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ТОМ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.

Павинекий —Переия.



Типография Т-ва Рябушинских:  Москва, Путинковский пер.,



ПАВИНСКИЙ.

Павинский, Адольф,  польск. исто- 
рик,  проф. Глави. школы и ун-та 
в Варшаве  н директор варш. ко- 
роннаго архива (1840—1896), обучался в 
петроградском,  дерптском и геттин- 
гснск. ун-тах.  Специалист по эпохе  
Ст. Батория, изсле дователь ея финан- 
сов,  издатѳль многочисл. памятников 
по экономич. истории Польшии („Поль- 
ша XVI в. в географическо-статисти- 
ческом отнош.“, в издании („Zrödla 
dziejowe“ совме стно с Ал. Яблонов- 
скнм) , П. особ. изве стен трудами по 
истории польскаго сѳймика, дающнми 
полную картину развития польекаго 
парламентаризма от зачатков шля- 
хетскаго парламента при Ягеллонах 
(„Sejmiki ziemskie 1374—1505 гг.“) до рае- 
цве та сеймиковаго ннститута при элек- 
циопттых королях („Rzady sejmikowe 
w Polsce“). П. принадлеж. такжѳ кн.: 
„Полабсгсие славяне“ (1871 г. на рус-ск. 
яз.), история т. назыв. Княжѳской Пруе- 
сии при Сигизм. Авг. и др. И. Р.

Павианы, Cynocephalus, сем. узконо- 
сых обезьяы;  некрасивоѳ животное, с 
сильно удлинеиной мордой, придающей 
голове  его сходство с собачьей; коре- 
настое слолгениѳ, длинные волосы, боль- 
шие клыки, как y хищиых,  маленькия 
уши, сильно выпуклые глаза, короткия, 
толстыя конечности, пятипалыя руки, 
короткий или длипный хвост,  громад- 
иыя се далищпыя мозоли; жнвет в Аф- 
рике  и Передней Азии до Индии, в го- 
рах до сне жных вершин,  но избе - 
гает ле сов;  питается луковицами, 
клубнями, травою и плодами низишх 
растений, а т а исже насе комыми, пауками, 
улнтками, яйцами и проч. Бе жит на 
все х 4 ногах;  дик,  гне вен,  коварѳн.

К де тям и друг к другу павианьт 
очень привязаны. Челове ка избе гают,  
но в крайности отчаянно защищаютея 
и могут наносить ужасныя раны; на- 
носят страшный вред сельскому хо- 
зяйству. Черный П., C. niger, широкая, 
плоская, короткая морда; нос не вы- 
дается за верхнюю губу; черный ме х,  
голое, чѳрное лицо и красныя яго- 
дицы; живет на Целебесе , Филиппии- 
ских и Молуккских о-вах;  в неволе  
легко погибает.  Бабгиин,  C. babuin, 
сверху зеленовато-бурый с курчавыми 
волосами, снизу све тле ѳ, мясокрасное 
лицо; живет в Абиссинии, Кордофане , 
встре чается во все х зве ринцах;  очень 
умеи и ловок.  Большой П., C. hama- 
dryas, се рый, зелеповато-бурые курчавые 
волосы, образующие, особенно y старых 
самцов,  длинную мантию; мясокраеное 
лицо, яркогсрасныя ягодицы, хвост с 
кистыо; лсивет в Абнссинии, Нубии, 
Аравии, группами в 100—16J голов;  
питается корнями, червями, улитками, 
пасе комыми и на полях часто про- 
изводит болыпия опустошения; защи- 
щается при помощи своих колоссаль- 
ны клыков,  в челове ка бросает 
камнями; y древн. египтян считался 
божеством,  и изобраясения ого часто 
встре чаются на памятниках.  К П. от- 
носится и мандрилл (см,).

Павия, главн. город одноименной 
провинции Италии (3.343 кв. км„ 512.340 
лсит.), на р. Тнчино; универеитѳт,  
основанный в 1361 г.; 27.424 лшт. 
Много заме чательных по красоте  
церквей и зданий: неокончен. каѳедр. 
собор Сан- Мартнно в стиле  Рѳ- 
нессанс,  готичоск. церковь S. Maria 
del Carmine, зданиѳ университѳта, Museo

1
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Сиѵисо il др. Нѳдалеко от П. знамени- 
тый картезианский монастырь Certosa di 
Pavda ( c m . XXII, 528). Значительны чу- 
гунолит., машиностр., химич. и др. про- 
изводства,—П. основана лигурийцами; 
в 572—774 гг. была столицей ланго- 
бардскаго государства; в 774 г. была 
завоевана Карлом Великим,  вме сте  
с Ломбардией перешла к Испании 
(в 1525 г. под П. был разбит ис- 
панцами и взят в пле н чиранциск 
I), потом к Австрии и в 1859 г. при- 
соед. к Италии.

Павла св. базилика (St. Paolo exstra 
muros), великоле ппый храм близ Ри- 
ма, вяе  черты города; первоначально 
сооружена имп. Конетантином па ме - 
сте , где , по преданию, покоится те ло 
апост. Павла, перестроена заново имп. 
Валентинианом I I , Ѳеодосием и Арка- 
дием,  сгоре ла в 1826 г., вновь от- 
строена и освящена Пием IX  в 1854 г. 
От древнсй постройки уце ле ла алтар- 
пая часть (V в.) с мозаиками. При ба- 
зилнке  н в связн с нею находится 
монастырь прекрасной архитектуры, по- 
строенный в X I I  в. H . Т.

Павленков,  Флорентий Ѳедоровпч,  
изве стный издатель (1839—1900), по окон- 
чании в 1861 г. курса в Михайловской 
артиллерийской академии, поступил на 
службу в киѳвский арсенал;  служил 
недолго и, выйдя в отставку, всеце ло 
отдался кнпге ; в это время им были 
изданы: „Полный курс физики“ Гано, 
его жѳ „Популярная физика“, „Социаль- 
ная жизнь ж иив о т н ы х ъ “ Эспинаса, с о ч ии- 
ления Д. И. Писарева (в 1866 г.). Изда- 
ние Писарева привело к судебному про- 
цессу, в котором П. был оправдан,  
но вскоре  был административно вы- 
слан в Вятку, где  написал „Нагляд- 
ную Азбуку“, удостоенную почетнаго 
отзыва на Ве нской веемирной выставке  
1873 г., и издал „Вятскую Незабудку“. 
Вернувшись с 1881 г. к издательской 
де ятѳльности, П. неутомимо продолжал 
ее до самой смерти. Большой заслугой 
со стороны П. было его стремлениѳ по 
возможноети удешевить хорошую книгу 
и сде лать ее доступной для широких 
слоев читающей публики. С этой 
це лью он выпустил в форме  серий 
ряд популярных изданий: „Библиотеку 
полезных знаний “, „Популярно-науч- 
нуго библиотеку“, „Биографичѳскую би-

блиотеку“ (серия биографий заме чатель- 
ных людей, свышѳ 130 томиков по 
25 ис. каждый), „Иллюстрированную Пуш- 
кинскую библиотеку“, такую же серию 
сочинений Лормонтова и др. Кроме  
того, им изданы собрания сочинѳний 
Гле ба Успенскаго, Бе линскаго, Скаби- 
чевскаго, Ре шетникова, Шелгунова, По- 
тапенки, Ч.Диккенса, Эркмана-Шатриана, 
Гюго и мн. др. и подготовлено первое в 
России изданио сочинений Герцена (вы- 
пущѳно в 1905 г., уже после  смерти П., 
в 7 т.,к сожале нию, в сильно искажен- 
ном цензурой виде ). Из отде лыиых 
книг,  изданных П., сле дует отме - 
тить Липперта, „Историю культуры“,Бок- 
ля, Сеньобоса, Брандеса, Бэллами и др. 
По заве щанию П. все  средства, получае- 
мыя от издательства, предназначены на 
устройство 2.000 безплатных народн. 
библиотек.

Павликиане, гностико - ыанихейская 
секта на Востоке ; отличительныя 
черты их учения заключались в от- 
рицании все х вне шних обрядов,  
как почитание святых,  икон,  креста, 
праздников,  монашества и т. п.; кро- 
ме  того, они допускали сущеетвование 
злого божества, творца видиыаго мира. 
Название свое П. получили от того, 
что постоянно ссылались на послапия 
апостола Павла, сами же себя опи на- 
зывали просто христианами. Основате- 
лем секты был Конетантин,  ясив- 
ший во 2-й половине  V I I  в. и пропове - 
дывавший в Армении; несмотря на то, 
что он был побит камнями, его 
учение продоллсало распространяться, и 
этого распространения не могли задер- 
лсать многочисленныя гонения. Наибо- 
ле ѳ благоприятным временем для 
развития секты была эпоха иконоборче- 
ства (см.), т. к. П. были особенно оже- 
сточеннымя противниками иконопочи- 
тания. Прн иоанне  Цимисхии, около 
970 г., П. были переселены во Ѳракию 
для защиты се верных границ импе- 
рии; зде сь их учение утратило перво* 
начальную чистоту, и П. отчасти со- 
единились с господствующею дер- 
ковыо, отчасти образовали новую сек- 
ту—богомилов (см.).

Павлиний гл аз,  ванесса, бабочка, 
c m . IV , 394 и 389/90.

Павлин (Раѵо), созв. юлшаго неба 
при — 65° склонѳния  и 290° прямого
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восхолсдения, содерясит по Гульду 
129 зв. до 7-ой велич.

Павлин,  Раѵо, род из сем. фаза- 
нов;  длипная шея, малонькая головка, 
украшенная хохлом из перьев;  клюв 
тонкий, удлипещиый, с продольными 
ноздрями; короткия крылья, высокия ноги; 
средней д л и ииы  хвосгь, ворхпия кроющия 
перья котораго чрезвычайпо длинны, 
укратеыы глазками имогутъраспускать- 
ся. Обыкновенный IT., P. cristatus, родо- 
начальншс нашего домашияго павлина, 
до 1,26 м. дл., голова, шся и передияя 
грудь пурпурно - голубыя, с золоти- 
стым и зеленым отливом;  зеленая 
спина; пестрыя пѳрья, каждое с ме дно- 
красной каймой; самка меныпе самца, 
не име от хвоста и окрашена гораздо 
окромне е. Живет в горах и ле сах 
Ост- Индии и Цѳйлона, общеетвами по 
не сколысу сот штук;  на земле  очень 
быстро бе гает,  но лѳтает с трудом,  
шумно и недалеко; питается хле бными 
зернами, червями и мелкими пресмыкаю- 
щимиоя; гне здится под кустами, кла- 
дет 4—15 яиц,  с которых самка схо- 
дит лишь в крайиости. Мясо вкусное. 
У индусов П. считается священным.  
В Индо-Кнтае  и на Зондских о-вах 
его заме няет бирманский П., P. muticus, 
с боле ѳ длинным хохлом.  Приручен- 
ный П. мене ѳ изящен,  че м дикий. Бе - 
лые П. вывозятся из Европы в Ост-  
Индию и продаются там по высокой 
це не . П. живет до 20 ле т,  горд и 
деспотичен,  зол,  на птичьем дворе  
часто невыносим,  отличается неприят- 
ным криком;  ѳвропейцам сде лался 
изве стным во время индийских по- 
ходов Александра Волиисаго.

Павлова, Каролина Карловна (уро- 
жден. Яниги) , поэтесса и переводчица 
(1810—1893); вначале  писала боле е по- 
французски и по-не мецки и переводила 
произвѳдения русских поэтов.  Выйдя 
замуж за писателяНик.Филип.Павлова, 
она всеце ло отдалась русской литера- 
туре . В 40-х годах начали появляться 
ея стихотв. в „Москвитянине “, зате м 
в „Современнике “, „Отечеств. Записк.“, 
„Се в. Пчеле “, „Русск. Ве стн.“, „Ве стн. 
Европы“. В свое время стихотв. П. поль- 
зовались значительной изве стностыо, 
каис и ея выдающиеся переводы произ- 
ведений русских поэтов на игаостран- 
иые язьики (Пушкипа, Языкова и др.).

Павлова, Мария Васильевна (урожд. 
Гортынская), палеонтолог,  р. в 1854 г., 
дочь доктора, уч. в киевск. шистптуте , 
слушала лекции сст. наук в Париже , 
в 1886 г. вышла замуж за проф. А. П. 
Павлова; читает палеонтологию в моск. 
Гор. унив. имони Шанявскаго. Печ. работы 
по палеонтологии с 1886 г. Из нихънаи- 
боле е важны: „Les Ammonites du groupe 
Oleostephanus versicolor“ (Bull. Soc. Nat. 
Moscou, 1886), „Etudes sur l’histoiro palé- 
ontologique des Ongulés en Amérique et 
en Europe“ (ib., 1886, 1890,1892,1900,1903, 
1906), „Les Mastodontes de la Russie“ (Mém. 
Acad. des Sciences St.-Peterb., 1894), „Sur le 
Mammouth trouvé en 1896 près de la ville de 
Jaroslawl“ (Ann. géologique, 1897), „Опи- 
сание ископаемых млекопитающих,  
собранных полярной экспединией в 
1900—3 г.“ (Зап. Ак. Наук) , „Eléphants 
fossiles de la Russie“ (1910), „Каталог 
коллекций no млекопитающим Геол. 
исаб. моск. унив.“ (1910), „Mammifères ter
tiaires de la Nouvelle Russie“ (1913).

Павлово, сел. Ыижегородской r., гор- 
батовск. y., на ре ке  Оисе ; приетань;
20.000 жит.; женская прогимназия; зна- 
менитый центр кустарн. (теперь улсе 
и фабр.-заводекого) произв. лселе зн. и 
стальн. изде лий (ножи, топоры, замки н 
т. п.) (cp. XXV, кооперация  в Focciu, стб. б, 
и кустарная промышленность, XXVI, 
269). Время основания П. неизве стно; до 
1621 г. оно было двордовым селом и 
тогда уже име ло 11 кузииц,  в кот. 
выде лывались гл. обр. замки. С 1745 г. 
П. принадлежало гр. Шереметевым,  
устроившим зде сь в 1770 г. желе зн. 
завод,  способствовавший развитию 
указ. отрасли пром.

Павловская, станица ѳйскаго отд. Ку- 
банск. обл., 10.941 ж.

Павловский за в о д ,  или сѳло Па- 
вловское, в барнаульском y., Томск. 
г., 3.600 ж. Сереброплавилышй заводъ
II., осн. в 1764 г., с 1893 г. безде й- 
ствует.  Кустары. производ. сельсисохоз. 
орудий a  экнпалсей. Учит. соминария.

Павловский п осад ,  богородскаго у. 
Московск. г., 16.920 яг. Образов. в 1844 г. 
из слободы Вохна. Женская гимназия. 
Значит. центр текстильн. промышл.

Павловский у е з д ,  в юго-восточн. 
части Воронежск. губ. Площ. 3.694,4 
кв. вѳр. Распололс. по Доыу и его 
ле в. прит. Битюгу и Осѳрѳду. Поверхн.
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в общем равнинная; на с.-в. протягив. 
Калачская возвышенноеть. Почвы пре- 
облад. чернозѳмныя, но по ле в. берегу 
Дона—песчаныя. Несмотря на степной 
характер y., ле с заним. 14% площ. 
(запове дный „Шипов ле съ“ по прав. 
берегу р. Осереда и др.). Насел. к 
1912 г. исчислено в 223,5 т. ч. (вклю- 
чая 9,9 т. городск.); на 1 исв. в. 57,8 
еельск. жит. По переп. 1897- г. было 
157.365 ч., въ'том числе  великороесов 
57.82%, малороес.—41,9S%. Земледе лие— 
главн. занят. насел. Общ. хозяйств. 
площадь у. (в 1905 г.) составляла 299.278 
дес., из кот. 59,2% наде льн. зѳмли 
(6,5 д. на 1 дв.), в частн. собств. было 
28%, в том числе  72,6% принадл. 
дворянам (в средн. 1736,5 д. на
1 вл.), 6,8% купцам (565,4 д. на 1 вл.), 
4% ме щанам (150,5 д. на 1 вл.), 
1,9% крестьянам (31,9 д. на 1 вл.), 
9,6% крестьянск. обществам (1005 д. 
на 1 вл.) и 5,1% крест. товарищ. 
(388,3 д. на 1 вл.). Казне  и учрежд. 
принадлежало 12,8%.—Землед. носит 
в значит. степени залежный характ. 
(под залежами и се нокоеами 20% 
площ.), с че м связано развитие ско- 
товодства (тонкорунн. овцеводетво). Раз- 
вита также обрабат. промышл., гл. обр., 
заводы сахарные, мукомольн., виновур., 
кожевѳн. Б . Д .

Павловское военное училище, см. 
X, 664/5.

Павловск,  у. г. Воронежск. г. Распо- 
лож. при впадении в Дон р. Осереда. 
8.474 лшт. Реальн. учил., женек. пимн. 
Зде сь при Петре  В. была устроена 
кре пость (сохран. остатки) и строились 
суда для азовсисой флотилии. Значит. 
торговля хле бом,  скотом,  салом.

Павловск,  безуе здн. гор. царско- 
сѳльсисаго у. Петроградек. г., на р. Сла- 
вянке , 8.454 ж., дачная ме стность в 
25 вер. от Петрограда по Царекоеельск.
ж. д. Зде сь нах. Павловсгяй дворец.  
построенный в 1780 г. Павлом I, мав- 
золей Павла I. обширн. парк и нѳболып. 
кре постца Мариенталь, постр. Павлом.

Павлов,  Алексе й Петрович,  гѳо- 
логь, р. в 1854.г. в Москве , уч. в моск.
2 гимн. и моск. унив., окончил курс в 
1878 г., с 1878 по 1880 г. был учит. ест. 
ист. в твѳрек. реал. уч. и в женск. учит. 
еем., в 188J г. хранитель Геол. каб. моск. 
унйв., вь 1884 г. магист., в 1886 г. докт.

гоологии и мииер. С 1884 г. доц. мосис. 
унив., в 1887 г. проф. геологии. Работы 
П. по гѳологии весьма многочисленны; 
из них особенпой изве стностыо поль- 
зуются изсле довамия мѳзозойских отло- 
жений Ср. Поволжья. Кроме  того, П. пи- 
сал по педологическим вопросам.  
Наиб. важны:„ Нижневолжская юра“(„3ап. 
Имп. Мин. Общ.“ т. XIX, 1883), „Notes sur 
l’histoire géologique des oiseaux“ (Bull 
Soc. Nat. Moscou, 1884, III), „Аммониты 
зоны Aspidoceras acanthieum восточной 
России“ (Труды Геол. Ком., II, 3, 1886), 
„Самарская лука и Ж егули“ (ib., VII, 6), 
„Генетические типы материковых обра- 
зований ледииковой и после ледниковой 
эпохи“ (ib. № 7), 2-я и 3-я часть „Argiles 
deSpoeton et leurs équivalents“, нап. в co- 
трудн. с англ. геол. Лэмплю, которому 
припадл. 1-я часть, „О геологических 
причинах,  обусловливающих рельеф 
различных ме стностей и различия в 
форме  склонов ре чных долинъ“ (Прот. 
IX съе зда рус. ест.), „О туркестанском 
и европейском лёссе '“ (Пр. засе д.И.М.О. 
Исп. Пр. за 19 3 г.), неогеновых и 
после третичных образоваииях Низо- 
вого Поволжья“ (Дн. XII съе зда рус. ест. 
№ 3, 1910) и мн. др. Из популяр. и 
педагог. раб. отме тим:  „Полвеиса в 
иетории науки об ископаемых орга- 
низмахъ“ (1897), „Морское дно“ (1898), 
„Вулканы на земле  и вулканич. явления 
во вееленной“ (1899), „Краткий очерк 
геологии“ („Мир Бож.“, 1901, № 10 и 11).

Павлов,  Алексе й Степанович,  изв. 
канонист (1832—1898), сын причетиика 
Самарской (тогда еще Симбирской) епар- 
хии, среднее образоваиие получил в 
тобольской семинарии, высшее в ка- 
занск. духовной академии, где  кончил 
курс в 1858 г. первым магистром 
и оставлен был при академии бакка- 
лавром по церковной археологии и 
церковному праву. В бытность свою 
воспитанником тобольской семинарии 
П. находился в весьма близких от- 
ношениях к изве стному деисабрис^ 
фон- Визину и по переходе  в академию 
вел с иим оживлеиную перепис- 
ису. В 1864 г. П. перешел из академии 
в казанск. унив. на каѳедру церковнаго 

! права, в сле дующем году был ко- 
! мандирован за граииицу для получения 
общаго юридическаго образования. С 

11869 г. П. состоял ордин. проф. новорос-
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сийскаго университета, с 1875 г.—мос- 
ковскаго. Из многочисленных трудов 
П. особѳнно выде ляются по своим науч- 
ным достоинствам:  „Первоначальный 
славяно-русский номоканонъ“, „Истори- 
чѳский очѳрк сокуляризации церков- 
ных земоль в России“, „Номоканон 
при болыпом тробнике “, „50-я глава 
Кормчей книги, как историчѳский и 
практический источник русскаго брач- 
наго права“, „Курс церковнаго права“.

Павлов,  Иваи Петрович,  один 
из крупне йших представителей со- 
врѳменной физиологии. Род. в 1849 г. 
в сѳмье  священника Рязанск. губ. В 
1879 г. окончил курс в медико-хи- 
рургич. академии, в 1884 г. был из- 
бран приват- доцентом и послан за 
границу; в 1890 г. он де лается про- 
фѳссором фармакологии в томском 
унив., но вскоре  переводится на ту же 
каѳедру, a зате м на каѳедру физиоло- 
гии, по освобождѳнии ея после  сморти 
Тарханова, в военно-медицин.академию. 
После довательно де лается он заве дую- 
щим отде лением физиологии в Инсти- 
туте  эксперимент. медицины, члѳном 
Акад. наук,  почетным директ. Инст. 
эксп. мед. и т. д. и становится так. обр. 
во главе  трех физиологических лабо- 
раторий: при воен.-мѳд. ак. (которую по- 
кинул после  преобразования воѳн.-мед. 
акад. в 1913 г.), при Инст. эксп. мед. и 
при Акад. наук.  И во все х этих ла- 
бораториях самим П. и под ѳго не- 
посредственным руководством мно- 
гочисленными его учѳниками произвѳ- 
дѳны и производятся экспѳримент. из- 
сле дования, составившия эпоху в раз- 
витии эксперим. физиологии. Первыя ка- 
питальныя нзсле дования П. касались 
иннервации сердца; в них он дока- 
зал,  между прочим,  участие в регу- 
лировании сердечной де ятельности осо- 
баго усиливающаго нерва (1888). Зате м,  
отчасти в сотрудничестве  съНѳндким,  
он занимается изучением роли пече- 
ни при посредстве  Экковской операции 
(соединѳниѳ воротной вѳны с нижней 
полой, т. ѳ. прѳкращѳние воротнаго кро- 
вообращѳния в печени, a сле доватѳль- 
но—и все х связанных с ним про- 
цессов,  1892), после  чего переходит 
к утвердившим за ним славу круп- 
не йшаго физиолога - экспериментатора 
изсле дованиям над работой пищева-

рительныхъ' желез,  над условиями ея 
рогулирования; работам в этом па- 
правлении ои со своими многочислен- 
ными учениками отдал всеце ло 10 ле т 
де ятѳльности (1893—1903), чтобы потом,  
нѳ покидая этих работ,  сосредоточить 
свои силы и внимание гл. обр. на изучѳ- 
нии не которых нервных и нѳрвно- 
психич. рѳакций. В рѳзультате  этих 
работ дана была возможность еоста- 
вить отчѳтливоѳ и обосноваыное опыт- 
ным путѳм прѳдставлѳниѳ об усло- 
виях работы каждой из пищевари- 
тельных жѳлез,  об их взаимоде й- 
ствии и связи, было указано, какими 
веществами и с каких участков вы- 
зываѳтся работа каждой железы, изуче- 
на иинервация пищеварительных же- 
лез,  указана роль психических момен- 
тов (аппетита и т. п.) в процессе  пи- 
щеварения, доказано взаимоде йствиѳ фер- 
ментов (трипсина и энтерокиназы) и 
т. д. Для ре шония этих вопросов при- 
ме нена была оригинальная эксперимен- 
тальная мѳтодика, изобре тѳн це лый 
ряд операций (эзофаготомия, или пе- 
рере зка пищѳвода на шее  с приживле- 
ниѳм концов к краям раны, образо- 
вание постоянной фистулы поджелудоч- 
ной железы, операция малѳнькаго яселу- 
дочка и т. д.), из которых каждая мог- 
ла бы составить имя ученому. Отпра- 
вляясь от своих изсле дований над 
условиями работы пищеварительных 
желез,  П. пѳреходит с 1903 г. к изу- 
чению экепориментальной психологии и 
психопатологии животных,  приме няя 
впервыѳ экспериментальный объектив- 
ный метод к изсле дованию психич. 
реакций y высших животных (собаки). 
Объектом изучения были взяты главн. 
обр. елюнныя психическия реакции. П. 
были подробно разработаны вопросы о 
так наз. условпых рефлексах (ассо- 
циативных рѳакциях) , возишкающих 
всле дствие ассоциирования раздражите- 
ля, который сам по сѳбе  не вызыва- 
ѳггь слюноотде лѳния, с де йствием дру- 
гого раздражитѳля, вызывающаго слюно- 
отде литѳльныѳ рѳфлѳкеы. Опыты пока- 
зали, что возбудителем условнаго слю- 
ноотде литѳльнаго рефлекса молсетъбыть 
сде лан любой раздражитель из вне ш- 
няго мира (звуки, запахи, тепловое, эле- 
ктрическоѳ раздражѳниѳ кожи, зритель- 
ныя раздражевия и т. д.), ѳсли его ассо-
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циировать повторно с раздражѳниѳм 
полости рта, вызывающим безусловный 
рѳфлеко,  иными словами, пѵтем со- 
отве тственнаго воспитания животнаго, 
своеобразной дрессировки не которых 
фушсций. П. выяснил дале е, в общих 
чертах,  законы, которым подчипяиот- 
ся процессы возбуждения и тормолсеиия 
в мозгу п т. д. В результате  все х 
этих изеле дований изучѳниѳ ряда пси- 
хнческих реакций поставлено на об-  
ективную физиологическую почву в 
смысле  установлѳния законосообразной 
связи между процессами в нервиой си- 
стѳме  и вне шними реакциями, оеуще- 
ствляѳтся и оправдываѳтся то, на что 
указывал и что предсказывал основа- 
тель русской физиологической щколы— 
Се ченов.  Работы эти, сѳйчас де ятель- 
но продолжаемыя П. и ѳго школой, обе - 
щают в будущем прѳобразовать эту 
область в такой же, a ыожет даже и 
в болыпей ме ре , че ы это сде лаио 
им для изучения де ятельности пнще- 
варительнаго аппарата; зде сь не только 
приме няется ыовая объективная мето- 
дика, но ме няются также руководящия 
точки зре ния и принципы изсле дова- 
ния.—Болыпипство работ П. и ѳго шко- 
лы пѳчатается в „Архиве  биологич. 
наукъ“,в „йзве стияхъ“ Воѳн.-медиц.ака- 
дѳмш и Академии ыаук.  Л . Т.

Павлов,  Михаил Григорьевич 
(1793—1840), проф. ыоск. унив. Естествѳн- 
ник и мѳдик по унив. образованию, П. 
был отправлен за границу для под- 
готовки к профессуре . Он слушал 
там лекции знамѳнитаго Теэра, впосле д- 
ствии популярнаго и y нас ереди про- 
гресеивных сельских хозяев.  Однако 
всѳю душою он отдался системе  шел- 
линговой натурфилософии. Когда после  
возвращения (1820) ои стал читать при 
полной аудитории свои лекции, он вы- 
двигал то положение, что основой науки 
и ея развития является умозре ние, a 
опыт име ет лишь подчиненноѳ зна- 
ченио пове рочиаго средства. На такой 
оонове  ему удавалось строить курс,  
который своѳй обобщающею явления при- 
роды тендеыциѳю привлекал те х,  кто 
искал философскаго обоснования для 
своего мировоззре ния. Эти курсы сель- 
скаго хозяйства, физики и минералогии 
сыграли болыпую роль в распростра- 
нении шѳллингианства в России и въ

частности — срѳди московских круж- 
ков 30-х годов.  Впрочѳм,  в курсе  
сѳльскаго хозяйства П. выступил и с 
практич. прѳдложениями ряда улучшений 
il в технике  и в системе  хозяйства. 
П. написал:  „Основаиия физики“ (2 т., 
1825 —1836), „Курс сѳльскаго хозяйства“ 
(2 т., 1825) „Земледе льч. химия “ и др.

Павлов,  Николай Михайлович,  бел- 
летрист и публицисггь, примыкавший 
к славяиофилам (1836 — 1906), сын 
М. Г. П. На ряду с пове стямн и дра- 
матич. произведениями, пѳчатавшими- 
ся в „Русской Босе де “ II „РуС СКО М  
Ве етнике “, П. принадлежат не сколько 
исторических и историко-литерат. ра- 
бот (ем. его сборник „Наше перѳход- 
ное время“, 1888, и „Русская история от 
древне йших до нове йших времѳнъ“, 
5 т., 1896—1902). Это нѳ работы ученаго, 
ибо П. предпочитал „диллетантизмъ“ 
„педантизму“ н любил заме нять „ки- 
тайский трудъ“ историка „чутьемъ“ ху- 
дожника. Его суждения о родах,  плѳме- 
нах в начале  истории, о провинциа- 
лизме  Киевской Руси и „всѳленскомъ“ 
характѳре  Москвы, давшей „органиче- 
скоѳ замирениѳ“ былых противоре чий, 
име ют поэтому такую жѳ це ннооть, 
как il утверждение, что „блистатѳльный“ 
петербургский период уже опознан и, 
сле д., ушѳл в прошлое. Лучшая ѳго ра- 
бота—о Ллседимитрии (спачала в „Дне “ 
1864, зате м полно в „P. Арх.“ 1886), 
вызвавшая оживленную полемику; с та- 
лантом и одушѳвлениѳм он разви- 
вал мысли о двух „ колоссальне йших 
интригахъ“, одной-боярской, выставив- 
шей самозванца против Бориса для до- 
стижеыия свонх це лей, воепользовав- 
шись те м,  что на прѳстол се л вме сто 
царя „апотеоза страны кРнарода“ царь- 
выскочка, и другой — интриге  всемир- 
наго католичества, думавшаго по-своѳму 
использовать самозваыца. Вторая мысль 
и поелужила зерном научнаго раздора.

П авлов, НиколайФилиппович, жур- 
налист,  бѳллѳтрист,  критик и йо- 
эт,  основатель „Русских Ве домостѳй“ 
(1805 — 1864), род. в Москве , в семье  
вольноотпущѳнника; первонач. учился 
в моск. тѳатральн. училище , зате м в 
моек.унив., в кот. окончил курс юрид. 
фак. П. пѳрѳвел стихами трагодию Леб- 
рона„Мария Стюартъ“ (1825); зате м,  по- 
ступив на государ. службу, продолжалъ
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литѳр. де ятелыюсть, дал точный пѳр. в 
прозе  „Вѳнѳцианскаго купца“ Шекспира. 
Изве стность ему создали „Три пове сти“ 
(„Именины“, „Аукционъ“ н „Ятаганъ“), 
вышедшия в све т в 1835 г., кот. вы- 
звали очеш. сочувств. отзыв Пушкина. 
Но имп. Николай I нашѳл в пове стях 
„много иеприличных ме стъ“, прика- 
зал сде лать выговор пропустившему 
их цензору и запретил их перепе- 
чатку. Поздне йшия пове сти П. болыпого 
успе ха не име ли; но зато очень сочув- 
ственно принимались его критическия 
и публициетическия статьи: „Четырѳ 
письма к H. В. Гоголю“ („Моеков. Ве д.“ 
1847 г.) по поводу его „Перепискии е 
друзьями“, „Биограф ориенталистъ“(по 
поводу статьи В. В. Григорьѳва о Гра- 
новоком)  и друг. критич. статьи в 
„Рус. Ве стн.“ В 1861 — 55 гг. П. нахо- 
дился в ссылке  в Вятской губ. за най- 
денныя y него „вольнодумныя“ бумаги. 
Оь 1860 г. издав. газ. „Наше Время“ в 
прогрессивном направлѳнии и, прекра- 
тив ѳе в 1863 г., в том лсе году на- 
чал издавать газ. „Русския Ве домости“, 
но нѳдолго стоял во главе  их.

Павлов,  Платон Ваеильевич,  исто- 
рик (1823—1895), в 1847 г. стал ад-  
юнкт- профеесором в киев. унив./два 
года спустя напѳчатал блѳстящий по 
тому времѳни труд „Об историческом 
значении царствования Бориса Годунова“ 
(1849). В 1861 г. состоялся пѳревод П. 
в петрог. униворситет,  но уже в на- 
чале  1862 г., ыѳ успе в приступить к 
чтению лекций всле дствие закрытия уни- 
вѳрситета, П. был выслан в Ветлугу 
за призыв к власти к единению с 
народом.  Из Ветлуги П. был переве- 
ден в Кострому, a в 1866 г. получил 
разре шениѳвернуться в Потроград, где  
преподавал в Константии. воен. учи- 
лище ; в 1875 г. вновь перешел проф. 
в киев. унив. ииомимо крупных по сво- 
сму времѳни научных заслуг (ряд 
историч. статей и изданий истор. мате- 
риалов) , П. пользовался огромной попу- 
лярностыо, каис насадитель первых в 
России воскреспых школ в Киове  и 
Петрограде .

Павлов- Сильванский, Ншсолай Па- 
влович,  историк.  Род. в 1869 г., 
окончил в 1892 году историко-фил. 
факультет иѳтрогр. унив. и был оета- 
влеп прн каѳѳдре  русской истории.

Одновременно поступил иа службу в 
министерст. иностр. де л,  a с 1899 г. 
до смерти служил в Государств. 
Архиве . Уже студентом в 1892 г. П.-С. 
начал статыо о „Пропозициях Ѳѳдо- 
ра Салтыкова“ (Ж. М. Н. П., март) . 
В 1897 г. вышѳл его труд „Проѳкты 
реформ в записках современников 
Пѳтра Великаго", еоетоящий из изсле - 
дования и самаго текета проѳктов.  Бла- 
годаря этому труду, сфѳра наблюдѳния 
ученых над взаимоотношѳнием Пе- 
тра и окружающей ѳго орѳды была рас- 
ширена. В 1898 г. П.-С. выпускает в 
све т болыпой труд:  „Государевы 
служилыѳ люди“, написанный по по- 
ручению минист. внутр. де л.  Работа 
вышла без преднсловия й не в том 
виде , в каком она была задумана 
автором.  Ему не удалось коснуться 
„феодальнаго периода“ русекой исто- 
рии, который его иитересовал в это 
время, так как он нашѳл ' против- 
ника своей тѳории в лице  миниетра 
вн. д. Параллельно этим работам,  
П.-С. начал свои занятия над разра- 
боткой вопроса о проблѳме  феодализ- 
ма в России. ииервой статьѳй в этом 
направлѳнии была: „Закладничество-
патронатъ“ (Зап. Им. Руе. Архѳолог. 
Общ., IX, 1897). Несмотря на суровую 
критику юристов- догматиков,  П.-О. 
продоллсал свои работы над рус- 
ским феодализыом.  В тѳчѳние 1900— 
1902 гг. в Ж. М. Н. П. печатались 
его статьи: „Иммунитет в уде ль- 
ной Руси“ и „Феодальныя отношбния 
в уде льной Руси“. Большая начитан- 
ность в западных источниках п 
литературе , полиое обладанио русской 
литѳратурой и источниками дали воз- 
можность П.-С. утвѳрждать, что уде ль- 
ныя ясалованныя грамоты, л ь г о т н ы я ии 
судѳбныя, весьма близки по содѳржа- 
нию к Каролингским дипломам,  a 
социальныя и политнческия отношѳния 
в уде льной Руси тождественны с 
порядками европейскаго, преимуще- 
ственно французскаго, фѳодализма. В 
этом,  несомне нно, была доля увлече- 
ния, но принципиалыиая постановка во- 
проса была ве рна. Готовя болыпой 
труд о феодализме  в уде льной Ру- 
си, П.-С. предваритѳльно выпустил 
боле ѳ популярную книгу: „Фѳодализм 
в древней Руси“ (1907), явивгауюея



итогом его занятий по этому вопросу. 
Работа П.-С. заставила многих исто- 
риков иѳресмотре ть свои суждения, и 
тепѳрь пе считается признаком дур- 
ного тона говорить о фѳодализме  на 
Руси. Большия уступки П.-С. оде лал 
Владимирский-Буданов,  П. Н. Милю- 
ков совершѳнио стал на сторону П.-С., 
другиѳ прнзыали правильыость общаго 
вывода, но находилн воз.можным осиа- 
ривать „тождество“. Опубликованная 
ужѳ после  смерти работа о „Феодализ- 
ме  в уде льной Руси“ (Петригр., 191Û) 
хотя осталась ииѳдоконченной и ие впол- 
ь  отде лаынои, подтвердила многиѳ из 
выводов покойнаго историка, но не 
ослабила возражешй относитольно то- 
ждѳства, на котором так настаивал 
П.-С. П.-С. принял участие в изда- 
нии юбилейнаго „Очерка истории Мин. 
Иноетр. де л 1802—1902“ (Пѳтроград,  
1902), где  им описана эпоха Нессель- 
родѳ, но он не сошѳлся во взглядах 
с инициаторами издания, и вме сто 
очерка эпохи, ѳму прншлось ограни- 
читься перечнѳм одних голых фак- 
тов,  без надлежащаго научлаго осве - 
щения. В 1901 году П.-С. поме щаот 
биографию графа Петра Андреевича 
Толстого (Русский Биографический Сло- 
варь, „Истор. Ве ст.“ 1900, ииань) и пре- 
восходную биографию Посошкова в 
том жѳ словаре , ставшую особенно 
це нною, благодаря новым материа- 
лам.  В том же 1900 г. появляется 
статья П.-С.: ,.Жизнь Радищева“ в ви- 
де  прѳдисловия к „Путѳшествию из 
Петербурга в Моекву“. Под влиянием 
событий 1905 г. П.-С. обратился к изу- 
чению материалов Госуд. Архива, отно- 
сящихся к декабристам.  В резуль- 
тате  появились очонь це нныя работы 
по истории декабризма: „Пестель пе- 
рѳд Верховным Уголовным Судомъ“ 
(„Былое“, 1906 r., AW“ 2—5) и „Мате- 
риалисты двадцатых годовъ“ („Былое“, 
1907, № 7), не считая отде льных мел- 
ких заме ток,  печатавшихся в „Бы- 
ломъ“. Отдавая все  свои силы архиву 
Ь научной работе , П.-С. в годы освобо- 
дительиаго движения принимал уча- 
стиѳ и в периодичопт^й пѳчати. сотрѵд- 
ничая в газете  ..Гиаша Ж изнь“. В 
1907 г. он был избран проф. на ка- 
ѳедру по истории русскаго права на 
Высших Женских курсах,  но ке-
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долго елиу было суждено поработать на 
педагогическом поприще . В расцве - 
те  сил и таланта сишол в могилу 
даровитый и оригинальный русский ис- 
торик:  17 сент. 1907 г. он ум. от хо- 
леры. Остиошиыя работы П.-С. собраны 
в 3 т. (Птрг. 1909—1910). В . Пичета.

П авлоградский уе з д ,  Екатерино- 
славск. г. Площ. 7.716,5 кв. в. Располож. 
по ле в. берѳгу Дне пра. Поверхн. в 
общом низменыа и ровна, орошаѳт- 
ся ле в. притоками Дне пра — Самарой 
и Орелыо. Иочвы чернозѳмныя, по бо- 
рѳг. ре к чѳрноземн. супеси. Насел. 
(к 1912 году) исчислѳно в 389,9 т. ч. 
(включ. 28,6 т. в городах) . Ha 1 кв. 
вор. 46,4 сельск. жит. По переписи 
1897 г. было 253.129 ж. Господств. на- 
сѳлениѳ малорусское, 4/ 5, зате м идут 
великоруссы, евреи и не мцы. Главн. 
занят. насел зѳмлѳд., дающѳѳ болыпой 
избыток хле ба, идущ. для вывоза. 
Распахано % всей плоиц. Развод. гл. 
обр. яров. пшеница, ячмень и др. Вся 
хозяйств. площадь у. (в 1905 г.) со- 
ставляла 794.207 дес., из них 36,6% 
составл. наде льн. земли (8,6 д. на 
1 дв.). В частн. собств. было 62,3%, 
в том числе  42,2% прииадл. дво- 
ряиТам (в средн. по 835,5 д. на вл.), 
6,7% купцам (по 418.2 д. на 1 вл.), 
2.4% ме шанам (по 125,3 д. на 1 вл.), 
13,6% крестьянам (по 129,1 д. на 
1 вл.), 8,8% крѳет. общ. (по 559,1 д. на 
1 вл.) и 21,3% крѳст. товарииц. (по
3.54.3 д. на 1 вл.). Б . Д .

П авлоград,  у. г. Екатеринославск. 
губ.,на прав. берегу р. Волчьей(ле в.прит. 
р. Самары, ле в. прит. Дне пра) и на Ека- 
тершшнск. ж. д. 40.484 жит. Мужск. и 
женск. гимн. Обширн. торг. хле бом;  
зиачит. развита мукомолыи. промышл.

П авлодарский уе з д ,  Семипал. обл. 
Площ. 91.002,5 кв. в. Соетавл. се в. часть 
области; болыпая, се в. часть у. проре - 
зывается с ю.-ю.-в. на с.-с.-з. р. Ирты- 
том  и предст. низыенную стѳпную 
равнинѵ; южн. часть у. возвышенна и 
пходит в состав Арало-Иртышокаго 
водоразде ла. Д ля зѳмледе лия удоб- 
ных земель мало. Чрезвычайно бо- 
гат Павлодарекий уе з. соляными озѳ- 
рами, из кот. не которыя используют- 
г,я насѳлением с ле чѳбн. и промышл. 
че лями. Свпими це лобн. грязями сла- 

I вится в оеобенн. Калкаманское горько-
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сол. оз. в 34 в. от г. Павлодара, на 
ле в. берегу Иртьтша. Зде сь же раз- 
рабат. соль, больше всего добываемая 
на оз. Коряковском (в 25 вер. от 
прав. бер. Иртыша). П. у. богат такжо 
залежалн исам. угля. Из м.ногочислен- 
ных (боле е 50) ме сторождений его наи- 
боле ѳ зяачит.—Экибаз,  Тузское, в 115
в. от г. Лавлодара, еоедин. с р. Ирты- 
шом жел. дор.; угольн. пласты и.ме ют 
зде сь больш. мощмость и прсвоеходн. ка- 
чѳства (по изсле д. 1900 г„ запас значит. 
превосх. 6 миллиард. пуд.). Большоѳ 
знач. име ет такжѳ добыча и пла- 
влениѳ ме дп. руд.  Население к 
1912 г. исчислено в 197,6 т. ч. (вклго- 
чая 8,5 т. в городах) , на 1 кв. в. 21 
сельск. яшт. По переписи 1897 г. было 
157.487 ж. Главн. массу сост. киргизы; 
казаков около 10 т. и не ск. тысяч 
русск. ме щан и крестьян.  Главн. 
занят. наеел.—окотоводство; земледе л. 
развито мало; казаки заним. ѳще рыбо- 
ловством по р. Иртышу. Б . Д .

Павлодар, у. г. Семипалат. обл., на 
прав. высок. бѳрѳгу р. Иртыша, среди 
однообразн. пустынн. равнины. 9.126 ж. 
Женск. прогимназ. Важн. пароходн. при- 
стань, сосредоточив. торговлю с окрест- 
ной степью — с одиой стороны ско- 
том,  с другой—привозн. товар. (ма- 
нуф. и пр.). 11. являѳтся также цонтроим 
начинающаго развиваться горн. де ла 
павлод. уе зда. Насолеиио—больга. частыо 
казаки, зате м киргизы, татары, рус- 
екие. Основ. П. был в 1720 г. под име- 
нем Ко})яковскаго поста, зате м пе- 
реименов. в Коряковск. станицу, a в 
1861 г. в город.  Ныпе  один из 
лучших уе здн. гор. Семипал. обл., 
сх несомне нн. будущим.  Б . Д .

Павнии, конфедерация се в.-аморик. ин- 
де йскйх племен,  принадлож. к линг- 
вистич. семье  каддо и жнвших на 
р. Плэтт,  в топорешием штате  Нѳ- 
браска. Они жили осе дло, небольшимк 
дерѳвнями н зашшались зѳмледе лием;  
родовой организации и тотемизма y 
них не было; родство вѳлось по жел- 
ской л и ииии , и после  брака муж вхо- 
дил в еемыо жены. Европейцам 
они нѳ оказывали никакого сопроти- 
влевия, a наоборот,  были союзниками 
Соодиненных Штатов в войне  с 
сиусскнми племопами. Численность их 
в начале  XVIII в. опреде лялась въ

17 Павлодаръ

2.000 семей, в средине  прошлаго стол. 
в 10—12 тыс. чел., теперь жѳ (данн. 
1906)—только 649 чел. А. Мкс.

П авсаний.греч. путѳшественник II в. 
no P. X., родом ыз М. Азии, объе зднл 
Грецию, М. Азию, Сирию, Египет и Ита- 
лию и составил подробное описание сво- 
его путешествия в 10 книгах.  Труд 
его в особенности важен для истории 
античнаго нскусства, т. к. много внима- 
ния П. уде ляет искуссгву.

Павсаний, сын Клеомброта, правил 
в Спарте  за малоле тством своего дво- 
юроднаго брата. Он стоял во главе  
соединенных греческих сил в битве  
при Платее  в 479 до P. X. (■•.«. XVI, 493) 
и продолжал зате м борьбу с персами, 
иачальствуя над союзным флотом. но 
его подозрительныя сношения с Ксер- 
ксом повели к то.му, что в 476 г. его 
отозвали обратно в Спарту. Оправдан- 
ный, о и и  уе хал в Византию, собрал 
там наѳмныя войска но, выте сненный 
аѳииянами, удалился на пореидсисую тер- 
риторию, a в 466 г. П. был вызван 
эфорами и изобличен в изме не  гре- 
ческому де лу. Чтобы избе жать ареста, 
П. скрылся в храме  Аѳины и погиб 
там голодной смертыо (467 г.)

Паганалии, древне-римский религиоз- 
ный праздник,  справлявшийся отде ль- 
ными общииаыи (лагами) в конце  ян- 
варя в честь полевых божеств,  особ. 
Цореры и Зѳмли (Tellus).

Паганини, Никколо, один из ве- 
личайших виртуозов- скрипачей, род. 
в Гѳнуе  в 1782 г.; де тство провел 
тяжелоѳ и безотрадноѳ под влияни- 
ѳм суроваго отца, суме вшаго сде лать 
из обучепия скрипичной игре  почти 
пытку для ребенка. После  перваго 
публпчнаго дебюта девятиле тний П., 
уже в этоы возрасте  поражавший 
слушателей, был отправлен отцом- 
в Парму к знаменитому тогда вир- 
туозу-учителю Ролла; вме сте  с те м 
он начал заниматься композициѳй 
и теорией под руководством Гирет- 
ти. Очонь юным П. оставил Парму 
и, возвратясь в Гѳную, начал зани- 
маться один,  бёз помогци учитѳля. 
работая исключительно над техникой 
игры. Вскоре  виртуозная мощь П., 
являвшая не что пебывалое, вме сте  с 
исислючительной страстностыо игры и 
своеобразным романтичѳским скла-

-Паганиня. 18
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дом поставили его на высоту, нике м 
нѳ достнгнутую ни до, нн после  нѳго. 
ЬСвартетиым скрипачом П. нѳ мог 
быть. Стремясь расширить круг своей 
концертной де ятельности, П. псрее хал 
в Ве ну. С этого врѳмени начинается 
иериод его мировой славы. Проведя 
в концертных путешествиях много 
ле т,  П. возвратился в Италию в 
1834 г., поселился на вилле  близ Пар- 
мы и лишь изре дка выступал персд 
публикой на благотворит. концертах.  
После дниѳ годы своей жизни П. стра- 
дал от мучительной нервной и ле- 
гочной боле зни, заставлявшей его пе- 
рекочевывать с ме ста на ме сто. Ум. 
в Ницце  в 1840 г., оставив сво- 
ему сыну насле дство в 2 милл. фрап- 
ков.  По натуре  своей П. был впол- 
не  замкнувшийся в себя художник.  
боле зненно - нервный, неприве тливый, 
мрачный. Современники приписывали 
ему чуть нѳ сверхъеотественныя силы. 
чуть нѳ колдовство. Даже о скрипке  
П., его неизме нной спутнице , сложи- 
лось немало легенд.  После  смерти 
П. она поступила в собственность его 
родного города, где  и хранится доны- 
не , как святыня. П. оставил 2 скри- 
пйчных концерта, 24 саргисси и много 
вариаций для скрипки, a такжѳ сочин. 
для скрипки и гитары. (П. был заме - 
чат. гитаристом) . Ю. Энгель.

Паган,  вулк. остр. из группы Ма- 
рианск. о-вов,  97,2 кв. км. с 104 ж.

П аган,  древн. столица Бирмы Ссм.).
П агинаиия, типографский термин,  

обозначающий поме тку цифрами стра- 
ниц книги (cm. XXIV, 368, прил., 1).

П агода (от инд. bhaguvati — „свя- 
щенный домъ“), храм новобраманска- 
го искусства, c m . XXI, 619/620, прил., 9.

П агодит,  СиМ. агальматолит.
Pagus, название сельских округов 

в древн. Риме , см. Рим — история; 
так как среди жителей П. (pagani), 
в дерѳвенской глуши, язычество в 
средние ве ка держалось всего дольшѳ, 
то в средневе к. латыни слово paganus 
стало еинонимом язычника, a пага- 
низм етало обозначать язычество. 0  Р. 
y  германцѳв c m . XIII, 439.

П аданг, порт на зап. берегу Сума- 
тры, при устье  р. П., 32.038 ж.

П аданская н изм ен н ость , см. Ита- 
лгя, XXII, 314/3.

П адеж  скота, см. эпизоотия.
П адеж ,  форма изме нѳния склоняе- 

мых частей ре чи (имѳн существи- 
тѳльнаго, прилагательыаго, числитель- 
наго и ме стоимения) в зависимости 
от того положения, котороѳ занимаѳт 
часть ре чи в предложепии. В язы- 
ках флексирующих падѳжныя фор- 
мы образуются с помощыо присоѳди- 
нения окончаний к основе , прн чѳм 
возможно слияние после дних звуков 
основы с окончанием в один пли 
группу новых звуков;  в языках 
агглютиннрующих оисончание присоеди- 
няется к неизме няемой основе ; в 
языках изолирующих,  как и во мно- 
гих из нов. языков (франц., англ., 
болгар. и др.), выражаются толысо пред- 
логами, указывающими на отношѳние 
слова к другим.  А. П.

П а -д е -К а л е  (Pas-de-Calais), примор- 
ский департамент се в. Франции, площ.
6.751 кв. км. Поверхн. представл. б. ч. 
однообразную открытую равшшу, очень 
гтлодородную и тщательно возле ланную. 
Морской берегь (проливы Ламанш и 
Па-де-Кале) име ет в длину бо- 
ле е 100 км., б. ч. низменный и песча- 
ный, покрытый дюнами. Климат мяг- 
кий и ровный, но ве тряный и влажный. 
Насѳл. 1.068.155 ч. (158 ч. на 1 кв. км.). 
Возде лыв. хле би. злаки, картоф., раз- 
вод. скот,  но всего важне е добывание 
каменн. угля, главн. бассейн кот. рае- 
полож. вокруг г. Бетюн и составл. 
западное продолжение Валансьенсисаго. 
Обрабатывающая промышленность так- 
же выеоко развита. Главн. город де- 
п ар т—Аррае.  Из друг. боле е крупи. 
город.: Булонь, Кале, Этанль.

Па - д е  - Кале (Pas - do - Calais, англ. 
Strait of Dover), морской пролив ме- 
жду Англией и Францией, см. К  але.

ииа д е н ие, движение те ла к земной 
поверхности под де йствием силы тя- 
лсести. В обычных условиях П. 
происходит всегда при наличности 
сопротивления воздуха, которое де й- 
ствует по весьма сложным заисо- 
нам.  Всле дствиѳ этого те ла различ- 
ной формы, различных разме ров 
и различнаго ве са падагот в од- 
ном и том же ме сте  земли не- 
одинаково. В пустом проетранстве  
П. те л происходит по законам,  
гораздо боле е простым:  сила зем-
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ного притяжения сообщаѳт зде сь вся- 
кому падающему те лу одно и то 
жѳ ускорение по вѳртикальноыу на-

правлѳнио, a именно, около 9,8 — *sec2
(точноо число не сколько ме няется в 
зависимости от географической ши- 
роты ме ста). Таким образом,  если 
те ло падает,  не получая в момент 
начала двиясения  толчка ни в какую 
сторону, то оно проходит в первую 
еекунду приблизительно 4,9 метра, a 
в каждую сле дующую секунду — на 
9,8 метра больше, че м в предыду- 
щую. Это движение, называемоѳ сво- 
бодньш П., происходит по верти- 
кальному направлению; оно, как 
видно из предыдущаго, является 
равноме рно ускоренным движением 
без начальной скорости. Если в 
начале  движения те ло, находящееся 
под де йствием тяжести, получило 
толчок по вертикальному направле- 
нию (вверх или вниз) , то движѳние 
ѳго будет представлять собою ре- 
зультат сложеиия предыдущаго дви- 
лсѳния с движением по инерции, со- 
отве тствующим сообщенной началь- 
ной скорости. Скорость те ла (по на- 
правлению книзу) через t секунд 
после  начала движенш будет в 
этом случае  выражаться формулою

va+9,8t , где  ѵ0 означаѳт иачаль-
S6C

ную скорость, считаѳмую книзу. ииро- 
странство, пройденноѳ те лом (кни- 
зу) за t сек., выражается (в мет- 
рах)  формулою v0t+4,9t2. Эти ~фор- 
мулы годятся и для свободнаго П.; 
только в них тогда нужно поло- 
жить ѵо=0. Если начальная скорость 
получена те лом нѳ по вертикаль- 
ному направлению, a no какому-либо 
иному, то движение будет шрсиболи- 
ческое (к этому типу движения при- 
Олижаѳтся движение артиллерийских 
сиарядов) . Все предыдущеѳ име ет 
ме сто в предположении, что двшке- 
ние происходит не на очепь боль- 
ших разстояниях от земной по- 
верхности, в противном случае  
(как,  наприме р,  для аэролитов)  
нужно принять в разсчет постепен- 
ноѳ изме нѳниѳ силы тяготе иия (по 
закону Ньютона) при приближении

падающаго те ла к земле . Вращение 
земли вокруг своей оси име от пе - 
которое влияние на движение падающ. 
те ла, напр., на те лах,  свободно па- 
дающих,  оно сказывается неболып. 
отклонениемь их от вертикальной ли- 
пии (к востоку). А. Бачинский.

Падерборн,  гор. в Вестфалии, при 
р. Падер;  29.441 ж. Вѳликоле пн. готич. 
собор,  минеральные источники.

Пади, см. Амурская обл., II, 608.
Падилья, Хуан- де (1484—1521), на- 

циональн. герой Испании. Принадл. к 
знатной кастильск. семье . ииазначѳн- 
ный Карлом I начальником войек 
в Сарагоесе , П., с началом возетания 
коммунеров стал во главе  их (см. 
XXII, 202). После  битвы при Вилья- 
ларе  он был взят в пле н и каз- 
нен.  Судьба его много раз вдохно- 
вляла испанских поэтов.  1

Падубовыя, Aquifoliaceae, семейство 
из nop. Sapindinae, ве чно-зѳленыя ра- 
стения  с правильными 4- или 5-ле- 
пестными цве тами, с верхней завязыо, 
протнвочашечным андроцеем;  диска 
не т;  завязь 2—5-гне здная с одной 
се мяпочкой в каждом гне зде . П. при- 
надлезкат тропическим поясам,  осо- 
бенно распространены в Америке , но 
встре чаются к  в Европе .—Род Ilex, 
падуб,  кустарники и деревья, болып. ч. 
с кожистыми це льнокрайными листья- 
ми, боковыми цве тками; плод 4—8- 
се мянная костянка; до 145 видов. — 
Ilex aquifolium встре чается в сред- 
ней Европе ; се мена употребляются 
гсак суррогат кофе. Ве чно-зеленые, 
кожистые, блестящие колюче - лопаст- 
ные листья и красныя ягоды П. по- 
ступают на Рождестве  на рынок 
в А ииг л ии  и Германии для украшения 
жилищ.  Другой вид П., растущий 
в гористых ме стностях и и арагвая 
и Урагвая — I. paraguayensis; листья 
его идут в торговлю под имен. 
парагвайскаго чая, или „мате“, елужа- 
щаго национальным напитком в 
государствах Юлсн. Америки. В по- 
сле днее время „мате“ в значитель- 
ном количестве  ввозится в Соедин. 
Штаты, Англию и Швейцарию. Продол- 
житѳльное злоупотребление этим на- 
питком приводит к сильне йшим 
разетройствам пищевар., уме ренное 
употребление оказывает,  благодаря ео-
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держанию кофеина, такое же де йствие, 
гсак кофѳ. M. Н.

П адун, порогъпаНиж.Ангаре ,сли.иии,6.
Падучая, см. эпилепсия.
Падучник,  вид василистника (см.).
Падуя, главн. гор. одноименной про- 

винции (2.133 кв. км., 519.358 ж ит), 
иа р. Баккильонѳ, один из древ- 
не йших и красиве йпшх в Ита- 
лии. П. обнесеиа сте ной с сѳмью во- 
ротами, ея узкия улицы изре заны ка- 
налами, покрытыми мпогочисленпыми 
мостами; из зданий особ. заме ч.: цер- 
ковь св. Аитония с рельофами Доиа- 
тѳлло, перед нею его жѳ статуя Гат- 
тамѳлаты; капелла dell’ Arena с знам. 
фресками Джотто, церковь Eremiteni с 
фресками иѵиантеньи и пр.; Palazzo della 
Ragione (*•м . XXII. 504) в готическом 
стиле ; Loggia del Consiglio, относящ. к 
началу Реноссанса, и др. Университ., 
сущ. с 1222 г., пользовался болыпой 
изве стностыо в средп. ве ка; 2 высш. 
технич. школы, академия паук и ис- 
кусств.  Промышленность (шелковое, 
машиностроит. и др. произв.) значи- 
тельно развилась в после днеѳ время. 
51.535 ж .-П . в XV в. подчинена была 
Венеции, в 1797—1814 г. принадлежала 
Франции, зате м перешла к Австрии 
н в I860 г.—спова к Италии.

Паж,  придворно-воонноѳ зваиие для 
молодых людей. Под различными 
названиямн П. встре чались уже при 
древних восточных дворах.  В Ев- 
ропе  это звание появилось впервые в 
эпоху рыцарства, y народов герман- 
ских (Edelknabe) и романских (ѵаг- 
let или valet, damoiseau, page). Взрос- 
лый П. де лался оруженосцем,  a впо- 
сле дствии посвятался в рыцари. С 
упадко.м рыцарства звание II. сде - 
лалось преимущественно придворным,  
сохранив,  однако, зпачениѳ пореход- 
паго к офицерскому.—В России при 
Петре  I было учреждено звание ка- 
мер- П. Екатерина II разде лила их 
на рейт-  и ягд- П. В иастоящее вре- 
мя y нас существует особый паэисе- 
ский ■корпуг (гм. X, 664).

Паза (норвеж. Пазвиг,  фин. Пац-  
иоки), порожист. р. Архапгельск. губ., 
кемскаго y., дл. 100 в., вытекаот изъ
оз. Энаре, впад. в Пазвигсфиорд 
(Ледов. ок.), составляст часть русско- 
норвежской границы.

Пазевальк,  фабрич. гор. в Пруссии 
(округе  Штеттин) , 10.916 жит.

Пазиграфия и пазилогия (пазила- 
л ия). Как показывает самоѳ проис- 
хождение этих слов,  в первой na
cra  которых находится греческое па- 
зи (все м) , эти термины означают 
средства, которыя должны сде лать 
не что доступным все м— с помощью 
письма (пазиграфия) или звуков (пп- 
зилоиия, пазилалия). В стромлѳыии чѳ- 
лове чества найти общедоступиыя сред- 
ства взаимопоиимания (см. всемирные 
языки) думали о возможности с по- 
мощыо комбинации цифр,  алгебраиче- 
ских зпаков,  условыых просте й- 
ших звуков и т. п. достигнуть та- 
кого всеобщаго понимания. Для прак- 
тичесишх и гелей такие всемирпыѳ коды 
смогут име ть значенио. C m . Th. Darnel, 
„Die Anfänge der Schrift“ (1912). A. П.

П азтань (Pâzmâny), Потр,  венгѳр. 
архиеп.-кардииал (1570—1637); c.u. IX, 432.

Пазуруан,  порт. гор. на се в. бер. 
о-ва Явы; 30.000 ж.

П азуха.в ботанике  угол,  составляе- 
мый стволом или стеблем с ве твью 
или листом.  Органы растения, выхо- 
дящиѳ из П., назыв. пазушными.

Паисий, игумѳн Хилендарский, осно- 
ватель новой болгарской литературы, 
написал в 1762 году на Аѳоне  пер- 
вую болгарскую историю („История сла- 
вяпо-болгарская о народах,  и о ца- 
ре х,  и о святых болгарсисихъ“). Этот 
труд,  оставшийся в рукописи, име л 
огромное пациональное значение для бол- 
гар,  так и сак напоминал им о вре- 
меиах независимости, будил в них 
чувства пациональнаго достоинства и 
призывал к борьбе  против угнета- 
телей — греков- фанариотов и турок.  
О Паисии см. „Периодическо Списание“ 
за 1913 г. и старую работу проф. Дри- 
нова (ibid., 1871). A. П.

Паисий Лигарид (1610—1678), цер- 
ковньтй де ятель. Урозкепец Хиоса, П. во- 
спитывался в Риме  в и езуитской кол- 
легии для греков.  Благодаря своим 
способиостям,  он так выдвинулся 
зде сь, что, вопрскн общим правилам,  
по окончанин коллегии был оставлен 
преподавателем при ней, п лишь по 
истечении 8 ле т,  в 1639 г. явился на 
Востоке , рукопололсенный в упиатскиѳ 
священники. Точно так жѳ своим рвѳ-
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нием он отличался в первыѳ годы I 
своѳй новой де ятелыюсти. Но в 1651 г. I 
он был пострияиои и ерусалимским 
патриархом,  зате м поставлен митро- 
политом газским и, так. обр., казалось, 
разорвал свои связи с католицизмом.  
П. думал однако слуясить и католи- 
цизму и православию и, как это скоро 
оказалось, с единою це лыо получать 
деиьги сразу от двух,  хотя и вра- 
ждебных сторои.  С такою лсе, нере д- 
КОиО в XVII в., це лыо Ои и  прибыл 
с подлолсными грамотами в 16о2 г. 
в Москву и зде сь сыграл болыпую 
роль, как один из главных про- 
тивников Никона, суме вший нѳ только 
хорошо аргументнровать и доказывать 
то, что требовалось в де ле  против 
великаго патриарха, но и поддерлшвать 
колеблющагося царя Алсксе я Михайло- 
вича. После днѳе стало для пего новым 
источншсом вымогатѳльства. Нелишило 
его милостей царя и сообщение иерусал. 
патр. Нсктария, что П. лишен сана; царь 
стал усердио хлопотать за пего. П. ду- 
мал и о боле е значительной роли—по- 
срѳдника мелсду все ми христианами. См. 
Гиирлинг,  „Ги. JI.“ (в „Историч.статьяхт 
h заме ткахъ“, 1913); Каптерев,  „Патр. 
Ннкон и ц. Алексе й Мих.“, II (1912); его 
же, „Характер. отииош. России к право- 
слав. Востоку“ (1914).

Паис,  Этторе, итальянск. нсторик,  
был профессором в Пизе и ииоаполе , 
читал лекции в Аыерике , состоит 
профессором в Риме . Напиеалъ„81огиа 
della Sieilia е della Magna Grecia“ (I т. 1894) 
и „Storia di Roma“ (2 т. 1898—99, 2 изд. 
1912). Обе  кишги доллсны были составить 
части болыпого труда по древней исто- 
рии Италии, но потом история Рима 
сде лалась для П. самодовле ющей зада- 
чей, и его книга занимает цептралыюе 
име сто в литературе  по истории Риима 
за после дния двадцать пять ле т.  П. 
принадлелсит к числу болыпнх скеп- 
тиков.  Он отбрасываот весь царсисий 
периодъи республиканский до децемвира- 
та (454 до P. X.), основаиие Рима относит 
к половипе  V в. и во всой истории до 
Пирра не лселаот виде ть гшчего досто- 
ве рнаго, кроме  воспоминаний о не кото- 
рых общих фаистах:  периоде  этрус- 
скаго господства, сабинском завоевании 
и пр. Факты, сохрапенныѳ традициошюй 
историѳй, он считает отражѳниемъ

! поздпе йти х  событий, плодом чисто 
I литоратуриых обработок. Критика ука- 
зывала на чрезме рпый радикализм П., 
и в повом издапип кииги он многоѳ 
пересмотре л и переде лал.  А. Дж .

Пай, или акция, cm. II, 22/24.
Паи, атомный ве с,  см. химия.
Пай (рие), индийская мопета, cm. XXII, 

13, прил., 16.
Пайкс- Пик (Pike’s Peak), вершииа 

Скалистых гор (4.300 м.) в штате  
Колорадо (с,м.).

Пайп (pipe), апгл. ме ра лсидкостой= 
=126 галлоыам;  соврем. имперский II.--  
=572,5 литр.

Пайсанду (Paysandù), город в Уруг- 
вае , 20.953 ж.

Пай-хой, горный хребет,  отходя- 
щий от се верн. оконечностн Ураль- 
скаго хребта в направлении з.-с.-з., 
заполпяя весь с.-вост. уг. Арханг. г. 
(cp. III, 607). Высшия точки; Возай- 
Пай 1.312 ф. и Б. иодпой 1.073 ф. По- 
шшается к Югорск. шару, в кот. 
падает крутыми скалами, продол- 
лсаотся на о-ве  Вайгач.

Пай-Яр,  см. Урпльский хребет.
Пака, Coelogonys Paca, вид грызунов 

сом. полукопытньгх,  круппый грызуип. 
до 70 см. длины, С ТОЛСТОЙ ГОЛОВОЙ, ВЬи- 
сокими ногами, пятипалыми копечно- 
стями и малепышм хвостом.  Шерсти, 
щотиниетая, лсолтобурая, с 5 рядами по- 
лос из лиелтоватобе лых пятен с 
калсдой сторопы. Встре ч. в бол.части Ю. 
Америки. Вредит плантациям сахарн. 
тростника и дыням,  составляет лучш. 
дичь в Бразилии; мясо очепь ые жпое.

Пакараима (Sierra de Pacaraïma). 
горн. це пь на граиице  Венецуэлы и бра- 
зильск. штата А.мазопас,  до 2.633 м. выс.

Пакгауз (Packuaus), приме няемоо 
преим. в лсел.-дор. де ле  название скла- 
да, сарая для хранепия товаров.  ■

Пакеленовский прижигатель, илп 
тер.мокаутер,  cm. XXVI, 4.

Пакерорт. мыс на Эстлянд. бер. 
Финскаго зал., при входе  в Балтий- 
ский порт,  80 фут. выс.

Паккала, Теуво, финский писатель, 
род. в 1862 г., один из лучшихч, 
в финской литературе  изобразителей 
иыта и нравов рабочаго класса, де- 
бютировал „Воспоминапиями де тства“ 
(„Lapsuutcni muistoja“), где  разсказана 
история пе скольких уличных мальчи-
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ков,  пробивающихся В ЛиОДИ, потом 
описывал преимущественно жизнь и 
типы пролѳтариата, рабочих,  занятых 
перевозкой дегтя („Ouloua soutamassa“), 
работниц,  совращаемых богатыми бур- 
жуа („Elsa“). Социальныѳ романы П. 
проникнуты горячим состраданиѳм к 
обездоленным и ненавистыо к их 
поработителям.  Д е тскиѳ образы П. при- 
надлежат к лучшим в мировой ли- 
тературе  („Vaaralla“, „Lapsia“). В . Фр.

Пакля, см. конопля.
Паксос,  остр. из группы иониче- 

ских с Антипаксосом,  19 кв. км., 
с 4.120 ж.

Пак,  в Аиглии ве с шерсти=108,86 
клгрм.; П. лы ияной или пенысовой пря- 
жи=60.000 ярдов.

Палаван,  остр. из группы Фи- 
липшшскнх о-вов,  с горист. (до 2.085 
м.) и ле сист. поверхноетыо внутри о-ва 
и прибрежн. равиин.; 12.162 кв. км. ок.
60.000 ж.

Палавас (Palavas), морск. курорт 
во Франции, в деп. Эро, y Средиз. мо- 
ря. Очень хороший песчан. пляж.

Палагонит,  минер. из пор. сили- 
катов,  названный по ме сту иахождепия 
в Палагонии (Сицнлия), встре чается в 
внде  сплошных масс,  зерна и облом- 
ков во мног. вулканич. (Исландия) н 
базальтовых ме стностях (Кассель), бо- 
гатый желе зом мннѳрал,  аморфен;  
желтобураго цв., состоит из глино- 
зема, извести и др.

Паладин,  витязь, срѳдневе ковое на- 
звание рыцарей, составлявших свиту 
князей и королей (palatium).

П алапас,  Костн, соврѳм. греч. по- 
эт;  см. ХѴТи, 51.

П алатедеи, Palamedeidae, сем. из 
отр. гусипых,  выде ляемоѳ в особый 
подотряд,  крупныя птицы, величиной 
с лебедя, с куриным клювом с 
восковицей при основании, средней ве- 
личины шеей, вздутым зобом,  па- 
рой шпор на каждом крыле  и длин- 
нопалыми ногами с длинными когтями; 
3-й и 4-й палец соединены при осно- 
вании перепонкой; хвост округлый. JIio- 
бопытную особенность составляет от- 
сутствие крючковидных отростков на 
ребрах,  не заме чаѳмое y других совре- 
мѳнных птиц.  По сплошному распо- 
ложѳнию перьѳв нижних конѳчностей 
П. напоминают страусов и пингви-

нов.  Рогатая П., Palamedea cornuta, жи- 
вѳт в се в. обл. иО. Америки, характѳ- 
ризуѳтся тонкиы роговидным отрост- 
ком в 13—15 см. на голове , загиба- 
ющимся квѳрху и впѳред;  окраска пе- 
страя. Хохлат ая П., Chauna cristata, 
тѳмносе раго цве та, распроетранена в 
Аргентине , a близкий к ней вид Ch. 
chavaria стально-чернаго цве та в Ко- 
лумбии. П. отличаются сильным голо- 
сом и, собираясь огромными тысячны- 
ми стаями, своими мощными мелодич. 
трелями производят силыюѳ впеча- 
тле ние; впрочѳм,  в после днее врѳмя П. 
подвергаются ожесточѳн. пресле дованию 
из- за вкуснаго мяса. П., взятыя в мо- 
лодости, вполне  ручне ют.  Оне  могут 
плавать и гне здятся в камышах.  М. Н .

Палаинед,  сын Навплия и Климены, 
участник Троянской войны. Он изо- 
бличил мнимоѳ сумасшествие Одиесея, 
не желавшаго итти на войну, и этим 
навлек на собя его непримиримую не- 
нависть. Чтобы погубить П., Одисеей, 
Агамемноы и Д иомед зарыли золото 
и письмо, присланныя будто бы Приа- 
мом с це лыо подкупить П. Раздра- 
жениые грѳки побили П. каменьями. 
Сказание о П.—боле е поздн. происхожд., 
че м Илиада и Одиссея.

Палангуа, см. Р иоГранде де Минданао.
Паланкин,  род носилок,  в кот. 

путешествуют знатныя лица в Ин- 
дии и Китае .

Паласио-В альдес,  Армаидо, испан- 
ский писатѳль, родился в 1853 г., был 
сначала юристом,  потом посвятил 
себя литературе , дебютировал в 
1881 г. романом „El seriorito Octavio“, 
однн из главных прѳдставителей 
натуралистическаго романа в Испа- 
нии („El idilio do un enfermo“, „Fose“, 
„El cuarto poder“, „La Espum a“, ,,La F e“ 
и др.). П. один из лучших в нове й- 
шей испанек. литѳратуре  изобразителѳй 
жеиских тяпов („Марта и Мария “, 
„Riverita“, „Maximina“ „La Hormana 
San Sulpieio“). В романе  „Lo alegria 
del capitan Ribot“ П. близко подходит 
к учению гр. JT. Н. Толстого. „Tristan 
о ei pessimismo“ — апология  оптимизма. 
Кроме  романов,  П. писал разсказы 
(„Aguas fuertes“) и критическия статьи 
по литературе  („Los Noveilistas espa- 
rioles“, Los Oradores del Ateneo“, „Nue- 
vo via je al Parnaso“). B. Фр.
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Палата 1) в госуд. праве , см. парла- 
мент;  2) в судоустройстве , см. судо- 
успѵройство.

Палатинат (palatinatus), область, 
принадлежавшая т. паз. comes раиа- 
tinus, см. пфальцграф п Пфальц.

Палатинский хол ин (ииалатиум) , 
один из семи холмов древняго Ри-, 
ма, лежащий почти в центре  дру- 
гих.  Он поднимаѳтся па 51 м. и 
име ет в окружности около 1.741 м. 
Иа его площади в виде  неправиль- 
наго четырехугольника был постро- 
ен древне йший город,  обнесенный 
сте нами, остатки которых в раз- 
личных ме стах видны я теперь. 
Предание указывает зде сь Луперка- 
лий—пещеру со смоковницею, где  Ро- 
мул н Рем были вскормлены. вол- 
чицею, святилища Эвандра, Фавстула и 
Ромула. В республиканекую зпоху П. 
х. был застроен домами аристокра- 
тии. В императорскую эпоху П. х. за- 
няли дворцы. С этого времени соб- 
ственное имя Палатиум де лается па- 
рицательным нменом дворца (palais, 
palazzo, палата), и П. х. превращаетея 
в императорский замок.  При Септимии 
Севере  с ю.-з. стороны сооружен был 
семиэтажный Септизониум,  удержав- 
т ийся до XVI ст. и разрутенный па- 
пою Сиисстом V. С X в. среди разва- 
лин появились сады, монаетыри, башни. 
В XVI в. папа Павел III Фарнезе 
разбил зде сь роскошные сады. Со вто- 
рой четверти XVIII в. на П. х. нача- 
лись раскопки, но только с половины 
XIX в. оне  были поставлены правильно. 
Благодаря этому были открыты двор- 
цы Калигулы, Тиберия, Флавиевы, Сеп- 
тимия Севера, педагогиум,  где  воспи- 
тывались императорскиѳ рабы, и дома 
аристократии. Все это дало це нный 
материал для возстановления топогра- 
фии, быта и искусства, гл. обр. нмпе- 
раторскаго периода. Л . Тарасов.

Палау, группа в 26 мелких о-вов 
па Велик. океаие , к з. от Каролин- 
ских (см.).

Палаузов,  Ннколай Степанович,  
де ятель болгарекаго возрождения, жив- 
ший в Одессе  болгарский коммерсант 
из Габрова, который вме сте  со сво- 
им приятелем В. Е. Априловым за- 
думал,  под влиянием книги Венели- 
на „Древние и ныне шние болгаре", осно-

вать для болгарскаго юношества шко- 
лу, свободную от эллннистических 
стрѳмлений греков- фанариотов и пред- 
назначенную соде йствовать приобщению 
болгар к европейской культуре . Ре- 
зультато.м стараиий П. и Априлова яви- 
лось основапие в 1832 г. Габровскаго 
училища, разсадника просве щепия в 
новой Болгарии. П. не щадил усилий и 
средств,  чтобы поддержать это учпли- 
ще. Умер оп в 1857 г. A. П.

Палафиты, то же, что свайиыя по- 
стройки (см.).

Гиалацкий, Франциск (1798—1876), 
род. в се верно-моравской деревне , в 
семье  деревенскаго учителя. Его род 
вел свое происхождепие от „чешеких 
братьевъ“, и в еемье  господствовал 
серьезный и национальный дух.  П. еще 
в средней школе  (Пресбурге ) обнару- 
жил литературньия склонноети, но его 
попытки в облаети поэзии были не- 
удачны. В его одах ужѳ в это вре- 
мя пробивалось сильное национальнос 
чутьѳ. В Пресбурге  П. познакомился 
с Шафариком и вме ете  с пим 
издал в 1818 „Основы чешской поэ- 
зии, прозодия “, значеиие которых за- 
ключалось не в правилах прозодии. 
но в горячих призывах к созда- 
нию национальной литературы. Получив 
в Пресбурге  хорошее литературное 
образование, П. в 1823 г. приехал 
в Прагу, где  в ученых кругах 
быстро занял выдающееся положе- 
ниѳ. Историческиѳ интересы П. выра- 
зились сначала в составлении генс- 
алогии не сколысих знатных чешско- 
не мецких родов.  Рядом е этим 
шла его общественная де ятелыюсть в 
основанном незадолго Музее  четска- 
го королевства, журиал котораго стал 
издаваться, по его настоянию, иа двух 
языках.  С 1827 г. под редакцией П. 
стал выходить „Часопись“ музѳя, около 
котораго сгруппировалась чешская ли- 
тературиая и ученая лсизнь. Под его 
же влиянием стала издавать и на четск. 
яз. свои труды чешск. академия наук.  
Зде сь он издал в 1829 г. свой 
труд о древне-чешских ле топис- 
цах.  В 1831 г. П. добился создания 
„Чешекой Матицы“. Громадныя орга- 
низаторския способности П. выдвину- 
ли его па первый план и сде лали 
политическим вождѳм чешскаго на-
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рода; оп был одним из создателей 
идеи „аветро-славизма“, т. е. устройства 
славянства в преде лах необходимой 
для него Аветрии. С 1848 г. П. игра- 
ет выдающуюся роль в политичеекой 
жизни Чехии; для выражепия его идей 
валсна его работа „Idea stàtu Rakouske- 
ho“ (1865). В научной области без- 
емертная заелуга П.—его „История чеш- 
скаго народа в Чехии и Моравиии“, на- 
чатая в 1836 г. (сперва по-не мецки. 
с 1848 г. только по-чегаски) и законч. 
в 1876 г. в 5 т. А. Погодин.

Палаш,  см. оруэисие.
Палеазиаты, термин,  введенный 

JI. Шренком для обозначения инород- 
ческих племен Сибири, не принад- 
лелсащих к урало-алтайской семье  
народов;  сюда относятся чукчи, ко- 
ряки, камчадалы, юкагиры, чуванцы, 
гиляки, айны, енисейские остяки и 
котты. Вые сто этого названия часто 
употребляется другое: гиперборейцы
(CM. XIV, 583). А. Мкс.

Палеарктическая область, cm. XIII, 
234/5.

Палембанг,  гор. па ю.-в. о-ва Сумат- 
ры; 60.985 яс.

Пален,  фои- дер,  Конст.Иванович,  
гр., б. мин. юстиции, cm. XXIII, 673.

Пален,  фон- дер,  Петр Алекее ѳ- 
вич,  гр., участник заговора против 
Павла I; cm. XXIII, 647.

Пален,  фон- дер,  Петр Петро- 
вич,  гр.; вдохновитель заговора про- 
тив Павла I; cm. XXIII, 657/8.

Пален,  фон- дер,  Ѳедор Петро- 
вич,  гр., cm. XXIII, 658.

П алеоантропология, описание иеко- 
паемых остатков первобытнаго чело- 
ве ка и произведелий первобытной куль- 
туры, ср. палеонтология  и первобытная 
культура.

Палеоген,  или нижне-третич. отло- 
жения, cm. XIII, 290/2.

Палеография, см. письмена.
П алеозойская эра, или группа, см. 

XIII, 268 и сл.
П алеозоология, см. палеонтология.
П алеолитический, дословно „дрѳв- 

некаменный“, название боле е ранних 
и боле е грубых каменных орудий и 
Характеризуемой ими культурной эпохи; 
от неолитических орудий П. отлича- 
ютея прежде всего отсутствием шли- 
фовки. См. первобытная кулим ура.

Палеологи, после дняя династия в 
Визаитии (1261—1453), cm. X, 135/6.

P alaeoniscidae, вымершее семейство 
рыб из группы хрящевых гано- 
идов (сли. XII, 521/2), появились в 
•нижнедевоискую эпоху, но наиболь- 
шаго развития достигли в поздне й- 
шия палеозойския эпохи; переходят в 
мезозой и существуют до конца юр- 
скаго периода. Центральный род Ра- 
laeoniscus, из пермских отлолсений, 
име ет наруясный скелет,  составлен. 
крупными ромбическими чешуями, часто 
сочленяющимися между собою особыми 
отростками; рот огромный, вооружен. 
мелк. зубами; плавники малы. M. Н.

Палес нтология, име ет своей за- 
дачей изсле дование органическаи'о ми- 
ра прошлых эпох и распадается на 
два отде ла: палеозоологию и палеобо- 
танику. С науками, изучающими со- 
временные организмы,—с зоологией и 
ботаникой, она связана неразрывными 
узами. Конечно, изучениѳ организмов 
далекаго прошлаго сталкивается с 
те ми же научными проблемами, какия 
стоят перед изсле доватѳлями орга- 
иизмов современиых.  Поэтому П., в 
способе  поетановки своих задач,  в 
методике  и в логических приемах 
изсле дования, нѳ представляет суще- 
ственнаго различия в сравнении с зоо- 
логией и ботаникой. Вее  ея оеобенно- 
сти в этом отношении опреде ля- 
ются, во-первых,  особыми свойства- 
ми изучаемаго материала и, во-вто- 
рых,  те м,  что материал этот от- 
носится к прошлым геологическим 
периодам,  характеризуя организмы 
исчезнувшие. В первом условии 
кроетея причина слабых сторон П„ 
во втором лсе заключается ея мощь, 
ея сила, зде сь—оправданиѳ ея само- 
стоятельности среди других биологи- 
ческих дисциплин.  Материал для 
своих изсле дований палеонтологь на- 
ходит заключенным в различных 
горных породах,  слагающих верх- 
ния части земной коры. Это—остатки 
давно исчезнувшнх организмов,  со- 
хранившиеся в течение длиннаго ряда 
ве ков от разнообразных разруши- 
тельных влияний. Органическаго вещѳ- 
ства в них не т,  опо исчезло и 
замънилось минеральным.  Остатиси от 
организмов минерализяровались, какъ
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бы окамене ли и потому они носят 
название окаменгълостей. От живот- 
ных в виде  окамене лостей до нас 
доходят лишь твѳрдыя выде ления их 
те ла — скелеты, раковины, хитиновыя 
образования. Мягкия жѳ ткани после  
смерти животнаго быстро сгниваюг.  
Толысо в ре дких случаях,  при ис- 
ключительной комбинации благоприят- 
ных условий, оне  могли консервиро- 
ваться и дойти до нае из глубины 
геологических времен.  Такими случал- 
ми исключительной сохранности пред- 
ставляются находки насе комых в ян- 
таре  (из отложений третичнаго периода) 
и трупов постплиоценовых млекопи- 
тающих в ве чно мѳрзлой почве  се - 
вѳрных стран.  Значит,  исак общѳе 
правило, палеозоологь име ѳт де ло 
лишь с твердыми образованиями живот- 
ных.  Это свойство палеонтологичеекаго 
материала сильно ограничивает наши 
познания о животных организмах 
прошлых геологических эпох.  Мяг- 
КОТе лЫ Я  ЖИВОТииЫЯ, Н0 вьвдяляиощия в 
своем те ле  твѳрдых образований. 
нѳсомне нно оущѳствовали во вее  гео- 
логичеекия эпохи. Но об их геоло- 
гичеоком прошлом мы ничего не 
знаем.  Палеонтологу неизве стны ту- 
никаты, голыѳ моллюски, большинство 
групп чорвѳй и просте йпгах.  Мѳду- 
зы и голотурии оетавили лишь весь- 
ма нѳясные сле ды своѳго существова- 
ния  в геологическом прошлом.  Но 
и относитѳльно животных,  выде ляю- 
ицих скелетныя образования, знаниѳ 
палеонтолога ограничеио. Их мягких 
ткаыей он не знает.  Изучение са- 
мых важных органов животнаго— 
органов дыхания, пищеварения, кро- 
вѳносной, нервной системы и т. д.— 
для палеонтолога недоступно. П. от- 
крыты це лыя группы животных весь- 
ыа своѳобразных,  сильно отличающих- 
ся от ныне  существующих.  Изсле - 
довавие особенностей организации их 
мягких чаетей те ла прѳдставляло бы 
высокий интерес,  но, к сожале нию. 
оно невозможно. В боле ѳ благоприят- 
ных условиях находится палеобота- 
ник.  Раститѳльная кле тчатка сильне е 
противостоит различным разрушаю- 
щим влияниям,  че м мягкия ткани 
животных.  При благоприятных услови- 
,чх органическое вещѳство растѳний ъъ

процессе  окамене ния настолько посте- 
пѳнно и так тонко заме щается минѳ- 
ральным,  что сохраняются вс деталя 
структуры растительной ткани. В силу 
этого изсле дования палеоботаника выяс- 
няют не только наружный вид,  форму 
листьев и т. п. вне шния черты древ- 
них растений, но и внутрѳннюю ми- 
кроскопяческую етруктуру их тканѳй. 
И нужно заме тить, что наиболе е бле- 
етящия открытия П. приходятся на долио 
именно палео-микроботаники.

Еоть еще одна чѳрта палеонтологи- 
чѳскаго материала, сильно ограничи- 
вающая наши све де ния о древних ор- 
ганизмах:  наиболе е дрѳвния отложе- 
ния прѳтерпе ли столь сильныя изме - 
нѳния, что заключавшиѳся в них 
остатки организмов или совершенно 
уничтожены (в архейской группе , см. 
геологическия системы) или же сохра- 
нились вѳсьма плохо и в нѳзначи- 
тельном количестве  (в археозойской 
гр.). Таким образом,  наиболе е ин- 
тересныя, первоначальныя етадии раз- 
вития на земле  органической жизни 
не оставили для П. никакого материа- 
ла. Но, неомотря на вое  дефекты па- 
лѳонтологическаго материала, палеонто- 
логичѳския изсле дования име ют вѳсьма 
важное значѳние, именно потому, что 
матѳриал этот рисует нам исчѳз- 
нувшую ж и з ииь  прошлых гѳологичѳ- 
ских эпох.  Пусть он отрывочен и 
неполои,  но познаниѳ прошлаго орга- 
ничѳскаго мира дает только ѳго изу- 
чениѳ. Иного пути к тому не т.  Дан- 
ное обстоятельство придает П. исто- 
ричѳский характер и ставит ѳе в 
те сне йшеѳ соотношѳние с геологией, 
ибо историчность палѳонтологичееких 
данных зависит от их приурочѳн- 
ности к опреде ленным геологиче- 
ским периодам.  Вопрос жѳ об этой 
приурочѳнности ре шаетея геологически- 
ми изсле дованиями, так что без по- 
сле дних палеонтологич. матѳриал те- 
ряет свою специфическую це нноеть. 
С другой стороны, и ре шениѳ вее х 
важне йших вопросов геологии нераз- 
рывно связано с палеонтологич. из- 
сле дованиями. Одним словом,  П. и 
геология находятся в столь близких 
соотношениях,  что прогрѳсе одной 
из них немыслим без соотве т- 
ствующаго развития другой.

§
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Изучая огсамѳне лости, П. роставри- 
руѳт,  иасколько возможно, органиче- 
скую жизнь гѳологическаго прошлаго. 
Она выясняет состав фаун и 
флор каждаго из гоологических пѳ- 
риодов,  изсле дует тип и особен- 
ности организации исчезнувших ор- 
ганизмов,  изучаѳт их географиче- 
ское распространениѳ и биологическия 
уеловия их сущѳствования. Наконец,  
что особенно характерно для П., она 
выясняет изме нения, происходившия 
в мире  организмов в течеииѳ длин- 
наго ряда тысячеле тий существования 
земли. Относительно калсдаго изучае- 
маго вида, относительно каждой си- 
стематической группы палеонтолог 
с особой тщательностыо изсле дуѳт 
вопрос об их долгове чности, отме - 
чая врѳмя их появлѳния и момент 
иечезновения. Сле дя за органичеекой 
жизнью е наиболе е древней, доступ- 
ной нашѳму изучению эпохи, П. могла 
конетатировать в нѳй це лый ряд 
глубоких переме н и могла просле - 
дить постепенное прѳобразованиѳ древ- 
няго мира организмов,  сильно отли- 
чавшагося от современнаго, в ту 
фауну и флору, которыя населяют 
зѳмлю в настоящую эпоху. П. мог- 
ла наблюдать, как це лыя группы 
своеобразных организмов древняго 
мира, отде лившись от общаго ствола 
жизненнаго дерѳва, совѳршенно выми- 
рали, не оставив после  себя потом- 
ков,  как другия группы при своѳм 
развитии все боле ѳ и боле ѳ разве т- 
влялись и давали начало новым.  
обособленным друг от друга груп- 
пам.  Родословная многих видов,  ро- 
дов и других боле ѳ высоких систе- 
матичееких групп животнаго и рае- 
тительнаго царства выяснѳна П. с до- 
казательной наглядностью.

Первые зачатки знания исчезнув- 
ших организмов восходят,  как и 
все  наши знания, к клаесической 
дрѳвности. Но прочный фундамѳнт 
цля П., заключающийея в утвержде- 
нии, что встре чающияся в земных 
слоях окамене лости представляют 
остатки организмов,  прежде насѳляв- 
ших зѳмлю, упрочилея лишь в XVI 
ве ке  после  работ изве стнаго худож- 
ника и мыслителя Леонардо-да-Винчи. 
Возникновение жѳ П., как научной дис-

циплины, должно быть относимо к 
концу XVIII и началу XIX ве ка. 
В значитѳлыюй степени оно обязано 
вѳликому Кювье, гѳниальныя работы 
котораго воскресили пред научным 
взором современников из глубины 
прошлаго це лый своѳобразный мир 
дотоле  ыѳве домых животных.  В на- 
чале  своего развития П. нѳ име ла 
самостоятелыиаго значѳния, a играла 
чисто служебнуго роль при геологии. 
Но во второй половине  прошлапо ве ка 
торжество эволюционных идей Дарвина  
поставило перед П. высокую задачу— 
фактически просле дить развитиѳ орга- 
ничеекаго мира. Много блѳетящих 
имен потрудилоеь и продолжает ра- 
ботать над восполнением этой задачи. 
Их трудалш к настоящему времѳни 
залзоевано для П. прочноѳ положение, 
как оамостоятельной научной дисцип- 

л и ииы . ( 0  П. ем. такжѳ при статьях био- 
логия и геолопя—историч. очерк) .—Па- 
леонтологическая л и т е р а т у р а  вѳеь- 
ма обширна. Главне йшия из периодич. 
изданий: „Palaeontographica. Beiträge zur 
Naturgeschiehte der Vorzeit“; „Palaeonto- 
logische Abhandlungen“; моиографичѳ- 
ския издапия Palaeontographical So
ciety: „Paiaeontologia indica“, „Palaeonto- 
graphia italica“. Не которыя из руко- 
водств:  Zittel, „Handbuch der Palaeonto- 
logie“ (1876—1893; классический компен- 
диум,  в настоящее время значительно 
устаре вший, но ниче м соотве тствую- 
щим не заме ненный); его оисе, „Grund
züge der Palaeontologie“, 3 Aufl., 1910; Ber
nard, „Eléments de Paléontologie“, 1895;
E. Stromer v. Reichenbach, „Lehrbuch der 
Pahiozoologie“ (1909 — 1912). Русския py- 
ководства: Лагузен,  „Краткий курс па- 
леонтологии “ (1897); А. Еорисяк,  „Курс 
палеонтологии“ (1905); H . Н . Яковлев,  
„Учебник палеонтологии“ (1910 — 1911).

А. Нечаев.
П алеостот (по - гречески „древнее 

устье“), озеро по ле в. стор. Риона (Ку- 
таисской губ.), вблизи Чернаго моря; 
окружн. около 30 в'., глуб. до 10 саж.

П алеотерий,Ра1аеоШегии т  Cuvier, ха- 
рактерное ископаемое для верхне- 
эоценовых отложений Европы, ясивот- 
ное, относимое ки> сем. лошадѳй и 
достигавшеѳ величины носорога. По 
обшему виду и особенно по форме  
черепа П, похояс на тапира; в це-
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рѳдних конечностях парныя части 
голени развиты одинаково, и концы 
их иногда сливаются. Пальцов три; 
из них средний немного боле ѳ двух 
еосе дних.  II. и родственныя ему фор- 
мы прѳдставляли, повидимому, боко- 
вую ве твь или даже ряд боковых 
ве твей сем. лошадѳй, главыый ствол 
которых развивался в это вромя 
в Се в. Америке . М. П.

П алеофитология, или палеоботаника, 
описание иокопаѳмых растительных 
остатков,  см. палеонтологгя.

Палермо, главный гарод о-ва Сици- 
лии и провинции Палѳрмо (5.047 кв. км„ 
795.637 жит.), расположен в ме стно- 
сти, названной за свою краеоту „Зо- 
лотой раковиной“; каѳедральный со- 
бор с гробкицами Гогеиштауфѳнов,  
королѳвский дворец;  университет (ос- 
новаиный в 1447 г.) ; национальный му- 
зей с древне йшей скульптурой; хо- 
рошая гавань; значительн. торговля 
(эк-спорт фрукт., вина, масла, се ры 
и пр.)) машиностроит., табачн., химич. 
и др. производ.; 253.541 ж.—Первона- 
чалыго П. был финиисийской кре по- 
стыо, в 1071 г. поеле  Р. Хр. сде лался 
нормандской етолицей; поздне ѳ П. 
был под властью Испании и неапо- 
лит. Бурбонов;  от их владычоства 
был освобожден Гарибальди в 
1860 г. и присоединон к Сардинии.

Пале-Рояль (Palais Royal—„исоролев- 
ский дворецъ“), см. Париж,  224.

П алестина находится в Перѳд- 
ней Азии, прилегает к Средизѳм- 
ному морю на з. (в южной части его 
восточнаго берега) и к сирийско-ара- 
вийской пустыне  на в., на с. ограни- 
чѳна р. Нахр - эль - Касимиѳ (Ътде - 
ляющей ее от Ливана), истоками р. 
иордана и горой Гѳрмопом (его 
юго-вост. склоном) , на ю.—рядом 
долин к ю. от Беер- Шебы (самая 
значит. Вади-эль-Фикра), отде ляющих 
П. от пустынь Синайскаго полу- 
острова. Площ. 27.600 кв. км., длииа 
(с с. на ю.) 250 км.; ширина (с з. 
на в.) на с. 70 км., расширяется к 
ю., доходя до 250 км. на самом ю.

По устройству поверхности П. пред- 
ставляѳт собой типично-выраженную 
сбросовую (глыбовую) область. Харак- 
тѳрне йшой особенностыо ея рельѳфа 
язляегся глубокая, вытянутая с с. на

ю. впадина, по которой протеисает р. 
иордан (с.м.) и лежат озера: Мером- 
ское (Бахр- эль-Хулѳ), на выс. 2 м. над 
морѳм,  Тивериадское (Бахр- Табарие, 
иначе Генвиеаретекоѳ), располозкенное 
на 208 м. ишже уровня моря, и Мертвое 
морѳ на 391 м. ниже уровня моря (дно на 
790 м. ниже уровня моря). Эта наиболе е 
глубокая часть Великой Сирийской кот- 
ловины (граб&на), продолжающейся к 
с. от П. в Келѳсирии и к югу в 

долине  Араба и заливе  Акаба Крас- 
наго моря, прѳдставляет собой самое 
низкоѳ мъсто зѳмного материка. К з. 
и к в. от нея подымаются два вы- 
соких горных массива с рвзко вы- 
раженньиими крутыми сбросовыми гсрая- 
ми; наконец,  ыежду западным на- 
горьем и бѳрѳгом лежит низменная 
приморская равнина. Т. о. поверхн. П. 
де лится на 4 ясно выраженных про- 
дольных полосы, представляющих 
черѳдовапие котловин (грабенов)  со 
сброеовыми массивами (горстами). Наи- 
боле ѳ слозкное орографич. устройство 
и в то жѳ время наиболе ѳ важную 
цѳнтральную часть П. представляѳт 
нагорьѳ, лѳжащеѳ к з. от и ордана, 
He и.че ющеѳ общаго названия, но де - 
лящееся на не сколько частей второ- 
степоаными лоперечными сброоами и 
долинами ре к.  К с. от глубоко про- 
никающей в нѳго Эздрелонской долины 
лежит Галилея, к ю.—Самария и иудея. 
Галилея, в свою очередь, де лится на 
Нижшою (южную) и Верхнюю (ее вѳр- 
ную), разде лѳнныя долиной Рамы. В 
Верхней Галилѳе  находитея наивыс- 
шая точка П.—гора Джебель-Джермак 
(1.199 м.), к с.-з. от города Сафеда. 
Южная Галилея значительно ниже се - 
вѳрной; боле е выдающиеея пункты ея— 
гора Табор (Ѳавор) , 562 м., Туран 
(541 м.) и Неби-Даги, или Малый Гѳр^ 
мон (515 м.). На ю. к Галилее  прн- 
мыкает указанная обширная и пло- 
дородная Эздрелонская, или Изреэль- 
ская равнина (по - арабски Мѳрдж-  
ибн- Амир) , орошаѳмая ре кой Рахр-  
эль-Мукаттой (библейский Киссон) . 
Южне е проспираются Самарийекия, или 
Эфраимовы, горы с вершинами Гари- 
зим (868 м.) и Эбал (938 м.), пер- 
вая к ю., вторая к в. от города 
Набулуса, или Слхема. Се в.-западн. 
ве твь Самарийских гор,  назыв. Кар-
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МѲЛЬ, ДОСТИГ. 552 Ы. ВЫС. и доходит 
до моря, образуя залив Акка. В юж- 
ной части нагорье, как и на се в. повы- 
шается. Протягивающияся зде сь иудей- 
ския горы, достиг. на ю. 1.027 м. выс. 
(к с.-з. от города Хѳврона, или Эль- 
Халила); в средпей части, или в 
иерусалимских горах,  доетиг. 895 ы. 
к с. от г. иерусалнма, лежащаго на 
высоте  790 м.; накоыец.  на с. поды- 
маются до 1.011 м. в горе  Телль- 
Асур.  Оппсанноѳ центральноѳ нагорье 
П. гораздо боле ѳ полого опускается къ
з., че м к в. Поэтому западн. склоны 
ѳго занимают болыпую площадь, до- 
лины ре к зде сь боле ѳ широки, с 
боле ѳ мягкими склонами; наконец,  
будучи обращены к морю, они име - 
ют и боле ѳ мягкий и влажный кли- 
мат.  Отсюда происходит то важноѳ 
обстоятельство, что наиболыпая ре ка 
П., иордан,  всле дствие обрывиетости 
еклонов его долины и замкнутаго ея 
характера, име ѳт сравнительно ни- 
чтожноѳ значение в жизни населения 
П. Приморская равнина, напротив,  
прѳдставляѳт важную по населенно- 
сти и обработке  земли чаеть П. Зна- 
чительную ширину (в срѳднем 15 — 
18 км.) нме ет она лиишь к ю. от Кар- 
мѳля- и вплоть до Египта; на этом 
протяжении де лят ее обычно ыа 2 
части: к с. от р. Нарх- Рубин на- 
ходится Саронская равнина с глав- 
ным цѳнтром в приморск. городе  
Яффа; к ю. лезкит равнина Шефела, 
дрѳвняя страна филистимлян,  с 
сохранившимея на ней дрѳвним го- 
родом Газа. Что касается восточнаго 
Заиорданскаго плоскогорья, то оно тоже 
име ет различныя названия для своих 
отде льных часуей. Средняя высота 
ѳго около 1 тыс. м. На ю., к в. от 
Мѳртваго моря, оно назыв. Эль-Вѳлка, 
к ю. от р. Нахр-эз- Зерка (библей- 
екий Яббок)  — Джилад (древний Ги- 
леад)  с вершиною Оша (1.096 м.), 
к с. от этой ре ки до р. Я рм ука- 
Аджлун;  наконец,  в се верной сво- 
ей части, к в. от озер Тивериад- 
скаго и Меромскаго,—Дзколан (древ- 
ний Бавиан) . На в. к Аджлуну и 
Джолану примыкает обширная Хау- 
ранская равнина, или Эль-ииукра, по- 
дымающаяся до высоты 880 ы. и гра- 
ничащая на в. с высощщи Хаураы-

скими горамн. В геологическом тпно- 
шении для П. наиболе о характѳрны 
верхно-ме ловыя отложѳния, из кото- 
рых,  главным образом,  слозкѳны оя 
горы; зате м третичныя и четвертич- 
ныя отлолсѳиия (на низмѳнностях)  и 
извѳржениыя породы (базальты); по- 
сле дния широко развиты в се в. по- 
ловине  П.

Почвы П. распрѳде лены соотве т- 
ствѳнно слагающим ѳѳ горным по- 
родам.  Наиболе ѳ плодородны почвы, 
образовавшияся на выве трившейся ла- 
ве , как,  напр., на Эль-Нукре , котор. 
за своѳ плодородиѳ получила название 
„житницы Сирии “; то же наблюдаѳм в 
окрестн. Тивѳриадск. озера. Плодородны 
таклсѳ почвы рыхлых отложений дилю- 
вия и аллювия на приморской равнине  
и ре чных низменностях.  Напротив,  
извеетняки и песчаники, слагающиѳ б.
ч. горных масеивов,  не образуют 
значитѳльнаго почвен. слоя, и поверх- 
ность име ѳт зде сь б. ч. камениетый и 
пустынный характер;  за исключениѳм 
долин ре к и низин,  где  собираются 
мелкия глинистыя частицы размытых 
горных пород.

Ргоки П. частыо принадлѳзкаа^ бас- 
сейну иордана и Мертваго ыоря, ча- 
етью, по западн. склонам централь- 
наго нагорья, стекают в Срѳдизем- 
ноѳ морѳ. Большинство их име ет 
характер „вадн“, т. е. де ликом или 
значительной частыо высыхают во 
время зкаркаго ле та, чему способству- 
ет такзкѳ и характер слагающих 
горы пород,  пропускающих воду. 
Из притоков и ордана боле е значи- 
тельны воеточные—Ярмук и Нахр-  
эз- Зерла (Яббок)  и западный—Вадн 
Фара. Из ре к,  тѳкущих в Среди- 
зѳмн. морѳ и в особенности ваяшых 
для орошеыия приморской равнины, 
самыя многоводныя Нахр - Рубин,  
Нахр - эль - Оджа и Нахр - эз - Зерка 
(Крокодилья ре ка). Срѳди озѳр осо- 
бенно выдаютея Мертвое море (см.) н 
Геннисаретское (см.).

Климат П. отличаѳтся высокими 
тѳмпературами и довольно ре зкими 
их колебаниями; количество осадков 
в общем значитѳльно, уменьшаясь 
к в. и к ю. ииаиболе е высоки тем- 
пѳратуры в южн. части долины иор- 
дана и иа с. Мѳртваго моря, средн.
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годов. тѳмп. зде сь 24° Ц., т. е. име ет 
тропич. характ., ле тния жары доход. 
до 52°. Средн. годов. темпер. иеруса- 
лима 17° Ц., ииольская 24,1°, январская 
8,5°; средн. годов. темп. Яффы 20,5°. 
Годов. колич. осадков в большей ча 
сти иудѳи, Самарии и приморск. равиш- 
ны 50—60 сант., в Галилее  60—70 см. 
идо80ем . (на с.), въШ ефеле  40—50 см.; 
в долине  иордана и в Заиорданви 
20—40 см., в южиой части Заиорданья 
мѳне ѳ 20 см. В и еруеалиме  средн. 
годов. колич. осадис. 579 мы. Дожди 
выпадают зимой и весной, от но- 
ября до мая; ле том царит ясная и 
совершѳнно сухая погода.— Флора П. 
име ет переходной характѳр от бе- 
реговой срѳдизѳмноморской к расти- 
тельности пустынь. Ле еа сохранились 
только в неболыпом количестве  в 
се верной части Заиорданск. нагорья и 
состоят из алеппской сосны, не - 
сколысих видов дуба и др. Прн- 
морск. равнина и западн. склоны ха- 
рактериз. типичн. средиземноморск. 
маквисом и фриганой: лаврами, мир- 
тами, олеандрами, земляничн. дер. 
и др.; долина иордана име ѳт 
не котор. представителей тропич. фло- 
ры, как папирус,  акации, содом- 
ския  яблоки, иерихонския розы, виды 
Zizyphus и др.—Фауна такжѳ характе- 
ризуется приеоединением к обыч- 
ным лшвотным видам средиземно- 
морск. области неисоторых прѳдста- 
вителей африк.-азиатск. пустынь, как 
гиены и шакалы (на ю. даже газѳли и 
камѳнн. бараны), пустынн. куропатки. 
пз водяных птиц— пеликаны и бак- 
ланы, из прѳсмык. и земнов.—хаме- 
леон и гекко, чѳрѳпахи и др. Б . Д .

История  П. изобилуѳт сме ною мно- 
жѳетва народов и властителей, господ- 
ствовавших над ней,—эта характериая 
чѳрта объясняѳтся промѳжуточным по- 
ложениѳм П. на пути из культурных 
стран ое верной Африки, в частности 
Египта, в культурныя страны Перед- 
ней Азии; за обладание IL, как болыпой 
торговой дорогой, епорили державы 
дрѳвняго мира и срѳднѳве ковья, пока 
цѳнтр тяжести. культурной жизни нѳ 
переме стился окончатѳльно в Европу. 
Прѳдпринятыя в П. в нове йшѳе вре- 
мя раскопки обнаружили сме ну в ней 
обычных культурных слоѳв;  при

этом установить в точноети этногра- 
фичѳский состав ея населѳния в па- 
леолитичесисий и неолитичѳекий период 
не т возможноети. Однако раскопки 
устанавливают,  что опорныѳ пункты 
населения упорно пѳредаются от одной 
эпохи к другой, от одного этногра- 
фическаго комплекеа к другому; из- 
ве стныо из истории иерусалим,  Сама- 
рия, Мегиддо, Таанах,  Гѳзѳр,  Сихем 
и др. ме ста, конѳчно, под разными 
названиями, сущеетвовали в качѳстве  
насѳлѳныых пунктов со времен при- 
митивной культуры. Дрѳвне йшиѳ оби- 
татѳли П., этнографичѳскую принадлеж- 
ность которых мы можем в точно- 
сти установить, были семиты, именно, 
аморреи, или хананеи (откуда название 
для П. Ханаан,  или Кенаан) , се вшие 
в П. приблиз. за 2500 ле т до P. X.; 
всле д за ними, около 1000 ле т спустя, 
побережьѳ было занято филистимляна- 
ми (пелуштим) , народом,  пришед- 
шим с малоазиатекаго ыагорья, пови- 
димому, родствѳннаго хеттам,  которые 
в то же время заняли се верную окра- 
ину П. и считаются родственными ар- 
мянской ве тви арийской расы. Аморреи 
образовали внутри П. ряд мелких кня- 
жеств,  которыя во II тысячѳле тии бы- 
ли подчинены египѳтским фараонам,  
при чѳм в половинеиитысячеле тияиз-  
за П. идут ожесточенныя войны межда 
Египтом и хѳттаыи (ср. Египет,  XIX, 
564/70). В то же время с половины 
II тысячеле тия из Аравии начинают 
напирать новыѳ семитские народы—евреи 
и арабы. Постепенно П. становится до- 
бычѳй первых,  и там образуются нѳ- 
зависимыя иудейския и изранльекия кня- 
ясества, то объѳдинявшияся временио в 
одно государетво, то опять раскалывав- 
шияся (см. евреи—иш ория). С X ве ка П. 
опять пытаются подчинить себе  египет- 
ские фараоны, с середины IX ве ка на 
Палестину надвигается асеирийское за- 
воѳваниѳ, и она становится арѳной, где  
ре шаѳтся борьба между ассирийской и 
египетской державами. Еврейскиѳ цари 
этой эпохн сохраняют свою нѳзавпси- 
мость только путѳм ловкаго диплома- 
тическаго эквилибрирования мелсду дву- 
мя могущественными соперыиками, ио 
лишь до те х пор,  пока нѳ обнаружил- 
ся переве с Ассирии; поеле  этого П. 
быстро тѳряѳт свою самостоятельность,
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сначала се вѳрная (Израильскоецарство), 
потом южная (иудѳйскоѳ царотво). От 
нововавилонсисой державы, сме нившѳй 
собою аееирийекую, П. пѳреходит и с 
пѳреидской державе , от персов к Алѳ- 
иссандру В. и Селевкидам,  насле довав- 
шим азиатския провинции александро- 
вой монархии; между селевкидами и еги- 
петскими Птолемѳяыи возгорается виовь 
борьба за обладаниѳ П., как ране е ме- 
жду Египтом и Ассирией, кончающаяся 
торжеством Селевкидов.  Упадок сѳ- 
левкыдскаго царетва в половиие  II в. 
до P. X. даѳт возможность иудѳйской 
общине  под руководетвом Маккавеов 
(см.) виовь возродить на время незави- 
симость П., пока в 64 г. до P. X. П. нѳ 
была завоѳвана Помпеем под римскую 
власть. За время, протекшее со вре- 
мени асеирийскаго и вавилонскаго за- 
воевания до 64 г., этнографический со- 
став,  a вме сте  с те м и администра- 
тивное разде ление П. изме нились до 
неузнаваемости. Прежнее израильско- 
иудейское население в значительной 
своей частн было выселено в различ- 
ныя облаети Ассирии н Вавилонии; на 
его ме сте  были поселены колонисты 
разных национальностѳй, с преобла- 
дающиим арамейскимъ(или сирийеким)  
элементом.  Хотя поеле дыий принадле- 
жал тожѳ к семитскому племѳтш, од- 
нако и по языку и по культуре  он 
значитѳлыю отличался от прежняго 
еврейскаго населения; сверх того, были 
поселены в П. колонисты других,  со- 
вѳршѳпно чуждых ей народностей. Еще 
болыпую инородную приме сь дали пер- 
сидскоѳ и греческое завоевания, навод- 
нившия страну (главным образом го- 
рода) персами, малоазийскими выходца- 
ми и греками. Пришельцы сѳлились 
прѳимущѳственно в се верных частях 
П., как боле е плодородных;  к I в.до Р. 
X. се верная П. разде лялась на Галилею, 
которая иудеями была прозвана языче- 
ской, и Самарию, где  из остатков из- 
раильеких плѳмен и новых пришель- 
цев еоставилась сме шанная и с этно- 
графичѳской и с культурной стороиы 
группа самарян.  Юг не подвергся та- 
кой сильной этнографической пѳрета- 
совке ; когда с разре шепил Кира туда 
вѳрнулась группа благочестивых и уде- 
ѳв и образовала там религиозную об- 
щину второго храма, она нѳ застала тамъ

многочисленнаго пршплаго насѳления 
и до изве отной степѳни суме ла отсто- 
ять нѳ только религиозную, но и ЭТииО- 
графическую чистоту. Дальне йшия судь- 
бы П. в хриетианскую эпоху сначала 
связаны с историей Римской империи. 
Два после довательных возетания иудѳ- 
ев против римскаго владычѳства, в 
66—70 гг. и 182—136 гг., име ли ре ша- 
ющеѳ значениѳ для уничтожѳния остат- 
ков стараго этнографичеекаго господ- 
ства евреев в П.: иудеи были почти 
все  выселены, иерусалим был превра- 
щен в римскую колонию, и П. стала на- 
долго страною со сме шанным эллипи- 
стическим насѳление.м и прѳимуще- 
ственно христианскою культурой. После  
разгрома Западной Римекой империи 
гермаицами П. оставалась под властыо 
Византии, пока ее не отвоевали арабы 
В7- Уии в. Арабскоѳ завоевание дало 
П. новую семитскую физиономию; по- 
добно все м странам классическаго 
Востока, П. стаиовитея очѳнь быстро 
арабскою и по преобладающей масое  
населения, и по языку, и по культуре . 
Ни туроцкос завоеваниѳ XI веиса, ни кре- 
стоносное завоѳваниѳ XII в. не внесли 
в этом отношении существенных из- 
ме нений: турки сами очень быстро усво- 
или арабскую культуру, a крестоносное 
завоеваниѳ было слишком кратковрѳ- 
менно и слишком тяжѳлым бромѳ- 
нѳм легло на креетьянское насѳленио П., 
чтобы оказать глубокоѳ влияние; напро- 
тив,  рыцари, оетавшиеся в П. после  
разгроыа христианских владе иий, сами 
очень быстро подчинились влиянию исла- 
м аистали  родоыачальниками знатных 
мусульманских фамилий (см. кресто- 
вые походы). Под влаетыо турок П. на- 
ходится и до настоящаго времени. Надлѳ- 
жит отме тить только две  чѳрты ея 
истории в средпие ве ка и в новоѳ 
время. Во-первых,  бури арабскаго и 
турецкаго завоѳваний, в результате  ко- 
торых цве тущая когда-то Месопотамия 
превратилась в нищую и безплодную 
страну, нѳ оказали такого же гибельна- 
го влияния на П.: своѳ значоние, как 
торговаго пути, она сохраняла при сме - 
не  все х властителей, и это давалп ѳй 
возможыость быстро оправляться. Го- 
родскгя и торговая жизнь в П. ишкогда 
не замирала, a в эпоху крестоноснаго 
движѳния  испытала особенно энергич-
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ный подъѳм.  С другой стороны, ея 
оживлению соде йствовало всегда то об- 
стоятельство, что она является святой 
землей одновременно для евреев,  хри- 
стиаи и магометан— для поеле дних 
потому, что магометанская лѳгѳпда, на- 
ходившаяся под сильным влияниѳм 
ветхозаве тной легенды, перенесла це - 
лый ряд событий из жизни Магомета 
на почву П. (мечеть Омара в и еруса- 
лиме  после  Мекки и Медины самое евя- 
тое ме сто для всякаго мусульманина; 
ср. иерусплим) . Этот религиозный оре- 
ол,  окутывающий собою П. доселе , при- 
влекал и привлекает туда массу бо- 
гомольцев все х трех религий, при- 
давая те м самым жизни П. особый 
отпечаток.  В самоѳ после днее врѳмя 
П. стала це лыо для своеобразнаго дви- 
жѳния ереди евреев,  направленнаго к 
пациональному возрождению ѳврѳйства 
на территориальной основе , и именно— 
на территории родины ѳвреев,  П. Это 
движение, изве етное под названием 
сионизма (см.), привлекло в П. значи- 
тельноѳ количество иудейских эмигран- 
тов,  образовавших там свои колонии.

Н .  Н .

П. нѳ составляет самостоятельной 
административной единицы и обнима- 
ет часть Бейрутскаго вилайета (к ю. 
от Ливанской провинции), часть Да- 
масской провинции (к ю. огь Гѳрмо- 
на) и иерусалимекий муттесарифлик.  
Населеыиѳ П. опреде ляют приблизи- 
тельно в 700.000 чѳл. (каких- либо точ- 
ных статистич. данных не т) , при 
чѳм болыпе половины (ок. 375.000) счи- 
тают ыа ливу иерусалим,  и из это- 
го числа, около половины—на города. 
Этнографический состав населѳния весь- 
ма пестрый, особенно в городах.  Сѳль- 
ское население состоит гл. обр. из но- 
мадов- арабов (бедуины) и осе длых 
земледе льцев феллахов,  заключаю- 
щих в себе , повидимому, элементы 
первобыилиаго населѳния П. В городах 
преобладают арабы и сирийцы, зате м 
идут евреи, фрашш (европейцы), пѳрсы, 
афганцы, курды и пр. В религиозном 
отиошѳнии насѳление де литея на маго- 
метан (ок. %), евреѳв (85.000) и хри- 
стиан (гл. обр. православных) . Коли- 
чество ѳврѳев значительно возросло 
за после дния 30 ле т с ростом ев- 
рейск. эмиграции ( c m . XIX, 462/63); боль-

шииство нх живет в городах,  в 
исолониях ок. 8.000 чел. Наиб. значит. 
торода, кроме  иорусалима (90.000 ж.),— 
Яффа (50.000 ж.), Газа (40 т.), Наблус 
(24 т.), Сафед (24 т.), Корак (22 т.), Хѳ- 
врон (20 т.), Хайфа (20 т.); гл. порты 
Яффа, Хайфа, Газа, Аиско.

П. по преимущѳству страна земледе ль- 
ческая. Гиод полевой культурой занято 
ок. половины всей годной земли. Возде - 
лываотся пшеница, ячмѳнь, проео, кун- 
жут,  кукуруза, бобы, горох,  чечевица. 
Плантационная культура, к которой 
особ. пригодна почва западной П., еще 
слабо развита; ею заиимаются богатые 
арабы близ города, оеобенно лсе боль- 
шой толчок дали ей нѳмногия не мец- 
исия колонии и еврейския колоиии в Яфф- 
еком районе . После диия много спо- 
собетвовали развитию виноде лия, и их 
вино начинает получать значительное 
распространение в Европе . Важноѳ эко- 
номическое значѳние име ет культура 
апельсинов,  вывоз которых возра- 
стаѳт с каждым годом;  в 1913 г. 
из Яффы вывѳзено 1.608.500 ящиков 
на сумму 326.000 ф. стерл. Дале е разво- 
дятся оливковое дерево, тутовое дерево, 
миндальное, лимонноѳ, гранаты, абрико- 
сы, пѳрсики, смоква. Промышлѳнность 
слабо развита. Предметы первой необ- 
ходимости ввозятся прѳимущ. из Ев- 
ропы; таковы хлопчатобум. ткани, му- 
ка, ле сной материал,  сахар,  чай, рис,  
керосин (много расходуется для пита- 
ния газомоторов,  работающих при во- 
докачках на полях) , платье и др. Из 
ме стных отраслей промышлѳнности 
особенно развнто производство мыла 
из оливковаго маела, отчасти шелко- 
вое и хлопчатобум. производетво. Зна- 
чительной статьѳй дохода является из- 
готовлѳние из оливковаго дѳрева с 
перламутровыми инкрустациями различ- 
ных сувениров рѳлигиозиаго и све т- 
скаго характѳра, находящих себе  ши- 
рокий сбыт среди паломников и ту- 
ристов;  развивающейся домашней про- 
мышленности, направлѳнной на изго- 
товлвние художеств. ремеслѳн. изде лий 
(исовры, металлич. и дерѳв. посуда и пр.), 
предстоит не которая будущность; эти 
изде лия теперь ужѳ получают сбыт 
в Европе . Обороты вне шней торговли 
в 1908 г. для Яффы (на которую при- 
ходится ок. 40% всѳго вне шняго оборо*
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та) выразились в 1.369.670 ф. сторл. 
(привоз— 803.300 ф. ст., вывоз 556.370 ф.). 
Из прѳдметов вывоза гл. ме сто зани- 
мали: мыло (из оливковаго масла), 
апѳльсины, кунжут,  вино и коньяк.  
Вывоз направлон был в Егнпет,  
ВѳлиИЕобританию, Турцию, Гѳрманию и 
т. д.; Россия занимала 8-е ме сто. По вво- 
зу в П. первое ме сто занимала Турция, 
дале о шли Австро-Венгрия, Великобри- 
тания, Россия, Германия, Франция. Рост 
населения, разве твляющаяся се ть жел. 
дорогь значительно способствуют раз- 
витию торговли. Оживления после дней 
можно ожидать с улучшением гава- 
ыей Яффы и Хайфы (после дняя приоб- 
ре тает все болыпеѳ значение) и благо- 
даря проведению жѳле знодор. линий в 
Малой Азии и продолжению их через 
П. до Порт- Саида, что должно связать 
П. с европ. и африк.желе знодор. се тыо. 
Важное значение нме ет желе знодор. 
линия от Хайфы до Дер’ата, пункта со- 
единения с Меккск. жел. дор.

Литература. Указатели библиографии:
В . Röhricht, „Bibliotheea geographica Ра- 
lestinae“ (до 1878 r., изд. 1890 r.); P . Thom
sen, „Die Palästina-Literatur“ (т. I и II, 
1905—1911). Из нове йших сочинений: 
V. (hiérin, „Description géographique, his
torique et archéologique de la Palestine“ 
(7 t ., 1868—1880): Duc de Luynes, „Voyage 
d’exploration à la Mer Morte etc.“ (3 t ., 
1871—76); Schlatter, „Zur Topographie u. 
Geschichte P .“ (1893); Cooke, „P. in Geogra
phy and History“ (2 t ., 1901); P. Thomsen, 
„P. und seine Kultur in fünf Jahrtausen
den“ (1909); Huntington, „P. and its Trans
formation“ (1911); Nawratzki, „Die jüdische 
Kolonisation P .“ (1914); H . v. Soden, „P.
u. seine Geschichte“ (1910, есть русск. 
nep.); D. Trietsch, „Palästina-Handbuch“ 
(1910, русск. пѳр. „Руководство к изу- 
чению современной П.“). Журналы; „Пра- 
вославный Палестинский Сборникъ“ (с 
1881 r.); „Pal. Exploration Fund. Quarterly 
Statement“ (с 1869); „Ztschr. des deu
tschen P.-Vereins“ (с 1878); „Revue bi
blique“ (с 1892), „Altneuland“ (орган 
сионистсисой комиссии для изсле дования 
П.). О це нных раскопках,  предприня- 
тыхъв 1902 г. y др.гор.Гезера, см. отчет 
(3 тт.) руководителя англ. проф. Масаии- 
ster’a (1912); о раскопках (в 1911 г.) 
y древн.Бѳт- Шемеша— „Quarterly State
ment“ (1912) и (подробпе е)„ Annual “(1911).

О раскопках (в 1908 г.) y иѳрихона—в 
„Quarterly Statement“ (1910). A. Ll-р.

Палестра (гроч.), в древней Гре- 
ции специальныя школы для обучения 
борьбе  (чгаХу)), преимущественно маль- 
чиков и юнотей. П. были частными 
учебными заведениями. П. назывались 
и те  части гимназий (правительствѳн- 
иых гимнаст. уч. завед.), где  атле- 
ты готовились к состязаниям.

П алестрина. (собственно Пьерлу- 
идэиси; П. называется по городу Па- 
лестипе , где  родился), Джованни, 
вѳличайший католический церковный 
композитор.  Год рождения его точно 
неизве стен, —данныя колеблются от 
1514 г. до 1529 г.; умер в 1594 г. в 
Риме . Из родной ииалестрины, где  П. 
был органистом и капельмейсте- 
ром,  он в 1551 г. был приглашен 
в Рим на должность magister pue- 
rorum (дирижер хора мальчиков)  
при соборе  св. Петра и в том жѳ 
году сде лан был капельмейстером.  
Ио после дняя должность отнимала 
очень много времени y H., и папа 
Юлий III, скоро оце нивший компози- 
торский талант П., приказал при- 
нять его (в 1555 г.) пе вцом в пе в- 
ческую коллегию Сикстинской капо.и- 
лы, несмотря на то, что по обычаю 
туда принимались только лица ду- 
ховныя (сле довательно, безбрачныя), 
П. жѳ был мирянином и име л не - 
сколысо де тей. Заме ститель сле дую- 
щаго папы Марцелла II, также благо- 
волившаго к II., папа Павел IV уда- 
лил П. пз капеллы, как женатаго 
(1555 г.). После дний от все х этих 
переме и,  происшедших в одном го- 
ду, сильно заболе л.  Онравившиси., ои 
перешел на службу капельмейстером 
при церкви S. Giovanni в Латеране  
(1555 г.), зате м (1561—71) при церкви 
S. Maria Maggiore и, наконец (с 1571 г. 
до смерти), снова при соборе св. Петра. 
Папа Сикст V (1585 г.) хоте л сде - 
лать П. также капельмейстером Ои- 
кстинской капеллы, но пе вцы капеллы 
возетали: если П. нельзя было быть 
пе вцом капеллы, то те м боле ѳ не- 
льзя быть ея капельмейстеромъ! Зато по- 
сле  Тридентскаго собора (1545—62 г.) П. 

получил специально для него учрежден- 
ноѳ звание композитора (Maestro com- 
positore) папской капѳллы. Соборъ
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этот готов был совсе м изгнать 
из цѳркви полифонически-контрапун- 
ктичеекую музыку, как слишюм 
изысканную и своѳй сложностыо за- 
темняющую текст.  Но П. своей зна- 
менитой Missa рарае Магсеиии (мессой, 
напиоанлой по заказу папы Марцел- 
ла II, на 6 голосов)  доказал собору, 
что вполне  возможно еоедииить мно- 
гоголосный контрапункт с велича- 
востыо, проетотой голосоведения и яс- 
ноетыо текста. П. спас,  таш м  обра- 
зом,  художествеиное развитиѳ католи- 
чѳской церковной музыки. По поручению 
папы П. предпринял ѳще капитальный 
труд пересмотра всего грегорианскаго 
пе ния, результатом чѳго явился це лый 
ряд изданий („Directorium chori“ и др.). 
Стиль П., благодаря своей внутренней 
силе  и освящению авторитетом собора, 
надолго получиил в католической 
церкви руководящеѳ и как бы официаль- 
ное признание. Стиль этот предпола- 
гаѳт исполнѳниѳ a capella (т. е. одними 
челове ческими голосами, без инетру- 
ментальнаго сопровождѳния, — как и 
в православных пе снопе ниях)  ; хи- 
троумныя котитрапуиктическия исомби- 
нации из нѳго удалены, и недоетача их 
как бы возме щаѳтся обилием само- 
стоятѳльных голосов (8, 12 и боле ѳ; 
два хора и боле е). В поеле дния десяти- 
ле тия в католической цоркви все исре п- 
нет течение в пользу воскрешѳния му- 
зыки П. и всей той эпохи; музыка эта 
теперь BCG чащѳ исполняется, тщатѳльно 
изучаѳтся и издается. Полиое собрание 
сочинений П. в оригинальном виде  
издано в 34 томах в 1862—94 гг., 
под родакциѳй Габерля и др. Сюда 
вошли 93 мессы (на 4—8 голос.), 139 
мотѳтов (4—12 голос.), знамѳнитыя 
Improperia, Lamentationes, Offertoria, ли- 
тании, пеалмы и др., но также све т- 
ские мадригалы. Существует множе- 
счво другнх изданий П. для практи- 
ческаго употреблѳния, шволы и др. 

Биография П. написана Ваипи, „P.“ (итал., 
1828); Веиткег (не мецк., 1877); Félix 
(франц., 1897). Ю. Энгель.

Палея. Под этим названиемъвообще 
в сродние ве ка, в Визаптии и на Во- 
стоке  y славян,  подразуме валоеь св. 
Пиеание Вотхаго заве та (от грѳч. итяХаибс, 
т. е. 5и8#,*Т|); в русской зке литѳратуре  
названиѳ П. носили, кроме  того, два осо-

бенные памятника, пользовавшиеся в 
дрѳвней письменности популярностыо. 
Один из них,  называемый таисжѳ: 
„Книга бытия небеси и земли“ (иначѳ в 
науке : „П. историчеекая“, в отличие ота 
другой П.—„толковой“), ипогда: „Очи па- 
лѳйныя“, представляет,  с одной сто- 
роны, сокращенное по-пулярноо изложе- 
ниѳ вѳтхозаве тной истории, с другой— 
дополнѳнное лѳгендарно-апокрифически- 
ми деталями и эшзодами; история до- 
вѳдѳна до царетвования Давида. Эта П. 
це ликом перѳведена с грвческаго не 
поздне е XI—XII в., по всей ве роятно- 
сти, в Болгарии, откуда довольно рано 
раепространилась она и в русской 
письменноети; самый же гречеекий ори- 
гинал составлен едва ли ране е X в. 
в Виз&нтии. Существуют и русекия по- 
дралсания, представляющия иныя подроб- 
ноети сравнительно с переводным 
текетом.  Эта „Исторяч. П.“ сохраяя- 
ет свою популярность вплоть до XVII в. 
в русекой письменности, распроетра- 
няется из России в XVI—XVII вв. 
и на юг славянства, где  древний 
перевод,  повиднмому, со вроменем 
был утрачѳн.  — Другая П. — „толко- 
вая“—представляет в значительной 
степени иной памятник,  иного про- 
иехождения, значительно большаго об-  
ѳма. Обычно носит оиа заглавия: „Па- 
лоя толковая на иудѳя“, или „Бытиѳ тол- 
ковоѳ на иудѳя“. Обнимая историю Вет- 
хаго заве та приблизительно в те х 
жѳ преде лах,  что и „П. иеторич.“, П. 
„толковая“ прелсде всего памятигак по- 

лемический; ея толкования направле- 
ны против и удеев,  непризнающих 
истинности Христа, как Мессии. Она, 
кроме  того, памятник нѳ пѳреводный, 
a компилятивный: составлена она из 
произвѳдений, ужѳ существовавших ра- 
не е в славянских пѳреводах и толь- - 
ко приепособленных для полемиче- 
свих це лей путем вставок,  обраще- 
ний к и удѳям,  укоров им и тюлкова- 
пий в том жѳ духе . Возникла „толков. 
П.“, как полагаѳт болыпинство изоле - 
дователей, на Руеи, не поздне е XIII ве - 
ка; и ужѳ к XIV в. относятся ея стар- 
шие тексты. Есть, впрочем,  попыткл 
(Шахматова, Згспенскаго) объяснять 
происхождениѳ „толков. П.“, как памят- 
ника, це ликом пѳрѳведеннаго с не- 
дошѳдшаго греческаго орипхнала, при-
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том в раннее время (IX—X в.), и в 
юго-славлнской письменности. В XV в. 
„толк. П.“ получает новую редакцию: 
полемический, противоиудейский ея тон 
уоиливаотся под влиянием ереси т. н. 
„жидовствующихъ“. С другой сторо- 
ны, как памятнтпс,  излагающий исто- 
рию Вотхаго заве та, „толк. П.“ совпада- 
ет с обычпым началом мировых 
хроник (хронографов) , почему уже в 
XV в. преврагцается сама в хроиограф,  
принимая в себя продолжениѳ из 
других истаричѳских источнигсов.  
Подобшо „П. историч.“, и „толковая“ не 
ограничивается каноническим писани- 
ом,  принимая в свой состав и апо- 
крифы, но нѳ в отрывках,  a б. ч. въих 
це льном,  переводном тексте  (Ле стви- 
ца, Откровениѳ Авраама, Заве ты 12 па- 
триархов и др.) ; отеюда ея важное зпа- 
чение для истории легендарно-апокрн- 
фичоской литоратуры древпей Руси.

Л и т е р а т у р а :  A. Н . Попов,  „Книга 
бытия небеси и земли“ (Палея исторн- 
ческая)—переводный текст и русская 
перѳде л ка („Чтепия в Общ. ист. и дрсвн. 
при ыоск. y h.“, 1881 r., ich. 1); П. толко- 
вая по списку 1406 г., труд учеников 
H. С. Тихонравова (М. 1892); И. Успен- 
ский, „Толковая П.“ (Казань, 1876, изсле - 
дование); H . С. Тихонравов,  Сочинения, I 
(М. 1898), 156 il сл.; В . М. И пприн,  
„0 составе  толк. П.“ (Изв. Отд. рус. 
яз. и слов. И. A. H., т. II, 1897, кн. 1, 4; 
т. III, кн. 2); его же, „Редакции толк. П.“ 
(там же, т. X, 1905, кн. 4, т. XI, кн. 1, 
2, 3); A. А. Ш ахматов,  „Толковая П. и 
русская ле топись“ (Сборн. статей по 
славянове де нию, I, 1901, стр. 292 и сл.).

Ы. Сперпнский.
Пали (ряИ), один из сродне-индий- 

ских диалектов т.наз. пракритов (см.), 
ставший литературиым священиым 
языком южнаго буддизма (см. VII, 62), 
выработавшийся, повидимому, из го- 
вора Уджейна (Ujjayini), столицы обла- 

.сти Мальва (Маиаѵа), бывшаго в III в. 
до P. X. живым языком для царя 
Ашоки и царѳвича Махендры, перенес- 
шаго пропове дь буддизма на о. Цей- 
лон.  Зде сь этот палийский канои 
был закре плен письименно в I в. по 
P. X. при царе  Ваттагамаиш (Vattag-- 
таш ). Слово рпии (из санскритскаго 
prali =  pra +  ali) означало ряО,  нить, 
ѵстав,  канон,  священный текст,

зате м— язык текста, в отличио от 
приложоннаго к ному коммѳнтария 
(элу) на сипгхалозском языке . По при- 
ме ру древней цойлонской традиции 
сближали язык П. такжѳ с диалектом 
области Магадха, родным для самого 
Будцы говором магадхи (mngadhi). Во 
всяком случае , прѳдком для П. явля- 
ется не диалект,  логший в основу клас- 
сическаго санскрита (cm.), a иной, боле е 
близкий территориально к той области. 
где  теперь сопрнкасаются ново-иидий- 
ские (см.) языки: хинди, гуджерати и 
особенно мпратхи (махратский), пото- 
мок пракрита махараштри (ma ha rash tri). 
C m . Минаев,  „Очерк фонотики и мор- 
фологии языка Пали“ (Спб. 1872); E. Kulm. 
Beitr. ge zur Pali-Grammatik“ (Berlin, 1875); 
V. Henry, „Précis de grammaire palie“ (Pa
ris, 1904); D. Andersen, „Pali reader“ (2 vol. 
Copenhagen. 1907—10); Childers, „Dictio
nary of the pali language“ (London. 1909, 
4 edition). II. Риттер.

Палимпсест (иуеч.), рукопись, пер- 
вопач. текст которой стерт и на очи- 
стившемся ме сте  написано что-нибудь 
новое; изготовление П., широко распро- 
страненное в средневе ковых мона- 
стырях,  уыичтозкило много драгоце н- 
ных памятников письмѳнности. Впо- 
сле дствии удалось химичѳским путом 
возстановить первоначальный тѳкст 
рукописей, и так. обр. были открыты 
отрывки из 91 книги Т. Ливая, ре чей 
Цицерона и сочинения его о государстве , 
готский перевод Виблии Ульфилы, ин- 
ституции Гая и проч.

П алингенезис („возр ож деп ио “, от 
греч . т. и Кич ,  снова, И  и и ч е с ц ,  прОИСХО- 
ж д е ииие), ве рование не которы х наро- 
дов  древ н ости : х а л д ея н ,  египтян,  
греков в п остоян н ое в о зр о ж д ен иѳ ми- 
ра после  его р а зр у ш ен ия ч ер ез изве ст- 
ны е периоды  ле т .  С имволом этого  
является  зн ам ен иты й феникс (см.). 
Это учоние прим ы кает к ве рованию в 
п ер есел он ие д у ш  ( см. ) .  И з религии  оно  
перош ло в ф илософ ию и пол учило осо- 
бенное разв и тие y стоиков,  которы е  
дум ал и , что калсдый п ер иод  мирового  
сущ еств ов ан ия зак ан ч и в ается  общ им  
ео ж ж ен ием  (Ix-upüot?) и н ач и н ается  на- 
ВОДНОНием  (хтгахХ6ар.0{).

Палиндром,  ф р аза  или стих,  ко- 
торы е пр едставляю т одно и то же 
сочетан ие слов,  независимо от на-
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правления, в котороы их читать— 
сле ва направо или обратно, напр.: „я 
иду с мечем судия “.

Палинодия, в греч. поэзии иазвапио 
стихотворепия, содержащаго оироворже- 
ниѳ ране ѳ обнародованнаго те м же 
автором и направлешиаго против ка- 
кой-либо личности произведения; зате м 
опровержение раньшѳ высказаннаго мне - 
ния вообще.

Палисад,  см. фортификация. 
Палисандровое дерево, см. даль- 

бергии.
Палисси (Palissy), Бернар,  кера- 

мист (1510—1589), сначала был гон- 
чаром в Сенте , зате м стал само- 
стоятельно работать и прославился из- 
готовлѳниѳм оригинальных эмальиро- 
ванных блюд и ваз с рѳльефом 
из трад,  рыб,  ящернц,  раковин.  
Жизнь его прошла среди больших тре- 
волнений. В молодоети он старался 
найти секрет китайскаго фарфора и 
в тщетных попытках потерял свое 
оостояние. Коннетабль Монморанеи об- 
ратил на него внимание, перевел его 
в Париж,  где  П. вошел в славу 
при дворе  Карла IX. Его покровители 
долго оберегали его от репреесий, сы- 
павшихея на гутенотов,  но в 1588 г. 
П. попал в Бастилию и там умер.  
Gp. XXIV, 87/88, прил. керамика, стб. 2.

Палиссо (Palissot), de Монтенуа, 
Шарль, французский писатель (1730— 
1814), страстный враг знциклопеди- 
стов и философов,  выеме ивавший их 
в своих комедиях („Le cercle“, про- 
тив Руссо; в особегиности в комедии 
„Les Philosophes“) и в своих „Petits 
lettres sur les grands philosophes“. B. Фр.

Палитра, болыпею частыо оваловид- 
ная тоиикая, легкая досгса с проре зан- 
ным в ней с одной стороны отвор- 
стием для большого пальца ле вой руга»; 
на доске  этой кладутся художником 
необходимыя для писания картины крас- 
ки, и пишущий держит П. ле вой рукой, 
поддерзюивая ее в горизонт. направле- 
нии большим пальцем ле вой руки.

Палица, одна из священ. одежд,  
которую ыосят на поясе  y бедра при 
богослужении наиболе е заслуженные 
священники и архимандриты; она име - 
ет вид ромба и означает духовный 
меч,  которым пастырь церкви воору- 
жается протшз неве рия.

Палииын,  Аверкий Иванович,  де - 
ятѳль Смутнаго времени, см. Авраамгй.

Палий, Ое.мен.  В лице  этого эпигона 
стараго украинскаго казачества, его гѳ- 
роической элох.и и лучших традиций, 
пародная память воплотила свои меч- 
ты и представления о казаке  - богаты- 
ре , страже  и печальнике  иародных 
интересов,  наде лив его не только 
богатырскими, но и сверхъестествен- 
ными свойствами чудоде я - кудееника. 
Его прозвище Палий — от корня па- 
лить, еожигать — дало повод к со- 
зданию легендарных сказаний о ѳго 
чудесных похождениях на Запо- 
розкье , доставивших сму это имя. Но 
центральным пунктом легенды слу- 
лсит борьба П. с Мазепой: ве роломиое 
пле нение П. гетмаиом,  заточение Ма- 
зепою (или его покровителем— царем 
иетром)  в сибирскую пустыню или в 
те сное узилище—в камепный столп,  
где  П. чудееным образом жя.вет це - 
лыя десятиле тия, и зате м помощь П. 
Петру в борьбе  его с Мазепою в кри- 
тический момент,  при чем чудоде й- 
ствонным способом Мазепа и шведы 
побе ждаются, a П. является ходатаем за 
евою родину перед грозным царем.  
В соперничестве  иеторическаго П. с 
Мазепою современныя массы виде - 
ли столкновение старых,  демократиче- 
еш х,  освободительных тенденций ста- 
раго казачѳспва, олицетворявшихея в 
П., с тенденциями панскими, етаршин- 
скими, кре постыичесгшми, носителем 
которых народ считал Мазепу,— 
между те м как в легендах о борь- 
бе  П. с Мазепшо, под влиянием того, 
что Мазепа был подвергнут цер- 
ковыо анаѳеме  („вельмозкный Мазе- 
па“ старых вариантов заме няется 
под влияпием ея „проклятьш Мазе- 
пою“), этот исторический, еоциалыиый 
конфликт превращается в стихийную 
борьбу двух сил— темной, демони- 
ческой, и све тлой, героической.

П. был родоы из Борзны, его 
имя и отчество было Семен Филип- 
пович,  фамильное зке его прозвище 
было Гурко. На иеторическое поприще 
П. выступает в 1680-х гг„ как 
одип из главных де ятелей по воз- 
становлению казачоства в Правобореж- 
ной Украпне , запусте вшей после  
принудительнаго выселения остатковъ
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зде шняго насѳления в конце  1670-х 
годов.  Районом ѳго де ятельноети была 
цѳнтральная часть Киевской зомли, 
дѳнтром Фастов,  позлсѳ Бе лая Цер- 
ковь, огбитая y поляков.  Но значение 
П. не ограничивается этой ме стной 
ролыо. Благодаря своим выдающимся 
воѳнным и адшшистративным спо- 
собностям,  Ги. скоро занимает цен- 
тральную позицию в этом процѳссе  
возрождения Правобѳрожья, выдвинув- 
шись на первоѳ ме сто среди ме стных 
полковников,  н одновременио сосредо- 
точивает на себе  вшшание все х эле- 
ментов,  жаждавших возрождения ста- 
рых традиций казачества. Колонизация 
Правобережья и организация казачьих 
кадров идет очень успе шно; массы 
населения начинают двигаться сюда 
нѳ только из областей, принадлежав- 
ипих Польше , но из Задне провья, 
из Гѳтманщины: развнвавшийся зде сь 
в это время процесс образования 
крупнаго старпшнскаго землевладе эдя 
и вре постного хозяйства вызывает 
сильное неудовольствиѳ среди населе- 
ния и, как двадцать-тридцать ле т 
раныпе правобережноѳ паселение нѳ- 
удержимо уходило на ле вый берег,  
ища боле ѳ спокойнаго и безопаснаго 
существования, так теперь оно так же 
стихийно и непреодолимо движется на- 
Зад,  на вольныя земли, на свободную 
лшзнь под управлением II., приобре - 
•гающаго чрезвычайную популярность, 
как представитель лучших традиций 
Украины, идеальных воззре ний народа 
на казачеетво. Поеле  нѳудачи Петрика 
(см. Мпзепа) Запорожье мечтает выста- 
вить П. для борьбы с старшинским ре- 
жимом,  но П. слишком дорожил инте- 
рѳсами своей де ятельности на Правобо- 
режье  и ре шительно отказывался от вся- 
ких авантюр в этом направлении.

С ростом правобережной колонн- 
зации и развитио.м правобереяшаго ка- 
вачества среди руисоводителей после д- 
ряго растут и кре пнут стремления 
,г. возсоѳдинению этой правобережной 
тѳрритории с ле вобережной Гетманщи- 
ной, от которой она была отде лепа 
■после дними трактатами Москвы с 
Полыпей и Турцией. Свои представле- 
ния в этом смысле  гетману Мазепе
и. через него российскому правитель- 
етву П. яачинает ужѳ с 1688 г. ина-

ходит полное сочувствиѳ y гетманокаго 
правительства, ио российское правитѳль- 
ство не лселает из- за этих правобѳ- 
релгыых зѳмель портить свои отноше-
г.ия к Полыпе , под властью которой 
находилось правобережное исазачество, и 
предложения П. неизме нно отклоняют- 
ся, дажѳ после  того, как правоберѳж- 
иоѳ казачество вступило улсѳ в откры- 
тый коифликт с Полыпей и П. фак- 
тически вышол из всякой завнсимо- 
сти от Полыли (см. Украина). На 
жалобы польскаго правительства и 
ьросьбы помочь обуздать П. царь 
Петр даже отве тил обе щаниом с 
своой стороны принудить П. к покор- 
ности. Тогда Мазепа, не желая допу- 
стить пѳрехода правоберѳлсной тѳрри- 
тории снова под власть Полыпи, a с 
другой стороны — считая за лучшее 
устранить П., как нѳбсзопаснаго де- 
магога и соперника, представлявшаго 
постоянную угрозу новому строю Гѳт- 
манщины и старшинскому господству 
в ней, самовольно, вопреки воле  
Петра, арестовал егс, пригласив к 
себе  в лагерь, и занял Фастовщину, 
назначив сюда полковника от сѳбя 
(1704). П. был обвинен в сношениях 
со шведскою партиею и соелан в 
Томск,  откуда возвратили его тольво 
после  перѳхода самого Мазѳпы на сто- 
рону шведов.  П. был возстановлен 
в своѳм бе лоцерковском ПгОЛКОВиШ- 
честве , ио здоровьѳ его было настолько 
разбито ссылкою, что он после  своего 
возвращения ужѳ нѳ играл ншсакой ро- 
ли и веворе  умер (в нач. 1710 г.). 
Прѳдание евязывает ого поеле дниѳ дни 
с Мелсигорским монаетырем,  где  
хранились потом ѳго вооруниениѳ, его 
портрѳт,  и иииевченко в знаменитом 
евоем произведении „Чернець“ (1848) 
прѳдетавил П. доживающим свои дни 
в этом монастыре . иио его политичо- 
ския традиции продоллсали лсить. Бе ло- 
цѳрковекий полк был очщан ого 
зятю Антону Танекому, при нем жи- 
ла таклсе вдова П., энергичная спо- 
двилоигаца его в былой де ятельности, 
и на Танскаго переносятея те  наде- 
лсды и упования, которыя раныпе на- 
род возлагал на П. Даже после  
того, как Фастовщина со всѳю пра- 
вобережною полосою была фактичѳеки 
перѳдана Пѳтром полякам (1714 г.).
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Танский былъперѳвѳден на киѳвскоѳпол- 
ковничество, — правоберѳлсное население 
всѳ ожидало от нѳго избавления огь поль- 
скаго господства и возстановления старой 
свободы; ѳщѳ во врѳмя волнѳний 1734 г. 
среди населеиия ходили разговоры о име - 
ющих явиться на помощь с ле вобѳреж- 
иыми войсками Танском и старом спо- 
движнике  П. Самусе  (давно ужѳ умер- 
шѳм) . См. В . Антонович,  „После дния 
врѳмена казачества на правом берегу 
Дне пра“ (1868); Костомаров,  „Мазепа и 
Мазепинцы“,гл.Ѵиии и IX). М. Грушевский.

Палкский пролив (англ. Palk-Straits) 
лѳжит между се в. оконечн. Цейлона и 
ю.-в. бер. Индостана, к с. от Адамова 
Моста, соедин. посредством Памбанска- 
го прол. с зал. Мапаар;  100 км. шир.

Паллада-Аѳина, см. Аѳина.
Гиалладин,  Владимир Иванович,  

род. в 1859 г., с 1886 г. доц. в Нов. 
Александрии, с 1889 г. проф. харьк. 
унив., с 1897 г. проф. варшав. унив. и 
политехникуыа и директор помологич. 
сада, с 1901 г. проф. петроград. ун. и 
высш. женск. курсов,  в 1906 г. избран 
членом- корресп. Акад. Наук.  Глави. ра- 
боты П. относятя к вопросу о дыханин 
растении (cp. Y , 664 и XIX, 276). Широ- 
ким распростр. пользуютс-я ого учебни- 
иси: „Физиология растений “ (1911, 6 изд.) 
и „Анатомия растѳний “ (1908, 4 изд.). 
Кроме  того: „Морфология и систематика 
растений“ (1906), „Мшсробиология “ (1900), 
„Physiologie des Plantes“ (1902, Paris) и 
др. Han.: „О внутреннем строении и 
утолщении кле точной оболочки и крах- 
мальных зеренъ“ (1886), „Значение кис- 
лорода для растений “ (1886, магист. дисс.), 
„Atmung und Wachstum“ (Ber. d. bot. Gess. 
1887), „Влияние кислорода на распадение 
бе лков. вегцеств в растѳнияхъ“ (1889, 
докт. дисс.) и ряд (около 30) др. работ,  
поме щенных в Berichte d. botan. Ge
sellschaft (1887—1892), Revue générale de 
botanique (1893—1902), Zeitschrift für phy
siol. Chemie (1906—1908), Biochem. Zeit
schrift h др.

Палладий (греч. т.оХКМюч), деревянная 
статуя богини Аѳины-Паллады („храни- 
тельницы городовъ“), сохранявшаяся в 
Троянской кре пости, как залог обще- 
ственнаго благополучия. Богиня была 
изображена стоя, с соыкнутыми ногами, 
с копьем в правой и щитом (или 
реретеном и прялкою) в ле вой руке ,

Так как город не мог быть взять, 
пока в нем иаходился П., то Одиссей 
и Диомед похитили его. П. име ли 
также и многие другие города древней 
Греции н Италии.

Палладий, хнм. знак Pd, атом. ве с 
106,6 (0=16), металл,  принадлежащий 
к 6 - му ряду III - ей группы периоди- 
ческой системы элемеиитов,  группы 
платииовых металлов,  серебристо-бе - 
лаго цве та, плавящийся около 1550°. Уд. 
в. 11,5. В гирироде  встре чается, как 
спутник платиииовых руд:  изве ст- 
ииы  два внда палладистой платины, из 
коих первый содержит 26%—27%, a 
второй 6% — 7% П. П. такжо находит- 
ся в не которых сортах бразильска- 
го золота.

При прокаливании на воздухе  П. сна- 
чала окисляется и теряет блеск всле д- 
ствие образующейся темной закиси П. 
PdO, но при дальне йшем накаливании 
при боле е высокой температуре  закись 
П. распадаетея, и блестящая металли- 
чеекая поверхность вновь возстановляет- 
ся. П. легко подвергается де йствию кис- 
лот:  он раетворяетея не только в 
азотной, но и в се рной, иодистоводород- 
ной к-те , и царской водке  (сме си азот- 
ной и соляной к-т) ; при нспарении рас- 
твора в после дней получается хлори- 
стый П., PdCl2, в виде  бурой массы, 
расплывающейся ыа воздухе . Раствор 
хлористаго П. способен поглощать 
окись углерода CO. Хлорный П., PdCI4 
в свободном виде  непзве стен;  при 
растворении П. в царекой водке  иири 
избытке  после дней образуется рае- 
твор палладиевохлороводородной к-ты 
Н2 Pd С16, из коего при прибавленин 
хлористаго калия выде ляются красные 
кристаллы состава K2PdCl6. При де й- 
ствии на растворы солей П. аммиака 
образуютея сложныя аммониевыя соеди- 
нения, аналогичныя платиново-аммиач- 
ным (см. платина). Из растворов 
иодистых солей хлористый П. осажда- 
ет весь иод в виде  чериаго и не- 
растворимаго в воде , спирте  и эеире  
осадка иодиетаго П., Pd J2. Металлический 
П. отличается способностыо поглощать 
большия количества водорода: накален- 
ный П. поглощает до 940 объемов 
водорода (около 0,7% по ве су), при чем 
сохраняет металлический вид и уве- 
личиваетея на Ѵи» часть своего объема,



Строенио такого водородистаго П. нѳльзя 
считать вполне  устаповленным,  хотя 
на основапии после дних изсле дова- 
ний можно разсматривать его, как твер- 
дый раствор водорода в соединѳпии 
еостава Pd,H. Водороднстый П. полу- 
чается такжѳ при элоктролизе  развеиден- 
ной се риой кислоты, ѳсли катод соето- 
кт из П. На воздухе  водородистый 
П. при обыкновѳнной темпоратуре  мо- 
жот сохрапяться, хотя иногда происхо- 
дит самовозгораниѳ водорода, особенпо 
иыстрое при нагре вании до 100°. Водо- 
родистый П. являетсл хорошим возста- 
новляющим средством:  соли окиси 
жѳле за он пероводит в соли закиои 
и т. п. Очень силыиым возстановите- 
лем является паллпдиевая черш, полу- 
чающаяся при погружѳиии мелко раз- 
дроблепнаго цинка в раствор хлори- 
стаго П.

Сплавы П. с серебром,  ме дыо и зо- 
лотом приме няютея в часовом про- 
изводстве  и зубоврачобной технмке .

И. № .
П алладио, Андреа, итальянск. зодчий, 

род. в 1618 г. в Виченце , был сна- 
чала каменотесом,  с помощью поэта 
Триссино порее хал в Рим.  Зде сь 
он отдался изучению памятников ан- 
тичнаго зодчества. Приобре тепныя во 
время прсбывапия в Ри.ме  н пое здки 
по Италии знаиия П. приложил ране е 
всего при иачатой в 1548 г. перестрой- 
ке  средневе ковой готичоской ратуши 
в Вичѳнце , которую он превратиил 
в величественное монументалыше зда- 
ние классическаго стиля, изве стноѳ те- 
перь под названиом „базилики“. В 
теченио 60-х годов П. возвел це лый 
ряд дворцов и загородпых домов 
в Виченце  и ея окростпостях,  из ко- 
торых выдаются палаццо Тисне (1656), 
Киорогати (тепсрь музой), Вильморана 
(1666), Барбарано (1670) и вилла Ротон- 
да. С 60-х годов П. работал преиму- 
ицественно в Венеции. Можду прочим,  
он построил зде сь церкви С. Джорд- 
жио Маджиорс и Реденторо, монастырь 
Харита теперь акадомия) и залу Доль 
Кватро Порте во дворце  дожей. Значи- 
тѳльныя заслуги П. оказал и инжепер- 
ному де лу устройством не скольких 
мостов чрезвычайио проетой системы. 
После диим крупным производениом 
Д. бьш так наз. Олимпийский театръ
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в Вичѳнце . П. умер в 1680 г.( нѳ до- 
ждавшись ѳго окончапия. Совромѳпники 
сравнивали П. с Витрувиом.  ииесо- 
мпе шио, что в XVI в. но было ни од- 
ного архитектора, который обладал бы 
болыпим знаниом римских ангич- 
ных памятников,  владе л бы ббль- 
шим критическим тактом и учѳ- 
ностыо, че м П., обпаруживший это в 
своем главном тракгате  „Чотырѳ кни- 
ги об архитегетуре “, изданном в 
1670 г. Эта громадная учѳнооть оказала 
влияпие, но не убнла и ме затѳмнила в 
П. творчество зодчаго. Сле ды антиквар- 
иаго направлѳпия видны и в Олимпий- 
ском театре  и в моиастыре  Харита, 
где  о и и  пытался возстановить расчлѳ- 
нение аптичнаго римскаго дома, и в 
не которых других произведениях.  Но 
на ряду с этим в многочисленных 
его дворцах,  виллах и церквах видна 
творческая сила.Все  постройки П.стоят 
ыа почве  хорошаго Реноссанса, искав- 
шаго создать впочатле пиѳ простыми вѳ- 
личѳственными пропорциями. Колонны 
и полуколонны, проходящия чѳрѳз два 
этажа, покрытыя фронтоном,  хорошо 
расчлененная карнизами руетика произ- 
водят в его зданиях впечатле ние 
строго выдержанпаго стиля. Поэтому 
утомлѳниые вычурными стилями XVII 
и XVIII вв. архитектора не раз обра- 
щалиеь к создапиям этого талантлн- 
ваго представителя итальянекаго Возро- 
ждения и находили собе  оеве жение в 
его классическом строгом стиле . Со- 
чинеиия П. изданы в ‘2 т. Châpuy et 
Beugnot (1826—1842' и с 4-го итальян- 
скаго изд. Скамоцци—русск. перев. 1913 г. 
Биографии дали Тетапга (1763), Quatrc- 
mère, Zanella, Dohme. H . Тарасов.

Палланца (PaUanza), курорт в се в. 
Италии, в прелестной бухгЬ озера 
Лаго - Мадзкоре; от зкел.-дор. ст. La- 
ѵепо 45 мин. пароход., 201 метр. над 
ур. м. Очень красивоо, живописн. поло- 
жепие; вблизи знаменит. Борромейекис 
острова (е isola Bella во главе ). Кли- 
мат теплый, ровпый, уме ренно воз- 
буждающий; много солнца; ме стность 
защшцена от ве тров.  Средн.. t февр. 
3 ; март 7 ,8; апр. 12 ,7; сент. 19"’,4; окт. 
12 ,6; ноябрь7,°3. Лучшие ме сяцы апре ль 
и октябрь; в марте  ве тры. Сезон:  
октябрь — май (в особеппости осень и 
радняя весиа). Приезж. до 600 чел, еъ

Палланца. 60
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лѳгочн. и почѳчн. забол. П. может слу- 
жить пероходн. климат. ст. весной и 
осеиью; такжѳ в и сач. зимней ст.

Паллас,  Петр Симон,  изве стный 
ѳстествоиспытатель и изеле доватѳль 
России. Род. в Борлине  в 1741 г., полу- 
чил медицинскоо и естественпо-научн. 
образоваиио в гѳттингѳн. и леПденск. 
унивсрситѳтах.  Долгое прѳбываиие в 
Голландии и Англии ознакомило П. с 
богатыми зоологич. исоллѳкциями и дало 
ему возможность ближѳ изучить формы 
кораллов н напечатать первый для то- 
гдашняго времени перечѳнь животно- 
растений („Elenchus Zoophytorum“), где  
он указываѳт на связь мсжду животн. 
и растит. царствами. В 1766 г. П. выпу- 
стил „Miscellanea Zoologica“ с описа- 
нием многочисл. животн. форм и от 
1767 по 1780 г.—„Specilegia Zoologica“, где , 
между прочим,  обращено болыпое вни- 
мание на географич. распространение жи- 
вотных.  В 1767 г. П. был пригла- 
шен в Россию в качестве  руководи- 
теля естеств.-историч. экспедицией по 
Европ. России и Сибири. Плодом его 
6-ле тних странетвий по Росеии были 
обширныя коллекции, послужившия осно- 
вапием для музея при Акад. наук,  и 
3-томное соч. „Reise durch verschiedene 
Provinzen des Russischen Reichs“ (1768— 
1773, pyc. пер.), дающее превосходное на- 
учное описание природы и народноетей 
тогдашней Р о с с иии. Во время экспедиции 
и после  ноя П. продолжал свои научн. 
труды по зоологии, из котор. боле ѳ 
заме чат.: „Novae species Quadrupedum 
et Glirium ordine“ (1778), где  описаны 
многие грызуны, найденные им в Евр. 
России и Сибири, и „Icones Insectorum 
praesertim Rossiae, Sibiriaeque pecuiia- 
rium“ (1781 r.). Ho самым ваясным из 
зоологич. трудов П., над которым 
он работал 40 л., является трехтомн. 
„Zoographia rosso-asiatica“, где  описаны 
вее  тогда изве стныя позвоночн. живот- 
ныя, водящияся в России и прилежа- 
щих к ней морях.

Кроме  зоологин, П. работал в це - 
лом ряде  других научн. отраслей. Бо- 
таническ. труды его составили важный 
вклад для позпаиия флоры России и осо- 
бѳнно Сибмри. К сожале нию, его „Flora 
Rossica“ оказалась далеко незакончен- 
ной. Наблюдения П. над горными це - 
шими Сибири дали значит, толчок но-

вому направлению геологии; П. удалось 
открыть впервыѳ в мерзлой почве  Си- 
бири остатки носорога, близ Енисея 
пайти метеорнтное желе зо. Из работ 
П. по этнографии и антропологии пред- 
ставляот большую це нность 2-томное 
сочинепие об истории монгольсис. пле- 
мен:  „Sammlungen historischer Nachri
chten über die mongolischen Völkerschaf
ten“. Гиакопец,  no поручению Екате- 
рины II, П. составил порвый универ- 
сальн. глоссарий: „Сравнительные сло- 
вари все х языков и наре чий “ (Спб. 
2 ч. 1787 — 1789 гг.). В 1793 — 94 гг. П. 
совершшгь свое второе путѳшоетвие в 
южн. Россию, плодом коего явились 
„Bemerkungen auf einer Reise in die 
südlichen Statthalteschaften des Russi
schen Reichs“ (Leipzig, перев. на франц. 
и англ. яз.). 2-й том посвящен опи- 
санию Крыма; в виде  извлечепия из 
него П напечатал своѳ знаменитое 
описаниѳ Таврич. области: „Tableau phy
sique et topographique de la Tauride“, 
вышедшее в не ск. изд. по-фраиц. и по- 
не мец. и перевед. на русск. яз. Крым 
так полюбнлся П., что он в 1795 г. 
совсе м туда пореселился, получив в 
дар от Екатерины II два име ния и 
дом в Снмферополе . Зде сь он жил 
до 1810 г., когда вернулея в Берлин 
и ум. там 8 септ. 1811 г. В . Д .

Паллиатив (лат.), в медиципе  —. 
средство ле чения, направлепное не про- 
тив основной причины боле зни, a про- 
тив отде льных ея симптомов и 
осложнепий.

Паллий, необходимал составная часть 
облачения католических архиеписко- 
пов,  род узкой и длинной шерстяной 
повязки, бе лаго цве та, с шитыми чер- 
ными крестами, наде вается на плечи, 
спадая концами на грудь и на спину. 
П. был введен в употреблениѳ с 
VI в.; папа дает П. архиепископу, как 
знак утверждения в сане . П. приго- 
товляются особым образом:  шерсть 
для них стрижется с ягнят,  благо- 
словляемых папой в день св. Агнѳсы 
(21 января), и прядется монахинями мо 
настыря св. Агнесы в Риме , которыя 
изготовляют и самые П.; готовые П. 
храпятся на гробиице  св. Петра. Архи- 
епнскопы при получении П. обязаны 
платить за него доньги; плата за П. до 
реформацин была одним из глашиыхъ
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псточников папскнх доходов,  н ра- 
зорительностьея послужила одыим нз 
поводов к реформации. H.. Н.

Палмотич,  Юний, талантливый ду- 
бровницкий лирик,  драматург,  сати- 
рик и импровизатор (1606 — 1657). 
Чрезвычайио плодовитый, П. черпал 
содѳржаниѳ для свонх драм из аи- 
тичной, итальянской и народной серб- 
ской поэзии н выказывал болыпую са- 
мостоятѳльность творчества в своих 
сюжетах и лирич. пе сыях духови. со- 
дѳржания. Cp. XIX, 137.

Палиотич,  Якѳта, дубровницкий 
поэт (1623-1680), C M . XIX, 138.

Палоло, Palolo viridis, вид кольча- 
тых из группы М ииО Г О Щ О Т И Н К О В Ы Х ,  

водится в юж. части Тихаго окѳана, 
гл. обр. в трещинах и углублѳниях 
коралловых рифов,  заме чатѳлѳн сво- 
им способом размножѳния. В сентя- 
бре  появляются в огромном количе- 
стве  хвостовыя части П., отде лившияся 
от головной чаети и вѳдущия самостоя- 
тельный образ жизни. Назначѳние их—  
распространениѳ янц.  Через ме сяц 
появляются, такжѳ в огромном коли- 
честве , це льныя особн П., возстаыовив- 
шия свои хвостовыя части.

Палоинничество, путѳшѳствиѳ на по- 
клонениѳ святым ме стам,  возбулсдав- 
шим благочестиивыя воспоминания. Еще 
евреи ежегодно ходили на богомолье 
в и ерусалим;  греки и римляне совер- 
шалн путешествия в отдаленные хра- 
мы. В христианской церкви паломникп, 
или пилигримы, появились впервыо в 
IV' в., при чѳм отцы церкви перво- 
начально высказались против IL, но 
очень скоро церковь признала покло- 
ненио святым ме стам де лоы благо- 
честивым.  Оеобѳнно благим почита- 
лось хождениѳ в Святую Землю, и в 
эпоху крѳстовых походов П. в Пале- 
стину сде лалось частым явлѳниѳм.  
После  того как Палестина оконча- 
тельно подпала под власть магоме- 
тан,  путешествия ко Гробу Господню 
стали очень затруднительными, и по- 
тому пилигримы принуждены были 
ограничиться боле е близкимн ме стами; 
особенно часто ходили в Ри.м,  на по- 
клоиеиие мощам свв. Пѳтра и Павла, в 
Компостзллу—на поклоненио св. иакову, 
и в Лорето—на поклонениѳ Мадонпе  
(peregrinationes ргишагиае); другия путе-

шествия считались мѳне е важнымн 
(peregrinationes secundariae).—В России 
П. сильно распространено с давних 
времѳн.  Первым паломником,  оста- 
вившим описание своѳго „хождеиия “, 
был игумен Даниил,  посе тивший 
Палестину около 1100 г. ииѳ все  бого- 
мольцы могут е здить в Палестину,— 
большинство их довольствуѳтся посе - 
щениѳм отечественных святынь: Киево- 
Печѳрской лавры, Троицко-Сергиевской 
лавры, Соловецкаго ыонаотыря и т. д.; 
кроме  того, существуют ме стныя свя- 
тыни, ежегодно привлекающия много 
богомольцев из близложащих по- 
селений. Для облегчения паломишчества 
в Палестнну учрелсдено Палестинское 
общество, це ль котораго — удешевление 
прое зда для бого.мольцев и доставлѳние 
им возможных удобств во врѳмя 
палОиМничества.

Палоцы (palôcz), плѳмя в Вонгрии, 
говорящеѳ на особом наре чии мадьяр. 
яз., живущее в комитатах:  Гевѳш,  
Боршод,  Гэмер и Ноград.  Полагают,  
что они пронсходят оть тюркскаго пле- 
мени куманов,  или половцев („жите- 
лей степей“), как их называли славя- 
не, явившихся в Венгрию в начале  
XII ве ка и поселившихся y Матрасских 
и Б ю исксиш х  гор (юлшыѳ отроги Тат- 
ры). По мне нию Вамбери, они жили в 
Венгрии ещѳ до завоеваиия страиы мадь- 
ярами. Б о л ы п и иис т в о  II. католиики. Они 
населяют приблнзнтельно 50 селений и 
ыаходятся на очень ннзком экономиче- 
ском уровые . И . Л .

Палтус,  см. камбаловыя.
Палубник,  см. доска.
П алудан ■ Мюллер,  Фредерик,  

датский поэт,  род. в 1809 г., учился в 
университете  в Копепгагене  (вме сте  
с Андерсеиом) , ум. в 1876 г. Среди 
его многочислоиных ироизведений, раз- 
рабатывающих сюжеты из античной 
миѳологии („Venus“, „Tithon“, „Dryadens 
Bryllup“) или религиозно-нравствеишыя 
идеи („Abels Död“, „Benedict fra Nursia“, 
„Ahasverus“, „Kalanus“ и др.), ииогда 
выдерлсанпых в духе  ромаитической 
сказки („Ungdomskilden“), шюгда в 
духе  байроновской ыоэмы („Zuleimas 
Flugt“, „Slaven“ ии др.); наиболе о видное 
ме сто загшмает сатира „Adam Homo“, 
в своем роде  датский „Фаустъ“, но 
в сатирпческой интерпретации, пстория



G5 Пальиа—Пальмерстон. ß6

одаронпаго челове ка, приспособляюща- 
гося к условиям жизни, отказывающа- 
гося от свопх идеалов во имя карье- 
ры, соблазняющаго де вушку, исоторая 
гибнет,  тогда как он становится ди- 
ректором учреждения для исправления 
падших,  кончающаго жизнь тайным 
сове тником и кавалером ордена Крс- 
ста. Продолж. „Adam Homo“ служит 
роман „Ivar Lykkes Historie“. В. Фр.

Пальма (П.-де-Маиорка), гл. гор. Ба- 
леарских остр., на ю.-з. бер. о-ва Маиор- 
ка, при зал. П., хорошая гавань; готич. 
каѳедр. собор XIII — XVII вв., биржа 
XV в., здание город. управл. XVI в., 
корол. и епископ. дворцы и пр.; архивы, 
картин. галлерея, институт (вме сто 
унивѳрситета, сущ. до 1836 г.); бумажн., 
коясев., ткацк. и др. произв., фабрики 
золот. и серебр. изде лий; оживл. тор- 
говля фруктами; 69.074 ж.

Пальма (Сан Мигуэль де ла IT.), о-в 
из группы Канарских о-вов,  716 кв. 
км. с 41.994 ж., вулкан. горы (до 2.368 м. 
выо.); гл. гор. — Санта Круц де ла П., 
гавапь.

Пальма, Якопо, il Vecchio (Старший), 
знамеинтый живописец (ок. 1480—1528). 
Ранния картины П. по духу близки к 
картинам Джованни Беллини; зате м 
П. подпадает влиянию Дзкордлсоне и 
Тициана и создаѳт произведения, кото- 
рыя отличаются поразительной не жно- 
стью, ясноетью и особенным све тло- 
желтым тоном.  Боле е веего ему уда- 
ется выражение прелести женскаго лица. 
Лучшия исартипы П.: „Св. Варвара“ (церк.
S. Maria Formosa в Венеции) и портрет 
дочери П. (cp. XXII,  647).

П альм ерстон ,  ГенриДлсонъТемпль, 
виконт,  выдающийся государств. де я- 
тель Англии, род. в 1784 г., проиехо- 
дил из зпатной ирландской фамилии. 
Он учгоися в эдинбургеком и кем- 
бриджском унив., был впервые из- 
бран в парламент в 1807 г., занял 
в скором времени пост лорда адми- 
ралтейства, a в 1809 г.—военнаго ми- 
нистра. Начав карьеру в качестве  
тори, П. перевиел потом на сторону 
вигов и в вигском министерстве  
1830 г. занял ме сто мшшетра иностр. 
де л.  Способствуя во внутренней поли- 
тике  проведению парламентской рефор- 
мы, П. дал новое направление вне шней 
политике  Англии. Широкий размах,

который получила в средипе  XIX ве ка 
вне шняя политика Англии, создан вч> 
значит. ме ре  им.  На Западе  он де й- 
ствовал в либеральном духе : под- 
дерлшвал конституциониыя учреждения 
на Пиренейском полуострове , способ- 
ствовал освобождениго Бельгии; на Вос- 
токе  всего болыпе старался об усиле- 
нии английскаго влияния в ущерб рус- 
скоыу. С Китаем П. завязал войпу 
ради торговых интересов англ. бур- 
жуаЗии. После  пятиле тняго промежутка 
(1841—46 гг.), когда власть принадлелсала 
ториям,  П. в 1846 г. вторично является 
в роли мннистра иностр. де л.  В 
смутное время конца 40-х гг. искусная 
политика П. создала много затруднений 
европейской дипломатии. П. разстроил 
брачиые проекты, при помощи которых 
Людовик - Филипп хоте л утвердить 
свое влияние в Испании, вопреки вме - 
шательству великих держав поддер- 
жал единство Нивейцарии во время 
образования там Зондербунда, взял 
под свое покровительство национальную 
партию в Италии и особенно возбудил 
неудовольствие восточных держав сво- 
им отношением к революцион. дви- 
жениям 1848 г. В декабре  1851 г. П. 
пошатнул свое положение слишком 
поспе шным,  выраженным без обсу- 
лсдения в кабинете , признанием де- 
кабрьскаго переворота во Франции и 
вышел в отставку. В 1852 г. П. снова 
являетея в министерстве , сначала в 
качестве  мин. внутр. де л,  a в 1855 г.— 
перваго министра. Ревнивый к роли 
Англии на Востоке , П. энергичне е все х 
настаивал на необходимости войны с 
Россией и так же энергично ее потом 
поддерлсивал.  В 1858 г. бнлль о заго- 
ворах,  внесенный им из любезности 
к Наполеону III (после  покушения  Ор- 
сини), вызвал настолько сильное не- 
удовольствие, что П. отказался от 
своего поста, но в 1859 г. он снова 
и уже до конца жизни стал первым 
министром.  П. ум. 18 окт. 1865 г. П. 
на ряду с Каннингом был одним 
из самых блестящих политиков 
Англии. Властный, с огромным темпе- 
раментом,  он нѳ всегда считался с 
мне нием товаршцей по кабинѳту и не- 
ре дко предпринимал ре шительные 
шаги сгоряча. Необычайная личная при- 
влекательность помогала ему потомъ

3
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примирять с собою обиженных поли- 
тиков,  но королева Вшстория всогда са- 
мым искренним образом ненавиде ла 
его. 0  нем c m . Ashley (2 т. 1879) и 
Sonders (1888). -  Gp. такжѳ IX, 238/41 и др.

Пальметты (фр. palmette), цве тныя 
или ле пныя украшепия, напоминающия 
по форме  ве еровидныѳ листыи пальм.  
П. греки украшали фронтоны и карнизы 
зданий, a также утварь и даже одежду 
(в виде  вышивок) . Н. Т.

П альм ин, ИлиодоръИвановичъ(1841- 
1891), c m . XI, 683.

Палыпира, на вост. наре чиях Тад- 
мор,  в древнеѳ время цве тущий город,  
от котор. иыне  сохранились лишь ру- 
ины, в оазисе  Сирийской пустыни. С 
очень древияго времѳни являлась скла- 
дочным ме стом для торговли с при- 
овфратскими странами. В римских 
источниках она упоминаетея впѳрвые 
во время войны Антония с парѳянами 
(в 41 г. до P. X.). В 260 г. правительП., 
Одснат II, отлоясился от Рима и об-  
явил П. самостоятельным королев- 
ством.  При вдове  его, Бацебине  (по- 
гречески Зеновии), П. достигла высо- 
каго культурн. н зкономич. состояния и 
успе шпо отстаивала свою независи- 
мость; но в 273 г. город был взят и 
разрушен имп. Аврелианом;  впосле д- 
ствии П. вновь возродилась, но в 744 г. 
была окончателыю уничтожена арабами.

Пальмистрия, или хиромантгя, см. 
XII, 275.

Палыяитиновая кислота, Сии3 (СН2)14. 
С02Н,—одна из важне йших киелот 
жирнаго ряда. В виде  глицериноваго 
эѳира (см. глицерин)  П. к., вме сте  с 
глицеридами к-т стеариновой и оле- 
лновой, является главной составной ча- 
стыо твердых жиров животнаго про- 
исхождения. Столь же широко распро- 
странена П. к. в растительном цар- 
стве , также гл. обр. в виде  сложных 
эѳиров различных спиртов.  Лучший 
способ получения —омыление японскаго 
растительнаго воока. Температ. пл. П. 
к-ты 62°; те.мпер. кип. 278° при 100 мм.

G. Н.
Пальмитин,  см. глицерины, XV, 169.
Палыповая куница, см. виверровыя. 
Палыиовое дерево, см. самшит.
Палыповый вэск ,  см. восковой на- 

лет.
Палыяовый иы с,  на бѳр. Либерии

(Зап. Африка), под 7э4б' зап. д. (от 
Гришич.) и 4°22' с. ш.

Пальм,  Алексаидр Иванович,  см. 
XI, 683.

Пальм,  иогаин - Филипп,  нюрен- 
бергский книгопродавец- издатель, род. 
в 1766 г., разстре лян в 1806 г. по 
приказанию Наполеона I за исполнение 
типографискаго заказа по напѳчатанию 
ре зкаго памфлета против императора 
Франции. Казнь вызвала страшное раз- 
дражение по всей Германин.

Пальм (англ. palm, не м. palme), ме ра 
длины в различн. госуд.; c m . XII, 648/9.

Пальмы, сели. однодольных расте- 
ний, нз пор. початкоцве тных,  наибо- 
ле е полезныя для челове ка растения, 
доставляющия ему ре шительно всѳ не- 
обходимое для жизни: стволы многих 
П. идут на постройку жилищ и для 
поде лок (напр. Borassus flabelliformis, 
табл. I, рис. 1), листья—для крыш (Со- 
rypha umbraculifera, табл. I, рис. 5), для 
плащей, для циновок,  из выве трив- 
пгахся листовых оснований Attalea funi- 
fera (в Бразилии) вырабатывают пря- 
дильныя волокна—„пиасаба“, из сосу- 
дистых пучков листьев Raphia (в 
тропической Африке ) добывают волок- 
на „рафию“, из сердцевины стволов 
Metroxylon Rumphii, Corypha umbraculi- 
feraдобывают пищевое средство „caro“, 
плоды—финики—фнниковой П. составля- 
ют существенную пищу туземцев Ара- 
вии, Алжира, Марокко, оазисов Сахары, 
из сока Arenga saccharifera (в Ост-  
Индии, рис. 18) добывают сахар,  из 
сока видов Euterpe, Cocos, Attalea, Mauri- 
tia vinifera (рис. 9), Oenocarpus (рис. 20) 
приготовляют вино, молодыя почки Co
rypha (рис. 5), Euterpe, Cocos, Oreodoxa 
(табл. II, рис. 8) и др. идут в пищу 
как салат („пальмовая капуста“), бе - 
лок Phytelephas, под именем расти- 
тельной слоновой кости, употребляется 
для приготовления пуговиц и для то- 
карных изде лий и т. д. Наконец мно- 
гие виды П: Chamaedorea concolor, Cocos 
Weddeliana, Rhaphis flabelliformis, Livi- 
stona sinensis (Latania borbonica, лати- 
ния), виды Kentia (кенция), Chamaerops и 
др.—излюбленныя комнатныя растѳния.

П.—жители боле е теплых климатов 
Стараго и Новаго Све та. В Европе  
дико растет (в южной Испании, юзкн. 
Франции, Италии, Греции, на Корсике )
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один только вид,  карликовая TL, Cha- 
maerops humilis (табл. II, рис. 14). Се - 
вѳриая граница распространония П. про- 
ходит в Старом Све тЬ по южной 
Европе , южной части М. Азии, по Афгани- 
станским,  Гималайским горам. южно- 
му Китаю, Корее , южной Японии; в 
Новоы Све те —по южной Калифорнии, 
Аризоне , Мексике , до борега Новой Ка- 
ролины. Южная грашица идет в Ста- 
ром Све те  в Африке  на западе  до 
20°, иа востоке  до 34° южн. ш., дале е 
черѳз Мадагаскар, Маскаренские остро- 
ва в Австралию и Н. Зѳландию; в Но- 
вом Све те —по о-ву Фернандес,  Валь- 
парайзо, в Чили до 33° ю. ш. Все х 
П. насчитывается до 1.100 видов.  Это— 
в болыпинстве  случаев высокия, мощ- 
ныя деревья, о кроиою крупных ли- 
стьѳв на верхушке  (табл. I, II). Стеб- 
ли толстые (до м. въ поперечни-
ке ),колонновидные,высокие(до 30—40 м.), 
обычно не ве твистые, ре дко (у видов 
Hyphaene, табл. II, рис. б) ве твистые; y р. 
Calamus, так назыв. испанскаго трост- 
ника, стѳбли тонкие, длинныѳ, свободно 
в воздухе  не держатся и, перекидыва- 
ясь с ве тки на ве тку сосе дних ра- 
стений, образуют лиану; y не которых 
жѳ П. (Zalacca, Phytelephas) стебли низ- 
кие, неподнимающиеся над землею, так 
что крона крупных листьев y этих 
П. сидит прямо на земле . Мсждоузлия 
воздушных стеблей (исключая Calamus) 
очень коротки, так что вся поверхность 
стебля покрыта неровными, зубчатыми 
листовыми рубцами, a y не кот. видов 
оде та влагалищами и черѳшками отмер- 
ших листьев (табл. II, рис. 14—16). У 
не которых видов развиваются под 
землею или y самой земли побе ги до 1 
метра (y Chamaedorea elatior, рис. 18) или 
большей длины (у Metroxylon Rumphii), 
образующие це лыя зароели. Стебли сна- 
бжены тонкими, ве твиетыми корнями; 
главный корень живет недолго. У не - 
которых П. каждый год из осно- 
вания междоузлий развивается круг 
придаточных корней, исоторые спуска- 
ются до земли и служат опорою для 
растения (напр. y Iriartea). Лнстья П. 
достигають иногда громадных раздме - 
ров (у Sabal); лист состоит из очень 
крупнаго, часто етеблеобъемлющаго вла- 
галища, боле ѳ или мене ѳ длиннаго 
черетка и пластинки, ре дко це льной

(табл. II, рис. 9), a большсю частыо 
пальчато-(ве ерно) или перисто-разсе чен- 
ной. По форме  пластинки садоводы- 
практики де лят П. на две  группы: пе- 
ристыя (Kentia, Phoenix, Cocos и др.; I, 
рис. 1, 8, 18, 20, 24) и ве ерныя (Levi- 
stona, Borassus, рис. 1, Corypha, рис. б, 
Mauritia, рис. 9, Chamaerops, рис. 14, и 
др.).Листья многоле тние; отмирают они, 
начиная от верхушиси: сначала отмира- 
ет пластипка, a потом уже черешок 
и, наконец,  влагалище; черешок и вла- 
галище долго еще держатся на стебле  
после  того, как пластишса ужѳ исчез- 
нет (рие. 14 — 16); влагалище y мно- 
гих П. расщепляется на отде льные 
сосудистыо пучки (рис. 19), так что 
етебель оде т тогда как бы волокни- 
стым покрывалом.  Цве тут П. только 
взрослыя; одне  из года в год,  другия 
(Metroxylon; Corypha, рис. б, зонтичная 
Л .)—только раз за всю свою жизнь. Та- 
кия П. долго растут,  развивают етебель 
с кроною листьев,  потом на верхуш- 
ке  стебля производят громадное соцве - 
тие с тысячами цве тков (табл. I, 
рие. б); по образовании же плодов они 
гибнут.  Цве тки y П. мелкие, невзрач- 
ные, изре дка душистые; цве тки собра- 
ны в соцве тие-початок,  простой или 
ве твиетый (рис. 1). Початок бывает 
оде т крупным кроющим листом 
(крылом) ; при ве твях початка, разви- 
ваются мелкие кроющие листья. Поча- 
ток появляется чаще в пазухе  ли- 
ста и достигает полнаго развития либо 
еще в то время, когда лист жив и 
зелен (тогда, напр. y Sabal, Lodoicea, 
табл. II, рис. 9 початки поме щаются 
между зелеными лиетьями), либо тогда, 
когда лист подсох и свалился (в 
этих случаях початки поме щаются 
под и сроиою листьев;  рис. 14,18). Цве т- 
ки располагаются на оси початка спи- 
ралыо, поодиночке  или группами. У  
одне х П. цве тки обоеполые, y других 
однополые. В цве тке  находится мелкий, 
зеленыйили желтоватый, околоцве тник 
о 6 листках,  6—3 или много тычинок 
и три или один пестик;  въженеких 
цве тках тычинки превращены в ста- 
минодии. Завязь одногне здная или мно- 
гогне здная; в каждом гне зде  по од- 
ному се мено-зачатку. Плод— ягода, ко- 
стянка или оре х,  y Lodoicea достига- 
ющий колоссальных разме ров.  Се мя
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одно, с бе лком,  твердым,  как кость 
или рог,  a иногда мягким,  состоя- 
щим из тонкосте нных кле точек,  на- 
полненных маелом.  Зародыш об 
одной се менодоле . Прорастание се мени 
характерно: сначала из се мени поя- 
вляется нижняя часть се менодоли, углу- 
бляющаяся в землю и уносящая туда 
еародыш.  Эта часть развита в виде  
трубки.содержащ.внизузародыш.  Верх- 
пяя же часть се меыодоли остается в 
се мѳни и служит органом всасывания 
пищи из бе лка. Зародыш в земле  раз- 
растаетея, развивает корень и листья; 
корень углубляется в землю, a листья, 
пробивая трубочку се менодоли, выходят 
на поверхность земли. Громадное семей- 
ство П. делится на 6 подсемейств:  Согу- 
phinae,Borassinae(Kb кот. относ. Borassus, 
пальмировая IT.), Lepidocaryinae и др. 
Наиболе ѳ важны сле дующия  П.: 1) Boras
sus flabelliformis, пальмировая П . (табл. I, 
рис.1),произрастаиощая в теплых стра- 
нах от Аравии до Новой Гвинеи и 
Ост- Индии; дерево до 22 метр. высоты 
и до 0,6 метр. в попѳречнике , с ве ер- 
ными листьями. По пользе , приносимой 
челове ку, эта П. равноце нна финиковой 
и кокосовой П.: она доставляет салат 
(молодые побе ги), пищу (саго), съе доб- 
иые плоды, вино („тодди“), материал для 
письма (листья), для строений и поде - 
лок (стволы) и т. п.; 2) Corypha umbra- 
culifera, зонтичная II. (рис. 5), растущая 
в О с т - И иид ии , дерево до 22  метр. вы- 
соты, с ве ѳрными листьями, идущими 
на зонтики,кровлю; почки употребляются 
как салат,  из листовых жилок при- 
готовляют веревки, стволы дают саго 
и пр.; 3) Mauritia vinif era, винная П. (рис. 9), 
дерево до 32 метр. высоты, при 0,6 метр. 
в поперечнике .с перистыми листьями, 
в Бразилии, преимущественно по р. Ори- 
ноко; дает саго, в и иио  и пр.; 4) Caryota 
urens, жгучая II. (рис. 1 4 ), дерево до 
16 метр. высоты, с крупными (до 6,6 
метр. длиною) двояко-перистыми листья- 
ми, в Ост- Индии, краспое мясо пло- 
дов весьма жгуче; дает салат,  саго, 
вино, сахар и волокна (из листьев,  
„киттулъ“); 5) Arenga saccharifera, сахар- 
ная II. (рис. 18), см. аренга; 6) Maximil- 
liana regia (табл. II, рис. 1), стройная 
южноамериканская П. с периетыми ли- 
етьями; 7) Hyphaene thebaica, даум- П. 
(рис. 6), вильчато-ве твистое дерево до

10 метр. высотьи, с ве ерньши листьями, 
в Верхнем Египте , где  ме стами она 
представляет единственноѳ древесное 
растение. Ме стным жителям доставля- 
ет важне йшее пищевое средство; слад- 
кие плоды ея привозятся в Каир.  Из 
косточек де лают четки, игрушки; ли- 
стья идуть на цыновки, ковры, корзины; 
8) Oreodoxa regia (рис. 8), высокая П. 
с перистыми листьями, на Антильских 
о-вах,  считается красиве йшею П.; 9) Lo- 
doicea sechellarum, маледивский оргъх 
(рис. 9), дерево до 26 метр. высотою, до 
0,6 толщиною, с ве ерными листьями до 
бметр. в поперечнике , на Сешельских 
о-вах,  отличается громаднымн оре хами, 
до 13 килограм. ве сом;  оре хи считались 
собственностыо ме стнаго князя, за утай- 
ку которых полагалась смертная казнь. 
Император Рудольф II за чашу, вы- 
де ланную из оре ха, заплатил 12.000 ма- 
рок;  10) Chamaerops humilis, карликовая 
П., дерево до 6,5 метр. высоты, с ве ѳр- 
ными листьями (рис. 14), единственная 
П., дико растущая в Европе ; 11) Cha- 
maedorea elatior (рис. 18), стройная IL, 
с ползучими стеблями, декоративная 
(из Америки); 12) Oenocarpus distichus 
(рис. 20), перистая П., даѳт вино, в 
Бразилии; 13) Jubaea spectabilis (рис. 24), 
в Чили, высокое дерево; 14) Сорегписа 
cerifera, восковая П. (см.)', 16) Livistona 
chinensis (Latania ЬигЬописа),низкая, ве ео- 
ная IL, дающая съе добные плоды, раз- 
водится как декоративное растение, ро- 
дина—Китай н остров Бурбоы;  16) Аге- 
са catechu, арековая П . (см.); 17) Cocos 
nucifera, кокосовая U . (см.); 18) Elaeis gui- 
neensis, масляная II., дерево до 30 метр. 
высотою, с перистыми листьями; из 
плодов добывается масло; 19) Metroxy
lon Rumphii, саговая IT., невысокая П. с 
перистыми листыши, дающая саго, в 
Ост- Иыдии, на Молуккских о-вах;  20) 
Phoenix dactylifera, финиковая H., дерево 
до 48 метр. высоты и до 1 метра толщины, 
произрастающая в Се верной Африке , 
Аравии, в дельте  Иида, на Канарских 
о-вах;  в оазисах Сахары она предста- 
вляет единственное древесное раетение. 
Ме стным жителям финик. П. дает 
главн. пищ у-плоды-„ финики “,которых 
взрослоѳ дерево приносит ежегодно до 
600 фунтов.  Разводится оно и в южной 
Европе  (Испании и на гречееких о-вах) , 
a также в Вест- Индии и въЮжной Аме-
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1— B o ra ssu s  f la b  e ll i fo r  m is ,  п ал ь м и р о в ая  п а л ь м а . 2 и  3— М у ж ские ц ве ты . 4— Ж ен ские ц ве ты . 5— Gorypha u m b ra c u life ra ,  зоп ти ч ная  п . ,  галли потовое  дерево. 6— М уж скиѳ ц ве ты. 7— Ж ен с к ио ц в е ты . 8 —П лод .  
9— M a u r i t ia  v in i fe r a ,  в и н н ая  п . 10— Соцве т ие. 11— Ц в е ты . 1 2 - П л о д .  14— C a ry o ta  u re n s ,  ж гу ч а я  п. 13— П лод.  15— Н и ж н я я  часть ство л а . 16— В е р х н я я  часть ство л а . 17— Ч а с ть  л п ста . 1 8 — A ren g a  sacchari-

f e r a , с а х ар п а я  п . 19— В ер х н ий копец ствола. 2 0 —Ч а с т ь  л и ста. 21— П л о д .



П a л ь м ы. Т абл. II.

1— М а х ит иииа п а  r e g ia .  2— П о ч а то к .  З - П л о д .  4 — Ч а с т ь  л и с т а . 5 —H y p h a e n e  th eb a ic a , п а л ь м а  д ау м .  6—Плоды. 7— П л о д  в р а з р е зе  8— Oreodoxa re g ia ,  п а л ь м а -к р а с а в и ц а  9 — Lodoicea S e c h e lla ru m ,  м аледн в- 
ский о р е х .  10— П л о д .  11— М у ж ско й  ц в е точны й стер ж ен ь . 12— М уж ской  ц ве т о к .  13— Ж ен с к ий ц в е ток 14— G ham aerops h u m il is ,  к а р л и к о в а я  п ал ь м а . 15— Н и ж н я я  часть  ств о л а  16 изе р х н я я  часть  ствола. 
17— Л и ст  и  п лоды  18 — C ham aedorea  e la t io r  и з а р е к о в ы х  п а л ь м .  19— В е р х у ш к а  л и с т а  2 0 —Oenocarpus d istichus.21— П л о д .  22— Ц в е ты. 23— Ч а с т ь  л и ста  24 J u b a e a  s p e c ta b ilts  (Oocos o m lensis). 25 — l/в м я .

26-Пдодъ
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рике ; в культуре  разводится не сколько 
пород.  Финик. П. изве стна была в глу- 
бокой древности. Листья ея („ве тка Пале- 
стины“) употреблялись в торзкествен- 
ных случаях,  частокакъсимволъмира. 
Кроме плодовъфиник. П.дает ещемного 
полезнаго: листья для питания, для кро- 
вли крыш,  древесину для поде лок,  a 
такзисѳ как дрова и пр.; 21) Kentia, кен- 
ция, высокое, стройное дерево с пери- 
стыми листьями, растущеѳ на Молукк- 
ских о-вах,  в Новой Гвинее , Н. Зе- 
ландии — излюблѳнное комнатноѳ расте- 
ние; 22) Calamus rotang, гиспанскгй трост- 
ник,  в Ост- Индии.образует в ле сах 
непроходимыя чащи, так как очѳнь 
длинные (до 160 метр.), тонкиѳ (до 2,6 
сантм.), ве твистые стебли этой П. перѳ- 
кидываютея с дерева на дерево. Це - 
пляются стебли окончаниями своих пе- 
ристых листьев,  усаженными оетрыми 
шшшками. Стѳбли идут на различныя 
поде лки. С. Ростовцев.

Пальцекрылы, см. птеродактили.
Пальцы, см. анатомгя, II, 628/9.
Паилбакский, или Бамбакский, хребет,  

см. Гокча, XV, 310.
Патбак (Бамбак) , или Борчала, р. 

александропольск. у. Эриванск. г. и бор- 
чалинск. у. Тифлисск. г., до 120 в. дл.; 
впадает в р. Храм.

Памир,  горная страна, лежащая при- 
близительно между 4&°-—46° воет. д. (от 
Пулкова) и 37°—39Ѵз° се в. ш. Се верную 
границу ѳго составляет Заалайский хре- 
бѳт,  относящийея к системе  Тянь- 
шаня, восточную—Кашгарския горы, за 
которыми лежат низмѳнности восточ- 
наго Туркестана. С юга к П. примы- 
кает Гинду-куш,  тогда как с запад- 
ной стороны ѳго границу можно прове- 
сти только условно, по 42-му меридиану. 
Хотя П. как бы зазисат между высочай- 
шнми горными системами — Тянь-ша- 
нем,  Куэнь-лунем,  Каракорумом,  Ги- 
малаями и Гиндукушѳм,  те м нѳ мене е 
он не представляет ни горнаго узла, 
ни плоскогорья, окруэкеннаго со все х 
сторон горами. Мы находим в нем 
ряд высоких горных хребтов,  отде - 
лѳнных один от другого широкими 
плато или узкими долинами, име ющими 
такжѳ болыиую абеолютную высоту 
(3.000—4.000 м.). Взаимоотношениѳ этих 
хребтов и их связь с сосе дними 
системами выяснена ещѳ крайне мало.

Они состоят главным образом из 
кристалличесишх сланцѳв,  гранитов 
и палеозойских известняков,  песчани- 
ков h сланцев.  Мѳжду хребтами зале- 
гаиот трѳтичныя и чѳтвертичныя отло- 
жѳния. В восточной части П. хребты 
идугь с се веро-се веро-запада на юго- 
юго-восток,  в осталыюм П. — глав- 
ным образом с востоко-се веро-вос- 
тока на западо-юго-запад.  В восточ- 
иио м  П. наиболыпей высоты (до 7.800 м.) 
достигает массив Мус - тагь - ата 
(„отѳц ледяных горъ“) с обширнымн 
фирновыми полями и це лым рядом 
лѳдников.  Заалайский хребет на ее - 
вѳре  также является весьма грандиоз- 
ны.м и в пике  Кауфмана поднимается 
выше 22 тыс. ф. К югу отсюда идучт 
хрѳбты, проре занные долиной верхнѳй 
Мук- су и на западе  соединяющиеея с 
хребтом Петра I и Дарвазским.  К 
востоку от этих хребтов,  на высоте
4.000 м., лѳжит замкнутое озеро Кара- 
куль (см.). К югу от верховьев Мук-  
су и оз. Кара-куль вновь идут горы, за 
которыми находится долина Мургаба, 
проре зывающаго почти вѳсь П. с вос- 
тока на запад.  За этой долиной лежит 
Рошано - Аличурский хребет.  Долнна 
р. Аличур (Гунта) отде ляет от нѳго 
Памирский хребет.  Наконец,  на южной 
окраине  П. идѳт Ваханский хрѳбѳт,  
называющийся такжѳ хребтом Импера- 
тора Николая II. В то время как цен- 
тральныѳ хребты являются боле ѳ низ- 
кими и боле е доступными, в после д- 
ииѳм  окраинном хребте  вновь подни- 
маются высокие пики, и даже поревалы 
в нем изве стны толысо в восточной 
части. В гидрографическом отношѳнии 
П. распадается на цѳнтральную чаеть, 
лишенную стока, и периферическую, при- 
надлезкащую бассейну Аму-дарьи. Од- 
нако, строго этого подразде лѳния нельзя 
провести, так как многия озера уэкѳ 
получили сток и вошли в состав 
периферической части. Граница мезисду 
Россией и Китаем проходит в П. та- 
ким образом,  что Кашгарский хребет 
вме сте  с масснвом Мус- таг - ата 
остается в преде лах Китая, a дале ѳ 
ис югу она идет по водоразде лу Са- 
рыкольских гор.  А. Чернов.

Пампа Ауллагас,  оз., см. Ауллагас.
Паппасы (испан. Las pampas, от ин- 

де йск. слова, обозиач. открытое ровноѳ
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ме сто), обширныя травянистыя равнипы 
Аргентины, протягив. от р. Рио-Коло- 
радо на ю. до Гран- Чако на с. и от 
вост. подножия Аид до р. Параны ии 
Атлантич. ок. В виду неопреде лен. 
границ,  особ. зап. и се в., площ. П. 
высчитыв. различно: от 650 до 760 тыс. 
кв. км. Описание П. c m . III, 393/4.

Памперо, буря в пампасах;  см. 
III, 394.

Памплона (или Пампелуна), главный 
город испанск. провинции Наварра и 
кре пость, y  подножия Пиренеев,  на р. 
Арге ; 30.000 жит. Готич. собор (XI— 
XIV в.); медицинск. инстит.

Памфилия, в дрѳвности часть мало- 
азийск. побережья, заключѳнная Ликией 
и Киликией и пролѳгавшая вдоль Пам- 
фильскаго моря (ныне  зал. Адалия). Раз- 
де ляя историч. еудьбы всѳй Малой Азии, 
П. была после доватѳльно под персидск., 
македонск. и сирийск. владычеством,  
зате м вошла в состав Пергамск. цар- 
ства и сде лалась римск. провинцией. 
Население, прѳдставлявшѳе сме сь тузем- 
цев с пришлыми киликийцами и грѳ- 
ками, нравами и обычаями напоминало 
киликийцев и в широких разме рах 
промышляло морск. разбоем.  Важне йш. 
города этой гористой по преимуществу 
страны, наполненн. системою Тавра,— 
Атталейя (Адалия), Сиде (Эски-Адалия), 
Кибира, Аспенд,  Пергѳ, Силлион.

Памфил,  гречеекий ясивописѳц,  ро- 
дом из Македонии, жил в 390 -  360 гг. 
до Р. Хр., положил основание сикион- 
ской школе . Среди совремѳнников П. 
выдавался научным образованием и 
в литературной борьбе  с протявни- 
ками он защищал принципы школы. 
Он первый ввел преподавание рисова- 
ния в греческих школах и сам был 
руководителем худож. школы, в кот. 
прошел курс Апеллес.  Наконѳц,  П. 
усовершеиствовал технику энкаустиче- 
ской восковой живописи. Н . Т.

П атф лет,  сатирическое произведе- 
ние.обыкновенно небольших разме ров,  
содерж. в сѳбе  ре зкие выпады противь 
опреде лен. лиц.  Часто, но далѳко не 
всѳгда, П. име ѳт политическ. подклад- 
ку и направляется по адресу политиче- 
сисих де ятѳлей. К лучшим памфле- 
тистам в новой литературе  принад- 
лежат Подлсио, Пьетро Аретино, Дж. 
Свифт,  Поль Луи Курье, Анри Рошфор.

Паиять опреде ляют различно. В 
общем ее ыожно опреде лить как спо- 
собность пронзвольнаго воспроизведения 
ране е переяштого с сознаыием его 
как прошлаго. Вундт говорит о П. 
как о способности „сохранять для бу- 
дущаго пользования изве стныя впеча- 
тле ния, возде йствовавшия  раньш енана- 
шё сознаниѳ“. В этом смысле  П. сле - 
дует отличать от непосредствѳннаго 
лсивого воспроизвѳдепия, хотя в де й- 
ствительиости очѳнь трудно провести 
между ннми опреде ленную грань.

С те х пор каис психология всту- 
пила на путь экспериментальнаго изсле - 
дования,П. широко изсле дуется эксперн- 
монтальным путем.  Наиболе е значи- 
тельным и наиболе е распространен- 
ным являетея мѳтод безсмысленных 
слогов,  предложенный и эиергично про- 
веденный Эббинггаузом.  В основу ѳго 
положѳно общее стремление изучить П. 
изолированно от других психиче- 
ских явлѳний, в чистой форме  и глав- 
ное—найти масштаб для точнаго—-в 
идеале  математическаго — опреде ления 
функций П. С этой це лыо и был из- 
бран путь безсмысленных слогов в 
надежде , что в этом случае  отпадут 
всякия  посторонния вспомогатѳльныя ас- 
содиации и логическая связь, и обнару- 
жится П. в ѳя чистой форме . Слоги 
подбираются по опрѳде ленному прин- 
ципу, a именно: они состоят из 
двух согласных с одной гласной 
между ними, они должны быть взяты 
в опреде ленном числе .долясны исклю- 
чать связь и сходетво по возможности 
даже с отдалѳнными осмысленными 
словами, чтобы каждый таисой слог мог 
считаться за равную ѳдиницу. Подсчи- 
тывая количество удѳржанных в П. 
слогов,  учитывая их хараистер,  тѳми 
прочитывания, ритм,  число повторений 
и т. д., вообще варьируя различныя 
стороны, психолог получает возмож- 
ность боле ѳ точнаго изсле дования П., 
хотя об изме рѳнии в строгом смысле  
мы зде сь все-таки говорить не в праве , 
так как идеальное равенство слогов 
и полноѳ удалениѳ ассоциаций невозмож- 
ны. Рядом с этим методом етоят 
многие другие.

На вопрос о том,  на чем основы- 
ваются функции IL, психологи дают раз- 
личныѳ отве ты, в зависимости отъ
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их исходных психологических поло- 
жений. Наиболе е принята физиологиче- 
окая теория, хотя физиологичѳская основа 
П. еще мало изучѳна. Существуот так 
называемая теория сле дов:  предполага- 
ют,  что психичѳское перѳживание оста- 
вляст сле д в нѳрвной системе  и, 
образуя как бы проторенную тропин- 
ку, облѳгчаѳт этим возможность вос- 
произведѳнияиэтого перѳживания, воспоми- 
наниѳ (cp. X, 479). Изв. америк. психолог 
Джемс,  оеновываясь на„приучѳнии нѳрв- 
иых путѳй“, ставил силу П. в прямую 
завиеимость от количества и здоровья 
нервных путей. Такое физиологическое 
объяснѳниѳ поддерживается также уиса- 
занием на сущеетвованиѳ ассоциатив- 
ных волокон,  a ассоциации издавна 
соетавляют основу объяснения явлений 
П. Это мы знаем и в жизни, наде ясь, 
напр., что узѳлок на носовом платке  
по ассоциации напомнит нам о том,  
по поводу чего мы ѳго завязали. Суще- 
ствуѳт также тѳория пеихическаго пред- 
расположения, создаваѳмаго повторным 
или дажѳ однократным актом пере- 
живания, и т. д. Явления П. отличаются 
болыпой сложностыо; обыдѳнный язык,  
цодчинив их одному общѳму названию 
„П.“, обманывает нас относительно 
их хараистѳра. Эта сложность иастолысо 
велика, что В. Джемо считает боле ѳ 
удобиым говорить не о П., a о памятях.  
Существуют различныо виды и типы П., 
те сно связанныѳ с типами предетавле- 
ния; смотря по принципу разде лѳния, их 
указывают различно: то по объѳктам 
запоминания, то по органам,  участву- 
ющим в создании впечатле ния, и т. д. 
Так,  Рибо отличаѳт П. аффективную 
от интѳллѳктуальной. Различают так- 
жѳ три главных типа П.: зрительный, 
слуховой и двигательный, но в области 
различения типов вполне  возмозжно 
дать болыпее разнообразиѳ. Громадиое 
значение П., исак элѳмента мышлѳния, 
побуждает многих виде ть в П. не 
только ядро одаренноети, но и сущ- 
иооть гѳниальности. В жизни и школе  
часто видят в богатой П. признак 
болыпой одаренности. Но как ни ве- 
лико жизненное значение П., еѳ нѳ сле - 
дувт отождествлять с одаренностыо 
(çp. XIII, 169/170): встре чаются лица с 
мощной П. и срѳди умственноотсталых 
людѳй и дажѳ идиотов (cp. XI, 382/3).

To, что мы в де йствительпости на- 
зываем П., вне  всякаго сомне ния  со- 
стоит не только из явлений П. в уз- 
ком с.мысле  слова, т. ѳ. из актов удер- 
жания, сохранения, воспроизвѳдения и 
узнавания. В функциях П. очѳнь боль- 
шую рольиграет внимание(сл.Х ,477/78), 
a это вносит новую струю в понима- 
ниѳ процѳссов П. Утрата вниМания, утра- 
та способности сосрѳдоточиваться вле- 
чет за собой, если не полноѳ уиичто- 
зкѳние П., то во всяком случае  оя зна- 
читѳльное ослабление, и наоборот, . хо- 
ровиая способность концѳнтрации вни- 
мания значительно повышаѳт шансы. 
П. Вундт,  опрѳде ленно подчеркиваю- 
щий значениѳ внимания и связывающий 
его с апперцепцией (см.), говорит,  что 
всякий процесе П. ѳсть „апперцѳптивно- 
ассоциативный процѳссъ“. Что это так,  
что мыслительная де ятѳльность в уз- 
ком смыеле  слова зде сь так вазкна, 
это видно из того, что интерес игра- 
ет таисую болыпую роль в запомина- 
нии. Отоюда же наме чается и участиѳ 
сознания и воли (cp. XI, 212/13) в про- 
цессах П. Это участие лучшо всего 
иллюстрируется так называемой диф- 
ференциальной установкой П.: как пока- 
зали интересные опыты Аха, запомина- 
ние y индивида в значительной стѳпени 
опрѳде ляетея сознаниѳм це ли запоми- 
нания и волевым уетремлением к 
ней; так,  когда испытуемому давалась 
инструкция произносить вторые слоги, 
когда экспериментатор произиюсит 
первыѳ, испытуемый, запоминая только 
вторые слоги, которыо он должон 
бьтл произиести, име л крайнѳ смут- 
ноѳ продставлениѳ о пѳрвых,  a то и 
вовсѳ не знал их.  Все  мы знаом,  
как легко улетучивается из П. мате- 
риал,  заученный для опроде леннаго 
момента, когда этот момент прошел,  
и исаис прочно удеряшваѳтея то, что за- 
учивалось из интереса, для „зкизни“, 
вообще на продолжит. время. Конѳчно, 
везде  зде еь необходимо помнить об 
огромных индивидуальн. различиях.

Велика и роль чуветва в процессах 
П. Узке простой обыденный опыт зна- 
комит нас с громадным значѳнием 
самочуветвия при запоминании и того 
чувства, с каким запоминающий и ии- 
дивид отыосится к обрабатываемому 
матѳриалу. Как общео положение уста-
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навливается, что все окрашенное повы- 
шенным чувством лучшѳ запоминает- 
ся и трудне е забываѳтся (cp. X, 477). 
Отме чая эту зависимость между П. и 
упомянутыми пами факторами, А. Бинэ 
указывает на очень распространенныя 
т. ыаз. „ошибки П.“: повышенный ннте- 
рѳс, —особенно присущий челове ку ин- 
терес ко всѳму сѳнсационному,—приво- 
дит часто к тоыу, что под давлеии- 
ем чувства любопытства и стремления 
узнать и знать возможно болыпе чело- 
ве к (особенно де ти) добавляет ряд 
деталей, которых не было и которых 
ѳму никто нѳ передавал,  при чем ин- 
дивид пѳрѳдает их как то, что он 
знает по воспомиыанию. Это так назыв. 
„искренняя лолсь“, кот. часто, как пола- 
гают,  в 25% нриблизительно, встре - 
чается в свиде тольокнх показаниях.

Этой связыо П. и ея зависимостыо 
от це лаго ряда других душевных 
функций, особенно от аппѳрцепции, вни- 
мания и воли, отчасти объясияотся и то, 
что Ги. взрослаго в общем продуктив- 
ие е и сильне е, че м П. де тей, так 
как y  взрослаго челове ка вырастает 
принормальных условиях боле е устой- 
чивое вниманио и боле ѳ выдержанная 
воля. Что касается П. в ея чистом 
виде , то вопрос о росте  и развитип 
П. остается попрѳжнему еще нѳре шен- 
ыым.  Ряд авторитетных изсле дова- 
тѳлей склоняется к убе ждению, что ГГ. 
есть от природы опрѳде лѳнная способ- 
ность,и „прирожденная восприимчивость 
П. челове ка пеизме нна“ (В. Джѳме) . 
Поэтому П. не может совершенство- 
ваться в строгом смысле  этого слова, 
a совершенствуются только одни приѳмы 
запоминания, что и создает в живой 
де йствительности впечатле иие усовѳр- 
шенствования П. Но исключая попытки 
сде лать из плохой по природе  П. хоро- 
шую, ряд оснований заставляѳт утвер- 
ждать, что П., каис и все  другия  ду- 
шевныя способности, растет,  но только 
в преде лах ѳстѳствѳнной способности. 
Одни выеший пункт развития  чистой П. 
видятъприблизительно въпериоде  дости- 
жѳния 10-12-ле тняго возраста(Дж.Сёлли), 
по другиы,  этот момент наступаѳт 
значительно позжѳ. Этим отчасти опре- 
де ляется и отношѳние к обе щаниям мне- 
моники. В широко распространѳнных 
мнемониках большѳю частыо неве же-

ствѳнно сме шивается усовѳршѳнствова- 
ние П. с попыткой усовершѳнствовать 
приемы запоминания  и стремлением та- 
ким нскусствеыным путѳим П О В Ы С ииТ Ь  

результат запоминаыия. Контрасты, при- 
чудлив. ассоциации, связь чорез курьез- 
ные образы и случайныя сочетания  (на- 
прим., запоминание французской фразы 
„je veux m anger“ с помощыо звуко- 
вой аналогии с „жую манжеты“, т. е. 
е сть хочу), вообще способны запеча- 
тле ться очень прочно в нашей П., но 
на этом же пути мнемоника находит 
и свое полное осуждение: все  такия слу- 
чайныя и причудливыя ассоциадии силь- 
ны только, если их мало. He говоря 
ужо о колоссальной исисусственности 
почти все х приемов мнемоники, по- 
глощающих в общем итоге  чрезвы- 
чайно много непроизводительнаго труда, 
при болыпом и соличестве  они должны 
очень вредно влиять на всю умственную 
де ятелыю сть и в частности на П., пре- 
вращая нашу душевную жизнь в ка- 
кой-то бред сумаешедшаго, как спра- 
ведливо говорит Барт.  Изве стную 
пользу могут принеети только логи- 
чески оправданиые образы и ассоциации. 
0  разстройстве  П. c m . XIX, 227/230.

Из очень обширной литературы о 
П., кроме  общих излолсений Джемса, 
Вуидта, Титченера, Кюльпе и т. д., мож- 
но назвать: Ebbinghaus, „Ueber das Ge
dächtnis“; Reuter, „Beiträge zur Gedächt
nisforschung“ („Psychol. Stud.“ Bd. I.); 
Оффнер,  „0 П.“ (пер. с не м.); G. E . 
Müller, „Zur Analyse der Gedächtnistätig
keit und Vorstellungsverlaufes“; Анри, 
„Воспитание П.“ (пер. с фр.); Бергсон,  
„Материя и память“; Э. Мейман,  „Эко- 
номика и техника П.“; Челпанов,  „П. ии 
мпемоника“; Рыбников,  „Опыты экспе- 
риментальнаго изсле доваыия узнавания 
и репродукции “, в Трудах Психологич. 
инст. при Моск. универс., т. I.

М. Рубингитейн.
П анагия, греч. -m-âyia, т. е. всесвятая, 

пресвятая, — наименование Де вы Марии, 
впосле дствии былоперенесено на неболь- 
шой круглый образ Богоматери или 
иисуса Христа, кот. име ют право носить 
на груди толыю архиерси. H . H .

П анаева-Головачева, Евдокия Яков- 
левна (псевдоы.Н . Станицкт), c m . XI, 706.

Панай (Рапау), остр. из группы Фи- 
липшшск. о-вов, в 11.942 кв. км. с 802.000
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ж.; горист., хорошо орошен. поверхность; 
гл. гор. Ило-Ило, порт,  60.000 ж.

Панама, республика Центр. Америки, 
заиимаетъПанамский перешеек (обычно 
название, объѳдипяхощеѳ собств. Панам- 
ский и Дариенский перешейки), граничит 
на с. с Атлантнч. ок. (Антильск. м.), на
в. с Колумбией, на ю. с Велик. ок., на
з. с Коста-Рикой. Площадь 83.864 кв. км., 
насел. (в 1912 г.) 426.928 чел., сме шанное 
(испанцы, инде йцы, негры). Чѳрез П. 
проходять значительно понижающияся 
зде сь Кордильеры, изве стныя под раз- 
ными ме стными названиями: Паиамския, 
Верагуа, Чирикви. Наиб. высоты оне  до- 
стигают на з-, падая к в. и к ю., 
где  оне  спускаются до 80 м. Берѳг 
Антильск. моря име ет много бухт и 
островков,  хотя он мѳне ѳ изре зан,  
че м берег Велик. ок., образующаго 
широкий и глубокий залив Панамский 
с бухтой Парита на з. и залив. Сан 
Мигуэль на в. В Панамск. зал. такжѳ 
много о-вов.  Из многочиеленных 
ре к важне йшия: Туира, Баяно, Чагрѳс.  
Климат тропический (срѳдн. годов. тем- 
перат. в Колоне  26°), влажный, нездо- 
ровый. Оеобой влазкностыо отличается 
бѳрег Антильек. моря, покрытый гу- 
отыми ле сами, тогда как берѳг Велшс. 
ок. представляет преимущ. травяныя 
степи (саванны). В общѳм флора и 
фауна сходны с формами Центр. Амер. 
xi сосе дних частей Южн. Америки. 
Трошический ле с дает каучук,  пре- 
восходноѳ строевое дерево, бальзамовоѳ 
дерево. Почвы довольно плодородныя, 
но ещѳ мало возде ланы (3/8 всей пло- 
щади под культурой). Гл. продуисты— 
бананы, кофѳ, какао, кокосовыѳ оре хи. 
В Вѳлик. ок. ловят жемчуг (Жемчуж- 
ные о-ва и о-в Коиба) и устрицы. Ми- 
неральныя богатства (золото, ме дь и др.) 
пока мало разрабатываются. Промыш- 
ленноеть слабо развита. Гл. порты Ко- 
лон,  Панама (пѳрвый y  се в. конца, 
вторая y  южн. конца Панамскаго канала) 
и Бока дѳль Торо, на с.-з. Антильск. моря. 
В 1912 г. ввоз равнялся 2.036.186 ф. 
стерл., вывоз 426.726 ф. стерл. (гл. обр. 
бананы, козки, кокос. оре хи, каучук) . 
Колон и Паиама соедин. жел. дор., дл. 
в 75,6 км., и П-ским каналом (см.). Мо- 
нѳтная единица—золотое бальбоа, равн. 
1 долл.; серебр. монеты: 1 пезо (Ѵ2 долл.), 
Ѵ2, Ѵб> Ѵхо И  Ѵзо пезо. По исонститудии

1904 г. во главе  республики стоит изби- 
раемый на 4 года президент (с 1912 г. 
Белизарио Порреас) ; кабиыѳт мини- 
стров состоит из б-ти членов.  Зако- 
нодательный орган— палата дѳпутатов 
из 28 членов,  избираемых на 2 года. 
П. первая область, занятая иа материке  
Америки испанцами. В 1821 г. она во- 
шла, как департамент,  в состав 
респ. Колумбии. В иоябре  1903 г. П. 
объявила себя независимой республи- 
кой и чѳрез не сколько дней признана 
была С.-Амер. Соединенными иПтатами 
(см. Панамский канал) , a зате м и дру- 
гими государствами.

П анаиа, главн. город республики 
Панама, y Панамск. залива, 41.000 ж.

Панама, шляпы, логкия, очень проч- 
ныя и эластичныя настолько, что, бу- 
дучи свернуты в трубку или смяты, 
принимают вновь начальную форму; 
плетутся из листовых волокон Саг- 
ludovica palmata, из панданусов,  в 
цѳнтральиой Америке . Я . Н .

Панаиериканизм,  см. Соединенные 
Штаты.

Панаиский канал перере зывает П. 
перѳшеек,  отде ляющий Атлант. окѳан 
(Караиб. море) от Тихаго. Работы по 
ооорузкению П. к. были окончѳны в 
1913 г., ровно через 400 ле т поеле  
того, как испанец Васко Нуньез дѳ 
Бальбоа впервые прошѳл чѳрез П. 
перѳшеѳк и открыл Тихий океан.  С 
того момѳнта, как выяснилось, что про- 
лива между двумя океанами, котораго 
тщетно искали в течение долгаго вре- 
мени, вовсе но существует,  возникла 
мысль о проведѳнии искусственнаго вод- 
наго сообщѳния между ними. В этом 
смысле  было дано Карлом V предписа- 
ниѳ в 1634 г. об изсле довании района 
мѳзкду ре кою Чагрее и Тихим оке- 
аном.  Но при Филиппе  II всякая идея 
о канале  была оставлена в виду того, 
что „открытие искусственнаго канала 
черѳз пѳрешеѳк было бы противно 
воле  Бога, поетавившаго барьѳр между 
двумя морями“. В де йствительности 
испанский король опасался, что новый 
путь сообщения облегчит соперниче- 
ство иностранных дерлсав в землях,  
над которыми он владычествовал.  
Политика veto иепанской короны в от- 
ношении канала оставалась неизме нною 
в течениѳ боле е двух ве ков.  Знаме-
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нитый Сѳи- Симоии, будущий основа- 
тель социалистичесисой школы, носящей 
его имя, в бытиость свою в Америке , 
предложил вице-королю Мекеики, око- 
ло 1785 г., проект соѳдинения каналом 
двух морей; но предложение это встре - 
тило холодный прием и дальне йших 
результатов нѳ име ло. Работы Гум- 
больдта дали толчок проектам о ка- 
нале , и в 1814 г. кортесы вотировали 
закон о поетройке  воднаго сообщения, 
доетаточно обширнаго для самых боль- 
ших кораблей, какиѳ только сооружа- 
лись в ту эпоху. Эмансипация испан- 
ских колоний в Америке  поме шала 
осуществлению проекта. Но вопрос о 
канале  неодыократно подымался во 
вновь образовавшихся республиках 
Центральной и Южной Аыерики. На пути 
к ре шению вопроса стояли различныя 
препятствия, в особенности затрудне- 
ния международной политики (доктрина 
Монроэ). В 1838 г. республика Новой 
Гренады дала одной француз. компании 
первую концеесию на проведѳние морско- 
го канала. иироект шлюзнаго канала, 
составленный, по поручению Гизо, ин- 
женѳром Гарѳлла, был разсмотре н 
специалыюю комиссиею, пришедшею к 
сле д. заключению: проѳкт осуществим,  
но при том условии, чтобы о выполне- 
нии его соетоялось соглашеииѳ между 
великими морскими дерясавами Европьи 
и Амершш. Прорытие Суэдкаго канала 
сообщило новый импульс разработке  
проекта П. к. В 1876 г. было оеновано 
JI.-H. Боиапартом Уайзом и генера- 
лом Тюрром общество, которое орга- 
низовало экспедицию для изучения во- 
проса на ме сте . По окончании разве док,  
Уайз получил в 1878 г. от прави- 
тельства Колуыбии концессию на канал.  
В 1879 г. Фѳрдиыаид Лессѳпс созвал 
„Интернациональный конгрѳсс для из- 
учѳния вопроса о междуокеанском ка- 
нале “, который разсмотре л ряд про- 
октов,  и главным образом проекты 
каналов черѳз Панаму и чѳрез Ни- 
карагуа. Конгресс высказался за про- 
ект канала от Лимонскаго залива (Ко- 
лона) до Панамсисой бухты. Стоимость 
канала была вычислена в 1.200 милл. 
франк. Канал должен был быть без- 
шлюзный, на уровне  океана.

Общоство для постройки канала было 
оеновано Лессепсом в 1881 г. Чтобы

облѳгчить, видимо, финаисовую базу об- 
разования этого акционернаго общества, 
Лессепс сократил официальпую циф- 
ру расходов до 600 милл. франк., обе - 
щая при этом,  что каиал будет от- 
крыт в 1889 г. Работы были начаты 
в 1882 г. В 1886 г. выяснилось, что 
канал не будет кончои к назначен- 
ному сроку и что средств не хватит 
на постройку безшлюзнаго канала. То- 
гда был выработан проект предвари- 
тельной постройки канала с 10 шлю- 
зами и с поверхностыо воды в водо- 
разде льном бьефе  ') на высоте  49 метр. 
над уровнем моря. Но попытки до- 
быть новыя суммы для продолжѳния  ра- 
бот кончились в 1888 г. неудачею. 
Компания должна была прекратить пла- 
телси, и суд постановил ликвидиро- 
вать де ло. Израсходована была сумма 
в 1435 милл. франк., a работ было сде - 
лано лишь около трети. Результатом 
крушения компании Лессепса был скан- 
дальный прсщесс (Панама), окончив- 
шийся осуждением Лессѳпса, ѳго сына и 
друг. директоров компании, a также 
главнаго иодрядчика, изве стчагоЭйфѳля, 
и расисрывший ужасающиѳ факты под- 
купности видных органов печати, мно- 
гих депутатов и дажѳ министров.

В 1894 г. образовалось новоѳ франц. 
общѳство, с капиталом в 60 милл. 
франк., для новаго изучения вопроса о 
канале  и для подготовления почвы к 
возобновлению работ в боле е благо- 
приятных условиях.  Онодостигло от 
правительства Колумбии продлѳния  срока 
концессии, даиной Уайзу и перешедшей 
от после дняго к компании Лессепса, 
наме тило проект шлюзнаго канала и 
произвѳло не которыя работы в тран- 
шее  Кулѳбры. В 1899 г. новая компания 
ветупила в пѳрѳговоры о продаже  кон- 
цесеии на каиал с правительством 
Соединѳнных Штатов,  давно пи- 
тавшим мысль о проведении междуокѳ- 
анскаго канала не только из торговых,  
но и, главн. образ., стратѳгич. соображе- 
ний. Вначале  се вероамѳриканцы склоня- 
лись к проведению канала через Ни- 
карагуа. Но когда франц. компания пред- 
ложила уступить весь свой актив за

1) Б ьеф о м  п азы в я ется  часть  к а п а л а  м еж д у  д в у м я  
то чкам и  (п а п р ., м еж д у  д в у м я  ш л ю зам и  и л и  ш лю зом  я  
морем)  с постоянны м  уровн ом  р у с л а .
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200 милл. франк., американская прави- 
тольствѳниая комиссия по поетройке  ка- 
нала высказалась за путь через Па- 
наму. Это ре шѳние было одобрено кон- 
грессом и стало законом 26 июня 1902 г. 
под именем билля Спунера. С этого 
момѳыта де ло постройки канала окон- 
чательно перешлоиз рук французов 
в руки се вероамориканцев.

Вопрос вступил в дипломатиче- 
скую фазу. После  долгих перѳговоров 
был подписан,  22 янв. 1903 г., договор 
между двумя правительствами, соглаоно 
которому Колумбия уступала Соедин. 
Штатам зону в 10 км. ширииы по 
линии канала от Колона до Панамы, 
кроме  этих двух городов,  но с 
чѳтырьмя островами при выходе  канала 
в Тихий окѳан.  Соедин. Штаты обязы- 
вались кончить канал шлюзный в 
тѳчение 12 ле т,  a канал на уровне  моря 
в тѳчениѳ 22 ле т.  Колумбии должна бы- 
ла быть выплачена сумма в 10 милл. 
долл. сейчас зисѳ после  ратификадии 
договора и, сверх того, 260.000 долл. 
еясегодно, начиная с 9-го года. Но кон- 
гресс Колумбии потребовал внесения 
в договор многочисленных и вазк- 
ных изме нений. Правитѳльство Соедин. 
ииитатов ре шительно отказывалось при- 
нять их.  Колумбийский сонат прервал 
свои засе дания 12 сѳыт. 1903 г., не при- 
няв никакого ре шония. Но 3 нояб. на 
перешейке  вопыхнула революция, и бы- 
ла провозглашѳиа независимая Панам- 
ская рѳспублика, которая сейчас же бы- 
ла признана Соѳдин. Штатами и полу- 
чила их поддерзкку. Черѳз не сколысо 
дией мезкду Соедин. Штатами и новой 
рѳспубликою был подписан договор,  
воспроизводивший условия договора с 
Колумбиею; только ширина зоны, усту- 
плѳнной Соедин. Штатам,  была увели- 
чена до 8 км. по каждую сторону ка- 
нала. ииоеле  того американцы нѳмедлен- 
но приступили к работан.

Топография. Ширина перешейка в 
районе  канала нѳ превышает 80-ти км. 
Це пь Кордильѳров почти прерывается 
и на перешейке  представлена лишь ря- 
дом отде льиых вершин незначитель- 
ной высоты. Наиболе е выеокия из них 
леясат вне  линии исанала. Каыал сле - 
дует по долине  Рио-Чагрес,  ре ки, впа- 
дающей в Атлантич. ок., и по долине  
Рио-Гранде, впадающей в Тихий ок.;

он переходит из одной долины в 
другую, пересе кая массив Кулебры, 
простирающейся от Матачина доПедро- 
Мигель, на протяжѳнии около 16 км. Наи- 
боле ѳ выдакщаяся вѳршина Кулебры 
достигает 90 мтр. Возвышенность эта 
значительно близке к Тихому, че м к 
Атлантич. океану, и со стороны Тихаго 
ок. спускается довольно круто (фиг. 1 
и 2). Режим ре ки Чагрес очень из- 
ме нчивч.: она довольно бе дна водою в 
сухой сезон,  от дѳкабря до ыая, но в 
доясдливый сезон,  особенно в конце  
осени, она даѳт огромный расход во- 
ды, возраетающий в не сколько часов 
от не сколышх десятков до 3000 или 
4000 куб. мтр. в сѳкунду. Очень вазкное 
явлеыиѳ представляет также разница 
амплитуд морских приливов и от- 
ливов обоих океанов.  У берегов Ат- 
лантич. ок., при устье  Рио-Чагрес,  укло- 
нение от оредняго уровня составляет 
30 или 36 стм., тогда как ерѳднее го- 
довоѳ колебание уроввия моря в Панам- 
ской бухте  опреде ляется почти в 4 мтр. 
В силу приливо-отливных и солебаний, 
прибрѳжная поверхность воды Велик. ок. 
бывает то вышѳ, то низке уровня Ат- 
лантич. ок., и разница мѳясду обе ими 
плоекостями можѳт превышать 3 метра.

Выбор проекта. Технической комие- 
сии, назначѳнной президентом Соедин. 
Штатов,  пришлось сде лать выбор мѳ- 
жду проектами канала трояисаго рода:
1) канала безшлюзнаго, на уровне  окѳ- 
ана; 2) канала шлюзнаго, с эшелонами, 
соотве тствующими естествевным воз- 
вышениямъповерхности пѳрѳшѳйка;3) ка- 
нала с запрудами и шлюзами, в ко- 
тором плоскость воды поднята, на вы- 
соте  водоразде льнаго бьефа, как мозкно 
блшке к уровню моря. Борьба мие ний 
шла почти исключителыю мезкду проѳк- 
тами перваго и третьяго типа. Гироект 
канала на уровне  океана, подобио Суэц- 
кому, в соотве тствии с первоначаль- 
ным проектом Лессепса, нашел себе  
горячих защитников,  которыѳ указы- 
вали, что это было бы идѳальным ре - 
шониѳм вопроса помощыо искусствен- 
нагб пролива, тогда как с шлюзами 
неизбе зкно связаны многочисленныя по- 
ме хи. На это преягде всего возралсали, 
что шлюзный канал будѳт стоить по- 
чти в два раза дешевле, че м канал 
безшлюзный, который потребуеть колос-



87 Панамский канал. 88

сальных работъпо прорытию глубокнх 
траншой в Кулебре ; что шлюзный ка- 
нал сможет быть кончѳн гораздо 
быстре е, в 8—10 ле т,  вме сто 15—20 
ле т.  Восторжествовала идея шлюзнаго 
канала. Но в многошлюзном канале , 
с эшѳлонами, сле дующими по естествен- 
ным возвышениям,  навигация была бы 
сильно сте снена. Поэтому ре шено было 
постронть канал с цонтрйлыиым бье- 
фом в Кулебре  ы с эшелонами в 
трех пуиктах,  путѳм провращения до- 
лины Рио-Чагрес в сплошное внут^ѳн- 
нее озеро, со сте ною в виде  огромной 
плотины в Гатуне , в ме сте  сужения 
долины. Пѳрвоначально проект этот 
был предложен французским инже- 
нѳром Годэн- до-Лешшэ в 1879 г. В 
соотве тствии с этим прооктом ка- 
нал и был выстроен амѳриканцами. 
Гётальс,  глава комиссии по постройке  
канала, уве рял в 1909 г., что самые 
ре шительные сторонники канала на 
уровне  океана примирятся с приня- 
тым типом канала по его окоичании. 
Те м не мене е есть компетѳнтные тех- 
ники (как,  напр., француз. инжѳнер 
Филипп Бюыо - Варилья), кот. доказы- 
вают,  что шлюзный канал— лишь вре- 
менное ре шение вопроса,и что настоящий 
П. к. придется преобразовать в канал-  
пролив,  нѳ прерывая, впрочем,  нави- 
гации. Описаыие П. к. см. приложение.

Ю. Делевскт.
Панамский каиал (международно-пра- 

вовоѳ положение). С те х уже пор,  
когда в XIX в. ещѳ только зародилась 
мысль о соединении океанов проры- 
тиѳм канала чрез центр. Америку, в 
дипломатич. истории П. к. заме чаются 
два направлония, — с одной стороны, 
стремление С.-Ам. С. Штатов обезпе- 
чить за собою не которое, по крайней 
ме ре , верховенство над ним и сво- 
боду своему судоходству черѳз него; a 
с другой — забота других держав,  
в частности Англии, обезпечить сво- 
боду международн. еудоходства чрез 
будущий канал,  в виду егоогромнаго 
значения для мировой торговли. Первую 
теыденцию мы заме чаем в договорах,  
заключавшихся С.-А. С. Штатами с го- 
сударствами центр. Америки (наприм., 
в 1841 г. с Н. Гренадой, 1900, 1911 и 
1913 гг. с Никарагуа, 1903 с Колумбией 
и Панамой), вторую—в договорах Аы-

глии с С. Штатами 1850, 1900 и 1901 гг. 
В результате  договоров пѳрвой груп- 
пы С.-А. С. Ш таты обезпечили за собой 
„на ве чныя врѳмена“ право занятия и 
контроля над зоною канала и право ис- 
ключительнаго суверенитота в ѳя пре- 
де лах на протяжении канала и в ко- 
нѳчных ого пунктах на обонх оке- 
анах,  право употреблять свои воѳнныя 
и полицейския силы для охраны канала 
и судоходства в нем и право возвѳсти 
на нем с этой це лыо укре плония; но 
вме сте  с те м канал в силу этих 
договоров признается „нейтрализован- 
нымъ“, т. е. свободным для доступа н 
судоходства как в мирное, так и в 
военыоо время, приме нитольно к пра- 
вилам,  установленным в силу между- 
ыароднаго соглашения 1888 г. относи- 
тѳльно Суэцкаго канала (см.). Что жо 
касается договоров С. Штатов с Ан- 
глией, то первоначально (договор 1850 г. 
Clayton-Bulwer) оба государства обязы- 
вались нѳ искать суверенитѳта над про- 
ектированным каналом и сообща га- 
рантировать свободу судоходства и нѳй- 
трализацию его. Зате м,  по договору
1900 г. (дог. Hay-Pauncefote) Англия от- 
казалась от права участия в контроле , 
и сохранен лишь принцип нейтралн- 
зации канала. Всле дствие отказа сената
С. Штатов ратифицировать этот дого- 
вор,  18 ноября 1901 г. заключѳы был 
иио в ы й  договор (2-й Hay-Pauncefote), в 
силу котораго С. Ш таты сохранялн за 
собой право сооружѳния канала со все ми 
вытекающими отсюда правами и, между 
прочим,  исключнтельное „право упра- 
вления и реглаыентации судоходства“ в 
канале , но с приме нением правил,  
установленных междун. соглашением 
1888 г. о Суэцком канале .— В конеч- 
ном выводе  международно-правовоѳ по- 
ложение П. к. можно опреде лить так:  
П. к. состоит под исключительным 
суверенитетом С.-Ам. С. Штатов,  и 
никаких междуиар. правовых обяза- 
тельств y С. Штатов по вопросу об 
условиях будущаго судоходства через 
исанал не существует;  С. Ш таты от- 
части связаны только договорами с 
государствами центральн. Аморики и 
с Англиею и только по отношению к 
этим государствам.  Поэтому, па ос- 
новании своего договора с Штатами
1901 г., Англия могла опротестовать въ
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•рой он  п ер есе к а е г ь  28 р а з .  К а н а л  ндет по течеп ию 
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Ф н г. 1. С хем а ииан ам скаго  к а н а л а  и бассей н а р е ки  Ч а гр е с .

м о р ск о го  ф ар в а т е р а . Н о р м а л ьн а я  гл у б и н а  его 13,7 м т р ., 
a  м и н и м ал ы иа я  гл у б и н а  —  12,2  м тр . Со стороны  А тлап ти - 
ческаго  о к .  и н а  п р о тя ж ен ия  11 к л м . к а н а л  проведен  
н а  уровне  А н т и льск а го  м о р я .  Ш и р п н а этого м орского 
бьеф а (а  т а к ж е  и ти х о -о кеан ск аго ) со ставл яет  152,4  м тр. 
В  Г ату п е  л е стиица и з  т р е х  ш лю зов,  с п ад еп ием 
в  8 ,63  м тр . д л я  к а ж д а г о , п о зво л яет  п о д н яться  в  водо- 
р а зд е л ьн ы й  бьеф ,  н азы в . Г ату н ск и м  озером ,  п лоскость  
воды  ко то р аго  уд ер ж п в ается  н а  вы с. 2 5 ,9  м тр . ыад у р .  м . 
п р и  помощ и огром ной  Г ату еск о й  плоти н ы , гребснь кото- 
р о й  еа х о д и т ся  н а  вы соте  35,07 м тр . над у р .  м . Д л н п а  
ато го , ц е н т р ал ь н а го , бьефа м еж ду верхн им  ш лю зом  Г а- 
т у н а  и ш лю зом  П ед р о -М и гел я , огран и чи ваю щ им  его 
н а  ти хо-океаи ском  склон е , со ставл яет  51 к л м . Ш и ри н а 
к а п а л а  в в ер х о ей  его п лоскости  ко л еб л ется  м еж ду 
3 00 и 200 м ет р .; в  тр ан ш ее  К у л еб р ы  он а  п о н и ж ается  
до  9 1 ,5  м тр . М орские бьѳфы им е ют почти п р ям о л и н ей ию е 
н а п р ав л с н ие; н ап р о ти в  то го , Г ат у н с к . озеро  весьм а 
и зп и л и сто , но к а н а л  р асш и р я ется  в  кр п в ы х  пуш стах.

С пуск с водоразде л ь н аго  бьеф а к  Т и х о м у  о к . совср- 
ш астся  сн ачал а  ири  посредстве  ш л ю за  в  П едро-М и гель , 
с п аден ием в 9 ,15  м тр ., которы й  ведет к  пром еж уточ- 
пому бьеф у в 2 к л м . дл п н ы , a  потом  к  м орском у  бьефу 
посредством  л е стннцы  в 2  ш л ю за  в  М и раф лоресе , 
восп олняю щ ей  всю р а зн и ц у  в у р о в н я х . П ром ениуточпы й 
бьеф П едро-М и гель— М и раф лорес име ет плоскость 
воды  н а  16,75 м тр . вы соты  н ад  средпим  уровн ем  Т и х аго  
о к . ,  колеб лю щ и м ся  в  зави си м ости  от п р и л и в о в  и  от- 
ли во в .  Д л н н а  ти х о -о кеан ск аго  м орского  бьеф а соста- 
в л яет  п р и б л и з . 12 к л м . до о стр о в а^Н ао с ,  где  он до- 
стнгаетъ_больш нх гл у б и н .

Г л а в н а я  ц е л ь  Г ат унскаго  
озера  состоит в н ак о п л е н ии 
il р е гу л и р о в ан ии п р и то ка  водт» 
б ассей н а- Р ио - Ч а гр е с .  Оно 
и м е ет площ адь в 42 .500 гек - 
т а р . В о д а , н а к о п л е н н а я  в 
этом  ко л о ссал ьн о м  р езер - 
в у а р е  в течение дож д л и ваго  
сезо н а , ко гд а  п р н то к  ея  в 
Р ио -Ч агр ес  во много р а з  
п ревы ш ает средню ю  н орм у , 
сл у ж и т  к  ко м п ен сац ии недо- 
статочнаго  ко л и ч ества  воды в 
сухой  сезон.  Вме сте с ъ т е м 
о сл аб л я ется  бы строта р оста 
вод,  и нзм е н ен ия  у р о в н я  ста- 
н о в ятс я  м ало ч у в ст в и т е л ы ш . 
Т а к ,  п л аст  воды  в 1 м етр  
будет достаточен  д л я  н акоп - 
л е н ия 425 м и л л . к у б . м т р ., что 
соотве тствует р асх о д у  3 .000  
к у б . м тр . в  секу н д у  в течс- 
н ие I 1/* д н ей . С чптая все ко л н - 
чество воды , необходнм ое дл я  
н ап о л н ен ия  ш лю зов,  п р и  р аз- 
счоте  48 п ореходов в суткн  
(что соотве тствует то н п аж у  
в 87 м и л л . тон н ,  в  5 р а з  
б о л ьш ем у , че м в С у эц к . иса- 
н а л е ), a  т а к ж е  р асх о д  воды 
в а  п олезн ую  р аб о ту  и  н а  по- 
т е р и , и н ж енеры  н а ш л п , что 
в среднем  необходим о рас- 
х о д о вать  118 к у б . м етр . воды 
в секу н д у . В  п ериод си л ь- 
н ы х  доисдей, т .-е .  в н о яб р е  
и  д екаб р е , у р о в ен ь  воды в 
о зер е  будет п оддсрж иватьсл  
ыа 0 ,61  м тр . вышо средняго  
у р о в н я , a  в сухой  сезон он  
будет спущ ен  н а  1,06 м тр . 
и и ж ѳ средняго  у р о в н я , что да- 
ет ещѳ достаточную  водную  
гл у б и н у  в тр ан ш ее  К у л еб р ы . 
П л а с т  воды  в 0 ,61  +  1 ,0 6 =  
=  1,67 м тр . дает зап ас  в 
1 ,6 7 x 4 2 5 .0 0 0 .0 0 0 = 7 0 0 .0 0 0 .0 0 0  
к у б . м т р ., и л н  р асх о д  в 70 
к у б .  м тр . в  секу н д у  в тече- 
ние 4 ме сяц ев  сухости . Е сл и  
п р и б ави ть  к  этом у р езер в у , 
доставлясм ом у Г ату н ск и м  

озером ,  п р и то к  воды  Р ио -Ч а гр е с ,  то , к а к  п р ед п о ла- 
га е т с я , будет с и збы тком  дости гн ут м ипим ум  в  
118 к у б . м т р .,  пеобходим ы й д л я  н а в и г ац ии.

У р о вен ь  Г ату н ск аго  о зе р а  у д е р ж и в ае тс я  н а  вы соте  
2 5 ,90  м тр . н ад  ур о вн ем  м о р я  Г ат унскою  п ло т и н о ю , с 
восточной стороны  кото р о й  с о о р у ж ен а  л е стница 3 -х  
ш лю зов.  П л о ти н а  п о стр о ена  меж дзг д в у м я  х олм ам и . 
огран и чн ваю щ нм н  д о ли н у  ре к и  Ч а гр е с ,  в  е я  п и ж ней  
части , перед  ея  вп ад еп ием в море (ф иг. 3 ) . В с я  д л и н а  
плотнны  н а  гребн е  со ставл яет  2745 м т р ., в кл ю ч ая  
водоспуск и  иилю з.  Н а и б о л ы и а я  то л щ и н а  и лоти н ы , 
y  о сн о в ап ия , достн гает 800 м т р ., a  н а  гребн е  30 ,48  м тр .; 
н а  у р о в н е  о зер а  п л о ти н а  нме ет то л щ и н у  в 120 м тр . 
К а к  бы ло у ж е  с к а зан о , гр еб ееь  плоти н ы  поды м ается  на 
35,07 м тр . вы соты  п ад  уровн ем  м о р я  и н а  9 ,15  м тр . н ади. 
у р о вн ем  о зе р а . В  ц сн тр ал ь н о й  своей части  п лоти п а  
состоит (ф иг. 4) и з н еп р о ш ицаем ой  д л я  воды  сме си 
глины  и  п е с к а , отл о ж еп н о й  ги д р авл ич ески м  способои 
(S lu ic in g  sy s te m ). Ф ундам ентом  д л я  плотнны  сл у ж и тъ

}S°IS'
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Ф и г. 2 . П р о д о л ьн ы й  п р о ф п л ь  к а н а л а .

тран ш еи  К у л е б р ы . М еж ду  д в у м я  лии*лми к а м н я  зѳм ле- 
чер п ал ьн ы я  м аш и яы  вы б р асы в ал и , п ом ощ ы о к у л у а р о в ,  
вы ры тую  гл и н и сто-п есчап ую  зѳм лю , к о т о р ая  о тклад ы - 
в ал ась , о б р а зу я  п р о чн ую  н асы п ь , по  ме ре  т о го , к а к  
вода у т е к а л а . В с я  н асы п ь плоти н ы  п р ед ст ав л я ет  объем  
в 18 м и л л . к у б . м етр . В м е сте  с водосливом ,  п л о ти н а

гр иод н аи вы сш аго  п од ъ ем а воды  в  Г ату и ск о м  о зѳре  все 
14 о твер стий воц о сл пва , б уд учи  о тк р ы ты , м о гу т  о п о р о ж - 
н и ть  4400 к у б . м тр . в с е к у н д у ,— р а с х о д ,  п р евы ш аю щ ий 
н аи б о л е е бы стры й п р и т о к  воды  в Р ио -Ч а г р е с ,  в м о- 
м ент н ап б о л ь ш аго  р а зл и т ия  р е к и  в  д е к а б р е .— В  

иМ и раф л о р есе . р егу л и р у ю щ ий б а р р а ж  д л я  о п о р о ж н ен ия '

Ф и г . 3 .  П л а п  Г ату н с к о й  п л оти п ы  с водосливом .

о б о ш л ась  п р и б л и зи тел ьн о  в 14 м и л л . д о л л а р о в . — В  
средин е  плоти н ы  построѳн  р егу л и р у ю щ ий спуск,  и л л  
водослив (фиг. 6 ), ц е л ь  к о т о р аго  за к л ю ч а е т с я  не то л ьк о  
в том ,  чтобы  р егу л и р о в ат ь  вы соту воды , см отря  по 
н адобности , в в о д о р азд е л ьн о м  бьсфе , но  и  д л я  то го , 
чтобы о п о рож н и ть в д о ж д л и вы й  сезон  в н езап н у ю  и

вод Р ио -Г ран д ѳ  подобѳн Г ат у н с к о м у , но р а зм е р ам и ' 
мепьш ѳ е го . ;

В се  гилюзы  к а н а л а — п а р н ы е : одно суд н о  м ож ет поды - 
м ат ь ся  по  к а н а л у  в  то самоѳ в р е м я , к а к  д р у го е  сѵдно- 
с п у с к а е т ся  с д р у го й  стороны  с р ед н я го  б а ж о й ер а  (т .-е .. 
сте ны  к а м е р ы ). Т аки м  о б разом  су д а  п о сто ян н о  пере-

Слииь-Ла&лл

У р . о в е н  6 J u o f i A  O' oû
Жо|т.скои

Ipao. -ОЫшио
Лсд[ю-МагШ

Лтламы. 'Ммоу*.
окисши Зсипция

З н о  К ш иѵ иа. (-I2.SQJ 
Jkû l̂CKOVA jib* ф и I------ « I ’
OkùiomS 10 I

MuXÙll
OK-ZcUVb

а л л ю в иа л ь н а я  п о р о д а , тв ѳ р д ая  и  н е п р о м о к аем ая , возвы - 
ш аю щ аяся  в овою очередь н ад  ко м п акто о ю  глпнпстою  
породою . В оя  р аст и т ел ь п а я  зѳ м л я  и стволы  д ер ев ьев  
бы ли у б р а п ы , п осле  чего н а  ф ун дам ен те  бы ли  п роведены  
две  л и н ии н акн д н ого  к а м н я , п а р а л л е л ь н ы х  осп п лоти н ы , 
н а  18-и и  9 -и  м етрах  вы соты . К а м е н ь  д о с т а в л я л с я  и зъ

С тоней , ш и рин ою  в  14 ,12  м т р .,  вы сотою  в 5 ,3  м тр . и  сх  
ходом  в 6 ,8 5  м тр . К а ж д ы й  за т в о р  ве оит 42 то н п ы . 
З а т в о р ы  у п р авл яго то я  помощ ью  це п е й , п ри во д и м ы х  в 
д в и ж е н иѳ эл ектр и ч еск и м  д вп гател ем .  Г р еб еп ь во д о сл п в а  
п оды м ается  о а  вы соте  21 ,04  м тр . н ад  у р .  м .,  т .-е .  в а  4 ,8 6 ; 
м тр . ни ж ѳ  н о р м ал ь п аго  у р о в н я  Г ату н с к аг о  о зе р а . В ъ п е -

41,1

Ф и г. 4 . Г а т у н о к а я  п л о т п п а . Р а з р е з.

бы струю  п р и б ы л ь воды  р е к и  Ч а г р е с .  Д л я  б о л ы п ей  
скорости  истечения  воды  б ы л а  п р и н я т а  систем а б а р р а ж а  
с регу л и р у ю щ и м и  за т в о р а м и . В одоолив о б р а зо в а н  
бетонны м м ассивом ,  п ро ф и л ь н п ж н ей  части  к о т о р аго  
состои гь и з  к р и в о й , сл о ж ен н о й  и з  п ар аб о л ы , п р ям о й  
л и н ии и ду ги  к р у г а ,  к а с а т е л ь н о й  к  го р п зо н т а л и . Б а р р а ж  
р азд е лен  у стоям и  н а  14 о тверстий  в 14,41 м тр . ш и р п н ы . 
К аж д о е и з  о тверстий сн абж ен о  затво р о м  систем ы

дв и гаю тся  в  Т и х ий  о к .  по  одн ой  л п и ии  ш л ю зо в ,  a  в 
проти во п о л о ж но м  н а п р ав л е н ии , в  А т л а п т и ч . о к . ,  по  
п а р а л л е л ь п о й  ей  л и н ии ш л ю зо в .  В  с л у ч а е  п орчи  w  
рем оп та  одиого и з  ш лю зов о а в и г а ц ия  со в ер ш ается  
по д р у го й  л и н ии ш л ю зо в .  К ам ер ы  ш л ю зо в  им е ют 
305 м тр . дли н ы  и  3 3 ,5 3  м тр . ш и р .,  с н о р м ал ьн о ю  
глу б и п о ю  воды  в 12 ,5  м тр . Это— самыѳ б о л ьш иѳ и з  
ф у н к ц ион и р у ю щ и х  ны не  ш лю зов в  мир е . В  ^ка-
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ж д о й  ли н ии ш лю зов кам ер ы  р а зд е лен ы  н а  две  части  
пром еж уточны м и д вѳ р ям и , позволяю щ им и  экон ом и зи ро- 
вать воду п р и  п ер едви ж ен ии к о р а б л е й , и м е ю щ их м ене е 
167 м тр . дл и н ы . К а к  п о казы вает  ф и г. 8 ,  к а ж д а я  г р у п п а  
ш лю зов возвы ш ается  н а  бетонном п оловом  н ад стпле , 
н а  к о т о р ы й  оп и р аю тся  т р и  бетопны х б аж о й ер а , и зъ

тал ьн о м у  к о л е с у , п рнводим ом у в  дви ж ен ие системою  
зу б ч аты х  ко л ес ,  которы м ,  в свою очер ед ь, сообщ ается 
д ви ж ен ие, п р и  помощ и в а л а  а ,  зл ек тр и ческн м  м отором  
в 35 ло ш ад . си л .  Б л а г о д а р я  этом у  способу п ер епач в  
д ви ж ен ия  перем е щ ениѳ дверей  о оверш ается  с псрем е н- 
ною  ско р о стью ; с ам ая  м а л а я  скорость  п о л у чаето я  п р и  р а з -

которы х ц ен тр ал ь н ы й  име ет 18,30 м тр . то л щ и ны , a  бо- 
ковы е— 15,24 м тр . толщ ины  y  осн о ван ия . П о л о во й  над- 
стил им е ет то л щ и н у , и зм е няю щ ую ся в  зависнм ости  
от гр у н т а , a  ш и рин у  в 110— 120 м тр . Д л я  о ш вар т о ван ия  
кор аб л ей  вдоль б аж о й ер о в  д ва  р я д а  кр ю чьев  вбиты  
в к л а д к у . В о все х  ш л ю зах  средн ий  б аж о й ер  про- 
д о л ж ев  н а  300 м етр . в в е р х  и  вн и з,  чтобы  зд е сь при - 
в язы в ать  с у д а , в о ж и д ан ии о тк р ы тия  д вер ей . В  каж д о м  
б аж о й ер е  устр о ен  ак в е д у к ,  чтобы вы п у скать  воду п з 
вер х н яго  бьеф а в  верхню ю  к а м е р у , потом  и з  кам еры  
в к а м е р у , до п п ж н яго  бьеф а. В ода  входпт в  п ровода 
через отвѳрстия ,  защ и щ ен н ы я  р е ш еткам и , и ц и р к у л я ц ия  
ея  р егу л и р у е т ся  при  помощ и затв о р о в  системы  С тоней, 
всегда п а р н ы х .  А к в ед у ки  вн е ш н их  б аж о й ер о в  нм е ют 
к р у го во е  се чен ие с диам етром  в  5 ,48  м т р .; а к в ед у к и  
средни х  б аж о й ер о в  им е ют форм у п одковы  с тою  ж е  
площ адью  сред няго  се чения .  У р о в ен ь  воды  о зе р а  и  р а з  
личны х к ам ер  ш лю зов у д е р ж и в ае т с я  помощ ью  стал ь- 
ных створн ы х ворот Р  и  Р д .  К а ж д а я  дверь м ан евр и - 
р у е т с я  отде льн о  и  н езави сим о  от д р у го й , т а к  что 
каж д о е  судно п р и  подъем е  п л и  сп у ске  д о л ж н о  прой ти  
сн ачал а  через одп и , a  потом  ч ер ез д р у г ия  в о р о та . 
К ром е  то го , ворота  п р ед о х р ан я ю тся  от в о зм о ж н аго  
у д а р а  ко р аб л ей  помощ ы о це п ей , н а тяги в аю щ п х ся  черѳз 
исамеру посредством  ги д р ав л и ч еск и х  п орш ней , р асп о ло - 
ж ен п ы х в отде л ен ии в н у тр и  б аж о й ер о в ;  этпм и це пям и 
дости гается  п остепен н ая  за д е р ж к а  х о д а  и  о стан о вка  
ко р аб л ей  н а  достаточном  р а зс т о я н ии от ворот.  Н а к о -  
иец,  н а  сл у чай  п очи н ки  к ам ер  и л и  п о л о м к п  во р о т  
от н есчастнаго  с л у ч а я , им е ется ещ е п од ви ж н ы й  б а р р а ж  
(фиг. 6 ), н а  р а зс то я н ии 60 м етров вы ш е вход н ы х ворот 
пысшей кам ер ы , ко то р ы й  весьм а бы стро м ож ет быть 
ириведен в п ол о ж ен ие неп ронп ц аем ой  з а в е сы , у д е р ж п - 
ваю щ ей воду з а  ш лю зам и . С низу к а ж д о й  л и н ии ш лю зов 
вах о д и тся  п р ед о х р ап и тел ьн ая  д в е р ь , о тк р ы в аю щ аяся  
в сто р о н у , п роти воп олож ную  створчаты м  воротам .  
Д р у г иѳ ш лю зы  к а н а л а  подобны  гату н ски м  ш лю зам . —  
Ч т о  ка с а е т с я  ворот,  то  вы сота и х , см отря  по  галю зу, 
кол еб л ется  от 25 до  14,45 м тр . О ни— п л о ско й  формы и 
состоят и з  д в у х  стал ьн ы х  створок ,  толщ иного в и» 
2 ,18  м етра  и  ш ирипою  в 19,81 м тр . к а ж д а я .  С творка 
ве сит 300 —  730 топн .  В о р о та  м ан евр и р у ю тся  помощ ы о 
ш атуна  1 (ф иг. 7 ) , п р и к р е п ленн аго  с одпой  стороны  к  
верхнѳй  части  ворот,  a  с д р у го й  стороны  к  гори зон -

д в и ж ен ш  и  п р н  за к р ы т ш  ство р о к ,  т а к  что и р и  эакр ы - 
тии д в е р е й  соп р и ко сн о вен иѳ створок  де л а е т ся  б е з ъ у д а р а .

Н е р е п р а в а  к о р а б л е й  по к а н а л у  совер ш ается  сл е д . обр . 
Они вступ аю т в м орской  бьеф ,  по котором у  опи сво- 
бодно п л ы ву т,  п о к а м е ст не д о сти гп у т  в о д о р аз- 
де л ь н аго  бьеф а. Н а  не котором  р а зс т о я п ии от ш л ю зн ы х  
ворот они соверш енно о стан ав л и в аю тся , п  м аш ины  и х  
зам и раю т.  С этого  м ом ента п ер едви ж ен ие с у д е а  п ер е-

ходит в  ве де ние ш лю зн ой  ад м и н и стр ац ип ;  судоо т я е у т  
помощ ы о вл ектр и ч ески х  локом оти вов,  ц и р к у л и р у ю - 
щ и х  по л и н иям ,  п роведен еы м  п а  б а ж о й е р а х ,  н а  
воем п р о т я ж ен ии  ш лю зов.  Д в а  л о к о м о ти в а  в п ер ед и  , 
по  одпому н а  б а ж о й ер е , тя н у т  оудно (оо скоростью  
3 ,2  к л м . в час) ; д в а  л о к о м о ти в а^сзад и  с л у ж а т  д л я

Ф и г. 5 . П л а н  Г ату н с к аг о  вод ослнва . К р и в ы я  у р о в н я  даи ы  в а н г д ий ски х  ф у тах ,
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у д е р ж а н ия  судн а  no  осп к а н а л а . Л оком отн вы  снабж ены  
трехф азн ы м и  д в и гател ям п , и  м ощ ность исаж даго  л о ко - 
м оти ва со ставл яет  п рн б л изи тел ьн о  140 л о ш . си л .  П р и  
п ереход е  и з  кам еры  в к ам ер у  л оком оти вы  д в н ж у тся  
по п а кл о н н о й  п лоскости . с н акл о н о м  1 : 2 .  К о гд а  судно 
п р о иш к л о  в кам о р у , п роисходнт о п ер ац ия  ср авн ен ия

Ф и г. 7 . М ехан и зм и. д л я  м ан ев р и р о в ан ия  ш лю зп ы х 
во р о т .

горн зон тов .  воды  этой  кам ср ы  u  сл е дую щ ей путем  от- 
к р ы тия  за тв о р о в .  В о и збе ж а н ие оп асности  а в а р ии  к о р а - 
блей  от сли ш ком  сн л ьн ы х  течен ий , скорость  подъем а 
ил и  сп у с к а  к о р а б л е й  в кам ер е  о гр а ш ичена 0 ,61  ы тр. в 
м и н у ту . П р и  д аи н о й  скоростц  п ап о лн ен ия  и л п  опорож не- 
ния  к а м е р  п р о х о ж д ен ие через все  т р и  гр у п п ы  ш лю зов 
д о л ж н о  п р о д о л ж а ть с я  3 ч аса , в  том  чи сле  I 1/* часа 
д л я  п р о п у с к а  су д н а  через га т у н с к ие ш л ю зы . В с я  п сре- 
п р а в а  по к а н а л у  п з  одного о кеан а  в  д р у го й  п родол- 
ж а е т с я  п р и б л и з . 10— 12 часов.

и з  к о т о р ы х  две  гл а в н ы я  п а х о д я т с я  в Г ату н е  н  в 
М н раф лоресе , даю т эл ектр и ч еск у ю  эн е р гиго, необходи- 
муго д л я  осве щ еиия  u  д л я  м оторов.  В  К р и сто б ал е  и 
Б а л ь б о а  им е ю тся  скл ад ы  у г л я и  р е зе р в у а р ы  д л я  неф ги. 
В  Б а л ь б о а  будет п остроен  т а к ж е  бассейн  д л я  тпм бе- 
р о в к п  к о р а б л е й , a  т а к ж ѳ  м астер ския  д л я  п очи п ок .  
П а п а м ск а я  ж е л е зп а я  д о р о га  (о д п о к о л ей п ая ), сущ ествую - 
щ а я  с 1855 г . ,  будет ф у н к ц иош ир о вать  одноврем еоно 
с к а н а л о м .  ииовое полотн о  ея  будет п ах о д и ться  все 
на  восточном  б ер егу  к а н а л а .

О рган и за ц гя  работ .  В се у п р а в л е п иѳ раб отам и  по по- 
стр о й ке  к а п а л а  бы ло сосредоточено в ком н тете  « Is th 
m ia n  C an al C om m ission» , п о л ь зо в ав ш ей ся  самы м и ш и- 
р о кн м и  п олн ом очия м и . Во г л а в е  К о м н ссии  с т о ял  воен- 
ны й и н ж ен ер ,  п о л к о в н и к  Г ёт а л ь с .  К о м и ссии  бы ла 
п р ед о ст авл еп а  г р а ж д а н с к а я  и  су д еб ная  в л а ст ь  в п р ед е - 
л а х  зо н ы  к а н а л а . Н а  обязаы ности  К ом п ссии л е ж а л а  
вер б о в ка  всего  р аб о чаго  п е р с о н а л а , до сти гавш аго  в 
средпем  от 30 до 40 .000  ч е л . В е с гь -ш ид с к иѳ п егр ы , г л . 
о б р а з . с о . Я м а й к и , со ставл я л и  о к . 3/ 4 все х  р аб о чи х ;  
оиш  вы п о л н я л и  всю м ассу  п ростой  р аб о ты , з а  п л а т у  в 
среднем  в 10 ц ен т . в  час.  Е в р о п е й с к ио р аб о чио 
(ц т ал ьяп ц ы  н г л .  о б р . исгиан ц ы ), ко т о р ы х  бы ло до 
5 .0 0 0 , п о л у ч а л н  от 20 до 40 ц еп тов  в  час.  Н аи б о- 
л е е квалн ф и ц и роваы пы е р аб о чие и с л у ж а щ иѳ были 
почти и скл ю ч и тел ы ю  се вер о -ам ер и кан ц ы , п о л у ч ав ш ис 
100— 225 д о л л . в ме сяц .  Р а б о ч ий ден ь бы л 8-часовы й . 
Р аб о ч ие и  с л у ж а щ ие п о л у ч а л и  к в а р т и р у  б езп л атн о . Осо- 
бепыое в н и м ан ие бы ло обращ ен о  н а  у л учш еы ие с а ни т а р ны х  
условий  в  зо н е  к а н а л а .  Е с л п  ко м п ан ия  Л ессеп са  [см.) 
п о тер п е л а  к р у ш е н ие, то  не то л ь к о  н з - за  х ш ц ни ч ески х  ь 
у с л о в ий  ф и н ан си р о вап ия  и  л о ж н ы х  р азсчетов ,  но п 
всл е д ствие н евни м аи ия  к  зд о р о вы о  р аб о чи х ,  м ассам и 
г и б е у в ш и х  от ж ел то й  л и х о р а д к и . А м ери кап ц ы  при- 
ме н п ли  все  сред ства  д л я  борьбы  со стр аш ию ю  боле зны о 
и  д л я  о зд о р о вл ен ия  ме стности . О су ш ка болоти сты х  
ме ст,  д р е н аж  сто яч и х  вод,  введеп ие м о р ско й  воды 
в п рн б реж ны е о в р а ги , о б л и в ан ие н езд о р о вы х  почви. 
нефты о и  ме дны м ку п оросом ,  п о сад к а  д е р е в ь е в ъ н д р у -  
г ия  ме ры  д ал и  п ревосходн ы е р еп у л ьтаты . Б о л ы п о е  вн и - 
м ан ие бы ло обращ ено  н а  во д о сн аб ж ееие . Б о л ьн ы ѳ  п о л ьзо - 
в ал п сь  х орош п м  ѵходом.  Б л а г о д а р я  этим  ме р ам ъ

Ф и г . 8 . П р о д о л ьн ы й  р а зр е з и п л а н  Г ату н ск и х  ш л ю зо в .
Р — в о р о т а ; P g — п р ед о х р ан и т е л ьи ы я  д всри ; P m — п ром сж уточ н ы я цвери; V s, Vg— затво р ы  системы С тоней; В — ме - 
сто  п р е д о х р а н и т е л ь н ы х  б а р р а ж ей ; Е— в п у ск  воды ; S— вы п уск поды: Ch— п р ед о х р ан п тел ь и ы я  це пи  дверей; 

е— л е стпицы  н п зк аг о  у р о в н я  боды ; *— л е стницы .

Т р а н ш е я  К у леб р ы  нм е егь  о к . 12 к л м . дли н ы  и  пере- 
ме ш иую  гл у б и н у ,к о т о р а я  достигает м аксп м у м а в  94 м тр . 
вдоль^ оси  к а н а л а  в  Г олд- Г и л л е . Ш и р и н а  в ер х н яго  
се чен ия  к а н а л а  в тр ан ш ее  со ставл яет  9 1 ,5  м т р .; н ачи- 
н ая  с это й  то ч к и , сте ны  тран ш еи  идут отлого , с р азл н ч- 
ным н а иѵлоном н а  р азл и ч п ы х  вы сотах .  П р о вед ен ие 
тр ан ш еи  п о тр еб о вал о  п зв л еч ен ия  почти  100 м и л л . к у б . 
м тр . зе м л и . П о р о д ы , через к о т о р ы я  и р о р ы та  т р а п -  
ш е я , не о тл и чаю тся  п рочн осты о , и  м ногочнсленны е об- 
валы  п о б у д и л и  к р е пить откосы  л и бо  бетоном,  либо 
кам епною  к л а д к о ю , л и бо  ги д равлич ескою  обм азкою .

К а н а л  защ ш цеы  п роти в  океан ски х  течений волно- 
р е зам и , к ъ з а п а д у  от П ан ам ы  и  в Л и м о н ско й  б у х те  со- 
стороны  А тлан ти ч ескаго  о к е а н а . Д л я  осве щ ен ия  его 
с л у ж и т  ац ети л ен  и  отчасти  эл ектр и ч ество . Д в и ж у щ а я  
с и л а , п р и в о д я щ а я  в де йствие р а зл и ч н ы я  маш иы ы , 
дается  п аром .  Д о  си х  п о р  ген ератором  эл ектр и ч ества  
с л у ж и л  тот ж е  п а р ,  т а к  к а к  и и како е  п ад ен ие воды 
ещ е не бы ло и с п о ль зо ван о  н а  п ер еш ей ке . К о тл ы  д л я  
п р о и зво д ства  п а р а  сж и гаю т гл а в н . образом  нѳ у г о л ь , 
a  п еф ть, привози м ую  и з  К а л н ф о р н ии  в порт Б а л ь б о а . 
Н еф ть эт а  п ер ено си тся  вдоль л и н ии  к а н а л а  в т р у б е , 
п итаю щ ей  псе  р е зе р в у а р ы . П я ть  ц ен тр ал ь н ы х  стан ц ий,

см ертпость с о к р а ти л а с ь  в  не ско л ьк о  р а з ,  ж ел тап  
л и х о р а д к а  и счезл а  соверш енно , м а л я р ия  зп ачи тел ьп о  
ослабе л а ,  н  т е р р п то р ия к а п а л а  с т а л а  отп оси тельно  здоро- 
вой ме стн осты о . В  общ ем,  к а н а л  сто и л ,  в кл ю ч ая  
сумм ы , п о трачен н ы я ф р ан ц у зам и , не ско л ьк о  бо л е е 1 м ил- 
л иа р д а  р у б л ей  (3325 м и л л . ф р а н к .) .  И з  с о о р у ж ен ий ка- 
н а л а , Г а т у н с к а я  п л о тн н а  сто н л а  70 м и л л .,  тр ап ш ея  
К у л еб р ы  40 м и л л ., a  ш лю зы  в Г ат у н е , П едро-М и гель н 
М и раф лорес— соотве тственио 129, 63 и 99 м и л л . ф ран - 
ко в .  С ан и тар н ы я  ме ры  и  ад м н н и стр ац ия  стои ли  100 
м и л л . ф р . В  среднем  ка ж д ы й  кн л о м етр  к а н а л а  обо- 
ш елся  в 41 ,5  м и л л . ф р .,— в 10 р а з  д о р о ж е  стоимоети 
кп л о м етр а  в  С уэцк . к а н а л е .

Cm . W . F .  J o h n s o n ,  F o u r  c e n tu r ie s  o f  th e  P a n a m a  
c a n a l (N .-Y . 1907 .); H . L . A b b o t ,  P ro b le m s  o f the  
P .  C. (N .-Y . 1905); G . W . G o e t  h a  1 s, T h e  I s th m ia n  
C an al (W a sh . 1909 .); F .  R e g e l ,  D e r  P a n a m a k a n a l  
(H a lle  a .  S . ,  1909; с подробиой  б и б л ио гр а ф .);  M . D . 
F  и e g  е 1, D e r P a n a m a k a n a l  (В . 1911); P .  B u n a u -  
V  a  r  и 1 1 a ,  P a n a m a  (P . 1913); J .  F .  F r a s e r ,  P a n a m a  
a n d  w h a t  i t  m ean s (L . 1913).

70 . Д елевскгй .
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О кон чан ие п острой ки  Г атѵ н ски х  ш лю зов.
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П о стр о й к а  Г ату н ск и х ъ ' ш лю зов (март 1910 г .) .
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1913 г. изданный Штатами в 1912 г. за- 
кон, предоставляющийизве стныяльготы 
се в. - американсишм каботажным су- 
дам при проходе  их чѳрез канал;  
в этом законе  Англия  усмотре ла на- 
рушение С. Ш татами договора 1901 г. и 
„принципов межд. права“ и предло- 
жила передать вопрос на разре шѳние 
Гаагскаго суда. После  этого С. Ш таты 
отме нили закон;  но он нарушил лишь 
договор Ш татов с Англией, a не прин- 
ципы межд. права, которые сводятся 
в сущности лишь к нѳвоспрещѳнию 
междун. судоходства через каналы, 
соединяющие т. наз. „открытыя моря“. 
Cm. Johnston, „Le canal de Panam a“ (1906); 
MMler-Heymer, „Der Panama-Kanal in der 
Politik der Ver. Staten“ (1909); Oppenheim, 
„The Panama-canal conflict“ (1913); Ca- 
tellcini, „II canale di Panam a“ (1913).

B . Улянгщкгй.
П анамский переш еек соединяет 

Се в. h Южн. Америку и отде ляет Ат- 
лантич. океан от Тихаго; самая узкая 
часть его находится между г. Панамою 
и бухтой Лимон.  Се в.-зап. часть пере- 
шейка проре зывают Кордильеры Юж. 
Америки, име ющие зде сь нанменьшую 
высоту.

П анариций (Panaritium), воспаление 
мягких частей пальца, переходящее 
в большинстве  случаев в нагноение. 
Причиной заболе вания является чаще 
всего повреждение кожи вокруг ногтя 
(при работе , холе  ногтей и пр.) и по- 
сле дующее засорение. В гною обнару- 
живаются главным образом гноерод- 
ные исокки (стафило-стрептококки), в 
исключительиых случаях дифтѳрий- 
ныя палочки, гонококки и пр. При лег- 
ком течении заболе вание ограничи- 
вается поверхностными частями и мо- 
жет повлечь за собой выпадение ногтя; 
при боле е тяжелом— воспаление пере- 
ходит на надкостницу и может вы- 
звать омертве ние фаланг.  Возможно 
поражение сухожилий и переход в 
гнойную флегмону кисти. В ре д- 
ких случаях (зараженио гнилостными 
бактериями) может очень быстро на- 
ступить общее гнилостиое заражение, 
угрожающее жизни. Ле чѳние состоит 
в возможно раннем разре зе  и в при- 
ме нении противогнилостных средств 
(antiseptica). Под безболе зненнъш П. 
(боле знь Morvan’a) разуме ют безболе з-

ненное изъязвление на исонцах паль- 
цев,  вызванное заболе ванием нерв- 
ных стволов (проказа) или, чаще, 
центральной нервной системы (сирин- 
гомиэлия). G. Богров.

П анацея (греч. Паѵаагия, от -ач, В С в ,  

h ä'/.o;, ле карство),по мне нию греч. схолиа- 
стов,  дочь бога Асклепия, олицетворение 
врачебной силы; в средние ве ка алхи- 
миками так назывались различн. сред- 
ства, кот., будто бы, могли исце лять от 
все х боле зней (напр., P. antimonialis— 
простая се рниетая сурьма, P. mercuria- 
lis—каломель, и т. п.; (cp. II, 309/10); в пе- 
реносн. смысле  П.—вообще уннверсальн. 
средство от всяких зол и бе дствий.

Панаѳннеи, древне-греческия празд- 
нества в честь богини Аѳины (см.).

Пангани, ре ка в вост. Африке  (дл. 
381 км.), берет начало в Килиманд- 
жаро, протекает по владе ниям Герма- 
нии, впад. в Инд. океан.

Пангерманизпгь, политическое дви- 
жение среди не мецкаго населения Гер- 
мании и Австро - Венгрип, стремящееся 
к объединению в одно государственное 
це лое все х не мецкпх стран Австрии, 
Германии и России, созданию обширных 
ие мецких колоний и подчинению не - 
мецкой гегемонии всей мировой поли- 
тики. Объединительныя не мецкия стре- 
мления  восходят к началу XIX ве ка, 
когда появляется сочинение Э. М. Арндта 
„Германия и Европа“ (1802), где  был 
выставлен идеал „едииства народа и 
государства“. При этом границы такого 
объединеиия были выражены Арндтом 
в положении, что „первой естественной 
границей служитъморе, a второй язы къ“. 
Улсе Аридт формулировал пожелания 
пангерманизма: „страпа, которая теперь 
называется Deutschland, долнсна одна вла- 
де ть Рейном и своей естественкой гра- 
пнцей име ть море по обе им сторо- 
нам Рейна“. Идеи Арндта получили из- 
ве стное распространение, но с пастоя- 
щим воодушевлением были приняты 
только ре чи и сочинения Фихте, посвя- 
щенныя идее  не мецкаго национальнаго 
государства („Reden an die deutsche Na
tion“ il др.). После  Фихте эта идея все 
боле е охватывала умы не мецкаго обще- 
ства, найдя для себя выражение и в 
политике Ш тейнаиГарденбергав эпоху 
войн с Наполеоном,  и в романти- 
ческой литературе  и философии. Идео-
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логом объединитѳльной политикн в 
1830-ых годах выступил историк 
Ранке („Ueber die Trennung und die Ein
heit v. Deutschland“, 1832, h  др.). Ближай- 
гпим идейным после дователем Ранке 
был Бисмарк,  и взгляды, высказывае- 
мые этим после дним и его единомыш- 
ленниками, представляют уже типич- 
ное BbipajKonie пангерманизма. Узке в 
1840-ых годах идет ре чь о соедине- 
пии с не мецкими землями Чѳхии, Тн- 
роля, Эльзаса и Лотариыгии, „не мецких 
провинций Нидерландъ“, „истинно-не - 
мецкой Ш вейцарии “ и т. д. Все это явля- 
лось в глазах Бисмарка „национальной 
не мецкой политикой“, ись осуществлению 
которой он и пошел.  В 1870 г. раз- 
гром Франции и создание Германской 
империи явились прелюдией к далыией- 
шей „националыюй“ политике , которая 
в первую очередь обратилась на Австро- 
Венгрию. Зде сь уже в 1860-ых годах 
выдвинулось новое политическое иапра- 
вление, стремившееся к объединению 
Австрип с не мецким союзом.  Поеле  
того, как стремления Австрии добиться 
гегемонии в не мецком мире  были раз- 
биты и самое соперничество Австрии с 
Гермапией закончилось уже в иачале  
1870-ых годов смнрением австрий- 
скаго правительства перед новым гер- 
манским могуществом,  в среде  ав- 
етрийско-не мецких политиков быстро 
развивается пангерманизм.  Признаки 
его обнарулсиваются уже в 1868 г. в 
се верной Чехии, a в 1870 и 1871 гг. в 
Ве не  происходят съе зды австрийских 
не мцев,  полагающие начало ряду пан- 
германских учреждений в Австро- 
Венгрии. Одновременно с этим и в 
Пруссии пангерманизм,  руководимый 
Бисмарком,  устремляется на не мецкия 
области королевства. Начинаѳтся поли- 
тика особенно энергичнаго преследова- 
ния поляков,  датчан и т. д., a также и 
борьба с католичеетвом.  Д ля создания 
не мецкаго землевладе ния в Познани и 
Зап. Пруссии учреждается (1886) колони- 
зационная комиссия, и политика борьбы 
с польским землевладе нием и поль- 
ским языком идет,  непрерывно обо- 
стряясь, до самой войны 1914 г.

На почве , подготовленной развитием 
германскаго милитаризма, чрезвычай- 
ным ростом и могуществом про- 
мышленности и торговли, созданиемъ

колоний в Океании и Африке , влияни- 
ем на ход всей европейской полити- 
ки, которое оказывала Германия, быстро 
разросся и оформился пангерманизм.  
В 1891 г. был учреждеи „Всене мец- 
кий союзъ“ (Alldeutscher Verband), кото- 
рый распространился во все х не мец- 
ких владе ниях и во все х не мѳцких 
областях других государств и ока- 
зывал в после дния двадцать ле т 
сильне йшее и все усиливавшееся влиянио 
на правительство и общество Германии, 
пока не привел к катастрофе  1914 г. 
„Союзъ“ стремнлся „олицетворять на- 
циональное сознание Германии “, подцер- 
живать полнтику завоеваний, соде йство- 
вать заграничиым не мцам и друзьям 
Германии, если бы им пришлоеь что- 
либо потерпе ть за свою приверясенность 
к не мецкому (Deutschtum). Это должна 
была быть политика мировая. „Миссия 
нашего народа не может ограничивать 
своего горизонта узкими границами 
Германской империи; его история, куль- 
тура, самооце нка дают ему права на 
мировое положение“ (обращение Союза 
к се веро - американским не мцам) . 
Средством для приобре тения такого 
положения служит милитаризм,  ибо 
„настоящий народ име ет право с 
помощыо своей доброй сабли создать 
для себя простор,  котораго не хватает 
его де тям,  узке не поме щающимся на 
своей земле “. Не мецкому обществу вну- 
шалось, что не мецкий народ есть 
„Herrenvolk“ (народ господ) , что не - 
мецкий язык самый богатый в мире , 
германская раса наиболе е чистая арий- 
ская раса, одаренная в высшей сте- 
пени нравственным чувством и гени- 
ем;  из нея вы тли  все  заме чатѳль- 
ные люди средних ве ков и новаго 
времени (как доказывал Чемберлен 
в книге  о культурных основах 
XIX ве ка). Литература массами распро- 
страняла в общѳстве  лозкныя пред- 
ставления о всемогуществе  Германии и 
риеовала радужныя перспективы гер- 
манских завоеваний. В 1894 г. вышла 
книга колониальнаго политика Крэгера 
(ein Grösst-Deutscher) „Germania Trium- 
phans. Rückblick auf die weltgeschichtli
chen Ereignisse der Jahre 1900—1916 “. Зде сь 
рисовались границы Германии в 1916 г. 
Оне  охватывали балтийския провинции, 
Литву, Полыпу, Волыиь, Подолию, Ново-
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россию с Крымом,  Приволжье, Псков 
и т. д. В 1895 г. другой пангерманиет 
издаѳт книгу „Gross-Deutschland und 
Mitteleuropa im das Jahr 1950 von einem 
Alldeutschen“. Эта Германия охватывает,  
кроме  „теперешней малой империи “, Лю- 
ксембургь, Голландию и Бельгию, часть 
Швейцарии, всю Австрийскую империю, a 
„Великогерманский таможенный союзъ“ 
включает еще „балтийския княжества, 
королевство Полыпу, королевство Ру- 
тению (Уисраину), королевство Румынию 
и королевство Великосербсисое“. Такая 
литература из года в год распростра- 
нялась все в болыпих количествах 
и рисовала все боле е грандиозныя пер- 
спективы, создавая неве роятный шови- 
низм в стране . Кроме  „Всене мец- 
каго союза“, возншсли и другия пангер- 
нанския организации, из и соторых наи- 
большим влиянием пользовались „Deut
scher W ehrverein“ (основ. в янв. 1912), 
„Deutsche Koloniale Gesellschaft“, „De
utscher Schulverein“, „Flottenverein“ ит.д. 
В таком же духе , но мене е подчер- 
кивая свои политическия тенденции, ра- 
ботали и другия общеетва (Deutscher 
Verein für das Kaufmännische Unterrichts
wesen, многочисленныя гимнастическия, 
стре лковыя и военныя организации и 
т. д.). Идеал „ббльшей Германии “ (das 
grössere Deutschland) осуществлялся с 
помощью поддержки не мецких учеб- 
ных заведений и не мецких колоний на 
Ближнем Востоке , в Малой Азии, Пер- 
сии и т. д. Влияниѳ пангерман. органи- 
заций на политику Германской импе- 
рии принимает особенно ре шительный 
характер с начала XX столе тия. С 
1903 г. орган их,  „Alldeutsche Blätter“, 
внушает правительству о необходи- 
мости начать завоевательную политику 
в Марокко и удивляется в 1904 г. тому, 
что правительство не пользуется для это- 
го ослаблением России в японсисой вой- 
не . Пангерманские ораторы в рейхстаге  
заявляли (в апр. 1912 г.), что они „ре - 
шительно смотрят на Марокко, как 
на страну, которая в будущем (на- 
де емся, близисом)  сде лаѳтся колонией 
для населения Германии “. Таким образ. 
пангерманизм становилея все боле е 
воинственным и шумливыы и всѳ бо- 
ле е подчинял себе  общественное созна- 
ниѳ, пока не овладе л им и правитель- 
ством в 1914 г.—Литература: J. Reimer,

„Ein pangermanisches Deutschland“ (1905);
E . Hasse (в пангерманской серии „Deut- 
schePolitik“),„DeutseheGrenzpoIitik“(1906);
F. Meinecke, „Weltbürgertum und National
staat. Studienzur Genesis des deutschen Na
tionalstaates“ (1908); Э. Рейх,  „Современ- 
ная Германия “ (рус. пер. 1908 г.). A. Gliéra- 
dame, „LeMouvement pangermaniste“(„Re
vue hebdomadaire“ 1900); его же, „L’Europo 
et la Question d’Autriche au seuil du 
XX-e siècle“ (1901, есть русск. перев.);
G. Weil, „Le pangermanisme en Autriche“ 
(1904); H. Andrillon, „L’Expansion de l’Alle
magne“ (1914);,/. Hejret, „Pangermanismus 
a Slovanstvo“ (1909); Вергун,  „Не мецкие 
захваты и притязания  на славянских 
землях и БлижнемъВостоке “ (1906); А. 
ииогодин,  „Не мецкия колонии в Роесии“ 
(„Москов. Еженед.“ 1909, № 16). О двизке- 
нии, изве стном под именем „прочь 
от Рима“ (Los von Rom) и стремящемся 
объединить католических не мцев с 
протестанетвом путем отвлечения пер- 
вых от покорпости Риму, см. в книге  
R . H enry,„Question d’Autriche-Hongrie et 
question d’Orient“ (1903). A. ииогодин.

