш инство сущ ествую щ их 
в различвы х го р о д ах  Е вроп ей ской  России ското- 
ооен не только не у д овлетворяет  санитарны м  тре- 
бованиям ,  но п риносит безусловны й вредъ». Однако на 
р яд у  с примитивно устроенны м и бойням и ІІО Я В И Л И С Ь 
в столицах и не ко то р ы х  болы ы их городах  хорош о 
устроенны я и оборудованны я м и л л ио н н ы я сооруж ения 
с холодильниклми, полям и  орош ен ия  и с правиль-

но о р ган и зовавн ы м  ветеринарны м  надзором .  Чисто- 
та , п о р яд о к ,  ветеринарно-санитарны й н ад зо р  н а  них 
даю т га р ан тию, что с т а к и х  боеы п отребители  будут 
сн абж ать ся  здоровы м М . И з отчетов м ин. вн . д . 
видио, что в  п ер . 1870— 1880 г г .  во всей  и м перии бы- 
ла  131 бо й н я , a  в 1909 г .  у ж е  1 .542 , н ад зо р  за  ними 
осущ ествлялся  828 ветер . врачам н  и  750 ф ел ьд ш ер ам и .

Н а  все х  бо й н ях  в течение 1909 г .  бы ло подвергнуто 
осмотру 11.692.638 ж ивотны х,  и з н и х  найдено боль- 
ны х 2 .006 .111 , или 17 ,2 % ; п родукты  у б о я  забракован ы  
от 1.610.609 головъ.

У бито О бнару- З аб р ако ван ы

С виней . . 1.273.541 206.048 165.724
Л ош адей  . 28.876 3 .896  2.899

У бойны я ж ивот ны я. К  убойны м  ж ивотны м  в 
Р оссии п ри чн сляю гь круп н ы й  ро гаты й  скот (бы ков,  
или  бугаев ,  волов,  или  кастри роваы н ы х бы ков,  
коров ,  нетелей), м елкий ро гаты й  скот (телят,  овец,  
б аранов) , свиней и лош адѳй; в  не которы х  ме стно- 
стях  в  качестве  убойны х ж и вотн ы х употребляю т 
б уйволов,  верблю дов,  оленей  и к о з  (за гр ан и ц ей , 
н а п р ., в не которы х ме стах  Г ерм ании и И т ал ии, на 
убой  идут д аж е собаки , во Ф р ан ц ии и А н глии в боль- 
шом р асп ростран ен ип к р о л и к и ). В  Р оссии не т  спе- 
циал ьп о  м ясного скота, к а к  в А н гл ии , Ф р ан ц ии , А встро- 
В ен грии , где  путем искусственн аго  подбора вы вели 
скороспе лы я  породы, име ю иция  не ж н о е , вкусн ое , с 
обильной  проросты о ж и р а , М . У  нас д л я  столиц д 
болы пих городов н а  М . идет рабочий скот.  р аз- 
водимый в степны х гу б ер н ия х .  Б о л ы п е  всего идет 
калм ы цкий  скот,  или красны й, разводим ы й в В оро- 
н еж ско й  г у б ., Д о н ск . о б л ., вообщ е в ю го-вост. г у б .; 
зате м се р ы й, или черкасский  скопи ,  разводим ы й гл . 
о бр . в ю ж н ы х губерния х ъ ;  д альш е сл е дует киргиз-  
ский скот и з степей средней А зии, У р ал ь ско й  областк 
i i  вост. у е здов Сам арской гу б . В есь этот скот п а  ры н ке  
и зве стен под назван ием чер к асск аго  скота , в  отли- 
чие от скота  ме стнаго , русскаго, и л и  великорусскаго, 
которы й в столицы д о ставл яется  г л . обр . и з  се вер- 
ны х и ц ен тральны х гу б ., н а п р ., и з  В ладим ирской , 
К а л у ж с к о й , К остром ской , Р я за н с к о й , П ен зен ско й , Н овго- 
родской , П етроградской  и д р .,  a  с проведеиием се вер- 
ной ж е л е зной  дороги от П ерм и  ,н а  П етроградъ— из 
В ятской , П ерм ской  и части  Тобольской  губ . Н а  петро- 
гр ад ский ры н о к  часть ско та  идет и з  П р и б ал тий ск . 
к р а я ,  по преим ущ . из Л иф лян д ской  г у б . ,и н о с и т  на- 
зв а н ие ливонскаго  скота.

М ясо. T o , что в обы денной ж и зн и  и а зы в .М ., соетонт 
и з мышц в и х  естественной связи  с соединит. ткан ью , 
ж и р о м ,  сосудам и, нервам и  и ко стям и , но в боле ѳ 
ш ироком  смы сле  под М . р азу м е ют все  м я гк ия  части 
те л а , п о ско л ьку  оне  съе добны , н а п р ., печень, п очки, 
селезен ку , л е гк ия ,  сердце и п р . П р а в и л ь н е е под М . р азу - 
ме ть  только  мышцы (мыш ечную т к а в ь ) . М . составляеть  
от 45 до 55%  ж ивого ве са ж и во тн аго ; тако е  колебан ие 
н аходи тся  в  зависимоети от во зр аста , породы , степени 
откорм ленности  и т . п . М ышцы (без ж и р а , с у х о ж и л ий) 
сод ерж ать  в себе  около  75%  воды и 25%  сухого  веще- 
ства , но y  р азн ы х  родов ж и вотн ы х отнош ения  эти х  
вещ еств м еж ду собою неодинаковы  (о м .п и т а н ие, X X X II  
243/44). Самое водянистое М .— тел яч ье , мене е водяни 
стое— лош ади и свиньи (ж ирной).

Е сл и  в зя ть  кусочек све ж аго  М . величиною  с овся 
ноѳ зериы ш ко и расплю щ ить его м еж ду д ву х  стекол  
то под микроскопом  л егко  зам е ти ть , что оно состоит 
и з  отде л ьн ы х  то н ен ьки х  волокон ,  наподобие нито 
чек ,  связан ны х м еж ду собою в п учки  не ж ною  пле- 
ночкою — соединительною  тк ан ью . К аж д о е  такое волокно 
тонкой  иголочкой  м ож чо ещ е расщ епить н а  не сколько  
очень не ж н ы х  волокопец ,  т а к  н азы в . первичны х 
м ы ш ечны х волоконец.  Т а к ия вол о ко и ц а  состоягь  из 
о болочки, напоминаю щ ей собою тр у б о ч к у , наполненную  
полуж и дкою  массою— м ясны м  соком.  Составны я части 
мышцы в  отнош ении п и тательности  де л ят ся  н а  ж и д к ия 
и тверды я; к  ж идким  п р и н ад л еж и т м ясной сок,  в 
нем  в растворимом ео сто ян ии н ах о д ятся  м ногия ,  ѳчень 
в аж н ы я  д л я  питания , соетавн ы я вещ ества: ж и р ,  м ускуль- 
ны й сах ар ,  гликоген,  бе л ко вы я  т е л а  и и х  произ- 
водны я— глю тин  и д р .,  зате м м ин еральн ы я состав-
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ны я части. Твердыя части  состоят,  по преим ущ еству, 
из т аки х  бе лковы х веществ,  к а к  альб ум и н ,  мио- 
зи игь, синтонин i i  др. С одерж ание бе л ко вы х  вещ еств 
в мыш цах различны х родов ж и вотн ы х неодинако- 
во: их  меныие всего в барани н е . больш е всего в М. 
птиц.  оттого оно считается легко  переварим ы м  и са- 
мым питательнымъ.

С оединит ельнаят кань. М ы ш ечния во л о ко н ц а , волокн а . 
отде льны я мышцы и группы  мышц соединены междѵ 
собою бе лою мягкою тканью  в виде  и леноч ки , отсю да 
эта ткань и полѵчила свое н азв ан ие; она соединяет 
мускулы  с костями и кож ей  и вообщ е соединяет почти 
все  части те л а ; в ней во мног. ме стах  y  откорм ленн . 
ж ивотны х отлагается ж и р ,  при в ар ен ии она д ает кл ей .

Ж и р .  В  не которых сортах  M .. ииомнмо у к азан н аго  
соетава, содерж ится много ж и р а . О бы кновенная тел я- 
тина (уме ренно откорм леянаго  теленка) содерж ит не- 
много ж и р а , М . откормленнаго вола богато имъ; сви- 
нина i i  баранина, a  т акж е  М. гусей  н у то к  относится 
к  р азряду  ж и рн ы х сортов M .; дичь ж е  в болы н иш - 
стве  случаев бе дна ж иром .  Ж и р  ж в ач н ы х  ж и вот- 
ны х назы вается саломъ\ тот ж и р ,  что зал о ж еи  в 
брюш ной полостн u леж ит свободно, п о к р ы в ая  внутрен- 
иие органьи, назы в. сальникомъ\ ж и р ,  зал о ж ен н ы й  во- 
к р у г ь  почек,  назы в. почечным саломъ; ж и р  свиней, 
леж аш ий под кож ей , н азы в . ш пигом .  Б о л ы п е  всего 
ж и р а  y  откормленных ж и вотеы х  о тл агается  в  брю ш - 
ной полости, зате м под кож ей  (подкож ны й ж и р ) , 
y  не которы х пород овец на хвосте  (курдю чны я овцы ), 
a  y  силы ю  откормленны х даж е в м ы ш цах.  П лотность 
ж и р а  разли чп а в зависимости от во зр аста , кач ества  
корм а, рода ж ивотнаго и от той  частн  те л а ,  о ткуда  
в зят  ж и р ъ ; твердость его зависит от п ри су тствия 
стеарина: че м болыпе стеарина и меньш е о л ен п а , те м 
ж и р  тперж е.

To или иное °0-ое содерж ание ж и р а , в  смы сле  пита- 
тельности M ., име етт. важ ное значение, потому что че м 
больш е в М . ж и р а , т е м мепыпе воды и  н аоборот.  К а - 
чество ж и р а  зависит от преобладаю щ аго ко р м а , н а п р ., 
волы , откормленные конопляны.ми вы ж им кам и  и з  се - 
м ян или бардой, даю т м ягкий, с неп риятны м  зап а- 
хом,  противнаго вк у с а , ж и ръ ; сви ньи , откорм лен н ы я 
картофелем  или ж елудям и , дают ж и р  боле е м я г к ий, 
че м откорм леены я х л е бом.  Ц ве т  ж и р а  т а к ж е  неоди- 
н аков  и зависит гл . обр. от корм а во зр аста , рода ж и- 
вотиаго i i  состояния  здоровья: y  м олоды х очень бе л ,  
по ме р е  возраста изме н яется , y  стар ы х  приним ает 
ж елтоватую  о краску ; самый бе лы й и  плотны й ж и р ъ —  
ко зий, не т а к  бе л  y  овец,  д альш е сл е дует свииой 
ж и р  и ж и р  рогатаго  скота; ж и р  л ош адей  ж елто- 
ватаго цве та.

К ост и  при вы варивании даю т кл ей  и  не к о т о р ы я  
вкусовы я вещ ества; y  молодых и  н еоткорм ленп ы х 
ж ивотны х ве с костей по отнош ению к  в е су М . болы де, 
че м y  откормленны хъ; y  первы х это  отнош ение равно 
1 : 8 , y  вторы х 1 : 14. Опытным скотоводам  удалось  
путем подбора получить животных,,  y  ко т . ве с.  объем 
костей и вообще м алоце нны я части доведены до rr.ini- 
rau m 'a . А нгличане в этом н ап равлен ии д ости гли  за- 
ме чательны х розультатов,  что м ож но ииде ть  и з  
сравнения ан гл ийбких свиней и н аш ей  р у еско й , п ора- 
ж аю щ ей длиною н огь  и длинным ры лом ъ.

Качество M .,  т. е. питательны я и в ку со в ы я  его свой- 
ства зависят от рода ж ивотнаго, породы , п о л а , ко р м а, 
возраста, способа ум ерщ вления. от той части  те л а . 
откуда взято  M ., н аконец ,  от способа со х р ан ен ия (ср. 
консервирование, колбасы) ,  способа п р и готовлен ия  на 
к у х н е  (ср. поваренное искусство) и п р .

М . степного скота  (черкасекаго) лучш е М . р у с с к а го , 
при  этом отнош ѳние ж ивого ве са к  ѵбойном у y  степного 
скота выгодне е, че м y  русскаго , но возм ож ньи, в виде  
исклю чения ,  случаи, когда М. не стар о й , но хорош о 
откормленной русской  коровы  при х о р о ш и х  у сл о в ия х  
откорма превзойдет М . черкасское. М . черкасское  о т  
хорош о откормленнаго вола отличается в  ту ш е  м ас- 
сивностью , мышцы в парном со сто яп ии тем н о -кр ас - 
наго цве та, похож и н а  цве т  спе ло й  м алины ; в нем 
обильный слой подкож наго и внѵтреы няго ж и р а , на п о- 
перечном р а зр е з е  видна м рам орноегь, со сто ящ ая  и з  
ж ировы х  прослоек. залож енны х м еж ду сл о ям и м ы ш ц ъ ; 
М. русскаго  скота бе дне е ж иром,  цве т  его све т л е е 
преды дущ аго.

Т елят и на  на ры нке  встре ч. д в у х  сортов ,  что за -  
висит от способа выпойки тел ят  и в о зр аста  и х .  
М. молочнаго теленка, т . е. вы посннаго только  однимъ

молоком,  им е ет бле дно-розовы й ц ве т.  бе л ы ии и плот- 
ный ж и р ъ ; ж и ровой  м раморности не т ,  весь ж и р  отла- 
гается преимущ ественно в поясничной области (около 
ииочек) . М . теленка, вы поеннаго мучным пойлом или  
мучным пойлом  и молоком,  им е ет еиневато-се рый 
цве т ,  ж и р  боле е темный и не т а к  плотен.  Ч е м 
бе л е е и ж и р н е е тел яти н а , те м она выше по свойм 
вкусовы м  i i  питательны м  качествам ъ; лучш ая теля- 
тина считается от 4— S -неде л ьн ы х телятъ .

Б а р а н и н а  (хорош ая) име ет кирпично-красны й цве т.  
н е ж ную  волокнистость, бе лы й плотны й ж и р ,  скопляю - 
щ ийся м еж ду  М5’скулам и. но преимущ ественво внутри 
около п очекъ ; бле дный ц в е т  ея и бе дность ж иром у ка - 
зы ваю т на плохое качество . Л у чш ая  б ар ани ва  встре ч. 
в возрасте  2— 3 ле тъ ; стары е бараны  почтии всегда 
даю т М . с специфич. зап ах о м  (на К а в к а зе  очень це - 
н ится барангш а от молодых карачаевски х  бараш ков) . 
Овцы i i  бараны , иидущ ие на убой , при н адлеж ат,  гл . 
о б р ., к  русски м  короткохвосты м  h  длиннохвостым 
породам ,  распростр. в се верной и средней полоое  
Р оссии . М . первы х считается лучш им ,  оно м ягко , уме - 
ренно ж и р и о  и не отдает специфическим запахом .  
К ром е  эти х  пород.  иа 5 гбой идугт различны я отродья 
курдю чп ы х овец.  разводим ы х на юге  России н в 
А зии; оне  н о сягь  разн ы я н азван ия . в зависимости от 
ме ст р азведен ия : за  В олгой и х  назы ваю т киргиз-  
скими, н л и  ордынскими, за  Д ономъ—калм ыцкиш и ,  на 
К а в к азе — jмазех,  карабах и т . д . Качество М . их удо- 
влетвори тельво , но ѵетупает короткохвосты м .  В  не - 
кот . ме ети остях ,  преимущ ественно на юге  России, 
встре ч. н а  р ы н ках  мсриносы  (ш ленка), цыгайския овцы—  
в  Б ессар аб ии, волоииская— в Д он ской  области, кара- 
кулевая— в Туркестане .

С винина  ииме ет бле дно-розовы й цве т,  тонкую  во- 
локн и стость , обильную  ж ировую  прорость: ж и р  ея 
бе лы й. Л у ч ш ая  свинияа получается от свиней в воз- 
раете  6 ме с. до 1 года, y  боле е стары х М . становится 
красн оватаго  цве та . М . борова отличается грубостью . 
плотностью  h неприятным запахом .  Самой распростр. 
в  России  свининой считается М . длинноухой (длинно- 
ры лой) сви н ы и, даю щ ей довольно вкусное. по тощее М. 
Н а  кр у п н ы х  м ясны х р ы н ках  встре ч. почти исклю чит. 
поме си простой свиньи с ан гл ийскими— иоркпиирами 
i i  беркш ирам и; Т ам бовская гѵб., особенно ж е там бов- 
ский, ко зл о вский и усм анский у е зды славятся  хорош ими 
свиньям и; эта губерния яв ля ется  одним из главн ы х  
поставщ иков свиней на московский ры нокъ.

К о нина  отличается темно-красны м цве том,  прини- 
мающим н а  воздухе  синеваты й отте нок,  волокна ея 
грубы , ж и р  легкогил ав о къ ; подкож наго ж и р а  и ж иро- 
вой прорости не т,  потому что на убой  обыкновенно 
идут лош ади иеоткорм ленны я; она потребляется в  
ме етностях с инородческим населением (магоме- 
тан е), но в больш их городах,  всле дствие возрастаю - 
щ ей дороговизны  говядины , потребление конины , к а к  
продукта боле е деш еваго, увеличивается не только 
среди магометанскаго н аселен ия , но и среди христиан .  
х о тя  ш ироком у распространению ея препятствует низ- 
кое качество, a  главное,— установивш ийся взгляд  на ко- 
нипу, к а к  на М. «печиетое».

М . буйволов и верблюдов ѵпотребл. на К а в к азе  и в 
З а к а в к а з ь е .

К орм ление. Н аилучш ее и  наиболе е ж ирное М. даю т 
ж и вотн ы я, которы х корм ят зерном и се номъ; прн 
корм лен ии сладким се ном (се ном с хорош их лу- 
гов)  получается лу чипее M ., че м при корм лении кислы м  
болотным се ном.  П лохое М . дает тот скот,  кот . 
корм ят бардой и свекловичны ми отбросами. ІІѢ ж иш г 
свиные окорока получаю тся при откарм ливании свиней 
овсом.  a  хорош ий ш пигъ— при откарм ливании горохом ,  
a  та к ж е  б уковкм к ж елудям и . М. откормленнаго ж ивот- 
наго име ет наибольш ую  питательную  це нность; хо- 
рошее М . вола содерж ит только  74%  водк , остальное—  
питательны п вещ ества; М . неоткормленнаго вола содер- 
ж и т 78— 80%  воды; в М . перваго содерж ится 4 ,5%  
ж и р а , в  М. второго только  0 ,5 % .

Возраст.  Ч е м м олож е ж ивотное, те м М. его со- 
держ ит болыпе воды. н а и р ., в мясе  новорож денны х 
до 80%  воды п только 0 ,75%  ж и р а , оно бе дво бе лковы м и 
вещ еетвами и , напротив,  богато клей-даю щ ими (ж ела- 
тиной) и минеральными вещ ествами. Б л агод аря  этому. 
теляти н а  х отя  и легко п еревари вается, но питательность 
ея пезначителы иа . М. очень молодых телят бле дно и 
ры хло, после  употреблсния  ето в пищѵ y многих по- 
явля^тея разстройетви ж елзгдка , a y  ке которы х даж е
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I I  сортъ : 2— ш ея, 3— ло п атка , 4— гр и вен ка , 5— под- 
плечны й, или  м якотн ы й  к р ай , 7— челы ш ко, 8— грудь, 
9— за в п т о к ,  10— п аш и н ка, 20— п ер вая  покром ка от 
ф и лѳя , 22— в то р ая  п окром ка  от ф и лея, 22— покром ка 
от к р а я ,  23— подбедерокъ.

I I I  сортъ : 1— за р е з,  6— р у л ьк а , 25— го л я ш к а , 26— за- 
чистка от к р а я  и  ш еи.

сы пь на т е л е , поэтому требование р е зать  тел ят  не мо- 
лож ѳ двух неде л ь  (прави ла  мин. вн . д .) име ет свое 
осн ован ие . Ч е м старш е ж ивотное, т е м в М . его 
мены пе воды, a  количество ж и р а  увеличивается . Л учш ее 
М. в России получ. от волов (быков.  кастрирован- 
яы х  на первом году) в возрасте  5— 8 ле т,  y я г н я т ъ —  
от 2 до 4 ме сяцев,  y  свиней— от 7  2  ДО 1 года.

По.г.  Ж ивотны я, кастри- 
рован ны я молодыми, дают 
лучш ее M ., оно не нме ет 
специф ич. зап ах а , наблюдае- 
м аго , н ап р ., y  баранопъ; М. 
сам ок  не ж н е е, че м еам- 
цовъ .

Д е л е н ие мясиой т уш и  на  
сорт а, или сортировка М .
С одерж ание питательпы х ве- 
щ еств в разны х частях  
туипи неодинаково к ак  по 
количеству находящ ихся в  
М . бе л к о в  и ж иров,  та к  
г л . обр . по качеству самих 
бе л к о в ,  поэтому различны я 
части туш и име ют различ- 
ную  рыночную стоимость. Н а 
этом основано де леиие туш и 
на части и сорта.

Е сл и  мышечныя волокна 
чииты. не ж ны , без сухо- 
ж и л ий , если прн этом име - 
ется соотве тственный цве т,  
п лотность, зап ах  и и зве ст- 
ное количество ж и р а , то М. 
п ри н адлеж и т к  лучш ему 
сорту ; напротив.  если в 
М . преобладаю т сухож илия , если оно не сочно, бе дно 
ж и р о м ,  то ero нужно отнести к худш ему сорту. В  хо- 
рош их сортах М. обыкновенно мало костей п совсе м 
не т сухож илий, в п лохи х  ж е в избытке  и те  и 
д р у гия .  Наблю дения  и изсле дования  п оказал и , что т е  
мускулы  ж ивотнаго. которым приходится соверш ать 
бы стры я сокращ ения .  отличаю тся больш ей грубостью , 
содерж ат больш е соединитсльной тк ан и  и мепьше м яс- 
ного сока; те  ж е мускѵлы, которые работаю т м ало , ко- 
торы е медлеш ю  и спокойно сокращ аю тся, наоборот,  
оодерж ат в себе  меньше соединит. ткан и  и больш е мяс- 
ного со ка . И , де йствительно, мышцы, окруж аю щ ия  пе- 
редния  конечности, несут больш ую работу, потому 
что н аход ятся  в постоянном н ап р яж ен ии. поэтому и 
■относятся к  низшим сортам,  наоборот.  мышцы зад- 
ней конечности несут мсньшую работу , поэтому отно- 
сятся  к  высшим сортам.  В  передней половине  ту - 
лови щ а залож ены  дыхательные органы , ребра при ды- 
хан ии непрерывно то подымаю тся, то опускаю тся, меж - 
реберны я мышцы то разслабляю тся , то сокращ аю тся. 
Голова удерж ивается почти в горизонтальном  поло- 
ж ении на ве су , пбэтому мыпицы шеи находятся  в постоян- 
ном н ап ряж ен ии не только во время работы , но даж е и 
во время покоя ж ивотнаго; точно так  ж е м ускулы , л еж а- 
.щио снизу  ж н вота , все время несут усиленную  работу, 
поддерж ивая брюш ныя внутреиности, участвуя  в а к т е  
ды хания и п р . ,— о н и такж е относятся к  низш им сортам.  
В мыш цах таза  совершенно не т бы стры х сокращ е- 
ний , поэтому оне  богаче мясным соком,  a  потому от- 
носятся к  первому сорту. Меньше всего приходится ра- 
ботать мускулам ,  зал о ж . внутри те ла  под поясничны - 
ми позвонкам и, это— подвздош но-поясничные м ускулы  
(выре зк а ), оии причисл. к  высш. сорту М.

П ервы я све де ния о сортировке  М. в России встре ча- 
ю тея в конце  ц арствования императрицы  Е катерины  I I ;  
при ней бы ла установлеыа такса  на М. в М оскве ; она 
еженеде льно печаталась, в ней у казы в ал ась  це на 1, 
2  i i  3-го сорта M ., но сортировка прим е и ял ась  тогда 
только  в столицах,  в провинц. ж е городах нача- 
лась значительно позж е.

Сортировка мясной т уиии в М оскве . В  М оскве  де - 
лен ие М. по сортам производится такъ : первоначально 
грубое де ление туш и де лаю т на бойне  тотчас после  
убоя . Туш а де лится иа три части: перед,  грудину и 
стань; боле е деталы ю е де ление производится у ж е в 
мясны х л авках ъ .

Высший сортъ: 27— вы ре зк а . I сортъ: 11— горбуш ка, 
12— коетрец,  13— оковалок,  14— ростбиф (средиеа 
ф и лея), 15— то н кий филей, 16— то н кий к р а й . 17— тол- 
тый край , 18— огузок .  19— щ уп,  24— ссе къ .

Вы ре зк а  н аходи тся  и а  внутренней поверхности рост- 
биф а. в нее вход ят  подвздош но-поясыичныя мышцы.

С орт ировка м ясной т уш и  в П ет рограде , сущ ествую- 
щ ая  таки ие у ж е  давн о , р азн и тся  от м осковской к а к  
по коли честву  частей , т а к  и по н азв аи иям.  Схемы 
сорти ровкн  М . име ю тся еще в В арш аве , Одесее , Х ар ь- 
к о в е , К иеве . К а за н и , Н иж нем - Н овгороде , Костром е , 
А р х ан гел ьске , Б а к у  Т ом ске  и д р у ги х  не которы х 
б ольш и х го р о д ах .  И з  заграничны х городов схемы 
сорти ровки  М . име ю тся в Л ондоне , Б ер л и н е , Ве не  и 
П а р и ж е .

С ортировка туш  м ел к и х  ж ивотны х такж е п рак- 
т и ку ется  во м ногих городах ,  ио в ней сущ ествует 
больш е однообразия , че м при сортировке  туш  круп- 
ны х ж ивоты ы хъ.

С орт ировка т елят и ны . 1— голова, 10— мозг,  2— ш ея, 
3— ко тлетн ая  ч асть , 4— почечная чаеть, 5— зад н яя  н о ж к а ' 
6— гр у д и н ка , 7— п ер едн яя  часть, или лоп атка , 8— бул- 
ды ш ка, 9 —  н оги . Л у ч ш ая  теляти н а на московском u 
петроградском  р ы н к а х  получается с мая по сентябрь.

Б а р а н и н а  де л и тся  т а к  ж е , к а к  и телятина, но допу- 
скаю тся  отступления , см отря по ве су туш и; она годится 
т олько  д л я  ж ар ен аго , потому что при сильном н агре - 
в ап ии не еко л ьк о  у м ен ы и ается  ея нептлятный зап ах  u 
в ку съ ; бульон  и з  баранины  не годится в пищ у.

Свиная т уииа де л и тся  на сле дую щ ия части: 1— окорок ,  
и ли  зад н я я  н о га , 2— ко тлетн ая  часть, 3— ш ея, 4— голова, 
5— л о п атка , 6— гр у д и н к а , 7— булды ш ки, 8— ноги.

С анит арно-вет еринарны й надзор за М .  Осмотру M ., 
т . е. продуктов  у б о я , долж ен  предш ествовать осмотр 
ж ивого скота передь убокмъ; при помощи его являетея  
возм ож ность: 1) опреде л и ть боле знь и  выде лить ж ивот- 
ны х с остро-заразн ы м и  боле зням п; 2) предупредить 
возм ож ность п ереноса за р а зы  н а  лю дей во время убоя п 
р азд е л к и  туш и ; 3) опреде лить т а к ия  гнилостныя зара- 
ж ен ия ,  прн ко то р ы х  незам е тны или малозаме тны ка- 
к ия-либо х ар актер п ы я  изм е нения  в М. и внутренних 
о р ган ах ъ .

Н ак б о л е о сущ ественное значение при осмотре  ж ивот- 
я ы х  перед убоем  представляю т заразныя боле зни  
и гнилост ны я  (септическия) забо.иъвания .  Из первы х 
обнарѵж иваю тея ящ ѵ р y  круп н аго  рогатаго скота. 
овец и свиней , си б и р ск ая  я зв а , повальное воепаление 
л егкп х ,  акти н ом и коз рогатаго  скота, оспа овец,  рож а 
i i  чума свиней и д р .;  из вторы хъ— дизентерия  и восиа- 
л ен ие пуповины  y  тел ят ,  гнилостное воспаление вымени 
i i  гн и л о кр о вие в связи  с зад ер ж ан ием после да y  коров.  
Н акон ец ,  прн  нарѵ ж н ом  осмотре  можно обнарѵж ить 
т а к ия  заболе ван ия к о ж и , к а к  чесотка и стригувйй 
лиш ай.
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Б о л е е надеж ное и зс л е д о ван ие д о сти гается  осмотром 
после  убоя ; только после  этого возм ож н о  сде лать  заклю - 
чение о пригодности М . к  у п о тр еб л ен ию в пищ у. Обык- 
новенно подразде ляю т М . и а  три  катего р ии: М. безу- 
кори зн ен н ое, м алоце иное и  негодное (вредное). П ервое—  
от соверш енно здоровы х  ж и в о тн ы х ,  второе— от ж и- 
вотны х,  страд авш и х при ж и зп н  в слабой степени 
туберкулезом ,  акти н ом и козом ,  финнозом  и т .  п .,  
тр етья  катего р ия — М . безусловно  негодное; кром е  эти х  
тр ех  катего р ий, в  п р о д аж е  м ож но встре ти ть  тако е  M ., 
при потреблении  к о т . х о т я  и не н асту п ает  зам е тиы х 
р азстрой ств ,  но своим  вн е ш ним видом,  зап ахом ,  
сильной  водянистостью  или  сухостью  оно м ож ет вы звать 
отвращ ен ие, a  y  лю дей  с слабы м и ж ел у д кам и  или  мни- 
тельн ы х даж е разстройство  п и щ еварен ия .  К  тако м у  М. 
относится: М. и сх у д ал ы х  и и етощ енны х,  стары х,  очень 
молоды х (незре л ы х ) , зароды ш ей , М . п авш и х ,  ж ивот- 
ны х  в после дней степени бсрем епности , с неыормаль- 
ной  о краской  ж и р а , М . н ен о р м ал ьв аго  за п а х а , с вред- 
ными п арази там и , отр авл енн ы х  ж и во тн ы х ,  н аконец ,  
M ., начавш ее п о р ти ться  п р и  х р а н е н ии.

И з боле зней M ., ры зы ваем ы х п ри сутствием ж и- 
вотны х п ар ази то в .  н аи боле е важ н о е  зн ачен ие име ютъ: 
ф инны  в М . рогат аго скот а. Это— бе лы е п у зы р ьки , 
величиною  с м елкую  гор о ш и н у , п ред ставл яю щ ие собою 
молодое состояние ленточной  глисты — бы чьяго  солнтера, 
ж и ву щ аго  в киш ечном  к а н а л е  y  лю дей (c-w.XV, 159/161). 
В  се верны х i i  восточны х гу б ер н ия х  Р оссии финны y 
рогатаго  скота встре чаю тся  o n .  2 —  3 % , в  осталь- 
пы х р ай о н ах  и х  п ах о д ят  y  1— 2 и з  10.000 голов.  
Ф инны  в свинине  встре чаю тся довольн о  часто . У ж е 
при  бе глом  в згл я д е  н а  тако е  М . л е гк о  зам е тить бе ло- 
ваты е, кр у глы е  и л и  овальн ы е п у зы р ьк и  величиною  от 
чечевицы до горош ины . И з н и х  в  ки ш ечн и ке  чело- 
ве к а  р азви вается  л ен то чн ая  гл и ста— свиной  солитер.  
В  Р оссии по отде л ьн ы м  гу б ер н иям  ф инноз обнару- 
ж и ваю т от 1 до 17%  у б и ты х свп пей . Н а  м осковски х  
бо й н ях  за  це лы й р я д  л е т ф ииноз о б н ар у ж и вал ся , 
в среднем,  y  4 %  у б и ты х  свиней .

Т р и х и н ы  (см . X V , 165/66) встре чаю тся в м у ск у л ах  
сви ны и (а такж е  кр ы с,  мы ш ей, собак и ко ш ек) . Б р и  
потреблении плохо п роварен н ой  или  п лохо  прож аренн ой  
свинины  м ож егь  п рои зой ти  за р а ж е н ие челове к а . З а  гра- 
нидей в п реж иие годы н ере дко бы вали  эпидем ии  трихи- 
ноза  y  лю дей с больш им  % -м  смертности. В  России 
еж егодно о б н аруж и ваю т н а  б о й н ях  о коло  900 три хи - 
н озн ы х туш ,  что ко  всем у к о л и ч еств у  у б и ты х  под 
ветеринарны м  н адзором  составит около  0 ,1 % .

Торговля  скотом и  М .  С котопром ы ш ленвость за- 
роди лась  на ю ге , г л . обр . в М алороссии , н а  ю го- 
востоке  России , н а  се верноим К а в к а з е  п  в  н аш и х  
влад е ния х  Средней А зии . О билие пастбищ  и  се нокосов 
в п реж н ее  врем я д авало  возм ож ность р азв о д и ть  и вы- 
кар м л и в ать  там  огром н ы я стад а . Ч а с т ь  ско та  ш л а  для 
ме стны х н у ж д ъ — д л я  р а б о т  и н а  M ., и збы ток  д авал  
возм ож ность о тп р ав л ять  д л я  п р о д аж и  ту д а , где  был 
спрос н а  М . Б о л ы п ие го р о д а , особенно столи ц ы , всегда 
н уж даю тся д л я  своего продовольствия  в М . И з  одной 
только  Д оп ской  области  еж егодпо вы вози тся  до 200.000 го- 
ло в  ыа сумму 25— 30 м и л л ионов р у б л ей ; в течение 
года только  в  столицы  д о ставл яется  о коло  500— 600 ты- 
еяч  голов  к р у п н аго  ро гатаго  ско та . В есь зтот скот 
п родается  н а  ско топ ри гон н ы х д в о р а х ,  где  тр и  р аза  
в неде лю у стан ав л и в аю тся  це ны н а  М . соотве тствонпо 
спросу и  п ред л о ж ен ию . І иреж де че м куоок  М . попадет 
на стол  п отр еб и тел я , он  до л ж еп  прой ти  много р у к ,  
много посредников.  Е щ е н а  ме стах  скот н а  сельски х  
я р м а р к а х  и б а за р а х  и з  р у к  п ер в о н ач ал ьн ы х  вла- 
де л ьц ев  при посредстве «бе гун овъ» ,«ш и баевъ»п оп адает 
в р у к и  прасола, кото р ы й , н а б и р ая  больш ую  п ар тию, 
отп р авл яет  по ж е л е зп ой  д ороге  в круп п ы е центры . 
П р иезж а я  в столицы  ин огда  из д а л е к и х  ме ст,  часто 
не зн а я  кредитоспособности  покуп ателей-м ясоторговц ев  
(лавочпи ков) , п р асо л  об ращ ается  к  ком иссгонерам 
по п родаж е  ско та— л и ц ам ,  и зв е стиым в торговом  
мир е . Эти после дние п о ку п аю т всю при всзен н ую  и ар тию 
ско та , зате м по частям  п р о д аю гь быкобойцам.  Это—  
кр у п н ы е торговц ы , де ятел ь н о еть  и х  зак л ю чается  лиш ь 
в том ,  что они у би ваю т ку п л екн ы й  с к о г ь , a  продукты

убоя— М .,с ал о  i i  пр.— п род аю тъ л аво ч н икам - мясоторгов-' 
цам.  Н а  столичны х р ы н к а х  им е ется около 17— 20 та- 
к и х  комиссионеров,  око л о  50 бы кобойцев,  a  м ясны х 
л а в о к  (оптовы х u розничны х)  в  одной только М оскве  
около 700. В опрос о снабж ении  городского  населеоия  М. 
име егь свою  историю, он  всегда бы л предметом забот 
общ еств. учреж дений, но в  после д в ия  10 ле т  особенно 
об острился , ко гд а  це ны н а  мясны ѳ продукты  стали расти  
непоме р н о , в болы иих гор о д ах  з а  двадцатипятиле тие 
увели чи лись  вдвое. В  п ериод с 1880 по 1890 гг . первы й 
сорт М . в столицах бы л 13— 17 к о п .,  a  с 1905 no- 
1914 г .— 22— 26 коп .; втор о й со р т  съ 9 — 11 коп . повы сился 
цо 18 к о п ., третий с 6— 8 коп . дош ел до 12— 16 ко п . 
П ричины  вздорож ания  очень слож н ы , оты скать их ,  a  
те м боле е у странить, не т а к  п р о с т о ,к а к  п р е д п о л а п л и . 
Л е т 20 н азад  м ясопром ы ш ленннки в свое оправдание  
ссы лались н а  етрогости ветеринарно-полицейских эте р  
по отнош ению к  гуртовом у ско ту , п а  вы сокие ж ел е зн о- 
дорож ны е тарифы  по п еревозке  ско та , н а  то , что с устрой- 
ством боен и учреж дением н а  н и х  ветериш ар н аго  
падзора началось  уничтож ение негодш ах продуктов 
у б о я , чего преж де ие зн ал и . Г ород ския  учреж дения п р и - 
чину вы соких це н виде ли  в и зли ш п и х  посредниках 
по торговле  M ., в стремлении болы пой наж нпы  со 
стороны ли ц ,  заинтеросованны х в торговле . І Ио боле е 
правильпы м  надо считать мне ние, вы сказы ваемое б о л ь- 
шинством ли ц ,  прпним авш их у частие в обсуж дении 
вопроса о пониж ении це ы на M ., что уннчтож ение гр о - 
мадных пастбищ ,  расп аш ка и х  и переход на зерновое 
хозяйство н а  ю го-востоке  России бы л первой причиной 
сокращ ения  количества скота; второй— быстро растущ ее 
потребление М. в городах  в связи  с ростом н а- 
селения ;  в- треты их ,  общее в зд о р о ж ап ие ж и зн и  вообщ е, 
особенно ре зко сказавш ееся  после  русско-яп овской  войны 
и вообще с 1905 года. Сле д овательно, причины дорого- 
визны М . стоят в  те сной связи  со все м экономическим.  
строеы страны .

В  после днее время городския  учреж ден ия  наме чаю т 
боле е правильны е пути к  р а зр е ш ению вопроса об  
урегу л и р о ван ии це н на M ., это— непосредственное сно- 
ш ение с скотоводческими рай он ам и , устройство в боль- 
ш и х  городах городских м ясны х л а в о к ,  че м можеп» 
быть достигнуто устранение и зл и ш н и х  посредников по 
торговле . Р азвиваю щ ееся холоди льн ое де ло в Р о е - 
сии (устройство холодильник иЪ) даст возмож ность 
всегда име ть запасы  о хлаж д енн аго  М . н а  случай м алаго  
предлож ения  на ры нке  убойнаго  ско та . Этим путем,  
быть м ож ет,  удастся установить боле е п равильное  
соотнош ение меж ду спросом и предлож ением Ы.

Н о не одним све ж пм (парны м )  М . п итается населсние 
городов и  в частности М осква и П етроград.  Л и ш ь 
только наступаю т м орозы , н ачи н ается  подвоз м оро- 
ж еной говядины . свинины , бар ан и н ы , дичи . Н а  я р м ар ки  
в гг. И ш име , К у р ган е , Д ол м ато ве  и  Оренбурге  сте- 
каю тся гром адны е грузы  говядины  и з  Западной  Сибири 
и н ап равляю тся  по ж ел е зным дорогам  в Россию. 
В  1913 г .  н а  петроград. р ы н о к  бы ло подвевено бита- 
го М. 6 м илл . п у д ., в т . ч . 5 ,65  м илл . пуд. м орож ена- 
го и 0,35 м. п. охлаж денп аго ; н а  м осков. ры нок за  
тот ж е год было цоставлеио по ж е л . дор. 4,3 м илл . 
пуд . битаго М . на 15,1 м илл. р у б . К а к о й  переворот 
вы звало р а зв и т ие холодильнаго  де л а  в снабж ении М. 
гром аднаго ан глийскаго р ы н ка , п о казы в аю гьел е д .ц и ф ры :

Ввезено в А н гл ию в 1908 г . в 1913 r..
ж и в . к р у п н . скота и б ар ан . го л . 383.130 14.743

,, я г и я т ъ .................... .. » 78.900 501
све ж е-убойн . говядины  тоин . . .  755 121

,, ,, баранины  ,, . . .  14.430 6.302
зам орож . говядины  ,, . . .  144.965 204.93S

., баранины  ,, . . .  197.243 260.617
охлаж д енн аго  М .................  135.879 262.801

Б л а го д а р я  усоверш епствоваиию искусственнаго  о х л а - 
ж дения главны м и поставщ икам и М . д л я  А нглии стали А в -  
стр ал ия и  H o b . Зелан дия ,  отчасти  У р у гв а й , В енецуэлла 
u  П атаго н ия . в то врем я к а к  р ан ы п е  ан гл ийский  ры - 
н ок  сп абж ал ся  М. почти и скд ю ч ител ьн о  Соед. Ш тата- 
mu Се в . А мерики. Г .Г у р и н ъ .
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я ж р а к

Н, звук русскаго языка, сонорный 
зубной, образуемый прн открытой но- 
совой занаве ске  смыканием органов 
около зубов,  при чем при произноше- 
нии русскаго твердаго Н конец языка 
прижимаѳтся к верхней части зубов 
(в угол между верхними ре зцами и 
десной), a при произношении мягкаго 
II спиыка языка поднимается к нёбу, 
a кончик ero незначительно выдви- 
гается вперед.  Начертание звука за- 
имствовано из греческой.азбуки, где  
оно в свою очередь близко к фини- 
кийской букве . A. II.

Набатеи (библ. „набаиоты“), семити- 
ческое племя, достигшее в IY в. до 
P. X. господства в каменистой Аравии; 
занимались скотоводством (овцы, вер- 
блюды) и торговлей; Н. говорили на 
арамейском яз.; главн. rop. Н. был 
Петра. Свободолюбивые и воннствен- 
ные, достигшие довольно высок. степ. 
культуры, Н. постепенно выте снили 
мадиашитян,  амалекитян и идумеев 
вз их областей, проникли в сред- 
нюю и южную Аравию, вели войны с 
сирийцами и Маккавеями. Римск. имп. 
Траян положил конец существова- 
нию их государства (105 г. no P. X.).

Набережная, см. ѵорты.
Набивка, см. ситцепекатание.
Набис,  спарт. тиран,  с.и. XVI, 619.
Набла, ем. музыкальные инструменты.
Наблшдение, см. наука.
Набоб (от арабск. „nawab“ — из- 

бранный), почетный титул,  первонач. 
ииринадлежавший правителям магоме- 
танск. провинц. в Индии; в Европе  
англичане назыв. так людей, дажив- 
ииих большия богатства в Индии. 

Набоковъ1В.Д.,с^.ХѴІІ,640,ирил.,и5'.
Набоксв,  Д. H., c m .  XXIII, 671.
Набор,  см. типографское диъло.
Набунаид,  c m .  IV, 135. 
Набунасыр,  c m .  IV, 124. 
Набупалассар,  c m .  IV, 132/33.
Навага, Gadus navaga, вид из сем. 

тресковых,  водится в Лѳдовит. ок. 
от Мурмана до устьев Оби, в Б е - 
лом м. и заходит в устья ре к,  
впадающих в Дедовит. ок. Близкий

£к <©• .

к ыей вид (или подвид)  G. gracilis, 
вахня, встре чается в Тихом ок. и 
особеыно в Берингов. м. мѳжду Кам- 
чаткой u Аляской ии в Охотск. м.

Наванагар,  гл. гор. вассальн. го- 
сударства Н. в президентстве  Бомбей; 
фабрик. шелк. тканей; 53.844 ж.

Наварик,  официально и в древн. 
Пилос (c.«.), укре пл. порт в греческ. 
номе  Мессения, вме сте  с Новым II. 
{ІИеокаапро) 6.400 ж. В Н-ской бухте  
произошлаизве стн.Н-ская битва20 окт. 
1827 г., окончившаяся полным разгро- 
мом туредкаго флота соеднненными 
эскадрами Англии, Россиц u Франциии 
( c m .  XVII, 9).

Наварра, не когда королевство (с 
905 г.) в Испании, расположенное по 
обе  стороны Пиренеев,  в 1285 г. 
перешло к Франдии; в 1512 г. часть 
Н. к югу от Пиреииеев отошла к 
Иепании, остальная же часть присоедин. 
была в 1589 г. к Францид и входдт 
теперь в состав деп. Верхн. Пире- 
неевъ.

Каваррг, провинция Испании, горист. 
обл. (10.506 кв. км.), пересе к. Пиренея- 
ми i i  орош. р. Эбро i i  ея прптокамид 
се в. ч. Н. плодородна (возде л. хле б,  
оливки, в ишоград,  фрукты), южн. пу- 
стынна, безплодна. 312.020 ж., заним. 
земл., фабр. промышл. (текст. и бумажд. 
фабр.; кожев. и мылов. зав.) и горн. 
де лом (серебро, желе зо, ме дь и сиш- 
нец) ; гл. гор. ІІамплона.

Навашйн,  Серге й Гаврилович,  и з -  
ве стн. ботаниик,  род. в 1857 г., до 
оконч. саратовск. гдмн. первонач. до- 
ступил в Медико - Хирург. академ., 
зате м дерешел на физ.-матем. фад. 
московск. уишверс. и зде сь под влия- 
нием лекций проф. K. А. Тимирязева 
отдался изучению боташикии. В 1882 г. 
Н. занял ме сто ассистента при лабо- 

ратор. физиолог. растений в моск. унив. 
и Петровск. Акад., зате м стал дри- 
ват- доцентом до каѳедре  ботаники в 
этих же учебн. завед. С 1888 ло 1894 г. 
читал лекции ло ботанике  в петерб. 
унив. сперва въкачестве  дрив.-доц., по- 
то.ч профессора, в 1894 г. назнач.

1729
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професс. ботаники в киевск. универс. 
В 1898 г. Н. совершкл путешествие 
на о. Яву и в том же году получ. ка- 
ѳедру в киевск. политехн. институте . 
Н. принадлежит ряд важных тру- 
довъпо вопросу об оплодотворении y 
высших растений ии открытие такъназ. 
„двоишого оплодотворения “ y лилей- 
ных и сложноцве тных.  Главн. научн. 
работы H.: „Боле -знь сережек Gepesbi1* 
(магистерск. диссертация, 1893), „0 бе- 
резе  и морфологич. зиаченин халцога- 
мии “ (докт. диссерт., 1895), „Мхи сред- 
ней России“ (1897), „Об оплодотворенин 
y сложноцве тных н о р х п д н ы х ъ “ (1 9 0 0 ), 
„0 сперматогенезе  y лилии“ (1904); мно- 
го работ Н. поме стил в специальн. 
иностранных журналахъ.

И аведение (индукция ), см. логика, 
XXVII, 313/16.

Навзиж ая , героиня одного из са- 
мых краснвых эпизодов „Однссеп“, 
дочь Алкиноя, царя феаковъ; она нашла 
на берегу потерпе вшаго кораблекруше- 
ние Одиссея и отвела его к своему отцу.

Навигадионныии акт,  или акт мп- 
реплавания, закон,  изданный англий- 
скиш  парламентом ири Кромвеле  в 
1651 г. и в течение слишком І 1̂  сто- 
ле тия регулировавший сноипения с ко- 
лониями i i  иностранными государствами 
в духе  крайняго протекционизма {см. 
VIII, 691/92). Согласно Н. а., произве- 
дения Азии, Африки и Америки могли 
ввозиться в Англию только на англий- 
ских кораблях,  на кот. нѳ мене ѳ 3/4 
акипажа англ. поддаиные; евроиейские 
товары допускались в Англию лишь 
непосредствепно из страны, произвед- 
шей их,  и только на судах этой стра- 
ны или английскихъ; шиостраи. кораб- 
лям запрещена была каботажная тор- 
говля вдоль английских берегов.  Из- 
даниѳ Н. а., вредивип. торговле  Голлан- 
д ии, вызвало объявление после днею вой- 
ны Англии; во время войны с Испанией 
Н. а. был отме нен,  но в 1660 г. снова 
подтвержден Карлом II, при чем до- 
полнен постаиовлением,  в силу кот. 
колонии обязывались вывозить свои 
произведѳния  исключительио лишь в 
метрополию. В 1695 г. колониям было 
запрещено получать какие-либо евро- 
пейские товары из другой страиы, 
кроме  Англии, h иначе, как на аиглий- 
ских кораблях.  Так. обр. Н. а. моно-

полизировал всю торговлю с коло- 
ниями в пользу метрополии, в ущерб 
колониям i i  иностранным государ- 
ствам,  подрывал торговое посредни- 
чество и с те м вме сте  экономиче- 
ское благосостояние Голландии, ране е 
служившей складочным ме стом для 
большинства товаров,  ндущих в 
Англию ii ея колонии. Естествешю, что 
торгово-промытл. классы Англии счи- 
тали Н. законы актом глубокой му- 
дрости. С другой стороны, Н. а, не- 
иосредствеишо вовлек страну в войну 
с Голландией и породил недовольство 
в колониях. с течением временн под- 
готовивипее отпадение Се веро-Амсри- 
канских ИІтатов.  ГИостепенное смяг- 
чение 11. а. начин. лигаь с XIX стол.;. 
окончательно он был отмйнен бил- 
лем 1849 г., за нсключением запре- 
щения иностранным кораблям кабо- 
тажнаго плавания и рыболовства вдоль 
английск. береговъ; в 1854 г. отме нено 
ii 9Т0 запрещение (ср. также Вслико- 
британия, IX, 3, 66, 174).

Навигация, см. судоходство и судо- 
вождепие.

Н азильо, см. Италгя, XXII, 343.
Навильо Гранде, c m . XXII, 343.
Навк льо делла иЛартезана, см. Ита- 

лия , XXII, 343.
Навмльо ди  Павия, c m . XXII, 343.
Навкратис,  см. Египет,  XIX, 571.
Навмадия, c m . XXIV, 492.
Н аводнения от разливов ре къмо- 

гут происходить от разных при- 
чинъ: 1) от изобильнаго выпадения 
осадков,  напр., всле дствие сильных 
ливней или таяния больших запасов 
сне га. Условия, благоириятств. Н. от 
таяния сне гов,  сле дующия: а) если 
осеныо почва, прсжде выпадения сне - 
га, промѳрзает,  т. е. если сне г упа- 
дет на мерзлую почву, то весною, 
во время таяния, вода не будет впи- 
тываться в почву, a будѳт стекать; 
Ь) дале е, кратковрѳменныя зимния от- 
тепели с после дующими морозами и 
выпадением сне га ведут к тому, 
что земля иокрывается толстой ледя- 
ной корой, нѳ пропускающей влаги в 
почву; с) поздняя весна влечет быст- 
рое поднятие температуры и дружное 
таяние; в связи с этим в ре ки по- 
ступает за короткий промежуток вре- 
мени сразу много воды и, как сле д-
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ствие,— Н.;<3)наконец,  Н.способствуют 
теплые дожди во время таяния. Почти 
все  эти причины име ли ме сто в сред- 
ней Россин в аяре ле  1908 г., когда 
бассейн Окн был ареной небывалых 
H.: в Москве -ре ке  y города Москвы 
вода поднималась на 4,11 саж. выше 
ординара. К чнслу общих причин 
нужно отнести еще вырубку ле сов в 
бассейнах ре к,  благодаря чем утая- 
я ие сне гов происходигь в теч. ко- 
роткаго промежутка времени, и воды 
быстро скатываются в ре ки, не успе - 
вая вяитаться в землю.

2) Н. могут происходить от умень- 
шеииия живого се чения ре ки благодаря 
скоплениям доннаго льда; при этом 
получаются т. н. зажоры, иногда на 
Неве  занимагощие свыше половины жи- 
вого се чения и вызывающие зимния  Н. 
От такихъже причин зависит зямний 
яодъем воды в р. Ангаре  y Иркутска, 
где  при ре коставе  уровень Ангары, 
как правило, повышается в сред- 
нем на 2,8 метра.

3) В дельтах ре к Н. могут вы- 
зы ваться де йствием ве тров с моря, 
я р е иш тствуюицих стоку ре чной воды; 
таким путем ре ка, как бы за ииру- 
женная в устьях,  бывает прину- 
ждена повышать свой уровень и течь 
обратно. Этой причине  обязаны осен- 
ния Н. в Неве , достигающия наиболь- 
шей сиипы в ноябре . Особенно изве ст- 
но Н. в Петербѵрге  19 (7) нояб. 1824 г., 
когда Нева поднялась на 4,1 м. (13 фут. 
8 дюйм.) над средним уровнемъ; дру- 
гое снльное Н. на Неве  было 21 (10) 
сент. 1777 г., высота его 3,2 м. (10 ф. 
7 д.). Л . Вергъ.

Иавозная ж и ж а, см. удооренге и лу- 
говодстео (XXVII, 437')■

Навознмки, Coprophaga, группаж у- 
ков из сем. пластинчатоусыхъ; жуки 
и их личинки живут в навозе . Свя- 
щенный египетскгй копр, скарабей, Scara
baeus sacer, живет в средиземномор- 
ских странах и нграл роль в куль- 
те  животных y древних египтян.  Го- 
лова y него полукруглая с 0 зубцами 
на переднем краю; передния ноги без 
лапок,  с пальцевиидно-зазубренными 
голенями. Пара жуков скатывает из 
навоза пиарики, в которые самка кла- 
дет по одному яйцу, и закапывают 
шарики в ямки ( c m . XV, 231). Кало-

е ды, Onthophagus,небольшой величины 
жуки, самцы часто ииме ют на голове  
или грудном щите  1—2 рога; живут 
большими обществами, вырывают нор- 
ки в земле , кладут туда яйда и заку- 
пориваютъих пробкамп нзъпомета.На- 
стоящий навозный эисук,  Geotrupes s te r
corarius, черный, с синим или зеле- 
ным отливом,  снизу фиолетово-голу- 
бой. Очень часто попадается в лошади- 
ном навозе . В теплые ле тние вечера 
летает с сильным жужжанием.  На 
груди y многих видов Н. нере дко 
в болып. колич. сидят мелкие клеиди, 
паразитнрующие на жуках.  M. Н.

Кавоз,  см. удобрение.
Навпактос (новогреч.Эвакто.итал. 

Леѵанто), гор. в греческ. яоме  Акар- 
нания ii Зтолия, y входа в Коринѳский 
зал.; гавань; 3.399 ж. Н. был важн. 
порт. древн. Грѳции, в средн. ве ка пе- 
решел к Венеции; в 1499 г. был 
взят турками, в 1571 г. при Н. со- 
еднн. флот ІІспании, Венеции и папы 
одержал побе ду над турецк. флот.

Навплия (Навплион,  Наполи du Po- 
Mama), укре пленный гл. гор. греч. нома 
Арголиды, одна изъваж не йших мор- 
ских гаваней Греции; 5.404 жит. С 
1823 г., когда зде сь собрался первый 
конгресс эллинскаго народа, до 1834 г. 
Н. была центром управления Грецией 
u резиденцией короля.

Навроикий, A. A., c m . XI, 671.
Н авуходоносср,  c m . IV, 133/4. 
Навязчивыя идеи, c m . XIX, 231.
Нагари, см. письмена, XXXII, 234.
Нагасаки, важный торговый гор. с 

отличной гаванью иа ю.-зап. берегу 
японскаго остр. Киу-Сиу. Обширн. верфи; 
оживленная вие пиняя торговля; вывоз 
чая, кам. угля, риса.фарфора, лакиров. 
изде лий, цемента и пр.; 176.480 ж.

Нагельфлю, своеобразные конгломе- 
ратысреди третичныхъ(олигоценовых 
и миоценовых)  отложений (т. наз. мо- 
лассов)  се вернаго склона швейцар- 
ских Альпов,  образуют иногда ог- 
ромныя толици. Из них сложены горы 
Риги и Шпеер.  M. Н.

Н агид,  наси, c m . еврег«,ХІХ,418, 421.
Нагиагит,  см. листоватая руда и 

XXI, 308, прил., 2.
Нагие, старишный русский дворянский 

род,  приблизивтийся къпрестолу по- 
средствомъбрака(седьмого)ИоаннаГроз-



519 Н агноекие—Н адеж ди н ъ . 520

наго с Мариею Федоровною Нагою, 
в 1580 г. По смерти Иоаниа Грозн. 
Мария Нагая с малоле тним сыном,  
царевич. Димитрием И оанновичем,  в 
сопровождении с в о иих  братьев удали- 
лась в Углич,  где  15 мая 1591 г. 
царевич Димитрий был убит.  Мария 
Н. i i  ея родственникп были призн. ви- 
новными в смертп царевича, всле д- 
ствие чего братья ея были заточены иио 
отдаленным городам,  сама же она 
пострижена под именем Марѳы в 
Николаевской пустыни, близ Черепов- 
ца. Лжедимитрий I в 1605 г. освобо- 
дил Н. из заточения с возвращением 
им прежних прав и имуществ,  a 
Марию торжественно призвал в Мо- 
скву. По низложении его в 1606 г., все  
Н. показали, что по принуждению при- 
знали совершенно чужого и незнако- 
маго им челове ка за возмужавшаго 
Димитрия. Впосле дствии Н. сноваявля- 
ются в рядах знатных царедвор- 
цев,  но на боле е низких ступенях 
придворной иерархип.

Нагноение, c m .  XI, 330/31.
Нагойа, гор. на японском острове  

Гондо; славится своими фарфоровыми 
изде л.; текстильн. произв.; 378.231 ж.

Нагорье, то же, что плато (см.).
Нагпур,  гор. в Центральных про- 

винциях Британск. Иядии; текстильное 
производство, фабрикация ме двых и 
латунн. изде лий; 101.415 ж.

Нагродская, Е. A., c m .  XI, 672.
Нагуа, c m .  II, 459/60, прилож., 4/5.
Нагуэльгуапи, озеро в южн. части 

Аргентинской республики, y восточн. 
подножия Андов,  на высоте  753 м.; 
1.260 кв. км.

Надаржин,  посад блонск. у. Варш. 
губ., 1.422 ж.

Надворные суды, c m . XVII, 308.
Надворный сове тиик,  см. госу- 

дарств. служба, прилож., 5.
Надеждинский завод,  верхотур- 

скаго у. Пермской г., 14.892 ж. Прп се- 
лении изв. сталелнт. и рельсопрок. за- 
вод,  заним. 6.800 рабочихъ.

К адеж дин,  Николай Иванович,  
один из талантливе йших русских 
ученых и публицистов (1804— 1856). 
В 1820 г. он поступил из рязан. 
семинарии в московск. духов. академию 
уже с опреде ленными стремлениями и 
взглядами, приверженцемъКанта и про-

тивником Вольфа. В академии Н. осо- 
бенно усердно занимался философией и 
историей i i  окончилъкурс со степеныо 
магистра. Пробыв не которое вре.мя 
профессором словесности и не мѳцк. 
языка в рязанск. духовной семинарии, 
Н. в 1830 г. выдержал в московск. 
университете  экзамѳн на степень док- 
тора этико-филологических наукъ; с 
1831 по 1835 г. он прѳподавал в-  
московской театральной школе  логику, 
русскую словесность и миѳологию и чи- 
тал лекции в московском универси- 
тете  по теории изящных искусств-  
и археологии. По отзывам современ- 
ннков, Н. своим оригинальным крас- 
норе чием,  опиравпшмся на глубокоэ 
знание фактов,  возбуждал болыпой 
энтузиазм среди универйиитетской мо- 
лодежи. Наде ленный живым понима- 
нием де йствительности, Н. не могь 
ограничиваться одной областью отвле- 
ченной науки; ужѳ с 1828 г. он вы- 
ступил нажурнальное поприице, сна- 
чала в качестве  сотрудника „Ве ст- 
ника Европы“ Каченовскаго, под псев- 
д о н иим о м  „Никоднма Надоумка“, a по- 
том и редактора-издателя собственна- 
го журнала „Телескопъ“ (1831—1836). 
В своих критических взглядах Н. 
вполне  отразил переходное время оть 
Пушкина к Гоголю. Почерпнув в фи- 
лософии Ш еллинга основныя положения 
своей эстетическ.теории, он враждебно- 
смотре л на господствовавший тогда 
романтнзм и возставалъпротивъурод- 
ливостей этого ииаправления. Всю рус- 
скую литературу он находил крайне 
слабой и полагал причину этого яв- 
ления в постояниой подражательяости 
и зависимости то от Востока, то от 
Запада. Литература, утверждал H., 
должна представлять синтез класси- 
цизма u романтизма, усвоить себА 
естественность и проникнуться народ- 
ностью, гштаемой, но не подавляемой, 
общение.чъеъпросве щеныымъЗападом.  
Эти и подобные им взгляды были вос- 
приняты и самостоятѳльно перерабо- 
таны его учешиком,  Б е линским-ь. В 
1836 г. „Телескопъ“ прѳкратил свое 
существование, и редактор за поме - 
щение „Философическаго письма“ Чаа- 
даева подвергся ссылке  в Усть-Сы- 
сольск.  Вернувшись оттудав 1837 г., 
Н. оставшгь свои прежния завятия и
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перешел к изсле дованию русской Ha
jo одности, главным образом к изу- 
чению язы ка и этнографии. Н. в числе  
первых дал строго научную поста- 
новку ѳтнографии, задачи которой из- 
ложевы им в статье  „Об этногра- 
фическом изучении народности рус- 
ской“ („Записки Русск. Географ. Общ.“, 
1847 г., кн. 2). Хотя Н. и нѳ оставил 
после  себя капитальных работ,  но 
масса его журнальньих статей заклю- 
чает в себе  множество це нных на- 
•блюдений, обобщений и плодотворных 
мыслей, послуяшвших толчком для 
дальне йших успе хов русской науки 
it критики.—См.„Полное собр.сочинений 
H.“ под ред. C. А. Венгерова (1900,
! т.); автобиографию с дополн. П . С. 
Савельева в „Русск. Ве стн.“ 1856 r., IX; 
„Воспоминания о H.“ Срезневскаго в 
„Ве стн. Географ. 0бщ.“,ч . XVI, 1855, 
"V“; о Н. см. Чернъшиевскгй, „Очерки го- 
голевскаго периодарусск. литературы“; 
Пьтин,  „История русскойэтнографии“ 
<т. I); Милюков,  „Из истории русск. 
интеллигендии“ (1902); егожс, „Главн. 
яечения русск. историч. мысли“ (1898); 
„Русский Виографич. Словарь“ (1914).

Надзор полкции, c m .  I, 446/48.
Н адир. шах,  c m .  XXXII, 26.
Надмр,  см. вертикальная линия.
Надкостнзша, c m .  XX, 242, II, 611 и 

лериоститъ.
Надписк, см. эптрсифика.
Надпочечныя ж елезы , надпочеч- 

мики, железы без выводных прото- 
ков,  resp. железы с внутренней се- 
крецией. Собственно говоря, Н. ж. пред- 
•ставляют собою морфологич. соеди- 
нение двух различных железъ: в 
центре  находится так назыв. мозговое 
вещество, принадлежащее к так наз. 
хромаффиновой системе ; кле тки этой 
■системы окрашиваются хромовыми со- 
лями в желтобурый цве тъ; хромаффи- 
новоѳ вещество име ет те сную связь 
с симпатическими узлами (ганглиями) 
и сплетениями, как по анатомическому 
строению, так и по условиям внутри- 
утробнаго развития;в  ганглиях и слле- 
тениях симпатич. нервной системы 
дме ется хромафф. вещество в те х 
или иных колич. Поверхностный кор- 
ковый слой Н. ж. в функциональ- 
ном и анатомич. отношениях отли- 
•чен от мозгового слоя; в орга-

низме  в не которых ме стах име - 
ются кле точныя образования, состоя- 
щия из такого жѳ корковаго веще- 
ства (добавочныя Н. ж.); корковое ве- 
щество назыв. гттерреналовой систе- 
мой. Н. ж. необходимы для существо- 
вания  организма, и в одытах над 
животными их удаление ведет к 
смерти. II. ж., как и прочия железы 
с внутренней секрецией, выде ляют 
секрет в кровь. Одним из продук- 
тов,  вырабатываемых хромафф. ве- 
ществом,  является адреналин (с.и.). 
Адреналин повышает кровяное да- 
вление всле дствие сдазма сосудовъ; но 
этот спазм сосудов неодидаков в 
различных областях организма; наи- 
боле е выражен спазм с осудов в 
брюшных внутренностяхъ; всле дствие 
этого при малых дозах адреналина 
кровь отливает от брюшных вну- 
тренностей и приливает к сердцу 
(т. е. к сердечной мышце ), к мозгу 
и к поперечнополосатьш мышцамъ; 
таким образом,  все  эти органы ста- 
вятся в наиболе е благоприятныя усло- 
вия функционирования. Кроме  того, адре- 
налин тормозит (задерживает)  мы- 
шѳчныя сокращения сте нок желудка- 
кишек,  мочевого пузыря, a также се- 
крецию желез пищеварит. канала. Во- 
обще же адреналин де йствует ыа те  
органы, которые иннервируются сим- 
патической нервной системой, и де й- 
ствует как раз в том направле- 
нии, в каком де йствуют возбужде- 
ния, идущия к этим органам по 
симпатич. нервам.  Продукты де ятель- 
ности щитовидной железы и гипофиза 
(мозгового придатка) возбуждающим 
образом де йствуют на хромафф. си- - 
стему, и обратно, хромафф. система 
возбуладающим образом де йствует 
на щитов. железу и гипофиз.  ІІро- 
дукты внутренней секреции поджелу- 
дочной железы задерживающим обра- 
зом влияют на функцию надпочечни- 
ков,  и обратно, продукты де ятель- 
ности хромафф. системы задерлшв. 
образ. влияют иа функцию подя;елудочн. 
железы, Менщу прочим,  адреналин 
способствует накоплению сахара в 
крови (на счет гликогена пѳчени), a 
так как адрѳналин тормозит функ- 
цию поджелудочной железы (ея вну- 
трендий секрет способствует сгора-
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нию сахара), то в результате , под 
влиянием адреналина, может развить- 
ся гликемия (повышенное содержание 
сахара в крови) и гликозурия (появле- 
ние сахара в моче ; cp. X, 487).

Что касается интерреналовой систе- 
мы, то ея значение изучено недоста- 
точно. Полагают,  что ѳта система при- 
нимает участие в обезвреживании по- 
падающих в организм ядов,  а, м. б., 
также и ядовитых продуктов нор- 
мальнаго обме на веществъ; кроме  того, 
интерреналовая система повышает,  
resp. обусловливает,  достаточн. сте- 
пень процессов усвоения (ассимиляции) 
в различных органах,  в особенно- 
сти в мышцах,  нервной системе , a в 
период развития органнзма обусловли- 
вает правильность развития те леснаго 
и духовнаго. В связи с этим,  по не - 
которым данным,  повышенное функ- 
ционирование интерренаиовон систѳмы 
в де тском возрасте  может вести к 
преждевременному развитию организма 
и очень раннему созре ванию половых 
органовъ; в не которых случаях та- 
кое состояние сопровождается довольно 
обильным отложением жира и обиль- 
ным разращением волосъ.

Н. ж., как це лое, своей секрецией 
обусловливают надлежащий тонус по- 
перечнополосатых мышц и их ра- 
ботоспособность (между гироч.,хромафф. 
система ставит мышцы в лучипия 
условия кровообращения и, сле д., функ- 
д ионирования, a интеррен. система обѳз- 
вреживает ядовитые продукты мы- 
шечной работы). Н. ж. также обусловлн- 
вают правильность обме на пигмен- 
тов (цве тных химич. соѳдинений) в 
организме , правильность функциониро- 
вания половых органов,  правильность 
сердечной де ятельности, правильность 
обме на воществ в коже , ногтях,  a 
в период развития — правильность 
развития соотве тствующих органов.  
Симптомы Аддиссоновой боле зни (см.) 
объясняются выпадением вышеописан- 
ных функций Н. ж. Н. Кабановъ.

Н адсон,  СеменъЯковлевич,  поэт,  
род. 14декабря 1862 г. в Петербурге , 
в семье  чиновника. Де тские годы Н. 
протекли в тяжелых,  безотрадных 
условиях.  Рано овдове вшая мать Н. 
осталась без всяких средств,  име я  
на руках двухле тнягомальчикаи дочь,

родившуюся уже после  смерти отца. 
Не сколько ле т она служила в Киеве  
экономкой. Зате м не которое время 
прожила в Петѳрбурге , в сѳмье  од- 
ного из братьев,  и, уже больная ча- 
хоткой, вторично вышла замуж.  Но- 
вый брак был крайне неудачен и 
скоро закончился самоубийством и и с и - 
хически больного вотчима Н. После  
этого семье  Н. пришлось испытать 
,,все  ужасы нужды“. В 1872 г. Н. 
был привят пансионером во 2-к> 
петербургскую военную гимназию (ныне  
кадетский корпус) , a мать его через 
год скончалась. В 1879 г., по окон- 
чании ги.мназич. курса, Н. перешель 
в Павловскоевоенноеучилище. Зде сь 
y него обнаружилсятуберкулезныйпро- 
цесс в легких,  и он был отпра- 
влен на казенный счет в Тифлис.  
Только через год оя мог возвра- 
титься в училище, откуда в 1882 г.. 
в чине  подпоручика, поступил в.  
стоявший в Кронштадте  Каспийский 
полк.  Для мальчика, еще в раннем 
де тстве  мечтавшаго о писательской 
карьере , поступление в корпус была 
„первым серьезным горемъ“. И те- 
перь, когда он впервые почувство- 
вал себя самостоятельным и осво- 
божденным от тяжкаго брѳмени „по- 
мощи добрых людей“, радость его 
была неполпой и непродоллиительной. 
Физическия i i  моральныя условия его 
новаго положения тяготили его. „Бо- 
ле знь груди и пламенное личное же- 
лание“ заставили его в 1884 г. выйти 
в отставку. Ему хоте лось це ликом 
посвятить себя литературе , в которой 
ои ужепервыми с в о и м ии поэтическими 
дебютами успе л обратить на себя 
общее внимание. По выходе  в отставку 
он устроился секретарем в яНе- 
де ле “ i i  был вполне  доволен своей 
новой работой. Но усиливающаяся бо- 
ле знь припяла слишком угрожаю- 
щий характер.  „Чтобы отсрочить свой 
смертный приговоръ“, поэт уступаетл> 
дружеским настояниям и снова бе- 
рет на себя бремя „помощн добрых 
людей“, при чем теперь тялгесть этога 
бременн больно сказалась в злост- 
ных инсинуациях по адресу умираю- 
ицаго поэта со стороны „Новаго Вре- 
мени“. Пользуясь поддержкой Литера- 
турнаго Фонда, он побывал в Вис-
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бадене  h в Ницце . В Берне  пере- 
нес две  мучительных операции. Но 
все  ати ме ры сущеетвеяной пользы 
не принѳсли, и через год он воз- 
вратился в Россию уже без всякой 
надежды на выздоровлеыие. Н. умер 
в Ялте  19 января 1887 г. и похоро- 
нен в Петербурге , на Волковом 
кл адбшце .

Н. начал писать стихи 9-ти ле т.  И 
хотя, по его же признанию, эти гиервые 
опыты хромалн во все х отношениях,  
но со етороны ритма они бьили без- 
упречны. В этом,  по мне нию поэта, 
сказались ѳго мѵзыкальныя способно- 
сти, унасле дованныя им от родите- 
лей. II в самомъде ле , в стихах H., 
при все х свойственных им недо- 
статках,  прежде всего поражает их 
своеобразнаямузыкальнаямелодия.как 
бы органически связанная с темой. 
В этом ii заклгочается то неулови- 
мое „надсоновское“, что, по заме чанию 
многих критиков,  даѳтъвозможность 
безодшбочно узнать н выде лить стихи 
Н. из сотен других поэтических 
произведений. В этом находнт и свое 
формальное выражение та подкупаю- 
щая искренность, которой особенно до- 
рожил Н. и которая де йствительно 
почтн осязается во всем его творче- 
стве , в общем таком капрнзном,  
таком противоре чивом по своиш  ко- 
леблющимся настроеииям.  He подавляя 
нн одного из этих настроений, как бы 
они не противоре чили одно другому, Н. 
для каждаго из инх находил соот- 
ве тствующую мелодию, сле дуя своему 
же заве ту: „Не налагай оков на вдох- 
ииовенье,свободный сме х не сдержнвай 
въустахъ;что скорбь родит, что будит 
восхощенье,—пусть всезвенит на ис- 
кренних струнахъ“. Постояныый жи- 
тель города, не име вший.по еобств. при- 
знанию, „никакого понятия о крестьян- 
ской жизни“, Н. вращается главн. об- 
разом в круге  те х переживаний, 
которыми боле ла и мучилась вся ин- 
теллигентная молодежь его времени. 
Желавшая быть боевым авангардом 
освобожденнаго народа, мечтавшая ве- 
стц его кд> новым завоеваниям в 
области политической и социальной 
жизни, она, гиосле  многпх героиче- 
ских усилий i i  жертв,  оказалась оди- 
нокой в своей фактической оторван-

ности от масеы. В результате  — 
неразре шимая трагическая коллизия. 
С одной стороны, „не хоте л он итти, 
затерявшись в толпе , без лишений и 
жертв,  по избитой тропе “. A с дру- 
гой—в то же время становилось оче- 
видным,  что „не нужен ты толпе , 
неве рукнций гений “, не нужны ей твои 
лишения  и лгертвы. Поэт искал успо- 
коения на лоне  „личнаго счастья“, стре- 
мился уйти в мир „грезъ“ и „чистой 
красоты“. Но встревоженыая сове сть не 
позволяла удовлетвориться таким ре - 
шением.  Хоте лось ве рить, „только бы 
ве рить, во что-нибудь ве рить душой“. 
Казалось, что только извне  пришедший 
„пророкъ“- моикет возродить однажды 
утраченную ве ру, и поэт в эту сто- 
рону направляет свои жадные поиски: 
„Пора, явись, пророкъ! Всей силою 
печали, всей силою любви взываю я  
к тебе !“. Так на распутьи многих 
дорог стоял H., колеблясь в вы- 
боре . Поэт - гражданин все время 
борется в нем с поэто.м-  инди- 
видуалистом,  и этой борьбе  не т 
ни исхода, ни примирения. В таком 
именно смысле  можно принять заме - 
чание H., еказавшаго о своих етихахъ: 
„Это не пе сни—это намеки“. Это на- 
меки, понятные для те х,  кто сам 
стоит на распутьи; кто прежде, че м 
сде лать ре шительный выбор,  желает 
не только ыыслыо, но и сердцем оео- 
знать предстоящин ему путь. Словом,  
это намеки для молодежи, любимым 
поэтом которой был i i  остается Н. 
Ранняя смерть, охранившая поэта от 
всякаго исасания к „безпоицадной по- 
шлости“, дала его творчеству изве ст- 
ную де лостность и законченность. 
Обаяние глубокой искренности и неза- 
пятнанной моральной чистоты окру- 
жает его взволнованную музу.

Н. обыкновенно ставится в упрек 
недостаточная образность и книжная 
отвлеченность еи’о поэтнческаго сти- 
ля. II поекольку содержание его поэзии 
опреде ляется указанной выипе траги- 
ческой коллизией, этот упрек спра- 
ведлив,  как справедлив он был 
бы и по отношению к знаменитой 
„Думе “ Лермомтова: „ГГечальио я  гля- 
жу на иаше поколе нье“... Н. н сам 
отме чаль в своей поэзии изве стную 
дозу „публицистичности“,художествен-
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но гиреобразуя ce экспрсссивной сжа- 
тостью и музыкальной мелодичностью 
своего стиха. Іѵь то.му же содержа- 
ние его поззии и ne замьикается в од- 
нажды i i  навсегда очерченный круг.  
И там,  где  вдохдовение его питалоеь 
из непосредственных источников 
жизни, Н. уме л выражать его кра- 
сочными i i  яркими образами. Таковы, 
наприме р,  многия, чисто лирическия, 
интимныя стихотворения, наве янныя 
его ранней любовыо и ранней утра- 
той („Н. М. Д .“), внушенныя близ- 
ким общением с природой и т. д .— 
Огромная популярность Н. поддается 
точному цифровому учету. Первое из- 
дание его стихотворений вышло в 
марте  1885 г., т. е. меныпе, че м за  
два года до его смерти, но и за это 
время оно было повторено пять раз.  
Дитературный Фонд,  унасле довавший 
литературиыя права иоэта, в 1911 г. 
выпустнл стихотворения Н. уже в 
25-м издании, при чем образованный 
от продажи их особый „надсонов- 
ский“ капитал составил к 1 ноября 
1914 г. сумму слишком в  172 тыс. 
руб. A между те м эстетическую оце н- 
ку поэзии Н. до сих пор нельзя счи- 
тать установившейся: от чрезме рнаго 
преувеличения объема ero дарования она 
сиускается в иных случаях до non- 
Haro отрицания в нем поэтическаго 
таланта. Всегда осторожный в сво- 
их оде нках А. П. Чехов назвал Н. 
„лучшим современным поэтомъ“ (в 
письме  к Лейкину 8 февраля 1887 r.). 
К эпитету „лучший“ можно было бы до- 
бавить теперь и „влиятельне й т ий“, по- 
тому что ѳто был единственный поэт 
80-хъгодов, влияние котораго сказалось 
на многих иоэтах сле дуюидаго поко- 
л е ния, независнмо от их школ и на- 
правления. Мережковский, Брюсов,  Бу- 
нии,  3. Гиппиус не только испытали, 
но i i  признали это влияние. Библиогра- 
фию c m .  XI, 672. В. Кранихфельдъ.

Надь-Кёрёш,  гор. вь  венгерск. ко- 
мнтате  Пешт,  28.467 ж.

Н адь-Кикинда, см. Кикинда.
Яадь-Себен,  см. Германштадтъ.
Наде л,  c m .  XXV, 556/60.
Наем имущ еств принадлежит 

к числу договоров,  юридическая при- 
рода которых возбуждает с дав- 
них пор разногласия. В зависимостн

от того. к какому роду правъ—вещ- 
ных илн обязательетвенныхъ—отно- 
сить Н. и., стоит соотве тетвенное нор- 
мнрование д е лаго ряда связанных с 
ним отношений, напр., право нани- 
мателя на прпнудителыиую дередачу 
ему вредмета H., право арендатора за- 
щищать свое владе ние и мн. др. Но цен- 
тральной проблемой юридич. природы 
Н. и. является сохранение силы наем- 
ных договоров при переходе  имуще- 
ства к новому приобре тателю, высту- 
пающему не уннверсальныы преомни- 
ком прежняго собственника. Проблема 
эта получила неточную, но популярную 
формулировку — „Kauf brich t Miete“— 
„Kauf bricht n ich t M iete“. Важность 
этой проблемы объясняется чрезвычай- 
ным распространением и болыпим 
социально-экономнческим значением 
Н. и., особенно найма недвижимых 
имуществ,  городских и сельских,  
откуда ii необходимость придать ему 
извЬстную устойчивость при перехо- 
дах собственности. Обязателыюсть со- 
блюдения договора Н. и. новыми при- 
обре тателями этого имущества и пы- 
таются обосновать веицным характе- 
ром H. ii., т. е. вытекающнм и з  
него правом нанимателя на самое 
имущество независимо от того, кто 
является его собственником.  Но такая 
конструкция H. ii. привела бы напрак- 
тике  к иепреодолимым трудностям.  
Так,  в частности, все  вещныя права 
на недвижимости вносятся в те  или 
другия вотчинныя К Н И Г И . Но В Н О С ІІТ Ь  

В Ъ  В О Т Ч И Н Н Ы Я  К Н И Г ІІ  всио массу Д О Г О - 

воров найма недвижимости не тъвоз- 
можности. Помимо практической не- 
оеуществнмости такой записи (наем 
всякой квартиры, номера в гости- 
нице , окна во время торжественной 
продессии ii т. п.—все это должно бы- 
ло бы вноситься в книги), вотчинныя 
кннги утратили бы в этом случае  
необходимую для них наглядность. 
Къэтому надо добавить.чтообязанностд 
наймодавца состоят не только в пе- 
редаче  предмета найма (ииогда эта 
передача и не име ет ме ста), но и 
в предоставлении пользования имуще- 
ством на все время де йствия догово- 
ра. Недостаточно позтому, если, напр., 
хозяин передает нанимателю квар- 
тиру,— он должен сще держать швей-
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Дара, дворника, доставлять воду, га з  
и т. д. При современном развитии 
городской жизни пользование кварти- 
рою нере дко совершенно невозможно, 
•если собственник нѳ заботится о под- 
держании ея в годном для пользо- 
вания состоянии. Несмотря на это, наем 
квартиры с отоплениеы,  водой и т. д. 
■ест все-таки единый договор Н. и., 
a  не Н. и. вме сте  с це лым рядом 
других договоров (ре ш. Общ. Собр. 
1888 г. Л? 9, Гр. К. Д. 1902 г. Л5 36). 
Лиш ь в те х случаях,  когда пере- 
дается для пользования имущество без 
какнх- либо побочных предоставлений, 
ии притом на очень лродолжитель- 
ный срок,  Н. и. может развнться в 
иинститугь вещнаго права. Но тогда 
■он перестает бытьН. и.: таково, напр., 
право заетройки. Все  закоиодат., начи- 
ная с рпмск., относят Н. и. к разряду 
тиравъобязательственных. Толькопрус- 
ский ландрехт стоит,  по мне нию ые ко- 
торых, на точке  зре ния вещнаго права. 
На самом де ле  и прусское право 
считает,  в общем,  Н. и. обязатель- 
ственмым правом,  прндавая ему вещ- 
ный характер лишь в строго опре- 
д е ленных случаях,  напр.. когдаон 
вносится в ипотечныя книги. ІИоэтому 
i i  припятое в большинстве  законода- 
тельств положение об обязательности 
договороиѵь Н. и. для третьих приобре - 
тателей мме ет значевиѳ изъятия из 
общих принципов обязательств. пра- 
ва, вызв. содиально-эконом. соображе- 
ниями. Русск. право о т н о с иит  Н. и .  к 
„обязатедьствам по договорамъ“. По- 
иытки конструировать этот договор,  
nara. вещное правоотношение, исходят и 
y нас из обязательности договоров 
11. и. для новых приобре тателей. Од- 
иако установленное в законе  и су- 
дебной практике  исключение лишь под- 
тверждает правильность общей точки 
зре ния.Обязательность договоров Н. и. 
для новых приобре тателей выводится 
нашей практикой из ст. 514, 521, 
535 и 1703, т. X, ч. 1 и ст. 1099 и 
1100 Уст. гр. суд. Но, приме няя ст. 521, 
т. X, ч. 1, как общее правило, Пр. С-ен. 
име ет в виду лишь договоры Н. и. 
■осуществившиеся (р. Гр. К. Д. 1868/771, 
1869/882, 1870/1794, 1877/83, 1878/234, 
1879/129, 1880/301, 1905/50). На новаго 
л р иобре тателя име ния переходит обя-

занность соблюдения договора лишь в 
том случае , если его предмегь пре- 
доставлен нанимателю. Когда же иму- 
щество не предоставленонавимателю,— 
потому ли, что ие наступил срок 
де йствия договора, или собственник,  
в нарушение договора, не передал 
имущества пашшателго, — новый соб- 
ственник не обязывается к нспол- 
нению договора. Нанимателю остается 
только искать убытки со своего кон- 
трагента. Осуществление договоров 
Н. и. ставится условием обязатель- 
ности их для новых приобре тателей 
также § 571 гер.ч. гр. ул. и ст. 1743 
Code civil и др. кодексамн. На де лом 
ряде  отношений практика Пр. Сен. вы- 
ясняет обязательственный характер 
Н. и. И если какое-либо лравоотноше- 
ние, как,  налр., то, которое наступает 
при отчуждении предмета найма или 
при лереме не  ero владе льца, носит 
характер веициаго права, то Сенат 
объясняет это не вещной дриродой Н. 
и., a только исключительностью нормы, 
выраженной п законе . Н. и. называют 
еще арендой, прокатом,  оброчным 
содержанием,  кортомным содержа- 
нием,  снятиѳм и др. ГІз все х этих 
обозначений заслуживает особаго вни- 
маиия „аренда“. Наше право нѳ знает 
различия между Н. и. и наймом плодо- 
приносящих вещей (Miete — Pacht). 
Арендой называют паем всякой не- 
движимости, будь то сельское име ние 
или квартира для жилья.