П анголин,  Manis pentadactyla, оет-  
индекий вид ящера (см.).

Панда, гималайскгй енот,  Ailurus ful- 
gens, животное, величиной с кошку, 
переходная форма от медве дей к ви- 
веррам.  Ме х густой и мягкий, голова 
короткая и широкая, хвост длииный, 
густо опушенный, ноги короткия; окрас- 
иса блестящая, тѳмнорызкая, низ и ноги 
чернаго цве та. Живет на Гималаях,  на 
высоте  от 2.000 до 4.000 метров,  хоро- 
шо лазит по деревьям,  питается гл. 
обр. растительной пищей.

П андай, или Бандай-сан,  вулкан 
в се в. частияпонск. о-ва Гондо, 1.964 м., 
c m . XI, 639.

П андановы я, Pandanaceae, сем. одно- 
се мянодольных,  порядка початкоцве т- 
ных;  древесвыя растения, с прямым 
или вильчато - разве твленным ство- 
лом.  Длинные, узкие остро- и колюче- 
зазубренные листья, сидяггь на концах 
ве гвей 3 густыми рядами. Стволы спо- 
собны расти в толщину и нере дко под- 
держиваются многочисленными воздуш- 
ными корнями. Плод — костянки или 
ягоды, срастающияся в сборные плоды. 
Около 80 видов,  распространенных во 
все х тропических областях Индий- 
скаго океана и на о-вах Тихаго окѳа-
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на. П. паходят сѳбе  разнообразныя 
приме нѳиия в домашнем быту. Мя- 
систо-волокнистые плоды их употре- 
бляются в пищу, a из расщеплен- 
ных на отде льныя жилки листьсв 
приготовляют разнообразнеиишия пле- 
теныя изде лия. Центральный род Pan
danus с 60 видами. P . utilis, шарообраз- 
пыѳ, похолсиѳ на апѳльсин,  P . odoratis- 
simus, болыпие, шарообразные, желтова- 
тыѳ или красноватые плоды; культиви- 
руется, как важное народноѳ пищѳвое 
средство; встре чается в наших оран- 
жереях.  M. Н .

Пандарпур (Pandharpur), гор. в 
пров. Бомбей; знаменит. храм Вишну, 
привлекающ. многочнсл. паломников;  
32.406 ж.

П андектная систем а изложения гра- 
жданскаго права, c m . XVI, 423/4.

П андекты , см. римское право.
П андемия, эпидемич. боле знь, захва- 

тывающая це лыя страны, см. инфекцгя.
П андемос,  одно из названий Афро- 

диты (CM.).
П андер,  Христиан Иванович,  гео- 

лог,  р. в 1794 г. в Риге , учился в 
дерптск. ун., в 1821 г. вступил в 
число членов в Спб. Акад. наук,  по 
в 1827 г. вышел,  нѳ сойдясь во взгля- 
дах на внутр. распорядки Академии с 
влият. лицами. Путешеств. в 1823 г. в 
Бухару и Хиву. По выходе  из Академии 
занял ме сто чиновника особ. поручений 
по ученой части при Горн. департ. Обя- 
занности его состояли в обработке  
мног. палеонтолог. материалов,  доста- 
вляемых горн. инжѳн. в дѳпартамент.  
Рѳзультаты его де ятѳльности являются 
поэтому разсе янными в различн. соч. и 
статьях др. авторов,  пользовавшихся 
внаниями и трудами П. и справедлнво 
считавших сѳбя его учениками. Мате- 
риалы, которыми пользовался П., позво- 
лили ему создать ряд выдающ. палеон- 
гол. сочинений, положивших основы 
для руссисой палеонтологии,аряд  коман- 
дировок с геол. це лыо—обогатить гео- 
погихо весьма це нными изсле дованиями 
ti описаниями геол. строения России. Ум. 
в 1866 г. Han. „Beiträge zur Geognosie 
ü. Russ. Reichs“ (1830), „Monographie der 
fossilen Fische des silurischen Systems d. 
Russ. Balt. Gouvern“. (1856), ряд работ 
no палеонт. девонск. системы и др.

П андж ин,  или Н овая Гоа, см. Гоа.

П андора (грѳч., „одарѳнная все ми“), 
имя первой, по Гезиоду, женщины, в 
создании которой принимали участие все  
боги. Гефест образовал ее из земли 
и воды, дал ей челове ческий голос,  
Афродита сообщила прѳлесть и притя- 
гательность, Аѳина — способность к 
женским рукоде лиям,  Гермес— сме - 
лость и искусство дурачить мужчин,  
Эпиметей, несмотря на предостережение 
своего брата Прометея — не принимать 
ничѳго от мстящаго Зевса, принял ее 
в жены, и тогда настал конец счаст- 
ливой жизни людей, ибо П., подстрекае- 
мая любопытством,  подняла крышку 
с подареннаго ей нарочио Зевсом 
ларца, и оттуда вылете ли все  бе ды, ко- 
торыя с те х пор и живут между 
людьми; когда П. захлопнула крышку, 
в ларце  оставалась уже только одна 
обманчивая надежда.

П андуры, племя сербсис. происх., лси- 
вущее около гор. Пандур в Венгрии. 
П. наз. также те лохранитѳли на службе  
y  венгер. магнатов,  с начала войны 
за австрийск. насле дство (1741 г.) полу- 
чившие в Славонии, гл. обр. благодаря 
усилиям барона Франца Тренка, орга- 
низацию легкой иррегулярной пе хоты 
с восточным вооружением,  пополня- 
вшейся из венгерцев,  далматов и сер- 
бов и оказавшей немало услуг австрий- 
цам как в упомянутую войну, так 
и в Семиле тнюю, когда они были пере- 
формированы в армейск. пе хотн. полк;  
П. входили также в состав погранич- 
ной милиции; впосле дствии название это 
исчезло. В России, именно в 1751— 
64 гг., была также сде лана попытка орга- 
пизовать т. наз. пандурские полки.

Панегирик (греч.), в древностн 
ре чь, произноеимая перед многолюд- 
ным собранием и име ющая це лыо 
прославить подвиги народа, чтобы этим 
возбудить в нем патриотизм и во- 
одушевление; таковы были П. Горгия, Ли- 
зия, Исократа. Позже, особенно в Риме , 
под П. стали разуме ть похвальное 
слово в честь исаисого-ниб. отде льнаго 
лица; таков П. Плиния  Младшаго в 
честь Траяна, Сидония  Аполлинария в 
чѳсть имп. Антемия. В настоящее врѳмя 
П. называют всякую вообще похвалу, 
особенно неуме ренную.

Panem  et c ir c e n se s  (лат.), „хле ба и 
зре лпицъ“ (ludi circenses наз. в Риме
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происходившия в Circus Maximus лю- 
бимыя народныя игры), пеизме нное тре- 
бованиѳ бе дноты в дрѳв. Риме , начи- 
ная с конца республики.

П анеций (Panaotius), стошс,  род. ок. 
185—180 гг. до P. X. на о. Родосе , обра- 
зовапие получил в Аѳинах y Анти- 
патра Тирскаго, но болыпуга частьжиз- 
ни провел в Риме , где  приобре л 
много выдающихся учеников,  и значи- 
тельно соде йствовал укре плению стои- 
ческой школы. Позже он снова вер- 
нулся в Аѳины и до глубокой старости 
стоял во главе  шисолы стоиков.  Ум. 
ок. 110—108 г. Придерживаясь основ- 
ных идей стоической философии, он 
смягчал ея крайности и во многом 
приближался к школе  перипатетиков.  
Его главным сочинениѳм считалась 
кыига „Пери tou , которую Ци-
церон обработал для римляи в пер- 
вых 2-х книгах „De officiis“; до нас 
дошли лишь неболыпие отрывки.

П ан и кади л о , в православных хра- 
мах спускающаяся с потолка люстра 
с восковыми све чами или с лампа- 
дами. П. служит собственно для осве - 
щения храма, све чи или масло в П. не 
являются жсртвой, как све чи и лам- 
пады, зажигаемыя перед иконами. По- 
этому в после днее время П. приспо- 
собляются к электрич. осве щению.

Панини (Pânini), знаменитый древне- 
индийский языкове д,  живший, ве роятно, 
в IV—III в. до P. X., считающийся до 
сих пор в Индии непрѳложным авто- 
ритетом и окруженный легендарным 
ореолом,  автор заме чательнаго сочи- 
нения.грамыатики (Ashtâdhyâyî) в 8 гла- 
вах ( c m . XVI, 437), окончательно фи- 
ксировавшей грамматический строй сан- 
скрита (см.). Труд П., удивительный и 
оригиыальный памятыик индийскаго 
ума и обширных познаний, давший бо- 
гатый материал европейским санскри- 
тологам,  предполагает ряд иредше- 
ствеиииков в этой области, из коих 
сам П. многих называет по нменам.  
Из продоллсателѳй его особепно про- 
славились Катьяяна (он же Вараручи), 
составивший древне йшую грамматику 
языка пали (см.), и Патанджали (см.). См.
0. Böhtlingk, „Pänini’s Grammatik“ (1887, 
текст и не м. перевод) . П . Р.

Панин,  Никита Иванович,  граф,  
(1718—1783), государственный де ятель.

Дипломатическая карьера П., основное 
поприще его де ятельности, началась в 
1747 г. на посту посланника в Дании и 
зате м,  в то.м жѳ году, в Ш веции. 
Многоле тнеѳ пребывание в после дной 
заставило его присмотре ться к ея по- 
литическому строю.те м боле е,что борь- 
ба международных влияний в Швѳции 
сосредоточилась вокруг вопроса об оя 
государств. строе  и, если противная, 
французская, партия де йствовала заодно 
с абсолютистамии, то П. поддерживал 
противников абсолютизма. В 1760 г. 
П. был назначен воспитателем вел. 
кн. Павла Петровича, и когда после  всту- 
пления на престол Петра III начались 
разговоры об его устранении, П. стал 
за устранение Петра, име я в виду рѳ- 
гентство Екатерины до совершенноле тия 
своего воспитанника, и за ограиичеииѳ 
власти государя. После  вступления Ека- 
терины П. составил проект учрежде- 
ния Императорскаго Сове та, в основу 
котораго была положепа идея сущѳство- 
вания двух высших государетвенных 
учреждений: Императорскаго Сове та, ко- 
торый должен был сосредоточить в 
себе  законодательство и верховное упра- 
вление государством,  и сената, судеб- 
но-административиаго центра. Импера- 
торский Сове т,  состоя из 6—8 лиц,  
предварительно разсматривал бы по- 
ступающия к государю де ла и так. обр. 
мог ограничить произвол после дняго 
и случайныя на пего влияния; сенат,  
обладая в отношепии верховиой власти 
правом ремонстрации, име л бы, по 
мысли П., значепие и в отнотеиии к 
те м общественным слоям,  которыѳ 
де лали попытки захватить власть в 
предыдущия царствования; в частности, 
увеличивая число сенаторов,  П. думал 
придать те м сенату большую прочность 
и авторитет.  Проект ужѳ был под- 
писан Екатериною, но зате м она ра- 
зорвала его. Идѳи П., очевидно, прогрес- 
сировали, ибо в поздпе йшем,  ne со- 
хранившемся, проекте , П. предлагал 
учредить верховный сенат из несме - 
няемых членов,  частыо выбираемых 
дворянством,  частыо назначаемых пра- 
вительством.  Со временем предпола- 
галось продоставить политическия права 
и другим сословиям.  С 1763 г. II. 
стоял во главе  иноетраишой коллегии, 
с сисромным званием ея старшаго члѳ-
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na. За время его управления произошел 
ряд таких крупных фактов,  как 
турецкая война и разде л Полыпи. П. 
думал улучшить положеиио России осу- 
ществлением идеи еоюза се верных го- 
сударств,  который стал бы в между- 
народных отношениях противове сом 
исонцерту Франции, Италии и Австрии 
и подчинонных и и х влиянию держав.  
Однако П. сам сознавал всю трѵд- 
иость проведения его мысли; так,  напр., 
он призиавал,  что Россия ничего нс 
ыожет дать Ш вецин взаме н выгод,  
доставляемых ѳй франкофильской ио- 
литикой, и думал устранить трудности 
введение.м в состав союза „пассив- 
ииыхъ“ держав.  Идея скоро рухнула. 
Положение П. всегда было двойственно: 
он был крупным госуд. де ятелем 
и потому был близок к Екатерине , 
h  в то же время люди, наетроенныѳ 
оппозиционно, возлагали на него, как на 
воспитателя Павла, свои надежды отно- 
ситѳльно соде йствия в случае  перево- 
рота. Екатерина воспользовалась бра- 
ком Павла Пѳтровича для удаления от 
него П. (1773), но во главе  иностр. по- 
литики оии  с всеослабе вающим влия- 
нием оставался до 1781 г.—0  П. см. Сб. 
Имп. Русск. Ист. Общ. VII; ст. Чечулина 
о проекте  Имп. Сов. в Ж. M. Н. Пр. 
1894, III; работы о Павле  I: Кобеко (1883), 
Ш ильдера (1901), Шумигорскаго (1907), 
Морана (1912); Чечулин,  „Вне шпяя по- 
литика в нач. царст. нмп. Екатер.“(1896); 
ст. А. И . Браудо о П. в „Рус. Биогр. 
Словаре “ и др. G. Б алк .

Панин,  Никита Петрович, гр.(1770— 
1836), вице-канцлер,  сын Петра Ива- 
новича П. (см.). В 1788 г., во время швед- 
ской кампаиии, П. был опрѳде лен в 
армию, но в военных де йствиях иѳ 
участвовал.  В это время он блнже 
познакомился с вел. кии. Павлом Петро- 
вичем.  Уже три года спустя мѳжду по- 
сле дним h П. пронзошѳл совершон- 
ный разлад,  поводом к которому по- 
служили отношения цесаревича к Е. Не- 
лидовой,при чем П.,по егословам, прн- 
нял стороыу Марии Ѳѳодоровны. Стре- 
мившийся к дипломатической карьере , 
он,  однако, в 1796 — 96 гг. занимал 
пост литовскаго губѳрнатора, и лишь 
в 1797 г. был назначен на соотве т- 
ствующий его стремлениям пост пол- 
ромочнаго миниетра при прусском дво-

ре . Зде сь „единственною це лыо* своой 
де ятельности П. поставил прямое про- 
тиводе йствио сближению с правитоль- 
ством рсволиоционной Франции (дирек- 
тория для П. — „ иия т ь  разбойниковъ“), 
т. е. именно той задаче , для достижеиия 
которой о и и  был послан в Берлин.  
В 1799 г. он оставил этот пост 
h  зате м был назначен виде-канцле- 
ром.  П. испытал на себе  всю тяготу 
Павловскаго режима: и мелочное вме - 
шательство в его служсбную работу и 
личное ииезаслуженноѳ оскорблѳние; к 
тому лсе Павел вообще неприязненно от- 
носился к П. П. первый заговорил с 
вел. кн. Алѳксандром Павловичем об 
устранении Павла от управления госу- 
дарством h  продложил план рогент- 
ства после дняго. Удаленньий от долж- 
ности h  сосланный в ноябре  1800 г., 
П. нѳ пршшмал участия в и сровавой 
развязке  11 марта 1801 г. Однако, хотя 
тотчас после  катастрофы он и занял 
ме сто в коллегии иностр. де л ,  но за 
вне шнею благосклонпостыо Алѳксандра 
скрывалась подозрительность: спорва по- 
стоянная полицейская сле жка, уже че- 
рез полгода отставка, a в 1804 г.— 
явная, оставшаяся пожизненною опала 
с запрещением въе зда в столицы. См. 
Брикнер,  „Материалы для жизнеопии- 
сания гр. II. П. П.“, 7 тт. (1888—1892 п\); 
егоэисе, „Смерть Павла I “ (1907 г.).

Панин,  Пѳтр Иванович,  гр., братч> 
Никпты Ив. П. род. в 1721 г., 14 л. был 
опреде леи в воешиую службу, зате .ч 
участвовал в крымских походах Ми- 
ниха h  в шведской кампании (1741—43). 
Лучшия страницы боевой де ятсльности 
П.—это годы Семиле тней войны, где  он 
блестяще де йствовал при Грос- Эгерс- 
дорфе , Цорндорфе  и Кунѳрсдорфе . Bjb 
перерыве  своей боевой де ятелыюсти ГТ. 
име л случай высисазаться по ряду во- 
просов внутреииней лсизни, и в том 
числе  и по крестьянскому—в записисЬ 
1763 г., поданной иыпѳратрице , и в ка- 
честве  дѳпутата комиссии для составле- 
ыия проекта новаго улолсения. Его вни- 
маниѳ ыа этот вопрос было обраицоно 
побе гами крестьяи западных ме стно- 
стей за русский рубѳлс.  He желая вно- 
сить правовых изме неиий в положѳ- 
ние крестьян,  он,  наоборот,  стро- 
мился укре пить существующия социаль- 
ныя взаимоотнощения путом устра-
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нѳния те х злоупотрѳблений, которыя 
вызывают особенные протесты кресть- 
ян.  Регламентация оброка (2 рубля).и 
барщины (4 дня), ограничение произвола 
в продаже  крѳстьян (имѳнно, она 
разре шается только семьями, и ыо в 
исач. рекрутов за крестьян других 
владе льцев)  — все это он прѳдлагал 
установить сѳкрѳтным продписанием,  
чтобы не возбудить неповиновеыия кре - 
постных крестьян.  Вскоре  после  иа- 
чалатурецкой исампании оы был назна- 
чѳн командующим одиою из армий; 
после  взятия Бендер (1770),однако,был 
вынужден выйти в отставку. В убе - 
жище  все х обиженных Екатериной, 
в Москве , он не сте снялся в оце н- 
ках де йотвий гиравительства, и импѳ- 
ратрица вернула его к де ятельности 
лишь всле дствие чрезвычайных обетоя- 
тельств,  именно пугачѳвщины, которая 
после  смерти Бибикова всѳ разгоралась. 
Всле д за созванным Екатериной сове - 
щанием,  обнаружившим полне йшую 
растерянность 'правительства, Никита 
П. ре шился предложнть услуги своего 
брата, и несмотря на прѳдшествовавший 
гне в Екатерины, П. был назначеи 
главнокомандующиш  с широкими пол- 
номочиями. При подавлѳнии движѳния он 
отлично понимал,  что име ет де ло не 
с одними „злоде йственными бунтовщи- 
ками“, но и с „рабами“ (т. е. крестья- 
нами), „наисильне йшим образом при- 
ле пленными к самозванцу“. Он де й- 
ствовал безжалостно, проливая „про- 
клятую кровь“ и оправдываяоь те ы,  что 
совершенно невозмозишо обойтись без 
„зкестокой казни“. Обратив,  накоисц,  
крестьян в „подданническое повиновѳ- 
ние“, он нѳ преминул указать, что для 
удержания спокойетвия  надо, с одной 
стороны, обратить внимание на устрой- 
ство разграблегшых городов н укре - 
пление не которых из них,  с дру- 
гой—на необходимость „умнозкения пра- 
вительствъ“ и „полицейских надзиратѳ- 
лей“. После дшим де лом ГГ. было со- 
ставление в 1784 г. для Павла Петро- 
вича предположений о дароваиии Р о с с иии 
„фундаменталышх правъ“. Записка эта 
была вручена Гиавлу уже после  всту- 
пления его на престол.  В этих прсд- 
положениях не т никаких ме р 
для ограничения самодерзкавия, ио они 
роставляют прибавление к записке

Н. И. Паинна „0 иепреме шиых госу- 
дарственыых законахъ“ (см. то н дру- 
гое в прилозкении к книге  Ш уми- 
горскаго, „Имп. Павѳл I “. Спб. 1907). 
П. ум. в 1789 г. С. В алк.

Панипат (Paneeput), гор. в индо- 
брит. пров. Пеыдзкаб;  26.914 жит.

Панисламизм,  см. магометанство.
Панионии, в др. Греции празднество 

в честь нациоыалыиаго иоиическаго бо- 
ясества Поссйдона, ѳзкегодио справляв- 
шѳеся союзом 12-ти ионийских горо- 
дов (см. гоняне) y  союзиаго храма близ 
мыса Микале, в Мал. А зии. Это празд- 
нѳство, подобно амфиктионийскому (см.), 
являлось вме сте  с те м I I  П О Л И Т И Ч 0 -  

ским съе здом союзников.  Однако и 
зде сь, как и там,  политич. характер 
празднества име л лишь второст. зна- 
ченио, поыятное цри той автоыомии, ко- 
торою полъзовались отде льные города.

П анкластит,  см. взрывчатыя веще- 
ства, X, 31/34.

Панков,  сел. в прусск. пров. Бран- 
денбургь, 45.166 ясит.; машиностроит. и 
друг. заводы.

Панкратов,  Василий Семенович,  
род. в 1863 г., учился в корчевск. ре- 
месл. училище . Работая с молодых 
ле т на заводах и рано примкнув к 
партии Нар. Воли, П. вел пропаганду 
ереди рабочих,  сначала Петрограда и 
Москвы, a потом па иоге . В 1884 г. 
был аростоваы в Киеве , оказал во- 
орузкенноѳ сопротивление и присужден 
военн. судом к 20 г. каторги, котор. 
отбывал в Шлиссельбурге . В 1897 г. 
ГГ. был отправлен на поселение в 
Якутскую облаоть, откуда бе жал в 
1905 г. и принимал де ятѳльноѳ участио 
в освободит. двизисенин до 1907 г., когда 
его вновь арестуюгь и высылают в 
Якутск.  П. напис.воспоминания о зкизыи 
в Шлиссельбурге , о де ятельности срс- 
ди рабочнх 1880—84 гг. н др. („Былое“, 
1906, II—III; 1907, II). Пршшмал участио 
в ряде  научных эксгиедиций на край- 
нем с.-в. Сибири. G. Сл.

Панкреатическая, или подзисѳлудоч- 
ная, зкелѳза, c m . II, 668.

П анкреатический, или подзкѳлудоч- 
ный, сок,  см. пищеваренге.

П анкяёрст,  мать и дочь, возкди суф- 
фралсисток вч. Аиглии, см. эисенский во- 
прос и эисенское двгижение, XX, 175, при- 
лозис., 9, 11, 12.

f
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Панлогизм,  или логический идеа- 
лизм Гегеля, c m . XXI, 444 и сл.

П аннихнда, греч. -аччиуАгр — заупо- 
койное всенощное бде ниѳ, котороѳ в 
эпоху первопачальнаго христианства на- 
чиналось с вечера, продолжалось всю 
ночь и утром заисанчивалось заупокой- 
ной обе дней и отпе ванием;  П. совер- 
шалась нли иа первый, или на трѳтий 
день после  смерти. Остатки П. в ея 
первоначальном вйде  сохраняются в 
католич. богослужебн. чине ; в право- 
славной церкви сохранилось толысо на- 
званиѳ, a самая служба сократнлась до 
разме ра неболыпого заупокойнаго чина, 
совершаѳмаго после  смерти до отпе ва- 
ния два раза в день, утром и вече- 
ром y гроба покойнаго. h.. Н .

Панно (франц., panneau), гладкая по- 
верхность на сте не , потолке  н дверях,  
обрамленная так или иначѳ и служа- 
щая ме стом для поме щения рельефкаго 
или живописнаго изображения. II . Т.

П аннония, в древности страна, полу- 
чнвшая название от населявшаго ее 
воинственнаго ии свободолюбиваго, но 
малокультурнаго нллирийск. племени 
паннонцев,  впосле дствии слившихся с 
пришлым кельтск. элементом,  и обни- 
мавшая восточн. часть современн. Ав- 
стрии, Ш тнрию, часть Крайны и Венгрии 
(между Дунаем и Савою), Славонии и 
се верн. край Боснии. С 35 г. до P. X. П. 
была постепенно завоевана римлянами 
и обращена в провинцию; зате м после - 
довательно находилась под властью 
византийцев,  гуннов,  остготов,  ланго- 
бардов н (приблизит. с 568 г.) ава- 
ров (ср.иХ, 379/382). В древности главн. 
продукгом страны был ле с;  ея ми- 
неральн. богатства еще ие были изве ст- 
ны. Города: Vindobonna (Ве иа), Arrabona 
(Рааб) , Taurunum (Зёмлин)  и др.

П анополис,  древн. назв. гор. Ах- 
мима (см.).

Паноптикум (греч.), ыазваыие кол- 
лекций, заключающих в себе  всевоз- 
молсные прѳдмѳты, так или иначе ин- 
тересные для нагляднаго ознакомления 
с различными отраслями знания (аппа- 
раты, восковыя фигуры, картины и т. п.).

Панораиа.перспективное изображение 
какого-нибудь ландшафта или вообще 
предметов па вогиутой цплиндрической 
поверхности, при чем на зрителя, гю- 
ме щеынаго по оси этого цилиндра, изоб-

раженные прѳдыеты производят впѳ- 
чатле ниѳ де йствительных.  Для усиления 
оптическаго обмана при устройстве  П. 
пользуются искусствонным осве щени- 
ем и декорациями изъразличных пред- 
метов,  дополняющими иллюзию. H . Т.

П анофтальмит,  c m .  XV, 84.
П анпсихизм ,  см. гилозоизм.
Пансион (общежитие, интернат) , 

закрытое воспитательное (б. ч. образо- 
вателыю - воспитательное) учреждение. 
Будучи б.или м. отре заиными от вне ш- 
няго мира, питомцы этих учреждѳний 
живут под постоянным надзором и 
подчиняются кодексу опредииленных 
правил,  значительно ограничивающих 
их личную свободу.

Начало П. теряется в глубокой дрѳв- 
ности. Египет знал их в средипе  
2-го тысячеле тия  до P. X. см. описаниѳ 
в романе  Эберса „Уарда“). Рим и Гре- 
ция не име ли их.  В христианскую 
эпоху возникают духовпыя школы, на- 
поминающия семинарии, с П. — в Гер- 
маиии около VI в., в Апглии VII—VIII в. 
На ряду с духовными, появляются и 
све тския, т. наз. придворныя школы, толсѳ 
с IL, сохранившияся при различных 
германсишх дворах вплоть до конца 
средневе ковья. В IX ве ке  особеннаго 
развития достигают закрытыя мона- 
стырския школы, зате м каѳедральныя. 
Рано появляются П. при университе- 
тах:  в Париже  (Сорбонна) в XIII в., 
зате м и в других городах Франции; 
вскоре  возникают они и при универси- 
тетах Англии, сперва в Оксфорде , поз- 
же—в Кембридже . В эпоху поздняго 
гуманизма государство основывает (в 
Германии) П. при гимназиях.  Ещѳ ширѳ 
с. конца XVI в. во все х католических 
странах распространяются закрытыя 
иезуитския школы. В Англии, не под- 
давшѳйся влияниюиезуитизма.возникает 
в реформационпый период,  ыа средства 
благотворителей, болыпое количѳство 
средних школ с П. при них.  To лсе 
и в протестантской Германии.

В пастоящее время П. широко рас- 
пространоны в 3. Европе . В Гермапии 
их име ется свыше 200. Начало не кото- 
рых восходит и с XVI ве ку, боль- 
шинство—создание XIX, дажѳ после дних 
десятиле тий XIX в.; есть мел;ду нимн 
и духовныѳ и све тские П.; есть благотво- 
рителыиыя учролсдеыия, ыо есть и часх-
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ныя предприятия, прииосящия солидный 
доход.  Большинство име ет меныпѳ 
сотни воспитат-шков,  лишь в немно- 
гих боле е 200; в 2-х (духовных,  ка- 
толич.) по 360.—Сотнями считаются ин- 
тернаты при епископских гимназиях 
И т алии; очень много их при духовных 
школах Бельгии; не сколько десятков,  
большей частыо католических,  интер- 
натов в Швегщарии. Но особенно важ- 
ную роль играют П. в средпем (муж- 
ском)  образовании Франции и Англии. 
Во Франции интѳрнаты име ются при 
все х государственных лицеях,  есть 
они и при многих городскмх колле- 
жах,  особешю же много их было при 
частныхч. духовпых школах;  так,  
в 1887 г., при общем числе  лицеи- 
стов 63.816, интѳрнов было 26.706; из 
36.086 исоллегиатов— 13.932 интерна; в 
духовных школах — 33.932 интѳрыа, 
16.603 экстерпа. В не которых из 
французских интѳрнатов свыше 400 
восгиитанников (ближайший надзор по- 
ручается репетитору—по 30 восититан- 
ников на каждаго).—Во французских 
интернатах (за исключѳниѳм так наз. 
„новых школъ“, типа школ Демолена) 
царнт репрессивпый режим.  Совре- 
менныѳ лицеи Франции изображаются 
сторонниками реформы ередней шисолы, 
как казармы, монотонная жизнь кото- 
рых страшно давигь учѳников и за- 
ставляѳт их мечтать о выходе  нз 
интерната, как об избавлении от 
рабства. В Англии де ти дворян и бо- 
гатых землевладе льцев большѳю ча- 
стыо воспитываются в интернатах,  
оеобенно в П. 7 знаменитых публич- 
ных школ (Винчестер,  Итон,  Уэст- 
минстер,  Шрьюсбери, Регби, Гарро, 
Чартергауз) . На школу приходится 
свышѳ 600 чел. Кроме  названных,  
име ется еще около 60 болыиих пу- 
бличных школ с П. Каждый воспи- 
танник в хорошем английском П. 
поручается особому учителю. Взаимныя 
отношения учнтелей и учеников отлич- 
ны; особенно близко стоят к учени- 
кам учителя, принимающио личное 
учаетиѳ в и гь  играх.  Интѳрпаты рас- 
падаются на так наз. „дома“, по 
30—40—60 учеников,  находящиѳся в 
заве дывании директора и старших учи- 
телей. Английские интернаты располо- 
жены или в дѳрѳвнях или на борегу

моря. Кроме  классов,  в йнх име ются: 
собственная часовня, болыпая столовая, 
гимнастический зал,  бассейн для пла- 
вания, мастерския, лаборатории, читальнн 
il библиотеки, обширныя площадкии для 
игр.  Старшис воспиташшки (как и в 
Германии) привлекаются к поддержаниго 
дисцнплшиы в жизни П.—Воспитание 
обходится очень дорого: от 900—1000 р. 
(Мальборо) до 2—2Ѵг тыс. рублей (Итоп 
и Гарро). Но есть много стипондий, на- 
значаемых,  главиым образом,  по 
коыкурсу. А ииг л ий с к ий  пансионер жи- 
веть в ячѳйке , в которой для него 
замкнулся весь мир.  Все м суще- 
ством своим зкивет он и штересами 
этого мира, лсивет настоящим— повсе- 
дневными интересами симпатичной ему 
среды, a нѳ только готовнтся для буду- 
щаго. Может быть, де тские годы ан- 
глийскаго школышка ые сколысо затяги- 
ваются, но в общем в английских 
заисрытых школах де ло ведется так,  
что из них выходят здоровые ду- 
хом и те лом юноши, ре шительные, 
твордые характоры.

В Россги П. (под нменем бурсы) 
возиик при первой лсе нашей школе  
западно-европейскаго типа(при Киѳвской 
духовной академии, сущ. с 1616 г.). Осо- 
бенно болыпия надежды на П. возлагала 
Екатерина II, мечтавшая создать при их 
помощн „новую породу людей“ (старе й- 
ший из основанных ею П. Смольный 
институт — отпраздновал в 1914 г. 
полуторастоле тие своего существования). 
В настоящеѳ вромя закрытыми шко- 
лами, где  почти все  учащиеся—пансио- 
ииеры или пансионерки, являются зкенские 
институты(за немногими исключениями), 
лицеи, Училище правове де ния, коллѳгия 
Павла Галагапа (в Киеве ), кадетские 
корпуса и другия воспныя школы, раз-. 
личные „приюты“; особонно широко рас- 
пространоны П. при духовных учеб- 
ных заведеииях все х типов;  име ют- 
ся они такжѳ при не скольких дѳсятках 
гимназий и других средних школ.

Жизнь пе оправдала надсжд Екате- 
рины на возрождающую роль пансион- 
скаго воспитания, и наиболе о авторитѳт- 
ные из русских педагогов,  опираясь 
иа факты русской де йствителыюсти, от- 
носятся к нему отрицатедыю. Пиро- 
гов указывал на то, что „в закры- 
тых заведениях нравствонпыя заразы,
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развившияся огь скопления, губят вос- 
питанниковъ“. Ушинский возмущался 
воспитанием,  превращающим жизнь 
ребенка в постоянный церомониал:  „но 
когда жо живут эти де ти, когда разви- 
ваются?—Где -нибудь тайком от воспи- 
тателя, в каком- нибудь темном угол- 
ку, куда не проникаѳть его всенивелли- 
рующий взгляд,  в тихом шопоте  с 
товарищемъ“. „Стадное замкнутое вос- 
питание,—говорит Стоюнин, —не могло 
развивать в характерах твердостщоно, 
напротив,  или ломало характеры и 
обезличивало их или совершенно пор- 
тило и ожесточало, в особенности в 
мужских заведениях ъ “. Полыая непод- 
готовленность и неприспособленность к 
жизни наших институток стала об- 
щим ме стом.  0  ненормальности этого 
оторваннаго от семьи и жизни воспи- 
тания, где  под контролем находится 
казкдоѳ де йствие, каждое движение серд- 
ца, говорят дажѳ те  воспоминания и 
разсказы, которые рисуют в общем 
симпатичнымп чертами институтскую 
среду (см.,напр., „Де вочка“ Лухмановой). 
0  растле вающѳм влиянии бурсы гово- 
рил в свое время Помяловский, теперь 
о том же разсказываѳт в „Новой 
бурсе “ Добронравов.  Ужасающис факты 
огрубе иия нравов и губитѳльнаго влия- 
ния обстановкн в кадетских корпусах 
можно найти в текущѳй журнальной 
литературе  („Рус. Ш кола“, февраль, 1913; 
„Русск. Богат.“, 1912: „Корнеты и сутуб- 
цы “; „Педагог. Сбор.“ окт. 1908). Но есть, 
конечно, и y нас IL, воспитанники кото- 
рых с любовыо вспомннают о них 
(напр., коллегия Павла Галагана).

Но даясе лучшие—и руссисие и иностран- 
ные—П. (за исключѳяием те х. где , как 
в Англии, проведена индивидуализация 
воспитания) страдают рядом прису- 
щих самой природе  их недостатков.  
Не т в них тѳпла и уюта семейной 
обстановкн, не т материнской любви; 
тон и формы жизни приобре тают из- 
ве стную грубость, заставляя замкнуться 
боле е не жныя иатуры. Воспитание ho
ch™  массовый характер;  ко все м при- 
ме няется одна и та же ме рка, суровыя,
б. ч., ме ры; главное вниманиѳ обращено 
нѳ на нравствѳнноѳ воспитание, a на иод- 
держание вне шняго порядка. Все это 
черствит сердца. Ещв больше, че м 
щкола, нивеллирует товари щеская сре-

да, трсбующая, чтобы калсдый был,  каис 
все . Постоянный надзор сте сняет сво- 
боду, приучаст де йствовать по чужой 
указке ; не т возможности углубиться 
в себя, серьезно подумать. Корпоратив- 
ный дух,  развивающийся неиЗбе жно 
при совме стной жизни в шисоле , име ет,  
конечно, и хорошия стороны, но при 
обычном хараистере  пансионской жизни 
он приводит и с созданию сплочѳннаго 
оборонительнаго союза молодежи про- 
тив воспитателей. Говорить о воспита- 
тельном влиянии П. при таких усло- 
виях,  конечно, нѳ приходится.

У хороших П. ееть и свои преимуще- 
ства. Они могут приучить—сперва бла- 
годаря непрестанному надзору, a зате м 
путем привычки и приме ра—к законо- 
ме рному сувдѳствованию, к труду, к 
правильному распреде лению времони ме- 
жду работой и отдыхом.  Главной вос- 
питательной средой является, конѳчно, 
товарищеская. И при нормальных усло- 
виях она мозкет быть построена (в 
английсвих и не которых других П. 
и строится) так,  что является де й- 
ствительно социально воспитывающей 
срѳдой, развивающей хараистѳр,  чувство 
отве тственности, принадлезкности кълю- 
бимому и дорогому це лому. После днее 
чувство остается на всю жизнь, завязы- 
вающияся зде сь товарищеския связи не 
рвутся. A  социальныя чувства, приобре - 
тенныя в школе , являются фундамен- 
том для дальне йшаго граждапскаго 
развития. Но для того, чтобы П. стал 
де йствительно воспитательной средой, 
ѳго воспитатѳли доллсны отличаться из 
ряда вон выходящими достоинствами. 
Воспитательское де ло в таких П. не 
должность, которой отдаются опреде лен- 
ные часы. Это—подвижничество, требу- 
ющеѳ всѳго челове ка, все х его сил,  
всего его времени. Воспитатель долзкѳн 
уме ть радоваться де тскими радостями, 
принимать близко к сѳрдцу де тскиѳ ин- 
тересы, быть участником и де тской ра- 
боты и де тских игр и развлочений. Он 
должен быть добрым,  но, когда нулсно, 
проявить и суровую строгость; главное 
лсѳ, он должен быть всегда справед- 
ливым,  так как только справедли- 
вость обезпечит ему уважение уче- 
ников.  Учоники долйшы быть для нѳго 
не однообразным стадом,  a обществом 
индивидов,  каждый из которых обла-
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дает своеобразной физиономией и тре- 
бует поэтому своеобразнаго, индивиду- 
альнаго возде йствия и воспитания.

Л . Сингщкий.
П анславизт,  теория всеславянскаго 

единѳния в той или другой области, 
культурной или политической, допуска- 
ющая, как частичиоо достижениѳ це ли, 
объединение отде льных славянских 
пародов,  но стремящаяся, как к сво- 
ему конѳчному идеалу, к политичееко- 
му соединению все х славян. При этом 
предполагаѳтся или „слияние славян- 
ских ручьевъ“ в каком- нибудь море  
(особенно русском) , или образованив 
какого-ниб. славянскаго союза, федера- 
ции. В зависимости от эпохи и наро- 
да, кот. выставляли идеал панславизма, 
он принимал опреде лѳнные своеоб- 
разныѳ отте шси, бывал боле е или ме- 
не ѳ всеобъемлющим,  носил различ- 
ныя названия. Но узкоправославноѳ сла- 
вянофильство и польский мессианизм,  
„славянская литературная взаимность“ 
и всякия  иныя формы славянскаго об-  
единѳния базируются на убе ясдонии в 
единстве  славянскаго племени, т. е. так 
или иначе сводятся к панславизму. 
Оставаясь долго в облаети теорети- 
ческих построѳний, в после днее вре- 
мя панславизм принял опреде лѳнный 
политический характер,  который выра- 
зился в создании „славянской унии “ 
в Ве нском рейхсрате  (1908), „Балкан- 
скаго союза“ (в который вошли одна- 
ко и не славяне греки) и, наконец,  в 
русских настроениях во время войны 
1914 г.

A. Н. Пыпин в 1878 году призна- 
вал панславизм,  по его происхожде- 
нию, естественным сле дствием нацио- 
нальнаго возролсдения славянских пле- 
мѳн с конца XVIII столе тия. Носвоими 
исорнями панславизм восходит к бо- 
ле ѳ далокому врѳмѳни, и нѳ только ли- 
тѳратурный, но и политический пансла- 
визм.  Взаимный интерес славянских 
народов другь к другу обнаружи- 
вается в самом начале  славянской 
письменности (у Нестора, чешских ис- 
ториков и т. д.), развитие московскаго 
царства возбудило яшвыя надежды сре- 
ди славян Балканокаго полуострова 
и не мецисих государств.  Но первым 
сознательным панславистом должен 
быть призпан Юрий Крыжанич (см.),

который стрсмнлся гийса,и'ь на языке , 
понятном все м славянам,  и пола- 
гал,  что „русское племя и имя ѳсть 
вее м остальным вершина и корѳнь. 
И потому, когда хотнм обнять общим 
именем и разуме ть все  наши шесть по- 
коле ний и все  шесть язычиых отме н,  
то нѳ подобает звать их нове йшим 
славянским,  a скоре о предавним и 
коренным русским имѳнемъ“. Выть 
может,  н в русском обществе  Кры- 
жаннч создал изве стный интерес к 
славянству, который перешел и с Петру 
Вел. Но после  Петра только имп. Ели- 
завета не сколысо поддерлсивает эти сла- 
вянские интѳресы; при ней св. синод 
посылаѳт к православным сербам 
Австрии руссисих учителей.

Только в самом конце  ХѴиии в. 
пробуждаѳтся паиславизм,  принимая 
опять политический характер.  Падоние 
Ре чи Посполитой наполнило души поль- 
сисих патриотов опасением за нацио- 
нальноѳ существование польскаго наро- 
да. Еще в 1794 г. Сташиц в фило- 
софской поэме  „Челове ческий родъ“ ри- 
совал картину федерации славянских 
пародов („народ славянъ“), которая 
объединит Европу, „ужѳ освобожден- 
ную русскими“. Вступлениѳ напрестол 
имп. Александра I, на кот. поляки возла- 
гали много надеясд,  еще у исре пляет 
грезы панславистов,  и они, видя в 
соединеиии русскаго и польскаго наро- 
дов предзнаменование общѳславянскаго 
объединения, проникались славянофиль- 
ством.  Поэт Воронич в стихотворе- 
нии „Assarmot“ (патриарх сарматск. на- 
родов)  и поэме  „Lech“ воспе вает гря- 
дущее объединение всего славянскаго 
племени. Политический характер поль- 
скаго панславизма обнаружилея и в 
масонских течениях начала XIX ве ка; 
так,  основан. в Киеве  в 1818 г. ложа 
„Соединенных славянъ“ пресле довала 
вполне  опреде ленно идеал „славянска- 
го единства“. Протоколы „Варшавскаго 
Общества любителей наукъ“ обнаруяси- 
вают нѳ толысо научные интересы об- 
щества к славяиству, иио  и его стре- 
мления в духе  панславизма. По инициа- 
тиве  Ганки, Общество в 1812 г. ставит 
вопрос о выработке  общаго для поля- 
исов и чехов правописания, a Сташиц 
мечтает,  что и русские учѳные, по об- 
разцу чешских,  примут латишский ал-
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фавит.  И самоо возстановлепио Польши 
в виде  автономнаго дарства (королев- 
ства) Польскаго было встре чено офн- 
циально, наме стником царства в его 
обращѳнии к населению, как единение 
славян с Россией во главе . В связи 
с те ми же представлениями стоял и 
живой научный интерес к прошло.му 
славянских народов и к изучению 
их современности. Во Львове  средн 
студентов университетов возпикло в 
1824 г. „Общество Любителей Славян- 
ства“, ставившее своей задачѳй не только 
изучение его, нои  „подцержаниѳ ближай- 
ших отиошеиий дружбы и приязни“ 
между славянокими пародами. Возстание 
1830 г., коиечно, разрушило паяславян- 
скую фнкцию о польоко-русском еднне- 
нии, но панславизм в Польше  не пре- 
кратил своего существования; он при- 
нял только иной—или мессианический, 
или антирусский — характѳр и привел 
к созданиютѳории, что русские собственно 
не славяие (тѳория Духинскаго), a пото- 
му осущоствлениѳ панславянсисаго идеала 
может быть полно и без участия в 
нем русских.  В 1839 году Бопьковский 
издаѳт в Париже  журиал „Revue 
Slave, ouvrage non périodique“. В 1837— 
1838 гг. в Париже  выходит журн. „Po
lak“, который ве рил,  что „миссией Поль- 
ши является объодинение и утверждение 
все х славянских племеиъ“ с по- 
мощыо укре пления в них славянсиса- 
го самосознания. Горячей носителыиицѳй 
панславянскаго идеала явилаоь поль- 
ская эмиграция  во Франции в годы 1832— 
1848. Самую гибель Польши она об-  
ясняла неосугцествлением „славянской 
демократической идеи“. В 1848 г. „Поль- 
скоѳ демократическое общество“ в Па- 
риже  обратилось к „братьям славя- 
намъ“ с воззванием,  в котором при- 
зывало их к борьбе  за свободу с 
Россией и Аветрией во имя образования 
„союза славянских народовъ“. Вырази- 
телем мистическаго панславизма явил- 
ся в своих лекциях в Collège de 
Prance Мицкевич,  пропове дывавший 
идеал польскаго мессианизма. Одновре- 
менно с польским панславизмом 
возник и развивалея, тоже как выра- 
жение пробужденнаго национальнаго со- 
знания, чешский. Носителями его явились 
первые чешские слависты и ученые, вы- 
ставпвшие, в противрлоложность поля-

кам,  понятиѳ только литѳратурнаго пан- 
славизма. Так,  Юнгман в своем чеш- 
ском переводе  „Потеряннаро Рая“ (1811) 
употребил пе мало руссисих и поль- 
ских слов,  стрёмясь очистить слиш- 
ком оне мечѳнный чешский язык от 
германизмов и подготовить путь для 
введения „общаго литературнаго языка 
для славянской ре чи“. Таким же меч- 
там о будущем славянском едине- 
нии предавался и Шафарик в „Исто- 
рии славянскаго языка и литературы 
по все м наре чиямъ“ (1826). Шафарик 
был уже представителем того науч- 
наго панславизма, кот. особонно харак- 
терен именно для чешской науки и 
выражаотся в стремлении охватить в 
своем изсле довании все  славянские на- 
роды, дать обзор общеславянскихъдрев- 
ностей, истории и т. д. Шафарик вы- 
сказал позкелание о введении общей 
азбуки для все х славянских языков,  
каковой долзкна быть кириллица. Не - 
сколько поззкѳ с горячей пропове дыо 
славянской культурной взаимности вы- 
ступ. (1837) Ян Коллар (см.), улсѳ быв- 
ший в эту пору автором восторжен- 
наго прославления все х славян в 
поэме  „Дочь славы“. Взаимность между 
славянами долясна была заключатьея, по 
мне нию Коллара, в создании взаимной 
славянской литературной связи и в 
обязательстве  для всякаго образованна- 
го славянина знать четыре важне йших 
славянских языка. Для осуществления 
славянской взанмности Коллар реко- 
мендовал такия ме ры, исак учрѳжде- 
ние слав. книзкных магазинов в важ- 
ие йших городах,  каѳедр славяно- 
ве де ния и т. п. Так зкѳ понимал пан- 
славизм словацкий писатель Кузмани 
(1806—1866), мечтавший об общеславян- 
ском литературном языке  и рекомен- 
довавший в качестве  такового русский. 
Хорватский иллиризм представляет со- 
бою также выражение литературнаго 
панславизма, стремившагося пока об-  
единить южное славянство, почерпавша- 
го свою силу в общеславянской под- 
держке  и особенно в Росеии и русских 
славянофильских кругах.  Главный 
де ятель иллиризма, Л. Гай, е здил в 
Москву.

В России интересы к славяиству 
возролсдаются в начале  ХиХве ка в свя- 
зи с иностранной политикой имп. Але-
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ксандра I и борьбой сербов за оевобо- 
ждѳниѳ от турок.  У В. Н. Каразина 
этот интерес сразу прииимает ха- 
рактер панславянских политических 
мѳчтаний о „царстве  славяиъ“, y Бро- 
иевскаго, офицера русской Адриатиче- 
ской эскадры, оп выраясался в плане  
славяпской фодерации, необходимой для 
спасения славян от руководимаго На- 
полѳоном союза народов против Рос- 
сии.Вълитературных и иаучных круяс- 
ках канцлера Румяпцева и адмирала 
иииишкова панславизм ограничивается 
стрѳмлениями к изучеиию и культурно- 
му взаимоде йствию слав. народов и при- 
водит к изучению славян,  пое здкам 
учѳиых в слав. земли, выписке  в 
Россию инославянеких ученых и учре- 
ждению каѳедр славянове де ния в рус- 
ских униворситѳтах.  Расцве т рус- 
скаго политичѳскаго могущества в 30— 
40-х годах XIX в. заставил русских 
пационалистов считать славянский во- 
прое разре шѳнным в смыеле  пол- 
наго слияния славянства с Россией (М. П. 
Погодин и др.). Но иначе рисовался 
панславянский политичѳский идеал в 
обществах,  чуждых официальным и 
официозным восхищениям русским 
политическим могуществом.  „Кирил- 
ло-Меѳодиевскоѳ общество“ (см.), пред- 
ставлявшее дальне йшеѳ развитие идеа- 
лов масонской ложи „Соединенных 
Славянъ“, культивировало (1846—47), по 
сообщению ииостомарова, „идего славян- 
скаго соединѳния в одну федеративную 
монархию, т. е. чтобы все  славянские на- 
роды были соединены с Российекою Им- 
периѳю на таком ооновании, на каком 
теперь Царство Польское“. Боле е узкий 
политический идѳал панславизма вы- 
ставило в 1848 г. австрийское славян- 
ство, собравшееся на съе зд в Праге . 
Доказывая права славянских народов 
на признание их национально-политиче- 
сисих требований, этот съе зд форму- 
лировал общеславянский идѳал поли- 
тичѳскаго устройства Аветрии и таким 
образом выработал специальный ав- 
стрийский паиславизм,  получивший на- 
имѳиованиѳ австрославизма. После довав- 
шее после  1848 года развитие славян- 
ских народов в прѳде лах Австрии, 
a также поражение России в Крымской 
кампании привели к признанию неосу- 
щѳствимости панславизма, как „пан-

руссизма“. Напротив,  сиова выступа- 
ют с притязаниями на верховную роль 
в славянском мире  польские пансла- 
висты. Дѳмократическая польская „Цен- 
трализация “ издает в 1853 г. прокла- 
мацию к русскому народу революцион- 
наго содержания, напоминая о братстве  
все х славян.  Эта прокламация вызва- 
ла горячий отве т Герцена в брошюре  
„Поляки прощают насъ“. При осуще- 
ствлепии панславяискаго политическаго 
идеала поляки настаивают на возсоедн- 
нении Польши с Ве лоруссией и Украи- 
пой (Висьнёвский в 1844 г.). В 1860— 
61 гг. за границей выходил польекий 
журнал „Правда“, требовавший, чтобы 
поляки выполнили своио историчоскую 
мисоию и стали во главе  славянства. 
Возстание 1863 г. и события, его сопро- 
вождавшия, не прекратили развития поль- 
ских панславянских идеалов,  кот. 
нашлн выражеиие в ряде  лсурналов 
(напр. 1869—1870 в Женеве : „Польская 
фодеративно-социальная республика сре- 
ди^ Славянских Соѳдиненных Шта- 
товъ“ и др.). С другой ясе стороны, рус- 
скоѳ славянофильство, приняв враясдеб- 
ный полякам характер,  организовало 
в 1867 г. в Моекве  славянский съе зд,  
кот. прошел под знаменем панрус- 
сизма. В том жѳ году вышло в све т,  
на рус. яз., написанноѳ еще в начале  
1850-х годов,  сочинѳниѳ словака JI. 
Ш тура „Славянство и мир будущаго“ 
(пѳревод В. И. Ламанскаго). Единствен- 
ноѳ спасение славянства Ш тур ви- 
де л в союзе  с Россией, и от России 
же на съе зде  1867 г. в Мосисве  славяне 
ожидали поддеряски в борьбе  за свое 
национальноѳ существование. В общем 
гимне  русскому могущѳству довольно 
робко прозвучали голоса нѳмногих сме - 
лых людей, напоминавших о противо- 
ре чии русско-польской вражды пансла- 
вяпскому идеалу.

Идеология русских панславистов во 
вторую половину XIX .ве ка была разра- 
ботана це лым рядом учѳных и пу- 
блицистов,  кот. улсѳ были чуяады взгля- 
дам на славянство и теоретическим 
построениям первых славянофилов.  
Это были люди, хорошо знавшиѳ славян- 
скую де йствителыюсть и ставившие бо- 
ле е или мене ѳ опреде ленные политиче- 
ские идеалы. Теоретиком нове йшаго 
панславизма явился Н. Я. Данилевский,
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автор сочинѳния: „Россия и Европа. 
Взгляд на культурныя и политическия 
отношения славянскаго мира к германо- 
романскому“ (1 изд. 1871, 4-е 1889). Видя 
в славянстве  один нз культурио- 
исторических типов,  Данилевсисий ре з- 
ко возражал протнв обрусония славян- 
ских народов и считал пеобходимой 
il возможной их федерацию, в которой 
Россия осуществит свое историч. назна- 
чение, a меныпие славянские народы най- 
дут благоприятныя условия для своего 
развития ( c m . XVII, 653/66). Взгляды Д. 
не стояли одиноко, хотя болыпинство 
русских паиславистов этого времени 
склоыялось к русской гѳгѳмонии в сла- 
вянстве . В. И. Ламанекий, прекрасный 
знаток после дняго, полагал,  что сла- 
вянским народам необходимо литера- 
турное объединение, и что органом его 
должен быть русский язык.  Таковы 
были взгляды Ламанскаго в 1864—6 г.; 
в поздне йший период своей жизни он 
мене е опреде ленно отстаивал необхо- 
димость русскаго языка в качестве  
общеславянскаго, но все лсе полагал,  
что „славянство, особенно в лице  рус- 
скаго народа, представляеть собою как 
бы громадный кре пкий кряжъилиствол,  
a все  прочия инородческия племена на- 
шего мира являются как бы его ве т- 
вями. Численно, пространственпо и ду- 
ховно преобладает в мире  греко-сла- 
вянском одно племя—славянское, a в 
нем и через него—один народ и 
язык русский “ („Три мира азийско-евро- 
пейскаго материка“. 1892). Если эти воз- 
зре ыия Данилевскаго и близкие к ш им 
взгляды Ламанскаго оставалиеь в обла- 
сти скоре е историко-культурных,  че м 
политическик построений, то польсисо- 
руссисий конфлшст и война еа освобо- 
ждение болгар заставили выяснить по- 
ложениѳ панславизма в сфере  чисто 
политических отииошеиий. Проф. Гра- 
довский („Россия и славяне“, газ. „Го- 
лосъ“ 1876), полемнзируя с термином 
„панславизмъ“, становится, собствен- 
но, на сторону после дняго, когда утвер- 
ждает,  что „роль России в Европе  
опреде ляется те м,  что она держава сла- 
вянская, что каждое новоѳ право, добы- 
тоѳ славянами, радовало нас,  что ка- 
ждая их неудача причиняла нам ro
pe... Отстаивая славян,  мы отстаиваѳм 
самих сѳбя, пагае влияние, наше при-

звание, смысл иаш ъ“... Этот пансла- 
визм был очень далек от мысли 
об образовании одного славянскаго го- 
сударства или славянсисой фѳдѳрации. 
Сторопники сильнаго русскаго государ- 
ства опасались его не моне е, че м за- 
падно-европойские противники пансла- 
визма. K. Н. Леонтьев (см.) прямо утвер- 
ждал,  что „образование одного сплош- 
ного и всеславянскаго государства было 
бы началом падения царства русскаго“ 
(„П. и греки“. „Русск. Ве стн.“ 1873). 
В 1884 г. Леоптьев присоедиишл и с 
этому выражению своих взглядов убе - 
ясдение, что Россия  должна заме нить сла- 
вяио-восточной цивилизацией отходящу ю 
цивилизацию романо-германской Евро- 
пы, и признал себя после дователем 
Данилевскаго. ииа пути к осуществле- 
нию панславяпскаго идеала наши сла- 
вянофилы встре чали враждебную Рос- 
сии h католическую Полыпу, кот. ни- 
каис не укладывалась в рамки пансла- 
вистских требований, и любопытны их 
старания как- иибудь обойти это пре- 
пятствие (особ. y И. Аксакова, В. Ламаи- 
скаго, ich . Черкасскаго, Самарина). Так,  
И. Аксаков просто отолсдествлял сла- 
вянство il православие („Славянство, воз- 
росшеѳ до зпачения православно-восточ- 
наго мира“. Собр. соч., II. 801 и еще опре- 
де ленне е в разных ме стах его книги 
„Славянский вопросъ“ 1860 — 1886). С 
другой стороны, и поляки вовсо не были 
с к л о н ииы  к панславизму со включеиием 
в него русских,  и во время войны за 
освобождение болгар они держались с 
молчаливой враждебностыо по отноше- 
нию к России. Но в связи с этой вой- 
ной получает новую окраску и старый 
панславизм декабристов и и  их позд- 
не йших после дователей: имеишо, Дра- 
гоманов выдвнгает вновь фѳдерали- 
стическую программу, уде ляя в ней 
видное ме сто, как самостоятельной ча- 
сти, Украине . Под влиянием Драгома- 
нова в русских либеральных кру- 
гах 80-х годов федерализм поль- 
зовался большими симпатиями, и отра- 
жѳнио этих настроений сохранилось до- 
ныне  в виде  высказываемых русской 
печатыо от времени до времени поня- 
тий о федерации славянскнх народов.  
Таис,  эта посли-дняя значилась в про- 
грамме  газеты „Слово“, выходившей в 
Петрограде  от 1906 до 1909 г. Сколько-
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нибудь яснаго ииредставлспия о том,  
каись можѳт быть осуществлеиа эта 
программа, повидимому, не име лось.

Если русская либералыиая мысльпред- 
ставляла себе  программу паиславизма 
в виде  какой-то ноясной федерацин, то 
консервативиая стояла на почве  безу- 
словнаго преобладания русскаго иарода 
и русскаго языка в обицеславянском 
объединѳнии. Выразителем этой точки 
зре ния явился A. С. Будилович (см.), 
особен. в сочинении „Общеславянский 
язык в ряду других общих язы- 
ков древней и новой Европы“ (1892. 
2 тома). Доказывая необходимсгсть при- 
иия т ь  русский язык в качестве  обице- 
славяискаго, Будилович утверждал,  
что „русский язык ненѳдругь прочих 
славянских,  не соперннк их в борь- 
бе  за жизпь, а, наоборот,  могущсствен- 
ный и надежный союзншсъ“. Основа- 
пием для создания такого положения 
русскоыу языку служат как и сультур- 
ныя, так и политическия  условия, так 
что панславизм и в этой области сла- 
вянской культуриой взаиыиости иирпни- 
мает ярко выраженный политический 
отпечаток.  Однако, реалыиая жизнь 
оказалась мало благоприятной для обе - 
их панславянскнх политических про- 
грамм,  выработаишых XIX ве ком,  
т. е. для славянской фѳдерации и для 
славянскаго единения под руссисой вер- 
ховной властыо. Если программа феде- 
рации приобре ла совершенно туманныя 
очѳртания, то и теории славянскаго куль- 
турно-историческаго типа и русскаго 
общеславянскаго языка потеряли всякий 
авторитет.  Акад. А. И. Соболевский пра- 
вильно отме тил в начале  новаго ве ка, 
что „вопрос об общеславянском язы- 
ке  находнтея пока в зародыше , и на 
скорое его ре шение не т надеждъ“.

Однако, не сколько ле т спустя со- 
бытия выдвинули снова на первый плаи 
вопрос об общеславянском единении. 
Борьба славянских народов с не м- 
цами в Австрии, Макѳдонский вопрос,  
русско-польския враждебныя отноипония, 
ослаблявшия и поляисов и русских, — 
все это требовало своой ликвидации, и 
важне йшим средством для этого явля- 
лась политическая солидарпость все х 
славянских народов под условием 
их полной культуриой равиоправно- 
сти.Панславизмъприпнмал в „неосла-

визме “, созданном в 1908 году на 
Славянском съе зде  в Праге , п о л ии- 
тический характер.  Но и тепѳрь он 
оставался далек от точно формулн- 
роваишой политичѳекой программы. На 
съе здах в Праге  (1908), Потрограде  
(1909) н Софии (1910) шла ре чь о при- 
миреиии славянских споров,  особѳнно 
об улаженин русско-польских,  сѳрбо- 
хорватских и сербо-болгарских от- 
ношений, a также об общсславянсишхч. 
культурных и экономическиих органи- 
зациях.  Гио без политической про- 
граммы славянскоѳ единение уже не 
могло оставаться, a так как первыѳ 
руководители его всячсски старались 
избе гать таковой, ограничиваясь общп- 
ми положениями о том,  что все  славяие 
культурно равноправны, что славянин 
не должен обижать славяишна и т. д., то 
частьславянских политических де ято- 
лей (поляки, большинство русских)  со- 
все м отстранились от „неославизма“, 
другая жѳ чаеть направила его в оторо- 
иу стараго славянофильскаго стрсмлѳиия 
предоставить русскому языку и русской 
государственности гегемонию в славяп- 
ско.м мире . В таком духе  и были 
составлены резолюции Софийскаго съе з- 
да. Гиолитический характѳр нове йшаго 
славянскаго движения выразился и в 
плапе  общеславянекаго банка, и в воз- 
вождонии ' сербско-хорватских объеди- 
нительных стремлений, и в подгото- 
вленном те м же направление.м союзе  
между сорбами, болгарами и черпогор- 
цамн. Вся эта работа оказалась однако 
очень непрочной и разсыпалась при 
первом испытании: отде ление Холмщи- 
ны от Царства Польскаго обособило 
поляков,  разде л Македонии вызвал 
борьбу между сѳрбами и болгарами, во- 
прос украинский стал поперек вее х 
прекраснодушииых заявлений „иеослаг 
визма“ и т. д. Общеславянскио съе зды 
лсурналистов,  сокольскнх организаций, 
пчеловодов и т. д. получали свой 
смысл только при какой-нибудь опре- 
де лепной программе  панславпзма. Но 
таковой нѳ было, и съе зжавшиеся огра- 
ничивались ознакомлением,  выраже- 
нием взаимных платоишческмх сим- 
патий h  т. д. Войиа России с Австрией 
в 1914 г. паписала на своем знамени 
освобожденио все х славянских наро- 
дов.  Это первое круппое реальное вы-
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ралсение политичѳскаго паиславнзма. См. 
Первольф,  „Славяне. Их взаимныя от- 
ношения и связн“, т. I —III; A. Н . Пыпин,  
„Панславизм в прошлом и насто- 
ящѳмъ“ („Ве стн. Евр.“ 1878, ки. 9—12); 
его же, „Литературный панславизмъ“ 
(„Ве стн. Евр.“ 1879, кн. 6, 8, 9); Kolod- 
ziejczyk ряд статей в журнале  Swiat 
Slowianski о польском славянофиль- 
стве . А. Погодин.

П анспертия, см. бактерии, IV, 493.
Пантагрюэль, один из героев ро- 

манов Раблэ (с.и.).
П анталеони, Маффео,. итальян. эко- 

номист,  проф. римск. ун.; в своѳм 
главном труде „Рги псирии d’Economia pol. 
pura“ (1889) он признает преде льную 
полезность и издерзкки производствадву- 
мя параллельными факторами, совме ст- 
но опреде ляющими це нность, и таким 
обр. стоит ближѳ к Джѳвонсу (см.), 
че м к австрийской школе . Из дру- 
гих его работ наиболе е выдается „Те- 
ория пѳрѳложения налоговъ“.

П анталоне, названиѳ одного из не- 
преме нных комических персонажѳй 
итальянской народной сцены. П.—огра- 
ниченный, подчас вдобавок и влю- 
бленный, старикашка, в старо-венециан- 
ском купеческом костюме  (в длин- 
ном черном плаще  с короткими 
рукавами, туфлях и красных брюках 
в обтяжку), служащий предметом все- 
возможных изде ватѳльств и надува- 
тѳльств со стороны других персона- 
жей пьесы (cp. XXII, 489).

П антеизм ,  философское учѳпиѳ, ко- 
торое сливает существо Божие с бы- 
тием мира. Бог не противополагается 
миру в качестве  его творца, a соста- 
вляет с миром одно нѳде лимоѳ це - 
лоѳ,—он адэкватен миру и имманен- 
тен.  В П. м о ж иио  заме тить два на- 
правления, довольно ре зко отличающия- 
ся друг от друга: 1) П. идеалистиче- 
ский, который считает природу проявле- 
нием божественной силы; мир погло- 
щается Божеством. вселенная—в Боге .
2) П. натуралистический, по котор. Бог 
ѳсть лишь совокупность законов при- 
роды; он поглощается миром,  Бог—  
во вселенной. П. ведет своѳ начало из 
глубокой древности; его зачатки мож- 
но виде ть узке в брахманизме . Брахма 
индусской теологической философии— 
не личнь\й богь, не творѳц и владыка

мира, существующий отде льно от мира, 
a всепропицающая жизненная сила, без- 
личная душа вселеиной ( c m . VI, 610). Гре- 
ческая политеиетическая рѳлигия, хотя 
иѳ знала свободнаго Бога и погрулсала 
Бозкѳство в материю, однако всегда стре- 
милась облечь своѳ религиозноѳ предста- 
влениѳ в стройныя, красивыя формы и 
потому, по самому своѳму существу, 
была чужда П. Те м нѳ мене о, первые 
зачатки философскаго П. можно заме - 
тить в древне йшѳй грѳч. философии, 
приближающейся к П. в форме  ги- 
лозоизма (см. XV, 634/5), т. е. припятия 
непосредственнаго единства материи и 
жизни, без различия духовиаго и фнзи- 
чѳскаго элементов.  Это натуралистичѳ- 
ское направлѳние перешло в идеали- 
стическое в учении стоиков и неопла- 
тоников.  В срѳдние ве ка представите- 
лем П. является арабский философ 
Аверроес (см.), в эпоху Возролсдения— 
Джордано Бруно (см.). В новое время 
идеалистический П. развил Мальбранш 
(1638—1716), a натуралистичесисий—Спи- 
ноза (1632—1677). В стройной системе  
Спинозы П. достиг такой совершенной 
разработки, что, когда говорягь о П., 
обыкновенно име ют в виду имѳнно 
этого философа. Его учение молсно вы- 
разить так:  существует толысо одна 
субстанция, она существует сама в 
себе  и ѳсть самопричина („causa su i“); 
эта субетанция есть Бог,  a Бог— все 
равно, что природа („substantia, sive 
deus, sive natura“). В художественныя 
формы спинозизм облекся y поэта-пан- 
теиста—творца Фауста. Дальне йшее раз- 
витие П. получил в так наз. ле вой 
партии гегелевекой школы (сам Гегель, 
хотя и очень близок к П. идеалисти- 
ческому, однако вполне  опреде ленно не 
высисазывался): ѳдиная безконечная суб- 
станция, или Бог,  есть м ировой разум ,  
единство духа и материи, т. е. единство 
мира — его це лое. Он — необходимая 
связь вещей, он— закономе рность ми- 
ра. Мир развивается сам из себя и 
сам себя опреде ляет;  связь его явле- 
ний, или порядок природы, нѳ случай- 
ны, потому что они не устроены извне , 
но необходимы, потому что образовались 
изнутри и име ют свое оенование в 
себе  самих.  Но са.мосознания, по учеяию 
не которых ле вых гегельянцев,  миро- 
вой разум лишен;  только в челове ке



он достигает самосознания (с.р. XIII, 
32/36). От этого учения до уничтожѳния 
самаго понятия мирового разума—один 
только шаг.  Этот шаг сде лал Шо- 
пенгауэр,  заме нив мировой разум 
безсознательною волею. Нове йшие пан- 
теисты снова пытаются вернуться к мы- 
слящему мировому разуму, так как со- 
знали трудность вывести логичноѳ мыш- 
лѳнио из бсзсознательной воли.—Слово 
П. впервыѳ встре чается y  английекаго 
мыслителя Толэнда (1670—1722).

Пантелизмгь (от греч. -5ѵ—всо и S1- 
Хеиѵ—хоте ть), философское учениѳ, утвер- 
ждающее,что сущность абсолютнаго есть 
мировая воля (см. волюнтаризм) . Оно 
является противове сом гегелевскому 
панлогизму, который сущность абеолют- 
наго видит в одном логическом на- 
чале  (см. XXI, 444/47).

П ан тел лер ия(древн. Коссира),остров 
в Средиземн. м., к ю.-з. от Сицилии, 
(итал. пров. Трапани), с потухш. вулк. 
Монтанья Гранде 836 м.; 82 кв. км., с 
8.619 ж.; плодоводство, виподе я. Гл.гор,— 
П., на с.-з. бер.; гавань. Gp. XXII, 338.

Пантеле ев,  Лонгин Ѳедорович,  
писатель и обществеиный д еятель, род. 
в 1840 г. в Вологде . Учился в Птгр. 
унив. Участвовал в студенчесис. волне- 
ниях 1861 г. Кончив курс по адми- 
нистр. отде л. юридич. фак., П. работал 
в изве стном издательстве  Тиблѳна. 
В 1861—2 гг. был одним из вид- 
нык де ятѳлей общества „Земля и Воля“. 
В 1866 г. П. был приговорен вилѳнск. 
военным судом к 6 г. каторги „за 
посредничество мѳясду польскими и рус- 
скими революционерами“ и за принад- 
лежность къобщѳству „3. и В.“. Каторга 
была заме непа поселением.  В Сибири 
П. занялся практичѳской де ятельностыо 
и быстро из рядовых служащих сде - 
лался главноуправляющим золотопро- 
мышленнаго предприятия Базилевскаго, 
a  впосле дствии завел и собствѳнное 
де ло.Возвратясьв конде  1876 г. в Птгр. 
и продолжая свою промышленную де я- 
тѳльность, П. принялся за издательство, 
пресле дуя при этом,  главн. образ., на- 
учно-просве тительныя це ли. Зате .м,  в 
качестве  главноуправляющаго золото- 
пром. компании, П. провѳл 4 года на 
Амуре . Как писатель, П. изве стен 
очѳнь интерѳеными воопоминаниями об 
общѳств. двизкѳнии 60-х гг., печатавши-
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мися в „Русск. Богат.“, „Быломъ* и др* 
изд. (отде льно вышли 2 сборника: „ Из 
воспоминаний ихрошлаго* 1905 и 1908 г.). 
В 1901 г. П. за подписаниѳ изве стн. 
протѳста литераторов против избиений 
4 марта на Казанской площади подворгся 
адм. высылке  из Птгр. на 3 года. G. Сл.

Пантеон (грѳч.), первоначалыю на- 
звание всякаго храма, посвященнаго 
„все м богамъ“; позжѳ П -ом  стали 
называть здания, посвященныя памяти 
великих людѳй. Заме чательные П.: П. 
Агриппы в Риме , поетроенный при 
Августе  и перестроѳнный при Адриане , 
с могиламн Рафаэля, Виктора-Эмма- 
иуила и др., и парижекий П., бывший 
до июльской революции церковыо св. 
Женевьѳвы; в нем похоронѳны Воль- 
тср,  Руссо и др. H . Т.

Пантерныя кошки, Pardina, хищныя 
млекопитающия сем. кошачьих. большой 
или средней вѳличины, со сплошными 
или кольцеобразными пятнами, с ко- 
роткими ушами и круглым зрачком,  
без гривы; живут на Старом и Но- 
вом материке . Сюда относ.: пантера, 
леопард,  ягуар,  барс,  оцелот. —Пан- 
mepa, Felis pardus, около 2 м. дл., хвост 
85 см. дл., бле днаго, красновато-желтаго 
цве та, с большими пятнами того жѳ 
цве та, окруженньши б—8 черными пят- 
нами; живет в и О. и В. Азии, Малой 
Азии, на Кавказе .—Зундская, или длинно- 
хвостая П., F. variogata, небольшая го- 
лова, продолговатая шея, очень вытяну- 
тое те ло, хвост не корочѳ длины туло- 
вища; маленькия, темныя пятна стоят 
так густо, что вея шисура получает 
черно-синий отблеск.  Боле е темная раз- 
новидность ея — черная IL, или черный 
леопард,  F. (leopardus) mêlas.—Оцелот,
F. pardalis, оисоло 90 см. д л ., вверху бу- 
ровато - се рый, снизу жѳлтовато-бе лый, 
с красивыми черными пятнами и по- 
лосами; живет в глубоких ле сах 
южн. части Се в. Америки и в Се в. Бра- 
зилии; охотится на птиц,  млекопитаю- 
щих;  живет парами; дает красивый 
ме х,  употребляем. для зимн. обуви. 
В юности легко приручается. О лео- 
парде , барсе  и ягуаре  — см. эти слова.

Пантикапей, см. Боспорское царство.
Пантограф,  прибор для уменьше- 

ния масшт. плаиа, c m . XIII, 256/6, прил., 13.
П антоиетр,  угломе рный ннструм., 

c m . XIII, 255/6, прил., 7.

-Пантометр.  122
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П антотимы, в дрѳвнем Риме  на- 
званиѳ драматич. пьес,  иеполнявпшхся 
на сцене  без слов,  одной пляской и 
ритмияеск. те лодвижениями; все  роли 
после довательно исполнялись одним 
актером;  игра соироволсдалась испол- 
пениѳм хора под аккомпанемент 
флейт соотве тственнаго canticum. Сю- 
жетом П. чаще всого служилп любов- 
ныя похождепия богов.  Из римсисой 
П. развился впосле дствии итальянский 
не мой фаре,  достигший высшаго худо- 
жѳствоннаго развития в балете .

П антэн (Pantin), предме стье Пари- 
жа; стеклянноѳ производство; 36.359 жи- 
тѳлей.

П анургь (франд. Panurge), один из 
главных героев романа Рабле (см.) 
„Pantagruel“. Ссора П. с купцом Ден- 
дено (Dindenaut) на корабле  во время 
морского путешествия Пантагрюэля при- 
надлежит к чиелу наиболе е популяр- 
ных эпизодов этого романа. П. поку- 
пает y Дендено барана, котораго бро- 
саеть в море; крик утопающаго жи- 
вотнаго увлекает остальных баранов,  
h онн все  бросаются с корабля в воду. 
Отсюда выражение: Панургово сотаЗо( mou
tons de Panurgo), когда ре чь идет о тол- 
пе , готовой, по безотчетному инстиыкту 
подралсания, итти туда н за те м,  куда 
и кто бы ее ни повел.

Панцакки (Panzacchi), Энрико, итал. 
поэт (1841—1904), был профессором 
петории и истории искусства в Болонье , 
потом президентом академии там же, 
участвовал и в полит. жизни страны, 
был дважды избран в допутаты. Сре- 
ди лнрич. его стихотворений лучшия 
те , которыя изображают прйроду и 
факты повседневной жизни, как луч- 
ипими его разсказами являются те , кото- 
рыя восироизводят воспомннания де т- 
ства h  юности („I miei racconti“). Ко- 
медия  „Villa Giulia“ ne име ла успе ха. 
II. нзве стен таюке как один из луч- 
ших итальянских критиков.

В . Фр
Панцырныя водоросли, то же, что

дгатомовыя водоросли, cm. XVIII, 454.
Панцырныя рыбы (Plocodermi), вы- 

мершая, древнепалеозойская группа 
вееьма своеобразной организации, при- 
митивнаго типа. Внутренний скелет 
хрящевой илн лишь отчаети окостене - 
вающий. Наружный скелет оилыио раз-

вит.  Голова и передняя часть тулови- 
ща покрыты массивным панцырем,  
состоящим из костяных пластинок,  
симметрично расположенных.  Задняя 
часть те ла осгавалась голою или была 
покрыта гапоидпыми чешуями. Парные 
плавники отсутствуют.  Но нере дко в 
пѳредней части те ла располагаются пар- 
ные грудныѳ придатки. Они покрыты 
панцырем,  удлиненной формы, заостря- 
ющимся к концу. С жЬлом сочлѳнены 
подвижно. Роль этих органов не впол- 
не  ясна. Парным плавникам рыб 
они не гомологичны. Возможно, что они 
служили для ползапия лсивотнаго по 
нлистому дну водных бассейнов.  Гла- 
за поме щались или по краям головно- 
го щита или на его вершине , весьма 
близко один от другого. Существо- 
вал третий, темянной глаз.  Величина 
П. рыб силыю варьирует:  име ются и 
мелкия рыбки и весьма крупыыя. Суще- 
ствовали в верхне-силурийское и де- 
вонское время.

А. Нечаев.
Панцырныя су д а , см. судостроениа.
Панцырь, см. оруэисие.
П анчатантра (саискр. Panca-tantra, пя- 

тикнижие, пятиглавие), знаменитый сбор- 
ник индийских басен,  назидатель- 
ииы х  разсказов и изречений, соста- 
вленный, по преданию, мудрецом Виш- 
пушярмаиом (Vishnuçarman), воспита- 
телем индийских царевичей, дабы пре- 
подать пм наставление в жизненной 
морали и искусстве  государствеинаго 
управления. Являясь одниы из заме - 
чательных памятников сапакрит. ли- 
тературы, П. восходит к боле е древ- 
ним пракритским и палийсисим источ- 
никам (буддистския „Джатаки“, c m . VII, 
64) и создана во всяком случае  до VI в. 
no P. X., дав в свою очередь материал 
для боле е поздних санскрит. переде - 
лок,  напр., „Гитопадеши“, a посред- 
ством це лаго ряда после довательных 
переводов на разные языки (пехлевн, 
арабский, персидский, сирийский, еврей- 
ский, гречесисий) проникла в европѳй- 
скую средневеисовую литературу, обога- 
тив отде л  т. h .  странствующих,  или 
бродячих пове стей, откуда черпали и 
французекие фабльо, итальянския  новел- 
лы и не мецкие швэнкн и древ.-русския 
пове сти. См. Hertel, „Das P .“ (1914).

Д , P.
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Панчова (Pancsova), гор. в вепгерск. 
кошитате  Торронтал,  на р. Теммош;  
20.808 ж.

Пан,  в гроч. миѳологии бог рав- 
нин,  лугов,  ле сов,  сын Гермеса и 
дочери Дриопса; иио  другому миѳу— сын 
Зовса и нимфы Каллисты. Родившись 
с козлиными ногами, бородой, рога.ми, 
П. был поисинут испуганной матсрыо, 
но Гермес принес его на Олимп,  
и его забавная вие шность доставила 
весельѳ все м богам (отсюда и имя 
его П.: no грѳч. r.àç — весь). Родиной П. 
счптали богатую пастбищами Аркадию, 
где  находился оракул П. с жрицею 
Эрато. П. — главный скотий богь; он 
бог- покровитѳль охоты, рыбной ловли; 
он помогает путешествѳнникам и на 
суше  h на море , волны котораго затп- 
хают от звуков пастушеской свире - 
лп, нзобре тателѳм которой о и и  счи- 
тался. Присутствиѳ П. усматривалось в 
непонятных ле сных и горных зву- 
ках,  пугавших челове ка (отсюда па- 
нический страх) . П. принадлѳжал к ка- 
тегории богов,  с котор. связывалось 
шумное веселье, принимавшѳѳ оргиасти- 
ческий характер;  П. — олицетворение 
чувственной любви. Его культ соеди- 
нялся с культом Диониса, Афродиты. 
П. — бог природы; в городах он 
чтился мало, лишь изре дка, и по осо- 
бенным случаям:  напр., в Аѳинах 
П. был посвящен грот за ѳго по- 
мощь грекам во время мараѳонскаго 
сралсѳния, когда он навел панический 
ужас на персов.  П. обычно посвяща- 
ли дубы, сосиы, горы, пещоры; в жер- 
тву приносили баранов,  козлов,  мо- 
локо, мѳд. —Происхождение культа П. 
относится к тому периоду в эволюции 
представлений о богах,  когда греки пе- 
реходили от поклонения животнообраз- 
пым богам к челове коподобным.  
См. W. Gebhard, „Pankutlus“ (1872); V. Bè- 
rard, „De l’origine des cultes arcadiens“ 
(1891); Gruppe, „Griechische Mythologie“ 
(1906).

П аотингфу, или Бао-дѵм,  см. Китай, 
223/24, прил., 6.

Папа, гор. в венг. комит. Весприм;  
кожевен., табачн. и др. производства; 
20.160 ж.

Папаверин,  C,0H2lNO4, один из ал- 
калоидов опиума. Темп. плавл. ого 148°. 
Строение П, быдо вдолне  выяснепо

(Гольдшыидт)  изучепием продуктовх. 
его распада, важ- • 0СН3 (4)
не йшими изъкото- ; . ОСН3 (3)
РЫ Х  ЯВЛЯиОТСЯ ДИ- '  '  Q p j

2метиловыи эѳир 
гомопирокатехина q qjj 
1, 3, 4 H3C.CeH3 /  \  /  \  
(ОСН3)2 п димет- N С СОСН3
О К С ии -  И З О Х ииН О Л И Н  I

C9H5N(00H3)2. Син'  и-иС С СОСН3
тоз П. (Пикте и ^ /  \  //
Гамс,  1909 г.) впол- /
не  подтвердил эту ^
формулу. C. Н . П- по Гольдшмидту.

Пападиамонтопуло, иоаннис (1856— 
1910), новогреч. поэт ( c m . X V I I ,  51), из- 
ве стный как один иЗ лидеров фран- 
дузск. символизма под именем Ж ан 
Мореас (см.).

П апазьян,  Вртанес,  армянский пи- 
сатель, род. в 1866 г. в семье  свя- 
щенника в гор. Ване  (турецкой Арме- 
нии). Первоначальное образование П. по- 
лучил в Акулисах,  куда переселил- 
ся его отец,  Зате м в Эчмиадзинской 
духовной академии; был учителем в 
армянских училищах в турецкой 
Армении, близко ознакомился там с 
бытом и нравами родиого народа. Свою 
литературную де ятельность П. начал 
печатанием мелких разсказов и и з  
жизни те х жо турецк. армян сначала 
в журн. „Ардзаганкъ“, a зате м в 
газ. „Мшакъ“. П. принадлежит кътипу 
те х писателей - публицистов старой 
школы, для которых главная цел ь не- 
кусства — служить обездоленным н 
угнетенным,  раскрывать безпросве т- 
ныя стороны иародной жизни, бороться 
против социальной несправедливости, 
учить и подготовлять народ к боле е 
высоким формам общежития. П. но 
писатель-худозкник.  Он обратил на 
себя вннманио читающей публики но 
художественными достоинствами сво- 
пх произведений, a главным образом-в 
картинами из жизни турецк. армян.  
В своих многочисленных разсиса- 
зах и письмах из турецкой Армо- 
нии (1889—1891) П. подробно описал 
угнетенную, мрачную де йствителыюсть 
турецк. армян,  безправие, отсутствио 
всякаго правосудия в стране  („Суд 
праведный“), запутанныя земельныя от- 
ношепия („иПахна“) и безчелове чныя 
гонения  со стороны турецкаго прави-



12? Папаригопулос— Папин. 128

тельства в эпоху „краснаго“ Гамнда. 
У II. народная масса представляѳт 
из себя не что аморфиое, недифферен- 
цированное, безмолвное, рабски пови- 
нующееся всякому гнету, но она выдви- 
гает и фигуры с ярко выраженной 
индивидуальиостыо, протестующия во 
имя свободы и челове чности („Херанъ“, 
„ГрозгГ и т. п.). П. был далек от 
объоктивнаго художеетвеннаго созорца- 
ния, как и вся армянская литература 
вплоть до нове йшаго времени. Каись 
писатель, IL—прямой после дователь из- 
ве стнаго армянск. романиста Раффи, 
истннный ученик после дняго, како- 
вым он остается и поныне  (ср. армян. 
литература, III, 540/1). А. Сурхатян.

П апзригопулос,  Д. (1843—1873), но- 
вогроческий поэт,  c m . XVII, 49.

П апэригопулос,  K.; греч. историк,  
c m .  XVII, 49.

Папе д е , Цезарь, бельг. социалист,  
см. Д е  Папе. .

П апи низ н ;  Эмилий, знаменитый рим- 
ский юрист,  род. ок. 140 no Р. X., был 
родом,  no одним изве стиям,  из Бе- 
невента, по другим — из Сирии. Бла- 
годаря своей учености и глубокой чест- 
ности П. пользовалоя большим влия- 
нием при Сѳптимии Севоре , был его 
личным другом,  занимал пост пре- 
фекта претории и сопровождал импе- 
ратора в британский поход.  При сле - 
дующем имп., Каракалле , котораго П. 
тщѳтно старался примирить с его бра- 
том Гэтой, он впал в немилость. 
Когда же Каракалла (см.) убил Гэту и 
потребовал от П., чтобы он напи- 
сал публичноѳ оправданиѳ братоубий- 
ства, П. с негодованиемь отвергнул 
это предлолсениѳ н был казнен в 
212 г. П-ом написаны 37 книг „Quaes- 
tiones“, 19 ich . „Responsa“, 2 кн. „D fini- 
tiones“ и 3 KH. „De adulteriis“. Трудыэти 
име ли важное научное значение, и из- 
влечения из иих вошли в „Пандекты“ 
Юетнниана, составляя около Vie нх 
содержания.

Папинов котел  прѳдставляот со- 
бою прочный металлический сосуд с 
прочно привинчивающеюся крышкой. 
Риа крышке  находится существенная 
часть прибора—предохранительный исла- 
пан.  Он состоит из невысокой 
трубки, прикрываемой клапаном;  кла- 
пан придавлен рычагом второго ро-

да, ыа другом плѳче  исотораго приве - 
шнвается груз.  Если иалить в котел 
воды и нагре вать его, то выде ляющиѳся 
пары будут производить на поверх- 
ность воды давлѳние, избыточноо по сра- 
внонию с атмосферным.  Всле дствие 
этого вода в котле , досгигнув 100°, 
нѳ будет кипе ть, a будет повышать 
свою темпсратуру дале ѳ. Регулируя на- 
гре ваниѳ исотла, можно поддерживать 
внутри его постоянную температуру (су- 
ществуют устройства, где  котел на- 
гре вается газом,  при чем приток 
газа регулируѳтся автоматически для 
поддержания постоянной температуры  
в и сотле ). Повышениѳ томпературы в 
котле  сопровождается повышениѳм да- 
вления пара; ѳсли давление превзойдет 
желателыиый или допустимый преде л,  
то клагиан отисроетея и излишек пара 
выйдет (понятно, что для этого груз 
должен быть подве шеп к надлежа- 
ще подобранной точке  рычага). Кран 
на крышке  служит для выпуска всего 
пара. Патрон,  наполняющийся ртутью, 
служит для вставления термометра, по- 
казывающаго температуру внутри при- 
бора. Нѳре дко котел снабясается еще 
манометром.  П. употребляется для 
осуществления химических реакций, 
идущих в жидкой среде  при темпе- 
ратуре , превышающѳй температуру ки- 
пе ния, для быстраго приготовления пи- 
щи (в войсках на походе ), для извлѳ- 
чения пнтательных веществ из ко- 
стей и т. п. А. Б .

Папин,  Дени (правильне е Папен,  
Papin), знам. физик XVII веиса. Род. 
во Франции в 1647 г. Изучал меди- 
цииу в Париже  и в течениѳ нѳпро- 
должительнаго времени практиковал 
там;  но зате м его интересы переме - 
стились в стороиу физики, и он сде - 
лался ассистентом Гюйгенса. Будучи  
кальвинистом,  он в 1665 г. дол- 
лсен был оставить Францию и пѳре- 
селился в Лондон,  где  в течение не - 
котораго вреыеыи работал y Бойля. В 
1688 г. он был приглашен профес- 
сором в Марбург,  где  оставался до 
1707 г. — ииаучныо труды II.: в 1674 г. 
оп открыл зависимость тѳмпературы  
кипе ния от давлония. В 1676 г. ло- 
строил двухцилиндровый воздушпый 
насос.  В 1681 г. изобре л пазванный 
его имеиом котрл с предохранитѳл.ь-
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ным клапаном.  В 1696 г. построил 
первую паровую машину. В 1707 г., 
видоизме нив еѳ, он сде лал первый 
опыт приме нѳния ея в качестве  дви- 
гатѳля, a имѳнно отправился в путе- 
шествие по ре ке  Фульде  на лодке , ко- 
торая приводилась в двилсониѳ паро- 
вой машиной. Путешествие закончилось 
песчастливо: разсорженныо лодочншси 
разрушили лодку. Дальне йшая судьба 
Папина мало изве стна. Около 1714 г. 
он умѳр.  А. Бачинский.

Папирий, Каубон (Cajus Papirius Car
bo), народный трибун 131 r., внесший 
предложение о том,  чтобы народный 
трибун могь переизбираться на сле ду- 
ющий год;  это предложѳние (lex Раригиа), 
впрочем,  было отвергнуто н отало за- 
коном лишь поздне е; зате м П. вме сте  
с К. Гракхом участвовал в оеуще- 
ствлении закона Т. Гракха о переде ле  
земли (см. Гракхи), но поздне е ре ши- 
тельно перешел из популятской пар- 
тии на сторону оптиматов.  Ж изнь свою 
П. окончил самоубийством.  И. Ш .

Папирий, Курсор 1) Люций, изве стен 
еуровостыо дисциплины и побе дами над 
самнитянами в 320 и 309 гг. 2) Люций, 
сын пред., консул в 293 и 272 гг., 
разбил в 293 г. еамиитян и занял 
покинутый Пирром Тарент (272).

Папирус,  Cyperus Papyrus (Papyrus 
antiquorum), вид из сем. оооковых,  
име ет кре пкое ползучее корневище, 
голый, безлистный, почти трехгранный 
стѳбель до б мѳтров высоты и толщи- 
ною в руку. На вершине  стебля раз- 
виваѳтся почти шарообразное соцве тие, 
состоящее из множества лучисто рас- 
ходящихся разве твлений, которыя за- 
канчиваются цве точной ыетелкой. Рас- 
тет огромными массами по низким 
берегам ре к и болот Африки, Сирии, 
Палестины и Сицилии и в древности 
находил разнообразное приш е нение.Мя- 
систыя корневища его съе добны и явля- 
ются главной пищей гиппопотамов.  Из 
стебля выде лывали различную домаш- 
нюю утварь, плѳтения, верѳвки, цыновки, 
паруса, сандалии и даже лодки; сердцеви- 
ной пользовались, как ламповым фи- 
тилем.  Но особенно важноѳ значенио 
име ло y древних народов изготовление 
из стеблей растения бумаги для пись- 
ма—П., с,м. XXIV, 367/8, прил., 1. M. Н .

Паплин,  см. п о п лт ь

Папоротники, растения из класса 
папоротниковых (Filicinae), распадаю- 
щияся на два подкласса: I, подкласс 
равноспоровых,  настоящих П. (Filices) 
н II, подкл. разпоспоровых,  водных 
П. (Hydroptorides).

I п о д к л а с с .  НастоящиеП . (Filices). 
Два поколе ния: 1) безполоѳ, спорофит,  
то, что в обыденной лгизни изве стно 
под нменем „П.“, и 2) половое, гамето- 
фит,  называющеося обычно заростком.  
Безполое поколе ние раечленено на сте- 
боль, листья и кореиь. Стебель y наших 
П. подземный, в виде  косостоящаго 
корневища (напр., y кочедылсника, рис.
1), сплоть покрытаго остатЕами отмер- 
ших листьев,  или (у орляка) в виде  
длинных,  ползучих,  ве твистых кор- 
невищ;  y тропических П., древовид- 
ных,  стебель надземный (рие. 6), высо- 
кий, толстый, ре дко гладкий, обычно по- 
крытый черешкамп отмерших листьев 
il обильными корнями. Стебель растет 
при помощи одной верхушечной кле точ- 
ки, име ющей форму трехсторонней пн- 
раыиды, вершиною направленной вглубь 
стебля, a выпуклым основанием на- 
ружу. Кле точка эта де лится перегород- 
ками, параллельными по очереди трем 
боковым стороиам и отчленяющими 
узкие табличатые кле точки-сегменты; по- 
сле  каждаго де ления верхушечная кле - 
точка растет,  так что величина ея 
от де ления не уменыпается, кле точки- 
сегменты, де лясь дале е, образуют сте- 
бель. Вокругь верхушечной кле точки 
возникают листья, a из основания 
листьев — корни. Сосудисто-волокни- 
стые пучки в стебле  концентрические 
(луб окружает древесину); расходясь 
по стеблю, пучки образуют петлистый 
цилиндр,  каждая петля котораго со- 
отве тствует листу; с верхних сто- 
рон петли отходят мелкие пучки в 
лпст,  a  с нилших в корни. Сте- 
бель как подземный, так и надзем- 
ный, обычно простой, неве твистый; 
только иногда, напр. y  орляка, ве тви- 
стый. Листья y  П. обычно крупные, пе- 
ристосложные, иногда (напр., y Angio- 
pteris) колоссалыиых разме ров,  иногда 
мелкие, простыѳ, це льные (напр., y Sco- 
lopendrium). В молодости они бывают 
свѳрнуты улиткообразно (рис. 1, б), что 
составляет характерный признак П. 
Иногда все  листья одинаковы как вегѳ-

5



131 Папоротники. 132

тативные, так и споропроизводящие, a 
иногда они расчленяются на вегетатив- 
ные, аеленые, бѳзплодныѳ (рис. 6, st) 
и спорообразующие, плодущие, обычно 
бурые, не зелеиые (напр. y разнолист- 
ника, рис.6, f); иногда (напр. y чистоуста) 
только часть листа, нѳсуицая споры, не 
зѳленая, бурая, a безплодная часть зе- 
лѳная. У не которых П. и вегетативные 
листья бывают разной формы, в за- 
висимости от нх назначения; иапр., y 
Platycerium, растущаго на ве твях де- 
ревьѳв,  одни листья свисают виш з,  
в виде  лосиных рогов (рис. 7), a 
другие, боле ѳ широкие, торчат ввѳрх 
и, плотно прилѳгая к стволу дѳрева, 
образуют род ниши, где  скопляется 
почва, в которой П. развиваѳт свои 
корни. Корни y П. вообщо многочислен- 
ные, как подземные, так и надземные; 
они ве твистыѳ, растут при помощи вер- 
хушечной кле точки, име ющей вид трех- 
гранной пирамиды, основанием обра- 
щѳнной наружу, a вершиною внутрь 
стебля. Кле точка эта де лится пѳрего- 
родками, параллѳльными трем боко- 
вым сторонам и основанию; из узких 
кле точек- сегментов,  отде лившихся по 
бокам,  строитея корень, a из кле точ- 
ки, отде лившѳйся от основания пира- 
миды, образуется чехлик.  Споры по- 
являются на нижней стороне  листа в 
особых мелких образованиях,  в так 
назыв. спорангия х  (рис. 4), представля- 
ющих небольшую коробочку, сидящую 
на боле е или мѳне е длинной ножке  
(у порядка Loptosporangiatae), a иногда 
(y nop. Eusporangiatae) бѳз ножки, да- 
жѳ углубленную в мякоть листа. Сте н- 
ка коробочки y одних П. (Leptosporan- 
giatae) тонкая, состоящая из одного 
слоя кле точек,  y других (Eusporan
giatae) толстая, соетоящая из не сколь- 
ких слоѳв.  В тонкой сте нке  ииѳ  все  
кле точки одииаковы,обычно группа их,  
или ряд. опоясывающий спорангий вдоль 
(рис. 4), попорек или косо, отличаются 
от осталыиых кле точек сте нки своею 
большею вѳличиною и толстыми, ярко 
покрашенными в жѳлтый или бурый 
цве т оболочками. Кле точки эти обра- 
зуиот так наз. колечко, составляющеѳ 
характерный систематичоский признак 
для порядка Leptosporangiatae: no фор- 
ме  колечка этот порядок де лится на 
семойства, так,  напр., y семт Роиуро-

diaceae колечко вертикальноѳ, но нѳ пол- 
ноѳ (рис. 4), прерывающееся y  ножки, 
y сѳм. Cyathoaceae колѳчко косое, пол- 
ноо, y сем. Hymenophyllaceao попереч- 
ное, y сем. Sehizeaeceao колѳчко сдви- 
нуто на верхушку спорангия в виде  
шапочки и т. д. Колечко име ѳт н 
биологическоѳ значеииѳ, так как кле - 
точки ѳго на вполне  развитом споран- 
гии, при подсыхании, сильно съежива- 
ются, натягивают тонисую часть сте ики, 
которая под конецълопаетсятреициною, 
порпендикулярною к колечку. Лопает- 
ся она сразу, так что споры выбрасы- 
ваются толчком.  Возншсает спорангий 
либо из одной кле точки кожицы листа 
(у порядка Leptosporangiatae), либо из 
це лой группы нх (у порядка Eusporan
giatae). Ре дко спорангии возникают по- 
одиночке , обычно жѳ группами, обра- 
зуя так называемыя кучки, сорусы 
(sori), форма которых составляет так- 
же систематический признак,  так,  y р. 
Aspidium, кочедыжника, сорусы круглой 
формы (рис. 2), y жепсисаго п., Asplénium, 
сорусы продолговатые, в виде  чорточ- 
ки по боковым жилкам листочка, y 
орляка, Pteris, сорус тянется вдоль 
края листка и т. д. Ре дко сорусы бы- 
ваиот голые (напр. y Polypodium), обыч- 
но зке оии прикрыты так наз. покры- 
вальцем,  которое бывает различной 
формы: округлой, почковидной (рис. 2,3), 
чашевидной, раковиновидпой и т. д. 
Иногда (y Marattia, Diannea и y др.) 
спорангии в сорусе  срастаются своими 
боками и образуют одно це лоѳ, так 
назыв. синангий.

Споры y  все х представитѳлѳй под- 
класса одного рода (homosporeae) на про- 
стой глаз казисутся в виде  мелкой пы- 
ли темно-бураго цве та (ре дисо зеленаго). 
По форме  споры либо округлотѳтраэ- 
дричсския.либо почковидныя, сътемною, 
бурою, неровною сте нкою. Содорлсимоо 
их нѳ име ет в большинстве  случаев 
хлорофила, только y пе которых пред- 
ставителѳй (напр. y Todea) хлорофил 
име ется, отчего и самыя споры, в виде  
исключѳния, зеленыя. Споры с хлоро- 
филом недолго сохрапяют свою всхо- 
жесть и скоро гибнут,  если нѳ будут 
посе яны; безхлорофильныя зко споры 
сохрапяют всхожѳсть годами и, взятыя 
даже из гербария, оне  прорастают.

Из проросшѳй споры развиваетсд
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гаметофит,  половое поколе ние, пред- 
ставляющеѳ в большинстве  случаев 
(y Leptosporangiatae и y Marattiaceae) 
тонкую, зѳленую пластинку, вѳличнною 
в серебряный пятачек и в форме  
карточнаго сердца (рис. 8), в ре дких 
случаях (y Ophioglossaceae) заросток 
.безцве тный, подземный, клубневидный 
(рис. 20). Пластинчатый гаметофит (за- 
росток)  тонкий, из одного слоя кле - 
точек;  только серѳдина его, начиная 
от выемки на пѳредней стороие  до 
задняго узкаго конца, толстая, много- 
слойная. На ниясней стороие  гамето- 
фита развиваются однокле точные, нитѳ- 
видные волоски (ризоиды), уходящие в 
зѳмлю, извлекающие оттуда пищу и при- 
кре пляющие гамѳтофит к земле ; ме- 
жду волоскаии и по бокам гаметофи- 
та развиваются антеридии (Ь)—мужские 
половые органы, аувы ем ки на средин- 
ыой толстой части архегонии (а)—жен- 
скиѳ половыѳ органы. На клубневидном 
зароетке  (рис. 20) антеридии и архегонии 
развиваются по ѳго поверхности. Антери- 
дий на пластипчатом заростке  име ет 
вид шарообразнаго сосочка, выдающа- 
гося наружу (рис. 9, 10), он состоит 
нз однослойной сте нки (двух коль- 
цеобразных кле точѳк и кле точки-кры- 
шсчки) и впутренней мпогокле точной 
ткаии, в кле точках которой возни- 
кает по одному спѳрматозоиду (рис. 9, 
10). Когда антерндий созре ет,  кле точка- 
крышечка продыравливается зве здчато 
(рис. 11); через это отверстиѳ вывали- 
вается паружу вся внутреппяя масса, 
в кле точках которой ужо находится 
по развитому спорматозоиду (рнс. 10). 
У клубневидных заростков антеридии 
погружены в тисань. Спѳрмагенныя кле - 
точки, выпавшия из аитеридия, лопа- 
ются, a сперматозоиды разбе гаются во 
все  стороны; ипогда онн тащат за со- 
бой пустую оболочку кле точки (рис. 12). 
Спѳрматозоид состоит из спираль- 
но извитого те ла, к тонкому коицу 
котораго прикре плено много жгутиков 
(рис. 12). Сперматозоиды бе гают в 
воде ; веществом,  выде ляемым архе- 
гонием,  они привлекаются к этому по- 
сле днему и входят в ѳго шейку. Архе- 
гоний име ет фор.му бутылочки; рас- 
ширеишою СВО0Ю частыо (брюшком) , 
содержащсю яйцеисле точку, оп погру- 
жен в ткань заростка, a изогнутою

узкою шейкою торчит наружу (рис. 13, 
14). Шейка состоит из однослойной 
сте ыки и цѳнтральнаго ряда кле точек,  
так иазыв. канальцевых.  Поред опло- 
дотворением от яйцекле тки отде ляет- 
ся, при основании шейки, ещѳ нѳболь- 
шая так назыв. брюшная канальцѳвая 
кле точка. Эта кле точка, равно как и 
канальцевыя кле точки, расплывается в 
слизь, которая надавливаѳт на вор- 
хушку шейкн; кле точки зде сь расхо- 
дятся, и слизь'выходит наружу(рис. 14), 
образуется таким образом канал,  
через который проходит сперматозо- 
ид до яйцекле точки. Сливаясь с яйце- 
исле ткою, он оплодотворяет еѳ. Опло- 
дотворенная яйцекле точка оде вается 
оболочкою и, де лясь, дает начало за- 
родышу, т. е. будущѳму спорофиту. Заро- 
дыш расчленен на ножку, вне дряю- 
щуюся в гаметофит и извлекающую 
оттуда пнщу (рис. 16), корешок (w), 
первичный лнст (Ь) и верхушку стѳбля 
(s). Корешок вскоре  углубляѳтся в 
землю (рис. 16, b), a лист,  поднимаясь 
над зароетком (рис. 16, а), начинает 
фупкционировать, и зародыш мало-по- 
малу становится самостоятелыиым ра- 
стением.  Заросток зке, произведший 
ѳго, отмирает.  Обычно на заростке  
развивается лишь одно растениѳ, хотя 
бы оплодотворилось не сколькояйцеисле - 
ток. Достигши взрослаго состояния, спо- 
рофит начинает приносить споры. Кро- 
ме  спор,  y не которых П. спорофит 
развнвает ещо выводковыя почиси, ко- 
торыя либо сваливаются (рис. 18, 19) и 
прорастают улсѳ на земле , либо прора- 
стают,  оставаясь на листьях (рис. 17). 
Это—так сказать живородящие П. Надо 
отме тнть ещѳ случаи, когда на листьях 
прямо развиваютсязаростки (безъспор) , 
явлѳниѳ называется апоспориею. Наблю- 
даются y П. такжѳ случан развития за- 
родыша не из яйцѳкле точки, a из 
вегетативиой кле точиси заростка, без 
оплодотворения—явление стогамии.

Настоящие II. де лятся па два порядка:
1. Eusporangiatae. ииачало спорангию дает 
це лая группа кле точек кожицы, спо- 
рангии сидячие, сте нка y  них много- 
слойная. Спорангии либо цочти погру- 
ясены в ткань листа (y Ophioglossum, 
Botrychium), либо выдаются наружу и 
собраны сорусами, либо свободные, либо 
спаяны боками в синангии (y Marattia,
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Diannaea и др.). Заростки либо пластин- 
чатые, надземные (у сѳм. Marattiaceae), 
либо подземныѳ, клубновидные (у сем. 
Ophioglossaceae). Из этого порядгса в 
срѳднѳй России встре чаются виды Ophio
glossum, ужовника (рнс. 21) и Botry- 
chium, ключ- травы (рнс. 22). Стѳбель y 
этих П. небольшой, подзѳмный, разви- 
вающий пад землею по одному листу, 
состоящѳму из безплодной части, в 
виде  язычка y Ophioglossum (рис. 21), или 
перистой пластинки y Botrychium (рис. 
22), и плодущѳй части, в виде  колоека y 
Ophioglossum или гроздии y Botrychium. 
Представители второго семейства (Ma
rattiaceae)—жители теплых страи:  Ма- 
rattia (древовидныѳ П.), Angiopteris и др.

2 порядок.  Leptosporangiatae. Споран- 
гии развиваются из одной кле точки ко- 
жицы, большею частыо снабжѳны длин- 
иою, тонкою ножкою, однослойною обо- 
лочкою с колѳчком.  Заростки б. ч. 
пластинчатые, зеленые. Это—обширный 
порядок,  насчнтывающий не сколько се- 
мейств:  Polypodiaceae, Cyatheaceae, Os- 
mundaceae, Hymenophyllaceae и др. Cio- 
да относится большинство наших ту- 
земных П., напр., орляк (Pteris aqui- 
lina), женский IL, (Aspleninium Filix fe- 
mina), мужской П., или кочедыжник 
(Aspidium Filix mas, рис. 1), пузырник 
(Cystopteris fragilis), разнолистник (Stru- 
thiopteris germanica, рис.6) и др. К этому 
порядку относятся многие древовидные 
П., напр., Cyathea (рие. 6), Alsophilla, Ва- 
lantium и др.

II п о д к л a с с .  Водные П., Hydro- 
pterides, отличаются от настоящих П. 
прежде всего те м,  что развнвают 
споры двух родов:  микроспоры и мак- 
роспоры. Безполое поколе ние, спорофит,  
y разных представителей нме ет раз- 
личный вид.  У Salvinia natans (рис. 1), 
плавающей на поверхности прудов,  
тихих заводей, стебель тонкий, нитѳ- 
видный, ве твистый, покрытый листьями 
двух родов,  пластинчатых воздуш- 
ных,  плавающих на поверхности воды, 
и нитевидных (рис. 2), подводных,  усе - 
янных волосками и похожих на корни; 
настоящих же корней y этого растения 
ие т.  Листья расположеиы кольцами 
по три: два воздушных и один под- 
водный (рис. 2). У Azolla, растения так- 
жѳ свободно плавающаго на поверхпо- 
сти воды, стебѳль тонкий, ве твистый,

листья двулопастные,—одна лопасть воз- 
душная, другая погружена в воду, с 
нижнѳй стороны стобля развиваются 
настоящие корнн (рис. 4, б). У Marsilia, 
растущей по болотам,  бѳрегам пру- 
дов,  стебель ползучий ве твистый, раз- 
вивающий вниз корни, a ввѳрх листья 
с длишными чѳрешками и пластинками 
из 4 листков (рис. 6). У Pilularia, такжо 
болотнаго растения, стебѳль стелющийея, 
ве твистый, развивающий корни и ните- 
видныѳ листья (рис. 8). Микроспораигии 
содержат по множеству микроспор,  
макроспорангин лишь по одной макро- 
споре . Спорангии развиваются в осо- 
бых образованиях,  так называомых 
спорокарпиях,  y Salvinia и Pilularia 
име ющих вид шариков,  y Salvinia 
при основании воднаго листа (рис. 2, s), 
y Pilularia при основании листа на верх- 
нѳй стороне  стебля (рис. 8); y Azolla гру- 
шевидную форму (рис. ô, s), y Marsilia— 
бобовидную форму, при основании че- 
решка (рис. 6,7). Спорокарпий содержит 
либо только макроспорангии или толысо 
микроспорангии (y Salvinia, рис.З, Azolla); 
такой спорокарпий соотве тствует одно- 
му сорусу; либо (y Marsilia и Pilularia)— 
как макроспорапгии, так и микроспо- 
рангии; такой спорокарпий соотве тству- 
ет собранию сорусов.  У Salvinia и Azolla 
микроспорангий (рис. 3, sp), сндит на 
тоненысой ножке ; когда они созре ют,  
сте нка спорокарпия и иожка спорангия 
ослизняются, спорапгии вываливаются 
тогда в воду, y Salvinia микроспоры со- 
вершенно нѳ высе иваются из спорангия, 
y Azolla жѳ спорангий распадается на 
куски, т. наз. massulae (рис. 16, ma), снаб- 
женные на поверхности крючками (гло- 
хидами), которыми оне  це пляются за 
макроспоры, massulae содержат по не - 
скольку микроспор;  зде сь оне , как и 
в микроспорангиях Salvinia, заключе- 
ны в пе нистую плазматическую массу. 
У Marsilia спорокарпий име ет сле дую- 
щее строение; сгЬнка y него толстая, 
плотная, темнобурая, вскрывающаяся 
наподобиѳ раковины двумя створками 
(рис. 9); по верхнему и нижнему шву 
спорокарпия проходит толстый тяж (g), 
способный набухать; к тяжу прикре пле- 
ны ме шки (сорусы, s), содержащиѳ мак- 
роспорангии посредине , a микроспоран- 
гии по бокам.  Когда спорокарпий вскры- 
вается, тяж выступает наружу и вьи-
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4 , 5— A z o l la ^ c a ro l in ia n a .  6 , 7 — M a rs i lia  f q u a d r i f o l ia .  8— P i lu l a r i a  g lo b u li fe r a .  11— М у ж с к о й  гам ето ф и т  
S a lv in i a .  12— М у ж с к о й  гам ето ф и т M a rs i l i a .  13— ЭКѳнский  гам ето ф и т S a lv in i a .



137 Папорстники уж овниковы е—ПапоротникооѲразныя. 138

посит сорусы (рис. 10); как тяж,  так 
и оболочки сорусов il спорангиев рас- 
плываются, it тогда микро- и макроспоры 
освобождаются. У Pilularia шарообразный 
спорангий содерлсит 4 гне зда, в одних 
гие здах иаходятся микроспорангии, в 
других макроспорангии, сте ыки споро- 
карпия и спорангия ослизняиотся, и споры 
тогда освобождаются.

Что касается полового поколе ния, га- 
метофитов,  то они как мулсские, так и 
лсенские, слабо развиты. Мужской гаме- 
тофит y Salvinia представляет неболь- 
шую нить, состоящую из не сколышх 
кле ток (рнс. 11) и коиичиком выдаю- 
щуюся нарулсу из спорангия. У дру- 
гих прѳдставителей мулссисой гамето- 
фит представляет пеболыпое те льде 
(рис. 12) из не сколышх кле точек.  Га- 
метофит содѳрлсит по 2 антѳридия с 
не сколышми (6 — 8) многолсгутиковыми 
сперматозоидами. Женский гаметофит 
представляет ыѳболыпое пластипчатое 
те льце, выдающееся из макроспоры 
(рис. 13), с не сколысими архегопиями. 
У Azolla развивается особоѳ прпспосо- 
бление, служащее для поддерживания лсѳн- 
скаго гамотофита в воде , a имепно в 
верхнѳй части спорангия над макро- 
спорой развиваются воздушные ме шки 
(рис. 14 sw), a поверхность микроепоры 
покрыта липкою массою, к которой 
прикре пляются massulae.

В Европейской России дико растут:  
Salvinia natans, не которые виды Marsilia 
(quadrifolia, strigosa, Aegyptiaca), да ме - 
стами встре чаются в одичавшем виде  
Azolla carolliniana, filiculoides, родом 
из Америки. Неисоторые виды Marsilia 
(Drummondi, Магби)доетавляют богатые 
крахмалом спорокарпии, идущие в пи- 
щу под назв. нарду. G. Ростовцев.

Папоротники уж овниковы е, см.ия- 
поротники.

Папоротниковыя, Filicinae, класс 
растений из ряда папоротникообраз- 
ных,  Ptoridophyta. Безполое поколе ние, 
спорофит,  прѳдетавляѳт б. ч. много- 
ле тнѳѳ растѳниѳ, расчлѳнѳнное на сте- 
бель, надзѳмный или подзѳмный (корнѳ- 
вищѳ), листья и корень. Споры либо оди- 
наковыя y  равноспоровых папоротни- 
ков (Homosporeae), составляющих 1-ый 
подкласс настоящих папоротншсов 
(Filices), или разныя, микроспоры и мак- 
роспоры y  разноспоровых папоротни-

KOBb(Heterosporeae), составляющих 2-ой 
подкл. водиых папоротников (Hydro- 
риегийез).Половоепоколе ние (гаметофит)  
развито слабо,—y него не т ни стебля, 
ни листьев,  ни корня; y равноспоровых 
папоротников это — или зелепая пла- 
стинка раз.ме рами с серебряный пя- 
тачок и сердцевидной формы, или— 
безцве тиый, подземный шарообразный, 
овальный или червеобразный клубенек,  
или (в ре дисих случаях)  зеленая ве т- 
вистая нить. Наземные, зеленыѳ гамето- 
фиты лсивут лишь одно ле то: как 
только разовьетея зародыш,  выраста- 
ющий в спорофит,  гаметофит отми- 
рает;  только подземные, клубневидныо 
гаметофиты лгивут не еколько ле т.  У 
разноспоровых папоротников гамето- 
фиты как мулиские, так и женские раз- 
виты слабо; y  не которых они состоят 
только нз не сколышх кле точек.

G. Ростовцев.
П апоротникообразны я, Pteridophy- 

иа, третий ряд (тип)  растений, обнимаю- 
щий такия растения (папоротншси, хвощи, 
плауны), y  которых существуют два 
чередующияся пополе ыия: безполое (сио- 
рофит)  и половое (гаметофит) . Наи- 
болыпаго развития достигает споро- 
фит,  это-то поколе ние и изве стно в 
обыдѳнной жизни под именем папо- 
ротншса, хвоща или плауна. Оно боль* 
шею частыо многоле тне, a y  тропиче- 
ских папоротников достигает раз- 
ме ра больших деревьев.  Оно расчле- 
нено на стебель, корень и листья; в 
анатомпческом отношении отличаѳтся 
присутствием соеудисто-волоиснистых 
пучков,  почему в старых системах 
П. называются сосудистыми тайнобрач- 
ными. Спорофигь производит споры 
либо одинаковыя, либо разныя (макро- 
споры и микроспоры). Одинаковыя спо- 
ры производят,  исключая спор хво- 
щей, обоеполые гаметофиты, т. е. такие 
гаметофиты, на которых развиваются 
и мужекия гаметы (спѳрматозоиды в 
антеридиях)  и ясенския гаметы (яйца 
в архегониях) . Из макроспор вы- 
растаиот женскиѳ гаметофиты, дающио 
только яйца; из микроспор— мужские 
гаметофиты, производящие сперматозо- 
иды. Гаметофиты, в особенности одно- 
полые, развиты слабо, в них не т ни 
стебля, ни корня, ни листьев;  это—зеле- 
ная пластинка, безцве тный клубѳнекъ
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или не сколько кле точек.  Живет га- 
метофит короткоо время; яйцо оплодо- 
творяѳтся спер.чатозоидо.м,  возникает 
оосп&ра, которая, но переходя в по- 
коющееся состояиио, развиваотся в за- 
родыш,  т. е. в спорофит;  гамѳтофит 
тогда гибнет.  Pteridophyta подразде - 
ляются иа 4 класса: 1) хвощевыя (Equi- 
sotinae), 2) плаунныя (Lycopodinae), 3) 
папоротниковыя (Filicinae) и 4) полу- 
шилицевыя (Isoëtinae). G. Ростовцев.

Паппенгейм,  Готфрид Гѳнрих,  
граф,  австрийский фѳльдмаршал,  род. 
в 1694 г.; военная карьера его отисры- 
лась в 1620 г., в битве  при Бе лой 
горе ; в 1626 г. он подавил креетыш- 
сисоѳ возстаниѳ в Верхней Австрии, при 
чем погибло до 40.000 чел.; в 1627 г. 
он воевал вме сте  с Тилли в се - 
верной Германии, где  оба они побе дили 
датскаго короля Хрнстиана IV; в 1631г. 
по смерти Тилли он,  соединясь с 
Валленштейном,  помогь завоованию 
Саиссонии; участвуя в Люценской битве  
против Густава-Адольфа 6 нояб. 1632 г., 
П. был смерт. ранен.  л

Папп,  древний гѳомѳтр,  ясил,  по- 
видимому, в III ве ке  в Александрии, 
во время Ѳеодосия Старшаго. Главное 
соч. П. — „Математичеекий Сборникъ“ 
состоит из 8 книг,  из которых до 
нас дошли 6 после дних и конец 2-й. 
Изданы оне  вновь Гульчем (Верлин,  
1876— 78 гг., в 3 т.). Сочинение П. пред- 
етавляет главный источник наших 
суждений о соотоянии гѳометрии y  дрѳв- 
них,  так как в нем описываготся, 
рядом с открытиями самого автора 
„Сборника“, различныя открытия дру- 
гих математиков древности. От П. 
остались отрывки и философскаго со- 
дерзкания. Cp. XIII, 331/32, прил., 11.

Паприка, см. перец.
Папская область, см. Рим (сред- 

ниѳ ве ка).
Папство. J. Древность и среднге впкси. 

Дата возникновѳния римской церкви в 
точности неизве стна. Первым истори- 
чески установимым хронологическим 
изве стием о существовании христиан 
в Риме  ечитается указаниѳ на встре чу 
ап. Павла в Коринѳе  в 62 году с 
Акилою и женою ѳго Присциллою, хри- 
стианами, изгнанными из Рима по ука- 
зу  императора Клавдия. Около 68 года, 
когда Павел писал своѳ Послание къ

римлянам,  римская цѳрковь уже яв- 
ляется довольно силыиою и людною ор- 
ганизациею, как заключают,  между 
прочим,  из самаго содерясания и тона 
Послания. Широко распроетранившееся 
(со II ве ка) преданиѳ о пребывании в 
Риме  и мученической зде сь кончине  
ап. Петра могущественио способство- 
вало тому, что римская община и ея 
епископы заняли вьидающееся полозке- 
ниѳ в христианстве . Гонения, испытан- 
ныя при Риероне , a зате м при Доми- 
циане , не сломили рймской общины. 
Пѳрвый еписисоп рпмской цѳркви, стоя- 
щий хронологически на третьем ме сте  
(после  Петра и Павла), узке вме шивается 
в распрю, происходившую в коринѳ- 
ской церкви, призывает коринеян к 
забвению раздоров,  к возстановлеиию 
порядка и т. д. Впрочем,  судя по прит- 
чам Ерма (римскаго христианина, пи- 
савшаго в первой половине  II столе - 
тия), в самой римской общине  не ре д- 
костыо были раздоры мелсду преевите- 
рами и проникновение не всегда зкела- 
тельных в нравствѳнном отношеиии 
элементов в цѳрковную срѳду (сам 
Ерм был братом римскаго епископа 
Пия, понтификат котораго относится 
к 141—165 гг.). Bo II ве ке  в Рим 
стекаются из Азии н из греческих 
церквей самыѳ выдающиеая представи- 
тели христианской цоркви, которыѳ вме - 
сте  с римскими епископами ведут 
борьбу с начинавшимися ересями. В 
эту эпоху церковь управляотся колле- 
гиѳю пресвитеров. стоящих в постоян- 
иом и те сыом общении со всею общи- 
ною; ѳпископ нѳ име л еще роли вер- 
ховнаго повелителя и управителяцеркви. 
Что касается титула папа, то ѳщѳ в 
средине  III столе тия он отнюдь иѳ 
был приурочен именно к римскому 
епископу, a приме нялся и к другим,  
как то показывает обращение рим- 
скаго духовѳнства к карѳагенскому епи- 
скопу Киприану (в их перзппске  с 
ним)  именно с подобным титулом.  
Даже спуетя сто ле т,  в средине ЛѴ 
ве ка, и епископ римский и другиѳ епи- 
скопы (не-римские) таклсѳ величаются 
при случае  „папами“, хотя значение 
ишенно римскаго епиекопа улсѳ сильно 
возрастает,  и, папр., к епископу Юлию 
(ум.въ352г.)обращаются еписисопы Мезии 
и Паннонии с изъявлением покорности
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и с торжественныме  обе щапиѳм не 
е здить впредь по приглашению восточ- 
наго клира на синоды без продвари- 
тельнаго уве домления о том римсисаго 
епископа. Ещѳ в самом конце  IV и 
начале  V столе тия слово папа нѳ со- 
ставляет исключитѳльнаго титула рим- 
ских епископов;  лишь в V—VI вв. 
исчезаѳт приме нение этого титула к 
не-римским епиекопам.  Но и до окон- 
чательнаго усвоения этого титула авто- 
ритот римскаго епископа нв переста- 
вал возрастать. После  гонений при 
Диоклетиане  и внутренних нестроений, 
обусловлеяных спорами по вопросу о 
том,  принимать ли в общину лиц,  
отпавших от христианства во времена 
гонений, наступил боле е спокойный 
период.  Эдикт Конетантина (313 г.) о 
ве ротѳрпимости открыл для церкви 
новую эру и послулшл исходным 
пунктом для це лаго ряда внутренних 
и вне шних перѳме н в лшзни хри- 
стианства вообщѳ и в жизни римекой 
церкви в особѳнности. Императорекая 
власть начинает оказывать могуще- 
ственную поддѳржку церкви в ѳя борь- 
бе  с ересями. Константии,  напр., ужѳ 
в конце  313 г. предлолсил ѳпископу 
Цѳдилиану Карѳагеыскому помсэдь све т- 
ских властей в борьбе  противъшироко 
раепроетранившѳйся в Африке  ереси 
донатистов.  A начавшийся 31 января 
314 г. и продолжавшийся до конца 336 г. 
понтификат Сильвеотра был врѳмв- 
нем,  когда римская цѳрковь все боле е 
и боле ѳ начинает походить на церковь 
не только терпимую в государстве , 
но прямо церковь государственную. Но 
зато цѳркви пришлось мириться с по- 
стоянным вме шатѳльством импера- 
тора во внутреншою ея лсизнь. Упорная 
борьба церкви с донатизмом и ариан- 
ством отме чѳна таклсѳ постоянным 
вме шательством Константина и его 
преѳмников,  при чем это вме шатѳль- 
ство нере дко серьеЗно ослолсняло и бѳЗ 
того запутанный внутрицѳрковный 
спор.  В тѳчениѳ всѳго IV столе тия, 
ѳсли не считать кратковременнаго (361— 
363 гг.) пѳрѳрыва при Юлиане  Отступ- 
нике  и зате м при арианине  Валенте , 
официальноѳ покровительство церкви 
не прекращалось, a Ѳеодосий Великий 
в 380 г. объявил католическую цер- 
ховь единствениой дозволенной в им-

пѳрии. В это столе тиѳ оисончательно 
формулируются и ваясныя части догма- 
тики: ятому сильно способствовалъ
спор с ересями, особѳнно с ариан- 
ством.  Пѳрвый Никейский собор (326 г.) 
установил символ ве ры; Константи- 
иопольсисий собор 381 г. осудил це - 
лый ряд других ересей и подтвер- 
дил окончательно основныя полояге- 
ния официальной церковной догматики. 
В этом (IV) ве ке  главную роль в 
управлении де лами цѳркви играют 
две  власти: император и соборы; в 
V ве ке  соборы и отчасти П. (Лѳв I); 
только с VI в. кре пнет и выступает 
на первый план значениѳ римскаго епи- 
скопа. Соборы были двух родов:  во- 
первых,  провинциальные, ме стные, ко- 
торыѳ (соглаено никейскому поотано- 
влению 326 г.) доллшы были собиратъся 
двалсды в году и ве дать де ла ме етной 
церкви; во-вторых,  всѳленскиѳ, ве дав- 
шиѳ де ла всей церкви. Вселенскими като- 
лическая цѳрковь признаеич« восѳмь пер- 
вых соборов и 14 созванных после  
разде ления церквѳй (см. вселенские соборы). 
Главными де йствующими лицами и 
на вселенских и на ме стиых собо- 
рах являлись епископы; они же играли 
руководящую роль каждый в своѳй 
церкви, пока нѳ подчинились оконча- 
тѳльно римскому епископу — папе . От 
епископа зависе ло посвящениѳ в ду- 
ховный сан.  В свою очередь, в пер- 
выѳ ве ка епископы выбирались со- 
вме стно—духовѳнством и всею общи- 
ною, a рукополагались сосе дними епи- 
скопами. Духовенство с епископом во 
главе  со времен Константина окоыча- 
телыю отде ляѳтся от мирян,  полу- 
чаеть изве стныя привилогии, свободу 
от податей, право суда над общиною 
(это право просуществовало, впрочем, . 
лишь до 408 г.). Церковное имущество 
отчасти улсѳ употребляется на содѳр- 
жаниѳ епископа и клира. Наконѳц,  
ужѳ в IV ве ке , a особенно в V  всѳ 
громче раздаются требования безбрачия 
духовенства, и в 386 г. папа Сириций 
установил обязатѳльность безбрачия 
для высших чинов духовенства. Раз- 
вившаяся с IV ве ка сравнительная 
пышноеть оде ян ий духовенства, торже- 
ственность и благоле пие в обрядах,  
почитание святых (в нѳслыханных 
прежде разме рах)  — становятся вне ш-
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ними выражениями полной побе ды ми- 
стических начал в связя с стре- 
млениѳм,  обозначившимся именно в 
западной церкви, сде лать культ кон- 
кретным,  осязатѳльным,  де йствую- 
щим на чувства и поражающим их.  
Далеко не все  христиане мирились с 
переме иами, проиешѳдшими в деркви 
в IV столе тии. Кроме  шнроисо раз- 
вившихся, иесмотря на все  пресле до- 
вания, ересей, характерно для IV ве ка 
ещѳ и огромное движѳниѳ ыонашеекое. 
Уход в пустыню, прочь от мира, 
был изве стен ещѳ с конца III сто- 
ле тия, но лишь в IV это двилсение 
стало приобре тать широкую распроетра- 
ненность. В Египте , на Кипре , на се - 
вере  Малой Азин, a с когица IV ве ка— 
в Римской области, в Милане , в Гал- 
лии, в Далмацин—оеновываются новые 
и новые монастыри. Цѳрковь временами 
(особенно вяачале ) довольно сдержанно 
относилась к монастырскому движению, 
и особенно суровые аскѳты (евстафиа- 
пе) были даже ооуждѳны на ме стном 
соборе  в Гангре  (340 г.). Но ужѳ с 
V столе тия высшия церковгиыя власти 
окончательно убе ждаются, каисоѳ огром- 
ное моральное и материальное подспорьѳ 
моясет найти церковь в монастыр- 
ском движении, и монашеетво стано- 
вится покровительствуемым и поддер- 
лсиваемым институтом.

Уже с первых времен христианства 
заме чавшияся разногласия  и особенности 
в обрядах западном н восточном 
усиливаются после  райде лѳния империи 
на западную и восточную при кончине  
Ѳеодосия Великаго. Наступившия  вскоре  
бе дствия, обрушившияся па Рнмскую 
империю и приведшия  к установлению 
ряда варварских государств,  тяжело 
отразились на цѳркви. Правда, имѳнно 
в эту пору явился Августин (см.), 
величайший мыслитѳль яз  западных 
отцов церкви, развивший так ярко, 
как никто до него, учѳние о церкви, 
как единоспасающем начале , проти- 
вополагаемом миру и, вме сте  с те м,  
как об установлении, котороѳ явля- 
ется собранием предназначенных к 
спасению (communio praedestinatorum). 
Учѳниѳ о церкви, как о царствии Божи- 
ем,  постепеиио завоевывающѳм мир- 
ское государство — владе ние диавола, 
было всѳце ло принято цѳрковыо; но

учение его о иервородном гре хе  и об 
избранных Богом к спасению и пред- 
назначеныых к гибѳли (damnationi 
praedestinati)—это учение далеко не поль- 
зовалось расположенисм руководящих 
кругов католической церквя (напро- 
тив,  именно Лютѳр и Кальвин пошли 
в этом отношении за Августином) . 
Впрочем,  первый ре зкий протест про- 
тив учения Августина, исходивший от 
Пелагия, кончился осуждением пелагиа- 
иизма, как ереси (на Эфѳсском соборе  
431 г.). Но за чистым пѳлагианизмом 
выступило компромиссноѳ учение полу- 
пелагианства(Зетир е ^ иапи8ти8),которое 
хотя тоже было в 630 г. осуждено па- 
пою Бонифациѳм II, но име ло громад- 
ноѳ влияние: августинская доктрина о 
предназначении стала ѳсли не отвѳр- 
гаться, коночно, церковыо,—то замал- 
чиваться ею. Впрочѳм,  в V—VI вв. 
религиозная мысль в католической 
церкви после  Августина работала мало. 
Врѳмена стояли слишком грозныя. 
Обращение франков в конце  V ве ка 
было первым крупным успе хом ка- 
толичѳской цѳркви за весь период пе- 
рѳселения горманских народов,  в 
болыпинстве  принявших арианство. 
Лишь к половине  VII ве ка католи- 
цизм побе дил арианетво в государ- 
ствах,  основанных германцами. Что 
касаѳтся церковной организации, то 
зде сь П. выдвигается все боле е и боле е 
на первый план.  Папа Леа I  Великий 
(440—461) успе л своею искусною поли- 
тичесисою и административною де ятель- 
ностыо, своим поведением в эпоху 
нашѳствия Аттилы снискать себе  громад- 
ное почтение во всем западном мире . 
Он же выставил весьма ре шительно 
притязание на исключительное полоясе- 
ние римскаго первосвященника в хри- 
стианстве . Себя он называл (первый) 
vicarius Christi, и именно при нем (по- 
видимому, с 445 г.) в латинском пѳре- 
воде  шестого канона Никейскаго собора 
появилась подлозкная вставка слов:  ес- 
elesia romana semper habuit primatum, a 
самый канон был озаглавлен:  „de pri
matu eeclesiae romanae“. Сильно соде й- 
ствовало дальне йшему росту папскаго 
преобладания завоеваниѳ се верной Ита- 
лии лангобардами в средине  VI гто- 
ле тия: Риы оказался отре занным от 
Византии, и римский епископ был пре-
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доставлен самому себе . Это положе- 
ниѳ вначале , когда можно было опа- 
саться полнаго захвата всей Италии 
лангобардами, было чревато опасно- 
стями, но когда движение завоеватѳлей 
прекратилось, римский папа оказалея 
незавнсимым государем Рима и окру- 
жающей области. Прекрасным управи- 
тѳлѳм и устроителем церковнаго вла- 
де ния оказался папа Григорий Великий 
(590—604). Ои и  же много заботшися об 
обращении германеких племен,  как 
пребывавших еще в язычестве , так 
й арианских по ве роиспове данию. В 
V —VI вв., при всем разнообразии в 
литурги и, наблюдавшемся в отде ль- 
ных церквах,  на Западе  окончателыю 
устанавливаѳтся латинский язык,  как 
язык цѳрковной службы, a таюкѳ упро- 
чиваются особенности обряда, все боле е 
и боле е отличающагоея огь обряда вос- 
точнаго. С конца Уии столе тия  заме - 
чается как бы упадок во внутрен- 
ней жизни церквн. Морѳ окруясающаго 
варварства в это наиболе е глухоѳ вре- 
мя средневе ковья как бы заливало по- 
рою и те  скудныѳ огоныси цѳрковной 
образованности, которые ещѳ теплились 
кое в каких монастырях и аббат- 
ствах.  В VIII столе тии в судь- 
бах П. происходят вѳсьма важныя 
события, те сно связанныя е историей 
каролингекаго дома во франкском го- 
сударстве . Ужѳ е давних пор ланго- 
барды стали вновь проявлять опреде - 
ленное стремление двинуться дальше 
к югу и этим самым грозить само- 
стоятельности римскаго папскаго прѳ- 
стола. Папа Григорий I I I  просил по- 
мощи y КарлаМартелла,—единствѳннаго 
властитѳля, который по обстоятель- 
ствам момента могь оказать в той 
или иной ме ре  давлениѳ на лангобар- 
дов.  Мартелл не послал никакой 
помощи. Папа Захарий, не сколько позясе, 
оказался счастливе е: он сблизился с 
преѳмником Мартѳлла, Пипином Ко- 
ротким,  соде йствовал его возведению 
на королевский престол и этим об- 
легчил сле довавшему за ним папе , 
Стефану II, успе х де ла. В 764 г. Сте- 
фан I I  обратился к Пипину за по- 
мощьго, a уже в 766 г. лангобарды 
были побе ясдены, и Пипин подарил 
папскому престолу освобоясденныя от 
лангобардской опасности зѳмли. ймѳнно

с этих пор й уйре пилось владе ние 
Церковною областыо в руках папы; но 
чтобы доказать древность прав рим- 
ской курии на эту область, в том же 
VIII ве ке  была сочинена подлояшая 
дарственная грамота на эту землю, 
якобы подарѳнную Константином Ве- 
ликим папе  Сильвестру I  (см. Д а р  
Констаптина). При Карле  Великом 
церковь фактически подпала под мо- 
гучее возде йствие императорской воли, и 
папы смирялись пред императором.  
Карл,  вме сте  с те м,  сам сильно 
споеобствовал укре плению церковной 
организации: он формально узаконил 
церковиую десятину (собиравшуюся фак- 
тичѳски ещѳ с конца VI ве ка), уси- 
лил власть епископов,  ввел боле е 
точное де лениѳ на приходы, учредил 
много архиепископетв в своей импе- 
рии, наконец,  принимая императорскую 
корону (26 декабря 800 г.) из рук 
папы Льва I I I ,  этим самым чрез- 
вычайно возвысил авторитѳть рим- 
ской курии. Когда после  Карла В. на- 
ступил упадок све тской власти, папы 
этим тотчас воспользовались и по- 
старалиеь закре пить своѳ временное 
преобладание соотве тствующими доку- 
ыѳнтами. В половине  IX столе тия 
(как думают,  в 847—862 гг.) появи- 
лись три коллекции подлоясных доку- 
мѳнтов (capitula Angilramni, capitula 
Benedicti Levitae и декреталии Исидора 
Меркатора). В этих подде льных со- 
борных поетановлѳниях,  законах 
франков и т. п. утвѳрждаѳтся, что 
папа есть глава всего мира (caput totius 
orbis), что он сам не подве домствен 
никаисому суду, a ѳпископы подлеясат 
только его суду, но никак нѳ све т- 
скому, что церковь нѳ только абсолютно 
независима от государства, но что 
государство обязано заботиться, чтобы. 
ѳго законы яе противоре чили законам 
церковным,  что выбор епископов 
зависит исключительно от церков- 
ных властѳй, что имущество цѳркви 
нѳприкосновенно и т. п. Папа Нико- 
лай I  (858—867) стоял уже вполне  на 
почве  идей, выраженных в этих 
докумѳнтах (получивших в просто- 
ре чии — спустя не сколысо ве ков — 
название лэюеисидорових декреталгй). 
Он утверждал,  что власть папы в 
церкви безпреде льна, что све тские го-
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судари получаюте  своио власть от 
папы, h  что о и и  может судить их.  
При нем укре пляется идея безбрачия 
духовенства. Он де ятельио вме шался 
в спор,  возникший в Византии по 
поводу избрания Фотия патриархом,  и 
предъявил к восточной церкви тре- 
бование подчинения римскому престолу. 
Ни при его жизни, ни после  ого смѳрти 
это требованиѳ нѳ привѳло нп к чему, 
кроме  ре зкаго ухудшения и без того 
далеко не теплых отношеиий между 
цѳрквами восточной и западиой. Много 
споров уже давно вызывала на Востоке  
прибавка к символу ве ры, принятому 
на Никейском и подтвержденному на 
Константинопольском соборах,  слов 
filioque, для обозначения исхождения Св. 
Духа оть Отца и Сына (processio Spiritus 
ex Pâtre Filioque). Впервые эта прибавка 
была сде лана иа третьем Толедском 
соборе  689 г. Другой, тоже ме стный, 
собор (уже фрашсский, в Ж антильи— 
Gentiliacum—в 767 г.) после довал при- 
ме ру Толедскаго,—и улсе в эти вре- 
мена между франкскими и греческими 
моиахами шли по этому поводу боль- 
шие споры. Ахенский собор 809 г., со- 
званный Карлом Великим,  одобрил 
ре шение двух вышеназванных собо- 
ров,  но еще папа Лев III не вводил 
filioque в официальный, признанный 
Римом текст символа ве ры. Но с 
первых ле т XI столе тия filioque уже 
получило в католической церкви пол- 
пое и обязательноѳ признание. Кроме  
filioque, греческая церковь етавила в 
укор латинской требование обязатель- 
наго безбрачия дѵховенства, субботние 
посты, разре шениѳ масла, молока и 
сыра на первой неде ле  Великаго поста, 
не которыя отличия в чине  крещения 
и др. Все это, ужѳ с укором,  стави- 
лось на вид с греческой стороны 
при споре  с папою Николаом I. Его 
де йствия, направленныя к утвержде- 
нию папскаго авторитета преимуще- 
ственно пред све тской властыо, были 
гораздо успе шие е (что обиаружилось 
в споре  папы с Лотарем II из- за 
бракоразводнаго де ла короля с Тет- 
бергой). Но после  Николая I, с конца 
IX столе тия, церковная организация 
опять слабе ет;  общия  условия жизни, 
давшия такое могущественное и дли- 
тельное процве тание феодализму, про-

тивились планоме рйому проведеыию 
централиетическаго принципа и в 
церковной организации. Произвольныя 
секуляризации духовных земель боль- 
шими и маленькими феодалами в 
конце  IX и в X вв. стали обыденными 
событиями. В X столе тии папы обра- 
тились в еписконов,  всеце ло зави- 
симых от те х или иных могуще- 
ственных риыских фамилий. Когда 
Оттон I вступнл на германский пре- 
стол,  он,  правда, старался увѳличить 
духовныя владе ния, возвращал епи- 
скопствам и аббатствам часть ото- 
бранных y них земель, но зато поста- 
вил раздачу этих духовных ленов в 
полную от себя зависимость. При ием 
сде лалась обычпым явлением гтве- 
ститура (см.), вручение императором 
новому епиекопу посоха и кольца. Епи- 
скопы сде лались в импорских зе- 
млях покорными слугами нмператора, 
который по ироизволу сме гцал и воз- 
водил пап (особенно после  второго 
своего похода на Италию, 961—965 гг.). 
Это продолжалось и при сле дующих 
императорах (сле дует отме тить ста- 
вленника Оттоиа III, папу Сильвестра I I ,  
заме чательнаго своею ученостыо).

Могучим толчком к освобождению и 
возвышению П. послужило клюнийское двги- 
эисение, названное так по имени основан- 
иаго в 910 г. в Клюни (в Бургундии) 
монаетыря.Принципы, которые из Клю- 
ни распространились с конца X ве ка 
по франксисим,  итальянским и запад- 
но-германским монастырям,  заклю- 
чались в сле дующѳм:  1) монашество 
должно подчинятьея не епископам, чаето 
слишком раболе пным пред ме стною 
све тскою властыо, a самому папе ; 2) не- 
обходимо стремиться к усилению ма- 
териальной мощи духовенства вообщѳ 
и монашеетва в частности: монастыр- 
ское землевладе ниѳ доллгно быть вся- 
чески охраняемо; 3) необходимо под- 
нять нраветвенноеть в духовенстве  и 
воскресить в монаетырях первона- 
чальные суровыѳ заве ты. A с XI ве ка 
к этим задачам прибавилась еще 
борьба против симонии (передачи духов- 
ных ме ст за деньги) и инвеституры, 
понимая ее в широком смысле  зави- 
симости назначений на духовныя ме ста 
от све тской власти. Начиная с 
Льва I X  (1049—1064), клюнийское дви-
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лсеиие захватывает уже ии пап.  Ho 
Лев IX ещѳ не мог ничего поде лать 
против иыпоратора Гснриха III; о ии 
только паме тил путь, по которому 
сулсдено было пойти Григорию VII; 
собственный же понтификат Льва IX 
ознаменовался лишь окончателыиым 
разде лепием церквей (в 1054 г.). Кар- 
динал- диакон Гильдебранд и друг 
его Петр Дамианн ещѳ при Льве  X 
и его преемниках являлись горячими 
етороныикамн реформ в клюний- 
ском духе . Им удалось сплотиться 
в могуществсниый кружок,  под 
прямым влиянием котораго был 
выбран ряд пап:  Стефан I X
(1057 — 1058), Николай I I  (1058 — 1061), 
Александр I I  (1061—1073). При ииико- 
лае  II, в 1059 г., состоялось постано- 
вление, по которому отиыие  папу долж- 
на выбирать коллегия кардиналов,  вли- 
яние же императора на выборы было 
сведено фактически к нулю. Правда, 
император протестовал (дажѳ пробо- 
вал выставить анти-папу Гонория  II) ,  
но ничего из этого протсста пе вышло. 
Готовилась жѳстокая борьба. Она раз- 
разилась, когда папою стал сам 
Гильдебранд под именем Григо- 
р ия  V I I  (1073—1085). Этот папа выдви- 
нул це лый ряд пршиципов,  которые 
были, правда, выработаны под пря- 
мым возде йствием клюнийскаго дви- 
жения, но которые иикогда до Григо- 
рия VII никто не формулировал столь 
безотрашно и категорично: папа, по 
мне нию Григория VII, есть не только 
неограниченный владыка церкви, но и 
властитель всего мгра; католическая цер- 
ковь, верховным правителѳм которой 
на земле  о и и  является, никогда нѳ 
ошибалаеь ни в чем,  иикогда не 
ошибается в настоящем и не будет 
ошибаться в будущем;  враги папы 
суть враги Христа и св. Петра, про- 
тив них нѳобходима безпощадная 
борьба. Григорий VII, начавши лсесто- 
кую борьбу против императора Геы- 
риха IV из- за инвеституры, продол- 
ясал ее узке во имя торлсества основ- 
ного принципа верховенства духовной 
власти над све тскою, и современники 
понимали эту борьбу именно в оя об- 
щем,  широком,  принципиальном Зна- 
чеиии. Неуступчивость Генриха IV при- 
вела къотлучению его от церкви (1076 г.),

к покаяныому ииутешествиио имииоратора 
в Каиоссу (1077 г.), a непреислонность 
папы, заставившая его безме рно уни- 
зить императора, привела к затяж- 
ному кризису, к безкоиечиой войне , 
во время которой уыор папа, поддер- 
лсанный в после диий период борьбы 
юлсно-италийсишмн норманнами. Нрав- 
ствепная побе да осталась на стороне  
Грпгория VII. Духовенство, в котором 
Григорий окончательно ввел безбрачие, 
показало себя послушным и могу- 
чим орудием в сго руках.  Борьба 
тянулась с перерывами при преем- 
ш иках Григория VII и Генриха IV й 
окончилась лишь в 1122 г. Вормссисим 
конкордатом (см. Германия, XIII, 501). 
Папа Каликст I I  удовлѳтворился по- 
ловинчатым успе хом.  В этой долгой 
борьбе  окре пла церковпая организация, 
необычайно усилилось П., клюнийския 
идеи, подхваченныя и углубленныя (в 
XII ве ке ) циетерцианским и картѳзиан- 
ским орденами, торлиествовали во всѳм 
ислире . Огромная,ѳсли и не инициативная 
в точыом смысле  слова, роль, которую 
сыграло П. в начале  крѳстовых похо- 
дов и которую папы продоллсали иг- 
рать в течѳниѳ сле дующих двухсот 
ле т почти во все х крестовых похо- 
дах,  заставила западно-европейское че- 
лове чеетво смотре ть на римских пер- 
воовященников,  как иа центр,  как 
на единственный све точ мира. Духовно- 
рыцарские ордѳна, развившиеся в эпо- 
ху крестовых походов,  при все х раз- 
дорах,  ве чно царивших меясду там- 
плиерами и иоаннитами, были ве рными 
защитниками идей папской супрематии 
и торжѳства церковнаго иачала над 
государственным.  Де ятельность зна- 
меиитаго аббата цистерцианскаго мона- 
стыряБернарда Клервосскаго (см.) име ла 
громадное влияние на церковь и обще- 
ство XII ве ка и могущественно со- 
де йствовала оясивлению и углублению 
религиознаго чувства в Европе . Сле - 
дует при этом заме тить, что Бер- 
нард полагал,  что власть цѳркви 
должна быть безпреде льной именно в 
вопросах духовной яшзни, a све тская 
власть пап пе нужна и нѳ важна. С 
зтим воззре нием его папы ые были 
согласны, и когда в 1147 г. пропове д- 
ннку и аскету Арнольду из Брсшии 
(cat.) удалось установить на короткий



161 R aiicfâd. 152

срок не что в роде  республиканскаго 
управления, то церковь прѳдприняла 
против него борьбу, и папа Евгений I I I  
даже пошел в поход против непо- 
корнаго города, a папа Адриан I V  (в 
1155 г.) паложил на Рим интердикт 
и добился возвращения города во власть 
курии. Со второй половины XII ве ка в 
ѳвропейском обществе  и в церисов- 
ных кругах заме чается подъем ми- 
стичѳских умонастроений, широкое раз- 
витие религиозной лирики, религиознаго 
созерцания. Культ Де вы Марии (марио- 
латрия), культ святых,  восторженное 
„духовноѳ созерцание“ страстей Хри- 
стовых — проявляются в экстатиче- 
ских персживаниях и обнаруживают 
давно ужѳ нѳве домую силу и напря- 
женность религиознаго чувства.

В области чисто-полнтической цер- 
исовь в средине  XII ве ка, в начале  
XIII ве ка и дале е торжествует на 
все х пунктах.  Фридрих Барбаросса 
после  неудачнаго исхода борьбы с 
ломбардскими городами принужден 
уступить иапе  Александру I I I  и отка- 
ватьея от яадежды получить преобла- 
дание в Цедковной области, a такжѳ 
от притязаний на самостоятельность 
в дерковных де лах Германии. С.мр- 
рился пред папою и английский король 
Генрих II, который принуждѳн был 
торясественно покаяться над гробоы 
убитаго архиепископа Ѳомы Бекета. Но 
преемникам Александра III пришлось 
считаться с необычайным усиле- 
ниѳм Гогенштауфѳнов,  захвативших 
в свои руки, путем удачнаго брака, 
весь юг Италии (королевство обе их 
Сицилий); и только в ередине  XIII 
ве ка Гогенштауфены были сломлены. 
Из преемников Александра III заме - 
чателен по большим дарованияы и 
по блестящим результатам,  которых 
ѳму удалось добиться, знаменитый Инно- 
кентий I I I  (1198—1216). По воззре ниям 
йннокѳнтия III (см.)—в этом он впол- 
ие  сходится с Григорием VII—све т- 
ские государи суть папскиѳ ленники, a 
сам папа—ниже Христа, но выше лю- 
дей. В Риме  он утвердил свою 
власть, смиривши ме стных магнатов,  
в Германии—в малоле тство Фридри- 
ха II—разыгрывал роль вершителя су- 
деб и раздаватсля короны, в Англии— 
вплоть до 1215 г.—корольиоаын Беззе-

ыѳльный иризнавал себя ленником 
иапы, во Франции папа заставил (в 
бракоразводном вопросе ) смириться 
пред своѳй волею короля Фнлиппа II 
Августа, подавил самыми безпощад- 
ными ме рами альбигойскую ересь, при- 
звавши (в 1209 г.) крестовый поход 
на южную Францию для искоренения 
еретиков.  Наисонѳц,  неожиданныѳ ре- 
зультаты 4-го крестоваго похода сулили 
П. полную побе ду над греческой схиз- 
мой: казалось, что за учреждением „Ла- 
тинской империи “ должно после довать 
установление исключительнаго господ- 
ства католицизма на Востоке . иТреемни- 
ки Инпокентия III старались удержать 
П. на этой исключительной, несльихан- 
ной ни прежде, ни впосле дствии, высо- 
те , но это им не могло удасться. Упор- 
ная их борьба с ярым и хятрым вра- 
гом— императором Фридрихом l i 
ne всегда была успе шна; крестовые по- 
ходы уже не вызывали прежняго энту- 
зиазма; папския проклятия и интердикты 
оисазывали слабое влияние на императо- 
ра, который являлся узке челове ком 
новаго времени, скептиком до мозга 
костей и очень тонисиы политиком.  
Император на угрозы отве чал угро- 
зами, на интердикты—памфлетами про- 
тив папы, котораго именовал анти- 
христоы.  Лишь после  смерти Фридри- 
ха II (1250 г.) и казни Конрадина (1268 г.) 
папский престол мог счесть побе ду 
над Гогенштауфенами вполые  одер- 
жанною. Но уже самая возможность та- 
кой длительной и яростной борьбы по- 
казывала, что блестящий период Инно- 
кентия III не повторится. Учащались 
признаки разочарования по поводу дли- 
тельных и безпросве тных неудач 
крестоноснаго движения,—и как в бы- 
лое время энтузиазм креетоносцев 
шел всеце ло на пользу римской курии, 
так теперь разочарованиѳ отражалось 
опять-таки иа явпом упадке  папскаго 
авторитета,—че м блюко к концуХиии 
ве ка, те м болыпе. Фияальная ката- 
строфа (падение кре пости Сен- Ж ан-  
д’Акра), закончившая крестовые походы, 
толыю усилила это настроеиие в ши- 
роких елоях западно-европѳйскаго об- 
щеетва. Правда, осыованные еще в на- 
чале  XIII ве ка, при Иннокентии III, ни- 
щенотвующие ордена францисканцев и 
доминиканцев,  снисисавшие огромную
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популярность в Италии, Германии,Испа- 
ния, Франции, были очѳнь уме ло исполь- 
зованы IT., и тот рѳлигиозный энту- 
зиазм,  который основатели этих ордѳ- 
нов суме ли вдохнуть в порвыѳ кадры 
своих после дователей, могущественно 
поддерживал ве ру в обществе  и пре- 
стнж римских первосвященников, — 
но всѳ же це лый ряд условий подка- 
пывал силу римской церкви. Дряхле л 
феодализм,  по крайней ме ре , в поли- 
тичѳском своѳм выражении, назре вали 
условия, создавшия сословную монар- 
хию, как переход к монархии абсо- 
лютной, развивались новыя формы со- 
циалыю-экономической жизни, стремив- 
шияея разрушить старый уклад жизни, 
a  с те м вме сте  — и старую психику, 
или, по крайней ме ре , лншить ее преж- 
ней устойчивости и прежняго исключи- 
тельнаго господства. XIII ве к,  пѳрвыѳ 
годы котораго виде ли безпрпме рное мо- 
гущество Иннокеития III, основание и 
распространение нищенствующих ор- 
денов,  a средина и конец котораго 
были ознаменованы раоцве том схола- 
стической учепости,—не можѳт,  конеч- 
но, быть назван ве ком ijnadna католи- 
чеекой церкви. Но к его концу умно- 
жаются грозныѳ для церисви симптомы. 
И в первые же годы новаго, XIV, сто- 
ле тия над П. разразилась гроза такой 
сокрушительной силы, которую было 
всѳ же чрезвычайно трудно прѳдвиде ть. 
Столкновением Филиппа Краоиваго с 
Бонифацием VIII и крушением пап- 
скаго политическаго могущества откры- 
вается в иетории католической церкви 
повый период.

I I .  Новое время: X I V —X I X  вв. В XIII 
ве ке  II., как мы виде ли, достигло пол- 
наго процве тания и могущѳства. Инпо- 
кентий III заявлял,  что выбор импе- 
ратора должен завиое ть от папской 
курии principaliter et finaliter, что папы 
име ют право вме шиваться во всп де ла 
све тской власти во всгъх католических 
государствах.  Клир с конца XI ве ка 
всѳце ло подчинился требованию безбра- 
чия и в XII—XIII вв. окончательно пре- 
вратился в послушное и не связанноѳ 
ни с какою отде льною страиою воин- 
ство, казалось бы, готовое по приказу 
из Рима на самыѳ враждѳбные шаги 
против ме етной власти. иио иа де ле  в 
этом лапском всемогуществе  многоѳ

казалось, a не существовало реально. 
Правда, в Германии ещо в XIII ве ке  
императорский род Гогенштауфенов 
не оотался побе дителем в борьбе  с 
папами. Гвельфы, приверженцы папства, 
побе дили гибеллинов,  приверженцев 
империи, и в Германии (отчасти) и в 
Италии (веѳце ло) узке в иачале  второй 
лоловииы XIII столе тия. Но со странами. 
где , по те м или иным историческим 
условиям,  национальноѳ объединение 
под эгидою монархии усп'Ьло сде лать 
не которые успе хи, где  окончательное 
феодальлое распылениѳ политической 
власти было либо искусственно предот- 
вращепо, как в Англии со времени 
Вил ьгѳл ьма Завоеватѳля, л ибо задержано, 
как во Франции ,-П . уме ло незаме тпо 
уступать в рискованных случаях л 
мириться с враждѳбными или самостоя- 
тельными де йетвиями све тских прави- 
телей. Так было, когда Вильгельм 
после  завоевания Англии и пѳ подумал 
исполпить обе щаний, данных римскому 
престолу пѳрѳд завоѳванием,  и нѳ уси- 
лил писколько степени подчиненности 
английсисаго духовенства папе ; так 
было и в 1164 г., когда король англий- 
сисий Генрих II издал Кларендопския 
постановлѳния, ограничивавшия духов- 
ную юрисдикцию и ставившия ее под 
контроль еве тской власти и воспрещав- 
шия всякия непосредственпыя и незави- 
симыя от короля сношения илшра с 
государствоы (только убийство Бекета 
дало папе  неожиданный переве с над 
испугавшимся и вынужденным к по- 
каянию королѳм) ; так должно было слу- 
читься и в том трагическом столкно- 
вении, которое вьипло y Бонифация  V I I I  
е королом Филиппом Краеивым.

Избранный 24 декабря 1294г.напапский 
престол кардинал Сильвестр Бѳне- 
дикт Гаэтано, принявший имя Бонифа- 
ция VIII, был челове ком кипучей энер- 
гии,весьма све дущимъв каноническом 
праве ипридерлсивавшимсяточно таких 
же воззре ний на папскую власть, как 
Инйокентий III (приходившийся ѳму род- 
ствяинпком по матери). В первые зкѳ 
годъи своѳго понтификата он разсорился 
с могущоственлыми в Церковной обла- 
сти кардииалами Колонпа, име вшими 
многочислеппыя поме стья и важныя 
связп сродп римской златл, п Колонпа 
даже возбудили долгий спор о незакоц-
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ности его избрания, конечио, письменно, 
лри авторы скрылись подальше
от папы, который лишил их сана, 
бенефиций и наложил на них опалѵ. 
ииекоторыѳ представитсли опальпой 
семьи укрылись во Франции. Фрапцуз- 
ский король Филипп IV К расивыйуж ѳ 
с самаго начала иоитификата Бонифа- 
ция был ne в ладах с папок». Духо- 
венство во Франции владе до громадными 
Землями (к сожале иию, дажѳ приблизи- 
тельная статистика зде сь нѳвозможна), 
и король потребовал взимания палогов 
с этой церковной собетвенностн и 
стал присваивать прежде всего доходы 
со все х духовных бенефиций, почѳму- 
либо остававшихся вакаптными. Папа 
издал тогда (25 февраля 1296 г.) буллу 
Clericis laieos, в которой объявлял ду- 
ховных лиц,  платящих подати, нала- 
гаѳмыя по произволу све тскою властыо, 
подлѳжащиш и отлучению от церкви, 
так жѳ как и мирян,  требующих эти 
подати. В отве г ь  на это король (в ав- 
густе  1296 г.) воспротил вывоз за гра- 
ницу без королевскаго позволения зо- 
лота, серебра, драгоце пностей всякаго 
рода. Это распоряжение прямо было на- 
правлено против папской казны. Папа 
25 сент. 1296 г. издал буллу, a 26 сѳнт. 
особоѳ уве щаниѳ, в которых грозил 
Филиппу и требовал отме ны августов- 
скагоэдикта. Но корольостался нѳпрекло- 
нен.  Папа уступил,  свел к нулю зна- 
чение буллы Ulericis laicos,—и Филипп 
отме нил эдикт о вывозе  драгоце н- 
ных металлов. Уже этотъпѳрвый спор 
обнаружил трудность борьбы для папы. 
Но Бонифаций VIII, раздражѳниый яв- 
ным покровительством,  котороѳ Фи- 
липп оказывал семье  Колонна, возоб- 
новил борьбу. В 1301 г. он послал 
к королю нунцием епископа Сессе с 
поручением пригласить короля все-таки 
отказаться от поборов с цѳрковных 
имуществ.  Филипп арестовал нунция. 
Папа издал против него б дѳкабря
1301 г. буллу Ausculta fili, где  осыпал 
бранью и упреками короля. Король отве - 
тил письмом,  полным грубой бра- 
ни, и зате м созвал генеральныѳ шта- 
ты, которые и должны были поддержать 
ѳго в борьбе . Полѳмика и перѳбранка 
продолжались (мѳжду прочим,  в булле
1302 г. Unam sanctam папа развивает 
теорию, что въруках викария св. Пѳтра

находится ne только духовный, но и 
све тсгсий мѳч) . Наконѳц (в 1303 г.) 
Бонифаций отлучил Филиппа от цѳр- 
квн, но отлучѳниѳ нѳ поде йствовало. Фи- 
липп послал в Италию своѳго при- 
двориаго юриста и приближеннаго Но- 
гаро, который соѳдинился с отря- 
дом,  набранным Колонна, напал 7 
сѳнтября 1303 г. на Ананьи, где  иахо- 
дился папа, и занял папсгеий дворѳц.  
Два дня папа был во власти врагов;  
когда житѳли Анаиьи возмутились и 
прогнали французов,  он мог ѳщѳ вѳр- 
нуться в Рим,  но зде сь заболе л го- 
рячкою и умор 11 октября 1303 г. (Лѳ- 
гѳнда о пощѳчине , будто бы данной па- 
пе ,—оспариваѳтся). Новый папа (Бене- 
дикт X I )  отме нил все  направлѳнныя 
против Филиппа постановления своѳго 
прѳдшѳствѳнника. После  его емѳрти (по- 
сле довавшей ужѳ в 1304 г.) папою был 
избран (в 1305 г.) бордосекий архиепи- 
скоп Бертран дѳ Гот,  под имѳнѳм 
Климента  ТЛВыборы были производѳны 
под живе йшим возде йствиѳм фран- 
цузской партии в коллегии кардина- 
лов, —и новый папа нѳ только нѳ при- 
е хал в Риы,  но вѳле л дажѳ карди- 
налам явитьея во Францию, в Лион.  
С этого вромѳни П. на долгий период 
становитея послушным орудиѳм в 
руках французскаго короля (Климонт 
дажѳ принуждѳн был торжѳственно 
объявнть образ де йствий Филиппа от- 
носительно Бонифадия — бвзпристраст- 
ным и добросове стным) . От папы 
Климента, избраннаго в 1305 г., до прѳд- 
после дняго года Григория  X I  (1377 г.) 
папы жили нѳ в Риме , a сначала во 
Франции—до 1309 г.,—зате м в Авинь- 
онг,  городе , принадлѳжавшѳм сперва 
исоролю нѳаполитанскому и графу про- 
ванскому, потом— с 1348 г,—непосрѳд- 
ствѳнно самому папе . Но так как фа- 
ктически Авиньон был в зависимо- 
сти от французскаго короля, то вѳсь 
этот „вавилоиский пле н ъ “ знамѳновал 
собою полноѳ подчинѳние П. Франции. 
Все  сѳмь авиньонских пап лишѳны 
были, конѳчно, какой бы то ни было по- 
дитичѳской власти. Рим был Виие их 
власти, в 1347 г. Кола ди Риѳнци сде - 
лал попытку установлѳния в Риме  рѳс- 
публики, в Европе  их политичѳскоѳ 
значѳниѳ свѳлось к иулю. Они—особѳнно 
иоагт X X I I —бол ьщо всего заботились
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о расширопии доходов папекой „каме- 
ры “; пужно было приме нитьея к усло- 
виям усиливавшагося с каждым го- 
дом денѳжнаго оборота, денежнаго хо- 
зяйетва. Сбор динария св. Потра име л 
силу лишь в не которых странах;  до- 
ход с земѳлыиых угодий, принадле- 
жавших св. прѳстолу, не всѳгда был 
регулярен.  В XIV в. больше надежды 
в этом смысле  возлагалось на т. наз. 
аннаты, доходы за первыѳ полгода— 
иногда за пврвый год, —дававшиѳся В 
пользу папской камеры каждым виовь 
назначенным епископом и аббатом;  
в пользу П. шли также доходы с ду- 
ховных ме ст,  почему-либо оставав- 
шихся вакантньши, суммы, выручаемыя 
от продажи цндульгенций, привилегий 
всякаго рода, доброхотыыя даяния, по- 
боры с духовѳнства, наконѳц,  сборы 
в т. наз. юбилейные годы,которые долж- 
ны были происходить каждыя сто ле т 
(первый был 1300 г., зате м сроки со- 
кращались—и в 1389 г. был ввѳдѳн 
33-ле тний промежуток между юбилеями, 
a в 1470—даже 25-ле тний). Имѳнно в 
XIV столе тии в папском финансовом 
хозяйстве  стал проявляться тот дух 
алчности и безцеремоннаго обиратель- 
ства, который гораздо мѳне ѳ мог быть 
и был заме тен и учитываем в эпоху 
бѳзразде льнаго господства натуральнаго 
хозяйства. В 1377 г. Григорию XI уда- 
лось переиести резиденцию сиова в Рям,  
но после  ѳго смерти обнаружилось, что 
французская партия в коллегии карди- 
налов отшодь не желаеть согласиться 
с те м,  что „вавилонскому пле нению“ 
пришѳл конец.  В Риме  был избран 
Урбан V I  (1378—1389), a в Авнньоне  
водворился избранный несогласными 
кардиналами Климент V II. Таким 
образом возник т. н. великийраекол в 
католической церкви. Авиньонскаго папу 
признали: Франция, Сицилия и Неаполь, 
Шотландия, насле дствонныя габсбург- 
ския земли, Бавария и ѳщѳ не которыя вла- 
де ния на юге  Гѳрмании, a римскаго папу 
признали: почти вся Германия (централь- 
ная и се верная в особенности), сканди- 
навския державы, Полыпа, нидерландския 
отраны и Англия. Впрочѳм,  по ме ре  
приближения велшсаго раскола ис концу, 
сфера влияния римскаго папы всѳ увели- 
чивалась за счет сфѳры влияния ого со- 
церншса. Раскол длшися сь 1378 г, до

1416 и возбудил сильное смущѳниѳ и 
растерянность среди мирян,  те м боле ѳ, 
что папы осыпали друг друга браныо 
и самыми тяжкими обвинѳниями и угро- 
зами. Авторитет папства подвергался 
в эту эпоху (да ии раныпе, ужѳ с на- 
чала „ вавил онскаго пле нѳния “ ) бол ьшим 
испытаниям.  Пропове дь и влияние Ви- 
клефа в Апглии (учение котораго было 
торжественно осуждено папою Григори- 
ем XI в 1377 г.), успе х Гуса в Че- 
хии — показывали ясно, что в Европе  
зре ѳт протест против церковных 
де л и папских притязаний и что ре- 
лигиозное чувство народных масс улсе 
неповсеме стно удовлетворяется римскою 
догмою. Но кроме  Виклѳфа (см.) и Гуса 
(см.), в среде  лиц,  остававшихся ве р- 
ными Риму, раздавались голоса ре ши- 
тѳльно в пользу обширной рѳформы и 
очищения цѳркви. Французский doctor 
christianissimus Жерсон (ЖанъШарлье), 
другой сорбоннский доктор д’Альи, a за 
ними богословы Гѳрмании всѳ сильне е 
возвышали голос в защ яту идеи со- 
звания вселенскаго собора. В конце  кон- 
цов собор был созван в Пизе  в 
1409 г. Этот собор низлоясил обонх 
пап (Григория  X I I  и Бенедикта X I I I )  
и выбрал Александра V ;  но низлозкен- 
ные папы нѳ считали ре шения собора 
законным,  и борьба мезкду тремя сопер- 
ннками возгоре лась с огроыной силой. 
Только при приемннисе  Александра V, 
папе  иоаннк X X I I I ,  распря окончилась: 
по требованию императора Сигнзмунда 
был созван Констанцкий собор 
(1414—1418), низложивший все х трех 
пап и избравший папою Мартина V . 
Этот жѳ собор осудил Гуса и поста- 
новил,  под прямым возде йствием 
докторов Сорбоыны, что соборы могут 
судить папу и име ют ре шающий го- 
лос в церковных разногласиях.  Но 
никаких сколько-нибудь серьезных ре- 
форм в церквя собор не предпри- 
нял, и,безспорно,бывшая среди членов 
собора тенденция к ограничению пап- 
скаго преобладания и сокращению эксплу- 
атации духовенства и мирян римскою 
куриею не привела к существенным 
результатам.  Правда, было постановле- 
но (резолюциею Frequens, 1417 r.), что со- 
боры долзкны собираться постоянно, че- 
рез нѳбольшиѳ промелсутки времени,— 
ц сле дующий собор собрался вд Базелф
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(см. Базелыжий сооор) . Этот собор сна- 
чала повѳл было энергичную борьбу 
против папы Евгения I V ,  плохо мирив- 
шагося с слишком самостоятельным 
тоном,  который усвонли епископы со 
времен Констанцкаго собора, но после  
того, как папа перенес засе дания в 
Италию, a самыѳ ре шительныѳ оппози- 
дионѳры воспротивились и остались в 
Базеле ,—собор,  лишенный оппозиции, 
стал послушне е. Во Флоренции (в 
1439 г.) произошла формальная уния грѳ- 
чѳской церкви с католической: иоанн 
VIII Палеологь н высшие представителн 
греческой церкви просилн помощи про- 
тив турок,  ждали еѳ от папы, кото- 
рый должен был возбудить новый кре- 
стовый поход,  и пошлн на все  уетупки, 
и прѳжде всего—на признаниѳ папскаго 
авторитета. Эта уния, впрочем,  в жизнь 
проведена нѳ была. Епископы, оставшие- 
ся в Базеле , пробовали низложить Ев- 
гения и выбрать другого папу, но успе - 
ха не име ли, и, спустя не сколько ле т,  
разъе хались по домам.  Преемник Ев- 
геиия IV, Николай V  (1447—1455) поста- 
рался изгнать все  сле ды этой попытки 
собора играть самостоятельную роль. 
При этом папе  Хуан Торквѳмада 1) 
написал свой специальный трактат о 
верховенстве  папской власти над собо- 
рами и над вее ми церковными вла- 
стями вообще (Summa de ecclesia ejusque 
auctoritate). Папская курия всѳце ло освя- 
тила своим авторитѳтом этот трак- 
тат,  который ѳщѳ в XVI столе тии ци- 
тировался ею, как кладезь мудроети.

Итак,  в не драх церкви П. осталось 
побе дителем над всякими попытками 
его ограничить; соборная реформа но 
прошла; самые ре шительные сторопники 
епископской самостоятельности и собор- 
ной супрематии, в роде  Николая Кузан- 
екаго, перешли под конец на сторону 
римской курии. Боле знь была ещѳ на 
не которое время загнана внутрь. Инте- 
ресно отме тить.что уве ренность въпроч- 
ности своей власти была так сильна 
в папах XV ве ка, что они не усма- 
тривали никакой опасноети в широко 
развившемся в Италии гуманистиче- 
ском движении, хотя оно несло с собою 
и обостренно-критическое отношепие къ

l ) Н е  сле дует сме ш и в ать  с п оздн е й ш им  п ел и к ам  
рц квн зитороы  Том м азо  Т о р к во м ад о ии

устоям,  на исоторых зиждилась като- 
лическая церковь, и совершенно новоѳ 
миросозерцание, не мирившееся с цер- 
ковно-одобренным строем мысли. Та- 
коѳ событие, как доказательство JIop. 
Валла (см.) подложиости Константинова 
дара, прошло почти незаме чѳнным в 
высших кругах церкви. Еще Еаликст 
I I  (1455—1458) пытался бороться с двн- 
жениѳм,  но h  то вяло и, конечно, вполне  
безрезультатпо, a ииий I I  (1458—1464, в 
миру Энѳй Сильвио Пикколомини) был 
сам челове ком,  близким к гумани- 
стической литературе ; Павел I I  (1464— 
1471) был видным ыецѳнатом;  ещѳ 
большим меценатом был папа Л ев 
X  Мѳдичи (1513—1521). Что касается та- 
ких пап,  как Сикст I V  (1471—1484) 
или Иннокентий V I I I  (1484—1492) или, 
особенно, Алексстдр V I  Борджиа (1492— 
1503), то они были индифферентны ре - 
шитѳльно ко всему, кроме  чувственных 
удовольствий и интересов наживы, при 
чем не которыѳ нѳ брезгали никакими 
преступлѳниями, если это могло быть 
им выгодно. При наиболе е распутном 
и преступном из этих пап,  Алексан- 
дре  VI, выступил со своѳобразною и 
име вшой во Флоренции кратковремен- 
ный, но огромный успе х пропове дыо 
духовыаго обновлѳния доминиканский мо- 
нах Савонарола (см.), ре зко нападавший 
на папу и высший клир,  звавший нѳ 
только мирян,  но и всю церковь к очи- 
щению и покаянию, пропове дывавший те- 
ократико-республиканское государствен- 
ное устройство, но ни в чем не рас- 
ходившийся с католическою догмою. 
Ои был казнѳн,  но самыѳ разме ры 
его успе ха показывали, что в простом 
народе  есть сознание глубокаго нрав- 
ственнаго упадка, в котором находят- 
ся высшие представители духовенства. 
Преѳмник Александра VI, папа Ю лий I I  
(1503—1513) думал болыпо всего об 
округлении церковных владе ний в Ита- 
лии, вел безконѳчныя войны и даже со- 
звал Латеранский вселенекий собор 
(1512) по чисто-политическим сообра- 
жениям— для боле ѳ успе шной борьбы 
с королем Л иодовшсом XII. Сме нив- 
шему Юлия II на папском престоле  в 
1513 г. Льву X ,  меценату и гуманисту 
по все м своим симпатиям и наклон- 
ностям,  суясдеио было увиде ть начадо 
рѳформационных бурь,
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Гиоложенио вещей к пачалу XVI в. 
было таково, что ни Испания, ни Фран- 
ция, нн Аиглия ужо ииС подчинялись по 
восьма существенным вопросам пап- 
ской власти, a име ли с римской куриею 
ряд условий и самых разнообразиых 
компактатов,  иногда весьма дсталыю 
регулнровавших те  поборы, которые 
иапские агенты име лн право произво- 
дить в данной страые , те  подати и иа- 
логи, которыми были в свою очередь 
обложеиьг цорковпыя имущества и_ду- 
ховныя л иица, н опреде лявших ту сте- 
псш, влиян ия, которая признавалась за 
монархами прн назначении епископов,  
аббатов и, вообще,продставитслей ме ст- 
иаго ислира. Но в Германии, где , в про- 
тивоиоложыость упомянутым трем за- 
паднвпя монархиям,  дарило раздробле- 
ние политичоской власти, отпор притя- 
заниям папской камеры не мог быть 
сколько-нибудь энергичным,  и финан- 
совая эксплуатация  Гермаыии проводи- 
лась самым широким образом.  Про- 
тест Лютера против продажи ин- 
дульгенций, грамот об отпущении гре - 
хов,  был обусловлед но жѳланием 
предохранить не мецкий народ от экс- 
плуатации, a ре шителыиым противоре - 
чием самой идеи иидульгенций уже то- 
гда прочию сложившемуся в Люторе  
убе ждению в одишоспасающей силе  ве - 
ры, но пе добрых де л.  Но тот огром- 
иый отклшс,  который Лютер нашел 
в народе , был вызван имеино мы- 
слыо о борьбе  против римской курии, 
е ея испорченностыо, вымогательства- 
ми, a таисже рядом условий содиально- 
экономических и политических,  бла- 
годаря которым в Гермаиии к этому 
времеди скопилось мдого горючих ма- 
териалов.  Когда реформационный ло- 
жар только разгорался, пала Лев X 
оиде даде ялся потушить его без боль- 
ш иих  усилий. Самый спор об индуль- 
генцияхь, бывший лишь первоначальдой 
искрой, заслопял сначала собою все. 
Индульгенции вначале  были только 
каис бы амнистией, отме нявшѳй нало- 
женныя уже дорковныя наказания; впср- 
выо ииидульгедцид в форме  таких об- 
щих отлущений появляются в 1095 г., 
для все х идущихъвъкрестовый поход.  
Влосле дствии ужо появилось знамедитоо 
учение о thesaurus bonorum oporum, сокро- 
вищнице  добрых де л Хрдста и свя-

тых,  ключи от которой—в руках ви- 
кария св. Гистра, т. е. папы, дрд чемч. 
пагиа можот по своему произволелию 
как бы погашать пред лицом Божи- 
им гре хн гре шников этими сокрови- 
идами, накопленными святымн праведди- 
каыи. Это новоо толкование шидульгенции 
возпикло в XIII ве ке  h укре пилось в 
цсрквд в XIV—XV вв. Но протост Лю- 
тера против шидульгенций оказался 
лишь началом громаднаго историчс- 
скаго движедия, отторгнувшаго ои"ь Рима 
ряд евродейских страд.  В жизди 
католической цѳркви XVI в. ясно можыо 
различить два дериода: лервый—до 1534 r., 
второй—от 1634 г. При Льве  X (1513— 
1621) реформациолное движенио лишь 
разгоралось, н он до конца дней своих 
дажо приблизителыю пе доыимал его 
значения и силы; лри Адриаип, V I  (1522— 
1523) и К лимант п V I I  (1523—1534) като- 
лическая церисовь жиила по инерцид так,  
как при Юлии II или Льве  X: мелкия 
итальяигския  дрязги, ссоры с Карлом 
V, который в 1527 г. даже послал про- 
тив папы войско, страшно разграбив- 
шее Рим, —вот что занималоКлимента. 
Лишь со вступления дап апский преетол 
Псивла I I I  (1534—1549) в выешие кругп 
катол. церкви ироиикает ясное создаиио 
грозной оиасности положения, и хара- 
ктерно, что отшодь не сам пада оказы- 
вается во главе  того точепия, которое 
началось в ого доитификат и приволо 
к контр- реформационному движению, 
a два руководящих кардинала: Садо- 
лето и Караффа. Спачала (в 1530-х гг.) 
оба признавали необходимость серьез- 
ных реформ в цоркви и новых фор- 
мулировок пе которых догматов в 
том духе , который мог бы удовлетво- 
рить часть протестантов;  но впосле д- 
ствии (в 1540-х гг.) Караффа стал ре - 
шитолыю да ту точку зре ния, что цер- 
ковь должна выбирать собе  суровых,  
преданных и чеетных слуг,  должна 
бозпощадио бороться съраспущенностыо 
в духовсдстве  д моиастырях,  должна 
внутреш-ю очистпться, но ни мале й- 
ших уступок ерѳтикам в доГиМатах 
де лать дельзя н ыи в каком случае  
не допускать пред лицом осаждаю- 
щаго церковь врага ншсаких споров л 
изме иелий в осдовиюм пуикте  дер- 
ковиюй организадии, в воииросе  о том,  
исто выше: ииапа илы вселедский собор.

6 '
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Плпа должон был остаться верхов- 
иым вождем в предстоявшей борьбе . 
Когда Павѳл III колебался, утвердить 
лп ему орден и езуитов (см.), исарднналы 
тожо еще пѳ поннмали, какая могуще- 
ствѳиная помощь для католической цор- 
кви вдруг возникла из добровольче- 
ских усплий пспанскаго фанатика, и 
булла 27 сентября 1640 г. (Regimen mili- 
tantis ecclesiae), утверждавшая новый ор- 
ден,  была подписана после  того, как 
коллегия кардиналов це лый год затя- 
гивала де ло. Ио, напр., возстаиовление 
в расширенном внде  инквизиции вл> 
Италии в 1642 г. было в значительной 
ме ре  де лом рук Караффы. Инквизи- 
дия (см.) только теперь, с 1642 г., стано- 
вится общеевропейским учреждением 
с громадпым влиянием и властыо, в 
Италии, Испании, Нидерлаидах и др. 
странах.  Ьиужно заме тнть, впрочем,  
что только итальянская инквизиция (Sant’ 
Uffizio в Риме ) стояла под иепосред- 
ственным влиянием папы. Сле дуот 
помнить также, что иозуиты не принима- 
ли участия в де ятольности инквизиции, 
которая была всеце ло в руках доми- 
никанцев.  Император Карл V не осо- 
бенно ве рил,  повидимому, в возмож- 
ноеть сохранения  це лоетнаго католициз- 
ма и его полной побе ды над протестан- 
тизмом,  и вообще первые шаги возро- 
ждающагося Рима—учрѳждение ордена 
иезуитов и возстаповлоние инквизиции— 
не произвели с самаго начала слишком 
уж большого впечатле ния. A мѳжду 
те м. Карлу нопреме нио хоте лось, из 
политических видов,  созвать всѳлѳн- 
ский собор,  который бы пошел в той 
или ишой форме  на сде лку с проте- 
стантами. Папа оттягнвал де ло, на- 
сколько мог,  и толысо 13 дек. 1645 г. в 
Трнденте  этот собор открылся. Но уже 
в первый же пориод засе даний (до 11 
марта 1547 г.) обнаружилось, что боль- 
шинство не склонно ни на какия уступки. 
Подтверждено было учение о спасении 
как ве рою, так и де лами; было об-  
явлеио, что предание столь же обязатель- 
110, как и св. Писание, и улсе этим сде - 
лано безнаделсным какое бы то ни было 
сблиягение с протестантизмом.  После  
долгаго перерыва папа (уже новый, иОлий 
I I I )  снова созвал Тридентский собор,  
который на этот раз засе дал одши 
год (1 мая 1661 г.—28 апре ля 1662 г.).

В этот раз собор подтвердил все- 
це ло те  догматы, которыѳ нѳ успе л  
разсмотре ть в первый период.  Засе - 
дания были поспе шно прерваны всле д- 
ствие военыых де йствий между Мори- 
дом Саксонским и императорскими 
войсками. Сулсдено было собору вновь 
собраться лишь в 1662 г. На папском 
престоле  с 1665 до 1659 г. сиде л кар- 
динал Караффа, гиринявший имя Павла  
I V ,  a с 1569 до 1665—П ий I V .  Оба папы, 
ре шнтельные приверженцы безпощадной 
борьбы съ„ерееям и“ и противники усту- 
пок,  ие спе шили созвачт собор;  впро- 
чем,  времена для католицизма стояли 
лучшия, нелсѳли еще за десять ле т до 
того,—реформация виде ла гиред собою 
ряд могуществение йших монархов,  
враждебно к иѳй относившихся, и 
вообще темп ея успе хов явственно 
замедлнлся. Гири этих условиях третий 
перипд заее даний собора (13 яываря 
1662 г.—4 дек. 1663 г.) мог дать лншь пол- 
нЬе и торнсествешюе подтверждение ис- 
конной традиции. Зто и было сде лано 
Тридентским собором.  Папа был ре - 
шительно поставлен выгие вселенских 
соборов,  все  попытки императора (Фер- 
динанда I) провести кое-какия реформы 
оказалпсь тщетными (оп предлагал,  
м. пр., уничтожение обязательности без- 
брачия ислира, причащение мирян под 
обоими видами). Ьиа соборе  громадиую 
роль (в этотч. третий период)  оыграл 
иезуитский геиерал Диѳго Лайнес,  пер- 
вый проемник Лойолы. Правда, торго- 
вля ишдульгенциями посредством по- 
сланиых вънарод была отме нена.мно- 
го злоупотреблений уничтожено въдухов- 
ном и, особенно, монастырском быту, 
римская курия  пожертвовала кое-какими 
доходами, но этим и ограничились 
„реформы“. Зато после  Тридеитскаго со- 
бора окончательно опреде лились и фор- 
мулировались руководящия тенденции 
церкви: полне йшее удерлсанио в силе  
всѳй теологии св. Ѳомы Аквината, отказ 
от каких быто ни было компромиссов 
съ„еретиками“, безпощадная борьба про- 
тив них,  осулгденио всякаго индпффе- 
реитизма в де ле  защиты ве ры. Professio 
fidei Tridentinae, изд. в 3664 r., было 
объявлѳнием войны не на жизнь, a на 
смерть все м иначе мыслящим.  Еще 
раныпе изданный список запрѳщен- 
ных книг (Index librorumprohibitorum)
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указывал,  что П. круто порвадо со сво- 
и.м былым тёрпимым отношениемък 
све токой литературе  и науке . иезуитский 
орден выставил и главыаго тооротика, 
красноре чиво доказывавшаго то положе- 
ние, котороѳ стало догматом лишь в 
XIX в.,—о непогре шимости пап— Робер- 
та Беллармипа (см.); этот же ордеи 
дал самаго блестящаго полемиста, защи- 
щавшаго ученио о свободе  воли (протнв 
роформаторов) , — Лодовико Молина. 
иезуиты же(сначала Бѳллармин,  зате м 
Хуан Мариана—в своем De Rege et ré
gis institutione) явились заме чательными 
теоретиками теории о законности низвер- 
жеиия и уничтожения представителей 
све тской власти, если они борются про- 
тив блага ыарода (каковое благо всегда 
совпадает с пользою католической 
церисви). Эта старая католическая теория, 
особенно популярная в XIII ве ке , полу- 
чила под пером и езуитов новое обо- 
снование.—Долгия религиозныя войны во 
Франции, Тридцатиле тняя война в Гер- 
мании не привели к уничтожѳнию про- 
тестантизма, о чем еще мечтали папы 
в первыя времона после  Трпдентскаго 
собора, по гсографическия рамки рефор- 
мации ужс нѳ раздвигались дале е; после  
конца XVI ве ка новых завосваний ре- 
формация  уясѳ иѳ сде лала. П. выдвигает 
после  Трндентскаго собора ряд суро- 
вых фанатиков (П иии V , 1566—1572 г., 
Григорий X I I I ,  автор реформы калеи- 
даря, 1572—1585), крутых правителей- 
хозяев (Сикст V , 1585—1590, Григорий 
X V ,  1621-1623, Урбан V I I I ,  1623 1644), 
которые руководятся H O  Т О Л Ь иСО чисто- 
церковпыми, но и политическими интѳ- 
ресами курии. В XVII в. не сколько осты- 
вает упорная ненависть к протестан- 
там,  с их существованием улсе ми- 
рятея,— хоть и плохо, те м боле о, что 
оин оказываются совершенио песпособ- 
иыыи к дальне йшим духовным заво- 
овапиям в Европе . Новая наука, новая 
философская мысль встре чают в ка- 
толич. церквн после  Тридеитскаго со- 
бора бозпощаднаго врага (история  Длсор- 
дано Бруно, Галилея, Лучилио-Ваншш). 
Но y  цоркви оказывается, кроме  проте- 
стантизма и свободной мысли, еще один 
противник,  впрочем,  давнишний, с ко- 
торым она бѳзсильна справиться. Дол- 
гая борьба фрапцузскаго абсолютизма 
за полную самостоятелыюсть от Рима

в церковных французских де лах 
уве нчивается в 1682 г. полным успе - 
хом.  Собор французскаго духовенства 
провозглашает в Declaratio cleri даиии- 
сапи de ecclesiasticapotestate, что король аб- 
солютпо неЗависим во все х све тских 
де лах от церкви,что вселенскиѳ еоборы 
выше папской власти, что поэтому лапа 
может ошибаться в свонх суждениях 
по вопросам ве ры, и что папския пове- 
ле ния  обязателыиы для Франции толысо 
тогда, исогда они не противоре чат основ- 
ииым  законам и обычаям француз- 
скаго королевства. Правда, искореняя гу- 
генотов,  Людовик XIV не мог в то 
же врѳмя бороться и с папою, и вре- 
менно эта декларация была взята назад.  
Но эти провозглашенные с болыпою 
торясественностыо галликанские принци- 
пы защищались . французскими парла- 
ментами вплоть до революции. Эти прнн- 
ципы нашли себе  и в XVII и в начале  
XVIII вв. живе йшую защиту y  янсени- 
стов,  представитолей религиозно-мысля- 
щей французской интеллигенции, боров- 
шихся против всемогущаго иезуитизма, 
который окончательно завладе л цер- 
ковыо, и пытавшихея воскрееить учение 
Августина (против свободы воли), но 
на католичѳской основе  (a пе в том виде , 
как это сде лали реформаторы XVI в.). 
Яисонизм был осужден в 1713 г. Кли- 
ментом (буллою Unigenitus), но янсени- 
сты и после  этого во Фрапции остались. 
И ие только во Франции возрожденная 
католическая церковь наталкивается в 
XVII—XVIII вв. на ре шительный (и ино- 
гда весьма грубый) отпор при всякой 
попытке  монополизировать влиянио на 
церковное управление и на духовенство 
в данной стране . В том же XVII 
ве ке , a особенно в XVIII П. приходится 
бороться с государственною властыо и 
в Австрии, и в Испании, и в королов- 
стве  Неаполитаиском,  и в др. ме стах.  
Во Франции эта борьба за самостоятель- 
ность ыациональнаго церковиаго упра- 
вления (за галликанскую церковь) име ла 
долгую традицию. Еще в 1407 г. впер- 
выс былн прмзнаны французскою монар- 
хиею галликаиекия  вольности; оие  были 
подтвсрждены за Франциою Вазѳльским 
собором,  и король Карл VII, утвср- 
лсдая т. наз. прагматпческую санкцию в 
Бурлсе  1438 г., обезпечил за королем 
восьма существениое влияние при назна-
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чоыии духовных лид и провозгласил 
компетенцию паршкскаго парламепта в 
де лах,  поступающих нз церковных 
судов.  Наконѳц,  в 1616 г. папа Лев 
X заключил с Франциском I конкор- 
дат,  по которому иризнал торясествеи- 
ио все  эти галликанския волыюстн (за 
не которыя уступка фискальнаго хара- 
ктера в пользу П.). Немудрено, что при 
такой стародавнеии н прочпой традиции 
галликапизм одсржал пад П. улсо в 
1682 г. столь полную побе ду. В дру- 
гих католических державах аиало- 
гичныя нобе ды над П. иыли одержаны 
улсе в XVIII стол*Ьтии, в эпоху просве - 
тителыюй философии и просве щеннаго 
абсолютнзма. Еще в порвые годы XVIII 
ве ка нагиа Климент  X I  потерпе л не- 
удачу в споре  с королѳм Виктором-  
Амедесм II, и П. пришлось уступить 
(по вопросу о подчинении церковных 
судов государственной власти); Бене- 
дикт X I I I  (1724 — 1730) уступил по 
аналогнчному вопросу Карлу VI, импе- 
ратору австрийскому; Бенедикт X I V  
(1740 — 1758) попимал всю безнаделс- 
ноеть и рисковаыность обостреиия борьбы 
с католическими же дерлсавами и шел 
на все  уступки, так что, нѳ говоря ѵлсс 
о Франции il Австрии, даже Испаиия, Пор- 
тугалия, Пьемонт,  Бавария—фактически 
совсе м завладе ли драгоце нным пра- 
вом иазначения  на епискоиския  каѳедры 
il подчинили в той или иной ме ре  цер- 
иеовные суды иадзору и кассациоиипой 
юрисдикции высшнх государственных 
судебных учреждѳний. Реформационный 
пориод и вызвашюо им могучоо воз- 
рождепис П. отходили все боле еив про- 
шлое, революционный и реставрационный 
нсриод,  когда католицизм опять был 
иризнан как необходимый огилот по- 
рядка, още ио наступил,  просве титель- 
ная философия с громадпым успе хом 
иодкапывала все  устои духовной силы 
католической цсркви,—так что П. оста- 
валось пока уступать н уступать. иио 
главная уступка была сде лана в 1773 г., 
когда папа Климент X I V  принужден 
был уничтожить ордси и езуитов.  Уже 
указом 3 септября 1759 г. министр 
Помбаль изгнал и езуитов из и и орту- 
галии. Любопытио, что всѳгда соровно- 
вавшая с ордепом и езуитов ынквизи- 
ция де ятолыю помогала По.мбалю и даже 
сожгла, по ого желанию, главнаго руисово-

дителя ордѳиа в Португалии—Малагрн- 
ду. Ещо раныпо Португалия уничиюжила 
парагвайскос „государство“ иезуитов,  
территория котораго была ей устугилона 
Испаниѳй по договору 15 япв. 1750 г. За 
Помбалсм после довал Ш уазель, до- 
бившийся указа парилсскаго парламента 
6 авг. 1762 г., изгоиявшаго иозуитов нзч. 
Фраиции. Зате м 2 апре ля 1767 г. орден 
был уничтожен в Испапии, 4 иоября 
1767 г. в Ноаполитанском королевстве , 
8 февраля 1768 г. в Парме . Вся монар- 
хичсская Европа ополчнлась против 
ордсна, доржавы упорно тробовали от-ь 
гиапы формальнаго уничтолсепия  ордена 
(cp. XXII, 599/600). иглимент X I I I  сопро- 
тивлялся, no ого гиреемник и хлимент 
X I V  ре шился па эту ме ру. 21 июля 
1773 г. брево Dominus ас Bedemptor уш и- 
чтолсило ордсн.

Революция была и в ж и з н ии Ги. пере- 
ломиым моментом.  П ий V I  (1775—1799) 
занял враждѳбную нозицию отииосп- 
тельио революции, все  принципы кото- 
рой были ре зко вралсдсбиы римсисой 
дог.ме : новоо „гралсдаиское устройство“ 
духовснства (1790), отнятие Франциею 
Авиньона (1791), конфискация  церков- 
ных имуществ— привели к разрыву 
сииошопий между Францией и Римом,  
и; длительному и жестокому пресле - 
доваыию нсприсягиувшаго т ш р а  и к 
отме не  католичѳекаго культа во Фран- 
ции (7 ноября 1793). После  побе допое- 
иой войны гонорала Бонапарта в Ита- 
лии папа Пий VI нрииуждон был (но 
Толеитшискому миру) уплатить 30 мил- 
л ионов ливров контрибуции н отка- 
заться от Болоыьи, Форрары н почти 
все х зомель, кроме  области Римской 
Кампаньи. Вл> 1798 г. сам Пий VI по- 
пал вч> рукн французовч, и был от- 
правлон во Фраыцию, где  и умор,  a в 
Р иш е  провозглашопа ресгиублика. Всту- 
пление Наполоона Боиапарта во власть 
выволо цсрковь il П. из очеыь тяжелаго 
июложепия. Первый консул усматри- 
вал в возстановлонии католицизма за- 
лог умнротворония страны и упрочения 
своой властн. 15 июля 1801 г. он заклю- 
чил конкордпт с папою Пгем V II  
(1800—1823). По конкордату правитель- 
ство наме чает кандидатов в сиш- 
скопы it архиеписисопы, исоторых за- 
те .м рукополагастч, папа; свящошшкии 
пазначаются спископамн, ио с продва-
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ритслыш м испрошенисм на то согла- 
сия со стороны све тской властн; духо- 
венство получаст жаловаиье изт> каз- 
ны, no конфисковаишыя y исго имущс- 
ства безвозвратно остаются в руках 
государства; католицизм был об-  
явлси но господствующоии религиой, ииО 
„религией болышшства французовъ“ 
(заклюяая подобнын жо коыкордат 
в 1803 г. с папою касателыю Нталии, 
ииаполеои согласился вставнть слова: 
„ госгиодствующая церковь“). иио жить 
долго в мире  с гиаиюю ииагиолеои но 
захоте л.  Ещс в 1800 г. при де ятель- 
иой иомощм австрийцсв папа всрпулся 
в Рим,  h Церковная область была 
возстановлоиа. Боиапарт с этим ни- 
когда ыскрошю иис  примирялся. Правда, 
ме котороо время отиошсния былн мир- 
II ыя. Но узко 8 апре ля 1802 г. Напо- 
леоы ииздал „органическия  гиостаио- 
вления “, ио которым ре шсния вселеи- 
ских соборов'и> име ют силу во Фран- 
ции только в случае  согласия прави- 
тельства, a споры государства или 
частных лиц с цсрковыо подчинены 
юрисдикции государствошиаго сове та. 
Пию Ѵ“и1 не удалось иичего выгадать 
даже при коронации Наполеона (1804 г.), 
для которой старый напа прибыл в 
иТариж.  В 1808 г. Наполеои прика- 
зал своим войскам занять кре поеть 
св. Ангела, a в 1809 г. Церковпая 
область была уиичтожепа и территория 
присоедииона к фрапцузской ныпсрии. 
Пий VII протсстовал,  За что был аре- 
стован h отгиравлеп в Савойю, a в 
июне  1812 г. июроводон в Фонтенбло. 
Зде сь, тотчас и то возвращонии из Рос- 
сии, в янв. 1813 г., ииаполеон заста- 
вил папу подписать новый конкордат 
(по которому Пий VII обязывался при- 
знать уничтожение Цсрковной области 
и жить в Авиньоне ). Падонио империи 
позволило Пию VII верпуться в Рим.

Эпоха рѳакции, наступившая после  
падения импврии Наполоона, была в 
высшсй стопоиш благоприятна для но- 
ваго возрождения воинствующаго като- 
лицизма. Жозеф де-Местр (см.) явнлся 
одним из основоположгшков ультра- 
монтпнства, тенденции к ре шитель- 
ному отождествлснию католичѳской цер- 
квн с папскою исурией. Бопальд (см.) 
с болыпим блѳском il красноре чи- 
ом доказывал,  что вне  католицизма

и II. no только Фраиции, иио всему поли- 
тическому укладу Европы грозит пол- 
нос h близкос крушение. Ш атобриаип, 
сде лался главою литоратурной школы, 
которая с громадным успе хом рас- 
нростраияла и поддорзкпвала рслнгиоз- 
пыя иастроения  в читатѳльской .массе . 
7 августа 1814 г. Пий VII буллою SoW- 
titudo omnium возстановнл ордеи и езу- 
итов,  Ве нский конгросс обезпечилт. 
сму обладаиио ночти все ми землямн, 
отнятыми революцией и Наполеоном, — 
и, ночувствовавши силу, иапа заклю- 
чил в 1817—1818 гг. с рядом госу- 
дарств (Испанией, короловством обе - 
их Сицилий, с Пьоимонтом)  конкор- 
даты, упрочивавшио власть рймской 
курии вч> церковных де лах этих 
дсржав.  Только конкордат с Бава- 
риен (1817) обезпечнвал за государ- 
ство.м изве етныя гарантии. Преемникн 
Пия VII—.Tees X I I  (1823—1829), П ий V I I I  
(1829—1830), особснио Григорим X V I  (в 
миру Мауро Капеллари, 1831 — 1846) — 
были продставитолями упорно-реакци- 
оишых стрсмлений П., зкелавшаго нз- 
гладить в обществе  какио бы то ни 
было сле ды просве тительной эпохн и 
рсволюцин, но, когда это было В Ы ГО Д ииО 
курии, оиш не прочь были брататься п 
с роволюцией (так было в 1830 r., 
при роволюции в Бельгии: католиче- 
ская Бельгия, отде лившись от протс- 
стантской Голландин, почти сразу под- 
пала под сильне йпиео влияние воиш- 
ствующаго клсрикализма). Французская 
июльсисая роволюция ыа восемнадцать 
ле т сокруипнла клѳрикальную партию, 
но улсс с 1849 г. клерикалы опяти, 
иодняли голову, и консервативная 
буржуазия устамп Тьора торжоствеишо 
признаЛа, что в католицизме  заилю- 
чается главиое противоядие нротнв 
социалисгических учеп и й. Закоп Фалл у 
отдал в I860 г. всо народпос образо- 
вание, особеишо ш изшсе ии среднее, фак- 
тически во власть духовонства. Заиго- 
ииом Фаллу открывается иовая эпоха 
усилепия  исатолицизма после  кратковре- 
меннаго ослабления клерикальпых то- 
чепий в 1830—1848 гг. ииа папскомч, 
престоле  с 1846 г. П иии I X  (граф 
Мастан-Ферреттии, 1846—1878), энсргиич- 
ный, умный, упорный h изворотли- 
вый де ятель, который прн вступлеииии 
lia престол обнаруживал пеисоторыя
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лнбѳральныя наклонности, дал в Цср- 
исовной области амнистию, иачал коѳ- 
какия реформы в администрации, но 
уже с 1848 г. поверыул к крайней 
реакции. Повидимому, в 1846—1847 гг. 
он находилея под не которым впѳ- 
чатле нием идѳй Винченцо Джобѳрти 
(см.), который писал,  что возрояедения 
Италии к новой и свободной жизнн 
пужно ждать от П. Но 1848 год всѳ 
изме нил.  В Риме  была провозгла- 
шена республшса, Пий IX бе ясал в 
кре пость Гаэту и вѳрнулся в Рим 
лишь в I860 г., когда посланпый 
(1849 г.) президентом Луи Бонапар- 
том фрапцузский отряд уничтоясил 
реепублику и занял Рим.  Пий IX с 
те х пор становитея представителем 
самаго непримиримаго ультрамонтан- 
етва и поддѳряской всѳѳвропейской ре- 
акции пятидееятых годов.  Папа твердо 
ре шил рядом торжѳствѳнных актов 
доказать, что римекий католицизм не 
пойдет ни на какия уступки духу вре- 
мѳни и рационализму. В 1854 г. бул- 
лою Ineffabilis Deus папа провозгласил 
богооткровенною догматическою иети- 
иою непорочиое зачатиѳ Де вы Марии. 
В 1864 г. Пий IX подписал энциклику 
Quanta Cura, осуясдающую заблуяидеиия 
ве ка сего, и при энциклике  был обна- 
родован Syllabus, список осуладенных 
„заблуждений “. Под „заблулодениям н“ 
понимались чуть ли не все  гириобре тѳния 
све тской науки и политичеекой мыели 
за поеле дпия 300—400 ле т.  Наконѳц,  
в и ашце  1869 г. в Ватшсане  открылея 
созванный Пием IX всѳленекий собор,  
который 18 июля 1870 г. вотировал 
догмат о непогре шимости папских р и- 
шений  в области виъры и нравственноспги. 
Догмат о папской непогре шимости 
был совсе м неизве стѳн в первыя 
врвмсна деркви: враги догмата указыва- 
ли впосле дствии иа ряд фактов,  опрѳ- 
де лонно свиде тельетвующих о полной 
ого неизве стности в древней церкви. 
Ие говоря уясе о том,  что восточная 
церковь ншсогда (даже до разрыва) не 
признавала папской непогре шимости, 
но и цѳрковь западная за всѳ пѳрвое 
тыеячоле тиѳ своѳго существования была 
бы „непонятной загадкой“ (выраясение 
Деллиигера), если бы допуотить ве ру 
в папскую непогре шимость: ие нуясны 
бьили бы безчислѳнныо и иногда очень

тяяселые споры и прѳрекания внутри 
самой деркви, ѳсли бы одно слово папы 
могло ре шать воякое несогласиѳ. Даясе 
сами папы, напр., Сириций, иногда прямо 
отказывались высказать своѳ мне ние д 
рекомѳндовали обратиться к собору. 
В иных вопросах (напр., о том,  
признавать ли де йствительность кре- 
щѳния еретиков)  ре шепие папы Сте- 
фана но получало силы почти нигде  
в течениѳ 60 ле т слишком:  исаноди- 
зованный в Риме  ясѳ Киприан так 
и умѳр,  не подчипившись папскому 
ре шению. Случилось и таис,  что папа 
(Гопорий) был па вселенском соборе  
(6-м)  признан еретиком.  Собор Кон- 
стаицкий особымд декрѳтами утвѳрдил 
принцип о превосходстве  вселѳнскаго 
собора пад папою; этот яге собор,  a 
за ним и Базельский, подтвердил 
право .соборов судить пап.  Помимо 
того, как отцы церкви, так и великие 
апологеты (в роде  Тертуллиана и Авгу- 
стина) никогда пе ссылаются на нѳпо- 
гре шимость папскаго авторитѳта. Та- 
ким образом,  нсторичѳская традиция 
ре шитольно противоре чит утвержде- 
нию нзначалыиаго и непогре шимаго 
авторитста римскаго еписисопа, п, на- 
против,  преимущѳственное пред па- 
пами зпачѳние всѳленских соборов 
ееть нѳсомне нный фаист древнѳй исто- 
рии церкви. Нѳсмотря на эти возраяге- 
ния католичѳская церковь с 1870 года 
признала папскую ыѳпогре шимость дог- 
матом ве ры. В ъвиде  оснований приво- 
дятся как те  тексты Писания, которые и 
прѳясде постоянно приводились в дока- 
зательство супрематии церкви, первым 
епископом которой считаѳтся Пѳтр 
(Матѳ., XVI, 18, и иоанн,  XXI, 17), таис 
и Ев. от Луки, XXII, 32. Слова Христа, 
обращенныя к Петру, толкуются прн 
этом как признание преимущеетвен- 
ной его пред другими апостолами важно- 
сти и близости к Учителю. Зате м,  
указывается на то, что апологет Ири- 
ней (конец II в.) приписывал рим- 
ской церкви преимуществениое значе- 
ние прод остальными церквами (ци- 
тата из Иринея толкуетея иначѳ ста- 
рокатоликами и православнымн догма- 
тиками, видящими в словах Ирииѳя 
лишь простое констатирование факта 
болыпей силы, болыпаго могущѳства 
дорисви, цѳнтр которой в Ве чномъ
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городе , но вовсе не признание непогре - 
шимости папекаго авторитета). Указьи- 
вается, дале е, на Лионский собор 
1274 года и собор Флорентийский 1439 г., 
так и сак на обоих соборах были 
таклсе не которыѳ представители вос- 
точных церквей; между те м эти ео- 
боры постановили, что папа ре шает 
споры о ве ре  (собор Л ионский) и что 
папа есть „преемник Петра, князя апо- 
столов,  и истинный наме стник Хри- 
ста, главы всей церкви“, который име ет 
всю власть „пасти стадо Христово“ и 
управлять вселенскою дерковыо. Нако- 
нец,  в XVI отоле тии Тридентский со- 
бор самым ре шительным образом 
признал полную супрематию папской 
власти. Тогда зуе, в XVI столе тии, 
появился ряд убе жденных и красно- 
ре чивых защитников этой супрема- 
тии в лице  иезуитских богословов.  
Таким образом,  Ватикапекий собор,  
толысо формулировал торлсественно 
учение, уже давно, хотя и не с пер- 
вых ве ков,  процве тавшее в и сато- 
лицизме . В эти самые годы П. пере- 
жило тяжкий удар:  объедииение Ита- 
лии фатально должио было привести 
к полной утрате  все х све тсишх вла- 
де ний церкви. Улсе в 1860 г. отпала 
Романья, присоединившаяся ис Пье- 
монту. Рим держался исключитольно 
благодаря поддѳржке , оказываомой папе  
Наполѳоном III, который и диплома- 
тическим путем удерживал новоѳ 
Итальянское короловство от захвата 
папской резиденции, и военною силою 
отражал ыападения (Гарибальди в 
1867 г.) иа владе ния Пия IX. Падѳиие 
иш перии Наполеона III немедленно жо 
новлекло за собою занятие Рима 20 сент. 
1870 г. войсками Виктора-Эммануилй II. 
Пий иХ,который давно уже отве чалъодно- 
образным не можем (non possumus) иа 
вее  предложѳния  полюбовной сде лки с 
Италиѳй, и тепѳрь остался ве рен себе . 
Он отлучил от церквн все х  прини- 
мавших учаетиѳ „в лишѳнии св. Петра“ 
принадлежавших ему владе ний, и не 
пошел ни на какиѳ пѳреговоры. „За- 
кон о гарантия х ъ “ 13 мая 1871 г. при- 
знал папу государем,  дѳржавно вла- 
де ющим территориѳй Ватикана, Лате- 
ранскаго собора, виллы Кастѳль-Ган- 
дольфо; итальянская казна обязывалась 
(гакже выплачивать папе  3.225.000 лиръ

в год.  ииапа отказался от дѳнѳг 
и в сношениях е дѳржавами указал,  
что вообще нѳ признает этого закона. 
Державы дѳржат при Ватикане  своих 
послов,  посредством которых и сно- 
сятся с курией (русскоѳ Римператор- 
ское правительство адресует папе  
письма так:  „епископу Римския церкви 
дѳрлсавному папе “). С 1870 г. ни Пий IX, 
ни, те м боле ѳ, его преемники уже не 
думали о каких- либо усилиях или 
протестах,  направленных и с возвра- 
щѳнию былой Церковной области. Зато 
во внутрзннѳй жизни церкви П. торже- 
ствовало il торжествует на все х 
пунктах.  Единственная попытка ослу- 
шания — „старокатолицизмъ“ — окончи- 
лась совершенною неудачою. QmapoKiimo- 
ликами называютея противники догмата 
о папской непогре шимости. Ужѳ 27 ав- 
густа в Нюрнборг'й, a в сеитябре  
1870 г. в гор. Бонне  соетоялся съе зд 
ие которых не мецких католичѳских 
богооловов,  большою частыо профес- 
соров университотов,  с це лыо орга- 
низовать протѳст иротив ре шония 
Ватиканокаго собора. Они нзбрали ко- 
митѳт,  который созвал громадный 
(1359 чел.) конгресс в декабре  того зке 
года в Кенигсвиптере  (недалеко от 
Бонна). Конгресс положил начало ста- 
рокатолицизму. Профеосор Дѳллингѳр 
из Мюнхена и почти вось богослов- 
ский фаисультет боннскаго университета 
етали во главе  движония в качестве  
непримириыых врагов ультрамон- 
танства и прожде воѳго—догмата о не- 
погре шимости. Церисовь отве тила кара- 
ми, и прѳжде всого, 17 апре ля 1871 иѵ, 
был отлучѳн Деллингер,  за ним 
другие вожди. Старокатолики собрались 
на первый конгресс с 22 до 24 сен- 
тября 1871 г. в Мюнхѳне . Коигресс 
ре шил обзавестись собствѳнными ѳпи- 
скопами, и сле дующий конгресс (1872 г.) 
избрал в опиекопы брѳславльскаго 
профѳссора Рейнкѳнса, который и был 
рукоположен в 1873 г. голландским 
ѳпископом (так иаз. утрехтокой като- 
личѳской цѳркви, которая на почве  при- 
верлсѳнности к янсѳнизму ѳщѳ с 1723 г. 
как бы отложилась от Рима и вѳла 
самостоятельное существование). Таким 
образом,  апостольское прѳемство ока- 
залось сохранѳнным y  старокатоли- 
ков,  it улсе Рейнкене посвятил въ
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сииискоиы Эдуарда Герцога (для Швей- 
царин); былн неболылия  груишы старо- 
католиков также в Испании, Италии, 
Фрапции, Мексике , но центром двшке- 
иия оставалась Германия. Профоссора 
Деллингѳр,  Шульте, Ланген,  Фри- 
дрих рядоы историко-критпческих 
и[ полсмичсских работ доказывали 
пеосмователыюсть ультрамонтанских 
притязаний, неканоничность догмата о 
папской непогре шимости; о том жс 
заявлялось иа конгрессах старокато- 
ликов (особенно важны: четвертый, 
1897 г.; пятый в Бонне , 1902; ше- 
стоии в Ольтспе  в 1904 г.). Но ве ру- 
ющия массы остались иа стороне  П.. иш- 
тсллигсициявообще былавъболышшстве  
слабо заиитѳрѳсована в этих прере- 
каниях, —и старокатолпцизм влачит 
довольно жалкоѳ суицествованис. В Гер- 
маыин сго сторонников насчитывается 
около 25—30 тысяч челове к.  В пер- 
вос дссятиле тис своего существовапия 
староисатолики в Гсрмании пользова- 
лись энергичною поддержкою со сто- 
роны Бисмарка, который виде л  в 
этом движении ослабленио римской 
церкви, столь нужное сму в годы 
кулш уркпмпф а  (1872—1878 r.; cp. XIV, 
63 il сл. п 198). При Львгъ< X I I I ,  болыпом 
дипломате  н знатоке  политических 
обстоятсльств,  мирныя отношония с 
Германией вполне  возстановились. Но 
зато 'Ватикаиу пришлось пережить тя- 
лселый для пего разрыв с Францией. 
Ужо с 1880 г. пачалась борьба респу- 
блики с клерикализмом:  иезуитский 
ордеы был изгнан,  боле е 240 муж- 
ских монастырей закрыто, почти одно- 
временио иачалось проведениѳ ме р по 
усилению све тской школы п no ограни- 
чению так пазываемой „евободы пре- 
подавапия “, которая шла всеце ло на 
пользу клерикалам.  После  де ла Дрей- 
фуса (см.) воинствующий клсрикализм 
оказалея побе жденным.  В 1901 г. 
было воспрощено открывать учсбныя 
заведсния все м орденам,  которые 
прямо не допущены государствошюю 
властыо. При Комбе  в 1903 г. после - 
довал отказ ордѳнам в праве  заво- 
дить во Фраиции те  или ииыя учро- 
ждения: школы, монастыри и т. п.; этн 
ордена были те м самым изгнаны 
из Францин, a  их монаетыри закрыты. 
Но пока на простоле  сиде л Л евъХ иии,

од,  считаясь с иеравенством сил,  
избе гал полнаго разрыва (его бли- 
жайший сове тнпк кардинал Рамполла 
был в дипломатпческом отношоиии 
другом франко-русскаго союза). иио 
в 1903 г. Ловти XIII умер,  a П ин X  
(1903—1914, Сарто, бывший патриарх Во- 
неции),настроенный боле о непримиримо, 
нѳ могь дале о лавировать. Произошолл. 
разрыв снотоний Франции с Ватика- 
иио м ,  а в  1905 г. формальио был отме - 
нен конкордат 1801 года и провозгла- 
шеио отдгъление церкви от государства. 
Этот удар отшодь ие ослабил,  а, на- 
иротив. усилил в курии стремленио к 
де ятольпой поддержке  и развитию прин- 
ципов Ватиканскаго собора. Таис наз. 
модернизм,  тсчоние в католическом 
мире , стремящееся, оставаясь в рамках 
цорковной доктрипы, ие оспаривая дажо 
догмата о непогре шимости, всо жо счи- 
таться в той или иной ме ре  с иовою 
наукою, с новыми тѳчеииями в поли- 
тической и культурной жизни,—это тс- 
чоиие вызвало ре зкое нѳудовольствие 
папы Пия X. Былыя попыткц Льва ХШ 
указать рабочому классу, что в П. 
оигь должен виде ть дружсствсиш уио 
силу, заботящуюся о разре шении со- 
циальнаго вопроса (энциклики: 1878 г. 
Quod apostolici h 1891 г. Rerum поѵагит). 
были забыты ужо самим Львом XIII 
и, подавно, его преомником.  Но Пий X 
желал возможно ре зче подчеркнуть, 
что не только в социалыгом вопросе , 
no и во все х других ои не потер- 
гшт ни мале йших новипсств.  Модер- 
нисты (Луази и Санье во Франции. 
Гѳрман Шелль в Германии н др.) 
были в той или иной форме  осуждоиы 
куриой, a 8 сентября 1906 г. Пий X под- 
писал энциклику Pascendi dominici gre- 
gis, ре зко осуждающуювсе  модернистския 
поползновения; вгь 1910 г. папа вволл, 
no толысо для духовенства, но и для 
все х преподавателсй богословия в 
высшей, средней и ш изшеии школе  осо- 
бую „присягу“,—произнесѳние ряда тезп- 
сов- обе товч ,̂ осуждающих „лжеуче- 
ииия “ . Гио существу де ла модернисты, 
конечно, лишеиы были возможности 
сколько-нибудь опреде ленно протосто- 
вать против Рима. Нельзя считать это 
точенио уничтожѳнным;  ио оыо пере- 
живает тсперь тязккий и длитѳльный 
призис.  Трагедия модеришзма, как и
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1370— 1378. Г р и г о р ий  X I  (П ьер  Р о - 
ж е р  де Б о ф о р ) .

1378— 1389. У р б а п  V I  (Б ар то л о м ео  
П р и н ь я н о ).

1378— 1394. [К л и м ен т  V I I  (граф  
Р об ерт  Ж ен ево кий )] .

1389— 1404. Б о н и ф ац ий I X  (П ьетро
' Т о м ачел л и ).

1394— 1424. [Б е и е д и к т  X I I I  (П етр  
де Л у н а ) ] .

1404— 1406. И н н о к еп тий  V I I  (К озим о 
деи М и л ьо р ати ).

1406— 1409. Г р н г о р ий  X I I  (А ндж ело 
К о р р е р ) .

1409— 1410. А л е к са н д р  V  (П етр  Ф и- 
л а р гё с ) .

1410— 1415. иоан н  X X I I I  (Б ал ь д ас - 
сар  К о сса ).

1415— 1417. С хи зм а.
1417— 1431. М ар тн н  V  (О ттоне К о - 

л о н н а).
1424— 1429. [К л и м ен т  V I I I  (Эгидий 

М уньоо) ] .
1424. [Б е н е д и к т  X I V ] .
1431— 1447. Е в ге н ий иѴ (Г аб р иелѳ К он- 

д у л ьм ьо р и ).
1439— 1449. [Ф ел и к с  V  (А м адей V I I I ,  

гр аф  С авой ский )] .
1447— 1455. Н и к о л а й  V (Т ом азо  П а- 

^ р ѳ н ту ч ел л и  д а  С ар ц ан а).
1455— 1458. К а л и к с т  I I I  (А льфонсо 

Б о р д ж иа).
1458— 1464. П ий  I I  (Э ннеа С и л ьвио 

П и к к о л о м и н и ) .
1464— 1471. П а в е л  I I  (П ьстро  Б а р -  

бо).
1471— 1484. Сшсст IV  (Ф ран ч еско  

д е л л а  Р о зѳ р е ) .
1484— 1492. И н н о кен тий  V I I I  (Д ж ам - 

б атти ста  Ч и б о ).
1492— 1503. А л е к са н д р  V I  (Р одри го  

Б о р д ж иа ).
1503 сен т.— о кт . П ий  I I I  (Ф ран ческо  

Т о д ески н п  (П и к к о л о м и н и ).
1503— 1513. иО лий  I I  (Д ж у л ио д ел л а  

Р о в е р е ).
1513— 1521. Л е в  X  (Д ж о в ап п и  Ме-

_ д и чи ). .
1522— 1523. А д р иа н  V I  (А дриан  Б о й - 

ерс) .
1523— 1534. К л и м еп т V I I  (Д ж у л ио 

М едичи).
1534— 1549. П а в е л  I I I  (А лессандро 

Ф ар н езѳ ).
1550— 1555. иО лий  I I I  (Д ж о в ан н и  М а- 

р иа  д ел ь  М онтѳ).
1555 а п р . М ар ц ел л  I I  (М арчелло 

Ч е р в и н и ).
1555— 1559. П а в е л  IV  (Д ж о ван н и  

П ьетро  К а р а ф ф а).
1559— 1565. П ий  IV  (Д ж ан - А н дж ело  

М едичи).
1566— 1572. П ий V  (М икѳле Г иолиери ).
1572— 1585. Г р и г о р ий  X I I I  (Гуго  

Б у о н к о м п а н ь и ).
1585— 1590. Сиксте  V (Ф еличѳ П ерст- 

ти ).
1590 сеи т. У р б а н  V I I  (Д ж ам б аттп ста  

К а с т а н ь я ) .

1590— 1591. Г р п г о р ий  X IV  (Н и кк о л о  
С ф ондрато).

1591 о к т .— д е к . И н н о к ен тий I X  (Д ж о - 
ван н и  А н тон ио Ф акн н еттн ).

1592— 1605. К л и м ен т  V I I I  (И ппо- 
л и то  А л ьд о б р ап д п н и ).

1605 а п р . Л е в  X I  (А лессандро 
О ттавио М едичи).

1605— 1621. П а в е л  V  (К ам и л л о  Б о р -  
гезе).

1621— 1623. Г р и г о р ий X V  (А лессаы дро 
Л ю д о ви зи ).

1623— 1644. У р б а н  V I I I  (Маффео 
Б ар б е р и н и ) .

1644— 1655. И н н окѳнтий  X  (Д ж ам б ат- 
т и ста  П ам ф и ли ).

1655— 1667. А лексаы др  V I I  (Ф аб ио 
К и д ж и ).

1667— 1669. К л и м ѳ н т I X  (Д ж у л ио 
Р о сп и л ьо зи ).

1670— 1676. К л и м ен т  X  (Д ж ам б ат- 
ти ста  А л ь т иѳри).

1676— 1689. И н н о к ен тий Х и (Бенедетто  
О д ескал ьк н ).

1689— 1691. А л е к са н д р  V I I I  (П ьетро 
О ттобуони).

1691— 1700. И н н окѳнтий  X I I  (А нтонио 
П и н ь я т е л л и ).

1700— 1721. К л и м ен т X I  (Д ж ан ф р ап - 
ческо А л ьб ан о ).

1721— 1724. И н н о кен тий  X I I I  (Ми- 
к ел ь а н д ж е л о  К о н ти ).

1724— 1730. Б е н е д и к т  X I I I  (П ьетро 
Ф р ан ческо  О рси н и ).

1730— 1740. К л и м ен т X I I  (Л оренцо 
К о р си н и ).

1740— 1758. Б е н е д и к т  X I V  (П росперо 
Л ам б ер ти н и ).

1758— 1769. К л и м ен т  X I I I  (К ар л о  
Р ец ц о н и к о ).

1769— 1774. К л и м е н т ъ Х иѴ (Д ж о в ан н и  
А н то н ио Г ан ган ел л и ).

1775— 1799. П ий  V I (Д ж о в ан - А н д ж е- 
л о  Б р а с к п ) .

1800— 1823. П ий  V I I  (Л у и д ж н  Б а р -  
н аб а  К ь яр а м о п т и ) .

1823— 1829. Л ев  X I I  (А ниш б ал е  дел- 
л а  Д ж е н г а ).

1829— 1830. П ий V I I I  (Ф р ан ч есисо К са- 
в иер К асти л ьо н е).

1830— 1846. Г р и го р ий  X V I  (М ауро К а -  
п е л л а р и ).

1846— 1878. П ий  I X  (граф  Д ж о в а н н и  
М ар иа  М астаи -Ф ер р етти).

1878— 1903. Л ев  X I I I  (Д ж о ак и н о  
И еччи ).

1903— 1914. П ий X  (Д ж у зеп п е  С арто).
1914 (с 3 окт .) Б е н е д и к т  X V  (мар- 

к и з  д е л л а  Ч е за ).
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трагедия гораздо боле ѳ сме лаго в'ь сво- 
их де йствиях старокатолициизма, ирс- 
красно характеризуѳтся ироническими 
словами Клсмансо (по адросу модѳрни- 
стов) : „on no discute pas avec papo“—с 
папою не спорят,  а, споря, порестают 
быть членами католнческой церкви, как 
оиа мыслится в ре шениях Ватикан- 
скаго собора. Новый папа, Бенедикт XV, 
избраишый во время европейской воиипы, 
заявил о себе  только бсзплодными по- 
пыткамии склопить воюющия стороиы ии 
мпру.

JI h т о р а. т  y p a огромиа. Укажем 
л ииш ь  очень номиюгио общие труды и 
пособия: сб. Krüger, „Handbuch der К иг- 
chcngoschichto“ (I—III); Hcnssi, „Kompen
dium der Kirchongosch.“ (1913); Schubert, 
„Grundzüge der Kirchengeschichte“ (иосл. 
изд. 1909); S. Deutsch, „Lehrbuch der Kir- 
chengeschichto“ (1909); Duchesne, „Liber 
pontificalis“; его же, „Les origines du culte 
chrétien“ (1908) и „Histoire de l’ancienne 
Eglise“ (в трех томах) ; его эисе (на 
рус. яз.), „Иетория древыей церкви“ (2 тт. 
Москва, 1911 — 1913); Вахтапп, „Die Po
litik der Päpste von Gregor I bis Gregor VII“ 
(1868-1869); KH.Е.Трубецкоии, „Религиозно- 
политпчоский идсал западнаго христи- 
анства в V ве ке “; его же, „Религиозно- 
политичесисий идеал западнаго христи- 
анства в XI в.“; В. Герье, „Зодчие н по- 
движники Божьяго царства“. Часть I. Ав- 
густин (Москва 1910). Часть II. Запад- 
пое монатество и папство (Москва 1913);
H. Eicken. „Geschichto und System der 
Mittelalterlichen W eltanschauung“ (ссть 
pyc. перев.); Grregorovius, „Geschichte der 
Stadt Rom im Mittelaltor“ (8 томов) ; 
Bossier, „Grundriss einer Geschichte Roms 
im Mittelalter“ (1909); Banke, „Geschichte 
der Päpste“; Ludie. Pastor, „Geschichto d. 
Päpste“ (изд. с 1886 r.; пока вышло ипесть 
томов,  сгрого-католическ.); Brock, „Ge
schichte des Kirchenstaates“ (в 2 томах.  
1881—1882); Döllinger-Bousch, „Geschichte 
der Moralstreitigkeiten in der römischka
tholischen Kirche“ (в 2 тт. 1889); Bollinger, 
„Die Papstfabeln des Mittclaltcrs“; Freisen, 
„Verfassungsgeschichte der katholischen 
Kirche in der Neuzeit“ (1913); Madelin, 
„France et Rome“ (1913); Troeltsch, „Die 
Sociallehren der christlichen Kirchen“ 
(1912). Лучшая иетория догматов папии- 
са,щ H ar nach ’о м („Lehrbuch der Dogmen
geschichte“, четвертое нздапие, тт. I — II

1909 и том III 1910 г.). Для нове йшаго 
периода Seil, „Die Entwickelung der Ka
tholischen Kirche im XIX Jahrh.“ (1898); 
Kübel, „Geschichte des Katholischen Mo
dernismus“ (1908); Sabatier, „Les moderni
stes“ (1909). Лучшая иистория старокато- 
лицизма“ Schulte, „Der Altkatholizismus“ 
(Giessen 1887). Све де ния o после дних 
событиях в жизши старокатолицизма 
см. Керенскиии, „IV старокат. конгрессъ“ 
(1898), „V старокат. конгр.“ (1901) и „VI 
старокат. конгрессъ“ (1904). Е. Тар.ис.

Папуа, см. Новая Гвинея.
Папуасские острова, группа остро- 

вов (Вайгеу, Сальвати, Мисоль ии др.), 
лежащ. y се в.-зап. бер. Новой Гвнпен, 
возвышен. и ле сист. поверхпость; 8.666 
кв. km., с 16.000 ж\, принадлеж. Нидер- 
ландам.

Папуасы, пазвание это происходит 
от малайскаго слова „papuwah“—„кур- 
чавый“—и прилагалось первоначалыю 
ко все м шюменам Новой Гвинеи по- 
малайекаго происхождения. Так каис 
впосле дствии обиаружилось сходство не - 
которых новогвинейских племен с 
плѳменами, населяющими острова Мс- 
ланезии, то в этнографии проявились 
две  противоположныя теиденции — то 
расширять зиачоиие слова „папуасы“, 
распространяя это название па все хч> 
меланезийцев,  то, наоборот,  суживать, 
подразуме вая под П. толысо часть на- 
солсния Новой Гвшиои. Большинство 
аитропологов,  различая Н. н мелане- 
зийцев,  считает их,  однако, принад- 
лежащими к одиой и той жо мелано- 
зийской расе , при че.м П. в отличие 
от собствешю меланезийцев приши- 

чсывается боле е вйсокий рост,  боле е 
ре зко выраженпая долихоцефалия, бо- 
ле е продолговатое лицо, боле е темный 
цве т кожи, выдающияся ииадбровныя 
дуги, болыпой мясистый нос,  с ши- 
рокими иоздрями и с опущенным 
вниз коиичиком;  иере дко этот носл. 
напомишает по своей форме  еврейский. 
Этот тши  являотся прсобладающим 
в западной п срсдпой части ииовой 
Гвинеи (приблизителыио до мыса Poses- 
sion na юлшом берегу н до мыса Нель- 
сон на се ворном) , н только к этой 
части населения Новой Гвинеи правиль- 
но прилагать иазвание П. Восточныя 
новогвинѳйския племена приходится обо- 
соблять от ш их особымч, иазвапиомъ;
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тепорь для этого введен термиш ma
ny о-меланезийцы. — Лингвистически на- 
стоящие П. нѳ име ют с меланезий- 
цами ничего общаго. В то время, как 
меланезийскио языиси представляют хо- 
рошо выраженную лиигвистическую 
группу, сближающуюся с языками по- 
линезийскими и малайскими, папуасские 
языиш стоят совершопно особняком 
н но находятся ни в каком родстве  
с каким- либо из языков Океании; 
в этом отношении П. стоят стольже 
нзолироваишо, как и австралийцы. При 
теперешнем состоянии знаний иѳльзя 
даже утверждать, что отде льныѳ па- 
пуасские языки родствениы мелсду со- 
бою. Ре зко отличаются П. от мелане- 
зийцов и системой счѳта: тогда как 
y  меланезийцов пятернчная или дѳся- 
тичная система, y  П. основой счета 
является только число 2.

П. разбиваются на мнолсество мелких 
племѳн и, занимая очень обширную 
террнторию, с самыми разиообразными 
географическими условиями, нѳ прод- 
ставляют чего-либо вполне  однород- 
наго в хозяйственном отношении. 
Одни племена занимаются земледе лием 
(преимуществепно возде лывается саго), 
другия —рыбной ловлей, третыи—охотой. 
Прибрелсныя племена искусны в море- 
плавании; их жилища нѳре дко распо- 
лагаются на самом берогу моря на сва- 
ях;  y  внутрешшх племѳн тоже ссть 
тенденция приподпимать жилища вверх,  
повышо оттз зѳмли.и нногда можно встре - 
тить поселения па ве твях дерева. Очень 
часто встре чаются y  пих большие муж- 
ские дома, служащие одииоврѳмонно и 
ислубамн, и ме сташи для торжоетвен- 
ных собраний, и квартирой для холо- 
стых мужчин и вме щаюицие ииогда 
по не скольку сотен челове к.  Тоте- 
мизм для настоящих П. является не 
характерным,  скоре о прѳдставляет 
ре дкое исключение. Родовая органнзация 
тоже почти по встре чается. Цорсмонии 
посвящения, наоборот,  играют в 
жизни П. очень важную роль. Многия 
из папуасских племен принадлсжат 
к числу каннибалов.  А. Максимов.

Папулы, см. кожа, XXIV, 440.
Папье-машѳ, м а сса , приготовляѳм ая  

н з  р азм ел ьч ен н ой  в гор ячей  воде  
стар ой  бум аги  (и л и  д р ев есн о й  м ассы  н 
д рл л иолозы), сме ш анпой  с  гл и н ой , ме -

лом,  красящими вѳщвствами и иииѳѳм,  
и слулсащая для изготовления ле пных 
игрушѳк,  анатомичѳских препаратов,  
орнаментов,  бочек,  тарелок,  коро- 
боис и т. п. Ле пка из П.-м. произво-
Д ииТ С Я  В  Г И П С О В Ы Х ,  С В ииН Ц О В Ы Х  или
дѳровянных формах.  Вынутыя из 
формы изде лия медлѳнно сушатся; для 
болыпей прочности н стойкости по от- 
ииОШ ОИииО к влалсности, их прсссують 
в желе зных формах,  вываривают 
в масляном лаке  н высушивают 
при и° около 120°. Иногда для подобных 
же изде лий бсрут обыишовениыѳ бумагу 
или картон,  склеивают их в пе - 
сколысо слоев и выдавливаюиѵь различ- 
ные предметы: подносы, шкатулки и 
т. il., проваривают в лаке , сушат,  
шлифуют и раскрашнвают.  Изде лия- 
ми из П.-м. славятся Япония, Франдия. 
В России производство из П.-м.—ку- 
старный промысел Московской губор- 
иии (т. наз. „лукутишския “ изде лия; ср 
лаковыя издгълия). Болыпоѳ приме ненис 
П.-м. и.ме ет в игрушечном де ле  
(гм. XXI, 435, прил., 7, 12).

Пара, приставка, употребляемая для 
обозначения особаго типа двузаме щен- 
пых бензола (см. ароматическия  соедп- 
нения, III, 557).

Пара (или Белем) , главн. гор. бра- 
зильск. штата Пара, на p. Ilapâ, валше й- 
ший по торговле въсе в.Бразилии; 96.560 лс.

Пара, ре каТамбовск. и Рязансис. губ., 
правый прнт. Окн, 130 в. длиною.

Пара, нли Ргу 11., см. Амазонка (II, 401) 
и Бразилия  (VI, 417).

Пара, ре ка, см. ииарана.
Парабановая кислота, с'м. мочевиши. 
П арабеллут,  см. оруэисге.
Парабель, ле в. прит. Оби (томск. y.), 

оисоло 300 в. дл.
Парабола, см. высшая математика, 

XII, 71, и основныя идеи геометрии, XIII, 
331/2, прил., 6—12.

П араболоид,  см. основныя гидеи гсо- 
метрии^КШ., 331/32, прил., 34.

П ара-ви н ная  кислота, нли вино- 
градная, см. винно-каменная кислота, X, 
221/2 .

Парагвай, внутрѳнняя республика
иО. Амѳрнки, площ. 444.825 исв. исм., полу- 
чила свое гиазвание по именн ре ки, ко- 
тор. порѳсе каот еѳ с с. на ю., вплоть 
до вгиадѳния в р. Парану, и де лит рес- 
публнку на две  части: восточную, бо-
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ле ѳ важную, или „еобствеыно II.“, распо- 
лолс. мѳжду ре ками П. и Парана, и за- 
падную, составляющую часть вѳликой 
равнины Граи Чако, болыпею частыо 
исоторая ужѳ пришадл. Аргентине  (см.). 
С Аргентиной П. граничит на з. и 
ю.-з. по нижнему тѳчению р. П. и его 
правому притоку Пилькомайо, на ю. ии 
ю.-в. по р. Паране . иТа с.-в. и с. П. 
граишчит с Ёразшиией, на с.-з. с Бо- 
ливиѳй; после дняя граница остается ещо 
пеопреде лѳнной. Восточнын П. пересе - 
чеи шпроким и иеправильыым ря- 
дом возвышеиностей, котор. име ют 
разиыя ыазвания (Кордильѳры Амбайя, 
Уруисури и др.), достигают 680 м. выс. 
и предетавл. продоллсение и южное окон- 
чаниѳ большого виутрѳн. плоскогорья. 
Бразилии. К з. эти высоты опускаются 
боле е полого, че м к в., поэтому ле - 
вые прнтоки р. Ги. текутч. в шнроких 
долинах и судоходны; ыапротив,  при- 
токи Параны прерываются порогами и 
водопадами, a ме етность по ним име ет 
боле е гористый и дикий характер и по- 
крыта густыми ле сами, в которых 
разсе янно живут полудикие инде йцы. 
Еще боле е пустыпны покрытыя травой 
н ле сом равннны Чако, ио в после д- 
нее время на них быстро развнвается 
скотоводство, так как оне  заислючаиот 
богатыя пастбшцныя зѳмли. Всле дствие 
этого главиая масса населения соередо- 
чена по р. П. и ея ле вым притокам.  
Зде еь живописн. холмистая ме стность, 
с черѳдованием ле сов,  плантаций, 
оадов и полей, в южной части (близ 
впадѳния р. П. в Парану) пѳрѳходящая 
в болотистую иизменность. Горныя бо- 
гатства П. невелики (яселе зо, ме дь); 
главноѳ богатство составляот разнооб- 
разная и роскошная раститѳльноеть, 
пышноѳ развитио которой вызнвается 
жарким и влалшым климатом П. н 
его тучньшн почвами. Средн. год. темп. 
П. от 24 до 26° С. (ле тняя 27° C., знм- 
няя 21,5° C.). Годов. колич. осадк. оисоло 
1,2 м. Флора и фауна име ют тропич. 
характ. и ближе всего стоят и с бра- 
зильским.  Ле са частью влалсн., частыо 
сухого типа.Нас. 800 т. ч. (1,8 ч. на 1 кв. 
км.),из которых 100 тыс.независимых 
полудиких инде йцѳв,  состоит из:  
1) потомков испанцев,  больш. частыо 
сме шавшихся с инде йцами; 2) потом- 
ков инде йцев- гг/орчнг/. (см.), соетавл.

главн. массу пасол., сме шавшихся с 
бе лыми и лишь отчасти сохранившихч, 
свой язык,  одежду н ыравы; 3) не ко- 
тораго колнч. нѳгров.  Иыостранцев 
насчитывается ок. 20 тыс., главн. образ. 
аргонтинцев и итальянцов.  Главнымн 
занятиями населения слуясат:  сбор и 
приготовление „парагвайскаго чая“, илн 
„матэ“ (см. падубовия), насалсдепия исото- 
раго занммают значит. часть площадп 
республики; скотоводство, плодоводство, 
разведоние табаиса и ле сные промыслы. 
„Матэ“ в большом колич. вывоз. в 
Аргентину и др. страны Ю. A., Промышл. 
скотоводство получает все болыпее зна- 
ченио; заготовка мяса на „саладероеахъ“ 
поощрястся правительетвом,  и соло- 
пина, вме сте  с кожами и др. продук- 
тами скотоводства, слиж . глави. предмс- 
том вывоза. Табак разводится в об- 
ипирн. разме рах,  хотя и невысок. качс- 
ства. Из фруктов боле е всего развод. 
и вывоз. анельсины, также ананасы и др.; 
развод.ещѳ банапы, сахарный тростник,  
хлопчатник,  кофе. Главными хле бп. 
растениями являются маис и маниока, 
но земледе лие стоит низко. Ле са 1Т. 
богаты це ннымя и полезными дерѳвь- 
ями, из которых одни, как кебрачо 
и лапачо, дают чрѳзвыч. прочную дрѳ- 
весину, другия—красилыиыя, волокнист. 
вещества и т. д. Главные пути сообщѳния 
водныо; no pp. П. и Паране  плаваютч, 
болыпие пароходы аргентинск. и бра- 
зильск. компаний; многиѳ притоки до- 
ступны для небольших судов и для 
сплава ле са. Единствѳнная жел. дорога., 
247 км. длины, соединяѳт столицу П., 
Асунсион,  е г. Вилья Рика и дале е с 
Ппрапб. Внутренииѳ сухопутные пути 
чрезвыч. плохи.—Во главе  рѳспублики 
стоит президент,  избираемый на 4 го- 
да, и конгресс,  состоящий из палаты 
депутатов и сѳната. Члеыы обе их па- 
лат выбираютея прямой июдачей голо- 
сов.  Как самостоят. республика, II. 
сущ. с 1811 г., когда была ушичтоясена 
сго зависнмость от Исгиании; в XVI и 
XVII ст. П. слулсил главеым центром 
распространения испаицев на в. от 
Кордильер.  П. был открыт Собасти- 
аыом • Кабо (Cabot) в 1526 г. Псрвая 
колоыия — ныне шняя столица Асупси- 
он— была основана в 1535 г. В XVII 
и XVIII вв. П. служил арѳпой де ятѳль- 
пости переселивптихся сюда иезуитовч,,
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которыс no толысо суме ли распростра- 
ииить сроди тузѳмцсв католичсство, иЮ 
сосредоточили в своих руках всю 
государственную власть и дали нри- 
ме р практическаго осущсствлсния об- 
щественных ндѳалов свосго ордепа; 
в 1768 г. однако иезупты были изгнаны 
(cp. XXII, 587, 599). Гио освоболсдении от 
испанскаго владычоства П. порожил 
диктатуру трех прозидентов:  Фрапсиа, 
Антонио Лопееа и Лопѳса Младшаго; по- 
сле дний вверг республ. в кровавую 
воиину 1865—70 г. с Бразилией, Уругва- 
ем и Аргентиной, в результате  ко- 
торой была уничтожена значительная 
часть мулсского населения П., страна 
силыю разорена ии потеряла часть сво- 
их владе ний. С 1870 г. ведет начало 
современная конституция. Президонтомъ
II. с 1912 г. сост. Эдуардо Ш ерер.

Парагвай, ре ка в Юясн. Амернке , 
2.200 Ем. длины. Начинается нод 14° 
юясн. шир., иа централыюм Бразиль- 
скоы плоскогории y Диамантино, и те- 
чст сначала и; ю.-з., зате м к югу. 
От и и уэрто Пачеко слулшт границей 
мсжду Боливией и Бразилиой, зате м 
проре зывает республику П. (см.), в 
нияснем течении служит границей 
меясду ним и Аргентиной н впадает 
справа в р. Парану. Верега П. больш. 
частыо низменны, в особенности пра- 
вый, подверлсены затоплению, большею 
частыо покрыты ле сами и частыо боло- 
ччисты. Ш ирина от 600 до 1.500 м., глу- 
бина 6—22 м., скорость течения 3—4 м. в 
сек. Бассейн обнимает 1.150 т. кв. км. 
Главн. притоки справа, текущис с Кор- 
дильѳр,  Пилькомайо и Бермехо, сле ва 
(в Бразилии) Сан Лоуренсо и Такуари.

Парагвайский чай, см. падубовыя. 
П арагенезис,  см. минералогия.
Парагнейс,  см. гнейс,  XV, 206.
П арагонит,  см. слюда.
Параграфия представляет частный 

случай того заболе вания головного мозга, 
кот. носит общее названио аграфии. Суть 
сго сводится к тому, что больному прн 
письме  но удаютея правилыиыя начор- 
тания слов:  он то пропускает буквы, 
то де лает порестановку слогов и т. д. 
Таис,  напр., лселая паписать слово „ ка- 
рандашъ“, он пишет „кандашъ“ илн 
„кандарашъ“ и т. д. Л . Д .

Парагуассу, большая ре ка в вост. 
Бразилии, ип, иптате  Байа, впадаст и п>

бухту „Все х Святыхъ“ Атлантнчоск. 
океаиа (с.м. Б а иия). На пой г. Кашойора.

П арадиз (Большой), альпийская вор- 
шнпа, cat. XXII, 340.

Парадокс (гроч. -ар45о;оѵ, нссообраз- 
пость, псле пость), в стонческой фи- 
лософин орипчшалыюо н иовое воззре - 
ние, высказанноо в свособразной фор- 
ме , всле дствио чего оно с порваго взгля- 
да кажется иееоотве тственным истине  
н здравому смыслу н для обнарулсения 
своей правдоподобиости требует виш- 
мателыиаго и вдумчиваго отношѳния. В 
том лсе значении перешло слово П. и 
в пове йшис яз.

Парад,  курорт в Венгрии, близ 
Будапошта, 200 м. над ур. моря, гори. 
ме стность, богат. растит. Климат гор- 
ный, дов. мягкий. Средн. t° сезона 18°. 
Источн. зкеле зно-купоросн., содерж. из- 
весть. Темп. главн. ист. 13°.

Паразиты, в растительном цар- 
стве  явление далеко не ре дкоо как 
среди споровых,  так и среди се мен- 
ных растѳний. К П., однако, сле дует 
относить по все  раетения, посѳляющияся 
на других живых организмах,  a 
только те , которыя высасывают соки— 
питатолышя вощества пз растоний и 
лшвотиых.  Поэтому под попятие П. 
не подойдут многия орхидеи и анана- 
совыя, которыя селятся на коре  тро- 
пичеоких деревьев н пользуются иып 
только как ме стом прикре плония, 
лианы, иногда удушающия те  дерѳвья, 
вокруг которых опе  обвились, мхи 
il лишайники, во множссчве  покрываю- 
щие наши деревья, диатомовыя и многия 
водоросли, прикре пляюицияся иС дру- 
гйм,  боле с крупным водяным растс- 
ииям.  Все  эти формы пршшто назы- 
вать лже-паразитами, или эпифитамѵ. 
От эйифитов име ется ие который перс- 
ход к настоящим П. чроз так наз. 
полуж разгтов,  приме рами которых 
могут служить омола и ремнецве тныя 
(Loranthaceao). Это—растения с вилооб- 
разпо разве твленным стеблем,  зело- 
ной корой, зелеными листьями н ягодо- 
образными плодами. Благодаря присут- 
етвию хлорофилла полупаразиты могут 
забирать солнечную энѳргию и с оя 
помощью разлагать углекислоту воздуха. 
Но, поселяясь на различнаго рода де- 
ровьях,  оии нѳ могут ноглощать из 
земли минералыиыя соли и воду. Этп
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вещества они вытягивают съпомощыо 
присосок иЗ древесины те х растений, 
на которых они поселяются (хозяев)  и 
которым,  повидимому, очень большого 
вреда но приносят.  Ещо ближе к на- 
стоящим П. стоят травянистыя расто- 
иия, с зелеными листьями, своими кор- 
нями прикре пляющияся к корням ра- 
стений-хозяев.  К и и и м  относится око- 
ло сотни видов из сем. Santalaceae 
(главным образом род Thaesium) 
и около 500 видов погремковых (Rhi- 
nanthoideae) из сем. норичинковых.  
Из наших растѳний к ним принад- 
лежат:  очанка (Euphrasia), погромок 
(Rhinanthus), марьянник (Melamphyrum), 
мытпик (Pedieularis) и др. Благодаря 
обильному ве твлению, корни этих вп- 
дов легко приходят в соприкосио- 
венио с нужными иы растениями и 
могут пропикать своими всасываюици- 
ми кле тками до централышй части кор- 
ня хозяина. На наших лугах и и  иа 
опушках ле сов,  на сырых ме стах,  
эти виды встре чаются обыкновенно во 
множестве ; погремок,  напр., иногда рас- 
тет на сырых лугах так обильно, 
точно его зде сь высе вали це лыми при- 
горшнями. Ko врѳмени созре вания цве - 
тов П. поражеиный участок корыя 
буре ет h разрушаетея. Име ются ука- 
зания ыа то, что растения этой группы 
могут довольствоваться и перегиоем.  
Настоящими П. являются растеиия, ли- 
шенныя зелеииой окраски (хлорофилла) и 
ноэтому потерявшия  способность приго- 
товлять из воздуха, зѳмлн нводы орга- 
ническия всщества, необходимыя для 
жизни. Эти оргапическия вещества оши 
получаютъужо в готовом виде .Нужио, 
однако, и зде сь упомянуть, что име отся 
но мало безхлорофилльиых растений, 
которыя питаются отмершими организ- 
мами или их отбросами. Эти растепия 
принято называть тпрофгтамги. Не кото- 
рыѳ сапрофиты при благоприятных 
условиях могут питаться соками жи- 
вых организмов и в этом случае  
де лаются настоящиш и П. (напр., опенки, 
холерная бактерия). Таким образом н 
зде сь мѳжду настоящими сапрофитами 
il ииастоящими П. мы име ем це лый 
ряд переходных форм.  иио отношо- 
нию к выбору хозяина различныс П. 
ведут себя неодишаково. В то время, 
как одни могут селиться на очень раз-

нообразных организмах,  другие спо- 
собны к развитию только иа строго опре- 
де л. видах.  П. собствешио можно разде - 
лить на иии з ш и х  (бактерии н грибы) и 
высипих (се мѳнныя растения). Дале о 
различаются: экто - П., вне дряющиеся 
в хозяиша только одной частыо свосго 
организма, напр., омела, повшгака, гриб 
головной парши и пр., иг энто - П., яеиву- 
щие це ликом внутри хозяина,—пероно- 
споровыо грибы ( с з и. XVII, 102) и бактерип 
заразы. боле зн. Бактерии паразитируют 
главным образом в животных и, по- 
пав в кровь, размножаются благодаря 
обилию иитательных веществ с  по- 
разительной быстротой, еслн толысо но 
ветре тят противоде йствия в бе лыхч, 
кровяпых те льцах или гп, антитокси- 
нах кровяной сыворотки (см. бактерѵи). 
Заражѳние грибом П. происходит прн 
помощи спор,  которыя осаждаются на 
поверхности те ла хозяина, прорастают 
в длинныя нити (гифы) it чроз раз- 
наго рода поры проникают виутрь. 
Противостоять нападению П. ыогут 
только толстые слои кожи, кре пкая кора 
с пробкой или мертвая сухая корка, 
да и то ne всегда. П. нере дко с по- 
мощыо особых фермептов растворяеть 
сте нки кле ток it поетепеишо вбуравлп- 
вается внутрь. Добравшись до живых 
кле ток,  гифы проникаюгь чрез ете н- 
ки il пускают в сродипу кле тки бу- 
лавовидио вздутыя присоски-гаустории, 
которыми зате м п высасывают необ- 
ходимыя вещества, разлагая н раетво- 
ряя содержимое кле ток хозяина. Ka
nin вещества таким образом усваи- 
ваются, сказать, коночио, трудыо, хотя 
ые которыя указания име ются. Так,  
иапр., из кле ток дуба поглощаются 
дубилыиыя вещоства, a в кле тках со- 
с ииы  остается скипидарное масло. На- 
падение П. ре дко приводит к сыерти 
все растение-хозяшиа; чаще поражаются 
только отде льныя части, наир., изве ст- 
иыя ме ста листьев или це лые листья, 
иил о д ы .  Заражение пдет очонь медленпо, 
h деревья, напр., могут ясить много 
ле т после  начала заражония, a иногда 
пораженныя части, напр., засохшия ве т- 
ви, обламываются ве тром и птицами. 
Нападония па животиых бывают бо- 
ле е эииергиичными, и не которые грнбы 
производят,  папр., огромныя опусто- 
шепия средн пасе комых,  Так,  Empusa
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Muscae являѳтся причиной повальнаго 
мора мух в конце  ле та и осонью. 
Подобно тому, как это наблюдается в 
животпом царстве , цикл развития грп- 
ба-П. протекает иногда не ыа одпом 
хозяине , a на не скольких;  прнме р:  
хле бная ржавчина (см. грибы, XVII, 106). 
Нере дки случаи, когда к одному и 
тому зке хозяиыу приспособляются не - 
сколько П. На мхах и печеночишках 
П. встре чаются ре дко. Водяныя расте- 
ния также сравннтельно ре дко поража- 
ются IL ; чащѳ других встре чаются 
на них микроскопические виды хнт- 
ридиѳвых и сапролегниевых грибов.  
Иногда па П. в свою очередь напада- 
ют П.; так,  напр., в Чшш на 
Loranthus buxifolius паразптирует L.tet- 
randrus. Средн высших П. различа- 
ют не сколько групп.  К выощимея 
П. относятся внды повгилики  (Cuscuta) и 
касситы (Cassytha). Се мена этих расте- 
иий прорастают в земле ; зате ы ни- 
тсвидный с.тебель их при помощи кру- 
говых движений приходит в сопри- 
косновениѳ с растением - хозяином,  
обвивает его и образует присоски, ко- 
торыми вне дряѳтся в ткадь хозяиша и 
высасывает из него органическия  ве- 
щества. Виды Cassytha живут на о-вах 
Малайскаго архипелага, по виду очень 
нохозки иа повилику, ио относятся к 
сем. лавровых.  Виды повилики (до 50) 
распростраиены повсюду. Из них паи- 
боле е часты C. Trifolii, приносящая 
огрэмный врсд клеверу, и C. еагораеа, 
иаразитирующая на хмеле  и крапиве . 
Другая группа II. — многоле тииия расте- 
ииия ,  паразитирующия на корнях де- 
рсвьев и кустарников и развиваю- 
щия многочислениые подземыыѳ побе ги, 
густо покрытые чешуйками. Ежсгодно 
от них кверху поднимаются стебли, 
которыо цве тут,  пришосят ПЛОДЬи II 
зре лыя се мена и по созре вании отми- 
рают.  Наиболе ѳ изве стыый вид— Тие- 
тров крест,  Lathraea squamaria, обра- 
зует мощное корневище до5 кгр.ве еом.  
Подзомиые корни и побе гн его совер- 
шеыно бе лые, ыадземные цве ты и прн- 
цве тники име ют фиолетово - красную 
окраску. Се мена y  этой группы име ют 
ясноѳ расчленение на корень, се мено- 
доли и зачатки стебля. У третьяго ряда 
П — видовь сѳм. баланофоровых и за- 
разиховых— се мя заключаѳт безфор-

мѳнный зародыш без се моыодолей и 
корешка и прорастает па земле . Ните- 
видный проросток проникает в поч- 
ву, прикре пляется к корням хозяина, 
проникает выутрь его и срастается с 
ниы,  образуя клубыевндное корневище, 
нз котораго позже поднимаѳтся цве то- 
носиый стебель. У этой группы сраста- 
ние с корнем растения'- хозяииа бы- 
вает иастолько совершеныо, что трудно 
опреде лить, где  кончается ткань П. и 
начииаются тканн хозяина. Наиболе е 
выдающимся продставитолем балано- 
форовых является род Langsdorffia, 
виды котораго обитают в тропической 
Америке , главным образом па горах 
до 3000 ы. Стѳбли Langsdorffia, толицняой 
с мизинец,  ве твисты, зме овидно изо- 
гнуты, мясисты и на ме сте  прикре пле- 
иия к коршо хозяипа булавовидно утол- 
щены. Прорастающѳе се мя, попав на 
подходяиций корень, образует клубо- 
чек и производит вѳсьма заме чатель- 
ное де йствие на субстрат.  Кора корня 
в этом ме сте  разрушается, дрѳвесина 
его лупится, троплотся п разде ляется 
на волокна, дрѳвесинныѳ пучиш подпи- 
маются в стороиу паразитирующаго 
клубня il расходятся в виде  ве ера. 
Кле тки h  сосуды П. вне дряются между 
дрѳвесинными волокпами, пероплетают- 
ся il те сно срастаются с ними. Такое 
зкс влияиио оказывают и зме ѳвидно изо- 
гнутыо стебли лангсдорфии, попав на 
корень подходящаго растения. Четвѳр- 
тая группа—сем. раффлезиевых.  Се мя 
име ет такжо иерасчленеиный заро- 
дыш,  при прорастании проиикаот 
под кору хозяиш а н образует можду 
корой и древесиной полый цилипдр 
из рядов нитѳй, очень похожих на 
грибницу h  нере дко образующих чрѳз- 
вычайно слозкное сплетение с кле тками 
хозяиыа. Соки хозяиыа пероходят в 
ткани EL, который быстро растет,  про- 
биваот кору il образует стебли с 
цве тами, которые y Rafflesia Arnoldi до- 
стигают огромной вѳличины име ют 
в поперечнике  мотр.  М. Нечаев.

Паразиты, животные или растнтель- 
ные организмы, живущие иа счст сво- 
его хозяина, т. е. какого-нибудь растения 
или зкивотнаго, y котораго они посе- 
ляются. Явление это силыио распростра- 
нено в природе  и встре чается как в 
растительном,  так и в зкивотиомъ
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царстве . 0  паразитизме  среди растеиий 
см. выше. Что же исасаѳтся ясивотных,  
то, за исключениѳм,  пожалуй, иглоко- 
жих и оболочников,  паразитарные 
виды встре чаются среди все х клас- 
сов.  Даже позвоночныя име ют пара- 
знтарных представителей в лице , 
напр., круглоротой рыбы мшссины, ко- 
торая забираотся в мускулатуру и в 
полость те ла других рыб.  Иногда 
класс це ликом приспособлеи к па- 
разитарной жизни (напр., споровики, 
ленточныя глисты). В практическом 
отношении наиболе е важны сле дующие 
животные П.: просте йшия (Protozoa), 
чорви, членистоногия (сли.). В зависи- 
мости от того, живут л ии П. на поверх- 
постных покровах хозяина или внутри 
ииѳ г о ,  различают наруясиых П. (экто- 
паразитов— приме р:  вши) и внутрен- 
нихъ(эндопаразитов— приме р: глисты). 
Эндопаразиты располагаются y  своего 
хозяииа в полостях те ла, в различ- 
иых тканях и органах,  в кровяной 
плазме , в кровяиых те льцах и т. д. 
Связь мѳжду П. н хозяином бываот 
различная. Одни П. паходятся бсзотлуч- 
но при своом хозяине  в течеиио нли 
всей своей жизни или опреде ленной 
стадии своого развптия (так назыв. ста- 
ционарныо IL), другио обращаются к 
хозяиш у только на короткоо вромя, не- 
обходимоо для иштания (временииыо П., 
иапр., пиявки, клопы). Дале е, часть П. 
приспособилась ис опроде ленному хо- 
зяину и встре чается только y  пого од- 
ного (так,  солитеры Taenia solium и 
saginata во взрослом состоянии попа- 
даются только в и сишечнике  y  чѳло- 
ве ка); другио лсе П. в этом отноше- 
ииии безразличны (иапр., трихина). Хара- 
ктерна для многих П. и пориодическая 
сме на хозяов,  заключающаяся в том,  
что в различных стадиях своего раз- 
вития П. живут y разных животных 
(папр., широкий лѳнтец y рыбы и чо- 
лове ка, плазмодии малярии y  челове ка 
il комара). При этом можуточным 
хозяином называотся то животноо, y 
котораго П. живет в молодом состоя- 
нии h  где  размножепия не т или оно 
происходит не половыы путеы.  У 
окончательнаго же хозяина П. достигаот 
июловой зре лости и размножается по- 
ловым путем.  От одного хозяина 
к другому П. попадают различнымъ

образом.  Иногда врѳменный хозяин 
слулсит пищей окончательпому. Так,  
цистицерис широкаго лентеца, парази- 
тирующий в рыбе , вме сте  с нею по- 
падает в кишечник челове ка и до- 
стигает зде сь половой зре лости. В 
других лсе случаях один хозяин 
(напр., комар)  сосет кровь y  другого 
(у челове ка, болыюго малярией) и вме - 
сте  с кровяными элементами воспри- 
пимает и кровопаразитов.  П., источ- 
ник питания которых паходится в 
кле тках,  тканях и соках другого жи- 
вого организма, отличаются от сапро- 
фитов,  развивающихся в мертвом 
материале .Возможны, однако, н переходы 
от одиого состояния к другому. 'Гак,  
личинки мух обычно развпваются в 
мертвом органическом материале  (на- 
возе  и проч.). В ие которых же слу- 
чаях мухи откладывают свои яйца на 
открытой ранѳвой поверхности, в по- 
лостях носа, уха и т. д., и развиваю- 
щияся после  этого личннки могут про- 
никнуть в здоровую ткань и парази- 
тировать там.

В виду разнообразнаго групповаго 
состава П. псльзя установить общаго 
типа их организации, а для ознакомло- 
ния сле дуот обратиться к отде лыиымч> 
видам.  Зде сь же можно указать лишь 
на то, как отраясаются особыя условия 
жизни на строонии и функциях П. С 
одпой сторопы, це лый ряд органов,  
валшых для свободыой лсизни, зде сь 
становнтся излитиим и подвергается 
атрофии. Этим объясняется отсутствис 
глаз,  которыо y  свободпо живущнх 
сородичей могут быть хорошо развиты, 
атрофия органов движения (отсутствие. 
крыльев y вшой, клопов и т. д.), упро- 
щспио нервной систомы и т. д. Молсот 
исчсзнуть дажс и пищевариителыиый ка- 
иал,  еслн П. питаотся путсм эндосмо- 
за, всасывая готовыо питателыиыо соки 
(лѳнточныя глисты). С другой стороны, 
y П. приме нительно к новым нотреб- 
ностям сильно развнваются органы 
прикре пления (присоски, крючья и т. д.). 
Валсноо значоние получает н половая 
функция, так как только необычайпоо 
размножение может обезпечить сохра- 
нсние вида, если принять во внимапие 
всю массу случайностей, от которых 
зависит попадание зародышой к соот- 
ве тствующему хозяину. И де йствитель-
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но, нагир., чѳлове чѳская аскарида про- 
изводит в тсчспио года 64 миллиона 
яиц,  от одной самки чссоточиаго кле- 
ица в тѳчение 3-х ме сяцев может 
произойти 11/2 миллиона особой, потом- 
ство платяной вши за это же время до- 
стигает 260.000 особой. Соотве тствеишо 
этому половыо органы y многих II. по- 
лучают сильное развитио. Так,  y чср- 
вя Sphaerularia bombi, паразитирующаго 
в полости те ла шмелей, матка y зре - 
лой самки разрастается до такой сте- 
пени, что превосходит в 20 и боле е 
раз те ло червя, которое является та- 
ким образом только ничтожным при- 
датком к половому органу. Ту же 
це ль — сохранѳнис вида — пресле дуют 
il приспособлония, обезпочивающия воз- 
можпость оплодотворония. Таковы, напр., 
часто наблюдающийся y П. гермафроди- 
тизм (сли.) или парное сочотанио, как 
y паразитирующей в крови y челове ка 
двуустки, Schistosomum haemotobium, y 
которой самка лежит в особойвогну- 
тости на брюшпой стороне  самда, и т. д. 
Сле дует такжо упомянуть, что не ко- 
торыо П. образуют особыя устойчивыя 
формы, дающия им возможность гиере- 
иио с и т ь  неблагоприятныя условия. Так,  
не которыя просте йшия нри высыханин 
окружаются особой плотйой оболочкой, 
так назыв. цистой, внутри которой о п ии 
долгое время сохраняют свою жизие- 
споеобность. При попадании в благо- 
приятныя условия П. лиш аиотся своей 
цисты и начинают свою активиую де я- 
тельность. Точно так жо яйца лонточ- 
ных и круглых глист обладают 
толстой оболочкой, которая де ласт их 
рсзистентными по отиошению к вне ш- 
ним вредным влияниям.  Между на- 
разитизмом и свободной жизиыо на- 
блюдается и це лый ряд межуточных 
состояний. Так,  при жилищном П-ме  
один организм находит приют y 
другого, но не пользуется нм в ка- 
чостве  источника своего питания. Прн- 
ме ром могут служить морские ре снич- 
ные черви (турбелярим), которые на 
время отлива забираются в иолость 
мантии ракушки мидин (Mytilus cdulis). 
При нахде бничестве , или ьомменса- 
лизме  (от:  cum monsa), IL, как пр- 
казывает самое название, пользуотся 
исак бы общим столом с хозяином,  
т. е. живет ие на ечет сго соков или

тканѳй, a отнимает y пего часть его 
пшци. Так,  рыба-прилипало (Echeneis 
remora) присасывается к коже  акулы, 
плавает вме сте  с нею и иштается 
остатками е ды акулы, плавающими в 
воде . Точно так же червь Myzostoma 
прикре пляется к ротовой пластинке  
морских лилий и всовывает свой хо- 
боток пспосродствснно в рот своего 
хозяина, забирая часть его пищи. К 
этой же категории можно отнести и ста- 
рания не которых животных перѳло- 
жить заботы о своом потомстве  с себя 
на других.  Общоизве стиый приме р 
представляет кукушка, подкладываю- 
ицая свои яйца в гне зда к чужим 
птицам,  которыя высиживают ии вскар- 
мливают ея обжорливых птенцов,  
даже в ущорб свонм собственньга.  
Так жс поступает и паразитный 
шмсль, который кладет свои яйца в 
чужое гне здо, где  личинкиѵего живут 
нахле бниками. Из не которых привс- 
денных вышс приме ров видно, что 
совме стная жизиь двух организмов 
может оказаться нолезной для одиой 
сгороны и безразличной для другой. 
В природе , однако, существуют и со- 
четания, выгодныя для обе их сторои 
въвиду взаимных услуг,  оказывае- 
мых друг другу (так наз. мутуа- 
. гиз.«5).Приме ром ыозкет слузкить рак-  
отшелышк,  который обычпо живст в 
пустой раковине  морских уяиток,  где  
о и и  прячет свое ие жноѳ брюшко. Рак 
нме ет двух сожителей. Одии являет- 
ся простым нахле бником.  Это ыа- 
лспький червь нереида, скрывающийся 
въ^глубине  раковины и выползающий 
оттуда, когда рак е ст,  для того, что- 
бы воспользоваться остатками его пищи. 
Второй созкитол ь—морской полип актн- 
ииия—лсивет на раковине  и пользуется 
пищей, которую ѳй доставляет рак,  
но зато с своой стороны, при помощи 
своих стрекательных органов,  защи- 
ицаст своого хозянна от нападения 
разных хищшиков.  Чащс всего, одна- 
ко, П., развиваясь в те лии хозяина, нрн- 
носят ому ущерб,  гиричиняют це лый 
ряд боле знениых разстройств.  В 
одних случаях на псрвый план вы- 
ступает механическое де йствие П. Прн 
филиариозе , напр., особые черви — ишт- 
чатки вызывают закупорку лн.мфатн- 
ческнх сосудов,  которая в своюоче.
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рѳдь может повлѳчь за собой отеки 
различяых чаетей те ла, a при разры- 
ве  расширеннаго лимфатичѳскаго со- 
суда в слизистой оболочке  мочевого 
пузыря и хилурию, т. е. приме сь лимфы 
к моче . Таким же путем может 
возникнуть желтуха при закупорке желч- 
ных путей П-ми. Болыпую роль играет 
зде сь локализация П. Цистицерк мозга 
будет,  напр., име ть боле ѳ роковыя по- 
сле дствия для организма, че м циети- 
цорк мышц.  Кроме  мѳханичеекаго мо- 
мѳнта, приходится иногда также счп- 
таться с те м,  что П. отяимают y 
хозяина большое количеетво питатель- 
иых веществ (напр.,ленточныя глисты). 
Наконсд,  нѳобходимо нме ть в виду и 
токсические продукты, выде ляемые в 
большом количестве  многими П. и вы- 
зывающиѳ часто тяжелое разстройство 
(напр., злокачественпоо малокровие под 
влиянием широкаго лентеца, паразити- 
рующаго в кишечнпке ). Заболе вания, 
вызываѳмыя П., могут посить ме стный 
характер (напр., чесотка, возбудителем 
которой является особый клещ— Sarcop
tes scabiei) или общий, как это прѳиму- 
щественно бывает при кровепарази- 
тах (малярия, сонная боле знь и т. д.). 
Боле зни, вызванпыя проете йшими, отно- 
сятся к группе  микробныхч> инфекций. 
Что же касаотся боле зней, вызванных 
другими животными П. и в частности 
глистами, то оне  носят названио иива- 
зиоиных.  Не которые из П., преимуще- 
ственно временных,  играют весьма 
важную роль н в передаче  заразных 
боле зней. Так,  предварителыю насо- 
савшись кровыо больных,  они могут 
при после дующих укусах здоровых 
людей h  животных ввестн им под 
кожу возбудителей боле зни. Чума, иапр., 
распространяѳтся через укусы блох 
зараженных крыс,  сыпиой тиф чс- 
рез вшей, сонная боле знь через муху 
Glossina palpalis, жолтая лихорадка че- 
рез Stegomyia fasciata, африканская 
возвратная горячка черезъклѳщаОгпиШо- 
dorus monbata. При этом многие из 
этих живых перепосчиков заразы 
играют роль хозяев,  в те ле  кото- 
рых происходят опреде ленныя ста- 
дии развития возбудителей боле зни.Так,  
напр., в те ле  комаров Anopheles про- 
исходит половое развитие плазмодиев 
малярии. Иногда патогонные микробы,

попав вме сте  с кровью больных 
внутрь этих переносчиков,  передают- 
ся по насле дству и их потомству. Так,  
потомство клещей, насосавшихся крови 
больных возвратпой горячкой, также 
оказывается зараженным соотве тствую- 
щими возбудителями-спирохетами ы в 
состоянии вызвать боле знь y  здоровых 
людей. Гио мне нию отде льных изсле - 
дователей (Borrel, Fiebiger), не которые 
черви - нематоды играют изве стную 
роль Biî происхождении злокачѳствен- 
ных новообразований, являясь, быть 
может,  носителями таииствоннаго ви- 
руса рака. Межуточным хозяшюм 
зтих нематод является таракан,  ии 
Fiebigcr’y удалось путем кормления та- 
раканами вызвать y крыс злокачоствен- 
иую опухоль лселудка. При боле знях,  
вызываомых зкивотными П., высту- 
пают те  же факторы иммунитета, что 
и при бактериальных инфокциях (см. 
иммунитет) . Так,  в кровяной сыво- 
ротке  y людей, болыиых эхинококком 
или лепточными глистами, удаотся обна- 
ружить спедифическия антите ла про- 
тив соотве тствующаго П. На этом 
основании Weinberg прнме нял с успе - 
хом для распознавания эхинококка вну- 
треиних органов реакцию, аналогич- 
пуго реакции Бассермана при сифили- 
се .—См. Braun, „Die Tierischen Parasiten 
des Menschen“; Guiart, „Parasitologie“; 
статья Parasitismus в „Handwörterbuch 
d. Naturwiss.“. Л . Розетшль.

Параиба (Parahyba), гор. в Бразилии, 
на p. П.-до-Норте, с морской гаваныо 
Кабадельо; 32.000 ж.

Параиба (Parahyba), 2 ре ки в Бра- 
зилии: 1) П.-до-Оуль (т.-е. „южная П.“), 
860 км. длины, проре зывает богате йшие 
кофейные округа Бразилии; впадает в 
Атлаитдч. океан.  На ней лежит це - 
лый ряд городов.  Судоходна от Сан-  
Фиделис до устья (на 86 км.). 2) П.-до- 
Норте („се верная П.“), 385 км. длииы,- 
проре зывает южную часть штата Па- 
раиба и впадаот в Атлантич. oie. y г. Ги.

Паралексия представляет частиш й 
случай того заболе вания головного мозга, 
которое иио сиит  общее название алексия. 
Суть его сводится к тому, что больной 
при чтении текста неправильио выгова- 
ривает отде льныя слова: он то про- 
пускает буквы, то дѳреставляет слога 
il пр. Так,  напр., читая слово „Москва“

7
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говорит „Мосва", слово „Петербургъ“ 
ироизносит „Петеругъ“ и т. д. Л . JX-

П ар ал и п о м ен о н ,  название, прнсво- 
оыное в греческом пѳреводе  двум 
историческим книгам Ветхаго Заве та, 
которыя в еврейской библии носят на- 
званиѳ Хроник.  Греч. иазвание значит 
„нропущешиое“ и было присвоено этим 
книгам всле дствие грубаго наблюдения, 
что рядом с материалом,  заимство- 
ванным с буквальной точностыо из 
кя. Самуила и Царей, в этих книгах 
содержитея другой, как бы дополняю- 
щий кп. Саыуила и Царей материал.  На 
самом де ле  эти книги пресле довали не 
служобную це ль дополнѳния кн. Самуила 
и Царей, a совершенно самоетоятельную. 
Книги охватывают не толысо период 
самостоятельнаго существования изра- 
ильских царетв,  но дают полную 
и прнтом „священную историю“, от 
Адама до указа Кира, разре шающаго 
иудеям вернуться из Вавилонии в 
иудею и отстроить заново храм;  из 
историческаго обзора исислючѳны цар- 
ствование Саула и история  се верно-изра- 
нльскаго царства, как еретическаго в 
глазах автора книги. Взаме н исклю- 
ченнаго материала автор книг вклю- 
чил дополнения, вскрывающия це ль 
книг:  показывать, что т. н. закон Мо- 
исеев де йствовал в эпоху до пле на, 
и, таким образом,  дать историческое 
оправдание реформе  Ездры и Неемии, по- 
добно тому, как поздне йшая обработиса 
Пятикнижия  (см.) стреыилась показать, 
что закон был дан Богом еще ра- 
не е образования иарода и царства. От- 
сюда яено, что дрполнения кн. Хроник 
почти все  лишены какой-либо исто- 
рич. це ниоети; лишь немногия отде ль- 
ииы я  ме ста, в роде  разсказа о реформе  
иудейскаго царя иосафата, не являются 
евободной композицией хрониста, по за- 
имствованы из боле ѳ дрѳвняго источ- 
ишка. Время написания П. очень позднеѳ, 
во всяком случае  поздне е рѳформы 
Ездры h  ииеемии (440); основываясь на 
генеалогин потомков Давида (I Пар., 
III, 19—24), кот. довѳдена до 9-го поколе - 
ния после  Зоровавеля (ок. 520 г.), можно 
думать, что написание книг отпосится 
к греч. эпохе , именно к первой поло- 
вине  III в. до P. X. Н . Никольский.

Паралич,  особое боле зненное состо- 
япие первной системы, благодаря ко-

торому челове к утрачивает снособ- 
ность соворшать обычпыя произвольныя 
движения. Различают два видапарали- 
ча: П. органический ии П. функциональ- 
ный. Органичееким П. иазывается вч. 
том случае , когда он обусловливается 
нарушением це лости тканевых элемѳн- 
тов,  образующих двигательный путь; 
функциональным— тот вид П., кото- 
рый вызывается динамическим (не ма- 
териальным)  заболе ванием нервиой 
сиетѳмы.

0  р г a н и ч е с к и с I I .  Смотря по тому, 
в и саком отде ле  иѳрвнаго аппарата 
разрушается двигательный путь, мы 
различаем три вида П.: П. черепно- 
мозговой, П. спиииномозговой и П. пери- 
феричеекий.

Черспномозговоии П. сплошь и рядом 
обусловливается нарушениѳм це лости 
двигательнаго пути в его началыюй 
части—в области мозговой коры в пре- 
де лах строго опреде ленных двигатель- 
ных центров.  Такой П. (исорковый) кли- 
нически сказывается нед'Ьятельностыо 
только те х мышечных групп,  центр 
которых оказывается разрушенным 
(моноплегия , monoplegia). Так,  напр., при 
повреждении центра руки име ет ме сто 
П. одной только вѳрхней конечности (mo
noplegia brachialis), при повреждении цен- 
тра ноги—П. нижней конечности (mono
plegia cruralis) h  т. д. При этом П. все- 
гда располагается на сторопе , протнво- 
положной ме сту положения повреждае- 
маго центра (П. ле вой руки при заболе - 
вании праваго полушария и т. д.).—При на- 
рушении це лости внутренней сумки и зри- 
тельнаго бугра П. распространяется на 
всю противоположпую половину те ла,— 
ле вую или правую,—включая сюда му- 
скулатуру лица (главиым образом,  его 
нижней половины)и языка. Этот видъП. 
носит название гемиплегии  (hemiplegia). 
При повреждении двигательнаго пути на 
его протяжений в преде лах мозговой 
ножки и Варолиева моста обычно име ет 
ме сто так наз. перекрестный П.—П. ко- 
нечностей на одной стороне  (на противо- 
положной фокусу поврелсдения) и П. ка- 
кого-нибудь черепного нерва (напр., П. 
oculomotorii при локализации боле знен- 
наго процесса в ыозговой ножке ) на 
другой—на стороне  фокуса повреждения. 
Нарушение це лости двигательнаго пути 
ni. области продолговатаго мозга обычно
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сопровождаетея так наЗ. бульбарными 
явлеииями: нарушеиием акта глотания, 
артикуляции ре чи, фонации и т. д. Кроме  
того, и в самом распреде лоиии П. мо- 
гут наблюдаться не которыя особенно- 
сти. Так,  иной раз y больного пме ет 
ме сто не одииочная гемиплегия, a П. 
все х четырех конечноетей йли II. од- 
пой руки на одной сторопе  и П. одной 
ноги на другой половине  те ла.—Степень 
II. моясет быть не одинакова, что сто- 
ит в прямой зависимоети от разме - 
ров повреждония двигателыиаго путн. 
Прн частичном повреждении этого пути 
обычпо наблюдается простое ослабление 
силы активных движеиий {парез,  pare
sis); при повреждении обширном,  когда 
двигательные пути разрушаются все  и 
всоце ло, нами констатируется полное 
отсутствие y больного каких бы то ни 
было произвольных движений (Ги., para
lysis).—Череиномозговой П. молсет со- 
провождаться разстройством чувстви- 
тельности (парэстезиги, анэстезия ), изме - 
нением рефлекеов,  изме нением тонуса 
мышц иразличными трофическими раз- 
етройствами как в области мускула- 
туры, так Е со стороны кожи.

Спинномозговой П. клинически ироя- 
вляется различно, смотря по тому, ыа ка- 
коии выеоте  повреждается спинной мозг 
и как далеко по поперечнику оргаиа 
идет повреикдение. При локализации по- 
вреждающаго процесса тотчас подД) про- 
долговатым мозгом,  когда прп этом 
захватывается вся толща спинного ыозга, 
y больного име ет ме сто П. все х че- 
тырех конечноетей (panplegia), но без 
бульбарных явлений. При локализации 
процеееа в области, ложащой между 
шейным и поясничным утолщениями, 
мы обычно констатируем нижнюю па- 
юаплегию (paraplegia inferior), П. толыю 
одне х нижних конечностей. Каис в 
иервом,  так и во втором случае  пара- 
личныя явления всегда сопровождаются 
разстройством чуветвитѳльности, раз- 
стройствоы функции пузыря, прямой 
кишки и полового аппарата, изме нением 
рефлексов и трофическими разстрой- 
ствами, главным образом,  со стороны 
кожи (пролежснь, decubitus).—При повре- 
ждении спшиного мозга нѳ во всю его тол- 
ицу,атолько на половину,у болыюго разви- 
BaeTCHKapTHHaTaKbiias.Broi/w-Sfig'Mörd’oB- 
скаго П.: П. двизкения иа одной сто-

роие  те ла(наетороне  поврождения мозга) 
и разстройство чувствительностн (анэ- 
стсзия) на другоии стороне  (противопо- 
ложной ме сту иовреждеиия). Такос рас- 
преде ление разстройств двиясения и чув- 
ствитольности объясняется без труда 
с точки зре ния хода проводящих пу- 
тей в спинном мозгу. Оказывается, 
что идущие в боковом столбе  спин- 
ного мозга двигательные и чувствитель- 
ные проводники име ют отношение к 
различным частям те ла: двигателыиые 
пути иннервируют мускулатуру одно- 
именной стороны, a чувствительные пу- 
ти идут из противоположной стороны 
те ла.—При заболе вании спинного мозга 
моясет име ть ме сто еще одна форма 17., 
напоминающая до изве стной степени 
кортикальный вид черопиомозгового II. 
Это—П. отде льных М Ы Ш С Ч ииЫ Х  групп 
конечиоетей или туловища. Так,  нере д- 
ко мы констатируем y больного П. всей 
верхней конечноети или одной ея части, 
П. шейных или спинных мышц и т. д. 
Такая форма спинномозгового II. име ет 
ме сто там,  где  де ло ндет об изолн- 
рованном поражении се раго вещества 
передних рогов спишюго мозга. Вч> 
противоположность кортикальному П. 
данный вид спинномозгового П. всегда 
сопровождается ре зкой атрофией паралп- 
зованных мышц и прнтом догеысра- 
тивнаго характера.