Законы гражданские не дают опре- 
де ления договора Н. и. Ст. 1691, т. X, 
ч. 1 указывает лишь на существен- 
ныя принадлсжности этого договора: 
предмет,  срок и цгъну. Однако прак- 
тика Пр. Сел. установила и опреде - 
ление Н. и. (p. Гр. К. Д. 1868/248, 
1870/1893,1872/1141, 1873/158,1877/134, 
1899/78 и др.) в смысле  договора, по 
которому одна сторона предоставляет 
другой лользование опреде ленным иму- 
ществом на срок,  a другая платит 
за это пользование опреде ленную це ну. 
Наймодавец предоставляет именно 
пользование имуществом,  a не иму- 
щество в лользование. Первое лонятие 
шире.так как при найме  может быть 
предостав. пользование, но не передано 
самое имущ., наир., часть сте ны дома 
сдается для выве ски как.-либо рекламы.
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Предметом найма могут быть не- 
движимыя и д в и ж иим ы я  имущества, a 
такзке нриносяиция доход права (см. 
проекты Гр. ул., I, ст. 248, II, ст. 293). 
Не которыя недвнжимыя имущества не 
подлежат отдаче  в наем,  напр., 
майоратныя земли (ст. 506 т. X, ч. 1). 
Существуют имущества, которыя мо- 
гут'ь быть сдаваемы лишь с изве ст- 
ными ограничениями, напр., наде ль- 
ИЬІЯ зѳмли. Из движимых имущѳств 
также не все  могут быть отдаваемы 
в наем,  напр., потребляемыя вѳщи, 
пользование которыми состояло бы в 
их уничтожении, тогда как Н. ии. есть 
пользование имущѳством без повре- 
ждения его существа

Срок есть также необходимая при- 
надлежность договора Н. и., такь как 
„...безсрочное пользоваиие чужой веицыо, 
соединениое с владе нием,  равнялось 
бы праву собственности“ (р. Гр. К. Д. 
1868 г. jNs 248; см. такжѳ 1869 г. 
№  979, 1873 г. № 910). Срок может 
быть выраженъ: 1) опреде леннымъ
днем,  2) де лыо договора, 3) ме ст- 
ным обычаем и 4) опреде ленным 
условием.  Этот срок,  по общѳму пра- 
вилу, не должен превышать 36 ле т 
(ст. 1692 т. X, ч. 1). Однако закон до- 
пускает и боле е продолжителыиые 
сроки (ст. 1693 т. X, ч. 1 i i  др.).

Третья необходимая приыадлежность 
договора II. и.—наемная плата—есть 
эквивалент пользования имуществом.  
Она может быть выражена как в 
деньгах,  так н в других це н- 
ностях,  напр., в опреде ленной части 
плодов с арендуемаго участка (наем 
из полу или из доли), в личных 
услугах нанимателя, в возведенин 
постройки на снятой земле  (яаем и з 
выстройиш, ст. 1697 т. X, ч. 1).

Форма договора Н. и. может быть 
словесной или письменной. Законода- 
тельства разииообразио нормируют ее. 
Русское право для найма движимостей 
довольствуется словеспой формой, для 
недвижимости же требует письменной, 
иногда даже кре постной формы, допу- 
ская,одиакп,и зде сьие которыяизъятия.

Сдавать имущество в наем мо- 
жет всякоо де еспособное лицо непо- 
средствеино илн, если оно неде еспо- 
собно, то через представителей, и 
притом не только свое имущество,

но и принадлежащее другому, если 
оно только находится во владе нии 
сдающаго. К ругь лид,  име ющих 
право нанимать имущества, именно 
педвижимыя, боле е узокъ: це лый ряд 
ограничений по ареыдованию недвижи- 
мых имуществ установлен y нась 
для ииостранцев, евреев н поляковъ.

Осиовная обязанность наймодавцасо- 
стоит в предоставлении нанимателю- 
пользования и.муществом.  Этим,  в 
свою очередь,обусловлена обязанность 
поддержания имущества в годном для 
пользования состоянии на все время 
найма. Отсюда вытекает и дальне й- 
шая обязанность наймодавца — отве - 
чать за убытки, происшедшие всле д- 
ствие скрытых нли появившихся в 
течение найма недостатков имуще- 
ства, производить ремонт,  ушиачи- 
вать налоги и ииовинности.

К обязанностям нанимателя ири- 
надлежит нрелгде всего уплата це яы 
найма. ІІроизводится она, если не ого- 
ворено иин о г о , по ме р протечения  до- 
говора, и притом,  по общему пра- 
внлу, в ме сте  лаительства наймо- 
давца. Наниматель, кро.ме  того, обя- 
зан пользоваться имуществом со- 
отве тственно его назначению и отве - 
чает за всякий вред,  причинениый 
имуществу как и и м  самим,  так и 
ero домашними, слугами, поднанима- 
телями.

Л и т е р а т у р а :  Б . Умов,  „До-
говор II. и. по римск. праву и нове й- 
шим иностранным законодат.“; Н. 
Принтц,  „Аренца земельных иму- 
ицествъ“; A. II. Куницыш, „0 силе  дого- 
вора Н. и.“ („Журн. Миин. Юст.“, 1801, 
кн. 9); Іг. II. Змирлов,  „Договор Н. 
и. по нашим законамъ“ („}Кури. гр. я 
уг. пр.“, 1884, кии. 2);А.М .Долматовси;иГиг 
„Юридическая прпрода Н. и.“ („Юрн- 
дич. Ве стн.“, 1913 г., кн. 3); В . JI. и В.
В . Исачепко, „Обязательства по дого- 
ворамъ“, т. П, ст. 1691— 1712; курсы 
Мейера, Іиобе доиюсцева, Анненкова, 
Ш ерипеневича; M. Mittelstein, „Die Miete- 
nach dem Rechte des deutschen Reichs“.

A . Долматовский.
Иаем л м ч в ы й , см. рабочий догоеоръ.
Н аж д ак ,  мелкая или тоикозерни- 

стая разиовидиюсть корунда (cm. XX V, 
254/5), встре чается в впде  вкраплений 
исплошных массъ; цве т голубовато-
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се рый или индиго-синий; обыкновенно 
к нему бывают приме шаны окислы 
желе за (гл. обр. магнитный желе зняк) , 
полевой шпат,  слюда н др. Всле дствие 
большой твердостн употребляется для 
обработкн металлическ. частей посред- 
ством наждачных кругов нашлифо- 
вальн. машинах,  a в виде  порошка— 
для чистки металлич. изде л.; Н. слѵ- 
жит также для шлифовки камней (см. 
XVI, 447/48) и пр. Болыпия количества 
Н. вывозятся из Малой Азии (Смирн. 
вилайет,  блпз Гуммухдага). В Рос- 
сии Н. находится близ Мраморскаго 
завода на Урале  в хлоритовом слан- 
це .. Gm. также ХУ, 147.

Каживик,  И. Ф., c m .  XI, 673.
Назарениы, c m .  XIV, 337/38.
Назарѳт (арабск. Назира), ме стеч- 

ко в Галилее , ме сто жительства ро- 
дителей Іисуса Христа; во время кре- 
стовых походов сгода стекались на 
поклонение толпы христиан.  В 1263 г. 
Н. был разрупиен сарацинами. Ныне  
зде сь насчитывают около 10 тыс. ж.

Казарьева, K. В., c m .  XI, 073.
Назарьев,  В. H., c m .  XI, 673.
Назарьян,  Степанос,  c m .  III, 537.
Н азаряне, см. евиониты.
Назимов,  В. И., c m . XXIII, 671.
Н азов,  см. Овидий. 
Maidomerpha, c m .  XXIV, 562.
Н айа, см. очковая злтя.
Нанденов,  С. A., c m .  XI, 673.
Наказание. Общия положения и свой- 

ства Л . Н. есть правовое после дствие 
недозволеннаго де яния  (преступления); 
оно всегда в той или иной форме  яв- 
ляется вторжение.м в сферу право- 
вых благ вишовнаго, соотве тствую- 
щим оце нке  совершошгаго де яния 
сперва законодателем (in abstracto), 
a зате м судом (in concreto). В по- 
ложительных закоыодательствах Н. 
до сих пор гл. обр. базируется на 
идее  возмездия, которая заключается 
в причинении преступнику зла или 
страдания путе.ч отяятия или умале- 
ния его правовых благ.  Отсюда пра- 
вовая функция Н. состоит в том,  
что, объявляя изве стыыя правовыя 
блага находящимися под особой охра- 
ной и запрещая посягать на них,  го- 
сударство за нарушение загирета ка- 
рает виновнаго и те м самым под- 
держивает с формали.ной стороны

авторитет закона и зшкдущийся на 
нем правовой порядок,  a no суще- 
ству—охраняет интересы общества и 
те  блага, которыя признаются боле е 
существенными. Право Н. в насто- 
ящее время принадлежит исключн- 
тельно государству. Н. есть институт 
государственный, и субъектом кара- 
тельнаго права является государство. 
В историческом же ходе  событий 
право Н. переходнло в руки государ- 
ственной власти постепенно. Сначала 
это право принадлежадо потерпе вшему 
от преступления или его родным,  
зате м родовой общине  и це лому пле- 
мени, a no ме ре  объединения племен 
в государствеишый союз,  оно сосре- 
доточилпсь в руках государства. В 
соотве тствип с этим сперва приме - 
нение Н. i i  фор.чы его зависе ли исклю- 
чительно отъволи частнаго лида-мсти- 
теля, зате м постепенно слагается 
ряд ограничений (в одних случа- 
ях месть дозволяется, в других 
не тъ; ограничивается кругь мстите- 
лей, регулируются выкупы в пользу 
потерпе впшх и штрафы в пользу 
власти — вергельд — y германцев,  
вгира  и продажа—y нас,  которыми за- 
ме няется месть, и т. д.; см. кровная 
месть, Германия—право, вира). Воля го- 
сударства стремится отте снить част- 
ную волю i i  со временем этого дости- 
гаетъ.

С момеыта монополизации государ- 
ством,  приме нение Н. уже не зависит 
совершенно от воли частнаго лица, 
кроме  те х случаев,  где , по исключе- 
нию, преступныя де яния пресле дуются 
по частной жалсбе .

В настоящее время Н. налагается 
в и штѳресах публичных,  т. е. в 
пнтересах общества и государства, 
интересы же потерпе вшаго хотя и 
име ются в виду, но отодвигаются на 
второй план.  ІІреступное де яние есть 
явление антисоциальное; оно противо- 
ре чит нор.мальной общественной жиз- 
ни, основанной на правопорядке  (ср. 
преступление и преступпости>). Карая 
престуиление, государетво подчерки- 
вает эту антисоциалыюсть и указы- 
вает обицеству на опасность, грозя- 
щую от указанных государством 
посягательств.  Этим государство 
как бы стремнтся вызвать со сто-
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роны общества ре зко отрицательное 
отношение к преступнику, нарушителю 
запретов,  и достигпуть т. обр. ре зкой 
обществеишой реакции на преступный 
акт в виде  осуждения  и порнцания 
того или иного антисоциальнаго де я- 
ииия .  Рядом с этим,  путем угрозы 
Н. государство желает дать изве ст- 
ную психологическую сдержку, преду- 
предить слабых и колеблющихся, по- 
ставить противове с преступным со- 
блазнам.  В этом случае  Н. име ет 
тенденцию де йствовать воспитательно 
на общественныя массы, предупреждая 
иреступныя посягатедьства, как по- 
дражание преступному акту в обще- 
•стве . В этом состоит т. наз. „общее 
предупреждение“, заключающее в себе  
содиальную функцию H., производящую 
изве стный эффект в обществетшой 
психологии.

Общее предупреждение есть одна из 
це лей Н. Значительно сложне ѳ инди- 
видуальная функция H., т. е. де йствие 
его на самого преступника. Н. де й- 
ствует на волю преступника в двух 
направленияхъ: оно укре пляет одни 
мотивы и подавляет другие. С одной 
стороны, оио по суицеству своему со- 
здаетъизве стную сдержкудля преступ- 
ника и, вторгаясь иногда в очень 
тяжелых формах в сферу ero благ,  
т е м самым указывает невыгодную 
сторону преступления и предупрежда- 
■ет его иовторение. С другой сто- 
роны, при правильной организации ка- 
рательных учреждений, Н. приучает 
преступника к изве стномѵ режиму, 
отучает от тунеядства и прививает 
трудовые навыки. Т. обр. получается 
изве стная содиальная приспособляе- 
мость преступника. Это возде йствие Н. 
иа преступника носит название „спе- 
циальнаго предупреждения “.

Но при этом надо заме тить, что, 
че м культурне е общество.те мь мене е 
суровой является кара. Страх прекрас- 
но де йствует на дикарей и рабов,  но 
на страхе  не может держаться пови- 
новение законѵ в культурном обще- 
стве , члены котораго способииы к 
руководству боле е высокой мотивацией. 
Одна из основных задач государ- 
•ства и состоит поэтому в наблюдении 
за  те м,  чтобы нормы карательнаго 
лрава соотве тствовали социалышму и

культурному уровню. ІИо ме ре  дости- 
жения боле е высокаго уровня, заме - 
чается интересная эволюция Н. Че м 
выше пачинает це ннться личность в 
государстве , че м мягче становятся 
нравы и выше понятия, те м мене е 
суровыми являю тся кары и те м ярче 
выступает при них новый важный 
момент — индивидуализация Н. Учи- 
тывается мотив де яния, тщательно 
разсматривается личиость де ятеля, и 
главной це лыо Н. становится выра- 
ботка из преступника годнаго члена 
общества.

Государство, конечно, должно забо- 
титься о том,  чтобы преступление не 
оставалось безнаказаннымъ; этим оно 
поддерживает в глазах общества 
авторитет закона, устраняет произ- 
вол,  самос5гд и самоуправство и до 
не которой степени примиряет потер- 
пе вшаго с преступником.  уме ряя в 
нем ыотнвы мести, ибо дает потер- 
пе вшему и другим членам общества 
увииренность в том,  что обществен- 
ныя и личныя блага охранены и за- 
щищены от противогиравных пося- 
гательств.  Д ля достижения этих це - 
лей Н. доллшо быть возможно боле е 
быетрым,  т. е. возможно скоре е сде до- 
вать за преступлением.  Но на ряду с 
этим карателыиая де ятельность долж- 
на быть построена на де лом ряде  
приндипиалыиых оснований. Прежде 
всего зде сь должен быть указан вы- 
ставленный еще Монтескье принцт 
экономии парательных средств,  т. к. 
всякий излишек кар всегда вредно 
отзывается не только на интересах 
наказаннаго, ио и на интересах всего 
общества и в экономическом и в 
моральном отношении. Государство 
должно карать только в случаях 
де йствительной необходимостн и в 
ея преде лах и должно заботиться о 
сокращении числа т. наз. формальных 
преступлений, a так как опыт исто- 
рин показал,  что одним Н. число 
преступных де яний нельзя умень- 
шить, то наравне  с Н. государство 
энергично должно пришимать и npedij- 
предительныя мтъры. Дале е, для того, 
чтобы Н. достигало своих це лей, ие- 
обходимо соблюдать прингигт личностги 
H ., которын требует,  чтобы Н. падало 
исключителыио навиновнаго,а не на его
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близких и не на какую-нпбудь группу, 
в состав котороГи входигь ВИНОВНЫЙ. 
Зате м,  по пршщипу, формулдроваишо- 
му еще Беккариѳй, Н. долждо быть рав- 
ным для все х лид без изъятия; „не- 
смотря ни на какия особы“, виновные 
должны нести после дствия своей пре- 
ступной де ятельности. Н. должны быть 
распреде лены сообразно видам и ро- 
дам преступления н должны предста- 
влять собою изве стную ле стниду. От- 
сюда Н. долждо быть гибким,  де лн- 
мым сообраздо особешюстям дандаго 
прѳступнаго де ян ия и (ло экономиче- 
ским соображениям)  возможно депие- 
вым и краткосрочнымъ.

Вопрос o Н . в доктринг.  Теорети- 
ческая разработка водроса o Н. сво- 
дится к двум основным вопросамъ: 
о праве  Н. и о сущности, или со- 
держании Н. Попытки научно обосдо- 
вать право Н. дачались давно; со вре- 
мен Гуго Гроция мы име ем около 
100 различных теорий. Среди этих 
теорий мы разлдчаем  две  основдыя 
груплы: теории абсолютныя и теории 
отпосителыиыя; есть и третвя иесамо- 
стоятельдая группа—теории сме шан- 
ныя, или эклектдческия, a сверх того, 
ишогда отддлыю  ставят групду теорий 
правовыхъ.

Теории абсолютныя пытаются обосно- 
вать право Н. иа каком- либо безуслов- 
ном категорич. начале , на абсолюте , 
стоящем над челове чествомъ; оы 
является незавдсимым от каких 
бы то ни было це левых соображений. 
Это абсолютное начало повеле вает да- 
казывать преступника только в силу 
того, что преступление совершено. Важ- 
не йшими в этой грулде  являются: 1) 
теологическая теория  Ш таля, обосно- 
вывавшая весь лравовой лорядок на 
воле  Божества и считавш ая государ- 
стведное правосудие земдым отраже- 
нием и как бы частыо небесдаго право- 
судия; 2) теория диалектическаго возмез- 
дия  Гегеля, выводящая право Н. из лро- 
цесса недзбе жнаго разви тия осяовной 
абсолютной идеи. По теории Гегеля, пра- 
во является осуществлениеы разумной 
идеи, всеобщей воли (тезис) ; дреступ- 
яое де яние есть отрицание этой идеи 
антитезис) ; возндкшее противоре чие 

лримиряется путем H., которое л со- 
ставляет синтезис,  ибо Н. даетъутвер-

ждение права д уничтожает ничтож- 
ную по существу долытку нарушить 
право; 3) теории мировой справедлл- 
вости i i  врожденной справедливости, 
основывающия право Н. на идее  воз- 
даяния  за  зло и вознаграждения за 
доброде тель; это воздаяние неизбе жно 
вы текает из понятия слраведливо- 
сти, как общаго мирового закона;
4) теория  категорическаго лмператива 
Еант а, исходящая из того постула- 
та, что челове ческому разуму вро- 
ждены изве стныя понятия и категории, 
нетребующияндкакихъдоказательствъ: 
так оне  очевидны и ясны, как не- 
опровержимые и дезыблемые законы. 
Н. есть один из таких категорд- 
ческих импѳративов.  При этом Н. 
должно быть построено на ыачале  воз- 
даяния  равным за равное, „око зао ко “, 
на начале  талиона. Н. настолько обяза- 
тельно, разь  совершено дреступление, 
что „pereat m undas, fiat ju s titia “. Еслл 
государство завтра должно догибнуть, 
то сегоддя оно еще должно покарать 
виновных.  Таковы абсолютныя теории. 
Оде  все  построены наметафизических 
предпосылках,  ничего не говорят о 
H., как государственном днституте , 
и не могут быть приемлемы, посколысу 
в науке  мы желаем исходить изь  
точно доказанииых и подлежащих дро- 
ве рке  положений.Теории относительныя 
базируют карательную де ятельность 
государства на каких- либо полезных 
результатах,  долучаемых от лриме - 
нения  II.; право дриме нения Н. должно 
существовать не для уничтожения про- 
шлаго, a для полезных результатов 
в будущемъ; Н. должно приме няться 
не quia peccatum est, sed ne peccetur. Эти 
теории говорят скоре е о де лях H., 
че м o его обосновании, a дотому их 
удобне е разсмотре ть дальше в связи 
с этими це лями.Теории правовыя осдо- 
вывают Н. на юридических началах 
и берут за отдравную точку для выяс- 
нения сущности Н. юридическую суиц- 
иость поыятия  „преступление“: престу- 
пление, как нарушение нормы, есть осно- 
вание для Н. Таков общий иостулагь 
правовых теорий. Сюда относятся: 1) 
теория Гейнце, который полагает,  что 
суидность Н. вытекает из особаго 
правоотношения, создаваемаго престу- 
плением.  Н. — это изве стная повипи-
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ность, отбываемая преступником в 
пользу общеотва, чтобы загладить 
правовое неравенство, возншшеѳ бла- 
годаря преступному де янию. 8та по- 
винность дает преступнику возмож- 
ность снова стать полезным членом 
общества. „Преступное де яние,—гово- 
ритъГейнде,—и Н. в их совокупиости 
представляют собою головѵ Януса: ли- 
цо съпечатьюнеправды—гиреступлениѳ, 
лнцо с печатыо правды—H.“. 2) Тео- 
рия Лайстнера, построенная на одном 
базисе  с теорией Гейнцѳ, но приводя- 
щая к другим результатам.  ІИо мне - 
нию Лайстнера, сущность H., как нено- 
средственнаго после дствия преступле- 
ния, заключается в подчинении пре- 
ступника воле  пострадавшаго, како- 
вым являю тся нотерпе вший и госу- 
дарство. Раз такое подчинение еозда- 
лось, то отсюда и вытекает право 
распоряжения личностью преступника, 
право карать или миловать его. Из 
остальных сюда относящихся теорий 
(Бара, Меркеля, Биндпнга и др.) мы 
остановимея на теории Биндинга. По 
его словам,  „Н. находит своѳ оправ- 
дание в том,  что оно, причиняя 
преступнику страдание, предназначено 
предотвращать большее зло, котороѳ 
произошло бы от безнаказанности. 
В этом заключается оправдание Н. 
по отношению к государству; ио от- 
ношению же к преступнику Н. оправ- 
дывается исключительно де янием,  ко- 
тороѳ он совершилъ“.

Теории эклектическия представляют 
собою попытку соединить теории абсо- 
лютныя с относитслыиыми. В боль- 
шинстве  случаев оне  иовторяют то, 
что изложено выше, но комбинируют 
элементы разных теорий, при чем по- 
стулаты одне х теорий полагают в 
основу других.  Самостоятельнаго зна- 
чения эти теории нѳ име ют.  Сюда от- 
носятся теория справедлнвости Росси, 
теория пропорциональнаго нравствен- 
наго зпачения преступления (Гос) , тео- 
рия исправления и приме рности Н. 
(Ортолан)  и др. Боле ѳ важыы изло- 
женныя вышо иравовыя теории. Эти 
теории впервые указали, что для вы- 
яснения понятия H., как государствен- 
наго института, необходим анализ 
юридических свойств преступления.

Научных теорий, отрицающих пра-

во государства наказывать, обыкно- 
венно указывается две : 1) теория Ро- 
берта Оуэна, полагающая, что пре- 
ступления порождаются дурным об- 
щественным строем и в частности 
тяжелым положением ннзших клас- 
сов.  Поэтому H., поддерживающее не- 
удовлетворительный содиальный строй 
и проникнутое идеей возмездия, ые 
может быть оправдано. Общество не 
име ет права мстить за то, в чем 
опо само виновато: необходим не путь 
мести, a путь реформ,  которыя пе- 
ресоздали бы вееь социальныии строй. 
В этом же духе  высказываются и 
многие из современных криминали- 
стов- социалистовъ; 2) теория ле чения 
преступников Томсона. полагающая, 
что основная иричина преступнаго 
де яния заключается вт> боле зненном 
состоянии духовной организации ннди- 
вида; поатому преступника сле дует 
ле чить, a не наказывать.

Обратимся тепѳрь ко второму основ- 
ному вопросу в учении о Н,—вопросу 
о цтълях и содержании Н. Зде сь такжѳ 
перед нами два основных течения: 
теории справедливости, или теории воз- 
мездия, соотве тствующия абсолютным 
теориям,  i i  теории интереса, или ути- 
литарныя, соотве тствующия относи- 
тельным i i  сме шанным теориямъ.

ІИо мне нию сторонников теорий спра- 
ведливостн, Н. должно быть вредом 
или страданием,  соотве тствующим 
тому вреду, который был причинен 
преступником,  и, сле д., оио может 
принимать или форму вне шияго воз- 
мездия или возмоздия правственнаго. 
ІИоэтому главной це лью Ы. является 
искупление престуинико.м его вины.

Теории утилитарныя, или теории ин- 
тереса, считают Н. средством для 
достижѳния изве стных це лей. Сюда 
относятся: 1) теория устрашения, иио 
мне нию которой Н. должно быть та- 
ково, чтобы могло устрашить как са- 
мого преступника, так и других 
граждаиъ; 2) теория психическаго при- 
нуждения Фейербаха, которая име ет 
в виду специальное устрашение угро- 
зой H.; эта угроза должна создавать спе- 
циальные противомотивы соблазнам,  
влекущим к преступлению, и т. обр. 
удерживать преступнпков от совер- 
шения преступлений. Слабая сторона
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этих теорий отме чена еще Монтескье, 
a  за ним НаказомъЕкатериныІІ: уетра- 
шптельность Н. должна заключаться не 
в жестокости кар,  a в их быстроте  
и нензбе жности; 3) теория исправления; 
исправление понимается иликакъиспра- 
вление нравственное или как чисто 
вне шнее, юридическоѳ перевоспитание 
дрестушшка в том смысле .чтобьи он 
рыпшгь боле е не еовершать преступ- 
лений, хотя бы по мотивам эгоисти- 
ческаго характера (теории Ш тельцнера, 
Шопенгауэра, Редера, Аренса и др.); 
41 теория защиты или обезпечения об- 
щества. Сюда относятся учения антро- 
пологической школы в лиде  ея глав- 
ных представителей — Ломброзо н 
Ферри. Н. они гл. обр. разсматрнва- 
иит,  как средство защиты общества 
от опасных индивидов вообще и огь 
наиболе е опасных из нихъ—приро- 
жденных преступниковъ—в частно- 
сти; 5) теории общаго и специадьнаго 
предупреждения, предлагающия органк- 
зовать Н. так,  чтобы оно могло слу- 
жить самым разнообразным це лям,  
смотря по роду преступления и по инди- 
видуальным свойствам преступника. 
ІИо мне нию сторонников этих тео- 
рий, Н. должно оказывать влияние на 
все х граждан путем общаго пре- 
дупреждения  и на престѵпника, удѳр- 
живая его от повтореыия преступлений 
(специальное прѳдупреждение').

Зде сь особенно важвыми являются 
теории Фойиицкаго и Листа. Фойниц- 
т й  создал теорию т. наз. „личнаго со- 
стояния преступности“; Н. он разсма- 
тривает как государственную ме ру 
борьбы с те ми уеловиями или при- 
чинами преступлений, которыя коре- 
нятся в самой личности и вь своей 
совокупности образуют ея изве стное 
преступное состояние, на которое и 
должно быть направлено Н. Для успе - 
ха борьбы с этим состоянием Н. 
no отношению к случайным преступ- 
пикам должно быть устрашитель- 
ным,  a no отношению к профессио- 
налыиым преступникам — нсправи- 
тельным.  Неисправимых л;е пре- 
ступников сле дует устранять до 
те х пор,  пока не устранеиа опас- 
ность от их пребывания  в обще- 
стве . „Таким образом,  — говорпт 
Фойницкий,;—H., существуя всегда въ

це лях ограждения общежития, в од- 
них елучаях задается ближайшим 
образом це лью безопасности, в дру- 
гихъ—це лыо устрашения, в третьихъ— 
це лью исправления “. Ло мне нию JIucma, 
Н. может заключать в себе  два эле- 
мента: общее предупреждение, гд е  Н. 
оказывает влияниѳ на общество и на 
потерпе вшаго, и специальное преду- 
преждение, где  Н. де йствует на пре- 
ступника. На преступника Н. может 
де йствовать, как устрашениѳ, как 
исправлениѳ или же механически, пу- 
тем захвата преступника, его обезврѳ- 
жения или заключения.

Из краткаго обзора приведенных 
теорий мы видим,  что, поскольку каж- 
дая из них устанабливает одну опре- 
де ленную де ль H., она оказывается 
несостоятельной. Н. не может быть 
сведено к одной це ли; оно должно слу- 
жить не скольким це лям,  соотве т- 
ствующим разнообразию преступлений 
ii  преступных индивидуальностей. По- 
этому це ли Н. варьируются в изве ст- 
ной гармонии не только с класеифи- 
кацией преступлений, что име ло ме сто 
уже давно, но и с классификацией 
преступников,  над построением ко- 
торой энергично трудится современная 
наука уголовнаго права.

Елассификация H . H., налагаемыя 
по общему правилу за преступныя де я- 
ния, называются Н. общими; особеннъши 
Н. назыв. те , которыя назначаются за 
опреде ленныя категории преступных 
де яний (служебныя престуиления); ис- 
ключительныя Н.—это тиз, которыя упо- 
минаются не в общѳй, a в особен- 
еой части кодекса при отде льных 
преступлениях,  наприме р,  в Ул. о 
нак. лшпение христианскаго погребения. 
Главныя Н. суть те , которыя назна- 
чаются по закону за каждое преступ- 
ное де яние в качестве  общих,  осо- 
бенных или исключительныхъ; глав- 
ныя Н. суть: лишение жизни, лигаение 
или ограничение свободы, лишение иму- 
щества; дополнительныя Н. нѳ нала- 
гаются отде льно; они сле дуют за 
главным H., как- то: правопораже- 
иия, дерковное покаяние и др.; замг-  
няющия  Н. предназначены для заме ны 
собою главдых Н. в случаях, указан- 
ных в законе  (заме на казни каторгой, 
штрафа—арестом и т. д.).
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Виды Н. В настояицее время в ле ст- 
ницу Н. руескаго де йствующаго права 
входятъ: 1) смѳртная казнь, 2)ссылкав 
каторжныя работы (на срок и безсроч- 
но),3)ссылка на поселеяиевъм е стности, 
к тому предназначенныя. Этн три вида 
Н. носят ыазваыие Н. уголовных и со- 
провождаются лишением все х ирав 
состояния.

Н. исправительпыя суть: 1) отдачав 
исправительныя арестантския отде ле- 
ния с лишением все х особенных 
прав и преимуществ,  лично и по со- 
стоянию или званию осужденнаго ему 
присвоенных (на срок от 1 г. до 
6 ле т) ; 2) заключение в тюрьме  с 
лишением все х особеишых прав и 
преимуществ (на срок от 2 ме с. до 
2 ле т ъ и; 3) заключение в кре пости с 
лишением не которых лично и по со- 
стоянию присвоенных прав и пре- 
имуществ (на срок от 4 неде ль до 
4 ле т) ; 4) заключение в тюрьме  с 
лишением не которых прав (на срок 
от 8 ме с. до 2 ле т) ; 5) тюремное 
заключение без правопоражения (на 
срок от 2 ме с. до 1 года 4 ме с.);
6) арест (от 1 диш до 3 ме сяцев) ;
7) выговоры, заме чания и внушения;
8) деножныя взыскания. Наиболе е рае- 
нространеыными тияами Н. являются 
в настоящее время тюремное заклю- 
чение и деиежная пеня, которая очснь 
часто приме няется, наприме р,  в гер- 
манском праве .

Смертная казнь (см.) вымираетъ; в 
нашемъУгол. Улож. она еще существу- 
ет,  как Н. за тяжелыя государствен- 
иыя преступления; на Западе  она от- 
ме нева в це лом ряде  иеболыших 
государств (не которые кантоны ІІІвей- 
дарии, Румыния, Голландия и др.); из 
великих же держав на путь полной 
отме ны смертной казни стала с 1890 г. 
Италия. По образному выражению проф. 
Таганцева, смертная казнь в настоя- 
щее время „оппрается болыпе на силу 
иредания, че м на силу убе ждения “. 
Тиълесныя Н. также вымирают.  В рус- 
ском де йствующем праве  сохрани- 
лись розги;оне  приме няются къссыль- 
яо-каторжыым,  ссыльно-поселенцам 
(Уст. о ссыльн.) i i  к содержащимся в 
исправительных арестантских отде - 
лениях (Уст. о сод. иио д  страж.).,Это— 
те лесныя наказания в ъ т е сном смыслѣ

слова, состоящия в причш иении пре- 
ступнику физической боли или стра- 
дания. В истории же мы встре чаем ии 
те л. Н. изуве чивающия,объектом кото- 
рых были члены челове ческаго те ла: 
руки, пальцы, нос,  язы к,  глаза и т. д. 
Сюда же должно быть отнесено и клей- 
мениѳ (см.), уничтоженное y нас одно- 
временно с боле е тяжкими те лесными 
Н. в 1863 г. Те лесныя Н. в т е сном 
смысле  этого слова в истории игралн 
громадную роль; орудия  их были столь 
жестоки, что нере дки были случаи за- 
се чения (кнут,  плети, шпидрутеяьд 
кошки и т. п.). По ме ре  роста куль- 
турнаго сознания, эти ме ры, способныя 
развнвать только жестокость и огру- 
бе ние нравов,  отме нялис.  Зде сья р ч е  
всего сказалось положениеличности в 
государстве . Так,  прежде от те лес- 
наго Н. были изъяты  лишь высшие 
классы общества, с которыми един- 
ственао считалось государство.призна- 
вая в них право личности и снабжая 
их прнвилегиями.

Переходя к Н. в форме  лишѳния 
свободы, отме тим относительно ка- 
торжных раоот,  что назваиие их 
произошло от слова „каторга“ (греб- 
ное судно, которое приводили в дви- 
жение дрикованные к скамьям пре- 
ступннки). Позже слово„каторга“ стала 
означать принудительный труд,  но ие 
вътюрьме , a в другихъме стах,  напр., 
рудниках,  заводах и кре постях.  У 
нас каторга долгое время была сосре- 
доточена в Спбири, теперь ясе и в 
дентре  России мы име ем типы ка- 
торжных тюрѳм (Орел,  ІІсков,  Pu
ra). Каторжане де лятся ыа разряды ид 
по ме ре  иерехода из одного разряда 
в другой, пользуются не которыми 
льготами (см. каторга). Что жѳ касает- 
ся ссылки на поселение, то ыашѳ новое 
Уложение име ет тенденцию (не прове- 
денную до коыца) приме иять ѳто Н. 
только при преступлениях политиче- 
ских u религиозныхъ.

Постепенное смягчеииенравов отра- 
зилось и на тюремном заключении (см. 
тюрьмы). Старыя тюрьмы с их ужаса- 
мп и антнсаннтардыми условиями усту- 
пилиме сто новым. боле еблагоустроен- 
ным тюрьмам.  Россия в этом отно- 
шениисилы ю отсталаотъЗапада.где  ги- 
гиеническия условия тюрем,  правилышя.
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постановка в них труда и заботы о 
социальном перевоспитании уже дали 
много благоприятны х результатов 
(особенно в Се верной Америке  и в 
Англии). Очень важны для рациональ- 
ной постановки борьбы с преступно- 
стью связанныя с тюремным де лом 
общества ттроната, заботящияся о 
заключенных,  особенно после  их вьи- 
хода яа  свободу; эти общесгва начи- 
нают возникать и y нас,  но пока 
их роль незначительна.

Имугцественныя Н. слагаются изъ: 
1) обицей конфискации (конфиекация  ие- 
движимостей преступника, гл. обр. при 
мятежах и изме не ), которая является 
Н. вымирающим,  2) конфискации ору- 
д ий преступления, преступной добычи, 
фальшивых денег и т. п. и 3) из 
денежных Н. В истории после дних 
сле дует отме тить тенденцию новаго 
времени пользоваться денежными Н. в 
виде  придатка к лишению свободы при 
корыстныхь преетуплениях.  соразме - 
рять величину ш трафа с состоятель- 
ностью виновнаго и т. обр. парализо- 
вать неравную тяж есть штрафов для 
богатых и для бе дныхъ.

И з остальных Н. сле дует отме - 
тить выгонор,  т. е. порицание, исхо- 
дящее от государственной власти. Не- 
смотря на скептическое отношение к 
этой ме р ии многих криминалистов,  
мы полагаем,  что, по ме ре  смягчения 
нравови i i  развития  в обществе  боле е 
тонкой h высокой мотивации, роль вы- 
говора будет все боле е возрастать.

Іиримп,непие II. Основным и непоко- 
лебимым положением должно быть то, 
что Н. налагается только по суду; об- 
щий приндиги  гласит,  что не т ни 
преступления, ни Н. вне  закона и суда 
(„nullum  crim en, nulla poena sine lege“). 
У нас от этого принаипа, к сожа- 
ле нию, де лаю тся многочисленныя и 
серьезныя отступления, хотя как будто 
бы онъпрямо и категорически признан 
в Уст. уг. суд. Ст. 14 этогоУ ставауста- 
навливает,  что „никто не может быть 
наказан за преступление или просту- 
пок,  подлежащие судебномуве домству, 
иначе, как по приговору надлежащаго 
суда“.

Д ля приме нения Н . существу ет елож- 
ная судебная организация; ей надле- 
жит точно установить виновность,

тщательно изсле довать причины лре- 
ступления и осве тить личность ванов- 
наго i i  характер совершоннаго им 
де яния и только тогда налагать Н. 
Административныя ме ры(иапр., ссылка 
в административном порядке ) отли- 
чаются болыпей быстротой, но не мо- 
гут нии точно изсле довать факта пре- 
ступления, ни надлежащим образом 
установить виновность. Поэтом.у суд 
(конечно, независимый, безпристраст- 
ный и правильно организованньий) яв- 
ляется для граж данъвеличайтейгаран- 
тией свободы и покоя, давая уве рен- 
ность в том,  что все будет разобраыо 
правильно, i i  никто не пострадает на- 
прасно. ІИоэтому же вме ш ательство ад- 
миыистрации в приме нение Н. недопу- 
сти.мо в правовом государстве .

До суда привлеченный должеп раз- 
сматриваться, как невинный, a потому 
по отношению к не.му могут приме - 
няться только такия  сте сшительыыя 
ме ры, которыя ме шают его бе гству 
и вообще уклонению от суда. Д ругия 
сте снения, a те м боле е страдания, по 
современному правосознанию, недопу- 
стимы, a потому в область прошлаго 
отошли пытка и др. способы возде й- 
ствия на преступника, которые прежде 
часто пускалпсь в ход,  особенно прн 
запирательстве , т. е. когда преступ- 
ник не желал сознаваться и обли- 
чать самого себя. Род и разме р Н. 
должны быть совме стно установлены 
законодателем и судьей ;законодатель 
не может взять всю ѳту работу на 
себя, т. к. лишит этим судью воз- 
можности индивидуализироватьІ1.;сде - 
лать же обратное, дать судье  широкое 
право выбирать Н. по своему усмотре - 
нию, крайне опасно, т. к. возможен 
произвол судьи. Лучший иуть—разде - 
ление труда между законодателем и 
судьей в том смысле , что законо- 
датель дает основную, но не исчер- 
пывающую схему обстоятельств,  уве- 
личивающих и уменыдающих вину и 
отвЬтственность преступника. Это—ра- 
бота законодателя при построении об- 
щей части; в особенной части, преду- 
смотре в наиболе е важньш комбиыадии 
ii создав в соотве тствии с ними ряд  
де яний, наказуемых усиленно (квали- 
фицированных)  и, наоборот,  боле е 
слабо (привилегированных) , необхо-

1 8 29
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димо дать санкции относительно-опре- 
де лѳнныя, т.е. указывающия изве стный 
minimum и maximum Н. Зде сь открьи- 
вается для судьи возможность индиви- 
дуализировать H., сообразно особенно- 
стям каждаго конкретнаго случая. Ha
ine де йствѵющее право в общей части 
Ул. о ыак. дает исчерпывающую схему 
обстоятельств,  вину увелнчивающих 
и уменыпающих (ст. 129 и 134 Ул. о 
нак.). Новое Уложение дает суду боле е 
гаирокия права и находится поэтому в 
гармонии с Судебными Уставами, дав- 
ипими присяжным и суду право пони- 
жать Н. все мъвиновным,  кот. призна- 
ны „заслуживающими снисхождения “.

Отме на и заме на H. Н. не приме - 
няется за смертыо обвинясмаго. Казнь 
над трупом,  обряд позорнаго погре- 
бения и т. ii.,—все это отошло теперь 
в даль забытаго прошлаго. Зате м Н. 
не приме няется за давностью (см. XVII, 
487/90). Время несет с собой забве- 
ние: i i  общество и потерпе вший успо- 
каиваются, a кроме  того, если гиресту- 
пление долго оставалось нераскрытым,  
трудно возстановить его де йствнтель- 
ную картину и болыпе риск судебной 
ошибки. Отсюда — институт давности 
нресле дования (еслн прошло изве стное 
число ле т и виновный не привлекался) 
u давности Н. (если виповиый был 
присужден к H., но скрылся). Во вто- 
ром случае  срокн давности назна- 
чаются длинне е, наше лсе право этого 
вида давности совсе м не знает.  Н. 
также не приме няется в случае  по- 
милования (см.) преступника верховной 
властью или амнистии (см.). Наконед,  
в преступлениях,  пресле дуемых по 
частной жалобе , Н. не приме няется в 
елучае  примирения  потерпе випаго с 
обвиняемымъ.

В пооле днее время в науке  уго- 
ловнаго права выдвинут вопрос об 
условном осуждении, или yсловной o tме - 
не  Н. Сугцность этого института заклю- 
чается в том,  что лицо, ране е не су- 
дивпиееся и совершившее не очень тяж- 
кое преступление, приговаривается к 
H., но ero немедленно не отбываетъ; 
если в течение изве стнаго периода ви- 
новный не совершить новаго престу- 
иления, он освобождается от H.; если 
же совершит,  то отбывает Н. сразу и 
за старое и за новое. Институт этотъ

сейчас получил широкое распростра- 
нение, но y нас не прошел в Госу- 
даретвен. Сове т е , отвергш ем соотве т- 
ствующий законопроектъ.

Не которые виды Н. иногда заме - 
няются другими, боле е мягкими; напри- 
ме р,  y нас по новому Уг. Ул., смертн. 
казнь для достигшдх 70-ле тн. возрас- 
та.для несовершенноле тнихъи дляжен- 
щ и и и  заме няется каторжн. работами.

П. и м е ры бизопасности. В после днее 
время выдвину лся также вопрос о при- 
ме нении ме р,  отличных от H., но 
родственных ему по своему принуди- 
тельному характеру. Зде сь заслужи- 
вает внимания  вопрос о борьбе  с 
индивидами, представляющими опас- 
ность для общества, с привычными 
алкоголиками, умственно-дефективны- 
ми субъектами, бродягами, хулиганами 
и т. п. Ме ры социальной защиты мо- 
гут быть приме няемы не только к 
лицам,  уже совѳршившим првступлѳ- 
ние и те м самым доказавшим свою 
особую опасность для общества, но и 
к лицам,  еще не совершившиш  де- 
ликта, однако внушающим серьезное 
опасение своим образом лиизни. В 
западной науке  усиленно защиицается 
необходиыость этих ме р,  но зде сь 
нужно рекоыендовать крайнюю осто- 
рожность и помнить, что, кроые  инте- 
ресов общоетвенной безопасности, су- 
ществуют i i  интересы личности, к 
которым нужно относиться бережно 
в интересах гражданской свободы, 
которая также входит в число инте- 
ресов общества.

Л и т е р а т у р а : М. Чуоинский, „Курс 
уголовной политики“; Жижиленко, 
„Наказание“; II. Таганцев,  „Лекдии по 
уголовному ираву“, т. II; Фойницкгй, 
„Учение o II. в связи с тюрьмове де - 
ниемъ“; Ф. Лист,  „Учебник уголов- 
наго права“ (рус. пер.); Ферри, „Уго- 
ловная социология “ (рус. пер.).

М. Чубинский.
Каказ Екатериньз П, данный „Ко- 

миссии о сочинении проекта новаго 
уложения “, называется иногда Боль- 
шим Н. в отличие от наказов,  по- 
лученных отде льными депутатамиКо- 
миссии от выбиравшаго их населения. 
Вскоре  после  вступления своего на 
престол Екатерина задумала ознаме- 
довать свое царствование составлениемъ
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новаго уложения и ре шила поручить 
•это де ло выбранной от населения ко- 
миссии, дав ей вь руководство особый 
Н. „И для того,—разсказывалаимпера- 
трица впосле дствии,—я  начала читать, 
потом писать Н. Комиссии уложения. 
Д ва  года я читала и писала, не говоря 
о том полтора года ни слова, но сле - 
дуя единственно уму и сердцу своему 
с ревностне йшим желанием пользьи, 
чести и счастья империи... Предуспе в,  
по мне нию моему, довольно в сей ра- 
боте , я  начала казать по частям ста- 
тьи , мною заготовленныя, людям 
разным,  всякому по его способности, 
но боле е одного листа или двух не 
показывала вдруг.  Наконец загото- 
вила манифест о созыве  депутатовъ“. 
Со съе здом после дних в начале  
1767 г. в Москву,—продолжала свой 
разсказ Екатерина,— „назначила я 
разны х персон вельми разномысля- 
щих,  дабы выслушать заготовленный 
Н. Комиссии уложения. Тут при каждой 
статье  родились ирения. Я дала им 
волю чернить и вымарать все, что хо- 
т е ли. Они боле е половины из того, 
что написано было мною, помарали, и 
остался Н. уложения, яко оный напе- 
чатанъ“. К и юлю 1767 г. Н. был со- 
вершенно закончен п передан в 
руководство Комиссии. Т. о. ианисание 
руководства для составления иоваго 
уложения  потребовало от Екатерины, 
занятой в то же время и другнми, 
боле е неотложными государственнмми 
де лами, всего около двух ле т.  Раз- 
гадка этоии быстроты заклю чалась в 
том,  что Н. был не столько ориги- 
кальным произведониѳм. сколько ком- 
пиляцией. На первых порах и сама 
Екатерина не скрывала этого характера 
своего труда и в своих письмах 
откровенно говорила, что в Н. она „обо- 
брала презпдента Монтескье“, „каись 
ворона в басне , наряднлась в на- 
влиньи перья“, и что ей самой в этом 
произведенин „принадлежит лишь 
расиюложение материала да коѳ-где  
одна строчка,одно слово". И эти отзывы 
не были преувеличением.  Из 655 ста- 
тей, составляющих содержание Екате- 
рининскаго H., 294 заимствованы из 
„Духа законовъ“ Монтескье, a боле е 
100—из знаменитаго труда Беккариа 
-,,0 преступлении и наказании “; помимо

и того, в Н. есть и д ругия  заимствова- 
ния. Это не миишало, однако, Екатерине  

- придавать Н. чрезвы чайно большое 
: значение, ожидать от него очень важ- 
ных после дствий дл я  русскаго законо- 
дательства и говорить о „возбуждаю- 
щих удивление Европы" началах Н. 
З ап р еицение Н. во Ф ранции ыинистер- 
ством Ш уазеля доставило Е катерине  
немалое удовольствие. Но де йствитель- 
ное значение Н. было мвого ниже той 
оце нки, какую склонен был давать  
ему его автор.  Содержание Н. было 
очень широко и разнообразно, охватьи- 
вая собою чуть не все  важне йшие во- 
просы полнтической и социальной жиз- 
ни тогдаш ней России. В после дова- 
тельном порядке  в Н. идут такие 
отде лы: о естественном положении 
империи, о правления  и законах вообще, 
о законах гюдробно, о видах престу- 
плений и наказаний, о судопроизвод- 
стве  вообще, об обряде  криминаль- 
наго суда, о рабстве , о рем еслах и 
торговле , о воспитании, о дворянстве , 
о среднем род:в лгодей, о городах,  
о порядке  насле дования, о составле- 
нии и слоге  законов,  наконец,  о раз- 
ных сяециальны х воиросах законо- 
дательства. Но, затраги вая  эти разно- 
образные вопросы, Екатерина очень 
часто не обладала необходи.мыми для 
их р а зр е шения све де ниями и вм е сто 
указан ия  того принципа, который сле - 
довало бы положпть в основу законо- 
дательства, ограничивалась лиш ь об- 
щими и неопреде леннымн фразамн. 
Б лагидаря это.чу ея Н. нѳ мог в 
суицности получить значенио де йстви- 
тельнаго руководства для составления 
новаго уложения. В конце  концов 
он и явился не столвко таким руко- 
водством,  сколько своего рода публн- 
дистическим трактатом ,  представ- 
лявш им собою попытку при помощи 
зап.-еврсшейской литературы  теорети- 
чески осмыслить историческн сложив- 
шийся русский государственный и со- 
циальный строй, как строй нросве - 
щеннаго абсолютизма. При этом,  не 
колебля самых основ такого строя 
и пы таясь, наоборот,  укре пить их,  
Н. даже и в том внде , какой он 
прннял после  двукратной дѳнзуры, 
которой подвергла его Екатерина, вно- 
сил в русскую жизнь немало новаго,



551 Наказы—Наклоннал плсскасть. 552

к это новое было проникнуто началами 
гуманности. Хотя и не прямо, хотя и 
с оговоркой, что „не должно вдруг 
чрез одио общее узаконение дизлать 
велнкаго числа освобожденныхъ“, в 
Н. все же выражалось ясное осуждение 
рабства. В H., дале ѳ, устанавливалось 
различие преетупных де йствий от 
слов h провозглашалось, что „тот 
все превращает и опровёргает,  кто 
де лает из слов престугиление, смерт- 
ной казни достойное“. Н. осуждал 
пытку, как жестокий н вме сте  с те мь 
неле пый обычай; Н. провозглашалт^ 
идею ве ротерпимости, ссылаясь на то, 
что „гоиение чѳлоаЬческие умы раздра- 
жает,  a  дозволение ве рить иио  своему 
закону умягчает и самыя жестоко- 
выйныя сердца“. Эти и подобныя им 
идеи, заимствованныя Екатериною из 
западно-европейской просве тнтельной 
литературы, могли оказать серьезное 
влияние на русскоѳ общественное созна- 
ние. Но той роли, какую Н. могь с-  
играть в этом смьисле , были постав- 
лены довольно те сные преде лы. Н. не 
был допуиден к свободиому обраще- 
нию в публике ; он был лишь разо 
слан в гиравительственныя учрежде- 
иия, но и зде сь был доступен не 
все м чиновникам,  a  только высшим.  
He будучи ни законодательнымъактом,  
ни де ловым руководством к соста- 
влению законов,  Н. не был т. о. в 
настояицем смысле  этого слова и пу- 
блицистическим трактатом,  который 
мог бы влиять на сознание широких 
масс обицества. Он остался только 
намятником нзве стнаго настроения 
Екатерины II, свиде телем гуманныхь, 
но очень обицих и неопреде ленных 
идей, которыя она шитала в начале  
своего царствования, практическое же 
его значѳние было весьма невелико, 
т Ьм боле е, что сама Екатѳрина, ближе 
познакомивипись с массою русскаго 
дворянства, скоро разсталась с те м 
настроением,  которое продиктовало еии 
наиболе е гуманныя страницы ея Н.— 
См. издание „Наказа“ Акад. наук под 
ред. Н. Д . Чечулина; ср. его же статыо 
„Об источникахъН.“ („Журн. Мин. Нар. 
Просв.“, 1902 г., 4); Тарановский, „ІИолит. 
доктрина в Н. имп. Екат. II“ в „Сборн. 
стагей по нст. права“, посвящ. М. Ф. 
Владимирскому-Бѵданову, К иев,  1904.

Обь отнош. Н. к крестьян. вопросу 
c m .  XXV, 477/78. В. Мякотинъ.

Наказы (cahiers) депутатам Учре- 
дительнаго Собрания 1789 г., см. Фран- 
ция—история.

Накипь, твердая кора на внутренней 
сте нке  паровых котловь, самоваров ь 
и т. п. сосудов,  вь которых испа- 
ряют воду; состоит из солей, быв- 
шихь в воде ; c m .  X, 505/7.

Н акладная, см. дубликатъ.
Н акладн ая  ые д ь , c m .  XXVII, 199.
Н акладное серебро, серебрнное ан- 

лике (plaque d’argent, Silber-Plaqué), 
ме дныя, латуняыя или желе з ииыя изде - 
л ия, покрытыя механическим путем 
тонкими листиками серебра. Н. с. в 
настоящее время выте сняется из упо- 
требления мельхиоровыми изде лиями и 
серебрением по способу гальваностегии 
(c.vt. XII, 464).

Н аклонение, см. глагол,  XV, 41.
Н аклонение м агн и тн эе, см. магне- 

тизм,  XXVII, 584'/88'.
Н акланн ая п лоскость. Вообразим 

идеально-гладкую и твердѵю плоскость 
AB, расположенную наклонно к гори 
зонту; пусть на ней помеицается те ло, 
стремящееся соскользнуть внизъвсле д- 
ствие диийствия силы тяжести Q. Можно 
разложить эту
с и л у н ад в е со- .sÂ
ставляющия: Р„ Æ  1
no линии GN,
пе р п е н д  u к у- ■ . • 1
лярной КІ) Н. п., . ' . .. f  -sç  y  '
и Pp no линии
GM, параллель-
ной H. i i . ІИервая составляющая уни- 
чтожается соииротивлениѳм плоскости, 
и те ло стремится двигаться по линии 
GM с силой Pp. Если мы желаем удер- 
жать ero na Н. п. в равнове сии или 
желаем поднимать его кверху, мы дол- 
жны приложить к нему силу, равную 
Рр и направленную в противогюлож- 
ную сторону. Из подобия треугольни- 
ков ABC и GEP вытекает пропорция 
Pp : Q =  AC : AB; так. обр. пользование 
Н. п. для подъема грузов дает вы- 
игрыш в силе  во столько раз,  во 
сколько „длина“ AB Н. п. болыпе ея 
„высоты“ AC. — В курсах физики 
обыкновеннонеправилыио причисляют 
Н. п. кь  так наз. простым машшам 
(см. кинематическая napa). A. Б .
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Н аковальня, см. кузнечное дгъло. 
Накожныя боле зни, см. кожа. 
Накрохин,  П. E., c m .  XI, 673. 
Н аксос. греч.остров в Эгейском 

море , входит в группу Циклад,  и з 
кот.—наибольший (449 кв. км.) и самый 
возвышенный (г. Оксия 1.003 м. выс.), 
слож. из гранитови, и друг. древн. 
пород.  Насѳл. 25.185 ч.

Нактонган,  см. Корея, XXV, 190. 
Налбандьян,  Мик., c m .  III, 537. 
Налешковнч,  H., c m .  XIX, 135. 
Наливайко,Северин, одииъиз вид- 

ных казацких предводнтелѳй конца 
XVI в. Сомья Н. была родом из по- 
дольских зѳмель; позже она посели- 
лась в Остроге  и те сно связала свою 
судьбу с кн. Острожским.  Отѳц Се- 
верина, по не которым све де ниям,  
был скорняк,  разбогатЬвший благо- 
даря участию в морских походах.  
Старший брат Севѳрина, Дамьян,  
стал свяиценником и занял видное 
мъето в группировавшемся вокруг 
кн. Острожскаго кружке  борцов про- 
тив унии, ревнителей православия и 
украинской национальности. Сам Се- 
верин Н. служшгь y кн. Острожскаго 
и, между прочим,  в 1593 г. прини- 
мал участие в его борьбе  с казац- 
ким вождем Косинским,  благодаря 
чемѵ низовыѳ казаки долго смотре ли 
на Н. недове рчиво и подозрителыю. 
Но уже очѳнь скоро гюсле  того убий- 
ство отца пиляхтичем Калиновским 
побудило Н. оставить службу y кн. 
Острожскаго и примкнуть к казаче- 
ству. Навербовав отряд вольницы, 
онь вторгся сь ним в 1594 г., под 
предлогом службы Ре чи Посполитой, 
в Молдавию, a вернувшись оттуда, 
расположился въБ рац лавицине , заняв 
и самый г. Брацлав и обложив шля- 
хетския име ния поборами в пользу 
своѳго войска. ГИопытка шляхты ото- 
брать y него Брацлав окончилась не- 
удачей: на шляхту, с оружием в 
руках собравшуюся к городу под 
предлогом судебных засе даний, на- 
пали брацлавские ме щанѳ и казаки Н. 
и разогнали ее. В 1595 г. Н. предпри- 
нял новый поход в Молдавию и Вен- 
грию, a вернувшись из него, прошел 

a Волынь, взял  контрибуцию с гор. 
уцка, разграбил его предме стье и 

винулся на Б е лоруссию. Зде сь онъ

взял г. Слуцк,  вынудив с его ме - 
щан громадный выкуп,  занял Боб- 
руйек и Могилев и зате м,  под да- 
влением собравипагося литовскаго вой- 
ска, вновь отступил на Волынь. Распо- 
ложившись зде сь, казацкие отряды со- 
бирали для себя припасы с королев- 
ских и шляхетских име ний, a порой 
i i  нрямо разоряли их,  при чем осо- 
бенно доставалось от Н. име ниям 
униатскаго духовенства. Низовые каза- 
ки, к которым обраицалось польское 
правительство. отрекались от солн- 
дарности с H., но в то же время и 
сами, под предводительством сво- 
его гетмана Лободы, громили име ния 
униатов.  Наконец,  в 1596 г. польское 
правительство, покончивши с связы- 
вавшими его силы предприя тиями в 
Молдавии, ре шило цокончить с казац- 
ким самоволием и поручило поль- 
скому гѳтману Жолкевскому усмирить 
казаков.  Собрав войско, Жолкевский 
начал энергично пресле довать H., но 
после дний успе л уйти под К иев на 
соединение с Лободой и низовцами, 
которые после  не которых колебаний 
согласились принять его. Соединив- 
шиеся казацкие отряды были, однако, 
разбиты на ур. Гостром Камне , ме- 
жду Б е лой Церковью и Трипольем,  
и вынуждены уйти на ле вый берег 
Дне пра. Жолкевский, получив подкре - 
пления, двинулся за  ними и успе л 
окрѵжить их на ур. Солонице , около 
г. Лубен.  Болыпе двух неде ль про- 
должалась осада казадкаго лагеря, во 
время которой Лобода был убит при- 
вержеиицами H., и обидее иачальство 
над казаками перешло в руки но- 
ваго вождя—Кремпскаго. Наконец,  ис- 
томленные казаки, в лагере  которых 
было много женщин и де тѳй, выну- 
ждены были сдаться на прѳдложенных 
им Жолкевским условиях,  обязав- 
ти с ь  выдать главных своих вождей, 
пушки, снаряды, знамѳна и трубы и ра- 
зойтись по домам.  Кремпский с и Ѵа 
тыс. казаков успе л пробиться силой 
и спастись, но Н„ также пытавшийся 
бе жать, был схвачен казаками и вме - 
сте  с другими вождями выдан поля- 
кам.  Его отвезли в и> Варшав.ѵ, около 
года держали в заточѳнии, подвергая 
непрестанным допросам и пыткам,  
и, наконец.  в 1597 г. обезглавили,

я
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те ло его четвертовали и выве сили на 
показ. В поздне йшей украинской тра- 
диции ата казнь Н. превратилась в 
сожжение его на ме дном воле , a сам 
Н.—в идейнаго борда за православие 
против унии.

JI и т е р a т y р а: Н .И . Еостомаров,  
„Богдан Хмельницкий “, т. I; В. Б . 
Атконович,  „0 происхождении казаче- 
ства“ (Архив Ю.-З. России, ч. 3, т. I) 
и „К истории возстания H.“ („Киев. 
Старина“, 1896, № 10, стр. 2—5); М. 
ГрушевскШ, „История украинскаго ка- 
зачества“, т. I, К. 1913; В. Доманицький, 
„Причинок до истории повстання На- 
ливайка“ (Записки Наукового Товари- 
ства им. Шевченка, т. XL) и „Козачина 
на переломи XVI—XVII в.“, 1905.

В. Мякопшнъ.
Наливное колесо, см. двтатели во- 

дяные, ХѴШ, прил., 57'/64'.
Наливочныя животныя, c m .  XXII, 

85/91.
Налиш ,  Lota lota (vulgaris), един- 

ственный пре сноводный представитель 
сем. тресковыхъ; те ло до 60 см., длин- 
ное, почти цилиндрическое, покрыто 
мелкими чешуйками, вверху черновато- 
бураго цве та с желтою мраморностью, 
внизу жѳлтовато-бе лаго. Маленькая го- 
лова с шнроким ртом,  сжатый с бо- 
ков хвост,  закругленный хвостовый 
плавникъ; второй спинной плавник 
очень длинен.  Длина Н. 40—56 см. Во 
время метания икры, от ноября до мар- 
та, собирается группами до 100 штук.  
Встре чается очень часто в се в. ре - 
ках и опре сненных частях морей 
Европы и Азии. В южн. ре ках и Зап. 
Евроие  боле е ре докъ.

Налоги, см. финансы.
Налог на денеж ны и капмтал,  

налог,  взимаемый с дохода, извле- 
каемаго от процентных бумаг,  вкла- 
дов в кредитныя учреждения  и нных 
поме щений ссудных капиталов.  С 
развитием государств. и обществ. кре- 
дита, коммерч. и ипотечных банков 
и колоссальных акционерных пред- 
приятий ссудный капитал повсюду 
приобре л небывалые в прежния вре- 
мена разме рьи. По статистическим 
данным Неймарка, относящимся к 
концу XIX в., движимое богатство Ев- 
рэпы, вложенное в займы государств,  
городов и общин,  в бумаги ипотеч-

наго кредита и в бумаги жел.-дор. и 
иных промышл. и торговых пред- 
приятий всякаго рода, опреде лялось в 
452 миллиарда франков.  Естественно, 
что такая масса богатств,  принося- 
щая своим собственникам огромные 
доходы, не может оставаться необло- 
женной. Поэтому, стремясь привлечь 
к участию в расходах государства 
э т иих  лиц,  получающих свои доходы 
без личнаго труда, Н. на ден. кап. 
является справедливым и необходи- 
мым дополнением к налогам по- 
земельному и промысловому. Против 
такого обложения выставляют обыкно- 
венно практическия соображения: опа- 
сения, что угрожаемый налогом де- 
нежный капитал уйдет за границу, 
что налог,  понижая доход по госуд. 
бумагам,  будет разсм атриваться, как-  
насильственное понижение госуд. заем- 
наго процента, уронит государств. 
кредит и, увеличив стоимость зай- 
мов,  будет в сущностн переложен 
обратно нагосударство. Опыт,  однако, 
совершенно не оправдывает этих 
опасений и показывает,  что денежные 
капиталы могут быть вполне  без- 
опасно облагаемы, если только раз- 
ме р их облоя;ения не на много пре- 
вышает налоги, которые взимаются 
с сельскохоз. и промышл. капиталов.  
В настоящее время разсматрнваемый 
налог существует в больпшнстве  
европейских государств или втз фор- 
ме  самостоятелънаго надога (Россия, 
Франция, Австрия, Б авария), пли как 
составная часть общеподоходнаго об- 
лсжеиия (Аиигл'Ч, Б руссия, Италия). В 
России налог взеден зак. 29 мая 
1885 г. первоначально только на про- 
дентныя бумаги и вклады в кредит- 
ныя учреждения, a зате м постепенно 
был распространен и на не кот. другие- 
виды денежных капиталовъ; см. фи- 
нансы и Рос.сия (государств. хозяйстео).

Налог на освобожденных от еоин- 
ской повинности, см. ооложение осеооо- 
жденних от воинск. потнности.

Налом, аналой (от греч. аѵаХоуииѵ), 
богослужебпая принадлеяшость, име ю- 
щая форму довольно высокаго столика, 
с покатой доской и покрытаго с бо- 
ков и сверху парчевой пеленой с изо- 
бражениямн евангелистов.  Н. служиит 
при богослуя;ении для возложения Еван-
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гелия или иконы, a также каѳедрой для 
священннка при произнес. пропове дей.

Наль (санскритск. Nalas), герой ин- 
д ийских сказаний, царь в стране  Ни- 
шадер,  проигравший свое царство в 
кости и вынужденный в нищете  н 
лишениях скитаться по пустыне  и 
дебрям в сопровождении своей су- 
пруги, Дамаянти. Ж елая освободить 
ни в чем неповинную жену от этой 
тяжелой участи, Н. тайно покинулъее, 
полагая, что она возвратится к своему 
отцу; но ве рная Дамаянти пустилась 
в поиски за Н. и, после  многихъпри- 
ключений, они вновь соединились, a Н. 
возвратил свое утраченное царство. 
Эта грациозная история любви и стра- 
даний вошла в кач. эпизода в 3-ю кни- 
гу  санскр. эпич. поэмы Махабхараты 
(C.U.) и иерев. на русск. яз. Жуковским 
(стихами, по не медк. перев. Рюккерта) 
i i  Коссовиче.м (прозою с ориш нала).

Нальчикскиии округ находится в 
юго-западн. части Терской обл., грани- 
чит с Кубанск. обл. и Кутаисск. г. 
Плоиц. 10.458,3 кв. в. З а  исключ. с.-вост. 
равнинной части, поверхность весьма 
гориста (на з. Эльбрус.  на ю. Гл. Кавк. 
хр.). Орошается многочислѳнн., обиль- 
ными водою i i  быстры.ми ре чками, вы- 
текающими из ледннков (pp. Адын,  
Дых- су, М алка,Баксар, Чегем и др.). 
Почва каменистая, глинистая <в пред- 
горьях) , ме стами встре чается чѳрно- 
зем.  Население в  1913 г. (по данным 
администрации)— 154,0 т. ж. (вът. ч. го- 
родск. 18,6 т.). По переи. 1897 г. было 
102.908 ч.,гл.обр. черкесов (кабардин- 
цев)  — 02,92°/о и адзербейджанск. та- 
тарь—22,53%; русск, было 9,38%, осе- 
тин 2,05%. Гл. заиятия жит.—землед., 
огороднич., скотовод. (значит. развито 
коневодство). А. П-ръ.

Нальчик,  слоб. и администр. центр 
нальчикск. окр.; 4.988 ж. Реальн. учил.

Hama, c m .  XVI, 327.
Намаз (испорченн. греч. vôuo:, за- 

кон) , обязательная для мусульман 
молитва, совершаемая 5 раз на день.

Намальян,  c m . III, 541.
Нашанганский уе з д  занимаетъсе - 

верн. часть Ферганск. обл., граничит с 
Сыр- Дарьинск., Семире ченск. и Самар- 
кандск. обл. Площадь 15.273,4 кв. в. Се в. 
частьу.наполнена развАтвлвниями и от- 
рогами Чаткальскаго (Наманганскаго)

хребта. В зап. части паходится пере- 
ва,л Кендыр- даван (6.850 ф.), черѳз 
который происходнт прямое сообщенио 
Ф ерганы с Ташкентом.  Южн. часть 
сравнительно низменная, ровная ме ст- 
ность. Л е са име ются гл. обр. в горной 
части. С ю. и ю.-в. у. омывает Сыр-  
Д арья и Нарын.  Йз после дняго про- 
веден оросительный канал дл. в 
100 в. И з минеральн. богатств до- 
бывается каменный уголь, иефть (на 
промыслах Майли-сая в 1910 г. до- 
быто 258.365 п.), соль. На прав. бер. 
Сьир- Д ары и, на выс. 1.600 ф., лежит 
соленое озеро Ак- Сыкент (2‘/а кв. в.), 
дающеѳ ок. 1 милл. пуд. соли; оно, 
кроме  того, содержит це лебныя грязи, 
состав которых сходен с фран- 
ценсбадскими и мариенбадскими. В у. 
найден также асбест. Насел. къ1913 г. 
исчислено в 476,5 т. ж. (включая 
108,3 т. городского), на 1 кв. в. 23,9 
сельск. ж. По переп. 1897 г. было 
357.026 ж. Гл. массу населения соста- 
вляют сарты, дале е кири-изы, кип- 
чаки и таджики. К 1 янв. 1908 г. во 
владе нии осе длаго сельск. насел. было 
221.680 дес., из них искусственно- 
орошаемых 170.064 дес., богарных 
3.917 д. и необрабатываемых 47.698 д. 
Под пшеницей находилось 44.545 д., 
рисомъ— 11.900 д.,кукурузой— 10.882 д., 
дале е шли: клевер,  просо и т. д. Раз- 
вито также гиромышленное садоводство 
(абрикосы, персики, яблоки), шелковод- 
ство. Хлопководство весвма значитель- 
но. В у. 38 хлопкоочистительн. и 3 ма- 
слобойных завода. А. П-ръ.

Нагланган,  у. rop. Ферганской обл., 
на оросителыюм каяале  Янги-арык,  
проведенном изъ р . Нарына, 73.279 ж. 
(преоблад. сарты и др. туземды, русск. 
около 900). Боле е 330 мечетей; вь 
окрестностях развалины древн. гор. 
Касана, столицы ферганскаго царства 
в конце  VIII — нач. IX в., с остат- 
ками дворда, старинн. могилами и пр. 
Важный хлопко- и горнопромышленный 
центръ; хлодкоочистительные заводы.

Нашары, c m . XVII, 282.
Наиие стник,  должностноѳ лицо 

древней Руси, в руках котораго со- 
средоточивалась административно-су- 
дебная власть в преде лах того или 
иного городского округа, и которому— 
в качестве  волостного правителя—въ
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уе зде  соотве тствовал так наз. воло- 
стель (см. волость). Система наме стни- 
чьяго уиравления появнлась в уде ль- 
ном периоде  (XIV ст.) н в условиях 
хозяйственнаго строя эпохи сложилась 
в типичный феодальный инстптут.  
Это была натурально-хозяйственная си- 
стема управления, одинаково господ- 
ствовапшая тогда как на землях кня- 
жеских. так и в вотчонахъбоярских 
и церк.-монастырских,  где  на те х же 
самых основаниях,  подобно княже- 
ским H., судили и правили владе ль- 
ческие „прикащики“, наме стники илн 
волостели. Управление Н. было построе- 
но на началах кормления, т. е. за отпра- 
вление суда и административно-поли- 
цейских своих обязанностей Н. полу- 
чал в свою пользу те  же доходы, что 
и волостель (с.и. XI, 120/21). Так. обра- 
зом Н. являлся как бы арендатором,  
временным и обыкновенно краткосроч- 
ным (иногда, впрочем,  насле дствен- 
ным)  держателем пѵблнчных прав,  
татс как,  по ве рному заме чанию Б. 
Чичерина, Н. „управлял не на князя, 
a на себя1-. Управлять—былонестоль- 
ко его обязанностью, публичным по- 
ручением,  сколько его правом,  „по- 
жалованиемъ“, которое он нолучал 
в своем личном интересе , чтобы 
ему „мочно“ было „че м бьити сытымъ“, 
как тогда говорили. Добиваясь Н-ва, 
бояре и слугн прямо просились „по- 
кормиться“. Кормлѳние для них было 
це лью, управление средством,  и они 
не стольхо управляли, сколько хиицни- 
чески эксплуатировали ме стноѳ насе- 
лѳниѳ для своей „корысти“. Нере дко 
Н. получали свого „говударственную“ 
аренду „исполу“: половипу князю, по- 
ловину себе . Так. обр. в наме стни- 
чьем управлении частно- и публично- 
правовой интересы были сме шаны,как 
ii во всей правительственной систе- 
ме  уде льнаго государства-поме стья. 
Уде льное управление и суд строились 
по типу владе льческому. При такой по- 
становке  де ла, наме стничьѳ управле- 
ниѳ способствовало раздроблению кня- 
жеской власти уде льной эпохи. Н. яв- 
лялся в полном смысле  слова в 
своем округе  на миъсто князя, т. е. 
вме сто него, заме няя для ме стнаго 
иаселения суд и расправу княжескую. 
Являясь в свой кормленный округъ,

Н. выводил его из- под властп князя 
и совершенно безконтрольно распоря- 
жался в преде лах своего „присуда“, 
разме ры котораго не былп величиной 
постоянной, a опреде лялись случайно, 
наличным количеством кандидатов,  
протекцией и влиянием пожалованнаго 
лица (желанием получать опреде лен- 
ный доход) , щедростью князя и т. д.

Преде лы кормовых округов поэтому легко ме - 
нялись, на одпо Н-во ияогда назначали по не сколько 
H., которыѳ должпы былп де литься мѳжду собой 
„прибыткомъ1*, то „на полы", го по третям и». Компѳ- 
тепция власти Н. обнимала иири таких условиях 
всю нѳсложную сферу уде льыаго гоеударствоннаго 
суда i i  управлепия. Н .  принадлежал суд граждан- 
ский i i  уголовный, полиция, управление фишаноовое. 
Власть Н. простнралась, ио обицему правнлу, па по- 
датпое, тяглоѳ населопио, так  как служнли.ие люди 
u земдевладе льцы-вотчинники, согласно уде льному 
нммунитѳтыому праву, иользовались прнвиилегиро- 
вапной подсудностью самого князя нли ого бояр 
„введепныхъ“, т. ѳ. судом Боярской думы.

Система наме стничьяго управления 
могла, однако, удержаться лишь в эпо- 
ху политическаго раздробления уде ль- 
ной Руси. С объединением после дней 
и образованием Московскаго государ- 
ства, наме стничье управление пришло 
в ре зкое противоре чие с централи- 
стическпми стремлениями московскаго 
правительства, которое вступило в 
ре шительную борьбу с политическим 
феодализмом,  политнческими правами 
и привилегиями уде льной аристокра- 
тии (свободоии „отъе зда“ бояр,  имму- 
нитетом,  ме стничеством и т. д.). Си- 
стема наме стничеств должна была 
также пасть.

Но преждр че м после довала ея полная отме - 
на, в  середине  XVI ст. (ук. 15Ь5 г.), московскиѳ го- 
судари сде лалн попытку формальпаго ограыичепия 
власти Н. и введѳпия ея в  общий строй московской 
правительствениой системы. Поводом к ограпиче- 
нию власгн II. послужили ыестериимыя их злоупо- 
троблеиия u хищения, развиввиияся па ночве  „кормло- 
ния 1и. Н. чиннли васѳлѳнию всячѳския насилия (лихо- 
имство,незаконные „посулы“), нрѳвратили наме стни- 
чьѳ управлепие в  систому органнзованиаго прави- 
тельственнаго разбоя. Це лы я селения разбе гались п 
„пусте лн“ ог „государевых паме стниковъ“, как 
жаловался народ в  своих ,,челобитьяхъ“ кня- 
зьям н царям московским.  Население в  своих 
челобитьях открыго ставило Н. и волостелей на 
одну доску с .,лихими людьми, татями и разбойии- 
ками“. В отве т ва  этн челобитья московское пра- 
вительство припяло це лый ряд ме р.  Уже в  конце  
XIV ст. тюявляются первыя уставныя грамоты (см.) 
московских князѳй, име ющия своѳй це лыо точное 
опреде лениѳ законных разме ров „кормовъ“ H., 
оггреде ление преде ѵиов его власти и полномочий и 
установление коятроля пад его де ятельностыо со 
стороны ме стяаго населѳния нри ыосрѳдстве  выбор- 
иых земских людей.

Поздне е постепеиио устанавливается (см. Судеб- 
ники  1 4 9 1  u IJJO гг.) иерархическое подчинениѳ II. 
московскон центральной властн в  лице  Боярской 
думы. ГІроводигся различие можду Н. с „судом 
боярскимъ*1, т. е. гпирокими полномочиями, u „без 
суда боярскаго‘\  Носле дниѳ по це лому ряду де л нѳ



5 6 1 Наше стн и къ — Н ансенъ. 562

иие ли самостоятельнон ре шительной властн (де ла  
о холопах,  высший уголовн. суд Н Т. П.) II должыы 
бы.ти восходить с  .докладом ъ“ в Москву „ис боя- 
рамъ“. Мало-по-малу развивается тякжѳ н ираво 
жалобы иа прнговоры Н. в  М оскву,обмчво на ию чве  
прямого обвнпения Н. в  неправосудии, злостной 
„волоките 1*, лихоимстве  i i  т. п. Наме етничьѳ у иира- 
влепие так. обр. постѳпеино входило в  московскую 
систему оргапов уп равлен ия, получая значѳнио и 
характер органа областного, чего про пего пользя 
было сказать  в  эпоху уде льную.

Одпако, введение устав . грамот,  прн сохравеиии 
•самой сисмемы  управления, ве могло дагь реа иьных 
результатов,  п „докука безпрестанная“ со стороны 
населепия, котороѳ продолжяло страдать и от на- 
и е стников i i  от и паек,  размпожившихся иод их 
покровнтельством „лихих людей‘% продолжала до- 
саж дагь  московскиим царям .  С начала XVI ст., по 
ходатаииству населепия, иравнтѳльство пачиш аети. пе- 
редавать  на особом „губномъ“ праве  (см. иубное  
управ.гение) спачала борьбу с  разбоямн, a  зате м 
и вы сш ий уголовный суд выборвым ме стпым 
земским властям .  Одиако и эта льгота ne разре - 
шила вогироса по сущ ѳству: Н. продолжади ве дать, 
хотя и с уре занной компетенцией, ме стноѳ управле- 
ние. Р е шительный ш аг был сде лан московскнми 
тгарями только в  серед. Х\*І в., когда в  отве т па 
новыя „челобитья“ п аселевия, „жалуючи крестьяиъ1*, 
Иван IV „наме стннпов,  волостелей н иравѳтчиков 
от городови» i i  от волостей отставили...; веле ли 
есми во все х  городах и волостях учинитн ста- 
рость нзлюблеииных,  кому меж крестьян уирава 
чиниити“. Но эта так  пап. земская реформа Грозпаго 
даря, возложнвш ая „на души“ паселения всѳ ме ст- 
н оеуи равлевие п суд вме сто H., промелькнуло лншь 
краткнм эпнзодоми. в  историн управления Москов- 
скаго государства. На сме ну органов земскаго вы- 
борпаго управления, ирнставленных времевио к 
„государеву де лу“, вскоре  явнлпсь московскио вое- 
воды (с.и.), которые после  великой разрухи„смутнаго 
времени" вскоре  и заняли  в  московском уе зде  
положопие твордоп, прнказной областпой правитель- 
ственной власти , явнвш еися проводннком на ме - 
с т ах  ыачала централнзацин н бюрократизацин в  
■системе  окончательио сложнвш агося „государства 
всея Русн“.—См. Н ик. Загоскин,  „Уставныя грамоты 
XIV—XVI вв., опреде ляющия порядок ме стпаго 
правнтольственпаго управлепия“, в. 1 п 2 (ІСаз., 
1875); I f .  А ндреевскии , „О наме стшиках,  воеводах 
и губернаторахъ“ (Сиб. 1864); Б . И . Сыромятни- 
лгов&, „Очерк нстории суда в  дрѳвней н новой Рос- 
■сии“ (Судебная реформа, т. I, под ред. Давыдова и 
П оляаскаго, 1915). .

В . Сыромятниковъ.
Наме стник ,  или генерал- губер- 

натор по учр. Екатерины II, c m .  XVII, 
311. Д ля внутронних губерний назва- 
ние исчезло за  обычными наименова- 
ниями генерал- губернатора и губерна- 
тора. Д ля окраин продержалось доль- 
ше. В ІИольш е  ыаме стничество было 
зам е нено генерал- губернаторством 
в 1874 r.; на К авказе  в 1883 г. Н. 
быль заме нен главноначальствую- 
щим гражданской частью, но указом 
26 февр. 1905 г. наме стничеетво воз- 
становлено. Очень недолго (30/ѴІІ 1903 
—8 /Ѵ І1905 г.) суицествовало наме стни- 
чество на Д альнем  Востоке  (см. Але- 
ксе ев,  Е . И .)

Нашюр (фламандск.Яазиемо), гл.гор. 
бельг. пров. Н. при слиянии Maaca с 
Самброй, сильно укре пленъ; каѳедраль-

ный собор XI в., одпн из красиве й- 
ших в Б ельгии; атеней. Н.— центрь 
каменноугольн. и дселе зоде лат. р аиона; 
32.453 ж. В авг. 1914 г. после  упор- 
ной борьбы был занят германцами.

Нана-Сагиб,  c m . XXII, 5/6. 
Нанга-Парбаи, c m . XIV, 562. 
Н анда-Д еви, c m . XIV, 562.
Н анду, Rheidae, сем. безкилевых 

итиц.  Единственный род Rhea с 
3 видами, наз. американским страу- 
сом,  отличается от африканскаго 
страуса трехпалыми ногами, оперен- 
ной головой h  шеей, меныпим ростом 
и отсутствием бе лых перьев на 
крыльях i i  на хвосте  y самцовь; 
крылья его длинне е. Самки, как и y 
африканскаго страуса, меныпе самцов.  
Клюв снлющенный, широкий ири осно- 
вании, округлый на вершине . Обыкно- 
венный IL , R. americana, встре чается 
в Аргентине  и Патагонии; окраска 
туловища желтая и се рая, ипея и грудь 
частью черныя, низ грязно-бе лый. 
Гораздо меныпе ero дарвинов H ., R. 
darwini, живущий в вост. ІІатагонии, и 
длинноклювый H., R. m acrorhyncha, в 
се в.-вост. Б рази лии. Встре чается не- 
большнми обществами, отлично бе гает 
и прыгает.  Не сколько самок откла- 
дывают яйда в одно гне здо, a выси- 
живает их самец.  II. энергично пре- 
сле дуется ради мяса, жира и перьев 
и близок к вымиранию. M. Н.

Нанкин,  см. Китай, XXIV, прил.,9,-
Н аносная почва, см. аллювиальныя 

области.
Н ансен,  Ф ритиоф,  норвеж. нутеше- 

ствсншик,  р.въ186І r. в Фрёзне .близ 
Христиании, состоял хранителемь есте- 
ственно-историч. отд. музея в Берге- 
не , в 1888 г. совершил во главе  экс- 
педиции, снаряженной копенгаген. куп- 
цом Гамелем,  ное здку в полярныя 
страны, при чем изсле довалъГренлан- 
дию, пройдя ее на лыжах от западнаго 
берега до восточнаго (ext. XVI, 500). ІИо 
возвращении на родину, Н. пользовался 
всяким случаем,  чтобы пропаганди- 
ровать мысль о возможности достигнуть 
се вернаго полюс.а. Его твердая уве рен- 
ность, наконец,  поде йствовала как на 
правительство.так и на обидество.Стор- 
тинг ассигновал на предприя т ие около 
150 тыс. руб.; кроме  того было собрано 
до 80 т. р. частдых ложертвований. Экс-
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педиция, в составе  13 опытных и сме - 
лых моряков,  с Н. во главе , в и юне  
1893 г. на корабле  „Фрамъ“ отправилась 
в море, была вскоре  затерта льдами 
и подвигалась с ниш и постепенно к 
се верѵ. He разсчитывая, однако, дости- 
гнутьтаким путеы большихърезуль- 
татов,  Н. в начале  1895 г. покинул 
корабль и вме сте  с одниш  спутни- 
ком,  лейтенантом И о гансеном,  от- 
правился пе шком по льду в напра- 
влении к ее верному полюсу. ІИосле  
упорной борьбы со всякаго рода труд- 
ностями, он достиг 86°14' е. т. и 
повернул назад.  Проведя зпму на 
Земле  Франца-Иосифа, Н. в 1896 г. вер- 
нулся в Норвегию, a всле д за ним 
тѵда прибыл и „Фрамъ“, руководи- 
мый капитаном Свердрупом (cm. no- 
лярныя экспедицги). Описание этого пу- 
тешествия переведено и на русск. яз. 
под заглав. „Среди льдов и во мраке  
полярной ночя“. В 1905 г. Н. при- 
нимал горячее учаетие в движении, 
прйведшем к отде лению от Ш веции, 
был не которое время норвежским 
послом в Лондоне , но с 1908 г. вер- 
нулся к научной работе , сде лавшись 
проф.океанографии в христианийск.уни- 
верситете . Путешествие Н. и I. И. Лида 
в 1914 г. установило с несомне н- 
ноетью проходимость се вернаго путя 
и возможность регулярнаго ле тняго 
сообщения между устьями сибирск.ре к 
и портами Зап. Европы.

Н анси (Nancy), гл. гор. франц. депар- 
тамента Мёрты-и-Мозеля, на р. Мёрте ; 
119.949 ж.Текстильн.,пивовар.,фаянсов., 
стекл. произв.; фабрикация шляп,  гиер- 
чаток.  Каѳедр. собор,  церковь кор- 
дельеров (XY стол.), замок лотаринг- 
ских герцогов (Н. был их резиден- 
цией до 1766 г.). Университет,  электро- 
технич. и сельскохозяйств. институты.

Н ан тский эд и к т ,  постановление, 
изданное 13 аире ля 1598 г. Генрихом 
IV  в г. Нанте  и опреде лявшее рели- 
гиозныя и политическия права проте- 
стантов во Франции. Гугенотам даро- 
валась свобода ве роиспове дания и от- 
лравления богослужения и треб (за ис- 
ключениемъне которыхъгородов, напр., 
Парнжа h окрестностей, Суассона, Рейм- 
са ii др.), право собираться для обсужде- 
ния религиозных и политических во- 
итросов, равный с католиками доступъ

к государственным должностям. При 
парламентах учреждены были особыя 
комиссии, так назыв. Chambres mi-par
ties, для разбора тяжб между католи- 
ками i i  протестантами, состоявтия из 
равнаго числа представителей обоих-  
испове даний. Правительство гарантиро- 
вало исгтоляение этих условий предо- 
ставлением гугенотам не скольких 
кре постей(Ла-Ротель,Монтобан, Конь-
як i i  др.) и обе щало крупную ежегод- 
ную субсидию на содержаниеиротестант- 
ских прояове дников.  Однако, спокой- 
ствие, водворенное этим постановле- 
нием,  царило недолго. Уже при Лю- 
довике  XIII начались нарушения ста- 
тей Н. э. (c m .  XVII, 340), вызвавшия 
ряд гугенотских возстаний, котор. 
име ли после дствием переход кре по- 
стей гугенотов в руки правительства 
и ограничение их прав.  22 окт. 1685 г. 
эта политика завершилась отме иой 
Н. э. (c m .  XXVII, 525).

Нант (Nantes), главн. гор. департа- 
мента Нижней Луары, один из наи- 
боле е важных торгово-промышл. цент- 
ров Франдии; весьма выгодно распо- 
ложен на р. Л уаре , в 52 км. от впа- 
дения ея в Атлантич. ок., и при мно- 
гих желе зн. дорогах.  Медиц. факуль- 
тет,  консерватория, музеи. 170.535 ж. 
Из отраслей промышленности наибо- 
ле е развиты: кораблестроение, метал- 
лург. и машиностроение, приготовление 
сардинок,  мясн. и фрукт. консервов.  
Во вне тн и х  торговых сношениях 
гаваныо для Н. служит С.-Назеръ.

Нань-нян- фу, см. Еитай, прил., 13.
Нань-сгань, см. Ігитай, прилоэк., 15^
Нань-чан,  см. Китай, прилоэис., 9.
Напек, см. нимфы.
Налерстянка, Digitalis, род изт> 

сем. норичниковых,  дву- или много- 
ле тн. травы с крупными листьями; 
трубчато-колокольчатые две тки в ки- 
стяхъ: до 18 видов в Е еропѢ, зап. и 
сред. Азии.

К расная H., D. purpurea, стѳбель боле е 1 м. вы~ 
иппыы, яйцевидные зубчатые шелковистые лпстья, 
красивые пурпуровыѳ цве тки с красными, окру- 
женнымии бе лой каймой, пятнышками; двухле тииеѳ- 
растепие гористы х ме ст в  большей части Евроиы, 
очепь ядовнтое. Све ж ие цве ткн, с  противпым 
ыаркотическим запахом и неприятпым,  острым, . 
горьким вкусом,  содѳржащие де йствуюгадя иа- 
чала—дигитокснн и дигиталин,  собираются, в 
виду их широкаго приме нения в  мѳдицине . Мно- 
гия разновидвости Н. развод. в  разных колерах-  
в  садах.  М. Нечаевъ.

Главньш  де йствующим началом Н. являетса



дигиталпнъ; де йствует ои гл. обр. на сердце, н 
притом непосредственно п а  сердечную  мышцу; 
де йствие это состонт в  усилѳнии сокращ ений сер- 
дечнои мышцы; на ряду с  этим происходит за- 
медление биепий ссрдца (resp. зам едлениѳ иульса) 
всле детвиѳ возбуждѳния блуждаю ицаго нерва; при 
бблыиих дозах ,  наоборог,  п олучается  ускорении 
сердечлой д е ятельности (всле дствиѳ во збуж дееия 
ускоряющих нервов и п аралича блуждающ аго 
ииерва).У силениѳ сердѳчных сокращ евий ведет  к 
повышеиию кровяного давлѳния, но помимо того, по- 
выш ениѳ кровяного давлен ия  зави сит отчасти от 
суж еи ия мелких артериальны х сосудов,  прн чем 
суж иваю тся сосуды гл. обр. брюшных внутронпо 
стей. Таким образом,  при малы х (тераиевтиче" 
ских)  дозах  дигиталнса сокращ ѳвия сердца (гевр_ 
пульс)  замедляю тся, де лаю тся боле е снльиыми 
кровяноѳ давлениѳ повы ш ается; иири бЪлыиш х до- 
захъ —сердечная де ятельность ускоряется , кровяное 
давлениѳ остаѳтся повыш епнымъ; при отравляю щ их 
(гоксических)  дозах сокращ ения стап овятся  пе- 
нравнльными, i i  сѳрдце остан авливается. При раз- 
стройствах сердечной де ятельпости дигнталис 
регулирует кровяиое давлепие (пониж ая его, если 
ош Гчрезме рно повыгаепо, повы ш ая его, ѳсли оно 
иио н п ж ѳ н о ) ;  всле дствие повы ш евия упругости  сердца 
под влия н ием днгиталиса, сердце болыпѳ приса- 
сы вает  крови; все дствиѳусилен ия сокращ ений сердце 
болыпе крови вы ж имает в  аорту, и, сле д., н 
вепозной снстеме  крови становнтся мѳньше, в  ар- 
•гѳрияхъ—больше; токим путем вы раввн ваю тся  
разстройства кровообращѳния. У стран яя  венозны й 
застой в  почках,  Н. усили вает мочеотде лен ие 
(нѳпосредствепяаго мочѳгоннаго де й ствия Н. нѳ име - 
ет и де йствует главн. обр. путем расш ирения 
иочѳчпых соеудов) . Де йствиѳ Н. п роявляется  мед- 
ленно, no долго держ ится; в  связн  с  длительно- 
стью де й ствия, при повторпы х д о зах  де й ствиѳ Н. 
становится все сильне ѳ (как бы накап ливается), 
эффѳкт де йствия все боле е нарастаѳт вп лоть до 
иоявления симптомов остраго отравлѳния; такоѳ 
де и ствиѳ назы в. кумулятивным (накапливающ имся); 
нот почему падо избе гагь  продолжитѳльнаго упо- 
требления H. Н. сле дует избе га ть  при вы соком 
кровявом давлеиии, ре дком пульсе , при вы сокой 
t.° (так как  при высокой t° дигиталис оказы ваотся 
боле е ядовитым для сѳрдца), нри зпачит. иереро- 
ж дении сердечной мыипцы (в таких сл у ч аях  Н* 
уснливая сокрапиения сердечпой мышцы, мож ет 
иювѳсти к  быстрому ея истощ ению и парали- 
чу). П ренараты H.: 1) листья или тр а ва  H., вт> 
виде  июроиика (pulvis herbae  d ig ita lis  no 0.02—-0.05 
нвсколько р а з  в  день), наетоя (infusum  dig. и з  
3.0 ва  200,0 воды no 1 столовои лож ке  н а  прием) , 
тинктуры (по 5—10 кап. п а  прием) ; 2) дигиталин,  
по 0,002 0,005 на приемъ; 3) дигитоксин,  такж е де й- 
ствующее начало днгиталиса, боле е ядовитый, силь- 
ие е раздраясаетъ; no C.001 n a  приемъ; 4) дн галеип» 
(вытяжкн нанерстяпки), удобеип. для  подкожны х 
впры скнваний; кумулятивдоѳ деиис тв ие его слабе ѳ, 
че м H., resp . дигиталипа; доза  1,0 u a  прием (1,0 
раствора соотве тств у ет  0,1 итороипка листьев или 
травы  H.). Н .  К а б а н о в ь .

Напильник (напилок,  подпилок,  
пила), слесарный инструмент,  пред- 
ставляюиций полосу стади с насе чкой. 
І Ио расположению насе чки различаю т 
}(. с иростой и двойной насе чкой. 
Насе чка бывает крупная.такиеН. назы- 
ваются брусовками; средняя —драчевые 
H., i i  мелкая -— иилифные или личные 
H., употребляемые для шлифования. ІИо 
виду поперечиаго се чения  Н. бывают 
трехгранные, квадратные, полукруглые, 
круглые, овальные (так наз. караспки), 
ножевки (в форме  нояса) и пр. Разно- 
образие это вы зы вается специальными
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назначениями Н. для разных це лей. 
Хороший Н. должен быть правильной 
геометрич. формы, но должен име ть 
трещ ин,  пятен,  полос и должен 
быть надлежащим образом зака- 
ленъ.

Наплыв (намыв) , см. акцессия.
Н апэ, ле в. приток Амазонки, вы те- 

каеть из Кордильеров в Экуадорт-, 
впад. бл. Коророчи в ІИеру, 800 км. дл.

И апллеондор,  20-фравковыя золо- 
ты я монеты, чеканившияся при Напо- 
леоне  I i i  Наполеоне  IJI.

Н аполеоноеския войны, см. револю- 
ционныя и наполеоновскгя войны.

Наполеон I, император францу- 
зов,  второй сын Карло Бонапарта и 
его жены Л етиции Рамолино (сли. VI 
273/74), род. в Аяччьо 15 авг. 1769 г 
С де тства обнарулшвал чрезвычайно 
ж ивойхарактер,  вдумчивость и упор- 
ство.Когда его отец после  подавления 
возстания Паоли перешел на сторону 
Ф рандии, он получил,  в числе  дру- 
гих милостей, право отдать своега 
второго сына в Б р иенскую военную 
школу. Н. поступил туда вь 1779 г., 
предварителыю пробыв в Отэнском 
коллеже  не сколько ме сяцев для укре - 
пления во французском язы ке . В 
Б р иене  маленький корсиканец не об- 
наружил болыпих успе хов,  но много 
читал.  И стория, ви> частности Плу- 
тарх,  была его любимым чтением.  
В 1784 г. он перешел в Париж- 
скую военную школу, где  занятия были 
серьезне е, и где  он отдался це ли- 
ком математике , мечтая о службе  в 
артиллерии. Окончив в 1785 г., он 
провел не сколько ле т в провин- 
диалы иых гарнизомах,  продолжая чи- 
тать и пополнять свое образование. Есть 
данныя, что уже тогда он начал 
оце нпвать факты военной и политиче- 
ской жизни с точки зре ния СВ0ИХ'І> 
будущих дерзаний. Начал он и пи- 
сать. В этом положении застала его 
революция, которая не увлекла ero  opa
sy, ибо в нем еице сиде л почти 
нетронутый корсиканский патриотизм.  
На острове  продолжалась борьба пар- 
тий: Паоли примкнул к Англии, и Бо- 
напарты в 1793 г. должны былы искать 
сяасения во Ф ранции. С этих пор 
Н. считал свою судьбу наве к свя- 
занной с Францией. Он стал инте-

Н аполеон I. 566
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ресоваться политикой и высказал 
свои взгляды в брошюре  „Le souper 
de Beaucaire“. Он стал ярым сто- 
ронником республики, единой и не- 
разде льной. Эти заявления доставили 
ему подчиненное командование в ту- 
лонском гарнизоне , где  он впервые 
обратил на себя внимание военными 
талантами (осень 1793 года). Но Ту- 
лон вовсе не был ре шительным 
этапом его возвышения, как принято 
думать. Почти два года после  своих 
тулонских дебютов H., произведѳы- 
ный в генералы, жил в неизве ст- 
ности, занимаясь укре плением юж- 
ных берегов Франции, дважды по- 
пал в тюрьму, заподозре нный сна- 
чала террористами, потом термидо- 
рианцами, хоте л получить командо- 
вание в Вандее , но не получил,  со- 
бирался е хать служить в Турцию, но 
не пое хал.  В конце  концов,  осенью 
1795 г. он устроился в топографи- 
ческом бюро воениаго ве домства, где  
принялся изучать планы генералов 
стараго порядка, касающиеся похода в 
Италию. Они ему вскоре  очеяь приго- 
дились. В октябре  1795 г. Баррас из- 
брал его для подавления вандемьер- 
скаго возстания,—миссия, выполненная 
им блистательно, несмотря на самыя 
неблагоприятныя условия. Подавление 
движения пйрижских секций тоже вы- 
звало y него размышления, осуще- 
ствленныя полностью в брюмерские 
дни. Успе х же его протянул связи 
между ним и вождями термидориан- 
цев,  доставив ему доступ в салоны 
де льцов.  Зде сь он получил воз- 
можность боле е сме ло говорить о 
своих чувствах Жозефине  (см.), с 
которой позиакомился до вандемьера, 
и о своих итальянских планахъ—ге- 
нералу Карно, который начал отно- 
ситься к нему серьезне е. Карно, по- 
видимому, a не Баррас,  бывший друг 
Жозефины, как утверждали его враги, 
доставил ему командование в Италии. 
За два дня до отъе зда в армию Н. 
женился. Подавляя с трудом горечь 
разлуки с женой, котор.ую он обо- 
жал,  но полный честолюбивых меч- 
таний, е хал Н. в Италию (об италь- 
янском походе  см. революционнмя и 
наполеоновския еойны) и там из без- 
ве стнаго генерала сразустал в  рангъ

гениальнаго полководца. Уже после  Ло- 
ди в нем запиевѳлилась уве ренность 
в предстоящих ему блистательных 
перспективах.  Австрия была разбита, 
Италия лежала y ero ног,  директория 
из госпожн сразу сде лалась рабою и 
не сме ла ни в чем перечить его 
воле . Он жил в Момбелло близ 
Милана, как король, и говорил друзь- 
ям,  чтож дет пока „созре ет груша“, 
пока власть над Францией готова бу- 
дет свалиться ему в руки. Когда Бар- 
рас и его иартия очутились в опас- 
ности в Париже  и обратились к H., 
чтобы он спас их от якобинскаго 
натиска, он иоелал к ним Ожеро 
(см.), и тогь произвел ыаленький иге- 
реворот (18 фрюктидора=4 сентября 
1797 г.), который был уже прямой 
репетицией брюмерскаго coup d ’état. 
И вплоть до самаго Кампоформийскаго 
мира (17 окт. 1797 г.) он занимался 
устройством де л в Италии (см. XXII, 
407). Пробыв послй того не которое 
время в Раштате , где  засе  дал мирный 
конгресс,  Н. вернулся во Францию и 
с помощью Талейрана устроил экспе- 
дицию в Егииет (c m .  XIX, 589/591). 
Пока он вел блестящую, но безплод- 
ную борьбу в Египте , где  „COpOKlj 
ве ков смотре ли на него с вершины 
пирамидъ“, „груша“ постепенно созре - 
вала во Франции. Сийес,  ставший фак- 
тическим главою директории, виде л 
только один способ спасти отече- 
ство,—генеральскую шиагу. ІИотерпе в 
неудачу с Жубером (см.), ои про- 
бовал обработать Моро (сж.), ибо ка- 
залось, что Н. не суме ет ускользнуть 
от англичан.  Ho Н. высадился во 
Франции в самый острый момент,  
в начале  октября 1799 г., через двии 
неде ли столковался съ С ийѳсом и еще 
через две  неде ли произвел пе- 
реворот (18/19 брюмера =  9/10 ко- 
ября 1799 г.), сде лавший его господи- 
ном Франдии. Ему де ятельно помо- 
гали вернувиииеся с ним из Египта 
генералы: Бертье, Мюрат,  Ланн,  Лек- 
лерк и брат ero Дюсьен.  Назначен- 
ииы й  сначала временным консулом 
вме сте  с Сийесом и Рожером Дтоко,
Н. це ликом осуществил свои шханы 
в конституции 1799 г., которая была 
сокрушающей побе дой над Сийесом,  
т. е. над республикою: в констпту-
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ции монархический игринцип едва при- 
крывался республиканскими формами. 
Когда конституция была утверждена, Н. 
сде лался первым консулом,  име я 
рядом с собою Камбасереса и Леб- 
рена.

С этих пор личная биография Н. 
сливается с историей Франции и до са- 
маго падения остается с нею нераз- 
рывной. Полномочия его были расши- 
рены сначала в августе  1802 г., когда 
он был сде лан пожизненным кон- 
сулом. а потом 18-го мая 1804 г.,когда 
особым сенатус - консультом он 
был провоаглашен императором.  
Плебисцит,  устроенный по этому по- 
воду.дал 3.572.329 утв'ердительн.голо- 
сов и 2.569 отрицательных.  Он хо- 
те л создать династию, но y него не 
было де тей от Жозефины: насле дни- 
ками его были назначены сыновья его 
братьев Жозефа и Луи. Когда побе да 
над Австрией в 1809 году привела 
его на вершину могущества, он стал 
мечтать о родстве  с одной из ста- 
рых династий. Д ля этого нужно было 
развестись с Жозефиной, и, как ни 
трудно было ему, он ре шился. Раз- 
вод состоялся в январе  1810 г. Его 
дипломатия пустилась в поиски за не- 
ве стою. Сватовство к вел. кн. Екате- 
рине  Павловне  оказалоеь неудачным 
из- за противоде йствия Марии Федо- 
ровны и самой великой княжны, и Мет- 
терних искусно воспользовался этим 
моментом,  чтобы предложить ему руку 
эрцгерцогини Марии-Луизы. Австрий- 
скому канцлеру это было нужно no ло- 
литичѳеким мотивам.  Н. согласился, 
и 2 апр. 1810 года состоялооь торже- 
ственное бракосочетание в соборе  ГІа- 
рижской Богоматери. 20 марта 1811г. 
родился единственный законный сын 
Н.—король Римский. Из незаконных 
его де тей изве стность приобре л впо- 
сле дствии графъВалевский,сын и гольки 
Марии Валевской.

0 внутренней де ятельности Н. см. 
Фращия—история; о войнах см. ре- 
волюционния и наполеоновския войны, 
Россия— Отечественная война.

Консульство и гиервые три года импе- 
рии были временем высшаго напря- 
жения громадных душевных силъН. 
В кипучей работе  на бранном поле  
и в миряых сове тах сложился че-

лове к,  какой появляется, быть г > : ■ 
однажды в не сколько ве ков.  " 
и внимательный ко всему, неутомимый 
в  труде , с умом необъятным,  гиб- 
ким,  изобре тательным,  неистощи- 
мым на комбинации, с жѳле зной во- 
лей, с кипучим,  как лава, темпе- 
раментом,  с памятью, в которой все 
запечатле вается и из которой ничего 
ne пропадает,  с воображением,  по- 
лету котораго не т границ,  с да- 
ром все приспособлять к занимаю- 
щей его задаче , со способностью бе- 
зошибочно угадать ме сто, куда нужно 
нриложить силу для получения нанлуч- 
ших результатов, —таков был Н.

Как полководец и как политик,  
как дипломат н как администра- 
тор,  Н. лучшия свои достижения да- 
вал под властью вдохновения. Как 
художник подходил он к своим 
задачам.  Мысли и комбинации рожда- 
лись в нем в самом процессе ра- 
боты, в пылу битвы, в разгаре  со- 
ве щания, н вее  без исключения были 
отме чены печатыо чего-то своего, на- 
полеоновскаго. Никакое де ло не пред- 
ставлялось ему трудным,  ни одназа- 
дача нѳ казалась неразре шимой, по- 
тому что в душе  его били неизся- 
каемые ключи творческих сил.  Он 
познал великое искусство предвиде - 
иия и в нем почти нѳ знал прома- 
хов,  ибо не только разсчитывал ка- 
ясдый свой шаг и взве шивал каждое- 
своѳ наме рение: в тайны будущаго 
он посылал разве дчицей све тлую 
мысль н удивительно дисцишшниро- 
вашиую фантазию. Гений заме нял ему 
все: недостаток знаний, вопиющую не- 
подготовленность, отсутствие такта. 
Он все скрашивал,  все расцве чи- 
вал.  A пото.ч,  Н. уме л вести ра- 
боты и доводить их до конца, напря- 
женне йшпм образом,  до истощения 
все хт> рессурсов,  никогда не теряясь 
в затруднениях.  Наоборот,  затруд- 
нѳния лишь обостряли его изобре та- 
тельность. Никогда оя не был так 
богат на боевыя комбинации, как в 
моменты критические, и в отде ль- 
ных сражениях (Риволи, Маренго, 
Вагра.м)  и в де лых кампаниях 
(кампания 1814 г.). Привыкпув к 
тому, что его разсчеты сбываются, Н. 
уве ровал в свою зве зду и, когда въ



разсчетах оказывалась ошибка, он 
готов был скоре е виде ть в этом 
бѵнт со стороны судьбы, че м согла- 
ситься прпзнать себя неправымъ.

Бывають гениальньие люди, лишен- 
ные характера, воли, работоспособно- 
стии. Бонапарту все это было даноще- 
дрою р5ткою. Поэтому мыоли, зарождав- 
пиияся в его голове , сейчас жѳ на- 
чинали претворяться в де йствитель- 
ность, i i  не было того препятствия, 
яотораго он не мог бы одоле ть. 
Именно эта печать де йствѳннаго ге- 
ния, несокрушимой воли, направленной 
огромным умо.м,  которую окружаю- 
щие виде ли на его челе , создавала 
ему его власть над людъми. В нем 
не было того непроизвольнаго, не за- 
висящаго от челове ка обаяния, кото- 
рое покоряет без того, чтобы при- 
ходплось де лать усилия. Но, когда он 
хоте л,  он становился неотразим,  и 
нѳ было челове ка, который устоял бы 
против него. Умственная си л ан в е ра 
в себя были в нем так велики, 
излучались так заме тно, что всякий, 
приближавшийся к нему, подпадал 
под сго власть, чувствовал какую-то 
подавленность его величием.  Даже са- 
мые предубе жденные люди не были 
в с о с т о я н иии стряхнуть с себя вну- 
шаемаго им чувства удивления. Люди 
могут питать к нѳму какую-угодно 
ненависть. Эго ничего не ме няет.  
Никто не скажет теперь, что мар- 
шалы и министры любили Н. настоя- 
щей любовью. Но все  они преклоня- 
лись перед ним и ве рили в его 
гѳний. A солдаты! Достаточно пробе - 
жать не сколько книг безхитростных 
мемуаров этих людей, изъпастухов 
i i  землепашцев досдуживпшхся до ка- 
питанов,  полковников и генералов,  
чтобы виде ть, какия чудеса де лала 
ве ра армии в императора.

Не т ничего удивительнаго, что и 
на войне  u в де лах гражданских 
его де ятельносгь пршиесла такие проч- 
ные плоды. Франция во многих отно- 
шениях до сих пор живет его на- 
сле дием.  Гражданский кодекс,  закре - 
пление социалы иых результатови> ре- 
волюции, произведенный континенталь- 
нойблокадойпромышленный подъемъ— 
все это де ло Н. To же и вне  Фрапции. 
Пталия, которой показан был способъ
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освобождаться от нап и от чужезем- 
дев,  ме шающих ей слиться воедино; 
Германия, которая сомкнулась, освобо- 
дившись от безконечно-малых импер- 
ских территорий, камнем висе вших 
на объедннителыиых стремлениях оя 
буржуазии; Пруссия, которая развяза- 
лась с самыми тяжелыми сторонами 
феодализма; Полыпа, для которой блсс- 
нул потухший так скоро лѵч сво- 
боды; юго-славянския  племена, кото- 
рыя потянулись одно к другому под 
знаменем иллиризма; Испания, которая 
сброеила с себя ярмо инквизиции и 
нашла путь к конституционализму; 
южно-американския республики, кото- 
рыя стряхнули ненавииетное испанскоѳ 
иго,—все  они обязаны Н. Что касается 
боевых де л,  то ве дь все современ- 
ное военное искусство не что иное, 
как сгратегия и тактика H., которыя 
постоянно ириспособляются к новым 
условиям техники, экономики и по-
ЛІІТИКИ.

Если бы величие изме рялось только 
умственной мощыо и силою характера, 
едва ли нашли бы мы в истории ги- 
ганта, которому был бы равен Н. 
Но, кроме  гения, в Н. был еще эго- 
изм,  „равный гению“, и это сде лало 
то, что фигура ero  раздваивается в 
глазах потомства. Оно преклоняется 
перед величием духа и с удивле- 
нием останавливается перед элемен- 
тарной, совсе м пе поднимающейся 
над обычным уровнем,  моралыо. 
Несоразме рность умственной и нрав- 
ственпой организации п была причиною 
те х противоре чивых оце нок,  какия 
давались Н. историками, публицистами, 
художниками. Эгоизм сиде л в-ь Н. 
всегда, и когда власт попала ему в 
руки, с неизбе жностыо превратился 
в деспотизм.  Но он уме л обосно- 
вать свой деспотизм на твердо.ч 
социальном фундаменте . Социальная 
культура, которую встре тил Н. в 
тот момент,  когда оигь взял в свои 
руки бразды правлѳния, была буржуаз- 
ная культура. Французская буржуазия 
вынесла вотум недове рия респѵблике , 
нбо республика оказывалась неспособна 
оградить от внутренних и вне ш- 
них покушений те  завоѳвания, кото- 
рыя революдия принесла третьему со- 
словию. Возстания и ожесточенная борь-
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5а партий внутри, опасность нашѳствий 
извие  подготовили дочву для появле- 
ыия  сильной власти. Н. стал этой силь- 
ной властыо, Он воспользовался ею 
прежде всего для того, чтобы устра- 
нить анархию внутрд и опасность извне . 
Потом он начал устраивать новый 
государственныд порядок,  такой, ка- 
кой был нужѳн для буржуазии, на- 
чал расширять рынок для нея за 
преде лами Ф ранции, бпть конкурен- 
тов французской буржуазии на арене  
«вропейскаго экояомическаго соревно- 
вания, разбивать за  границею Франции 
социальныя оковы, преграждавшия кре- 
стьянству доступ к широким пу- 
тям  экономическаго нроцесса. Бла- 
годарная ему за все это французская 
буржуазия без труда поступалась ча- 
стицамн своей свободы. На этой пси- 
хологии Н. строил здание своего де- 
сдотизма, ІІравда, чтобы защищать его, 
ему нужны были засте нки Фуше, по- 
лицейския ухищрения  Савари, свире п- 
ства дротив печати и вообщѳ все, 
что пускается в ход для защиты 
деспотизма и при отсутствии гения.

По ме ре  того, как личныя и ди- 
настнчеекия де ли выступали в его 
д е ятельности всѳ ярче, — выдыхался 
юношѳский идѳализм и угасали ге- 
роическия черты в его характере : Ы. 
становился завистлив,  груб,  высо- 
коме рен,  терял спосоиность привя- 
зы вать к себе  людей, как в лучшия 
свои времена. Д рузья меньше сго лю- 
били, враги меньше боялись. В конце  
концов круипение его державы было 
результатом не только политичѳской 
i i  хозяйствеишой конъюнктуры, но и 
неуме ния  ого устоять до конца на по- 
зиции, не затѳхиненной династичесишми 
разсчѳтами.

Когда дзме на Мармона сде лала без- 
надежным дальне йшее сонротивление 
союзникам,  занявшим Париж,  Н. 
подписал отречение. Это было в Фон- 
тенебло 11 апре ля  1814 г. Девять дней 
спустя он простился со старой гвар- 
д ией и отправился в свою крошечную 
вотчнну, Эльбу. ГИо дороге , в Прован- 
се , его едва не растерзала роялистская 
чернь. На Эльбе , лишепный жены и сы- 
на, в обществе  матери и нриезжавипей 
к нему не надолго Валевской, он за- 
нимался, в сущности говоря, т е мъ,

что обманываль неукротимую жажду 
де ятельности: укре плял остров,  тру 
дился над „внутрешшми“ де лами. От- 
сутствие привычной обстановки и на- 
пряженной работы томило его, ве сти, 
которыя он получал из Франдии и 
Ве ны, где  засе дал конгресс,  давали 
надежды. 26 февраля 1815 г. он до- 
садил на суда гвардию (1.000 чел.) и, 
обманув английскиѳ корабли, 1 марта 
высадился в ГИорто-Ферайо, близ 
Антиба. Тут начался „лолет орла“. 
Войско лередалось своему старому во- 
ждю, Бурбоны бе жали. Но союзшикл 
не теряли временд. На Францию дви- 
нуты былл такия силы, которым она 
де могла лротивостоять. Ватерлоо за- 
кончило элопею Ста Дней. Н. вериулся 
в Париж,  чтобы вновь соргандзо- 
вать оборону, но палата, руководимая 
Фуше и Лафайетом,  заставила его 
вторично лодпдсать отречение. Тицетно 
предлагал он служить простым ди- 
визиодным генералом.  Его лочти на- 
сильно вытолкали из ІІарижа. Он 
лоселился в Мальмезоне , но и там 
грозила оласность от друсских раз-  
е здовь: Блюхер обе щал разстре - 
лять его, если он попадется в его 
руки. Н. лробрался в Рошфор,  чтобы 
се сть да корабль и бе жать в Аме- 
рику. Но английские крейсеры стерегли 
берег да этол раз хорошо. 15июля 
од явился к капитану английскаго 
судна „Bellerophon“, объявпв,  что онь 
вручает себя гостедриимству Англии. 
Ero объявили воедпопле нным,  увезли 
в Англию, a оттуда — па Св. Елеыу. 
В ме сто евоего после дняго дзгнания 
Н. дрибыл 17 октября 1815 г., a 5 мая 
1821 г. умер от рака. Іирах его дрн 
июльской монархии был ирдвезен в 
Париж i i  доложен в Соборе  Инва- 
лидов.  На Св. Елене  оы занимался 
садоводствомт) и диктовкой мемуаров.  
Аыглийское дравительство было к нему 
чре ивычайно сурово. Его тюремщик,  
сэр Гудсон Jio, де лал все, чтобы 
превратить в дытку его дребывание 
на острове . Полную библиографию Н. со- 
ставдл Кирхейзен (2 дзд. 1912). Луч- 
шия сочинения о немъ: общия Thiers, 
„Histoire du Consnlat et de l’Em pire“ и 
A. Sorel, „L’Enrope et la Révolution“ 
(досле дн. 4 тома). Лучшия биографии— 
ряд книг F. Masson a, Holland Bose
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(2 т., 3 изд. 1905), A. Fournier (3 т. 1889); 
начата биография Kircheisen'a (т. 1 ,1912), 
наиболе е полная. По-русски см. „Оте- 
чественная война и русское общество“, 
изд. Историч. Ком. Уч. Отд. O .P .Т. 3. 
(7 тт. 1912); A. К. Дживелегов,  „Але- 
ксандр I и Наполеонъ“ (1915). А. Дж .

Наполеон II, наименование, данное 
бонагиартистами сыну Наполеона I и 
Марии Луизы. Наполеон Франсуа Жо- 
зеф Ш арль, нолучнвший при рожце- 
нии титул короля Римскаго, род. в 
1811 г. и был трехле тним ребенком,  
когда отѳд отрекся в его пользу в 
1814 г. Признание Бурбонов союз- 
никами - побрдителями разрушило его 
ирава на французский престол.  Мать 
увезла его в Ве ну и, несмотря на все  
просьбы и требования Наиолеона, не хо- 
те ла, чтобы его отвезли на Эльбу к 
доверженному императору. Отцу так 
и нѳ суждено было увиде ть ero вновь. 
Европейская дипломатия не нризнала 
даже его прав на насле дование матери 
в Парме , a в 1818 г. он получил 
титул герцога Рейхштадтскаго (вла- 
де ние въсе в.Богемии) и сде лался авст- 
рийским принцем,  низшим по рангу, 
че м эрцгерцоги. Воспитывали его в 
духе  требований австрийекой придвор- 
ной ферулы,но люди.близко общавшиеся 
с ним в после дние годы его жизни, 
признавали вънемъсовсе м не австрий- 
ский, страстный темперамент и угады- 
валп незаурядныя военныя дарования. 
Ов ум. от чахотки в 1832 г. 0 нем 
Welschinger (1897, рус. пер.), Wertheimer 
(1904). A. Дж .

Наполеон III, Луи Наполеон Вона- 
парт,  император французов,  сын 
брата Наполеона, Луи, короля Голланд- 
скаго, иГортензин Богарне, дочерн Жо- 
зсфины (сплетни о том,  что его отдом 
был один из любовннков Гортензии, 
ни на чем не основаны), род. 20 алр. 
1808 г. После  Ватерлоо после довал 
в изгнание за матерью, разставшейся 
с мужем,  де тство и юыость провел 
большей частью в Германии. Военное 
образование получил иод руковод- 
ством швейцарских офицеров.  В 
1830 г. он лримкдул к итальянским 
карбонариям,  принимал участие в 
возстании Романьи дротив ея государя, 
итапы (тут он потерял своего етар- 
шаго брата), бе жал во Францию, былъ

оттуда выелан в Лондон,  вернулся 
в Германию и после  смерти гердога 
Рейхштадтскаго стал смотре ть на себя, 
как на лрямого насле дника импера- 
торской короны во Ф рандии. Он на- 
чал дристально интересоваться фран- 
цузскими де лами, наиисал для сни- 
скания популярности две  брошюры: 
„Rêveries politiques“ и „Considérations 
sur la Suisse“. Іюльские порядки давали, 
казалось, очень благоприятную почву 
для энергичной бонапартистской лро- 
паганды. Оппозиция начинала относить- 
ся кънему съпокровительственной пока 
благосклонностью, y него появились 
друзья, в роде  Фиалэна (будущий гер- 
цог ГИерсиньи), которые побуждали его 
к энергичным де йствиям.  В быв- 
шем карбонарии сиде л неискорени- 
мый дух авантюризма. У него было 
ыного сме лости, и ставкой игры была 
корона. Он ре шился.В октябре  1836 г. 
он вздумал с помощью не сколь- 
ких офицеров взбунтовать гарнизон 
Страссбурга, но был схвачен.  Луи 
Филиппъдемонстрировал презрдтель- 
ное великодушие, веле л посадить его 
на судно и отправить в Америку. Но 
Н. скоро вернулся, дохоронил мать 
(1837) и поселился в Лондоне , где - 
де лилз^ время между свЬтскдми развле- 
чениями и самыми серьезнымд занятия- 
ми. В 1839 г. он выпуетил брошюру 
„ldéesNapoléoniennes“,BB которой была 
набросана довольно путанная дрограм- 
ма бонапартизма лополам с социализ- 
мом.  ІИо ме ре  того, как устойчивость 
июльской монархии стаиовилаеь сла- 
бе е, надежды Н. и его приверженцев,  
уже боле е многочиследных,  возраста- 
ли. В 1840 г. Н. отважился на боле ѳ 
круиное дерзание. Он ре шил взбун- 
товать полк в Булони и итти, полу- 
чкв поддержку от других воинских 
частей, на Іиариж.  Заговор и наэтот 
раз не удался. Н. был арестован 
со своими друзьями, суддм и дриго- 
ворен к пожизнедному заиаю чению 
в кре пости. Содержался он в Гаме , 
где  провел шесть ле т,  отдавшись 
научным занятиям и литературной 
работе . Он выпустил „Pragement 
historiques“ и социальный этюд „Ex
tinction du paupérism e“ ( 1844).В 1846 r. 
он бе жал из кре пости и пробрался 
в Англию. Он ждал.  При первыхъ
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ве стях о февральской революции он 
появился во Франции и прѳдложил свон 
услуги временному правительству. Но 
ему вновь было предложено покинуть 
иреде лы Франции. Теперь однако он 
оставил за собою друзѳй, которые no
B ean самую энергичнукг бонапартист- 
скую пропаганду. Он был избран 
в Законод. Собрание в и юне  1848 года 
и вторично в сентябре  того же года, 
стал выступать, упрочивая свою по- 
пулярность, a в декабре  1848 года 
был избранъпрезидентом республикн 
5.434.226 голосами против 1.448.107, 
полученных Кавеньяком.  20 декабря 
он принес присягу: „быть ве рным 
демократической республике  и смот- 
ре тькак на враговънации на все х. кто 
будет покутаться изме нить незакон- 
ными средствами форму установлен- 
наго правления “. С этих пор судьба 
его сливается с судьбами Франции 
вплоть до 2 сент. 1870 года, когда он 
капитулировал с армией в Седане  
и был увезен в глубь Германии. Два 
дня спустя после  капитулядии он был 
объявлен низложенным,  и возстано- 
влена республика. — Отпущенный из 
пле на.Н .съсемьей поселился въЧизль- 
герсте  в Англии. После дние годы жиз- 
ни онь провел в безсильных интри- 
гах,  с це лью вернуть престол,  и 
ум. 9 янв. 1873 года. Он был женат 
на Евгении Монтихо, графине  Тэба, ис- 
панской аристократке , от которой 
име л сына (Н. Эжен Луи Ж ак Жо- 
зеф,  1856—1879),убитаговпосле дствии 
в английской экспедиции против зу- 
лусовъ.

Виктор Гюго наве к заклеймил Н. 
прозвищем „малаго“(1Маро1еоп le Petit). 
И де йствительно, во все х отношениях 
Н. представлял ухудшенную копию 
своего дяди. Дарование, характер были 
мельче, слабости, недостатки, пороки 
крупне е. И в великомъНаполеоне  были 
черты parvenu, но оне  зате нялись ог- 
ромной духовной силой. У Н. III оне  
выступали ярко, кричащ е, порою до 
сме хотворности. Он не уме л импо- 
нировать никому,и в отношениях к 
нему людей, даже расположенных, про- 
скальзывала временами брезгливость. 
Ненависть к нему врагов всегда была 
окрашена презре нием.  Он до конда 
жизни не научился носить горностае-

вой мантии i i  остался авантюристом.  
В ъ его  авантю ризме  было скоре е что-то 
от Казановы, че м от Ц езаря. Плащ 
карбонариев,  который ни на ком не 
вы зы вал  насме шек,  на нем стал  
комичен.  Искание популярности, со- 
провождаемое такю ш  опереточными 
способами, как приручение орла, де - 
лало  его притчей бульварнаго зубо- 
скальства и легкой жертвой памфле- 
тистов.  И скание литературной славы 
превратилось в конце  кондов в ка- 
кое-то литературное антрепренерство. 
„H istoire de Ju le s  C ésar“ (2 t ., 1865/69, 
pyc. nep.) была написана учеными, го- 
раздо  боле е, че м он,  авторитетными, 
i i  лишь оилачена из императорской 
ш катулки. Его женитьба на даме  со- 
мнительной знатности и не вполне безу- 
пречной славы заставила пожимать 
плечам и и на парижских бульварах 
i i  при европейских дворах.  Выбор 
им  друзей  и приближенных не обна- 
руж ивал никакой разборчивости: ему 
важно было одно: чтобы челове к всего 
ожидал из императорских рук и 
был предан ему, как собака. Он не 
был лишен ни ума, ни характера, ни 
воли: все-таки он был настоящ ий Бо- 
н ап арт,  подлинный внук Л етиции Ра- 
молино. Болы пе того, дарования его были 
крупныя. Но все это было испорчено 
те м, что в  трудномъполож ении между 
тюрьмою i i  престолом и потом на 
троне , который никогда не переставал 
колебаться, он не суме л побе дить 
ни фалыпивой позы, ни повадок аван- 
тю риста, не обре л равнаго своим 
дерзан иям  и своимъуспе хам достоин- 
ства. Он всегда боялся, что достиг- 
нутое будет утрачено и всячески его 
оберегал.  Но не находил для этого 
настоящ их средствъ: то изображал 
заговорщ ика, каменнаго челове ка с 
загадочны ми глазами, как в пе- 
риод лондонскаго выжидания ,то  играл 
грознаго диктатора, безпощаднаго к 
противникам,  то пы тался примирить 
с собою непримиримых заявленияыи 
в  духе  демократическаго цезаризм а. 
Ничто не помогало: над заговорщи- 
ком сме ялись, диктатора скоро пере- 
стали бояться, когда увиде ли, что при- 
тупилось его оружие, a  демократизму 
так  и не пове рили, пам ятуя о крова- 
вых усмирениях  после  переворота

19м
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2 дѳкабря u в медовые дни империи. 
В его положении была какая-то фаталь- 
ная безнадежность, и он был безси- 
лен ее побе дить. Крушение его пре- 
стола было после дствием всей социаль- 
ной конъюнктуры, усложненной еще его 
собственными ошибками.—См., кроме  
литературы, указанной вь  ст. Франция, 
Sylvain-Blot (1899), Fraser (1895), Forbes 
(1898), Lebcy „Les trois coups d’Etat de 
Louis N.“ (1906). A . Дж .

Напор,  термин,  употребляющийся 
в гидравлике  и обозначающий давле- 
ние, которое нспытывает жидкость в 
данном ме сте  на единицу поверхно- 
стн. Обыкновенно Н. выражается высо- 
той столба жидкости, который произ- 
вел бы то же давление. Если илотность 
жидкости y, высота столба h, то произ- 
водимое им в неподвижн. жидкости 
давление на еднницу поверхности бу-
дет р =  h/, a высота напора h =  -
(выражается в метр.). Напор,  соотве т- 
ствующий давлению одной атмосферьи и 
выраженный высотой столба воды въ

g, р 10.334метрах,  будетъ: ^  10.334 ме-
тра. Если жидкость вытекает из со- 
суда через отверстие, отстоящее от 
поверхности ѵровня на разстоянии h, 
т. е. вытекает под напором h, то при- 
обре таемая жидкостью скорость исте- 
чения будет ѵ =  >A2gh, где  g —уско- 
рение силы тяжести. О другой сто- 
роны, если жидкость движется по на- 
правлению кверху со скоростыо ѵ, то 
она может подняться (наприме р,  въ

V2фонтане ) на высоту h =  . Сле до-
ст

вательно, текущая со скоростыо ѵ жид- 
кость обладает как бы напором 
(скоростный напор)  h. lia  самом де -

y 2
ле  жидкость на высоту h — - но ито-

*“0
дымается, всле дствие различных со- 
противлений, которыя встре чаются на 
ея пути, и иютому напор уменыпится 
на не которую величину, которая вы- 
ражается обыкновенно частью скорост- 
наго напора (£h) и называется поте- 
рянным напором.  Давление, которое 
исиытываетъдвижущаяся горизонталь- 
но жидкость в различных точках,  
слагается из давления расположеннаго 
над этой точкой столба жидкости, безъ

скоростнаго и потеряннаго напоров 

р =  hy -  y (1 -I- 5)
‘“O

При изме нении скорости жидкости 
(ѵ) будет изме няться и величина да- 
вления  внутри жидкости. и при изве ст- 
ной V давление это можѳт получиться 
отрицательным,  т. е. струя будет за- 
сасывать (опытъВентури), что мы и ви- 
дим в водоструйных насосах (см. 
такжѳ жидкости). А . Гавриленко.

Направляющий м ехакизм ,  см. ме- 
ханизм.  

Направляюший пузы рек,  c m . XX,
232/233.

Направник,  Эдуард Франдевич,  
дирижер и композит., род. в 1839 г. 
в Чехии; сынъучителя. Музыке  учился 
въП раге , зате м там же был учите- 
лем музыки и усердно сочинял.  В 
1861 г. перее хал в Петербург,  как 
капельмейстер домашняго оркестра 
кн. Юсупова. В 1863 г. сде лался по- 
мощником капельм. Импер. оперы, a с 
1869 г. 1-м капельмейстером.  Долж- 
ность эту занимает поныне  (1915 г.). 
Н. стал во главе  русской оперы, когда 
она находилась в заброшенном со- 
стояыии. При нем,  и во многом бла- 
годаря ему, она заняла свое ныне шнее 
европейеки - первоклассное положение. 
Заслуги H., как концертнаго дири- 
жера, также надо признать крупными. 
Как композитор,  Н. затронул не 
одну область творчества. В сочине- 
ниях его мало ярко-индивидуальнаго, 
но они уме ло написаны, хорошо зву- 
чат,  норой красивы. Из четырех 
опер Н. первая—„Нижегородцы“—в 
глинкинском роде  (1868); наиболь- 
гаий усие х име л не сходящий доселе  
с репертуара „Дубровский“ (1895) — 
в духе  Чайковскаго; другия огиеры— 
„Гарольдъ“ и „Франческа да-Римини“. 
Рироме  того, Н. написал музыку к 
„Дон- Ж уану“ А. Толстого (соло, хоры, 
орк.), баллады с орик., хоры, романсы, 
дуэты. Инструментальныя сочинения 
H.: 4 симфонии, „Демонъ“, „Народные 
танцы“, сюита и др. для орк.; форте- 
пианный концерт и др. пьесы для 
фортеп. и скрипки с орк.; камериые 
ансамбли (3 струн. квартета, 1 фор- 
тепианный, 2 фп-ных трио, струн. квин- 
тет,  соната скрипичная, 2 сюиты вио-
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лонч. i i  др.); много мелких пьес для 
фортеп., скрипки, виолонч. и др. Ю. Э.

Нара, гор. в Японии, на о-ве  Гондо, 
32.732 ж., не когда столида Японии.

Нара, ле в. приток Оки, 165 в. дл., 
протекает в Моск. и Калужск. губ.

Нарбада (Нербудда), ре ка в Индии, 
граница междѵ Индостаном и Дека- 
ном,  берет начало в горах близ 
Джабалпура, течет на запад,  впадает 
в Камбэйскую бухту. Дл. 1.280 км.

Нарбонна (Narbonne), окружн. гор. 
во французск. департ. Од,  в 8 км. 
от Средиземн. моря. Каѳедр. собор,  
заложен. в 1272 г., музей (прежде 
архиеишскоп. дворец) . Торговля ви- 
ном.  кожев., винокур. произв.; 24.909 ж.

Нарборо, или Фернардииа, см. Га.иа- 
пагосские осищюва.

Нарва, безуе здн. гор. Петроград- 
ской г., на р. Нарове , в 12 в. от ея 
впадения  в Финский зал.; 21.478 ж. 
Име ет вид не мецк. средневе коваго 
города; ратуша XVII в„ дом ІИетра 
Вел. (ныне  музей древностей) и обе- 
лиск в его честь; собор в др,- 
роман. стиле . Крупн. льнопрядильн,- 
ткацкая, суконная и др. фабрики, поль- 
зующияся энергией Н-ских водопадов,  
лежащих в 1 в. выше Н. Изве стн. 
рыбн. ловли (миноги, лососина). Порт 
с значит. вне шн. торговлей: ввоз. хло- 
пок,  джут и пр., вывоз. ле с.  Муж. 
я  жен. гимн., коммѳрч. училище. На- 
против Н. развалины кре пости Иван- 
город,  сооруж. в 1492 г. Н. основана 
датчанами в XIII в., была значит. 
торгов. пунктом Ганзы, в 1342 г. 
перешла к Пскову, в 1347 г. к Ди- 
вонскому ордену,в 1558 г. к русским,  
в 1581 г. к шведам.  В 1700 г. русск. 
армия была разбита иио д  II. Карлом 
XII, в 1704 г. Н. бы лавзята Петром В.

Нарвал,  или морскѳй единоиюг,  см. 
XXIV, 237.

Нарвская губа (Нарвскш залив) , 
в  вост. части Финскаго зал., в губ. 
Пѳтроградской и Эстляндской, между 
мысом Кургала и губой Кунда, к 
се в. простирается до островов Б. и М. 
Тютерс.  Глубина на се в. 37—64 метра, 
на юге  меныпе— 13— 15 м.; миого ме- 
лей (Намси, ІИеугрунд и др.). В Н. г. 
впадает р. Нарова ( c m . ) .  JI. Б .

Нарвский в одоп ад ,  см. Нарова.
Нарген,  ле сист. остров в Фин-

скомъзал.,при входе  въРевельский зал., 
дл. 9 вѳр., шир. 2—3 вер. Маякъ.

Нарген (Наргин) , остров в Ба- 
кинском зал. Каспийск. м., в 7 вер. 
к ю.-в. от Баку, дл. 2,75 вер., шир. 
0,75 вер. Название получил от Петра I 
по сходетву с предыдущ. Н.

Наргиле, персидск. трубка для куре- 
ния табаку, употребление кот. сходно 
с кальяном (с.«.).

Нарев,  пр. приток Зап. Буга, обра- 
зуется y города Н. из слияния Нарвы 
i i  Наревки, впадает y Се роцка; 390 в. 
длины. Августовским каналом и р. 
Бобром соедин. с Не маномъ.

Нарев,  зашт. гор. бе льскаго у, 
Гродненской г.; 3.843 ж.

Нарзан,  углекисло-извеетк. источн 
в Кисловодске ; состав Н. на 1000: 
хлор. Na 0,2; се рнок. Na 0,1; се рнок. 
Mg 0,4; углек. Са 0,8; также в не- 
больш. колич. се рнок. К, Са, углек. Na, 
Mg, зак. Ре, хлор. Li (0,226); сумма 
плотн. част. 1,84; своб. Со2 в куб. с. 
1016; t° 12,7°. Радиоакт. ничтож. (до 5 ед. 
Маха). См. Кисловодскъ.

Нарзес (испорч. из Нерсес) , пол- 
ководец Юстиниана, евнух,  армянин 
по происхожд. Побе дил в 552 г. 
остготск. короля Тотилу и в 553 г. его 
преемникаТэйю,уничтож. полчища але- 
мановъ; был наме стникомъ(экзархом)  
бывт. остготск. владе ний в Италии. 
В 568 г. был отставл. Юстином II и 
вскоре  умер.  По преданию, из местп 
призвал лангобардов в Италию.

Наримунт (в правосл. Г ле б) , 
сын Гедимина, князь пинский п ту- 
ровский, был призван в 1333 г. нов- 
городцамн и одарен уде лами, чтобы 
помочь им против Калиты, но на- 
дежд не оправдал (см. XIII, 44). Про- 
должал княжить на Литве . В 1348 г. 
погиб в бою с не мецк. рыдарями.

Наркомания, cm ,  XIX. 245.
Наркотическия средства.вещества, 

ионижающия или угнетающия де ятель- 
ность первной системы. Явления угнѳ- 
тения распространяются как на чув- 
ствующиѳ, так и на двигательные 
дентры. К Н. с. принадлежат бро- 
мистыя соли, соли цинка, такжѳ це - 
лый ряд оргаиич. соединений (угле- 
водороды, одноатомные слирты и эѳи- 
ры, сложные эѳиры, кетоны, алдегиды, 
в особенности хлористыя и бромистыя
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производныя этих соединений, напр.. 
хлороформ,  хлористый этил) ; нако- 
нед,  к Н. с. относятся многие алка- 
лоиды, напр., алкалоиды опия. H. К.

Нарсва, ре ка, впадающая в Нарв- 
скую губу Финск. зал., вытекает из 
Чудск. оз. (Пейпус)  y дер. Сыренеи,  
длина 73 вер., течет на границе  Пе- 
троградской и Эстляндск. гуС. Между 
61-й и 54-й верстой от устья пороги 
Омутские. В 16 вер. от устья и в 
1Ѵ2 вер. от Нарвы Нарвский водопад 
(с.м. XIV, 516); зде сь ре ка разде ляется 
на дварукава островом Кренгольмомъ; 
западный рукав шириной 200 фут., 
восточный 250—300 фут., высота па- 
дения воды 23 фут. 0-в Кренгольм 
име ет в ширину около Ѵ2 вер., на 
нем фабрики, приводимыя в движе- 
ние снлою водопада (Кренгольмская ма- 
иуфактура). Судоходство существует 
от истока и до водопада, a зате м 
от устья до г. Нарвы. Посредством 
рукава Россонь, длиной 23 вер., Н. со- 
единяется с р. Лугой. Справа Н. при- 
нимает р. Плюссу длиной 300 вер. ІІІи- 
рина Н. в устье  50 саж., авы ш ем е - 
стами до 80—250 саж. При устье  на ле - 
вом бер.—селение и курорт Гунгер- 
бург.  Л . Б .

Наровчатский уе з д  находится в 
западн. части ІИензенск. г., граничит 
с Тамбовск. г. Площадь 2.295 кв. в. 
Поверхность равнинная, на ю. и ю.-з., 
особенно по берегам Мокши.ке сколько 
возвышенная. Орошается Мокшей с 
притоками.частью притоками Исы.Пре- 
обладающая почва черноземная, только 
гио берегам Мокши встре чаются глины 
и ииески. Население к 1913 г. исчи- 
слено в 156.7 т. ж. (включая 5,5 т. 
городского), на 1 кв. в. 65,9 сельск. ж. 
ІИо переписн 1897 г. было 118.211 ж., 
В Ъ  Т . ч. русских 86,3%,, мордвы 13,6°/0. 
Гл. занятие—земледе лие. Общее коли- 
чество земли в 1905 г. равнялось 
213.879 дес., из них крестьянск. на- 
де льн. земель 75,1°/0 (7,9 д. на 1 двор) . 
В частной собств. было 19,6°/0, в т. 
числе  22.019 д. принадлежало дворя- 
нам (268 д. на 1 владе ние), 5.947 д. 
крестьянам (18,4 д. на 1 влад.), 3.112 д. 
ме щанам (141,5 д. на 1 влад.) и 6.493 д. 
купцам (341,7 на 1 влад.). А. ІІ-ръ.

Наровчат,  у. гор. Пензенской г.; 
2.116 ж. Существовал еще в XIV в.

Народная Воля, см. Россия—история.
Н ародничество, см. Россия. 
Народное бл агосостоя н ие, см. рас- 

предклсние. 
Народное образов ан ие, см. ииколь- 

ное де ло. 
Народное п редстави тельство, см.

представнтельное государство.
Нарсдное х о зя й ст в о , см. экономипа 

и экономичсская политыкп.
Народной свободы  партия, см. Poe

tin— полтпич. партии. 
Народные трибуны , см. Рим (ис- 

тория). 
Н ародные университеты , см. у т -

верситеты.
Народныя библиотеки и читальни,

см. библиотеки и библиотековгъде ние.
Народныя переписи, см. стати- 

стика населения.
Народныя пе сни, см. ппсня.
Народныя ч т ен ия, см. внгъиикольное 

образованис.
Народове д е ние, см. этнография.
Н ародонаселение, ем. статистика 

населенгя и мальтузианство.
Нарочитые гаужи, c m . XV, 636/37.
Нароч (Нарочь), оз.на границе  свен- 

цянск. и вилейск. уу.Виленск. г., длиной 
16 в. Из оз. вытекает сплавная p. H.. 
длиной 72 вер., впадающая справа в 
р. Вилию, приток Не мана. Л . Б .

Hapcê, c m . XXXII, 13.
Нарта, на У рале  и в Сибирирод-ь 

салазок,  до I х/2 а р т . длиною, разсчи- 
танных на одного челове ка и слу- 
жащих для перевозки тяжестей.

Нарты, богатыри былевого эпоса 
народностей се вернаго Кавказа. Оео- 
бенно распространены Н-тския  сказа- 
ния y осетип и кабардиицев,  в мень- 
шей степени y чеченцев и горскихи, 
татаръ;все  эти сказания иредставляюгь 
один зиический цикл,  особенно важ- 
ный потому, что в нем очень часто- 
встре чаются мотивы и иранскаго и 
русскаго эпосов.  ІІрежде Н-тския ска- 
зания пе лись особыми бродячими пе в- 
дами „гегуако“, теперь же их знают 
только немногие старики, и можно ду- 
мать, что сохранившияся сказания  пред- 
ставляют лишь остаткд значительно 
боле е лолнаго и богатаго цикла.

Нарушевич,  Адам,  лольский поэт 
и историкъ(1733— 1796),c m . XXXII, 626.

Н арииссовыя, Amaryllidaceae, сем.
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однодольных растений из пор. лилие- 
цве тных,  луковичныя растѳния, б. ч. 
многоле тния травы, очень похожи по 
вне шнему виду и характеру на лилей- 
ных,  но цве тки отличаются нижней 
завязы о. К Н. причисляют около 
650 видов,  распространенных иро- 
имущественно в Капской земле , от- 
части в Ю. Америке  и Ю. Европе . 
Многие виды служат декоративными 
растениями. Наиб. изве стны: алоэ, под- 
сне жник,  нарцисс,  амариллисъ.

Н арцисс,  N arcissus, ро д ъ и зъ сем . 
нарциссовых,  луковичыыя растения, 
ио обицему виду похожи на лилейныя; 
цве тки пахучие, с придаточным ве н- 
чиком.  Различаю т Н. собственно, та- 
цеты, или букетные H., и жонкильи. 
Обыкновенный H., N. Pseudonarcissus, 
с одиночными желтыми цве тами; раз- 
новидности его разводятся в садах 
Ср. Европы. Б е лый H ., N. poëticus, 
с бе лосне жными две тками, дико ра- 
стет в Ю. Европе ; вьдревности на- 
ходил обширное медицинское нриме - 
нение. Ж онш лья, N. Jonquilla, с много- 
цве тковыми стре лками и с бе лыми 
цве тами. Тацеты, N. tazetta, с жел- 
тыми две тами. Луковицы Н. сажают 
в сентябре  по 3 в горшки до шеек,  
держат в дрохладном ме сте , вьи- 
гонку начинают вь  январе , уме ренно 
поливают.  Цве тение начинается чрез 
4—6 неде ль. M. Н.

Н арцисс,  в греч. миѳологии сын 
ре чного бога Кефиса и Л ейриоды. Гор- 
дясь своей красотой, он отверг лю- 
бовь нимфы Эхо, и в наказание за это 
боги заставили его влюбиться в свое 
собственное отражение в воде  ручья, 
на которое он должен был смотре ть 
не отрываясь. II. умертвил себя в 
дтчаянии, и из крови его вырос цве - 
ток,  носящий его имя.

Нар,  татарск. название дромадера 
в  Средней Азии н Закавказье  (см. вер- 
блюд) .

Нарывники, сем. жуков ( c m . XX, 
346 и 349). К ним относится майка, 
Меиоё, личинки которой переползают 
на дчел и подадают с ними в 
улья, где  пое дают пчелиныя яйца и 
мед.  К ним же относится и итан- 
ская мушка, Lytta vesicatoria, съярко- 
-зелеными надкрыльями, распростра- 
иненная гл. обр. в Ю. Европе .

Нарыв (а б с ц е с с ) , c m . XI, 331.
Н арытский край заним. се в. часть 

Томской г. (в администр. отнош. боль- 
шая часть—иІ&—томск. уе зда), площ. 
около 200 тыс. кв. вер. Представл. низ- 
менную равнину, сплошь докрытую бо- 
лотами и ле сами, пересе каемую сред- 
ни.м течением р. Оби и ея притоками: 
Чая, Парабель.Васюган (ле вые), Кеть, 
Тым (правые) и др. Западная часть 
Н. к. изве стна еще дод именем Ва- 
сюганья; восточная ограннчена Обь- 
Енисейским водоразде лом,  очень не- 
ясно выраженным,  что дало повод 
к сооружению зде сь Обь-Енисейскаго 
канала (no pp. Кети и Kacy). Весной, 
всле дствие разлития ре к,  Н. к. дре- 
вращается в безбрежное море пре сной 
воды, из кот. ме стами выступают 
песчаныя возвышенности, поросшия 
строевым ле сом.  Преоблад. ле са ело- 
во-пихтовые, также распростр. кедры, 
сосны, березы, осины. Насел. оч. р е д- 
кое (мене е 0,1 ч. на 1 кв. вер.), сосре- 
доточ. по берегам ре к,  представляю- 
щих единств. дути сообщения, гл. о. 
состоит из русских,  значит. меньше 
инородцев (остяки и самое ды). Главн. 
занятие — рыболовство, зате м охота, 
скотоводство, ле сные промыслы, сбор 
кедровых оре хов.  Для земледе л. Н. 
к. мало прдгоден.  Н. к. служит ме - 
стом политич. ссылки (ср. I, 450). Б .Д .

Нарымский хребет,  c m . II, 293/94.
Нарыт,  безуе здн. гор. Томской 

губ., административн. центр Нарым- 
скаго края, при впадении р. Нарымки 
в Обь; 1.148 ж.

Нарын,  ре ка в Туркестане , в 
Семире ченской и Ферганской обл., 
один из двух истоков Сыр- Дарьи 
(с.и.),начинается въцентральномъТянь- 
шане , с хр. Ак- шийряк,  на высоте  
12.500 фут. Приняв сле ва р. Кара- 
кол,  р. получаег названиѳ Н. (Боль- 
шой H.). В 40 вер. выше хр. Нарын- 
скаго (6.900 ф.) Н. справа приним. Ма- 
лый H., зате м р. Койджарты, вытек. 
из оз. Сон- куль, дале е Атбаш и Су- 
самыр.  Длина ок. 700 вер. Л . Б .

Нарышкиньи, знатный род,  пред- 
ставители котораго когда-то играли 
крупную роль в событиях русской 
жизни. Родоначальником семьи H.. 
был боярин Кириллд Полуектович 
(ум. в 1691 r.), воевода, возвысивший-.
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ся всле дствие брака его дочерн Наталии 
Кирилловны с царем Алексе ем Ми- 
хайловичем.  От этого брака родился 
Петр Великий. Из сыновей Кирилла 
Н.Ананасий иИванъбыли убиты стре ль- 
дамн во время бунта 1682 г., a Лев 
Кириллович (1604— 1705) отде лался 
ссылкой и потом,  в первые годы цар- 
ствования Петра I, занимал должность 
начальника Посольскаго приказа. Сын 
его, Александр Львович ( 1694—1746), 
был одним из де ятельне йших со- 
трудников Петра. В 1708 г. онь был 
послан с братом для обучения за 
границу и с перерывамп пробыл там 
до 1721 г., исполпяя различныя пору- 
чения царя, занимал потом различ- 
ныя должности, при Петре  II бьил в 
оппозиции, снова возвысился при Анне , 
состоя предсе дателем ряда коллегий. 
Под конец жизни был сенатором.  
Его сын,  Лев Александровпчъ(1733— 
1799), сначала приверженец Іиетра III. 
сде лался ближним челове ком Екате- 
рины II, a сыновья Л. А„ Александр 
(1760—1826) и Дмитрий (1764—1838), 
были в числе  любимцев Алексан- 
дра I. Женою Дм. Н. была знам. кра- 
савида Мария Антоновна, рожд. киягиня 
Четвертинская (1779— 1854), подруга 
Александра I и мать его де тей.

Наре жный, Василий Трофимович,  
основатель русскаго романа (1780 — 
1825); сын польскаго шляхтича; вос- 
питывался в москов. унив. по фило- 
софск. фак., откуда вышел,  однако, не 
окончив курса. Еще на универс. скамье  
Н. папѳчатал в издававшихся при 
университете  журналахъ: „ІІриятное и 
Полѳзноѳ Препровождение Времени“ и 
„Ипокрена, или Уте хи Любословия “, 
ряд фантастич. разсказов и стихо- 
творных опытов,  в кот. он подра- 
жал Державину. В 1801 г. Н. посту- 
пил на службу в канцелярию только- 
что учрежденнаго тогда на Кавказе  
„грузинскаго правительства“. Зде сь 
им был напнсан „Черный год,  или 
горские князья“—произведение, являю- 
щееся первым русским самобытным 
сатирическим романом.  В 1803 г. 
II. перешел на службу въПетербург,  
где  и оставался до самой смерти.Жизнь 
в чуждом городе , вне  завязанных 
в юношѳстве  литературных связей, 
непрерывная служба в качестве  мел-

каго чнновника и достоянньия матери- 
альныя затруднения—все это неблаго- 
приятно отражалось на литер. работах 
Н. и ме шало его таланту проявиться 
во всей его силе . В этот период по- 
явились: „Славянские вечера“, „Рос- 
сийский Ж ильблазъ“ (запрещ. по выхо- 
де  3-й части цензурой), „Бурсакъ“, 
„Два Ивана“, ряд лове стей и траге- 
дий. В произведениях Н. мы встре - 
чаем самостоятельныѳ сюжеты, за- 
конченный разсказ,  реалы иыя описа- 
ния, рельефно обрисованные типы и 
характеры. Если, с одной стороны, 
реализм в его ромадах иногда до- 
ходит до грубости, почти цинизма, 
то с другой—ве рное воспродзведение 
де йствительности нере дко дриводит 
его к изображению глубоко прочув- 
ствованных положений, где  слышится 
„сме х сквозь слезы“. До Н. и при его 
жизни в русской литературе  всеце ло 
господствовало лодражательное напра- 
вление. Лнтературная отчунсденность 
создателя самобытнаго русскаго реаль- 
наго, историческаго и сатирическаго 
романа не дала ему возможности ока- 
зать на современную литературу влия- 
ния в той ме ре , в какой он могь 
это сде лать при иных условиях,  a 
ero немного тяжелый, как бы уста- 
ре вший даже для современников. слог.  
i i  настуливший вскоре  блестящий рас- 
цве т русской литературы заставили 
быстро забыть имя этого прямого пред- 
шественника Гоголя, „челове ка съза- 
ме чательнымъи оригиналыиым талан- 
томъ“, как назыв. Н-аго Б е линский.

Наре зное оруж ие, см. оружие.
Наре чие есть, по опреде лению проф. 

Богородидкаго („Обиций курс русской 
грамматики“, 1913), знаменателыиая 
часть ре чи, приеоединяющаяся в ка- 
честве  опреде ления к глаголу. Назва- 
ние этой части ре чи представляет пе- 
ревод греческаго £л(?рт)р.а. Н. раэде ля- 
ются до своему внутреннему значению 
на такия, которыя опреде ляют ме сто, 
время, способ,  причину или це ль де й- 
ствия или состояния, указываемаго гла- 
голом.  Они происходят 0'ГЪ ТОЙ ИЛИ: 
другой падежной формы имени суще- 
ствительнаго, при чем Н. отме чается 
боле е широкое значение, че м соот- 
ве тствующей падежной формой. Обыч- 
но происхождение Н,,. означающих ка-
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чество, от падежной формы им. при- ] 
лагательнаго (хорошо при хорош) ; про- 
исходят Н. также от ме стоимений 
(как,  иначе) и глаголов (зря, пожа- 
луй). H., как и ме стоимения, при- 
надлежат к древне йшим элемѳн- 
там ре чи, и в те х языках,  кото- 
рые не знают флексии и не разли- 
чают имен и глаголов,  име ются 
все же частяцы с указательным зна- 
чением,  соотве тствующия нашим Н. 
Что касается употребл. H., то, конечно, 
Н. качества и т. под. присоединяются 
не только к глаголам,  но и к им. 
нрилагательным (очень добрый) и на- 
ре чиям (очень сильно). А. П.

Наре чие (в лингвистике ) означает 
почти то жѳ, что диалект,  но иногда 
это слово приме няется и к языку 
(славянския нарЬчия, германския наре - 
чия  и т. д.), что должно быть признано 
неправильным.  Под Н. сле дует под- 
разуме вать боле е значительную языко- 
вую группу, нежели диалектъ: так,  рус- 
ский язы к разде ляется на наре чия  ве- 
ликорусское, малорусское и бе лорус- 
ское, и в каждом из этих наре чий 
наблюдается ряд диалектов.  С разви- 
т ием этих после дних образуются H., 
с дальне йшим развитием и разде ле- 
нием Н.—языки. А. П.

Н асельск,  безуе здн. гор. пултус- 
скаго у. Варшавской г., 8.112 ж.

Н асиж ивание, см. ёысиживание.
Насилие может являться или эле- 

мѳнтом состава разнообразных гире- 
ступных де яний, или самостоятель- 
ным де янием.  Приме рами де яний, в 
которыя входит Н. в качестве  со- 
ставного признака, являются: грабеж 
i i  разбой, изнасилование, насильствен- 
ное посягательство на образ правле- 
н ия, участие в скопищах,  учиняющих 
насилия, склонение к непотребству и 
мн. др. Во все х этих случаях Н. 
является средством достижения ка- 
кой-либо преступной це ли. В противо- 
положность этому, H., как самостоя- 
тельный деликт,  или не направлено 
к какой-либо це ли вообще (насилие- 
озорство), или направлено к осущест- 
влѳнию непреетупной це ли (де йстви- 
тельнаго или предполагаемаго права 
виновнаго)—самоуправство. Н. предпо- 
лагает или де йствительное приме не- 
ние физической силы к личности ви-

новнаго, или такое самовольное де й- 
ствие, вторгающееся в круг прав 
другого лица, которое терпится лишь 
в виду невозможности оказать винов- 
ному противоде йствие.

В  н а ш ѳ м  п р а в е  Н. п р е д у с м о т р е н о  ст . 142 
У ст . о н ак .: „ з а  с а м о у п р а в с т в о ,  a  р а в н о  з а  у и о т р е -  
б л е в ив H ., о д и а к о , б е з  п а н е с о н ия  т я ж к и х  п о б о е в и», 
р а и  и л и  у в е ч ь я , в иш о в п ы е  и о д в с иичию тся  а р е с т у  
н ѳ  с в ы ш о  т р ѳ х  м е с я ц е в ъ “ . Т . о . У с т а в  с б л и ж а е т  
Н. с  п а р у ш е н ием  т е л е с н о й  н е п р и к о с н о в е и п о с т и . 
Н а  т а к и й  ж е  т о ч к е  з р е ыия  с т о и т  и  н о в о е  Уг. у л ., 
в  ст . 475 п о с т а п о в л я ю иц ее: . .в и н о в н ы й  в  у м ы п ил ен - 
и о м  н а п е с е п ии у д а р а  иил и  н н о м  и а с н л ь с т в е иш о.ч  
д е й с т в ии, н а р у ш и в ш е м  т е л е с н у ю  п е п р и к о с н о в е ц -  
н о с т ь , з а  с иѳ н а с и л иѳ н а д  л н ч п о сть ю  п а к а з ы в а е т с я  
а р ѳ с т и м ъ 1*. В з г л я д  эт о т ,  но  н агаем у  м пе пию, в е -  
п р а в и л е н ,  т . к. Н . п а п р а в л я е т с я  н е  иир о т и в  т е л е с -  
н о й  нетир и к о с п о в о н п о ст п , a  н р о т и в  за к о н о м г ь р н о й  
в о .ш  п о т е р п е в ш а г о . О собенпо это  з а м е тп о  п р и  сам и - 
у п р а в с т в е , г д е  С е п а т  д о л ж е н  б ы л  зн а ч и т е л ь н о  
1> асш и ри ть п о н я т иѳ Н.— Т я ж к в м и  в и д а м и  Н. по в а -  
ип е м у  п р а в у  я в л я ю т с я :  Н. н а д  р о д и т е л я м и  (ст . 1591), 
a  lio п о в о м у  У г. у л . Н. н и д  м ат ер ы о , за к о н н ы м  
о т ц о м ,  в о с х о д я щ н м  р о д е т в а п н и к о м ,  и а д  с в я -  
иц е н п о с л у ж и т е л е м  и д о л ж п о с т н ы м  л и ц о м  п р и  от- 
п р а и л е п ии  с л у ж б ы , п а д  ч и н а м н  к а р а у л а  в  о с о б ы х  
с л у ч а я х ,  п а д  г л а в о н  и п о с т р а н и а г о  г о с у д а р с т в а  и 
и н о с т р ан н ы м  д н п л о м а т и ч е с к и м  и р е д с т а в н т е л е м  
(ст . 470, 478 У г. ул .). В иш о в н ы н  в  If. м о ж е т  б ы т ь  
о е в о б о ж д е п  о т  н а к а з а ииия  в  с л ѵ ч а е  в за и м н о с т и
H.; это  п р а в и л о , о д п а к о , н е  р а с и р о с т р а н я е т с я  н а  
с л у ч а и  Н. в  отн о вир н ин  н е ко т о р ы х 'и> д о л ж н . л и ц .  
И о н я тие  Н. ио У г. у л . п о г л о иц а е т  в  с е б е  и з в е ст- 
н ую  н а ш е м у  д е й ств у ю щ ем у  п р а в у  о б и д у  дтьй- 
с т в ие м .  П .  J I

Насиреддин,  c m . XXXII, 27/29.
Насиреддин Тусский, c m .  III, 333.
Наслег,  по-якутски сельское обще- 

ство, адмннистрат. де ление улусов (во- 
лостей) Якутск. области.

Насле дников вызов,  c m .  XII, 15.
Насле дование, см. насле дственное 

право ii приложенге.
Насле дственное право является 

частью гражданскаго права и содер- 
нпит нормы, регулирующия судьбу иму- 
щества по смерти его владе льца. Лица, 
к которым переходит имуицество, 
или опреде ляются волею насле додате- 
ля, выраженной в опреде ленной фор- 
ме ,—тогда мы име ем насле дование no 
заве щанию,— или указываются самим 
закономЪ'—насле дование no закону, или 
договорным соглашением,  по кото- 
рому стороны ыазначают друг друга 
насле дниками, — договорное наслгодова- 
те. Насле дование по договору отди- 
чается от насле дования по заве щанию 
тиим,  что воля, выраженная в дого- 
воре , не может быть нзме нена по же- 
ланию одной из сторон,  в то врейя 
как заве щание всегда может быть из- 
ме нено или отме нено насле додателем.  
Русское законодательство не знает на- 
сле дования подоговору, напротив,  гер-
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манское допускает его вообще, a фран- 
цузскоѳ между супругами. С юриди- 
ческой стороны насле дование предста- 
вляется общим преемствомъ—веськом- 
плекс юридических отношений, в ко- 
торых носителем прав или обязан- 
ностей был насле додатель, переносит- 
ся ыа насле дника, как единое де лое. 
Отпадают со смертью насле додателя 
только те  права и обязанности, которыя 
п о  самому своему сущѳству были нераз- 
рывно связаны с личностыо умершаго: 
права сѳмейныя, личныя и не которыя 
имущественныя права, напр., личные 
сервитуты и т. п. Но на ряду с насле - 
дованием,  как преемством универ- 
сальным,  насле додатель может пре- 
цоставить из веего имущества какое- 
либо опреде лен. право или прѳдмет, — 
тогда налицо будет отказ,  или легат,  
являющийся сингул ярным преѳмством 
(см. легат и заве щате). Право насле до- 
вания связываетея со емертыо лица, но 
к смерти физической приравниваются 
и другие случаи как бы гражданской 
смерти, после  которых также име ет 
ме сго насле дственный перѳход иму- 
ицества, a именно: лишение все х прав 
состояния, иострижение в монашество 
и безве стное отсутствие(Законы гражд., 
т. X, ч. 1, ст. 1222, 1223).

Право насле дования, регулируя судь- 
бу имущества по смерти владе льца, яв- 
ляется те сно связанным с современ- 
ным строем,  основанным на праве  
частцой собственности. Оно является 
естеетвенным продолжением и завер- 
шением права частной собственности. 
ІІсторически (см. ниже) насле дствѳнное 
право возншсло и развилось в связи с 
появлением частной собствепности; от- 
ме на права насле дования и предоста- 
вление ио смерти владе льцев их иму- 
щества в общественное пользование в 
лице  государства знаменовали бы со- 
бой в сущности уничтожение и самой 
частной собствѳнности (Менгер) . В 
связи с этим социалистическия партии 
вь качестве  своих минимальных тре- 
бований выставляют ограничение права 
насле дования возможно меныпим кру- 
гом родственников умершаго и по- 
вышением разме ра насле дственных 
пошлин по ме ре  увеличения отдален- 
ности степени родства призываемых 
к насле дству лид.  Ta или другая си-

стема насле дования, установленная за- 
конодателем,  име ет большое соци- 
ально-политическое значение, влияя на 
распреде ление имущества мѳжду раз- 
личными группами населения. Система 
насле дования может отве чать аристо- 
кратич. тенденциям,  стремлениям со- 
здать класс обезпеченных людей, 
прѳдотвратить распыление имуществ 
путем обязательнаго предоставления 
всего имущества или обычно недвижи- 
мости лишь одному лицу, старшему 
сыну (ре же, в крестьянском быту, 
пренмущ. в феодальную опоху,—млад- 
шему) — принцип единонасле дия. Та- 
кова обычная система насле дования 
крупных земельных владе ний в 
Англии и особый порядок насле дования 
в крестьянских владе ниях в Гер- 
мании (Anerbenrecht); y нас времен- 
но принцип единонасле дия был вве- 
ден Петром I. Указанная система 
насле дования ведет к тому, что, за 
исключением одного лица, прочие чле- 
ны семьи постепенно пролетаризуются. 
Францу зский конвент,  провозгласивш и й 
демократический принцип равенства, 
высказался за другую систему насле - 
дования —обязательнаго равна?о разде ла 
имущества между все ми законными на- 
сле дниками, предоставив насле дода- 
телю право путем заве щания распоря- 
жаться лиаиь Ѵ10 частыо имущества (за- 
коны 26 октября 1793 года, 6 января 
1794 года). Наконец,  существует си- 
стема насле дования, в основу которой 
положена свобода усмотре иия насле до- 
дателя—система свободы заве щатель- 
ных распоряжений. Насле дование же по 
закону является лишь восполнением 
отсутствия заве щания.Таково въобщем 
право насле дования  в России, где  сво- 
бода заве щательных распоряжений 
сте сняется лишь постановлениями о иа- 
сле довании в име ниях родовых,  за- 
пове дных и майоратных.  Однако, в 
болыиинстве  современных законода- 
тельств свобода заве щательныхии рас- 
поряжений значительно ограничена в 
интересах ближайших родственни- 
ков — институт необходилшго наслп,- 
дования. Так,  во Франции устанавли- 
вается опреде ленная доля имущества, 
которой собственник может распо- 
ряжаться на случай своей смерти по 
своему усмотре нию, a в Германии пре-
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доставлено опреде ленному кругу на- 
сле дников no законѵ требовать с на- 
сле дников по заве щанию изве стную 
долю де нности из насле дственнаго 
имущества.

Ta существенная роль, которую иг- 
рает право насле дования в современ- 
ном строе , заставила многпх мысли- 
телей обратиться к теоретическому 
обоснованию ѳтого права. Насле дование, 
по мне нию Гуго Гроция („De ju re  belli 
et pacis“, 1625 r.), „является учрежде- 
нием права естественнаго“, будучи не- 
посредственно связано с правом соб- 
ственности. Он обосновывает право 
насле дования как no заве щанию, так 
и по закону, правом на отчуждение 
собственности. Возможно, указывает 
Гуго Гроций, отчуждать ѵсловно с 
те м,  чтобы до момента наступления 
условия за собственником оставалось 
право пользования и право отме ны са- 
маго отчуждения, a такое отчуждение 
и является заве щанием.  Если же соб- 
ственник умирает без заве щания, 
то нельзя допустить, чтобы он хоте л 
предоставить любому лицу завладе ть 
его имуществом.  Напротив, естествен- 
ным является предположение, что соб- 
ственник хоте л оставить свое иму- 
щество наиболе е близким к нему и 
нравственно связанным с ним ли- 
цам,  т. е. де тям, а за неиме нием де - 
тей ближайшим по степени родствен- 
никам.  ІІуффепдорф („De jure naturali 
e t gentium “, 1672 г.) отрицает возмож- 
ность выведения права заве щания из 
права собственности, так как после д- 
няя не нужна челове ку иосле  смерти; 
он обосновывает право заве щатель- 
ныхъраспо ряжений соображением це ле- 
сообразноети допустить имущественное 
обезпечение лип,  бывших близкими 
насле додателю.Насле дование по закону 
ГІуффендорф,  подобно Гуго Гроцию, 
выводит из предполагаемой воли на- 
еле додателя; предположение же о воле  
насле додателя предоставить имуще- 
ство именно родственникам вытекает 
из естественнаго основания общности 
крови. Противоположную точку зре ния 
на право насле дования высказал Мон- 
тескьё („Дух законовъ“, 1748 г., кы. 
XVI, гл. ѴІ).Поего мне нию.въсилу есте- 
«твеннаго закона родители обязаны 
только кормить де тей, но из этой обя-

занности само по себе  право насле до- 
вания еще не вытекает.  Право насле до- 
вания исходит не из естественнаго 
права, a из предписаний законов,  со- 
зданных обществом.  Уже y Монтескьё 
въобосновании права насле дованияигра- 
ет основную роль общество, государ- 
ство с его законами; еще болыпее 
значение воле  общества в установле- 
нии той или другой системы насле до- 
вания приписывали де ятелп француз- 
ской революпии. Мнрабо н Робеспьер 
развивали то положение, что со смертыо 
челове ка исчезает и его право рас- 
поряжаться имуществом,  после днее 
принадлежит обществу, и улсе обще- 
ство опреде ляет дальне йшую судьбу 
имущества. Отсюда, в то время как 
y Гроция, Пуффендорфа, Томазиуса и 
др. наиболе е существенной является 
воля насле додателя, a вме ете  с те м 
основным считается насле дование по 
заве щанию, y де ятелей франдузской 
революции впереди стоит воля обще- 
ства и насле дование до закону. Ге- 
гель („Naturrecht und Staatswissenschaft 
im Grundriss“, 1821г.) выводит право 
насле дования из семейной собственно- 
сти. Имущество, которое име ется y 
семьи, принадлежит ей, как таковой, 
a не ея главе . Умирает глава семьи— 
отец. мужъ—семьяраспадается.авме - 
схе  с те м доляшо быть распреде - 
лено имущество, что и происходит 
путем насле дования. Естественными 
насле дниками являются де ти, и право 
их на насле дование не нуждается в 
специальных законодательных нор- 
мах,  a иепосредственно вытекает из 
семейной собственности. Поэтому ос- 
новным и естественным является 
насле дование по закону, которое нахо- 
дит наибольшее свое оправдапие прн 
насле довании де тей, при насле довании 
же по заве щанию мы име ем де ло с 
усмотре нием насле додателя, уже не 
име ющим своего нравствеинаго обос- 
нования в семейном единстве . Свое- 
образный взгляд на насле дование по 
заве щанию высказан Лассалем („Das 
System der erworbenen Rechte“, Zweiter 
Theil). Единственно возможное обосно- 
вание заве щания—это идея безсмертия 
души. Непрерывность существования 
воли насле додателя в насле днике — 
вот основа римскаго заве щания. Но
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р а з  р ац ионализм  конца ХѴІП в. не 
м ог согласи ться  с спиритуалисти- 
ческой  идеей н еииреры внаго иреемства 
воли, то  неизбе лшо он должен был 
в ы с к аза ть с я  против допустнмости за- 
ие щ ательны х распоряж ений; так  и 
поступил ф ранцузский национальный 
конвент.  Ч то каеается  насле дования 
ио закону, то, по мне нию Л ассаля , в ь  
настоящ ее время оно нѳ связано с 
семейной собственностью  так,  как 
это  было в истории y народов гер- 
м анской расы . Ныне  насле дники ири 
ж изни насле додатѳля не име ют ни- 
какого права на имущ ество после дняго. 
И орядок насле дования по закону ныне  
основы вается на всеобщей воле  госу- 
дарства, которое, правда, призы вает 
преж де всего к насле дованию членов 
сем ьи,но это потому.что сем ья считает- 
с я  государственны м  институтом .  — 
Вы ш е было указано, что право насле - 
дования ыеразрывно связано  с частной 
собственностью , но как и само право 
чаетной  собственности не есть право 
неограниченное, так  не т принципи- 
альн ы х  оснований отрицать ограниче- 
н ия  и в  праве  насле дования, днктуе- 
м ы я общественными интересами. Огра- 
ничения  эти  двоякаго рода: с одной 
стороны, в интересах наиболе е блнз- 
ких к насле додателю  родственни- 
ков,  де тей, супруга, экономическое 
сущ ествование которых обычно свя- 
зано  с насле додателем ,  устанавли- 
в а е т е я  ограничение свободы зав е ща- 
тельн ы х  распоряж еиий путем  уста- 
новления  необходимаго иасле дования. 
С другой  стороны, в области насле - 
дован ия по закону призвание к насле д- 
ству ограничивается опреде леннымн 
степеням и родства. На ме сто отдален- 
не йш их родствеш ш ков,  нп духовно, 
ни  имущественно не связанны х с 
умерш им,  вы ступает государство, к 
которому ii поступает ям ущ ество в  
общ ественных ннтересах.  О граниче- 
ние свободы завеицаний мы встре чаем  
въболы пинстве соврем енн.государств,  
но ограничение круга п ризы ваем ы х 
к насле дованию родственннков,  за  
которое вы сказалось болыпинство вы- 
даю щ ихся учены х (Влюнчли, Б а р о я ,  
Л абанд ,  В агнер н мн. др.), до снх 
пор остается в болы ш ш стве  стран  
л и ш ь  в области проѳктов.  И з де й-

ствую щ их же зак о н о д ател ьств  ф ран- 
цузское о гр ан и ч и вает  н аеле дование п& 
закону 12-й степенью  родства, н ш вей- 
царское— п р и зван ием к насле дованию 
де да, бабки и их нисходящ нхъ.

И ст орил  иирпва нас.пьдоваиия. Н асле дование из7- 
той форме , в  какой мы встр е чаем  его в  совре- 
мепных правовы х сл стем ах ,  развллось лишь по- 
степенпо. О ущ ествует в згл я д ,  вы сказаппы й ѳще 
Гроцисм („De ju re  belli e t p acis“, книга 11,7, 3), что- 
ииервопачалы иой,осповной ф орм олпасле довапия явл я - 
лось насле довапиѳ ио з а в е щ апию, и асле довапие же 
по закоиу являѳтся  к ак  бы вторичвой формой. За- 
коп и и л и  обычан у стан ав л н в ает  порядок насле д- 
ственпаго иреем ства, иирезум игруюиий отсутствую - 
щую волю пасле додателя. Н асле д ов авие по закопу 
устанавливает порядок н асле дования, пы раж еии- 
пый в  как бы иодразл^иеваемом молчаливом 
завеицании. Но историич еския  и зсле довапия с  точ- 
ностью установили иеп равнльность такого взгляда. 
Насле дование по закон у  задолго иредш еетвовало по- 
явлению иасле дования п а  осповании за в е щания. Ilpu- 
во пасле дования разви лось  лиш ь в  связи  с  появ- 
леиием частной собственности. П ервопачальво иму- 
щество является  коллектввной собствепвостыо рода 
нлн сомьи, при чем  см ерть главы  рода илн семьи 
пе влечет за  собой собствевво васле дственнаго 
нерехода имущ ества. Имущ ество остается  во владе - 
пии того же рода или семьи, и только па ме сто уме]»- 
шаго, как главы  н вм е сте  с  те м управителн 
имуществом,  стан ови тся  другое лицо. Іипдивнду- 
альиая собственпость р а зв и в аегся  сначала  в  обла- 
сти обладаиия двнжимым нмущ еством (оруж ие, 
лошадь, домашняя утварь), зд е сь  н возникает на- 
сле довапие в  собсгвепном см ы сле  — каки. пере- 
ход и и муш ества умерш аго к  другому лицу. Но хитн 
двнжимое имущ ество н призи ается  лнчной собствен- 
ностью, по в л ияние рода, семьи еще так  велико, что 
еще не т  иолной свободы расп оряж евия двнясл- 
мостью па случай  смертн — н асле д ов авие по за в е - 
щанию еще пе име ет ме ста, имущ ество переходиг-  
к опреде ленным лпцам,  членам семьи, a  за  
отсутствием таковы х п остун ает иредставителкѵ 
общественвой власти —кпязю, королю. В иризваниии 
к насле довапию и грает  главную  роль ве кровно«> 
родство, как ныне , a  с в я зь  лица с  семѳйиой 
ячейкой, как хозяйственной  еднвицей. К этому 
периоду относится иизречен ие: „Solus deus heredein 
facere potest non hom o“. В дальн е йшом,  с, раз- 
ви гием н упрочением ипдивидуальной собствен- 
иостп, с  одиой стороны, распш ряется круг лиц,  
к которым лмущ ество мож ет лерентл в  иоряд- 
ке  насле дования гю закоиу, ирл чем все  большее 
зпачепие приобре та ет  кровная  св я зь , a  с  другой 
сторовы, развлваѳтся  и право за в е щания л возмож- 
пость лредоставлелия лмупи,ества л лицам посто- 
роишлм.  Т акова общая схома разви тия лрава  ма- 
сле довавия, встре ч аем ая  с  л зв е стлымл вариациямл 
y в с е хт> пародовъ.