ииериферический П. своим проиехо- 
ждением бываетъ' обязан поразкению 
двигательных волокон,  входящих в 
состав периферических нервных ство- 
лов.  Смотря по тому, где  локализиру- 
стся поврелсдаюЕий момент,  к,линнче- 
ское проявление П. бывает различно. 
Крайно своеобразную картину предста- 
вляет тот случай периферическаго П.. 
когда. боле зненный процесс. захватывая 
периферическия окончания двигатель- 
ных нервов,  начинает постепенно 
ииродвигаться все далыпе н далыле в 
сторону дентральнаго нервнаго аппара- 
та. В подобных случаях парализу- 
ются обыкновенно конечности и притом 
то две  верхпия, то две  нилсыия, то зараЗ 
все  четыре; однако стопень Ги. бывает 
далеко неодниаковой в различных от- 
де лах конечности: всѳго сильне е пара- 
лизуются концевыя части конечности, 
части ясе централыиыя (лѳжащия ближе 
к туловищу) парализуются слабо или

7*
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остаются совершенйо непарализованны- 
м и .-В торой  вид пернферическаго П. 
представляет тот случай, когда боле з- 
ненным процессом повреждается ка- 
кой-нибудь один перифорический нерв- 
ииы й  ствол (напр., лицѳвой нерв или 
лучѳвой нерв) . В подобиом случае  
Ги. охватываются только те  мышцы, ко- 
торыя иннервируются пораженнымънер- 
вом (напр., мышцы одной половины 
лица прн заболе вании лицевого нерва).— 
Третью разновидность периферическаго 
П. мы име ем в том случае , когда 
поврелсдается це лое нервноѳ сплетѳниѳ, 
напр., шѳйное, плѳчѳвое или поясничное. 
При таком повреждении парализуются 
все  те  мьишечныя группы, которыя ин- 
нервируютея нѳрвными стволами, выхо- 
дящими нз поралсеннаго сплетения 
(иапр., вся мускулатура рукн при заболе - 
вании плечевого сплетения). — Возмолша 
ощо одна форма перифернческаго II.,— 
та, где  име ѳт ые сто повреждѳние строго 
опреде лѳнных пѳрѳдних корѳшков 
спинного мозга. Это—так наз. радику- 
лярный  П. Особенность такого П. та, что 
при нем парализуются изолированно 
строго опрѳде ленныя группы мышц,  в 
то время, как другия, рядом лелсащия 
мышцы остаются совѳршенно незатрону- 
тыми П.—Какой бы разновидностыо ни 
выражалея периферический П., он обыч- 
но сопровождается мышѳчной атрофией 
дегенеративнаго хараистера и угасанием 
рефлѳксов;  при те х же формах П., исо- 
торыя обусловливаются поврѳждениом 
сплетения, ствола или концѳвых аппа- 
ратов двигательных нервных воло- 
кон,  может наблюдаться ещо и раз- 
отройство чувствитѳльности в виде  
анэстезии.

Повреждениѳ двигатѳльнаго пути, веду- 
щее к П. различных видов,  может 
обусловливаться самыми разнообразны- 
ми моментами. Так,  черепномозговые П. 
чаще всѳго вызываютея разрушением 
двигательных проводников кровонзли- 
янием, воспалениѳм или каким- нибудь 
довообразованием;  П. спинномозговые 
обычно обусловливаются либо травмой, 
либо воспалением;  травмой и воспале- 
нием чащѳ всѳго вызываются и пери- 
фернческиѳ П.

Течѳнио органичѳскаго П. каждаго вида 
можѳт быть различно: П. способен 
какт» усиливаться, так и ослабе вать; но

он может оставатьея и без пѳрѳме ны 
вплоть до конца жизни болыюго. Уси- 
лѳниѳ, идущее прогрессивно в том 
смысле , что П. постѳпѳнно охватывает 
все новыя и новыя мышечныя группы, 
обусловливается те м,  что боле зненный 
процесс,  пѳреходя с одного участка 
нѳрвной тканя на другой, постепенно 
уничтолсает все болыпее и большее чи- 
сло составных элѳментов двигатель- 
иаго путн. Оолаблѳние П., ндущеѳ иной 
раз до полнаго возстановления  нормаль- 
ной подвижности, объясняѳтся нами да- 
леко нѳодинаково при П. различнаго про- 
исхождѳния. При псрифѳричѳском П. 
возетановление утраченнаго движения 
является рѳзультатом регенерсщии  (воз- 
рождения) двигательных волокон,  под- 
вергшихся разрушению бывшим боле з- 
ненным процессом.  Возстановление 
движений пооле  П. черепномозгового ии 
спинномозгового объясняется те м,  что 
часть волокон иля все  волокна двига- 
тѳльнаго пути, изме нившияся под влия- 
нием боле зненнаго процесса и сде лав- 
шияея-было непригодными к нормаль- 
ной функции, раныпе или позже опра- 
вляются (репарируютая) и снова стано- 
вятся годными для выполнѳния  своей за- 
дачи—для проведения волевых импуль- 
сов с центра на периферию. Репарация  
сравнительно с рѳгенѳрацией прѳдста- 
вляет собой процесс безусловно мене е 
совѳршѳнный во вее х отношениях,  по- 
чему при П. цѳнтральных — черепно- 
мозговом и спинномозговом, —возста- 
новлениѳ утраченных - было движений 
наблюдается несравиѳныо ре ягѳ и идет 
нѳ так далеко, как это име ет ме сто 
при П. периферическом.  Стационарное 
состояние II.—отсутствиѳ всяких колѳ- 
баний в интенсивности П. явлений, как 
в сторону уеиления, так и в сторону 
их ослабления —констатируется в те х 
случаях,  где  боле знонный процесс,  
с одной еторояы, нѳ проявляѳт ннка- 
кой наклонности к дальне йшѳму рас- 
пространению, a  с другой, не допуска- 
ет нн регенерации, н я  рѳларацин но- 
врелсденных элементов нервной ткани.

Прн ле чѳнин органнческих П. мы яре- 
жде всѳго стараемся устраннть нлн осла- 
бить врѳдноѳ влияниѳ боле знѳтворнаго 
начала, обусловявшаго повреждѳниѳ двн- 
гательных проводннков;  на втором 
ме сте  мы етавим прнме нение те хъ
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ме р,  которыя в наших глазах спо- 
собны усилить репарацию и регенерацию 
элементов нервной ткани, входящих 
в состав двигательнаго пути; мы не 
оставляем без внимания и парализо- 
ванный мышечный аппарат,  поддер- 
живая искусственно его возбудимость и 
питаниѳ.

Ф y н к ц и о н a л ы и ы е П. К этой 
группе  мы относим истерический П. и 
П. рѳфлекторный.

Истерический П. Названиѳ это дается 
паралнчным явлениям,  которыя разви- 
ваются y больных,  страдающих исте- 
риѳй, н которыя разсматриваются как 
проявление самой истерии. Истерический 
II. клинически может сказываться в 
те х же самых формах,  в каких 
проявляются и органические П., т. е. в 
форме  гемнплегии, параплегии, монопле- 
гин и пр. Для истерическаго П. особенно 
характерным считаетоя то явлениѳ, что 
П. h развивается и проходит необык- 
повенно быстро h притом под влия- 
нием какого-нибудь душсвнаго движѳ- 
ния—страха, робости, испуга н пр. Исте- 
рический П. способен возникать и про- 
ходить такжѳ под влиянием внушония 
h  самовнушения. Однако нользя отрицать 
и того факта.что описываемый П. сплошь 
и рядом продолжаст упорно оставать- 
ся налнцо на протяжонии многих ле т,  
не поддаваясь никакоыу ле чепию, в 
том числе  h  внушонию. Причину исто- 
рическаго П. мы усматриваем в осо- 
бом состояиии психики больного, бла- 
годаря чоыу двнгательный путь стано- 
вится недоступным возде йствию В О Л ии 

субъекта. Име я  по вне шнему виду пол- 
иоѳ сходство с органичоским П., исте- 
ричѳский П. те м пе ыене о ре зко отли- 
чается от него одной особенностыо: при 
нстеричоском П. сплошь и рядом не 
оказывается налицо те х сопутствую- 
щих боле знѳнных явлѳний, кот. обяза- 
тельно бывают прн П. органическом,  
как,  напр., изме ноиие рефлекеов,  атро- 
фия мышц,  разстройство чувствитель- 
ностн и т. д.; с другой стороны, истери- 
чѳский П. очень часто осложняѳтся та- 
ишми боле зненными явлениями, кот. нн- 
когда не сопровождают П. органический.

Рефлекторнъш П. прѳдставляет собой 
довольно ре дкое явление. Чаще всего он 
наблюдается при страдании суставов,  
когда он осложняѳтся атрофией мышц,

лежащих поверх поврежденнаго со- 
члѳнѳния. Характерную особенность ре- 
флокторнаго П. составляет его быстрое 
развитие и такое же быстрое его исчез- 
новение. Суть заболе вания прн даыпом 
П. мы усматриваем в особом времен- 
ном изме нении кле точных элементов 
пориферических двигателыиых нойро- 
нов,  благодаря которому кле ткн де ла- 
ются невосприимчивы к волевым им- 
пульсам,  ндущим с коры головного 
мозга. Изме нение это не деструктнвнаго, 
a чисто динамическаго (нематериалыиа- 
го) свойства. Л . Даркшевич.

Паралия, см. Греция, XVI, 679 и 682.
Параллакс.  П-ом в общем смы- 

еле  слова (или параллакттеским сме - 
щением)  наз. неодинаковость направле- 
ний, по которым один h  тот же пред- 
мет С виден из двух различных 
точѳк A il В, a также и самая величина 
разности между направлониями от A 
к С и от В к С, т. е., иными сло- 
вами, угол между СА и СВ—угол,  
под которьш из С видна прямая AB. 
Ho трудно внде ть, что величина этого 
угла зависиит как от разстояния 
мѳжду С п- A (че м это разстояние 
болыпѳ, те м угол АСВ—П.—мѳныпе, 
и наоборот) , так и от взанмнаго 
положения точек A и В: че м разсто- 
яние В от прямой AC мѳныпе, те м и 
П. меныпе; когда В лежит на пря- 
мой AC, П. — нуль. Идея П. находит 
себе  обширное приме нение в астро- 
номии. Всле дствио П. наблюдатели, на- 
ходящиеея в различных точках зе- 
мли, видят каждое све тило не по 
одному и тому жѳ направлению; разни- 
ца между этими направлениями для 
различных све тил различыа всле д- 
ствио различия в разстояниях ихъот 
зѳмли: для зве зд эта разница ничтожно 
мала, для те л же солнечной системы 
вѳеьма заме тна, может быть опреде - 
лѳна и принята, где  нужно, во внима- 
ниѳ. Всле дствие П. наблюдатель, нахо- 
дящийся в какой-лнбо точке  земной 
поверхности, видит све тила но со- 
все м по чому направлению, по какому 
онии видны из центра земли,—той точки, 
для которой даются видимыя положе- 
ния све тил в астрономических ка- 
лендарях.  Эта разница между напра- 
влениѳы,  по которому све тило видит 
наблюдатель на зѳмной поверхнооти (на-
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зовем сго видимъш ме стом све тила), 
h  паправлснисм,  по которому све тило 
видно из дентра земли (геоцентрическое 
м. св.), зависит от высоты све тила 
над горизонтом наблюдателя. Эта 
разница те м болыле, че м меныпе 
высота, и пропорционалыиа косинусу вы- 
соты; когда све тило находится в го- 
рпзонте , разница между видимым и 
гсоцентрнчоским ме стом све тила— 
нанбольшая и равна т. наз. горизонталь- 
ному П. све тила; для различных ме ст 
земной ловсрхлостя гориз. П. све тила 
ноодинаков,  т. к. разстояния различ- 
ииы х  ме ст зеыной поверхности от 
центра зѳмли не одинаковы; наиболь- 
ший гориз. II. име ет ме сто ыа эква- 
торе ; ого величнна в этоы случае  
наз. экваториальным горизонтальным 
П-ом све тила. Экват. гориз. Ги. све тила 
ость, сле д., угол,  под которым виден 
радиус земного экватора из центра 
све тила, когда оно находится на гори- 
зонте  соотве тственной точки земного 
икватора. Экват. горнз. П. связан с 
разетоянием све тила от цситра зе- 
мли соотношением:  райст. све тила отъ

р а д иу с  з е м н . э к в а т .
центра земли =  синуе экват. гориз. д,
Отсюда видно, что, зная экват. гориз. П. 
све тила, можно опреде лить его разсто- 
яыие от земли, выразив его в радиу- 
сах земного экватора, a т. к. длиыа 
после дняго в линейных ме рах из- 
ве стна ( c m . XIII. 267), то и разетояпие 
еве тила от земли можно выразить в 
линейных ме рах.  Так имѳнио и по- 
ступает астроном:  он опреде лйет 
эисват. гориз. П. све тнла и потом вы- 
ясняет разстояние его от земли. Самое 
оиреде ление экват. гориз. Ги. прдво- 
дится к одиовроменному по возможяо- 
сти иаблиодению видимых ме ст све - 
тила иа небе  из различиых,  по воз- 
можности далеко отстоящих друг от 
друга, ме ст земной поверхности. Из 
иеодинаковости наблюденных ме ст,  
которая именно и зависит от П., 
вычисляется и самая величина П. 
Так,  иапр., опреде ляетея П. луны. Что 
касается Ги. солнца, то он по труд- 
пости наблюдения  солыда опреде ляется 
окольным путем;  де ло в том,  что 
из наблюдедий видимых движений 
нлаиѳт воймолшо онрсде лдть их 
орбиты вокруга солдца и выразить

зате м взаишное разстоядие любых 
планѳт в любой момент времони, 
принимая за сдидицу дзме редий оред- 
иее разстоядис зомли от солдца; так 
что, дапр., можно знать, что в олреде - 
ленный момоит разстояпие Марса от 
зѳмлд равияется, скажсм,  доловиие  
средняго разстоядия земли от солдца; 
теперь, если даблюдатели олреде лят 
посредством наблюдѳний Марса дз 
разных точек и зсмлл П. Марса д, 
сле д., сго разстоялие от зсмли в 
этот момент,  то и сроднее разстоя- 
ние земли от солнца будет изве стно: 
нуждо лдшь удвоить получѳнноо раз- 
стоядие Марса от земли. Так как 
опреде ление П. све тила посредством 
наблюдедия его из разыых ме ст 
те м точне е, че м этот П. болыпе, 
т. е. че м све тило ближе к зѳмле , 
то лодобдыя наблюдения  лроизводятся 
именио над ближайшими к земле  
планетами (Марс,  малыя плаиоты, 
Ведвра) и прдтом в те  эпохи, когда 
оне  находятся всего ближе к земле . 
Для наблюдений Ведѳры лользуются 
лрохожделиями ѳя чрез диск солнца. 
В этом случае  наблюдается из 
разных ме ст земли расположение 
видимаго пути планеты относительно 
центра диска солнца. Разница в рас- 
положедии этдх видимых лутѳй про- 
иеходдт от разницы в П-ах солдца 
и Венеры в это время, и, опроде лив 
эту разницу, можяо зате м найти и П. 
солнца. Оддако, как показал олыт,  
наблюдения Марса около времоши лро- 
тивостоядия, il особешю ыалых пла- 
нет,  дают гораздо боле о точныя ве- 
личилы П. солнца; именно из наблю- 
дений малых лланет,  в особелдости 
близко лодходящаго к земле  Эрота, 
опреде лена надболе е точпая в дастоя- 
щее вреыя величина П. солнца=8".80б. 
К зве здам такой способ одроде ле- 
иия разстоядий невозможио приме нить 
всле дствие ничтожной величины их 
гориз. П.; к ддм лрдме дяется та ясо 
идея дначе, имендо: опреде ляетея ви- 
димое ме сто зве зды на небесном своде  
в различные дни года, когда, сле д., 
земля иаходится в различных точ- 
ках своей орбиты около солнца; всле д- 
ствие громаднаго разстоядия между, 
лалр., лротиводоложными точками ея 
орбдты изме нение направления, ло ко-
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торому видна зве зда, происходит в 
такнх преде лах,  что оио уже может 
(хотя всо-таки лишь в немногих слу- 
чаях,  для боле е близких к солноч- 
иой системе  зве зд)  быть нзме рсно с 
помощыо совремснных астрономиче- 
ских инструментов;  угол,  иио д  ко- 
торым от зве зды видон радиус 
зѳмной орбиты, порпендикулярный к 
направлению от зве зды ис солиочпой 
системе , наз. годичным П-м зтой зве з- 
ды; двойная величина его есть наиболь- 
ипая разница мѳяеду крайниши. направле- 
ниями, no которым бывает видна зве з- 
да с земли в течение года (см. зве зды, 
XXI, 27/29). Не которыя числовыя дан- 
пыя: П. солнца при среднем разстоянии 
ого от земли по после дним изсле дова- 
ниям ъ= 8" 80, сле д., это сроднео разстоя-
ние= радизгсг эюат- =23.440 рад. зѳмно-

Sin • 8"  80
го экв.=149,5 милл. километров;  П. 
Марса при кратчайшем взаимном 
разстоянии его от зомли=24"; П. луиы 
при средн. разот. ея от земли=57' 2", 
сле д., это сродн. разст.=60,28 рад. земн. 
экв.=384,5 тыс. килом. С. Блаэиско.

Параллактическаяустановка астро- 
номической трубы характеризуется те м,  
что из двух взаимно-перпендикуляр- 
ных осѳй, около которых ыолсет вра- 
щаться труба, одна направлена к по- 
люсу неба, т. о. расположѳна параллель- 
но оси вращѳния зомли. Если труба на- 
значается для наблюдеыиявсе хъсве тил,  
находящихся над горизонтом,  то.чтоб 
со возможно было направить па любое 
такое све тило, она непреме нно должна 
поворачиваться около двух взаимно- 
пѳрпендикулярных осей, напр. около 
вертикальной и около горизонтальной 
(т.-наз. азимутальная установка, приме - 
няемая для иебольших любительских 
труб) ; но так как всле дствие враще- 
ииия  зеыли небесный свод со все ми све - 
тилами кажется нам вращающимся око- 
ло т.-наз. оси мира, то прн паблюдении 
иебеснаго све тила 'приходится сле дить 
за его суточным движениѳм,  ловора- 
чивая трубу одновременно около обе их 
осей, если ни одна из и и и х  не парал- 
лольна оси вращония земли; приП-ойжо 
установке  для этого нужно вращать тру- 
бу толысо около одпой оси, направлен- 
ной в полюс;  в ятом и заключаетея 
весьма существенное преимущество П. у.

перед всякой другой; кроме  того, само 
это вращоние производится при помощи 
часового механизма, скорость котораго 
можно немного изме пять и рѳгулировать 
так,  чтобы скорость вращоиия трубы 
равнялась скорости видимаго вращония 
неб. сферы — один оборот в сутки. 
Все  сколько-ишбудь значителыиыя аст]и. 
трубы уисазаннаго назначения име ют П. 
y. h в таком случае  получают иа- 
зваиио экваториал (см.), которос само со- 
бой подразуме ваетоя даже когда просто 
говорят о рефракторах и рофлокто- 
рах;  астропомическия трубы, ие име - 
ющия  це лыо сле дить за све тилом в ого 
суточном движении, получают иную 
установку, соотве тствующую их ыазна- 
чонию (вортикальный круг,  моридиаи- 
ииы й  круг и т. под.); рисунки см. при 
ст. экваториал.  С. Блажко.

Параллелепипед,  те ло, ограничеп- 
ноо 6-ю параллѳлограммами (2 основании 
и 4 ооковых стороны). Прямым наз. II., 
y котораго боковыя стороны — прямо- 
уголышки, прямоугольным— П., y  котор. 
все  стороны—прямоугольники. Объѳм 
всякаго П. равоп произведсниио пло- 
щади основания на высоту, a объем 
прямоугольнаго II. равеич. пронзведѳнию 
трех ого изме рений.

Параллелограмт,  плоский четырех- 
угольник,  котораго противоположныя 
стороны параллельны. Свойства: протии- 
воположныя стороны равыы, диагонали 
взаимно де лятся пополам и де лят П. 
на равныя части. Площ. П. равиа про- 
изведению основания ыа выеоту.

Параллельные круги, или парал- 
лели. Для ориентировки на поверхностн 
земли на ней вообралсают себе  ыелсду 
полюсами 180 кругов,  параллельных 
экватору и пересе кающих земную ось 
на одинаковом разетоянии 'друг от 
друга. Круги эти называются IT. w., или 
параллелями, нли градусами, широты. 
Счет П. к. ведется от экватора (0°) к 
се веру н к югу, в обоих направле- 
ниях от 0° до 90°. Если принять землю 
за шар,  то все  параллсльные круги на 
поверхности шара будут паходиться 
в одинаковом разстоянии друг отч. 
друга, и именно в разстоянии 111,2 
километра (принимая радиус земли 
R=6.370 км.); окрулшостьпараллельныхч. 
кругов,  по ме ре  удаления от экватора, 
уменыпастся в соотве тствии с коеину-
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сом шыроты (•■?), так что, напр., окруж- 
ность 60-й пар-ли равна 2t:R. c o s  60°=
2-R. Ѵ2. Т . е. ровно вдвое мѳне ѳ длш иы 
экватора. 360 меридианов (ем.) де лят 
иш кдый П. к. ыа 360 равных частѳй, на- 
зываемых градусами параллелей. Длина 
градусов параллелей, естоетвенио, к 
се в. и к югу от экватора уменьшает- 
ся, равняясь 2-R  cos 9 : 360. Под 37° ши- 
роты градус параллѳли равен прибли- 
зительно 4/6 градуса экватора, под 41й 
прибл. 3Д> под 48° прибл. 2/з> под 60°
Т О Ч Н О  Ѵ г-

Так как,  однако, форма земли прѳд- 
ставляѳт из себя не шар,  a (в прн- 
ближении) сфѳроид вращоиия (т. е. шар,  
еплюснутый y  полюсов) , то убыва- 
ниѳ длины градусов параллелей вы- 
ражается нной формулой; имѳнно, в 
формулу 2 -  R cos 9 :360 нужно вме сто R 
(радиус земли) подставпть длину соот- 
ве тетвующей нормали, т. о. линии, пер- 
пѳндпкулярной к повѳрхности сферои- 
да U проходящѳй черѳз земпую ось. 
Ниже приводятея в километрах дан- 
ныя о длине  градусов параллелей под 
разнымн широтами, при допущении, что 
земля есть шар,  и при допущении, что 
зѳмля есть сфероид (пменно, сфороид 
Бесселя; радиус зѳмли припят в 
6.370 км.):
Вии р о иа  . 0“ 10” 20“ 30“ 40“ 50° 60“ 70“ 80“
Ш ар  . . 1 1 1 ,2  109 ,5  104 ,5  1 6 ,3  8 5 ,2  7 1 ,5  5 5 ,6  3 8 ,0  1 9 ,3  
С ф ер о п д ь  111 ,3  1 0 9 ,6  1 0 1 ,6  9 6 ,5 .8 5 ,4  7 1 ,7  5 8 ,8  3 8 ,2  19 ,4

Разстояния между П. к. (или градусы 
меридиана) на сфероиде  вращения оказы- 
ваются неодинаковыми: y полюеов оиш 
больше (под 89 —90“ широты 111,68 км.), 
y  экватора—меииыпе (под 0°—1° широ- 
ты  110,66 км.). Л . Б ерг.

П араллельныя ли н ии, линии, лелиа- 
щия  в одной плоскости н не пересе - 
кающияся, сколько бы их ни продол- 
ясали в ту и л ии в другую сторону. При 
пересе чении двух П. л. третьею полу- 
чаются 8 углов (сы. черт.), носящих 
сле д. названия: a, b, g и 1и иаз. вне шни- 
ми; с, k, о и f — вщтренними; a  и g, с 
и е, ложащие по одиой стороне  пере- 
се кающей прямой, наз. односторонними; 
одиостор. углы (а и е, или с и g), из 
которых один внутренний, a другой 
вне шний, наз. соотве тственными; углы, 
лежащие no разн. сторонам нересе каю- 
щей, наз. накрест лежащими (напр., 
a h  h, с il f il др.). Между углами, обра-

зуѳмыыи Ги. л., суицествуют сле д. со- 
отношения: внутренниѳ накрѳст лежа- 
щиѳ углы равны; вне шние накрѳст ле- 
лсаидио углы равны; соотве тственныо 
углы равны; сумма односторонних уг- 
лов равна двум прямым углам.  
Обратно, если существуѳт одно из 
этих равенств,  то линип параллелыиы.

Основыая аксиома о П. л.: через точку, ле- 
жащую внт прямой, моэисно провести 
лигиь одну прямую, параллсльную дан- 
ноии (13-я акеиома Евклнда). Отрицание 
этой аксиомы привѳло знамѳн. русскаго 
ученаго Н. И. Лобачѳвскаго к открытию 
иштереспых в философском отношс- 
нии „не-евклидовских гѳометрий “ (см. 
основания математики). Теоремы о Ги. 
л.: две  линии, параллѳльныя третьей, па- 
раллелыиы мслсду собою; отре зкн парал- 
лельных мо/кду параллельными равпы. 
Л иния  и плоскость или две  П Л О С иСО СТИ , 

которыя при продолжении не встре чают- 
ся, также наз. параллѳльыыми.

П аральдегид,  С6Н120 3, полимер 
уксуснаго альдѳгида (см. альдегиды). 
Безцве тная жидкость с темп. кип. 124°; 
темп. плав. -+-12,6°. Приме няется в ме- 
дицине , как сиотворнос. П. совершен- 
но no дает реакций, характѳрных для 
альдѳгидной группы—СНО; поэтоыу до- 
пускают,  что отде лы иыя молѳкулы 
уксусн. альдегида связаны в П. при по- 
мощи кислорода. При порогонке  с но- 
большим количеством се рной кисло- 
ты П. превращается обратпо в мономер- 
ную форму уксусн. альдогида: СвН120 3=  
= 3  Сии3СНО. с. н.

П арамагнитны я т е ла, те ла обши- 
руживающия способность слабо притя- 
гиваться к полюсу магнита (илс). Сюда 
принадлежат моталлы: ыагний, алюми- 
ний, марганец,  хром,  вольфрам, осмий, 
иридий, платииа, уран,  ре дкие металлы; 
из не - мѳталлов — бор,  кислород,  
кремний. А . Б .
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Парапарибо, главн. гор. Суринама 
(голдандск. Гвиана), прн р. Суринам 
(cp. XIII, 11); гавань, ояшвлѳнн. тор- 
говля; 35.082 ж.

Параметрит,  см. метрит.
П аратетр в математике  означает 

не которую постоянную в уравнѳииях,  
обыкновенно просто выражающѵио ха- 
рактерныя свойства того, что выража- 
отся самыми уравненияыи. Напр., в 
уравнении параболы у2—2рх такой П. 
ость постоянная р . Если придадим y 
значение р , то получим р = 2 х , т. ѳ.

ж =  | .  Это означает,  что если на глав-
ном диаметре  параболы, как на абс- 
циссе , от вершины отложим вели-

чипу то воличина ордннаты есть р.
Точка, для которой это име ѳт ме сто, 
называетея фокусом параболы. — 
Gp. XIII, 331/2, прил., 41. *

П-ы в кристаллографии означают от- 
ре зки на кристаллографичосишх осях,  
соотве тствующиѳ плоскости, выражаю- 
щейся символом (111) (см. кристалло- 
графия, XXV, 619/20, прил., 6/12); иначо 
още эти отре зки называются единичны- 
ми. Закон Гаюи выражается поэтому 
иногда как закон рациональности от- 
ношеиий П., подразуме вая при этом,  
что отношения отре зков на осях каисой 
угодно шюскости кристалла выражаютея 
рационально в парамѳтрах.

Ги-м изотропнаго пояса Федоров на- 
звал не котороо це лоо число, входящее, 
в качестве  коэффициента, в выражение 
квадрата тангѳнса между двумя произ- 
вольио взятыми плоскостямн этого пояса. 
Напр., для тетрагонально-изотропнаго 
пояса этот Ги. ость 1, и, значит, в поясе  
мы мозкем по отношению к произволь- 
ной ея грапи подобрать такую другую, 
которая де лает с нею угол 45°. В 
гексагоналыио-изотропном поясе  есть 
П. 3 н т. д. Е . Федоров.

П аратеция (туфелька), см. инфузорищ 
XXII, 89 и табл.

Паранин е зия, разстройство памяти, 
см. душевныя болгъзни, XIX, 227.

Парана, главн. город аргонтинск. 
провинции Энтре-Риос,  на р. П., 28.000 ж.

Паранй, величайшая, после  Амазон- 
ки, ре ка Ю. Америки. 3.300 км. длины; 
бассѳйн 2.880 т. кв. км. Истоками П. 
служат две  значит. ре ки: Гиаранаиба

(иазыв. в верховыи Сан - Маркос) . 
начинающ. под 16° ю. ш. на Серре - 
дос- Пиренеос (Бразил.), и Ilapâ (Риу- 
Грандѳ), начинающ. на Серре -да -Манти- 
кейра, близ морского берега Бразилии. 
По слиянии их Ги. получает свое назва- 
ние и течет на с.-з. в преде лах Бра- 
зилии, принимая сле ва pp. Тието, Па- 
ранапанему и Иваи, орошающия терри- 
тории бразил. штатов Сан- Пауло и 
Парана. Зате ы П. падает на низмен- 
ность, образуя величественн. Салыпо Гу- 
айра, или Семь водопадов (Seto Quedas). 
Нилсе П. является широкой, многоводной 
п судоходиой ре кой, до 70 м. глубипы, 
с высоким скалистыы ле вым боре- 
гом и низменным затопляемым пра- 
вым;  вода ея жолтаго цве та; от Сальто 
Гуайра до впадеиия сле ва р. Игуассу она 
образ. граиицу мозкду Бразилией и Па- 
рагваем,  a ниже покидает бразильек. 
тѳрриторию h течет на границе  Пара- 
гвая и аргентинсишх провинций Мис- 
сионес и Корриентес,  опнсывая широ- 
кую дугу от ю. к з. и образуя по- 
роги Апипе, не препятствующие паро- 
ходству. По слиянии с р. Пара-гваем,  
П. принимает его направление и те- 
чѳт на ю.-ио.-з. в прѳде лах Аргѳн- 
тины, образуя правым берогом широ- 
исую ыизмѳнную долнну и на ней боко- 
выо рукава; принимает y г. Санта-Фэ 
справа тѳкущую с Кордильѳр р. Са- 
ладо и достигаѳт зде сь наиболыпѳй 
ширины, разде ляясь на 2 огромных 
ве тви; ннже, y г. Росарио, II. повора- 
чиваѳт к ю.-в. и, сливаясь е устьѳм 
р. Уругвая, образует Ла-Плату (см.). 
Низовье до г. Росарио доступно боль- 
шим океанским судам.

Паранаиба, ре ка в Бразилии, пра- 
вый исток р. ииараны (см.); 860 км. 
длины; име ет пороги и водопады.

Паранг,  или паратла, горный про- 
ход в Пенджабе , 5.642 м. выс.

Паранитранилин,  см. ХХѴ,364,при- 
лояс. краски, № 116.

Паранойя (Paranoia), см. первичное 
п омгъшательшво.

Парапет,  ограда иа ыосту или набе- 
рѳясной; в воепно-технич. смысле  то 
зке, что бруствер (см.).

Параплегия, см. ппралич.
Парапольский дол  на Камчатке , 

с.11. XXIII, 260, 261.
Парасанг,  см. вгъса и мгьры, XII, 659
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П арасхос,  см. новогречестя поэзия, 
XVII, 49.

Паратиф,  см. тифь.
П арафазия представляет частный слу- 

чай того заболе вания головного мозга, 
которое носит общос название афазия 
(см.). Суть сго сводится к тоыу, что 
болыюй при разговоре  неправильно вы- 
говаривает отде льныя слова: ои то 
лрогиускаст буквы, то переставллет 
слога и т. д. Л . Д .

П арафнзы, с.м. грибы, XVII, 98.
П арафимоз (удавка, испанский во- 

ротник)  состоит в ущемлении го- 
ловки полового члена оттянутым кза- 
д ии от и и с я  узким краевым кольцом 
крайией плоти. Различают две  формы 
П.: 1) ущомленио одной только головки 
полового члена, при чом сама крайняя 
плоть свертываотся своим наружным 
кольцом внутрь (внутренниии I I и
2) ущемление головки ии внутрешшго 
листка крайней плоти, при чем край- 
няя плоть h  ея узкоо кольцо вывернуты 
наружу (наружный I I  )- После дний вид 
П. боле о част.  П. возшшаст,  благода- 
ря насильствениому обнажению головки 
полового члена при врожденной узости 
или педостаточной раетяжимости крае- 
вого кольца крайнѳй плоти, но чаще 
име ется относительная узоеть кольца 
всле дствие воспалительнаго отека поло- 
вого члена, вызваннаго механическим 
раздраженисм,  острыми или хрониче- 
скими воспалитолыиыми заболе ваниями 
(перелой, мягкия язвы, сифилический 
шашср,  веиерическия бородавки и пр.). 
После дствиями П. являѳтся затруднепие 
кровообращѳни.я и зате м омертве ние 
ущѳмленных частей. Ле чеыие П. мо- 
жет быть ие кровавос—вправление край- 
иибй плоти на ые сто, для чѳго требуется 
добиться предварительно уменыпения 
отека ущемлѳнной головки полового чле- 
па (приме нениѳм холода, механиче- 
ским сдавлением или надре зами). В 
случае  неуспе ха показано оперативное 
вме шательство — разсе чение ущемляю- 
щаго кольца (débridement) илии же пол- 
ное сго изсе чение. С. Богров.

П араф уксин,  сы. XXV, 364, прилож., 
краски, № 117.

П араффин,  сме сь твердых углево- 
дородов высокаго частичнаго ве са, 
уде льнаго ве са от 0,88 до 0,916, обла- 
дающих температурою плавления  отъ

46° до 76°Ц. П. с боле е высокой те.чпе- 
ратурой плавления це нятся дороже. Упо- 
трсбляотся П. в спичечном производ- 
стве , для производства непромокаемых 
тканей,для аппретуры тканей, для про- 
питывания бумаги, в све чном произ- 
водстве  h т. д. Гиолучаѳтся в наиболь- 
ших количествах из после дних пор- 
ций перегонки нѳфти, для чого этот 
полутвердый продукт подвергается по- 
вторпой кристаллизации (под конецч, 
с прибавкой 10—16% бензина) и прес- 
сованию при 80—200 атмосферах.  Обез- 
цве чивается проце живаниѳм или че- 
рез животпый уголь или так называе- 
мую Фуллерову землю, прѳдставляющую 
по составу магнезиальный гидросили- 
кат.  Кроме  нѳфти (см.), П. находится 
il в не которых сортах древесной 
(пѳрвый П. il был выде лон Рейхенба- 
хом из смолы буковаго дерева), тор- 
фяиой смолы и смолы, получающейся 
при карбонизации бурых углей.—Ана- 
логичный П. продукт церезгин приго- 
товляется из твердой параффиновой по- 
роды „озокерптъ“, в наиболыпих ко- 
личествах ветре чающѳйея в Галнции. 
Эта порода очищается от приме сей 
плавлениоы,  a зате м обработкой се рн. 
киелотой; обезцве чивается проце лш- 
ванием через зкивотный уголь. Пла- 
вится при 62°—80° Ц., име ет уде льный 
ве с 0,918—0,922 и нере дко употробл. 
для фальсификации пчслинаго и других 
остественпых восков.  А. Лидов.

П араффины, см. углеводороды.
П арацельс,  Филипп Ауреоль Тсо- 

фраст фон Гогенгеиим,  врач и есте- 
ствоиспытатоль, род. в 1493 г. в Швей- 
царии, в каитоне  Ш виц,  обратил на 
себя вниманиѳ очепь счастливым ле - 
чоиииемч» и в 1626 г. приглашен был 
городским врачоы в Базель, где  ого 
уииверситетския лекции собиралн много 
слушателей. Ои публично сжег сочи- 
нения Галена и Авиценны, зкелая утвор- 
дить за собою полноо господство в ме- 
дицине . В 1628 г. он вынужден был 
бе жать из Базеля и после  долгих 
скитаний ум. в Зальцбурге  в 1641 г. 
В учепии своем он является ярым 
защитником спиритуалистичесисой док- 
трины, в боле зни видит „живого“ 
врага, с которым борятся одухотво- 
ренныя силы организма. В практич. 
медицине  он ввел в широких раз-
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ме рах пользование химиею.Все  стрѳмле- 
ния П. были паправлены к открытию 
специфических средств и де йствую- 
щих оеыоваиий различн. воществ.  
Стиль П., как иисат., крайне туманный.

П арацентез,  то же, что брюшной 
прокол (см.).

Параииан,  см. циан.
Парашют 1) см. воздухоплавание. X, 

675; 2) П. y животных,  c m .  XX, 254;
3) П. в рудниках,  c m .  XV, 552 и сле д.

Парвати, см. Дурга.
Парвеню (фр. parvenu), выскочка.
Парвус,  псевдоним писателя с.-д. 

иаправления Гельфонда. Род. в коыце  
60-х гг. в России, в ранней молодости 
амнгрировал в Германию, где  прини- 
мал участие в рабочей прессе ; уни- 
вереит. образ. получил в Швейцарии; 
в 1899 г. вме сте  с мюнхенск. врачем 
Лвманом е здшгъпо пострадавшим от 
неурожая ме етностям России и совме - 
етно с пим напис. „Das hungernde 
Russland“. Вернувшись в конце  1905 г. 
в Россию, в 1906 г. был привлечен 
по де лу Сове та рабочих депутатов и 
эмигрировал за границу. Важн. соч. П.: 
теорстич. этюд „Мировой рынок и сель- 
екохоз. кризисъ“ (первопач. вышедший 
на не м. яз.), „В рядах германской со- 
циал- демократии“, „Die Handelskrisis u. 
die Gewerkschaften“, „ Die Kolonialpolitik u. 
der Zusammenbruch“, „Der Klassenkampf 
des Proletariats“ (ряд выпусков,  изд. 
Vorwärts, 1908) il др.

Парголово, см. ииетроград.
П арденоне, Джованни Антонио да, 

c m . Италгя ( искусство), XXII, 548.
Пардо-Базан (Pardo-Bazan), Эмилия, 

испанск. писателышца, род. в 1851 г., 
вы тла замуж в 1868 r., дебютировала 
етихотворениями в честь испанск. армии 
и ея афрйканских побе д,  в 1879 г. 
издала в све т своы первый ромаи 
(„Paseual Lopez. Autobiografia de un estu- 
diante de Medicina“), подчинялась все бо- 
ле е французскому натурализму, ие раз- 
де ляя, впрочем,  все х его крайностей 
(„Un viaje de novios“ ii др.), впосле дствии 
даже перешла от натуралистической к 
боле о идеалиетической копцепции жизни 
(„Una cristiana“, „Una praeba“). Наиболе е 
крупными ея произведениями являются: 
роман „Los Pazos de Ulloa“ (2 т., 1886) ir 
его продолжение „La Madre Naturaloza“ 
(2 t . ,  1887), яркая бытовая картипа, изо-

бражающая вырождспие стараго феодаль- 
наго рода, „похороны аристои;ратии “,как 
выразнлся одши  испанск. критик.  Уро- 
женка провинции, П.-Б. написала н ряд 
пнторесных этюдов о быте  провинции 
(De mi tierra, Insolacion, Marrina). ииеуто- 
мимая работница, она, кроме  романов 
н разсказов (La dama joven и др.), на- 
писала множество статей на всевозмож- 
ииы я  темы. Разиоеторонняя литоратурная 
де ятельиость не ме шала ей уде лятв 
много времени и внимаиия политике , при 
чем ея симпатип припадлежали всеце ло 
карлистам.  Историю своего духовнаго 
развития П.-Б.разсказала в Apuntos auto- 
biograficos, составляющих предисловие 
к ромапу Los Pazos do Ulloa. B. Фр.

Пардубиц (Pardubitz), гор. в Боге- 
мии; машиностроит., сахарн., нефтепере- 
гон. il др. произв.; 20.394 ж.

Паре (Paré), Амбруаз,  зиаменитый 
фрапц. хирург (1517—1590). Свопми тру- 
дами, составившими эпоху в хирургии, 
о и и  внес совершенно новые принципы 
в учение об огиестре лыи. ранах,  ле ча 
их,  как простыя ушибленныя раны, 
посредством перевязок,  a также ввел 
при аыиутациях перовязку сосудов вме - 
ето прежних кровеоетанавл. средств и 
прижигания желе зом.  Из его трудов 
важне йший: „Cinq livres de chirurgie“.

Парез,  c m .  парсилич.
Парейазавры (Pareiasaurus) предста- 

вляли неуклюжих животиых,  доети- 
гавших 3 метр. длины. Массивиое ту- 
ловище на кре шшх,  низких ногах.  
Широкая, сплюсиутая еверху вниз го- 
лова поставлена на короткбй шее . П. от- 
иосятся к группе  рептилий, наиболе е 
пизко организованных (Synapsida). Че- 
реп подобен черепу стегоцефалов,  
в виде  сплошного щита с лабиринто- 
донтовой скульптурой. На нем име ется 
значнтелыиое отверетие темянного глаза. 
Челюсти и нёбныя кости снабжены круп- 
ными зубами. Позвонки двояковогнутые. 
11. были наземными травоядными жи- 
вотными. Существовали в конце  перм- 
скаго периода. Их кости и це лыо ске- 
леты находят на се вере  Евр. России и 
в Южной Африке . A. Н.

Паремия (греч. -apoftuov, из т.яри, прн, 
и oljj-oc, путь), в древыостп так пазы- 
вались краткия изречения, которыя пн- 
сались на придоролсных столбах;  впо- 
сле дствии те м же пазваыиом стали
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обозначать и вообщѳ всякаго рода по- 
учѳния, притчи и краткиѳ уроки мудро- 
сти. В настоящее время в церков- 
цом языке  П-ией назыв. чтения из 
киш г Ветхаго (преимущественио притч 
Соломоновых) , a нногда и Новаго За- 
ве та, полагаомыя в праздничныѳ и вс- 
ликопостные дни на вечерне , a также 
на не которых других богослужетииях.

Паренхима и паренхиматозное воспа- 
ление ,сле. VI, 435/6.П. в ботаникгь—тшии, 
состоящая из тонкосте нных,  кругло- 
ватых,  многоугольных или зве здооб- 
разных кле ток.

П аренхим атозны й неф ри т,  см. 
Брайтова болгъзнь.

Паренцы, см. Еамчатка, XXIII, 266.
Тиари, или заклад,  договор,  по кото- 

рому спорящия стороны взаимно обязы- 
ваются предоставить другь другу из- 
ве ст.дѳнѳжную еумму (или вещь),смотря 
по тому, чье утверждение окажется спра- 
вѳдливым.  П. относятся к так наз. 
алѳаторньш сде лкам (см.).

П арижская дек л ар ац ия, c m .  X V I I I ,  

168, прилоэис. 
П арижская кровавая свадьба, то 

же, что Варѳоломеевская ночь (см.). 
П арижская лазурь , см. краски, № 22. 
П арижская све тлая зв лен ь, см. 

краски, № 22.
П ариж ский т и р  1) 30 мая 1814 г. за- 

кончил войну Наполеона с Европой. 
Он был подписан уяго Людовиком 
XVIII и вернул Фраыцию к границам 
1792 г. с присоединением Монбельяра, 
Авиньона, Аннеси и Шамбери. 2) 30 мар- 
та 1856 г. закончил Крымскую кампа- 
нию. Россия  уступила Дунайским кыя- 
лсествам часть Бессарабии и дунай- 
скую дельту, обязалаоь признать Чѳрное 
ыоре нейтральным и дерлсать там 
столько военных судов,  сколько Тур- 
ция, отказалась от завоеваний (Карс)  
в Азиатской Турции. Турция была при- 
нята в концѳрт европейских держав 
и обе щала уравнять в правах своих 
христианских подданных с мусуль- 
манскими, Судоходство по Дунаю было 
объявлено свободиым.  С.м. XXVI, 91/93.

П ариж ский граф ,  см. Орлеанский 
дом.

П ариж ский яр ус,  см. геологическия  
системы, XIII, 290.

Париж (Paris), столнца Франции,
3-й город по населеиию в еве те  (по

пороппси 1911 г.—2.888.110 в прѳде лах 
муниципалыюй черты, о пригорода- 
М И — С В Ь иШ О  4 милл.), один из пѳрвых,  
если нѳ первый, по напряженности и 
заразнтелыюй бодрости своей жйзни, 
по красогЬ свонх построек,  улиц и 
площадей, по великоле пию и изягцеству 
своих памятников,  богатству пауч- 
ных учреждений, разнообразию и вкуеу 
произведегйй своей промышленноети.

П. лѳжит в цѳнтре  се вѳрной, низ- 
менной половины Франции (т. наз. Па- 
рилсскаго бассейна), под 48°б0'49ѵ с. ш. 
и в 2°20/1б" к в. от Гринича, по 
обоим берегам Сены (в 364 км. от 
Гавра, раеположеннаго y  устья ре ки, 
считая по линии водяной струи, в 
173 км. по прямой линии). В преде - 
лах городской чѳрты город занимает 
7137 дѳс. (мѳньше Москвы, занимающей 
8375 дес.), с предме стьями—43.936 дѳс. 
(в ЗРз раза болыпе Москвы с пред- 
ме етьями, в 4 раза меныпе Лондона). 
Поримѳтр города — 36 км., длина с 
востока на запад 12 км., с се вера на 
югь—9 км.; высота над уровнѳм моря 
колеблется меясду 25 н 129 ыетрамн 
(холмы Монмартра). П. занимает не - 
сколько выдвинутое положение (матема- 
тпческий центр страны нѳ П., a Бурж) . 
Во время войиы его приходится защи- 
щать одним из первых,ь, поэтому 
над укркпленисм его особѳнно пора- 
ботали. II.—одна из первых кре постѳй 
в мире . Д ля возвѳдения укре плоний 
можно было воспользоваться рядом вы- 
сот,  ве нцом окруясающих город.  Ста- 
рыя укре плония, т. наз. фортификации, 
состоящия из вала в 10 м. высотою 
со рвом в 15 м. шириною, окружают 
город сте ной пѳриметром в 36 км. 
Теперь в смысле  защиты фортифиисации 
но име ют никакого зиачѳния. За пими 
сле дуѳт первая линия фортов,  оказав- 
ших хорошия услугп при осаде  П. 
1870—71 гг., но нѳ защитивпшх,  однако, 
всле дствио слишком близкаго раеполо- 
жепия от города, в доетаточной сте- 
пени П. от бомбардировки. Периметр 
этой линии—53 км., она состоит из 
16 фортов (самый значительный из 
них— Мон Валерьен,  прѳдставляющий 
настоящую цитадель П.). В 1874—75 гг. 
первая линия была пополнѳна второй, 
длиной в 146 км. Все  форты этой вто- 
рой укре пленпой линии расположѳны
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в доетаточном разстоянии друг от 
друга. До войны 1914 г. оставался лиш ь  
один пробе л:  иеукре пленный сѳктор 
между Сеной и Уазой, занятый высотами 
Оти (Hauthie). Для защиты огромнаго 
укре плен. поля требуется гариизон до
160.000 ч., для его осады—ок. Ѵ2 мил.

Не сколько опасное в стратегиче- 
ском отношснии, полоэисетс П. вѳлико- 
ле пно в смыслгь снотений : к П. схо- 
дятся вее  главне йпиие сухопутиые н 
водныо пути Франции. С нижней Се- 
ной, открывающей дорогу к морю, зде сь 
сливается Уаз,  важне йшая в коммер- 
чесисом отношеиии ре ка Фрапции, со- 
единенная каиаламн с се тыо се вѳра и 
се веро-востока; Марна и ионна, со своими 
каналами, открывают путь к востоку, 
к Рейну, к юго-востоку—к Соне  и 
Роне  и к юго-западу—каналами к 
Луаре . Благодаря коиицентрации в нем 
водных путей, порт П. стал важне й- 
шим впутреиним портом Франции: 
количество его грузов в 1905 г. до- 
стигло 10 милл. тонн (больше Марсоль- 
скаго порта). Как желе знодорожный 
узел,  П. нѳ име ет себе  равнаго. Бла- 
годаря схождению к нему ряда ре ч- 
иых долин,  идущих издалока, с раз- 
ных сторон горизонта, в этом пунк- 
те  перекрещиваются дороги не только 
внутренних,  но и иноземных сноше- 
ний, a именно дороги в Испанию из 
се в. Германии, Бѳльгии и Голландии с 
дорогами из Великобритании в среди- 
зѳмноморския  страны. Это один из 
наиболе е оживленных перекрестков 
Европы, хотя вѳликая диагональ сноше- 
ний Европы переме стилась тѳперь к 
востоису от него всле дствие проложеиия 
новых путей через Альпы. (Товарный 
оборот жел. д. П. составляет ок. 7 милл. 
тонн ввоза и ок. 3 милл. вывоза; пас- 
сажир. двшкениѳ—до 200 милл. в год—  
160 милл. на вокзалах дальняго сле до- 
вания и 40 милл. на вокзалах окружн. 
дороги).

Mope се роватых многоэтажных ка- 
менных домов П. разлилось по обоим 
бересам Сѳиы, захватив котловиыу 
между двумя грядами холмов по пра- 
вую и ле вую сторону от ре ки и склоны 
холмов,  очень пологие ближе к ре ке  
и доволыго крутые подальше от нея. 
Вѳсь П. представляет очень компактное 
це лое, и в то же время он как бы

составлеи из ряда отде лыиых посе- 
лений, обладающих каждоо своей фи- 
зиономиѳй. В городе  различают преждо 
всего правый н л е вый берегси, a в пре- 
де лах этих де лений внутренний исруг 
города собствопно и два опоясывающих 
его концонтрических пояса, сперва 
старых предме стий (faubourgs), a даль- 
ше пояса прпсоедипешиых вч> 1859 г. 
пригородов (banliou). Центром города 
собствонно являстся остров Ситэ, его 
окружпость образоваииа на правом бе- 
регу линией „болыпихъ“ бульваров,  по- 
полняемых улицей Руаяль и бульв. Ген- 
риха IV“, a на ле вом берегу бульв. 
Сен- Жермеп.  Пригороды идут до ли- 
нии„ вне шнихъ“ бульваров,  предме стья 
окружены линией монотонных пустын- 
ных „воѳнныхъ“ бульваров,  тянущых- 
ся вдоль фортификаций. Но отде льныя 
части не только примыкаютл. друг к 
другу, но и связываются воедино еквоз- 
ными линиями. Наиболыпей длины до- 
стигают две  под прямым углом 
пересе кающияся прямыя улицы, своим 
пересе чением образующия огромный 
крест.  Древко ѳго (около 4 км. длиною) 
составлеио бульварами Страсбургекимч,, 
Севаетопольским и С.-Мишель, попе- 
речная перекладина (длиною 3 км.) ули- 
цаыи Риволи и С.-Антуан.  В центре  
города, на острове , откуда начался его 
рост,  находитея главная его святыня, 
жемчужина его архитектурнаго искус- 
ства — собор Парижской Богоматери 
(Notro-Dame de Paris).

Наиболе е озкивлеиная часть „города“ 
расположена на правом берегу. Зде сь, 
особеишо ыежду Елисѳйекими Полями н 
Севастопольским бульваром,  — средо- 
точие правительствешюй и торговой де я- 
тельности;зде еь дворец президента рѳс- 
публииси и здания не скольких миии- 
стерств;  зде сь великоле пне йшия улиды 
(особенно бульвары Итальянский, Капу- 
цииов и Мадлен. Оперный проспект—  
Avenue de l’Opéra—и улица Мира -  rue de 
la Paix) h  красиве йшия  площади (осо- 
беннно площадь Согласия place de la 
Concorde); зде сь биржа, лучшие магази- 
иы, роскошне йшие гостиницы и ресто- 
раны; зде сь главные театры, Лувр,  сад 
Тюльери il дворед,  в котором проис- 
ходят выставки „Салона“. Нозде сьже, 
недодалеку от ре ки — и „брюхо П.“, 
его „Центральный рыдокъ“, со все мъ
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тяготе ющи.м к нѳму h обслулсиваю- 
щим сго населенисм.  В состав го- 
родской части праваго борега входит 
таклсс квартал Марэ (Marais), протянув- 
шийся от (’овастопольскаго бульвара 
до Бастилии. Зде сь приютилась мслкая 
промышленность, выпускающая массу 
различных безде лушек и„древностой“. 
Фабрик зде сь ые т,  всо выде лывается 
на-дому или в ииеболыпихъмастерских.

Главным городским кварталом ле - 
ваго берога является С.-Жерменское пред- 
ме стье (faubourg St. Germain) вме сте  с 
Латинским кварталом (Quartier Latin). 
Предме стье гораздо тише городских 
частей праваго берега, за исключѳнием 
двух своих главиых арторий С.-Жер- 
меискаго бульв. и бульвара С.-Мишель. 
I и  предме стьи жнвет етарая аристо- 
кратия ri люди науки; зде сь поиме щастся 
пе сколько министорств II посольств,  
a также палата депутатов.  В Латин- 
ском квартале  сосредоточились важ- 
пе й т ия школы и ученыя учреждения: 
Сорбоина, Коллеж дс Франс,  Юридн- 
ческая школа, Медиципская школаДли- 
деи Геирнха IV, Людовика Великаго и 
Св. Людовика, библиотека Св. Женевьевы, 
главныя кпигоиздательства. Зде сь же се- 
дат,  Люксомбургский музей и сад,  Пан- 
теон.  На окраинах квартала—библиоте- 
иса Мазаршш и Институт,  Ш кола ииз я щ -  
иых искусств,  Медицинская академия.

В поясе  предмпстий („фобуръ“) боль- 
шая разница между западом и осталь- 
ииы м ии его частями. Западиые кварталы 
праваго берега, начипая от С.-Доиш до 
Елисейских Полой, продставляют со- 
бою аристократические части города, — 
зде еь красивые дома, роскошпые магази- 
ны, миого банкмрских домов и бюро 
разных компаний.Гиримыкающие к Сене  
богатые кварталы праваго берега—Фран- 
суа I, Марбеф,  Трокадеро — пополпя- 
ются на ле вом берегу примыкающей 
к ре ке  се верной частыо квартала Гро- 
Кайу. Зде сь также много красивых до- 
мов,  население их отличается значи- 
телыюй состоятелыюстью. Дальше к 
югу тот же квартал заият уже ме- 
ие е состоятельным,  хотя и ие особон- 
ию пуждающимся иаселснием.  Значн- 
толыю бе дне е населоние расположенна- 
го к востоису от Латинскаго квартала 
предме стья С.-Марсоль (в просторе чии 
С.-Марсо). деитра кожевѳиной и экдпаяс-

ной промышлоишостии.-—lia  дравом бе- 
регу восток и се вор этого иояса то- 
жо запят рабочими кварталами: фобур 
С.-Антуад,  ис востоку от Бастилии, за- 
селен столярами, ре зчиками по дерс- 
ву h другими рабочими мебольной про- 
.мытлениости; на се воро-востоке  д се - 
воре  в фобурахъТампль д С.-Мартэн—  
продве тает ыеталлургическая промыпи- 
лешюсть (Тампль водет таюкс бойкую 
торговлю старым платьем) . ииригороды 
(banliou), присосдишодныо к городу ип. 
1869 г., да ле вомч. борегу задяты исклю- 
чителыю рабочим население.м,  на дра- 
вом берегу рядом с бе дными квар- 
таламд есть и богатыс кварталы вилл.  
Красивыми виллами, окрулиеишымд са- 
дами, заполнены зададныя части пояса: 
Отейль д Пасси (характер этих тд- 
хдх ардстократических кварталов'и> 
силыю изме нилея в после днее время, 
когда вме сто вилл стали стродть боль- 
т ио доходныс дома), Курсель и Монео 
(денелиииая аристократия), Батииьоль (бо- 
гатая буржуазия, no есть д улицы, за- 
селендыя преимуществеишо рабочнми 
государствениых жел. дорог) . Сме - 
т а ишое даселенио лсивст в прославлед- 
ном воселой лсизныо своейхудожествод- 
пой и литературиой богемы д сводмд 
кабачками Мопмартре : парижскиесклоны 
его холмоигь даселсны, главны.м обра- 
зом,  мелкими чишовникамии н радтьс, 
на се верных склонах (в стороду С.- 
Дени) ютнтся рабочее ыаселедио. Даль- 
т е  к востоку идут рабочие кварта- 
лы, составившисся нз прдгородов Ля 
Шапель, Гранд-  и Птнт- Вдлетт (об- 
ширдые склады и а к а ииале  Урк,  рынкд 
по продаясе  скота, бойни), Бютт Шо- 
мод,  Менильмонтан.  Теперь П. улсе по- 
релился за линию фортпфикаций и недо- 
средствепно слился с примыкаиощии.мд 
к нему городами, среди которых 14 
нме ют население свыше 30.000 калсдый, 
трд жс ииз  и шх— с населениеы боле о
50.000 каждый (С.-Доши—около 72.000, Ло- 
валуа-Псрэ—69.000 и Булопь-да-Седе — 
57.000).

В разпых частях города, в завд- 
с и м о с т ии от различия в степеди со- 
стоятелышсти их населения, миого раз- 
личия во вне шнем виде  улид.  иио есть 
и общия черты. В кварталах,  паселсп- 
ииы х  бе днотой, сохранились още гряз- 
дыя, иизвдлдстыя h крайпс узкия улдды-
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Но каждый год то одши ,  то другой 
из таких кварталов осуждается на 
слом,  и на ме сте  исчезнувших по- 
являются новыя улнцы обычнаго в П. 
типа: широкия, прямыя, све тлыя с кра- 
сивыми многоэтажными домами ио бо- 
кам.  Ни в одном городе  не т та- 
кнх великоле пииых перспектив,  как 
в П. Особеишо хорош вид от Лувра 
с площади Карусель по направлениио 
Елисейских Полой до площади Зве зды, 
украшегшой Триумфалыиой аркой, в 
пролѳт которой осоиыо закатывается 
солнце. Великоле пен таиш е вид с 
круга Елисѳйских Полой на вуполч, 
Иивалпдов и с илощади y Эйфѳлевой 
багаии на Трокадеро. За после днее вре.мя 
особенно много красивых улиц воз 
иии к л о  иа ле воич берегу. Улицы П. не- 
отде лимы от заливающей их тол- 
пы народа, придающей им особый 
жизнерадостный вид.  Наиболыпим 
оживленисм отличаются большиѳ буль- 
вары, заполняющиося сплошной массой 
парнжаигь ии во время больших парод- 
иых праздников и во все  критиче-' 
сигие моменты жизни народа, когда по 
вочорам болыпия све товыя афиши на 
бульварах пред редакциями газет 
дают знать о ходе  волнующих все х 
событий. Бульвары залиты све том и 
полпы двнжеиия далеко за полночь, 
тогда как на других улицах П. за- 
тихает движение и тухнут огни в до- 
мах уже к 10 часам вечора. И ста- 
рыя и иовыя улицы II. расходятся лу- 
чами от площадей, украшенных ар- 
ками, колоннами, памятниками или ин- 
тересиымн зданиями. Важне йшия ииз  
площадей П.: пл. Бастилии с и юльской 
колоиной, в память жертв и юльской ре- 
волюции 1830 г.; Вандомская пл. с колон- 
пой, ве нчающсйся статуей Наполеоига I; 
Вогезская пл. (place des Vosges), окру- 
женная любопытными домами времен 
Людовика XIII (сплошныя галлереи под 
аркадамн); пл. д' Анфер- Рошро с вели- 
чествепным „Бельфорским львомъ“; 
пл. Зве зды (place do l’Etoile)—огромыая 
зве здообразная площадь, от которой 
лучами расходятся проспекты, посре- 
дине  воличавая триумфальная арка Зве з- 
ды, украшенная очень сильныы скуль- 
птурииымъизображснием отправлеиия в 
поход добровольдев 1792 г.; пл. Кару- 
еель с триумфальной аркой и иаходя-

ицимся против нея (у входа в глав- 
ииы й  двор Лувра) великоле пным па- 
мятником Гамбетты; пл. Нации, с боль- 
шой скулыитурной группой, изображаю- 
щей Триумф Республики; пл. Васщоли- 
ки с гигантской статуей Республики; 
пл. Согласия  (place de la Concorde)—одна 
из красиве йших в мире , окаймлоп- 
пая садами Тюльери (гири выходе  нз 
ишх —иревосходныя статуи крылатых 
коней) и Елисейскими Полями. По бо- 
кам— статуи 8 городов,  посредине , ме- 
жду двумя фоитанами, — привезенный 
из Египта Люксорский обелиск.  В П. 
много зелени. Улицы обсажены деревья- 
ми и часто прерываются небольшими 
скверами. Есть ряд и боле е крупиых 
садов внутри города. На ле вом беро- 
гу: Люксембургский (любиме йший сад 
де тей; красивый фонтан Медичи, мпо- 
жество статуй, теплицы), Ботаничестии 
(Jardin des Plantes, с красивыми аллея- 
ми,оранжереями,зоологическимъсадом,  
зданиями Естественноисторическаго му- 
зея), парк Монсури (озера, каскады, зда- 
ние метеорологической обсорватории) и 
большой сквер y Эйфелевой башиш. lia  
правом берегу: сад Тюльери (велико- 
ле пные фонтапы, статуи), Елисейския  
П оля  (Большой il Малый „дворцы“ для 
выставок,  ряд театров и фегаенебель- 
ииы х  ресторанов) , парк Монсо (одип 
из паиболе е уютных,  с краеивымч^ 
небольшим озером и современпы.ми 
статуями) il парк Бютт Шомон (наи- 
боле е живописиый из внутренних са- 
дов П.—воликоле ппый вид иа город 
с двух высокнх холмов,  каскады). 
Иепосредственно к городу примыкают 
два прекрасно расчищенных ле са: Бу- 
лонский (848 гектаров) , отлнчающийся 
особенным благоустройством и кра- 
сотой (озора, каскады, краснвыя группы 
деревьев,  создаюиция чарующия перспек- 
тивы;длинадорог и тропинок— 156км.), 
хотя и силыю пострадавший в 1914 г., 
il Венсенский (626 гектаров) . Оба ле са, 
особенпо Булонский,—любимыя и посто- 
янныя ме ста прогулок парижан.

Болыпим украшениѳм П. служат и 
его статуи. Их сотни, каждый год воз- 
никают новыя н новыя. Уве кове чнва- 
ются герои, мученики, восшиыо и общс- 
с т в ѳ иин ы ѳ  де ятели, королн, поэты, фило- 
софы, ученыѳ, музыканты и мн. др. Заме - 
чатслыиыя здангя. П. — старый городъ
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сохранивший много памятников готики 
п ренессанса. Эти старыя здания слива- 
иотся в одио це лое с новым П., так 
как уже готическая архнтектура ставн- 
ла себе  те  жѳ задачи, что и современ- 
ная архнтектура П.: создать из строп- 
тельнаго материала легкую, воздушную, 
све тлую постройку. Церкви. Знамеии- 
те й т а я  сроди цѳрквей П. Нотр- Д а м —  
СоборъПарижскойБого.иа7пери,построеп- 
ная в период ранной готики (1163— 
1230 г., реставрирована в 1846-—1879 гг. 
Виоле-ле-Дюком) . Это — лучший из 8 
исрупных готических соборов Фрап- 
ции ( c m .  XVI, 319). Из другнх готпче- 
сисих церквей паиболе е интересны 0.- 
Ж ермен - de - П ре  (пеф XI—XIII вв.),
G.-Ж ермен л ’Оксеруа (XIII—XV вв.) и 
„Святая часовня“ (Sainte Chapelle) при 
здании суда (Palais de Justice), удивитель- 
иое создание готичеекой архитектуры 
времепи Людовика Святого (1246—1248). 
Наиболышим изяществом внутренней 
отде л иш (комбинация готическаго стиля 
h ренессанса) отличается находящаяся 
на площади Пантеопа церковь св. Сте- 
фана (St. Etienne-du-Mont, 1517—1626 гг.); 
в ея часовне —гробница св. Женевьевы, 
патронессы П. Типичным образцом 
дерковной архитектуры времен Ренес- 
санса в П. может слулшть величавый, 
но холодный храм Баль-де-Грас (за- 
конч. в 1636 г.); очень величав,  хотя и 
.мрачен,  также фасад церкви С.-Сюль- 
пис (1646—1749); две  башни церкви боль- 
шой, но различной высоты: 68 и 76 м.; 
орган храма считается одним из луч- 
ших в мире . Из храмов XIX в. осо- 
бенно заслуживають упоминания: цер- 
ковь М агдалини  (Madeleine), име ющая 
форму греко-римекаго храма, так как 
была задумана Наполоопом I, ка:; 
храм славы; собор Инаалидов (Dôme 
des Invalides) при доме  Инвалидов,  в 
крипте  собора гробница Наполеона I; 
церковь Троицы (La Trinité, 1861—1367г.), 
построенная въстиле  ренессанс и укра- 
шенная лучшими художниками 2-й им- 
перии, и, наконец,  высокий бе лый храм 
на Монмартском холме —Sacré Coeur 
(романская базилнка с византийскими 
куполами). В высокой (100 м.) башне  
храма—один из крупне йших коло- 
колов („савоярка“—Savoyarde, он по- 
жертвован савойсигам духовенством,  
ве сит 26.215 клгр.).

Граж данския  здания : Л у вр — один 
из краснве йшнх дворцов Европы, ве- 
личественыый памятник французска- 
го реноссанса. Начат постройкой ко- 
ролсм Фрапциском I, продолясеи Ген- 
рихом II, Екатершюй Медичи, Геири- 
хо.м IV, Людовиками XIII ии XIV, Напо- 
леоном I. Лувр состоит и и з  четы- 
рехугольнаго здапия с виутренним 
дворомгь, каждая сторона котораго равна 
120 м., и двух крыльев,  представляю- 
щих продолзисение двух сторон этого 
здания it окрузкающих площадь Кару- 
сель. Особенно знамениты колошиада ра- 
боты Клода Перро, сооруженная при 
Людовике  XIV снаружи восточиюй сто- 
роны четырехугольнаго здания, и скуль- 
птура фасадов внутрепняго двора (вре- 
мени Фрапциска I—Людовика XIII), a 
также аркады Леско со скульптурнымии 
украшепиями Гузкопа. Внутри Лувра 
особешю хороша галлерея Аполлоиа п 
декоративныя украшепия различпых 
зал;  поражает своей длиной главная 
картинная галлерея.От дворца Тюльсри, 
соединявшагося (при посредстве  указан- 
ных крыльѳв)  с Лувреким двор- 
цом,  но сожженнаго коммунарамии в 
1871 г., остались лишь боковыя крылья. 
Пантеон (бывшая цорковь св. Женевь- 
евы, начата постройкой в 1764 г.) не - 
сколыю раз превращался из цѳрквп 
в све тское здание; окончатѳльно стал 
све тским храмом— усыпальницей ве- 
лшшх людей Франции в 1886 г. по слу- 
чаю погребенияВ.Гюго.Име ет форму гре- 
ческаго креста, средина здания ве нчает- 
ся огромным куполом.  Наверху колон- 
нады, образующей портик пред зда- 
нием,  надпись: „Aux grands hommes la 
patrie reconnaissante“ („Великим лю- 
дям признательная отчизна“). Внутри 
Гиантеон украшен фресками Пювнс-  
де-Ш авашиа, Кабанеля, Мейссонье и др. 
В крипте  гробницы Вольтера, Руссо, 
В. Гюго, президента Карно, Лагранжа, 
Бертло и др. На площади пред Пантео- 
ном знаменитая статуя Родэна „Мысли- 
тель“. Пале-Рояль  был построеи для 
кардинала Ришелье, после  его смерти в 
нем лшли принцы крови; реставриро- 
вап при третьей республике . В глав- 
ном здании поме щается государствен- 
ный сове т.  В портиках громадных 
однообразных зданий, окрулсающих 
внутренний сад,  с красивым фонта-
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ном и статуямн (К.Дѳмулена, В.Ггого)— 
магазины. Сенат поме щаѳтся в Лю- 
ксембургском дворце , поетроенном для 
Марии Медичи (увеличен при Луи 
Филиппе ); сбоку—Малый Люксѳмбург 
(дом президента сената) с заме ча- 
тельиой капѳллой коица XVI в. Бурбон- 
ский дворец (Палшпа Детутатов)  по- 
строен в 1722 г. Д ум а  (Hôtel de Vil
le) построеиа в XVI ве не , на 3/4 уве- 
личена Наполеоно.м III. Разрушенная 
во время Коммуны, возетановлена в 
1873—1882 гг. в прежнем стиле . Вну- 
три украшена картинами современных 
художников.  Дворец Правосудия  (Pa
lais de Justice). Прежде он был ста- 
рым королевским замком,  отданным 
для засе даний судебных установлений - 
парламента — Филиппом Красивьга.  
Реставрирован в 1871—1881 гг. Елисей- 
ский дйорец,  резиденция президента рес- 
публики, построенный в 1718 г. и впо- 
сле дствии часто расширявшийся. Дворец 
Института (где  засе дают б аисаде- 
ыий) построен Мазарини.Над центром 
здания подымаетея красивый купол.  В 
здании бирэюи (постр. в 1808—1827, два 
крыла достроены в 1900 г.) краеива 
окружающая его колоннада. Дворец 
Трокидеро был построен для выставки 
1878 г. Состоит из ротонды, над ко- 
корой подымаются башни высотою 70 м., 
и двух боковых крыльев,  в кото- 
рых поме щаются музен сравнительной 
архитѳктуры и этнографический. Эйфе- 
лева башня построена (1887—89 гг.) для 
выставки 1889 г. Состоит из 12.000 
металлических частей, соединснных 
2Ѵ2 м и л . заклепок.  Высота до первой 
площадки—67 метров,  2-й—116,3-й—274. 
Валкон верхней исолонпы башни на вы- 
соте  300 метров.  Из сжаринных оте- 
лей (которые в П. насчитываются десят- 
иами, если не сотнями) особенно инте- 
ресен Отель Карнавалк (начат в 
1644 г. по рисункам Леско, закончен 
Мансаром)  и Отель Клюни  (постр. в 
конце  XVI в.) с примыкающими к 
нему руинами дворца Юлиана, или тѳр- 
мами (лучше всего сохранились бани, 
поражающия разме рами сводов) .Из те- 
атров наиболе е заме чатольно здание 
Оперы, построенноѳ в 1861—1876 гг. 
архитектором Гарнье.

К числу достоприме чательных со- 
оружений П'. относятся и многие из его

мостов через Сѳну. Старе йший (1578-  
1604) изч> иии х  называется Новым 
(Pont Neuf), длинне йший из парижских 
мостов (229 м.), состоит из 2-х ча- 
стей: одна из 7, другая из 6 арок,  на 
острове  между этими двумя частями — 
стдтуя Генриха IV. По красоте  и сме - 
лости исполнения особенно выде ляется 
мостъАлександраиии (окопченъв 1900 г.), 
переброшеиный через ре куодиой аркой 
в 107 м. (ширина моста—40 м.).

Подземный II. П. име ет не только над- 
земныя, но и подземныя сооружения. За- 
ые чательне йшими из них являются 
красиво выложенные бе лыми изразцами 
тоннели подземных линий метрополи- 
тэна ( ut. XX, прил. лселе зн. дороги,Ь9/6Ь). 
Есть тоннели, проходящие и под р. Се- 
ной. Есть улицы, где  на различной вы- 
с о т ии идет 4 - 5  тоннелей метрополи- 
тэна. Под землей проходит также 
огромная и сложная система сточных 
каналов (égouts), отводящих все  не- 
чистоты П. Магистрали сточных кана- 
лов име ют 2 сажени в диаметре . 
Дважды в ме сяц оне  доступны для 
осмотра. Под зѳмлей лсе идут газовыя 
трубы, трубы пневматической почты, 
провода электрической энергии, теле- 
фонов и телеграфов.  Наконец,  зна- 
чительная часть П. подрыта катакомба- 
ми, куда, во время революции, были пе- 
ренесены с уничтоженных старых 
кладбищ кости приблизительно 9 мил- 
лионов челове к.  Подрытие почвы все - 
ми перѳчислѳнными сооружениями со- 
прязкено с несомне нными опасностями 
для города. В 1914 г. после  ливня 
2/15 июня произошел ряд провалов 
в различных частях праваго берега. 
В образовавшияся глубочайшия ямы 
проваливались нѳ только отде льные про- 
хозкие, но и автомобили с пассажирами.

Даселение П. опреде лялось в V мил. 
с неболыпим к началу XIX в. (в 
1801 г. 647.766), в 1846 г. пѳрешагнуло 
через первый ыиллион (1.053.897; в 
1851 г. почти та лсе цифра — 1.063.262), 
достигло почти 2-х милл. в .1876 г. 
(1.988.806), зате м продолжало непре- 
станно раети: 1881 г.—2.239.928, 1891 г.— 
2.424.706, 1901 г. — 2.660.669, 1906 году— 
2.722.731,1911 г.—2.88 -.110( ut.XVI,8, прил. 
статист. городов,  табл. 18). Доволыю 
быстрый прирост населения обусловли- 
вался преиыущественпо пересѳлениѳм.
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По даниым переписи 1911 г., во всом 
допартаменте  С о ииы  (населеиие котораго 
на %  принадлѳжит Ги. собственио, a 
na V, его предме стьям)  переве с ро- 
ждаемости над смертиостью (ролсдаом. 
в П. 20°/оо, смѳртность—18%о) за период 
1906—1911 г. дал всего 2143 чел., пере- 
ве с жо присѳлепия над выселением 
дал 303.281 чѳл. Из обитателей П. 
почти %  (63,6%) родились вне  П. В 
связи с болыпим количѳством при- 
шлаго иаселения стоит то, что П. явля- 
ется городом ио проимуществу взросла- 
го населѳния. По персписи 1906 г. было 
моложе 1 года—41.107 чел., от 1 до 
19 л. 676.996, от 20—39 л.—1.108.340, 
40—59 л.—663.436, свыше—223.836, иенз- 
ве стнаго возраста—9.018. .

П. насчитывает по переписи 1911 г. до
200.000 иностранцов (в департ. Сены 
в 1911 г.—204.679 чел., или 4,92%, в 
1906 г. — 193.046, или 6,89%. в 1851 г. — 
62.241 чел., или 4,38%)- По после дней 
псреписи, всего большо было бельгий- 
цев,  не мцев,  швейцарцев,  итальян- 
цев,  люксембуржцѳв,  англичан,  рус- 
ских,  австрийцев,  голландцѳв,  испан- 
цсв.  Бельгийцы, не мцы и итальянцы 
принадлежалн, б. ч., к ремеслеишому 
ислассу и жили преимущественно в про- 
мышлешиых округах на се вере  и 
востоке  города. Англичане и американ- 
цы—в богатых кварталах Елисей- 
скнх Полой и Пасси. Русская колония 
состояла из очѳнь разнородных эле- 
ментов:  с одной стороны аристокра- 
тическая группа, лсившая на правом 
берегу, б. ч., вблизи улицы Дарю, на 
которой поме щается русская церковь; 
с другой, многотысячная колоыия рус- 
ской бе дноты—учащейся и эмигрант- 
сисой,—заселившая довольно густо м иио - 
гия улицы ле ваго берега: русский язык 
слышался зде сь постоянно, русекия над- 
иии с и  попадались часто.

Легкость получсния сырых маториа- 
лов способствовала развитию в Ги. 
все х видов промышленности. иио ма- 
нуфактур и фабрик зде сь мало, зато 
множество рабочих па-дому. ииа-дому 
готовятся те  художественныя безде - 
луш иси, которыя под именем articles 
de Paris  составляют славу П. Под 
этим наименованиемъобъединяется все, 
для изготовлѳния чѳго трѳбуотся искус- 
ство, зиание, болыпой художественпый

вкус,  изобре тателыюсть. В эту групиу 
входят:  игрушкн, искусствоишыо цве - 
ты, зоиитикн, ве ора, лампы, абалсуры, 
юволирныя изде лия, бронзовыя украше- 
ния  для камина, кружева, вышивки, ке- 
рамичѳския 'и зд е лия, поде лки из аллю- 
миния, рога, перламутра, но таклсе опти- 
ческиѳ a  другие точные инструменты, 
фотографические нриборы, автомобилн, 
мотоцииклстки и гироч. Важие йшей от- 
раслыо промышлоишости П. являотся из- 
готовление илатья. Изготовлонием мулс- 
ского платья занято около 76.000 чел., 
за одни костюмы по ме рке  Ги. выручает 
до 200 мил. фр. Число домов дамскихч. 
мод достигает сотни, де тских— 30. 
Ыа одни крупные магазнны дамскихч, 
мод (числом 35) работает 2.000 пред- 
пришимателей,име юицих 1.600 рабочих 
h 26.000 работниц.  В общем изгото- 
влением ткаиѳй и платья занято в П.
226.000 чел. обоего пола, в его окрест- 
ностях 60.000. ииа особенно требователь- 
ииы х  и богатых заказчиц работають 
знаменитыо портные и портнихи иа 
улиде  Мира, где  платья оплачиваются 
тыеячами фрашсов. —Изготовление тка- 
ней в П. сокращается: П. готовит,  
главным образом,  рисунки, ткани же 
по этим рисункам изготовляются в 
восточных департаментах Франции.На 
втором ме сте  идет обработка пита- 
тельных веществ,  в ней занято 36.000 
рабочих.  Болыпая часть металлурги- 
ческих заводов Ги. принадлелсат жо- 
ле зным дорогам.  — Значителыю раз- 
виты выде лка мобели, шориое производ- 
ство, химичѳское производство и др. Есть 
в П. не сколько государственных ма- 
стерских н заводов.

Образование. В ве де нии города П. в 
1913 г. состояло 628 начальных училищ  
с 213.326 учащихся, в том числе  
было около 67.000 учившихся в обице- 
ствѳнных де тских садах,  т. наз. ма- 
теринских школах (écoles maternelles). 
Кроме  того, было еще до 60 частных 
де тских садов с 7.800 уч. и много 
началыиых частных школ (63.000 уч.). 
Вспомогательными учрелсдениями прн 
началыиых школах являются: школь- 
ныя кассы (caisses des écoles), выдаю- 
щия нулсдающимся платье и Содерлсащия 
школьныѳ буфеты (cantinos scolaires) для 
безплатнаго питания нуждающихся; ле т- 
ииия  колонии и начальные иптѳрнаты -
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дошевые пансиопы для малоимущих.  
Есть ряд началыиых школ повышен- 
наго типа (écoles primaires supérieures); 
ято городския школы для мальчиков—  
Ж. Б. Сея, Тюрго, Кольбера, Лавуазье, 
Араго и для де вочек:  Софии-Жермеи 
il Эдгара-Кине; к этой жо категории 
отиосят коллѳж Шапталь (около 1.600 
учащ.) и пормалыиыя началыиыя учи- 
тольекия школы (126 в мужской и 100 
в женской). Для средняго образовапия 
существует 13 мужских,  б женских,  
1 муниципальный коллеж,  2 частных.  
Лрофессиональное образование дается сле - 
дующими муниципальными школами: 
École Diderot — работы no дереву и же- 
ле зу; Écolo Germain Pilou—техническое 
рисование; École Bernard Palissy—искус- 
ство в приложении к тохнике ; Ecole 
Boule (меблировка); École Estienne—книж- 
ное производство; École Dorian—мелкое 
ыеханическое производство. Для де ву- 
шек— 8 школ домоводства.—Популяр- 
ные курсы по естеетвозпанию и истории 
при Hôtel de Ville, курсы филотехниче- 
ской и политехпической ассоциаций, Union 
f ram, aise и т. д. В  ысшее образование. Парнж- 
ский университет состоит из б факуль- 
тетов (протестантско-богословскаго, ме- 
дицинскаго, юридическаго, научнаго и 
словеснаго) и высшей фармацевтической 
школы. Упиверситет поме щается во 
многих зданиях,  разбросанных в 
разных частях города. Ученыя, но в 
то же время и учебныя це ли ставитъсебе  
Коллеж де Франс (свыше 40 каѳодр)  
и остѳствепно-исторический музей (Mu
séum d’histoire naturelle). В связн с 
унивѳрситетом стоят таюке „Практи- 
ческая школа высшаго знания “ (École 
pratique des hautes études,—лекции чи- 
таются в Сорбоние  и других высших 
учебных заведениях города) и „Выс- 
шая нормальная школа“ (École normale 
supérieure), подготовляющая учителей 
срѳдной гпколы. В уннверситете  и его 
школах около 16.000 студеитовъ(вътом 
числе  до 400 женщин) . Около Ѵхо сту- 
дентов и V» студенток— инострапцы 
(русские, руыыны, туриш, не мцы, греки, 
англичане). К числу высших споци- 
альных школ П. относятся: школа 
архивнаго де ла (Écolo des chartes); шк. 
воеточных языков (École spéciale des 
langues orientales); школа изящных 
искусств (École nationale et spéciale

des beaux arts — рисование, скульптура, 
архитектура), где  получоние „Римской 
премии“ связано со стипендией для
4-ле тпяго пребывапия в Италии; кон- 
серватория (Conservatoire national de mu
sique et do déclamation); школа декора- 
тивных искусств (Ecole nationale des 
arts décoratifs); школа Лувра (подготовка 
директоров ыузеев) ; политехничоская 
ишсола (воеишых и граждансишх инже- 
норов) , высипая воѳнная школа, высшия 
промышлешиыя училища (Conservatoiro 
des arts et métiers n École centrale des arts 
et manufactures), агрономический и н с т ии- 
тут,  колониальная школа, институт пу- 
тей сообщения (Écolo nationale des ponts 
et chaussées), горный институт (École 
nat. supérieure des mines), Пасторовский 
институт (основ. в 1886 r.), антропо- 
логическая школа, высшая коммерческая 
школа, свободная школа социальных 
зпаний, подготовляюицая кандидатов на 
политическияи  дипломатическия должпо- 
сти;католический институт (факультеты 
богословский, юридический, лптератур- 
иый и научный). Во главе  учреждений, 
ставящих своею це лыо популяризацию 
и усовершеиствование литературы,наук 
и искусств,  стонт И нт ит ут  Фран- 
ции (см.).—Библиотеки. В П. 4 большихч, 
публичных библиотѳки, принадлежа- 
щих государству: Н ациональная, Же- 
не.вьевы, М азарит, библ. Арсенала см. 
У, прилолс. библготеки, 1). П. справедливо 
гордится своими музеями и научными 
коллекциями. Во главе  их стоит Лцвр- 
скгй музей (занимающий большую часть 
Луврскаго дворца)—богате йший в мире , 
после  Врнтанекаго, музей живописи, 
скульптуры и древностей. Люксембург- 
ский музей — собрание лучших произ- 
ведеиий современной живоппси и скуль- 
птуры; музей Клюни —- великоле пныя 
коллекции, относящияся к средиеве - 
ковыо и времени ренессанса; музѳй 
Карнавале посвящен истории г. Пари- 
жа,—музей Гиме — истории п религип 
древпяго ыира и Далышго Востока, му- 
зей Чернуски — Китаю и Япопии; музей 
Виктора Гюго посвящен це ликом ѳго 
памяти (поме щается в доме  на Вогез- 
ской пл., где  жил поэт от 1833 до 
1848 г.). Артиллерийский музей содержпт 
подбор оружия все х стран,  совре- 
меннаго и дровняго. Сравнитольной 
архитѳктуре  n зтпографин посвягцены

8*
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музеи es Трокадеро.— Очень зинтеросны 
музой декоративных искцсств (възда- 
нии Лувра), музѳй изящных искусств 
г. Парижа, музей иобеленов и др. Бо- 
гате йшими научными коллѳкциями в 
П. располагаѳт ого Ботанический сад 
(Jardin des Plantes), с по.ме щающимися 
в нем зоологическнм садом п му- 
зеем естественной истории. В саду его
13.000 видов растений, 900 разновидно- 
стей деревьев (заме чателен ливанекий 
кедр,  посаженный в 1734 г.), в зооло- 
гическом саду до 1.600 животных. — 
Богатыя коллекции заключаются в му- 
зее  прикладных знаний, т. наз. Консер- 
ватории искусств и рѳмѳсл.

Городское управление. П.—единствѳн- 
пый город Франции, не представляющий 
еобою коммуны, хотя и пме ющий вы- 
борную муииципальную админиетрацию. 
Он подразде ляется на 20 муниципаль- 
ииы х  округов,  распадающихся каждый 
на 4 квартала. Каждый квартал пзби- 
рает no 1 члену в муниципальный 
сове т.  Каждый округ управляется мэ- 
ром и его 3 помощниками (adjoints). Вы- 
борнаго мэра для всего П. не т:  прези- 
дент муниципальнаго сове та — только 
предее датель собрания. В случае  иеоб- 
ходимости, обязанности мэра города П. 
выполняет прсфект департамента Се- 
ны. В П. 2 префекта, назначаемых пра- 
вительством н являющихся представи- 
тѳлями исполнительной власти: префект 
д-та Сены и префокт полиции. Админи- 
стративныя де йствия обоих контроли- 
руются муниципальным сове том.  Со- 
ве т же вотирует бюджет.  Отде льныя 
отрасли сложнаго городского хозяйства 
ве даются рядом комиссий, на которыя 
подразде ляется сове т.

Городские расходы достигли в 1912 г.— 
442.659.736 фр. (в 1800 Г.-12.247.452 фр.). 
Крупне йшия статьн расходнаго бюджѳта: 
пути сообщения—55.707.614 фр.,- общест- 
венное призре ние — 48.824.682, образова- 
ние —33.339.831, полиция —31.629.304, сады 
и скверы—3.616.977. Расход на 1 чело- 
ве ка опреде ляется в 160 фр. Разме ры 
долга на чѳлове ка—1.023 фр. (общая за- 
долженность П. свыше 3 миллиардов фр.). 
Главные источники доходов:  таможен- 
ные городские сборы (octroi), „коммуналь- 
ный сантимъ“, доходы от газовой ком- 
пании, от воды, от метрополитэна, 
трамваев и автобусов и т. д.

Пстория. Чолове к поселился очѳнь 
рапо в том ме сте , где  потом воз- 
ник П. Сле ды доисторических посо- 
лений многочисленны зде сь. Возникши, 
ж ииз н ь  уже не преисращалась. Первое упо- 
минаниѳ о галльском племени парижа- 
нах (Parisii) н иих  гл. городе  Лютецин 
(на оетрове , который зовстся топерь 
островоим Ситэ) находим в „Вапис- 
ках о галльской войпе “ Юлия Цезаря. 
На 3 ве ка Лютеция  была забыта рим- ( 
скими императорами, a за это время она 
начала перебрасываться на ле вый бо- 
рег,  где  был построен амфитеатр,  
a  позже дворец,  в и сотором жили Кон- 
станций Хлор и Юлиан.  Порвая поло- 
вина Y  ве ка была заполнена апостоль- 
ской де ятельиоетыо Марселя, вторая — 
подвигами св. Жеиевьевы, ставшей про- 
виде нием с в о иих  сограждан.  По ея со- 
ве там,  жители города открыли Хлод- 
вигу ворота лишь при условии принятия 
им христианства. Хлодвигь в 608 г. 
сде лал город столицей своего госу- 
дарства и назвал его Париясѳм (Paris). 
П. перелсил упадок вме сте  с Меро- 
вингами, по медленная собирательная 
де ятельность после дующих Капетин- 
гов,  полояснвших начало объединению и 
административной централизации Фран- 
ции, превращала сго в сердце страны. 
Все  аттрибуты столицы П. получил при 
Филнппе -Августе , построившем зде сь 
для себя укре пленный дворец— Лувр 
(н почти удвоившем значеиио П. созда- 
нием униворситета (1200 г„ организо- 
ван в 1216 г.), образовавший па ле вомч. 
берегу как бы самостоятельный город.  
С той поры П. рос по ме ре  всѳ боль- 
шаго объединения монархии. Он был 
любимым городом Людовика IX, со 
страстыо творившаго суд в отстроен- 
иио м  им в Ситэ дворце . При Филиппе  
Красивом дворец этот был отдан 
под судебныя установления, короли пе- 
реселились в Лувр.  Короли Карл VII, 
Лходовнки XI и XII, Франциск I и Ген- 
рих II мало жили в П., предпочитая 
ему загородные дворцы, по Францпск и  
начал пѳрестройку Лувра в блестя- 
щем стиле  ренессаииса. Особенпо укра- 
сился город при Генрихе  IV. Прн 
Людовике  XIII (и его министре  Рн- 
шельо) покрылся улицамп о-в Св. Лю- 
довика, разросся ле вый бѳрегь, правый 
был окружен (иѳдокончѳнной) оградой
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na ме сте  ныииешних болыших бульва- 
ров,  былн построѳны Люкеембургский 
дворец,  дворѳц ныне  называѳм. Пале- 
Рояль.начат постройкой Валь-де-Грасч^, 
создаиы: Королевская типография (1620), 
Ботаничѳский сад (1626), Французская 
акадѳмия (1635). Украшеыие города про- 
должалось и при Людовике  XIV, мало, 
впрочем,  жившем в IL, как и Людо- 
вики XV и XVI. После дняго заставила 
ворнуться в город лишь Вѳликая рево- 
люция; во время революции П. стал 
болыпѳ че .ч столицей Франции: в ном 
разыгрывалась в это время вся нацио- 
иальная история. В годы блестящих 
завоеваний Наполеона П. продолжал ра- 
ети н украшаться. П. и зате .м продол- 
жал быть ме стом все х важне йших 
ообытий французекой истории: июльекая 
революдия 1830 г., возстания 30-х годов,  
февральская революция 1848 г., государ- 
ственный пѳреворот 2 дек. 1861 г., воз- 
становление империи 2 дек. 1852 г. Напо- 
леоном III. Новый император поста- 
вил своей це лыо сде лать П. краеиве й- 
шнм городом Европы, что ому и уда- 
лось, благодаря помощи барона Гаусмап- 
на, бывшаго префектом Сены о 1853 
по 1870 г. Была закончѳна, прокладкой 
бульвара С.-Жѳрмѳн,  линия болыпих 
бульваров,  начатаяпри Людовике ХиѴ, 
n проложено кольцо впе шних бульва- 
ров по линии бывшей таможѳнной сте - 
ыы; проложѳна улица Риволи, начатая 
при Наполеоне  I, н перпендикулярно к 
ней проведоны бульвары Ограсбургский, 
Севастопольский и другие, кончая буль- 
варом С.-Мишѳль до Обсѳрваториит. Цар- 
ствование Наполѳона III закончилось 
печалыю для П.: тяжѳлой осадой его в 
1871 г. пруссаками, когда город пѳрѳ- 
жил все  ужасы голода н вторжения вра- 
гов;  зате м наступиили кровавые дни 
Коымуны, когда во врѳмя пожара сгоре - 
ли Дума, Дворец Правосудия, Тюльери, 
зданиѳ министерства фннансов и ино- 
странных де л,  государетвенный со- 
ве т.  Но вскоре  все  ужасы тяжелаго 
года были позабыты, и во время всемир- 
ииы х  выставок 1878, 1889 и 1900 гг. П. 
предстал пред своимн гостями ииѳ толь- 
ко возродившимся, но ѳщѳ боле ѳ разрос- 
шимся и украсившимся. Тревожные дни 
пережил он и в 1914 году, когда как 
и в 1870—1871 гг., правительство вре- 
менно перѳселилось в Бордо. Но, какъ

гласит иадишсь на иа его гербе , „fluc
tuât nec mergitur“ (качаѳт ѳго, но он нѳ 
тонет) . JI. Сгтицкий.

Парик (франц. perruque, нтал. раг- 
rucca, исп. peluca, от лат. pilus, волос) , 
искусствеишый головной покров из во- 
лос,  боле е или мѳне ѳ с х о д ииы й  с естѳ- 
ствеишым,  употреблялся улсо в дров- 
ности, именио—египтянами, мидийцами, 
порсами, лидийцами и критянами, отч. 
которых перешел впосле дствии в Гре- 
цию il Рим,  преимущ. ради украшения, 
придания себе  боле е почтенпаго или вну- 
шительнаго внда, и в этом смысле  
предетавлял собою лишь усовершѳн- 
ствование те х головных уборов из 
перьов,  растителыи. волокон,  шерсти 
животных и т. п., которые и доныне  
так употребительны среди дшгах пло- 
мен.  В эпоху нмперии ношениѳ П. мо- 
жду римскими матронами было весьма 
распространено, при чѳм особенио це - 
ишлись рылсие волосы гсрманцѳв.  Роди- 
ноио ново-европѳйскаго П.являетея Фран- 
ция, куда П. проннк,  повидимому, лишь 
при Людовике  XI и откуда он зате м 
перешел в большинство других 
стран Европы, при че.м с течением 
времѳии сходство с натуральн. покро- 
вом утрачивается, и появляются такия 
чудовищныя формы его, как аллонже- 
вые П. времен Людовика XIV, состоя- 
щиѳ из густых,  длинных завитков,  
дугообразно обрамляющих лоб ии груз- 
но све шивающихея на плечи и грудь. 
В 1673 г. в Париясе  образовался пер- 
вый цех парикмахоров,  а. в 1701 г. 
король Фридрих I в Пруссии обло- 
зкил их особым налогом.  После  Лю- 
довика XV П. тѳряют постепенно свои 
изумительныѳ разме ры и формы, a ре- 
волюция выводит их вовсе из упо- 
треблепия. В России П. были в боль- 
шой моде  в XVIII в. и по образцу За- 
пада были введены в армию. При Па- 
вле  солдатский П. с косичкой считался 
почти непрнкосновенным государствен- 
ииы м  установлением и был зкупелом 
тогдашней наивной оппозиции. Как сим- 
вол жандармскаго заеилия косичка бы- 
ла солсжена не мецкими студентами на 
Вартбургской горе  в 1817 г. (см. б\ц>- 
шеншафпш).

Парита, Сиерра П„ горная страна в 
Гвиане , ограниченная па с. и з. р. Орино- 
ко, на ю.—равниной р. Амазонкн, на в.—
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]). Эссекибо. Сиерроии П. называют таисже 
горн. де нь, тянущуюся на прав. бер. 
верхн. теч. Ориноко (верш. Дуида). См. 
Америка, II, 424.

Парини, Джузеппе, итал. поэт,  род. 
в 1729 г., в ме сточке  Бозизио, иеодно- 
кратно им воспе том,  в демократичс- 
ской семье , учился в Мнлане ; в 1752 г. 
издал анонимно первый сборник сти- 
хов,  был припят в академию dei 
Trasformati; в 1754 г. прннял священ- 
ничѳвкий сан,  поетупил домашыим 
учителем в дом гѳрцога Сѳрбеллони, 
с которым поссорился. возмущѳнный 
высокоме рным обращснисм ОГО Ж О ииЫ  

с де вушкой-плебейкой; в 1762 г.нздал 
первую часть своѳй поэмы „II Giorno“; 
в 1766 г. — вторую; обратил на себя 
вниманио австрийскаго губорнатора гр. 
Фирмиана, назначившаго его редакто- 
ром официалы иой „Gazzetta di Milano“, 
потом был профоссором литоратуры 
в Броре ; во вреыя революции (1796 г.) 
был членомъякобинскаго муниципаль- 
наго сове та, нз котораго вышол по 
принципиалы иым соображениям;  ум. 
в 1799 г. — В свосй поэме  „Деиь“, 
распадающейся иа 4 частн: „Утро“,
„Полдень“, „Вечоръ“, „Ночь“ (обе  по- 
сле дния чаоти вышли вч. све т лишь 
после  его смертн), П. в безукориз- 
ненно - изящной форме , заставляющсй 
те м отчотливе е выступать убийствон- 
ную иронию, пзображая времяпрепрово- 
ждонио мцланскаго nobile, дал мастор- 
скую картину жизнп изве стной части 
знати, жившей праздно засчет  народа, 
с ея преклонением перед модой (ко- 
торой и посвящена самая поэма) и фран- 
цузской культурой, с оя гнилыми се- 
мѳйнымн нравами, етрастыо к игре  и 
т. д., пропове дуя вме сте  с те м в це - 
лом ряде  отступлений идею сословнаго 
равенства. Возможно, что поэма П. ока- 
зала влиян ие на „Евгения Оие гина“ Пуш- 
кина.—Ещо ре зче звучит критика фео- 
дализма в проз. диалоге  „0 дворянстве “ 
(Della nobilta). Примыкая, как лирик,  
к галантной Аркадии, воспе вавшей вн- 
иио, любовь, наслаждѳние, П. ввел вме - 
ете  с те м в лирику социальные и гу- 
манитарные мотивы, ратуя против ро- 
скоши и праздиости ариетократии, про- 
тив смертиой казни, заотупаясь за бе д- 
няков,  воспе вая значѳние оспопривива- 
ния и т. д. („II Bisogno“, „L’innesto del vaj-

uolo“ и др.). 0  нем c m .  Cantu. „L’abateP . 
o la Lombardia nol secolo passato“; Cardue- 
ci. „Parini il Maggiore“ n „Parini il Mino
re“; De Giibematis, „Parini“. B . Фриче.

Парис,  сыиг трояискаго царя Приа- 
ма и Гѳкубы, вишовиш к Трояиской вой- 
ииы. Мать его виде ла во сие , что от пея 
родится пожар,  сжигающий 'Грою, и по- 
тому Г1. иосле  своого рождония был 
бротеигь па горе  Иде ; зде сь его кормила 
модве дица и воспитал царский пастух.  
Пася стада, П. защищал их от раз- 
бойников и за это получил прозвание 
Алексапдра, т. о. отразитоля мужей. 
Зде сь же пред ним предстали Гера, 
Паллада-Аѳина и Афродита, и П. дол- 
зкен был ре шпть спор о первенстве  
их красоты. П. ре шил этот спор в 
пользу Афродиты, обе щавшей ему про- 
красную Елену. Вскорф зате м,  явив- 
шись в Трою, П. был узнан своей со- 
строй, ве щей Кассандрой, и признан 
Приамом. Воисполнение обе щания  Афро- 
диты, П. отправился в Спарту п, в от- 
сутствие царя М енелая.увез его супругу 
Елену с ея сокровищами. Это и повело 
к Троянской войне . Во время пея П., 
с помощыо Аполлона, убил Ахилла, 
но il сам погиб от отравленной стре - 
лы Филоктета. Главныя све де ния о П. мы 
име ем не столыю пз „Илиады “, сколь- 
ко из скаЗаний поздне й та го  происхо- 
зкдения. Суд П. явился одной из излю- 
бленных тем античной скулвптуры.

Парис,  Гастон (1839—1903), знам. 
франц. ученый, с ы и и  профессора Полэна 
П., автора многочислеыных работ по 
истории средневе ковой литературы. Вч̂  
Бонне  П. слушал лекции изве стпаго 
филолога Фридриха Дица, методы коего 
он усвоил il усовершенствовал.  Вч3 
1870 г. П. была временно поручена ка- 
еедра по истории литературы в Collège 
de France. Вступителыиая лекция  его на 
тому „Пе снь о Роланде  и французская 
национальиость“ была прочитана во вре- 
мя бомбардировки Паризиса пруссаками и 
име ла колоссалыиый успе х.  В 1872 г. 
П. занял каѳедру своего отца в том 
же Collège de France, a с 1896 г. состо- 
ял  членом франц. академии. Подобио 
своему учителю Дицу, П. изеле довал 
историю литературы в связи с фило- 
логией il лингвистикой. Он перевел 
грамматику романеких языков Дица, 
издавал памятнш ш  средиеве ковой ли-



•■тературы. Из этих работ ого крити- 
чѳскоѳ изданио „Жития св. Алексе я “ со- 
ставило эпоху в истории изучения ро- 
манской филологии. Вме сте  с своим 
другом Полом Мейером П. стал ре- 
даистировать научный журнал „Рома- 
пия “, в котором сотрудничали многие 
выдающиосяфраищузские.ииемецкие и рус- 
скио ученые. He мене е велшш заслуги П.{ 
как историка литературы. Имъсоздано 
не сколько блестящнх гнпотез каса- 
тельио зачатков эпоса, лирики, сказки, 
легѳнды и т. д.; кроме  того, он выяс- 
пил источники многих памятников 
средиеве ковой литературы — „Пе ени о 
Роланде “, поэмы „0 Тристаие  и Изоль- 
де “ и др. Обладая огромной эрудициѳй, 
IT. в своих работах широко пользо- 
вался т.-наз. сравнительным методом,  
благодаря которому ему удалось многое 
выяснить по вопросу о мождулитера- 
турпых отношениях.  П. положил ос- 
нование це лой научной школе , он дал 
новое направление иотории литѳратуры 
во Франции, избавив ее от субъектив- 
ииы х  суждений и пропзвольных оце - 
ноис.  Будучи сам тонким зпатоком 
и це нителѳм искусства, он в свонх 
ученых трудах всѳгда стремился к 
позитивному знанию, строил свои су- 
ждения на строго-объективпом матери- 
але . По проложепно.му им пути идет 
в настоящее время це лая плеяда вы- 
дающихся французских учеиых (Бедьэ, 
Жанруа, Сюдр,  Ланглуа), которые все  
признают П. своим учителом.

Гр. Ф. дс-ла-Барт.
Париан,  мягкий английский пеглази- 

рованный фарфор с желтоватым от- 
те нком,  име ющий вне шнее сходство с 
.мрамором (см. гончорное пром.?в.,ХѴ, 437).

Парии, низшая каста в Индии. Назва- 
ние это равнозначащѳ с названием „чан- 
дал4“ (с.и. XXI, 633/634), но в отличио 
от после дняго име ет только ме стное 
значепие, a именно: оно употребляотся 
только на Коромандельсисом бѳрегу к 
югу от Мадраса и в Кочине  и Тра- 
вапкоре  на Малабарском берѳгу. Такой 
ме стный характер названия по поме - 
шал ему приобре сти очень широкую 
популярность в европѳйских языках 
и превратнтьсл даже в нарицатѳльное 
слово для обозначепия общѳствѳнных 
групп,  иижѳ всего стоящих па ступе- 
нях социальной ле стницы и лишенныхъ
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всяких прав.  В обычныхч. иродстав- 
леииях об и шдийских П., как о про- 
зре нных и считающнхся нечистыыи 
существах,  есть изве стныя преувели- 
ч о ииия . П. де йствителыю ш изшая каста, 
ио они не лишѳны изве етпых прав,  a 
в не которых религиозных и и ере.чопи- 
ях онн даже играют главную роль. 
Так,  на празднике  в честь бопши 
Эгатты в Блэктауне  (теперь Джордж- 
таун)  непреме нно П. обручается от 
имепи всего народа с богиней. В по- 
добныхърелигиозных привилеги ях мож- 
но виде ть переживания прежней эпохи, 
когда П. вообще занимали боле е почет- 
ное положение в обществе . Сущѳствует 
мне пие, что раныпе они были и этниче- 
ски не сколько обособлены от окружа- 
ющаго дравидскаго населения, но теперт. 
они уже не отличаются от прочих та- 
милов,  и самое название их обыкно- 
венно производитея от тамильскаго 
слова „p a r a i барабаи.  Название это 
сравнительно поздняго происхождения и 
появляѳтся не ране е XI в. Число П. до- 
стигает до 2 милл.; они подразде ляютая 
на 348 боле е мелких каст,  не сколько 
различагощихея между собой образом 
жизыи и занятиями. Профессия  не кото- 
рых из этих мѳлких подразде лѳ- 
ний—бить в барабаны при различных 
торжественных случаях — дала своо 
имя всей касте . См. Е . Thurston, „Castes 
and Tribes of Southern India“, vol. VI, pp. 
77—139. A. Максимов.

Паркер,  Теодор,  америк. писатель, 
род. в 1810 г., был евященникомч,, ум. 
в 1860 г. По своим религиозно-бого- 
словским убе ждениям П. примыкал 
к унитария.м,  рационалист. движению, 
боровшемуоя против кальвипизма, ис- 
ходя из ве ры в прирозкдѳнную добро- 
ту челове ческой природы; по своим мо- 
рально - философским взглядам он 
принадлѳжал к группе  „трансцепден- 
талистовъ“, протестовавших (во глапе  
с Эмерсоиом)  против гнота традиицип 
во имя свободы личной сове сти. Боль- 
шое влияние на мировоззре ние II. оказала 
германская философия, в особенности 
Кант.  П. был вме сте  с те м одним 
из пиоперов аболнционизма, пропове - 
дуя неустанно уннчтожениѳ рабства. См. 
,7.Weiss, „Life and Correspondence of Th. 
P .“; H. П. Стороженко, „Апостол гу- 
манности н свободы“. В. Фр.

Паркер.  23*



П аркеть состоит из квадратных 
рам,  аршина 2 в стороне , связанных 
из сухих сосновых досок с кресто- 
внной посредине ; 4 промѳжутка забраны 
в паз филеиками; вѳрхняя плоскость 
полученнаго таким путѳм щита стро- 
гается, и ей сообщается тонкожѳлобча- 
тый вид.  Деревянный материал для 
щитов обрабатывается машинами: пп- 
лятся и строгаются доски, выбираются 
пазы, строгаются собранныѳ щиты; ма- 
шинная обработка обезпечиваѳт точ- 
ность пригонкн частей щита, a отсюда, 
если ле с был хорошо высушен, —не- 
изме няѳмость П. с течѳниѳм врѳмѳни. 
Щиты зате м оклепваиотся со строганой 
стороны толстой фанерой (ем. XIX, 10) 
из плотнаго дерева,наре занной в виде  
квадратов,  прямоугольников,  ромбов,  
треугольников,  трапеций и пр.; толщипа 
фанеры 3/s—Va дюйма, и де лается она 
обычно из дуба, ре же из ясеня, оре ха, 
груши, клена; дешѳвый П. оклеивается 
буковой, сосновой il пр. фанѳрой. Для 
дорогого П. сложных рисунков приме - 
няотся иногда фанера из чериаго деро- 
ва, пальмы, краснаго дер. н т. под. После  
наклѳивания  фанер рамы хорошо выдер- 
лшваются под прессами. Подпольнов 
пространство под П. должно быть со- 
Ѳ Д И Н 0 Н О  по углам комнат с простран- 
ством комнат отвѳрстияыи, прикрываѳ- 
мыми ре шетками,для вентиляции. П-ный 
пол нѳ моется, т. к. это может повре- 
дить клѳю, на кот. дѳржится фанера, a 
ыатирается воском.  Я . Никитинский.

Парки (Рагсаѳ, от слова pars,—часть, 
участь), y римлян первоиачально бо- 
гини рождения, поздне е челове ческой 
судьбы, соотве тствующия греческим 
мойрам;  в боле е древнее время знали, 
ве роятно, лишь одну П., но позжѳ их 
насчитывали три: Клото — опрѳде ляет 
время рождения челове ка и ыачинает 
нить чѳлове ч. жизни, Лахезис — про- 
должаѳт прясть эту нить, и Атропос—  
отре зываѳт ѳѳ; оне  дочери Зевса и Ѳе- 
миды, строгия де вы нли безобразныя 
старухи, которых изображали: первую 
с веретеном,  вторую со свертком,  
третыо с ве сами или ножницами.

Парки артиллерийск ие 1) войсковыя 
части вспомогатѳльнаго назначения,им е - 
ющия це лыо снабжать де йствующия вой- 
ска снарядами и патронами. До реорга- 
шизации армии в 1910 году П. а. суще-
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ствовали, как отде льиыя войсковыя ча» 
стн. С осеши 1910 года в мирноѳ врѳмя 
II., как отде льныя войсковыя части, нс 
существуют (остались только 4 конно- 
горыых артиллерийскихч^ парка, кото- 
рыѳ при мобилизации снабжают снаря- 
дами соотве тствуюяиия батарѳи), a кадры 
этих II. содержатся при соотве тствую- 
щих артиллерийских бригадах,  дивн- 
зионах h  полках.  В воеишое вромя эти 
кадры развѳртываются в парковыя ар- 
тнллѳрийския бригады, составом в трн 
П. каждая, которыя и обслуживают на 
войне  пе хотныя (стре л исовыя) Д И В И З иии 

с их артиллерией. Служба их в во- 
енноѳ время заключается в то.м,  что 
они получают снаряды и патроны из 
полевых складов артиллерийских 
припасов il подвозят и с де йствую 
диим войскам.  Располагаются онп в 
два эшелона: пѳрвый в трех- пяти вер- 
стахъотълинии огня,авторой около полу- 
пѳрѳхода от перваго. Войсковыя двукол- 
ки и зарядные ящики пополняютея из 
перваго эшѳлона, парковыѳ ящики 1-го 
ашѳлона изъ2-гоэшелона,а этот после д- 
ний—из полевых складов огнестре ль- 
ных припасов.  2) При расположенип 
лагерѳм,  бивуаком или на квартирах 
орудия  артиллѳрийских частѳй, распо- 
ложѳнныя в особом порядке  на опрс- 
де ленно указанном ме сте , вперѳди рас- 
пололсѳния части, фронтом к нѳприя- 
тѳлю, со всей соотве тствующѳй матери- 
альной частыо носят также название 
артиллерийскаго парка (батарѳи, диви- 
зиона, бригады). К . 0.

Парки воздухоп л ав ател ьн ы е, см. 
X, 706.

Парк,  см. садоводство.
Парк,  Мунго.англ.путешественник,  

род. в 1771 г., в 1795 г. ои стал во 
главе  экспѳдиции для изсле дования Вку- 
трѳнней Африки, снаряжѳнной лондон- 
ским Африканским общѳством.  Воз- 
вратившись в 1797 г., П. в 1805 г. сно- 
ва направился в Цѳитральную Африку, 
наме реваясь изсле довать область ре ки 
Нигера. В 1806 г. он во время одной 
стычки с дикарями, лселая спастись, 
бросился в Нигѳр и утонул.  Описа- 
ниѳ его перваго путешествия появилось 
под заглавиѳм:  „Travels in the interior 
districts of A frica“, a второѳ описано в 
„The journal of a mission to the interior 
of Africa etc.“.

-П арк.  240
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П арламентаризт, см..иишг<сотй с̂твя.
Парламентер (фрапц. parlementaire), 

лицо (обыкиовенно офицер) , послан- 
ноѳ с какими-либо поручениими в пе- 
приятельский лагѳрь и, по международ- 
пому ираву, пользующееся неприкосно- 
венностыо; приближаясь к неприятелю, 
II. посродством бе лаго знамени н по- 
добных знаков дает знать о своеии 
миссии ц передаот письменныя изве - 
щения и т. п. офицеру порваго встре ч- 
наго аванпоста; лишь в ре дк. случ. оп 
пропускается через линию форпоетов.

Парламент (от средневе к. латнн. 
слова parliamentum). В Англии, начи- 
ная с XIV’ в., так иазываетоя ежегод- 
но созываемое собраниесословных пред- 
ставителей. (Историю англ. П. c m . VIII, 
452/80; 625/27; 592/604; 609/44; 680/1; IX, 
110/11). Во Франции до конца XVIII в. 
название П. носили выешие суды (cours 
souveraines, см. Франция—история). В 
настоящ. время под П. подразуме ва- 
ют те  представителыиыя собрания, на 
которыя в конституционных государ- 
ствах возложены соетавленио законов,  
вотирование бюджета и контроль над 
де ятельностыо правительства. В боль- 
шинстве  современных государств П. 
состоит из двух палат.  Исиглючение 
представляют собой Болгария, Сѳрбия, 
Греция, Люксомбург,  не которыя герман- 
ския гоеударства (напр., Брауншвейг,  
Ольденбург и др.) и швѳйцарсисие кан- 
тоны, где  существует одна палата. иТо 
общему правилу, обе  палаты пользуются 
одинаковыми правами; исислюченио ео- 
ставляют бюджет и финансовые за- 
коны, которые в болыиинстве  совре- 
менных государств,  по приме ру Ан- 
глии, должны еперва разсматриваться 
в нижней палате , a потом уже пере- 
ходят в верхшою. Но политическое 
значениѳ того и другого собрания, само 
собой разуме ется, различно и зависит 
от соотпошения обществонных сил 
в стране . Каждая палата засе дает 
отде льно, и лншь в не которых слу- 
чаях допускаются соединенпыя их 
собрания; так,  наприме р,  во Франции 
сенат и палата депутатов совме стно 
нзбпрают прѳзидѳнта республики—Что 
касаѳтся соспгава П., то нижния па- 
латы повсюду комплсктуются путем 
избрания (см. изоирательное ѵраво). Отно- 
сительно ясе верхних палат приме -

няются три принцнпа: насле дственность, 
назначениѳ короной н избрапие. В на- 
стоящее время эти прннципы, по боль- 
шей части, комбинируются между собой. 
при чем перове с все больше и больше 
получает выборное иачало. ииаиболь- 
шее зпачение насле дствеиность име ет 
и по сиѳ время в Англии и в Венгрии. 
В германских государствах наблю- 
дается сочетапие принципа назначения 
с насле дственностыо; так,  наприме рл., 
прусский Herrenhaus состоит нз лиц,  
засе дающнх по личному праву (прши- 
цы королевскаго до.ма и высшее дво- 
рянство), и из пожизненных члѳнов,  
назначаемых королем по его усмо- 
тре нию или на основании продставлѳния 
привилегированных корпораций. Нако- 
пец,  в ыове йших демократиях верх- 
ния палаты пополняются путем выбо- 
ра. Так,  во Франции сенат избирается 
особыми коллегиями, в соетав кото- 
рых входят:  а) депуи'аты от даниаго 
департамента, Ь) генеральные сове тншси 
(conseillers généraux), с) окружныо со- 
ве тники (conseillers d’arrondissements) и 
d) делегаты от мупиципальных сове - 
тов.  В федерациях (Се в.-А.мер. Соед. 
Шт. и Швейцария) верхния палаты (союз- 
ныя) составляются из представителей 
заисоиодатольных собраний отде льных 
государств.  — Юридическос положение 
депутатов опреде ляѳтся сле дующнмн 
началами: I. В противоположность 
членам прѳжних сословных чишов,  
которые разсматривались.как мандата- 
рии илн пове рениыѳ своих избира- 
толей, и обязаиы были отчетноетыо 
перед ними, депутаты мыслятся, как 
представитсли всей нации, a  нѳ те х 
округов,  которые послали их в II. 
Поэтому современныя закоподательетва 
не разре шают народпым представи- 
телям получать наказы (пмпѳратив- 
иые мандаты) от своих избирателей 
и освобождают их от отве тствеишо- 
стии перод этими после дними. II. Де- 
путаты пользуются так назыв. имму- 
нитстом,  т. е. привилегиямн бсзотве т- 
ственности, или свободы слова и но- 
прикосновенности. 1. Роднной безотве т- 
ственности являстся Апглия, где  после  
долгой борьбы она формально призпана 
была биллемъоправах 1689 г. ("'.и.иХ, 71). 
Отсюда она заимствована была Францией 
при введенин констнтуционнаго строя ии
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зате м постепѳпно воспрннята была все - 
ми почти государствами европейской 
культуры. Незнают безотве тственности 
лишь не которыс швѳйцарскиѳ кантоны; 
в Дании, Ш веции, Болгарии и Черио- 
гории она носит относительный хара- 
ктер,  ибо депутат,  в случае  совершс- 
иия словеснаго долнкта, может быть 
пѳредаигь в руки судебпой власти той 
палатой, в состав которой о и и  вхо- 
дит.  Сущность прнвилегии заключается 
в том,  что за всо сказанноѳ с парла- 
монтской трибуны дспутат и и С можот 
подвсргнуться просле довапию ни в 
уголовном,  иии  в гражданском по- 
рядке . В не которых странах (напр., 
в Германии) запрет распространяется 
такжо и на дисциплинарное производ- 
ство (еели народный представитель со- 
стоит на государственной службе  или 
припадлежит к какой-либо корпора- 
ции). Единствѳнное повыгодное после д- 
ствио, которое грозит депутату, это — 
принятис со стороны П. (или его прод- 
ее дателя) той или другой ме ры дисци- 
плннарнаго возде йствия. Объсктом им- 
мупитѳта являются все  мне ния и суждс- 
ииия ,  высказываемыя депутатом,  a такжс 
ого голосования; требуется только, чтобы 
оратор находился в это время при ис- 
полнонии с в о иих  обязанностей, при чом 
безразличпо, говорил лн он в пленар- 
ном собрании II., в к о м и с с иии или в 
отде ле . Однако, ре чь депутата, повто- 
рошиая вие  сте и П. или жѳ пс во врс- 
мя засе дания самим допутатом или 
другим лицом,  под де йствие приви- 
легии пе подпадает.  Юридичоская при- 
рода безотве тственности спорна. В Ап- 
глии она носнт процессуальный ха- 
рактер h исонструируется, как исклю- 
чнтѳльная подсудность самому П. все х 
де яний, совершонных ого членамн при 
исполнении ими своих обязашюстей. 
На континенте  господствующеѳ ыне ние 
разсматриваѳт иммунитет как мо- 
мѳнт,  уничтожающий самую преступ- 
ности. в поведении допутата; иове йшое 
точепио, однако, безотве тствеишость при- 
ииавишвает к простой пѳнаказуемости 
словеснаго деликта иароднаго предста- 
вителя. С этой точки зре ния наказуе- 
мо соучастиѳ (подстрекательство) н до- 
пустимы иеобходимая оборона, компен- 
сация обид il exceptio veritatis. Боле е 
правилыиым должно считаться господ-

ствугоидее мне нио, исак наиболе о соот- 
ве тствующее нсторическому развнтию н 
внутренной гирироде  иммунитета. В'ь 
России воирос рогулнруется ст. б Учр. 
Гос. Сов., согласно которой Гос. Сов. 
по де лам,  ему предлагаемым,  поль- 
зуется всей свободой суждений, и ст. 14 
Учр. Гос. Думы, гласящѳй, что члены 
Гос. Думы пользуются полиоио свобо- 
дой суждоний il мне ний по де лам,  под- 
лѳжащнм ве де иию Думы. Однако, по 
ст. 22 того же Учр. Гос. Дуыы члоны Ду- 
мы за проступныя де ян ия, соворшониыя 
при исполнѳпиии обязаишостѳй, лежаицих 
па ннх по сему званию, ииривлекаиотся 
к отве тствениости в порядке  и на 
основаниях,  установлеишых для прн- 
влечения к отве тствеишостн высшихч. 
членов государственнаго управлопия 
(Учр. Гос. Сов., ст. 86—95). Согласоваиио 
этих статей прѳдставляст болыпия 
трудиюстн. По мне пию одних (Жижи- 
ленко, Ш алланд,  Лазаровский), ст. 14 
Учр. Гос. Думы узаконяот абсолютную 
бозотве тствоппость; статья жо 22 отно- 
ситея исключителыио к должпостнымч. 
преступлсииям (Улож. о Наказ., разд. 5) 
н словесных деликтов допутатов но 
касается вовсс. По мне нию других 
(фои- Резоп,  ЕлистратовчО. ре тающею 
является ст. 22, отрнцающая безотве т- 
ствеишость. ииа эту точку зре ния встал 
Сенат (ре шение от 15 окт. 1912 г.), 
призиавший, что ст. 14 бозотве тствсшю- 
сти депутатовч, не узаконяет.  2. иио-
ПРИКОСНОВОииНОСТЬ СОСТОИТ'Ь в том,  что
депутат не может подворгнуться прс- 
сле дованию или лмшеиию свободы боз 
согласия той палаты, в состав и сото- 
рой он входит.  Инстнтут этот —• 
французскаго происхождения; англий- 
ское право всогда ограждало членов 
П. только от ареста по гражданским 
взысканиям.  Неприкосииовешюсть в 
настоящее время име от две  формы. 
В большишстве  государств усвоѳпа 
французско - бельгийская формула, со- 
гласно которой разре шениѳ П. тробуется 
как для ареста депутатов,  так и для 
возбузкдения самаго просле довапия.Лишь 
в немиогих странах (Баден,  Гес- 
сен,  Ольденбург,  Португалия, Япония 
h  не котор. друг.) сохранилась та кон- 
струкция, которая воспринята былапер- 
выми германскими конституциями, a 
имѳнно: разре шоиио П. зде сь требуется
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только для лишония допутата свободы. 
Под арестом (лишѳнием свободы) 
должно подразуме ваться предваритѳль- 
ноо задержаниѳ, т. о. ме ра пресе чения 
обвнпяемому способов уклониться от 
суда h сле дствия: паказаниѳ (тюремноо 
заключониѳ), наложеиноо по приговору 
суда, под это понятие пе подходнт,  
так и сак це ль неприкосновенности — 
ограждение депутата от тендѳнциозных 
пресле дований, но не созданио для иого 
безнаказанности. По общему правнлу, 
не допускающсму исключений, привиле- 
гия покрывает депутатов только во 
врсмя сессии П. (см. пиже). Во вреыя 
перорыва cocci и пресле дованио может 
быть возбуждсно и бвз разре шения П. 
'Гто же касаотся домовых обысков,  то 
они должиы счнтаться допустимыми; 
на праистнке , однако, вопрос спорси.  
Прн разсмотре нии ходатайств о согла- 
сии на прссле дованио, от’ь кого бы этн 
ходатайства ни исходнли(правительетво, 
прокурорский надзорч> нли частныя ли- 
ца), П. совершеишо свободон и может 
дать или не дать разре шение, в зави- 
симоети от любых соображений. Все  
государства, признающия вообщо инсти- 
тут нѳприкосновонности, допускают 
одно весьма сущѳственное исислючепие: 
в те х случаях,  когда депутат пой- 
ман на ме сте  преступлепия (in flag
rante), пресле дованис (rcsp. арест)  ыо- 
жет быть начато и без испрошения 
согласия палаты. — В те х страиах,  
где  принята французско - бельгийская 
формула, палаты могут тробовать пе- 
рерыва арѳста или пресле дования  народ- 
наго представителя, начатаго до начала 
сессии, на все время после дной. В рус- 
ском законодательстве  неприкосновен- 
ности посвящепы две  статьи: 15 и 16 
Учр. Гос. Дуыы. Согласно 1-ой из иих,  
ч л ѳ и и  Гос. Думы можѳт быть подверг- 
нут лишению или ограничению свободы 
не иначѳ, как по распоряжѳнию судоб- 
ной властн, a равно ио подлѳжит лич- 
ному задержанию за долгл, a на осно- 
ванин второй для лишения свободы члопа 
Гос. Дуыы no время ея сессии должно 
быть испрошено продварительное раз- 
ре шение Думы, кроме  случая привлочо- 
ния члена Думы к отве тствеиностн в 
порядке , указанном в ст. 22, равно 
как случая задержапия при самом со- 
вершѳиии прсступнагоде яиия или на сле -

дующий денг,. Смысл и сущность обо- 
их иостановлѳний далеко не одинаковы. 
Ст. 15 име ет це лыо оградить допута- 
тов от возде йствий органов адмиии- 
страции, ре йствующих в качеств.е  та- 
ковых,  a но как представителей власти 
судебпой: члены Думы обезпочиваются 
от всяких сте сноний и ограничений в 
личиой свободе  иил и  праве  порѳдвиже- 
ния, налагаѳмых в административном 
порядисе . Сюда относятся: 1) запрещенио 
отлучки из данной ме стности и въе зда 
в пес; 2) отдача под (гласный) надзорт, 
полиции; 3) арост;  4) высылка в опро- 
де лѳнныя ме стности Европейской или 
Азиатской России; 5)удаление изъсреды 
сольскаго общества по приговору; 6) лнч- 
иыѳ обыски. Что жо касается ст. 16, то 
она име ѳт в внду ограждспис дѳпу- 
татовгь от судебпой власти lato sonsu, 
т. о. ne толыго нѳпосредственных оя 
оргапов,  но h органов полиции, де й- 
ствующих в качостве  служобных ор- 
ганов гостиции; условием приме нѳния 
ся являотся совершспио депутатом пре- 
ступления или проступка и возможность 
лишогиия его свободы в судѳбном по- 
рядке . Под лишением свободы, как 
то правилыю признано Сонатом (ре ш. 
уг. касс. деп. 1909, № 8), сле дуѳт подра- 
зуме вать предварительноо заключенио, a 
но лишѳние свободы по прнговору суда. 
Отобрание отъдепутата подписки о не- 
вые зде  (ре ш. Сен. 1906 г., № 20), равно 
как il домовыѳ обыски, практика до- 
пускает.  III. В большинстве  континен- 
талыиых государств депутаты полу- 
чаютч> вознаграждѳние (так иаз. диэты), 
что даот возможность нести обязан- 
пости народных представитолой такжо 
и лицам нѳимущим.  Во Франции с 
1907 г. вознаграждениѳ члеиов палат 
равняется 15.000 фр„ в германском 
рейхстаге  3.000 мар.; y нас членам 
Гос. Сов. по выборам производится н 
точоиие сессии суточное из казпы до- 
вольствио в разме ре  25 руб. в депь; 
если эти члены Сове та занимают дру- 
гия должности, коим присвоено содѳр- 
жаниѳ, то получают сго лишь в слу- 
чае  отказа от суточнаго довольствия. 
Членам Гос. Думы выдается доволь- 
ствио в разые ре  350 руб. в ме сяц,  
считая со дня избрания каждаго из них 
до дня прекращеиия их полномочий (зак. 
6 июля 1908 г.). Кроме  того, членамч,
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Ду.мы возме щаются из казньи раз в 
год путевыя нздержки по разсчоту 
5 коп. на ворсту от ме ста их житель- 
ства до Псторбурга n обратно. IV. Пре- 
крсищение ѵолномочт  депутатов ыасту- 
пает для всого состава палаты с окон- 
чанием логислатуры н роспуском П. 
Для отде льных жо члепов опо яв- 
ляется после дствиеы смѳрти, отказа от 
мандата (исключение прѳдставляет Ан- 
глия, где  отказ от звания  дспутата ио 
допускается), утраты не которых усло- 
вий избираемости н ие которых других 
обстоятельств,  прѳдусматриваемых за- 
коноы.  У нас этому вопросу посвя- 
щсны ст. 17—19 Учр. Гос. Дуыы (ср. ст. 27 
Учр. Гос. Сов.). Выбытие членаД ум ы из 
ея состава обусловлено: а) отказом от 
звания  депутата, которому приравнива- 
стея отказ дать торжеетвенное обе ща- 
дие при вступленип в Думу; Ь) утратой 
Р 5  гскаго подданства; с) поступлѳниѳм 
иа де йствитѳльную военную службу (к 
Гос. Сов. не отпосится); d) назначѳниѳм 
по гражданской государственной службе  
на должность, соѳдинѳнную с опрѳде - 
ленным окладоы содержания; ѳ) непо- 
се щением засе даний Гос. Думы в тече- 
хиие года без отпуска; f) наступлением 
обстоятельств,  указанных в п. 1, 2, 
5, 6 n 7 ст. 7-й Полож. о выб. в Гос. 
Думу (судимость, привлечениѳ к уго- 
ловной отве тственности, нееостоятель- 
цость, лишѳниѳ духовнаго сапа или 
нсключениѳ из среды обществ и дво- 
рянских собраний); g) утратой цѳнза, 
дающаго право на участие в выборах.  
Под цензом зде сь подразуме вается 
только цѳиз имущественный, a ие лич- 
ииы я  условия избираемости вообще; на 
эту точку зре пия совершенно правильно 
стал Гос. Сове т в 1914 г. по де лу 
проф. Гримма, уволеннаго от должно- 
ети по 3-му пункту ст. 838 Уст. служ. 
прав. Члѳн Думы признается выбыв- 
шим по постановлению самой Думы. 
V. От прекращѳния мандата сле дует 
отличать времѳнную ѳго приог.тановку, 
таковая наступает (ст. 20 Учр. Госуд. 
Думы) в случае  привлечения  члена 
Думы к сле детвию или суду по обви- 
нению в преступных де яниях,  озна- 
чеиных в пункте  1 ст. 7-й Полож. о 
выб. в Думу или влекущих за собою 
отре шение от должности, a также об-  
явления его несостоятелыиым должни-

ком впродь до опреде ления свойства 
несостоятѳльноотн. Времѳнноѳ устрано- 
ние происходит по постановлѳнию Думы, 
прн чем в те х случаях,  когда на- 
лицо нме ется одно из вышѳуказан- 
ных обстоятѳльств,  палата обязана 
устранить своего сочлена. Западно-ѳв- 
ропейским законодательствам и н с т ии- 
тут времѳннаго устранѳния нѳизве стѳи 
вовсе.— Организация  II. повсюду осиовы- 
вается отчасти на законе  и отчасти на 
наказах (или регламецтах) , издавае- 
мых палатамн. С юридич. точки зре ния 
наказ представляѳт собой администра- 
тивный акт.  Он содержит в себе  
объективныя иормы, которыя обязатель- 
ны только для П. и его члѳнов,  но но 
для других учреждений н лиц.  В 
принципе  наказ де йствителѳн только 
в течение той сѳссии, во время которой 
оп издан;  в прусском ландтаге  н 
в германском рѳйхстаге , напр., в на- 
чале  каждой сеесии рѳгламент вновь 
утверждается палатами. На практике  
наказы, по болыпѳй части, це ликом 
переходят из сѳссии в сессию. Само 
собой разуме ѳтея, что палата в праве  
во веякое врѳмя внѳсти в рѳгламентч. 
все  те  изме нѳния, которыя она при- 
знаѳт нужными. В Англии различаиотч. 
standing и secessional orders; первыо из- 
даютея палатой на неопреде лепное вре- 
мя il де йствуют,  пока не отме нены; 
вторые лсе де йствителыиы только для 
данной сессии. У нас,  согласно ст. 60 
Учр. Гос. Сов. n  ст. 62 Учр. Гос. Думы, 
подробностн внутренняго распорядка 
в палатах опреде ляются наказами, 
нми издаваемыми n распублииковывао- 
мыми через Сенат.  Наказ Гос. Сов. 
издан был в 1907 г., наказ Думы 
в 1909 г. После дний, однако, Сеиатомч, 
распубликован пе был в видуусмо- 
тре нных им противоре чий не кото- 
рых статей .с законом.  — ииредсе да- 
тельствует в верхней палате  обыкно- 
венно лицо, назначаѳмое королем.  Так 
обстонт де ло в Англии, в Венгрии, 
Италии, Нндерландах,  гѳрманских мо- 
нархиях и т. д. В Бельгии, a также 
в республиках,  предсе датель изби- 
раетоя самим собранием.  Н и ж ииия  же 
палаты, по общему правилу, име ют вы- 
борный президиум.  Исключение пред- 
етавляѳт собою Ш веция, где  тальман 
назначаетея короной, У нас предсе да-
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тѳль Гос. Сов. иазначается Государс.м,  
прѳзидиум лсс Гос. Думы нзбирается 
самой палатой. Срок,  на который изби- 
рается прѳдсе датоль,различен: во Фран- 
дии и Р оссиии ои и  равѳн одному году, 
в Англии спикер избнрается на весь 
логислатуриый пориод,  в Гѳрмапии 
президент рѳйхстага—на время ссссии, 
il т. д. В состав бюро, кроме  предсе - 
датоля, входят однн или два впце- 
предсе дателя, секретарь п его помощ- 
ииииш. У пас товарпщ предсе дателя 
Гос. Сов., a также гос. секретарь назпа- 
чаются Государем.  Дватоваршца пред- 
се датѳля Гос. Думы избираются на год,  
секретарь же и его товарищи—на б ле т.  
Исполнитѳльныя и хозяйственныя функ- 
цин возлагаются на особых должност- 
ных лиц (приставов) , не входящих 
вчи состав палаты. Дале ѳ, П. повсюду 
на континѳнте  образуют из своей сре- 
ды комиссии il отде лы. По общему пра- 
вплу, всякоѳ де ло преждѳ обсуждѳния в 
иленарпом собрании подлелшт разсмо- 
тре нию в особой комиссии. Система эта 
ведет свое происхожение из Фраиции, 
где  она была усвоѳна ещо Конвептом.  
В настоящѳе время во Франции обе  па- 
латы де лятся по ясребию на бюро или 
отде лы, которых в сенате  9, a в па- 
лате  депутатов— 11. Кроме  того, име ет- 
ся ещо це лый ряд постоянных ко- 
миееий с опроде ленной компетенцией 
(напр., комиссии бюдясѳтная, по ме стно- 
му управлению, для разсмотре ния пе- 
тнций и т. п.); наисонец,  для разсмотре - 
ииия отде лы иых вопросов могут быть 
образованы специальныя временныя исо- 
мисеии. Каждая кохшссия (отде л)  выби- 
рает свой прѳзидиум и секретарой, a 
порядок делопроизводства обыкновен- 
но устанавливается наказоли .  Аналогич- 
ная система принята во все х консти- 
туционных государствах.  В Росеии, 
согласно ст. б Учр. Государств. Ду.мы, 
Дума молгет для предварителыюй раз- 
работки подлѳлиащих ея разсмотре нию 
де л образовывать из своѳй среды ко- 
миссии и отде лы; их число, состав,  a 
такжѳ компетенция устанавливаются са- 
мой Думой; предсе датѳли их избираются 
ими из своѳй среды (ст. 6 и 11). Для 
соображѳний общих,  возникающих от- 
носитѳльно де ятельности Гос. Думы во- 
просов,  под прѳдсе дательствоы ея 
продсе дателя, образуется сове щаниѳ, въ

состав коого входят товарищн пред- 
се дателя Думы, сѳкрѳтарь Думы и один 
нз ого товарищей, постановлением Ду- 
ыы к тому назначѳнный. Апалогичныя 
правила установлены и для Гос. Со- 
ве та. — Легислатуры и сессии. Суще- 
ствует два типа законодательных па- 
лат.  Одие  из пих возобновляются 
по частям,  другия — полностыо чероз 
изве стныо промежутки времсиш. В па- 
стоящео время частичнос возобиовлѳние 
сохрапилось почти исключительно для 
вѳрхних палат.  Так,  во Франции ка- 
лсдыо три года выходнт треть сѳнато- 
ров;  в Бѳльгии кансдые 4 года—поло- 
вина, y нас ‘/3 членов Гое. Сов. по вы- 
борам выбывает калсдыѳ три года в 
очередном порядке . Что же касаѳтся 
нижних палат,  то частичное возобно- 
вление, которое прежде встре чалось до- 
волыио часто, тѳперь составляет исклю- 
чение (напр., бельгийская палата депута- 
тов) . Срок,  на который избираются дѳ- 
путаты (так наз. легислатурньш период)  
различен:  для верхних палат он ко 
леблотся между четырьмя н 10-ю годами, 
для нижних— между 1 (не кот. швейцар- 
ские кантоны) и 7-ю годами (Англия). 
Члены нашего Гос. Сов. избираются на. 
9 ле т,  члены Думы—на б. Легислатура 
в свою очѳредь разде ляется на сессии. 
В подавляющѳм болыппнстве  госу- 
дарств занятия П. не продоллсаются не- 
прерывно. В иачале  XIX в., напротив 
того, это составляло общее правило; при 
этом в вакационное вромя текущими 
де лами заве дывали особыя постоянныя 
комиссии. Ныне  же почти все  госу- 
дарства, следуя приме ру Апглии, усво- 
или принцип периоднчеекаго созыва 
палат.  Так,  по французскому зако- 
нодательству обе  палаты доллшы за- 
се дать но мене е 5 ме сяцев в году, 
при чѳм как сонат,  так н палата 
дѳпутатов ежегодно собнраютея sua- 
sponte во второй вторник января, если 
только они не были созваны раныпе 
президентом рѳспублики. В мопархн- 
ческих государствах созыв П. и от- 
крытие сессии зависят от короля, но 
обыкновенно закон трѳбует,  чтобы ко- 
роль созывал П. нѳ ре же одного раза 
в год,  два или три года. Иногда прп 
этом указываѳтся, в какоѳ имѳнно 
врѳмя доллсѳн состояться созьив.  На 
ряду с сессиямп обыкиовѳнными, со-
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зываемымн в опреде ленные сроки, все 
почти законодательства знают еще и 
сессии экстраординарныя. В монархи- 
ческих государствах созыв таких 
сессий зависит оть короля; лишь в 
не которых случаях (иапр., смерти 
главы государства) закон предоста- 
вляех палатам собраться по собствен- 
игой инициативе . Вакрытио сессии, илн 
иророгиция, по общему нравилу завнснт 
от главы государства: короля — в 
монархиях,  президента — в республп- 
исах.  Юридическое значениѳ пророгацин 
заюночается в том,  что для возобно- 
вления занятий П. требуется новый со- 
зыв его. В не которых странах пол- 
ыомочия президиума и секретариата, рав- 
но как и комиссий и отде лов,  прекра- 
щаются. Д але е, в междусессионное вре- 
мя допутаты не покрыты неприкосно- 
вепностыо. Наконѳц,  во многих стра- 
нах принят принцнп разде льности, 
иилн дгисконтинуитета сессий. Инсти- 
тут этот заимствован из Англии, 
it сущпость его состоит в том,  что 
все  те  законопроѳкты, которые не были 
закончены разсмотре нием в течение 
сессии, падают,  т. е. должны быть вновь 
внесены в палату при открытии новой 
сессин, при чем разсмотре ние их на- 
чинаетея сначала. Практическия иеудоб- 
ства этой системы очевидны: вся работа 
палаты по разсмотре нию какого-либо 
серьезнаго болыпого законопроекта мо- 
жет оказаться напрасной, ибо с за- 
крытием сессии всѳ аннулируется. Рав- 
ным образом и правитѳльство полу- 
чает возможность путем пророгации 
свести ыа - не т работу палаты, как 
только де ятѳльность этой поеле днѳй 
примѳт нежелательное для правитель- 
ства направлениѳ. Эти соображения и по- 
буждают не которыя государства, введ- 
пиия y себя в.ме сте  с конституцион- 
ным строем принцип дисконтинуи- 
тота, мало по-малу переходить к на- 
чалу норазде льности ссссий. Так,  фран- 
цузская палата депутатов ужѳ в 1832 г. 
признала, что законопроекты, разсмо- 
тре ние которых не доведѳно до коица, 
с  окончанием сѳссии иѳ падают.  Бо- 
ле е устойчыв прннцип дисконтинуи- 
тета легислатур.  Большинство совре- 
менных государств твердо стоит на 
той точке  зре ния, что законопроокты 
от одного законодатольнаго периода

в другой пѳреходить не могут. —От 
заисрытия сессии сле дуот отличать 
ея отсрочку (ajournement, Vertagung), ко- 
торая де лается на опреде ленный срок,  
по истечении коего палаты "собирают- 
ся сами собой, без особаго акта созы- 
ва. Вч̂  противополбжность пророгацим 
отсрочка но влочет за собой дискон- 
тинуитета; равным образом,  во вре- 
мя ся депутаты продолжают пользо- 
ваться неприкосновонностыо, Приоста- 
новка сессии, по общему правилу, зави- 
сит от главы государства, при чсм 
иногда конституция  содержит в себе  
нзве стныя правила относитолыю срока, 
продолжителыюсти приостаыовки и т. д., 
обязатольныя для монарха (президента). 
Самим палатам точно так же принад- 
лозкит право приостановки сессии (sich- 
Vertagung). Русское закоподательство, 
употребляя вьгражонис „ссссия “, нигде  
этого понятия ближайшим образом 
не опреде ляеД.  Согласно статье  98 Зак. 
Осн., Рос. Сов. n Гос. Дума езкегодно со- 
зываются указами Государя, a согласно 
ст. 99 продолжителыюсть езкегодных 
занятий Гос. Сов. и Гос. Думы n сроки 
перерыва их занятий в течѳние года 
опреде ляются указами Государя. Из 
этих постаиовлений вытѳкает,  что в 
течение года может быть только один 
перерыв,  и что указы, упомянутые в'ь 
ст. 99, суть указы о пророгации. Рядом 
с указанными на практике  установи- 
лись и иные перерывы занятий, также 
опреде ляемыо Высочайшими указами. 
Перерывы после дияго рода име ли ме сто 
во время 2-й, 3-й и 5-й сессии Дуыы 
третьяго еозыва перед ролсдественски- 
ми празднпками, a в б-ю сессию и по- 
ред праздником и и асхи. Сеесии онн 
не прерывали и потому посили хара- 
ктер простых приостановок.  Таким 
образом по нашему законодательству 
может быть только одна сессия в году, 
но возможность сессий чрезвычайных 
не исключена.На практике установилось, 
что сессией считается пориод времѳни 
от начала занятий Думы осеныо до 
перерыва иа ле тнее вакационное время. 
Юридпческия после дствия  закрытия сес- 
сии заключаются в тсм,  1) что отпа- 
дает неприикосновенность (ст. 16 Учр. 
Гос. Думы) il 2) что законопроекты, пред- 
начертаишые по почину Гос. Сов. илн 
Гос. Думы и ие удостоивипиеся Высо-
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чайшаго утверждения, могут быть вновь 
внѳсѳны на законодательноѳ разсмотре - 
ние палат с момента начала новой 
сессии (ст. 112 Зак. Осн.). Что же касает- 
ся днсконтшиуитета, то наше законода- 
тельство знаст только прерывность лс- 
гислатур,  но но сессий. Законопроекты 
жѳ, разсмотре нные в Гос. Думе , мо- 
гут подвсргпуться обсуждониио в Гос. 
Сов. и но окончании думскаго законода- 
тѳльнаго пориода. Эта точка зре ния, про- 
тиворе чащая продставлепию о законе , 
как результате  „единсния “ и одновре- 
мѳннаго сосуществования закоиодатоль- 
пых факторов,  усвоена была Госуд. 
Сове том в 1912 г. по иоводу законо- 
проектов,  выработапиых Думой, no 
иим  до окончания легислатуры ио раз- 
смотре шиых.  — В государствах ыо- 
нархических монарху, в роспубли- 
ках ниогда президенту (во Франции трс- 
буется согласие на то сѳната), предоста- 
вляотся право распускать П. до истече- 
ния легислатуры. Це ль ишститута—обно- 
вление состава палат в те х случаях,  
когда этот состав перестал соотве т- 
ствовать наличному соотношению обще- 
ствонных сил в страпе . У нас пра- 
во роспуска Гос. Думы принадлежит 
Государю, при чоим одновремеишо долж- 
ны быть назиачены новыѳ выборы в 
Думу и вромя оя созыва. Точпо так же 
состав членов Гос. Сов. по выборам 
можот быть в любоѳ время заме нон 
повым по указу Государя (Зак. Осн., 
ст. 104, 106).—Дгълопроизводство и ди- 
с.циплина II .  Подробности обыкновенно 
опрѳде ляются наказом.  Для законно- 
стии постановлеиий П. тробуется при- 
сутствие опроде леннаго числа членов.  
У нас кворум для Гос. Сов. 1/3 
общаго числа даннаго состава без раз- 
личия членов по назначѳнию либо по 
выборам;  для Госуд. Думы — также 
Ѵз даннаго состава. иио общему правилу, 
де ла ре шаютея абсолютным болыпин- 
ством голосов;  лншь для не которых 
из и шх тробуется квалифицировап- 
ноо большинство (2/з или 3/4). На засе - 
даниях П. могут присутствовать ми- 
нистры или их прѳдставитсли и при- 
ишмать участио в дебатах.  Согласно 
ст. 39 Учр. Гос. Думы мшшстры толысо 
в том случае  участвуютч, в голосо- 
вании, если состоят члонами Думы. To 
же правило установлено и для Гос. Сов.

ииаблюдѳние за порядком засе дания, ру- 
ководство прониями, открытие и закрытие 
засе дания и объявленио перорывов зави- 
сит от предсе дателя IL, который так 
же.как и само собрание, вооружеи из- 
ве стными дисциплинарными правами по 
отиошению к отде льным членам.  В 
Аиглии y П. име ется дажо уголовпо-ка- 
рателыиая власть; зде сь по отиошѳнию 
к отде льным членам допустимы: 
лишоние слова, удаленио из засе дания, 
устранение от участия в палате  в 
течение сессии и исключениѳ из палаты. 
Французское право знаетв: призыв к 
порядку, призыв к порядку со внесо- 
нием в протокол,  что влечет за со- 
бою уменьшениѳ получаомаго депута- 
том содоржания в тѳчоиие 15 дней, и 
порицание—простос или с вромѳнным 
удалѳниѳм,  на 16 дней, из палаты. У 
нас,  согласно ст. 37 Учр. Гос. Думы, 
прѳдсе датѳль останавливает того из 
членов оя, который уклоняется от со- 
блюдеыия порядка или увазкения к за- 
кону; в случае  иарушсиия порядиса 
членом Думы, он можѳт быть уда- 
лен из засе дания или устранен на 
опреде ленный сроигь (по паказу o n , 
1 до 15 засе даний) от участия в со- 
браниях Думы. Гирп этом из засе да- 
ния члеы Думы удаляется по постано- 
влонию общаго собрания Думы, либо ея 
отде ла, или комиссии по пршиадлежно- 
сти, a от участия в собраниях Думы 
на опреде лениый срок устраняется не 
иначе, как по постановлению общаго 
оя собрания (ст. 38).—В настояицсе время 
все ми государствами усвоен принцип 
публичности засгъданий II. Болышин- 
ство конституций, однако, допускает 
и закрытыя засе дапия. ГГе  же самыя на- 
чала приняты и y  н асъ 1) (Учр. Гос. 
Думы.ст. 43, 44, Учр. Гос. Сов., ст. 36—40). 
Наиболе е де йствитольньш обезпече- 
нием гласности является опублпкова- 
иио отчотов о засе даниях II. В не ко- 
торых странах,  как,  напр., во Фран- 
ции и y нас,  эти отчеты издаются са- 
мим П. (Учр. Гос. Думы, ст. 45, 46, 
Учр. Гос. Сов., ст. 41—42). Что же иса- 
сается частньих отчѳтов,  появляюицнх- 
ся в периоднческой прессе  и т. п., то

*) В з а с е д а и ия  о т д е л о в  и  к о м п с ѳ ий Г о с .  Д у м ы  
и С о в .,  о д н а к о , ни  п о с т о р о и ния  л н ц а ,  н п  п р в д о т а в и -  
т е л и  п е ч а т н  н е  д о п у с к а ю т о я .
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онн в болыпинстве  соврѳмѳпных го- 
сударств покрыты иммунитетом,  т. о. 
сслн таковыс составлены добросове стно 
н соотве тствуют нстнне , авторы илп 
издатели их нс подлежат отве тствен- 
июсти н тогда, когда отчет заключал 
вчи себе  содерзкапие преступиаго свой- 
ства (напр., призыв к бунту, кловѳту 
il т. п.). У нас,  как то признапо было 
Сѳнатом в 1907 г. (ре ш. угол. каее. 
доп., № 26), частньие отчоты никакой при- 
вилегией не покрыты. Авторы и пзда- 
тели свободны от отве тственности 
лиш ь в случае  перепечатания ими офи- 
циальных отчетов полностыо, без 
всякаго нзме нения  их в качествен- 
иом n  количественном отношеыиях.

Ф ункции современных II . вѳсьма раз- 
нообразны. I. На пѳрвом плане  стоит 
издание закоиов (ученио о законе  и про- 
дедуре  его издания  см. закон) . II. Воти- 
рование бюдэисета (см.) и финансовых за- 
конов.  III. Контроль над де ятельно 
стыо правительства п администрации. 
Этот контроль выражается в различ- 
ных формах.  П. обыкновенно пользу- 
ются правом подноснть короне  адреса, 
либо в виде  отве та на тронную ре чь 
при открытии П., либо по поводу каиш х-  
л н6.0 событий, име ющих государствен- 
ное значение. Зде сь они могут изло- 
лсить своп воззре ния  на политику пра- 
вительства, выразить свои пожелания и 
т. п. В не которых государствах (Ба- 
ден,  Вюртѳмберг и др.) П. могут по- 
давать королю жалобы на незакономе р- 
ныѳ поетупки министров и высших 
должноетных лиц.  Наиболе ѳ де йетви- 
тельным орудиѳм коптроля являются 
вопросы и запросы (инт ерпеллщ ии) ), об- 
ращаемые к министрам.  Разннца ме- 
жду первыми н вторыми заключается в 
том,  что по вопросам (questions) прений 
в II. не бывает:  ыинистр дает отве т 
па поставленный ему те м или другим 
депутатоы вопрос,  и те м де ло кон- 
чается. Гио поводу зке интерпелляций воз- 
можныдебаты,в которыхъмогутъучаст- 
вовать все  члены палаты. Результатом 
прений является принятие мотивпрован- 
наго перехода к очередным де ламъ

) В  А н г л ии и н с т п т у т  и н т е р п е л л я ц ий  н е и з в е с т е н  
в о в с е .  К  м и н п с т р а м  м о ж н о  о б р а т и т ь с  т о л ь к о  с  
в о п р о с а ы и , н а  к о т о р ы е  о ии  д а го т  у с т н ы й  н л п  п и с ь -  
Мрнпьтй  о т ь е т .

(ordro du jour) и выражение довприя  иил ии 

недовер ия министерству. В государст- 
вах парламентарных вотум недове - 
рия может име ть после дствием падение 
министеретва. Русскоо законодательство 
знает как вопросы, так и запросы. 
Согласно ст. 40 Учр. Гос. Думы, Дума 
мозкет обращаться к миыистрам и 
главноуправляющим отде льными ча- 
стями за  разъяснепиями, непосредствен- 
но касающимися разсматриваемых ею 
де л .  Министры и главноуправляющие 
име ют право отказаться от сообщония 
Думе  разъяснений по таким предме- 
там,  кои по сообразкеыиям  государст- 
веынаго порядканеподлезкат оглашению. 
Интерпелляциям  зке посвящены статы и 
Учр. Гос. Думы 33 il 68—60. Согласно 
этим постановлениям,  Гое. Д ума мо- 
зкет обращаться к министрам и глав- 
ноуправляющим отде льными частями, 
подчиненными по закону Прав. Сенату, 
с запросами по поводу таких после до- 
вавших с их стороны или подве - 
до.мственных им лиц n  установле- 
ний, де йствий, кои представляются не- 
закономпрными. Такиы образом за- 
прос может быть предъявлен толь- 
ко по поводу пезакономе рности, но не 
неце лесообразности органов админи- 
стративной власти. Процедура пред-  
явления  запроса заключается в сле ду- 
ющем.  Заявление должно быть сде лано 
письменно n подписано не мене е, че м 
30-ю членами Думы. По обсузкдѳнин и 
принятии его Думой запрос сообща- 
ется подлежащему министру, который 
в ме сячный со дня передачи ему за- 
явления срок либо сообицает Думе  
надлезкаиция све де ния и разъяснения, 
либо изве щает Думу о причинах,  
по коим он лишен возможности 
сообщить требуемыя све де ния н раз-  
яснения. По выслушании объяснений ми- 
нистра Дума вольна принять любое 
постановление. Выразкение ею неудоволь- 
ствия по поводу разъяснѳний министра 
никакого юридическаго значения не 
име ет,  так как мпнистры поред-ь 
П. y нас неотве тственны. Однако, ѳсли 
Дума большинстом 2/3 ея членов ые 
признаѳт возможным удовлѳтворитьея 
сообщениями ыинистра, то де ло пред- 
ставляется предсе дателем Гос. Сов. ыа 
Высочайшѳе благовоззре ниѳ. Сле дуѳт 
заме тить, что до сих пор не было ни



267 Парламент. 258

одного случая приме неиия этого поста- 
новления. IV. Ги. принадлежат и не ко- 
торыя юрисдикционныя функции. Сюда 
относятся: 1) пове рка полномочий дѳпу- 
татов.  В Аыглии, Венгрии и Японии 
эта функция возложена на судебныя 
учреждения, в остальных странах 
компѳтентныыи являются сами палаты. 
У нас,  согласно ст. 102 Заис. Осн., Гос. 
Сов. и Гос. Дума прове ряют полномо- 
чия своих членов.  На основании Полож. 
о выбор. 11 декабря 1905 г., жалобы на 
неправильность производства выборов 
в члѳны Думы приносятея заинтере- 
сованнымн лицами на имя Думы, при 
чем в случае  отме ны выборов избн- 
ратѳльноѳ производство возобновляется 
с той его ступени, до коей отме нѳно. 
Указом 3 июня 1907 г. это после днее 
правило было отме нено, почему для 
те х ме етностей, где  де йствуѳт указ,  
т. е. для болыпинства губерний и обла- 
етей империи, пове рка полномочий рас- 
пространяется только на после днюю 
ступень, a именно — на нзбрание де- 
путатов избирательными собраниями. 
Практика, однако, от этого начала по- 
стоянно отступает,  и Дума неодно- 
кратно разсматривала вопрос о на- 
личности y ѳя члѳнов требуемой зако- 
ном квалификацип (личных условий 
избираемости). Для прѳдваритѳльнаго 
разсмотре ния выборных производств 
образуются отде лы (по жребию), кото- 
рыѳ представляют доклады свои обтце- 
му собранию. Дума в праве  выборы 
утвердить или кассировать; однако, 
иостаповление Гос. Думы об отме не  
выборов в члены ея, по нѳправиль- 
ности их,  получает силу в том 
только случае , если принято болыпши- 
ством 2/з наличных членов Думы 
в общѳы ея собрании. В случае  
отме ны Гос. Думой выборов по отно- 
шению к отде льныы членам Думы 
иа их ме сто вступают,  в порядке  
старшинства избирательных баллов,  
оле дующия за ними лица из соотве т- 
ствующаго разряда выборщиков или 
из общаго состава собрания по прн- 
надлежности, получившия  боле е поло- 
вины голосов.  Если таковых лиц нѳ 
окажѳтся, a равно в случае  от.ме ны нз- 
брапия все х членов Думы от дан- 
ной губерпии нлн областп производятся 
повые выборы подлежащимп нзбира- !

тѳльными собраыиями в составе  вы- 
борщиков,  которыѳ избраны были на 
текущее пятиле тие. В Гос. Сов. для 
кассации выборов достаточно абсолют- 
наго большинетва; роль отде лов игра- 
ет комисеия  личнаго состава. 2) Верх- 
ния палаты ишогда облѳчены судебными 
полномочиями; так,  напр., французский 
сенат может быть превращен вч> 
высший суд (Haute Cour de justice), кото- 
роыу подсудны президент республики, 
министры и частныя лица в случае  
совершеиия ими преступления против 
безопасноети государства. У нас пер- 
вому департаменту Гос. Сове та подве - 
домственмы де ла об отве тственности 
за преступяыя де яния, совершопныя 
членами Гос. Сов. и членамп Гос. Думы 
при исполнении или по поводу испол- 
пения обязанностей, лежащих на них 
по сим званиям,  a таюке об отве т- 
ственноети за нарушение долга службы 
предсе дателя сов. мннистров,  мини- 
стров,  главпоуправляющих отде ль- 
ными чаетямп, паме етников н гене- 
рал- губернаторов и о предании суду 
за преступления по должности прочих 
чинов,  зашшающих долзисности пер- 
вых трех классов.  (Учрежд. Госу- 
дарствен. Сове та, ст. 86—95). Админи- 
страт. h фшиансовую компетѳнцию депар- 
таментов и особых приеутствий Госуд. 
Сове та c m .  XVI, 270/272.

Л и т  е p a т  y  р а: Отиосительно Англии 
c m .  IX, 271, 324. Дапныя о П. содержатся 
во все х курсах и учебниках госу- 
даретвеннаго права, см. в особенпости 
Laband, „Das Staatsrecht des deutschen 
Reichs“, V Aufl., Bd. 1. 1911; Buguit, 
„Traité de droit constitutionnel, 2 vis. 
1911; Esmein, „Eléments de droit consti
tutionnel“, б-me éd., 1909; Pierre, „Traité 
de droit politique, électoral et parlemen
taire“. 3-me éd. 1908 n supplément, 1910; 
Mancini e Galeotti, „Norme ed usi del 
parlamento italiano“, 1887; обильный ма- 
териал даѳт издаваемый Лабандом 
н Пилоти  сборник „Das öffentliche 
Recht der Gegenwart“; Еотляревский, 
„Конституционное государство“, 1907; 
сборннки: „Конституционное гоеудар-
ство“, 2-е нзд. 1905 и „Политпческий 
строй современных гоеударствъ“, 2 т. 
1905; Градовский, „Собрание сочинений “ , 
т. V. Д л я  Р о с с ин: Лазаревский, „Рус- 
ское государственное право“, т. I, изд,

9
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З-о, 1913; Елистратов,  „Государствѳнное 
право“, 1912; Грибовскгй, „Государствен- 
ноѳ устройство и управлениѳ Российской 
Импѳрии “, 1912; В . Ивановский, „Учебник 
государственнаго права“, изд. 2-е, 1909; 
Palme, „Die russischo V erfassung“, 1910; 
ТТиленко, „Русские парламентские преце- 
денты“, 2 вып. 1907, 1908; В щ унский, 
„Сессии Гос. Д ум ы “ („Право“, 1909 № 22); 
Гессен,  „Понятие сессии в конст. праве  
России “, ibid., 1911, № 17, 18; бар. Нольде, 
„Понятие сессии в русском госуд. 
праве “, ibid., №  30, 31; Горенберг,  „Сес- 
сия, ея начало и т. д .“, ibid. № 42, 43; 
Ж иж иленко, „О безотве тственности на- 
родн. предст.“, 1909; фон- Резон,  „Об 
особенных правах членов Гос. Ду- 
мы“,1909; Люблинский, „Конституционная 
или админ. гарантия “, 1913; Ш алланд ,  
„Иммунитет народн. предет.“, 2 тома, 
1911—1913; его же, „Пове рка полномочий 
депутатовъ“ („Журн. Мин. Юст.“, XII, 
1913); его эисе, „Прекращение и временная 
приостановка законод. м андата“ („Юрид. 
Ве стн.“, 1913, № 3); бар. Корф,  „Право 
опубликования парлам. отчетовъ“, 1911; 
Ш т ильман,  „Парлам. отчеты“ („Право“. 
1913, № 23 — 25); Г рим м ,  „Не сколько 
слов по поводу отказа Пр. Сената в 
распубликовании нак. Госуд. Сове т а “, 
(„Право“, 1907, № 22); его owe, „К вопросу 
о преемственности законод. работъ“ 
(„иираво“, 1912, № 50); Покровский, „О пре- 
еметвенности работ законод. учрежд.“ 
(ibid, 1913, Д'" 38). Л . ТПалланд.

P arlando (итал.), „говоркомъ“, упо- 
требляется в пе нии для обозначения 
легкой подачи звука, в роде  речитатива.

П арм а, до 1860 г. самостоят. герцог- 
ство в Италии, заключавшее ныне шиия 
провинции П., Пьяченцу и часть Маееа-
э-Каррары.

П арм а, провинция в Италии (3.238 кв. 
км., 294.159 жит.), к югу от Кремоны, 
по системе  р. По, составляющей ея се в. 
границу; земледе лис п скотоводство.

Пармг, главн. город одноименной 
итальянск. провинции; церковь San Gio
vanni с фресками Корреджио, академия 
исисусств,  картииная галлероя (картины 
Корреджио и его учеников) , ыузей древ- 
ностей, унив. (осн. в 1422 г.); 47.467 ж.

П арм езан ,  см. сыры.
П арм енид,  греч. философ,  выдаю- 

щийся представитель злеатской школы, 
род. в конце  VI в, до Р. Хр. Около 470 г.

напнсал философскую поэму „Оприро- 
де “, доипедшую до нас в многочислѳн- 
ных фрагментах.  По учѳнию II., чув- 
ственноо восприятие нѳ дает нам истии- 
наго знания  о вещах,  о сущности все- 
леиной. За непостоянством и изме нчи- 
востыо чувственно воспршшмаемых ве- 
щей скрывается истинная сущность, по- 
стигаемая разумом.  Эта сущность еди- 
на и нѳизме ныа, неподвижна и нѳуни- 
чтожаѳма, неде лима и безначальна. Она 

' включает в себе  полноту бытия, по- 
этому впе  ея не т иичего. Отсюда выте- 
кает огранпченность сущаго, „ибо силь- 
ная нѳобходимость содержит бытие в 
связях преде ла и сжимаетъего со все х 
сторонъ“. Сущеѳ истолисовывается П., 
как духовное начало, „ибо мысль и бы- 
тие одно и то ж е“. Но на ряду с этим 
П .приписывает сущему протяясенность 
представляя его в виде  шара. Во вто- 
рой части поэмы П. излагает относи- 
тельное знание, „мне ние“ о строе  вселен- 
ной. Эти физические взгляды П. близко 
еоприкасаются с пиѳагорейскими воз- 
зре ниями. Вселенная состоит из кон- 
центрических сфер,  или „ве нковъ“, 
наслояющихся вокруг земли. Эти сфе- 
ры—частыо темныя, частью све тлыя.Пер- 
вый „ве покъ“—темная небесная твердь; 
сле дующия —сферы чистаго огня. Во все- 
лениой царствует воликая богиня Но- 
обходимость; она управляет двюкепия- 
ми све тил.  Ей подчиноны il души лю- 
дей, кот. она то посылает из све та в 
тьму, то снова возводит их к све ту. 
Зде сь П. приближается к пиѳагорейск. 
учению о гиереселепиидуш . —ОП.см. Vol
ke, „P. Veliensis doctrina“; Bäum ker, „Die 
Einheit des P. Seins“. H . М алинин.

П арич е н ио н ,  выдающийся полисово- 
дец,  улсе при Ф илиппе  Максдонском 
де йствовавший против переов.  Сопро- 
вождал Александра В. в ого завоеват. 
пох. в Азию, будучи одиШиМ из глав- 
ных его военачалыш ков (<у>. II, 184/186). 
После  занятия  Экбатаны в 330 г. П. былт, 
назначонъглавным правитолем Мидии; 
ио уже осеныо того же года навлек па 
себя подозре ние Александра и погибч> 
вме сте  со своим сыном Филотом.

П арм идж ан ин о, собственно. Франче- 
ско М аццола, итальянский живописец 
(1503—1540), род. в Парме ; изучалт, 
Коррсджио и зате м в Риме  Рафаэля. 
Своею задачею он поставил слить осо-
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бѳнности этнх мастеров (cp. XXII, 548). 
Изъэтого стрѳмления еоздался своеобраз- 
ыый манерный стиль П., в котором он 
шисал религиозныя и историческия кар- 
тины.Фигурыу него тонкия.съдлинными 
шеями,с ыало выразитѳлыиыми лицами. 
Тона унего холодные, краски блестяиция. 
Значителыю сильне е Ги. в портретах.  
П. был хорошим гравером и сыграл 
важную роль в истории нтальянской 
гравюры, как родоначалышк гравиро- 
вания на ме ди. H. Т.

Парнаиба (Parnahyba), ре ка в Врааи- 
лии, впад. в Атлантич. ок., 1.040 км. дл.

Парнасцы (Parnassiens), название груп- 
пы франц. поэтов,  выступивших в 
60-х гг. Название П. произошло от за- 
главия „Parnasse contemporain“, под ко- 
торым они издавали сборники своих 
стихотворений (1866, 1869,1876). Во гла- 
ве  группы стоял Леконт де Лиль, в 
доме  котораго по субботам собирались 
молодые поэты и читали свои произве- 
дения (К. Мендес,  Фр. Коппе, Сюлли 
Прюдомм,  А. Сильвестр,  Эредиа, Ри- 
исар,  Дьеркс и др.). П. заиыствовали 
y Т. Готье принцип „чистаго искусства“ 
(l’art pour l’art), отвергали веякую поэзию, 
ставящую себе  морально-педагогическия 
це ли (l’art prêcheur), стремились пода- 
влять субъсктивный лиризм в угоду 
пластически выявленной форме , обра- 
идали вообщо главное выимание на форму 
(чѳрта, предвосхищеиная уже в 40-х и 
50-х гг. Бонвиллом) . В поэзии П. мож- 
но подме тить три течения: историко-ар- 
хеологическое (Леконт де Лиль), науч- 
но-философское (Сюлли-Прюдомм)  и ре- 
ально-бытовое (Манюэль, Коппе), которое 
однако уже выходило за преде лы про- 
граммы группы. У Эредиа провозглашен- 
ный П. культ формы достиг своего 
крайняго проявления. В. Фр.

Парнас (ныне  Лгакура), горп. хре- 
бет,  в древности посвящеи. Аполлопу, 
Дионису и Музам и простиравпг. от 
Эты, чорез Дориду и Фокиду, до Ко- 
ринѳсисаго залива; вершиыы его (до 2.460 м. 
над ур. моря) болып. часть года по- 
крыты сне гом;  по склон. елов. ле са, y 
подошвы не когда росли лавр,  мирт 
н маслина; на ю. склоне  П. паходились 
Дельфийский храм Аполлона с ораку- 
лом и Каетальский ключ {cp. XVI, 513).

Парнелль, Чарльз,  один из вели- 
чайщих вождей ирландскаго народа, по

происхождению не ирландец,  a аыглп- 
чанин.  Его отоц владе л име нием 
в Ирландии, il те сныя связи соедиияли 
его с населснием.  II. род. в 1846 году, 
учился в кембриджском университе- 
те , пз котораго вышел до окончания 
курса; юность провел в своем име - 
нии, ' заниыаясь сельским хозяйством 
il спортом,  внимателыю присматрива- 
ясь к событиям.  Ненавиеть к англий- 
скому владычеству и к те м способам,  
которыми оно поддѳрживалось, зароди- 
лась y него еще с де тства, под влия- 
пием разскаЗов старых слуг.  Она 
укре пилась после  безчелове чной казни 
фениев,  покушавшихся освободить из 
тюрьмы арестованных товарищей(1867). 
Тогда же он ре шил посвятить себя 
борьбе  за освобождение Ирлаыдии. Его 
первыя политическия выступления были 
неудачны. Он терялся, не уме л найти 
слов,  вообще показал,  что не будетт. 
блестящим оратором.  He было y  него 
и всесторопняго образования. Он увле- 
кался книгами по геологии, механике , 
инлсенерному де лу и уже зре лым чело- 
ве ком заинтересовался... астрономией. 
Он не был начитан совершенпо, тер- 
пе ть не мог стпхов,  был глубоко рав- 
нодушен е картинам и и  нѳ перевари- 
вал музыки. Ho y  него было не что, что 
для политика было важне е эрудиции и 
ораторскаго дара. Он уме л увлекать 
массы. Во второй половине  80-х годов 
вея Ирландия, как один челове к,  го- 
това была повиноваться мале йшему его 
знаку. Все  классы населения, самые раз- 
ные людн: крестьяио, свящонишки, рабо- 
чие, знатныя дамы, террористы,—все  они 
виде ли в нем некоронованнаго короля 
зелеиаго Эрина и только ему одному под- 
чпнялись. Когда правительство Гладсто- 
на посадило ого в тюрьму, в Ирландии 
начался террор.  Кроме  этого неодоли- 
маго гипнотическаго обаяния, y него 
была ещс огромная сила воли и сверх- 
чолове чѳская выдержка. Выйти побе ди- 
телем из борьбы с английским пар- 
ламонтом,  которую вынес оп до при- 
мирения с Гладстоном,  можно было, 
толыю обладая его волей и его выдерж- 
кой. Он был всегда одинаково холо- 
ден и невозмутим,  не чуясд не кото- 
рой чопорностп. На красивом бле дном 
лнце  его ре дко появлялась улыбка. Онъ
по уме л  СХОДииТЬСЯ С ЛЮДЬМии ииНТИМНО,
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вне  полнтической почвы. Ыо под этой 
вне шнѳй холодностыо скрывался огром- 
ный темперамент,  и его глаза уые ли за- 
гораться иастоящиим огнѳм.  Нодаром,  
когда он полюбил г-жу 0 ’Ш н, любовь 
но потухала уже ннкогда в ого гру- 
ди, хотя н свергла его с его пьедеста- 
ла.—В 1876 году II. прошел в парла- 
мент.  Лидером прландской группы 
был Исаак Бьют,  сторонник гомру- 
ля, но но зпавший, как нужно приняться 
за де ло, чтобы двинуть его вперед.  П. 
ыачал с того, что нашел себе  вполне  
реальную опору—незадолго перед те м 
основанную Майкелем Дэвитом Зе- 
мѳльную Лигу. Оии  сде лал  Лигу нацио- 
нальным ирландским учреждением,  
раскинутым по всей стране . Это сразу 
вывелоирландскую парламентскую груп- 
пу из изолированнаго положения. По- 
том он нашел тактический метод 
борьбы в парламѳнте , враждебном Ир- 
ландии,—обструкцию. Так началась де- 
сятиле тияя титаническая борьба, в ко- 
торой были и побе ды и поражепия, в 
которой П. ни на одно мгновение не по- 
терял живого соприкосновения с ир- 
ландской деревней, научил ее бороться 
оружием не активным,  как террор,  a 
пассивным— бойкотом.  В резудьтате  
зтой борьбы ирландский крестьянин по- 
лучнлъкоренную реформу гнѳтущаго его 
земѳльнаго быта, и гомруль был впе- 
сен в программу либеральной партии 
( c m .  IX, 264/6, XV, 61/62, XXI, 97/106).— 
П. подвергался насильственному удале- 
нию из палаты, попал в тюрьму в 
качестве  вдохновителя Зомолыгой Лиги 
(1881), выслушивал обвинения в соуча- 
стии с убийцами лорда Кавендиша, при 
чем его обвинители (поход „Times“ 
в 1887 г.) не останавливались гиред 
изготовлением подде льных п иисем;  
над ним тяготе ла бурная ненависть 
английскаго общества; пасчет истин- 
ных чувств к нему англичан он 
не об.маыывался никогда, несмотря ни 
на какия овации. Когда г-жа 0 ’Ш и, гор- 
дая воеторженными овациями англичан 
по адресу П. после  обнаружения подлога 
с письмами, не жно поздравляла его, 
он говорил:  „ииусть не слишком ра- 
дуют вас приве тствия этой своры; y 
меня предчувствие, что она скоро мет- 
пется на п асъ “. Нужен был только 
предлог,  и такой предлог нашолся.

263 П арнесъ

В 1890 г. капитан 0 ’Ш и, муж возлю- 
бленной П., обвинил П. в связи с же- 
ной и иотребовал развода. Н иП .,нн г-жа 
0 ’Ши не отрицали своей связи, развод 
оскорбленный кашитан получил,  „пре- 
ступникн“ сейчас жѳ обве нчались. Но 
„свора“ уже песлась по сле ду. Всѳ лице- 
ме рие, которым проннкнуто английское 
общество, мирящоеся с неописуемыми 
гнусностями, лиш ь бы оне  не получилн 
огласкн, вылилось тут наружу. Все  
возмущалнсь, негодовалн; печать так и 
шипе ла. Ирландские патеры вопияли о 
гре хе . К стыду своему, и Гладстон но 
нашел в себе  силы стать выше всей 
этой вакханалии. Он объявил,  что П. 
не может отныне  стоять во главе  пар- 
тии, ибо это было бы „в высшсй степенн 
гнбельно для де ла Ирландии “. Д ля П. 
это был удар,  котораго нельзя было 
отвести. Д е ло Ирландии после  соглаше- 
ния  с Гладстоном сильно было глав- 
ным образом поддержкой английских 
либералов.  Теперь лидер либералов,  
приняв вид неумытнаго судьи, ре - 
шил,  что пока во главе  Ирландин П., 
улибералов съИ рландиѳй общаго де ла 
не будет.  П. пробовал защищатьея, 
он аполлировал к Ирландии, чтобы 
спасти своѳ полоясение. Бы ть может,  
ссли бы этот удар не подкосил его, 
он суме л  бы возстановить свое поло- 
жепио. иио органнз.м. подорванпый сворх- 
челове ческим напряжением,  не выдер- 
жал,  n 7 окт. 1891 года П. умер.

А . Д э исивелегов.
П ар н ес . древнееназваниены не шняго 

горн. хр. Озеи в Греции ("м. XVI, 613).
П арни (Рагпу), Эварист Дозире Де- 

форж,  виконт,  французск. поэт,  род. 
в 1753 г., служил в воѳнной службе , 
потом поселился в своем поме стье , 
предаваясь поэзии и эпикурейским на- 
слаждѳниям.  Среди совроменников П. 
пользовался славой перваго лирич. поэта 
н названием французск. Тибулла. Его 
„Poésies érotiques“ отличаются заме ча- 
тельной чистотой языка.совершенством 
фор.мы и красотой описаний. Но в „Por
tefeuille volé“, „Le voyage de Céline“, „Les 
Ros-Croix“ n др. уже проявляется чрез- 
ме риая чувствеыность, особенно сильно 
сказавш аяся в сго сатирич. поэме  „La 
guerre des dieux“, принадлежащей к са- 
ыым остроумпым и наиболе е откро- 
вепным произведениям остроумной и

-П арни. 264
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скептической литературы Франции XVIII 
ве ка;поэма име лачрезвычайный успе х,  
не сколько разъподвергалась запрещению 
и снова зате м нздавалась. Во врѳмя ре- 
волюции II. лишился своего имущѳства, 
зате м занимал разныя должности, 
был членом Академии и ум. в 1814 г. 
ииек. стихотв. Ги. перев. Пушкиным.

Парник,  см. оранжереи.
Парнокопытныя, см. парнопалыя.
Парнон,  гора в Греции, c m . XVI, 614.
Парнопалыя ( Artiodactyla ) соста- 

вляют подотряд в группе  иастоя- 
ицих копытных,  равнозначущий с 
подотр. нѳпарнопалых (Perissodactyla). 
Вме сте  с после дними оиии характери- 
зуются сокращѳнием числа пальцев 
конѳчностей, которых никогда нѳ бы- 
вает боле е четырех,  прн постоянно.м 
пѳдоразвитии лерваго, отсутствием отпа- 
дающей оболочгси, двурогой маткой, хо- 
рошо развитыми извилинами головиого 
мозга и пр. П., появляющияся с эоцена, 
отличаются от пепариоп. различием 
в строеиии ложиых и петинных ко- 
реппых,  це лым рядом особенностей 
скелета, боле е иили мене о одинаковым 
развитиѳм 3-го и 4-го пальцев,  кото- 
рыѳ могут считаться симметричными 
другь с другом,  широко распростра- 
ненным сложным строениѳм желуд- 
ига, малым развитием сле пой кишки 
il т. д. П. подразде ляются на четыре 
болыпия  группы: свипьи (Suina), мозолѳ- 
иогия (Tylopoda), оленеки (Tragulina) и 
собственно лсвачныя (Ресога). К группе  
свшией, характоризующейся бугорчаты- 
ми зубами и четырьмя пальцамп конеч- 
ностей, из которых боковыо (2-й и 
б-й) ещо доволыго хорошо развнты. Сю- 
да относятся: бегѳмоты (Hippopotamus), 
исключителыю принадлежащие афри- 
канско.аду матернку, где  преждѳ были 
широко распространены по реисам и 
озерам,  ныне  жо значителыю сокра- 
тились в числе  всле дствие истребления 
(2 в.). Свииныи (Sus), вч> том числе  кабаи 
(S. scrofa) и блязкия к иѳму формы 
Стараго Све та, африканские бородавоч- 
ники (Potamochoerus), целебѳсская ба- 
бируса (Babirusa) с клыками ворхной 
и нижней челюсти, дугообразно загну- 
тыми пазад над лбом,  американские 
пекари (Dicotylos) и др. Тогда как y 
бегомотов и псгсари лселудок слолшый, 
y  г.втиней лселудок простой. К мозоле-

иогнм отпосятся верблюды, викунья, 
гуанако, ла.ма и альпака (см. веролюд,  
лама, мозоленогия). Группа олѳнеков за- 
нимает промеясуточноѳ ые сто между 
олеиями, верблюдами и свииьями. По 
большому развитию клыков y самцов 
и по отсутствию рогов,  в связи с 
ыалым ростом, прежде ошибочно сбли- 
лсались с кабаргами. Два рода, из ко- 
торых один (Tragulus) с не сколысимн 
видами принадлелсит ю.-в. Азии, дру- 
гой (Dorcatherium) с одним видом—  
западиому поберелсыо Африки. Будучи 
несомне нными жвачными, по образу 
ясизни отчасти приближаются к гры- 
зунам (азиат.), отчасти к свиньям 
(африк.). Группа лсвачных характори- 
зуется отсутствием вѳрхнечелюстных 
ре зцов il y многих отсутствием верх- 
них клыков,  хотя y пе которых по- 
сле дние силыю развиты. Нилсние ре зцы 
образуют один ряд с похожимии на 
них нижними клыками. Обыкновенно 
развиты рога, по крайней ме ре  y сам- 
цов.  Жѳлудок сложный, нз четырех 
отде лов.  Сюда относятся четыре се- 
мейства: оленн (Cervidae) с рогамп в 
виде  пары ве твистых образований из 
кости, сидящих иа выростах лобных 
костей; рога ежегодно сме няются, прн 
чем до изве стнаго возраста вновь по- 
являющиеся рога болыпе и сложне с 
сброшеиных.  У болыпинства рога толь- 
ко y самцов,  y се вернаго оленя y сам- 
цов и самок.  У кабарг пе търогов.  
Лоси отличаются широкиш н лопатовид- 
ными рогами. Сем. лсирафф обнимает 
собою настоящих жирафф и окапи, 
принадлелѵащих африканскому мате- 
рику. У жирафф име ются парныѳ ро- 
га на шве  молсду лобными и темѳнными 
костями, состоящие нз костнаго вы- 
роста, оде таго твердой кожей. Перед 
ними в области лобных и носовых 
костей име ется непарпый вырост,  до- 
стигающий y разных видов разной 
степени развития н называѳмый трѳть- 
им рогом (см. эюираффа). Окапн отлич. 
от лиираффы общим складом,  поло- 
сатой, как y зебры, окраской задпей 
части те ла и присутствием рогов 
только y самцов.  По ме стоииахождению 
ле сииое лшвотноѳ.Трѳтьѳ сѳм. представле- 
иио се воро-американской вилорогой ан- 
тилопой (Antilocapra), no устройству ро- 
гов запнмающей до не которой стѳпенн
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промежуточное ме сто между оленяыи 
и полорогими. Наконѳц,  еем. быков 
(Bovidae) обнимаѳт собою полорогих 
жвачпых,  y которых рога представле- 
ны  боле е или мене е развитыми выро- 
стамн лобных костей и оде вающимн 
их роговыми чехлами. Такие рога по- 
стоянны, т. е. i l  g  сме няются. Сюда отио- 
сятся многочнслеиш ы я антилопы, в 
том числе  сайга и джейран русской 
фауны, серна, муфлоиы, альпийскиѳ коз- 
лы, туры, мускусный овцебык,  бизои,  
зубр,  як ,  буйволы и др. М. М.

П аровое поле, см. пар.
П аровозы , см. локомотивы.
Паровой ниол от ,  см. ж елиъзоде лат. 

производство, XX, 161/2, прил., 55/66.
Паровые котлы , см. пргилозисение.
Паровыя таш и н ы . иТаровыя машины 

суть двигатели, дающие мѳханичѳскую 
работу за  счет тѳпловой энергии рас- 
ходуемаго в них водяного пара. Под- 
ходя к ыашине  из котла или пере- 
гре вателя с значитолыиым давле- 
ниѳм h  теплосодержаниѳм,  водяной 
нар,  совѳршая в маш иш е  работу, те- 
ряот упругость и С П О ииИ Ж Ѳ ииН Ы М  

теплосодержанием переходит в атмо- 
сферу или кондѳнсатор.  Часть этой 
убыли тѳплоты пара, в количѳстве  от 
50 до 85%> смотря по начальному состоя- 
нию пара, тиш у и разме рам машины, 
утилнзируется в работу, a  остаток 
представляет тѳпловыя потѳри пре- 
образоваиия тепла в механическую ра- 
боту. По способу преобразоваиия все  
П. м. подразде ляются на поргиневыя II . 
м. и паровыя турбины. В пѳрвых да- 
вление пара сообщает движѳние поршшо, 
поме щѳнному в закрытом с кондов 
цилиндре  и соѳдиыенно.му или непосред- 
ствѳнно, помощыо штока, или при по- 
срѳдстве  кривошипнаго механизма с 
прѳодоле васмым машиной полезным 
сопротивлением.  По раеположеиию и 
числу цилиндров П. м. подразде ляются 
нагоризонтальны яи вертикалыиыя,одно- 
и миюгоцилиндровыя. В современных 
П, м., работающих перегре тым па- 
ром,  число цилишдров для стационар- 
ииы х  типов пе превышает двух;  в 
судовых машинах,  лишѳнных тяже- 
лаго маховика и требующих всле дствие 
этого боле е равноме рнаго распроде ле- 
ния движущих усилий, число цилин- 
дров доводится до четырех.  После дний

(болыпой ц., ц. низк. давления) цилиндр 
при это.м пере дко выполняется в 
крупных машинах,  на 6.000—Ю.ОООло- 
шад. сил,  в виде  двух отде льных 
цнлиндров половиннаго объема, че мч, 
облегчается выполненио машины, дости- 
гается полное уравиюве шиванио подвиж- 
иых масс и болыпая равноме рпость 
вращения. иио числу цилш идров,  прохо- 
димых паром после дователыю, с по- 
стѳпонной потѳрой в и ш х избытка 
своего давления, различагот машины 
одиио-, двух- и трехкратиаго расширения. 
Каждая П. м. нормальной конструкции 
состоит из сле дуюицих главных 
частей (табл.и, ф иг.21 и22), поме чѳнных 
на чертеже  простЬйшей одноцилиндро- 
вой машины с золотишковым парорас- 
преде лениом:  цилиндра .1 с салы ии- 
ком  для поршневаго штока, входным 
d и выходным a отвѳрстиями для пара, 
каморой парораспреде лония  G и соедн- 
нитѳльными каналами k  для прнтока и 
отвода пара; органов парораспреде лс- 
ния, заве дующих впуском и выпус- 
ком пара в рабочий цилиндр и состоя- 
щих в данном случае  из простого 
коробчатаго золотника ѵ, со штоком s, 
тягой е и эксцентриком Е; регулятора 
R  с системой передаточных рычагов 
Ь, и, для изме нѳния  исоличества пара, 
поступающаго в цилиндр,  сообразпо 
с разме рами вне шыей нагрузки маши- 
ииы ;  поршня К , со штоком S  и шатун- 
иыиМ механизмом Q, F , Н; кореиного 
вала W  с маховиком М , выравш иваю- 
пиим пѳравноме рноеть враицония машп- 
пы, и шкивом Т  для отдачи полѳзной 
(валовой) работы машины вне шним 
сопротивлениям.  Вме сто шисива на валѵ 
машины может находнться якорь ди- 
намомашины, колесо центробе жнаго на- 
соса или вентилятора, шайба динамо- 
мѳтра и т. п., в зависимости от иа- 
значения П. м. Взаимноѳ расположѳиио 
перечисленных частей П. м. фикси- 
руотся рамой 0 , с направляющими G 
для крейцкопфа Q, флянцем для при- 
еоединения  дилиндра A  и корѳнным 
подшипником L  для вала W. Работа 
в лоршлевых П. м. получаотся непо- 
средствѳнно за счет убыли потеициаль- 
ной энергии пара, характеризуемой 
уменьшением ѳго давления, без разви- 
т ия  в паре  значителыиых скоростѳй.

В паровых турбинах,  наоборот —



П a p o s  ы é к о т л ы .
П аровые кот лы  сл у ж ат  д л я  п р евр ащ ен ия  скры той  

хи м ичеокой  эн ер гии топ л и ва  и л п  теплоты  ды мовы х 
га зо в  в эн ер гию п а р а , которы й м ож ет у ти л и зи р о в аться  
и л и  к а к  рабочее те л о , н а п р .,  в п ар о вы х  м аш и п ах ,  
п ар о в ы х  ту р б п н ах  и  т . д .,  или  к а к  н оситель теп л а , 
н а п р .,  прн  отоплепии , подогре ван ии, в а р к е  к р а с к и  и  т .  п . 
П р ев р ащ сн ие это п роисходит в  сле дую щ их стадия х :  
топ ли во  сж и гает ся  в  то п ке , от получен н ы х ды мовы х 
го р я ч н х  газо в ,  a  равно и  от сам аго  го р ящ аго  топ ли ва  
тепло пер едается  сте н ке  к о т л а , от сте н ки  воде , зак л ю - 
чеппой  в котле , ко т о р ая  от этого п р евр ащ ается  в  п ар .  
Т а к  к а к  этот процесс д л и т е л ы ш й , то д л я  т о го ,ч то б ы  
он пе п р е р ы в ал с я , д о л ж н о  быть доставляем о по ме р е  
н зр асх о д о в ап ия :  в  ко тел — вода п  в то п ку — топливо и 
возд ух , а  р авн о  д олж н ы б ы ть у д ал яем ы  п олучаем ы й п ар ,  
и о б р азу ю ициеся  в то п ке  дыыовые газы  и  о статки  мипе-

одна н а  д ругую  и  н а  самы й ко тел  (так ,  н а п р .,  н ел ьзя  
п р ав и л ьн о  вы брать  систем у к о т л а , не зн а я  то п л и в а  и 
т о п ки ), то при  соврем енной слож н ой  котельп ой  н е л ь зя  
говорить о ко т л е  т о л ь к о , a  п рп ход и тся  р азсм атр и вать  
всю кот ельную  уст ановку , к а к  одно це л о е .

И д ея  П . к .  бы ла еще y  д р . гр еко в  (Герон А л ек сан д р ий- 
ск ий); опи ж е  п ри м л ян е  у п о тр еб л ял и  д л я  п одогре в ан ия 
в и н а  ап п ар аты , п оходнвш ие па наш и сам овары , что пред- 
ставл ял о  собой в м иниатю ре  водогре йпыѳ ко т лы . С 
п о явл еп ием п аровой  м аш ины  (вто р ая  п олови па  X V I I I  сто- 
л е т ия ) Ги. к .  п олучаю т больш ее р асп р о стр ан ен ие и  по- 
степенио с у л учш ен ием п ар о в . м аш ины  к о т лу  пред-  
я в л я ю т с я  тр еб о ван ия  в смы сле  повы ш ения  д ав л ен ия ,  
a  зате м и экоиом ичности . В  80-х г г . X I X  столе т ия  вы- 
ступ аю т н а  сцену д ви гатели  в н у тр ен п яго  сгоран ия  и , 
к а за л о с ь , в  ви ду  п х  эконом ичности , м ож но бы ло бы

Ф и г. 1.

р ал ьн о й  части  то п л и в а: зо л а  и  ш л ак и . Д л я  то го , чтобы 
н рон зводи ть эти  о п ер ац ип и сле дить з а  п равильностью  и 
б езопасностью  работы  к о т л а , необходимы  соотве тетв у ю ' 
щ ие ап п ар аты  и  при боры . Т аки м  образом  наме чаю тся 
гл авн ы е орган ы  котельн ой  у стан о вки , т .-о . к о т л а  и все х  
д о п олн ительн ы х частей , необходим ы х н ж е л а т ел ь н ы х  
д л я  б езоп асн аго  и боле е вконом ичнаго  и  п р ав и л ь н аго  
де йствия  к о т л а . Т а к  к а к  вти части сильно в л ияю гь

считать дни п ар о во й  м аш ипы  сочтенны ми, a  вме сте  с 
ней в  зн ачи тельн ой  ые р е  н  дни П . к . ;  но в кон ц е  X I X  в. 
п о яв л яю тся  м аш ины  с сильно п ер егр е тым паром  
(до 350°), спльно ум ен ьш и вш ия  расход  п ар а ; за т е м вы- 
ступ аю т н а  сцену п аровы я ту р б и н ы , еще боле е пони- 
зи в ш ия  расход  его , да притом  л егко  вы п олняем ы я в 
виде  круп н ы х едпниц,  что очень у п р о щ аегь  п острой ку  
к р у п н ы х  в лектри чески х  стан д ий— и о п ять  б орьб а  8а*



Ги
а

р
о

в
ы

е
 

к
о

т
й

У
.

 QUuicfct и-щзси}а н н ^ий  /иѵпсль „ ^ иш и Л й н Ѵ -----
Олаууыь >ц> -tv %jJù

.

Ли~*г*: 9Ui‘Vk*

сииоЦахчосгию ѴАѴГГ4П-хчо изтила, çjjÆ g£OO/mt*. Яомамым. иоЭхмй оиимСЬтлл. ^ }9ооЦ '.^ .^ ’
tv4WK»>«fc4> t-xavÀ***~*wyfr._______ Зи" • Я  <wt*. bwHWiiu » <mm y,« -14400 •■
- - - Y~nÇ~______# I « <я Vi » » 80-

X . X . -  и етХ*
— .-p. «<42 *̂  у~-—

Ф и г. 2 .



5 П а Р О В Ы Ё  иС О Т Й Ы . 6
т я н у л а с ь , и  п о к а  переве с н а  стороне  п ар о в ы х  ту р б и п ,  
a  д л я  н и х  необходим ы  мощ ныѳ и  эконом ичны ѳ П . к .  
Т аки м  о бразом  усо вер ш ен ство ван ие п ар о в ы х  ту р б и н  
поставило  н а  очередь у со вер ш ен ство вап ие П . к .  и и х  
п р и н ад л еж н о стей , и л п , п р а в и л ь н е е с к а з а т ь , со зд ан ие 
вп о л н е  п р од ум ан п ы х ко т ел ь н ы х  у стан о в о к .

С иопсм ы  кот лов.  М ного систем ко т ло в ,  п ред лож ен - 
пы х  разн ы м и  заводам п  п  и зо б р е т ател ям и , бы стро ис-

)

чезли  с р ы п к а  и  в  настоящ еѳ вр ем я  еслп  и  и зго т о - 
вл яю то я  заво д ам и , то то л ьк о  по специа л ьн о м у  з а к а зу ;  
други м и  словам и— сам ъ я аво ц ,  х о т я  и  я в л я е т с я  собствеп- 
ни ком  п атеп т а, все ж е  считает д анную  к о н с т р у к ц ию 
у стар е вш ей  н , не ж е л а я  б р ать  отве тствен ности  н а  себ я, 
перепоси т ее н а  п о к у п а т е л я . М ы р азсм о тр и м  то л ьк о  
представи телей  т е х  к л ассо в ,  ко то р ы е я в л я ю т с я  ж и - 
знеспособны м и и  притом  о тп о сятся  к  ст а ц ионарны мъ

о-9о
\ ' Ж ж и и

r

г ^ т ш
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к о т л а м ,  т а к  к а к  п о д ви о к н ы е , к  к о т о р ы м  отно- 
с я т с я  п а р о в о зп ы е , п а р о х о д н ы е , л о ко м о б п л ьн ы е  и 
п р о ч . ,  м ы  и скл ю ч и м  п з своего  к р а т к а г о  о б зо р а  
в  в и д у  сп ец иа л ь н ы х  т р е б о в а п ий , п р е д ъ я в л я е м ы х  
к  нпм .

сте н к и  к о т л а ,  н е  у с л о ж н я т ь  п оэтом ѵ  его п р о и зв о д с т в а  и  пе 
у ц о р о ж а т ь  е г о , де л а ю т  б а т а р сй ны е  к с о с то ящ ие 
и з  6 и л п  9. г о р и зо н т а л ь н ы х  ц и л и н д р о в ,  с о ед и н ен п ы х  
м еясду собою  т р у б к а м и ,— т а к  н а зы в . ииест ер ки  и  де- 
в я т к и . Э ти  к о т л ы  о т н о си тел ь н о  д еш ев ы , у д о б н ы  д л я

Ф п г . 4 .

Ф и г . 5 .

ииа и б о л е е п р о сты м  по к о н с т р у к ц ии  я в л я е т с я  ц и л и н -  
д рический  к о т е л ,  к о т о р ы й  о б ы кн о в ен н о  р а с п о л а г а е т с я  
г о р и зо н т а л ь п о  (и  о чен ь  р е д к о  в е р т и к а л ь н о ) .Ч т о б ы  п о л у - 
ч и ть  б о л ы п у ю  п о в е р х и о с т ь  н а г р е в а  и  н е  у в е л и ч и в а т ь  
диа м е т р а  к о т л а  и  т е м сам ы м  нѳ у в е л п ч и в а т ь  т о л щ и н у

о ч и с т к и , п р о и зв о д с тв о  и х  л е г к о ,  т а к  что  • к а ж д ы й  
п л о х о  о б о р у д о в а иш ы й  за в о д  м о ж ет х о р о ш о  и х  вы - 
п о л н и т ь ; он и  о б л ад аю т  д о в о л ьн о  б о л ы п и м  объ ем ом  
в о д ы , п о это м у  п х  д о в о л ь н о  ч асто  м о ж н о  в стр е т и т ь  п а  
с т а р ы х  р у с с к и х  ф а б р и к а х .  С тр ем л ен ие у в е л и ч и т ь

Ф и г .  6 .
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п оверхность  н агр е ва  к о т л а , 
с одной  стороны , с д р у го й  
ж е л а н ие име ть  лучш ее п споль- 
зо в а н иѳ т еп л а  застав л яю т  пе- 
рейти  к  ж арот рубны м  к . ,  
которы е бы ваю т с одной 
тр у б о й  (ко р н ва лий ский ) (фиг.
1), с д ву м я  (ланкаш ирспге)  
и  с тр ем я  тр у б ам и . В  ж а- 
ровой  т р у б е  обы кновенно по- 
ме щ а ет с я  то п к а , п т .  обр . 
п о тер я  т еп л а  то п ко й  в ок- 
ру ж аю щ у ю  сроду зн ачи тел ы ио 
у м ен ы п а е тс я . К о тл ы  этого ти- 
на  им е ют довольн о  боль- 
ш ой объем  воды  п  доета- 
точно эконом ичпы , поэтом у 
д л я  н еб о л ьш и х  единиц ,  в  
30— 100 ш 1 повѳрхп ости  н а- 
гр е в а , они  очень удобн ы . Д л я  
д а л ы иейш аго  у в ел и чен ия  п о- 
вер х н о ст и  н а г р е ва  и л п  де - 
лаю т в ж а р о в о й  т р у б е  
трубы  Г ал л о в е я  (кот ел Г а л - 
л о в е я )1) и ли  ж с ,  у м ен ьш ая  
ииам етр  ж а р о в ы х  т р у б  и 
увел и ч и в ая  и х  чи сло , пере- 
хо д ят  к  т рубчат ы м  кот- 
лам ,  которы ѳ почти всегда 
вы п о л н яю тся , к а к  часть 
ком б и н и р о ваи н аго  к  о т  л  а ; 
п а п р .,  ко тел  Т и б ш ей н а  (фиг.
2) состопт из д в у х  б ар аб а- 
нов:  н и ж н ий вы п олнен  к а к  
л а н к а ш и р с к ий к^о т  е л  ,  a 
в е р х н ий —  к а к  * тр у б чаты й , 
в ы п о л н яется  поверхностью  
н а гр е ва  в 100— 500 т * .  
К ом б ш ии ровапн ы е исотлы бы- 
ваю т очен ь р азн о о б р азн ы ; 
они  п р ед ст авл яю т ком би и а-

Ф и г, 7 .

в  ж а р о в ы х  т р у б а х ;  но он име - 
е гь  п ебольш ую  п овер х но сть  на- 
гр е в а . Т р у б чаты й  к о т ел  име ет 
отн оси тельно  ббльш ую  п о в ер х - 
ность н а гр е в а , но очень неудач - 
но ко м б и и и руется  с т о п к о й . В  
ко м б и н ац ии ка ж д ы й  из перечио-

Ф и г.

ц ии ко тло в  р азл и ч н ы х  и слассов с це лы о  и сп о ль зо вать  
по возм ож н ости  л у ч ш ия стороны  к а ж д а го  к л а с с а ; т а к  
п а п р .,  в то л ь к о  что описанпом  ко т л е  Т н ш б ейп а  
бы ла ко м б и н ац ия  ж ар о тр у б н аго  к о т л а  с трубчаты м .  
Ж ар о тр у б ы ы й  к о т ел  один  —  к а к  мы отме ти ли  —  
удобно к о м б и н и р у ет ся  с то п ко й : топиш  пом е щ аю тоя

8 .

лен пы х  ко т ло в  и сп о ль зу ет  свои х о р о ш ия  св о й ства . В  
после дпее вр ем я  р азп ы м и  ком б и н ац ия м и  стали  п о л ьзо - 
в а т ь с я  очень ш и р о ко  и д аж ѳ  вы п олняю т,  к а к  мы у в и - 
днм д а л е ѳ, ком б и и ац ии ко т л о в  с эко н о м ей зер ам и .

И т ак ,  пѳреход от ж ар о тр у б н аго  к о т л а  к  тр у б ча- 
том у бы л обуоловлеы  ж е л а н ием у вел и ч и ть  п о в ер х -

*) В  н астоящ ѳе вром я н х  почти  п е р е ст а л иГде л а т ь , т а к  к а ис о а а  л егко  даю т течь  п р и  бо л ьщ и х  н а г р у зк а х ,
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н о сть  н а г р е в а ;  д л я  д о с т н ж е н ил  атого  ж е  от ц п л и в д р п -  
ч с с к а го  к о т л а  п ер еш л и  к  б атар еИ вы м  и  д а л е е , у в е л н -  
ч и в а я  чн сл о  ц и л и н д р о в  н  у м е в ь в иа л  п х  д иа м е т р и. до
c n  go  мм ,— п е р е ш л и  к  во до т р убн ы м  к .  Е с л п  они
и м е ю т у к л о в  т р у б  к  г о р в з о в т у  10— 30 в о с я т  в а -  
з в а н ие го р и зо н т а ль -  
н ы х ,  с с л ии у к л о н  
ßO— 90°— н а зы в а ю т с я  
в е р т и к а л ь н ы м и . Г о- 
р и зо п т а л ь н ы ѳ  водо- 
тр у б н ы е  к .  н а ч а л н  
п о я в л я т ь с я  со ср ед п - 
н ы  X I X  ве к а ,  н  к  
к о н ц у  его  у ж е  бы ло  
п р е д л о ж ен о  м п о г  о 
к о п с т р у к ц ий; п о чтп  
к а ж д ы й  за в о д ъ н м е л  
сво й  п  а т е н т ,  но 
ж п зн ь  в ы б р а л а  в а п -  
б о л е е г  о д  н ы я ,  a 
о с т а л ь н ы я  и с ч е зл и  с 
р ы н к а  и  т ѳ п ер ь  п рец - 
с т а в л я ю т  л и ш ь  и сто- 
р и ч е с к ий  и н т е р ес .

К а к  е а п б о л е е ти - 
п п ч н ы я  и  ж и зн е с п о -  
со б н ы я  к о н с т р у к ц ии  
с л е д у ет  н  a  з  в a  т  ь

что о см отре т ь  ш о в  м о ж н о  т о л ь к о  о п а р у ж н о й  сторон ы  
П р о т и в  к а ж д о й  т р у б к и  им е отоя л ю ч е к  ( за к р ы в а е м ы й  
к р ы ш к о й -к о л п а ч к о м ) , н ео б х о д и м ы й  д л я  у к р е п л ен ия  р а з -  
в а л ь ц о в к и  т р у б ы , д л я  о ч и о тк и  е я  от п а к и п и  u  и л а ,  
д л я  н а б л ю д е п ия ,  н а с к о л ь к о  х о р о ш о  п р о п зв е д е н а

с т к а , д л я  во зм о ж н о о ти  см е - 
ш ить  т р у б у ,  есл и  бы  о н а  по 
к а к о й -л и б о  п р и ч и н е  и сп о р - 
т и л а о ь . О т к р ы в а я ие и  з а к р ы -  
в а п ие о ти х  л ю ч к о в  п р и  п р о - 
м ы в к е  к о т л а  п р е д ст ав л н е т  
о ч ен ь  к о п о т л и в у ю  р а б о т у . 
Х о р о ш п м  кач ес т в о м  в т и х  
к о т л о в  и ад о  п р и зн а т ь  х о -  
р о ш у ю  ц и р к у л я ц ию , чего  
ц е л ь з я  с к а з а т ь  п р о  к о т л ы  
с е к ц ионны ѳ u  п р о  к о т л ы  Ш у -  
х о в а .

В  секц ион ны х  к .  к а ж д ы й  
в е р т и к а л ь н ы й  р я д  т р у б  
о т к р ы в а е т с я  в о тд е л ьи у ю  
с ѳкц ию , к о т о р а я  п р и  п ом ощ и  
т р у б  со ед иш я е т с я  с к о т -  
л о ы  (ф и г . 4 ) .  С ек ц ии  э т и ,  
к а к  ви д н о  н а  р и с у н к е , не 
п р ям о с те н н ы я , a  и зо г н у т ы я , 
что  з а т р у д н я е т  ц и р к у л я ц ию 
в о д ы , u  п о это м у  о и а  х у ж е ,  
че м y  п е р в ы х  к о т л о в .  
П р о т и в  к а ж д о й  т р у б к и  т а к  
ж о , к а к  и  в  п ер в о й  си сте- 
м е , им е е т с я  сво й  л ю ч е к ,  
п о это м у  з а т р у д н е н ия  п р и  чи - 
с тк е  к о т л а  о д и н а к о в ы .

У  ко п и иов Ш ухова  (ф и г . 5 
и  6) 19 т р у б  о т к р ы в а ю т о я  
в  о д и п  б а р а б а и ,  к о т о р ы й  
з а к р ы в а е т с я  о д но й  к р ы ш к о й . 
Э то п р е д с т а в л я е т  зн а ч и т е л ь -  
н ы я  у д о б с т в а , т а к  к а к ,  от- 
к р ы в  о д н у  к р ы ш к у , с р а з у  
о т к р ы в а ю т  19 т р у б ;  н о , с 
о д н о й  о то р о и ы , т р у б ы  д аю т  
р а з н ы я  с о п р о т и в л е н ия  г а за м  
в  р а зп ы х  м е с т а х  д ы м охо- 
д а ,  т а к  к а к  оне  р а с п о л о -  
ж е н ы  н е  р я д а м и  a  п у ч к ам и , 
u  п о это м у  нѳ в с е  о д и п а к о в о  
о м ы ваю т ся  га за м н ; д а л е о, вы - 
х о д  п а р а  з а т р у д н е н  и з  
н и ж н я г о  б а р а б а п а , х о т я  но- 
д ав н о  сде л а и о  у л у ч ш е н ие, п о- 
к а з а н н о ѳ  н а  ф и г . 6 : и з  

Ф И r .  J . Н И Ж Н ЯГО  б а р а б а п а  п а р ъ  о т -

ц е л ь н о ка м ер н ы е  к .  
(с 2  к а м е р а м и ) , сек- 
ц ионны е к .  Б а б к о к а  
и  В и л ь к о к с а  и  к о т - 
лы  Ш ухо ва  с п а р о -  
с б о р иш к а м и  в вн д е  
б а р а б а и о в .

У  ц е льн о ка м ер н ы х  
к .  все  т р у б ы  о т к р ы - 
в а ю т с я , к а к  это  
ви д н о  н а  ф и г . 3 ,  в  
к а м е р ы  с п л о о к и м и  
сте н к а м и , у к р е п л е я -  
ньим и а н к ѳ р н ы м и  б о л - 
т а м и . К а м е р ы э т и  де - 
л а л и  р а н е е к л е п а -  
н ы м и , в  п о с л е днеѳ 
в р е м я  д е л а ю т  чащ е 
свар ы ы м и . К  с о ж а -  
л е н ию , п м е ето я  до- 
в о л ь н о  б о л ы п а я  за -  
ви си м о сть  п р о ч н о сти  
св ар н о г о  ш в а  к а м е р ы  
от д о б р о со ве стн ости  
и  ум е ния  л и ц а ,  п р о - 
и зв о д я щ а г о  с в а р к у ,  
т а к  к а к  п р о в е р и т ь , 
н а с к о л ь к о  х  о р о ш  о. 
п р о и зв е д е н а  с в а р к а ,  
н е  п р е д с т а в л я е т с я  
в о зм о ж и ы м ,  п отом у

г. 10.
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води тся  по  особой т р у б е . Г оризон тальп ы ѳ водотруб- 
пы е исотлы вы п о л ияю тся  единицам и  от 25 до 500 т *  
поверхности  п а гр е в а .

В ер т и к а льн ы с  еодот рубные  П .  к .  п о л у ч и л и  р асп р о стр а- 
нениѳ еще недавпо и  они н ах о д ятся  в стадии р а зр а б о тк и  
ко п стр у к ц ий , поэтом у сейчас у ж е  име ется бо л е о 20 р а з-  
ли чн ы х систем,  и  п о к а  ещ е н е л ь зя  с к а зат ь , к а к ио н з 
н и х  о стап у тся  п а  р ы н к е . В се  и х  м ож по п одразде л и ть  па 
2  к л а с с а : с п р я м ы м и  т р уб -  
к а м и  п  с гииут ы м и .  Среди 
п ер вы х  р а н е е д р у ги х  п о я -  
ви л и сь  ко тлы  с плитою  Г ар - 
бе, видим ой  н а  ф и г. 7 ,— вн и зу  
и зо б р аж ен а  п л и та  отде л ьн о , 
a  в в е р х у  пом е щ ено и зо б р а- 
ж е н ие р аб о ч аго , р азв ал ьц о в ы - 
ваю щ аго  (у к р е п л яю щ аго )тр у - 
б у . Н а  ф и г . 8 и зо б р а ж е н  
двойной  ко тел  Г ар б е  с це п- 
ной  то п ко й ; де лаю т его и 
одиночны м ,  став я  то л ьк о  
первы е д в а  б а р а б ан а  и  один 
п у чо к  т р у б ,  о тб р асы вая  
в то р о й . Т а к  к а к  п ли ты  Г ар - 
бе патентовап ы  и  сто ят  до- 
р о го , то д р у гие заводы  испол- 
няю т и л и  видоизм е и еи ие 
и х ,  и л н  просто  н асто ль ко  
увел и чи ваю т то л щ и н у , чтобы 
м ож но бы ло р а зв а л ь ц е в а т ь  
т р у б ы .— K o втором у  к л а с с у , 
с и зогн уты м п  тр у б к а м и , от- 
н оси тся  болы п ое число кон - 
с тр у к ц ий , и з  к о т о р ы х  мы 
п ри ведем  то л ь к о  две : Стир- 
л и н га  и  Ш у л ь ц а . К о тел  
С ти рли н га  в ы п о л н яется  с 3 ,
4  н л п  5 б ар аб ан ам и  (фпг. 9 
it 10); в а ж н а я  п х  особен- 
пость т а ,  что п п та н ие воды 
в за д н ий  б а р а б ан ,  и  поэто- 
м у  в больш и нстве  сл у чаев  
зад н ий  п у ч о к  тр у б  рабо- 
тает ,  к а к  эк о н ом ей зер ,  
т .-ѳ . с б о л ы п ей  разн осты о  
т ем п ер ату р ,  что очень B ü
ro  дыо. К о т е л  Ш у л ьц а  без к л а д иш  (и зо б р аж ен  п а  
ф и г. 11) дает возм ож нооть им е ть  очень болы пую  р е - 
ш е т к у , что и п о гд а  очень в а ж н о . Д остои н ство  п р ям ы х  
т р у б — л е г к а я  о чи стка  от н а к и п и  п  возм ож н ость  виде т ь , 
к а к  очи щ ен о . Н еудобство : систем а т р у б  п о л у чается  
ж е с т к а я  и с исоре е м ож ет р а зс тр о и ть с я ; х о т я  надо с к а зат ь , 
что тр у б ы  еами потом  не ско л ьк о  и зги б аю тся . Д остои н - 
ство н зо гн у ты х  тр у б — д о стато чн ая  ги бкость  и  отсю да 
п р о чн о сть , очи стка  во зм о ж н а  п р н  помощ и ги б к и х  
о чи сти тел ей , но осм отре т ь , к а к  очищ ено, не всегда и но 
везде  в о зм о ж н о , что часто  ые п р сд ст авл яет  больш аго  
л и ш ен ия ;  впрочем ,  п п о гд а  де л аю т н зги б  то л ь к о  с 
одного к о н ц а  т р у б ,  д р у го й  де л а я  почти  прям ы м ,  к а к  
ото видно н а  ф и г. 12 ,— в е р т и к а л ы иый к о т ел  системы 
Ш тей п м ю ллера; зде сь ж е , мы к с т а т н  видим ,  сзади  
пом е щ ается  ж е л е з иш й  эк о н ом ей зер ,  о бм уроваи н ы й  с 
котлом  в одпо це л о е . В ер ти к ал ьн ы е  водотрубпы ѳ к .  
вы п о л п я ю тся  от 100 т а п  боле е п о верхности  н а гр е в а , 
удобны  в  смы сле  чп стк и , удобно ком б и н и р у ю тся  с 
то п ко й  и  д л я  к р у п н ы х  единиц  почти н езам е ыимы. В  
н асто ящ ее  вр ем я  у ж е  нм е ю тся к о т л ы  поверхносты о  
ы агре ва  в 3000 т а.

К р о м е  п ер ечи слен ииы х к л ассо в  ко т ло в ,  сл е дуот 
сще у п о м я н у ть  о н ебо л ы п и х  в ер ти кал ьн ы х  к о т л а х ,  
обычно вы п о л пяем ы х  в виде  ко м б н н ац ий ж ар о тр у б н аго  
к о т л а  с труб чаты м  и л и  водотрубы ы м.  И сп олн яю тся  
они в виде  н ебо л ы и и х  единиц  в 6— 25 к в . м етров.  
Б ы л и  п оп ы тки  со зд ать  ко тлы  без воды д л я  ум ен ы п сн ия 
в о зм о ж ииости в зр ы в а  [кот ел и ерполе ), к о т л ы , которы е 
д а в а л и  бы не п а р ,  a  сме сь п а р а  ц п р о д у кто в  с го р а п ия , 
и  т .  д .;  но все это не име ло б олы пого зн ач ен ия  в  п ро- 
м ы ш ленности, и  н а  р ы н к е  и х  нѳ име ется . В  п астоящ ее 
вр ем я  и дут работы  по и зс л е д о ван ию вновь п зо б р е тен- 
иы х кот лов безплам еннаго  го р е н ия^ но ош и треб ую т 
д л я  себ я  газо о б р азн аго  т о п л и в а .

Н ообходим ость отп у скать  и з котельы ой  п е р е гр е ты й 
п ар  в ы зв а л а  устройство п ерегре ват елей , которы ѳ вы- 
п о л н яю тся  и л и  .о отде л ь н о й  то п ко й , и л и , гор азд о  чащ е,

поме щ аю тся  в  ды моходе  к о т л а . П ер егр е в ател ь  состоит 
и з  р я д а  и зо гн у ты х  ж е л е зны х т р у б  пебольш ого 
д иам етр а , соединенны х с п ароп ровод ам и  п р и  помощ и 
п ар о сбо р н и ко в ,  и л и  коллект оров.  П ом е щ ается  он 
обы кновенно м еж д у  первы м  и вторы м  ды моходом  
к о т л а  (только  в сл у чае  о топ лен ия  ан тр аци то м  при - 
ходи тся  его ставп ть  д ал ьш е), т а к ,  чтобы  т ем п ер ату р а  
вх о д ящ и х  в него га зо в  бы ла при  н о р м ал ьн о й  п а г р у зк е
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к о т л а  в  преде л а х  500— 700°; лучш е ж е  всего 600— 650°. 
Т а к  к а к  с повы ш ением н а гр у зк и  к о т л а  т ем п ер ату р а  
в х о д я щ и х  в  п ер егр е вател ь  га зо в  п овы ш ается , то , 
естественно, у в ел и ч и в ается  и  п ер егр е в п а р а ; потреби- 
т ел ь  ж е , н ап р о ти в ,  тр еб у ет  п о стоян н аго  п ер егр е в а  —  
отсю да я в л я е т с я  в оп рос  о р е гу л и р о в ан иии п ер егр е в а . 
Это в ы п о л н яется  и л и  р е гу л и р о в ап ием ко л и ч еств а  г а з а ,  
в х о д ящ аго  в п ер егр е в ател ь , при  помощ и засл о н о к ,  
к а к  это видно н а  ф и г. 1, 3 , 6 ,  8 , и л я  ж е  у стр аи ваю т 
р е гу л ят о р ы  п ер егр е в а  п а р а , о х л а ж д а ю щ ие в ы сокоп сре- 
гр е ты й  н а р  п р и  помощ п в л а ж н аго  п а р а  (ф иг. 12). 
В п роч ем ,  и п о гд а  д о п у скаю т отсутствие р егу л и р о в ан ия  
п ер егр е в а  (фииг. 4 , 9). М еталл ,  и з  ко т о р аго  сде л а н а  
р е гу л и р у ю щ ая  за с л о н к а , п р и  вы сокой  тем п ер ату р е  те- 
р я ет  зн ачи тел ьн у ю  часть  своей к р е п ости . Д л я  и зб е - 
ж а н ия  этого  п ри бе гаю т к  о х л а ж д е н ию засл о н к и  и зн у - 
тр и  н л ии в озд ухом  и л п  вод ой . В  р у с с к и х  ко тел ьп ы х  
м ож но виде ть очень у д а ч н ы я  к о н с т р у к ц ии  р у с с к и х  и н - 
ж ен ер о в ,  к  со ж ал е нию , ещ е ие оп н сан н ы я в л и тер а- 
т у р е . П р н  п р ав и л ь н о  скон струи роваон оы  п ерегре ва- 
т е л е  тем п ер ату р а  п а р а  м ож ет п о д д ер ж и ваться  од н а  и 
т а  ж ѳ при  ш п р о ки х  преде л а х  н а г р у зк и  к о т л а , сопро- 
ти вл ен ие д л я  п р о х о д а  п а р а  и  соп роти влен ие д л я  га зо в  
н евел и к о ; оп н е  д о л ж ен  за н о си ть ся  зо л о й , д о л ж е п ѵ  
бы ть достаточно д о л го ве чен и  т .  д .

О чень вы годпы м о казал о о ь  перед п оступ лен ием 
воды  в ко тел  п од огре вать  ее ды мовы ми г а за м и , по- 
кипупиш ими п овер х но сть  н а гр е ва к о т л а , в  особом 
при боре , назы ваем ом  окономейзером.  Р ан ы и ѳ  экон о- 
м ейзеры  де л а л н с ь  и скл ю ч ител ьп о  и з ч у гу н а  и  тем пера- 
т у р а  воды в ш их  не п оды м алась  вы ш е 100°; зате м 
стали  подним ать до 120— 140°, теп ер ь  часто и х  де л аю т 
ж е л е зны м и и  д о водят тем п ер ату р у  воды  почти  до то чк п  
к и п е н ия  п р ии соотве тствую щ ем  д а в л ен ии ; пом е щ аю т 
и х  отде л ы ю , к а к  н а  ф и г. 12, и л и  де л аю т частью  
к о т л а , к а к  y  к о т л а  С ти рли н га  (ф иг. 9). З а д н ий п у ч о к  
т р у б  пѳ им е ет ц и р к у л я ц ии  п  р аботает частью  к а к  
эконом ейзер ,  часты о к а к  ко тел ,  в  зави си м ости  о тъ
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н а г р у з к и  к о т л а .  Ч у г у н н ы е  э к о ео м е й зе р ы  в ы п о л н я ю т с я  
п л и  г л а д к о т р у б п ы м и — си стем а  Г р и н а  (ф и г. 8 ) ,  К р ю г е р а ,  
П и м б л е я  u  д р .— п л н  р еб р и ст ы м и  —  о истѳм а К а б л и т ц а . 
Р е б р п с ты ѳ  д еш ев л ѳ , заы и м аю т м ен ьш ѳ ме с т а , м ене о 
п р о п у с к а ю т  в о зд у х а  в д ы м оход ,  но  они  б о л е е з а с а -  
р н в а ю т с я  и  и зв у т р н — в с л у ч а е  ж е о тк о й  п и т а т е л ь н о й  во-
д ы  п  с н а р у ж н — в с л у ч а е  8 а с о р еи н а го  д ы м ового  г а з а ;
д а л е ѳ пм е ется  в о зм о ж н о с т ь  в ы н у ть  одп п  зл ем ен т  р е - 
б р н с т а г о  эк о н о м е й зе р а  д л я  р е м о н т а  u ,  п ересоед и ы и в  т р у -

н о м е й зер ,  и л н  ж ѳ  в п ооле днѳе в р ѳ м я  о тр е м ят о я , о о о - 
б ен н о  п р ц  к р у п н ы х  е д и н и ц а х  к о т е л ь н о й  ст а в и т ь  за  
к а ж д ы м  к о т л о м  по э к о н о м е й зе р у , к а к  это  п р ед ст а- 
в л е п о  н а  ф н г . 8  п  33 и л н  о х ем ати ч н о  п а  ф и г . 1 3 . У д об - 
ство  т а к о г о  р а с п о л о ж о н ия  з а к л ю ч а ѳ т с я  в  то м ,  что во 
в р е м я  о ч ер ед н о й  ч и о тк и  к о т л а  о с м а т р и в а е т с я  п о ч и щ ает- 
с я  н  эк о н о м е й зе р ,  ч его  д е л а т ь  н е л ь з я  п р и  н ср в о м  
р а с п о л о ж е п ии .

А р м а т у р о й  к .  н а зы в а ю т с я _ в с е  е г о _ п р и н а д л е ж н о с т и ,

б о п р о в о д ы , б е зп р е п я т с т в с н н о  р а б о т а т ь  д р у г н м и . Е о м е - 
щ аю тся  эк о н о м е й зе р ы  и л и  о д и н  з а  все ми к о т л а м и , т .-ѳ . 
ды мовы о га зы  ото  все х  к о т л о в  н а п р а в л я ю т с я  в 
один  с б о р н ы й  б о р о в ,  a  н з  н его  п о с ту п аю т  в эк о -

.с л у ж а щ ия  д л я  о б е зп е ч е н ия  б езо п асн о й  и  п р а в и л ь н о й  
раб о ты  е го . А р м а т у р а  р а зд е л я е т с я  н а  гр у б у ю , и л и  г а р н и -  
т у р у , и  п а  со б ствсп и о  а р м а т у р у .  К  гр у б о й  а р м а т у р е  
о тн о с и тс я : с т о й к и  д л я  п о д д е р ж и в а н ия  к ш л а  (ф и г. 1 , 2)

Вѵ nepfrflib
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и л и  д ля  подвиы иивания  его (фиг. 3 , 4 , 5 ), т а к  к а к  по 
возм ож ности  с тар аю тся , чтобы  ко тел  нѳ л е ж а л  н а  
исладке  и  чтобы м ож по бы ло п р и  рем онте  еѳ свободно 
ме н я т ь . У к р е п л е н ия  д ля  кл а д к и  ко т ла  м ож но  виде ть 
почти н а  ка ж д о й  ф и гу р е : н а  ф иг. 1 вддны  зал о ж ен и ы е 
ш в ел л ер а  д л я  в о сп р и н я тия  р ас п о р а  от сводов,  п окры - 
ваю щ и х п ер егр е в а те л ь ; н а  ф н г. 11 виден Ъесь ж е л е з- 
ыый к а р к а с ,  в  котором  будет п о л о ж ен а  ки р п и ч и ая  

к л а д к а ;  п а  ф и г. 10 
мы видим  даж ѳ  кл ад - 
к у ,  всю  обш итую  ж е- 
л е зом ,  что п р и д аегь  
ей  б ольш ую  м ехани- 
ческую  прочиоеть и 
почти  полы ую  ииелро-
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иш ц аем ость  д л я  в о зд у х а , ко то р ы й  очепь вреден .  Р е-  
гист ры  за ко т ло м ,  с л у ж а щ ие д л я  р егу л и р о в ан ия  и збы тка  
в о зд у х а  и  н а г р у зк и  к о т л а , вы п олняю тся  и л и  подымаю - 
щ иеся (ф иг. 1, 2) н л и  п о во р ачи ваю щ иеся (ф иг. 3 ,9 ) .  Р еги-  
ст ры  д ля  р егули р о ва н гя  перегре ва количеством  газо в  
(ф иг. 1, 3 , 6 , 8 ). Л ю к и  н  д верки  д л я  очи стки  дымо- 

и с а ж и  видны  х орош о п а  ф и г. 10 , a 
3, 9 , 12 . Ч угун ны я  п о д уш ки  д л я  
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ходов от зо л ы  
т а к ж ѳ  п а  ф и г. 2, 
п о д д ер ж ки  кот- 
л а ;  чугун ны я  ча- 
с т и  (б ал к и ), слу- 
ж а щ ия  д л я  под- 
д е р ж к и  п е р е гр е - 
в а т е л ей , видпы  
в р а з р е з а х  п а  
ф и г . 1, 3; в по- 
с л е днем  с л у ч а е  
д аж ѳ  о х л а ж д а е -  
м ая  во зд ѵ х о м ;  
чугун н ы я  п л и т ы , 
с л у ж а щ ия  д л я п а -  
п р а в л е н ияг а зо в ,  
в и д н ы в  р а з р е зе  
п о д  п о д о гр е - 
вател ем  е а  ф пг.
3 , и  т д . Сю да 
ж е  п ад о  п ричп- 
сл и ть  а п п ар а т ы  
д л я  о б д у в ки  ле- 
ту ч  ей  зо л ы  с по- 
в ер х н о ст ей  н а- 
гр е в а ; они  рабо- 
таю т п р и  помо- 
щ и н асы щ ен н аго  
и л и , л у ч ш е ,п е р е -  
г р е таго  п а р а  п л и ,
в п о сл е днеѳ в р е м я , п р и  пом ощ и сж атаго  в о зд у х а . 
У  эк о н о м ей зер о в  прим е ы яю тся такисе и  пескодуйиы ѳ 
а п п ар а т ы .
Ь С обст венно а р м а т ур а  (л еи с а я ). Н ео б х о д н м ая  ар м а- 
т у р а  к о т л а : 1) при боры  д л я  п р и вед ен ия  воды  в к о т ел  
и  д л я  отвѳдения  н з  него воды и п а р а ,  п п татель н ы й  при- 
бор,  п п татель н ы й  вонтиль и обратн ы й  к л а п а н ,  п родув- 
н ой  всн ти ль  и ко р ен н о й  веп ти ль и  д р у г иѳ вен ти ли  дл я  
п а р а ; 2) п р и б оры  д л я  у к а з а н ия  и л ц  п о д д ер ж ан ия надле- 
ж ащ аго  у р о в н я  воды  в ъ к о т л е — водоме р н ы я  с т е к л а ,п р о б -  
н ы е к р а н ы , п о п л ав к и  и д р у г ие си гн ал ь пы е при боры : свпс- 
т к и , л е г к о п л а в к ия  п робки  н т .  п .ав т о м а т и ч е с к ие р егу л ят о - 
ры  п и таи ия ко т ло в ;  3 )при боры  д л я у к а з а н ия н ад л еж ащ аго  
д а в л ен ия в к о т л е : м аном етр,  п ред о х р ан и тел ьн ы й  к л а - 
пан . Н ео б х о д н м ая  а р м а т у р а перегре ват еля:  4) терм ом етр 
(пиром етр)  п ер егр е таго  п а р а ; 5) п ред о х р ап и тел ьн ы й  к л а -
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п ан  п е р е гр е в а т е л я . Н еоб ход и м ая  а р м а т у р а  экономеиизера : 
6) терм ометры  в х о д а  и вы хода  воды , 7) п р ед о х р ан и - 
тельн ы й  к л а п а н  эк о н о м ей зер а . К р о м е  то го , 8а п осле д- 
нее вр ем я  все б оле е и  боле ѳ п о яв л я ю т с я  в  х о р о ш и х  
к о т л а х  к а к  п остоян н ы е при боры : терм ом етры  д л я  
изм е рен ия  тем п ер ату р ы  ды м овы х г а зо в  за  экон ом ей - 
зером ,  з а  ко т ло м ,  a  и н о гд а  ещо н  в  д р у ги х  ме стах ,  
ап п ар а т ы  д л я  а п а л и з а  ды мовы х га зо в  и при боры  д л я  
у к а з а н ия  р а з р е ж е н ия  в  то п ке  и  д р у ги х  ме стах  ды- 
моходов;  сле дует д у м ать , что боле е вдум чивоѳ отно- 
ш епие за в е д ую щ и х к  котельны м  у стан о в кам  при - 
иудит и х  счи тать  п о сл е дниѳ п р и б о р ы , к а к  н е- 
обходимы е. К р о м е  т о го , оле дует у п о м ян у ть  о само-  
запорных к л а п а н а х ,  за п и р аю щ п х ся  бы стры м  д ви ж е- 
н иеы п а р а  в олучае , если лопнет п ароп ровод ,  

че м п р ед уп реж д аю щ и х не- 
с ч а с ть я . Д а л е е будут опи- 
сапы  л и ш ь н аи боле е в аж н ы е.

П и т а т ельн ы е вен т и л и  и об- 
рат ны е кла п а н ы  иной  р а з  
в ы п олняю тся  в виде  одпой 
д етал н , х о тя  чащ ѳ де лаю т 
и х  отде льны м и и  ставятъ’ 
п р и  этом  п и тательны й  вен- 
ти л ь  м еж д у  котлом  и  об* 
ратн ы м  кл ап ан о м ,  чтобы , 
зап ер ев  п ервы й, бы ло воз- 
м ож по и сп р ав и ть  (притереть) 
вто р о й , не с п у ск ая  п а р а  с 
к о т л а . О братвы й  к л а п а н  по 
п о зв о л яет  воде  н ап р ав и т ь с я  
и з  к о т л а , поэтом у не воз- 

м ож по о п о р аж н и в ан иѳ к о т л а . Н а  ф и г. 14 и зо б р аж ен  
веит иль  п  обрат ны й к л а п а н ,  п р п  чем ко тел  до л ж ен  
н ах о д и ться  с л е вой  сторопы . Д л я  отвода воды и з 
к о т л а  с л у ж и т  п р о д уви о й  к р а н  (или  вент иль). В ода  в 
болы п и нстве  случаев  за к л ю ч а е т ъ ^ в  себе _^ил, _ ку ск и  
наки п п  и т .д .;  н очень 
важ н о  достичь плот- 
ности и  возм ож н ости  
р а зд р о б п ть  к у с о ч ек  
п а к п п и , если п осле д- 
ний будет п р еп ят- 
ство вать  за к р ы т ию 
к р а п а ;  поэтом у у п о - 
тр еб л яю т кр а н ы , ко- 
торы е п ер ер е заю т 
п а к п п ь , a  не вен ти ли , 
которы е то л ь к о  ее 
приясм ут;  но таю ко  
в аж п о  п ред уп ред и ть 
возм ож н ость  за к и п а - 
ния  к р а п а , д л я  чего 
у п о тр еб л яю т и л и  
п р о гр е в а н ие обоймы 
к р а п а  п аром ,  илн  
о х л аж д ен ие сам аго  
т е л а  к р а н а  холодн ой  
водой , пли  устр аи в а- 
ют особую  см азку  
к р а п а  (фиг. 15), и л и  
де л аю т самое т е ло 
к р а и а  п р у ж иинящ им  
п т . д . В  после днеѳ 
в р ем я  стал и  де л ать  
особыѳ в ен тш ш  (на- 
п р .,  систем а B a lte s ,  
ф н г. 16), y  к о т о р ы х  
откры тио вен ти ля  
п ро и зво д и тся  п р и  по- 
мощ и р у к о я т к и ,а  при  
помощ и м ах о ви ч ка  
возм ож но  разд роб и ть 
поп авш ий ку со ч ек  
н а к и п и  н  п ри тереть  
вен ти ль п  зате м до- 
стиигн у ть  плотн ости .
Д л я  у д а л е н ия  п а р а  и  
п р ек р ащ ен ия  его вы - 
п у с к а  с л у ж ат  вен т и л и  (или  в п осле днее вр ем я  з а - 
двиэиски ).  Тот в ен ти л ь , через ко то р ы й  в а п р а в л я е т с я  
г л а в н а я  м асса п а р а , обычно н азы в ается  коренны м  
вент илем .  Д л я  еасы щ ен н аго  п а р а  у п о тр еб л яется  броп - 
зо во е  у п л о тн ен ие , то гд а  к а к  д л я  п ер егр е таго  п а р а  нѳ

Ф и г. 15.
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удобны м  д л я  о бозре ния  у р о в ен ь  воды , п ользую тоя  
ст еклам и  К л и н ге р а  (фиг. 2 0 .). С п рава  и зо б р аж еп  
вне пш ий вид,  п р и  чем в де йствиительноотн  и аблю - 
д ается  ббльш ий ко н тр аст  м еж ду  тем но-черны м  отте н- 
ком ,  где  вод а , и  блестящ е-серебристом ,  где  п ар .  Д о -  
стп гается  это гири  помощ п отекла  с р еб р ам и , н зо б р аж ен - 
ны мн и а  л е вой  сто- 
р о п е  р и с у п к а . Р еб р а  
обращ епы  в и у тр ь .
JI  y  ч n  све т а  н з  
стекл а  п р о н и каю т 
в всд у  н  п оглощ а- 
ю тся черны м и сте н -  
кам и . то гд а  к а к  в 
вер х н сй  части , бл аго - 
д а р я  м алом у коэффн- 
ц иснту пр ел о м л ен ия  
л у ч ей  све т а  п аром ,  
опн этого сде л а т ь  не 
м огут u  в сл е дствие 
иолн аго  вн у тр ев и яго  
о тр а ж е н ия  во звр ащ а- 
ю тся н азад .  Стекла 
эти  очень п рочиш ,  на 
н и х  л и ш ь м ож ет 
п о яв п ть ся  тр ещ ин а, 
н а  к у с к н  ж е  они пе 
р а зл е т а ио тся , поэтому 
н е н уж д аю тся  в  
п р е д о х р а н и т е л ы ш х  
п рпспособленияѵ .  
г К р о м е  водоме р н аго  
с текл а , по за к о н у  
д олж н ы  ещѳ быть по 
к р а й н е й  ме р е  два 
п р о бн ы х  к р а н а , и з  
к о то р ы х  один дол- Ф ииг. 17.
ж е н  бы ть н а  у р о в н е
н аи ни зш аго  стоян ия  воды , a  д р у го й — н а у р о в н е  норм аль- 
наго  сто ян ия .  Ф н г. 21 д аст хорощ ий обр азец  такого  
к р а п а . Н еп рем е нное у сл о в ио д л я  водоме рн ы х  отекол и 
д л я  пробн ы х к р а н о в . — чтобы  возм ож и о  бы ло д л я  у стр а - 
н ен ия  засо р еп ия  п р о ты кать  по п рям ом у н а п р ав л е н ию ; па 
р и с у н к а х  м ож но виде ть ,что  это у ед о вие везде  вы полнено. 
П о п ла вки  в  после дпее вр ем я  начинаю т м ене е уп отреб- 
л я т ь с я , р авн о  п  си гн альны е п рпборы — свист ка , легкоплав-

обходимо н и ккелевое  (фпг. 17) уп ло тн еп ие , т а к  к а к  
бронзовы с очень быстро р а зъ е д аю тся  п ерегре тым п а- 
ром .  В  виду того , что вентпли  даю т болы пое сопро- 
тп вл ен ие п ар у , в после дпее врем я  и х  стали  зам е н ять  
н а  пяроп роводах  8адвп ж кам и  (н а п р ., ф и г. 18— за д в и ж к а  
F e r ra n t i ,  даю щ ая в 2 р а за  меньш ее соп роти влен ие, ие- 
ж олп  п орм альиы й вен ти ль ; име ю тся д р у гия  зад в п ж ки  
даю щ ия  еще меньш ия  соп роти влен ия ) . Д л я  то го , чтобы 
сле дить за  уровнем  воды в котле , слу- 
ж и т водомгьрное ст екло. О дпа и з  кон- 
стр у кц ий п зо б р аж ен а  н а  ф н г.1 9 . Д л я  то го , 
чтобы  было возм ож но продуть  стекло , т .-е .  
очнстить его от и л а  н  т .  д .,  сл у ж а т  тр и  
кр аы а. В  т л о ж е н ии , и зображ ен н ом  на 
р и с у н к е , н и ж н ий  к р а н  зак р ы т ,  a  оба 
в ер х и ие к р а н а  откры ты , п таки м  о б разом  
водоме рное стекло с обоих кон ц ов со- 
единено с котлом  и , к а к  видно н а  р и - 
су п ке , п о казы вает  у р о в ен ь  поды в  кот- 
л е . Е сл и  зак р ы ть  средний к р а н  п откры ть 
н и ж н ий , стекло будет и р о д у в а ть с я  п а- 
ром ;  еслп  Б акры ть в е р х п ий и  откры ть 
н н ж б ий , оно будет п р о д у в а ть с я  во-

Ф п г. 16.

д ой . Т аки м  образом  м ож но очистить стекло п  у б е - 
д и ть ся , что пи  в ерхн ее ,н п  н и ж н ее отверстие , сообщ аю щ ееся 
с котлом ,  пе засо р и л о сь  и  стекл о , сл е д овательн о , 
п о казы вает  у р о вен ь  п р ав п л ь п о . Х о т я  эти  стекл а  обычно 
и зго т о вл яю тся  и з  особаго сте к л а , л егко  п ереносящ аго  
изм е нения  тем пер ату р ы , но все-так и  они л о п аю тся  п , 
чтобы  п р ед охран и ть  лю дей , н ах о д ящ и х ся  в б л и зи , оть 
л етящ и х  о ско л к о в ,  у п о тр еб л яю тся  за гр а ж д е н ил ;  одно 

из т а к и х ,  п о казан н о е  
н а  р н с у н к е , состоп гь  п з  
стекл ян н аго  п олуцилин- 
д р а  в п утри  к о т о р аго  на- 
ход и тся  за л и т а я  в стек- 
ло  м ет ал л и ческая  се т к а . 
Т ако е  стекло ни от к а -  
к и х  у д ар о в  не р азл е - 
тается  н а  к у с к и , т а к  
к а к  се т к а  сд ерж ивает  
и х .  Р а н е е у п о тр еб л ял п  
м етал л и ческие чехлы  со 
щ е лям и . но они  слиш - 
ком  за т р у д н я л и  иаблю - 
ден ие за  стекл ам и . Ч тобы  
еде л а т ь  бо л е е ясн ы м  и

Фиг. 18.
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к ия  п р о б к и , т а к  к а к  вообщ е т еп ер и» к о т ел ьн ы я  снабж аю т- 
ся л учш и м  персоналом ,  д а , кром е  то го , н ачи п аю т вхо- 
днть в  ж и ап ь  авт ом ат ические р егулят оры  п и т а н ия ,  кото- 
ры е работаю т без о т к аза . Д л я  и зм е рен ия д ав л ен ия слѵ- 
ж а т  м аном ет ры  с п ластпнчаты м и п р у ж и н ам н  (фиг. 22) 
и л и  с трубчаты м и  (фиг. 2 3 , систем а Б у р д о н а ). Н а  п ер во ии 
ф п гу р е  сде л а п  частичны й р а зр е з ,  чтобы бы ло я сн е е 
его у с тр о й ство . В о л н и стая  п р у ж и и а  п р н  помощ и стер- 
ж е п ь к а  п ередает д ви ж ен иѳ части  зу б ч атаго  ко л е с а , a  по- 
сл е днеѳ сце плепо с м ал ѳ н ьк о й  ш естер ен ьк о й , сидящ ей  
н а  оси  стре л к н . Ьиа  ф иг. 23 ц иф ерблат соверш енно 
сн ят.  И зо гн у т а я  т р у б к а  R ,  о в ал ьн аго  се чения ,  пред- 
с тав л яет  собой гл ав- 
ны й  о р га п :  он а  п р и  по- 
вы ш ении д а в л еп ия  р а зги -  
бается  и п р и  помощ и п о- 
во д ка  д в и гает  часть  зу б - 
чатаго  к о л е с а  L  и  т а -  
ки м  ж ѳ  образом ,  к а к  
и  п реды дущ ий, п ово р а- 
чи вает  стре л к у  Н .  Д л я  
то го , чтобы  с о х р а иш ть  
поотоянство п о к а з а н ий 
п р и б о р а , с и зогн у то й  
тр у б ко й  соедивеп  сталь- 
u o ü  п р у т  D . М аном ѳтр 
д о л ж ен  бы ть п рнсоеди- 
нен  к  ко т л у  п р и  помо- 
щ и  сиф она, д л я т о г о ,ч т о -  
бы отню дь к  п р у ж и н е  
м ан ом етра  пе п р и к а с а л ся  
п а р  п  не н а г р е в ал  ее, 
т а к  к а к  от этого она 
си льн о  п о р тп тс я . Обычно 
ещ е у с т а н ав л п в а е т с я  спе- 
ц иа л ы ш й  тр ехход овой  
к р а н ,  к  к о т о р о м у  лег- 
ко  ы ож но п р псоединпть 
ко в т р о л ь п ы й  м ан ом етр ,  
у п о тр еб л яем ы й  д л я  по- 
ве р к и  м ан о м етр а . П редо - 
х р а н и т е л ь н ы е  кла п а н ы  
бы ваю т с п р у ж н иш о й  
н а г р у зк о й  и л и  с гр у зо -  
в о й . П ер вы е по за к о п у  
д о п у скаю тся  толы со д л я  
п о д в п ж п ы х  ко т ло в ,  a 
т а к ж е  п а р о в о зн ы х  и  
п а р о х о д н ы х .  Г ру зо вы е 
п р ед о х р ан и тел ьн ы е  к л а -  
п ан ы  бы ваю т д в у х  
к л ассо в :  и л и  гр у з  ле- 
ж п т  нспосрѳдственно п а  
ислапане , или  у с и л ие от 
г р у з а  ув ел и чи в ается  при 
п омощ п р ы ч а га . В  по- 
сле днее вр ем я  в впду 
в ы со ки х  д а в л ен ий ббль- 
ш им р асп р о стр ап еп ием 
п о л ь зу е тс я  в то р о й к л а с с .
О дин и з  сам ы х п росты х  к л а п а н о в  и зо б р а ж с игь па 
р и с у н к е  2 4 , но он  им е ет т а к о й  н едостаток :  ко гд а  
д а в л ен иѳ в к о т л е  провы сит н азп ачеп н оѳ , гил а п ан  не - 
ско л ьк о  п рнподы м ется и  п а р  начпот вы ходи ть; всле д- 
ствие болы п ой  скорости  п а р а  д ав л ен иѳ под кл а п а н о м  
у м ен ьш и тся  и  к л а п а н  за к р о е т ся , потом  оп ять  от- 
к р о е то я , и  т .  д . П рои сх о д и т р я д  у д ар о в  к л а п а н а  
о се д л о , и в  р е зу л ь т а т е  п орти тся  и то  и  другоѳ . Ч тобы  
и збе ж а т ь  этого , у с тр аи ваю т д оп олп птельп ую  н а гр у зк у  
и р и  откры том  к л а п а н е  де йствием струи  п а р а , к а к  это 
п о казан о  длинны м н стре л к а м ии н а  ф иг. 2 5 . Э ти к л а п а н ы  
р аботаю т гор азд о  сп окой н е ѳ. П о за к о н у , н а  каж д о м  
ко т л е  д о л ж п о  бы ть пе моие ѳ д в у х  п р е д о х р ан н т е л ы ш х  
кл а п а н о в ,  и з  ко то р ы х  одш и  до л ж ен  бы ть в ф у тл я р е  
иио д  зам ком  (клю ч y  за в е дую щ аго котел ьп о й ) и  д ол- 
ж ен  быть устр о еп  т а к ,  чтобы ко ч егар  м ог у б е д и ться  
в н сп р авн о стп  его работы , но чтобы  ыо им е л  воз- 
м ож ности  его н а гр у зи т ь . В  кач естве  т ерм ом ет ров д л я  
изм е р ен ия  тем пѳратуры  и  п ер егр е таго  п а р а  р а н е е уп о- 
т р е б л ял и с ь  обы кн овиинны е ртутны е терм ом етры  д л я  
вы со кп х  тем п ер ату р ,  сп абж епны е лн ш ь защ и тн ой  
оп р аво й ; т аки м  о бразом  д л я  наблю дония тем пературы  
п р и ход и лось  подходпть к  самом у п а р о п р о во д у . В  па- 
стоящ ее вр ем я  сле дует счи тать , что y  к а ж д а го  ко т л а  
с п ѳрегре вателѳм  цолж ен бы ть, к а к  и еобходим ая  |

п р и н ад л еж н о сть , т ер м о м ет р ,  угоказывающий  н а  разст оя - 
w ie, при  чем ш к а л а  этого  терм ом етра  д о л ж н а  бы ть по- 
ставл ен а  рядом  с м апом етром ,  т .-ѳ . т акп м  о бразом ,  
чтобы  он а  всегда б ы л а перед гл а за м и  к о ч с га р а . Т ерм о- 
метры  и л п , к а к  п х  и п огда назы ваю т,  т иром ет ры , де й- 
ствую щ ие н а  р а зс т о я н ие , чащ е всего у п о тр еб л яю тся  сле - 
д ую щ их систем:  1) Рт ут ио-спгальны е т ерм ом ет ры  
(ф иг. 26 ). Р асш и р ен ие рту ти  изм е р я ет с я  м аном етром ,  
п р и  чем н а  ш к а л е  у ж е  нанесены  непосредственно гр ад ѵ - 
сы  Ц е л ь с ия .  Д о во л ьн о  деш евы , но сдаю т в п о к а зан ия х ,  
п оэтом у необходим а п ер иодн ческая  п о ве р к а .  2) Терм оэле-  
кт рические т ерм ом ет ры . Т ер м о п ар а  соединена с га л ь -  
ваном етром ,  ко то р ы й  пепосредственно р а зд е лен  н а  
гр ад у сы . О бладает постоянством ,  ио пме ет в л ия н иѳ 
т ем п ер ату р а  клем м ,  х о т я  это в л ия н ие и  п ев ел и к о . Н а  
ф иг. 27 и зоб раж ен ы  н а в ер х у  терм оэлсм епты  и способ 
н х  у к р е п л ен ия  в п ароп ровод е ; вн и зу  гал ьвап о м етр ы , 
первы е д ва  насте нпы е п н ап р ав о — переы осны й. 3) Э ле-  
кт р и ческие , основанные н а  и з м е н ен ии  сопрот ивления  п р о -  
водников от  и зм е н ен гй  т ем п ер а т ур ы  (термометры  со- 
п р о ти вл ен ия ). Схема п р н б о р а  обычно т а к о в а  (фнг. 28): 
от б атар еи  S через регу л и р у ю щ ее  соп ротн влен ие A 
н а п р ав л я е т с я  то к  через В итсонов мост,  в кото- 
ром  3 соп роти влен ия  п осто ян и ы , a  одио (T h) пред- 
с т а в л яе гь  собою  терм ом етр соп роти влен ия ,  вы пол- 
няем ы й обычно в  виде  п л ати но во й  с п и р ал и , вп л ав- 
л еп ной  в квар ц ево е  стекл о . Г ал ьван о м етр  G у к а зы - 
вает изм е нение со п р о ти влен ия  терм ом етра , a  сле до- 
в ател ьп о , и зм е н ен ие тем п ер ату р ы . В ольтм етр  V сл у ж и т  
д л я  р е гу л и р о в ап ия  п р и  помощ и р ео стата  R  в о л ь т а ж а ; 
впрочем ,  обычпо его не став ят ,  a  де лаю т вы клю ча- 
тел ь  д л я  л и н ии 
терм ом етра н 
п о л ь зу ю тся  д л я  
этой  ц е ли  т е м 
ж е  гальван ом ет- 
ром . Э та спстем а 
очень у д о б п а  д л я  

ц ен т р ал и зац ип 
н аб л ю д евий; н а - 
п р .,  н а  ф и г. 29 
п о к а з а н а  у ста- 
п о в ка  д л я  8 тер - 
мометров,  п о ка- 
зы ваю щ и х  тем- 
п е р а т у р у  п и та- 
тел ьн о й  воды  в  
р а зн ы х  ме стах;  
впдны  гал ьв ан о - 
ы етр,  р е гу л и р у -  
ю щ ий реостат и и  
2 р я д а  вклю чате 
л ей  д л я  р азн ы х  
терм ом етров .  —
О чень п о л е зе ы я  
ѵ к а за н ия  п р и у х о -  
де  з а  котлом  
даю т п о к а зан ия  
тягомгоров,  у к а -  
зы ваю щ п х р а з- 
р е лсения .  О дин 
и з  т а к и х  ап п а- 
р ато в ,  системы  
Ш ульц  Д о ш ,  
п о к а зан  п а  ф и г.
ЗО .Сле ва— вн е ш - 
н ий вид а п п а- 
р а т а  с п ри спо- 
соблен ием д л я  
зап п си  (регистра- ф пг> 20 .
ц ин) п о к а з а н ий, 
с п р а в а — р а зр е зъ
м ехан и зм а а п п а р а т а  без р еги стр ац ии . Л е вы я т р у б к и  y 
п ри боров соедпвены  с ды моходом  y  к о п ц а  к о т л а , a 
п р авы я  с топочны м  п ространством .  П р и б ор  у стр о ен  
гак,  что одна стре л к а  п о казы вает  р а зр е ж е н ие в топоч- 
ном пространстве , a  д р у г а я — разн ость  р а зр е ж еыия  в 
к о н ц е  к о т л а  н в  то п к е , т .-е .  со п ротн влен ие ды моходов 
всего  к о т л а . Т акн м  образом  им е ю тся косвениы я у к а з а -  
ииия  п а количество  в торп чи аго  в о зд у х а , в х о д ящ аго  в ч ас  
через отверстия  д в ер ки , н п а  средню ю  сисорость д ви ж еп ия  
г а зо в  в  д ы м оходах.  У стройство  п ри бора  видно на 
р и с у н к е : име ется д ва  с т а к а в а  b  и Ь ',в  к о т о р ы х  налпто  
м ип еральн оѳ  масло и  чероз дно к о т о р ы х  п роходи т 
т р у б к а , соедин еп н ая  с кр ан о м ;  в ы асло опущ ены
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к о л п а к и  с п с ',  подве ш енны ѳ п а  р ы чаге , с п роти вове сом 
и  грузом .  Е сл и  под колоколом  будет р а зр е ж е н ие, 
оп  о п у скается , р ы чаг  н аги б ается  п п ередаегь  при  по- 
мощи зубчатаго  соедш иепия  о д в ш кен ие стре л к е .Д л я  кон- 
т р о л я  за  избы тком  в о зд у х а  и  неполнотой  го р е ния  не- 
обходимы ан алн зы  топочны х га зо в .  Л у ч ш ие р езу л ьтаты  
д аегь  п ериодический а н а л я з  газо в  н а  у гл еки сл о ту  и 
кислород п р п  помощ и пр и б о р а  Орса и за т е м ко н тр о л ь
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по д ругим  п ри борам .  Р егист рирую щ ге анализат оры  
обычно указы в аю т  ли ш ь сод ер ж ан ие у гл еки сл о ты  в то- 
почны х г а за х  и не отме чаю т совсе м нсполноты  го- 
р е ния . В  те х  с л у ч а ях ,  ко гд а  неполнота видна по дыму 
(неф ть, дли н ноп лам ен н ое топ л и во ), п о к а зан ия  реги стри - 
рую щ аго  а н а л и за т о р а  пм е ют 8начениѳ, если  все врем я  
наблю дается  по ды му, чтобы неп олн ота сго р ан ия не 
п р евы ш ал а  устан овлен н ой  нормы ; в те х  ж е с л у ч а я х ,  
к о гд а  п родукты  неп олн аго  сго р ан ия  безцве тны  (ан тра- 
ц ит) ,— п о каяан ия  регистриругощ аго а н а л н за т о р а  (толь- 
ко  у гл еки сл о та) не д аю гь н п к а к п х  д ан н ы х,  чтобы 
судить о экономичности сго р ан ия .  Р егп стр и р у ю щ иѳ ан а л и - 
зато р ы , которы е бы зап и сы вали  со д ер ж ан ие оки си  у гл е - 
р о д а  или  ки сл о р о д а , до сих пор не вош ли в п р а к ти к у  
отчасти  в ви ду  то го , что при  п оглощ еп ип ки слород а  

. п рп ход и тся  име ть де ло с ж елты м  фосфором,  вещ е- 
ством очень опасны м  и  к р ай н е  ядовиты м ,  a  д л я  по- 
глощ ен ия одной окп си  у гл ер о д а  без ки сл о р о д а  до си х  
п о р  яе  име етоя р е а к т и в а . У стр о й ство  т а к и х  а п п ар а -  
тов  в зеачи тел ьн о й  ме ре  облѳгчило бы ко н тр о л ь  работы  
топок и , сле д овательн о , к о -  
тел ьн ы х  у стан овок .

О бмурпвка ко т ла  в ы п ол- 
н яется  из к и р п и ч а , п р и  чем 
в н у т р е е н я я  часть п ервы х 
ходов п ы п олняется  и з  ки р- 
пи ча боле е вы сокой  огне- 
у п о р н о сти . О чень в а ж п о , что- 
бы ки рп н чи  р а зн о й  огне- 
у п орности  бы лп одн н аковаго  
р а зм е р а , чтобы и х  м ож но 
бы ло удобно п ер евя зы в ать .
О бм уровка д о л ж н а  удовле- 
тв о р я ть  сл е дую щ им  у сло- 
в иям .  О ва д о л ж и а  быть до- 
статочво огн ѳ у п о р н а , петепло- 
п ровод н а, воздухон еп рон и - 
ц аем а, до л ж н а име ть доста- 
точную  м ехан и ческую  к р е - 
п ость, деш ева п д олгове чн а .
Д л я  п олучен ия  м еханической  
п р о чео сти  обм уровку  окре - 
п ляю т стойкам п  и тя га м и , о 
которы х  ре чь бы ла р ан е е.
Д л я  м еньш ей  теплопровод- 
н ости  р а н е ѳ у с тр а н в ал и  воз- 
д уш н ы я п рослойки  (фиг. 1); 
но теп ерь  стараю тся  их  из- 
бе г а т ь , т а к  к а к  оне  слиш ком  р азстр аи ваю т сте н к у , 
и  она становптся м ехан и чески  н еп рочной , a  зате м и 
слиш ком  п роницаем ой  д л я  во зд у х а , которы й  я в л я е т с я  
вредны м д л я  работы  к о т л а . П оэтом у в соврем енны х 
к о н стр у к п ия х  де лаю т сте н к у  без п р о м еж у тко в ,  об- 
ш иваю т п а  в е котором  р а зс т о я н ии ж е л е зн ой  обш ивкой  
и  м еж ду пей и ки р п и чн о й  сте о к о й  засы п аю т ивф у- 
зорн ой  зем лей . И н огда ж ѳ  м еж ду ки р п п чн ой  сте н к о й  и 
н ар у ж н о й  ж ѳле зной  обш ивкой  пом е щ аю т не сколько  л у -

чеул о ви тел ьн ы х  ли стов  п  п р о п у скаю т в о зд у х ,  кото- 
ры й  н ап р ав л я ето я  в т о п к у . Д л я  п о л у чен ия  п рочн ы х 
сте н ок обм уровки  без тр ещ ин  необходимо п рои зво- 
дить к л а д к у  и з  хорош о п ром оченнаго  ки р п и ч а  н а  ж и д - 
ко й  гл и н е  u  за т е м м едленно , в  течен ие не околы сих 
неде л ь , вы суш и вать  к л а д к у .

Ч тобы  я сп е е б ы л а р аб о та  к о т ел ьн о й , р азсм отри м  
х од  воды u  п а р а , a  т а к ж ѳ  т о п ли ва  и  дымовыхь газов.  
Вода  перед п оступ леш ем  в к о т лы  обы кновенно «очи- 
щ ается» в водоочи стн телях ,  т .-е .  и з  н ея  у д а л яю т ся  н а -  
ки п ео б р азо в ател и  и , кр о м е  то го , о тстаи ван ием и з  н ея  
у д аляю тоя  м ехан и ческия  прим е си: м у ть , и л  и п роч . Б е з  
та исой очисткп  воды н а  п о вер х но стях  п а гр е ва  стали  бы 
о тл агатьо я  и л  н  н а к п п ь , u поэтом у , с одной сторо- 
пы , у м ен ы п и л ась  бы теп лоп еред ача , a  с д ругой — увели - 
чи л ась  бы опасность п е р е гр е ва сте п ок к о т л а  и , сле до- 
в ател ьн о , у в ел и ч и л ась  бы опасность в зр ы в а  к о т л а . Т а к  
к а к  водоочцщ ениѳ требует неослабн аго  н адсм отра, 
да  к  том у ж е  вода не м ож ет быть соверш енно 
очищ епа, то стар аю тся , н аско л ько  возм ож но, н споль- 
зовать  во д у , скон деп сирован и ую  и з  п а р а , и по- 
этому всегда и з поверхностпы х кон ден саторов  п аро- 
вы х м аш ин и турб и н ,  и з  отопления  и п роч . в о зв р а - 
щ аю т воду в котельн ую  и ею питаю т ко т лы . Т еп ер ь  на 
к р у п н ы х  эл ектр и ч еск и х  стап д ия х  соверш енио о тк азы - 
ваю тся от п и тан ия  д аж е очищ енной водой , a  став ят  
и сп ар и тел и , которы е даю т п ерсгнан н ую  воду , которую  
и добавляю т по ме р е  надобностн (2— 4 % ) к  кон д ен сату  
от ту р б и н .  И з водоочистптеля  или  и сп ар и тел я  вода 
вме сте  с конденсатом  н ап р ав л я е т с я  в сме ш и вател ь- 
ный и л и  пром еж уточн ы й  б а к ,  и з к о т о р аго  насосом  
н а к ач и в ается  через экон ом ей зер  в ко т л ы . ииасосы бы- 
ваю т и л и  порш невы ѳ, пли  центробе ж ны ѳ (турбонасосы ), 
р е дко струйны е (и н ж ек то р ы ). П орш невы е бы ваю т и л и  
приводны е (от тр ан см и ссии , непосредственно от п аровой  
м аш ины  или  от эл ектр и ч еск аго  м отора) и л и  паровы е 
п рям оде йствую щ ие. Т урбонасосы  п р и во д ятся  от эл ектр о - 
м отора (элеистро-турбонасосы ) и л и  непосредственно от 
п ар о во й  турб н н ы  (пар о -ту р б о н асо сы ). Н ап б о л е е удобны  
турбон асосы : м ало у х о д а , б б л ьш ая  п адеж н ость  работы , 
достато чн ая  экон ом и чн ость, но п о ка  они вы п олняю тся  
то л ь к о  в виде  довольн о  к р у п е ы х  едипиц с подачею 
пе мене е 20— 30 ты сяч  ки л о гр ам м . воды в час;  по- 
этом у в м ал ы х  к о т ел ьн ы х  чащ е встре чаю тся  п ар о - 
вые п рям оде йствую щ ие н асосы , которы ѳ очень просты  
и  деш евы  и  достаточпо эконом ичны , в том  сл у чае , 
о д н ако , если п сх о д ящ ий п ар  о гь  н асоса  и сп ользуетоя  
в  п одогре в ател е  д л я  п п татель но й  воды , н акачи вае -
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мой те м ж е  насосом .  Н а  п р а к т и к е  еще часто м ож но, 
к  сонсале нию , встре тит прнмоде йствую иций п аровой  
иасос,  раб отаю щ ий без подогре в а т е л я , х о т я  разп и ц а  
в  н сп о ль зо ван ии  т еп л а  очепь в е л и к а . И з  100 k g  п а р а , 
п оступ аю щ и х в п асос в  сл у чае  беа п одогре ва- 
т е л я , идет н а  полезн ую  м еханическую  р аботу  около  
1— 2 kg  п а р а , то гд а  к а к  в  сл у чае  с подогре вателомъ
1— 2 k g  у т и л и зи р у ется  н а  м еханическую  р аботу  и около 
80 _ к£ .у ти л иизи р у е тс я  п а  н а гр е в ан иѳ воды . П орш невы е н а-
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сосы д р у ги х  ти п ов  уп о тр еб л яю то я  вначи тельн о  р е ж е . 
От н асо са  вод а  н а п р ав л я е т с я  через подогре в а те л ь , 
если  он им е ется , и п оступ ает в чу гу н н ы й  эконом ей- 
эер .  П р о й д я  экон ом ей зер  и  подогре вш ись в нем,  
вод а  п осту п ает  и л и  непосредственно в ко тел  и л и , в 
н ове йш их к о н с т р у к ц ия х ,  проходит ещ е через ж е л е з- 
ны й  эк о н о м ей зер .  В  к о т л е  вод а  и сп ар я ется  и  д а д е е 
п а р ,  обы кновенно в л аж н ы й  (т .-е . со д ер ж ащ ий м ехани- 
чески  п рим е ш анн ую  во д у , п р а в д а , в  неболы ном  ко л и - 
честве — 0,5— 2 % ), п осту п ает  в п ерегре ват ель , гд е
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он  сп ер ва  п о д су ш и вается , т .-е .  и с п ар я е т с я  в о д а , за -  
кл ю чаю иц а я с я  в  п а р е , a  зате м п ар  п ер егр е вается  
и  у ж е  перѳгре ты й н а п р ав л я е т с я  к  м аш и н е -потреби телю . 
В  не ко то р ы х  к о н с т р у к ц ия х  п а р  еще п роходи т 
через р е гу л я т о р  п а р а , ко то р ы й  п о н и ж ает  тем п ер ату р у  
его до то й  норм ы , к о т о р ая  я в л я е т о я  зад ан н о й  м апш ной- 
потребителем  п а р а .

Т о п ли во  и  дымовые газы . В  Р о с с ии ко т ел ьн ы я  очень 
отстали  в отпош енип  п ри способлен ий по с н абж ен ию и х  
топ ли вом .  О б ъ ясн яется  это  те м,  что еще очень недавно 
деш евы е н еф тяны е о статки  за с т а в л я л и  почти все  х о р о ш ия 
к о т ел ь н ы я  р аб о тать  н а  п и х ,  a  они в смы сле  д о ставки , 
о б с л у ж и ва н ия  и т .  д . стоятт- вн е  к о н к у р е н ц ии . Очень 
яед авн о  п ри ш л о сь п ер ейти  н а  твердое топ ли во  (д ля  
ср ед н яго  пром ы ш лен н аго  р ай о н а — а н т р а ц и т ) , и  в 
настоящ ее в р е м я , к а к  в  п ереходн ое , ещѳ не утвер д и -
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л а с ь  м ы сль о необходпм ости  м ех ан и ческаго  сп абж ен ия  
и  о б с л у ж и в а п ия  топ ок .  П оэтом у м ож но с к а з а т ь , что в 
б олы иш п ств е  р у с с к и х  ко т ел ьн ы х  п о ка  пме ет ме сто 
ручноѳ сп абж ен ие топливом  п ручноѳ о б с л у ж и ва н ие . Н а  
д во р е  ко то ль во й  име етоя скл ад .  у г л я ;  и з  него обычпо 
н а  т а ч к а х  у го л ь  п о двози тся  ис к о т л у , свали вается  
около  него па пол к о т ел ьн о й , a  з а т е м отсю да к о ч егар  
берет ло п ато й  и  заб р асы вает  топ ли во  в  т о п к у . Ш агом  
вп еред  будет у п о тр еб л ен иѳ в а г о н е т о к г , х о т я  бы т а к и х ,  
к а к  п о казап о  н а  ф иг. 3 1 . Она п ап о лн я ется  н а  скл ад е  
углем .  п о двози тся  к  ко т л у  и  около  него  о с т а е т ся , п о к а  
ее к о ч егар  не о п о р о ж о н т,  б ер я  с н ея  у го л ь  д л я  sa -  
б р о са  в т о п к у . Но и это надо счи тать  к а к  временоое 
н  п ри том  д л я  н еб о л ы п и х  ко тел ьн ы х ;  в бо л ьш н х  ж е  
к о т ел ь н ы х  прп  м ощ ны х к о т л а х ,  a  сле д о в ател ьн о , при 
м ощ иш х  т о п к а х  немы слимо у ж е  осущ естви ть  ручн ой  
заб р о с  п  поэтом у п е р ех о д я гь  к  м еханичеоким  топ - 
к а м ,  и  естествен ео , то гд а  у ж ѳ  вы п о л н ять  н м еханиче- 
окое с н абж ен ие ко т ел ь п о й  топ лп вом .  Р а н ы п ѳ  в самой

к о т ел ьн о й  у с т р а и в ал и  болы п ие б у н к е р а  д л я  х р а я е п ия 
б о л ы л и х  зап асо в  т о п л и в а; по это очень у д о р о ж ает  
котельп ую  и  пе я в л я е т с я  необходим остью , т а к  к а к  
ап п ар аты  д л я  сн абж ен ия  топливом  очень п ад еж н ы . 
П оэтом у за  п осле днее вр ем я  и л и  у с тр ап ваю т м ален ь- 
к ие б у н к е р а , к а к  н а  ф и г. 3 2 , и л и  совсе м от н и х  от-
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к а зы в аю тся , к а к  я а  ф иг. 3 3 . Н а  
ф иг. 32 топ ли во  п о д ается  п ри  по- 
м ощ и эл ев ато р а , видпм аго п а  зад- 
ней сте не  сн и зу , к у д а  топ лп во  
непосредственно сб расы вается  с 
ваго и а ; из э л ев ато р а  топ ли во  по- 
п ад ает  в расп о ло ж ен н ы й  над 
ф роптам и ко т ло в  гор п зо н тал ьн ы й  
архп м едов  винт и  по п у ти  сво- 
ем оно п оп адает в м ал е н ь к ие 
б у п к е р а , н ах о д ящ иеся пад к а - 
ж д о й  т о п к о й . К о ч егар у  п р и хо- 
д и тся  ли ш ь сле дить з а  п ра- 
ви льп остью  работы  то п о к  и  

п у скать  и  остан ав л и в ать  м оторы , п р и в о д ящ ие в 
де йствие эл евато р  н  ар х и м ед о в  винт.  Т аки м  
образом  один ко ч егар  свободно о б сл у ж и вает  не - 
ско л ьк о  топ ок;  н а п р .,  н а  ф иг. 32— ш есть топ ок .  l i a  
ф и г. 33 и зо б р аж ен  одпн и з ко т ло в  кр у п н о й  котель- 
н о й . В в е р х у , над самой кры ш ей , е а х о д и т ся  конвейер,  
т .-е .  б езк о н еч н ая  це п ь , сп абж ен н ая  чер п акам и , которы е 
вн н зу  н ап о лн яю тся  топ ли вом ,  эате м подним аю тся 
п ав ер х ,  р а зв о з я г ь  топливо по ко т лам  и за т е м,  опро- 
ки д ы в а я сь , вы сы паю т топ ли во  в подаю щ ия  тр у б ы , по 
которы м  топливо дости гает  в о р о н ки  це пной то п ки . 
З д е сь топливо автом атп ч ески , п р п  помощ и д ви ж у щ и х ся  
колосников це п ной  то п ки , п одается  в  топочное про- 
стр ан ство . Т оп л и во , п оступивш ее в т о п к у , сж и- 
гается  воздухом ,  поступаю щ пм  частью  ч ер ез ко - 
л о сн и к и  н  слой то п л и в а , частью  через отверотия  
д в ер к и  и  специа л ь н ы я  отверстия ;  о р гаи п ческая  часть 
то п л н в а  п р и  этом всту п ает  в хи м и ческое со- 
единение с ки слородом  во зд у х а , п п родуктом  это- 
го соединепия  я в л я ю т с я  газы  (дымовые газы)\ в слу- 
чае  п олн аго  сго р ан ия ,  к  котором у  д олж н о  стрем и ться , 
га зы  этп  со сто ят  то л ь к о  и з  у гл ек п сл о ты , водяны х 
п ар о в ,  а зо та  п к и сл о р о д а  в о зд у х а  (такж е  п р и сутствует  
н еболы пое коли чество  се рн и стаго  г а за  от сж п ган ия 
горю чей се р ы , н аходи вш ей ся  в  топ ли ве ). В сл у чае  
н еп олн аго  сго р ан ия ,  кр о м е  у к а за н и ы х  газо в ,  при сут- 
ствую т и л п  одпа о ки сь  у гл е р о д а , и л п , кром е  то го , 
много р а зн ы х  угл ево д о р о д о в  н це л ы й  р я д  смоло- 
подобны х соединепий вме сте  с частицам и  ам орф наго  
у гл ер о д а  (саж ей ), о б р азу ю щ . дым (подроб. см. гпопливо). 
Н ео р ган и ческия  части  т о п л и в а  даю т зо л у , часть которой  
у п о си тся  в ды мовы е ходы , и ш л ак и , п р ед ставл яю щ . со- 
бою зо л у , сп екш ую ся, сп л ави вш у ю ся  б л а го д а р я  вы со- 
ко й  тем пературе ; о еи  падаю т в соотве гствую щ ия поме - 
иц ен ия  и оттуда  м огут быть непосредственно п о гр у ж ен ы  
в ваго ц р тку , и ах о д я иц у ю ся , к а к  видно п а  р и с у о к е , 
в зольном  п одвале , (фиг. 3 , 9 , 12, 33 ). Этот п о д вал  
в н астоящ ее врем я  надо считать необходим ой п ри н ад л е- 
ж н осты о  ко т ел ьи о й , н асто ль ко  ои о б л егчаеть  очи стку
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о гь  80лы : п а п р .,  л ету ч ая  зо л а , к о т о р ая  соби рается  в ъ п о -  
сле дш их х од ах  к о т л а  и л и  в дымоходе  эк он ом ей зера , 
л егко  м ож ет быть у д а л е и а  через соотве тствую щ ую  
д вер ку  в вагопчш с,  которы й  п аходи тся  в п одвале .

Ч тобы  н еп реры виио подводить к  горящ ем у топ ли ву  
све ж ий воздух  и , у д а л я я  п родукты  сго р ан ия ,  заста- 
в л ят ь  п х  проходить по ды моходам  ко тел ьн о й  и  отда- 
вать  теп лоту  га зо в  поверхностям  н а гр е ва  к о т л а , п ере-

Ф и г. 27.

гр е в а те л я  и  эк о п о м ей зер а , сл у ж ат  тяговы е а п п а р а т ы , 
како вы м и  м ож ет бы ть дымовая т р у б а — т а к  н азы вае- 
м ая  ест ест венная т я га , a  т а к ж е  и ску сств ен н ая  т я г а :  ды-
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мосос п рям ого  и л п  непрям ого  де йст вия , п а р о ст р уй -  
ные п р и бо р ы  п  т .  д . К а к о й  п з  эти х  .ап п ар ато в  
прим е н и ть— это вопрос почтп и скл ю ч ител ьн о  экон о- 
м ический; тот,  при  котором  сумм а годичнаго  р асх о д а  
н а  устройство и эк с п л у а т а ц ию будет н а и м е н ь ш а я . Д л я  
самой ко тел ьн о й  у с та н о в к и , в смы сле  теп лоп ередачи  
п  те п л о и сп о л ьзо вап ия ,  соверш ен н о  б езр азл н ч н о , к а к о й  
и з ап п ар ато в  п оставлеи ,  р а з  о и и  у д а л яе т  опре- 

де лепноо коли чество  га -  
ф зо в  в  единицу врем ени

и дает прн  этом  о п р е- 
де л с иш ос р а зр я ж е н ие; вы - 
бор об у сл о вл пвается  
коммѳрчооким разоче- 
том ,  п ап р и м .: слабы й
гр у п т  —  дорого  строить 
т р у б у , вы годне о и еку с- 
ств ен н ая  т я г а ;  к о т ѳ л ь н а я , 
р аб о таю щ ая  почти без 
п ер ер ы в а  к р у г л ы й  год ,  
име ет болы п е ш ансов  
стави ть  ды мовую  тр у б у  
II т . д .

П ар о стр у й н ы е п риборы  
работаю т очепь ц еэкоп о- 

. м ично, т а к  к а к  р асх о - 
дую т сли ш ком  много 
п а р а , и  у п б тр еб л яю тся  
и л и  там ,  где  п а р  всѳ 
р авп о  вы п у скается  н а  во- 
лю  (паровозы ) н л н  в 
сл у чае  врем ен н ой  у с т а -  
п о в ки  (переде л к а  ды м о- 
соса и т .  д .)  п  д л я  стац ио- 
н а р и ы х  ко тел ьн ы х  в 
обы чной работе  нѳ уп о- 
т р е б л яю тся . Д ы мососы  
п р ям о го  де йствия п р о - 
п у скаю т через себя всю 
м ассу  в ы качн ваем ы х ды- 
м овы х газо в .  Н а  ф иг. 
34  представлеп  р а зо -  
б рап н ы й  дымосос д л я  
рем енной  передачи . Н а  
р и с у н к е  ви ден  с л е ва  
к о ж у х ,  пме ю щ ий сл е ва  
ш п рокое  о тверстиѳ д л я  
вход а  га зо в .  С п рава  не- 
больш оѳ о тверстиѳ сл у - 
ж и т д л я  п р о п у ска  в а л а , 
и  оно в собранном  ды- 
мососе  тщ ател ь по  зак р ы - 
т о . О тверстие вн и зу  слу- 
ж и т д л я  вы хода  га зо в  
и з  ды мососа. Н а п р а в о  
пред ставлен о  рабочее к о -  
лесо , в и е у т о е  из дымо- 
соса, с валом ,  л е ж а -  
щ им в п о д ш и п п п ках ,  
пр и  чем б л и ж а й ш ий к  

ко л есу  п о дш иппик им е ѳт обычно водяное  о х л а - 
ж д ен иѳ п  то гд а  р аботает без о т к аза . Д ы м ососы  не- 
прям ого  де йствия  м ож но виде ть  п а  ф н г. 33 . В ен ти л я - 
то р ,  стоящ ий н ап р ав о  п а  п л о щ ад ке  пад котлом ,  
засасы вает  в о зд у х  и з ко тел ьн о й  и гопит его по 
тр у б е , откры ваю щ ей ся  отверстием в и утрп  в ер ти кал ь- 
наго  д и м о х о д а . В о зд у х ,  вы х о д ящ ий сп льн ой  струей , 
у в л е к а е т  за  собой дымовыѳ газы  и о б р азу ет  н еобходи- 
мую т я г у . Д л я  ум еи ьш ен ия  объема вы брасы ваем ы х че- 
р ез  тр у б у  газо в  вме сто в о зд у х а  п о л ьзу ю тся  т е м н ж е  
дымовыми га за м и , засасы ваем ы м и вен ти лято р о м ,  но 
то гд а  в е н ти лято р  п о д вер гается  де йствию вы сокой  тем - 
п ературы  отх о д ящ и х  га зо в ,  что , впрочем ,  к а к  мы 
у ж е  у к а з а л и , пе п р ед ст авл яет  п р и  соотве тствую щ и х 
п риспособления х  к ак о й -л и б о  неп рия тн о сти . В  в и д у т о -  
го , что струйны й ап п ар а т  y  ды мососов н епрям ого де й- 
ствия  р аботает с м алы м  коэф ф ициентом п олезн аго  
де йствия ,  ош и тр а т я т  больш ѳ эн е р гии , незкели дымооооы 
пря.мого де йствия  и  преим ущ ество и х  почти  то л ь к о  в 
том ,  что онии за ш им аю т мены пѳ ме ста.

Дым овы я т р уб ы  де л аю тся  и з  ки р п и ч а , бетон а и 
ж е л е за . Ж е л е зп ы я  трубы  им е ют п лохую  т я г у ,  т а к  
к а к  г а зи  в н и х  довольпо сильно о х л аж д аю тся . Д а- 
л е е , во вр ем я  остан овки  и  расто п ки  п а  тр у б е  кон ден си - 
рую тся  водяны ѳ и ар ы , содернсащ ие в себе  се р н ую  и
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се рпистую  ки о л о ты , раствореы ную  у гл еки сл о ту  п ки с - 
лород ,  a  от атого  ж е л е зо  тр у б ы  очень бы стро р а з -  
е д ается  и , оле д о в ател ы ио, опе  очень недолгове чны . 
Б е то н н ы я  тр у б ы  ещ е недавно н ачал и  и зго т о вл я т ь с я , и 
пе т  ещ о больш ого опы та, но т е  д а н п ы я , ко то р ы я  им е - 
ю тся , д оказы ваю т,  что опе  име ют больш ую  будущ - 
по сть : опе  деш евы , л е гк и  (под н и х  не тр еб у ется  та- 
к о го  осн о вател ьн аго  ф упдам ента, к а к  д л я  ки р п и чн ы х  
т р у б ) ; к  том у ж ѳ  оне  не т а к  чувстви тельн ы  к  осад- 
ка м  ф ун д ам ен та .

Р азсчет  кот ельной  у с тан о в ки  довольн о  слож еп  и  
нѳ м о ж ет бы ть зд е сь вп олн е  очѳрчен.  Д ап н ы м и  счи- 
та ю тс я  часо в ая  отдача п а р а  и з  ко т ел ьн о й  и р асп р ед е ле- 
п ие этой  отдачи по врем ени суток  и  в  году ; д ал е е даны : 
необходим ая  т ем п ер ату р а  п ер егр е таго  п а р а , его д а в л ен ие, 
т ем п о р ату р а  воды , п оступ аю щ ей  в  ко т ел ьп у ю , ея  кач е- 
отво, состав  е я  п рим е сей , со р т  то п л и в а , его свой- 
с тв а , состав ,  кач ество  зо л ы , ея  п л а в к о с т ь , ц е н а  т о п -
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л и в а , д о став ка  и  т ,  д . З а т е м— у сл о в ия  р асп о ло ж ен ия  
ко т ел ьн о й , ц е н а  ме ста , свойство гр у н та  и п р о ч .; кром е  
то го , часто р я д  д р у ги х  тр еб о в ан ий вп олн е  ме стнаго  х а -  
р а к т е р а . Н а  осн оваи ии все х  эти х  д ан н ы х  треб уется  
сп р о ектп р о вать  котельн ую  у стан о в ку  п р п  у сл о в ии , чтобы  
сумм а годпчны х р асходов,  счи тая  то п л и в о , п ер со н ал ,  
а м о р т и зац ию , ремонт и  %  н а  к а п и т а л ,  б ы л а  m in im u m . 
Р е ш ить эту  зад ач у  непосредственно обычно не п р ед став - 
л я е т с я  возм ож ны м — п ри ход и тся  вы би рать  не сколы со п а - 
и боле е ве р о ятн ы х  в а р иап тов  п  р азр аб аты в ать  и х  о к о ии-  
ч ател ьн о . П ер вы й  вопрос,  ко то р ы й  п рн ход и тся  р е ш ать , 
это— к а к о в а  н аи вы го д еая  тем п ер ату р а  ды м овы х газо в ,  
о тх о д ящ и х  и з  ко т ел ьн о й . Ч е м дорож е то п л и в о , де- 
ш евле стоимость к о л о в ,  экон ом ей зеров  н  т .  д .,  болы пе 
врем ени  в году р аб о та  к о т ел ы ю й ,— те м б оле е долж но  
бы ть и сп оль зован о  тепло то п л и в а , те м п и ж е д о л ж н а  
бы ть т ем п ер ату р а  отх о д ящ п х  га зо в .  З а т е м в ы яс- 
н яю т,  и з  с к о л ы ш х  едш ш ц  д о л ж н а  состоять ко т ел ь- 
н а я ,  к а к  р асп р ед е л яето я  поверхность  н а гр е в а  м еж ду 
котлом ,  экон ом ей зером  и  п ер егр е вателем ,  к а к  всо 
это  ко м б п н и р у ется  в п р о стр анстве ; и ной  р а з  п р и хо- 
д н тся  внооить п о п р авк и  в п оверхности  п агр е в а , чтобы

достичь х о р о ш аго  р асп о л о ж ен ия  к о т ел ь н о й . З а т е м 
опреде л яю т  объем  п о лучаем ы х г а зо в ,  в ы яс н я ю т ,  
к а к ия  соп роти влен ия  д л я  и х  п р о х о ж д ен ия  по ды м охо- 
дам ,  и  п а  осн ован ии эти х  зад ан ий опреде л яю т р а зм е ры  
т я г о в и х  ап п ар а т о в  и д а л е е , зи а я  це ны  и  ме стн ы я  
у сл о в ия ,  вы бираю т н аи б о л е о вы годпы й тя г о в о й  а п п а-
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р а т .  З а т е м сравпи ваю т р азн ы ѳ в а р иан ты , вы бираю т 
л у ч ш ий н  то гд а  п ри ступаю т к  боле е д етальн ом у  п ро екти  
ро в аи ию к о т л а , э к о ео м е й зе р а , п ер егр е в а т е л я , и х  об,- 
м у р о вки , гар н и ту р ы  и  а р м ату р ы  и всего всп ом огатель- 
н аго  обор у д о ван ия ,  при  чем сп ер ва  п роводят теп ловой  
разсчет,  з а г иим разсчет  н а к р е п ость, д ал е е , п о ско л ьк у  
возм ож н о , разсчет  сопротивления  ды моходов и  т я г о  
вы х а п п ар а то в ,  ц н р к у л я ц ии воды  и  т .  д .  В  пастоящ ее 
вр ем я  теп ловой  разсчет  и  разсчет  н а  к р е пость^-уж е
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достаточпо р азр аб о тан ы , х о т я  в  тепловом  р азсч ете  ещ е 
возм ож н ы  ко р ен н ы я  изм е н ен ия ; что ж е  к а с а е т с я  р а з -  
счета соп роти влен ия  газо в  в ды м оходах (тяги ) п  р а з -  
счета ц и р исуляц ии  воды  в п ар о в ы х  к о т л а х ,  то  опи  ещ е 
то л ь к о  вам е чаю тся и  ж д у т  о ко н ч ател ьн о й  р а з р а б о т к и . 
В  тѳпловом  разсчете  и гр аю т больш ую  р о л ь  у р а в н ен ия  
теп лового  б ал ан са  и  у р а в н ен ия  те п л о п ер ед ачи . У р а в н е н ие 
теплового баланса  основано н а  за к о п е  со х р ап ен ия  энѳр-
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гии : в стационарном  состоянии  теп л о , внесенное в  
т о п к у  в впде  окры той хим ической  эн ер гии то п л и ва  (Q0), 
д олж н о  р ав н яться  сумме  теплоты , н сп о льзо ваиш ой в 
виде  зн ер гии п а р а  Ql5 и  теплот,  я в л я ю щ н х ся  потерям и 
Qi> Q«, Q«. Qe- Т аки м  образом  у р а в н ен ие теплового  
баланса  ваппш ется  т а к :  Q i ^ Q i + Q s + Q s + Q i+ Q e ,  где  
Q*— потѳря теплотой  о тход ящ и х газов  (газы  у д а л яю т ся  
п р и  боле е вы сокой  тем п ер ату р е , н еж ели  п оступ аю щ ий

те л а  подчи н яется  з а к о п у  Б о л ь ц м а н а  (оно проп орц ио- 
н ал ьн о  р азн остн  четверты х  степеней абсолю тны х 
тем поратур  л у чен сп ускаю щ аго  т е л а  п  те л а  воспри- 
н и м аю щ аго); но л у ч еи сп у ск ан иѳ н агр е той гли н ы , оки- 
слов  ж е л е за , зо л ы , ш л ак о в ,  н а к а л е ш иаго топ ли ва 
и  т .  д . р е зк о  отли чается  от л у чеи о п у скан ия  абсо- 
лю тно черн аго  те л а  и  им е ет нѳ 4 , a  боле ѳ вы сокую  
степень; П аш еп ,  п а п р .,  д л я  окнсн  ж е л е за  ц  саж и  дает 

4,5— 4,6 . П ер ед ача  те п л а  со- 
п р и ко сво всн ием достаточно 
хорош о п ер едаетсязако н о м е р- 
постью  Р ед тен б ах ер а  (Н ы о- 
т о н а ). П ер ед аиш оѳ тепло Q — 
п р о п орц иональн о  разн остн  
т ем ператур :  га за  Т  и вос- 
п рш ш м аю щ аго  г Ь л а  и.Т а к и м  
образом  полпое у р а в н ен ио 
теплопоредачи  н ап иш ется  
т а к :  теп ло , отданное газам и , 
элем ен ту  ииоверхности  п а г р е - 
ва  d H , р а в п яе тс я  теп л у , пере- 
дан н ом у  сопри косн овен ием,  
плю с теп ло , передаппое л у - 
чеи сп ускан ием.