Римское право  эпохн закопов ХП таблиц-  
звает  ужо как п асле д ов алие no закону, так  u 
пасле дованиѳ по за в е щ анию. Одновремепвое призва- 
ние к ласле дованию отчастн  по за в е ии.апию, отчасти 
по заколу пе доииускалось, л прл наллчпостл зав е - 
щяния, хотя бы ле охваты ваю щ аго всего  лмущ ества, 
ласле довапиѳ по закону лсклю чалось (nemo pro parte  
testa tu s , pro p a rte  in te s ta tu s  decedere potest). Bi> 
оспову пасле довап ия no закон у  было положепо 
агпатлческое родство, т. е. с в я зь  ллц по подчише- 
пию влаетп домовладыкн. К ровная св я зь  пе играла 
ролл, л, напр., эмапсш илроваплы й сы н умершнго, 
как вышедший н з  ссмейной ячейки, к н асле до- 
ванию не прлзы вался . Н асле дллкамл, лрлзы ваемы мя 
прежде всего, явл ял и сь  члепы семьл умершаго 
(sui heredes). За нелме п ием членов своей семьи 
лмущество поступало той сем ье , с  которой умер- 
ший был с в яза п  агпатическпм  родством,  блл- 
жайшую степепь котораго составляли  братья, сест- 
ры, мать (agnati proxim i). Если и агпатов не было, 
то насле дство постуиало роду (gentiles). Если при- 
зваиный к ва сл е дованию бллжайш ий родственникъ.
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н е  п р и н и м а л  н а с л е д с т в а ,  то  он о  п е  п е р е х о д и л о  к  
с л е д у ю щ е м у  и о  с т е п ѳ н и  р о д с т в а  н а с л е д н и к у , a  с т а -  
н о в н л о с ь  б е з х о з я й н ы м ,  и и м  м о г  з а в л а д е т ь  кто 
у г о д и о .  ІИер е х о д  и м у щ е с т в а  н а  о е н о в а н ин з а в е щ а- 
в ия  д о п у с к а л с я ,  но  с в о б о д а  з а в е щ а т е л ь н ы х  р а с -  
п о р я ж ѳ н ий  о г р а н н ч н в а л а с ь  „ н ѳ о б х о д и м ы м  н а с л е д о - 
в а п иѳ м ъ “ . П р а в о  н а  ы ео б х о д и м о е  н а с л е д о в а п иѳ н р и - 
н а д л ѳ ж а л о  ч л е н а м  с е м ь и  з а в е щ а т е л я  ( su i  h e re d e s )  
и  з а к л ю ч а л о с ь  в  т о м ,  ч то  з а в е щ а т ѳ л ь  и л и  д о л - 
ж е н  б ы л  н а з н а ч и т ь  п о с л е д н и х  н а с л е д н и к а м и  или  
л и ш и т ь  и х  н а с л е д с т в а  о п р е д е л е п н ы м  з а я в л е в ие м  
о б  эт о м  в  з а в е щ а н ии. У к а з а н и о е  п р а в и л о  и с то - 
р н ч е с к и  о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  ч т о  в  д р е в н е м  Р и м е  
ч л е н ы  с е м ь и  е щ е  п р п  ж и з н и  я а с л е д о д а т с л я  с ч и т а -  
л и с ь  с о в л а д е л ь ц а м н  в  е го  и м у иц ѳ с т в е , н л н ш и ть  
и х  и р а в а  н а  э т о  иш у щ е с т в о  м о ж п о  Сы ло то л ь к о  
о с о б ы м  а к т о м ,  п о с т а н о в л е н ие м  п а р о д н а г о  с о б р а - 
н ия  ио  з а я в л е н ию д о м о в л а д ы к и  и н р и  н а л и ч п о с т и  к  
го м у  о с о б ы х  у в а ж и т е л ь н ы х  о б с т о я т е л ь с т в .  В п о - 
с л е д с т в ии  к  т а к  п а з ы в а е м о м у  „ ф о р м а л ь н о м у “ нѳ- 
о б х о д и м о м у  н а с л е д о в а н ию (о иир е д е л е иш о е  з а я в л е н ие 
о л и ш е и ии  н а с л е д с т в а )  п р и с о е д н п н л о с ь  и „м а те - 
р иа л ь и о е “ н е о б х о д и м о е  п а с л е д о в а п ие ,  г а р а н т и р у ю - 
щ е е  н н с х о д я щ н м  и  в о с х о д я ицим  за к о н ш .им ь  п а - 
с л е д п и к а м  о п р е д е л е в н у ю  д о л ю  в  н а с л е д с т в е п -  
п о м  н м у щ е с т в е . С  т ѳ ч е н ием  в р е м е н и  п а ч а л а  рпм- 
с к а г о  п а с л е д с т в е п п а г о  п р а в а  в з м е в и л н с ь ;  и а  р я д у  
с  а г п а т и ч е с к и м  р о д с т в о м ,  и о к о и в ш и м с я  н а  п а -  
т р иа р х а л ь н о м  у к л а д е  ж и зп и , с т а л о  п р и п и м а т ь с я  во  
в н и м а н иѳ и  р о д с т в о  к о г н а т и ч ѳ с к о е ,  т . ѳ. с в я з ь  по 
к р о в н .І Ір н п ц н п  к о г в а т н ч е с к а г о  р о д с т в а  п р о в о д н л с я  
в  э д и к т а х  п р е т о р о в ,  с о з д а в ш и х  н а  р я д у  с  п о- 
1 >ядком н а с л е д о в а и ия ,  у с т а н о в л е н н ы м  с т а р и.им  
ц н в н л ы иы м  п р а в о м ,  о с о б ы й  п о р я д о к  —  b o n o ru m  
p o s s e s s io ,  к о п к у р н р у ю щ ий с  п е р в ы м .  И з с о ч е т а -  
н ия  о б о и х  и и о р я д к о в  и с э п о х е  А д р иа п а  в ы р а б о т а -  
л а с ь  с л е д у ю щ а я  с и с т е м а  н а с л е д о в а н ия ,  р а з д е л яю - 
иц а я  н а с л е д н и к о в  в  п о р я д к е  п р н з в а н ия  и х  к  
п а с л е д о в а н ию п а  4 к л а с с а .  В  и е р в о м  к л а с с е  и а - 
с л е д о в а л и ,  к а к  и  п р е ж д е ,  ч л е п ы  с е м ь и  (u n d e  l ib e r i) ,  
n o , к р о м е  н и х ,  п р н з ы в а л и с ь  к  н а с л е д о в а в ию н  т е  
д е т и  н а с л е д о д а т е л я ,  к о т о р ы я  в ы ш л и  и з - н о д  в л а -  
с т и  д о м о в л а д ы к и  е щ е  п р и  е г о  ж н з н ии. З д е с ь  у ж е  
и д е я  о б щ е й  с е м е й н о й  с о б с т в е и н о с т и  б ы л а  п а р у ш е н а  
и р и з в а ы ие м  к  п а с л е д о в а п ию к р о в н ы х  р о д с т в е н -  
и и к о в ,  о б о с о б и в п ии х с я  о т  с е м е и н о й  я ч е й к и . Во в т о -  
р о м  к л а с с е  призЕ»ив а л и с ь  н а с л е д н и к п , у к а з ы в а е м ы о  
с т а р ы м  ц и в и л ь н ы м  п р а в о м  (u n d e  le g i t im i)  —  s u i  
h e r e d e s  ( в т о р и ч н о )  ii а г п а т ы .  В  т р е т ь е м  к л а с с е — 
к р о в п ы о  р о д с т в е н п н к и  (u n d e  c o g n a t i )  n o  п о р я д к у  
с т е п е п е й ,  д о  7 -о й  с т е и е п и  в к л ю ч и т ѳ л ь п о . В  ч е т в е р -  
•гом к л а с с е  п р и з ы в а л с я ,  з а  н е и м е н ие м  д р у г и х  
н а с л е д ш ик о в ,  п е р е ж и в ш ий с у п р у г  (u n d e  v i r  e t  
u x o r ) .  И а к о и е ц ,  п р и  Ю сти н иа н е  п р и и ц и п  к о г н а т и -  
ч е с к а г о  р о д с т в а  о к о п ч а т е л ь н о  с т а и о в и т с я  г о с п о д -  
с т в у ю щ и м  u  в ы т е с н я е т  р о д с т в о  а г н а т и ч е с к о е .  ІИо 
с и с т е м е  Ю сти п ип п а  (Н о в е л л ы  118 н 127) вт. п о р п о м  
к л а с с е  н а с л е д у ю т  п и с х о д я щ ие ,  т . е . д е тн  и и х  по- 
т о м с т в о ,  в о  в т о р о м  —  в о с х о д я щ ие  и  ию л н о р о д п ы ѳ  
б р а т ь я  i i  с е с т р ы  с  п о т о м к а м н , в  т р е т ь е м  —  н е- 
п о л н о р о д н ы е  б р а т ь я  и  с е с т р ы ,  в  ч е т в е р т о м  —  
о с т а л ь п ы ѳ  б о к о в ы ѳ  р о д с т в е п ш ики . О к о н ч а т е л ь н о  
у с т а н а в л и в а е т с я  s u c c e s s io  g r a d u u m  e t  o rd in u m , т. e. 
п о с л е д о в а т е л ь п о е  п р е е м с т в о  п а с л е д с т в е п н а г о  и м у - 
иц е с т в а ,  к о г д а  п а с л е д с т в о ,  з а  п е п р и н я т ием  е го  бли- 
ж а й ш и м  н а с л е д ш ико м ,  о т к р ы в а л о с ь  с л е д у ю щ ем у . 
З а  о т с у т с т в ие м  н а с л е д н и к о в  и м у щ е с т в о  с т а н о -  
в и т с я  в ы м о р о ч п ы м  и  п е р е х о д и т  в  с о б с т в е п п о с т ь  
ф и с к а .

Д р е в н е г е р м а н с к о е  п р а в о  n o  з п а л о  н а с л е д о в а п ия  
п о  з а в е щ а н ию. Ч а с т н о й  с о б с т в е н п о с т ь ю  я в л я л о с ь  
л и т ь  д в и ж и м о е  и м у щ е с т в о ,  к о т о р о е  n o  с м е р т и  г л а в ы  
с е м ь и  и  о с т а в а л о с ь  в  о б щ ем  о б л а д а н ии  п о с л е д- 
нѳй . Е с л и  л и ц о  у м и р а л о ,  и е  о с т а в и в  со м ь и , то  и м у- 
щ е с т в о  и е р е х о д и л о  к  к о р о л ю . И о я в л е н ие с о б с т в е ш ю  
н а с л е д с т в е н н а г о  п р а в а  м о ж н о  о т и е с т и  л ш п ь  к  то м у  
м о м е н т у , к о г д а  к  у ч а с т ию в  п а с л е д о в а н ии  с т а л и  
п р и в л е к а т ь с я  и  т е  ч л е н ы  с е м ь и ,  к о т о р ы е  о тд е л н л н с ь  
о т  п о с л е д н е й  е щ е  п р и  ж и з п и  г л а в ы  с с м ь н . В  с в я з и  
с  э т и м ,  с р е д и  н а с л е д п и к о в  с т а л и  р а з л и ч а т ь  д в а  
к р у г а :  б о л е е  у з к ий , с о с т о я щ ий н з  ч л е п о в  с е м ь н , и 
б о л е е  ш и р о к ий (S ip p e ) ,  в  к о т о р ы й  в х о д и л и  и  к р о в - 
и ы е  р о д с т в е п н н к н ,  у ш е д ш ие и з  с е м ы и. Л и ц а , п р н - 
н а д л е ж а в ш ия  к  с о с т а в у  с е м ь п .  с ш т а л и с ь  н е о б х о -

д и м ы м п  н а с л е д н и к а м и , и х  п р а в а  п а  и м у щ е с г в о  н е  
м о гл и  б ы ть  з а т р а г и в а е м ы  н е  т о л ь к о  з а в еиц а -  
т е л ь п ы м и  р а с п о р я ж е н иям н , н о  и п р н ж и зн еп н ы .м и  
о т ч у ж д е в ия м п  и м у щ е с т в а  с о  стороы ы  г л а в ы  с е м ы и. 
Н а  р я д у  с  н а с л е д о в а н ием  ио за к о н у  д р е в н е г е р м а н -  
с к о м у  п р а в у  бы ло  и з в е с т н о  и п а с л е д о в а н ие  д о г о в о р -  
п о е : кто  п е  им е л  з а к о н н ы х  п а с л е д ш ик о в ,  т о т ,  с  
с о г л а с ия  в л а с т и ,м о г  п р и и я т ь  к  с е б е  в  д о м  л и ц о  
в  к а ч е с т в е  н а с л е д н н к а  ( a d o p tio  in  h e re d i ta te m ) .  
Е щ е  в  д р е в н е й ш ем  гие р ио д е  с у щ е с т в о в а л  о б ы ч а й . 
что  и з в е с т н ы е  о б ъ е к т ы  н з  и м у щ е с т в а  у м е р ш а г о  
с ч и т а л и с ь  п р и н а д л е ж а щ и м и  ем у  н к а к  ‘ T o te n te i l  
с л е д о в а л и  з а  п и м  в  м о ги л у . С в в е д о н ие м  х р и -  
с т иа н с т в а  э т а  ч а с т ь  и м у щ е с т в а  с т а л а  п о с в я щ а т ь с я  
ц е р к в н . З д е с ь  в  с в я з и  с  у с т а н о в л е п иѳм  и д е и , ч то  
п а с л е д о д а т е л ь  м о ж е т  р а с п о р я ж а т ь с я  ч а с г ь ю  н м у -  
щ е с т в а ,  и р ѳ д о с т а в л я я  е е  пом им о з а к о в п ы х  п а с л е д- 
н н к о в  ц е р к в и , б ы ло  гю л о ж ен о  н а ч а л о  и  н а с л е д о в а -  
н ию ио з а в е щ а н ию. К  с р е д н н м  в е к а м  м о с т е и е н н о  
с г л а ж и в а е т с я  р а з л и ч ие м е ж д у  н а с л е д н н к а м и , nj>n- 
н а д л е ж а в ш и м и  к  с е м ь е  у м е р ш а г о , и б оле о ш и р о -  
ки м  к р у г о м  ]> одствепш ик о в ъ ; п о с л е д п н м  и и а м я т -  
н и ко м ,  Іир о в о д я щ и м  это  р а з л и ч ие , я в л я е т с я  С а- 
к с о п с к о о  зе р ц а л о .  Н а с л е д о в а н ие n o  за к о н у  о сп о в гя- 
в а е т с я  уисе и а  п р и н ц и п е  к р о в н а г о  р о д с т в а ,  п р и  ч е м  
у с т а п а в л и в а е т с я  с и с т е м а  и а р е п т е л ,  т. е . п а с л е д о -  
в а п ие и д е т  по в о с х о д я щ е м у  ию р я д к у  п о к о л е н ий: 
с п а ч а л а  п а с л е д у ю т  н и с х о д я иц ие  у м ѳ р ш а г о , з а т е м  
о т е ц  и м а т ь  у м е р ш а г о  с  н х  н и сх о д ятц и м и , п о - 
то м  д е д  i i  б аб к а  с  и х  п и с х о д ящ и м и  и т . д . (с р . 
г е р м а н ск о е  и р а во , X IV , 227^28, 234/35).

Р а з в и т ие п а с л е д с т в е н н а г о  п р а в а  y  п а р о д о в ,  н а -  
с е л я в ш и х  т е р р и т о р ию с о в р е м е н п о й  Ф ранции, в  об- 
ип и х  ч е р т а х  а н а л о г и ч н о  р а з в и т ию п а с л е д с т в е иш а г о  
п р а в а  в. Г е р м а н ии. ІИер в о п а ч а л ь н о  т р у д п о  д ал се  п р о - 
в е с т и  р а з л и ч иѳ м е ж д у  с е м е й н о й  с о б с т в е н н о с т ь ю  и 
с о б с т в е ш ю с т ь ю  р о д а , п л ѳ м ен и . Ч а с т о  в  и р а в а х  п а  
и м у иц е с т в о , о с т а в ш е е с я  п о с л е  с м е р т и  к а к о г о -л и б о  
ч л е н а  п л ѳ м ен и , с о с е д и  (v ic in i)  и с к л ю ч ал и  о т  н а с л е -  
д о в а п ия  ч л е п о в  с е м ь и . В  э д и к т е  м е р о в и п г с к а г о  
к о р о л я  Х и л ь п е р н к а  I м ы  в с т р е ч а е м  с п е ц иа л ь н о е  
п о с т а п о в л е п ие, у к а з ы в а ю щ е е ,  что  с ь ш о в ь я ,  'д о ч е р и ,  
б р а т ь я  и с е с т р ы  д о л ж п ы  н а с л е д о в а т ь  п р е ж д е  с о с е - 
д е н . Іир а в о  н а с л е д о в а н ия  б ы ло  т е сн о  с в я з а н о  с  п а -  
ч а л о м  се м е й н о й  с о б с т в е и п о с т и ; л и ц а ,в ы ш е д ш ия н з -  
с ѳ м ь и  ( fo r is f a m il ia t i ) ,  о т с т р а н я л и с ь  о т  п а с л е д о в а -  
и ия . І Иос л е д ую щ ѳе р а з в и т ие  п р а в а  н а с л е д о в а п ия  с к л а -  
д ы в а л о с ь  р а зл и ч п о  в  с е в е р н о й  и юлиной  Ф р а п ц ии . 
Н а  с е в е р е  Ф р а п ц ии б ы л а  в в е д е п а  с и с т е м а  и а с л е д о - 
в а н ия , у с т а н о в л е н н а я  Ю стиш иа н о м  в  н о в е л л е  118; 
в а  ю ге  п з с л е д о в а н ио р е г у л и р о в а л о с ь  о б ы ч н ы м  п р а -  
в о м ,  п р и  ч е м  х а р а к т е р н ы м  я в л я л о с ь  у с т р а н е п ие  
с ь ш о в ь я м и  о т  н а с л е д о в а п ия  д о ч е р е й , б р а т ь я м и  —  
с е с т е р  и и р о в ѳ д е н ие п р и н ц и п а  с т а р ш иш с т в а .  Р а з п о -  
о б р а зш .ие п а с л е д с г в е ш иы е о б ы ч а и  Ф р а п ц ии  б ы л и о б -  
ед и п ен ы  в  ед и п ую  с и с т е м у  в  э п о х у  р е в о л ю ц ии. 
Д ѳ к р ѳ т ы  к о п п е п т а  15 м а р т а  1790 г о д а  и S а п р е л я  
1791 г . о тм е ш ил и  п р е н м у щ е с т в а  с т а р ш и н с т в а  н  м у ж - 
с к о го  и о л а  п а д  ж е н с к н м  и в в е л л  н а ч а л о  ииа в н а г о  
р а з д е л а  н а с л е д с т в а .  З а к о п о д а т е л ь с г в о  э и о х и  р е в о -  
л ю ц ии п о с л у ж н л о  о с п о в а п иѳм  д л я  с и с т е м ы  н а с л е - 
д о в а н ия, п р и в я т о й  к о д е к с о м  Н а и о л е о п а .

II в  р у с с к о м  п р и о иь в  э п о х у  Р у с с к о й  ІІр а в д ы  
н а с л е д о в а н ие  о г р а иш ч и в а е г с я  к р у г о м  с ѳ м ь н ; в  н а -  
с л е д о в а н ии  п р и н и м аю т у ч а с т ие липиь  д е т и  у м е р ш а г о  
и в д о в а . ІИо Р у с с к о й  И р а в д е  (ст . 103, 104) р а з л и ч а -  
л о с ь  п а с л е д о в а п ие в  к л а с с е  с м о р д о в  н  в  к л а с -  
с е  б о я р  i i  н р о ч и х  л н ц .  ІИо с м е р т и  с м е р д а  е м у  н а - 
с л е д о в а л и  с ы и о в ь я ,  a  з а  о т с у т с т в иѳм н о с л е д н и х  
н а с л е д с т в е п н о е  и м у щ е с т в о , к а к  в ы м о р о ч п о е , п е -  
р ех о д и л о  кп язю ; д о ч е р и  ж е  в е  н а с л е д о в а л и ,  a  п о л у -  
ч ал и  в ы д е л  п р и д а м а го . ІИос л е  б о я р  н а с л е д о в а .им 
с и.ш о в ь я , з а  о т с у т с т в ием  п о с л е д в и х ъ — д о ч е р и , и  
то л ьк о  п р и  н ен м е п ии д о ч е р е й  и м у щ е с т в о  п о с т у п а л о  
князю . Б о к о в ы е  р о д с т в е и иш ки  в о в с е  нѳ  п р и з ы в а л и с ь .  
к  и а с л е д о в а н ию. С ы н о в ь я  и л и  с о х р а н я л и  и м у щ е с т в о  
в  обиц ем  с о в л а д е н ии и л п  д е л и л и с ь ,  п р и  ч е м  д в о р  
по Р у с с к о й  П р а в д е  (с т . 112) ш е л  в  п о л ь з у  м л ад -  
ш аго  с ы н а . В  п о с л е дпе.м п р а в н л е  м о ж п о  в и д е т ь  
ч ас т н ч п о е  п р о в е д е и ио и р и н ц и п а  м и н о р а п т , т о г д а  
к а к и> y  н а р о д о в  г е р м а п с к и х  ч а с т о  в с т р е ч а л с я  
п р и и ц иш  м а ио р а т а , т . е . п р е и м у ид е с т в е ш ю е  и д а ж е  
и с кл ю ч и тел ь н о е  н а с л е д о в а и ие с т а р ш а г о  с ы в а .  В д о в л  
п о л у ч а л а  в ы д е л  н а  п р о ж и т о к ,  и р и  ч е м  е с т ь  o c j jo -
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в а н ие  п р ѳ д п о л а г а т ь ,  что  п р а в о  п а  т а к о й  в ы д е л  о н а  
и м е л а  липиь в  то м  с л у ч а е , е с л и  н е  в ы х о д и л а  вто - 
р и ч н о  з а м у ж .  Н а  р я д у  с  н а с л е д о в а н ием  по за -  
к о н у  Р у с с к о й  П р а в д е  н з в е стн о  и  н а с л е д о в а н ие по 
з а в е гцапию. Но з а в е щ а п ие —  „ р я д ъ “ с в о д и т с я  л и ш ь 
к  р а с п р о д е л е н ию и м у щ ѳ с т в а  м е ж д у  д е тьм н : „ е сл и  
кт о  у м и р а я  р а з д е л и т  д о м  д е т я м  с в о и м , п а  то м  и 
с т о я т и “ . К а к  и с к л ю ч ен ие , з а в е щ а т е л ь  м о ж ѳ т  ч а с т ь  
и м у иц ѳ с т в а  пом и м о за к о п н ы х  и а с л е д п и к о в  п р ед о - 
с т а в н т ь  ц ѳ р к в и . ІИос т а н о в л ѳ н ия  І Іс к о в с к о ии су д н о й  
г р а м о т ы  у ж о  зн а ч и т ѳ л ь н о  о т л и ч а ю т с я  о т  н о л о ж е -  
и ии Р у с с к о й  И р а в д ы . П ри  т о р г о в о м  х а р а к т с р е  б ы т а  
І І с к о в а  с т а р ы й  п а т р иа р х а л ь н ы й  с т р о й  с с м ь и  с к о р е ѳ 
р а з л о ж и л с я ,  л н ч п о с т ь  с  е я  и р а в а м и  и е  с т о л ь  но- 
г л о щ а л а с ь  с е м ь е й . В  с в я з н  с  э т иим  р а с ш и р и л с я  
к р у г  л н ц ,  п р и з ы в а ѳ м ы х  к  н а с л е д о в а н ию; в  в а -  
с л е д о в а н ии  с т а л и  п р и н и м а т ь  у ч а с г ио о тд е л и в ш ия с я  
д е т и  u  б о к о в ы е  р о д с т в е н н и к и . Но с т . 15 Іис к о в с к о й  
с у д н .  г р . н а с л е д н и к а м и  я в л я ю т с я :  о тѳ ц ,  м а т ь , с ь ш ,  
б р а т ,  с е с т р а  и л и  кто  б л и ж н я г о  п л е м е н и . В  Мо- 
с к о в с к о м  г о с у д а р с т в е  п р о п зо ш л и  с л е д у ю т ия  н зм е - 
н е н ия  в  н а с л е д с т в ѳ н н ы х  п р а в а х  д о ч ѳ р е й , боко- 
в ы х  р о д с т в с п в и к о в  i i  с у п р ѵ г о в .  С у щ е с т в е п н о ѳ  
з н а ч е н иѳ п р иобре л а  п е д в и ж и м о с т ь , н  в о п р о с  o н а -  
с л е д о в а п ии п о с л е д н е й  и г р а л  г л а в н у ю  р о л ь  в  з а -  
к о н о д а т е л ь н ы х  п о с т а н о в л е п ия х .  В  о т в о ш е н ии во т- 
ч и н  у с т а в о в и л о с ь  п р а в н л о , и с к л ю ч аю щ е е  д о ч ь  о т  
н а с л е д о в а н ия  п р и  н а л и ч н о ст и  с ы н о в е й : „ в о т ч и н е  
■сынъ— в о т ч и н .  a д о ч ь  н е  в о т ч н ц а , п о к а м е с т  б р а т ь я  
ж и в ы “ (У ло ж . X V II, 2). В  и о м е с т ь я х  ж е  по с м е р т и  
о т ц а  д о ч ь  п о л у ч а л а  ч а с т ь  н а  п р о ж и т о к .  В  к о и ц е  
X V II  в е к а  п о м е с т ь я  с л и в а ю т с я  с  в о т ч н н а м и , и  д о - 
ч е р и  п о л у ч а ю т  п а  п р о ж и т о к  у ж ѳ  ч а с т ь  в с е г о  и а - 
с л е д с т в ѳ н н а г о  и м у щ е с т в а . Б о к о в ы ѳ  р о д с т в е н н и к и  
п р и з ы в а ю т с я  к  и а с л е д о в а п ию д о  4-ой  с т е п с п и  род- 
с т в а  в к л ю ч и т е л ь в о  (Н о в о у к а з а ш иы я  с т а т ь н  1676 г.). 
Ч т о  к а с а е т с я  с у п р у г о в ,  то  в ъ о т н о ш е н ии  в о т ч и н ъ с у -  
щ е с т в о в а л о  п о л о ж ѳ н иѳ ( у к а з  1627 г.) „ ж е н а м  у м е р -  
ш и х  ч е т в ѳ р т и. ж и в о т а , д а  п р и д а н о е , a  д о  в о т ч н н  
и м  д е л а  не т ,  о п р и ч ь  к у п л е н н ы х  в о т ч и и ъ “ . В  
п о м е с т ь я х  в д о в ы  п о л у ч а л и  и а  п р о ж н т о к .  В  мо- 
■сковском  п е р ио д е  е щ е  б оле ѳ р а с ш и р я ѳ т с я  п р а в о  
з а в е щ а н ия , но в м е с т е  с  т е м,  в  и и т е р е с а х  з а -  
к о н н ы х  ы асл е д н н к о в ,  у с т а н а в л и в а е т с я  за п р етц е- 
н ие  з а в е щ а т ь  р о д о в ы я  им е н ия  ( у к а з  1679 г .). -  
З а к о н о д а т е л ь с т в о  ІИет р а  I в н е с л о  с у щ е с т в е н н ы я  
и з м е н е н ия  в  у с т а п о в и в ш ий с я  п о р я д о к  н а с л е д о в а -  
н ия . У к а з  о е д и н о н а с л е д ии (1714 г .) в ы с т а в и л  н а - 
ч а л а ,  д о  то г о  в р е м ѳ н и  б ы в ипия ч у ж д ы м и  н а ш ѳ м у  
и р а в у .  Ио у к а з у  о е д и н о н а с л е д ии и е д в и ж иш о е  и м у - 
щ е с т в о  ( в  т о м  ч и с л е  и  р о д о в о е )  м о ж н о  б ы л о  за -  
в е щ а т ь  т о л ь к о  о д п о м у  л и ц у . О т ец  и л н  м а т ь  м о гл и  
п а з н а ч и т ь  ы асл е д н и ко м  о д н о го  и з  с ы н о в в й , a  з а  
н ѳ и м е н ие м  п о с л е д н и х ъ — о д н у  и з  д о ч е р ѳ й , a  з а  
• о т с у т с т в ием  н и с х о д я щ и х ъ —о д н о го  и з  с в о и х  р о д - 
с т в е н н и к о в ъ ;  д в и ж и м о е  ж ѳ  и м у щ ѳ с т в о  м о ж и о  б ы л о  
з а в еиц а т ь  и п о с т о р о н н и м  л и ц а м .  П ри  н а с л е д о в а -  
н ии  по з а к о и у  б ы л  п р о в е д ѳ н  п р иин ц ш и  с т а р ш и н -  

с т в а :  н ѳ д в н ж и м о с т ь  д о с т а в а л а с ь  с т а р ш ѳ м у  с ы н у ,  
и л и  с т а р ш е й  д о ч ѳ р и , и л и  с т а р ш е м у  в  р о д е . В в о д я  
е д и н о н а с л е д иѳ, П ѳ тр  I п р е с л е д о в а л  г о с у д а р с т в ѳ н -  
н ы ѳ  и н т е р е с ы , ж е л а я  п р е д о т в р а г и т ь  р а з д е л  и м е - 
н ий  и  т е м  с о з д а т ь  к л а с с  о б е зп е ч о н п ы х  лгодѳй, 
м о г у щ и х  я в н т ь с я  и с н р а в п ы м и  и с п о л в и т ё д я м и  го - 
с у д а р с т в ѳ н н ы х  п о в и н н о с т е й . О д п ак о , у к а з  о ѳди- 
п о н а с л е д ии д е й с т в о в а л  н е д о л г о , в ы з в а в  в с о в о з -  
м о ж н ы я  п о ииы т к ч и к  е го  обходу : р а з д е л  и м у щ е с т в а  
« щ ѳ  п р н  ж и зо и , с о в е р ш е и ие ф и к т и в н ы х  з а к л а д -  
н ы х  и  п р . У к а зо м  1731 г о д а  А н н а  Иоа в н о в н а  о тм е - 
л и л а  у к а з  о е д и н о н а с л е д ин. О бщ ую  с н с т е м а т и з а ц ию 
я а ш е  Н. п р а в о  п о л у ч и л о  в  С в о д е  З а к о н о в ъ .

Соврешнное право насле дования осно- 
вывается на принцине  кровнаго род- 
ства;лишь как корректив допуекается 
насле дование усыновленных.  Круг 
иризываемых к наслъдованию род- 
ственников или совсе м неограни- 
чен,  шш очень широк.  Насле дода- 
тель посредством заве щания можетъ

свободно раепоряжаться своим иму- 
ицествоми), предоставляя его и лицам 
посторонши.мъ; однако, в большинстве  
законодательств свобода заве щатель- 
ных распоряжений ограничивается 
„необходимым насле дованиемъ“.

Ф р а н ц ия .  В  п о р я д к е  п р и з в а п ия  к  п а с л е д о в а -  
н ию ио з а к о н у  м о ж н о  р а з л и ч а т ь  ч е т ы р ѳ  г р у ш иы н а -  
с л е д и и к о в ъ : 1) п и с х о д я иц иѳ, 2) о т е ц .  м а т ь , б р а т ь я  
и  с е с т р ы , 8) в о с х о д я щ ие  и  4) п р о ч ио б о ко в ы е  р о д - 
с т в е н п и к и  до 12-ой с т е п е п и  в к л ю ч и тѳ л ь н о  (C ode c iv i l ,  
a r t .  74 5 —755). Н н с х о д я щ ие н скл ю ч аю т  п р о ч и х  п а -  
с л е д н и к о в ъ ; п р и  о т с у т с т в ии  н и с х о д ящ н х ,  н а с л е д- 
с т в о  д е л и т с я  и о и о л а м  м ѳ ж д у  о т ц о м ь  ii м а т е р ы о . 
с  од н о й  с т о р о н ы , и  б р а т ь я м н  н  с е с т р а м н  - с  д р у -  
го й . Е с ш  к т о -л и б о  н з  р о д и те л о й  н а с л е д о д а т е .ия 
с к о в ч а л с я  р а п е о е г о , т о  д о л я  это го  р о д иг г е л я  ( !/4) 
и о с т у п а е т  б р а т ь я м  и  состралп». С д р у г о й  сто]»*»- 
н ы , е с л и  б р а т ь с в ,  с е с т е р  и л и  н х  н и с х о д я щ и х  
п е т .  то  в с е  н а с л е д с т в о  д е л и т с я  м еж д у  о тц о м  и 
м ат ер ы о . П р о ч ие в о с х о д я щ ие  (де д ,  б а б к а  u  т. д .) п о- 
л у ч а ю т  н а с л е д с т в о  л и ш ь  п р и  о т с у т с т в ии  б р а т ь о в  
ii с е с т ѳ р  и л и  и х  н и с х о д я щ и х ,  п р и  ч е м  п а с л Ь д -  
с т в о  д е л иит с я  m  д в е  ч а с т и :  о д п а  н д е т  в  л и д ию 
д е д а , д р у г а я — в  л и н ию баб ки . П ри о т с у т с т в ии  в о с -  
х о д я щ и х  в  од н о й  и з  л и н ий , н а с л е д с т в о  в  о д н о й  
п о л о ш ш е  п е р е х о д и т  б о к о в ы м  р о д с т в ѳ н н и к а м  э т о й  
ЛИНІИ. ІІриІ о г с у т с т в ии  ВОСХОДЯЩИХЪ ВЪ Обе н х  .111- 
н ия х ,  и а с л е д с т в о  д е л и т с я  п о п о л а м  м е ж д у  д в у м я  
ли н . б о к о в ы х  р о д с т в е н н и к о в .  Е с л и  в  одн ой  л и и ии 
н иит  р о д с т в е н н и к о в  в  с т е и е ш и п а с л й д о с н о с о б в о н (  до 
12-й с т е п е в и  в к л ю ч н т е л ь н о ) , то  в с е  н а с л е д с т в о  и о - 
л у ч а ю т  р о д с т в е ш ш к и  д р у г о й  л и н ии. П е р е ж п в ш ий 
с у н р у г  ( з а к о н  1891 г .) п о л у ч а е т  н а с л е д с т в о  л и ш ь  
п р и  о т с у т с т в ии д р у г и х  за к о н н ы х  н а с л е д н и к о в ,  
в  п р о т и в п о м  с л у ч а е  о н  и о л у ч а ѳ т  т о л ь к о  п р а в о  
п о ж н зн е п п а г о  и и л ь з о в л а д е и ия 1/* и м у т е с т в а  п р и  н а -  
л п ч н о с т н  д е т е й  н Ѵг и м у иц е с т в а — п р п  д р у г п х  н а -  
с л е д т ик а х .  С в о б о д а  з а в е щ а т ѳ л и.ц ы х  р а с п о р я ж е п ий 
в о  Ф р а н ц ии  с у щ е с т в е н н о  о г р а н и ч е н а . З а в е щ а т е л ь  
м о ж е т  р а с н о р я ж а т ь с я  в с е м  н м у иц е с т в о м  т о л ь к о  
п р и  н еи м е нии  иш с х о д я щ и х  и в о с х о д я ид н х ъ ; п р и  о д - 
н о м  р е б е п к е  о в  м о ж е г  р а с п о р я д и т ь е я  л и ш ь  1/2 
п м у г д ес т в а , , /з—п р и  д в у х  д е т я х  и Ѵ4— п р и  т р е х  
и б о л е е д е т я х .  Н ри  н еи м е н ии  д е т е й , по п р и  н а л и ч -  
н о с т и  в о с х о д я щ и х  в  о т ц о а с к о й  и м а т ер и н с к о й  
л и н ия х ,  д о л я  и м у т е с т в а ,  п о д л е л с а щ а я  свободно.м у 
р а с п о р я ж е п ию ( q u a n t i té  d isp o n ib le ) ,  р а в ш ие т с я  Ѵз- * 
и р и  в о с х о д я щ и х ь  л н ип ь  в  о д н о й  л и ш и —3/4. Ф р а и -  
ц у з с к о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  в  о с н о в у  п р а в а  и а с л  ии- 
д о в а н ия  к л а д ѳ т  и а с л е д о в а в ие по  за к о н у ; п р е д о с т а -  
в л е н ие п а с л е д о д а те л ю  гир а в а  п у т е м  з а в еии а н ия  р а с -  
п о р я ж а т ь с я  ч а с т ы о  и м у щ е с т в а  я в л я е т с я  в  cyLuno- 
с т и  т о л ь к о  и з в е стн ы м  о г р а п и ч е и ием  и р а в  за к о н -  
и ы х  и а с л е д п и к о в .  С ам о е  п а и м е н о в а н ие  „ в а с л е д- 
п н к ъ “ п р и л о ж н м о  л н ш ь  к  п а с л е д п и к а м  гго зако н у , 
л и ц а  ж е ,  и о л у ч а ю щ ия н а  о с н о в а н ии з а в еид а н ия, п а -  
зы в а ю т с я  л е г а т а р ия м и  (о т к а зо п о л у ч а т ѳ л я м и ; a r t .  
1002). З а к о п о д а г е л ь с т в о  у с т а п а в л и в а е г  т р и  в и д а  
з а в еиц а т е л ь н ы х и. о т к а з о в ъ : о т к а з ы  о б иц ие ( u n iv e r s e l 
le s ) ,  д о л е в ы о  (à  t i t r e  u n iv e r s e l )  u  ч а с т н ы о  
(à  t i t r e  p a r t ic u l ie r ) .  П од о бщ и м  о т к а з о м  
р а з у м е е г с я  п р е д о с т а в л е п ие оды ом у ш га  н е ск о л ь -  
к иим  л и ц а м  в с е й  с о в о к у ш ю с т и  п м у щ е с т в .  с о с т а -  
в л яго щ и х  т у  ч а с т ь  н а с л е д с т в а ,  ко г о р о й  з а в еиц а- 
т о л ь  и м е е т  и р а в о р а с п о р я ж а т ь с я ;  и о д  д о л е в ы м  
и р е д о с т а в л е н ие и з в е с ти о й  д о л ии эт о го  н м у щ е с т в а ; n o  
ч а с т н о м у  о т к а з у ,  в  и р о т и в о п о л о ж и о с т ь  о б щ ем у  и 
д о л е в о м у , з а в еиц а е т с я  в е  с о в о к у п н о с т ь  и м у щ е с т в ,  
a  о п р е д е л е ш ю е  и р а в о . Л и ц а , и о л у ч н в ип ия  общ ий и л и  
д о л е в о й  о т к а з ,  о т в е чаю т з а  д о л г и  п а с л е д о д а т е л я , 
a п о л у ч и в ш ия ч а с т н ы й  о т к а з  н е  о т в е ч аю т .  Т ак и м  ь 
о б р а з о м ,  В7> обш ем  м ож но  с к а з а т ь ,  что , но ф р ац - 
д у з с к о м у  п р а в у ,  п р и  общ ем  и  д о л е в о м  о т к а з а х  
м ы  иим е ем  д е ло с  у ш ив е р с а л ы иы м  и р е е м с т в о м ,  
a  п р и  ч а с г п о м ъ —с  с и н г у л я р н ы м ъ .

В  Г е р м а н ии  н а с л е д о в а п ие ио  з а к о н у  п о стр о ен о  
н а  с и с т о м е  п а р е п т е л  (B ü rg . G es. B u c h , §§ 1922 — 
1941). С у п р у г  п р и  н и с х о д я щ и х  п а с л е д н и к а х  ио- 
л у ч а е г  V* п а с л е д ств ен ы аго  и м у ид е с т в а ,  прн  н а с л Ь -  
д о в а н ии о т ц а , м ат ер и  и  и х  и и с х о д я щ и х ъ —1̂/2и и р о -
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ч и х  н а с л е д тш ко в  о п  и с к л ю ч ае т .  В  Г е р м а н ия  
т а к ж е  с у щ е с т в у е т  и н с т и т у т  н ео б х о д и м аго  н а с л е - 
д о в а п ия , u  н и с х о д я щ ие, род и тѳ л и  н с у п р у г  п м е ю т 
иир а в о  н а  „ и е о т ъ ѳ м л е м у ю  долю “, к о т о р а я  р а в п я е т с я  
п о л о в и п е  т о г о , ч то  э ти  л и ц а  м о гл и  бы п о л у ч и т ь , 
п а с л е д у я  по з а к о н у .  Но в  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  ф р ан - 
ц у зс к о м у  з а к о п о д а т е л ь с т в у ,  г д е  и а с л е д н и кам и  я в -  
л и ю т с я  в с ѳ г д а  я а с л е д н и к и  по за к о н у , a  з а в еиц а т е л ь  
м о ж е т  р а с п о р я д и т ь с я  в  з а в е щ а н ин л н ш ь  и з в е - 
с т н о ии д о л е й  и м у щ е с т в а , по г е р м ан с к о м у  за к о н о д а -  
т е л ь с т в у  з а в е щ а т ѳ л ь  м о ж ѳ т  р а с п о р я д и т ь с я  в с е м 
и м у щ е с т в о м ,  a  н ѳ об ход и м ы ѳ н а с л Ь д н и к н  им е ю т 
иир а в о  о б я з а т е л ь с т в с н и а г о  т р ѳ б о в а и ия в  р а з м е р е  
и х  н ѳ о т ъ е м л е м о й  д о л и  к  н а с л е д н и к а м  ио з а в е - 
ш а и ию. В  р а з м е р  н ео тъ ѳ м л ем о й  д о л и  з а с ч и т ы -  
в а е т с я  в с ѳ  п о л у ч ѳ н н о е  нѳобходи м ы м н  н а с л е д н и кам и  
n o  з а в е щ а н ию; т р е б о в а н ие  н ео т ъ ем л е м о й  д о л и , о б р а- 
щ е н н о е  к  н а с л е д н и к у  по з а в е щ а п ию, у д о в л е т в о -  
р н е т с я  п о с л е  п о г а ш е н ия  д о л г о в  н а с л е д о д а г е л я ,  но  
иир ѳ и м у щ е с т в е п н о  п е р ѳ д  и с п о л п е и ие м  л е г а т о в и», 
у с т а н о в л е п н ы х  з а в е щ ан ием .  З а к о н о д а т е л ь  п р ед о - 
с т а в л я ѳ т  п р а в о  н а с л е д о д ател ю  л и ш и т ь  в  з а в е гца- 
1 1  iи з а к о н н а г о  н а с л е д н и к а  н ѳ о тъ ѳ м л ѳ м о й  д о л и , ѳсли  
и о с л е д н ий  п о с я г н у л  н а  ж и з н ь  л а с л е д о д а т е л я ,  в е -  
д ѳ т  б ѳ зч е с т н ы й  и л и  б е зн р а в с т в е н н ы й  о б р а з  ж и зш и 
и г. п . (§  2833). ІИо з а в еид а н ию л и ц о  м о ж ѳ т  б ы т ь  
п а з п а ч е п о  н а с л е д н и ко м  н л и  л е г а т а р ием .  Л е г а т ь  
г е р м а н с к о ѳ  за к о н о д а т е л ь с т в о  к о п с т р у п р у е т  к а к  
о б я з а т е л ь с т в е в н о ѳ  т р е б о в а н ие л е г а т а р ия  к  у н и в е р -  
с а л ь н о м у  н а с л е д н и к у  о в ы д а ч е  о т к а з а н н а г о  п р ед - 
м е т а . О т л е г а т а  гѳ р м а н с к о ѳ  п р а в о  о т л н ч а е т  .,в о з-  
л о ж е п ие "  (A u fla g e ) . ІИод  в о з л о ж ѳ н ием  с л е д у е т  
р а з у м е т ь  и р а в о  з а в е щ а т е л я  в о з л а г а т ь  п а  ы асл е д- 
н и к а  и л и  л е г а т а р ия  о б я з а я н о с т ь  к с о в о р ш е и ию к а -  
ко го -л и б о  д е й с т в ия ,  п р и  ч е м  о д и а к о  л и ц о , в  п о д ь зу  
к о т о р а г о  т а к о е  в о з л о ж е н ие  у с т а н о в л е н о , нѳ  им е е г  
и р а в а  п с к а  о б  и с п о л н е н ии  это го  д е й с т в ия . ІІсп о л - 
н ѳ и ия  в о з л о ж е и ия  м о г у т  т р е б о в а т ь  п а с л е д п и к ,  со - 
н а с л е д н и к  h  т о т ,  к  ч ь ѳ й  в ы г о д е  м о ж е т  отпастг» 
и е р в о н а ч а л ы ю  о б р ем в н еп н о ѳ  в о з л о ж е н ием  л и ц о . 
Е с л и  и с п о л н ѳ н ие п р е д с т а в л я в т  о б щ ѳ ст в ен н ы н  и н ге -  
р е с ,  то  е г о  м о ж е т  т р е б о в а т ь  т а к ж ѳ  п о д л е ж а иц ѳ е  
н р и с у т с т в е п н о е  м е сто  2194). В  о б щ ем  к ъ с и с т е -  
м е  г е р м а н с к а г о  н а с л е д с т в ѳ н н а г о  п р а в а  б л и зк о  п р н - 
м ы к а е т  и  н а ш  п р о е к т  г р а ж д а н с к а г о  у л о ж е н ия . 
Г ер м а н с к о м у  п р а в у  с л е д у ѳ т  u  н о в е йш ѳе г р а ж д а н -  
с к о ѳ  з а к о н о д а т е л ь с т в о — ш в е й ц а р с к о е  г р а ж д а н с к о ѳ  
у л о ж е н ие  1 0  д е к а б р я  1 9 0 7  г .  Но иио д  в л ия н ием  п о - 
в е й ш их  т е ч е н ий  в  о б л а с т и  п р а в а  н а с л е д о в а ц ия  
ш в е й ц а р с к о ѳ  у л о ж е н иѳ о г р а н и ч иив а е т ,  с ь  од н о й  сто - 
р о п ы , к р у г  н а с л е д н и к о в  по  за к о н у  д е д о м ,  баб- 
ко й  i i  и х  н и сх о д ящ н м н , a  с  д р у г о й  сгороы ы  у в е -  
л и ч и в а е т  р а з м е р  н е о т ъ е м л е м о й  д о л ии и  н р е д о ст а -  
в л я е т  п р а в о  н а  н е е  т а к ж ѳ  б р а т ь я м  и е е с т р а м  
н а с л е д о д а т е л я ,  e in e  бо л е ѳ с т е с п я я  т е м сво б о д у  з а -  
в еид а т ѳ л ь н ы х  р а с п о р я ж е н ий.

Вт. А н ил ии  п о р я д о к  я а с л е д о в а и ия  по з а к о п у  
р а з л н ч е н  в ъ и м у иц е с т в е  д в и ж и м о м  u н едвилси м ом .  
П м утцѳство д в и ж н м о е  д е л и т с я  м е ж д у  н а с л е д н иикам и  
о д н о го  к л а с с а  п о го л о в н о , н а п р о т и в ,  п р и  н а с л е д о - 
в а н ии  и м у щ е с т в а  и ед ви л си м аго  с ы п о и ь я  и скл ю ч аю т 
д о ч ѳ р ѳ й , a  и з  с ы н о в ѳ й  н а с л е д у е т  с т а р в иий. В  бо- 
к о в о й  л и н ии н а с л е д у ю т  т о л ь к о  л ииц а  м у ж с к о г о  п о - 
л а  и  т а к ж е  п о р я д к е  с т а р ш н н с т в а .  ІИер е ж и в ш ий 
с у п р у п >  п а с л е д 5 'ѳ т  только* в  д вилсим ом  н м у щ е- 
с т в е . С в о б о д а  з а в е щ а т е л ь н ы х  р а с ию р я ж ѳ н ий  н е  
о г р а в и ч е н а  (ср. п р и л о ж е н ие).

Русское насле дствѳнное право знает 
насле дованиѳ иио заве щанию и насле - 
дованиѳ по закону; договорное насле - 
дование нѳ допускается. 0 насле дова- 
нии по заве щаниго см. заве щание. Насле - 
дование по закону име ет ме сто, когда 
ѵмерший оставил родовое име ниѳ, когда 
не оставлено заве щания  о благоприобре - 
•генном име нии, когда насле дники, ука- 
занные в завеицании, отрекутся от 
насле дства или окажутся неспособны-

ми к его принятито и когда заве щатель- 
ныя распоряжения будут признаны су- 
дом неде йствительными (ст. 1110 Зак. 
гражд.). В противополониность римско- 
му, русское право доиускает одновре- 
менное насле дование по заве щанию и па 
закону, что может име ть ме сто, если 
завиищание касается лишь частп на- 
сле дственнаго имущества, или если за- 
ве щание в какой-либо части будет 
признано неде йствнтельным,  и когда 
изве стное ишущество останется вне  за- 
виищательпых распоряжений. В осно- 
вание насле дования по закону русское 
право кладет кровное родство, при 
чем родственники призываются к 
насле дованию без ограничения какой- 
либо степеныо родства. Де тивне брач- 
ныя (закон 23 июня 1002 г.) насле - 
дуют только после  матери. Исклю- 
чением из приндипа кровнаго род- 
ства является призвание к насле до- 
ванию усыновленных де тей, име ю- 
щнх право насле дования в благо- 
приобре тенном имуществе  усынови- 
теля (ст. 1561). Порядок наеле дова- 
иия опреде ляется линиями. Влижапшее 
право насле дования име ет линия нис- 
ходящая; за ненме нием ея, насле * 
дование обращается или в боковыя 
линии, или,в опреде ленныхъслучаях, . 
к родителям умершаго (ст. 1121). 
В преде лах линииближайшая степень 
исключает боле е отдалѳнную, род- 
ственникн же равных степеней родства 
де лят насле дство поголовно. Если ири 
открытии насле дства лицо, ближайшее- 
или равное другим по степени родства, 
не находится уже в живых,  то его ме - 
сто в порядке  насле дования затшма- 
ют его де ти, за смертью де тей—внуки 
i i  т. д. (ст. 1123). Такое ираво занять при 
насле довании ме сто ближайшаго умер- 
гааго восходяицаго носит назвапие „пра- 
ва представления “. Если име ет ме сто 
насле дование no праву представления, 
то насле дство де лится не по числу 
лиц.  a no числу коле н,  т. е. всь  нис- 
ходящие умершаго насле дника полу- 
чают вме сте  ту часть, какую полу- 
чил бы этот насле дник,  если бы 
к моменту смерти насле додателя ояи> 
был жив.  Свойство переходящаго по 
насле дству имущества, т. е. является 
ли оно родовым или благоприобре тен- 
ным,  также опреде ляет,  кто из род-
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ственников призывается к насле до- 
.ванию. Родовое имущество, дошедшѳе 
из рода отца, всегда и поступает в 
род отца; в свою очередь, дошедшее 
из рода матери—в род после дней. 
Имущеетво, благояриобре тенное насле - 
додателем,  при неиме нии нисходя- 
щих,  в боковой линин идет в род 
•o'1'ца, a за неиме нием родственников 
с отцовской стороны считается вымо- 
рочным.  Как исключениѳ, при неиме - 
нии нисходящих и родных братьев 
и сестер,  к насле дованию на рав- 
ных основапиях призываются братья 
и сестры единокровные и единоутроб- 
ные (родственники по матери). Не кото- 
рыя категории лиц,  хотя и являющих- 
ся кровными родствѳнниками, устраня- 
ются от насле дования. Так,  не мо- 
гут насле довать лица, лишенныя все х 
прав состояния, так как по вступле- 
нии приговора в силу все  прежния 
юридическия имущественныя и личныя 
отношения этих лиц прѳкращаются. 
Устраняются от насле дования и мона- 
шествующие, как отрекшиеся от мира.

В нисходящей линии после  отда и 
матери прежде всего насле дуют их 
д е ти, за смертыо кого-либо из де тей 
ме сто умершаго занимают по праву 
представления его де ти, т. е. внуки 
насле додателя. За смертью внуков 
по праву представления насле дуют 
правнуки и т. д. До закона 3 июня 
1912 года, при наличности нисходя- 
щих мужескаго пола, нисходящия жен- 
искаго пола получали лишь выде л из 
насле дственной массы, a именно Ѵ8 из 
движимаго имущества и Vu из недви- 
жимаго. Закон 3 июня 1912 г. устра- 
нил эту несправедливость и уравнял 
в правах насле дования лиц жеискаго 
и мужескаго пола. Однако, при прохо- 
ждении закона через законодательныя 
учреждения, в интересах землевла- 
де льческих групп,  стремившихся 
предотвратить дробление земельной не- 
движимости, было введено исключение, 
в силу котораго в земѳльных (вне - 
городских)  име ниях при наличности 
сыновей каждая дочь получает не 
поровну с ними, a Ѵ7 часть недви- 
жимости. Но если при большом числе - 
дочерей и выде ле  каждой Ѵ7 сыновния 
части оказались бы мене е дочерних,  
то и земельное (вне городское) имуице-

ство также де лится между сыновьямн 
и дочерьми поровну. Д е ти, принадле- 
жащия одному из супругов,  насле - 
дуют только своим родителям,  иа 
насле дство же после  вотчима или ма- 
чехи не име ют никакого права. Право 
насле дования переходит в ооковыя 
линии при отсутствии насле дников в 
линии нисходящей. До закона 3 июня 
1912 года сущеетвовало правило, что 
в боковой линии сесгра при брате  нѳ 
насле дница, после дний же законъуста- 
новил насле дованиѳ жѳнщин в боко- 
вых линиях,  как в линии нисходя - 
щей. Братья и сестры полнородные 
нсключают от иасле дования братьев 
и сестер единоутробных (одна мать) 
и единокровныхъ(один отец) ; после д- 
ние же насле дуют поровну и исклю- 
чают других боковых родственни- 
ков.  Право представления име ет ме - 
сто и при насле довании в боковых 
линиях.  Боковых линий может быть 
не сколько; ближайшая боковая линия 
исключает дальне йшую, близость же 
линий опреде ляется близостью происхо- 
ждения иих  от общаго с насле дода- 
телем родоначальника. Линии равно 
близкия де лят насле дство между со- 
бой. Поэтому ближайшее право насле - 
дования в боковых линиях име ют 
братья, сестры и их нисходящие (право 
представления), за неиме нием их на- 
сле дуют родные дяди, тетки и их 
нисходящие и т. д.

Хотя Законы гражданские содержат 
отде л,  озаглавленный „0 порядке  на- 
сле дования в линии восходящей“, но со- 
отве тствующия  статьи закона говорятгь 
лишь о насле довании родителей, a не 
вообще восходящих.  Самый вопрос 
о том,  являются ли родители насле д- 
никами, породил споры в литературе , 
те м боле е. что закон говорит,  что 
„родители не насле дуют после  де тей“ 
(ст. 1141), a к ыим лишь возвращается 
„яко даръ“ подаренное ими самими де - 
тям и предоставляется право пожиз- 
неннаго владе ния благоприобре тенньгм 
имуществом де тей, умершнх безде т- 
но. Однако, принимая во внимание исто- 
рическия основания и общий смысл на- 
шего законодательства,в це лом ряде  
ме ст говорящаго именно о насле до- 
вании восходящих,  должно вме сте  с 
болыпинством изсле дователей вопро-
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«a притти к выводу, что родители яв- 
ляю тся насле дниками, ыо только на- 
сле дование их носит ограннченный 
характер.  Как было указано, они на- 
сле дуют только в том случае , если 
д е ти их умрут безде тнымн, т. е. они 
конкурирують лшпь с боковыми род- 
ственниками. Особенньши чертами от- 
длчается насле довате супругов.  Пере- 
живший супругь (безразлично—вдовец 
или вдова) получает „указную долю“, 
в  идее  которой лежит предоставле- 
ние изве стной чаети насле дственнаго 
имущества для обезпечения существо- 
вания. Указная часть не которыми чер- 
вами отличается от нрава насле до- 
вания; в то время как право требо- 
вать насле дственную долю погашается 
истечением 10-ле тняго срока, право на 
указную часть может быть заявлено 
в течениѳ всей жизни пережившаго су- 
ируга. Право на насле дственную долю, 
даже не будучи заявленным насле дни- 
ком,  в случае  смерти после дняго пе- 
реходит по насле дству, a ираво на 
указную долю переходит по насле д- 
ству только в том случае , если оно 
•было предъявлено при жизни пережив- 
шим супругом.  Супруг получает 
указную долю незавиеимо от того, 
име л ли насле додатель де тей, или 
не т,  при чем получение указной доли 
нѳ носит характера необходимаго на- 
сле дования, a потому и может быть ис- 
ключено наличностью заве щательных 
распоряжений, за исключением лишь 
случая заве щания родового иые ыия, при 
-отсутствии нисходящих,  какому-либо 
-боковому родственнику (ст. 10682). Су- 
гируг получает из недвижимаго име - 
иия седьмую чаеть, a д з движимаго— 
одну четвертую.Если заве щанием ире- 
доставлено супругу пожизненное вла- 
д е ние родовым име нием,  то через 
то он литпается права на указную 
часть, но закон предоставляет су- 
пругу, отказавпшсь от пожизненнаго 
владе ния, трѳбовать выде ла указной 
части. Право на указную часть ка- 
ч;ается нѳ только имущества умершаго 
супруга, но в изве стных случаях 
и имущества отда умершаго супруга. 
Так,  переживший супруг получает 
указную часть изь  того имуществаотца 
умершаго супруга, котороѳ после дний 
лолучил бы, ѳсли бьи находилоя в жи-

вых при смерти своего отца.Такое пра- 
во переживший супруг име ет только 
в том случае , если по смѳрти отца 
умершаго супруга открывается насле - 
дование по закону. Но совершенно 
исключительное право предоставлено 
пережившему супругу в том случае , 
когда y умершаго супруга не было соб- 
ственнаго недвижимаго име ния. В 
этом случае  переживший супруг по- 
лучает Ѵ4 часть из движимаго иму- 
щества учмершаго супруга и вме сте  с 
те м может требовать еще при жизни 
отца умершаго супруга Ѵ7 часть из 
той доли недвижимаго име ния, име ю- 
щагося y отца, которая сле довала бы 
умершему супругу. Особыя права на- 
сле дования име еть муж после  ягены, 
когда, будучи дворянином,  он ири- 
мет с Высочайшаго утверждения фа- 
милию жены, в виду пресе чения муже- 
скаго поколе ния рода после дней; 
этом случае , ѳсли жена умрет без- 
де тной, то все ея недвижимое имъние, 
дошедшее к ией от отвд, переходит 
к мужу.

Когда после  умершаго не остается 
насле дников (кровных родственни- 
ков и усыновленных) , или никто из 
насле дников не явится в течение 
10 ле т со дня после дняго пропѳча- 
тания в ве домостях вызова о явке  
для получения насле дства, или из 
явившихся в этот срок никто не 
докажет с.воего права, то наеле дствен- 
ное имущество считается выморочным 
(c m . XII, 39/41). Об особых порядках 
насле дования запове дных,  временно- 
запове дных я.ме нин, име ний на праве  
майоратов в западных губерниях 
см. в приложении.

Приобре тение насле дства. Оставшее- 
ся после  смерти лида имущество до 
приобре тения его насле дниками. в це - 
лях предотвращения возможности его 
ра :хищения, подлежит охранению. Ме - 
ры охранения насле дствеинаго иму- 
щества принимаются в городах ми- 
ровыми или городскими судьями, a в 
уе здах — земскими начальниками и 
уе здными членами окружнаго суда. 
Возможность расхищения  или лропажд 
двнжимаго имущества представляется 
большей, че мъ—недвижимости, в свя- 
зи с че м закон долускает непри- 
нятие ме р охранения недвижимаго
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им ущ ества в  том случае , если на- 
лицо при откры тип насле дства будѳт 
хотя кто-либо и з насле дников,  a для 
движимаго имущ ества— лиш ь, когда на- 
лидо будут все  насле дники. П ринятие 
ме р  охранения обязательно,когда иму- 
щество после  умерш аго должно по за- 
кону поступить в  опекунское управле- 
ние. Ме ры  охранѳния  заклю чаю тся в 
описи име ния, опѳчатании и сбережении 
его до явки  насле дников.  Судебныя 
ме ста, в ве де нии которых находится 
насле дственное имущество, произво- 
д я т  вызов нас.тдников,  когда все  или 
не которые и з них находятся в от- 
сутствии, a такж е в не которых дру- 
гих случаях  (см. вызов насле дни- 
ков) . Е сли отсутствую щ иѳ насле д ш ш и 
в течениѳ 6 ме сяцев со дня публи- 
кации о вы зове  в Сенатских Об-  
явлениях  не явятся , то насле дники, 
находящиеся налицо, вступаю т во вла- 
де ние насле дством в порядке  охра- 
нительнаго производства, a явивш иеся 
после  нстечения  6 ме сядев должны 
уже лред ъ являть  иски о своих дра- 
вах к вступивш им во владе ние. С 
момента смерти насле додателя насле д- 
ники име ют лиш ь лраво на насле - 
дованиѳ, но не н а  само насле дственное 
имущество, которое они должны еще 
принять. Такова бы ла точка зр е ния 
римскаго лрава, этого же взгл яд а  дер- 
ж ится i i  яаш е законодательство, иначе 
— французское и германское право, по 
которым насле днику лринадлежит 
насле дство с момента его  откры тия. 
Таким образом,  до момента припятия 
пасле дства по русскому праву насле д- 
ники не являю тся субъектами лрав и 
обязанностей, входящих в  состав 
насле дственнаго имущества, a сама на- 
сле дственная масса, как таковая, 
дм е ет свое обособленное юриддческое 
сущ ествование надодобие ю ридическаго 
лица (hered itas jacen s). В этот пе- 
р иод кредиторы предъявляю т свои 
иски к самой насле дственной массе , 
a  для отве та  по таким искам назна- 
чается  одека. Ж елание принятв насде д- 
ство может быть выражено непосред- 
ствендо путем  обращения в суд с 
просьбой об утверждении в правах 
наслпдования', при насле довании ло за- 
ве щанию принятие насле дства выра- 
ж ается в утверж дении заве щ аиия  къ

исдолнению. ІІри н ятие при насле до в ан ип 
до закону может вы разиться и ло- 
средственно, явно или молчаливо, д 
быть выведено из фактичеекаго вс ту- 
пления  ласле дников в обладание  и 
пользование имуществом.  Судебяое 
утверждение в правах насле дования 
необходимо всегда прн насле д ован ии 
по заве щанию (утвержделие заве щ ания), 
лри насле довании же до закону оно, 
как общее правило, не обязательно. но 
без него н ельзя  обойтись прд полу ne
mu, напр., сде ланнаго насле додателем  
вклада в банк и в не кот. другпх  
случаях.  П ринятие должно быть еовер- 
шено в течение 10-ле тняго срока со 
дня вызова насле дников,  или, если его 
не было, со дня открытия насле дства. 
Духовное жѳ заве щание должно быть 
предъявлено к утверждению в тече- 
ние года лицами, находящимися в Рос- 
сии, и в течение 2-х ле т лнцами, ире- 
бываюгцими за  границею.Условное лри- 
л ятие насле дства не долускается. и при- 
нявш ий насле дство не может впосле д- 
ствии отречься от него. Насле дник 
может и отречься от насле дства пе- 
ред судомъ; такое отречение безпово- 
ротно и откри)ивает за собой дризвание 
к насле дованию сле дующих насле д- 
ников.  Косвенно отречение может 
быть выведено из непринятия насле д- 
ствав  доложенные сроки.Если насле д- 
ство до заве щанию или по закону досту- 
пает совме стно к не скольким на- 
сле ддикам,  то возникает водрос о 
раздгъле  наслгъдства. Разде л  может 
быть полюбовным,  когда насле дники 
заключают между собой договор о 
раепреде лении унасле дованнаго иму- 
щества; такой договор,  если в соста- 
ве  имущества находится недвинсимость, 
должен быть совершон кре постным 
лорядком в виде  „разде льной Bann
en“. Если полюбовный разде л не со- 
стоится, то наступает судебный раз- 
де л  no просьбе  кого-либо из еона- 
сле дников.  Но, прежде ч е м присту- 
пить к разде лу, суд дает насле дни- 
кам еице 2 года для полюбовнаго согла- 
шения, и если таковое не состоится в 
течение и этих двух ле т,  тогда ѵже 
сап  суд приступает к разде лу, ггри 
чем с внновных в том,  что не 
состоялся полюбовный разде л,  взыск. 
штраф в 6°/в веего актива насле дства.



n o n i e  ю ш ы ю й  свбственнасти.
Л. 11. з . c. n a  За п а д е . Вопрос о систеиЬ Н . недви- 

жимюй собствеппости, гл. обр., зѳмельной, связан  с  
давш вм  спором о том,  сде дует ли предоставить зе- 
мелиьную собственность полной свободе  перехода из 
р у к  в  руки, или не тъ ; другими словами, сле дует ли 
дерлкаться прииципа свободиой ыобилизаиии или прин- 
ц н п а  связанности  земли.

И с т о р ия  аграрп ы х отнош епий зн ает  две  точки зре - 
н ия  на данный вопрос.  Одва смотрит н а  зем лю , к а к  
н а  простой товар,  однваковы й со все ми прочими това- 
р а м н  i i  подлежащ ин совершепно свободному обороту на 
р ы н к е , —к а к  в а  т о в а р ,  который может быть иио  ж ела- 
н иго разд р о б л яем  иа части нли соединяем в  боле с 
к р у л н ы л  влад е ния . Э та точка зре ния вы росла и окре пла 
с  к о п ц а  X V III стол. под влиян ием р азви тия  д енеж ва- 
го  х о зя й с т в а  и капиталнстическаго  строя. Д р у гая  то чка  
зр е а ия  вьидвн гает  особенпости зем лв, как  объекта 
то в ар п аго  оборота. Она отме чает,  что зем ля не являет- 
ся  р езу л ьтато м  тр у д а  и не ум нож аем а в  количестве , 
что собственпость н а  нѳе носит всегда монополнстиче- 
с к ий х а р а к ге р ,  что ея  рац иональная обработка возмож- 
н а  то л ь к о  прн изве стпом разм е ре  площадп, соотве т- 
ствую щ ем  д а ишой си стеяе  хозяйства. В  силу этии  
соц иально-эковом ических особенностей зем ельная соб- 
ствеп пость  долж па быть выде лѳна из кр у га  прочих 
т о в ар о в  и долаин а  бы ть ограничена сп еии алы иым за -  
конодательством  в отнош евии свободы  перехода в з 
р у к  в  рукн и свободы  раздроблепия.

С ообразво  этим двум взглядаы  и Н. земельпой 
собственности получает различиый вид.  В  перво.и 
с л у ч а е  опреде лепие уеловий Н. по з а в ищ апию предо- 
став л яется  свободной воле  за в е щ ателя, a  ирн Н . no 
зак о н у  все м пасле дпикам  п редоставляется  реал ьп ая  
доля в иереходящ ей  к  вим земле . Во втором слу- 
ч а е  переход землн по насле дству к а к  по зав еиц ан ию, 
та к  и по закои у , ограви чн вается  в  отиош еиии чпсла 
и асле дн и ков и в отиош ении фактическаго  дроблепия 
олощ адн зем ельн аго  владе ния.

Зароды ш и обоих взглядов отиосятся ещс к  энохе  
ср ед ни х  ве ков ,  когда  склады вался  фундам ент совре* 
менны х а гр ар н ы х  отнош еиий. В  общем то гд а  го- 
сподствовало воззре ние н а  зеылю, к а к  па иостоянный 
источник хозяй ственп аго  сущ ѳствовапия ,  который вооб- 
ще и зъ я т  и з свободваго  р асп оряж ен ия  дан н аго  вла- 
де льца, являю щ аго ся  лишь представителем  семьи. 
И нтересы  после днсй требовали со х р ап ен ия  неприкосно- 
веиности земельной собственности, к ак  осповы тогдаш - 
ней эконом ической  ж изни. С п оявлением кр е постиого 
а р а в а  эта  точка зр е ния  поддерж ивается интересом 
пом иищ нкоиь в сохраиеиии платежеспособыых и исправ- 
вы х  к р есть я н .  В дворянском  кл а с с е  идея связан - 
пости зем ельпы х владе ний получяла. своѳ вы раж ен ие 
в ь  ленны х име ниях ,  псреходивш их к  старшему сы- 
ну, % в  крестьян ской  среде —в лнституте  единопаслп. 
дил  (A n e rb en re c h t) , no которому зем елы иый участок 
переходнл по насле дству к  одному п асл е днику, к а к  
прѳдставителю  семейпой собствеппости и хозяйствеяном у 
расиорядптелю  дапной семеиной груп п ы . Однако, и в  
те  времена в не которы х ме стп о стях  Европы, где  
раньш е всего  разви лось  деиежиое хозяйство u живой 
торговы й оборот,  зам е чается  боле е свободный взгляд 
н а  землго, ко т о р ая  при II. п одвергаѳтся дроблению ме- 
жду насле дникам и. Это бы ло возм ож по, копсчию , там ,  
где  естественны я условия  и вы сота сельскохозяйств. 
техники доп ускали  х о зя й иш чан ье н а  небольш их уча- 
стках ,  н а п р ., в  И талии, на ю ге  Ф ранции.

У казанны е принципы перешли в совремепное аграр- 
п ое  законодательство. В  пастолщ ее врем я мы име ем 
две  груш иы государств .  В  одной де йствует в  те х  
или иных преде л ах  систем а единонасле дия , це ль ко- 
торсй сводится к  устранению дробления  земельпой 
СОбсгвециости цри Ц . не скольких лид п к  предотвра-

щ ению за тр у д н е п ий о т  это го  дл я  в ед ен ия  сѳ л ьскаго  
х о зя й с т в а . В  другой  группе  государств  госп одствует 
принцнп свободы  зем ельнон  собственности , нз котора- 
го  в ы тек ао гь  п раво н асде дников и и о л зч ат ь  свои доли 
п асл е д ства  в виде  земли в  п а т у р е . К  первой груп- 
пе  можио отнести  Г ер м ан ию, отчасти  А встрию, в  особеп- 
ности А нглию, ко второи — Ф р авц ию, И талию, ю го -зааад - 
ную Г ер м ап ию, не к о г о р ы я  частп А встрии.

П ѳреж итком  средневе ко вы х  ленны х владе пий 
я в л я е тс я  ипститут ь ф идеиком иссов,  или за п о т д н и х  и м п -  
п ш ,  сущ ествую щ ий во м по гих  зап адн о-европ ен ски х  
го с у д а р с т в ах .  Ф иденкомпссамн н азы ваю тся  т а к ия  иму- 
щ ества  (гл . о б р ., зем ел ьн ы я, по такж е дспеж пы е каи н та- 
лы ), ко то р ы я , в  снлу р асп оряж ен ия соботвепнвка-оспо- 
в ател я , п о д иеж ат единоличном у Н . по устаповлеппом у 
иорядку  u о гр ап и ч ен иям  в  де ле  о тчуж девия  и зал о га . 
Сущ ественпы м и чертами ф п деаком н ссов  я в ляю тся  та- 
ким о б р азо м ъ : едииолпчиое Ы., педе лнмость u о гр а ш и- 
чеп ия  отчуж деп ия  и за л о га . К р у ишые зем ел ы иые собствеи- 
пики, м инииум  в л а иений к о т о р ы х  у стан о влеп  в  за -  
кон е , нм е ют право о б ъ яв л я т ь  свои нме нил фидснкомвс- 
сами. Д е ль это го  ин ститута  ко р ен и л ась  в стрем левип 
пом1»стпаго д во р яи ства  огради ть  свое зем левладе пие от 
дробления  и п ер ех о да  в  руки  д р у ги х  сословий. П о 
име ющ нмся исторнческнм  дапны м ,  можно дум ать , что 
этот обы чай  в озн п к  в И тал ии, откуда он  переш ел 
с X V I—X V II в. в  Г ер м а н ию и д р у гия  страны  Е вроп ы  
в  в и д ах  поддерж апия б о гатства  и политич. з п а ч е п ия 
дво р ян ск и х  родов.  Если  ф иденком иссы  ные ли р сал ь - 
ное зп а ч е п ие в  условия х  гирош лаго  сословно-пом е стп аго  
строя, то теи ер ь  онп име ю т х а р а к т е р  переж птка  и 
в с ире ч аю тся , з а  исклю чением А иглии, в  сравнительио 
пеболыиом чи сле , г л . обр ., среди сам ы х к р у н н ы х  
зем левладЬльцѳв.  Т а к ,  н ап р ., в  П р у ссии в  1895 г . ,  
по офиц. данны м ,  фидеиком иссы  запим али  площ адь в  
2,12 мнл. ге к т а р о в ,  или 6 ,0 9 %  всей площ ади; боле ѳ 
всего  они были р асп р о стр ая еп ы  в Силезии (1 3 ,7 % ), 
Б р ап д еп б у р ге  (7 ,6 % ), Г огснц оллерп е  (1 6 ,3 % ), Ш лез- 
внгь-Г ольш тей п е  (7 ,3 % ), П ом ераи ии (6,6°/о) и П о зп аш и 
(6 % ). По тщ ательпо р азр аб о тан н ы м  данпы м  К о н р ад а  
д л я7  восточны х провипдий П р у ссии, иочти 92%  площ ади 
ф пдеиком иссов принадлеж ат к  вл ад е ниям боле е
1.0C0 гект . И з о бщ аго  чи сла  зем ельп ы х вла- 
де ний, зан и м аю щ и х свы ш е 5 .000 г е к т .,  фидеикомиссы 
составляю т 5 7 % , a  из площ ади этих владе пий фидеи- 
ком ииссы  запим аю т 50°/0. Среди зем ельн ы х влад е п ий 
свы ш е 1.000 гект. число фидеиком иссов составляет 
3 2 % , a  площ адь и х ъ — 2 8 % . По де йствую щ ем у п р а в у ,в  
П р у ссии о сн о в ат ь  ф идеиком исс мож ет собствеиник 
зем елы иаго  влад е и ия ,  сл у ж а ид а го  сельском ѵ х о зяй ств у , 
с чнстым доходом п е  м ене о 7 .500 м ар., или собствеп- 
ник депеж иаго к а п и гал а  с  и аки м  жѳ доходом.  М огут 
быть обращ аем ы  в  фидеикомиссы  такж ѳ и ииреж ния леп- 
иы я име иия с  доходом от 6.000 м ар. Для учрсж деиия 
ф идеикомнсса т р еб у ется  и зъ я в л ен ие воли учреди геля  в 
форме  особаго  ак т а  Ф идеикомиссы круп н ы х разм е ров 
подлеж агь у твер ж д евию верховиой  власти . Ф идеикомисс- 
ны я име пия  п ѳ реход ят  всегд а  к  одному н асле днпку, 
прн чем  п оряд ок  Н . у с т а н ав л и в ается  учредите- 
лем.  В  н о ве йш ее врем я  строгий зап р ет  отчуж де- 
ния  и за л о га  ф идеиком иссов  см ягчается  иод вл ия и ием 
эконом ических тр сб о ван ий. Т а к ,  в  П р у ссии фидеико- 
мпссы м огут бы ть, в  виде  исклю чепия ,  отягощ аем ы  
долгами, оплачиваем ы м и доходами с  име ния в т е ч е п иѳ 
жизпи заем щ ика. Б о л е ѳ д олгосрочпы е займ ы  р а зр е ш а- 
ю тся лишь для х о зяй ств ен п ы х  надобпостей капитальпаго  
х а р а к т е р а  с с о г л а с ия  член ов рода. В  случае  необ- 
ходимости или це л есообразп остп  допѵ скается отчуж деииѳ 
частей или даж е всего  ф идеиком исса с с о гл асия  сѳмей- 
наго сове та.

Особое ме сто зан и м аеть  А н гл ия  с  е я  своеобразиой 
системой сдипопасле оия  зем ельп ы х д ворянских име и ий
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(en ta ils) . Зде сь землевладе лец име е т  право устапа- 
влнвать порядок единовасле дия  по отнош ению к  па- 
ходящ им ся в живых будущим н асле дникам в к 
одному перодивш ем уся, при чем  после дний, по достиже- 
в ии совѳршеиноле т ия , име егь  п раво освободнть владе ние 
от установленпаго  ограпнчения . Если же после дний 
н асле дник не достиг совѳршепноле т ия ,  то от ограпи- 
чония  в порядке  Н. можст освободить вме ние пред- 
ш ественник с его со гл асия . Однако, обычно ан глийские 
зем ельпы е собственпнки этим правом  не пользую тся, 
и фндеикомиссы возобвовляю тся из поколе иия  в по- 
коле ние . Де лается это таки м  обравомъ: отец,  с 
с о гл а с ия наоле дника, освобождает име пие от ограпи- 
чепий в иеѵиедлеиш о сн ова  учреж дает фидеикомисс.  
По закопу 1882 г . (S e ttled  land ac t) , владе л еигь землн 
ыожет обме пивать еѳ н а  д р у гия зем ельпы я владе вия, 
ыожет за к л л ч а т ь  па нее арепдны е договоры  па срокв 
свы ш е 21 года u дажо продавать ее с те м,  чтобы 
в ы ручеиная о т  продажи сумма была поме щ ена в  
солндныя це ниыя бум аги влв в  покуп ку  другнх земѳль. 
К ром е  того , собствеиш и ку  предоставлево цраво вы бора 
н асле дннка из числа его сыновеи.

Н. no закопу построено в Апглин п а  том принципе , 
что вся  недввжимость гиерѳходнт к  старш ему сыпу в 
только двяжимость, за  нсклю чснием ‘/з» поступаюшей 
в пользу вдовы, разде ляется  поровну между все мн 
насле днвкамп. Социалы ю -эковом ическая  оце пка фиден- 
комиссов связап а  с  те м влия н исм,  к а к с е  овв ока- 
зы ваю т п а  аграрны й строй. Фидеикомисс есть приви- 
л е гия , предоставляемая еемье  д ан п аго  собствепника, 
со х р ап ять  землю в р у ках  семьи и иэъять  ее из 
снободваго оборота. Т ак к а к  эта  прнввлегия дается 
исклю чительио крувны м  яемлсвладе льцам ,  то он а  no
c u rb  дворянско-классовы й х ар актер ,  вме я  це лью со- 
храннть землю в р у к а х  дворяпскаго  класса. С дру- 
гой стороны , ф идевкомвссы  вскусственно поддоржввают 
тендепцию к  образованию круп и ы х владе нин влв ла- 
тиф ундий (С .М .). В  земельном быту современны х 
государств  за м е чаю тся р а зв в т ие мелких хозяйств  за 
счет крупны х и стремление дать трудовому земледе льч. 
н аселснию во8можпость приложить свои рабочия руки 
к  ведению самостоят. хозяйства (см. зем елт ы й  вопрось). 
Отсюда к а к  вп утрен н ий экономич. нроцесс,  так  и 
созн ательн ая  государственная  полвтика ведут к  уве- 
личепию мелквх зем ельны х владе ний. Еслв крупны я 
владе ния  эксплуатирую тся самими собствепникамв, то 
зачастѵю  они отлнчаю тся экстѳвсввносты о систѳмы хо- 
зяй ства  и агри культурн ой  отсталосты о, в а п р ., в  Прус- 
с ии, А п гл ии. Интѳресы сельскохоз. прогресса в земле- 
де льч. трудового населонил ведут в и астоящ ее время 
к  необходимости сокращ епия площади круп п аго  земле- 
в л ад е ния ,  между т е м к а к  внститут фвдеиком яссов 
ставит вскусственны я препятствия процессу перехода 
яемли в з рук крупны х собственников в руки 
боле е производит. в  хозяй ствснп ы х г р у иип н аселеп ия. 
П оэтому фидевкомиссы, к а к  не отве чаю ид ие совремеп- 
оым хозяйствеяны м  иотребпостям  я првнципам 
ю рвдвч. р авн оправия , подлеж ат постепепному упразд- 
п епию. Б ольш инство учены х — P a y , Ш тейн,  Моль, 
Г н е й с гь , Геф ксн,  В алькер ,  В агпер,  К онрад —  вы- 
сказы ваю тся  против этого  института, н только нѳмиогие 
представителн старой ш колы  защ иицают его в видах 
со х р ан ен ия дворяпскаго  зем левладе пия  (ІП таль, Гербер,  
Г и р к е , Штгове, с оговорками— Рош ер) .

Система единонасле дия  встре чается в и е которых 
госу д ар ствах  и среди кр естьян скаго  н асел ен ия. Она 
педет свое происхож дение еще из средневе ковья, ко- 
гд а  крестьянский двор,  к а к  основа хозяйственнаго  су- 
щ ѳствования рода или, по крайней ме ре , семьи, пред- 
ставл ял ся  неде лимым це лым,  переходнвш им к  гла- 
в е  общ аго семейнаго хозяй ства , и из эпохи полицей- 
скаго  государства  X V II— X V III в .,  когда власть , в  це - 
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бления , вводила прияудительпы м  порядком снстѳм у 
единонасле дия . Таким и путямн во многих ме с т н о с т л х  
Западеой  Европы и о р яд о к  единонасле дия  постепенно 
вош ел в п р ав ы н асел ен ия  н сохраняет свое с у идество* 
в я н ие до п астоящ аго врем ен и . В  середине  X IX  стол . 
в ве которых гер м ап ских  государствах  былн попыт- 
ки ввести ииститут кр естьян ски х  фидеикомиссов в л и , 
как  пх н азы вали , я ас л е дственны х име иий (E rb g ü te r) ,  
о д аако , эти поиытки окончилнсь полне йшей н еу д ач ей . 
Сюда сле д у ет  отнести зак о н  1855 г. в Б а в а р ии н 
зак о л  1858 г . в Г ессен е . В  Б ад ен е  бы л в  т е  жѳ 
годы вы р аб о тап  ан алогичн ы й  заковоп роекг,  но нѳ по- 
лучнл утверж депия . Н азван п ы е закоп ы  стремились пу- 
тем  заяв л ен ии собственннков создать зем ельны я в л а -  
де н ия , которы я должны были переходить к  одному на- 
сле дн и ку , и были огравнчсны  в свобсде  р асп о р яж ен ия . 
В  результате  этих зак о н о в  за  все время бы ло осно- 
вано только 5 —6 п асле дствепны х име ний. Г о р азд о б о л ь -  
шее зп ачеп иѳ п р и н ад иежит системе  едиионасле д ия  в  
крестьявски х  владе ния х ,  которое име ет в н асто- 
я ид ее  время де йствие или на осииованин вы раж енной соб- 
ственником волн, ила при II. по закоп у . В  пер- 
вом случае  мы и.ме ем де ло с  ф а исультатнвны м  
едняопасле дием,  де йствую щ им в П руссин и Ольден- 
бурге . В ся к ий земельны й собствепник может внести 
свое владе ние путем письм еняаго  или устнаго  за я в л е -  
ния  в особые дворовые спискн (H öferolle), р ав и о  как  
можст требовать их исклю чения  ииз  них.  В н есеп яы я  
в спнски владе ния  подлеж ат Н. одного лица, имену- 
ем аго  A nerbe , при чсм собетвенннк может сам  иа- 
значить это лицо и з среды  свои хь насле дпиков.  Прн 
отсутствии такого  п а зп а ч е я ия  наступает Н . по за к о н у , 
сн ачал а  кровпы х де тей с их  нисходящ ими, з а т е м 
приемных де тей, при чем в каждом классе  н а с л е д- 
итиков пасле дует старш ее лицо м уж ескаго пола. Прн 
отсутствии сыповей н асле дует старш ая дочь с е я  по- 
томствомъ; в пе которых провинциях  д о п у скается  Н . 
братьев и сестер,  оставш аго ся  в ж ивы х с у п р у га  и 
восходящ их.  ІІа с л е дник,  получивш ий зем ельное вла- 
де пие, о б язан  выплатить другиы сонасле д п и кам  из- 
ве стны е денежпые вы де лы, котоиые, одпако, не могут 
превышать опреде ленной части це ппости зем ельп аго  вла- 
де пия, исчисляемой к  том у же на льготп ы х для н а- 
сле дника осповапия х .  Сходный с этим п орядок  еди- 
ионасле дия зем ельной собственности, опреде ляем ы й во- 
лею собствепннка, сущ ествует в  С аксонии, Б а в а р ии 
u Б ад еп е .

В  д ругих госу д ар ствах  де й ствует снстем а еди- 
понасле д ия  ио вакопу: в  А встрин (на осп ован ии зак о н а  
1889 r .) ,  в Б рау н ш веиге  (закоп ы  1874 и 1888 г г .) ,  в 
Липпе (закоп  1886 г .) ,  в Ш аумбург- Л иппе (зако н  
1870 г .), в  Лю беке  (закоеы  1879 и 1899 г г .), в  Б ре- 
мене  (законы  1890 и 1899 г г .). С о хран яя  полную  свобо. 
ду  р асп о р яж еп ия землей собствепнвком,  закон  преду- 
сматрнвает только порядок перехода землн к  едино- 
му я ас л е днвку в случае  Н. по зак о н у , В  одн и х  го- 
сударствах  земля персходит к н асле дпику ближ ай- 
шсй степени, в  д р у ги х ъ —к старш ему сыну с  его  нис- 
ходящими и т. д. Зде сь же сле дует уп ом явуть  об 
устан овлен ии обязательпаго  единопасле дия  дл я  поселен- 
ческих и рептиы х пме пий в П р у ссии (по зак о н ам  
1886 и 1890— 91 гг  ) . Псрвыми назы ваю тся  зем ел ьв ы я  
влад е вия , образуем ы я правительством  в провинция х  
Зап адной  П р у ссии и П ознапн в це л ях  ко л о н и зац ии 
польских провинций не хиецкими крестьянам и . Ko вто- 
рым отпосятся владе пия ,  которы я устраиваю т частныѳ" 
земельны е собственпики н а  своих зем лях и которыя 
они продают крестьянам  за  уплату  постояпной рентьи. 
Н аконец ,  в  Б ад ен е , иомимо вводепнаго едипонасле - 
дия крестьянскнх владе иий по воле  собственника, су - 
щ еству егь  в  Ш варцвальде , к а к  остаток преж пих 
агр ар н ы х  отнош евий, группа та к  наа. д воровы х име - 
ний (H ofgü ter), которыя были п ри зп ап и  в рилу обычад
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неде лимьши и переходящ иы и, таким  образом ,  к  од- 
ному насле днику. Э тот порядок был узаконен  эдвк - 
том  1808 г . и внопь закон ам и  1888 u 1898 г г . Н и ка- 
кн х  д р у ги х  огран и чен ий, кром е  у казан в ы х ,  и а  этих 
дворовы х лме пия х  де  леж ить.

В  после диюю четверть XIX в. в  литературе  по- 
явилось в есьм а сильное течение в пользу развития  систе- 
ыы едипонаоле д ия  по отпош ению к  креетьянской зе -  
м ельной собствснностн. В  ней видкт одно и зъ ср ед ств  
задерж ать непреры вио возрастаю щ ее дроблевие зем ель- 
в ы х  владе ний, которое, досгигнув изве стных преде - 
лов ,  становнтся серьезны м  тормозом для р а д иональ- 
ноп с е л ь ск о х о зя н ств еишой культуры . М ногочисленныя 
наблю дения  д аю т и раво  сказать , что единонасле д ие 
де нствительпо задерж ивает это дроблениѳ (см. B ä u e r 
lich e  Z u stän d e  D eu tsch lan d , S ch riften  d . V ereins f .  Sozi- 

p o litik ). О дпако, оно име ет и свои отрицательны я 
сторовы , главны м  образоы ,  в отнош ении обременепия 
зем ельваго  владе в ия  долгами для уплаты  вы де лов дру- 
гим  с о в а с л е дникам .  В  результате  едипый иасле д- 
ник,  вы н грав  в  агрикультурном  отпош снив, изнемо- 
га е т  под бременеы нлатежсй no сде лапиы м долгамъ.

С истема Н. земсльной собственности де сколькимд 
насле дниками с р азд е лом ея в п ату р е  сущ сствует 
во Ф ранции, где  оиа встре чалась уже со средннх ве - 
ков  в  ме стностях с  вы соко внтевсиввой  земледе ль- 
чѳской культурой. Еш е А ртур Ю нг в опнсании Ф ран - 
д ии, относящ емся к  концу X V IIIв ., констатировал  сущ е- 
ствование обы чая  п ату р ал ы иаго  разде л а  земли. Этот 
п орядок Оыл за к р е плев,  как  общ ее правило, нзда- 
ниси Code c iv il . Этот граж даы ский кодекс п ровозгла- 
снл прв I I. по зак о н у  принцвп р а в в а го  Н. недвнж д- 
ѵой собственности все ми насле дпиками. По п ри зван ию 
ІІаиолеона, це лью т ак о го  закон одательства  было стрем- 
л ен ие привести крупное дворянское зем левладе в ие к 
скоре йшему раздроблению и те м уничтож ить его поли- 
ти ческое зн ач ен ие. Точпо т а к  же в зап. u юго з а п . 
ч астях  Г ер ы ап ии, отчасти  под влия в ием старинны х 
обы чаев сам ого  н аселен ия , отчасти иод в л ия н ием де й- 
ствия ф раиц. п р ав а  в  н ачале  XIX в., сущ ествует 
дробление земли между н асле дпикамн в н ату р е . To же 
явлен иѳ ыы наблю даем в  И тал ии в  в  не которых 
ч астя х  А в стр ии, н ап р ., в южном Тироле , Д алмации, 
К р ай ае . О днако, во все х  у к а за н в ы х  стран ах  зто в а - 
туральн ое дробление васле дуемой землн относится толь- 
ко к  с л у ч а ям  Н . по за к о в у ; свобода раси о р лж ен ия 
собственника ниче м не о гр авн чен а , н он в ц р аве  
за в е щ ать спое земельное владе ние и одному н асле диику. 
Д робление земли в  натуре  (см. п а р ц е л л я ц ия)  ведет 
но только к ум евьш ению разм е ров де лы х зем ель- 
н ы х  владе н ий, но u к  увеличению числа отде льн ы хь 
у ч астко в ,  из которы х втп владе ния  склады ваю тся. 
Эти участки , составл яя  в н о гд ап о  пе сколько кв. саж ен ,  
не ыогут быть дравильно обрабаты ваем ы . Д робление 
земли не представляет эконом вческаго  вреда только в 
т е х  ые стпостях,  где  возм ож на вы сокая зсмледе ль- 
ческая  ку л ь ту р а  торгово-промы ш лснны х в огородны х 
растен ий, молочное хозяииство и пр. ІИо и там  опо ве  
может ь итти д альш е изве ствы х иреде лов,  х отя  бы и 

,е н ь  днзких.  В  ме стиостях ж е с зервовы м и куль- 
тураыи преде л  додустимаго р а ц иональны м  хозяйством  
дробления  гораздо  вы ш е, и потому го су д ар ствам  и 
ме стным общ ш иам приходится принимать ые ры про- 
тнв теывых сгорон  р азд р о б л ѳ вия  земли, н аи р ., вво- 
дить принудитѳльное переиеж ѳван иѳ для со кр аицения 
чнсла отде л ьн ы х  у ч астко в  зем ельны х собственпи- 
ков  и свѳдевия  вх  в небольш ое число участко въ .

Л и т е р а т у р а .  H a n ssen ,  „D ie d re i B evö lkerungs
s tu fe n “ (1889); In a m a -S te rn c g g , „Z ur R efo rm  des A g ra r
re c h ts “ в „ Z e its c h rif t  f ü r  p r iv a t-u n d  ö ffe n tlic h es  R e c h t“ , 
B and  X; M iaskow sky , „D as E rb re c h t  und  die  G ru n d e ig en 
tum sv erh ä ltn isse  im  D eu tsch en  R e ic h “ (1882); Conrad u .  
Qierke, ciąTbg „F id eik o m isse“ в  „H an d w ö ft. 4 - S ta a t s w . ';

P e y r e r , „ D en k sch rif t b e tr . die E rb fo lg e  in lan d w ir tsc h a f t
lich en  G ü te rn “ (1884); S te in ,  „D ie d re i F ra g en  des 
G ru n d b es itzes“ (1881); „B äu erlich e  Z ustände in  D eu tsch
la n d “ (S c h rifte n  des V er. f. S o z ialp o litik ); Buchenberger, 
„A grarw esen  un d  A g ra rp o litik “; Соболев,  „М обилизадия 
зем ельной собственпости и довое течеп ие агр ар д о й  по- 
лдтики в  Г ерм анид“ (1898). М . С о б о л е в ъ .

U. Н. з. с. вь России .  Зем ельная собствепность, играю - 
щ ая вообщ е сущ сственное зв а ч еп ие въхозяйствѳпной  жиз- 
пд все х  государств ,  име е и  особенное значение в 
Р о с с ии, где  до снх пор главной основойэконом ическаго  
оборота яв ляет с яс е л ьс к о е х о зян с т в о .Т о  или иное н аправ- 
л е в ие м обилпзации земельвой собствевности—дроблсние илн 
коп ц евтрац ия  земельны х у ч астко в ъ —отраж ается н а  со- 
ст о яв ии сельскаго  х о зяй ства , и потому вопрос об 
у р егу л и р о вап ии мобнлизацив зем лв вые ст важ вое зпаче- 
ние в ь  эковомической политике  государств.  Он име ет 
нѳ только экономнческое, во и политическое зн ачен ие в  
области внутренпен государствеввой  ж изпв, вл ия я  н а  
содиальвую  звачвм ость того вля вного общ ественваго 
класса. Н асле д ован ие является  одннм из освован ий 
мобвлизацив земельпой собствеввости; вогь почему н а- 
сл е д ован иѳ ведвижимости (в  частдости земелыю й соб- 
ствеввости) подверглось особов р еглам ептацив к а к  в  
закоподательны х актах ,  т а к  и в обычном праве . 
К а к  н зве стно, сущ ѳсгвую г два основны х вида на 
сл е дования: по з а к о в у  н по духоввому зав е щ авию. 
П редоставлевие полпой свободы р асп оряж ен ия землей 
отде льны м лицаи  часто де совпадало с ивтересам в 
н задачам и государства, к ак  це лаго , и имеино в обла- 
сти насле дования недвижимоств свобода за в е щ ательны х 
расп оряж ен ий бы ла подвергвута наибольш вм огранвче- 
пиям ь . В области же д асл е дования по закон у , в за -  
висимостн от тепденции закон одателя , или устанавлива- 
ла с ь  система единонасле д ия , предотвращ аю щ ая дроблениѳ 
зем ельнон собствепностн, илв допускалось свободноѳ 
р азд е лен иѳ земли между все ми дасле двикам и по за- 
кон у  (см. выш е).

В ь  настоящ ее время в Р о с с ии общ ий п орядок  иа- 
сле дования доп ускает свободу заве щ ательвы х расп о- 
ряж ений, за  исключением насле д о ван ия в  родовых 
име ния х ,  a  при п асле д оваи ии no закону со врсмсив 
за к о в а  3 июня 1912 г. устан авли вает доголовный р аз- 
де л  между сопасле двикам и к а к  движ имаго, т а к  u 
недвиж вмаго вм ущ ества, но иостановляет,  к а к ь  исклю- 
чение, что прн насле дованид в  земельном (внтородском)  
а м у щ е с т т  как  родовом,  т а к  н благоприобре тенном,  
дочь при сы не , сестр а  при брате  получаю т из cero 
имущ еетва ве  п оровау  с  сыпом илн братом,  а. лишь 
седьмую  часть (ст . сг. 1128, 1135 т. X , ч. I З ак о в о в  
граж данских) . О гр авк чеп ио лид ж ен скаго  пола в  
насле довавив выде леиием имь лишь извЬстной части изь  
н асле дствевваго  вм ущ ества  сложилось под вл иян ием 
поме стнаго  строя русской  ж взии . Уже в 1848 году 
гр а ф  Б лудов во всеподданне йшем докладе  (27 
м ая , №  41) вы сказы вал  соображ ения о иеобходимости 
уравн ѳвия  лид ж онскаго пола с мужскиы в п р авах  
насле дования , однако н он держ ался  того взгляда, что 
„для пользы государствеп п аго  хозяйства и в  особен- 
ностд сел ьскаго , дл я  коего пуж ны  ещѳ больш ия ,  обшир- 
ны я м атериальпы я средства, сосредоточепны я в одне х 
р у к а х ,  каж ется, надобно допустить неравенство в 
разде л е , по крайней ме р е , име ний недвижимых и в  
особенности населен н ы хъ “. При р азработке  соотве тствую- 
щ аго законопроекта в Государственной ДумЬ, ставш а- 
го впосле дствид законом  3 июня 1912 г . ,  комиссия 
Г осударственной Думы по судебным рефор.мам,  сама 
Государственная Д ум а, a  зате м и комиссия Государ- 
ственнаго Сове т а  вы сказал и сь  за  полноо ур авн ен иѳ 
наслЬ дственны хь прав  ж енщ ив в мужчип.  Но обидеѳ 
собрадиѳ Г о сударствеан аго  Сове т а  стало в а  другую  точку 
зре ция  и цостановило, что при н асде довапии з^дельнаг^
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(вн е городского) нмущ ества ж сп ская  д оля  р а в и я е т с я  */»• 
М отивом тако го  ре ш епия явилось  ж ел ан ие предотвра- 
тить опасоость дробдения сельско х о зяй ственн ы х  нме н ий, 
ж елан ие, двктуем ое иптересами „сословия  зем л евлад е ль- 
кев  в том смы сле , в  к ак о м  оно y  н а с  н ер азр ы в- 
но св язан о  с понятием пом Ьстнаго д в о р я п с тв а “ (из 
р е чи С . С. М анухипа, см. стенограф . отчеты  Госуд. Со- 
ве та , сессия  V II, стр. 1676). Н о едва лн п оставовлен ие 
за к о н а  3 ию ня 1912 года о неравеп стве  н а с л е д о вап ия 
ж евщ нн и м уж чвн в  зем слы иы х в н е городских 
нм ущ ествах  достигает своей це л и —п редотвратить дро- 
бление сельскохозяй ственвы х иые и ий; в е дь все р ави о  
при еаличности  пе скольких сы новей нме ние, в х о д я ицее 
в  с о став  н асле дствееной  ыассы, подлеж ит раздро- 
блонию, да  и сам ы й  разм е р  ж енской  доли увели чен  
с  Vu» к а к  было преж де, до ł/ł-

Выш е было отме чепо, что  су щ ествую щ ая в па- 
ш ем п р аве  свобоид  зав е щ ательвы х р ас в о р л ж е н ин огра- 
н и чи вается  в отнош ении родових и м ущ ест в.  Х ар ак - 
т е р  родовой можст приобре сти лнш ь педвиж нм ость, a  
сл е довательно, главны м  образоы,  зем ельп ое имущ ество. 
И нститут родовы х выущ еств вме ет д авп ее  пронсхо- 
ж дение , но в историческом  р азви тии це ль  ѳго в  значи- 
тельной  степвни  ме н ялась . И нститут род овы х иму- 
щ еств  р азв и л ся  н а  почве  борьбы  ысжду отде льпой 
личностью  и родомъ; в вп тересах  п осле д н яго  личность 
бы ла лиш ена п рава  расп оряж ен ия  род овы м  имущ е- 
ством .  IIо  с  течепием времени род,  к ак  не что 
едиыос, всчсз.  В  вастоящ еѳ время внститут родовых 
им ущ еств  служ ит лиш ь к  охраие  имтерѳсов закои- 
пы х насле дииков от тробовапиии чуж еродцев ,  осао 
ван ны х в а  духовпы х заве щ ания х ъ ; в  н ем  вы ра- 
ж ается  идея необходимаго насле д о в а н ия кр о вн ы х  род- 
стввнииков (см . насле дственное право), но проведена 
ои а лиш ь частнчво и несоверш енно. До за к о н а  3 июня 
1912 год а  ограничеииия в  раси оряж ен ии родовы м н име - 
н иями заклю чали сь в  сле дующемъ: к а к  общ ее прави- 
ло , родовы я име ния не подлѳж аля за в е щ анию никому, 
кром е  зако н пы х  насле дников,  да  u после дпим 
лиш ь в  преде лах их законны х д олей . К а к  исклю  
чен ие , лицу, не нме ющему насле дн и ков в  лнния  нисхо- 
дящ сй , дозволялось  за в е щ ать им ущ ество одному род- 
ствепиику или родственнвце , помимо д руги х  блнж айш их 
насле дников,  но при том у словии, чтобьи это гь  род- 
ствен нн к  ѵили родствепеица в ри н ад леж али  к  тому 
роду, из котораго  дошло до н асл е додателя име ние. Ес- 
ли ж е вме н ие дошло до насле додателя и з  р а зн ы х  ро- 
дов,  то ему п редоставляется  право и зб р ать  н а с л е дни- 
к а  по одпому от каж даго нз этих родов (ст. 10682 
т . X , ч . 1 , изд. 1914 г .) . ІІак о н ец ,  родовое име ниѳ u 
при  паличности насле днвков в линии п исходящ сй  мо- 
гло быть зав е щ ано в пожизненпое владе ние персж ивш е- 
ыу с у п р у гу  (ст . 1070). О днако, п р ав о  з а в е щ ать  родовое 
име иие, при отсутствии нисходящ нх,  отдалеины м  род- 
ствепннкам  ие должно было н аруш ать п раво  переж ив- 
ш аго  с у п р у га  на указиую  часть, равную  */7. Э того пра- 
ва  переж нвш ий суп руг лиш ался лиш ь в  том  с л у ч а е , 
если он и ю ж елал  воспользоваться п редоставлен н ы м  
ему по з а в еиц ан ию пожизненным в л ад е писм  родовы м 
нм е н ием (ст. 1148, ирнме ч ан ие). В  этом  п р аве  пере- 
ж нвш аго с у п р у га  н а  указную  часть  в  родовом  име ыии 
мы нме ем в де йствительпвсти сл у чай  н еобходим аго  
н асл е д о ван ия  в  русском  закон одательстве , у с т а н ав л и -  
ваю иций неотъемлеы ую  долю су п р у га . О г р ае и ч е н ие сво- 
боды з а в е щ ательн ы х распоряж ений родовыми име пиями 
нме ет,  по пашему праву, относительны й х а р а к т е р .  Ду_ 
х овн ое  з а в е щ ание, в котором  и а с л е додатель р аси оря- 
дился родовы м  нме нием вопрѳки п остановлеп ия м  за- 
ко н а , нѳ я в л я е т с я  ничтожпым само по себ е , оно ыо* 
жѳт быть призпано пѳде йствительяы м  лиш ь в  случае  
сп о р а  протнв него со стороны н асле дн и ко в  по закоы у; 
после дние ж е должпы возбудить таковой  сп ор  в  тече- 
щ е  2 де т со  дня утверж депия  з а в е щ анид всн олце-

н ию (ст. I0 6 6 iaj.  Т а к и м  образом ,  в  случае  н е в о з-  
буж дения  в дву х л е т п ий срок спора со стороны закои - 
н ы х ь  н асл е дн и ков,  д у х ш июе за в е щ ание о родовом  
нме я ии, даж е п ро ти во р е чащ ее закон у , становнтся вп о л - 
пе  де й стви тѳ л ы ш м  (р е ш евие Граж д. К асс . Д еп арт . 
Сената 1910 г . ,  №  51).

ІІасл е д о в а н иѳ р о ю в ы х  вме ний, сообр&зно в ы ип еи з- 
лож ееном у, по общ ему правилу происходит в поряд- 
к е  насле д о в а п ия  по зак о н у . В  связи  с этнм,  при н а -  
лячностн н е сколы сих н асле дников в  п всходящ ей  
линии , н а с л е додатель лиииеп возможпости, предоставив 
в  духовпом  з а в е щ ан ии име пиѳ лишь одпому из н н с- 
ходящ их,  п р ед о тв р итить дробленио име чия . З ако и  3 ию- 
ия 1912 r . ,  ж ел ая  предоставить насле додателю возмож- 
ность и збе ж ать дроблен ия име ния , расш ирил свободу 
за в еидательпы х р асп о р яж ен ий родовмми име ниями, a  
именно он  п ред о стави я  насле додателю нраво и при 
н ал н ч ию сти  за к о в н ы х  н аследников в  ни сходящ ей  
линии посрѳдством  з а в е щ ания распреде лить, по своем у 
усмотре нию, между пимн свое родовое нме ниѳ нли часть  
е го , либо предостави ть  его не которым либо одпому  
и з  в в х .  П ри  этом за в еицатель во все х  у к а за п н ы х  
за в е щ ател ьвы х  р асп о р яж ен иях  не ограи вчен  посга- 
я о в л е в иям и  об  у казн о й  части суп ругов  (ст . 1068*).

Т аки м  образом ,  общ ий порядок насле д ован ия ,  уста- 
н авлнваем ы й де йствую щ нм русским правом  при н а- 
сле д о в а а ии по за к о и у , устан агли вает  равпое р азд е ле- 
в иѳ им ущ ества, a  сле доватольно, в раздробление име ний; 
стр си лен иѳ ж е огрж ннчить этот процесс дроблепия  вы> 
р ази л ся  в  лредоставлевив лицам ж енскаго пола ирн 
н асл е д о в а н ин зем ел ьн аго  (вяе городского) име ния  н е р а в -  
наго  п р ав а  с н а с л е дпиками мужского пола, a  лнш ь до- 
ли в р азм е ре  Ѵт п ереходяицаго  по н аследству име и ия . 
Но дробление зомли, вы зы ваемое н асле д ован ием по за -  
ко и у , ком пепсируется  устанавливаем ой  вашим закои о- 
дательством  свободой зав е щ ательпы х расп оряж еи ий, 
даю ицсй возы ож вость насле додателю  оставить име ние в  
охпе  руки . О гр ан и чев ие же свободы з&ве щ ательвы х 
р асн о р яж ен ий родовыми име пиями со врем еви зак о н а  
3 ию пя 1912 года  сведено лишь к ограничепию кр у г а  
лиц,  ко то р ы х  з а в е щ атѳдь может н азн ачвть  и асле д- 
пикам и: при наличности нисходящ их он мож ет завЬ - 
щ ать родовое вме ыие це ликом только одвому из н вх ,  
a  при наличности  лиш ь боковы х родствевпиковъ—лю- 
бому в з  после д в в х ,  как  далѳко ов ни отстоял бы 
от за в е щ ателя  по степвни родства. ІИо н а  р яду  с  
общим порядком  н асле дования y  нас сущ ествует и 
особы й п орядок  в  насле доваиии запове дпы х нме н ий, 
име ний вр ем ен н о -зап о ве дны х и в име пия х  п а  пра- 
в е  м ай оратов  в  зап ад п ы х  губерп ия х .  Т а к  же особо 
стоит н асле дование земли y кресиьяпъ.

И нститут заповпдпы хг насле дст вепных и м п н ий  (ст. 
1192— 1213 т . X , ч . 1) устаповлен в интересах  дво- 
р ян ск аго  сословия; его це л ь —гаравти ровать  н ахож деп иѳ 
дачн аго  име ния  в р у к а х  о ииреде левнаго  д воряискаго  
рода и предотвратить раздробление такого  нме ния  пу- 
тем  о сн о в ан ия порядка насле д о вавия  н а  н ачал е  перво- 
р о д ств а . З а п о в е дпы я нме в ия м огут быть учреж даѳмы 
только лицами и в  пользу лнц,  прнвадлеж ащ их к  
дворянском у сословию. В кач естве  запове дныхт. нме - 
н ия  учреж даю тся н и по Вы сочанш им повеле ниям прн 
самом  п ож аловап ии этих име ний какому-либо лицу, 
или по во л е  влад е льцев,  во такж е всле дствие В ы сочай- 
ш аго н а  то  р а зр е ииен ия  и утверж дения  (ст. 467 и сле д. 
т . X , ч . 1). В  зап о в е д вы я могут быть обращ аемы  име - 
ния, заклю чаю щ ия  в себе  пе мѳне е п ятв  ты сяч  u нѳ 
боле е с т а  ты сяч  десятин земли или привосящ ия дохо- 
д а  нѳ м еве е шести и не боле е двухсот ты сяч  рублсй 
в год.  Р а з  учреж деннов зап о ве двое име ние счи- 
та е тс я  принадлеж ащ им дапному дворянскому роду в 
це лом и не подлежит раздроблспию, a  должно оста- 
в аться  в своем  составе  до лрекращ сиия  зап ове лвости.

связи  с  эгвм  каждый отде львый владиилець
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в ия ,  к а к  общ ее правило, не может его  о тчуж дать  ни 
в  це лом,  пи по частям ,  и иа нме оие  это нѳ м о ж егь  
бы ть обращ ено лринудительное в зы с к аи ис по д о д гам  
(з а  чсклю чепием доходов с  име в ия ) .  Б л и ж ай ш ие п а - 
сл е диики запове дны х иые и ий у с тан авл и ваю тся  в са- 
мы.х актах  учреж девия тако в ы х  име ний . ІИо ири на- 
ли чности  иии с х о д я щ иих  васле диииков п асл е днвкам и 
з а а о в е дны х име иий могут бьпь ииазн ачеп ы  только д е - 
ти, за  иенм е ииом д е тей— внукв и т . д .,  при чем  
с  соблю дением между ними стар ш и н ства  по праву 
первородства и с  предпочтеоием  в  о д н п аковы х стс 
п сн ях  м уж ского коле па ж енском у. ІИепме юицие пи 
зак о н н ы х  де тен, ип потомства о т  п и х ь  могут 
п азн ач ать  вао л е дивками боле е нлв мене е бли зких  
родственпнков боковой л и в ии, но ои ять-таки  при условии 
принадлеж вости  их к потомственяому д во р яп ству . 
У чредителн зап ове дваго  яме в ия м огут такж е в самом  
а к т е  учрож девия , в а  случай б езпотом ственвой  емерти 
(по прямой лииии) псрвы х н азвачен н ы х н асле ди н ков 
пз линии ннсходящ сй вли боковой, п од н азвачн ть  им 
п а с л е дннков из других  боковы х р одственп и ков.  
I Iо  сморти л в ц а , н азн ачеи н аго  п асле дннком  в  учре 
дительиоы а к те , нме иие переходнт к  старш ем у сы ну 
у м ер ш аго , a з а  смортью сы и а, ио и раву  п ред ставлеи ия, 
к  старш еыу сыпу после д п яго  (в н у к у ) и т . д . З а  н е- 
нме в ием в в у ко в  от старш аго сы н а  име пие переходит 
ко второму сы ну и его  де тям  в т. д. З а  в св м е иием 
сы повей вме ние поступаѳт дочерям  о п ят ь -т а к в  в  по- 
р я д к е  старш и н ства. Если y владе л ьд а  вме ния  нс было 
п и с х о д я ид в х ,  то вме н ие поступает его  старш ем у бра- 
ту и т. д. К огда род псрваго влад е льц а  зап ове дн аго  
име н ия  в п и сходяидей л иш ии п р екр ати тся , a  в  учреди- 
тельном  а к те  не будег вод п ази ачен  (см. вы ш е) в а  
этот случай кто-либо пз боковы х р о д ствевввк о в ,  
то за п о в е двость счвтаегся  прекратввш ей ся , в вме пиѳ 
после  после д и яго  владе льц а  переходит уж е па оспова- 
в ив общ их правнл о п асле дстве . Т а к  к а к  за п о в е д- 
ное име ние воступ ает  лвш ь одпому из возм ож ны х 
со и асл е дникоп по закон у , то закоподатель, ж ел ая  до 
и зве ствой степени обезпечвть иолож евие о стал ы иы х  де - 
тей и с у п р у га , п остановляет (ст. 1211), что если пасле - 
додатель ум ер , ниче м ые обезпечив о стальп ы х де тен 
и с у п р у га , то су в р у гу  долж па в ы д ав ать ся  еж сгодпо 
ш естая  часть ч встаго  дохода с за п о в е д н аго  име и ия , a  
меж ду де тьмч де лится качитал ,  р ави ы й  дву х л е тнему 
чистому доходу с име ния. К апитал  этот может быть 
о б р азо вав  иутем займ а под доходы  с име в ия .

Н а  ряду с запове дными пасле дствепмыми име ииямп 
паш ѳ законодательстио знает такж о ннституть временно- 
8апоее диыхь и м п н ий  (ст. ст . 4931— 46, 1213*—у, 10691, 
10701 т. X , ч. 1); после дния  могут учреж дать  такш е толь- 
ко потомствснны е дворяне. К а к  сле д ует  из р а зм е ра 
име ний, м огущ их быть обращ енвыми во врем ен н о-зап о- 
в е дн ы я, a  имѳнно в ь  преде л ах  от п р о стр ан ства  зеылку 
даю щ аго право  участия  в д в о р я вск и х  в ы б о р ах ,  до 
десятн ты сяч  д есятвн  земли, нвсти тут  этот папра- 
вл ев  к  поддерж анию срѳдпяго д в о р я н с тв а . И м е ние 
обращ ается во врѳмѳпно-запове дное к р е постны м ь актом ,  
еоверш аеы ы м y  потариу са , и долж во бы ть свободно от 
зап р ещ ен ий. В рем енно-запове двое иакЬпие ие можѳт 
быть нн отчуждаемо, вн р азд е ляемо u долж но предста- 
в лять  из себя единое хозяйственное це лое . Оно мож ст 
быть продано с публичиых торгов  з а  долги владе ль- 
ц а , но для этого  крсдиторы  владе л ьц а  долж ны  зая в и ть  
о свовх претензия х  старш ему н о та р иусу до и стечспия 
года со дпя п осле дней вублвкац ии об  обращ ении име - 
н ия  во временпо-запове дное. В ь  то вр ем я  к а к  хар ак - 
тср  иасле дствевной зап о ве двости им е пия  отме н яется  
лиш ь с п рекр ащ ен ием рода учрѳдителя в  писхолящ ей 
л и вии и отсутствием подпазвачепия  н а  зтот сл у чай  в  
учредителы ю мь актЬ  и асле дц ц ко вь  и з ь  боковой лииии,

в р с м е п в а я  зап о ве дность мож ет быть отме неча посред- 
с тв о и  и о г а р иа л ь н а го  духовнаго за в еид ииил уж е лицом ,  
у н асл е до вавш и м  врем ению -зап о ве диое ч.чкпие о т ь  пзр- 
в аго  з а  учрсдигѳлсм  владе льца (т е . трчтьчм  вла- 
де льц ем ,  счи гая  учредигѳля). П ор яд о к  иорехода 
врем еп н о-зап ове дных имЬпий по п асле дству в  общ ем 
тот жѳ, к а к ь  и име ний запове дпы х* н асле д ствои и ы хъ ; 
у стап о в л ев  прцпцип первородства и преимущ ѳство 
м уж ского оола в ад  ж снскнм.  В рем енно-запове дпоѳ 
име ние мож еть бы ть зав е щ ано учрсдчтелом  его  в 
п о ки зн еаи о «  в л ад е пие переживш ему суиругу.

В ь  з а п а ц ш х ь  губѳрния х  ВсемилостивЬйш е ж ал у ю т- 
ся  н а  п р я в п  ч а й о р а т о иь (ст. ст . 494—512, 1214 — 1217 
т. X , ч . 1) казен н ы я  име ния . Иые ния ж алую тся по 
с у т с с т в у  ве  в  собствсниоеть (хотя зак о н  и гово р и т 
о праве  собственпости), a  лчшь во владе пие н п ользо- 
в а п иѳ, u no п рекращ епию нас.иедпнков,  нме ющвх право 
па влад е ние име нием,  после дпия отбираю тся обратво  в  
казеан о о  в е дом сгво. В  связи с  эгим ь н р о ект  гр а -  
ж д авскаго  улож еиия, шз считая владе ние име нием u a  
п р а в е  м анората правом  собствемвости, исклю чает по- 
с т а н о в л е в ия о н нхь из гр аж д авск аго  улож ѳиия и отво- 
дит им  ме сто в  У ставе  о казснн ы х и и е пия х .  
В ладе лец м ай о р атваго  вме пия обязаи  у п равллть  им 
no  возм ож посги  личво, оп обязан  ежегодпо уп лачи вать  
в  п ользу  вп вали д п аго  кап и тал а  три процеита чи стаго  
дохода с  п.ме ния .  При оеугилате  этого трехпроцентиаго  
взп о са  в  т еч ен ие года  имЬниѳ берется в  к а зѳ н н и.ш 
присмотр.  В л а д е лец не может пи отчуж дать, и а  за- 
кл ад ы в ать  нме пие, з а  исклю чевиом продажн у ч а с т к о в ь  
кр есть я п ам .  В  после двем  случае  в ы ручен н ы я от 
продаж ц суммы об р азу ю ть неприкосповсины й кап и гал ,  
доходами с  ко то р аго  пользуѳтся влад е лец име иия. 
М айоратное име пиѳ поступаѳт всегда одпому н а с л е дяи- 
к у , притом no припципу старииипства.

С и свиальпоѳ п остановлениѳ заклю чает наш е за к о -  
во д ател ьство  и о т с л е д о вап ии в зем ельпы х у ч а с т к а х ,  
о тв ед ев н ы х  по правилам  20 июля 1848 года  малоим у- 
щ чм дворяыам  для поселения. Эти участки  ве  п одлеж ат 
р азд роб лен ию мсж ду с о в а сл е дникаы в, a  всегд а  п ерехо- 
д я т  в  полпом со ставе  к ь  насле диику, старш сы у 
в роде .

Вы чиеи злож еввы й  особын порядок насле дования в 
име пилх зап о в е д п ы х,  и асл е дствепных и др. я в л я е т с я  
и скл ю ч еи ием из общ аго порядка и у стан авл и вает  
принцип еди н онасле д ия , устран яя  свободу з а в е щ атель- 
пы х  р асп о р яж еи ий нсклю чительно в н п тересах  дво- 
р я п с к а г о  с о сл о в ия , ооддерж ание котораго  и имущ ествеи- 
вое обезиечение всегд а  было руководящ нм  прииципо.м 
р у с с к а г о  п р ав и т ел ьств а .

Л а слп д о в 'ииие зе м л и  y  крест ьян  в общем регули - 
р у ется  ме стиыми обы паям и (ст. 13 Обидаго  положения  о 
кр е с ть я п а х .  Особ. прил. к  IX т. Св. З а к .) .  Д о изда- 
в ия зѳм леустроительны х закоп ов после дняго врем епч, 
при обидинном зем л евлад е нии субъектом  пользовапия 
всей  наде льной зем лей яв лял ась  сеыья-двор,  a  при 
подворпом зем левладе пин и аде льпая зем ля принадлеж а- 
ла  в собствен п ость  пе отде лы иы и крѳстьяпам  домо- 
х о зя е в а м ,  a  та к ж е  я в л я л а с ь  семейвой собственносты о 
кр есть я н скаго  двора . В ь  связи  с этим смерть домо- 
хо зя и и а  в сущ иости ве вл екл а  з а  собой н асле дствен- 
н аго  перехода и.мущества. Земля попрѳжпему паходи- 
л а с ь  в  п ользовап ии или бы ла собствевдосты о семьи- 
д во р а , н во зн и к ал  лиш ь вопрос о том,  кто с т а н ет  
н а  ме сто ум ерш аго  дом охозяином.  Но часто , именно 
в связи  со смѳртью д ом охозячна, име л мЬсто р азд е л  
семьи и расп реде леи ие имуидества после дней мсжду ся  
член ам и . П о обы чпому п раву  по смерти главы  се.мьи 
н асл е дую т нисходящ ие, при чем сы новья устр ан яю т 
д очерей . Н а р яд у  с  кровпы м н родственпикамн о б и чн о  
в а с л е дуют н езако и п о р о ж д  uiibiç, уси довлен и и е u up ict
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м ы ш и; с д ругои  сто р о п ы , в ск л ю ч аю т ся  о г ь  в а с л е дова- 
в ия т е  кр о вн ы е родственн и кн , которы е вы ш ли и з се м ь и ,— 
в этом ск а зы в а с тс я  и д ея  сем ей в о й  собствен н ости  
сем ьи , построеиной  н а  тр у д о в о м  н а ч а л е . С удебп ая  
п р а к т и к а  (ре ш. Общ . Собр. 1 -го , 2 -го  и К а с с . Деп. 3 нояб- 
р я  1897 г . , №  29; ук. 2-го Д еп. 10 я п в а р я  1902 г . ,  №  103), 
отрицая  з а  отде л ы ш м  до м о х о зяи н о м  п р а в о  собствен- 
UOCTU в а  н ад е льпую  зем л ю , о тв е р га е т  возм ож н ость  и 
з а в е щ а тел ы ш х  р а с п о р яж е н ий о  н ад е л ьн ой  зе м л е . Но 
н зсле дователн  отм е чаю т с у щ е с т в о в а и ие з а в е щ&пий, к а -  
с а ю ицихся п ад е льной зем ли; о д в а к о , с о д е р ж ап иѳ тако - 
в ы х  з а в е щ аи ий св о д и тся  л н ш ь к  ко и кр ети о м у  расп ре- 
де леыию им ущ ества между члеп ам и  сем ьи , н а зн а ч е н ие 
то го  или д р у г о г о  ч л е н а  стар ш н м  и т. н . Что к а с а е т с я  
зс и л н , п рн вад л еж ащ ей  отде л ь н ы м ь  к р е с т ь я н а м  н а  п ра- 
в е  личвой  собствѳопости , к у п л ен н о й , прио бре тен п ой  no 
давн ости  u д р ., то п а с л е д о в а п ие е я  р е гу л и р у е т ся  общи- 
ш и п о стан о вл ен иям и  за к о н о в  граж д аы скн х  (т . X , ч . 1 
Св. З а к .) ;  одииако , ио с сы л ке  за и н т е р е с о в а в н ы х  лиц 
долж ны  бы ть приме нсны  и иорм ы  о б ы чп аго  п р а в а , ко- 
то р ы я , в зави свм о сти  от содерж ап ия  ме стп ы х  обы ча- 
ев ,  м о гу гь  о гр ан и ч и ть  своб од у  з а в е щ ател ьп ы х  расп о- 
р л ж е н ий u и з я е иить об щ ий и о р яд о к  и асл е д о в а н ия  no 
за к о н у .

Н ове йш ие зем л еу стр о н тел ьн ы е  зак о п ы  вн ѳ сл в  сущ е- 
ств ен п ы я  изм е в ен ия в ь  п р а в о в ы я  о т в о ш е н ия  кр ѳ сть ян  
к  зем ле , a  вме сте  с  т е м и в  о б л асть  н а с л е дова- 
н ия  среди к р есть я и  ( у к а з  9 н о я б р я  1906 года , за- 
ко н  14 ию ня 1910 го д а , П о л о ж еп ие о зем л еу стр о й ств е  
29 м ая 1911 го д а ). В  си л у  у к а з а иш ы х  за к о в о в  н а - 
д Ь л ьн ая  зем л я , б ы в ш ая  в подвориом  в л ад е оии, у са - 
дебн ы е у частки  при общ ипном  зем л ев лад е пив и у к р е п- 
л е и в а л  аа  отде льны ми д о м охозяевам м  п о л е в а я  н ад е ль- 
в а я  зем ля  о б щ и п п аго  в л ад е ния  п р и зн аю тся  личной соб- 
ствеиностью  д о м о х о зя ев ь . О тсю да, в  отн ош ен ии эти х  
зем ел ь теп ерь ужѳ но долж ны  прим е н я т ь с я  те  нормы  
о б ы ч в аго  п р а в а , к о т о р ы я  былн с в я за п ы  с  н ач ал о м  
сем ей яо й  со б ствен н о сги  н а  зем лю , и н асл е д о в а н ие регу - 
л в р у е г с я  о б ицими гр аж д ан ск и м и  за к о н ам и . П р н зн ан ие 
зем ель у к а за п н ы х  к а т с го р ин личной собствен н остью  до- 
м о х о зя ев  л н ш ает  зе м е л ь н аг о  и м у щ есгва  и ро чи х  чл е- 
в о в  сем ьв  и ведст и х  к  п родетаризп ц ии. О сп о в ы в а- 
я с ь  н а  свободе  з а в е щ ательн ы х распорязкепий, у с т а н а -  
вли ваем ой  граж д ан ски м и  за к о н ам и , д о м о х о зя и в  м ож ет 
о б езд оли ть сем ью , з а в е щ а в  зем лю  п осторон нем у  л и ц у . 
Ж е л а я  б о р о ться  с  возм ож ностью  т а к н х  с л у ч а е в ,  у к а -  
8ы ваю т н а  статью  13 О бщ аго п олож евия  о к р е с т ь я в а х ,  
по которой к р есть я п е  в порядке  л а с л е д о в а п ия  долж пы  
р у к о в о д с т в о в а т ь с я  ые стп ы м и  обычая.ми, и , и сх о д я  и з  
втой с татьн , п о л а г а ю т ,  что  з а в е щ а тсл ьв ы я  р асп о р яж е- 
и ия  относительно п ы ш еу к азан н ы х  к а т с г о р ий зем ли  мо- 
г у т  име ть ме сто то л ь к о  т о гд а , ко гд а  в  д анной  ме ст- 
н остн  не т о б ы ч а я , зап р ещ аю щ аго  д у х о в н ы я  з а в е щ ания 
(ц и р к у л яр  м пн и стер ства  вп у тр еи и и х  де л  9  д екаб р я  
1906 г . ,  №  70). О д вако , это  полол^ение п р ѳ д ставл я ется  
спорны м ,  т а к  к а к  о б ы чаи  в ы р а б о та л и с ь  при. сущ е- 
ст в о в а н ия  сем ен вой  собствен п ости  н а  зсмлю  и в  св язи  
с н ей , a  потому ед в а  ли и о гу т  приме н я т ь с я  к  пере- 
х о д у  ио н а с л е дству собствеп н ости  единоличноп . З а  из- 
д а в исм н ове иш нх за к о и о в ,  сем еиш о е  о б л а д ан ие со-

х р ави л о сь  в  отп ош еп ии н ѳ у кр е плеппы х s a  дом охозя- 
евам и  п олевы х  н аде л ы иых земѳль общ ивнаго зсм л е- 
в л а д е ния . К ром е  т о го , у частки  зеыли, п ах о д ящ иеся  в 
н е р а зд е льном вл&де в ии м атери  и де тей или не сколь- 
ки х  лиц,  н е  состоящ и х между собий в р о д стве  по 
прям ой  н и сходящ ей  ли н ии, прнзваю тся общей собствен - 
ностью  эти х  лиц (ст. 48 за к о н а  14 ию ня 1910 г .) .
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Отве тственность наслиъдшков no 
долгам н аслгьдодателя. Насле дство 
есть совокупность прав и обязанно- 
стей, оставшихся после  умершаго. При- 
нимая актив,  насле дник вме сте  с 
те м принимаетъипассив насле дства, 
a сле довательно, обязуется платить 
ио долгам насле додателя. Со време- 
иии принятия насле дства унасле доваи- 
иое имущество сливается в лиде  на- 
сле дника с ѳго собственным имуще- 
ством.  Возникает вопрос,  должѳн 
ли насле дник отве чать иио обязатель- 
ствам насле додателя все м своим 
имуществом или только унасле дован- 
иым. Теория отве чала на этотъвопрос 
различно. По мне нию одших (Пухта), 
на насле дника переходит личность 
умершаго, она как бы продолжает 
жить в насле днике —отсюда отве т- 
ственность насле дника и своим иму- 
ществом (ultra vires hereditatis). Дру- 
гие (Виндшейд,  Унгер)  выводили не- 
ограниченную отве тственность насле д- 
ника из ушиверсальностинасле дствен- 
наго преемства, из того, что насле д- 
ство являѳтся совокупностью прав и 
обязанностей. Но едва ли это правиль- 
но;из понятия универсальности преем- 
ства одинаково может быть выведена 
u отве тственность лишь в преде лах 
унасле дованнаго имущества (Кассо). 
Яаконодательства устанавливают раз- 
личныя системы отве тственности на- 
сле дников.  Одни, как римское право 
в классическую эпоху,наше де йствуго- 
щее право, придержнваются неограни- 
ченной отве тственности; другия —Ан- 
глия, Саксония, ІІруссия—устанавлива- 
ют обратно, как общее иравило, огра- 
ничение отве тственности преде лами 
унаслЬдованнаго имущества. В Англии 
наеле дство до перехода к насле дни- 
кам подлежит ликвидации в це лях 
удовлетворения кредиторов насле до- 
дателя, к насле дникам же перехо- 
дит лишь чистый от долгов оста- 
ток имущества. Третьи, и таковых 
болыпинство—Франция, Швейцария, Ав- 
стрия, Германия — предоставляют на- 
сле дникам право принять насле дство 
нод условием ограничения их отве т- 
ственности унасле дованным имуще- 
ством.  Ограничение отве тствеыности 
связывается в общем с принятием 
насле дства гио особой описи (beneficium

inventarii), при чем в этом случае 
во Франдии насле дник отве чает 
именно самим насле дственным иму- 
ществом (cum viribus hereditatis), a 
no Проекту новаго русскаго граждан- 
скаго уложения —хотя бы и своим иму- 
ществом,  но в преде лах це нностп 
насле дственной массы (pro viribus here
ditatis). В России до издания  Свода 
законов отве тствениостп насле днп- 
ка была ограннченная, Сводъже стали. 
на точку зре ния безусловной, неогра- 
ниченной отве тственности насле дни- 
ков как по зав Ьщанию, так и по за- 
кону. Как нсключение, наеле дник от- 
ве чает только насле дственным иму- 
ществом по долговым обязател-  
ствам безсрочным или выданным 
со сроком до востребования, если они 
предъявленьи ко взысканию по смерти 
заемщика- насле додателя, a также по 
искам об убытках,  причиненных 
преступным де янием насле додателя. 
При не сколышх насле дшиках,  каж- 
дый отве чает соотве тственно полу- 
ченной им доле  в насле дстве . От- 
казополучатели, не являясь насле дни- 
йами, по общему правилу, по долгами. 
насле додателя не отве чают,  но если 
прочаго насле дственнаго имущества не 
хватигь на удовлетвореыие долгов,  то 
взыскание может быть обращено и 
на получснное отказополучателем,  но 
лишь в преде лах фактически полу- 
ченнаго после дним. В обособлении на- 
сле дственнаго имущества от имуще- 
ства насле дника могут быть заинте- 
ресованы и сами кредиторы иасле до- 
дателя в случае  перезадолжениости 
имущѳстванасле дника и нежелания кон- 
курировать с кредиторами после дня- 
го.Право требования обособленнаго удо- 
влетворения  из насле дственнаго иму- 
щества предоставляло кредиторам на- 
сле додателя (beneficium separationis) 
уже римское право;изве стно оно и боль- 
шинству современн. законодательств.  
Русскоезаконодательство не содержит 
соотве тствующих общих постановле- 
ний, но предоставляет (ст. 405 У. еуд. 
торг.) кредиторам,  „не пове рившимъ“ 
насле дникам,  приоотановить гиереход 
имущества по насле дованию и открыть 
конкурс над наеле дственной массой. 
0 насле довании земли и литературу см. 
приложение. Д .  Генкинъ.
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Насле дственность. Под Н. разу- 
ме ют сохранение u nepedantj сходнаго 
как во вне тнем  или внутреннем 
строснии/гак и в химико-физических 
особенностях и в жизненных отпра- 
влениях организмов.  Нере дко под 
Н. разуме ют какую-то особую силу, 
что неве рно, a такжѳ противополага- 
ют ее изме нчивости (см.), т. е. воз- 
никноветю, появлению несходнаго, упо- 
добляя различие между ними различию 
мѳжду покоем и движением.  Но это 
сравнение не выдерживает критики, 
так как понятие Н. шире и обнимает 
собой и понятие изме нчивости. Удач- 
яе е, пожалуй (Тимирязев,  Негели), 
сравнение с принципом или началом 
инерции, обнимающим оба понятия — 
иокоя и движения („Per inertiam ma
teriae fit u t corpus omne vel quiescendi 
vel movendi difficulter deturbetur“. 4e- 
рез инерцию материи пронсходит,  что 
всякое те ло с трудом выводится 
как из состояния покоя, так и из 
состояния движения. Newton, „Principia“, 
pag. 2). Ы. проявляется как в сохра- 
нении неизме ннаго.так и въсохранении 
изме нившагося, только после днее на- 
блюдается далеко не во все хъслучаях,  
и вопрос,  когда же именно, составля- 
етъоднуизъважие йпшхъсовремешшх 
задач учеиия o Н. Учение это име ет 
важное значение, теоретическое и прак- 
тическое, как в отношении к эволю- 
ционному учению — дарвинизму (см.), 
так и в приме нении к искусству 
отбора—селекции (см.).

Понятие Н. обыкновенно приурочи- 
вают къявлениям размножения и при- 
том почти исключительно размноже- 
ния полового y высших растений н жи- 
вотных и в особениости y челове ка. 
Это ходячее представление односторон- 
не и не ве рно. Жнзнь отде льнаго орга- 
низма представляеть сме ну фор.мъ— 
возрастов,  от начальнаго зарождения 
до смерти. Жизнь вида слагается из 
преемственной сме ыы поколе ний. Воз- 
зре ние на эти две  категории явлений 
зависигь от представления об особи, 
которое далеко не всегда одинаково 
ясно. Очевидное в приме нении к че- 
лове ку и высшим животным,  оно да- 
леко не так нросто как в приме нении 
к сложным животным и в особен- 
ности к растениям.  В ходячем пред-

ставлении дерево является особыо, 
размножаюицейся своими се менами, ме- 
жду те м как на де ле  это сложныии 
организмъ; отде льные побе ги его—осо- 
би после довател ьныхиэ поколе ний. Людн, 
удивляющиеся тому, что де ти походять 
на родителей.нимало не удивляются To
ny, что все  листья надереве одинаковы. 
В этом случае  новыя особи происхо- 
дят из почек,  но еще поразительне е 
и ближе аналогия, когда на срубе  ста- 
раго дерева (напр., тополя) отбивается 
молодая поросль, при чем отде льныя 
кле точки образовательной ткани (кам- 
бия), в течение ве ков производившия 
только опреде ленные элементы коры 
и древесины, дают начало це лым но- 
вым особям.  На этот раз аналогия 
еще полне е; особи берут начало не от 
почек,  a прямо от кле точек,  как 
и в процессе  полового размножения. 
Только совершенно забывая значение 
этих аналогий (которыя особенно вы- 
двигал Дарвмн) ,могли создать сохра- 
ни втияся до настоящаго времени теории
H., как пресловутая теория Вейсмана 
о двух плазмахъ: зародышевой (Keim- 
plasma)—ве чной и исключительной но- 
сительницы H., и те лесной (Somato- 
plasma)—смертной и не име ющей отно- 
т е н ия к Н. Стоило ботанику (Сидней- 
Вайнсу) вскоре  после  возникновения 
этой теории произнести одно слово— 
бегония, чтобы разрушить в конец 
это учеыие о двух плазмах.  У бегонии 
из надре зов листа, положеинаго на 
землю, вырастает це лое растение, при- 
носящее цве ты и се мена, т. е. смертная, 
те лесная плазма родита безсмертную 
носительницу Н.Не малую путапицу по- 
нятий, по справедливому заме чанию Ар- 
тура Томсона, вносит и распростра- 
нение на учение o Н. заимствованнаго y 
юристов понятия о насле дстве  и на- 
сле дующих.  Говорят о переходе  к 
организмутогоили другого насле дства, 
между те м как в природе  насле д- 
ник h насле дство один и тот яге об-  
ектъ—насле дство это сами насле дники 
или их части.

Ознакомимся с кратким перечнем 
главне йших категорий фактов,  обни- 
маемых учением o H., a зате м уже 
с так называеыыми теориями Н. Эти 
разнообразныя категории фактов мы 
поетараемся сгруппировать в порядкѣ
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их значения, т. е. о боле е общих ка- 
тегориях скажем сначала, a потом 
перѳй дем к бо ле ѳ частным случаям.  
Во многих современных трактатах 
ато относительное значениѳ фактов нѳ 
принимают во внимание, a выдвига- 
ют вперед не которыя совертенно 
частпыя явления, которым придается 
несоотве тственное, a порою даже ис- 
ключительное значение (как,  напр., 
так нэзываемому менделизму, еле.).

Прежде всего сле дует различать 
явления Н. простой и сложной (таб. I, 
2, 3). Первая наблюдаетвя при размно- 
жении простом,  растительном,  веиета- 
тивном,  т. е. при превращѳнии в зача- 
ток новоии особк части уже существую- 
щей взрослойособи.Втораяд.ѳ.сложная, 
Н. наблюдается при воспроизведении по- 
ловом,  при чемъкаждая новая особь яв- 
ляѳтся насле дием двух (явление опло- 
9отворемгя;сл.)организмов, атак как 
то же иовторяетея в каждом поколе - 
нии,то каждый новый организмъявляет- 
ся насле диѳм все х его предков.  Яв- 
ление зто еще боле е усложняется те м,  
что y не которых животных,  как это 
было показано Стенструпом,  и y все х 
растений, начиная со мхов, как это вы- 
яснили гениальныя обобш,ения Гофмей- 
стера (сж.), полныи жизненный дикл 
каждаго организма слагается из пра- 
вильнаго неизме ннаго чередования поко- 
лгекгйбезполаго и полового.Междуявле- 
ниями размножения половогоибезполаго 
прежде виде ли коренноеразличие,нояв- 
ление партеногенезиса (таб. I, 12)—есте- 
ственнаго и отчасти искусствѳннаго,— 
с одной стороны, приближающаго яв- 
ления полового размножѳния к безпо- 
лому, a с другой стороны, возможность 
искусствеинагополучениярастительной 
поме си путем прививки (таб. I, 11), 
на что было обращено внимание Дарви- 
ном и только в недавнее время не - 
мѳцкими ботаниками,—сблизило эти две  
основныя категории между собой. Нако- 
нец,  Клебсу удалось показать (см. экс- 
периментальная морфология), что гиро- 
сте йшиярастения(грибы,водоросли),об- 
ладающия обоими способами размноже- 
ния, молсно провзвольно превращать в 
размножающияся исключительно те м 
или другим путемъ.

І .Н . простая (таб. І,2).Н. обыкновенно 
лзучают при сме не  поколе ний. Перио-

дически повторяющияся стадии развития 
каждаго поколе ния начинаются с од- 
ной зачаточной кле точки; это одина- 
ково ве рно как в приме нении к по- 
ловому, так и безполому продессу, 
но обыкновенно начало новаго поко- 
ле ния  приурочивают к моменту от- 
де ления боле е или мене е сложнаго 
или однокле тнаго те ла от произво- 
дящаго его организма. Значениѳ про- 
цесса размножения для вида, очѳвидно, 
сводится к завладе нию возмонсно боль- 
шей площадью разселения. Просте йший 
способ такого процесса y растений 
заключается в механическом рас- 
членении взрослаго экземплярана ча- 
сти, будут ли то группы кле точек 
или це лые гиобе ги высших растений, 
которые так или иначе могут раз- 
носиться и превращаться в новыя 
отде льныя существа. Лучшим лри- 
ме ром этого просте йшаго случая 
может служить пре сноводное расте- 
ние Ellodea canadensis, история рас- 
пространения котораго в пре сных 
водах Европы хорошо изве стна. По- 
явившись в тридцатых годах в 
Ирландии, оно мало-по-малу завоевало 
Англию, Голландию, Германию, в семи- 
десятых годах пробирается в Оку 
и т. д. Размножение его идет очень 
просто: тонкий стебелек его де лится 
вилообразно; отгниванием,  разруше- 
нием частей ниже развилины выше 
лежащия части освобождаются, распа- 
даются и разносятся на дальния раз- 
стояния. Так как не заме чено, чтобы 
растение это размножалось се менами, 
то все это один колоссальный эк- 
земпляр растения, за не сколько ле т 
покрывший своимиразве твлениями и от- 
ростками всю Европу, a полное сход- 
ство его представителей, несчотря на 
громадное их число и на далекия раз- 
стояния, по которым они разселились, 
служит наглядным приме ром со- 
хранения сходства путем простой H., 
почему этот прием так и це нится 
на практике , когда име ют в виду 
сохранить какую-нибудь де нную новую 
садовую или огородную разновидность. 

,Но вегетативное размножение не огра- 
ничивается такими простьши случая- 
ми; еще чаще части растения, будут 
ли то отде льныя кле точки или боле е 
или мене е значительные компле?;сы,
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Табл. II.

C y tisu s  A dam i— прививочная пом е сь C . laburnum u C . purpureus.
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образуют своеобразные органы, так 
или иначе отде ляющиесяотърастения,— 
таковы споры или так называемыя 
конидии; таковы различнаго родапоч- 
ки, луковички и т. д. Ko все м веге- 
тативным способам приме нимо то, 
что сказано о размножении отводка- 
ми, что при них явления Н. обнару- 
живаются сънанбольшей очевндностью, 
т. е. сохранение сходнаго наблюдается 
е наиболъшѳй полнотою. Эта особен- 
ность явления вегетативнаго размно- 
жения  была, можно сказать, дажѳ пре- 
увеличена: считали, что явления из- 
ме нчивости при этом способе  размно- 
жения вовсе не обнаруживаются. Опять 
Дарвин боле е, че м кто другой, спо- 
собствовал разсе янию этого предраз- 
судка и притом с двоякой точки зре - 
ния: он собрал обшнрный материал,  
доказывающий, чтофакты изме нчивости 
ветре чаются далеко не ре дко и при раз- 
множении вегетативном,  хотя нѳ так 
часто, как при половом,  потому что 
в после днем к факторам,  де й- 
ствующим в первом случае , при- 
ме шивается еще новый—совме етное 
влияние двух полов.  Согласно пред- 
ставлению, что истинной особью, но- 
вым поколе нием,  является образую- 
щийся из почки побе г,  Дарвин ука- 
зал,  что изме нчивость должна зде сь 
обнаруживаться в появлении новых 
свойств y отде льных побе гов.  Это 
явление он назвал почковой вариацией, 
почковой измгънчивостью (bud variation), 
т. е. появление, наприме р,  на дереве  
отде льной ве тви с темнокрасными ли- 
стьями (как,  наприме р,  y кроваваго 
бука) или появление на дѳреве  персика 
ве тви с гладкими, a не пушистыми, 
как это обычно для персика, плодами 
(нектарины) п т. д. К многочислен- 
ииы м  приме рам,  собраныым Дарви- 
ном,  поздне е присоединились еще но- 
вые, и де ло дошло до того, что самое 
установление этого особаго типа из- 
ме нчивоети стали приписывать дру- 
гим (наприме р,  Коржинскому). Дар- 
вин не ограничился указанием на 
эту аналогию между двумя категория- 
ми H., a указал на другую, еще бо- 
ле е неожиданную и глубокую. Он по- 
казал,  что существуют случаи, когда 
лростая H., свойствѳнная вегетатив- 
ному размножению, может превращать-

ся в сложную, двойственную, свой- 
ственную размножению половому. Сло- 
вом,  он показал,  что возможно по- 
лучениѳ поме сей и вѳгетативным пу- 
тем,  конечно.только искусственно, гири 
соде йствии челове ка.Эти случаи встре - 
чаются, хотя очень ре дко, при процес- 
се  прививки растений. Идея Дарвина 
оспаривалась, приводимые им при- 
ме ры отрицались, все было почти под- 
вергнуто забвению, пока в недавнее 
время не выступил в ея защиту, 
подтвердив новыми опытами, не мед- 
кий ботаник Винклер.  Самый рази- 
тельный из при.че ров,  ириведенных 
Дарвином, — получепие, посредством 
прпвивки, поме си игежду двумя видами 
Cytisus—Cytisus laburnum(4acTO встре - 
чающимся в садах так называе- 
мым по-не мецки Gold-regen) с жел- 
тыми две тами и Cytisus purpureus 
с красными. Эта совершенно ори- 
гинальная по способу ея получения 
поме сь была названа no имени са- 
довода, ее осуществившаго в 1829 г., 
M. Adam — Cytisus Adami. A получи- 
лась она таким образомъ: глазок 
C. purpureus был привит на стволе  
C. laburnum, но не принялся, a вскоре  
на границе  дичка и дривоя получи- 
лось не сколько добе говъ; один из 
них,  высажеииный, и дал начало по- 
ме си С. Adami. Ея главная особен- 
ность заключалась в том,  что цве - 
ты ея получили окраску, среднюю ме- 
жду C. purpureus и C. laburnum—кра- 
сноватую. Но этим не огранкчилась 
особенность этой удивительной веге- 
тативной поме си, полученной бе.з до- 
лового акта через простоѳ оопри- 
косновение или срастание тканей двѵх 
разных видов.  Она обнаружш.а и 
другое свойство, на которое Дарвин 
обратил внимание и y настоящих по- 
ме еей, дменно явление, которое он 
назвал раещедлением (segregation) 
т. е. разъединение y потомства при- 
знаков отца и матери между различ- 
ны.чи ли неде лимыми или между ча- 
стями того же неде лимаго. Оказалось, 
что С. Adami может на одном деревце  
приносить троякаго рода цве тьди такие, 
которые свойственны самой поче еи, и

1) У с т а н о в л р и иѳ эт о г о  и о н я т ия ,  п р о х о д я щ а г о  по 
в с е й  к п и г е  Д а р в п п а , 'Б э т с о н  п отом  п р и п и с а л  
М ендслю ,
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такие, какие свойственны С. laburnum 
i i  С. purpureus, ея предшественникам,  
так как говорить о родителях зде сь 
было бы неу.че стно (таб. II, сле ва цве ты 
С. laburnum, в средине  — С. Adami, 
справа — С. purpureus). Ha основании 
этого поразительнаго и не скольких 
сходных фактов Дарвин создал по- 
нятие приеивочных поме сей (graft hy
brids). „Это образование поме сей между 
видами, в существовании котораго я те- 
иерь вполне  убе жден,  представляется 
весьма важным фактом,  который рано 
или поздно изме нит воззре ния физио- 
логов на половое размножение“. Воз- 
зре ния Дарвина, как уже сказано, были

встре чены многими учеными крайне 
скептично. Самые факты подверглись 
сомне нию, неемотря на накопление но- 
вых,  как,  напр., иолучение те м же 
способом,  как y С. Adami, прививоч- 
наго гибрида между двумя родами Cra
taego — Mespilus поме си боярыпшика 
и мушмулы. Только в недавнее время 
ииемецкий ботаник Винклер привел 
новые факты, напр., прививочную по- 
ме сь между томатом и черным па- 
сленом.  Впрочем,  защитники корен- 
ного различия двух способов размно- 
жения, (напр., Баур)  пытаются виде ть 
его в различиях,  касающихся строе- 
ния ядра (см. оплодотворенге), jio, по

Винклеру, в одной ero поме си Solanum 
Darwinianum и ядро представляет 
среднее строение между двумя видами, 
послужившими дичком и привоем. . 
Как бы то ни было,в наетоящее время 
не подлежит еомне нию, что и при про- 
стых вегетативных процессах воз- 
можны явления сложной H., хотя бы и 
не такия полныя, как при половом 
процессе , где  происходит боле е т е с- 
ное сочетание воспроизводяицих эле- 
ментовъ.

II . II. сложная (таб. I, 3). Это яв- 
ление наблюдается при половом про- 
цеесе  размножения, при чем в пер- 
вом же поколе ниии продукты слияния  

половых элементов должны 
отражать в себе  свойства 
двух родителей, a принимая 
во внимание, что организация  
каждаго из них вь  свою оче- 
редь двойственна, получаетса 
насле дственная зависимость 
от возрастающаго числапрѳд- 
ков в той же обратно убыва- 
ющей прогрессии, что (по Гол- 
тону) может быть выражено. 
сле дуюицей схемой (фиг.1). Эта 
схема, конечно, выражает 
только теоретически возмож- 
ную зависимоеть организации 
даннаго существа от органи- 
зации его предков,  в де й- 
ствительности же эта завиеи- 
мость с перваго же шага мо- 
жет представлять уклонения 
во всевозможных етепенях,  
начиная с полнаго возврата 
къбезполому гироцессу размно- 
жения въявлениях такъназы- 

ваемаго тртеногенезиса (таб. I, 14). 
Явление это заключается в том,  что 
женский половой элемеыт,  яйцеклгътка, 
оказывается способнымъкъобразованию 
нормальнаго организма без участия 
мужского оплодотворяющаго элемента 
Воего наглядне е это наблюдается упро- 
сте йших растений, наприме р,  y ми- 
кроскопическаго гриба Saprolegnia 
(фиг. 2), где  две  совершенно сходныя 
кле точки, образующияся в женском 
органе —оогонии, в одном случае  
всле дствие огилодотворения превраща- 
ются в ооспору—орган полового раз- 
множения, a в другом в партено- 
спору—орган безполаго размножениз.
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В не которых случаях Клебс вы- 
зывал явление партеногенезпса искус- 
ственно, поздне е и зоологи (Лёб,  Де- 
лаж и др.) получали начальныя стадии 
развития зародыша y морских живот- 
ных без участия  ыужского оплодотво- 
ряющаго элемента, как н Клѳбс — 
при де йствии простых растворов со- 
лей. Партеногенезис в сфѳре  явлений 
полового размножения составляет 
как бы возвращение к явлениям без- 
полаго размножения точно так же, как 
возможность вегетатнвныхъполп-  
сей представляет несомне нную 
аиалогию с половым размно- 
жением.  Изве стно, что Стенстру- 
пом было открыто еуществование 
y не которых-ь групп жнвотных 
явления так наз. чсредования по- 
коле ний, найденнаго зате мъГоф- 
мейстером y все х растений, на- 
чиная с мхов.  Явление это за- 
ключается в том,  что полный 
цикл индивидуальной жизни ра- 
стения состоит из сме ны двух 
поколе ний, однонзъкоторыхъраз- 
множается безполым путем,  a 
другое половымъ; самым типи- 
ческим,  центральным предста- 
витѳлем этой коренной особен- 
ности растений являются папо- 
ротники.

С другой стороны, в связи с 
простой H., проявляющейся в 
вегетативном воспроизведенин 
це лых организмов из частей 
других организмов,  можно по- 
ставить i i  явления частичнам вос- 
произведения  частей де лымъорга- 
низмом,  случайно их лишив- 
шимся, так наз. явления регене- 
рации, или возстановдения орга- 
нов.  В этих случаях,  когда 
на ме сте  утраченнаго органа воз- 
становляется новый, совершенно 
с ним сходный, явления Н. про- 
являются едва ли не в просте йшей 
своей форме . Наблюдаются они и y 
растений и y животныхъ.

Переходя к изучению сложной H., 
обнаруживагощейся в половом про- 
цессе  во влиянии оплодотворяющаго на- 
чала, мы должны прежде всего опре- 
делить сферу де йствия этого начала. 
В обыкновенной жизни, особенно в 
приме нении к растению, очень часто

без всякаго удивления  готовы при- 
знать не которыя проявления этого воз- 
де йствия оплодотворяющаго начала, 
которыя только в самое недавнее 
время получили объяснение и то еще 
не во все х случаях.  Наприме р,  
изве стны различныя разновидности 
маиса, с гладкими или морщинистыми 
зернами, желтаго или снняго цве та; 
еще боле е изве стно, что разлнчные 
сорта яблока бывают разлпчно окра- 
шены i i  различной формы. При опы-

лении одних из этих сортов пыль- 
цей других получаются непосредствеи- 
ныя поме си, соединягощия свойства 
опыляюгцаго сорта с свойствами опы- 
ляемаго. Ив Делаж разсказывает 
об одной изве стноии яблояе  в Сен-  
Валери, две ты которой одыополы и, 
сле довательно,не производят плодов.  
Іих приходится опылять искусственно 
пыльцей с других деревьев,  и на 
получающихся непосредственно оть

Ф и г. 2. S a p r o le g u i i i  m ix t a .  A — г р и б н а я  н н т ь  с  п о л о в ы м иг 
о р га н а м и : a  - а н т ѳ р и д ий ,с  и н л о д о т в о р я ю щ п м  о т р о с т к о м и., 
иир о иш к т и м 'ь  в  о о г о и ий; о 1 я й ц ѳ к л е т к н ; о 2 о о с п о р а  с  
(» б р азо в ав ш ею ся  у ж о  о б о л о ч к о й ; о р — я н ц е к л е т к и , о ч е иш д н о  
безт> п р е д в а р и т е л ы иа г о  о п л о д о т в о р е н ия ,  п р е в р а т и в ш ия с я  в и» 
ига р т е и о с п о р ы ; g  - м о л о д о й  о о г о п ий; В — н и т ь  со  с п о р а н г иям и : 
s 1— з р е л ы й  с п о р а н г ий , п р о р о с ш ий с к в о з ь  с т а р ы й  о п о р о ж н е н -  
н ы й  с п о р а п г ий; s2—в ы х о ж д ѳ п иѳ з о о с п о р ъ ;  С—зо о с п о р ы  и  
в х  п р о р а с т а и ие: 1 - з о о с п о р а  вт» т о м  в и д е , к а к  ona в ы х о -  
д и т  мз з о о с п о р а н г ия: 2 —  у с и о к о и в ш а я с я  зо о с п о р а ;  3 
о б р а з о в а н ие  в т о р и ч н о й  ф о р м ы  з о о с п о р ы ; 4  —е я  п р о р а с т а н ие 

в  п и т ь  (по  К л о б с у ).
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этого опыления плодах отражаются 
свойства сорта, пыльцей котораго поль- 
зовались. На том же дереве  полу- 
чаготся различнаго сорта яблоки. С 
перваго взгляда таким образом ка- 
жется, что мы име ем зде сь де ло с 
обыкновенным получением поме сей, 
ло нетрудно убе диться, что это явление 
совершенно иного порядка,в виду чего 
для них предложено особое назвапие— 
ксений (табл. 1 ,16). В се мени будущему 
гюколе нию соотве тствует только заро- 
дыпгь, нееомне нно происходящий че- 
рез слияние двух половых элемен- 
тов.  Уже i i  в ъ с е мени име ются части, 
составляющия непосредственно части 
исключительно материнскаго организ- 
ма, наприме р,  так наз. бе лок и обо- 
лочки се мени (как y маиса); это еще 
очевидне е в приме нении к плоду, 
ииредставляющему йзме нившуюся по- 
сле  оплодотворения завязь женскаго 
цве тка. Таким образом,  влияние опло- 
дотворяющаго начала может отра- 
жаться не только на потомстве , но и 
на организме  матери. Явление это 
долго представлялось загадочным,  
пока Гиньяру и Навашину не удалось 
показать, что y растений в зародыше- 
вом ме шке  происходят одновременно 
два процесса: процесс оплодотворения 
яйцекле тки, дающий начало зародышу, 
и другой процессъ—оплодотворения 
(слияние двух других ядер) , вызы- 
вающий изме нения в остальных ча- 
стях будущаго се мени (см. оплодотво- 
рсниё). Мене е ясны влияния оплодотво- 
рягощаго начала на еще боле е отдален- 
ныя части материнскаго растения. Не - 
которые учоные даже прямо отрицают 
их,  но для этого, в виду ясно изсле - 
дованных случаев (наприм., опыты 
Гильдебранда), едва ли есть повод,  
особонно со времени открытия гормонов 
(с,м.)—веществ,  распространяющихся 
в организмах и вызывающих орга- 
ничеокия изме нения на далеких раз- 
стояниях (каково y животных,  напри- 
ме р,  влияние гормонов,  выде ляемых 
зародышем,  на развитие молочных 
желез организма матери). В явлении 
ксений усматривается непосредствен- 
ное влияние оплодотворяющаго начала 
на организм матери, но рядом с 
ними наблюдалась и другая категория 
явлений, где  о таком возде йствии

заключают не по непосредственному 
влиянию на организм матери, a no влия- 
нию при посредстве  его на после дую- 
щее ея потомство уже от другого отца. 
Типическим приме ром этого явления, 
получившаго название телегонии (табл. I, 
17), служит нгравший болыпую роль в  
истории этого вопроса случай с „кобы- 
лой лорда Мортона“. Кобыла, однажды 
спаренная с кваггой, ири после дую- 
щих случках с жеребцом дала по- 
томство с явными признаками квагги, 
полосами на ногах и т. д. Этот слѵ- 
чай долго ириводили в литературе  
как несомне нный; придавал ему ве ру 
и Дарвин.  Наконец,  в 1899 г. Юарт 
(Ewart) документальными изысканиями 
убе дился в сомнительности этого зна- 
менитаго случая, a своими собствен- 
ными тщательными опытами (изве ет- 
ными в литературе  под названием 
Пениквикских оиытов)  надъкобылой 
и зеброй показал несуществование 
этого явления телегонии. Таково факти- 
ческое положениё этого вопроса, хотя 
и зде сь только что упомянутыя воз- 
де йствия гормонов могли бы быть вы- 
двинуты против предъявляемых тео- 
ретических возражений.

Переходим,  наконец,  к самой су- 
щественной части явлений H., сводя- 
щейся к взаимоде йствию между по- 
ловыми ѳлементами, и остановимся 
на соировоясдающих оплодотворение 
после дствияхъ: на различных степе- 
нях плодородия, на различных сте- 
пенях насле дуемости признаков,  на 
различных способах их еочетания 
и т. д.

По отношению к эволюдии организ- 
мов,  результат прежде всего дол- 
жен зависе ть от того, какой опдодо- 
творяющий элемент будет име тьбо- 
ле ѳ шансов на достиягение к оплодо- 
творяемому ѳлементу. В болыпинстве  
случаев,  как,  напр., y животных,  
это уже относится к области явле- 
ний полового отбора, но в не кото- 
рых елучаях эта борьба не так 
очевидна, нѳ так ясна. Так,  напр., 
y высших растений па поверхность 
одного рылыиа моясет иопадать пыль- 
ца различных растений, но результат 
оплодотворения не зависит от случая, 
a всегда наблюдается, что между кон- 
курентами находятся обладающие ха-
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ким- то преимуществомъпередъсвоими 
соперниками (явление, названное Дар- 
вином преобладанием,  осиливанием,  
prepotency; табл. I, 19). Но отличие 
ѳтого случая от полового отбора, ко- 
нечыо, не существенное, так какъкру- 
пинки пыльцы соотве тствѵют в сущ- 
ности де лым мужским организмам.  
Занимаюидия нас явления Н. начинают- 
ся только с момента взаимоде йствия 
половых элемеытов.  С упомянутым 
явлением prepotency необходимо, одна- 
ко.считаться придопытах скрещивания, 
чтобы не сме шать осиливающие орга- 
низмы (пыльцу), отчего зависит самая 
возможность. оилодотворешя с осили- 
вающими отде льными признаками, от- 
чего зависит только качественный ре- 
зультат оплодотворения.

Главным результатом оплодотво- 
рения, с эволюционной точки зре ния, 
является, конечно, болыпая или мень- 
шая успе шность его, т. е. стеиепь пло- 
довитости в первом же или в по- 
сле дующих поколе ниях.  Если отпра- 
вляться от какой-нибудьсреднейобыч- 
ной плодовитости между сходными пред- 
ставителями того же вида, которую при- 
нять за нормальную (табл. I, 21), то мож- 
но встре тить отступления как в сто- 
рону убывающей плодовитости вплоть 
до полнаго безплодия (табл. I, 20), так 
и в сторону возрастающей плодови- 
тости (табл. I, 22). Зде сь, повидимому, 
наблюдаются две  закономе рпости: во- 
первых,  уменьшепие плодовитости до 
полнаго безплодия.когдаразличиеформ 
приближается к границам „хоро- 
шихъ“, или „Лшинеевскихъ1' видов 
(табл. I, 23), a также в не которых 
случаях самооплодотворения  (табл. I, 
24). С другой стороны, изсле дованиями 
самого Дарвина обнаружена и прямо- 
противоположнаязакономе рпость—воз- 
растание плодородия  и боле е могучей 
организации (constitutional vigour) y 
поме сей между ие сколько отличаю- 
щимися между собой (по происхождеииию 
или ме стонахождению) представптелями 
одного вида в сравнении с результа- 
тами процессов самооилодотворения. 
Утот после дний закон давно должен 
был бы получить название закона Дар- 
вина, или дарвинизма (табл. I, 22) в 
те сном смысле  слова (в отличие 
ют его осиовной теории—дарвинизма).

Он является объяснением для роли 
безчисленных,  иаблюдаемых в при- 
роде  приспоеоблений, клоыящихся к 
обезпечению перекрестнаго оплодотво- 
рения, a можех быть, и ключем 
для объяснения самаго возникновения 
полового процесса. С шим таклге необ- 
ходимо считаться при все х опытах 
получения поме сей, на которых осно- 
вываются все  нове йшия соображеыия о 
Н. Так,  напр., он дает ключ для 
объяснения кажущихся неионятпыми ре- 
зультатов поме си двух формъ—мел- 
кой и крупной, когда, вме сто средней 
между ними, получается боле е круп- 
ная, че м крупная. Такие результаты 
получались, нагир., y Менделяи совсе м 
необъяснимы, иис х о д я  из его пра- 
вила. Этот же закон Дарвнна об-  
ясняет u поразнтельные рез.ультаты 
в опытах Бурбанка, когда при скре- 
щивании двух форм гредкаго оре ха 
онт» получил не средпюю из двух,  
a  значителыю боле е могучую, боле е 
крупную, че м крупная, и скороспе лую 
новую породу. Подтверждению этого 
закона Дарвин лосвятил не сколько 
ле тъ; результаты опытов составляют 
це лый томь („Cross and Selffertilisation 

'of P lants“, 1876), и те м не мене е в 
болыших современных трактатах о 
Н. о нем или вовсе ne упоминается, 
или результаты приводятся с указа- 
нием наихъвалсное значение, до тогда 
оши приписываются другим ученым 
илн приводятся анонимию, (наприме р,  
y Иоста в его курсе  физиологии расте- 
ний).

З а  этими общимипроявлениями слож- 
ной Н. переходим уже к боле е част- 
ным,  относяицимся к насле дованию 
отде льных признаков,  к изучению, 
какио из пих и в какой степени 
передаются. Бо многих совре.менных 
трактатах можно встре тить утвер- 
ждение, будто только со времени Мен- 
деля стали говорить o Н. отде льных 
гиризнаков,  a прежде будто бы име ли 
въвиду огуломъвсю совокупность при- 
знаков того или другого родителя. 
Между те м в своей книге  с нача- 
ла и до конца Дарвин говорит o Н. 
отде льных признаков (inheritance of 
characters), особенно июдчеркивая тот 
факт,  что самые ничтожные из них 
мсгут передаваться в отде льности.
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Прежде всего обратцают внимание на 
две  основныя категории признаковъ: 
на признаки прирожденные и призна- 
ки приобре тенные.

Под прирожденными очень часто 
сме шивают как те  признаки, кото- 
рыми обладали родители и предки раз- 
сматриваемой формы, так и те , ко- 
торые приобре тены ею самой в пе- 
риод эмбриональной жизни; под при- 
обре теннымн—те , которые возникли 
вновь при условиях существования уже 
развитаго организма, но, строго говоря, 
сюда правильне есле довалобы относить 
и все  изме нения, относящияся к перио- 
ду эмбриональнаго развнтия, так как 
изве стно, что полным сходствомь об- 
ладают исключительно формы, не 
только име ющия одинаковую H., но и 
одинаковыя условияэмбриональнагораз- 
вития, т. е. близнецы. Факт этот до- 
казывает,  что влияние условий суще- 
ствования не ограничивается периодом 
после  рождения, но опреде ляется и 
периодом от момента оплодотворения 
и до рождения. Так как влияния вне ш- 
них условий те м глубже, че м ра- 
не е они начинают де йствовать (см. 
изме нчивость), то можно ожидать, что и 
передача их путем Н. будет боле ѳ 
обезпечена. Может быть, было бы нра- 
вильне е различать троякие признаки: 
потомственные (табл. I, 25), общие с 
родителями и боле е отдаленнымн пред- 
ками; прирожденныѳ (табл. 1 ,26) и при- 
знаки приобре тенные (табл. I, 27), счи- 
тая после дния две  категории за сходныя 
по происхождению.но различныя по глу- 
бине  возде йствия вне шних условий, 
a  потому и различныя по степени их 
унасле дования. Едва ли нѳ наиболыпее 
внимание сосрѳдоточено в после днее 
время на иосле дней из трех кате- 
горий. Едва ли какой вопрос в обла- 
сти Н. подал повод к такой оживден- 
ной, порою ожесточенной, полемике , 
как вопросъо II. приобре тенных при- 
знаков.  Одни категорически его отрн- 
цают (как,  напр., Вейсман) , другиѳ 
основательно возражают,  что без его 
допущения немыслимо никакое эволю- 
ционное учение (Спенсер) . Наконец,  
нѳмалую смуту внесли в обсуждение 
этого вопроса так называемые нео- 
ламаркисты, путающие две  различныя 
точки зре ния, высказанныя Ламаркомъ:

по отношению к растениям и к живот- 
ным (см. Ламарк) . Поэтому прежде- 
всѳго этот вопрос o Н. приобре тен- 
ных свойств нужно разде лять на два: 
на насле дование изме нений, вызван- 
ных де йствием вне шних факторов 
(среды, milieux am biant старых фран- 
цузских биологов) , и насле дование из- 
ме нений, вызванных де ятельностью 
самого организма, главным образом 
упражнением (или неупражнением)  ор- 
ганов.  Эту после днюю категорию- 
Плат Болл,  автор прекраснаго кри- 
тическаго этюда по этому вопросу, на- 
зывает,  в отличие от первой, use in 
heritance; нове йшиене мецкиеавторы на- 
зывают еефункциональной Н.Изве стно, 
что Ламарк придавал выдающееся 
значение именно этому, по его мнвнию, 
важне йшему источнику изме нчивости, 
видя в нем сознательное участие волч 
самого существа, че м объяснялось бы 
образование форм,  приспособленных 
к их условиям существования. Дар- 
вин вначале  отрицал значение этого 
Ламарковскаго фактора, но поздне ѳ- 
принимал его боле е вь отрицатель- 
ном смысле , т. е. в смысле  атро- 
фирования, вырождения  органа всле д- 
ствие отсутствия его упражнения, как,  
напр., крыльев y нелетающих птиц.  
Основная идея Ламарка выражается- 
в изве стной французской поговорке : 
„à force de forger on devient forgeron“, 
яо вопрос,  родятся ли де ти кузне- 
цов с готовыми мускулами кузнеца, 
на опыте  неизме нно разре шается в 
отрицательном смысле . Ллат Болл 
приводит даже приме р тому, что 
существование такой Н. явилось бы 
прямо роковым.  Изве стно, что раз- 
витие мышц атлетов,  учителей фех- 
тования и т. д. нере дко ведет к 
параллельному перерождению мышц 
сердца порою со смертельным исхо- 
дом.  ГІри насле дственном накоплении 
этой особонности, оргап этот пере- 
стал бы служить для своего отпра- 
вления. По отношению ко второй и бо- 
ле е важной категории приобре тенных 
свойствъ—те х,  которые являются ре- 
зультатом возде йствия вне шнихъусло- 
вий (де йствующих физиологически илит ' 
патологически), как уже сказано, мне - 
ния расходятся, и прежде всего зде сь, 
ве роятно, сле дует допустить це лую-
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градацию явлений. Категорически отри- 
цающие возможность насле дственной 
передачи какого-нибудь приобре теннаго 
в  течение явной (т. е. не эмбриональ- 
ной) жизни признака иногда опи- 
раются на опыты, состоящие в гру- 
бом механическом повреждении: так,  
напр., Вейсман обрубал хвосты мы- 
шам и нѳ наблюдал y них куцаго 
отомства. Бездоказательность такого 
опыта очевидна. В приме ненш к 
отде льному оргаоизму нужно, оче- 
видно, руководиться те м же предста- 
влением,  как и в приме нении к род- 
ствѳнной гиреемственности, выражае- 
мой родословным дерѳвом.  Изме не- 
ния  в организации дяди не могут 
влиять на организадию гилемянника, 
точно так же н кле точки ткани хвоста 
не представляют предков,  воспро- 
изводящих те х кле точѳк.  из кото- 
рых разовьетсяпотсшство мытп с об- 
рубленным хвостом.  Строго говоря, 
можно защищать и обратное, т. е.не тре- 
бовать непреме нно родословной преем- 
ственной связимеждѵ элемѳнтом,  вос- 
принявшим де йствиѳ вне шняго факто- 
ра, и элементом,  передаюицим его по- 
сле дующему поколе нию. To, что сказано 
было выше о де йствии гормоиов,  мо- 
жет найти приме нение и зде сь. ІІноо 
де ловозде йствия.отражающиясянавсей 
оргаяизации потерпе вшаго организма, 
физиологическия или патологическия, 
как,  наприме р, въклассическихъопы- 
тах Браун- Секара над искусственно 
вызвашюй падучей боле знью морских 
свинок.  Они прямо или косвенно влия- 
югь и на воспроизводительнуюсистему, 
т. е. иа начальные элементы будущаго 
организма. Понятно, что просле дить 
ыепосредственную, непрерывную це пь 
причинной связи между возде йствием 
среды на предшествующее поколе ние и 
его передачеп сле дующему поколе нию, 
в  чем i i  заключается нстишиая задача 
изсле дования насле дственной передачи 
иириобре тенных признаков,  почти не- 
возможно и до сих пор не удавалось. 
Остаются только попытки эмпириче- 
схаго удостове рения, что такия-то изме - 
нения, вызываемыя искусственно, пере- 
даются, другия  не передаются. Разре - 
шение вполне  этой задачи входит в 
область экспериментальной морфологги 
(« .) , но пока число достове рныхъ

случаев прочнаго унасле дования из- 
ме нений, вызванных искусственно, 
очень ограничено. Главноѳ затрудне- 
ние -заключается, ве роятио, в том,  
что з д е сь важную роль играет фак- 
торъ— время. Быть может,  возде йствие 
в теченио одного поколе ния не оста- 
вляст еще прочнаго сле да.между те ы 
как возде йствие в течение не сколь- 
ких иоколе ний оставило бы по себе  
прочпый насле дственный сле д.  ІГно- 
гиѳ специалисты (Бэли, Вильморѳн, . 
Костантеигь) высказывали эту мысль 
в такой удачпой форме : говорят о 
Н. приобре тонпых свойств,  но сама 
Н.—не является ли она иириобре тен- 
І ІЫ М Ъ  свойствомъ': Одним из убе - 
днтелыиых приме ров иасле дствен- 
ной передачи вне шняго возде йствия 
служит махровость цве товъдак как.  
с однои стороны, это явление вызы- 
вается искусственно, a с другой, оно 
несомпе нно насле дственное. В обла- 
стн просте йших растений ѵказываиот 
на опытыЕрреры пад одишмъпле сене- 
выы грибком,  y котораго ему уда- 
лось показать насле дственную пере- 
дачу ие которых искусственно вызван- 
ныхь осмотических свойств.  ^Иечни- 
ков указываег на общий факт, что не - 
которыя физиологическия разиовидно- 
стиибактерий.возникающияв ненормаль- 
ных для них условиях,  иасле дствен- 
но сохраняются и при возвращении по- 
сле дуюицнх поколе ний в нормальныя 
условия. Изве стному амориканскому 
зоологу Тоуэру удавалось вызывать 
под влиянием высокой температуры 
и т. д. изме нѳния  в окраске  колорад- 
скаго жука и показать, что эти изме - 
нения насле дствениы. Разре шение этого 
вопросастрогоэкспериментальным пу- 
тем,  как уя;е сказано,—задача буду- 
щаго, задача экспериментальноии морфо- 
логии, но не которые ученые полагают,  
что и путем простого наблюдения мож- 
но притти к выводу o Н. приобре тен- 
ных признаков,  указывая, что этот 
путь, если не так строг,  то зато убе - 
ждает многочисленностью фактов. го- 
ворящих в его пользу. Таковы воз- 
зре ния Костантена и особенно Генсло. 
В книге , так и озаглавленной: „Tho 
inheritance of acquiered characters“ 
(„Унасле дование приобре тенных приз- 
наковъ“),Генсло,опираясь на многочис-
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лѳнныя категории „безчисленныхъ“, 
как он выражается, фактов,  разви- 
вает сле дующую аргументадию. На 
различных точках земного шара 
представители самых различных 
групп раетительнаго царства обнару- 
живают поразителъныя черты сход- 
ственнаго строения, если только ме ст- 
ны яусловия  их обитания сходны (сѵ- 
хость и влажность, темгиература, воз- 
душная или водная среда, отношения к 
другим растениям,  т. е. паразитныя и 
вьющияся растения, и т. д.) Это общий 
вывод современной физиологгической 
географии растений. Сходства эти нѳ 
только вне шния, но i i  внутренния и 
притом охватывают признаки, кото- 
рым придавали значение не только 
дляустановления разииовидностей.но не- 
ре дко видов,  родовъи т. д .до  самых 
обширных систематических групп 
(напр., однодольных и двудольных) . 
ІІрисутствие одинаковых форм неиз- 
ме нно при одннаковых условиях,  при- 
нимая во внимание громадное число 
фактов,  уже оправдывает с точки 
зре ния  ве роятности заключение, что 
мы име ем зде сь де ло нѳ с случай- 
ным совпадением,  a с причинною 
связью, т. е. что эти формы являются 
результатом возде йствия этихъусло- 
вий. Но эта высокая степень ве роятно- 
сти превращается почти в полную 
достове рность, если ыа небольшом 
числе  случаев удается на опыте  по- 
казать, что ишѳнно такия  формы де й- 
ствительно вызываются нменно такими 
условиями. Наконец,  хотя в большѳй 
части случаев не зарождается даже 
сомне ния, что эти признаки, связанныѳ 
с условиями обитания, насле дствен- 
ны,—это положение можно доказать те - 
ми случаями, когда организмы, будучи 
перенесены в другую среду, еще не ко- 
торое время сохраняют свою преж- 
нюю форму уже не в силу возде й- 
ствия среды, боле е не существуюицаго, 
a в силу Н. Таким образом,  по 
Генсло, име я в виду возмолшо боль- 
шее число растений в возможно разно- 
образных географических условиях,  
мы невольно выносим общее заклю- 
чение, что це лый ряд их особенио- 
стей вызван продолжителыиым влия- 
нием условий их существования, и в 
силу этой продоллштельности особен-

ности эти так закре пляются, что пс» 
инерции не которое время сохраняютсяи 
даже въотсутствиивызвавшагоихъвлия - 
ния (в чем и выражается H.), покш 
нѳ подчинятся де йствию новой сре- 
ды. По мне нию Генсло, наблюдение без- 
численных приме ров представляе- 
маго растительньим миром всего зем- 
ного шара отиошеиия к среде , оеве - 
щенное не сколькими физиологически- 
ми опытами именно такого иепосред- 
ствепнаго возде йствия среды на расти- 
тельныя формы,служи;тъодним силош- 
ииы м  аргументом в  пользу разре - 
шения в положительном смысле  во- 
проса о том,  насле дуются ли при- 
обре тенныѳ признаки. Это, можноска- 
зать, основное положение эволюционнаго 
учения, о котором Спенсер ме тко 
выразился: „или существует Н. при- 
обре тенных признаков,  или не суице- 
ствует эволюции“.Отсюда понятно, что 
такой противникъкакого бы то ни было 
эволюционнаго учения, как Бэтсон,  
желая от нѳго окончательно отде - 
латься, в самое недавнее время пред- 
ложил воззре ние, представляющее в 
буквальном смысле  возвращение к 
старому изре чению: „ничто не ново 
под луною“. Он утверждает (1914г.), 
что никакой изме нчивости не суще- 
ствует,  ничего новаго не возиикает,  
гироисходят только, в силу скрещи- 
вания, перетасовка, новыя сочетаиия 
от ве ка существовавших свойстви,, 
и то. что ныне  кажется простым,  в 
де йствителыюсти сложно, так как 
в кажущемся простом находится го- 
товым уже всѳ то, что нам позд- 
не ѳ представляется слолсным.  Огра- 
ничиваясь сказанным по отношению 
к вопросу, составляющему главную 
задачу будущаго развития эксперимен- 
талы иой морфологии, этой основы эво- 
люционнаго учения, переходим к раз- 
смотре нию те х проявлепий H., в ко- 
торых участие Н. уже не подвер- 
гается сомне нию (Н. потомственной и 
прирожденной). Весь интерес на этот 
раз сосредоточен на том,  как со- 
четаются между собою насле дуемыя 
свойства, какия закоигоме рности наблю- 
даются по отиошению к участию двух 
сторон,  двух родителей, опрѳде ляю- 
щих свойство сложнаго потомства.