— d Q = k 0(T— t) d H + Ф .d H ,

где  ф у н к ц ия  Ф  я в л я е т с я  за -  
висим осты о от тем п ер ату р  
Т  н  t ,  a  т а к ж е  о гь  геом етрн- 
чески х  соотнош ений и пза-
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втЛ топку в озд ух ;  чтобы н а г р е т ь , необходимо 
затр ати ть  теп ло , являю щ ееся  п отерей). Q ,— по- 
те р я  хиы ической неп оляотой  го р е ния .  В  виду 
п еп р авп л ьн аго  устр о й ства  и л и  у х о д а  за  топ кой  
нри  горе н ии  о б р азу ю тся  газы  (окись у гл ер о д а , 
углеводороды  и  т . д .) ,  способны е горе ть и вы- 
де л я т ь  при  этом теп ло ; га зы  эти  не м огли  
сгоре т ь , что и яв и л о сь  при чи н ой  п о тер и . Q 4—  
п о тер я  м еханической  иѳполнотой сго р ан ия .  Н е - 
ко т о р ая  часть т о п л и в а  н лп  совсе м нз сгоре - 
л а ,  или  то л ьк о  часты о у ч аств о в ал а  в про- 
цесее  го р е ния , та к  к а к  или  п р о вал н л ась  
м елким п кусоч кам и  сквозь  ко л осн и ковую  ре - 
ш е т к у , и ли  бы ла у д ал ен а  вме сте  со ш л ак ам и , 
и л и  по како й -л и б о  д р у го й  причине . Q6— поте- 
р я  п о кр у ж аю щ у ю  ср ед у . Т о п к а , котел ,  
ды моход,  вкон ом ей зер  и  т .  д .— все это те- 
р я е т  теп ло  в окр у ж аю щ у ю  среду путем  
теплопередачи  сопри косн овен ием и л у ч еи сп у - 
ск а н ием.  Ч е м р а ц ио н а л ье е е о б м уровка , те м 
ѳта п отеря  м еньш е. В  ви ду  то го , что Qx ко- 
леб л ется  в р азн ы х  с л у ч а я х  в очень ш п- 
р о к и х  преде л а х ,  от 40 до 8 0 % , что Q , 
м ож ет бы ть подсчитано, еслп  и зв е стны у с л о - 
вия  го р е ния  и  тем п ер ату р а  о тход ящ и х газо в ,  
при  разсчете  котельп ы х у стан о во к  задаю тся  
величинам и  Q ,, Q 4 и  Q „  ко то р ы я  в п р ави л ь - 
но сп р оекти рован ны х ко тел ьн ы х  п р и  над- 
леж ащ ем  у х о д е  п евели ки  и  колеблю тся  в 
н еб ольш и х преде л а х .  З а т е м,  зад авш и сь  и з- 
бы тком  в о зд у х а  и тем пературой  о тх о д ящ и х  
га зо в ,  опреде ляю т Q 2 u , к а к  р азн о сть  и з 
теп лотворп ой  способности , опреде л яю т Q lt 
Это дает возм ож пость при  задап н ом  часо- 
вом расходе  п а р а  опреде л и ть  часовой  р а с -  
ход то п л и в а.

П ередача т епла  от н агр е ты х газо в  со- 
верш ается  главн ы м  образом  п р и  помощ и 
теп лопередачи  соприкосповением,  от н а гр е - 
ты х тверды х те л — при помощ и лу чеи сп у - 
скан ия . П о сл е д н ий способ теплопередачи  еще 
до си х  пор м ало и зуч ен ,  и ф и зпка  не дает 
техн и ку  почти н и к а к и х  д ан н ы х д л я  возм ож - 
ности у ч ета . Л у чеи сп у ск ан ие абсолю тно чернаго Фиг. 33,
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им н аго  р асп о л о ж ен ия  поверхностей , отдаю щ их и воспрн- 
н им аю щ их теп л о ; т а к  к а к  о н а  до си х  п о р  неиз- 
ве с тн а , то  в  тако м  виде  п о л ь зо в а т ь с я  у р а в н ен ием 
н е л ь зя , н  его преобразовы ваю тъ:

- < l Q = [ k , +  - ^ T ] ( T - t ) d H

н зам е н яю т в ы р а ж ен ие dQ  через B cY  d T , где  В  часо- 
пое коли чество  сж и гаем аго  т о п л и в а  в к г р . ,  V коли чество  
ку б и ч еск и х  л и т р о в  г а з а .  п о лучаем ы х при  сж и ган ии  
1 к г р .  т о п л и в а , a  с о б ъ ем н ая  теп лоем кость  п о л у чен н ы х 
га зо в — il п олучаю т в ы р а ж еп ие:

- B o Y d T = [ k 0 + ^ t ]  (Т— t) d H .

Д а л е е в ы р а ж ен ие в к в а д р а т н ы х  с к о б к ах  [ ] ,  не- 
см отря  п а  очевидную  зави си м ость  от т е м п ер ату р ы , счи- 
таю т з а  п ост оянпое  (1) u  то гд а  и н тегри рую т и  полу- 
чаю т ф ор м у л у :

к о т о р о й  il п о л ь зу ю тся  п р ц  п одсчетах  опы тов,  когда 
опреде л яю т  к ,  и обратно п р и  теп л о вы х  р а зсч етах  
к о т л а , к о г д а , зад авш и сь  к ,  опреде л яю т или  тем п ер ату р у , 
и л и  п о вер х н о сть  н а г р е в а  к о т л а . ииесм отря  н а  ш аткия  
о сн о в ан ия  т ео р ии теп л о п ер ед ачи , р езу л ьтаты  п р о екти р о ва-

н ия  п о ч т ии совпадаю т с де й стви тел ы иостью , если  только  
бы ли  х орош о вы брапы  коэф ф ициенты  теп лоп ередачи ; но 
п осле дние ко л еб л ю тся  в  очепь ш и р о ки х  преде л а х ,  
от 4 до 40— 50, и в вы боре  п х  часто зак л ю чается  
и ску сство  п р о ектп р у ю иц аго . П о н я тп о , тако е  п о л о ж ен ие 
н адо  р азсм атр и в ать  к а к  врем епное, т а к  к а к  еще до 
си х  п о р  очень м ало  л и ц  и  у чр еж д ен ий, став ящ и х  
н ау чп ы е опыты с ко т лам и  и  котельн ы м и  у стан о вкам и , 
д а  u  сам а т ео р ия  теп лоп еред ачи  ещ е ж дст  р а з р а б о т к н .

Р азсчет  п а р о в о го к о т л а н а п р о ч н о с т ь  но п ред ставл яет  
особенны х за тр у д н е н ий , отчасти  потом у , что п р и  р аз- 
счетах  и а  п рочн ость  д овольствую тся  н ебольш ой точ- 
ностью  u  в сегд а  ииме ют зн ачи тел ьн ы й  зап ас  прочн остн , 
отчасти  п о то м у , что име ется  б ольш ой  опыт в этом 
н а п р ав л е н ии  и  много х о р о ш и х  и  п л о х и х  образц ов ,  
п о  а н а л о гии  с которы м и  возм ож н о  р а зо б р а т ь  каж д ы й  
н овы й сл у ч ай ; кр о м е  т о го , д л я  боле е сл о ж п ы х  сл у - 
чаев  им е ю тся опы ты , п рои зведсп ны е в л а б о р а то р ия х  
и сп ы тан ия  м ат ер иа л о в .  В ообщ е пепрочны й^ ко тел  
гр о зи т  взры вом ,  т .-о . б о лы п ой  к а т а с т р о ф о й ,'н о р е дко 
с челове ческим и ж е р тв а м и , и  за в о д у , строящ ем у котлы , 
очень в а ж н о , чтобы  с к о т л а м и , вы пущ енпы м и нм,  
этого  п е  сл у ч а л о с ь , т а к  к а к  и н аче  он  и отеряет  р ы - 
п о к .  Е с л и  ж о  к о т ел  ско н стр у и р о в ан  прочн о , иио 
н е п р ав и л ы ю  в смы сле  теплового  р а зс ч е та , то  он 
будет стонть дорого  сго х о зя и п у , т а к  к а к  будет 
в сегда р а с х о д о в ать  л и ш н ее  то п л и в о ; но об этом  еще 
и н ой  р а з  il пе зн ает  и  х о зя н н ,  a  со стороны  этого  почти 
но видно. П оэтом у  до си х  п о р  заво д ы , и сп о лн яю щ ие 
к о т л ы , д о в о л ы ю  м ало обращ аю т вн н м ан ия  н а  тепловую  
сто р о н у , п р ед о ст ав л я я  это  де л а т ь  своим п о ку п ател ям .

Эксплуатация котельных установок.  З а в е дую щ ему 
ко т ел ы ю й  у с та н о в к о й  необходим о сле д и ть , чтобы  она 
п р ап и л ьн о  р а б о та л а , т .-е .  чтобы она бы ла безоп асн а

в р аботе  и  чтобы  ие у х у д ш ал а с ь  е я  экон ом н чн ость . 
Д л я  этого сл у ж ат  п ред уп ред и тельн ы е и  кон трольны ѳ 
п ри б оры ; о не ко то р ы х ,  к а к  м аном етр,  водом е рное 
стекл о , п р ед о х р ан и тел ы иый к л а п а н ,  a  т а к ж е  термо- 
м етр  п е р е гр е таго  п а р а , мы у ж е  у п о м и н ал и , они у к а -  
зы ваю т л и ш ь н а  безоп асп ость; сю да ж е  ещ е сл е дует 
п р и чи сли ть  т еку щ ие а н а л и зы  воды и  ко н тр о л ь  водоочи- 
щ ения ,  необходим ы е чтобы  бы ть у в е ренны м ,  что не 
им е ется  и зл и ш н яго  сл о я  н а к и п и . Д л я  су ж д ен ия  об эк о - 
номичности с л у ж а т  и сп ы тан ия  к о т ел ьн о й , прои зводи - 
м ы я п ериодически , через б оле е и л н  м ене е п р од олж и тель - 
ны е п р о м еж у тк и  врем ен и , и т е к у щ ий к о н тр о л ь  по р асход у  
т о п л и в а , ко л и ч еству  п о л учен н аго  п а р а , т е м п е р а т у р е  
h  составу  отх о д ящ и х  га зо в ;  и н о гд а  еицо п р и б авл я ется  
сю да и отбор средней  пробы  т о п л и в а  и опреде л ен ие 
его теп л о тво р н о й  способности . И сп ы тан ие котельи ой  
треб ует  м иого н аблю дателей  и  м ного п ри спо со б л ен ий , 
д олж н о  бы ть пропзведено п р и  р а зн ы х  н а г р у зк а х  и и з- 
б ы тках  в о зд у х а , чтобы п о л учи ть вп о л н е  точиы е р е зу л ь -  
таты ,— поэтом у вы п о л ияется  довольно р е д к о . Оно дает 
возм ож ность опреде л и ть , как о вы  потери в окр у ж аю щ у ю  
среду ( Q J  il в  к а к о й  ме ре  им е ют ме сто п отери  o n ,  
неполноты  сго р ан ия  м ехаи и ческой  (Q 4) и  хим ической  (Q3); 
u  очень часто за с та в л яе т  не сколы со нзм е нить ко н стр у к - 
ц ию u ли  метод то п л ен ия  д л я  п он и ж ен ия  п осле д н и х  
п о тер ь . Т рз 'дн ость  п рои звод ства  испы тания  за с т а в л яе т  
п о л ьзо в аться  текущ и м и  наблю дениям и  д л я  то го , чтобы 

име ть х а р а к те р и с ти к и  у т и л и зи р о в ан н аго  теп- 
л а  (Qx) и л и  те п л а , п о тер ян н аго  отходящ им и 
газам и  (Q 2). В  п ервом  сл у чае  наблю даю т 
коли чество  п рои зведен наго  п а р а  (D) и  за тр а - 
чен н аго , со ж ж еп н аго  т о п л и в а  (В ). В  том  слу- 
чае , ко гд а  тем п ер ату р а  п и татель н о й  воды ( tx), 
д а в л ен ие п а р а  в  ко т л е  (Р к ) , тем п ер ату р а  пере- 
гр е таго  п а р а  ( tn e ) ,a  т а к ж е  -иѵ п л о тво р н ая  спо- 
собность т о п л н в а  (Q0) п о стоян н ы , что бы ваетъ

д овольно ч асто ,— ч а с т п о е —, н азы ваем ос  види-  
В '

мою испарит ельност ью  т о п ли ва , будет про- 
п о р ц ио н а л ы ю  у ти л и зи р о в ан н о м у  теп л у  (Qx) . 
В  те х  ж е  с л у ч а я х ,  ко гд а  у к а за н н а го  
п о сто ян ства  не н аб л ю д ается , необходим о ка- 
ж д ы й  р а з  в ы чи сл ять  и сп ар и тел ы ю сть  при  
о д и н аковы х у с л о в ия х ,  как о в ы м и  обычно 
счи таю тся  п р и  п о л у чен ии  н о р м ал ьн аго  п а р а , 
т .-е .  п а р а ,  д л я  о б р а зо в а н ия  ки л о гр ам м а  к о -  
то р аго  необходим о зат р а т и т ь  637 к а л о р ий . 

И сп ар ц тел ы иость то п л и в а , п ер есч и тан н ая  п а  н о р м ал ы иый 
п а р ,  н азы в ается  испиипною  и т а р и т е л ь н о с т ь ю т о п л и ва .  
Д л я  у чета  получен и аго  п а р а  и л и  п о л ьзу ю тся  п а р о м е р а м н  
р а зн ы х  систем ,  и л и  ж е  водоме р а м и , счи тая  п р и  этом ,  
что коли чество  в кач ен н ой  воды р а в иия ет с я  коли ч еству  
п а р а , отдан н аго  и з  ко т ло в .  В о втором  с л у чае  н а -  
блю даю т тем п ер ату р у  отх о д ящ и х  газо в  и  состав 
и х ,  больш ей  часты о л и ш ь со д ер ж аииие у гл еки сл о ты , 
что х а р а к т е р н зу е т  собой избытою ь в о зд у х а ; эти  д ан н ы я , 
п р и  у сл о в ии полн аго  сго р ан ия ,  даю т возм ож ность опре- 
де л н ть  потерю  отходящ п м и  га за м и  и сле д п ть  з а  посто- 
янством  этой  п о тер н . Д л я  опреде л ен ия  тем пературы  
у п о тр еб л яю т в болы п и нстве  сл у чаев  и л и  терм оэле- 
кт р и ч еские п и ром етры , и л и  терм ометры  со п роти влеп ия ,  
при  чем д о вольн о  р е д ко  п о л ьзу ю тся  сам оп и ш уищими 
терм ом етрам и ,— го р азд о  чащ е ц е н тр ал и зу ю т п о к а зан ия  
терм ом етров и  д овольствую тся  зап и сы о  через 1/ и— х/з  
ч аса . С остав г а зо в  очень часто  опреде л яе т с я  сам оза- 
п иисы ваю ицнмии а н а л и за т о р ам и , среди  ко то р ы х  н а  пер- 
вом ме сте  по н адеж н ости  работы  с т о я п , ан ал и зато р ы , 
основанны е н а  п ри н ци п е  п оглощ ен ия  у гл еки сл о ты  е д- 
ки м  к а л и , к а к ,  н а п р .,  А дос,  Э к к ар д гь  и т .  д . Отме - 
тнм  ещ е р а з ,  т а к  к а к  это  очень в аж н о , что п риборы  
ати не даю т у к а з а н ия  н а  н еп олн оту  сгорап ия  и  опре- 
де л и ть  ее м о ж но , то л ь к о  п ер иодически  а н а л и зп р у я  газы  
прибором  О рса.

Н адзор з а  паровы м и  ко т лам и  и  законодат ельст во. 
Р ан ьш е все  к о т лы  в Р о ссии н ах о д и ли сь  под н адзором  
п р авител ьствеиш ы х  тех н и ко в .  З а к о н  21 а п р е л я  
1910 год а  п ред о стави л  п раво  м ин п стру  то р го в л и  и про- 
мы ш ленности у тв е р ж д а ть  у ставы  общ еств и  сою зов,  
о бразуем ы х в л а д е л ьц ам и  п ар о в ы х  ко т ло в ,  п р и  чем 
ко тлы  членов общ еств и  сою зов о свобож даю тся  от 
п ад зо р а  п р ави тел ьствен н ы х  т ех н и ко в ,  и  казен н ы й  
сбор с н и х  в зи м ается  в половинном  р азм е ре . Н а -  
с ко л ьк о  этот з а к о н  бы л ж и зн ен ен ,  м ож но  суди ть
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no  том у , что у ж ѳ  к  к о н ц у  1910 года  о р ган п зовалось  
9 обицеств:  П етр о гр ад ск о е, М осковское, Одесскоѳ,
К иевскоѳ, Ю ж по-Русскоѳ (Х а р ь к о в ) , Се верное (П етро- 
град ) , Б ак и н с к о е , Р и ж ско е , В ар ш ав ск о е . З а т е м ор га - 
н н зовалп сь еще В о л ж ско е  (С аратов) , Се веро -З ап ад п о е  
(В пльна) п Общ ество по н ад зо р у  з а  котлам и  частн ы х 
ж е л е зны х д о р о гь . У ставам и  эти х  общ еств предусм а- 
три вается  не только  н адзор  з а  паровы ми ко тлам и  в смы- 
сле  обезпечения  и х  б сзопасности, но т а к ж е  и техн и ческая  
помощ ь своим членам  в  самом ш ироком  смы сле : 
обучение п ер со и ал а , обсл}гж п ваю щ аго  ко тлы  и  м аш ипы , 
проивводство и спы тапий, у л у чш еи ие стары х  устан опок ,  
п р о екти ровап ие н овы х,  и зд а н ие печатны х о рган ов  
и т . д .,  п т .  д . П очти  все  общ ества ещ е н ах о д ятся  в  пе- 
р иоде  о р ган и зац ионной р аб о ты , та к  к а к  слиш ком  
вел и ко  предоставленное пм п оле де ятельностн  n  слпш - 
ком  в ел и ка  в Р оссип потребность в этой де ятельностп ; 
но у ж е  сейчас мы име ем не ско л ьк о  п здаваем ы х ж у р -  
н алов ,  бы ли орган и зо ван ы  ие которы м и общ ествами 
кѵрсы  ко ч егар о в ,  д р у гия  общ ества остан овнли сь на 
н п стр у кто р ах  (подви ж н ы я ш ко л ы ), почти все  общ ества 
начали  прои зводи ть  т а к  п азы ваем ы я «н еобязательн ы я 
работы»: и зсл е д ован ия  парового  х о зя й с т в а , и п дн ци ровку  
маш пн,  сове ты по п ереустрой ству  теплового  х о зя й ств а  
и т . д .,  п ри  чем все  эти  работы  y  е ас  в  Р о ссип им е ют 
особеиное зп ачен ие, т а к  к а к  часто д аж е  довольн о  к р у п -  
ны я ф абри кп  лнш ены  какого-н и б уд ь техн п ческаго  н ад- 
зо р а  и работаю т с п сп о ль зо ван ием теп л а  в 40— 5 0 % , 
тогда к а к  без особы х почти за тр а т  возм ож но им е ть 
исп о ль зо ван ие теп л а  в 70— 8 0 % . П оэтому надо о ж п д ать , 
что по о ко н ч ан ии о р га п и за ц ионной работы  общ ества 
смогут д ать  м огучий толчок  д л я  п о д н ятия  п аш ей  про- 
м ы ш ленности. А н алоги чн ы я общ ества в  А н гл ип рабо- 
таю т с 1854 го д а , в Г ерм ан ии с 1865 г . ,  и  в  70-х  г. 
у ж е  во зн и кло  много общ еств в Г ерм анип , Ф р ан ц ии, 
Б е л ь г ин н д р у ги х  стран ах  Е вр о п ы . В  Р о ссии до за -  
ко п а  1910 г .  во зш икл и  общ ества в В ар ш ав е , в 1901 г . ,  

n  в М осисве , 1902 г . ,  но онп пе м огли  спльно р азв и ть  
свою де ятел ь н о сть , т а к  к а к  п ар ал л ел ьн о  с ппмп 
раб отал  правительствен н ы й  н адзор ,  и  поэтом у сл е дует 
счптать 1910 г .  годом  в озн и кновеи ия  ко т лон ад зорны х 
общ еств.  З ако н о д ател ьство  наш е относительно п аро- 
вы х ко тло в  ж дет п ер ер аб о тки . П о сл е дния  изм е иения  
бы ли в 1890 г .  и до сих п ор оно н ах о д и тся  в таком  
состоянип , что , н а п р .,  не т н и како го  у к а з а п ия ,  к а к о й  
толщ ины  до л ж н а быть сте и к а  парового  к о т л а , но име ется 
у к а з а н ие , что «поме щ ениѳ п арового  к о т л а  долж но  быть 
отде лено от ясплы х ком н ат и л и  м астер ски х ,  еслн

тако в ы я  п ах о д ятся  рядом ,  кам епною  и л п  кпрппчиою  
сте пою , толщ ппою  п I 1/« ар ш п ииа», и л и , п ап рпм е р ,  
име ю тся  у к а з а н ия ,  что сте п ки  ко т ло г ,  п ах о д ящ п х ся  ви» 
с о п рлкосн овен ии  с продуктам п  горе п ия ,  долж н ы  быть 
и з  ж е л е за  н не м огут быть и з  ч у гу н а , a  в экономей- 
зер е , нзготовляем ом  п з  ч у гу н а , вода ы ож ет н а гр е - 
в а т ь с я  до к а к о й  угодно тем пературы  (зап р ета  пе т) , a 
в зр ы в  эко н о м ей зер а  по своей р а зр у ш и т е л ы иости почтн 
п п ско л ьк о  не у сту п ает  взры вам  ко тло в .  Сле дует н а- 
де я т ь с я ,  что и а  съе зд а х  котлоы адзорны х общ еств 
вопросы  эти  б уд ут  п одн яты  и  р азр аб о тап ы  и зате м 
пройдут соотве тствую щ ие зак о н ы .

Л н т е р а т у р а .  Н аи б олы п ее  п ред ставлен ие о совремеп- 
ном п о л о ж ен ии воп роса о тепловом  разсчете  дает 
кон сп ект л е к ц ий: «К отелы иы я  устан овки » , К . К и р и иа , 
иизд аш иы й н а  п р а в ах  р у ко п и си ; но в  внду кр ай п о  кон- 
сп екти вн аго  и зл о ж еп ия  вп о л н е  п онятеп  только  д л я  лнцт», 
слы ш авш и х л е к ц ии  а в то р а . Очень м ного м атериа л а  
име ется в вы п у сках  И зве ст ий М еханическаго И н ст и -  
т уипа И м п . Т е х н . У ч . Р я д  статей  в т е к у ицей ж у р н а л ы ю й  
л и тер ат у р е : в «Б ю л л етен ях  П оли техн и ческаго  О-ва», 
в  «Ве стнике  О-ва Т ехн ологовъ» , в «И зве стия х  К иев- 
скаго  О -ва д л я  н ад зо р а  за  П . к . » н  д р у ги х .  Е сл и  ж о  нс 
к а с а т ь с я  соврем еннаго  пологкеиия  теплового  р азсч ета , 
то  сл е д у е гь  у к а за т ь  к а к  н ан боле е полны е ку р сы : А .П р е д -  
п иеченский ,  «К урс П . к .» , А .  П . Г а вр и лен ко , «П аровы с 
котлы », Г .  Ф . Д егии ,  «ииаровы е котлы ». И з  иностран- 
е ы х  кп п г  не т ни  одной с полны м  и зл о ж ен ием 
теплового  р азсчета , х о тя  y  сле д ую щ нх авто р о в  у ж е  по- 
явн л и сь  зач атк и  теплового  разсчета : G.Herberi7,«H an d b u ch  
d e r F e u e ru n g s te ch n ik  u n d  des D a m p fk esse lb e trieb es» , 
C. L a n y i , «B erechnung  der D a m p fk e sse l,F e u e ru n g e n , Ü b er
h itz e r  u n d  Y ohrw ärm er» ; R .  S pa lckhaver  u n d  F r . Schneiders, 
«Die D am p fk esse l n e b s t  ih re n  Z u b e h ö r te ile n  u n d  H ilfse in 
r ic h tu n g en » . Д р у г ия  к н и ги  теплового  разсчета  касаю тся  
о чеаь  м ал о , но оне  даю т зн ачи тельн ы й  м атериа л  вт» 
д р у ги х  н ап р ав л ен ия х :  F . T e tzn e r , «Die D am pfkessel» ; 
A .  P eh lhausen , «D ie D am pfkesse l-A nlagen» ; 0 .  Herre, 
«D ie D am pfkesse l» ; S e u fe r t , « D am pfkesse l, D am p fm a sch i
n en  u n d  an d e re  W ärm e k ra ftm a sch in e n »  (к а к  краткоо  
р уководство); H . de B .  P a rso n s,« S te am  B o ile rs  th e i r  th eo ry  
an d  design»; E . S h a ly ,  «S team  B oile rs» ; F r .  S .  R o w a n , 
«The p ra c t ic a l  p h y sic s  of th e  M odern  S te am  B oiler» . К р о м е  
то го , надо  у к а за т ь  н а  ж у р н ал ь п у ю  л и те р ат у р у , в которой 
р азб р о сап о  очепь много интересны х статей и  зам е то к .

I I .  А р б а т скиии.
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получѳние работы возможно лишь после 
пѳрѳхода избытка давлѳния (потенциаль- 
ной энергии) в живую силу (кинетиче- 
сисую энергию), с которой пар подхо- 
дит к соотве тственно загнутым ло- 
паткам на окружности турбшшаго ко- 
леса. Каждая турбиша состоит из 
двух главных частей: направляюицаго 
аппарата и рабочаго колеса. Первый

Р азр е з  A — В.

Ф и г. 1.

представляот ряд ыасадков или со- 
пел особой формы, в которых по- 
току пара придаотся нужное направле- 
ииио и происходит постепснпое нара- 
станиѳ скороетп пара за счет убыли сго 
давления. Выходя с большой скоростыо 
нз сопѳл направляющаго аппарата, 
пар попадает в лопатки рабочаго ко- 
лѳса, отклоняется ими от начальнаго 
направлеыия и, производя на них да- 
влениѳ, вращает колесо турбины. С ло- 
паток колеса пар стекаот лишь с 
зиезначителыюй скоростыо, бсз избытка 
давления над простраыством выпуска, 
отдав колесу большую часть име вшейся 
в нем лсивой снлы. По числу после - 
доватѳлыю расположеиных рабочих 
колѳс,  ту рбины подразде ляются на одно- 
и многоколѳсныя, по направлѳнию потока 
нара—на осевыя и радиальныя, по рас- 
преде лепию давлѳний в колѳсах— на ак- 
тивныя, еслн давлѳния по обе  стороны 
каждаго колеса одинаковы, ресиктивния, 
ѳсли перѳд колееом име ется избыток 
давления, и смтианния, или комбиниро- 
ванныя, ѳслн в турбине  име ются оба 
типа колес.  После дняя система, в ви- 
ду выяснившихся на практике  преиму- 
щѳств,  пользуѳтся в настоящее врѳмя 
наиболыпим раепространениѳм в 
средних и болыишх помѳрах тур- 
бин,  от 1000 h до 10.000—16.000 л. с.

В турбннах малой м о иц иио с т и , до 300— 
600 л. с., встре чаѳтся ощѳ одиоколѳсный 
тип,  с особой формой активнаго исо- 
лоса, несущаго два ряда лопаток и на- 
званиаго, по имени своего изобре тателя, 
американца Кёртиса, колесом Кёртиса. 
Продолыиый разре з турбииы (фиг. 1) 
представляет и сомбиииировашиую тур- 
бину с колосом Кёртиса L и сле дую- 

щнм за ним ря- 
дом из 22+19 рѳаис- 
т и в ииы х  и солес.  Вы- 
сота лопаток реак- 
т и в ииы х  колѳс по- 
степошю возрастаеп> 
с расширѳниѳм ра- 
ботающаго в тур- 
бине  пара. К коле- 
су Кёртиса пар под- 
водится соплами, за- 
ишмающимилишыю- 
значителыиуио часть 
окрузкности ( парци- 
алы ш й впуск) , что 

видно из разре за no А — В. Продохра- 
нителыиый клапан U защищает кор- 
пус турбины от опаснаго для сго 
прочности повышения давления.

иистория. Первое описанио прнбора, 
де йствующаго 
паром,  сде ла- 
ио Гороном за 
100 ле т до Р.
X. Описанный 
уыего прибор,  
пазваиный эи- 
липилем (фиг.
2), п р е д с т а- 
в л я л  собой 
ш а р о в о й  со- 
с у д ,  поддор- 
зкиваѳмый по 
диаметру остри- 
ем q и шар- 
нирной труб- 
кой о. При по- 
догре вании на- 
литой в ниж- 
ииий сосуд во- 
ды в иом образовывался пар. ^выте- 
кавший наружу по двум,  загнутым по 
касательной к шару, трубкам z, w. 
Силой реакции выбрасываемых струй 
пара сосуд приводился во вращение. 
Сле дующие ве ка хрнстианства и Возро- 
зкдѳния нѳ оставилн нам опреде лониыхъ

Ф пг. 2.
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указаний о дальне йпгих попытках ути- 
лизации челове чеством силы пара. Лишь 
поздне е, в иачале  XVII в., Бранка пред- 
л о ж иил  машину (фиг. 3), де йетвие кото- 
рой основывалось на ударе  струи пара 
о лопатки колеса и в грубых чертах 
наме чало путь к использованию силы 
пара паровыми турбипами. В коице  
XY'II в., богатаго изобре тѳниями, ио чрез-

Фиг. 3.

вычайно бе днаго техническнми сред- 
ствами, были сде ланы и первыя попытки 
осущеетвления поршневой П. м. В 1690 г. 
француз Папин,  пользуясь пониже- 
нием давления при конденсировании па- 
ровтз, построил машину (фиг. 4),ѵв ко- 

торой движущей си- 
лой являлось давле- 
ние атмосферы на 
поршень А. Посту- 
пая под поршень, 
пар доводил его 
до верхняго положе- 
ния, опреде ляемаго 
задвижкой В , входя- 
щсй в гне здо на 
штоке ; зате м пар 
под поршнем кои- 
денсировался, и ат- 
мосферпое давление 
гнало поршеньвниз,  
производя полезную 

Фиг. 4. работу-подъомъ гру-
за Q. Черсз отвер- 

стие о перед пуском машнны из 
цилиндра выпускался воздух.  Позд- 
не е этим же свойством конденсации 
лара ï пользовались в своих водо- 
подъѳмных даашинах Савери (1698 г.) 
и Ньюкомен (1712 г.). Машины после д- 
ияго (фнг. б) нашлн приме непие в водо- 
отливах шахт,  крайнѳ нуждавшихся 
до этого времени в мѳханическомъ

двигателе  для насосовчз. Тяги насоса в 
маш. Ныокомена через балансир A  со- 
единялись с рабочим поршнѳм В  от- 
крытаго цилиндра. Под цилиндром 
поме щался котел с краиом С, откры- 
вая который, машинист заполнял цн- 
линдр паром и заставлял тяжелыя 
штанги G насоса поднимать поршѳнь. 
С прекращением впуска пара кольце- 
воѳ проетранство 0  и самый поршонь за- 
ливались водой из соеуда К, пар коп- 
денсировался, и, под давлением атмо- 
сферы, поргаень опускался, поднимая 
штанги насоса. Машшшст составлялч. 
неотъемлемую часть всей машины, упра- 
вляя краиами G и D. Его расторопностн 
машины обязаны были те м,  что чи- 
сло их ходов удавалось доводить до

10—12 в мипуту. Во второй половнне 
XVIII в. маш. Ныокомена была зиа- 
чителыю усовершонствована талантли- 
вым английским инжѳнером Смито- 
ном.  Крупным недостатком все хч> 
атмосферических машин являлась пе- 
значительность располагаемаго давления 
(1 атмосфера), де лавшая их чрезвы- 
чайно громоздкимн и дорогимн. Эти не- 
достатки паровых двигателей в зна- 
чнтельной степени были устранены кь 
концу ве ка Джемсом Уаттом (1736— 
1819), справедливо считаемым твор- 
цом современной П. м. Заслуги Уатта 
в де ле  развнтия П. м. состояли в раз- 
де лении кондѳнсатора и рабочаго ци- 
линдра, введеыии кривошипа и двухде й- 
ствугощаго цилипдра, использовании ра-
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поты расширѳшя пара ии вносении авто- 
матизма в парораспреде лениѳ и регу- 
лированио. Им же в первый раз при- 
ме нялись иидикатор и паровая рубаш- 
ка. Все  этн нововведения пе были слу- 
чайными, a явились плодом тщатель- 
наго нзучения Уаттоы физических 
свойств водяного пара, че м было 
положепо иачало дальне йшѳму изуче- 
нию рабочаго процосса паровой мапш- 
иы. В сотрудиичестве  с Больтоном в 
1769—1780 гг. им были построены пср- 
выя водоподъемныя машины, a не сколь- 
ко поздне е, в 1782 r., установлена на 
заводе  Аркрайта первая заводская ма- 
гаина. Балансириая машинаУатта (фнг.6) 
в зачатке  содержала уже большинство 
характерпых частей 
современных кои- 
струкций. Поршень, 
поме щенпый в за- 
крытом цилиндре  
А, проходил обахо- 
да под де йствием 
н з б ы т к а  давления.
Разре жение в ци- 
линдре  получалось 
сообщением его с 
особым прибором 
—холодильннком К, 
в  который вбрызги- 
валась холодиая во- 
да, вызывавшая бы- 
струю копденсацию 
побтупающаго из 
цилиндра пара. По- 
догре тая в холо- 
дгоиышке  вода с остатками пара вы- 
качивалась насосом В. В конце  хода 
поршня парораспреде лительные орга- 
пы G нагружали одну его сторону да- 
влением све жаго пара, a другую со- 
общали с конденсатором.  Для пере- 
вода машины черѳз мертвыя положения 
u придания ходу равноме рности иа 
вал машины сажался тяжелый махо- 
вик.  Работа машины контролировалась 
рѳгулятором (В), шары котораго с по- 
вышѳнием числа оборотовч> расходились 
и, де йствуя черѳз систѳ.му рычагов 
на дроссѳльный клапан в паропри- 
водной трубе , уменыпалн приток пара. 
При увеличении нагрузки обороты па- 
дали, шары опускались и, открывая 
дроссель-клапан,  увеличивали приток 
пара. Затруднония, встре чаомыя при из-

готовлении котлов,  вынуждалн Уатта 
ограничивать давлѳние пара 1,2—1,5 ат- 
мосферами, что сильно тормозило даль- 
не йшее развптие П. м. ииизкоѳ давление 
пара было виной тому, что первая ма- 
шина двойпого расшироиия, построеиная 
в 1776 г. Горнблоуѳром,  не дала ожи- 
давшихся от нея выгод.  Только ЗОле т 
спустя Вольфу удалось на своих ма- 
шинах доказать преимущества двой- 
ного расширеиия пара. К этому же вре- 
мени отиосится появление П. м. без ба- 
лансира с передачей усилия от порш- 
нѳваго штока нѳпосредственно на кри- 
вошнпный моханизм.  Основываясь иа 
опытах Уагга и ого поеле дователон. 
современная П. м. отличается от и шхъ

Фпг. 6.

приме нением боле е высоких давлѳний 
перегре вом пара и конструктивностыо 
форм,  выработашиых ве ковым опы- 
том,  и высокой точностыо совремон- 
ных приемов обработки. Типичным 
образцом таких ыашин может слу- 
жить изображенная иа табл. II, фиг. 23, 
горизонталыиая двухцилишдровая машн- 
на (тандем)  с клапанным парорас- 
преде лѳиием и посаженной на вал ди- 
иамо-машиной. Подвижиыя части, к о ии- 
струкция и расположение цилиндров хо- 
рошо видны на продольном разре зе  
такой машины (табл. V, фиг. 30).

Всле д за появлением и развнтием 
стациопарных П. м. сле довали попытки 
приспособить их для надобностей тран- 
спорта. В 1816 г. появилась первая па- 
ровая повозка, построенная в Англии
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Стефенсоном для перевозки угля, a 
в 1807 г. (ср. эиселе зныя дор., 26) Фи/ль- 
тоном в А.мерике  была сде лана удач- 
ная попытка приме нония парового дви- 
гателя на судне . Что касается паровой 
турбины, то, хотя порвыя попыткн ис- 
пользования силы гиара (эолипиль, маш. 
Бранки) относилнсь скоре й к этому ти- 
пу П. двнгатѳлей, их конструктивное осу- 
щоствлеыио представляло большия труд- 
ности, и появлепие их на рьшке  двига- 
тѳлей задоржалось до второй половины 
XIX в. История развития паровойтурбины 
всогда останется те сно связанной съ ише- 
нами швѳда де-Лаваля и англичанина 
Ларсонса. Первый, построив (1885 г.) 
одноколѳсную (активную) турбину, уста- 
новил основныо пришципы работы па- 
ровых турбин и в податливом (уп- 
ругом)  вале  нашел средство, обез- 
почившее плавную работу турбиннаго 
колѳса при громадной скорости его вра- 
щения, до 20.000 оборотов в минуту. 
Второй—выступил (1883 г.) с многоко- 
лесной (рѳактивной) турбиной, уравнял 
экономпчность ея работы с поршне- 
вым типом и, понизив скорость вра- 
щения колес до 3000 оборотов,  соз- 
дал из паровой турбишы наиболе с 
подходящийдвигательдлянепосредствѳн- 
наго соединѳния  с дииамомашиной. Ыа 
фиг. 25 (табл. III) дан продольный раз- 
ре з турбины Парсонса в исполнении 
швейцарскаго завода Броун и Бовѳри, 
с указанием наиболе е существенных 
деталей. На той же фнгуре , сле ва, вид- 
па часть барабана с рядами лопаток.

А. ииоршневая II. м. Де йствие поршнс- 
вой машины можно пояснить, пользуясь 
разре зом одноцилиндровой машины 
на фиг. 1, с коробчатым золотником 
в качѳстве  распреде лительнаго органа. 
В указанном на чертеже  положении 
золотника, ле вое окно золотниковаго 
зеркала открыто, и све жий пар через 
канал к заполняет заднюю полость 
циилиндра, толкая вправо поршень. С 
перѳдней стороны поршня пар уходит 
чѳрез виутреннюио полость золотишка 
в пароотводную трубу а. Избыток 
давления све жаго пара над давлением 
выпуека, умноженный на площадь 
поршня F, представит величину дви- 
жущаго усилия. Откладывая на фиг. 7, 
в пршштом масштабе , по оси абсцисс 
объѳмы, описываемые порипнем,  a no

ордннатаы— давления, получим карти- 
ну изме нѳния давлений на поршѳнь в 
зависимоети от его пѳрѳме щений. Так 
как в крайном положении поршня 
капал к и часть дилиндра с общим 
объемом Ѵ0, называемым вредны.м 
пространством,  заыяты паром,  то на- 
чало хода на диаграмые  сдвинуто впра- 
во от начала координат на вѳличину 

y
<S'o= -t? • Отложенныя на ординатах 1—2

давления отве чают периоду впуска па- 
ра Sv  В точке  2 золотник,  пѳродви- 
нувшись по зеркалу вле во, закрывает 
окно, il пар за поршиом расширяотся 
до давления р г в конце  хода. К этому 
моменту золотишк открывает в зад- 
ней полости выпуск,  и давление падаот 
до р 3. Для достижеиия спокойнаго хода

машины вьшуск прекращаѳтся раие ѳ 
исонца хода поршня, где -нибудь в точ- 
ке  К , a оставшийся перод поришом 
пар сжимается, затормаживаот пор- 
шень, образуя пѳрод ш им упругую 
подушку. Высота сжатия (точкн М  диа- 
граммы) р и выбираѳтся в зависимости 
от быстроходности машины. Че .ѵгь 
быстроходне е машина, те мт> в боль- 
шѳм сжатии оиа иуждается, н те м 
выше выбираотся конечпое давлѳнио 
сжатия 2U- В'ь результагЬ опнсаишой 
сме ны давлений пара на каждую сторону 
поршня, после днему сообщается работа, 
величина которой зависит от избыт- 
ков давлония пара аѵ аг и т. д., указы- 
вавимых контуром диаграммы, и объема 
V=FS, описываемаго поршпем за ка- 
ждый ход.  Заме ннв сложную фнгуру 
диаграммы равновелшсой ѳй площадыо 
прямоугольника той жѳ длины S, в его 
высоте  найдом среднее избыточное 
давлениѳ р т, соотве тствующеѳ средней 
ординате  рабочѳй диаграммы. Велнчина 
работы, сообицаѳмой поршшо за одинъ
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оборот,  очевидио, будѳт равна р тѴ+  
+р'тУ, где р т (kg/mt2) и V  (mt3) суть сред- 
иие давлѳния и объомы обе их рабочнх 
иолостей цилиндра. При п оборотах в 
мйнуту секундная работа (мощность) 
такой машииы составнтъ:

N-Sl>mY+l* r>><.«-kgmt,
И Л И  -  лош. сил.

Ы ). 7 0

Всле дствие постепеинаго открытия и 
закрытия паровпускных органов и на- 
личности в них сопротивлеиий про- 
току пара, нзме нениѳ давлений в ци- 
лнндре  ииронсходнт плавно, впуск н 
выпуск пара сопровождаются потерей 
части располагаемаго давления, a мо- 
менты начала впуска и выпуска пара 
нредваряют приход поршыя в морт- 
выя положения. Влагодаря этим обстоя- 
тельствам де йствителыиая диаграмма 
давлѳпий (фиг. 7 «), называемая индика-

торной, не сколько отличается от тео- 
ретической и дает процонтов на б—7 
меныпее давлеиио. Опреде ляомая по пей 
моицность машины Х и=(0,93—0,95) Л~0 иа- 
зываотся индикшпорной мощностыо П. м. 
]и может быть установлена опытным 
путем на работающей машшие при по- 
мощи индикатора. Де йствиѳ этого прибо- 
ра, представлениаго въразре зе  на фиг.26 
табл. IV, сводится к сле дующому. В 
цилнндре  А, сообщао.мом краном k с 
рабочим пространством цилиндра ма- 
шины, движется хорошо притертый пор- 
шепь а, нагруженный сворху пружиной. 
Под давлен. пара на поршенек a пру- 
жиша сокращаотся, и изме нѳния ея длины 
(пропорциоиалыиыя изме нению давления), 
в увеличѳнном масштабе , заносятся 
караидашом I иа бумагу барабаиа о. 
Барабан чѳроз ходоуменьшитель со- 
одиияѳтся гпитуро.м с крѳйцкопфомъ

машины и в уменыпеишом масштабе 
повторяет движѳние поршня. Таким 
образом карандаш,  отме чая остриѳм 
величину давлѳпия пара и соотве тству- 
ющеѳ ему положение поршня машнны, 
вычертит при полном обороте  ма- 
ш и ииы  замкнутый контур индшсаторной 
диаграммы. Масштаб,  в котором сле - 
дует читать на диаграмме  давлсния, 
устанавливается пробными нагружония- 
ми поршня ишдикатора давлением в 
1, 2, 3 и т. д. атмосфер и отме чается 
соотве тственным клѳймом на казк- 
дой пружине . Для нанесѳния на диаграм- 
му атмосферпаго давления трехходовый 
краи k сле дуегь повернуть на 90°. Для 
нодучешя надежных показаний мѳха- 
шизм инднкатора должон быть свобо- 
дсп от лишних треиий, путь пара 
к поршеньку—коротоис и шнрок,  пс- 
реме щеиия карандаша строго вѳрти- 
кальны н пропорционалыиы изме нѳниям 
давления, a повороты барабана д о л ж ииы  

точно копировать порѳме щения поршня 
(cp. XXI, 616/617).

Площадь LSTO  диаграммы (фиг. 7), 
теряемая при выпуске  отработавшаго 
пара в атмоофѳру, значительно сокра- 
щаѳтся с присоедишением и с машине  
конденссйпора, понижающаго противода- 
влениѳ 2h с 1,15—1,1 до 0,15—0,1 атмо- 
сферы. Сле дствием прнроста площади 
индикаториой диаграммы, очевидно, бу- 
дот повышение экономичности работи 
машины и прирост ея мощности. Гири 
сохранении прежней мощности (площади 
диаграммы) - сократнтся пѳриод впуска 
и умеыьшится расход пара. Конденса- 
торы бывают двух типов:  вспры- 
скивающиѳ н поверхностпые. В пер- 
вых кондонсация уходящаго из ма- 
шины пара вызывается энергичным 
пере.ме шнванием его со струями илн 
каскадами холодиой воды по пути сле - 
доваыия из машины. Во-вторых,  оса- 
ждение паравъводу происходит нана- 
ружной поверхности тонкостеишых ла- 
туниых трубок,  внутри которых на- 
встре чу потоку пара циркулируѳт хо- 
лодиая вода (см. кондѳнсация в паро- 
вых турбинах) . В поршнѳвых маши- 
нах,  не требующих глубокаго вакуума 
(но выпие 90% атмосф. давления), приме - 
няются преимуществеишо вспрыскиваю- 
щие кондѳнсаторы в внду их болыпѳй 
компактностн и дешевизны. Пѳроме ши-
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вание отработавшаго пара с охлаждаю- 
щѳй водой происходнт или в особом 
резервуаре  или в уширѳнном не сколь- 
ко участке  пароотводной трубы перед 
кондѳнсационным насосом,  откачиваю- 
щим из коядонсатора подогре тую во- 
ду, остатки пара и проникающий в коп- 
денсатор воздух.  Работой этого насоса 
в конденсаторе  поддерживаотся нужноо 
разре жениѳ и отводятся продукты кон- 
дѳнсации. Благодаря разре жснию внутрн 
кондснсатора охлаждающая вода гонит- 
ся в него обычно одним избытко.м 
атмосфернаго давлония и толысо при зна- 
читѳльных высотах присасывания при- 
ходится прибе гать к услугам особых 
пасосов для подачи холодной воды. В 
крупных современных установках 
конденсаторы нере дко представляют 
обособленную машину, дающую возмож- 
ность достигать весьма глубокий вакуум 
до 96—98% атмосфѳрнаго давлеыия. При 
вступлении в цилиндр све жаго пара 
часть его осаждается в виде  росы на 
сте нках цилиндра, име ющих боле с 
шизкуио температуру, и не может быть 
обнаружена по диаграмме .Борьба с этой 
нотерей, поглощавшей кногда до 30—36% 
перерабытываемаго маш. пара и изве ст- 
пой под именем потери на начальную 
копденсацию пара, особенно обострилась 
о повышениом давления в котлах и 
желапием возможно полне й нспользо- 
вать расширенио пара. Средствамн борь- 
бы явились—увеличение быстроходности 
машин,  устройство паровых руба- 
ипек для обогре ва сте нок цилнндра, 
ввѳдение многократнаго расширения пара 
n пероход на работу перегре тым па- 
ром.  Паровая рубашка состояла в 
устройстве  y цилиыдра двойных сте - 
иио к ,  пространство между которыми 
заполиялось све жим паром.  Ея де й- 
ствиѳ сводилось к уменьшению главной 
причниы кондеисации—разннцы темпе- 
ратур между паром и сте нками ци- 
линдра. Ту же це ль пресле довало и 
дроблсние работы расшнрения пара па 
ие сколысо после довательных цилин- 
дров.  Вме сто одной ишдикаторпой диа- 
граммы с болыпим перепадом давле- 
иия n температуры, в многоцилиндро- 
вой машине  получался ряд после дова- 
телыиых диаграмм с меныпими пере- 
падами, a сле довательно, и с мсныпи- 
ми потерямн на теплообме н между па-

ро.м n сте нками. На фнг. 8 представле- 
на индикат. диаграмма двухцшшндровой 
машишы с объемами ц. высокаго давл. 
Sh и ц. низкаго давления S„. Заштрихо- 
ванныя ме ста указывают разшицу в 
плоицадях диаграмм такой машины, 
сравнителыю с диаграммой одноцн- 
линдровой машины, с объѳмом ци- 
лиш дра=5„, той жо стопеныо наполне- 
ииия  и отсутствиехи  сясатия. Наиболе с 
энсргпчпым средством борьбы, одна- 
ко, оказался порегре в пара, получивгаий 
с начала 90-х годов XIX в. исклю- 
чительноѳ распространение. С его вве- 
депием обогре в цилиндра рубашками 
h  ыиогоцилшидровая машина потѳрялн 
свое значение. Практика современиых 
стационарных П. м. признает лишь

одноцплиндровыя ыашины на мощности 
меныпе 100 л. с. н двухцнлишдровыя м. 
на высшия мощности до 1.200—1.600 л. с. 
Благодаря мѳныпей теплопроводности и 
плотности перегре таго пара сравни- 
тѳлыио с насыщенным паром оди- 
наковаго давлония, явление начальной 
конденсации было свѳдепо на-не т,  a 
тѳплообме н пара со сте нками в пе- 
риоды расширения н выпуска значитель- 
но ослаблеп.  С введеиием высокаго 
персгре ва пара до 300—320°С существен- 
ию изме нилась и конструкция парового 
цилиндра (табл. V, фиг. 28 и 29). Рубашка 
отпала, пароприводные каиалы и при- 
мыкающия к ним трубы отде лились 
от сте нок цилиндра, чтобы по сте с- 
нять свободы ого расширения, a самыя 
трубы получилн значительно болыпую 
эластичность. Дальне йшим средством 
уменыпѳния потерь теплообме на.явилось 
разде лѳние органов впуска и выпуска 
пара, удалеииѳ после дших от простран- 
ства впуска и уменьшение в них со- 
противлѳний пропусису пара. Не сколысо
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Ч ао ть  б ар аб аы а с р я д ам и  д о п а т о к .

Ф иг. 25.
П р о д о л ь н ы й р а зр е зъ п а р о в о й  ту р б и н ы  П арсон са.*1— В п у с к ъ п а р а  в ц ш ш иид р .  2— В ы п у о к  
п а р а  (соединение с кон ден сатором ) . 3 — Л е вы й кон ец  б ар а б ан а . 4 а ,  4 ,  4 с —ком п сн си ру- 
ющие п о р ш н и  с л аб и р и н то ы м  у д л о тн е н ием.  5 а , ЪЬ, 5с— соедииительны о к а н а л ы  м еж ду 
ком пѳнсирую щ им и п о р ш н я м и  и ооотве тствониы м и r  ао ш и р н тел ы иымии оѳкция м и  б ар а б ан а . 
6a, Qb—подш ип н и ки . 7. Г реб ен чаты й  п одш ип и и к.  8 а , 8Ь— вы ход  п а р а  ыз ц и л и н д р а . 
В  ме стах  вы хода  им е ю тоя л а б и р иш тн ы я  у п л о тн ен ия ,  к  которы м  подводится  п а р  по- 
орѳдством т р у б ,  в н д ииы х на ф иг. 34 (табл . V I I I ) .  9 . М аоляы ы й наооо с воздуш иы м  
ко л п ако м .  10. Т р у б а  д л я  м асл а  (отводит м асло  обратн о  в  р с зе р в у а р ) . 11. П ер ек лю - 

чаеы ы й в ен тн л ь  (б ай п ас) .
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ле т тому назад (1910 г.) и это срод- 
ство было нспользовано проф. Ш тумп- 
фом в машннах,  носящих его имя 
и прѳтѳндующих по своой экономично- 
сти заме ннть в будущем двухцилии- 
дровыя машины. Как видно из про- 
долыиаго разре за цилиндра такой ма- 
шшиы па таб. IV, фиг. 27, пар,  обогре - 
вая предварительно крышки ц., вступа- 
ст через впускные клапаны в ци- 
линдр машины и, двигая перед собой 
высокий поршѳнь, направляется к вы- 
ходу через отисрываемые поршнем к 
копцу хода пролеты на середине  боко- 
вых сте нок цилиндра. При обратном 
движении поршня выпуск пара прѳкра- 
щаѳтся, и оставшийся в цилиндре  пар 
подвергается высокому сжатию, охваты- 
вающему 88—90% хода. Так как пар 
при проходе  черѳз цилиндр пе ме ня- 
от своего направления, то этому классу 
машиы присвоено иазвание прямоточ- 
ных в отличие от машин обычной 
конструкции, в которых пар повто- 
ряет возвратное движение поршня. На 
фотографии прямоточной машины (табл. 
II, фиг. 24) сле дует отаиетить чрѳзвы- 
чайную простоту вонструкции и изяще- 
ство форм,  доступных современному 
машиностроѳнию. Впрысишвающий кон- 
денсатор расположен нопосредствои- 
но под цилиндром для избе жания по- 
терь давлония в пароотводной трубе . 
Копдснсационный иасос отодвинут на- 
зад н поме щается в подвале  за цн- 
линдром.

Парораспредгъление прѳдставляот ду- 
тпу П. м. и с о с т о иит  из распреде - 
литѳлыиаго оргапа (золотишк,  крап,  
клапан) , его привода, эксцентрика 
(особая форма крнвошипа), иа главпом 
иил ии распрѳде литолыиом (при клапа- 
пах)  валу машины, и регулятора. Про- 
сте йшим распреде лптелыиым орга- 
ном являѳтся коробчатый золотник,  
указанный в разре зе  на фиг. 21.Напо- 
миная опрокинутую ввсрхт, дном ко- 
робку с отогнутыми виизу боковыми 
сте нками, он скользит взад и впе- 
рѳд по плоскостии золотниковаго зер- 
кала. В зеркале  име ются три попереч- 
ииы х  щелнисредишя, широкая, сообщаѳгь 
коробку золотника с выпусишой трубой 
« n две  крайиия, боле ѳ узкия,—для сооб- 
щѳния каждой стороны цилиндра по оче- 
рѳди с пространством впуска с нли

выпуска о. Ыаходясь в среднем поло- 
жѳиии, золотпик перекрывает крайиия 
щели (окна), как это указано на фиг. 9, 
il откроет одну из иих для впуска, 
лишь сдвинувшись по зеркалу навѳли- 
чииу (е) — вне шней пореисрыши. Такт. 
как впуск пара начинается нѳзадолго 
до прихода главнаго кривошипа К  в 
мертвую точку, то для выполнения этого 
условия кривошипу золотника Е  (эксцѳи- 
трику) необходимо опережать крпво- 
шип поршня на тупой угол К М Е . 
При обозначенном иа фиг. 9 направле-

ииии вращония вала, к приходу поршня 
в ле вую мѳртвую точку золотник еще 
продвинется вправо ии откроот для 
выпуска парачастьвысотыле вагоокна ѵ, 
называѳмую лннѳйным предварением 
впуска. Не сколысо раиыпе впуека (Ï мень- 
гие е) с противоположииой стороны пор- 
шня наетупит выпуск пара. Открытия 
золотником о к о и и  выстроены на от- 
де лы иых кругах, описываѳмых радиу- 
сом экоцонтрика. Центры кругов взяты 
на вертикалях через средпия положе- 
ииия  отсе чных кромок золотника. lia  
фиг. 10 поме щены 3 после доватѳльных 
положѳния золотника иа ѳго зеркале  съ
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момента прохода поршнем мертваго 
положѳния (открытиѳ окна /и) и до на- 
ступления отсе чкн пара. Конструкции 
золотников чрезвычайно разпообразны, 
в заврсимоети от продъявляѳмых к 
ним требований. Вме сто одного золот- 
ника выполняют иногда два рядом 
(сложный золотник) , из которыхъ

расце плением.  Момент расце плѳния 
(закрытиѳ впуска) нзме няется регулято- 
ром.  После  него кран быстро закры- 
вается (поверты- 
вается) под де й- 
ствием воздуш- 
наго буфѳра. С 
ввѳдением высо- 
каго давления и 
перегре ва пара 
сложные золотнн- 
ки и краны ока- 
зались непригод- 
ными и уступшш 
ме сто уравнове - 
шѳнному порш- 
ииовому 3 0 Л 0 Т Н И -  

ку (фиг. 13) с 
внутрѳнним впу- 
ском пара или 
д в у х о п о р н о м у  
клапану (фиг. 14) 
съузкими опорпы- 
М И  повѳрхностя- ф и г . 1 2 .

ми (2,6 — 4 m/m.)
и двойиым открытием.  Поршневой зо- 
лотник приме няется в боле ѳ деше- 
вых u быстроходных машинах,  a 
также в судовых и и  ирокатных ма-

Ф и г. 1В. П а р о в о й  д и л и н д р .

шинах с реверсированиом хода (нере- 
ме ной вращения). На океанских паро- 
ходах,  требующих мощных машин,  
иногда ставят по две  машииьи на

Ф иг. 10.

одиш  управляет только моментом 
закрытия впуска пара, ме няя наполнениѳ 
в соотве тствии с пагрузкой. Заме ной 
плоскости зеркала цилиндром полу- 
чается цилиндрический золотник,  или 
кран (фиг. 11), прнводиимый эксдѳитри-

ком в кача- 
телыюс движе- 
пие. В Амери- 
исе  и Апглии 
получила т и -  
рокое распро- 
странение осо- 
бая форма кра- 
нового распро- 
де ления.с  раз- 
де лы-иым впу- 
ском и вы- 
пуском пара, 
предложѳнная 
К о р л и с с о м  
и и з в е с т н а я  

ф и г .  i l .  под иазвани-
ем и с р а н о в  

Корлисса (фиг. 12), Все  краны связаны 
тягами с общей качающейся шайбой, 
заимствующѳй двилсение от эксцен- 
трика на главном валу ыашиыы. Верх- 
цие (впускные) краны работают съ



Па р о в ы я  машины.  Табл. V.

Ф иг. 29. Ц и ли н др  д л я  п ер егр е таго  п ар а .

т
Ф иг. 30.

A — ц илиндр вы сокаго  давлон ия ;  В — ц и л и вд р  н и зкаго  
д а в л е н ия ;  С— в п уок  ове ж а г о  п а р а ; D — вы пуск п а р а  
в  рессивер;  Е —  рессивер;  F—  впускны е к л а п а в ы  ц в- 
л в н д р а  н и зк . д ав л ен ия ;  J —  вы п ускн . к л . ц в л . н и зк . дав.

Ф иг. 28. Ц в л в н д р  д л я  в а с и щ с иш аго  п ар а .



П а р о в ы я  м а ш и н ы . Табл. VI.
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дится тепѳрь уже и круннымн машн- 
нами, на 1000 — 1200 я. с., то второй 
группе  мѳханизмов,  нѳсомне нно, прн- 
надлежит будущѳѳ. Приме р такого 
передаточнаго мѳханизма указаи иа 
фиг. 16, представляющей поперечный 
разр. цилиндра по клапанам.  Подъем 
ворхняго клапана пронсходит гирн про- 
ходе  под ролнком a ле вой, боле о вы- 
сокой, частн углового рычага Ь, качае- 
маго эксцентриком.  Эксцентрик име - 
ет переме нный радиус,  величииа ко- 
тораго зависит от положения грузов 
регулятора В . При опускании клапана 
пружина всо вромя прижимает ролшс 
к профилю рычага Ь, очертаниом ко- 
тораго и опрѳде ляется закоп посадки. 
Длительпость подъема клапана (пориод 
наполнения) зависит от размахов 
рычага Ь, изме няѳмых регулятором I t  
в зависимости от нагрузки. Процесс 
регулирования состоит в поддержании 
равеиства между работой пара и сопро- 
тивленияыи, что достигается изме не-

Ф иг. 15.

ниѳм количѳства поступающаго въци- 
линдр пара. Изме нѳниѳ это осуще- 
ствимо двумя способами: пѳрѳме ной да- 
вления впускаѳмаго пара, при сохране-

каждый винт,  как это изображено 
на табл. VI, фиг. 31, прѳдставляющѳй 
сдвоѳнную машину чствѳрного де йствия

Распредълнтельный
вал.

п. „Kaiser Wilhelm II“. Машиша развнвает 
до 20.000 л. с. при 80 оборотах в мин.

В клапанном распреде лении, как и 
в крановом,  выпуск и впуск пара 
разде лены, что выгодпо отра- 
жаотся на уменыпении теплооб- 
ме на. Подъем клапана над 
се длом (открытие) производит- 
ея эксцснтрнком на главномч> 
или распреде литолыюм валѵ 
машины. Распр. вал распола- 
гаотся параллелыю оси цилин- 
дра и  заимствуот д в и ж о ииио  от 
главн. вала чорез пару копичо- 
с иииих  шестероигь с одииако- 
вым ч иис л о м  зубьев.  Типы пе- 
родаточных механизмов (при- 
водов)  о ч о ииь  разпообразны н 
могут быть подразде лопы на 
две  группы: механизмы с рас- 
це пкой н механизмы с прниу- 
жденным движѳнием клапана.
В первой группе , июднятый 
мѳханизмом клапан освобо- 
ждается загЬы от него и гиа- 
дает на се дло под де йствием 
еобственнаго ве са и пружины.
Как в кранахч, Корлисса, так 
u тут для посадки без удара 
приме няются воздушный буфор 
пли масляный катаракт.  При 
быстроходности машиш,  выше 
120 — 126 оборотов в минуту, мѳха- 
шизмы с расце плением неприш е - 
шимы. A так как указанный пре- 
де л быстроходиости нере дко перехо-

Ф и г. 14.



287 Паровыя машины. 288

ыия постоянетва наиюлнѳыия, дли изме 
нѳниом длительиости впуска пара, при 
постояистве  давления. Второй способ 
регулирования, упомяиутый при опи- 
сании кранового и клапаннаго распре 
де лѳний, боле е экопомичѳн и распро- 
странен.  Привод нижняго (выпускно- 
го) клапапа (фиг. 15) состоит из но- 
стояннаго эксцѳнтрика, тяги и двух 
качающихся рычагов с центрами ка- 
чания с и (1. Ннжний рычаг качается 
непрерывно н в нужныѳ ыоменты, на- 
давливая верхний, пришоднимает кла- 
пан для выпуска пара. При опускании 
системы рычагов пружина е держпт 
их в соприкосновѳиии до посадки кла- 
пана на се дло. От пѳредаточнаго мѳ- 
ханнзма требуѳтся: простота, малое
число шарниров,  быстрое закрытие кла- 
пана и отсутствие ударов прн посадке  
на се дло.

В . Паровая турбина. Де йствие паровой 
турбишы состоит в преобразованин 
живой силы потока пара в работу вра- 
щения колеса н всего проще ыожѳт 
быть пояснено па схеме  активнаго ко 
лсса (фиг. 16). Све жий пар высокаго да

Ф иг. 16.

вления встудает с незначительнои 
скоростыо в расходящѳеся сопло É. Те- 
ряя в нем весь избыток давления, 
пар сильно расширяется и приобре - 
таст и с концу сопла большия скоро- 
сти, до 90Э--1Ю0 mt./sec. П опадаясъта- 
ишми скоростями на лопатки вращаю- 
щагося по стре лке  С - D турбиннаго 
колеса, пар ре зко отклоняѳтся ими от 
яачальнаго направления п отдает ко-

лесу болыпую часть своей кинотической 
энергии. Лучшоѳ нспользоваыие живой 
силы пара, как учнт опыт,  получает- 
ся прии скорости вращения лопаток,  
близкой к 0,5 скорости втекающаго вч> 
и-шх пара. В реактивных колѳсах,  
работающнх с избытком давлония 
перед колесом,  в отлнчиѳ. от актив- 
ных,  в которых избытка не т,  рас- 
ширение пара заканчиваѳтся в самом 
колесе . Избыток давления поддержи- 
ваѳтся особой формой каналов (фнг. 17)

---ч
Ьг7Н ]

-*--- bs=b*—>-
Ф иг. 17.

между лопаткамн колеса с широкими 
входиымн h  узкнми выходными отвер- 
стиямн. Лучшие результаты получаются 
при том условии, что скорость враще- 
ния лопаток близка к скорости всту- 
пления в них пара.

Соображения о прочности колес,  раз- 
рывае.мых центробе жными силами, и 
затрудения, связанныя съизготовлѳииѳм 
колес болыпого диамѳтра, вынудили 
ограничиить окружную скорость колес 
350 - 400 mt./sec. Кроме  того, предетавляя 
ыаиболе о иодходящий двигатель для 
дишамо-машиш,  паровая турбнна долж- 
на была считаться с те м,  что быстро- 
ходпость после диих нѳ могла быть 
поднята выше 3000 оборотов в мину- 
ту. Эти ограишчения в значителыюй 
степени осложиялн выполиѳние прн- 
ведеишой выше (фнг. 16) простой схемы. 
Прнме р одноколеспой активииоии тур- 
бипы представляет турбшиа де-Лаваля. 
Число оборотовъколес въеготурбипах'и> 
колеблется от 25.000 до 10.000 в мнну- 
ту, смотря по мощыости машин,  От 
колеса В  (фиг. 18) работа передается 
упругиы валом A  через шестериш 
С и М  валу X , песущему якорь динамо 
или шкив для привода. Прп мощно- 
стях выше 50 л. с. шѳстерни М  распо- 
лагаются по обе  стороны от малой 
шестеренкн С, че м достигается раз- 
грузка слабаго вала турбины от да- 
влений на зубцы колес.  Фиг. 32 на табл. 
VII дает образчик такой турбины на 
100 л. с., ведущей двойной якорь динамо 
постояниаго тока.



Ф ш \ 32. Т у р б и н а  д е -Л а и а л я  и а  100 л . с.



П а р о в ы я  м а ш и н ы .  Табл. ѵш.

Ф н г. 33. К о м б и н и р о ван п ая  п ар о в ап  т у р б и н а  н а  2500 л . с.

Ф и г. 34. Т у р б и п а  П а р с о н с а  д л я  п а р о х о д а  „ A q u i ta n i a “ .
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Наличцость зубчатой ииередачи, кото- 
рая прибольших мощностях выходит 
громоздкой и дорогой, ограничивает 
приме нение этой сиетѳмы турб.-аггрега- 
тамн в 300—360 л. с. Во все х других 
системах активных турбин,  получив- 
ших распространоние, пѳредача выкпну- 
та, a требуемоо понижениѳ быстроходно- 
стн достигается значитѳльным услож- 
нонием коииструкции саыой турбины. 
Наиболе е простой способ,  предложен- 
иый впервыѳ Кёртисом,  соетоял в 
подразде лении живой силы потока пара 
на ряд после довательных колес (сту- 
оеней скорости) с пониженными скоро- 
стями вращения. С уменьшѳниѳм 
окружной скорости рабочих лопа- 
ток значнтольный запас кинетической

бины, от 10 до 300 л. с., усие шыо кон- 
курирующия с турбннами Лаваля, итур- 
бины с использованием отработавшаго 
пара, в которых эконоУшчность рабо- 
ты ыо ыграет большой ролн. В посде - 
довательном разме щенииактивных ко- 
лес скрывается второй способ к по- 
нижению их быстроходности, незавн- 
симо от конструищин колеса. Каждая 
ступень давления в такой турбине  пред- 
ставит собой самостоятельную турб. 
де-Лаваля, работающую при малых 
скоростях пара и вращения колеса. 
Между собой колеса разде ляются дни- 
щами с отверстиями для вала н напра- 
вляющиыи пар лопаткамн по окруж- 
ности. Число после довательных колѳс 
(ступеней давлсния) выбираетея с та-

Фит. 18.

энергии пара уносился с иерваго ко- 
леса нѳиспользованным (прн оетановке  
вращѳния жнвая сила потоиса осталась 
бы совершеишо нетроыутой) ии мог быть 
подведен к сле дующим колесам.  
Для сообщения пару надлежащаго на- 
правлеиия, между колесами разме ща- 
лись ряды неподвшкных направляю- 
идих лопаток.  Нанболе е раепростра- 
ииѳ н ы  колеса Кёртиса с двумя рядамн 
лопаток (фиг. 19) н направляющим 
аппаратом U между ними. Для выгод- 
наго использования больших пере- 
иадов давления пара и значительнаго 
Уименьшѳния быстроходности одного ко- 
леса Кёртиса, однако, недостаточно, при- 
ходится ставить после доватѳльно два 
(фиг. 20) н боле е таких колес (сту- 
пень давлеыия), раздробляя между ними 
располагаемый избыток давлѳния. Ис- 
длючеше составляюта лишь малыя тур-

ким разочетом,  чтобы скорость выхода 
пара из иаправляющих лопаток не 
превышала 330—380 mt./sec. При таких 
скоростях сопла заме няются каналами 
с параллельными сте нками, что значп- 
тельно упрощает их изготовлѳниѳ. В 
пѳрвоо колесо пар поступаѳт из на- 
садков,  занимающих только часть 
окружности колеса. В сле дующих ко- 
лесах поетепѳнпоѳ расширение пара 
вѳдет к занятию направляющиш и ло- 
паткамн всей окруясностн, увеличѳнию 
высоты лопаток и диаметров колѳс.  
ииаивыгодые йшая окружная скорость 
опускается при этом до 160—170 mt., 
нѳ препятствуя иепосредственному со- 
ѳдинѳнию турбнн с динамомашинами. 
По этой схеме  строятся активныя много- 
колееныя турбины Цолли и Рато. В 
турбинах Цолли число после дователь- 
ных колѳс Bapbiipyfffb от 8—в ма,-

10
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лых турбинах (до 1000 л. с.), де лаю- 
щих 3000 оборотов,  до 16—18—в круп- 
ных машинах,  число оборотов кото- 
рых понижѳно до 1000. Аналогичный 
способ дроблѳния располагаѳмой рабо- 
ты упругости на ряд после дователь- 
ных рѳактивных колес име ѳт ме - 
сто в турбинах Парсонса (табл. III, 
фиг. 26). Только дроблѳние заходит в 
этой системе  много дальшѳ, и число по- 
сле довательных колес в и срупныхъ

Ф иг. 19.

турбинах нѳре дко повышается до 60— 
70. Увеличение числа после доватѳльных 
расширений было необходимо Пароонсу 
для ослабления утечки пара мимо рабо- 
чих колес,  неизбе жной при разнице  
давления  по обе  стороны колеса и явля- 
ющейся главным нѳдостатком си- 
стѳмы. Отде льныя колеса заме нены пол- 
ным ступенчатым барабансш,  из 
трех или чѳтырех цилиндров уве- 
личивающагоея диаметра, с закре плен- 
ными на его повѳрхности рядами рабо- 
чих лопаток.  Нуясноѳ увеличение про- 
ходной площади колес доетигается 
указанным ростом диаметра поеле до- 
вательных частѳй барабана и увели- 
чением высоты лопаток.  Направляю- 
щия лопатки закре пляются в выточ- 
ках на внутрѳпней, цилиндрической, 
поверхности разъѳынаго кожуха. Несмо- 
тря на то, что радиальные зазоры в 
турбинах Парсонса уменьшены до
1—2 m/m (минимум,  который вряд 
ли можно перейти), малыя турбины (до 
300 л. с.), с короткими лопатками и от- 
носительно длинными зазорамн, дают 
значительныя потери. В срѳдних и 
крупных машиыах этот недостаток 
реактивных турбин,  сравнительно с 
активными, с избытком покрывается 
их главным преимуществом:  малы- 
ми потѳрями на трение пара о лопатки.

Скорость пара в лопатках реактив- 
ных колес колеблется от 70 до 130 m i, 
тогда как в активных она ре дко 
опускается до 160, a иногда повышает- 
ся до 700—800 mt. (в колесах Кёртиса). 
Кроме  потерь пара, избыток давлѳния 
пѳред колесами вызываѳт значитѳль- 
ную силу вдоль оси турбины, в сторону 
увеличивающихся диаметров барабана. 
Для ея уравнове ти в ан ия узкий коиѳц 
барабана заканчивается ступенчатым 
поршнем (ле в. сторона фиг. 26) с ла- 
биринтовыми уплотнѳииями. Число усту- 
пов поршня отве чает числувыступов 
барабана. Соотве тствѳнным выбором 
разме ров поршня и нагружением его 
колѳц те м жѳ давлением,  какое ис- 
пытывают выступы барабана, достигает- 
ся полное его уравнове шивание. Благо- 
даря впуску пара по всей окрулсности 
и ыалому ѳго объему прп вступлѳнии 
в турбину, пѳрвая ступѳнь барабана 
несет короткия лопатки, дающия значи- 
тѳльную утечку. Часть работы упруго- 
сти при этом теряется. Этот нѳдоста- 
ток в связи С СИЛЫ иЫМ прогре вом 
длиннаго корпуса турбины и болыпим 
давлением,  которое ему приходится 
выдерживать, привѳлн к не которымъ

изме нениям,  упростившим всю кон- 
струкцию. Изме нѳния состояли в за- 
ме не  первой ступени барабана (турб. вы- 
сокаго давлѳния) одним активным ко- 
лесом Кёртиса, как это указаио на 
схѳматичном разре зе  комбинирован- 
иой турбины (фиг. 1).. Подияв эконо- 
мичность работы на первом участке  
турбины, колесо Кёртиса дало ре зкий 
пѳрепад давления и тѳмпературы, зна-
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чительно облегчив этпы условия ра- 
боты корпуса. Вме сте  с этим сокра- 
тилась длинатурбины (табл.Ѵиии, фиг.ЗЗ) 
и ѳя конструкция стала боле ѳ компакт- 
ной. Как видно из фиг. 1, колесо Кёр- 
тиса име ет болыпий диаметр,  че м 
сле дующия за ним реактивныя колеса. 
Причина тому кроется в большей ок- 
ружной скорости активнаго колеса, со- 
отве тствѳнно болыпой скороети вытека- 
ющаго из сопел пара. Комбинирова- 
ниѳ колес,  оказавшееся выгодным в 
реактивных турбинах,  раепростраии- 
лось зате м и на турбины с. Цблли. 
В настоящее врѳыя сме шанный тип 
турбин приобре л в Европе  весьма 
широкое распроетранѳниѳ на самыя раз- 
нообразныя мощиости, от 600 и до 
20.000 л. с. Высокая экономичность круп- 
ных паров. турбин,  нх компактнооть, 
удобство прямого соединения с динамо- 
машинами и малыѳ разме ры фунда- 
ментов сравнитѳльно с порошневыми 
машинами—ограничили приме нѳниѳ по- 
сле дних в пароэлектрических уста- 
новках мовдаостями в 1000—1200 л. с. 
В аггрегатах мѳньшѳй мощноети 
преимущеетво большѳй экономичности 
остается на стороне  поршневого типа, 
и паровая турбина не может в этом 
случае  разсчитывать на широкое рае- 
пространение. Рѳгулированиѳ работы в 
большинстве  турбин производится 
мятьѳм пара (понижѳниом давления). 
В комбинированных турбинах при- 
ме няется также сме шанное регулирова- 
пиѳ с после довательным выключѳни- 
ем (или включѳниѳм)  ряда сопѳл.

Кроме  стационарных установок. тур- 
бины Парсонса находят в после днее 
время широкое приме нѳние на мореких 
судах.  Их выетупление в качестве  
судовых двигателей создало новый 
тип могучих машин,  требуѳмых 
соврѳмѳнными морскими гигаитами. 
Будучи легчѳ поршневой машины и 
име я идеальную равноме рность хода, 
турбина является для винтовых судов 
наиболе е подходящим паровым двига- 
телем.  Требуѳмое винтами поиижѳниѳ 
скорости вращения до 300—200 оборо- 
тов в минуту достигается значитѳль- 
ным увеличением числа после дова- 
тѳльных колѳс.  Болыпая длина тур- 
бины не служит в этом случае  пре- 
цятствием.  Турбина де лптся обыкно-

венно па две  или боле ѳ самоетоятель- 
ных частей, из которых каждая по- 
ме щаѳтся в отде льном корпусе  и ве- 
дет особый винт.  При трѳх винтах 
часто встре чается сле дующее располо- 
жоние турбин:  крайниѳ винты работа- 
ют от двух турбин высокаго дав- 
ления, отработаввиий в них пар по- 
ступает в турбину низкаго давлѳния, 
елужащую двигателем для средняго 
винта. В корпусе  после днѳй турбины 
поме щаѳтся обыкновѳнно и боле е ола- 
бая турбина для обратнаго хода. Мощ- 
ность еудовых турбин ечитается де- 
еятками тысяч лошадиных сил,  во 
много раз прѳвосходя границы, к ко- 
торым мы привыкли в стационарньих 
установках.  Для приме ра укаясу хотя 
бы на турбины построеннаго в Англии 
океанскаго гиганта „Aqaitania“, общая 
мощность которых достигает 66.000 л. с. 
О разме рах турбин низкаго давления, 
ведущих средние випты парохода, мож- 
но судить по (фиг. 34, табл. Ѵиии). Тур- 
бина снята в мастерских завода с 
приподнятой верхнѳй половиной кожуха, 
позволяющей виде ть барабан турбины. 
Большая часть корпуса не покрыта ѳще 
обшивкой, и на ней ясно видиы ряды 
рѳбѳр,  придающих ей нужную проч- 
ность и жесткость. Наибольший диаметр 
колес 4,6 mt., вся длина, включая вид- 
ный, на правой стороне  снимка гробѳн- 
чатый подшипник,  достигает 16 mt. 
Отработавший пар турб. поступает б. ч. 
в поверхностиый кондснсатор;  тамч> 
он осалсдается в воду и вме сте  с 
попавшиы в конденсатор воздухом 
выкачивается особыми насосами. Кон- 
денсситор прѳдставляет закрытый ба- 
рабан с большим числом тонко- 
сте ыхиых латупыых трубок,  внутри 
которых циркулирует холодная вода. 
От сопрпкоеновения с наружными их 
сте нками и пронсходит энергичнаякон- 
денсация пара. Как показывает опыт,  
экономичность работы турб. с понн- 
лсением давления в конденсаторе  за- 
ме тно возрастает.  В кондѳхисацион- 
ных устройствах современных тур- 
бин поэтому нере дко встре чаются 
большия разре жения, до 95—96% атм. 
давления.

G. Экономичность работы паровых 
магиин.  При оце нке  работы какой-либо 
П. м, приходится искать отве та на два

10*
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сле дующих вопроса: 1) какая часть 
тепла, вносимаго в машипу паром,  
обращается ѳю в хиеханичѳскую рабо- 
ту, кг 2) какая доля тепла, оставленнаго 
в машине  паром,  переходит в мѳ- 
ханнческую работу? Отве т на первый 
вопрос дает отношониѳ теплового эк- 
внвалента (1 сило-часъ=632 калориям)  
полученной работы к теплосодержанию 
переработаннаго машиной пара. Рабо- 
та и подведенное к машине  тѳпло 
должны быть взяты, конѳчно, за одипа- 
ковый промежуток врѳмени. Это отно- 
шениѳ называется термическим коэф- 
фициентом (тт) и являѳтся достаточной 
характеристикой П. м. как тѳплового 
двигатѳля. Отве т на второй вопрос 
дает отношѳние того жѳ эквивалента 
работы ис тѳплу, оставлѳнному паром 
в машине . Называясь термодинамиче- 
ским коэффициентом (<ч), оно позво- 
ляѳт судить об эконохшчности самаго 
преобразоваиия (приближѳнии к идеалу) 
и сравнивать ыѳжду собой работу ма- 
шиигь, поставлѳнных в разныя усло- 
вия. Поясним это на приме ре . П. м. с 
коиденсацией расходуѳт 10,8 кгр. пара 
на полѳзный сило-час.  Пар при впуске  
сухой, с давлением 8,1 abs. атмосферы; 
при выпуске —влажный, с давлѳниѳм 
в 0,11 атм. и влажностыо 10%- Каково 
значениѳ коэффициентов ди ии т|Т? В та- 
блицах для водяного пара или па гра- 
фике  Мольѳ, прилагаѳмых ко всякому 
техническому справочнику и курсу П. 
хи., без труда находим тѳплосодержаниѳ 
1 кгр. пара по заданным условиям.
Т еп л о со д ер ж . п р и  впуо е  в м аш . их=  661 к а л  р .

. „  „  в ы п у ске  и з  „  иа= 6 1 7  * 0 ,9 = 5 5 3  к а л .
632

о тк у да : ^ =  ^ - ^ = 0 , 5 4  ( № / . ) ,

632
Г'Т = С61Ѵ Ю 8= 0 '038 (П0,,ТИ 9“/ ") -

Результат подсчета показываѳт,  что 
из всего тепла, вносимаго в машниу 
парохи ,  толысо 9% прѳвращаются в 
работу, a 91% составляют потери пре- 
образования и тепло, уносимоѳ в кон- 
денсатор.  Выяснить потери сахиаго пре- 
образования и сравнить данный рабочий 
процесс с другихии этот коэф., одна- 
ко, нѳ даѳт возможности, так как не 
разде ляет потерь от тепла, уноеима- 
го в конденсатор.  И только термоди- 
намический коэффициент указывает,  
что в разбираемом случае  потери со- 
ставляют 46% всего тѳпла, оставлен-

паго в машине . В привѳденной ннже 
таблице  поме щѳны рѳзультаты нспыта- 
ний ряда различных машиш  с указа- 
ниѳм условий их работы. Цифры по- 
сле дних столбцов,  относящияся к 
1 полезному сило-часу, позволяют су- 
дить о достоинствах различных тн- 
пов и благотворном влиянии на эконо- 
ыичность работы повышѳннаго давле- 
ния и пѳрегре ва пара.
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Л и т е р а т у р а .  Основныѳ курсы:иио- 
годин,  „Курс паровых машин (порш- 
невых) “; Польгаузен,  „Паровыя маши- 
иы“; Гриневецкий, „Рабочий процесс па- 
ровой машииы и его экономика“ (лекции); 
Perry -M eyt, „Die Dampfmaschinen ein
schliesslich der Dampfturbine“ (1909); Sto- 
dola, „Dampfturbinen“ (1910); Neilson, 
„Steam Turbine“ (1908); Sosnowski„ „Roues 
et turbines à vapeur“. Справочники: Хе- 
дер,  „Паровая машина“; Freitag, „Hilfs
buch für Maschinenbau“; Busley, „Schiffs
maschinen“, И . Куколевский.



П a p o м ы.
П аром ы  о л у ж ат  д л я  п од д ерж ан ия  сообщ ения  м еж ду 

дву м я  берегам и  р е к и , о зе р а , п р о л и в а . В  просте йш ем 
и  п ер во нач ал ь но м  внде  П . п р ед ставл яет  собою п лоское  
п рям о у го л ьн о е  оудно, которое у д ер ж и в ается  в  и зв е ст- 
вом  н а п р ав л е н ии  помощ ью  к а н а т а , п ер еки н у таго  через 
ре к у . Ф орм е  П . соотве тствую гь платф орм ы , к  которы м  
пристает П . п а  том  и  другом  б ерегу ; это— над- 
стп л ки  и з  толсты х  досок,  прибиты х н а  четы рех 
стой ках .  Н и ж п я я  часть п латф орм енны х стоек вы- 
д ается  вперед,  чтобы  сл у ж и ть  опорою  ко н ц у  П .  и  ме ш ать 
ему в д ав ат ь ся  вн и з под тяж есты о  г р у з а .  Помощ ью  
ры чагов  эти  платф орм ы  м огут бы ть поредвинуты  
вперед п л н  н азад ,  в соотве тствии с высотою  воды . 
Оне  уд ер ж и в аю тся  посредством  ж е л е зн ы х  це пей, 
п р и в язан н ы х  к  сваям .  К о г д а П . п ри стает к  б ер егу , 
его бы стро соединяю т в одну п лоскость  с платформ ою  
помощ ыо ж с л е зп ы х  ц е п ей , к о т о р ы я  прон и каю т в 
боковы ѳ вы ступы  п одбалки  П . К он ц ы  к а п а т а , которы й 
олуж ит д л я  удергкапия  П . в  опреде леш ю м  н ап р ав л ен ии, 
за к р е п л яю тся  прочно н а  бер егах  к  сваям ,  п а П .  ж е 
он п р о п у скается  ч ерез б л о ки , п ри де ланиы ѳ к  столбам ,  
у к р е плспны м  н а  к о р п у с е  П . К а н а т  м ож ет быть на- 
глн ут н а  н ад л еж ащ ей  высоте  п р и  помощ и во р о та , по- 
ставлен н аго  н а  одном из берегов  р е к и . В  оудоход- 
ны х р е к а х  ка н а т  не до л ж ен  п р еп ятство вать  свобод- 
иой  н а в и г ац ии ; в этом с л у чае  к а н а т ,  и л п  каб ел ь , 
д о л ж ев  бы ть ы атянут н а  высоте , превы ш аю щ ей самы я 
вы сокия  м ачты , д л я  свободиаго  прохояедсния  к о р аб л сй . 
Э та ж о ц е л ь  дости гается  помощ ью  зак и д н о го  к а б е л я , 
которы й нс о стается  п остоянно н атян уты м ,  но в  сл у чае  
надобности  м ож ет бы ть брош ен н а  д н о . К а б е л ь  до л ж еи  
то гд а  о б л ад ать  достаточною  гибкостью  и прочносты о; 
он до л икен  т а к ж е  бы ть достаточно т я ж с л ,  чтобы п рн - 
л егать  к  д п у , но в е сить и  не ч ер езч у р  м о о го , чтобы 
избе гн у ть  труди остей  ы ан евр и р о ван ия .  Он де л ается  
в эти х  в и д ах  и з  д ву х  частей— и з п еи ьковой  сердце- 
випы  и  п ам о тки  и з ж е л е зн ой  п р о во л о ки ; концы  к а б е л я , 
на д л и н е  не ск о л ьк и х  м етров,  о б разован ы  и з ж е л е зной 
це п и , чтобы  бы стре е м ож но бы ло бросать  ка б е л ь  н а  дно 
ре к и , ко г д а  это  н у ж н о .— С ущ ествую т П . ,  которы о при- 
во д ятся  в  д ви ж ен ие силою  точения  р еиш , р азл агасм о ю  
п а  две  части , п р и  н адлеж ащ ем  у г л е  меясду осы о П .и  
ва п р ав л е н ием течен ия .  П о д о б н ы е П . н азы в . сам олет ам и. 
К а б е л ь , п атян у ты й  н а  достаточной  вы соте  и  п р и к р е - 
пленн ы й  к  стой кам  н а  обонх б ер егах ,  сл у ж и т,  
к а к  и  в о б ы к н о в е н н ы х ъ П ., д л я  у д е р ж а н ия  пловучаго  
м оста в опрѳде ленном  п а п р ав л е н ии , a  т а к ж е  д л я  за- 
щ иты  его п р о ти в  де йствия  течения .  П о кабелю  передви- 
гаю тся  д ва  п одви ж н ы х б л о к а , о гь  ка ж д а го  и з которы х 
идут к а н а т ы  и л и  ц е пи к  П .;  один и з кон ц ов при- 
вязы в ает ся  к  переднѳй, д ругой — к  средней  части  П . 
К а н а т ,  п р и вязы ваем ы й  к  средине  П м длп н н е е, че м 
тот,  ко то р ы й  идет к  его п ер еду ; этпм  путем  ко р п у с  
П . у с та н ав л н в а е тс я  под опреде ленны м  углом  к  осн 
и ер епр авы , п р и  чем вели чи н а отого у г л а  зави си т  от 
отнош ения  д ли н  к а н а то в  илн  це п ей . У г л у  меясду про- 
дольною  о с ь ю П .и  л и н иею течения  даю т всли чи п у  м еж ду 
50° и  60°. С ила течен ия  т о л к а е т ъ П . то гд а  к  противо- 
полож н ом у б ер е гу . М аневри роваи ие П .п р и  зтом  облег- 
чается  де йствием р у л я ,  п о тя ги ван ием к а н а т а  и , н а- 
кон ец ,  помощ ы о ш еста, нап ираем аго  н а  дно н л и  на 
берег.  К о гд а  П . п ристает к  б ер егу , первы й  к а н а т  
отв язы в ается  п л п  освобож дается , и  ко р п у с  П . принп- 
мает н о р м альн ое  н а п р ав л е н ие . Е сл и  гаирина р е ки  зна- 
чп тел ьн а , то  вме сто одного п о стоян п аго  подве сииаго  
исабеля у п о тр еб л яется  не ско л ьк о  заки д ны х кан ато в ,  
о бслуж и ваю щ и х у ч астки  п ер еп р ав ы , каж д ы й  вш елоп 
которой  отме чается  причальн ою  л одкою ,устан авли ваем ою  
п а  я к о р я х .  Сущ ествую т,  након ец ,  I I . ,  описы ваю щ ие 
д у гу  к р у г а  через течение р е кн  в о к р у г ь  я ко р н о й  стоян ки , 
устан о влен н о й  средп р е к и  u  к  которой  онн п р и вязан ы  
каы атом ,  образую щ им  р а д иѵс. — Н е которы е П . при- 
во д ятся  в д ви ж еп ие п а р о м  пли  элекиприиеством.  В  
пих к а б е л ь , н атян у ты й  п ер п ен д и к у ляр н о  к  л и и ии 
воды и  в н а п р ав л е н ии , в которолп» соверш ается  пере- 
п р а в а , моягет п сп о лн ять  двойную  ф ун кц ию: удерясания 
П . в  опреде ленпом  н ап р ав л ен ии и  б у к си р о в ан ия  П . 
В м е с т о т о го ,ч т о б ы с к о л ь зи т ь  вдоль неподвиягнаго к а б е л я , 
П . ,  п ап р о тив  то го , п ереноси тся  от одного б ер ега  к  
другом у  д ви ж ущ и м оя кабелем .  Сообщ епиѳ м еяид у  Сен-  
М ало и  Сен- Сервапом  (во Ф р ан ц ии) через м орской  
р у к а в  под д ерж нвается  помощ ью  п ловучаго  м оста, ко - 
торы й  име егь  10 м етр . вы соты  над дном м о р я  и кото-

ры й  скользи т  по р ельсам ,  улож ены ы м  в а  дне ; он-  
соверш ает п ер еп р ав у  от борега к  б ер егу , у в л е исаемый- 
бѳзконечною  це п ью , приводнмою  в д ви ж ен ие неп одви ж - 
ною паровою  м аш иною . П о д о б н ы й ж е  П . ф ункцио н и рует 
и в  Б р ай то н е  (в А н гл ии). В  Соутгемптоне  (в А н гл ии 
же) ф у н к ц ионирует П . д л я  пе ш еходов и п о во зо к ,  
снабясеиш ы й  н а  каж д о м  борту ш ироким и б л о кам н , во - 
к р у г ь  которы х н акр у чен  стальн ой  к а б е л ь , н атян у ты й  и 
погруя«енный от одиого до другого  б ерега р е к и . Б л о к и  
с л у ж ат  д л я  дачи  д ви ж ен ия  то л ьк о  и а  о д и о м ъ б о р ту  П .;  
н а  проти вои олож ной  я ис стороне  они н азн ачен ы  д л я  
у д еряиа н ия  н а п р ав л е в ия .  В ращ еи иѳ блоков  производитсн  
достаточно м ощ яою  м аш иною . П . с грузом  соверш ает 
таки м  образом  55 п ереправ  в д ен ь. К а к  видно, 
зд е сь , в  отличие от П . в С .-М ало п  Б р а й т о н е , паровой. 
д в и гател ь  яах о д и тся  и а  сам о м ъ П .

П ри м е непие к а б е л я , этой  п ер в о яачал ьн о й  и х а р а к те - 
ристической  особеиш ости  П м стаи овится  неосущ естви- 
мым к а игь там ,  где  п ер еп р ава  черезч ур  длпнна. 
(весьм а ш и р о кая  р е к а , озер о , м орской  р у к а в ,  м ор-

Ф п г. 1. Ж ел е зн одорояш ы й паромъ* л и н ии Зассн и ц -  
Т р о л л еб о р гь .

ско й  п ро л и в) , т а к  и там ,  где , н а п р .,  в боль- 
ш их городах ,  каб ел ь  зат р у д н я л  бы сущ ествую щ ее 
по р е к е  ояш вленпоо сообщ ение . В  подобны х слу- 
ч а я х  у п о тр еб л яю тся  безкабельныс П это  ы огут 
бы ть п ар у сн ы я  суда , п ароходы  и  п лектри чеекие П . 
В  А н гл ип , Д а п ии, Ш вецип , Н о р в егии , Г ерм ании и  
Се в . А м ери ке  ф ун кц иоиирую т паровы е П . огром ны х 
р азм е ров ,  сл у яиа щ ие д л я  переправы  це лы х  ж е л е зно- 
дороясных пое здов.  Самый стары й  яселе зн одорож ны иг 
П . сѵщ ествует в Ф ерт- оф- Ф орт,  б ли з Э дин бурга. 
где  он п ер еп р авл яет  товарн ы е вагоны  с одного берега 
п а  д р у го й . П ередви яиение по н акл о н н о й  п л о еко стп , со- 
едпняю щ ей б е р е п . с пловучим  мостом,  соверш ается  е 
помощ ы о устап овлсн н ой  н а  б ерегу  п ар о во й  м аш ины , 
сообщ аю щ ей вращ ен ие б ар аб ан у , н осящ ем у к а б е л ь . В  
Се в . А м ери ке  ж с л е зн одорояш ы й  П . С олано (Т пхо- 
океан ско й  я иеле зной  дороги) соперш ает переправы  
через К а р к и н е зск ий п р о л н в , с пое здам п  и з 24 пасса- 
ж п р с к и х  и л и  48 то вар н ы х  вагон ов.  К ом п ан ия  «To
ledo  A nn  H a rb o u r  a n d  M itch igan»  расп о лагает  ж е л е зно- 
д о р о ж н ы м и П ., соверш аю щ ими переправы  м еж ду  К евап н и  
u  Ф рэпкф ортом ,  н а  р а зс то я н ии  109 ки лом етров,  даж е 
ко г д а  то л щ и н а л ь д а  достпгает 0 ,40  м етр а. Е сть  рѳйси! 
н в 384 ки л о м етр а . Ж е л е зн одорояш ы ии П .-л е д о к о л ѵ  
«Père M arq u e tte» , построенны й д л я  ком п ан ии « F lin t  an d  
P è re  M arq u e tte»  и соверш аю щ ий переправы  через озеро 
М ичиган,  ш и рокое п  часто б у р н о е , к а к  м оре, им е еТь 
106,67 м етра  дли н ы , 17,06 м етра ш ирпны  и  11,04 м етра 
глуби и ы  до вер х и ей  п а л у б ы . Г л а в н а я  п а л у б а  вме щ аеп» 
4 п утп  д л я  16 п ассаж и р ски х  илп  30 товар н ы х  вагон ов.  
Оп весь стал ьн о й . Он де лает рейсы  в 96 ки лом етров ,  
пр о р е зы в ая  пн огда  л ед ян о й  п окров о зе р а .— Ю ж н ая 
часть Ш веции  соединена с европейскнм  континентом  
помощ ью  т р ех  яселе зн од орож но-паром ны х л п н ий. 
О дна из н и х  и дегь  и з Ф редериц ии , восточнаго  порта 
в Ю тландип , через Стриб,  Н и б о р г,  К о р со эр  п  К оп ен - 
гаген  в  М альм ё, ю яш ы й порт Ш веции; свер х  то го ,. 
К оп еп гаген  соединен с Г ельснпгборгом ,  д р у ги м  
ю ж ны м портом  Ш веции , яселе зною  дорогою  д о  Г е л ь -
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особы х п р и сп о со б л ен ий  ваго н ы  п р н к р е п л яю т ся  к  
п а л у б е . О ни ващ и щ ен ы  от ы епогоды  самы м н сте н ам и  
П . ,  м ал о  стр ад аю т от к а ч к и , и  п а с са ж и р ы  м огут оста- 
в а т ь с я  в  н п х  в течен ие всего  врем они  п е р е п р а в ы . П . 
це л и ко м  осве щ ены  эл ектр и ч ество м ,  ко т о р о е  доста- 
в л я е т с я  тр е м я  д н н ам о  (600 ам п ер о в ,  65  во л ьто в ) , п ят аю - 
щ и м и  т а к ж е  м оторы  д л я  м ан ев р и р о в а н ия  д вер ей  водо- 
неп р о н п ц аем ы х  п ер о го р о д о к .  Н а  п р и о тан и  р ел ьсо вы й  
п у т ь  п ал у б ы  и  б ер е го в ая  ж е л е зн о д о р о ж н а я  л и н ия  д о л ж н ы  
со ед и н и ться  в о дн у  л е н т у . С этою  ц е л ы о  н а  н аб ер еж - 
н о й  у стр о еи  м о сти к ,  со сто ящ ий и з  д в у х  п р о л ето в  
(в 25  м тр . д л и н ы  к а ж д ы й ) , и з  к о т о р ы х  один— не- 
п о д в и ж н ы й , a  д р у го й — п одъ ем н ы й , п р и  чем подвиясны й 
ко н ец  п о с л е д н яг о  п р и в е ш ен  к  в х о д н о м у  п о р т и к у  
помощ ью  к а б ѳ л е й  с п р о тп в о в е сом;  подъем  и  сп у о к  
с о в ер ш ается  п р п  п осредстве  особаго  в о р о т а . Ф и г . 1— 2 
и зо б р а ж а ю т один  и з  ж е л е зн о д о р о ж н ы х  Ги. л и н ии 
З а с с н и ц - Т р е л л е б о р г .  В  ви д у  п р о тн во д е й ствия ,  ко т о р о е  
до  п о сл е д п яг о  врем ен и  аи гл и ч а н о  о к а зы в а л и  п р о в ед еп ию 
т у н н е л я  под Л ам ан ш ем ,  в о зн и к  п р о е к т  об о р ган и - 
з а ц ии  сообщ ения  м еж д у  А н г л иею н  Ф р а н ц иею п у тем  
ж е л е зн о д о р о ж н а го  П .

С ущ ествую т и  олею прическге  П .  Ф и г . 3 и зо б р а -  
ж а е т  эл е к т р и ч ес к ий  П .  с а к к у м у л я т о р а м и , п о д - 
д ер ж и в аю щ ий сообщ ение ч ер ез Р е й н ,  м еж д у  Годео- 
бергом  н  Н и дер д о л л ен д о р ф о м ,  б л и з  Б о н н а . К о р -  
п у с  его им е ет 30  м т р . д л иш ы , 8 м т р . ш н р п п ы  и 
0 ,8 5  м тр . о сад ки ; п а л у б а  и м е ет 1 ,90  м тр . тяавоты  н ад  
кн л ем ,  «  н ад  нею  в о зв ы ш а е тся  д е р е в я н н а я  платфгир и а  
д л я  п а с са ж и р о в  п  п о в о зо к .  П о  вссй  своей  д л и п е  к о р -  
п у с  р а зд е л ен  в о д о н епрон и ц аем ы м и  п ер его р о д кам и  
н а  п я т ь  к а м е р :  п ередню ю — п р е д о х р ан и т е л ь н у ю , в торую  
— д л я  э к и п а ж а , третью — д л я  б а та р е и  а к к у м у л я т о р о в  и 
б о ко в ы х  к у л у а р о в ,  ч е тв е р ту ю —д л я  д в и гател ей  и  эл е- 
к т р и ч е ск и х  а п п ар а т о в  н , н а к о н е ц ,  трю м  под 
а х т е р - ш тевенем .  Д в а  в и н т а  п р и в о д я т с я  в  д в и ж е н ие 
д в у м я  эл е ктр о м о то р ам и  в 50 л о ш ад . си л ,  со в ер ш аю щ и х  
300 обор о то в  в  м и н у т у , п р и  н а п р я ж е н ии  в  300 в о л ь- 
то в ,  н  с во зм о ж н о стью  в а р ь и р о в а т ь  с ко р о сть  м еж ду  
весьм а зн а ч и т е л ьи ы м и ' п р ед е л а м и . П е р е п р а в а  д л и тся  
5 м ин ут .  .

В оенны е паром ы  и  п о н т о н ы . П .,у п о т р е б л я ем ы е  в  воен- 
ном  де л е , м ал о  о тл и чаю тся  от об ы кн о вен н ы х  П .;  
подобно нм  о н ии м огут п е р е д в и га т ь с я  по к а н а т у  или  
п е р с п р а в л я т ь с я  н а  в е с л а х .  Ч т о  ж ѳ  к а с а е т с я  п о н то ян ы х  
м остов ,  то это— н е п л о в у ч ие м осты , подобно П .,н о  врем ен- 
н ы е м осты , наводим ы е п ом ощ ы о п л о ско д о н н ы х  судовъ

•си н гёр а , восточн аго  п о р та  З е л а н д ии , u  ж е л е зн о д о р о ж н о - 
п аром ны м  оообщ ением м еж д у  п о сл е дним  и  Г ел ьси п г- 
боргом .  Этим п утем  Д а н ия  со ед и н яется  с Ш вец ией . 
Д в е  д р у г ия  л и н ии  соединяю т Ш вецию с Г ер м ан иею . И з  
н и х  одна идет о п я т ь -т а к и  н а  Д а н ию , со ед и н я я  п р у с с к ий  
п орт  В арнем ю нде с М ал ьм ё ч ер ез Г ь ед зер  п К о п ен - 
га ге н .  Д р у г а я  л и н ия  соед ин яет  неп осредствен н о  Г ер - 
м ан ию и  Ш вец ию п осредством  ж е л е зн о д о р о ж н о -п ар о м - 

• н аго  сообщ ения  м еж д у  п р у сски м  п ортом  З а с с н и ц  н 
ш ведским  п ортом  Т р е л л е б о р г .  Л и н ия  Г ьед зер - В а р -  
немю нде п е р е в е зл а  в  1907 г .  99 .7 0 0  п а с са ж н р о в  и

•Ф п г. 2 . Ж е л е зн о д о р о ж н ы й  п о е зд  п р о п и к а е т  н а  н а - 
ром .

1 05.000 тон н  то в а р о в ,  с 88  в аго н ам и  в ден ь в  сред- 
■ нем .  Л и н ия  З а с с н и ц - Т р е л л е б о р г ,  п р е д ст ав л я ю щ а я

Ф и г . 3 . П р о д о л ьн ы й  р а з р е з  эл ек т р и ч ес к а го  п а р о м а  н а  Р е й н е ,

107 к л м . м о р ск аго  п у т и , п о д в ер гл ась  ко р ен н ы м  п р ео б р а- 
зо в а п иям  в 1909 г .  Д л и ы а  к а ж д а г о П .,  обслугкиваю щ аго  
э ту  л и п ию , со с та вл я е т  113 м т р .,  ш и р и н а — 15,50  м т р .,  
a  о с а д к а — 4 ,90  м т р .,  п р и  в одои зм е щ ении  в 4270 т о н н .  
П . сн абж ен  ру л ем  н а  к а ж д о й  окон ечн ости  и  п р и во д и тся  
в д в и ж ен ие д в у м я  м аш и н ам н , к а ж д а я  в  2500 иш д и к а то р - 
ны х  си л ,  у п р а в л яю щ и м и  п ар о ю  в и н то в ;  оне  даю т 
н о р м ал ьн у ю  ско р о сть  в  16 у зл о в ,  п р и  135 о б о р о тах  
ви п та  в  м и н у т у , и  п е р е п р а в а  со в ер ш ается  в четы ре 
ч аса . Г л а в н а я  п а л у б а  н есет д в а  п о кр ы ты х  р ел ь со в ы х  
п у ти , б л и зк и х  к  осп П . и  им е ю щ их к а ж д ы й  80 м тр . 
дли н ы , н а  к о т о р ы х  р а с п о л а га ю т с я  восем ь п ассаики р- 

•оки х  л и бо  от 16 до 18 т о в а р н ы х  в аго н о в .  П ом ощ ью

и л и  п он тон ов.  Н о  зв е н ь я , и з  к о т о р ы х  со ставл я ето я  
пон тон н ы й  м ост,  м о гу т  с л у ж я т ь  и  д л я  у с тр о й с тв а  
в о ен н ы х  П .  П о н то н н ы й  э к и п а ж  состоит и з  л о д о к ,  
н л и  п он тон ов,  и з  к о з е л ,  с л у я иа щ и х  сто й кам и , и з  
т о л сты х  досок ,  и з  б а л о к  и  н з  д ер ев ян н ы х  частѳй 
с кр ю ч ь я м н  д л я  с о о р у ж е н ия  б ер сго вы х  у сто ев .  П он - 
то н н ы й  эк и п ая сь  п е р е во зи т с я  в  д р о г а х  и  п о н то н н ы х  
ф у р а х .  Отде л ь н ы я  части  п оп то п н аго  м оста и л и  п онтон- 
н аго  П . с о с та вл я ю тс я  и з  п о н то н п ы х  л о д о к ,  н ак р ы - 
ваем ы х б а л к а м и , a  с в ер х  и х  д о скам и ; ч а с ти  св язы - 
в аю тся  м еж д у  собою  к а н а т а м п . П о н тон н ы й  м ост спооо- 

J бен  в ы д ер ж ат ь  д а в л е н ие до 1300 к л г р .  н а  к в .  м етр .
Ю . Д е м в с к г й .
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ПарОДиЯ (-аршѵл, „отве тная пе снь“), 
вид искусственнаго творчества, близ- 
ко граничащий с сатирой и носящий 
иронич. колорит всле дствие несоотве т- 
ствия между формой и содерлсаиием 
производения: сюжѳт и форма П. сами 
по себе  могут не быть комичны, но 
в своем прѳднаме ренно - несоотве т- 
ствѳнном сочетании производят коми- 
ческое впѳчатле ние. Одинаково свой- 
ственная все м трем видам поэзии, 
П. всего чащѳ встре чается в эпич. фор- 
ме , при чем поэт или влагает в 
возвышѳнн. поэтнч. формы гѳроич. эпо- 
са, с его высоким воодушевлением 
н чудѳсной обстановкой, совершенно 
обыденный и мѳлочный сюжет (как 
ноступали, иапр., Тассони, Попп,  Заха- 
риэ, Гольбѳрг)  илн пероносит античн. 
гѳроич. сюжет в несоотве тствѳнныя 
или нѳсовременныя ему условия и об- 
становку (напр., Котляревский и Блу- 
мауѳр в переложениях „Энснды“ Вер- 
гнлия). В после днем случае  П. наз. 
травестией, т. ѳ. перелицовкой. Основа- 
тѳлем П. считается грѳч. поэт VI в. 
до P. X.—Гиппонакс,  талантливе йшими 
ея прѳдставителями в древне-классич. 
лптературе —Аристофан,  избравший П. 
орудиѳм против Эврипида, и сатирик 
Л укиан,  давший много прекрасных об- 
разцов П-ии в своих драматич. диа- 
логах.  Из иове йш. литѳратур П. пре- 
имуществеино свойственна франц. лите- 
ратуре  (комѳд. Поля Окаррона). 0  П. см. 
Delepierre, „La parodie chez les Grecs, les 
Romains, chez les modernes“.

П ароксизм  (греч., обострение), уси- 
лѳние боле знениаго процесса, появляю- 
щагося приступами, напр., лихорадки, 
судорог,  брѳда, коклюша и проч. '

Пароль, см. караульнсия  служба, 
XXIII, 476.

Паромы, сы. приложение.
П аронихия, то же, что панариций.
П ароньян,  Акоп,  армянский писа- 

тѳль (из турѳцких армян) , талант- 
ливый сатирик,  род. в 1842 г. в Ад- 
рианополе , где  и получил свое пер- 
воначальноо образование. Знал гречѳ- 
ский н французский языки, в подлин- 
нике  изучил Аристофана и Мольера. 
Литературн. де ятельность начал юмо- 
ристиичѳск. произвѳдением „Восточный 
дантистъ“, оставшимся нѳзаме ченным.  
П. стал изве стен с 1872 г., принявъ

родакторство юморист. исурн. „Пчела“, 
издававшагося в Константинополе . 06- 
ладая ме гким и образным язьпсом,  
П. безпощадно обличаѳг пороки „стол- 
пов общества“,—представителей выс- 
шаго духовенства и имущих классов,  
попиравших народныя права. Заде тые 
за живое, представители духовенства n 
буржуазии выпудили турецк. правитѳль- 
ство прикрыть журнал II. Несмотря 
на гонѳния и пресле дования, П. основы- 
вает новый орган:  „Театр" , подверг- 
шийся, однако, той are участи. П. на- 
ходился в самых ужасных матери- 
альных условиях,  почтн голодал,  
но именно в этот период талаит 
его достнг блестящаго развития. В 
„Надиональных столпахъ“, „Многоува- 
жаемых попрошайисахъ“, „Дяде  Бал- 
тазаре “ и в „Дневнике  Хососа“ П.ишо- 
гда ые сколькныи штрихами характери- 
зуѳт как отде льноѳ лицо, так и 
це лое обществен. явлениѳ. Для поддер- 
жапия своего сущѳствования он зани- 
мается и мелочной торговлѳй, и счето- 
водствоы,  и в то же время издает 
свой новый журнал „Хикаръ“ („Му- 
дрецъ“), фигурируя в этом издании 
одновреименно в качестве  рѳдактора и 
разносчика. — В 1891 r., почти в ни- 
щете , П. скончался от туберкулеза 
легких.  Талант его был оце нен 
большѳ кавказскими армянами, че м y  
себя на родине —турѳцкими. ииочти все  
его произвѳдѳния впервые появились от- 
де льными изданиями на Кавказе . „Мно- 
гоуважаемыѳ попрошайки“ и „Дядя Бал- 
тазаръ“ очень популярны среди кавказ- 
ских армян (ср. армянская литера- 
тура, III, 638). А. Сурхатян.

П аропамиз,  горн. це пь, см. Гинду- 
кгуии,  XIV, 677/9.

Паросская хроника (Chronicum, или 
Marmor Parium), мраморная плита, най- 
денная в пачале  XVII в. на о-ве  Па- 
росе , находится теперь в оксфордском 
университете ; хроника принадлежала, 
повидимому, частному чѳлове ку и содер- 
жала краткое изложение политич. и лп- 
тературн. истории эллинов,  начиная с 
Кекропса; в сохранившихся 93 стро- 
ках события доходят до 364 г. до P. X.

Пароструйный прибор,  то же, что 
ишкѳктор ( -M.).

Парос,  остров из группы Циклад- 
скпх,  166 кв. км. с  7.726 ж., уже в древ-
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ностн славивш. мрамором.  Гл. гор.— 
Парикия.

Паротит (parotitis), см. свинка.
П ароход,  см. судостроение.
Парразий, один из самых заме - 

чателыиых живописцев Грецип, ро- 
дом был из Эфееа и жил около 
400 г. до P. X. в Аѳинах.  Вме сте  с 
Зевксисом II. стоял во главеи онийской 
школы, но превосходил порваго в 
изображении духовной жизни. П. стре- 
мился к свободной естественности и 
особенно интересовался проблемой пе- 
редачи душовных состояний. Поэтому 
он предпочитал сюжеты, в которых 
могла быть выражена жизнь и борьба 
челове ческой души. Из картнн П. 
этого рода широкою пзве стностыо поль- 
зовались: „Сковаддый Прометей“, „Фи- 
локтет,  терзаѳмый страданиямн“, „Одис- 
сей, притворяющийся безумнымъ“. Да- 
вая лицам выразительность, П. дости- 
гал и красоты контуров и модели- 
ровки, a  такжѳ и правдивостн в изо- 
браженин прѳдметов,  доходнвшей до 
иллюзии. В противоположность По- 
лнгноту, дававшему монументальныя 
росписн, П. занимался гл. обр. стан- 
ковою живописыо. См. НеЫид, „Zeuxis 
und P .“ (1867). H . T.

Парри (Parry), Уильям,  англ. путеше- 
ствепник (1790—1865), в 1818 г. совер- 
шнл полярное путешествиѳ лодъначаль- 
ством капитана Росса; в 1819 г., во вре- 
ыЯи второго путешествия, он проник до 
76° се в. ш. В 1821—1827 г. он совер- 
шил еще 3 путешествия к се верн. по- 
люсу; важне йш. результатом их было 
открытие и изеле дов. Баррова пролива.

Парри, необит. архипелагь С. Аме- 
рикн в Ледовитом ок., простирается 
от верхн. конца Баффинова зал. на 
зап. до 123° з. д. (от Грин.); состоит 
из 6 больш. (Батгерст,  Мельвнль, Кор- 
нуоллис,  ииринда Пэтрика и Гринелль) 
и 11 мал. остр.; 163.369 кв. км.

Паррот,  Георг Фрндрих (1767— 
1862), проф. дерптскаго унив. По окон- 
чании штутгартекой акадомии приобре л 
изве стность своими работами и по от- 
крытии дерптскаго унив. (1800) был при- 
глашѳн на каѳѳдру физики. В 1802 г., 
в и сачестве  представителя ун., он при- 
ве тствовал имп. Алоксандра н в том 
жѳ г. был принят им в Петрогра- 
де . Зде сь было положено начало нхъ

взанмной дружбе : свиданиѳ кончилось 
те м,  что Александр брооился на шею 
П. и со слезами на глазах поспе шил 
выйти из комнаты. С той поры П. не 
оставлял даря без своих сове тов ди 
в одном,  по его мне нию, сущѳетвен- 
ном случае ; это былл подчас ие только 
вопросы внутрѳнней и вне шней поля- 
тииш, но даже военной тактики, стратѳ- 
гии д, наконец,  личной жязни дмп. Але- 
ксандра (в 1810 г. од сове товал ими. 
Александру вновь сблизиться с имд. 
Елизаветою и дажо иазиачить еѳ регент- 
шею на время своѳго отсутствия из Пе- 
тербурга). Характер этих сове тов 
опреде лялся глубоким дреклонением 
П. перед царем,  в котором он ви- 
де л „пламенную любовь к челове че- 
ству“ и „чудное сердце“. И в то же 
время Россия казалась П. „безтолковым 
скопшцем народов и народностей“; в 
ней не было третьяго сословия — на За- 
паде  опоры представительнаго строя, a 
русские вельможд были постоянной угро- 
зой всякому дорядку, какой бы нн пыта- 
лись ввести. Поэтому-то П. и сове товал 
своему„любимому, обожаѳмому Алексан- 
дру“ сохранить самодерлсавие и в то же 
время „поговорить, как властелин,  с 
вельможами“. В 1814 г. произошел раз- 
рыв между П. и его „вѳличественным 
героемъ“: Александр не принял IL, 
ниче м не объяснив после днему такой 
ре зкой переме ны отношений. П. отве - 
тил на это толысо полным груст- 
дойиронии письмом,  однако и потом 
име л случаи писать, уже „как под- 
даииый“ Александру. В 1826 г. П. был 
-избран академиком и дереселился в 
Петербург.  Имп. Николай, знавший об 
отношениях П. и покойнаго царя, пред- 
ложил П. представлять записки по раз- 
ныим вопросам,  и П. лредставил дх 
це лый ряд.  В одной из них (1830 г.) 
он указывал на то, что „дворядство, 
военные и граждадские чины“ в Рос- 
сии „стремятся к представительному 
правлению“ и сове товал произвестд „ре- 
волюцию сверху, но поетепеддо и соо- 
бразуясь с нравственными потребно- 
отями... народа...“ „Время пришло го- 
раздо скоре е, че м я думалъ“, заме - 
чает в этой записке  П. Письма и за- 
писки П. см. „Deutsche Revue“, 1894, 
1895; „Рус. Стар.“ 1896 г., № 4; Вел. 
т .Н иколай  Михайлрвич,  „Имп. Елиза-
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вета Алексе евна“; Ш ильдер,  „Имп. Але- 
ксандр I “. C. В .

Парси, см. персидский язык.
P ars pro toto , см. синекдоха.
Парсы, сохранившиеся до настоящаго 

времѳни после доватѳли учения  Зоро- 
астра (зм. XXI, 338/343).

П артен огенез,  parthenogenesis, род 
размножения, при котором яйцо раз- 
вивается без предшествующаго оплодо- 
творения мужским се менем.  П. отшодь 
нѳ сле дует сме шивать с безполым 
размножением — посредством иочко- 
вания. П. предполагает существованиѳ 
самки и есть как бы однополое раз- 
множение, в противоположность обык- 
повенному, двуполому. Многочисленные 
приме ры II. изве стны y  насе комых,  
раков.  У листовых вшей, напр., в из- 
ве стныя времена года существуют од- 
не  самки, которыя в течение ряда по- 
коле ний размножаются партеногенети- 
чески, пока не появятся самцы, оплодо- 
творяющие предназначенныя для зимов- 
ки яйца. Временный П. наблюдается y 
пчел,  ос и др. Царица оплодотворяет- 
ся трутнем,  но се мя хранится в осо- 
бом резервуаре  (reeeptaculum seminis) 
и изливается лишь на те  яйца, из ко- 
торых выходят царицы и работницы; 
трутни же всегда развиваются из не- 
оплодотворенных яиц.  П. наблюдает- 
ся также и y растений. В чистом виде  
он найден только y  иизших расте- 
ний — грибов (напр., Saprolegnia) и y 
водорослей (напр., y  Spirogyra). Случаи 
развития зародышей кле тки без опло- 
дотворения, наблюдаемые y  не к. слож- 
ноцве тных,  манжеток,  василистни- 
ков и пр., повидимому, боле е подходят 
под понятиѳ апогамии, так как редук- 
ционное де ление, прѳдшествующее опло- 
дотворению y других зародышевых 
кле ток,  зде сь отсутствует,  и зароды- 
шевая кле тка так. обр. прѳвращается в 
чисто вегетативную (cp. XX, 609 п 232).— 
Особый вид П. есть пэдогенез:  насе - 
комое (не которыѳ виды мух)  размно- 
жается ужѳ в стадин личинки; внутри 
после днѳй, в зачаточном яичнике , 
образуются яйца, из кот. выходят ли- 
чинки еще в те ле  материнской личин- 
ки, пое дают ѳѳ изиутри, пробивают 
кожицу ея и выходят наружу, стано- 
вясь, в свою очередь, жертвою разви- 
вающихся в них личинок - де тей, и

т. д.—не ск. раз;  только после дн. поко- 
ле ыие личинок закукливается и дает 
развитых насе комых,  размножающих- 
ся нормально ( p .  XX, 268). M. Н .

П артенопейская республика, ем. 
Сицилий обгъих королевство.

П артесное пе ние, пе ние многоголос- 
ное, при чем каждый голос име ет 
свою самостоятельную партию. Назваиие 
это появилоеь в южно-русских брат- 
ских хорах в XVII в., a зате м (в 
XVIII в.) сде лалось y  нас повсеме ет- 
ным для обозначения новаго церковна- 
го пе ния (многоголоснаго, гармоничѳ- 
скаго), в противоположность старому 
(мелодическому).

П артизанская война, де йствия  от- 
де льных самостоятельных отрядов,  
име ющих опреде ленныя задачи, за- 
ключающияся, главным образом,  в 
нападении на тыл и на коммуникаци- 
онную линию де йствующей армии про- 
тивника. Уничтожение складов продо- 
вольственных припасов,  разрушение 
путей сообщения или порча их,  за- 
труднение доставки боевых припасов,  
если не уничтожение их,  на линию 
де йствующих войск — вот те  за- 
дачи, которыя обычно выполняются 
партизанскими отрядами. Так как 
все  эти де йствия  должны быть с.оверше- 
ны быстро, то для выполнения их наи- 
боле е прнгодной является кавалерия. 
Значениѳ партизанских де йствий с 
расширением военных операций и во- 
влечеиием в боевыя де йствия совре- 
менных колоссальных армий не толыю 
не умаляется, а, пожалуй, напротив,  
усиливается, так как армии-колосеы 
требуют для своего продовольствия ц 
снабжения  боевыми припасами и все м 
необходимым сложнаго оборудования 
коммуникационных линий, подготовки 
базы; и удачное нападениѳ на базу в 
настоящее время может повести к 
роковым после дствияы для опира- 
ющихся на эту базу войск.  Широкоѳ 
развитиѳ желе зподорожных путей, те- 
лефонных и телеграфных линий, без 
чего в настоящее врѳмя уже не можѳт 
обойтись ни одна де йствующая армия, 
дает новыя и важныя задачи для пар- 
тизанских набе гов.  Порча зтих ли- 
ний—задача, часто нѳ слишисом слож- 
ная, — может грозить армии катастро- 
фой. Однако, и партизанския  де йствия
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в настоящее вромя, илагодаря завоева- 
нию воздуха, затруднены. Вся снла де й- 
ствия партизанских отрядов заклю- 
чаотся в скрытности н внезапности на- 
падения, между те м этому могут вос- 
препятствовать разве дчнки на аэропла- 
пах.  Но воздушный флот,  являясь 
серьезным препятствиѳм для развития 
партизанских де йствий, вме сте  с 
те м,  поскольку допускается метаниѳ 
бомб ( c m .  XVIII, 168/9, прилож., 3), сам 
является срѳдством для партнзанских 
выступлений. Словом,  несмотря на на- 
личностьколоссальных армий и все усо- 
вѳршенствования воѳпиой тѳхники, для 
энѳргичных де йствий групп сме льча- 
ков,  отважно ре шающихся заходить в 
тыл неприятелю для нападения, преде л 
не положен,  и партизанския де йствия 
в современных войнах не утратили 
своего значсния. -К. 0.

Партикуляризм (от лат. рагз,часть), 
политичѳсжое учение, считающѳѳ идеа- 
лом государетва федерацию, в и соторой 
отде льным штатам,  исантонам или 
даже ыаленысим конституционным ко- 
ролевствам и княжествам,  как.  напр., 
в Гѳрмании, должна быть предоставлена 
возможно большая самостоят е л ьно ст ь ( ср. 
IX, 63, 174/91, 200).—В теологии Ги. на- 
зывается учѳние,утверждающее,что толь- 
ко изве стная часть людей предопре- 
де лена ко спасению (decretum particu- 
lare). Противоположное учениѳ, утвер- 
ждающое, что все  люди ногут спастись, 
назыв. универсализмом.

Партик,  прѳдме стье г. Глэсго; 66.848 
ж.; мукомольноѳ, машино- и судострои- 
тельн. производства.

Партинико, гор. на о-ве  Сицилия; 
22.421 ж.

Партитура (итал.), голоса (партии) 
многоголоснаго музыкальнаго сочине- 
ния, потактно написанные один над 
другим и, таким образом,  наглядно 
изобраяиающиѳ, как они должны падать 
все  одноврѳменно. II. бывают вокаль- 
иыя, инотрумѳнтальныя и сме шанныя. 
Гиервыя—самыя старыя. Древне йшее из- 
даниѳ вокальной П. относится к 1677 г. 
(мадригалы Чиприаио де-Роре). Раныпе 
печатались только отде льныѳ голоса со- 
чинения (партии) для исполнителѳй, П. 
жѳ была секретом автора. Инструмен- 
тальныя П. появились в пѳчати много 
поздне е. Наиболе е сложныя П. — сме -

шанныя. Все  голоса пе ния в и шх пп- 
шутся в одпой группе , обособлепной 
от голосов и шструменталышх и де - 
лящѳйся в свою очѳродь на подгруппы 
солистов и хора (ввѳрху сопрано, нижѳ 
альты, зате м тенора и баса). Инстру- 
ментальньие голоса такжо разме щаются 
по группам:  вышѳ всѳго группа пн- 
стру.монтов духовых дѳревян. (флой- 
ты, гобои, кларнеты, фаготы); нижѳ ду- 
ховыѳ ые дныѳ (валторпы, трубы, тром- 
боны, тубы); зате м ударныо (литавры, 
треуголы тк, там- там, барабаны и др.) 
и, наконѳц,  в самом яизу струниые 
(арфы, скрипки 1-я и 2-я, альты, виолон- 
чѳли, контрабасы). В каждой группе , 
как видно из продыдуицаго, голоса 
боле е высокиѳ обыкновѳнно поме щаются 
выше, низкие—ниже. Вокальная группа 
(голоса пе вцов— солистов и хора) 
вставляется болыпей частыо клином 
в группу струнных,  между альтом 
н виолончелями. Бывают,  впрочѳм,  
и иныя расположения П. Новыя Ги. очень 
усложнены по сравнѳнию с прежними. 
Наприме р,  скрипкн подразде ляются 
не толыю на 1-ю и 2-ю, как бывало, но 
каждая из этих подгрупп де лится 
еще иногда на 2—4 самостоятельных 
партии. Уме нье читать II. составляет 
один из предметов спѳциальнаго 
музык. образования. Трудности сго, по- 
мимо болыпого числа пнструмептов,  
заключаются еще в том,  что ви. 
орисѳстре  име ется не мало инструмоп- 
тов транстонирующих,  т. о. звучащих 
иначе, че м нотируются, a таисже в 
разнообразии ислючей (гш.) оркестровых 
инструментов и голосов пе ния. (С.м. 
музык. инструменты). Ю. Энгель.

Паруса служат для движения судов 
помощыо ве тра. Они разде ляются па 
прямыѳ и косыо. Первые име ют фор- 
му трапеций и служат главны.ми дви- 
гатѳлями судна, тогда как вторые име - 
ют форму треугольннков и служат 
подспорьем при косвенных курсах 
судна. Скорость паруспаго судна быва- 
ет наиболыпая в том случае , когда 
ве тер дует с кормы по направлению, 
перпѳнднкулярному к поверхности Ги. 
Кргъпить П. значит убрать их.  Обра- 
сопить П. значит поворотить их вт. 
ту или другую сторону; посредств. бра- 
сопки П. судно производит ЭВОЛиОЦиИ 
па море , уме рярт или усиливаѳт ход,
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де лает повороты и т. п. Отдать П. 
значит отвязать его,—де йствие, обрат- 
ноѳ кре плению П. Совокупность все х П. 
одного судна назыв. парусностью.

П арусина, толстая, вырабатываемая 
нз пряжи J&N» 14—20 ткаиь, льняиая 
н пенысовая, часто приме няомая для 
брезѳнтов (слп). Я . Н .

П арфорсная охота, см. охота.
П арфнш ерия, благовонныо товары,— 

обнимает собою разнообразне йшие пре- 
параты, служащие для сообщения коже  
il одежде  приятнаго запаха, и в этоы 
отношении она соприкасается с косме- 
тиисоио. К П. относятся: духи, ароматич- 
ные спирты (одѳколон) , ароматическия 
воды, уксусы, помады, тонкия мыла, ca
me, курительныя эссенции и т. под. От- 
части П. де йетвует возбуждающим об- 
разом,  наркотически, отчасти же дезин- 
фицирует кожу, одежду и воздух,  озо- 
нируя после дний. Естественныя арома- 
тичѳския вещества извлѳкаются, напр., 
нз цве тов разными способами (см. 
ароматич. веществи) и идут в торгов- 
лю в виде  т. наз. экстрактов,  каковы, 
папр., фиалковый, резедовый, жасмино- 
вый, розовый, которые нере дко готовятся 
для пересылки возможно кре пче (extraits 
triples); другия ароматич. вещества по- 
ступают в продажу в виде  пропи- 
таннаго ими твердаго или жидкаго жи- 
ра—huiles antiques. Эти экстракты, мас- 
ла и большой ряд других аромат. ве- 
ществ,  нере дко искусственных (кума- 
рин,  ванилин,  иоион,  искусств. мус- 
кус,  масло тонкин и пр.), предста- 
вляют сырцевые материалы для П. Из 
ннх готовятся духи  и одеколоны. Пѳр- 
вые содержат составныя части, аромат 
которых держится доле е; вторые быва- 
ют простые и цве точные. Обыкновѳн- 
ный одеколон ране е приготовлялся 
особенно в Кельне  фирмой Maria Fari
na, a ныне  готовится повсюду; он со- 
держит в растворе  спирта высшѳй 
очисткн сме си эѳирных масл— поме- 
ранцеваго, бергамотнаго, лимоннаго, роз- 
маринов., лавандоваго и пр.; русския фаб- 
рики очень удачно готовят также раз- 
нообразные цве точные одѳколоны—лан- 
дышевый, сиреневый п пр. Французския 
и английския парфюмерныя фабрикидо- 
стигли в производстве  духов высокой 
степени совѳршев;ства; за после днее вре- 
мя и руеекое парфюмѳрное производ-

ство весьма подвинулось впѳред ии  ыы- 
не  оно даот такжо очеиь тонкио и вме - 
сте  с т е м разнообразные продукты, 
удовлетворяющие самому изысканному 
вкусу. C m . Яусанов,  „Парфюм. де ло“; 
Askinson, „Parfümerie-Fabrikation“ (1911); 
Gharäbot, „Industrie des parfums naturels“
(1912); Mann, „Die moderne Parfüm erie“ 
(1912). Я . Никитинский.

Парцелляция, в широком смысле  
обозначает всякое дробление земель- 
ных владе ний — и мелкополосицу, при 
которой крѳстьянский участок соста- 
вляется изъмножества незначнтельных 
полос (см. землеуапройство), и раздро- 
бление крупных име н ий на не сколыю 
самостоятѳльных ферм { c m .  XXI, 87 
и сле д.) ыли разбивку его па молкие 
участки для продажн крестьянам,  но 
всего чаще под П. разуме ется чрезме р- 
ное раздробление крестьянских участ- 
ков всле дствие разде ла между насле д- 
никами или отчуждения отде льных по- 
лос.  Чрезме рное дробление, конечно, по- 
нятие весьма относительное, всеце ло за- 
висящее от системы хозяйства, степени 
интенсификации земледе л ия. При гряд- 
ковой культуре  и преобладании рисовых 
посе вов в Японии ц Китае  уже уча- 
сток в 0,5 гектар. считается достаточ- 
ным для прокормления семьи, a владе - 
ниѳ в 6 геистар. почптается крупным 
име нием.  В Западн. Европе  при пло- 
допереме нной систѳме  минимальным 
разме ром для мелкаго крестьянскаго 
хозяйства призпается в Германии 2 гек- 
тара, во Франции и Бельгии—1 гѳкт.; прн 
меиьтих разме рах хозяйство на соб- 
ственной земле  мозкет име ть лишь зна- 
чениѳ побочнаго занятия. В России при 
экстенсивном трѳхполье  такой минп- 
мум опредЬляется в 6 дес. (5,45 гѳкт.; 
cut. XXI, 132). П.—явление, шпроко рас- 
пространенноѳ на Западе . В Германии 
из 5.736 тысяч зе.чледе льческпх хо- 
зяйств 3.378 тысячъиме ютъмене е 2 гек- 
тар.; в Пфальце , в Бадене , Гессене , 
в Эльзас - Лотарингин, Прирейнской 
пров. и не которых друг. ме стностях 
Германии плотадь, занимаемая такими, 
боле е или мѳие е карликовыми, хозяйст- 
вами (мене е 2 гектар.), достигает 11— 
14,8% всѳй сельскохозяйств.площади (см. 
XIV, 171/2, прил., табл. IV). Во Францин 
из 5,7 милл. хозяйств 2,2 милл. име ют 
мѳне е 1 гѳктара. Во классической стра-
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ной П. является Бѳльгия: зде сь 55,2% 
все х хозяйств име ют мене е полугек- 
тара и 10,5% от 0,5 до 1 гект. Естествен- 
но,что такие „участки величиной в носо- 
вой платокъ“ в большинстве  случаев 
доставляют,  по выражению Вандѳрвель- 
де (:.«. V, 250/252), „лишь не который 
приварок к заработной плате  промы- 
шлѳнных рабочихъ“. Однако, продавая 
свою рабочую силу или принанимая чу- 
жую землю, чтобы как- нибудь прокор- 
миться собственным хозяйством,  вла- 
де лѳц карлик. участка большѳй частыо 
оказывается в боле е невыгодныхъусло- 
виях,  че м полный рабочий пролѳтарий 
илн чистый фермер,  не име ющий собст- 
венной земли: собственный клочок зом- 
ли привязывает карликов. крестьянина 
к ме сту, вынуждает его наниматься на 
работу нѳ там,  где  она лучше оплачива- 
ется, a поближе к дому, арендовать зем- 
лю не там,  где  она дешѳвле сдается, a no 
сосе дству со своим участком.  Даже в 
том случае , когда недостаточность уча- 
стка ещѳ может быть компенсирована 
боле е интенсивной обработкой, неравно- 
ме рное распреде лѳниѳ земли при част- 
ном землевладе нии и развитой П. ве- 
дет к тому, что труд мѳлкаго хозяииа 
будѳт вознаграждаться хужѳ, чистый 
доход его хозяйства по сравнению с 
расходами будѳт меныпе, че м y  его 
сосе дей, боле ѳ обѳзпечѳнных землой. 
Вот,  напр., что показывает подсчет,  
сде ланный для одной, правда, неболь- 
шой группы креетьянских хозяйств в 
Ш вейцарии на основании однообразно ве- 
денных ими приходо-расходных книг 
за 1901—1907 гг. (см. ст. проф. Эслена в 
Archiv f. Sozialw., 1910, XXX, 368/9):

Тппы  кр естьл н - 

СКииХ х о зя й с т в .

М елкия  >до 5 г к т р .) 128 1471*410,9 175,9 586,8, *154,8 26,4
Н и ж е  сред пяго

(б— 10 г к т р .) .  . 2Я 90 118,316,6 140,1 4 56 ,8 .163 ,0 35,7
С редняго  ти п а 1

(10— 15 гк т р .) . 129 60 89 243,8 

75 212,1

130,7 374,5  151,9 40,1
Вьшие средн. т в п а

346,7,(15— 30 г к т р .)  . 37 38 134,6 158,5 45,7
К р у п н о -кр естьян .

(ов. 00 г к т р .) 86 18 54 162,6 99,5 2 62 ,1| 147,9 56,4
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Естественно поэтому, что с течени- 
ем времени почти во все х странах 
в болыпей или меныпей стѳпѳни наблю- 
дается сокращѳниѳ численности и общей 
площади парцеллярных владе ний. По- 
лупролѳтарий и полуарендатор волей 
нли неволей разстается со своим клоч- 
ком собственной земли и становится 
полным пролетарием,  свободныы от 
всякой собствонности, или чистым фор- 
ыѳром.  Особенно ярко это проявляѳтся 
во Фрагщии. Это видно из значительна- 
го уменыпения числа собственников,  со- 
стоящих в то жѳ время фермерами, 
половниками нли сельскими рабочими, 
за 30-ле тиѳ 1862—1892 г.

С обствен п и ков,  об- 
р а б а т . исклю чит. 
свою  зем лю  . . 

С об ствен н и ков ,  со- 
сто ящ и х  т а к ж е : 

Ф ер м ер ам и. . 
П о л о в н и к а м п . . 
Р аб о чи м и  . . .

1862 1882 1892

Р а з -
ность

1862—
1892

1.812.573

648.836
203.860

1 .134.490

2.150.696

500.141
147.128
727.374

2.199 .220

475.778,
123.29^
588.950

+ 1 7 %

- 2 5 %
— 39%  
- 4 S %

-1 2 » /,3 .799 .759  3 .525.342 3.387.245и

С 80-х гг. прошл. стол. в Герма- 
нии начинаются усилѳнныя заботы о 
поддержании „кре пкаго крестьянства“; 
отчасти при этом руководило стремле- 
ние найти в зажиточном крестьянстве  
оплот против растущѳй силы социал-  
дѳмократии. Для предупреждения даль- 
не йшей П. была сде лана попытка воз- 
родить унаеле дованный от среднѳве - 
ковья порядок крестьянскаго единона- 
сле дия. В первоначальном своем ви- 
де  институт Anerbenrecht сохранился 
ѳще почти на всѳм протяжѳнии кор. Са- 
ксонии, в баденском Шварцвальде  и 
в не которых мѳлких государствах 
средней Гѳрмании. Тепѳрь он был вве- 
ден,  как факультативный порядок, в 
Ганновере  (зак. 1374,1880,1884), Вестфа- 
лии (1882, 1898), Бранденбурге  (1883), Си- 
лезии (1884), Шлезвиг- Гольштейне  (1886). 
Установлѳние ѳдинонасле дия прѳдоста- 
вляется усмотре нию владе льца, кото- 
рый для этого заносит своѳ имуще- 
ство в особыѳ дворовыѳ списки (Höfe
rolle, Landgüterrolle), при этом и ему 
и после дующим владе льцам предо- 
ставляется право впосле дствии отказать- 
ся от порядка единонасле дия и потре- 
бовать исключения двора из регистра.
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В Брауншвѳйге  (1874, 1888), Шаум- 
бург- Липпе (1870), в Бадѳне  для т. наз. 
Hofgüter (1883, lbéô) и в Пруссии для 
рентных и поселеняеских дворов 
(1896) единонасле дие является обязатель- 
ным порядком насле доваиия по зако- 
ну, при отсутствии заве щания. Приви- 
легированным насле дником большей 
частыо признается старший сын,  ре же 
младший (Ольдеибург,  Ш лезвиг- Голь- 
штейн,  ме стами в Вестфалии).Обыкно- 
венно насле дник цолучает часть иму- 
щеетва (б. ч. треть) без всякаго возна- 
гралсдения сонасле дннков;  остальное 
ишущество оде ниваетея по его доход- 
ности (а не по поисупной рыиочной це - 
не ), сумма де лится по чиолу насле дни- 
исов (считая и предпочтеннаго насле д- 
ннка) и так. обр. опреде ляется разме р 
денежнаго выде ла каждому из сона- 
сле дников.  Однако, кроме  Ганновера 
и Лауенбурга, опыт не нме л почти 
никакого успе ха. Всего в дворовые 
списки было занесеио имуществъ:

к  к о н ц у  1897 г .  к  к о п ц у  1907 г .
Г а и п о в е р  . . . . . 67.008 73.213
Л а у о н б у р г  . . .  .  518 504
В естф ал ия  . . ?
Б р а о д е н б у р г ъ . . .  78 71
С и л езия  . .  . .  . . 43 64
Ш л еп в .-Г о л ьш тей н .  30 36
О к р . К ао сел ь . .  . 175 302

Поскольку система ѳдиионасле дия и
денежнаго выде ла сохраиилась или вве- 
дена как обязательный порядок для 
насле дования  по закону, она неизбе жно 
ведет к силыюму обременению двора 
ипотечн. долгами, и в конечном сче- 
те  владе лец крупнаго неде лимаго дво- 
ра является нѳ боле е, как приказчи- 
исом банка, отве тственным за доход.  
Выде ленные (насколько ыожно судить 
по анкете , исасающейся одной Вѳстфалии) 
обычно (39% для дворов до 7,5 гектар. 
il 47% для боле е крупных дворов)  за- 
водят собственное крестьянск. хозяй- 
ство, т. е. покупают клочок зеыли и 
опять, конечно, в болыпей степени в 
кредит;  другие становятся хозяевами и 
старшими слулсащими промышленн. и 
торгов. предприятий. На ыалых дворах,  
до 7,6 гект., четверть выде ляемых вы- 
нуждена стать наемными рабочими, сво- 
им наплывом в города понижая уро- 
вень зараб. платы. Трудно поэтому ска- 
зать, что болыпее зло, Ги. ли или едино- 
насле дие, котор. и самую неде лимость

сохраняет лишь формально, a no суще- 
ству с калсдым новым выде лом все 
новую долю двора передает в руки за- 
имодавцев.  Во Франции новый закон 
1909 г. о неотчуясдаемой семейиой соб- 
ственности ( м . XXI, 113), напротив,  
главным образом стремится оградить 
крестьянский двор цменно от чрезме р- 
ной задолжеишости. Те м нѳ мене е, и 
y нас,  для уве нчания  де ла землеустрой- 
ства, предполагается ввести в хутор- 
ских и отрубных владе ниях инсти- 
тут единоиасле дия  — притом не фа- 
культатнвнаго, a обязательнаго едино- 
насле дия, песмотря на то, что Anerben
recht даже нсторическн совершенно чу- 
ждо русской крестьянской жизни (оно 
встре чается лишь y не мецких колони- 
стов юлсной России, y  литовцев и в 
Прибалтийск. крае  y латышей и эстов) . 
См. „Die Vererbung des ländlichen Grund
besitzes im Königreiche Preussen“ (14 t .  

1й97 1910,под рѳд. Зеринга); „Die bäuer
liche Erbfolge im rechtsrhein. Bayern“ 
(1896); Buchenberger, „Agrarwesen u. Ag
rarpolitik“ (2 t . ,  1892/3; перев.); Соболев,  
„Мобилизация земельн. собственности в 
Германии “ (1898); Левитский, „Сельско- 
хоз. кризис во Франции “ (1899); Посни- 
ков,  „Общинное землевладе ние“ (2 т., 
1876/78); Булгаков,  „Капитализм и зе- 
мледе лие“ (1900, т. 2, гл. VI); Чупров,  
„Социальн. после дствия разрушения  об 
щ ины“ („Ре чи и статыи“, II, 1909).

Парча, ткань из шелка ии каннтели-— 
золотых нли сѳребряных нитей, ци- 
линдрических нплоскихъ(плющеных) , 
гофреных,  крученых с шелком и 
пр. Основа обычно шелковая, уток— из 
канители, одной или с шелком.  Гла- 
зеты и насыпи—гладкия ткани, другиѳ лсе 
сорта П.—узорчаты. Часто на металли- 
ческом фоне  вырабатываются атласныѳ 
n, чаще, бархатные (шелковые) узоры. П. 
приме няются для церковных риз и и  
п р и надл еншостс й, для дорогих восточн. 
(Бухара, Хива) халатов п пр. Я . К .

Парша (Favus) представляет собой 
грибковое заболе вание колш и ея при- 
датков.  Чаще всего страдает волосн- 
стая часть головы, на которой по- 
являются хрупкия желтыя корочки ви 
форме  блюдца, окружающаго основание 
больного волоса (щитки, scutula). Эти 
образования состоят из нитей и спор 
грибка Achorion, проникающаго таклсе
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в коропь il стержонь волоса. Больной 
волос де лается се рым,  ыатовым н 
лѳгко ломается. Прн многоле тнѳм су- 
ществованин боле зни волосы гибнут 
окончатѳлыю, и больноѳ ме сто зажн- 
вает с образованисм рубца. На ча- 
стях те ла, лншенных волос,  пар- 
шевой грибок вызывает образование 
либо обычных и цнтков,  либо крас- 
ииы х  шѳлушащихся пятен.  Без ле - 
чения боле знь ре дко проходит,  но и то 
только благодаря возникновению обшир- 
иых рубдовых пле шин.  Заболе вание 
происходнт главным образом в 
де тском возрасте  путѳ.м передачн 
сго от больных людѳй (пользование 
общей постелыо, шапкой, гребнѳм н 
пр.), но такжо н от животных (мы- 
шой). Описаны заболе вания П. y ново- 
рожденных.  Взрослыѳ от II. тожѳ нѳ 
избавлены. Возбудителѳм П. y  чело- 
ве ка является по преимуществу гри- 
бок Achorion Schönleini (влажная моз- 
говидн. культура), ре же Achorion Quinc- 
keanum — мышиный грибок (пуши- 
стая культура). У животных (собак,  
лошадей, птнд и пр.) возбудитель П. 
другой— От П. по преимущоствустра- 
дают бе дные классы насѳления, живу- 
щиѳ в те сноте  и пренеброгающио тре- 
бованиями чистоты. В Западной Европе  
П. ре дка. Гораздо чащѳ ветре чается она 
в Южной Европе , на Балканском по- 
луострове , в России u в Азии. По ста- 
тнстике  1911 г., в России было 164.425 
больных П., из коих главная масса 
падает на Кавказ (29.409 ч.) н Ср. Азию 
(15.709 ч.). Прнвиелинския губ. с 4.913 
больнымн занимают лишь 12-ое ме сто. 
Изле чение П. затрудняется поражениѳм 
корнѳй волос,  нѳдоступных дезинфе- 
цирующнм средствам.  Поэтому тяже- 
лыя формы П. освобождают даже от 
военной службы (192 сл. в 1911 г.). Наи- 
боле е правильное ле чѳиие состоит в 
приме ненин дезинфецирующих и отшѳ • 
лушивающих срѳдств после  удаления 
волос выдергиванием от руки, пши- 
цѳтом или эпиляцией при помощн рѳнт- 
геновских лучей. Ещѳ боле е затрудни- 
телыю ле чение П. ногтей. G. Богров.

Пар.  Этим довольно пеопреде лен- 
ным тѳрмином означают газообраз- 
ное состояние таких вещѳств,  которыя 
могут существовать в жидком (или 
твѳрдом)  состоянии при обычных усло*

виях давлония н томпѳратуры. Но так 
как принциш иалыюй разшицы можду 
парообразным и газообразным состо- 
яниом вещоства установить новозможно, 
то, в сущностн, моясно было бы всякий 
газ пазывать паром той или другой 
жидкости, кипящой при боле о ииЛ Н  мс- 
не о низкой томпѳратуре ,—подобно тому, 
как всякий II. фактически обладаѳт 
не которыми о с н о в н ы м ии свойствами га- 
зов.  Разлнчают П. насыщенный н нс- 
наоыщенный; различие состоит в сле - 
дующѳм:  прѳдставнм собе  не которос 
колнчество какого-нибудь газа при тем- 
поратуре  ишзшой, че м сго криитичо- 
ская томпоратура; пусть этот газ за- 
ключон в цилнндре  под поршпем 
il мы иодвергаем ѳго сжатию при по- 
стоянной томпоратуре . Тогда сначала, 
при уменьшении объѳма газа, будет 
увеличиваться давление (приблизительно 
по закону Бойля-Мариотта). Однако, па- 
коноц,  наступит такоо состояпио на- 
шого газа, когда о и и  достигнет макси- 
мальнаго давления; еслн мы будем 
ѳщѳ боле е уменыпать занятый им 
объѳм,  то плотность il давление (упру- 
гость) газа останутся бѳз перѳме ны, 
но часть газа конденсируется (т. ѳ. пре- 
вратитея в жпдкое состояние). Жид- 
кости образуотся те м болыпеѳ коли- 
чество, че м меньший объем мы отво- 
дом нашему веществу. Газ,  достшѵ 
ший максимальнаго (при данной темпо- 
ратуре ) зпачения упругости, называют 
насыщенным (или насыщающим)  П. (ср. 
испарение)-, a жидкость, находящуюся в 
сопрнкосновении с ним,  называют т -  
шщенною эисидкостмо. Если П. ужо сде - 
лался пасыщенным (т. с. достиг ма- 
ксимальной упругости и плотности), но 
конденсации еще ииѳ  произошло, то П. 
зовется сухим.  Если же упругость П. 
ещо нѳ достигла максималыиаго значе- 
ния, то П. зовется ненасыщснным,  илн 
перегрптым.  Различными учеными бы- 
ли предложены формулы, служащия 
для выражения максимальной упругостн 
пара р  при данной тѳмпѳратуре  t. Из 
них вѳсьма употребительна формула 
Бго: log р=а+ Ьа‘+с^; зде сь а,, с,*3— 
постоянныя величины, характѳрныя для 
данной жидкости.—Весьма часто (осо- 
бенно в тѳхнике ) под словом Ги. 
подразуме вают специально водяной П. 
Нижѳсле дующая таблица содержит зпа-
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чѳния максишальной упругости (р) водя- 
ного П. при разных темпѳратурах (t):

60° 100°

0,12581,033

150° 200 °

4,852 15,84 40,48

250° 300° 350°

87,41168,1
I

прн чем упругости выражены в кило- 
граммах иа кв. сантимѳтр.  Вышо 
370' (прчблизительно) понятие о макеи- 
мальной упругости водяного П. теряет 
смысл,  ибо эта темпѳратура для воды 
является критическою: это значит,  что 
вышѳ этой тѳмпературы водяной П. пе 
обнаруживает конденсации, как бы 
велико ни было давлениѳ, которому он 
подвергается. А. Бачинский.

Пар,  паровой клин,  или паровое поле, 
часть пашпи, остающаяся незанятою по- 
се вом для возстановлѳния  плодородия 
путем выве тривания  почвы и ради бо- 
ле е тщательной механической и хими- 
ческой обработиси почвы под сле дующий 
озимый посе в.  Различают зеленый IX, 
черный П., занятой П. и полупар.  Зеле- 
иый П. соотве тствует боле е экстенсив- 
ным условиям хозяйства, когда паро- 
вую обработку начинают только вес- 
ною, по окончании яровых посе вов,  
a до этого времени оы служит выго- 
иом;  таков— обычный кростьянский П. 
Под черным П. разуме ют такой, ко- 
торый пашотся еще с осени, так что 
выгоном он служить нѳ молсѳт;  та- 
кой пар больш. ч. встре чается в хо- 
зяйствах,  богатых выгонами. Иногда 
П. занимают быстро растущими исор- 
мовыми травами для зеленаго корма, 
если, конечно, по климатичѳским и 
почвонным условиям остается еще 
достаточно времени (после  уборки кор- 
мовых растѳний) для усиленной обра- 
боткп П. под озимь; такой П. назы- 
вают занятым.  П-ое поле, занятое 
пропашными, П-овыми растен., не счи- 
тают в указанном смысле  занятым,  
ибо, благодаря возможности междуряд- 
ной обработки, це ли оставления поля в 
П. достигаются в этом случае  побоч- 
но. Если П-овое растение нме ет такой 
короткий пѳриод роста, что остается ещѳ 
после  его уборкн время для обыкновен- 
ной паровой обработки, то такое П-овое 
поле считают в полупаре . Выбирать 
тот или иной внд П. молшо лишь в 
зависиш ости оть почвенных,  климатн-

чееких и экономических условий.Бозу- 
словно рациональнаго вида парового клн- 
на нѳ существуѳт.  См. такжѳ вспагикѵ. 
XI, 524/5, и сельское хозяйство.

П арэстезии прѳдставляют собой тот 
вид разстройства общой чувствитѳль- 
ности, когда y больного в субъектив- 
ной сфѳре  возникает це лый ряд нс- 
нормальных ощущений вне  всякой за- 
висимости от вне шних раздраже- 
ний, доступных постороннему глазу. 
Так,  больныо сплошь и рядом жалу- 
ются на ощущение ползания мурашѳк 
в том или другом отде ле  их те ла, 
на чувство ре зкаго холода в какой- 
нибудь конечности, на ощущениѳ не- 
обыкновѳпно сильнаго зуда и т. д. По- 
добнаго рода боле знѳнныя явлѳния  об-  
ясняются раздражениѳм тканѳвых эле- 
ментов нѳрвной системы, входящих 
в состав чувствительнаго пути, иду- 
щаго от периферии те ла к коре  голов- 
ного мозга (ср. паралич) . JI. Д .

Парѳенон,  храм Аѳипы в аѳин- 
ском акрополе , был построѳн прн 
Перикле , около 438 г., Иктином и Кал- 
ликратом из пентелийскаго мрамора, 
яркий блеск котораго ѳщѳ увеличивался 
цве тнылш и золотыми украшениями 
(реконструкцию см. архитектура, табл. 2, 
рис. 1; совромениый вид П., ем. Авины, 
табл. 1). В храме  стояла знамѳнитая 
статуя Аѳины, сде ланная Фидием из 
золота и слоновой кости. Задноо отде - 
лѳнио храма слулсило для хранения  свя- 
щенных дѳнег Аѳины и других бо- 
гов и государственной казны. К хра- 
му вели 3 ступени; он име л колоп- 
ны доричесисаго стиля н был богато 
украшѳн разнообразными скульптур- 
нымн произвѳдениями. Приблизитѳлыю 
до конца XVII в. это удивительноѳ со- 
зданиѳ греческаго зодчества, ограблои- 
ноѳ Суллою, превращенное в VI в. в 
храм св. Софии il зате м Божией Ма- 
тѳри, в XII в. в католическую цер- 
ковь св. Марии, в XV в. турками в 
мечеть—в це лом оставалось почти 
невредимым.  Но во врѳмя войны Тур- 
ции с Австриѳй венѳцианцы, обстре ли- 
вая Аѳины, разрушили, 28 сент. 1687 r., 
болыпую часть Парѳенона. Несмотря на 
то, что венецианцы своѳй бомбардиров- 
кой нанесли болыпия  повреждѳния, н в 
начале  настоящаго столе тия лорд Эль- 
джин увез много метоп,  барельефовт,
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u друиих украшавшнх ого прѳдметов,  
все-таки это великоле пное здание и ныпе  
вызываѳт нашо удивлѳние.—Парѳенон- 
ская скульптура, котор. были украшены 
оба фронтона, восточный и западный, ме- 
топы и фрмз Парэенона, исполнена бы- 
ла Фидиѳм и ѳго учениками и окончѳна 
около 438 г. П. скульпт. находнтся тѳперь 
в разных музеях Европы в фраг- 
ментах,  из которых болыпая часть 
перевезена в 1812 г. в Вританский му- 
зей лордом Эльджином.  Только благо- 
даря краткому описанию Павзания и рн- 
сункам Каррея, сде ланным в 1672 г., 
можно составить себе  представлѳниѳ о 
П-ой скульптуре . На восточном фрон- 
тоне  было изображено рождѳниѳ Аѳнны, 
западный занимало изображение спора 
Аѳины с Посейдоном из- за обла- 
дания Аттикою; Аѳина, создав олив- 
ковое дерево, ужѳ одержала побе ду 
над Посейдоном,  создавшим источ- 
ник.  Второй ряд изваяний дают вы- 
сокиѳ барельефы 92 метоп храма, из 
которых часть утеряна, и вполне  со- 
хранились весьма нѳмногие. На мето- 
пах восточной стороны прѳдставлены 
сцены из гигантомахии, на западной 
стороне —из борьбы амазонок,  на се - 
верной — разрушениѳ Илиона и на 
южной—борьба с кентаврами. В про- 
тивоположноеть изящным и не жныме  
скульптурам фронтона, которыя рабо- 
тались в мастерекой Фидия, сцены зти 
скомпонованы сме ло и энергично, но 
не так совершенно, н по стилю при- 
ближаются к работам школы Мирона. 
Вокруг,  по сте нам всего Парѳепона, 
тянулся невысокий рельеф фриза в 
522 фута длиною, занятый изображе- 
нием праздничнаго шествия в акро- 
поль для облачения  в изготовленный 
аѳинскими де вушками пѳплос (оде- 
жду) во время Панаѳиней. Непсчерпае- 
,чое богатство фантазии, выразившеѳся 
в разнообразии полоясений, совершен- 
ство и не жиость контуров при упру- 
гости u силе , идеальная ве риость при- 
роде —все это дает основание предпо- 
лагать, что и модели для этого фриза, 
в кот. греч. скульптура стоит на выс- 
шей степени своего расцве та, были изго- 
товлены самим Фидием.  C m . Collignon. 
„Le Parthénon, l’histoire, l’architecture, la 
sculpture“ (1914).

H. Тарасов.

Парѳия , древнеѳ названиѳ страпы, ле- 
жавшей к югу от Каспийскаго моря 
и занимавшей главным образом ны- 
не шний Хорасан;  во время процве та- 
ииия  П. границы оя доходилн до Евфра- 
та и Инда. Пареяне, народ туранскаго 
племени, занимались преимущественно 
скотоводством,  u лошади их слави- 
лись во всем древнѳм мире . Они 
отличались суровым,  воинственным 
характероы и долгое время не подда- 
вались цивилизации, несмотря на до- 
вольно обшириую торговлю, которую 
они вели, посредничая между Западом 
u Востоком (Передней Азией и Ипдией, 
между Каспийским морем и Персид- 
ским заливом) . Во главе  государства 
стоял царь, которому воздавали боже- 
ския почести, по власть его была огра- 
ничена знатью н отчасти даже про- 
стым народом;  низший класс— рабы— 
не были угнетаѳмы и во время войнч» 
призывались к оружию. Парѳяне по- 
клонялись солнцу и зве здали ; священ- 
нослужители их назыв. магами. В 
древности пареяне были подчинены 
ассирийцам,  вме сте  с которыми под- 
пали под власть мидянч>, потоы пер- 
сов и, наконец,  Александра Велик. 
После  смерти после дняго П. вошла в 
состав царства Селевка, но в 256 г. 
до P. X. отложилась и образовала са- 
мостоятельное государство подъвластыо 
Аршака, родоначальника династии Ар- 
шакидов ( 'Ж  IV, 57). При них П. до- 
стигла цве тущаго состояния. Мало-по- 
малу в П. стала проникать греческая 
культура, против кот. сильно возста- 
вало сословие магов,  и эти смуты не- 
ре дко кончалпсь ниспровержением ца- 
рей. Внутренними усобицами пользо- 
вались сосе дн парѳян,  чтобы отни- 
мать y  них земли. В I в. до P. X. 
начинаются столкновения  пареян с 
Римом.  Знаменитою побе дою при Кар- 
рах над Крассом (в 53 г.) они на- 
вели ужас на римЛян;  но в 38 г. 
легат Антония, Вентидий, отомстил 
им блестящею побе дою. Борьба упор- 
но иродолжалась еще около 200 ле т;  
парѳянекие цари то добивались союза 
с Римом,  то снова, в угоду своему 
воинственн. народу, вели его против 
римских легионов;  эти войны велись 
с переме нным успе хом.  В 226 г. 
no P, X, П, бьила цокорена Артаксер'



317 П асаргады —Паскаль. 318

ксом I, оонователѳм Ново-Персидскаго 
дарства. И . Ш итц.

П асаргады , дрѳвне йший гл. гор. Пѳр- 
сии, в области Персиды (Фарсистан) , 
основ. Киром ок. 555 г. до P. X., после  
окоичатѳльнаго покорения мидян.  Раз- 
валины П. не которыѳ ученыѳ (Гроте- 
фенд,  Ш пигель и др.) прѳдполагают 
близ Мургаба, к се в-вост. от Персе- 
поля и в 110 клм. к се в.-вост. от Ши- 
раза, где  сохранилась древняя гробни- 
ца с изображением Кира и с уни- 
чтожѳнной в 1877 г. надписью на трех 
языках:  „я, царь Кир,  Ахеменидъ“. В 
окрестностях города жили пасаргады, 
наиб. важный из персидских родов,  
от котораго произошли Ахемѳниды.

Пасир,  малайек. государство на ю.-в. 
Борнѳо (Нидѳрланд.) с 48.100 ж.; гл. 
гор. II.

П асифизм,  или пацифизм,  движе- 
ииѳ, пропагандирующеѳ международный 
мир и вѳдущѳѳ идейную борьбу с ми- 
литаризмом.  См. Вгьчпый мгир .

Паскаль, Блэз,  франц. матѳматик 
и филоеоф (1623—1662). С ранних 
ле т проявлял болыпия математиче- 
ския способности. Между 12 и 16 го- 
дами жизни П. написал самостоя- 
тельныя изсле дования (трактат о зву- 
ке ; систѳма тѳометрии, охватывавшая 
I кн. Евклида; тракт. о конических 
се чениях) . Напряженныя умствѳнныя 
занятия надорвали его вообщѳ слабое 
здоровьѳ; 31 года он удаляѳтся от 
еве тской жизни и начинает вести 
созерцательную жизнь с аскѳтиче- 
скоио строгостыо. Незадолго до этого 
возникают y нѳго те оныя отношения 
с Арно, Николем и другими ян- 
сѳнистами. В 1656—57 гг. выходят 
его „Письма к провинциалу“ (60 изд., 
русск. перѳв. Попова, 1898), иаправлен- 
ныя против и ѳзуитов,  раскрывавшия 
шаткость нравственных принципов 
этого ордена. В после дниѳ годы жиз- 
ни П. собирался написать обширноѳ 
сочинениѳ против атеистов,  но тяже- 
лая боле знь и ранняя смерть не позво- 
лили выполнить наме рѳния. Собранные 
им матѳриалы, изданные после  его 
смерти, соетавили его знаменитыя 
„Мысли о религии “ (1670; есть три руеск. 
пер.). В этом труде  заключаются 
главне йшия философския  учѳния  П. 
Образцом точнаго знания для П, явля-

ется математика; все  остальныя науки 
должны сле довать математическому мѳ- 
тоду. В зтом отношении взгляды П. 
совпадаютъс рационалистическими воз- 
зре ниями Декарта. Но улсѳ на матема- 
тических науках видна неосуществи- 
мость надеясд рационализма. Пока де ло 
касаѳтся оце нки доказательств,  ра- 
зум дает нам точныя знания. Но 
научноѳ мышлениѳ нѳобходимо дохо- 
дит до просте йших принципов,  
дальне йшим образом неуясняемых,  
до слов,  которых опрѳде лить нѳльзя. 
В этом природная и нѳпреодолимая 
нѳмощь чѳлов. разума. К тому жѳ при- 
водииь и разсмотре иие объекта позна- 
ния—природы. Она безконѳчна в про- 
странстве , времѳни, числе  и движении. 
Скоре ѳ воображениѳ нашѳ утомится по- 
стигать, че м природа доставлять ма- 
тѳриал для постижения. Она— безко- 
нечная сфера, центр которой вѳзде , 
a окружность—нигде . Но природа так- 
жѳ безконечна и в малом:  в капле  
крови насе комаго открываются нашему 
вообраясению безконечные миры. Чело- 
ве к как бы прикре плѳн между эти- 
ми двумя бѳзднами бѳзконечности. Со- 
образно ограниченности челове чеекаго 
существа, ограничен и разум его, по- 
этому стрѳмление познать принципы и 
конец вещей наве ки безвадежно. Но 
мы HB можем абсолютно достове рно 
познать и самой ничтожне йшѳй части- 
цы вселѳнной, потому что все  части ѳя 
находятся во взаимоде йетвии, и для 
постижения единой необходимо знаниѳ 
все х остальных.  К счастью че- 
лове ка, он обладает иным еще 
источником знания — непосредствен- 
ным,  интуитивным опытом.  „Сердце 
име ет свои основания, которых не 
знает разумъ“. Ме рилом истинностн 
познапия П. выставляет принудитель- 
ную и неустранимую очевидность. С 
этой точки зре ния боле е достове рным,  
че м разум,  оказывается опыт серд- 
ца, интуиция. Она де лаѳт возможными 
основы богопознания. Переживаниѳ ин- 
туиции не все м доступно, но кто 
знает ее, тому открывается достове р- 
ноѳ. Бог открывается, непрѳложно пе- 
реживается, познаѳтея в момент ин- 
туиции, но если так,  то он существу- 
ет всегда. Рѳлигия уясняет чѳлове ку 
ѳго ме сто во всѳленной и, сле дователь-



319 Паскарѳлла—Паскевич. 320

но, отчасти и смысл его бытия. В 
этом отношении христианство выше ос- 
тальных религий: оно не допускаѳт че- 
лове ка опуститьея до животной жизни, 
врачуя отчаяние его учениѳм об искуп- 
лѳнии, ие дает гордыне  овладе ть его 
душою, указывая на ничтожество чело- 
ве ка без божествонной благодатн. В 
связи с гносеологнческими взглядами 
П. находятся его этическия воззре ния. 
В областн нравствѳннаго повѳдѳния че- 
лове к наталкивается на непримиримыя 
противоположности: 1) между „должѳнъ“ 
н „могу“ и 2) между стремлѳнием к 
счастью н невозможностыо достнгнуть 
его. Ре шнть проблѳму нравственностн 
можно, только „изме ннв правило, ко- 
торым мы пользовались для суждения 
о тоы,  чт0 есть добро. Правнлом ыы 
бралн нашу волю, теперь возьмѳм 
волю Бога: все, что Он хочет,  для 
нас хорошо, что Он не хочет,  для 
нас дурно“.—После днее изд. соч. Ги.— 
Brunschwig’a 1903—1904. 2 т. 0  П. см: 
Cousin, „Etudes sur P .“; Maynard, „P., sa 
vie et son caractère“; Nourrisson, „P., phy
sicien et philosophe“; Bertrand, „Biaise 
P .“; jEympy, „Паскаль“ (1901); Гуляев,  
„Этпческое учение в „Мысляхъ“ Пас- 
каля“ (1906). И . М алинин.

Как математик,  Ги. изве стен нзоб- 
ре тением ариѳмѳтическаго трѳуголь- 
ника, открытием мистическаго шо- 
стиугольника, нз свойств котораго 
он вывел множество теорем о 
конич. се чениях (ом. XIII, 331/2, прнл., 
60/61), нзсле дованиями о свойствах ци- 
ислоиды, косвенно ускорнвшими успе хи 
днфференц. исчислепия, изобре тением 
весьма остроумной счетной машины (ем. 
XII, 113, прил.). П. был таклсе весьма 
искусен в исчислении безконечно- 
малых в зачаточной его форме —мето- 
да педе лиыых Кавальери, a в пере- 
писке  П. с Ферма об играх,  основан- 
ных на случайностн, было положено на- 
чало теории ве роятностей. Опыты н тра- 
истат II. о равнове сии лшдкостей (ем. XX, 
277) дают ему право на .ме сто рядом с 
Стевином иГалилеем, как одному из 
основателей гидростатики. Пронзведен- 
ный по его указанилм опыт с баро- 
метром на Пюи-де-Доме  (повторенный 
нм в ыалых разме рах в Парнже ), 
с це лыо подтвердить теорию Торри- 
челлн о давлении атаосферы различ-

ною высотою ртутнаго столба y по- 
дошвы н на вѳршиш е  горы, доказывает 
отзывчивость П. на всякую новую на- 
учную истину, как бы она ни протн- 
воре чила установившимся предразсуд- 
кам.  *

Паскарелла, Чезаре, итальянский на- 
родныии поэт,  род. в 1868 г., худож- 
ник- анималист по профессии, пи- 
шет на римском паре чип, описывая 
в своих сопѳтах лсизнь римскаго 
простолюдиша: увлечоние игрой в лот- 
то, сцѳны в остериях,  любовь и дра- 
ки. Особенною понулярностыо поль- 
зуются его поэмы в сонѳтах:  „Villa 
Gloria“, воспе вающая братьѳв Кайро- 
ли, пытавшихся в 60 г. поднять в 
Риме  революцию, u „La Scoperta dell’ 
America“, где  простолюдин разсказы- 
вает собравшимся по-евоему, как „ита- 
льянецъ“ открыл Амернку. По словам 
Кардуччн, П. „поднял поэзию на диа- 
лекте  до эпической высоты“. В . Фр.

Пасквиль (итал. pasquillo), письмѳн- 
ное и л ии печатное произведеииѳ, содер- 
жащее в сѳбе  оглашоние позорящих 
чыо-либо честь обстоятѳльств,  обыкно- 
веныо без подписи автора; разсматри- 
вается не которыми законодательствами, 
как особый вид оскорбления (op.). Са- 
моѳ названиѳ свое П. получил от 
рнмской статун ииасквино.

Пасквино, народноѳ прозвшце, дан- 
ноѳ в XVI ве ке  находящемуся вт, 
Риме  античному торсу, изобралсающѳму 
какого-то героя, по имѳни жившаго ря- 
дом башыачника; на эту статую, равно 
как и на другую римскую статую— 
Map (/} о/и о, о б ы к h о в е u н о наклеиивали сати- 
рическиѳ листки на злободневныя темы.

Паскевич,  Иван Ѳедорович,  князь 
Варшавский, граф Эрнвансисий, гене- 
рал- фельдмаршал,  род. в 1782 г., вт. 
молодых ле тах поступил на военную 
службу, участвовал в войне  с Тур- 
цией 1806—1812 гг., сражался противч, 
французов в 1812 ѵ. и отлнчился, ко- 
мандуя днвизией, в Лойпцигском сра- 
жении в 18иЗ г., за что получил чши 
генерал- лейтенанта. В 1826 г. он по- 
лучил чин гѳнерала-от- инфантерин н 
в сле дующом году заме нил Ермо- 
лова в управлении Кавказским краем;  
зде сь ему пришлось вести две  войны: 
с Персией в 1826—1828 гг. н с Тур- 
цией в 1828—1829 гг.; после  заключения
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мира с Персиею он получил титул 
графа Эриванскаго, a в 1829 г. произ- 
вѳден в генерал- фельдмаршалы. В 
1831 г. он был назначен,  вме сто 
Дибича, главнокомандующим русской 
армии, де йствовавшей против возстав- 
ших поляков,  взял штурмом Вар- 
шаву и усмнрил возстанио; за это он 
получил титул князя Варшавскаго, 
был назначѳн наме стником Царства 
Польскаго и сохранил это званиѳ до 
смерти. Ыедовольство поляков ого упра- 
влеыием повело к покушению (неудач- 
ыому) па его жизнь вч> 1833 г., совершон- 
ному под Брестом Завишею. В 1849 г. 
он предводительствовал русской ар- 
миею, отправленной на помощь Австрии 
против Вѳнгрии, и в начале  Крымской 
кампании командовал русской армиѳй 
на Дунае , но в 1864 г., прп осаде  Сп- 
листрии, был контужен и должѳн 
был оставить армию. Ум. в 1866 г. 
в Варшаве . 0  П. см. обширный труд 
кн. Щербатова (1888 и сле д.).

Пасколи, Дзкованни, итал. поэт,  род. 
в 1866 г., учился в болонском уни- 
вѳрситете ; в 1872 г. примкнул к 
Интернационалу, ис его анархическо- 
му крылу, сотрудничал в анархист- 
ском журнале  „II Martello“; в 1879 г. 
был арестован за участие в демон- 
страции по поводу покушения  Пассанан- 
ти, которому посвятил оду; потом 
отошел от анархизма во имя прин- 
дипа „нѳ убий “, был впосле дствии бли- 
зок к социализму, не примыкая ис 
партии; с 1882 по 1887 г. учительство- 
вал в провинциальных городах,  
был профессором классической фило- 
логии в Мессине , Пизе  и (после  
с.чертд Кардуччи) в Болонье ; ум. в 
1912 г.—Один из крупне йших итал. 
лириков,  П. чѳрпал вдохновение в 
дѳревенской природе  („Myricae“, „Primi 
Poemetti“, „Canti di Castelvecchio“), в 
чувстве  сѳмѳйной привязанности („Poe
sie famigliari“), в античных сказа- 
ниях („Poemi conviviali“), в истории 
Возрождения („Poemi del Risorgimento“), 
no и в событиях XIX в. („Odi е 
Inni“). В поэзии П. звучит громко и 
чувство социальное, живут мечты о 
рае  справедливостн („Canzone del Рага- 
diso“). II. всегда относился с большой 
любовыо к Росеии и лснво ннтересо- 
вался событиями русекой жизни (поама

„Tolstoi“, стихотворение о Гапоне , о 
русскнх курсистках — „brevichiomate 
sorelle, api operaie“). Прекрасно владе я 
древними яз., П. писал стихи и на 
латинск. яз., многие из которых по- 
лучили премию (амстердамскую). П. обо- 
гатил нтал. поэзию превосходными пе- 
реводами античных,  преимущественно 
греческих,  поэтов.  Крупный поэт 
П. был вме сте  с те м трудолюби- 
вым пѳдагогоы,  автороы не сколь- 
ких школьных хрестоматий „(Epos“, 
„Lyra“) и много занимался родной лн- 
тературой, особѳнно Дапте („Sotto il 
velame“, опыт толкования Божеств. 
исомедии, „Minerva Oscura“, „La mirabile 
visione“ и др.).—C m .  Bulferetti, „G. P .“ 
(серия Uomini d’Italia), a библиогр. Cecclii, 
„La poesia di G. P .“. B . Фриче.

Пасленовыя, Solanaceae, сем. двусе - 
менодольн., nop. Personatae, одно- или 
многоле тния травы илн древесныя расте- 
ния; простые, разсе яыныѳ, перистонерв- 
иыо листья, без прнлистишков.  Иногда 
листья сидят попарно, один большой 
и один меныпий, и между ними—две ткн. 
Цве тоис обоеполый; плод — коробочка 
или ягода; боле е или мене е почковид- 
ное се мя с обильпым мяеистым бе л- 
ком и нзогнутым,  ре дко прямым,  за- 
родышем.  Около 1600 вндов,  большею 
частыо в тропичесишх,  зате м в уме - 
ренных поясах,  особенно в больших 
количествах в Америке . Многие виды 
содержат наркотич. алкалоиды н при- 
надлежать к валсным ле карственнымч, 
или опасным ядовитым растениям 
(бе лена, дурман,  белладонна, паслен,  
табак) ; другие служат декоратнвными 
растениями (петуния, табак) ; не которые 
являются валснымп в пнщевом отно- 
шенин (гл. обр. картофель). il/. К .

Паслен,  Solanum, род сем. пасле- 
новых,  травы, кустарники или ннзкия 
деревья, ииогда выощияся; разсе янные, 
одиночные или попарные, простые, доль- 
чатые нлии перисто-разде лы иыѳ листья; 
желтые, бе лые, фиолетовые или пурпуро- 
вые цве ткн; шарообразныя, многосе мен- 
ииы я  ягоды. Около 700 вндов,  болыпею 
ч. в тропическ. н субтроп. климатах,  
особенио Америки. П . сладко-горький, S. 
dulcamara, — цве ты краснвые, фиолето- 
выѳ, ягоды красныя, вызывают рвоту 
il понось. Черный II., S. nigrum, одно 
из самых обыкновенных космополп-

11
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тичѳскнх сорных растбний, с бе лымн 
цве тами и чориымн ягодамн; в тропи- 
ческих страиах зелонь сго употребля- 
ют в пищу, на ыанор шпината, y иас 
счиитается ядовитым растением.  Из 
культуриых растсний к роду.П. отно- 
сятся баклажаны, картофель, томаты 
[см.). Не которые внды П. с красивы-
м н ,  иие р е д к о  ВОЙЛОЧН О -ВОЛОСП С/ГЫ М ии или 
О СТрО КОЛ Ю ЧииМ И , Л ииС Т Ь Я Ы И , являются с а -  

д о в ы м и  д о к о р а т н в п ы м и  растсниямн; т а -  
к о в ы :  тгсинтекий П., S. gigantcum, и;о- 
лючий П., S. Pyracanthos, и  о п а с н о е  с о р -  
н о е  растение С о е д .  Шт. S. rostratum, 
ш ит с р о с н о о  с в о н м и  зигоморфными цве - 
тами u  с к л о н п о о  ис ш н р о к о м у  р а е п р о -  

с т р а н о н ию . M. Н.
Паспарту (франц. passe-partout), обра- 

млеыие в виде  куска картона, в котор. 
можио вставлять рисунок пли гравюру 
il вынимать, чтобы заме нить другим.

Паспортная система. Свобода пере- 
движеиия, самая элементарная свобода 
граждашша,.вытекает из общихч, усло- 
вий современной экономнческой де йстви- 
телыиостн, no ограишчнвается государ- 
ством по соображениям обществеипой 
бозопасности. Одной иизть важне йших 
форм ограничеиия являстся П. с. Пас- 
порт есть официальный докумепт,  вы- 
данный публичной властыо в удостове - 
реыие индивидуальиых свойств дап- 
наго гражданина в це лях облегчения 
контроля, особенно при передвнжсиин. 
Такой документ может име ть двоякое 
значепие: или он является лучшей (ио 
пе единствонной) формой удостове реыия 
личности в момент,  когда возникаѳт 
вт> нем потребность (в этом случае  
говорят о легитимационной системг и 
о праве  на паспорт) , или документ,  вы- 
данпый надлсжащей властыо, являотся 
непреме нным условием права поре- 
движения, которое, таким образом,  ста- 
вится в зависимость от усмотре ния 
полиции. В таком случае  мы име ом 
П. с. в собственном смысле  слова: 
лицо, не име ющее паспорта, подлежитч. 
уголовной каре . Вытекающая отсюдаооя- 
■ианность выборки паспорта строго отли- 
чает после днюю еистему от легити- 
мационной. — Историческн П. с. разви- 
лаеь в Германии в XV в., в эпоху 
разложения натуральнаго хозяйства, ко- 
гда, с одной стороны, потребности эко- 
номическаго оборота создали необходи-

моств вч, свободе  передвиингения и когда, 
с другой стороны, необходимо было 
выде лнть ремослешинков,  торговцев,  
путешествующих с законной це лыо, 
o t 7j  н и щ и х  и  подозрительных элемеп- 
тов,  составлявших значительную часть 
бродячаго населения. ииолицойское госу- 
дарство воспользовалось П. с. для регу- 
лирования движеиия  из ме стностей, 
охвачепных эпидѳмией, для полиции 
правов,  для контроля падч> передвизке- 
нием il особенно в политических 
це лях,  для надзора за „нѳблагонадеж- 
ными“ элѳментами. После дняя идея 
выдвинулась на первый плаи во Фран- 
ции с конца XVIII в. и в Германии 
с иачала XIX в. Во Франции принцип 
обязательности паспорта был введеиг 
в эпоху революции (1792) и перешелч. 
зате м в болыпинство стран копти- 
нентальной Европы. Нееовме стимость 
ограничония  свободы передвижения сч> 
развитием торговых оборотов н усп- 
ливающимся мезкдународным обме - 
ном всюду приводила к смягчению 
II. с. Но все зке заме на II. с. легити- 
мационной име ет ме сто, по общему пра- 
вилу, только с переходом к консти- 
туционномз7 строю.—В России П. с. была 
вначале  приме нена только ис междуна- 
родпым отпошеииям.  По отношению кч, 
приезжавшим ииостранцаы и рус- 
ским,  отправлявшимся за границу, пас- 
порт,  „прое злсая грамота“, был обяза- 
телен,  по религиозиым и политиче- 
ским сообралсениям,  улсо с X V  в. иио 
ме ре  развития  кре поетного права и при- 
кре пления  всего населения к тяглам 
и свободе  внутрѳнняго передвижения, 
естествѳнно, приходитч, конец.  В XVII 
ве ке  крестьян нельзя было ни прини- 
мать, ни держать y себя „безъявочно“ 
и без отпускных.  Крайнее напряясение 
сил страны при Петре  I, установленио 
подушной подати ии рекрутчипы вызвали 
ограничепия свободы передвижения в 
це лях борьбы с бе глыыи, уклоняв- 
шимися от несения повинностей гоеу- 
дарству. Указом 1714 г. лнца, не пме в- 
шия при себе  паспорта или дозволения 
на прое зд („прое зясева“ или „прохолсе- 
вас письма), признавались за „недобрыхч> 
людей“ или за „прямых воровъ“,—пре- 
зумпция, типичная для полицейскаго го- 
сударетва и господствовавшая в на- 
ипем праве  до Устава 1894 г., a отчасти
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н поныне  нс утратившая своого значе- 
ния. П. с., к иачалу XIX ст. получившая 
резко выраженный фискальный хара- 
ктер (за годовой П. взималось 1 р. 45 к.), 
тяжелым броменем лежала на насе- 
лении и причиняла маесу страданий, на- 
сильетвоыно ограшичивая свободу пере- 
движѳиия. Ст. 317 Устава, де йствовавша- 
го до 1894 г., признавала бе глыми все х 
те х,  кто отлучался бѳз узаконеннаго 
вида или доле е срока, на который о и и  
был выдан,  или за проде лы района, 
означеннаго в паспорте . Над каждым 
висе ла угроза быть высланным по эта- 
пу. Несовме стнмость П. с. с экономи- 
чеекими условиями чувствовалась уже 
е половины прошлаго ве ка. иири боле е 
сложных условиях экономической и 
культурпой яшзни 2-й половины XIX в. 
старая П. с. стала невозможной. Специа- 
лиеты по полицейской части (Трепов,  
Путилин)  высказались за ненужность 
П. с точки зре ния общественнаго по- 
рядка и спокойствия (комиссия гр. Соль- 
скаго 1869 г.). Те м не мене е ограниче- 
ния права передвижения были смягчопы 
только по инициативе  Госуд. Сов.—Уст. 
о П. 1894 г. (т. XIV Св. Зак.). Лишь после  
1905 г. свобода пѳрѳдвижения признана 
за бывшими податными сословиями, хотя 
в принципе  уже и Уст. 1894 г. вводит 
в руоскоѳ право, в элементарных пре- 
де лах,  принцип свободы передвшке- 
ния: „Вид на жительство олужит удо- 
стове рением личности, a равно права на 
отлучку из мгъста постояннаго эиситель- 
ства в те х случаях,  когда это право 
доляшо быть удостове рено“ (ст. 1). Ни- 
кто не обязан име ть вида на яситель- 
ство в ме сте  своого ясительства и далсе 
при отлучках в прѳде лах того уе зда, 
где  оно находится, a за преде лами уе з- 
да—нѳ дале е 50 вѳрет от нѳго, если 
отлучка продолжается нѳ боле ѳ шѳсти 
ме сяцев,  a для лиц,  нанимающихся 
на сельския работы,—даясе без ограничо- 
ния срока. Однако и эта злѳментарная 
свобода перѳдвижения подлѳяшт суще- 
ствѳиным ограничениям:  обязатель- 
ность паспорта даже на ые сте  постоян- 
наго яштельства может быть введѳна 
обязательныыи поетановлениямн адми- 
ниетрации в ме стноетях,  объявлен- 
ных на исключитѳлыюм положении, и, 
специально для рабочих,  установлѳна 
распоряжениямп полиции н фабричной

инспекции на фабриках,  заводах,  ма- 
нуфактурах игорных промыслах,  на 
которыѳ распространяется де йствие Пра- 
вил о надзоре  за заведениями фабрич- 
но-заводской промышленности. Выдача 
вида на жительство производится на ме - 
сте  поетояниаго яштѳльства ме стной по- 
лициой, админиетративными (для чинов- 
ников)  n сословными учреждениями. 
Ме сто жительства являѳтея вообще 
центральным понятиемъУстава о П. С 
1906 г. постоянным ме етом жит. для 
лиц все х соеловий считаѳтся ме ето, 
где  данное лицо, по службе , занятиям 
или промыелам,  име ѳт осе длость либо 
домашнео обзаведение. По Уст. о П. для 
лиц податн. сословий ме етом яшт. 
считалось ме сто Ьрипиеки. Сле доватѳль- 
но, кростьянин или ме щанин,  вполне  
оторвавшийся от обгцества, был к не- 
му искусственно привязан II. с. и в 
случае  неплатеяса или неевоѳвремѳннаго 
платежа соеловных повинностей мог 
потерять право на паспорт и на свободу 
передвижения. Вообщо ук. 8 окт. 1906 г., 
изданный в порядке  ст. 87, уничтожив 
ряд ограничѳний Уст. о П. для сель- 
оких обыватѳлей и лиц бывших по- 
датных сословий, значительно упро- 
стил нашу П. с. Ограничения свободы 
передвижѳния, связанныя с нѳуплатой 
сословных повинностѳй, для лиц 
бывшаго под. сост. отпали; уничтожено 
в принципе  и разлнчие между безсроч- 
нъши паспортами, раныпѳ доступными 
только для лиц привилегированных 
сосл., паепортными книжками (выдава- 
емыми на срок нѳ свыше 5 ле т)  и 
паспортом (на срок нѳ свышѳ 1 года), 
которые Уст. (ет. 44) исвалифицировались, 
как сословные „виды на житѳльство 
для ме гцан,  ремесленников и сель- 
ских обывателей“. Ваяшоѳ расширение 
свободы пѳредвижѳния лсенщин осуще- 
ствлено закоиом о разде льномъжитель- 
стве  супругов (12 март. 1914 г.), в си- 
лу -котораго, в отме иу ст. 12Уст. о пае 
порт., замужния женщины, независимо 
от их возраста, могут получить от- 
де льный вид на яштельство, бѳз со- 
глаеия их мужей. Кроме  того, замужния 
жѳнщины, проживающия отде льио от 
своих муясѳй, могут получать П. не 
то ько в установлениях,  указанных 
в стт. 41 и 45 Уст. о паспорт., но и от 
полиции в ме сте  времѳннаго их пре-

11*
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бывания бѳз прѳдъявлония общаго вида. 
Ограничсния  свободы передвижения евре- 
ев нашли ме сто в Уст. о П. и еще 
усилены после дуиощими админнстратив- 
ными распоряжениями ( c m .  XIX, 486 и сл.). 
Де йствующий Уст. значитслыю смягча- 
ет после дствия утраты или просрочки 
П. Лиду, утратившему или просрочив- 
шему П., полиция выдает (если онодо- 
кажет свою самоличность) временное 
свиде тельство на срок не свышо 6 ме - 
сяцев,  a no нстечении этого срока—осо- 
боѳ удоетове рѳние для отбытия в семи- 
дневный срок,  и только по истеченин 
этого срока может быть приме нена вы- 
сылка, при чем она производится соот- 
ве тственно званию или состоянию высы- 
лаемаго на осн. особой инстр. м. в. д. 
иио де лам,  касающимся видов на жи- 
тѳльство, жалобы на де йствия и распо- 
ряжѳния волостных старшин прино- 
сятся в ме стныя крестьянския учрежде- 
ния, полицейских,  ме щанских и ре- 
месленных установлений—губернатору 
или градоначальнику и разре шаются 
ими ѳдинолично.Паспорта выдаются без- 
платно. Заграничныѳ паспорта могут 
быть выдаваемы лицам обоего пола на- 
чальником губѳрнии после  представле- 
ния от полиции удостове рения о неиме - 
нии законных прѳпятствий к вые зду. 
Срок дозволеннаго пребывания б л.(ряд 
нскл.). Загр. пасп. подлежат тройному 
роду сборов:  1) за напѳчатаниѳ бланк. 
(60 к.), 2) сбор в пользу инвалиднаго 
исапитала (9 р. 60 к.) и 3) врѳмѳнный сбор 
в пользу Краснаго Креста (6 p.). См.: 
Hartmann, „Passwesen“ (Wörterb. d. deu
tsch. Staats- u.-Verwalts. r. v. Fleischmann. 
1913, стр. 40); Rehm, „Passwesen“ (Hand- 
wörtb. d. Staatsw.); Sée, „Le passeport en 
F rance“ (1907); Дерюэисинский, „Полицей- 
скоѳ право“ (1903); „Пол. о видах на 
жительство с излож. разсуждений, на 
коих оно основано“ (изд. гос. канц.,
1894); М. Мыш,  „Гиолож. о видах на 
жит.“ (1896). М. Загряцков.

П ассадена, гор. в се в.-ам. шт. Кали- 
форния, вблнзи Лос Анхелеса; плодо- 
водство; 30.291 ж.

П ассаж ны й инстругаент (астр.) со- 
етоит из астр. трубы, вращающейся 
около горизонтальной оси; в фокальной 
плоскости объектива поме щаѳтся се тка 
из двух горизонтальных и нечетнаго 
числа вертикальных паутинных нитей

(как в меридианном круге ); внзирная 
лнния (прямая, соѳдиняющая оптический 
цѳнтр объектива с пересе чением 
средней вертикальной нити и горизон- 
тальной) должна быть перпондикулярпа 
к оси вращения, так что она при вра- 
щении инструмента описывает верти- 
кальную плоскость. П. и. служит для 
наблюдения  по име ющимся при нем ча- 
сам моментов прохождения различ- 
ных нобесных све тил чрез эту вѳр- 
тик. плоскость. Чаще всѳго он устана- 
вливается так,  чтобы ось вращения была 
направлена с востока на запад,  a вн- 
зирная линия  описывала плоскость ме- 
ридиана, и служит для опреде ления по- 
правки часов и прямых восхождений 
све тил.  С- Вл.

П ассаж  (франц.), быстрая звуковая 
фнгура боле е или мене е виртуознаго 
характера. В основании гаммоваго П. 
лежат тоны гаммы; в основании аккор- 
доваго II. — тоны аккорда. Болыпинство 
П-ей сме шаннаго, аккордо-гаммоваго ха- 
рактера. иО. Э.

П ассаро, мыс на ю.-в. оконечности 
Сицилии. При П. в 1718 г. англ. флот 
одержал побе ду над испанским.

П ассаровицкиии мир,  см. Венеция, 
IX, 486.

П ассаты , ве тры, дующие с болыпим 
постоянством в тропическом поясе  
океанов,  приблизительно между 30“ се - 
верной и 30° южной широты. В се вор- 
ном полушарии дуют се веро-восточ- 
ные, в юлсном— юго-восточные пасса- 
ты; вблизи экватора они разде ляются 
узкой полосой затиш ья („Mallungen“ не - 
мецких моряков,  „Doldrums“—англий- 
скнх) , которая характеризуется низ- 
ким давлением,  перѳме нными и во- 
обще слабыми ве трами, болыпой облач- 
ностыо и дождливостыо. На се верной и 
южной границах П. встре чаются опять 
области затишья, но характеризующияся 
высоким давлением,  сухим возду- 
хом и ясным небом. —П. дуют со 
средней скоростыо 6—8 метров в се- 
кунду, при чем зимою скорость больше, 
че м ле том.  В течение года, особенно 
в се верном полушарии, происходят 
не которыя колебания как в распро 
странении области1и.,так и въположенип 
полосы экваториальнаго затишья: к сен- 
тябрю вся система переме щается граду- 
сов на 10 к се веру, к марту она воз-
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вращается па столько же к югу. По сво- 
ѳму происхождению П. принадлежат к 
т. наз. планетарным ве трам и обусло- 
влены только распрѳде лением солнеч- 
ной радиации по широтам и суточпым 
обращеиием зѳмли вокруг своей оеи. 
В атмосфере  других планет мы в 
праве  олшдать циркуляцию такого ясѳ 
рода. Разность темпѳратур междуэква- 
тором и полюсами, являющаяся сле д- 
ствием неравноме рностн в распреде - 
лении солнечной радиации, вызывает 
стремленио масс воздуха двигаться в 
нижнѳм слое  от полюсов к экватору, 
в верхних слоях обратно—от эква- 
тора к полюсам.  Однако всле дствие 
вращения землп зтитѳчѳпия уклоняются 
в се вѳрном полушарии направо, в 
южном нале во. Параллельные круги с 
увеличением широты становятея все 
меныпе, и в средних широтах посту- 
пательное движѳниѳ масс воздуха за- 
трудняѳтся, почему зде сь и возникает 
повышенио атмосфѳрнаго давления. Т. 
обр. получается пояс повышепнаго да- 
вления около 30°—36° се в. и южн. широт,  
при низком давлевии y экватора, че м 
и вызывается циркуляция, создающая II. 
в нижнѳм слое  атмосферы, антипасса- 
ты,—как компенсирующия их течеиия,— 
в верхнем.  Как показали нове йшия 
изсле дования при помощи воздушных 
таров ,  П. простирается в высоту 
лпшь па не сколько сот метров,  дале ѳ 
сле дует толстый слой пѳреме нных 
ве тров,  и толысо над ним пачинает- 
ся антнпассат,  т. е. постоянная цирку- 
ляция обратнаго направлѳния по отно- 
шению к П. Наиболе е правильио раз- 
виты П. в южном полушарии, где  исон- 
тиненты занпмают отпосительно не- 
больвиую площадь. В Индийском ок., 
иио д  влиянием континента Азии, юго- 
вост. П. южнаго полушария ле том пре- 
обраивуѳтся в се верном полушарии в 
юго-зап. муссон и полоса затишья от- 
сутствуѳт,  зимою же в се в. полушарии 
се веро-восточный П. сливается с муссо- 
ном того же направления. Так как П. 
дуют из боле е высоких широт в 
боле ѳ низкия, то вообщѳ воздух зде сь 
уходит от состояния насыщения, до- 
жди о ч ѳ ииь  ре дки, преобладают ясная 
погода и уме ренныя для широт тѳм- 
пературы.

В. Шитинский.

Пассау, гор. в Нижн. Баварии, при 
впад. Иниа и Ильца в Дунай; 20.983 лс.

Пассаусский договор,  см. Герма- 
ния, XIII, 681.

Пассек,  Вадим Васильевич,  рус- 
ский этнограф (1808—1842), род. в То- 
больске , куда был сослаи отѳц его. 
Возвратясь из ссылки (в 1824 г.), 
семья П. перебралась в Москву, где П. 
окончил кѵрс университета по эѳико- 
политич. отде лению философ. факульте- 
та. Не котороѳ врѳмя был близок к 
крузиску Гѳрцена, но потом отдалился 
от него. По поручению министра впутр. 
де л составил историко-статистическ. 
описаниѳ Харьковской губ. Однпм из 
пѳрвых литѳратурн. трудов ѳго были 
„Путевыя записки Вадима“, в которых 
впервыѳ сказывается его увлечѳнио исто- 
рическими работами, ѳго восторясенное 
отиошение к прошлому России. По люб- 
ви к прошлому Украины П. молсот 
быть причислен к пѳрвым предета- 
вителям украинофнльства. В 1838 г. 
П. вме сте  со Срезневским издал пер- 
вую книжку „Очѳрков России “, которых 
вышло всѳго пять вьшусков.  Список 
соч. П., сост. Вс. И. Срѳзневским,  см. 
в журн. „Книгове де ние“ 1894 г., № 4.

Пассек,  Евгений Вячеславовичъ(1860 
—1912), юрист,  учился в московск. 
унив., рано выступил на литорат. по- 
прище,сотрудннчая,мелсдупроч., в „Бу- 
дильнике “, лучшим украшѳпиѳм ко- 
тораго долгое время был мягкий юмор 
П. Учоная де ятельность П. началасьв 
московск. же унив.; в 1891 г. оы но- 
рѳшол в юрьев. унив., там зкѳ защи- 
тил диссертацию („Неимуществ. инте- 
рѳс в обязатольствахъ“, 1893) и по- 
лучил профѳссуру. В 1906 г. он был 
пѳрвым выборным рѳктором юрьѳв. 
унив., стойко защищал начала акаде- 
мич. автономии. За это оп был отстра- 
нен и от рѳкторства и от профессу- 
ры и предан суду.

Пассек,  Татьяна Петровна, зкена В. 
В. П. (урождѳгшая Кучина, 1810—1889). 
Усвоив взгляды ыулса, помогала ѳму 
в его работах,  a в 70-х гг. начала 
поме щать в „Русской Старине “ свои за- 
пискн под заглавиѳм:  „Из дальних 
ле тъ “ (отде льно изд. в трѳх томах) , 
в которых име ются но только харак- 
теристики заме чат. писателей той эпохи 
(Грановскаго, Гѳрцѳна, с кот. П. была
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в родстве ), но и любопытныя картипы 
нравов.  В 1880—87 гг. П. издавала под 
своей редак. де тский журн „Игрушечка“.

Пасси (Passy), Ипполит Филибер,  
франц. экономнст (1793—1880), в 1826 г. 
издал обратившую на него вниманиѳ 
книгу: „De l’aristocratie“, после  июльской 
революдии был,  как члеи редакции 
„National“, нзбран в палату допута- 
тов и, состоя в 1836—39 гг. министром 
торговлн, боролся противъультраконсер- 
ват. политики премьера — гр. Молѳ; в 
1840 г. назначен мин. финансов,  при
2-й республ. был около года мши. финан- 
сов;  после  coup d’état удалился с полп- 
тич.поприща. П.де ятсльно сотрудничал 
в „ Journ. des Économistes“ н долго был 
президентом париж. Отатист. общества. 
Работы П. по преимущ. относились к 
области аграрных отношений. В главн. 
труде  своем:  „Des systèmes de culture 
en F rance“ (1846 и 1853) П. сравпивает 
препмущества крупнаго н мелкаго зе- 
млевладе ния и на основ. праистич. выкла- 
док доказывает,  что мелкая культура 
дает,  ceteris paribus, наиболыпий чи- 
стый доход.  В своем учении о позем. 
ренте  о и и  приближается к физиокра- 
там.  Из др. соч. ыожно указать: „Des 
causes de l’inégalité des richesses“ и „Des 
formes de gouvernement“, где  выставля- 
ются преимущѳства монархич. режима 
пред демократиѳй во Франции.

Пасси, Фредерик,  франц. экономнст 
и обществ. де ятель (1822—1912), в пер- 
вую половину своей де ятельности по- 
святил себя исключительно экономич. 
науке , ыного сотрудничал в периодич. 
нзданиях,  читал локции в Париже  
(École libre dos sciences sociales) и npo- 
винцин, выпустил ряд книг.  Гио iia- 
учн. направлению припадлелсал к ли- 
бералам.  В 1877 г. был избран чле- 
ном Академии моральи. и социальных 
паук.  В 1868 г. основал „Междуна- 
родную Л игу Мира“. Как депутат 
(1881—89) и поздне е П. был неутоми- 
мым il страстиым апостолом мира, 
одпим из те х людей, которым идеи  
пасифизма обязапы болыпе всего. В 
1901 г. ои иервый получнл Нобелев- 
скую премию ыира.

П ассивное и збирательное право, 
см. избирательное право.

П ассив (лат.), долги, или отрица- 
тельное иыущество, хозяйственнаго пред-

приятия, в протнвопол. актаву, или по- 
ложнтельп. имуществу (недвижимость, 
двилшмость, товары, наличныя день- 
гн, права требования к третыим лн- 
цаы) . Сопоставляя П. с  активом,  мы 
получаем оаланс,  показывающий игау- 
ицеств. положение предгириятия (см. сче- 
товодство и XXV, 389).

П ассини, Людвиг,  австрийекий жи- 
вописец (1832—1903), сып гравера, пер- 
воначалыю посе щал ве нскую академию, 
в и 848 г. пѳреселился с родителями 
в Триест,  где  начал самостоятелыю 
заниматься живописью; оттуда пѳре- 
е хал в Венецию, в 1855 г. поселился 
в Риме . Зде сь П. сначала занялся ар- 
хитектурной лсивописыо, a потом пере- 
шел к картинам из рнмской жизпп. 
Верпувшись в 1870 г. в Веиецию, П. 
остался там до конца лсизни. Люди 
низших и слассов,  красивыя лсешцины, 
де ти и духовныя лица—главиыя де й- 
ствующия лица картин П., отличаю- 
щнхся изящной манерой, безупречным 
рисунком u колоритом.  П. пользуется 
таисже славой даровитаго акварелиста.

П ассифлоровы я, с.м. страстоцвтп- 
ныя.

P a ssio n  („Страсти Господни“), орато- 
рия, сюяготом которой являетея перѳ- 
сказ страстей Господних. Исполнялась 
(и исполняотся) Р. в церкви, как в 
католических,  так и в протестант- 
ских странах,  обыкновѳнно па Страст- 
пой недгЬле . Происхолсдение свос Р. ве- 
дет от средневе ковых церковных 
мистерий. Отличительпый элемент но- 
вой (протостантской) Р.—присоединение 
ис пересказу событий еице элемента ли- 
рическаго, субъективпаго (благочестивое 
созерцание). Родоиачальником такой Р. 
является Себастиани, введший в нее хо- 
ралы (1672), a  величайшим представи- 
телем I. С. Бах (cat.). Э. Ю.

П ассуг (Passug), курорт в Швей- 
царии, в кантоне  Граубинден,  829 м. 
над.  ур. м. Хвойыые ле са, мягк. кли- 
ыат,  здоров. воздух.  Щелочно-соляный 
источник,  содержащий нзвесть, желе зо, 
литий и зпачит. колич. углекислоты. Се- 
зон и юнь—сентябрь. Гириезлсают с за- 
боле ваниями золотухой, малокровием.

П аста, масса, удобная для сме шения 
или размягчающаяся от нагре вания, 
легко пристающая к коже  и нере дко 
снабясаемая медикаментами. Име ются
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H.: клѳйстерныя, декстршшыя, масля- 
ныя, вазелиновыя, ланолиыовыя, клее- 
выя (желатина, глицерин и окись 
цинка). Бгълая П . (P. gummosa)—из ка- 
.лиеди, сахара и бе лка; Ги. сладкаго де- 

« рева (P. Ldquiritiao)—из те х же сост. 
с лакрицей (против кашля). Я  ■ Н .

Пастаса, ле в. приток Амазонки (см.)\ 
520 км. дл.

Пастбише. Различают П. постоянное 
и случайное. Поетоянн. П. по получают 
другого назначения в хозяйотве ; если 
они вдобавок и пе могут получить дру- 
гого назначения (напр., крутыо скаты и 
проч.), то называются абсолютными П. 
Случайныя П., в свою очѳрѳдь, раз- 
де ляются на случайиыя в те сн. смыеле  
слова (напр., пожнивье, отава, ле сное 
П. п т. д.) и па искуествешю создан- 
ныя полевыя II. После дния создаютея пу- 
тем пѳриодическаго обсе менеиия поля 
кормовыми травами, наиболе е пригод- 
ными для выгона. Такого рода искусств. 
П. име ют ые ето при так наз. выгон- 
ных,  или ии-ных,  системах полевого 
хозяйства (см. сельское хозяйство).

Пастель (франц. pastel, итал. pastello), 
цве тной карандаш. —Пастельная эиси- 
вопись, рисование карандашаыи (сухими 
красками); отте нки де лаются расчушев- 
кою и пальцем.  Колорит П. ярче, 
еве же ѳ и мягчс колорита масляной жи- 
вописи, не теш иеет,  но цве тная пыль 
легко отходит и стирается. Происхо- 
ждение пастели относят к XV—XVI вв. 
Леонардо да-Винчи рпсовал П. головы 
апостолов и Спасителя для „Тайной 
вечери“. В XVIII ст. этот род ж иив о - 
писи был в болыпой моде , оеобенно 
для портретов,  но в конце  того же 
ве ка мода прошла. Лучшие мастера П. 
y итальянцев— Р. Каррьѳра (cp. XXII, 
557), y не мцев — Рафаэль Монгс (гр. 
XIV, 336), y фраиц.—Латур (1704—1788), 
Лиотар (1704—1789) и Вивьен (1657— 
1736). H . Т.

П астеризация вина, см. винодгълие, X, 
253; молока, см. вскармлывание, XI, 518.

Пастернак,  Pastinaca, род нз сем. 
з о н т и ч ииы х ,  двух- иил ии ыноголе тн. тра- 
вы с веретенообразным,  часто мяеи- 
стым корнем;  листья перисто-разде ль- 
ные, цве ты желтые, обвертки не т ;  об- 
верточки или отсутствуют или состоят 
из немногих листочков;  плод оваль- 
ииый, силыю сплющенный со спинки.—

P. sativa, двухле тнее раетѳниѳ, растет,  
как сорное растение, во всей Европе  и 
се в. Азин. Б7ълый П похожий на потруш- 
ку; корень дает вкусный овощ,  по- 
этому II. разводится и в огородах.

Пастернак, Леоиид Осиповнч, жи- 
вописец, р.в 1862 г.в еврейскойсѳмье , 
ыачал образование в одееской гимна- 
зии, по окончании ея поетупил в мо- 
сковский университет,  откуда в 1882 г. 
перешел в Новороесийский и окончил 
его в 1885 г. по юридическому факуль- 
тету. С ранняго де тетва П. любил рисо- 
вать. Сначала он рисовал еамоучкой, 
потом с VII исласса гимназии стал за- 
ниматься боле е правилыю рисованием 
в одесской риеовалыюй школе , a no 
приезде  в Моекву работал не которое 
время y проф. Сорокина. Во время пре- 
бывания  в Новороееийском унивѳрен- 
тете  IL, пользуясь отпусками, работал 
в Мюнхеые  y Гертернха и Лицен-  
Майера и вынее оттуда культ ри- 
сунка. С 1887 г. П. стал выетупать с 
картинами. Сначала ои в масляных 
картинах изображал быт.  Он пи- 
сал солдат,  слушающих чтѳние пись- 
ма из родных ме ст („Письмо с 
родины“), студентов- медиков,  подго- 
товляющихея к экзамеиу („Пѳредъэкза- 
меномъ“), хор сле пых де вочек на 
молитве . С 1889 г. IL, не покидая жан- 
ровой живописи, обратился к рисунку; 
Ои иллюстрировал и не которыя прои 
изведения Лермонтова,создал ряд жиз- 
неипых шилюстраций для „Войв:ы и Ми- 
ра“, и „Че мълюдиживы“, „Воекресения “ 
Л. II. Толстого. В то же время П. раз- 
рабатывал све товыя задачи в пасте- 
лях:  „Сеыья гр. Толстых в Ясной По1* 
ляне “, „Художники на сове те  в Учщ  
лище  живописи, ваяния и зодчества въ( 
Москве “, давая мягкую гамму осве ще^ 
ния. Всле д за этим П. отдался карандан 
шу н в рисунках любовно изображал:  
материпство.зачерчиивая мать, кормящуиО' 
грудыо младѳнца, читающую де вочкамч» 
киигу, де тей в де тской, за игрой въ> 
кораблики, за столом,  в ванне . В nos 
сле дниѳ годы П. сосредоточился на порч 
трете  и дал прекрасные портреты Ли 
Н. Толстого, историиса Ключевскаго и дри. 
и ряд болыпих портретов углем,  отн 
ме ченных вкусом и мастерством (Км 
Мапфреди, автопортрет) . П. владе ет- > 
тонкой художественной культурой. Онъ
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цеишт красоту, чувствует краску, лю- 
бит форму. Он прѳкрасно рисует,  
ловко набрасывает;  дает красивуюсве - 
тоте нь. С 1894 г. П. состоит препода- 
ватѳлем живописн в Училище  живо- 
пнси, ваяния и зодчества и с 1908—ака- 
дѳмиком.  См. Лазаревский („ииовый жур- 
нал для все х ъ “, 1909, J\» 9) и Тарасов 
(„Нива“, 1914 r.). Н . Тарасов.

П астер,  Луи, воликий французский 
биолог,  творец всего современнаго 
учѳния о заразных боле знях (1822—
1895). Ужѳ первыя работы П. по кри- 
сталлографии (1848) обнаружилн в нѳм 
выдающийся талант экспериментатора, 
тонкую наблюдатѳльность и способпость 
к широким обобщѳниям.  Путь к без- 
смертной славе  открывают ему изсле - 
дования о брожѳнии (1857). Тогдашния 
прѳдставления о сущности брожения бы- 
л ии вѳсьма смутныя. Под влиянием Ли- 
биха в науке  в то врѳмя господство- 
вала химпческая теория, виде вшая в 
бродильном фермѳнте  малоустойчивое 
органическое те ло,распадающееся на от- 
де лыиыя молекулы.сотрясение которых,  
в свою очерѳдь,расшатываетъмолекулы 
другого вощества и вызывает его раз- 
лолсение. Правда, и тогда ужѳ высказы- 
вались мне ния о влияи ии дрожжей на 
процесс брожѳния (Латур,  Ш ванн) , 
но этн воззре ния иѳ находили призна- 
ииия . П. удалось доказать, что брожепие 
вознпкает под влиянием жизнѳде я- 
телыю сти микроорганизыов.  Откуда лсѳ 
берутся эти микроорганизмы, присут- 
ствие которых обнарулшвается в бро-
Д ииЛ Ь Н Ы Х  II  Г иииЮ Щ И Х  Ж ииД К О С Т Я Х Ъ ? Ги.
лицом к лнцу стал с вопросом 0 
самопроизволыюм зароясдении, кото- 
рый волиовал умы и в ХУиии ве ке  и 
разде лил весьучепый ыир н адва вра- 
лсдебных лагоря. Це лым рядом бле- 
стящих опытов (1862) П. разбнвает 
все  доводы привержѳнцѳв этого учения 
с Пушэ во главе  и точпо устанавли- 
вает,  что самопроизвольнаго зарожде- 
ния микробов не т,  u что мнкроорга- 
низмы развиваются в и сакой-нибудь 
среде  лишь благодаря те м зароды- 
шам,  которые улсе раныпо в  нѳй со- 
дерлсались или попали туда из нарулс- 
паго воздуха. Отсутствиѳ самозарождѳния 
расчистило путь для далыиейших из- 
сле дований, и П. принимается вновь за 
изучѳние бролсѳния. Он находит (1863)

для калсдаго внда брол;ѳния (см.) специфн- 
чѳскаго возбудитѳля в виде  особых 
микробов и создает методы для выде - 
ления их в чиотых культурах и для 
выращивапия на искусственных пита- 
тельных сродах.  Этиш и культурамн 
вскоре  жѳ начииает пользоваться тѳх- 
ниса (при приготовлении пива, вина, 
уксуса) для получения чистых продук- 
тов.  Попутно П. убе ждается в том,  
что микроб маслянокислаго бролгения 
развнваѳтся в отсутствин кислорода 
воздуха u таким образом открываѳт 
новый факт в биологии — лсизнь без 
кислорода ('инаэробиоз) . Дале ѳ, П. дока- 
зываот,  что ненормалыиыѳ процессы 
бролсения и порча вниа (так иазыв. бо- 
ле зни внна) пропсходят благодаря слу- 
чайному попаданию врѳдных микро- 
бов.  И зде сь опять П. устанавливает,  
что калсдой боле зни соотве тствует свой 
возбудитоль. Чтобы поме шать развитиго 
этих микробов и прѳдотвратить порчу, 
им предложено было нагре ваниѳ вина 
до 55°—60°. Этот метод,  получивший 
ыазваниѳ пастеризации, нашел всеобщее 
прцме ненио (pp. X, 253). Получѳнныя 
данныя П. ре шил перенести в ученио 
о заразных боле зиях,  происхолидѳниѳ 
которых представлялось тогда загадоч- 
ииы м ,  таис как существовалн лишь 
отде льныя il то смутныя догадиш об 
их микробном характере . ииачал II. 
(1865—1870) с пебрины, пятнистой бо- 
ле зни шелковичных червей, грозившей 
в то время упичтоикить всо шелковое 
производство Франции. П. установил 
паразитарный характер даннаго забо- 
ле вания, выяснил способы распростра- 
нения  заразы, просле дил насле дствен- 
ную перодачу и, пакопец,  указал,  что 
для получения коконов сле дуот поль- 
зоваться греной здоровых бабочек,  в 
которых микроскоп не обнаружитч, 
никаких паразитов.  Эта планоме рная 
систома, блѳстящѳ оправдавшаяся па 
практике , явилась лучшим подтверлсде- 
нием мшфобнаго происхолсдония зараз- 
ных боле зней и впервые доказала воз- 
молшость рациональной борьбы с ними. 
Идеи II. находят лсивой отклик в 
медицине . ииод их влиян ием Листер 
разрабатывает новый, антисептический, 
метод ле чѳния ран с це лыо задер- 
лсать процессы гшилостнаго разлолсении. 
il ыагноопия, в которых он по ана-
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логии с брожѳнием виднт рѳзультат 
жизнеде ятельности микробов.  Это от- 
крывает новую эру в хирургии, кото- 
рая только с этоговремѳни начшиает 
быстро развиваться. Всле д за те м 
Давэн,  виде вший уже раньше палочко- 
видныя образования в крови животных,  
павших от сибирской язвы, тѳпорь, 
под впечатле нием работ П., припи- 
ш в ает  им роль возбудителей боле зни. 
ГГ. подтворждаѳт это рядом опытов.  
Теперь в его де ятелы-юсти начинаѳтся 
новый период,  посвящонный вопросу о 
прѳдохранительных прививках (с.«.). 
Ужѳ и тогда зпали, что организм,  опра- 
вившийся от заразной боле Зни, часто 
становится невосприимчивым к ново- 
му заражѳиию. Приме нялись такжѳ с 
блѳстягцим успе хом и прѳдохранн- 
тельныя прививки против оспы. Но 
все это были разрозненные факты, ко- 
торые П. суме л обобщить и возвести 
в стройную систему. На приме ре  ми- 
кроба куриной холеры и сибирской’язвы 
(см. XXI, 664) он устаиовил сле дую- 
щиѳ прииципы: 1) путем возде йствия 
различных физических и химиче- 
ских факторов (высушивания и проч.) 
можно по своему усмотре нию произ- 
вольно ослабить микроб настолько, 
что прививка его нѳ вызывает уже ги- 
бели животных.  Животныя, получив- 
шия прививку ослаблеиной культуры, 
чѳрѳз не котороѳ врѳмя приобре тают 
невосприимчивость и перѳносят такия 
дозы вирулѳнтнаго микроба, которыя 
бѳзусловно смертельны для неподготов- 
лѳнных животных.  Зти предохрани- 
тѳльныя прививки ослабленных куль- 
тур вскоре  жѳ нашли болыпое приме - 
нѳние, как ве рне йшее средство для пре- 
дохранѳния скота от сибирской язвы. 
Этот принцип П. приложил и к 
бе шѳнству (см. водоЯоязнь) и 6 июля 
1886 г. произвел пѳрвую прививку маль- 
чику иосифу Мѳйстерѵ, сильно искусан- 
ному бе шеной собакой. Прививки П. 
спасли мальчика от неминуемой гибе- 
ли. За первым случаем вскоре  жѳ по- 
сле довали и другие. Трудно прѳдставить 
сѳбе  взрыв энтузиазма, охвативший весь 
мир при ве сти о побе де , одержанной 
П. над самой страшной из боле знѳй. 
Благодарные современники, преклоняясь 
перед гением П., по международной 
подписке  собрали срѳдетва на постройку

в Париже  Пастеровскаго Института, 
где  учоники и после доватѳли П. (ср.Ѵ , 
701) продолжают де ло, начатоѳ вѳли- 
ким учителѳм.  Значѳниѳ П. громадно. 
Ре дко кто ознамеыовал свою жизпь та- 
кой нѳпрерывпой це пыо блестящих 
открытий. Тайна брожения, сущность и 
механизм заражения, основы рацио- 
пальной профилактики инфѳкционных 
боле зней, законы невосприимчивости, 
прѳдохранитѳльныя прививки — всѳ это 
раскрыто гениѳм П. П. от тѳории всѳгда 
переходил к практике , от лаборато- 
рии к жизни. И идеи П., проведѳнныя 
им в жизнь (в виноде лии, шелко- 
водстве , скотоводстве ), дали Франции, 
по выражѳнию Гексли, болыпѳ, че м 
стоила ѳй миллиардная контрибуция, 
уплачѳнная Германии, и сохранили че- 
лове чѳству много тысяч жизней. См. 
Vallery-Radot, „La vie de Pasteur“; Орлова, 
„Луи Пастеръ“; Duclaux, „Histoire d’un 
esprit“. JI. Розенталь.

Пастила, ыасса из плодов и ягод 
в сме си о сахаром,  уваренная и 
взбитая, после  тогоподсуш енная. Ооо 
бенно распространѳны в России ры хлы я  
П.: фабричная, бе лѳвская, коломенская, 
ржевская и украинская. Фабричная П., 
или сухая, готовится из сахара, взби- 
тых бе лков,  яблочной и рябиновой 
массы, иногда — эссенции. Остальныя 
упомянутыя II. — главйым образом 
яблочныя, ре жѳ из других плодов II 
ягод.  Яблочная П. готовитея из пе- 
ченых или распарепных яблоков,  
протертых сквозь сито; шоре сбиваетея 
в маслобойке  без сахара, зате м с 
ним,  без прибавки бе лка или с бе л- 
ком.  Массу разливают на выложен- 
ныя пергамѳнтом ре шета и сушат 
лри 60°, потом при 66° 5—6 час., перѳ- 
вертывают и досушивают.  Плотныя, 
или кавказския П., почти всегда с агар-  
агаром,  состоят из густо увареннаго 
плодоваго сока. Я . Никитинский.

Пасто, главн. гор. департамѳнта На- 
риньо (Колумбия), на выс. 2.644 м. над 
урови. моря, y вулкана П. (4.264 м.); 
ок. 32.000 ж.; шерстоткацк. произв.

Пастораль, разновидность лирики, 
встре чающаяся в прованс. (pastorella, 
pastoreta) и старо-франц. (pastourelle) 
поэзии, a такжѳ y не м. миннезингеров,  
изображающая, главным образом в 
фориме  диалога, любовь рыцаря к па-
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стушке . Вдосле дствии драмат. элѳмент 
выявился отчетлпве е, рыцарь также 
преобразился в пастуха, н П. преврати- 
лась из стихотворения  в драму. Дра- 
ма-пастораль возникла в Италии (pasto
rale, favola boschereccia) в атмосфере  
придворной жизнн, изображала любовь 
све тских людей, оде тых в пастуше- 
ский костюм (первая IT. — Sacrificio 
Беккари, 1664 г.; наиболе е выдающаяся— 
Aminta Тассо, 1673 г.). Из Италии дра- 
матич. Ги. перешла въА нглию, где  ре д- 
кий драматург эпохи Елизаветы и Якова 
не писал подобных произведений, и 
во Францию (д’Юрфэ: Sylvanire, 1626, 
и др.), a в XVIII в. и к нам.  Особой 
разновидностыо П.являѳтся эклога, идил- 
лическое изображение жизни паетухов,  
встре чающееся ужѳ в античной поэзии 
(Идиллии Ѳеокрита, Эклогн Вергилия). 
Эклога была возрождена потом поэтами 
Ренессанса, сначала в Италии, при чем 
y  них она нме ла обычно или морально- 
аллегорич. характер илн служила для 
ииосказательпаго изображения современ- 
ииы х  им событий. Наиболе е ярким 
образцом эклоги является The Shep- 
heard’s Calendar Э. Спенсера (1679).

В . Фриче.
П астухово со гл а сие, или Адаманто- 

во, один и и з  бѳзпоповских толков,  
основанный в начале  XVIII стол. неиз- 
ве етным по имѳни пастухом па Выге , 
в бытность там Андрея Дениеова 
(ер. Выговская община). Поеле дователи 
этой секты ве рилп, что антихрпст уже 
пришел,  царствует в мире  и дал 
людям своио печать; всле дствие этого 
они отвергали деньги и паспорта, в 
которых виде ли эту печать. В проти- 
воположность также отде лившимся от 
поморцев фплипповцам (после  при- 
иия т ия  помордами молитвы за царя), па- 
стуховцы отрицали самосожжение; но 
вме сте  с те м отрицаниѳ „царства 
антихриста“ в их идеологии доходило 
до того, что они перекрещивали все х 
приходивших к ыим из мира, в осо- 
бешиости из городов.  I I .  Н .

П астуш еский роман,  разиовпдиоеть 
романа, где  де йетвующими лицами 
являются пастухи и пастушки, заиятые 
преимущественно любовыо, при чем 
де йствие происходит обычно в счаст- 
ливой Аркадии. С вне шней стороны П. 
р. состоит из прозаическаго разоказа

и вставлеыных в него стихотворений- 
эклог (ср. пастораль). Происхождепие и 
развитие П. р. те сио связано с заро- 
ждением и упрочением придворно - 
све тской культуры (XV —XVII вв.). Пер- 
вым ярким приме ром П. р. была 
„Arcadia“ итал. поэта Санадзаро (около 
1480 г.). Под его влиян ием наппсал 
аигл. поэт Ф. Сидней свою „Аркадию“ 
(1490). Ги. р. пользовался болыинм рас- 
прострапением также в Португалии 
(„Мепипо е moça“ Риберы, 1500 г.) и осо- 
бенно в Испании (Монтемайор:  „Diana 
Enamorada“, 1642 r., Сервантее:  „Gala
tea“, 1684 r.). ииосле дним крупным 
образцом этого жанра была „Astrée“ 
франц. писат. Онорэ д’Юрфэ (1610—1677). 
Изобразкая в сантименталыю-идеализии- 
рованном внде  быт придворно-све т- 
сисаго обицества, П. р. исчез по ые ре  
разлозкения  и исчезновения  придворно- 
све тской культуры. В . Фриче.

Пастуш ки, iRallidae, сем. зкуравли- 
ных птиц,  нсболыпой величины; к 
ним относится около 160 видов,  рас- 
пространенных почти повеему земному 
шару. Те ло силыиое, крылья закруглен- 
иыя, укороченныя, едва достигающия 
основания хвоста, который также коро- 
ток;  длиниые тонкиѳ пальцы иио г  во- 
оружоны болыпими когтями; задний па- 
лец настолько хорошо развит,  что 
достает зсмли; пальцы часто снабзкены 
лоскутками шиавателыюй пѳрепонки. 
Бблыпая часть этих птиц плохо, тя- 
жело лѳтает,  ио отлично плавает. — 
Род Rallus отличается длинным,  вы- 
соким,  прямым клювом с загну- 
тыми краями .—Водяной П., Rallus aqua- 
ticus, 3,0 см. длнны, 40 c m . ширины, 
сверху бураго цве та с черными пят- 
нами, снизу зкелтовато-се раго; водится 
во всей Европе ; ыа зиму уходит на 
юг,  еле дуя течению ре к.  Любимыя его 
ме ста — это топи, ольховыя трясины, 
болота. В гне зде , устраиваемом в 
траве , тростнике , мезкду плавучими ра- 
стениями, самка откладываеи' 6—10 яи- 
чек рзкавокраснаго или землянистаго 
цве та. Днем П. искусно скрывается, 
no по утрам и вечерам становится 
очеиь подвилотым;  отлично плавает н 
бе гаот.  Из других представителей 
семейства часто ветре чаются коростель. 
курочки водяныя, лысуха (см.).

Пастуш ья сумка, Capsella bursa pa-
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storis, вид из сем. креетоцве тных,  
самая обыкновенная сорная трава, ха- 
рактеризующаяея бе лыми мелкими цве т- 
ками и трехугольными обратно сердце- 
видными стручечками. Коемополитиче- 
ское растеиие. M. Н .

П асты рское богословие, богослов- 
ская дисциплина, содержащая в себе  
нзложенио нравственных обязапноотей 
ластырей церкви. П. б. состоит из 3-х 
частѳй: 1-я из пих заключаѳт в 
себе  общее учениѳ о священстве , 2-я — 
обязанности священника в отношѳнии 
к самому себе  и 3-я—обязанности его 
в отошении к его служению.

П асха (евр. pesah), одии из дрѳв- 
не йших израильских праздниковч,, 
совершавшийся еще в ту эпоху, когда 
сыны Израиля были номадами пустыни; 
в эту эпоху праздник совѳршался 
весною, когда скот начинает давать 
приплод,  и заключался в принесении 
в жертву божеетву пѳрвенцев окота. 
Ритуал праздника П., предписываѳмый 
в кн. Исход,  содержит,  несомне ипо, 
комплекс чрезвычайно древних чѳрт:  
нраздник носит чисто семейный ха- 
рактѳр,  паехальный агнец закалы- 
ваѳтся с вечѳра, и ѳго кровыо окро- 
пляются косяки и двѳри, агнец оео- 
бым образом приготовляется и съе да- 
отся вѳсь, со внутрениостямн, но боз 
поврѳждеыия костей. Этот ритуал до 
сих пор существует y не которых 
арабских кочевых племен,  прн чем 
окроплеиие кровью агнца дверѳй и ко- 
сяков де лается с д е лыо отогнать 
злых духов ночи и пустыни. После  
поселения сынов Изранля в земле  
Ханаанской старинный ритуал П. удер- 
жался только в южных чаетях и удеи, 
где  долго господствующим промыс- 
лом оставалось скотоводство; се верне е, 
даже в и ѳрусалиме , праздник П. со- 
одинился с земледе льчѳским праздни- 
ком опре сноков.  Время праздника 
опре сноков опрѳде ляѳтся во Второза- 
коиии момѳнтом появления серпа в 
поле , в ме ояце  Авиве , т. е. началом 
жатвы; ритуал заключался в прине- 
сѳнии божѳству порвых начатков жат- 
вы и варьируется или в виде  прине- 
сения перваго ячменнаго снопа, или в 
виде  жертвы подзкареннаго снопа, илн, 
чащѳ всего, в виде  жертвы опре сно- 
ков,  т. ѳ. паскоро ииспѳчепных пре с-

ииы х  лепешек из нервых зѳрѳн,  
смолотых на ручной мелышце . Соѳди- 
ииѳ н н ы й  праздиик П. и опре сноков 
начинался принесением в жертву пас- 
хальнагоагнца и продолжался сѳмьдней, 
в течеиие которых предписывалось 
е сть опре еиокн. Эта первоначалыиая, чи- 
сто натуральная, основа праздиика П. и 
опре сноков доволыю рано стала затѳм- 
ыяться n выте сняться учеиым обчдис- 
нением,  дававшим праздиш ку истори- 
чеекое обоснованиѳ. Имѳнно, уже в древ- 
не йшой части ииятикнижия, так наз. 
иеговисте , празднованиѳ II. служитъпо- 
водом к исходу еврѳѳв из Египта: 
Ягво тробует,  чтобы фараон отпустил 
с ы иио в  Израиля, чтобы они справили 
в пустыне  праздник жертвами ииз 
быков il овец;  но так как фараон 
нѳ пускает,  то Ягвѳ истребляет пѳрвеп- 
цев египетских;  в дальне йшѳм раз- 
витии традиции этот инцидент транс- 
формируѳтся таким образом,  что са- 
мый праздник был впервые уетанов- 
лен при нсходе  ѳврѳев и и з  Египта 
il должен совершаться постоянно в 
память этого события. Н . Никольский.

П асха христианская в первых 
иудео-христианских общишах нѳ отли- 
чалась от еврейской; по очень ско- 
ро, по ме ре  образования  эллиниети- 
чеоких христианских общин,  обя- 
затѳльное соблюдение иудѳйской П., как 
и субботы и обре зания, было оставле- 
но, и хриетианская П. приобре ла совер- 
шѳнно отличный от и удейской харак- 
тер.  Опа стала праздником воспоми- 
нания о страданиях,  смерти и воскрѳсе- 
иии иисуса, при чем первоначально 
воспоминания о страда.ниях и смѳрти 
играли боле о важную роль; только в 
IY в. под П. стали разуме ть собствен- 
но праздник воскресения  Христова. 
Ритуал христианской П. сложился из 
различных элѳмѳнтов,  заимствован- 
ных из ритуалов мпогочислоииных 
праздников в честь страдающаго и 
воскресающаго бога (ер. Адонис) ; в осо- 
бенности большое влияние оказал рн- 
туал празднииса в честь смерти и вос- 
кресѳния малоазийскаго божества Атти- 
са. Натуралистический отте нок сохра- 
нился в пасхальном обычае  поднеее- 
ния  друг другу яиц при христосова- 
нии. 0  временп праздпования христиан- 
ской П. см. пасхалия. П . Никольский.
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П асхалис,  Мартннес,  см. марти- 
нисты.

П асхалий, имя трѳх пап,  см. папство.
П асхалия, церковныя правила для 

опреде ления дня празднования св. Пасхи 
в каждом году. В пѳрвые ве ка хри- 
стианства различныя церкви но име ли 
общей П., и каждая праздновала Пасху, 
руководотвуясь различными соображе- 
ниями: одни—одновремѳнно с евреями, 
другие, иногда наме рѳино, в нныѳ дыи, 
че м еврѳи; из различия оснований, ко- 
торыми опрѳде лялся дѳнь Пасхи, выхо- 
дило, что первыѳ праздновали Пасху 
раныпе (иногда на ме сяц)  вторых;  пер- 
вые получили поэтому название „прото- 
пасхитовъ“; отсюда происходили вполне  
понятныя взанмныя неудовольствия и 
споры, доходившие до объявления прото- 
пасхитов еретиками. Наконец,  этот 
вопрос подвергся обеуждению на Ни- 
кейском (325 г.) соборе . Акты этого со- 
бора, еоли они и были соетавлены, до 
иас не дошли, из других жѳ докумен- 
тов того времени, дошѳдших до нас,  
ясно, что собор с осуждѳниѳм отнесся 
к протопасхитам,  постановил,  что 
Пасха везде  должна праздноваться в 
один и тот жѳ день и поручил але- 
ксандрийской цѳркви наперед устана- 
вливать дѳнь Пасхи и сообщать его за- 
благовремѳнно другиы цѳрквам.  Были 
ли еобором выработаны или утверждены 
вполне  опреде лѳпныя правила вычи- 
сления дня Пасхи—остается неизве ет- 
ным:  нѳсомне нных утвѳрждений этого 
современниками до нас нѳ дошло, и 
общераспространенное по этому вопросу 
(в утвѳрдитѳльном емысле ) мне ниѳ 
в после днее время не которые изсле - 
дователи подвѳргают сомне нию. Как 
бы то ни было, в александрийской 
цѳркви уже ко врѳмени собора устано- 
вилось правило, что Паеха празднуѳтся 
в пѳрвое воскресенье после  перваго 
весенняго полнолуния, весенним жѳ 
полнолунием считается или то, котороѳ 
приходится на 21 марта (день весенняго 
равнодѳнствия), или же первое, сле дую- 
щеѳ за 21 марта. Сообразно с этим пра- 
вилом соетавлялись в III, IV* и V ве - 
ках и пасхальныѳ „каноны“, содержав- 
шие правила предвычисления и предвы- 
числѳнныѳ дни Пасхи. Таких кано- 
нов,  сме нявших друг друга, было 
не сколько. Тот,  который в конце  кон-

цов был иринят во всей хрнетиан- 
ской деркви и до сих пор приме - 
няется в восточной цѳркви, припиеы- 
вается св. Кириллу, епископу алѳксан- 
дрийскому от 412 до 444 г.; этот ка- 
нон был составлен на время от 
437 до 531 г. (по после дним изсле дова- 
нияы— до 512 г.) и был зате м продол- 
жен Д ионисием Малым в VI в. Раз- 
личиѳ канонов заключалось в способе  
установления дня пасхальнаго полнолу- 
ииия ;  для этого прѳдлагались различные 
циклы, по истечѳнии которых фазы 
луны, и в том числе  дѳнь пасхаль- 
наго полнолуния, повторялись в преж- 
нем порядке . В окончателыю приня- 
том цѳрковыо каноие  для этой це ли 
был принят цикл в 19 ле т юлиан- 
скаго календаря, аналогичный Метонову 
циклу и, ве роятно, от него и происхо- 
дящий. В прѳде лах каждых 19 ле т 
были распрѳде лѳпы лунные ме сяцы по 
29 н 30 дней таким образом,  что начало 
каждаго календарнаго ме сяца доволь- 
но близко совпадало с днем де йстви- 
телыгаго новолуния в ти  ве ка. Полу- 
чился так. обр. лунно-еолнѳчный кален- 
дарь, в котором „пасхатиы иы я“, т. е. 
пѳрвыя вѳсѳнния, в указаином выше 
смысле , полнолуния приходились на 
вполне  опреде ленныя чнсла марта или 
апре ля, и эти дни пасх. полнолуиия по- 
вторялись и повторяютоя в прѳжнѳм 
порядке  черѳз 19 ле т;  эти дни зави- 
сят,  сле д., от нуыѳра года в этом 
19-ле тнем цикле ; для установления  это- 
го нумера за 1-ый год „цикла“ был 
прннят тот,  в котором январское 
новолуниѳ приходилось на 23 января (а 
мартовское на 23 марта); таким годом 
в принятой схеме  был,  между про- 
чим,  1-ый год до P. X.; нумер года 
в цикле  получил название: „золотоѳ 
число“; отсюда правило: еели N  есть 
нумѳр года общепринятаго ле тоочи- 
слеиия  от P. X., то остаток от 
де леиия  ХЧ-1 на 19 1) есть золотое 
число а; условно это обозначаѳтся такъ:

а = В  . -R—озпачает остаток;  въ

византийокой церкви было принято иное

1) Е с л п  N  +  1 д е л и т с я  н а  19 без о с т а т к а , то  опи- 
та е т с я , что  о с та то к  есть 19 , т .  ѳ. р а в е н  д е л и тел ю ; 
т а к  ж е  н  в д р у г и х ,  н и ж е  в стр е ч аю щ и х ся , ан а л о г п ч -  
ны х  с л у ч а я х .
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начало „луппаго цикла“, на 3 года позжѳ,
нумѳр года в нем называется въ
нашей дѳркви „круг луны “ и опре-
де ляется по формуле : круг луны,

{N —2 , „
- jg -  ). Если дано золотоѳ число

или круг луны, то день пасхальяаго 
полнолуния можно вычислить.если знать 
распрѳде лениѳ 29-ти и 30-дпевяых луя- 
ных ме сяцѳв в 19-ле тнем цикле .
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25 м ар .
13 ап р .

2 а  ир .
22 м ар .
10 ап р .
З О м ар . 4 17 
18 а п р . 23 28 
7 а п р . 12 9

27 м ар . 1 .  20 
15 а о р . 20  1

4 а п р . 9 12 
24 м ар . 28 23

В приведенной таблиде  для казкдаго 
круга луны с и соотве тетвеннаго золо- 
того числа a дады дни пасхальных 
лолнолуний. Если для какого-либо года 
день пасх. долнолуния изве стен,  то для 
олреде лѳния для Пасхи дужпо только 
зяать, па какия числа марта п апре ля 
в этом году пряходятся воскреселья. 
В юлиаяском калелдаре  черѳз ка- 
ждыя 28 ле т (28=4x7, 4 —дѳриод юли- 
анскаго ле тосчислелия, 7—пѳриод дяей 
неде ля) длп яеде лп приходятся па 
прежяия чясла ме сяцев.  Сообразпо с 
этим введед 28-ле тпий пѳриод,  п в 
восточлой церквд ло отяошѳпию к юли- 
апскому ле тосчдслепию ол был так 
расположед,  что 9-ый г. ло P. X. ока- 
зывался 1-м годом солпечпаго цякла; 
пумѳр года в этом цякле  яаз. „круг 
солдца“, и получается правлло: кругъ

п Т> / N  ® \ -Iсоллца С — В  ( —2g - ) : в 1-м году
этого цикла первое воскресеяье в ыарте 
пряходятся яа  3-е марта; в приведеп- 
ной таблице  указапы чпсла 3-го мар- 
товскаго воскресепья, соотве тствующия 
все м 28-ми кругам солпца.
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9 21 м ар т а A 19 16 м ар т а 6
10 20 „ 6 20 21 „ A
11 19 „ s 21 2 0  „ 6
12 17 „ л 22 19 „ s
13 16 „ к 23 18 „ 3
14 15 „ г 24 16 „ к
15 21 „ A 25 15 „ г
16 19 „ S 26 21 „ A
17 18 „ 3 27 20 „ 6
18 17 „ л 28 19 „ 3
С помощыо этихъ двух таблицъ опре-

де леяие дня Пасхи в воеточной цѳркви 
производится так:  вычисляют круг 
луны, с, и паходят число пасхальлаго 
полполуяия;вычисляют кругъсоллца, С, 
даходят дни воекресеяий в марте  и 
апре ле ; из ппх первое воскресенье 
после  пасхальнаго поллолулия есть депь 
Пасхи. Наприме р,  для 1916: Аг=1915;

C=R ( т г ) =13) с = в  ( ^ г )  =3;пасх-
полнолуние 21 мар., 3-е воскр. в марте — 
16 мар., a  сле дующее, 22 мар. прихо- 
дится после  пасх. полпол. и, сле д., дель 
Пасхи. Так как дель Пасхи зависит 
от двух несоизме римых пѳриодов,  
19 и 28 ле т,  то периодом его является 
632 г. (19x28), кот. наз. великий индик- 
тион;  через 632 г. дли Пасхи в марте  
л апре ле  повторяются в прежяем 
порядке . Заме тим,  что в визаптий- 
ском ле тосчислелии, начияающемся с 
6508-го г. до P. X., первый год есть 
первый год и круга лулы, и круга 
солпца, и великаго лпдиктиояа; поэтому 
в восточпой церисви теперь считается 
14-ый илдиктиол,  начавший ся с  1409 г. 
no P. X. (6608+1408=632x13).

Таис как соотве тствие 235 лунных 
ые сяцев с 19-ю годами юлиапскаго 
календаря толыю приблизительдоѳ, и 
прлбл. за 300 ле т образуется ошибка 
в 1 день, то полнолуния, вычислѳяяыя 
по правил:.м пасхалии, теперь ужѳ де 
согласуются, как прелсде, с де йстви- 
тельными полнолупиями на лебе , онн 
получаются прибл. яа  4 дня позже де й- 
ствителыиых.  С другой сторояы, т. к. 
весеплее равнодеяствие нѳ приходится 
уже теперь по юлиапсисому калеядарю на 
21 марта, то церковлыя поллолулия  лѳ 
всегда бывают первыми после  де йстви- 
тельлаго равяодеяствия. Это имедло не- 
соотве тствие вычпслепий с де йстви-
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тѳльностыо, заме чоиное п срѳднио ве ка, 
н прнвело к реформе  календаря (ut.). 
Прн этом и правила вычислеиия пас- 
хальных полнолуний были изме нѳны с 
це лыо болыпаго приближения к де й- 
ствительпости и, понятно, должны были 
стать сложпе о, так что в западиой 
церкви пе т такой простой периодично- 
стн дня Паехп, как в воеточной (532г.), 
там этот периодъ=10.000 л. От раз- 
личия вычислония (принцип:  первое вос- 
кресенье после  весенляго полнолуния 
был,  коиѳчно, сохранен)  лропсходпт,  
что дни Пасхи в обе их цорквах ппо- 
гда совпадают,  иногда расходятся.—В 
дерковных календарях даются еще: 
эпакта, основание, вруцгьле то, ключ гра- 
ниц,  инднкт. — Эпакта какого-либо го- 
да указывает,  какого числа марта сле - 
дующаго года оканчивается лунный ме - 
сяц календаря, притом в эпоху уста- 
новления паехальнаго канона; основание 
какого-либо года указывает число дней 
луинаго ме сяца, протекших к 1-му 
марта этого же года в боле е поздшою 
эпоху, когда ошибки 19-ле тняго цикла 
были исправлены на 3 д иия ;  оба числа 
характеризуют расположение ме сяцов 
луннаго года на ме сяцах солпечпаго; 
пз них можно вычислить день пас- 
хальнаго полнолупия, но он прямо даип. 
в таблице .—Каждому дню года припи- 
еаиа навсегда одна из семи букв цер- 
ковно-славянскаго алфавпта. Этп буквы, 
начиная с 1 марта, идут в таком 
порядке : г, в, J, з, s, е, л, г, к, л и т. д., 
довторяясь: значнт,  если бы знать, ка- 
кой букве  в задаишом году соотве т- 
ствуют воскрееенья (эта буква и назы- 
ваетея вруцгългьто), то мы бы знали во- 
обще, как распреде ляются дни неде ли 
в этом году; это достпгается те м,  
что каждому году в 28-ле тпем круге  
солнда лриписана надлежащая „воскрес- 
н ая“ буква. В выше лриведодлой таб- 
ллце  для каждаго круга солпца указа- 
по вруце ле то. Для наиболе е лростого 
лриме лепия  вруце ле та нулсдо, как это и 
де лается в восточпой цѳркви, счлтать 
лачало года с 1 марта, a январь и фев- 
раль граждапскаго года отпослть к лре- 
дыдущѳму мартовскому году; тогда 29 
февраля будет после дплм дпем в 
году и для всякаго года, как лростого, 
так и високоснаго, будѳт одна вос- 
крѳсная буква; ѳсля жѳ, как в запад-

лой цѳркви, год считать е 1 ялваря, 
то y впсокослых годов недреме нно 
должны оказаться две  воскреспыя бук- 
вы: одиа для ялваря и февраля, дру- 
гая—для ярочлх ме сяцев. —Каждому 
пз 35-ти дпей марта п апре ля, на кото- 
рыо вообщо мозкет ладать депь Пасхп, 
начиная с 22 мар. я  колчая 25 алр., прп- 
лпсала буква церк.-слав.алфавлта до их 
порядку в алфавпте ; этя буквы наз. 
ключ границ;  сказать, что в как.-л. 
году ключ граяиц есть г, всо равяо, 
что сказать: в этом году Пасха— 
25 марта, и т. лод.—Индикт— есть ну- 
мер года в 15-ле тнем цпкле , иачи- 
дающемся с 313 г. до P. X., так что

- т> /Ат—312 \ 
пядякт и = В  ^— ï 5 ~  ) » инднкт не
лме ет лпкакого отдошония к ласха- 
лин, но указание пядикта, a также, хотя 
ре зке, золотого чпсла, круга лупы, кру- 
га солпца, часто ссипровождает указа- 
пие года в средневе ковых ле топясях 
л лоэтому име ѳт значѳлие для хрояо- 
логии. G. Б лаэиско.

П асьянс (от фрапц. patience, тер- 
де ние), пазвадие ягры  (лрелмущественно 
в карты), ле требующей участия  в ней 
боле е одлого ляца н служащей развле- 
чедием в одпдочестве .

Пасюк,  см. крысы.
П атагония, южная часть матеряка

10. Амерякп, ограипчеппая на се в. ре - 
кой Р ио ииегро л чилийской провпнцией 
Льяпкпхуэ. Такям образом Ги. де лит- 
ся иа зад. часть, дростлрающуюся в об- 
ласть Адд и заклиочающую 2 дровпн- 
ции ресл. Чпли (Чялое и Магальяпес) , 
п да гораздо большую аргедтпнскуио 
часть, к востоку от Аяд,  разде лѳн- 
ную на 4 торрлторип Аргептппск. рѳс- 
публики: Неукѳя,  Рио Негро, Чубут л 
Санта Крус.  Площ. аргентинск. П. лрл- 
близлтельдо 825 тыс. кв. км., чплийской 
П.—206 тыс. кв. км. 0  лервой частя П. 
см. Чили, о второй—Аргентина, III, 392/7.

П атагон цы ,лопулярпое название лле- 
мепи тегуельчи, жпвущаго в Патагопии. 
Старянные дутешествелпякп лрпш исы- 
вали пм необыкновенный рост;  в 
де йствптельностл это просто высоко- 
рослое длемя, пе лредставляющее; од- 
дако, чѳго-либо исключительнаго. Раз- 
лячные авторы, все , влрочем,  одеряру- 
ющие пад очель неболыпям матѳриа- 
лом,  олреде лягот средний рост П
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различно: в 1692 млм., 1793 млм., 1830 
млм. Даже после дишя цифра не предста- 
вляѳт чего-либо совершенно исключи- 
тельнаго, a первая дает даже рост 
только выше средняго, но не высокий. 
Кроме  высокаго роота, П. хараистери- 
зуются сильной брахицефалией. Числеи- 
иио с ть  их достигает тепѳрь до 2000 че- 
лове к.  Они занимаются охотой и ско- 
товодством и очень иекусные нае зд- 
ники. Родственное им племя она жн- 
вет на Огнѳнной Зѳмле . А. Мкс.

П атандж али (Patanjali), др.-индусек. 
философ и мудрец,  оенователь фило- 
софской школы иога (сж.), отождествляе- 
мый, согласно индийской традиции, с 
отноеимым к II в. до P. X. языкове - 
дом П., автором огромнаго грамматич. 
труда: „Болыпого комментария “(Ма1ияШа- 
shyam), дающаго обширныя толкования 
к 1713 правилам Панини (см.), истолко- 
ванным раньше Катьяяной. П .Р .

Патани (Падани), вассалыюе государ- 
ство иа вост. бор. Малакки, паходнтся 
в зависимости от Сиама. Площадь 
12.950 кв. км., насел. 30 тыс. чел. Главн. 
гор. П.; вывозит олово, кояси, дерево.

Патан (ишд. „городъ“), города в 
Брнт. Индиш 1) П., в ваесальн. гооуд. 
Барода, 31.402 ж.; текстильн. произв.; 2) 
Л . в Непале , 30.000 ж.

Патаны, c m .  XXI, прил., индийск. пскус- 
ство, 10.

Патарены, см. богомилы, VI, 108.
П атентное право. Прообраз соврѳ- 

менных патентов на промышлеппыя 
пзобре тепия сле дуот искать в коро- 
левских привилегиях,  выдававшихся 
в срѳднио ве ка отде льпым изобре та- 
телям.  В эпоху господства цеховой си- 
стемы приме неыие какого-либо пзобре те 
ния  могло быть оеуществлено лишь с 
согласия цеха. Изобре тения, пе принятыя 
все ы цехом,  считалиеь запрещенными, 
и приме нѳние их вызывало ииогда са- 
мыя жестокия  гонения (напр., повторный 
ввоз во Францию материй с набивным 
рисунком въначале  XVIII в. наказывал- 
ся смѳртыо). Исходя из представления, 
что право на труд даруется королом 
(le droit de travailler est un droit royal), 
центральная власть поставила королев- 
ския привилегии выше цеховых регла- 
ментов и освободила этим путем от- 
де льных лиц от цеховой зависимо- 
стп. Этп пѳрвоначалышя короловския

привилегии обладали чнето дозволитель- 
ным содерлсанием;  элемента запрещения  
в них не было. Наоборот,  в стра- 
нах с слабо развитым цеховым стро- 
ем (Англия, Ш вейцария) дозволенио на 
изготовление какого-либо иоваго предме- 
та соединялось с запрещениѳм все м 
н каждому производить точно такой лие 
предмет.  Вторым отличительным 
признаком средневе ковых привилегий, 
вытекавших из того же взгляда на 
труд,  как на droit royal, являлся хара- 
ктер акта милости: y пзобре тателя ие 
было права требовать привилегии, выдача 
ея зависе ла всеце ло от свободнаго 
усмотре ния верховной власти. Изданиый 
в Англии в 1623 (по другим источни- 
исам в 1624 г.) закон о привилегиях 
иа изобре теиия хотя и урегулировал не - 
сколыю нх выдачу, ио не лишши  их 
окоичателыио прежпяго факультативнаго 
характера: король попрежному в праве  
был выдавать или не выдавать приви- 
легии, по выдаваемыя привилегии былн 
подчинепы изве стным условиям;  ка- 
ждый английский поддапный получал 
по этому закону право требовать уни- 
чтолсения  привилегии, выданной вопреки 
закону, но изобре татель пе получил 
права требовать выдачи привилегии.

С падением цехового строя, с про- 
возглашением принципа свободы труда 
n промыслов дозволителыиыя привн- 
легии утратили свое значение, ме ето нх 
заняли прнвилегии запретитолыиыя. Па- 
раллельно с этим стал укре пляться 
взгляд на эти привилегии не как на 
акт королѳвской милости, a как на 
прсиво изобрктателя. Эта переме на в 
воззре ниях на- привилегии совпала с 
утверждением новаго экоиомическаго 
порядка: первый закон о привилегиях 
на изобре тения был издан во Франции 
7 января 1791 года. В этом законе , 
вполне  согласно с духом времени, 
впервые былъвыралсепъвзгляд па изоб- 
ре топие, как на собственность изобре та- 
теля, и право на пзобре тение впервые 
разсматривается, как общее гралсдан- 
екое право, приобре таемое при налично- 
сти опрѳде ленных в самом законе  
условий. Таким образом,  то же Учре- 
дительное Собрание, которое ушичтожило 
все  ненавистныя привилегии и монопо- 
лии, впервыѳ узаконило привилегии на 
промыгпленпыя изобре тения, придавъ
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им открытый характѳр ыонополий. И 
зде сь не т противоре чия: новый режим,  
положивший в основание промышлѳн- 
наго строя принцип конкуренции, про- 
возгласивший „права челове ка“, не мог 
не оградить прав изобре тателя на про- 
дукт его умствѳннаго труда. В введѳ- 
нии к закону так и сказано: „отказ 
в признании за изобре тателем ирава 
собственности на промышленное изобре - 
тениѳ был бы нарушением прав чело- 
ве ка (les droits de l’homme)“.

С превращением привилегии на про- 
.мышленныя изобре тения из а иста коро- 
левской милости въ'право изобре тателя, 
с превращениѳм привилегии в соб- 
ственном смысле  этого слова в па- 
тент,  как юридический титул,  впер- 
вые возникает 11. п. Оущность П. п. за- 
ключается в запрещении все м и каж- 
дому приме нять данное изобре тение без 
дозволения субъекта права, каковым 
является лицо, на имя котораго выдан 
патент,  или его правопреемник.

На юридическую прироОу этого права 
существует не сколько воззре ний: 1) 
взгляд на П. п., как на право собствен- 
ности (проприетарная теория), распро- 
страненный, главным образом,  среди 
французеких юристов.  В основу та- 
кого сближения этих двух институтов 
защитники этой теории кладут сходетво 
их трудового происхождеиия и сходство 
в юридических формах их проявле- 
ния. И то и другое нѳве рно: как не- 
ве рно то, будто в основе  права соб- 
ственноети лелшт трудовое начало, 
так неве рно и то, будто охрана права 
на промышленное изобре тение против 
все х создает право собствѳнности; Ta
xas форма защиты права придает ему 
лишь характер абсолютнаго права, куда 
право собственности входит одним 
из членов этой группы прав.  2) До- 
говорная теория, впервые развитая в до- 
кладе  по закону 1791 года, опреде ляѳт 
П. п., как договор,  заключеыный между 
изобре тателем и общеетвом.  Теория 
эта, такзке распроетраненная прѳиму- 
щественно во Франции, не дает содер- 
жания П. п., и, кроме  того, из нея не- 
возможно вывести право изобре тателя 
требовать выдачи патента. 3) Взгляд на 
П. п., как право личное (персональная 
теория), развитьий главным образом 
в трудах Gierke. Согласно этой тѳории,

П. п. есть право на духовное произвѳдѳ- 
ние, проистекающеѳ из факта духовнаго 
творчества; самое произведение является 
объектом права лшпь постолысу, по- 
скольку оно составляет часть личной 
сфѳры творца, поэтому в еуществе  
своем П. п. вовсе ые ееть имуществен- 
ное право. Теория  эта нѳ считается с 
те м,  что в де йствительности защита 
права на промышлѳнное изобре тениѳ не 
совпадает с защитой интересов лич- 
ности и иногда даже обращается про- 
тив личности изобре тателя, напр., в 
том случае , если фактический изобре - 
татель передал свое право другому ли- 
цу: получив патент на свое имя, не- 
изобре татель может прееле довать изоб- 
ре тателя за нарушение права, субъек- 
том котораго является узкѳ нѳ изобре - 
татель, a его правопреемншс.  4) Кемите- 
р иальная теория, развитая КоЫег’ом,  
опреде ляет П. п., как право использо- 
вать изобре тательскую идею. По справед- 
ливому заключению Laband’a, эта теория 
ниче м в сущности не отличаетея от 
старой французской теории, виде вшей 
в изобре гении духовную собственность. 
5) Оогласно новеиишеии meojnu (Gareis, La- 
Ьапй),юридическая сущность П. п. заклю- 
чается в праве  запрещать все м и каж- 
дому эксплуатацию даннаго изобре тения. 
По выразкению Gareis’a, „характеристич- 
ным признакомъГи. п. должна быть при- 
знаваема возмоясность устранять треть- 
их лиц от фабрикации даннаго изо- 
бре тения, a вовеѳ не собственное пра- 
во эксплуатации; это после днее принад- 
лелшт веякому изобре гателю и без 
патента“. Эта теория, принятая y  нас 
Шоршеневичем и 11иленко,должна быть 
признана ѳдинственно правильной. Со- 
хранениѳ за П. п. названия „привилегии “ 
объясняется толысо привычкой; в д е й- 
ствительности, П. п. принадлелсит к 
числу обыкиовенных гралсданских 
прав,  входя в группу абсолютных 
ирав и соетавляя вме сте  с авторским 
правом,  правом на фирму, на товар- 
ные знаки, рисунки и модѳли категорию 
т. наз. гисключительных прав,  характе- 
ризуемых указанным выше отрица- 
тельным признаком.  .

Социильное значение патентов на про- 
мышленныя изобре тения опреде ляется 
их ролыо, как орудия конкуренции. 
Как общее правило, они защищаютъ
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интересы не нзобре тателей, a предприя- 
тий, умножая силу боле ѳ могуществен- 
иых и отнимая средства борьбы y боле ѳ 
слабых.  В этом отношении они при- 
надлеясат к той жѳ катѳгории прав,  
что и право на фирму, на товарный 
знак,  фабричныо рисунки и модели. Но 
долгое время в патентах виде ли ка- 
кой-то способ вознаграясдения  изобре - 
тателей, и спор о влиянии нх на про- 
мышленный прогресс отдалил в не - 
которых странах создание специальна- 
го закона о патѳнтах на промышлен- 
ныя изобре тѳния. Так было, напр., в 
Германии в средине  прошлаго столе тия, 
когда все  заинтересованные кругн по- 
де лились на два ре зко враясдебных ла- 
геря: экономистов— противннков па- 
тентов,  н инясенеров— их сторонни- 
ков,  долго боровшнхся с пере.ме нным 
счастьем.  В конце  шостидесятых го- 
дов „идейная“ побе да, казалось, окон- 
чательно осталась за противниками П. 
п., a в срѳдине  семндесятых годов 
вопрос снова ставится на очерѳдь, и 
закон о патѳнтах принимается в 
1877 г. рейхстагом при иолном молча- 
нии противников П. п., педавних побе - 
дитѳлой. Объясняется такая переме на 
картины нѳ пореме ной „в правовых 
воззре ниях народа“, a чрезвычайиым 
ростом промышленпости в Гѳрмании, 
пероживавшей тогда панболе о напря- 
ясѳнный момент индустриализации н 
нуясдавшейся в полном арсенале  ору- 
дий промышленной конкуренции, вл> ряду 
которых патепты занимают одно ииз  

первыхт> ме ст.
В настоящеѳ время все  культурныя 

страны ииме ют законы о П. иа про- 
мышленныя изобре тения. Во Франции 
де йствуѳт закоп 5 июля 1844 г., допол- 
ненный u изме нѳнный законоы 1902 г.; 
в Аыглии—закон 25 августа 1883 г., до- 
полненный в 1885, 1886 и 1888 гг.; в 
Гсрмании—закон 25 ыая 1877 г., суще- 
ственно изме ненный законом 7 апре ля 
1891 г. и законом 6 июня 1911 г.; в 
Австрии — закон 11 января 1897 г.; в 
Ш вейцарии—закон 25 июня 1888 r.; в 
Италии—закон 30 октября 1859 г., из- 
ме ненный 4 августа 1894 г.; в Бѳльгии 
закон 24 мая 1854г., изме ненный 27 мар- 
та 1857 г.; в Голлапдии—закон 1912 г. 
(выдача патентов была отме нена зде сь 
закоцом 1869 г.); вт> Сосдшиенных Щ та-

тах Се верной Амѳрикн—закон 3 марта 
1897 г., объединивший и изме ш ивший все  
преяшиеразновременпо изданные законы.

В  России П. выдавались в виде  
привилегий в узком смысле  ѳщѳ в 
XVIII ве ке  (привилегия Ломоноеову на 
де лание разноцве тных стѳкол,  бисера, 
стекляруса п других галантерейных 
вещой в 1752 г.). Первый закон о при- 
вилѳгиях был издан 17 июня 1812 г. 
(Полн. Соб. Зак. № 25143); 25 ноября 
1833 г. закон 1812 г. подвѳргся суще- 
ственному изме нению: вме сто явочпой 
системы была введѳна система предва- 
ритѳльнаго разсмотре ния; 30 марта 1870 г. 
отме нена была Высочайшая санкция, и 
приивилегин стали выдаваться отде лы иы- 
ми министрами „по принадлеяшостн“, 
что вызвало на практике  полную неу- 
рядицу, так как по це лому ряду изо- 
бре тений никто не мог опреде лить, к 
„ве дометву“ какого миниетерства они 
относятся. 20 мая 1896 г. было издано 
ныне  де йствующее „Полоягениѳ о приви- 
легиях на изобре тѳния н уеовершенство- 
вания “ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. о Пром.,ст. 
1981—19831), изме неиш оеЗиюпя 1900 г. и до- 
полненное законом 28 июня 1912 г. о при- 
нудительном отчуясдении привилегий.

По признаку формальных условий воз- 
п иик н о в с п ия  П. права все  закоыодатель- 
ства м о ж иио  разбить на чотыро системы:
1) система явочная, или французская; оя 
придерясиваютея, кроме  Фраициии, зако- 
нодатольства Бельгии, Италии, Испании, 
отчасти Ш вейцарии и Бразилип. Прось- 
ба о выдаче  патепта разсматриваѳтся 
зде сь лишь с форимальной стороны, 
самый ясс предмот заявлѳния изсле дует- 
ся лишь постолысу, поскольку закон 
запрощает выдачу П. на не которыо 
предметы (напр. изобре тения, противныя 
законам,  безнравственныя и т. п.). За- 
иинтеросовапным лицам предоставляет- 
оя добиваться судебньш порядкомч, 
признания неде йствительности заявлен- 
наго П. 2) Система вызывнпя, или англий- 
ская.принятаятакягѳне которьш ианглий- 
скими колониями il Венгрией; просьба 
изсле дуѳтся такяѵо лишь с формаль- 
ной стороны, но до выдачи П. де лает- 
ся объявлоние о поступившей просьбе , 
u заинтересованныя лица могут прѳд-  
явить возражениѳ против выдачи П.
3) Система провщючная, плн американ- 
ская; в чистом виде  ея придоряаи-

1 §
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ваются законодатѳльства Соѳдинеяных 
Штатов Се вѳрной Амѳрики и не кото- 
рых южно-амѳрик. республик.  Зде сь П. 
вьидается только на те  изобре тѳния, ко- 
торыя, по тщательном изсле довании, 
окажутся де йствитѳльно новыми н име - 
ющими промышленное значениѳ. 4) Си- 
стема сме шанная, или германская, при- 
нятая такжо Швецией, Норвегией, Ав- 
стрией, Россией н Финляндиѳй. Система 
эта комбинирует принципы вызывной 
н прове рочной систем.  При этой сн- 
стеме  особое учреждение (Patentsamt, y 
нас— Технический Комитет Отде ла 
Промышленности) изсле дуѳт основа- 
ния просьбы с юридической и техни- 
ческой стороны и, кроме  того, публи- 
кует о поступившей просьбе , вызывая 
все х заинтерѳсованных прѳдставить 
свои возражѳния  (у нас это достигаетея 
публикациѳй о выдаче  охранительнаго 
свиде тельства). Система эта, особенно 
в ея германской форме , признается 
наилучшей, так как только при ней 
владе лѳц П. может быть уве рен,  что 
обладает де йствительно новым про- 
мышленным изобре тением,  н рынок 
не наводняется, как при первой систе- 
ме , П., не име ющими никакого реальна- 
го значения.

Выдача П., с юридической стороны, 
является моментом возникновѳния П. 
права, но,кроме  этого формальнаго усло- 
вия, П. право трѳбует для своего воз- 
никновения наличности не которых ма- 
териальных условий. Сѵмма этих усло- 
вий может быть выражѳна положением,  
что „П. выдаются на новыя промышлен- 
ныя изобре тения первому заявившему о 
том ходатайство“. Разлагая эту форму- 
лу, мы получим сле дующия ыатериаль- 
ныя условия П. права: 1) патентуются 
только изобрптения,а  не открытия, т. е.но- 
выя блага или новые способы производ- 
ства уже изве стных благ,  a не новые 
принципы, идеи или знания; 2) патентуют- 
ся только промышленныя изобре тения, 
т. е. новыя хозяйственныя блага или но- 
вые способы производства этих благ,  
вообще,изобре тения,име ющия существен- 
ное значение для промъшленности; 3) па- 
тентуются только новыя промьтшленныя 
изобре тения, при чем новизна должна 
быть существенною; отсюда сле дует,  что 
не могут быть патентованы изобре те- 
ния.уже патентованныя, цолучившия при-

ме нениѳ бѳз П., описаиныя в литѳрату- 
ре  с достаточною для нх осуществлѳ- 
ния подробностью или незначительно 
отличающияся от те х и других;  пере- 
числение отличитѳльных особѳнностей 
заявлѳннаго изобре тения называется па- 
тентной формулой (Patentanspruch) и со- 
ставляет центральную часть как са- 
мого П., так и описания, прилагаемаго 
к прошению о выдаче  П. Все  изобре те- 
ния, удовлетворяющия перечисленным 
условиям,  должны считаться патенто- 
способньими, но различныя законодатѳль- 
ства исключают отсюда ие которыя из- 
обре тѳния, исходя из соображений эко- 
номическаго, социальнаго или моральна- 
го порядка. Так,  русский закон об-  
являѳт непатентоспособными химиче- 
ския вещества, пшцевыя и вкусовыя ве- 
щества, составныя ле карства и изобре - 
тения, противныя общественному поряд- 
ку, нравственности и благопристойности. 
4) П. выдается первому зпявившему о том 
ходатайство, безразлично, будет ли то 
сам изобре татель, его правопреемник 
или похититель секрета. Только в С. 
Ш татах С. Америки личная способ- 
ность приобре тения П. права обусло- 
вливается де йствителыюй припадлеж- 
ностыо идѳи изобре тѳния заявителю.

Создаваѳмое П. исключитѳльное право 
на промышленноѳ изобре тение выража- 
ется в запрещении всгъм,  кромгь собствен- 
ника патента, осуществлять и примп,- 
нять данное изобре тение. Право это вре- 
менное (у нас не свыше 15 ле т)  и со- 
пряжено с обязашюстями: 1) привести 
изобре тение в де йствие внутри страны 
в течение изве стнаго срока (у нас—  
б ле т;  в Германии это принуждеиие 
к приведеыию в исполнениѳ заме нено 
принудительною лицѳнцией) и 2) пла- 
тить установленную пошлину. Распоря- 
женге П. правом возможно в двух 
формах:  либо в форме  отчуждеиия са- 
мого права, лнбо путем предоставления 
другому лицу ограниченнаго (временем,  
пространством или объемом)  осуще- 
ствления права, т. е. так наз. лиценции. 
Как право абсолютное, П. право мо- 
зкет быть нарушено каждым,  поэтому 
закон дает его субъекту судебную за- 
щиту против все х  нарушителей; за- 
щита эта может быть осуществлена 
как в гражданском порядке  (иск 
об убытках) , так и в уголовном (по
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русскому закону нарушѳниѳ привилѳгии 
караѳтся дѳнежным штрафом от 100 
до 300 рублей).

Кроме  случаев уничтожения П. по су- 
дебному прнговору, де йствиѳ П. права 
прекращается за истечением срока, за 
невзносом пошлин,  за непривѳдением 
в де йствиѳ изобре тѳния в установлен- 
ный срок,  a также если будет доказа- 
но, что приложенноѳ к прошению о вы- 
даче  привилегии описание недоетаточно 
для приведения изобре тения в испол- 
нение без помощи изобре тателя.

Оь усилѳниѳм международнаго обще- 
ния стала обнаруживаться потрѳбность 
и в международной защите  П. права. 
Для ограждения интересов отечествен- 
ной промышленности отде льныя стра- 
ны вынуждѳны были заключать ыожду 
собой сѳпаратныѳ договоры. Пѳрвый до- 
говор такого рода (о товарных зна- 
ках)  был заключен между Россией и 
Англией 31 декабря 1868 г. (12 января 
1859 г.). Однако скоро выяснилось, что 
сепаратные договоры нѳ достигают це - 
ли в виду несходства патѳнтных за- 
конов отде льных стран.  Поэтому ужѳ 
первый патентный конгресс,  созванный 
в связи с Всемирной выставкой в 
Ве не  в 1873 г., принял пожѳланиѳ о 
выработке  Ѳдинаго патентнаго закона. 
Это пожслание было повторѳно париж- 
ским конгрѳссом 1878 г. Но, созна- 
вая утопичность такого позкелания, па- 
рижский конгресс прѳдложил,  в ви- 
де  перѳходной ме ры, образованиѳ кон- 
венции по П. праву. При соде йствии фран- 
дузскаго правительства это пожелание 
осуществилоеь уже через 6 ле т в ви- 
де  Парижской конвѳнции 20 марта 1883 г. 
Гиервоначальный текст ея был зате м 
пересмотре н и изме нѳн на многих 
конференциях:  в Мадриде —в 1891 г., 
Брюсселе —1897 г. и 1900 г., в Вашинг- 
тоне  в 1911 г. К Парижской конвѳнции 
примкнули все  европейския государства, 
кроме  России и Балканских стран 
(за исключением Сѳрбии), a из вне евро- 
иейских стран— С. Штаты С. Амери- 
кн, Мексика, Бразилия, Куба и Япония. 
Основным началом конвенции являѳт- 
ся положениѳ, что все  гражданѳ вступив- 
шаго в союз государства и осе вшиѳ 
в нем иноетранцы пользуются в лю- 
бом из других союзных государств 
те мд же правами, что u поддаиныѳ дан-

наго государетва. Иэ отде льных по- 
становлѳний конвенции наиболе ѳ важиоѳ 
значѳние име ѳт устанавливаѳмоѳ ею т. 
наз. право приоритета; право это вызва- 
но необходимостью устранить затруднѳ- 
ния, возникающия при патѳнтовании но- 
ваго изобре тения в различных госу- 
дарствах,  тлс. почти повсюду существу- 
ет правило о том,  что в момѳнт за- 
явки патентуемое изобре тение должно 
отличаться новизною. Право приоритѳта 
устраняет нѳобходимость де лать заяв- 
ки одноврѳменно во все х странах (что 
и неоеуществимо): заявивший П. в од- 
ном из союзиых гоеударств пользу- 
етея в прочих гоеударствах годич- 
ныы сроком для после дующих за- 
явок,  при чѳм сде ланныя в тѳчение 
этого срока опубликованиѳ или заявка 
трѳтьими лицами не можѳт составить 
прѳпятствия к выдаче  первому заявите- 
лю П. или к отказу ему в защите  его 
прав.  Право приоритета признано и y 
нас законом 22 июля 1912 года о до- 
пущении означѳннаго права, на началах 
взаимности, при разре шении де л о про- 
мышленной собственности подданных 
государств,  заключивших с Россией 
соотве тственныя соглашения.

Л и т е р а т у р а :  Kohler,„Handbuchdes 
deutschen Patentrechts“ (1901); Kloeppel, 
„Patentrecht und Gebrauchmusterrecht“
(1913); Poidllet, „Traité des brevets d’inven- 
tion“ (1905); Канторович,  „Законы o при- 
вилегиях на изобре тения и усовершен- 
ствования в главне йших государ- 
ствахъ“ (1900); А. Скородинский, „При- 
вилегин и патенты“ (1904); II. Энгель- 
мейер,  „Руководство к привилегирова- 
нию изобре тений“ (1911); „Законополозко- 
ния  по защите  промышленной собствен- 
ноети“ (1913); К . Нотгпфт,  „К во- 
проеу о присоединении России к между- 
народному союзу для защиты промыш- 
ленной собетвенности“ (1913).

А. Каган- Шабшсий и Я . Розен.
Патентный сбор,  плата за патенты 

(разре шительныя свиде тельства) на за- 
вѳдения для производства и продажи 
ие которых,  обложенных акцизом,  
предметов,  слузкит,  так. обр., допол- 
нением к соотве тствующим косвен- 
ным налогам.  Плата за патенты взи- 
мается в разые ре , изме няющѳмся в 
зависимости от рода заведения, пред- 
метд производства или торговли, часто



359 Патерик Печерский—Патиа. 360

таклсе и ме стности. См. налоги п фи- 
нансы. Во Франции и Англии П. с. назы- 
вается сбором за лицт цигс.

Патерик Печерский, памятник 
древнѳй русской литѳратуры первой по- 
ловины XIII в., представляет по идее  
русское подражаниѳ очень распростра- 
ненному в Византии виду агиографп- 
чесисой письмѳнности—„патерикамъ“ (в 
переводе : „Отечникам" ), т. е. собранию 
сказаний о жизни, подвигах и чуде- 
сах иноков- пустынножителей какого- 
либо отде льнаго монаетыря или группы 
иих ,  опреде ленной ме стности (откуда 
отчасти и объясняются их названия: 
П. Синайский, П. иерусалимский, П. Аѳон- 
ский и т. д.). Отсюда опреде ляется и 
состав русскаго IL: это собрание жизне- 
описаний подвижников Пѳчерской Киев- 
ской лавры, основанной Антонием и 
Ѳеодосиѳм.  Грѳческие патерики, давшие 
мыель создать Пѳчѳрский, принадлежат 
к числу старе йших юго-славянскпх 
переводов,  усвоенных русской пись- 
менностыо, каковы, напр., Синайский П., 
Скитский, иерусалимский (иначе: Луг 
Духовный, Лимонарь), изве стыыѳ y нас 
не поздне е времени XI в. Русский П. 
отличается от своих иноземных про- 
тотипов те м,  что, кроме  обычных 
сказаний о подвплшиках,  он уде ляет 
видное ые сто il нстории самой Пѳчер- 
ской лавры, главн. обр. ея пачальному 
периоду. Составлен он между 1214 и 
1231 гг. приблизитолыю, на основапии 
отчаети готовых уже произведений: 1) 
Сказания  о построении Успенской (глав- 
ной) церкви в лавре , приыадложащаго 
бывшему постриженнику лавры — Си- 
мону, еп. Владимирскому (1215 — 1226);
2) Послания того лгѳ Симопа к Поли- 
карпу, одному из печерских шюков,  
хоте вшему, повидимому, покинуть мона- 
стырь; 3) Послания того же Поликарпа 
к Акиндину, игумену печѳрскому, н
4) Пове сти о чсрноризцах печерек., 
ве роятно, составл. Нестором,  изв. шио- 
ком- писателем Пѳчерскаго же мона- 
стыря. Этот материал с дополн. и в 
обработке  дал к концу XIV в. старе й- 
шую (арсеньѳвсисуио) редакцию П., a на- 
чиная с XV в. егцѳ не сколько. Как 
памятпик популярный, П. П. не раз 
перерабатывался и в 1661 г. впѳрвые на- 
печатан;  это изданиѳ, с неболыпими 
иизме невиями, перепечатывается до сихъ

пор.  См.: Д . И. Абрамович,  „Изеле до- 
вание о Киево-ииѳч. П., как памятнике  
литературномъ“ (Спб. 1902); В. А. Яко- 
влев,  „Киевския религиозныя сказания “ 
(1872). Издания: В . А. Яковлев,  „Пате- 
рик Печерский “ (1872), Д . И . Абрамо- 
вич,  „Патерик 1иечерский “,изд.Археогр. 
ком. (Спб. 1911), M. В. Вгикторова, „Пе- 
черокий Патѳрнкъ“ (1870) — переложение 
па совр. русск. язык.  М. Сперанскгй.

Патерно, гор. в итал. провинции Ка- 
тания (Сицилия), y  подошвы Этны; горя- 
чиѳ минѳральиые ключи; 20.120 ж.

Патер,  Уольтер (1839—1894), англ. 
писатель. Ещо в школе  обпаружились 
y него задатки тонкаго эстетизма. Сде - 
лавшись, после  окончания курса в Окс- 
форде , воспитателем (fellow) в одном 
из уш иверситетских колледжей, II. 
стал сотрудничать в журналах.  В 
1878 г. он выпустил свою первую, со- 
ставившуюся изчз статёй, книгу „Studies 
in the history of Renaissance“ (есть pyc- 
ский пер.), которая заняла чрѳзвычай- 
но виидное ые сто в литературе  о Воз- 
рождении уме ньем своеобразно проиш- 
кать в дух итальянскаго Ренессанса 
и необычайно тонким эстетическимч> 
анализом его главне йших явлений. 
В 1885 г. он выпустил „Marius the 
Epicurean“, свою самую краеивую книгу, 
обоснование его страстнаго, почти рели- 
гиознаго культа красоты, который был 
основным устремлением его духа. 
Другия ого соч. („Imaginary Portraits“, 
1887; „Appreciations“, 1889; „Plato and P la
tonism“, 1893; „Greek studies“ n „Miscel
laneous studies“, 1895, пос.м.) все  напи- 
саны чеканным,  красивым языком 
и развивают главныя положеиия П.

П атетическое, сы. псшос.
Патефон,  сы. фонограф.
Патина (лат. aerugo nobilis, итал. ѵег- 

de antico), глянцеват. иалет чисто зе- 
ленаго или с.  синим или коричнев. 
отливоы цве та, образующийся под 
влиянием воздуха и еырости на бронзе  
n ме ди n представляющий основную 
углекислую ме дь. П. составляет отли- 
чит. признак античн. бронзы (поэтому 
П. часто подце лывают) , но образуется 
таклсе и на совремепн. бронзе  под вли- 
янием чистаго воздуха, тогда как в 
болып. городах бронзовые предметы 
черне ют.  H . Т.

Патиа (Рио-П.), золотоносная ре ка въ
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Колумбии, бѳрѳт начало в вулкапе  Со- 
тара (Цѳнтральн. Кордильѳры), проре зы- 
ваѳт Западные Кордильѳры, образуя 
узкую долнну, 611 м. глуб., с выеокими 
отве сными берегами; впадаѳт в Велн- 
кий океан;  ок. 500 клм. дл.

Патиала, индо-британск. васеальпоѳ 
гоеударство в Пенджабе , по р.Сетледж;  
15.247 кв. клм., с 1.407.659 ж.

Патканов,  Керопэ Петрович,  ориеи- 
талист,  род. в 1834 г., был проф. 
петрогр. унив. по каѳедре  армянской сло- 
весности, ум. в 1889 г. Его труды по 
армянской истории и литературе  поль- 
зуются болышш авторитетом среди 
спѳциалистов,  ио еще болыпѳе значѳниѳ 
нме ют его работы по армянск. языку 
и в частности армяиской диалектоло- 
гии.основателѳм которой ои считается. 
Гл. соч.: „Изсле дование о составе  армян- 
скаго языка“ (1864 г.), и.Изсле дование о 
диалектах армянек. языка“ (1869 г.), 
„Цыгане“ (1886 г.) и др.

Патканьян,  Рафаэль, изве стн. ар- 
мянекий поэт,  род. в Нахичевани-на- 
Дону въ1830 г., пѳрвопач.образ.получил 
в школе  своего отца, образованнаго 
свящ. Габриэля П., зате м в Лазарев- 
ском институте , по оконч. котораго не - 
еколько ле т слушал лскции на истор.- 
филолог. фак. дерптск. ун.; отсюда пере- 
шел он в петроградек. унив. и за- 
вѳршил образование па восточн. фак. 
В 1865 г. он начал издавать в Пе- 
трограде  армянск. журн. „Се веръ“, но 
уже в 1867 г. издание прекращается, и 
П. пѳресѳлился в Нахичевань-на-Дону, 
где  он отисрыл школу. Отсюда он 
не сколько раз предприиимал путеше- 
етвия по Кавказу н Армеиии. В начале  
80-х годов он получил ые сто Иии- 
спѳктора в открытом по его инициа- 
тиве  рѳмѳслѳнном училище  в Нахи- 
чѳвани; ум. в 1892 г. П. изве стен глав- 
ным обр. под своим псевдонимом 
Гомар- Еериба; им подписаны все  его 
лиршсо-патриот. стихотв., в которых 
он нѳ име ет сѳбе  равнаго в армяыск. 
литературе . Его перу принадлежат так- 
лсе не сколько прекрасных стихотворе- 
ний чисто-лирическаго характера и ыно- 
жѳство сатирико-юмориот. стихотвор., в 
которых он осме ивает недостатки 
своих соотечествѳнников.  Он напи- 
сал таклсѳ нѳимало разоказов,  из • ко- 
торых выде ляются евоѳй, оригиналь-

постыо и художествѳнной отдЬлкой кар- 
тинки и пове ети из нахичѳванекой 
жизни. Но главная заслуга П. в том,  
что его пе сни содержали горячий при- 
зыв к духовному обновлѳнию, де ятѳль- 
ной и стойкой любви; особенною силою 
проникнуты пе они П. семидесятых го- 
дов,  являющияся ярким отражением 
иадежд,  возрожденных в армянском 
народе  объявлонием русско-турецк. вой-: 
ны, от которой армяыский народ ожи- 
дал освобождѳния от турѳцкаго ига. 
Произведения П., пробуждая лучшия стре- 
млѳния, оказали болыпоѳ влияниѳ на ар- 
мянское общѳство. Не которыя стихотв. 
и пове сти П. переведены на другие язы- 
ки, в том числе  и на русский. См.: 
Часхутьян,  „ Армянская поэзия в лице ,
II.“; Минас Берберьян,  в сборн. „Ар- 
мянские бѳллѳтристы“ (там же и пере- 
воды его прозаич. произвед.). М. Б -н .

Паткуль, иогаин Ройнгольд,  лнф- 
лянд. дворянин,  род.,ве роятно, в 1660 r.; 
при Карле  XI он отстаивал права 
лифляндскаго дворянства против ре- 
дукции (т. е. отобрания ипвѳдским пра- 
витѳльетвом име ний, прелсде полсало- 
ваиных дворянству, и обращѳния их 
в казенныя) и должѳн был оставить 
отѳчество. Он поступпл сперва в сак- 
сонскую, a потоы в русскую службу 
и, стремяеь к освоболсдѳнию Лифлян- 
дии, играл главную роль в заключѳниии 
союза междуРоссией и Полыпей против 
Швеции. В 1702 или 1704 г. он был 
назначенч. русским посланником при 
Августе  II польском и саксонском и, 
по заключении Альтранштедтскаго мира, 
был выдап шведскому правитѳльетву 
и казнѳн в 1707 г.

Патиор (Patmore), Ковоптри, англ. 
поэт,  род. в 1823 г.; примкнул к пре- 
рафаэлитам,  печатал свои стихи в 
их органе  „The Germ“; прославилея 
поэмой „The Angel in the House“ (1859), 
воепе вающей красоту и поэзию домаш- 
няго очага (дешевое издание 87 г. в ко: 
роткое время разошлось в количестве  
миллиона экз.). Неисоторыя произведения 
П. отличаютея свойственной прорафаэ- 
литам тумаыноетью („Unknown Eros“'. 
П. принадлежит и и  лучшая англ. анто- 
логия стихотворений для де тей („Chil
dren’s Garland“). Ум. в 1896 г. — См. 
E . Gosse, Coventry Patmore. В. Фр.

Патиос,  скалиет; остров и и з груп-
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пы Спорадских,  в Эгойском море , к 
го.-з. от Самоса; 40 кв. клм., 3.000 ж.

П атна, город в Ост- Индии, на р. 
Ганге ; вывозит табак,  масло, опий и 
пндиго; 136.163 ж.

П атогенез,  внутренния уоловия раз- 
вития  даннаго заболе вания, разснатрнва- 
ѳмаго с физиологпчсской точки зре ния.

Патогенны й, то же, что боле знетвор- 
ный, см. инфекция  и патология.

Л атогномика, учение о признаках 
il правильном опреде лении боле зней. 
Патогномическими называются такиѳ при- 
знаки, которые свойственны лишь опре- 
де ленной боле зни; наприме р. синевато- 
черная кайма на границе  десны есть 
патогномический признак для свинцо- 
вой боле зни.

Патока 1) свекловнчная, см. свекло- 
сахарное производство; 2) картофѳльная, 
получается кипячѳниѳм картофельнаго 
исрахмала с слабой се рной кислотой; 
по составу представляет главн. образ. 
раствор глюкозы, приме няется на кра- 
сильных фабриках,  как хорошийвоз- 
становитель.

Патология (от греческ. слов -аЯо;— 
страданиѳ, и Хоуо?—учение), учение о бо- 
ле зни, т. е. о ходе  жизнѳнных процес- 
сов и отправлений в больном орга- 
низме , обнимаѳт собою все  отклоняю- 
щияся от нормы явления органическаго 
мира в той же ые ре , в какой физио- 
логия обнимает явления нормальныя. 
Норма для каждаго явлѳния, в том 
числе  il для лсизни каждаго организма, 
одна, a отклонений от нея, количе- 
ственных и качѳственных,  может 
быть ыного, всле дствие чего область и 
содержание П. сложне е и разнообразне е, 
нежели физиологии, трудне ѳ и медлен- 
не е развивается ея изучение. В виду 
такой сложности П. подразде ляется на 
це лый ряд отде льных дисциплин,  и 
прежде всего на так наз. частную П., 
занимающуюся описаниѳм отде льных 
видов и форм боле зней, и общую П.,— 
которая блюисайшим образом нас 
сейчас занимает,  — прѳдставляющую 
собою как бы тѳорию и философию 
всей медицнны. Предметсш ѳя служит 
установлениѳ общих типов боле знен- 
ных процѳссов,  тѳчѳния и исходов бо- 
ле зпей (нозология ), изучение причин,  их 
вызывающихъ(этгологгя),механизма их 
де йствия и реакций организма (патоге-

нез) , важие нипих общих проявлений, 
или признаков,  боле зней симптома- 
тологгя) — словом,  те х общих зако- 
нов,  которым подчинены явления боле - 
зни. Вся она в це лом де лится, как и 
учение о норме , на патологгическую ана- 
томию il патологическую физиологию.

Основапа П. на паблюдении, из кото- 
раю  она и роднлась, и опыте , введен- 
ном сравнителыио недавно, по оказав- 
шем уже огромныя услуги нашей на- 
уке  и занявшем в нѳй такое широкое 
ме сто, что в настоящеѳ врѳмя названия 
общая il эксперименталшая П. пере дко 
употребляются как синонимы, что од- 
нако неве рно: в П. так наз. клини- 
ческое наблюдение не только является 
нсходной точкой и первоосновой, из 
которой рождаются самыя иден опыта, 
но нере дко такжѳ служит для прове рки 
те х выводов,  к которым приводит 
опыт,  особенно когда де ло идѳт о че- 
лове ке , опыт на котором обычно не- 
возможен.  Оба метода взаимно дополня- 
ют другь друга, ни один не являѳтся 
сам по себе  достаточным,  и движение 
науки зависит от це лѳсообразнаго 
приме нѳния обоих, —от союза клиники 
и лабораторин, опирающихся на данныя 
биологии, химии и физики.

Что же такое прѳдставляет собою 
болгъзнь? — Состояние противоположноѳ 
здоровью. Но что такое здоровье? В 
науке  нельзя довольствоваться те ми 
приблизительнымн понятиями, с кото- 
рыыи опѳрируют в обыденной жизни; 
явления должпы быть возмолсно точио 
опрѳде лены и разграничены. И если мы 
захотим сде лать это относительно здо- 
ровья I I  боле зни, то увидим,  что это 
далеко не так легко и просто, как ка- 
жется. С затруднѳниями приходится 
встре чатьея и в тѳории ии на практике . 
Всякоѳ ясивое существо находитея в 
те сной связи с окружающѳй природой, 
в непосредственной зависимости от 
ея условий, возде йствию которых оно 
постоянно подвергается и на которыя 
оно реагируѳт,  приспособляясь так 
или иначѳ к их изме нениям. Пока дан- 
ный организм оказываѳтся способным 
проявлять опреде лѳнную энергиго, пока 
ѳго обычные строѳниѳ и состав нѳ на- 
рушены, пока он субъеистивно не стра- 
дает,  мы говорим о здоровье , которое 

[ представляет собою еостояние не кото
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раго подвижнаго равнове сия, соотве т- 
ствующее средней (т. е. выведенной из 
сопоставления отде льных наблюдений) 
наивысшей физиологичѳской де ятельно- 
сти или, по крайнѳй ме ре , способности 
проявить таковую. Под влияниѳм изме - 
нения вне шиих условий изме няется по- 
стоянно и это состояние; пока такия изме - 
нения незначительны и скоропрѳходящи, 
мы их или нѳ заме чаѳм или, заме - 
чая даже, нѳ придаем им значения, 
относя их к области здоровья, и 
только, когда перѳйдѳны изве стныя гра- 
ницы, когда нормы нарушены и пони- 
жены ре зко или длитѳльно, мы гово- 
рим ужѳ о боле зни. Отсюда ясно, что 
состояния здоровья и боле зни нѳ отде - 
лѳны какой-либо ре зкой, точно опреде - 
лѳнной границѳй, a соединены рядом 
постепенных переходов,  что должно 
быть (и де йствительно есть) много слу- 
чаѳв,  где  ре шение вопроса, с че м 
име ется де ло, с здоровьѳм или бо- 
ле зныо, прѳдставляется затруднитель- 
ным,  где  для этого требуется тщатель- 
ноѳ медицинское обсле дование; иногда 
даже после  нѳго вопрос,  сообразно с 
точкой зре ния изсле дующаго, будѳт ре - 
шаться различно. Всякому боле ѳ или 
мене ѳ изве стно, какия трудности пред- 
ставляются нере дко — трудности, ѳще 
осложняемыя те ми побочными условия- 
мн, при которых подобные вопросы воз- 
никают, —при ре шении вопросовъо при- 
годноети или непригодиости к воен- 
ной службе , при застраховании жизни, 
при опреде лѳнии степени судѳбной от- 
ве тственности и т. п. Надо помнить, что 
есть лица здоровыя, но считающия сѳбя 
больными (мнительность) или притво- 
ряющияся таковыми (симуляция ); есть, с 
другой стороны, и больные, считающие 
сѳбя здоровыми, иногда в силу нѳзнания 
или беззаботности, иногда потому, что 
многия боле зни, дажѳ очень тяжѳлыя, 
напр., злокачеетвенныя опухоли, боле зни 
почек и т. д„ могут вначале  протекать 
совершенно незаме тно.

Научныя воззре ния па явлѳние бо- 
ле зни перѳлшли в течение историче- 
скаго развития медицины слояшую и 
интересную эволюцию в связи с разви- 
тием нѳ только медицины и естество- 
знания, но такжѳ и общефилософских 
идей. Касаться зде сь этой эволюции мы 
не будѳм (см. медицина) и остановимся

лишь на современной точке  зре ния, кото- 
рая в общем и це лом опрѳде ляѳт 
боле знь, как совокупность явлений, про- 
исходящих в организме , подвергающем- 
ся де йствию болгьзнетворных причин 
и реагирующем на них,  или как жизнь 
при нѳнормальных условиях,  возмож- 
ную лишь при участии компѳнсаторных 
(защитительных)  сил организма. В 
подобнаго рода опреде лѳние боле зни, 
как особой формы жизнѳннаго процесса 
(а не чѳго-то ему чуждаго, посторонняго, 
как думали многиѳ раныпѳ), входят 
два фактора: боле знѳтворныя причины 
н реакции организма.—Для жизни ка- 
ждый организм нуждаѳтся в налич- 
ности опрѳде лѳнных условий (в смыс- 
ле  воздуха, иии щ и Д 0 и т. д.), которыя, как 
изве стно, не остаются нѳизме нными; к 
их колебаниям организм физиологи- 
чѳски приспособляется в изве стных 
преде лах;  но еели эти колебания стано- 
вятся чрезме рными или ѳсли отклонѳния 
от обычнаго уровня слишком длитель- 
ны, то преде лы физиологической приспо- 
собляѳмости переходятся,-и развиваѳтся 
боле знь. Таким образом в качѳстве  
боле знѳтворных причин прежде всего 
сле дует указать на всякия ре зкия изме - 
нения условий жизни количественнаго 
характера. Нетрудно понять, что и каче- 
ственныя изме нения среды, — появлениѳ 
в ней новых,  необычных факторов,  
напр.,вредных газов,  боле знѳтворных 
микробов и т. п., также могут де йство- 
вать боле знѳтворно. Так как при этом 
де ло идет об условиях,  вне  органи- 
зма лежащих,  то их называют вне ии- 
ними причинами боле зней, при чѳм,  
смотря по природе  их и в це лях 
удобства изучѳния, их де лят на бол. 
причины механическия  (вызывающия ра- 
нѳния, ушибы, сотрясѳния и т. п.), физи- 
ческия (тепло и холод,  электричество и 
т. д.), химическия (яды всякаго рода), био- 
логтеския  (паразиты, микробы). К вне ш- 
ним причинам надо отнѳсти н соцгаль- 
ныя условия, которыя, He являясь не- 
поередствѳнно боле знетворным де ятѳ- 
лем в строгом смьисле  слова, игра- 
ют те м не мене е самую существен- 
ную роль, опрѳде ляя, как лѳгко понять, 
с одной стороны, степень, в какой дан- 
ный слой населения подвергается воз- 
де йствию вышеуказанных бол.причин,  
a с другой, ме ру, в какой он можетъ
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против них бороться. Ограничиться, 
однако, учетом лишь вне шнпх при- 
чин нельзя; наблюдѳниѳ уже издавна 
показало, что при возде йствии одного и 
того же де ятеля одной и той же силы, 
иапр., холода, алкоголя и т. п., различные 
организмы реагируют неодннаково: од- 
ни заболе вают тяжело, другие легко, 
третыи оетаютея, видимо, здоровыми. От- 
сюда ииеизбе жен вывод о пообходи- 
мости считаться е состояниямн сопро- 
тивляемоети или прѳдрасположепностии 
организма, и эта предрасположеиность 
относнтся ужб к области внутренних 
бол. причин.  Предрасположенность мо- 
жет быть как приобре тешюй в силу 
нредшествовавших заболе ваний, отра- 
влепий, лишений н вообще неблагоприят- 
ных условий жизни, так и насле д- 
ствепной. ииасле дствеыность может яв- 
ляться и в роли самостоятельной при- 
чипы, вызывающей опреде ленныя забо- 
ле вания  незавиоиыо от вне шних усло- 
вий ,—так наз. насле дственныя болшни. 
Вообще при сложности ясизненных яв- 
лений веегда почти приходится име ть 
де ло но с изолированным де йствием 
одного какого-либо агента, a с комби- 
нацией различных гиричиигь илн, луч- 
шесказать,условий, опреде ляющих дан- 
июе явленио всей своей совокуппостыо. 
Гиоэтому нере дко причины подразде ля- 
ются еще иа ѵроизводящия  (специфиче- 
ския) и щзедрасполагающия  (вспомогатель- 
ныя). Если, напр., живущий в неблаго- 
приятных условиях алкоголик забо- 
ле ет туберкулезом,  то производящѳй 
причиной мы назовем заражение кохов- 
ской палочкой, a алкоголизм и небла- 
гоприятная жизненная обстановка бу- 
дут предрасполагающиш и, или вспомо- 
гательными (ср. заболшаемость, XX, 
37/66, прил.).

На защитительныя, регуляторныя при- 
споеобления организма было уясо ука- 
зано в соотве тственных статьях (см. 
компснсация, иммунитет,  XXI, 660/71, 
алексины, внутренняя секреция, гормони). 
Пока эти приспособления достаточны, 
чтобы обезвредить опрѳде ленное боле з 
нетворное возде йствиѳ, — боле зни не т,  
здоровье сохраняется всеце ло. Если они 
совершѳнпо недостаточиы,—потому ли, 
что бол. возде йствие- слишком сильно, 
потому лн, что приспособлепия даннаго 
органнзма слишком слабы, — боле знь

такке но успе вает развиться, a насту- 
пает смерть, сразу или очонь быстро. 
Когда боле знь уже паступила и разви- 
лаеь, роль защитительных приспособ- 
лений не прекращается: они продолжа- 
иотч, де йствовать, и именно оиш болыпе 
и чаще, че м п а т п  врачебныя ме ропри- 
ятия,обусловливают полноо или частнч- 
ное выздоровление.

Развивающисся под влияшем боле з- 
нетвориых причин процессы, в внду 
множественности и разнообразия этих 
причин,  С  О Д ииО Й  стороны, в виду 
разнообразия в строѳнии и свойствахч, 
различных органов и тканей те ла с 
другой, доллшы и сами отличаться 
болыпим разнообразием.  Чтобы разо- 
браться в нем,  обицая П. стромится 
свостии все это разпообразие к неболь- 
шо.му числу основиых типов,  ставя 
при этом,  со времеии Вирхова, во гла- 
ву угла нзме нения, наблюдаемыя в 
кле тках;  оиаявляется поэичиму клпточ- 
ной Л . по преишуществу, хотя в по- 
сле днее время больпиое развитио полу- 
чилн н так наз. гуморальныя тсории, 
занимающияся изучением жидкой вну- 
тренней сроды—крови ии лимфы—ии ви- 
дящия центр тяжести в свойетвах и 
пзые нениях этой срѳды; при этомъвсс 
силыиео и сильне е развнвастся стре- 
ыление свести все  жизненпыя явлѳния, 
как физиологнч., так и патологическия, 
к опреде ленным физико-химичееким 
фактам и законам.  Сообразно с этим 
глава o II. крови всо расширяется и при- 
обре тает все болыпий ипторес и зна- 
чение.

Основиые просте йшие процессы, с ко- 
торьши име ст де ло П. кле тки, суть: 
с одной стороны, атрофиа  (см.) и пере- 
ролсдения (с.к.), регрессивныя изме неиия, 
доходящия в высших степѳнях до 
омертве ния  (некроза) кле ток,  a с дру- 
гой, прогрессивныя явления гипертрофии 
(см.), регенерации. Первыя обычно явля- 
ются непосрѳдственным сле дствием 
де йствия вредной причины, вторыя—вы- 
ражѳнием реакции организма или ея по- 
сле дствиѳ.м.  Проетые процессы могутч, 
разнообразно комбинироватьея между со- 
бой, и тогда возникают боле ѳ сложныя 
картины. Наиболе ѳ оложиыми из основ- 
вных патологических типов являют- 
ся воспалѳния (сли.) и опухоли (см.). Смот- 
ря по силе  п распространенности даиг-
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наго процесса, по ѳго локализации, т. ѳ. 
ме стонахождению в организме , онъпри- 
нимает разнообразпый вид,  обусло- 
вливает самыя разнообразныя явления 
и  име ѳт о л о ииь  различное значение для 
организма; нетрудно понять, что пере- 
рождение мускулов руки даст совер- 
шеино ниуио картипу, нѳжоли атрофия 
сердечной мышцы, или представить се- 
бе  разлйчие боле зиенных явлѳний в 
случаях атрофин участка кожи, зритель- 
наго нерва или какого-либо отде ла цен- 
тральной нервной системы. Ясно поэто- 
.му, что на ряду с характером процес- 
са, a иногда даже больше, че м с ним,  
надо счнтаться и с его локализацией.

Сообразно с этим создалась обшир- 
ная область так наз. органопатологии, 
т. е. П. органов и систем:  П. пищева- 
рѳния, дыхания, печени, почек и т. д. 
Зная строение и отправления каждаго 
органа н ткани, зиая элементарные 
патологические процессы и их влияниѳ 
на функции кле тиси вообщс, молсно легко 
понять, к че.му сводитея органопатоло- 
гия, являющаяся но че м иным,  как 
физиологиой больиых оргаиов. —Если 
локализация боле зненнагопроцсссаигра- 
ст такую выдающуюея роль, то, есте- 
ствѳнно, возникает вопрос о причи- 
иах il механизме  различных локалн- 
заций. В этом отношении все  боле зши 
принято де лить на мпстныя, при ко- 
торых процесс,  напр.,воспаление, огра- 
ничивается одннм каким- либо участ- 
ком,  оргаиом или тисаныо, и общия, 
при которых вовлекаѳтся в страдание 
весь организм;  типом после дних мо- 
жѳт служить лихорадка (см.). Эти оба 
вида могут возникать в зависимости 
от того, как де йствует бол. причи- 
на, на один какой-либо участок или 
на все те ло. Отморожениѳ руки и замер- 
заниѳ челове ка могут служить приме - 
ром такого соотве тствия. Обычно, одна- 
ко, де ло сложне о. Боле знѳтворныя вли- 
яния лишь сравнительно ре дко де йству- 
ют сразу u равноме рио на весь орга- 
низм,  il, сообразно с этим,  не часты 
и бол. процессы, сразу жѳ протекающие 
как общие. Обычно причнна де йствует 
ме стно, и заболе вание начинается как 
ме стное, но зате м нере дко де ло этим 
нѳ ограничиваѳтся: боле знь обобщаѳт- 
ся (гѳнѳрализуѳтся), при чемъэто обоб- 
щоние молиетч. совертаться или путемъ

распроетранония, разиесеиия па те лу 
боле знетворнаго агѳнта, микроба, яда 
il т. п., или путеы того влияния, кото- 
рое оказывает на весь организм за- 
боле вание и неизбе жно с ним свя- 
занноѳ нарушение функцип болыюго ор- 
гана или ткани.

Распространенис боле знетворпаго аген- 
та можѳт пронсходить двояко: 1) черезч> 
соприкосновение или по продолжению тка- 
ни (наприм., начинается де ло насмор- 
ком,  a зате м постепенно заболе вают 
гортань, трахея, бронхи и т. д.); 2) че- 
рез сощдистую систему, т. е. током 
крови или лимфы. Эти.ч путѳм,  
само собой разуме ется, распростраые- 
ние соверипается гораздо быстре ѳ, и он 
еправедливо считается опасне е. Сле - 
дует заме тить, что нередко наблю- 
дается также и обратный ход:  общая 
боле знь локализнруется в изве стном,  
опреде леннОиМ органе  или участке . 
Причину такнх локализаций пе всегда 
возмолсно уловить; при поисках ея 
нужно считаться со свойствами бол. 
причин,  с особенностями органов н 
ткаыей il, наконед,  с существованиѳм.  
таис наз. ме ст наимѳныпаго сопроти- 
вления (locus minoris rosistentiae), т. е. 
участков,  слабых от ролсдения (пато- 
логичоская пасле дственность) или осла- 
бленных предшествовавшими иѳблаго- 
приятными условиями.

Так как организм представляет 
одно нѳразрывпое це лое, в котором 
жнзнь калсдой частп влияѳт на жизнь 
прочих частѳй и, в свою очерѳдь, под- 
воргаѳтся их влияниям,  то естествен- 
но, что нарушенио строения и функций 
калсдаго органа или тканн пеизбе жно 
доллшо отразиться и на всѳм органнз- 
ме ; в этом смысле  чисто ме стных 
процессов,  строго говоря, не т,  и если 
мы употребляем все-таки этот тер- 
мин,  то лишь—чтобы указать на слабое 
сравиштельно участие це лаго в том 
или ином процессе . Взаимоотношѳния 
частѳй (корреляции) осуществляются 
благодаря де ятельности нервной систе- 
мы (кор. первныя) и благодаря крови, 
омывающей вее  элементы организма 
(кор. химическия). В этом после днем 
отношѳнии оеобѳнно интѳресны данныя, 
добытыя за поеле дниѳ годы физиоло- 
гией и патологией в области внутрен- 
нѳй секрѳции (см.) и обме на веществч,.
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Что касается течения  боле зней, то оно 
бывает острым— если боле знь длится 
не сколько часов,  днѳй илн неде ль, и 
хроническим— когда боле знь продолжа- 
ется ме сяцы н годы. В течении острых 
боле зней можно разлнчить обычно 4 пе- 
риода: инкубацию, период начала, или 
нарастания, период полнаго развития, 
пѳриод угасания, хотя налнчность все х 
4 периодов отшодь нѳ обязательна, и 
боле знь может уже в самом нача- 
ле  закончиться выздоровлением (так 
наз. абортивныя формы) или смертыо. 
Кро.ме  этнх двух исходов,  для ост- 
рыхъболе знѳй возможен ѳще и третий— 
иереход в хроническую форму, если 
боле зн. причина нѳ перестает де йство- 
вать, илн еслн произошлн какия-либо 
непоправнмыя повреждения в те х или 
иных органах.  Боле знь можѳт и сра- 
зу начаться, как хрон., если организм 
песпособен к энергичной борьбе , или 
еслн прнчина носит устойчивый ха- 
рактѳр,  не вызывая при этом ре зкой 
реакцин. Течение хрон. боле зней не отли- 
чается правильностыо, и при нѳм не- 
ре дко периоды улучшения и ухудшения 
(так наз. обострения, или припадки и 
приступы) многократно сме няют друг 
друга.

Выздоровленге есть возвращѳние кънор- 
ме . Оно может быть полным,  если не 
только бол. причина уничтожена и уда- 
лена, но и все  обусловлѳнныя ѳю на- 
рушения строения и функций це ликом 
исправлѳны. В огромном болыпинстве  
боле знь оставляет те  илн иныѳ сле ды, 
но практически мы все  случаи, где  
строение и отправлѳния не подверглись 
заме тному нарушению, относим и с пол- 
ному выздоровлению. Достигается оно 
как де йствием защитительных при- 
способлѳний, так и процессами регѳне- 
рации, способностыо различных орга- 
нов и тканей к заме стительной (ви- 
карной) и усиленной (компенсаторной) 
де ятельности (см. компенсация) и т. п. 
Исход в смерть (см.) наступает,  ко- 
гда прекращаются важне йшия и абсолют- 
но необходимыя для жизни функции 
кровообращения, дыхания и кле точнаго 
питания (обме на веществ) , при чѳм 
механизм такого прекращѳния может 
быть самый разнообразный. Кровообра- 
щѳние)напр.,может прекратиться всле д- 
ствиѳ паралича или разрыва сердѳчной

мышцы, всле дотвие изме ноний со ето- 
роны сосудов (разрыва), напр., всле д- 
ствие поражения нервных сосудодвига- 
тельных цѳнтров или проводящих 
нервов и т. д.

Из сказаннаго явствует,  какое взаи- 
моотношѳние существует между пато- 
логией и физиологиѳй, представляющими 
как бы две  стороны яшзненной мѳдали, 
явствует и практическая важность изу- 
чения П. Только знание боле знетворных 
причин и механизма их де йствия от- 
крываѳт нам правильные пути прѳду- 
преждения боле зней, только знание ре- 
акций самого организма указываетънам 
способ рациональнаго ле чения  насту- 
пившихъзаболе ваний. Л и т е р а т у р а :  
Линдеман,  „Общая патология “,2 т. 1910— 
11 г.; Лукьяное,  „Основания общей пато- 
логии: кле тки (лѳкции, 1890 г.), сосуди- 
стой системы (1893), пищеварения “ (1897); 
Меккензи, „Здоровье и боле знь“. Пѳрѳв. 
под ред. Тарасевича, 1913 г.; Подвысоц- 
кий, „Основы общѳй и эксперименталь- 
ной патологии “. Издание 4-е, 1905 г.; 
Репрев,  „Основы общей и эксп. патол.“, 
изд. 3-е 1911 г.; Тальянцев,  „Краткий 
учебник об. пат.“, 1908 г.; Тарасевич,  
„Начальный курс общей патологии “, 
пзд. 3-е, 1914 г.; его же, „Общая патоло- 
гия “ (для врачей и студ.), изд. 3-е, 1916 г.; 
его эисе, „Здоровьо и боле знь“, в „Ито- 
гах науки“ под ред. пр. Шимкевича, 
т. б-й; Ушинский, „Учебник общ. и экс- 
перим. пат.“, в 2-х вып., нзд. 2-е 1912 г. 
Такясе учебники и руководства общей 
патол. па иностр. яз.: не мецкге: КгоЬГя,
(1914), КгеЬГя и Marchand’a (1912); фран- 
цузские: Bouchard (1913 — 14), Courmont, 
(1908), Claude et Camus (1904); английские: 
Barlow (1904), Martin (1904), Pembrey and 
Ritchie (1913); итальянские: Lustig, (1906) 
и т. д. JI. Тарасевич.

Патом Болыиой (350 в. дл.) и П. 
Малый (ок. 100 в. дл.), pp. олекминска- 
го окр. Якутской обл., прав. притокн 
Лены.

Патрас,  укре пл. морск. порт на зап. 
бер. Греции и гл. гор. номархии Ахайи; 
37.724 ж. Располож. в глубине  Патрас- 
скаго зал. и на жел. дор., вѳдущ. на 
в. к Аѳинам и на ю.-з. в Пиргое.  
Главн. порт Греции по вывозу коринки, 
П. был одним из 12 городов ахей- 
скаго союза, поздне е римская колония; 
в 1408 г. перешел к Вѳнеции, a въ
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1463 г. к туркаы.  В П. началась гре- 
ческ. рѳволюция 1821 г., но туркн удер- 
живали его ещѳ до 1828 г.

Патрик,  католический святой, ир- 
лапдский пропове дник и патрон Ир- 
ландии, род. ок. 389 г. в Шотлаидии, 16-ти 
ле т был уведѳн в пле н в Ирлан- 
дию, бе жал оттуда и, вернувшись до- 
мой, под влиянием являвш. ему ви- 
де ний, ре шпл сде латься мнсеионѳром.  
Посвященный в сан епископа, он в 
432 г. вѳрнулся в Ирландию, пропове - 
дывал там хриетианство и боролся 
с раепространившимся зде сь пелагиан- 
ством.  П. основал много церквѳй, мо- 
наетырей и школ.  Им были окреще- 
ны сѳмь сыновей короля Канута. Ум. в 
глубокой старости. Из соч. его уце ле - 
ли только два: .Confessio“, заключаю- 
щее его автобиографию, и „Epistola ad 
Coroticum“. Подлинность пх обоих 
оспаривается.

Патрике евы, знатная боярская фа- 
милия, происходившая от сына велика- 
го князя литовскаго Гедимина, Нари- 
мунта (в крещ. Гле ба), князя турово- 
пинскаго. Имя свое фамилия П-х полу- 
чила от сына Наримунта, Патрикия. 
Сын после дняго, Юрий, вступил на 
службу к великому князю ыосковскому, 
Василию Дмитриевичу, и женился иа его 
дочери. С этого времини, в течение 
всего XV ве ка, мы встре чаем имя П-х 
в числе  высш. сановников московск. 
государства. Особенно видную роль иг- 
рал кн. Иван Юрьевич при иоанне  III. 
Но в 1499 г. фамилию П. н породнив- 
шийся с пею зпатный род кн. Ря- 
половских постигла полная опала. Ви- 
на обе их фамнлий заключалась в ин- 
тригах против вел. княг. Софьи Ильи- 
ничны п ея сына, Василия, в пользу 
внука иоаннова, Дмитрия, и его матери, 
Елены. Иван П. и его старший сын 
были пострижены в монахи, первый y 
Троицы, второй в Кириллово-Бе лозер- 
ском монастыре  под имѳнем Васси- 
ана.Зде сь Вассиан познакомился со зна- 
мѳнитым отшельником Нилом Сор- 
ским (см. Сорский) и стал его усерд- 
ным учеником и после доватѳлем;  в 
особенности он усвоил и горячо за- 
щищал взгляд Нила на землевладе  
ние, как па институт,  противный иде- 
алу монашескаго аскетизма. Вел. кн. Ва- 
еилий иоаннович,  уважавший Вассиана

за его ученость и строгую жизнь (не- 
смотря на семейныя традиции П-х,  вра- 
ждебныя Ваеилию), перевел его в Си- 
монов монастырь. Вассиан оставил 
не сколько любопьитных сочинений, на- 
правленных против и осифа Волоко- 
ламскаго (Санйна) и монашеских зло- 
употреблений того времени, особенно 
против любостяжания. Поражая пороки 
монастырей, он касался н современ- 
ных епископов,  порицая в них жад- 
ность, гордость и жеетокость. Он вы- 
сказывался и по жгучему в то время 
вопросу о пресле довании еретиков,  при 
чем также разде лял точку зре ния Нп- 
ла Сорскаго, рекомендуя милосердие ил> 
заблуждающимся, и, хотя не отрицал 
прямо казней нераскаянньих еретиков,  
зато горячо стоял за принесших по- 
каяние. Интересуясь боле е всего вопро- 
сом о монастырских вотчинах,  Вас- 
сиан обратил особое внимание на Корм- 
чую кпигу с ея дополнениями, в кото- 
рых нашел противоре чия относитель- 
но занимавшаго его вопроса. По докладу 
Вассиана митрополит Варлаам дал 
ему благословение составить новый свод 
церковных правил,  что Вассиан и со- 
вершил в 1518 г. вме сте  с Максимом 
Греком.  Исправленная Кормчая была 
поднееена великому князю, который ла- 
скал Вассиана, но не хоте л разрывать 
с его противниками „осифлянами“( по- 
сле дователями иосифа Санина). КогдаВа- 
силий III задумал развестнсь с жѳною, 
Вассиан,  опрошенный им по этому по- 
воду, сме ло и ре шительно высказался 
против этого наме рения, на основанин 
церковных правил.  Получив раз- 
ре шение на второй брак от митропо- 
лита Даниила, ученика иосифа, велик. 
князь стал окончательно на сторону 
противников Вассиана. В 1531 г. Вас- 
сиан былъпредан соборному суду под 
предсе дательством митрополита.ого за- 
клятаго врага, гл. обр. по обвинению в 
самовольном искажении Кормчей кни- 
ги и других ересях.  Тут Вассиану 
пришлось поплатиться за все  его сме лыя 
обличения прежних ле т:  он был 
оеужден на заточение в и осифов- Во- 
локоламский монастырь, под надзор 
своих зле йших врагов,  и скоро умер 
в заточении, при чем кн. Курбский уве - 
ряет,  будто „осифляне“ уыорили его по 
повеле нию великаго князя. Поеле  Baç-
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сиана боле ѳ ужѳ не встре чаѳтся предста- 
вителѳй фамилии П.

Патримониальное государство, см.
государственная власть, XVI, 167.

ииатристика, то же, что патрология 
(сж).

Патриции, см. Ргш— история.
Patria p otestas, отцовская власть, см. 

XIX, 287/96.
. Патриарх (греч. „родоначалышкъ“), 
высшеѳ духовноѳ лицо в и ерархии не ко- 
торых поме стыых церквей. С уста- 
новлением хриетиапской иерархии это 
название в IV* в. укре пилось по пре- 
имущѳству за епиекопами римским,  
константинопольским,  иерусалимским,  
александрийским и антиохийским,  кот. 
был присвоен тнтул П. (вселенские 
П.), всле дствие выдающагося в по- 
литичееком н хозяйственном отноше- 
нии значения соотве тствующих епархий. 
За исключением пѳрваго, который полу- 
чил впоеле дствии название папы, пред- 
ставители остальных из пазванных 
церквей до сих пор носят наимено- 
вание П. К их числу впосле дствии при- 
соединились под те м жѳ пазванием 
высшия духовпыя лица церквей абиссин- 
ской, армянекой, русской н ие к. др. Бу- 
дучи теоретически лишь панболе ѳ по- 
четными среди епископата лицами, II. 
на практике  являлись и являются гла- 
вами своих церквей, едпнолично распо- 
ряжаясь в пих н нѳ терпя никакого 
противоре чия. П. избпраются собором 
опископов,  no обычно в Турции на 
выборы оказываѳт сильне йшее давле- 
ние турецкое правитѳльство.

Патриаршая библиотека, нли Сино- 
дальная, поме щается в Москве , в Ере- 
мле ; в основу ея легли кнпги и руко- 
ишси, собранныя московскими митропо- 
литами, но главным своим богат- 
ством она обязана патриархам,  осо- 
бенно Никону. При патриархах в нее 
были собраны в подлинниках или 
копиях почти все  пѳчатныя и рукопис- 
ныя духовныя книги и много гоеудар- 
ственных докумѳнтов;  кпиги собира- 
лись главным образом для их ис- 
правления. Понемногу библиотека попол- 
нялась и поеле  патриархов,  благодаря 
чѳму в настоящѳѳ врѳмя представляет 
богате йшее собрание материалов для 
изучения духовнаго просве щения и цер- 
ровттой жизни в Ровсии.

Патриаршая ризница, или Синодаль- 
ная, находится в Москве ; в нѳй со- 
браны принадлежности священнослужо- 
ния и домашнѳй утвари моековеких ми- 
трополитов il патриархов,  представля- 
ющия интерес по своей древности или 
художеств. исполнению.

Патриарш ество в Россгги было учре- 
ждепо в 1689 г., после  чѳго русская 
дерковь стала формалыио автокефаль- 
ной, т. е. независимой. от константино- 
польскаго патриарха, которому была под- 
чинена раньше. Фактическн русская 
церковь стала самоетоятельной ѳщѳ игь 
1448 г., со времѳни нзбрания . собором 
русских спиископов митрополита ионы. 
До 1448 г. митрополит русекий назна- 
чался греческим патриархом,  иногда 
из греков;  таким был предшествен- 
ник и оны,Исидор ( •.«.), получивший от 
копстантинопольекаго патриарха специ- 
альное поручениѳ подготовить руссисую 
церковь къпринятию флорентийской унии. 
Хлопоты Исидора в этом направлении 
нѳ уве нчались уепе хом,  велпкий князь 
Василий II взял его под стражу, a в 
1441 г. он был сме щен собором рус- 
ских ѳпископов,  как еретик.  Этот 
инцидент и послужил поводом к 
разрыву связи моековской митрополии 
с Константинополем;  по сущеотву же 
связыо этой и московский двор и мо- 
сковская церковь тяготились ужѳ давно 
из политических ы финансовых со- 
ображѳний. При избрании ионы в Коии- 
стантинополь была послана грамота, где  
разрыв объяснялся „нуждою от ту- 
рокъ“ и те м,  что неизве стно, ѳсть ли 
дажѳ в Константинополе  патриарх.  
Патриарх в Константинополе  всѳ-таки 
оказался,но после  1453г.(в;зятия Констап- 
тинополя турками) ои из влаетнаго 
хозяина прѳвратился в нищаго, приез- 
жавшаго в Москву за милостыней; кро- 
ме  того, установлепие турецкаго влады- 
чѳства над Византиѳй ещѳ боле е укре - 
пляло русскую иерархию в том убе - 
ждении, что чистота православия на Вое- 
токе  „испроказилась махмутисиной ере- 
сыо“, и поэтому в архиерейекую при- 
сягу около 1480 г. было внѳсѳно обе ща- 
ние нѳ принимать от греков никого ни 
на митрополию, ни на епископии. С 
того момента,- как ыосковская цѳрковь 
етала фактичѳеки нѳзависимой от па- 
триархата, превращенио московскаго мп-



трополита в патриарха было толыю 
формальным вопросом.  Впервыѳ во- 
прос этот был возбуждѳн в 1686 Г., 
при царе  Ѳеодоре , когда в Моекву при- 
был за сбором милостыни антиохий- 
ский патриарх и оаким;  ему было пору- 
чено подготовить на Востоке  для этого 
почву. В надѳжде  на богатыѳ дары, в 
1688 г. в Моекву прибыл сам констан- 
тинопольокий патриарх и ѳремия и руко- 
положил в начале  1689 г. в патриархн 
всея Руси московскаго мптрополита иова; 
учрѳждѳниѳ патриаршества в Москве  
иыло утверзкдено константинопольским 
собором восточных патриархов 1693г., 
ири чем мбсковскому патриарху было 
дано пятое ме сто, поеле  иерусалимскаго. 
Учреждѳние патриаршества ни в чем 
не изме нило по сущѳетву управления 
руоской церковью; оно осталось такпм 
же вотчинным,  каким было и рапыпе. 
В зависимости от увеличѳния числа 
вотчин,  монастырей и слобод,  отпи- 
санных на патриарха, сверх прежних 
митрополичьих,  управление патриаршее 
после  смуты ведется не чрез отде ль- 
ных бояр,  a чрез приказы, в заро- 
дышевоы внде  существов., впрочем,  
п ране е; П. пршсазы были: судный, раз- 
ряд (или духовиый приказ) , казен- 
пый, заве дыв. всякаго рода сборами, и 
дворцовый, заве д. вотчинами н двор- 
цовым хозяйством;  в конце  XVII в., 
в евязи с происход. смутами и ро- 
формами в цоркви, был прибавлен 
приказ— церковных де л и благочн- 
ния. Патриархи по отношению къцарской 
власти занимали подчиненное положе- 
пие, за исключением Гермогена, которо- 
му пришлось управлять церковыо в 
эпоху ыеждуцарствия, и Филарета, отца 
Мих. Ѳед. Романова; Филарет упра- 
влял нѳ толы;о церковными, но и госу- 
дарственными де лами, в силу своей 
личной близости к царю. Только па- 
триарх Никон выступил- было с те- 
орией, что священетво выше царства, но 
за эту попытку он поплатнлся преето- 
лоы (см. Пикон) . Уничтожениѳ П. про- 
пзошло фактически в 1700 г., когда 
умер после дний патриарх,  Адриан,  a 
прееыник ѳму ыазначѳн не был;  фор- 
мально П. прекратило свое сущеетвова- 
ние в 1721 г., вме сте  с учреждениѳм 
Синода (с.м.). Уничтожениѳ П. было.вы- 
звано полятическиш и сообразкениями: no-
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сле дний патриарх,  Адриан,  был во 
главе  враждебной Петру В. боярской 
партии и не был склонѳн подчиняться 
воззре ниям Пѳтра на церковь. За врѳмя 
существования П. в Роесии патриарший 
престол заниыали 11 патриархов и 1 
ме стоблюститель патриаршаго престола 
(cp. XIX, 176/6).

Н . Нт ольский,
Патриоти зи ,  ом. гражданин н на- 

циональный вопрос.
Патрокл,  грѳч. герой, сын Мѳнойтия 

из Опунта, воспитывался y Пелея вме - 
сте  с сыном поеле дняго Ахиллом.  
Вме сте  с Ахиллом П. отправился и 
в троянский поход и зде сь пал от 
руки Гектора. Грѳки успе ли опасти труп 
убитаго, и Ахилл почтил его память 
пышными похоронами. Еще до того, 
мстя за IL, Ахилл ринулся в бой с 
троянцами, убил Гѳктора и возвратился 
в лагерь, волоча его труп колесницѳй.

Патрология, или патристика, отде л 
богословия, занимающийся жнзнеописа- 
нием отцов цѳркви, нзсле дованием их 
сочинений, устаиовлѳнием их текста, 
подлинности n времени пронехождеиия.

П атронаж ,  поме щепиѳ бѳзпризор- 
ных де тей, больных и других лиц,  
нулсдаиощихея в заботливом домаш- 
нем уходе , в частныя семьи; см. ду- 
ииевныя болиъзни, XIX, 262, ии 283/4, прил., 
призриъние дгьтей, 6 и 7.

П атронат,  совокупноеть ме р ма- 
териальной н моральной помощи нрав- 
ствепно опустившпмся, в частности— 
освобозкдѳнпым и и з ме ст заключения 
лицам,  проституткам и т. д., с  це лыо 
облѳгчения им перѳхода к чеотной тру- 
довой жизни.

Патрон („охрапитель“), этиш  име- 
пем называлея в древием Риме  па- 
триций по отношеииио к своим клиеи- 
там («(.). Взаимныя обязанности сто- 
рои,  иаходпвшихся между собою в 
отношениях патроната, состояли в сле - 
дующем:  клиент обязан был поддер- 
живать 11., как на войне , являясь на 
ряду с ним в полном вооружѳнии, 
так n во время мира, оказывая ему в 
случае  надобности денежпую помощь; 
П. брал на себя по преимуществу юри- 
дическую охрану клиента, который, как 
лищо не полноправноо, но мог саыо- 
стоятѳльно защшцать своих интере- 
сов. на еуде , Отпошѳния патропата но-
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силн пѳрвоначалыю свящѳнный хара- 
ктѳр.  В после дния врѳмѳна рѳспубликн 
и при импѳраторах,  когда сословныя 
де лѳния  стушѳвались пред имущѳствѳн- 
ным нѳравенством граждан,  патро- 
нат принял главн.обр.характер матѳ- 
риальной зависимости бе дне йших гра- 
ждан от боле ѳ богатых,  при чѳм от- 
ношения зти нѳре дко выражались в 
крайнѳ нѳнормальной и уродливой фор- 
ме . — Под патронатоы в император- 
скую эпоху разуме лось также покрови- 
тельство, оказывавшееся отде льными 
знатными фамилиямн не которым горо- 
дам,  ме стечкам,  a также изве стньш 
корпорациям.

Патрон ружейный, см. оружие.
Патруль (фр.), небольшой пе ший или 

конный отряд для дозора в городе ; 
в военное время—отряд для прове рки 
часовых я сторожевых постов.

Патта, наибольш. из о-в Уиту (Брит. 
протектор. Вост. Африки), 326 кв. клм.

Патти, Аделищ , знаменитая пе вица, 
род. в 1843 г., в Мадриде , итальянка 
по происхождѳнию. Училась y мужа сво- 
ей сестры Стракоша в Ныо-иорке , там 
же в 1869 г. дебютировала. В 1861 г. 
она пе ла уже в Лондоне  и векоре  при- 
обре ла всемирную изве стность, высту- 
пая на лучших сценах,  a также кон- 
цертных эстрадах (в том числе  в 
ииѳтрограде , Москве  и др.). П. была пер- 
воклассной колоратурной пе вицѳй. Ея 
голос нѳ принадлѳжал к числу ре д- 
ких по силе  звука, но чаровал красо- 
той тембра, легкостью, гибкостью; испол- 
иѳние отличалось особой тонкостыо и та- 
лантливостью. После дыий раз П. пуб- 
лично выстуйила в 1906 г. в Лондо- 
не .-4Старшая сестра ея, Карлотта II. 
(1840—1889), также изве стная концерт- 
ная пе внца. Ю. Э.

Пат,  см. гиахматы.
П атакет (Pawtucket), фабричн. гор. 

в се в.-америк. штате  Род- Айлэнд,  на 
р. Патэкет,  образующей зде сь водопад;  
хлопчатобум. н шелков. промышл., ма- 
шиностр.; 61.622 ж.

П ауза (лат.), знак временнаго мол- 
чания  одного, не скольких или все х 
голосов музыкальнаго сочинения; в 
посде днем случае  П. называется гѳне- 
ральной. Ю. Э.

Пауки (Агапеипа), название одного 
из отрядов класса паукообразныхъ

(Arachnoidea; см.). П. нме ют гЬло, яс- 
но разде ленное на нечлѳнистую голово- 
грудь и нѳчленистое брюшко (исключѳ- 
ние — живущий на Зондских островах 
род Liphistius, име ющий членистое 
брюшко). На головогруди находятся две  
пары приротовых придатков:  двучле- 
нистыя „холицеры“, называѳмыя также 
верхними челюстями, гомология коих 
с верхними челюстями других члѳни- 
стоногих,  однако, нѳ установлена окон- 
чательно, и шестичленистыя „педипаль- 
пы“, илн щупальценожки, называемыя 
также, хотя и не особенно удачно, ниж- 
ними челюстями. На подвижном ког- 
теобразном втором членике  верхних 
челюстей находится отверстиѳ ядовитой 
железы. Основной члѳникъ„пѳдипальпъ“ 
лѳжит около ротового отверетия и игра- 
ет роль челюсти, a после дний членик 
y  самцов специализован в весьма 
сложный орган,  являющийся вспомога- 
тѳльным приспособлением при епари- 
вании: в особом утолщении поме щает- 
ся се мяприемник,  который самец на- 
полняет своим се менем,  a зате м с 
помощыо щупальценожки вводит это 
се мя в половое отверстие самки. Сзадн 
этих приротовых придатков на го- 
ловогруди расположены чѳтыре пары но- 
жѳк со сложно устроенными коготка- 
ми, являющимися приспособлениями для 
прядения паутины. Коготков бываѳт 
два или три, при чем два главных,  
боле е крупиых,  име ют гребѳнчатое 
строение, a третий добавочный—боле е ко- 
роткий, с .не сколькими зубчиками. На 
предпосле днем члѳнике  четвертой па- 
ры нолсек y  не которых П. име ется 
особый добавочный прядильный аппа- 
рат в виде  ряда тонких крючечков—  
так- наз. „каламистръ“ (calamistrum). 
Брюшко П. бывает разной формы — 
круглоѳ, яйцевидное, многоугольное н 
даже лопастное, и соединено с голово- 
грудью тонким очень коротким сте- 
бельком.  Верхняя поверхность брюшка 
y  многих пауков нме ет сложную  
окраску, которая отчасти зависит от 
просве чивания внутренних органов 
чрез тонкий кожный покров.  На зад- 
нем конце  брюшка находятся 6 пау- 
тинных бородавок,  на которых от- 
крываются паутинныя железы, дающия 
общеизве стную, столь характерную для 
П. паутину, У не которых П, между па-
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рой пѳреднпгь паутинных бородавок 
поме щаѳтся особый межбородавочньий 
орган (cribellum), который прѳдставля- 
ет из себя как бы 2 мѳлких ситѳч- 
ка, окружѳнных общим хитиновым 
кольцом.  Каждоо ситечко покрыто мно- 
гими тончайшими трубочками, выде ляю- 
щими паутину. П., име ющио cribellum, 
име ют и „каламистръ“. На верхней по- 
верхности передней части головогруди 
псше щаются от 2 до 8 глаз,  y наших 
П. чаще всего 8, ре же 6. Расположение 
глаз является одним из систѳмати- 
ческих признаков.  В пещерах най- 
дены сле пые П. Дышат П. или двумя 
ларами так- наз. „лѳгкихъ“, которыя 
яме ют вид полостей с листообраз- 
ными выростами, или одной парой „лег- 
кихъ“ иодной парой пучковидных или 
трубчатых трахей.

П —х и щ н и е ии,  нападающие чаще всего 
на насе комых,  a очень крупные тро- 
пические виды даже на птиц.  При го- 
лодовке  П. пое дают другь друга, бо- 
ле ѳ крупиыя самки пытаются иногда 
съе сть самдов,  подходящих к ним 
для спаривания. П. убивают добычу 
ядом железы, открывающейся на верх- 
ней челюсти, при чем многие предва- 
рительно опутывают добычу паутиной. 
Паутина служит матѳриалом для по- 
стройки ловчих се тей, убе жищ и ко- 
конов,  в которых поме щаются яйца. 
В своих постройках П. обнаружива- 
ют вееьма сложныя и разнообразныя 
проявления строительнаго инстинкта на 
разных ступенях совершенства. По- 
стройки П. можно разде лить на три глав- 
ииы х  группы: 1 )  ловчия се ти, делаемыя 
нз паутины, 2) убе жшца, устраиваемыя 
нз разнообразнаго ыатериала с помо- 
щью той же паутины, a иногда из од- 
ной паутины, служащия жилшцем П., 
который проводит там всевремя, ко- 
гда не охотится, и 3) гне зда, предназна- 
чаемыя для пребывания самки и поме - 
щѳния кокона. Паутинныя ловчия се ти 
молсно разде лить на вязаныя и войлоч- 
ныя. Наиболе е совершенный тип пау- 
тины представляют вязаныя паутины 
пауков - круговиков (Orbitelariae),—к 
которым принадлежат обыкновенные 
„крестовшш“ (Ереига). Оне  состоят из 
лучеобразно растянутых иногда на про- 
тяжении не скольких аршин нитей, со- 
едйненных между собою поперечнымъ

перѳплетом.  У других пауков лов- 
чая се ть име ѳт вид горизонтально 
растянутаго паруса, подве шеннаго на 
боле е или мѳне е отве сных нитяхъсе - 
ти. Паутинныя нити весьма тонкн, но 
отличаются болыпой прочноетью, что да- 
ло возможноеть в разных ме стах сде - 
лать удачные опыты изготовления тиса- 
ней из паутины. Име ются данныя от- 
носительно южно-американских,  индий- 
ских,  зондских и ыадагаскарских II. 
Далеко не все  П. строят ловчия се тн, 
многие охотятся за своей добычей, напа- 
дая на нее с наскока. Развитие паутино- 
отде лительной способности стоит в 
обратном отношении к способности к 
передвижению. Болыпинство П. строит 
себе  убе жище, где  они нли проводят 
ночь, если охотятся днем,  или прово- 
дят день, если охотятся ночью, или 
проводят це лыя сутки, В Ы Х О Д Я  ииЗ  убе - 
жища только изре дка и притом в блн- 
жайшия окресгности, нли пользуются 
этим убе жищем только для линыш п 
зимовки, или, наконец,  только для зи- 
мовкн. В. А. Вагнер де лит устраивае- 
мыя Ги. убе жиица на шесть катѳгорий: 
паутины, трубки, землянки, западни, ко- 
локола, закрытыѳ ме шки. Не которыя из 
этих убе жищ являются углублениями 
в земле , другия Я В Л Я Ю Т С Я  ииО Д З Ѳ М Н Ы М ии 

сооружениями из паутины, комочков 
земли, све жих и сухих листьев и 
иного материала, a y водяного П., Argy- 
roneta aquatica, убе жище представляет 
собою сде ланный из паутины подвод- 
ный колокол,  наполиенный воздухом.  
Гне зда П. — это поме щения для самокч. 
и кокона. Наружный вид их весьма 
различен,  a no архитектуре  иих  мож- 
но разд'Ьлить на три типа: 1)гне здати- 
па убе жищ,  так как калсдое убгЬжшце 
после  отисладки кокона превращается в 
гне здо; 2) гне зда, представляющия соче- 
тание двух типов убе жищ,  и 3) гне з- 
да, которыя не построены потипу убе - 
жшц,  a де лаются специалыю для клад- 
ки яиц и нѳ служат для житья самкн 
( c m .  XV, 227).

П. в общем ведут осе длый образ 
жизни, но y не которых видов есть 
своеобразный способ переме щения с 
помощыо летающих паутин,  которыя 
в изобилии наблюдаются обыкновѳнно 
в начале  осени. П. прѳдставляют груп- 
пу весьма богатую формами, и число
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крупных семейств доходит до 40. 
Число видов весьма волшсо, и систѳма- 
тика их представляет значительныя 
трудности. Име ются не сколько боль- 
виих систематических ыонографий, по-
С В Я Щ Ѳ Н Н Ы Х  Э Т И М  Ж И В О Т Н Ь иМ .  Мы м о -

жем коснуться их спстематшш липиь 
в самых общих чертах.

П о д о т р я д ъ и. Четырехлегочные пау- 
ки (Tetrapneumones) с двумя парами 
лѳгких.  Сюда относится самый болыпой 
из IL, достигающий 8 сантим., южно- 
американский паук- птицояд (Mygale 
avicularia).

П о д о т р я д  II. Двулегочные пауки 
(Dipneumones) ыогут быть разде лены 
на 4 группы: 1) Круговики (Orbitelariae), 
де лающие паутину в внде  круглых 
или многоугольных се тей, как,  напр., 
обыкновенныѳ крестовики (сем. Ереиги- 
dae). 2) СгътепряЬы (Retitelariae) с пау- 
тинами разнообразной формы въвиде на- 
ве сов или неправильными. Сем. Thori- 
diidae, куда относятея многие из Ha
mmen весьма обыкновенных П. (род 
Theridium) и знаменитый своей ядови- 
тостыо черпый П., каракурт (Latrodee- 
tes tredecimguttatus; c m .) .  3) Трубчат- 
ники (Tubitelariae) де лают трубчатыя 
паутинныя убе лсища или колокола. Во- 
дяной П. (Argyroneta aquatica), домовый 
П. (Tegenaria domestica). 4) Бродячие П . 
(Vagabundae) ne строят ловчих се тей. 
ииаиболе е заме чателыиы сомейетва: 1) 
тарантулы (Lycosidae), куда относится 
обыкповешшй русский тарантул,  'Гго- 
chosa singariensis, водящийся во всей юж- 
ной России и в черноземной полосе , 
доходя до Тульской губернии; отде ль- 
ныя колонии встре чаются разрозненно 
вне  общей полосы распространения, па- 
гирим., на берегу Волгн около Кинешмы 
(ве роятно, результат завоза челове - 
ком) . Укус тарантула опасен.  Про 
итальяискаго тараптула существуют 
разсказы, что его укусы служилн при- 
чиной зпидемическаго нервнаго заболе - 
вания в виде  пляски: заболе вшиш  от 
укуса тарантула доставляла облегчение 
музыка, они начиналии танцовать, сна- 
чала медленно, потом все быетре е и, 
паконец,  пляска становилась бе шеной 
h заражала присутствующих (отсюда 
название пляски „тарантелла“). 2) Пауки 
бокоходы, бе гающие боком с широко- 
растопыренцымц по етороиа.м ногами

(Xysticus, Thomisus); 3) пауки прыгупчи- 
ки (Salticus).
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mar Wagner, „L’Industrio des Araneina. 
Mém. do l’Acad. d. Sc. St.-Péterb. 1894; 
B. Вагнер,  „Водяной паукъ“ (Bull. Soc. 
Nat. Moscou. T. 15. 1900); K . Россгиков,  
„Ядовитый паук каракуртъ“, 1904 (Тру~ 
ды Бюро по Энтомологии. Деп. Землед.); 
иЦербина, „Сыворотка, как ле чебное 
средство при укусах каракурта“, 1903 
(там же); II. В олимогорскгии, 1) Восьмп- 
ногие хищники. 2) Паутнна. 3) Вабье ле то. 
В сборншсе  „В ле су и в поле “. Изд. 
2, 1907. Г. Кожевников.

П аукообразны я (Arachnoidea), назва- 
иие одного из классов типа членисто- 
ногнх (Arthropoda). II. характеризуюи’ся 
шеетыо парами конечностей, из кото- 
рых две  приротовых соотве тствуют 
головному, a четыре грудному отде лу 
животнаго. Обычно, но не всегда, голов- 
ной отдел  те ла слит с грудным в 
одну общую головогрудь. Брюшко иШО- 
гда отд'Ьлено от головогруди, нногда 
слнто с ней. Различныя особенностии 
этихъживотныхъдзложены при описании 
отде льных отрядов,  на которые рас- 
падается этоть ютасс.  Эти отряды сле - 
дующие: 1) скорпиоиы, 2) сольпуги, 3) лож- 
носкорпионы, 4) жгутоногия, 5) се нокос- 
цы, 6) пауки„ 7) клещи. Две  своеобраз- 
ныя группы пятиусткп (Linguatubida, 
uunPentastomida) итнхоходы (Tardigrada) 
поме щают рядом-  с типичными П. 
как не кое „добавление“ к этоыу клас- 
еу, че м стараются подчеркнуть неяс- 
иость систематичѳскаго положения  на- 
званных групп.  Г . К .

Паули, иоганн (ок. 1455—ок. 1530 г.) 
см. не мецкая литература, XIV, 264.

Паули, Рейнгольд (1823—1882), не - 
мецк. историк,  в 1847 г. отправился 
в Англию для архивнаго изучения ан- 
глийской нстории. С 1855 г. состоял 
профессором в ростокском,  тюбин- 
генско.м,  марбургском и геттинген- 
ком университетах.  П. запимался по 
преимуществу английской историей и па 
писал це лый ряд весьма добросове ст- 
ных п ныне  нѳ вполне  ещѳ устаре - 
лых изсле дований. Главн. соч. „König 
Alfred“ (1851), продолжение истории сред- 
невеис, Англии Лаппенберга,. томы 3—6,
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1853—58); Geschichte Englands seit den 
Friedensschlüssen von 1814 u. 1815“ (1864— 
75, 3 t .) ,  „Simon von Montfort“ (1а67); ѳму 
принадлежит,  между прочим,  открытие 
не которых очепь це нных рукописей 
по экономич. истории эпохи Генриха VIII 
(напеч. в „Abhandl. d. K. Gesellsch. d. 
Wissensch. zu Göttingen“, B. 28, 1878).

Паульсен,  Фридрих,  не ыецисий фи- 
лософ (1846— 1908); родом фрисландский 
крестьянин- моряк,  он сохранил и 
в университетской школе  (у Тренде- 
ленбурга) и на каѳедре  (в 1896 г. он 
сме нил в Бѳрлине  Целлера) обве т- 
ренную кре пость и трезвый идеализм 
своей народности. П.—педагог и попу- 
ляризатор без размаха далекаго про- 
зре ния; ясный и осторожный в своей 
мысли, он пе оказал направляющаго 
влияния на современныя философския 
течения. Он — эпигон „нуменальнаго 
идеализма“, идущаго от Фихте через 
иииоллинга и Фехнера. По учению II., мы 
знаем только явления сознания, но они 
не феномены, a самые нумены, поэтому 
мы познаем в них самое существо 
де йствительности. „Я познаю де йстви- 
тельноеть... поскольку я  сам есмь эта 
де йствительность“ и „поскольку онаесть 
именно то..., что я  есмь, именно духъ“. 
Как и Фехнер,  П. панпсихист и мо- 
нистический пантеисть. После дшою ха- 
рактеристику психическаго он видит,  
всле д за Шопенгауэром,  в воле  (Ziel
strebigkeit).—Помимо его „Einleitung in 
die Philosophie“ (есть pyc. nep.), „System 
der E thik“ (2 t . 1889— 1899), ему при- 
надлезкат два це нных изсле дования: 
монография „I. K ant“ (1899) и „Geschi
chte des gelehrten Unterrichts“ (2 изд. 
1896 r.). Л . Ш .

Паульсон,  иосиф Иванович,  пѳда- 
гог- методист (1825—1898). Сначала обу- 
чался ремеслу своего отца, портного, за- 
те м самостоятельно подготовился к 
экзамену на звание домашняго учителя 
п всеце ло отдался педагогической де я- 
тельности. Был преподавателем род- 
ного языка в пѳтроградских школах;  
в качестве  опытнаго методиста-прак- 
тшса не раз принимал участие на кур- 
сах для народных учитѳлей. Его де я- 
тѳльность относится главным образом 
к концу 60-х и 70-м годам.  С 1861 г. 
совме стно с Н. Вессѳлѳм стал изда- 
вать журнал „Учитель“, ревиостно про-

пагандируя в нѳм идеи не мецких 
педагогов,  главным образо.м Фре- 
бѳля, Гербарта и Дистервега. Из его 
методичееких руководств до сих 
пор не утратила своего значения „Ме- 
тодика грамоты по историческим и те- 
оретическим даннымъ“ (Спб. 1887 г.). 
Зде сь дан обстоятѳльный исторический 
свод различным методам обучения 
грамоте , с критическим обзором 
главне йших руководств;  остроумна 
полемика с Львом Никол. Толстым 
и его методоы обучения грамоте . В 
свое время пользовались изве стностыо: 
„Первая и вторая учебныя книжки“ д л я  
обучения родному языку в элементар- 
ной школе  и обширное к ним руко- 
водство: „Обучение грамоте  и родному 
языку“, в двух частях (Спб. 1876—  
78 гг.), „Книга для чтения и практиче- 
ских упражнений в русском языке “ 
(М. 1877 г.), „Задачник письмѳнных 
упражнений в родном языке “ (Спб. 
1875 г.), „Ариеметика по способу Грубе“, 
изд. 11-е (М. 1886 г.), „Ариѳметический за- 
дачник для письм. упр. в классе “ 
(три тѳтради). И. С-в.

Пауперизм,  массовая бе дность, от- 
сутствие y масе народа средств к 
существованию. Если бе дность, как 
индивидуальное явление, может быть 
вызвапа личнымн причинами, то П., 
массовая бе дность, возникает всле д- 
ствие общих факторов,  губительно 
влияющих на всю общественную орга- 
низацию. Таковыми могут быть илн 
стихийныя бе дствия: наводнѳния, урага- 
ны, неурожаи и пр., или недостатки 
социальнаго строя, неорганизованность 
производства и распреде лѳния, малая 
производительность труда. По ме ре  
роета культуры увеличиваѳтся продук- 
тивность труда, совершенствуются со- 
циальныя ме ры борьбы, уничтожающия 
влияние стихийных бе дствий или, по 
крайней ме ре , значитѳльно уменыпа- 
ющия их эконо.мический вред (стра- 
хование). иио все же П. остается не- 
устранимым.  Своеобразие П. в пере- 
живаемую эпоху заключается в его 
связи не только со стихийными бе д- 
ствиями, но и с самыми основными 
условиями капиталистическаго произ- 
водства, в силу которых систѳмати- 
ческое повторение торг.-пром. кризисов 
выбрасываѳт в ряды пауцѳров трудо-

13
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■ с.пособных-1, u желаиоицнХ работать лю- 
дей. Статистика П. страдает сущо- 
ствѳнными нѳдостатками: она учиты- 
вавт ие бе дных,  a лиц,  обращаю- 
ицихся к общественной благотворн- 
тельности. Те м не мепе е н эти несо- 
вершенныя данныя дают яркую кар- 
тину необезпеченности широких масс 
населения в современном обществе  
п, главноѳ, псустойчпвости нх мате- 
риальнаго положения. Цифра пауперов 
(бе дных)  трудно поддается учету. Гио 
данным паиболе е образцовой, англий- 
ской, статистики призре ваемых,  число 
нищих в Англии по отношению ко 
всему населѳнию колеблется между 
4% (80—81 г.), 2% (1900—901 г.) и 3% 
(1904—6 г.). Общее число бе диых Гср- 
манской импѳрии (по данным 1886 г.)— 
3%. В Баварии (1890—90") число при- 
зре ваемых все время остаетсяЗД и 3,2%. 
Принимая этот % срѳдним для всей 
Европы, мы получпм 10—12 милл. 
призре ваемых принаселении въ417 мил. 
(Филиппович) . Отклонения  от приве- 
дѳнной средней подчиняются изве стной 
закономе рности. В городах бе дноств 
лнтенсивне ѳ, че м в деревнях,  н в 
богатых центрах интенсивне е, че мъ

, в бе дных.  В Германии в дерѳвнях 
насчитывается 2,09% призре ваемых,  в 
городах— 6,3 % ,в городах с населе- 
ниѳм свыше 100.000 ч.—7%. Боле е 
ясное представление о П. дают даишыя 
о раопрѳде лении дохода в монографи- 
чееких изсле дованиях Бутса, Раун- 
три, Варле. В Англии националыиый 
доход,  равноме рно распреде ленный в 
обществе , даст в среднем на семей- 
ство 172 ф. ст. в год в то время, 
как средний доход рабочаго класса— 
88 ф. ст., a  бюджет громадной массы 
насѳлѳния спускаѳтся гораздо ниже ато- 
го. Колебания между мипимумом и ма- 
ксимумом заработной платы дости- 
гают громаднаго размаха—100%. По 
данным Бутса, 36% пасѳлѳния Лондона 
стоят наравые  или ниже линии бе д- 
п о с т ии,  зарабатывая меныпе 2 1  шилл.; 
при этом I 1/a %  „бе дныхъ“, стоящих 
иа низших ступенях социальной ле ст- 
пицы, по характѳру жизни напомипа- 
ют бѳзпомощных городских дика-

■ рвй, 42% всѳго числа житѳлей живут 
. на заработок,  чуть-чуть превышающий
линию бе дности (с бгоджѳтом 21—30

шилл. в нѳде лю). При напряжѳнности 
бюджета рабочий в каждую трудную  
минуту жизни легко может превра- 
т иит ь с я  в паупѳра, как это показывает 
типический бюджет рабочаго (Варлс, 
Раунтри). Пока ребѳиок живет на 
скудный заработок отца, о и и  нужда- 
ется; с  изве стнаго возраста он и его 
братья начинают зарабатывать, его 
доход обгоняот его расходы, — часть 
расходов падаст на всю семыо. Бла- 
госостоянию приходит конед,  когда 
рабочиц лсенится и y  него родятся де ти. 
Этот новый пѳриод нулсды длится до 
те х пор,  пока нѳ начнут зарабаты- 
вать де ти. Наконѳц,  де ти вырастают,  
уходят от отца—и в старостн типич- 
ный рабочий, биографию исотораго разска- 
зывает Раунтри, впадает в нужду. 
Рабочий, сле довательно, переживает 
острую нужду в де тстве , когда скла- 
дывается его организм,  в первые годы 
зре лости и в староети.—К те м же 
выводам приходит и Варле. Прн не- 
устойчивости положения рабочаго, перио- 
ды промышленнаго застоя доллсны вы- 
зывать П. И де йствительно, криминаль- 
ная статистика, систематизированная в 
классическом труде  Бонгера, указыва- 
ет с очевидностыо, что число бродягч, 
и ннщих возрастает в периоды про- 
мыпиленных,  кризисов и повышения 
це н на хле б.  Статистическия данныя 
позволяют просле дить, как отраяса- 
ется на развитин П. общий закои раз- 
вития совремепнаго капиталистичесисаго 
общества — периодичность расцве та н 
упадка промышленности. По недавнему 
обсле дованию Фрика, охватывающѳму 
расходы германских болыпих горо- 
дов на открытую благотворительноеть 
(помощь на дому) за Ю ле т (обсле до- 
ваниѳ закрытой благотворительности ио 
удалоеь по нееравнимости данных) , 
расходы городов,  несмотря на индпви- 
дуальныя различия, подлѳжат одному 
общему закону—периодичностн. Он мо- 
жет быть выражен кривой, которая. 
в обратном отноипении с  кривой, 
рисующей общсѳ благосостояниѳ стра- 
ны, начнная с 1900 г., быстро повы- 
шаѳтся до 1902 г., зате м времеишо 
останавливается и вновь пачинаѳт 
медлѳнно повышаться до 1907 г., когда 
быстро поднимаѳтся ввѳрх и дости- 
гает в 1909 г. значптельпой высотьт.
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Иериодичноеть роета расходов и уве- 
Личение числа паупѳров соотве тству- 
иот пориодичности в замедлении про- 
мышленнаго. темпа. Изсле дование в 
Герм. имп. 1885 г., едшиственное изсле до- 
ваниѳ общаго характера, дает такой ана- 
лиз причцн обе днения и обращения 
к общественной благотворительноети: 
боле знь самого обращающагося бы- 
вает причиной обе днения в 28% слу- 
чаев,  смерть кормильца семьи— в 
20,7%, старость—въ14,9°/0, те лесное или 
правствѳнноѳ кале чѳство—в 12%, мпо- 
госемойность — в 7%, безработица— 
в б,4°/0, пьянство—в 2%, нежелание ра- 
ботать—в 1,2%. Эти выводы подтвер- 
ждаются частичными изсле дованиями 
поздне йшаго времени. Так,  напр., во 
Франкфурте  из 2.446 чел. призре вае- 
мых,  в 444 случаях причиной бе д- 
ности была боле знь, в 469—физическое 
или духовное кале чество, в 443—воз- 
раст,  в 648—незначительность зара- 
ботка.—Официальных данных о П. 
в Росст, в виду отсутствия y  нас 
учреждений обязательнаго призре ния, 
не т,  но не которыя данныя мозкно по- 
черпнуть из частичных изсле дова- 
ний. Так,  Особое Присутствие по разбо- 
ру й призре ниюнищ.въГиѳтрограде  отме - 
тило в 1912 г. добровольно поступив- 
ших — 628 ч. и доставленных туда 
полицией 928 ч., которыѳ по своему воз- 
расту, физическому состоянию, семей- 
ному положению, работоспособности и 
правственньш качествам представля- 
ли „чрезвычайно пестрый элементъ“. 
Наибольшео число призре ваемых при- 
шлось на еословия крестьянское и ме - 
щанское, a самую больпиую группу сре- 
ди нищнх „добровольцев"  соетавляли 
(„как и всѳгда“, по словам отчета) 
лица в возрасте  от 21 г. до 60 ле т.  
Особоѳ внимание останавливает на се- 
бе  число де тей до 18 ле т,  доставлѳн- 
ных на распоряжение Присутствия,— 
их поступило 1.039 чѳл., из которых 
405 явились рѳцндивистами. Вообще, 
отчет Присутствия отме чает угрожа- 
ющий рост нищенства де тѳй в Пе- 
трограде . К созкале ниго, оно не распо- 
лагает никакими учреждениями, кото- 
рыя могли бы помочь спасти малѳнь- 
ких пауперов от гибели. Картина 
потроградскаго П., типичная для рус- 
скай городской бе дноты, можѳт быть.

дополнена яркими данными обсле дова- 
ния центра московскаго П.— Хитрова 
рынка. Изсле дования Курнина, Огати- 
стическаго Отде ла (перѳпись 1912 года), 
Лосицкаго констатируют,  что среди 
нищих Хитрова рынка, куда напра- 
вляется „паиболе е обѳздоленный эло- 
мент,  не име ющий своого, хотя бы 
зкалкаго, угла“, лиц рабочаго возраста 
значительно болыпе (в 11/2 раза), че м 
в московском насѳлении вообще, не- 
смотря на то, что возрастньий состав 
паселения  г. Москвы отличается значи- 
тельным прѳобладанием лиц в ра- 
бочѳм возрасте : от 20 до 60 ле т y 
ночлежников домов Хитрова рынка 
приходится Vs населения, a y город- 
ского моековскаго населения вообще— 
лишь %. Среди ночлежниисов Хитрова 
рынка %  неграмотных срѳди мужчин 
не сколько выше, че м срѳди мужского 
населения Москвы, a среди ясенщин—  
гораздо выше (79% против 60% жеп- 
скаго московскаго насѳления). Произво- 
дительиых занятий не име ли среди 
мужчин— 47%, среди женщин— 63%; 
из них безработных насчитывалось 
28% м. н 19% ж., нищих 13%, прости- 
тутоис— 38%, живущих на средства 
благотворитѳлей—2% м. и 6% ж. На без- 
работицу, длящуюся боле е 6 ме с., ука- 
зали 19% безработных.  Очѳвидно, без- 
работица является одним из важне й- 
ших источников П.: безработному, да- 
же временно опустившемуся на дно, гро- 
зит опасность навсегда утратить свою 
профессию или п о иии з и т ь  еѳ качествеино. 
По данным изсле дования Курнина, до 
поселения на Хитровом рынке  на ка- 
лсдыѳ 100 ч. приходилось 74% лиц 
всяких профессий; после  не котораго 
прѳбывания там,  остается толысо 
19% лиц те х же професеий, осталь- 
ныя же их утратили. -  Данныя о П. 
в русской дѳревне  почти совервиѳнно 
отсутствуют;  те м не мене е не т со- 
мне ния, что она страдаѳт от относн- 
тельнаго перенасѳлѳния. При ныне ш- 
нѳм уровне  производитѳльности сель- 
ско-хозяйственнаго труда обычно счи- 
тается, что средняя крестьянская семья 
моясѳт удовлетворить свои потрѳбно- 
сти только при наде ле  в 10 дееятин 
(т. наз. потрѳбитѳльная норма). Исходя 
из этого прѳдположения, надо признать, 
что 66% крестьянских-  хозяйств стра-
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дали от малозѳ.мелья (по иданным за 
1905 г.). Между те м ежегодный прн- 
рост населения за после днѳѳ десяти- 
ле тие соетавляет колосеальную цифру 
в 1.665.000 душ .  Как ни интѳнсивен 
рост городов в после днѳе время, 
он все же поглощает ыѳ боле е 
400.000—500.000 ч. (по дѳтальным под- 
ечетам г. Огановскаго); переселенио на 
новыя земли берѳт не боле е Ѵ4 еже- 
годнаго прироста (в 1912 г.—200.000 ч.) 
и толсе не ре шает вопроса ужѳ в силу 
недостаточности земельнаго фонда в 
русской А зии,—обратные переселенцьи 
нере дко прѳдставляют собой типич- 
ных пауперов.  При этих условиях 
II. является для руеской дѳревни гроз- 
ной опасностыо. На связь можду ма- 
лоземѳльем и одним из основных 
видов П.—нищенством указывал улсе 
в 1891 г. Линев в своем докладе  
Вольи.-Эк. Общ. Изсле дователи кон- 
статируют y  нас це лыя селения, про- 
фессионально промышляющия ннщен- 
ством.  Развитие нищенства находится 
в те еной связи с неурожаяни и се- 
зонной сельскохозяйственной безрабо- 
тицей. Безземельные (по данным Щер- 
бины для Воронѳжск. губ.) дают яркую 
картину деклассированнаго, выбитаго 
из колеи населения. По словам Сбор- 
ника Моск. губ. земства, в 1911 г. „в 
сообщениях корреспондентов име ется 
немало прямых указаыий на то, что 
ле том число нищих сде лалось мень- 
шѳ по сравнению с зимой, так как 
многие нищие могли найти себе  зарабо- 
ток по се нокосу н уборке  хле бовъ“. 
Дале ѳ Сборник пряыо указываѳт на 
связь мѳжду неурожаями и количе- 
ством нищих.  Отде льныя работы по 
уголовной статистике  тоже наглядно 
устанавливаюгь зависимость мѳжду не- 
урожаями и развитиѳм другой формы 
проявлѳния П.—преступноетью. Анали- 
зируя эволюцию преступности в Моск. 
губ. за период с 1874 по 1897 гг., г. Трай- 
нин приходит к интересным выво- 
дам о влиянин неурожаев на. преступ- 
иио с т ь .  Повышение числа преетуплений 
против собствѳнности (как и смерт- 
ности) приходится на годы неуро- 
жаѳв— 1885,—86,—87,—88 и 93 г.(после д- 
ствиѳ нѳурожайных годов 91 и 92 гг.), 
поднимаясь до цифры 55—64 сл. на
100.000 жит., в то врѳмя, как в уро-

жайные гг.—1894 оно понизилось до 47 н 
в 1897 г.—даясе до 37 случ. Ноурожай- 
пые годы,говорит обсле дователь, „обла- 
дают чудоде йственным свойством 
обращать це лыя деревни в притоны 
нищих и бродягъ“. К аналогичным 
выводам приходят г. Гуревич для 
Нижегородской губ. и г. Модестов для 
Калужской. Самостоятельным источ- 
ником дерѳвѳнскаго П. является даже 
сельскохозяйственный прогресс,  так 
как с введѳниѳм машин в сель- 
ском хозяйстве  неизбе лшо увеличи- 
вается число потерпе вших уве чья во 
врѳыя производства работ,  мслсду те м 
как y нас отсутствуст какая бы то 
ни было организация страхования сель- 
скохозяйственныхърабчих. —JI и т ѳ р а- 
т y р a: Booth, „Labor and life of the people 
in London“, v. I.; S. Rowntree, „Poverty“, 
1903; Münsterberg, „Problem der Armut“, 
in F. f. N. (1904); Ad. Weber, „Armen
wesen und Armenfürsorge“ (1907); Дж . 
Гобсон,  „Проблемы бе дности ибезрабо- 
тицы“ (1900); Дерюж инский, „Заме тки об 
общественномъпризре нии “ (1907); Бут с,  
„В трущобах Англии “ (1892); Е . Ма- 
ксимов,  „иТроиехождение нищенства и 
ме ры борьбы с ннмъ“; С. Сперанский, 
„История нищенства в России “, 1907; 
Прыжов,  „Нищие на св. Руси“; Вонгер,  
„Бродяяшичество и ншценство“, ст. в 
сб. „Уголовное право и социализмъ“, 
под ред. М. Гернета, 1908; /1. Лосицкий, 
„Население ночлежных домов г. Мос- 
квы“; В ан- К ин,  „Экономические фак- 
торы преступности“; М. Загряцков ,„Но- 
выя течения в городской благотвори- 
тельности Бельгии “, „Изв. Моск. Думы “, 
IX, 1902. М. Загряцков.

П аутина, см. пауки.
П аф л агон ия, в древностн гористая 

область Мал. А зии, лелсавшая по побе- 
релсыо Чернаго моря меясду Виѳинией, 
Галатией и Понтом;  изобиловала ко- 
рабельи. ле со.м,  металлами, лошадьми 
и мулаыи. Главн. гор.—Синоп,  основ. 
в 630 г. до Р. Хр. Насѳлял ее народ 
семитическаго происхождения. П., одна 
из старе йших областей, долго оста- 
валась вне  сферы общаго историческаго 
движѳния. В VI в. ее покорил Крез,  
и она после доватѳльно д е лила зате м 
общия судьбы Малой А зии: входила в со- 
став персндскаго царства и была поко- 
рѳна Алѳксандром Македонским;  по
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сле  распадения монархии после дняго (cut. 
XVI, 613) П. владе л Евмен.  Понтий- 
ское царство, расширяясь, захватило и 
IT., a после  поражения Митридата Вел. 
П. стала римскою провипцией.

П ахименингит,  см. менингит.
Пахиниетр,  или вилка мгърная, ин- 

струмент,  служащий для изме рения тол- 
щины стволов дѳревьев и бревен.  Со- 
стоит из трѳх брусков:  одного с де - 
лениями, другого—нѳподвилснаго, к нѳ- 
му перпендикулярнаго, и трѳтьяго—по- 
двилтаго, параллѳльнаго второму.Для из- 
ме рения ствол дѳрева поме щаотся Me
atfly двумя после дними бруеками, сдви- 
гаемыми до те снаго соприкосновения со 
етволом,  н диаметр опрѳде ляетея циф- 
рой на скале , стоящей в точисе  пере- 
се чѳния  внутренней грани подвижной 
ножки со скалой. Существует пе сколь- 
ко типов П.

Пахман,  Сѳмен Викентьевич,  
юрист,  род. в 1826 г., по оконч. моск. 
унив., с 1848 г. преподавал энцикло- 
педию и нсторию права в Рншельев. 
лицѳе , в 1862 г. был приглашен в 
казан. унив., в 1859—1866 г. был проф. 
в Харькове , a в 1866—1876 гг. в Пе- 
трограде , читая лекции в университете , 
Училнще  правове де ния н Алѳксандров- 
ском лицѳе . В 1873 г. был назначен 
еостоящим при 2-м отде лении Соб. Е. 
IL В. канцѳлярии. В 1882 г. получил 
звание сѳнатора и назначен членом ко- 
митета по составлѳнию гражд. уложения, 
в 1884 г. прнзван приеутетвовать в 
гражд. кассац. департ. Ум. в 1910 г. 
Воспитанный на идеях историчеекой 
школы, П. начал свою цаучнуго де я- 
телыюсть историческим изсле довани- 
ем („0 судебн. доказательствах по 
древне-русск. праву“, 1861, магист. дисс.). 
Ta зке точка зре ния лежит и в оенове  
его труда: „История кодификации гражд. 
права“ (1876, 2 т.), в котором высту- 
пает,  однако, и другая черта направле- 
ния  IL—стремление к созданию русскаго 
гражданск. уложения на основе  не толь- 
ко отечественных источников права 
и многове кового опыта др. народов,  но 
и нашего обычнаго права. Придавая это- 
му после днѳму такое значѳние, полагая, 
что обычныя начала юридическаго бы- 
та доллсны входить и в самую науку 
права, П. посвятил ему особый труд:  
„Обычное гражд. право в России “ (1877

II 1879 гг., 2 т.). Те м же вопросам ко- 
дификации посвящены ст.: „К вопросу 
о предмете  н системе  русскаго гражд. 
уложения “ (1882) и „0 значении личностн 
в областн гражданскаго пр.“ (1883). Но- 
вое направлениѳ в праве , созданноѳ ие- 
рингом,  иашло в П. яраго противнн- 
ка и в брош.: „0 современном движе- 
ниии в ыауке  права“ (1882) он возста- 
ет протнв отождествления поиятий ин- 
тереса и права и сведения всего его со- 
дерзкания к понятию защиты интерѳса— 
против изложения юриспруденцин, как 
части социологии.

Паховая область (regio inguinalis) 
находится на ме сте  соединения нижней 
части живота с ногой; паховая склад- 
ка, где  повѳрхность лсивота соѳдиняется 
с поверхноетыо бедра, соотве тствует 
так наз. пупартовой связке , предста- 
вляющей утолщенный сухожильный край 
наружной косой мышцы живота. В Ги. 
о. лежат важныо органы. Вышѳ пупарт. 
связки лѳжит паховой канал,  прѳдста- 
вляюгций щель, идущую насквозь мышц 
живота, снаружи внутрь и вниз,  дли- 
ной в 4—6 см. и выполненную y муж- 
чин сгъмянным канситжом,  y жен- 
щин круглыми связками матки. У за- 
родыша пах. кан. не гь,—на его ме сте  
находится эластич.-мускульиый лсгут,  
сокращением котор. яичко спускается 
из брюшной полостивъмошонку; всле д- 
ствие этого н образуется пах. кан. Пос- 
ле  того, как яичко спустилоеь, пах. 
кан. в нормалыи. состоянин закрывает- 
ся. Плохое закрытие его и служит од- 
ною из причин образования паховых 
грыж.  Низке пупарт. связки, в углуб- 
лении, образуемом сходящимися под 
углом мышцами бедра, лежит бедрен- 
ный канал,  в котор. проходят боль- 
шиѳ кровеносные сосуды. Неполное вы- 
полнение сосудами канала является од- 
ним из момеитов,  обусловливающих 
бедренныя грыжи. В П. о. лозкат еще 
лимфатич. железы, в кот. часто лока- 
лизуются боле зненныѳ процессы.

П а х о тий, основатель первых обще- 
лсительных монастырей, по происхожде- 
нию копт,  жил в первой половине  
IV ве ка. В 320 г. им был основап 
первый общежитѳльный монастырь (или 
киновия), в Табеннизи, на берегу Нила; 
монахи жили в этом монастыре  не 
в общем доме , a в отде льных,  ря-
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дом стоявших домиках,  окружен- 
ииы х  общѳй сте ною, былн обязаны но- 
сить одинаковую одѳжду, име ть общую 
трапезу, соблюдать це ломудрио и соби- 
раться иа регулярныя общия молитвы; 
во главе  монастыря был поставлеи 
настоятель, которому все  монахи были 
обязаны безпрекословно повиноваться. 
По образцу этого монастыря основыва- 
лись зате м в Египте  другие монасты- 
ри, мужскиѳ н женские. П. умер в 348 г., 
считается в православной и католиче- 
ской церкви святым.  H. Н .

Пахота, ом. вспашка.
Пахра, ре ка, прав. приток Москвы; 

берѳт начало в болотах верѳйск. y., 
орош. подольск. у. и впадаѳт в Мо- 
скву в бронницк. y., y с. Мячкова; 
дл. 120 в.

П ахтанье, жидкий остаток после  
сбивания сливок на масло (см.).

П ах ту со в . Петр Кузьыич,  изве стн. 
изсле дователь Новой Земли (1800—1835). 
В 1831 г. по проекту П. и под его 
главеиством была снаряжена экспе- 
диция для изсле дования Новой Земли. 
После  неимове рных лишеиий экспеди- 
ция успе ла в течение 16 ме сяцев из- 
сле довать южн. часть ииовой Зѳмли. В 
1833 г., едва оправившись от боле зни 
после  прѳдыдущѳй экспѳдиции, П. пу- 
стился во 2-иО, кот. продолжалась 1472 
ме с.; рѳзультатом было подробное опи- 
сание Маточкина Ш ара и вост. берѳга 
к се вѳру до мыса Долгаго. Кроме  то- 
пографических изысканий, были произ- 
ведены многочисленныя астрономичѳ- 
ския  опреде ления и тщательныя ыетѳо- 
ролог. и ыагнитныя иаблюдеиия.

Пахучка, Asperula, см. ясменник. .
Пачиниевы т е льца, эллипсоидной 

формы образования, составляющия  орга- 
ны осязания (названы по имени открыв- 
шаго их итальянок. анатома Пачини, 
1812—1883). У челове ка они встре чаются 
преимущ. в подкожн. кле тчатке  конеч- 
ностей; из животн.—особенно в боль- 
шоы колич. y птиц,  в кожице  клюва, 
языка н т. п. Ги. т. состоят из так наз. 
внутренней колбы, котор. облекается со 
все х старон налегающими друг на 
друга соѳдинит. - тканными капсулами; 
во рнутрѳннюю колбу входит нѳрвное 
волокно, кот. или просто оканчивается 
утолщением,  или предварит. де лится на 
яе сколько ве точек.

Пачиоли, Лука, нтал. математик 
(1441-1514), c m . XIII, 332, прил., 13.

Пачука (Pachuca), главн, гор. мексп- 
кан. штата Гидальго; 38.620 ж. В окрѳст- 
иост. сорѳбрян. рудники.

Пачули, Pogostemon Patchouly, вид 
из сѳм. губодве тных,  име ет п о ч т ии 

правильныо цве ты н чотыре одинако- 
вых по величине  тычинки. Растот въ
иО. и иО.-З. А з иии. Листья содержат до 
2°/0 силыю пахучаго эѳириаго масла, 
идущаго на приготовление духов.

Паша, р. Новгород. и Петроград. r., 
ле в. прит. Свири; вытекает из Паш- 
озера; 200 в. дл.

Паша, (тур. „нога шаха“), в Турции 
почетный титул,  пѳрвонач. приобре тал- 
ся не иначе, как личныы пожалова- 
ниѳм султана за особо выдающияся за- 
слуги; соотве тствѳнйо числу отличи- 
тѳльных знаков этого титула,—бунчу- 
ков и см.), различали двух- и трехбун- 
чужных П. В наст. вромя титул 
этот обязательно соединяется с гѳне- 
ральским чином,  с доллсностями не - 
котор. гражданских чишовнйков,  напр., 
губернаторов провинций (откуда и на- 
званиѳ после дней—пашплыкт); но, сверх 
того, султан в праве  даровать титул 
П. по своему уемотре нию.

Пашич.  Николай, Выдающийся сѳрб- 
ский государствѳнный де ятель, предво- 
дитель старо-радикальной партии, род. 
в 1846 г., по образованию инжеиер,  с 
1878 г. всоце ло отдался политич. де - 
ятелыюсти.Улсѳ в 1881 г. он выступил 
перѳд своими избирателяыи с указа- 
ниями на опасность для Сербии те енаго 
единения с Австрией и на необходн- 
мость самостоятельной сербской полити- 
ки. Д ля защиты своих идѳй П. основал 
газету „Самоуправу“, где  он вел упор- 
ную борьбу за конституционныя начала. 
В 1882 г. оппозиция в скупщине , ко- 
торой руководил П., обратилась к на- 
роду с жалобой на правительство Га- : 
рашанина (см.) и покинула скупщину. 
Такую лсе упорную борьбу П. всл и за 
граиицей, куда был выпулсдеи эмигри- 
ровать. С падѳнием Милана П. стал 
улсе в 1891 г. во главе  сѳрбскаго пра- 
вительства и с те х пор он м иио г о  

раз занимал этот пост,  являясь по- 
стоянно убе ясденным и стойким за- • 
щитником конституционных начал.  * 
Как представитель власти в апоху
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аннексин Боонии (1908) и войны 1913 r., 
П. отстаивал сближение Сербии с Рос- 
сиѳй. П.

Пашковская, стаишца ѳкатерииодар- 
скаго отд. Кубанской обл., 19.746 ж.; 
мужск. прогимназия.

Пашковцы, после дователи секты, 
возникшѳй в конце  70-х годов XIX 
столе тия, псрвоначально в среде  петро- 
градской аристократии, a зате м пере- 
ипедшей и в другие слои населения. Ре- 
лигиозное брожѳние, которое привело к 
образованию этой секты, было вызвано 
пропове дями аиглийскаго лорда Редсто- 
ка, ne раз,  начиная с 1874 г., поее - 
щавшаго Петроград.  В своих пропо- 
ве дях Рѳдсток развивал обициѳ идеи 
и принципы протестантизма и баптизма, 
главным образом:  искупление ве рою, 
личное религиозное обращение каждаго— 
„рождеиие свышв“—и крещение в зре - 
лом возрасте . Под влиянием пропо- 
ве дей Редстока в Петрограде  образо- 
вался кружок лиц,  во главе  котораго 
стояли: отставной полковпик гвардии 
Вас. Александр. ииашков и граф M. М. 
Корф.  Эти лица, исходя из идей Ред- 
стока, выработали религиозное учение, 
очень близкое к баптизму, и занялись 
его распространениѳм.  В 1876 году им 
удалось основать „Общѳство поощрения 
духовно-нравственнаго чтения “, которое 
ставило своей задачей „доставление на- 
роду возможиости приобре тать насамом 
ме сте  жительства его и за дешевую це - 
ну кииги св. писания и сочинения ду- 
ховно-нравственнаго содержания “. Де ло 
нздания и распространения книг в 
этом „обществе “ было поставлено очень 
широко, те ы боле е, что Пашков,  бу- 
дучи очень богатым челове ком,  затра- 
чивал болыпия средства для распро- 
странения религиознаго учѳния, еторон- 
иии к о м  котораго оп являлся. Крупной 
заслугой Пашкова и его друзей сле дует 
признать широкое (обыкновѳнно безплат- 
иое) распространение Евангелия в кре- 
стьянской и рабочей среде , что споеоб- 
ствовало пробуждению религиозиой, эти- 
ческой, a отчасти и социалвной мысли 
в народе . Задавшись це лью объѳдинить 
русское евангеличѳскоо сектантство, 
Пашков в 1884 г. организовал в Пе- 
трограде  съе зд предетавителей штун- 
ды, баптизма и молоканства. Но съе зд 
не успе л закончить своих занятий,

так как вме шалась адмишиетрация, н 
члены съе зда были высланы из Петро- 
града полицией. По инициативе  Побе до- 
носцѳва был предпринят це лый ряд 
пресле дований против Пашкова и его 
после доватолей. „Об-во поощрѳпия дух.- 
нрав. чтения “ было закрыто, a издания 
Об-ва подверглись запрощѳыию ии конфп- 
скации. Пашков и Корф вынуждѳны 
былн оетавить Россию и посолиться за 
граннцей. Но оставшиеся в России дру- 
зья Пашкова: граф А. П. Бобринский, 
Е. И. Черткова, кн. В. Ф. Гагарнпа, све тл. 
княгиня Ливѳи,  графиня Шувалова и 
друг. продолжали их де ло. В настоя- 
щеѳ 'время П., или, как они сѳбя на- 
зывают,  евангельские христиане, рас- 
пространѳиы во многих ме стностях 
Р оссии . иио боле е всего их общины встре - 
чаются в губерниях:  Петроградской, 
Киевской, Хереонской, Екатеринослав- 
ской, Тавричѳской, Московской, в Уссу- 
рийском крае  и Чериоморской губ. Ре- 
лигиозные взгляды Пашкова, перѳходя 
в народную ореду, подвергались раз- 
личиым видоизме нениям,  сообразно 
народной психологии и разным ые ст- 
пым,  этнографическим и нным усла- 
виям n особенностям.  В общем 
сле дует признать, что в догматиче- 
ском отношѳнии учениѳ П. почти ниче м 
не отличается от баптизма ( c m . ) ,  a пото- 
му слиянио этпх двух течений—вопрос 
времени. Происходившие в 1909—11 гг. 
всероссийские съе зды евангелических 
христиан подготовнли до не которой сте- 
пени почву для такого слияния, но де ло 
остановилось благодаря тому, что даль- 
не йшие съе зды ие разре шаются боле ѳ 
правительством ни П., ни баптистам.

А. Пругавин.
Паштет (не моцк. Pastete, фран. pâte, 

аигл. рие), кушанье, считающееся выс- 
шнм образцом кулииарнаго искусства 
и соетоящее из тонко изготовленнаго 
мясного илн иного фарша, который, с 
приме сыо кусочков мяса, рыбы, дичи, 
трюфелей, шампиньонов и т. п., заклю- 
чается в жестянки или керамиковую 
посуду и в таисоы виде  ндет в ые- 
ждународную торговлю. Родиной П. 
является Франция; самыми знаменитыми 
считаются страссбургские П. из гуси- 
ной печешси.

Пашутин,  Виктор Васильевич,  из- 
ве стн. патолог (1845—1901); учился въ
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медико-хнрургнч. академин, где , благо- 
даря Се чѳнову, с самаго начала за- 
интересовался физиологией. По окончании 
курса, работал не которое время в 
клинике  Боткина, лѳкции котораго „пред- 
ставляли самоѳ широкоѳ приме нѳниѳ 
физиологии y постели больного“, с 
осени жѳ 1868 г. снова вѳрнулся в ла- 
бораторию Се чѳпова. В 1870 г. предста- 
вил диссѳртацию на степѳнь д-ра мед.: 
„Не которыѳ опыты над фѳрмѳнтами, 
прѳвращающими крахмал и сахар в 
глюкозу“. С 1871 г. П. много работал 
за граннцѳй: в Лѳйпциге , в физио- 
логич. лаборатории Людвига и в хнмич. 
лаборатории Гупперта, зате м в Страс- 
сбурге , y Реклинггаузена н Гоппе-Зѳй- 
лера. В 1874 г. избран проф. общей 
патологии в Казани, где  ему удалось 
в течѳние не скольких ле т создать 
лабораторию экспериментальной патоло- 
ги н. В течение 5-ле тняго прѳбывания 
в Казани П. написал:  „Recherches 
sur quelques espèces de décompositions 
putrides. Influence des sucs digestifs sur 
la fermentation butyrique“; „0 влиянии тя- 
жести и центробе жной силы на движе- 
ние кровн по сосудам и жидкости по 
трубкамъ“. Зде сь же он задумал и 
издал первую часть свонх „Лѳкций по 
общей патологии “, которыя окончил уже 
в Петрограде  и в 1885 г. вновь обрабо- 
тал под назв. „Курс общей экспери- 
мент. патологии “ (патологич. физиологии; 
т. I, часть 1). Это—классический труд,  
одинъиз лучших в европейской лите- 
ратуре  по самостоятельности и широте  
взгляда. В 1879 г. назначен проф. 
общѳй патологии мед.-хирург. академии, 
с 1890 г. состоял начальнико.м воен- 
но-медиц. академии.

П аэзиелло (Паизгелло), Джованни, зпа- 
менитый въсвоѳ время итальянский опер- 
ный композитор,  род. в 1741 г., ум. 
в 1816, в Неаполе . Окончив консер- 
ваторию в Неаполе , П. рано выстушил 
на опѳрное поприще и с успе хом вы- 
держивал соперничество с тогдашни- 
ми царямн итальянской оперы: Пиччини, 
Чимарозой и престаре лым Гульельми 
(особенный успе х име ли его „II matri- 
monio inaspettato“ и „II idolo cinesé“). В 
1774 г. П. отправился в Петроград,  где  
был капельмейстером и инспектором 
итальянск. оперы до 1784 г. За это вре- 
мя П. поставил зде сь 13 своих опѳр,

нз конх „Сѳвильский дырю лыш къ“ 
(1782 г.) нме ла впосле дствии такой 
успе х в и и талии, да и вне  ея, что иа- 
ме рение Россини написать оперу на 
тот же сюжет казалось все м бѳзу- 
миѳм.  иио возвращепии в и и талию был 
придворн. композитором короля неапо- 
литанскаго, поздне е Мюрата; па время 
е зднл в Париж по приглашению На- 
полеопа. II. написал всего около 100 
опер и балетов (нз коих напечатано
7), a таисжѳ церковныя произведѳния, иса- 
мѳрную музыку н др. Ю. Э.

Паяльная трубка, трубка около 
25 см. длнп., сулшвающаяся на конце . 
Утонченный конец II. т. вставляетея в 
плаыя горе лки (све ча, спиртовая илн 
газовая лампа), и черѳз трубку вдува- 
ют воздух (ртом,  резиновым ша- 
ром или друг. способ.), при этом пла- 
мя горе лки вытягивается движущимся 
воздухом в тонкую струйку, которая 
и направляется на тот прѳдмет,  кото- 
рый желают нагре ть. ииоме щая пред- 
мет в различныя ме ста пламени, мож- 
но получить, по желанию,окислительноѳ 
или возстановительное де йствие и очень 
высокую температуру. П. т. употребляет- 
ся при паянии и при анализах минѳ- 
ралов и друг. соединений. А. Г.

Паяние, процесс,  при помощи кото- 
раго соединяютея два ыеталлических 
предмета, вводя мелсду ними третье те ло 
(припой), боле е легкоплавкоѳ, че м со- 
единяемые мѳталлы. Припои бывают 
двух родов:  тугоплавкие (твердые при- 
пои), ыапр., сплав ые ди с болышш 
содержанием цинка, и лѳгкоплавкие— 
мягкие припои (сплав олова и свинца). 
Такие припои употребляются для спаи- 
вания желе за и ме ди. Спаиваемыя по- 
верхности долзкны быть предварительно 
очищены от окислов.  Д ля этого обык- 
новенно употребляют раствор цинка 
в соляной кислоте  (хлористый цинк) . 
Эта лсидкость очищаѳт поверхность и, 
кроме  того, отлагает тонким слоем 
цинк,  к которому лучше пристает 
припой. Очшценныя поверхности нагре - 
вают,  зате м накладывают друг на 
друга и между ними вводят припой, 
который для этой це ли расплавЛяется 
при помощи паяльника, т. е. силыю разо- 
гре таго куска желе за, который прикла- 
дывается к припою, расплавляет его, 
и приставшия к паяльнику каплп при-
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поя вводятся между скре пляѳмыыи пред- 
метами, при чем,  в силу волосности, 
припой хорошо заполняет мелкия про- 
мѳжутки. Гирнпой молсот быть введеи 
имѳжду соприкасающимися поверхностя- 
ми и раньшо и зате м расплавлѳн 
при п о м о щ ии паяльной трубки.

А. Гавриленко.
Паѳос (греч. „страданиѳ“), в эсте- 

тике  название всякаго сильнаго душѳв- 
наго движения, обусловлѳннаго глубо- 
ким впечатле нием.  Патетическим,  
отсюда, называѳтся то, что выражает 
такое состояние; ср. драма.

Пебалгская возвы ш енность зани- 
маѳт ббльшую часть вондонскаго у. 
Зап. склоны отличаются живописиостыо, 
изре заны глубокими извилистыми до- 
линами ре к,  покрыты ле сами и полу- 
чнли названиѳ Вѳндѳнской Швойцарии. 
Боле е выдающ. пункты—горы Гейзииг-  
кальнс (910 ф.) и Несауле-кальнс (852 ф.).

Пебрина, и л ии гаттина, заразная бо- 
ле знь шелковичнаго червя, в 60-х гг. 
XVIII в. погубившая шѳлководство во 
многих ме стноетях,  обусловливаемая 
открытым Луи Пастером (п,м.) микро- 
скопическим паразитом,  который вы- 
зывает образованиѳ иа чѳрве  чѳрных 
пятнышек,  так что он кажется по- 
сыпанным перцем (отсюда и название) 
(cp. IV, 480).

П егамоид,  суррогат кожи, см.кожа 
искусственная.

П егас,  в грѳч. ыиѳологии крылатый 
конь, который вме сте  с Хрисаором 
выскочил из те ла Мѳдузы, обезгла- 
влѳнной Персеем.  Служил Беллѳро- 
фонту (пм.), зате м уычался на Олимп;  
там он,  прислуживая Зевсу, носит 
гром и ыолнию. Позжо П. стали считать 
конѳм муз,  так как ударом своего 
копыта он открыл в Гѳликоне  источ- 
никъмуз— Гиппокрѳну (см.). В нове й- 
шей европ. поэзии П. являѳтся симво- 
лом поэтическаго вдохиовения—крыла- 
тым конѳм поэтов,  кот. уносит их 
в мир вымысла и фантазии.

Пегас,  созве здиѳ в се верном по- 
лушарии, между 2°—33° се в. склонения 
и 318°—360’ прямого восхождения; распо- 
ложѳно срѳди созве здий: Дельфина, Во- 
дояея, Рыб,  Андромеды и др., заклю- 
чаѳт в себе  (по Гейсу) до 178 зве зд,  
виднмых невооружѳнным глазом.

Пегель (пегль), ме ра жидких те лъ

в Лифл. и Курл. губ., такжс и в Да- 
нии. C m .  XII, 669 h  657.

Пегматитовая структура вулкат ч. 
пород,  c m .  XV, 605.

Пегииатит,  письменный гранит,  ев- 
рейский камень, грапитная порода, в ко- 
торой сроди полѳвого шпата залѳгаютч. 
с не которой правилыюстыо удлинен- 
ные кристаллы кварца, напоминающио 
еврейския письмѳна.

Пегу, одна из дивизий Нилсн. Бирмы, 
в дѳльте  Иравадди, c m .  V, 602 и сл.

П едагогика, паука о воспитании. Вос- 
питаниѳ означает сознатѳльное возде й- 
ствие взрослаго на рѳбенка, иа протялсѳ- 
нии всего процееса де тскаго развития, в 
це лях достижения воспитывающимся 
такой самостоятѳлыюсти, которая не- 
обходима ему для осущеетвлѳния ѳго 
челове ческаго назначѳния. Поэтому П., 
как наука, всегда прѳдполагает нз- 
ве стныя нормы, име ющия  отношение, 
прѳлсдѳ всѳго, к поиятию самой це лн 
воспитания, и опроде ленные споеобы 
приме иения  этих норм в процессе  
воепитателыиаго возде йствия. Це ль вос- 
питания устанавливаѳтся в те сной 
связи с общим миросозерцанием са- 
мих воспитатѳлѳй, поскольку источни- 
ками этого миросозерцания являются но 
только строго-научныя данныя, но и 
пзве етныя философския и рѳлигиозныя 
представления. Что касается срѳдств 
воспитатѳльнаго возде йствия, то они по- 
черпаютея из данных о саыом сущѳ- 
стве  чѳлове чѳекой природы, оеобенно 
в процессе  ея развития, начиная с 
раыняго де тства и кончая эпохою 
юности. Постепенную эволюцию в раз- 
витин ОСииО ВНЫ Х понятий II.—це ли и 
ередств воспитаиия—удобне е просле - 
дить иа почве  краткаго историческаго 
разсмотре ния вазкне йших принципов 
П., начиная с низших стадий культуры 
il восходя до современной нам эпохи. 
Мы сначалаостаповимся напонятии цклги 
воспитания. У пѳрвобытнаго челове ка 
воспитание выступаѳт как простое 
приспособлениѳ, необходимоѳ в це лях 
упрочѳния сущеетвования для молодого 
поколе ния в той форме , какая наблю- 
даѳтся y родитѳлѳй. Ужѳ не сколько 
поздне е мы ыожѳм говорить о воспи- 
тании, как прогрессирующем приспо- 
соблении, хотя и в зтом случае  все- 
гда большоѳ значение принадлежитъ
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градиции, поскольку родители прѳждѳ 
всѳго стреимятся сде лать де тей. похо- 
жими на самих сѳбя по общему строю 
душевной жизни. В связл с условия.мн 
экопомпческой, социальпой и поллтдче- 
ской жпзнн, мы видим такую поста- 
новку це ли воспнтания, где  ре шающим 
фактором являстся семья, общество или 
государство,какъне что такое, что стоит 
выше отде льной личности. Преоблада- 
иие семейнаго прннципа мы можем па- 
блюдать y древних ѳвреѳв и китай- 
дов,  a исключительноб значение госу- 
дарствѳннаго пачала выступает перед 
нами в П. древних греков (особѳнно 
спартанцев)  и римлян.  Культ госу- 
даретвѳнности, в связн с прппцишом 
подчинѳния единичнаго це лому, нахо- 
днт для себя защитника в таком тео- 
ретике  греческаго воспитания, как Н ла- 
тон (427—347 до P. X.), который раскры- 
ваѳть свои педагогические идеалы в 
своѳм дзве стпом диалоге  „Государ- 
етво“. Правда, в аѳинском воспитании 
мы наблюдаем,  повидимоыу, уже де - 
которое освобождѳние личности от гне- 
та государствѳнности, когда перед 
нами выступает пзве стньш эллинский 
идеал „калокагатип “ (гармония добраго 
и прѳкраснаго); однако н зде сь еще 
не т долнаго вьиражепия припципа лич- 
лостп, как еовокупности нишболе е вы- 
соких сторон челове ческой индиви- 
дуальности. Это особенно будет ясно 
для нас,  если мы обратим внимание 
на очень узкое понимаыие задачи воспи- 
тания в отношении женщниы. Первую 
боле е сильную и яркую защиту прия- 
ципа личности, как синтѳза наиболе е 
глубоких гироявлѳний челове ческаго ду- 
ха, мы встре чаем в эпоху ранняго 
христианства, когда самым существом 
новой религии отрицались, въпроцесее  
моральнаго совершенствования, всякия 
различия в связи с расою, полом,  
еоциальными отношениями, дбо„ во Хри- 
сте  не т различия между эллином и 
иудеем,  рабоы и свободным,  муж- 
чиною и женщшиою“. Естественно, что 
личность, в столь высоком понимании 
этого термина, культивировалась и в 
процѳссе  воспитания в этот ранний 
период в развитии христианства, кото- 
рый скоро должен был уступить ме сто 
боле е узким воззре ниям на существо 
чѳлове ческой природы. Это сужѳние по-

нятия личпости, в связи с  развитиомч. 
религиознаго формализма, наблюдается 
пами иа протялсенин всей эпохн средних 
ве ков,  когда игнорировалась физиче- 
ская стороыа челове чосисаго существа, 
как противоре чащая господствовав- 
ши.м тогда аскетическнм тенденциям,  
и недооце нивались не которые элементы 
и духовной природы чѳлове ка (напр., 
элѳмент эстѳтический н вообщо эмо- 
ционалыиый). Гуманистическоии П., осо- 
бенно в лиде  таких мыслителей, как 
Рабле (1483—1663), Монтэнь (1633-1692), 
пришлось вестд очодь надряженную  
борьбу с  средневе ковым миросозер- 
цаииѳм в защиту общечелове чееких 
идѳалов воспитадия, правда, формули- 
рованных недостаточно ясно и часто 
удерживавших связь с античдымн 
традициямд, где  выступала уже изве ст- 
ная нам неопрѳде лендость д расплын- 
чатость в самом понимании челове - 
чѳской личдости. Религиозный колорит 
в опреде ленид це лп воспдтания явля-' 
ется доыинирующиш  и y крудне й- 
ших теорѳтиков восддтания в XVII в. 
и, между прочим,  y  самаго знаменитаго 
и зъ н и х— Я . А. Коменскаго (см.) (1692— 
1670). После дний в своѳй „Великой 
дндактике “, выдвигая на пѳрвый план 
проблему обучения, или культуры уыа, 
осве щаемую им лрднцидами еще 
только что зарождавшѳйея тогда реалд- 
стической философин, самую це ль вос- 
питания одреде ляет с точки зре ния 
господствовавшаго библейскаго миросо- 
зерцания, как подготовку к загробной, 
ве чиой жизни. Печать сильнаго влияния 
каис собствѳннаго философскагомировоз- 
зре дия, так и це лаго ряда современ- 
ных ему жизненных условий лежит 
и на педагогических взглядах сле ду- 
ющаго крулнаго теорѳтпкавоспптапия— 
Локка (1632—1704), который це ль воспл- 
тания формулпрует в зависямости оти. 
потребяостей высшаго класса апглий- 
скаго общества, считая лдеал джептль- 
лэиа, в апглийском смысле  слова, ко- 
ночным достоялиеы педагогической 
культуры. Безспорпо, крупдый шаг 
вперед де лает самый зпамснитый то- 
оретик воспитапия ужѳ в XVIII в.— 
столь ыпогограплая л глубоко-талаптли- 
вая латура Ж . Ж . Руссо (1712—1778). 
Руссо в своем „Эмиле “ и це лом 
ряде  других работ пытается освобо-
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дить челове ка от власти общества и 
ига культуры, мечтая при помощи вос- 
питания создать т. ии. естественнаго 
челове ка и челове ка вообще, в отличие 
от культурнаго челове ка и челове ка, 
как члена общества. Как ни утопи- 
чен подагогичеекий идѳал Руссо в 
це лом,  творец этого идеала, несо- 
мне нно, оставил глубокий сле д в 
истории педагогичѳских идей, открыв 
собою новый период в развитии педа- 
гогических принципов.  Руссо совѳр- 
шѳнно справѳдливо выступил с про- 
тестом против деспотизма общѳства 
и государетва над индивидуумом,  
высказал це лый ряд глубоко-ве рных 
соображений в защиту прав личностн, 
как чѳго-то вполне  самоце ннаго, и по- 
степенно утвѳрдил в пѳдагогическом 
сознании мысль о том,  что це ль воспи- 
тания не может ставиться вне  зави- 
симости от самой де тской индиви- 
дуальноети, которая никогда не мо- 
жет разсматриваться только, как сред- 
ство для какой-то поетороннѳй, хотя 
бы и очень высокой, це ли. Руссо вь 
этом случае  являетея родоначальни- 
ком. того течения педагогичеекоймыели, 
которое уже в наши дни изве стно под 
именем „свободнаго воспитания “ и ко- 
торое, прежде всего, смотрит на воспи- 
тание, как на естѳственный процесе 
развития изнутри самых разнообраз- 
ииы х  задатков,  которыми так богата 
каждая де тская нндивидуальность. Сле - 
дующиѳ за Руссо теоретики воепитания, 
признавая глубокую це нноеть выражѳн- 
ыых им принципов,  пытались осво- 
бодить их от те х крайностей и про- 
тиворе чий, которых таис много было 
y  этого гениалыиаго и в то же время 
парадоксальнаго мыслителя. Так,  Вазе- 
дов (1723—1790), создатель изве стнаго 
„Филантропина“, глубоко симпатизируя 
общечелове чееким тѳндѳнциям педа- 
гогики Руссо, в их отличии от одно- 
сторонне-национальных и узко-рѳлиги- 
озных задач традиционнаго воспитания, 
выставил идеал культурнаго челове - 
ка, европейца, в противове с естѳствен- 
ному челове ку Руссо. Ещо большия и 
очѳнь сущеетвешшя изме нения в  эти 
оеновные педагогические принципы Рус- 
со внес Песталоцци (1746—1827). При- 
знавая огромноѳ значение мысли Руссо 
о самопронзвольности де тскаго развития

и сравнивая в этом отношѳнии вос- 
питатоля с садовником,  Песталоцци 
однакож сильне ѳ Руссо подчеркнваетч. 
роль активности со стороны воспита- 
теля в процессе  естѳетвеннаго роста, 
направляя все  усилия пѳдагога на раз- 
витие и укре плѳиие социальных задат- 
ков челове чѳской природы. В этомч. 
процессе , постепеннаго социализирова- 
ыия де тскаго существа главное значѳние, 
по мысли Песталоцци, должно принад- 
лежать не специальному воспитатѳлю- 
гувернеру, a семье  и имѳнно главиону 
члену семьи—матѳри, которая являѳтся у 
Песталоцци пе только воспитательни- 
цею и учитѳльницѳй, но и настоящим 
рѳформатором общеетвѳнно-экономиче- 
ской жизни. В этом заключаѳтся со- 
циальный замысѳл П. Песталоцци, 
также не лишѳнный значительной доли 
утопизма. Блшкайший преѳмник иещ о  
младший соврѳмѳнник Песталоцци, Фре- 
бель (1782—1862), исходя из философ- 
ско-рѳлнгиозных прѳдпосылок своей 
П., еще сильне ѳ своего учителя под- 
черкивал исключительноѳ богатство 
духовных дарований ребенка, природа 
котораго является своѳобразным ми- 
крокосмом.  Отсюда—необходимость об- 
лѳгчить раскрытие этих природных 
задатков при помощи соотве тствую- 
щих пѳдагогических ме р,  в числе  
которых главное значение принадле- 
ясит играм,  прееле дующим воспита- 
тѳльныя и образоватѳльныя це ли. иири- 
знавая огромную роль семьи и в част- 
ности жѳнщины в процессе  де текаго 
развития, Фребель, однако, в отличие 
от Песталоцци, был боле е скептнче- 
ски настроен в оце нке  фактическаго 
положения семейнаго воспитания и пы- 
тался устранить столь ощутительные 
дѳфекты современнаго ому семейнаго 
у ислада путем создания особых воспи- 
тательных учрѳждений, т. н. де тских 
садов (va. XIX, 304, прилож., 1/4). По- 
сле дний крупиый теоретик не мецкой
II., Героарт (xk.) (1776—1841), стремился 
боле ѳ, че м какой-либо другой предста- 
витѳль педагогической мысли, связать 
педагогичесисие приндипы с опреде лен- 
ным философоким миросозерцанием 
и опѳрѳть их на изве етныя психоло- 
гичеекия предпоеылки. Усматривая ко- 
нѳчную це ль воспитания в создании 
нравственнаго характера, Гѳрбарт,  въ
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согласин с и штеллектуалистическою ос- 
иовою своей психологии, считал воз- 
можным осуществить эту це ль при гио- 
мощи утверждсния в созпания воспн- 
тывающагося так наз. „круга предста- 
влений “, обусловливающаго наивысшую 
устойчивость моральной актнвности. От- 
сюда—нравственная оце нка н самаго 
процесса умственнаго развития, выража- 
ющаяся в принципе  „воепитывающаго 
обучения “, когда роль интеллектуальнаго 
образования в конечном счете  опреде - 
ляется значением этого процесса для 
це лей моральнаго воспитания. Эти крат- 
кия заме чания о крупне йших теорети- 
ках П. вызывают пѳред нами те еную 
зависимость це ли воспитания от це ла- 
го ряда общественных,  научных,  фи- 
лософских и религиозных условий, в 
связи с которыми вырабатывались и 
утверлсдались как общее мировоззре ние, 
так и педагогическиѳ взгляды этих 
мыслителей. Эта связь между общим 
мировоззре нием пѳдагогов и их взгля- 
дами в области восшитания обнаружи- 
ваѳтся и в поздне йших и даже со- 
врѳменных нам педагогических те- 
чениях,  будѳт ли это так наз. есте- 
ствѳнно-научноѳ течение, во главе  со 
Спенсером и Гексли, или социальная П. 
Наторпа, с  ея философскими предпо- 
оылками в духе  своеобразно понимае- 
маго кантианства и платонизма, или, на- 
конец,  так называѳмоѳ свободное вос- 
питание (Гансберг,  Гурлитт,  Шарле- 
ман,  Э. Кей, Вентцель и др.), воскрѳ- 
шающее принципы Руссо и сишпати- 
зирующее не которым индивидуалисти- 
чѳски-анархичеоким тендѳнциям со- 
временной нам эпохи. Этим ѳстѳ- 
ствѳнио объясняѳтся то разнообразие 
во взглядах на це ли воспитания, с  
которым мы встре чаемся в наши дни. 
Но нам важно срѳди этого разнообразия 
найти не что объединяющее все х этих 
теоретиков педагогики и помогающеѳ 
установить общую це ль воепитания. Та- 
кою общею це лыо может считаться, 
по нашѳму мне нию, стремление к гар- 
моническому развитию все х лучших 
еторон челове ческой природы. Как 
ни субъективен в данном случае  
термин „лучший “, однако в отношении 
его всегда можно достигнуть изве стнаго 
соглашения, поскольку ре чь идет о 
развитии основных физических и пси-

хических функдий. Едва ли моясеп, 
вызывать серьезныя возралсения и тер- 
мин „гармонический “, ибо стрѳмлѳиие 
к такой гармонии является ѳстеетвен- 
ной тенденцией челове ческаго духа: 
совсе м не порождая какой-либо нивел- 
лировки, поскольку после дняя нѳ мо- 
жѳт разсматриваться как ие что поло- 
лсительноо с точки зре ния рациональ- 
ной IL: гармония вполне  осуществима, 
если какая-либо сторона челове ческой 
психики является доминирующей, в 
связи с преобладающими естествен- 
ными задатками (подобно преобладанию 
изве стной мѳлодии в музыкальной гар- 
монии).Гораздо больше трудностѳй вызы- 
вает вопрос о согласовании индиви- 
дуальных u социальных стрѳмлѳний 
в процоссе  создания наиболе е совер- 
шенной личности, но и зде сь при настоя- 
щем взаимоотношении этих двух фак- 
торов— индивидуума и общества—воз- 
можна изве стная согласованностьи даже 
гармония. Право на свободноѳ самоопрѳ- 
де ление давно признано за индивиду- 
умом общественным сознаниѳм но- 
ваго времени, а, с другой стороны, 
жизненное воплощѳниѳ боле ѳ высоких 
стремлений челове чеекой личности осу- 
ществиыо только при условии ограниче- 
ния боле е грубых форм нндивиду- 
ализма и признания закопности основ- 
ных социальных требований.

Что касаѳтся средств воспитательнаго 
возде йствия, то они почѳрпались и по- 
чѳрпаются из даныых о д е тской при- 
роде , особенно в процессе  ея развития, 
поскольку зде сь разуме ется вся сово- 
купность зианий, приобре тенных как 
чисто научным путем,  так и боле о 
грубо-эмпиричѳекими способамн пости- 
жѳния де тскаго существа. Если совре- 
менная П. стремится обосновать свои 
принципы no возмолшости на строго- 
научных данных,  то на боле ѳ ранних 
стадияхъпедагогическаго возде йствия мы 
иаблюдаѳм утилпзирование довольно 
элементарных наблюдений над развп- 
тием де тскаго существа, посколысу вся- 
кая прикладная наука псторически пред- 
полагает предварительное существова- 
ние иногда довольно примитивной прак- 
тпки. Современная П. в вопросе  о 
средствах воспитательнаго возде йствия 
опирается на такия науки о природе  че- 
лове ка. и, главньш образом,  ребонка,
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как анатомия, физиология и психология. 
Если первыя две  науки сущеетвуют 
сравнитѳльно давно, то психология ди- 
тяти, как научная дисциплина, может 
исчислять свое существование веего не - 
сколькими десятиле тиями, считая своим 
родоначальником изве стнаго не мецка- 
го физиолога В. Прейера, сочинениѳ кото- 
раго „Душа ребенка“ появилоеь в 1882 
году. Такасе достояниѳм только еаыых 
после дннх десятиле тий должна счи- 
таться совершенно новая отрасль науч- 
наго веде ния, изве стная под именем 
педологии, или пайдологии. Педология,как 
показывает саыое названиѳ, есть наука 
о дитяти, нменно о всей природе  ребен- 
к а -  как физической, так и духовнои. 
Она, по выражению одного из предета- 
вителейэтоймолодой дисциплины (Крис- 
мана), име ет своей задачей изучение 
всего,что отнооится к существу де тской 
природы, собирая и систематизируя весь 
тот богатый материал,  который по- 
лучается путем изсле дования де тской 
жизни в самых разнообразных отно- 
шениях.  Педологию, как науку, не нуж- 
но сме шивать с П.: педология пред- 
ставляет из себя чисто-описательную 
дисциплину, a П. являотся наукой нор- 
мативной, устанавливающей принципы 
воспитания и указывающей способы осу- 
ществления или приме нения этих прин- 
днпов в процессе  иидивидуальнаго 
педагогическаго возде йствия. Пережива-
е.чая нами эпоха характеризуется исклю- 
чительным подъѳмом интереса к из- 
учению де тской природы, поскольку всѳ 
это наблюдаѳтся в различных госу- 
даретвах 3. Европы и в Америке , при 
чем в этой после днѳй стране  инте- 
рес этот получил особенно экстен- 
сивный характер,  находя своѳго наи- 
боле е яркаго выразитѳля в изве стном 
проф. П. в уорстерском универси- 
тете  — Стэнли Голлгь. В настоящее 
время мы наблюдаем постѳпѳиное уве- 
личение работ въданной области в свя- 
зи с привлечением сюда мотода экспе- 
римента, когда перед нами новая от- 
расль педагогической науки, так наз. 
экспериментальная П., такжѳ насчиты- 
вающая значнтельное количеетво прѳд- 
ставитѳлѳй в различных странах Ста- 
раго и Новаго Све та (наиболе е значи- 
тѳльный де ятель на этом попршце  ди- 
рѳктор специальнаго института по эке-

перимѳнтальной П. в Гамбурге  Эрнст 
Мейман) .

Если мы теперь попытаемся устано- 
вить основное содержание соврѳмѳнной 
П., как науки, то перед нами прежде 
всего выступит так наз. общая IL , 
т. е. та часть педагогичеекой науки, ко- 
торая выясняет самыя основныя про- 
блемы П., устанавливает самое понятиѳ 
о воепитании, как прѳднаме ренном 
возде йствии, опрѳде ляет границы этого 
возде йствия в связи с фактом на- 
сле дственности и прирожденноети, фор- 
мулируѳт понятиѳ о це ли воспитания 
и затрагивает не которые другие прин- 
ципиальныѳ вопросы педагогики, посто- 
янно обнаруживая оеновиой характѳр 
этой науки, как нормативной дисци- 
плины. Нормы эти устанавливаются от- 
части в связи с общим мировоззре - 
нием воспитателей, отчасти в связи с 
те ми результатами, которыѳ получаютоя 
в области педологических изсле дова- 
ний. Отсюда огромное значениѳ изучения  
де тской индивидуальности, с че м мы 
встре чаемся в болыпинстве  соврѳмѳн- 
ных работ по педологии. Это изучѳние 
является в высшей стѳпени вазкным 
и при установлѳнии самых педагогиче- 
ских норм и при прилозкении этих 
норм в процессе  педагогическаго воз- 
де йствия в отнопиении опреде ленной ин- 
дивидуальнооти. Вот почѳму централь- 
ное содержание современной научной Ги. 
составляет характеристика столь раз- 
нообразных методов для изучения де т- 
ской индивидуальности. (Боле ѳ близкое 
знакомство со все ми этими методами да- 
ют изве стныя „Лѳкции по эксперимен- 
тальной II.“ Меймана и книга американ- 
скаго пѳдолога Уиппла, „Руководство к 
изсле дованию физичѳской и психичѳской 
де ятѳльности де тѳй школьнаго возра- 
ста“). Зде сь презкдѳ всего предполага- 
ются методы изсле дования физической 
стороны де тскаго сущѳства, поскольку 
на почве  собраннаго таким путем ма- 
ториала устанавливается общий тип фи- 
зическаго развития и даетея возможность 
индивидагализировать полученныя та- 
ким образом нормы при конкрѳтном 
вме шательстве  в процесс те леснаго 
развития опрѳде ленных де тей. Сде до- 
вателыю, перед нами выступаѳт осо- 
бая область II., в настоящѳе врѳмя 
наиболе ѳ разработанная, имѳнно учѳние
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о физическом воспитанги (см. XI, 336/58). 
Что касаѳтся духовнаго воспитангя ( \м. 
XI, 358/84), то зде сь обычно разуме ется 
возде йствие на все  стороны психшси — 
на интеллеист,  па чувство ии на волю. 
В отличие от интѳллектуалистической 
П. Гербарта и ого после дователей, со- 
вроменная иаука о воспитании особенно 
подчеркиваот огромное значѳниѳ эмоций 
u активности в процоссе  формирования 
чѳлове ческой личности. В соотве тствии 
съдоминированием волюнтаристическа- 
го направлепия в современной научной 
психологии, па самое видное ме сто вы- 
ступает вопрос о воспитании воли, и 
элементу активноетн отводится псклю- 
чительная роль и в процеесе  культуры 
у.ма или образования (трудовая школа, 
школа де йствия Кершснштейнер,  Л ай  
h  др.). Конечно, и в отношении духов- 
наго воспитания преждѳ всего выдвига- 
ется вопрос о пормах,  разсчитанных 
на средний тип духовнаго роста, a за- 
те м уже ведется ре чь об индивидуали- 
зированин этих норм в соотве тствии 
с прирожденными особенностями. Из- 
сле дованиѳ процесса интеллектуальнаго 
развития и использовапие результатов 
этого изсле дования в це лях воспита- 
ния составляѳт продмотъособой отрасли 
педагогической науки — дидактики. В 
связи с успе хами современной психо- 
логии п педологии дидактика в наши днн 
пытаетсяпоставитьде ло обучения и вооб- 
ще интеллеистуальнаго развития на боле е 
прочную, истинно-научную почву, по- 
скольку зде еь ре шающее значениѳ отво- 
дится эксперименту (мы разу.ме ем но- 
ве йшияэкспѳрименталыиыяпзсле дования 
в связи с обсуждением таких дидак- 
тичеоких проблом,  как проблема обу- 
чения чтению и письму, в особенности 
орѳографии, рисованию, проблема на- 
глядиаго обучения и т. п.). Несомне нно, 
в связи с успе хамн этих изсле до- 
ваний находятся и реформаторския по- 
пытиш в других областях школьной 
методологии (напр., усовершенствоваиит 
ные методы обучения новым языкам 
u т. п.). Наконец,  этому же педологи- 
ческому движению обязаиы своиы про- 
иехождением попытки новой оргаии- 
зации школьнаго де ла в це лом,  в 
оеобенности поекольку зде сь, в соот- 
ве тствии с заве тами Фребеля, главное 
внимание уде ляется самому раннему

периоду де тскаго развития, регулируо- 
мому путем своеобразнаго пѳдагоги- 
чѳскаго вме шательства на почве  педо- 
логических изсле дований (разуме ем 
в частности изве стную систѳму Мон- 
т ессори; c m . XIX, 304, прилож., 2/3). Всс 
это указывает иа постепенноѳ упроче- 
ииѳ научиаго элемента в нове йшѳй II., 
в отличие от традиционнаго отноше- 
ния к процессу воспитания, когда на 
первый плап выдвигался принцип 
искусства и когда зде сь все объясня- 
лось псключителыиоио талантливостыо 
воспитателя, опиравшагося не на ясно 
сознаваемыя иаучныя продставлоиия, a 
на одну интуицию. Конечно, и нове йшая
II. не отрицает огромнаго значения  ин- 
дивидуальнаго творчества в процессе  
воспитания, посколысу зде сь идет ре чь 
и о создании самих педагогическихч, 
идѳалов и о це лесообразном приме - 
нѳнии соотве тствующих ые р при осу- 
ществленин опреде ленных педагогиче- 
ских це нностѳй, однакож доминиро- 
вание при этом чисто-научных эле- 
ментов не молсѳт подлежать сомне - 
нию, и благодаря этому П. постепѳнно 
возвышаотся на стѳпѳнь положителыюй 
науки.

В России интерес к пдеям запад- 
ной П. наблгодается ѳще во второй по- 
ловине  ХѴиии в., в связи с преобра- 
зоватѳльными планами Екатерины II и 
И. И. Бецкаго. Зде еь мы видим по- 
пыткн осуществить и y нас не которые 
из пѳдагогических взглядов Моп- 
тэня, Локка, поздне е—Руссо. Но все это 
не могло найти вполне  благоприятной 
почвы, в связи особенностями тогдаш- 
ней русекой жизни, инерцию которой 
трудно было повернуть одне ми теоре- 
тическими идѳями эпохн Просве щепия. 
Первая половнна XIX в. характеризу- 
ется преобладаниѳм y нас официально- 
националистических идеалов воспи- 
тания и обучения, в соотве тствии с 
те ми профессиональными задачами, ко- 
торыя ставились для педагогическагс 
продесса тою же государственною вла 
стыо. Первый сильный протѳст про- 
тив узко-утилитаряой точки зре ния в 
II:, с яркою защитой общѳчѳлове че- 
ских идеалов воспитания, мы нахо- 
дам y Н . И. Пирогова (1810—1881), в 
его знамѳнитой статье  „Вопросы лсизни“ 
(1856). ии'. Д .  Ушинский (1824—1870) въ
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це лом ряде  статей (в особсшюстн в 
статьях:  „0 народности в общеетвен- 
ном воспитании “, „0 нравственном 
элементе  в русском воспитании “), 
прнзнавая огромное зыачѳпие общечело- 
ве ческаго идѳала воспитаиия, пытался 
в то же врѳмя паме тить и осповныя 
черты русскаго иациональнаго воспита- 
ния, выдвигая па первый плаи исклю- 
чнтельную роль родпой ре чн в этом 
процессе  воспитапия в духе  истинно- 
пародпых начал.  Но главпая заслуга 
Ушинскаго лежит в создапии серьез- 
ной литературы по педагогической пси- 
хологии, посколысу он являѳтся авто- 
ром крупнаго труда „Челове к,  как 
предмѳт восигатапия “, бывшаго в тече- 
ние ие скольких десятков ле т основ- 
ным (и почти единственным)  источ- 
ником психолого-педагогическаго обра- 
зования для русских воспитателей и 
учителей. Мы но будем останавливать- 
ся на характеристике  основных взгля- 
дов после дующих теоретиков рус- 
ской II., выдвигавших какой-либо опре- 
де ленный элемент прп формулировке  
своих педагогических принципов:  
нли элемент общеетвеиности, в осо- 
бенности в отиошепии средней школы 
{В. Я . Стоюнин,  у.м. в 1888 г.), или 
естественно - паучный элемент,  глав- 
иым образом,  в отношении началь- 
ной школы (барон II. А. Корф,  ум. 
в 1883 г.), пли элѳмент религиозно-цер- 
ковный—в отпошении той жѳ началь- 
ной школы(0. A .Рачинский, ум. въ1902г.), 
иили, наконец,  элемѳнт психологиче- 
скаго углублѳния, вл. связи с огром- 
иым Значением пеихологии для все х 
отде ловъН. (П . Ѳ. Каптерев) . Не околько 
изолированно развивались в 60-х—  
70-х годах педагогичѳскиѳ взгляды Л . 
Н . Толстого, в связи с его учитель- 
екой де ятельпостыо в яснополянской 
гаколе , где  он пытался осуществить 
принципы свободпаго воспнтаиия, несо- 
мне нно, отралсая на сѳбе  влияниѳ педаго- 
гических идей Руссо. Также самосто- 
ятельноѳ ме сто в этом процеесе  раз- 
вития педагогичееких идей в России 
занимают подагогичсскио труды проф. 
Лесгафта (ум. в 1909 г.), работавшаго, 
главньш образом,  над проблѳмами 
физическаго воспитания. Исишючитель- 
ный иптѳрес к псдагогичоским во- 
просам сталт, обиаруживаться y насъ

в коищ е  девятидесятых годов про- 
шлаго ве ка и с самых первых ле т 
текущаго столе тия, когда н до нас до- 
катилась волна того пѳдологическаго 
движения, о котором мы ужѳ упомпна- 
ли, говоря о развитии педологических 
идей па Западе . Центром этого движе- 
ния явился подологичсский крунсок в 
Петрограде , во главе  с проф. .4. П. Не- 
чаевым.  Энергин этих лиц обязапо 
созвание чѳтырѳх съе здов по вопро- 
сам воспитания (два съе зда по педаго- 
гической психологии и два по экспери- 
мѳнтальной П.), учрезкдение Общества 
экспериментальной П... создание доволи̂- 
но обширной педологичѳской литерату- 
ры и т. п. Интерес к педологическимл, 
изеле дованиям п к вопросам экспе- 
рпментальной П. обнаруясивается в на- 
стоящее время н в других крупных 
центрах иашего отечества, между про- 
чим,  и в Москве , где  э т ии вопросы 
разрабатываются, главным образомч», 
в Общеетве  экспериментальной психо- 
логии h в Институте  де тской психо- 
логии n неврологии Г. И . Россолимо 
(зде сь уде ляется особенно много вни- 
мания нзучению различных аномалий в 
области де тской жизни). В связи с 
де ятельностыо этих учреждений мы на- 
блюдаем появление достаточнаго коли- 
чеетва статей по вопросам педологин 
n экспериментальной П. в различпыхи, 
педагогических лсурналах (в особѳн- 
пости в „Русской Пиколе “ и в „Ве ст- 
нике  Воспитания “).

JI и т  о р a т у, р а: История  педагогте- 
ских идей: Монро, „История П.“ (I—II тт.,
1913); Циглер,  „История П.“ (1912, много 
ме ста уде ляется истории не моцкой П. 
il особонно—иотории не мецкой средней 
школы); Соколов,  „История  педагогиче- 
сисих систѳмъ“ (1912); Каптерев,  „Исто- 
рия  русской П.“ (1908).—Общая II. и ча- 
стью педагогическая психология: Циглер,  
„Общая II.“ (1906); Паульсен,  „П.“ (1913): 
Мюнстерберг,  „иисихология и учитель“ 
(1910); Джемс,  „Беее ды по психологин 
с учителями“; Рубинштейн,  „Очерк 
педагогической пеихологин в связи с 
общей II.“; Наторп,  „Философия, как 
основа П.“; Лесгафт,  „Сѳ.мейноѳвоспн- 
тание ребенка“.—Экспериментпльная пе- 
дагогика: Э. Мейман,  „Лѳкции по экспе- 
рнментальной Ü.“ (I—III тт.; самоо це п- 
ное пропзведопио для ознпкомления  сл>
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методами н рѳзультатами экспѳримен- 
тальной П.; в настоящее время выхо- 
дит по - русски третьим изданием,  
со второго переработаннаго не моцкаго 
издания); Угтпл,  „Руководство к из- 
сле дованию физичеекой и духовной при- 
роды де тѳй школьнаго возраста“ (1913); 
Бинэ, „Соврѳменныя ндеп о де тяхъ“ 
(1910). — Дидактика: Мейман,  „Лекции 
по экспериментальной П.“ (ч. 3-я, посвя- 
щенн., гл. обр., обсуждению дидаптиче- 
ских проблѳм— на почве  эиссперимѳн- 
тальных изсле дований); Л ай, „Экспери- 
ментальная дидактика“; Б арт ,  „Элемен- 
ты воепитания и обучения “ (I—II тт., 1913; 
много це ннаго материала и по вопросам 
общей IL); Вилльман,  „Дидаистика“ (I—II 
тт., особѳино це нен второй том) ; Кап- 
■терев,  „Дидактические очерки“ (2 изд.,
1914); А. Нечаев,  „Совремѳнная экспѳри- 
ментальная психологи я  и ея отношѳнио 
к вопросам школьпаго преподавания “, 
I—II тт. Кроме  этих произведений, для 
знакомства с различнымы вопросами II. 
можно рекомендовать две  серии: „Душев- 
ная жизнь де тей“, I — XV тт. (собрание 
перѳводных работ,  изд. „Московскаго 
книгоиздательства“) и „Педагогическая 
’акадѳмия “, I—XV тт. (работы русских 
авторов,  под ред. проф. A. II. Нечаѳва, 
изд. „Пользы“).—Много це ннаго матери- 
ала по самым разнообразным пробле- 
мам П. можно найти в иностранных 
коллективных изданиях:  W. Bein, „Еп- 
cyclop idisches Handbuch der Pädagogik“ 
(2 Aufl., 1—10 Bde); P. Monroe,„ Cyclopaedia 
of education“; Buisson, „Dictionnaire de 
pédagogie“ (2-me éd., 1911).

H . Виноградов.
П вдагогическое образование, c m . 

приложение.
П едаль 1)в органе —клавиатура, на 

которой играют ногами (см. мануаль).
2) В фортепиано—два рычага, приво- 
димыѳ в движение ногами. Правая П. 
отодвигает заглушатели (демпферы) со 
струн и усиливает таким образом 
обертоны (см. мажор) , всле дствиѳ чего 
звук получает болыпую полноту и соч- 
ность. ииажим такой П. указывается 
словом Ped., a снятие с нея ноги— 
зве здочкой. Ле вая П. передвигает всю 
клавиатуру в сторону, всле дствие чего 
каждый молоточек ударяет вме сто 
трех струн,  приходящихся на клави- 
ипу, только по двум;  там же, где  на

клавишу приходятся две  струны,—толь- 
ко по одной, всле дствие чего звук полу- 
чается глуше, слабе е. Ум'Ьлое употре- 
блениѳ правой П. есть одно из основ- 
ных условий пе вучаго звука и полноты 
гармонии на фортепиано; без ле вой П. 
трудно достигнуть настоящаго piano. Со- 
единение обе их П. дает особый эф- 
фект полноты звука и не жности. Всле д- 
ствиѳ всего этого уме иье управлять П. 
играет при игре  на фортепиано огром- 
ную роль. На современных пианино 
бывает еще трѳтья П. (модератор) , по- 
чти совсе м заглушающая звук (напр., 
при игре  упралснений). На гармониумах 
П. служат для накачивания воздуха в 
ме хи. Ю. Э.

П еданты  (итал.; первоначально „пе- 
дантъ“ значило „воспитатель“), в итал. 
литературе  название эпигонов гума- 
низма, которые в XVI ве ке , в пору 
полнаго расцве та литературы на итал. 
языке  и свободнаго творчества, рато- 
вали за права латинскаго языка и за 
неукоснительное соблюдение античных 
литературыых форм.  Отсюда педан- 
тизм— иеуклонное, косноѳ и мелочное 
сле дование раз данным формам,  пра- 
вилам или взглядам.

П еддец ,  или Педдиц,  р. валкск. и 
верроск. уу. Лифляндской г., пр. прит. 
Эвста, сист. Зап. Двины; 125 в. дл.

Педель (средневе ков. латинск. pedel- 
Ius или bidellus, от древне-верхнегер- 
манск. pital—елуга), первоначально во- 
обще слулситель в каком- либо присут- 
ственыом ме сте , впосле дствии исишю- 
чит. служитель университетской инспек- 
ции, обязанный гл. об. сле дить за поряд- 
ком в сте иах универеитета.

Тиед ер а стия (греч.), любовь мужчин 
к юноша.м,  неестествѳнн. полов. сно- 
шения мулсчин съмальчиками (ср.ХиХ, 
237/38). П. была нере дким явлениѳм y 
многих древних иародов;  но боле е 
веего она была распространена в грече- 
ском мире  (греческая любовь): в Спар- 
те , Аѳинах,  Крите , Беотии, Элиде  и др. 
ме стах.  Однако, в интеллигентных 
кругахъП.обычно име ла чисто нравствен- 
ный характер любви к де тям,  свобод- 
ной от всякой гомосексуальности; в 
этом смысле  мыслители и гоеуд. лгоди 
того времени виде ли в П. одно из 
преимуществ Греции перед варварами, 
считали ее средством восшитапия харак-



Педагогическое образование.
С р а зв и т ием н а у к ,  расш п ряю щ и х наш и п о зп ан ия  

о при роде  челове к а  и ея духовном  п ф изическом росте , 
все боле е остро ощ ущ алась  потребность в специа л ы иы х 
учебн о-научны хъ*учреж ден ия х ,  п одготовляю щ их педа- 
гогов к  их  де ятел ь по сти . И  весьма знам енательны м  
в истории  п едагогикп  я в л я е т с я  то гь  ф акт,  что знаме- 
ниты е п едагоги  п р о ш лаго , создатели  г е х  и л и  и ны х 
п едагогпческих систем,  сами бы ли вы даю щ им пся пси- 
хо л о гам и , философами п н ату р али стам и , ко то р ы х  прсж де 
всего интересовало  и зуч ен ие п рироды  челове к а , его 
р азн ооб разн ы х зап росов ,  его эволю цип . У ж е  философы 
древности— П и о аго р ,  Сократ-ь, П латоп ,  А рпстотель—  
суме л и  пе то л ьк о  дать  отве ты и а  глубочай ш ие запросы  
челове ческаго  д у х а , по и  непосредствепно в л ия л и  па 
са.мый процесс п едагогической  м ы сли . A  и х  ш колы  
бы ли не то л ьк о  л аб о р ато р ией фплософскпх и н аучп ы х 
и скан ий, но и  своеобразны м и педагогпческим и учреж де- 
ниям и , где  у п р о чи вал ась  опреде л ен н ая  тр ад и ц ия .  П озд- 
не е— в новое врем я— Л о к к ,  Г ер б ар т ,  Спепсер,  y  
нас У ш ин ский  подвели кр и ти ч ескиѳ и тоги  наш им  
зн ан иям  в области  п ед агоги ки  и п си х о ло гии и  п ы тались 
п ролож и ть новы е п утн  в  самом педагогическом  обра- 
зо ван ии.

Н о ш к о л ь п а я  п р а к т и к а  роковы м  образом  всегда 
о тставала  от п ровозглаш аем ы х педагоги чески х  лозун - 
гов и  тео р ий . Н а  п р о тя ж ен ип всей  и стории ш кольп аго  
де л а  мы видим,  что рядовы е п ед аго ги -п р акти ки  полу- 
чали  дал еко  не достаточную  теоретическую  педагогнче- 
скую  п од готовку ; чащ е всего он а  бы ла случай н ой  н 
н еполной . Самыя п едагоги ческия  учр еж д ен ия  долгое 
врем я  нѳ я в л я л и с ь  прочно ф ункцион и р о вавиш ими вплоть 
до X I X  сто л ., ко гд а  мы видим уснлепны й и х  рост,  
особепно в Г ерм ан ии . И з  п р еж н и х  ш кол  д л я  педа- 
гогов м ож по отме ти ть  л и ш ь немногия ; таковы  ноиболе е 
вы даю щ ия с я  из н и х :  в Рейм се  «S ém ina ire  des m a ître s  
d ’école» (1684 r .) ,  в Г ал л е  откры ты й Ф р ан ке  в 1695 г .  
« S em in ariu m  p raecep to ru m » , д а л е о п едагоги ческия  учре- 
ж д еп ия  в Ш тетине  (1732 г .) ,  в М агдебурге  (1735 г .) , 
в Б е р л и н е  (1784 г .)  и д р .

В  половине  п рош лаго  стол . н аи боле е м огущ ественное 
вл ия п ие н а  педагогическое об р азо ван ие де я тел ей  р а зн ы х  
стран  о к а за л и  Г ер б а р т  (с.м.) и  Д и стер в егь  (см .). 
Создав це л ы иу ю , вп утрен не  закон чен ную  педагоги- 
ческую  спстем у, построенпую  н а  гарм оническом  си н тезе  
пси хологии , эти ки  и эстети ки . Г ербарт самую  педаго- 
ги ку  в о звел  н а  степеиь научной  д и сц нп ли н ы , и потому 
преж д е веего в ш к о л е  гер б ар тианцев  мы паходим  
попы тку  создать строго обоспованное педагогическое 
мир о в о ззр е ние. В  кач естве  уни версп тетскаго  препода- 
вател я  п си х о ло гии и  п едагоги кн  Г ербарт еще в К енигс- 
берге  с 1810 г .  о р гап и зо вал  специа л ь н ы я  за н я т ия  в 
области  теорети ческой  п ед аго ги кп , ко то р ы я  о казалп сь 
н аиболе е плодотворны м и при  переходе  Г ер б ар та  в 
иен у . З д е сь п едагоги ческий сем ипарий с п ракти ческой  
р азр аб о тк о й  педагоги чески х  проблем  в специа л ы ю  
п р и сп о со б л еш ш х  ш изш и х  и средних ш ко л ах  н аш ел  
де ятел ь н ы х  у чен и ков  Г ер б ар та— Стоя и  Р ей н а . Т аки м  
образом  и ене  суж дено бы ло сде л а т ь с я  первы м  н ауч- 
ным очагом ,  где  вопросы  п ед агоги ки  п о д л еж ал и  и зу- 
чению в вы сш ей ш ко л е . О рган  и ен скаго  педагогическаго  
семш иа р ия  «Aus dem  p ä d ag o g isch en  U n iv e rs itä ts -S e m in a r  
zu Je n a»  (1— 18 H e lte )  я в л я е т с я  очень це нным источ- 
ником  д л я  озн аком лен ия  с разн ообразн ы м и  педагоги- 
ческим и п роблем ам н, к а к  оне  стави ли сь н р а зр е ш ались 
современпы мн гер б ар тиан ц ам и . (См. т а к ж е  G lück,«D as 
p ä d a g o g . U n iv .-S e m in a r  zu  J e n a .  D ie  V olksschule» , 
1898; W eilin g e r ,  «D as p äd ag o g . S em in a r in  Je n a» , 1878; 
W ette rw a ld ,  « P ä d . U n iv e rs itä ts -S e m in a r» , 1900).

С 80-х  г г .  п р о ш л. в е к а ,  в связп  с у сп е ш ны м  
прим е ненисм эксп ери м ен талы иы х м етодов к  п сихо- 
л о гии .н ачи н аю т зар о ж д аться  ла бо р а т о р ии  педагогическоии 
психологги  il педологические и н ст и т ут ы .  П ер в ая  т а к а я  
л аб о р ато р ия  бы ла основаиа Стэнли Х о л л о м  (S tan ley  
H a ll)  в 1881 г .  в Б ал ти м о р е  п р и  ун н верси тете  
H o p k in s  'a .  Оце  скоро ж е  п о л учи ли  бы строе р асп ростра- 
нение и  п р и  д р у ги х  а м ер и к ан ск и х  ун и вер си тетах .  
Т еп ерь м огучее научно-педагогическоѳ (педологическое) 
дви ж ен ие сде л ал о сь  всеобщ им во все х  к у л ь ту р н ы х  
стр ан ах ,  и в  связи  с этим  и зуч ен ие де тей  n  самое 
педагогическое о б р азо ван ие п олучает  х а р а к т е р  строго 
н аучн ы й . И почти во все х  к р у п н ы х  ц еи тр ах  нме ю тся 
теперь л аб о р ато р ии эксп ери м ен тальн ой  педагогической 
нси х о ло гии . В  1900 г . в о зн и к ае гь , по м ы сли Скойтепа,

л аб о р ато р ия  в  Б р ю ссел е ; в сл е дую щ ем  году  проф . 
Н ечаев  откры вает  л аб о р ато р ию в П етр о гр ад е  п р и  
м узее  воеш ю -учебны х заведеи ий; за т е м основы ваю тся 
л аб о р ато р ии в Б у д ап еш те  (Р анш бургом ) , в М илане  
(П иццоли), в П а р и ж е  (Б и и э), в Л ей п ц и ге  (Б р ан о м ) , 
в ЗКеневе  (К лапаредом ) , в Б р е с л а в л е  (ииитерном ) , 
в Б ер л н н е  h  д р . У чр ёж д еи ие з а  п о сл е д н ие годы  т а к и х  
у н и в ер сал ы иы х педагоги чески х  и ш ститутов ,  к а к ие мы 
в иид и м  в Г ам бурге  и Л ей п ц и ге , зи ам енует новы й 
этап  в  самом х а р а к т е р е  п едагоги ческаго  о б р азо ван ия . 
Объединеиш а я  раб о та  м ногих учеы ы х р азн ы х  спе- 
ц иал ьн о стей , н ап р ав л ен н ая  к  общ ей це л и — всесторон- 
нему и зуч ен ию де тей п ю нош ества, создает особую 
н а у к у — педологию . Е я  изучение и д олж и о  быть полож еио 
в основу соврем еннаго  п едагоги ческаго  о б р азо ван ия .  
И  де й стви телы ю , все  учр еж д ен ия ,  иш е ю щ ия  своей зад а - 
чей специал ьн у ю  п одготовку педагогов ,  в  настоящ ее  
врем я  зам е тно расш и ряю т своп п рограм м ы  в этом  
смы сле . Е сл и  ж е  соврем енная ш ко л а  все еще име ет 
очень м ало де ятел ей , педагогическп  о б р а зо в а ш ш х ,  то 
в близком  будуицем именно т а к ие педагогн  п р иш е- 
сут обиовление ш коле .

П едагогические оисурналы , к а к  один и з гл авп ы х  
ф акторов п едагогическаго  обр азо ван ия ,  т а к ж е  п р иобре - 
таю т зам е тно боле е научны й х а р а к т е р . О ни,естествеино, 
стрем ятся  п о п у л яр и зи р о вать  идеи именно н аучн ой  педа- 
го ги к и . Т ако вы  и зд ан ия : Pedagogical S e m in a ry ,  и здаю щ ийся 
с 1891 г .  Ст. Х о л л о м ,  Z e its c h r if t  fü r  experim en telle  
P ä d a g o g ik ,  и здаваем ы й проф . М ейманом,  L 'A n n é e  
psychologique, основанны й А нри  н Б н и э ; D ie  K inderfeh ler, 
The P edo log ist, T h e  E d u c a tio n a l R e v ie w , В е с т н т  
В осп и т а н ия , Еоисегодник экспериш ент а льно й  педагогики  
(выш ло ш есть к н н ж е к ) , В е с т н и к  психологии , Русская  
Ш кола  и  д р .

О б р азо в ат ел ы ш я  учр еж д ен ия ,  им е ющ ия  ц е лы о п о д го - 
товку учи телей , возникаю т в Р оссии сравии тельи о  
поздио, n e  ран е е 80-х  г г . X V I I I  сто л ., ко гд а  бы л 
утверж ден  у став  народиы х училищ  (5 а в . 1786 г .) .  
Этот у став  им е л  в  виду приспособлеиие к  русски м  
у сл о в иям  а в стр ийской  системы п ароднаго  о б р азо ван ия . 
Но к а к  р а з  по вопросу о п одготовлении учи телей  ыаш 
у став  р е зко  о тступ ал  от своего о р и ги н ала . И м еино—  
он совсе м и ги ор и р о вал  о р га н и за ц ию австр ийски х  
норм альны х ш кол ,  име вш их це лы о  подготовлять 
учителей  д л я  н и зш и х  ш ко л ,  n  т е м самым н е р е ш ал ,  
ка к  сле дует,  вопроса о подготовке  будущ и х учителей ; 
a  потому недостаток в у ч и тел я х  иадолго  остался  
больны м ме стом наш их ш кол  н  очень зад ер ж и в ал  
проведеиие самой реформы  н ароднаго  о бразован ия  в эту 
п о р у . Л и ш ь п р и  одном главном  у чи лш ц е  в  и и етербурге  
бы ла о р ган и зо в аи а  одна у ч и т е л ь с к а я  семинария  д л я  
сотнп стипеыдиатов,  ко т о р и м и , к  том у ж е , сде л а л ся  
худш ий элем ент д ухови ы х сем инарий . Д у х о вн о е  на- 
чальство ревниво относилось к  новым све тским  ш исо- 
лам  il н еохотно, под больш пм  давлеы ием свер х у , 
ж ертвовало  с в о е м и  восш итан н и к ам и  в и н тересах  т аки х  
ш кол,  п осы лая  ту д а  те х ,  кто  «к высш им н ау кам  без- 
надеж ны ». иио н ятно , что эта  у ч и тел ьск ая  семипария  
ко е -к а к  в л ач и л а  свое сущ ествование, вы п у ская  сомни- 
тельн ы х,  бездарны х де ятел ей  и ароди аго  п росве щ ения .  
З а  двадц ать л е т он а м огла  подготовнть ли ш ь 425 учи- 
телей  (См. В .  Э й нгорн ,  «М осков. главн ое  народное учи - 
лищ е в кои ц е  X V I I I  в .» . « Ж у р н .М и н .Н а р . П р » ., 1910 г .) . 
В  1804 г .  эта  у ч и тел ьская  сем ннария  бы ла п реобразо- 
ван а  в П едагоги ческий  ннститут,  с тр е х л е тним 
курсом ,  a  в 1816 г .  п осле д и ий бы л реф орм ирован ,  
получи в и азв ан ие Г лав н аго  п едагогическаго  иш ститута, 
с ш естиле тш ш  курсом  обучепия .  И нститут просу- 
щ ествовал  в таком  виде  до 1859 г . ,к о г д а  и  бы л за- 
кр ы т.  (См. С м ирное,  «К раткоо исторн ч . обозр . 25-ле т ия 
Г л ав н . пед аг . инст.»  Ж . М . Н а р .  иир . ч . 8 1 , I I I . ) .

Л и ш ь с эп охи  60-х  годов,  в связи  с общ ествеп- 
ным о ж и вл сн ием и  создаыием зем ски х  учр еж д еи ий , 
возникаю т y  н ас  н овы я ш колы  д л я  подготовления  
народиы х у чи тел ей . С и зд ан ием п ол о ж ен ия  о народ- 
ыых у чн л и щ ах  в 1864 г .  связы вается  во зн ш ш о веи ие 
учи тельски х  сем инарий , a  п ол о ж ен ие о городски х  учи - 
л и щ ах  1872 г .  вы зы вает к  ж и зн и  создан ие у ч иитель- 
ски х  институтов,  к а к  учреж ден ий , п р и спо со б л еш ш х  
к  подготовлеиию учи телей  городски х  у чн ли щ .  Строй 
эти х  ш кол  до снх п ор остается кр ай н е  архаичны м  
и  сущ ественная и х  рео р ган и зац ия — одиш  и з  очеред* 
пы х  вопросов.  (Cm, A .  С . П р уга ви н ,  «Законы  и  сп рав-



3 П е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о р а н ие . 4
све д . по н а ч . п ар о д н . о б р аз.» , 2  и зд . 1901 г . ;  Ф альборк 
и  Ч арнолуский , « У чи тельск . сем и н арии  и  ш ко л ы . Систе- 
м атич . свод зак о н о въ» , 1901 г .) .  О бш ирны й м атериа л  
о современном  п о л о ж е н ии и  н у ж д а х  у чп тел ей  содер- 
ж и т с я  в д о к л а д а х  1-го В сероссийскаго  съе зд а  пред- 
ставнтелей  общ еств вспом ощ ествовапия  л и ц ам  учп тель- 
скаго  зв а п ия .  Съе зд  с о сто ял ся  в  М оскве  н а  р о ж д сств . 
к а н и к у л а х  в  1902/3 , но «труды» его то гд а  ж е  бы ли 
ун и чтож еп ы  и  бы ли  и зд ан ы  л и ш ь  в 1907 г .  (См. такж о  
сборник «Ш кола, зѳм ство и  учи тѳль» , 1911 г . ,  н  брош ю ру 
В .  В а си леви ча , «М осков. съе зд  п ред стави тел ей  у чн т . 
общ еств взаим опом ощ н», 1905 г .  0  п овы х  п р о е к т а х  
реформ ы  н ар о д н аго  о б р азо в ан ия  см . « Е ж его д н и к  н а р . 
ш колы », п . p . В . И .  Ч а р н о л у с к а г о . В ы п . I .  1908 г . и 
«З ап и ску  об о р га н и за ц ии н ач ал ь п о й  ш ко л ы  н а  п овы х  
и а ч а л а х ,  соотве тствую щ и х дем ократи ческом у  строю». 
М . 1906 г . ) .

Т о гд а  ж е , в эп о х у  гаестпдесяты х годов ,  бы ли  отчет- 
л и во  в ы сказан ы  тр еб о в ап ия о н о р м ал ьн ы х  у ч р еж д еп ия х  
д л я  у ч и тел ьств а . Я р к и м  вы р ази тел ем  и х  бы л К .  Д . 
У ш и н ский , д ав ш ий р у сски м  у ч н тел я м  свой н аучн ы й  
тр у д  в области  п ед агоги ческой  а н тр о п о л о гии . Д о л го е  
врем я  он  зам е н я л  собою сам ую  педагоги ческую  ш к о л у , 
н у ж н у ю  д л я  у ч и те л ь с тв а , бы л св оеоб разн ой  п едагоги - 
ческой  эн ц и кл о п ед ией . В  п ред н сл о вии к  своему н зс л е - 
д о ван ию «Ч елове к  к а к  предмет восп итан ия» (1868/9) 
У ш п н ский н а с т ан в а л  н а  з^чреждении особы х педаго-  
гических и л и  ант ропологических ф а к у л ь т т о в ,  це лью  
ко т о р ы х  д о л ж н о  бы ть «изучен ие чел о ве к а  во  все х  
п р о я в л е н ия х  его при роды  с специал ьн ы м  п р н л о ж е- 
н ием к  и ску сств у  восп итап ия». «П ридет в р е м я — гово- 
р н л  У ш и п с к ий— х о т я  м ож ет бы ть и не ско р о , ко г д а  
потом ки  н аш и  будут с у д и в л ен ием в сп о м и н ать , к а к  
мы долго  п р ен еб р егал н  де лом  во сп н т ан ия  н  к а к  много 
стр ад ал и  от этой  небреж ности».

М ы сль У ш и н ск аго  о со зд ан ии п ед аго гп чески х  ф ак у л ь - 
•гетов п р и  н аш и х  у н и в ер си тетах  н е  п о л у ч и л а  своего 
осущ ествлен ия  в точном  смы сле ; но о н а  все ж е  р еал н - 
зу е т с я  в н аш и  дни  с в о зш ш н о в ен ием П ед агоги ческой  
А к ад ем ии  и  П си х о -Н ев р о л о ги ческаго  и н ститута  в Ш т р о -  
гр ад е  и  П ед аго ги ческ аго  и н ститута  имепи Ш ел ап у ти н а  
в М оскве . О собенно п о у ч и тел ь н а  н стория  П ед аго ги - 
ческой  А к ад ем ии , св язав ш ей  свою ж и зн ь  с им енем  
наш его  п ер ваго  п ед о л о га— К . Д .  У ш и н с к аг о . П о и н и ц иа - 
ти в е  д и р е к т о р а  П ед аго гп ческ аго  М у зея  воен но-учебн ы х 
за в е д е н ий A . Н .  М ак а р о в а  еице в м ар те  1901 г .  бы л 
откры т п р и  М узее  особы й «П едологи ческий  отде л  
им ени  К .  Д .  У ш ин окаго»  д л я  и зу ч ен ия  челове к а , к а к  
предм ета в о си и тан ия ,  a  осенью  того  ж е  год а  у чреж д ен ы  
п р и  нем  специальы ы е педологические ку р с ы , н а  ко то р ы х  
чи тали сь  сл е дую щ ия  л е к ц ии : ан атом о-ф и зиологическое 
учен ие о м озге , ф изио л о гия  п ср вн о й  снстем ы , г и г иена 
де тс к а го  н  ш к о л ы иаго  в о зр а с т а , п си х о ф и зиология  о р га- 
нов вне ш н и х  чувств ,  ги сто л о гия ,  ф и зио л о гия ,  ан ато м ия ,  
б а к т е р ио л о гия ,  п си х о л о гия  о б щ ая  и  п е д аг о ги ч еская , уче- 
н ие о х а р а к т е р а х ,  основы  стати стнч ескаго  м етода. де- 
фекты  р е чи , и сто р ия  п ед аг о ги к н , де ти  тр у д н ы я  в  воспи- 
та тел ы ю м  отноипении .  Ч е р е з  тр и  года (18 а в г . 1907 г.)

эти  к у р с ы  бы ли  п р ео б р азо в ан ы  в  П едагогическую  А к а -  
демию , к о т о р а я  и  в о зн и к л а  п р н  П етер б у р гск о й  Л и г е  
О б р азо в ан ия .  С л у ш ател ям и  е я  м огут бы ть л и ц а  обоего 
п о л а , без р а з л и ч ия  н а ц ио н ал ы ю ет ей  и  в е ро и сп о ве д а н ия ,  
о кон чпвш ия  к у р с  вы сш и х учеб н ы х  завед ен ий  (§ 2 у с т а -  
в а ). К у р с — д ву х го д и чн ы й . А ) П р ед м Ш ы  общге: 1) ос- 
■новные: п ед аго ги ческая  п с п х о л о гия ,  и стория  п ед аго ги ки , 
ш к о л ь н а я  гн гиен а , п а т о л о ги ч еск ая  п ед аг о ги ка , ш коло- 
ве де иие, ввсден иѳ в п ед аго ги ку ; 2) добавочные: ан ато м ия ,  
ф н зио л о гия ,  п си х о л о гия ,  и сто р ия  фил ософии , н стория 
и ску сств ,  и стория  л и т е р аг у р ы , основы  м атем ати ческаго  
м етода, эн ц н кл о п ед ия  п р а в а . Б )  П редм ет ы  специальные: 
м етоди ка  и  и сто р ия  учеб н ы х  прсдм етов (в с в язи  с 
н сторией н а у к ) : м атем атиш и , р у с с к а го  я з ы к а  и  словес- 
ности , и сторин , п си х о л о гии , л о г и к и , п е д аг о ги к и , гео гр а - 
фии , б ио л о ги чески х  н а у к ,  ф и зи к и , х и м ии и  к р и с та л л о - 
гр аф ии, зак о н о в е де иия ,  н овы х  л зы к о в ,  и ску сств ;  вос- 
п и та н ие п еп о р м ал ьн ы х  де тей .

Т акн м  о бразом и., по  свосй о р га н и за ц ии П ед агоги - 
ч е с к а я  А кад ем ия  де йствитсльно  я в л я е т с я  т е м у ч р еж - 
ден ием,  о к ак о м  м еч тал  У ш иш с к ий, a  н ей тр ал ьн о е  ея  по- 
л о ж е н ие, вн е  св язи  с у н и вер си тетам н , де л а л о  самы й 
стр о й  е я  б оле е гн бки м  и  ж и зн ссп особн ы м  г).

О ткры ты й  1-го ию л я  1911 г .  в М оскве  П ед аго гп ческий 
иш сти т у т  вм ен и  I I .  Г . ииисл ап у ти н а  п р есл е д ует  бо л е е 
скр о м н ы я  ц е л и . Е го  к у р с  т а к ж о  д вухгоди чи ы й . 
О б щ им и  предм етам и  в нем  я в л я ю т с я :  л о г и к а , о бщ ая  
h  п ед аго ги ч еская  п си х о ло гия ,  о б щ ая  п е д аг о ги к а  и  
и стория  п ед аго ги чески х  у чен ий и  ш к о л ь н а я  ги гиси а . 
П редм еты  сп ец иа л ы ш е :  р у с с к ий я зы к  и  словесн ость , 
м атем атн ка , фиизп к а  н  косм ограф ия ,  р у с с к а я  и  всеобщ ая  
и стория ,  естествозн ан ие , х и м ия ,  гео гр аф ия  и  д р е в н ио 
я з ы к и . С луш ателям и  и н сти т у та  м огут бы ть р у с с к ие 
подданны е п р ав о сл ав н аго  и спове д а н ия  (по в о л е  ж е р тв о - 
в а т е л я ) , к а к  обучаю щ иеся  н а  свой счст,  т а к  и  стии- 
п ен д иаты  казси п ы е  и  частны е. Слзгш ател ям  и н сти т у та , 
п олучп вш им  свиде тельство  н а  зв а н ие у ч и те л я  ги м н азип , 
вр ем я  п р еб ы ван ия  в и н ституте  з а ч и с л я е т ся  в срок  
вы сл у гн  у ч и т е л ь с к и х  о кл ад о в  и  п ен сии . Д и р е к т о р  
ин сти т у та  и зб и р а е тс я  м ннистерством  н ар о д и аго  про- 
све щ ения ;  н а  нем  л с ж н т  о тве тствеиш ость  по все м 
частям  б л аго у стр о й ств а  п п сти т у та; ему п од чи н яю тся  
все  с л у ж а щ ие и  у ч а щ иеся  в и ш ститу те ; п реп о д аватсл и  
iiiiCTiiTj'Ta и зб и р аю тся  д н р екто р о м .  Т аки м  о б разом  
строй  и н сти т у та  опреде л ен н о  б ю р о к р атн ч еский , т о гд а  
к а к  П ед аго ги ч еск ая  А к ад ем ия  зн ает  строй  к о л л е г иа л ь - 
ыый, автон ом и ы й .

И з  д р у ги х  п ед аго гн ческп х  у чр еж д о н ий  сле дует 
отме ти ть  }Кенский  ииед агоги ческий И н стн тут ,  П ед аго - 
ги ческие к у р с ы  п р и  Гиетроградском  Ф ребелевском  общ е- 
стве , частн ы й  Ф р еб елевский И и сти ту гь  п р и  К иевском  
Ф ребелевском  общ естве , М осковские ж е н с к ие п едагоги- 
ч е с к ио к у р с ы . О б разовательн ы м  н у ж д ам  р у с с к а го  учн - 
тел ьств а  сл у ж и т  и  У ч н тел ьский дом,  о ткры ты й  в 
М оскве  в  1911 г .  Обицеством  взан м н ой  помощ и при  
М осковском  У чп тел ьско м  и н ституте .

П .  Солпвьев.

1) См. «Труды П ед аго ги ч . А кадем ии». иЗ ы п .и. ииа чал о  де л а .  В о зш ик иш й гн ие П ед . А кад ем ии , общ ия  осповы  бя 
о р ^ аиии за ц ии и пер&ыя работы  Слуш ателей». Спб. 1910 г .
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тера. Из Греции П. проникла на Сици- 
лию, и в боле ѳ поздний период рим- 
ской иетории процве тала и y римлян,  
с тѳчѳниѳм времѳни все боле ѳ пере- 
ходя в неестественн. разврат.  В по- 
сле днем смысле  П. пресле довалась и 
в Грѳции (при чем кара падала на 
развращаѳмаго). По Улож. о Нак., муже- 
ложество, в случае  если преступление 
совершено над малоле тним или сла- 
иоумным или сопровождалось насили- 
ем,  караѳтся ссылкою в каторжи. рабо- 
ты на время 10—12 ле т (по Угол. Улож., 
при оеобенно отягчагощих обстоятель- 
ствах— каторга до 8 ле т ) , a при от- 
сутствии отягчающих обстоятельств—  
ссылисой в Сибирь на поселение (по 
Угол. Улож.—гтюремн. заключ. до 3 ме е., 
в боле е тяжкпх случаях заключ. в 
нсправ. доме  на срок от 3 ле т) .

П едерсен,  Кристиерн,  датский пи- 
сатель (1480—1664), сли. XVII, 698/9.

П едж етсаунд (Pugetsound), ве твн- 
стый залив Вѳликаго ок. на с.-з. бер. 
се в.-ам. шт. Вашингтон,  к ю.-в. от 
зал. Сан Х уан  де Фука, с которым 
соединяется посредством пролива Ад- 
миралтейства; около 120 км. дл., 6—8 
км. шир. и 90—240 м. глуб.; заним. площ. 
5.200 кв. км.

Педи, Грет Педи (Great Pedee), р. в 
Се в. и иОжн. Каролине  (tut.), впадает 
в зал. Уинио (Winyawbai) Атлантич. 
ок.; 670 клм. дл.

Педицеллярии, c m .  XXI, 424.
Педиатрия, отде л медицины, изуча- 

ющий де тския боле зни; cp. XI, 336/368.
Педион,  см. простая форма.
П едогенез,  пэдогенез,  см. парте- 

ногенез.
П едология 1) как отрасль педаго- 

гики, c m .  XXXI, 409 и XI, 360; 2) П., 
как отде л почвове де ния, см. почво- 
ве де ние.

Педрелль, Фѳлипе, испанский компо- 
зитор и музыкальный изеле дователь, 
наиболе е крупная личноеть в совре- 
менном испанском музыкальном ми- 
ре . Род. в 1841 г., по композиции глав- 
ииы м  образом самоучка. Написал 
8 опер („El ultimo Abencerrajo“, Барсе- 
лона, 1876 r.; „Mazeppa“, 1881; широко за- 
думанная трилогия „Пиренеи“, 1902 г.; 
„La matinada“, 1906); ряд крупных хо- 
ровых композиций—духовных и све т- 
ских;  ромапсы, мелкия пьесы и др.

Кроме  того, под редакцией П. выходят 
старинныя испанския духовныя коимпо- 
зиции в издаыии „Hispaniae schola mu- 
sica sacra“ и старин. испан. оперы в 
издании „Teatro lirico espanol anterior“. 
Ги. профеесор мадридской консервато- 
рии, автор муз. словаря, изсле дования
0 старых испан. музык. инструментах,  
учебников,  a таиш ѳ редактор журн. 
„La mûsica religiosa en Espana“. иО. Э.

Педро, имя пяти королей Португалии, 
ем. Португалия.

Педро I  и I I ,  бразильские императо- 
ры, c m .  VI, 429/30.

Пеза, р. мезенек. y., Архангельской г., 
пр. прит. р. Мезени, до 400 в. дл., до 
160 саж. шир.

Пезаро, гл. гор. итал. пров. П.-Урбино 
(Марки), при впадении р. Фолья в Ад- 
риатич. море, 27.348 ж.; порт.  Каѳедр. со- 
бор св. Франциека; дворец Сфорца 
(ныне  здание префектуры); римск. мост.  
Консерватория. иииелков. и др. произв. 
Близ города знам. „Villa Imperiale“.

Пезаровиус,  Павел Павлович 
(1776—1847), редакт. „Русск. Инвалида“, 
c m .  XXI, 698.

Пезаро-Урбино, итальянск. пров. на 
Адриатичееком море  (обл. Марки); 2.895 
кв. км. с 261.616 ж. Гористая по преиму- 
ществу поверхноеть, орошаемая неболь- 
шими прибрелшыми ре ками (Марекья, 
Фолья и др.). Земледе лие, скотоводство; 
текстильн. промышл. Гл. г. Пезаро.

Пезета 1) испан. серебр. монета в 100 
сентезимов,  номинально равна франку; 
раньше составляла Ѵ2 испан. пиастра 
(пезо); 2) преясняя поруанская монета=  
=  20 сентезимам.

Пезиллино, птальянский художник,  
c m .  XXII, 634.

П ейзаж  (фр. paysage), в живоишси  
название всякаго изображения ме стности, 
независимо от того, является ли оно 
самостоятельной це лыо художника, или 
слуягит простым фоном для картин 
религиознаго, историческаго или быто- 
вого содержапия. Как самостоятельный 
род зкивописи, пейзаяс молсет быть 
или реалыиым,  т. е. представлять точ- 
иое воспроизведение избранной ме стно- 
сти, или идеальным,  т. е. быть в боль- 
шей или меньшей степени продуктом 
фантазии худозкника. Однако, и для 
реальнаго II. присутствие субъектпвно-

1 творческаго элемента, сообщающаго П.
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изве стное ыастроениѳ, является непро- 
ме нным условием художественности; 
в противном случае  он должеиъбыть 
отнесен к разряду простых „видовъ“, 
которые так же мало художественыы, 
как и раскрашенныя фотографии. П. 
идеальный, оживленный неболыпими 
еценами историческаго.религиознаго или 
миѳологическаго содѳржания, которыы 
нѳ придается самостоятельнаго значения, 
носнт названиѳ историческаго, или ге- 
роическаго; к области П. относятся так- 
лсѳ марины, т. е. изображения, в кото- 
рых на первом плане  являѳтся море, 
и так даз. перспективная животсь, 
под кот. подходят виды городов,  вну- 
трѳнпости зданий и т. п. В самост. род 
живоп. П. развилея в XVII ст. H . Т.

Пейпус,  см. Чудское озеро.
П ейхо, пли Вай-хэ  („Бе лая ре ка“), 

важне йшая ре ка провинции Чжи-ли в 
Китае , 656 км. длины; судоходна от 
Тун- Чжоу; y Тянь-цзиня соедин. с 
Юн- дин- хэ, Хуто-хэ и Императорск. 
каналом и впадает в Чжилийский за- 
лив при г. Таку. (Gp. XXIV, 196 и 223/4, 
прил., 6).

Пейяне, или Пэйенне (Päijänne), озеро 
в южн. Финляндии, в Тавастгусск. г.,
1.576 кв. км., 128 км. длины; из него 
вытекаѳт р. Кюммене (см.), спускающая 
избыток вод П. в Финский залив.

П екари, см. мускусния свиньи.
Пекарский, Петр Пѳтрович,  русский 

писатель-историк,  род. в Оренбург- 
ской губ. в 1828 г., учился в казанек. 
унивѳрс.; в 1851 г. перешел ыа службу 
в канц. министра финансов,  где  сво- 
бодное время посвящал ученым и ли- 
тературным занятиям,  главн. обр. изу- 
чению письменных памятников XVIII в. 
Результатоим этих работ явились: 
„Русскиѳ мѳмуары XVIII в.“, напеч. в 
1855 г.; „Мистерии и старинный театр 
в России “ (1857 г.); „Новые материалы 
для биографии Ломоносова, Сумарокова, 
И. П. Шувалова, Поповскаго и Кантеми- 
ра“ (1858 г.); „ииетербургская старина“ 
(I860 г.); „Представители киевской учено- 
сти в половиие  XVII в.“; критич. раз- 
боры: „Истории Петра Великаго“, Устря- 
лова, „Истории Пѳтербургской Духовн. 
Акаде.мии “. Важне йшим лсѳ трудом 
П-аго считается соч.: „Наука и литера- 
тура в России при Петре  Великомъ“ 
(1862 г., 2 т.), представляющеѳ большой
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ннтерес для изучения эпохи преобразо- 
вания (удостоено полной Дѳыидовской 
премии). В том же 1862 г. П. издал 
труд:  „Маркиз де-ла-Шетарди в Рос- 
сии “, с своими приме чаыиями. В 1862 г. 
он опреде лен старшим архивариу- 
сом государств. архива мин. иностран- 
ных де л;  в 1863 г. нзбран в ад-  
юнкты Академии наук по отде л. русск. 
яз. и словесности, a в 1868 г. избран 
в ордииарные академики. После дним,  
очѳнь це нным,  трудом П. была „Исто- 
рия Академии наукъ“, написанная по ея 
поручѳыию и заключающая ряд обширн. 
биографий академиков XVIII в.; неолси- 
данная смѳрть нѳ дала П. окончить этот 
труд.  Ои ум. 12 июля 1872 г.

П екинский договор ,  c m .  XXIV, 221.
Пекин,  столица Китая, име ѳт до 

21 мили (31,5 вер.) в окрузкности и за- 
нимаѳт площадь, приблизительно рав- 
ную 36 квадр. верстам,  считая при 
этом только проетранство внутри город- 
ских сте н.  Предме отья, лежащия вне  
их,  занимают площадь, по отношению 
к величине  всего города довольно не- 
значительную. На протяжении длинной 
истории своего существования  П. часто 
ме нял свои названия, много раз под- 
воргался полному разрушению и вновь 
отстраивался; столицѳй стал с 1421 г. 
( c m .  XXIV, 214). В настоящ. врѳмя П. 
состоит из двух главн. частей: се верн., 
или „внутренняго города“—„Нэй-чэнъ“, 
в черте  кот. поме щаются дворцы, зда- 
ния  правительственных учреждений, ка- 
зармы столичных войсис, квартал ино- 
странных миссий,—и южнаго, или на- 
ружнаго города— „Вай-чэнъ“, застроен- 
наго частными домами. Сте на, окружаю- 
щая се верный, или маньчэисурский, го- 
род,  име от вышины до 60 футов.  
толщины наверху—до 40 фут., внизу— 
до 50 футов,  при чем весь откос при- 
ходится на внутреннюю сторону. Кру- 
гом юзкнаго, или китайскаго, городатя- 
нѳтся сте на, вышиной до 30 футов,  при 
верхней толщине  15 футов и нижней — 
25 футов.  Обе  сте ны уве нчаны зубча- 
тыми парапетами. Близ ворот,  кото- 
рых 16, сте ны облицованы камнѳм,  a 
на всѳм остальном протязкении—кир- 
пичами. Пространство между облицован- 
ными сторонами засыпано землею, взя- 
тою из оисружающаго весь город рва. 
Верхняя площадь сте ны вымощена по

Гиекин.
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всѳму протяжѳнию камнѳм. Над кажды- 
ми воротами возвышается ыногоэтажная, 
вышиною до 100 футов, башня,отетроен- 
ная галлѳреями с бойницами. Ров,  
окружающий город,  наполняется водою 
из ре ки Дун- хэ; вода этой жѳ ре ки 
идет во все  каналы,проре зывающие сто- 
лицу. Внутренняя ограда города — Нэй- 
чэн— окружает дворцы и принадлелса- 
щия ис ним здания; этот центральный 
квартал называется „Цзинь-чэнъ“—„за- 
претный городъ“; оисружающая его сте - 
на нюке н мене ѳ масеивна, че м сте на 
городская. Сле дующая зате м ограда 
окруясает казарыы и казѳнныя построй- 
иси, a также частныѳ дома; этот квар- 
тал называется „Хуан- чэнъ“ — импе- 
раторский город,  и, наконец,  вне шняя 
сте на окружает кварталы, занятыедо- 
мами жителей, лавками, храмами и ку- 
мирнями, распололсенными вдольширо- 
ких улиц и бульваров.  В юлшой 
части маньчясурскаго города, около го- 
родской сте ны, расположены иностран- 
ныя миссии: русская (представляющая 
и Данию), французская, гермаыская, аме- 
рикаыская, английская, японская, испан- 
ская, итальянская, бельгийская, голланд- 
ская, австро-венгерекая, португальекая, 
мексиканская и швѳдская. Калсдая мис- 
сия окруясѳна довольно высокою сте ною. 
В этой жѳ части города много храмов 
и зданий, принадлеясащих представи- 
тѳлям различных ве роиспове даний: 
греческаго, латинскаго, протестантскаго, 
ислама, будцизма; сверх того, в нѳм 
много храмов, посвящонных Конфуцию 
и другим чтимым де ятелям китай- 
скаго народа, a такжѳ различным на- 
родным боясествам.  Мелсду прочим,  
храм „Бе лой пагоды“—„Бай-та-сы“, до- 
стойный внимания по своей архитѳктуре  
и украшѳниям.  В китайеком горо- 
деи среди рощи, расположен „храм 
Небу“—„Тянь-тань“. По другую сторону, 
черѳз улицу от парка храма Небу, 
располсшен храм,  посвященный изо- 
бре тателю земледе лия Шэнь-нуну, Сянь- 
нун- тань. Вне  главной городской сте - 
ны находятся: к западу храм Луне , к 
се веру — храм Земле , a к востоку — 
храм Солнцу. В трех верстах к 
се вѳру от храма Зѳмли возвышаѳтся 
знамѳнитая Колокольная башня. В 11 
вѳрстах от се вѳро-западнаго угла П. 
располонсѳиа императорская ле тняя ре-

зидѳнция Юань-мийь-иоань, занимающая 
площадь земли в 12 квадратных миль, 
разрушенная в 1860 г. В блиягайших 
окрестыоетях IL, за чертою предме  
стий, раокинуты частныя дачи, деревуш- 
ки, мавзолеи, храмы, и разстилаются 
обработанныя поля. По данным пере- 
писи 1907 г., в П. насчитывалось до 
123.790 домов,  что дает приблизитель- 
ную цифру населения около 600.000. В 
качеетве  областного города П. назыв. в 
официальных бумагах Ш унь-тян- фу.

А. Иванов.
Пеккер (Pecqueur), Константин,  из- 

ве етн. франц. социалист (1801—1887). По 
его учению, це нности создаются только 
трудсш,  его продолжительностыо и ин- 
тѳнсивностыо. В капиталистическом 
обществе  осыовным момѳнтом,  влия- 
ющим на распреде ление доходов,  явля- 
ется собствѳнность на средетва произ- 
водства. Благодаря ея неравноме рному 
распреде лѳнию лица.необладающия срѳд- 
ствами производства, вынуясдены ста- 
новиться в полную зависимоеть от 
те х,  кто ими владе ет.  Владе ние сред- 
ствами производства позволяет соб- 
ственникам взимать „десятину с чу- 
жого труда“, брать в свою пользу раз- 
ность ыелсду издѳржками производства 
и продалсною це ною продукта — раз- 
ность, которую П., по приме ру Сисмон- 
ди, назьиваѳт прибавочною стоимостью 
(plus-value). Эта подать, взимаемая капи- 
талистами с рабочих в форме  при- 
были на капитал,  является причиною 
неравѳнства, нищеты и всего социаль- 
наго зла, от котораго страдает со- 
временноѳ общество. Партикуляризация 
средств производства, принадлежность 
их частным лицам,  создает отсут- 
ствие планоме рности, организованности 
общеотвеннаго процесса производства. 
Каясдый производит,  что хочет,  как 
хочет,  когда хочет,  где  хочет;  никто 
не знает,  продаст ли он свой про- 
дукгь, как продаст,  когда продаст,  
где  продаст,  кому продаст.  иироизво- 
дитель ие знаѳт ни потребностей и 
средств потребителя, ни спроса и пред- 
лолсения; в подобном же неве де нии на- 
ходитея и покупатель. От этой анархии 
производства происходят внѳзапныя 
разорения и обогащения, торговые кри- 
зисы, безработица, огромная потеря н 
растрата богатства, времѳни и сил на
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арене  изступленной конкуреации. Но 
эта борьба все х против все хъ н ер аз-  
вивается в классовую борьбу. Как ве р- 
ный ученик Сен- Симона, П. ве рит в 
гармонию интересов труда и капитала; 
признавая де ление современнаго обще- 
ства на класеы, он отрицает суще- 
ствованиѳ борьбы клаесов.  Развитие про- 
изводительных сил и крупнаго про- 
изводства приводит к концеитрации 
богатства на одном полюсе  современ- 
наго общества и нищѳты — на другом.  
Ввѳдѳние машин ведет всѳ боле е и_бо- 
ле е к обезце иению и упраздиению тру- 
да или участия рабочих в общем на- 
циональном производстве ; ншцета и 
пауперизм наѳмных рабочих были 
бы общим состояниѳы,  к которому 
непреоборимо стремились бы все  нации, 
если бы влияние других мощных фак- 
торов не создавало противове са этой 
тендѳнции. Крохи, падающия со_стола бо- 
гатых,  протнводе йствуют этому обни- 
щанию; фактически в соврѳмѳнном Об- 
ществе  наблюдается скоре ѳ разсе яние 
богатств,  их боле е справедливое рас- 
преде ление, че м их концентрация и 
приближение к промышленному феода- 
лизму, наступление котораго прѳдсказы- 
вал Фурье.

Современной анархии производства П. 
противопоетавляетъгосударетвеннуюор- 
ганизацию всей экономичеекой жизни. В 
принципе ,въкаждойстране долженъбыть 
только один собственник,  один пред- 
приниматель — гоеударство, народ в 
лице  своих прѳдставитѳлей. Каждый 
производитель, каждый торговец дол- 
жен быть должностньш лицом на- 
циональной ассоциации. В этой систе- 
ме  огосударствленной промышлѳнности 
не т ме ста самоде ятѳльности рабочих -  
не т ме ста ии коопѳрацияхм,  ни про- 
феесиональным союзам,  ни экономи- 
ческим предприятиям органов ме ет- 
наго самоуправления. Гоеударственный 
социализм П. знает то лбко  одну орга- 
нйзацию: государство. Очѳвидно, эта си- 
стема представляет собою обобщение 
на всю область народнаго хозяйства те х 
производствѳнных отношений, исоторыя 
наблюдаются в принадлежащих го- 
сударетву промышленныхь предприя- 
тиях.  Демократизация государствѳннаго 
устройства является, по зтой концепцш, 
граныо, отде ляющею государственный

социализм от государственнаго капи- 
тализма. Раз эта грань перейдена, со- 
циализация производства совершаетея пу- 
тем концентрации в руках государ- 
ства все х средств материальыаго про- 
изводства, путѳм экспроприации соврѳ- 
мѳнных собственников,  с возиагра- 
ждѳнием или без него. П. первый, сре- 
ди французских социалистов,  является 
сторонником этого способа развития 
коллективной собствѳнности. Д о него со- 
циалисты трѳбовали лишь уничтожения 
права насле дования, напр., Бабеф и Ва- 
зар (см.); Бабѳф допуекал прину- 
дительную экепроприацию лншь в том 
случае , ѳсли собственник не обрабаты- 
вает свои зѳмли. Огосударствление всей 
промышленной де ятелыиости общества 
превращает все х предпринихматѳлей 
и рабочих в долясностных лиц го- 
сударства, в чиновншсов;  все  члены 
общества доллсны находиться на слу- 
жбе  y  правительства. Все  способные к 
труду члены общества будут име ть 
равное право на труд;  все м им бу- 
дет обезпечен минимум средств су- 
ществования. Нѳспособные к труду де - 
ти, старики и больныо будут содер- 
жаться не на счѳт своих трудоепо- 
собных родственников,  a на счет го- 
сударетва. Что касается стариков,  утра- 
тивших трудоспособность, то получае- 
мая ими пѳнсия будет находиться в 
зависимости от высоты их трудового 
заработка и числа ле т участия в об- 
щѳственыых работах.  Материальною 
силою, которая создает социалнстиче- 
ский строй, II. считал государствен- 
ную власть. Поэтому необходима опре- 
де ленная организация этой власти,—та- 
кая организация, которая сде лала бы ее 
орудием социальной реформы. Эту ре- 
организацию государственной властп 
можно достичь ввѳдѳниѳм всеобщаго из- 
бирательнаго права. П. пѳрвый из со- 
циалиетов признал во всеобщѳм из- 
бирательном праве  ередство освобо- 
ждения пролетариата от-  ига капита- 
лизма. Иарод может принудить госу- 
дарственную власть защищать ѳго ин- 
тересы или путѳм возстания и бунта, 
или путем законной и мирной подачи 
бюллетеня; вѳсь вопрос,  по мне нию П., 
заключается в выборе  между этими 
двумя путями возде йствия ыа власть. 
Но как достичь введения всеобщаго из-
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бирательнаго права?— Путем мирной 
пропаганды, которая сформирует обще- 
ствѳнпоѳ мне ние и с его помощыо при- 
нудит государственную влаеть оеуще- 
ствить реформу. Отве т этот показы- 
вает,  что теория П. принадлежит ещѳ 
до-пролетарекому периоду в развитии 
социалистической мысли. Те м не ме- 
не е, многия идеи, впервыѳ высказаниыя 
П. или развитыя им,  до сих пор нѳ 
утратили своего значѳния, и многия стра- 
ницы его трактатов всѳ ѳщѳ могут 
быть прочтены съболыпим интересом.

Соч. П.: „Economie sociale. Des intérêts 
du commerce, de l’industrie et de l’agri
culture“ (2 t . ,  1837); книга эта написана 
П. на тему, предлозкенную Академией 
нравств. и политич. наук:  „Какое влия- 
ние могут оказать на материальную эко- 
номию, на гразкданскую жизнь, на обще- 
ственный строй и могущество наций дви- 
гательныя силы и транспортиыя еред- 
ства, распространяющияся в настоящее 
время как в Старом,  так и в Но- 
вом све те “; „Des améliorations maté
rielles dans leur rapport avec la liberté“ 
(1839); „Théorie nouvelle d’économie soci
ale et polit.“ (1842). G. Прокопович.

Пекос,  Р ио-П.,’ ле в. прит. Рио-Гранде- 
дель-Норте, в се в.-америк. штат. Ныо- 
Мексико и Техае,  1.065 км.; берет на- 
чало в Скалистых горах.

Пектиновыя вещ ества, студенистыя 
вещества из группы полисахаридов.  
Находятся в соку и мякоти плодов и 
ягод и при гидролизе  дают различ- 
ные моносахариды (см. глюкозы), в осо- 
беиности галаистозу и арабинозу (см.). 
Состав и свойства П. в. изучены пока 
еще недостаточно. G. Н.

Peculium, в римск. праве  имуще- 
ство, находящееся в пользовании и рас- 
поряжении подвластных (сле. XIX, 293/4).

Пек,  см. вгъса и мпры, XII, 648.
Пелагическия ж ивотны я, см. мор- 

ская фауна. 
Пелагианство, см. Пелагий.
Пелагий, монах из Британии (ок. 

360—420 гг.), пропове дывал учение, за- 
ключающееся в отрицании первородн. 
гре ха ri признании достаточными для 
ве чнаго блаженства одних усилий воли 
челове ка, без соде йствия божественной 
благодати; в силу этого он отрицал 
необходимость искупления и самое ис- 
купление. Учеиие П. встре тило ровностна-

го противникав лиде  Блажеынаго Авгу- 
стина,еще ране езащшцавшаго необходи- 
мость благодати для спаеения челове ка; 
но, те м не мене е, поеле дователи его, 
пелагиане, увеличивались в своем чи- 
сле . Впервые открытое столкновение пе- 
лагиан и августинцев произошло в 
Африке  в 411—412 гг., когда там вы- 
ступил с пропове дыо пелагианствауче- 
ник П., Целестий; поеле дний был отлу- 
чен от церисви Карѳагенским собо- 
ром 412 г.Из Африки пелагиаиствопро- 
никло в Палестину, и зде сь это учение 
обсуждалось на соборах в и ерусалиме  
и Диоеполисе  в 415 г.; так как востод- 
ные отцы церкви до те х пор мало 
занимались этим вопросом,  то они 
были удовлетВорены отве том,  что пе- 
лагиане всеце ло отрицают зиачение бла- 
годати. Мезкду те м Августин произ- 
нес проклятие против ереси П., и на 
соборах в Карѳагене  в 416 и 417 гг. 
она была осуждена, и, по распорязкению 
императора Гонория, пелагиане были под- 
вергнуты изгнанию; вселенский собор 
в Ефесе  в 431 г. подтвердил это 
осуясдение. Ббльшая чаеть сочинений П. 
была уничтозкена при гонениях на пе- 
лагиан,  но не которыя сохранились: „Ех- 
positiones in epistolas Pauli“, „Epistola 
ad Demetriadem“ и „Libellus fidei“. Bo 
время спора П. не которыѳ из учителей 
церкви, как то: Кассиан,  Фауст,  Ген- 
надий и др., пыталиеь примирить сто- 
роны на полупелагианствк: они учили, 
что гре х Адама толысо ослабшгь, по 
не уничтозкил первоначальную свободу 
челове ка, и поэтому как де йетвиѳ бла- 
годати, так и усилия челове ческой воли 
.одинаково необходимы для спасения; это 
учение вошло це ликомъвъучениеримско- 
католичеекой церкви.

Пелазги, название, под кот. y грече- 
ских писателей слыл доисторический 
народ,  сле ды котораго греки хоте ли 
виде ть в различных ме стностях Гре- 
ции. По этой традиции и в европейской 
исторической науке  долгое время звали 
П. древне йших греков (пелазгически- 
ми, напр., звали остатки древне йших 
соорулсений). В настоящее время эта 
теория совершенно оставлена (çp. XVI, 
553/59).

Пеламида двухцвиътная, Pelamis bi
color, обыкновенная лгорская ядовитая 
зме я; те ло ея сверху черио-бурое, снизу
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све тле ѳ; на хвосте  двухцве тныя полосы 
и пятна; достигает 1 м. длины; водит- 
ся в Индийском и Великом океанах,  
гл. обр. в тропич. полосе .

Пеларгониум,  вид герани (см.).
П еледуй, ре ка на с. кирѳнскаго у. 

Иркутской губ., ле в. прит. р. Лены. Дл. 
ок. 400 в.

Пелей, миѳический царь мирмидонян,  
сын эгинскаго царя Эака и Эндеиды, 
брат Тѳламона. Изгнанный вме ете  с 
после дним из Эгины за заговор про- 
тив жизни своего своднаго брата Фока, 
П. удалился в Ѳѳесалию, к царю Эври- 
тиону. Участвуя в калидонской охоте , 
П. нѳчаянно убил Эвритиона, после  чѳго 
принужден был бе жать; он нашѳл 
приют y  Акаста (см. П елий), царя иолк- 
скаго. Впоеле дствии П. женился на не- 
реиде  Ѳетиде  и стал отцом Ахилла. 
П. считается также участником похода 
аргонавтов и битвы между лапитами 
н кѳнтаврами.

П еленание, c m .  XI, 340 и 361.
П елид,  сын Пѳлея, см. А х и лл .
Пеликаны, или бабы-птицы (Рѳиеса- 

nidae), сѳм. веслоногих птиц;  те ло 
массивное, шѳя длинная, довольно тон- 
кая, маленькая голова, очень болыпой 
и плоский клюв,  верхняя половина с 
когтеобразным остриѳм на конце ; под 
клювом очѳнь растяжимый кожный ме - 
шок;  большия, широкия крылья, корот- 
кий хвост,  низкая длиннопалая пога с 
большими плавательными перепонками, 
соѳдиняющими все  4 пальца. Кости силь- 
но пневматичны, всле детвие чего полѳт,  
несмотря на массивность птицы, легкий 
и походка быстрая; плаваѳт П. превос- 
ходно, но нырять нѳ уме ет.  Пищу П. 
составляет рыба; охотятся П. обще- 
ством;  при этом они располагаются 
полукругом и стараются загнать рыбу 
на мѳлководьѳ. Гне здятся обществами, 
на кучах камыша. В южной и юго- 
воеточной Роесии 2 вида: розовый П., 
P. onocrotalus, и бгьлый, или кудрявый 
П., P. crispus, очѳнь распространениый 
на Каспийеком море .

Пеликула, см. инфузории, XXII, 86.
П елиссье (Pelissier), Ж ан Ж ак,  гер- 

цогъМалаховский, франц. маршал (1794— 
1864), с 1839 г. до начала Крымской 
кампании с блеетящим успе хом де й- 
ствовал в Алнсире . В январе  1856 г. 
он был назначен командующимъи-мъ

корпусом восточной армии, a 19-го мая 
принял начальство над войсками,оса- 
ждавшими Сѳвастополь; за взятие Сѳва- 
стополя ои был произвѳдѳн в мар- 
шалы, a потом получил герцогский 
титул.  С 1868 по 1859 г. он был 
франц. послом в Лондоне , в 1869 г. 
начальствовал над рейнской армиѳй, 
a в 1860 г. был назначѳн ген.-губер- 
натором Алжира.

Пелий, миѳическ. царь древней Греции, 
сын Посейдона и Тиро, вышедшей впо- 
сле дствии замуж за иолкекаго царя Кре- 
тея и бросившѳй де тей—П. ии Нелѳя. П. 
завладе л царством после  смѳрти Кре- 
тѳя,вынудил Нѳлеяудалиться и зъ иолка, 
послал племянника своѳго Язона, сы- 
на Эзона (сын Тиро и Кретея), за „зо- 
лотым руномъ“, лишь для того, чтобы 
удалить ѳго; в отсутетвие же после д- 
няго убил отца его Эзона. Вѳрнувшийся 
Язон отомстил при помощи Медеи: 
Медея внушила дочѳрям П. (Пѳлиадам) , 
что, сварив разре заннаго отца, оне  вер- 
нут ѳму утраченную юноеть. Месть уда- 
лась, но сын П., Акаст,  изгнал Язона 
и Мѳдею из и олка. Легенда дала сюжѳты 
для 2 трагѳдий Софокла и для одной — 
Эврипида.

Пелион (ныне  Плессиди), ле сиетая 
гора в древн. Ѳессалии, в Магнѳзии, 
до 1.620 м. выс. Согласно миѳич. преда- 
нию, гиганты взгромоздили П. на Оссу, 
чтобы взобраться на Олимп.

Пеллагра (от pellis—кожа, и agria— 
шѳроховатая), хроническая, незарази- 
тельная боле знь, эндемичѳски распро- 
странѳнная въне которых южныхъстра- 
нах,  насѳлѳниѳ которых питается маи- 
сом:  в се верной Италии, Румынии, y  
нас в Бессарабии, в южном Тироле , 
Се верн. Амѳрике  и т. д. Изве стна она 
издавна, и ряд присвоенных ѳй на- 
родом названий указывает на то, что 
зависимость ея от не которых факто- 
ров,  с которыми связывают П. мно- 
гочислѳнныя совремѳнныя патологиче- 
ския теории, была ужѳ давно подме чѳна 
народом;  таковы: Malattia dell’insolato 
di primavera, Mal de la misera и т. д. Ha 
ея зависимость от маиса было указа- 
но Маффиеще в 1600 г. В 1776 г. Патрио- 
тическое Миланское Общество предло- 
жило прѳмию за ре шение вопроса о при- 
чинах П. и о борьбе  с нею, но и до 
сих пор он остаетея нере шенным.
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В настоящее время существует б глав- 
не йших теорий IL: 1) интоксикационная 
(Челли, Ломброзо), связывающая П. с 
отравлѳниѳм продуктами, образующи- 
мися в испорчѳнном маисе  под влия- 
нием жизнѳде ятѳльности не которых 
пле сневых грибков;  2) тѳория само- 
отравления продуктами, образующимися 
в кишечнике  под влиянием кишѳч- 
ной палочки (Джиакса); 3) инфекционная, 
приписывающая П. различным микро- 
организмам:  бактѳриям (Streptobacil
lus pellagrae; Тиццони и др.), проете й- 
шим,  распространителями исоторых 
являются не которые виды мух (Сам- 
бон,  Робѳртс) , трипанозомам (Равич 
и др.), личинкам не которых круглых 
червей. Сде ланы быЛи даже попытки 
искусствѳннаго заражения П. животных,  
a имепно макак (Гаррие) ; 4) фотоди- 
намическая (Раубичѳк,  Кантакузен и 
др.), согласно которой не которыѳ про- 
дукты, находящиеся в испорченном 
маисе , де лают кожу чувствитѳльной 
(еенсибилизируют ее) к солнечным 
лучам;  теория эта опирается на опыты 
над животными, бе лыми мышами и 
т. д., y  которых удается при кормлении 
маисом и держании на све ту вызвать 
ряд припадков,  напоминающих П. 
5) Самая новая тѳория полагающая в 
основу нѳдостаток в пище  витами- 
нов,  т. е. особых сложных,  азотсодер- 
жащих кристаллических веществ,  no
ua еще мало изучениых,  находимых 
в растениях в очень небольших ко- 
личествах,  но безусловно необходимых 
для жизни. Их отсутствие или недоета- 
тоис,  от чего бы они ни завиее ли (со- 
став пищи, способ приготовлѳния,'пор- 
ча пищевых продуктов и т. д.)> неиз- 
бе жно ведут к особому типу заболе - 
ваний, к которому относятся скорбут,  
рахит,  бери-бери, a также и П.—Высиса- 
заться опреде ленно в пользу какой- 
либо из вышеуказанных теорий пока 
нельзя, но во всяком случае  связь П. с 
питанием и с де йствием солнечных 
лучей призпать необходимо. Не которые 
изеле дователи считают,  что П. понятие 
сборное, под которое подводится ряд 
кахексий, обусловливаемых бе дностыо 
и плохим питанием.  Протекает П. 
лишь в ре дких случаях остро, с 
высокой лихорадкой и тяѳжлыми при- 
падками со стороны пищѳварительной

и нервной системы, приводя в не - 
сисолько неде ль к смерти. В огром- 
ном болыпинстве  случаев течение ея 
хропическое, годами или даже десятка- 
ми ле т,  при чем на сцену на ряду с 
пшцеварит. и нервными припадками вы- 
ступают поражения козки. Смертиость 
в различных ме стностях колеблется 
в широисих разме рах,  от 4% и до 
60°/0- Основаниѳм ле чения является нз- 
ме нение пищевого режима, и при невоз- 
молсности такого изме пения течение бо- 
ле зни всегда неблагоприятно. Количе- 
ство заболе вающих доволыю велико; 
так,  в Италии в не которые годы (1881) 
оно доходило до 104.067, в Румынии до
76.000, в Се в. Ам. до 26.000 и т. д. A по- 
тому вопрос о борьбе  с нею являет- 
ся серьезным вопросом обшественной 
гигиены; на этом пути узке достигнуты 
це нные результаты. Так,  в Италии с 
1882 г. число заболе вших постепенно 
падает и дошло в 1910 г. до 33.869, т. е. 
уменьшилось за 30 ле тч. втрое. Спосо- 
бы борьбы: улучшение условий жизни 
вообще, изме нение пищевого рѳжима пу- 
тем введения взаме и маиса, по край- 
ней ме ре  отчасти, картофѳля и др. Не - 
которые авторы в после днее время 
особенно настаивают,  как по поводу 
П., так и других боле зней этого типа, 
которьга дают общее имя авитамино- 
зов,  т. е. боле зней, обусловлѳнных не- 
достатисом вышеуказанных витами- 
нов,  на важностп це лееообразных 
способов обработки и приготовления 
пищевых продуктов.  Витамины за- 
ключаются по препмуществу в колсице  
и в наружных слоях различных 
зерен (маиса, риса и т. д.); полное уда- 
ление этих слоев удаляет и!витамины. 
Вредыо сказываются на их содерясании 
таклсе такие приемы, как слишком дол- 
гое высушивание зерен,  слишком про- 
должительная варка, напр., поленты; во- 
обще подвергнутая чрезме рной сушке , 
стерилизации и т. п. пища бе дна вита- 
минами; употреблению подобной пищи, 
как изве стно, приписывают не только 
П., но также скорбут и т. п. Л и т е р а- 
т у р а .  Гаврилов.  „Критич. обзор во- 
проса об этиологии пеллагры“ (Рус. Арх. 
Пат. Подвыс., 1899); Babes u. Sion, „Die 
Pellagra“ (в патологии Нотнагеля, т. 24, 
1901); Funk, „Die Vitamine. Avitaminosen“ 
(1914). JI. Тарасевич.
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Пеллико, Сильвио, итальян. писатѳль 
1789—1864), не еколько ле т прожил во 
Франции (1805—1810), вернувшись на ро- 
дину, поставил (1815) трагедию „Fran
cesca da R im ini“ (есть русск. пер.), име в- 
шую, благодаря своему патриотичсскому 
духу, огромный успе х;  вторая его дра- 
ма—„Eufemio da Messina“—не была раз- 
ре шена к постановке ; в 1819 г. П. был 
редактором главнаго органа романти- 
ков „Conciliatore“ (в 1820 г. закрытаго 
австр. правительством) ; за принадлеж- 
ность ис карбонариям был пригово- 
рен к смертной казни, но помилован;  
провел ок. восьми ле т в кре пости 
Ш пнльберг,  где  напнсал свои проник- 
нутыя христианским смирением вос- 
поминания„—Le mie prigioni“ („Мои тем- 
ницы“, есть рус. перев.), вышедшия  в 
све т после  его освобождения  из тюрь- 
мы (3 ч.). Надломленный заключением,  
П. напис. еще не еколысо трагедий („Тот- 
maso Moro“ и др.) и религ.-нравств. трак- 
тат „Об обязанностях челове ка“, пе- 
ревед. иа многие яз., в том числе  на 
рус. (cp. XXII, 498). В . Фр.

Пеллиссье (Pellissier), Жорж,  франц. 
нсторик литературы, род. в 1852 г., 
автор трудов по истории франц. лите- 
ратуры („Précis de l’histoire de la litté
rature française“, „Le Mouvement littéraire 
au XIX s.“, уве нч. франц. Академией, 
есть рус. перев., „Le Mouvement littéraire 
contemporain“, „Traité de versification 
française“) и многочисленных статей, 
разсе янных no разным журналам 
(Revue des Revues, Revue Encyclopédique 
и др.), a также вышедших отде льными 
сборниками (Essais de littérature contem
poraine, Nouveaux Essais и др.). По своему 
методу П. придерживается чисто литера- 
турнаго анализа как отде льных про- 
нзведений и писателей, так и эволюции 
литературы.

Пеллу (Pelloux), Луиджи, итал. гене- 
рал и госуд. де ятель. Род. в 1839 г. 
В 1857 г. поступил на военную слулсбу. 
В 1870 г. началась его служба в воен- 
ном министерстве , a в 1881 г. стал 
депутатом и се л на ле вую сисамыо. 
И там и тут он явился инициато- 
ром и защитншсом реформирования ар- 
мии. В кабинетах Рудини и Джолитти 
(1891—93) и во втором кабинете  Рудини 
(1896/7) П. был воен. министр. В 1898 г. 
был призван сме иить Рудини. Въ

1899 г. подал в отставку, но ему был( 
поручеио составить вторично кабинѳт.  
0  политиисе  П. c m .  XXII, 430/1.

П елопид,  де ятель эпохи ѳиванской 
гегемонии, перелшвший вее  перипетии 
кратковременнаго подъема родины (см. 
XVI, 607/608). Когда в 382 г. до P. X. 
олигархи, при помощи Спарты, захва- 
тили власть в Ѳивах,  П. вме сте  с 
другими демократами бе лсал в Аѳины; 
отсюда он с 6-ю товарнщами отправил- 
ся в 379 г. в Ѳивы, тайком про- 
брался в город и, перебив олигар- 
хов,  возстановил демократию; после  
этого оы был выбран в полемархи. 
В вызванной переворотом войне  со 
Спартою ои отличился в сражениях 
при Тегире  (376) и при Левктрах (371), 
где  бнтву ре шил составленный им 
„свящѳнный отрядъ“. По возвращении в 
Ѳивы'(369 г.), когда це лыо ѳиванск. поли- 
тики стало распространение своего влия- 
ния насе вер,  он не сколысо разъходил 
в Ѳессалию и Македонию, и в 364 г., 
отправившись на помощь ѳессал. горо- 
дам,  был убит при Киноскефалах.

П елопиды , потомки Пелопса (см.).
П елопоннесская война, борьба ме- 

жду Аѳинами и Спартою из- за гѳгемо- 
нии в Грѳции (от 431 по 404 г. до P . X.). 
О причинах и после дствиях ея см. Гре- 
ция, XVI, 600/602. Вне шним поводом 
к столкновению была помощь, оказан- 
ная аѳинянами Керкнре  в борьбе  ея 
с Коринѳом;  коринѳяне привлѳкли на 
свою сторону бблыпую часть членов 
дорийскаго союза, и Аеипам была об-  
явлена война (в начале  431 г.). Пѳрвый 
период П. в. (так наз. Архидамова вой- 
на) продолжалея 10 ле т.  Сила спартан- 
цев заключалась в превосходной пе - 
хоте , силаА ѳин— во флоте . Спартанцы 
ежегодно являлись в Аттику, грабили 
и опустошали ее и к зиме  уходили на- 
зад;  аѳиняне, в свою очередь, де ла- 
ли высадки на берегах Пелопоннеса. 
Страшная ыоровая язва, открывшаяся 
среди скучившагося в Аѳинах насе- 
ления  и уносившая множество жертв,  
заставила аѳипян в 430 г. просить 
мира; но спартанцы не приняли их пред- 
ложений. В 429 г. чума сразила Перикла, 
и власть в Аеинах перешла к дема- 
гогу Клеону. В сле д. году от Аѳин 
отпал о-в Лесбос,  но бунт был 
вскоре  подавлен.  В 425 г. один изъ
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аѳинских полководцев,  Демосѳен,  за- 
нял Пилос в Мессении и оттуда стал 
волновать недовольных Спартою мес- 
сенцев и гелотов.  Чтобы парализовать 
ого де йствия, спартанцы послали отряд 
на о-в Сфактерию, при входе  в Пилос- 
скую гавань; но аѳинянѳ разбили пело- 
поннесский флот н отре зали Сфактерию 
от сношений со Спартою; в 424 г. спар- 
танский отряд принужден был сдать- 
ся Клеону. В 423 г. талантливый спар- 
танекий полководѳц Бразид являетея 
во Ѳракию, поднимает ѳракийские города 
против Аѳин и берѳт главный опор- 
ный пункт аеинян во Ѳракии—город 
Амфиполис.  Отправлеыный против H e
r o  Клеон терпит поралсение, но оба 
полководца падают в битве . Наконец,  
утомленныя 10-ле тней борьбой, обе  ето- 
роны ре шаются заклюяить мир (в 
421 г.). Он изве стен в истории под 
именем Н икиева мира; им было воз- 
становлено то полоятние, в котором 
обе  стороны находились до войны. Но 
мир был непрочен;  при обме не  горо- 
дов стороны старались обмануть друг 
друга, старались одна y другой отбить 
союзников,  что в 418 г. привело даже 
к открытому столкновению. Новая вой- 
на была вызвана сицилийским пред- 
приятием аѳинян т .(А лкивиад) . Чтобы 
отвлечь внимание спартанцев от Си- 
цилии, аѳинский флот в 414 г. стал 
онустошать Лаконию; тогда спартанцы, 
по сове ту Алкивиада, заняли и укре пи- 
ли Декелею в Аттике  и отсюда стали 
тревожить население. Снова призваныый 
аѳинянами, Алкивиад доставил им 
ие еколысо блеетящихъморских побе д,  
ио главный их союзник,  о-в Эвбея, 
окончательно отпал от них (410 — 
408 гг.). В 408 г. спартанцы поручилн 
ведение войны способному полководцу— 
Лисандру; им удалось таклсе получить 
значит. помощь от персов.  В 406 г. 
счастие еще раз улыбнулось аѳинянам:  
они одерясали побе ду при Аргинузсисихъ
о-вах,  но не суме ли воспользоваться ея 
плодами и отвергли мир,  предлоясеиный 
им спартанцами. Лисандр снова воз- 
становил спартанский флот н в битве  
при Эгоспотамосе  нанес аѳинянам 
ре шительное пораясение (в 406 г.), a в 
начале  404 г., после  4-ые сячной осады, 
голодом принудил к сдаче  и самыя 
Аѳины.

П елопоннес,  полуоетров юяш. Гро- 
ции, c m .  XVI, 610/519.

Пелопс,  в греч. преданиях сын 
фригийскаго царяТантала и брат Ииобы. 
В младенчеетве  отец убил его и пред- 
лоясил в пищу богам,  собравшнмся 
к пему на пир.  Но боги заме тили 
обмаи,  и только Деметра съе ла одно 
плечо. По приказанию Зевса Гермес сно- 
ва вернул к ясизии П., съе денное жо 
плечо заме нил другим из слоновой 
кости. Юношей П. отправился в Пизу 
(в Элиде ) евататься там за дочь царя 
Эномад, Гипподамию. Выйдя побе дите- 
лем из состязания с Эномаем при 
помощи возницы после дняго Миртила 
(Эномай упал с колееницы и убился), 
П., в отве т на требование Миртила 
об условленной половине  царства, ебро- 
сил его в море. Это преступление на- 
висло тяжким проклятием на род 
Пелопидов (см. Атрей), и несчастия 
этого рода стали одним из частых 
сюясетов античной трагедии. П. был 
самым сильным царем Пелопоннеса, 
который от него и получил свое имя.

Пелории, название цве тков правильн. 
формы.внезапно появляющихся увидов 
нормально с зигоморфными цве тками. 
Явление это объяеняют атавизмом.

Пелым,  р. туринск. y., Тобольской г., 
ле в. прит. Тавды, до 300 в. дл.

Пельш,  сел. туринск. y., Тобольск. г., 
на ле в. бер. р. Тавды, осн. в 1592 г.; 
в XVII в. был ояшвлен. торгов. горо- 
дом. —-В П. были сосланы Вас. и Ив. 
Романовы, Бирон и Миних. декабриет 
фон- дер- Бригген и др.

Пель (Pale), старинное наименование 
части Ирландии, жившей под де йствием 
англ. феодальнаго права (сp. IX, 84).

Пельвиметрия, c m .  III, 247.
Пельву, альпийская вершина, доети- 

гающая 4.103 м. (см. II, 369).
Пе льгрев,  Роберт,  англ. экономист,  

сын Фр. IL, р. в 1827 г., по профес- 
сии банкир,  писал преимущ. по вопро- 
сам кредита и финансов („Local taxa
tion in Gr. Br.“, 1871, „Bank rate and 
money-market in Engl., France, Germ., 
Holl, and Belg. 1844—1900“, 1903 и др.); 
боле е всего изве стен как редактор 
Dictionary oî polit, economy (3 t ., 1894— 
1906, дополн. 1908).

Пельгрев (Palgrave), Френсис, англ. 
историк,  род. в 1788 -г. в Лондоие ,
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от еврейских родителей (первонач. фа- 
милия  Коген) , изучал юридич. науки. 
Из его произведений заме чатѳльиы: 
„History of the Anglo-Saxons“, „Rise and 
progress of the English commonwealth“ 
И  неокоиченная „History of Normandy 
and England“. С 1838 г. он был ди- 
рѳктороы государств. архивов;  ум. в 
1861 г. П. пришадлежал к уме ренным 
вигам,  был сторонннком постепен- 
ных преобразований и вооружался про- 
тив всякой реформы, которая не явля- 
ется результатом соглашения. Как пи- 
сатель, он обладал громадной эруди- 
цией, тонкой наблюдательностью н остро- 
умием,  но в то же врѳмя его сочине- 
ния свиде тельствуют об отрывочпости 
мышления и отсутствии систематической 
критики. Второе из названных его со- 
чин. до еих пор ие утратило значѳ- 
ния; оно представляет первуго по вре- 
мени попытку обработать общественную 
историю Англии в древне йший период.

Пельи (Pegli), климат. станция и морск. 
курерт в Италии, y  Генуэзск. зал., не- 
далеко от Генуи. Ме стн., недостат. за- 
щищ. от се в. и вост. ве тров.  Песчан. 
берег.

Пелыяан,  Роберт,  не мецкий исто- 
рик,  самый яркий представитель изу- 
чения социально-экономических вопро- 
сов античиаго мира. Род. в 1852 г., 
был профессором в Эрлангене , те- 
перь в Мюнхене . П., в противополож- 
ность англичанину Гроту, с его поли- 
тичѳскими интересами, и не мцу Кур- 
циусу, археологу и эстету, подходит к 
греческой истории с социально-эконо- 
мическими интересами, и это особенно 
ярко выразилось в главном его труде  
„Geschichte des antiken Kommunismus u. 
Sozialismus“ (1893—1901 r., 2 тома; второе 
издание под заглавием „Geschichte der 
sozialen Frage u. des Sozialismus in der 
antiken W elt“, 1912). Этот новый под- 
ход к антично.му миру приводит П. 
и к другому приему—постоянному со- 
поставлению античности с современ- 
ностыо; великие жизненные вопросы на- 
шего времени, по мне нию П., волновали 
и древних,  и П. уме ло извлекает из 
источников богатый материал,  осве - 
щаиощий те  стороны античнаго мира, ко- 
торыя особенно близки и нам.  Отсюда 
изве стная модернизация  античности, ко- 
торою по стопам П. увлекаются многие

современные историки. Из трудов П. 
назовем еще „Zur Geschichte der antiken 
Publizistik“ (1904). Другия работы П.: „Die 
Übervölkerungd.antiken Grosstädte“ (1884), 
„Grundriss d. griech. Geschichte“ (1888, 
2 изд. 1896, pyc. nep.), „Aus Altertum und 
Gegenwart“ (1895). И . Ш .

П ельтан (Pelletan), Камиль, франц. 
журналист и политиис,  род. в 1846 г. 
После  войны с Пруссией выдвинулся, 
как радикалышй политик и ярый 
противник оппортюнистов,  в 1880 г. 
стал редактором „Justice“, в 1881 г. 
был избран депутатом и в палате  
поме стился на крайней ле вой. Скоро 
он приобре л огромный авторитет,  
как превосходный оратор и челове к,  
носпособный ни на какой компромисс 
из- за личной выгоды. В кабинете  Ком- 
ба (1902) он получил портфель мор- 
ского министра и вызвал громкий вос- 
торг всей демократии своим поведе- 
пием во время стачки матросов и пор- 
товых рабочих в Марсели в 1904 г.: 
он открыто высказал сочувствие ста- 
чечникам и осуждение хозяевам и офи- 
церам торговаго флота. П. принадле- 
жит ряд исторических работ,  по- 
священных Коммуне  и революцион- 
ным войнам.

П ельтасты, средне-вооруженные сол- 
даты в древне-греческих войсках;  во- 
оружение их заключало плетеные щиты 
(тггХтаи); c m .  III, 487.

Пелюшка, см. горох,  XVI, 81.
Пелятка, p., ле вый приток Енисея, 

енисейск. у. и губ., в Туруханском 
крае , до 275 в. дл.

Пешба, коралловый остров в Индий- 
ском океапе , y  вост. бер. Африки, ме- 
жду 4°80'—5°30' ю. ш. и 39°35'—39°50' в. 
д., входит в состав султаната Зан- 
зибар ( c m . XX, 509/10); заним. 980 кв. 
км. с 83.437 ж. (преимущ. банту). Хол- 
мистая поверхноеть; обширн. плантации 
кокос. пальм и гвоздичн. деревьев.  Гл. 
г. Ш аки-Ш аки на зап. бер. (1.500 жит.), 
порт.

П ембертон,  гор. в англ. графстве  
Ланкашир,  21.664 лсит.; каменноугольн. 
копи, хлопчатобум. и кирпичн. произв.

П етброк (Pembroke), ю. предме стье 
Дублина, 29.260 жит.

Пемброк,  англ. графство в Южн. 
Уэльсе , изобилует хорошими гаванями 
(Мильфорд и др.); 89.956 жит. (на 1.445,3
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кв. км.), заним., главн. обр., скотоводств., 
рыболовств. и горноде лием (каменный 
уголь, сереброевинцовая руда, желе зо). 
Главн. гор.—П.

Пемза, один из продуктов вулка- 
нической де ятельности, све тло-желтаго 
или све тло-се раго цве та. Ее разсматри- 
вают как разновидность обсидиана 
(вулканпческаго стекла), заетывшаго при 
сильном выде лении паров и газов 
и поэтому сде лавшагося губчатым илп 
пе нистым.  Тв. 6 ; уд. в. 2,2. Употре- 
бляѳтся для шлифовки и полировки де- 
рева, исамиѳй, металла, слоновой кости 
и т. д. Вывозится гл. обр. с Пемзовых 
и Липарских островов;  cp. XV, 613.

Пенаты, см. религии греко-римскаго 
мира.

Пенгрэ (Pingré), Александр,  франц. 
астроном,  род. в 1711 г. в Париже , 
сначала был священником,  с 1751 г.— 
астрономом парижской абсерватории; 
особѳнно изве стеи своей историѳй ко- 
мет („Cometographie“, 2 vol., Paris, 
1783—84); ум. в 1796 г.

Pendant (франц., двойник,  парпик)
1) в искусстве  картина или гравюра, 
сходная с другою по сюжету и харак- 
теру исполнения и потому могущая со- 
ставить с нею симметрическое соче- 
тание. 2) Всякий прѳдмет или явло- 
ние, име ющие по своиы внутрѳнн. или 
вне шн. признакам значит. сходство с 
другим и могущие служить ѳго гармо- 
ничеек. дополиѳииѳм.

П енджаба, вассальная территория в 
Индии, 94.618 кв. км., 4.212 тыс. жит.

П енджаби, ново-инд. язык,  c m .  X X I I ,  

12, прил., 2.
П ендж аб („Пятире чье“), провинция 

в се в. части Брит. Индии, 261.761 кв.км. 
Повѳрхн. прѳдст. равнину, только на з. 
и с.-в. окаймленную горами (Сулейма- 
новы и Гималаи), орошѳнную течѳнием 
б больших ре к:  Чинабаба с Джѳла- 
мом,  Рави и Сетледжа с Биасом,  кот., 
соединяясь вее  вме сте  в общее русло 
(Пѳнджнед) , впадают в Инд.  Кли- 
мат отлич. сильн. ле тн. жарами, ре зк. 
колебан. темп. и неравноме рн. выпаде- 
нием осадков.  Насѳл. 19.976 тыс. ч., из 
котор. 6.683 тыс. индуистов,  10.966 тыс. 
магометан,  2.094 тыс. сейхов,  198 тыс. 
христиан.  Главн. занят. насел. земле- 
де лие, кот. благодаря широко развитой 
се ти искусственно-оросит. сооружѳний,

дает большие сборы. В 1906 г. посе вы 
пшеницы занимали 31.816 кв.км., друг. 
хле ба 36.198 кв.км., хлопчатник 6.267 
кв. км., кроме  того, развод. рис,  сахарн. 
троетн., табак.  Наиболе ѳ плодородны 
равнины к з. от Лагора. Широко раз- 
вито скотоводство. Главн. горное богат- 
ство—камен. соль, добыв. в Соляном 
хрѳбте  (Salt Range), между pp. Индом 
и Джеламом.  Промышл. состоит гл. 
обр. в кустарн. обработке  хлопка, де- 
рева, кож,  шелка и благородн. метал- 
лов.  Главн. города: Лагор,  Амритсар,  
Мултап,  Амбала и Дели; вывоз (хле б,  
соль, хлопок)  пронзв. через порты Ка- 
рачи и Бомбей. Gm. XXII, 11, прил. соц.- 
экон. обзор Индии.

П ендж икент (Пянджикент,  древ- 
ний Бунджикет) , участковый город 
Самаркандской области. 4.902 ж. Распо- 
лож. на ле в. берегу р. Зеравшана, при 
выходе  его из те енины, на высоте  
3.240 ф. над морем,  в 60 в. (по колѳсн. 
дороге ) от г. Самарканда. Отправный 
пункт для горных путешествий в 
бассейне  р. Зеравшана,—отсюда расхо- 
дятся тропы в горы Туркестанскаго, 
Гиссарскаго и Зѳравгааискаго хребтов.

П ендж  (Penge), ю. предме стьѳ Лон- 
допа; 22.331 ж.

П ендинский оази с в южн. части 
мервскаго у. Закаспийской обл., пор.Мур- 
габу н его притокам Кушке  и Кашу. 
Орошается 6.000 дес. преимущ. при по- 
мощп ре чных каналов (арыков) ; име - 
ется также плотина Бенд- и-Надир,  пре- 
граждающая Мургабу доступ в старое 
русло. Населен сарыками (туркмен. пле- 
мя); земледе лие, садоводство, скотовод- 
ство (разведение караисульской овцы); 
ковровое производство (1-е ме сто по ка- 
честву в Средн. Азии). Административ- 
ный центр оаза—ме стечко ТахтЛ-ба- 
збр (Пенде), ок. 600 жит. (евреи, персы, 
армяне, русск. и др.); таможня III клас- 
са. Обширная торговля с Афганиста- 
ном:  в 1910 г. ввоз (фисташки, изюм,  
шкуры, хлопок и пр.) доетигал суммы
742.000 p., вывоз (сахар,  маиуфактура 
и пр.) — 800.000 р. Близ Тахта-базара 
высок. холмы (до 4.000 ф.) с 10 об- 
ширн. древн. пещерами. В 20 в. ж.-д. 
ст. Таш- кепри.

П ендлитон (Pendleton), гор. граф- 
ства Ланкашир в Англии; шелк. и 
хлопчатобум. промышл.; 64.386 ж.

I
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Пенелопа, в греч. миѳологии—дочь 
Икария и нимфы Перибеи, жена Одиссея, 
которому она родила сына Телемака. 
Гомеровский эпос рисуѳт еѳ предан- 
ной женой, стойкою в своѳй ве рности 
Одисеею. Во врѳмя долгих скитаний 
после дняго, не име я  никаких ве стей 
о нем,  она все-таки отвѳргала искания 
жедихов,  завладе вших,  наконец,  да- 
же одпссеевым домом.  Наконѳц,  П. 
согласилась выбрать себе  мужа из их 
срѳды, когда окончит гробовое покры- 
вало для своего тестя Лаэрта. В тѳче- 
нио трех ле т она ночыо распускала то, 
что успе вала выткать днѳм.  На четвѳр- 
тый год одна из ея служанок выдала 
тайну П., и женихи принудили П. окон- 
чить работу. Но в этот нменно день 
вернулся домой долгожданный Одиссей. 
Гомеровский образъП.отличен отъпозд- 
не йших представлений о ней: так,  в 
одном из после дних П. убивает 
Одиссея и выходит замуж за сына его 
от Цирцеи—Телѳгона.

П енеплен,  в физич. географии на- 
звание сглажѳнной горной страны, см. 
Европа, XIX, прил., 4.

П енесты , см. Греция, ХУи, 676.
П енж ина, ре ка гилшгинскаго у. Кам- 

чатской области, берѳт начало на Ста- 
новом хрѳбте , течет сначала в ю.-в., 
a зате мч, ю.-з. направл., впадает в Пен- 
жинскую губу; дл. 300 в.

П енж инская губа (Камчатск. обл.), 
се в.-вост. оконечность Охотскаго моря, 
между Камчаткой и Тайгоносским по- 
луостровом,  260 в. дл., 20—80 в. шир.

П енза, губернский город,  79.662 жит. 
Раеполож. на возвышѳн. ле вом берегу 
р. Суры, при впадении в нее ре чки Пен- 
зы. Значитѳльн. культурн. и торгово-про- 
мышл. центр в вост. части центрально- 
черноземн.области.Узловой пункт 3 же- 
ле знодорожн. линий (Сызрано-Вяземск.
ж. д. и ве ток Рязано-Уральск. и Моск.- 
Каз. ж. д.). Средн. уч. зав.: 3 мужск. гимн., 
4 женск. гимп., роалыи. учпл.,учит.семин., 
духови. семин., художеств. учил. имени 
Селиверстова, училище садоводства, зо- 
млѳме рное училищѳ, ле сное училище. 
Значительна промышл. де ятельность П. 
П. ведет значит. торговлю хле бом,  ле - 
сом и спиртом.  Основана П. в 1666— 
66 гг., в 1670 г. участвовала в возста- 
нии Разина, в 1722 г. явилась ме стом 
расколышчьяго бунта против Петра I,

в 1774 г. была взята Пугачевым.  Гу- 
бернсис. городом была назнач. в 1719 г. 
и вторично в 1801 г.

П ен зан с (Penzance), морск. курорт 
и климат. станция в Англии, y  Ламанша. 
Теплый и ровиый климат,  хорошая ра- 
стительность. Сред. t°: май 11,4°, июль 
16,8°, октябрь 10,7°.

П ензенская губерния пришадлежит 
к губерн. средней черноземной полосы 
Европейской России. Она расположена на 
западном склоне  Гириволжской возвы- 
шенности в бассейне  верхней Суры и 
Мокши и занпмает 34.129,1 кв. вер. 
Наиболе е высокия точки губернии распо- 
ложены в восточной ея части, въгоро- 
дшцѳнском уе зде , где  мы име ѳм вы- 
соты свыше 120 саж. Зате м мы име ѳм 
две  возвышенных полосы: одну, соста- 
вляющую водоразде л Суры и Мокши, 
достигающий 100 — 120 саж., и другую  
Керенскую гряду, направляющуюся оти, 
Пензы н асе веро-запад и составляющую 
водоразде л Мокши и Суры, с одной 
стороны, с Вороиой n Хопром,  с дру- 
гой (100—120 с.). Самыя низменныя части 
губерпии находятся в се веро-западномч, 
углу ея по Мокше  (40—60 с.). Вообще в 
центральной части губернии наиболыпия 
высоты тянутся вдоль Суры и постепенно 
епускаются на запад.  От этой полосы 
отходят широтные гребни, служащие во- 
доразде лом отде льных прптохов Мо- 
кши. П. г. орошается Сурой, де лающей y  
г. Пензы ре зкую излучину, и Мокшей с 
ея многочисленными притоками, ороша- 
ющей две  трѳти губернии, всю ея запад- 
ную и централыиую части. Кроме  того, 
в чѳмбарском уе зде  мы име ем исто- 
ки Вороны и Хопра, принадлежащих к 
бассейну Дона. Общий характер ме ст- 
ности—равиш на.не стами к ре кам сме - 
ыяющаяся уклонами и обрывами, пере- 
се ченными оврагами. Долины ре къобыч- 
но име ют один берег крутой, другой  
пологий, при чем в ре ках,  текущих 
по широтам,  пѳрвый приурочен к се - 
верному, a второй к южному. В ре ках 
меридиональных крутые берега быва- 
ют то сле ва, то справа.

Геологическое строение губернии весь- 
ма разнообразно: так,  в краснослобод- 
ском у е зде  выходят на поверхность 
пзвестняки каменноуголыюй системы, 
являющиеея наиболе е древними образо- 
ваниямн края. К югу опи покрываются
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юрскими глинами и мѳргелями. Полоса 
юраких пород протягивается по ши- 
роте  вдоль се вернаго края губернии; 
ещѳ южне е показываются нижне-ме ло- 
выя породы—черныя глины с залегаю- 
щим в их основании фосфоритовым 
слоем;  развиты оне  в краснослобод- 
скоим,  инсарском,  наровчатском,  ниж- 
нѳ - ломовском и кѳренском уе здах.  
Иаиболыпую часть губѳриии занимают 
верхне - ме ловыя отложения — туронские 
и сенонские мергѳля и песчаники, от- 
чаети бе лый ме л .  В восточной и юж- 
ной части губернии, в ме стах,  уце ле в- 
ших от размывания, залегают трѳ- 
тичные песчаники и кремнистыя глины. 
Как видно из сказаннаго, в П. г. 
море неоднократцо появлялось и вновь 
уходило для того, чтобы снова залить 
образовавшуюея сушу. Глубина его таис- 
же была крайне разнообразна; на ряду 
й извѳстняками, свиде телями глубокаго 
моря, мы видим глины н пески—обра- 
зования мелководныя и прибрежныя. 
Весь этот комплекс слоев был вы- 
вѳдѳн из своего нормальиаго пололсе- 
ния тѳктоническими силами, всле дствие 
чего поперек губернии с с.-з. на ю.-в. 
протянулась широкая антиклинальная 
складка; всле дствие ѳя присутствия мы 
име ѳм падениѳ слоев к краям губер- 
нии. Все  эти породы покрываются по- 
сле третичпыми образованиями: леднико- 
вая морѳна, прикрытая ме стами валун- 
ииы м и  песками, прикрытыѳ в евою оче- 
рѳдь тонкими покровными глинами; бо- 
ровые пески, остатиш древних потоисов,  
занимают огромныя площади вдоль Су- 
ры и Мокши. Склоны к ре чным Д О Л ии- 

нам и другим понижениям рѳльефа 
покрыты чехлами дилювиальнаго наноса. 
ииолезными ископаемыжи П. г. небогата: 
фосфориты на се в. и ю., песчаники на
в., бе лый ме л, —вот что может при- 
влекать предпринимателя.

ииочвы^В ѳс бассейн Суры в пре- 
де лах губернии занят пеакамтт. пѳре- 
ходящими к восхоку в супесчаный 
чернозем.  Западне е меридиана Пензы 
почва чѳрноземиая, при чем па юге  
мы име ѳм чернозем тучный, с боль- 
шим количеством пѳрегноя, переходя- 
щий к се веру и западу в почвы мѳне ѳ 
обогащѳнныя гумусом,  но ещѳ весьма 
плодородныя. В верховьях Мокши и 
Вада чернозѳм ещѳ мѳне ѳ гумозеигь —

это чернозем дѳградированный, указы- 
вающий на присутствие зде сь в про- 
шлом ле еа. Около Краснослободска 
протягиваѳтся полоса дерново-подзоли- 
стых супесей и настоящих песков.

Что касается до ѵастительнаго покро- 
ва губѳрнии, то в распреде ленш его мы 
можем отме тить те  же черты, что и 
в распреде лении почв.  Зде еь наблю- 
даетея сме на ле сной раститѳльностн 
степноюгзде сь пройсходилаитепѳрь про- 
исходит борьба ле са со степыо, кото- 
•рая мало-по-малу’ 0тае сЖется"1с югу; 
ле с зке продвигаѳтся мало-по-малу дву- 
мя путями: ввѳрх по Суре  и ввѳрх по 
Мокше , a зате м вниз по Вороне . _Се _- 
веро-восточный угол губернии пр.шиад- 
лсжит'1) к ле оной области. се вѳрнаго 
типа, заходящсии сюда из Тамбовскоии 
и Нижегородской губ. Име ющиеся зде сь 
болыпие ле са, то хвойные, то сме щан:. 
ныѳ, име ют сплошн'0е'распространение. 
Дале е к югу и юго-востоку мы име емч> 
полосу ле еостепи, восточной границей 
которой служит течениѳ Суры. Зде еь 
черноземныя поля перѳмѳжаются с от- 
де льнымн ле сиыми участками и роща- 
мй. Эти ле сныѳ участки разбросаны по 
степи, как острова по морю, — че м 
юлсне е, те м их меныпѳ. Очень много 
внес изме нений в характер этойме ет- 
ноети челове к,  вырубивший массу ле са. 
Встре чающиеся по опушкам ле сов,  на 
нераспаханных участках,  типичныя 
степиыя растения указывают на прѳяс- 
нее распространение степи, на ту степ- 
нуюфазу, котораяпрѳдшѳствовала надви- 
ганию ле са. Состав ле оа ле состепной 
полосы сильно отличаѳтся от полосы 
ле сной; в то вреадя как в пѳрвой мы 
встре чаем формацин дубоваго и липо- 
ваго ле са^во второй пбиобладают сос- 
ны, березы, осины. Восточне е Суры мы 
опять попадаШъТз ле сную область,— 
дремучие ле са покрывил тГ в ^ п р а в о б ѳ - 
ренсье Суры, ле са зде сь преимуществен- 
но соспопые.-Лѵгоииая формация занима- 
ет поймы ре к и ре чек,  иногда захо- 
дит в прекратившие свою де ятѳльн. 
овраги. Болотныя раотѳния наблюдаются 
по топким долинам ре чѳк,  С Ш иО Ш - 

ных зисѳ болот на водоразде лах не т.
иглиматъѵѵбвтт  р е з исо континенталь- 

ны ип зи м а  хол одная , л е то ж аркоѳ, чаето  
засуш ливоѳ._ Ё сли  взять ср едн ия  тем п е-  
ратуры , то  мы  име ем в январе — 11,9 ',



443 Пензенский уе зд— ЙеннИ. 444

a в и юле  +19,4°. Весыа наступаот бы- 
стро и сопровождаѳтся дружным тая- 
ниѳм сне гов;  май тѳшией сентября, что 
указывает на континентальность кли- 
мата; возвраты холодов весною очень 
обыкыовѳнны; годовая аыплитуда дохо- 
дит до 32 . Самая низкая средняя тем- 
пература наблюдалась в Пензе  в 1848 г. 
(—18,3 ), a нанвысшая в 1841 г. (+22,2°). 
Самая низкая наблюдѳнная температура 
в Пензе —42,6 . Стоящия  в связи с 
клишатом векрытиѳ и замерзаниѳ ре к 
в среднем бывают соотве тственно в 
начале  апре ля и в конце  ноября. На- 
внгация Суры y иионзы продолжаѳтся 
от 208 до 262 дней, a Мокши y Красно- 
слободска от 191 до 256 дыей. Наиболь- 
шая облачность бывает в ноябре —83%, 
a наименьшая в мае —61%. Наиболыпая 
относитѳлыиая влажность наблюдается 
в ноябре , a наимеиьшая в мае  и июле . 
По количеству осадков впѳреди идет 
ле то (165 мм.), затъм осень, зима и 
весна (94 мм.); в году бьшаѳт до 476 мм. 
осадков.  Самоѳ большое количество_ддей 
с осадисамиГ бывает в дѳкабре , меыь- 
ше всего вѳсною. Ле тния засухи бывают 
чаеты и продолжительны, что губитель- 
но отзывается на землѳде лии. Зе.мля 
бывает покрыта сне жным покровом 
около 150 дней в году; санный путь 
устанавливаѳтся после  20 ноября. ииужио 
отме тить, что климат вряд ли изме - 
нился за после дния 50 ле т,  но де йствия 
этого климата на снльно изме ыившуюся 
земную поверхность (вырубка ле сов,  
распашка склонов,  рост оврагов)  
значительно переме иились к худшему: 
сне гь  тает быстро, сток вод быстрый; 
ливни производят разрупштелыюе де й- 
ствие.увеличиваяростъоврагов и смыв 
шюдородных частей почв в долииы 
ре к;  после дния ыеле ют и обсыхают.  
С подобным явлѳнием можно бороть- 
ся только разумным ле сонасаждением,  
н правильным ведениѳм воднаго хо- 
зяйства губернии. Статист.-экономич. об- 
зор губ. см. в прилоэисенип.

А. Мазарович.
П ен зен ск ий уе з д ,  в южной части 

Пензенской г. Площ. 2.934,5 кв. в. По- 
верхн. возвышенна, за исключ. низмен. 
долины р. Суры, на в. изре зана оврагами 
и долинами р е чек.  В ю.-з. части у. 
нах. вѳрховье р. Хопра, берущаго зде сь 
свое начало. Почвы черноземньш. Насел.

I к 1912 г.— 201 т. ч. (включ. 70,9' т. го- 
родск.), 44,3 сельск. жит. па 1 кв. в. Главы. 
занят. земледе лие, дающеѳ значнт. избы- 
ток хле ба;под пашнями около %площ. 
Общ. исолич. зомли 289.555 д., из кот. 
38,6% составл. наде лыи. зѳмлн (6 д. на 
1 дв.), 54,2% нах. в частн. собствен. и 
7,2% в собетв. уде ла, казны и других 
ѵчрсжд. (казѳн. ле са составл. 4.161,8 дес.). 
Йз частновлад. земель 69,7% принадл. 
дворянам (в средн. 68,78 д. на 1 вл.), 
7,9% купцам (652,8 д. на 1 вл.), 4,2% 
ме щанам (126,9 д. на 1 вл.), 4,8% кре- 
стьянам (35,2 д. на 1 вл.), 4,2% крестьян- 
ским общѳств. (389,8 д. на 1 вл.) и 4,9% 
крест. товаршцеств. (146 д. на 1 вл.). В 
у. развита значит. обрабатыв. промышл., 
представленная 10 винокурѳн. зав., не - 
сколыс. мукомольн., крахмальн. и солодов. 
зав. Всего в у. в 1911 г. насчитыв. 445 
промышл. завед. с 1.094 рабоч. и произв. 
на 3.070 т. р. Из кустарн. промыслов 
развиты плетение корзин, выде лка дуг,  
изготовл. сарпинок,  вязание платков 
и шарфов из козьяго пуха.- В поме - 
щичьих нме ниях ряд крупн. кон- 
ских заводов.  В .  Д .

П енигент,  гора, см. Великобрита- 
н ия, VIII, 185.

П енитенциарий и пенитенцгсирная си- 
стема, см. тюрьма.

Пенк (Penck), Альбрехт,  не мецкий 
географ,  род. в 1858 г., с 1885 г. по 
иУОо г . проф. в Ве ие , с 1906 г. в 
Берлине . Его самостоят. работы посвя- 
щены преимущ. изсле дованию лѳднико- 
ваго периода в Европе ; наиб. валсныя 
из них:  „Die Vergletscherung der Deut
schen Alpen“ (1882), „Schwankungen des 
Meeresspiegels“ (1882), „Die Eiszeit in  den 
Pyrenäen“ (1885) и „Morphologie der Erd
oberfläche“ (1894 r. 2 4.), „Die Alpen im 
Eiszeitalter“ (1901 — 1909, совме стно с 
Э. Брюкнером) . С 1886 г. П. издает 
„Geographische Abhandlungen“.

П еннатула, см. кораллы, XXV, 169.
Пенни (англ. penny, сокращенно d., 

от лат. denarius), английская мелкая 
монета, первоначально серебряная, по- 
том (с 1797 г.) ые дная, с 1860 г. 
бронзовая (монеты в 3, 4, 6 пеысов 
чеканятся из серебра). II. был уже в 
употреблении в англо-саксопск. эпоху; 
в настоящое время он равняется г/иг 
тиллинга, или 1/210 фунта стерлингов;  
помипалыио равен по це нности2,(126наш.



С та ти сш о -эк о н о им ш к ий очеркь Пензенской гуйернии.
Н аселение П .  гу б . н а  1 я иив . 1912 г .  по  официальн ы м  

данным Ц ен тр . Стат. К -та  достигло 1.853.900 д . об . п . 
(894.200 м . п . и 959.700 ж . п .) ,  против 1.470.500 д .,  ис- 
численны х пѳрѳписыо 1897 г . ,  что составляет,  в  тече- 
н иѳ 15 л е т ,  увели чен ие н а  2 6 % . З а  после д ииие годьи 
(1903— 11 гг .) коэффициент рож даемооти в П . г .  бы л 
очень вы сок— 51,8  на ты сяч у , коэффициепт омѳртнооти 
составлял  3 3 ,5 , естественны й прирост р а в п я л с я  18 ,3 , и 
поэтом у такоѳ  быстроо в озрастан ие н а с . мож но очитать 
в е роятны м ,  те м боле е , что эм и грац ия  и з  преде ло в  
гу б ер н ии в ко п ц е  X IX  п X X  ве ке  ne  бы ла особепно 
зп ачи телы ю й ; з а  1896— 1910 гг . переселилось в  А зию 
всего 43.608 чел . П о перепиои 1897 г .  за  преде лам и  губ . 
о казало сь  219.500 д . об. п .,  в том числе  в Европейокой  
Р оссии  138.700 и  в А зиатско й  80 .800. Эмигр-ация  и з  
П . г .  при н адлеж и т к  деревенскому  ти п у , т а к  к а к  
в города  п ереселилась всего тр етья  часть вы селивш ихся  
(70.500 д .) . К ром е  А зиатской  Р о ссии , п ен зяки  разоеляю тоя, 
гл а в н . образом ,  в п р и во л ж ск п х  и д р у г . ю го-восточ- 
иы х гу б . Городокое н ас . воего 171.700 ч ел ., т .-е . 9 ,3 %  
общ аго н ас . гу б . Вое х  городов 13; пз н и х  в  П ен зе —  
свыше 70 т ы с ., в  4 городах— боле е 10 т ы с ., в  осталь- 
иы х от 2 до 8  ты о.

Б л а го д а р я  сравни телы ю м у однообразию почвеяны х  
п  д р у ги х  при роди ы х у словий, сельское н аселен ие р аз- 
селилось по гу б . довольпо равном е р н о . Т о лько  в вос- 
точном ,  городищ енском ,  y . ,  в сл е дствие обилия  л е сов,  
плотность сельскаго  н ас . п он и ж ается  до 34 ,6  чел . н а  кв . 
в .;  в остальн ы х он а  колеблется  от 44,3 до 65 ,4  чел ., 
д ости гая  своего м акспм ум а в зап ад н ы х у е зд ах — наров- 
чатском  и ииж нелом овском .  В  среднем по гу б . она 
р авн а  49,3 ч . п а  к в . в . О дпообразен и  плем енной  состав 
н а с . гу б . : п одавляю щ ее больш иеотво п р и н адлеж н т и с 
вел и исороссам,  то л ьк о  в  се верны х у е зд ах ,  красн о- 
слободском,  и нсарском  и саран ском ,  п рож н вает 
свыше 60 ты с. т атар .  П ервон ачальн ы е заселы ц ики  
к р а я — м орд ва, м ещ еряки , м уром а и  д р . ф инския  плем ена, 
довольно многолю дны я (свыше 200 ты с.)— почти совершеы- 
но слп ли сь с р у с с к иими. Г лавн о й  профессией н ас . яв ляет - 
ся  сельское х о зяй ство— 8 5 ,7 % ,; обрабаты ваю щ ей пром. и 
торговлей  заи ято  по переписи 1897 г .  6 ,5 % , елуж б ой , 
ч а стн о й и  п р .,— 3 ,9 % , п рочия  профессии— 3 ,9 % . П обочиы я 
пром ы словы я за н я т ия  y  зем леде л ьц ев  развиты  м ало; 
доволы ю  расп ростраи ен  л и ш ь сельскохозяйственны й 
отход.

Зе м м вла д е н ие. П о проценту  зем ель частнаго  влад е и ия , 
П . г . заним ает в  среднем  П ово л ж ьи  второо ме сто 
(nocjjrb С аратовской). И з 3 .418 .000  дес. всей  зем ли 
частны м влад . в 1905 г .  п р и н ад леж ало  1 .264 .000 , или 
3 7 % . К р естьян ско й  паде л ьп ой  было 1.814.000  д ес ., или  
5 3 % , казеш ю й  и р а зи ы х  учр еж д ен ий— 340.000— 9 ,9 % . 
К а к  il в  д р у гиих  ме сти остях ,  в  составе  частновла- 
де л ьчсски х  зем ель, после  освобож депия ,  п роп зо ш л ии 
кр у п н ы я  переме пы . Д в о р я и ск о е  зем левладе я .  с н ачала  
60-х  гг .  до 1877 г .  п отеряло  146.000 дес . п р авн ялось
1 .077 .000 ,в 1 9 0 5 г .y  д во р л н ъ о ставал о сь  л и ш ь787 .000  д ес ., 
a  8а 1906— 7 г г . они у тр ати л и  185.000—и таки м  образом  
к  1908 г .  y  ш их о ставалось  около  половипы  преж н ей  
зем ельной площ аци— 602.000 део. (по другн м  даппым  
612 .000). К р естьян ско е  частноѳ зем левладе ние в 1905 г . 
достигло 260.500 дес .; 8а 1906— 7 г г . кр -н е  п р иобре ли 
еще 41.800 д ес ., в  1908— 11 гг . только  через К р естьяп - 
ский Баш с 228.400 д ес ., т а к  что к  1912 г .  общ ее коли - 
чество кр естья н сиснх ку п ч н х  эем ель превы ш аетъ
530.000 д ес ., т .-ѳ . близко у ж е  к  д воряпоком у з-н ию. 
Т р еть я  по разм е рам  катего р ия  частпаго  з-н ия— купе- 
ческое— во зр астал а  сравпительио слабо: с 126.000 дсс. 
в 1877 г . до 144.000 в  1905 г .  П осле  1905 г .  купеческое 
з-н ие т а к  ж е ,к а к  и д ворянскоѳ, идет н а  у б ы л ь . Соотве т- 
ственно с переме щ ениями частнаго  зем левладе пия  меясду 
социальпы м и группам и  проиоходиггь зам е тны й процесс 
д робленгя: та к ,  процент площ ади во влад е ния х  м еие е 
200 дес. за  п ериод 1877— 1905 гг . увел и чи л ся  с 9 ,4%  
до 1 4 ,6 % , от 200 до 1000 дес.— с 21 ,6 %  до 2 7 ,8 % , 
a  свыше 1000 део. у бави ло я  с 69%  до 5 7 ,6 % . П а р а л л е л ы ю  
с изм е пением в сословном составе  частны х 8-цев 
п  дроблеоием земоль рослп  це ны  н а  землю : составл яя  
в 1863— 72 гг . 23,55 р . ыа дес ., в 10-ле тиѳ 1893— 902 г . 
оне  дош ли до 78 ,35  p . ,  a  в 1907— до 119,19 p . ,  т .-е . боле ѳ 
че м уп ятер н л и сь  з а  45 л е т.

К р естьян ско е  наде льное  зем левладе ние ре зко  де ли тся  по 
разм е рам  в зависпмости от р азр я д о в  кр -н :  бы вш ие 
поме щ ичьи кр -н е , в  количестве  113.000 дворов,  в  
1905 г . владе л ии 604.000 део ., т .-е . по 5 ,4  дее. п а  двор,

б . государствепиы е, 128.000 д в .,  пме ли  1 .210,000 д ес ., и л и  
по 9 ,4  дес. В  среднем  по гу б . н а  двор  при ходи лось  
7 ,5  дес. Д во р о в ,  име ю щ их м еие о 5 д е с .,— 2 3 % , от 
5 до 10 дес .— 55,4 %  н свышо 10 дес .— 2 1 ,6 % . З п ач и тел ь- 
н ая  часть к р -и  недостаточно обезпечена наде л ьн ой  
зем лей, что ведет к  ш ироком у расп р о стр ап ен ию аренды  
u  поисупиш  y  частны х влад е л ьц ев .  В  1881 г . ,  по офн- 
ц иальны м  све де ниям ,  было ареп дован о  307.500 д ес ., 
в том числе  223.200 дес . под посе в,  24 .800 дес . л у -  
гов и 56.500 дес . вы гонов.  П о отнош ению к  наде л ьн ой  
зем ле  ар ен до вап н ая  со ставл я л а  1 6 ,5 % . А р ен д яы я це ны 
быстро растут за  после дпие годы : в 1910 г . ,  по д аи - 
ным текущ ей  статп стики , стоимость аренды  1 дес. 
паш ни р ав н ял а с ь  15,50 p . ,  a  в  1913 г . дости гла  у ж ѳ  
18,75 р . По после дпей подворной переписи  1911— 12 гг . 
креотьян ское  8-ние (наде льное н купчое) по р азм е рам  
расп реде л яе т с я  таки м  образом .

А бс. В  % .
Б еззем ел ьн ы х  хозяй ств  и  име ю щ ихъ

до 1 д е с .....................................................................  14.096 5 ,0
М алозем ельны х (1— 4,5  дес.) . . . .  76.731 29 ,5
Средиезем ельны х (4,5— 12 дес.) . . . .  126.715 48,9
М иогозем ельны х (св . 12 дес.) . . . .  42.875 16,6

Т аки м  образом ,  в  н астоящ ее врем я  преобладаю щ ей 
группой  кр -н  по р азм е рам  з-н ия я в л я е т с я  с р е д я я я —  
влад е ю щ их зем лей от 4 ,5  до 12 дес. н а  д во р .

Сельское хозяйст во. К  со ж ал е нию , сам ы я п оздния  
све де ния  0 расп рёде лен ин зем ель по угодьлм  в П . г .  
восходят к  1881 г .  С равш ив а я  и х  с данным и ко н ц а  
50-х  г г . ,  мы впдпм,  что в первую  половиш у  порефор- 
мепной эп охи  н аб лю д ался  чрезвы чайно бы стры й рост 
п ахотны х у го д иии з а  счет о стал ы иы х.

И з 100 десяти н  всей  зем лц  бы ло:
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Въ кон ц е  1850-х г г . . . 43.4 14,4 7 ,2
11,5

35,0
Въ 1881 г ............................... . 65,4 7,1 16,0

К а к  видпо из этой  таб л и чкн , п аш и я  у вел и чи л ась  за  
к а к п х - иибудь 20 с неболы пим  л е т н а  п ол о ви н у , 
гл а в н . обр . за  счет л е сиых и  се ыокоспых зем ель. 
К  середиш е  80-х г г . в П . г .  во ц ар ил ась  п ар о в ая  
зер н о в ая  систем а х о зя й ств а  с трехп ольп ы м  се вооборо- 
том.  П роцент п а р а  и зал еж и  y  частиы х влад е л ьц ев  
составил 3 7 ,1 % , y  к р есть я п — 4 0 ,8 % , о ткуда  видпо,что 
в не которы х ме стп остях  еще с о х р ап ял ась  з а л е ж п а я  
система полеводства . С 80-х  г г . зем леде л ие, к а к  и 
в д р у ги х  гу б . средняго  П о в о л ж ья  п  земледе л ьческаго  
ц ен тр а, п ереж пвает п ериод кр и зи са , в течен иѳ кото- 
раго  рост посе вной  п л о ицади  остан авл и вается , a  после  
голодовок 1891— 2 г . даж е пдет п а  у б ы л ь : в  1881 г . 
под посе во.м было 1.397.000 д е с ., в 1893 г .— 1.241.000, 
1899 г .— 1.365.000. В  X X  ве ке  наблю дается  х о тя  и 
м едленное, no устойчивое в о зр астан ие посе вов:  в 5 -ле т ие 
1901— 5 гг . под посе вами блыо в среднем  1.416.000 дес ., 
в 1906— 10 г г .  1 .445.400 д ее ., в  1912 г .— 1.477.200 дес. 
Н о р азв и тие посе вной площ ади  п роисходит не столько  
за  счст п а р а  и за л е ж п , что у казы в ал о  бы н а  сел ьско -х о з. 
прогресс,  сколько  в ущ ерб  други м  у год ьям ,  гл а в н . 
обр . се иокосам ,  плоиц адь которы х со кр ати л ась  з а  
1881— 1912 г .  с 226.000 дес. до 136.000. П репбладаю щ им н 
носе впьими ку л ь ту р ам и  я в л я ю тся  р о ж ь  и овес:  под 
рож ы о в 1912 г . было 714.000 д о с ., под овсом— 400.000; 
оба ати  «ое рые» х л е ба з а иш м али  75 ,5 %  всей  посе вной 
площ ади , что свиде тельствует о ыизком у р о в н е  зем ле- 
д е л ия ,  до сих пор остаю щ агося в стадии экстенсивнаго  
зернового  тр е х п о л ь я . И з боле е трудоем кн х  к у л ь т у р  
п р и зн аки  довольно бы страго  р азв и тия  о б н ар у ж и ваю т 
то л ьк о  посе вы  кар то ф ел я , возросш ие с 1901 до 1912 г .  
с 57.000 до 80 .000  дес. Р а зв и т иѳ ку л ь ту р ы  исартофеля от- 
частн  об ъ ясн яется  расш и рен ием ви н о ку р еп ия : по р а з -  
ме рам  вп н окурен ия  П . г .  стоит в  Е вроп ей ской  
Р о ссии п а  6 ме сте , п рои зводя  4.210 ты с. ведер сп и рта  
(в 1909 г .) . У р ож ай ность  все х  х л е бов (кром е  к а р то - 
ф еля) в 1901-5 гг .  р ав н ял а с ь  43 пудам  иа д ес ят и н у , 
в 1906-10 г .— 46 пудам .  В  общ ем итоге  у вел п чеп ио 
посе вов и сборов х л е бов зиачительно отстало  о т  
р оста  оельскаго  н аселения , у в ели чи вш агося  с 80-х  гг .

I до второго п ят и л е т ия  1900-х гг .  н а  1 6 ,5 % , тогда к а к ъ



3 С т а т и с т и к о - э к о н о м иич е с к ий о ч е р к  П е н з е н с к о й  г у б е р н ии . 4
п осе в н а я  п л о щ ад ь з а  это  вр ем я  в о зр о с л а  н а  3 % , a  сборы  
х л е бов— н а  6 % . Т акп м  о бразом ,  до оих п ор П . г .  
ещѳ не пы ш ла из стад ии к р и з и с а  экстен си вп ы х  сиотем  
полеводства , т е м бо л е е , что ш н р о ко  р а зв и в а ю щ а я с я  
в д р у ги х  гу б е р н ия х  агр о н о м и ч еск ая  помощ ь н асел е - 
н ию но д о сти гл а  аде сь  доотаточнаго  у р о в п я ; о б щ ая  сум м а 
ассп гн овок  п р а в и т ел ь с тв а  и  зем ств п а  а гр о н о м иго не 
прѳвы ш ала  в 1912 г .  8  к о п . н а  део. У со вер ш ен ство ван - 
ны я о р у д ия р асп р о стр ан еп ы  сл аб о : н а  262 .0 0 0  сох  и 
д е р е в я ш ш х  к о с у л ь  в  1910 г .  п р и х о д и ло сь  то л ь к о
2 4 .000  п л у го в ,  се я л о к  л и ш ь 1700, ж а тв ен н ы х  м аш ин 
1200, м ол о тнл о ись к о н н ы х  2200 , п ар о в ы х  2 42 . Ското- 
водство П .  г .  отод вш иу т о , с р ав н н тел ы ю  е и ч-мледе л иия^  
нГи втпрой п л а н :  число л о ш ад ей  с 1S83 до 1900 г . 
с л егииД, п о п п зп л о сь— с 334 .000  до  3 2 6 .0 0 0 . П о военпо- 
ко н ск о й  п ерепи си  1906 г .  оно р а в н я л о с ь  3 6 6 .0 0 0 , по дап- 
иш м  Ц е н т р а л ы иаго  С тат. К -т а  в  1912 г .— 352 .0 0 0 ; 
п роц ент безл о ш ад н ы х  д воров в  1905 г .  д о сти гь  
2 6 ,3 % , о д н олош адн ы х— 3 6 ,1 % , с 2  л ош ад ьм и — 2 1 ,2 % , 
с 3  и  бо л е е— 1 6 ,4 % . К р е с т ь я н с к а я  безлош ад ность  
д о сти гл а  своего  а п о ге я — 2 9 ,8 % — в 1893 г .  п о сл е  голод- 
н ы х  годов,  но и  теп ер ь  в зтом  отн ош ен ии  кр естья н - 
ское х о зя й ств о  нѳ в о зстап о в и л о сь . К а к  и в  больш и н- 
стве  д р у г н х  г у б е р н ий , коли чество  к р у п н а го  ро гатаго  
ск ота сn ст£маищ е с ки  в о зр асТЯБт:  ип г  1 3 3 3 т  бй'лб"238:000 
г о л о в ,  1900 г .— 36ÖJÖ00, 1 9 Î2  T I— 410 .000 ; чи сло  овети .  
н аоборот,  с л е г к а  о о крати лось  в X X  ве к е : с 1 .082 .000  
го л . до 1 .0 5 3 .0 0 0 , сви пей  то ж е— от 141.000 до 123 .000 . 
П о сл е д н я я  п о д в о р и ая  п ерепи сь  1911— 12 г .  опреде л я е т  
средпее к р е с т ь я н с к о е  х о зя й ств о  сл е д у го т и м и  вели чи - 
п ам и : сем ья  с о с т о и т  и з 6 ,15  д . об . п . п р н  1,37 м у ж чи н -  
р аб о тп и ко в ;  зем ли  в средпем  н а  одно х о зя й ств о  прп - 
хо д и тся  7 ,6 4  д е с .,  л о ш ад ей  0 ,9 3 , к о р о в  0 .9 0 . Н а  одпого 
р аб п тн и к а  п р и х о д и тся  4 ,47  душ  обоего  п о л а , д л я  про- 
д о в о л ьств ия  ко т о р ы х  в  его р а с п о р я ж е н ии  име ется  
5 ,56  дес . и  0 ,6 8  л о ш ад е й . Б езл о ш ад н ы х  д воров 3 1 ,6 % , 
с 1 л о ш ад ы о — 4 8 ,2 % , д в у м я — 1 6 .0 % , с 3-м я и бо л е е—  
3 ,9 % .  В  виду недостаточности  зем л евлад е ния ,  око л о  
п о л о вп н ы  х о зя е в  бы ло вы н уж д ено  за н п м ат ь ся  сторон- 
н пми пром ы слам и (ме стны ми и  отх о ж и м и ), п а  ко то р ы е 
о гв л е к а л о с ь  око л о  4/ ио вое х  р а б о тп и ко в- м у ж чи н ъ

Зем леуспиройст во. П о 1 сен тяб р я  1913 г .  п одало  за я в л е -  
п ий  о вы ходе  и з  общ ипы  по у к а з у  9 н о я б р я  7 7 .6 9 4  х о з .,  
у стр о и л о сь  око н ч ател ьн о  52 .317 х о зя е в  с 252 .394  дес. 
зем л и , что со ставл яет  2 0 ,2 %  все х  общ инны х д воров  
н  1 4 ,4 %  всей  общ инной  зе м л и . Д е йствиѳ за к о н а  1 4 ию н я 
1910 г .  о вы даче  удостове р и тел ьн ы х  а к т о в  в безпере- 
де л ьн ы х  об щ и нах  н а  П . гу б . о тр ази л о сь  слабо: 
з а я в л е п ий о вы даче  зт и х  а к т о в  подано всего 1656 д в о р ., 
п о л у чи л и  акты  844 д в . с 2 .9 2 6  д ес . Т а к и м  о бразом ,  
п ови ди м ом у, y  болы ы инства к р е с т ь я н  П .  гу б . до п а- 
с то ящ аго  врем ен и  ещ е со х р ан и л и сь  общ и нн ы я формы 
зем л евлад е н ия .  Е ди п о л и чи о е  зем леустрой ство  в  П . г .  
р а зв и в а е т с я  д о вольн о  эн ерги чн о : по п о сл е диим  отчет- 
ным све де ниям ,  чи сло  х о зя й ств  единоличы аго в л ад е - 
н ия  н а  н аде л ьн ы х ,  б а н к о в с к и х  и к азен н ы х  зе м л я х  
д ости гло  к  1914 г .  3 2 .5 6 8 , и л и 1 2 ,1 % .  Г руш зовое зем ле- 
у строй ство  —  гл ави ы м  о б разом  вы де л  иаде л о в  
отде л ь н ы х  селен ий и з  одн о п л ан н ы х  общ ин— за х в а -  
т и л о  к  1 я н в а р я  1913 г .  17.775 д в . с 149.726 дес . Х о д а- 
тай ств  о  гр уп п овом  зем л еу стр о й стве  бы ло подано 
свы ш е 60 т ы с ., и т аки м  о бразом  зе м л еу стр о и тел ьн ы я  
ком и ссии , о б р ащ авш ия  до си х  и о р  гл а в н о е  в н и м ан ие 
п а  у строй ство  х у то р о в  и  о трубов,  н е  у д о в л е тв о р и л я  
н  тр етьей  части  зап р о со в  н асел ен ия  н а  этот вид зем ле- 
у с тр о й ств а . П о  после д ней  п одворпой  п ерепи си  1911— 12 г . 
ж и в у щ ия  в отде л ь н ы х  п о с е л к а х  и  х у т о р а х  едино- 
ли чн о  зем л еу стр о ен и ы я  х о зя й с т в а  о тл и чаю тся  м ного- 
зем ельн остью : и з  4154 х о з . нм е ю щ их свы ш ѳ 12 део. 
о к а за л о с ь  2943, п р и  чем 600 вл ад е ют у ч а с т к а м и  свышѳ 
30 дес. Т е м н е  м ене е б езлош адпы х х о зя й с т в — около  
1 3 % , б езк о р о в н ы х — почтн  четв ер тая  ч асть .

П ром ы ииленност ь. а) Ф абут но-заводская-Щ Ш М . в  П .  г .  
р а зв и т а  с л а б о . В  19Ô9 г . все х  зав ед ен ий  в о брабаты - 
ваю щ ей  пром ы ш ленности  чи сл и л о сь  6 .7 4 4  с 23 .852  р аб о - 
ч иим и  и п роизводством  н а  сумму 32 .600  ты с. р у б . В а ж н е й- 
ш ая  о тр асл ь  п ром ы ш лен ию сти — ви п п кѵ рен ив; в гу б е р н ии 
н а х о д и тся  64  з а в .  с п р о и зв . итГ 20.193 ты с р у б л .,  т .е .

ви н о ку р еп ие со ставл яет  */3 всего  п ром ы ш леп н аго  прои з- 
водства в гу б . П о  н аи б о л е ѳ точш лм дан п ы м  д ву х  
ан кет  М инист. Т о р г . п П р о м . з а  1900 г .  и 1908 г . ,  рост 
п р о и зво д п тел ьн о стл  н аи б о л е е к р у п п ы х  зав о д о в ,  под- 
ч иненны х ф аб ри чн ой  н н о п екц ии , в ы р а ж ал о я  сл е дую щ ими 
ц н ф рам и :

Сум м а п р о и зв о д ств а  в 
т ы о я ч .р у б л е й .

1900 г .  1908 г .
О б р аб о тка  в о л о кш исты х вещ еств  . 2396 2309

„ м ет ал л о в  и  миш е р ал о в .  . 585”  1742
„ п и щ ев . вещ . и  ж и в о т н . про-

д ѵ к т о в ъ ............................................................  4005 7134
T o  ж е  (о б лож еп н ы х акц и зо м ) . . . . 7111
П р о ч . (б у м а га ,х н м и ч . п р о и зв .,  о б р аб . 

д е р е в а )   1290 3855

В сего  . . . .  8277 22151

К а ись видно и з  этой  таб л и ц ы , з а  и скл ю ч ен ием обра- 
б о тки  во л о ки и сты х  вещ еств ,  все  о о тал ы иыѳ внды 
пром ы ш ленности  за  первое  8 -л е т ие X X  ве к а  д ал и  зн ач и - 
тел ьп о е  п овы ш еп ие. В  обицем,  чиоло р а б о ч и х  в за -  
ведения х ,  охвачен н ы х  обе ими а и к етам и . у вел и ч и л о сь  
с 7 .7 2 6  до 10 .620 ч е л .,  и л и  н а  3 7 % , сум м а п р о и зво д ства—  
с 8277 ты о. р у б . до 15040 ты с. р у б .— п а  8 2 % . В  1900 г .  
п рои зво д и тел ьн о сть  одного р а б о ч а го , за н я т а го  в про- 
м ы ш лениости, в ы р а ж ал а с ь  сумм ой 1070 р у б .,  в 1908 г .—  
1415 р у б .,  т .-е .  в о зр о с л а  н а  3 2 % , что у к а зы в ае т  п а  эводю - 
ц ию тех и и ки  о б раб аты ваю щ ей  п р ом ы ш лен н ости .

б) К уст а р н ы е пром ы слы . П о  зем ско й  ан ко ге  1902 г .  
хо зяй о тв  к у стар ѳ й  бы ло 19 .6 6 6 , и л и  9 ,1 %  о бщ аго  числа 
дворов  в то  в р ем я ; и з ынх о б р аб о тко й  д ер ева  было 
за н я т о  6 4 % , в о л о кн и сты х  вещ еств— 1 6 % , ж и в о тн ы х  
п р о д у кто в— 15%  il м и н ер ал ь н ы х  вещ еств— 5 % . В  
чи сле  п р о м ы ш л еи . бы ло 6 2 %  м у ж с к . п о л а  п  3 8 %  ж е п с к . 
п о л а . Н а и б ^ л ь ш а ию ^ а с п р о с т р а н е н ия  к у с т а р н а я  пром ы ш - 
лен но сть  д о сти гл а  н а  зап ад е , где  в  н л ж н ел о м о во исом 
у е зде  ею за н я т ы  2 3 .3 %  д ворбв,  н аи м ен ы и аго — в м ок- 
ш анском ,  в  котором  к у с т а р е й  толы со 1 ,8 % . В  гр у п п е  
к у с т а р е й , об р аб аты в . д е р е в о , сам илй р а с п р о стр ан ен н ы й 
вид и ром ы ш л. — р о го ж иш й  (3953 х о з -т О , в торой  
тел е ж я ы й  (2879 х о з-в ) , загБ м  спичечны й (2044 х о з-ва ) 
и б оп д арны й . В о зн ш ш о во н ие древоде л ь н о й  ку стар и о й  
прозяьГшл. о тн оси тся  ещ е к  X V I I I  в . ,  к о г д а , согласн о  
р а п о р ту  геп . Све ч и н а , де л а л и  ииа  п р о д а ж у  н з л и п о в аго  
л е са  «долблены я к а д к и , у ш аты , к в а ш н и  р а зн ы х  р а з-  
ме ров ,  с то й ки , ч а ш к и , м едовы я к а д к и  и  сем у подобную  
посуду». З а  после д и ие годил, б л а го д а р я  со кр ащ ен ию л е сной 
п л о щ ад и , це пы н а  дерево  бы стро п о в ы ш аю тся , н  р ы н о к  
з а к у п иси л е сны х м ат ер иа л о в  с ка ж д ы м  годом  
у х о д и т от ку о т ар ей  все далы ы е и  д а л ь ш е . В  гр у п п е  
о б р аб . в о л о кн и сты я  вещ ества  3400 д в . —  */ио все х  
ку с та р е й — зан я ты  п лѳтением бред н ей ; это  иром ы сел  
почти  и скл ю ч нтел ьн о  ж е н с к ий . Б р ед н евы м  п ром ы слом  
за н я т о  сп лош ь всо ж ен ско ѳ  н асел вн ив 4  ю го-вост . в о л . 
н и ж н ел о м о вскаго  у .  В торы м  ж ен ски м  п ром ы слом  
я в л я е т с я  п у х о п р яд е н ие и  в я з а и ис п у х о в ы х ь  н л а т к и игь, 
та к ж ѳ  е к о н ц ен тр и р о ван н о ѳ ' в  одию м  райой 'Б— в '7 ^в о л . 
п ен зеп скаго  у е з д а . С пичечииы й пром ы сел  сосредоточи лся  
в с .-в о с т . части  нпж пелом оВ 'скаго у .  Т а к  к а к  и зго - 
т о в л яе м ы я  к у с т а р я м и  и зд гЬлия  ииазн ачен ы  преи м ущ ествен - 
но  д л я  к р е с т ь я н ,  то к у с т а р и  н а х о д я т с я  в п о л н о й  за -  
висим ости  от п о к у п а т ѳ л ы ио й  сп особности  ме стыаго 
к р е с т ь я н и н а , п о с л е д н я я  ж ѳ  опреде л я е т с я  в ели чн н ой  
у р о ж а я .  Б л а г о д а р я  этой  зав и си м о стп , о ж и в л е н ие п ро- 
м ы слов п аб л ю д ается  в  годы  о б и л ьн аго  у р о зк а я , a  у п а - 
до ис и х  совп адает с н еу р о ж аем .

Г о р азд о  зн а ч и т е л ь н е е к у с т а р н ы х  п р о м ы сл о в  р асп р о - 
стр ан ен  отход  и а  ю г и  я а  во сто к .  В  1891 г .  число 
сел ьско х о зя й ств ен н ы х  р аб о ч и х  н з П . гу б . р а в иия -  
л о сь  1 3 0 .3 5 0 , в 1909 г .— 7 7 .0 0 0 . Б олы ш з всого среди 
отхоясих п р о м . —  с .-х о з . р я б т л п и .-  у х о д я щ и х  в  
Н о в о р о ссию и  С ам арскую  г у б .; часть  о т п р а в л я с т с я  н а  
В о л гу  на  судовы е и  ры бпы е пром ы сльи, о с т а л ь и и о  р а зб р с - 
д аю тся  по всёй  Р оссий  в и сачестве  иил о тн и к о в ,  ш ерсто- 
битов,  кам енщ ш сов и  т .  п .

I I .  О гановскгй.
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копѳйки. П. де лится на полупѳнни (half
pennies) и четверти пенни (farthings).— 
Пенс (pence), множеств.число от пенни.

Пеннинские Альпы, то жѳ, что Вал- 
лисекие, см.. II, 370. 

Пеннинский хребет,  см. Велико- 
бритстия, VIII, 186.

Пеннин,  минерал из группы хло- 
ритов,  крист. в моноклин. сист.; ыо 
криеталлы име ют ромбоэдрич. облшс 
и разематриваются, как подражатель- 
ыые двойниковые сростки весьма тон- 
ких неде лимьих в форме  слюды или 
клинохлора. Спайпость по (0001) весьма 
совершенная. Тв. 2,6. Уд. ' в. 2,„. . .  2,8. 
Плоскости спайности име ют перламу- 
тровый блеек.  Прозрачен или дросве - 
чивает.  Цве т голубоватозеленьий. За- 
ые чается плеохроизм:  цве т пинакои- 
да — зеленый, цве т в перпендик. на- 
правлении—буроватокрасный. Химнч. со- 
став колеблется мелсду Sp3At2 и Sp At, 
где  Sp=H 4Mg3Si20 9, a A t= H 4Mg2AI2Si09; 
кроме  того, до 6% Fe20 3 и до 28% РеО. 
Встре чается в трещинах хлоритоваго 
и др. кристаллич. сланцев.  П., в кото- 
ром часть глинозема заме щена окисыо 
хрома Сг20 3, наз. кеммереритом.  Эта 
разновидность П. встре чается в виде  
острых гексагональных бипирамид 
или приз.м,  ыягче; цве т красный и 
фиолетовый разных отте нков;  встре - 
чается в трещинах хролиетаго лсе- 
ле зняка.

Пенн,  У ильям,  основатель Пенеиль- 
вании, род. в Лондоне  в 1644 г., был 
единственным еыном адмирала Виль- 
яма П. Еще будучи студентом оксфорд- 
скаго университета, П. увлекся учением 
квакеров (см.у, изгнанный за это из 
университета и родительскаго дома, он 
отправился во Францию изучать кальви- 
низм.  иио возвращении ыа родину, он 
открыто выступил с пропове дыо ква- 
керскаго ве роучения, за что подвергся 
заключению в Тоузре ; в тюрьме  он 
написал лучшее своѳ сочинение: „No 
cross, no crown“ (1669) и брошюру в 
свое оправдание. Гонеыия на квакеров 
внушили П. мысль воепользоваться сво- 
им состоянием для доставления евоим 
единове рцам убе жища. Он обратнлся 
к королю Карлу II с предложением 
выдать ему в уплату долга концессию 
на владе ниѳ участком земли в Се в. 
Америке . В 1681 г. была утверждена

еоставленная П. так наз. „Пененльван- 
ская хартия “, дававшая колонистам (со- 
стоявшим на половину из квакеров)  
право собственности на территорию по 
западн. бер. р. Делавера, названную Пен- 
сильванией („ле сной областыо П.“). Пер- 
вым де лом II. созвал все хъколоши- 
стов для вотирования демократической 
конституции (1682 г.). В 1683 г. он осно- 
вал город Филадельфию, сде лавшийся 
цеытром страны. В 1684 г. П. возвра- 
тился в Англию с це лыо возде йство- 
вать на короля в духе  ве ротерпимости 
и уничтолсения привилегий епископаль- 
ной церкви. иаков II. воспользовался 
идеями Ги. для доставления католицизму 
свободнаго распространения в Англии, 
но это навлекло на П. ненависть вигов.  
Однако, полной ве ротерпимостн по от- 
ношеиию к квакерам в Англии П. уда- 
лось добиться только при Вильгельме
III. Разоренный своими прѳдприятиями, 
утомленыый борьбою, П. продал королю 
право собственности на Пенсильванию 
(1712 г.) и удалился в свое английское 
поме стье, где  ум. в 1718 г.

Пено, озеро, см. Волга, XI, 68.
Пенобскот,  ре ка в се в.-амер. шт. 

Мэн,  480 км. дл., образует на своѳм 
пути озера Чезэнкук,  Пемадумкук,  Ту- 
нн и др., впадает в Атлантич. оке- 
ан в залив П.

Пенсакола, гор. в се в.-америк. шт. 
Флорида, при Мексиканск. зал., с са- 
мой безопасной в Се в. Америке  гаваныо 
Уэрингтон;  22.982 жит.

Пенсильвания, восточный штатъСе в.- 
Ам. Соед. Шт., простирается к ю.-в. 
от оз. Эри до Атлантич. океана. 116.876 
кв. км. Гиоверхн. в юго-вост. части низ- 
менная, слегка всхолмленная, в се в.- 
зап. части пересе чена ле систыми хреб- 
тами Аппаллахекой горной систѳмы, с 
плодородными продольными долинами 
и залежами камен. угля. Климат отлич. 
весьма изме нчивой погодой и ре зкими 
колебаниями температуры. Филадельфия 
11,9° средн. годов. темп., 24,2° июльск., 0° 
январск.; годов. колич. осадк. 996 мм. 
Коренное насел. (в 1910 г.) 7.666.111 чѳл.; 
по прѳимущ. англо-саиссонск. происхож- 
дения; колич. иностранцев очень вели- 
ко; в 1910 г.—1.442.374 чел., из кот. 
выходцы из России (240.985 чѳл.) заним. 
второѳ (после  австрийцев)  ме сто; за 
ними сле довали италъянцы, не мцы, ир-
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ландцы и венгерцы. В шгате  прекрас- 
но поставлено земледе лие (маис,  пше- 
ница, овес,  табак и др.), плодоводство, 
ле сное хозяйство и скотоводство, но наи- 
большее значение име ет колоссалыю 
развитая горная и обрабатыв. промышл. 
Из полезн. ископаемых больше всего 
добыв. камен. угля, нефти, жел. руды. 
Кроме  того, разрабатыв. в болып. ко- 
лия. кокс,  естеств. газ,  строит. камень, 
цемент и др. Главп. центр каменноуг. 
и чугунолит. промышл. г. Питтсбург.  
Из обрабатыв. промышл. развиты: же- 
ле зоде лат., сталелитейн., машиностр., 
текстильн., кожевен., нефтеочистительн., 
табачн. и друг. отрасли. Ш тат вѳдет 
болыпую торговлю чрез свой порт 
Филадельфию, один из крупне йших 
в мире . Образцово поставлено в штате  
образование, обязат. для де тей от 8 
до 16 л.; много высш. учебн. завед., в 
том числе  большой филадельфийск. 
унив., це лый ряд других унив. и спе- 
циальн. уч. зав. Во главе  управления сто- 
ит сенат из 60 членов и палата 
депутатов из 207 чл., в конгрессе  
штат представлеи 2 еенаторами и 36 
депутатами. Политич. центр г. Гаррнс- 
бург.

П енсия, см. эмеритура и пенсия.
П енснэ, см. очкги.
П енс (англ. Pence), см. пенни.
П ентагональны й д о д е к а эд р ,  см. 

простая форма. 
П ентагон - и зо э д р ,  см. простая 

форма.
П ентаграика (греч.), фигура пяти- 

угольника, на все х сторонах котор. 
построены равнобедренн. треугольники 
одинаковой высоты. П. со времен клас- 
сической древности получила значение 
мистическаго знака, символа совершен- 
ства или вселенной, и в этом значе- 
нии употреблялась пиеагорейцами, гно- 
стиками, неоплатоииками, друидами и 
вольными каменщиками и встре чается 
на древне-греч. монетах,  так назыв. 
абраксовыхъкамеях и на оконн.стеклах 
готич. построек.  В средние ве ка П. счи- 
талась амулетом против ве дьм и 
злых духов.

П ентадактилонъ исм.Гредгя.ХѴ'и,б14. 
П ентакосио м еди т н ы  (тгеѵта%оаю|лйи|л- 

vot), см. Греция, XVI, 681.
П ентаметр (греч.), или элегический 

стих.  название пятистопной метрич. фор-

мы, встре чающейся в соединении с ге- 
ксаметром и совме стно с ним обра- 
зующей так наз. элегическое двуетишие. 
П. состоит из двух равных поло- 
вин,  разде ленных постоянной цезу- 
рой. Каждая половина содержит два 
дактиля и один долгий слог.  Дактили
1-ой половины могут заме няться спон- 
деями, дактили 2-ой половины всегда 
сохраняют свою метрическую форму. 
Схема П., сле доват., сле дующая:

„Отрок ему помогал.  Отрок,  оставь 
рыбака!“ (Пушкин) .