Зде сь снова прежде всего сле дуетъ



Табл. III.
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С  акеарела A. Н . Сшроганова.
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различать два случая: во-первых,  со- 
четаниѳ в иотомстве  разнородных 
частей организации и, во-вторых,  соче- 
тание различны х свойств однород- 
ных частей или, выражаяеь обще е, 
одинаковьих особенностей обоих ро- 
дителей. В пѳрвом случае  собственно 
пе т столкновеиия, взаимоде йствия или 
противоде йствия двух H., во втором 
оно так или иначѳ проявляѳтся, и 
зде сь-то i i  выступаю гь различныя за- 
кономе рности, сосредоточнвающия но- 
чти все внимание нове йших изсле до- 
вателей. Первое явление—совме щение 
различных особенностей, не находя- 
щихся в прямом антагонизме .являю- 
щееся едва ли не главным источни- 
ком эволюции в смысле  совме щения, 
накопления  полезных свойствъ—итред- 
ставляется главным условием отбора 
как нскусствеишаго, так и естествен- 
наго. Успе х этих комбинаций в по- 
сле днее время нере дко приписывают 
приме нениго ученияМ енделя (напр.,опы- 
ты Биффена над сочетанием плодови- 
тости одне х пород пшеницы съустой- 
чивостью другой от заразных боле з- 
ней). Но дрием этот практиковался 
задолго до появления менделизма и 
без его приме нения; так,  Вильморен 
получил иоме сь пшеницы Dattel, со- 
единившую свойства соломины одной 
со свойством зерна другой породы; 
сюда ;ке относнтся вся де ятельность 
Бурбанка (см.), с менделизмом не 
име ющая ничего общаго.

Можно сказать, что почти весь инте- 
рео современных изсле дований со- 
средоточнвается на втором случае , 
ка изученин результатов скрещивания 
чежду родителями, представляющими 
различия в однородных чаетях или, 
выражаясь обще е, в однородных осо- 
бенностях.  Только в этом случае  и 
возможно наблюдать результат столк- 
новения двух Н. Эта группа явлений, 
вь свою очередь, может представлять 
два случая. Первый изънихъ—когда по- 
лучаемая поме сь несет только сле ды 
своего двойственнаго происхождения, и 
вгорой •— когда, помимо особенностей, 
присущих родителям,  проявляются, 
говидимому, совершенно новыя черты 
(габ. I, 30, 31). Этот второй случай 
(габ. I, 31) объясняется иногда очень 
просто,—взаимоде йствием между яв-

ным прнзнаком одного организма и 
скрытым признаком другого. Кор- 
ренс приводит такой простой убе ди- 
тельный приме ръ: существуют две  
разновидности садовой льнянки: одна 
розовая, другая бе лая; можно ожидать, 
что средняя между ними будет бле д- 
но-розовая, a получается сине-фиоле- 
товая, т. е., повидимому, не что совер- 
шенно новое. Де ло в том,  что бе - 
лые цве ты, кроме  отсутствия красной 
окраски, отличаются еице присѵтствием 
щелочной реакдии, a щелочь, как это 
изве стно из реакций лакмуса, окра- 
шивает пнгмент розовых цве тов 
в фиолетовый, что и наблюдается y 
поме си. Таким образом,  получение 
совершенно новых признаков иногда 
объясняется очень просто, но, конечно, 
оно может зависе ть и от боле е слож- 
наго взаимоде йствия сме шиваюидихся 
организадий, требующаго обстоятель- 
ных изсле дований.

ІИереходим,  наконец,  к лодробно 
изученным случаям образования по- 
ме сей, в которых ясно обнаружи- 
ваются сложныя влияния родителей, и 
лознакомимся с обнаруженными при 
их изучении закономе рностями.

Зде сь снова лриходится отме тить 
три случая (таб. I, 32, 33, 34): Н. смп- 
шанную, или расчлененную (disjointe no 
Нодену), Н. слитную и Н. взаимноисклю- 
чающуюся, т. е. дризнакн родителей: или 
только перстасовываются, т. е. остаются 
разде ленными в пространстве , иред- 
ставляя явления так называемой лю- 
заичности; или сливаются между собой, 
как сме шиваюгцияся жидкости, давая 
начало причнакам,  средним между 
двумя; или, ыаконец,  взаимно исключа- 
иотся, т. е. в поме сях признакд одного 
родителя выте сишют призн. другого.

Н. сме шанная представляет сме - 
шеиие иризнаков двух скрещиваю- 
щихся форм, таюь что оши оказываются 
разде ленными в пространстве : одни 
участки организма поме си воспроиз- 
водят свойства одного родителя, дру- 
гие—другого, как это наблюдается при 
сме шении двух окрасок двух мастей 
ви> одпу пятнистую или пе гую. Таковы, 
напр., полосатые лепестки цве тов или 
пе гия животныя. Этот случай инте- 
ресен как по очевидности совме ще- 
ния признаков двух родителей, такъ
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и no те м теоретичееким выводам,  
которые сде лал из этих фактов,  
как увидим ниже, для общаго учения 
o Н. ботаник Ноден,  назвавший эти 
случаи hybridation disjointe—скрещива- 
нием расчлененным.  Н. слитная. Этот 
второй случай наиболе е простой,наибо- 
ле е естественный, наиболе е понятный 
i i  даено подме ченный как в прнроде , 
так ивъпрактике  садоводаи скотовода. 
Не которые ученые, как, наир.,Кёрнер,  
.видятъв нем главный источник обра- 
зования новых форм, новых видов 
и ссылаются на многочисленные при- 
ме ры. Остановимся на одном из них 
(таб. III); это иоме сь двух видов лю- 
дерны: Medicago sativa—посе вной и Ме- 
dicago falcata—желтой, получившая на- 
BBanieMedicago media, людерна средняя, 
или промежуточная. Этот средний ха- 
рактер всего иаглядне е обнаруживает- 
ся в форме  плода и в окраске  цве - 
тов.  У посе вной бобы, закрученные 
пробочишком с те сно сближенными 
оборотами спирали; y желтой бобы сер- 
повидные; y средней бобы представля- 
ют 1Ѵ2—2 разодвинутых оборота спи- 
■рали. Цве ты y первой сине-фиолетовые, 
y второй—желтые, y средней—грязно- 
зеленые,окраски совершеннонеобычной 
для цве тов.  Эта окраска является ре- 
зультатом сме шения  сине-фиолетоваго 
кле точнаго сока первой с желтыми 
зернами второй. Остановимся еще на 
одном приме ре  образования промежу- 
точной поме си и притом на таком,  
который выяснит нам тот основыой 
числовой закон,  который вытекает 
из иове йших многочисленных из- 
сле дованийв этой области. Это, обстоя- 
телыю изученная Корренсом,  поме сь 
двух разновидностей Mirabilis Jalap- 
ра—розовой и бе лоии (таб. IV  А). Поме сь 
между ними roseaX alba име ет цве ты 
розовые, но боле е бле дные, че м y ro
sea, т. е. окраски средней между обоими 
родителями. II результаты скрещива- 
ния могут не ограничиваться одним 
поколе нием.  Скрещенныя формы мо- 
гут,  в свою очередь, подвергнуться 
скрещиванию и совме стить в одной 
организации признаки уже не двух,  a 
четырех и болыпаго числа организ- 
мов.  Это всего наглядне е выступает 
из опытов,  произведенных в 1865г. 
Вихурой. Он скрещивал различные

виды ив,  обращая внимание главным 
образом на форму листа. Три полу- 
ченныя поме си, давшия трисредния фор- 
мы, скрещивались между собою и давали 
поме сь второго порядка, среднюю ме- 
ждѵ четырьмя предками. Вот резуль- 
таты одного такого опыта (таб. V). Воз- 
вращаемся к поме си Mirabilis Jalappa 
roseaXalba, r-fa  или а+ г , что обыкно- 
венно безразлично, хотя есть случаи, 
когда и не безразлично. Приме р этого 
после дняго дают два другие вида той 
же—Mirabilis Jalappa и longiflora; ока- 
зывается, что одно скрещивание—пер- 
вой пыльцей второй—вполне  плодови- 
то, a обратное безплодно, и объясняет- 
ся это очень просто; цве тневыя тру- 
бочки первой слишком коротки для 
длиннаго столбика второй; оплодотворе- 
ние механически невозможно. Возвра- 
щаемся к поме си розовой и бе лой 
разновидности (таб. IV  А). Еслицве ты, 
г + а  опылять собственной пыльдей, 
то получается не что боле е сложное. 
В первом скрещивании r  и a (табл. IV, 
AI) организация обоих родителей была 
простая, a во втором случае  организа- 
ция каждаго родителя будет уже двой- 
ственная, и при сочетании этих двух 
двойственных организмов воз.можны 
уже четыре случая а х а . а,Хг> и’Х а>гХг; 
первая из них будет чистая, a вто- 
рая и третья—поме сь обе их,  a четвер- 
таячистаяг (таб.ІѴ А1І).Любопытно,что 
в том же 1865 г. два челове ка одно- 
временно остановшшсь на мысли, поче- 
му получается имешю такой резуль- 
татъ; но одии боле е остановился на 
объясиении, почему это происходит,  a 
другой—на том,  каков должен быть 
численный результат такого само- 
опыления  упоме си.совме щающей свой- 
ства двух разли чных разновидностей. 
Нодеп задумался пад те м,  как мо- 
гут от скрещивания сложной формы 
получиться обратпо простыя. Очевидно. 
соединяющияся в поме си качества ор- 
ганизмов отца и матери могѵтъраз-  
единяться, расчленяться (se disjoindre). 
a при вторичиом оплодотворении соче- 
таться и сходныя со сходными и не- 
сходныя между собою. Но как предета- 
вить себе  фактически это расчленение': 
Реальный ключ к этому, по его мне - 
нию, дает гиервая из перечисленных 
намн категорий образования поме сей.



Табл. IV.

в.

П оме си ц вух разновидностей  M irabilis Jalappa— alba и rosea . A. Цве ты двух  
родителей и д в у х  поколе ний поме си. В . С татистическая схем а  двух родите- 
лей и ч еты р ех  поколе ний пом е си. (По К о р р ен су ).
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которую он i i  назвал поме сью pat- 
члетиной—hybridation disjointe (табл.І, 
-32), состоящей в том,  что признаки 
отца и матери не сливаются в один 
общий средиий признак,  азавладе вают 
различными участками организма по- 
ме си. Приме р этого нами изложен y 
Cytisus Adami, где  рядом с две тами 
средней формы появляготся соцве тия с 
чистыми две тами формы отда нлн ма- 
тери. Но ѳто расщепление (segregation 
Дарвина) может,  коиечпо, итти еще 
глубже; оно может охватывать отде ль- 
ные участки ткани; так,  напр., при 
скрещивании двух видов той же 
Mirabilis—Mirabilis Jalappa и Mirabilis 
longiflora, бе лой i i  красной, эти пиг- 
менты не сливаются в све тло-ро- 
зовый, a получаются лепестки пест- 
рые с полосами бе лыми и краснымн. 
В виду этого факта, разсуж- 
дает Ноден,  сде лаем еще 
один шаг i i  предположим,  
что качества могут расще- 
иляться между отде льн. кле - 
точками пыльцы или яйце- 
кле тками, i i  тогдастанет по- 
.нятна возможность одновре- 
меннаго образования формы 
в отца, в мать или сред- 
них между ниши.В пользу 
этого блестящаго объяснения,
Мильярде привел поздне е 
(1894 г.) сле дующее изящное 
наблюдение. Приме ръИодена, 
остановившагося на расчле- 
нении признаковъпоотде льным участ- 
кам ткаией, Мильярдс де йствительно 
доводит до отде льных кле точек.  
Он изучал поме си различных ви- 
.дов винограда и нашел,  что устыи- 
ца кожицы листа представляют y 
них очень характериетичныя формы, 
налр., y Vitis labrusca irVitis- aestivalis, 
■фиг. 3. Всли получить поме си между 
ними, то можно найти листья с устьи- 
цами, как y отца и как y матери, и про- 
межуточныя между ними, фиг. 3. Но аппа- 
рат устьиц происходит из одной 
кле тки, сле доваиельно в кожице  ли- 
ста встре чаиотся кле тки типа отца и 
кле тки типа матери и кле тки типа по- 
ме си, отстоящия одна от другоии на 
разстоянин каких- нибудь дееятых 
долей миллиметра. Это прямое наблю- 
дение Мильярде де лает вполне  реаль-

ной гипотезу Нодена, т. е. что при 
таких же условиях и отде льныя кле - 
точки пыльцы и еще легче отде ль- 
ныя яйцекле тки могут име ть обоео- 
бленный характер отда или материи 
юш продукта скрещивания между ними. 
Дале е ѳти расчланенныя крупинки 
пыльцы или яйцекле тки могут скре- 
щиваться с иерасщепленньши, и та- 
ким образом получатся поме си квар- 
тероны и т. д. Все  свои разсуждения 
Ноден заканчивает выводомъ: „ока- 
эисутся возмоэисными всякгя сочетания, и 
управлять ими будет слу чай“.

К тому же выводу и в том же 
1865 г. пришел Мендель, но если 
Ноден привел боле е реальныя обо- 
снования для возникновения самого 
явления расчленения (hybridation dis
jointe Нодена, segregation Дарвина), то

Мендель сде лал из этого заключе- 
ния дальне йший числовой вывод, —не 
даром учился он математике  в ве н- 
ском университете ! Если этим явле- 
нием управляет „случай“, то—разсу- 
ждал онъ—при надлежащем изучении 
должны обнаружиться и те  законы, ко- 
торые управляют случаем,  т. е. по- 
ме сп i i  чистыя формы доласны иред- 
ставлять те  численныя отношения, на 
которыя указывает теория ве роятно- 
стей. В просте йшем случае , когда 
де ло касается двух прнзнаков,  воз- 
можные случаи выразятся такъ:

г  -\- a

т. е. гг +  ra  +  аг +  аа, как и оказы- 
вается на де ле , по одиой чистой формѣ

Ф и г. 3: а .  Ъ, с ,— у с т ы иц а  V itis  a e s tiv a lis : cl, е , f, g , h ,—у с т ы иц а  п о- 
м е си  V. е. i i  V. Z.; и— у с г ы иц а  V itis  la b ru sc a  (no  M illa rd c t) .
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r  и a i i  две  сме шанных,  между собоии 
тождественных (таб. ІѴВ). К сожале - 
нию, какь будет сказано в своем ме - 
сте  ниже, Менделю подвернулся очепь 
неудачный приме р (горох желтый и 
зеленый), затемнивший основной за-- 
кон совершенио частным из него 
исключением,  которое его сле пые по- 
клонники возвелн в общий закон,  
стараясь насильственно подвестн под 
него все  противоре чащиѳ случаи. За- 
кон Нодена - Менделя, иио  которому 
потомство поме си при ея самооплодо- 
творении дает начало нетолькосред- 
ним формам,  но воспроизводит н 
чисты я формы родиителей, име ет,  
очевидно, громадное значение для эво- 
люции организмов,  так как показы- 
вает,  что скрещивание вновь появив- 
шихся форм не грозит пм уничтоже- 
ниѳм,  a представляет для естествен- 
наго отбора ипирокий выбор между 
чистыми i i  сме шанными формами, 
че м устраняется то возражение про- 
тив дарвинизма (в Англии высказан- 
ное Флиммингом Дженкинсом. у иас 
повторенное Данилевским) , которое и 
сам Дарвин признавал самым 
опасным для его теории.

Н. взагшно исключающаяся. Наконсц,  
третий общий случай образования по- 
ме сей заклю чается в том,  что црн- 
знаки скрещивающихся организмов 
оказываются не совме стимыми, как в 
первых двух,  a один из призна- 
ков вы тиисняет,  осиливает другой. 
Этот обиций случай, в свою очередь, 
распадается на два частных случая. 
ІИервый из них заклю чается в том,  
что вы те снягоиций признакъокончатель- 
ыо осиливает другой и сохраняется в 
потомстве , будто никакого скрещнвания 
не происходило. Этот случай тщатель- 
но изсле доваи французским ботани- 
ком М ильярде над не сколькими ви- 
дами земляники и назван им hybri
dation sans croisem ent—гибридация  без 
скрещивания. Эту главу учения o Н. с 
таким же правом можно назвать миль- 
ярдеизм ом ,  с какйм главу, трактую- 
ицую о сле дующѳм втором случае , на- 
зывают менделизмом.  Утот второй 
случай, составляющий содержание того, 
что собственно лишь име ет право на- 
зы ваться менделизмом (с.«.),заключает- 
ся в еле дующем.  И з двух скрещи-

вающихся форм признак одноии ока- 
зывается осиливающим,  доминирую- 
щим (другой признак называется в 
отличие рецессивным) , и все первое по- 
коле ние обладает исключителыю им 
(скрещивание желтаго гороха с зеле- 
ным дает первое поколе ние исклю- 
чительно желтое, см. Мендель). От яв- 
лений мильярдеизма явления менделиз- 
ма начинаютъотличаться только со вто- 
рого поколе ния, полѵчаемаго путем са- 
моопыления. Это второе, как и после - 
дующия поколе ния, являются сме шан- 
ными: горох будет и желтый и зеле- 
ный —- и притом в установленном 
Менделем числовом отношении — на 
три желтых один зеленый. Как ука- 
зано выше, общее объяснениѳ закона, 
управляюицаго образованием поме сеии, 
предложено Менделем (и одновременно 
Ноденом в том же 1865 году), но 
только общий случай (а +  ab +  ba +  b) 
в силу домшшрования одного признака 
превратился в З а + b ,  т. е. три жел- 
тых и один зеленый. Этот- то совер- 
тенно исключительный частный слу- 
чай, только затемняющий смысл основ- 
ного закона, фанатические поклонники 
Менделя желают возвести в основ- 
ной закон H., вопреки очевидности 
отрицая явно противоре чащие ему слу- 
чаи, как,  напр., результаты скрещи- 
вания челове ческих рас бе лой и чер- 
ной, дающие, как изве стно, средний тип 
мулатов, квартероновъи т .д .,ан ѳ  пред- 
ставляющих ни явления доминантно- 
сти, ни возвращения к чистымътипам 
предков.  Став на эту узкую точку 
зре ния, мендельянцы свели общий важ- 
ный закон случайных комбинаций 
расчлененных признаков (hybridation 
disjointe Нодена, segregation Дарвина) 
на совершенно второстепениый случай 
антагонизма мёжду доминантами и ре- 
дессивами,хотя поздне е сами стали от 
этого отрекаться. К тоыу же и самый 
факт выте снения одного признака дру- 
гим вовсе еще не разъяснен.  Весьма 
ве роятно, что сиособность, напр., жел- 
таго цве тавы те енять зеленый принад- 
лежит не самому желтому пигменту, a 
третьему, постоянпо его сопровождаю- 
щему те лу. Дале е в ы я с н иил о с ь ,  что 
доминантность и рецессивность не по- 
стоянныя свойства, a могут взаимно 
превращаться, и на этот раз выяс-
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килось, что причинная связь явлений 
объясняется де йствием посторонних 
т е лъ—ферментовъ.

Такова первая и основная задача 
изучения H., как всегда заключаю- 
щ аяся икь возможно систематической 
классификации явлений, подлежащих 
изучению. За нею и даже, как это не- 
р е дко бывало в истории наук,  одно- 
временно с нею выдвигается, назре - 
вает другая яотребность— объедише- 
н ия, объясненин совокупности фактов 
одной общей тѳорией. Но ни одна нз 
предложенных до сих пор так на- 
зываемых теорий Н. не удовлетворя- 
еть  требованию, которое прежде всего 
можно предъявить им,  неможет слу- 
жить общей рабочей гипотезой, т. е. 
орудием для направления  изсле дова- 
ний к открытию новых фактов,  но- 
вых обобщений. Теории эти возни- 
кали еще в XVIII в., но особенно мно- 
гочисленны оне  стали с половины 
XIX в., толчком и образцом для чего 
послужила теория пангенезиса, предло- 
женная Дарвином,  от которой он 
сам поздне е благоразумно отказался. 
Все  оне  представляют однѵ и ту же 
погиытку материальнаго изображения 
преемственной передачи свойств от 
одного поколе ния другому. Все  оне  
в основе —только вариации на тему: 
потомство „плоть от плоти, кровь от 
крови“ своих предковъ; только с ус- 
пе хами наблюдеыия нодставляются все 
боле е глубокия черты строения „кле - 
точка оть кле точки“, „плазма от 
плазмы“, „ядро от ядра“, „хромозома 
от хромозомы“ и т. д. (см. оплодо- 
творение). A когда оказывалось недо- 
статочно этих реальных материаль- 
ных носителей H., изобре тались ле- 
гионы воображаемых (геммуль, идио- 
плазм,  зародышевых плазм,  ид,  
идантов,  детерминантов,  генератуль, 
эргатуль, эргатин,  пангенн,  просто 
ген,  мнѳм и т. д.), вся задача кото- 
рых сводилась к тому, чтобы на- 
глядно изобразить основной факт не- 
посредственной материальной связи 
между частями организма и преем- 
ственной связи при сме не  поколе ний. 
Самойзагадочной прн этомъобыкновен- 
но представлялась возможность совме - 
щения в ничтожном объеме  зачатка 
каждаго организма все х особенностей

строения. обнаружпваемых его вполне 
развитой формой со все ми проявле- 
ниями ея  де ятельности.

Задача эта игредставляется безконеч- 
но сложной, если ее пони.мать в де й- 
ствительном фактнческом смысле  
раскрытия безконечной це пи причны 
и слйдствий, связывающей наблюдае- 
мую в данный момент форму с ея 
зачатком или, что все равно, в об- 
ратном направлении—съзачатком бу- 
дущаго поколе ния. Логпчески же основ- 
ная задача сводится к объяснению 
связи между исчезиувгаей уже ирнчи- 
ной i i  ея отдаленным иосле дствием,  
подход,  ключ к разъяснению чего 
должно искать, ве роятно, вънесравнен- 
но боле е простых случаях так на- 
зыв. после де йствий (Nachwirkungen), 
приме ры которых доставляет физио- 
логия, особенно физиология растений. A 
если до времени довольствоваться сло- 
весными параллелями, аналогиями, ме- 
тафорами, то эти сравнения  должны 
удовлетворять основному логическому 
условию всякаго объяснения: должны 
восходить от сложнаго к простому. 
С этой точки зре ния должны быть 
безуеловно отвергнуты такия словесныя 
объяснения явлений H., как пользую- 
щияся в настоящее время значитель- 
ным сочувствием попытки Герринга 
и в недавнее время Земона, Оба эти 
ученые на разстоянии каких- нибудь 
40 ле т выступили с теорией H., осно- 
ванной на сравнении ея с памятыо. 
Но и фактическое и словесное разре - 
шеиие двух указанных проблем Н.— 
задача физиологии, разре шаемая или 
прямыми опытами, или аналогией с 
искусственными явлениями, а, к сожа- 
ле нию.до сих пор задача эта оста- 
валась почти исключительно достоя- 
нием морфологов,  которые считают 
ее разре шенной, если им удалось мор- 
фологическисвязать однуформу с дру- 
гой, видимую глазом с В И Д ІІМ О Й  І ІО Д Ъ  

микроскопом,  или невидимой, добавляя 
остальное те м легионом слов,  кото- 
рыя заставляют только порою сожа- 
ле ть, почему эти современные ученые 
еще такъсвободновладе ютъгреческим 
языком,  что могут так легко и сво- 
бодно засорять гиамять людей эфемер- 
ными созданиями своей филологической 
фантазии. Физиология, конечно, пойдетъ
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строго систематическ. путем,  и на ме - 
сто вне пших,  эмпирически связуемых 
форм,  окраски и других признаков 
проникнет в их внѵтренн. физико- 
химич., причинную связь, как это на- 
днях было сде лано химиками, пришед- 
шими на выручку мендельянцев и 
разре шившими непосильный для них 
факт превращения их доминантных 
форм в рецессивныя и обратно (из- 
сле дования Армстронга. и Кибля над 
разноцве тными примулами). И прежде 
всего должно проникнуться мыслыо,что 
причины могут быть потенциальныя, a 
не неиреме нно морфологическия и во- 
обще иного свойства, че м вызывае- 
мыя ими сле дствия. Это наглядне е 
всего выражено в том факте , что 
источником все х пигментов явля- 
ются бездве тныя те ла—хромогены и 
вызывающие их превращения фермен- 
ты. Точно так же и причины опреде - 
ленных форм могут лежать в из- 
ве стных свойствах аморфнаго веще- 
ства. Аналогию тому можно найти в 
опытах образования из двух жидко- 
стей искусственных кле точек (кле - 
точки Траубе), предетавляющих явле- 
ния усвоения, роста и не которыя другия 
особенности живых кле точек,  или 
в сле дующем простом опыте —фо- 
кусе —т. наз. фараоновом зме е :щепот- 
капорошка, будучи подожжена, разви- 
вается в значит.разме ровъспирально 
извивающееся те ло с оиреде ленным 
внутреннимъпузырчатым какъбы кле - 
точным строением.  Причина этой 
вполне  опреде ленной и нѳизме нно осу- 
ществляющейся формы лежит в свой- 
стве  порошка—горе ть, образовать лег- 
ко-плавкую, всле дствие выде ляющихся 
газов,  пузыристую, быстро затверде - 
вающую массу,—в результате  даю- 
щую подобие превращения небольшого 
объема вещества се мени в превы- 
шающий ѳго в сотни раз объем рост- 
ка с его рыхлым кле точным строе- 
нием.  На основную загадку Н.—ка- 
жущееся де йствие на разстоянии ири- 
чины, уже не существующей, но су- 
ществовавшей в прояилом,  несом- 
не нно прольет све т,  как сказано, 
изучениеявлений так называемаго „по- 
сле де йствия “ в роде  сле дующаго. Фи- 
нолог может яоказать два совергаен- 
зисходных вертикальных ростка, на-

ходящихся в абсолютно сходных ѵс- 
лпвиях,  и сказать, что однн из нихг 
через не сколько времени искривитсм 
вправо, a другой вле во, и предсказаи- 
ние его в точности исполняется. Д е ло 
в том,  что он сообщил им р аз- 
личную H., различное прошлое, р аз- 
лично повлиял на ближайший период  
их истории— и, по существу безраз- 
лично, что период этот изме рялся  
часами,ане годами или тысячеле тиями. 
как въобычных явленияхъН.; основ- 
ное содержание явления—де йствие от- 
сутствующей, но существовавшей В’Ъ 
прошлом причнны—одно и то же. Изу- 
чая все боле е п боле е сложныя после - 
де йствия, Іфизиолог со временем до- 
беротся и до явлений Н. Точно так же 
и загадочность сосредоточения в ни- 
чтожном комке  зародышеваго веще- 
ствавсе х свойств будущаго организ- 
ма мы должны объяснять сѳбе  нѳ суще- 
ствованием его в редуцированном 
морфологическом же состоянии (подоб- 
но изве стной теории emboitement, no 
образцу которой построены в основе  м 
все  подобныя поздне йшия теории), a 
в состояиин физикохимическом,  ІІО- 
тенциальном.  A пока не удастся фак- 
тически просде дить и хотя бы час- 
тично воспроизвести связь изве ст- 
ных процессов через все  про- 
межуточныя стадии развития, прихо- 
дится довольствоваться логическими 
аналогиями, которыя облегчали бы 
мысленное представление о природе  
зтой связи. Такое представление мо- 
жет нам дать хотя бы ряд фотогра- 
фических и ;амер,  поставленных одна 
за другой и воспроизводящих на сво- 
ем матовом стеклА то же изображе- 
ние. Зде сь мы усматриваем главное 
подобие явлений Н.—периодическое вос- 
произведеяие сходных образов,  чере- 
дующихся с ме стами, в которых не- 
видимо, лотенциально присутствуют 
эти образы, но в которых мы ие 
могли бы их увиде ть,—они должны 
развиться, и тогда только мы узнаем 
их вновь со все ми тонкостями их 
очертания и окраски. Такое сравне- 
иие, конечно, нас не далеко подви- 
гает в фактическом познании, но 
исполняет свое назначение, подгого- 
вляя, приучая ум на боле е просткх 
приме рах к охвату боле е сложныхъ



Табл. V.

П ом е сь ш ести видов ивы попарно и т р ех  пом е сей , вновь  
попарно, в поме си второго п орядка.

(П о В ихура).

Е ст ест в ен н о е  сам опечатание (N atu rse lb std ru ck ).
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задач.  Когда Се ченов хоте л сде - 
лать боле е достулным понятие фи- 
з иологичеекаго механизма памятн, он 
его сравнил с только что откры- 
тым фонографомъ; никогда, конечно, 
физику не пришло бы в голову обратно 
объяснять простое устройство фоно- 
графа сравнениемъ' его с памятыо.

В конечном выводе , мы должны 
ожидать разре шения задач Ii. от эк- 
спериментальной морфологии, в опы- 
тах насле дования приобре тенных 
свойств,  но опытах,  распространен- 
ных на боле е долгиѳ периоды вре- 
мѳни, помня, что и сама Н. в конце  
концов может быть только „прио- 
бре тенное свойство“. A до той по- 
ры можно, пожалуй, осве щать свой 
путь временными словесными анало- 
гиями, но под непреме нным усло- 
вием,  чтобы оне  восходили к чему- 
нибудь реальному и просте йшему, 
a не к фиктивному и боле е слож- 
ному, в роде  модной теории „мнемони- 
ческих промомеръ“ с их „субли- 
мишльными“ i i  „супралиминальными“ 
„энграммами“ (Земон,  1904), памятуя 
изве стное изре чение грознаго бича 
старых схоластиковъ(Уильяма Оккам- 
скаго): Entia non sunt multiplicanda prae
ter necessitatem (не сле дует без надоб- 
ности размножать всякия сущности).

Л и т е р а т у р а :  Darwin, „The Va
riation of Animals and Plants“, 1868, 
втор. изд. 1875 (гл. XI—XIX заклю- 
чают всеоторонний критический обзор 
оенов учения о Н.;рус. пер. изд. Леп- 
ковскаго, 1908); Darwin, „Cross and 
selffertilisation of P lants“, 1876 (o поль- 
зе  и роли в природе  перекрестнаго 
оплодотворения); Ńaudin, „Sur l’Hybri- 
dité dans les végétaux“, 1865 (Nouv. 
Arch, du Museum); Mendel, „Versuche 
über Pflanzenhybride“, 1901 (перво- 
нач. 1865); Wichura, „Die Bastardbe
fruchtung im Pflanzenreich“, 1865; Mil- 
lardet, „L’hybridite sans croisement“ 
(1894); Kerner, „Pflanzenleben“ ( b . 2, 
1891); Gostantin, „L’hérédité acquise“; 
Renslow, „Heredity of acquiered cha
racters in plants“ (1908); Bateson, „Men
del’s principles of heredity“ (1909); Gor- 
rens, „Die Neuen Vererbungsgesetze“, 
1812 (есть pyc. nep.); A. Thomson, „He
redity“ (1908); E. Baur, „Einführung in 
•die experimentelle Vererbungslehre“,

1911 (есть русск. перев.); Goldschmidt, 
„Einführung in die Vererbungswissen
schaft“, 1911 (pyc. nep.); Plate, „Ver
erbungslehre“, 1912.

K. Тимирязев.  
Насле дственны я боле зки, c m .

XXXI, 367, XII, 45/50, XIX, 242.
Насморк,  острый катар слизи- 

стой оболочки носа, сопроволсдающийся 
усиленным чнханием,  закладыванием 
носа i i  обильным отде лением из него 
въначале  заболе вания серозной или сли- 
зистой жидкости, a в дальне йшем 
боле е густой с приме сыо гнойных 
элементовъикровяных шариков.  При- 
чины Н. можно разде лить на пред- 
располагающия и непосредственно его 
вызывающия. К первым относятся 
прежде всего де тский возраст (у ста- 
риков заме чается, напротив,  невос- 
приимчивость), дале е увеличенныя же- 
лезистыя разращения в носоглотке  
(аденоиды) и в зе ве  (гланды), общия 
разстройства питания, в особенности 
золотуха, повышенная нервная возбуди- 
мость, нарушение потоотде ления, астма 
i i  т. д.; ко вторым относятся прежде 
всего простуда,—р е зкия и внезапныя 
температурныя колебания, которым 
подвергается те ло, дале е вдыхание 
раздражающих газов (химики, фар- 
мацевты), пыли (ткачи, каменщики, ра- 
ботающие в чайныхъразве сках) , цве - 
точной пыли (се нной насморк или 
се нная лихорадка y жителей луговых 
равнин) . По современным взглядам,  
важне йшей причиной Н. является ин- 
фекция микроорганизмами, которые на- 
ходят благоприятныя условия для сво- 
его развития в слизистой оболочке  но- 
са, если кровообращение в ней пару- 
шено. Многия инфекционныя боле зни и 
в особенности инфлюэнца сопровожда- 
ются H., который может вызывать 
це лый ряд осложнений в ушах 'и в 
придаточных полостях носа. Часто 
повторяющийся острый Н. может вы- 
звать появление хроническаго H., при 
котором происходят грубыя изме - 
нения в полостях носа; по характеру 
этих изме нений хронич. Н. носит 
название или гипертрофическаго (утол- 
щение тканей) или атрофическаго (утон- 
чение, исчезновение тканей); придаточ- 
ныя полостн носа при хронич. Н. часто 
вовлекаются в процесс,  и тогда раз-

*
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виваются так назыв. хронич. гнойныя 
воспаления гайморовых пещор,  лоб- 
ных пазух,  клиновидной и ре шет- 
чатых пааух с образованием по- 
липов или без них. — Для ле ченгя 
Н. предложена масса самых разно- 
образных,  большею частыо безполез- 
ных средств.  Нужно признать, что 
основиая прнчина безплодности ле че- 
ыия Н. заключается в том,  что ре дко 
кто считает себя нри Н. больным,  
большинство же нродолжает свою ра- 
боту, иодвергаясь все м вредным 
влияниямъ; пребывание 1-2 дня в по- 
стелн, 2-3 порошка хинина могут обо- 
рвать боле знь, которая при других 
условиях иногда тянется неде лями, 
невзирая на усиленное приме нение 
нюхательных порошков и носовых 
капель. Многие в после дние годы в 
поисках облегчѳния  субъективных не- 
приятных явлений при Н. приучают 
себя к смазыванию слизистой обо- 
лочки носа кокаином н разрушают 
свое здоровье от постояннаго его при- 
ме нения. М. Рессеръ.

Насос воздушный (Antlia), неболь- 
шое созве здие в южном полушарии 
неба, около 10 ч. прямого восхождения 
и 33° южнаго склонения, содержит по 
Гѵльду 85 зве зд до 7-й величины, 
из которых самая яркая 4-й велич.

Насосы, см. приложение.
Нассау, до 1866 г. самостоят. гер- 

манск. герцогство, ныне  округ Вис- 
бадѳн пруоской области Гессен- Нас- 
сау. Площ. 4.700 кв.км., насел. 468.311 ч. 
Н.—одна из наиболе е ле сист.областей 
Германии (около 42°/0 площ. под ле - 
сом) . В Н. наход. боле е 100 минер. 
источн., из кот. наиболе ѳ изве стньи: 
Висбаден,  Эмс,  Содеи,  ІПвальбах,  
Шлангепбад,  Гейльнау и Фагинген.  
Добыв. желе зн., свинц. и ме дн. руды, 
строит. камень, кам. уголь, грифель, 
серебро и малахит.  Промышл. незнач.

Нассе, Эрвин,  выдающийся не мец- 
кий политико-эконом (1829—1890), в 
1856 г. приглашен профес. въБазель, 
зате м заишмал каѳедру в. Ростоке , 
с 1860 г. читал в боннском унив. 
до смерти своей. Самым це нным 
трудом Н. является образдовое по бо- 
гатству и точности данных,  изложен- 
ное с классической ясностью и сжа- 
тостью изсле дование обь общинномъ

землевладе нии и огораживании в Ан- 
глии в средние ве ка („Ueber die m it
telalterliche Feldgemeinschaft und die 
Einhegung des 16 Jahrh. in England“, 
1869, перев. на англ. и русск. я з .) , 
впервые подвергшее английскѵю об- 
щину после довательному и тщ атель- 
ному изучению. Другия работы Н. по- 
свяидены преимушественно теории де- 
нежнаго обращения и кредита. По тео- 
ретич. н политич. воззре ниям Н. явля- 
ется катедер- социалистомъ; в вопро- 
сах научной методологии он боле е  
примыкал к К. Менгеру, че м к 
историч. школе . Н. был одним из.  
основателей„Об-васоииальн.политикн“.

Настильность, см. стре льба.
Настой, настойки, см. фармация  vs 

водка, X, 520.
Настуран,  см. урашнъ.
Настурция, см. капуциновыя.
Насыщение, или нейтрализация  ки- 

слот щелочами, или основаниями, и 
обратно ицелочей и оснований—кисло- 
тами — тер.мин,  употребляемый для 
обозначения химической реакции, при 
которой на ишслоту де йствуют таким 
количеством щелочи (напр., е дкаго 
кали или натра, аммиака, извести, ба- 
рита и т. под.), что образуется средняя 
или нейтральная соль (см. кислоты, 
щелочи, окислы). И. Кб.

Насыщенные растворы, см. рас- 
творы.

Насе комоцве тныя^м.эиаго.ио/лилб- 
ныя растения. .

Насе комоядныя животныя, г.н.
XXIX, 179.

Насе комоядныя растекия, т. е.
такия растеиия, которыя ловят,  уби- 
вают насе комых и питаются и.ми. 
Это—довольно болыпая группа, насчп- 
тывающая до 400 представителей (5 се- 
мейств,  16 родов) : 1) Droseraceae 
(Dionaea, puc. 12, Drosera, puc. 10, Dro- 
sophyllum.puc.l, Aldrovanda, pnc.13, Bv- 
blis, Roridula), 2) Nepenthaceae (Nepen
thes, puc, 9), 3) Sarraceniaceae (Heliam- 
phora, Sarracenia, puc, 6, Darlingtonia, 
puc. 7), 4) Geplialotaceae (Cephalotus), puc. 
8), 5) Lentibulariaceae (Pinguicula, рис. 2, 
Genlisea, puc. 5,Polypompbolyx,Utricula- 
ria, puc. 4, Biovularia). Все  эти растения 
содержат хлорофилл и могут,  сле - 
дов., подобно ирочим зеленым ра- 
стениям,  питаться на счет углекис-
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П асосы  (помпы) в ш ироком смыслЬ сл о ва—все  ме- 
ханизм ы , служ ащ ие для верем е щения ж идкостей, глав- 
н ы м ъ о б р азо м ,  к аи ел ы иы х, р е же газообразны х (оН .д ля  
г а зо в  u в о зд у х асм . пневматическия машины), в узком  
ж е, боле е употребвтельном  смы сле —только те  из на- 
зв а н н ы х  вы ш е ы еханизмов,  переме щсв е жидкостей 
которымн достн гается  при иосредстве  передвиж ения  одной 
части эти х  механизм ов по отнош ению к  другой , как ,  
наприм е р,  порш нл в цплиндре  иорш невого H .,  лопа- 
т о к  в  кож ухе  дентробе ж ваго  Н . и т. п.

H ., поннмаемый в первом ,  широком смы сле , я в л я - 
ется  одвим из древве йш их мехаиизмов,  в котором 
н у ж д ал сячел о ве к ь  с цЬлью орош евиязе м е л ь п р и  и х ъ зем - 
леде льческон  обработке  и для домаш няго обихода. To 
были р азл п чн аго  рода черпаковые м ехаиизм и , в виде  лн 
отде л ы ш х  черпаков,  в  роде  посейчас встре чаю- 
щ и хся  д е р ев еп ск и х  колодезны х „ж у р а в м й иилн же 
в  ввде  безконечной спускаю щ ѳйся в  колодец гнбкон 
лѳиты  с це лым рядом чериаков,  паде той п а  ко- 
иесо, приводимоѳ в двнжение от привода, илн же, на- 
конец ,  в  виде  колес с нрикре плеввы ми ковш ами 
нли ло п аткам и , черпающ ими воду при вращ ении огь 
привода и иоднимающими ее н а  боле е вы сокий уровевь . 
Д альве нш ее р азви тио Н . шло параллельпо с  р азви тием 
иромы ш левпости, и не которы е виды после двей , в  свою 
о черед ь, м оглв получить р азви тиѳ только благодаря усо- 
вер ш ен ство ван ию водоподъем вы х средствъ; таково , па- 
ириме р,  рудмвчное де ло, невозыожиое в  широком 
объѳме  без мощ ны х II. для откачкн подземних 
вод (см. горпое дгьло, XV*, 528/33); достаточво ука- 
з а т ь , что п ер в ая  паровал  машнна (ІІы оком епа и 
У атта) бы ла у стан о влеи а  в рудинке  для водоотлнва. 
В  ваето л щ ее  время Н . встре чаю тся повсюду к а к  в  
домаш нем обиходе , так  и в ь  сам ы х  разнообраз- 
и ы х  ви дах  иромыш ленпостн для переме щ ения к а к  
воды , т а к  и д ругих ж идкостей, и, благодаря этому, 
р ази о о б р азис приме пяю щ ихся твпов  Н . иастолько ве- 
ли ко , что к а к а я -л яб о  точная  в  вме сте  с  т е м иросгая 
кл асси ф п кац ия  их  является  исвозмож вой. В дальне й- 
ш ем,  д ля  удобства разсм отре ния , твпы  Н . разбвты  на 
трц  к л а с с а  по павболе е характерн ом у  признаку в х  
работы , a  вм евно по тому виду, в  котором мсханизм  
II. сообщ ает нерсме щ аемой жидкостн ирилож евную  
к  нему м еханвческую  эо ер гию. Де ло в  том,  что 
эп ер гия жвдкости ыожет проявляться в  тр ех  видах 
(сы . иидр<ив ли ка ):  либо в  виде  потеициалы иой эвер гив 
полож ения , либо потепциалы ю й  жѳ эв е р гии д а в л ев ия , 
либо. п ако и ец ,  в виде  кипетнческой эп ер гив; таким  
образом ,  м еханическую  эн ергию двигателя, приводящ аго 
в де н ств ие I I . ,  можво исмользовать сле дующими трем я 
характерн ы м н  способами: 1) пепосредствепно поднять 
данны й объем  ж вдкоств п а  не которую вы соту, пе со- 
общ ая ему вовсѳ скорости и давлен ия ; по этой схем е  
работаю т в с е  чериаковы е м ех аиш змы , водоподъемныя 
колеса и т . п .; 2) сообщить жидкоств п р в  помощи спе- 
циа л ьв ы х  орган ов давлеи ие, которое зате м подпя- 
м аот сѳ в  закры гом  тр у б о иироводе  н а  требуеыую 
высогу или ж е нереме вдает таким ь же образом  оо го- 
ризонтальном у направлѳиию, преодоле вая  трен ие в тру- 
бахъ; таковы  иорш иевые I I . .  воздуш ные и паровы е под-  
емники, пульсомегры  и т. п.; 3) сообщить ж идкости боль- 
шую скорость , которая  уже эате м це лесоотве тствен- 
яыми ирм сииособленивмв может быть переведена в 
давлеиие и мож ет произвести трсбуемоѳ переме щ ениѳ 
а<вдкости; таковы  II. центробе ж вы е, сгруйпы е а иш а- 
раты и др.

ІИодъем никн  первой категории  могут вме ть лишь 
ограпвчепную  область приме нения по сущ еству  их  де й- 
етвия: с  одпой стороны, достигасм ая ими вы сота нод-  
^ма ограп и чен а в ь  весьм а небольших преде лах  раз- 
ле рамц сам аго  м сханвзм а, с другой ж с сторовы , опи 
’оверипенно не приспособлевы для иодачи жидкости в 
»акрытых трубопроводах,  не будучи в ь  со сго яи ии со- 
ибид иить ей требуемаго для этого давл ен ия. Этн м еха- 
ивзмы вме ли расп р о стр авеи ие в д ревию сти и в те  
иремепа, когд а  изготовлепие труб,  вы держ иваю щ их 
инутренпее д авл ен ие , было неизве стиым,  a  подъсм  
юды о гран и чи вался  вебольшою вы сотою , ст» которой 
ш а  р азводи лась  з  необходнмыя ме ста по огкрытым  
хелобам (фиг. 1). Простота копструкции этих м еха- 
иизмов,  возможность у ию треблепия  для их постройкии 
иер ева  и изготовлѳпие пх ку стар и ы и  саособом  н а  
»е сге  служ ит првчипою того, что эти механизм ы  сохра- 
ияю тся и до настолщ аго времсии в  ме стах ,  лалско

Фиг. 1. Содоподъемпое колесо.

удаленвы х от промыш ленлых цепгров и пуждаго- 
щ вхся  в  орош ении земель для земледе л ия  (п а п р ., y 
иас Крыы,  К ав к аз,  Т уркестан ) ; кроме  того , водо- 
гиод ьемивЕи той же катего р ин можио встре ти ть  и в  н а- 
стоящ ее врем я прв водоотливе  в просге йш вх стро- 
и тельвы х  работах ,  и аи р ., чериакв  с ручкою , подве - 
ш евны е н а  кап ате . К  чсрпаковы м  мехапизм ам  не- 
обходим отакж ѳ отнести приспособления ,  употрсбляю щ ия ся  
в  к ая ал н зац иовном де ле , для удаления  сточвы х вод,  
содерж аицнх осадки городскнх каналов  и з  сборны х 
колодцѳв п ерекачивателы иы х став д ий. Однако и в  
этих специал ьн ы х  с л у ч а я х  техпика стрем ится пѳ 
б сз успе х а  за м е пить эти гром оздкия  сооруж епия  боле е 
удобвыми и легко обслуж иваемыми, привадлеж ащ нми к 
сле дующим пижѳ катего р иям водоподъемпнков.  В 
св язв  с приборамя, подпимающимн непосредствѳнно жид- 
кость п а  боле е вы сокий уровеяь, заслуж и вает  в н и м ан ия 
механнзм ,  нме ющий пыне  почти исклю чительно исто- 
р и ческий иптерес и н азы ваем ы н  по имени и зобре тателя 
Архимсдовым еш ипом (фиг. 2); этот и риборь пред-

Фиг. 2. Архимедов виптъ.

ставллет собою ыанлонио располож еппую  виптовую  по- 
всрхпость, враид ая  которую  в окруж аю щ ей ее иеио- 
движной тр у б е , возмож но иодиимать воду, к а к  по на- 
клонной плоскостн. Сущсствуют попытки видоизме пить 
кон струкц ию подъемников разсм отре иной выш е кате - 
гории. сохранив идею, u придать им мене е гром оздкую  
u боле е совремеяную  форму, зам е нив в  то  ж е время 
дерево металлом.  Т аковы , напримЬр,  та к  и аз. ц е пныв  
Н. (фиг. 3) Сущ пость их  состоит в% том,  что ПОДІІИ- 
м аю щ аяся часть безконечвой де пи с наде тыми н а  пей 
кулачкам и  (а  ивой раз и без п их)  входит,  н ан р а- 
вляем ая блоками, в открытую  с обоих концов трубу  
i i  увлекает  своим движ еииѳм воду, приподнимая ео 
по трѵбе  кверху ; при де йствии подобнаго рода иодь- 
ем иика исизбЬжиа, конечио, зн ачительная  обратная  
утечка воды , хотя в  не которы х сл у ч аях  и прила- 
гаю тся старания для ум епы неяия  подобной утечкн спа- 
бж еяием,  и ап р ., ку лачков  кожаными или резиповы мн 
дискам и, работающ имн наиодобие поршпей; т е м но 
мѳнЬе, простота его конструкции овравды вает не котороѳ 
его распрострапевие в  м алы х,  прнтом п ериодическн 
де йсгвуюицчх у стап о в ках ь . Оригинальным р азв и тием 
идеи непосредствѳпиаго подьем а жидкости п а  боле е вы-
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Ф нг. 3 . Ц е иное колссо .

с о к ий у р о веп ь  я в л я е т с я  т а к  п а в . пневм п> пический  под-  
ем и и к ,  часто  и м ен уем ы н, иио  п а зв а н ию, даииом у сму его 
и ервы м  в зо б р е тател ем ,  М а м ут - Н. Он употребля- 
ется  для под ъ см а ж идкостн из глубоки х  б у р о вы х  
скв аж и н ,  трудпо  д о сту п н ы х  для об ы кн овеп н ы х порш - 
и ев ы х  I I .  И д ел  сго  очень п р о ста : по топкой тр у б к е  
п агн ет ае т с я  в о зд у х  под соотве тств у ю ициы д ав л ен ием 
глу б о ко  под у р о в ен ь  воды в буровон  скнаж ипе  и 
там  в ы п у ск ается  в  воду т а к в м  о бразом ,  что он ее 
за х в а т ы в а е т  в  больш ом  коли честве  и п о сту п ает  
в.че сте  с иею в откры тую  сн и зу  верти кальп ую  во- 
даю щ ую ^трубу ; о б р а зу ю щ а я ся  ири эгом  сме сь  в о зд у х а  
с  водои, к а к  боле е л е г к а я , п од н и м ается  в  у п о м яву - 
той верти кальи ой  тр у б е  н а  у р о в е н ь  го р азд о  боле е вы - 
с о к ий, пеж ели ур о вѳ н ь воды  в колодцЬ , и м ож ет до- 
с тн ч ь , при соотве гственпом  соотн ош еп ии глубн н ы  воды 
в ь  колодце  в глубииы  входи ого  о твер стия  для в о зд у х а  
под водою , до ию верхностн  зем ли и больш е. Коэффи- 
циен гь  п о л ези аго  д е нствия  п одобиаго  р о д а  п р и б о р а  по 
сам оы у су щ сству  не м ож ет бы ть особеиш о вы сокнм ,  
т а к  к а к  зн ач н тел ьп ая  часть  в о зд у х а  о стастся  не- 
исп ользован н ой ; кром е  то го , и а г в с т а в ие  воэдуха  иод 
ср а в н н те л ы ю  вы со ки м ь  д а в л с п исы требует установки  
дл я  этой  це лн особ ы х ком п р ессо р о в ,  ие от.ив ч а ю идихся  
такж е  больш им коэфф. пол. д .  ы зп ач и тсл ы ю  услож няю - 
щ и х  в с е  у строииство; те м нѳ ы ене е , п одобн аго  рода 
иодъеы ники п о л ьзу ю тся  пемалы м  р аси р о стр ап ен иеы в 
ввду  к р а й п с й  простоты  т е х  частей  м ех ан н зм а , к о т о р ы я  
о н у с к а ю т с я  п о д ь ур о вн ем  зсмлн и м о гу т  весьы а долго  
о с т а в ат ь с я  б ез р ем о н та  и паблю депия ,  вссгд а  требую  
шнх д лнтелы ю й о стан о вки  р аб о ты  гл у б о к н х  ск в а - 
жин дл я  в зв л еч сп ия  п рибора и а  п о вер х но сть  зем лн . 
В  н осле дпие годы  де л а л в сь  пѳ без у си е х а  поиш тки  
пр н м е иить этот прибор дл я  п одачи  из б у р о вы х  
скв аж и н  неф ти, ж идкости  боле е вл зко й , иир ж с л и  вода. 
Л ш пь в  сам ое после днеѳ вр ем я  М амут- И . в аш ел  
себ е  к о н к у р еи т а  в цсвтробе жном II.

ІІа и б о л е е важ пы м  прѳдставвтелом  оодъем пы х ме- 
х ап и зм о в  ет орой n a m e w p tu  л в л я е т с я  поргимевой Н .} 
ч р е зв ы ч а й в о  расп рострап еп и ы й  н no п асто ящ ее  врем я  
тип  п о д ьем н я ка  д л я  ж вдкости ; он п а с то л ь к о  у со - 
в е р ш е в с т в о в а игь за  д олгоо  врем я , протекш еѳ  с мо- 
м ента его  и зобре т е н ия  (по д&пным В и тр у в ия ,  п ер вы й  
порш невон  11. б ы л  построен  в 140 г . до Р .  Х р. 
К тезн б ием,  у чн тсл см  Г ср о н а  А л ек сан д р ий с к а го ) , что  
д ал ьн е йш ее его  р а зв и т ие почти соверш енно о стап о ви л о сь , 
и больш ипство сп ец иал и сто в  с ч и т а е т ъ е г о  певозм ож пы м ъ.

О сиовны ы и частям и  и аж даго  и орш невого  11. являю т- 
ся : ц н л ш д р ,  д виж ущ ийся в  пем взад  н в ииеред  пор- 
ш ень и к д а п а в ы , п сасы ваю щ ий и и а гп ет ат е л ь н ы й , изо- 
лвр у ю щ ие иоперем е нио пространство  ц илипдра, соотве т- 
ств е н во  с  д ввж ен ием порш пя, о т  ж идкости  верхы яго 
я  н в ж п яго  у р о ввей , соедин ен вы х  с  Н . при помощи 
т а к  н а з . всасы ваю щ ей  u  и агн етател ьн о й  (пап орн ой ) 
тр у б ы . С ущ ность де йствия  порп ш евого  U . и ео б ы ки о вев- 
в о  проста. П орш сп ь, д в и га л сь  в одпу сто р о в у , о б р азу - 
е т ь  за  собою п у с то ту , в  которую  з а с а с ы в а е т с я  вода 
п и ж н яго  уро вп я  no  соотве тствую щ ей тр у б е , п од п яв  
в с а сь иваю иц иии к л а п а н ъ ; при х оде  порш ня п а за д  засосан - Фиг. G. П о ж ар п ая  труба

в а я  в о д а  в ы т е с в я е т с я  им в вап о р пу ю  трубу , при чеяи  
к л а п а в  в сасы ваю щ ий за к р ы в а е т с я , a  п агяетател ьп иый 
о тк р ы в а е т с я . Н . в  п од об ваго  р о д а  просте йшен сх еимЬ 
встр е чается  и се й ч а с  в е с ь м а  часто  в домаш ве;м  
и сел ьско м  х о зя й с т в е , особспво  в ком бинации с  таик  
п а з . прохооны м  п ирш нем *, являю щ им ся  соедивевиеим 
после д в я го  с в а гп е тат ел ь н ы м  кл ап ав о м ,  при чеем 
в а п о р в а я  тр у б а  являѳ тся  п родолж ением н асо сваго  ци- 
л н вд р а  (ф и г. 4 ) .  При р аботе  порш ня одной только с т о -  
pouou (т а к  в а з .  II. иростого д е йствия )  вода в ваш о р - 

вой  u всасы ваю щ ей т ’ру- 
б а х  д вн гается  псриоиди- 
чески , находясь в пож ое  
s a  вр ем я , соотве тств ую- 
в;ое полови ве  хода шор- 
ш п я . Т а к ия  оставовкш  в 
д ввж ѳи ив стод ивертяиаго  
вееж им аем аго  те ла , K a 
nu м является  в с як а я  ка- 
п е л ь п ая  ж идкость, вы изы- 
ва ю гь  удары  в трубаих ,  
пе допускаю щ ие бы сгрой 
работы  Н. во и зб е жиа н ие 
р а зс тр о й с тв а  н полошки 
тр у б ъ ; кроые  того, тгакия 
o c r a u o B K U  умеяьш а-ю т 
п р о и зво иительность р иабо- 
ты  самнх т р у б ь , д  опу- 
с к а я  их рабогу  лиишь
в  течен иеиоловипы  в сего
р аб о чаго  временн. В 
виду этого ииринциигь аивоа- 

Ф нг. 4 . Р у чп ои  п асо с .  иоио д п й о н в ия  11.,ирйДиО-

Фиг. 5 . С хсм а в а с о с а  д п ойиого де йствия .
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ж ен итый впѳрвы е, н а с к о л ь к о  и зв е стно, Л я-Гнром  (de 
l a  H ire)  в 1716 году, я в ил ся  значптельны м  усо- 
вер ш ен ство вап иемъ; в  пем  порш епь р аботает обе ими 
сторопам и, за с а с ы в а я  ж идкость одной стороной и н агн е- 
т а я  другой попереме н н о , при ч ем  н а п о р н а я и  всасы ваю - 
щ а я  трубы  для обе их сторон я в ляю тся  общими (фиг. 
5). Д войноѳ де йствие , однако, зв ач и тел ьв о  услож плет 
к оп струкц ию , a  потому там ,  гд е  особенно це няы  про- 
стота  устройства и л ѳ гко сть  наблю дения ,  предпочитаю т 
всѳ жѳ уиотреблять Н . простого  де йствия , с т а в я , если 
нуж по, д ва  или трн т аки х  П . рядом ъ; тако вы , напри- 
ме р ,  пож арны я тр у б ы  (фиг. 6 ) , бы строходны е Н . (см . 
н вж е), Н . больш ого д ав л еп ия  дл я  гя д р а вл и ч ес к и х  
□рессов п т. п. Р а зв и т ием п ар ы  дплиндръ— порш ень 
я в л я е т с я  за м е иа т . я а з .  дискового порш ня с ка и ъ ч а ' 
п ш ч ь  (скалка , в ы р ял о , плунж ер) , направляем ы м  в 
сво м движ ении пе гл ад ки м ц , точио обточенны ми 
сте нкам и цилнндра, к а к  дисковой  порш епь, a  сие- 
ц иально устроенными сальникам и; лотя в та  комбнпа- 
ция  и требует устр о й ства  сал ь н и к а  болы паго, че м 
преж дѳ, д иам стр а  и больш ей длнпы  для л учш аго  н а- 
пр авл ен ия ,  те и  вѳ  мепе ѳ он а име ет мпого преиму- 
щ еств  перед первой в внду то го , что прц этом с к а л -  
к а  ужо нѳ п р и касаѳ тся  к  сте н кам  цилипдра, в его  
обточка стап овится  взлиш нею ; и сти рап иѳ с течен ием 
врем ееи  сте пок ц вл и пд р а  и порш ня с ухудииен ием 
де нствия  П . зде сь яам е пепг.и н стн ран ием сальяи кивой  
н аб и вк и .у стр ан яем ы м ъ п о д тя ги в ап ием болтов сал ьн и к а ; 
особенио це иным это обстоятельство  я в л я е т с я  при двой-

ном де йстиии п асоса, очевидпом  из ср авн еи ия  ф и г. 5 
и фиг. 10: неилотность порш пя в  нервоы  случае  д а- 
ет впутреппее псвидим ое п р осачи вап ие ж идкости с  
одной сторовы  порш ня в а  д ругую , во втором  ж е слу« 
чае  эти п р осачи ван ия де лаю тся наруж н ы м и  u у стр ан яю т- 
ся  простым подтягиванием соотв . сал ьн н к о в .  Соеди- 
непив п а  одпон оси п осле довательно д ву х  ск а л о к  
различны х диаметров (или скал ки  и д и скового  порш - 
ня) даст возмож ность приме пить т. н аз. диф ф еренциаль-  
иов де йствие, вы раж аю щ ееся  в  возм ож востн придать 
нвпрерывное движение воде  в  наиорпой трубе  при од- 
пой лишь п а р е  к л а п а п о в ,  вме сто ч еты р ех ,  к ак  вто 
тробустся прн двойном де истиии (фиг. 7). Н ри в ы д иии- 
жении большой скалки  и з  п равой  части к о р п у с а  Н . в  
ней получавтся р а зр е ж ение и в с а с ы в а н иѳ через всасы - 
вающий кл ап аи  при за к р ы то м  н агн ет ател ьн о м ъ ; в  
то же время в ле вую  часть  ко р и у са  в д вн гается  боль- 
шая ск а л к а  и вы двн гается  м ал ая , что ведет к  вы те с- 
еению части н аходяид а го ся  там  объем а воды в  н аиор- 
ную трубу; при обратном  движ снин в г а с ы с а н ие прекра- 
ииется, и откры вается  итагн етательны й  к л а п а н ,  ку д а  
н уходит вода из правой стороп ы  к о р п у с а , часты о 
пап равляясь  опять в  папорпую  тру б у , часты о идя на 
л ивую сторопу для зам е щ ения  освобож даю щ агося и з -  
вед большой скалки лространства ; этот припцин удо- 
бея при д л н иин ы х  напорны х тр у б а х  u  к о р о т ки х  
всисываю щих.  В есьм а важ ной и о тв е тственпой  часты о 
каждаго иорш иевого Н . я в л я ю тс я  его  кл а п а н ы ,  конструк- 
ции которы х одинакова к а к  ири в с а сы в а иощ ем,  т а к  
и ири иагпетательпом  де й ствии. От и равпльно  конструи- 
розанпаго кл аи ан а  треб уется, чтобы он н е  сте с п ял  
дтажѳпия  жндкости, о тк р ы в ая  возм ож но больш ую  пло- 
щидь для прохода^ея , чтобы  о тк р ы в ал ся  почти м гновен- 
но на свой иолный ход и , п акон ѳц ,  чтобы  столь же 
бьстро вакры вался  в  соотве тственны й м омепт.  Осо- 
бошо важ по после дпее требовап ие, т . к . при м едлепномь 
з а иры вании неизбе жна о б р атн ая  у т е ч к а  ж идкости под 
кл ипан,  пониж аю щ ая весьм а сильно коэф ф . пол. д. 
Н . Эти три требовап ия  почти песовме стимы  нолностью , 
т а и  ка(< быстроѳ зак р ы в ап ие требует возм ож но ма-

л аго  х о д а  (в  хор о ш и х  ко н стр у к ц ия х  всего  2 — 4 милли- 
м етра), a  э т о , в  свою очередь, при необходнмости д ать  
д остаточную  п лощ адь для прохода воды  де лает попе- 
р ечны е р аам е ры  к л а п а н а  очень звачнтельны м и, что утя- 
ж ел яет  к л а п а н ,  увел и чи вает  его  и п ер ц ию, а ,  значит,  
и уси лие н а  его  быстрое подн ятие; всле дствиѳ после дн яго  
о б сто ят ел ьств а  п е  только у в ед и чи вается  н еравном е р- 
ность р а б о т ы  н асо сн аго  д в и гател я  в  разли чн ы х поло- 
ж ен ия х  п о р ш н я , но у м ев ь ш а е т с я  возм ож н ая  в ы со та  
в с а сы в а н ия  воды , т а к  к а к  зн а ч и те л ь в а я  доля давл еп ия  
а т м о сф ер п аго , заставл яю щ агЬ  ж идкость всасы в аться  в  
Н . с  н и ж н яго  у р о в н я , д о л ж ва  итти иѳ н а  подпятиѳ 
ж идкости, a  п а  преодоле ниѳ н в е р ц ии кл а п а п а ; поперечпы ѳ 
р а зм е ры  к л а п а в а  стараю тся  уменьш ить, де л а я е г о  со став- 
ным из н е ско л ьк н х  отде льны х кл а п а н о в  илн р ас - 
п о л а га ем ы х  д р у г  над  д ругом ,  т а к  н а з . м нохоэт аж ■ 
н ь х ,  н ы в е  боле е не у п отребляю щ вхся  всле д ствие их  
гром озд косгп , нли же ч ащ е р а с п о л а га е и ы х  в одной 
плоскоети  ко н ц ен три чески  т а к  н а з . м ую гокольцввих 
(фиг. 8 ) ;  д л я  о гр а н н ч е н ия  хода к л а п а н а  и дл я  скоре й- 
ш аго е го  в акр ы тия  при подобиаго рода ум еньш еипы хь

и о б л егч ен п ы х  к л а п а н а х  уп отребляю т сн льп ы я п р у - 
ж ипы ; д а л ьн е йш им у со в ер ш ен ств о в ан ием являю тся  
т а к  н азы ваем ы е ир у п п о о и в  к л а п а н ы ,  л р ед ставл яю иц ие 
собою отде льп ы е небольш ие, л е г к ие , л егко  зам е пяемы е 
к л а п а в ы , у стан авли ваем ы ѳ гр у иипамн в требуем ом  ко- 
личестве  (в б ольш их II. колнчество к л а п а н о в  дохо- 
дит до 150 в боле е). К ак  бы  то ни было, разм е р 
к л а п а в о в ,  и х  ход,  ве с н свой ства  пруж ивы  долж ны  
стр о го  соотве тствовать скорости х о д а  H ., вы соте  вса- 
с ы в ап ия, д ав л ен ию нап орной  тр у б ы , равпом е рности в 
пей дви ж ен ия  воды  и т. п .; прн м ал е йш их н аругаения х  
етого соотве тств ия  р а б о т а  к л а п а п а  де лается  нѳвравиль- 
ною, и он  н а ч и н ает  сад и т ься  п а  свое ме сто (се дло) не- 
своеврем ен во  и  к  том у ж е с  у д ар ам и , ипой р а з  п а- 
столько си льны м я, что  сам  кл ап ан  и даж е в есь  кор- 
пус Н . бы стро р а зб и в а ѳ тс я . Одно вр ем я  д ля  устр аи еп ия  
этнх н ед о ст атк о в  п ы тались приме н ят ь , по предлож е- 
п ию ипж. Р и д л ер а , т а к  п азы ваем о ѳ  п р и п уд и т елъ п о в  
р а сп р е д п л е н ие кл а п а п о в ,  ко г д а  эти после дние за к р ы в а- 
лись (а  иной р а з  и о тк р ы вал н сь) и садплнсь п а  ме сто 
в  опреде лепноо вр ем я  нѳ под д а в л е н ием  водм , a  ири 
помощн сиие ц иал ьн ы х  р ы чаж н ы х  м ехан и зм овъ ; однако 
вводимоѳ этнм  у сл о ж н ен ие конструкции п е  о п равдало  
себя и нѳ иривело к  зам е тпом у у л учш ен ию де йствия  
H ., a  потом у и бы ло в ско р е  оставлсн о . В горою  
нензбе жною припадлеж носты о хорош аго  порш псвого Н. 
яв л я ю тся  воздуш иы в к о л п а к и  н а  н ап о р во й  и всасы ваго- 
щ ей т р у б а х  (ы азы ваем ы о просто н анорны м  и всасы ваю - 
щ имь ко л и ако м ) . И х  це л ь —сгладить  вредны я после д- 
с т в ия  о т  и еравп оы е р н аго  движ епия  воды в  сам ом  Н. 
и в тр у б ах ,  п одводящ их и отводлщ их от него жид- 
кость . Д е ло в том ,  что  дви ж ен ие порш ня Н . пере- 
д ается  обычпо при иосредстве  кривош ипнаго  мсханиз.ча 
ог в а л а  как о го -л и б о  д вы гателя, в р а ицаю щ агося  равно- 
ме рио; при этом,  к а к  н зве стно, порш евь движ ется 
далеко н еравном е рпо, име я  м акснм альную  скорость близ- 
ко около средины  х о д а  и у м еп ы я а я  ее  до  полной оста- 
повки  в кон ц ах  сво его  хода; в  соотве тствии с втпм 
и движ ение воды, сле дую щ ей в с е гд а  зап о р и ш е м ,  проис- 
ходит такж е в есьм а  н еравноы е рно; принцип двойного 
де йствия пе м ож ет ум еиьш ить у казан н о й  н ер ави о м е р- 
иости, т а к  к а к  объем ы  жидкостй пря ходе  порш ня 
ту д а  и н а за д  пе н а к л а д ы в аю тс я  д р у г н а  д р у га  и нѳ 
ком п сиисирую т указатинон иерави ом е рности; лиш ь у д в а -  
и в ан ие I I .  диойного де йствия  или—сщѳ л у чш е—стр а в в ан иѳ 
Н . иростого де йствия  иод разны м и углам и  кривош ипа 
м огут дать не которое н акл ад ы в ан ие п одаваем ы х об-  
емов с соотв. до пе которой степсии  ком иенсацией не-



654' II A C 0 c ы . 055'

равноме рности движепил в тр у б ах ъ ; неравТиоме рпость 
двнжения не только увсличивает вреднос сопротнвление 
в  трубах,  но и засгавляет считаться  с иперцией 
неупругой м ассы , что при длинных трубах  можсг 
вы зы вать р я д  весьм а тяж елы х у даров  до порчи труб 
вклю чительпо; еиде боле е вредныя после д ствия  пронсте- 
каю т в том случае , еслн неравноме риость хода порш- 
ня с увелнченисм числа оборотов сде лаегоя на- 
столько болыпою, что больш ая в  вы сиией степени инерт- 
н ая  н асоа несжимаемой капельной жндкости не будеть 
п состояиии столь же бы стро изме нять свою скорость 
и будет в и зве стпые номепты хода отде ляться от 
порш ня, нли от него отставая па стороне  всасы ван ия, 
илн же уходя виеред п а  сторопе  н а гп ет ав ия ; оиасным 
является  момѳит после дую щ аго соприкосновелия  порш- 
ня с отде лившныся объемом ж пдкостн, е особен- 
ности если он происходит в то врем я , когда  поршень 
усие л дойтн до кОпца хода ы получил обратпое двн- 
ж ение, a  объем  жидкости продолж ает еще д ви гаться  
в прежвем направлении; ири эти х  у словиях  про- 
и сходят весьм а сн л ы ш е удары , угрожаю щ ие це лостн 
всего II.; кроме  этнх врѳдных я в лен ий, которыя вно- 
сят неравиоме рпость хода порш ня, при этомь веобхо- 
димо считаться  такж е н с те м,  что эти весьма зна- 
чительпыя силы иперции увеличяваю т такж е в высокой 
стспепн неравноме рность прилагасм аго к  II. уси лия; 
это обстоятельство особенно вредно отраж ается н а  воз- 
можной для II. высите  в сасы ван ия ,  которая те м больш о, 
че м больш ая часть  р асп олагаем аго  для подъеиа жнд- 
кости давления  пиж няго уровня (обы кв. атмосфериаго) 
остается для этой це лн свободной за  вы четом  вредны х 
сопротивлений во всасы ваю щ ей трубе  н усн лий, пдущ цх 
п а  преодоле ние ипсрции кл ан ан а  и самой воды. Воздупи- 
ны ѳ колиаки , п оставлеяп ы е в возможной блвзости о т  
цнлиндра H ., вводят в е который у п р у гий объем  возду- 
х а , приш имаю щ ий н а  себя удары и неравпом е рпость 
давлен ия от инерции псуиругой ж идкости, о грави чн вая  
нѳравноме рво двигаю щ ийся объем  жидкости л и т ь  длн- 
ною того у ч астка , который н аходи тся  между порпииием 
и соотвЬтственоым воздуш ны м колпаком .  Песомпе н-

преде льны м,  a  в болывих маш ипах оно о г р а иш ч в -  
валось нере дко 10— 20 в  минуту. Это влекло з а  собою  
больш ое увеличение раз.че ров Ы. при ж елаиии д о сти чь  
звачительной  производителы ю ств и ставило и р еяе л ы  
для этой носле дяей. Запросы  сильпо р азв в в аю щ ей ся  
промыш ленпостн, стрем левиѳ к  возмож вому ум епьш ению 
разм е ров все х  вообщ е маш ин для удобства у х о д а , 
удсвиевлен ия п срвовачальной  стоимости и ремонта и эко- 
ноыии ме ста при увеличепии проызводительности и , м а- 
коиец,  стремлепие к  упрощ евию и к п однягию коэфф. 
ию л. д. поредачи между П. н двигателсм ,  точни т а к  ж е 
эволю ционирующим в сторону увелнчепия  ѳго чи сла  
оборотов,  заставили  тсхииков п асо св аго  де л а  прило- 
ж ить стар ан ия  к  усоверш енствоваииго порш певого II. 
такж е u в  этом отиошенин. З аслуж н вает  вним ания , 
что лиш ь глубокое взучоние теории, a  ue обы чны й путь 
п рактическаго , оны тиаго соверш епствования ко н стр у к ц ии 
ре шило поставленыую зад ачу ; были вы работаны  новы ѳ 
тяиы быстроходных I I ., в  которы х нринято BO В Н ІІ- 
м ание у казан н о е  вы ш е свойство клап ан ов в воздуш - 
ных колгиаков ,  в  этим  было иодпято число оборотов  
II. до 25U— 300 в  ыинуту. Фиг. 9 дает-ь взображ ен ие 
быстроходнаио H ., соедип сн н аю  с электромотором 
при носредстве  зубчатой п ередаш  н предназначсш иаго  
для устаиовки  в те споѵ поме щ еиив ииасосной кам еры  
рудника. Порш ень I I. скальчаты й  с наруж пыми л егко  
достуш иымн салы ш кам и; подь насоспы м кори усом  
всасы ваю щ ий колп ак  с погружснпыми в него отде ль- 
нымн короткими т р у б кав н  ко всасы ваю щ вм  к л а п а ииам ,  
та к  что только в этих труб ках  н об в ар у ж в в ается  
неравпом е рность двыжения воды; простравство в а д  н а - 
гнетательвы м н клапанам и  сосдныспо в одно це лоѳ 
попѳрсчной трубою с предохрапительным клаи ан ом  
посредине  в отверстисм под пим (заш трихованны м )  
для соедипения  с  папорною  трубою ; вад  клапанам и 
установлепы  д ва  иаиорны х к о л а а к а , соедивепны х 
между собою , для лучш аго  всп ользован ия и вы р ав в и в а  
ния  их де йствия , воздуш ной трубочкой. К ори ус Ы., 
представляю щ ий собою сложпую чугунную  (вли стальвую  
в  соотве тствен ны х сл учаяхь) отливку для большей

Фиг. 9. П асосъ

но, что об-ьом в о зд у х а  в  ко л и аке  долж сп па- 
ходнться в  строгом  соотве тствии с у словиями, в  
которы х приходѵится работать H .,  и для правиль- 
л аго  их де нствия  необходимо вѳ  только зад аться  
их надлежащими р азм е рами, no и снабдить првспосо- 
блением для регулвровап ия  их пормалы иаго  наиолнения 
воздухом во врем я хода. У к а зап в а я  схем а явлѳн ий, с 
которыми приходится считатьсн в  I I ., свиде тельствует,  
что затруднеяия  в правильной коп струкц ии д о ижпы уве- 
лвчиваться  по ме ре  увеличения  числа ходов Н . в 
единвцу времспи и вме сте  с  те мь скороств переме ща- 
емой жидкости в возпикаю щ их при этом сил инсрцив; 
этвм и причипами необходвмо объяснить, что еще не в 
столь отдаленном прошлом,  не боле ѳ 20 ле т тому 
н азад ,  считалось невозможпым д авать  II. болыпое 
чиоло ходов,  в 60 оборотов в  минуту считалось почтц

быстроходпый.

прочности, п редставляет собою комбипацию сосдвиеи- 
н ы х  вм е сте  ииаровы х в цилипдрических и и о и ы х  
т е л ь , лучш е всѳго сопротввляю ииихся внутреннему д и- 
влению. Н. приводится в  де йствие иосредством крив)- 
ш ниваго м еханизм а, вращ аем аго от видиаго н а  чвртз- 
же  в а  второы плаие  электрояотора и зубчатой нередачи. 
'Гочный р а зс ч е ть  H ., в  внду указапн ы х выш е слох- 
ны х  соотиошепий между движ епием порш ня, клапалогь 
в воды в самом Н . и соедийенны х с  н и м ъ т иуб)- 
проводах,  представляется довольпо сложным.  Хаи  
бы то ни было, вз приводеиных выш е р азсу ж ие иий 
ясн о , что кон струкц ия  i i  освовны е разм е ры II. иесю  
св язан ы  пе только с  количеством  иоднимаемой ж?д- 
кости в с требую щ имся давлениом е я , no u с д ?у я- 
ыи боле ѳ отдаленными обстоятельствамв, н а иирпле рь, 
длиия о ио всасы ваю щ ей и пааорной  труб,  вх  р азм ираии
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H даж е профилью  водовода. К ром е  этих данны х,  тре- 
б у е т с я  зн а т ь  ж елательн ое число оборотов.  Э ш  д ан н ы я 
ию зволяю т опреде лить лоперечпы е разм е ры п орш вя и 
д л н н у  его  х о д а , т . к .  объем ,  описываеы ы е поршнем 
и  единицу врем ени , теоретически  р авеп  подаваемому 
колн чсству  ж вдкости, a  практичсски мепьш е его  в  ие - 
к о т о р о м  отвош ении, вазы ваем о м  оСъемным илп оо.гю- 
м е т р и ч е с ки м  коэфф. вол. д ., или коэффициеѵтом н а п о л-  
п е и ия;  уы евьш ен ие о б ъ ем а  жидкоств иротив теоретиче- 
с к а г о  вр о и сх о д ит от нсплотпости порш ня, сальввкои ,  
о б ратн ой  утечки  чѳ р ез песвоеврем еппо закры ваю щ иеся 
к л а п а н ы , a  такж е от п ри сутствия в не которы х ча- 
с т я х  п асо сп аго  ко р п у са  в о зд у х а , не вы талкивм ю щ агося 
п о д  давл си ием тиорш ня подобио несж нмаемой капель- 
н ой  ж ндкости , a  лнииь сж и м аю щ агося  соотве тствевно и 
о с та ю щ аг о ся  п а  ые сте . Объем пый коэффициен гь  для 
очен ь  хоропш х к о в с т р у к ц ий доходнт до 0 ,99; обычво 
в  сред неы ь он р ав еи  0 ,95 . Общий коэфф. пол. д. пор- 
п ш св . H ., т. е .  отнош еииие эп ергии, де йетвит. получеп вой  
п ерем е щ еппою  ж идкостью , к  э в е и г ии, затрачен н ой  дви- 
гател ем ,  мож ет бычь в  хорош их кон струкц ия х  до- 
вед сн о  до в есьм а вы сокн х  ироде лов,  н а п р ., до 0 ,9 0  u 
д аж е  больш е. Что к асается  предЬлов,  в  как и х  воз- 
ы ож па р аб о та  п. Н . ,т о  оин всоьм а ш ироки и зп ачвтель- 
н о  ш пре все х  прочих и вп ов водоподъемпых меха- 
ни зм и в (за  исклю чепием пептробе ж иы х H .,  о чем 
ви ж е ). Т а к ,  возм ож ньий для порш невого I I. ваиор 
колеб лст  я  от и уля  до ы погвх сотеи  атм огфер 
( прессовие П . ,  употребляю щ иеся для подачн жидкости к 
гн дравлически м  прсссам ) ; количество подаваемой п .Н . 
ж идкости  мож еи  ко л еб аться  ои  едиш ичвы х ведер в 
ч а с ,  потребны х в  дом аиипем обнходе  или в ь  заводском  
д е ле , при больш нх н ап о р ах  до со тед  ты сяч  ведер,  
т р е б у к щ и х с я  мощ пы ми Н . городскнх водопроводов u 
водоотлпвны х рудпичны х сос-ружений, a  такж е ороси- 
т е л ь в ы х ,  осуш ительпы х u  другого  рода гндротехинче- 
с к н х  устройствъ.