П ентаны, С5Н12, углеводороды ряда 
метана. По теории строения возможны 
три углеводорода такого состава (исото 
рые все  получены): 1) нормальный П., 
СН3. (СН2)3. СН3, темп. кип. 36°; 2) изо-П., 
(СН3)2. С Н . СН2. СГи3, темп. кип. 30°, и
3) тетраметил - метап,  С(СН3)1; темп. 
кип. 9°. Все  они находятся, повидимому, 
в кавказской нефти (Менделе ев,  Мар- 
ковников,  Аскан) . G■ Н .

Пентей, в греческ. миѳологии царь 
Ѳив,  сын Эхиона и Агавы. Миѳ о П. 
связан,  по всей ве роятности, с исто- 
рией первоначальнаго распространения 
по Греции исульта Вакха и с оказан- 
ным этому распространению противо- 
де йствием.  Именно, Ги. оказал сопро- 
тивление празднествам,  когда в Ѳивы 
прибыл бог со своими мэнадами, от- 
рицая бозкественность Вакха. За это II. 
был растерзан вакханками,среди них 
il своею матерыо, принявшими его в 
вакхическом экстазе  за дикаго зве ря. 
Миѳ о П. сде лался сюжетом трагедии 
Эвришида „Вакханки“.

Н ентеликон,  см. Греция, XVI, 613.
П ентесилея, по греч. преданию, дочь 

Ареса и Отреры, цариды амазонок,  при- 
шедшая со своим войском на помощь 
осажденпой Трое  и павшая под ея сте - 
нами от руки Ахилла. В предсмерт- 
ныя минуты П. герой полюбил своего 
юнаго и прекраснаго врага и глубоко 
сожале л о его смерти. Трогательная 
судьба П. послужила сюжетом для ан- 
тичных рельефов.  В нове йшее время 
для драмы Клейста „Penthesileia“ послу- 
жила сюжетом одна из поздне йших 
переработок предания, где  Ахилл по- 
гибает от руки П.

П ентефрий (ипаче Потифар) , египет- 
ский саповиик,  которому был проданъ
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иосиф,  сын и акова, и который, по лож- 
ному наве ту ясены своей, заключил и о- 
сифа в тѳмницу.

Пентины, см. валерилены.
Пентозы. углеводы соетава С5Ы10О6 

(ер. глюкозы). Вазкне йшия из них при- 
яадлежат к группе  альдоз нормаль- 
наго строения:

С Н 2(О Н ). С Н (О Н ). С Н (О Н ). С Щ О Н ). сон. 
Теория  предвидит возможность оуще- 
ствования 8 изомеров такого строения, 
отличающихся друг от друга простран- 
ствѳнным расположением атомов (кон- 
фигурацией), a также вращѳнием плос- 
кости поляризации (d- и и-изомеры). Из 
нихъв настоящѳѳ врѳмя изве стны 7: d- 
и 1-рибоза, d- и 1-арабиноза, d-ликсоза, d- 
и 1-ксилоза. В природе  П. встре чаются 
гораздо ре же гѳкеоз.  Оне  обладают 
все михарактернымисвойетвами гѳксоз,  
однакв нѳепособны бродить. G. Н .

Пентьевп (Penthièvre), древнѳе граф- 
ство, с 1569 г.—герцогство в Бретани, 
приблиз. совпад. с нын. департ. Кот-  
дю-Нор.

Пен,  Тоимас,  см. Пэн.
Пенька, см. конопля.
Пенязь, см. гтнязь.
Пеоний, из Менды (во Ѳракии), та- 

лантливый греч. скульптор V в. до Р. 
X., изве стен как участник в скульп- 
турном украшении восточнаго фронто- 
на храма Зевоа в Олимпии и колоссаль- 
ною мраморною статуею нисходящѳй с 
Олимпа Никѳ, посвященною мессѳнцами 
ок. 424 г. олимпийскому святилищу. Прн 
раскопках 1875 г. от обоих произве- 
дений найдены довольно значит. и хо- 
ропго сохранившиеся обломки, позволяю- 
щиѳ судить о художеетвенном достоин- 
стве  це лаго. В Никѳ поражает ясность 
фигуры и уве рѳнноеть, с которой раз- 
ре шена трудная задача, H. Т.

Пеон (грѳч.), в античной мѳтрике  
название четырехсложной стопы, состоя- 
щѳй из одного долгаго и трех корот- 
ких слогов;  по ме сту, занимаемому 
долгим слогом относительно корот- 
ких,  подразде ляѳтся на 4 вида: Д - '—— 
(1-ый П.), (2-ой П.), — Д -  (3-ий
П.) и —  1  (4-ый П.).

Пеориа (Peoria), гор. в се в.-амер. шт. 
Иллинойс,  на р. Иллинойс,  66.950 ж.; 
занимает в Иллинойсе  1-ѳ после  Чи- 
каго ме сто по промышл. (гл. обр. вино- 
курение, произв, зѳмлед, орудий ц пр.).

Пепе. Гуильельмо, неаполнтанекий ге- 
нерал (1783—1855), служил въвойсках 
Партенопейекой республики, зате м в 
рядах Жозефа Бонапарта и Мюрата (см. 
XXII, 407/08). После  реставрации, оста- 
ваясь на службе , П. явился одним из 
прганизаторов карбонарскаго движения. 
Революция 1820 г. в Неаполе  выдвинула 
П. в первые ряды. Поставленный во гла- 
ве  правительственных войск, П., после  
своего сме щения, перешел к револю- 
дионерам,  добившимся конетитуции. Ко- 
гда в сле дующем году против Неа- 
поля двинулисьаветрийския войска.П. по- 
терпе л при Риети поражение и заочно 
был приговорен и с смертной казни. 
Лишь в 1848 г. он вернулся в Неа- 
поль. П. принял участие в борьбе  Пье- 
монта против Австрии, a зате м в за- 
щите  Венеции (cp. XXII, 417/18). Ум. П. 
в Турине .

Пепел вулканический, см. вулканы, 
XI, 538 и сл.

Пепельный све т,  све т,  осве щаю- 
щий неоеве щенную солнцем часть луны 
в то время, когда после дняя видима с 
земли в виде  еве тлаго серпа. Происхо- 
ждение этого света объясняется те м, что 
солнечныѳ лучи, отражающиеся от об- 
ращенной к луне  части земной поверх- 
ности, падают на луну и осве щают ее.

Пеплос (—ёттгХое), y  древних греков 
название всякой вообще женской одеясды, 
в частноети — широкие, роекошно вы- 
тканныепокровы.приносившиеся в дар 
святилищам богинь.

Пеппельман,  Даниил,  см. Герма- 
ния , XIV’, 335/336.

Пепсин,  переваривающий бе лки фер- 
мент желудочнаго сока, найденный y 
все х позвоночных,  выде ляется желе- 
зами слизистой оболочки яселудка, главн. 
образом в области дна, в виде  не- 
де ятельнаго пропепсина, кот. уясе под 
влиянием еоляной кислоты желудочнаго 
сока превращается в де ятельный П. 
При настаивании слизистой оболочки 
желудка с подкисленной водой или 
глицерином II. переходит в раствор;  
из водных или глицериновых вытя- 
жек П. может быть оеазкден алкого- 
лем или образованием в жидкости 
нерастворимых осадков,  увлекающих 
П. В сухом виде  П. предетавляет жел- 
товато-бе лый, буровато-яселтый или бе - 
доватьий порошок,  П, де йствует на бе л-

15



451 Пептиды—П ервичное поме ш ательство. 452

ки только въкислойсрѳде ,всего лучш ев 
присутствии соляной кислоты в концен- 
трации 0,1—0,2°/о и —y тѳплокровных—  
при темпѳрат. около 40° С. (у рыб пере- 
варивает и при 0°). Де йствием щело- 
чей и нагре ванием в растворе  до 70° 
разрушается, в сухом жо виде  пере- 
носит тѳмпер. выше 100°; накоплениѳ в 
пищеварительной сме си продуктов пе- 
ревариванья, соли тяжелых металлов 
и не которыя друг. вѳщества ослабляют 
ѳго де йствиѳ. П. переваривает количе- 
ство бе лка, в не сколько тысяч (a по 
друг. изсле дованиям— в сотни тысяч)  
раз превосходящее де йствующее коли- 
чество фермента. Под влияиием П. бе л- 
ковая молекула, присоѳдиняя воду, рас- 
падается на меньшия частицы; бе лок 
набухаѳт,  зате м растворяется. После - 
довательный ход превращения (впро- 
чѳм,  ныне  оспариваѳмый) таков:  сна- 
чала образуется синтонин,  зате м,  на 
ряду с неболыпим количеством бо- 
ле е простых те л,  альбумозы и пѳп- 
тоны, на кот. и останавливается пище- 
варѳние в желудке ; в условиях лабо- 
раторнаго опыта П., при очень продол- 
жительном де йствии, можѳт доводить 
перѳвариваемое до образования конеч- 
ных продуктов бе лковаго распада. 
П. неодинаково де йствуѳт на различ- 
ныѳ бе лки: так,  напр., нуклеопротѳиды 
расщепляютоя им на переваримую бе л- 
ковую часть и неперѳваримый нуклеин,  
кератин вовсе не пѳревариваѳтся и т. д. 
См. пептоны.

П ептиды, см. бплки, VII, 336.
П ептоны, вещества бе лковаго хара- 

ктѳра, образующияся при переваривании 
бе лков (а такжо при нагре вании их 
с кислотами и щелочами и при гние- 
нии) из альбумоз,  путѳм их расще- 
пления. В отличие от бе лков П. име - 
ют небольшой молекулярный ве с 
(200—400), легко растворяются в воде , 
легко диффундируют черѳз животныя 
пѳрепонки и не свертываются при кипя- 
чении; не давая не которых бе лковых 
реакдий, к другим из них отноеятся 
так же, как бе лки, биуретовую реакцию 
дают винно-краснаго цве та. В отли- 
чие от альбумоз П. не осаждаются: на- 
сыщениѳм се рнокислым аммонием,  
кре пкой азотной кислотой, желтой кро- 
вяной солыо с уксусной кислотой, ук- 
сусной кислотой в присутствиц хлори-

стаго натрия. П. — гигроскопическио по- 
рошки бе лаго цве та и горькаго вкуса. 
Различают П. по бе лкам,  переварива- 
ниѳм которых они получены, и упо- 
требляѳмым ферментам:  так,  напр., 
П., добытый из фибрина при возде й- 
ствии пепсина, называют пѳпсин- фи- 
брин- П. и т. д. IL, полученный из ка- 
кого-нибудь бе лка, есть не химический 
индивидуум,  a сме сь различных про- 
дуктов пѳреваривания: Зигфрйд и ѳго 
учѳники выде лили не которыѳ П., за ко- 
торыми они признают химическую ин- 
дивидуальность. Сходство с П. обнару- 
лсивают не которыѳ полипептиды. При 
кипячении с минеральнымк кислотами 
П. распадаются, образуя моноамино-кис- 
лоты.

Согласно господствующим воззре - 
ниям,  обладающий малым молекуляр- 
ным ве сом П. образуется из высоко- 
молѳкулярной альбумозы. Но Абдергаль- 
дѳн и Э. Фишер показали, что реакции, 
характеризующия  альбумозы, можѳт да- 
вать те ло небольшого молекулярнаго ве - 
са: среди альбумоз,  таким образом,  
н аряду  с высокомолѳкулярными те ла- 
ми, могут оказаться и те ла боле е про- 
стого строения, че м П. Поэтому Абдер- 
гальден прѳдлагает,  отказавшись от 
термина „альбумоза“, называть П. всю 
совокуппость продуктов бе лковаго пѳ- 
реваривания. П. Абдѳргальден разде - 
ляѳт на IL, осаждаемыѳ насыщениом 
се рнокислыы аммонием (альбумозы— 
по общепринятой терминологии) и П., нѳ- 
осаждаемые этим рѳактивоы.  П. Абдер- 
гальдена, как он указывает,  есть по- 
нятие по преимуществу биологическоѳ, 
обозначающео сме сь различных по сво- 
ему химическому строению те л,  полу- 
чаемую в резудьтате  пищеваритель- 
паго процесса.

Пера, см. Константинополь.
Первичная язва , см. сифилис.
Первичное п о т е ш ательство, пара- 

нойя. Это название охватывает до- 
вольно обширную и разнородную груп- 
пу случаѳв психическаго разстройства, 
общею чертою которых является пре- 
обладание в клинической картине  бо- 
ле зни различнаго рода бредовых идей, 
связанных мелсду собою и привѳдѳн- 
ных в боле е или мене е строгую си- 
стему. Ещѳ не очень давно господство- 
вало убе ждѳние, что всякое приобре тен-
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ноѳ душевноѳ заболе ваниѳ начинается 
с разстройства в области душевнаго 
чувства, с изме нѳния настроѳния, и вы- 
ражается в виде  меланхолии или ма- 
нии; все  жѳ нарушѳния в области ин- 
теллѳкта—бред,  галлюцинации, упадок 
умствѳнной дЬятѳльности — признава- 
лись явлениями после довательными, вто- 
ричными. Впосле дствии, однако, было 
установлено с несомне нностыо, что в 
очѳнь многих случаях разстройства 
интѳллѳктуальной де ятельноети разви- 
ваются независимо от изме нений в 
области душевнаго чувства, что очень 
часто бред являѳтся нѳ исходом пред- 
шествовавшей меланхолии или мании, a 
представляет симптом,  развивающий- 
ся первично, с самаго начала боле зни. 
Отеюда возникло и названиѳ: первичное 
поме шательство. В дальне йшем вы- 
яснилось, что в одних случаях бо- 
ле знь развивается мѳдленно, протекает 
в тѳчениѳ не еколысих ле т и не окан- 
чивается выздоровлением,  в других 
же она развивается остро, бурно и не- 
ре дко — по истечении неде ль или ме ея- 
цѳв — ведѳт к полному выздоровле- 
нию. Отсиода явилоеь разде лениѳ между 
хроническим и оетрым (галлюцина- 
торным)  поме шатѳльством.  Рамки по- 
сле дняго вначале  были очень раеши- 
рѳыы, так как сюда же были отнесе- 
ны все  часто наблюдающиеся случаи 
острой спутанности, выде ленныѳ впо- 
сле дствии Мейнертом в обособленную 
группу аменции. Названиѳ жѳ острой па- 
ранойи было оставлено за те ми случая- 
ми острых брѳдовых психозов,  кото- 
рые протекают без той спутанноети со- 
знания и те хъглубоких разстройствъас- 
социативной де ятельности, которыя пред- 
ставляют характерныя чѳрты острой 
амѳнции. Нужно, однако, отме тить, что 
многие современные авторы, во главе  с 
Крѳпѳлином,  совершеишо нѳ признают 
существования острой паранойи, относя 
все  выде ляемыѳ другими под этим 
названиѳм случаи ко вееобъемлющей 
группе  „маниако-депрессивнаго психоза“ 
и оставляя названиѳ паранойи толысо за 
длительными, хроничѳскими проявлѳния- 
ми боле зни — и то далеко нѳ за все ми, 
так как значительную часть хрониче- 
ской паранойи они относят и с другой 
обширной и ѳщѳ боле ѳ расплывчатой 
групде  „рацдяго слабоумия “.

Хротческаяпаранойя характерщ зуйдся  
стойкнми брѳдовыми идѳями, слар&ищ и -  
миея мало-по-малу в после доватѳдщую 
систему, при сохранении ясности-^щ а- 
ния и отсутствии сколько-нибудь вдади- 
тельной аффѳктивной рѳаисции. И ^ д а з -  
личных видов ѳя, различаем ы ^и(рт- 
части по содержанию бреда, отчаада^о 
особенноетям его развития и тойпѲфч- 
ве , на которой он проявляѳтся, $4р $ о -  
ле е характѳрным можно считать0¥9ик 
шз.типическгйбред пресле довангяии̂ -ро- 
ничѳекий бред съоистоматическим^рдз- 
витиемъ“ Маньяна). При нем бо$$$нь 
развиваѳтся очень мѳдлѳнно, н ѳ и зг^р ио 
прогреесирует в своем тѳчении $jç#a- 
гаѳтся из 4-х сле дующих всегд^в 
одном и том жѳ порядке  различд^фс 
периодов.  Первый, вступительны#т$ие- 
риод,  нере дко охватывающий не свдкдоо 
ле т,  характеризуѳтся все боле ѳ Bggÿa- 
етающею нѳопреде лѳнноио трѳвогою^^о- 
дозрительноетыо, наклонноетыо къи̂ ре- 
довым толкованиям и неправшвдрй 
оце нке  всѳго окружающаго, при чемадсе 
происходящѳѳ приводится в непоедод- 
ственную связь с личностыо боли$$го 
и разсматриваетея как име ющее с$$ое 
близкое и непосрѳдствѳнноѳ отнопщ ие 
к нему (эгоцентризм) , и, накоадц,  
иллюзиями, a иногда и ложными B q ç g o -  
минаниями. Во втором периоде , илирде- 
риоде  прееле дования, на первый ш $ р  
выступают галлюцинации, особенно qjjy- 
ховыя, разстройства общаго чуветщ  и 
идеи пресле дования. Если раньше бадь- 
ной пѳретолковывал всякоѳ случаи̂ о е  
явление в нѳблагоприятяом для едбя 
смысле , во всѳм виде л намеки, дее- 
ланиѳ очѳрнить и оклѳветать его, раеду- 
стить слухи о его неблаговидных ,ро- 
ступках,  оекорбить его или устродть 
какой-яибудь подвох,  то с появлѳниѳ^и 
галлюциыаций все  брѳдовыя толковадия 
получают твердую и непреложную оро- 
ру, нѳ оставляя никаких сомне ний гр 
недоброжѳлатѳльетве  и кознях враго$ч>. 
Слуховыя галлюцинации соетавляют (̂ е- 
обходимую принадлѳжность типичѳсира- 
го брѳда пресле дования. „Голоса“ нѳ да- 
ют покоя больному ни днем,  ни цо- 
чыо, оеыпают его браныо и угрозами, 
касаются самых интимных сторон 
ѳго жизни; нере дко выпытываютея и уга- 
дываются ѳго мысли. Часты и псевдо- 
галлюцннации, мысленные разговоры и

*
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внушѳния. В не которых случаях уже 
в этом периоде  бывают и ободряю- 
щие голоса, защищающиѳ больного от 
оскорбительных нападок и берущиѳ 
его под своѳ покровнтельство. Иногда 
переме на ме ста житѳльства на врѳыя из- 
бавляет от невидимых пресле дова- 
тѳлей, но скоро они опять „находятъ“ 
больного и с ѳще бблыпею энѳргиѳю 
обрушиваются на него. Часто наблюда- 
ются таклсе галлюцинацииобоняния и вку- 
са: пища име ет странный вкус и за- 
пах— очѳвидно, к ней что-то подме ши- 
вают, —воздух отравлѳн ядовитыми 
приме сями. Чрезвычайно часты и раз- 
стройства общаго чувства, служащия ис- 
точником для самых разнообразных 
бредовых идей: больных пронизыва- 
ют иглами, пропускают через них 
электрические токи, жгут,  подвергают 
влиянию магнита, высушивают мозг,  
разжижают кровь, вытягивают члены, 
подвергают самым грубым насили- 
ям в половом отношении. — С по- 
явлением и постепенным уснлениѳм 
галлюцинаций брѳдовыя идѳи пресле до- 
вания окончательно выкриеталлизовыва- 
ются и систематизируются. Больной при- 
ходит к неопровержимому для него 
выводу, что ѳго пресле дует тайная по- 
лиция, социалиеты или шайка мошенни- 
ков,  составивших тайное общество с 
корыстными це лями.или какая-либопар- 
тия враждебных отечеству лиц,  или, 
наконѳц,  крулсок ученых,  избравших 
его для производства над ним экспе- 
риментов;  в отде льных случаях все  
интриги приписываются те м или дру- 
гим личным недоброжелателям,  по- 
ставившим себе  це лыо оклеветать боль- 
ного илн прямо погубить его и сжить со 
све та. Врачи прибе гают к помощи 
электричества, особо устроенных си- 
стем зеркал,  тѳлефона и безпроволоч- 
наго толеграфа или гипнотизма и вну- 
шений на разстоянии, ре же — пеизве дан- 
ииы х  ѳще тайных сил, колдоветва,спи- 
ритизма, духов.  Больные нере дко со- 
ставляют самыя странныя тѳории, по- 
дробно излагают в своих записках 
способы влияния на них,  снабжая их 
детальными рисунками и чертежами. Вна- 
чале  они ограничиваются рядом обо- 
ронительных предосторояшостей: запи- 
рают наглухо окна и двери, затыкают 
душники и замочцыя скважины, посто-

янно ые няют квартиры, сами готовят 
сѳбе  пищу или питаются только яйца- 
ми, иногда оде вают на себя особо устро- 
ѳнныѳ панцыри и каски, запасаются ору- 
дием для защиты и пр. Но мало-по-малу 
они становятся боле е активными, тре- 
буют объяснения y  лиц,  подозре вае- 
ыых ими в нѳприязненном отноше- 
нии, подают заявления в полицию или 
обращаются за помощыо к администра- 
ции. С этого времени больные становят- 
ся уже крайнѳ опасными, так как,  ви- 
дя, что все  их обращѳния остаются без- 
успе шными, считаюггь себя вынужден- 
ными обратиться к самозащите , при 
чем иногда объектом для их напа- 
дения является совершенно стороннѳѳ по 
отношѳнию к их бреду лицо, которое 
они выбирают исключительно с це лью 
обратить общественное внимание или вы- 
звать судебное разсле дование. — За пе- 
риодом пресле дования, продоллсающим- 
ся обыкновенно мыого ле т,  сле дуѳт 
третий пѳриод— вѳличия. Задаток вели- 
чия кроется ужѳ в самом факте  пре- 
сле дования, так как обращать на себя 
такое упорное и постоянное внимание 
может только лицо, выдающееся по сво- 
им способностям или социальному по- 
ложѳыию; этому способствует такягѳ на- 
клонность к лолшым толисованиям 
и изме нениѳ в содерлсании галлюцина- 
ций. Мало-по-малу из пресле дуемых 
больные прѳвращаются в князей, прин- 
цев крови, миллионѳров,  обладатѳлей 
таинствениою силою. Ре зко выралсѳнныя 
идеи величия  обыкновенно выступают 
на первый план одновременно с воз- 
растающим все боле е упадкоы ум- 
ствѳнной де ятельности. На ряду с за- 
ме тными ужѳ в периоде  пресле дования 
особенноетями письма — аллегоричеоки- 
ми знаками и рисунками, подчеркива- 
ниями, крупно написанными словами, со- 
здаѳтся особый, иногда совершѳнно не- 
понятный, лексикон,  бред высказыва- 
ется в однообразных стереотипных 
выражениях,  с странными оборотами 
ре чи и те ми или другиыи своеобразны- 
ми жестами и движениями. Постепенно 
пѳриод величия пѳреходит (хотя и не 
во все х случаях)  в заключительный 
4-й период— слабоумия, где  бред „ рас- 
падается“, ограничиваясь лишь отрывоч- 
ными одними и те ми же выражениями 
и наклоиностыо украшатьсебя самоде ль-
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ными знакамй отличия; при этом всѳ 
боле е выступает общая апатия и безу- 
частиѳ к окружающѳму.

В отличие от типическаго бреда прѳ- 
сле дования при так наз. резонирующей 
форме  ѳго („бреде  интерпретации“) гал- 
люцинаций или совсе м нѳ бывает нли 
оне  являются толысо эпизодически и не 
играют существенной роли, и брѳд раз- 
вивается исключительно путем толко- 
ваний (интерпретации) и своеобразных 
сопоставлений; вме сте  с те м не на- 
ступает и слабоумия до конда жизни. 
Только эту разновидность Крепелин от- 
носит к паранойе .типический же бред 
пресле дования ои причисляѳт — не- 
смотря на вполне  опреде ленноетечение— 
к раннему слабоумию —Типическая па- 
ранойя развивается y лиц зре лаго воз- 
раста (около сО—40 ле т)  и, по мне нию 
Маньяна.исключитѳльно y лиц,  не име ю- 
щих иаеле дственнаго предрасположе- 
ния; на этом основании он противопо- 
ставляет „хронический бредъ“ другим 
видам паранойи, развивающимся всегда 
на почве  дегенѳрации („бред дегенера- 
товъ“) в связи с врожденными осо- 
бенностями характера. Помимо упомяну- 
тойуже резонирующѳй паранойи, сюда от- 
носятся те  разновидности, когда бред 
с самаго начала носит по преимуще- 
ству экспансивный вѳличавый характер 
с религиозным содержаниѳм (рели- 
ггозное поме шательство), где  больныѳ 
объявляют себя Божьими посланника- 
ми.пророками, меесиямиДристовыми не- 
ве стами, идут с пропове дыо, основы- 
вают сѳкты ии пр., с эротическим (эро- 
тическое поме шательство),прш котором 
предметом бреда является непрелож- 
ное убе ждениѳ в любви, обыкновеино 
платоничѳской, питаемой к болыюму 
или больной со стороны какого-либо ли- 
ца, выдающагося по своему происхожде- 
нию или социальному положѳнию; благо- 
даря этой уве ренности больные начи- 
нают нѳотступно пресле довать избран- 
иио ѳ  ими лицо, пишут письма, доби- 
ваются свиданий и нѳре дко устраивают 
скандалы (жѳнщины эротоманки часто 
выдающимся свящѳнникам) . В дру- 
гих случах больныѳ признают сѳбя 
преобразоватѳлями мира, великими рѳ- 
форматорами (поме иштельство преоора- 
зовангй), или необыкновѳнно одарѳн- 
нымн изобре татѳлями (помтиательство

изобриътений), при чем,  нб ббладая иногда 
самыми элементарными све де ниями в 
даннной области, они предаются епе- 
циальным техническим изысканиям,  
или разре шают на основании каких-  
либо повѳрхностных сопоставлений ми- 
ровыо вопросы.

Уже при типической паранойе  в из- 
ве стном периоде  больной прѳвращается 
из пресле дуемаго в прѳсле дователя 
и с оружием в руках нападает на 
евоих предполагаемых врагов.  Эро- 
томаны, a также параноики, признающиѳ 
в каком- либо лице  своегоотцаилисчи- 
тающиѳсебя несправедливо лишѳнными 
своих законных прав,  напр., на при- 
надлежащее им имущество, отнятый y 
них прѳстол и т. д., всячески пресле - 
дуют те х,  кого оии считают влюблен- 
ными в них или своими родньши, 
всякими путями добиваются возстано- 
вления въсвоихъправах и в огромном 
болыпинстве  принадлежат к той груп- 
пе  хропичееки поме шанных,  которых 
французы называютъ„ пресле дуемые пре- 
сле дователи“ (persécutés - persécuteurs). 
Эту группу составляют исключителыго 
насле дственные дегенераты, с неу- 
равнове шенным характером,  с ре зко 
повышенным самомне нием,  резонер- 
ством,  кривою логикою и нере дко зна- 
чителышю нравственною тупостью. Сюда 
относится и т. н. сутяэисное поме ша- 
тельство, при котором больные („кве- 
рулянты“), считая себя невинными жѳрт- 
вами правосудия, превращаются в са- 
мых неутомимых пресле дователей, за- 
водят безконечиые судебные процессы, 
переносят де ло из одной инстанции 
в другую, добиваясь во что бы то ни 
стало ре шеиия в свою пользу, a когда 
это не удается, отказываются подчи- 
няться судебному приговору, осыпают 
„продажныхъ“ судей оскорблениями и, 
иногда осуществляемыми на де ле , угро- 
зами личной расправы. Гиаконец,  отли- 
чают еще прирожденное помтаатель- 
ство („оригинэриое“), где  боле знь, близко 
подходящая к типу хроническаго бреда, 
развивается с самых юных ле т и 
иногда с самаго начала носит уже 
печать всѳ возрастающаго с годами 
упадка интеллектуальной де ятельности.

Что касается до острой паранойи, то.по- 
мнмо нере дкаго исхода в выздоровле- 
ние, она отличается от хроническаго
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икШ Ш иЙисльства те м,  ч то бредовы я и деи  
ргй ёийййѲтся нѳ и сп од в ол ь , a  дов ол ьн о  
6 b ä 9 ^ o,r 'ho сл агаю тся  в стр о й н у ю  си -  
стййУ^й* обы к н ов ен н о соп р ов ож д аю тся  
я с^ Ч Й #раясѳн н ы м  аф ф ек ти вны м  со -  
créMHÏëSfo, т о  с  харак тер ом  у г н е т е н ия, 
то, н а о б о р о т ,  повы ш он наго сам оч ув - 
с т й й ^ ё о о т в е т ст в ен н о  с  эт и м  р азл и - 
ЧЕЙёТОйЭДепрессивную и эк сп а н си в и у ю  
ффйй^ЧйРгрой п ар ан ой и ; и н о гд а  она  при- 
ш Н иа ё? Ё % ер иодич  ѳское т еч ен ие, т . е. от- 
д е й Ь ёь м Ъ р и ст у п ы  бол е зн и  п ов тор я ю тся  
вги9 'й #й ёй !-:и т о й  яге ф орм е  н е р е дко че- 
реё^нЬ ййф ш енно п р ав и л ь н ы е п р ом еж ут-  
к\РЧ№}и\Шиическая паранойн). C. С. К орса- 
койййчРбы ло вы де л ен о  таю исе п о д  им ѳ- 
iiè ii¥ .Id,?pâïanoia h y p er p h a n ta s ic a “ остр ое  
заб^й£®Ж иие ,г д е  брѳд  св я за н ъ гл а в н ы м  
обр§§<йМ% п р одук там и  ф а н т а зии и  псѳв- 
д ѳМ Ж й Щ й н ац иями; э т у  ф ор м у, п р и том  
к аД даШ й ёр ш ен н о нов ую , ста л и  в п о-  
слЩ^йШЧйремя опиоы вать и  ф р а н ц у зск ие 
авёйрШи.й& аагодаря со х р а и ен ию л оги ч е-  
скйШ О бЩ раций  и  ч асто в и д и м о й  правдо- 
поЭДЬбйий Ш  б р ед а  п а р а н о й я .о со б ен н о х р о -  
ннЙёей&Й?%ного чащ е д р у г и х  п си хи - 
ч б 0 й иМ к0й бол е в ан ий п ер ед а ет ся  д р у -  
г и Ш 1 л й & м ,  осо б ен н о  те сн о  соп ри к а- 
сеи$ й *йМ Яи- с больы ы м,  как бы  зар а- 
жйёШЩШь . и в ед ет  к разв и тию п ом е - 
irratf№ifiè4;BH в дв оем ,  втроем  и  т . д .

или индуццрованное помгыиа- 
тёИШШЩ. В . Сербский.

П&риЫ чН оп окровн ы я, Archychlamy- 
с1еЩэ11й0дайасс двудольных растений 
съЧэЪд*Ве й^остымъустройством цветка. 
ОивйиЙ?#®Т§-ика не т совсе м,  или он 
мйй§§Ш5Мййый, пленчатый или простой 
лёйёёийШ йЬньий. Если бывают два кру- 
гйЛ^ФИий&Ычки ве нчика не срастаются 
д ^ Р е ^сй уфугом.  К П. относятся раз- 
дейШ ёйеииёйтныя (Choripetalae), из ко- 
тоРёйЖЧхМЬгда выде ляхот отде л без- 
лейей® й№ '(А реиа1ае). M. Н .

' П ёрвичпнвтрахейны я (Protracheata), 
нйёМ'Йивг0ййого из классов типа члѳ- 
нИЙтЬйрРйийе 1. П. ре зко отличаются от 
вФЙФВ^сШиьных членистоногих и об- 
на$$йёёШ $ не которыя чѳрты строеиия 
кёЬгич й й изйРиервей, что позволяет иам 
c$8¥fr&fSTMh?n., как на формы, наиболе е 
сёЭДэийЙйзпйй первобытныя черты прѳд- 
коВ¥Р(Ж$й§й&их членистоногих.  Те ло 
П".°ивйМ$%0ё, червеобразное, с парой 
уС^ШйиРМВДреднѳм конце  и 14—43 па- 
péfüfFÆSfifHMbcb ножек,  кот. име ют иа-

рулсную кольчатость, но иѳ разде лоны 
на члѳники, подобио ножкам других 
членистоногих.  Сте нка те ла устроѳна 
в виде  колсномускульнаго ме шка, как 
y кольчатых червѳй, но собѳнно я р исой 
чертой сходства с этими после дними 
являются парныѳ выде лителыиые орга- 
ны, расположенные вдоль всѳго те ла н 
вполне  соотве тствующие так называе- 
мым сегментальным органам чѳрвѳй. 
Органы дыхания устроѳны no типу тра- 
хей, т. е. дыхателыиых трубочек,  что 
характерно для членистоногих.  Сходно 
с ними устроено и сѳрдцѳ, лежащее в 
околосердечиой полости и снабясениоѳ 
многочисленными парными входными 
отверстиями. Пара челюстѳй суть изме - 
нѳнныя конѳчности, что характѳрно для 
членистоногих.  Органы размножения 
тоже устроены в общѳм по типу чле- 
нистоногнх.  Большинство П. лсиворо- 
дящи. Нѳрвная систѳма, в отличиѳ и от 
членистоногих и от кольчатых чер- 
вей, име ет вид не брюшной нѳрвной 
це пи, a парных стволов,  расположен- 
ных далѳко друг от друга по бо- 
кам те ла, что напоминаѳт низших 
моллюсков,  плосисих червѳй и не- 
мертии.

П. живут в сырых ме стах под 
камнями, корой и т. п. Их географиче- 
ское распространение заме чательноте м,  
что, несмотря на их малоподвшкность 
и отсутствие легких способов разселе- 
ния, они опоясывают своим распро- 
странением весь земной шар,  встре - 
чаясь в и и овой Зеландии, Австралии, 
южной оконечноети Африки, на Вест-  
Индских островах и в Юлсной Аме- 
рике . Такое распространение может быть 
объяснено прѳдположѳниѳм о суицество- 
вании в прежние геологическиѳ периоды 
сухопутных полос зѳмли на ме сте  ны- 
не шних окѳанов.  Соединявшиеся прѳ- 
лсде в один род Peripatus, П. де лятся 
тѳперь на 7 родов и 2 семейства—Реги- 
patidae и Peripatopsidae. По безспорному 
сме шению признаков двух групп П. 
являются одними из самых заме ча- 
тельных животных и име ют вѳсьма 
большое значение для выяснения  валс- 
наго общаго вопроса о возмолсности и 
путях происхождения  одной группы 
ясивотнаго царства от другой. Спѳциаль- 
ная литѳратура хорошо указана в учеб- 
нике  Arnold Lang, „Handbuch der Morpho-
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logie dor wirbellosen Tiere“. IV Bd. III Lief. 
Jena, 1913. Г . Кожевников.

Первичные спирты, см. алкоголи. 
Первичный рот,  см. гаструла.
Первичныя, или просте йшия живот- 

ныя (Protozoa), c m .  XX, 227/230.
Первобытная культура. Ни исто- 

рия, ни археология, ни этиографая не 
знают челове ка, неиме юицаго никакой 
культуры. Самые грубые дикари все 
же обладают членоразде льной ре чыо, 
уме ют изготовлять орудия и пользо- 
ваться имн, знакомы с огнем,  име ют 
хотя бьи очеиь элементариыя формы об- 
ществонпой оргаыизации и т. д., и все  
попытки возстановить характер жнзни 
челове ка в абсолютно первобытном 
состоянии, когда он вел чисто живот- 
ное существование, основываются исклю- 
чительно на догадках и предпололсени- 
ях,  лишенных научнаго значения. Нау- 
ке  приходится име ть де ло с челове - 
ком,  уже далеко отошедшим от со- 
етояния „homo alalus“; она вынуясдена 
считаться с наличностыо изве стных 
культурных приобре тений, как с го- 
товым фактом,  не уме я выяенить пу- 
тей, какими эти приобре тепия были сде - 
ланы. История культуры начииается пе 
с первой страницы, и все  попытки вы- 
яонить вопрос о происхолсдопии члоно- 
разде льной ре чи или о знакомстве  с 
употреблением огыя но дали никаких 
пололсительиых результатов.  Поэтому 
термин П. к. в сущности .невполне  
правилен;  под и гим в де йетвитель- 
ноети подразуме ваются только наибо- 
ле е ранния нз достуиных нашему из- 
сле дованию стадий культурнаго разви- 
тия, но не его абоолютно первыя фазы.

Для изучения первобытной культуры 
мы пользуемся материалом двоякаго 
рода: данными доисторичесисой археоло- 
гии и данными этнографии. И тот и 
другой материал име ет свои достоин- 
ства и свои недостатки. Доигсторическая 
археология  знакомит нас непосред- 
ственно с продуктами де ятельности 
первобытнаго челове ка и дает возмож- 
ность просле дить на основании непо- 
средственнаго изучения  памятников по- 
степенный рост культуры и сме ну од- 
не х ея форм другимн. Но доистори- 
ческая археология знакомит нас лишь 
с материалыюй культурой и зкитейской 
тохникой первобытпаго челове ка; о ого

сощиальном быте , о ого ве рованиях и 
иителлоктуальных запросах из ар- 
хеологических данных молшо извлечь 
л ииш ь  разрозиенныя указаиия, зачастую, 
кроме  того, гадательныя. Д а и в обла- 
сти материальной жультуры доисториче- 
ская археология оставляет большие про- 
бе лы, потому что изде лия из боле е 
легко портящихся материалов (деревян- 
ныя орудия и утварь, лсилшца, одежда 
и т. п.) боле е раыних ступеней культу- 
рьи погибли без остатка. Этиография 
рисует лшзнь народов,  стоящих на 
очеяь аизких ступенях развития, в ея 
це лом,  но совремепные дикари невпол- 
не  тождественны с нашими отдаленны- 
ми предками. Как ни изолированно 
живут не которыя теперешния племена, 
как ни медленно шла раньше передача 
культурных це нностей от одних на- 
родов къдругам, все-таки культурныя 
позаиметвования и влияния боле е образо- 
ванных народов на мене е образован- 
ные всегда были заме тиыми фактами в 
истории челове чества, и современные дн- 
кари получили в готовом виде  многос 
из того, что нашим предкам много 
тысяч ле т тому назад приходилось 
еоздавать собственными усилиями.

Дровность челове ческой культуры 
очень велика. Точная хронология тут,  
коыечно, невозмолсна. С одной стороны, 
лродоллштельность геологичоских пе- 
риодов,  в гечение которых жил че- 
лове к,  ne установлена с достаточной 
точностыо, и исолебания среди различ- 
ных учеиых тут очень велики. Тогда 
как Рюто кладет на четыре леднико- 
вых периода 139.000 ле т,  Пилъгрим 
исладет на них и на межледниковые 
периоды 1.290.000 ле т,  т. е. почтаа в де- 
сять раз больше. С другой стороны, 
продолзкает вызывать разногласия и 
приурочение древне йших археологнче- 
ских находок к те м или другим 
геологическим моментам.  Пснк отно- 
сит эти лаходки (шолльскую и ашёль- 
скую эпохи) ко второму или миндсль- 
рисскому межлодншсовому периоду.Буль 
и Обермайер к третьему, или рисско- 
вюрмскому. A в после дние годы в свя- 
зи с находками эоцеповых орудий по- 
явилось немало сторонншсов теории, до- 
пускающсй существовапие челове ка в 
третичный период,  далсе в древнюю 
эоценовую эпоху. Если дазке отвергнуть
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такую возможность, все-такн продолжи- 
тельность челове чѳскаго рода на земле  
очень велика (опреде ление Обермайера 
возраста древне йших находок въ
50.000 ле т очѳыь скромио), и челове че- 
ство ещѳ застало иа земле  природныя 
условия, во многом отличающияся от 
теперешних.

Напболе е связную и после доватѳль- 
ную картину культурнаго развития да- 
ет иам доисторическая архоология 
Франции. Зде сь раскопки и нзсле дова- 
ния велись наиболе е планоме рыо и пол- 
но, a о другой етороны, слабое сравпи- 
тѳльно развитие лѳдпиков во Францин 
в четвертичыый период было причи- 
ной того, что она была обитаема и в те  
времена, когда значительная часть сред- 
ней Европы была заполнена громадны- 
ми ледыикамн. Данныя фраыцузской ар- 
хеология положены в основу хронологи- 
чѳской классификациш древне йших на- 
ходок,  в основных своих чертах 
нриложимой к другим странам Евро- 
пы и отчасти дажо к другим частяы 
све та.

С обработкой металлов чолове че- 
ство познакомилось очень поздно и дол- 
гоѳ время довольетвовалось в качестве  
материала для своих орудий камнем 
и дерѳвом,  к которым впосле дствии 
присоедшшлись коеть и рог.  Сообразно 
этому, начальныя эпохи культурнаго 
развития челове чества называют ка- 
менным вгьком,  разде ляя его на два 
периода: палеолитический  (древнекамен- 
ный) h неолитический (новокамѳнпый). 
Вне шиий признак,  к которому приуро- 
чено де ление этих двух периодов, — 
отсутствиѳ шлифовки иа лалѳолитичо- 
ских орудиях и ея наличность на нео- 
литических,  иио  за этим чнсто техни- 
чеоким признаком стоят гораздо бо- 
ле о важныя различия в общѳм строе  
культуры.

Древие йшия палеолитическия орудия 
настолысо грубы, что неоднократно вы- 
сисазывались еомне ния  в их нскус- 
ственном происхождении. В наетоящее 
врвмя эти соыне ния устранены, и архео- 
логия без всяких колебаний признает 
эти орудия де лом рук чолове ка. В 
совершенно ипом пололсении находится 
возбуждающий в данный момеит мно- 
го горячих споров вопрос об эоли- 
тичеспих орудиях,  еще боле е раитшхъ

че м палѳолитичѳския. Этн эолитическия 
орудия признаются многими сѳрьезными 
учеными (Вюто, Клаач,  Ферворн) , ыо 
еще болыпее число споциалиотов отно- 
сится ис ним отридательно, видя в 
ыих иростые куски камня, получившие 
опреде леиную форму от столкноввиия 
с другими камнями, от давлеиия зѳ- 
мли и  другых естѳственных ирнчин.  
Иредполагавмыя эолитиичесвия орудияна- 
столько грубы, что и-Ш про одно из них 
в отде лыюсти ыельзя сказать с уве - 
роишостыо, что это де йствитольно ору- 
диѳ, a не случайный осколок камг.я. 
Что такие осколки могут получыться 
в рѳзультате  де йствия  одних природ- 
ных условий, доказало дажо экопири- 
меытальным гиутем.  Желваки кромня 
бросалии въводу.прнведаныую во враица- 
тѳльное движеыиѳ.и через не сколько ча- 
сов всле дствие ударов кремней друг 
о друга июлучались осколки, ниче м ые 
отличаиощиоея от эолшчичесвнх ору- 
дий и признававшиеся за  таковыя сами- 
ми собирателями эолитовых коллокций. 
Jio в то же время не которые гиредмѳты 
из эолитичѳских находоис настолько 
приближаются к несомне ыиым палео- 
лятпческим орудиям в их грубе й- 
шей форме  и к орудиям не которых 
дикарей (.тасмашицев) , что трудно бы- 
ло иы па основании одного вне шняго ви- 
да этих предмѳтов отридать возмож- 
ность их искусственнаго происхождѳ- 
ния. Ре шающее значеыие тут могут 
им ь только условия, при которых бы- 
ли сде ланы соотве тствеиныя находки, 
и эти условия заставляют сомые вать- 
ся в де йствительности эолитичѳских 
орудий. Они находились, мѳжду дрочим,  
в таких геологических формациях,  
чго на оеновании их приходитея допу- 
стить сущѳствование челове ка, н челове - 
ка до изве стной степени культурыаго, 
даже в эоценовую эпоху, чтб являст- 
ся в высшѳй степѳни нове роятным 
по палеонтологичеоким соображениям.  
Дале е все  эолитичоския орудия найдены 
толысо там,  гд име ются ясныо сле ды 
де йствия ре чных П ОТО иСОВ или дру- 
гих естествѳнных факторов,  способ- 
ных создать такие жо осколки, и где  
име ются соотве тствонныя горныя по- 
роды. Вне  естественных условий обра- 
зования таких осколков эолитическия 
орудия нѳ были найдены. Наконоц,
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эолитическия  орудия находятся в та- 
ком громадном количестве , котороо 
заставляет предполагать наличноств 
очень густого сравнителы-ю иаселения, 
иии в таком случае  является трудно- 
объяснимым полное отсутствие оотат- 
ков самого творца этих орудий, эоли- 
тичѳскаго человъка. Ни одного екелета, 
ни одыой кости, которую можио Оыло бы 
поставить в связь с эолитическими 
условиями, нѳ ыайдено.

Таким образоы историю П. к. при- 
ходится начинать с палеолитическаго 
ве ка. Палѳолитическия орудш предста- 
вляют постепенное развитиѳ форм,  
позволяющѳе установить це лый ряд 
после довательных эпох:  шелльскую, 
ашѳльекую, мустьѳрскую, орияьякскую, 
солютрэйскую, мадленскую (или магда- 
ленскую) и азильскую (все  эти названия 
произвѳдены от названий ме стностей 
с наиболе ѳ типичными или богатыыи 
находками орудий). Первьия три эпохи, 
шелльская, ашёльская и мустьерская, 
выде лѳны особо в древний палеолитиче- 
ский период,  эпохи ориньякская, солю- 
трэйская.мадлеиская и азильекая соста- 
вляют новгъйший палеолитичеекий пери- 
од. Ш елльская и ашёльсисая эпохи отно- 
сятся це ликом к межледниковому пе- 
риоду.мустьерокая савпадает с ледни- 
ковым периодом,  третьим или чѳтвер- 
тым, —относительно этого мне ния спе- 
циалистов раеходятся. Во всяком слу- 
чае  дровний палеолитический период на- 
чинается при теплом климате  Европы, 
и зате м челове чество становдтся сви- 
де толем постепеинаго охлаждония кли- 
мата и заме ны южных флоры и фауны 
се верными. От этого периода до нас 
дошли исключительно камешиьтя изде - 
лия; рог и кость еще не служили тогда 
материалом для орудий, a деревянныя 
орудия, которыя, ве роятно, были в упо- 
треблении, нѳ могли оохраниться в 
тѳчѳние такого долгаго времени. Для 
шелльской эпохи наиболе ѳ типичными 
орудиями являются массивныр ручныо 
топоры; они, какъ 'и  все  другия орудия 
этой элохи, нѳ прикре плялись ни к ка- 
кой рукоятке , a просто зазкимались при 
работе  ими в кулаке . Прикре пление 
кърукояткам становитея допустииьш 
лишь для орудий ашёльской эяохи. Все  
эпохи древняго палѳолита длились по 
многу тысячѳле тий; каждая из пихъ

прѳдставляѳт ряд после доватѳльных 
ыаслоении, н переходы от одной к дру- 
гой ые виегда отграничены достаточно 
ре зко. Первоначальныя массивиыя ору- 
дия шелльсгсой эпохн, очеиь грубо обра- 
ботаяныя и слабо дифференцированыйия, 
слуяшввиия  одновременно для очень мно- 
гих це лей, ииостепѳнно заме няютея бо- 
ле о легкими ирудиями, не сисолысо тща- 
тельне ѳ отде лаишыми и боле е специали- 
зированыыми. Если для шелльской эпо- 
хи с-собенно характерииы ручныб топоры, 
то для ашёльсисой и мустьерской боле е 
типичны молкия  орудия: сверла, скрѳбки, 
исинжалы и т. д. Ио боле ѳ тшшчныя для 
казкдой эпохи формы не исключают 
орудий и других типов.  В а т ё л и.скую 
и мустьерскую эпохи мы продолжаѳм 
встре чать ручгиые топоры, равно как 
в коллекциях шелльской эпохи можно 
встре тить немало мелких специаль- 
ных орудий. Мустьерская эпоха ре зко 
отличается от предшествующих те м,  
что к этому времени силыюе охлажде- 
ние климата Европы заставнло людой 
искать убе зкища в пещерах и наве - 
сах под скалами, и болышшство на- 
ходок этой эпохи было сде лано в пе- 
щерах,  так что и вся эпоха иногда на- 
зываѳтся пещерной. Находки боле ѳ ран- 
них эпох были сде ланы в откры- 
тых ме стах,  и тогда люди, повидимо- 
му, разбивали свои становища под от- 
крытыы небом.  Вие  Франции и вне  
Европы вообще орудия, вполне  анало- 
гичныя древпим палѳолитическим из- 
де лиям,  были найдены тозке в боль- 
шом количѳстве , при чем была впол- 
не  установлена их принадлежность к 
четвертичному периоду; в виду этого 
не которыѳ современиыо археологи счи- 
тают возмозкпым принять для всегс 
земного шара древие-палеолитическую 
ступѳнь культуры.

Новгьйшт палеолиттеский период со- 
впадает с концом ледниисоваго пе- 
риода, когда ледники узкѳ начали от- 
ступать назад,  но по врѳменам вновь 
продвигалясь вперед. Климат оставал- 
ся холодным,  фауна ноеила се верный 
характер, и вееь этот период нере дко 
называют ве ком спвернаго оленя. Ка- 
меишыя орудия нове йшаго палеолитичс- 
скаго периода значительно вышѳ презк- 
них в техническом отношѳнии; че- 
лове к научился обрабатывать пе толь-
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иио края камней, ирндавая им острую 
форму, но и широкия плоскости; орудия 
нолучают иногда очонь спѳдиализиро- 
ванный вид,  как,  напр., наконечники 
в форме  лавроваго листа, типичные 
для солющрэйской эпохи. Но оеобенно 
характериы для нове йшаго палеолигга 
орудия  нз костп и рога, достигшия вы- 
сокаго соворшеыства и отодвинувшия 
в мадленскую эпоху каменныя орудия 
на второй план.  Ж нзнь к это.му вре- 
мени значителыю осложыилась; появи- 
лись высшия потребности, возникает 
пѳрвобытцое искусство в виде  ре зьбы 
по кости и рогу и живописи на сте ыах 
скал и пещер.  Правильноѳ погребение 
указывает на наличность изве стыых 
представлѳний о загробной жизни и не - 
котораго культа мертвых.  Найдено мно- 
го предметов,  о ыазначении которых 
нѳльзя догадаться по их вне шнему 
виду, и для объяснѳния  которых при- 
ходится допустить существование раз- 
витой магии. Отде льныя группы насе- 
ления не жили изолированною жизныо. 
Во Франции отисрыто до 500 ме стона- 
хождений мадленской эпохи с вполне  
однородными по технике  орудиями и ху- 
дожѳствешиыми произведениями. Это до- 
казывает,  что ужѳ в то время насе- 
лениѳ всей Францид находилось в по- 
стоянном общении между собой, и куль- 
турныя праобре тения, сде ланныя в од- 
ной ме стности, быетро распроетраня- 
лись по всей стране . 0  том же свиде - 
тѳльствуют многочисленныя находкн 
украшений из морских раковин в 
глубине  страыы. Вообщѳ, в это вромя 
мы име ем це лостную и развитую куль- 
туру, которая достигла расцве та в мад- 
лѳнскую эпоху,а зате мъстала склонять- 
ся к упадку; костяныя и роговыя ору- 
дия азильской эпохи заме тно нижѳ ору- 
дий прѳдшеетвующей эпохи. Культура 
иове йшаго палеолитическаго периода, 
как боле е высокая н специализирован- 
ная,мѳие е широко раопростран&на,че м 
древняя ггалсолитичеокая культура. Да- 
жѳ в восточной Европе  не т никаких 
аналогий для азильской эпохи; мадлен- 
ская культурапровикла на востокълишь 
по главным путям переселения наро- 
дов,  и даже для ориньякской и солю- 
трэйекой эпох в воеточной Европе  
име ются болыпия отклонеиия от запад- 
но-европейских типов. Вне Европы пол-

ииыя параллели фраицузскому иове йше- 
ыу палоолнту обнаружены лншь в Си- 
рии; из других ме етыостей име ются 
лишь случайныя находки. Правда, ору- 
дия, о ч с ииь  схожия сънове йшими палеоли- 
тичесисими, можно ыайтн почти во все х 
частях све та, но ужо из гораздо боле е 
поздняго вромени. Говорить же о суще- 
ствованин одиной нове йшей иалѳолитич. 
ступени культуры не т оснований.

Леолитический  пѳриод называют ино- 
гда ве ком шлифованных каменных 
орудий, ыо нѳ этот технический про- 
греес знаменует собою наступлѳыиѳ 
ыовой эпохи. Люди палѳолитическаго ве - 
ка были бродячими или кочевыми охот- 
ншсаыи, нѳыме вшнми ынкаких домаш- 
иих животных,  незнакомыми ни со 
екотоводством,  ни с землѳде лиѳм.  
Народы неолитическаго пѳриода живут 
осе дло, име ют приручеаных живот- 
ных,  занимаются, кроме  охоты, разве- 
дением скота и земледе лием,  име ют 
развитую гончарную промышленность. 
Ме няются самыя ооновы хозяйетвѳнна- 
го бьгга, и в зависимости от этого ме - 
няѳтся весь уклад жизни. Ослабе ваѳт 
пепосредственная зависимоеть челове - 
ка от природы, оелабе вает необходи- 
моеть оосредоточивать все внимаииѳ на 
добывании средств существования, и 
культурноѳ творчѳство становится бо- 
ле е богатым и боле е разнообразным.  
Древний палеолитичеекий пѳриод был 
одинаков на всем зешюм шаре : для 
нове йшаго палеолитическаго пѳриодамо- 
жно, хотя бы с не которыми оговорками, 
говорить о единетве  культуры во всей 
Европе , для неолитическаго жѳ периода 
отпадает и эта возможноеть. Тепѳрь по- 
лучается не еколько самостоятельных 
культурных провинций. Культура оби- 
тателей Балтийекаго поберѳжья, оетавив- 
ших так называемыѳ кьоккенмеддин- 
ги (см. кухонныя кучи), далеко нѳ совпа- 
дает с культурой строителей свай- 
ных поетроек Ш вейцарии, после дняя 
жѳ отшодь ие тождественна с неолити- 
чеекой культурой Франции и т. д. Древ- 
ния палеолитическия находки нам все  
понятны, и мы без большого труда до- 
гадываемся о назначевии каждаго от- 
де льнаго предмета, потому что вся изо- 
бре тательноеть челове ка была напра- 
влѳна исключительно на создание са- 
мьтх необходимых орудий. В нове й-
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ших палеолитичеш их находках уясѳ 
встре чаются вещи, назначение которых 
для нас совершѳпно неясно; таковы, 
напр., так называемые „жезлы ыачаль- 
никовъ“, которые пытались объяснитьто 
как символы власти волсдя,то какъосо- 
быя формы застежки для плащей, то 
как магические амулѳты. В неолитиче- 
ской культуре  непонятными и загадоч- 
иыми бывают не отде льныа предмоты, 
a иногда це лыя направления культурна- 
го творчества. Таковы, напр., мегалити- 
чѳекие памятыики, дольмѳны, мѳнгиры и 
кромлѳхи, их объяеняют обыкновен- 
но как усыпальницы для покойников,  
надмогильныѳ памятники и священныя 
ме ста, соотве тетвующия  нашим хра- 
мам.  Весьма возмоясно, что эти объяс- 
нения ве рны, но всо-таки страныым и 
непонятным остаетея для нас тот 
факт,  что на сооружение таких памят- 
ников затрачивалось поразитѳльноѳ ко- 
личѳство труда людьми, которыѳ сами 
довольетвовались довольно примитивпы- 
ми хилшнами, лишеиными очень элемен- 
тарных удобств.  Ве дь ееть дольмѳиы, 
для сооруясения которых употреблялиеь 
камни в 2.500 пудов ве еом,  достав- 
ленные на ме сто поетройки за 30 вѳрст.  
Легко лредставить собе , чого стбило 
оооружение подобных памятников при 
той все жѳ очень грубой технике , кото- 
рою раополагал неолитичеекий чело- 
ве к.  A таких памятников сохрани- 
лось громадное количество. Во всяком 
;лучае  эти памятники свиде тельству- 
ют,  что в неолитичѳокую эпоху люди 
ужѳ яоили не маленышми родовыми или 
территориальныши общинами, a боле е 
елолсными еоюзами, способными выста- 
вить сразу болыпое количеетворабочих,  
подчиняющихея единой дисциплине .

Вопрое о лроисхождении домашних 
животиых и зѳмледе лия остается от- 
крытым.  Несомне нно, что раньше все- 
го появляется в качѳстве  приручениа- 
го лшвотнаго собака. Состоялоеь ли при- 
ручениѳ ея в Европе  или Азии, сказать 
трудно, но болыпинство других до- 
машних животных получѳно Европой 
из Азии. Тут,  впрочѳм,  валсен был 
только первый толчок,  самая идея о 
возмолшости приручѳния лгизотных;  
раз эта идѳя была усвоена, неолитиче- 
ский чѳлове к Европы суме л приру- 
Ч И Т Ь  И  те  породы, которыя В О Д И Л И С Ь  ВЧи

Европе . Рогатый скогь, повндимому, 
был приручен раньше лошади или по 
крайней ме ре  раиьшѳ получил боли>- 
шое хозяйственное значѳние. Очень ра- 
но были приручоны такжѳ осел,  свинья, 
овца и коза. Приручение птицъ', наобо- 
рот,  после довало очеиь поздно; куры 
и утки приручоыы улсе в историче- 
ския  эпохи, гуеь не сколько раныпе, и 
лишь приручение голубя восходит к 
доисторическим временам.  Из хле б- 
ных растений в лшзни нѳолитическа- 
го чолове ка главную роль играли пше- 
ница, проео и ячмѳнь. Плуг тогда ещѳ 
ииѳ был изве стен (он появился в 
бронзовый период) ; земля обрабатьива- 
лась с помощыо заетупа. С востока яие 
пришло знакомство с ыѳталлами. Рань- 
шѳ всѳго начали обрабатывать ме дь, и 
в Европе - сохранилиеь доисторическия 
копн, где  добывалась ме дь, и оетатки 
различных приспоеоблений для ея не 
только холодной.но и горячей обработки. 
Ме дныя орудия, впрочем,  оетавалиеь 
только продметом роскоши и нѳ мог- 
ли вполне  выте онить каменныя орудия. 
После дния нсчезают лишь с появло- 
пием бропзовых орудий и иаетупле- 
ниѳм бронзоваго ве ка.

Этнограирическия данныя во многом 
совпадают с фактами доисторической 
архѳологии, и совпадѳвие это бываѳт 
иногда чрезвычайно близким.  Так ме- 
жду ре зными из кости орудиями мад- 
лѳнской эпохи и такими лсѳ орудиями 
совремѳнных эскимосов име ется та- 
кое болыпоѳ сходство, что не которые 
из прѳжних авторов виде ли в эеки- 
мосах .непооредственных лотомков 
доиеторическаго населения Европы, от- 
стулившаго всле д за  ледниками на 
крайний се вер.  Нѳдавно найденныя на 
сте нах пещѳр юяшой Франции и  се - 
верной Испании живописныя изображе- 
ния (палеолитической эпохи) так близко 
напоминают живопись бушменов,  что 
опять явилось прѳдполоясение не о слу- 
чайном совпадении, a об изве стной 
генетической связи между насѳлением 
заладной Европы и населением Афри- 
ки, — предполоясение, лодкре пляѳмое 
те м фактом,  что y  чѳлове чесвих 
фигур на картинах европейских пе- 
щѳр име ется ясно выраженная стеа- 
топигия (уеилѳнноѳ отлолсѳние ягира в 
подкожной кле тчатке  ягодиц) . Име ет-
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ся чрезвычайно много совпадений и в 
жизни отде лы ш х этнографических 
народностей, прц чѳм совпадѳиий дажѳ 
в мелочах и y такнх народностей, ко- 
торыя нѳ стоят между собою ре шитель- 
но ни в какой связи. Так,  самое ды 
убе ждены, что для того, чтобы роды про- 
шли благополучно, роженица должна по- 
каяться мулсу во все х случаях нару- 
шения еупружеекой ве рности. Совершѳн- 
но такоѳ же пове риѳ име етея и y не кото- 
рых народностѳй Африки. Русские кре- 
стьянѳ ле чат не которыя формы лихо- 
радиси, прижигая те ло восковой све чей и 
лучиной, и так же ле чат лихорадку 
африканские галла. Одни и те  же сказоч- 
ныѳ сюжеты оказываются иногда распро- 
страненными прямо-таки по всему зѳм- 
ному шару и записываются во многих 
сотнях близких между собою вариан- 
тов (ср. заимствования  в литературе ).

Иодобными приме рами можно бы ю  
бы заполнить многиѳ томы, и они, естѳ- 
ствѳняо.лриводили быкъмысли о едино- 
образном культурном развитии все хь 
племен и народов. Уодних авторов,  
как y Тэйлора, эта мысль толысо под- 
разуме вается, y других (Морган)  оыа 
является отчетливо формулнрованной 
предпосылкой дальне шпих изсле дова- 
ний. И те м не мѳне ѳ построить ѳдиную 
историю П. к. до сих пор никому не 
удавалось. Неудачны были до сих пор ь 
и построенныя на том же принципе  
попытки просле дить историю отде ль- 
ных элѳментов культуры: семьи, соб- 
ственыости, государства, рѳлигиозиых 
ве рований и т. д. Всюду при боле о де- 
тальном изсле довании получалось та- 
кое разнообразиѳ форм и фактов,  кс- 
торое нѳ укладывалось в рамки одной 
схѳмы развития. Изве стныя исключеыия 
из единообразия развития  все х на- 
родов должен был допустить и Мор- 
ган,  так каис оп нѳ мог закрывать 
глаза на тот факт,  что не которые на- 
роды Америки доотигли весьма высо- 
ких ступеней развития, совершѳнно не 
име я домашних ж и в о т р иы х .  Нове йшия 
этнографическия изсле дования собира- 
ют вее большѳе число подобных ис- 
ключений, и тѳпѳрь фактов,  свиде тель- 
■ствугащих о своеобразии культурнаго 
развития различных племен,  наколи- 
лось пѳ моньшѳ, че м фактов протнво- 
доложнаго значѳния.

Многиѳ факты разнообразия понятны 
сразу, так каис они объясияются раз- 
личиями в географичоской обстановке . 
Но в не которых случаях различия 
идут дальшѳ. Характѳрным приме - 
ром молсет слулшть срапиеииѳ эсиш- 
мооов u австралийцсв.  И те  и другие 
одинаково живут в крайне неблагопри- 
ятной географичеекой обстановке  и ве- 
дут самую напрялсенную борьбу за су- 
ществование, но культурноѳ творчество 
y них шло различными путями. У эски- 
мосов это творчѳство было сосредоточе- 
но полностыо на облегченииусловий борь- 
бы за существонание. У них име ется 
чрезвычайно развитая матѳриальная куль- 
тура; их гарпуны, каяки (лодки).оделсда, 
сне жныѳ дома в своем роде  верх со- 
вершѳнства, и даже образованный евро- 
пеѳд,  со своѳй развитой техникой, вряд 
ли многое мог бы прибавить к мате- 
риальной культуре  эскимосов,  еели бы 
он был вынулсдѳн довольствоваться 
только те ми рессурсами, которыо дает 
негоетеприимная родина эскимосов.  За- 
тообщественная организация  эекимосов 
и их ве рования  остались на самой низ- 
шей ступени развития.Их формы обще- 
ствеянаго быта нѳ только в выешей 
степени просты, но и  в них не т ни- 
чѳго зафиксированнаго, возведѳннаго в 
стѳпень нормы хотя бы обычнаго права. 
В противоположность этому материаль- 
ная культура аветралийцев останови- 
лась на самой низшей ступени развития; 
их орудия не вы те  орудий древне й таго  
палѳолитическаго пѳриода (исключением 
являѳтся, конечно, бумѳрангь); их жи- 
лища — наскоро поетроенный шалаш 
из ве твѳй или просто вырытая в зе- 
мле  яма; одѳжда y одних пломен со- 
все м отсутствует,  y  других ограни- 
чивается шкурами или грубыми изде лия- 
ми из лыка. Творчѳство австралиийцоп 
работало как бы в совершенно ином 
направлении, и они создали себе  наре д- 
кость слолсныя и запутанныя формы об- 
щественной организации. В одном и 
том же плѳмени встре чаются иногда 
одновременно де ления на территориаль- 
ныя орды, на тотемныя группы, на воз- 
растныѳ классы, на фратрии или „поло- 
в и ииы “ (moiety), на брачные классы (4  
или 8), на „крови“, на „те ни“ и т. д. Все  
эти де ления  переплетаются между со- 
бой самым прихотливым образом и
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опутывают жизнь австралийца множе- 
ством сте снений, нѳ оправдываемых 
никакими реальными потребноетями. 
Нормы австралийскаго права отличаются 
большой строгостыо и в то ясѳ время ис- 
кусственностью. Если y  австралийца кто- 
либо отнимет жену, это принимают к 
сердцу, да и то не всѳгда, только его бли- 
лсайшие родственники; племя. как це - 
лое, в подобныя де ла обыкновѳнио не 
вме шивается. Но если кто-нибудь соеди- 
нился оо овободной женщиной, но нѳ под- 
ходящаго класса, то хотя тут ничьи ре- 
альныѳ интересы нѳ затронуты, подоб- 
ное парушениѳ права вызываѳт самоѳ 
энѳргичноѳ вме шательство племенн и 
обыкновѳнно караѳтся смѳртыо вннов- 
ных.  Значитѳльной сложноетыо и вы- 
работанностыо отличаются и религиоз- 
ныя ве рования австралийцев.  Другим 
приме ром различий могут служить 
американскио ипде йцы и африканские 
негры. В общем такия  племона, как 
ирокѳзы, мускоги и  т. д., стояли по 
уровню своего развития выше яегров.  
Но ияде йцы в де ле  знакомства с ме- 
таллами не ипошли дальше холодной 
обработки ме ди, годной лишь для укра- 
шений, y негров ясе ещѳ до знакомства 
с европейцами уже была наетоящая 
металлургия, н даже существует прод- 
положенио, что и цивилизованныя народ- 
ности древности усвоили знакомство с 
обработкой желе за от нѳгров (ср. аме- 
риканския  древности). В Аморике  за 
исключением выеоисо цивилизованных 
Мекеики и Пѳру, пѳ было политических 
организаций выше слабых конфедера- 
ций племен,  в Африке  возишкло нема- 
ло гоеударств в настоящем смысле  
этого слова.

На боле е раниих ступенях развк- 
тия преобладают черты сходства, как 
зто и было видно из одинаковостп 
древне йшей палеолитической культуры 
па всем зеыноы шаре . иио ме ре  по- 
вышения культуры в це лом или от- 
де льных оя элементов создается всс 
болыпе различий, детальпоо выясненис 
которых и установлѳнио изве стных 
культурных провинций и перекрещи- 
вающихся культурных влияний соста- 
вляет задачу этнографии. Во веякомь 
случае  ходячѳе в преясния времена дЬ- 
ление всего челове чества па бродячих 
охотников,  кочевых скотоводов и

осе длых зсмлсде льцев и установле- 
ние между этими трѳмя формами быта 
преемственной связи должны считатьея 
отпавшими. Срѳди охотников и те м 
боле ѳ среди скотоводов ееть немало 
гглемен,  ведущих осе длую ясизн,  и 
наоборот,  среди зѳмлѳде льцев Юяшой 
Америки есть кочевники. С другой сто- 
роны, если скотоводство де йствитѳльно 
прѳдставляет высшую фазу хозяй- 
етвѳнной жизни в сравнении с охотой, 
то отнюдь этого нельзя сказать про зе- 
мледе лиѳ в ѳго примитивной форме  по 
сравнанию со сисотоводством.  Такие зѳ- 
мледе льцы, как бакаири, цѳнтральной 
Бразилии, несравиенно хуже обезпечеиы 
в хозяйственном отношении и стоят 
в культурном отношении гораздо ин- 
жѳ, че м скотоводы арабы, киргизы или 
кафры. И, наконѳц,  наличпость широ- 
ко раепространѳннаго земледе лия  в 
Америке  и Окѳании с нееомне нностыо 
устанавливает тот факт.  что ското- 
водство отнюдь не являетея необходи- 
мым промеясѵточным момонтом для 
пелехода от охоты к земледе лию.

Л и т е р а т у р а , .  Тэйлор,  „Первобыт- 
ная культура“ (пер. с англ., под ред. 
Д. Коропчевскаго, 2 т., 1896—97); Г. Ш урц,  
„История  первоб. культурьт“ (пер. с не м. 
под ред. Д. Клеменпа, 1907); J. L ipvert, 
„Kulturgeschichte der Menschheit in ihrem 
organischen Aufbau“ (2 Bde, 1886 — 87); 
Лппперт,  „История культуры“ (пер. с 
не м., 7 изд. 1908); Г. Обермайер,  „До- 
исторический челове къ“ (пѳр. с не м., 
1913); JI. Ппдерле, „Челове чество в до- 
историческия времена“ (пер. с чешскаго, 
1898); Мортилье, „ Доисторическая жизнь“ 
(пер. с франц., 1903); Avebury, „Prehi
storic tim es“ (1900); Гернес-S, „История пер- 
вобытнаго челове чества“ (пер. с не м., 
1904); Клодд,  „История первобытных 
людей“ (пер. с не м., 1898); Nadaillac, 
„Les premiers hommes et les temps préhi
storiques“ (2 t .). -«A- Максимов.

П ервольф ,  иосиф и осифович,  из- 
ве стный славист (1841—1892). Чешский 
ученый, много писавший в „Научном 
словаре “ Ригера, П. в 1871 г., по при- 
глашению русскаго правительства, за- 
нял в варшавском университете  ка- 
ѳедру славянове де ния, и в Роесии на 
русском языке  о и и  издал свои ваяс- 
не йшия сочинения: „Славяне, ихъвзанм- 
иыя отношения н связи“ (3 тома, 1886—
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4893) и „Германизация  балтийоких сла- 
вянъ“ (1876). П. был горячим сторон- 
ником идѳи славянской взаимности и 
в своѳм крупиом сочинѳнии собрал 
болыпой матѳриал по истории этой идеи 
y южных и западных славян.  См. 
К . Я . Грот,  „Поминки no I. I. П.“ 
(1892). А. П.

П ер в о св яш ен н и к ,  глава иудѳйской 
религиозиой общины второго храма. В 
эпоху существования  национальных из- 
раильских царств звания П. нѳ суще- 
ствовало; главный жрѳц и ѳрусалимскаго 
храма был одним из царских санов- 
ников (см. Л евий, левиты). Со времени 
возвращѳния иудеев из вавилонскаго 
пле на поетѳпѳнно слагается власть П., 
как главы рѳлигиознаго и гражданскаго 
распорядка в общине ; П. становится 
рядом с наме стниками, под управле- 
нием которых находилаоь иудея в пер- 
сидскую и грѳчѳскую эпохи. К ругь пол- 
номочий П. со врѳмѳни Ездры и Неемии 
строго опреде ляется ростановлениями кн. 
Лѳвита. П. есть главнъий жрец. име ющий 
привилегию входа во святая святых хра- 
ма, приносящий в главные праздники за 
вѳсь народ жѳртвы, и в то же время 
верховный судья и правитѳль общины. 
По закону звание П. должно было быть 
пожизненным и насле дственным в 
роде  Аарона, брата Моисея; но так как 
род Ааронов был фикциѳй, и в то 
же время иноземные властители иудеи 
нѳ могли допустить, чтобы столь ваяс- 
ная должность заме щалась независимо 
от их влияния.тонапрактике принцип 
насле дствѳнности был сильно ограни- 
чен.  До эпохи Маккавеев (170 -ы е и 
160-ыѳ годы) мы нѳ осве домлѳны почти 
об именах П.; изве стно только, что из-  
заобладанияэтоюдолжностыо происходи- 
ли неоднократно между жреческими фа- 
милиями острыѳ раздоры, и де ло окан- 
чивалось обычио вме шательством иио- 
земиой власти. Со врѳмѳни Маккавеѳв 
почти на 100 ле т званиѳ II. соединяется 
со званием царя (иудея после  возстания 
Маккавеев стала на время независимой) 
и сде лалось насле дствѳнным;  но с 
60-х годов I ве ка до P. X., когда иудея 
подпала под власть Рима, принцип на- 
сле дствѳнности и пожизнѳнности совѳр- 
шешио исчезает:  П. назначаются рим- 
скими наме стниками и по усмотре пию 
после дних сме няются, при чем в это

врѳмя были П., занимавшиѳ должность по 
два раза, или такиѳ, кот. нѳ принадлѳжали 
даже к и ѳрусалимск. жречеству, a про- 
исходилиизъВавилона или Алѳксандрии. 
Однако и в этот период власть П. была 
весьма значительна. Он был предсе да- 
тѳлѳм синедриона, верховной судебно- 
админиетрат. коллегии, был официальн. 
представителем общины пѳред римек. 
правительством.  Должность П. прекра- 
тила своѳ существованиѳ вме сте  с унич- 
тожением и удейсисой общины после  воз- 
стания 66—70 гг. П . П .

Первоцве тны я, Primulaceae, сем. дву- 
дольных растений, одно- и многоле тния 
травы; стѳбѳль иногда нѳ развит,  и тогда 
листья сидят розѳткой (Androsace, Pri
mula); если жѳ развит,  то листья сидят 
супротивно, поперѳые нно или кольчато. 
Цве тки обоеполые, правильные, 4—и0- 
численные, ве нчик воронковидный, ко- 
локольчатый или колееовидный; тычин- 
ки одинаковы в чиеле  с долями ве н- 
чика и супротивны им,  пеетик с не- 
разде льным рыльцѳм и верхней За- 
вязью. Плод— одногне здная коробочка. 
К П. принадлѳжат около 300 видов,  
распространѳнных гл. обр. в холод- 
ных и уме ренных странах се в. полу- 
шария. Из наших растѳний к ним 
принадлежат первоцве т,  проломник,  
седмичник,  вербейник;  из дѳкоратив- 
ных— цикламѳн и др. Первоцве т,  P ri
mula, лиегья собраны в розѳтку, a цве - 
ты сидят зонтиком на безлистной цве - 
точной стре лке ; наблюдается гѳтерости- 
лия  (см.). Самый изв. y  нас вид — II. 
лгькарственный, баранчжи, с жѳлтыми 
цве тами, развиваѳтся раннѳй весной.

П ергамент эисивотный, см. коэисевен- 
ное производство, XXIV, 444, прилож., 8. 
7Т. растительный, см. амилоид и XXIV, 
368/8, прил., 1.

П ергатен т,  Михаил Яковлевич,  
романист и дивилист.  Род. в 1866 г., 
юридич. образов. получил в Иоворосс. 
унив., a зате м в Бѳрлине , где  рабо- 
тал под руководством Дернбурга, 
Перниса, Экка, Колера. В 1896—1903 гг. 
приват- доцент в Одессе  по каѳѳдре  
римскаго права, в 1903 — 1906 гг. про- 
фессор граждан. права в Юрьеве . В 
1906 г., после  смерти H. JI. Дювернуа, 
был избран на каѳедру гралсдан. пра- 
ва в петроградск. унив., где  читалч. 
до 19Ц г, В зтомч. году, переведенвдй
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помимо согласия обратно в Юрьев,  
ушѳл в отставку. С 1907 г. состоит 
профѳссором Пѳтрограл. Высш. Жеиск. 
курсов;  сорѳдактор „Права“ и „Ве ст- 
ника Гражданскаго Права“. Главные тру- 
ды: „Юридическая природа реальной 
унии “ (Од. 1893), „Konventionalstrafe und 
Interesse“ (Berl. 1890), „Договорная ие- 
устойка и интересъ“ (2 изд. М. 1906), 
„Преде лы насле дования  в гражданск. 
праве “ (Спб., 1906), „Памяти Генриха 
Дернбурга“ (Спб., 1908), „К вопросу о 
правоспособности юридическаго лица“ 
(Спб., 1909), „По поводу предстоящаго 
внесения  в Государственную Думу про- 
екта граждадскаго уложения (Спб., 1913), 
„Войнаи непреодолимая сила“ (Спб.1914); 
в сотрудничестве  с бар. А. Э. Нольде 
издал „Проект Свода ме стных зако- 
нов Западных губерний “ (1910).

П ергавие н т , ОсипъЯковлевич, член 
Гос. Думы, c m .  XVII, прил. 421.

П ергам и н ,  см. бумага, VII, 116.
П ергамския раскопки по своему ходу 

и результатам представляют одно из 
це нне йших культурных де яний вто- 
рой полов. XIX ве ка. В 1864 г. молодой 
инженер Карл Гуман (Humann, род. 
в 1839 г.) строил по заказу турецкаго 
правительства дороги в М. Азии и по- 
се тил Бергаму, где  со скорбыо виде л,  
как из мраморных обломков пергам- 
скаго акрополя добывалпизвесть. Сътру- 
дом удалось добиться от правитель- 
ства запрещения  расхищать древности. 
В 1868 г. Гуман поселилея по служеб- 
ным де лам в Бергаме . В 1871 г. 
он,  в присутствии изве стнаго историка 
Курциуеа, выломал из византийской 
сте ны два прекрасных горельефа, но 
прусское правительство, осве домленное 
о находке , пока пе откликнулось, все- 
це ло занятое раскопками в Олимпии. 
Лишь в 1878 г. новый директоръберлин- 
екаго музея археолог А. Конце (Alexan
der Conze), убе жденный, что присланные 
горельефы—куски огромной пергамской 
„Битвы гигантовъ“, упоминаѳмой в ан- 
тичной традиции, настоял на предпри- 
нятии раскопоис,  с разре шеиия Турции, 
конѳчно. 9 сент. 1878 г. началась работа, и 
вскоре  Гуман открыл фундамент ко- 
лоссальнаго жертвенника и массу плит 
сърельефныыи сценами „Гигантомахип “. 
В и юле  1879 г. открыта была главная 
сцена—Зевс,  поражающий трех гиган-

тов.  Теперь реконструирован был весь 
алтарь (архитѳктором Bohn). Раскопки 
вѳлисьвътечение трѳх кампаний, 1878— 
79 гг., 1880—81, 1883—86. Турецкоѳ пра- 
витѳльство частыо безвозмездио, частью 
за дѳньги уступило причитавшияся ему 
2/з доли добычи, и ныне  пергамские мра- 
моры, съогромными усилиями перевѳзен- 
ныѳ морем н по желе зным дорогаы 
в Европу, украшают собою спѳциаль- 
ный музей в Берлине  (Pergamon - Mu
seum). С 1900 г. раскопки были возоб- 
новлены не мецким археологическим 
институтом под руководством изве ст- 
наго археолога Дерпфѳльда, при чем 
расширена была и самая задача: вме сто 
отыскания художѳствеиных произведе- 
ний стали постепенно отрывать це лый 
эллинистический город,  созданный ко- 
гда-то по опреде ленному плану. Обна- 
ружены городския сте ны, сле ды укре - 
пленных башен,  колоннады (базили- 
ки), иере дко построенныя в два этажа,— 
прием,  впосле дствии усвоенный римля- 
нами. Пергамскиѳ храмы строились по 
гречѳским традициям;  из колонн 
прѳобладает и оническая и совсе м от- 
сутствует коринѳская. Город был вы- 
мощен и снабжен водопроводом (вода 
подавалась напором издалека) и водо- 
стоками. В одном ме сте  под мосто- 
вой обнаружено сразу 11 труб;  сохра- 
ннлись сле ды бань и фонтанов.  При 
Аттале  I (ум. в 197 г.) поставлен был 
ряд статуй, созданных,  как свиде - 
тельствуют надписи, художником Эпи- 
гоном.  Статуи этп исчезли, но в искус- 
стве  уце ле ли их отражения: изве ст- 
ныя статуи „Умирающий галлъ“ (Капи- 
толий) и „Галл,  защищающий жену“, те- 
перь считаются воспроизведениями пер- 
гамских статуй и связываются с по- 
бе дамп Аттала над галатами. Сюда же 
относят и пзве стнаго флорентийскаго 
„Точилыцика“(Аггойпо).Моментом выс- 
шаго художественнаго расцве та Пергама 
была эпоха Эвмена II (ум. в 169 г.), когда 
сооружен был храм- алтарь Зевса с 
изображением „Гигантомахии “,символи- 
зировавшей побе ду пергамцев над га- 
латами.Пухштѳйну удалось раеположить 
фигуры в порядке : повидимому, стар- 
шиѳ олимпийцы занимали восточную сто- 
рону алтаря, дневныя божества—южную, 
боги ночи и преисподней—полуночную, 
a западная сторона зацята была ле стни-
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цей. В рельѳфах много нопаго по срав- 
нѳнию с классичѳсисой эпохой: прежде 
всего рельефы фронтальные (болыпин- 
ство фигур взято не в профиль, a ѳп 
face); фон загроможден крыльями ги- 
гантов,  детали перѳданы очень реали- 
стично; фигурам приданы ре зкия дви- 
жения, притом направленныя в разныя 
стороны; боги одоле вают гигантовъпря- 
мо физическою своею мощыо. Словом,  
Гуман был прав,  когда утверждал,  
что им найдена „це лая эпоха искуе- 
ства“; пергамский алтарь едва ли выше 
Парѳенона, в нем уже заме тны черты 
азиатчины, но он показатель болыпой 
высоты эллинистической скульптуры, ко- 
торая относится к классической эллин- 
ской, каис барокко XVII в. к искусству 
высокаго Возрождения. Пергамские па- 
мятники свиде тельствуют,  что искус- 
ство еще было живо, когда в самих 
Аѳинах оно уже окончательно пало. 
Другой фриз,  тянуввиийся по внутрен- 
ним сте нам храмового дворика, изо- 
бражал судьбы пергамскаго националь- 
наго героя Телефа. Но всего лгобопыт- 
не е то, что в Пергаме  же найден ряд 
скульптур,  показывающих,  что зде ш- 
нему искусству доступна была и боль- 
шая утонченность;таков изящный рель- 
еф танцующей вакханки,заме чательная 
женская голова, напоминающая голову 
Венеры Милосской. Прибавим,  что не- 
давния раскопки в Пергаме  привели к 
находке  в одном из пригородных 
исурганов прекраснагосаркофага с пра- 
хом знатнаго челове ка, на голове  исото- 
раго лежал золотой ве нок с неболь- 
шой статуэткой побе ды (Нике). В пре- 
де лах же города найдена прекрасная 
статуя Гермеса, „Царский законъ“—над- 
пись об астиномах (выборных чинов- 
никах,  паблюдавших за вне шним 
благоустройством города, особ. за ули- 
дами и постройкой зданий) и их обя- 
занностях,  поздне йший римский здикт,  
касающийея городского банка в Перга- 
ме . Раскопкам,  еще незаконченным,  
посвящено специальное издание „Alter
tümer von Pergamon. И . Ш .

Пергавиское царствосостолицей Пер- 
гамом— в зап. части Мал. Азии, одно 
из эллинистичесисих гоеударств,  воз- 
никших на развалинах монархий Але- 
ксандра Великаго. П. ц. существовало в 
III и II в. до P, X. и в эпоху своего

расцве та соперничало по культуре  с 
египетским государством Птолемеев.  
Пергамская династия  Атталидов вела 
себя от евнуха Филетэра, который воз- 
стал против Лизимаха Ѳракийскаго, 
одного из диадохов,  отде лился и осно- 
вал себе  столицу Пергам.  При племян- 
нике  Филетэра, Эвмене  (263 —241) город 
растирился; двоюродный брат Эвмена, 
Аттал I (241—197), разбил сосе дних 
галатов (галлов) , приыял титул ца- 
ря и укре пил свое царство союзом 
с Римом.  При сыне  его, Эвмене  II 
(197—169), II. ц. наслаждалось миром и 
сде лалось блестящим центром элли- 
низма; к этому времени отиосится со- 
здание знаменитой библиотеки (при ней 
была грамматическая школа, основанная 
Ёратесом Маллотом) , хранившей до
200.000 рукописей (в эту пору в Перга- 
ме  начали выде лывать из кожи новый 
материал для письма—пергамент) , ху- 
дожественнаго музея, це лаго ряда вели- 
коле пных зданий, особенно колоннад,  
которыя зде сь получили название „бази- 
ликъ“, т. е. царских.  При Эвмене  же со- 
здан был и знамѳнитый храм- алтарь 
Зевса. Конец правления  Эвмѳна II омра- 
чен был разладом с Римом.  Поеле  
эвменова брата Аттала II (169—138) ко- 
роткое время правил после дний пергам- 
ский царь, безде тный племянник его 
Аттал III (138—133), который заве щал 
свое царство Риму, и в 129 г. оно пре- 
вращено было в римскую провинцию, a 
в византийския  времена пришло в пол- 
ный упадок:  великоле пные горельефы 
и статуи пошли на постройку кре пост- 
ных сте н.  Ныне  производятся там 
успе шныя раскопки, вскрывающия былую 
культуру (см. П . раскопки). И . III.

П ергат,  ныне  Пергама, древний го- 
род в Мизии (М. Азия),в долине  р. 
Каика, на высоте  333 м. над уровнем 
моря, не когда столица Пергамскаго цар- 
ства (см.) и центр эллинизма в Азии.

П ерголези , Джовани-Ватиста (1710— 
1736), один из наиболе е выдающихся 
композиторов неаполитанской школы; 
учился в неаполитансисой консервато- 
рии y  Дуранте и Фео.Въ23годанаписал 
для Неаполя свою знаменитую „La ser- 
va-padrona“, сыгравшую огромпую роль 
в истории развития  комической оперы 
(не только в Италии, но и во Франции). 
В дюве йшео время (сде ланьи были не
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безуспе шныя попытки повой постановки 
этой оперы, дѳрлсавшѳйся на сцене  почти 
весь ХМиии ве к.  П. написал еще 6 дру- 
гих опер,  заме чательныя трио-сонаты 
(для двух скрипок и basso-continuo), 
болыпую 10-голосную мессу для двой- 
ного хора и двойного оркестра (по слу- 
чаю зѳмлетрясония) и це лый ряд дру- 
гих церковных композиций. После д- 
ним его произведением было „Stabat 
Mater“ для двух женск. голосов,  струнн. 
оркестра и органа. Это знамените йшее 
произведение П.,полное выразительности 
и в то лсе врѳмя мягкости и мечтатель- 
ности,подвергалось с те х пор множе- 
ству арранжировок и приспособлений; 
оно исполняется нере дко и ныне . Вскоре  
после  его создания, П., здоровье кот. было 
всегда хрупко, умер.  Ю. Э.

П ердикарис,  см. Греция, XYII, 46.
Пердикка, сподвижник и полково- 

дец Александра Македонсисаго, кот. вы- 
еоко це нил его военный талант,  ум и 
преданность; по смерти Алеиссандра П. 
правил государством за его больного 
брата Арридея; его недолгое регентство 
протеисло в постоянной борьбе  за власть 
с возстававшими полководцами. Во вре- 
мя похода против грозившаго отложе- 
нием Египта П. был убит взбунто- 
вавшимся войском (321 до P. X).

Перебаллотировка^м.вемиорыДи.ббб.
Перевал,  см. горы, XVI, 103/4.
П еревод,  см. право авторское.
Перевод,  одпа из операций ком- 

мерческих банков,  заключаюгцаяся в 
том,  что банк,  получив от клиента 
изве стнуио сумму денег,  принимает 
на себя обязательство выплатить ту же 
сумму какому-либо лицу, живущему в 
другом городе . С этой де лыо банк 
выдает клиенту переводный билет на 
своего корреспондента, в том городе , 
куда деньги адресованы, a клионт от- 
сылает этот билет лицу, име ющему 
получить деньги. Одноврѳменно с вы- 
дачей перѳводдаго билѳта банк сооб- 
щает об этом овоему корреспондѳнту 
спедиальным письмом,  авизом,  и кор- 
ресдондент выплачиваот деньги дри 
предъявлении переводнаго билета, но 
лишь по получепии авиза. Банк факти- 
чески денег нѳ пересылает,  a разсчн- 
тываѳтся со своим корреспондентом 
через нзве стные промежуткн времени 
по все м выданным друг на друга

взаимным поручениям.  Банки взпма- 
ют за исполнение переводнаго поручения 
иеболыпую комиссию, по прибыль их на 
этой опсрации не исчерпывастся комис- 
сией. Главная прибыль банков по пере- 
водной операции проистскаот от того, 
что они пользуются безпроцонтио день- 
гами в течснис всего времепи нахожде- 
ния в пути пероводпаго билета и авиза. 
С общехозяйственной точиш зре ния пе- 
реводпая операция име ет то зпачение, 
что заме няот еобою псресылку допег 
и умелыпает таким образом то коли- 
чество денежных знаков,  которое не- 
обходимо для удовлетворения хозяйствен- 
ных нужд страны. 3. К .

Перевязка ранены х,  см. хирурги- 
ческия  повязки.

Перевязочные пункты, см. сани- 
тарное дгъло во время войпы.

П еревязочныя средства, см. хирур- 
гическия повязки.

Перегной, или гумус,  весьма сложное 
соединение органнческих вещеетв—  
углеводородов,  углеводов,  кислот,  со- 
лей, коллоидов и пр., сообщающее поч- 
вам их темную окраску.Главную часть 
Ги. составляют промежуточные продук- 
ты разлозкения органических веществ,  
преимущественно растителыш х,  a сре- 
ди них — исле тчатки. Интенсивность д 
направлениопроцессаразложения после д- 
них дшстуются це лымърядомъуеловий: 
доступом воздуха, теплотою, влажно- 
стыо, запасон дитательных материа- 
лов,  наличностыо те х или других 
микроорганизмов и пр. (ср. выве три- 
ванге, XI, 598). Либих уетановил раз- 
личие между тле нием и гниением орга- 
нических веществ.  Хотя в почве  оба 
процесса происходят одновременно, од- 
нако один из них,  смотря по наличию 
указанных вышеусловий,всегдавъболь- 
шей или меньшей степени преобладаѳт.  
Тле ние, процесс окислительный, совер- 
шается при свободном доступе  воздуха, 
в конечном результате  вызывает ми- 
нерализадию органическаго вещества, об- 
разование воды и минеральных солей: 
углекислых,  азотнокнслых,  се рнокис- 
лых,  фосфорнокиелых и пр.; тле ниѳ 
необходимо обусловлено исизнеде ятель- 
ностыо микроорганизмов,  дреимуще- 
ственно бактерий, и ведет к накопле- 
нию так наз. „сладкаго“ П. Гниение, 
процесс внутренне возстановитѳльный,

16
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име ет ме сто при отеутствии кислорода, 
напр. под водою, в очень сырых,  
болотистых почвах;  одне  части орга- 
ническаго вощества возде йствуют при 
этом на другия, вызывая неполное лишь 
„сгорание“ их,  благодаря чему получа- 
ются продукты, невполне  лишенные кис- 
лорода н относительно обогащеиные уг- 
леродом:  слолшыя органичѳския образо- 
вания, „гумусовыя кислоты“, и газы бо- 
лотный, се роводород,  фосфорный во- 
дород,  окислы азота и др.; в процес- 
се  брожения, вѳдущѳм к образованию 
„кислаго“ П., как правило, таклсѳ уча- 
ствуют микроорганизмы, главным об- 
разом грибки. В размѳльчении П., в 
прѳвращении его в однородную массу и 
переме шивании с минеральною частью 
почвы прннимают большое участие на- 
сѳляющия почву животныя — чѳрви, му- 
равьи и др. Накоплениѳ П. в почве  за- 
висит прежде всѳго от условий кли- 
мата, a зате м и от рельѳфа, от ха- 
рактера растителытаго покрова и матѳ- 
ринской породы. Ужѳ 0,2—0,5% П. окра- 
шивают почву в се рый, 2—6° 0 в тем- 
ный, a 10% в черный цве т.  Среднее 
еодержаниеП.в русских черноземных 
почвах 6 — 10%, но доходит до 20% 
и боле ѳ. Химический состав П. все ещѳ 
мало выяснен.  В современной науке  
яаблюдается сильное течение, отрицаю- 
щее существование так наз. гумусовых 
кислот (гуминовых вещеетв) —гуми- 
новой, ульминовой, крѳновой, ключѳвой 
и др.; всѳ то, что ране е приписывалось 
этим киелотам,  тѳперь относится ис- 
ключительно на счетъпочвенныхъколло- 
идов.  В жизни почв П. име ет очень 
большое значение; он являѳтся источ- 
ником энѳргии, запасным складом 
азота, он придает почве  рыхлость, 
увеличивает ея влагоемкость, проница- 
емость для воды и воздуха, поглотитель- 
ную споеобпоеть, нагре ваемость и т. д. 
См. агрономич. химгя. А. Ярилов.

П ерегонка, весьма распространенный 
в химической практике  как завод- 
ской, так и лабораторной, прием ра- 
боты, дающий возможность отде лять од- 
не  жидкости от других,  лшдкости 
от растворенных в них твѳрдых 
те л и т. п. П. бываѳт простая, дроб- 
иая, или фракциоиированная, и сухая. 
Простая П. приме няется для разде ления 
двух жидкостей или лсидкости и рас-

творенных в нѳй вѳществ,  обладаю- 
щих различными температурами ки- 
пе ния; обыкновѳнпоѳ выпариваниѳ пред- 
ставляет частный случай П.—Дробная, 
или фракционированная IL, приме няѳтея 
для разгонки сложных по составу жид- 
костей, представляющих сме си жид- 
ких,  твѳрдых или газообразиых ве- 
щѳств,  обладающих различными фи- 
зическими и химическими свойствами, 
каковы, наприме р,  камѳнноугольная 
смола, нефть и т. п.—Сухою П. назы- 
вается П. с разлолсснием пѳрегоняе- 
маго вещества; тогда как при простой 
или дробной П. перегоняемыя вещества 
ыѳ изме няются химичѳски, при сухой— 
происходит глубокоѳ расщѳплѳние, пол- 
ный химический метаморфоз пѳрего- 
няемаго вещеетва. Всего наглядне е это 
молсно виде ть на приме ре : получаю- 
щиеся пѳрегонкой нефти, кѳросин,  сма- 
зочныя нефтяныя масла и бѳнзин в 
сущности химически мало отличаются 
от нефти, и сме шениѳм их с оста- 
ющимися в перегонном котле  нефтя- 
ными остатками, или „мазутомъ“, мо- 
жѳт быть получена лсидкость, вполне  
подобная пѳрвоначальной нефти; при су- 
хой лсе П. дѳрѳва из него получаѳтся 
ряд новых веществ:  смола, подсмоль- 
ная вода и газ,  которые предетавля- 
ются улсе существенно отличными, и об- 
ратным сочетанием которых ни в 
каком случае  нѳ можѳт быть сде лано 
дѳрѳво.

Все  перѳгонныѳ аппараты, будут ли 
они лабораторныѳ или заводекиѳ, всегда 
состоят из трех частей: 1) перегон- 
наго котла (куба), реторты или колбы,
2) холодильника, или прибора, в и сото- 
ром происходит сгущѳние пѳрѳгоняѳ- 
мой жидкоети, и 3) приѳмника, куда со- 
бираѳтся перегон.  Чаето мѳжду пере- 
гонным котлом,  или ретортой, и холо- 
дильником поме щаются т. н. сепарси- 
торы, или приепособления, способствую- 
щия боле е совершениому разде лению дѳ- 
стиллата, при чем часть ѳго напра- 
вляетея в холодильники, a часть об- 
ратно в котел.  В лабораторной прак- 
тике  П., или дестилляция, представляет 
один из часто практикуемых прие- 
мов работы при изсле довании сме сей 
лѳтучих жидкостей (кислот,  спиртов,  
эѳиров,  эѳирных масл и т. п.); для 
этой де ли обыкновѳнно употребляются
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стеклянныя перегонныя колбы с боко- 
вой отводной трубкой. Так как не ко- 
торыя вещества при П. под атмосфер- 
нын давлеииеы разлагаются, то в 
этом случае  приме няѳтся П. под 
уменыпенным давлением,  и, чтобы из- 
бе жать бурнаго кипе ния, в колбу вста- 
вляѳтся капиллярная стоклянная труб- 
ка, чѳрез которую непрерывно дроте- 
кают в колбу мелкиѳ пузырьки воз- 
духа, или вбрасывается платиновая про- 
волока. Лабораторныѳ сепараторы, или 
0е$жглдаиоры(наиболе еупотребительны 
Гѳмпеля, Вюца, Линнѳмана, Глинскаго) 
дают воим о ж н ость  вѳсти П. значитѳль- 
но быстре ѳ и совершенне ѳ. Очень часто 
приме няется такжѳ П. с простым или 
перѳгре тым паром.

В болылих разме рах просте йший 
прием П. представляет получение лре с- 
ной воды из морской или вообще из 
воды, нѳпригодной для питья (с-р. X, 509). 
Такого рода опре снители иногда быва- 
ют огромных разме ров,  как,  напр., 
в Баку, где  таким путѳм добывается 
пре сная вода для города, на океанских 
судах и т. п. Дестилляция, или лере- 
гонка воды, всѳгда приме няѳтся в апте- 
ках,  лабораториях,  a в после днѳе 
время и в общѳжитии (в особенноети 
в Соединенных Штатах) , т. к. этим 
путѳм получаѳтся чистая, мягкая и сте- 
рильная вода.

П. спирта (виынаго, древеенаго) пред- 
ставляет улсѳ боле ѳ сложный приѳм 
работы; расфракционированием надо от- 
де лить спирты от - сопровождающих 
их приме сей и воды. Для этой це ли 
приме няется це лый ряд пѳрегонных,  
исолонных аппаратов,  главную работаю- 
щую часть которых представляют раз- 
личнаго устройетва дѳфлегматоры (про- 
ете йший и наиболе ѳ распрострапенный— 
тарелки Пиеториуса), де лящие выходящий 
из прибора погон иа де лый ряд 
флегм (cp. X, 271/3).

В основе  пефтяного производства и 
технической пѳрѳработки камеиноуголь- 
ной смолы лежит тоясѳ дробная, или 
фракционированная П.; в виду, однако, 
того, что выде ляющиеся погоны обла- 
дают значитѳльным ве сом и трудно 
перегоняются, система лерегонныхъпри- 
боров сущѳственно отлична от слир- 
топерегонных приборов.  Перѳгонные 
котлы, no преимуществу горизонтальныо,

иногда очень значительной емкости (до
25.000 пудов) , соедишяются при помощи 
сепаратора (или просте йшагоустройства 
дѳфлегматора) с холодильником и при- 
емником.  В нофтяном производстве  
для облегчения П., в особенности боле е 
тялселых погонов— керосина или сма- 
зочных масл,  часто прпме няется пѳре- 
гре тый пар,  который, входя в пѳрего- 
няемую жидкость, нагре вает ее и увле- 
исает за собою летучиѳ продукты. Эти 
перѳгонные котлы де лаются нере дко 
с внутренней лсаровой трубкой, внут- 
ри которой поме щается топка. В не - 
которых случаях П. ведѳтся при раз- 
ре жении; для этого приемник,  куда 
поступает конденсат,  соѳдиняется с 
насосом,  выкачивающим воздух и 
пары.

Сухая П. дерева, торфа и угля (для 
получения све тильнаго газа) ведется в 
яселе зных клепаных,  чугунных или 
шамотных ретортах очень различной 
емкости и конетрукции. Для П. дѳрева 
( c m . XVIII, 247/8, прил., 2) употребляются 
желе зныя клепаныя реторты или каза- 
ны; для П. угля—глиняныя, шамотныя. 
Употребляются для этой це ли и пѳчи, 
нѳре дко очѳнь болыпой емкости (10 куб. 
салс. дров или 2.000—3.000 пудов угля). 
На ряду с прерывно работающими пе- 
регонными аппаратами употробляются 
и непрерывно де йетвующиѳ (c m . XXIV, 
92, прил., 2). Для П. минѳральных ки- 
слот употребляются глиняные, стеклян- 
ные и далсѳ платиновые кубы (для исон- 
центрадии ое рной кислоты). Вообщѳ же 
наиболе ѳ расдространѳнными материа- 
ламд для лостройки перѳгонных алда- 
ратов являиотся жѳле зо и ме дь; в до- 
сле днеѳ время однако всѳ болыпее и 
большее здачение дриобре тает и алю- 
миний, в особенности для конструкции 
приборов в производствах,  дѳрѳра- 
батывающих лсиры. А. Лидов.

Перегрины, названиѳ иностранцѳв 
в Риме  (см.).

Переда, Хозѳ Мариа, испанск. диса- 
тель, род. в 1834 г., был сначала инже- 
нером,  лотом лосвятил себя литера- 
туре , лсил пренмуществѳнно в своем 
большом име нии в провинции Сан- 
тандер,  ум. в 1906 г. Дебютировав 
разсказами из жизни горнаго даселения 
родной лровинции (Escenas montanesas, 
1864), П. создал в своих сле дующихъ
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романах и разсказах (La leva, EI Buey 
suelto, особегшо Don Gonzalo Gonzalez 
de ia Gonzalera, La Sotileza, La Puchera) 
яркую картину нравов этой ме стноети 
n множѳетво чрезвычайпо жизненных 
типов,  словно „нарнсованных киетыо 
Веласкеса“ (Бланко Гарсия). Иногда П. 
переносил де йствие и в недавнее про- 
шлое, в 1850 г. (Pedro Sanchez), иногда 
бытовая картина превращается y него 
в идиллию в духе  Ѳеокрита (El Sabor 
de la Tierruca). Карлнст no своим по- 
литическим убе ждениям,  П. иногда 
затрагивал праваполитнческих партий 
(Los Kombres de pro), сторонник цер- 
кви и рѳлигии, ои порой поднимал 
свой голос на их защиту против 
либералов и волы ю дум цевъф е tal раио 
tal astilla против Gloria Переса Галь- 
доса). В. Фр.

П ередаточная надпись, c m . VIII, 138.
Передача эн ер гии на разстояние, с.м. 

приложенге.
П ередвижники, сокращенное обозна- 

чение „Товарищества передвилсных вы- 
ставокъ“, см. Россия —искусство.

П ереднеж аберны я, см. брюхоногия. 
П ереднеязы чны е звуки, см. ргъчь.
П ереде лы, см. общинное землевла- 

де ние.
П ереживания, или пережитки, мате- 

риальные или культурпые сле ды отжив- 
шаго историческаго периода, сохранив- 
шиеся в новых отношеыиях.  См. исто- 
р ия, XXII, 296/97 и 317.

Перекати-поле, названиѳ степных 
растений, которыя в конце  ле та отры- 
ваются от почвы и в виде  шаров 
или клубков катятся по ве тру. При 
перѳдвижении отде льные клубки иногда 
сце пляются друг с другоы ъ/и  полу- 
чается огромный шар,  который прн 
вихрях поднимается с земли и боль- 
шими скачками носится по степп („стѳп- 
пыя ве дьмы“). Так как такое явление 
бывает по созре вании плодов,  то при 
перекатывании плоды и се мена высе - 
ваются, особепно там, где  всле дствие не- 
ровностей почвы шары получают силь- 
ный толчок.  У иерихонской розы (Апа- 
statica) высе вание се мяы пронсходит 
тогда, когда кусты попадают в углу- 
бление почвы и там задорживаются; во 
время зимних долсдей происходит рас- 
крываниѳ плодов и выбрасываиие се - 
мян,  которыя быстро прораетают въ

мокрой почве . Отде ление от почвы про- 
исходит по-разному. У Plantago Cretica 
(вид подорожника) при созре вании сте- 
бли отгибаются во все  стороны вниз 
на мапер пружин,  производят этим 
сильноѳ натяжѳнио главнаго стебля и так. 
обр. вме сте  с корнем отрываются от 
земли. У персндскаго сложноцве тнаго 
Goundelia Tournofortii, образующаго ко- 
лючия шаровидныя дерновины, отгнива- 
ет шейиса корпя, и тогда дѳрновины 
легко отрываются при ве тре . Отгнивание 
основания стебля и перекатывание отде - 
лившагося высохшаго куста с зре лыми 
плодами наблюдается в степях ю. Рос- 
с иии y  многих семейств. Наиболе е часто 
образуют П.-п.: Alhagi camelorum (вер- 
блюжья трава, джантак) , Centaurea dif
fusa (вид василыса), Phlorais herba venti 
(trnieMnnrb),Salsola Kali (солянка), Statice 
Gmelini (кермек)  н др. M. Нечаев.

Перекаты, см. руъки. 
Перекиси, см. окислы.
Перекиси органическия  бываютъдвух 

родов:  1) производныя озона, 0 3 (озони- 
ды) и 2) пронзводныя П. водорода, Н20 г.— 
Озониды получаются де йствием озона 
на непреде льныя органическия соедине- 
ния в отсутствии воды, при чем про- 
исходит присоединение обыкновенно ча- 
стицы озона по ме сту двойной связи: 

> С  > С - 0 ^
II + 0 3=  I > 0  

> С  > С - 0
Озониды—сиропообразныя вещества, лѳг- 
ко взрывающия в сухом состоянии. 
При де йствии воды они распадаются по 
ме сту бывшей двойной связи на кетон 
(альдегид)  и П. водорода:

> С - 0 .
I >  O +H j 0 = 2  > С 0 + Н г 0 „  

> С - 0
реакция, получившая приме нение для 
опреде ления структуры непредЬльных 
соединений. — Заме щепием одного или 
обоих водородов в П. водорода на 
органичѳсисий радикал молсно вывести 
П. двух типов:  R-0-0-H и R-0-0-R. 
Ыаиболе ѳ изучены двузаме щенныя про- 
изводныя П. водорода, при чем радн- 
калы R могут быть в них как основ- 
ного (напр. этил,  С2НБ), так и кислот- 
наго характера (напр. ацетил,  СН3.С0, 
бепзоил,  С0Н5СО и т. д.). Получаются 
они де йствиом на П. водорода или ея 
соль (напр. П. бария) ангидридов орга-



Передача энергии на разстояние.
В се  ж и зн ен н ы с  процессы , им е ю щ ие ме сто среди  наш ей  

•природы , в с я ,  м ож но с к а зат ь , ж и зн ь  н а  зем ле  есть непо- 
•средствепноо с л е дствие гром адп е йш ей и  и д еал ь н е йш ей пе- 
ред ачи  эн е р гии  н а  р а зс т о я п ие— П . в. с со л н ц а  н а н а ш у  
п л а п е ту .П е р е д а ч а  эта  прои сходит чрезвы чайы о соверш ен- 

-ным о бразом ,  путем  п одачи  к  нам  солнечнаго  све та , 
н есущ аго  с собою  теп л о , этот,  п оистипе , осиовпой вид 
эн ергин . П р и  этом  п о д ача  т еп л а  о гь  со л н ц а  к  зем ле , че- 
р с з  гром адпы я косм и ческия  п р о стр ап ства , прои сходит с 
гром ад ной  скоростью  (скорость  све т а о к о л о  300.000 ислм. 
в ъ с ѳ к у и д у )  и чрезвы чайн ы м  постояиством .  Ч е л о в е че- 
ство н е  р а с п о л агает  таки м  соверш енством  П . э . , к а к  
у п о м я н у т а п , и все , что сде л ап о  до си х  пор челове ком  
в ъ э т о й  о б л астн , я в л я ѳ то я  ничтож еством  по ср ав н ен ию с 
косм ичѳским и П . э . от солн ца  к  п ланетам .  В  отари н у . 
ко гд а  т е х н п к а  не и г р а л а  в  о р га н и за ц ии ж и зн и  то й  р о л и , 
которую  о н а  им е ет теп ер ь , лю ди  почти  не бы лн  зн аком ы  

•с П .  э .  П р а в д а , ещо в д ревн е йш ия в р ем еп а , и стория 
зп ает  отвод вод по ж елоб ам  от ме ста водопадов 
к  ме стам ,  где  м о ж яо  удобно устр о и ть  водяноѳ  колесо ; 
но т а к о й  отвод водяного  н ап о р а  и з  одного ме ста в 
д ругоѳ п р о и зво д и л ся  н а  вооьма и еболы иое р а зс т о я н ие, 
д а  и  сам ы я  у стр о й ства  подобпаго  р о д а  не бы ли  к р у п н аго  
м асш таб а , чащ е всего п р ед ст ав л я я  н з  себ я, т а к  ск а зат ь , 
ку с т а р н ы я  у стр о й ств а . К о гд а  в прош лом  столе тии н а - 
чало  р а зв и в а т ь с я  п рим е н ен ие п ар о во й  м ап ш н ы , позволи в- 
ш ей в ме сте  п остановки  м аш ины  п о л у чать  зн ачи тел ьп ы я  
м ощ ности, п евольн о  в о зн и к  воп рос  и о дроблен ии  р а з -  
пиваем ой  п ар о в о й  м аш ш иой м ощ ности н а  м ены иия — в 
ме стах  н епосредственнаго  п отреблен ия эн ер гии . Т а к ,  
мы зн аем  ко л о ссал ьн ы я  п ^р о вы я  м аш ш ш , р азв и в аю щ ия 
не ско л ьк о  ты сяч  л о ш ад ш ш х  си л .  М ощ ности т ако й  
м аш ины  х в а т а л о  п н огда н а  це лую  ф аб р и ку . П р е в р а щ а я  
эн ер гию п а р а  в  т а к и х  гром адны х ко л и ч еств ах  в 
м ехан и ческую  эн е р гию при  помощ и гром адпы х п ар о в ы х  
м аш ин,  тѳ х н и ка  X I X  ве к а  в ы р аб о тала  р я д  способов 
п ер едавать  эту  м ехан п ческую  э я е р г ию от п ар о вы х  
м аш ин к  стап кам .  Д остаточпо у п о м я н у ть  ременную  
п ер едач у , п ер едач у  к ан атн у ю , передачу  длинпы м  в а- 
лом  (т рансм иссия ) . В се э т и П .  э . ,  у с тр аи ваем ы я  д л я  р а з -  
дачи  эн е р гии в отде л ьн ы я  части  ф аб ри ки  и  к  отде ль- 
ным стан кам  и  о р у д иям  п р о и зво д ства , х о т я  и бы ли 
ш агом  вп еред  в смы сле , с одной стороны , ц ен тра- 
л и з а ц ии п рои зводства  эн ер гии и  с д р у го й — передачн е я  н а  
•болыпия  и л н  меньш ия р а зс то я н ия ,  од н ако  все ж е  т е х п и к а  
и с к а л а  ещ е б оле ѳ соверш енны х способов д л я  П . о. на 
р а зс т о я н ие . Т а к ,  в  кон ц е  п рош лаго  столе т ия  бы ла 
у стр о ен а  в ъ Ж е н е в е П . э . водой под д ав л ен ием,  к о т о р ая  
п о д ав ал ась  в  город мощ ны ми н асо сам и , приводимы м и 
в д в и ж е н иѳ водяпы м и т у р б и н ам и , работавш и м и  н а- 
пором  воды , п одпертой  в р е ке  Р о н е . П о  це л о й  се ти 
т р у б ,  у стр аи ваем о й  наподобиѳ водопроводной  се ти  д л я  
питьевой  воды , эт а , н а х о д ящ а яс я  под сильпы м  давл е- 
ниѳм,  вод а  д о став л ял ась  и а  заводы  и  в м астер ския ,  где  
о и а  вер те л а  м ал е н ь к ия в о д ян ы я  ту р б и н ы , в р ащ ав ш ия 
ф аб ри чн ы я м аш ины  и  ста н к п . Т ак и м  образом ,  о бщ ая  
схем а т ако го  устр о й ства  б ы л а  сл е д у ю щ ая: н а  ц е н тр ал ь - 
иой  ги д р ав л и ч еск о й  насосной  стан ц ии вода н агн ет ал ась  
в особы й «силовой» водопровод вы сокаго  д ав л ен ия .  
Д а л е е , эн ер гия  этой воды , и аходи вш ей ся  под д а в л ен ием 
п ср ед ав ал ась  по тр у б ам  к  ме стам неп осредствеи яаго  
потреблен ия эн ер гии , т .-е .  к  водпны м  д в и гател ям  
(турб и нкам ) , установлеы пы м  н а  ф аб р и ках  и  зав о д ах .  
Э та  во д п н ая  П . э . н а  р а зс т о я н ие б ы л а в свое врем я  
ш едевром  тсх н и ки . О днако, д в и ж у щ а я с я  в  тр у - 
бах  вод а  п ретерп е вает т р ен ие о сте п ки  тр у б ,  и потому 
яы ач и тел ьп ая  часть зап асаем о й  водой  эн ергии п р и  и агн е- 
т а н ии  воды в трубы  т р ати тся  н еп ронзводи телы ю  н а  
иерем е щ ение воды (эн ергии) от ц ен тр ал ь н о й  ги д р авл и- 
ческой  стан ц ин по водопроводу к  ме стам  п отреблеп ия .  
Д р у ги м и  сл о вам и , не весь и ап о р  н а  во д у , производим ы й 
насосам и  н а  ц ен тр ал ь н о й  ги д р авл и ч еск о й  стан ц ии , до- 
ходи т до иотребителей , ио часть его , и  довольн о  значи- 
т е л ь н а я , т р атн тся  по п ути  н а  п реодоле ние т р е о ия .  Сле дую - 
щ им ш агом  в де л е  р азв и тия идеи П . э . н а  р . было 
ст р ем л ен ие тѳхники  по возм ож ности  ум ен ьш и гь в только  
что описаы ной схеме  П . э .  с ц еи тр ал ы иой стаи ц ии к  
ме стам  потреблен ия  потери  н а  п у т я х  передачи , т .-е . 
в  т р у б а х ,  соединяю щ их ц еятр ал ьн у ю  силовую  стап- 
ц ию с ф абри кам и  и заводам и — п отребителям и  силы , 
р азв и в аем о й  станцией.

Е стеств ен я о , п риходило н а  м ы сль и зобре татсл ям  
за м е нить относительно тя ж ел у ю  воду че м- либо боле е 
л е г иш м .  Б ы л  построон р я д  ц еятр ал ь н ы х  стан ц ий,

р а зд ав ав ш и х  в р азл и ч н ы я  ме ста потреблен ия  эн е р гию 
по тр у б ам  при  помощ и сж атаго  в о зд у х а . С хем а тако го  
устр о й ства  весьм а сходн а со схемой ии. э .  п р и  помощ и 
воды под д а в л ен ием.  В  самом де ле , н а  ц ен тр ал ь н о й  
стан ц ии в этом с л у чае  с тав ятся  воздуш ны е н агн етател ь- 
ны е н асо сы , н азы ваем ы е ком прессорам и .  Они нагн етаю т 
в озд ух ,  еж п м ая  его , в тр у б ы , соединяю щ ия ц еятр ал ьп у ю  
силовую  стан ц ию с ме стами потреблен ия ,  a  ыа ме стах  
потреблен ия  с тав ятся  во зд у ш н ы я  м аш ины , по своему 
у стр о й ству  п о х о ж ия  в а  п ар о в ы я  м аш ины , в  к о т о р ы х ,  
од н ако , вме сто п а р а  раб отает  в о зд у х  под д ав л ен ием 
(сж аты й в озд ух) . К а к  видпо и з  вы ш еи зл о ж ен н аго , 
в оп и саиш ы х  ги д р авл ич еско й  и  пневм ати ческой  П . э . 
н а  р .  рай о н  о б сл у ж и ван ия  и з одного ц е ят р а  не м огь 
быть в ел и к ,  т а к  к а к  у строй ство  дорого  стоящ аго 
тр убоп ровода  u  п отери  в  нем ,  р асту щ ия с длиною  
тр у б ,  о гр ан и чи вал и  р а зс то я н ия ,  н а  ко т о р ы я  эн е р гия 
м огла  бы ть п ередан а  вы ш еописанны м и способам и.

Соврем еннаго р асц в е т а , о д н а к о ,П . э .  в а  р . м огла  до- 
сти гву ть  то л ьк о  с р азв п тием э л ектр о т ех в и к и , с в р и -  
ме в е н ием д л я  П . э . в а  р . тако го  аген та , к а к  эл ектр и - 
чество, в р акти ческ и  в еве сомой су б ставц ии, двигаю щ ейся 
по вровод ам  со ско р о стям и , бли зким и  к  скорости 
све та  (300000 кл м . в с е к .). Э лектри ческий тоигь, состоящ ий 
из чрезвы чайн о  л е г к и х  частпц— эл ектр о в о в .  двигаю - 
щ и х ся  со скоросты о све т а , самой вриродою  своей  пред- 
н а зв а ч е в  д л я  вое х  видов П . э . в а  р а зс т о я в ие . В  
самом де л е , к а н  то л ьк о  P a c in o t t i ,  G ram m e и S iem ens 
р азр аб о тал и  ти в  ге в е р а то р а  эл ектр и ч еск о й  э в е р г ии 
п о сто яв в аго  и верем е в в а го  т о к а , no  том у времени (при- 
б л и з . середи п а X I X  в .)  довольн о  зп ачи тел ьн о й  ыощ но- 
сти , тотчас п о яв и л и сь  осве ти тел ьн ы я  у с та н о в к н , пред- 
ст а зл я в ш ия  небольш ия  п ередачи  электри ч еской  эп ер гии 
от дннам ом аш ины  к  электри ческн м  и сточникам  
све та — этим тран сф орм аторам  эл ектр п ч еск о й  эн е р гии 
в све товую . З а  этим и первы ми П . э .  от динам ом аш ин 
к  электри чески м  и сточникам  све т а  скоро стали  осуще* 
ств л ять ся  П . э .  от динам ом аш ин к  электрп чески м  
д в и гател ям ,  п ревращ аю щ н м  эл ектр и ч еск у ю  эн ер гию 
в эн ер гию м ехап и ческую , д л я  вр ащ ен ия стап ков и  м а- 
ш нн ф абри к и зав о д о в .  П е р в а я  боле е и л и  м ене е 
зн ач и тел ь н ая  п ередача эл ектр и ч еск о й  эн ер гии тако го  
рода бы ла устр о еп а  ф ран ц узом  M arcel D esp rez. Э лектри- 
ческая  эн ер гия  п ер едав ал ась  и з  б ав ар ск аго  ме стечка 
M iesbach  в M ün ch en , н а  тер р и то р ию вы ставки , постоян- 
пым током  н а  р а зс то я н ие не ск о л ьк и х  к л м . О борудо- 
в а н ие этой  у с та н о в к и , составивш ей  своего  р о д а  э р у  в 
и стории П .о .  н а  p . ,  х р ан и тся  в н астоящ ее в р ем я  в Г ер- 
м анском  м узее  в  М ю нхене . Сле дую щ им этапом  бы ла 
передач а  постопниы м  током  в 2500 вольт н а п р я ж е н ия 
мощ ностью  в 50 л о ш . си л  п з  K r ie g s tä tte n  в S o lo tu rn , 
в Ш вей царии , н а  р азсто я н ие в 8 к л м . К о гд а  во второй 
полов . п р о ш л. сто л . бы ли  о ткры ты  д ви гател и  перем е н- 
паго  т о к а  с к о л л е к т о р ам и , н ач ал и сь  п опы ткн  передачи 
электри ч еской  эн ер гии к  д в и гател ям  и  п р и  помощ и 
перем е н на го  т о ка .  О дн ако , в виду несоверш енства 
у иѵазапиы х д в и гател ей  П . э .  переме нным током  не 
име л а  у сп е х а ,  п о ка  паш им  соотечественником  М . О. 
Д о л и в о -Д о б р о в о л ьсиш м  n e  бы л построен технически  
уд овлетворнтельн ы й  и п д у кц иониы й д в и гател ь  трехф аз- 
паго  перем е пнаго  т о к а . П е р в а я  п ер едач а  электрн ч еской  
эн ер гии трехф азп ы м  током ,  д о к а за в ш а я  все  выгоды 
передачи  б ольш и х мощ ностей п а  б ольш ия  р а зс т о я н ия 
при  помощ и вы со ко н ап р яж ен н аго  тр ех ф азн аго  т о к а , 
со стави вш ая  т а к ж е  эр у  в  тех н и ке  перем е и ны х то к о в ,  
бы ла устр о ен а  в 1892 г .  м еж ду  L a u ffe n  н  F r a n k fu r t  п а  
М айне , н а  р а зс то я н ии 175 к л м . и м ощ носты о в не сколысо 
сот к и л о в атт .  Ч р езвы чай н о  способствовало де л у  р ас - 
п р остранен ия  П . э . н а  б ольш ия  р а зс т о я н ия  и зо б р е теп ие в  
1882 г . преп аратором  по каѳ ед р е  ф и зики  в м осковск . 
у н и в . И . Ф . У саги ны м  тех н и чески  удо вл етво р ител ьн аго  
тр ан сф о р м ато р а , давш аго  возм ож н ость  п о л у чать  д ля  
ка н а л и за ц ии  т о к а  п а  б о л ьш ия р азсто я н ия  весьм а вы сокия 
н ап р яж о н ия .  В  самом де л е , т а к  к а к  опреде ленную  
м ощ иость W  перем е ннаго  т о к а , вы р аж ен н у ю  в общ ем 
впде  форм улой :

W = E  . J  . Coscp

пр и  данном  C o s м ож но осущ ествить д в о я к о , a  и м ен яо , 
нл и  п ри  помощ и больш ой  силы  т о к а  J  п р и  относительно 
пебольш ом  н а п р я ж с п ии  Е  и л и , н аоборот,  н ебольш ой 
силою  т о к а  J  п р и  болы пом  н а п р я ж е н ии Е , то  я сн о , что 

I тот способ осущ ествления  м ощ ности W  будет боле в
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п ред п очти телен ,  к о т о р ы й  дает во зм о ж н о сть  у ти л и - 
зи р о в а т ь  д ан н у ю  м ощ ность W , т аки м  о бразом  осущ е- 
ствлепн ую  боле ѳ деш евы м  способом .  П р и  о б с л у ж н в а н ин 
зн ач и тел ьн о й  м ощ ностью  W  и н ой  р а з  це л а го  р а й о п а , 
стоимость п роводов,  по  которы м  р асп р ед е л я е т с я  в 
р азл и чн ы е  п у н кты  п о т р е б л ен ия  м ощ ность W , п гр а е т ъ

ды , с у в е л и ч е н ием во все х  с т р а н а х  ц е н  н а  то п л и в о ,. 
д а ж е  в с т р а н ах  бе д н ы х  б о л ь ш и м и  водяны м и  н ап о р ам и  
н а ч а л н  и зы с к и в а т ь  способы  э к с п л у а т и р о в а т ь  о тн о си телы ю  
н еб о л ьш ия  по  вы соте  п а д еп ия в о д  в  р е чны х порогах-ь 
и  бы стр и н ах .  К а к  н а  п ри м е р  т а к и х  у стр о й ств  
у к а ж е м  н а  пр ед сто ящ у ю  э к с я л у а т а ц ию бы стрп н  И м атры

Ф п г . 1 . В п у т р е н н ий  видъ

ре ш аю щ ую  р о л ь  п р п  вы боре  то го  н а п р я ж с н ия ,  под 
которы м  п ер едается  эта  эн ер гия .  Ч т о б ы  п о ясн и ть  с к а за н -  
ноѳ, вспом нпм ,  что н а г р е в а н ие п рово д о в ,  по  которы м  
идет т о к  сп лы  J ,  п р и  со п р о ти в л ен ии п ро во д о в ,  р авн о м  
г, в ы р а ж ае т с я  по  за к о н у  Д ж о у л я  в  виде

Т = J 2 . г в  секу н д у

т .-ѳ . н а гр е в а н иѳ п р о п о р ц ио н ал ьн о  вто р о й  степ ен и  от 
силы  т о к а . Т а к  к а к  п о тер и  в  п р о в о д ах  гл а в н . обр . 
п р о и с х о д ять  от и х  н а г р е ван ия ,  то  я с н о , что н ад о  по 
возм ож н ости  у м ен ьш а ть  си л у  т о к а  J ,  если  х о т я т  п отери  
в п р о в о д ах  эл ектр и ч еск о й  П . э .  и  стоим ость п рово д о в  
евести  к  м ин и м у м у . Отсгада у ж е  неп осредствен н о  с л е - 
дует,  что д л я  п ер едач и  бо л ьш о й  м ощ ности

W = E  . J  . Coscp

на б ольш ое р а зс т о я н ие сле д ует  э ту  м ощ ность W  осущ е- 
ст в л ят ь  по возм ож п ости  п р и  ы ал о й  си ле  т о к а  J  и болы п ом  
н а п р я ж е н ии Е .  В  н асто ящ е  вр ем я  в д е л е  передачи  
бо л ьш и х  м ощ ностей  и а  б ольш ия р а зс т о я п ия  у ж е  д ош ли  
до н а п р я ж е н ий в 150.000— 160.000 во л ьт .  П р и  т а к п х  
п ап р яж еы ия х  п о л у ч а е тс я  в о зм о ж н о сть  п е р е д а в а ть  м ощ - 
еости  в  д е с ят к и  ты сяч  к и л о в атт  и а  р а зс т о я н ие в  200 
и боле е к л м . В о зм о ж н о сть  п и та н ия  эн е р гией и з  одного 
цен тра  б о л ьш и х  р ай о и о в  и гр ает  т а к у ю  сущ ествен н у ю  
р о л ь  в эк о н о м н ческо й  ж п зн и  це л ы х  го с у д а р с тв ,  что 
к р у п н ы я  води н ы я си лы  (п о р о ги , водопады ) BO МНОГИХии 
го с у д а р с тв ах  об ъ п вл ен ы  го су д ар ствен и ы м  д о с то ян ием 
(см . ги д р о т ехн и к а ) .

Р азсм о тр и м  теп ер ь  г л а в н е йш ие виды  у стр о й ств  П .  э. 
е а  р . Ц ен т р а льн ы я  (генерат орны я) с т а н ц ии  соврем ен н ы х 
эл ектр о п ер ед ач  м огут бы ть р а зд е лен ы  н а  тр и  осно- 
вп ы я гр у п п ы : ги д р а в л и ч е ск ия ,  п а р о в ы я  и г а зо в ы я . Ги- 
д р ав л и ч еския  ц е н т р ал ь н ы я  стан ц ии , б оле е и л и  м ене е 
к р у п н ы х  р азм е ров ,  встре чаю тся  чащ о всего  в с тр а - 
н ах  го р н ы х .  Т а к ,  Ш вѳ й ц ар ия ,  се в е р н ая  И т а л ия, 
Ф р ан ц ия ,  И с п а н ия ,  Т и р о л ь , Ш веция  и зо б и л у ю т боль- 
ш ими водны ми п а д ен ия м и , и  потом у н еу д и ви тел ь- 
н о , что в эти х  стр а н ах  т а к  р а зв и л а с ь  у ти ли - 
з а ц ия  „бе л а г о  у г л я “  (H u i l le  b lan ch e} . З а  п о сл е д н иѳ го- .

Ф и г . 2 . В озд уш ы ая л и н ия  эл е к т р . у с та н о в к и .

п а р о в о й  эл е к тр и ч . с т а и ц ш .

В о л х о в с к и х  п о р о го в  и п о р о го в  Д н е п р а . В  ка ч ес т в е . 
о б р азц о в о й  ги д р о эл ектр и ч еск о й  стан ц ии , снабж аю щ ей- 
гром ад ны й  р а й о п  Л о м б ар д ско й  дол и н ы  в И т а л ии  э л е --  
кт р и ч еск о й  эн е р гией, у к а ж е м  н а  с тан ц ию Б р у з ио, ко то - 
р а я  леясит в Пив е й ц а р ии , н а  ю ж н ы х  с к л о н а х  А л ь п о в . . 
В ы сота во д яно го  н а п о р а , которы м  р а с п о л а га е т  ц еи --
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г р а л ь в а я  с т а н ц ия ,  р а в н а  500 м етров ,  a  м ощ н ость , р аз- 
■виВаемая п р и  этом ,  р а в н а  100.000 л о ш . с . П о  к р у т о м у  
с к л о в у  го р ы  п о л о ж е н ы  т р у б ы , по  которы м  вода п ри те- 
ка е т  к  з д а н ию ц е а т р а л ь а о й  с тан ц ин , где  он а п оступ ает  
в м о щ в ы я  ту р б и н ы . В о д я н ы я  ту р б н н ы  соедиш е в ы  непо- 

•средствевво  с г е н е р ат о р ам и  т р е х ф а зв а го  т о к а ,  вы р аб а- 
ты в аю щ и м в  т о к  под н а п р я ж е н ием в  7700 в о л ьт .  
Т р ѳ х ф а за ы й  т о к ,  в ы р аб ат ы в аем ы й  к а ж д ы м ь  т аки м  ге-

нер ато р о м ,  п осту п ает  ч ер ез р асп р ед е л и те л ьн ы й  щ ит 
в с о б и р ат ел ьн ы я  ш и ны , п о сл е  чего в ся  м ощ и ость , вы- 
р а б а ты в ас м а я  н а  ц ен т р ал ь н о й  стан ц ии Б р у з ио , л еж ащ ей , 
к а к  бы ло у ж е  у п о м я н у то , п а  ш в ей ц а р с к о й  тер р и то - 
р ии , п ер ево д и тся  по  к а б е л я м  через м ост п а  и т а л ь ян -  
скую  т е р р и т о р ию; зд е сь п о сту п ает  н а  п овы ш ательн ую  
тран сф о р м ато р н у ю  с тав ц ию , где  тр е х ф а зв ы й  т о к  и з  
7 7 00-вольтов . тр а в с ф о р м и р у е тс я  до 50 .000  в о л ь т ь , и

Ф и г. 3 . С к р ещ еаие эл ектр о п ер ѳ д ачи  о ж .-д о р . л я в иѳй б л . М и л а н а .

4 . Ц с п т р а л ь н а я  с тап ц ия  м о ск о вскаго  т р а м в а я .
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н тако м  вн де  ы ередаетоя по отн оси тельио  весьм а 
тон ки м  проводам  по всей  Л о м б ар д ии . Р а й о н ,  о б сл у ж и - 
иаемый стан ц ией , зап и м ает  п л о щ ад ь  к р у г а  с диам етром  
около  400 к л м . Б л и з  ме ст,  где  п о д ав аем ая  с ц ен тр ал ь - 
н ой  станции Б р у з ио эн ер гия  у т и л и зп р у е т с я  н а  ф а б р и к а х  
и зав о д ах ,  то к  о п ят ь  тр ан сф о р м и р у ется , п р и  чем н а - 
и р яж е н ие тр ех ф азн аго  т о к а  п о н и ж ается  до  2000 в о л ь т  
и  500 во л ьт ,  п р н  п и тан ии  этой  эн е р гией м отрров,  н  до 
220— 120 в о л ьт ,  п р и  п отр еб л ен ии  эл ектр и ч еск о й  эн е р гии 
д л я  це л,рй осве щ епия .

В то р а я  к а т е го р ия  ц е н тр ал ь н ы х  эл е к тр и ч ес к и х  стап- 
ц ий— с т а н ц ии  паровы я, в  н астоящ еѳ  вр ем я  с т р о я т с я  
ночти по  ш а б л о в у , т .-е .  п очти  всегд а  в н и х  п ервичн ы м п  
д в и гател ям и , п р и во д ящ н м н  в д в и ж ен ие ген ер ат о р ы ,

м ощ иостн  сы абж аю тся  н ер е д ко  обы кн овен н ы м и  п о р ш н е -  
вы ми п ар о вы м и  м аш и н ам и  ш ш  д ви гател ям и  Д и зе л я .

З а  п о сл е д н ия  15— 20 л е т бы ло т а к ж е  но мало- 
у строен о  ц е н т р ал ь н ы х  эл ектр и ч еск и х  стан ц ий  тр етьей  
к а т е го р ии , гд е  ген ер ат о р ы  эл е к тр и ч ес к а го  т о к а  п о л у ч ал и  
в р ащ ен ие от газовы х д в п гател о й . В  течен иѳ ты сяч и  
л е т га зы , в ы х о д ящ иѳ и з  дом ен н ы х п еч ей , и м е ю щ ие 
зн ачи тел ьн у ю  ещ е теп л о ву ю  н е и сп о л ьзо в ан н у ю  эн е р гию , 
в ы п у ск ал и сь  н е п р о п зв о д и т е л ь н о . в атм о сф ер у ; ио с 
к о н ц а  п р о ш л аго  столе т ия ,  с у со в ер ш ен ств о в ан ием.  
бо л ьш п х  га зо в ы х  д в и га те л ей , у т и л и за ц ия  дом енны х 
га зо в  п о ш л а  б о л ы ш ш и  ш агам и  вп еред  (ер . X V I I I ,  31 г 
п р и л .,  9 /1 5 ; X X ,  151, п р и л .,  27 /3 3 ). С оврем енны й р у д н и к ,  
и с п о л ь яу я  свои дом енны е газы  и п р е п р ащ а я  а н е р гиио-

я в л я ю т с я  п а р о в ы я  ту р б и - 
н ы т о й  и л и  и н ой  снстеы ы . 
п и таем ы я п ар о м  и з  па- 
р овы х  ко т л о в ,  в  топ- 
к а х  ко т о р ы х  с ж и га ет ся  
кам ен ны й  у г о л ь , торф  
и л и  н еф ть . Т ак и м  о б р а- 
зом  эн е р гия  т о п л и в а , за -  
п а с ен н а я , бы ть м о ж ег ь , 
ты сяч ел е т ия м и , п р евр а- 
иц ается  в эн е р гию теп л о - 
вую  в п а р о в ы х  ко т - 
л а х ;  те п л о в ая  эп е р гия 
и ар а  п р е в р ащ а е тс я  в  
y н е р  г  и ю м ехан и ческую  
(вр ащ ен ие) в п ар о в ы х ь  
т у р б и н ах ,  a  эн е р гия  ме- 
х ан и ч е с к а я  п р е в р ащ а е тс я  
в  эп е р гию эл ектр и ч еск у ю  
(в э л ектр и ч еск и х  гене- 
р а т о р а х ) . О бщ ий внут- 
р ен н ий  вид т а к о й  п а р о - 
вой  э л ектр и ч еск о й  стан - 
ции и зо б р а ж е игь н а  ф иг. 1. 
В  гл у б и н е  ви д н е ется  
расп ред е л и тел ьн ы й  щ и т,  
к  ко т о р о м у  п о д во д ятся  
д л я  р асп р ед е л ен ия  токи  
т р  е х   ту р б о ген ер ат о р - 
иы х а ггр е га т о в .  Т а к ия  
теп л о вы я  эл ектр о -си л о - 
вы я стан ц ии  в  гром ад- 
иио м  чи сле  р аботаю т 
пе то л ьк о  в З а п а д п о й  
Е вр о п е  и  А м ѳри ке , но и 
в Р о ссии, в ви де город- 
с ки х  и ф абри чн ы х цент- 
р ал ьн ы х  стан ц ий . Ц ент- 
р ал ьн ы я  стап ц ии  м ен ьш еии

Ф и г. 5 . М иу с с к а я  п о д стан ц ия  м о ск о в скаго  т р а м в а я .

Ф и г; Я. Ж ел .-д о р о ж н ы й  эл е к т р о в о з .
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зтих газов в электрическую, но только име ет воз- 
можность обслужить добытым таким образом током 
нсе  свои собствепныя нужды, как- то: шахтные подъем- 
ники, воздуходувки, мастерския и осве щениѳ, но обыкно- 
венно передает избыток энергии в близлеж ащ ие 
деревнн и города.

Промежуточиым звепом между цеиитральной стан- 
цией u ме стами потребления в электрической передаче  
являстся п од зем пая  или надземпа.ч л и н ия  пуоводов.  Въ

вольт трехфазиаго тока с ж еле зной дорогой б л и з 
М илапа. Д ве  трехфазныя воздушныя липии протяиуты 
ииад специальным помостом,  перекинутым иад  жо- 
л е знодорожяым полотном.  Таким образом в слу- 
чае  обрыва провода, он никак не может попасть на 
проходящий пое зд,  a  ляж ет непреме нно на помост.  
Осенью 1914 г . построеиа и y нас в России первая 
большая элеистропередача, работаю щая трехфазным t o 
k o  м п 70 .000  вольт,  подающап энергию с райоппой

Ф иг. 7 . Ш ахтный электровоз с вагонеткамп. 
ме стах где  тоис высоисаго напряж епия но может станции, построенной на обширном торфяном болоте  
являться угрозой бсзопасности ж ителей данной ме ст- близ города Богородска, в Москву, на разстояние 
ности, энергия на разстояние передается по воздушпым ок. 75 верст.  В городах и поселках,  где  воз- 
ироводам.  Так,  через поля, луга, л е са п горы электро- душтшѳ провода высокаго напряж ения по могут быть
иередача выполняется  ---------
нсегда воздушными ир<>- '•—
нодамн, укре нлеииними на . "  ‘V ; Ч
дерепяш ш х или метал- ' ? * • ' -
лических мачтах- опо- ' .jre
рах.  l i a  фиг. 2 нзобра- P S  - Ч
жен види» воздуш нойли- ' 'и J ? v
нии одной американской j* .**
устаповкн, работающсй
трехфазнымътоком подъ ■ 4 Ê Ê  I
напряж енисм в 110.000 $  f l r i  > иа Д ^ И и
польт.  Особыи ме ры j£>  — - ’ л . _________ 'Ѵ ^ Я ■ ѵ  1 »-• Ä h
u редосторож иости  п р и хо- U:. J F г  ю ! ^ ^ 2 | ( и̂ 0 Ѵ Ч к  ’ ' З В Е ß  'З . '- ’ ' /•
дится н р и н г м и  при иМ  ЛЬ- т а Г Д и1’’ • ^  --Ь
i*Kj>eii(ciiii( в ы со ко н ап р я- f f?  y  д к - Т ®
ж е ш иы х л и и ий эл ектр о - £L ~
передач с дорогами . ие  I
гр у н то ииим н  и ж е л е зн ы - -Тл
ми. С лучайпо о борвав- Ä Ä  ж Ѵ *
ш иПся провод в ы сокаго  f  иЖ иЩ г  A  ,
н а и р яж е п ия , п адаю щ ий n a  1 } -  и / Д И Р
прое зясаю щ нхи. иь эк и и а- I
ж е  илн  пагоне , пызы- шЁЁШ  ъ Я ш  Щ иН й ио и̂ М  я Н Ш & К
ииа с п .  ц иилѵ ио исатастроф ѵ. в К ^ а ^ Г ? " '4 Я
ииозтому п р о и зи о д ять  це -
л ы я  сн сц иа л ы иыч соору- В Д б ^ ^  Д В 8 -  J  à  j
икрииия , иииогда д орого  c m - W j j y Ж
я ицин, чтобм обрзпечить g r '
Гюзоииасчю сти. с исрсщ сниа ~ "
дороп» il л и ииий вы сокаио ~~ М
напряж ения . Н а фиг. 3
изображ. скрещение эле- #
ктропередачн в 45.000 Ф иг. 8. Трехфазный дпнгатель подземной насэспой станцип
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допущены из соображений безопасностп, линии эле- 
ктропередач кладутся под землею в виде  брони- 
рованных кабелей весьма сильной пзоляции. В  настоя- 
щеѳ время уж е с успе хом строятся кабели для рабочаго 
напряж ения  в 25.000—30.000 вольт.

О ставляя в стороне  передачу электрической энергии 
к нсточникам све та , как  общеизве стную, разберем 
главне йшие внды крупны хъустройствъпотребленгятока, 
питаемых электропередачами. Почти во все х крупных 
городах Европы и Америки устроены в настоящеѳ 
время электропередачи, питающия трамвайныя установки. 
В городах с населением в миллион и боле е жителей, 
занимающих большия площ ади, ка к  М осква, Петро- 
град,  П ариж ,  Лондон,  Б ерлин,  Рим и др ., электро- 
передачи для трамвайных це лей обыкновенно устраи- 
ваются при помощп сме шанной системы трехфазнаго 
и постояннаго тока. Ц ентральная станция , где  в этом 
случае  чаще всего энергия топлива (уголь, нефть, 
торф)  превращ ается в электрическую  анергию трех- 
фазпаго тока, поме щается где -либо на краю  города 
вблизн рельсовых и водяпых путей, чтобы подвоз 
топлива был наиболе е дешев.  Н а фиг. 4 изобра- 
ж ен общий внутренний впд центральной станции мо- 
сковскаго трам вая. Ряд весьма мощных паровы х 
турбин (2000 до 7500 лош . снл прн 6600 вольтах)  
вращают турбогенераторы трехфазнаго тока. Весь 
выработанный такпм образом ток,  пройдя через 
распреде лительный щит,  вндимый в глубине  рисунка 
(фиг. 4) на особом возвышенин, по подземным кабелям 
передается иа подстанции, где  поступает сперва в 
травсформаторы, в которых напряж ение трехфазнаго 
тока понижается с 6600 до 375 вольт,  a зате м посту- 
пает в так  называемыѳ вращающиеся преобразова- 
тели, или конверторы, которыми трехфазный ток пере- 
де лывается— превращ ается в ток постоянный. Этот- то 
постоянный ток и направляется по воздушному проводу 
и рельсам к  моторам вагонов.  Н а фиг. 5 изображен 
типичный разре з Миусской подстанции московскаго 
городского трам вая. Н а приведенном чертеже  через Щ1 
обозеачен щит высокаго напряж ения , к которому трех- 
фазный ток подводится подземными кабелями пепосред- 
ственно с центральной станции. Д ал е е, трехфазный ток 
высокаго иапряж еиия (6600 вольт)  поступает в транс- 
форматоры, где  его напряж ение понижается до 375 вольт,  
и, пройдя индукционную катуш ку, он поступает на 
щнт низкаго иапряж ения Щи . Д виж ением масляных 
выключателей (включателей) на щите  Щ11 можно пустить 
трехфазный ток в одпн нзь конверторов К , при вра- 
щении котораго на его коллекторе  получится уж е ток 
постоянный, посылаемый к  трамвайным ыоторным 
вагонам.  Во втором этаж е  подстанции поме щаются 
аккумуляторы , питаемые конверторами и служащ ие для 
це лей осве щения . Н ере дко центральной станцией с 
системою подстанций осуществляется П . э . к электро- 
возам,  зам е няющим паровозы на жѳле знодорожных 
линиях .  Н а рисунке  6 изображен такой электровоз.  
Постоянный ток  с подстанции поступает в воздуш- 
ный провод,  к  которому прпжимается скользящ ая 
дуга; дале е по дуге  и штанге  идет к  мотору, вра- 
щающему колеса. Обратным проводом,  к  конверто- 
рам,  току, работающему в электровозе  или мотор- 
ном вагоне , служ ат рельсы. Н а фиг. 7 изображеы 
неболыпой шахтиый элеистровоз,  везущий пое зд ваго- 
неток с рудой. В этом случае  онергия центральной 
станции, находящ ейся на поверхности земли, передается 
в не дра земли на большую глубину. Вообще не дра 
землп и горноѳ де ло за  после дние годы сде лались ши- 
рокой областыо приме нения  электропередачи. Так,  
н ап р ., ыа фпг. 8 приведена подлемная насосная стан- 
ция , назначение которой выкачивать воду из шахт.  
Н а этом рисунке  мощный трехфазный двигатель в 
не сколько сот лошадиоых сил ириводит в дви- 
ж ение поршневой насос.  Приме р такой насосной 
станции, находящ ейся иногда на глубине  не скольких 
сот ыетров под 8емлей и получающей энергию с 
ыадземной станции, является  одиим из блестящ их 
приме ров электропередачи. 8 а  после дние годы и 

< болыпая часть ш ахтииых подъемпиков таю ке снаб- 
ж ается мощными электрическими двигателями, заме - 
нившими мало-экономичныя паровы я машины. Схема 
устройства такого шахтнаго электрическаго подъсмннка 
приведена на чертеже  фиг. 9. Ц ентральная станция в 
приведенном случае  состоит из трех газогенерато- 
ров трехфазнаго тока. С центральной станции трех- 

• фазный ток помощью воздушной линии подводится 
к умформеру, состоящему из быстроходнаго мотора

трехфазпаго тока с тяжелым маховиком и двух 
динамомашио постояннаго тока. Постояпным током 
этих двух дпнамомашин и пптаетсп обыкновенно 
весьма мощный двигатель, сидящий на общем валу с 
подъемником.  Ыеравноме рность нагрузки центральной 
станции при подъеме  и опускании подъемника выравни- 
ваю тся в это время работою маховнка, то запасающаго 
энергию, то отдающаго еѳ. Это устройство, посящее еа-

Центральнап аан ц ия.

ц

Ф иг. 9. Схема электрич. шахтнаго подъемника. 
званиѳ Ilg n e r 'a , является приме ром весьма совѳршея- 
ыой электропередачи. Н асколько широко приме няется 
в пастоящее время электропередача при устройстве  
пасеажирских и грузовых подъемников в городах 
и на фабрнках,  столь все м изве стно, что мы па этом 
останавливаться не будем.
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Те  колоссальныя усовершепствования , которыя до- 
стигнуты в настоящее время в металлургии, такж е 
в 8начитѳльной степѳни обязаны приме нению в этой 
области чрезвычайно мощных электропередач.  Т ак,  
напр., прокатка бронѳвых плит для броненосцев 
и вообще прокатка тяж елы х профилей ж еле за  и стали 
требует иногда двигателей в десятки тысяч лошади- 
ных сил.  Н а фиг. 10 прпведен общий вид сдвоеннаго

индивидуальнаго электрическаго привода, в отличие от 
групповаго привода, когда к  це лой группе  однородных 
машин- орудий ставится один двигатель, вращ ающ ий 
трансмиссию, движущую в свою очеред при помощи 
ремней упомянутыя машины-орудия , составляющия дан- 
ную группу. К ак  приме р такого групповаго привода, 
приведем очень часто встре чаюицееся устройство П . э. 
к  двум или четырем ватерам помощыо трехфазныхъ

реверсивнаго < двигателя 
для прокатнаго сгана 
м о щ иио с т ь ю  в 14.000 ло- 
шадипых сил;  двигаю- 
щей силой такого мотора 
управляет легко один 
челове к,  легким пово- 
ротом ручки контрол- 
лера . Но если за по- 
сле дние годы громадные 
успе хи сде лала электро- 
передача в де ле  П э. 
к двигателям такой мо- 
щностй (до 24.000 лош . 
сил в одном аггрега- 
те ), о которой деоять 
л е г  тому назад и ме- 
чтать пельзя бьил о .т о н е  
меныпиѳ успе хи дости- 
гнуты в после дние годы 
в де л е  П . э. к  боле е 
мелким двигатѳлям ра- 
ботающим иа движениѳ 
машин и станков на 
заводах и фабршсах.  
Н а фиг. 11 изображен 
соврѳменный заводокий 
токарный станок,  при- 
водпмый в движѳние ма- 
ленькпм электрнческим 
двигателем,  поставлен- 
иым под станком.  Та- 
кое устройство перѳдачи 
электрической эпергип к 
отде лы ш м  машинам-  
орудиям,  при чсм каж- 
дый отанок снабжаетоя 
овоим соботвзнным дви- 
гателем,  носит название

Ф иг. 10. Сдвоенпый реверсивпый двигатель Сименс- Ш уккерт.

Ф иг. 11. И ндивидуалы иый прпвод к  токариым станкам.
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двигателей. Н а фиг. 12 изображ ена зала ватеров одной 
из больших московских фабрик.  К ак  видно из 
рисунка, электрические двигатели, прикре пленпые к  
потолку при помощи рѳмнѳй, работают на группы пзъ

двух ватеров.  К  категории групповаго подвода энер- 
гии можно такж е отиести устройства, весьма часто встре - 
чающияся  прц массовых фабрикациях .  Прпме р та- 
кого групповаго питания сверл,  прпводимых в движе

Ф и г. 12 . "Г р у п п о во й  п р и во д ь .

Ф и г. 13. П одача эн е р гии к  сверлам  o n .  катаю щ и х ся  д в и гател ей .
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ниѳ одним двигателем,  име ем на фиг. 15, где  один 
электрпческий двигатель при помощи ступенчатой ремен- 
ной перѳдачп питает четыре сверла.

Весьма пнтересна подача электрической энерги и к 
подвижным ме стам потребления , т.-е . к  переносным 
машинам- орудипм,  приводимым в движение электри- 
ческими двигателями, присоедишяемыми к се ти при 
помощи перепосных гибких проводов.  Д л я  обработкн 
тяж елы х громоздких частей такия переносныя ыашины 
незаме нимы в смысле  экопомии во времени и трѵде . 
На фиг. 1В пзображепа обработка станины большого 
злектрическаго генератора сверлами, получающими двн- 
ж ение от катаю щ ихся двигателей при помощи гибких 
валов. И з рисунка ясно, ка к ия удобства и выгоды име егь 
такой способ подведения энергии непосредственно к 
ме сту работы. Такое устройство, по справеливости, можно 
было бы назвать системой переыосной П . э. П ри этом 
оказывается совершенно не необходимым,  чтобы электри- 
ческий двигатель, получающий энергию при помощи 
гибкаго проводника, или ш нура, был укре плен на 
полу или ииа потолке  мастерской, он может находиться 
просто в воздухе , вблизи ме ста обработки, поддержи- 
паемый крюком грузоподъемнаго крапа иа желательной 
высоте . Ыа фиг. 14 показано такое устройство перенос- 
наго сверла, вращаеыаго висящим в воздухе  двига- 
телем.
'“ •В боле е мелкпх производствах,  по своему разме ру 
ееспособных име ть своих первичпых двпгателей 
в виде  паровой машины, газовых двигателей и нефтя- 
ных двигателей^ П . э. от центральпой городской

станцин илн районной даот возможпость кустарю и 
мелкому реыесленныку конкурировать с крупнымн про-

Фиг. 14. Висячий двигатель к переносному сверлу.

изводителпмп без особых на то 
затрат.  Так,  на фиг. 16 пзобра- 
жен электрнческий прпвод к  
типографской машипе . В этомь 
случае  электрический двигатель, 
питаемый огь центральной стан- 
ции, поме щается чаще всего на 
полу, на особых салазках .  Пе- 
реме щением мотора по этим са- 
лазкам патягивается ремень, пе- 
редающий движениѳ от мотора к 
типографскому станку. — Весьма 
зоачительное распрострапение по- 
лучила в после днее время эле- 
ктрическая I I . э. н в сельском 
хозяйстве . Часто центральной 
станцией в этом случае  являет- 
ся переде ланная для этих це - 
лей преж пяя водяная мсльница 
илп райоыная станция , которыя 
покрыли в настоящее время по- 
чти всю территорию Гермапии 
и Ф ранции своими проводами, 
дающимн возможность даясе уда- 
ленным уголкам страны поль- 
зоваться дешевой энергией. Эле- 
ктропередача в сельском хо- 
зяйстве  обслуживает самыя раз- 
нообразныя работы, начниая с 
пахоты и молотьбы и ковчая со- 
ломопрессованием и отде лением 
сливок от снятого молока. Эле- 
ктрический двигатель в этом 
случае  часто де лается подвиж- 
ным и поме щается па особой 
теле ж ке , или повозке , a такжѳ 
на носилках.  Н а фиг. 17 по- 
казана : картнпа электрпчеокой 
молотьбы.
К Оборудовапиѳ отде льных го- 
сударств электропередачами в 
вастоящее вромя только что па-

15. Групповой привод к  сверлам.
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чинается, ибо только ус- 
пе хи после дних ле ть 
в областп высоких на- 
пряж ений, доводимых в 
современных установ- 
ках  до 150.000 вольт,  
позволили с успе хом,  
не толысо техническим,  
но н ѳкономическим,  пе- 
редавать энергию на раз- 
стояние до 200—250 клм. 
Н аиболе е густо населсн- 
ныя страны с развитою 
промышленностью ужо 
начали уснленно стронть 
громадноии мощности цен- 
тральныя районныя стан- 
ции. Т ак,  путом раз- 
вития  эдектропередач 
оильно развплась про- 
мышленность ое вера И та- 
л ин и юга Ф ранцип. Н а- 
ме тилась электрнфпкация 
Т нроля, Испании , Ш в р -  
ции и Н орвегии. Н о бо- 
л е е всего в этом на- 
правлении в Бвропе  сде - 
лано в Германии, кото- 
рая  своей мощной про- 
мышленностыо р a  н е  е 
все х осознала все гро- 
мадное политпко - эисоно- 
мическое значение эле- 
ктропередач.  В пасто- 
ящее время Германия. 
име я в своем рас- 16. Э л ек тр и ческий п ри вод  и с ти п о гр аф ско й  м аииине

17. Э л ек тр и ч с с к а я  м о л о ти л иса.

п о р яж е н ии 4100 с та яц ий общ ественнаго  п о л ь зо в а и ия 
н 42.000 стан ц ий ч асти аго , п асто ль ко  густо  п о кр ы та  
се тям и  электроп еред ач ,  что к  п ач а л у  1914 г . вы нсни- 
л ось  зн ачи тельи оѳ  у ж е  п р ео б л ад ан ие эл ектр и ч еск аго  
осве щ ения  (облояиен ваго  налогом )  перед ксросиновы м :  
н а  всей герм ан ской  тер р и то р ии п р и  7 5 .000 .000  установлен* 
ны х в Г ер м ап ин эл ектр и ч еск и х  л ам п ,  кероси п о-

в ь их  лам п  о стал о сь  то л ьк о  2 1 .0 0 0 .0 0 0 , т .-е .  о к .  75%  
всего осве щ еи ия Г ер м ан ии б л а го д а р я  эл ектр о п ер ед ачам  
п и тается  электри ч еством .  В ь  1913 г .  око л о  6 0 %  всей 
те р р и т о р ии Г ср м ан ско й  и м п ер ии обслузкивалось П . э .  
па р а зс т о я н ие при  помоици э л е истрическаго  т о к а .

Б .  У гр иимов.
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нических кислот или эѳиров се рной 
кислоты:
H202+S04(C2H5)2=S04H2+C2H5.0 • О.С2Н5. 

H202+(CH3C0)20=H 20+(CH3C00)2.
П. эти довольно устойчивыя твердыя или 
жидкия вещества; не которыя из них 
могут быть даже перегнаны в ваку- 
уме , другия при быстром иагре вании 
легко взрывают.  При де йствии на них 
воды образуются соотв. гидроперекиси: 
(СН3. СОО)2 +  Н2 0  =  СН3. СО. 0 .  0 .  Н +  
+СН3.С00Н,—вещества чрезвычайно не- 
устойчивыя, изве стныя лишь в вод- 
ном растворе . С. Наметкин.

Перекись водорода, Н20 2, безцве тная 
жидгсость вяжущаго вкуса. П. в. легко 
отдает свой кислород,  и те м де йству- 
ет антисептически (обеззараживает пу- 
тем окисления); приме няется наружно 
как обеззараживающеѳ и обезвоииваю- 
щее средство; па раны и язвы де йству- 
ет также кровоостанавливающим обра- 
зом;  употребляется при паразитн. кож- 
ных заболе в., при горлов., ноеов. и уш- 
ных заболе в., при заболе в. мочеиспуск. 
канала, при зубных боле зн. Приме ня- 
етея в 1—3% растворе . H . К.

Перекопский переш еек соединя- 
ет полуостров Крым с материком;  
7 в. ширины. В древноети П. п. был 
перѳкопан рвом и перегорожен ва- 
лом (ом. Перекоп) .

Перекопский уе з д ,  в центральн. 
части Таврической г., занимает Пере- 
копский перешеек и се в.-вост. часть 
Крымск. полуострова, на в. примыкает 
к Сивашу. иилощ. 6.111,9 кв. в. Поверхн. 
предетавл. низменную равнину, покры- 
тую полынной степыо, страдающую от 
недоетатка влаги. Единственная ре ка 
Салгир,  составляющая южную границу 
уе зда. Почвы — каштанов. суглинки, на
в. переходящия в све тлобурые суглинки, 
по бѳрѳгам Сиваша обширн. солонцы. 
Самыя плодородн. почвы наход. на ю. 
уе зда, и зде сь по прѳимущ. сосредоточ. 
земледе лие. Насел. к 1912 г. наечитыв.
66,1 т. ч. (включ. 7,6 тыо. городского); 
плотн. сельск. насѳл. 11,6 ч. на 1 кв. в., 
состав его очень пестрый: приблизит. 
одинаков. колич. татар,  не мцев,  вели- 
коруссов,  малороссов;  на втором пла- 
ые  стоят евреи и эстонцы. Главн. занят. 
населения земледе лиѳ, дающѳѳ большой 
избыток хле ба (преоблад. посе вы пше- 
ницы и ячменя), идущий для вывоза. Изъ

всего колнч. земли в 619.667 дес. на- 
де льн. земли соетавл. 6,4% (20,6 д. на 
1 дв.); в частн. собств. нах. 83,6°/0; в 
собетв. казны, церквой и др. учрежд. 
11,1°/0. Из частновлад. земель 20,6% при- 
надл. дворянам (в средн. 832,3 д. на 
1 вл.), 27,4% купцам (1.983,3 д. на 1 вл.), 
1,1% ме щанам (244,2 д. на 1 вл.), 23,1% 
крестьянам (419,9 д. на 1 вл.), 17,6% 
крестьянск. обществ. (1.260,6 д. на 1 вл.) 
и 8,2% креет. товариществ. (744,2 д. на 
1 вл.). Распахано около 30%площ. В ъу. 
развитотакже скотоводство (овцеводство), 
в особен. на с., где , кроме  того, занят. 
насел. служит добывание соли. В . Д .

Перекопския озера расположены в 
числе  боле е 30 на Перекопском пере- 
шѳйке  и обязаны своим происхожде- 
ниѳм ыорским приливам;  не кот. из 
них составляют заливы Сиваша. Важ- 
не йшия из П. о. по количеетву и каче- 
ству добываемой из них соли: Старое 
и Красноѳ, Чонгарское, соединяющеося 
с Сивашем посредствомъпролива,Кар- 
леутское, Аугул,  Киятское, Чургомское.

Перекоп,  уе здн. город Тавричѳ- 
ской г., 7.694 JK. в городе  и предме стье  
Армянский Базар (или Армянск) , со- 
стоящих из руссишх,  татар,  евре- 
ев.  П. был ране ѳ турецкой кре постыо, 
называвшейся Ор- хапу („вход в ор- 
ду“), поздне е Ферк- Кермен и име л  
для крымских татар большоѳ страте- 
гич. значение: зде сь были устроены че- 
рез перешеек рвы и валы. Кре пость 
была взята русскими (Минихом)  в 
1736 г., вторично в 1771 г. (кн. Долго- 
руисовым)  и присоедин. к России в 
1783 г. вме сте  со все м Крымом.  Тогда 
зкѳ был основан и Армянский-Базар 
армянами и греками.

Перекрестнонервныя, см. брюхоно- 
гия.

Перекрещениы, см. анабаптисты.
Перелет,  сы. стре льба.
Перелет птиц,  c m . XXII, 49/60.
Перелеты, по словам сказания Авра- 

амия Палицына о смутной эпохе  начала 
XVII в., название перебе жчиков,  попе- 
реме нно служивших то царю Василию 
Шуйскому в Москве , то второму само- 
званцу, или „царику“, Лжедимитрию в 
Тушине  в то врѳмя, когда полчивиа 
после дияго осаисдали столицу (1608— 
1610 гг.). Возвращаясь из Тушина в 
Москву, П. испрашивали прощение y
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царя, приносили ему вторично присягу 
на ве рность, зате м отъе зжали вновь в 
Тушино, и повторяли такие пѳреходы, 
по уве рению Палицына, до пяти, даже 
до десяти, раз;  родныо и близкие угова- 
ривались мѳжду собою, кому оставаться 
в Москве , кому е хать в Тушино, что- 
бы пользоваться выгодами той и дру- 
гой стороны, a в случае  несчастия — 
зде сь или там име ть заетупников;  
уговорившись, одни шли к царю в 
Крѳмль, другие к самозванцу.При этом 
иныѳ П. ухитрялиеь получать одновре- 
мѳнно жалованьѳ от того н от дру- 
гого, за деньги снаблсали Тушинский 
лагѳрь съе стными припасами, платьем,  
оружием и, поступая таким образом,  
де йствовали явно, на глазах y  все х.

Переливание крови, перенесение 
крови из здороваго организма в сосу- 
дистую сиетему больного. Попытки ие- 
пользовать кровь, как це лебноѳ сред- 
ство, относятся к глубокой древности. 
После  открытия Гарвѳѳм кровообраще- 
ния на це лебныя свойства крови стали 
возлагать болыпия надежды и к П. к. 
стали прибе гать довольно часто. В Па- 
риже  впервые было произведено П. к. 
в 1667 г. профессором Дени. Со вре- 
мени упрочения  экспериментальных 
методов изучения физиологии и пато- 
логии вопрос о П. к. получил строго 
научную поетановку. Сложные, тща- 
тѳльно поставленные опыты показали, 
что для П. к. необходимо употреблять 
освобожденную от фибрина кровь одно- 
родную. П. челове ку крови ясивотнаго, 
как показали опыты, приводшио часто 
к очѳнь грозиым явлениям.  Обыкно- 
венно переливали 150—200 куб. с., П. к. 
производилооь При помощи аппарата 
Авѳлинга. Показаниями к П. к. служили: 
отравлениѳ оисисыо углерода, эеироы,  
хлороформом,  припадки холэмии (отра- 
влѳниѳ яилчыо при боле знях печени) и 
урэмия (отравление продуктами мочевины 
при воспалении почек)  и остроѳ малокро- 
виѳ. В настоящѳе время вопрос о П. к., 
как о мѳтоде  ле чения, име ет чисто исто- 
ричеекий интерее.  Работы по изучению 
строения и свойств крови, труды Эрлиха 
отодвинули в область истории стремле- 
ние к ле чению разных боле зней 11. к.

Переложная система, см. сельское 
хозяйство.

П ерелой, см. триппер.

Переломы. В отлнчие от всякаго 
рода ранений, которым кости подвер- 
лиены наравне  с прочими частями те ла 
П. называется ыарушение це лости кости. 
Чащѳ всего причиною, вызывающею П. 
кости, являѳтся вне шнее насилиѳ, обу- 
словливающее вращениѳ коети, или ко- 
нечности вдоль продольной оеи, либо 
усиливающее мышѳчную тягу. После д- 
неѳ обстоятельство чащз всего вызы- 
вает П. коле нной чашки. Помимо вне ш- 
няго насилия, П. костѳй вызывается 
старческим возраетом,  сопровождаю- 
щимся уменыпѳнием плотности костей, 
особой боле зныо, имѳиуемой размягче- 
ниѳм костей, ре зким рахитом в 
де тстве , скорбутом,  костое дой, ане- 
врйзмами, вызывающими иетончение ко- 
стѳй.—По статистике  общаго числа вся- 
каго рода поврѳладений на П. падаетд, 
14,9%, при чем на П. предплечья—18% 
костей голени, ребер,  ключицы — 
15—16%, ручной киети—11%, плеча— 
7%, бѳдра—6%, лицевых костей—2,4%, 
черепных— 1,4%, надколе нной чашки 
1,3%, позвопочнаго столба и таза меныпе 
1%, грудины—0,1%. Мужчины подвер- 
гаются П. в 4% раза чащѳ жѳнщин.  
Наиболыпее чиело П. падает на воз- 
раст между 30—40 годами. П. бывают 
полные и неполные, соотве тственно тому, 
произошло ли полное или частичное 
нарушениѳ костной ткани; после днѳѳ ха- 
рактеризуется надломом кости, трѳщи- 
нами, очень часто наблюдаѳмыми в 
черепных костях.  Полныѳ П. в свою 
очередь, бывают попѳрѳчными, коеыми, 
продольными, оскольчатыми (раздро- 
бленными), мнолсѳствѳнными, простыми 
и ослолсненными, когда образуется про- 
никающая черѳз мягкия части рана. 
Объективно П. хараистеризуются тре- 
ском,  изме нением формы, ненормаль- 
ной подвилсноетыо и крепитациею (хру- 
стением) , субъективно—болыо и нару- 
шением функции. Обломки костей при 
П. сме щаются; сме щение может быть 
боковоѳ, продольное, или ясе исрая пере- 
ломанной кости могут расходиться 
под углом.  Боль при П. может быть 
так сильна, что для распознавания и 
ле чения приходится прибе гнуть к нар- 
козу. Первая помощь при П. заключа- 
ѳтся в том,  что больного надо уло- 
жить осторолсно и дать абсолютный 
покой части те ла, подвергшейся П. На
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образующугосйВокруг II. опухольлучше 
всѳго положить пузырь со льдом.  Врач 
опреде ляет свойства IL, придаѳт пра- 
вильноѳ положение пѳреломаыным ча- 
стям,  иакладывает ту или иную бы- 
стро затверде вающую повязку, приме - 
няет посрѳдством особых прибо- 
ров вытяжение и противовытяжениѳ. 
С течениѳм времѳни между краями 
костей образуѳтся т. н. костная мо- 
золь, впосле дствии приобре тающая все  
свойства костной ткани. В прежнеѳ 
время больных с П. очень долго дер- 
лсали в неподвюкном состоянии, в 
настоящее время боле еце лесообразным 
считают пассивное и активное дви- 
жѳние органа, подвергшагося П. В даль- 
не йшѳмъприле чении П.показуются мас- 
саж и теплыя ванны.

Переле ска, печеночница, Hepatica tri
loba (Anemone hepatica), изящное, пу- 
шистое весеннее растеньице из сем. 
лютиковых,  с многоле тним корне- 
вищем,  розеткой трехлоиастных ли- 
стьев и одиночн. голуб. цве тками.

Перемазовщ ина, см. раскол.  
Перемежаннцаяся лихорадка, см. 

малярия  и лихорадка. 
П еремеж аю ш ееся р а зп н о ж ен ие,сж  

XX, 268 и XIV, 608/9.
Переширие, временная приостановка 

военных де йствий,устанавливаемое пу- 
тем особаго договорнаго соглашения 
воюющих сторон.  П. (armistice, Waffen
stillstand) отличаетея от временной крат- 
косрочной приостановки военных де й- 
ствий (suspension d’armes, Waffenruhe) 
те м,  что после дняя может быть за- 
ключена военными начальствами воюю- 
щих сторон (с какой-либо специаль- 
ной це лыо, напр. уборка раненых и 
погребение убитых на поле  битвы) и 
веегда краткосрочна и территориально 
ограничена, хотя юридическия после д- 
ствия ѳя (ме стныя) те  же, что и при П. 
П. же в специальном смысле , подобно 
всякому мирному договору, заключается 
от имени вѳрховной власти, име ет об- 
щегосударственное значение и распро- 
страняется обычно на весь театр воен- 
ныхъ’де йствий; обыкновенно оноявляется 
даже предве стникомъокончания войны,— 
во время его нере дко вьирабатываются ос- 
новныя, так наз. прелиминарныя (пред- 
варительныя) условия будущаго мирнаго 
договора, при чем заключение П. име -

ет це лью именно облегчить перѳго- 
воры воюющих,  создать для ыих бо- 
ле е спокойную атмосферу. В отноше- 
нии пространственном П. можетъбыть 
обицим (т. е. повсеме стным)  или част- 
ным (для опреде леннаго театра войны). 
П. не прекращает де йствия права войыы 
между воюющими, оно ограничивает 
лишь приме нение ими насильственных 
де йствий при изве стных условиях,  в 
частности оно прекращает всякия на- 
ступательныя де йствия, де йствия же обо- 
ронительныя (напр., исправление укре - 
плений, усилеиие военных сил подкре - 
плениямй и т. п.) допускаются. Спорным 
является вопрос о положении осажцен- 
ных ме ст,  — о праве  их запасаться 
продовольствием на вромя перемирия 
(Пруссия отказала Парижу в этом пра- 
ве  в 1871 г.). На время П. обыкновенно 
устанавливается разграничительная ли- 
ния и не которая нейтральная полоса 
между воиоющими армиями с воспреще- 
нием переступать ее. Личность и иму- 
щество неприятелей становятся непри- 
коеновенны (напр., морекие призы в это 
время неде йствительны). Де йствие П. 
прекращается истечением его срока или 
отказом от него одной из сторон.  
От военнаго П. сле дует отличать за- 
мирение (trêve, treuga), практиковавшееся 
в прелсния времеиа как долгоерочныя 
или, ве рне е, безсрочныя примирения 
воюющих,  но не „ве чныя“ (в те  вре- 
мена мир заключался обыкновенно на 
„ве чныя“ времена). В . У.

Перешышль, Пржемышль (Przemysl), 
сильно укре пленный (с 1874 г.) город 
в Галиции, на прав. берегу р. Сана, че- 
рез который перекинут мост в 180 м. 
длины, на жел. дороге  Краков— Львов,  
54.069 жит. (поляки, руеины, евреи, не м- 
цы). Два древних собора, развитая про- 
мышленность и торговля.— П. был в 
981 г. завоеван Владимиром Святым,  
в 1018 г. Болеславом Вел., в 1031 г. 
отошел к Червонной Руси, в 1340 г. 
к Полыпе , в 1772 г.—к Австрии. Ны- 
не  (ноябрь 1914 г.) осаждается русскими 
войсками.

Перешышль, уе здный город Калуж- 
ской г., 3.889 яс., на высок. ле вом берѳгу 
р. Оки в 4 в. ниже впадения р. Жиздры. 
Один из древних городов Москов- 
ской Руси. Старый Успенский собор 
(XVI в.) и Ншсолаевск. церковь от быв-
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шаго ране ѳ женск. монаст. Торговля 
пенькой и ле сом.

Перемышльский уе з д ,  Калужской
г., в центральной ея частн, площ. 1.629,6 
кв. в. Поверхы. возвышенна (100—120 саж. 
вые.), ровиа, проре зана глубокнми доли- 
нами р. Оки (с ю. на с.) и ея ле в. прито- 
ков Жиздры на ю. и Угры на с., сло- 
жена из камѳнноугольн. пород,  ме ста- 
ми с неболып. залежами угля (не разра- 
батыв.). Почвы прѳоблад. суглинистыя, 
на ю. лёесовые суглинки, в ю.-з. части 
по Жиздре  почвы частыо песчаны и по- 
крыты ле сом.  В в о с т о ч ии. части почвы 
глиниет. и мергелиетыя. Насел. к 1912 г. 
исчисл. в 80 т. ч. (включ. 4,8 т. городского); 
сельск. жит. 49,2 на 1 кв. в. По переп. 1897 г. 
было 61.039 ч. Главн. занят.—земледе лие. 
Общ. колич. земли 149.348 дес., из кот. 
49,3% составл. наде льн. земли (7,5 д. на 1 
дв.), в части собств. нах. 45,3% и в 
собств. учреждений5,4%. Из частновлад. 
земель 43,2% принадл. дворянам (всего 
29.259 д., в средн. 241,8 д. на 1 вл.), 19,2%— 
купцам (всего 12.982 д., в средн. 350,9 д. 
на 1 вл.), 8,3% ме щанамъ(всего 5.578 д.,’в 
средн. 40,7 д. на 1 вл.), 16,3 /0 креетьянам 
(всего 11.046 д., в ср. 19,7 д. на 1 вл.), 8,2% 
крест. общ. (всего 5.586 д., в ср. 76,5 д. 
на 1 вл.), 2,5% крестьянск. товарищеетв. 
(всего 1.675 д., на 1 вл. 67 д.), 1% торг.- 
пром. товарищ. Б . Д .

Переме нная величина, см. высшая 
математика, XII, 64 и сле д.

Переме нное дв и ж ен ие, см. движенге.
Переме нный ток ,  см. электриче- 

ство.
П ерете нныя зве зд ы , c m ,  XXI, 39/42.
Переме щ ение, в алгебре , см. соеди- 

нение.
Переме ш ение береговой линии, см.

вгъковыя колебангя земной поверхностги, 
XII, 128.

П ерете щ ение органов.  Наше те ло 
построено симметрично, лишь не кото- 
рыѳ (непарные) органы расположены не 
симметрично; так,  на ле вой стороне  
име ем сердце, сѳлѳзѳнку, нисходящую 
толетую кишку, сигмовидную кишку; на 
правой стороне  — печень, восходящую 
толстую кишку, сле пую исишку с черве- 
образн. отростком.  В не которых слу- 
чаях те  или иные из этих органов 
оказываются на противоположной сто- 
роне  (частичное переме щение) или все  
вышеупомянутыѳ органы оказываются

переме щенными на противопололсныя 
стороны (полное перѳме щение). Это явля- 
ется своѳго рода уродством и предста- 
вляет собою порок утробпаго разви- 
тия. Не которые психиатры ставят такия 
переме щения в число признаков (сти- 
гматов)  дегенерации. H . К.

Перепелка, Cotumix, принадлежит 
к сем. тетеревиных;  небольшая птица 
кре пкаго сложения, с сравительно длин- 
ными, заострѳнными крыльями, корот- 
ким,  слабым,  слегка изогнутым клю- 
вом и коротким хвостом. —П. обыкно- 
венная, С. communis: сверху оперениѳ тѳ- 
мно-бурое,с ржаво-лселтыми полосками, 
сбоку боле е рясаво-краеное, на брюхе 
яселтовато-бе лое. Водится во всей Евро- 
пе  до 60° с. ш. и Сибири. Любимыя ея 
ме ета—это хле бныя, преимущеетвенно 
просяныя, поля, или жѳ стѳпь. В пол- 
день лелшт притаившись, и подвиж- 
иость этой птицы проявляется главным 
образом на утренней и вечернѳй заре . 
Пища состоит из зерна и насе комых.  
Быстро бе гает,  летает низко, тяжело, 
но таюке быстро. Живет в многобра- 
чии. Самка откладывает 8—20 яичек и 
выеилсивает птѳнцовъбез помощи can
na. Ha зиму улѳтает,  по одиночке  или 
стаями, иногда достигающими громад- 
ных разме ров.  Зимуют европейския 
особи главным образом в Африке , 
ре ясе на се вере  Средиземнаго моря. Охо- 
тятся на П. при помощи лягавой собаки, 
также ловят се тями. Мясо очень вкусно. 
Неволю П. переносит хорошо и даже 
размноясается в ней.

П ерепелятник,  см. ястреб.
Перепечатка, или контрафакцгя, см. 

право авторское.
Переписи н асел ен ия, см. народныя 

переписи.
Переплетное д е ло, см. приложение.
Перепончатокрылыя (Hymenoptera), 

названиѳ одного из ре зко характеризо- 
ванных отрядов и ииаеса насе комых.  
Голова свободная, подвижно сочленен- 
ная с грудыо. Кроме  двух болыпих 
сложных глаз,  она несет на темени 
три глазка. Ротовыѳ придатки или ясую- 
щаго типа, как,  напр., y пилильщиков,  
или сме шаннаго типа (жующие и сосу- 
ще-лижущие), при чем верхния чѳлюети 
всегда сохраняют характер ясующих 
органов,  a нилсния челюсти и в осо- 
бенности нижняя губа превращаются въ



Переплетное д е ло.
П отреб н ость  в  защ и те  к ш иг  от п орчи  при  помощ и 

тиокр ы ш ек  п о яв и л а с ь  тотчас ж е ,  к а к  то л ьк о  н а  р я д у  
со свптисами и списаппы е л и сты  стал и  скл ад ы вать  в  
п л о с к ия  тетр ад п  и  соед ин ять  в  к н и гп . П оэтом у у ж е  
y  гр ек о в  и  y  р и м л я п  встр е чаю тся  за ч ат к и  П . д .,  при  
чем то гд а  у ж е  п о кры ш ки  п р есл е д о вал и  одновремснно 
и  це л ь  у к р а ш е н ия  к н и г и . ииаш ествие в а р в а р о в  п р иоста- 
пови ло  р а зв и т ие П . д . вп л о ть  до т е ха. п о р ,  ко г д а  в  
м о н асты р ях  вп овь во зр о д и л ся  ж и в о й  иш терес к  
к н и ж н о м у , a  вме сте  с те м и к  п ереплетном у де л у .

С оздается  особы й ц ер- 
к о вн ы ии сти ль перепле- 
тов:  ко р еш о к  и зъ
к о н ш , п о кр ы ш ки  и з  
д ер ев а , бо гато  у к р а -  
ш ен н ы я  золотом ,  сло- 
новой  к о сты о , драго- 
ц е нпы ми ка м н ям и , п л и  
п ер екр ы тие б ар х ато м ,  
с за с те ж к а м п  н а  пе- 
р е д к е ; д л я  кн и г  м епе е 
в а ж и аг о  со д ер ж ан ия  де- 
р ево  п ер ек р и.твают ко - 

ж е й . С X I I  в .  ко ж и  специа л ы ио обрабаты ваю тся  
д л я  т п с н ея ий . У к р а ш е н ия  этого  врем еп и  соотве тству- 
ют госп одствую щ ем у во  всем  г о и ическом у стилю . 
П о сл е  и зо б р е тен ия  к н и го п е ч а та н ия  и ску сство  п ер епл ета- 
я ия  р а с п р о ст р а н я е т ся  з а  п р ед е л ы  м о н асты р ски х  сте н  
и  п р о п и к а е т с я  све тски м  х ар а к т е р о м .  В  X V I  в . 
о гр о м н ы й  то л чо к  дает о зн ак о м л ен ие с восточны ми 
п е р е п л е та м и : y  ар аб о в  и  персов  заи м ству о тся  и скусство  
ги сн ен ия  по зо л о ту , a  т а к ж е  * вкѵ е к  то п ко м у ,

Р и с . 1 . Ш в а л ь ч . стап ок .

Р и с . 2 .  О бре зн ой  п ресс.

я зя щ п о м у  р и с у н к у  (ар аб ески ); под и х  ж е  в л иян ием 
л о к р ы ип ки  и з  д ер ев а  зам е н яю тся  п о кр ы ш кам и  и з  
к а р т о н а  с п ер е к р ы т ием к а к  в  ко п в ер те . В  том  
ж е  X V I  в . и зо б р е таю тся  ф илеты  д л я  ти с н ен ия — и под 
в л ия н ием все х  зт и х  п ри чи н  и ску ество  п ер еп л етап ия 
окоро  доходит до в ы сокаго  со вер ш ен ства , особенно во 
•Ф ранцин, где  со зд ается  це - 
л ы й  р я д  н о в ы х  стилей  
.(стили А л ьд о в ,  Г р о л ь е ,
М ай о л и , Л а  Ф ап ф ар  въ
X V I  в . ,  с ти ли  J le  Г аск о н ,
Б о й ѳ , Д ю сей л ь и  д р . въ
X V I I  в .) .  В  X V I I I  и 
X I X  ст. зам е чается  у п а д о к  
и ску сств а  п ер еп л етан ия ;  но , 
с  д р у го й  сто р о н ы , пере- 
плотноѳ де ло ш и р о ко  р а зв и -  
в а е т ся , к а к  р ем есло . В  
X I X  в . д л я  п о кр ы тия  к а р то - 

.яа  н ачи н аю т у п о тр еб л ять  ии 
к о л е н к о р .  Р а зв и т ие техни- 
к и  м ассоваго  п рои звод ства  
.приводит il к  м ассовом у—  
м аш и н п ом у  и зго т о вл ен ию 
•одинаковы х п ер еп л ето в  
д л я  це л ы х  и зд ан ий . П ер - 
.вепство в переплетн ом  
де л е  до си х  п о р  остается 
з а  Ф р ан ц ией п , р яд о м  с 
я е й ,  за  А н гл ией; в  п ро и з- 
водстве  ж е  м аш ин д л я  
П . д .  н а  пѳрвом  п л а н е  
о то ят  Г ер м ап ия ,  А н гл ия и 
Ое в .-А м . Соед. Ш таты .

П роц есс  п ер еп л етан ия 
^ н и г п  с л а гае т с я  нз тр ех ъ

гр у п п  р аб о т :  а) п р н вед ен ия к н и гц  в  н а д л еж а щ ий вид 
д л я  п р и к р е плен ия  о б л о ж к п , Ь) п ер екр ы тия  кп и ги  и  с) у к р а -  
ш ения  е я .  а) П ечатн ы е л и сты , п оступ ивш ие и з  тн п о гр аф ии , 
преягде всего  ф ал ьц у ю тся , т . - е .  скл ад ы ваю тся  в т етр ад и , 
и п ерегпбы  и х  п р и гл а ж и в а ю т с я  ко стян ы м  н ож ом ,  
ф альцбейном ,  п р и  чем п р и  скл ад ы ван ии  р у к о в о д я т с я  
вт орой си гна т ур ко й , з в е здо ч ко й  в н п зу  3-ей  стран иц ы ; 
т етр ад и  соби раю тся  в  п а ч к и  по 1-ой с и гна т ур ке ,в  обрат- 
иом п о р яд к е  ц и ф р ,  п оставлен н ы х  в н и зу  1-ой стран иц ы , 
н ач и н ая  с после д ней  и  и д я  к  п е р в о й . Е с л и  кн и га  
п оетуп ает и з ти п о гр аф ии 
у ж е  сб рош ю рован н ой , то 
л н сты  п р ед вар и тел ьп о  р а з-  
б рош ю ровы ваю тся  и очищ а- 
ю тся . ииа ч к и , со б р ан н ы я  и з  
л и сто в ,  п о д вер гаю тся  ко- 
л о чен ию м олотком  или  
в а л ь ц о в ан ию в  сатиш и р о - 
в а л ы ю й  м аш ш ие д л я  у д ал е- 
пия  в о зд у х а  и  у с тр ан ен ия 
н ер о вно стей . С це лы о  за -  
щ иты  к п и ги  п р и  д а л ь п еии- 
ш и х  р аб о т а х  и в в и д ах  
л у чш аго  у к р е п л ен ия  е я , с 
обе и х  стороп  п р и б авл я - 
ют двойыые ли стки  бу м аги , 
ф орзацы , к р а я  к о т о р ы х  со 
стороны  к о р е ш к а  заги б а- 
ю тся  в  ф альцы , a  и: ф аль- 
цам  п р и к л еи в аю тся  по- 
л о с к и  бу м аги  и л и  п ол о тн а , 
с ли зу р а ;  п е р в ая  и  п осле д- 
п я я  тетради  вкл ад ы в аю тся  
в  ф ал ьц ы . П о сл е  этого  п р и сту п аю т к  сш и ван ию т етр а - 
дей  м еж д у  собой. С ш п ваииие п р о и зво д и тся  н а  ш н у р ах  (ко- 
торы м и к н и г а  будет п о зж е  п р иик р е и л е н а  к  п о кр ы ш кам )  
н а  гивальном  ст а н ю  (р ис . 1). Б о л ы п ею  частью  д л я  ш ну- 
р о в  п р о п п лн в аю тся  в ко р е ш к е  к н и ги  п р о р е зы , и при 
сш и ван ии п и ть  п р о в о д ят  ч ер ез п р о ко л ы  в сги б ах  
т етр ад ей , обводя  ее в о к р у г  ш н у р а  полуоборотом ;  при 
сш пван ии  без п р о р е зо в  п и ть  обводптся  в о к р у г ь  ш н у- 
р о в  полны м  оборотом .  К р о м е  п р о р е зо в  д л я  ш п у р о в ,  
де л аю т ещ е д ва  п р о р е з а  по к р а я м  к о р е ш к а , ф и ц б ун д ы , 
д л я  за х л е с т ы в а н ия  п  з а к р е п л ен ия  н и ти . П о сл е  сш иван ия 
ко н ц ы  ш н у р о в  р астр еп ы в аю тся , a  корѳш ок п р о кл еи - 
пают ж и д иснм го р ячи м  кл еем  п  пр о су ш и ваю т.  
К о р еш о к  о к р у г л я ю т  у д а р а м и  м о л о тка ; з а т е м путем  
об ж и м ан ия  в прессе  и  о к о л а ч и в а п ия  к о р е ш к а  о б р азу ю т 
п а  нем  ф ал ьц ы , вы ступ аю щ ие н ад  ли стам и  н а  
вы соту , р авн у ю  т о л щ и в е  п окры ш ек;  ко р еш о к  сгл аж и - 
наю т р а с т и р а н ием (к а ии и р у ю т ) . К р а я  к н и ги  (пере-  
док,  головку  и  хвост )  о бре зы ваю т в обре зном  п рессе  
(р ис . 2) п ередви гаем ы м  вдоль его б р у ско в  гобелем  
(р и с . 3 ), снабж спны м  р е зак о м  н л и  кр у г л ы м  нож ом .  
)  К а р т о н  д л я  п о кр ы ш ек  обре пы вается помощ ью  ж с-

Р и с . 3 . Гобель с ре зак о м .

Р и с . 4 . С ш н вал ы иа я  м аш и н а.
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л е зной  л и и сй к и , у го л ь н н к а  и  н о ж а  н а с т о л ь к о , чтобы  
над тетр ад ям и  в ы сту п ал и  к а н т ы . К  в н утрен ни м  или  
к  н ар у ж и ы м  сторонам  п о кр ы ш ек п ри кл еи в аю т  
р астрепап н ы е кон ц ы  ш н у р о в  к н и г и ; если  ж е  стр ем ятся  
ис б ольш ой п рочн остн , то ш нуры  проде ваю т скво зь  
сде л а н н ы я  в к а р т о п а х  о тверстия .  П о сл е  
о п р авки  ко р е ш к а  и  к ар то н о в  и п р о су ш к и  под 
прессом ,  о ко н ч ат ел ьн о  об р е зы ваю т к р а я  по- 
кры ш ек гобелем  в обре зном  прессе  и л и  jkg 
н ож ом ,  поме стив м еж д у  кп и го й  и п о кр ы ш ко й  
л и н ей к у  с ф альц ем ,  равн ы м  ж ел ател ьн о м у  кан - 
т у  п о кр ы ш ки . К о р еш о к ,  п осле  п р ед вар и тел ьн аго  
о б кл еи ван ия п о л о скам и  бум аги  и л и  м ар л и , п окры - 
вается  ко ж ѳ й , к о л ен ко р о м  и т .  п .,  которы е 
п р и кл еи ваю тся  непосредственно к  к о р е ш к у , ко - 
гд а  сш иван ие п р о и звод и лось  без п р о р е зо в ,  при 

и аличности  зке по- 
сл е дн и х  к  от- 
сипаву, п  о л  о с к  е  
п лотн ой , ги бкой  
п ап кн ; п р и  отставе  
м еж ду кореш ком  
и его п о кр ы тием 
о стается  п у сто та , и 
к н н г а  л у чш е от- 
к р ы в а е тс я ; отстав  
м ож но п р и кл еи в ать  
н к  ко р е ш к у . И но- 
гд а  н а  отстав  пред- 
в а р и те л ы ю  н акл е- 
иваю т у з к ия  по- 
перечн ы я п олоски  
ко ж и  и л и  к а р то - 
н а— б и н т и к и .  К а р -  
тоны  п о к р ы ш е к  
п е р екр ы в аю тся  ко - 
ж ѳй , полотном ,  
ко л ен ко р о м ,  бу- 
м аго й , п ер гам ен - 
том ,  ш елк о во й  м а- 
т ер ией, б ар х ато м .  /
В завп сн м о сти  от '%■ 
м ат ер ь я л а  п о кр ы - 4  „ 4
т ия  ко р е ш к а  и  к а р -  - *•
тонов п ол у чаю тся  
п ереплеты : к о ж а -

иы й, п о л у к о ж а н ы й , к о л ен ко р о в ы й , п о л у ко л ен ко р о в ы й  и 
т . д . Гиосле  п ер екр ы тия  п о д кл еи ваю тся  с в н у т р е ш ией 
стороыы к ар то н о в  ф о р зац ы , и к н и г а  п р о су ш и в астся  в 
и рессе . с) У к р а ш е н ия  п ереплетен н ы х к н и г ь  бы ваю т 
т р ех  родов:  1) обре зы  к н и г ь  о кр аш и в аю тся  (одноцве т- 
н ое, кр а п ч а то е , м рам орн ое  о к р а ш и в а п ие), сер еб р я тся  или  
зо л о т я т с я ;2 )  н а  к о н ц а х  к о р е ш к а  п р и к л е и в а етс я  ку со ч ек  
м атерии , о берн утой  в о к р у г  ш н у р к а  или п ол о ски  к а р то н а  
т . н а з . к а п и т а л ь ;  3) у к р а ш а ю т с я  оп и н ка  и п окры ш ки : 
тн сн ен ие ф и лет а м и , ш т р и хо вк а м и , р о л и к а м и , ш т ем пе-  
.гя.мм ,тиснение по зо л о т у ,т и с н е и ие б у к в  и и т р ииф т кассам и , 
п о л и р о в к а , п о кр ы тие л а исом. — П о р я д о к  все х  н азван - 
н ы х о п ер ац ий ые од и н ако в  в р а зн ы х  стр а н ах .

П ри  м ассовом  п рои звод стве  почти  д л я  все х  о п ер ац ий 
п ереплетн аго  м астер ства  р у ч н а я  р аб о та  мозкет быть 
зам е н ен а  м аш н иш о й . С ш ивание тетрад ей  н а  м аш и н ах  
н р он звод и тся  и л и  п р о во л о ко й  и л и  н и ткам п . О дин и з  
видов м аш ин д л я  сш иван ия  п р о во л о ко й  п р ед ст ав л ен  
я а  р и с . 4 . К а ж д а я  тетр ад ь  поочередно у к л ад ы в ается  
н а  п о д ставке  a  сгибом  к  м ар л е , о тх о д ящ ей  от к а -  
ту ш ки  Ь, п р и  чем в е р х н я я  часть  тетр ад и  остается  полу- 
при п однятой ; п о д ставк а  a  п ри п оды м ается  к  а п п ар а - 
там  с (зде сь и х  4); через а п п ар а т ы , скво зь  сгибы 
тетр ад я  il м ар л и , п р о в о д ятся  к у с к и  п р о в о л о кн , отре зы в а- 
емые от п рово л о к  с к а т у ш е к ъ й , и  кон ц ы  эти х  к у с к о в г  
тут ж е  за гн б а ю тс я . С ш итая к н и г а  п о л у ч ает  вид,  
к а к  н а  р и с . 5 . Д л я  о бре зы в а н ия  к р а е п ь  к н и г и  сущ с- 
ствую т такзке р а зн о о б р а зн ы я  м аш ины . М аш и н а, пред- 
ставлеы иая н а  р и с . 6 , авто м атн ч еск и  обре зы вает  две  
к ш иы кн и г ,  о б ращ ен н ы х д р у г  к  д р у г у  к о р еш кам н . 
со все х  т р ех  сторон  при  одной  у с та н о в к е ; кн и ги  
сж им аю тся  винтом  a  и обре зы ваю тся  нозком бЬ; п о сл е  
каж д аго  обре за  стол с п о во р ач и в ается  и п одводит 
иио д  п ож  сл е дую щ ую  сто р о н у . Е с гь  т а к ж ѳ  м аш и н ы , 
которы я одш им п р иемом обре зы ваю т к н и г у  со все х  
т р ех  сторон.  К ар то н  д л я  о б л о ж ек  р е ж е т с я  н а  спе- 
ц иа л ы иы х к ар то н о р е за т е л ы иы х м аш и н ах .  О стальи ы я 
оп ерац ии по п ер екр ы тию кн и г  в больш и нстве  ти п о гр а- 
фий  п р о и зво д ятся  все еице ручны м  способом .  Н о  д л я  
очень к р у п н ы х  п р ед п р иятий и теп ер ь  у ж е  сущ ествую тъ

м аш ины  и д л я  и зго т о в л е н ия  облозкек,  a  т а ю к е  м аш нны  
д л я  п р и к р е п л ен ия  иих  к  к н и г е . Н а  р и с . 7 п о к а з а н а  
одпа и з  м аш и н  д л я  зо л о ч ен ия  и  ти сн ен ия .  О б л о ж к а , 
п одлеясащ ая  ти сн ен ию н л и  зо л о ч ен ию , у к л а д ы в а е т с я  н а  
т а л е р  а ,  ко то р ы й  а вто м ати ч еск и  входи т  в м аш и н у ,

Р и с . 
С ш итая кн и га .

Р и с . 6 . О бое зн а я  м аш и в а . 
п о д н и м ается  в го р и зо п т а л ы ю м  и о л о ж о н ин в в е р х  и 
ги|)н ж и м ается  с гром адной  си л о й  к  ш тем пелю  Ь, п р и - 
к р е плеин ом у  к  и агр е ваю щ сй  его печи с; п о сл е  отти ска  
т а л е р  в о зв р а щ а е т ея  в  п е р в о н а ч а л ь я о е  полоисение д л я  
п р ием а сле дую щ ей  об лозкки . С уицествзгю т т а к ж е  м аш и- 
ны д л я  ф а л ь ц е в а и ия  л и сто в ,  с о ед и п яем ы я  ин огда  съ

Р я с .  7 . М аш н н а д л я  ти сн ен ия . 
п рн способлен ием д л я  л е гк о й  п р о н ш вки  ис б р о ш ю р о вке ,. 
м аш ины  д л я  п р о р е зо в  в к о р с ш к а х ,  д л я  о к р у г л е н ия  
к о р е ш к а , д л я  о б р а зо в а н ия ф ал ьц ев  н а  к о р е ш исе , д л я  
р е зк и  ко ж и  д л я  ея  ш ерф ован ия ,  д л я  иоисры вания  к о -  
л е н к о р а  кл еем , д л я  з а к р у г л е н ия  у г л о в  и  т . д . О бычиио 
п р и  м аш и п н ой  р аб о те  о б л о ж к а  це л и к о м  и зго т о вл я е тс я  
отде л ы ю  и  за т е м у ж е  п р и к р е п л я е т е я  к  к н и г е .

/ .  Ю ровский .
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сосущий хоботок,  при чем срединная 
часть нижной губы, язычок (Iigula), спо- 
собна к лижущим движениям.  Грудь 
ясно отде лѳна от брюшка и соединеиа 
с ним или широкой поверхностыо, иШ И  

с помощыо стебѳлька. Она соетоит не 
изътрех члеников, как обычно y на- 
се комых,  a из четырех,  т. к. во время 
пѳрехода из личинки в куколку пер- 
вый членик брюшка плотно срастается 
с грудыо. Четырѳ крыла, из которых 
задния мѳныпѳ передних,  не бывают 
особеино велики.обычно прозрачны, без 
чешуек,  иногда лишь слегка волосаты, 
име ют небольшое число жилок,  обьич- 
но образующих ячейки, форма и рас- 
гиоложсние которых име ют значение 
для систѳматики. На заднем конце  
брюшка y самок П. иаходятся приполо- 
выѳ придатки в виде  яйцеклада или 
жала. Эти придатки или постоянно вы- 
даются наружу или бывают втянуты 
внутрь те ла (жало). Общий план строе- 
ния яйцеклада и жала один и тот же: 
на срединную, парную или непарную 
часть (футляр,  салазки) налѳгают тон- 
киѳ парныѳ стилеты, a no боисам нахо- 
дятся две пары пластинок,  служащих 
для прикре пления мускулов. Механизм 
этого аппарата весьма сложѳн и доети- 
гает наибольшаго совершенствау пчел.  
Для П.характѳрно высокое развитие нерв- 
ной системы, в особенности надглоточ- 
наго узла, играющаго y насе комых роль 
мозга; зде сь молсно наблюдать вееьма 
сложную морфологическую и гистологи- 
ческую дифференцировку, которая осо- 
бенно подробно выяснена y  пчелы. Вы- 
соте  строения верхнеглоточнаго узла со- 
отве тствует высота развития  психиче- 
ских способностей, слояшьих инстинк- 
тов,  которыѳ особенно развиты y му- 
равьев,  пчел и ос.  У П. мы име ѳм 
ре зко выражѳнныѳ случаи полового ди- 
морфизма и полиморфизма, т. е. раечле- 
нения вида на не сколько форм,  что осо- 
бенно ярко выралсено y муравьѳв и 
пчѳл,  при чем анатомический полимор- 
физм связан с разде лениѳм труда 
при общественной жизни, которая ха- 
рактерна для многих П. У многих П. 
наблюдается в качестве  постояннаго 
нормальнаго явления партеногеиетиче- 
окоѳ развитиѳ, т. е. развитие без оплодо- 
творения (см. партеногенезис) . Партено- 
генезис наблюдаѳтся как постоянная

форма размнолсения y не которых оре - 
хотворок,  удругих оре хотворок пар- 
тепогенетическое поколе пиѳ чередуотся 
с обоѳполым (т.наз. гетерогония, один 
из видов перѳмелсающагося размно- 
жения), y пчел,  ос и шмелей партено- 
генезис и откладка оплодотворенных 
яиц существуют y одной и той же сам- 
ки, при чем из пеоплодотворенных 
яиц выходят особи мужскаго, a из 
оплодотворенных особи лсенскаго пола.

Развитие совершается с помощью n o n -  
H a r o  превращѳния, при чем личинки бы- 
ваюг или подвижныя, ведущия само- 
стоятельный образ жизни, или безно- 
гия, лсивущ. в ячеях,  в гне здах и вы- 
кармливаемыя взрослыми особями, илн 
паразитическия. В связи с уходом за 
потомством развиты многиѳ сложные 
инстингсты IL, как,  напр., гне здострое- 
ние, достигающеѳ высшаго совершенства 
y пчел и ос,  и специалыиая подготовка 
живой пищи путем парализации для вы- 
кормки личинок (не которыя осы). Ку- 
колки П. принадлежат к т. назыв. сво- 
бодным куколкам,  y которых вид- 
ны ясно все  частп те ла взрослаго насе - 
комаго. Отряд П. вееьма богат видами 
(боле ѳ 30.000), которыѳ раепространены 
по всему земному шару. П. улсе с дав- 
них времѳн особенно привлекали к 
сѳбе  внимание изсле дователей сложными 
явлениями своей жизни, приме ры из ко- 
торой постоянно приводятся при разра- 
ботке  вопроса об уме  и инстинкте .

Подотр. с и д я ч ѳ б р ю х ия (Sessili- 
ventres). Грудь сращена с брхошком 
широкой поверхностью. Вертлуг,  т. е. 
второй членик нояски, двойной. Яйце- 
клад пилообразно зазубренный, иногда 
спрятанный, иногда выдаюицийся нару- 
жу. Наиболе е обычноѳ н обильноѳ ви- 
дами (боле е 2.000) сѳм. пилильщиков 
(Tenthredinidae) име ет сильно развитыѳ 
грызущиѳ ротовыѳ придатки и болыпое 
количество лсилок на крыльях.  Полет 
тяжелый и медленный. Взрослыя насе - 
комыя питаются и растительной и жи- 
вотной пищей, a личинки иоключительно 
растениеядны инѳре дко причиняютъзна- 
чительный вред растениям ( c m . XI, 456). 
По своему виду личинки напоминают 
гусениц бабочек,  т. к. име ют брюш- 
ныя нолски (до 8 пар,  a гусѳницы бабо- 
чок ne 6o.4'I>o5).Ncmatus ventricosusKl.— 
врѳдит крыжовнику и смородине .ЬорЬу-
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rus pini L., сосновый пилилыцик,  при- 
посит значитѳльный вред сосновым 
ле сам.

Сем.рогохвостов (иигосеги бае),крупныя 
фор.мы с вытянутым цилиндриче- 
ским те лом и выдающимся яйцекла- 
дом.  Откладывают яйца в древесину 
дерѳвьев,  где  личинкя прогрызагот 
свои ходы. Sirex gigas L. достигает дли- 
ны 40 мм. Сем. стеблевих пилильщгиков 
(Cephidae), куда относится обыкновен- 
ный хле бный пилильщик (Cephus pyg- 
maeus L.), личинка котораго вые дает 
стебли ржи, пшешицы и ячмѳня ( c m .  XI, 
445 н рис. 11 на цве тн. табл. там жс).

Подотр. с т ѳ б е л ь ч а т о б р ю х ия (Ре- 
tiolata). Брюшко соединеио съгрудыо или 
с помощыо стебелька, или сужѳнным 
передним концом.  Вертлуги простые 
или двойные. На конце  брюшка y  са- 
мок яйцеклад или жало. Личинки без- 
ногия, часто со слабо развитой головой. 
Принимаѳмое теперь болыпинством эн- 
томологов де ление П. на сидячебрюхих 
и стебельчатобрюхих нѳ может счи- 
татьея дполне  удовлетворнтельным,  
т. к. группа стебѳльчатобрюхнх соеди- 
няет ясно разнородныя формы: де й- 
ствительио, относящияся сюда оре хо- 
творки (Cynipoidea) и нае здники (Chal- 
cidoidea, Proctotrypoidea и Ichneumoni- 
dea) име ют яйцеклад и двойной верт- 
луг и раныпе объединялись с пплиль- 
щиками в одну общую группу свер- 
лоносных (Terebrantia) или двуверт- 
луж ных (Ditrooha), тогда как пчелы 
(Apoidea), осы (Vespoidea н Sphecoidea) 
il муравыи (Formicoidea) име ют жало 
и одиночный вертлуг и объодинялись 
в группу жалоносных (Aculeata), или 
одновертлужных (Monotrocha). В ви- 
ду высокаго интереса, который пред- 
ставляѳт строение и в особенности 
образ жизни стебельчатобрюхих П., 
отноеящияся сюда группы будут раз- 
смотре ны отде льно под словами: му- 
равьи, нае здники, оре хотворки, осы, 
пчелы.

Л и т е р а т у р а . О .  Schmidenknecht, „Die 
Hymenopteren Mitteleuropas“ (1907); L .D u - ! 
four, „Recherches anatomiques et physio
logiques sur les Orthoptères, Nevroptères et 
Hyménoptères“ (Mém. près à l’Acad. d. Se. 
Paris. T. VII. 1891); I. Carrière u. O .Bür- 
gei-, „Die Entwickelungsgeschichte der 
Mauerbiene im E i“ (Nov. Acta Acad. Leop.

Carol. Bd 69, 1897); P. Cameron, „Mono
graph of the British phytophagous Hyme- 
noptera“ (1882—1893). Г. Кожевников.

П ерепроизводство , c m . торгово-про- 
мыииленные кризисы.

П ер ер о ж д ен ие (degeneratio) предста- 
вляет собой ряд разстройств в жиз- 
ни кле тки, вне шним выражением ко- 
торых служит изме нение физических 
и химических свойств протоплазмы и 
ядра. Причнной П. являются различныя 
вредныя влияния: заразныя боле зни, от- 
равление ядами, старость. Различают 
сле дующие виды П: 1) мутное набуха- 
ние (иначе называемоѳ еще бе лковым,  
зернистым,  или паренхиматознъш П.) 
поражает преимущественно паренхима- 
тозныя кле тки, т. ѳ. кле тки, обусловлн- 
вающия специфическую функцию орга- 
на, напр., эпителий почек,  печеночныя 
кле тки пѳчени и т. д. Перерожденные 
органы, главным образом печень, поч- 
ки, сердечная мышца, име ют как бы 
вареный вид.  При микроскопическом 
изсле довании протоплазма кле ток пред- 
ставляется мутной и содержит массу 
мельчайших зернышек,  состоящихч 
из бе лковаго вещества. Самой частой 
причиной являются остро-заразныя бо- 
ле зни. Если процесс нѳ зашел дале- 
ко, то кле тка может оправиться. 2) Вос- 
ковидное, или денкеровскоѳ (по именп 
описавшаго автора) П. поралсает мыш- 
цы(при брюшном тифе , перегре ваниях 
и т. д.). При микроскопичееком пзсле - 
довании видно, что протоплазма мышеч- 
ных волокои превратилась в воско- 
видную маесу и утратила свое нормаль- 
ное строение. 3) Ггалиновое (стекловид- 
ное) П. заключается в превращении про- 
топлазмы в однородную плотную мас- 
су. Оно поражает соединительноткан- 
ные элементы преимущеетвенно крове- 
ноеиых сосудов.  Благодаря этому со- 
суды теряют свою эластичность, сте н- 
ки утолщаются, просве т суживается. 
Гиалиновое П. лежит в основе  арте- 
риосклероза и возникает под влиянием 
хронических инфекций (сифилиса, ма- 
лярии...), отравлений (свинцом,  алкого- 
лем,  табаком. ..), боле зней обме на (по- 
дагры...) и проч. 4) Амилоидное П. ха- 
рактеризуется появлением въорганах 
и тканях особаго вещества, названнаго 
амилоидом (amylum—крахмал)  благо- 
даря тому, что при после довательной



обработке  иодом и се рпой кислотой оно 
окрашиваѳтся в зеленовато-фиолѳтовый 
отте иок. напомииаяэтимъотчасти крах- 
мал,  который под влиянием и ода при- 
нимает синевато-фиолетовую окраску. 
Несмотря ыа это сходство реакций, ами- 
лоид представляет сложноѳ бе лковоѳ 
соединѳние. Амилоидпому П. подверга- 
ются соедипительно-тканныя волокна. 
Процесс обычно начинается со сте нок 
сосудов,  вызывая их утолщениѳ и су- 
жение просве та, a иногда и полную за- 
купорку. Поразкаются обычно печень, 
почки, сѳлезенка, которыя увеличивают- 
ся в своих разме рах,  стаиовятся 
бле дными и приобре тают особую плот- 
ность. Ре же в процесс вовлекаются 
кишечная сте ика и лимфатичѳския ясе- 
лезы. Причиной являются хроническия 
инфекции (туберкулез)  п продолзкитель- 
ныя нагноения. Разлитое амилоидное П. 
органов име ет наислонность к про- 
гроесированию и ведет късмерти. б) Сли- 
зистое П. состоит в прѳвращеиии про- 
топлазмы кле тки в слизистое бе лковоѳ 
вещество—муцин и встре чается в нор- 
ме  в слизистых железах и в отде ль- 
ных эпителиалыиых кле тках слизи- 
стых оболочек.  Это физиологичесисое 
образование слизи ре зкоусиливаотся прн 
воспалителыиых процеесах (так паз. 
катарры слизистых оболочек) . Сли- 
зистому перерозкдению могут подверг- 
нуться хрящи, кости, коетный мозг,  
различныя опухоли и т. д. При выпаде- 
нии фуикций щитовидной зисолезы, напр., 
после  оперативнаго ея удалоиия, обра- 
зуется слизистый отек козиси, так наз. 
мшседема. 6) Коллоиднов П. заключается 
в появлении особаго видоизме пеннаго 
бе лкового вещества — коллоида, отли- 
чающагося вязкостыо и клейкостыо, и 
встре чается в норме  в щитовидной 
железе .Усиленное образованиѳ коллоида 
вѳдѳт к увеличению этой железы и 
появлоиию зоба (коллоиднаго), к обра- 
зованию исоллоидных кист и т. д. 7) Ро- 
говое П. сопровозкдаѳтся развитием в 
кле тках особаго плотнаго вещества— 
кератина и, как физиологическоѳ явле- 
ние, встре чаетоя в вѳрхпих слоях по- 
кровнаго эпителия. Патологичѳекое раз- 
витиѳ рогового вещества наблюдаѳтся 
иногда в раковых опухолях,  при не - 
которых боле знях козки: ichthyosis— 
рыбьей чѳшуе , кожных рогах и т. д.

SOI Й ересадка тканей-

8) Углеводнос П. заислючается в обра- 
зовании углеводов па счет бе лков 
протоплазмы исле тки.Приме ром может 
слузкить образование гликогена в кле т- 
ках печени, представляющее физиоло- 
гический акт.  Патологически гликоген 
встре чается в кле тках многих опу- 
холой, в очагах воспаления, a также 
при сахарном мочеизнурении, при ко- 
тором отме чается большоѳ содѳрлсание 
гликогена в различных органахъ(пе- 
чени, почках,  мышцах и т. д.). 9) Пиг- 
ментноеП. характеризуется отлозкением 
в и сле тках и тканях различных пиг- 
ментов,  происходящих большей чаетыо 
из и срасящаго вещества крови.но иногда 
возиикающих и еамостоятелыюизъпро- 
топлазмы самих кле ток.  Пигментация 
наблюдается при кровоизлияниях и за- 
стоях,  при малярии (всле дствие накопле- 
ния в организме  меланнна, образовав- 
шагося из гѳмоглобина крови благодаря 
зкизнеде ятѳльности малярийных пара- 
зитов) , при аддиеоновой боле зни (см.), 
характеризующейся бурой окраской по- 
кровов,  при опухолях (меланосарко- 
мах)  и т. д. 10) Вакуольное П. состоит 
в появлении в протоплазме  кле тки пу- 
зырысов,  наполненных яшдким со- 
дерзкимым,  и наблюдается при отеках,  
различиых воспалительных процес- 
сах и т. д. Ваисуоли образуются такжѳ 
в протоплазме  фагоцитов вокруг за- 
хвачениых микробов.  11) 0  жировом 
П. c m . XX, 302/3; об известковом см. 
артериосклероз.  См. руководства по об- 
щей патологии Подвысоцкаго, Тальянце- 
ва, Тарасевича и др. Л . Розенталь.

П ересадка  тканей, см. пластическия  
операцги.

П ереселение д у ш  (метемпсихоз) . 
Ве рования в П. д. развиваются уже на 
ранних ступенях культуры. Австрал. 
арунта самую бѳрѳмѳнность объясняют 
те м,  что в те ло женщины входит 
душа кого-либо из предисов,  кот. и 
возрождается к новой жизни в образе  
рѳбенка. Души предков в свободном 
состоянии пребывают в особых ме - 
стах,  при чем к каясдой ме стноети 
приурочен свой особый тотем.  В за- 
висимости от того, где  произошло за- 
чатие, опреде ляется, какая имѳнно душа 
вошла в те ло женщины, и ре шается 
вопрос о принадлежности ребенка к 
тому или иному тотему. Африканскиѳ

-П ереселение душ .  5Ôâ
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иорубы видят в новорожденном ре- 
бенке  возродившагося предка и при- 
ве тствуют его словами: „ты вернулся“. 
У азиатскнх кондов име ется особая 
система гадания для ре шения вопроса, 
кто имѳнно из предков воплотил&я 
в лице  новорожденнаго ребенка; в за- 
висимости от отве та на этот вопрос 
ребенку дается то или другое имя. Но 
душа умершаго может воплотиться не 
толыю в родственшша, a и в посто- 
ронняго. Изве стнаго путешественника 
Грея одна австралийская старуха при- 
няла за своего давно умершаго сына; y 
алгонкинских плѳмен де тей хоронили 
ближѳ к дороге  для того, чтобы их 
душн могли скоре е войти в кагсую- 
нибудь проходящую мимо женщину и 
возродиться к новой жизни; красноко- 
жие Се верной Америки и австралийцы 
одинаково склонны были виде ть в 
европейцах воплощениѳ умерших ту- 
земцев;  негры - рабы в Вест- Индии 
часто кончали с собой самоубийством 
в надежде  возродиться к повой жизнн 
y себя на родине , и плантаторы боро- 
лись с этим те м,  что изуве чивали 
те ла самоубийц,  так как,  по ве рова- 
ииям негров,  соотве тственным изуве - 
чениям подвергалась и душа погибшаго. 
Так как на низших ступенях куль- 
туры не признаетея различий между 
душой чѳлове ка и душой животнаго, то 
легко допускаетея возможность вопло- 
щения души умершаго челове ка в об- 
разе  какого - либо животнаго или даже 
растения. Первоначально допускалась 
одинаково возможность произвольнаго 
П. д. челове ка в те ло любого животнаго, 
но уже y многих племен Америки 
создалось представление, что души все х 
умерших людей переходят одинаково 
в те ла нзве етных птиц,  горлиц,  
голубей, не которых пород уток.  Еще 
дальше пошли те  племена, которыя ве - 
рят,  что то или другое воплощение 
души покойнаго зависит от его преж- 
ней жизни. Для мексиканских тласка- 
ланов загробная жизнь челове ка зави- 
се ла от его прежняго социальнаго по- 
ложения; души благородных переселя- 
лись в пе вчих птиц,  души просто- 
людинов— в жуков.  У бразильских 
исанпов ве рования в П. д. улсе при- 
обре таиот этический характер:  души 
храбрецов воплощаются в образе кра-

сивых птнц,  души трусов— в образе 
пресмыкающихся. Отсюда улсе только 
одип шаг до высших религиозных 
систем,  которыя призпавали П. д. В 
брахманизме  учение о П. д. занимает 
видиое ме сто; в зависимости от преж- 
ней жизни челове ка его душа после  
его смерти воплощается либо в выс- 
шем существе  (духи, люди высших 
каст) , либо сохраняет прежнее поло- 
жение, либо в виде  nanusum вопло- 
щается в образе  челове ка низших 
каст,  животнаго или растения. За опре- 
де ленныя доброде тели душе  полагаются 
изве стныя награды и, наоборот,  за 
каждый гре х назначено опрѳде лѳнное 
возмездие: душа чѳлове ка, ворующаго 
зерна, переселяется в мышь, душа че- 
лове ка, ворующаго мясо, — в яетреба, 
душа убийцы—в хищноѳ животное, ду- 
ша доброде тельнаго челове ка может 
пересолиться в царя или брахмана, и 
т. д. Буддизм полностыо сохранил 
это учение о П. д., или о „самсаре “ (кру- 
говращении), как его называли инду- 
сы (CM. n i l ,  102, VI, 510/11, VII, 70). 
Древниѳ авторы приписывали ве рование 
в П. д. и египтянам,  но это указание 
неточно: египтяне, правда, допускали 
возмолсность перехода души чѳлове ка 
в те ло животнаго, но это совершалось 
лишь по яселанию самой души; новое 
воплощение не было обязатѳльно для 
всякой души и нѳ было связано с 
прежнѳй жизныо челове ка. Срѳди гре- 
чееких философов наиболе екрупными 
представителями учения о П. д. были 
Пиѳагор ( с м )  и Платон (c m . XIX, 213). 
Впосле дствии оно было усвоено не кото- 
рыми христианскими сектами западной 
Азии; сле ды его виде ли в каббалистичѳ- 
ской литературе  евреев,  y  не которых 
средневе ковых хриетианских писате- 
лей, и дажѳ в XIX в. это учениѳ находило 
себе  единичных адептов;  были далсе 
исурьезныя попыткн связать его с те- 
орией эволюции. А. Максимов.

П ереселение н ар о л о в ,  эпоха разру- 
шения Римской империи и основания но- 
вых германских государств в обла- 
стях,  ей принадлеясавших.  Всле дствиб 
столкновения городской римсисой хуль- 
туры с земледе льчесисой германской в 
этих гоеударствах возникли новыя 
культурныя образования, опреде лившия 
характер всей средневе ковой истории.



Переселение за океан.
С оврем енная эм и гр ац ия  п а п р ав л я е т с я  г л а в н е йпш м  

образом  за  о кеап .  П .  в  д р у гия  евр о п ей ския го су д ар - 
ства п р ед ст авл яет  зн ач ен ие то л ьк о  д л я  н ем ногих стран ,  
преимущ ественно д л я  И т ал ии , и  часто име ет л ииш ь вре- 
м еняы й х а р а к т е р .  Е в р о п е й с к а я  и м м и гр ац ия  всле дствиѳ 
своего относительно ы алаго  зп ач ен ия  и  р еги стр и р у ется  
нѳ всѳгда, особенно н м м и гр ац ия по сухопутны м  г р а в и -  
цам ,  поэтом у сле дую щ ая сво д н ая  та б л я ц а  о р азм е р а х  
н  н а п р ав л е н ии эм н гр ац ии  з а  1910 г .  обним ает ли ш ь 
П . через м о р ск ие порты  и  д л я  и м м и гр ац ии в европ ей - 
ск ия  го су д ар ств а  по яеобходим ости  дает све де пия очеяь 
н еп о леы я  (в Соедин. К о р о л ев ств е  эм и гр ац ия  п а  ко н - 
типент соверш енно нѳ вкл ю ч ается  в общ ую  стати- 
с ти ку  ü . ) .
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С оп оставлен ие отн оси тельной  чи сленности  э м и гр а ц ин 
с п лотносты о н асел ен ия  и  естественны м  п риростом  
его  (переве с рож даем ости  над  смертносты о) не оста- 
в л яет  сомне н ия , что П . вы зы вается  ве  п ер ен асел ев во - 
стью стр ан ы . К а к  видно из сле д .  таб л и цы , в самой 
н асел ен во й  стран е  Е в р о п ы , в Б е л ь г ии , относительны е 
р а зм е ры  эм и гр ац ии  соверш енпо н езн ачи тел ьп ы ; очепь 
н евы со к а  т а к ж е  в процентном  отн ош ен ии к  н асел ен ию 
и  эм п гр ац ия  из А н гл ии (с  У эльсом ) , заним аю щ ей 
второе ме сто по п лотности  н асел ен ия ;  н ап р о ти в ,  очень 
и н тен си в н ая  эм и гр ац ия  идет у ж е  со второй  половипы  
п р о ш л. сто л . и з  слабо засел ен н о й  И р л а н д ии , отли чаю - 
щ ейся  притом  и  слабы м  естеетвенны м роотом  васе- 
лен ия .  П лотн ость  н аселен ия  и  естествениы й п рирост его 
почти о д и в ако в ы  в И т ал ии и в  Г ер м ан ии , м еж ду те м 
п е р в ая  заним аѳт по ин теяси вн ости  II п ервое ме сто в  
Е в р о п е , a  Г ерм аи ия — после днее. Б о л ь ш о й  рост эми- 
г р а ц ин п р о яв л я е т с я  в после днѳѳ вр ем я  в Р о о сии  н 
В е в гр ии , н есм отря ыа слабую  заселен иость  п х ,  особенно 
Р о ссин.

С т  р  а  н ы *).
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И т а л ия ................. 18,7 2 1 ,6 5 ,0 1 ,4 121,0 13,3
Ш о тл авд ия  . . . 16,8 8 ,4 4 .4 5 ,2 60,4 10,5
И р л ан д ия . . . . 11,3 11 ,4 10,1 1 2 ,0 52,3 6 ,2
П о р т у гал ия .  . . 10,0») 6 ,5 5,1 3 ,0 64,8 17,0й)
И с п а в ия  . . . . 9 ,8 6 ,7 2,1 - 38,7 9 ,8
Н о р в егия  . . . . 8 ,0 9 ,1 4,5 6 ,4 7 ,3 12,5
А п гл ия  и У эл ьсъ 7,1 4 ,5 3.6 4 ,3 238,8 11,4
В е в гр ия ................. 5 ,8 8 ,4 1 ,6s) - 64,1 12,1
Ш вец ия ................. 5 ,0 4 ,5 4,1 3 ,6 13,4 10,8
А вотрия ................. 4 ,9 4 ,6 1,6s ) — 95,2 11,3
Б е л ь г ия ................. 2 ,9 3 ,9 0,3 — 252,0 8 ,5
Ш вей ц ар ия . . . 1,4 1,5 1,4 1 ,9 91,1 9 ,9
Р о ссия ................. 1 ,04) 0 ,8 й) 0 ,5 — 5,8е) 17 ,07)
Г ер м а в ия . . . . 0 ,4 0 ,5 1 ,0

2'ü
120,0 13,6

*) С травы  р ао п олож ен ы  в убы ваю щ ем  п о р яд к е 
эм и гр ац ии  в 1910 г . *) З а  1911 г . 8) Д л я  А встро-В ен- 
гр ии в це лом .  4) Среднее а з  1905/9 гг . (вкл ю чая  
Ф и в л я п д ию ), то л ь к о  д л я  эм и гр ац ии в Соедш и. Ш та- 
ты . 6) T o ж е  в среднем  за  1900/04 гг . •) П о пере- 
пиои 1897 г .  без Ф и а л я в д ии . 7) З а  1906 г . и  только  
д л я  Е в р о п . Р о с с ии  без Ф и в л ян д ии .

Я с н о , что эм и гр ац ия  иые ет разны ѳ ко р н и  в р азн ы х  
с тр а н ах ,  вы зы вается  особенпостямн и х  эконом ическаго  
н  социал ьн о -п о л и ти ческаго  с тр о я . П оэтом у  и  причины  П . 
и вл ия н ие его в а  п о л о ж ев ие остаю щ агося  в а с ел е в ия  ве- 
обходнмо р азсм атр ц вать  в св язи  с общ ими у сл о в иямн 
ж и зн и  u  р азв п тия стран  эм и гр ац ип (см . А в с т р ия , I ,  
189/190; Б е л ь гия , V ,  269/270; В ел и ко б р и т а н ия , I X ,  344, 
ст ат ист . обзор;  В е н гр ия , I X ,  432, ст а т и ст . обзор,  
стр . IV ; Г а л и ц ия ,  X I I ,  363; E e  eu, X I X ,  461/469 и 478; 
иисп а н ия ,  X X I I ,  176; П т а л ия , X X I I ,  448/9 u ст ат ист . 
обзорь , 4 /5 , н т .  д . ) .  Н о  боле е или  мене ѳ о д и в ако в ы я  
у с д о в ия  встре чаю т п ереселевц ев  р а зл и ч в ы х  с тр ав  
в с т р а в е  им ы играции ; этп  у сл о в ия  u  п о л о ж ев ие эми- 
г р а в т а  за  океавом  п  составить б л п ж ай в иий  предмет 
васто ящ ей  статьи .

С .-А н ер . Соединенны е Ш т а т ы . О коло д в у х  третей  
все х  и м м вгр авто в ,  п ри бы ваю щ н х в С оедпвеввы е 
Ш таты , составляю т л и ц а  м у ж ско го  п о л а , a именво 
6 4 ,9 %  в средвем  з а  90-ле т а ий п ер иод 1819— 1910 г . 
Н о цнфра эта  п о д в ер ж ев а  звач вт ел ьп ы м  к о л е б а а иям  
п з года в год:  м акси м ум а— 8 0 ,1 % — он а до сти гл а  
в 1824 г . ,  м нвим ум а— 5 3 ,9 % — в 1857 г . Вообщ е в а -  
бл ю д ается , к а к  общ ее п р а в н л о , что в  в а ч а л ь в ы й  пе- 
риод и м м и грац ии  п з  лю бой  стр авы  п одавляю щ еѳ боль- 
ш ивство п ереселен ц ев  со ставл яю т м у ж чи в ы . По ме ре  
то го , к а к  эти  п иовер ы  осе даю т в а  во вы х  ме стах ,  
з а  н им и сле дую т и х  сем ьи , всле д ствие чего п р о ц евгь  
ж ен щ и н  срсди  п о зд ве й ш их  и м м и гр авто в  у вели чи - 
в а е т ся . И оклю чительноѳ я в л е в ие п р ед ставл яет  им м и гра- 
ция  и з  И р л а в д ии , ко т о р ая  посы лает в Соед. Ш таты  зн а - 
чи тельвое  число ж ен ско й  д ом аш аей  п р и с л у г и , б л а го д а р я  
чему среди и р л а в д с к и х  п м м и гран тов  в  п о сл е д вее 
вр ем я  п рео б л ад аю т л и ц а  ж е в с к а го  п о л а : в  общ ем 
итоге  з а  1899— 1910 г г . оне  с о с та вл я л и  5 2 ,1 % . Ч то  
ка с а е т с я  в о зр аств аго  со става  и м м и гр ащ п , то  п р ео б л а- 
даю т и м м игранты  работосп особвы е, в в о зр асте  от 
14 до 44 л е т,  д авш ие 8 2 ,6 %  всего чи сла  в 1899— 1909 гг . 
Д е ти м олож е 14 л е т  со ставляю т 12 ,3 %  все х  иммии- 
гр ав то в  за  т е  ж е  годы . Этот п р о ц евт  з а  п ериод 
1899— 1910 г г . к о л е б а л с я  по в а ц ио и ал ь в о стям  от 2 % ,  
y  б о л га р ,  сербов н р у м ы в ,  до 2 5 % , y  евреев .  Вы- 
со кий п р о ц евт  де тей среди еврѳй ски х  и м м и гран тов  
о б ъ яс в я е т с я  до и зв е стн ой  степ еаи  п олитическим и п р и - 
чи н ам и : евреи  в ы сел яю тся  и з Р о ссии  н а в се гд а . Это
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о б ъ ясп ен ие п о д тв ер ж д ается  т е м,  что в  погром пы й  год 
с 1 ию л я  1905 по 30 ию ия 1906 г .  процеыт де тей  среди 
евр ей ск и х  н м м и гран тов  п о вы сн л ся  до 2 8 ,5 % .

В  сл е дую щ ей т а б л н ц е  п о к азан о  р асп р ед е л е н иѳ все х  
им м и гран тов,  п р и б ы вш и х  в Соед. Ш таты  водны м  
и сухи м  п утем  с 1 о к т . 1819 г .  по 30  ию н я  1913 г . ,
по ме сту  о т п р а в л ев ия :

0/ 0/ /О /0Ч и с л о :

И з В ел и ко б р п тан ип  и И р л а в д ии  . . 8 .039 .875 26,1
» Г ер м а в ии ................. .........................  5 .445 .773 17,7
» А в стр о -В ев гр ии  . . .........................  3 .7 6 5 .2 2 2 12,2
» И т а л ии ..................... .............................3 .691 .919 12,0
» Р о с с ии ......................... .........................  3 .003 .356 9 ,8
» Ш веции , Н о р в е гии и Д а в ин . . 2 .046 .512 6 ,6
» Ф р а и ц ии ..................... .......................... 497 .179 1,6
ь К и т а я ......................... .........................  288 .398 0,9
» Ш вей ц ар ии  . . . . .............................  248 .468 0,8
» Н и д ер д ав д о в  . . .............................  197.856 0,6
» Я п о н ии ..................... .............................  173.540 0,6

11,1все х  п р о чи х  го су д ар ств .  . . 3 .410 .846
И т о го . 3 0 .8 0 8 .9 4 4 100,0

ииа ц ио н а л ы иы й состав  и м м п гр ац ии  в Соед. Ш таты  
з а  после д н ия  д в а  д есяти л е т ия  соверш енно и зм е н и л ся : 
по 1895 г .  (вклю чи тельво) среди  и м м и гран тов  п р ео б л а- 
д ал и  вы ходцы  и з  В ел н ко б р и тан ии , И р л а н д ии , Г ер м а в ии 
и  ска н д и н ав с к и х  го су д ар ств ;  с 1896 г .  н м м и гр ац ия 
из эти х  стр ап  со кр ащ ает ся  абсолю тно  н  о тво сиит е л ь в о , 
б ольш инство и м м п гран тов  в а ч и в а ю т  п о с та в л я ть  И т ал ия , 
Р о с е ия  и А в стр о -В ен гр ия .  П о  н а ц ио н ал ьн о м у  составу  
п реобладаю т и т а л ь я в ц ы , с л авян ѳ  н  ев р еи . И зм е в е в ие 
н а ц ио н ал ьн аго  со става  и м м н гр ац ии  о б ъ ясн я ется  промы - 
ш ленны м  подъемом Г ер м ан ии и Ш веции  п  у л у ч ш е н ием 
эк он ом и ческаго  п о л о ж ен ия  раб о чаго  к л а с с а  в  эт н х  
го су д ар ств ах ;  зем ельн ы м н  реф орм ам и в И р л а н д ии , 
у л учш и вш и м и  м атериал ь н о е  п о л о ж ен иѳ и р л ан д ск аго  к р е - 
с ть я н ств а ; у сп е хам и  с е л ь с к о -х о зя й ств е в в о й  ко о п е р а ц ии 
в  И р л а п д ин , Д а н ии  и  Г ер м ан ии , сп особствовавш ей  
у л у чш ен ию м атериа л ь и а го  п о л о ж ен ия  к р е с т ь я в с т в а  в  
этн х  го с у д а р с тв ах ;  п р авител ьствен н ы ы  п оо щ р ен ием 
и м м и гр ац иии б р и тан ск и х  п о д д а в в ы х  в  К а н а д у  и 
А в с тр а л ию ; a  т а к ж ѳ  п р ек р ащ ен ием п о л и ти ч ески х  
реп рессий п роти в  социал п стн ч еск аго  д ви ж ен ия  в Г ер м а- 
н ии и н ац ио н ал исти ч ескаго  д в и ж ен ия  в  И р л а н д ии . Г ер м а- 
ииия ,  Д а н ия  и Ш веция  в  после днее вр ем я  сами стан о в ятся  
стран ам и  и м м н гр ац ии , п р и в л е к а я  п о л ь с к и х  и  и т а л ь я в -  
ски х  р аб о чи х .  С д р у го й  сторон ы , у с и л ен ие еврейской  
и м м и гр ац ии  со ставл яет  п р ям о й  р е зу л ь т а т  б езп р ав и аго  
п о л о ж ен ия евреев  в Р о с с ин u  Р у ы ы н ии н  эк он ом и ческаго  
ан ти сем и ти зм а в Г ал и ц ии  (подробне е об еврейской  
э м и гр а ц ии c m . X I X ,  461 /7 0 ). Н еобы чай н ы й  рост ам ери - 
к а н с к о й  пром ы ш лен н ости  им енно з а  п о сл е д п ия  два 
д есяти л е т ия  п о род и л  у си л ен и ы й  спрос н а  р аб о чн х ,  
способны х к  т я ж ел о м у  ф и зическом у  т р у д у ; этом у 
сп росу  у д о в л етв о р яю т  переселен ц ы  и з  зеы леде л ьч е - 
с к и х  о кр у го в  И т ал ии , А встр ии п  б а л к а н с к и х  госу- 
д ар ств .  Д а в в ы я  о р асп р ед е л е н ии  и м м п гр ан то в  по 
н ац ио н ал ьн о ст ям  име ю тся л и ш ь с 1 ию л я  1898 г .  Среднее 
годовое число з а  12-ле тн ий п ер иод по 30  ию ня 1910 г .  
р ас п р ед е л я л о с ь  сл е дую щ им  о б р азо м ъ :
Н а ц ио н ал ьп о ст ь : В ъ  среднем ъ з а  го д ъ  % %

(в т ы сяч ах ) .
И т а л ь я н ц ы ............................................................  190 2 3 ,8
П о л я к и ..................................................................  79 9 ,9
З ап ад н ы е  и  ю ж н ы е с л а вя н ѳ  . . . .  79 9 ,9
Р у с и н ы ........................................................................12 1,5
Р у с с к ие   7 0 ,9
Е в р е и ............................................................................ 90 11 ,2
Н е м ц ы   63 7 ,9
Ш веды , н орвеж цы  и  д а т ч а н е ................. 49 6 ,1
А н гл и ч ан е  и  ш о т л а в д ц ы .........................  45 5 ,6
И р л а н д ц ы   37 4 ,6
В е н г е р ц ы ..........................   28 3 ,5
Г р е к и .............................................................................18 2 ,3
Л и т о в ц ы ...................................................................... 15 1,9
Ф и н н ы .......................................................................... 13 1,6
Я п о в ц ы .........................................................................12 1 ,5
А р м я и е ....................................................................  2  0 ,3
К и т а й ц ы ................................................................. 2 0 ,2
В се  пр о чия .................................   55 7 ,0

И того  . .  . 796 1 00 ,01)
1) Д р о б и  ни ж ѳ 0 ,1  ° /, в  суыме  даю т недостаю щ иѳ 

03в/0.

П р н вод и м  д л я  ср ав н ен ия  р асп р ед е л е в иѳ п р и ш л аго
бе л аго  в а с е л е в ия  Соед. Ш тато в  по я зы к у , в а  о с в о в а в ии
п ерепи сп  1910 г . :

Р о д в о й  я зы к ъ : Ч и с л о : 0/ 0/
(в ты с яч а х )

А н гл ий с к ий ....................... ............................. 3 .364 25,2
Н е м ец кий .......................... 20,7
П о л ь с к ий ........................... .............................  944 7,1
З а п . il ю ж н . с л а в . . . .............................  665 5,0
Р у с с к ий ............................... .............................  58 0 ,4
Р у с и в с к ий  .......................... .............................  25 0,2
И т а л ь я н с к ий ..................... .............................  1.365 10,2
С к ан д и в ав ския  и а р е чия  (ш в ед ск ., нор-

в е ж с к . и  д а т с к .)  . .............................  1.272 9,5
Е в р о й с к ий .......................... .............................  1 .052 7,9
В е н ге р с к ий ....................... .............................  229 1,7
Ф н в с к ий .............................. .............................  120 0,9
Г р еч еский  ........................... .............................  118 0,9
А р м я н ск ий ........................ .............................  24 0 ,2
В се  пр о чие ....................... ............................. 1.351 10.1

И т о го . . . 13 .346 100,0

П ер есел ен ц ев  з а  о кеан  необходим о, ко н еч н о , от- 
л и ч ать  от п у теш ествеп н и ко в ,  п р иезж аю щ н х  по де лам  
и л и  д л я  р а зв л е ч е н ия  п а  к о р о т к о е  в р е м я . З а  п осле д н ий 
отчетны й 1912/13 год,  число п у теш ествен н и ко в  до- 
стп гло  229 .335  д у ш ,  что со ставл я ет  16%  всего чи сла  
п р и б ы вш и х  ' з а  это  вр ем я  и о о стр ан ц ев .  иио п  среди 
им м и гр ан то в  н е  все  п р иезж аю т в А м ер и ку  н а  постоян - 
ное ж н тел ьств о : весьм а зн ачи тел ьн ы й  п роц ент п р иез- 
икает л и ш ь и а  врем енны ѳ за р а б о т к и . Одни п р о в о д ят  
в А м ер н ке  не с к о л ь к о  л е т и  в о зв р ащ аю тся  со своими 
сб ер еж ен иям н  в Е в р о п у . Е с ть  и т а к ие, ко т о р ы е  п р иез- 
ж аю т н а  о т х о ж ие п ром ы слы — н а зе м л ян ы я  и  строи тель- 
н ы я  работы — и с н асту п л ен ием зи м н яго  врем ен и  воз- 
вр ащ аю т ся  н а  р о д и и у . В  Соед. Ш татах  н х  п азы ваю т 
«перелетвы м п п тицам и». С тати сти ка  о б р а т н и х  пере- 
селен ц ев  в ед ется  в  Соед. Ш татах  л и ш ь  с 1907 г . 
С того  врем еиш  по 30  ию н я 1913 г .  вер н у л о сь  и з  Соед. 
Ш татов  1 .760.429 и м м и гр ан то в ;  з а  то  ж е  вр ем я  п рибы ло 
6.776.226 и м м и гр ан то в ;  обрати ы е переселен ц ы  соста- 
в л я л и  одну четверть  п рн б ы ваю щ и х .  О тнош ение это 
зн ачи тел ьн о  в а р ы ир у ет  по п а ц ио н ал ьн о ст ям .  Т а к ,  за  
тр е х л е т ие с и ю л я  1907 г .  по  ию ль 1910 г . ,  вклю чаю щ ее 
год к р и з и с а , всл е дствие чего среднеѳ отн ош ен иѳ д ля  
все х  н а ц ио н ал ьн о стей  п о д н ял о сь  до 3 2 % , м акси м ум  
в 6 4 %  д а л и  в ен гер ц ы , з а  ними сл е дую т с л о в ак и  с 
5 9 % , и та л ьян ц ы  с 5 6 % , х о р в аты  и словенцы  с 5 6 % ; 
н а  п р оти воп олож ном  к о н ц е  мы н аходи м  н р л а в д ц е в  
с 7 %  и  евреев  с 8 % . В н н м ан ия  за с л у ж и в а ет  с р а в в еп ие 
евреев  с и х  сосе дям и  и з  Р о с с ии , А встр ии и  Р у м ы в ии 
за  тот ж е  п ер иод:  п р о ц евт  в ер в у в ш и х с я  среди  р у с- 
с к и х  р а в в я л с я  4 1 % , среди  п о л як о в — 3 1 % , среди 
лв то в ц ев — 1 4 % , среди р у с и в — 1 2 % , и  среди р у м ы в—  
2 7 % , евреи  ж е  и в п ер иод к р и зи са  и п р о м ы ш л евваго  
засто я  в Соед. Ш татах  д ал и  л и ш ь 8 %  о б р а тв ы х  пере- 
селевц ев .  0  п о л е  и в о зр асте  о б ратп ы х п ер есел ев ц ев  
п о зво л яю т суди ть д а в в ы я  з а  1912/13  о тч ета . год.  И з 
всего  чи сл а  и х  8 6 %  со ставл я л и  л и ц а  в во зр асте  от 
14 до 44 л е т,  де ти  м олож е 14 л е т с о с та вл я л и  вем во- 
гим  больш е 4 % , л и ц а  ж е в с к а г о  п о л а — 1 8 % . И з общ аго 
чи сл а  и х  7 0 %  пробы ли  в Соед. Ш татах  м ев е е 5 л е т,  
2 4 % — от 5 до 10 л е т и 6 %  свы ш е 10 л е т .

0  чи сле  евр о п ей ск и х  р аб о чи х ,  п р иезж аю щ и х  на 
вр ем еввы е  за р а б о т к и , име ю тся  л и ш ь  к о с в е в в ы я  стати - 
сти ческия  д а в в ы я .  В  чи сле  и н о стр ав ц ев ,  ж н в у щ и х  
в С о ед и веваы х  Ш татах  и  о тп р ав и в ш и х ся  н а  по- 
бы вку  в а  р о д и ву  в 1912/13  г . ,  бы ло 70 .510  и м м и гр ав- 
тов ,  ко то р ы е п р о ж и л и  в С о ед и веввы х  Ш татах  во 
свы ш е 5 л е т.  Это число р а в в я е т с я  всего  л и ш ь  6 %  числа 
и м м и гр авто в ,  д о п у щ ев в ы х  в теч ев ие то го  ж ѳ  года . 
П о в а ц ио в а л ьв о с т ям  это  чи сло  р а зд е л я е т с я  сл е дую щ им  
об разом ъ :

Н а ц ио в а л ь п о с ть : Ч и с л о . % %
И т а л ь я в ц ы ........................................................  13 .086 18,6
А в г л и ч а в е , ш о тл авд ц ы  и  и р л а в д ц ы . 10 .950 15,6
С л а в я в е  ю ж вы е и  з а п а д в ы е ....................  5 .4 4 8  7 ,8
П о л я к и ................................................................  3 .522  5 ,0
Р у с с к ие ....................................................................1 .419  2 ,0
Р у с и в ы ....................................................    505 0,7
Г р еиш ..................................................................... 7 .2 9 3  10,3
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Н а ц ио н ал ьн о ст ь : Ч и с л о . °/о°/о
С к ан ди н авские у р о ж е н ц ы ................. . 5 .367 7 ,6
Н е мцы  ........................................................... . 5 .353 7,6
В е н г е р ц ы ..................................................... 2,3
Ф н н н ы ............................................................. 1,8
Е вреи  .............................................................. 1 ,2
Р ум ы ны  ......................................................... 1,0
Л и т о в ц ы ....................................................... . 382 0 ,5
А рм яне .......................................................... 0 ,1
Все  п р о ч ия ................................................. . 12.562 17,9

И т о го . . . 7 0 .5 1 0 100,0

С эти м и  д ан н ы м и  н ад л еж и т  соп остави ть  све де ния  
о чи сл е  и м м и гр ан то в ,  в о зв р а т и в ш и х ся  и з  Е вр о п ы  
после  врем ен н ой  п о б ы вки . С и ю л я  1898 г .  по ию ль 1910 г . 
т а к и х  и м м и гр ан то в  зар еги стр и р о в ан о  бы ло средним  
чиолом по 99 .107 в  год,  что со ставл яет  о дн у  восьм ую  
(1 2 ,4 % ) всего чи сл а  и м м и гр ан то в ,  доп у щ ен н ы х  в  
Соед. Ш таты  з а  этот п ер иод.  Н еобходим о им е ть  в  
ви д у , о д п ако , что сю да вош ли  им м и гран ты , п р о ж и в ш иѳ 
в Соедиииен н ы х Ш татах  свы ш е 5 л е т и  о тп р авп вш иеся  
л и ш ь н а  п о б ы в ку  дом ой . В  1912/18  г .  эта  к а т е г о р ия  
с о с т а в л я л а  44%  все х  и н о стр ан ц ев ,  ж п в у щ п х  в 
Соед. Ш татах  и  врем енно о тл у ч и в ш и х ся  в Е в р о п у . 
В чи сле  в о зв р а т и в ш и х ся  и з  Е в р о п ы  и м м и гр ан то в  
сам ую  м ногочисленную  н ац ион ал ьн у ю  гр у п п у  с о ставл я л и  
п тал ь ян ц ы , a  и м енно: в среднем  26 .6 0 4  в  год,  т .-е .  
свыш ѳ четверти  (2 6 ,8 % ) всего  чи сл а  т а к и х  и м м и грап тов ,  
и л и  око л о  одной седьм ой(14°/0)все х  и т а л ь я н с к и х  имми- 
гран тов .  Сле дую щ ее з а  ними ме сто по чи сленности  за -  
нимаю т и м м и гран ты  и з  В елш собритап ии и  И р л а н д ии, 
a  нменно: в  среднем  18 .0 3 1  в год,  что со ставл ял о  
око л о  одной  п ят о й  (18% ) всего  чн сл а  втор и чн ы х  имми- 
гр ап то в  и  свы ш е одной п ят о й  (2 1 ,5 % ) все х  и м м и гран - 
тов  и з  эт и х  стр ап .  Т р еть е  ме сто зан и м аю т п о л як и  
нз Ц а р с т в а  Гио л ь с к а го , П о зн ан и  и  Г ал и ц ии и  а в стр ий ские 
сл авя н е  (кром е  чехов) , a  им енпо: в среднем  по 16.747 
в год,  что с о ставл ял о  свы ш е оцной ш естой (1 6 ,9 % ) 
все х  вто р и чн ы х  п м м и гран тов  и л и ш ь одну десятую  
(1 0 ,8 % ) все х  им м и гран тов те х  ж о  н ац ион ал ьн о стей . 
Ч етв ер то е  и  п ятое  ме ста зан и м аю т не мцы  н у р ож еп ц ы  
ска н д и н ав с к и х  го су д ар ств  (Ш веции, Н о р в е гип и Д а н ин ), 
даю щ ие по 7 .200  т а к и х  и м м и гран тов  в  год,  что со- 
с тав л яет  11 ,5 %  п ер вы х  и  14 ,8 %  п осле д н и х .  В се  
о стал ьн ы я  н а ц ио н ал ьн о ст и , вме сте  в зя т ы я , д ал и  м ене ѳ 
одной  четверти  (2 8 ,5 % ) втори чн ы х и м м п гран тов.  
ииаи м ен ьш ий п роцент н м м и гран тов ,  одиаж ды  побы- 
в ав ш и х  в Соед. Ш татах ,  даю т евр еи , a  нм еиш о 2 ,1 %  
всего  чн сл а  ев р ей ск п х  и м м и гран тов;  весьм а н ези ачи - 
т ел ен  т а к ж е  п роц ент  т а к и х  и м м и гран тов среди 
л и то вц ев— 3 ,5 % , р у с с к и х — 4 ,1 % , и  а р м я н — 5 ,8 % . 
Среди финнов,  с д р у го й  стороны , отп о си телы иое число 
и х  та к о е  ж е , к а к  среди не м цев, — 1 1 ,5 % .

И а  осн ован ии  все х  эти х  д а ш ш х ,  п р п н и м ая  в 
со о б р аж ен ие коэф ф и ц иенты ж ен щ н н ,  де тей  и  л и ц ,  
н р о ж и в ш и х  в Соед. Ш татах  свы ш е 5 л е т,  среди 
им м и гр ан то в ,  во зв р ати в ш и х ся  п осле  врем еш иой от- 
л у ч к и  в Е в р о п у , м ож по опреде л и ть  м акси м альн ое  
чн сло  и н о стр ан ц ев ,  п р иезж аю щ и х  в Соединенныо 
Ш таты  н а  зар а б о т к и  (так  н а з . «перелетны х птнцъ»), 
в ь  5 %  всего чп сл а  и м м и гр ан то в .  иии д л я  одной и з 
г л а в н ы х  и а ц ио н ал ьн о стей  это  отнош ение не п ревы ш ает 
10%.

Гие р е се л е н ие в  Соед. Ш таты  п одверж ен о  зн ачи тел ь- 
ны м  к о л е б а н иям и з  год а  в  год,  но если  в зя т ь  отно- 
ш ен ие п ри б ы ваю щ и х переселен ц ев  к  н аличн ом у  
н а с ел е н ию за  це лы й ц и к л  л е т,  то  окаясется , что оно 
ир ед ставл яет  почти п о сто яиш у ю  в ел и чи н у . Р а зд е л я я  
60-ле тн ий  п ер иод с 1851 по 1910 г .  (вклю чительно) 
н а  тр и  20-ле тш их ц и к л а  и с р а в н и в а я  совокупность 
переселеы цев,  п ри бы вш и х в течение к а ж д а го  и з 
зт и х  ц и к л о в ,  с наличны м  н асел ен ием по пере- 
п и сям  1850, 1870 и 1890 г г . ,  мы н аходим ,  что валовое 
п р и р а щ е н ие населеы ия  путем  и м м и гр ац ии со ставляло  
одну п яту ю  за  каж д ы й  ц и к л ,  a  им енпо: в  1851— 1870 гг . 
— 2 1 ,2 % , в 1871— 1890 г г .— 2 0 ,9 % , в 1891— 1910 гг —  
1 9 ,9 % . T o ж е  п остоянство о б н ар у ж и сает  процентиое 
отнош ениѳ п р и ш л аго  п асел ен ия  к о  всему н асел ен ию , 
равн яю щ ееся  и зб ы тк у  н .чм играции н ад  э м н гр ац ией н 
смертиостью  п р и ш л аго  п аселен ия :  с 1860 по 1910 г .  
вто отнош ение по яародн ы м  перѳписям  ко л еб ал о сь  
м еж ду 13 ,2  и  1 4 ,7 % . А бсолю тное чнсло п ереселеп ц ев  
рцсте^ь тдисим образом  ц р ям о  п р о п о р ц ио и альц о  росту

ме стнаго  н асел ен ия .  Всѳ чи сло  и м м и гр ан то в  р асп р ед е - 
л я л о с ь  по п е р иодам  сле дую щ им  о б р азо м :  с 1820 
по 1870 г .  прнбы ло 2 6 ,3 % , в 1871— 1890 г г .— 2 8 ,9 % , 
в  1891 по 1910 г г .— 4 4 ,7 % . З а  первоѳ д есяти л е т иѳ 
т е к у иц аго  в е к а  среднее число н м м и гран тов  с о ставл ял о
880 .000  д у ш  в год .

В  с л е дую щ ей т а б л и ц е  при ведеп ы  го д о вы я  циф ры  
и м м и гр ац ии , н а ч и н а я  о 1 ию л я  1868 г .  (К аж д ы й  отчетны й 
год к о н ч ается  30-го ию н я).

Г одъ: Ч и сл о  имми- 
гр а н то в ъ : Год:  

1892 . .

Ч и сл о  ИММII•
гр ан то в :  

. . 579.663
1893 . . . . 439.730
1894 . . . . 285 .631
1895 . . . . 258 .536
1896 . . . . 343.267
1897 . . . . 230.832
1898 . . . . 229.299
1899 . . . . 311 715
1900 . . . . 448.572
1901 . . . . 487.918
1902 . . . . 648.743
1903 . . . . 857.046
1904 . . . . 812 .870
1905 . . . 1 .026.499
1906 . . . 1 .100.735
1907 . . . 1 .285.349
1908 . . . . 782 .870
1909 . . . . 751.786
1910 . . . 1 .041.570
1911 . . . . 878.587
1912 . . . . 838.172
1913 . . . . 1 .197 .892

1869 . . . .  352.768
1870 . . . .  387.203
1871 . . . .  321.350
1872 . . .  . 404.806
1873 . . . .  459.803
1874 . . . .  313.339
1875 . . . .  227.498
1876 . . . .  169.986
1877 . . . .  141.857
1878 . . . .  138.469
1879 . . . .  177.826
1880 . . . .  457.257
1881 . . . .  669.431
1882 . . . .  788.992
1883 . . . .  603.322
1884 . . . .  518.592
1885 . . . .  395.346
1886 . . . .  334.203
1887 . . . .  490.109
1888 . . . .  546.889
1889 . . . .  444.427
1890 . . . .  455.302
1891 . . . .  560.319

П о го д н ы я  к о л е б а н ия  переселен ческаго  д ви ж ен ия  в 
Соед. Ш таты  н а х о д ят с я  в  те сной зави си м ости  от хо- 
зяй ствен н аго  со сто ян ия  Соед. Ш татов.  С рапнением 
к р и в ы х  п ереселен ческаго  д ви ж ен ия  и  х о зяй ствен н о й  
де ятел ы ю сти  (вво за  и в ы в о за , ко л н ч ества  то в ар н ы х  
гр у зо в ,  добы чи кам еш иаго у г л я ,  суммы  чек о вы х  оборо- 
тов ,  общ ей суммы о б язател ьств  н есо сто ятел ьн ы х  
д о л ж н и ко в )  вп о л н е  у стан о в лен о , что переселенческое 
д ви ж ен ие в  Соед. Ш таты  растет в  годы  п ром ы ш леннаго  
подъем а и  пад ает  в годы  к р и зи са  и  з а с т о я . С д ругой  
сторон ы , о б р атн ы я  п ереселен ия  у чащ аю тся  в годы  
пром ы ш лен н аго  у п а д к а  и  наоборот.  Д в и ж е н ие пересе- 
лен цев  о т к л н к а етс я  с зам е чательною  чувстви тель- 
ностью  н а  х о зяй ств ен и ы я  п ерем е ны  в Соед. Ш татах .

В  течен ие п ер ваго  д есяти л е т ия  теку щ аго  ве к а  пере- 
селенческое д в и ж ен ио в Соед. Ш таты  росло  вп лоть  до 
1907 г .  В  течен ие л е тн и х  и  о сеш ш х  ме сяц ев  1907 г . 
д ви ж ен ие п ерсселен ц ев  в  Соед. Ш таты  и  обратно тож е 
ш ло н о р м а л ы иым ходом .  В  ко н ц е  о к т я б р я  р а з р а з иш ся  
к р и зи с  в  С оединснны х Ш татах ,  и непосредственно 
за  этим ,  в н о яб р е , число о б р атн ы х  п ереселен ц ев  
у д в о и л о сь . Н а  чи сле  и м м и гран тов,  п ри бы вш и х в 
течениѳ н о я б р я , к р и зи с  нѳ у сп е л  о тр ази ться  по вп олн е  
п о н ятн о й  п ри чи н е , т а к  к а к  они о стави ли  р о д и н у  еще 
до н а ч а л а  к р и зи са . Н о у ж ѳ  в д екаб р е  число н м м ц гран - 
тов  у п а л о  н а  две  тр ети  ср авни тел ьн о  с ноябрем .  
С д е к а б р я  1907 г .  по ав гу ст  1908 г .  число о б ратн ы х 
п ереселен ц ев  ы ревы ш ало средним  числом  н а  14.000 в 
ме сяц  число п ри бы ваю щ и х.  С сен тяб р я  1908 г . ,  
по ме р е  у л у ч ш ен ия  х о зя й ств ен н аго  со сто ян ия  Соед. 
Питато в ,  чи сло  переселен ц ев  вн овь стало р асти  и число 
обр атн ы х  п ереселеи ц ев  стало  у б ы в а т ь .

Т а к а я  чу встви тельн ость  п ер есел еяч еск аго  д в и ж ен ия  по 
отнош ению к  х о зяй ствен н о й  ко и ъ ю н к ту р е  о б ъ ясн я ѳ тся , 
с одиой сторон ы , р а зв и т ием соврем енной  прессы  и 
п очтовы х снош еиий  м еж д у  ж и тел ям и  сам ы х отдален- 
ны х стран ,  a  с д р у го й  стороны , те м,  что зн ач и тсл ь н ая  
часть п ереселен ческаго  д ви ж ен ия  ф и н ан си р у ется  р а н е е 
п рибы вш им и п ер есел ен ц ам и . О ж и влен н ы й  спрос н а  
р аб очия  р у к и  в  Соед. Ш татах  п о зв о л я ет  при ш лы м  
рабочим  де л а т ь  сбереж ен ия  д л я  о п латы  п ерее зд а  и з - за  
о кеан а  и х  родны х и  д р у зе й ; за д а ч а  эта  о б л егч аето я  
обычно в С о ед .-Ш татах  п родаж ею  п ар о х о д н ы х  б и л е -  
тов  («ш ифскартъ») в р а зс р о ч к у . Н ап р о т и в  то го , в  
п ер иоды  за с т о я  при ш лы е р аб о чио не р а с п о л а га ю т  сред- 
ствам и  д л я  восп особлен ия  тиер есел ен ию св о и х  б л и ж а й -  
ш и х  роцственищ к о в ъ ? це го в о р я  у ж е  о д р у з ь я х .
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В  р а н н ий п ер иод к о л о н и зац ии  А м ерп ки  и  А в с тр а л ип 
зн ачи тел ьн ы й  проц ент п ер есел евц ев  п о став л я л и  ссы ль- 
ны е п р есту п и п к п . С сы л ка  п р есту п н п к о в  и з  В ел и ко - 
б р и тап ии и И р л а н д ии в Соед. ииитаты  п р е к р а т и л а сь  с 
о тл о ж ен ием после д н и х  от м етр о по л ии  в 1776 г . 
С сы лка в А в с т р а л ию п р екр ащ еи а  б ы л а в 1839 г .  Н о 
и  в п осле дствип общ ества попечения  об отбы вш их 
н а к а за н ие п р есту п н и к ах  сп аб ж ал и  п х  средствам н  на 
п ер есел ен ие за  о кеан  С 1882 г .  в ъ е зд  преступнш сам  
в Соед. Ш таты  зап р ещ ен .

В  X V I I I  ст . и в  н а ч а л е  X I X  добрую  п о л о ви н у  
п ереселен ц ев  з а  о кеап  с о с та вл я л и  за к а б ал е н н ы ѳ  р а - 
бочие: п ереселен ц ы , пе им е вш ие ср едств  н а  п р о е зд ,  
п р о д ав ал и  себя с ж ен ам и  и де тьм и в к а б а л у  н а  ср о к  
к а п и т а п у  к о р а б л я ;  по п ри б ы тии в порт оп  п р о д а в ал  
своих п а с са ж п р о в  с а у к ц ио п а  ф ерм ерам  н  д р у ги м  
раб о то д ателям ,  н у ж д ав ш и м о я  в р а б о ч и х  р у к а х .  
П ооле дний сл у ч ай  п р о д аж и  переселен ц св  в к а б а л у  
отме чен в Ф и л ад е л ь ф ип в 1819 г .  В п о сл е д ствии де - 
л а л и с ь  опы ты  в в о за  зак о н т р ак т о в а н н ы х  р аб о чи х .  
В  1864 г . ,  к  к о н ц у  м еж дуусобн ой  в о й ииы , к о т о р ая  
у п е с л а  сотни ты сяч  работосп особи ы х м олоды х лю дей , 
н едостаток  в р аб о чи х  р у к а х  п обудп л  ко н гр есс  
н зд ать  8акон ,  п о о щ р яв ш ий в в о з переселен ц ев  н ан п- 
м ат ел ям и  по к о н т р а к т у . Н о  р е зу л ь та ты  этого  за к о п а  
бы ли  н и что ж н ы , il в  1868 г . он  бы л отме нен.  В  
1885 г .  в во з за к о н т р ак т о в а и н ы х  р аб о чп х  бы л зап р е - 
щ ен  зак о н о м .

О бъектпвн ой  п р и чп о о й  п ер есел ен ия  з а  о кеан  я в л я е т с я  
н у ж д а  в р а б о ч и х  р у к а х  д л я  к у л ь т и в и р о в а н ия м ало- 
засел ен п ы х  т е р р и т о р ий . С убъективны м  стим улом  к  
переселеп ию д л я  б о л ы п и п ств а  п ереселеп ц ев  с л у ж и т  
стр еы л ееие к  у л у ч ш ен ию своего м ат ер иа л ь н а го  п о л о ж ен ия . 
В рем кпам и  м ассовое п ереселеп иѳ вы зы валось  р е л и гиоз- 
ыыми и политическнм и м отивам и . Т ако вы  бы ли п ричнны  
п ер есел ен ий и з  А н гл ии и Ф р а н ц ии в А м ерп ку  в X V II  с т ., 
и з Г ер м ан ии п осле  револю ц ии 1848 г .  и в п ериод и склю - 
ч и тел ьн аго  за к о н а  п роти в  социа л п сто в ,  в 1878— 1890 г г . 
п з  Р о с с ип  со врем епи а н тп ев р ей ски х  п огром ов 1881 г .  
и  и з  т у р ец к о й  А рм ен ии за  п осле дш ою  ч етвер ть  ве к а . 
иио вообщ е в п ер есел ен ия х  иове йш аго  врем ени преоб- 
л а д ает  м отпв эконом ичесисий . Б ы стр ы й  рост пересе- 
лен ческаго  д в п ж е н ия  в  X I X  в . вы зы в ается  гл авн ы м  
образом  р а зв п т ием кап и тал и ст п ч еск о й  пром ы ш ленно- 
сти . Х о т я  р а зв и т ие ам е р и к ап с к аго  зем леде л ия  требо- 
вал о  п р и л о ж еп ия  н овы х  раб о чи х  р у к ,  но бы стры й 
проц есс у со вер ш ен ство ван ия  зем леде л ь ч е с к и х  о р у д ий 
с о кр ати л  спрос н а  челове ческую  си л у  не толы со 
отн оси тельно , по во м но гих  ме стах  и абсолю тно. 
С окращ ен ию сп роса  н а  зем леде л ьч е с к и х  р аб о чн х  т а к - 
ж е  с иил ьп о  сп особствовала  диф ф еренциац ия  в  области  
с ел ьскаго  х о зя й с т в а : т а к ия  р аб о ты , к о т о р ы я  п реж де 
с о с та вл я л и  п е р азр ы в н у ю  часть х у то р с к а го  х о зя й с т в а , 
к а к ,  и а п р .,  убой  с к о т а , м аслобойное де л о , прои звод- 
ство с а л ьн ы х  све чей , соленьѳ , п р яд ен ьѳ , т к ан ье , 
ш итьо il т .  п .,  вы де л и л и сь  в  особы я о тр асл и  обра- 
баты ваю щ ей  п ром ы ш лен н ости . Б л а г о д а р я  этом у по- 
дав л яю щ ее  бол ы п и нство  п ер есел ен ц ев  ищ ет вар а- 
б о тка  в н езем леде л ь ч еск п х  за н я т ия х .  П о переписн  
1900 г . и з  всего  чи сла  л и ц ,  за н я т ы х  в  ссльском  
х о зя й с т в е , ин остран ц ы  со ставл я л и  то л ьк о  1 0 ,5 % , тогда 
к а к  в ф аб р и чн о -заво д ско й , р ем еслен н ой  и  горпой  
п ром ы ш ленности  они с о ставл я л и  3 0 ,8 % .

Р а зв и т ие м аш п н н аго  п р о п зво д ства  п м е л о  п о сл е д- 
ствием отн оси тельное со кр ащ еп ие чн сла  рем ссл ен н ико в  
н л ии «обученпы х рабочи хъ» , за п я т ы х  в п ром ы ш леиио- 
сти . Это я в л е н ие о тр а ж а е т ся  н а  составе  и м м и гр аи то в  
в  Соединенны е Ш таты : свы ш е полови ны  и х  чи сла  
во все  п ериоды , н ач и н ая  с 1820 г . ,  со ставл я л и  черно- 
р аб о чие . З а  д е с ят и л е т ие с 1901 по 1910 г .  ч ер н о р аб о чие, 
вк л ю ч а я  сел ьско -х о зяй ств ен н ы х  раб о чи х ,  со ставл я л и  
5 7 ,9 %  всего  чи сл а  и м м и гр ан то в .  Р ем есл ен н и ки  с 
1881 по 1910 г .  с о ставл я л и  л ииш ь  2 0 %  всего ч и сл а . Л и ц а  
т а к  н а з . свободны х проф ессий— в р ач н , ад в о к а т ы , ар тн - 
сты и п р о ч .— во все  вр ем ен а  п о став л я л и  н и чтож ны й 
п роц ент и м м и гр аи то в :  в  1901— 1910 гг . оигь до сти г 
1 ,5 % , в  п ред ы д ущ ия  д есяти л е т ия  он бы л ещ е н н ж е .

Г еограф нческое  р асп р ед е л е н ие п ри б ы ваю щ и х  имми- 
гр ан то в  о б у сл о в л и в ается  спросом  иа р аб о чия  р у к и . 
П о отчету ген еральы аго  иш сп ек то р а  и м м и гр ац ии за  1913 г ., 
62%  все х  и м м и гран тов ,  п ри б ы вш и х в течен ие этого  
год а  в Соед. Ш таты , н а п р ав и л о с ь  в се верн ы е и средн ие 
иптаты  атл ан т и ч еск аго  п о б е р еж ь я  (от ка н а д с к о й  гр ан и ц ы  

П ен сн л ьв ац ии в кл ю ч и тель н о ), т .-е .  в  г л а в иш й  п р о -

м ы ш ленны й р а й о н ,  т о гд а  к а к  в ю ж н ы е, по преим у- 
щ еству зем леде л ь ч е с к ие, ш таты  п ап р ав и л о сь  л н ш ь 3 % ; 
в ц ен тр ал ьн ы е  ш таты , где  ф аб р и ч н ая  промы пил е ииность 
и  горн ое  де ло  р а с т у гь  бы стре е, че м зем леде л иѳ, е а -  
п р ав и л о сь  2 9 % , и  6 %  н а  м ал о н асел еп п ы й  д а л ь н ий зап ад .  
К о н ечн о , д ал ек о  ие все  и м м и гран ты  о ко н ч ат ел ьн о  осе - 
д а ю гь  в а  ме стах  п е р в о п а ч ал ь н а го  овоѳго еап нач ен ия ,—  
озн ак о м и вш и сь  с ме стны мп у сл о в иям и , они  п одви гаю тся  
в гл у б ь  с тр а н ы . иио и ту т  ясн о  п р о я в л я е т с я  в л ия н иѳ 
сп р о са  н а  п ром ы ш л ен н ы х  р аб о чн х .  П о  перепнси  
1910 г .  п о л о в и н а  всего  п р и ш л аго  бе л а го  п аоелен ия  
(4 9 ,8 % ) б ы л а  оооредоточена в ое вер н ы х  u  средни х  
пит а т а х  атл а и т и ч е ск а го  п о б е р еж ь я , свы ш ѳ одной  трети  
(3 5 ,1 % )— в ц е н т р а л ы ш х  ш та т ах ,  т о гд а  к а к  в 
ю ж н ы х  ш та т ах  оое л о  л и ш ь  5 ,4 %  и  п а  д а л ы иий зап ад  
п р о б р ал о сь  9 ,7 % .

П о то й  ж е  п ер еп и сп , почтп  т р п  четвер ти  (7 2 ,2 % ) всего 
п р и ш л аго  бе л а го  н асел ен ия  ж п в ет  в го р о д ски х  посе- 
л е п ия х ,  т .-е .  в го р о д ах  н  п о с е л к а х  с н асел ен ием 
свыш о 2 .500  ж и тел ей . П ри  этом  н у ж н о  им е ть  в вн ду , 
что п асел ен ие т а к  п а з . с е л ь с к и х  ме стиостей  вклю чает 
горн оп ром ы ш леп н ы х р аб о чи х . Т я го т е н ие к  болы иим  
городам  в ы р а ж ае т с я  в том ,  что свы ш е п о л о виш ы  
(5 6 ,1 % ) всего  п р и ш л аго  бе л а го  н асел ен ия  ж и в ет  в 
го р о д ах  с н асел ен ием свы ш ѳ 25.000 ж и т е л ей . П ро- 
центиое отн ош еп ие п р и ш л аго  н асел ен ия  к  корен н ом у  
втроѳ вы ш е в го р о д ах ,  н еж ели  в с е л ь с к н х  о к р у г а х ,  
a именно: 7 ,5 %  в п осле дн и х  и 2 2 ,6 %  в  п ервы х .  
П роц ен т п м м н гр аи то в  р астет  с ростом  городов,  
от одной  седьмой (1 3 ,9 % ) в  го р о д и ш к а х  с н аселе- 
н ием в 2 .500— 10.000 ж и т . до  одной тр ети  (3 3 ,6 % ) в 
го р о д ах  с в а с ел е и ием свы ш е п о л у м и л л ион а ж п тел ей . 
В  этом отнош енин з а  п осле д ш я  д вад ц ать  л е т сущ ѳ- 
ствен ны х изм е н ен ий  пѳ п р о и зо ш л о .

ииеобы чайноѳ р а зв и т иѳ ам е р п к ан с к о й  пром ы ш ленно- 
стп- н ач и н ая  с 8 0 -х  г г .  п р о ш лаго  сто л е т ия ,  бы ло бы 
соверш епно немы слимо без п р и т о к а  и н о стр ан н ы х  рабо- 
чи х .  П оэтом у п р ед п р и н и м ател ь ский к л а с с  всегда 
сто ял  за  свободу и м м и гр ац ии . С д р у го й  стороп ы , 
рост п ром ы ш лен н аго  п р о л е тар иа т а  в ы зв ал  среди него 
стрем леи иѳ к  огр ан и чен ию к о н к у р е н ц ии н а  рабочем  
р ы н к е . Это стрем ление вы р ази л о сь  в ф орм е  и н стин кти в- 
н аго  а п т а го е и зм а  ме стны х р аб о чн х  п роти в  п р н ш л ы х .  
А г и тац ия  против д оп ущ ен ия  ки тай ц ев  н ач ал ао ь  в 
К а л и ф о р н ии ещ е в 5 0 -х  г г .  п р о ш лаго  столе т ия .  Под 
д а в л ен ием этой  а ги т а ц ии зак о п о д ател ьн о е  со б р ан ие 
ш тата  К а л и ф о р н ии в 1858 г .  и зд ал о  за к о н ,  зап р ещ аю щ ий 
в ы сад к у  в К а л и ф о р н ии  л и ц ам  м п н гольской  р асы . 
Н о  ф ед еральн ы й  к а с с а ц ионны й суд  отме н и л  этот 
за к о н ,  исак несогласп ы й  с ф ед ер ал ы ю й  ко н сти ту ц ией. 
А г и тац ия  п р о ти в  ки тай ско й  и м м и грац ип  п р о д о л ж алась  
п а  тп х о о кеан ско м  п о б ер еж ье  до 1882 г . ,  ко г д а  впервыѳ 
и зд аи  бы л зак о н ,  восп рещ авш ий въ е зд  ки тай ски м  р а - 
бочим в течен иѳ д есяти л е тп я го  с р о к а . Это бы л первы й 
к л п н .  В сл е д з а  этим  н ачи н ается  а гн т а ц ия  против 
и м м и гр ац ии  вообщ е. П е р в а я  к л а с с о в а я  о р га п и за ц ия  про- 
л е т а р иа та  в C. Ш .— Р ы ц а р п  Т р у д а ,— ве р н а я  и н тер н ац ио- 
п ал ьп о м у  п р п н цп п у  своей п р ограм м ы , в н ачал е  отн оси лась 
о три ц атель но  к  этой  а г н т а ц ии . Н о  с у п ад ко м  этой 
о р га н и за ц ии ме сто ея  з а н я л а  п о стр о ен н ая  н а  цеховом  
н а ч а л е  А м ер и кан ская  Ф ед ер ац ия  Т р у д а . Э та о р га ш и- 
за ц ия  п о с та в и л а  одной  и з  гл а в н ы х  за д а ч  своих 
огр ан н чен ие и м м и гр ац ии . О на встре т п л а  п о д д ер ж ку , 
с одной сторон ы , среди  «нацио н алисти ч ескихъ »  элем еи- 
тов ,  родственн ы х по д у х у  «пационалистам ъ» д р у ги х  
стр ан ,  с д р у го й  стороны — в «народолю бческом ъ» дви- 
ж е п ии, ш и р о ко  р азв и в ш ем ся  средн  ам ер и к ан ск о й  ннтел- 
л и ге н ц ии  с н а ч а л а  X X  ве к а . А м ер и кан ские п ац иона- 
листы  у казы в аю т  и а  о п аспо сть , гр о зящ у ю  дем о кр ати - 
ческим  у ч р е ж д е п иям  Соедиш е ш ш х  Ш татов  от 
еж егодп аго  п р и то ка  «неве ж ествен н ы х  инородцевъ» н з 
стр ан ,  в к о т о р ы х  н ар о д н ы я  м ассы  ли ш ен ы  го л о са  в 
го су д ар ствен н ы х  и  общ ествеп н ы х д е л а х ,  a  потом у 
не в ы р аб о тали  в себе  п р и вы чки  к  сам о у п р ав л ен ию. 
Н е р е дко  сю да п рим е ш и вается  р е л и г ио зн ы й  ан таго н и зм  
п у р и тан ств а  п роти в  р н м ск о -к ато л и ч еск о й  ц е р к в и , к  
к о т о р о й  п р и н ад л еж п т  больш н нство  и т а л ь я н с к и х  и 
с л а в я н с к и х  и м м и гран тов .  Э ти н ац ио п ал и стн ч еские эле- 
м епты  вер б у ю тся  гл авн ы м  о бразом  среди  п ротестан т- 
с к и х  п асторов  и д р у г и х  д о ктр и н ер о в ,  которы о 
по своей  н ем иогочисленности  самп по себе  не м о гл и  бы 
име ть н и како го  в л ия н ия н а  п о л и тиическую  ж и зн ь . С илу 
п ри д аст  им п о д д е р ж к а  в о ж а к о в  тр эд - ю иииоиов 
(проф ессио и ал ьн ы х  сою зов) . «Ш р о д о л ю б ц ьи» сто ят ^  за
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огр ан и чен иѳ и м м п гр ац ии  потом у , что этого  требую т 
р аб о чие . И х  в л иппиѳ весьм а в н ачи тельп о , т а к  к а к  опи 
играгот активнуго ро л ь  во в с як а го  ро д а  общ ествах  
«социал ьн о й  реформы».

В  зави си м ости  от со става п р о ти вп и к о в  и м м и гр ац ии 
в  зак о н о д ател ьств е  С оединенны х Ш татов об имми- 
г р а ц ии ггроявляготся д ва  течения: одно стрем ится  к  пол- 
ному зап р ещ ен ию и л и  коли чествен п ом у  о гр ан и чео ию е я , 
д р у го е  к  качествен н ом у  подбору и м м и гран тов .  К  
п ервом у  р а яр я д у  ме р п п р иятий  о тп оси тся  зап р ещ ен ие 
въ е зд а  ки тай оким  рабочим ,  и зданноѳ п ел в о н ач ал ьео  
в  вп де  врем ен п ой  ме ры  н а  10 л е т в 1882 г . ,  про- 
дленное на тот ж е  срок  в 1892 г . ,  вновь ттроцленное 
в 1902 г . и  в 1904 г .  обращ енпое в п остоян н ы й  за к о н ;  
у стан овлен н оѳ  в 1907 г .  д и п лом ати чески м  пѵтем 
недоттущение я п о н с к и х  раб о чи х ;  и  издан п ое в 1885 г . 
8апрещ ениѳ в в о за  за к о н тр ак то в ан н ы х  раб о чи х .  Ko 
в тором у  р а зр я д у  отн осятоя  р азп аго  р о д а  п о л и ц ей ския  
ме р ы , п ап р ав л е н н ы я  п р о ти в  ли ц ,  одерж и м ы х за р а -  
зи т е л ы иыми боле зп я м и , ум ал и ш еп пы х  и слаб оум п ы х,  
пищ ихт. и  л и ц .  м огущ и х вп асть  в  пищ енство, проети- 
т у т о к ,  со д ер ж ат ел ей  домов терпим ости  и  то р го вц ев  
ж и вы м  то вар о м ,  п рео ту п ии ко в ,  п ол и гам и сто в ,  a 
т а к ж ѳ  а н а р х и с то в  п тер р п р и сто в .  И м м п гр ац ионное 
н ачал ьств о  облечено д и скррц иоиного власты о  по вопросу 
о допущ рнии и л и  в ед оп ущ ен ии  и м м и гран тов .  Н а  ре ш рния 
н и зш и х  чи н овн п ков д оп ѵ скается  а п е л л я ц ия  к  м ипистру 
т р у д а , р е ш ение к о т о р аго  име ет о кан чател ьн у ю  си л у . 
В  ол у чае  н еп р ав и л ьп аго  доп ущ ен ия и м м и гр ан та , кото- 
ром у въе зд  в  Соед. Ш таты  по з а к о н у  во сп р ещ ается , 
он п од леж пт ад м и н п страти вной  вы сы лке  в тр е х л е тн ий 
ср о к .  Д е йствую щ ия огр ан п чеп ия  второй  к а т е го р ии в  
сущ ествен н ы х ч ер т а х  п роведены  бы ли  в за к о н е  в 
1891 г .  и п р и н ял п  око п ч ател ьн у ю  формѵ в за к о н е  1907 г.

Ч и с л о  п м м и грап тов ,  недоп ущ ен н ы х в Соедпненны е 
Ш таты  и л и  в ы слан н ы х п з  преде ло в  Соед. Ш татов со 
врем ени  и зд а н ия за к о п а  1891 г . ,  растет  и з год а  в год.  
З а  22  го д а ,с  и ю л я  1891 г .  по ию ль 1913 г . ,  всего  не д опу- 
щ ено бы ло 188.668 и м м и гран тов .  И з  этого чи сла  на 
6 л е т со врем ени в сту п л еи ия в  де йствие за к о п а  1907 г . 
п р и х о д п тся  103.927 челове к ,  т .-е . по 17.321 в  год ,  
a  н а  п ер вы я  16 л е т  84.741 челове к ,  т .-е .  по 5.297 в 
год.  В  т а к о й  ж ѳ  ме ре  росло  п  чпсло адм и н и страти вно  
в ы сл ан п ы х .  З а  16 л е т от и зд а н ия за к о п а  1891 г .  до 
и зд а н ия  де й ствую щ аго я ак о н а  1907 г . вы сл ан о  бы ло 
7.197 челове к .  т .-е .  средним  числом  по 450 в год;  
з а  6 л е т ,  с и ю л я  1907 г .  по ию ль 1913 г . ,  в ы сл ан о , 
15.593 чел о ве к ,  т .-е .  по 2 .599  в  год.

Р асп р ед е л я я  н м м и гр аи то в ,  н едопуиц ен пы х в Соед. 
Ш таты  п а  осн о ван ии де й ствую щ аго за к о н а  1907 г . ,  по 
п р и чи н ам  н едопущ ения ,  мы и аходим ,  что сам ы й м пого- 
ч и сл ен пы й  р а зр я д  со ставл яю т л и ц а , «могущ ия  лечь 
бременем  н а  общ ественную  благо тво р и тельно сть » . П о 
этой  весьм а эласти чн ой  п ри чи н е  за  6 л е т ,  с и ю л я  1907 г. 
по ию ль 1913 г . ,  не допущ ено бы ло 52 .115 и м м и гр ан то в .  
т .-е .  б оле е п оловины  всего ч и сл а . Столь ж е  пластичны  
при чи п ы  педопѵщ ения 11.103 н м м п гран тов ,  y  к о т о р ы х  
в р ачи  усм отре л и  «ум ственпы е и л п  ф и зич еские педо- 
статки , м огущ ие н еб л аго п р иятно о то зваться  н а  и х  работо- 
способности». Особую  к а т е го р ию составляю т идиоты , 
слабоум н ы е, эп и л еп ти к и , у м али ш ен ны е и  больн ы е за р а -  
зи тельн ы м и  боле зн я м и , к о т о р ы х  о к а за л о с ь  17.084 чело- 
ве к а .  П р иех ав ш п х  п р и  поообии  частн ой  п л н  общ ествен- 
ной  б л аго тво р и тель н о сти  о б н арѵ ж ен о  бы ло всего 461.

А н ар х п сто в  со врем ени и зд ан ия за к о н а  о н едопущ ении 
и х  в  Соед. Ш таты  не допущ ено бы ло всего  14 человеись. 
Н а  осн ован ии этого за к о н а  раян оврем ен н о  зад ер ж ан о  
бы ло п р п  въе зде  не сколы со бе ж а в ш и х  и з  Спбири 
п о л и ти чески х  ссы льны х,  но по а п е л л я ц ип  н а  и м я  
м ин и стр а  то р го в л и  и  тр у д а  они бы ли  освобож дены  н 
допущ ены  в  Соединеины е Ш таты .

З а к о п т р а к т о в ан п ы х  раб о чи х  за  22  год а  со врем ени  
и зд а н ия  п ерваго  общ аго за к о н а  о р егу л и р о в ан ии  им м и гра- 
ц ии не допущ ено бы ло 23 .076 д у ш ,  п л и  средним  числом  
не ско л ьк о  бо л е ѳ 1000 душ  в год, — ц и ф р а соверш епно 
н и ч то ж н а я  п р и  всей  б д и тельн ости  и м м и гр ац ио н н ы х  
вл а ст ей . Э та ц и ф р а  п о казы вает ,  что эко н о м и ческая  
оп асность  от в в о за  зак о н т р ак т о в а н п ы х  р аб о чи х  
м п и м ая . П р и  кол о ссал ьн о м  р а зв и т ии и м м п гр ац ии  в 
н асто ящ ее  вр ем я  кап и тал и ст ам  ие т  н и како го  р а зс ч е та  
п р о и зво д и ть  затр аты  на ввоз и м м и гран тов.

В ы слап н ы е адм инистратпвны м  п о р яд ко м  и з п р е -  
де ло в  С оединенны х Ш татов за  1913 г . р асп р ед е л ял и с ь  
цо ц ри чц н ам  вырыдищ  сл е д у ирщ и м ^ о бразом :  не и*мфю-

щ и х  оредств к  сущ ествован ию— 1.262; за к о н т р ак т о -  
в ап н ы х  рабочи х— 54; де виц.  п р иех ав ш и х  в со- 
сто ян ии брременности— 5; двоеж енц ев— 2; а н а р х и с то в —  
4 ; ки тай ц ев  и  япон ц ев ,  п р о б р ав ш и х ся  без п асп о р то в  
С. Ш .,— 400; д р у ги х  им м и гран тов ,  п р о б р ав ш и х ся  без 
ве дома и м м и гр ац иоп н ы х властей  в Соед. Ш таты ,— 6 4 ; 
п р есту п н и к о в— 124; слабо.умных,  ум ал и ш ен н ы х ,  б о л ь- 
н ы х  и т .  п .— 944; п рости туток ,  сод ерж ателей  домов 
терп и м ости  п т .  п .— 551: все х  п ро чи х — 51; всего—  
3 ,4 6 1 . К а к  ме р а  борьбы  с п рости туц иѳй, вы сы лк а  
пе ск о л ь к и х  сотен и п остран н ы х п ро сти ту то к  и  
сутен еров ,  п р и  н алпчности  сотен ты сяч  п р о сти ту то к  
в  Соединенны х Ш татах ,  совергаенно не д ости гает 
це л и . помимо ж естокости  по отнош ѳнию к  этим  ж е р тв а м  
социа л ь н а го  с тр о я .

Вообщ р, прим е н ен ие все х  втих о гр ан и чи тел ьн ы х  
зак о н о в  соп ровож д ается  грубостью  и  п рои зволом ,  
обычными везде , где  чин овн и ки  облечены  н ѳогран и - 
ченною  вл асты о  и зп аю т,  что п овы ипение по сл у ж б е  
зави си т  от ад м п н и страти внаго  у сер д ия б е зъ п о с л а б л е н ий . 
В  то ж е  в р ем я , к а к  ме ры  борьбы  с ко н к у р е н ц ией 
н а  рабочем  р ы п ке , все  этп  гонения  н а  и м м и гр ан то в  
соверш снио неде й стви тельны , т а к  к а к  число недопу- 
щ еип ы х и вы сл ап н ы х  немногим п ревы ш ает 2%  всего 
чп сла  д опущ рнны х пм м п гран тов .

В  настоящ ер вр ем я  (в и юне  1914 г .)  п а  р азсм о тр е нии 
сен ата  Соед. Ш татов н ах о д и тся  зак о н о п р о ек т  о недо- 
п ущ ен ии неграм отны х им м игрантов .  П о этом у за к о н о -  
п р о екту  от к а ж д а го  и м м и гр ан та  старш е 16 л е т трѳ- 
б у ется  у м е н ье  читать на к ак о м - нибудь я зы к е  и л и  
н а р е чии . И з ъ я т ие до п у скается  толы со в п о л ь зу  ж ен ,  
дочерей  и  неспособны х к  тр у д у  роди телей  и м м игран- 
то в .  Этот зак о н о п р о ек т  п р и н ят  у ж е  п а л ато й  пред- 
стави тел ей . П одобны е за к о н о п р о ек ты  п р п н яты  бы ли 
коп грессом  в 1897 г .  и в 1912 г . ,  но и е  п о л учи ли  
с о гл асия ,  п ррвы й— п р езп д ен та  К л н в л эп д а  и  в торой —  
прези д ен та  Т аф та .

Н еграм отны ѳ среди  п м м и гран тов ,  дости гш их  14-ле т- 
н яго  в о зр а с т а , за  врем я  с и ю л я  1898 г .  по ию нь 1910 г .  
с о ставл ял и  2 6 ,7 % . Н о  это  отнош ение р е зк о  в а р ь и р у е т  
по н ац ио н ал ы ю ст ям ,  a  п м енпо: среди у р о ж ен ц ев ъ
ю ж н ой  И т а л ии— 5 3 ,9 % , среди у р о ж ен ц ев  се верн ой  
И т ал ии— 1 1 .5 % , срѳди руси н — 5 3 ,4 % ,л и т о в ц е в — 4 8 ,9 % , 
ру сски х — 3 8 ,4 % , п о л як о в — 3 5 ,4 % , евреев— 2 6 % , а р -  
м ян — 2 3 ,9 % , х о р в ато в  п словен ц ев— 3 6 ,1 % , сл о ва- 
ко в — 2 4 % , вен герцев— 1 1 ,4 % , рум ы н— 3 5 % , гре- 
ко в — 2 6 ,4 % . В есьм а н и зо к  п роц ент  неграм отн ы х 
y  скан д и п ав ск п х  и м м и гран тов— 0 ,4 % , y  ш о тлан дц ев—  
0 ,7 % , y  а п гл п ч ан — 1 % , y  и р л ан д ц ев — 2 ,6 % , y  фин- 
пов— и ,3 % , y  чехов— 1 ,7 % ; не ско л ьк о  вы ш е y  не м- 
ц ев— 5 ,2 %  и y  ф р ан ц у зо в— 6 ,3 % .

И з  отих циф р ви дн о , что зап р ещ ен иѳ в ъ е зд а  не- 
грам отпы м  чу встви тельн о  отзо вется  н а  и м м и грац ии и з  
Р о ссии , А встр ии , И т ал ии п  б а л к а н с к и х  госу д ар ств  и  
п о ч т ии не затр о н ет  и м м и гр ац ии  из В ел и ко б р и тан ии , 
И р л а н д ии , с к ап д и и ав ск п х  госуд арств ,  Г ер м ан ии и 
Ф и н л ян д ии . П о п ри б л пзи тел ьп о м у  р азсч ету , эта  ме р а  
способна со кр ати ть  и м м и гр ац ию черн ораб очи х  н а  три  
восьм ы х.

О вл иян ин  и м м и гр ац ии  п а  п ол о ж ен иѳ р аб о чи х  в 
Соед. Ш татах  сущ ествует д ва  м не ния .  Б о л ьш и н ство  
а м е р и к ан с к и х  и зс л е д о вател ей  утв ер ж д ает ,  что имми- 
г р а ц ия  име ет тен д енц ию к  понияѵению зар аб о тн о й  
п л аты , вы те снению лучш ѳ о п лачи ваем ы х к о р е е н ы х  
раб о чи х  х у ж ѳ  оплачи ваем ы м и  п риш лы м и и  у в ел и чен ию 
безр аб о ти ц ы , a  т а к ж е , что и м м пгранты  слуясат прѳ* 
п ят ств ием к  о р га н и за ц ии  раб о чи х  в проф ессиональны ѳ 
сою зы . П роф ессор  У о к е р  (F ra n c is  A . W a lk e r)  в 1893 г .  
вы ступ ил  с тео р ией , что оп асен ие к о н к у р е н п ии  со 
стороны  и м м и гран тов  п о в л екл о  за  собою  соотве тственное 
п р и то ку  н м м и гран тов  со кр ащ ен иѳ чи сл а  ро ж д ен ий 
среди корен н ого  н асел ен ия ; т аки м  образом  п осле д- 
ствием и м м и гр ац ип яв и л и сь  вы те снение а и гл о -саксо н ско й  
расы  и  зам е н а  ея  и н ород ц ам и  и  и х  потом ством .  
П о сл е дователи  У о к е р а  п ы тал псь  д ать  этом у п ред п оло- 
ж е н ию био л оги ческое  обосн овап ие: естественны я у сл о в ия  
стран ы  п р а зв и т иѳ те х н и к и  опреде л я ю т ь  в ка ж д ы й  
дап н ы й  момент р а зм е р н асел ен ия ,  которое  м ож ет 
п росу щ ество вать  н а  д ан н ой  тер р и то р ии ; ко гд а  этот 
преде л  д остпгнут,  д а л ь н е йш ий п р и то к  переселен ц ев  
до л ж ен  неминуемо вести к  о гр ан и чен ию р а зм н о ж е н ия  
корен н ого  н аселен ия : п осле дн ее, п р н вы кш ее к  бо л е е 
вы соком у уро во ю  п отребн остей , н ож ели  и м м и гр ан ты , 
в о зд ер я щ в ается  о гь  в о туц лен ия  в б р а к  ц  р о щ е н и̂
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е тей , котороѳ грозит  им  п он п ж ен ием и х  у р о в н я  
б л агосостоян ия  ( s ta n d a rd  o f l iv in g ) ,  т о гд а  к а к  иммп- 
гран ты  с боле ѳ н н зким  уровн ем  потребностей  ж п в у т  
и р азм н о ж аю тся  п р и  у х у д ш ен н ы х  у сл о в ия х  бы та .

П севдо-био л о ги ческая  тео р ия  У о к е р а  п ри  п оздн е йш ем 
статистпческом  а н а л н зе  о к а за л а с ь  н есостоятельн ой . 
Она всеце ло о п и р а л а с ь  н а  в ы к л а д к у  о в е роятн ом  
н асел ен ии  Соединенны х Ш татов  в  к о н ц е  X I X  с то л ., 
сде лан ну ю  в 1815 г .  н а  осн о ван ии п р и р о ста  н асел ен ия  с 
1790 по 1810 г .В  то  вр ем я  Соед. Ш т. п р е д ст ав л я л п  чисто 
земледе л ьческу ю  ст р а н у . П о н и ж ен ие п р о ц ен та  р о ж д ае- 
мости н ачал о сь  ещѳ в 1810— 1830 г г м ко г д а  н м м и гр ац ия  
и г р а л а  весьм а н езн ачн тельн ую  р о л ь  в х о зяй ствеп н о й  
ж и зн и  А м ер и к и . С ознательноѳ со кр ащ ен иѳ чн сл а  ро- 
ж д ен ий  в X I X  в . составл яет  всем ирноѳ я в л е н ие и  обу- 
сл о вл и вается  п р н чи н ам и , с и м м и гр ац ией н ичего  общ аго 
не име ю щ ими.

М еньш инство ам е р и к ан с к и х  н зс л е д о вател ей  д ер ж п тся  
в зг л я д а , что и м м н гр ац ия  л н ш ь  у д о вл етво р яет  спросу 
а м ер и к ан ск аго  р ы н к а  н а  р аб очия  р у к и , ины м и словам и , 
что у в ел и ч ен ие п р ед л о ж ен ия  т р у д а  л и ш ь о тве чает 
у вел п чен ию сп р о са  н а  тр у д .  Р е зу л ь т ат ы  стати сти ч еск и х  
и зсл е д о вап ий не п одтверж даю т м не ыия ,  что и м м и гр ац ия  
ѵ худ ш и ла п о л о ж ен иѳ раб о чаго  к л а с с а  в  С оеднненны х 
Ш татах .  П о к у п а т е л ь н а я  це пн ость  зар аб о тн о й  п латы  
не у п а л а , a  с к о р е е не ско л ьк о  в о зр о с л а , п р о д о л ж и тел ь - 
ность р аб о чаго  д н я  с о к р а т п л а с ь ,— одноврем енно с 
небы валы м и в и сто р ип  р а зм е рам и  п ереселен ия  европ ей - 
ски х  н ар о д о в  в А м ер и к у . Отчеты с ап и тар н ы х  вр ачей  
о со сто ян ии  р аб о чи х  ж и л и щ  в Н ь ю -ио р к е  п о л в е к а  
том у н а за д  свиде тел ьству ю т о т а к о й  г р я зи , о тако м  
п р ен еб р еж ен ии к  элем ен тарн ы м  т р еб о в ао иям  общ е- 
ственной  гн гиен ы , к а к ия  бы ли  бы соверш енно немы слимы  
в п асто ящ ее в р е м я . У л у ч ш еи н ы я  ж и л и щ а  ны не ш н их  
и м м и гран тов  сто ят  зн ачи тел ьн о  д о р о ж е , н е ж е л и  т е  
ж а л к ия  к о н у р ы , ко то р ы м и  вы н у ж д еииы бы ли  д оволь- 
ств о в аться  и х  п ред ш ествен н икп ; б оле е в ы с о к а я  а р ен д п ая  
п л а т а  сде л а л ас ь  возм ож н ой  то л ь к о  б л а го д а р я  п овы ш ен ию 
зар аб о тн о й  п л аты .С  д р у го й  стороны , ж ш ш щ н ы я  у сл о в ия 
бе л ы х  р аб о чи х  х у ж ѳ  всего  в ю ж н ы х  ф аб р и чн ы х  
го р о д ах ,  где  н асел ен ие почти  и скл ю ч и тел ы ио ко р ен п о е . 
С оп оставлен иѳ д ан н ы х  о б езр аб о ти ц е  н  и м м и гр ац ии 
приводит к  зак л ю ч ен ию , что б езр аб о ти ц а  н ах о д и тся  
в  обратном  отнош ении к  и м м и гр ац ии : п о сл е д н я я  
у с и л и в а е т с я , ко г д а  б езр аб о ти ц а  у м ен ь ш ается , н  н а - 
оборот.  Е сл и  бы ве рно б ы л о , что при ш лы ѳ р аб о чие 
вы те сн яю т к о р ен н ы х ,  то п роц ент  б езр аб о тн ы х  
среди  после д ш их  бы л бы вы ш е, че м среди  п ер вы х .  
П о дан н ы м  п ер еп и си  1900 г .  о к а зы в ае т с я , н ап р о ти в  
то го , что в каж д о м  и з  эти х  д в у х  р а зр я д о в  р аб о чиѳ, 
не цме вш ие за н я т ия  в  течен ие части  го д а , со ставл я л и  
2 1 %  воего и х  ч и с л а . К о л е б а н ия  этого  отн ош ен ия  по 
гео граф и чески м  р ай о н ам  с р азп ы м и  н роц ентам и  при- 
ш л ы х  р аб о чи х  бы ли соверш енно н е зн ач и тел ы иы . 
В  ф аб рн чн ой  и  рем еслен н ой  про.мы ш ленности средний 
проц ент д л я  Соединенны х Ш татов  р а в н я л с я  2 7 ,2 % , 
в а р ь и р у я  по р а й о н ам  от 2 5 ,2 %  до 2 9 ,5 % . М еж ду 
т е м п роц ент  п р и ш л ы х  р аб о чи х  н а  ю ге  в а р ии р о в ал  
м еж ду 2 ,9 %  и  3 ,7 % , a  в се вер н ы х  и  зап ад н ы х —  
м еж ду 2 3 ,5 %  и  3 1 ,5 % . Отииоси тельн ое  чи сло  безработ- 
ны х в ш та т ах  се вер н аго  атл ан т и ч еск аго  п о б е р еж ь я , 
с при ш лы м  н асел ен ием,  равн ы м  п очти  одной  трети  
(3 1 ,5 % ) всего  н асел ен ия ,  р а зн и л о с ь  л и ш ь в д р о б я х  
проц ента от соотве тствую щ аго  чи сла  в ш та т ах  ю ж наго 
атл а н т и ч е ск а го  п о б е р еж ь я , где  п р и ш лое  н асел ен ие 
со ставл яет  то л ь к о  2 ,9 % . С опоставление п р о ц ен то в  
б езраб отн ы х  н  п р и ш л ы х  р аб о чи х  д л я  50 в а ж н е й- 
ш и х  о тр асл ей  т р у д а , в  ко т о р ы х  за н я т о  бы ло около  
семц с п оловнною  м и л л ионов р аб о чи х ,  не о б н ар у ж и ло  
н и к а к о й  св язи  м еж д у  б езр аб о ти ц ей  и  процентом  прн - 
ш л аго  н асел ен ия .

Точно т а к  ж е  н и к ак о г о  соотнош ения  м еж д у  обоими 
я в л е н иям и  нѳ о б н ар у ж и л о  со п о ставл ен иѳ п р оц ентов  
б езраб отн ы х  и  п р и ш л ы х  р аб о чн х  среди  у г л е к о п о в  
по ш татам :  м ак си м ал ьн ы й  п роц ент  безр аб о ти ц ы  о к а - 
за л с я  среди  у гл ек о п о в  З а п а д н о й  В и р ги н ии , где  про- 
цент п р и ш л аго  н асел еп ия  очень н и зо к ,  то гд а  к а к  
в П ен си л ьв ан ии , где  проц ент п р и ш л ы х  у г л е к о п о в  
очень б л и зо к  к  м ак си м у м у , п роц епт  б езр аб о тн ы х  
бы л очень б л и зо к  к  м ин и м ум у. С тати сти ческия  д ан н ы я  
о к о л е б а н ия х  б езраб оти ц ы  и з  год а  в  го д  име ю тся 
по ш тату  М ассачусетс.  С опоставление кр и в о й  п роц ента  
безработпцы  с кри вою  и м м и гр ац ии в  ш тат М асса- 

з а  12-ле т р ий п ериод,  1897— 1Ç98, п о казы в ^ ет ,

что оне  д в и ж у т с я  в  п р о ти в о п о л о ж н ы х  н а п р ав л е п ия х .  
Т очно т а к  ж е  со п о ставл ен ие к р и в о й , и зо б р аж аю щ ей  число 
у гл ек о п о в  н чер н о р аб о чи х ,  п ри бы вш и х и з  Е в р о п ы  
в П е н с и л ь в а н ию в 1901— 1909 г г . ,  с к р и в о ю , и зо б р а- 
ж аю щ ею  чи сло  р аб о чи х  дней  в к а м е н н о у г о л ь н ы х  
к о п я х  этого  ш та та  в течеп ие т е х  ж е  9 л е т,  п о к а зы - 
вает,  что  обе  к р и в ы я  идут почти  п а р а л л е л ь н о , т .-е .  
чи сло  п м м и гр ан то в  п овы ш аетоя  и  п о п и ж ао тся  одно- 
врем енно с чнслом  р аб о чи х  д п ей .

И з  эт и х  д ан н ы х  вы текает  сле д ую щ ий вы вод :  
безработ ица  и  и м м и гр а ц ия — п р о д укт ы  эконом ических 
си ль , де й ст вую щ и х в прот ивополоэисны х н а п р а вле -  
н ия х .  Т е  п р и ч и н ы , кот оры я соде йст вую т  пр о м ы ш лен-  
н о м у  оэисивлению, сокращ аю т  безработ ицу  и  п р и влека ю т  
и м м иигр а нт о в ,  и  наоборот .

В л ия н ие и м м и гр ац ии н а  состав  р аб о ч и х  си л  в 
а м ер н к ан ск о й  пр о м ы ш л еиш о сти  в ы р а ж а е т с я  н е  в  вы - 
те снении к о р е н н ы х  р аб о чи х  п р и ш л ы м и , к а к  у тв е р - 
ж д аю т а м е р н к ан с к ио п р о тп в н п к и  и м м и гр ац ии , a  в 
п ер ер асп р ед е л ен ии т е х  и  д р у ги х  по роду  з а н я т ий: 
среди  чер н о р аб о чи х  п рео б л ад аю т п оздн е йш иѳ имм и- 
г р ан ты , среди  об ученны х р аб о чи х  и ад м н н п стр ати в н аго  
п е р с о н а л а — корен н ы ѳ ам ер и к ан ц ы  н  с та р о ж и л ы  и з  
ч н с л а  и м м и гр ан то в .  И м м и гр ац ия  т а к и м  о б р азо м  
косвен н о  соде й ств о в ал а  повы ш ению к о р е н н ы х  ам ер и - 
к ап ц ев  н  бо л е е р а ш ш х  и м м и гр ан то в  в социа л ы ю й  
ие р а р х ии , п о с т а в л я я  необходим оѳ д л я  р а сш и р ен ия  п р о - 
м ы ш леиш о й  де я тел ьн о сти  чи сло  чер н о р аб о чи х .  Е сл и  бы 
р а зв и т ие пром ы ш ленности  в  Соед. Ш татах  ш ло т е м ж ѳ 
тем пом ,  н а к  в  Е в р о п е , то  введ ен ие м аш ин н еп реры вн о  
вы те сн ял о  бы зн ачи тел ьн у ю  часть  о б учен н ы х р аб о ч и х  
(м астеровы х)  в р яд ы  ч ер н о р аб о чи х .  Н о , б л а г о д а р я  
бы етром у р о сту  ам е р и к ан с к о й  п р ом ы ш лен н ости , с о к р а -  
щ ение отн о си тель и аго  чи сл а  об ученны х р аб о ч и х  ком п ен - 
с и р о вал о сь  у в ел и ч ен ием и х  аб со л ю тн аго  ч н сл а .

О р г ан и зац ия  р а б о ч и х  в  Соед. Ш та та х  я в л е н иѳ 
п оздн е йш аго  в рем ен и , совпадаю щ еѳ с чи слен ны м  
ростом  и м м и гр ац ии . В  8 0 -х  г г .  п р о ш л аго  в е к а  п р о - 
фессион ал ьн ы е сою зы  н ах о д и ли сь  ещ е в зач ато ч н о м  
состоян ии . Б о л ьш и п ст во  п х  член ов бы ли  и н о с т р ан ц ы . 
В  гл а в н ы х  п ром ы ш лен н ы х ш та т ах  з а  п ер во е  д есяти - 
л е тиѳ те к у щ а го  в е к а , о зн ам ен о в ав ш ееся  н еб ы вал ы м  
по чи слен ности  п р и то ко м  и м м и гр ап то в ,  о р ган и зо в аи о  
бы ло б олы п е н о вы х  проф ессио н ал ь н ы х  сою зов,  че м 
за  все  предш ествую щ ее в р е м я .Ч и с л о  чл еп о в  проф ессио- 
н а л ь п ы х  сою зов з а  д ев ять  л е т,  с 1901 по 1910 г . ,  
у д в о и л о сь , то гд а  к а к  чи сло  пром ьиш леш иы х  р аб о чи х  
возр о сл о  в зн ач и тел ьн о  м ен ьш ей  степ ен и . Сопоста- 
в л ен ие официа л ь н ы х  с тати ст и ч еск и х  д а ш ш х  н ы о- 
ио р к с к а го  Б ю р о  Т р у д а  с ци ф рам и  и м м и гр ац ии  в ш тат  
Н ь ю -ио р к  п о казы в ает ,  что к р и в а я  ч и с л а  член ов 
проф ессио н ал ь н ы х  сою зов идет п а р а л л е л ь н о  кр и в о й  
ч и сл а  и м м и гр ац ии и кр и в о й  в в о за  и  в ы в о за  ч р е з  н ы о- 
ио р к с к ий п орт ,  к о т о р а я  с л у ж п т  п о казател ем  х о зя й -  
ствен наго  со сто ян ия  всего  ш т а т а . С д р у го й  сто р о н ы , 
п роц ент о р ган и зо в ан н ы х  р аб о ч и х  вы ш ѳ в г .  ииью - 
ио р к е , где  б оле е полови ны  (5 1 % ) р аботосп особн аго  
м у ж ск о го  н асел ен ия  п н о сгр ан ц ы , н еж ели  в  о стал ьн ы х  
п оселен ия х  ш тата , где  п ри ш лы е р аб о тн и ки  со ставл яю т 
л и ш ь одну четверть  (26% ) всего  р аботосп особн аго  м у ж - 
ского  н асел еи ия .  В есьм а я р к у ю  п л л ю стр ац ию р о л н  имм и- 
гр ан то в  в  р а зв и т ии проф ессио н ал ьн ы х  сою зов пред- 
с тав л яет  и стория  сою за у гл е к о п о в  (U n ite d  M ine W o rk ers  
o f  A m e ric a ). П роф ессио н ал ьн ы е сою зы  в о зн и к ал и  среди 
у гл е к о п о в  в течен ие п о л у в е к а ,  и а ч п н а я  с 1848 г . ,  
но су щ ество ван ие и х  бы ло эф ем ерно. T o бы ло в р е м я , 
к о г д а  у гл еко п ы  бы ли  ко р ен н ы е а м ер и к ан ц ы  и л и  у р о - 
ж ен ц ы  В е л и к о б р и тан ии и И р л а н д ии . З н ач и тел ь п о е  ч иис л о  
и х  с о с т а в л я л и  ферм еры  и и х  с ы н о в ья , д л я  к о т о р ы х  
р аб о та  в к о п я х  с л у ж и л а  подсобны м  п ром ы слом  
в зим нее в р е м я . И х  гл ав н ы й  ин терес б ы л  в зем ле- 
де л ии , a  не в  н езем леде л ьческом  п ром ы сле , поэтом у 
они  отн оси лись  к  о р га н и за ц ии соверш енно равы одуш н о. 
Сою з у гл е к о п о в  п р иобре л  усто й чи во сть  л и ш ь с 
1897 г . ,  ко г д а  преобладаю щ еѳ  больш и нство  р аб о чи х  
в к ам ен н о у го л ы ю й  пром ы ш ленности  у ж е  со ставл я л и  
с л а вя н ѳ , вен герцы  и и т а л ь я н ц ы . В  1902 г .  сою з по- 
ме р я л с я  си лам и  с кам ен н о у го ль н ы м  трестом  и п осле  
ш естим е сяч н ой  за б а с то в к и  вы ш ел и з  борьбы  по- 
бе дителем .

С тати сти ка  заб асто в о к  п о д твер ж д ает  вы вод,  вы - 
текаю щ ий и з стати стики  проф ессио н а л ы иы х сою зов.  
С р авн ен ие стати стич ески х  д ан н ы х  д л я  всей стран ы  за  
д в а  д е с ят и л е т ия ,  1886— 1895 г г . и  1896— 19Q5 цоц(\-
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зы вает ,  что число заб асто в щ п к о в  ро сл о  п р о п о р ц ио- 
н а л ы ио чи сл у  п ром ы ш лен н ы х раб о чи х ,  п р и  чем п ро- 
цент п р о и гр ан н ы х  о р ган и зо в ан н ы х  заб асто в о к  у п а л  
с 4 1 ,8 %  до 2 9 ,6 % . О чевидво, ни  чи слен ны й  рост им м и- 
гр а ц ии, н и  изм е а е в ие ея  п а ц ио н а л ы иаго  со става  не о к а за л и  
н еб л аго п р ия тн аго  в л ия н ия  на забастовочн ое д в и ж ен ие . 
З а  п ериод,  предш ествую щ ий 1880 г . ,  им е ю тся  стати- 
стн ческия  д ан н ы я  л и ш ь отн оси тельно  М ассачусетса н 
П ен си л ьв ан ии , которы е п р и н ад л е ж а т  к  чи слу  гл ав н ы х  
п ром ы ш леи п ы х ш татов .  В  П е н с и л ьв а н ин  среднее 
годовое чи сло  заб асто в о к  в  1881— 1905 г г . превы ш ало  
совокуп н ое число заб асто в о к  з а  весь п ериод с 1885 по 
1880 г . (вкл ю чи тел ьн о ). В  М ассачусетсе  з а  50 л е т,  
с 1830 по 1880 г . ,  было 159 заб асто в о к ,  a  з а  25 л е т  
с 1881 по 1905 г . ,— 2 .7 7 4 . Эти д в а  ш тата  з а  п осле д н ий 
п ериод бы ли  в  чи сле  гл а в н ы х  п р п т я г ат е л ь п ы х  
ц ен тр о в  зим м п гр ац ип.

Н есом н е н н о , п м м и гран ты  по врем епам  и гр а л и  роль 
ш тр сй к б р ех ер о в ,  но т аку ю  ж е  р о л ь  и г р а л и  и кореи н ы е 
р аб о чио. ииа  все  эти  доводы  п р о ти в н и к и  н м м и гр ац ии 
отве чаю т,  что в л ия н ие ея  по самом у сущ еству  своему 
не п од д ается  стати стическом у  у чету : если  и пе д о к а за н о , 
что он а  п о в ел а  к  п о л о ж и тель н о м у  у х у д ш ен ию п о л о ж ен ия 
р аб о чаго  к л а с с а , t o  a  p r io r i  м ож но за к л ю ч и т ь , что при  
о тсу тствии и м м и гр ац ии п о л о ж ен иѳ ко р ен н о го  н асел ен ия 
п р и  у си л ен н о м  спросе  н а  р аб о чия  р у к и  бы ло бы  гор азд о  
л у ч ш е , че м в п асто ящ ее  в р е м я . иио п р и зн а н ию проф . 
К ом м оииза  (Jo h n  R .  C om m ons), это п р ед п о ло ж ен ие со- 
верш енно  нѳ п од д ается  д о к а за т ел ь с т в у .— О чепь много 
п и сал о сь  в  а м ер и к ан гк о й  п ечатн  о «сти м ули рован ии» 
п ер есел ен ия  аген там н  п ар о х о д н ы х  ко м п ан ий . Н о  и з- 
сл е д о вап ия ,  п р о н звед ен н ы я  по поручению а м ер и к ан ск аго  
п р а в и т ел ь с тв а  в  Е в р о п е , у ст а и о в и л я  м иои ческий х а р а -  
к т ер  эти х  сен сац ион н ы х р о зс к а зн е й . Д е ятельпость  
п ар о х о д н ы х  ко м п ан ий своди тся  к  то м у , что к а ж д а я  
и з н и х  у с та н ав л и в а е т  а ге н тств а  в ме стах ,  о тк у да  
л д ет  п ер есел ен ие в А м ер и к у , п р и  чем аген ты  н а  перебой 
д р у г  с д р у го м  в ы х в а л я ю т  п реи м у щ ества  св о и х  
ко м п ан ий  и  у к а зы в аю т  п о к у п а те л ям  н аи б о л е е удобны о 
м ар ш р у ты . П р и су тств ие в евр о п ей ск и х  с т р а н ах  
м ассы  вер н у в ш п х ся  эм и гр аи т о в ,  зп ак о м ы х  с у с л о - 
в ия м и  ж и зн и  в  А м ер и ке , о с та в л яе т  соверш енно н ичтож - 
ную  р о л ь  п ресловуты м  «п одстрекателям  к  пересе- 
л е н ию»— п ароходн ы м  аген там .

К а н а д а . И м м и гр ац ия  в К а н а д у  з а  п о сл е д н ие годы  при- 
н я л а  звач и тЬ л ьвы е  р а зм е р ы . С 1 ию л я  1900 г .  по 31 м арта  
1910 г .  в  К а н а д у  прп бы ло  956.499 п ереселен ц ев  и з- за  
о к е а н а . С верх то го , з а  тот ж ѳ  п ер иод пересели лось  
т у д а  ж е  497.892 д уш и  и з  Соед. Ш татов .  К ан ад ско е  
п р ави т ел ьство  все ми си лам и  п оощ ряет  зем леде л ьческую  
к о л о н и зац ию u , н ап р о ти в  то го , косо см отрит и а  п р и то к  
и м м и гр аато в ь  в  го р о д скиѳ ц еп тры . В  этой  п о л и ти ке  
о тр ази л и сь  в зг л я д ы  м е стнаго  н асел ен ия :  го р о д ские ра- 
б о чие ж ел аю т со х р аи н ть  з а  собою  м онополию рабочаго  
р ы п к а , a  ф ерм еры  п у ж д аю тся  в  б а т р а к а х .  К ан ад ско е  
п р ави т ел ьство  содерж ит не с к о л ь к о  ты сяч  аген то в  
в Е вр о п е  д л я  вер б о вкн  «ж ел ател ьвы х ъ »  и м м и гран тов .  
С д р у го й  сторон ы , и м м и гр ац ионное п ачал ьство  в п р а в е  
п о  своему усм отре нию не д о п у скать  в стр ан у  «веж е- 
л ател ьн ы х ъ »  и м м н гр авто в .  Т е м не м ене о кавад ско м у  
п р ав и т ел ь ств у  пе у д ал о сь  в ти сн уть  и м м и гр ад ию в р ам к и  
своих п р ед н ач ер тап ий: по  официал ьн о м  давн ы м  за  
1901— 1909 г г . ,  ф ерм еры  и  сел ьско -х о зяй ствен н ы е рабочие 
с о ставл ял н  толы со 2 3 ,7 %  всего чи сла  и м м и гран тов  и з 
се верн ой  и  зап ад н о й  Е вр о п ы  и 2 2 ,2 %  всего  чи сл а  имми- 
гр ан то в  из ю ж п ой  и  восточоой  Е в р о п ы , в то  врем я 
к а к  7 0 ,5 %  всего чи сл а  евр о п ей ск и х  и м м и гр аи то в  
соотояло  и з  го р о д ски х  р аб о чн х ,  торговц ев  и  т .  п . 
В  п р оти воп олож ность  п р ав и т ел ьств у  Соед. Ш татов ,  
К а п а д а  поощ ряет ввоз за к о н тр ак то в ан н ы х  р аб о чи х :  
оф ициал ьн ы й  ц и р к у л я р  кан а д с к а го  м ин п стерства  вну- 
т р е иш и х  де л  сове тует  переселеп ц ам  до вы е зд а  и з  
Е в р о п ы  за р у ч и т ь с я  работой  в К а п а д е . П ер есел ен ц а , 
п рн б ы ваю щ аго  н а  ав о сь , и м м н гр ац ионное н ачал ьство  
в  п р а в е  не вп усти ть  в  К а н а д у .

От в зр о сл ы х  и м м и гран тов ,  п рн б ы ваю щ и х в  
К а н а д у  в зим нее в р е м я , с 1 н о яб р я  no  1 м ар т а , тре- 
б у ется  п р е д ъ яв л е н ие 50 д о л л а р о в  н а  д у ш у , с в ер х  
стоимости ж е л е зн о д о р о ж н аго  б и л ета  до ме ста в а з в а -  
чения ,  от де тей  и  п од ростков ,  в во зр асте  о г ь  5 до 
18 л е т, — п о л о ви на  этой  сумм ы ; в  остал ьн ы я  врем еиа 
го д а  тр еб у ем ая  сум м а п о н и ж ается  н а  п о л о в и в у . 'В дущ ио к  
р о д ствен и и к ам  освобож даю тся  от этого  тр еб о ван ия .  
С верх т о го , сущ ествует ц е лы й  р я д  о гр а е и ч е н ий , въ

общ пх ч е р та х  сходны х с о гр ав и ч ен ия м и , п ри н яты м и  
зак о в о д ат ел ьств о м  С о ед п н ев в и х  Ш татов .  В ъ е зд  
к п т а й с к и х  раб о чи х  в К а в а д у  с 1886 г .  о гр а в я ч е н  
в ы сокой  п ош ли н ой : п е р в о в ач а л ь в о  у с т а в о в л е в а  б ы л а 
п о ш ли в а  в 50 д о л л а р о в ,  в  1901 г .  р а зм е р  ѳл б ы л  
у в ел и ч ев  до 100 д о л л .,  a  в 1904 ѵ. до 500 д о л л а р о в .  
Я п о и ц ам  въ е зд без п асп о р та  не д о зв о л я е т с я , по  
со гл аш ев ию ж е  м еж д у  ка в а д с к и м  и  я п о в с к и м  п р а в и -  
тел ьствам и  число еж егодво  вы даваем ы х п асп о р то в  
огр ан и чево  4 00 . В ъ е зд  и ад у сам  соверш енпо за п р е щ о в  
весм о тр я  и а  то , что о в и  б р и т а в ск ие п о д д аввы е.

К а н а д с к а я  ад м и а и с т р а ц ия  о б лечева  вл астью  вы сы лать  
из преде л о в  стр авы  и м м и гр авто в ,  «л о ж ащ и х ся  бре- 
менем в а  общ ество», т .-ѳ . п р есту п в и к о в  и  л и ц ,  п о л ь - 
зу ю щ н х ся  общ ествеввою  б л а го тво р п тельво сть ю , еслн 
ови  пробы ли  в  с т р а в е  м еве е т р ех  л е т.  С 1903 по 
1909 г .  в ы с л р в о  бы ло 3 .149  душ ,  т .-е .  м ев е е 1/ и%  все х  
п ри б ы вш и х за  это  вр ем я  н м м и гр авто в .  О Бемельпой 
п о л и ти ке  каы ад скаго  п р ав и т ел ьств а  в с в я зи  с имми- 
гр а ц ией см . X X I I I ,  2 9 1 /2 , п р и л о ж .,  стб. 3 /7 .

А р ген ти н а . Н а с е л е в ие А р гевти н ы  в 1910 г . опреде л я -  
л о сь  в  6 .805 .000  д у ш .  З а  вр ем я  с 1863 по 1908 г .  всего 
п рибы ло в А р г е а т и а у  и з- з а  о к е а в а  3 .145 .439  имми- 
гр а в т о в ,  т .-ѳ . средаи м  числом  около  68 .000 в год.  
С 1904 г .  число им м и гран тов  в о зр астал о  сле дую щ им  
образом :  в  1904 г .— 125.567; в  1905 г .— 177.117; в  
1906 г .— 252 .536 ; в 1907 г .— 209 .103 ; в  1908 г .— 255 .710 . 
К р о м е  то го , за  тот ж ѳ  п ериод п рнбы ло через М оате- 
видео 1 .072 .5 2 4  челове к а , в том  чи сле  бы лн и врем ен аы е 
п ереселевц ы  п з сосе д в н х  ю ж в о -а м е р и к а в с к и х  рес- 
п у б л п к  У р у г в а я  и  П а р а г в а я ;  с 1901 по 1908 г .  чнсло 
п ри бы ваю щ и х и з  М овтевидео ко л еб ал о сь  м еж ду 
35 .511 и  49 .713  челове кам и  в год. Д а л е к о  вѳ  все  п ере- 
селевц ы  осе даю т в  А р г ев т и в е : с 1871 по 1908 г .  
п рибы ло 4 .046 .229 д у ш , вер в у л о сь  1 .690 .783 , т .-е .  около 
4 2 % . Сюда входит т а к ж е  д в и ж е в ие м еж ду А р геати н о й  
п М оптевпдео. О тпосн тельво  и т а л ь я в ц е в  име ю тся 
с р ав н и тел ьн ы я  д ан н ы я  з а  1887— 1903 г г . ,  и з  к о т о р ы х  
о к а зы в ае тс я , что з а  это  вр см я  при бы ло  в  А р г еа т и в у
822 .000  челове к  и  в е р яу л о с ь  и з  А р г ев ти в ы  447 .000 , 
т .-е .  боле е полови пы  (см . т а исже I I I ,  397). Н еобходн м о 
п о м ви ть , о д в а к о , что в обои х  чн сл ах  встр е чаю тск 
п о в то р ев ия ,  б л а го д а р я  то м у , что часть  о б р а тв ы х  п ере- 
селенцев  в п осле дствии во зв р ащ ается  в А р г ев т иш у .

П е р е с е л ев ие и з Р о ссии  з а  в р ем я  с 1901 по  1908 г .  
в ы р ази л о сь  в сле д ую щ и х ц и ф р ах :  в  1901 г .— 2.086 ; 
в 1902 г .— 1.753 ; в  1903 г .— 1.429; в 1904 г .— 4.393 ; 
в 1905 г .— 10.078; в 1906 г .— 17.424; в  1907 г .— 9.530 ; 
в 1908 г — 8 .5 0 0 .

О р асп р ед е лѳнии  и м м и гран товъ по за п я т иям ъ м ож но
судит по сл е дую щ им  циф рам  за 1908 г .:

Д у ш . % °/
зем леде л ь ц е в ъ ............................................. 76 .898 3 6 ,4
п о д е в щ и к о в ъ ................................................ 55 .398 26,1
п р н слу ги  ......................................................... 11.283 5,3
п р ач ек  ............................................................ 4 .924 2,3
р е м есл ев в п ко в  ......................................... 43 .272 20,5
т орговц ев  ..................................................... 9 .993 4,7
п р и казч п ко в ,  пи сцов и  т .  п . . . . 4.801 2,3
все х  п р о чи х  ......................................... 5 .013 2 ,4

И т о го . . . 211.588 100,0

О дной и з  гл а в в ы х  го с у д а р с тв ев в ы х  зад ач  в 
А р г еа т и в е  я в л я е т с я  з а с е л е а ие ст р а в ы . Ст. 25  ар ге в ти н - 
с кой  ко в сти ту ц ии воспрещ аот всяк о о  о гр а я и ч е в ие имм и- 
г р а ц ии . И м м и гр автам  по п робы тии д в у х  л е т  в  с тр ан е  
п ред о ставл яети я  п раво  в а т у р а л в з а ц ии ; по у см о т р е в ию 
а д м и в и стр ац ии этот ср о к  м ож ет бы ть со кр ащ о в .  
И р ав в тел ь ств о  оказы в ает  м атериа л ь в у ю  пом ощ ь ииммн- 
гр ан там  и  соде йствует им  в п р ии с к а а ии  з а в я т ий . 
К а ж д ы й  п м м н гр ав т  в  течевие п ят и  д в ей  по при бы тии 
в с т р а в у  п о л ьзу е тс я  п ри стави щ ем  н х ар чам и  в а  счет 
к а з в ы . В  с л у ч а е  б оле зв и  о в  п о л ьзу е тс я  со д е р ж ав ием 
u  м едицнвскою  п о м о т ь ю  до вы зд о р о в л ев ия .  З а т е м его 
п е р ево зят  в а  к а з е в в ы й  счет до ме ста  н а зв а ч е в ия .  
Н рави тел ьство  со д ер ж нт бю ро д л я  п р ии с к а в ия  з а а я т ий . 
П ер есел ев ц ы , ж ел аю щ ие за в я т ь с я  зем леде л ием,  п о л у - 
чаю т зем лю  б езп л атн о  и л и  з а  ви ч то ж в у ю  п л а т у — по 
4 р у б л я  з а  ге к т а р  с разср о чк о ю  п л а т е ж а , п р и  чем  
п ервы й  в зво с ,  в р азм е ре  40 ко п . з а  ге к т а р ,  п о д л еж и т  
п л а теж у  л и ш ь по и стечевии д в у х  л е т со вр ем еви  п осе- 
л е в ия .  С верх т о г о , п ер есел еяц у  о казы в аѳ тся  кр ед и тъ
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на п р иобре тен ие ск о та , о р у д ий и  се м ян  п  п а  п р о иш т а н ие 
в течение п ер ваго  го д а , в обид ей  сло ж н о сти  ыа сумм у 
до 2 .000 р у б . Д ен ьги  эти  п о д л еж ат в о зв р а ту  в течен ие 
семн л е т,  при  чем п ервы й  п л атеж  о б я за т е л ы ю  п р о и з- 
вести ли ш ь по и стечении т р ех  л е т.

Б р ази л ия .  П ереселен ие в Б р а з и л ию в п ш р о к н х  
р азм е р а х  начи н аѳтся  л и ш ь по отме не  раб ств а  в 1888 г .  
С 1820 по 1887 г .  п ер есели лось  всего 681.000 д у ш ,  
т .-ѳ . средним  числом  по 10.000 д у ш  в год.  В  
течение п ерваго  део яти л е т ия  по отме не  р а б ств а  п ере- 
селение достигло  1 .278 .0 0 0  д уш ,  т .-е .  в среднем  
127.800 душ  в год.

В  кои ц е  90-х  гг . в  Б р а з и л ии р а зр а з н л с я  коф ейн ы й  
к р и зи с ,  и с те х  п о р  п ер есел ея ие зн а ч и те л ы ио с о кр а - 
ти лось: за  10-ле тио с 1898 по 1907 г г .  пересели лось  
всего  602.000 душ .  В се н асел ен ие стр аи ы  в  1907 г. 
опреде л я л о с ь  по п ри б л изи тел ьн о м у  р азсчету  в  2 0 .000 .000  
душ  [c m . V I, 4 22 /23).

Б р а зи л ь с к о о  п р ави тел ьство  п о о щ р яет  п ерѳселен ие 
к р естья н  и и х  семейств.  П ер есел ен ц ам  по п рибьит ии в 
Б р а зи л ию возм е щ ается  стоимость п р о е зд а  в 3-м  к л а с с е  
н а  п ар о х о д е ; по  вы сад ке  им  п р ед о ст ав л я ю тся  п р иют 
u  со д ер ж ан ие, a  в с л у ч а е  ииадобности  u  м ед и ц и н ская  
пом ощ ь, до о тп р ав к и  в д ал ьн е йш ий п у т ь , u  б езп латн ы й  
пр о е зд  по ж е л е зн ой  д ороге  и л и  н а  п ар о х о д е  до ме ста 
н азн ачен ия .  П ер есел ен ц ам  отво д ятся  у ч а с тк н  на л ь го т- 
ны х у с л о в ия х  в р а зм е р е  от 25 до 50 ге к та р о в .  
М ногосемейны м п р ед о ст ав л я ется  п р ав о  п р иобре сть второй 
у ч а с т о к  н а  те х  ж е  у сл о в ия х .  В  течен ие п ер вы х  
ш ести  ме сяц ев  п р ави тел ьство  д о став л яет  им  средства 
к  п р о п и тан ию , п р ед о ставл яет  безп л атн о  м ел к ия  
о р у д ия — м оты кн , л о п аты , ло м ы , об у х н  u  серп ы , и о ка - 
эы вает пособие н а  и р иобре тен ие в  собствеиность и л и  
ар ен д у  зем леде л ь ч е с к и х  м аш и н ,  ско та  u  п о во зо к .

С д р у го й  сторон ы , б р а зи л ь с к ие зак о н ы  об и м м н гр ац ии 
зак л ю чаю т в себе  ые р о п р ия т ия  п о л и ц ей скаго  х а р а к т е р а  
п р о ти в  доп ущ ен ия  п р есту иш и к о в ,  б р о д я г ь , н и щ и х ,  
и н в ал н д о в  и л и ц ,  о д ерж и м ы х за р а з и т е л ы ш м и  бо- 
л е зн яы и . Д о  истечения 2 -х  л е т  со д и я  при бы тия  и.м.чи- 
г р а в т ы , яе  н а х о д ящ ие средств к  ж и зн и  и л и  л ш ш ивш иеся  
способностн к  т р у д у , в сл е дствие несчастнаго  сл у ч а я  
и л и  н еи зл е чнмой бо л е зн и , ии вдовы  и си р о ти  им м и гран - 
тов ,  по н х  личы ой п росьб е , во зв р ащ аю тся  ыа к а зе иш ы й  
очет н а  р о д и н у .

А в стр ал ия .  Н л о щ ад ь  А в с тр а л ин р а в п я е т с я  площ ади  Се - 
в е р о -А м ер и к ан ск и х  С оед и яеян ы х Ш татов ,  за  исклю че- 
ниеы А л я с к щ н а се л е н ие sue А в стр ал ии в 1907 г .  вем иогиим 
п ревы ш ало  4 .0 0 0 .0 0 0 , в  то  врем я  к а к  е а се л е н ие Соед. 
Ш татов  по п осле дней  п ерепи си  (1910 г .)  бы ло око л о  
9 2 .0 0 0 .0 0 0 . С оверш еиино очевидно, что в А в с т р а л ии 
ещ ѳ м ного п р о сто р а  д л я  и м м и гр ац ии . Т е м не мене е 
А в с т р а л ия  го р азд о  р а н е е, и еж ели  Соед. Ш таты , всту п и ла  
н а  п уть о гр ан и чен ия и м м и грац ии . J lu  у н г  а в с т р а л ийской  
полы тики  в и м м и гр ац иониом вопросе — «бе л а я  А встра- 
л ия» . П ер в ы й  о г р а н и ч я т ел ы иы й за к о н  п роти в  к и тай ско й

н м м и гр ац ии бы л и зд ан  в к о л о п ин В н к т о р ии  в 1855 г .  
П р и м е р у  В и к т о р ии в ско р е  п о сл е д о в ал и  д р у гия  к о л о н ии . 
В  1861 г .  в А в с тр а л ии  н асчи ты вал о сь  то л ь к о  38 .298  ки - 
тай ц ев  н а  1 .153 .973  ж и т е л я . H o  u  это н езн ачи тел ьн о е  
число к и та й ц е в  к а за л о с ь  бе лом у н асел ен ию у гр о зо й . 
С той  поры  одио о гр а и и ч е я иѳ сл е д о вал о  з а  д р у ги м .  
П о ф едеральн ом у  закоы у 1901 г . ,  и зд а я яо м у  пемедленно 
по о б р ази в ан ии А в с тр а л ий ско й  Ф ед ер ац ии , от ка ж д а го  
и м м и гр ан та  тр еб у ется  у м е пьѳ н ап и сать  под д и кто в к у  
50 слов  н а  к а к о м - нибудь ѳвроп ейском  я зы к е . Этот 
за к о н  н а  п р а к т и к е  п рим е н яе т с я  почти  н скл ю ч нтел ьн о  
к  а з иатски м  и м м н гр аят ам .  З а  вром я с 1902 по 1907 г .  
всего  доп ущ еи о  бы ло по эк за м еи у  50 челове к ;  п р о в ал ц - 
лось  я а  эк зам еи е  1.034 челове к а ; допущ ено бы ло без 
эк за м ен а  315 .596 челове к .  В  р е зу л ь т а т е  этой  п оли ти ки  
no  n ep eu u cu  1901 г .  в  А в с тр а л иц  бы ло всего 33 .165  к и -  
тай ц ев ,  в к л ю ч а я  потом ство от сме ш ан н ы х  б р а к о в  
м еж ду  ки тай ц ам и  u  бе л ы м и .

Пом им о этой  ме р ы , сущ ествую т и  д р у г ия  чисто  поли - 
ц ей ск аго  х а р а к т е р а , р а с п р о стр а и я ю иция с я  п а  все х  
и м м и гр ан то в .  Ые д о п у скаю тся  бе глы ѳ п р е с т у ш ш к и , 
п р и су ж д еи н ы е к  з а ислючеиию н а  ср о к  свьишѳ одеого  
ги да , кром е  п о л и ти чески х ;  п рости тутки  и л и ц а , ж и в у щ ия  
и а  счет п р о с т ш у т о к ;  идиоты , у м ал и ш ен яы е  и  б о л ы иые 
за р а з и т е л ы иыми боле зн я м ии; л и ц а , м огущ ия п асть  бре- 
менем  и а  о бщ ествен яую  б л а го т в о р и т е л ы ю ст ь . Ф акти - 
чески  все  оти о г р а иш чен ия  сущ ествую т то л ь к о  и а  б у м аге : 
с 1902 по 1907 г .  пе доп ущ ен о  бы ло средним  чисдом  
всего по 11 челове к  в год .

П е р в о н а ч а л ы ю  А в с тр а л ия  б ы л а ссы льной  ко л о н ией . 
П о перепи си  1831 г .  бе лоѳ н асел ен иѳ А в стр ал ии н асчиты - 
вал о  79 .306  чел . С того  врем ени н ачи н ается  к о л о н и зац ия  
стр аяы  с п равител ьствен н о ю  п ом ощ ы о. Э та п о л и ти ка  
не п р е к р а т и л а сь  и по н асто ящ ее  вром я. П одробн е е об 
и м м и гр ац ин в А в с т р а л ию с.м. I ,  129/130.

П .  в Б р и т а н с ку ю  Ю эисную  А ф р и к у  в общ ем под- 
л е ж и т  те м ж е  о гр ан и чен иям ,  к а к  в А в с т р а л ию, 
л и ш ь д о п у скаю тсп  за к о н тр ак то в а н и ы е  р аб очие; в инте- 
р е с ах  го р н о п р о м ы ш л ен и ико в  б р и таяск о е  п р ав п т ел ь - 
ство в  1904 г . р а зр е ш и ло  ввоз к и т а й с к и х  раб о чи х ,  
но  в 1907 г .  это р а зр е ш ение бы ло отме н ен о , и  в 
1910 г .  все  к и т а й с к ие к у л и  бы ли  о тп р ав л еиш  обратн о  
н а  роди н у  (см . Ю ж но -А ф р и ка нска я  ф ед ер а ц гя).

В а зис н иъйш ие и с т о ч н и к и : R e p o r ts  of th e  U n ite d  S ta te s  
C en su s .— R e p o r ts  of th e  U n ite d  S ta te s  Im m ig ra tio n  C om 
m iss io n .— R e p o r ts  of th e  C o m m issio n e r-G en era l of Im m i
g ra t io n .— B u lle t in s  of th e  U n ite d  S ta te s  B u re a u  of L a b o r .—  
S ta t i s t i c a l  A b s tra c t  of th e  U n ite d  S ta te s .  —  J .  A .  
H o u ru 'ic /i, Im m ig ra tio n  a n d  L a b o r  (1912) (cm. т а к ж е  
сочи и еи ия ,  ц н ти р о в ан н ы я  в этой  к ш иге ). —  J .  W . 
J e n k s  a n d  ѴК. J e t t  L a u c h , T h e  Im m ig ra tio n  P ro b le m  
(1911). —  H . P r a t t  F e rc h n ild , I m m ig ra t io n  (1913). —  L .  
U e rsc h , L e  J u i f  E r r a n t  d 'a u jo u r d 'h u i .

7 /. Г ур в и ч .
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Основным признаком эпохи, давшим 
ѳй и самое название, является массовое 
передвижѳние народов различнаго про- 
исхождения на запад и на юг,  в пре- 
де лы Римской империи: оыачала выету- 
пают германские народы, зате м сла- 
вяиекие и тюркскиѳ, основывающие новыя 
гооударства. Точно опреде лить время 
начала и коица этой эпохи, конечно, 
не представляется возможным.  Однако, 
обычно к нѳй нѳ относят ни марко- 
манских войн во II в. no P. X. (см. 
Германгя, XIII, 441), ни передвюкений 
готских племен на юг России, к 
устьям Дие стра и Дпе пра в III в. 
(см. готы), ни поздне йшаго вторжения 
мадьяр в Паишоиииио в конце  IX в. 
(см. Венгрия, IX, 379), ни дажѳ двнжения 
славян за Дунай на Балканский полу- 
остров в VI в. (сы. Сербия). Так. обр., 
под П. н. в те сном смысле  слова 
понимается передвижение германекнх 
народов на запад,  приводшее тс осио- 
ванию новых германских государств 
на развалинах Римской импсрии. Эта 
эпоха начннается около 370 г. no P. X., 
когда гунны начинают те снить ала- 
ыов,  a эти после дние устремляются на 
готов,  за ними движутся стремитель- 
ным потоком гунны. Готы поропра- 
вились в 376 г. через Дунай и посели- 
лись, с разре шеыия имп. Валента, во 
Ѳракин. Но готы двинулись и дальше 
и пришли в столкновение с римской 
властыо; в битве  при Адрианополе  (378) 
римекия войска потерпе лн полное пора- 
жениѳ, которое уронило преетиж Рим- 
ской империи срѳди германских варва- 
ров и двинуло новыя полчища нх на 
запад.  Во внутренней Германии в V в. 
все приходит в движение; не которыя 
зѳмли (между Одером н Эльбой, в 
Силезии и др.), повидимому, приходят 
в совершенноѳ запусте ние, и их по- 
етепѳнно запимают надвигающиеся с 
востока славяие; пе которыя германския 
плѳмена разбиваются на орды, стран- 
ствующия в различиых странах п 
иногда далеисо отде ляющияся от основ- 
ной гермаиской массы (напр., гѳрулы). 
0  дальне йшей судьбе  вестготов см. 
вестготы, IX, 610/611, вандалов — см. 
вандалы, VII, 567, остготов — см. ост- 
готы и Италгя, XXII, 354/356. иии одно 
из трех средиземных германских 
государств (вестготское, остготское и

вандальское) нѳ просуществовало долго: 
их культурная елабость,религиозная обо- 
собленность (готы придерживались ари- 
анства), нѳудачливость политикн преем- 
ников Гензериха и Теодориха прнвели 
их к быстрому упадку. (См. указ. 
статьи). Боле е прочным в Италии ока- 
залось государство лангобардов (см. 
лангобарды н И т алия, XXII, 356 сл.), a 
вне  Италии — франков (см. Германия, 
XIII, 442/443).

Переселения за  океан,  см. при- 
ложение.

П ереселения и переселенческий во- 
прос в Р оссии. Слово II. в устано- 
вившѳмся y нас словоупотреблеыии обо- 
зыачает перѳдвижения земледе льческа- 
го населения внумри госуОарственных 
гранщ ,  с целыо поселения в новых,  
нѳобитаѳмых или малообитаемых об- 
ластях,  и притом— обычыо—для воде- 
ния зде сь земледе льческаго хозяйства. 
На Западе  ыашим II. аналогична прус- 
ская innere Kolonisation, в Америке — 
передвижениѳ земледе льпев из восточ- 
ных,  сравпительно густо населенных,  
в западные, ре дко наееленные штаты. 
Совершаяоь в преде лах одной госу- 
дарственной территории, П. обе ими сво- 
ими сторонами—выселением и вселени- 
ем— подве домы одной и той же госу- 
дарственной власти, одинаково заипте- 
рееоваиной и в кологшзации одне х об- 
ластей и в разре жении населения дру- 
гих,  н в судьбе  самих пероееляю- 
щихся. Отсюда—бблыпая сложность на- 
шей пореееленческой политоши по сра- 
внению с чисто-эмиграционною или чи- 
ето-иммиграционною политикою других 
етран.  Иеторически русскйя П — прямоѳ 
продоллсение процееса заееления гоеудар- 
етвенпой территории. Еще в спедине  
XIX ве ка завершалось заселение оред- 
них черпоземиых губерний, в 70-х 
годах переселение шло еще очѳнь интен- 
сивно вч> южныя степи. до самаго конца 
XIX ст.—в Предкавказьѳ и в восточ- 
ныя и юго-восточныя губернии, a теперь 
каждый из этих районов дает боле о 
илн мене е значительноѳ высѳление. To жѳ 
в Сибири: Тобольская губ. уже в 80-х 
гг. давала значителыюе выс.еление, a сре- 
ди первых поселеицев Приамурскаго 
края видноо ме сто занимали выходцы 
из средней Сибири и Забайкалья.

До иачала XIX ст. выселеиия или,
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лучше сказать, бе гетво из централь- 
ных областей обусловливались, глав- 
ным образом,  „те ми прееле дованиями, 
которыя выпадали на долю крестьян:  
ияжелыя податн, бремя кре постниче- 
отва, бродяжничество, раскол и сек- 
чантство—вот причины, которыя гна- 
ли руоских людей за Волгу и Уралъ“ 
(Исаѳв) .В настоящее вромя из все х 
таких мотивов не которую роль нгра- 
ют,  можѳт быть, религиозные мотивы, 
в массе  жѳ своей соврѳменноѳ П. вы- 
зывается экономическими мотивами, к 
которыы подмыпиваются трудно уло- 
1'имыя движения народиой психологии. 
Ходячий взгляд,  в частности самих 
пѳрѳееленцѳв,  усматриваѳт основную 
причину П. в безысходной нужде , 
главный иеточник которой — малозѳ- 
ыѳлье. Однако, понятиѳ „малоземелья“ 
крайнѳ расплывчато как в прѳдета- 
влениях самих крестьян,  так и в 
ыне ниях де ятѳлей, наблюдатѳлей и из- 
сле дователей П. С другой стороны, 
лредставление о „малоземелье “ и о безы- 
сходной нужде , как основной при- 
чине  П., противоре чило таким фак- 
там,  как преобладаниѳ среди переее- 
ленцев среднесостоятельных элемен- 
тов и значительное участие в П. до- 
статочио обезпечѳнных землею крееть- 
ян;  как участиѳ в П. не толысо густо 
гаселеннаго земледе льческаго цѳнтра, 
но и ре дко населенных губерний во- 
стока и се веро-востока, в после дноо 
время и степного юга; как боле ѳ зна- 
чительноѳ, в ряде  губерний, выселениѳ 
из ре же населенных и обильне е обез- 
печенных землею уе здов;  как пре- 
обладающее, в ряде  ме стпостей, уча- 
стиѳ в П. лучше обезпеченных землею 
бывших государствеиных крѳстьян;  
наконец,  как вселение пришлаго эле- 
мента и одновременно—выселеяие ме ст- 
ных крестьян.  Вее  эти факты за- 
ставили первых изсле дователей П. 
(кн. А. И. Васильчиков,  И. А. Гурвич)  

противополагать среднерусский район,  
как область, где  П. обусловливаются, 
де йствительно, малоземельѳм и его 
опутниками—дороговизной аренды, не- 
удобетвом конфигурации наде лов,  не- 
возможноетыо иепользовать свой труд 
и т. д., и восточный, где  П. вызываются 
ъризисом крестьянскаго землевладе ни t 
и земледе лия, необходимоетыо и, вме -

ете  с те м,  трудыостыо перехода от 
пѳрвобытнаго захватыаго землѳпользо- 
вания и перѳложнаго зѳмлѳде лия к ду- 
шѳвому пользованию и трехпольному зе- 
мледе лию. Однако, такое противополо- 
жеыие едва лн правильыо. Иосле днею 
причиною П. и в ре дко насѳлѳнных 
ме стностях является сгуидение населе- 
ния  и отнооитѳльный недостаток зв- 
мли, нѳ позволяющий оставатьея при 
экстенеивных способах хозяйства. С 
другой стороны, главная масса крѳсть- 
ян средней полосы могла бы бѳзбе дно 
существовать на своих наде лах,  ѳслн 
бы перешла к боле ѳ производитѳль- 
иым слоеобам эксплуатации земли. 
И зде сь, значит,  де ло в кризисе  от- 
живших свой ве к способов хозяй- 
етва; ме стныя изсле дования выяснили 
для ряда ме етностей (Рязанская, Кур- 
ская, Вятская губ.), что П. раетѳт 
там,  где  насѳлѳниѳ перѳживает пере- 
ход к новым споеобам хозяйства, 
и останавливается по миновании кризи- 
са. Отсюда—формулированноѳ автором 
этой статьи объяснениѳ П., как резуль- 
тата относительнаго малоземелья и кря- 
зиса в господетвующей систѳме  полѳ- 
водетва: данная густота населевйя тре- 
бует пѳрехода к боле е интенеивной 
культуре ; перѳход этот задерживает- 
ся экономичеекими и культурными усло- 
виями и ииѳртноотью масс,  a при отжив- 
ших епособах хозяйства существую- 
щѳе земѳльное обезпечение нѳдостаточно. 
Лишь в мѳныпей чаети случаев П. вы- 
зываетея абсолютным малоземельем,  
т. ѳ. значительно мепыпею, против 
ередней в данной ме етности, обезпе- 
чепностыо землѳй, иеклиочающѳю самую 
возможность перехода к боле ѳ произво- 
дителвным споеобам хозяйства. Об-  
яснение это, между прочим,  легло в 
основу пѳреселенческаго закона 6 июня 
1904 г. В поеле днее врѳмя к нему 
предложен ряд поправок.  И. JI. Ям- 
зин подчеркивает,  что относитѳльное 
малозѳмѳлье „в после днѳм счете  в 
сознании крѳетьянина преломляется как 
абсолютный недостаток в земле , вос- 
полнимый лишь расширѳнием площади 
зѳмлѳпользования “; он сводит понятие 
относительнаго малозѳмелья к несоот- 
ве тетвию зѳмѳльнаго обезпѳчѳния  трудо- 
вой, абсолютнаго—потребительной нор- 
ые . Н. 0. Огановекий предлагаѳт боле ѳ
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широкую формулу: „несоотве тствие ме- 
жду плотноетыо сельскаго населѳния и 
господствующѳю в районе  системой хо- 
зяйства“; объяснениѳ П., как сле дств:я 
кризиса акстенсианаго хозяйства, он 
признает правильным для прошлаго 
врѳмѳни, в настоящѳм же видит глав- 
ную причину П. в „остром абсолют- 
ном малоземелье “. Зате м,  иа ряду с 
так или иначе понимаѳмым „малозе- 
мѳльемъ“, как основною причиною П., 
влияют плохоѳ качество и односторон- 
ний состав угодий, нѳудобная конфигу- 
рация или чрѳзполосность, нѳвыгодная 
конъюнктура на арендном и рабочем 
рынке  и т. п. Сюда жѳ привходит влия- 
ние таких обстоятельетв как неуро- 
жаи и т. п., которыя, е одной стораны, 
усиливают стрѳмление к IL, но с дру- 
гой—отнимаиот y  крѳетьян после дния 
ередства и те м нере дко задерлсивают 
осущеетвление этого стрѳмлѳния. Вид- 
ную роль играют двюкения народной 
психологии; так,  сокращение П. в пер- 
выѳ годы XX ве ка обусловливалось, в 
значительной ме ре , ожиданием „слуш- 
ного часа“, рост его в 1907—1909 гг.— 
настуитвш им  разочарованиѳм (Оганов- 
ский). Видную роль играют правитель- 
ствѳнныя ме роприятия ограничительнаго 
(понижения перѳсѳленческой волны в 
1893 и особенно в 1897 г., такжѳ в 
1910—1911 г.) и в оеобенности поощри- 
тельнаго характѳра (рост движения в 
1895—1896, в особенности же в 1907— 
1909 гг.), которыя нере дко прѳломляют- 
ся в народном созиании в крайип 
прѳувеличенном или даже просто иска- 
женном виде . Иногда движение в из- 
ве стной ме стности принимает чисто 
стихийный, стадный характер (Пензен- 
окая губ. в 1895 г.). Говорят и вообще 
о „бродячих инстииктахъ“ русскаго 
креетьяшша и отсутствии y него кре пкой 
евязи с зѳмлѳй; в общей форме  такой 
взгляд нѳ име ет за собой никакихъдо- 
казательств,  но „вторичноѳ“ переселе- 
ниѳ, ве роятно, объясняѳтея отчасти утра- 
ченноио и нѳ еоздавшѳюся вновь связыо 
е землѳй.

Дальне йший вопрос— при е ь л и ч н о -  

сти изве стных общих причип,  вы- 
зывающих П., какие именно элементы 
пѳр&ееляютоя, в смыеле  земельнаго 
обѳзпечения, обепѳченности рабочею 
силой и имущѳетвѳнной состоятольно-

сти. Вывод,  сде ланный автором этой 
статьи в 1905 году, из анализа дан- 
ных о земельном обезпеченги пересе- 
ленцѳв,  сводился и и  тому, что срѳднеѳ 
земелыюѳ обѳзпечениѳ переселенцев 
приблизительно соотве тствуѳт средне- 
иму зѳмельному обезпечеыию наличнаго 
домохозяйетва y бывших поме щичь- 
нх крестьян;  что главпую маесу пѳ- 
реселенцев составляли наде лѳнные зѳ- 
млею нижѳ этой сродней, но что доволь- 
ио значительная часть пѳреселенцѳв 
(в се верно-черноземном районе  око- 
ло трети) име ла зѳмельные наде лы, пре- 
вышающие эту норму. Нове йшие изсле - 
дователи—Ямзин и особенно Оганов- 
ский—приходят к выводу, что „пода- 
вляющеѳ болыпинство пересѳленцев ре- 
крутируется из наиболе е малозѳмѳль- 
ных и безземельных элементов дѳ- 
ревни“, средниѳ жѳ наде лы перѳсѳлѳн- 
цев „составляют веюду мѳньшѳ поло- 
вины креетьянскихъ“. При этом „с тѳ- 
чениѳм времени пѳрееѳленчѳская мас- 
са становится ещѳ боле е малозѳмѳль- 
ною, и оеобенно возрастает контин- 
гент вовсе безземельныхъ“. Однако, это 
поеле днее положение опровѳргается циф- 
рами: за время е 1907 по 1911 г. про- 
цент (юзземельных и малоземель- 
ных (до 3 дес.) неправильно колеблѳт- 
ся; растет,  хотя и слабо (с 30,2 до 
32,8%), среднеземельная группа (3—10 
дес.); очень сильно (с 5,0 до 8,8%) ра- 
стет группа многоземѳльных (свыше 
10 дес.), срѳдний жѳ разме р переселен- 
чеекой обезпеченности 'землею подни- 
маѳтся с 3,5 до 4,4 дес. на двор.  Из 
общаго числа пѳреселившихся в 1907— 
1911 гг. 339 тыс. семейств было: беззе- 
мельных 24%, с наде лом до 3 дес. 
38,6°|0— сравнительно жѳ хорошо обез- 
печенныя землѳю группы составляли: 
име вшие 6—10 д ес—10%, име вшиѳ бо- 
ле ѳ 10 дес.—6,9%- По данным пѳрепи- 
еи 1911 г., ерѳдний разме р зѳмельнаго 
обезпечения пѳресѳленцев из черно- 
земной полосы мало отличается от 
средняго разме ра земельнаго обѳзпѳчо- 
ния всего населения главных переее- 
лѳнческих губерний. Существенныя раз- 
личия заме чаются между отде льными 
пересѳлѳнческими районами: юго-запад- 
ный чѳрпозѳмный район „характѳри- 
зуется крупным процѳнтом высѳлѳния  
безземельных,  при очѳнь слабом срѳд-
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нѳм земѳлыюм обезпечонин осталь- 
ииы х ъ “ ; Ю 5К Н Ы Й  чѳрнозѳмный район 
„счаетливо отличаотся, при высоком 
проценте  высѳлѳния безземельных,  хо- 
ропгим зѳмольным обезпечением ос- 
тальныхъ“, цѳнтральный же район от- 
личаетея, „при малом отиосителыюм 
количестве  безземельных,  срѳдним 
землеобезпечениѳм остальных пересе- 
ляющихся домохозяевъ“ (Турчанинов 
в „Вопросах колонизации “). В отно- 
шении обезпеченности рабочей силой де - 
ло обстоит ясне с: сильная семья име - 
ет,  при устройстве  на повых ме стах,  
болыпия преимущоства перед слабою; 
в условиях 90-х гг., по изсле дованию 
автора этой статьи, бе дная, но много- 
рабочая семья име ла болыие шансов на 
преуспе яние, че м обѳзпѳченная день- 
гами, но слабая рабочею силою ; даясѳ в 
совремѳнных условиях „труд и капи- 
тал одинаково влияют на разме ры хо- 
зяйства“ (Огановский). Естественно, прн 
таких условиях,  что „уходят с роди- 
ны боле ѳ обозпеченныя рабочѳю силою 
хозяйства“: по подечѳтам 0. А. Шкап- 
екаго, средняя переселенческая семья 
име ѳт 1,6—1,7 работников муж. пола, 
y все х крестьян— всего 1,2; на работ- 
ника приходится y все х креетьянъ
4,8—4,9 е докав;  y пересѳленцев всего 
4,1—4,3, при чѳм,  с течѳниѳм временн, 
заме чаѳтся вполне  соотве тетвующее ра- 
стущѳй трудности устройства на новых 
ме стах (см. ниже) повышениѳ обезпо- 
ченноетй переселенцев рабочею сялою. 
С материальною обезпеченностью во- 
прос обстоит нѳ так просто. „Нужда, 
вызывая движѳниѳ, вме сте  с те м и 
задерживает его“ (В. Н. Григорьев) ; 
пли, как говорят креетьяне: „бе дно- 
му переееляться не на что, богатому не 
для чего“. Чтобы переселиться, и в осо- 
бенпости, чтоб устроитьея на новом 
ме сте , нужины средства; и если стои- 
мость прое зда в Сибирь, благодаря раз- 
витию путей еообщения и льготным та- 
рифам,  сократилась, по сравнению с 
прежним,  в не сколысо раз,  то, наобо- 
рот,  значение денегь для устройства на 
новом ме сте  возросло. 15—20 ле т то- 
му назад,  при дешевизне  продуктов и 
инвѳнтаря, при хороших заработках,  
нѳдоетаток срѳдств мог уравнове пги- 
ватьея повышенпою работоепособностыо. 
Это гораздо мене ѳ возмолсно теперь, ко-

гда с массовым наплывоы пересе- 
ленцев и переме щением колонизации 
в слабо заселѳнные или трудные рай- 
оны, заработки сократилнсь, a инвентарь 
и продукты вздоролсали. Во всяком слу- 
чае , при равных уеловиях,  состоятѳль- 
ный переселѳиец нме от большо воз- 
молсноети переселиться и большѳ шан- 
сов на успе х,  нелсели ноимущий. A мѳ- 
жду те м,  хотя в среде  псрѳеѳлѳнцев 
всегда были и есть такие, которыѳ идут 
ne „от нужды“, a чтобы на просторе  
полне е развернуть рабочую силу семьи 
и найти выгодноѳ прилолсеиие для капи- 
тала,—но массовый крестьянский опыт 
говорит,  a статистика (в частности, 
изсле дования автора этой статьи по 
Томской губернии) прдтвѳрждает,  что 
переселенец,  в срѳднем,  те м мѳне о 
выигрываѳт от переселения и те м бо- 
ле ѳ рискует потерять, че м он со- 
стоятельне ѳ. Дале е: интересы колони- 
зации окраинътребуют переселения воз- 
можно кре пких и зажиточных элѳмен 
тов;  интѳресам же районов выоелѳ- 
ния соотве тетвуѳт,  напротив,  выселѳ- 
ыие людей, нѳ могущих прокормить себя 
при существующих условияхъ “ (Тер- 
нер) . Примирѳяием все х этих стал- 
кивающихся мотивов и интерееов яв- 
ляется пѳрѳсѳление средне - состоятель- 
ных элѳментов.  Они всегда и соста- 
вляли главноѳ ядро перѳсѳленческаго 
деилгения. Сопоставлѳниѳ средних цифр 
лошадности (1,2—2,0 y первселонцов и 
0,8—1,8 y всего населения почти все х 
ме ст выхода) и процентов бозлошад- 
ииы х  (18—20% y одних и 11—34% y 
друглх) , проведенноѳ по даняым 90-х 
гг. XIX в., позволяло утвсрждать, что 
средняя обезпѳченность екотом пере- 
сѳлѳнцев,  в общѳм нѳ ншке средней 
обезпеченности всего населения. Увѳли- 
чившаяся трудность и риекованность 
устройства на новых ме отах должна 
была отпугнуть от П. боле ѳ оостоятель- 
ныѳ элементы, a облѳгчениѳ прое зда дол- 
лсно было усилить П. бе дне йших.  По- 
этому естественно было ожидать общаго 
понилсения имущественнаго уровня пере- 
сѳленцев.  Официально (между прочим,  
в мотивах новаго сеуднаго закона) 
многократно высказывался взгляд,  что 
соетоятельноеть пѳреселенцѳв в са- 
мом де ле , в самые после дниѳ годы 
ре зко понизилась. Но сде ланная И. Л.
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Ямэиным и Н. П. Огановским еводка 
нове йшаго статистичеекаго материала 
нѳ подтверлсдает этого взгляда; еведен- 
ныя первым данныя попреяснѳму „го- 
ворят о прѳобладании в составе  пѳре- 
сѳленцев средних крестьянъ“. При 
этом денелсная обезпеченность пѳресѳ- 
ленцев заме тно возрастала до пѳрвых 
годов XX ве ка, ре зко упала в 1902— 
1903 гг., в самыѳ же после дние годы 
опять заме тно возросла. Конечно, зна- 
чительную роль могли сыграть зде сь, 
созданныя указом 9 ноября 1906 г., об- 
легченныя условия  ликвидации наде ль- 
ной зѳмли, но во всяком елучае  рост 
средней денеяшой обезпеченности пере- 
селенцѳв исключает возможноеть го- 
ворить о каком- либо понижении общаго 
уровня состоятѳльности переселяющих- 
•ся. Уровень обѳзпеченности переселен- 
цѳв,  естественно, изме няетея в зави- 
симости от направлѳния П. Еще в 80-х 
годах В. Н. Григорьевым было уста- 
новлено, что выселившиеся из Курской 
губернии в Сибирь име ли с собой, в 
срѳднем,  по 143 рубля, в новороееий- 
ския и малороссийокия  губернии 68 и 84 p., 
в Предкавказье и заволжский край по 
38 и 32 руб., мене ѳ обѳзпечѳнныя еѳмьи 
лишены были возможиности переселять- 
ся в отдалениную Сибирь. По дапным 
перепиеи 1903 года, срѳди пѳрѳсѳлѳнцѳв 
оибирекой стѳпи и ле еоетепн мене е 50 р. 
принеели с собой 40 и 4-3%, в под- 
таёжном ятаёжном районе  29и32%; 
овышѳ 200 руб. принесли в степи и ле - 
состѳпи 16 и 10%, в подтаёжных и 
таѳжных ме стноотях 16 и 20%,—судя 
по этим данным,  переселенцы разной 
степѳни состоятѳльноети разме щаются, 
в массе , в не котором соотве тствии 
со стоимостью обзавѳдения в каждом 
из перѳчислѳнных районов.  По дан- 
ным переписи 1911 г., наоборот,  сред- 
б ий разме р принесонных срѳдств во- 
дворившихся в зап.-сиб. степи (деньга- 
ми 209 р.) значительно вышѳ, в урман 

{131 р.)—значительно ниясѳ средняго для 
вее х вообщѳ районов (172 p.).

Ре зко различаются по ме стностям и 
результаты, доетигаемыѳ перѳселенца- 
ми на новых ме етах.  Благосостояние 
перѳсѳленцѳв,  в массе , растѳт в 
течониѳ не скольких ле т с момента 
их водворѳния на новом ме сте , после  
же того рост их благосостояния при-

останавливается или замедляется. Так,  
по массовым данным 1898 года, перо- 
селенцы прибытия 1895—1898 гг. засе ва- 
ли в среднем 3,9, прибывшие в 1890 г.
5,5, прибывшие ране е 1889 г.—8,4 дес., 
срѳднее число рабочих лошадѳй по 
те м же трем группам было 2,4, 3,4 и 
4,0. При этом в одпих районах рост 
признаков благосостояния останавли- 
вается после  меныпаго (4—5), в дру- 
гих— после  болыпаго (7—8) числа ле т.  
Если взять одних переселенцев,  про- 
ясивших на новом ме сте  нѳ мене е 
4—5 ле т,  то ме стныя изсле дования се- 
редины и конца 90-х гг. дают для них 
такиѳ коэффициѳнты: для Тобольской 
губѳрнии—в срѳднѳм приблизительно 
2 лошади и около 3,5 дес. поее ва, при 
12—19% бѳзлошадных и 8—12% безпо- 
се вных;  для Томской—4,9 дее. посе ва 
и 1,9 лошадей, при 10% безпосе вных и 
22% бѳзлошадных и однолошадных.  
У переселенцѳв Енисейской губернии 
срѳдний разме р поее ва был около 
7,5 дее., среднее чиело лошадѳй свыше 
4-х — бѳзлошадных при этом было 
воего 4—5%, безпосе вных 7—11%. Для 
Алтайекаго округа получилоеь в сред- 
нѳм 8—11 дѳс. и боле ѳ 4 голов рабоча- 
го екота, при всѳго 3—4% безпосе вных 
и с поее вом мѳне ѳ десятины, но при 
25 и 11% безлошадных и однолошад- 
ных.  По Тобольекой губ. цифры,—впро- 
чѳм,  явно цреуменьшѳнныя, — крайнѳ 
неблагоприятны; оне  говорят нѳ о вы- 
игрыше , a о проигрыше  от переселения. 
По Томской губ. цифры не сколько бла- 
гоприятне е, но так как „дееятина“ и 
„лошадь“ в Сибири значат далѳко нѳ 
то, что на ме стах выхода переселен- 
цев,  то выигрыш оказываѳтся тоже не- 
значительным.  Значитѳльно благопри- 
ятне е цифры по Енисейской губѳрнии и 
по Алтайскому округу—даже при соот- 
ве тетвенной „уце нке “ количѳственяых 
признаков положение переселенцев на 
новом ме сте  все-таки гораздо лучше, 
неясѳли было на родине ,—сопоставление 
ясѳ данных о хозяйстве  новоселов с 
данными о хозяйстве  сибирских ста- 
рожилов окоичательно убе ждает в 
том,  что перѳсѳленцы достигли доста- 
точной степени благосостояния. Значи- 
тѳльныя дифры бѳзлошадных с одно- 
лошадными, бѳзпоее вных с име ющи- 
ми ничтолсный посе в и т. д. свиде тѳль-

17
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ствуют,  однако, о большом проценте 
переселенцев,  которым и в этих,  
лучших,  районах не удалось стать на 
ноги и обзавестись хозяйством.  Сомне - 
ния всѳгда возбуждала и устойчивость 
благосостояния переселѳнцев:  их хищ- 
ническое хозяйство обе щало скоро при- 
вѳсти их к кризису, явствѳнныѳ при- 
знаки котораго ужѳ в то врѳмя заме ча- 
лись и срѳди старожилаго населения. 
Сомне ния эти находили себе  опору в 
значительном обратном пересѳлѳнии 
(см. приложение), a также в переходах 
переселенцев с одних ме ст на дру- 
гия: так,  внутри излюблѳннаго переее- 
ленцами Алтайекаго округа с 1889 по 
1892 г. перѳшло с ме ста на ме сто 22 тыс. 
чѳлове к;  в Томеком районе  лереме - 
нило ме сто почти 15% все х переселен- 
цев и т. д. В настоящее время, как 
упоминалось, условия водворѳния  пере- 
селенцев гораздо мене е благоприятны: 
етарыѳ колонизационные районы пере- 
полпены, новыѳ, за иеключѳниѳм,  мо- 
жѳт быть, туркестанских областей, го- 
раздо мѳне ѳ благоприятны для водворѳ- 
ния; в иевыгодную для пересѳлѳнцѳв 
сторону изме нились и условия заработ- 
ка я  це ны продуктов и предметов об- 
заведѳния. Те м нѳ мене е, цифры, до- 
бытыя выборочными переписями 1904 и 
зате м 1911 гг., мало отличаются от 
привѳденных.  По изсле дованию 1903 г., 
y перѳселенцев,  проживших 5 ле т и 
боле е, оказалось в среднем на дворъ
2.7 голов рабоч. скота, 2,2—2,4 коровы,
4,9—5,3 део. посе вов,  при чѳм,  однако, 
около 6% оказалоеь бѳз посе ва или с 
посе вом мене е десятины, 25—30% с 
поее вом от 1 до 3 дее., очѳвидно недо- 
статочным для удовлетворения пѳрвых 
потребностей переееленчеекой семьи; 
22% оказалось не име ющими скота или 
с одною головой рабочаго скота, еле - 
довательно, лри двуконных пахотных 
орудиях не могущими вести самостоя- 
тѳльнаго хозяйетва. Цифры изсле дова- 
ния  1911 г. не сколысо вышѳ, чтб, впро- 
чѳм,  до изве етной степени можѳт быть 
отнѳсено на счет неце лееообразной 
организации отбора переписанных по- 
селков.  При этом переееленцы, про- 
жившиѳ боле ѳ 8 ле т,  дают в сред- 
нѳм 5,6—6,8 гол. крупнаго екота и 7,3—
7.8 дѳе. лоее ва, прожившие 4—8 ле т 
улгѳ толысо 4,0 гол. крупнаго сисота и 5,2

дѳс. посе ва—очевидный результат ука- 
заннаго ухудшения в самыѳ после дние 
годы условий водворения перееелѳнцев.  
Приведеыныя средния обобщают,  одна- 
ко, весьма ре зко расходящиеся порайоп- 
ные коэффициенты. По лереиыиси 1903 г., 
степь дает в среднем для прожив- 
ших 5 л. и боле ѳ на двор 7,3—7,5 дее., 
ле состепь—4,2—4,8, тайга всего 3,1—3,5 
дес. посе ва. Перѳпись 1911 г. даѳт в 
ереднем для проживших 4 и боле е 
ле т:  для етѳпи и зап.-сиб. ле состепи
8,5, для вост.-сиб. ле состепи 4,9 и 5,7, для 
урмана и тайги 2,7 дѳс. посе ва; соотве т- 
ственныя цифры крупнаго рогатаго ско- 
та 5,6, 4,9, 4,2, 3,4 голов.  Положениѳ всь 
дворивпшхся в тайге  и урмане , таким 
образом,  крайнѳ неблагоприятно, и не- 
достаточность посе вов н°, компенси- 
руется промыслами, срѳди пересѳлѳн- 
цѳв развитыми слабо. Напротив,  дан- 
ныя для стѳпи и ле состепи, даже при 
нѳобходимой „уце пке “ цифр,  можно 
было бы признать вполие  благоприятны- 
ми, если бы нѳ особо хищничѳекий хара- 
ктеръхозяйства степных переселонцев 
н не особенно ре зко выралсѳнныя в ете- 
пи колебания  уроясаев,  a отсюда—осо- 
бая неустойчивость благоеоетояния пѳ- 
рѳселенцев.  Благосостояние переселен- 
цев дазкѳ в лучших районах— „со- 
стояние неустойчиваго равнове еия  при 
данном уровне  сельекохозяйственной 
культуры пореселенцев,  при их хищ- 
нической эксплуатации почвы“ (Ямзин) . 
Упрочѳние благосостояния перѳсѳлѳнцѳв 
мыслимо лишь при перѳходе  к навоз- 
ному трехполыо или даже к улучшен- 
ному зѳрновому хозяйству с травосе я- 
ниѳм.  Но для этого требуѳтся уснлѳпноѳ 
развитие скотоводства, a между те м с 
течением врѳмени наблюдаѳтся отноеи- 
тѳльноѳ сокращѳние кормовой площади, 
a вме сте  е те м и скотоводства (Ога- 
новекий). Во всяком случае , однако, 
для настоягцаго момента пололсение пе- 
рееелеяцѳв,  если исключить таёжные 
районы, рисуется в достаточно благо- 
приятном све те . ?ио это относится толь- 
ко к полноправным,  „причисленнымъ“ 
переселенцам.  Положениѳ непричислен- 
ных,  поетавленных в зависимость 
от случайностей арѳнды и от произво- 
ла общѳств,  в среде  которых они 
проживают (число их не еколько ле т 
тому назад доходило, по официалыиымъ
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све де ниям,  до 700 тыс.), гораздо хуже. 
Перспись непричисленных,  произве- 
денная в Томской губорнии в 1909 го- 
ду, дала 48% совершепно бѳз посе ва, 
22% с посе вом мене е 2 десятин и 
только 13% с посе вом свышѳ 5 деся- 
тин;  вд. среднем на одно хозяйство 
посе в занимал по разсчету на все х 
непричисленных 1,9 дее., на одних 
только се ющих 3,6 дѳс.

Возможноѳ влгянге П. на условия зе- 
млевладтъния  и хозяйства на мгъстах 
выхода переселенцев зависит прѳждѳ 
всѳго от колонизацгонной ёмкости за- 
уральских областей, т. ѳ. оть величины 
запасов свободных зѳмѳль, могущих 
по веѳй совокупноети естествѳнных и 
экономических условий поступить под 
заоелениѳ. Громадность площади азиат- 
ских владе ний порождает еетеетвен- 
ноѳ предположениѳ, что их ёмкость 
чрозвычайно велика. Предположѳниѳ это 
находало себе  выражейие в де лавших- 
ся разными авторами (Ядринцев,  Иса- 
ѳв и др.) выкладках,  приводивпшх 
к возможной ёмкоети в 50 и в 100 
милл. душ.  Правительство до середины 
90-х гг. прошлаго столе тия, повидимо- 
му, не ставило еебе  вопроеа о возмож- 
ных разме рах П. Впѳрвыѳ этот во- 
прос был поставлен в 1896—97 гг. 
Под влиянием заме шательств,  вы- 
званных небывалым роетом пересе- 
ленчеекаго движения.правительетво при- 
шло к тому убе ждѳнию, что сравнитель- 
ная ограниченность запасов зѳмѳль, ре- 
ально-годных для заееления, нѳ допу- 
скает слишком широкаго развития  П. 
и заетавляет вести колонизацию Сиби- 
ри в боле е ыедленном и осторожном 
темпе . Чѳрѳз нѳмного ле т возобла- 
дал,  однако, другой взгляд,  нашедший 
сѳбе  выражѳниѳ в записке  министра 
финансов Витте по его пое здке  в Си- 
бирь: „Сибирь,— игаеал В итте,— так 
обширна и так ѳщѳ мало изсле дована, 
что количество зѳмель, годных для ко- 
лонизации, ѳдва ли может быть опреде - 
лѳно еколько-нибудь точно, все  жѳ дан- 
ныя за то, что оно громаднае“. В то вре- 
мя этот взгляд нѳ оказал ощутитель- 
наго влияния на перѳселѳнческую поли- 
тику. Однаисо, ужѳ в 1906 г. правитель- 
етво сочло возможным с думской ка- 
еѳдры заявлять о „громадных запасах 
пригодной для обработки зѳмли, пуетую-

щих ныпе  в азиатских владе ниях 
империи “, a Главноѳ управлениѳ зѳмле- 
устройства сде лало своим лозунгом 
„расширение перосѳленческаго двилсения 
в Сибирь“ (см. ыижѳ). В о з иш исш ия  за- 
ме шательетва скоро заетавили прави- 
тельетво вернуться к боле е сдержан- 
ной политике , однако ѳще в начале  
1914 года официальныѳ „Итоги“ де ятѳль- 
ности пѳреселенческаго ве домства гово- 
рят лишь о „временномъ“ истощѳнии в  
Сибири запаса земѳль, сравнительно лег- 
ко доступных для заселения “. Обраща- 
ясь к еущоству вопроеа, необходимо 
иреждѳ всего отказатьея от каких бы 
то ни было цифровых разечетов воз- 
можной „ёмкости“, потому что де йстви- 
тѳльная емкость того или другого рай- 
она опрде ляотся не чиелом деея- 
тин или квадратных вѳрст свобод- 
ных земѳльных площадей, a слож- 
ною совокупностыо естествѳнно - ието- 
рических и экономичѳских условий, 
с одной стороны, и культурно - эко- 
номичеекими особенностями, привыч- 
ками и потребноетями переееленцѳв—  
с другой. Ре шающее значение при 
этом име ет то обстоятѳльство, что „по- 
давляющеѳ большинство оставшихся пѳ- 
заселенными казенных зѳмель Сибири 
лѳлшт в ле еной полосе “ (Огансхв- 
екий)—в урманах и тайге . Старая ко- 
лонизация це ликом направлялась в 
вздавна. заеелявшуюся неширокую юж- 
ную и,главвым образом. юго-западную 
полосу коренной Сибири с Алтайеким 
округом,  в после дния два десятиле - 
тия—в тоже неширокую се вѳрную по- 
лосу исиргизских степей. Симптомы пе- 
рополнѳния этих пространств (конеч- 
но, отноеитѳльнаго!) начали обнаружи- 
ваться ещѳ в после дние годы XIX ст. 
Продвигать колонизацию в огромныя 
юяоте е лежащия пространства средне- 
азиатских етѳпей оказалось невозмолг- 
ным в виду климатичееких уеловий, 
исключающих возмолсность посе вов 
под дождь, и отеутствия воды для ис- 
кусственнаго орошения. В коренной жѳ 
Сибири и в Приамурском крае  расши- 
рять колонизацию можно было исключи- 
тельно за счет ле сных,  в главной 
своей массе  урманных и таёжных,  
прострапств.  Как ни вѳлика доля по- 
сле дних,  занятая горами, болотами, 
сосновыми борами, систематическия изъ-
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искания  уже обнаружили и ѳще, нѳсо- 
мне нно, обнаружат среди тайги и ур- 
манов очень обшырныя, в общей слож- 
ности, пространства земель, могущих 
постуишть под заселение и разработку. 
Опыт старожилаго населения  таёжных 
и урманных ме стностѳй показывает 
вме сте  с те м,  что колонизация таких 
ме стностѳй при изве стных условиях 
может давать результаты хотя и мене е 
блестящиѳ, но боле ѳ устойчивые, нѳжѳли 
колонизация  стѳпей. Но это именно толь- 
ко при изве стпых условиях и, в част- 
ности, при соотве тствующем подборе  
переселенцев.  Наше П.—это, главным 
образом,  П. из черноземной полосы,— 
после дняя дает три четвѳрти и боле е 
общаго числа пересѳленцев.  Но чѳрно- 
земные переселенцы ре шитѳльно нѳ 
идут на подтаёжныя и те м боле ѳ та- 
ёжныя земли. По моим подечѳтам 
(1900 г.), из числа перѳселенцев,  во- 
дворенных на ле сных участках,  не 
боле ѳ 3% приходилоеь на долю выход- 
цев из южной чаетн чѳрнозѳмной по- 
лосы и 7% из чѳрноземнаго центра и 
Заволжья; по подсчетам г. Шкапскаго 
(1904 г.), в таёжной полосе  водворилось 
всего 6% выходцѳв из степных гу- 
берний. Неуспе х ходачееких поисков 
в таких излюбленных пѳрѳселенца- 
ми районах,  как Алтай иАкмолинекая 
область, в подавляющѳм болыпин- 
стве  случаев объяеняется формальны- 
ми причинами или заполненноетыо уча- 
етков;  в Енисейской губѳрнии болыдѳ 
трети, в Иркутской це лых три четвер- 
ти случаев безуопе шнаго ходачеетва 
обусловливается „ыеудобством почвы“, 
„суровым климатомъ“ _и т. п. Те ми жѳ 
причннами обусловливаѳтся по Енисей- 
ской губернии треть, по Иркутской до 
трех пятых все х случаев обратнаго 
переселения. Сде лавший сводку нове й- 
шаго матѳриала по вопросу о колониза- 
ционной ёмкости Н. П. Огановский прихо- 
дит к заключѳнию, что западная Си- 
бирь в ближайшиѳ жѳ годы станѳт поч- 
ти совее м нѳдоступной для переселен- 
цев из чѳрноземной полосы, потому 
что „во веѳй западной Оибири свободные 
переееленческие участки остаются... в 
таёжных се верных частях Тоболь- 
ской и Томекой губерний“. В восточной 
Сибири „ре дко наблюдаѳтся соѳдинениѳ 
все х условий, необходимых для удач-

ной сельскохозяйственной культуры. 
Если встре чаиотся в стѳпях хорошия 
почвы, то нѳдостаток влаги является 
часто почти нѳпреодолимым препят- 
ствиѳм для их использования; в ле - 
сах и на горах,  наоборот,  земледе лию 
ме шает избыток ле тних дождей, су- 
ровыя знмы и ранниѳ морозы; почв,  
пригодных для землѳде лия, там гораз- 
до меныпе, и оне  разброеаны ре дкими 
оазисами на болыпих пространствахъ“. 
Природныя условйя Приамурья, наибо- 
ле ѳ характерными чертами которых 
являютея, „кроме  наводнѳний, неблаго- 
приятнаго климата и заболоченности“, 
ещѳ „дурноѳ качество почвы“,—эти ус- 
ловия „во всяком случае  не могут 
дать прочнаго базиеа для широкой зем- 
лѳде льчеекой колонизация “. В степ- 
ииы х  областях правитѳльство насчиты- 
ваѳт боле е 20 миллионов десятин сво- 
бодных „излишковъ“ (см. ниже), но 
„че м болыпе найдено излишков в 
данной ме стности, те м меныпѳ в их 
числе  удобных для колотшзациии зѳ- 
мель“ (Огановский) ; рѳальное колониза- 
ционноѳ значениѳ име ют лишь неис- 
пользованныѳ еще излишки в призимо- 
вочных пространствах,  надежды жѳ 
на юясныя „полупустыни“, дажѳ при ус- 
ловии мѳлиораций, признаются „красивою 
и заманчивою мечтою“. В Туркестане , 
дажѳ по официальному признанию, „запа- 
сы земель, непосредственно пригодных 
для заселения, будут отноеительно не- 
велики и еоставят всего сотии тысяч 
десятинъ“. Боле ѳ широкиѳ виды откры- 
ваются лишь при создании крупных 
орооительных соорулсѳний, но ограни- 
чѳнность неиопользованных запасов 
ирригадиош ой воды етавит возможную 
колонизацию дажѳ и этого, наиболе е 
це ннаго колонизационнаго района, в от- 
носятельно те еные прѳде лы. В конце  
концов правитѳльетво, убе дившись в 
тщетноети попыток широко использо- 
вать сибирскую тайгу и южныя к и р тз-  
екия степи, ещѳ оееныо 1911 года заявило 
о наме рении „пѳрѳвести наре зку пересе- 
лѳнческих участков в районы боле е 
доступные и боле е привлакательныѳ для 
пѳреселѳнцевъ“, a именно: в коренной 
Сибири почти „иоключительно на отре з- 
ки от поземельнаго уетройства старо- 
лсилов и ыа кабинетския земли“ (Ал- 
тай), в степном крае  „преимуще-
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ственно в се верныѳ уе зды п в луч- 
шия по своим хозяйственным усло- 
виям киргизския волоети“. И тут и 
зде сь, однако, интересы колонизации 
сталкиваются с интересамги лтстнаго 
населения: в Сибири — главным обра- 
зом крестьян- старожилов,  в стѳп- 
ном крае —киргиз;  колонизация воз- 
мояона лишь за счет земель, в той или 
другой ме ре  используемых этим на- 
селениѳм,  сле доватѳльно, возможные 
разме ры вселения зависят от того, 
как правительство относитея к его 
правам и интересам.  Ещѳ нѳдавно 
правительство строго руководствова- 
лось по отношению к оибиреким ста- 
рожнлам началами изданных для Си- 
бири в 1896 и сле дующих годах за- 
конов о позѳмѳльном устройстве , ко- 
торыѳ тщатѳльно оберегали сложившее- 
ся землепользование крестьян,  вводя 
после днеѳ в опреде ленныя границы, 
оно всеме рно избе гало насильетвенной 
ломки слолсившихся хозяйственных ло- 
рядков.  Так же ставилея и вопрос о 
правах и интерееах инородцев:  пра- 
вительетво стремилось согласовать нн- 
тѳрѳсы русекой колонизации с закон- 
ными правами и насущными интереса- 
ми туземцѳв,  не отнимая y  ннх воз- 
можноети нѳ толысо веети хозяйетво 
установившагося кочѳвого или полуко- 
чевого типа, но и развивать после диее 
в направлѳнии к оее дло-земледе льче- 
скому быту. Мало того: права и интаре- 
сы как сибирских старожнлов,  так 
и в особеиноети ннородцѳв (бурят,  
киргиз)  нере дко понимались слишком 
широко, что ме етами и по временам 
существенно торыозило П. В 1906 г., и 
когда интѳрееы П. были выдвинуты иа 
гораздо боле ѳ видное ме сто, отнсшение : 
правительства к правам и интересам 
как сибирских старожилов,  так и в 
оообенности инородчеокаго населения, 
ре зко изме нилоеь. Кочевое хозяйство 
признаѳтся „нѳтерпимымъ“. Те м из 
инородцев,  которыѳ перешля к осе д- 
лому быту или изъявляют готовность 
(как видно будет из далья. изло- 
жения, вынулиденную!) перѳйти ис не- 
му, признаетея достаточным отводить 
„оее длые“ наде лы в одинаковом раз- 
ме ре  с лѳреселѳицами, если жѳ кочев- 
ники „опрѳде ленно заявляют о евоѳм 
наме решя продолжать екотоводческоѳ

хозяйство“, то считается излишним 
„требовать оставления им пахотных 
зѳмѳль, пригодных для зернового хо- 
зяйства“, напротив,  признается необ- 
ходимым „все ми ме рами соде йство- 
вать перѳходу их от кочѳвников к 
русскому зѳмлѳде льцу“. Мало того, по- 
ощряется „добровольный“ пѳрѳход еще 
нѳ осе вших кочѳвников из земле- 
де льчееких районов в екотоводче- 
екиѳ, че м навсегда пресе каѳтся для 
них возможноеть перехода к осе дло- 
му быту. Прѳдпринимая оросительныя 
работы в Туркѳстане , .правительство 
опрѳде ленно подчѳркиваѳт,  что „земли, 
орошенныя на средства казны“ или, по 
договору с нею, чаетными предприни- 
мателями, „должны быть всѳце ло пре- 
доставлѳны для русокаго переселения “. 
Полукочевому насѳлению этого края от- 
ре зываеччзя этим возможность даль- 
не йшаго перѳхода к осе дло-земледе ль- 
ческому быту, одноврѳменно ясе с этим 
во всѳ увеличивающихся разме рах про- 
изводится изъятие из их пользования 
зомель, на которых зиждилось их ко- 
чѳвоѳ хозяйетво. Еще боле ѳ ре зкоѳ вы- 
ражѳниѳ изме нившѳеся отношѳние прави- 
тельства к инородцам нашло себе  в 
после довавшем в 1912 г., по инициати- 
ве  св. еинода, распоряжѳнии водворять 
перѳсѳленцѳв вперемежку с киргиза- 
ми и притом в преобладающѳм чн- 
сле , „дабы православныѳ люди при ре - 
шѳнии вее х .вопросов,  касающихея их 
хозяйотвеннаго быта и нужд,  могли 
име ть преимущество перед инородца- 
ми“ (цирк. 27 ииюня 1912 г.).

Этим изме нившимся отношѳниѳм 
правитѳльства к правам и интересам 
сибирских старозкилов и инородцев 
объяеняѳтся изме нившеѳся в после д- 
ние годы представлениѳ о разм^рах J!0- 
гущаго быть использованным для 
нужд П. земельнаго фонда: до 1896 г„ 
когда к этим правам и интересам 
отыоеились бережно, ёмкость те х ме ст- 
ностей, которыя представлялиеь наибо- 
ле ѳ це нными для колонизации, могла 
считаться боле е или мене ѳ иечерпан- 
ною, и име лось полное основание утвер- 
яидать, что „мощная, по тогдашним 
предетавлениям,  волна перѳееления “ 
ужѳ недолго будѳт переливаться вь  Сии- 
бирь; что „отливънѳ заставит ояшдать 
себя, н только слабый ручоек будстъ
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струиться там,  где  тѳперь с вѳлкчай- 
шими усилиями удаѳтся удержатг, в ôo- 
регах бушующия  волны пѳресѳлѳнчеека- 
го потока“ (Wicdenfold). Когда изме нив- 
шоося отношѳние к правам и интере- 
сам старожилаго и инородческаго насѳ- 
ления позволило пойти гораздо дальше в 
использовании всякаго рода„излитковъ“ 
(см. нижѳ, стб. 539/41), оказалось воз- 
можным довѳсти П. в точениѳ не еколь- 
ких ле т до втроѳ болыпаго разме ра, 
че м какой-либо был доетигнут в 
предшествоваввиее врѳмя. И все-таиси уже 
в 1908 г. переееленческому ве домству 
приходится констатировать „растущую 
год от года затруднителыиость отво- 
д а“ потрѳбных для широкаго перѳсѳлѳ- 
ния  миллионов д&сятин,  в начале  же 
1914 года ѳму приходитея официальио 
признать наличность „врѳмѳннаго исто- 
щения в Сибири запаса зѳмѳль, сравни- 
тѳльно лбгко доступпых для заселе- 
ния “. „Отре зки — как- никак — источ- 
ник врѳмѳнный“; в неисоторых рай- 
онах он уже почти изсяк,  в других 
изсякнет чѳрез не сколько ле т ъ “ (Ога- 
новский), и тогда пѳред нашею колонн- 
зациею вновь встанѳт вопрос о малом 
соотве тствии огромных еще пустую- 
щих зѳмѳльных пространств де й- 
етвительным потребноетям П. Офи- 
циально подчеркивается, что „де йстви- 
тельная колонизационная ёмкость в го- 
раздо большей ме ре  опреде ляется усло- 
виямй хозяйетвованиия на новых ме - 
стахъ“, что „веякоѳ улучшение этих ус- 
ловий, всякое приближепие рынков ебы- 
та и путей сообщения увеличивает воз- 
можные разме ры всолѳния “;что „каждая 
желе знодорожная линия в ме етности 
сравнительно даже боле ѳ населенной и 
мепе е плодородной увѳличивает при- 
ток туда переселѳнцѳв и, изме няя ме - 
ру и це иность земли, отисрывает воз- 
можиостьустройетва новыхъхозяйетвъ“, 
■и что таким образом „зѳмельный про- 
стор Сибири как бы раетѳт по ме ре  
приближения к нѳму челове ка“. Нѳ под- 
лежит еомне нию и то, что колонизацион- 
•ный земельный фонд может быть зна- 
чительно расширен путем мелиора- 
ций—осушения и орошѳния. иио роль ме- 
лиораций прождѳ всѳго ограничена: воз- 
молсность орошения, даже если забыть 
о праве  на ещѳ неиепользоваштую воду 
ме стнаго насѳлѳния, ограничиваѳтся на-

личностыо могущѳй быть использован- 
ною воды и изме ряется, во всяком слу- 
чае , не десяткалт м иллионов,  a м иллио- 
нами десятин,  сле доватѳльно, но мил- 
лионами, a сотыями тысяч возмолснаго 
воелония. Осушка технически мыслима, 
повидимому, на гораздо боле е обшир- 
ных пространетвах,  но „за те  жѳ 
дѳньги можно прѳвратить в культур- 
ное состояние, гораздо скоре ѳ и относи- 
тѳльно дѳшевлѳ, громадныя площади в 
оамой Европейской России, a сле дова- 
тельно, получится экономия в те х сум- 
мах,  которыя тратят теперь пѳресѳ- 
лѳнцы на пореъзд,  водворениѳ и обзаве- 
дѳние в новом для них и срае “ (Кля- 
гии в „Вопрое. колопиз.“) и устранит- 
ся всегда значитель^ый риск пѳресѳ- 
лѳния. ииритом мелиграции во веяком 
случае  не могут быть вѳдены в том 
тѳмпе , в каком шло переселение в 
первое врѳмя после  1906 года. Что ка- 
сается влияния путѳй сообщѳния, то оио 
нѳ подлелшт сомне нию. Но земледе ль- 
ческая колонизация может развиваться 
лишь при наличности благоприятных 
для того естественпых условий. Для 
массовой земледе льчесжой колонизании 
таёжныя пространетва Сибири никогда 
нѳ будут игратз серьезной роли, как 
не будут играть ея и безводныя „полу- 
пустыни“ сроднеазиатских областей.

В виду всего изложѳинаго, я  и те- 
перь могу лишь повторить тот конеч- 
ный вывод,  к и соторому я  пришел в 
1905 году на основании веѳй тогда име в- 
шейся, конѳчно, сравнительно ограпи- 
чѳнной, совокупности данных о коло- 
низационной ёмисости азиатской России: 
..запасы земель, могущих де йствитель- 
но служить для це лей переселѳния и ко- 
лонизации, хотя и исчяеляютоя, коиечно, 
миллионами дѳсятин,  однако совѳршеп- 
но ничтояшы по сравнению с те м,  что 
потрвбовалоеь бы для такого развития П., 
при котором оно де йствительно могло 
бы оказать серьезное влияниѳ на аграр- 
ныя и хозяйетвѳнныя отношѳийя русска- 
го крестьянства“; „практически неогра- 
ниченным молсно считать предлолсете 
ле сных земель, т. ѳ. те х именно, 
на которыя прѳдъявляѳтся наименьший 
епрое и которыя обладают наиболе е 
одноетороннею колонизационпою пригод- 
ностыо. И напротив,  крайнѳ ограничен 
запас таисих земѳль, которыя были бы



526 П ереселения и переселенческий вопрос в Р оссии. 626
способны служить для водворения пере-1 
сѳленцев из чернозомнаго центра и 
юга Европойекой России“. С сущеетвѳн- 
ными, быть можѳт,  частнымн поправка- 
ми, этот вывод остается ве рным и 
для настоящ. времѳни и не может быть 
ослаблен никакими ариѳмѳтич. разсче- 
тами.

Мы подошли таким образом к во- 
просу о возможном влиянии П . на усло- 
вия  землевладгъния  и хозяйства на мг-  
стах выхода переселенцев,  вообще о 
роли его в экономической и аграриой 
политике  страиы. Очепь раепространеп- 
ныя течѳния  русекой общѳствѳнной мы- 
сли еще недавно признавали, a частыо 
и сейчас признают эту роль очень 
значительною. Ещѳ лз 70-х гг. XIX в. 
кн. А. И. Васильчиков пиеал:  „ника- 
кой аграрный и социальный строй нѳ 
молсѳт быть признан довѳршенным,  
полным и  прочньш,  еели он не до- 
полняется правильною оистемою коло- 
низации “. Писатѳли народничѳскаго на- 
правления подчеришвали, что „колониза- 
ция  есть саыое могучее срѳдство к 
расширению народнаго зѳмлевладе ния “ 
(Южаков) . Этот жо взгляд проводил- 
ся  и правительством,  впрочѳм,  лишь 
в течение короткаго периода, аепосред- 
ствѳнно после довавшаго за рѳволюцион- 
ным движением 1905 года. В П. офи- 
циально усматривался в то время „паи- 
лучший исход из тяжѳлаго экономи- 
ческаго пололсения “ креетьянских хо- 
зяйств;  официально признавалось, что 
только „достаточно широкая постановка 
перѳселенческаго де ла можѳт сколысо- 
нибудь заме тно повлиять на аграрныя 
отношения  во внутрѳнних губерниях ъ “. 
Дажо и сейчас в официозном орга- 
не  переселѳнческаго ве домства „Вопро- 
сы колонизации“ выеказываѳтся взгляд,  
что „пѳреселѳние играет крупную роль 
в де ле  переустройства земельных 
отношений русекаго креетьянства“, чго 
оно „является видне йшею составною 
чаетыо проводимой теперь в России 
аграрной рвформы“. Однако яено, что 
П. не может играть столь важной роли 
в народной экономии. Если причина IL, 
в коиечном счѳте , кроется в кризи- 
се  ипереетавпшх ооотве тствовать со- 
врѳмѳнной густоте  населония экстенсив- 
ных споеобов землѳде льчѳскаго хо- 
зяйства, или, по Огановекому, в „не-

соотве тствии между плотностыо сель- 
скаго населѳния и господствующею си- 
стемою хозяйства“, то, значит,  П. лишь 
в том случае  могло бы существенно 
улучшить положениѳ паселегиия, если бы 
оио могло устранить это несоотве тствио,. 
разре дить насѳление до той ме ры, при 
которой уетаре вшия системы хозяйетва 
снова сде лались бы соотве тствующими 
густоте  землѳде льческаго насолѳния, 
при которой в районе  переложнаго хо- 
зяйетва земля опять стала бы получать 
достаточыый отдых,  a в трехпольной 
полосе  сде лалось бы возможным воз- 
становить пошѳдшую под распашку 
кормовую площадь. Ыо это, очевидно, 
было бы мыслимо лишь при разре жении 
населения где  вдвое, где  втрое против 
современной густоты. Для этого при- 
шлось бы высѳлить из Европѳйской 
Роесии, притом в короткоѳ врѳмя, ужѳ 
нѳ миллионы, a десятиси ыиллиоыов че- 
лове к.  Между те м высѳлѳние „можѳт 
совершаться и совершается лишь мед- 
лѳнно, настолько мѳдленно, что оно да- 
леко нѳ поепе вает за ѳстоственным 
приростом населешя“ (А. И. Чупров) . 
В те х разме рах,  как П. происходи- 
ло в период до 1905 г. (см. приложе- 
ние), оно могло уноеить какую-нибудь 
десятую или далсе восьмую долю естѳ- 
ственнаго прироста населения. A отсюда 
остѳственно вытекало заключение, что 
П. „в лучшом случае  может на ко- 
роткое врѳмя задержать дальнъйший 
упадок крестьянскаго благосостояния “; 
что оно, „нѳ устраняя причиньи кризиеа, 
нѳ молсет сколько-нибудь заме тно по- 
влиять на благосостояниѳ крестьянъ“. В 
период после  1900 года П. достигло не- 
бывалых до того разме ров.  Но дажѳ 
в годы максимальнаго подъѳма „нашв 
переселенчеекое движѳниѳ было лишь 
слабым паллиативом по сравнению, 
напр., с ирландским,  которое за  30 
ле т понизило вдвоѳ наличность сель- 
ских жителѳй в стране “. К этому 
общему заключению нове йшие авторы 
(Огановский, Ямзин)  вносят,  однако, 
сущеетвенныя поправки: П. „носит 
гне здовой характер,  т. е. из одних 
областей, районов,  губерний, у е здов 
крестьяне выселяются массами, из 
друг.их же почти ио уходят в Си- 
бирь“, и вот,  „для этих гпе зд пѳрѳ- 
селенческаго двилсения, в не которыѳ лѳ-
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риоды, оно можѳт име ть сущеетвѳнноѳ 
значение, как средство избавиться от 
избыточнаго населения “. Узке в погу- 
бернских итогах П. по це лому ряду 
губерийй (Киѳвская, Полтавская, Кур- 
ская, Черниговская, Мошлевская, Внтеб- 
ская) П. за пятиле тиѳ 1906—1910 гг. уне- 
сло около половины прироста; из от- 
де льных уе здов оно унѳсло, ве роят- 
но, и весь прирост,  в отде льных во- 
лостях и т. п. оно привело и к пряыому 
разре жению наеѳления. Поэтому „ме ст- 
ноѳ значѳние П. может быть довольно 
суицѳетвенным,  и пренебрегать П., как 
одним из элементов рациональной 
аграрной политики, нѳправильно“ (Ога- 
новский).Конечно, и для таких „гне здъ“ 
П. является паллиативом,  необходи- 
мость котораго, на ряду с боле ѳ ради- 
кальными епоеобами улучшения положѳ- 
ния народных масс,  вытекает из 
те х затруднений, которыя встре чает 
переход к боле е совершенным спо- 
собам иепользования зѳмли всле детвиѳ 
нѳдостатка знаний и ерѳдств y наеелѳ- 
ния. Высказывалось, однако, в чаетно- 
сти—автором этой статьи—мне ние, что 
в условиях „относительнаго малозе- 
мелья“ П. „далге в качестве  паллиатива 
приносит в сущности очѳнь сомни- 
тельную пользу, не разре шая, a только 
раетягивая и затягивая боле зненный 
кризиеъ“. Выход из поеле дняго — 
только в интенеификации хозяйства. 
При инертности народных масс такой 
переход может наступить лишь под 
влиянием фактора нужды, под влия- 
нием прогрѳссируиощаго уте сиения “. 
П., ослабляя де йствиѳ этого фактора, за- 
дерзкивает пѳреход к боле ѳ интен- 
еивному хозяйству, оттягивает,  сле до- 
ватѳльно, корѳнноѳ улучшение положения 
населения; П., вообщѳ раеширение разме - 
ров крѳстьянскаго землевладе ния и 
улучшениѳ земледе льч. культуры, не мо- 
гут быть поэтоииу разсматриваемы как 
явления параллѳльно де йетвующия,—это 
скоре е явления полярныя другь другу“. 
Такая точка зре нйя встре тила, однако, 
возражѳния  (проф. A. А. Чупров,  Ога- 
новегсий, Я м з и и и ) .

Спор идот такясе по вопросу, что 
вносит П . в этсономическую и культур- 
ную эисизнь окраин.  Безспорным явля- 
ется непоаредетвенное влияние засѳле- 
ния пустующих пространств и сгуще-

ния населения в районах издавней ко- 
лонизации. По подсчѳтам г. Огановска- 
го, частыо совпадающим с официаль- 
ными, населениѳ иаших азиатских 
окраин за 1897—1905 гг. возросло на 
13,4%, за 1905—1911 гг., в период наи- 
боле ѳ интенсивнаго П., на 27,7%, всѳго 
за 14 ле т на 45%, при чем не мене е 
половины этого прироета долясно быть 
отнѳсено на счѳт П.; в частности, го- 
родское населѳние возросло почти вдвое 
сильне е, че м сельское. Посе вная пло- 
щадь в районах наиболе ѳ интенсив- 
ной колонизации (8 губ. и обл.) с 1904 
по 1911 г. возросла с 3,3 милл. до 5,0 
милл. дееят., т. е. на 1,7 милл. дес., или 
на 51,6%, тогда как в остальной части 
ямперии посе вы увеличились всего на 
2,3 милл. дее. Прирост чѳтырѳх глав- 
ных видов скота (лошади, рогатый, 
овцы, свиньи) по те м зке восьми губер- 
ниям и областям составил 63, 72, 65 
и 51% против 14, 16 ,-1  и +7%  общаго 
прироета во всей стране ; „рост посе - 
вов и скота значительно обогнал 
рост населения, что свиде тѳльствует 
о таком развитии производительных 
сил в сельском хозяйстве , какоѳ ни- 
когда не наблюдалось в Европейской 
России, где  производительность сель- 
скаго хозяйства до сих пор отстаѳт 
от роста наееления “ (Огановский). Вы- 
шѳ указывались, однако, факты, заста- 
вляющиѳ сомые ваться в прочности ре- 
зультатов колонизации. К этим фак- 
там надо прибавить давно отме ченноѳ 
изсле доватѳлями понилсѳние урозкаев.  
За после дния 15 ле т урожай все х хле - 
бов,  в пятиле тних средних,  выра- 
зкался цифрами 53,9—52,3—51,0 пудов;  
за пятиле тиѳ 1896—1900 гг. уроясай толь- 
ко раз падал ниэке средней за 15 ле т, . 
за время 1901—1910 гг. это случилось 
6 раз.  „Амплитуда колебаний близка к 
амплитуде  колѳбаний черноземной поло- 
сы Европейской Рооеии за 1880—1890 гг.— 
годы кризиса экстенсивнаго трехполья, 
вызваннаго истощением нѳудобряемой 
почвы“, и „этот широтсий размах ам- 
плитуды—грозный предве стник кризи- 
са хищническаго экстенсивнаго земле- 
де лия “ (Огановекий).

Ещѳ боле е сомнительна культурная 
роль П. в райоиах,  заселенных си- 
бирскими старозисилами и инородцами. 
В литературе  нѳоднократно высказы-
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вались в этом отыошѳнии крайпе опти- 
мистические взгляды. „Тот,  кто не был 
в степи и не име л возможпости на- 
блюдать соприкосновение русской народ- 
ности с киргизскою, нѳ может себе  
представить, насколысо велико культур- 
ное влияние пашего крестьянина-пересе- 
ленца на киргиза-кочѳвника“; в част- 
ноети „переееленец является учите- 
лем киргиза в области хозяйетвонной, 
он учит ѳго пахать, се ять, лосить, 
молотить и дажѳ потрѳблять хле бъ“ 
(Щербина). Даже в Туркестане  с его 
тысячеле тнею культурою П. призиается 
„одним из надежне йших средств 
проникиовѳния в массу тузѳмнаго на- 
селения новых приемов обработки зе- 
мли, новых приѳмов жшзотноводства и 
пр.“ („Труды с.-х. комитета“, 1902 г.). 
Мало того, переселенцы нѳсут улучшен- 
ную земледе льчесисую культуру и к 
русскому старожилому населѳнию Сиби- 
ри: с-ибирский крестьянин достигает 
больвиой залситочности „при самых ие- 
совершенных приемах труда и с по- 
мощыо первобытных орудий “; пѳреее- 
ленецч> обладает лучшиыи орудиями и 
навыками, он „подходит к де лу с 
правилыиым хозяйственным разсчѳ- 
том;  он вовее нѳ спрашивает,  какой 
доход давала старожилам земля; он 
пытаетея выяснить, что она ему моясет 
дать, ссли он перенесет на нее свои 
орудия. своѳ трудолюбие и свои рабочиѳ 
приемы“ (Иеаев) . Однако, даже тот жѳ 
A. А. Исаев признаѳт,  что П. „в мае- 
се  оттягивает из среды крестьянства 
тот контингент,  которому нѳ под си- 
лу какия-либо улучшѳния в хозяйстве , 
исоторому под силу только самое эке- 
тенсивное земледе лиѳ“. Трудно ожидать, 
чтобы такиѳ перееѳленцы являлись но- 
сителями исакой-либо выешѳй культу- 
ры. В коренной Сибири не которые из 
ыих вносять те  или другия чаетныя 
улучшения; в самом еущественном—  
оистеме  земледе лия—они це лиисом ус- 
ваивают выработавшиѳся y  старожила- 
го населѳния порядки захватнаго земле- 
пользования и залелииаго хозяйства. Ма- 
ло того: хозяйетво сибирских старожи- 
лов (залелсно-паровая сиетема!) явля- 
ѳтея ѳщѳ весьма совершѳив[ым.  если 
сравнивать его с до поеле днѳй сте- 
пѳни хищническим хозяйством,  кото- 
рое вѳдут переселенцы в киргизской

степи, ведут нѳре дко в сознатѳль- 
ном разсчете  ^ ы п ах ать“ что молшо и 
зате м уйти; хозяйствоы,  которое, 
сплошь и рядом,  надолго обращаѳт 
обширныя пространства в безплодную 
пустышо. Поекольку, таким образом,  
киргизы в самом де ле  учатся y  пе- 
реселенцев,  они учатся y них не выс- 
ииим способам культуры, а, наобо- 
рот,  самым хтцническим.  Но и нѳ- 
зависимо от этого, ходячее мые ние, что 
киргизы учатся земледе лию y прони- 
кающих в степь пѳресѳленцев,  нѳ со- 
отве тствует фактам:  зѳмлѳде лиѳ за- 
родилооь в се верпой киргизской стеиш 
задолго до проникновения туда русских 
переселенцев,  и, напр., в не которых 
ме стностях Тургайской области, когда 
еще ие начиналась русская колонизация  ̂
киргизекое зѳмлѳде лиѳ доетигало разме - 
ров,  не уступающих разме рам его y 
креетьян еходных по естеетвенным-  
условиям районов.  Южные киргизы 
училиеь иоливноыу зомледе лию y  сосе д- 
няго тузѳмнаго иасѳлѳния, которое уже 
издавна выработало приспособленный 
к ме стным условияы тип весьма 
интенеивнаго хозяйства с поливом,  
травосе янием и е прѳобладанием-  
це нных культур.  Переселенцы лишь 
с трудом уеваивают этот тип хо- 
зяйства; для орошения они „нѳ сде лали 
почти ничего; переселѳнцы сплошь и ря- 
дом нанимают тузѳмцев для поль- 
зования доставшимися им даром оро- 
сительными каналами, так как са- 
мн не всѳгда уые ют вести поливноѳ зе- 
мледе лие“. На дальнем востоке , осо- 
бенно в Приморской области, русские 
пѳреселенцы вѳдут крайнб хищниче- 
скоо перелолсное хозяйство зерновога 
типа, совершеино не приспособленное 
к ме стным климатическим услови- 
ям,  тогда как китайскоѳ и корейское 
насѳление издавна выбаботало тип 
очень интенеивнаго хозяйства, отлично 
приспособленный к основной по ме ст- 
иым условиямч. це ли—борьбе  с из- 
бытком влаги; во многих ме стностях 
русские посоленцы не иаходят лучипаго 
выхода из созданиаго их неуме ньем 
приспособиться положения, как обра- 
ботка землй китайскими или корейскими 
руками н приѳмами. И в Туркестане  и 
на дальиѳм востоке  „русские засельщи- 
ки сталкиваются с болиъе высокою ту-



631 Пареселения и первселенческий вопрос в Р оссии. 632

зѳмною культурою, нежѳли их ообетвен- 
ная; китайцы и коройцы на дальном 
востоке , сарты в Туркѳетане , как 
зомлѳде льцы, стоят на высшей ступе- 
ни  развития, че м мы; русское хозяй- 
ство в этих облаетях может толысо 
тогда етать на твѳрдыя нога, когда оно 
приспособится ко все м приемам и на- 
выкам,  до которых туземцы догали 

лутем тысячеле тняго опыта“. Таким 
образом,  и на новых ме стах ре зко 
даѳт сѳбя чувствовать та самая хозяй- 
ственная некультурность и безпомощ- 
ноеть, которая, в нормалыюм случае  
„относительнаго малоземелья“, являѳтся 
и коренною причиною самого П. Поло- 
жениѳ пѳреселенцев могло бы стат бо- 
ле е устойчивым,  если бы их сельско- 
хозяйственная де ятельность была по- 
ставлена на боле ѳ рациональныя оспо- 
вы. Но когда подъем общей культурно- 
сти насѳлония и агрономичѳской помо- 
щи сде лают это возможным,  зто ста- 
нет возможным и на ме стах выхода 
переселенцев,  a тогда, для преобладаю- 
щей массы после дних,  отпадет и са- 
мая потребность в П.

Л и т ѳ р а т у р а :  Кауфман,  „П. и ко- 
лонизация “ (1905); Я мзин,  „Переселѳн- 
ческое движѳние в Роееии с момента 
освобождения крѳстьяпъ“ (1912); Оганов- 
ский, „Закономе рность аграрной эволю- 
ции “, т. III, вып. 1. „Население. Пересѳлен- 
ческий вопросъ“ (1914); Вощинин,  „Пе- 
рѳсѳленчесисий вопрос в 3-й Гос. Думе “ 
(1912); Периодический сборник „Вопро- 
сы колонизации “ (под рѳд. Г. Ф. Чиргси- 
на н A. Н. Гаврилова), в тѳксте  и при- 
ложениях к нѳму пѳрепечатываютея 
боле е или мепе е все  важне йшие офи- 
циальные докумѳнты по перес. вопросу. 
Спи-ски остальной литературы (не исчер- 
пывающие) см. в -названных книгах 
Огановскаго и Ямзина.

П ереселенческая п о л и т и к а .  Отнош ение п р а в и т ел ьс тв а  
к  П . в  М осковском  п ер иоде  и  д аж е  ещѳ в X V I I I  в . 
о п ред е л я л о с ь  и склю чительн о  политическою  ееобходим о- 
стью  засел ен ия о кр аи н .  С озд авая  на о к р а и н а х  л и н ии 
у к р е п ленн ы х пуш стов,  a  д л я  связи  с нимн н м еж ду  ни- 
м и— я м ск ия поселепия .п р а в и т ел ь ст в о  стар ало сь  обезпечить 
п род овольствие с л у ж и л ы х  лю дей  путем  п р н вл еч ен ия 
вемледе л ьческаго  н аселон ия; оно п о л ьзо в ал о сь  д л я  этого 
н ссы лкой  и „ н а исликом ъ“  н а  „го су д ар ев у  п аш ню “ свобод- 
н ы х  х л е бопаш цев.  В м е сте  с т е м оно терп и м о от- 
н осилось и  к  в ы зи в а в ш ей с я , главп ы м  о бразом ,  т я ж е -  
лы м  п ол о ж сн ием к р е постны х,  податны ми тяго там и  
и  р ел и гиозны м и п р есл е д о ван иями сам овольн ой  кол о н и - 
з а ц ии о к р а и н ,  к о т о р ая  хорош о с л у ж и л а  госуд арствен - 
ной ц е л и  и х  засел ен ия .  В рем епам и , всле дствис ж а л о б  
с л у ж и л ы х  зем л евлад е л ьц св  п а  опусте пие п х  пм е ний, 
ж здавали сь зап рети тельн ы е у к а з ы , ко т о р ы е , од н ако ,

н сп о лн ял и сь  слабо п  скоро  п р и х о д п ли  в за б в е п ие . П ер- 
вым п редве стником  иного н а п р ав л е н ия  б ы л а за п и о к а , 
п о д ан и ая  в  1821 г .  С пераноким  в С и би рский ком и тет:  
в  ней п о д чер ки в ал ась  д в о я к а я  п о л ь за  от к р е с т ь я н -  
с к и х ъ П . в  С нбирь: возм о ж яо сть  „ за с е л я т ь  этот пусты н- 
ный к р а й “ , но вме сте  с т е м и  д о став л ять  кр естьп н ам ,  
„обитаю щ им  в гу б е р н ия х ,  скуд н ы х зем л ям и , потреб- 
ное и зо б и л ие“ . 9 то  н а п р ав л е н ие п о л у чи л о  в ы р а ж ен ие в  
создан н ой  г р . П .  Д .  К и селевы м  систем е  п ер есел ен ия 
госу д ар ствен н ы х  к р е с т ь я н  и з  б оле е густо  н аселен - 
ны х ме стностей  н а  м ногозем ельн ы я о к р а и н ы . П . до- 
п у скал о сь  п з  ме стностей , где  н а  д у ш у  п р и ход и лось  
мене ѳ 5  дес . у го д ий; в о д во р ял и сь  переселсн ц ы  в ме ст- 
н о стях ,  где  н а  д уш у бы ло: в  степной полосе  и Сибири—  
боле е 15, в  н естеш ю й — боле о 8  д е с .; д л я  в о д во р ео ия 
н а р е зы вал и сь  у ч а с тк и ; п р ави тел ьство  заб о ти л о сь  о перѳ- 
сел ео ц ах  в п утн  и у с тр а и в ал о  и х  п а  ме стах ,  отпу- 
с к а я  им пеобходим ы й и н в еи та р ь , п р о д о во л ьствие, л е с 
па  п остр о й ки  и ден еж н ы п  пособия  от 10 до 50 р . н а  сзмью  ; 
п ореселенцам  п р ед о ставл п л и сь  п од атн ы я л ьго ты  и сво- 
бода от рекр у тч и ны  на 3 н аб о р а . С 1831 по 1866 г .  было 
переселено т аки м  образом  до 320 ты с . д у ш .  Н ап р а- 
в л ял п с ь  переселеицы  сн а ч а л а  в  н и п е ш н ия В о рон еж скую , 
Т ам б о вск у ю , Х а р ь к о в с к у ю  г у б .,  потом  в  П р и волж ьо  
н З а в о л ж ь е , т а к ж е  н а  се вер н ы ии К а в к а з ,  в 50-х  г г .—  
в зап ад н ую  Сибирь и Е н и сейскую  гу б . П ри  отде л ь н ы х  
н еу д ач ах ,  де л о , по данны м ,  собранны м  в Сибири 
в 80-х  г г . ,б ы л о ,  в  общ ем,  хорош о п оставлен о : зпачи- 
тельн ое  б ольш инство п о селко в  д ости гло  вы сокаго  благо- 
со сто ян ия , и с та р и к п  с благо д ар по сты о  вспом инаю т 
об о казы в ав ш и х ся  н м ъ з а б о т а х .  Сам овольное П .в р е м е -  
н ам и  т а к ж е  д ости гало  к р у п н ы х  р а зм е ро в ;  больш инство 
сам овольц ев  та ю к е  п р и п исы вал о сь  и  наде л я л о с ь  зем лей  
по ме сту новаго  в о д во р ен ия .  Р сф орм а 19 ф е в р а л я , осво- 
бодив л и чн ость  к р е с т ь я п ,  с н яв  притом  с пом е щ и- 
к о в  об язан н о сть  заб о тп ться  о н аде л е н ии м алозем ель- 
н ы х к р есть я н ,  в то  ж е  вр ем я  со кр ати в  зем л еп о л ь зо - 
в ап ие зн ач и тел ьн о й  частн  к р е с т ь я н  п  со зд ав  ре зко  
м алозем ельн ы й  кл а с с  д а р ствен н и ко в ,  естественно д о л ж - 
на  б ы л а  нме ть своим  доп о л н ен ием боле е ш ирокуго 
систем у П . М еж ду т е м,  п о л о ж ен ия  19 ф ев р ал я  вовсѳ 
не го в о р ят  о П . ,  a  зн аю т ли ш ь у в о л ь н е п ие отде л ь н ы х  
д ом охозяев  и з  общ еств и п еречи слен ие и х  в д р у гия 
общ ества . С п р ек р ащ ен ием в 1866 г .  оп еки  ве дом ства 
госу д ар ствен п ы х  им ущ еств ,  бы ли  отме нены  у ж е  р а н е е 
переставш ия ф актичесиш  п рим е н я т ь с я  п р а в и л а  П . госу- 
дар ствен н ы х  кр естьп н ,  u  п осле д овало  В ы сочайш ее 
повеле ние „о  п ен ази ачен ии п о стояп н ы х кр ед и то в  на 
п ереселен ие кр е с т ь я и ъ “ . Т а исое „п асси вн о е  и  д аж е  отри ц а- 
те л ы ю е “  отнош ение к  П . о б ъ ясн я л о сь , с одиой стороны , 
ли б еральн о-м ап ч естерски м и  во ззр е ния м и  р у к о в о д я щ и х  
к р у г о в — разсчетом  н а  зар а б о т к и  д л я  к р е с т ь я н  в  
поме щ и чьи х  х о зя й с т в а х  н в обрабаты вагощ ей про- 
м ы ш ленпости, a  т а к ж е  н а  у л у ч ш ен ие к у л ь т у р ы  и повы ш е- 
иие п р ои зводи тельн ости  н аде ло в ;  с д р у го й  стороны  
п главн ы м  образом — „ п е б л а го п р иятн ы м  д л я  переселен- 
ческаго  д ви ж ен ия  н астр о ен иемъ“  в л ия тел ь п ы х  зем л евла- 
де л ьчески х  к р у г о в :  о п асал и сь , что „ п р и  зн ачи тел ьн о м  
р а зв и т ии П . труд н ость  д обы вать  р аб о чи х  ещ е у си л и т ся , 
a  вме сте  с те м зем л евлад е л ьц ы  п отеряю т и съемщ н- 
ко в  иа зем лю  и  т аки м  образом  л и ш а тс я  одинственно 
остававш ей ся  сщ е в и х  р у к а х  ве р п ой  статьи  д о х о д а“ 
(Т е р ее р ) . П . ,  такн м  о бразом ,  официал ь н о  и гн о р и р о ва- 
л ось  и счп талось  н езако п н ы м .  Специал ьн ы е  зак о н ы  о П . 
бы ли  и зд ан ы  в и а ч а л е  6 0 -х  г г . толы со д л я  А л тай сисаго 
о к р у г а , за с е л е н ие к о т о р аго  бы ло в н н тер ссах  его вла- 
де л ь ц а — каб и н ета  Е го  В ел и чества , к а к  н аи боле о удоб- 
ны й способ п звлечен ия  дохода  и з п у сто в авш и х  зем ел ь , 
и д л я  П р и а м у р с к а го  иср ая, засел ен ие к о т о р аго  п оощ рялось 
разнпобразны м и л ьго там и , a  п оздн е е (с 1883 г .)  и 
о ргаы изованною  м орскою  п ер ево зко й  переселен ц ев ,  в  
и и тер есах  у к р е п л ен ия  с в язн  вн овь  п р и соед и оен оой  
о кр аи н ы  с и м п ерией . О ди ако , П . п р о д о л ж ал о сь : к  ко н ц у  
7 0 -х  гг .  в  У ф им ской  и О реп б у р гско й  гу б е р н ипх н а- 
бралооь до 100 ты с . сам о во л ьц зв ,  a  к  н ач а л у  80-х  гг .  
годи чн ая  ц иф ра переселен ц ев  опрсде л я л а с ь  в 40 ты с .; 
п ереселенцы  осе д ал и  в ю ж н ы х  и  восточпы х губер- 
н ия х ,  в П р е д к ав к а зь е , отчасти  в С ибирн , п р и п исы - 
в аясь  к  ме стным общ ествам  и л и  проясивая боз при- 
п и ски . В  60-х  и 7 0 -х  г г . п осле д о вал  р я д  р а с п о р яж е - 
ний, д о п у скавш и х  водвореп ие в О реп бургском  к р а е , 
a  закон ом  1876 г .  дозволен о  было п ер ечи слен ие все х  
п ереселеп ц ев ,  до того  вод во р и вш и х ся  в Т об о л ьско й  
и Т ом ской  г у б .,  с переводом  и  р а зср о ч к о й н ед о н м о ис.
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П р о д о л ж авш ееся  и после  того  сам овольное П . вы звало  
п зд ан ие П р а в и л  10 ию л я  1881 г . ,  п ред о стави вш и х  мпни- 
страм  вн . де л  н го с . им ущ . р а зр е ш ать  х о д атай ства  
о вы селении ли ц ,  „эковом и ческое полож ен ие ко и х  к  
том у в ы н у ж д аетъ “ , с переводом  и р азср о ч к о й  казен- 
ны х п л атеж ей  и  с отводом зем л и , не свы ш е 8 дес. п а  
д у ш у , п а  ср о ки  от 6 до 12 л е т,  с о б лож ен ием отводи- 
мых зем ель по де й стви тельном у  казен н о м у  дохоцу . 
О дновременно с этим  создано бы ло первое  специа л ы иоѳ 
ме стииое у ч р е ж д е н ие— пер есел ен ческая  кон тора  в Б а т р а -  
к а х ,  и то гд а  ж е  бы ло п ри ступлен о  к  вы р аб о тке  к о р е в - 
ного за к о и а  о П .  С оставленпы й ком и ссией под предсе да- 
тельством  П . П .  С ем евова, п ер в о в ач аль н ы й  п р о екгь  
зак о н а  р а зс м а т р п в а л с я  созвап вы м  п р н  г р . Н .  П . И г- 
н атьеве  сове щ ан ием све д у щ и х  лю дей . П о сл е д н ие 
в ы сказал и сь  п роти в  го су д ар ствен н о й  о п еки  в ад  П . и 
п р и зн ав ал н  п р ав о  к а ж д а го  н а  П . „с  т е ми л и ш ь о гр ави че- 
в иям и , к о т о р ы я  не п р еп ятств о в ал п  бы п р ав и л ьн о м у  и 
свободному т еч ев ию ж и зв и “ ; будучи  свободным д ля  
все х ,  I I .  д о л ж в о  п о л ь зо в а ть с я  соде йствием п р авител ь- 
ства в с л у ч а я х  к р а й в я г о  м ал о зем ел ья  п л и  в в н д ах  
необходим ости за с е л е в ия  о к р а и в ;  ис за в е ды ван ию П . 
н а  ме стах  вы хода  све д у щ ио лю дп п о л а га л и  п ри влечь 
зсм отва. Сме ннвш ий г р . И гп атьев а  г р .  Д .  А . Толстой 
о твер г эти  н а ч а л а  н в 1886 г .  п редстави л  я а  В ы сочай- 
ш ее у тв е р ж д е н ие почти  п роти воп олож ны ѳ п р и вц н п ы : пол- 
п ое п о д чи в ев ие П . в а п р а в л е в ию п р ав и т ел ьств а ; допущ е- 
ние к  П .  в а и б о л е е в у ж д а ю щ и х с я , по п зб р ан ию адм ивп- 
стр ац ии , с п равом  п осле д вей  остан ав л и в ать  п редпри- 
вим аем ое н еосм отри тельво  и л и  без достаточвы х средств 
П .;  п од атн ы я л ь го ты , п у тевы я  и дом ообзаводствевны я 
ссуды . В  том  ж е  1886 г .  бы ли ко м ав д и р о в ав ы  в 5 гл ав - 
в ы х  у зл о в ы х  п у в исга п ереселен ческаго  д в и ж ев ия  
особыѳ чи в о в н и ки  д л я  соде йствия переселевц ам ;  с 
1884 г .  ы ачали о тп у с к а ть с я  особые кр ед и ты , с в ач ал а  
40 т . ,  потом  по 20 т . р у б л ей  в год.  П рави тельство  
и  теп ерь  „н е  столько  ж е л а л о  соде йствовать р а зв и т ию 
и о р га н и за ц ии п р а в н л ь в а го  п ер есел евческаго  д в и ж е в ия , 
с ко л ьк о  п оставить  его в возм о ж во  у з к ия  гр ан н ц ы “  (Тер- 
нер) . Т е м ж е  духом  п р о н и кв у т  н  у тв ер ж д ев в ы й  
13 ию л я  1889 г .  з а к о в  о П . О в д о п у скает  П . в е  и ваче  
к а к  с п р е д в ар и тел ьв аго  р а з р е ш ения  м инистров  вн . 
де л  и гос. им ущ еств,  л и ш ь при  п алич вости  „у в аж и т ел ь - 
н ы х  (в за к о в е  б л и ж е нѳ у к а з а в в ы х )  п ри чн н ъ “  и  при- 
том  л и ш ь п р н  вал н чн о сти  своб од яы х,  за го то в л е в в ы х  
р а с п о р я ж е в ием п р ав н т ел ь ств а , у ч астко в ;  сам овольвы е 
п ересслен ц ы  в о зв р ащ аю тся  ме рам и  п оли ц ии; п р и  у к а з а -  
в ии ме ствостей  д л я  водворения  п р ави тел ьство  мож ет,  
но не о б я за в о , счи таться  с ж е л а н иями х одатай ствую - 
щ и х  о П . У частки  о тво д ятся  в р азм е ре , со о б р аж евво м  
ст. у с л о в иям н  зем леде л ия  и  п рои зво д н тел ьво сты о  почвы  
в  дан н ой  ме ство ств : в Е в р о п . Р о с с ип— п ер в о в ач аль в о  
н а  п р а в а х  6— 12-ле тней  а р ен ды , в  А зиатско й — прям о 
в  в а д е л ,  с вы дачею  отводны х а к т о в ,  без п р ав а  
о тч у ж д ев ия и л и  обрем ен евия  д о л гам и ; зем л я  отводнтся, 
по  ж е л а п ию переселевц ев ,  в общ ияноо с круговою  
п о р у ко й  и л и  в подворвое вл ад е пие. Д о  з а с е л е а ия  участ- 
к о в  полны м  числом  душ  во д в о р саие во в ы х  пересе- 
л ев ц ев  соверш аетоя без п р ием вы х п рн го во р о в ,  во 
с ел ь ск ия общ ества о б р азу ю тся  в каж д о м  п о селке , 
состоящ ем  ве  м еве ѳ к а к  и з  40 д у ш  м . п . П л атеж и  
в ъ Е в р о п .  Р оссии не превы ш аю т в ы ку ш и. п л атеж ей  без 
п о гаси т ел ьво й  части , в  Сибири со р азм е р яю тся  с оброч- 
пою  податы о стар о ж и ло в .  ииереселевц ы  освобож даю тся 
от п од уш вой  подати , пользую тся 2  (в Е в р о п . Рос- 
сии) и л и  3 -л е тв ей  (в А зиатской ) полпою  и тр е х л е твсю  
п о лови ввою  л ьготой  в п озем ельвы х  п л а т еж а х  и от- 
срочкою  в а  т е  ж е  сроки  и с п о л в е в ия  в о и в ско й  п о в и в в о сти . 
В ы к у п вы о  п л атеж и  и яедои м ки  п ереселевц ев  п ерела- 
гаю тсп  в а  и х  к о р е в в ы я  общ ества ,— с л а гае тс я  со сче- 
тов  л и ш ь опреде л е в в а я  часть п р о д о во л ьствеаво й  не- 
дои м ки . Н а  повом  ме сте  переселевц ы  во л ьзу ю тся  про- 
довольствевны м и  и  се м еввы м и ссуд ам и , о вы даче  ж е 
п у тевы х  u  д о м ообзаводствеввы х  ссуд п ер есел евц ам  
говори тоя  л н ш ь в в ео п у б л и к о в а вя о й  официа л ь в о  части 
з а к о в а :  т а к а я  вы дача м ож ет п осле д овать  по со гл аш ев ию 
м иви стров  вн . де л ,  го с . им ущ . и ф п н ап с. „ в  т е х  
о л у ч ая х ,  ко гд а  будет п р п зн ан о  пеобходим ы ы  о казать  
т е м и л и  д руги м  п ореселеяц ам  особое соде йствие“ . 
С ам овольвы е переселевц ы  п р е ж в я г о  врем епи  перечи- 
сл яю тся  по ме стам в о в аго  в о д в о р ев ия ,  во  с перево- 
дом недоим ок в а  н и х .  З а к о в  п ер в о н ач ал ь во  бы л 
р а сп р о стр ан ев  ли ш ь в а  Е в р о п . Р о ссию , две  за п .-с п б . 
гу б е р в ин u  стѳпной к р а й , п о зд н е ѳ п а  о б л . У р а л ь с к у ю  и

Т у р гай ску ю  и  п а  гу б . Е ви сей ск у ю  и  И р к у тску го . С 
н зд а в ием за к о п а  п ростор д л я  П . о тяю дь ве  расш н - 
р и л с я , вап р о ти в :  в  1887— 88 г .  р а зр е ш ев ие бы ло 
дапо  28 ты с. семейств,  в трехл-Ьтие 1889— 1891 г г .—  
то л ьк о  17Va ты сячам ;  сам овольпы е и п осле  н зд а в ия 
з а исопа с о ставл ял и  65— 80%  всего д в н ж с в ия.

М еж ду т е м д ви ж ен ие в Сибирь во второй  п о л о ви п е  
80-х  гг .  п р иобре тает п ервевствую щ ее зн а ч е в ие. О во 
ш ло частью  н а  П ерм ь, Т ю м евь н оттуда  либо по р е кам  
О бской систем ы , ли бо  гу ж о м  по си би рском у  т р а к т у  
в а  Омск и Т ом ск, — часты о от С амары  гуж ом ,  п р ям о  
н а  У ф у , Ч ел я б и п ск  и О р евб у р г.  Д о  гир о л о ж ев ия ж е л е з -  
в о й  дороги  из и и ерми в Т ю м евь г л а в н а я  м асса п ерс- 
селевц ев  ш л аю ж н ы м  н а п р а в л е в ием;  п осле  того  гл ав - 
вое д в и ж ея ие переходпт ыа Т ю м евский п у ть : в 1887 г . 
по этом у путн  прош ло 5 6 % , в  1892— 94 гг . 85— 9 0 %  всего 
д в и ж ев ия  в С ибирь. Д о  самаго в а ч а л а  9 0 -х  гг .  в а  этн х  
п у т я х  ве бы ло ви  поме щ ев ий д л я  п ереселеп ц ев ,  ни 
м едицпнской помощ и, и переселеяц ам  п р и ход н лось  
тер п е ть  в еве р о ятн ы я  бе дствия , особевво в голодвом  
1892 г .:  в одвой  Тю м еви  в этом  году ум ерло  938 чсло- 
ве к ;  по м оей п ерепи си  в п о селк ах  Т ом ской  г у б е р в ии 
ум ер л о  в  п ути  или  в п ервы й год по во дворевии до 6 %  
всего со става  п ер еп и саввы х  семей; де т с к а я  см ертность 
в п ер еп и саан ы х  В . А . О стафьевы м п а р т ия х  вы р ази - 
л а с ь  1 1 % , в отде л ь в ы х  ж е  п ар тия х  д о сти гал а  3 0 % . 
С ам оотверж евн ая  эн ергия  п ер есел евчески х  ч и в о в в п - 
ко в  р а зб и в ал ась  о ведостаток средств:  тю м ев ский 
чиш о в и и к  р а с п о л а га л  всего 5— 6 ты с. в год,  в Т ом ске  
в д есятп л е т ие 1884— 93 бы ло вы даво в ссуды  всего 
35 ты с. р у б .,  в б езв о зв р атв ы я  пособия 2634 p . H e  л у чш е 
обстояло в а  ме стах  во д во р евия .  В  1885 г .  бы л,  п р ав д а , 
создап  особы й отр яд  д л я  о б р а зо в а в ия  п ер есел евчески х  
у частко в ,  во  з а  м ал о ч п сл евво сты о  его (годовой кр ед п тъ
40.000 р .)  за  вр ем я  1835— 93 гг . было заго то в л ев о  всего 
722 ты с . д есятш гь . Н ап л ы в  п ереселевц ев ,  дал еко  опере- 
ж а в ш ий в а р е зк у  у частко в ,  п о р о ж д ал  зам е ш ател ьства  и 
сто л кп о вевия ,  которы м и и вы зван  бы л ц и р к у л я р  6 м ар- 
т а  1892 г . ,  соверш енно п р иоставовивш ий вы дачу р а зр е ше- 
в ий в а  П . С ам овольвое П м к о в е ч в о , п р о д о л ж ал о сь . Одна- 
к о , у гр о за  в о звр ащ евия  п а  р од и ву  не п ри во д и лась  в 
и сп о лв ев ие. Н ап р о ти в ,  по н асто ян ию ко м ав д и р о в ан ааго  
по случаю  голода  севатора  к н . Г . С. Г о л н ц ы в а , бы ло от- 
п ущ ево  40 .000 р . в а  помощ ь п ереселевц ам ;  в а  эти  д ев ьги  
впервы е бы ла о р га в и зо в а я а  в р а ч еб н о -п р о д о во л ьствеввая  
помощ ь, б л аго д ар я  чем у заб о л е ваемость со кр ати л ась  
в четверо, см ертвость средн заб о л е вш нх вдвое. В  а п р е л е  
ж е  и о кт яб р е  1892 г .  п осле довали  В ы сочайш ия иио вел иш ия , 
еж егодно после  того  во зо б в о в л я в ш ия с я ,  о в о д в о р ев ии 
все х  в ал и чн ы х  сам о во л ы иы х п ереселен ц ев .

В  1892 г .  бы ло п р и сту п л ево  к  с о о р у ж е в ию С ибирскои 
ж е л . д о р о ги , a  с 1895 г .  о ткры лось  д ви ж ен ие по  за п а д - 
вом у  у ч а с т к у , п осле  чего переселсвческое  д в и ж ев ие 
почти ц е лш сом переш ло в а  ж е л е звую  д о р о гу . П ри сту п  
к  п острой ке  ж . д . п овел  к  р ад и кал ьн о м у  изм е в е в ию 
о тво ш евия п р ав п т ел ьств а  к  П . Г ром ад вы я траты  в а  со- 
о р у ж ен ио д орогп  м огли  о ку п и тьо я  ли ш ь п р и  у сл о в ии засе- 
л ен ия u  п ром ы ш леп ваго  р а зв и т ия  С ибири . П оэтом у П . в 
С ибпрь борется под за в е ды ван ие н п о крови тельство  
ком птета С ибирской  ж е л е зп о й  д о р о ги , в р а с п о р я ж е в ие 
ко то р аго  п р ед о ст авл яю тся  с р а в в иит ел ь в о  бо л ы п ия  сред- 
ства , в ви де  особаго „ф овд а  всп о м о гател ы ш х  пред- 
п р ия т ий“  д орогн : сн ачал а  14, потом в д ва  п р иема— сще 
13 м и л л иовов;  собствевво  в а  П .в  1893 г .  бы ло отпущ ено 
о к . 2 м и л л ., к  1902— 3 гг . сме т а  до стп гл а  3 ,3 — 3 ,4  м и л л ., 
в  1904 г . ,  п о сл е  пое зд ки  в Сибирь С. иО. В и тте,
4 .9  м н л л иовов.  И  что в е  м ене е в а ж в о : п ередач а  П . в 
ве де ние ком и тета , тиредсе дателем  ко то р аго  стал  Н а с л е д- 
в и к ь  П р есто л а , обезпечило П . сочувствевное о тв о ш ев ие 
п р ав и т ел ьств еп аы х  сфер;  о б р а зо в а в н а я  ж е  под пред- 
се дательством  ст .-е е к р . A . I I .  К у л о м зи я а  „подготови - 
т е л ь н а я  ком иссия “  в в есл а  в  вед евие п ер есел евческаго  
де л а  вебы валую  до того  э в е р гию и  отво си тель ву ю  ж и зв с в -  
во сть . В  р езу л ь т а т е  р я д  о тр асл ей  п е р с сел ев ч еск аго ' 
де л а  п о л учи л  отво си тель во  ш и рокое  р а зв и т ие . Рао х о д  
п а  зем леотводвое де ло  з а  12-ле т ие 1893— 1904 г г . до - 
стиг 5 ,7  ы и л л ., a  с о тп ущ евн ы м п  а а  вод вы я и зс л е д о ва- 
ния и  работы  по о б в о д аеаию н  ооуш ке  2 ,5  м и л л . и кр ед и - 
том  в 245 ты с . руб . а а  п р е д п р и н я ты я , в це л я х  вы - 
де л а  „и зл п ш ко в ъ “ , стати стическия  и зс л е д о в а а ия  в к и р -  
гп зс к и х  степ ях — почти 8 1/« м и л л . р . О тведево з а  12 л е ть  
111/ 1 м и л л . део ., и л и  около  620 ты с . душ евы х  д о л ей , в 
средвем  н а  год около  50 ты с. д о л ей . Этим обезп ечи - 
валось  п р и б лизи тельп ое  р а в в о в е сио м еж ду  зап асо м  от-
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вѳдсппы х у частко в  и спросом н а  н п х ;  врем епам и, 
о д п ако , это р авн о ве сие п а р у ш ал о о ь , главны ы  образом  
б л аго д ар я  том у , что зи а ч и те л ь п а я  часть у частко в ,  
по несоотве тствию потребностям  п ереселен ц ев ,  дибо 
соверш енной  отре зан н ости  от заселен ны х рай о н о в ,  
оставал ась  „мертвы м  фондомъ“  (к  ко н ц у  1905 г .  до 
100 ты с. д олей!). Д рѵ гн м  ц ен тральны м  пунктом  по- 
п ечительной  работы  бы ла о р га н п за ц ия  п ер сдви ж сн ия 
п ереселенцев:  с 76 ты с . в  1894 г .  раоход  п а  врачсбио- 
п родовольствеиную  помощ ь переселен ц ам  в п ути  до- 
ш ел в 1903 г .  до 565 ты с. З а  восьм иле тие 1894— 1901 гг. 
н а  п у н к т а х  остан авл и вал о сь  2748 ты с. челове к ,  врачеб- 
н а я  помощ ь бы ла п одаи а 519 ты с. больпы м ,  го р ячей  пищ и 
вы дано 3 ,9  м п л л . п о р ц ий  и т .  д .  В рем еы ам и ско п л ен ио 
переселенцев  вы зы вало н  теп ерь  сер ьезн ы я  зам е ш атель- 
ства ; п еревозочн ы я средства („т еп л у ш ки !“ ) оставалп сь  
дал еко  не уд овлетворительн ы м и ,— в общ ем,  о д н ако , 
д остигнуто бьило  в  данном  н а п р ав л е п ии  очень м пого, 
особенно по р у сско м у  м асш табу ; д оказател ьств о —  
см ертпость п ереселен ц ев ,  п о н и зи в ш ая с я  до четверти  
п р о ц ен та . Д л я  у стр о й ства  п ереселен ц ев  н а  ме стах  бы ло 
сде л ан о  несравн ен н о  м еиьш е, в зп ачи тел ьн о й  ме р е  
потом у, что у чр еж д ен во е  в  1896 г .  переселенческое 
у п р а в л ен ие м -ва в п . де л  не им е л о  почти н и к а к и х  
ме стны х орган о в  и  д олж н о  бы ло де йствовать главп ы м  
образом  через общ ую  ме стную  ад м и н и стр ац ию . Н а и -  
боле е кр у п н о ю  отр асл ью  п опечения  н а  ме стах  бы ли 
склад ы  сел ьско х о зяй ствен н ы х  о р у д ий , сде л а в ш ио за  
десяти л е т ие 1896— 1905 гг . оборота  н а  9 ,6  м и л л ионов.  
З н ач еп ие и х  у м ал я е тс я  одн ако  т е м обстоятельством ,  
что главн ы м  предметом  о п ер ац ий скл ад о в  бы ли  убороч- 
ны я  м аш пны  (ж неи , к о с п л к и  и  п р о ч .), к о т о р ы я  не то л ьк о  
не о к а зы в ал и  улу чш аю щ аго  в л ия н ия  п а  х о зя й ств о , 
но даж о  способствовали  у сн л ен ию его х и щ ни ч ескаго  х а - 
р а к т е р а . Д л я  со о р у ж ен ия  ц ер кв ей  н  ш ко л ьн ы х  зд ан ий 
о б р азо ван  бы л особы й „фонд И м п . А л ек сан д р а  I I I “ 
(до 1 а в г . 1903 г .  1 ,8  м и л л . p .) ,  з а  счет к о т о р аго  было 
о казан о  пособие н а  соорѵ ж ение 218 ц ер кв ей  и 184 ш ко л .  
О стальн ы я стороны  де л а  у с тр о й с тза  п ереселен ц ев  н а  
ме стах  не вы ходи лп  и з зач ато ч н аго  состоян ия .  Н а  
дорож н ое д е ло  в  ко реп н ой  Сибирп з а  1897 — 1902 гг . 
бы ло отпущ ено всего 29 .100  p . ,— то л ьк о  после  пое зд к и  в 
Сибирь С. иО . В п тте о тп уски  у в ел и чн л н сь : в  1903 г .  до 
86 т ы с .. в  1904 г .  до 130 ты с. Н е ско л ьк о  п ш ре де ло  было 
п оставлеп о  в У с с у р ийском  к р а е , зде сь ещ е в 
1901— 2 г г . п а  дорож н ое де ло бы ло отпущ ено 95  ты с . р . 
П ри том  д орож п ое  де ло  пе бы ло тех н и ческн  о р ган и зо - 
вано  u  велось то й  ж ѳ ме стной к р есть я н ско й  адм иш и- 
с тр ац ией . А гропом и ческой  помощ и соверш епно нс сущ е- 
ство вало ; вещ евы е скл ад ы  и б а р а к и  д л я  п ереселен ц ев  
у ст р а и в ал и с ь  по сл учай н ом у  усм отре нию отде л ь п ы х  
ме стны х адм и п и стр ато р о в ;  п ер в ы я  асси гп о в ан ия  н а  
м едицпнскую  помощ ь в р а й о п ах  во дворен ия  бы лн 
сде л ан ы  в 1903 г .  (79 ты с .) и  1904 г .  (105 ты с. p .) ;  ыа эти 
сред ства  о б р азо вап о  бы ло всего 11 „п о сел к о вы х  п у н к- 
товъ “ , что , п р и  си б и р ск и х  п р о стр ан ств ах ,  бы ло р ав н о - 
си л ьн о  соверш ен ииому отсутствию м едп ц и н ской  пом ощ н.

В  основу переселенческой п о л и т и к и  С и би рскаго  ком и- 
тета  л е г ь  ф орм ули рован п ы й  его ви ц е-п редсе дателем  
H . X .  Б у н ге  в н а ч а л е  1895 г .  п ри н ци п ,  что „п среселе- 
ниѳ и з  м ногих  ме стностей в ы зы вал о сь  самы м и насущ - 
вы ми потребностям и“ , a  потом у „стави ть  ему искусствен- 
ны я п р егр ад ы  т е м боле е б езп олезн о“ , что , с одной 
стороны , эти  п р егр ад ы  н а  п р а к т и к е  оказы в аю тся  пе- 
де й стви тел ы иы м и, a  с д р у го й — П .н е  м ож ет пме ть п ри - 
пи сы вавш аго ся  ему его итротивнпкам и в ред н аго  в л ия н ия  
н а  у сл о в ия  ме ст вы хода  п ереселеп ц ев;  что п оэтом у п р а- 
вительствепное возде йствие н а  П . д олж н о  бы ть н ап р а- 
влепо „ к  том у , чтобы  перем е щ ение сел ьсисих обы ва- 
тел ей  носило х а р а к т е р  боле е со зк ател ьн ы й  и  п о лучи ло  
боле с п р ави л ьн у ю  п о стаи о вк у “ . О дн ако , стрсм ление к  
сн ят ию все х  о гр а ш ичен ий с П .  было п о сл е довательн о  
проводимо то л ьк о  в 1895 н  1896 г . ,  б л аго д ар я  чем у про- 
ц с иит  сам овольц св  у п а л  до пебы валой  циф ры  2 7 % . В  
1896 г . ,  15 а п р . и  7 д е к . ,  п о сл е д о вал и  вссьм а льготн ы е 
д л я  п ереселен ц ев  за к о н ы , и з к о т о р ы х  п ервы й  пере- 
д ав ал  п раво р а зр е ш ения  П . гу б ер н ато р ам ,  a  второй  
п р ед о ставл ял  каж д о й  к р есть я п ско й  семье , п осы лавш ей  
хо д о ка  п  через него п р ии скавш ей  и  зач и сл и вш ей  зем лю , 
п ер есел яться  без и сп рош еи ия  как о го -л и б о  р а зр е ш ения—  
ме р а , це л ь  кото р о й  бы ла обезпечить возм ож по  болы иую  
созн ательн ость  П . ,н е  п о с яга я  п р п  этом н а  его свободу . 
О днако, эта  свобода су щ ество вал а  н ед о л го . Р е зк о  у си л и в - 
ш ееся  в  1896 г .  переселенческое д ви ж ен ие встр е тилось

с н едостатком  зо м ел ь, подготовлен пы х и непосрсд- 
ствсш ио п р и год п ы х д л я  засел ен ия .  П р и н я ты  бы ли экстрен - 
п ы я  ме ры  к  за д е р ж а н ию п а  роди н е  д аж е  кр е с т ь я н ,  у ж е  
п о л у чп вш и х  р а зр е ш ениѳ н а  П . В ы ясн и л о сь , что п ср е- 
ход к  засел ен ию л е сны х зе.мель и л и  це ли н н ы х  сте- 
п ей , при  со кр ащ еп ии  возм ож н ости  зар аб о тк о в  и  повьи-  
ш ении  це н н а  п род укты  и  предметы  обзаведеп ия , зн ачи - 
тельн о  повы ш ает р и с к о в а иш ость П . ,  особенпо д л я  семей, 
но о бладаю щ и х денеж ны м и срѳдствам и и  слабы х  по 
рабочем у составу . В  вн ду  этого п р и п им аю тся  ме ры  к  
со кр ащ ен ию н ап л ы в а  п среселен ц ев  и  к  отбору бо л е е 
сн л ьн ы х  элем ен тов .  Ц и р к у л я р  м ин и стр а  вн . де л  
п о н и ж ает  р а зм е р ссуд п а  дом ообзаводство до 30 р . 
н а  семью , и  л и ш ь д он олн ительн о  вы даю тся  ссуды  по 
де йстЕительной  п отребности  в средием ,  о д н ако , нѳ 
свышо 20 р . н а  семы о; ме стны м у ч р еж д сн ия м  пред- 
писано „ п ап р ав и ть  все  у с и л ия  к  о п р о в ер ж ен ию пре- 
у вели чен по  зам ан чи вы х  с л у х о в ъ “ ; д л я  того  ж е  ком ан- 
д н р у ю тся  н а  ме ста особы е чи н овн и ки  и  н зд а е т с я  ли - 
сто вка  „ П . в С ибирь“ ; гу б ер н ски м  в л аст ям  реком ендо- 
вано  пе д о п у скать  р а зв и т ия  П .  в ъ р а з м е р а х ,  н е о п р ав д ы - 
ваем ы х х о зяй ственп ы м  п о л о ж ен ием д ан н аго  общ ества, 
н аб л ю д ать , чтобы не вы сел я л и сь  сем ьи , которы м ,  по 
м алочи слен п ости  со става и л ии бе дности , тр у д н о  хорош о 
у стр о и ться  в С нбири , и  но р а зр е ш ать П . без п р ед в ар и - 
тел ьн о й  п о сы лки  ход о ко в ,  п реим ущ ественно от отде л ь- 
н ы х  семей, a  n e  от це лы х  гр у п п .  С ам овольцы  лнш ены  
п у тевы х  ссуд,  у стр ан ен ы  от водворен ия  н а  у ч а с т к а х  
н д о п у скаю тся  л и ш ь к  вольн ом у  п о селен ию в п редиа- 
зи ачен н ы х д л я  того таёж н ы х  и у р м ан н ы х  п р о стр ан- 
с тв ах .  Р ост П .  этим и  ме рам и  бы л за д е р ж а н ,  но зато  
проц снт сам овольн ы х п одп п м ается  и  все п о сл е дую щ ее 
вр ем я  ко л еб л ето я  м еж д у  34 и  5 3 % ; п огодн ы я к о л е б а н ия  и 
р а зл и ч ия  п р о ц ен та  сам овольн ы х по гу б ер н ия м  —  в 
зн ачи тел ьн о й  ме р е  р е зу л ь т а т ь  ш и р о каго  п р о сто р а , от- 
кр ы таго  ц и р к у л я р о м  20 я н в а р я  п р о и зв о л у  губерп ато- 
р о в  и  зем ски х  н ач ал ь н и к о в ,  которы м и  р у ко в о д и л  
н ере дко своекоры стн ы й  зем л евлад е л ь ч е с к ий и п терес .  
С ам овольцы  в к о н ц е  ко н ц о в  п о л у ч ал и  зсм л ю , но 
п осле  д о л гп х  м ы тарств ,  об у сл о вл еш иы х р асп о р яж е- 
нием у с тр а и в ать  сам овольц ев  н а  у ч а с т к а х  л и ш ь „ в  
сл у ч а я х ,  за с л у ж и в а ю щ и х  особаго  у в а ж е н ия “ , с осо- 
б аго  ка ж д ы й  р а з  р а зр е ш епия  м ин н стерства  в н . де л ,  
которое д а в ал о сь  л и ш ь п осле  п р о д о л ж и тел ь н о й  п ер е- 
пи ски  с ме стпы ми в л а ст ям и . К а к  видно частью  и з  
с к а зан н а го , одпим и з  средств р е гу л и р о в ан ия П . сде л а -  
ла с ь  н о р м и р о в к а  ссуд.  Ы а ссуды  бы ло отпущ ѳно в 
1894 г .  300 т ы с ., в  1895 г .  546 т ы с ., в 1896 г .  1800 ты о . р . г 
в п осле дую щ ис годы  ссудны е кредн ты  ко л еб ал н сь  м еж ду 
1200 u  1600 ты с. В сего з а  1894— 1903 гг . бы ло отп ущ еп о
12,3 м и л . р .  П р ед е л ы ш я  нормы  ссуд бы ли  установлоны  
в 150 р у б . д л я  П р и а м у р ь я  и  100 р у б . д л я  о стал ьн ы х .  
рай о н о в ,  но ф актиически  п онпж ены  ц и р к у л я р о м  1897 г. 
П осто ян н ы я  н асто ян ия  ме стиы х в л астей  отп оси телы ю  
повы ш ения  иорм  р а зб и в а л и сь  об о п асен ия ,  что повы ш е- 
пие ссудны х иорм  вы зовет н овы й взр ы в  Ги. Т о л ьк о  
по ссудны м  п р ав и л ам  1903 г . и  сме т е  1904 г .  пре- 
де л ь н а я  н орм а п овы ш епа до 165 р у б .,  р а зм е р  первоы а- 
чал ьн ы х  ссуд с 30 р . у вел и ч еи  до 50 р . Ф акти чески  
р асп р ед е л е н ие ссуд бы ло и о сталось  однпм нз б о л ы ш х  
ме ст всей  о р га н и за ц ии П .:  вы дача по частям  преп ят- 
ство вала  п р оп зводи тельн ом у  и сп о л ь зо в ан ию , самое рас- 
преде л е п ие п р о и звод и лось б оле с п л и  м ене е сл у чай п о ; 
д аж е п о гу б ер н ские средние р азм е р ы  ссуд ко л еб ал и сь  
вне  видпм ой  за в и с иш о сти  от тр у д н о сти  вод вореп ия ;  
миним ум  ссуд бы л по Е н н сейско й  гу б ер н ии— в сред- 
пем  77 р .  н а  сем ы о, м акси м ум  по Т о б о л ьско й  гу б . и 
С ем и п алати н ской  о б л .— 113 р .  н а  семы о.

Р о л ь  С пбирскаго  ко м и тета  (ф актическп  п р е к р а т и л  
свою де ятел ь но сть  в 1904 г . ,  официал ьн о  за к р ы т  
в 1905 г .)  в  истории П .б ы л а  весьм а в е л п к а . К ом и тет  
впервы е п о р в ал  с систсм ой п о л и ц ей скаго  педове р ия 
к  П . и п сходн л ,  по к р а й н е й  ме ре  в п рн и ци п е , из 
стрем ления  п р едостави ть  П .в о зм о ж н у ю  свободу . О д н а к о , 
в основу п о л и ти ки  ко м и тета  бы ли п о л о ж ены  не столысо 
впды  общ ей госу д ар ствен п о й  зем ел ы ю й  п о л и ти ки , ско л ьк о  
споциа л ь н а я  за д а ч а  зассл ен ия  и  оики в л ен ия  р а й о н а  
С ибирск. ж е л .  д ороги : А гр ар н ы е  б е зп о р я д к ии 1902 г .  
вы двигаю т н а  сцену м ы сль об „у л у чш ен ии п р и  помощ п 
П . у сл о в ий зем л еп о л ьзо в ан ия  н х о зя й с т в а  кр е с т ья н с к а го  
н асел ен ия  в н у тр еш ш х  гу б ер н ий“ . (См. зсм ельп . оо- 
прос, Х Х 1 , 140). Э та м ы сль л е г л а  в основу поваго  пере- 
селен ческаго  за к о и а  6 ию пя 1904 г . ,  ф ор м ал ы ю  де йствую - 
щ аго  до си х  пор.  Он исходит,  с одпой сторопы , и зъ
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ф ак та  о граи и чен н ости  м огущ аго  бы ть и сп ользован н ы м  
к о л о н и зац ионнаго  зем ельн аго  ф онда, a  с д р у го й — и з  р а з-  
л и чия  м еж д у  абсолю тиы м  и  относительны м  м ал о зе- 
м ельем ,  к а к  п р и ч и н о й П . В  ви ду  вы ясн ен н ой  опы том 
б езр езу ль тат н о стн  зап р ети тел ьн ы х  и  о гр ан и чп тел ьн ы х  
ые р ,  за к о н  стрем и тся  „у стан о в и ть  т а к о й  п о р яд о к ,  
при  котором  н и ком у  не в о зб р а н я л о сь  бы  н а  свой счет 
п  ри ок п е р е се л я т ь с я  в  свободно и зб и р аем ы я  ме стности, 
но п р а в и т ел ь с тв е н н а я  помощ ь о к а зы в ал а с ь  бы  то л ьк о  
т е м п ер есел ен ц ам ,  П . к о т о р ы х  п р ед ст ав л я ется  ясела- 
тельн ы м  лп бо  в  и н тер есах  зем л еу стр о и тел ьн аго  де л а  
во в н у т р е н н и х  гу б ер н ия х ,  л и бо  в в и д ах  засел ен ия 
те х  и л и  д р у ги х  о кр а и и ,  в а ж н ы х  в п оли ти ческом  
отнош ении“ . О дн ако , эта  то ч к а  зр е н ия  в  за к о н е  далеко  
не в ы д ер ж ан а . В ы д ача  „ р а з р е ш ений  н а  П .с  соде йствием 
п р ав и т ел ь ств а“ в о зл о ж е н а  и а  у е здпы е съе зды  п  ф акти- 
чески  п р ед о ст авл ен а  и х  полном у  п р о и зв о л у . В  то  ж е  
врем я  „сод е йствие“ , п он и м ается  зако и о м  настолько  
ш и роко , что „ н е  пооиц ряем ы е“  оказы в аю тся  в гораздо  
худш ем  л о л о ж е н ии , че м п р еж д е  „ с ам о в о л ы ш с “ ; в  
частн ости , опп  л и ш аю т ся  п р а в а  зач н сл ен ия зем ли  через 
ход о ко в  и  данге п р и  с о гл асии  п а  то  м ин и стерства  вп . 
де л  м огут  бы ть водворяем ы  толы со в ко р ен н о й  Сибири 
и в стеиш ом  ге н .-гу б е р п а то р ст в е , иио  пе в  д р у ги х  
р а й о н ах .  Д р у г ия  сущ ествен н ы я  п зм е п ен ия ,  внесеппы я 
зак о н о м  1904 г . ,  зак л ю ч а ю тс я  в д оп ущ сн ии вн овь  по- 
сы л ки  х о д о ко в  от гр у п п ,  о д н ако , л и ш ь и з  среды 
од н о сел ь чан  и  п р п то м  с у тв е р ж д е п ия  зем скаго  н ачал ь- 
н п к а ; р а зр е ш сниии хо д о кам ,  зач нсл и вш и м  зем лю , 
п о л у ч ать  п р о х о д н ы я  свиде т ел ь ств а  д л я  семейств,  не 
в о зв р а щ а я с ь  п а  р о д и н у ; п р а в е  п е р есел яю щ п х ся  н а  воз- 
ы ездную  п ер едач у  наде л ь н о й  зем лн  общ еству п л и  одно- 
общ ествен н и кам ;  отводе  зем л п  п ерееелен ц ам  в Е в р о п . 
Р о ссии  непосредствонно в  н ад е л ,  без п р ед вар п тел ьп о й  
ар еп ды ; соверш енном  сл о ж еп ии к а зе н п ы х  п  п р од оволь- 
ствен ны х н едонм ок;  уд л и н еп ии ср о ко в  п одатн ы х 
л ьго т  (п олн ой  и  полови нн ой ) до 5 п  3  л е т ,  и  т .  д .

В есьм а сом н и тельн о , чтобы  р егу л п р о в ан ие П . н а  оено- 
в а н ия х  за к о н а  1904 г .  бы ло п р актп ч ески  осущ ествим о. 
В  де й стви тельпости  за к о н  вовсе пе п о л у чи л  п ри м е не- 
пия  в  ви д у  войны  с Я п о н ией , a  за т е м— собы тий
1905— 6 гг . В о й н а зас т а в и л а  соверш епно п р иостан овить 
П . в С нбпрь (небольш ое сам овольн ое  П . ш ло  то л ьк о  
сторон ой  о т  ясел. д о р о ги , в Т у р га й с к у ю  и  через нее 
в А к м о л и н ску ю  о б л .) и  зп ачи тел ьн о  со кр ати ть  кредп ты  
о а  П . (в 1905 г .  всего  1 ,8  м и л л .) .  Н асту п п в ш ее  потом  
кр е с т ья н с к о е  д в и ж е н ие в ы д в и н у л о П . п а  и скл ю ч ител ы ю  
видное ме сто в  р я д у  в оп росов  вн у тр еп н ей  п о л и ти ки : 
П . в  у си л ен н ы х  р а зм е р а х  бы ло сочтепо одиш м  и з  
средств р а зр е дпть и ап р яж ен н у ю  атм осф еру ; особенно 
зап н тер есо вал о сь  П . пом е стпое д в о р я п ств о , р а н е е счи- 
тав ш ее  его проти вн ы м  свонм  п н терссам ;  это  зп ачн - 
тел ьн о  повы сило  и н тсрес  к  П .  п р а в и т ел ь с т в а , a  т а к ж е  
Г о су д ар ствен н о й  Д ум ы  (3-ей), где  особенно го р ячи м п  его 
сторон н икам и  о к а за л н с ь  н аи б о л е е п р авы е элем енты , и , н а- 
оборот,  бо л е е сдерясаиное отн ош сн ие к  П . стал п  п ро- 
я в л я т ь  состави вш ие оп п о зи ц ию п р ед ставн тел и  те х  про- 
гр ессивн ы х  общ ествеы ны х слоев,  исоторыо р а и е е, 
н ап р о ти в ,  в ы сту п ал и  го р ячп м и  сто р о н н икам п  б оле е 
ш и р о ко й  ы ереселенческой  п о л и ти к п : они  вы сту п ал и  
п р о ти в  в ы зв ан н аго  собы тиям н  1905 г .  у в л е ч е н ия  И . ,  в  
особенности п о с к о л ь к у  оно с в язы в ал о сь  с пропебрезке- 
нием к  п р ав ам  и  п н тересам  и асел ен ия  ко л о н и зу ем ы х  
р ай о н о в ,  a  зате м и  п роти в  п ри вп есен н ы х  а г р а р е о -  
п о л и ти чески х  и  том у  подобны х элем ентов  (см . н и ж е). 
С оверш енно и зм е н н вш ееся  отнош ение п р ав и т ел ь ств а  
и  зак о н о д ател ьп ы х  у ч р еж д ен ий  к  П .  вндно у ж е  и з  
циф р асси гн о в ап ий н а  п ер еселен ческое д е л о . Д л я  своего 
врем еп и  3— 4 -м п л л ио н н ы я асси гн о в а п ия  С ибнрскаго
ко м и тета  бы лп  огром ны м  ш агом  вперед.  В  повом  
п ериоде  п ер есел сн ческая  сме т а  с 5 ,6  м и л л . в  1906 г .  
уясе в  1908 г .  и од н и м ается  до 19, в  1909 г .  до 2 3 ,7 м и л л .,  
в  1914 г .  до 30 м н л л . В прочем ,  ассп гн о ван ия  п  теп ерь 
не ш л и  вровеп ь с ростом  П . и р азм ах о м  переселен - 
ческой  п о л и ти иси,— сооб раж ен ия  б ер еж л иво стп  п остоянно 
за с т а в л я л и  зн ачи тел ьн о  со кр ащ ать  сме ты  п р о ти в  ис- 
чи сл я вш ей ся  де й стви тельной  и еобходим ости , б л а го д а р я  
чем у, з а  у д о вл етво р ен ием бо л е ѳ и л п  м ене е полностью  
т а к и х  соверш енно н ео тл о яш ы х  п отребн остей , к а к  
о р га и и за ц ия  п ер ево зкн  н  особенно н а р е зк а  зем ел ь , оста- 
валось  иедостаточно пе толы со н а  к у л ь т у р н ы я  потреб- 
ности, но д аж ѳ  п а  н ер азр ы вн о  с в яза и н ы я  с н а р е зкою  
зем ель д о р о ж н ы я  u  ги д р о тех н п ческия  р аб о ты . И зм е пив- 
ш а я с я  р о л ь  П . н а ш л а  себе  в и р а ж е н ие u  в  о р га н п за ц ии

за в е ды вания  п ереселенческим  де лом .  Р а н е е состоявш ее 
в м ин и стерстве  вн . де л ,  но ещ е в 1905 г .  передан н ое 
в Г лавн о е  у п р а в л ен ие зем л еу стр о й ства  и  зем л ед е л ия ,  
переселенческое у п р а в л ен ие р азр о сл о сь  в  больш ое у чр е - 
ж д е н ие, которое  постепенно п р ев р ащ ается  в  типнчное 
„м ипистерство ко л о н ий“ . С оздалась  и  за к о н ч е н н а я  ме ст- 
н а я  п ср есел ен ч еская  о р га п и за ц ия : во  г л а в е  к а ж д а го  
р ай о п а  п о ставлен  особы й за в е дую щ ий п ереселенче- 
ским  де лом ,  н а  ко то р аго  возлож оно „общ ее, согласн о  с 
у к а з а н иям и  вы сш ей в к р а е  ме стной вл асти “ , р у ко во д - 
ство все ми п одготовительны м и д л я  к о л о н и зац ии  р аб о там и , 
водворен ием п ереселен ц ев  н  о к а з а я ием им х о зя й -  
ственной  и в с як о й  п п ой  помощ и; н епосредственное за -  
ве ды ван ие де лом  водворен ия  и  попечения  о п ереселен - 
ц а х  л еж и т н а  „п о д р ай о н н ы х ъ “  ч и н о вн и ках ,  о б щ ая  ж е  
численность р азн о р о д н аго  п ер со н ал а , р аботаю щ аго  н а  
ме стах  по п ереселен ческом у  де л у , уясс к  1 я н в .  1911 г .  
до сти гл а  2 .328  ч е л .,  и з  к о т о р ы х ,  впрочем ,  б о л ьш ая  
п о л о в и н а  п ри х о д и тся  н а  состав зем леотводны х и  зем ле- 
устр о и тел ьн ы х  п ар тий . К  ведению п ереселен ческаго  
де л а  н а  ме стах  вы хода  п р п вл еч ены , кр о м е  зем ски х  
н ач а л ь н и к о в  н  и х  съе здов,  т а исзке у е здн ы я зем ле- 
устр о и тел ьп ы я  ком и ссии  (см . н и ж е), a  в 8 м алороссий- 
ски х  и  новороссий скп х  гу б ер п ия х  с 1907 г .  де йствѵет 
осо б ая  со ю зн ая  зе м с к а я  о р га н и за ц ия ,  ко т о р ая  в зя л а  н а  
себя и зв е стнуго часть  ф ун кц ий попечения  о п ереселен ц ах .

Гиервы м  п р о я в л е н ием н овой  переселен ческой  п о л и - 
т иик ии бы л у к а з  10 м ар т а  1906 г . ,  предостави вш ий „все м  
к р есть я н ски м  общ ествам  и  отде льны м  сем ьям ъ“  
п р ав о  свободной п о сы лки  ход о ко в  и  р асп р о стр ап и в ш ий 
н а  все х  п ереселенцев ,  зач и сл и вш и х  зем лю  через хо- 
д о к а , в с е  у стан о в лен н ы я  зако н о м  6 ию ня 1904 г .  льго ты ; 
у к а з  этот га р а н т п р о в ал  „де йстви тельную  свободу 
общ аго п о л ь зо в а я ия  л ьго там и  no  I I . ,  о гр а иш чен п ую  ли ш ь 
колп чеством  свободны х душ евы х д олей  п а  заго то вл еп - 
н ы х  д л я  П . у ч а с т к а х ъ “ ,— огр ан и чен ие , вы р аж ав ш ееся  
в  п р ед о ставл еш иом гл ав н о у п р ав л я ю щ ем у  зем л су стр о й - 
ством  п р а в е  п р иостан ав л и в ать  вы дачу  х о д ач ескп х  
свиде тел ьств  „ в  т е  р ай оп ы  водвореп ия ,  где  о б н ар у яш тся  
недостаток  свободяы х п ер есел ен чески х  у ч астко в ъ “ . 
П оп реягаем у  особо п о ощ ряем ое, 11. в П р п а м у р с исий  к р а й  
дозволено бы ло ѵ казо м  н  без п р ед в ар и тел ьп о й  посы лки  
х о д о ко в , — и з ъ я т ие, к о т о р о е , в  в и д у  особой трудп ости  
и  р и ско ван п о сти  Ги. н а  д а л ь н ий  во сто к ,  н е л ь зя  п р и зя а т ь  
це л есообразн ы м  и  которое  в  сл е дую щ ем  ясе 1907 г . 
вы звал о  м ассовы й н ап лы в  п ереселеоц ев  в  П ри м ор- 
скую  о б л асть , a  за т е м— и н ебы валоо по своим  р а з -  
ме рам  обратное П . и з отой о б л асти . У к а з ,  та к и м  
образом ,  отме н ял  за к о н  1904 г .  в сам ой  сущ ествен- 
ной  его части — в его стрем лен ии  р егу л и р о в ат ь  П . и з  
отде л ьн ы х  ме стпостей  согласн о  видам  п р ав и т ел ь ств а . 
О дн ако , п р ави тел ьство  не остан овилось  п а  этой  р а з -  
ум по й  ме р е . В  П . бы л у см отре н „н аи л у ч ш ий 
иисход и з  тяяселаго  зкон оы и ческаго  полоясения “  сте снеп- 
ны х м алозем ельем  к р е с т ья н с к и х  х о зя й с т в ;  было 
п р и зн а п о , что то л ьк о  „достаточно ш н р о к а я  п о стан о вк а  П . 
м ож ет с к о л ьк о -н и б у д ь  за м е тно п о в л иять  н а  агр а р н ы я  
отиош спия  во вн у тр ен н и х  гу б е р н ия х ъ “ ; р асш и р сн ие П . 
бы ло п р и зп ап о  „одн ой  ииз в а ж л е йш их за д а ч  Г лавн аго  
у п р а в л еп ия  зѳм л еу стр о й ства“ . В  соотве тствии с этим  
с д ум ской  као ед р ы  за я в л я л о с ь  о „гр о м ад н ы х  п р о стр ан- 
ствах  п р п год н ой  д л я  за с е л е н ия  зем л и , п у сту ю щ и х  
ны н е  в  а з иа т с к и х  в л ад е ния х  и м п ер ии“ ; п р ав и т ел ь- 
ство , по  официал ь п о м у  свиде тел ьству  (сме т н а я  за п и с к а  
1907 г .) ,  „ и иироко  р а с п р о ст р а п я л а  и зд ан ия ,  рекл ам и р у ю - 
иц ия  П . “ , вообщ е с т а л о п а п у т ь  „особой  п р о п аган д ы  пере- 
селен ческаго  двиясения “ . „ П р и н яты м и  ме рам и  пере- 
селенческое д в и ж ен ие ѵ ж е в  1906 г .  бы ло п од н ято  до 
220 ты с .“ , в сле дую щ ем  году  до вдвое бо л ьш аго  р а з-  
ме ра ;о б щ ее  число прош едгаих в ъ С и б и р ь з а иЭОб— 1910 г г .  
п ер есел еяц ев  и х о д о ко в  достигло  2 Va м п л л иопов—  
вдвое больш е че м з а  це лоо д есяти л е т ие 1896— 1905 гг . 
М еж ду т е м,  во вр ем я  войны  кр ед и ты  б ы ли  со кр ащ ен ы , 
и  зем леотвод ны я работы  п очти  п р ио стан о влен ы ; въ
1906— 7 г г . после д п ия  то ж е  не п о л у чи л и  д остаточн аго  
р а зв и т ия .  В сл е дствие зтого  „ сп р о с  п а  зем ел ьн ы я  доли  
р е зк о  оп ереди л  все  работы  по заго то в л ен ию зем ельн аго  
ф онда, не го в о р я  у ж е  о п ри спо со б л ен ии н аско р о  отводи- 
м ы х у ч астко в  и с б оле е и л и  м епе е к у л ь т у р п о м у  за -  
селению , и  в  р е зу л ь т а т е  огром ное ко л и ч ество  п р и - 
бы ваю щ их остав ал и сь  в о в сенеустроен н ы м и “  (В ощ и ни н ) . 
К  весне  1908 г .  во все х  р а й о н ах  во д во р ен ия  н асчиты - 
в ал о сь  пе б оле е 50 ты с . свободяы х д о л ей , меясду те м 
к а к  п р ед впд е вш ий ся  спрос и с ч и о л иил с я  сотн ям и  ты сяч ъ
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д о л ей . П р и  т а к и х  об стоятельствах  „п о и ск п  зсм ель д л я  
переселеицевъ“  стали  „первою  и  главн ою  задачою “  пере- 
селенчсскаго  ве дом ства, перед которою  „о тсту п ал и  все  
о стал ьв ы я “ ,— н ото обстоятельство  н ал о ж и л о  я р к у ю  
п ечать  н а  всю переселен ческую  п о л и тп ку  1907— 10 гг . 
О дн ако , с р а зу  заго то ви ть  треб овавш ееся  огром ное к о л н - 
чество вемель ие бы ло во зм о ж во стп ,— при ш лось п оэтом у, 
с одной  стороны , п р иостан овить вы дачу хо д ачески х  
евиде тел ьств ,  a  с д р у го й — д л я  у стр о й ства  у ж е  в а х л ы - 
н увш их в С ибирь пѳреселенцев п ри бе гн уть  к  т аки м  
экстрен н ы м  ме рам ,  к а к  п ередач а  под за с е л е п иѳ 
оброчны х статей , зап аен ы х  у частко в ,  л е сны х дач 
п  т .  п . и  к а к  „ѵ словвое  зач и сл еп ие д олей  п а  у ч ао тк ах  
ещ е нѳ готовы хъ “ . Зн ачи тел ьн у ю  помощ ь о к а з а л а  в этот 
труд н ы й  момент с о сто яв ш аяся  по у к а з у  19 сен т. 1906 г . 
п ередача д л я  засел ен ия  свободны х каб и п етски х  зем ель 
А л тай скаго  о к р у г а ,— зд е сь бы стро п  л егко  у д ал о сь  за -  
готовить почтн 3 м и л л . д есяти н  с 202 ты с . душ евы х 
долей . Ч тоб ы  р азо м  п р и вести  в р ав н о в е сиѳ спрос и 
п р ед л о ж ен иѳ зем сл ь , н у ж н о  бы ло бы заго то ви ть  с р азу  
до м ил л иона д о л ей . Это бы ло немы слимо, и зем лоотводиш м  
п ар тиям  бы ло п оставлеи о  за д а иииѳ довести  годовую  за - 
го то вк у  до 350 ты с . душ евы х д о л ей . Это з а д а в ие бы ло 
н сполнено: в одном 1908 году  бы ло н а р е зап о  389 ты с. 
долей , всего ж ѳ  з а  п я т и л е т ие 1906— 10 г г . бы ло загото- 
влено 2 1 ,8  м и л л . дес. с 1.329 ты с. д о л ям и , против 
11,6 м и л л . дес . и  619 ты о. долей , в а р е за н н ы х  в пред- 
ш ествовавш ия  13 л е т.  Т а к о й  коли чествсн н ы й  у с п е х  
бы л доотигнут,  в  зн ачи тсл ьн о й  степени , в ущ ср б  
кач еству  работ:  п р п  м алоподготовленном  п ер со н ал е  
п овы ш ен вы я вдвоо за д а н ия м еж евы х тех н и ко в  и склю - 
чали  возм ож ность у д о вл етво р и т ел ьн аго  вы п олнен ия  
съем ки; спе ш к а , a  в  особеноости  у сл о в н ы я  зач и сл еи ия 
о б у сл о вл и вал и  н еразборчи вость  в вы боре  зем ель, 
у ч астки  отводи ли сь  п лощ адью  до 6— 7 1/* ты о. д е с ., что 
со зд авал о  бо л ы п ия  ееуд об ства  в зем л еп о л ь зо в ан ии пере- 
селенцев;  „ги д р о тех в и ч еския  работы  аоп реж нсм у  от- 
став ал и  от работ по о б р азо в ан ию зѳм ельн аго  ф овда“ , 
и это вме сте  с бездорож ьем  о б у сл о в л п в ал о  об р азо - 
в а п иѳ зн ачи тел ьн аго  „м ер тваго  ф онда, то л ь к о  ном и н альн о  
чп сл я щ аго ся  н а  учете “ . К о н ечп о , п р и  тако м  огром пом  
р асш н р ен ии зем леотводны х раб от  в о зн п к ал а  за д а ч а  
„ п зы с к а в ия  средн п устую щ и х п р о стр анств  а з иатско й  
Р о ссии  зем ел ь , п р и год н ы х под засел ен ием, а  это , „п р н  
о тсутствии д ан н ы х об и х  п очвеппы х,  бо тан и чески х  
и  к л и м атп чески х  у сл о в ия х ,  вы дви нуло  вопрос об 
о р га н и за ц ии соотве тствую щ и х н ау чи ы х  и зс л е д о ван ий“ . 
Б ы л и  о р ган и зо вап ы  п о чв ев в ы я  п ботан и ческия  эксп еди - 
ц ии , под р у исоводством в и д вы х  специа л и сто в .  Э кспе- 
д и ц ии  зти  сде л а л и  очень м ного д л я  н ау чн аго  в ы ясн ео ия  
естественно-псторических  у сл о в ий а з иатско й  Р о ссии , 
но п р акти ческо е  зп ач ен ие и х  р абот д л я  п ер есел ев- 
ческаго  де л а  бы ло н езн ачи тел ьн о . Официа л ь н о , п р а в д а , 
у ж е  с п ер вы х  ш агов  работы  эксп ед ц ц ий за я в л я -  
л ось  о пай ден н ы х ими „обш и рн ы х п р о стр ап ствах  удоб- 
пы х  д л я  засел ен ия  зем ель“ , и  ещ е в и ачал е  1914 г . 
коли ч ество  и х  опреде л ял о с ь  „п р и м е р в о “  око л о  одной 
п ят о й  части  и зсл е до ван ны х  п р о стр анств .  З а я в л е н ия 
этн , оды ако, едва л и  достаточно обосн овавы  у ж ѳ  в виду 
п р о д о л ж н тел ь во сти  в р ем еви , тр еб у ю щ аго ся  д л я  м етеоро- 
л о ги чески х  ваб л ю д ев ий и  агр о в о м и ч еск и х  опы тов,  
и  во всяк о м  с л у ч а е  в е  считаю тся с вопросом  о к о в -  
кр етн о й  к о л о в и зац ио в в о й  п ри годвости  обсле д о в а в а ы х  
зем ел ь . Ф акти чеоки  в а й д е в в ы я  эксп ед и ц иям и  ср ед в  ве- 
за с е л е в в ы х  п р о стр ав ств  у д о б в ы я  п лощ ад и  бы ли 
весьм а м ало и с п о ль зо вавы  д л я  работ по в а р е з к е  у част - 
ко в ,  ко т о р ы я  в п осле д в иѳ годы  в в о в ь  сосредоточились 
в Сибири „п о ч тв  н скл ю ч и тел ьво  в а  отр е зк а х  от 
п о зем ель ваго  у стр о й ства  стар о ж и ло в  и  в а  к а б и в е тс к и х  
зе м л ях ъ “ , в  стеввом  к р а е — „ вр еи м у щ ествевво  в  
се в ер в ы х  у е зд а х  и  в л у ч ш и х  по своим х о зя й ств ев - 
вым у сл о в иям  в о л о стях ъ “ . В прочем ,  и  до того  ц еи тр  
т яж естп  „п о и ско в  зем ед ь“  о с тав ал ся  и м евво  в отих 
р а й о в ах ,  че м особевво  о б о стр ял ся  в о вр о с  об отво- 
ш ев ип зем леотводны х работ к  п р авам  и  и в тер есам  
т у зем ваго  и р у сско -стар о ж и л аго  в а с е л е в ия .

В  предш ествовавш ее 1906 г .  вр ем я  п р ави т ел ьство  чрез- 
вы чайво б ер еж в о  отвосн лось к  зем ельяы м  п р ав ам  и 
и втересам  си б и р ск и х  стар о ж и л о в  и  ту зем н аго  в а -  
еел евия  Сибири и Степвого к р а я .  С 1906 г .  о тв о в ие в ие 
к  впм  ре зк о  изм е ви л о сь , и и втересы  П .б ы л и  вы двинуты  
н а  первы й п л а в .  П о зем сл ьво е  у строй ство  си б и р ск и х  
сгорож и лов в  1907 г .  бы ло п ер едаво  в адм и н и стра- 
тиввоы  п о р яд ке  в ве де в ие п ер есел евческаго  у п р а -

вл ен ия ,  a  ч и вы  п о зем ел ь в аго  у стр о й ства^введ евы  в со* 
став  р а й о в в ы х  п е р есел ев ч ески х  о р г а в и за ц ий . A  т а к  
к а к  п ер еселевческоѳ  у п р а в л е в ие п его р а й о в в ы я  о р га в и - 
з а ц ип за н в тер есо в ав ы  п реж д е всего  за го т о в л е в ием 
в о зм о ж во  б олы п аго  ко л н ч сства  п ересслен чеоки х  участ- 
ко в ,  н т а к  к а к  „ о тр е зк н “  и з  п о л ьзо в а н ия старо- 
ж п л о в  п р ед ст ав л я л и  собой зѳм ельн ы й  фовд,  ваи б о л е ѳ 
соотве тствую щ ий п о тр еб во стям  п о р есел евческаго  де л а ,  
то пвтересы  зем леустрои тѳлей , о чеви дво , стал п  р а з -  
ре з ивтересам  у с тр ап в аем аго  н а с ел е в ия .  иио смы слу 
п о зс м е л ь в о -у о т р о п т е л ь в а го за к о яа , о б р а зо в а в иѳ п ер есел еа- 
чеоисих учао тко в  и з  „ и зл и ш к о в ъ “  м огло им е ть ме сто 
л ииш ь „ о д во вр ем евво  с о ко в ч ател ьв ы м  позем ельвы м  
устройством  стар о ж и л о в ъ “ , по у с т а в о в л е в ии и х  зем ель- 
в ы х  п р ав  я  п втер есо в  и по в ы п о л н ев ип у с т а в о в л ѳ в в а го  
зак о во м ,  д л я  о гр а ж д е в ия  эти х  п р а в  п р о ц ессу ал ьв аго  
п о р я д к а . П ер есел евч еско е  у в р а в л е в ие в а в ил о , что „птти  
этим  путем  зв а ч и л о  бы  о тл о ж и ть  и с п о л ь зо в а в ио огром - 
в аго  зем ел ьв аго  ф овда  в а  д е с ятк и  л е т ъ “ , и  повело де ло 
в  д ругом ,  боле е соотве тствовавш ем  его и втересам  
п о р яд исе : позѳм ельноѳ у строй ство  сѳ л евий , н з  п о л ьзо - 
в а в ия  ко то р ы х  в ам е ч ал и сь  к  и з ъ я т ию и зл и ш к и , „сопут - 
ствовало  о б р а зо в а в ию п ер ессл евческн х  у ч астко в ъ “ , прп 
чем „ д л я  у с к о р е в ия  де л а  у с т р а в е в  бы л р я д  процес- 
с у а л ь в ы х  ф ор м ал ьво стей “ ; м ало то го , ц и р к у л я р о м  
бы ло у к а з а в о ,  что „ д л я  р а с в ип р ев ия  к о л о в и з а ц ио в в ы х  
работ в е  сле дует о с т а в ав л и в а т ь с я  пред  ф орм альны м и 
за т р у д в е н ия м и , во  л и ш ь  им е ть  в  ви ду  сущ ество и в о л ь зу  
де л а “ . В  т е х  ж ѳ  с л у ч а я х ,  „ к о гд а  и зл и ш к и  зем ле- 
д о л ь зо в а в ия  стар о ж и л о в . .. п р ед ст ав л я л и сь  з а в е домо 
зв ач и тел ьв ы м и  и м о гл и  бы ть то чво  опреде л е в ы , о б р азо - 
з а в иѳ у ч а с тк о в  бы ло до п у щ ево “  и  вовсе „б ез  одвоврем ев- 
н аго  отвода с т ар о ж и л ь ск и х  в а д е л о в ъ “ , чтб я в л я л о с ь  
у ж ѳ  в есо м ве ввы м  в а р у в ие в ием б у квы  и  см ы сла позе- 
м ел ьв о -у стр о и тел ьв аго  за к о в а .  Н есм о тр я  н а  все это , 
де йствую щ ий за к о в  в се -так п  п р о д о л ж ает  в е с к о л ь к о  
сте с в я т ь  ве дом ство в  и зъ я т ии „ п зл и ш к о в ъ “ . П оэтом у 
Г л а в в о е  у п р а в л е в иѳ зем л еу стр о й ств а  ещ е в 1912 г .  
зв е с л о  в Г о су д ар ствен ву ю  Д у м у  п р о ект  в о в а го  за к о в а  
о п озем сльвом  у стр о й стве , к о т о р ы й , с од во й  сторовы , 
п ри даст 15 -д есяти вво й  н орм е  б оле е безу сл о вво ѳ  зв ач е- 
а ие п  у в и ч т о ж а е т  п р а в о  м ал о зем ел ьв ы х  стар о ж и ль - 
с к и х  oÖBtecTBb в а  п р и р е зк и , с д р у го й — зв а ч и -  
тел ьв о  су ж п в ает  п р аво  стар о ж и ло в  в а  с о х р а в ев иѳ 
и х  ф ак тп ч еск аго  зе м л е п о л ь зо в а в ия  и  в к о в еч во м  
счете  о тк р ы вает  д л я  п ер есел евческаго  ве дом ства воз- 
м о ж ао сть  отр е за т ь  и з  п о л ь зо в а в ия  стар о ж и ло в  го р азд о  
бо л е е зв а ч и те л ь в ы е  „ и зл и ш к и “ . В  том  ж е  в а п р а в л е в ин 
и зм е в п л а сь  н  п о л и т и к а  п р а в и т ел ь с тв а  по о тв о ш ев ию 
к  и в о р о д д ам ,  в осо б евво сти  к  к и р ги за м .  Д о  1906 г .  
пр и  опреде л е в ии  р а зм е р а  и самого со става  м огущ и х 
бы ть отр е зав в ы м и  д л я  П . и зл и ш ко в  стрем илиоь о ста - 
ви ть  ки р ги за м  п р о сто р  д л я  кочевого  и л и  п олукочевого  
х о зя й с т в а  сл о ж и в ш аго ся  т и п а , a  вме сте  с т е м— обез- 
печить им возм ож вость  д а л ь в е йш аго порехода ис 
осе дло-зем леде л ьческо м у  бы ту . Т еп ерь коч евой  бы т 
п р и зв а е т с я  „ветерп и м ы м  б оле ѳ по эковом н чески м  
у сл о в иям  п  со о б р аж ев иям  го су д ар ств ев в о й  п о л ьзы “ . 
В  о сво ву  н счи сл евия  и зл и ш ко в  р а в е е бы ли  п олож евы  
во р м ы , опреде л е в в ы я  св ец иал ьп о ю  эксп ед и ц иею под 
р уководством  Ф . А . Щ ерби вы . в а  о с в о в а в ии естествевво- 
и стори ческаго  и  х о зя й ств ев ао -стати ст и ч еск аго  и зсл е до- 
в а в ия  зем л е п о л ь зо в а в ия п  х о зя й с т в а  к и р г и з .  Т еп ерь 
в ы р а б о та вв ы я  эк сп ед и ц иею ворм ы  бы ли  п р н зв а в ы  слиш - 
ком  ш и рокп м и ; с о д ао й  сторовы  бы ло п р и зн а в о , что 
эк св ед и ц ия  Щ ербивы  без вад о б во сти  „н ам е р е в в о  по- 
вы ш ал а“  ворм ы  (им е ю тся в  ви д у  п р и б а в к и , де л а в ш ия с я  
п з  о сто р о ж во сти  ис п о л у чав ш и м ся  по  вы чи сл евию 
циф рам ъ}; с д р у го й  п сх о д и ли  и з  м ы сли ,что  п рои сход я- 
щ ий под в л ия н ием в а п л ы в а  в степь п ер есел евц ев  про- 
д есс осе д а в ия  к и р г н з  „ п о в ж к а е т  ср ед в иѳ р азм е ры  их 
потребвости  в  зем л е , т а к  к а к  п р и  зем деде льческом  
х о зяй о тв е  в о р м а  зем ел ь в аго  о б езв ечев ия  д во р а  зв а ч и -  
т ел ьв о  у м ев ь ш ается  по с р а в в е в ию со окотоводческо- 
кочевою “ . Б ы л о  о р га в и зо в а в о  п о вто р яо е  и зс л е д о в а а иѳ 
(В . К .  К у зв е ц о в а ) , которое  вы р аб о тало  зв а ч и т е л ь в о  по- 
в п ж е в в ы я  ворм ы ; коли ч ество  в еи сп о л ь зо в а в п ы х г  „и зли ш - 
к о в ъ “ , в а в р .,  в  ко кчетавско м  у .  возр о сл о  с 130 ты с. 
до 1 .766 ты с . д ес .; общ ее коли чество  „ и зл и ш к о в ъ “  по п яти  
ки р ги зскп м  о б л астям  опреде л и л о сь  в  21 м и л л . део ., 
отр е зк и  ж е , к о т о р ы я  до 1906 г .  в ы р а ж ал и с ь  200— 300 ты о. 
дес . в год,  в 1906— 1910 гг .  в ы р а ж ал и с ь , п огод во , сле - 
дую щ ими ц и ф рам и : 709— 1461— 1807— 1650— 1788 ты о. дее. 
Н аи б о л е е д е т а л ь в а я  к р и т и к а  п р иемов,  п ри вед ш и х  к ъ
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т а к о и у  п о в в ж е в ию н орм  и  у в ел и чен ию „и зл п ш ко в ъ “ , 
сде л а н а  Н .  П . О ган овски м ,  ко то р ы й  у к а зы в ае т  м еж ду  
прочим ,  что в о сн ову  вы вода п орм  был*ь п о лож еп  
у ч егь  „н а и б о л е е п сп ользуеы ы х п л о щ ад ей " , т .  е . одно- 
сторонпий отбор н аи боле ѳ м ногоскотны х и  м алозем ель- 
ных,  в то  ж е  вр ем я  л у ч ш и х  по кач еству  у го д ий  об- 
щ ин.  Т а к  к а к  и счпслеины е н зл и ш кп  в и н тер есах  
П . и у ж н о  бы ло и о п о л ьзо вать  в л у ч ш и х  по почве , 
во д о сн аб ж сп ию и т .  п . ме стн остях ,  то  у ч а с т к и , к а к  и 
п р еж д е. „ о б р а зу ю тс я  в н апбольш ем  коли ч естве  в т а -  
к и х  р а й о н ах ,  где  особенно р е зк о  в ы р аж ев о  осе д ан ие 
к и р ги з  п где , сле д о в ател ьн о , и зъ я т ие д о л ж н о ’ бы ть 
п р и зн ан о  особенпо н еж елател ьн ы м ,  осо б евео  тяго ствы м  
л л я  т у зем ц ев ъ “  (К у п л а ст ) ; п р п  чем „ п р ям о  сгон яю т 
и  р а зо р я ю т  ты сяч и  кп р ги зс к н х  х о зя й ств ъ “ .В  це л я х  
д ал ьн е йш аго  у в ел п ч ен ия  п лощ ад и  п сп о ль зу ем ы х  и з- 
л и ш к о в  в адм и н и страти вном  п о р яд к е  „ р а зр е ш ево , 
попутно с за го то в к о й  зем ель д л я  переселенцов,  о тгр а - 
н и чи вать  осе длы е н аде лы  д л я  ко ч евн п к о в ,  пож елавгаи х  
п о л учи ть у ч а с т к и , п а  о д н н ако вы х  осн о ван ия х  с пере- 
селевц ам и “ , т .  ѳ. по  устан овлен н ы м  д л я  п ереселен ц св  
боле е н и зк и м ,  у ж е  соверш евн о  вѳ со о б р азо в ав в ы м  
с п отр еб во стям п  скотоводческаго  х о зя й с т в а , ворм ам .  
Д о  в а ч а л а  1914 г .  т а к ие „о се д л ы е паде л ы "  п о лучп ло  
до 60 ты с . к и р г и зс к и х  х о зя й с т в .  Ме р а  эта  м отивиро- 
в ал ась  „стр ем л ев ием к и р ги з  к  осе д лости “  п ж е л а н ием 
д ать  им  способ о гр ад и ть  себя  о гь  д а л ь в е йш их от- 
ре зо к .  В  отде л ь в ы х  с л у ч а я х  о в а  п  в самом  де л е  
м огла  бы ть вы го д н а  д л я  о ко в ч а т ел ьв о  осе вш их и при - 
том ы ал о зем ел ьв ы х  к и р г и зс к и х  общ нв.  Н о  чтобы 
о град и ть себя  от в е о г р а в и ч е в в ы х  отр е зо к ,  н а  отвод 
осе д лы х в а д е л о в  п ри х о д и ло сь  с о гл аш ать ся  и т аки м  
к и р ги зам ,  д л я  к о т о р ы х  т а к о й  отвод бы л с в я з а в  
с ко р е в в о ю  лом кою  х о зя й е т в а . Д а в л е в ие в этом  в а - 
п р а в л е в ии д о л ж в о  бы ло и р о яв и т ь ся  о собевво  р е зк о  в 
ви ду  п р и в я т а г о  п р авн т ел ьство м  р е ш евия  в е  о став л ять  
остаю гцимся при  кочевом  бы те  ки р гн за м  и сп ользусм ы я 
Емв зе м л п , п р и го д в ы я  д л я  зер во во го  х о зя й с т в а , н „в с е ми 
ме рам и  соде й ствовать  п ереходу  и х  от ко ч ев ви к о в  
к  р у сско м у  зем леде л ь ц у “ . Б р а истпчески эта  м ы сль 
особ евво  р е зк о  в ы р а зи л а с ь  в  „п ер есел ев ии м вогоскот- 
в ы х  х о зя й ств  в  р а й о в ы , и с п о л ь зо в а в ие к о т о р ы х  д ля  
це лей  к о л о в и з а ц ии  в е в о зм о ж в о , во  в ко то р ы х  совер- 
ш енво о б езвечево  кочевое  ско то во д ство , в ви ду  о б н л ия 
к а к  л е т в и х ,  т а к  п зн м в и х  п астбпщ ъ “ ; тако м у  сме ще- 
н иго п о д в ер гл и сь , в а п р .,  в 1909 г .  140, в  1910 г .— у ж е  
5 8 0 , в  1912 г .  745  х о зя й с т в .  Офпциа л ь в о  эта  ме р а  изо- 
б р а ж а ет ся  к а к  „н е  в а р у ш а ю щ а я  ж и зв с в н ы х  и втересов  
то й  к и р ги зс к о й  м ассы , к о т о р а я  в е  сум е л а  ещ е п ри спо- 
соб и ться  к  совр ем евво м у  х о зя й ств ев во ы у  у к л а д у “ . 
В  де й стви тел ьво сти  ко ч ев н и к и  едва  л и  ы огут обойтпсь 
без о тк о ч е в ы ва в ия  в а  и зв е ствое вр ем я  год а  в се вер- 
в ы я  степ и ; вы те с в е в ие и х  отсю да в ав с егд а  п р егр а ;к д аеть  
им  в о зм о ж в о сть  п ер ех о да  к  осе дло -зем л ед е льческо м у  
бы ту , a  в то  ж е  вр ем я  у си л ен н ы я  отре зк и  сокращ аю т 
кочевой  п ростор  д а ж е  п в те х  веу д о б в ы х  д л я  к о л о - 
в п за ц ии р а й о в а х ,  к у д а  о в и  сме щ аю тся . К о в еч н о , в л ия я ие 
все х  этп х  ме р  в а  л о л о ж е в ие п в о р о д ц ев  офпциа л ь в о  
и зо б р а ж а я т ся  в б л а го п р иятвом  све т е — к а к  „гл у б о кан  
в волю ц ия  к и р ги зс к а го  бы та , з а к а в ч и в аю щ а я с я  м ассовы м  
переходом  к и р ги з  к  осе длостп “ . А вто р  н астоящ ей  
статьи  с ч и таегь  п р ав п л ь вы м  о б р атв о е  м в е в ие: осе д а в ие 
к и р г и з  в а ч ал о сь  зад о л го  до „ о тр е зо к ъ “  п  ы ассоваго  П . 
в  к и р г и з с к ий к р а й ; п р еж д е  оно „ с ти м у л и р о вал о сь  от- 
н о си тел ь во  ум е р евво ю  к о л о в и з а ц ией и  с в язав в ы м и  с 
нею во о собевво  обрем епительвы м и отр е зк а м и “ ; и , в а -  
п роти в ,  тев е р еш в ия  „ у с и л е в в ы я  отр е зиш  и зл и ш ко в ,  
име гощия ,  по словам  п р а в н т ел ь с тв а , це л ь ю  п о ву д и ть  
к и р ги з  к  ско р е йш ем у п ер ех о ду  к  зем леде л ию, о казы - 
в а ю гь  об ратвоѳ  в л ия в ие“  (О гав о в ский ), со в р о в о ж д ая сь  
м ассовы м  р а зр у ш е н исм о чаго в  к и р ги зс к о й  осе длости .

П р и  всей  в а в р я ж е в н о с т н  раб от  п ер есел еп ческаго  
ве дом ства д л я  у в е л и ч е в ия  зем е л ь в а го  ф о в д а , п о сл е д в ия 
ве м огли  о д в а к о  с р а зу  при вести  к  в о зс т а в о в л е в ию 
р а в в о в е сия  п р сд л о ж ев ия заго то в л ен в ы х  зем ель со спро- 
сом.  П о это м у , п р ав н т ел ь ств у  уясе в 1907 г . ,  почти 
о д в о в р ем ев в о  с р а с в р о ст р а в е н ием „р е к л а м и р у ю щ и х ъ “ 
П . и зд а в ий , при ходи лось п р и в и м ать  ме р ы к  со к р а щ е в ию 
илн  ис „ у р е г у л п р о в а в ию“  П . Н ач ал о сь  с то го , что п раво  
П . в У р а л ьс к у ю  и  Т у р гай ску ю  областн  бы ло о гр ап и чево  
вы ходцам и  п з  семи м ал о р о ссий с к и х ,  ю ж в ы х  и ю го-за- 
и ад н ы х г у б е р в ий . Н а ч п в а я  ж е  с 1908 г .  вводи тся  систем а 
р е г у л и р о в а в в а г о  х о д ач еств а : весь в а л н ч в ы й  к н ач ал у  
п ер есел ев ч еско й  к а м в а в ии за в а с  душ евы х д олей  рас-

преде л я е т с я , в  соотве тств ии  с з а я в л е в в ы м н  со сторовы  
ад м и я и стр ац ии  п о д л еж ащ н х  г у б е р в ий х о д атай ствам и , 
м еж ду у е зд вы м и  зем л еу стр о и тел ьвы м и  ком и ссиям и  и  
зем ствам и , п р п в яв ш и м и  у ч а с т ие в р е г у л н р о в а в ип П . ;  
пм п р ед о ст авл яется  о тб и рать  те  д о м о х о зяй ств а , к о т о - 
рым д о л ж в о  бы ть р а зр е ш ево  п ер есел евие; п з  со става  
эти х  дом о х о зяйств  ф орм и рую тся  х о д ач еския  п а р т ин , 
которы м  п р ед о ст ав л яется  сн ачал а  п реи м у щ ествеви о е , 
a  п о зд в е е— и скл ю ч нтел ьво е  п раво  в а  за ч и с л е в ие д о л ей  
в за го то в л е в в ы х  у ч а с т к а х ;  отвод зем лп  в е  поп авш и м  
в состав  т а к н х  п ар тий бы л с в а ч а л а  допѵвиев  „п о  
ме ре  возм ож н остн , во  вторую  очередь“ , a  потом  н вовсе 
за п р е щ ев .  С читал  р е гу л и р о в ав ие ход ачества  „со вер - 
ш евво  н ео тл о ж вы м ъ “ , п ереселевческое  ве домство у ж ѳ  
в к о в ц е  1908 г . д о л ж во  бы ло ко в с т а т в р о в а т ь , что „ в р е -  
ы ен яая  п р ио с та в о в к а  свободваго  х о д ачества  в ы зы в аегь  
м но го чи слеввы я  ж ал о б ы  со сторовы  к р е с т ь я в  Е в р о п ей - 
ской  Р о ссии , у казы ваю щ и х ,  что в о р га в п зо в а в в ы я  
ход аческия  п а р т ии поп адаю т л и в иь в е м в о гие и зб р а в в ы е “ . 
В  самом  де л е  снстем а „ р е гу л п р о ван н аго  ходачества** 
пил а  в п о л в е  в р а зр е з  с п р о во згл аш еввы м  у к а зо м  
10 м ар та  1906 г .  в ачал о м  свободы П . и о тк р ы в ал а  п ол вы й  
п ростор п р о в зв о л у  зем л еу стр о ател ьв ы х  ком иссий  (зем - 
с тва  скоро у с т р а в и л и с ь  от у ч астия  в  р е гу л и р о в ав ин  
х о д ачества), де йствия  и  р е ш евия  ко то р ы х ,  в е  го в о р я  
о к р а й я е й  тр у д в о сти  вы б р ать  де й стви тельво  боле е 
в у ж д а ю щ и х с я  в П . ,  слнш ком  л егко  м огли  о тр а ж а т ь  
в а  себе  и втер есы  и гр аю щ аго  в  н и х  п реобладаю щ ую  
р о л ь  зем ел ь ааго  д в о р я в с т в а . К ом и ссиям ,  весом ве н н о , не  
у д ал о сь  у л о в и ть  ваи б о л е е и в теясн в в у ю  п о тр еб во сть  
в П .:  п р о д евт  сам о во л ьвы х  ход о ко в  в 1908 г .  до- 
сти г 59 , сам о во л ьвы х  п ер есел еяц ев— 4 7 % ; к  в а ч а л у  
1911 г .  в  Сибири васчи ты вало сь  до 700  ты с. сам оволь- 
цев, — н в то  ж е  вр ем я  б б л ьш ая  часть (в 1908 г .  две  
трети ) „ п р ед о став л ев в аго  ходачески м  п а р т ия м  зем ель- 
ваго  ф овда  о к а за л а с ь  в е н сд о л ь зо в а а во ю “ . В  к о в ц е  
к о я ц о в ,  п осле  тр е х л е т я я г о  о в ы т а , бы ло оф ициа л ь в о  
в р и зв а в о , что „ о р г а в и зо в а я в о е  ходачество  яе  дости гло  
д аж е  б л п ж ай ш ей  своей  це л и : п редуп родп ть  б езр езу ль - 
т а тв о е  х одачество“ ; что эта  еистем а о к а за л а с ь  ед ва  л и  
ве х у ж ѳ  стар о й  в ар о д в о й  системы— „брестп  в р о зв ь “ , что  
„ в  в е й  есть о сяо в в о й  порок в е ж и зв е в в о с т и , й еп р акти ч- 
яо стн “  (зап и ск а  С толы п и ва  и  К р и в о ш е и я а ,— см. н и ж е). 
В  м арте  1911 г . спстем а в р ед в ар и т е л ьв а го  р а с яр е д е л ен ия  
зем ел ьв аго  ф о вд а  б ы л а отме в е в а , п  в в о в ь  у с т а в о в л е а а  
п о л п ая  свобода ход ачества .

В  к а к о й  ме ре  эта  в е у д а ч в а я  п о п ы тка  р е гу л п р о в ат ь  I I .  
п о вл ия л а  н а  общ ие его р а зм е р ы ,— с к а з а т ь  т р у д в о . С окра- 
щ ев ие разм е ро в  к а к  сем ейнаго  П . ,  т а к  и х о д ачества , 
о б в а р у ж и л о с ь  у ж е  в 1909 г . ,  a  к ь  1911 г .  р азм е ры сем ей- 
в аго  П . у п а л и  вчетверо п роти в  1908 г . ,  р азм е ры  хода- 
чества— пчетверо ж е  п ротн в  1907 г . Н а р я д у с  о гр а в и -  
чн тел ьв о й  п о л п ти ко й  1908— 1910 г г . ,  со кр ащ ен ие П . 
б ы л о , о д в а к о , вы зв ав о  и  др у ги м и  п ри чп вам и : и зве ствую  
р о л ь  сы гр ал я  зд е сь сле д о вавш ие оди в за  д р у ги м  хоро- 
ш ие у р о ж а и  в Е в р о п . Р о ссии и п л о х ие в С ибири . м ож ет 
б ы ть, ещ е боле е в а ж в у ю — а г р а р в а я  п о л и тн ка  после - 
револю ц ио в в а го  п ер иода: зв а ч в т е л ь в о й  части  стрем ив- 
ш аго ся  к  р а с ш и р е а ию своего  зем л ев лад е в ия  кр е с т ь я н -  
ства у д ал о сь  к у п я т ь  зем лю  через восредство  кр е с т ь я н -  
сисаго б а в к а  и л и  веп о ср ед ствевво  и з его зе м е л ь в а го  
ф о вд а , д р у г а я  часть у с тр о и л ась  п утем  у к р е п л е а ия  
ва д е ло в  и л н  ск у п к и  у к р е п л евн ы х  в ад е л о в ;  и а те р ес  
к р е с т ь я в  п вообщ е бы л отвл ечев  от П . исак у к р е - 
п л е в ия м н , т а к  и зем леустрой ством .  Т а к  и л и  п ваче— П . 
с о к р а ти л о с ь . ииеп о средствеввы м  сле дствием это го  б ы л а  
в о зс т а в о в л е в ие р а в в о в е сия  м еж д у  П . н  заго то вко ю  зем ель 
д л я  во дворен ия  п ер есел евц ев ,  a  это  п р еж д е  всего  по- 
зв оли ло  я а д е л п ть  зем лею  сам овольц ев .  „В о  все х  п ере- 
сел еач еск и х  о тчетах  з а  п осле д в ие годы п ро х о д и т о д я а  
с в о ео б р азв ая  ч ер та : у ст р а и в ал о с ь  з а  год в Сибпрн 
б ольш е п ер есел евц ев ,  че м и х  п р и ш ло  ту д а  в  том  ж ѳ 
го д у . З т  )— п о степеаво  р а зс а с ы в ал а с ь , а а х о д п л а  в Сибири 
п рочвое  п р и ставп щ е п зем ел ьвы й  в а д е л  в о л в а  с ам о в о л ь - 
а ы х  п ереселевц ев  1907— 1908 г г .“  П ри  т а к п х  обстоя- 
тел ьств ах  „п о и ск и  зем ел ь д л я  п ер есел ев ц евъ “  п ер естал и  
бы ть „п ервою  н  гл авво ю  зад ачею “ , перед которою  „от- 
с ту в а л н  все  о с т а л ь в ы я “ . С д р у го й  с то р о вы , веѵ д ач в ы й  
опыт п о л и ти ки  „ р екл ам ы  и  п р о п аган д ы “  п о к а зал  в е -  
возм о ж во сть  раясч в ты в ать  в а  ш и рокое  П ., к а к  в а  с к о л ь к о -  
ви б у д ь  сер ь езв ы й  п уть  к  р а зр е ш евию а г р а р в ы х  за -  
тр у д в е н ий , и в  р е зу л ь т а т е  п р ави т ел ьство  в р п х о д в т ь  
к  у б е ж д е в ию в веобходим ости  „п о стави ть  гл ав в о ю  за - 
дачею  п ер ессл евческо й  п о л и ти ки  ве  в ы сел евие т р у д о в ы х ъ
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масс с родины , a  засел еп ио о кр аи н  руоски м и  лю дьм и 
и  перенести  ц ентр т я ж ес т н  п ересслен ческаго  де л а  на 
качествениую  сторону— прочность устр о й ства  цовоселов—  
и  на у л у чш ен ие вме сте  с те м общ ей к у л ь тзгр н о й  об- 
с тан овки  эаселен ия“ . С 1912 г .  „твердо п роводи тся  н а- 
чало  лу чш ей  подготовки  у ч астко в  д л я  засел ен ия  u  у л у ч -  
ш ения  обстановки  водворен ия “ ,— п ачал о , проведен ие кото- 
р аго  сде л ал о сь  возм ож ны м  б л аго д ар я  то м у , что об р азо - 
в а л ся  свободны й зап ас  п ер есел ен чески х  у ч астко в  и на- 
ступило не к о т о р о езати ш ь е  в  п ереселенческом  дви ж ѳн ии, 
с в язан н о е  с н еу р о ж аям н  п осле д н и х  л е т в  С ибнрн“ . 
Х а р а к т ер о ы  сме тн ы я  ц пф ры : в 1909 г . ,  по подсчету 
г . О ган о вскаго , з а  зем леотводпое де ло бы ло ассп гн ован о  
2  м и л л ., н а  ссуды  11,7 м и л л .,  н а  все вообщ е ку л ь т у р н о -  
хозяй ственп о е  обор у д о ван ие П . (в кл ю чая  д ороги  и  гпдро- 
те х н . часть) 6 ,5  м п л л ионов.  П о сме те  н а  1914 г .  псчп- 
слено н а  зем леотводное де л о  (в кл ю чая  отр у б н о -х у то р - 
ское  р азм еж еван ие) 3 ,3  м и л л .,  н а  дом ообзаводствепны я 
ссуды  8  м и л л .,  н а  ку л ьту р н о -х о зяй ств ен н о е  о б оруд ован иѳ
22,4  м и л л . р у б л ей  (в кл ю чая  кредиты  по сме там  деп арта- 
м ента зем леде л ия  ц  отде л а  зем ельн ы х у л у ч ш е н ий).

П оворотны м  п ун ктом  в у к а за н н о м  н а п р ав л е п ии 
б ы л а  пое зд к а  предсе д а те л я  сове т а  м ин ястр о в  П . А . Сто- 
л ы п и н а  и  гл ав н о у п р ав л я ю щ аго  зем леустройством  A . В . 
К р и в о ш еи н а . И х  за п и с к а  об этой  пое зд ке  опреде ленно 
н ам е чает все , чти> после  того  сде л а н о , часты о ещ е 
п о дготовляетоя  в об ласти  п ереселен ческой  п о л и ти ки . 
Б л и ж а й ш и м  п о сл е д ствием пое зд к и  б ы л а у ж е  у п о м я- 
н у т а я  отме н а  системы  о р ган и зован ы аго  х о д ачества  п 
в о зстан о вл ен иѳ свободы  П . Свободное П . п р и зн ается  
„лучш и м  средством  д л я  засел ен ия  м алолю дн ы х о кр а- 
и игь, необходпм аго п реж д е всего д л я  у к р е п л е н ия  гр а -  
н и ц  го су д ар ств а . Е с л и  за т е м переселснцы  неудерж им о 
с тр ем ятся  в б оле ѳ д л я  н и х  п о д х о д ящ ие, но у ж е  
п ереполы енны е р ай о н ы  З а п а д н о й  Сибири н  Степного 
к р а я  и  и зб е гаю т п устую щ и х до си х  п о р ,  но м ало 
д л я  н и х  п р и в л ек ател ь н ы х  л е сны х,  a  т а к ж е  в а ж н ы х  
в  политическом  отнош енип  ме стпостей“ , то  „н у ж н о  
сде л а т ь  п ереселен ие в те х  ме стн остях ,  к у д а  ж е л а - 
т ел ьн о  п р п вл еч ь  п ереселен ц ев ,  б оле ѳ вы годны м  и л и  
х о т я  бы н асто ль ко  ж е  вы годны м ,  к а к  н  в те х  ме ст- 
н о стях ,  о тк у д а  необходпм о оттян у ть  часть  п ереселен - 
ч ескаго  п о то ка , и  за т е м п р едостави ть  п ереселен ц ам  
и  х одокам  свободу вы бора“ . Д л я  этого за п и с к а  реком ен- 
д у ет  две  к а т е го р ин  ме р :  и зм е н ен ие ссудпой  п о л и ти кн  
и  зам е ну  б езп л атн аго  отвода  зем ли  п ереселеп ц ам  в  
н аи б о л е е п р и т я г а т е л ы ш х  д л я  н п х  р а й о н ах  п р о д а ж ей . 
П е р в а я  и з эти х  ме р  у ж ѳ  о су щ ествл ен а  зак о н о м  
5 ию л я  1912 г .  В  основе  его л е ж а т  д в о я к а го  р о д а  со- 
о б р аж ен ия :  с одной с т о р о н ы ,п р и зн ается , что „р а зб и р а т ь с я  
в  состоятельн ости  переселен ц ев ,  в ч ер а  то л ь к о  приш ед- 
ш и х  н а  у ч а с т к и , за д а ч а  соверш ен иио п еп о си л ьн ая  д л я  
чи н о во и ко въ “ ; с д р у го й — п р и зн ается  необходим ы м  
„со о б р азо в ать  р азм е ры  вы даваем ы х ссуд с р азл и - 
чием р ай о н о въ “ : д ав ать  те м бо л ы п ия  ссуды , че м за -  
с е л ея ие р ай о н а  тр у д н е е и  вме сте  с те м ж е л а т ел ь н е е 
п р а в и т ел ь с тв у , и  вовсе не д ав ать  и х  в т е х  р а й о н ах ,  
о тк у д а  ж ел ател ь н о  о ттян у ть  п ереселен ц ев .  В  соотве т- 
ствии с этим  зако н о м  1912 г . у с та н о в л я е тс я  вы сш ий 
р а зм е р ссуды  (400 p . ,  и з  к о т о р ы х  п о л о в и н а  безвоз- 
в рати о) д л я  П р и ам у р ь я  и  о -ва  С ах ал и н а . Во все х  о стал ь- 
н ы х  р а й о н ах  пеобходим ость вы дачи ссуд и  н х  р а з-  
м е ры  у стан о в л я ю тся  гл авп о у п р ав л я ю щ и м  зем леустрой - 
ством .  С огласно уставо влен п о м у  н а  тр е х л е т ие р асш иса- 
нию , во  все х  л у ч ш и х  р а й о н ах  ко р ен н о й  С ибири и  
С тепного к р а я  вы дача ссуд вовсе п р е к р а щ ен а , д л я  
о стальн ы х ж е  рай о н о в  устан овлен ы  порм ы  от 100 до 
250 р у б л ей  н а  сем ью . З а т е м,  в каж д о м  р а й о н е , где  
уетан о влен ы  ссуды , ка ж д а я  п ер есел ен ческая  сем ья 
им е ет право  п о л учп ть  ссуду  в р а зм е р е  у стан овлен п ой  
норм ы . З а ко н о п р о ект  о п р о д аж е  зем ель переселен ц ам  
в л у ч ш и х  и н аи б о л е е п р и вл ек аю щ и х  п ереселен ц ев  
р а й о н ах ,  п р есл е д ую щ ий, кр о м е  зад ач и  „ о т т я н у т ь “  от 
п и х  п ереселен ц ев ,  т а к ж е  u  а гр ар н о -п о л и ти чеси ия  це лп  
(см . н и ж е), ещ е н ах о д и тся  п а  р азсм о тр е пии за к о о о д а тел ь - 
н ы х у чр еж д ен ий . Ф а истически, о д н а к о , эта  ме р а  у ж е  н а- 
ч а л а  п р и во д и ться  в  и сп о лн еп ие: во все х  нам е чен п ы х 
зак он опроектом  р а й о н ах  п р екр ащ ен  безвозм ездны й 
отвод зем ель п ереселенцам ;  зем л я  сд ается  в 12-тн- 
л е тню ю  а р ен ду , с о б язател ьство м  д л я  а р ен дато р о в ,  
по и зд ан ип за к о н а , либо п ерейти  н а  п о л о ж ен ие собствен- 
н и ков ,  л яб о  очистить зая ят ы ѳ  у ч а с т к и . Б у д у щ еѳ  по- 
каж ет  степень ц е л есообразн ости  этн х  ме р .  Н о  воз- 
м ож ность п редотвратить  н ап лы в  м ал о со сто ятельны х ъ

переселеп ц ев  в п р и в л ек атель п ы ѳ  д л я  н п х  р ай он ы  весь- 
м а сом н и тельн а , н не м ене е сом п и тельн а  возм ож н ость  
д л я  п р ав и т ел ьств а  н асто ять  п а  о т к азе  им  в ссу д ах  и  в  
отводе  им  зем ли  н а  обы чны х о сн о в ап ия х .  Т е м бо- 
л е е сом н и тельн а  возм ож н ость  п р и т я н у т ь  переселеи ц ев  
путем  ссуд в н еп о д х о дящ ие им  и л и  вообщ е м ало- 
п р и в л ек атель п ы е  р ай о н ы .

С окращ ен ио н ап л ы в а  переселеп ц ев  п о зв о л и л о  зп ачи - 
тельн о  со кр ати ть  работы  по н а р е з к е  п ер есел ен чсски х  
у ч астко в :  у ж е  в 1911 г .  бы ло отведено то л ь к о  2950 ты о. 
д ес .; в 1912 г .  за го т о в к а  со кр ащ ен а  до 1629 т ы с .,  въ
1913 г .  до 800 т ы с .,  в 1914 г .  н ам е чена в р а зм е р е  
1200 ты о. десяти н .  Это п озво л и л о  зн ачи тел ьн о  у си лить 
р аботы  по обор у д о ван ию заго то вл н ем ы х  д л я  засел ен ия  
зем ел ь , в частности  по вод осн аб ж ен ию (или  о су ш ке ) и по 
с о о р у ж еп ию д орог.  Р асх о д  н а  д орогп  по сме те  1914 г .  
доведен  до п ят и  м и л л ионов;  ц зы с к а н ия  н о вы х  д о р о гь  
производились. в 1913 г .  н а  4600, в 1914 г .  н а  5000 в ер сгь ; 
к  п о стр о й ке  н а  1914 г .  н азн ачен о  м аг и с т р а л ьн ы х  
д о р о г  2400 в .;  в  то в р ем я  к а к  д о р о ги , стр о и вш ия с я  
до 1906 г . ,  п р и  среднем  р асх о д е  160 р . н а  в ер сту , бы ли 
в  лучш ем  с л у чае  „врем енны м и“ , у ж е  к  1910 г .  средний 
расх о д  н а  вер сту  доводитоя до 1054 p . ;  п р и  отом „сам ы й 
п ри ступ  к  с о о р у ж ен ию гр у н то в ы х  п утей  де л а е т ся , 
по в озм ож н ости , одноврем енпо с м еж еван иемъ“ . Ме стами 
де л аю тся  опы ты  ор гаы и зац ии водн аго  и  автом оби льн аго  
сообщ ения ,  a  за т е м переселен чеокое ве домотво совер- 
ш енно п р ав и л ь н о  стрем ится  ис о тк р ы тию д л я  к о л о н и за- 
ц ии  н овы х р ай о н о в  помощ ью  п р о л о ж ен ия  и овы х  ж е л е з- 
н ы х  дорог.  Н ад еж д ы , в о зл а га в ш ия с я  в этом отнош ении 
н а  А м урскую  д о р о гу , п ови дн м ом у, м ало  о п р ав д ал и сь . 
В  п осле днее в р ем я  нам е чалось  п р о л о ж ен ио второй  
С и би рской  д о р о ги  ю ж н аго  н а п р ав л е н ия .д о л ж ен ст ву ю щ ей  
способствовать гл авн ы м  образом  к о л о н и зац ии средней 
п олосы  к п р г и зс к и х  степ ей ; стр о ят ся  д ороги  Т а ш к е п т—  
В е р н ы й  u  от Ве р н аго  ыа соединепиѳ с С ибирской  
дор о го й , с основною  ц е лью  о тк р ы ть  д оступ  в Т у р к е- 
стан  си би рском у  и  сем и ре чен ском у  х л е бу и  те м спо- 
собствовать око н ч ател ьн о м у  п р ев р ащ ен ию Т у р к ес та н а  
в х л о п ко в у ю  к о л о н ию; п р о екти р у ется  и частью  строи тся  
р я д  д орог второстеп еп н аго  зн ач ен ия ,  я в л я ю щ и х с я  
подъе здны м и по отнош ению к  С и би рской , u  т .  д . Гидро- 
т е х н и ч еск ая  часть  одно вр ем я  почти  всец е л о  в е д ал ась  
п ереселен чески м  у п р а в л ен ием;  в н астоящ еѳ  врем я  
в  в е де нии его о стались  то л ь к о  б,о л е о п р о сты я  сооруж е- 
ния — колодц ы  и  во д о х р ан и л и щ а , боле е с л о ж н ы я  ж е  со- 
средоточены  в специа л ьп о м  в е дом стве — отде л е  зем ель- 
ииы х  у л у ч ш ен ий; в д в у х  р ай о и ах — А м урском  и 
Сыр- д а р ы ш ск о м — в в е де н иѳ п осле д н яго  це ли ком  
и ер едан а  в ся  ги д р о тех н и ческая  ч асть . Н а  1914 г .  по одной 
то л ь к о  сме те  п ереселен ческаго  у п р а в л ен ия  ассигновано
1,9 м и л л . p . ;  в 1913 г .  строи лось  до 2700 колодц ев ,  на
1914 г .  ыаме чено к  п о стр о й ке  1800, да  в  каж д о м  и з  
з т и х  годов  строи лось  до 20 во д о х р ан и л н щ . С редп яя  
стоимость ко л о д ц а  довѳдсна до 300 p . ;  постепенно р азв и - 
в ается  б у р ен ье , м елкое и  гл у б о исое, о прим е нением даж е 
м ехан и ческп х  д в и гател ей , д сревяп н ы е срубы  зам е няю тся 
ж е л е зобетонны м  к р е п л ен ием;  в м аловод н ы х ые ст- 
п о стях  каж д ы й  п о село к  сн аб ж ается  казен н ы м ии ко- 
л о д ц ам и , водн ы я ж е  и зы с к а н ия  п остепенно о х ваты ваю т 
ие толы со общ ия п лощ ад и  к р у п н ы х  отводов,  но и  мел- 
к ие отрубны е и  х у т о р с к ие у ч а с т к и . В  самоѳ п осле днее 
вр ем я  д в и н у л и сь  с ме ста  п и р р п га ц ион н ы я работы , 
р ан е е не ш едш ия  д ал ы п е  за т я ж п ы х  н еудачн ы х оиы- 
тов:  в  1913 г .  откры т д л я  де йствия  м агн стр ал ьн ы й  
к а н а л  в  Г олодн ой  степ и , н а  60 .000 д ес .; н ачаты я  в 
1909 г .  и р р и га ц ионны я работы  в З а к а в к а з ь е , в М у- 
га п с к о й  степ и , к  1913 г .  доведены  до к о н ц а  н а  70 
ты с . д е с ., к  1 я н в . 1916 г .  д о л ж н ы  бы ть зак о н чен ы  во 
всей  М у ган ск о й  степ и , п р остранством  200 ты с . део. Н а -  
ме чаю тся  д а л ь н е йш ия  обш и рны я работы  в Т у р к ес т а н е , 
п р и  чем к  осуиц ествлеп иио н х  п р е д п о л агается  при - 
в л е ч ь , в зн ач и тел ы иой ме р е , частпую  п р ед п р иимчи- 
вость (см . п н ж е).

И з  ку л ь ту р н о -п о п сч и тел ьн ы х  ме р о п р ия т ий , н е  свя- 
зан п ы х  непосредственно с п од го то вко й  зем сл ьн аго  
ф опда, о р га н и за ц ия  п ер ево зиш  п ер есел сн ц ев  в общ ем  
ш л а  л и ш ь д а л ы п е  по п рол о ж енп о м у  в эп о х у  С ибирскаго  
ком и тета  п у ти ; сущ ественно у л у ч ш е яы , одииа к о , п еревозоч- 
п ы я  срсдства : переде л аи и ы е  и з  т о в а р н ы х  вагон ы - 
теп л у ш к и  в зн ачи тел ьн о й  части  за м е нены специа л ь -  
иы ми вагои аы и  обы чяаго  в  н асто ящ ез вр ем я  п а с са ж и р - 
скаго  ти п а . Н а ч и н а я  с 1903 г .  введ еи а  п е р е во зк а  п ере- 
селенцев  очеред ям и , им е ю щ ая це лы о  продуп реди ть
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за г р у з к у  ж е л е зыых д орог переселѳнцамп и  скоп леп ие 
их  в у зл о в ы х  п у п ктах .  П овидим ом у, эта  ме р а  при- 
вел а  к  це л и  и  о к азал ась  притом  несте сон тельн ой  д л я  
сам их п ереселенцев;  в  конечпом  ж е  р езу л ьтате  
у п оряд оч ен ие п ер ево зиш  п озволи ло  гл ав п о й  м ассе  пере- 
селен ческаго  д ви ж ен ия  п ередви н у ться  н а  весну и  н ачало  
я е т а ,  что зн ачи тел ьн о  облегчнло п ервое обзаведеп ие 
переселеы цев и а  н овы х ме стах .  С оверш енпо вновь 
созданною  м ож но счптать сан итарн ую  о р ган и зац ию н а  
ме стах  водворен ия  п ереселенцев:  еще в 1906 г .  весь 
врачебпы й к р ед и ть  пе п рсвы ш ал  443 т ы с ., число врачеб- 
н ы х  п у п кто в — 84; по сме те  1914 г .  креди т доводится 
до 5 м п л л ионов,  число п у н кто в  до 481; переселен- 
ч еская  в р ачеб н ая  о р гаи н зац ия  объедипена с общею 
губерпскою  и  областною , с п оручен ием п ереселен- 
ческиы  вр ач ам  обязан н о стей  областны х.  К он ечн о , 
в р ачеб н ая  о р га н и за ц ия  в ко л о н и зу ем ы х  р а й о н ах  
сейчас ещ е д а л е к а  от соверш епства; достаточпо то го , 
что вр ачей  п а  п ереселен чески х  п у н к т а х  в 1912 г .  было 
всего 127, зн ачи тел ьн о е  аке больш инство п у н кто в  в е да- 
пось ф ельдш ерским  п ерсопалом .  Б о л ьш и м  вниы аниеы 
п р о д о л ж ает  п о л ьзо в аться  де ло  ц ер ко вн аго  и  ш кольп аго  
строи тельства  и  о р гап и зац ия  ц ер ко вн аго  с л у ж е е ия .  В  
1912 г .  п а  ц ерковн о-ш кольн оѳ  строительство было от- 
пущ епо переселен чески м  у п р а в л ен ием 1090 т ы с ., св. 
синодом u  м иппстерством  н а р . п р о св . 661 ты с. З а  
п ят и л е тие 1909— 1913 гг . откры то 565 п р аво сл авн ы х  
п риходов,  отп ущ ен ы  средства п а  со о р у ж ен ие б оле е 
200 ц е р к в е й , построено око л о  500 ш ко л .  В  области 
агр он ом н ч еской  помощ н ш п роко  р аб о тал и  и  р азвн вал и сь  
п оореж н ем у  сел ьско х о зяй ственн ы е с-ислады: еж егодны е 
о бороты  и х  с 1909 по  1913 г .  у вел и чи л и сь  с 4 ,6  м илл . 
до 8 ,4  м п л л .,  число отде л ен ий— с 64 до 300 с ли ш н и м .  
H e  и зм е н и лось  и  н а п р ав л е н ие де ятельностн  скл ад о в :  
л и ш ь  одна ш естая  и х  оборотов п р и х о д и тся  н а  долю  
зем леобработочны х о р у д ий , в  частности  п л у го в ,  почти 
две  трети — н а  долю  у борочн ы х м аш иш  и  м олотилок,  
в у с л о в ия х  экстен си вн аго  х о зя й с т в а  я в л я ю щ и х ся  
„ о р у д иям и  усоверш ен ствованн аго  хи щ ни чества“ . Н а  агро- 
ном ическую  помощ ь в т е спом смы сле  слова  пере- 
селенческое ве домство р асп о л агал о  кредитом  в 250 ты с. 
в го д ь , по ооверш енно не н н тересовалось  этам  де лом ,  
р аб о ту  ж е  своего  агрон ом и ческаго  п ер ео н ал а  н а п р ав л я л о  
почти и склю чительн о  п а  вы ясн ен ие п ригодностн  н овы х 
зем сл ь . С 1911 г .  за в е ды ван ие агроном ическою  помощ ыо 
п ереселен ц ам  передано  д еп артам ен ту  зем леде л ия ,  кото- 
р ы ии стрем ится  поставить  зто де ло о а  ш и рокн х  н а ч а л а х .  
H e  вы ш ли  и з вароды ш еваго  состоян ия  н  р азн аго  рода 
д р у гия  ме р о п р иятия к у л ь ту р н о -п о п ечи тел ьн аго  х а р а к т е р а , 
в  роде  помощ и п ереселенцам  п р и  р асчи стке  таёж н ы х  
зем ел ь , о р га н и за ц ии сн абж ен ия  п ереселенцев  предметам п 
о б завед ен ия  п  необходим ы м и п р о д у ктам п  п  т . п . Д оста- 
точно сим з а т ь ,  что п а  всю  Сибирь к  н а ч а л у  1914 г .  было 
о тк р ы то  всего около  40 л а в о к  с п р о д аж ей  предметов 
п ервой  необходим остп ; де ло  соде йствия  л е сным рас- 
чисткам  н е  вы ш ло п о ка  и з  стадии техиш ч ескн х  опы тов,  
в  после днес ж е  вр ем я  помощ ь расчп сткам  п ач ал и  оказы - 
вать  в  форме  прем ий з а  р ас к о р ч е в к у ,— ассигноваы ны й 
и а  1914 г .  креди т не п ревы ш ает п а  всю  С ибирь 160 ты с. 
Н е л ь з я  в закл ю чен ие не у п о м я п у ть  о п роеистах т а к  
я азы ваем о й  „п лан ом е р п ой  ко л о п и зац ии“  таёж н ы х  про- 
стран ств ,  сущ ность ко то р ы х  сводится  к  систем ати- 
ческоы у , по нам е чснпому н а  р я д  л е т вперед п л а н у , 
выш олнению всей  совокуп н ости  ме ро п р ия т ий , необходи- 
мы х д л я  ко л о п и зац ии  даы наго таёж н аго  р а й о н а , н ачи н ая  
о т  п р о л о ж ен ия  до р о г,  о су ш ки , н ар е зк и  х у то р ски х  
у частко в  н  п р . и ко н ч ая  постройкой  б ар ак о в ,  больннц ,  
у строй ством  то варо-п родовольствеп н ы х л а в о к  и  пр . 
Д л я  ср ав н и тел ы ио небольш ого р ай о н а  Т ом ской  гу б ер п ии 
т а к о й  п р о ект  у ж е  одобрен Г осуд арствеиш ой  Д у м о й . 
В  п осле дпеѳ вр ем я  вы работан  гр ан д иозны й п роскт 
„п л ан о м е р н ой  ко л о н п зац ии“ А м урской  областн, р а з-  
ечи-ганный п а  м ил л ион п ереселен ц ев  и  требую щ ий 
затр аты  свы ш е 400 м и л л . р у б л е й . Р еал ь н о е  значеы ие этого 
рода п роектов  н е л ь зя  ие п р и зп ать  сом нительны м .

В  конечноы  и тоге  д л я  у л у ч ш ен ия  ку л ь т у р н о -эисоно- 
м ической  обстановки  П . и  исолонизацин в пове йшем 
п ер иоде  сде лан о  все-таки  весьм а мыого,— сде лап ное  с 
1907 и оообенпо с 1911 г .  не идет нп в какоо  ср авн ен ие 
с гЬ м ,  чт0 де л ал о сь  в  данпом  н ап р ав л ен ин  р ан ьш е; 
ооо зн ач и тел ы ио и  по сравпеп ию с т е м, чт6 еще недавпо 
де л а л о сь , в  аналогнчы ы х о б л а с тях ,  д л я  кр естья н - 
с каго  п асел еп ия  Е в р о п . Р о ссии . Н о , ко и ечп о , сде лаппое 
и  сейчас д ал еко  педостаточпо, п реж д е всего  потом у, чтп

нове йпш м и ме р о п р иятиям и  д ан н ой  к атего р ии в зн ачи - 
тельн ой  ме ре  „п о кр ы ваю тся  гр е х и  ко л о н и зац ии  п р еж н и х  
л е тъ “  (О гановский ), a  зате м и потом у, что н  надвигаго- 
щ ий ся  кр и зи с  си би рскаго  экстеп си вн аго  х о зя й с т в а , 
и  перем е щ ение к о л о н и зац ии в боле е трудпы е д л я  оку л ь ти- 
ви р о ван ия  р ай он ы , и л о м к а , впосим ая в зем лепользо- 
в ан ие и  х о зяй ство  ру сско -стар о ж п л аго  и  тузем н аго  иа- 
селепия ,  н асто ятел ьо о  требую т несравн ен н о  боле ѳ 
сло ж п аго  ко м п л екса  агр и к у л ьт у р н ы х ,  тех п н чески х  н 
экон ом и чески х  ме р о п р ия т ий , н еж ели  как и м  м ож яо 
было д овольствоваться  ещ е в недавнее вр ем я .

Н аи б о л е е х ар актер н ы м и  д л я  соврѳменнаго п ер иода 
п среселен ческой , вм е сте  с т е м и  ко л о н и зац ионной 
поли ти ки  я в л я ю т с я , о д н ако , п рп вн есен н ы я в нее аграрио-  
полит ическгя  тен деоц ии , резю ы прую щ ия с я  в форм уле : 
„п р аво  собственностп н а  зем лю “ . Это п р ав о ,— го во р ят  
П . А . Столыпин и  A . В . К р и во ш еи н  в за п и с к е  о свсей  
пое здке ,— „цолж но  п о ел у ж и ть  главн ы м  залогом  под- 
п ят ия  п роизводительности  к р е с ть я н с к и х  х о зяй ств  и 
обновления  п ереселен ческаго  де л а .  Н о  С ибири н у ж н а 
и  ые одна то л ьк о  м ел к ая  к р е с т ь я н с к а я  собственность. 
Н еобходим о т а к ж е  обезпечить переселенцам  сосе дство 
боле е к у я ь т у р н ы х  частновладе л ьчески х  х о зяй ствъ “ . 
В о вссм этом в згляд ы  п р ави т ел ьства  вп олн е  сош дись 
со в згляд ам и  3-ей  Г осударствен н ой  Д ѵ м ы , ко т о р ая  п 
зн ачи тельн ой  ме ре  д аж е т о л к а л а  п равительство  в дан- 
ном п ао р авл ен ии .

Стрем ление к  н асаж д ен ию среди переселенцев началь  
единоличной собственности  воп лоти лось , к а к  мы виде л и , 
в п р о екте  п р о д аж и  зем ель переселенцам ,  кото р ая  
д о л ж н а  п р он звод н ться  и склю чптельн о  отрубны м и и 
хуто р ски м и  у частисами. Оно п р о яв л я л о с ь  у ж е  в за -  
кон чивш ем ся  1910 годом „л и кв и д ац ионномъ“  п ериоде  
в  п редоставлении п р и  отводе  зем лн  п реп м ущ ества те м 
п ереселенцам ,  которы е и зъ я в л я л н  согласие установить 
y  себя отрубное и л и  х у торское  влад е ние. Б о л е е ре шп- 
тельп о  переселепческое ве домство вступ ает на этот 
п уть  с 1911 г .:  „ум ен ы п ен ие переселенчесисаго д ви ж ен ия  
за  У р а л ъ “  с этого врем ен и  „д ал о  возм ож ность пере- 
селенческом у у п р а в л ен ию при ступи ть  к  отводѵ пере- 
селен чески х  у частко в  пе в общ инное п о л ь зо в а е ие, 
a  в  единоличное влад е пие“ . В е домство н  переселен- 
ч еская  ком иссия  Г о с. Д ум ы  п о л а га л и  п редре ш п ть, чтобы 
на  х у т о р а  и  о труба  р азб и вал о сь  две  третн  всего вновь 
заго то вл яем аго  зем ельн аго  ф онда, но общ ее собран иѳ 
Д ум ы  ум еньш ило  эту  п р о п орц ию до п олови ны . Ф актя - 
чески было заготовлеп о  в 1911 г .  73 ты с. д олей  д л я  едино- 
ли чн аго  и  108 ты с. д л я  п о селеннаго  п о л ьзо в ан ия ;  в  
1912 г .  соотве тствен ны я ццф ры  бы ли 640 и  635 т ы с ., 
в 1913 г .  460 п  340 ты с. д о л ей . С верх то го , в 1912 г .  
разби то  н а  едииоличны е у частки  пезаселеп н ы х участ- 
ко в  п р еж н сй  заго то вк и  300 ты с. д ес ., в 1913 г .  под- 
ленсало р а зб п в к е  120 ты с. дес. Т а к а я  р а зб л в к а  эа р а п е е 
на  о тр у б а  и  х у т о р а  п ред н азн ач аем ы х д л я  засел ен ия  зе- 
м ель в  зн ачи тел ьн о й м е р е  оп равды вается  п р ео б л ад ап ием 
среди  п ереселеп ц ев  п р и вы кш и х  к  едиы олпчиому вла- 
де п ию вы ходцев  и з  м алороссий ски х  u  ю го-зап адн ы х 
гу б ер н ий . Ж н з н ь , о д н ако , еще о е  в ы яен и л а , н аск о л ь к о  она 
соотве тствует де й ств п тел ы ш м  зап р о сам  п ереселев- 
ц св :  еще в 1912 г .  н а  единоличны х у ч а с тк а х  водвори- 
лось толы со 3354 ссм ьи , н а  п оселепны х— 49.450 семей 
п ереселенцев .  О дповрем епно переселеы ческое ве домство 
лнсргично соде йствует,  „вн у тр п н ад е л ьн о м у  разменсе- 
в ап ию “  у ж е  осе вш и х п а  поселѳнны х у ч а с т к а х  пере- 
селенцев.  О бы чный способ соде йствия — вы дача спе- 
ц иа л ь н ы х  ссуд п з  особаго  к р ед и та  (по м п л л иону в 
год) , под у сл о в ием подчннепия  вы п олняем ы х част 
ньими зем лем е рам п  и л и  зсм лсм е рны ми бю ро, по соглаш е- 
н ию с общ ествам и , разм еж еваы ий кон тролю  п р авн т ел ь- 
ственны х зем лем е ров ;  р е ж е— гл авн ы м  образом  п ри  
н аличн ости  особы х неудобств общ аго п о л ь зо в а н ия , к р ай - 
о е й б е дпости и  п р .,  разм еясевание п р ои звод и тся  п а  казеп - 
пы ии счет правительствен н ы м и  зем лем е р а м и . В сего  за  5 
л е т разм елсевапо в стары х  п о селк ах  до 6 м и л л .д е о .,  
„и  бы строта р а зв и т ия  этого де л а  з а  У р ал о м  в  после дние 
годы ме стами (особенпо н а  А л тае  и  в П рн м о р ско й  
области) оп ереж ает д аж е  зем леустрой ство  Е в р о п ей ско й  
Р о с с ии“ . О стается, о д н ако , откры ты м ,  с одпой стороны , 
в о п р о сь , где  п в к а к о й  ме р е  переселенцы  де йствительно 
им е ют в вн ду  р а зм е ж е ва ть ся  в  собственность, a  где —  
просто получи ть техн и ческую  поы ощ ь при  первом  пере- 
де л е ; с д р у го й — в и сакой ме р е  р а зм еж еван ип вы зы - 
ваю тся  стрем лением и гь едиооличной  собственпости и  з  
к а к о й — неудобствам и  зем л еп о л ьзо ван ия  при  обш ирности

18
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поселенпы х у частков  п  кр ай п сй  псстроте  состава 
совме стпо водворявш и хсл  перѳселенцѳв.  П р п ви ть  а а - 
чала едиволичаой  собственности име етоя в виду и  старо- 
ж и лом у  н аселеи ию Сибири, п ри  чем,  кром е  общ их 
видов совремснной а гр ар н о й  п о л и тн ки , ж елаю т сде - 
лать  возм ож ною  л н к в и д а ц ию наде л ьн ы х  зем ель ста- 
рож иловт. и за  счет продаваем ы х после дпнми зе- 
мель расш и ри ть вселен ие боле е к р е п ки х  хозяй ственн о  
переселенцев.  З ако н о п р о ект  (см . выш е) находи тся  
в р азсм отре нии Г осударствеп п ой  Д у м ы . З а к р е п л яя  
слож ивш ую ся при  еще не переш едш ем в общ и вао- 
уравнитсльнуго форму первобы тном  за х в а та о м  пользо- 
вап ии крайню ю  н ер авяо м е рпость расп реде л ен ия  зем ли , 
л и ш ая  общ ину возм ож ности р егу л и р о в ат ь  хозяйствепноѳ  
зем л епо л ь зо ван ие своих члепов,  п роект этот,  вме сте  
с те м,  но стап овится  е а  п уть отвода каж д ом у домо- 
х о зя и н у  отде л ь н аго  у ч астка ; таки м  о бразом  он 
„ведет к  р азр у ш ен ию общ ины без после дую щ аго 
зем леустройства44, и осущ ествлѳниѳ его м ож ет „то л ько  
эад ер ж ать  переход к  боле ѳ со верш еваы м  снстемам  
полеводства“  (О ган овский).

Стрем ление к в а с аж д е я ию част новладе льческих хо- 
зяйст в д и кту ется , с одной сторовы , мы слью . что сущ е- 
ствование кр у п в ы х  хозяй ств  пром ы ш леннаго  ти п а  не- 
обходимо д л я  р а зв и т ия  п р о взво д и тел ьаы х  сил страяы ; 
п р ед ао л агаето я , что т а к ия х о зяй ств а  б у д у ть  способотво- 
вать даж е п рогрессу  зем леде л ия ,  что „ещ е боле о пеобхо- 
димо о б р азо ван ие сравпи тельн о  к р у п н ы х  влад е ний для 
у сп е ш наго р азв и тия  д р у ги х  отраслей  сельсисаго х о зя й - 
ства, в частности-—  овцеводства“ . С д ругой  стороны , 
п равительство  не ж ѳлает  оставить Сибирь „ к р е с т ь я в -  
ским  ц арством ъ“ , особевво с те х  пор,  к а к  все  выбо- 
ры в Гооударственпую  Д ум у п о казал и  ре ш и тельвое  пре- 
о б л ад ан иѳ в Сибири д ем ократи ческн х  течений . П опы тки 
создап ия в Сибири поме стны х,  вообщ е боле е кр у п н ы х  
в лад е ний, де л а л и с ь  н ачи н ая  с 60-х  г г . ,  во дали  вичтож - 
вы е п р акти ческиѳ. р езу л ьтаты ; в частвости , к р у п в ы я  
х о зяй ств а  ско л ько -ви б у д ь прогрессп вваго  т в п а  васчиты - 
ваю тся ли ш ь вемвогим и ед ивицам и. Ы овый толчоигь раз- 
ви тию в Сибнри кр у п н ы х  владе в ий п редп олагалось  
дать зак о во м  8 ию вя  1900 года; за к о в  о стал ся  од вако  
без практи ческаго  приме в е в ия , отчасти  б л аго д ар я  слож - 
ности у с та яо в л е в в а го  им п о р яд к а  п р е д в азв а ч е в ия п 
предоотавлевия  зем ель в частвую  собствеваость , отчасти 
в виду остры х потребвостей  переселевческаго  де л а , 
вастав л яв ш и х  отводить п ереселевц ам  и те  вем н огия 
зом ельвы я п лощ ади , которы я п р ед в азв ач ал и сь  к  пере- 
даче  в частвы я  р у к и . В  вастоящ ее  врем я в а  разсм от- 
р е в ии за к о в о д ат ел ь в ы х  у ч р е ж д е в ий ваходи тоя  зак о в о - 
п р о екть  „о  п ри влеч евии частной п редприимчивости ис 
р азр аб о тке  впусте  л еж ащ и х  к азо в в ы х  зем ель в мало- 
паселен вы х ме ство стях ъ м, путем  передачи  т а к в х  
зем ель в д олгосрочвую  ар еяд у  с правом  вы ку п а  в 
со бствеявость , по вы п о л в ев ии п оставлевн ы х  при  от- 
воде  у сл о в ий, при чем,  в числе  в е с ко л ьк и х  д р у ги х  
к а те го р ий зем ел ь , и склю чаю тся  от передачп в частвы я 
р у ки  8емли, „необходим ы я д л я  позем ельпаго  устрой ства 
ме стнаго  к р естья в скаго  в асел ѳ я ия  или  д л я  в у ж д  пере- 
сел евия “ . П р о еиггь этот,  име ющий все  ш авсы  стать зако - 
вом ,  х о тя , ве р о я т в о , и в зв ач и тел ьв о  су ж евво м  виде , 
тож е подвергпут „п р едвар и тел ьао м у  и с п о л в ев ию“ : в 
в а ч а л е  1914 г .  д о л ж аы  состолться  то р ги  в а  зв ач и тел ьв о е  
число у частко в  (общею площ адью  свышѳ 700 ты с . д ес .), 
п р ед аа за ач е вв ы х  в ар ев д у  под ковеводство и овце- 
водство. О став л яя  д аж е в сторове  п р и а ц и п иальн ы й  
вопрос о степеви  це лесообразвости  отвода обш ары ы х 
площ адей  зем ли  под т а к ия ,  р а ц ио в а л ь в ы я  ли ш ь прн 
к р а й а е  ре д ко и  васел ен ии , отраоли  х о зя й ств а , к а к  
коаеводство и овцеводство, a  те м боле е общ ий вопрос 
о х о зяй ствевво й  роли  поме стваго  и вообщ е п редп риви м а- 
тельокаго  х о зя й с т в а , я ад о  п о д чер кау ть  ре зк о е  противо- 
р е чиѳ к а к  за к о в о п р о ек та , та к  и у ж ѳ  п ри ви м аем ы х 
к  его и сп о л в еаию ме р,  и атересам  кр естья в о ко й  коло- 
в и за ц ии . H e и втересую щ ия  аи  старож и лов ,  аи  переселеи- 
цев,  „вп усте  л еж ащ ия “  зем ли ве могут нвтересовать 
в  частны х п ред п риаи м ателей ; и в самом де л е —  
уп о м яву ты я  700 ты с. д есяти в  це ли ком  л е ж а т  в 
л учш и х в к о л о в и зац иоввом  о тв о ш еаии р а й о а а х  Си- 
бири и С тепвого к р а я ,  и  п ередача и х  частвы м  л и - 
цам ре зк о  сократи т и без того у ж е  в езв ач и тел ь- 
ный ко л о в и зац ион аы й  зем ел ы ш й  фовд.  T o  ж ѳ  стре- 
м левие к  п р и вл еч евию частаой  п редп риимчивости в а -  
гало себе  вы раниеа ие в поставлевпом  п а  очередь —  
под в л ия в ием обостри вш агося , поеле  ко в ф л и к та  съ

Се веро-А м ерик . Соединепнымн Ш татам и , интереоа п р ави - 
т ел ьствеап ы х  сфер к  обезпечовию р у ссисой п ром ы ш лев- 
вости  хлоп ком  в н у тр ев в яго  п рои зводства ,— н ы ве  та к ж в  
находящ ем оя  в а  зак о в о д ат ел ьао м  р азсм отре в ии зак о н о - 
п роеисте  о п р и вл еч евив частвы х  к а п и тал о в  к  де лу  
и ску сствевяаго  орош евия  путем  п р ед о ст авл евия  кон- 
ц ессий в а  вм е ю щ ия  бы ть орош енны м п зем л и . H e о ж и д ая  
восвосле д о в а в ия 8 а к о в а , име лось  в ви д у , в ад м и ви стр а- 
ти ваом  п о р яд ке , п ередать  товар и щ еству  м о ск о в о ках г . 
кап и тал и сто в  ко вц ессию в а  о р о ш еаио 160 ты о. део. в 
Ф ер гаяск о й  об ласти , с передачей  полови яы  этой  пло- 
щ ади п ред п риви м ателям  в соб ствеваость . I lo ita , од н ако , 
де л о  отсрочево , повидимом у, под друж н ы м  вапором  
о бщ ествевяаго  м ве а ия против сам аго  п р п вц и п а  т а исого 
рода ковц есоий в протнв чрезм е р ао й  вы годаости  а а -  
ме чавш н хся  у сл о в ий д л я  ко вц ессио аер о в .

Е сли  в вопросе  о васаж д и в ии в Сибири влад е льче- 
ски х  хозяй ств  общ еполит ическия  т енденции  п р ав ящ и х  
кр у го в  нме л и  л в ш ь ко о веаао ѳ  в л в  второстепеввое 
в л ия в иѳ, то в д р у ги х  в а п р а в л е в ия х  о в е  п р о л вл ял и сь  
б оле ѳ в еп о ср ед ствевво . О ве  ааш л и  ссбе  выразисеаие в 
ре зк о  изм е вивш ем оя к  х уд ш еи у  о тв о а ие а ии к  тузсм вом у 
н а с ел е а ию ко л о аи зу ем ы х  р ай о в о в ,  п р ав а  в иатересы  
котораго  с вебы валою  р е зкосты о  варуш аготся при  
отводе  зем ель под за с е л е в ие и  д л я  о б р а зо в а в ия  оред- 
п р и в и и а т е л ь с к в х  х о зяй ств ,  и  котороѳ соверш еиш о 
и гво р и р у ется  прн  все х ,  в ап р ав л я ем ы х  и склю чительпо 
ыа п о л ьзу  п ереселѳвцев ,  ме р а х  к у л ь ту р во -п о п ечи тел ь- 
ваго  х а р а к т е р а . О ве  ваш л и  себе  вы разкеаие и в ве ро- 
испове д аы х  о г р а в и ч е а ия х  самого П . От п о селевия в 
ваи б о л е ѳ це в а ы х  в к о л о а и за ц иовпом  отп ош еаии рай- 
о в а х  (орош аем ы я эем ли  Т у р к ес т а а а )  у с тр а в яю т ся  в  
после даее  врем я  д аж е  л и ц а  х р и с т иа в с к и х  испове д а в ий , 
если о в а  а е  п р и в ад л е ж а т  к  п р ав о сл ав ию п л а  игь п р и за д в - 
вым ве  „вр ед аы м и “  старообрядчески м  то л кам .  Оне  
ваш л п  себе  в ы р а ж ев ие в ш ироком  п росторе , предо- 
с тав л еаао м  в к о л о аи зу ем ы х  р а й о я а х  де ятел ь во стн  
п ротоиерея  В осторгова , в п л а а а х  устр о й ства  в Сибири 
се ты м оаасты рсй , в  передаче , в  эп о х у  „р егу л и р о ван н аго  
ходачества“ , зв а ч ат е л ь а о й  части  име в аш х ся  в ал и ц о  
евободвы х д олей  в р а с п о р я ж е я ие П о ч аевск аго  сою за 
р у сскаго  в ар о д а , в безотговорочпом  сле д о в ав ии в 
а е которы х с л у ч а ях  (см . стб. 522) п рям ы м  д и р ек - 
тивам  св . си вод а. О ве  аа ш л и  себе , в а к о а е ц ,  вы ра- 
ж е а ие в за я в л е в а о м  у ж е  4-ою Г осуд арствеваою  Д ум ой  
и п р и аято м  правительством  к  руко во д ству  п ож ела- 
п ии , „чтобы п ереселевческое у п р а в л е а ие вы работало 
п л а в  за с е л е я ия  а а ш и х  п о гр а в и ч а ы х  зем ел ь , которы й  
способствовал  бы о х р а в е а ию и х  от з а х в а т а  вы ходцами 
в з сосе д аи х и государств  и со зд ав ию а а  ваш и х  г р а в и -  
ц ах  к р е шсаго оплота р усской  го су д ар ствевво сти “ . 
Ч асть  то го , что сде л а в о  и де л аетоя  в этом в а п р а в л е в ии ,  
в и р и ац н п е  в е  вы зы вает в о зр а ж е а ий: это  им евно то , 
что „ в е дом ство, счи таясь  с ш ироким и к о л о в и зац иов- 
вымн и поли ти чески м а тр еб о в ав ия м п , р е ш п тел ь во  пош ло 
по пути п реи м ущ ествевяаго  за с е л е в ия  о к р а и в  А зиа тско й  
Р о ссии“ : соверш евво  естествеаао , что п р ав ат ел ьств о  стре- 
м ится , в а  р яду  сгь воеааою  силою , у к р е пить своѳ поло- 
ж е в ие а а  г р а а и ц а х  и х  у с и л еаао ю  к о л о а и за ц иею . Стрѳ- 
м л еаиѳ это то л ьк о  то гд а  п р иобре тает о тр и ц атель во е  
з а а ч е а иѳ, ко гд а  переселевческое  ве дом ство, ф о р сар у я  
за с е л е а иѳ ое которы х р ай о а о в  (У си а с к иЙ к р а й , отчасти  
П р и ам у р ье), ведостаточво считаетоя с м ал о б л аго п р ият- 
аы ми д л я  ко л о н и зац ии естествеваы м и и х  у с л о в иям и . 
П ол о ж и тел ьвы м  вредоы гр о зят ,  а а яр о т и в ,  те  у с и л ия ,  
которы я п р и л агаю тся  в а  Д а л ь а е м  В истоке  „ к  борьбе  
с ж елты м  за с и л иеы,  к  во д в о р еаию там  р у сскаго  
тр у д а“ , которы я сводятся  к  борьбе , путем  р а за а г о  
рода о гр ав и ч и тел ь в ы х  ме р,  a  в поеле двее  врем я—  
и путем  прям ого  за п р е щ еа ия ,  с прим е а е а ием ж ел таго  
(ки тай екаго  и к о р ей сисаго) т р у д а , с ж елтою  ар ев д о й , 
китайскою  тор го вл ей  a  п р .,  и п а р а л л е л ь а о  с этим —  
кт. достависЬ а а  Д а л ь н ий Востоись а з  Е вро п ей ско й  Р оссии 
р у сски х  р абочи х ,  п еревозим ы х б е зл л атао  п л и  по 
л ьго тао м у  та р и ф у , п а р а в а е  ст. п ер есел еац ам и , к о ргап и - 
з а ц ии п о ср едаи ческих  бю ро и т .  п . В озм ож н ость  достиг- 
ау т ь  п о став лев ао й  в д а а ао м  п а п р а в л е а ии це л и  сомни- 
т е л ь а а , a  м еж ду те м о гр ао и ч и тел ьаы я  и  зап р ети - 
т е л ь а ы я  ые ры  сер ьезн е йаиим образом  аар у ш аю т 
□ равильпоѳ течевиѳ экоаом вчѳской  ж и за и  д ал ьаев о - 
сточвой  о к р а н в ы . С тати сти ку  П . см. в п р и ло ж с н ии .  
Б и б л иограф ию см. выш е (стб. 531).

А .  К а уф м а н .
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Пересгае шник- д р о зд . МитивРоии-
glottus, вид из сѳм. воробьиных,  одна 
из лучших и оригиналыиейших пе в- 
чих птиц;  те ло довольно крупное, 
сверху темно-се рое, снизу буровато-бе - 
лое; крылья черно-бурыя. П. отличается 
евоею удивительпою способностыо по- 
дражания; в ле сах оп подражаот го- 
лосам других птиц;  вблизи челове - 
ческаго жилья оп научается искусно 
передавать голоса домашних птиц и 
животных,  воспроизводит скрип двѳ- 
рѳй, флюгера, звук пилы и миогие дру- 
гиѳ звуки. Родина ѳго—Се в. Америка; 
виму проводит в южных штатах;  
живот в ле сах,  садах,  на плапта- 
циях,  продпочитая, однако, низкия де- 
ровья и кустарпики песчаных равнии,  
по берегам ре к и моря. Охотно вьѳт 
гне зда и выводит птенцов вблизи до- 
мов.  Питается насе комыми, ягодами.

П ерестановка в алгебре , см. соеди- 
нения.

П ереступень, Bryonia, род из сем. 
тыквенных,  многоле тния травы с ла- 
зящими стеблями с усиками, пятило- 
пастными листьями и мелкими однопо- 
лыми цве тками, собранными в щитко- 
видныя соцве тия; плод— ягода. В Евро- 
пе  два вида: В. alba и В. dioica, с сте- 
блями до 3,5 м.; y В. alba плоды чѳрные, 
y В. dioica—красные. Встре чаются око- 
ло заселѳнных ме ет в одичалом 
состоянии. В прежнее врѳмя корень П. 
употреблялся от мног. боле зней, напр. 
паралича, падучей и пр. M. Н .

Перес (Perez), Антонио, испанск. ми- 
нистр,  фаворит Филиппа II, род. в 
1640 г., в Арагопии. В 1667 г. назна- 
чен Филиппом II государств. секре- 
тарем.  П. руководил инострапной по- 
литикой в миролюбивом духе . Он 
пользовался таким дове рием Филип- 
па II, что после дний тайно поручил ему 
убийство приехавшаго в Испанию, с 
це лыо военных интриг,  иоанна Эско- 
ведо, дове реннаго Дона иоанна Австрий- 
скаго, что П. и выполнил в 1678 г. Это 
преступление, открытое семьей Эсковѳдо, 
его любовпая связь с припцессой Эболи, 
ненавиеть многочисленных врагов со- 
де йствовали падению П. Его арсстовы- 
вают,  судят,  приговаривают к смер- 
хи, заме няют казнь тюремн. заключѳ- 
нием.  П. бе жит в Сарагоссу (его ро- 
дина), находигь подцержку сарагосскаго

суда. По трѳбовапию Филиппа II дважды 
арестовывается инквизицион. судом,  
дважды освобождаѳтся народным воз- 
станием.  После  похода Филиппа II в 
Арагоиию П. бе жал за границу и ум. в 
1611 г., в Париже . П. написал инторес- 
пые мемуары. См. Mignet, „А. P. et Phi
lipp II“ (1881).

Перес Гальдос,  см. Гальдос.
П ереутомление, как сле дствиѳ де я- 

тельнаго состояния, свойственно все м 
те м ткапям нашого те ла, которыя 
име ют своим пазначением не слу- 
жить простой мехапической опорой, a 
развивать строго опреде ленную энергию. 
Так,  переутомлепие можетънаблюдаться 
ео стороны нервной системы, мышц,  
секреторных органов и пр. Однако в 
общежитии под переутомлением пони- 
мают обыкновенно один частный слу- 
чай даннаго патологическаго состояния — 
утомлоиие нервной системы. В виду 
этого в нижесле дующих строках бу- 
дет ре чь исключительно только о нерв- 
ном пороутомлении.

Де ятельное состояние нервнаго аппа- 
рата, в частности головного мозга, в 
одпом ряде  случаев обнаруживаѳтся 
вовне  особыми явлениями, уетанавли- 
ваемыми объективно; таково, напр., по- 
ложопие челове ка, когда он говоригь, 
пишет,  читает велух и т. д. В дру- 
гом ряде  случаев вне шним образом 
оно не сказываотся ннче м и сопрово- 
ждается только явлениями в одной суб-  
ективной сфере , как,  напр., при чтении 
про еебя, при напряясенном мышлении 
в строго опреде ленном направлении, 
при переживании различных эмоций, 
возникающих в зависимости от влия- 
ния окрузкающаго мира, и т. д. И в пер- 
вом и во втором ряде  случаев де я- 
тельноѳ состояние нервной сиетемы, не- 
сомне нно, может завершиться утомле- 
нием;  однако утомление, наступающее 
в том и другом ряде  случаев,  бу- 
дет по существу неодипаково. В пѳр- 
вом ряде  случаев оно является сле д- 
ствием не только нервнаго напряжения, 
но и напрялсения мышечнаго; во втором 
ряде  случаев оно представляется ре- 
зультатом де ятельности только одного 
цервпаго аппарата.

Чистая форма нервнаго П. может 
име ть ме сто при де ятѳльном состоянии 
все х трех сфер нашой психики—ин-
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теллѳистуальной, эмодиональной и воле- 
вой. В общежитии жѳ под умствен- 
ным П. обычно понимаѳтся П. интѳл- 
лектуалыюѳ.

Интеллектусильнос П. сказывается 
те м,  что субъект утрачивает сдо- 
собность соеродоточнвать своѳ внимание 
на опрѳде ленных пунктах мышлѳния, 
его воспринимаемость замѳдлена, лро- 
цесс ассоциаций затруднѳн,  возстано- 
вление в памяти воспринятых рань- 
шо образрв и идей совершается с боль- 
шой трудностыо. Степень подобной за- 
торможенности психической де ятѳлыю- 
сти может быть далеко нѳодиыакова в 
различных случаях:  мыслимо такое 
положение, когда продуктивная умствен- 
ная работа становится совѳршѳнно де- 
возмолотой. Важно знать ещѳ, что интел- 
лѳктуальное П. сплошь и рядом ослож- 
няется рядом боле зненных явлѳний 
со стороны нервной системы чисто не- 
врастеническаго характѳра, как то: го- 
ловной болыо, чувством общей слабо- 
сти, упорпой безсонницѳй и пр. Явле- 
ния эти сплошь и рядом дают себя 
чувствовать как раз в тот момѳнт,  
когда перѳутомлѳнный де лает подытку 
напрячь свои силы с це лыо выполнить 
какую-нибудь опреде ленную умствѳнную 
задачу. Я знал одного бухгалтѳра, y 
котораго мозговое П. достигало такой 
ре зкой степени, что один бе глый 
взгляд,  кинутый им на „болыпую кни- 
гу“ с цифрами, вызывал y него силь- 
не йшую головную боль, лишавшую его 
веякой возможноети вести подсчеты. — 
Интеллектуальное П.име ѳт ме сто там,  
где  к умственной сфере  субъекта пред-  
являются непосильныя требоваыия, или 
там,  где  умствеыный труд не сме - 
няется во-время и в достаточной ме - 
ре  интеллектуальным отдыхом.  — П. 
интеллѳктуальной сфѳры взрослаго лица 
способно сглаживаться в болыпей или 
ыѳныпей степени под влиянием полна- 
го умственнаго отдыха и при осуще- 
ствлении ряда ле чебных ме р,  влияю- 
щих укре пляющим образом на нашу 
нервную систему; иытѳллектуальноѳ П. 
ребенка, длитѳльноѳ и не сме няющеося 
периодически умственным покоем,  не- 
сомне нно, влияет гыбельно на поступа- 
тельное развитие его духовных сил. — 
При ле чении интеллеистуалыиаго П. на 
пѳрвом ме сте  должен быть доста-

влѳи нѳмедлѳнный и притом полный 
умственный отдьих,  и только при удо- 
влѳтворении этого главнаго требования 
уме стны другия тѳрапевтичеекия ме ро- 
приятия, как то: водоле чеиие в виде  
морских купаний, це лобных вани y 
минѳральных источников,  душей в 
водоле чѳбницах и пр. Приме нение жѳ 
одних аптечных средств,  без одно- 
врѳмѳннаго отдыха, кроме  врѳда, ие при- 
носит ре шнтелыио ничѳго.