С вопросом  о ко в стр у к ц ин П . те сво с в я за п  во- 
прос о тв п е  д в и гател я . М елкие Н . для це лсй второсче- 
п е в в аг о  зв а ч ен ия или ж е переносиы е (н а п р ., пож арные) 
в е с ь м а  часто  при водятся  в  движ ение р у кам и  одного 
или в е сколькн х  раб о чи х ,  д ля  чего сн абж аю тся  руко- 
я т к а м и , качаю щ им ися  кором ы слам и, ручиыыи м ахови ка- 
ми и нр.; встре чаю тся та к ж е  ко в н ы е  прнводы , ве тряны ѳ 
д ви гатели  и т . п. второстепепиы ѳ непостояпваго  х ар ак - 
т е р а  и сю ч в в к и  эн оргив , вѳ вп осящ ие, впрочем ,  почти 
н д чего  х а р а к т е р н а г о  в ко н стр у к ц ию с а м аго  н асосн аго  
и е х а в и зм а , соединием аго с дви гателем  о б ы чваго  тнпа 
передачам и . І Іа  ф аб р и ках  и завод ах  в есьм а больш им 
р а с п р о стр ав ен ием пользую тся , в особевности для пе- 
р иодической  работы , т а к  пазы ваем ы в приеодииые H .,  
приводимы е в дви ж еп ис от трапсы иссио н в аго  вала 
8 а в о д ар ем ен н о й ,к ап атп о й н л и  зубчатой передачей, ум ень- 
ш аю щей число оборотов в а л а  до допуствмы х для 
II. преде ло въ ; в  в и д ах  лучш аго  и си о ль зо вап ия  энер- 
г ии и м еньш нх за т р а т  ея  н а  тр ен ие в  подобпоы 
передаточпоы  м ехавн зм е , ж ѳлателы ю  в  этн х  слу- 
ч а я х  став в ть  бы строходпы е П. П ри  втом полу- 
ч а ю т с я  в есьм а  ком пактпы е типы  строеш иые одиночнаго 
д е й ств ия  или двонныѳ двойного дЬйствия , которы е за- 
нвм аю т ы ало ме ста  и могут быть у стап авли ваем ы  
в  и е сны х поме виепия х ъ ; к  ти и у  приводпы х П. 
должпы быть отпесеыы такж е  н П .,  сыабжепные отде ль- 
ными электрическим и м оторами, к ак ,  н а п р ., п а  фнг. 9. 
И злю блеиш ы м  дви гателем  для и епоередственваго  со- 
еди н ен ия  с порш некым I I . ,  особсш ю  большой мощ- 
ности или пепреры вно работаю щ им ,  я в л я е т с я  паро- 
в а я  м аш вы а к ак  в ер тн кал ь п аго , так  и го р взо п тал ь- 
н аго  тина. Т а к  к а к  д а р о в а я  м аш вн а я в л я е т с я  такж е 
порш невы м  ыехапизмоы,  то  пред ставляется  весьм а 
удобным оба порш ня, д в в гатсл я  в H .,  и асаж и вать  на 
одннч» ииток,  поме щ ая соотве тственно днлнндры  па 
одной оси д р у гь  за  другом .  ІІри  больш их у ста в о в к а х ,  
н еп реры вн о  рабоиак-щ их,  где  важ ио достичь возм ож по 
вы сокой эконом ии в иотреб.иен ии п ара , став в тся  обы к- 
н овенво  п а р о в ая  ыаш ина (с.и.) двовного и даж е тров- 
пого  р асш вр ен ия , т . е .  с двум я н тр ем я  цилипдрами. 
В  эгом  случае  в есьм а  ум е стно стави ть  такж е в 
сдвоепный II. двойного де вств ия , даю щ ий больш ую р ав - 
номе рнисть хода, a  сл е д ователы ю , в лучш ую  работу , 
при чем цилиндры р азм е щ ают в  две  лвн ии по одпому 
II. п а  каж дов. К рввош иппы й ке х а п в зм  в с л у ч а е  
со ед ип ен ия  поришей п а  одпом ш токе  обы чно пом е - 
ш ается по другую  сторову  парового  д влн п дра  (в вер- 
твкалы ты х у стап о в ках  ысжду цилиндраыи, равно к а к ъ

и в пебольш их го р и зо н тал ьп ы х ) ; оп предиазпачается 
д л я  вращ еп ия  г л а в н аг о  в а л а  с насаж енны м н а  н его  
тяж елы м  ыаховиком ,  являю щ имся в есьм а  важ вы м  
элем снтом  правильпой работы  всего  апгрегата; де ло 
в  том,  что при равном е рном вращ оп ии в а л а , к а к  
то  уже у казы в ал о сь , порш ень Н . должен переда- 
в а т ь  н а  ж ндкость уси лия  веодипаковой  вели чи н ы , 
зиачнтельио в о зр астав  щ ия  от средвнх зв а ч еи ий в 
пе которы х,  препм ущ ественво ковцевы х полож еиия х  
п орш пя, соств+.тствующ их переме не  хода его; с дру- 
гой сторопы , для экопом ии работы  п ара  в  дилнпдрах 
паровой ыашины иеобходимо допустить больш ую стеиень 
расш и р ен ия  его в , сле д овательн о , большое падениѳ да- 
вл ен ия н а  порш еиь в конце  хода; м ахови к и прсдпа- 
зп ачеп  прннять в а  себя взб ы то к  д авл еи ия  в  паро- 
вом дилипдре  в  в ач ал е  хода и для передачи его 
обратно н а  ш ток порш вя в  копде  хода, без чего 
равепство  ыежду пореме ппым у си л ием в а  водяном  
иорш не  и DapoBOMi не могло бы быть достигнуто; ма- 
х о в и к ,  кром е  этого своего  назнач».'ния ,  весьм а удобен 
и часто  веобходим  в пасосном  м сханнзме . д ля  ииерс- 
вод а  порвш ей, п ар о в о ю  и водяпого, ч ер ез мертвоѳ 
иолож ение в х  в  конце  хода в для прпведслия  в  двд- 
ж ен ие в ь  эти моменты п арорагпреде ли телы иаго м еха- 
п изм а. Стрем ленис к у ст р а н ев ию слож наго кривош впнаго 
м охавизма и ы аховика ври всло  к  особому ти п у  т а к  
п аз. п о р о в и х  Н . п р л м о ио д п й ст лия  вли ж е, к а к  чащ ѳ 
всего  в азы ваю т y п ас  в  Р о ссии, Н. m u tu i В о р т и т -  
т о т ,  no вмеыи ам ер п кан скаго  ф аб р вкан та , впервы е нх  
м редлож нвш аго ( I le n ry  R o ss ite r  W o rth in g to n , N ew -Y ork , 
18^7 r . ) ;  в п их паровой д и ли вдр  и в асо св ы й  ыахо- 
дятся  такж е н а  одпой оси и для удобства парорасп реде - 
л ен ия  расп олагаю тся  рядом  с другою  тако ю  парою 
насоснаго  и варового  ц илвндра, отстоящ их в своем  
дви ж евии от первой пары  в а  го лови ву  своего  хода, 
т а к  что, ко гд а  п а р а  остан авли вается  в копце  х о д а , 
ме н яя  п ап р ав л ев ие двнж епия ,  и когд а  для н ея  треб уется  
перем е на п арорасп реде леп ия ,  д р у га я  в а р а ^д в л и н д р о в  
паходится в  средине  ход а , и для указанво й  це ли мож- 
но восп ользоваться  е я  дви ж ед ием ъ; ври  отсутствии в  
свстем е  кривош ипнаго  и ех ан и зм а  приме нениѳ м ахови ка  
де л ается  невозмож ныы ,  что за с т а в л я е т ь  о тказаться  в  
больш ипстве  случаев  от р асш и рен ия  в а р а  и от в с е х  
те х  вы год ,  которы я оно вн оситъ; в е которая  возмож- 
н ость , впрочем ,  использовать расш н реп ие и а р а  име ется 
прн вклю чении дополпвтельды х п аровы х дилиндров,  
особенво яри  у и отреблен ии вспом огательны х мехапнз- 
мов,  та к  н аз. ком пеѵсат орое (н ап р ., в  виде  особых 
воздуш н ы х цилвндров,  в которы х в о зд у х г , сж им аясь 
в соотве тственвы ѳ момевты , погловхает работу и за -  
т е м,  р асш и р я ясь , отдает е е , т е м не мене е эта  си- 
стема далеко пе в  со сто ян ии дать той эконом ии, которая 
в озм ож ва при у ииотреблепин м ах о ви ка; так ,  в то врсм я, 
когд а  с после дним ыожпо доствчь р асх о д а  в 5 и 
даже м ене ѳ килограм м ов п ар а  в  ч а с  н а  каж дую  
лошадивуго силу сообщ енной воде  эп е р гии, в  лучш их 
II. в рям ого  де йствия  потреблевие н ар а  можст быть 
донедепо соотве тстпспио до 8 к л г р .,  a  «  просты х 
ры ночпы х ти п ах  достнгает 50—80 и боле е клгр . В 
виду этого  раси р о стр ан ен ие этих восле дпих типов 
(главны м  образом ,  н а  ж сле знодорож пы х вод окачках)  
гр ап и чи т с тсхническим  абсурдоы,  х отя  его  и 
стараю тся  о бъ ясви ть  простотою ко встр у кд ии и дешѳ- 
вн звой , но , повидимому, оно боле е всего  должно быть 
отнесено в а  счег  рутины  и боязии н овш ествъ.

Д вигатели в в у тр ев п яго  с го р а н ия  (сл«.) гор азд о  м ене ѳ 
вригоднм для п еоосредствеп ваго  совдинения  с  порш пе- 
вым H ., нежели п ар о в ая  м аш ина, к а к  всле дствиѳ 
слиш ком больш ого чи сла  оборотов,  которое обычво 
им долж но б ы ть  дано  дл я  вадеж ной их работы , та к  
и всле дствие крайней  н ер авв о м е рности д ав л ен ия , разви- 
ваем аго  в  цилипдрах дви гателя  в  различны х ча- 
с т ях  х о д а  порш ня, слиш ком отличной от х а р а к тс р а  
изме невия д авл еи ия  в пасоспом  цилиндре ; в  виду 
этого д ви гатели  вн у тр еп няго  с го р а н ия встре чаю тся боль- 
ше не в прямоы  сосдвнен ии с п. Б . ,  a  соединяистся  
с ними восредством  приводов,  сводя вопрос вповь 
к приводпым Н . В  восле днеѳ врем я нолучнли изве ст- 
ность т а к  п а з . пасосы  Хемфри (H u m p h rey , 1909), пред- 
ставляю ш ие собой совме щ ение в одном циливдре  
к ак  д в н гател я , т а к  и I I .  (фиг. 10); благодаря 
восплам ененпой горю чей сме си в  цилнндре  К  и во- 
сле дую щ ему р асш и р евию п р о д у кто в  горе в ия , объем  
воды в напорной тр у б е  D — D п олучает  быстрое 
движ ение, и часть е я  вы ки д ы вается  в р езер в у ар  Е Т ;
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Фиг. 12. Колопратный насосъ .

І

Ф иг. 11. Н асос с  кры льчаты м порш пем.  
щи наруж ной рукоятки ось A ириводить в  дви ж сн ие 
кры льчаты й порш спь К . Е сли подобный поворотны й 
порш ень ж елательно прнспособить для движ ения  от 
дви гателя, то весьм а удобно пере&ти к ь  кр уговом у  пе- 
прерывному двпжеиию; при этом получается т а к  п аз. 
коловрат иы й Н. (р о т а т н в н и й , папселъны й , зубчитий), 
о дна из просте йших схѳм котораго  и зо б р аж си а па 
фиг. 12 (сист. Э врарда). К оловратпы н Н . б ы в а ет  с  
одиою подвижпою осыо, с  двум я и с трем я. У всличе- 
н ие чи сла  осей име ет це тью увеличить уилотняю щ ую  
поверхпость и улучш ить коэффициев т ь  полезпаго  д е й- 
ствия . К оловратпы е H . пе отличаю тся пикакнм н особен- 
ны.чи препмущ ествами, a  потому онн встре чаю тся срав- 
пительно ре дко и всѳ большв вы те сяяю тся другнм и, 
боле е совершенпыми типами, паприм е р,  ц еп тробе жны- 
ын U.

Из второй категории подъемны х дл я  жндкости 
ы еханизмов,  де йствую щ пх сообщаемым после д иией

давлѳнием,  заслуж вваю т такж е упоминапия  т . паз. 
сокоподъсмник илн монж ю  (M ont-jus) и п ульсом ет р.  
Соноподъемник состоит обыкповенно в з  м еталлическа- 
го (ме дпаго) цилиндра достаточной прочности, который 
нап олп яется  подлѳжащей подъсму жидкостыо, мосле  чего 
по особой трубе  поверх жидкости вгиускается  п ар  или 
воздух иод давлен ием,  который и вы тал ки вает  
жидкость по папориой трубе  п а  падлеж ащ ую  вы соту. 
Эти механизмы  весьм а простого устрой ства иаходпт 
себе  приме иениѳ н а  пе которы х заво д ах  (н ап р ., с а -  
хари ы х)  и в  виноде лии, т. ѳ. в  те х  сл у чаях ,  
когда перекачиваем ая ж идкость ради сохран ен ия  ея чи- 
стоты либо во избе ж ание иѳрѳме ш нвания или жѳ всле д- 
ствиѳ ѳя р а з ъ е даю щ их илн др. свойств нѳ может 
быть и ерекачнваем а обычным способом.  В полне  апа- 
логичпо с сокоподъемником де йствует эж ѳкгор,  при- 
бор,  умотреблясмый для ассенизациоиш ы х бочек.  
Зде сь вме сто яагпетан ия  вы качи ваю гь воздуш пым на- 
сосом воздух и з  бочкиг, благодаря чему в неѳ 
подннмается клоачп ая  жидкость ио особой всасываю щ еи 
трубе  из вы греба. Этпм устрапяю тся ея  взб алты ван иѳ 
и распространеиио д урного зап ах а . Н е сколько похожим 
н а  сокоподъемннк no принцнпу де йствия  являстся  т. 
о аз. пульсом вт р (фиг. 13). Еслн в  пульсомѳтр,  
предварителы ю  наполнепииый водою, впустить п ар ,  то 
в  завпсимости от первоначалы иаго полож епия  распрс- 
де лительнаго  качаю щ агося  я зы ч к а  он входит в 
правую  вли ле вую кам еру пульсометра, вы те сн яя  из 
пего посгепепно воду через соотве тствѳнпый к л ап ан  
в напорную  трубу до тЬх пор,  пока ииошижаю щ ийся 
уровень воды не достигнет трубки, соединениой с  
папорною трубою; брызги воды из этой трубкии кондеп- 
сирую т пар,  благодаря чсму быстро ум епы пается его 
давление и расареде лительный язы чок перекиды вается 
и зак р ы ваеть  дальпе й ж ин доступ п ара  в ь  эту  камеру, 
че м заставллет после дний окончателы ио кондепснро- 
ватг.ся до о бразован ия  вакуум а и заеасы в ан ия  вч» камѳру 
воды из трубы  через клапанъ : во время втого заса- 
сы вапия пз смежной кам еры  вод а  п агп втается  до по- 
вторения виовь описанпаго процесса.

a  остальная часть начинает колебатель- 
ныя движепия  в за д  и вп ерсд  по трубе , 
рааличпыми периодами котораго  пользую т- 
ся  сиачала  дл я  вы талкнваиия  продуктов 
горе пия  из цилиндра К  через клап ап  
Е , открываю щ ийся тотчас после  закон- 
чивш агося и ерваго  х о д а  водяного столба 
для закры тия  этого кл ап ан а  после  прико- 
сновѳния к  нему воды, зате м для откры- 
ваыин к л ап ан а  A и за с а с ы в ап ия све жсй 
порции горючсй сме си и, након ец ,  для 
закр ы ван ия  этого кл ап ан а  и сж атия  сые си 
перед новым восплам енепиемъ; кром е  
того, в период ум еньш еннаго давлен ия 
происходит такж ѳ засасы в ан ие новой 
ию рции воды из резѳрвуара ST  через 
ряд  клапапов V— V. П ростота ы еха- 
п и зм ао б езп ечи ваегь весьм авы со кий коэфф. 
полезп . диийств.; этн н а с о си  особепно 
прнгодны для непрерывнон подачи неиз- 
ме ннаго количсства водьи п а  небольш ия 
вы соты , н ап р ., 15 — 20 м.; напрвы е р,  
в  це л ях  орошения  илн водосвабж ееия .
Т а к ,  ови установлены  в 1911 г . в а  одпом из лоп- 
допских водоироводов для подачв воды  н а  очиститель- 
н ы я сооруж ения ; каж дая в з  четы рех поставленны х 
н асосны х едипиц подает 182.000 куб. м .; мощ ность 
каж даго  из Н . равп а  около 330 лош . сплъ; цилипдр 
име сть  диаметр,  равны н 2 м етрам ,  и п р ед ставл яет  
собою стальную  отливку. Вода соверш ает в  н асо се  
11 полных колебаний в  мннуту; подача прн каждом 
ходе  р ав н а  15 кб. м. Стонмосгь устлновки о к а за л а с ь  
почти вдвоѳ деш евле у стан овок  обы чпаго тн п а  (по- 
дробности см. С. И. Прж ибылъский ,  „Н асосы  H u m p h rey “ . 
„В Ьст. Общ. Техн.“ , дек . 1914). Видонзме нениѳм порш пя 
с прямолинейным движ ением являю тся  т а к  п а з . 
кры лъчат ие  порш пи, приспособлепные для колебате.иь- 
н ы х движ ений и встре чающиеся нной р а з ъ в  ручн ы х H ., 
где  это колебательпое дввж ение удобно соедннить с  та- 
ким  жв движением ру ко ятк и . Схем а II. п о и ятн а  без 
особы х пояснѳний нз фиг. 11, где  качаю щ аяся  при помо-

Фнг. 10. Схема п асо са  Хсмфри.
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Г лавн ы м  пред- 
ставителем  под-  
емников т рет ъей  
категории  я влл ется  
цвнт робпж ны й Н .
Схсм а его де йствия 
сле дую щ ая: коле- 
со, снабженноѳ ло- 
паткам и, т а к  н а з . 
рабочев ьолесо , вра- 
щ аясь  с большою 
скоростыо в и и ред- 
варительно папо.т- 
пенной жидкостью  
кам ере , захваты - 
в а е т ъ в т у  жидкость, 
в развн ваю щ аяся  
благодаря этому в 
после даей значи- 
тел ьп ая  центробе ж- 
в а я  сила застав- 
л я е г ь  ее ивигаться 
с  большой скоро- 
сты о из рабочаго  
колеса вар у ж у , об- 
р а зу я  в  центре  
к о л еса  разре ж е в иѳ 
и способствуя за -  
сасы вап ию новаго 
объем а жидкости по 
всасы ваю щ ей тру- 
бе ; вы брош евпая 
жѳ в з ь  рабочаго  
колеса  жидкость ие- 
реходит в вепо* Фиг. 13. Пульсометр.  
движную часть II.
тако го  у строй ства, что благодаря ея  постепепному 
расш н ревию пронсходят плаввое ум епы непие большой 
вачальн ой  скорости жидкостн и соотве тствеяпы й пере- 
ход кинетвческой эн ер гии е я  в потевциальвую , вы ра- 
жающийся повы ш ением давл евия . Этот освоввой први- 
цип де йствия  цептробе ж н аго  Н . бы л изве стен уже 
очень давно. Т а к ,  в зач нсках  Л еонардо да-Випчи 
(1452— 1519) уж е встре чается  опиеавис прибора, име ю щ аго 
сходство с цснтроб. H .; в  1680 г . чертеж ц. I I .  дан  
Иордапом (Jo rd a n ) , и приме рно в  то жѳ врѳмя опытами 
с пимь зан н м ался  нзве стный Папинъ; не котораго 
усоверш епствования и расиространепия  ц. Н . достигли в  
А н глии в п ачале  XIX в. (1818), носле  чего онп стали 
непрерывно соверпиен ствоваться , особевио вън ы иЬ ш веы  
столет ив при р азви тии их теории, и в ы в е  весьм а у сп е ш- 
но копкурирую т с порш певыми П ., всѳ боле е вытЬс- 
н яя  иосле дниѳ во ыногнх областях .  Современвый 
центробе жпый Н. одиночиаго де йствия изображ ень в  
поперечном и продольном р а зр е зе  в а  ф иг. 14. Гсь 
васосов ,  за  и е к л ю ч етем  особых специа л ы ш х  слу- 
чаев ь  (ииа up., при ж елаи ив оиустить 11. в  колодец u вы-

Фпг. 14. Центробе жпый пасос простого де йствия.

вести e ro  в ал  н а в ер х  для боле ѳ удобпой передачи 
вму вращ еи ия от дви гателя), р асп о лагается  горизон- 
тальпо, т. к . при этом оиорныѳ подшиппики получа- 
ются боле е простой u удобной дл я  у х о д а  кон струкц ии; 
всасы ваю щ ая труба подходмгь к  цѳнтру раб о чаго  
иолеса с о д июй стороны ; рабочее колесо снабж епо 
рлдом краволинеипы х лоииато к ,  кри ви зиа и наклоиь

ко т о р ы х  должны строго соотве тствовать скорости входа 
и вы х о д а  воды , разм е рам  рабочаго  колеса и числу его 
оборотов во  избе к а в иѳ ре зк и х  изме нений скоростей 
при в с т у иил е в ии во д и  п а  колесо н ухода е вего , т . к . 
вти изме н ен ия ,  ав ало гв чн ы яу д ар ам  в ь  те л ах  твердых,  
вл еку т  з а  собою потерю эн ергии и уиепьш аю т коэфф. 
пол. д . устрой ства. Вода, вы ш едш ая с большой скоро- 
стью  из рабочаго  ко л сса , входвт в н а п р а вл я ю щ иии 
а п п а р а т ь , такж е  снабж евпы й лопаткам и строго опреде - 
л е в в о н к р в в в зв и  и в а а р а в л е в ия; разм Ьры  в а п р .а .  должны 
бы ть т а к  сообразованьи, чтобы больш ую скорость воды, 
вы ходящ ей  в з  рабочаго  колеса, no возмож востя плавно, 
б ез в с як н х  ре зких скачков ,  перевести в  скорость, 
б л в зк у ю  по величиве  к  скоростя папорной трубы ; по 
вы ходе  в з  вап равляю щ аго  аи п ар ата  вода, ве  ыеиияя  
скорости , со б и р ается  в иостепеппо расш иряю щ емся, по 
ме ре  приближ виия  к  выходвому отверстию и увеличения  
ея  ко л вч ества , кож ухе , спнральпом  илн просто цилип- 
дрн ческо м ъ ; в  ковце  кож уха, если скорость воды не- 
достаточво ум епьш епа в ваиравляю щ ем  ап п ар ате , ча- 
сто у с тр аи ваю т еще расш в р ев иѳ конусоы прв переходе  
в  н ап орвую  трубу для окончательнаго  ум епьш еяия  ско- 
роств н соотве тствевваго  увеличевия  д ав л ев ил. Ы адлежаще 
устроеви ы й  в а и р . а . в  вадлеж ащ ая  крнвизпа лопатокь 
его  и раб о чаго  колеса и отличают современные т ишы 
ц. Н . от преж ввх .  Несмотря и а  каж ущ ую ся простоту 
к о в с т р у к ц ии в х ,  она явлнется результатом  весьма дол- 
ги х  теорети чески х  и опы твы х нзсле д о в ав ий; отсутствиѳ 
вап р . а .  стары х ти п овь и пенадлеж ащ ая кряви зп а  
лоп аток п е  давалп  возмож пости ум евьш ать скоростн  
дви ж еп ия воды  без весьм а больш их потерь эпергии; 
коэф ф . п олезя . де йствия  подобных Н . был чрезвы - 
чайпо м ал,  пе боле е 0 ,45  — 0,50 , и быстро к тому жѳ 
и адал  с увеличением скорости вы хода  нз рабочаго  
колѳса, с тав я  н и зкиѳ преде лы  для после дней, a  сле до- 
ватсльп о , и для того д а в л ен ия ,  которое возможно было 
получить в  ц. Н . при ви х о д е  в наиорииую трубу; в ер х н ий 
преде л  для д ав л ея ия, достиж имаго в старых Н  , был 
б ли зок  к  15 м. Эго обстоятельство в  связи с очеиь 
н язки м  коэфф. пол. д . и служ вло прячиною малаго его 
р асп р о стр ап евия .  Ныне , благодаря иостепенным усовер- 
ш енствованиям ,  коэфф. пол. д. д . II. удалось довести 
в хорош их конструкциях  до 0 ,8 0 —0,85, скорости вы- 
хода из рабочаго  колеса оказалось возможным поднять 
до 3 0 — 40 u боле ѳ м етров в секунду с те ы,  чтобы, 
ум еииы и ая  нх плавно до 1 ,5 —2,0  м ., д остягать давл ен ий 
в  5 0 —80 м. и дажѳ боле е. Ц . H .,  не снабжепный 
п апр . а . ,  остался лиш ь для очень низких напоров,  
ne превосходящ их 10— 12 м.; при боле ѳ вы соки х  
п а п о р ах  оп обяватсльпо им снабж ается, прн чем 
получает часто в после днеѳ врем я  пазван ие т ур -  
б и н н а ио H ., по сходству его идейаому ц копструк- 
тнвиом у с наиболе е распространенны м  типом водяной 
ту р б иш ы . Д остигпуты е в после днѳѳ время успе хи пѳ 
остановились па у казан н ы х  усоверш ѳнствоваиия х .  Т ак ,  
прн увелпчивш ихся н апорах вскоре  зам е чепо было, что 
давленио н а  глухую  сгорону рабочаго  колеса со сторопы 
мертвой воды н ачи п ает вредно отраж аться н а  работе  
ц. H ., стремясь передвинуть вал  в сторопу всасы ваю - 
щѳй трубы ; это вы зы вало пеобходимость устройства 
спец. упорны х приспособлепий, требую щ их тщ ателы иа- 
го  у ход а  и при недосмогре  влекущ их значнт. ум ень- 
шеиие коэфф. пол. д. u  даже порчу м еханизм а; эгогь  
н ед о ст ато к ь  был устрансп  сд ваи ван ием H., т . ѳ. 
поме ш ением двух  симметричпо расиолож ея. колес 
(фиг. 15); с тавя  п а  одном валу в одном и том ъж е кожу- 
хе  две , три и боле е в а р  колес,  достигаю т весьм а боль- 
ш и х ь  количеств воды при неизме нном числе  оборотов 
и неизм е нном напоре . У совѳрш енствования коснулись нѳ 
только  увеличения  количества воды, но u  н а и о р а . К а к  
то  ужѳ указано , напор,  достигаемы й в одном колесе , 
д о водят до 50 —80 м.; теоретически не т нреде л а  для 
иоднятия  и апора, т а к  к а к  для этого, очевидно, сле дует 
лиш ь увелнчить скорость вы хода воды из рабочаго 
к о л еса  увеличеиием или числа оборотов после д няго , 
или ж е его  д иаы етра; однако к а к  то , т а к  и другоѳ 
влечет s a  собою весьм а быстрое увелнчение эн ергии, 
теряем ой  п а  тр еп ие диска рабочаго  колеса о мергвую 
воду y наруж пой кры ш ки; точно та к  же вме сте  с  уве- 
личеиием пазванной скорости растут трудности иере- 
вода ея  в давление; эти пеудобства удалось устраш ить 
приме нение и  м ном ст упенчат ы х или м ноиокамсрних 
ц. I I . ,  состоящ их нз р яд а  одиночных,  поставлеиш ы х 
н а  одпом валу, ц. 11., передаю щ их иосле довательпо 
нагяетаем ую  жндкость одшгь другому с  соотве тствен-
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в ы в а ет ся  на том,  что р а б о ч а я  ж н д к о с ть , вх о д я  в  у зк о е  
сопло и у вел и чи вая  этим  ско р о сть , у м еп ьш а е т  за  сч ст  
увеличивагощ ейся ки н етп ческой  э и е р г ии своѳ д а в л ен ие , 
ч е м вы зы в ает  з а с а с ы в а н ие подлеж ащ ей  п о д аче  жпд- 
костп  и совме стное д ал ьн е й ш ее переы е щ ение  по расш и - 
ряю щ ем уся коп и ческо м у  с о п л у , прн чем  в и о в ь  п ад ает  
с ко р о сть  и р астет  д а в л е н ие . Эти п риборы  и м е ю т с р а в -  
нительно н езп ачи тельвую  о б л асть  прнме пѳния  в  сп е - 
циал ьн ы х  с л у ч а я х ,  к о г д а  и х  с р а в н и те л ы ю  п н зк ий 
коѳф фициен т  п о л езв аго  де й ствия п е  нме ет ап ачѳн ия  
(ок«>ло 0 ,4 5 —0,50) и вы сту п аю т  и а  сц ену  нх полож и- 
тел ьн ы я  к ач еств а— ко м п актн о сть , о тсу тств ис двн ж у щ н х ся  
частен  и т. п. Т а к ,  и х  у п о тр еб л яю т  н а  су д ах  в  
внае  водоотлввпы х м ѳ х аи в зм о в  в  т р у д п о  до сту п н ы х  
меи тах  трю м ов,  посы лая  к  ннм  воду иио д ь  д авл ен и- 
ем и з сп ец иа л ы иы х п а с о со в ,  в  виде  п у л ьв ѳ р и зато - 
ро в  для вд у в аи ия ж идкости  сгруен  в о зд у х а , или в  ви- 
де  иш таю идих и ар  вы е ко тлы  (с.н.) п р и б о р о в ъ —т. н а з .

Фиг. 15. Цептробе жный н асо с  сдвоеивы й. 
н ы м  в о зр а с та н ием к о н ечяаго  в а а о р а ;  фвг. 16 дает 
р а зр е з подобпаго п асоса  с  трем я колесам и; надеж ное 
у с т р а н е н ие осевого  д а в л еп ия в  этом типЬ II. име е гь  
первостеп еп н ое зв а ч ен ие в  внду сум м н роваяия д авд ен ин 
все х  ко л ес ,  об р ащ сн н ы х  в одну сторову ; соедин ен ие 
к о л ес  парам и , к а к  п о к а з а л а  п р а к т и ь а , слиш ком  
у с л о ж и яе т  и ср ех о у ь воды  в з  одной пары  в другую ; 
в  иосле днее врем я приме п яю гь  больш е уравн о вЬ ш и ваи ие 
каж д аго  колеса  отде льно при помощи особы х отверстий 
(п о к азан п ы х  н а  фигуре ) в  дн ске  к о л еса  вблизи в а л а ; 
кром е  этого , с та в ят  ещѳ особы е уравввтельны е диски 
в ко и ц е  в ал а , ав т о м а т я ч е с к и  подвергаю щ иеся д ав л ен ию 
во д ы , к а к  только в а л  п олучает слабую  осевую  пере- 
д ви ж ку , кото р ая  и в о зв р а ицает его в преж нее положение. 
К оличество воды, водяим аем ое ц . H .,  может быть весьм а 
зн ачи тел ы ю  ири сравнителы ю  небольш нх равм е р ах ъ ; 
т а к ,  нрв д иам етре  р аб о ч аго  к о л еса  только в 0 ,5  м. и 
при  600 оборотах в  м ннуту U . п одает до одпого 
куб . м. в сек .; особенпо больш ия  едипниы ц. Н . в стр е - 
чаю тся  в оросительном  де ле , где  подача  воды дости-

И зь  ти и овь дви гателей  дл яг а е г  до 10 и боле н ку б . 
и р и в ел сн ия  в  де йствиѳ 
д . I I. п рияе пяю тся по 
преим ущ еству бы строход- 
пы е д ля  уи рощ ен ия  и 
д аж е п олваго  устр ан еп ия  
рем енны х и др. п ередач ,  
и н аче  ииензбе ж иы х при 
том  больш ом числе  
обо р о то в ,  котороѳ тре- 
бую г ц. Н. (для м алы х 
ѳдиииц 2 .000—3.000 в ь  
м и п у ту , для больш нхъ— 
соотв. меныпе). И д еаль- 
п ьш  дви гателем  для ц.
I I .  яв лл ется  элсктром о- 
то р ,  которы й обмчно при • 
кл ю чается  с  иим н а  
о д и н ь  в ал ,  составл л я  
один  весьм а ком иактпы й 
а ггр егА тъ ; ири больш их 
м ощ ию стях  охотно ста -  
в я т  иаровую  турбииу, 
к о т о р ая  такж ѳ благодаря  
больш ом у чиолу оборо- 
ти в  удобво соедии яется  
в  одип  аггр е га т ,  по-
л у чаю щ ий н а зв а н ие т урбоиасоса. С р ав н н в ая  порш иевы ѳ 
и ц. Н , видпо, что п а  сторон е  в е р в ы х ь  больш ий 
ко э ф ф . пол. д ., по  зато  lia  сторопе  вторы х —  ком- 
п актн о еть  и п ростота, отсу тствие к л а п а н о в ,  н езяачи тел ь- 
н о сть  зан и м аем аго  ме ста  и первоначальнон  стоимости; 
н о  ц . H. п е  вы дврж ивает ко п к у р ен ц ии с п. Н . прн 
ср ав н н тел ы ю  ы алы х ко л и ч еств ах  воды , особеппо в 
со ед ип евии с больш нми п аиорам и, где  р а зм е ры  ц . II. 
п о л учаю гся  иеудобио малы мн в конструктивпо.м  отно- 
ш ен ии.

І ирипадлеж ащ ие т а к ж е  к  третьей к атего р ии водо- 
подъем нивов ст р уй н ы е  а п п а р а ин и  подаю т ж идкость 
при помощи сильпой струи  д ругой  какой -лн бо  ж и д ко сти — 
каи ельн > й , n ap a  или возд уха . Де Псив ие ц ри боров осно-

Ф вг. 17 . И иж екторъ .

инж екторов,  взобре т е в н ы х  Ж и ф ф ар о м ,  де йствую ш ихъь 
икиро м ь  то го  же ко тла , прн ч ем  в а г р е в а н ие подаваем ош

Ф иг. 16. Ц снтробЬж иы н н асо с  м погоступснчатьии.

воды не я в л я е т с я  н ед о статк о м .  Н а  ф нг. 17 изображ еиг  
иш ж ектор  нросте иш ей свстем ы  (ІІ Іа у ) .  В о д а  в сгу п ает  
по т р у б е  В .; н а р ,  вои дя  ч е р е з  сопло A н захватн в 'Ъ  
во д у , проходит узкоѳ  ме сто к о н у с о в ь  D , кондеисируясиь 
при этом ъ; вода же идет д а л ы п е  по расш иряю щ ейсия 
трубе ; Е — ве сточое о тв ѳ р стие , о гк р ы в а е м о е  во врѳм.я 
п у ска  в ход п рпбора. І Іа к о н е ц ,  к  тр егьей  катего р иии 
водоиодъем иы х м ех ан и зм о в  п ри н ад л еж и т такж е и 
ин дравличвскиа  т а р а ѵ ,  о и.исанны й отде льп о  (см .).

/ .  Е сьм ан ъ .
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лоты воздуха и минеральных солей 
почвы. Насе комоядность не составля- 
ет для них исключительный спо- 
соб питания; она восполняет только 
недостаток той пищи, которую Н. р. 
находят в обитаемой ими среде . 
Было высказано даже предположение, 
что животная пища для Н. р. состав- 
л яет  излишество, прихоть, роскошь. 
Опыты однако ноказывают,  что, хотя 
насе комоядность ии не составляст нс- 
ключительный способ питания  этих 
растений, она во всяком случае  им 
полезна. В опытах Фр. Дарвина, 
Ресса, Келлермана оказалось, что зим- 
ния почки Drosera, получавшей живот- 
ную пииду были в 2Ѵ2 раза крупне е 
иочек других экземпляров того же 
растения, не получавишх животыой 
пищи; коробочки же были y первых эк- 
земпляров в 5Ѵ3 раза тяжеле е, че м 
y вторых экземпляров.  Подобное же 
обнаружилось из опытов Бюсгена 
над Utricularia.

Большииство Н. р. растет на твер- 
дой, обычно сырой, болотистой почве  
<напр., Drosera. Nepenthes, Sarracenia 
я  др.), и только немногия (Aldrovanda, 
не которые виды Utricularia, Biovularia) 
в воде . Недостаток извлекаемой из 
почвы пищи обусловливается еице и 
те м обстоятельством,  что корневая 
система y Н. р. развита либо слабо, 
либо совсе м отсутствует (y Aldro
vanda, U tricularia, Genlisea).

Название растений, питающихся жи- 
вотною пищею, „насе комоядными“ не 
совсе м ме тко, так как эти расте- 
ния, кроме  насе комых,  могут упо- 
треблять в пищу и других живот- 
ных,  (напр., мелких водяных рач- 
ков,  червей) и вообще всякия веидества, 
содержащия бе лок животиаго или ра- 
стительнаго происхождения, напр., ку- 
сочки говяжьяго мяса, сгустки крови, 
твердый бе лок куринаго яйца, пыль- 
цу растений, части се мян и т. п. 
Поэтому эти растения  правильне е на- 
-зывать мясояднымѵ, плотоядными, a 
может быть, еще точне е бе лковояд- 
ными. В сложиом химическом со- 
-единении—бе лке  Н. р. находят недо- 
-стаюицую им пищу в виде  азота, 
•фосфора, се ры и пр.

. Насе комоядность y растений была 
открыта (у Dionaea muscipula) Эллис-

coMb(John Ellis) в 1769 r.; подробное 
же, основательное изсле дование этого 
явления, исключающее всякое сомне ние 
в его суидествоваиии, произведено было 
много ле т сйѵстя Ч. Дарвином („Іп- 
sectivorsplants“, 1874). Теория знамени- 
таго английскаго биологав настоящее 
время признана все ми. „Насе комояд- 
ность“ или, лучше, „бе лковоядность“ 
растеиий Ł)—факт,  не подлежащий ни- 
какому сомне нию.

Способы лова добычи и использова- 
ния ея y разных Н. р. различны. Н. р. 
могут быть подразде лены даже на 
три группы: 1) те , которыя ловят 
добычу выде ляемою для этой це ли 
слизыо — наиболе е простой способъ; 
сюда принадлежатъ: Drosophyllum, B yb
lis i i  отчасти Pinguicula; 2 )  те , которыя 
ловят добычу особыми аппаратами, 
устроенными наподобие западни или 
волчьей ямы; к этой группе  принад- 
лежатъ: U tricularia, Genlisea, Cephalo- 
tus, Sarracenia, N epenthes, D arling tonia 
и, наконец 3) те , которыя активно 
ловят животных,  производя соотве т- 
ственныя движения; это—наиболе е со- 
вершенный способ лова; к этой груп- 
пе  относятъ: D rosera, D ionaea, A ldro
vanda и отчасти Pinguicula.

По способу использования добычи Н. 
р. де лятся на два отде ла: 1) трупо- 
(падале)ядныя; добыча, попавшая в лов- 
ч ие аппараты этих растений, умирает 
и иодвергается возде йствию гнилост- 
ных бактерий; продуктами гниеыия, рас- 
пада бе лков, и пользуется растение;это 
—наиболе е простой способ использо- 
вания добычи; он наблюдается y S a rra 
cenia, D arlingtonia, U tricularia, G enlisea;
2) живоядныя; добыча, пойманная ра- 
стением,  умерицвляется, иногда (у Dio
naea) даже раздавливается, подвер- 
гается возде йствию протоэлитической 
энзимы, растворяющей бе лки, a де й- 
ствиегнилостных бактерий даже устра- 
няется выде лениемаз кислот (муравьи- 
ной, бензойной и др.); к этому отде лу 
принадлежатъ: Nepenthes, D rosera, D ro
sophyllum, P inguicula и др.

Cephalotus no способу исподьзования

*) К ром е  в ы ш в н а з в а п н ы х  р а с т е н ий, „бе л к о в о я д -  
п о с т ь “ н а б л ю д а л а с ь  ещ ѳ y  д в у х  гр п б о в ъ : 1) A r th o -  
b o t r y s  o l ig o s p o ra ,  ж н в у щ а г о  в  з е м л е , и 2) Z o o p h a -  
g u s  i u s i d i a n s . I l e p B b i ö  гриб  л о в и т  п е м а т о б ъ ( A n g u i l-  
ïula), в то р о й — р о т а т о р ий; т е  и д р у г ия  п р и л и а а ю т  к  
л и п иш м  г и ф а м  и а з в а и н ы х  гр и б о в ъ .



651 Насе кошыя. 6522

добычи занимаѳт средину между обо- 
ими отде лами. Хотя протоэлитической 
энзимы y этого растенияне выде ляется, 
зато выде ляется особая кислота, ко- 
торая препятствует развитию обыкно- 
венных гнилостньих бактерий; разру- 
шение жѳ пойманной добычи происхо- 
дит зде сь при посредстве  особых 
микроорганизмов,  жизни которых 
выде ляемая кислота не ме шает.  Опи- 
саниеотде льныхъболе е обыкновениых 
представителей Н. р. и литерагуру см. 
приложение. С. Ростовцевъ.

Насе комыя (Insecta), название са- 
маго многочисленнаго иио числувидов 
клаеса животна.го царства, входящаго вь 
состав типа членистоногих (Arthro- 
poda). Не которые сравнптельные ана- 
томы предлагають не считать Н. са- 
мостоятельным классом,  a лишь под- 
классом класса Opisthogoneata (т. е. 
име ющих заднее половое отверстие), 
в котором объединяются Н. с дру- 
гим подклассом Chilopoda (часть 
многоноясек,  см.). Другой классъ—Рго- 
goneata (т. е. име юиция переднее ио- 
ловое отверстие) совме стно с Opistho
goneata составляют вме сте  большую 
группу Antennata, т. е. членистоногих 
с одной парой усиков.  Это соединение 
Н. с частыо многоножек является 
уступкой чрезме рной схематизации, не 
считающейся со многими существен- 
ными реальными чертами строения. 
Большинством зоологов эта класси- 
фикация не приемлется, и Н. считаются 
самостоятельным классом,  который 
отличается от других членистоно- 
гих присутствием одной пары уси- 
ков,  де лением те ла на голову. грудь 
и брюшко, тремя парами грудных но- 
жек и крыльяын, которыя, хотя и 
отсутствуют y МНОГИХЪ H., HO при- 
сутствуют только y них и не выра- 
жены даже в виде  намека ни y одного 
представителя иных групп членисто- 
ногих.  Те ло Н. в зародышевом со- 
стоянии состоить из ряда однород- 
пых члеников,  из которых каждый 
несет на себе  парные зачатки ко- 
нечностей (рис. 1). Этот ряд спере- 
ди замыкается большим головныы 
члеником,  не несущим придатков и 
непохожим на остадьные; такой же 
замыкающий, непохоягий на остальные, 
членик леяшт и на заднемь кондѣ

те ла. Наличность прндатков на каж - 
дом членике , кроме  двух кондевых, , 
де лает зародыш Н. на ранней стт -  
пени развития похожим на многоножку, 
и можно с болыпим ве роятием ска- 
зать, что сходство это не слѵчайное, 
a служит выражением отдаленной 
кровной связи между этими группами;. 
При дальне йшем развитии (рис. 2 ) 
зачатки брюшных конечностей исче- 
зают почти на все х члениках,  кромІР 
задних.  Членшш те ла зародыша по- 
степенно складываются в три отде л.а 
те ла — голову, грудь и брюшко, при 
чем голова всегда представляет со>- 
бою силошную, нечленистую коробку”, 
грудь де лится на три членика, котои- 
рые иногда плотно срастаются между 
собою, a иногда передний подвижно сои- 
членен со вторым,  a брюшко состоит 
из разиаго числа члениковъ: наиболь- 
шее 12 (у группы Protura и 10 у в се х 
остальных) , наименьшее 5. Большое 
количество члеников брюшка и боль- 
шая однородность и самостоятельность 
все х вообще члеников те ла считают- 
ся признаком первобытным,  малое 
количество и спедиализация и слитность 
члениковъ— признаком вторичным.  
Придатками головы по порядку спе- 
реди назад (рис. 1 и 2) являются 
усики, жвалы или верхния челюсти, 
нияшия челюсти и нижняя губа (вторая 
иара нижних челюстед). Все  эти при- 
датки развиваются весьма различно y 
разных H., при чем та или иная 
форма является характерной для це - 
лой группы. Различныя формы уси- 
ков,  иоказанныя на рис. 13 и 14, слу- 
жат хорошим систематическим дри- 
знаком для семейств,  боле е ясе мелкия 
их особенности являются родовыми 
признаками. Заме чательным исключе- 
нием является полное отсутствие уси- 
ков y представителей отряда ябез- 
сяжковыхъ“ (Protura), что надо счи- 
тать вторичным признаком,  еле д- 
ствием атрофии. Разкообразие в етрое- 
нии ротовых придатков носит ха- 
рактер приспособления к тому иди 
иному способу питания. Просте йшей в 
исходной формой ротовых придат- 
ков являются придатки жующаго типа 
(рис. 11): за пластинчатой, непарной 
верхней губой, которая y все х Н 
непарна и к числу изме ненных ео^



Г л ш Ш е  п ш и т е л н  насЪноивядных растений.
И з  пѳрвой груипы  H . p. u u  разсм отрим  роды  

D rosophy llum  и P in g u ic u la .
1. D rosophy llum  (p u c . 1), о д н н ъ ви д ,  D . lu s i ta n ic u m ,  

двко р а с г е т ь  в  П ортугалии, в южвой И сп ап ии и в  
М арокко, п а  песчан он , сухой  нлц кам енистой почве . 
Это— п ол у ку стар н н ко во е  р астен ие, развиваю щ еѳ гу с ту ю  
прикорневую  р озетку  длиниы х (до 20 сантим .) лимеПно- 
лапцетпы х листьев u стебель с 3—7 крупны ми цве т-

Р и с . 1. D rosophyllura  lu sltan icu m  (у м еп ьш ).

P uc . 2 . P in g u ic u la  v u lg a r is  
(умсньш .).

иами их  покры вается  
вн огда весь лпст,  и, что 
особепно зам е чатслы ю , 
способиость к  ловле  н 
пое д ан ию п асе комых,  в  
противоииолож ию с иь дру- 
ги м ь  II. р .,к о т о р ы я  вско- 
р е  ж е иасы щ аю тся , не 
осл аб лястся. И оистииие y 
D rosophyllum  хорош ий , 
„луж епы й “ ж слудокь.

2. P in g u icu la , ж иряпкл; 
ѵзве стно около 30 видов,  
растущ их на сы рой, тор- 
фш ш стой, болотпой почве , 
no берогам  р учьев ,  по 
всему све ту; в эквато- 
р иа л ьп ы х  о б л а с тях ъ —на 
боле о вы срких горахъ ; 
особенно богаты  вндами 
ж ирянкн  горы  М ексикы. 
Н аиболе е обы кновенны й 
вид,  Р. vu lgaris  (рнс. 2), 
ш ироко р а с ииространен- 
пый в арктичоской  u 
подарктическои обла-

кам и. Обе  стороны  л и с т а , за  нсклю чевием средввной  
бороздки  н а  верхней стороне , у саж ен ы  м погочислен- 
ньими ж ел езкам и  д в у х  родовъ : 1) стебельчато-головча- 
ты м и све тл о -кр асп аго  или пурп урн аго  цве т а , папоми- 
ваю щ пми ж ел езки -щ у п ал ьц а  D ro se ra  (рис. 11), но не* 
подвижпыми, и 2) м елкнмн, безцве тны мв, сидячнм н, р а з-  
се я ш иымв ыежду головчато-стебельчаты м н ж елезкам и . 
Ж елезки  перваго  р о д а  выде ляю т в виде  кап ель р о сы , 

блестлщ их н а  солице , лнпкую  
ж идкость; оие  служ ат дл я  прн- 
влечеп ия  и у л ав л и в ан ия  н а с е ко* 
ы ых.  ІІасе комыя в я зп у гь  в  этой 
слизи и, с тар аясь  освободиться от 
н е я , разд р аж аю т своиии  движ ѳ- 
п иямн ж елезки , слнзсвыде л е н иѳ 
которы х у си л н вается . І Іа с е ко- 
мое всѳ боле о п а ч к а е т с я  т о гд а  
сл в зь ю ,к о т о р а я  зам азы вает  под 
коп ец  ды х атель вы я  о твер стия , 
что влечет за  собою удуш ье н а с е - 
ком аго . Слпзь, вы де л л ем ая  голов- 
ч ато  - стебельчаты мп ж сл езкам в , 
содерж ит м уравьипую  ки слоту , 
ко т о р ая  устр аи яет  р а зв и т ие гпи- 
лостны х бактерий (а иити сеитцка). 
Р азд р аж еп ие пѳредается такж е и 
сндячнм  ж олозкам ,  которы я 
начи п аю т ви де л ят ь  протоэлити- 
ческую  эпзим у, растворяю щ ую  
бе лковы я соединепия пойманной 
добы чи. Продукты  р а с тв о р еп ия , 
к а к  п о казы ваю т взме н сн ия  кле - 
точп аго  содерж им аго (п асту п ает  
со сто явие  а г г р е га ц ин), всасы в аю т- 
ся  потом листом .  От п а с е ком а- 
го  о стаю тся  гогда лвш ь вер аств о - 
рим ы я хвтвп п ы я  частн. М зсохш ий 
труп  н а с и ком аго о стается  ещѳ 
я е которое время п а л и с т е ; потом  
сд у вается  ве тром или см ы вастся  
дождем.  D ro sophy llum  предста- 
в л я е т  самое „прож орливое“ , не- 
н ась итноѳ Н. р . П о р т у гал ь ские к р е -  
стьяп е  часто р а зв о д я ть  в  до- 
м ах  это  растеп ие или р а зв е ши- 
ваю т пучки ѳго для ловли н азой - 
ли вы х  ком патны х м у х .  Т р у -

Р и с . 3 В е р к в я я  кожица листа P in g u i
cu la  v u lg a r is  с  жѳлсзками (силы ю  

увелыч.).

стях ,  в Р оссии пстриг иаю щ ийся по се всрны м ь и зап ад - 
ным болотам.  Э го—нсбольш ая мию голе тп яя  тр ав ка , 
р извиваю щ аи небольш ую  розстку продолговато-эллипти- 
чески х  или язы чкови дн ы хь, м ясвсты х,  ж елговато-зеле- 
в ы х ь  листьсв u не сколько  голубы х цве гков н а  Д Л ІІН - 

пой пож ке  (рис. 2). Н вж пею  сторопою  листья л е ж а ть  п а  
влажной зем ле , в е р х н я я  же сторона их обращ ена в вер х ,  
ii т а к  к а к  к р а я  иластннки  сл егка  загн у ты  вверх ,  то 
эта  сторон а п редставллет неглубокоо блю дсчко с  
плоским дпом.  В ся  в е р х п яя  поверхность л и ста  усе я н а  
мноичичислеш ш м и ж елезкам и, которыя зд е сь, к а к  u  y
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D rosophy llum , двух  родовь: одие — головчато-стебельча- 
ты я , ваиоминаю щ ия собою ш ляпочвы й гриб (p u c. 3), 
д р у гия —свд ячия , в  виде  бугорков яли бородавочек .  
І Иервы я ж елезкп вы де ляю т липкѵю кислую  слизь, 
служ аш ую  для улавлипания п асе ком ы хъ; вторы я вы де - 
ляю т протоэлитнческий ф срм евт.  Слизыо покры та вся 
вер х н яя  иоверхпость листа. Н а с е комое, увлзш ее в сли- 
зи , своими движ ениями р азд р аж ает  лвст,  отчего не 
только усиливается выде левие слизн , ио и к р а я  листа 
сл е гк а  скручиваю тся и ад  п а с е коыым.  С кручивапиѳ 
ли ста иронсходит медленно: оно длится часам и . Р а с - 
творение и всасы ван ие иойыаппой добычи длится обычпо 
це лы я суткв , после  чего лист вы п рям ляется  н снова 
готов  для ловли. Оииыт показад ,  что кислал  жидкость, 
покры ваю идая  лист,  иие р св ар и в аеть  говяж ье  мясо, 
сгустки  кр о иш , курннын бе лок ,  дажѳ хрящ .  Сходство 
де йствия , производимаго листьями P in g u icu la  па бе лковы я 
вещ ества, с де йствием ж ивотиаго ж елудка было под- 
ме чепо л а ииландцами задолго до открьития  в а с е комоядно- 
сти y это го р астев ия . Л аплапдцам и зд авн а  было изве стно, 
что лыстьямн Р . можию  бы ло вы звать  т а к о е  же сверты - 
ваыие ы олока, к а к  и сы чугом  телепка . Л апландцы  
при помощн этих листьев приготовляю т из молока 
особый тя гу ч ин напитокъ: „T ätm iö lk“ нлн „S ä tm iö lk “ .

Л овчиѳ апиараты  второии группы  Н . р . п р ед ставл яю т 
ме ш стчаты я, кувш ннчаты я или п узы рч аты я  о б р азо в ан ия , 
развиваю щ ия ся  па ли етьях .  Н аиболе ѳ слож по они 
устроепы y пузы рчатки , U tr ic u la r ia ,  мепе е соверш евн о— 
y  д руги х  представителей.

3. U tr ic u la r ia , п у зы р ч ат к а , огромный род,  васчи - 
ты ваю щ ий до 200 видов,  растущ их преимущ ествѳпво 
под тропикам и и только отчасти в  уме р ен вы х  зо -  
п а х ъ ; в ар ктаческих  же областях  представителей П . 
соверпиеппо не т.  Одня из видов П. ж ивут п а  суш е , 
в  сыром м ху, д р у гие —эпифвтами в а  ко р е  д ер евьев ,  
в л а г у в а х ,  о б р азо вап н ы х  розеткам н  ли стьев  Вго- 
шсииасеаѳ  (в ап р ., U. ne lu m b ifo lia ), в е которыѳ виды в во - 
де . К  водявы м  р а с т е в ия м  п рнпадлеж ат виды U. v u l
g a ris , n e g le c ta , in te rm ed ia  н m inor. Р а с т е в ия  эти соверш ен- 
во вогруж евы  в воду, п а  воздух в ы ставляя  только соцве -  
т иѳ с ж елтоваты ми цве ткам и . К орвей y П . в е т,  ф у в к - 
ция  нх всполияется листьям и, изре заввы м ц  н а  то н к ия  
нвтевидныя дольки (puc. 4 ), да  в а х о д я идимися п а  н и х  
полупрозрачныыи пузы рькам и . К осени дистья  ску- 
чиваю тся в а  верхуш ке  стеб л я, о б разуя  ви м у ю ту ю  
почку; стары я части стебля вме сте  с лястьям и отм и- 
раю т,  a  ш арообразп ая  зимуювиа я  почка  га д а е т  па 

I  дно водоем а. З д е сь о в а  ироводит всю звм у , a  весвою

Рпо. 4 . U tric u la ria  v u lg aris . Фиг. 1 —  л о вчий пузы рѳк.  Фнг. 2 — продольный 
разре з его. Фиг. 3— ж елезки н а  внутреивей стороне  п у зы р ьк а  (сильио увел .).

подпимаеис я  в  верхш е слои воды и р азр астается  
зде сь в вовое растсн ие . П олупрозрачпы е, косо-эл- 
ливтондальиы ѳ пузы рьки  сидят п а  короткой  нож ке  
(рис. 4). О тверстие, всдущ ѳе вн у тр ь  п у зы р ьк а , сяабж епо 
y наш их видов U . ие сколькими тугим и, ве твистыми 
щетинками, a  y П. ro sea  н U. W a rb u rg ii, вме сто щоти- 
я о к ,  воронкою . Ж ивотны я привлекаю тся слизью , вы- 
де ляемою волосками, паходящ имися впутрн пузы рька. 
Слизь выде ляется  такнм образом ,  что ж ввогвое , по- 
глоид ая  ее , соверш еш ю  непроизвольпо попадает во 
ввутрь  пузы рька  u там  через брле е нли меве з продол- 
ж ительное врем я от голода и удуш ья гибиет,  т а к  
к а к  вы браться  из п у зы р ьк а  ово уж е иѳ мож еть,пото- 
му что входное отверстие закр ы то  иленчатым клап ап ом ,  
легко  при м але йшем п аж атии открываю щ им ся ввутрь  
п у зы р ька  (рис. 4, фиг. 2); впустив животное, кл ап ан  тот- 
ч а с  же, благодаря своей эластичности, захлопы вастся, и 
поймапвое животпое, несмотря п а  все  свои усилия , открыть 
кл ап ап  не может.  Ж ертвою  пузы рьков ставовятся  раз- 
личвы я ж нвотны я: лнчипки и взрослы я особи р ачк о в  
C y p ris , D a p h n ia , Cyclops, лнчипки ком аров н д руги х  
м елквх  пасе ком ы х,  м елкие черви , рыбеш ки и инфу- 
зо р ии. И н огда захвачен н он  пищи бы ваѳт много. 
ЛСелезок. выде лягощих протоэлитический ферм еить, вву- 
три п у зы р ьк а  я е т.  В п узы рьке  паходятся  обычио 
гнилостны я бактерии, под вл ия в ием которы х н разла- 
гаю тся т р у аы  ж ивотпы хъ; продукты  ж е нх р азл о ж еп ия 
всасы ваю тся  особыии чѳты рехлучевы м и ж елезкам и  
(рис. 4, фиг. 3). Сле дов., и у зы р ч атк а  прш иадлежит к  чвс- 
лу  падалеядпы х растен ий.

К  этнм растен иям относятся ещѳ G en lisea , S a r ra -  
cen ia  и D a rlin g to n ia .

4 . G en lisea , около 10 видов,  растущ их нод тропн- 
кам и , в а  сы рой, болотнстой почве , н а а р ., G. o rn a ta  в  
Бразнлин, G. a f r ic a n a  в  юго западной Африке . Это—ве- 
больаиия тр авяп и сты я  р а степ ия , разви ваю щ ия п о л зу чия ,  
ве тввсты я корпевищ а, н а  которы х возиикаю т гу сты я  
розеткн дистьев (р и с .5 ),к о р в е й  жо y этого растен ия  совер- 
гаенно не тъ ; лнстья двух  родовъ: 1) зѳлены е воздуш - 
кы е, ихродолговаты е, лопатчаты е или обратно-яйцевидпы е, 
ваправленны е вверх  и образую щ иѳ густую  розѳтку, 
в 2) псм яогиѳ питевидпы е, внльчато в е тввсты е, н а п р а- 
влѳнпыѳ впиз,  в ь  землю, и отчасТи исполвяю щ ие функ- 
цию корнен. Э т и -т о  л и стья  и служ ат а п ииаратоы ,  
улавливаю щ нм ж ивотную  пищу. П одземны й лист 
состоит в з  3 частен (фнг. A): 1) основной— пузы рча- 
то-вздутой, 2) средней,— удлиневно-трубчатой в 3) д в у х ь  
длинвых спиральпо - скручеины х копечны х придат- 
ков.  П у зы р чатая  часгь , подобяо п у зы р ьк у  U tr ic u  a r ia ,  
служ ить для всасы ван ия  иродуктов разруш еи ия пойман- 
нон добычи; в н утреяп яя  поверхвость этой частн усаж сн а  
ж елезкамн н головчатыми волосками. В вутренпость же 
трубочки густо у с е я я а  товким и, тугим и, остры мн во- 
лосками, вап р ав л ев в ы м в  вп и зъ ; ови препятствую т 
животным,  попавш вм в пузы рчатую  часть, вы браться  
иар у ж у . О кончапиѳ трубочки сялюснуто т а к ,  что вход- 
пое отверстие в  вее вредставляет узкую  щ ѳль; к р а я  
этой щ ели вы тяву ты  в д ва  придатка, которыѳ при р а з -  
р аетавии скручиваю тся каж ды й вокруг своей  осж 
и вне дряю тся в  почву. Б л аго д ар я  таком у скруч иван ию .
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зщ е л ь  продолж ается, сле д о в ., в  каждом придатке  в 
• спирально-завитую  трубочку; вдоль трубочки идѳт,  сле - 
, д овательн о , с п и р ал ьн ая  м арЬ зка, которая  не предста- 
в л я е т ь , одпако, одпого слож наго отвсрстия ,  a  це лый 

]р я д  мелких д ы рочск всле дствив того, что вмутреп- 
ин о с т ь  трубочки у саж ен а  круинымн ж елезкам и, находя-

Р и с . 5. G enlisea . A —подзомпьш лист (увел.).
D —пиж вяя  часть растения (ест. вел .).

тдимися п а  одинаковом  р азсто ян ии д р у г от друга 
ш разбиваю щ нми отверстие н а  м елкия  ды рочки; впутри 
трубочки  н аходятся  ещ е топкие , т у гие волоски, направ- 
л е н и ы е  вниз.  М елкия  отверстия прѳдставляю т про- 
л о д  только для м алепьких животпых,  которыми пи- 
т а е т с я  G en lisea .

5. S a r ra c e n la , около 0 ви д овь , растущ иих по боло- 
т а м  Се в. А м ерики, около Н ью фаундленда, и в  юж- 
я ы х  ш татах  от Флориды до К аролииы . У больш ин- 
с т в а  видов,  к а к ,  в а п р .,  y  столь обы чнаго  в оранше- 
р е я х  S. p u rp u re a , череш ки все х листьев,  собран- 
и ы х  розѳткою , превращ еииы в изумрудпые раздуты е кув- 
пш нчикн, a  пласти н ка—в вертнкалы ю  стоящ ую  и нѳ н а- 
легаю щ ую  н а  кувш инчнк кры ш ечку (рис 6). К ры ш ечка 
и спещ реоа яркнми ж илкамн; с  вп утреиш ѳй сторопы  она 
покры та ж елезкаы и, выде ляющими мед,  и волосками, 
направлепны ми вн и з.  В ерхний край  кувш инчика вну- 
три покры т такими же железками и волосками — это 
ж елезистая  зо п а; дале е в иии з  в кувш иичике  сле дует 
ск о л ьзк а я  зона, состоящ ая из кл е точны х вы ростов,  
палегаю щ их друг на д р у га  черепичато и н ап равлеиш ы х 
вн и зъ ; дале е ндег зо п а  жестких длинных волосков,  
иап равлен н ы х верхуш кою  вниз,  зак ан ч и в аетея  же 
кувш инчик полостью , лиш еииной волосков и ж елезокъ ; 
зде сь-то и сосредоточи вается  зах в ач еп н ая  добыча. 
Летаю щ ия и ползаю щ ия п асе комы я прввлекаю тся нестрою 
окраскою  кувш инчика и медом ь, питаясь когорым опи 
ио неосторожиости попадаю ть на скользкую  зону и, не 
удерж авш ись п а  ней, скаты ваю тся в иии з ъ ; вы браться  же 
оттуда ови, несмотря п а  все  свои уси лия, не могут,  такъ

Р и с. 6. S a r ra c c n !a  p u rp n re a  (умепы п.).

к а к  им ме шают обращ енпы е вннз ж есткие волоски; 
кроме  того, п а  дне  кувш инчика всегда находитоя вода, в  
которой животны я тонут и гн иют.  П родукты  жѳ их 
р а зр у ипсния всасы ваю тся  поверхностными кле точками 
нижиѳй полости кувш и н чвка. И ногда поймаш ю й пнщи 
бы вает та к  мпого, что от разлож ен ия ея  развивается  
противный за п а х ,  слыш пый издалека. Б ы ваю т случан , 
ко г д а  кувш внчикн до половины наполпяю тся трупами 
п асе коы ы х,  так  что даже итицы яачинаю т вы клевы - 
вать  их оттуда.

6. D arllng ton ia , одип вид D. ca lifo rn ica , расту- 
щ ая по горным болотам Сиеры  Н евады , отличается 
от S a rra c e n ia ,  между прочим,  формою своих кувш ин- 
чиков (рис. 7); листовая пласти н ка превраицена вде сь 
в  придаток,  папомииаю щ ий ры бий хн ость, u  н а иира- 
влепа вниз,  a  верхуш ка кувш ипчика вздута в шлем,  
иокры ты й внутри ж елезкам и, вы де ляющими медъ.

7. C ep h alo tu s  fo ll ic u la r is ,  растущ ин no болотам за- 
падной А встралии, развивает д ва  р о д а  листьев (рис.8): 
пластш ичатые и кувш инчаты е, собранпыѳ прикорневою 
розеткою . Кувш инчаты е листья прилегаю т к  земле ; 
снаруж и оии спабжены гребням и, по которым ползаю - 
щия пасе комы я добираю тся до отверстия  кувш иинчика. 
П естрая о кр аск а  кувш инчиик а  прнвлекает и летаю ицих 
н асе ком ы хь, мадких до медз, выде л яем аго  крыш ечкою 
н верхиим кр аем ь  исувшинчика. К рай  кувш инчика реб- 
ристый, вздуты й; внутрн кувш инчика иаходится скольз- 
ка я  зои а  u зо п а  с шипамн, направлснны ми винз.  
ІІа с е комыя, п ан р ., м уравьи , жадно пое даю ицие мед,  
быстро соскальзы ваю ть н а  дно кувш и п чяка  и то ииут 
в ь  н аходящ ейся там  ж пдкоста.

К ак выш е бы ло у кязан о , C ep h alo tu s  стоит на гра- 
ннце  мсжду падалеядпы ми и живоядными растспиямн, так  
к а к ь  г иш лостиы хь б актер ий в e ro  кувш иичиках иѳ 
разви вается.

К  живоядным растен ияы принадлеж ат о стал ы ш я 
II. p ., и з которы х мы осгаповим ея сначала  на N epen
thes.
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Р н с . 7. D a r lin g to n ia  c a lifo rn lc a  (ум епы п.).

8. N e p e n th e s  н а с ч и т ы в ае т  до 40 в п д о вь , распро- 
с тр ап ен н ы х  и и о д  тротш кам и С тараго  СиЬта; особеняо 
б о гаты  имн о-на Б о р н ео  (до 20 видов) , С уматра (до 10), 
С и п га п у р  (до 5) и т . д . Э то— ку стар н и ки  или п олуку- 
с т а р я и к и , отчасти  л иан ы , с  очередны ми листьям и, ни‘су - 
щими н а  свое.мь ко н ц е  кувп п ш чи кн  (рис. 9). Л истья 
си льп о  видоизм е п ен ы : о с н о в аи ие и х  череш ка раеш ирепо 
в ь  п л о ский удлн н сн н о-лан ц етн ы й  ф иллоидь; эга  часть 
ч ер еш ка  и сп олн яот  ф у н к ц ии п ластннкн  (псп ареп ия 
и асси м и л яц ии); с р ѳ д в я я  ч а с т ь  чер ѳ ш ка  име ет вид 
ннтевндиаго  за в и т к а , при помощи ко то р аго  N ep en th es  
це п л яегся  з а  д е р е в ь я ;  ко н ец  ч е р е ш к а  п р со б р азо в ан  
в  ку вш иш чи к,  a  п л а стиш к а  л и с га —в  к р ы ш ечк у . 
Д лнна в сего  л н ста  б ил вает н н о гд г  весьм а зяачи тельн ой , 
н а п р ., y  N. R a ja h , R a f f le s ia n a  и д р . до 1 м етра, а и н о - 
гд а  (у N . te n ta e  u la t a )  нисходит до 5 —8 дсциметров.  
К у вш и и чи ки  бы ваю т разл и чн о й  форм ы , р а з а иго ц ве та  
u  р азп о ии в с л иич и п м ; п ан б о л е е кр у п н ы е  (до п олум етра 
длиною  и до 10 сан тим . ш црипою ) иаблю даю гся y  N. 
R a ja h . У  пе к о т о р ы х  видов,  н а п р .,  y  N. R a ffle s ia n a , 
R o o k e ri, C u r t is s ii  и д р ., р а зв и в а ю т е я  два рода кувш ин- 
ч н к о в ъ : п р и ко р п евы е  (a e c id ia  ra d ic a lia )  н а  ниж них 
л и с т ь ях  и с теб л ев ы е  (a. c a u lin ia )  п а  верхн их  листьих.  
Ш и ро ко р азд у ты е п р и ко р п ѳ вы е кувш ничики , при кре и- 
л сн иы е к  очѳиь дли п ком у  у си ку  (нитевидпой части 
ч е р е ш к а ) , л е ж а т ь  u a  зеы ле ; э т о —н азем ны е кувш ивчики; 
они п р ед в ази а ч е н м  д л я  л о вл и  ползаю щ их по зем ле  
ж и вотн ы хъ; н а п р ., y  N. m e la m p h o ra  опи скры ты  почтн 
це ликом  в  к у ч е  гн ию щ их л и с гье в ,  в ы с т а в л я я сь  
оттуда  лиш ь о твер стие м ъ ; это — п оистине  „волчьи  я м ы “

д ля  п олзаю щ их ж нвотпы хъ: у л и т о к ,  чер виеи 
н пр. Стсблевы е, т . е . воздуш иы е, к у в ш н п ч н икн 
ви сят  в а  витевидиш х  зап и тк ах  л и с та  в  в(оз- 
д у х е  в о к р у г  д ер св а , где  свую т л е т а ю щ ия ш а- 
с е ковы я. С теблевы е кувш инчнки  о тл и чаю тся  0)т 
прикорневы х боле е я р ко ю , пестрою  о к р а с к о яо , 
кото р ая  и служ и гь отчасти для п р и в л еч ѳ ш ия

Р и с . 8. C e p h a lo tu s  fo llic u la ris  (у м евьш .).

п а с е ком ы х.  П а с е ком ы я п р т л е к а ю т с я  такж е  и медом,  
которы й выде л яется  ж ѳлсзкам и , п а х о д я ицимися по кр аю  
к у в ииинчниса и н а  кры ш ечкЬ . К рай  ку вш н п чи ка  обы чио 
суж еп ,  a  самое отверстие его  окайм лено р еб р и сгы м  
коль дом и боле е илн мене о плотно прикры то кры ш ечкою , 
п азп ачеи ис которои состоит в  то м ,  чтобы  ващ ш цать 
содержиыоѳ ку вш и вчи ка  о т  чрезм е р п а го  и с п а р е в ил и 
от разж иж еиия дождевою водою . Содерж кмоѳ предста- 
вл яет  ж ндкость, в  с о став  которой в х о д ят  ки сл о ти  
(м у р ав ьи н ая , я б л о ч н ая , лимонная и д р .)  и протоэлити- 
ческий ф ерм еить; ж идкость выде л яетея  многочислевны м и 
ж елезкам и , у с е иваю щ им и о сн о в ап иѳ ку вш и н чи ка . П ри - 
су тствие кислоть в  содержимом и скл ю ч ает  развн тие 
в пей гн и лостн ы х б а к т е р ий, та к  что ж идкость с а м а  
об л ад аеть  пентонизирую щ ею  способностью ; ои ы ты  пока- 
зэ л и , что св ар еш иый курипы й бе лок,  говяж ье млсо, 
ф аб р н н ь, хр ящ  р ас т в о р яю т ся  в кувш иичике  ч е р е з  
1—3 д и я. Ж и в о тн ы я , п оп авш ия в ь  ж и дисость (подобно 
том у, к а к  y S a r ra c e n ia ,  в ь  кувш ипчнке  N . находн тся  
такж е ско л ьзкая  зои а, по которон пеосторож ны я живот- 
иы а со скал ьзы ваю т п а  дио кувш н н чи ка), вскоре  умн- 
раю т,  и трупы  их иодвсргаю тся растворяю щ ем у ди»й- 
ствию ф ерм ента, a  ииродукты  р аств о р ен ия  всасы ваю тся  
растен иемъ.

В се  вы ш еоп и сап пы я II. р . не п рои зводят актнвны х 
движ ений для то го , чтобы ловить и уд ерж и вать  дчб-ичу. 
К I I. p ., производящ им  т а к ия  двнж еиия ,  принадлеж ат 
D ro se ra , D ionaea  и A ld ro v an d a .

9. D ro s e ra , р о с яи к а , большой род,  п асчиты ваю щ ий до 
9 0  вндов,  расту щ н х  по сырыы,  болотистым ме етамъ,
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п ость  и х  чрезвы ч айп о  то и к ая . П робовали 
к л а с ть  н а  ж елезкн  к у с о ч ек  челове чьяго 
в о л о с а  в  0 ,2  миллим. величиною  (ве сом 
в  1. |л о  м илд и гр .), и ж е л е зк а  приходила в  
д ви ж евие под влия н ием  такой  ничтожной 
тяж ести. В  д р у г и г ь  о п ы тах  о казало сь , 
что движ ениѳ в о зб у ж д ается  даж е меньш ей 
тяж естью , лиш ь бы тяж есть  и редставляла 
в зщ ество , могущ еѳ служ ить пищсю для ра* 
стен ия; т а к ,  щ у а ал ь ц а  дви гались  при нало- 
жепии н а  лист Ѵ<ооо м иллнгр. углеки слаго  
ам м ония ,  Ѵиоооо м илли гр . азотп о ки сл аго  ам- 
моиия, Ѵзоооо миллыгр. фосф орнокислаго  ам- 
мония . Д виж вние щ уп алец  происходит те м 
бы стре е, че м питательие ѳ иш щ а. Еслн 
м ел кия  п а с е ком ы я с я д у т  н а  край  листа, 
то щ у п ал ьц а  двигаю гся только в  этом 
ме сте , п о к р ы в а я  под кон ец  увязш ее жи- 
вотное (рис. 11, ф иг. 3 ) .  Н ад  круп н ы м  жи- 
вотны м  склон аю тся  в с е  щ уи альц а  листа 
(р ис . 11, фиг. 2), д аж е пласти н ка, в  особеи- 
ности у д л и н ен н ая , скр у ч и вается  в о кр у г  пон- 
м ан п аго  п а с е ком аго (к о м а р а , мухи, м уравья, 
ж у к а , м елкой  бабочки  и пр .). У наш их ви- 
дов росян ки  скл о н яю тся  щ у п ал ьц а  медлеппо 
(в 2 —3 м ин уты  н а  45°, в 10 мин. н а  90°), 
мвдленно ск р у ч и в а е тс я  и л и с т .  У  экзотиче- 
ских ь ж е видов (D. p a llid a , su lfu re a , la n a ta  
и др.) дви ж ен ия щ у п ал ец  и ли ста  ироисхо- 
дят бы стре е. П ойм анное насе комое зады - 
х ается  в слизи , ум н р аетъ ; т р у п ь  его  под- 
в ер гается  возде й ств ию протоэлцтическоП эн-

Гис. 10. D ro sc ra  A— ro tu n d i folia, B — in te rm ed ia , 
C —lo n g ifo lia .

преим ущ ественно я  А встр ал ии (до 50 видов) , в  Б р а- 
а и л ии, в  ю ж ны х ш татах  Се в. Амернкн; в Европейской 
Р о с с ии встре чаю тся три  ви д а  (ряс. 10): D . ro tn n d ifo lia , 
lo n g ifo lia  (an g lica )  и in te rm e d ia ; в с е  три вн д а—no тор- 
ф яны м  болотам .  Б ольш инство видов представляет 
веб о л ьш ия  тр ав ки , образую щ ия  розетку прикорневы х 
ли стьев  и стебелек с не сколькими цве тками (рис. 10); 
п аи б о л е е м ел кая  D. p y g m aea , кар л и ко вая  P . ,  име ет 
ли стья  до  2 миллим. в  поперечнике  и стебелек  (1—2 
ган тн м . вы сотою ) с 1 цве ткомъ; наиболе е крупны е виды 
(D. W ith a a ck e r i, D . cap en sia ) име ют листья до 2 сан тиим. 
в  поперечнике  и стебелек со многими цве ткам я. Листья 
Сываю т круглы е (y D . ro tn n d ifo lia ) , лонатчаты е, яйце- 
видны е, продолговато-ланцетиы е (y D. long ifo lia ) и даже 
питевидпы е (y  D . g ram in ifo lia  и filifo rm is). Л истья слу- 
ж ат агипаратам и для л о ва  и п ер евар и ван ия ж ивотны х,  
иио преиы ущ еству насе комых.  Н ииж п я я  п оверхность листа, 
юбычно прилегаю щ ая к  почве , гл а д к а я , го л ая; верхняя 
ке п оверхеость  густо  усаж еп а  ж елезкам н  дво якаго  рода 
(р ис . 11): 1) длинными головчато  - стебельчатьими н 2) 
иелкими свдячими. Ж ѳлезки п ер ваго  рода служ ат для 
привлечеиия и ул авл н вап ия  ж ввотиы хъ; оне  р азсе яны 
no всей поверхности листа и торчат во в с е  стороны 
(рис. 11, фиг. 4 ) . К р аеи о е  головчатое окон чан ие их  выде - 
ляет прозрачную  лнпкую  ж идкость (рис. 11, фиг. 1), бле- 
стящую н а  солнце , к а к  ка п е л ь к а  росы  или ыеда. Н а с е ко- 
мое, привлеченное этими ж елсзкам и, садится на лист,  
вязнет своими нож кам и и, ж елая высвободнть их,  
раздраж ает ж елезки , которы я нѳ только начпнаю т 
обнльне е вы де лять липкую  жидкость, но склоняю тся к  
ме сту раздраж ѳн ия ,  стар аясь  вплотяую  прндвинуть голов- 
ку к  иредмету р азд раж ен ия (ср. рис. 11, фиг. 2 , 3), т а к  
иго ж елезки эти и граю т роль щ уналец .  Чувствитель*

Р и с . N ep en th es  (умепьш .).



11' Гл.АВН ЬЙ ІШ Е ТТ РЕДС ТА В И ТЕЛИ  Н А С бК О М О Я Д Н Ы Х Ъ  Р А С Т Е Н ІЙ . 12'

P u c . 11. Л истья  D ro s e ra  m tn n H if n lh :  4 —в  сппклйпом  е о с г о я н ин, 2 —3 с  добы чей , 1 —ж е л е зк а  (у в ел .). 
зим ы , вы де ляем ой  сндячям и же- 
лсзам ы . Р а зв и т иѳ ж е гн и лостн ы х  
б актер ий у с тр а н яе тс я  выде д ен ием  
м у р авы ш о й  ки слоты .П родукты  р ас - 
тв о р ен ия  всасы в аю тся  лпстом ,  от 
н а с е ко м аго  остаю тся  лиш ь н ер ас- 
твори.мыя хнтипиы я части . Л ист 
то гд а  понсм погу и о д сы х ает ,  щ у- 
п альца р а с п р ав л я ю т с я , и л и сг  го - 
тов  д л я  новой ловли . Л и с т ь я  ро- 
сяп к н  л егко  п е р е в а р и в а ю гь  в сяк о е  
бе лко во е  т е ло , но о с т а в л я ю т ъ б е з  
нзм е пения  ж и рп ы я, м у ч н и ст и я  или 
сл а д к ия  вѳ щ ества .

10. D io n a e a , одпп  вид,  D. 
m u s c ip u la ,  м у х о л о в к а , д в ко  р а - 
сгугцая по торф . болотам  с . я  ю.
К ар о л и н ы . Э то —м н о го л е тн я я  тр а- 
в а ,  равви ваю щ ая  р о зе т к у  п ри ко р - 
п е в . л и сть ев  и стеб елек  с не - 
скольки м и  ц ве тк ам и  (р ис . 12). Ор- 
ган ам и  л о в а  и п е р е в а р и п а н ия  пшци 
и зд е сь  сл у ж ат л и с т ья . Л и с гь  со«

Р и с . 12. D io n a e a  m u sc ip u la  стоит и з  р а с ш и р ѳ н п а го  череш ка 
(у м е н ь ш .) . с ъ  п р и т у иил. ко н ц о м ъ  и и зъ  о к р у г

лой , д вулоп астп ой  пластинки  
п асти  п а к л о п еп ы  д р у г к д р у гу  под углом  в 60-90°, 
к а ж д а я  и з  пих с н аб ж ен а  по краю  10-20 кре пкнми зуб- 
д а м н . І І а  верхнѳн  поверхиости  л о п а сти  н аход . ио 3  щетин- 
к и ; если  осторож п о , п а п р .,  соломиикою , ко сп у ться  эт в х  
щ ети и о к ,  то лоп асти  м ом ептальио екл ад ы в аю тся , в зубцы  
за х о д м т  д р у г  з а  д р у г а , к а к  п альц ы  при с к л а д ы в а п ии 
р у к  л ад о н ям и . T o жѳ пронсходит,  если н а с е ком ое с я -  
д е т  и а  лист.  П р и в л е к а ю тс я  ж е о а с е комы я п урпурны м и 
ж е л е зк а м и . Ж и в о тн о е  и н о гд а  д аж е  с д а в л н в а е т с я  поло- 
в и н к а м и  л и ста , ум и р ает  н и о д в е р га ет с я  возде йствию ж ид- 
KOCTU, в ы д е ляем ой  ж елезкам и  и со д ер ж ащ ей ки сл о ту  u про- 
то эл и ти ч . эн зи м у .П е р е в ар и в а п ие длится 8— 14 дпей и доль- 
ш е. П р о д у к ты  р азл о ж ен ия  в са сы в а ю т с я  те ми ж е самы мм 
ж е л е зисами. Л и с т ь  т о гд а  р а с к р ы в а е т ся , ж ел езки  п одсы ха- 
ю т.  В е с ь м а  лю боп ы тн о , что  п ри  р азд р аж ѳ н ии л и ста  ка- 
ким - л . и ео р га н н ч . те лом он  с к л а д ы в а ет ся  и  в с к о р е  
р а с к р ы в а с т с я , при р азд р аж ѳ я ии ж е т е лом,  со д ер ж аидим  
а зо т ,  он  с к л а д ы в а ет ся  и д о л го  не р а с к р ы в а е т с я .

11. A ld ro v an d a , 1 вид,  A. vesicu losa , води ое  р а с т е п ие, 
в е  име ю щ ее к о р п ей , свободно п л ав аю щ ее  в  воде  (сто- 
я ч е й ,  в  бол о тах )  в  р а зл и ч н ы х  ч а с т я х  с в е т а , y 
п а с ь — н а  ю .-з .,  б ли з А страхап и . Э то—н сб олы и ое р асте - 
в ие , р азв и в аю щ ее  с л а б о -в е твистьии иш теви д яы й  стеб ель ,

Ло-

Р н с . 13. A ld ro v an d a  v e sicu lo sa . A — р а с т е н ие 
(у м ѳ н ы и .) , В — D —л и с т ь я  (у в е л .) .  

у с а ж . кольдам п  и з ъ б — 9 л и с т ь е в ъ (р и с . 13 ). Л ист состонтЪ' 
нз кли п ови д н аго , п л о скаго  черѳш ка и и з небольш ой д в у -  
лоп астн ой  пластнпкн. Л опасти иил а с ти и к и  н акл о н ен ы  д р у г.  
к  д р у гу  под остры м  углом .  По ср ед н ей  ж н лке  u наи 
вер х п ей  стороне  л о п астен  н а х о д я т с я  ы п огочи сл . д л н н - 
пы е членисты е р азд раж и м ы е во л о скп , с о о т в е тств . щ ети н - 
ка м  D io n a e a , и го л о в ч аты я  ж ел езки , вы д е ляю щ ия  п р о то - 
элитич. энзим у. При р а зд р а ж е п ии в о л о с к о в  п о л о в и н к и м о - 
м ен тальн о  скл а д ы в а ю тс я , и п л а с т и я к а  п ри н нм ает ввд .  
п у зы р я  (р яс . 13, В .) . Л овит A ld ro v a n d a  ко м а р о в ,  червей я 
C y c lo p s , D a p h n ia , C y p r is ,  и пр. С , Р о с т о в ц е в ъ .
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нечностей причислена быть нѳ мо- 
жет,  сле дуют всегда нечленистыя 
лсвалы, членистыя нижния челюети и 
членистая нижняя губа, которую раз- 
сматривают как результат слития 
второй пары нижних челюстей. При 
изме нении этого первобытнаго типа 
ротовых придатков в тип придат- 
ков еосущих,  нюкняя губа превра- 
щается в желобогсь, куда вишадыва- 
ются стилетообразныя нижния  и верх- 
ния челюсти; верхняя губа тоже при- 
нимает удлиненный вид и иногда 
является тоже колющим стилетом 
(см. двукрилыя, рис. 2). У полужестко- 
крылых (см.) в сосущем хоботке  
нижняя губа сохраняѳт члеяистость. 
У бабочек (сл(.)наблюдается почти пол- 
ное недоразвитие значительной части 
ротовых придатков,  и лишь пижния 
челюсти принимают участие в обра- 
зовании хоботка. На груди, которая со- 
стоит из трех члеников,  каждый 
из них несет пару ножек,  которыя 
y разных Н. устроены весьма разно- 
образно в соотве тствии с образом 
жизни (рис. 12). Зде сь мы видим ряд 
интересных приме ров полнаго со- 
отве тствия формы органа с его отпра- 
влением,  и для изучения подобных 
соотношений Н. представляют чрезвы- 
чайно богатый материал.  На брюшке  
никогда не бываѳт настоящих но- 
жек,  но y не которых низших Н. 
(Campodea, Maehilis) на нем име ются 
малепькие придатки, значение которых 
для жизни нам£ не ясно и которые 
считаются за сохранившиеся зачатки 
брюшяых ножек,  которыя y другихъ
II. исчезли. За видоизме нения этих 
ножек считают такжѳ широко рас- 
нространенныѳ y прямокрылых (см.) 
хвостовые придатки (сегси) и располо- 
женные тоже на заднем конде  те ла 
грифельки (styli). Ho наиболе е обыч- 
ным видоизые нением зачатков зад- 
них брюшных конечноотей Н. явля- 
ются половые придатки, особенно жен- 
ские—яйцеклад (рис. 15) и жало (см. 
пчела), которое есть видонзме нение яйце- 
клада для де лей нападѳния, при чем 
сииедует заме тить, что эти органы 
развиваются отчасти за счет зачат- 
ков конечиостей задних члеников,  
a отчасти за счет самих члеников.  
Не которыя части мужских органовъ

спаривания тожѳ считаются за изме - 
ненные зачатки брюшных конечне- 
стей. Крылья, которыя расположены 
парно яа среднем и заднем членике  
груди или на одном среднем (дву- 
крылыя; см.), развиваются каи выпя- 
чивающияся складки кожи, сте нки коих 
сближаются между собою, так чтов 
конечном развитии крыло предста- 
вляет обычно очень тонкую двусте н- 
ную плаетинку. Лишь ыадкрылья жу- 
ков (см.) бывают довольно толсты. 
Внутрь крылЬвых выростов враста- 
ют дыхательныя трубочки (трахеи), 
которыя, располагаяеь и ве твясь осо 
бенным образом,  образуют крыдо- 
выя жилки (рис. 6 и 8), которыя име ють 
вѳсьма вазкное значение для система- 
тики Н. и которыя называются опре- 
де леныыми названиями. К сожале ыию, 
специалисты по систематике  различ- 
ных отрядов Н. давали в разное 
время одне м и те м зке жилкам раз- 
ныя названия, что де лаѳт весьма труд- 
ным сравнительное изучение жилко- 
вания. Отяоситеяьно жилкования можно 
сде лать общее заме чание, что че м 
оно первобытне е, те м болыпе про- 
дольных,  от корня крыла отходя- 
щих жилок,  и число зкилок вообщѳ 
в этом случае  велико, a че м боле е 
крыло специализировано и удалилось 
от первобытнаго типа, те м меньшѳ 
в нем жилок вообще и те м меныпе 
их отходит от основания крыла;в 
таком случае  наблюдается ве твлениѳ 
жилок,  в неболыпом количестве  ото- 
шедших от корня крыла, У не ко- 
торых Н. (напр.,в семействах Chalci- 
idae и Proäotrypidae из нае зднико- 
вых,  см.) жилки совсе ы или почти 
совее м исчезают,  что представляет 
собою явление вторичное. Крылья мо- 
гут вовсе отсутствовать y H., при 
чем для низпшх групп (Apterygota) 
это считается признаком первичным,  
a для це лаго ряда форм из разных 
отрядов — признаком вторичныи.  
Иногданаблюдаетсябезкрылостьтолько 
одного пола, самки. Обычна безкры- 
лость y форм пещерных,  горных,  
островных.  После дний факт очень 
интересен,  как приме р де йствия 
отбора: летуны лѳгко попадали в море 
и вымирали, не склоиные летать вы- 
живали, a от неупотребления органъ
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атрофировался. ГИоверхиость те ла Н. 
покрыта кожей, верхний слой которой, 
являющийся выде лением ниже лежа- 
щих кле ток,  состоит нз особаго 
вещества, называемаго хнтином,  ко- 
торое отличается чрезвычайной стой- 
костью i i  не разрушается даже де й- 
ствием горячаго раствора е дкаго кали 
или натра. Этим пользуются для изу- 
чения хитиннаго остова H., вываривая 
их в названных веществах,  раз- 
ртшая при этом все, кроме  хитина. 
Поверхность кожи нѳсет разнообраз- 
ные хитинные выросты в виде  ши- 
i ih k o b i j , волосков,  щетинок,  чешуек.  
В коже  Н. в изобилии развиваются 
кожныя железы. Оне  могут развн- 
ваться в самых различных ме стах,  
показывая этим,  что вся кожа есть 
железистый орган,  и назначение их 
самое разнообразное: есть железы вос- 
ковыя (см. пчела), вонючия (защитныя), 
смазочныя и проч. В связи с жа- 
лом стоят ядовнтыя железы, сложно 
устроенныя, но тоже кожнаго происхо- 
ждения. Стоящия в связи с глоткой 
сложныя слюнныя желѳзы, число коих 
доходит до 6 пар,  тоже кожнаго про- 
исхождения. Изъхитина состоит сте нка 
дыхательных трубочек (трахей), раз- 
вивающихся как впячивания кожи и 
пронизывающих собою в безчислен- 
ном количестве  всѳ те ло Н. (рис. 18). 
Главные стволы этой дыхательной или 
трахейной системы расположены вдоль 
т е ла и сообщаются с наружной средой 
с помощью попсречных трубочек,  
открывающихся наружу отверстиями 
(дыхальцами или стигмами). Тончай- 
шия разве твления трахей проникают 
во все  ткани и даже внутрь кле ток,  
уподобляясь своим безконечно мѳл- 
ким ве твлениѳм волосным еосудам 
кровеносной системы высших живот- 
ных.  Наоборот,  кровеносная система 
(.рис. 3 и 4) y Н. развита весьма слабо, 
ые представляя собою се ти сосудов.  
Кровь наполняет собою всю полость 
те ла и приводится в движение замкну- 
тым на заднем конце  спинным сосу- 
дом,  который в брюшке  разде лен на 
камерьи (сердце), a в груди и голове  
камер не име ет (аорта). Сокращаясь 
сзади наперед,  сердце прогоняет 
кровь в полость головы, откуда она 
обратным током идет по полости

те ла назад,  при чѳм расиреде лите- 
лями кровяного потокаявляютсядве  пе- 
регородки, спинная и брюшная (рис. 4 ). 
ІІроходя сквозь скважистую спинную 
перегородку, кровь через особыя от- 
верстия, при расширении сердца, по- 
ступает в его полость.

Прилегая к сте нкам те ла и к 
внутренним органам. в полости те ла 
Н. расположено значительное количе- 
ство особой ткани, называемой жиро- 
вым те лом.  У зимующих иасе ко- 
мых ono является сь осени большимь 
складом запасных веществ.  гл. обр. 
жировых,  за счет которых происхо- 
дит питание во время зи.мовки (ко- 
мары, самки ос,  ипмелей). В обычное 
время в этой ткани тоже находятся 
капли жира, но, кроме  того, кле тки ея 
име ют способность осаждать внутри 
себя различныя веицества из крови. 
Поэтому в жировых кле тках мы 
находим мочекислыя соли, a в осо- 
бых,  вкрапленных среди жировых,  
кле тках (эноцитах) —скопления пиг- 
ментированных зернышек,  являю- 
ид иих с я  результатом жизнеде ятель- 
ности организма, отбросами, которыѳ 
складываются в эноцитах,  как в 
мусорных ящиках,  и остаются там 
до смерти Н. Около сердца находятся 
особыя перикардиальныя (околосердеч- 
ныя) кле тки, которыя обладают тоже 
способностью внутрикле точнаго выде - 
ления и отлагают в себе  введенныя в 
полость те ла веицества, что заотавляет 
нас считать их тожѳ участниками 
сложнаго процесса обме на вещеетв 
в те ле  Н. Наконец,  по бокам спин- 
ного сосуда не которых Н. описаны 
скопления амебовидных кле ток,  обла- 
дающих свойствами фагоцитов.  Эти 
скопления считают фагоцитарными или 
лимфатическими органами Н.

Кишечный канал состоит изътрех 
отде ловъ:передняяишшка,име ющаяхи- 
тиновую внутреннюю выстилку (рис. 3), 
де лится на трубчатый пищевод и рас- 
ширѳнный зобъ; иногда обособляется 
еще особый т. наз. жевательный желу- 
док,  с хитиновыми зубцами внутри. 
Средняя кишка, не име ющая хитиновой 
выстилки, служит ме стом,  где  ео- 
вершается пищеварениѳ, и переходит 
в выстланную хитином заднюю киш- 
ку. На границе  средней и задней кипши
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поме щаются своеобразные органы вы- 
.де ления, т. наз. малышгиевы сосуды, 
которыѳ построѳны совершенно иначѳ, 
че м выде лительные органы типа не- 

■фридий, встре чающиеся y кольчатых 
червей, не которых близких к ним 
групп чѳрвей (см.), части членисто- 
ногих (см.) и моллюсков (ем.). Они 
име ют вид сле по оканчивающихся 
трубок,  открывающихся в полость 
кшпечника.

Нервная сиетема состоит из уз- 
лов,  каждый из которых есть сле д- 
ствие срастания двух зародышевых 
узлов (рис. 2). От одного узла к 

.другому идет парная соедпнительная 
перемычка, a no бокам от узла отхо- 

. дят сильно ве твящиеся нервные тяжи. 
В голове  поме щается большой слож- 
ный надглоточный узел (рис. 5), на- 
•зываемый обычно мозгом,  хотя, если 
уже приме нять это обозначение к H., 
то правильне е называть мозгом сово- 
купность надглоточнаго и подглоточ- 
наго узлов.  Надглоточный узел уст- 
роен весьма сложно, состоит нз 
трех главных отде лов.  В перед- 
нем отде ле  поме щаются особыя обра- 
зования, т. наз. стебельчатыя те ла, 
нредставляющия собою одно из про- 
явлений высокой дифференцировки в 
строении надглоточнаго узла. Они раз- 
виты не y все х Н. (не т или слабо 
развиты y полужестЕокрылых и осо- 
бенно сильно развиты y пчел,  мура- 
вьев и иных перепончатокрылых 
(см.), отличаиощихся высоким разви- 
тием сложных инстинктов) . Кле точ- 
ноѳ строение нервной системы Н. и в 
особенности надглоточнаго узла чрез- 
вычайно слоясно и отличается в этом 
после днем изобилиѳм отде льных 
нервных центров и проводящих пу- 
тей меясду ними, что стоит в связи с 
сложной психической де ятельностыо, 
хотя она ограничивается главным об- 
разом сложными инстинктами, не воз- 
вышаяеь или лишь ре дко возвышаясь 
до области настоящаго разума. Над- 
глоточный узел иннервирует про- 
стыо и сложные глаза и усики, подгло- 
точный — ротовыѳ придатки. Сложные 
глаза соотоят из отде льных зри- 
тельных элемеитов,  каждый из ко- 
нх име ет свою роговицу, свой пре- 
ломляющий конус,  пигментныя кле тки

и элементы се тчатки. Полагают,  что 
каждый составной элѳмент сложнаго 
глаза дает изображение части поля 
зре ния (мозаичное зре ниѳ). Не которыя 
Н. (напр., кузнечики, саранчевыя) име - 
ют весьма сложно устроенные органы 
елуха, заме тные снаружи (у саранче- 
вых на брюшке , y кузнечиков на 
ыожках) . У не которых H., напр., y 
пчел,  найдены внутри ножек неза- 
ме тные снаружи органы, которые счи- 
тагот за органы слуха, устроенные по 
типу органов кузнечиков,  a y мно- 
гих Ii. органов слуха вовсе не най- 
дено. Органы осязания разбросаны по 
разным участкам те ла и состоят 
из выростов кожи (щетинки, волооки), 
связанных о нервами. Кроме  таких 
боле е грубых воспрпнимателей вне ш- 
них раздражений, в глубине  колси Н. 
залояиены в особыгь ямках в раз- 
ных ме стах боле е тонкиѳ восприни- 
матели в виде  чувствительных кле - 
ток или не жных выростов,  стоя- 
щих в связи с чувствующими кле т- 
ками. Подобнаго типа восприниматѳли 
раздражений, распололсенныѳ на уси- 
ках,  считаются за органы обоняния, a 
расположенные в ротовой полости—за 
органы вкуса. Надо при этом помнить, 
что мы вообще не можем име ть точ- 
ных представлений о том,  какия чув- 
ства доходят до сознания животных,  
устроенных совершенно не сходно с 
нами, т. к. о характере  ощущѳний мы 
можем судить только путем самона- 
блюдения. Че м далыпе от нас жи- 
вотное по своему етроению, те м мене е 
мы ыолсем судить о его чувствовани- 
ях,  строение лсе Н. со строением поз- 
воночных ничего общаго не име ет.  
Те м не мене е, многочиеленныя на- 
блюдения над Н. ясно показывают,  
что обоняние в их жизни играѳт 
ваяшую роль; что же касается чувства 
вкуса, то о нем мы, собственно говоря, 
ничего не знаемъ.

Органы размножения Н. устроены 
весьма слолсно и разнообразно в по- 
дробностях и вееьма просто и одно- 
образно в схѳме . Парныя железы — 
се менники y самцов,  яичники y са- 
мокъ—име ют парные выводные про- 
токи, которые обычно сливаются в 
непарный, открывающийся выходным 
отверстием на заднем конце  те ла,
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рядом с заднепроходным.  Лиш ь в 
виде  исключения  (поденки) выводные 
протоки открываются парными отвер- 
стиями. Се менники Н. устроены весьм а 
разнообразно, яичники же состоят и з 
различнаго колпчества яйцевы х тру- 
бочек,  разде ленных на камеры, нри 
чем в каждой развивается одно яйцо. 
И ногда такия яйцевы я камеры чере- 
дую тся с желточными, где  находятся 
питательны я кле тки. Важной частыо 
ж енскаго полового аппарата является  
се м яприемник,  куда попадают живчи- 
ки самца прн спаривании и гд и; они хра- 
нятся, иногдав течение долгаго време- 
ни, расходуясь иостепѳнно на оплодо- 
творение (см. пчела). И мужские и женские 
органы размножения Н. в изобилии 
снабжены разнообразнымипридаточны- 
ми железами.которыя или даю тъдрим е - 
шивающуюся к живчикам слизь, или 
вы де ляю т вещеетво, нужное для обра- 
зования кокона, или являю тся смазоч- 
ными железами. Самды и самки Н. не- 
ре дко сильно отличаются друг от 
д р у га  своими вне шними признаками 
(иоловоии диморфизм) . Отличия  эти вы- 
раж аю тся во все хь чертах строения  и, 
конечно, касаются и внутренних орга- 
нов,  но это пока мало просле жено. Ilo 
величине  самка обычно больше самца, 
что связано с необходимостыо развн- 
вать  внутри болыпое количество яи ц .  
Самки не которых Ы. отличаю тся мень- 
шею подвижностыо, че м ъсам цы , что на- 
ходит свое высшее выражение в том,  
что y них вовсѳ или в значительной 
степени атрофируются кры лья  (наир., 
6 a 6 o 4 K a O r g y i a  a n t i q u a ) . У бабочек „ме - 
ш ечницъ“ (Psychidae) y самок атро- 
фирую тся нѳ только кры лья, но н ноги. 
В семействе  пластинчатоусых жу- 
ков ( L a n î e l l i c o r n i a ) ,  в противополож- 
ность указанному, самды крупне е са- 
мок и име ют разнообразные выросты 
иа голове  и первом членике  груди 
(общеизве стный жук- носорог)  или 
очень сильно развиты я челю сти (жук-  
олень). Интересно, что эти  мужские 
иризнаки бывают неодинаково выра- 
лсены y разных особей: поладаю тся 
самцы боле е или мене е женственнаго 
типа, иногда трудно отличимые от 
самокь. Эта сильная изм е нчивость пре- 
вращ ает половой диморфизм в по- 
лиморфизм.  В еиде боле е своеобраз-

ной форме  выралген половой полимор- 
физм y не которых бабочек,  (напр'„ 
Papilio Memnon), y которых при одной 
форме  самца сущ ествует не сколько^ 
форм самок.  При различии полов в 
окраске  часто самец бывает я р ч е  
самкп, но иногда диморфизм окраски 
сказы вается в том,  что полы окраш е- 
ны различно, но нельзя сказать, чтобы  
один превосходил другой яркостью . 
Половой процесс y многих Н. явл яет- 
ся главным жизненнымъактом взрос- 
лой стадии, аи ногда(наприм е р,  бабоч- 
ки-шелкопряды, поденки) взрослы я Н . 
даже не принимают вовсе пищи, и вся  
их лшзнь сводится к процессу спа- 
ривания, продесс же питания сосредо- 
точивается в стадии личинки. В есьма 
часто самцы погибают после  спари- 
вавия, a самки— после  откладки яиц.  
При кладке  яиц самки Н. весьма ча- 
сто откладывают их в таких усло- 
в иях,  чтобы выведш ия с я  личишкд не- 
медленно нашли себе  необходимую пи- 
щу.Так. яйца травоядных Ы. отклады- 
ваются на кору или листву деревьев,  
на стебли и внутрь стеблей травъ; яйда 
древоточащ ихъ—внутрь стволов,  яйда 
навозныхт. обдтателей— в навоз. яйца 
те х видов,  личинки коих литаю тся 

'трупами животных, — в трупы и т. п. 
Особенио интересны случаи откладки 
яиц внутрь живых H., в которых 
личинки, выведшияся  и з этих яиц,  
паразитирую т (см. напздниковыя). Яй- 
ца Н. докрыты ллотной оболочкой, 
иногда весьма тонкой и не жной, a  
иногда очень толстой и прочной, хо- 
роипо з а ициицакнцей их от вредныхь 
влиян ий окружающей ореды. У большин- 
ства Н. выведшияся  личинки предоста- 
вляются самим себе , ио y живуицих 
семьями, т. наз. общественных Н. (тер- 
миты, муравьи, осы, шмели, пчелы) лн- 
чинки выращпваются внутри гне здь, 
выкармливаются и пользую тся спе- 
циальным уходомъ.

Не которыя Н. по выходе  из яйца 
постепенно растут,  не претерпе вая 
никаких превращений (Insecta ameta- 
bola). Сюда относятся низш ия  Н. У дру- 
г иих  наблюдается превраицение, нанбо- 
ле е наглядно сказываю ицееся в томь, 
что выходящия и зъ я й ц а ф о р м ы  (личиа- 
ки) безкрылы, a  взрослы я крылаты, но- 
при этоы не т ре зкой разницы в об-
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пцем виде  между личинкой и взрос- 
лым или совершенным H. (imago) и 
н е т промежуточной покоящейсястадии 
жуколки. Такое превращение называется 
иеполным (Insecta апатогрииаили hemi- 
imetabola). ГІри полном превращении 
(ирис. 17) личинка совершенно нѳ по- 
хожа на взрослое H. (imago), и есть ио- 
жоящаяся промежуточная стадия кукол- 
ки.которая не принимает пнщи (Insecta 
epim orpha или holometabola). Весьма 
часто личинка перед окукливанием 
плетет себе  кокон. ІИо виду и строению 
личинки бывают весьма разнообразны. 
Оне  бываюгь и подвижныя, с хорошо 
развитыми ротовыми частями и ко- 
нечностями, при чем ведут де ятель- 
ный образ жизни (рис. 7), нобывают 
оде  и безногия, и безголовыя, совер- 
шенно лишенныя способности само- 
стоятельно отыскивать себе  добычу, 
как,  напр., личинки мух (см. двукры- 
лыя). При полном превращении суще- 
ствует ре зкое различие между строе- 
нием личинки и куколки и слабое раз- 
личие между куколкой и совершенным 
H., строение коего уже наме чено в ку- 
колке . Переход из личинки въкукол- 
ку кажется на первый взгляд как бы 
ре зким скачком,  но в де йствитель- 
ности y личинокъуже заложены зачатки 
будупшх органов взрослаго Н. (рис. 9 
и 10) в виде  так назыв. имагиналь- 
ных дисков,  которые при превраще- 
нии в куколку постепенно развиваются, 
a не которые специально личиночные ор- 
ганы (кшпечник,  прядильныя железы) 
подвергаются кле точному распаду (ги- 
столизу).

Развитие многих Н. сопровождается 
своеобразными явлениями. Во-первых,  
надо отме тить способность де лаго ряда 
форм к де вственному развитию (пар- 
теногенезу), которое изве стно, как 
обычное явление, y тлей, y оре хотво- 
рок,  a также y пчел,  где  особенность 
заключается в том,  что из неопло- 
дотворенных яиц выводятся только 
самды. Это де вственное размножение 
иногда есть лишь один из этапов 
леремежающагося размножения, в той 
его форме , когда при чередоваиии иар- 
теногенетических и обоеполых ио- 
коле ний наблюдается значительное не- 
сходство между этими доколе ниями (ге- 
терогония), как,  наприме р,  y тлей

(см.) и оре хотворок. Своеобразной фор- 
мой размножения является педогенез, . 
т. е. личиночное размножение, наблю- 
даемое y не которых комариковых 
(Cecidomyidae); явление состоит в 
том, что внутри личинок развиваются 
другия личинки. Причиной является 
чрезвычайно раннее развнтие женских 
половых элементов въяйце . Этиза- 
чатки яиц достигают еще в личинке  
долной зре лости и начиинают развя- 
ваться партеногенетически, так что 
педогенез есть как бы лишь част- 
ный случай партеногенеза.

Вне шний вид и раскраска Н. без- 
конечно разнообразны, нере дко весьма 
оригинальны и красивы, что де лает 
нх,  и издавна де лало, излюбленнымь 
объектом для собпрателей коллекций. 
Трудно даже представить себе  все бо- 
гатство i i  разнообразие форм,  рисунка 
i i  колорита, наблюдаемых в этой 
группе . Нере дко та или иная своеои- 
разная форма те ла является приспо- 
соблением к опреде ленному образу 
жизни. Так,  наприме р,  те ло плаваю- 
щих Н. несомне нно удобно для пла- 
вания, форма те ла жуков- корое дов 
весьма приспособлена для де лания хо- 
дов в дереве  и т. п., но, с другой 
стороны, весьма часто одна и та же 
способность связана с совершенно раз- 
личным строениемъ: так,  наприме р,  
длинно-и тонкоте лыя и длиднокрылыя 
стрекозы являются хорошими летунами 
наравне  с коротко- и широкоте лыми 
II короткокрылыми сле пнями ииными 
двукрылыми. Весьма часто в разно- 
образип формы Н. нам не удается вн- 
де ть прнсииособления к опреде ленной 
це ли. Еще В7> боле е ре зкой форме  
возникаета вопрос о значении разно- 
образия окраски. Несомне нно, что во 
многдх случаях окраска подходит 
под цве т окружающей ереды (гомо- 
хромия) i i  в этом отношении может 
быть полезна H., как средство за- 
щиты (охранительная, подражательная 
окраска). В не которых случаях вы- 
работались такая форма те ла, такой 
рисунок i i  такая окраека, которые 
весьма сходны е формой, рисунком 
i i  окраской другого вида, хорошо за- 
щищеннаго специальными свойствами 
от врагов (подражательное, охраыи- 
тельное сходетво; с.м. мимикрия). Но
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в весьма большом числе  случаев 
мы не можем дать никакого объясне- 
ния значения окраски и рисунка. Осо- 
бенно хорошие приме ры дают в этом 
отношении бабочки (см.). Виды, сходные 
по образу жизни, который к тому же 
до крайности прост и непредставляет 
иам никаких проявлений сложных 
инстинктов,  выглядят совершенно 
различно, при чѳм природа не поску- 
пилась на пестроту и разнообразие ри- 
■сунка и расцве тки. Не которые авторы 
(Эймер)  пытаютея путем тщатель- 
наго анализа рисунка на крыльях H., 
"Специально бабочек,  наме тить ход 
•специальнаго продесса эволюции этого 
рисунка,—процесса, идущаго в опре- 
де ленном направлении в силу зако- 
нов органическаго роста и развития 
(ортогенезис) .

Количество видов Н. чрезвычайно 
велико и с трудом поддается даже 
самому приблизительному учету, т. к. 
ежедневно описывается много новых 
видов.  Можно с уве рѳнностью ска- 
зать, что число описанных в на- 
стоящее время видов Н. не мене е 
300 тысяч.  Не которые авторы, при- 
ыимая во вяимание непрерывное по- 
явлеыиѳ описаний новых видов,  оце - 
иивают общее число живущих на зем- 
ном шаре  видов Н. боле е, че м в 
миллион. Безспорно, это—самый много- 
численный изо все х классов зкивот- 
яаго царства, широко распространен- 
ный по всему земному шару, предста- 
вители котораго живут в самых 
разнообразных условиях,  при чем 
многие из них размножаются в не- 
-сме тном количестве , че м и обусло- 
вливается возможность нанесения ими 
•сущѳственнаго вреда чедове ческому 
хозяйству (см. вредныя H.). Обилие H., 
их разнообразие, интересньия особен- 
ности образа жизни многих из них 
и наносимый имивредъ—все это было 
причиной того, что число зоологов,  
посвящавших свое внимание H., было 
всегда велико и все увеличивается и 
что изучение их уже давно выде ли- 
лось в особую отрасль зоологиипод 
названием „энтомологии“ (entomon =  
насе комое). К числу лид,  занимаю- 
щихся энтомологией, принадлежит гро- 
мадное количество любителей, многиѳ 
.из которых являются исключительно

собирателями коллекций, a не научными 
работниками. К услугам таких соби- 
рателей развилась обширная торговля 
H. ( c m . ôабочки). Всле дствиѳ обилия ви- 
дов и незначительности отличиймежду 
многими из них,  a также всле дствие 
громаднаго объема энтомологической 
литературы до систематике  и фауни- , 
стике , при чем среди этого изобилия 
нѳ мало работ невыеокаго каче- 
ства, занятие научной систематикой Н. 
является де лом трудным,  требуио- 
щим болыпой специализации. В на- 
стоящее врѳмя нѳ только нельзя ду- 
мать. о том,  чтобы знать систематику 
Н. вообще, но трудно даже знать пол- 
ностыо отде льные отряды, и создаютея 
специалисты по подотрядам,  по груп- 
пам семейств и даже по отде льным 
семействам.  Было врѳмя, когда си- 
стематикаН.была почти исключительно 
искусственная, основанная на изученип 
вне шних признаков,  надравление, со- 
зданное Линнеем (1758 г. „Systema Na
turae“). Постепенно, в особенности за 
после днее время, систематика Н. пе- 
рерабатывается на основах естёствеп- 
ной системы, пытающейся установить 
распреде ление форм по группам на 
основании всесторонняго изучения не 
только их вне шних признаков,  яо 
и строения и развития.

Ископаемыя Н. изве стны, начиная с 
отложений каменноугольнаго периода, 
при чем,  че м мололсе слои, те м 
большее количество ископаемых Н. 
из них изве стно. Всего в настоя- 
щее время изве стно боле е 7.600 ви- 
дов.  Изучение ископаемых Н. ничего 
не выясняет нам по вопросу о про- 
исхождении их от какой-либо иной 
группы зкивотнаго царотва, что, ве - 
роятно, зависит от того, что самые 
древние предки этого класса нам неиз- 
ве стны. В каменноугольных отложе- 
ниях Н. появляются в виде  крыла- 
тых форм с типичными призна- 
ками современных Н. Далсе для по- 
нимания родственных отношениймежду 
отрядами Н. палеонтология дает не- 
много.

Значение II. в природе  весьма ве- 
лико. Их питание растениями мозкет 
сильно отражаться съвредной стороны 
на благополучии этих иосле дних (см. 
вредныя H.), но, с другой стороны, они
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Объяснение таблицы „Насе комыя“.

Рис .  1. Схематическое изображениѳ рас- 
членения зародыша насе комаго на ран- 
ней ступени развития. Асгоп—лишенный 
придатков предротовой отде лъ; Telson— 
лишенный придатков концевой отде лъ; 
Nerv— нервная сиетема; Ant—зачаток 
усиковъ; —Kg—зачатки челгостей: К,—
вѳрхних,  К2—первой пары нижних,  К3— 
второй пары нижнихъ; В,—В3—конечности 
грудпых члѳшиков (ножки); —b10—ко- 
нечпости брюшных члеников,  суще- 
ствующия только на ранних ступенях 
развития; Сегс.—придатки задняго конца 
те ла; А— заднепроходное отверстие; М— 
рот.  1—19—члѳники те ла.

Р и с. 2. Схематическое изображение рас- 
членения зародыша насе комаго боле е 
поздней стадии, че м на рис. 1.

Р и с. 3. Схематическое изображение рас- 
положения главне йших органов пасе - 
комаго в продольпом разре зе . Н—серд- 
цѳ; Vd—пѳрѳдняя кишка, Md — средняя, 
Ed—задняя кишка; на граниде сродпей и 
задней кишки трубочки — мальпигиевы 
сосуды; N —нерввая система; G— органы 
размножепин; Ense—внутренний скелет.  
Толстыми черными очертаниями отме че- 
ны те  части кпшечника, где  есть хитп- 
повая выстилка.

Р и с. 4. Схѳматическоѳ изображение кро- 
вообращепия насе комаго. Ds—спинпая пе- 
рѳгородка; Vs—брюшная порегородка. На 
брюшной поверхности—тяж нервной си- 
стемы; стре лками обозначены направлѳ- 
пия кровяного тока; точками обозначена 
кровь. Аорта на рисунке  оканчивается, нѳ 
доходя до головы, a в де йствительности 
опа входит в голову.

Р и с. 5. Поперечный разре з через 
падглоточный узел (ичозг)  и зрительныя 
лопасти рабочей пчелы. 1 — паружная 
часть, 2—внутрѳнняя часть стебельчатых 
телъ; 3 —центральноѳ те ло; 4—зрительная 
лопасть; 5 — обонятельная лопасть; 6— 
нерв к усикамъ.

Р и е. 6. Ве твлѳниѳ трахей в пѳреднем 
куколочном крыле  бабочки Antherea 
регпуи Guér. (китайскаго дубоваго шелко- 
пряда). гѵ—радиальный трахейный стволъ; 
т ѵ —срединный трахейный стволъ; М— 
срединная жилка (mediana), дагощая три 
ве тви (Mj, М2, М3); Р—краевая (costalis); 
S—подкраевая (subcostalis); R—лучевая 
(radialis) с ея ве твями It,—R3; С—лок- 
тевая (cubitalis) с двумя ве твями Ct п 
С2; и —заднекрайния (anales); axt п 
ах2 — аксиллярныя жилки; q, и q2 — попѳ- 
речныя жилки. (По Кузнецову.)

Р и с. 7. Личинка хищнаго жука Calo
soma (из сем. жужжелпц) .

Р и с. 8. Жилкованиѳ передняго крыла 
вполне  развитого китайскаго дубоваго 
шелкопряда (сравн. с рис. 6).

Р и с. 9. Закладка придатков взросла- 
го пасе комаго в личинке  комнатной му- 
хи (т. наз. имагинальные дпски). Ant— 
закладка усиков,  Aug—глаз,  R—хобот- 
ка, Bt—В3—ножекъ; D—кишечный каналъ; 
N—нервпая система.

Р и с. 10. Те  же зачатки (Ant, Aug, R, 
Bj—B3) y куколки, выпяченные.

Р и c. 11. Жующие ротовые придатки 
черпаго таракана в расчленепном виде . 
1г—верхняя губа; md—верхния челюсти 
или жвалы; в нижнем ряду, по бокамъ— 
первая napa нижних чѳлюстей, основпые 
члепики которыхъ: с и st (cardo и stipes), 
le — наружная, ii — внутренняя лопасть, 
pm—челюстноѳ щупальце; в нижнем 
ряду посредине  — вторая пара нижних 
челюстей, сросшйхся в нижнюю губу, 
части которой сле дующия: два основ- 
ных членика (sm — submentum и m— 
mentum), две  средпнных лопастп gl 
(glossae, язычок) , две  боковых (рага- 
glossae, придатки язычка) и два губных 
щупальца (ри).

Р и с. 12. Различныя формы ножек на- 
се комых.  A—укороченная передняя и 
В—вполне  развитая ножка бабочки Va-
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nessa polychloros; C— н о ж к а  с  д в о й н ы м  
в ѳ р т л у г о м  (S irex  gigas, р о г о х в о ст ) ; D —  
п л а в а т е л ь н а я  н о ж к а  п л а в у н д а ;  Е— м о х н а -  
т а я  н о ж к а  п ч ел ы  D asypoda, п р и с п о с о б л е н -  
н а я  д л я  сб о р а  пы льц ы ; F — н о ж к а  р а б о -  
ч е й  п ч е л ы , п р и с п о ео б л е н н а я  д л я  с б о р а  
и ы л ь ц ы ; G— х и щ н и ч еск а я  н о ж к а  в о д я п о го  
с к о р п ио п а  (N epa cinerea)-, H — к оп аю щ ая  
н о ж к а  м е д в е дки; I— п р ы г а т ел ь н а я  н о ж к а  
зе м л я н о й  б л о х и  (Haltica)', с — л я ж к а , t r —  
в е р т л у г ,  f— б е д р о , tb —  г о л е н ь , t s — л а п к а .

Р и с .  13 . Р а зл и ч п ы я  ф ор м ы  у с и к о в  с  
о д н о р о д н ы м и  ч л ен и к а м и . A — у с и к  щ е-  
т и н к о в и д н ы й  (к у зн е ч и к ) , В — н и тев и дн ы й  
(ж у ж ж е л и ц а ), С— ч ет к о в и д н ы й , D — п и л ь - 
ч а т ы й  (с у м ер еч н а я  б а б о ч к а ) , Е— г р е б е н -  
ч а т ы й  (щ е л к у н ) , F — д в о я к о г р еб е н ч а т ы й ,  
G— п ер и сты й  (с а м ец  к ом ар а).

Р и с .  14. Р а з л и ч н ы я  ф орм ы  у с и к о в  с  
р а зн о р о д н ы м и  ч л е н и к а м и . А - у с и к  б у -  
л а в о в и д н ы й  (б а б о ч к а  к а п у с т п и ц а ), В — с ъ

г о л о й  щ е т п н к о й , С — с  п ѳ р и ст о й  щ ѳти н -  
к ой  (м у х и ) ,  D — к о л е н ч а т ы й  (ш ѳ р ш ен ь ), 
Е —  к о л е н ч а т ы й  с  з у б ч а т о й  б у л а в о й  
(ж у к - о л е н ь ) ,  F — к о л е н ч а т ы й  с  п р о сто й  
б у л а в о й  (к о р о е д ы ), G — к о л е н ч аты й  с  
ш иа с т и н ч а т о й  б у л а в о й  (с а м е ц  м а й с к а г о  
ж у к а ).

Р  и с .  15 . Б р ю ш к о  с а м к и  к у зн е ч п к а  с  
д л и н н ы м  м о щ н ы м  я й ц е к л а д о м  Оѵ, р а з -  
в и в ш и м с я  н з  п р и д а т к о в  8  и  9 с ег м ен т а . 
С егс .— п р и д а т к и  з а д н я г о  ч л е н и к а  (с е г с и).

Р и с .  16 . С х ѳ м а т и ч ес к ий р а з р е з  ч ѳ -  
р е з  с р е д н ий г р у д н о й  ч л е н п к  н а с е к о м а - 
го. T e r g — с п и н н а я  д у ж к а , S t e r n — б р ю ш н а я  
д у ж к а , Р1— б о к о в а я  п л а с т и н к а  (п л ев р а).

Р п с .  17 . П р е в р а щ е н ия ш м е л я . С в ер х у  
б е з н о г а я  л и ч и н к а , п о с р е д н н е  п е р е х о д  
л и ч и н к и  в  к у к о л к у , в н и з у  к ук ол к а .

Р и с .  18 . Д ы х а т е л ь н а я  с и с т е м а  л и ч и н -  
ки  ж у к а , т . н а з . „ т п а н с к о й  м у ш к и “ (L y tta  
vesica toria ).
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являю тся опылителями растений.и роль 
в этом отношении многих H., осо- 
бенно иерепончатокрылых,  a также 
двукрылых и чешуекрылых,  весьма 
велика и благотворна (см. пчелы,шмели). 
Разнообра-зныя приспособления цве тов 
к опылению их Ы. поелужили пред- 
метом специальных изсле дований.По- 
'Вдая трупы, навоз и иныя разлагаю- 
ид ияся вещества, Н. в изве стной сте- 
пени являются санитарами в приро- 
де , но, с другой стороны, при атом 
они же являются разносителями заразы 
(см. мухи). Паразитируя в других H., 
мпогие виды являются естественными 
ограничитѳлями нх чрезме рнаго раз- 
множения  (см. нстздниковыя, мухи) и, 
если это касается вредныхъН.до друзь- 
ями челове ка. Велико значение Н. как 
пищевого материала для насе комояд- 
иых птищ,  млекопитающихь и иных 
животных.  Этим кладется ограниче- 
я ие их чрезме рному размножению.Пря- 
мую пользу челове ку приносят пчела 
(eu.), шелковичный червь (см.), червецы 
(см. полужесткокрылыя), оре хотворки 
исм.).

Д Ё л е н ие  с о в р е м е н н ы х  Н. н а  о т р я д ы  п о иш м а е т с я  
д о в о л ь н о  р а з л н ч и о  р а з н ы м и  а в т о р а м и , п р и  ч е м  ко- 
л и ч е с т в о  и х  д о х о д и т  п о  Б р а у е р у  до 18. М ы  п р и - 
в о д и м  з д е с ь  к л а с с и ф и к а ц ию н а ш е г о  н з в е с т ииа го  
з н т о м о л о г а  Н. А. Х о л о д к о в с к а г о .

П е р в ы ии п о д к д а с с  и  с о в п а д а ю щ иии с  н и м  
I о т д е л .  Н и з ш ия  Ы. ( I n s e c ta  a p te r y g o ta ,  a m e ta b o -  
la , e p im o rp h a ) .  С ю д а о т н о с я т с я  ф о р м ы , н е  и м е ю- 
щ ия  в и в с е  и р е в р а щ е н ий  и  о тл и ч а ю щ ия с я  и е р в о б ы т -  
п о с т ы о  с в о е г о  с т р о е н ия .  1 о т р я д .  Б е з с я ж к о в ы я  
( P r o tu r a )  —  о т к р ы т а я  в  1907 г о д у  с в о е о б р а з н а я  
г р у з ш а  н и зш и х  H., н а п о м и н а ю щ и х  о т ч а с т и  м п о го - 
н и ж ѳ к ,  о т к у д а  и  о д н о  и з  н а з в а н ий  э т о й  г р у п п ы  
M y r ie n to m a ta  (Б е р л ѳ з е ) .  Ч и с л о  ч л е н и к о в  б р ю ш к а ,в  
о т л и ч ие  о т  в с е х  о с т а л ь н ы х  H ., 12, усш сн, в  п р о - 
т я в о п о л о ж н о с т ь  в с е м  о с т а л ь п ы м  Н .,о т с у т с т в у ю т .  
Е о л о в а  п е с е т  п р и з н а к и  а т р о ф ии , г л а з  н е т .  Р о д ы  
A c e ien to m o ii,K o se n to m o n .y K H B y T b  в  п н я х . Н а й д ѳ н ы  
н  р а з н ы х  м е с т н о с т я х  Е в р о п ы . 2 о т р .  Х в о с т о -  
п о ж к и  (C o lle m b o la )— м ѳ л к ия  б е зк р ы л ы я  H ., с т р о е н ие 
к о н х  у к а з ы в а ѳ т  п е  н а  п е р в о б ы т н о с т ь , a  п а  в ѳ с ь м а  
бо.иы п у ю  с п е ц иа л и з а ц ию. Ч л е н и к и  брю ш ка в е с ь м а  
.м ал о чи сл ен н ы . Н а  к о в ц е  б р ю ш ка с в о ѳ о б р а з н а я  п р ы - 
г а т е л ь н а я  в н л к а ,  п а  н и ж н е й  п о в е р х н о с т и  брю ип ка , 
особ ы й  в ы п я я и в а ю щ ий с я  т р у б ч а т ы й  брю ш ной о р г а н ,  
в е р о я т п о , с л у ж а иций  д л я  и р и л тгаан ия  к  г л а д к и м  
п о в е р х п о е т и м .  Ж п в у т  э т и  Н. в о  м х у , в  п н я х  и  
т . и., в  с ы р ы х  ме с т а х .  Н ер е д ко  п о п а д а ю т с я  в  
ц в е т о ч ииы х  г о р ш к а х .  Р о д ы  P o d u r a ,  S m in tln iru s . 
3 о т  р. и^илодгвосты л(и)ир ии г а )— н ѳ б о л ь ш ия ,б е з к р ы л ы я , 
б е з г л а з ы я  Н .с ъ д в у м я  д л и н н ы м и  х в о с т о в ы м н  п р и д а т -  
кам и  (C a m p o d e a )  и л и  д в у м я  х в о с т о в ы м и  щ ипц& ми 
(Ja p y x ) . П е р в ы й  и з  н а з в а н ж ы х  р о д о в  с  ед и п - 
с т в е н н ы м  ви д о м  C. s ta p h y l in n s  о т л и ч а е т с я  м но- 
гим и  п е р в о б ы т н ы м и  ч е р т а м н  с т р о е н ия ,  ш и р о ко  р а с -  
иир о с т р а н е п  п о  зе м н о м у  ш а р у , ж и в е т  в  зе.мле , 
п о п а д а ѳ т с я  и  в  ц в е т о ч н ы х  г о р ш к а х .  J a p y x ,  ж и -  
н у щ ий  в  т е п л о м  к л и м а т е , з а м е ч а т ѳ л е н  з а ч а т о ч -  
ы ьш и б р ю ш н ы м и п р н д а т к а м и . 4 о т р .  Щ е т и н о х в о с т ы я  
(L e p is m a t in a )— н а и б о л е е в ы с о к о  о р г а н и з о в а н п ы я  и з  
н и зш и х  H., н а и б о л е е  б л и з к ия  к  п р я м о к р ы л ы м ,  с  
с л о ж н ы м и  г л а з а м и , т о г д а  к а к  y  в с е х  о с т а л ь н ы х  
ш изш и х  Н. и л и  в о в с е  не т  г л а з ,  и л и  т о л ь к о  п р о - 
с т ы е  г л а з к и .
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В т о р о й  п о д к л а с с  —  в ы с ш ия  H. ( P te r y g o ta )  

д е л и т с я  п а  д в а  о т д е л а . II о т д е л .  Н .  сь н е п о л -  
н ы м ь  п р е в р а щ е н ием  ( I n s e c ta  a n a m o r p h a ,  h e m im e ta -  
b o la ) . В ы ш е д ш а я  и з  я й ц а  м о л о д ь  б е з к р ы л а  и д о с т и -  
г а е т  о к о н ч а т е л ь н а г о  р а з в и т ия  н к р ы л а т о с т и  п у т е м  
п о с л е д о в а т е л ь н ы х  л и н ѳ к ,  нѳ п р о х о д я  п п к о я щ е й -  
с я  с т а д ин к у к о л к и . 5 о т р .  П р я м о к р ы л ы я  (O r th o p te -  
г а ,  см .). 6 о т р .  Л о ж но сгьт чсит о к р ы л ы я  (P s e u d o n e u -  
r o p te r a ,  cm.). 7 o r  р . Л у з ы р е н о г ия  (P h y s o p o d a )— м е л к ия  
H. с  ч е т ы р ь м я  у зк и м и  н е ж н ы м п  к р ы л ы ш к а м и , п о  
к р а я м  к о т о р ы х  с и д я т  пе ж и ы е  в о л о с к н . Н а  кон - 
ц а х  л а п о к  в м е сто  к о г т е и  с в о е о б р а з я ы я  к о л б о в и д -  
н ы я  в з д у т ия ,  с л у ж а щ ия  д л я  п р н с а с ы в а н ия. Т и п и ч н ы й  
р о д  T lir ip s  (т р и п с ) . В  и зо б н л ии в с т р е ч а ю т с я  п а  
р а с т е н ия х ,  п р е и м у щ е с т в е я н о  н а  ц в е т а х .  М и о гие 
в и д ы  в р е д я т  к у л ь т у р н ы м  р а с т ѳ н ия м .  L im o th r ip s  
c e re a l iu m  H a lid , в р е д и т  к о л о с ь я м  р ж и  и  и ш ен и ц ы . 
8 о т р Л ж с х о б о т н ы я  ( P s e u d o r h y n c h o ta ) —и а р а з и т н ы я  
б е зк р ы л ы я  Н. с  с во ео б р А зп ы м и  колю щ и м и  и  г р ы -  
зу щ и м н  р о т о в ы м и  п р и д а т к а м и . С ю да о т н о с я т с я  в  
к а ч е с т в е  о с о б а го  п о д о т р я д а  м в о г о ч и с л е н н ы е  п у х о -  
tb d u  (M a llo p h a g a ) ,  ж и в у иц ие н а  ш е р ст и  м л ек о п н т аю - 
гцих и  и а  п е р ь я х  п ти ц .  В то р о й  н о д о т р я д  с о -  
с т а в л я ю т  в м и  (г.и.). 9 о т р .  І Иол у ж е с т к о к р ы л ы я  
(H e m ip te ra ,  R h y n c h o ta ) .

III  о т д е л .  Н . с  п о л н ы м  и р е в р а щ е н ие м  ( In 
s e c t a  m e ta m o rp h a ,  h o lo m e ta b o la ) .  В ы л у п и в ш а я с я  и з  
я й ц а  м о л о д ь  с н л ь п о  ы е п о х о ж а  п а  в з р о с л ы я  ф о р м ы , 
е с т ь  п р о м е ж у т о ч н а я  п о к о я гд а яс я  с т а д ия  к у к о л к и . 
10 о т р .  С уы п ч а т о к р ы л ы я  (N e u ro p te ra ) .  11 о т р .  Р у -  
ч с й н и к и  (T r ic h o p te ra ) .  12 о т р .  Ч е ш уе к р ы л ы я , л л и  б а - 
6 o 4 K ii(L e p id o p te ra ) .1 3  о т р .  Ж с с т к о к р ы л ы я ,и л и  ж у к и  
(C o ie o p tc ra ) .  14 о т р .  В иъ е р о к р ы л ы я  (S t r e p s ip te ra ) .  
15 о т р .  Ѣ л о х и  (A p h a n ip te ra ) .  16 о т р .  Д в у к р ы л ы я  
(D ip te ra ) .  17 о г р .  П е р е п о н ч а т о к р ы л ы я  (H y m e n o -  
p te r a ;  о б  отр . 5, 6, 9 — 17 см . с о о т в е т с т в . с т а т ь и ) .

К а к  в и д н о  и з  э т о г о  п е р е ч н я ,  б о л ь ш и н с т в у  от- 
р я д о в  Н. и о с в я щ е п ы  с а м о с т о я т ѳ л ь п ы я  с т а т ь и ,  г д е  и 
и зл о ж е н ы  м и о г о ч и с л е п н ы я  д а н н ы я  по с т р о е н ию , био- 
л о г ии  и  с и с т ѳ м а т и к е  эт о г о  и н т е р е с н а г о  к л а с с а ,  п р и  
чем  и п о г д а  о тд е л ь п ы я  г р у п п ы  с е м е й с т в  и л и  даж в^ 
о тд е л ь п ы я  с е м е й с т в а  д а л н  м а т ѳ р иа л  д л я  с а м о с т о я -  
т е л ь и ы х  с т а т е й ,  и а  к о т о р ы я  им е ю гся  с с ы л к и  в  
о и и с а н ин  о т р я д о в  ь. О т н о с и те л ьн о  г е о г р а ф и ч . р а с п р о -  
с т р а н е и ия  Н. молсно з а м е т и т ь , что , б у д у ч и  ш и р о к*  
п р е д с т а в л е п ы  в о  в с е х  зо о г е о г р а ф п ч е с к н х  о б л а -  
с т я х ,  они  д а ю т  н а м  в  т о  ж е  в р е м я  м н о г о  х а -  
р а к т е р и ы х  п р и м е р о в  э я д е м и з м а , т. е . о г р а н и ч е и ия  
р а с и р о с т р а н е п ия  о п р е д е л е н н о й  о б л асть ю , я е  т о л ь к ѳ  
д л я  в и д о в ,  но  д а ж е  и  д л я  р о д о в .  Ч т о  ж е  к а с а ѳ т с я  
в и д о в ,  то  по о т н о ш ен ию к  ш т  эн д е м и зм  п р о - 
я в л я е т с я  ч а с т о  н а  с р а в н и т е л ь н о  п е б о л ы п о м ъ у ч а с т к ии 
зе м н о го  пиа р а ,  и е  в  о б л а с т я х ,  a  в  о тд е л ь н ы х  
ч а с т я х  о б л а с тѳ й , в  зо о г е о г р а ф и ч . и р о в и н ц ия х .  В  
п р е д е л а х  Р о с с ий ско й  и м п е р ии б о г а т ы  эн д е м н ч ес к и -  
м н  в и д а м и  К р ы м ,  К а в к а з ,  Т у р к е с т а и  и  о г д е л ь -  
ны ѳ  у ч а с т к и  ихт», В о с т о ч н а я  С ибирь. Ф а у н а  с р о д н е й  
Р о с с иии в  ш и р о ко й  м е ре  с л и в а е т с я  в  о дн о  д е л о о  
с  ф а у н о й  с р е д н е й  Е в р о и ы  и бе д и а  эп д е м и ч ес к и м и  
ф орм ам и . В д а в а т ь с я  В7> к а к ия-л и б о  и о д р о б и о ст и  о 
г ѳ о гр а ф и ч . р а с и р о с г р а п е н ии  Н. зд е с ь  н е т  в о зм о л си о - 
сти . М ож п о т о л ь к о  е щ е  з а м е т и т ь , что  ж а р к ий к л и - 
м а т  в с е г о  зѳ м н о го  ш а р н  о т л и ч а е т с я ч р е з в ы ч а й н ы м  
б о г а т с т в о м  и  р а з н о о б р а з ие м  ф орм ,  б о л ь ш о й  в е л и -  
чи н о й  я х  ii я р к о с т ы о  о к р а с к и . С о х л а ж д ѳ н иѳм  
к л и м а т а  ф а у п а  Н. з а м е тн о  бе д и е е т  в о  в с е х  о тн о - 
ш е н ия х .  Н а д а л е к о м  с е в ѳ р е  (Н о в а я  З ѳ м л я  ии д р у -  
г ие с е в е р н ы е  о с т р о в а )  в е с ь  с о с т а в  э и т о м о л о ги ч е -  
ск о й  ф а у п ы  о г р а н и ч и в а е т с я  и р и б л и зи т е л ь н о  д в у м я  
соты ям и  в и д о в .  Н у ж н о  е ид е  отм е т и т ь , что  с р ѳ д и  Н. 
м но го  в и д о в , х а р а к т е р н ы х  д л я  ме с т п о с т ей  с  о п р е -  
д е л е н н ы м и ф и зи к о -гѳ о гр а ф и ч е с к и м н  у с л о в ия м и (т . н а з .  
с т а н ц ии): в н д ы  п у с т ы н н ы е , с г е п н ы е , г о р и ы е , в о д я -  
ш .ие , л е сн ы е .

Л и т  е  р a  т  y  р a. I I .  А .  Х о л о д к о а с к ий , „ К у р с  эн т о -  
м о л о г ии “ . 2 то.ма (3-е п зд . Сиб. 1912); Д а а п д  Ш а р п ,  
„H .“ . H ep., о б р а б о т к а  и  д о и о л н . Н . } І .  К у з н е ц о в а  (С иб. 
1910); К и р п е н т е р ,  „H ., н х  c rp o e u iè  и ж и з н ь "  (Спб. 
1903); P a c k a r d , „ T e x tb o o k  o f  E n to m o lo g y * 1 (1898); jHcn-  
n eg u y , „ L e s  I n s e c te s “ ( P a r i s ,  1904): A .  B tr ie v e ,  „G li 
I n s e t t i “ (1909); C h r. S c h rö d er , „H andbuch , d e r  E n to m o 
lo g ie “ (1912- 1913); H a n d l ir s c h , „D ie  fo s s i le n  I n s e c t e n  
u n d  d ie  P h y lo g e n ie  d e r  r e c e n te n  F o rm e n “ (1906— 1908). 
В  о зн а ч . сочиы. име ю т с я  в е с ь м а  п о л н ы е  у к а з а т в л и
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n o  о б т и р н о й  эн т о м о л о г . л и т е р а т у р е . Ф а б р ,  „ІІн- 
с т и н к т  и н р а в ы  H .“ , 2 т о м а  (С п б . 18D8); H . M ü lle r , 
„ D ie  B e f ru c h tu n g  d e r  B lu m e n  d u r c h  I n s e c t e n “ .

Г. Кожевтковъ.
Наталь, см. Южно-Африк. Федерация.
Н атрий, Na, металл,  принадлежа- 

щий к I группе  (в 3-м ряду) пе- 
р иодич. системы элементовъ—к груп- 
пе  щелочных металлов.  Атомный в. 
N a=23,00(0=16). Уд. в. 0,98. Металл 
бе лаго, серебристаго две та, легко ре - 
жется ножом.  Плавится при 96°Ц., ки- 
пит при 742°. На основании плотности 
ero пара можно заключить, что частица 
Н. состоит из одного атома.

Если бросить кусок Н. на воду, то 
он будет плавать на ней, при чем 
происходит реакция  выте снения водо- 
рода из воды (Ха-|-Н20=Н 4-Х а0Н ) 
сопровождающаяся выде лением боль- 
шого количества тепла. Если на воду 
положить сперва пропускную бумагу, 
a  на нее кусочек H., то от выде - 
ляющагося тепла водород загорает- 
ся пламенем,  окрашенным парами 
Н. в желтый цве т.  Н. легко окис- 
ляется при комнатной температуре  на 
воздухе , поэтому его сохраняют в 
керосине . Металлический Н. получает- 
ся: 1) при накаливании в желе зных 
ретортах сме си углекислаго Н. с уг- 
лем и известняком.  Уголь отнимает 
при высокой температуре  кислород 
от H.: Na2C03-|-2C=3C0-|-2Na. 2) При 
накаливании е дкаго натра с углеро- 
дистым желе зом FeC2:
3NaOH +  Fe С2 =  3Na +  Fe +  CO +  C02

о к н с ь  у г л е к . 
у г л .  г а з ъ .

3)ІТрии электролизе расплавленнаго хло- 
ристаго Н. (поваренной соли) или же е д- 
каго натра, при чем Н. выде ляется на 
положителыюм полюсе . Н. с кисло- 
родом можетъобразовать: 1)окись Na,0, 
2) перекись Na20 2 и 3) педокись Ii. Na40. 
Прп сгорании на воздухе  Н. образуется 
окись Н. вме сте  съперекисью. Чистую 
окись Н. получают,  сжигая Н. в су- 
хом воздухе  i i  прокаливая получив- 
шуюся окнсь с металличееким Н. 
для разрушения перекиси. Окись H., I 
жадно соединяясь с водой, образуѳт 
пдкий патръ: Na20-j-H20=2N a0H . По- 
сле дний в технике  получают,  нагре - 
вая раствор соды (Na2C03) с извест- 
ковым молокомъ: NagC03-f-Ca(0H)2— 
=C aC 0s-{-2Na0H. гВдкий натр,  или ги-

драта окиси Н.—бе лое те ло, жадно со- 
единяющееся с водой.— Перекись Н . 
Ха20 2—бе лый порошок,  сильный окш- 
слитель. При де йствии воды выде л я е г  
кислородъ: Na20 2-)-H20=2Xa0H-f-0. Ре- 
акция сопровождается болышим выде>- 
лением тепла. Если пололшть перекис и> 
Н. на бу.магу и капнуть водой, то бу -  
мага монгет загоре ться .— Недокись Н. 
образуется при медленномъокисленииН. 
на воздухе . Н. в виде  солей являетея 
очень распространенным элементомъ: 
он встре чается во миюгнх горнымч. 
породах,  (напр., в альбнте ). Самая 
распростран. соль Н.—поваренная соль. 
Его соли: Глауберова, или сернокислый 
H., чилийск. селитра NaX03, ûypa Xa.2Bt0 7. 
,5Н 20, кремнекислый H., растворимпе 
стекло и мн. др. (см. эти слова). И. Ko.

Иатровый полевой шпат,  см. 
альбит.  

Натровый ш абазит,  см.гмелинитъ.
Н атрокальцит,  см. гейлюссить.
Натролит,  см. цеолиты.
Натронныя озера, c m . XIX, 533.
Н ату р ал и зац ия.вступление лица без- 

подданнаго или состоящагов поддан- 
стве  одного государства в поддан- 
ство другого государства (Н. в субъек- 
тивн. смьисле ), или принятие государ- 
ством в свое подданство лица без- 
подданнаго или состояицаго в поддан- 
стве  другого государства (Н. в объек- 
тивн. смысле ). В силу Н. („укорене- 
ния “) лицо становится подданным чу- 
жого, не отечественнаго государства, 
т. е. полноправным его гражданином 
(см. подданство, иностращы),—оно при- 
равниваетея к туземцам,  корениым 
жителям прннявшаго его государства.

В  Х \ЛІ— ХУІІ в в .  Н. по  с в о ѳ м у  ю ридпч. х а р а к -  
т е р у  в  б о л ы ш ш с т в е  с л у ч а е в  о т о ж д е с т в л я л а с ь  сз. 
и м м и г р а ц ией , т . е. с  п е р е с е л ѳ и ие м  и н о с т р а н ц а  в  
ч у ж о е  г о с у д а р с т в о ,  п р и  ч ѳ м ,  п о д  в л ия п иѳм мор- 
к а н т и л ь н о й  п о л и т и к и , г о с у д - в а  и о о щ р ял н  н м м и гр а- 
ц ию и н о с т р а н ц е в ,  о с о б е н п о  б о г а т ы х  и и л и  м о гу - 
щ и х  о к а з а т ь  п о л ь з у  г о с у д а р с т в е и е о й  и р о м ы ш л еп - 
и о с ти  и л и  с ию с о б п ы х  к  в о ѳ п н о й  слулгбе . И мми- 
г р а н т  с л и в а л с я  с  о б ид е й  м а с с о й  с т о л ь  ж ѳ  б ез-  
п р а в и а г о ,  к а к  и  о н ,  н а с о л е н ия .  Д а ж е  о со б аго  ю ри- 
д и ч . а к т а  п р и н я т ия и м м и г р а н т а  в  с о с т а в  го с у д а р -  
с т в е ш иа г о  н а р о д а  п е  т р е б о в а д о с ь :  в с л е д с т в ие го сп о д - 
с т в а  ф е о д а л ь н а г о  п р и н ц и п а  т е р р и т о р иа л ь п о й  в л а с т и  
( ju s  so li) ,  в е р х о в н ы я  п р а в а  т е р р и т о р иа л ь н а г о  го с п о д - 
с г в а  р а с п р о с т р а н я л и с ь  б ѳ з р а з д е л ьн о  и н а  тер р и -  
т о р ию u  н а  е я  н а с е л е н ие , к а к  т у з е м н о е , т а к  ь и при - 
ш лоѳ , —  п о д  у с л о в ие м  л н ш ь  р а з р е ш еп ия  н а  и о се- 
л е н ие. Э то п о л н о ѳ  п о д ч и н е п ие игм м п гр ап та  ме стп о й  
в л а с т и  п о д р а з у м е в а л о с ь  с а м о  собою . «Яародыши 
ю ридпч. и  п о л и т и ч . о п р е д е л е п ия  о т н о ш ен ий  имми- 
г р а н т а  к  г л а в е  г о с у д - в а  и  с а м о м у  г о с у д -в у  м ы  в и -  
д и м  л и ш ь  в  р е д к и х  с л у ч а я х  п р и н я т ия  и н о стр ан - 
ц е в  н а  г о с у д а р с т в е н н у ю  с л у ж б у  (ф р а п ц у п с к ия  le t 
t r e s  d e  n a tu r a l i t é :  в  Р о с с ии  п р иезлсие ию  в ы з о в у



669 Натурализм-  Натуральный звукорядъ. 670

п р а в и т е л ь с т в а  и н о з е м ц ы  д о л ж н ы  б ы л п  п р к н о с и т ь  
п р и с я г у  п а  п о д д а н с т в о ) .  II л и ш ь  с  X IX  в ., п о с л е  
т о т о  к а к  в  к у л ь т у р н ы х  г о с у д - в а х  п о л у ч и л и  п р и - 
з н а н иѳ п р о в о з г л а ш е н н ы я  ф р а н ц . р ѳ в о л ю ц ие й  и д е и  
п р а в  ч ѳ л о в е к а  и  г р а ж д а ш ш а ,  к о г д а  в с л е д с т в ие  про- 
о б р а з о в а н ия  г о с у д .  с т р о я  н а  н а ч а л а х  к о н с т н т у ц ио- 
н а л и з м а  п о д д а н н ы ѳ  с т а л н  п о с г ѳ п е н н о  п р ѳ в р а щ а т ь с я  
в  г р а ж д а н ,  с о у ч а с т в у ю иц и х  в  ж и з н н  и д е я т ѳ л ь -  
в о с т и  г о с у д -в а ,  к о г д а  и  в  полтит н к е  и  в о  в з а и ч н ы х  
о т н о ш е н ия х  г о с у д - в  п о л у ч и л  п р и з н а н иѳ п р и н ц и п  
п а ц ио н а л ь н о с т и ,—л и ш ь  с  э т о г о  в р е м е ш и и  в о п р о с  
o  Н. и п о с т р а н ц ѳ в  с т а л  п р ѳ д м ѳ т о м  n e  п р о с т о го  
у с м о т р е н ия  п р а в и т е л ь с т в  и  и х  о р г а п о в ,  a  п о л у - 
ч и л  о п р е д е л е н н у ю  р е г л а м е н т а ц ию в  з а к о н о д а т е л ь -  
с т в а х .  Н о п у ж и о  з а м е т и т ь , ч то  и  в  эт о н  п о во й  
ф а з е , в о п р е к и  ш и р о к о м у  р а з в и т ию м е ж д у н а р о д н о й  
ж и з н л ,  з а к о н о д а т е л ь с т в а  в  о б щ ѳ м  т р а к т у ю т  во - 
п р о с  o H., к а к  в о п р о с  и с к л ю ч и т е л ь п о  в и у т р ѳ н и е-  
г о с у д а р с т в е н н а г о  п о р я д к а  н  и н т е р ѳ с а ,  р а з с м а т р и в а я  
е г о  нѳ к а к  в о п р о с  о п с р е х о д и  л и ц а  и з  о дп ого  
п о д д а п с т в а  в  д р у г о е ,  о б  и л м иь н е н ии  п о д д а н с т в а , a  
л ц ш ь  к а к  в о п р о с  о п р п н я т ии  и н о с т р а п ц а  в  п од- 
д а н с т в о  г о с у д - в а  н  о п р ѳ д о с т а в л е н ии  ©му п р а в  ту - 
з е м п а г о  г р а ж д а н с т в а .  П о э т о м у ,п р п  т а к о й  п о с т а н о в к е  
в о п р о с а ,  в  м е  >н д у н а р о д н о й  с ф ѳ р е , Н. л и ц а ,  х о т я  бы 
н  с о в е р ш о н н а я  в н о л н е  с о г д а с п о  з а к о и о д а т е л ь с т в у  
д а н н а г о  г о с у д -в а ,  с а м а  по  с е б е  но  о з н а ч а е т  пере-  
X о д а  э т о г о  л и ц а  и з  о д н о го  п о д д а н с т в а  в  д р у г о е  
u  нм е е т  з н а ч е и ие  ч и с т о  с у б ъ ѳ к т и в н о ѳ  д л я  д а иш ы х  
л и ц а  i i  г о с у д -в а ;  о б ъ ѳ к т и в н о е  м е ж д у н а р о д н о ѳ  зн а -  
ч е н иѳ э т о т  а к т  п о л у ч а е т  л и ш ь  в  за в и с и м о с т и  
о т  т е х  з а к о н о д а т е л ь н ы х  п о с т а н о в л е н ий , к а к ия 
и м е ю тся  n o  в о п р о с а м  о б  у т р а т е  и  о п р ио бре т е н ии 
и о д д а н с т в а  в  о б о и х  г о с у д - в а х ,  —  и и о с т р а н ц а  и 
п р и н и м а ю щ а го  е г о . Т а к ,  п а п р .,  Г е р м а н ия ,  А в с т р ия , 
С.-А. С. Ш т а т ы  с о х р а и я ю т  п р а в а  п о д д а н с т в а  з а  
с в о и м и  п о д д а н н ы м и , н а т у р а л и з о в а в п г а м и с я  в  д р у -  
го м  г о с у д -в е , е с л и  о я н  иѳ у в о л и л и с ь  ф о р м ал ьн о ; 
Ф р а п ц ия  п е  п р и з н а ѳ т  д е й с т в н т ѳ л ъ н о ю  Н. ф р а н ц у з а  
в  ч у ж о м  г о с у д -в е , с о в е р г а о п п у ю  и м  р а д и  о б х о д а  
о т е ч е с т в е н н ы х  з а к о п о в  (н а п р .,  р а д и  у к л о н е п ия  о т  
в о и н ск . п о в и н н о с т и ) . В о п р о с  H., к а к  и  п о д д а н с т в а , 
е с т ь  в о п р о с  в н у т р е н н я г о  н а ц ио н а л ь н а г о  г о с у д а р -  
с т в е н п а г о  и  а д м и н и с т р а т и в н а г о  п р а в а ;  м еж д у н а р о д -  
н а г о  п р а в а  о н  к а с а е т с я  л и ип ь  п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  
т о  и л и  иш о е  п о д д а н с т в о  л и ц а  в л ия е т  н а  ю ридич. 
u  п о л и ти ч . п о л о ж е н ио э т о г о  л и ц а  в  м е ж д у н . с ф е р е , 
т . е. в  т р е т ь е м  г о с у д -в е . Н. п п о с т р а и ц е в  д о п у -  
с к а е т с я ,  и о д  и з в е с т н ы м и , б о л е е и л и  м ѳне е  точп о  
© преде л е н н ы м и  у с л о в ия м и , в с е м и  к у л ъ т у р н ы м и  го - 
сѵ д -в а м и . Ио с в о е м у  х а р а х т е р у  Н. е с т ь  а к т  д в у с т о -  
р о н н ий , м е ж д у  л и ц о м  и  г о с у д -в о м ъ ; с о  ст о р о н ы  п о- 
с л е д н я г о  э то — а к т  в е р х а в в о й  г о с у д . в л а с т и ,  в  с и л у  
к о т о р а г о  г о с у д -в о  п р и и и м а е т  и н о с т р а п ц а  в  сво ѳ  
л о д д а н с т в о . Б о л ы п и н с т в о  с о в р е .м е н п ы х  за к о н о д а -  
т о л ь с т в  с т а в и т  Н. и н о с т р а н ц а  в  з а в и с и м о с т ь  о т  
с л е д. у с л о в ий: 1) о т  л и ч н а г о  ю р и д и ч ., с о ц иа л ь н а г о  
a  эко н о м и ч . п о л о ж ѳ н ия  и н о с т р а и ц а  ( в о з р а с т ,  ю ри- 
дич. д е е с п о с о б п о с т ь , т р у д о в а я  и л и  эк о н о м и ч . сам о - 
с т о я т е л ь н о с т ь , т. е . в о з м о ж н о с т ь  с о д ѳ р ж а т ь  сѳ б я  н а  
с в о и  с р ѳ д с т в а  и л и  с о б с т в е н н ы м  т р у д о м ,  су д ѳ б н ая  
н е о п о р о ч ѳ н н о ст ь ); 2) о т  п р е д в а р и т е л ь н а г о ,  бо л е ѳ 
и л и  м еп е е п р о д о л ж и т ѳ л ь н а г о  ( з а к о н о м  о н р е д е л ен - 
н аго ) п о с е л е н ия  и л и  х о з я й с т в е ы н а г о  о б за в ѳ д ѳ н ия  в  
п р е д е лахч» п р и н и м а ю щ а г о  г о с у д - в а  (н е  Г е р м а н ия  и 
А в с т р ия); 3) о т  и с п о л н ѳ н ия  и з в е с т н ы х  ф о р м ал ьн о - 
с т е й  (п р и п е с е и иѳ п р и с я г и  н а  п о в о е  п о д д а н с т в о , о тр е - 
ч е п ие о т  п р ел сн я го  п о д д -с т в а , п р и н я т ио д о к у м е п т а  
о H.); 4) иш о г д а , о т  о т п о ш е н ия  н а т у р а л и з и р у ѳ м а г о  
к  е го  о т е ч е с г в ѳ и п о м у  г о с у д - в у  ( у в о л ь п е н иѳ и з  
п р е ж иия г о  п о д д а н с т в а ,  о т б ы т ие в о и н с к о й  п о в и н н о с ти  
i i  т. п.). Т а к  к а к  по  с у щ о с т в у  Н . д о л ж н а  б ы т ь  за -  
коном е р н ы м  п е р е х о д о м  л и ц а  и з  о д н о го  п о д д ан - 
с т в а  в  д р у г о е ,  т о  в с я к ий  д ѳ ф ѳ к т  в  этом  отио- 
ш ѳнии о т р а ж а е т с я  н а  ю ри д и ч . и  п о л и т и ч . м ѳзкдуна- 
р оди ом  п о л о ж е н ии  н а т у р а л и з о в а н н а г о ;  н а п р ., по 
а н г л ий с к о м у  з а к о п у ,  р у с с к ий  п о д д а н н ы й , н а т у р а л и з о -  
в а н н ы й  в  А н г л ии  б е з  у в о л ь и ѳ н ия  и з  р у с с к . п о д - 
д а н с т в а  и л и  безч» р а з р е ш е н ия  н а  Н. в  А н гл ии , но 
и о л ь зу е т с я  з а щ и т о й  а н г л .  з а к о н о в ,  е с л и  о и  в ѳ р - 
и е т с я  В7> Р о с с ию. О т с т у п л е н ия  о т  о б щ н х  п р а в и л  
в  см ы сл е  о б л е г ч ѳ н ия  Н. д е л а ю т с я  о б ы ч н о  в  п о л ь зу  
а п о с т р а ищ е в ,  р о ж д е п и ы х  в  с т р а н е  п л и  в с г у п и в -  
ж н х  в  б р а к  с  т у з е м к а м и , п о с т у п а ю щ н х  н а  го-

с у д . с л у ж б у  i i  т . п .— Ч т о  к а с а е т с я  к о м п е т о н т п ы х  
д л я  Н. и н о с т р а н ц ѳ в  г о с у д а р с т в е и н ы х  о р г а н о в ,  то  
в  эт о м  о т и о ш е п ии в  г о с у д .  п р а к т и к е  с у щ ѳ с т в у ю т  
3 с и с т е м ы : 1) п р о и з в о д с т в о  по в о п р о с а м  о п р и н я т ии 
в  п о д д а п с т в о  п р е д о с т а в л я ѳ т с я  н с к л ю ч и т ѳ л ь н о й  ком - 
п ѳ т е н ц ии  н с п о л н и т е л ь п о й  п р а в и т .  в л а с т и ,  —  Р о с с ия ,  
Ф р а п ц ия ,  Г е р м а н ия ,  А в с т р ия; и л и  2) Н. с о в е р ш а е г с я  
з а к о н о д а т о л ь п ы м  п о р я д к о м  д л я  к а ж д а г о  о т д е л ь -  
н а г о  л и ц а ,— Б е л ь г ия , Г о л л а н д ия", Р у м ы н ия  и л и З )п р а в о  
Н. п р и н а д л ѳ ж и т  з а к о н о д а т ѳ л ь н о й  и и с п о л н и т ѳ л ь н о ии 
в л а с т п  с о о б щ а . —  H., к а к  в с т у п л е п ие  в  п о д д а в -  
с т в о , п р и р а в н и в а е т  н а т у р а л ииз о в а п н а г о  ис п р и р о д -  
н ы м  г р а ж д а н а м  г о с у д - в а  и  с о о б щ а ѳ т  е м у  в с е  
п о л и т . i i  г р о ж д . п р а в а ,  у с т а н о в л ѳ н н ы я  д л я  п о с л е д- 
п и х  м е с т н ы м  з а ис о н о д а т е л ь с т в о м  (Р о с ., Г ер м ., 
А в стр ., Ф р а н ц .) . Но в  о т д е л ь н ы х  зако н о д ател т» - 
с т в а х  м ы  в с т р е ч а е м  и  о т с т у п л е и ия  о т  эт о го  п р а -  
в и л а  в  с м ы с л е  п р ѳ д о с т а в л е п ия н а т у р а л и з у ѳ м о м ѵ  
п о л и т и ч ѳ с к и х  п р а в .  Т а к ,  в  С.-Ам. С. Ш т а т а х  
п о л иггнч. п р а в а  и р ио бре т а ю т с я  п о с т е итепно, р а с ш и -  
р я я с ь  в  з а в и с и м о с т и  о т  в р е м е н и , п р о т е к ш а г о  с  
м о м е н т а  H., и  н а т у р а л н з о в а н н ы й  н и к о г д а  по  м о ж е т  
б ы ть  н з б р а н  в  п р о зи д е н г ы . И ли  жв с а м а я  Н. со - 
в о р ш а е т с я  п о с т е п е и н о , в  в н д е  н е с к о л ь к и х  п о с л е - 
д о в а т е л ь п ы х  а к т о в ,  п о с т е п е н н о  р а с ш и р я ю щ и х  
п р а в о с п о с о б н о с т ь  н а т у р а л н з о в а н п а г о  д о  п о л н а г о у р а -  
в н е п ия  с  и р н р о д п .г р а ж д а н а м и .Т а к , в  А п г л ии ,Б е л ь -  
г ии, И т а л ии , С.-А. С. ІП т а т а х ,  Д а и ии— 2 с т е п е н и , в  
И с п а н ии— 4 с т е п ѳ н и . В  А н г л ии р а з л н ч а е т с я  Н .в ъ с н л у  
с п е ц иа л ь п а г о  п а р л а м ѳ н т с к а г о  а к т а ,  тир и  ко т о р о м  н а -  
т у р а л я з о в а п н ы й  п о л у ч а е т  в с ю  п о л н о т у  п о л и т . п р а -  
в о с п о с о б п о с т и , о г  Н. а д м и н и с т р а т и в п ы м  п о р я д -  
ком  н а  о с н о в а н ии  з а к о и а  1870 г .  У н а с  п р а в и л а  Н. 
( „ у к о р е н ѳ н ия “ в  р у с с к . п о д д а н с т в е ) о п р е д е л е н ы  з а -  
ко н о м  10 окт . 1864 г . (С в . З а к .  IX , с г . 1010— 1031), з н а -  
ч и т е л ь н о , с р а в н и т ѳ л ь н о  с  б о л е ѳ р а н н и м и  з а к о н а м н , 
з а т р у д н и в ш и м  п р и н я т ие и п о с г р а н ц е в  в  р у с с к о е  
п о д д а п с т в о . В  ч и с л е  у с л о в ий  Н. пѳ  з н а ч и т с я  у в о л ь -  
н е н ие и з  и р е ж н я г о  п о д д а и с т в а .  Л и т е р а т у р у  см . п р н  
СТ. и н о с т р а н ц ы  и  п о д д а н с т в о . В .  У л я н н ц п ий .

Н атурализя,  см. реализмъ.
Натуральное хозяйство, см. про-

мътленность.
Натуральный звукоряд,  звуко- 

ряд,  образуемый обертонами (см. ма- 
жор) , если их расположить в по- 
рядке  возрастающей высоты. Из об-  
ективно установленнаго акустикой фе- 
номена Н. з. выводится музыкальноѳ 
явление мажора, a из его гипотетиче- 
ской антитезы—явление минора. Обра- 
зец Н. з. (от тона C) c m . XXVII, 615. 
Натуральными ме дными инструмента- 
ми называются такие ме дные инстру- 
менты (валторна, труба, бюгельгорн и 
др.), которые издают только тоны Н. 
з. Йзвлечение этих тонов достигается 
без приме нения  на инструмѳнте  ка- 
ких бы то ни было клапанов,  венти- 
лей, дырочек и т. п.,—единственно 
только изме нением напряжения губ и 
силы вдувания воздуха. Таковы были 
употребитѳльные в прѳжнее время 
ме дные инструменты, в настоящее 
время всюду сме нивипиеся инструмен- 
тами хроматическими, способными из- 
влѳкать все  тоны не только диатони- 
ческой, ыо и хроматич. гаммы. Природа 
хроматич. ме дных инструментов та
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же, что и H., но благодаря разным 
приспособлениям (вентили, клапаны, 
кулисы) они могут издавать Н. з., на- 
чишая с любого тона,—что в сово- 
купности и дает полную хроматич. 
гамму (см. валторна, труоа и др.). На- 
туральной минормой гаммой назыв. ми- 
норная гамыа без повышения или по- 
нижения каких бы то ни было ступе- 
ней, как в движении вверх,  так и 
въдвижении вниз,  наприм., 1а—минор- 
ная Н. гамма =  A, H, c, d, е, f, g, a. 
Схема Н. минорной гаымы=1, Ѵ2>1> 1, 
Ѵ2, 1, 1; онасме ло совпадает съэолий- 
ской гаммой (см. гамма). 10. Э.

Натуральныя повинности, повин- 
ности, состоящия в личной работе  и 
отдаче  произвед. труда плателыциков.  
ГІри господстве  натуральнаго хозяй- 
ства Н. п. соетавляли самый ранний и 
важный вид крестеянских повинно- 
стей, медленно и постепенно выте сняе- 
мый денежным оброком.  І'осударство 
тоже ипнроко пользовалось Н. п.: вме сто 
дѳнегь налоги собирались натурой, про- 
дуктами (в Англии—шерстыо). В на- 
стоящее врѳмя Н. ии. в и тсударств. хо- 
зяйстве  име ют ограниченноѳ приме - 
нение. Главн. виды их,  удержавшиеся 
в не котор. странах,  в частности и в 
России, до снх пор,  это—дорожная по- 
вннность, отбываѳмая натурой сельск. 
населением,  засыпка хле ба в продо- 
вольственные сельские обществ. магаз. 
на случай голода, конокая повинность 
во время мобилизации, отводъвойскам 
поме щений в доыах жителей.

Nature morte (букв. „мертвая на- 
тура“; не м. Stilleben), в живописи— 
изображение предмѳтов неодушевлен- 
ных,  (но не пейзазка).

Натурфилософия („философия при- 
роды“, введенный Ыыотоном термин)  
еоть часть теоретической философии, 
разсматривающей сущее (метафизика) 
в отличие от практической филосо- 
фии, разсматривающей долженствующее 
быть (этика). Н. отличается от дру- 
гой части теоретической философии, 
так назыв. филоеофии духа (теологии 
и психологии), те м,  что предметом 
ея являетея природа, от эмпириче- 
ской науки о природе —те м,  что она 
философия, a не наука. Для непризнаю- 
щих самоетоятельн. и независим. от 
природы духовн. начала (материалисты)

вся теоретическая философия огранич. 
преде лами H., которая в системах,  
признающихъметафизику.является ме- 
тафизикой природы ипринимает всг1> 
отте нки и различия метафизич. школ 
(монизм,  монадизм и друг.); для при- 
знающих же и самую философию за 
опытную науку(эмпирики)области есте- 
ствепн. наук и Н-ии вполне  совпад.;. 
после дняя нере дко служитътермином 
для обозначения первых и, соотве т- 
ственно физич. точке  зре ния школы, 
принимает динамич. или атомистич.. 
характер. —В боле е частном значе- 
нии слова Н. назыв. ранняя ступеньв 
развитии философской систеиы ІПел- 
линга (см.), которая еоставила отриц- 
часть к его поздне е сложивш. иио л о -  

жит. филос. откровения — Cm.Schaller,. 
„Geschichte der Naturphilosophie von. 
Baco von Yeralam his auf unsere Zeit“;.

Наугейш (Nauheim), город и ку- 
рорт в Германии, в Гессен- Дарм- 
штадте , изве стн. своими соляно-из- 
вестково - углекисл. источник., содер- 
лсащ. литий, мышьяк и желе зо. Пре- 
красн. санатор. и водоле чебн. В H.. 
ежегодно приезж. до 30 тыс. больныхъ: 
сердечн., ревмат., подагрик., золотушн.„ 
страд. женск. и нервн. боле зн. 5.694 ж..

С о став  источп . S p n u lc l  №  7 д а  1000,0: хлор. К. 
0,65; хлор . N a  19,54; х л о р и ст . С а 1,78; д в у у г л . Са 2,13^ 
д в у у гл . M g 0,61; т а к ж е  в  неб. кол.: бролг. N a , хлор. 
L i (0,056), NH.„ с е рп ок. Ca, гидроф осф . C a, ги д р о ар - 
с е п ат . С а (0,0009), д в у у г л . S r, з а ис. F e  (0,024), зак . Мп: 
сум.ма п ло тн . ч а с г . 24,96; своб . С02 в  куб. с. 2.247; 
t,° 29,9°. Сост. и сто чв . F ried r ich -W ilh e lm -S p ru d e l  №  12: 
хлор. К  0,91; х л о р . N a  27,15; хлор . С а 3,32; д в у у г л . Са 
1,32; д в у у г л . M g 0,81: т а к ж е : бром. N a , х л о р . L i (0,062),. 
NH.„ се рлок. Ca, гндроф осф ор. C a ги д р о ар сен ат . Ca 
(0,0007); д в у у г л . S r, за к . F e  (0,032); за к . Mn; сум м а 
иил о т ии. чает . 33,63; своб. С 0 2 в  куб. с. 1905; t° 34,4., 
С о став  и сточв. É rn s t-L u d w ig -S p ru d el  №  14: х лор . К 
0,71; х л о р . N a  22,71; хлор . С а 2,94; д в у у гл . Са 1,01 
д в у у гл . Mg 0,72; т а исже бром. Na, х лор . L i (0,04), NH4l 
се рпок. Ca, 1’идрофосф . Ca, ги д р о а р с ен а т . Ca 0,OOOS, 
д в у у гл . S r , з а ис. F e  0,034, за к . Mn; сум м а иил о т п . част. 
28,39; евоб. С 02 в  куб . с. 1693; t° 32,2°. Сост. нсточн. 
K urbhrunnen:  хлор . К, 0,45; хлор . N a  34,18; х лор . Са 
1,51; д в у у г л . С а 1,19; д в у у г л . M g 0,48; т акж е : бром. N a, 
хлор . L i (0,027), NH4, се рнок. Ca, гидроф осф . Ca, 
гн д р о ар сеи . C a (0,00056); д в у у г л . S r, з а к . F e  (0,033); 
зак . Mn; су м м а п л о тии. ч аст . 18,02; своб. С 0 2 в  куб. с. 
1529; t° 20,1°. Сост. ист. K a r lsb ru n n e n : х л о р . К 0,26; 
хлор. N a  6,23; хлор . С а 0,57; д в у у г л . С а 0,39; д в у у гл . 
M g 0,21; т а к ж е  бром. N a  хлор . Li (0,016), NH4, се рпок.. 
Ca, гндроф осф . Ca, ги д р о ар сеп . C a (0,0003), д в у у гл . 
S r, зак . F e  (0,006), з а ис. Mn: су м м а тилотн . част . 7,81; 
своб. СОо u a  куб. с. 1003; t° 17,2°. Сост. и сточн . L u d -  
ivigsbrunncn : хлор . N a  0,46; д в у у г л . C a  0,43; д в у у гл . 
Mg 0,26; т а к ж е  х лор . К, бром. N a , х л о р . Li (0,0065), 
NH4, Ca, ее рнок. Ca, гпдроф осф . Ca, гпдроарсец* Ca 
(o,0002), д в у у гл . S r, зак . F e  (0,016), за к . Mn; сум м а 
илотн . ч. 1,31; своб. Со2 в  куб. с. 1152; t° 18,6°. ІІс- 
точи . K u rb b r., K a lsb r. и  L u d w ig sb r . у п о тр . г л а в н . обр.. 
д л я  и итья; о стал ьп . д л я  в а п п . С о став  д обы в.м аточв . 
р а зс о л а : бром. N a  2,5; хлор . L i 15,7; х л о р . Са 347,5: с е р -  
нок. S r  9,1; х л о р ^ ^  41,0; с е рпок. Mg 1,7; су м м а илотв..
ч. 417,8. Р а д иоакти вп . в о д  с л а б а я  (до 28 едиш . М аха)



Иппюстрированныя и текстовыя припожения, помещенныя

въ томе .

Столб.

М иниатюра. Иллюстрированное текстовое приложение ............................................... 51/52
Минская губерния. Текстовое приложение ...................................................................... 59/60
H. К. Ми^айповский (1842— 1904). Сь портрета, писаннаго H. fl. Ярошенко 111/112
R . Мицкевич (1798— 1 8 5 5 ) ......................................................................................................127/128
Могилевская губерния. Текстовое приложение ............................................................. 195/196
Мозаика. Иллюстрированное текстовое приложение ....................................................  203/204
Молоко и молочное дело. Иллюстрированное текстовое приложемие . . 227/228
Молота. Иллюстрированное текстовое приложение  .............................  243/244
Монгопия. Текстовое приложение ..................................................................................  267/268
Моравия. Текстовое приложение ................................................................................................ 311/312
Москва. Московский университет.  Московская губерния. Текстовое

приложение ................................................................................................................................  363/364
Мостовыя. Иллюстрированное текстовое приложение ............................................... 367/368
Мосты. Иллюстрированное текстовое приложение ..........................................................  575/376
Мочеполовая система, Иллюстрированное текстовое приложение . . . .  383/384 
Музыка. Музыкальиые инструменты. Музыкальное образование. Иллюстриро-

ванное текстовое приложение ..........................................................................................415/416
Мурильо (1618— 1682). Мадонна с ч е тка м и .............................................................419/420
Мурильо (1618— 1682). Мальчики с плодами..........................................................  431/432
MjtH. 2 таблицы рисунковъ......................................................................................................... 455/456
Медныя руды. Теднология меди. Иллюстрированное текстовое приложение . . 483/484
Мясо. Иллюстрированное текстовое приложение .............................................................511/512
Наспедование зеиельной собственности. Текстовое приложение . . . .  607/608
Наследственность. /(ромолитография ....................................................................................615/616
Наследственность. /(ромолитография .................................................................................. 631/632
Наспедственность. Кромолитография .................................................................................. 635/636
Наспедственность. /(ромолитография . . . .    643/644
Насосы. Иллкхтрированное текстовое приложение ..................................................... 647/648
Насе комоядныя растения. Иллюстрированное текстовое приложение . . . 651/652 
Насекомыя. 2 та б л и ц ы ............................................................................................................... 663/664



О п е ч а т к и  и и с п р а в л е н ия.
№ . (П росят исправить в  тексте .)

Томь Столб. Строка Н апечат ано Сле дуеть

I 79 8 св. М отанаббия (см.) М отанаббия  (слг.ІІІ, 331)

II 306 3 сн. см. М уза c m . II, 88.

IV 82 28 сн. см. модальност ь c m . XXVII, 308

• 640 12/13 св. см. М ю ллер- бар- 
ловова боле знь.

см. М эллерь-Барло- 
вова б оле знь.

XV 620, прил., 6 27 св. Ч у ч а ев а Ч у гаева

XVI 433 27 сн. О п илиемъ О пим иемъ

XIX 611 24 сн. см. нарваль c m . XXIV, 237

XX 325 22 сн. см. нарциссовыя см. нарциссь

XXII 92 7 сн. Ф идарета Ф илалета

XXIII 479 5/6  сн. карболовы я карбоновы я

XXVII 199 24 св. нагианитъ нагиагитъ

э 372, прил., 374' 22 св. ни и от Бреиона 
Роттердм на

но и о гь  Бремена, 
Роттердам а

XXIX 446' 24 св. репетиция рам а

По недосмотру, в статье  Музыка пропущен при- 

лагаемый рисунок,  представляющий разновидность 

ребаба, соотве тствующую описанию, данному в тексте  

(стб. 439'). Подпись под изображением другого вида 

ребаба на стб. 428' должна быть: Рис. 20'. Ребабъ.
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