П . эмоцгональной сферы наблюдается 
далеко не так часто, каис П. сферы 
интѳллектуальной, при чѳм главным 
образом оно име ет ме сто y взрос- 
лых— по преимуществу y женщии.  
К ѳго развитию подает повод лсизнь, 
полиая тяжелых эмоциональных пере- 
живаний. Постоянныя оскорблѳния  само- 
любия.нѳудовлетворенное чувство любви, 
утрата ве ры в любимаго челове ка, по- 
теря надежды на выход из создавша- 
гося тяжѳлаго положѳния, постоянныѳ 
удары судьбы, лишающие челове ка даже 
мимолетнаго счастья,—вот те  моменты, 
которые чаще веего вбдут к истоще- 
нию эмоциояальной сферы.—Вне шним 
образом эмоциональноѳ П. сказывается 
те м,  что чѳлове к обычно находится 
в тревожно-подавленном настроении, 
a каждая эмоция нѳприятнаго свойства 
влѳчѳт за собой реакдию, степень кото- 
рой нѳ соотве тствует силе  эмоциональ- 
даго дереживания.При этом очень часто 
y субъекта доявляются симптомы сле- 
циальнаго заболе вания дѳрвной системы 
с характером истерии, обнаружива- 
ющиеея очѳнь бурно каждый раз,  как 
только возникает та или другая эмоция. 
В общем создается такое лоложѳние, 
когда чѳлове к утрачиваѳт сдособдость 
владе ть собой, нѳ можѳт до ясѳладию рѳ- 
гулировать ни своих достудков,  ни сво- 
его отношения к окружающему миру, что 
де лает невыносимой его жизнь дри 
обычной обстановке  здоров. людѳй.—Из- 
ме няются к лучшѳму жизнендыя усло- 
вия, освобождается чѳлове к от те х 
влиядий, которыя так страшно истощали 
его эмоциодальную сфѳру,—и душевноѳ 
состояние его всѳ боле ѳ и боле е яри- 
ближается к нормальному. Наоборот,  
там,  где  обстановка жизни всѳ врѳмя 
остается бѳз дѳрѳме ны к лучшѳму, 
недормальный сислад душевяой жизни 
оубъекта продолжаѳт оетаваться нали-



Переселенческая с т а т и с т ш .
0  р а зм е р а х  п ер ссел ен ческаго  д ви ж ен ия  до сере- 

дины  8 0 -х  г г .  п р о ш лаго  столе т ия  им е ю тоя л и ш ь 
кр а й н ѳ  н еп о лн ы я  и  п р и б л и зи тел ь н ы я  све де н ия .  Р а з -  
ме ры  о р ган и зо в аы яаго  п ер есел еииия  го су д ар ствен н ы х ь  
к р е с т ь я н  з а  1831— 66 г г .  опреде л яю т с я  в  320 ты с. 
д у ш .  С ам овольное д в и ж еи ие гу б е р н ий д о сти гл о , н а п р .,  
л з  Т ам б о в ск о й  г у б .,  з а  1838— 46 г г .  7876 д у ш ,  
и з  и и о л тав ско й  в  1840— 47 гг . вы сел и л о сь  2180 д у ш .  
Ч и сл о  и ер есел и в ш и х ся  в  С ибирь за  вр ем я  1861— 1885 гг .  
опреде л я е т с я  «весьма п р и б лизи тельн ою » циф рою  в 
300 ты с . В  частн о сти , з а  в р ем я  с середи н ы  50-х  
до к о и ц а  7 0 -х  г г .  п ер есел ен ие в  С и би рь, по под- 
счетам  Я д р и н ц е в а , иш  в один  год  н е  п р евы ш ал о  
т ы с я ч ии и  толы со в 1854, 5 8 , 63 , 70  u  72  г .  п ревы си ло  
500 семей: с 1874 по  1878 г .  оно соверш ен н о  п р иостано- 
ви л о сь . Т ако о  почти  п о лн ое  п р е к р а щ еи ие п ер есел ен ия  в 
Сибирь и зс л е д о в ател и  того  врем ени  о б ъ я с я я ю т  гро- 
м адностью  р а зс т о я н ий , п л о х и м и  п у тя м и  сообщ еыия ,  
отсутствием све де ний о С и би ри , «сибирским  б езп ра- 
в ием, связаы ны м  с ш траф ною  к о л о н и зац ией» (иО ж а к о в ) . 
А вторы  7 0 -х  и  н а ч а л а  8 0 -х  г г .  н н тер есу ю тся  п реим у- 
щ ественно п ер есел ен ием в ю ж н ы я  u  ю го-восточн ы я 
степи, в  Н о в о р о ссию , в  П р е д к а в к а зь е , в У фцм ско- 
О р ен б у р гский  к р а й . Э тот п о сл е дний  п р и в л е к а л  пере- 
селенцев  u  очень б л а го п р иятною  ко м б и н ац ией п р и р о д - 
ны х  у с л о в ий , и  вы годны м ц у с л о в ия м и  п р иобре тен ия  
л л и  ар е н д о в а и ия  в л ад е л ь ч е с к и х  и  особенно б а ш к и р с к и х  
зем ел ь ; число п ер есел ен ц ев  к  коы цу 70-х  гг .  п ревы си ло  
зд е сь 100 ты с . 0  р а зм е р а х  п ереселеы ия  ыа ка зе н и ы я  
зем ли  Е в р о п е й с к о й  Р о с с ии  до  1881 г .  све де ний  не т.  
С 1881 по 1893 г .  вод во р еиио 64 ты с . д у ш ,  в том  
числе  в Х е р с о н с к о й  гу б . 3 7 , в С ам ар ско й  9 т ы с ., 
в п я т ц  д р у гн х  гу б . от 2 7 а  до  4  ты с . д у ш  в к а ж д о й . 
П ер есел ен ие н а  се верн ы й  К а в к а з ,  где  переселен ц ы  
сад и л и сь  ар ен д ато р ам и  н а  станичньш  и в о й ско вы я  зем л и , 
н а ч а л о с ь  в  6 0 -х  г г .  и  н а п р а в л я л о с ь  гл авн ы м  обра- 
зом  в  К у б а н с к у ю  о б л асть ; в  1870 г .  зд е сь насчиты - 
вал о сь  ещ е всего  то л ь к о  30 ты с. п ер есел ен ц ев  («иного- 
род н и х ъ » ), к  1881 г .— у ж е  237 т ы с .,  к  серед и н е  8 0 -х  
г г .— 300 т ы с .; к  н а ч а л у  X X  в е к а  чясл о  «шиогородннхъ» 
оп ред е л я л о с ь  в 800 ты с . С к о н ц а  7 0 -х  гг .  н ачи н ается  
сам овольы ое д в и ж ен ие п ер есел ен ц ев  н а  а р ен до в ан н ы я  
к н р г и з с к ия  зем ли  в  се верны е у е зды  Т у р га й с к о й  о б л астя ; 
зд е сь , в  о к р естн о стя х  К у с т а ы а я , в середине  8 0 -х  гг . 
во зш ик л о  10 п о селк о в  u  зн ач и тел ьн о е  колн ч ество  ху то - 
р о в ,  с и асел ен ием в 9— 11 ты с . П ер есел ен ие в Сибирь 
в о зо б н о в л я ет ся  с н а ч а л а  8 0 -х  гг .  и  постепеы но п р и- 
обре тает  п ѳрвенствую щ еѳ зн а ч е н ие . У ж е  в  1881 г . ,  
п о  подсчетам  И . А . Г у р в и ч а , в  С пбнрь п рош ло  36 т ы с ., 
в  1882 г .  38  ты с. челове к .  О ф ициа л ь н а я  р еги стр ац ия  
п ер есел ен ия ,  м ак си м ал ьн о  т о ч н а я , х о т я  ц  не у чи ты в аю щ ая  
т е х  п ереселен ц ев ,  которы ѳ с л е дую т просты м ц  пас- 
саж и р ам и , без п ер есел ен ч ески х  д о ку м ен то в ,  н ачи - 
н аето я  с 1885 г .  11о данны м  этой  р е ги с т р а ц ии р а зм е ры  
п ер есел ен ческаго  и  х о д ач ескаго  движ еы ия ,  a  т а к ж е  
о б р атн аго  п ер есел ен ия  (отде льн о  у чи ты в аем аго  с 
1895 г .) ,  в ы р а ж аю тс я  в  сле ду ю щ и х  ц и ф р ах ъ :
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Г ы  с я  ч ъ Д У ш .

1895 102 5 107 7 7
1896 177 12 189 23. 13
1897 68 18 86 20 29
1898 146 54 200 16 11
1899 166 53 219 17 10
1900 161 53 214 37 25
1901 83 31 114 27 32
1902 77 29 106 20 26
1903 88 31 119 14 16
1904 37 7 44 6 18
1905 37 5 42 6 15

И того 1895— 1905 1142 298 1440 193 17

И того 1885— 1905 1509 382 1885 — —

1906 135 78 213 9 7
1907 421 150 571 20 5
1908 650 94 744 30 6
1909 594 88 682 57 10
1910 286 37 323 76 27
1911 162 36 198 75 46
1912 177 58 235 34 19
1913 215 93 308 23 11

И того  1906— 1913 2640 634 3274 324 12

В сего  1885— 1913 4149 1016 5159 517 14

К  этим  общ им  и то гам  надо  п ри соеди н и ть ещ е: 
1) ц и ф ры  д овольн о  п естрой  по своем у  составу  и  н еясн о й  
по своем у зы ачению к а т е го р ии «одинокихъ», чи сло  ко то - 
р ы х ,  в  общ ем ы езн ачи тельн ое , од н ако  п р а в и л ь н о  
во зр астает :  в  п я т и л е т ие 1896— 1900 и х  н асчи тан о  
13 т ы с ., в  1901— 5 г г .  21 т ы с ., в  1906— 10 гг . 80  т ы с ., 
в тр е х л е тие 1911— 13 г г .— 73 т ы с ., всего з а  1896— 1913 гг .  
187 ты сяч ;  2) циф ры  м орского  п ер есел ен ия  в  У с с у р ий- 
ский к р а й ,  давш аго  з а  1883— 98 г г .  до 33 ты с . челове к .  
В  средыем д л я  д е с ят и л е т ия ,  п р ед ш ество вавш аго  от- 
к р ы т ию д в и ж ен ия  по С ибирской  ж е л . до р о ге , число пере- 
селен ц ев  вме сте  с х о д о кам и  не превы ш ало  44 ,5  т ы с ., 
д л я  11-ле тн л го  п ер иода с 1895 г .  до р ев о л ю ц ионнаго  
1905 года вкл ю ч и тель н о  с р ед н я я  п од н н м ается  до 131 т ы с ., 
д л я  п о р ево л ю ц ио н н аго  во сьм ил е т ия — до 409 ты сяч .  Н а  
общ ем фоне  р о ста  п ер есел ен ия  вы де л яетсн  од н ако  
тр и  в о сх о д ящ и х  во л н ы , р а зд е л яе м ы я  п е р иодами р е зк о й  
уб ы л и : м акси м у м  п ер во й  воли ы  (82— 84 ты с .)— «голод- 
ные» 1891— 92 г г . ,  в торой  (200— 219 ты с .)  1898— 1900, 
тр еть ей  (744— 682 ты с.) 1908— 9 г г . К а к  видно и з  
основной  статьи  u  и з в торой  части  этого  п р н л о ж ен ия ,  
эти  р е з к ия  к о л е б а н ия  о б у сл о вл и ваю тся  весьм а р а зн о -  
образн ы м и  о б сто ят ел ьств ам и , в  зи ач и тел ь н о й  ме р е —  
труд н о  у лови м ы м и  д в и ж ен иям и  н ар о д н о й  п с и х о л о гии . 
11о если  о стави ть  в  стороне  подъем  1891— 92 г г . ,  
о б у сл о вл ен н ы й  п е у р о ж а я м и , то  все  о стал ь н ы я  р е з к ия  
изм е н ен ия  в  х о д е  переселеы ия  о к а зы в аю тся  п р иур о чен - 
ны ми к  т е м и л и  д р у ги м  п р о я в л е н иям  п р а в и т ел ь -  
ствен наго  возде йствия  я а  п ер есел ен ие . С окращ ен иѳ п ер е- 
селѳния  в  1893— 94 г г .  ве р я е е всего  об ъ ясн и ть  д е й- 
ствием о гр аы и чи тел ьн аго  ц и р к у л я р а  6 ы ар та  1892 г . ,  
п р ио стан о вивш аго  вы дачу  р а з р е ш ений н а  п ер есел ен ие . 
Р о ст  п ер есел ен ия  во в торой  ’ п о л о ви н е  9 0 -х  г г .— н епо- 
средствениы й р е зу л ь т а т  б л а го п р ия тн о й  д л я  п ер есел ен ия  
п о л и ти ки  ко м и тета  С и би рской  ж е л . д о р о ги ; он  п р ер ы - 
в а е тся  в 1897 г . де й ствием я н в а р о к аг о  о гр ан н ч и тел ь н аго  
ц и р к у л я р а .  У бы ль в самы е первы е годы  X X  в . ,  с к о р е е 
всего , р е зу л ь т а т  си л ьн о  р а зв и в ш а го ся  в п редш е- 
ство вавш ие годы , под в л ия н ием л ь го т н ы х  у зак о ы еи ий  
1896 г . ,  х о д ач еств а , р асп р о стр аи и в ш аго  в и ар о д н ы х  
м ассах  ыеые ѳ за м а яч и в ы я  п р е д ст ав л е н ия  о С и би ри . 
Р е зкоѳ п ад ен ие п ер есел ен ия  в  1904— 5 г г .— н еп осред - 
ствеы ное сле д ствиѳ войиы  о Я п оы ией u  вы зваы н аго  ею 
п р е к р а щ ен ия  вы дачи  х о д а ч е с к и х  и  п ересолеы чески хъ
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д окум ентовп  п  сам ой  п ер ево зкп  п ереселен ц ев  по ж е л . 
д орогЬ . Р е з к ий рост переселен ия  в  1906— 9 г г . ,н а р я д у  
с и зв е стны ми м отивам и  народн ой  пси хологии о б ъ ясн яется  
ме рам и  il за я в л е н иям и  п р а в иит е л ь с т в а , непосредственно 
н ап р авл ен н ы м и  к  у си л ен ию п ереселен ческаго  д в н ж ен ия .  

/ В  со кр ащ ен ии  д в и ж ен ия  в 1910— 11 г г . ,  н а  р я д у  с 
р а зв и т ием агр а р н ы х  ме р  в Е в р о п ей ско й  Р о ссии 
h  с влия п ием х о р о ш н х  у р о ж а е в ,  п р о яв н л о сь  и  де й- 
ствиѳ введенпой  с 1908 г .  спстемы  «регу л и р о ван н аго  
х одачества» , a  в повом  у с и л ен ии  его , п ач и н ая  с 1912 г .  
и зв е стную  р о л ь  сы гр а л о  в о зстан о вл ен ие свободы  П . 
Р о ст  п  у б ы л ь  о б р атн аго  П . в абсолю тн ы х ц и ф р ах  
сопут ст вует  р о сту  и  уб ы л и  п р ям о го  д ви ж ен ия ,  в  
п р о ц ен тах  ж е  рост п е р в аг о , гл авн ы м  о б р азо м ,  сле - 
дуеип  за  рортом  вто р о го : в с як о е  р е зк о е  у си л ен иѳ П . 
ведет з а  собой у вел и ч ен иѳ д оли  нѳ м о гу щ и х  у стр о и ться  
н а  н овы х  ме стах ;  они во зв р ащ аю тся  частью  сейчас ж е , 
частью  в непосредственно сл е д ую щ ие годы , и  р е зко  
цовы ш аю щ ий ся  п роц ент  обр атн ы х  о т р аж ает  то гд а , 
одноврем енно, н  р о ст  о б р а тн а го , п  у б ы л ь  пряы ого  
д ви ж ен ия .

Д а н н ы я  о р асп р ед е лен ин  п ер есел ен ческаго  д в и ж ен ия 
по ме стам  вы хода  п ереселен ц ев  п р ед ст авл ен ы  в  ни ж е- 
сле дую щ ей та б л н ч к е .
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В  первом  п я т и л е т ии  почти  тр и  п ят ы х  всего  дви- 
ж е н ия  д а в а л  черн озем н ы й  ц ен тр ,  одну п яту ю — се веро- 
во сто к ;  зам е тное П . д а в а л и  ещ е то л ь к о  непосредственно 
п р и м ы к а вш иѳ к  этим  двум  р ай о н ам  средне-черно- 
зем ны й (м алороссий с к ий) и во сто ч н ы й  (за в о л ж с к ий) р а й о н .  
Н а ч и н а я  с т р е т ь я го  п я т и л е тия ,  1895— 99 г г . ,  се веро- 
восточны й р ай о п  с п у с к а е тся  н а  одно и з  п о сл е д ш их  
ме ст и  у ж е  болы п ѳ  не п р иобре тает  сер ьезн аго  зн ач ен ия  
в переселен ческом  д в и ж е н ии . П а д а е т ,  но д ал еко  не 
столь бы стро , и р о л ь  ч ер н о зем н аго  ц е н т р а , р е ш и тельны м  
соп ерни ком  к о т о р аго , ч а ч и н а я  со второго  п я т и л е тия ,  
вы ступает м алороссий ский р ай о н .  П . с в о сто ка  и  ю го- 
востока все вр ем я  н еп р ави л ьн о  к о л еб л ется — иадо д у м ать , 
под в л ия в ием особенно р е зк и х  зд е сь к о л е б а п ий у р о - 
ж а е в .  В  и тоге  з а  весь 29-ле т н ий п ер иод черн озем н ы й  
ц ентр п  м ал о р у с с к ий  р ай о н  даю т п очти  п о лови ну—  
4 7 % , с п рисоединением к  ним в о ст . и  ю го-вост. —  
п очта  три  п ят ы х  (57% ) всего П . Н а  р яд у  с этим и ко р ен - 
вы ми пѳроселѳнческими р ай о н ам и  о течен ием врем ени

вы ступаю т вперед и  новы е. П р еж д ѳ  всего — за п а д н ы я , 
по преи м ущ еству  бе л о р у с с к ия ,  гу б е р н ии ; оне  п о яви л и сь  
и а  сц ену  в  тр етьем  п я т и л е т ии , к о г д а  к о л о н и зац ия  
н а ч ал а  перем е щ ать ся  в т а й г у , в п ервом  ж о  п я т и л е тии 
X X  в .с га л и  н а  р я д у  с д в у м я , в ы ш ен азваиш ы м и , главн ы м и  
переселен чески м и  р а й о н ам и . К а з а л о с ь , что к  ним  
д о л ж н о  п ер ейти  п ер вен ство ,— этого од н ако  не слу чи л о сь: 
в  п о сл е днее п я т и л е т иѳ X I X  в . п о я в л я ю т с я  д в а  н овы х  
п ер есел ен ческн х  р а й о н а — ю го-зап адн ы й  и  ю ж н ы й  степ- 
а о й ; в  ч еты р ех л е т ие 1910— 1913 г .  ю ж н ы й  степной 
р а й о н  о сп ар и в ает  п ервен ство  y  м ал о р у с с к а го , в зяты е 
ж е  вм е сте  эти  д в а  н о вы х  р а й о ииа  даю т д а ж е  не сколько  
вы сш ий п роц ент всего  д в и ж ен ия ,  неисели д в а  с.межных 
с нимп ко р ен н ы х  п ер есел ен чески х ь  р а й о н а . В  ниж е- 
сл е дую щ ей та б л и ч к е , заи м ство ван и о й  y  Н .  П . О гап ов- 
с к а г о , при веден ы  и тогп  д в и ж ен ия  в не ско л ьк о  иной  
т е р р н т о р иа л ь н о й  гр у п п и р о в к е :

и
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Б л а г о д а р я  п о яв л е н ию п овы х  о чаго в  вы селен ия , 
р о л ь  черн озем н ой  полосы  в  П . не то л ь к о  и е  с о кр ащ ает ся , 
ЕО, н ап р о ти в , — д аж ѳ  у с и л и р а е т с я , р о л ь  нечернозем ной  
зам е тно уб ы вает— о б сто ятел ьство , ещ е си л ь н е е под- 
ч ер к и ваю щ ее зн ач ен ие и стощ ения  в А зиа тско й  Р о ссии 
за п а с о в  зем ел ь , соотве тству ю щ и х  п отреб н остям  черно- 
зем и ы х п ер есел ен ц ев .  В н у т р и  к а ж д о й  полосы  ц ен тр  
т я ж ес ти  д в и ж е н ия  за м е тно перем е щ ается : в  черно- 
земыой п о л о се  и з  ц ѳ н тр а  п а  о кр аи н ы — м алозем ельн ы й  
зап ад  и м но го зем ел ы иы й ю г u  восток ;  в нечерно- 
земыой с ю га и  в о сто ка  н а  за п а д ;  п р о м ы ш л еш ш й  
ц ен тр  о стается  п очти  ы езатронуты м  п ер есел ен чески м  
д вп ж еп ием.

В  н и ж есл е д ую щ ей  т а б л и ч к и  и р и вед ен ы  д ан н ы я  о 
р асп р ед е л ен ии п ер есел ен ц ев  («семейныхъ») по р ай о и ам  
Б одворепия:
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П е р иоды . П е р иоды .

Г у б ер н ии и  о б л асти .
1896/900 1901/05 1906/10 1911/13 1896/913 1896/900 1901/05 1906/10 1911/13 1896/913

Т у р к е-
етан .

К о р е н .
Зибирь

Т  ы с я ч   д у  ш  . в  ъ %  -  a  х .

[Т у р г а й с к а я . 10 48 136 33 227 1 15 7 6 6
/ У р а л ь с к а я . — 0 24 11 35 0 1 2 1
j А к м о л и я с к а я . 122 35 362 62 581 17 11 17 11 16
иС еы и п ал ати н ская . 8 2 72 21 103 1 0,6 3 4 3
( Сѳмире ч и н ск ая , 
Сы р- Д а р ь и н с к а я .  

[Ф е р г а н с к а я .

2 1 20 29 52 0 ,3 0 ,3 1 5 1
— 0 11 4 15 _ 0 0 ,5 1 0 ,4
— 0 1 1 2 — 0 0,1 0 ,2 о д

Т о б о л ь с к а я . 95 20 108 36 259 13 6 5 7 7
Т о м с к а я , к а з .  зем . 96 40 226 65 427 13 12 11 12 12

» А л т а й . 245 43 624 121 1033 35 14 30 22 29
Е н и с е й с к а я . 86 48 . 174 59 367 12 14 8 11 10
И р к у т с к а я . 5 10 52 32 99 0,7 3 3 6 3
З а б а й к а л ь с к а я . 1 1 3 3 8 0,1 0 ,5 0 ,2 0 ,6 0 ,2
А м у р с к а я . 14 13 66 16 109 2 4 3 3 3
П р и м о р с к а я . 6 16 130 23 175 1 5 6 4 5
О р е н б у р гс к а я . 15 26 33 8 82 2 8 2 1 2

1 У ф и м ск а я . — 11 19 9 39 _ 4 1 2 1
1 С а м а р ск а я . — 3 17 15 35 — 0 0 ,8 3 1
[П е р м ск а я . — 0 6 0 6 — 0 0,3 0 0 ,2
П р о ч ия  и  н ѳвы ясп . 13 5 2 4 24 0 ,2 1 ,5 0 ,1 0 ,8 0 ,7

И  т  o г  о 718 322 2086 553 3679

В  и то га х  з а  веоь п ер иод 1896— 1913 г г .  р е зк о  бро- 
сает ся  в г л а з а ,  п реж дѳ  всего , и с кл ю ч и тел ьн ая  р о л ь  
в  П .  с о ставл яю щ аго  ю ж ную  часть  Т о м ско й  гу б ер н ии 
А л та й с к а го  о к р у г а , п р и н яв ш а го , в сл о ж и о сти , почти 
тр еть  все х  п ер есел ен ц ев .  Н а  втором  ме сте  стоит 
А к м о л и н ск ая  о б л асть , п р и н я в ш а я  око л о  оди ой  ш естой ; 
всего  ж о  н а  долю  четы р ех  о б л астей  р а й о п а  се вер п ы х  
к и р г и з с к и х  степей  п р и ход и тоя  не ско л ьк о  боле е четвертп  
всего  П . П очти  с то л ько  ж ѳ  (2 9 % ) п р и х о д и тся  и а  долю  
р а й о и а  го су д ар ств ен о ы х  зем ель зап ад н о й  и средней  
С ибири— Т о м о ко й , Е н и сей ск о й  н  Т о б о л ь ск о й  гу б ер н ий . 
И р к у т с к а я  гу б ер н ия  и  о б л асти  П р и а м у р с к а го  к р а я  
п р и н я л и , к а ж д а я ,  от 3  до 5 %  всего  д в и ж е п ия ,  н а  долю  ж е  
все х  о с т а л ы ш х  р а й о н о в  п р и х о д и тся  л и ш ь  соверш ен ео  
н и ч то ж н а я  часть  д в и ж ен ия .  О тносительноѳ зн а ч е н ие 
отде л ь н ы х  р а й о н о в  м ало  ме н я е т с я  и  во в рем ен и . 
Н е л ь з я  о д я ак о  не отме ти ть  р е зку ю  у б ы л ь  П . п а  А лтай  
в 1901— 5 г г . ,  в ы зв а иш у ю  о гр ан и ч и тел ь н о й  п о л н ти ко й  
к а б и н ета  Е го  В ел и ч еств а , и ре зкоѳ  у с и л ен ие его  в 
сл е дую щ ем  п я т и л е т ии , о б у сл о вл ен н о е  передачею  каб и - 
н е тс к и х  зем ел ь  под за с е л е н иѳ по у к а з у  19 сен тяб р я  
1906 г .  И з  чи сл а  ч еты р ех  об л астей  се верн ой  к и р ги з -  
ско й  степ и , Т у р г а й с к а я  впервы ѳ о тк р ы в а е тс я  д л я  м ао- 
совой  к о л о п и зац ии в п ер вы е годы  X X  в .;  засѳ л ен ие 
А км о л и н ско й  об ласти  с о к р а щ а ет ся  в  1901— 5 г г . за  
боле е и л и  м ене е п олны м  и с ч е р п а я ием и счи слен н ы х и з- 
сл е д о в а н ием Щ ербипы  (см . в т е к с т е , 540) «излиш ковъ»; 
в  сл е дую щ ем  ж е  п я т и л е т ии П . во  все  четы рѳ к и р г и з с к ия  
об ласти  р е зк о  у с и л и в а е т с я  б л а г о д а р я , с одной  сторон ы , 
исчи слен н ы м  новы м п зс л е д о в а е ием (К у зн е ц о в а ), в 
не с к о л ь к о  р а з  б о л е о зн ачи тел ьн ы м  «излиш кам ъ», 
с д р у го й — б л а го д а р я  бо л е о ш и р о ко м у  р а зв и т ию обводни- 
т е л ь п ы х  р аб о т .  Р о л ь  т р е х  зап ад н о - и  средне-си бир- 
ски х  гу б ер п ий с т еч ен ием врем епи  ме н яе т с я  м ало: 
о гр ан и чен н ы е у с п е х и  де л а в ш и х с я  п о п ы то к  р а с ш и р е н ия 
п о лосы  к о л о н и зац ии  з а  счет л е сн ы х п р о стр ан ств  
эти х  г у б е р н ий  к о м п еп си р у ю т ся  у си лен н ы м и  «отре зками» 
и з  п о л ь зо в а н ия  с та р о ж н л о в .  М ало ме п я е т с я , в  общ ем,  
н  р о л ь  П р и а м у р с к а го  к р а я ,  где  свободны м и остаю тся 
б оле е и л и  м ене е и скл ю ч и тел ьн о  л е сн ы я зе м л п , м ал о  
п р и в л ек а т е л ь н ы я  д л я  чер н о зем н ы х  п ер есел ен ц ев .  И р- 
к у т с к а я  гу б ер н ия  н ачи н ает  п р и в л ек а т ь  п ер есел ен ц ев  
т о л ьк о  в самое п о сл е днее в р е м я , но и  он а  и , те м боле е, 
З а б а й к а л ь е  n e  з а н я л и  ско л ьк о -н и б у д ь  ви д н аго  ме ста  в  
чи сле  ко л о н и зу ем ы х  р ай о н о в .

В  н и ж есл е дую щ ей , заи м ство ван н о й  y  Н .  П .  О ган ова- 
с к а го , т а б л и ч к е  п р и в о д я т с я , в п р о ц ен тах ,  дан н ы я 
о р а с п р ед е л е н ии по к о л о н и зац ионны м  р ай о н ам  вы ход- 
ц ев  и з  отде л ы иы х  об л астей  Е в р о п е й с к о й  Р о с с ип :

%  в о д во р и вш н х ся  в  р а й -
В  чи сл е  в ы х о д - ___________о н а х : ___________

ц ев  н з  о б л а- ^  g  g  g  ^
стей : &  g  g g.

Сибири.Й  ̂ Яб И&й ё
Ч е р н о з .
полосы

( З а п а д а .
< Ц е н тр а .

иО га  u  во сто ка .

41
66
25

9
11

4

17
3
6

67
82
35

30
13
62

2
5
3

В сего  черн озем н ой  п олосы . 50 9 9 68 28 3

Н е - ( З а п а д а . 55 34 7 96 3 1
ч е р н о з. < Ц е н тр а . 55 31 5 91 6 3
полосы . (  иО га  и  в о сто ка . 66 15 4 85 10 5

В сего н ечер н о з. полосы . 59 27 6 91 6 3

З ав и си м о сть  м еж д у  естествепны м н у с л о в ия м и  об л астей  
вы селен ия  н  р а й о н о в  водворен ия ,  х о т я  и  скр ад ы в аем ая  
к р ай н и м  р а зн о о б р а зием х а р а к т е р а  ме стн остей , вх о д я - 
щ и х  в состав  к а ж д о й  и з  си б и р ск и х  гу б ер н ий , про- 
я в л я е т с я ,  о д н а к о , д остаточно я сн о . Д в е  третн  вы ходц ев  
со степного ю га  и  во сто ка  чернозем ной  полосы  посели лось  
в к и р г и зс к и х  с т е п ях ,  четверть  в З а п а д н о й  С ибирн; 
н а  долю  все х  остальы ы х р ай о н о в  п р и х о д и тся  не- 
м ногнм  бо л е е V« ч асти . Г о р азд о  м ен ьш ий п р о ц ен т  
п ереселен ц ев  н а п р а в л я е т с я  в  к и р г и з с к ия  степи  и з  
зап ад н о й , ещ е м еи ьш ий— око л о  V ,— и з ц е н т р ал ы иой 
частн  чер яо зем ииой  п олосы ; соотве тствеино  б б л ьш ая  
часть (41 il 6 6 % ) п ереселен ц ев  и з  н а зв а н и ы х  д в у х  
об л астей  цдет в  зап ад н о -си б и р ския  гу б ер н ии , ю яш ы я  
ме стыости к о т о р ы х  боле е сходны  с у с л о в иям и  черно- 
зем яаго  ц еи тр а  и  ю го -зап ад а ; отн оси тельно  б б л ь ш а я , 
но всѳ ещѳ н е б о л ы и а я , д о л я  п ер есел ен ц ев  и з эти х  
областей  и а п р ав л я е т с я  д а ж е  в восточиио-си б и р ския  
гу б ер и ии . И з  нечерн озем ной  полосы  в к и р ги зс к у ю  степь 
идет л и ш ь н езн ачи тел ьн о ѳ  м еньш инство п ер есел ен ц ев ;  
болы ы инство вы ходц ев  и з  этой  полосы — п очти  т р ии 
п ят ы х — сосредоточи вается  в З а п а д н о й  С ибири , u  д аж е  
В о сто ч н ая  (точне ѳ ср ед н яя ) С ибирь п ри н йм ает  п очти  
це лую  т р е т ь  нечерн озем ны х п ер есел ен ц ев .

Ы а Д а л ьн е м  В о сто ке — н есм о тр я  н а  л е сн о й , по п р еп м у - 
щ еству , х а р а к т е р  засел яем ы х  в п осле днео в р е м я  зе- 
м ель— н аи б о л е е видиую  р о л ь  и гр аю т  вы ходцы  с з а п а д а  
чернозеы ной  п олосы ; это о б ъ я с н я е т ся , ве р о я т н о , те м,  
что имеы но зт а  о б л асть  д а л а  п о д авляю щ ее  б о л ы ш ш ство
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п ереселенцев  в р а н е е за с е л яв ш ие с я , л у ч ш ие р ай он ы  
дальне-восточны х об ластей , теп ер ь  ж ѳ  11. п з  д ан н ой  
области  ыа Д а л  .В о сто к  п р о д о л ж . к а к  бы по иы ерции .

П ри води м  дал ьш е  в а ж н е йш ия  д ан н ы я  д л я  х а р а к т е -  
ри сти ки  р езулы пат ов ходаческазо дви ж ен ия .  Н и ж е- 
еле д у ю щ ая  та б л и ч к а  д ает п роцент х о д о ко в ,  эа -  
числи вш и х зем л ю , з а  в р е м я  с 1896 по  1913 г .:

Г од а. %  за ч и сл ен ия . Г од а. %  за ч и сл ен ия .
1896 38 1905 18
1897 31 1906 26
1898 32 1907 27
1899 28 1908 26
1900 25 1909 33
1901 24 1910 51
1902 27 • 1911 41
1903 29 1912 36
1904 15 1913 32
Ц цф ры  эти  в  общ ем не ско л ьк о  преум еы ы иены , потому 

что р е зу л ьт а т ы  х о д ачеств а  в ы яси я ю тся  п р и  р еги ст р а -  
ц ии  всзвращ аю щ ихся  з а  своим и сем ьям и  х о д о ко в , —  
и зв е с тн а я  ж ѳ  часть  х о д о ко в ,  зач н сл н в ш и х  зем л ю , не 
в о зв р ащ ается  дом ой, a  п р ям о  вы пнсы вает к  себе  
свои сем ьи ,— сле д о вател ьн о  у с к о л ь за ет  от р егн стр ац ии. 
Я сн о  те м н е  меые е, что л и ш ь м ен ы и и н ст ву  х о д о ко в  
уд а е тс я  п о д ы скать  зем л ю . И ро ц ен т у с и е ш наго  х о д а - 
чества  зам е тн о  пад ает  в  п о сл е д н иѳ годы  X I X  в .,  оче- 
видно, под в л ия н ием о б н а р у ж и вш а го с я  и стощ ения  
зап асо в  л у ч ш и х  и  б оле ѳ л е г к и х  д л я  р а зр а б о т к и  
зем ел ь . С 1899 до 1908 г .  он  д е р ж и т с я  п р и б л и зи тел ьн о  
н а  одном у р о в н е  (врем еиш ое р е зкоо п ад ен иѳ обн ар у - 
ж и в а ет ся  то л ь к о  в годы  войны  с Япсш ией ), в частн ости , 
н ач ав ш ия с я  с 1906 г .  у си л ен н ы я  работы  ио за го то в л е н ию 
зем ел ьн аго  ф о яд а  нѳ у сп е ваю т у г н а т ь с я  з а  р е з к иш  
ростом  п ер есел ен ческаго  д ви ж ен ия .  С 1909 го д а  по- 
степеыно у с т а н ав л и в а е т с я  р а в н о в е сие м еж д у  спросом  
ыа зем лю  u  п р ед л о ж ен ием заго то вл ен н ы х  у ч а с т к о в ,  
о тк у д а  за м е тное повы ш ение у сп е ш ности  х о д ач ески х  
п ои сков .  О тноси телы ио п р и ч и н  неуспе х а  х о д ач ески х  
п ои сков  мы м ож ем  п р и вестц  л н ш ь боле ѳ и л ц  ыене ѳ 
у с т а р е л ы я  ц и ф р ы . В от п о го д н ы я  д а н н ы я  з а  в р е м я  с 
1895 по  1906 г . :

°/о х о д о ко в ,  н езач и сл и в ш и х  в сл е д ствие:

: й - 2 =  g г ■ са
ЛВЬ s a*

Г о д м . * J J  g g - g  « g  g  | | |
& ta • o [rf ti E. 5 • ез я* & irKcooy rt o — Я ° C. :з д >ï>>S

<ы cJ a> н  u  (^ѵо СЯ 5  Н  О  а  й
» Р< -  o = u O = К üio u =3 o С

1895 46 8  11 35
1896 58 17 12 13
1897 43 29 12 15
1898 33  35  12 21
1899 31 35 6 27
1900 51 16 5  28
1901 41 13 5  42
1902 37 7 13 43
1903 55 4 9 26
1906 41 12 12 35
A  в н и ж е сл е д ую щ ей  та б л и ч к е  п ри вед ен ы , з а  1895— 98

г г . ,  д а иш ы я  о п ри чн ы ах  б езу сп е ш н ости  ход ачества  
в отде л ь н ы х  к о л о н и зац ион н ы х р а й о н а х ъ :

%  ход о ко в ,  н езач и сл н в ш и х  зем ель в сл е д ствие:

.5 Л  §  I g яг £ й
Г у б ер н иа  « g  S J §  * £ 3 . g я ■

«  Э ю  и  S  =  K =  «  а. й  I S  g
г  »t" >М U  H O u "  • д  ?  О  Я

u  о б л асти . 2  ь д  o  о  £  Е И о §  & ~ сг
5  n  CJ d  О  Я  я  О  Qi  п  Я
o c i ÿ  P' cj Р.Ю P« Ч >,e o е a

_  „ Я  Р .  я  t*, Я  о  О  я  Q  0 ( 0  Я о е
Т о б о л ь с к а я . 75 6 20 6
Т о м с к а я , к а з .  з .  59 14 21 5

« к а б . з .  10 77 8  4
Е н и с е й с к а я . 45 7 40 5
И р к у т с к а я . 13 5 75  5
А к м о л и н с к а я . 80 1 ,4  Ю 6

Р азсм о тр е н ие погоды ы х к о л е б а н ий не и ри во д и т 
повидиш о м у , к  сущ ественны м  вы водам .  В ы воды  и з  
по р ай о нн ы х  д ан н ы х сде л ан ы  в осы овной статье . 
С ущ ественяы й и х  смы сл— что в А к м о л и н ско й  области  
u  н а  к а з е иш ы х  зе м л ях  З а п ад н о й  С ибири ы еуспе ш ность 
и ои сков  о б у сл о в л и в ается  гл ави ы м  о бразом  т е м,

что х о д о кам  не у д а е т с я  д о б и ться  отвода  зем л и ; в 
Е и и сейско й  и  особеныо в И р к у т о к о й  гу б .— гл авн ы м  
образом  т е м,  что х о д о ки  не н а х о д я т  соотве тству ю щ и х  
и х  т р еб о в ан иям  зем ел ь . В  А л тай ско м  о к р у ге  господ- 
ствую щ ею  п р и чи н о й  н еусп е х а  я в л я е т с я  «ы едостаток 
оредствъ»,— р у б р и к а , о б н и м аю щ ая, м еж д у  п рочнм ,  д оро- 
го в и зн у  п р ием ны х п р яг о в о р о в ,  тр еб о в ав ш н х ся  д л я  
вод ворен ия  в  м н огозем ельн . ст а р о ж и л ь ск . о б иц оствах .  
Во все х  переселен чесиш х  р а й о н ах  боле е и л ц  м ене е 
зн ачи тел ьн ы й  в п ервы ѳ д в а  п ер иода п роцент о б р атн ы х  
р е зк о  п ад ает  в  третьем  п е р иоде , 1906— 10 г г . :  отчасти , 
м ож ет бы ть, под в л ия н ием б л аго п р ия тн ы х  у р о ж а е в ,  
гл авн ы м  ж ѳ  о б р азо м ,  надо д у м ать , под в л ияы ием 
р я д а  п р ав и т ел ьств ен н ы х  ме р ,  зн ачи тел ьн о  р асш и р и в - 
ш и х  р еал ьн о -ц е н н ы й , с то чк и  з р е ния  и н тсресов  п ере- 
сел еяческаго  д е л а ,  зем ел ьн ы й  фонд:  н а  А л т а е — п ередачц  
под засел ен ие обш и рны х п ло щ ад ей  каби ы ѳтски х  
зем ел ь , в  си б и р ск и х  гу б ер н ия х  и  в  к н р г и з с к и х  
о б л а с тях — изм е и н вш аго ся  отнош ѳния  к  п р ав ам  u  
н н тересам  стар о ж и л о в  и  ту зем ц ев  и в ы текш ей  отсю да 
в озм ож н ости  н о вы х ,  очень зы ачиител ьн ы х ,  «отре зокъ»; 
т е м р е зчѳ п о вы ш ается  п роц ент о б р атн ы х ,  особенно 
в к и р г и зс к и х  о б л а с тях ,  в  тр е х л е т ие 1911— 13 г . ,  
отчастн , в е р о я т н о , под в л ия н ием п л о х и х  у р о ж а е в ,  
о тчасти ,— к а к  п р ям о й  р е зу л ь т а т  уси л ѳ н н аго  в п р ед - 
ш ествовавш ем  п ер иоде  и а п л ы в а  переселен ц ев .  Е с л и , 
за т е м,  с р ав н и в ать  н аи б о л е ѳ п р и в л ек аю щ ио п е р есе - 
л ен ц ев  р ай о н ы — А л т а й , к и р г и з с к ия  о б л асти , Т о б о л ьску ю  
гу б ер н ию— с м ене ѳ п р ц в л ек ател ь н ы м н , то  р е зу л ь т а т  
ср авн ен ия о к а зы в ае т с я  д а л е к о  н е  в  п о л ьзу  п ер в ы х :  
д аж о  в  б оле е б л а го п р иятн ы ѳ в д анном  отн ош ен ии  
периоды oui! даю т,  в общ ем,  не ы ены пия ,  в  м ене е 
б л аго п р ия т иш е — зн ачи тел ьн о  б оле е в ы со кия  циф ры  об- 
р атн аго  п ер есел ен ия .  Д о  и зв е стной степ ен и  это обстоя- 
тел ьство  м о ж ет о б ъ я с н я т ь с я  б оле е р е зк и м и , особенно 
в  кн р ги зс к о м  к р а е , к о л е б а н иям и  у р о ж а е в .  Б о л ь ш у ю  
р о л ь  и гр аю т  о д н ако , надо  д у м ать , д р у г ия  о б сто ят ел ьств а . 
В  п и ж есл е дую щ ей  т а б л и ч к е  п р и в о д ят с я  даны ы я о 
процеыте  обр атн ы х ,  не им е вш и х р а зр е ш ения  ииа  П . ,  
ц о п роц енте  о б р ати ы х ,  в о зв р а щ а в ш и х с я  в том  ж е  
го д у , к о г д а  они п р о ш лц  н а  н о вы я  м е ста .

Г ода.

%  обр атн ы х  п ерес.

Г о д а.

°/о о б р атп ы х  п ер ес.

сам оволь-
ны х .

и рош едш . 
в  том  

ж е  году.
сам оволь-

н ы х .

прош едш . 
в  том  

ясе году.

1896 45 84 1905 87 37
1897 77 49 1906 78 59
1898 40 66 1907 43 79
1899 68 54 1908 65 . 59
1900 62 47 1909 7 0 . 47
1901 53 25 1910 64 25
1902 53 36 1911 57 11
1903 55 42 1912 45 17
1904 75 36 1913 40 27

Д о л я  сам о во л ы иы х в  обратн ом  П . н и к о гд а  нѳ 
падает н н ж е  д в у х  п ят ы х ;  в  т а к ие ж е  п ер иоды , к о г д а  
П . п од воргалось  о гр ан и чен ия м — н а п р .,  в  1897 г .  (о гр а - 
ы нчнтелы иы й ц и р к у л я р ) , в  1904— 5 (войн а  с Я п о н ией), 
в 1908— 10 г г .  («р егу ли р о ван н о е  ходачество»)— само- 
вольн ы е со ставл яю т д ве  т р е т и , тр и  четвер ти  и до д е в ят и  
д есяты х  всѳго о б р атн аго  I I .  С д р у го й  сто р о н ы , зн а ч и -  
т ел ьн ы й , х о т я  и  чрезвы ч айн о  си л ы ю  колеб лю щ ий о я , 
проц ент со ставл яю т п ер есел ен ц ы , п рош едш ие и з  Е .Р о с -  
сии в том  ж е  го д у , ко г д а  оыи зар еги с т р и р о в а н ы  к а к  
об р атн ы е,— сле д о в ател ьн о , к а к  п р а в я л о , не и м е вш ие 
возм ож н ости  п р и сту п и ть  к  об завед ен ию н а  новом  
ме сте . A  эта  н евозм ож н ость , в очень болы и ом  чи сл е  
сл у ч аев ,  вы зы в ал ась  т е м и самы ми о б сто ят ел ьствам и , 
к а к ия  о б ъ яс иияю т и  п р е о б л ад а н ие, среди  о б р атн ы х ,  
сам о во л ьн аго  элем ен та: невозм оясностью  д о б й ться  отвода 
зем ли  д л я  п о селен ия ,  обусловливаем ою  л и бо  отсут- 
ствиѳм и р а в а  я а  т а к о й  отвод («неиме ниѳ р а з р е ш ения»), 
либо неим е н ием в н ал и ч н о сти  свободны х зем ел ь в 
т е х  ме стн о стях ,  где  переселен ц ы  ж е л а л и  в о д в о р и ть с я . 
М еж ду т е м,  к а к  бы ло у к а з а н о  в осн овной  статье , 
о б сто ятел ьства  этого  р о д а  вы ступ аю т н а  п ер вы й  п л а и  
им енно в  излю блеы ны х п ер есел ен ц ам и  р а й о н а х .

. . А .  К а уф м а н .
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цо бѳз всякаго изме нения или идѳт 
прогрессивно на ухудшение всѳ далыпе 
и дальшѳ.—Чтобы помочь чѳлове ку с 
переутомленной эмоциоиальной сферой, 
необходимо прежде всего его изолиро- 
вать—удалить из той обстановки, в 
которой развился ненормальный душев- 
ный склад,  и поетавить в такия усло- 
вия, которыя защитили бы ѳго от даль- 
не йших тяжѳлых влияний. Хорошо об- 
ставленный санаторий, находящийся в 
руках врача, уме ющаго успе шно при- 
ме нять психотерапию, прѳдставляется 
лучшим ме стом,  куда может уда- 
литься эмодионально пѳрѳутомленный че- 
лове к.

II. волевой сферы наблюдается ещѳ ре жѳ, 
че м П. сферы эмоциональной, так как 
име етъме сто главным образомъулиц,  
которым,  по характеру их профессий, 
приходится постоянно иапрягать свою 
еилу воли, как,  напр., y администрато- 
ров,  военных,  моряков и пр. — Дан- 
ный вид П. сказывается те м,  что че- 
лове к утрачнвает присущия  ему хлад- 
нокровиѳ и ре шительность, легко тѳряет- 
ся при затруднительных обстоятель- 
ствах,  не может проявлять той настой- 
чивости, которою характеризовалась вся 
его прѳдшествовавшая де ятельность, впа- 
дает постоянно в противоре чия и ч1. д. 
Симптомы волевого П. чащѳ всего раз- 
виваются постепенно, нарастая мало- 
по-малу. Подобное развитие явлений П. 
обычно име ет ме сто там,  где  чело- 
ве ку в течение долгаго времени при- 
ходитея оставаться в условиях,  сильно 
истощающих ѳго волевую сферу. Одна- 
ко картина волевого П. можѳт устано- 
виться во всей своей полноте  и довольно 
быстро. Бываѳт это в том случае , 
когда приходится внѳзапно пережить 
такой момент,  который по своим свой- 
ствам представляѳтся выходящим из 
ряда обыкновѳнлых и де йствуѳт на 
нашу психику, как тяжелая травма. 
В этом после днем случае  волевое П. 
нере дисо осложняется симптомами осо- 
баго заболе вания нервной системы—то- 
го, которое носит названиѳ травмати- 
ческаго невроза.—П. волевой сфѳры, смо- 
тря по степени ѳго развития и характе- 
ру обусловившей его причины, либо 
принимает длитѳльноѳ течѳниѳ, нс про- 
являя никакой наклонности к ослабле- 
нию, либо сглаживается в большей или

меньшѳй етѳпѳни, как толысо устрапя- 
ются условия, породившия П. — Чтобы 
облегчить положениѳ чѳлове ка, предста- 
вляющаго картину тяжѳлаго волевого IL, 
необходимо прѳжде всѳго удалить его 
из той обстановки, которая способство- 
вала возникновению П.; вполне  уме стной 
является таклсѳ обстановка специальнаго 
санатория с его правильным режи- 
мом и с приме нением методической 
пеихотѳрапии.—Врачебный опыт гово- 
рит за то, что П. нервной системы мо- 
жет развиваться в самых разнообраз- 
ных формах:  в одном случае  мы 
констатируем П. какой - нибудь одной 
психической сферы, в другом — П. 
охватываѳт две  и дажѳ все  три психи- 
ческия сферы; мыслимо и такоѳ положе- 
ние, когда рядом с П. нервной систе- 
мы нами отме чается таклсе П. мышеч- 
иой системы, и т. д. Л . Даркшевич.

П ереи,  Леон (Исаак Лейб) , со- 
врем. еврѳйский писатель, род. в 1861 г. 
в Люблинск. г., получил традиционноѳ 
еврѳйск. воепитание, но рано познако- 
мился с средневе к. ѳврейск. филосо- 
фиѳй и ѳвроп. литературой. Дебютиро- 
вал в 1876 г. стихотвор. и поэмой на 
древнѳ-еврейск. яз., в 1888 г. появилась 
его фантастич. поэма „Moniseh“, на раз- 
говорно-еврейск. яз., на котором П. гл. 
обр. и писал.  Значениѳ П. и его гро- 
мадное влияние на молодую жаргонную 
литературу обусловливаются те м,  что 
он пѳрвый внес в нее художествен- 
ную трактовку и социальныѳ идеалы ѳв- 
ропѳйской литѳратуры, что в его твор- 
честве  общечелове ческое преобладаѳт 
над национальным,  и часто с чуткой 
проникновенноетыо осве щается иеправ- 
да соврѳмѳннаго строя и принятой мо- 
рали. В художѳствѳнном отношении 
особенно выдаются его новѳллы и сказ- 
ки. Обве яиныя глубоким нѳпосредст- 
венным чувством,  оне , неомотря на 
влияниѳ различных литературн. течѳний, 
сказавшеѳся в них,  сохраняют всю 
прѳлѳсть и красоту истинно поэтиче- 
ских творений, отражают сложную на- 
туру писателя, в которой своѳобразно 
сочетаются реалист и романтик,  на- 
блюдатель и лирик,  психолог и быч,о- 
писатель. В первый период своей ли- 
тературн. де ятельности, под влиянием 
русокаго рѳализма, П.дает ряд быто- 
вых очерков,  рисующих жизнь ѳвр.
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бе дноты, рабочих и рѳмесленников 
(„Посыльный“, „В подвале “, „Семей- 
ный миръ“, „Смѳрть музыкапта“, „Путѳ- 
выя картинки“), горькую долю ѳврѳйск. 
женщнны („Мендель Брайнееъ“, „Вышла 
замужъ“, „Гне в ѳврѳйки“, „Связка пи- 
сѳмъ“); но ужѳ и в нихълирик и ро- 
мантикъчасто отте сняют бѳзстрастнаго 
изсле доватѳля. П. интересует больше 
всѳго внутренний мир его героев;  за 
непривлекательной порой вне шностыо 
он открывает теплоѳ, горящеѳ ве рой, 
сердце, одухотворенное чуветво, наив- 
ную све тлую философию жизни. Даже 
в наиболе ѳ ненормальном типе  гѳтто, 
в „батлоне “, этом нѳприѳмлющем 
мира, никчѳмном,  отверженном Богом 
и людьми челове ке , он ищет и нахо- 
дит глубокия чувства, сложныя душев- 
ныя пѳрелсивания („Во врѳмя эпидемии“, 
мастерский психолог. этюд,  „Сумасшед- 
ший батлонъ“). Сле дующий пѳриодътвор- 
чѳства П. отме чен сильным тяготе - 
нием к символизму. Романтик- мочта- 
тель, П.томится по це льной гордойлич- 
ности, рвется в высь к красивой меч- 
те  („Мессианския врѳмена“, „Три раза 
призванный“), но окружающая де йетви- 
тельность, где  мертвые от рождения 
люди задыхаются в паутине  традиций 
(„В тине “, „Мертвый городъ“, „Гомун- 
кулъ“), вызывает в нѳм глубоко-пес- 
симистическое настроениѳ. И П. обраща- 
ется к прошлому, к хассидизму. В 
этом движении, к которому он рапьше 
относился саркастичѳски, тепѳрь ѳму слы- 
шится протест против догматизма и 
рациопализма, стремлениѳ к широкой 
челове чности, гармоническоѳ слияние че- 
лове ка с природой, ноизбывная жизнѳ- 
радостность. Наиб. яркия произведения 
этого цикла—„Между двумя горами“ и 
„Золотая це пь“; к этому же циклу при- 
мыкают написанпыя в боле ѳ спокой- 
ном,  эпичоском,  тоне  „Сказания  в на- 
родномъдухе “. П. выступал также, как 
публицист.  Пѳрвоѳ собр. его сочин. на 
жаргоне  вышло в 1901 г. Собрание со- 
чинений П. в русск. перѳводе  начало 
выходить в 1910 г. А. П —р .

П ерец,  плоды вьющагося кустарни- 
ка Piper nigrum, 3—4 м. высоты, сем. 
перечных;  каждое растение с 3 до 26 
ле т дает по 4—5 кило плодов елсе- 
годно. Дико растет на Малабарском 
берегу и в тропической Азии и куль-

тивируется в тропичѳских странах.  
Плоды—ягоды—сначала зелены, a с со- 
зре ванием де лаются красными и по- 
том желтым и.— Черный П. собираѳтся 
до полной зре лости и быстро сушится на 
солнце ; зерна кругловаты, около б мм. в 
диаметре ; околоплодник с поверхно- 
сти грубо-морщинист,  коричнѳво-се ра- 
го цве та.— Б е лый П. собираетея в зре - 
лом состоянии; после  выдѳрлсивания не - 
сколько дней в воде  сушится на солнце  
и освобождается от вне шпих оболо- 
чек растиранием руками; полученныя 
зерна гладки, шарообразны, около б мм. 
в диаметре , све тло-се ры. Но часто бе - 
лый П. готовится из чернаго облупли- 
ванием или выдерживанием чернаго 
П. в известковой или морской воде  и 
высушиванием,  после чего оболочки лег- 
ко удаляются трением.  Черный П. те м 
лучшѳ, че м он тверлсо, тяжоле е и тем- 
не ѳ; б'Ьлый не сколько мѳльче, мене е 
остр и запахом тоныпе. Очень хорош 
малабарский IL, 6—6 мм., очеыь твер- 
дый, чернобурый, не се ре ет в лежке ; 
1000 воздушпо - сухих зерен ве сят 
460 гр. Близки к нему алеппи и гоа, 
но они при хранении се ре ют.  Телли- 
шери — яйцеобразен или шаровиден,  
очень тверд,  чернобурый, нѳ се ре ет;  
ве с 1000 зерен 460 гр.; це нится как 
малабарский. Сингапурский — шарообра- 
зен,  4—б мм., довольно тверд,  бурый 
до чернаго, не сколько хрупок,  часто 
содержит плодовыѳ и листовые черен- 
ки; се ре ет;  1000 зерен ве сят 460 гр. 
Понанг — кругловат,  диам. 2— б мм., 
сле д. мало сортирован,  недостаточно 
творд,  хрупок,  се раго и бураго цве - 
та, при лелсании всегда се ре ет;  при сор- 
тировке  значителон отход битых и 
порченых зерен (до 10%); 1000 зерен 
ве сят 238 гр.; зериа часто пятнноты и 
плохи на вид;  для приисрытия недостат- 
ков их покрывают порошком изве- 
сти, что дает приве с 2—3%.—Кроме  
разсмотре ннаго IL, в торговле  изве ет- 
ны: длинный П. — незре лые, 4—6 сант. 
длины, 6—8 мм. толщины, се робурые су- 
шеные плоды Piper longum, с Явы, Фи- 
липпин и пр.; II. кубеба (или черенко- 
вый) — не вполне  зре лые плоды Piper 
Cuboba, из О.-Индии и прилегающих 
о-вов,  оеобенно с Явы, шарообразны, 
4—6 мм., с черенком до 10 мм., обла- 
дают особым ароматом и острымъ
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вкусом.  П. содержит важне йшѳй сост. 
части— эѳирнаго масла 1—2%, огь ко- 
торой зависит запах П., и кристалли- 
зующагося основания—пипѳрина 5 9°/0, 
золы y чернаго П. 4,5—5,5°/о> У бе лаго 
1,1%, y длиннаго 8%; воды y  этих П.:
10 14, 14—17 и 12—15%. В зерновомъ
П. часто встре чаются приме си пристав- 
шѳй к зѳрнам пыли, пвску, чврѳнков 
и разных посторонних те л.  Много П. 
поетупает в торговлю молотым,  и в 
этом виде  он является наиболе е часто 
фальсифицируемою пряностыо. Очень 
часто подме шиваются отбросы, полу- 
чаѳмыѳ при облупливании чернаго П. на 
бе лый; но так как эти отбросы содѳр- 
жат меныпе спбцифичѳских началъП., 
че м внутренния части, то такая при- 
ме с ь представляет фал ьсификаци ю; пр и- 
ме шивают также черенки, просяную 
швлуху, муку, молотыѳ хле бные еухари, 
опилки, оре ховую скорлупу и самыя раз- 
нообразныя органическия и минераль- 
ныя (молотый кирпич,  глина и пр.) ве- 
щества. Но и покупая зериовой П., нель- 
зя  убѳрвчься от фальсификации, ибо 
аналитическия  станции находили зерна, 
сформованныя из мучного те ста с 
перечной пылыо, из глипы и пр., окра- 
шѳнныя сажею.—П.бешель—листья Рирѳг 
Betle, всле дствие жгучаго, прянаго и 
горысаго вкуса, жуются вме сте  с аре- 
ковым или бѳтѳлевым оре хом;  в 
Европе  находит модиц. употребление, 
содсржит эеирное масло. П . паприка, 
испанский, турецкий П. — красножѳлтые 
до тѳмнокрасных плоды Capsicum ап- 
nuum, вывозимые из Испании, Италии, 
южпой Венгрии и пр. в це льном и мо- 
лотом виде . Содѳржит около 0,01% 
остраго вещѳства, капсицина. К моло- 
тому товару приме шивают разныя по- 
сторонния вѳщества и можду прочим 
остатки после  экетрагировапия  паприки 
спиртом для получения паприковой 
тинктуры, идущей для прибавки в 
водки. Я . Никитинский.

Перец и ел егетск ий, см. инбирныя.
Леречныя, Р ирогасеаѳ.сем. разде льио- 

лѳпостных раст., травы или кустарники, 
иногда лианьг или эпифиты, с узлова- 
тыми стеблями, простыми, часто дуго- 
нѳрвными лиетьями, с прилистниками 
или без них.  Соцве тиѳ колосовидное; 
цве ты голыѳ, обоеполыѳ или однополыо, 
двудомные. Плод — костянка. Се мя съ

слабо развитым эндоспермом.  Около 
1000 видов,  преимущественно на -Зонд- 
ских оетр. Ост- Индии и в тропиче- 
ской Америке , где  составляют важную 
часть растительности де вствѳннаго ле са, 
особенно по низменным берегам ре к.  
Плоды ие кот. видов употребляются 
как приправа и в медицине .

Перешеек,  узисая полоса земли, со- 
единяющая два боле е или мене е обшир- 
ных пространства суши и разъединя- 
ющая в то же время два болыпих вод- 
ных пространства; таковы, напр., Ко- 
ринѳский П., Пореисопский, б. Панамский.

Переяславль-Зале сск ий, уе здн. го- 
род Владимирской губ., на П-ском озе- 
ре , по обоим берегам р. Трубеяса; 
12.723 ж. Спасо-Преображенский собор,  
построен. в 1152 г. кн. Юрием Долго- 
руким,  со старин. фресками и образами; 
древн. церкви и монастыри. Значитель- 
ное бумагопряд. и краеильно-набивное 
произв. Мулс. и жѳнск. гимназии.

Переяславль Р язанск ий, до начала 
XVIII в. наименование Рязани (см.).

Переяславский уе з д ,  в се в.-зап. 
части Владимирекой г., гранич. на с.-з. 
с Тверской г., на с.-в. с Ярославской г. 
Площ. 3.178,7 кв. в. Повѳрхн. в се в.-зап. 
части низменна, болотиста и ле систа, 
на ио. боле е возвышенна и холмиста; 
но такжо не лишона болот,  из кот. 
особѳнно заме чателыю Боренде ево бо- 
лото (10 в. в длину и 4 в. в ширину), 
дающее начало р. Трубѳжу, впадающему 
в Переяславское озеро (см.), паходящ. 
в центре  уе зда и в свою очерѳдь 
образующее сток в Волгу ре кою Нер- 
лыо (пр. пр. Волги),орошающей с.-з.часть 
у. Почвы на ю. прообладают суглиии- 
стыя, на с. песчаныя и супесчаныя. На- 
сол. к 1912 г. 113,6 т. ч Свключ. 12,8 т. 
городского; сѳльск. жит. 31,7 ч. на 1 кв. в.). 
Главн. заишт.—земледе лие. Общ. колич. 
зомли 299.966 дес., из кот. 49% составл. 
наде льн. земли (11,6 д. на 1 дв.), 37% нах. 
в частн. собств., 14% в собств. казны 
и др. учрежд. Из частновлад. зомоль 
23,2% принадл. дворянам (всего 26.692 д.; 
в срод. 249,4 д. на 1 вл.), 9,2% купцам 
(всего 10.267 д.; в ср. 446,4 д. на 1 вл.), 
6% ме щанам (всого 6.607 д.;в ср. 104,6 д. 
на1вл.),12,6% крѳетьянамъ(всего14.026д^ 
в ср. 41,1 д. на 1 вл.), 24,3% торгово- 
промышл. товарищ. и 21,1% разносо- 
словн. товарищ. Уже после дния  цифры



указы в. на значит. развитие в у. фабр. 
промышл. (хлопчатобум. и др.). Б . Д .

Переяславский уе з д ,  на с.-з. Пол- 
тавской г. Площ. 3.695,2 кв. в., протяги- 
вается вдоль ле в. берега р. Дне пра. По- 
средине  y., с с. на ю., протек. р. Трубеж,  
впадающая в Дне пр;  восточн. грани- 
ц у  у. составл. р. Супой. Повѳрхн. низ- 
менна и ровна; долины ре к подвѳр- 
жены разливам и болотисты; ле са за- 
ним. около 10% площ. Почвы преоблад. 
черноземныя, на з.—супесчаныя и пес- 
чаныя. Насѳл. к 1912 г. исчисл.в 241,3 т. 
ч. (вислюч. 19,4 т. городского; сельск. жит.
61,7 ч. на кв. в.). Главн. занят.—земледе - 
лие, дающеѳ значит. избыток хле ба. 
Общ. колич. зѳмли 351.103 дес., из кот. 
58,8% составл. наде льн. земли (4,6 д. на 
1 дв.), 36,4% нах. в частн. собств. и 
4,8% в собств. казны и др. учрежд. Из 
частновлад. земель 62,7% принадл. дво- 
рянам (в средн. 91,5 д. на 1 вл.), 4,6% 
купцам (95,3 д. на 1 вл.), 4,1% ме ща- 
нам (7,4 д. на 1 вл.), 12,5% крестьянам 
(4,1 д. на 1 вл.), 2,7% крест. общ. (345,1 д. 
на 1 вл.) и 10,3% креет. товарищ. (122,6 д. 
на 1 вл.). Разводятся плаптации сахарн. 
свекловицы; есть крупн. сахарн. заводы, 
также винокур. зав. Под пашнями тре- 
тья часть площади; насѳл. состоит из 
малороссов;  форма крест. землевладе - 
ния почти исключнт. подворная. Б . Д .

П ереяславское княжество,одноиз 
наиболе ѳ значительных н игравших 
выдающуюся роль в уде льно-ве чѳвой 
период русской истории. Расположѳн- 
ное на ле вом берегу Дне пра, оно гра- 
ничило на 'западе  с Киевским кня- 
жеством по Дне пр,  нѳ считая узкой 
побѳрежной полоеы этого после дняго 
в Задне провьи. На се вѳре  Переяслав- 
ское княжество прилегало к Черни- 
говскому и Се верекому, на востоке  к 
Рязанскому, a на юге  соприкасалось 
с половецкими кочевьями. Хотя грани- 
цы эти нѳ отличались постоянством,  
но из них се верная приблизительно 
совпадала с течением ре ки Остра и 
ме етами реиси Сейма, a юго-восточная 
шла по верховыо се вернаго Донца и 
южному течению Ворсклы. Обилие ле - 
вых притоков Дне пра, орошавших 
этот край, споеобствовало успе шпому 
ѳго засѳлѳнию с очѳнь древних врѳ- 
мен.  Это же обилиѳ водных путей соз- 
дало из Перѳяславскаго княжѳства тран-
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зитный путь для сношений Киова с Во- 
стоком.  С другой стороны, близость 
стѳпѳй.заселенных кочѳвниками, созда- 
вала для ииереяславскаго княжества по- 
стояннуго опасность нападения со сторо- 
ны их диких орд,  и де йствительно, за 
все время своѳго существования Пере- 
яславское княжество подвергалоеь не- 
прерывным набе гам вначале  со сто- 
роны почене гов,  зате м со етороны 
половцев.

Владимир Святой первый понял ту 
роль, которую должна была сыграть 
Переяславекая зѳмля в борьбе  с ко- 
чевниками, и де ятельно начал застра- 
ивать ѳѳ укре пленными городами, за- 
сѳляя в то жѳ врѳмя лучшими людьми 
из различных подчиненных ему сла- 
вянских племен.  На территории Пере- 
яславской земли разыгрываются весьма 
значителыиыя события внутрѳныей жиз- 
ни русских княлсеетв.  Зде сь и убий- 
ство Бориса Владимировича, зде сь и 
финал борьбы Ярослава со Святопол- 
ком,  зде сь и борьба со Метиелавом 
Тмутараканским.  Со смертыо Яроелава 
Перѳяславская земля выде ляется в осо- 
боѳ княлсеотво, попадаст в руки его 
сына Всѳволода, a зате м по Любѳчско- 
му договору 1097 года отдается Влади- 
миру Мономаху, который с особенной 
любовыо отноеится к своѳму княже- 
ству, заботится об у исре плении его го- 
родов,  заселяет юлсныя ѳго окраины 
тюркскими племеиами, те снимыми по- 
ловцами. После  смерти Мономаха Пере- 
яславское княжѳство почти в течѳние 
це лаго столе тия де лается яблоком раз- 
дора между Мономаховичами и Ольго- 
вичами, a зате м играѳт большую роль 
в той борьбе , которую вѳл Юрий Дол- 
горукий с Изяславом Мстиславови- 
чем из- за власти над Киѳвом.  В 
1239 году Переяславль разгромлен был 
татарами. См. Ляскоронский, „История 
Пѳрѳяславокой земли с древне йших 
времен до половины XIII стол.“ (1897).

П ереяславское озеро, иначе Пле- 
щеево, в се в.-зап. части Владимирск. г.; 
на нем располож. г. Переяславль (см.), 
при впадении в озеро р. Трубелса. Дли- 
на озѳра около 10 в., ширина 8 в., глу- 
бина до 25 с., но y  берегов глубина 
нѳзначит. Дно твердое, отчасти пеочаное; 
вода оч. прозрачна. Берега возвышѳнны 
и открыты, исроме  западнаго, низменнаго
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и отчасти болотистаго и ле еистаго. Из 
озера вьггек. на с.-з. р. Векса, которая, 
нройдя оз. Сомино, получает название 
Большая Нерль и впадаѳт в Волгу. 
Озеро было раньше богато рыбой (ря- 
пушкой), ио с устройством на ием 
красильн. фабр. и исожевен. зав. рыба 
силыю повымѳрла и рыболовство со- 
кратилось. Б . Д .

Переяслав (ш яП ереяславль), уе здн. 
город Полтавской губ., один из древ- 
не йших городов России; 18.636 ясит.; 
на берѳгу р. Трубежа, при впадении в 
него р. Альты, в 8 вер. от одноимен- 
ыой пристани ,на Дие пре . Ср. уч. зав.: 
мужск. и женск. гимн. и коммерч. учил. 
П. упомин. в ле тописи в 907 г. и был 
в то время одним из значит. горо- 
дов России, вме сте  с иииевом,  Черни- 
говом и др.; служил важн. опорн. 
пунктом для Киева против кочевни- 
ков.  С 1064 г. П. стал стольв:ым 
городом уде льн. княжества. В 1239 г. 
был еожжен Батыѳм,  зате м пере- 
шел к Литве  и к Польше ; в 1664 г. 
зде сь состоялась присяга Хме льницка- 
го и всей старшины на подданство Ма- 
лороссии царю Алексе ю Михайловичу 
(Переяславск. Рада). С 1708 г. принадл. 
к Киевсис. губ., с 1797 г.—к Малоросс. 
губ., в 1802 г. приписан к Полтавск. 
губ. В . Д

Пери, по религиозным прѳданиям 
пареов,  сверхъестественныя существа, 
напоминающия фей средневе ковых ска- 
заний. Отложившиеь от царства тьмы, 
П. пѳрешли к служению све ту; наде - 
ленныя чарующею исрасотой, населяют 
оне  области эѳира и, в качестве  доб- 
рых гениев,  охраняют людей от 
злых духов.  На сказании о П. осно- 
вана поэма Томаса Мура „Лалла Р укъ“.

Периблеиаа, см. зародыш растенгя, 
XX, 608.

Перигё (Périgueux), гл. гор. франц. деп. 
Дордонь, на р. Иль; 33.648 ж.; остатки 
римск. сооружений, каѳедральн. собор 
X—XI в., церковь С.-Этиенн XI—XII в. 
Машиностроит. и консервн. произв.

П еригелий, ем. апсиды.
Перигор (Périgord), не когда граф- 

етво в гого-западн. Франции, приблизит. 
соотве тствующее тепѳревошѳму департа- 
менту Дордонь.

Н еридинеи, см. водоросли, X, 666.
П еридотит,  c m . XV, 612.

П еридот,  см. оливин.
П ерикардит.  Сердце покрыто глад- 

кой оболочкой; соотве тственно этой обо- 
лочке , т. е. соотве тственно поверхности 
сердца, такая же оболочка прилежит ко 
все м окружающим сердце ткаиям,  
каис бы оде вая их с внутренней сто- 
роны. Обе  эти оболочки (перикардий) на 
всем своем протяжении прикасаются 
друг к другу; лиж ь сверху сердца 
(если представит чѳлове ка стоящим) , 
не сисолько выше того ме ста, где  выхо- 
дят из сердца сосуды, эти оболочки 
соединяются друг с другом.  Благо- 
даря такому совершенно замкнутому 
ме шису сѳрдце име ет возможность сво- 
бодно двигаться при своих сокраще-
и-иия х . — П. (воспаление перикардия) м. б. 
острым и хроническим.  Острый П. 
развивается при различных острых 
инфеквдях,  в особѳнности при остр. 
сочленовном ревматизме ; П. иере дко 
развивается всле дствие перехода воспа- 
ления с сосе дних органов или тка- 
нѳй — с плевры, с сердечной мыш- 
цы; наблюдается П., между прочим,  при 
гнило- и гноекровии (септицемия, пиэмия), 
при туберкулезе . П. м. б. сухой (фи- 
бринозный на листках перикардия) и 
выпотной, когда в полости перикардия 
скопляется воспалительный экссудат.  
Экссудат м. б. серозный (с малым со- 
держан. лейкоцитов) ,гнойный (с болып. 
содержан. лейкоцитов) . В результате  
П. может быть частичное или полное 
сращение листков перикардия. П. в 
той или иной степени затрудняѳт де я- 
тельнооть сердца и можѳт вести к 
разстройствам кровообращеиия  (сердце- 
биения, одышка, сишоха). Одним из 
главыых симптомов П. является боль. 
При ле чении П. главным условием 
является полный покой, для поддержания 
де ятѳльности сердца—сердечныя еред- 
ства, лед на сѳрдцѳ, болеутоляющия 
срѳдства, мувика, происол и высасыва- 
ниѳ жидкости, как при плеврите ; пако- 
нѳц,  при гнойном П. векрытие около- 
сердечной сумки (полоети пѳрикардия), 
с удалением части ребра (с резекциѳй 
ребра), удаление гноя из иолости и тща- 
тѳльное промывание. Н . Кабанов.

Пермкардий, или околосердечиая сум- 
ка, см. перикардит.

Периклин,  см. альбит.
Перикл,  аѳинский государственный
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де ятель V* в. до P. X., сын Ксантиппа, 
побе дителя при Микале, и Агаристы, 
племянницы Клисѳена. Это знатноѳ род- 
ство открывало ему путь к широкой по- 
литичеекой де ятельности. Воспитывал- 
ся П. под влиянием новых идей и 
художѳственных вкусов,  которыѳ по- 
лучили преобладающее значениѳ в Аѳи- 
нах после  славной эпохи греко - пер- 
сидских войн.  Блѳстящее образование, 
многостороннее развитиѳ поставшии П. 
яа высоту требований грѳческаго „ве ка 
просве щения “. Наставниками П. называ- 
ют музыканта и философа Дамона, за- 
те м Зенона и, наконец,  великаго ра- 
ционалиста — Анаксагора. Свою поли- 
тичеекую карьеру П. начал мѳлсду 469 
и 467 гг., в борьбе  с Мильтиадовым 
сыном Кимоном,  главарем консерва- 
тивной партии. „Свои вѳликия дарования, 
свое высокоѳ положение и свой чистый 
характеръ“ П. посвятил аѳинской демо- 
кратии, к которой его влокли и фамиль- 
ныя традиции (Клисѳен) , и личное че- 
столюбие, и, наконѳц,  сознатѳльное стре- 
мление работать на пользу дѳмократии, 
в которой он виде л залогь вели- 
чия и мощи Аѳин.  Повидимому, П. вы- 
ступил обвинителем Кимона в по- 
литическом процессе  после  покорения 
Ѳазоса (см. Кимон) . Изгнаниѳ Киыона 
остракизмом выдвинуло Пѳрикла, и с 
460 г., приблизительно, и до начала Пѳло- 
поннесской войны (431) мы видим его 
во главе  Аѳин,  при чѳм с 445 г. он 
безпрерывно в течение 15 ле т являет- 
ся общепризнанным руководителѳм 
гоеударства; после дний его соперник,  
вождь консѳрвативной партии Ѳукидид,  
сын Мелесия, устранен был остра- 
кизмом ок. 442 г. Античная традиция, 
создававшаяся главным образом в 
эпохуотрицательнагоотношения къдемо- 
кратии, не очѳнь выдвигает и Пѳрикла. 
Но свиде тельетво такого безприетраст- 
наго це нитѳля, каким является ието- 
рик Ѳукидид,  не разде лявший поли- 
тических воззре ний П. и те м не мѳне е 
связывавший имѳнно с П. все  положи- 
телыиыястороны демократии.заставляет 
большинство совремѳнных историков 
выеоко ставить личность самого П. На 
чем же построѳнобыло огромиое влияние 
этого народнаго вождя, „демагога“ вълуч- 
шем емысле  этого слова? П. не превос- 

. ходил других великих людей Эллады

гениальностыо, он нѳ произвел и ко- 
ренного переворота в политической 
жизни Аѳин,  он только завершал 
пути, наме ченные до него; но в нем 
гармонично сочетались различныя каче- 
ства: правитель, полководѳц,  оратор,  
оы был лично честен и неподкупен,  
вел необычайно простой образ жизни, 
был широко образован,  обладал утон- 
ченным художественным вкусом и 
прекрасною, величавою вне шностыо. Бо- 
ле ѳвсѳго це нили совремѳниики его изу- 
мительный ораторский талаигь, сравни- 
вая его ре чи с пврунами Олимпийца. 
По натуре  П. был челове к далеко 
нѳ демократический; он нѳ искал по- 
пулярности, он был сдержан,  за- 
мкнут,  хладнокровен и спокоеп;  он 
никогда не льстил народу, никогда нѳ 
был дѳмагогом в дурном смысле  
этого слова. Почти це ликом поглощен- 
ный государствѳнньими де лами, П. знал 
лишьодноразвлечение-бесе ду в домаш- 
нем кругу, среди друзей, к чиелу k o 
t o  рых принадлежали выдающиѳся люди 
тогдашней Греции: трагик Софокл,  ху- 
дожник Фидий, философьи Анаксагор,  
Зенон,  Протагор,  Сократ и другие. 
В центре  этого кружка стояла подру- 
га П. милетянка Аспазия, с которой П. 
сблизился, разведясь с жѳной.

Помймо личнаго влияния на народ,  
господствующее значѳние П. объясняет- 
ся и его официальным пололсением.  
Он был главным стратегом,  пер- 
вым лицом десятичленной коллѳгии. 
Как стратег,  он не толысо руково- 
дил войском и флотом,  но заве ды- 
вал и казной, которая шла преимуще- 
ственно на военную организацию; и, ве - 
дая казгиу, П. сносился с союзниками 
аѳинскими и с иностранными доржа- 
вами; на нѳго лсе ложились заботы о 
продовольствии города, отчасти о воен- 
ной подготовке  молодежи; по должно- 
сти своей он постоянно сносилея с 
буле, мог созывать далсѳ народноѳ со- 
брапиѳ. Словом,  в силу обстоятельств 
П.был одновременно и военным и мор- 
ским миннстром,  и министром фи- 
пансов,  инострашиых и внутронних 
де л,  далсе народнаго просве щония. Та- 
кое соединение власти в руках одного 
лица вполне  оправдывалоеь и положе- 
ниѳм „аѳинской державы“, этого сдож- 
наго политическаго те ла, руководство
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жоторым трѳбовало централизации. Ta- 
ким „волсдем народа“ и был П., и 
нѳдаром говорит проАѳины Ѳуисидид,  
что „по имени это была демократия, на 
де ле  же— правление перваго мужа“. Но 
поставленный на таисую высоту, этот 
первый министр мог быть и свергнут 
разом,  по простому голосованию наро- 
да. П. пришлось поздне е пережить такой 
момѳнт.

0  прогрѳссе  демократии и о росте  де- 
мократич. учреждений при Перикле  см. 
Греция, XVI, 595/599. Зде сь должна быть 
отме чена строителыиая и художѳствен- 
ная де ятельность П. П. укре плял и 
украшал Аѳины. Им построѳны были 
„длинныя сте ны“, соединившия Пи- 
рей с Аѳинами и обѳзпечившия Аѳи- 
нам подвоз провианта с моря. По- 
стройка Парѳенона и ѳго отде лка скуль- 
птурами Фидия, сооруженио Пропилей, 
храмов и общественных зданий де лали 
Аѳины первым городом Греции по 
художественному значению и способство- 
вали приливу иноземцев.  Аѳины стали 
при П. поистине  „школой Греции“. Но 
эти постройки были и социально важ- 
ны: оие  давали заработок огромному 
количеству граждан всяисаго ремесла 
и этим,  в конечном итоге , служили 
той жѳ демократии.—В 431 г. пачалась 
давно ожидавшаяся Периклом Пелопон- 
несская война (см.); она происходила по 
наме чѳнному П—ом плану. Но недо- 
вольная ею консервативная земельная 
партия—поме щики и крестьяне—общими 
усилиями забаллотировали IL, и он не 
попал в стратеги 430 г. Он сразу 
стал простым частным челове ком,  
его даже привлеиши к суду, трѳбуя от- 
чета в деньгах,  затраченных в 445 г. 
на подкуп спартанских царей. Правда, 
аѳинянѳ опомнились: на 429 г. они опять 
почтили П. избранием,  но он вскоре  
умер,  в том жѳ году, от чумы, сви- 
ре пствовавшей в Аѳинах.  На рус. язы- 
ке  см. В. Бузескул,  „Периклъ“ (Харь- 
ков,  1889). И. Ш итц.

Перим,  укре плѳн. британек. остров 
в прол. Баб- эль-Мандеб,  заним. 12 
кв. клм. с 1236 ж.; хорошая гавань.

Перипатетики,см.4рмс»ютель,иии,436.
Перипетия (греч.), перелом в судь- 

бе  челове ка; выражение, наиболе е часто 
прилагаѳмое к поворотн. момонтам в 
развитии драмы и романа ( c m .  XIX, 61).

Периплы, см. география, XIII, 239.
П еристальтика, перистальтическоѳ 

движѳнио кишек,  см. анатомия, II, 660/1.
Перистиль, украшенный колоннами и 

ограждонный со все х сторон сте ною 
внутренний двор древне-римскаго дома, 
который лежал подле  рабочей комна- 
ты главы семейетва, таблинума, и со- 
единялся с передним двором,  атри- 
ем,  коридором (сы.архитектура, таб. 3, 
рис. 1).

Перистокрылки, вгъерницы, Ptoropho- 
ridae, сѳм. бабочѳк из группы мелко- 
мотыльковых;  характерная их особен- 
ность — глубоко расщепленныя крылья. 
Встре чаются довольно часто.

Перистома, см. инфузории, XXII, 87.
Перитеции, см. грибы, XVII, 105.
Перитифлит,  см. аппендицит.
Перитонит,  воспаление брюшины 

(см. брюшина). П. развивается б. ч. пу- 
тем перѳхода воспалит. процосса на 
брюшину с органов брюшной или та- 
зовойполости:при заболе в.печени(напр.. 
нарывы в печени, воспаления лселчна- 
го пузыря, различныя опухоли печени, 
когда оне  воспаляются, нагнаиваются), 
при заболе в. желудка или кишек (язвы 
желудка, кишѳчника, дизентория, аппен- 
дицит,  заворот кишек,  ущемлѳнная 
грыжа), при различных заболе в. вну- 
тренних лсенских полов. органов.  
Нере дко причиной П. являѳтся пробо- 
дѳние лшлудка, кишек (при язвах же- 
лудка, при тифози., туборкул. язвах 
киипечника, при аппѳндиците  и пр.). П. 
м. б. острый и хронический; на ряду с 
этим П. мож. быть ме стным (ограни- 
чивающимся лишь одним участком 
брюшины, напр., около пѳчени — периге- 
патит,  около желудка—перигастрит,  
около ш т т -перимет рит )  или общим.  
При П. в полости брюшины м. б. ско- 
пление воспалит. эксеудата, сѳрознаго (с 
малым содержан. лейкоцитов)  или 
гнойнаго (е значит. содорж. лойкоци- 
тов) . В рѳзультате  П. моясет образо- 
ваться ц'Ьлый ряд сращоний можду 
соприкасающимися поверхностями брю- 
шины в различн. ея ме стах;  такия 
сращѳния часто наблюдается при хрони- 
ческом туберкулезн. псритопите , при 
ме стн. воспал. брюш. около женск. пол. 
органов.  Острый общий IL—очѳнь тя- 
желое заболе в.: в ь ис о ис.  и° ,  с и л ь ии.  боли, 
огромное вздутие живота (отчасти отъ
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воспалит. отѳчиости кишечн. сте нок,  
отчего паступает паралитич. состояниѳ 
кишечн. мышц,  отчасти от спазм ки- 
шечника в те х или иных его ме - 
стах,  что прѳпятств. выхождению га- 
зов) ; тошнота и рвота по рефлексу с 
брюшины; пульс слабый, частый, так- 
жѳ по рефлеиссу с брюшины. Хропич. 
перитонит протекает мѳне е бурно, но 
всѳ же общий перитонит,  дажѳ и хро- 
ишческий, являотся тяжѳлым заболе - 
ван. Боле ѳ благоприятное течѳние могут 
име ть ме стн. П. Ле чениѳ: полный покой, 
очень осторожноѳ питание, внутрь нарко- 
тическия средства для ослабления болей, 
тепло на живот (припарки, согре в. ком- 
пресс. ) или холод (пузырь со льдом) . 
Поеколысу вздутие кишек м. зависе ть 
от спазм кишечника, употребляют 
под кожу атропин,  для уменыпения 
спазматическ. сокращѳыий кишечных 
мышц.  Во многих случаях является 
надобность в хирургич. вме шатѳльстве  
(вскрытие брюшной полости, удалеыиѳ 
гноя, промываниѳ). Н . Кабанов.

Пернферия (греч.), всякая замкнутая 
кривая линия, ограничивающая часть 
плоскости. сле дов.—и окружность, ре жѳ 
сомкнутая це пь ломаных линий, огра- 
ничивающая часть плоскости и обыкнов. 
называемая периметром.  В боле ѳ об- 
ширн. смысле  П. означаѳт наружную, 
вне шнюю часть це лаго в отиошении 
к центральной.

Перифраза (греч.), весьма употреби- 
тельный в поэзии и ораторской ре чи 
способ выражения, состоящий в заме - 
не  изве стнаго понятия указаниѳм како- 
го-либо его существеннаго признака, от- 
влечениаго или вѳщѳственнаго.

Периан др ,  тиран коринѳский, пра- 
вивший от 627 г. до 585 г. до P. X. (ср. 
XVI, 577); при нем Коринѳ достиг 
высшаго процве тания. П. способетвовал 
обще-греческ. колонизации устройетвом 
колоиий Потидеи и Аполлонии и др. Вре- 
мя П. совпадает с эпохой подъема ко- 
ринѳской промышленности и искусства 
(cjö.XVI, 571/7). Во вне шних де лахъГи. 
еоединял политич. предприимчивость 
с авторитетностыо, де лавшей его судь- 
ей спорящих греч. городов.  П. был 
включен в число семи мудрецов 
Греции.

Периодическая печать. Не что ана- 
логичное еовременным газетам я

журналам можно найти в древнем 
Китае  и даже в Египте  эпохи фарао- 
нов,  но в настоящем смысле  этого 
слова периодачеекая печать предста- 
вляет создание новаго времени и воз- 
никла в Европе . Первой европейской 
газетой была „Nieuwe Tijdingen“, оено- 
ванная в 1605 г. в Антверпене  типо- 
графщиком Абрагамом Фергувеном.  
В 1631 г. врач Теофраст Ренодо осно- 
вал при поддержке  кардинала Ришелье 
в Париясе  еженеде льную „Gazette“, и 
с этого момента начинается непрерыв- 
ное существование периодической печади. 
Слово „газета“ было ообствевно названи- 
ем мелкой венецианекой монеты, по- 
том под этим названием стали из- 
ве стны непериодические печатные листки 
це ною в одну газету, a с легкой руки 
Ренодо это слово вотло во все  европей- 
екие языки и приобре ло в них полныя 
права гражданства. Почти одновремен- 
но с „Gazette“, существующей под 
■именем „Gazette de France“ и поныне , 
возникли периодичеекия издания  в Ан- 
глии и Швейцарии, a зате м они посте- 
пенно раепроетранились по всей Евро- 
пе , но еще долгое время понадобилось 
для того, чтобы периодическая печать 
получнла призыание свонх прав на су- 
ществование. Правительства смотре ли 
на нее очень косо и, хотя первоначаль- 
ныя газеты довольствовались почти 
исключительно сообщением разнаго ро- 
да новостей, не всегда даже политиче- 
скаго характера, это занятие не счита- 
лось невинным и вызывало подозри- 
тельное к себе  отношение. „Gazette" 
Ренодо, потеряв в лице  Ришелье мо- 
гущественнаго покровителя, едва не по- 
гибла при Людовике  XIV. Кромвель по- 
спе шил установить строгую цензуру 
для молодых английских газет,  a 
Стюарты их совсе м уничтожили по- 
чти без остатка. Всюду начальныя 
страницы истории П. п. представляют 
разсказ о гонениях на печать. Исклю- 
чение представляют лишь молодыя 
страны, в роде  Соединенных Штатов 
Америки, где  права печати были при- 
знаны сразу и безповоротно. В осталь- 
е ы х  боле е старых государСтвах 
Европы правительства относились к 
П. п. как к злу, с которым надо бо- 
роться все ми ме рами или которое можно 
терпе ть лишь в самых скромных раз-
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ме рах.  й а  судьбах авропѳйской печати 
полностыо отражалась борьба умираю- 
щаго абсолютизма с новыми свободны- 
ми государствениыми учреждениями. 
Там,  где , как в Англии, эта борьба 
была кончеда раньшс, там и печать 
раньше получила права гражданства; 
там же, где  эта борьба еще нѳ законче- 
на, к ней продолжают приме нять са- 
мыя разнообразныя ме ры сте снения  и 
опеки. Ве дь даже во Франции мытарства 
пѳчати исончились лишь с укре плени- 
ем третьей реепублииси и с изданием 
закона 1881 г., гарантирующаго печати 
ея драва.

Газеты ХУии и ХѴШ вв. были очень 
скромны по своим разме рам и по свое- 
му еодержанию. Громадными шагами 
пошло вперед развитие газетнаго де ла 
лишь в XIV в., и во главе  этого движе- 
ния  шла английская пресса. Особенно 
крупную роль в этом паправлении 
еыграла газета „Times", издающаяся 
под этим названием с 1788 г. „Times“ 
поставила оебе  главной задачей воз- 
можно широкую и быетрую оеве домлен- 
ноеть. Редакция обзавелась большим 
числом специальных корреспонден- 
тов,  создала (при отсутствии телеграф- 
ной се ти) специальную организацию для 
быстрой передачй ими све де ний и бла- 
годаря этому газета обо миогом узна- 
вала раньте, че м само правительетво. 
С те х пор развитие самой широкой 
информации является главной задачей 
газет.  Английския и особенио америкаи- 
ския газеты дают очень мало статей, 
но зато громадное количество информа- 
ции из облаетн политики, общественной 
жизни, литературы, искусства, спорта и 
т. д. 0  количестве  материала, поступаю- 
щаго в газеты, можно судить по одному 
приме ру. В редакции больших ныо- 
иоркеких газет тамошнее телѳграфное 
агентетво „Associated Press“ ежедневно 
доставляет в средием около 50.000 
слов телеграмм и приблизительно 
столько же телеграмм получается от 
своих корреспондентав.  Веего, таким 
образом,  американсисая газета получа- 
ет ежедневно в день столько теле- 
грамм,  что ими можно было бы запол- 
нить около 20 страниц русской газеты; 
печатается, впрочем,  толысо часть это- 
го материала. Французския и германския 
газеты не сколько уступают по обилию

ипформационнаго материала английскдм 
н амершсанским,  но тожѳ уде ляют 
этой стороне  де ла самое пристальное 
внимание. Как ни велики затраты га- 
зет на собственных корреспонден- 
тов,  полная информадия была бы не по 
средствам даже самым богатым ре- 
дакциям,  если бы нѳ существовали спе- 
диальныя телеграфиыя агентства, обслу- 
живающия евоим материалом все  газе- 
ты. Самыми крудными и богатыми агент- 
етвами являются агентство Рейтера 
в Англии, агентство Гаваса во Фран- 
ции, агеытство Вольфа в Германии, 
агентство Стефани в Италии, „Associa
ted Press“ в Соединенных Ш татах 
и т. д. Большинство этих агедтств 
ограндчивается сообщением только ин- 
формационнаго материала, но агентство 
Раваса расширило свои задачи и доста- 
вляет провинциальным фрадцузским 
газетам чисто литературный матери- 
ал:  политическия статьи, литературное 
и театральное обозре ние, фельетон и 
т. д„ так что редакциям дровинциаль- 
ных газет остается пополнить полу- 
ченное от агедтетва только ме стной 
хроникой, и газета будет готова. В бо- 
ле е близкие города (до 400 километров 
от Парижа) агентство доставляеть 
статьи не в рукописном или печат- 
иом виде , a в виде  уже готовых 
ислише опреде ленных разме ров,  так 
что и типографские расходы провинци- 
альных газет сведены до самых 
скромных разме ров.

Современныя газеты расходятся в 
громадном количестве  экземпляров.  
Самой распространенной в настоящее 
время газетой является „Petit Parisien“, 
тираж и сотораго достиг вч̂  начале  
1913 г. 1.636.486 экземпляров.  Доходы 
газет от розничной продажи н от 
поддиски громадны, до этих доходов 
совершенно недостаточно, чтобы по- 
крыть еще боле е громадные расходы по 
ведению газеты. Одной бумаги на „Petit 
Parisien“ пошло в 1912 г. 22.440.042 ки- 
лограмма, и соотве тственно велики рас- 
ходы по тнпографии, по редакции, до кон- 
торе  и т. д. Розничная продажа и подпис- 
ка в американских и английских га- 
зетах,  отлнчающихся особенно болыпи- 
ми разме рами, пе окупает одних 
расходов на бумагу. Кроме  того, газеты 
затрачивают много денег на собствен-



671 Периодическая печать. 572

ную рекламу: „New-York Herald“ снаря- 
дил специальную эисспедицию Стенлы в 
цѳнтральную Африку для поисков Ли- 
вингстоиа; аргептинская газета „La 
Prensa“ выстроила для еобя огромный 
дворец,  где , кроме  редакционных по- 
ме щений, име ются комнаты, предоета- 
вляемыя безплатно приезжим имени- 
тым иностранцам,  поме щения для 
безплатной юридической и медицинской 
помощии, при чем медицинекую помощь 
дает врач с 5 помощаиками, приши- 
мающие ежедневно до 500 челове к;  одиа 
французская газета „Bien-Être“ страхо- 
вала своих подписчиков огь несчаст- 
ных случаев,  хоронила их на свой 
счет по 3-му разряду и обе щала по- 
жизненную пенсию всякому подписчику 
после  30 ле т подписки; газета, впро- 
чем,  сама просуществовала толысо 
6 ме сяцев и пенсий ей платить не при- 
шлось; французския газеты затрачива- 
ют много денег на призы для различ- 
ных состязаний, на организацию все- 
возможных конкурсов,  на выдачу пре- 
мий за ре шение задач и т. д„ и т. д.

Главный источник своих доходов 
газеты име ют в частных объявлени- 
ях.  Объявления печатались в газетах 
с давних пор,  но прежде онн носили 
случайный характер,  занимали мало 
ме ста и поме щались не особенно охот- 
но, так как редакторы считали себя 
отве тственными за содержаыие объявле- 
ний. Извъстен разсказ о том,  как 
рѳдактор „Journal des Débats“ Бертен 
возме стил расходы одному из своих 
подписчиков,  пололсившемуся на напе- 
чатапное в газете  объявление и купив- 
шему плохой костюм.  Луи Блан в 
евоей газете  „Homme Libre“ отисазывалея 
печатать объявление о каком- то слаби- 
тельном,  так как он находил,  что 
y него не т никаких данных уве рять 
своих подписчиков в превосходстве  
этого слабительнаго над все ми осталь- 
ными, о чем сообщалоеь в объявлении. 
Газеты в те  времена сущеетвовали 
исключительно подпиской и розничной 
продажей. Переворот в этом отно- 
шении совершил французский публи- 
цист Эмиль де-Жирарден.  Он в 
1836 г. сразу понизил подписную плату 
издаваѳмой им газечы „La Presse“ с 
80 франков,  обычных в то время во 
Франции, до 40 франков,  в разсчете

на то, что удешевление газеты повле- 
чот за собой увеличение тиража и при- 
влечет объявления. Разсчет этот ока- 
зался совѳршенно правильным,  и на. 
проложенный Жирардеыом путь долж- 
ны были встать и остальныя газеты. Те- 
перешния газеты не считают себя от- 
ве тственными за содержаниѳ поме щае- 
мых в них объявлений иля, в луч- 
шем случае , воздерзкиваются от печа- 
тания безнравственных и непристой- 
ных объявлений. Во многих газетах 
объявления занимают гораздо больше 
ме ста, че м весь прочий материал.  В 
„New-York Herald“ объявлеииями заля- 
ты приблизительпо % всего нумера; в 
обычном нумере  „Times“ 10—13 стра- 
ниц;  очень много объявлений в ав- 
стрийских,  голландских,  части гер- 
манских газет;  во все х ныо-иорк- 
ских газетах за год печатается до 
60 милл. объявлений; доход француз- 
ских газет от объявлеыий составля- 
ет 150 милл. франков;  в частности 
„Petit Journal“ и „Petit Parisien“ име ют 
от объявлений по 5 милл. франков,  
„Figaro“—2 милл. франков,  тогда как 
лондонский „Times“—10—15 милл. фран- 
ков,  a доход от объявлений американ- 
ских газет равен 1.000 милл. фран- 
ков.  Сбор объявлений в значительной 
степени сосредоточен в епециальных 
конторах объявлений, которыя име ют- 
ся во все х странах и которыя все бо- 
ле е подчиняют своему влиянию газеты. 
У французских газет объявлений в 
сравнении с газетами американекими, 
английскими немного, немного даже и на 
русский масштаб,  но зато y француз- 
ских газет привился обычай поме - 
щать оплачиваемыя заинтересованны- 
ми предприятиями све де иия в финансо- 
вом отде ле . Эта финансовая „publicité* 
составляет наиболе е тѳмную сторону 
французсвой прессы.

Для того, чтобы создать в настоящее 
время и вести большую газету, требуют- 
ея очень большия  денезкныя средства. 
Газета превратилась в крупное капи- 
талиочтическое предприятие и вме ст с 
те м она попала в зависимость от ка- 
питала и биржи, зависимость порою не 
мене е тягостную, че м презкняя зависи- 
мость от цензуры. Д е йетвительно сво- 
бодные и независимые органы обще- 
етвенной мысли вынуждены бороться
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е очень болыпими трудностями, из 
которых и нѳ всегда выходят побе ди- 
телями. Такая талантливая газѳта как 
„Humanité“, орган французских об-  
ѳдиненных социалнстов,  редактиро- 
вавшийся Жорѳсом,  до сих пор нѳ 
может считать свое сущеетвование обез- 
пѳченным,  хотя издается уясе одие- 
надцатый год.  При ооновании в 1912 го- 
ду аиглийекой социалистической газѳты 
„Daüly Citizen“ был собран фопд въ
70.000 ф. ст., который был исчерпан 
в полгода; газета сущоствует благо- 
даря лишь ежегодной субсидии в 30.000 
ф. ст. от федерации рудокопов,  но эта 
еубсидия дана лишь на 3 года. Болыпия 
газеты из единоличнаго владе ния по- 
степенно переходят в руки акционер- 
ных компаний, расце нивающих газе- 
ту как веякоѳ другое промытлепноѳ 
предприятие. До изве стной етепени мож- 
но дажѳ говорить о котщентрации газет- 
наго де ла в Европе . В Англии много 
газет скуплѳно отде льными крупными 
исапиталистами, и борьбы с новымитен- 
денциями не выдержал даже „Times“, 
перетедш ий теперь в руки Гармсуорта, 
владе льца „Daily Mail“, газеты, разсчи- 
танной, главным образом,  на погонго 
sa сенсацией. Во Фраяции агѳнтство Гава- 
са уже завладе ло значительной частыо 
провипциальной печати. Скупка газет 
акционерными вомпаниями име ется и в 
Америке . Вне шниѳ успе хи газет,  их 
исолоссальное распространениѳ и самая 
широкая и быстрая осве домленность 
куплепы очеяь дорогой це ной.

Ежедневныя газеты составляют лишь 
один,  но самый важпьгй отде л перио- 
дичѳских изданий. Кроме  иих,  издает- 
ея немало политических еженеде ль- 
ников,  общелитературных и полити- 
ческих журналов,  выходящих один 
или два раза в ме сяц,  много специ- 
альных научных журналов по са- 
мым разпообразным отраслям зна- 
ния, журналов,  посвященных искус- 
ству, технике , промышленности, сель- 
скому хозяйетву, финансам,  спорту, 
игре , де тсвих журналов и т. д., н т. д. 
Всякий специальный интерес,  охваты- 
вающий сколько-нибудь значительный 
круг лиц,  стремится найти себе  вы- 
ражеиие в самостоятельном органе .

В Россги первым пориодическим 
изданием (ѳсли не считать „курантовъ“,

рукописных выписок из иностран- 
ных газет,  гл. обр. „Амстердамскаго 
Кураита“, составлявшихся в немногих 
экземплярах по приказанию царя Але- 
ксе я Михайловича) были „Ве домости“, 
основанныя Петром Великим и начав- 
шия выходить 2 января 1703 г. Оне  изда- 
вались довольпо ноправильно то в Мос- 
кве , то в Петрограде  и содержали в се- 
бе  исключительно одни фактическия све - 
де ния. В 1728 г. на сме ну им явились 
„С.-Петербургския Ве домости“, издавав- 
шияся при Академии наук и выходившия 
в све т регулярно два раза в неде лю. 
Первым их редактором был изве ст- 
ный историк Герхард Миллер,  кото- 
рый, таким образом,  является пер- 
вым руеским журналистом.  Он 
стал давать к газете  „приме чания, 
историческия, генеалогическия и геогра- 
фическия “, которыя первоначально долж- 
ны были только пояснять незнакомыя 
русеким читателям собственныя име- 
на и названия, но постепенно разрослись 
в небольшия научныя статьи. Сама га 
зета давала исключительно фактическия 
сообщения, преимущественяо нз ино- 
странной лсизни. Сообщения из русской 
жизни носили строго официальный ха- 
рактер.  Такого же типа были и „Мо- 
сисовекия Ве домоста“, основанныя в 
1756 г. при мосвовском унивѳрситете .

В 1755 г. Миллер,  в качестве  се- 
кретаря Акаде.чии наук,  основал еже- 
ме сячный лсурнал „Ежеме сячныя Со- 
чинания “, где  поме щались прѳимуще- 
ствегшо етатьи научнаго еодержания, но 
допускались такжѳ стихотворения, алле- 
гории, a кроме  того, велась библиография 
русских и иностранных книгь. С 
осиования  „Елоеме сячяых Сочинений “ 
начинаются и цеизурныя мытарства 
руссвой журналистики. На журнал по- 
ступали очень часто доносы со стороны 
отде льных лиц,  даже таких,  как 
Ломоносов,  и це лых учрезкдений. Си- 
нод яаходал,  что в журнале  „не ток- 
мо много чеетным нравам и житию 
христианскому, но и ве ре  святой про- 
тивпаго име ется, особенно не которые 
переводы и сочинения, многие, a инде  и 
безчиеленные миры быть утверждающие, 
что... многим неутвержденным ду- 
т а м  причину к натурализму и безбо- 
лшю подаетъ“. По доносу Ломояосова из 
журиала была’ выре зана, как на.пол-
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неннал „многими нѳпристойностями“, 
статья „0 начале , возобновлениин и рас- 
пространѳнии учения и училнщ в Рос- 
сии“; главная пеприетойность усматри- 
валась в том,  что в статье  ничего пс 
сказано о школахчз в Роосии с X по 
XVII ст., a упоминаются только киевския 
школы. В 1759 г. из журнала был 
выре зан мадригал в честь одноии 
итальянской актрисы, заде вший кого-то 
из придворных,  всле д зате м жур- 
нал был иодчинен предварительной 
цѳнзуре  академической ихаяцелярия.

В 1759 г. к „Ежеме сячным Сочи- 
нѳниям ъ“ прибавился новый журпал—  
„Трудолюбивая Пчела“, издавав. изв. 
Сумароковым и уде лявший болыпое 
ме сто сатире , а в  1769 г. сразу появи- 
лась це лая волна сатирических жѵрпа- 
лов.  Первым из них был ежене- 
де льный лгаетоя „Всякая Всячина“, 
издававшийся при участии самой Екате- 
рины II, зате м появилиеь „И то, и ce“, 
„Ни то, ни ce“, „Поденщиыа“, „Сме сь“, 
„Адская Почта“, „Барышок Всякой 
Всячины“; наибольшее значение из 
них име ли издававшиеся после дова- 
тельно Ноншоовым журналы „Трутень“ 
(1769—1770), „Живолисецъ“ (1772—1773), 
„Кошѳлекъ“ (1774). В то время как 
..Всяикая Всячина“ и больпганство дру- 
гих журналов направляли своя свре - 
лы против отвлечеяных пороков,  
тщательно отмежевываясь от всяисаго 
соприкосновеиия с современностыо, 
Новишв вкладывал в свою сати- 
ру боле е лублицистическое содержапие. 
Ои очень ре зко писал о взяточни- 
честве , затраш вал „больпгих бо- 
яр,  которые угнетают истину, право- 
судие, честь, доброде тель и челове че- 
ство и с которыми хулхе нме ть де ло, 
че м с лютым тигромъ“, и не оста- 
навливался перед нападками, правда, 
очень скромными, даже на такой устой 
тогдашней лоизни, как кре постаиое пра- 
во. Главное же, Новикюв никакънѳ мог 
согласиться с благодушным отноше- 
нием „Всякой Всячины" к людским 
„слабостямъ“ я  опреде лелно говорил о 
„пороисахъ“ и злоулотреблепиях,  с во- 
торыми лужно бороться. Само собою ра- 
зуме ется, что тон Новикова ле нравил- 
ся ни самой Екатерине , ии ея придвор- 
иым,  и новиковские сатирические жур-

палы прекратилиеь один за другим.  
Сам Новиков,  впрочем,  не замол- 
чал;  он издавал еще одил жур- 
лал — „Утренпий Све т ъ “ (1777—1780), 
a зате м,  переселившись в Мосисву, 
взял в ареяду издаийе „Московских 
Ве домостей“ и суме л довести тирахк 
этой газеты до колоссальпых для того 
врем ети разме ров— 4.000 экземпляров 
(рашьше газета расходилась в 600 эис- 
земплярах) .

До екатерлБппскаго времепп в Рос- 
сии не было частных типографий, и кни- 
ги и периодпчеекия издапия подвергались 
цепзуре  те х учреждений, прп которых 
еостояли еоотве тственпыя тлпографии 
(сенат,  Академия наук,  увиверситет) . 
В 1783 г. было разре шено свободное 
устройство частлых T4inoppa$ifi, и вме - 
сте  с те м печать, в том числе  и 
периодпческая, была отдала под пред- 
варительпую цензуру управ благочи- 
ния. В после дний год своего царство- 
вания Екатерипа II закрыла все  частлыя 
типографип, и цензура была сосредото- 
чепа в специальпых учреждепиях в 
Петрограде  н в Москве .

Де ятельноеть Новикова предетавля- 
ет едипственный сколько-либудь яркий 
момелт в иеторил русской журнали- 
стики XVIII в. Число ясурналов при 
Екатерине  II постепепно росло, появи- 
ллсь первыя периодпческия  издания в 
провинции, по большяпство этих лсур- 
налов пе име ло успе ха y читателей и 
скоро закрывалось. Даже „Моековеисий 
Ж урналъ“ Карамзяна (1791—1792 гг.) 
име л только 800 подписчиков.  Не ко- 
торое оживлепие наступлло в ясурналп- 
стике  в первые годы царствовапия Лле- 
ксалдра I. Появляются жуирналы, выхо- 
дящие за рам ш  узюо литературных ин- 
тересов и яме ющие постоянный полити- 
ческий отде л;  пачипают наме чаться 
разлпчныя яаправлеяия в лсурналисти- 
ке ; яа  ряду с уме ренно-консерватив- 
ным „Ве стниш м Евр&пы“ стоит 
уме релпо лнберальпый „ Се верный Ве ст- 
ппкъ“; боле е яркпм в либораль- 
ноим направлелии был „Журнал Рос- 
сийской Словеолости“, опреде ленно ре- 
акциониыми — „Руоекий Ве сташкъ“ и 
„Сьыи  Отечѳства“. Появились и читатѳ- 
ли; журдалы ставятся прочпе е и, пе- 
смотря на рост их чпсла, существу-
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ют долгиѳ сроки. Зто время отличалось 
и сравнительно тѳрпи»мым отношѳни- 
ѳм правительства к журналистике ; 
новыя периодическия издания разре ша- 
лись довольно легко, a цѳнзурный устав 
1804 г., сосредоточивший цензуру в ми- 
ныстерстве  народнаго просве щѳиия, от- 
носитѳльно может быть назван дазкс 
либеральным.  Но во вторую, реакцион- 
ную, половину царствования Алексан- 
дра I для журналистики ыастали тяже- 
лыя времона. Получить разре шениѳ на 
издание новаго журнала стало очень 
трудным;  отказы в разре шении моти- 
вировались че м угодно: и молодостыо 
просителя, и ѳго литературною неопыт- 
ностью, и недостатисом y него свобод- 
наго времени, и даже допущенными в 
прошѳнии ор&ографическими отибками. 
К сущѳствующим журналам вее 
яалтойчиве ѳ предъявляѳтся требование 
„согласоваться с наме реаииями прави- 
тельетва“, уетав 1804 г. был позабыт,  
к центральным комитетам постоян- 
но поступали предложения нѳ пропу- 
скать статей по таисим- то вопросам.  
Тяжелое положениѳ исурналистики усу- 
гублялось те м,  что и в самом обще- 
стве  были очень слабо распроетранены 
правильныя представления о свободе  
пѳчатнаго слова. Даже такое учрежде- 
ниѳ, как Академия наук,  обиде вшаяся 
на поме щѳнную в „Сыне  Отечества“ 
рѳцеязию об изданной Академией грам- 
матике , нѳ нашла ничего лучшаго, как 
жаловаться по начальству. Издателю 
„Сьина Отечѳства“ было сде лано строгое 
внушѳниѳ с угрозой совее м закрыть 
журнал.  Наиболе е многоетрадальным 
изданиѳм этой эпохи был „Дух Жур- 
наловъ“, постоянно получавший внуше- 
ния и предостережения и, наконец,  за- 
прѳщенный в 1821 г.; курьезне е всего 
то, что издатель этого журнала, Яцен- 
ков,  сам был цензором и, однако. 
даже он нѳ уме л приспособиться к 
духу врѳмѳни. Запретам и пресле дова- 
ниям подвергались отнюдь нѳ одни 
статьи и намеки политическаго содер- 
жания; запрѳщено было криитиковать в 
журналах игру актеров император- 
ских театров,  так как э т ии актерь' 
„находятея на службе Его Величеетша“; 
ни один журнал или газета не могли 
рапѳчатать ни одной строчки о петро-

градском наводнении 1824 г. Запреща- 
лись самыя невинныя лирическия стихо- 
творения; нельзя было написать в сти- 
хспиворонии: „улыбку уст твоих небес- 
ную лавиить“, так как,  по мне нию цен- 
зара, „ж&нщина нѳдостойна того, чтобы 
улыбку ея называть небесною“; стих:  
„и на груди твоей главу мою покоить“ 
признавался „чрезвычайно сладостраст- 
нымъ“, a стих:  „у ног твоих порой 
для пе оней лиру отроить“ вызывал &о 
стороны цензора заме чание: „слишком 
сиде ть y ног женщины“. У автора 
„Стансов к Элизе “ допытывались, кто 
такая эта Элиза, и узнав,  что подразу- 
ме ваемая автором „в заглавиии пьесы 
Элиза была ни жена, ни неве ста, ни 
родственница автора, a идеал любовни- 
цы“, запретили стихотворениѳ. Один 
особенно умный цензор запретил да- 
жѳ выражениѳ „нагая истина“ на том 
основании, что „истина женскаго рода, и 
потому непристойно ей выходить на 
све т нагою“.

Переме на царствования пе принесла 
никакого облегчения для печати. Ея по- 
ложение даже ухудшилось. Николаев- 
ская цензура была не сколько мене е 
анекдотична, не прееле довала выражѳ- 
ний в роде  „нагая истина“, но зато 
отличалась особой подозрительностью 
в области не толысо политики, ио и 
простой литературной критики. Для 
издания новаго журнала требовалось 
специальное Высочайшеѳ разре шение, 
закрывались жѳ журналы с порази- 
тельной легкостыо. Заюрыта была .,Ли- 
тературная Газета“ Дельвига, оовсе м 
не касавшаяся политики, но напечатав- 
шая стихотворение, в котор. было усмо- 
тре но сочувствиѳ июльской революции. 
В 1831 г. был запрѳщен „Европеецъ“ 
Кире евекаго из- за статьи „Девятнад- 
цатый ве къ“, которую администрацйя 
истолковала самым произвольным об- 
разом.  Тогдашний шеф жандармов гр. 
Бенкендорф ре шил,  что автор под 
„просве щениемъ“ подразуме ваѳт „сво- 
боду“, под „де ятельиостыо разума“— 
„революцию“, под „искусн-о отысканной 
средивой“ — „конотитуцию“, н судьба 
журнала была ре шена. В 1834 г. погиб 
„Московский Телеграфъ“ Полевого из-  
за неодобрительной рецевзии на драму 
Кувольника „Рука Всевышняго отѳчѳ-

19
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ство спасла“; в 1836 г. таж е участь по- 
стигла „Телескопъ“ Надеждана, напеча- 
тавший „Философския ш сьм а“ Чаадаева. 
Редакторы и авторы статей неоднократ- 
но подвергались в это время арестам 
на гауптвахте  и даже ссылке  (Наде- 
ждин,  Тургенев) ; строгиѳ выговоры 
де лались рѳдакторам даже за такия 
фразы, как „Россия обязана благодар- 
ностыо Пушкину за 22-ле тния заслу- 
ги его на попршце  словеевости“. Цензо- 
ры тожѳ довольно часто сажались на 
гауптвахту за яедоемотры или подвер- 
гались другим взысканиям и сами бы- 
ли перепуганы. Одиин цензор не ре - 
щался пропустить стихотворение „Обе- 
лискъ“, на том оеновании, что па.мят- 
ник,  воспе ваемый в стихотворении, 
неизве стно по какому случаю поста- 
влен;  цензор боялся, что „под оным 
разуме ет сочинитель обелиск во 
Франдии в память после дних пѳрево- 
ротовъ“. Вопросы русской де йетвитель- 
ности были безусловно изъяты нз жур- 
налов.  Запрещалось писать даже о до- 
роговизне извозчиков,  т. к. тавоѳ указа- 
ние содержит в себе  косвенноѳ пори- 
цание нераспорядительноста поллции.

Несмотря на страшный цензурный 
гнет,  русская журналистика в нико- 
лаевскую эпоху не погибла, a наоборот,  
пустила прочные корни и стала очен 
крупным фактом умственной жизни 
страны. В журнальной работе  протекла 
вся литературная де ятельность Бе лин- 
екаго, там же поме щал свои статьи 
Гѳрцен,  там же впервые печатались 
стихотворения, разсвазы и романы Нѳ- 
красова, Тургенева, Достоевскаго, Гон- 
чарова. Критичѳские отде лы в журна- 
лах получают первенствующее значе- 
ние, дают ве только оце нку отде ль- 
ных литературных произведений, но и 
епособствуют выработке  опреде ленна- 
го мирооозерцания. В 30-х годах наи- 
боле е распространенным журлалом 
была ещѳ „Библ. для Чтения “, бравшая 
только вне шнею занимательностыо. но 
в сле дующее десятиле тие она уже была 
отодвинута совсе м на задний план 
„Отечестван. Запискамн“, и „Совремея- 
никомъ“, где  работали Бе линский и его 
друзья. Хуже обстояло с газетами: про- 
шения о разре шении новых газет оста- 
влялись без после дствий, я  яа  протя-

жѳнии не сколышх десятиле тий русское 
общество должво было довольствовать- 
ся всего лишь одной политической газе- 
той „Се верной Гичелой“, руководимой 
Булгариным и Гречем и носившѳй 
офяциозный характер;  остальныя газе- 
ты того времени либо совсе м нѳ име ли 
политическаго отде ла, либо заиметвова- 
ли политичѳския изве стия из „Се верной 
Гичелы“. Большоѳ развитиѳ получили в 
яиколаевскую эпоху официальныя перио- 
дическия издания: „Ж урналы“ мини-
стерств внутренних де л,  народнаго 
просве щения, государственных де л,  
„Губѳрнския Ве домости“ и т. д.

Эпоха великих реформ,  ослабление 
цензурных сте снений и подъем об- 
щественнаго настроения нѳ могли, ко- 
нечыо, не отразиться на периодической 
печати. Появилось много новых журна- 
лов и газет,  печать приняла де ятель- 
ное участие в подготовке  крестьянекой, 
судебной и др. реформ,  публицистика, 
проникавшая в журралы раньше лишь 
контрабандным путем,  приобре ла те- 
перь права гражданства, в журналах 
появились правильныя обозре ния вну- 
тренней и иностранной жизни, возникла 
и политическая сатира, представляемая, 
главным образом „Искрой“. Нельзя 
сказать, однако, чтобы и в эту эпоху 
для журналиисдиши шло веѳ гладко 
с цензурной стороны. В 1858 г. на- 
влек на себя гонѳния „Одесский Ве ст- 
никъ“, вдохиовляемый Пяроговым,  в 
1859 г. были запрещены „Парусъ“ и 
„Русокая Газета“, в 1862 г. приоетано- 
влериы на 8 ме сяцев самые популярные 
журеалы того времени „Современникъ“ 
и „Руссвое Слово“, тогда же y Аксакова 
было отнято право редактировать 
„День“, a сама эта газета была приоста- 
новлена, в 1864 г. Курочкин б. устра- 
нен от .редактирования „Иокры“ и т. д.

6-го апре ля 1865 г. после довал Высо- 
чайпйй указ „о даровании не которых 
облегчемий и удобств отечественной пе- 
чадн“. Эвогь указ освобождал сто- 
личную вериодическую печать (нѳ всю, 
однако) от предварительной цензуры, 
но сохрапял концессионный порядок 
для основания новых изданий, сохра- 
нял также и отве тственность для ре- 
дакторов в административном по- 
рядке . В первоначальном виде  за-
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кон 1865 г. сохранился очѳнь нѳдолго: 
в 1870 г. в цензурный устав была 
включѳна статья, предоставляющая ми- 
нистру внутренних де л право воспре- 
щать розничную продалсу периодиче- 
ских изданий; в 1873 г. тому же ми- 
нистру было предоставлено воепрещать 
оглашение и обсулсденио изве стных во- 
проеов в печати и приостаяавлнвать 
издания на срок не свыше трех ме ся- 
цев за нарушение этого воспрещения; с 
1879 г. началоеь воспрещение печатать 
частныя объявления; в 1882 г. были 
изданы времешшя правила, которыми 
устанавливалась оеобая так называе- 
мая „карательная“ цензура для газет,  
получивших третье предоетерелсение, и 
право запрещать вздания совсе м пре- 
доетавлялоеь сове щаыию четырех ми- 
нвстров (внутренннх де л,  народна- 
го просве щения, юстиции и обер- проку- 
рора синода). Предуемотре нный цензур- 
ным уставом 1865 г. и его дополнения- 
ми арсенал карательных ме р был 
пущен в ход очень скоро. 1-го сен- 
тября 1865 г. стал де йствовать новый 
устав,  a 20-го сентября уже после дова- 
ло 1-е предостережѳние „С.-Петѳрбург- 
ским Ве домостямъ“. За неполныя со- 
рок ле т (с еѳнтября 1865 г. по 1-е де- 
кабря 1904 г.), по подсчету В. А. Розен- 
берга, на периодическия издания было на- 
ложено 716 взысканий, a именно 282 пре- 
достережения, 218 воспрещещй рознич- 
ной продажи, 157 временных приоста- 
новок,  31 запрещение печатать частныя 
объявлевия, 27 полных запрещений на- 
всегда. Наиболыиее число взысканий 
приходилось на уме ренно-либеральную 
газету „Голосъ“, получившую 20 предо- 
стережений, 6 приостановок,  18 воспре- 
щений розничной продажи, 2 воспреще- 
ния печатать частныя объявления и, на- 
канец,  совсе м погибшую всле дствие 
приме нѳния к яей карательной цен- 
зуры. Относительно зке наиболе е много- 
страдальными были аксаковская „Мо- 
еква“, получившая за свой недолгий 
ве к 9 предостереясений, 3 приосталовки 
и, наконец,  совсе м запрещенная по 
ре шению сената, a также елсенеде льное 
„Руеекое Обозре ние“ (Гр. Градовскаго), 
получившее за полтора года своего су- 
ществования 11 предоетерелсений, 3 при- 
рстановки, воспрещение розяичной про-

далси, запрещѳниѳ печатать частныя об-  
явления  и, наконец,  совсе м прѳкра- 
щенноѳ. Карам подвергались нѳре дко 
дазке реакционныя издания: на „Гралсда- 
нина“ кн. Мещерокаго было наложено 
24 взыскания, на „Московския Ве домо- 
сти“ 11 взысканий и т. д., но разуме ется, 
к реакционным газетам взыскания 
прилагались боле е ‘мягкия. Окоычатѳль- 
но запрещены были „Современяикъ“ и 
„Русское Слово“ (1866 г.), „Москва“ и 
„Москвичъ“ (1868 г.), „Собесе дникъ“ и 
„Киевокий Телеграфъ“ (1877 г.), „Руоское 
Обозре ние“ и „Се верный Ве стннк"  
(1878), „Правда“ (1880), „Ф алаяга“ (1881), 
„Моеюовскйй Телеграфъ“ (1883), „Отече- 
етвеяныя Записки“ (1884), „Ове точъ“, 
„Здоровье“ и „Дроэба“ (1885), „Заря“
(1886), „Оибирская Газета“ (1889), „Рус- 
скаяЖ изнь“ (1895), „Новоѳ Слово“ (1897), 
„Ардзаганъ“ (1898), „Начало“ и „Рус- 
ский Трудъ“ (1899), „Се верный Курь- 
ер"  (1900), „Ж изнь“ (1901), „Россия “ 
(1902), „Русская Земля“ и „Квали“ (1904).

Руководящую роль в П. п. и в этот 
период продолжали играть толстые 
ежеме сячныѳ лсурналы энциклопѳдиче- 
скаго содержания, с одинаковым вни- 
манием относившиеся к художествен- 
ной литературе , критике , публицистике  
и науке . В этих журналах была со- 
средоточѳна литературная де ятель- 
ность Чернышевскаго, Добролюбова, Пи- 
сарева, Михайловскаго и другнх писа- 
телей, больше всего влиявших на умы 
читателей. В этих журналах ярче 
всего отражались рувоводящия течения 
русской общественной зкизни. Ме нялись 
названия зкурналов,  ме нялись до из- 
ве стной степеня направления, на сме ну 
народничеству пришел марксизм,  но 
тип елсеме сячных зкурналов оста- 
вался тот нсе, неизме 'няым осталза- 
лось и сочуветвие читателей журналам 
опреде леннаго лагеря. „Современникъ“ 
и „Русское Сл.ово“, „Отечеетвенныя За- 
писки“ (редакции Некрасова и Салтыко- 
ва) и „Де ло“, „Ве стник Европы“, „Сло- 
во“, „Руссвая Мысль“, „Се верный Ве ст- 
ни-къ“, „Русевоѳ Богатство“, „Мир Бо- 
жий “, „Новое Слово“, „Начало“, „ЛСизнь“ 
и т. д.,—все  эти наиболе ѳ влиятельные 
в свое время журнальи были вме сте  с 
те м ярклми выразителями прогрессив- 
ных п демократаческих течений об-
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щѳственной мысли. Журналы этого ла- 
геря пользовались неизме нным успе - 
хом и если погибали, то насильствен- 
ной смертыо, a не от тиедостатка под- 
итсчиков;  былн годы, когда одновре- 
менно выходило по 6—7 журналов ра- 
дикальнаго направления.и на все х них 
хватало читателей. В противополож- 
ность этому для журиалов реакцион- 
наго лагеря совсе м не было читателей. 
Долговрѳмениым существованием из 
них отличался один лишь „Русский 
Ве стникъ“, но материальный успе х 
этого журнала был создан еще в то 
время, когда его руководитель Катков 
был ярым либералом,  зате м под- 
держивался личным влиянием самого 
Каткова и сотрудшичеством в журна- 
ле  беллетрнстов,  отнюдь не бывших 
реактонѳрами, но разопгедшихся с ра- 
дикальным лагерем:  Тургенѳва, Тол- 
етого, Достоевскаго. Когда прекратилось 
сотрудннчество этих беллетристов,  
журнал сильно захире л при Каткове , 
a при его преемняках совсе м прекра- 
тился. Кончилась крахом и другая по- 
пытка создать реакционный журнал 
(„Руоскоо Обозре ние“), несмотря на мо- 
гущественную поддержку Побе доносце- 
ва и крупную правительственную суб- 
сидию. Но нме ли усле ха даже такие 
журпалы, как „Библиотека для Чтения “, 
„Отечественныя Залиски“ (редакции Ду- 
дышшна), славянофильская „Бесе да“, 
„Русекая Ре чь“ и т. д., нѳ име вшиѳ ре- 
акцианнаго характера, но и не примы- 
кавшие к наиболе е яркнм прогрессив- 
ным тѳчѳниям.  Трудно пайти другой 
приме р такого прочнаго и неизме ннаго 
еочувствия всейчитающейпублики къли- 
тературн. органам одного направления.

To жѳ самое отношение читателей про- 
являлось и к газетам.  В силу цен- 
зурных условий русския газеты не мог- 
ли быть тагсими же яркими, как ожоме - 
сячные журпалы, и роль их была мень- 
ше. Но и тут на три реакционных га- 
зеты, которыя име ли хотя бы времен- 
ный материальный успе х („Мо&ковскйя 
Ве домооти“ Каткова, „Новое Время“ Су- 
ворина, „Све т ъ “ Комарова), можно при- 
вести длинный список газет либе- 
ральнаго направлешя. пользовавшихся 
большими аимпатиях т  читателей: „С.-Пе- 
тѳрбургския Ве домости“ редакции Кор-

ша, „Голосъ“, „Русския Ве домости“, 
„Руоская Ле топись“, „Русслая Правда“, 
„Се верный Ве стникъ“, „Молва“, „Рус- 
окий Курьеръ“, „Порядокъ“, „Московский 
Телѳграфъ“, „Страна“, „Русская Ж изнь“, 
„Се верный Курьеръ“ и т. д. Разборчи- 
вость читателей к направлеиию газѳты, 
строгость предъявляемых к ней пу- 
бликой требований были причиной того. 
что русския газеты остались на высо- 
ком литературном уровне , были бо- 
ле е гаралтированы от подчинения их 
одним коммерчѳским разсчетам и 
от погояи за сенсацией. Русския газеты 
по серьезности своего тона и по обилию 
даваемаго ими чисто лнтѳратурнаго ма- 
териала заяимают чуть не первое ме - 
сто в Европе , и дажѳ газѳты, ставящия 
себе  главной це лью развитие информа- 
ции, склонныя к погоне  за сенсацией, 
вынулсдены давать значительное число 
статей. Нанболе е жѳ типичная для Рос- 
сии газета и вме сте  е те м наиболе е 
читаемая в 80-х и 90-х годах про- 
шлаго столе тия, „Русския Ве домости“, по 
серьезности тона евоих статей и ию 
обилию даваемаго ими литературнаго 
материала, стоит на уровне  лучших 
ежеме сячных журналов.

Большоѳ развитие получила с 60-х 
годов и провинциальная П. п. Ея поло- 
жение было особѳнно трудно, так как 
она была подчинена предварительной 
цензуре ; от цензуры были освобожде- 
ны, да и то в еамом конце  разсматри- 
ваѳичаго периода, только две  реакцион- 
ныя газеты—„Киевлятгнъ“ и „Южный 
Край“. Несмотря на цензуру, провинци- 
альная печать тоже отличалась значи- 

тельным преобладанием газет про- 
грессивнаго направления. Многия из 
провинц. газет были серьѳзньши лите- 
ратурпымя органами, многия зато и на- 
влекали на себя администрат. кары.

Невозможность вполне  отюрыто вы- 
с-казываться в легальной печати по об- 
щественным вопросам привела к 
возниквовению большого числа нелегаль- 
ных периодических изданий, пѳчатав- 
шихся либо за границей, либо внутри 
России в тайных типографиях.  Не ко- 
торыя из этих изданий („Колоколъ“, 
„Искра“, „Освобождение“) име ли широ- 
кое распространение, далеко выходящес 
за преде лы революционн. организаций.
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1905 г. впес корѳнныя изме нения  в 
положениѳ П. п. Бжеме сячныѳ журналы 
стали утрачивать свою первенствующую 
роль, которая перешла к газетам.  
Быстрая сме на событий, отисрытоѳ вы- 
ступление многочислѳнных партий, со- 
зыв Государственной Думы нѳмогли не 
поднять на небывалую до те х пор вы- 
соту значѳние ежедневной периодической 
прессы. Чмсло газет сильно увеличи- 
лось, тираж их поднялся до громад- 
ных разме ров (тираж „Русскаго 
Слова“ превыспл 300.000 экземпля- 
ров) , сильно разроелись информацион- 
ныѳ отде лы, газеты стали приближать- 
ся к ѳвропейскому типу. Но вне шния 
условия их существования остались от- 
нюдь нѳ европѳйскими. Правда, времен- 
ными правилами 24-го ноября 1905 г. 
предварительная цензура была отме не- 
на, отме нен был концессионный поря- 
док основания новых пѳриодических 
изданий, отме нена была и отве тствен- 
ность изданий в адмшшстративном 
порядке , но всле дствиѳ повсеме стнаго 
де йствия исключительяых положений, 
печать попрежнему осталась безправной. 
Многия газеты были приостановлены на 
основаиии положения о чрезвычайной 
охране  и всле дств.этого погибли. Съ1907 
г., одновременно с рослуском второй 
Думы, к пѳриодичееким изданиям 
стала приме няться еистема администра- 
тивных взыеканий (штрафов и ареста 
рѳдакторов)  за нарушениѳ обязатель- 
ных постановлений. Общая сумма на- 
ложенных на газеты штрафов достиг- 
ла уже колоесальной цифры в 500.000 p.; 
ееть газеты, как „Русския Ве домости“, 
уплатившия штрафов на сумму почти
25.000 p., есть провинциальныя издания, 
уплатившия по 10.000 р. Многия газеты нѳ 
выдерживали этих штрафов и закры- 
вались; другия прекращали свое суще- 
ствование, потому что фактически чуть 
нѳ полный состав их редакций под- 
вергался тюремному заключению. Адми- 
нистративныя кары налагаются на ra
s e ra  no самым разнообразным гюво- 
дам:  за статьи, за телеграммы, за мел- 
кия информационяыя заме тки, за вполне  
добросове стные отчеты о засе даииях 
Государетвенной Думы. To, что в од- 
ном городе  проходит совершенно без- 
наказанно, в другом карается в ма- 
ксимальном разме ре . По самым раз-

нообразным поводам происходит 
ташке и конфискация отде льных нуме- 
ров газет.  Насколыю слабы бывают 
поводы для конфискации, можно судить 
по тому, что одна крымская газета была 
конфнскована 50 раз,  суд же утвер- 
дил конфискацию лишь в 2 случаях;  
в новогодне.м нумере  „Русскнх Ве - 
домоетей“ за 1914 г. усматривалось осно- 
вание для судебнаго пресле дования вч> 
28 статьях,  суд не нашел таких 
оснований ни в одной статье  и снял 
арест с нумера. Принимались и дру- 
гия ме ры против газет оппозиционна- 
го напралвления: сте снения их продалш 
на желе зных дорогах,  запрещения вы- 
писывать в библиотеки различных уч- 
реждений, препятствия их разсылке  че- 
рез волостныя правления; но русская 
печать оказалась достаточно живучей и 
сохрапила свое достоинство. Правда, 
множество газет погибло, но все-таки 
пѳчать удѳрлсала свой оппозиционный 
тон.  Реакционныя газеты, появ.нвгаияся 
в довольио болыпом числе  благодаря 
субсидиям,  влачат самоѳ жал кое су- 
ществование и не находят доброволь- 
ных подписчиков.

Л и т е р а т у р а :  Brunhuber, „Das mo
derne Zeitungswesen“; A. de Chambure, 
„A travers la presse“; J. J. David, „Die 
Zeitung“; Seils, „Dictionary of the world’s 
presse“; Batin, „Histoire politique et litté
raire de la presse en France“; Avenel, „His
toire de la presse française depuis 1789“; 
Andrews, „The history of british journa
lism “; Salomon, „Geschichte des deutschen 
Zeitungswesens “; A . Н.Неустроев,  „ Исто- 
рическое разыскание о русских повре- 
менных изданиях и сборникахъ“; Вл. 
Розенберг и В. Якушкин,  „Русская пе- 
чать и цензура“; А. Афанасьев,  „Русские 
сатирические журналы 1769—1774“; А. 
Пятковский, „Очерки по истории русской 
журналистики“. А. Максимов.

Периодическая систем а эл етен -  
тов (или периодический закон)  была 
установлена в 1869 г. Д. И. Менделе е- 
вым.  Будучи профессором петроград. 
университета и собирая материал для 
своих лекций по неорганической химии, 
Д.И. Менделе ев выписывал на отде ль- 
ных карточках названия элементов,  
их атомные ве са, главне йшия их свой- 
ства, как физическия (уд. ве с,  темп. 
плавления и т. под.), так и хнмическия
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(как- то: формулу окисла, соединѳния 
с водородоы и т. под.). Располагая за- 
те м элемеоты по возрастающим их 
атомным ве сам,  Д. И. Менделе ѳв за- 
ме тил,  что свойства элѳментов посте- 
пенно изме няются: па первом ме сте  
стоит водород (Н=1), как типический 
элемент,  зате м существует скачок 
в 6 единиц,  и начинаѳтся ряд элемѳн- 
тов:  литий (Li=7), бериллий  (Вс=9), бор 
(В=11), углерод (С=12), азот (N=14), 
кислородь (0=16), фтор (F=19), в и сото- 
ром наблюдаетсяпоетепенныйпереход 
от такого металла, как литий, через 
промежуточныѳ элементы к такому ме- 
таллоиду, как фтор.  Переход же к 
сле дующему элемѳнту, натрию (Na=23), 
представляетъре зкий скачок. ибо натрий 
повторяет свойствалития, сле дующий же 
металл магний (Mg=24) свойства берил- 
лия, алгоминий (А1=27)—бора, крѳмний 
(Si=28) — углерода, фоефор (P h= 3l) — 
азота, се ра (S=32)—кислорода и, нако- 
нец,  хлор (С1=35,5) — фтора; зате м 
опять скачок к металлу калию (К=39), 
который подобѳн литию и натрию, и т . д. 
Таким образом мы видим,  что свой- 
ства соединенгй элементов находятся 
в периодической зависимости от их  
атомнаго виъса, ибо, постепенно изме - 
няясь с увеличением атомиаго ве са, 
они при изме нении после дняго на из- 
ве стное число (для пѳрвых рядов на 
16—19, a для после дующих— болыпе, 
см. таб.) повторяются; каждый восьмой 
элемѳнт подобен тому, который мы 
будем считать за первый, напр., алюми- 
ний—бору, кремний — углероду, хлор—  
фтору и т. д. Д. И. Менделе ев разме - 
стил все  элементы в таблнцу, со- 
стоящую из восьми групп и 12 ря- 
дов,  в XX жѳ столе тии, с открытием 
аргона, гелия и т. под. благородных га- 
зов,  эта таблица дополнилась новой 
группой, так называемой нулевой. В 
прилагаемой таблице  приведены атом- 
ные ве са, как они приняты для 1912 г. 
Внизу таблицы указаны: 1) формула выс- 
пиаго окисла, солеобразующаго, т. е. осно- 
вания или ангидрида кислоты, при чѳм 
номер группы (I, II и т. д.) соотве т- 
ствует числу атомов кислорода, при- 
ходящагося на два атома элемента, в 
высшем окисле , и 2) состав водоро- 
дистых соединений.

В 1-м горизонтальном ряду Д. И.

Менделе ев поме стил один водород 
в и -й группе ; во 2-м ряду находятся 
Li, Be, В, C, N, 0, F; 3-й ряд начинается 
с неона (Ne), находящагося в иулевой 
группе , a за ним сле дует Na н т. д. 
Таисиш  образом тот ре зкий переход,  
от фтора к натрию, который наблю- 
дался в 1871 г., в настоящее время 
сгладился; фтор— элемент с ре зко 
выражепными электроотрицательными 
свойствами (т. е. свойствами металло- 
пдов) , натрий же—с таковыми же эле- 
ктроположительными, переход же от 
одного к друго.му совершается через 
неон— элемент совершенно нейтраль- 
ный, в котором оба противоположныя 
электричества как бы совершенно урав- 
нове сились. To лсе самое можно сказать 
про переход от хлора к калию через 
аргон,  брома—к рубидию через крип- 
тон,  иода—к цезию через ксенон;  
вообще переход элемента нечетных 
рядов (3, б и 7-го) к элементам чет- 
ииы х  (4, 6  и 8) совершается через эле- 
менты нулевой группы. Что же касается 
до перехода от четных рядов (4-го,
6-го, 10-го) к эл. нечетных рядов 
(5-го, 7-го, 11-го), то он совершается 
через восьмую группу, которая содер- 
жит в каждом ряду по три элемен- 
та: в 4-м — Fe, Ni, Co, в 6-м — Ru, 
Rh, Pd, и в 10-м— Os, Ir, Pt. Начиная 
с 4-го ряда, наблюдаются большие пе- 
риоды, состоящие из двух малых;  
таких периодов три: первый состоит 
из 4-го и 6-го ряда, второй—из 6-го и
7-го, третий из 10-го и 11-го ряда. Эта 
двойная периодичность наблюдается в 
том,  что элементы четных рядов в 
каждой группе  (ииапр. Li, K, Rb, Cs илн 
Ca, Sr, Ва) образуют как бы одну 
подгруппу, характеризующуюся чертами 
боле е те сной и близкой аиалогии сво- 
их членов.  To же можно сказать про 
элементы нечетных рядов (напр. Р, As, 
Sb, в Ѵ-ой группе , Cl, Br, J  il т. под.). 
Вообше можно сказать, что элементы не- 
четных рядов во всей П. с. обладают 
не которыми общими свойствами (напр., 
способностью образовать газообразныя 
водородистыя соединения, металлоорга- 
ническия и т. п.); они болыпей частыо— 
диамагнитны, элементы же четных ря- 
дов— парамагнитны и т.. д. Элементы
2-го ряда (Li, Be, В, C, N, 0 , F), обла- 
дающие наименыпими атомными ве са-
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ми, „отличаются ре зкоетыо свойствъ“, 
Мѳнделе ев назвал их типическими. 
Про водород,  Н =1, Д. И. Менделе ев 
говорит:  „как легчайший элемент. он 
по справѳдливости избирается, исак са- 
мый типический “. Типич. элеме-нты явля- 
ются наиболе е распространенными те -

лами на поверхности зѳмли и в атмо- 
сфере .

Изучѳние физических свойств эле- 
ментов и их соединений показало, что 
они находятся в периодической зависи- 
мости от атомнаго ве са. Лотар Мейер 
показал это для атомных объемовъ
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(значениѳ коих получается при де лении

атомнаго ве са (А) наплотность (d); ѵ = ^ .

Если раеположитьпо горизонтальнойоси 
(абсциссе ) атомныѳ ве са, a no верти- 
кальной (ординате ) атомные объемы, то 
получается кривая, явственно показыва- 
ющая периодичность ат. объемов:  вер- 
шины этой кривой занимают элементы 
и-й груп.: Li, Na,K и т.д. По нисходящим 
ве твям находятся щелочноземельные 
металлы (Ca, Sr, Ва), по восходящим—  
галоиды (Cl, Br, J) и т. д. Аналогичныя 
кривыя получаются для других физи- 
ческих свойств элементов:  сжимае- 
мости, температуры плавления, коэффи- 
д иента расширения, твердости и т. д. Ука- 
жем только, что кривая температуры 
плавления показывает сле дующую кар- 
тину: ея максимумы совпадают с ми- 
нимумом кривой атомных объемов 
и обратно, т. ѳ. элементы с ббльшим 
атомным объемом обладают низкой 
температурой плавления (болып. частью).

Такая же периодичность свойств на- 
блюдается для оптических (т. е. еве то- 
преломляемости, поглощения све та и 
т. под.), злектрических,  магнитных и 
вообще для все х изученных свойств,  
при чем нѳ только для элементов,  но 
и их соединений.

Что касается до химических свойств,  
то нужно отме тить, что в свободном 
состоянии элементы, находящиеся в од- 
ной и той жѳ группе , могут довольно 
ре зко отличаться другъот друга, как,  
напр., кислород и се ра в шестой груп- 
пе , азот и фосфор — в Ѵ-й; аналогия 
жѳ свойств наблюдается в их соѳди- 
нениях.  Как было выше указано, но- 
мер группы указывает число атомов 
кислорода, приходящихся на два атома 
эломента в его высших кислородных 
соединениях,  иными словами, он чи- 
сленно равен высшей атомности (или ва- 
лѳнтноети) этого элемента по кислороду. 
Изме нение валентности элѳ.ментов по 
водороду видно изътаблицы для после д- 
них 4-х групп (IV—VIII), и для них 
сумма валентпости по кислороду и тако- 
вой по водородуравна 8.Степень постояи- 
ства атомности, a таклсѳ сравнительная 
степень устойчивости соедин., отве чаю- 
щих различной атомности, правилыю 
изме няются в преде лах П. с. Наибо- 
ле ѳ постоянной атомностыо отличаются

элѳменты первых трех (I—III) групп,  
особенно принадлежащие к четным 
рядам;  элем. жо псчетп. рядов обна- 
руживают большее разпообразие, в 
общем возрсистающее с повышением 
отомпаго ве са (иапр., для ртути Hg20  и 
HgO, для иидия изве стны соли ипХ, ипХ, 
и In Х3). В и Ѵ-й группе  непоетоянетво 
атомности наблюдается для элементов 
как четных,  так и нечетных рядов,  
a в сле дующих V—VII группах оно 
очень распространенное явлениѳ, при 
чем в четных рядахънаиболе е устой- 
чивыми являются соединения высшаго 
типа, в нечетных ясе рядах устойчи- 
вость соединепий с высшей атомностью 
падает,  и наиболе е устойчивыми явля- 
ются соединения пизших типов;  напр., 
для свинца соединение типа РЬХ« явля- 
ется мене е устойчивым,  че м РЬХ2.

В П. с. можно заме тить три напра- 
влѳния, по которым совершается посте- 
пенноѳ и правильное изме нениѳ метал- 
лическаго (электроположительнаго) ха- 
рактера в металлоидный (электроотри- 
цательный). и) Пѳрвое направление было 
указано выше: в первых горизонталь- 
ных рядах от элѳм. и-й группы к 
Ѵии-й мы наблюдаем постепепный пѳ- 
реход от таких типических метал- 
лов,  как Li, Ма,кътакимътипичесигам 
металлоидам,  как Р, С1 и т. д. 2) При 
двилгении в вертикальном направлении, 
т. е. в прѳде лах одной и той жѳ груп- 
пы, заме чается повышениѳ металличѳ- 
ских свойств элем., a сле довательно, и 
возрастаниѳ основных свойств их 
окислов,  с увеличением атомнаго ве - 
са; это набл юдается как для первых 
(напр., для K, Rb, Cs, и Ca, Sr, Ва), так 
и для IV—VII групп (Р, As, Sb, Ви, и Si, 
Sn, Pb и t .  n.). 3) Элементы четных ря- 
дов проявляют ббльшую металлич- 
ность свойств, че м таковые нечетных 
рядов:  так,  в VII группе  мсирганец,  
в VI —хром (в 4-ом ряду) в свобод- 
ном состоянии являются металлами; 
их низшие окислы (МпО, Мп20 3, Сг20 3) 
представляют основания и боле ѳ устой- 
чивы, че м высшие кислотньие ангидри- 
ды (Мп20 , и Сг03) Из вышесказан- 
иаго сле дует,  что наиболе е электро- 
отрицательный элемент (металлоид)  
доллсен занимать правое верхнее (оно 
и занято фтором) , a наиболе е электро- 
положительный (мѳталл) —ле вое ниж-
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неѳ ме сто (где  находится цезий, обла- 
дающий наиболе е электроположитѳль- 
ными свойствами).

Д. И. Менделе ев при самом уста- 
новлении П. с. указал на то, что она 
„открывает новыя аналогии и те м са- 
мым паме чает новыѳ пути для по- 
знанияэлементовъ“ и воспользовался ею, 
во-первых,  для исправления атомных 
ве сов элементов,  во-вторых — для 
предсисазания свойств ещѳ иеоткрытых 
элементов.  Им были исправлены атом- 
ныѳ ве са индия, урана.бериллия и др. Раз- 
смотрим установление атомнаго ве са 
индия. Химический анализ позволяет 
с точноетыо опреде лить, что в окиси 
индия на 16 ве е. ч. кислорода приходится 
76,4 в. ч. индия. Но на основании этого, мы 
можем только тогда опреде лить атом- 
ный ве с,  когда узпаѳм формулу его 
окиси.Придавая после дней формулу 1пгО, 
мы получим для атомиаго ве са ип=37,7; 
если лсе окись индия ипО, то ип=75,4 и 
т. д. Такой атомный ве с для индия при- 
нимался ране е, но Д. И. Менделе ев,  
принимая во внимание, что в таком 
случае  для индия не т подходящаго ме - 
ста в П. системе  (ме сто с ат. ве с. в 
76 занято мышьяком) , предложил из- 
ме нить формулу ОиСИСИ нндия в и П20 з ,  
и тогда получаем и п = 1 иЗ. Это число 
было подтверясдено на основании вели- 
чины теплоемкости, опреде ленной Д. И. 
Менделе евым (0,65) и Бунзеном (0,67). 
Т очиио так лсе Д . И. Менделе евым бы- 
ло указано на то, что атомныо ве еа Os, Ir, 
Pt, Au опреде леиьи неточно, это и под- 
твердилось впосле дствии.

Прозорливость ума Д. И. Менделе е- 
ва обнаружилась в том,  что он ре - 
шился предсказать свойства неизве ст- 
ных дотоле  элементов.  Подобно тому, 
как,  зиая широту и долготу какого-либо 
ме ста на земном шаре , мы молсем су- 
дить о многих климатических и фи- 
зических его свойствах,  так и ме сто, 
занимаемое элементом в П. с., указы- 
вает „велнчину атомнаго ве са, анало- 
гию, свойства и формулу высшаго окисла, 
водороднаго и др. соединений—словом,  
главн. количеств. и качеств. признаки 
элемента“. Указав зате м,  что атом- 
ный ве с селена является срѳдним 
ариѳмѳтическим из таковых для S, 
Te, As и Br, a его физическия и химич. 
свойства могут быть опреде лены по

Экакремний.
Н ах о д и тся  м еж ду S i S n . 

A t .  в . o k . 70. Т р у д о о п л а в . 
м еталл ;  м ож ет бы ть полу- 
чев  во зстап о в л ен ием при 
п о м о щ п у гл я  и лв  н а т р ия из 
оки си  С труд ом  поддаю - 
щ ийся де й ствию к н с л о г ,  HO 
в гцелояах р астворн м ы й  
Е Ь О , о ки сел  м ене ѳ оснив- 
ного  х а р а к т е р а , че м Т иО „  
н о б о л е е, че м S iO ,. E b 0 4~  
ж и д к о с т ь , к и п . е и ж е  100° Ц .

свойствам вышеук. элѳм., Мендѳле ев 
предугадал свойства экабора, экаалю- 
миния  и экасилиция. (Так он предло- 
лсил назвать эти элементы, чтобы по- 
казать их аналогию с бором,  алю- 
минием и т. д. Эка по-санскритски — 
один) . Открытые впосле дствии скандий 
(Клове и Нильсоном) , галлий (Лэкок- де 
Буабодраном в 1876 г.) и германий 
(Кл. Винклером в 1886 г.) оказались 
с х о д ииы м и  с экабором,  и т. д.

Сле дующая таблица показывает,  на- 
сколько близко совпадение между наблю- 
даемыми фактами и предсказаниями Д.И. 
Менделе ева:

Гермапий
(о т к р ы гг  В и н ислером  

в 1886 r .) .

А т. в .= 7 2 ,0 4  ( Н = 1 ) .  
П о л у ч ается  во зстан о вл е- 

нием из окиси  у гл ем  или  
водородом .  С л аб ая  со л я- 
н ая  ки сл о та  н а  него не де й- 
с т в у е гь ; он  о ки сл я ет ся  
а зо тн о й  ки сл о то й , р аство р . 
в се рной . Р аств о р и м  в 
щ е л о ч а х ъ О е О ,— ки слотн ы й  
а н ги д р я д ,  G e C !4— ж и д к . ,  
к и п . п р а  86е.

Когда были открыты аргон и гелий, 
то для них вначале  не находилось 
ме ста в П. с., но после дующия зате м 
изсле дования ознакомили нас с це - 
лой группой благородных газов,  обра- 
зующих нулевую группу элем., допол- 
нившую П. с. В 1903 г. Д. И. Меиде- 
ле ев предложил дополнить П. с. еще 
одним нулевым рядом с элемент. х, 
ат. в. коего лелсит между 0,00000096 и 
0,000000000053 (мировой эѳиръД; в ну- 
левой лсе группе , быть может,  над 
неоном,  находнтся элемент y (с атом- 
ным. ве с. ок. 0,4) (короний?).

В заключеиии мы должны указать на 
те  отступления от П. с., которыя наблю- 
даиотся и до сих пор остаются не- 
разъясненными: для ряда элементов 
атомный ве с показывает одно ме сто, 
a no своим свойствам они занимают 
другое: аргон с ат. в. 39,88 должен 
стоять после  калия (с ат. в. 39,10), ко- 
бальт (а. в. 68,97)—после  никкеля (а. в. 
68,7), теллур (а. в. 127,6) — после  иода 
(а. в. 126,92), a no своим свойствам они 
занимают ме ста предшествующия (см. 
табл.). Равным образом це лая группа 
т. н. ре дкоземелыиыхъэл.(церий,лаптан,  
европий и мн. др.) не находят себе  ме - 
ста в П. с. Проф. Бог. Браунер пред-
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лагаѳт все  их поме стить в одно 
ме сто (IV—8), на котором до сих пор 
стоял один церий, подобно тому, как 
в VIII группе  П. с. одно ме сто зани- 
мают 4 элемѳнта.

Факты эти указывают,  что П. с., каии 
и все то, что создано чѳлове ческим 
разумом,  не представляет собой чего- 
либо вполне  законченнаго и совершен- 
наго, что дальне йшия изсле дования вне- 
сут в нее новыя дополнения, язме - 
нения и позволят,  основываясь- на П. 
с., создать новую боле е полную и совер- 
шенную классификацию эл. Это, конечно, 
нисколько не умаляѳт заслуг ея твор- 
ца, Д. И. Менделе ева, и других уче- 
ных,  своими трудами укре пивших и 
расширивших П. с.

Успе хи XX столе тия в области изу- 
чения строения материи, основанныѳ иа 
изучениирадиоактивностиэлементов. ка- 
тодных,  Рентгеновых и т. под. лу- 
чей и послужившиѳ основанием для 
создания электронной теории, поставили 
на очередь вопрос о строении атомов,  
и отве т на него должен так или 
иначе отразиться на развитии П. с. Са- 
мая периодичность свойств элементов 
и их зависимость от атомнаго ве са 
заставляла предполагать, что есть не что 
общеѳ в атом. различных элем., и это 
общее—какая-либо едипая форма мате- 
рии (протил,  как предложил назвать 
Крукс и т. д.); но сам Д. И. Менде- 
ле ев упорно отрицал основательность 
подобиаго рода допущения и был бли- 
зок в своих взглядах с мне нием,  
высказаняым (в 1875 г.) знаменитым 
английским физиком Кл.Максуэллем,  
согласно коему атомы элементов суть 
не что постоянное, от ве ка существую- 
щеѳ, и для них борьбы за существо- 
вание не сущеетвует.  Но с те х пор 
многое изме нилось в наших взгля- 
дах,  в учение об элементах введено 
понятие о продоляттельности жизни 
того или другого элемента (см. радиоак- 
тивность), и предложены различными 
учеиыми теории, объясняющия строенио 
атомов элемент. и периодичность их 
свойств.  Из них наиболе е разрабо- 
таиной является тоория Д. Д. Томсона, 
по коей атом элементов представляет 
ядро, составляющее положительн. эле- 
ктричество, в коем расположены в из- 
ве стном порядке  и числе электроны.т. е.

атомы отрицательнаго электричества. Нѳ 
излагая в подробности эту теорию, ука- 
жем,  что Д. Д. Томсон,  принимая, что 
свойства элемѳнтов зависят от числа 
электронов, заключагощихся в атомах,  
объяснил периодичность свойств.

В заключении укажем,  что отно- 
шение ученых к П. с. было различно 
в разных странах:  во Франции Бер- 
тло, Муассан и др. не придавали ей 
большого значеыия, в Германии—тоже, 
наиболыпее жо уважение ея творцу, 
Д. И. Менделе еву, и признаниѳ его за- 
слуг было оказано в Англии, стране , 
считающей в числе  своих ученых 
Иыотоыа, Бойля, Деви, Фарадея, К. Ма- 
ксуэлля и мн. друг. изсле дователей, и 
паиболыпее число изсле дователей, укре - 
пивших своимитрудами П. с., мы видим 
в Англии и Америке . Главн. л и т е р а -  
т у р а :  Д . И . Менделпев,  „Основы хи- 
мии“, I изд. в 1869 г., 8-е в 1908 г. H . А. 
Ыорозов,  „Период. сиетемы строения ве- 
щества“ (1907). Л . А. Чугаев,  „Периодиче- 
ская система химических соединений “ 
(1913. В этом труде  излагается до- 
вольно подробноистория вопроса, a также 
собрано много интересных результат. 
различ. изсле дователей).Аои/и.Жеуег, „Die 
modernen Theorien der Chemie“ (5 Aufl. 
1884). F. P. Venable, „The developpment of 
the periodic law “. A. E . Garrett, „The pe
riodic law “ (1909). И. Каблуков.

Периоди ч еск ия дроби, такия безко- 
нечныя десятичныя дроби, цифры исото- 
рых повторяются В изве етном по- 
рядке , напр.: 0,375375... или 0,72375375... 
П. д., y которых повторяющияся цифры 
(период)  стоят тотчас после  запятой, 
наз. чистыми'; еели же между запятой и 
первым периодом стоят еще десятич- 
ные знаки, то П. д. наз. смгъшанною. 
Сме ш. П. д. равна по величине  простой 
дроби, име ющей числителем разность 
между числом,  стоящим до 2-го пе- 
риода, и числом,  стоящим до 1-го пе- 
риода, a знаменателем число, содержа- 
щее цифру 9 столысо раз, сколько цифр 
в периоде , и столько нулей, сколько 
цифр до периода; напр.: 0,72375375....=

72375—72 72303 „
=“ 99900“  =99900- Прѳдположив,  что

до 1-го пер. стоит 0 цифр,  мы можем 
предыдущее правило приме нить и къ

one Q 375
чистой П. д., т. е.: 0 ,3 7 5 ,3 7 5 = -^ -  =gÿg-
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Периоди ческ ия ф ункиии,см.д5г/икчгя.
Пѳрио д  (греч. „кругъ“, „круговраще- 

иие“). П-ы в истории — пространства 
врѳмени въж изни иарода, обособленныя 
толысо им свойственн. прнзнаками в 
самостоятелышя стадии политическ., со- 
циальн. или экономическ. развмтия (см. 
XXII, 318/19).

Перио д ,  в стилистике  так назыв. 
распространенноѳ, законченное и худо- 
жествепно распололсенное прѳдложѳниѳ. 
Просте йший вид П. получается путем 
развития второстепеиных частей про- 
отого самостоятельнаго прѳдложения в 
подчинѳнныя ему придаточныя, распо- 
лагающияся вокруг главнаго, как сво- 
его центра (простой IL). От подобиаго 
же распространения  частей слолснаго 
прѳдлолсения, т. е. системы предлолсеиий, 
состоящих мѳжду собою в той или 
иной логической зависимости, получа- 
ется слоэисный П., содерлсащин, по мень- 
шей ме ре  два (двучленный П.) или не - 
сколько (многочленный П.) сочинениых 
между собою главных прѳдложений. Со- 
отве тствѳнно различиям между своими 
первоначальными элементами, сложныѳ 
П. подразде ляю тсян ане сколько видов:  
причинные, условныѳ, после дователь- 
ные, сравнительные, изъяснительные, 
противоположные и уступительные. Не- 
преме нным свойством всякаго перио- 
да являотся ритмичность его построе- 
ния, с точки зре ния которой ГГ. де лятся 
на писходящие и восходящие. В перио- 
дах перваго вида главная мысль вы- 
сказывается в самом начале , a все  ея 
опреде ления, распространения и доказа- 
тельства располагаются за нею после до- 
вательно, по степени своей валсности; в 
периодах второго вида в начале  пред- 
посылаются предварительныя и объяс- 
нительныя части П .догда какъего мысль 
и наиболе е развитыя частн располага- 
ются в конде . Первая часть подобнаго 
П. наз. повышением (protasis), вторая— 
понижением (apodosis). Периодич. ре чь, 
вѳсьма употребительная y народов клас- 
сическ. древности, из иове йш. языков 
наиболе е свойственна не мецк. В рус- 
ской литературпой ре чи тяжѳловатый П. 
латинско-пе мецкаго сислада впервые по- 
являотся под пером Ломоносова, до- 
стигает большей легкости и изящества 
в учѳной ярозе  Карамзина и Жуков- 
скаго и со времен Пушкида дочти окон-

чатѳльно исчезает,  сохранившись лишь 
в качестве  ре дкаго явления в произ- 
ведениях Гоголя и пемногих после - 
дующих писателей.

Перио д ы  геологические, см. геология, 
XIII, 306 и 316 и сл., и геологическия си- 
стемы, XIII, 265 и сле д.

Периостит,  воспаление надкостницы. 
Простой, негнойный П. часто наблюдаетея 
после  ушиба кости. На ме сте  ужиба 
появляется боле зненность и ограничѳн- 
ная плоская припухлость кости. Под 
влиянием покоя и ме стнаго приме нения 
холода явлепия эти в пе сколько дией 
стихают. ' Гнойный П. вызывается гное- 
родными бактериями, попавшими вънад- 
костницу или еепосредственно извне , 
напр. при ране , проникающей до кости, 
или путем кровяного тока, или путем 
распространепия на надкостницу воспа- 
лительнаго процесса с сосе дних тка- 
ней, напр. воспалениѳ надкостницы че- 
люсти, т.-наз. флюс,  при гсариозном зу- 
бе . При боле ѳ или мене о сильномъли- 
хорадочном состоянии появляется огра- 
ниченная боле знон. припухлость; кожа 
или слизистая оболочка над припухло- 
стью становится отечною, красне ет.  
Плотная сначала припухлость постепен- 
но де лается мягчѳ, дает зыблениѳ — об- 
разуется гнойник.  Ле чение состоит 
вначале  в приме нении согре ваюшаго 
исомпресса;как толысо образовапи е гной- 
ника стало несомне нным,  веобходимо 
немедленно сде лать разре з,  чтобы вы- 
пустить гной, Хронический П. может 
развиться из остраго, если почему-ли- 
бо ие наступает полнаго изле чения,.или 
при повторных травмах,  но чаще 
всего хронический П. является в ре- 
зультате  сифилитическаго поражения  ко- 
стѳй. Характеризуется он боле зненной 
припухлоетью кости. Ф. Р.

Периэгеты , см. география, XIII, 239.
Периэки, см. Греция, XVI, 586.
Перкаль, первоначально о.-индекая, 

тонкая, плотная бумажная ткань полот- 
нянаго переплетения, близкая к евро- 
иейскому кембрику, только тоныпѳ его; 
ныне  Европа готовит П. дешевлѳ ту- 
земнаго о.-индокаго, разной тонины, из 
пряжи № 36—120; П. боле е грубый 
(<№ 36—60) сходен с каленкором и 
идет для пабивки. Я . Н.

Перкин,  Уильям (1833—1907), англ. 
хи.мик,  c m . III, 119.
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Перкун,  главное божество y литов- 
цѳв и латышей-язычников,  бог гро- 
зы, бури, вообщѳ сильных атмосфер- 
ных явлений. П. посвящались рощи, 
где  старались поддерзкивать нѳугасае- 
мый огонь. Христианству пришлось 
упорно, долго бороться с поклонением 
П. Литовский П. сходен со славянским 
Пѳруном;  происхождеЕпе имѳни их 
обоих не кот. ученые видят в сап- 
скритском слове  parjanya—молниенос- 
ный—эпитет бога грозы Индры.

Перкуссия, c m .  n o c m i j K u e a H Î e .

Лерламутровка, см. бабочки, IV, 394, 
и табл. II, 21.

Перламутр,  внутренние слои рако- 
вин жѳмчужниц и ие котор. морских 
улиток,  состоящие из множества мел- 
ких наложепных (нѳ совсе м парал- 
лельно) друг на друга тоненьких пла- 
стинок из углекисл. кальция с при- 
ме сью органич. веществ.  Игра цве тов 
в П-е  зависит по от присутствия того 
или друг. пигмента, но от интерферен- 
ции све тов. лучей, происходящей благо- 
даря указанн. структуре . П-овыя рако- 
вины добываются особ. в Персидск.зал., 
Красном море  и др. ме ст. Прекрасный 
П. доставляют такжѳ ре чныя жемчуж- 
ниииы. Искусственный П. приготовляется 
из желатиновых листочков посред- 
ством смазывания их перловой эссен- 
цией (жидкостью, получаемою из сереб- 
ристых чешуек верховодки) и ряда 
др. манипуляций.

Перлвейс,  см. бе лила, VII, 317.
Перлиды, то же, что веснянки (ем.).
Перлит,  см. горныя породы, XV, 613.
Перловая крупа, см. крупа.
Перловииа жемчужная, см. жемчуг.
Перловник,  Меииса, род злаков 

боле е че м с 30 видами; колоски мно- 
гоцве тковыо, из 1—2 плодущих.  В 
Евр. России б видов.  Из них самыѳ 
обыкновенныѳ M. ciliata, до 1 м. высоты; 
корневище с короткими побе гами, ме- 
телка густая; и М. nutans, с тонким 
стеблем до 60 см. высоты; корнѳвище с 
тонки.чи ползучими побе гами, метелка 
ре дкая. Первый вид чащѳ на камени- 
стых ме стах,  второй по ле сам и ку- 
старникам.  M. Н .

Перль А йлэндс (Pearl Islands), груп- 
па из 16 больших и 100 малых остро- 
вов в Панамском зал., принадлсж. 
Колумбии, с общ. площадью 1166 кв.

км. Самыѳ обшприыо — Сап Мигэль 
(271 кв. км.) и Сап Хозо (64 кв. км.).

Перль Ривер (Pearl River), ре ка в 
се в.-амер. шт. Мисснссипи, впадаетъв 
Мексиканский зал.; 480 км. дл.

Перлюстрация, см. почта.
Пермокарбон,  см. геологическия  си- 

стемы, XIII, 281.
Пермская губерния расположепа по 

обоимъсклонам СреднягоУрала, в бас- 
сейне  Камы (в Европе ) и Тобола (в 
Азии), заним. простр. 290.169 кв. вер. Весь 
рел ьеф и геологическое строение опреде - 
ляются прохождением Урала по середи- 
не  губернии, де лящаго ее таис. образом 
на две  части: ббльшую, европейскую, н 
меньшую, азиатскую. Уральский хребет 
вообще де лится на Се верный, Средний н 
Южный Урал.  В преде лы П. г. вхо- 
дит весь Средний Урал,  южная часть 
Се вернаго и се верный конец Южнаго. 
Уральский хребет состоит из многихч 
параллельных между собою хребтов.  
тяиущихся с се вера на юг,  и только 
на юге  губернии, y Екатеринбурга, они 
отклоняются не сколько к востоку, что 
стоит в зависимости отъвлиянияУфим- 
екаго плоскогорья. ВъУральскомъхреб- 
те  различают (начиная с запада) За- 
падно-Уральские увалы, возвышенн0сч'и, 
слабо поднимающияся иад уровнем до- 
вольно приподнятых сосе дних частей 
Русской равнины (200—250 саж.); во-вто- 
рых,  Западную ииредуральскую гряду, 
достигающую наиболе е высоких точек 
на се вере  (Юбрышкин камень-446 саик., 
Тулимский камень — 674 саж., Медве ясий 
камень 361 саж.); дале е еле дует гряда 
Водоразде льнаго Урала, являющагося 
значительно боле е пониженным,  че м 
сопутствующие ему параллельные боко- 
вые хребты. Водоразде льный Урал зна- 
чительно поншкается, приближаясь к 
Екатеринбургу. Наиболе ѳ высокияточки 
лежат на се вере  (Отортен— 623 саж., 
Ишерим— 606 саж.), южне ѳ распололсена 
наивысшая точка Урала—Конясаковский 
камень—747 саж., Косьвинский камень— 
687 саж.; южне ѳ вершины становятся все 
боле ѳ и боле е низкими (Магнитная— 
342 саж., и ряд еще боле е низких вер- 
шин в окрсстностях Екатеринбурга). 
У южной границы губернии хребет 
опять повышаотся, зде сь он носит на- 
зваиие Урал- Тау (гора Юрма—490 саж.). 
Уральский хребет вообщѳ асимметри-
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чѳн:  постѳпенно поднимается с запада 
и довольно круто обрывается па восток;  
с запада же мы име ем ряд предго- 
рий и увалов,  с восточной же стороны 
число их сильно сокращено; перее зд 
чѳрѳз хребет y Екатеринбурга совер- 
шенно незаме тен,  вершины предста- 
вляют собою боле е или мене ѳ плоския 
возвышенноети, заваленныя огромными 
каменными розсыпями. Иногда выступа- 
ют разнаго прихотливаго вида скалы и 
утесы; наиболе ѳ высокия вершины пере- 
ходят за границу ле сов и являются 
обнаженными. К востоку от главнаго 
хребта протягивается Восточная Пред- 
уральская гряда, боле ѳ высокая на се - 
вере , a y Н.-Тагильскаго завода сходя- 
щаяся с главным хребтом.  На се вере  
име ются вершины: Пакна — 635 саж., 
Денежкин камень — 691 саж., зате м 
южне е Колпаки—664 саж.; на юге  вер- 
шины сильно понижаются (Благодать— 
164 саж.); восточне е расположен ряд 
увалов (200—260 саж.), a за ними разсти- 
лается необозримая Западно-Сибирская 
равнина. В западной части губернии 
мы име ѳм еще возвышенную область 
(80 — 120 саж.), составляющую водораз- 
де л Вятки и Камы. Низменности тя- 
нутея вдоль Камы и низовьев ея при- 
токов,  a также ре к бассейна Тобола. 
Вообще нужно заме тить, что, всле дствие 
асимметричнаго строения Уральскаго 
хребта, ре ки западнаго склона, начп- 
наясь на Водоразде льномъхребте Урала, 
принуждены пересе кать западныя пред- 
горья, и потому их верхнее ии сроднее 
течение быстроо и порожистоѳ. В сво- 
их верховьях оне  протекают глухими 
и сумрачными ущѳльями, которыя таклсе 
име ются и в среднемътечении, хотя на 
взгляд ре ка протекает по ровнойме ст- 
ноети. Ре ки восточнаго склона очень 
быстро вступают в равнину. Западный 
склои Урала относится к бассейну 
Волги (Кама и ея притоки: Вишера, Чу- 
совая, Уфа). Крайний се вер П. г. занят 
истоками Пѳчоры. Восточный сислон 
орошается реисами системы Оби (Сосьва, 
Тура, Нейва, Миас,  Исеть). Ре ки П. г. 
судоходны в низовьях;  среднеѳ течение 
поролсистоѳ и заваленное ле сом.  В Си- 
бирской равнине  очень много озер раз- 
личнаго разме ра и происхождения.

Геологическое строение очень разнооб- 
разцо: мы видим ряд полос цородъ

различнаго, в болыпинстве  очѳнь древ- 
няго, возраста, протягивающихся вдоль 
Уральскаго хребта. В равнинной части 
П. г., на западе  развиты известняки и 
мергѳля пермской системы, сме няющие- 
ся тонкой полосой, расширяющейся в 
области Уфимскаго плоскогорья, состо- 
ящей из пород пѳрмо-карбоноваго яру- 
са,—пород. явившихся результатом пе- 
реходнаго времени мѳжду пѳрмским и 
каменноугольным периодом:  это пѳс- 
чаники, известняки, доломиты съфауной 
этого времени. Дале енавосток протяги- 
ваѳтся узкая полоса каменноугольных 
пород,  различнаго петрографическаго 
состава (известняки, пеочаники, ме стами 
уголь). Сле дующая полоеа—девонская; 
ато—известняки с интересной фауной, 
сходной с фауной западно-европей- 
ских областей; ме стами эти известняки 
окристаллизованы и представляют пе- 
реход к мощной полосе  кристалличе- 
ских сланцев,  занимающей всю цен- 
тральную часть кряжа. Они сопровожда- 
ются то полосами, то гне здами глубин- 
ных массивных пород (граниты) и 
рядомъизлиянийвулканических пород:  
д иориты, диабазы, порфириты, габбро, но- 
риты, дуниты занимают огромныя про- 
странства; не которыя области заняты 
массивными серпентинами и другими по- 
родами вторичнаго происхождения. Все  
эти кристаллическия породы уходят 
под покров третичных осадков,  за- 
нимающих весь бассейн Оби. Ураль- 
ский хребетъсостоит изърядаскладокъи 
сбросов. восточная часть которых при- 
крыта третичными осадками. Современ- 
ный характер ме стности зависит от 
сил эрозионных,  разрушающих мощ- 
ныя поднятия слоѳв и выходы кристал- 
лических пород.  Уральский хребегь за- 
кончился формированием в пермский 
период,  с те х пор идѳт его пепре- 
рывное разрушениѳ, так чтотеперьон 
представляет обломки не когдамощнаго 
хребта.

Полезными ископпемыми П. г. чрезвы- 
чайно богата: богате йшия ме сторождения 
лселе за (магнитный, красный и бурый 
яселе зняки) принадлѳжагь восточному 
склону Урала (г. Благодать, Магнитная); 
общее количество ме сторождений жѳ- 
ле за опреде ляется в не сколько тысяч.  
Залелии ме ди и ме дной руды развиты 
по западному сислону; золото име етоя
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как в розсыпях,  так и в жилах 
(Берѳзовский завод) ; платина встре ча- 
ется в основных оливиновых поро- 
дах и розсыпях (Кушвинская и Н.- 
Тагильская дача); на Урале  добываѳтея 
96% всей платины, добываемой в мире . 
Слабо сравнительно распространѳны сѳ- 
ребро-свинцовыя руды. Зате м можно 
упомянуть руды никкелевыя (Шайтаы- 
ская дача), марганцовыя (Н.-Тагильская), 
ртутныя (Николае - Павдинская). Урал 
чрезвычайно богат и ме сторождениями 
драгоце нных камней (изумруды, хризо- 
бериллы, топазы, аметисты, сапфиры, 
рубины, алмазы). П. г. такжѳ изобилует 
великоле пным строитѳльным материа- 
лом (граниты, серпентины.яшмы, мра- 
моры). Наконец,  на западном склоне , 
отчасти ина восточном. име ютсязалежи 
каменнаго угля. В бассейне  Камы, кро- 
ме  того, име ются обширныя залежи соли 
y Соликамска.

Почвы П. г. относятея к се верным 
типам.  Болыпую часть губернии зани- 
мают дерново-подзолистыя почвы, a на 
самом се вере  дерново-подзолистыя су- 
песи, вдоль Камы пески, на юго-востоке  
П. г. суглинистый чернозем.  Уральский 
хребет отме чен появлением кремни- 
стых почв.  Кроме  того, по всѳй губер- 
нии, особенно в се верной и восточной 
частях,  обширноѳ развитие име ют мо- 
ховыеторфяникиитростниковыя болота.

Растительность П. г. весьма разно- 
образна, что стоит в связи с влия- 
пием Уральскаго хребта. Высокия вер- 
шины Урала поднимаются в альпий- 
скую област,  весьма мало содержащуто 
растений, характерных для Урала. Нижѳ 
горы покрыты ле сами, спускающимися 
с них и занимающими 70% всейпло- 
щади П. г. Ле са преимущественно хвой- 
ные (ель, пихта, лиственница) и сме шан- 
ные (береза, осина). Южне е появляются 
Отде льныѳ участки лиственных ле сов,  
переходящих островами в ле состепь 
с ея лугами и пойменными ле сами. По 
склонам гор име ются превосходные 
горныѳ луга; сильно развита также бо- 
лотная растительность, иногда покры- 
ваюшая обширныя пространства.Восточ- 
ная равнина занята безконечными, глу- 
хими еловыми ле сами. Склоны гор ча- 
сто покрыты сосновыми борами. Се вер- 
ная граница деревьев изгибается к 
югу, цод влиянием хребта, на который

многия породы дѳревьѳв нѳ поднима- 
ются.

Климат П. г. континѳнтальный и до- 
вольно разнообразный. Ве тры преобла- 
дают юго-западные, наиболе ѳ сильные 
дуют зимой. Зима весьма холодная, 
ле то жаркоѳ. В Пѳрми самая холодная 
средняя тѳмпература в январе  (—16°), 
самая теплая в и юле  (19,3°). Амплитуда 
колебаний средней ме сячной температу- 
ры доходит до 30°. Наивысшая средняя 
тѳмпература была наблюдаема в Бого- 
словске  в и юле  1902 года 22,3°, самая 
низкая срѳдняя в декабре  1875 г.(—30,1). 
Самая низкая температура была отме - 
чена в Богословске  в— 62°. Навигаци- 
онный п ери од силь но кол ѳблется, см отря 
по широте , от 181 до 204 дней. Наибо- 
ле ѳ влажным ме сяцѳм являетйя де- 
кабрь, самьш сухим— май или июнь. 
Наиболыпая облачность бывает осѳныо, 
наименыпая в апре ле .Количество осад- 
ков значитѳлыю болыпе назападном 
склоне , че м на восточном.  Наиболь- 
шѳѳ количество осадков выпадает ле - 
том (100 — 120 m/m.), наименыпее—зи- 
мой (25—100 m/m.). Ѵ4—Ѵз все х осадков 
выпадает в виде  сне га. Осадки чаще 
всего выпадают в чердынском и 
пѳрмском уе здах,  ре же всего в Ека- 
теринбурге . Число градобитий незначи- 
тельно. Статистико-зкон. обзор см. при- 
ложение. А. Мсизарович.

Пермская систеш а, см. геологическия  
системы, XIII, 280/2.

Пермский уе здъзаы имает централь- 
ную часть Пермской губер. Площадь 
23.961, 8 кв. в. Повѳрхн. в. неровна, на з. 
располагаясь в прикамской низменно- 
сти, к в. все боле ѳ повышаясь вплоть 
до главнаго гребня Уральск. гор,  кото- 
рый частыо составл. вост. границу у. 
(Магдалинск. и Лялинск. камни 2330 и 
2800 ф.), частыо входит в его преде лы 
с вершинами: Магнитная 2400 ф., Кач- 
канар 2890 ф., Саранная 2160 ф. и др. Р. 
Кама проре зыв. площ. y в се в.-зап. ча- 
сти и принадлеж. ему ле вым берѳгом 
в ю.-з. ч. Наиболып. протяжение в пре- 
де лах у. име ет р. Чусовая (нижн. 
теч.) с прав прит. Койва, Усьва и др. 
и нижн. тѳчениѳм своего самаго значит. 
ле в. прит. Сылвы. На с. уе зда протек. 
р. Косьва (ле в. пр. Камы). Почвы пре- 
облад. суглинистыя, распростр. также 
глинист, и песч. я поймец. цочвы, a



Статистико-зноном ичесний очерк Пермекой губерния.
Н а селен ие П . г .  к  1912 г . ,  по  дап п ы м  Ц е п т р . С татист. 

К -т а , д ости гло  3 .853 .9 0 0  ч е л ., п р о ти в  2 .994 .300  в 1897 г. 
и 2 .1 3 9 .0 0 0  в  в а ч а л е  60-х  г г .  Т аки м  о б р азо м ,  су д я  
по этим  дан н ы м ,  з а  и стекш ее 50-ле т ие общ ее колн ч ество  
н ао . у в ел и ч и л о сь  н а  8 0 % , п р и  чем,  че м б л и ж е  к  на- 
стоящ ем у  врвм ѳни , т е м в о зр а с т а п ие н а с . п р о и сх о д ит 
бы стре ѳ. Этот ф акт п о д тв ер ж д ается  д ан н ы м и  о п ри - 
р о сте , п ривѳденны м и в и сто р и ко -стати сти ч еск и х  таб л и - 
ц а х  н ед ав ео  ум о р ш аго  зем скаго  де я т е л я  П . А . Г о лу - 
б ев а . В  60-х  г г .  к о эф ф и л иеит п р и р о ста  со с та вл я л ъ
10,5 н а  т ы с я ч у , в 7 0 -х — -1 3 ,6 ,  в 8 0 -х  — 1 1 ,1 , в 
90-х— 14,1 и , и ако н ец ,  за  п оздн е йш ий п ер иод —  19,3. 
П а р а л л е л ь н о  с и а р а ст а н ием п р и р о ста  п ро и сх о д ил о  
р е зк о о  со к р а щ е н ие п ер есел ен ия  и з гу б . в  А з иатскую  
Р о ссию . П о  п ерепи си  1897 г .  П .  г . ,  по чи сл у  вы ход ц ев  
в  А зию , с т о ял а  н а  п ервом  м е сте  в  Р о ссии  (всего 
111.700 ч е л .) ,  в то  в р е м я , к а к  в преде л ы  Е в р о п ей ско й  
Р о с с ин  эм и гр и р о в ал о  71 .700  ч ел . (в т .  ч . в го р о д а  
2 8 .3 0 0 ). В  X X  в е ке  п ер есел ен ие и з  П . г .  в А зию с р а зу  
у п а л о : з а  1896— 1910 г г .  всего  вы сел и л о сь  24 .6 0 0  ч е л ., 
и  по р а зм е рам  п ер есел ен ия  П . г .  о ч у ти л ась  и а  27 ме сте . 
Н е у р о ж а й  1911 г .  о п ят ь  у в е л и ч п л  т я г у  в  С и би рь, 
и  в  1912 г .  у ш л о  т у д а  5 .4 3 2  п ер ес . н  1 .957  х о д о ко в .  
П е р м я к и  с е л я т с я  п реи м у щ ествен н о  в  л е сн ы х  и  л е си- 
степ ны х р а й о н а х  З ап ад ы о й  С ибири .

П о л о в о й  состав  н а с . гу б . д о в о л ы ю  одн ороден :  н а  
100 м у ж ч и н — 104,6 ж ен щ и н .  О тчасти  это  о б стоятель- 
ство за в и с и т  от зн ач и тел ь п о й  п р и м е си тю р ко -ф ин о киих  
u  м о н г о л ь ск и х  плем ен .  У  сам аго  м но го чи слеи и аго  
плем ен и — б а ш к и р  и  м ещ ер я ко в ,  ко л и ч ество  к о т о р ы х  
дох о д и л о  до 106.600 д .,— н а  100 ы у ж чиш — 96 ж ѳ н щ ин ,  
т о гд а  к а к  y  в е л и к о р у с с о в — 109. В тороѳ ин ородческое  
п л ем я — п е р м я к и  (92 .600), тр етье— та та р ы  (46 .700); за -  
т е м и д у т  черем иоы  (15 .7 0 0 ), зы р я н е  (4 .5 0 0 ), в огулы  
(2 .8 0 0 ). В ел и к о р у с с о в  по п ер еп и си  бы ло 2 .7 0 5 .3 0 0  
(9 0 ,3 % ), п р о ч и х  н ар о д н о стей — 2 0 .1 0 0 . Г ородскоѳ  н асе- 
л е н ие п о  всеобщ ѳй  п ер еп и си  н е зн ачи тел ьн о  —  всего 
179.300 ч е л .,  и л и  6 % ; но  эта  ц и ф р а  зн ачи тел ьн о  м епе е 
де й стви тельы ой , т .  к .  по п ерепи сн  в  го р о д а  вклю чены  
л и ш ь  ад м и н и стр ати вн ы е ц ен тр ы . М еж ду  т е м в П . г .  
им е ется  б о л ы в о е  к о л и ч ество  за в о д с к и х  п о селен ий 
с н а с . в не сколы со д е с ятк о в  ты с . чел . П о дан н ы м  
п о сл е д н яго  и зд а п ия  М -ва В н у т р . Д е л  «В одосн абж ен ие 
городовъ» , в  ко то р о м  п р н вед ен ы  н аи б о л е ѳ п о л н ы я  
циф ры  го р о д ско го  н а с .,  в  го р о д а х ,  и счи сл ен н ы х  
всеобщ ей  п ер еп и сы о , к  1911 г .  н ах о д и ло сь  221 .000  ж и -  
т е л е й  (по све де н ия м  Ц е н т р . С тати ст. К -т а  к  1912 г .  
то л ь к о  20 8 .0 0 0 ), с в е р х  то го , в  к р у п н ы х  п о селсн ия х  
го р о д ско го  т и п а  (свы ш е 10 ты с .)  име ем но в ош едш и х 
в п ерепи сь  194 .600 , т а к  что ф ак ти ч еск и  го р о д ско е  н ас . 
по этом у и ето чн и ку  д о сти гает  415.600 ч с л .,  и л и  1 0 ,8 % . 
Эту п о сл е дш ою  ц и ф р у  ыадо с ч я тать  б оле о б л и зк о й  к  
д е йствитол ы ио о ти .

Сольскоѳ н а с ел е н ио р азселеы о  до во л ьн о  н ер ави о - 
ме рн о  по т е р р и то р ии  г у б .: в се вер и ы х  у у .— вер х о - 
т у р ско м  и  черд ы н ском — п л о тн о сть  се л ь с к а го  н ас . 
м и н и м а л ь н ая — 6 u  2 ,4  ч е л . н а  к в . в . ,  в  6 , преим ущ е- 
ственно с р е д н и х ъ у у . ,— от 10 до 20 ч е л .,  в  4 ю ж п ы х  
и за п ад н ы х — свы ш о 20 ч е л . М акси м ум  п л о тн о стп , 
2 6 ,4  ч е л .,  и ах о д и тся  ыа за п а д е , в  о х ан ско м  у .  В  сред- 
нем  по гу б . н а  1 к в . в . п р и х о д и тся  1 2 ,6  чел . 11. г . ,  к а к  
и  д р у гия  гу б . в о с т о к а , о тл и ч ается  болы п и м  ко л и ч е- 
ством  м ел к и х  р а зб р о с а н н ы х  п о селен ий; чн сло  ииасе- 
л ен н ы х  п у н кто в  в н ей  по п ер еп и си  до х о д и т до 
18 .228 , в том  чи сл е  им е ю щ и х м ене ѳ 100 д у ш — 13.108. 
М е л к ие п о сѳ л ки  п р со б л ад аю т в се в ер н ы х  г л у х и х  
л е сн ы х у у . ,  н ао б о р о т ,  в ф а б р и ч н о -зав о д скиих  р ай о - 
и а х  п о п ад ается  м ного к р у п н ы х  п оселен ий , п р и б л и ж аю - 
щ и х ся  к  городам .  иироф ессио н а л ы ш й  состав  н ас . 
у к а зы в ае т  н а  отн оси тельно  к р у п н о е  зн а ч е н иѳ в н е зем лѳ- 
де л ь ч е с к и х  за р а б о т к о в .  Г л ав н о е  заы ятиѳ ж и те л ей —  
сельскоо  х о зя й с т в о — 7 1 ,8 %  н а с .,  о б р аб аты в . и  го р н . 
п р о м ы ш л .— 1 5 ,8 % , т о р г о в л я , с л у ж б а , тр ан сп о р тн о е  
де л о — 1 0 ,6 % , п рочия  проф ессии— 1 ,8 % .

Зем левладе н ие. П о тр ем  г л а в н е йш пм  ф орм ам  з-н ия ,  
те р р и то р ия  П . г .  р а с п р ед е л я е т с я  сл е дую щ им  о б р азо м :  
гсо у д ар о твеиш ы я  зем л и  и р а зн ы х  д р у г и х  у ч р е ж д е н ий 
о х ваты ваю т 4 0 %  всей  п лощ ад и — 11.4 6 8 .0 0 0  д ес . П о сл е  
се вер н ы х  гу б .— А р х а н ге л ь с к о й , В о л о го д ск о й , О ло- 
н ец ко й — зде сь м ак о и м ал ьн ы е в Е вр о п о й о ко й  Р о с с ии 
р а зм е ры  ка зе н н а го  зем ел ьи аго  ф он да . Ы а втором  ме сте  
стои т  частное з-н ие— 8 .8 5 4 .0 0 0  д е о ., и л и  3 0 ,9 % , н  то л ь к о  
и а  тр етьем — к р с с т ь я н с к ия  н ад е л ь н ы я  зем л и — 8 .3 3 8 .0 0 0  
д е р ,,^ ц л и  2 9 ,1 % . К ц .зец ц ц я  зрдедя вовродотодецы  ц а  сф-

вѳре : оне  ох ваты ваю т огр о м н ы я  л е сн ы я д а ч н  в нре- 
д е л а х  в е р х о ту р с к а го  и  ч е р д и н ск аго  у у . ;  б о л ы ш ш с тв о  
частн ы х в л ад е ний л е ж и т  в ц е н т р ал ь н ы х  a  ю ж н ы х  у у .  
С н а ч а л а  X V I I I  в .  к  горн ы м  зав о д ам  п р и п и сы в аю тся  
к р е с т ь я н е  и  огр о м н ы я  п р о о тр ан ст ва  зем ел ь  отдаю тоя 
в поссессионное в л ад е и ие . Н и гд е  п е т  т а к и х  гр о м ад - 
н ы х  д в о р я н с к и х  им е ний , к а к  в П . г .:  зд е сь среднее 
д в о р я н ск о ѳ  им е иие р а в н я е т с я  68 .0 0 0  дес . В  1905 г .  
99 в л ад е л ьц ев - д в о р я н  им е л и  6 .7 2 1 .0 0 0  д ео ., в со л и - 
кам ско м  y .  y  д в у х  в л ад е л ьц е в  свы ш е 1,1 м и л л . д е с .,  
в  п ер м ск о м  y  одного— 5 3 0 .0 0 0 . Э ти к о л о с с а л ы иы я 
д в о р я н с к ия  л а ти ф у н д ии , в о п р е к и  госп одствую щ ем у в  
б о л ьш и н ств е  д р у г и х  гу б . п р о ц ессу  и х  л и к в н д а ц ии  
и р а зд р о б л е н ия ,  о стаю тся  н еп о д ви ж н ы м и . П л о щ ад ь  дво- 
р я н с к и х  зем ель з а  28  л е т с 1877 г .  д аж о  у в е л и ч и л ас ь  
н а  29 ты с . дес . В т о р а я  по р а зм е р ам  к а т е г о р ия  частн аго  
зе м л .,  куп еческ о е  и  то р го во -п р о м ы ш л . ко м п а н ий— т а к ж е  
в о зр о с л а — с 1 .790 .000  дес . до  2 .0 0 6 .7 0 0  део. К р -н ско е  
частное з -н ие в 1877 г .  бы ло н и что ж н о — всего 4 .4 0 0  д е о ., 
к  1905 г .  оно у в ел и ч и л о сь  д а  119.600 дес . П о д р у го м у  
и сто чн и ку  (м атер . по с тати ст и ке  д в и ж е н ия  з -н ия) д во- 
р я н с к о е  з-и ие с 1862 по 1907 г .  с о кр ати л о сь  с 9 .0 8 9 .0 0 0  
д ес . до 6 .1 3 9 .0 0 0  д е с ., з -н ие к р е с т ь я н  у в е л и ч и л о сь  до
2 03 .0 0 0  дес . С 1908 по 1911 г .  кр -н ѳ  п р иобре л н  чер ез 
К р -иис к ий б а н к  8 3 .0 0 0  дес . Н езн ач и тел ь н о сть  к р -н с к и х  
зем ел ьн ы х  п р иоб р е тен ий о б ъ яс н я е тся  отн о сн тельн о  б о л ь - 
ш ими р а зм е р ам и  и х  н ад е л о в :  y  б ы в ш и х  г о с у д а р - 
ствен ны х к р -н  н ад е л  18 ,6  дес . н а  д во р ,  y  б а ш к и р  
п  т а т а р — 2 8,5  д е с .,  u  то л ь к о  y  б . в л а д е л ь ч е с к и х —  
9 ,1  д ес . В  среднем  н а  гу б .— 1 5,8  дес . (д ан н ы я  1905 г .) .  
О д н ак о , м ногочи слеиины й р а зр я д  к р -н ,  п р и п и с а н н ы х  
к  казен н ы м  и частны м  зав о д ам ,  п р и  о сво б о ж д ен ии , 
си льн о  п о с т р а д ал  в зем ел ьн о м  о тн о ш ен ии . В сего  
о к а за л о с ь  п р и п и с а н и ы х  к  к азен н ы м  го р н ы м  за в о -  
д ам  в  П . г .  46 .500  д уш ,  и  к  частн ы м  147 .600  д . ;  
и з н и х  10 ты с . д у ш  в о все  не н м е л и  н ад е л а ;  5 6 ,8  ты с . 
н а  за в о д а х  частн ы х  п  23 ,7  ты с . д . н а  к а зе н н ы х  п о л у - 
чи л и  м ен ьш е 1 д . и  вовсе не о безп ечен ы  зе м л е й ; 3 7 ,9  ты с . 
п о л у ч и л и  то л ь к о  покосы  в 1— 11/ 2 д е с .,  2 7 ,5  ты с . п о л у - 
чи л и  н ад е л  в 1Ѵ2— 2 д е с ., 17 ты о .— от 2 до 3 дес . и 
л н ш ь  17 ,9  ты с. иио л у ч и л и  бо л е е 3 д ес . и  м о гл и  сч и таться  
боле е и л и  м ене е об езпеченны м и от св о и х  с е л ь с к и х  
за н я т ий  и  не б ы ли  п о став лен ы  в п р ям у ю  зави си м о сть  
в  своем  п р о и и т ан ии  от з а в о д с к и х  р а б о т  (П о п о в .  
Г о р н о зав о д . У р а л .  «О теч. З а п .» . 1874 г . ,  12).

В  си лу  зт и х  о б сто ят ел ьств — р а зд а ч и  к о л о с с а л ь н ы х  
л а ти ф у н д ий кр у п н ы м  в л а д е л ь ц а м  го р н о за в о д с к и х  
п р ед п р ия т ий il об еззем ел еп ия  п р иш и са н н ы х  к  го р н ы м  
заво д ам  к р -н  п р и  осво б о ж д ен ии— р асп р ед е л ен ие з -н ия  
к а к  y  ч астн ы х  в л а д е л ьц ев ,  т а к  н  н ад е л ь н о е  y  к р е - 
сть я н ,  по овоим р азм е р ам ,  н о си т  х а р а к т е р  р е зк о  
в ы р а ж е иш о й  р а зс л о е ян о с ти . И з  о б щ аго  ч и с л а  980 ч аст - 
ыых в л ад е иий 911 вл ад е ний в 1905 г .  о б л а д ал и  п л о - 
щ адью  в 219 .0 0 0  д е с .,  т . -е .  едва 2 %  всей  ч ас т н о в л а -  
де л ь ч еск о й  т е р р и т о р ии , а  8 .6 3 5 .0 0 0  д ес .— 9 7 ,5 % — п р и - 
надлеи иа л и  69 в л а д е л ь ц а м ,  о б л ад ав ш и м  и м е пия м и  
свы ш е 10 .000 дсс . каясдое. T o ж е  самоо и  y  к р -н :  88  ты с . 
д воров— 1 6 % — име л и  к а ж д ы й  м ене е 5 д е с .,  в  общ ей  
с л о ж ииости 219 .0 0 0  д е с ., и л и  2 ,7 %  всей  н ад е л ь п о й  зем л и  
в ъ г у б . ,  а  148 .000 д в о р .— 2 8 % ,— в л а д е я  н а д е л а м н  свы ш е 
20 дес . и а  д в о р ,  со ср ед о то чи л и  в с в о и х  р у к а х ъ
4 .0 7 0 .0 0 0  д ес .— п очти  п о л о в и н у  всей  и а д е л ь н о й  зем л и . 
Т а к о е  н ер авн о м е рноѳ р асп р ед е л е н иѳ з -н ия ,  естествены о, 
о т р а ж а е т с я  о тр п ц атель н ы м  о б р азо м  н а  с ел ьско м  
х о зя й с т в е .

Сельсков хозяйст во . Р а с п р е д е л ен иѳ у го д ий  в  П . г .  
в озм ож н о  п р о с л е д и ть  з а  б о л ы и о й  п р о м е ж у т о к  вр ем ен и , 
н а ч и н а я  с 1803 г .  (см . х о зя й с т в е н н о е  о п п сан иѳ П . г .  
Н и к и ты  П о п о в а). З а  это  вр ѳ м я  и  в п л о т ь  до 1908 г .  (О це - 
я о чн ое  о п и сан ие зем ства) п л о щ а д ь  г л а в н ы х  у г о д ий 
ц зм е н и л ась  с л е д . о б р азо м ъ :

А б о о л ю т н о  ( в  т ы с .  д ѳ с .

У с а д ь б а  и  Се н о ко с  п  Л е с.  ииеу д о б н . В сего .
п а ш н я . вы гон .

1803 г . 
1908 »

. 1902 

. 3746
848

3 .539
23 .362
19.051

3 .4 5 6
2 .4 9 6

В  ъ п р о ц е н т а х .

1803 г .  
1908 »

. 6 ,4  

. 13 ,0
3 ,0

12,3
7 8 ,8
6 6 ,0

11,8
8 ,7

Е с л и  п р и п ят ь  в со о б р аж о н ие, что  n o  V  р ѳ в и зии 
(в 1796 г .)  цр.релецие Ц ,  г .  ц сч ц сд яд о р ь  рт> 910 .000  душт»
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и  до н асто ящ аго  м ом ента у в ел и чп л о сь  вчетвер о , то  н аблю - 
даю щ ееся  н а  п ри веден н ой  та б л и ч к е  удвоенге  п ах о тн о й  
п лощ ад и  п о к азы в ает ,  что зем леде л ие в П . гу б . зп а- 
чи тельн о  отстало  от р о ста  н асел ен ия .  П р а в д а , ко л н - 
чество ко р м о вы х  у го д ий— пастбнщ  и  се н окосов— уве- 
л и чи л о сь  вчетвер о , по  этот рост ско р е е всего м ож но 
об ъ ясн и ть те м,  что в 1803 г .  нѳ п р н н и м ал и сь  в  р а з -  
счет м ногочисленны е се нокосы  и а  л е сны х п о л я н а х ,  
учтенны е в оце ночном  и зс л е д о ван ии . О б щ ая  к а р т и н а  
р асп р ед е л ен ия  у го д ий п о к азы в ает ,  что в н а ч а л е  X X  в . 
т а к  ж е ,  к а к  и 105 л е т н а за д ,  П .  г .  о стается  п реи м у- 
щ ественно с тр ан о й  л е сов.  Н о  этот вы вод отн о си тся  
не к о  все м к а т е го р иям  з -н ия ,  a  л и ш ь  к  казеп н ы м  и 
частн о вл ад е л ьч ескн м  зем л ям :  н а  к р е с т ь я н с к и х  п а- 
д е л а х  п аш н п — 3 8 % , се н око со в— 1 9 ,5 % , л е са— то л ьк о  
1 7 ,5 % , п р о ч и х  у го д ий— 1 6 % , неудобной — 9 % . В  П ред- 
у р а л ь е , б оле е блп зк о м  по хозяй о твен н о м у  ти п у  к  
Е в р о п ей о ко й  Р о с с ии , в не к о т о р ы х  у у . ,  н а п р . о х ан - 
ском ,  п а ш н я  д остп гает y  к р е с т ь я н  до 7 3 ,0 % , в  оснн- 
ском — до 5 8 ,4 % . М и н и м а л ы ш й  п р о ц ен т  п аш н н  y  к р -н  
л еж п т  в  З а у р а л ь с к о м  В е р х о т у р ье — 1 9 ,9 % . H o  y  част- 
п ы х  в л ад е л ь ц е в ,  по  д а ш ш м  Ц ен тр . С тати ст. К -т а , 
в  1887 г .  бы ло п аш н н  всего  100 ты о. д е с .,  т .-е .  около  
1 ,5 %  всей  т е р р и т о р ии , a  под л е сом— 6 7 % . П р и  этом  
необходим о д о п о л н п т ь , что почти  в с я  п а ш н я , к а к а я  
нме ется  y  частн ы х  в л ад е л ьц ев ,  сд ает ся  и м и  в а р ен д у , 
и  соботвенпаго  зем леде л ь ч еск аго  х о з . все  к р у п н ы е  в л а - 
д е л ьц ы  п очтн  совсе м нѳ в ед у т .  П оэтом у  ме стное 
сельокое х о з-в о  я в л я е т с я  почти  и скл ю ч и тел ьн о  крест ьян-  
ски м .

Одним и з  г л а в н е й ш и х  п р е п ятс тв ий  д л я  у сп е ш наго 
р а зв и т ия  зем леде л ия  зде сь я в л я е т с я  сл о ж п о сть  зем ель- 
ны х  общ ин и  чер езп о л о сн о сть  к р е с т ь я н с к и х  зем ель 
с пом е щ и ч ы им и. Б о л ы ш инство общ иш  б ы вш нх госу- 
даротвенн ы х к р е с т ь я н  п р и н ад л сж и т  к  ти п у  п р о сты х ,  
т .-е .  со сто ящ и х  и з  одного селен ия  п  одного общ аго 
у ч а с т к а ; б о л ы ш ш ств о  общ нн бы вш их в л ад е л ь ч е с к и х  
к р -н  п р и н ад . к  составны м :  т а к ,  н а п р .,  в  о х ан ско м  у . 
п р п х о д и тся  п а  100 общ пн бы вш н х  пом е щ п чьи х  к р -н  
95 со ставн ы х .  Н а д е л ь н ы я  зем л и  к р -н  этого  р а зр я д а  
п р ед ст ав л я ю т  п з себ я  о азп сы , в к р а п л е н н ы е  болы п и м и  
и л и  м епы ипм н у ч асткам и  в общ ую  п л о щ ад ь частн о вл а- 
де л ь ч е с к и х  зем ел ь . Р азб р о сан н о сть  и  черезп олосн ость  
у ч а с тк о в  п ри во д и т к  п зстар и  у стан о влен н о м у  д е л е н ию 
п ах о тп ы х  зем ель н а  «удворны я», л е ж а щ ия  в б л и зи  селе- 
н ия  н скотн ы х вы гон ов,  и  н а  «окольны я»  и л и  «от-  
е зж ия» п аш н и , н а х о д я щ ия с я  в д ал и  от к р е с тья н с к о й  
осе д л о сти . О к о л ь н ы я  п а ш н и , зан и м аю щ ия  и н о гд а  до 
50 %  все х  н аде л ьп ы х ,  н и к о гд а  нѳ  у д о б р я ю тся  и  за -  
частую  истощ ены  безсм е нной  к у л ь т у р о й . У д о б р яем ы х  
наде л ь н ы х  п аш ен  в П . г .  3 2 % , н еу д о б р яем ы х — 6 8 % . 
В  ю ж н ой  части  З а у р а л ь я  ииавозы ое у д о б р ен ие то л ь к о  что 
в в о д и тся , т а к  к а к  р а н е е зд е сь го сп о д ство вавш ая  
за л е ж н а я  си стем а л и ш ь  п ед авн о  п р е к р а т н л а  свое сущ е- 
ств о в ан ие . З н а ч и т е л ь п а я  п л о щ ад ь  за л е ж и  пм е ется  в  
черд ы н ском ,  с о л и кам ск о м  н  се вер н о й  ч астп  о х ан - 
скаго  у у .  н а  п л о х н х  п о д зо л и сты х  и л и  очень п есча- 
п ы х  п о ч в ах ,  слабо за р а с та ю щ и х  т р а в о й  д а ж е  п осле  
м н оголе тн я го  о тд ы х а . В ообщ е, р а зп и ц а  в гу сто те  н а- 
селѳния ,  п естр о та  п о чвен н аго  н о к р о в а , р а зл и ч н ы я  сте- 
п еиш  к у л ь т у р н о с т и — все, вм е сте  в зя то ѳ , создает и 
пеотроту  систем  зем л ед е л ия  в  П . г . ,  п р ед ст ав л яю щ и х  
в  р а зн ы х  ч а с т я х  ея  ц е лу ю  гам м у  п ер ех о ди ы х  сту- 
неней от залеяси  к  тр е х п о л ы о . П о  после дним  оце ноч- 
ным све де н иям к о л и ч еств о  за л е ж н  до си х  п о р  
дох о д и л о  до 481 .000  дес . т .-е .  до 1 3 ,5 %  п аш н и .

Р а зм е ры  п осе вной  п лощ ад и  за  и стекш еѳ столе т ие 
у в ел и ч и л и сь  в  больш ем  м асш табе , че м п аш н и , б лаго- 
д а р я  эво л ю ц ии  за л е ж и  в тр е х п о л ье  во м н о ги х  ме с т а х :  
в 1799 г .  з а с е в ал о сь  780 ты о. ч е т в ., в  1899 г .— около  
3 м и л л ионов— у в ел и ч ен иѳ в 3 ,8  р а з .  Б о л е ѳ всего 
вы р о сл и  п осе вы  о в са— в 5 ,6  р а з  и я р о в о й  п ш епицы —  
в 9 ,3  р а з .  В  X X  ве к е  п р о д о л ж а етс я  к а к  общ ий рост 
посе вов ,  т а к  особенно те х  ж ѳ  я р о в ы х  к у л ь т у р ,  
к а к  и  в  X I X  сто л е тии . О бщ ая  п лощ ад ь п осе вов  
в  п я т и л е т ие 1901— 5 гг . с о с т а в л я л а , в среднем ,
2 .0 4 3 .0 0 0  д е с ., в 1906— 10 г г .—  2 .2 4 4 .0 0 0  д е с ., и  в  
1912 г .— 2 .2 8 3 .0 0 0  д е с .;  у в ел н ч ен ио з а  12 л е т  н а  1 1 ,7 % , 
п р и  чем посе вы  о в са  у в е л и ч и л и с ь  с 705 ты с . дес. 
до 788 ты с . д ес .— н а 1 8 % , я р о в . п ш ен и ц ы  с 495 ты с. 
до 580 ты с .— н а  2 6 ,4 % , в то вр ем я  к а к  п л о щ ад ь  п од  
ро ж ью  р асш и р и л ась  л п ш ь с 530 ты о. дес . до 5 8 4  т ы с .,  
т .-е . н а  1 0 ,2 % . Т еп ер ь  пш еничны е посе вы у ж е  ср а в н я л и с ь  
с р ж ан ы м и , в  то вр ем я  к а к  в  н а ч а л е  X I X  в . первы е 
(ш лн  вш естеро зиене е в то р ы х ,  У рои^айность зер д о в ы х ъ

х л е бов д о вольп о  вы со ка : з а  п о сл е днее д есяти л е т ие 
око л о  5 ,5  п у д о в  о д есяти н ы . И з  б оле ѳ т р у д о ем к и х  
к у л ь т у р  н а  первом  ме сте  стоит лон— 45 ты о. део., 
зате м к а р то ф ел ь — 21 ты с . дес . П осе вы той  и  д р у го й  
ку л ь т у р ы  за  п осле д н ие годы  н ачи н аю т со к р а щ а ть с я ; 
взам е н и х  р а зр а с т а е т с я  тр а в о с е я н иѳ, встр е чаю щ ее, 
впрочем ,  п р еп ятств ие в у п о м ян ѵ ты х  осо б енн о стях  
кр е с ть п н с к а го  зем л еп о л ь зо в ан ия .  Т р ав о о е я н ие п ачал о сь
20 л е т  н а за д ,  a  в  1908 г .  зан и м ал о сь  и м  20 .0 0 0  ты с . 
д во р о в ,  за с е в ав ш и х  о коло  22 .000  део. К л е в е р  в о з-  
де л ы в ается  п реи м ущ сствеиш о н а  се м ен а . Одно и з об-в  
к р асн о у ф и м скаго  ,у .  п оп ро б о вал о  сбы ть се м еп а к л е в е р а  
столичны м  се м ен оторговц ам ,  a  в п осле д ствии— м осков- 
сисому зем ств у . Я в и л и с ь  аген ты  д л я  неп осредотвен н ой  
сисупки от к р -н  к л е в е р а  д л я  м о ск о вскаго  зсм ства  
и м н о ги х  частн ы х  сто л н чп ы х  ф ирм .  П ер м о кий  к л е -  
в ер  в  ко р о т ко е  в р ем я  со зд ал  оебе  с л а в у  л у ч ш а го  
р у со каго  к л е в е р а . Он п р о н и к  за  гр ан и ц у  и  п о л у ч и л  
мир овую  и зв е стн ость . В  1907 г .  за  преде л ы  гу б . бы ло 
в к в е зен о  око л о  30 .0 0 0  п у д о в  к л е в е р н ы х  се м ян .

Зем лед е л ь ч е с к ия  о р у д ия  в П . г .  х о т я  в п рео б л ад аю - 
щ ем б ольш и пстве  ме стнаго  п р о и зв о д ств а , но зн ачи тел ьн о  
л у ч ш аго  к а ч ес т в а , че м р а с п р о стр а п е п и ы я  в  С редней  
Р о с с ии . О бы чной д в у р а л ь и и ч н о й  сохи  кр -н ѳ  н и к о гд а  
н е  зн а л п : y  ме стн ы х со х  о тв ал  и  форм ы  сош ни ков  
бли ж о  п о д х о д и л и  к  п л у ж н ы м .  Н о  н оти стари нн ы е 
сабаны  бы ли  в ско р е  вы те снены  ку р аш н м ск и м  сабан ом  
и  к у р а ш и м с к о й  с о х о й , и м е ю щ ими не к о т о р ы я  п реи м ущ е- 
с т за  д а ж е  п р ед  ф абрпчны м и п л у га м и . З а  п осле дние годы  
н ачи н аю т р а с п р о ст р а н я т ь с я  и  эти  п о сл е д н иѳ, и  ж е л е з- 
н ы х  п л у го в  н асч и ты в ается  в  1910 г .  33 т ы с .,  ж н е е к —  
9 .4 0 0 , ко н н ы х  м о л о ти л о к— 2 7 .4 0 0 , п а р о в ы х — 294, 
в е я л о к — 6 6 .7 0 0 . Р а с п р о с тр ан е н ие у со вер ш ен ство ван н ы х  
о р у д ий отчастп  с в язап о  с р а зв н т ием к у с т а р н ы х  про- 
м ы слов по п х  и зго т о вл ен ию . В  1895 г .  в  П . г .  бы ло 
всего 94  к у с т а р н ы х  м асто р ск н х  зем л ед . о р у д ий , с 
219 р а б . н  валовы м  доходом  в 51 ты с . р у б .,  в  1901 г .—  
361 с доходом  в 321 т ы с .,  a  теп ер ь  годовой  оборот 
пром ы сла  д о сти гаег ь  2— 3 м и л л . р у б . В  1908 г .  п ере- 
селен ческое  у п р -ие за к а за л о  п ерм скнм  к у с т а р я м  п а р т ию 
м о л о ти л о к  н а  355 .0 0 0  р у б .

Скот оводст во  в П .  г .  бо л е е р а с п р о стр ан ен о , • че м 
в сосе дней— В я т с к о й  и  в  среднем  по всей  Е в р о п ей - 
ской  Р о с с ип . С 1850 г .  м ене е все х  д р у ги х  видов 
ско та  у в е л и ч . ко н ево д ство : в  1851 г .— 729 .000  г о л .,  в  
1835 г .— 9 5 3 .0 0 0 , в 1912 г .— 9 5 7 .000 . К а к  ви д н о , за  по- 
сл е д н ие годы  оно остан о ви л о сь  н а  т о ч к е  за м е р за н ия .  З а т о  
ко л и ч ество  к р у п п а го  р о гатаго  ско та  п од н ял о сь  з а  60 л е т 
п,очти вдвое— с 647 .000  до 1 .1 7 8 .0 0 0 , п р и  чем систем а- 
т и ч еский его  рост,  п о ви д п м ом у, м ало  д аж е  за д е р ж и - 
в а л ся  н еу р о ж ай н ы м и  го д ам и . Ч т о б ы  сде л а т ь  к р у п н ы й  
р о гаты й  ско т  р ен таб ел ьн ы м ,  к р -н а м  п р и ш л о сь  по- 
д у м ать  о м аслоде л ии . П ер в ы й  м асл о д е л ы иы й заво д  
о тк р ы л и  в  1894 г . ,  a  в 1908 г .  у ж о  бы ло 422 за в о д а .

И есм о тр я  п а  гром ад ную  п л о щ ад ь  под л е сом,  дости - 
гаю щ ую  почти  20 м и л л . д е с ., л е сное хозяйст во  п оста- 
влено п л о х о  и дает м ин и м ал ьн ы й  доход .  К а з е ш иые л ъ с а ,  
п л о щ ад ь к о т о р ы х  в 1910 г .  опреде л я л а с ь  в  9 ,1  м и л л . 
дес . у д о б н ы х  л е сов,  д ал и  в ал о в о го  д о х о д а  2 .118  ты с. 
р у б л о й , a  чи стаго  1 .666 т ы с .— по 18 к о п . н а  д е с я т и н у . 
Ф а к т и ч е с к ий  о тп у ск  древеси п ы  соверш еи п о  н и что ж ен ,  
в  ср а в н е н ии с т е м коли чеством ,  котороѳ  сл е д о вал о  бы 
о тп у с к а ть  п р и  н о р м ал ьн о й  п о стан о в ке  х о зя й с т в а ; в  си л у  
этого , весь л е сной м ат ер иа л ,  н а к о п и в ш ий ся  в е кам и  
н н еи сп о л ьзо в ан н ы й , п о д в ер гся  р азл и ч п ы м  за б о л е в а -  
ниям  (т а к а я  «фаутность» л е сов се в ер а  опреде - 
л я е т с я  и зс л е д о в а и иям и  в 50— 6 0 % ). О дна п з  гл ав - 
не йш их  п р и ч иш  б езх о зяй ств ен н о сти  в к а зе н н ы х  
л е сах — огр о м н ы я  п л о щ ад и  л е сничеств ,  н з  к о т о р ы х ъ
21 им е ет п л о щ ад ь  свы ш е 100 .000  д е с .,  a  2  б оле ѳ м ил- 
л ио н а  д ес . Ы а т а к и х  огр о м н ы х  п р о с т р а н с т в а х  не- 
возм ож н ы  иш  п р а в и л ь н ы й  п ад зо р ,  н и  п р ав и л ь н о ѳ  х о - 
зя й с т в о . П р е п я т с т в у ет  этом у  п осле дн ем у  н  о тсу тств ие 
п у тей  сообщ еп ия .  Ч астн ы ѳ  горпы о заво д ы  нме л и  п р аво  
п о л у ч ать  и з  поссессио н н ы х  л е сов  (2 .636 ты с . д е с .)  
д р о в а  д л я  п р о и зв о д с тв а , но  п р аво м  эти м ,  в  виду 
сте с н и тел ы ю сти  су щ еству ю щ и х  у за к о н е н ий , п о л ь зо - 
в ал и сь  м ал о . Ч а с тн о е  л е сноѳ х о зя й ств о  то ж е  п оотавлен о  
д ал еко  не у д о в л етв о р и т ел ь н о , но воо ж ѳ  д оходн ость  
чаетн ы х  л е сов,  по  оце ночны м  дап н ы м ,  со ставл я ет  
50— 70 ко п е ек  п а  д е с .,  т . -е .  втроѳ п ревы ш ает доходн ость  
к азеп н ы х .  П р и  н е п р ав и л ь н о й  п о стан о в ке  э к с п л у а т а ц ии 
л е сны х б о гатств ,  н есм о тр я  и а  сл аб у ю  д о х о д н о сть , 
л е са п о д в ер гаю тся  и с т р е б л е в ию . Т а к ,  в 1881 г .  п л о - 
щ адь л е сов в  гу б . р а в н я л а с ь  2 1 .439 .000  д ео ., в  1905 г ,
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1 9 .4 3 8 .0 0 0 ; з а  четв ер ть  в е к а  и стреб лен о  б оле е 2  м н л л ио- 
н о в  д е с .,  гл ав н ы м  о б р азо м  н а  зап ад н о м  с кл о н е  
У р а л а ,  в  г о р н о за в о д с к и х  р а й о н а х .

Зем леусп ироиист во . П о  у к а з у  9 н о я б р я  1906 г .  в  П .  г . 
п а  1 с е н т яб р я  1913 г .  п одан о  за я в л с н ий о вы ходе  и з  
общ ины  всего 40 .681  д в .;  у к р е п и ло  свои  зем л п  20 .089 дв . 
с 239 .653  дсс . С вер х  то го , з а я в н л и  о вы д аче  уд остове - 
р и т е л ь н ы х  а к т о в  в  о б щ и н ах ,  п р и зн а н н ы х  по за -  
к о н у  14 ию н я  1910 г .  у п р азд н еп н ы м и , 8 .1 0 0  д в .,  a  вручеп ы  
т ак о в ы е  а к т ы  4 .4 4 0  дв . п л о щ ад ы о  в  51 .800  дес . H e  им е я 
све де н ий  о к о л и ч еств е  о б щ и н н и к о в ,  п о д п авш и х  под 
де йствие 1-й  статьи  за к о н а  14 ию н я , н е л ь зя  у стан о в и ть  
с точн остью  ч и с л а  д во р о в ,  с о х р ан и ш п и х  ю р и д и чески  
общ и нп ое п р аво  н а  зем л ю , но  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь , 
с у д я  по  н е зн а ч и те л ь п о м у  к о л и ч ес тв у  у к р е п л ен ий  и  вы - 
д ач  удоотове р и т е л ь н ы х  а к т о в ,  что  б б л ь ш а я  часть
545 .0 0 0  д во р о в ,  в л а д е ю щ и х  н ад е л а м и  п о о б щ ин н о , 
до с и х  п о р  о с т а л ас ь  в  общ ине .

К а к  видно  и з  п р е д ы д у щ аго  и я л о ж е н ия ,  в  сф ере  
собствен н о  зем л еу стр о и тел ьп ы х  о п е р а ц ий , в П .  г .  
н а зр е л а  о со б ен н ая  н у ж д а  в  т а к  н а з ы в . «групповом ъ» 
з -в е , т .-ѳ .  в р а зм е ж е в а и ип  зем ель ол о ж н ы х  м ного- 
с е л ен н ы х  о бщ и н  и  в у п и ч то ж с н ии  чр езп о л о си ц ы  
к р е с т ь я н с к п х  о б щ и пн ы х  зем ел ь  с поме щ и кам и  и  м еж ду 
с о б о й . И  д е й с тви тел ь н о , и з  120.600  д во р о в ,  п о д авш и х  
к  1 я п в а р я  1913 г .  х о д а т а й ст в а  о з -в е , свы ш е 87 .0 0 0 —  
7 2 %  все х — о тн о сятся  к  гр у п п о в о м у  з -в у .  Н о  я -н ы я 
к о м и ссии  до с и х  п о р  о б р а щ а л и  гл а в п о е  в н и м ап иѳ на 
ед пноличпоѳ з -в о , и  к  у к а з а п н о м у  врем еп п  о ко н ч ат ел ьн о  
у стр о еп о  ед п п олп ч но  4 .325  д во р о в  с 6 1 .0 5 0  д е с .,  a  
гр у п п а м и  5 .693  д в . с 9 1 .4 6 0  д е с .,  т .-е .  д а л е к о  не про- 
п о р ц ио н а л ы ю  чи сл у  в о зб у ж д ен н ы х  х о д атай ств .  С вер х  
то го , 1 .600  е д и н о ли ч н ы х  в л ад е н ий  н а  п лощ ад и  31 .0 0 0  дес. 
о б р а зо в а п ы  н а  з е м л я х ,  к у п л е н н ы х  y  К р е с т ь я п с к а г о  
б а н к а  и  ч ер ез его п о ср ед ств о . В  общ ем,  с л е дова- 
т е л ь н о , еди н оли чноѳ  з-во  в  П .  г .  о х в а т ы в а л о  не б о л е е 
1 %  все х  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й с т в .  Т а к о е  слаб ое  р ас - 
п р о с т р а н е н ие в то го  в и д а  з-в а  зав и с и т ,  гл ав н ы м  обра- 
зом ,  от р е д ко сти  н а с ел е н ия , отсу тствия до р о г,  пестроты  
п о чв ы , р а зи о о б р а зия  р е л ь е ф а , за т р у д н я ю щ и х  р а с ц е н к у  
зем л и  п р и  р а зм е ж е в а н ии , и  т .  д .

П р о м ы и ил е н н о с т ь : а) фабрично-завоОская. Б о г а т е йш ия 
ме сто р о ж д еп ия  р у д  и  д р а го ц е н п ы х м ет ал л о в  н а  
У р а л е  со вр ем ен  М о ско в скаго  го су д ар ств а  о б р ати л н  
н а  себ я  в п и м аи ие п р а в и т ел ь с т в а  и  эн ер ги чн ы х  п р ед п р п - 
н и м ател ей : к а з н а  с о зд а в а л а  свои  п р е д п р ия т ия  н  систем а- 
т и ч е с к и  п о д д е р ж и в а л а  ч астн ы я  дѳп еж н ы м и  л ь го та м и , 
л ю д ь м и , зе м л е й . П е т р  I  з а с т а л  н а  У р а л е  5— 6 ч у гу н о - 
п л а в и л ь н ы х  зав о д о в  с п р оп зводством  ч у гу п а  в 
200— 300 ты с . п у д . В  1724 г .  н а  30  з а в о д а х  в ы п л авл ен о  
о ко л о  7 м и л л . п у д . В  1767 г .  зав о д о в  у ж е  140 с вы- 
н л а в к о й  в 9 ,6  м и л л . п у д .,  в  1806 г .— 12,2 м и л л . В  сере- 
ди п е  X V I I I  в . ж е л е зо  в ы воп и тся  и з  Р о с с ии  в А п гл ию 
(до 3 м и л л . п у д .) .  Н о  в  X I X  в .  п рои зво д ство  ж е л е за  
и  ч у г у п а  в  Р о ссип  р а зв н в а е т с я  сл аб о , в п ер в у ю  поло- 
в и п у  в е к а  идет д а ж е  н а  у б ы л ь . Ч р е зв ы ч а й н о  бы строе 
р а зв и т ие го р н аго  де л а  в н а ч а л е  п  ср ед и н е  X V I I I  в . ,  
п р ио с та н о в к а  его в к о п ц е  и  п о п ятп о е  д в и ж е п ие в  п а- 
ч а л е  X I X  в . о б ъ я с н я ио тся  м ногим и  п р и ч и н а м и , и з  
ко т о р ы х  г л а в н а я — отме н а  в  1782 г .  за к о п а  о го рн ой  
свободе  (см . ) ,  б е зп о р я д к и  в у п р а в л ен ии  этим  де лом ,  
б е зк о н т р о л ы иа я  р а зд а ч а  частп ы м  зав о д ч п к ам  н е  то л ь к о  
о гр о м н ы х  п р о стр ап ств  н о вы х  р у д о со д ер ж ащ и х  зе- 
м ел ь , б о гаты х  л е сам п , но и п о стр о ен п ы х  казн о ю  и 
вп о л н е  о б о р у д о в ан п ы х  зав о д о в ,  о бездолен ие у р а л ь -  
ск а го  к р а я  м ассовой  п р и п и с к о й  к  заво д ам  к р е о ть яп - 
с к а го , до то л е  вп о л н е  своб од н аго , н асел ен ия  и ,  п ако п ец ,  
строго  п о к р о в и т с л ь с т в е п п а я , п р е в р а т и в ш а я с я  в к о н ц е
X V I I I  и  н а ч а л е  X I X  в . д а ж е  в во сп р ет и тел ьн у ю ,сн стем а  
там о ж ен н о й  о х р ан ы  р у с с к о й  пром ы ип л е п н о с ти . С к о п ц а
X I X  в . ,  н а  р я д у  с у р а л ь с к о й , вы р аст ает  ю ж н а я  горн о- 
э а в о д с к а я  п ром ы п ил ен н о сть , бы стро о п е р е ж аю щ а я  п ер- 
в у ю . Т а к ,  в  1890 г .  У р а л  в ы п л ав л н л  ч у гу п а  27,7 
м и л л . п у д .,  a  ю гь — 13 м и л л . п у д .,  a  в 1909 г .  п ер вы й —
34 ,9  м и л л . п у д .,  a  ю гь  у ж е  122,8  м и л л . п у д ., в  1911 г . 
У р а л — 4 4 ,8 , ю г 147,7 м и л л . п у д . Ж е л е з а  и  стали  
про и звед еп о : в 1895 г .  п а  У р а л е — 20 м п л л . п у д ., 
и а  ю ге — 17 м и л л . п у д .,  в  1905 г .— 2 6 ,8  м и л л . п у д ., на 
ю ге — 7 1 ,8 м и л л . п у д ., в 1 9 1 1 г . н а У р а л е — 3 7 ,н а ю г е —  
112,7 м и л л . п у д . И  это  н есм о тр я  н а  т о , что У р а л  
очень б огат п р екр асн ы м и  ру д ам и  с со д ер ж ан ием 
ж е л е з а  в 50 —  6 0 % , огр о м н ы м я  л е сам и  (ж ел е зо , 
сде л ан н о е  н а  древесном  т о п л и в е , особепно це п и то я), 
н ако н ец ,  р е кам и  и  р е ч к ам и , даю щ им и возм о ж н о сть  
у т и л и за ц ии в о д яп о й  сцды . П р о и зв о д и тел ы иость д а  У р а л е

н и ж е , че м п а  ю ге : п а  одного дом ен н аго  р аб о чаго  вы - 
п л а в л е н о  ч у гу н а  н а  у р а л ь с к п х  за в о д а х  5 .5 4 8  п у д .,  
н а  гож ны х— 16.180 п у д .;  н а  одпого р аб о ч аго  сде л ан о  
ж е л е за  н  стал и  п а  У р а л е  443 п у д а , н а  ю ге  свы ш е 2 .5 0 0  п у -  
дов.  П р и ч и н о й  н и зк о й  п р о и зв о д и тел ьп о сти  я в л я е т с я  
п л о х а я  т е х п и ч е с к а я  о б о р у д о ван н о сть  го р н ы х  за в о д о в .  
Д а л е е , заво д ы  р асп о л о ж ен ы  н еудобно гео гр аф и ч ески , 
т а к  что  п о л у п р о д у кты  п р и х о д и тся  в о зи ть  и з одного 
за в о д а  в  д р у го й . О тсутствие о боротн ы х средств ,  н е- 
д о стато к  п у тей  сообщ ения — вн е ш н ия п р и чи п ы  соврем ен - 
п аго  к р и з и с а  частп о й  зав о д ск о й  п р о м ы ш леп н ости  У р а л а ,  
вы рощ ен н ой  н а  л ьго тн о й , т а к  п азы ваем о й  «поссессионной» 
системе . К а зен н ы е  ж ѳ  заво д ы  страд аю т от и зл и ш н я го  
ф о р м ал и зм а.

З а  п осле д н ие го д ы  го р п о за в о д с к а я  п ром ы ш лен п ость  
П . г .  х а р а к т е р и зу е т с я  еле д ую щ и м и  ц и ф рам и :

(М II л  л  и о  н  ы  п  y  д  о  в ) .

В ы п л а в к а  ч у г у н а ...................  2 6 ,8  2 5 ,2  2 6 ,3  2 9 ,0  3 3 ,0
В ы п л а в к а  ж е л е за  н  стали

( с о р т о в . ) ................................  1 8 ,0  2 0 ,4  2 3 ,1  2 7 ,4  2 8 ,3
(Т  ы с я  ч u  п  y  д  о в ) .

В ы п л а в к а  ме д и   423 475 432 561 690
( М п л л и о н ы  п у д о в ) . 

Д о б ы ча ме дн ой  р у д ы  . . . . 1 3 ,2  11 ,6  1 4 ,4  1 6 ,8  26 ,9
Д о б ы ча к ам ен н аго  у г л я  . . 4 2 ,6  4 4 ,8  4 7 ,0  3 8 ,0  3 7 ,0
В ы в а р к а  с о л и .......................  18 ,3  1 9 ,5  19 ,2  2 0 ,9  2 1 ,9

Н а  всем  У р а л е  в  1911 г .  бы ло  в ы п л авл ен о  ч у г у н а
44,9  м и л л . п у д .,  в  1912 г .— 50,6  м и л л . п у д .,  a  в  п е р в о е  
п о л у го д ие 1913 г .— 2 9 ,2  м и л л . п у д . Д обы то  ка м е н н а го  
у г л я  в 1911 г .  4 1 ,8  м н л л . п у д ., в 1912 г .— 6 0 ,2  м и л л . п у д .

Т а к и м  о б разом ,  в п о сл е д п ие годы  за м е чаю тся  п р и - 
зн а к и  о ж п в л е н ия ;  особенно у в е л и ч и л ас ь  добы ча м е дной  
р у д ы . Д ом ен п о е  п рои звод ство  н а  У р а л е  см ож ет в п о л н е  
р а зв е р н у т ь с я  т о л ь к о  с о ко н ч ап ием п о с тр о й к и  ж е л е з- 
н ы х  д о р о г ,  к о т о р ы я  д ад у т  в о зм о ж н о сть  в ы в о за  про- 
д у к т о в  и  п о д в о за  м и н е р а л ь н а го  т о п л и в а  и з  З а п а д н о й  
С п би ри , в с в я зи  с п о стр о й ко й  А л та й с к о й  ж .  д .—  
Д о б ы ча зо л о т а  зн ачп тел ьн о  с о к р а т и л а с ь . В  1881 г . 
бы ло добы то ш л и х о в аго  зо л о т а  275 п .,  3 0 % , 1891 г .—  
406 п . ,  2 1 % , в  1892 г .— 451 п .,  2 2 % . Это бы л м акси - 
м ум .  С т е х  п о р  золо то п р о м ы ш лен н о сть  У р а л а  
стал а  п а д ат ь , и  в  1 9 1 1 г . п олучен о  всего  187 п . 12 ф . 
ш л и х о в аго  и  20 п . 17 ф . чп стаго . Д о б ы ча п л а т и н ы  п р о и з- 
вод п тся  в  Р о с с ип  и скл ю ч и тел ьн о  п з  ѵ р а л ь ск и х  р о з-  
сы пей  п , в  п р о тп в о п о л о ж н о сть  зо л о т у , р астет :  в  
1880-х  г г .  п л атн п ы  д о б ы вало сь  о г ь  136 до 269 п у д .,  в 
1890-х  г г . от 258 до  367 п у д .,  в 1911 г .— 352 п . 17 ф . 
Р ост п л а ти н о в о й  п р о м ы ш л . о б ъ яс н я е т ся  зп ачи тел ьн ы м  
за гр а н и ч н ы м  спросом :  Р о с с ия  п очти  еди н ствен н ы й  
п о став щ и к  е я  н а  м ировом  р ы н к е . Н а к о н ец ,  сер еб р а  
получеп о  в  1911 г .  в  е к а т ер н н б у р гско м  у .  387 п . 2 ф. 
п р о ти в  371 п . в 1910 г .

Р а зм е р ы  к р у п н о й  ф аб р н ч н о -зав о д ско й  п р о м ы ш л . П .  г .  
о п ред е л я ю т с я  н аи б о л е е точны м и д ап н ы м и  п овторн ой  
а н к еты  М -ва  Т о р г . и  П р о м . в  1908 г .  в  с л е ду ю щ и х  
ц и ф р а х :  .

С.\о
В и ды  п р о и зв о д с тв а . . и  в  >>

es CS j  ftS E = •
”. 'S  Я §
F  S  ОѵЬ

О б р аб о тк а  в о л о к ш ист . вещ ествъ  . 13 3160 2506
Б у м а г и .................................................... 21 938 1204
Д е р е в а ..................................................... 31  1159 1600
М е т а л л о в ъ ............................................  49 12875 10155
Г о р н о за в о д ск . п р о м ы ш л ............... 69 66634 48283
М и н ѳ р ал ь н . в е иц е с т в ъ ................ 26 4319 2114
Ж и в о т н ы х  п р о д у к т о в ъ ...........  31 1958 3702
П и щ е в ы х  и  в к у с . вещ ествъ  . . 74  3625 21675
К а з е н н . в и н н . с к л а д о в ъ ...........  10 718 8712
Х и м н ч . н р о и зв . il п р о ч ...............  10 1539 5468

В с е го  . . . 310  96925 105419

Т а к и м  о б разом ,  о б р а б о тк а  м ет ал л о в  и  г о р н о за в . 
п ром ы гал . за н иш а ю г ь  8 2 %  ф аб р п ч н о -зав о д ски х  р а б о ч п х  
в к р у п н ы х  п р ед п р ия т ия х  и  о х в аты в аю т  6 5 %  всей  
стоимости п р о и зв о д с тв а . В то р о й  по р а зм е р ам  п р о и з- 
в о д с тв а  я в д я е т о я  о б р аб о тка  ц ш ц евы х  u  в к у с о в ь щ и»
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в ещ еств ,  тр етьей — х и м и ч ес к а я  п р о м ы ш л . В ообщ е, по 
р а зм е рам  ф аб р п чн о -заво д ско й  п р о м ы ш л ., П .  г .  в Е в р о - 
пей ской  Р о сеин , су д я  по  ан к е т е  1908 г . ,  стоит н а  8 ме сте .

б) К у с т а р н а я  пром ы гиленност ь  в  П .  г .  р асп р о стр ан ен а  
д овольн о  ш и р о ко . Н есм о тр я  н а  ср ав н н тел ьн о  б о л ьш иѳ 
н аде л ы , б о л ь ш а я  часть  к р -н ,  особенно в се в е р н . у у . ,  
в сл е д ствиѳ су р о в а го  кли .м ата и  д у р н о го  кач ес т в а  почв,  
не ы ож ет обезп ечи ть  себя  и скл ю ч и тел ьн о  зем леде л ием.  
В  ю ж н ы х  у у .  х о т я  п о чвен н ы я  и  кл и м а т и ч е с к ия  уоло- 
в ия  го р азд о  л.учш е, но там  им е ѳтоя б о л ьш о й  к о н ти н ген т  
го р н о зав о д ск аго  н а с ел е н ия ,  им е ю щ аго н и что ж н ы е на- 
де л ы  и  д а л е к о  нѳ в сегд а  н а х о д я щ а го  себе  р аб о ту  в  
к р у п п ы х  ф аб р и ч н о -зав о д ски х  п р ед п р ия т ия х .  М пого- 
ч и сл ен н о сть  р аб о чи х  сп ец иа л и сто в  по р азн ы м  о тр а - 
с л ям  п р о м ы ш л . и  особенно ж е л е зн ой  я в л я е т с я  третьи м  
у о л о вичм д л я  р а зв и т ия  к у с т а р н а го  п р о и з-в а . П о у ста - 
р е вш ем у п зс л е д о в ан ию 1894— 5 г г . ,  за н я т ы х  в  к у с т а р -  
н о й  п р о м ы ш л . л и ц  бы ло 26 .0 8 4  ч е л . ,  п р н  чем наи- 
больш еѳ ко л н ч ество  и х  бы ло в е к а те р и н б у р гс к о м  
(4440 ч е л .) ,  к у н гу р с к о м  (3708) н  осн н ском  (3615) у у .  
Семей, з а н я т ы х  к у с т а р н о й  п р о м ы ш л ., чи сл и л о сь  12 .475 , 
что со с та вл я е т  2 ,2 7 %  к о  всем у ко л и ч еств у  семей в гу б . 
Н о в е йш ия  б оле е н л и  м ев е е п о л н ы я  д а н н ы я  им е ю тся 
т о л ь к о  по е к а те р п н б у р гс к о м у  y . ,  в  котором  в  1908 г . 
н асчи тан о  2 .267  семей к у с т а р е й  (в 1895— 1910 г . ) .  Н е ко- 
т о р ы я  у к а з а н ия  н а  р а зв и т иѳ ку с т а р н о й  п р о м ы ш л . даю т 
ц иф ры  в а л о в о го  о б о р о та , р а в н я в ш ия с я  в середи н е  
1 8 90-х  г г .  5 ,2  м и л л . р у б .,  a  в к о н ц е  1900-х  г г .—
8 ,5  м и л л . р у б . Н а к о н ец ,  по ан кетп ы м  дан н ы м  6 у у .  
в  1912 г .  о к а за л о с ь  22 .1 7 8  к у стар ей ; в  те х  ж ѳ  у у .  бы ло 
в  середи н е  9 0 -х  гг .  16 .408 . Т а к и м  о б р азо м ,  су д я  
п о  все м эти м  дан н ы м ,  к у с т а р п а я  п р о м ы ш л . в  П . г . 
х о т я  и  р а зв и в а е т с я , но ср ав н и тел ьн о  м едленны м  тем - 
пом .  Р а зв н т ию к у с т а р н о й  п р о м ы ш л . п р е п я т с т в о в а л  
н ед о ст ато к  в т о п л и в е : «заводы  д ревесн ое  горю чее 
то п л и в о  б ер егл и  д л я  се б я , и  м ел к о м у  п р о м ы ш л ен н ику  
и л и  ку с та р ю  н ер е д ко  тр у д н о  б ы ло  д о стать  его» (Озеров,  
Г орны ѳ заво д ы  У р а л а ) . З ииа ч иггельн ой  пом е х о й  я в л я л и с ь  
с татьи  г о р н а го  у с т а в а , о гр ан и ч и в аю щ ия  в зав о д ск и х  
ме стн о стях  де я тел ь н о сть  частп ы х  огнеде й ству ю щ пх  
м аст е р с к и х .  П р и  со ставл ен ип  у с т а в н ы х  гр ам о т,  м ногие 
и з  ч астн ы х  и  п о ссессио н н ы х  зав о д о в  в к л ю ч а л и  осо- 
бы й  п у н к т ,  в о сп р ещ аю щ ий к р е с т ь я н а м  у с т р а н в ат ь  
п р о м ы ш л ен н ы я  зав ед ен ия  н а  о твед енн ы х им  наде л а х  
б ез особаго  р а з р е ш ения  за в о д о в л а д е л ьц ев .  В  к р а с н о - 
у ф и м ском  у .  б ы л и  за к р ы т ы  400 к у зн и ц  и  не допущ ено 
де йствие гв о з д а р н ы х  за в е д е н ий , п о стр о ен н ы х  н а  кр е - 
с т ь я н ск о й  зе м л е . З а  п о сл е д н иѳ годы  п ер м ско е  зем ство 
у п о тр еб и ло  м ного  у с и л ий д л я  п о д н ятия  к у с т а р н . п р о м .; 
г л а в н е йш ий р е зу л ь т а т  эт и х  у с и л ий— у стр о й ств о  к у с т .-  
п р о м . б а н к а . В  1908 г .  б а н к  в ы д ал  ссуд ыа 3 2 2 ,8  ты с . 
р у б л е й . В с е х  ссуд  по м ел к о м у  кр ед и ту  бы ло вы дано 
в этом  го д у  н а  3 .4 6 0  ты с . р у б л е й . Б л а г о д а р я  отчасти  
соде й ств ию к у с т а р н а го  б а н к а , в П . г .  о б р азо в ал о сь  
не сколы со  а р т е л ей , и з к о т о р ы х  две — Н и ж н е -И с е т с к а я  
il Д е д ю х п н с к а я — д е р ж а т  в  а р еп д е  п р ав и т ел ьств ен н ы е  
зав о д ы  и  я в л я ю т с я , п о сл е  П а в л о в с к о й , к р у п п е йш им и 
ф аб р и чн о -заво д скн м и  п р ед п р ия т ия м и  к о о п ер ати в н аго  ти п а . 
В  1914 г .  стоим ость п р о н з-в а  Н и ж н е -И с е тс к о й  а р те л и  
д о с т и г а л а  203 ,6  ты с. р у б .,  число ч л ен о в — 200 ч е л .,  
з а р а б о т о к  одного  чл ен а  3 0 0 — 380 р у б . в год .  Д едю - 
х и н с к а я  с о л е в а р е н н а я  а р т е л ь  в  с о л п кам ск о м  у .  в зя л а  
в 1906 г .  заб р о ш ен н ы я  к а зн о й  с о л я н ы я  в а р н п ц ы . Т еп ер ь  
п з  р а з в а л и н  в о зстан о в л ен  зав о д  в сем ь в а р н и ц ,  
о б о р у д о в ан н ы й  по т р е б о в а н иям  соврем ен н ой  те х н и к п . 
К  1912 г .  а р т е л ь , с о с т о я щ а я  п з  170 ч е л .,  д о в ел а  вы- 
р а б о т к у  со л и  до I х/*  м н л л . п у д о в  в год .  Т р е т ь е  к р у п -  
н ое а р те л ь н о е  п р е д п р ия т иѳ— У т к и н с к а я  о б щ ествен н ая  л е - 
с о п и л к а  с 220 ч л . ,  о б р а зо в а л а с ь  т а к ж ѳ  в 1906 г .  Т еп ер ь  
а р т е л ь  в ы п л ат и л а  все  ссуды  и  р а б о та е т  н а  со б ствен н ы я  
с р е д ст ва . И з  м ел к и х  а р т е л ей  сей час  им е ется  18 и з  
чи сл а  49 , о б р а зо в а в ш н х ся  с 1894 г . :  п очти  2 0 -л е т н ий 
опы т п о к а з а л ,  что а р т е л и  в есьм а  л е г к о  р а зс ы п а ю т с я .

И з  отде л ь н ы х  ви д ов  к у с т . п р о м . н а  п ервом  ме сте  
с тои т ку зн е ч н ы й , сл есар н ы й  н  к л е п а л ь н ы й , к о т о р ы м  
э а п ят о  3 .7 0 4  з а в .  с 6 .4 7 6  р а б . и  годовой  п р о и зв -сть ю  
в 1 .300  ты с . р у б л е й . С л есар я  обы чно в ед у т  u  сел ьско е  
х о з-в о , п оэтом у  л е то м  р аб о т  не п р о и зв о д я т .  К  этом у 
п р о м . п р и м ы к ает  п р о и з-в о  с .-х о з .  м аш и п  и  о р у д ий, 
б ы стро  р а зв и в а ю щ е ес я , к а к  видно и з  вы ш еп ри веден - 
н ы х  д а н н ы х  (см . с ел ьско е  х о з-в о ) .  Н а ч ал о  этого  п ром . 
п о л о ж еп о  в 6 0 -х  г г .  в п ер м ск о м  у .  ку зн ец о м  
К у р а ш и м с к аг о  за в о д а  H .  Н .  Т а и с о в ы м ,  к о т о р ы й  ко п - 
о тр у и р о в а л  о д н о р ал ьн и ч ы о  c o x y , п о л у чи вш у ю  потом  
гром адное  р а с д р о ст р ац е н ие под н а зв а н ием п у р а ш и м к ц .

В то р о й  ти п  о д н о р ал ьн и ч ьей  со х и — т . н а з . кы ласовка , 
и зо б р е тен н о й  т а к ж е  к у зн е ц о м  Ф . Ф . А ли п овы м , —  
р а с п р о ст р а н п л с я  л п ш ь  в  С о л и к ам ье  и за п а д н о й  части  
п ерм сисаго у .  К ы л а с о в к а , по ср а в н е н ию с к у р а ш и м к о й , 
д еш ев а , п р о ста  и т р е б у е т  м ен ьш е р аб о ты  л о ш ад и ; но 
за т о  о н а  м ене ѳ п р о и зв о д и тел ь н а  и  т я ж е л е е д л я  п а х а р я . 
К у р а ш и м к а  и  е я  р а зн о ви д н о стп  р а с п р о ст р а н ш ш сь  в 
У ф и м о ко й , Т о б о л ь ско й  н  В я то к о й  гу б . П о  м ал о й  з а т р а т е  
т я г и  н а  ед и н и ц у  п оп ер еч п аго  се чеп ия  п л а с т а , к у р а п ш м - 
с к иѳ саб ан ы  в ы д ер ж и ваю т  ср а в н е и ие с л у чш и м и  ф аб ри ч- 
ны м и п л у га м и . К р о м е  со х  и  борон ,  п ер м ские к у с т а р и  
вы де л ы в а ю т  ве я л к и ,  стоимостью  от 8 до 30  р у б л е й , 
м о л о ти л к и  (ко н н ы я  и  р у ч н ы я ) от 145 до 160 р у б л е й , 
с о р ти р о в к и , солом оре зк и  u  п р о ч .

Сле д у ю щ иѳ специа л ьн ы ѳ  п р о м . П . г .— гр а н и л ь н ы й  и 
кам ен о р е зп ы й . Г р ан н л ь н ы й  р а зв и т  в е к а т е р и н б у р г-  
ском  у -д е , где  им  за и я т о  285 сем . с п р о н зв . в 303 ты с . 
р у б л е й . В  Е к а т е р и н б у р г е  ку с т а р я м и  п р о и зв о д и тся  г р а -  
н ен иѳ р а зп о ц в е тн ы х  д о р о ги х  к ам н ей  (го р н аг о  х р у -  
с т а л я , т о п а за , а м ети ста , х р и зо л и т а  и  д р .) ,  о г р а н к а  б у с  
и  р е зь б а  п ечатей ; и сп о лн яю то я  т а к ж ѳ  н а с т о л ь н ы я  в е- 
щ ицы  с р азл и чн ы м и  о р н ам ен там и , в а зы , р е л ье ф н ы я  
р аботы  по кам н ю , р а зн ы я  и зд е л ия  и з я ш м ы , м а л а х и т а  
и  сел ен и та , р ел ьеф н ы я  кар т и н ы  н  г о р к и .  Н е д о с т а т к и  
п р о м .— отсутствие и зя щ ес тв а  и  х у д о ж е с тв ен и о с ти  в  
и зд е л ия х :  со врем ен  отц о в  и де д о в  ны не ш иим и 
м астер ам и  нѳ вн есен о  н и к а к и х  у л у ч ш ѳ н ий . К ам ѳн о- 
р е зн ы й  п р о м . р а зв и т  в  о к р е с т н о с т я х  М р ам о р ск аго  
за в о д а , у п р а зд н е н н аго  в 1861 г . ,  зе м л я  ко т о р аго  п е р е ш л а  
в  н ад е л  к  к р е с т ь я н а м  вме сте  с з а л е ж а м и  м р а м о р а . 
И з  170 х о з-в  се л а  М р ам о р ск аго  120 за н я т о  эти м  
п р о м . 80  сем ей  им е ю т сам о сто я тел ьн ы я  м а с т е р с к ия ;  
стоим ость го д . п р -в а  40 ты о . р у б . С т еч ен ием вр ем ен и  
к у с т а р и  о а ч а л и  д о б ы вать  и  о б р аб аты вать  м р ам о р  и з  
д р у г и х  ме стностей  у -д а , где  т а к ж ѳ  им е ю тся  з а л е ж п  
м р ам о р а , п овсю ду л е ж а щ ия  втуы ѳ. К р о м е  вы де л к и  
р а зн ы х  м ел к и х  вещ ей , и з  м р ам о р а  вы де л ы в а ю т  
м о н у м ен ты , м р ам о р н ы е п о л ы , л е стн и цы , ко л о н н ы , в а зы . 
З а к а з ы  п о сту п аю гь  и з  р а зн ы х  ко н ц о в  Р о с с ии— осо- 
бенно и з  С и би ри . В  1901 г .  п о стр о ец а  в  с . М р ам о р - 
ском  зе м с к а я  у ч е б н о -п о к а за т е л ь н а я  м ас т е р с к а я  с к л а с -  
сам и  л е ш ш , р и с о в ан ия , р е зьб ы  по м р ам о р у .

Т о р го в л я , пгранспорт ,  п у т и  сообщ ения .  Ч и с л о  все х  
т о р го в ы х  п р ед п р ия т ий в 1911 г .  о п ред е л я л о с ь  в 12 .850 
с оборотом  в 142 .2 9 1 .0 0 0  р у б л е й . И з  это го  к о л и -  
чества  1447 п р ед п р ия т ий , с оборотом  в 5 5 ,4  м и л л . 
р у б л е й , н а х о д и тся  в д в у х  го р о д ах — П ер м и  и Е к ат ер и н -  
б у р г е , о стал ь п ы я — в м ел к и х  у е зд н ы х  го р о д а х  и  
с е л а х .  И з  я р м а р о к  с ам ая  зам е ч а т е л ь н а я  И р б и т с к а я  
(в ф е в р а л е ). П р и в о з  т о в а р о в  д оходи т до не ск о л ь -  
к и х  д е с ятк о в  м и л л ионов.  Р а с ц в е т  т о р го в л и  н а  
И р б и тск о й  я р м а р к е  б ы л  в 8 0 -х  г г . :  в  1882 г .  п р и - 
во з до стн г своего  м ак си м у м а— 70 м и л л . р у б л е й , п р о - 
д а ж а — 6 6 ,2  м и л л . С 9 0 -х  г г .  я р м а р к а  н ач и н а ет  
п ад ат ь— отчасти  под в л ия и ием п р о вед ен ия  ж е л е зн ы х  
д о р о г ,  о тчасти  в с л е дствиѳ с о к р а щ е н ия гл а в п аг о  п р е д -  
м ета  я р м а р о ч н о й  т о р го в л и — п уш ного  т о в а р а :  в 1900 г .  
оборот п о н и ж ае т с я  до 3 1 — 35 м и л л .,  a  в  1912 г .  до 
25 м и л л . В то р о й  по вел и чи н е  я р м а р к о й  я в л я е т с я  К р е -  
с т о в с к о -И в а н о в с к а я , обороты  к о т р р о й  ещ е б о л е е у п а л и .  
с 1 3 ,3  м и л л . в  1882 г .  до  4 ,1  м и л л . в  1912 г .  О с та л ь - 
н ы я  я р м а р к и , д о вольн о  м н о го ч и слен н ы я , пе п р е в ы ш а ю т 
по о бороту  сотен  т ы с яч  р у б л е й . В ообщ е в I I .  г .  в с л е д- 
ств ие е я  п о гр ан и ч н аго  п о л о ж е н ия  м еж д у  Е в р о п о й  и  
А зией  и  п р о м ы сл о ваго  х а р а к т е р а  з а н я т ий  н а с е л е и ия 
т о р г о в л я  п о л у ч и л а  зам е тное р а зв и т ие.

Д о в о л ь н о  зн а ч и те л ь н ы  u  р а зм е р ы  т р а н с ию р т а .  Ж е- 
л е зн о д о р о ж н а я  се ть  в гу б . д л и н о й  в  1937 в .;  д л и ииа 
с у д о х о д н ы х  п у тей  (в обе  сторон ы )— 2144 в . В  1908 г .  
по л и н ии  П ер м ско й  ж .  д . п ер евезен о  2890 т ы с . п а с са ж и -  
р о в  il 2722 м и л л . п у д о в  г р у з а ;  по  водны м  п у т я м  
в  1911 г .  соверш ен о  6521 п а р о х о д н ы х  рей со в  и  1398 су- 
д ов;  п ер евезен о  г р у з о в  5 3 ,9  м и л л . пу д о в  и о тп р ав л еи о  
л е са 109 м и л л . п у д о в ,  всего  н а  сум м у свы ш о 35 м и л л . 
р у б л е й . О д н ак о , оущ ествую щ ие п у ти  со о б щ ен ия ,  к а к  
ж е л е зн о д о р о ж н ы е , т а к  u  водны о, к р а й и е  н едостаточн ы  
д л я  р а зв и т ия  п р о м ы ш леп н ости  и то р г о в л и  к р а я .  П р о - 
в ед ен иѳ ж е л е зн о й  д о р о ги  к  р е ке  Т а в д е  о т к р ы л о  бы 
в о зм о ж н о сть  э к с п л у а т а ц ии  л е сн ой  п л о щ ад и  в 10 ,5  м и л л . 
д ео .; п р о е к ти р у е м ы я  в н а с то ящ е е  в р е м я  В осточио- 
У р а л ь с к а я  и  Б е л о м о р ск а я  ж .  д . д о л ж н ы  о б с л у ж и в а т ь  
се веро-восточную  часть  П . г . ,  В о л о го д с к о й , А р х а н ге л ь -  
ско й  и  п р и л ег аю щ ий к  п р е д го р ь я м  У р а л а  у го л  Т о- 
б о л ь с к о й  гу б .

Ц .  Огановдкий ,
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в. в горах крѳмнистыя. Ле са покрыв. 
боле ѳ 60% площ. Насел. к 1912 г. ис- 
числ. в 338,2 т. ч. (включ. 49,5 т. го- 
родского); плотн. сельск. нас. 12,1 ч. на 
1 кв. в. По переп. 1897 г. было 272.967 ч., 
из кот. 6.982 татар,  3.677 башкир,  
остальные русскиб. Глави. занят. насел. 
горноѳ де ло, судовыѳ промыслы на Ка- 
ме  и ииритоках. земледе лие, ле сныѳ и ку- 
старн. промыслы. П. у. чрезвыч. богат 
полезн. ископаемыми (желе зо, камен. уг., 
платина, золото, алмаз,  ме дь) и име ет 
много крупн. гори. заводов.  На чугу- 
ноплавильных заводах Пѳрмск. горн. 
округа: Пашийском,  Чусовеком,  Бисер- 
ском,  Кусье-Александровском,  Тѳпло- 
горсисом и Кыновском (все , кроме  по- 
сле дняго, нах. в П. у.) было выплавле- 
но в 1911 г. 6.459.666 п. чугуна; на Чу- 
совском,  Лысьвенском и Кыповском 
зав. выде лано жѳле за и отали 5.645.425 п. 
Платины в П. у. было добыто в 1911 г. 
89 п., золота около 3 п. Камѳн. угля на 
Усьвенских копях и копях Камск. 
общ. (близ ст. Баская) добыто в том 
жѳ году 4,25 милл. п. Из кустари. про- 
мысл. сущ.: произв. мебели и экипажей, 
ткацкий промыс., кузнечный и ме днолит. 
пром. (Нижне-Юговск. зав.). Общ. колич. 
земли 2.295.444 дес., из кот. 18,9% со- 
ставл. наде льн. земли (11,1 д. на 1 дв.), 
73,6% нах. в частн. собств. и 7,6% в 
собств. казны и др. учрежд. Почти вся 
частновлад. зѳмля (97,5%) прннадл. дво- 
рянам и поссессионным горным за- 
водам (в средн. 164.739,1 д.на 1 вл.), куп- 
цам принадл. 1,6% (26.073 д. на 1 вл.), 
крѳстьянам и крест. товарищ. 1%. Из 
хле бов развод. рожь (43,5%), овес 
(36,1%) il ячмень (14,4%); под посе ва- 
ми всего 4,6% плошади у. Б . Д .

Пермь, губернский город,  61.614 ж. 
Располож. на возвышен. ле вом берѳгу 
р. Камы при впадении в нев ре чек 
Ягошихи и Данилихи. Главный центр 
Прикамскаго, a отчасти н Приуральска- 
го края и важне йшая ре чная пристань 
на Каме . Находясь на Каме  не сколько 
нижо слияния р. Чуеовой с Сылвой, a 
таклсе на важпой жел.-дор. л и п иии Петро- 
град — Вятка — IL— Екатеринбург,  П. 
господствует иад путями, ведущиЛш 
из се в. половины Евр. Рос. в наиболе е 
богатыя части Урала и в Сибирь, и 
такое промежуточн. положение П. способ- 
стдорало развитию в ией крупной тор-

говли и промышл. П. являѳтся также 
важным культурн. цѳптром,  име я це - 
лый ряд учебн. завед., ученых и про- 
све тит. обществ и библиотек.  Средн. 
уч. зав.: 2 мужск. и 3 женск. гимн., реальн. 
учил., 1 мужск. и 2 женск. прогимн., 
женск. учит. семин., духовн. семин., гор- 
нозаводск. и технич. учил. Научно-про- 
мышл. музей. На 4-й вер. от П. вверх 
по Каме  пах. предме стье П. Мотовили- 
ха  с казен. Пермским пушѳчн. заво- 
дом,  изготовляющим вооружение для 
армии и флота, но также машины и па- 
роходы, желе зо и сталь. Главн. предме- 
ты торговли в П. желе зо, ле сные мате- 
риалы и соль. ЗдФсь нах. склады круп- 
ных горнозаводчик. Урала.—Ежегодно 
бывают 2 ярмарки: Петровекая 29 июня 
и Евстафьевская 26 сент.; нанихъболь- 
шой съе зд павловских кустарей с ме- 
таллич. изде лиями и ижѳвских оружей- 
ников;  приводятся также лошади и при- 
возятся кустарями экипажи. На ме ст- 
ной бирже  2 раза в год (3—10 мая и
8—12 сент.) устраиваются съе зды про- 
давцов и покупателей желе за и др. ме- 
таллов уральских заводов.  С перм- 
ской ре чной пристани грузилось и от- 
правлено в 1911 г. 1208 парох. и 49 су- 
дов— всего с колич. клади 3.698.300 пуд.; 
пришло h разгрузилось 5700 парох. и 
512 судов,  с колич. клади 8.526.623 п. 
и 263 плота с 2.134.500 п. Грузооборот 
Мотовшшхинской пристанн в том жѳ 
году:673.103 п. отправл. и 337. 500 п. при- 
было.—История. В 1723 г. при деревне  
Ягошихе , на ме сте  ныне шней П., был 
построѳн казѳн. ме дноплавильный за- 
вод.  В 1781 г. он был пазван 1Т. 
u сде лан главн. городом вновь обра- 
зованнаго Пермскаго наме стничества. 
Ме дноплав. завод был закрыт в 
1788 г., воле дствио истощения руд,  и 
в 1804 г. предоставлен городу вме сте  
с землей и постройками. В особен. 
быетро пошло развитиѳ П. с ввѳдѳни- 
ѳм иа Каме  пароходства и проведѳнием 
жел. дороги (в 1878 г.). Б . Д .

П ерм яки , народ финскаго племени, 
живущий в преде лах солиисамскаго и 
чердынскаго уу. Пермской губ. и, в 
меныпем числе , в глазовском и ор- 
ловском уу. Вятской губ. Общая числен- 
ность их,  по данным переписи 1897 r., 
составляет 104.691 челове к.  Они близ- 
ко родственны зыряыам и лингвисти-



607 Пернава—Перновский уе з д . 608

ческн почти нѳ разнятся от них.  Срѳ- 
ди П. преобладает сме шанный тип 
по цве ту волос и глаз;  настояшие блон- 
днны представляют среди них исклю- 
чение н встре чаются ре же, че м настоя- 
шие брюнеты. Роста онн ниже средняго— 
3,618 м. Дале е, они суббрахицефалы 
(82,40) и хамэпрозопы (81,00). Они зани- 
маются земледе лием,  охотой, ле сными 
промыслами и работой на заводах.  
Раньше болышинство их было кре пост- 
ными гр. Строгановых,  и землей они 
обезпечены очень плохо. Материальная 
культура пермяков стоит очень низ- 
ко; до недавняго времени они совсе м 
нѳ знали колесных экипажей и даже 
ле томъпользовалисьсанями или волоку- 
шей: хле бныя зерна онн толкли дома в 
деревянных ступах или мололи на 
самых первобытных водяных мель- 
ницах,  неспособных перемолоть в 
день боле е б пудов зерна. Теперь по 
вне шнему образу жизни и по хозяйствен- 
ному обиходу они уже мало отличают- 
ся от русских крестьян,  y которых 
они заимствуют орудия, костюм,  ут- 
варь и т. п. Болыпѳ самобытности со- 
хранили ГТ. в своих ве рованиях и 
обычаях.  Они уже не сколько ве ков 
числятся православными, но их ве ро- 
вания име ют очень мало общаго с 
христиапством.  Все  святыо являются 
в глазах П. самостоятельными богами, 
ведушими челове ческий образ жизни, 
име ющими семыо, требующими жертв,  
посылаюшими людям и счастьѳ и не- 
счастье. Приношение в жертву скота 
практикуется y П. в самом широком 
масштабе . У П. име ется моногамная 
сѳмья, и брачный союзъотличается проч- 
ностыо, но в добрачных отношепиях 
между молодѳжыо обоего пола господ- 
ствует полная свобода. Заберемене в- 
шая де вушка нисколыю не падает в 
глазах своих односельцев и нѳ те- 
ряет шансов выйти замуж.  Браки 
между родственниками не допускаются 
согласнотребованиям православной цер- 
кви, но вие брачныя связи даже между 
самыми близкими родственниками, как 
брат и сестра, нѳ считаются гре хов- 
ными. Семейная жизнь П. изображена 
в романе  Ре шетникова „Подлиповцы“. 
Родового быта y П. нѳ существует,  и 
не т сле дов его прежняго существова- 
ния, По своему административн. устрой-

ству они нѳ отличаются от русских 
крестьян.  Литература: И . Н .  Смирнов,  
„Пермяки“ (1891); Малиев,  „Антрополо- 
гический очерк племени пермяковъ“
(1887). А. Мкс.

Пернава, или Пернова (Pernau), ре ка 
Эстляндской и Лифляндской губ., берет 
начало в вейсенштейнском y., ыа Эет- 
ляндской возвышенности; направляясь 
к ю.-з., течет по перновск. y.; впадаѳт 
в П-ский залив;  130 в. дл.

Пернамбуко (или Ресиф) , в одно- 
нменном штате , важн. порт Бразилии. 
Пред.меты вывоза: сахар,  ром,  какао, 
красн. дерево и пр. Значительноѳ произ- 
водство сахару; 180.000 ж.

П ернерсторфер,  Энгельберт ав- 
стрийский полит. де ятель, род. в 1850 г. 
в Ве не . Отец его был портной. По 
окончании университета П. до 1883 г. со- 
стоял преподавателем в торгов. ака- 
дѳмии и в женских учебных заведе- 
ыиях.  В начале  своей политической 
де ятельности П. находился в рядах 
не мецкой национальной партии (аартии 
Шенерера), но потом отде лилоя от 
нея, чтобы выступать в качестве  радн- 
кальн. „социальнаго политика“. В 1881 г. 
он основал журнал „Deutsche Worte“, 
уде лявший много ме ста социально-поли- 
тическим вопросам,  и редактировал 
его до 1904 г. В 1885 г. он был из- 
бран от округа „Винер- Нейштадтъ“ 
депутатоим в рейхсрат,  где  отстаи- 
вал интересы рабочих.  В 1896 г. П. 
формально примкнул к австрийекой 
еоц.-демократической партии и с 1897 г. 
состоит членом ея центр. комитета. 
В 3897 г. он был забаллотирован 
на выборах,  но с 1901 г. вновь со- 
стоит членом рейхсрата. В 1907 г. П. 
был избран иа пост одного из то- 
варищей предсе дателя рейхсрата, что по- 
служило поводом к принципиальной 
полемике  в соц.-демократической пе- 
чати по вопросу о допустимости для 
соц.-демократа занимать такой пост.  
П. состоит редактором литературнаго 
отде ла центр. органа австр. соц.-демо- 
крат. партии „Arbeiter-Zeitung“. И . Л .

Перновский уе з д ,  се в.-зап. уе зд 
Лифляндской г., на с. примыкающий к 
Эстляндской г., на з. к Рижскому за- 
ливу Балтийскаго моря. Площ. 4.678,3 кв. 
в. Поверхн. низменна и ровна, богата 
дфсами, болотами и лугами, Главн. ре ,-
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ка Пернова, проре зывагощая у. с с.-в. 
на ю.-з. и принимающая ряд прнто- 
ков,  из кот. самый значит. ле вый пр. 
Наваст с Халистой. Почвы пеечапыя, 
глиниотыя и мергелистыя, на с. выхо- 
ды силурийск. известняков.  Насел. (к 
1912 г.) 111,6 т. ч. (включ. 14,8 т. город- 
ского; плотн. сельск. пас. 20,7 ч. на 1 кв. 
в.). По переп. 1897 г. было 98.123 лс., из 
них 92.266 эстонцев,  3.690 не мцев,
1.068 русских,  671 латышей и 399 евре- 
ѳв.  Главн. заият. земледе лиѳ. Из общ. 
колич. земли 394.823 дес. наде льн. земли 
составл. 20,9% (42,6 д. на 1 дв.), в частн. 
собств. нах. 64,2% и в собств. казны и 
друг. учрѳжд. 24,9%. Из частновлад. зе- 
мель 60,9% принадл.дворянамъ(в средн. 
3.262,7 д. на 1 вл.), 39,1% прочим (в ср.
36,8 д. на 1 вл.).

Пернов,  уе здн. город Лифлянд. г., 
16.258 ж., располож. при впадении р. Пер- 
новы в Гиерновский залив,  соотавляю- 
щий се в.-вост. выступ Рижскаго залива 
Балтийскаго моря. Гавань, доступная для 
больш. морск. судов.  Мужск. и женск. 
гимн. Морския купанья. Климат уме р.- 
влажн. Срѳдн. t°: июнь 16°, авг. 14°. Ш транд 
ровный, песчаный.

П еровскаго зал и в ,  см. Аральское 
море, III, 368.

Перовская, Софья Львовна, род. в 
1863 г. в сѳмье , принадлежавшей к из- 
ве стному дворянск. роду (де д ея, Ни- 
колай Алексе евич П., был побочным 
сыном гр. A. К. Разумовскаго). Отец 
оя состоял одно врѳмя петроградским 
губѳрнатором.  Под влиянием идей 
60-х гг., П. рано порвала со своим 
отцомй и в 1869 г. поступила на Алар- 
чинские курсы в Пѳтрограде . Зде сь оыа 
сближается с сесграми Корниловыми, 
вме сте  с ниыи основывает кружок 
саморазвития, a  потом входит в из- 
ве стный кружок „чайковцевъ“, бывший 
одним из основных ядор народни- 
чѳскаго двилсеыия. 26 ноября 1873 г. П. 
была арестована вме сте  с группой ра- 
бочих и заключена в и и ѳтропавловскую 
кре пость, но вскоре , выпущонная на 
поруки, уе хала к матери в Крым.  
Около этого времени она вошла в ор- 
ганизовавшееся тогда общество „Земля и 
Воля“. З иим о й  1877 г. начался процесс 
„193-хъ“; к нѳму была привлечена и П., 
ио была оправдана. Вскоре  она вновь 
была арѳстована и отправлена в адм.

сеылку. По дороге  ѳй удалось бе жать. 
Приехав в коице  1878 г. в Петроград,  
П. застала в партии сильныя разногласия. 
Она долго оставалась ве рной старым 
традициям и ѳщѳ на Воронежском 
съе зде  де лала тщетныя попытки преду- 
предить разрыв.  Лишь с конца 1879 г. 
она окончатѳльно прнмкнула к партии 
Народной Воли. Она вела де ятельную 
пропаганду срѳди интѳллигѳндии и рабо- 
чих,  участвовала в покушѳнии 19 ноя- 
бря 1879 г. (см. XII, 684). В событии 
1 марта 1881 г. она играла руководящую 
роль. 10 марта она была арестована и 3 
апре ля вме сте  с 4 другими участни- 
ками казнена.

П еровскит,  минерал,  кристаллизу- 
ющийся в формах правильной сист., 
чаще всего в кубах (100), зате м в 
(111) и (110). Крайне запутан вопрос 
о принадлежности кристаллов П. ис 
правилыюй системе . Де ло в том,  что 
лучепреломление y П. двойноѳ, a это за- 
ставляет смотре ть на кубич. кристаллы 
IL, как на кристаллы подражател ьные. 
Однако микроскопич. изсле дование мел- 
ких кристаллов доказывает их оп- 
тич. изотропность. С другой стороны, 
накаливаниѳ крупных кристаллов нѳ 
уничтожает их оптич. двуосности, в 
противоположность кристаллам лейци- 
та й борацита. П. встре чается также 
почковидными аггрѳгатами и в сплош- 
ном виде . Твердость 6,6, уд. в. 3,97...4,04. 
Хим. состав СаТи0 3, при чѳм часть 
СаО заме щается иногда FeO. П. встре ч. 
нѳре дисо в нове йших вулканич. по- 
родах,  но всѳгда в виде  очень мел- 
ких кристалликов;  боле е крупныѳ кри- 
сталлы встре ч., но часто, в хлоритовом 
и тальковом сланце ; лучшия  ме сто- 
розкдеыия: Ахматовския копи в Назям- 
ских горах (Урал) , Цермат (Швей- 
цария) и пр.

Перовский, Алексе й Алексе ев. (1787— 
1836), побочный сын гр. A. К. Разумов- 
скаго, брат Б. A., В. А. и Л. А. П., 
беллетрист,  см. По.горе льстй.

Перовский, Борис Алексе ѳвич,  см. 
XXIII, 673.

Перовский, Василий Алѳксе евич,  см. 
X X III, 668.

Перовский, Лев Алѳксе ѳвич,  ем. 
XXIII, 668.

Перовский уе з д ,  Сыр- Дарьинской 
обл., на границе  с Тургайской и Акмо-

20
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линской обл.; 90.136,6 кв. в. с 356.200 ж. ] 
(главп. образом кочевники-киргизы); на 
1 кв. в. 3,7 ж. В ю.-з. части покрыт 
песчаиой пустыной Кызыл- Кум,  зани- 
мающей около 1/2 всей площади y., на 
остальном же пространстве  предста- 
вляет глинистую, частыо солоицоватую 
равнину, проре зываемую на с.-в. невы- 
сокими отрогами хребта Кара-тау. Гл. ре - 
иса Сыр- Дарья, протекающая в преде - 
лах у .на протяжении 325 в.; ея берега по- 
крыты ле сн., кустарников. и камышов. 
зарослями. На с.-в. находптся не сколько 
зпачительн. озер (Теле-Куль, Ащо-Куль, 
Саумал- Куль). Гл. занятие скотоводство; 
земледе лиѳ (осе дл. киргизы и русек. пе- 
реселенцы) пользуѳтся искусств. ороше- 
нием;  посе вная площадь пезиачительпа 
и недостаточна для ме стнаго потребле- 
ния. Гл. хле ба: яров. пшѳница, ячмень, 
просо; добывание соли из озер. Фабрич- 
но-зав. промышл. незначительна.

Перовск,  уе зд. гор. Сыр- Дарьин. 
области, на берегу Сыр- Дарьи, 11.756 ж. 
Торговля скотом,  шкурами, салом и 
шерстыо. Начало П. положнла коканд. 
кре пость Ак- Мѳчеть, кот. в 1853 г. 
взял штурмом В. А. Перовский. Кре - 
пость была перѳименована в Форт Пе- 
ровский, a потом в П.

Перов,  Василий Григорьѳвич,  жи- 
вописѳц,  родился в Тобольске  в 1832 г. 
Он был сыном барона Г. К, Криде- 
нера, нѳ успе вшаго его уеыновить, и фа- 
милию „Перовъ“ дал ему учивший ѳго 
дьячок за хороший почерк.  Образование 
П. получил в арзамасеком уе здном 
училище , a художественную подготовку 
в школе  академика Ступина в Арза- 
масе , где  впервыѳ стал самостоятельно 
писать. В виду выяснившихся способ- 
ностей П. был принят в 1852 г. в 
москов. Учил. лшвописи и ваяния. Там 
ои и  занимался y Скотти, Мокрицкаго и 
Уарянко. Из училища П. вынес хоро- 
шую тѳхнику и за „Голову мальчика“ он 
получнл от акад. худож. в 1857 г. ма- 
лую серебряиую медаль. Но направлепиѳ 
его сложилось вне  возде йствия училища, 
ииод  влиянием господствовавшаго въли- 
тературе  обличнтолыиаго течѳния. В 
1858 г. П. выступил с болыпою карти- 
ной „Приезд станового на сле дствие“. 
Становой с тупыим и злым лицо.м 
допрашиваѳт парня. Староста подаѳт 
графин с водкой, a за двѳрью готовятъ

розги. За картииу акадѳмия присудила 
большую серѳбряную медаль.Сильно бив- 
шая в глаза тенденция произвела боль- 
шое впечатле ние па публику и обратила 
внимание на художника. Поддержанный 
одобреиием,  П. ѳще больше стал сисло- 
нятся к сатире  и с особою силою от- 
дался изображению отрицатѳльных сто- 
рон духовенства („Сельекий крестный 
ходъна Пасхе “,„ЧаепитиѳвъМ ытищахъ“, 
„Пропове дь в сѳле “). Картины по распо- 
ряжению деизуры были убраны с ака- 
дѳмической выотавки, но доставили П. 
золотую ыедаль. Эта медаль дала воз- 
можностьП. отправиться за границу. Про- 
быв не которое врѳмя въБерлине и Дрез- 
дене , П. перее хал в Париж.  Там 
он приступил к компоновке  картины 
из французской жизни: „Праздник вч> 
окрестности Парижа“. Прошло два года, 
по картина нѳ двигалась. П. переживал 
тяжелоѳ состояние. „Незнание характера 
il нравственной жизни народа, писал 
П. акадѳмии, де лает иѳвозможным до- 
вести до конца ни одну из моих ра- 
бот.  Посвятить лсе сѳбя изучению стра- 
ны чужой на не еколько ле т я  нахожу 
мене е полезным,  че ы по возможности 
изучить и разработать безчисленное бо- 
гатство сюжетов как городской, так 
и сельской яшзни нашего отечества“. П. 
просил позволѳния вернуться в Россию. 
Пое здка за границу ниче м нѳ отрази- 
лась на П. как в техническом,  так 
и в идейном отношении. Он попреяс- 
нему интѳресовался поучагощими сюлсе- 
таыи. В 1866 г., по возвращении в Рос- 
сию, он написал „Монастырскую тра- 
пезную“, „Приезд гувернантки в ку- 
печеский домъ“, с ме ткой характѳристи- 
кой типов и быта, и Д рой ку“—де тѳй- 
мастѳровых,  впрягшихся в сани и тя- 
нуицих тяжѳлую кадку с водой. 8а 
пооле дния  две  картины П. был возве- 
дѳн в академики. В картинах этого 
времени моясно подме тить y П. надви- 
гающияся изме нения  в отношении к 
сюжетам и взглядам на задачи искус- 
ства. В них не т ре зкой тѳнденциоз- 
ности первых ле т,  в них болыле 
интереса и углубления в быт,  тоныпе 
пѳрѳдача психическаго мира. В средине  
70-х годов талант П. достигь полнаго 
развития, и П. склонился к глубокому 
безпритязательному изобраясению жизни 
(„У жѳле зной дороги“,„Птицѳловъ“, ,Ры-



Похороны крестьянина.
Фото-тинто гравюры.

(Румянцевский музей в Москве ). 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКиЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И . ГРАНАТ я

Перов (1832— 1882).
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боловъ“, „Охотншш“). Иногда от томора
11. переходит к элегии и трогательно 
изображает крѳетьянку, вѳзущую на то- 
щей кляче  гроб мужа-кормильца, по бо- 
кам котораго прюкались сироты, „учи- 
тѳля рисования “—'молчаливаго забитаго 
жизныо старика, озябшую де вочку и кля- 
чу, долсидающихся загулявшаго хозяина 
у„после дияго кабака“,утопленницу, иад 
которой бѳзучастно сидит на берѳгу го- 
родовой. На ряду с этими психологиче- 
скими картинами П. в это время пи- 
сал много портрѳтов и дал заме ча- 
тѳльныѳ портреты Писемскаго, А. и Н. 
Рубинштейнов,  Достоевскаго, Погодина 
и Островскаго. В них не т краеочности, 
но есть хорошая ле пка и глубокоѳ про- 
никновение в душу. В то жѳ врѳмя П. 
принимал участие в организации вы- 
ставки передвижников и с 1871 г. на- 
чал преподаваниѳ в Училище  лшво- 
писи и ваяния. Направление, усвоѳнное 
П. в 70-х годах,  продолжалось до 1876 г. 
Пока оно было в силе , П. был де я- 
тѳльным члѳноим передвижничѳской 
группы. Но с 1876 г. y него стало на- 
зре вать новоѳ изме нение, и ои разо- 
шелся сътовариществом пѳредвилшых 
выставок.  Товарищество твердо держа- 
лось разсказа и поучения. П. это казалоеь 
узким,  и в нем возникло чувство не- 
удовлетворенности, началосьунѳго иека- 
ниѳ новаго. П. то пробовал писать ал- 
легорию Весны, то стремнлся пѳредать 
красочную красоту при выгрузисе  извеети 
на Дне пре , то разрабатывал мотивы 
русскаго сказочнаго мира, то брался за 
историчеекие сюжеты и писал „Плач 
Ярославны“, ярый спор и свалку Нн- 
киты Пустосвята в дворцовой палате  
и „Суд Пугачѳва“, то, наконѳц,  обра- 
тился к религиозным темам и со- 
здал „Христа въГевсиманском саду“— 
очрнь интересно задуманную и глубоко 
прочувствованную картину. В этнх 
мучительных поисках П .жилъпосле д- 
ыия  десять ле т.  Он много работал,  ни 
на чѳм нѳ оетанавливался и был боль- 
шею частыо нѳдоволѳн сде ланным.  П. 
ум. в 1882 г.—П. боле ѳхудожник разсуд- 
ка, че м чувства. Он пѳрѳдает только 
то, что видит,  и зорко всматриваѳтся в 
окружающѳѳ. Он мало яридает значе- 
ния  две ту. Краски его палитры не разно- 
образны, тусклы и се ры. Главное для 
нѳго—выразить внутренний мир,  и онъ

уме ст схватить характерное. П. глубо- 
кий и тонкий психолог u один из са- 
мых крупных прѳдставитѳлей реали- 
стическаго направления. Взгляды П. на 
искусство высказаиы в разсказах ого, 
напечатанных в „Пчеле “ 1876 г. и „Ху- 
долсественном Журпале “ 1831, № 1, 2, 
1882, № 4. Список произведеиий и ыате- 
риалы для биографии II. см. Александров,  
(„Худолс. Ж урн.“ 1882, 4); Собко („Ве сти. 
изящиых искусств,  J883, вып. 1, 2), 
Сооко и Ровинский, „Жизнь и произведе- 
ния В. Г. П.“ 1892; Киселев,  „В. Г. П.“ 
(„Артистъ“ 1894, № 9); Дидерихс,  „В. Г. 
П., его жизнь и художественная де ятель- 
иость“, 1893; Нгиколаева, „В. Г. Перовъ“, 
1914. Н . Тсирасов.

П ерози, Лореыцо, род. в 1872 г., ита- 
льянекий духовный композитор,  аббат;  
учился музыке  в миланской консерва- 
тории il в регенсбургекой школе  като- 
лической церисовной ыузыки. С 1898 г. 
отоит во главе  хора Сикетинекой ка- 
пѳллы в Риме . Композиции П. предста- 
вляют собою нове йшую фазу католи- 
ческой церковыой музыки и столь жѳ 
опираются на Вагнера (приме нение ваг- 
неровской полифонии к вокальным 
массам) , как и. на Баха, a в стиле  
a сарѳииа—наПалестрину. Кроме 2бмесс,  
П. написал ораторию-трилогию („Стра- 
стиГосподни“, „Преобразкѳниѳ Господне“, 
„Воскрѳшѳние Л азаря“), 6 других орато- 
рий („Воекресение Христово“, „Ролсдество 
Христово“, „Моисей“, „Transitus anim ae“, 
1908 г.) и др., рел. Реквием и другия 
цѳрковныя композиции, a также опѳру 
„Ромео и Юлия “. _ 10. Э.

П еронна, гор. во французск. департам. 
Сомм,  на р. Сомм;  4.600 лс. В ъП . Лю- 
довик XI подписал в 1468 г. так 
наз. Пероннский договор.

П ероноспоровы я (peronosporaceae), 
см. грибы, XVII, 100, 102/3.

П ерпендикуляр к данной прямой 
бсть линия, образующая с нѳю прямой 
угол (см. XIII, 331, прплоэю.).

Perpetuum  m obile, воображаемая ма- 
шина, которая выде ляла бы болыпе энер- 
гии, че м сколько поглощала бы; дру- 
гими словами, которая создавала бы 
энѳргию из ничего. Такое приспособле- 
ние стоит в противоре чии с основ- 
ным законом природы—законом со- 
хранения энергии; поэтому осуществлѳ- 
ние его немыслиш о и невозможно. Нѳ-
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возмозкность машины, которая бы сама 
себя заводила, сознавалась передовыми 
умаыи уже очень давыо; так,  Леонардо 
да Винчи ставит „измыслителей ве ч- 
наго движения “ на одну доску с де - 
латѳлями золота. Изве стный механик 
XVIII ве ка Лейпольд в своѳм сочи- 
нении „Theatrum machinarum “ ре зко кри- 
тикует механичеекие проекты P. m. и, 
в конце  концов,  остроумно заме чает,  
что при попытке  практическаго их осу- 
ществления всегда фактически получит- 
ся не mobile, a stabile (т. е. не двюкение, 
a равнове сие). После  установления  (в 
40-х годах прошлаго столе тия) закона 
сохранения  энергии стало совершенно 
очевидным,  что ни одна из сил при- 
роды (тяжесть, атмосферное давление, 
магнетизим и т. д.) не может быть ис- 
пользована в це лях построения  „ма- 
шины ве чнаго движения “. Те м не ме- 
не е и по сей день не мало изобре тате- 
лѳй (обыкновенно—несве дущих в на- 
уке ) изощряется над построением по- 
добных машин.  Ряд таких проек- 
тов описан в брошюре  „Машины ве ч- 
наго движения “ (изд. О-ва им. X. С. Леден- 
цова, в Москве ).—Иногда говорят еще 
o Р. т. второго рода: под этим тер- 
мином подразуме вается машина, кот., 
нѳ противоре ча закону сохранения  энер- 
гии, противоре чила бы закону разсе яния 
энергии, ибо превращала бы в работу 
тепловые запасы, свойственные наибо- 
ле е холодным те лам (напр., почве , 
воде  океанов) . Такая машина такзисе не- 
осуществима. А. Бачинский.

П ерпиньян (Perpignan), главн. гор. 
франц. деп. Вост. Пиренеев,  на р. Тэ, 
в 11 км. от Средиземн. моря, 39.610 зис.; 
кре пость. Каѳедр. собор С.-Жан,  XIV— 
XVI в.; библиотека и музей университета, 
существовавшаго в XIV—XVIII вв. Тор- 
говля маслом и шерстыо.

Перро (Perrault), Ш арль, франц. поэт,  
род. в 1628 г. в и и аризке , первоначаль- 
но занимался адвокатурой, зате м со- 
етоял на государственной службе . He 
отличаясь ни особ. поэтнч. талантом,  
ни художественным вкусом,  П., те м 
не мене е, оказал иесомне нную услугу 
литературе  своехо передачей народных 
сказок („Contes de ma mère l’Oye ou 
histoires du temps passé“), впервые no- 
знакомив образованное общество с 
поэтич. произведениями простого наро-

да; с этих пор Сказки о „Мальчике 
с пальчикъ“, „Красной шапочке “, „За- 
марашке “, переходя из страны в стра- 
ну, сде лались общим достоянием куль- 
турпых пародов.  Ум. П. в 1703 г.

Неррон (фр.), низкая каменная, обык- 
новенно крытая, терраса со ступеньками, 
примыкающая к зданию, a иногда вда- 
ющаяся в его фасад.  Устраивается y  
подъе здов театров,  зкел.-дор. вокза- 
лов.

Перронный сбор,  сбор в пользу 
жел. дорог за право входа на лс.-дор. 
платформу с лиц,  ие име ющих пас- 
сазкирских билетов.  Установлен в 
России в 1907 г. в разме ре  10 коп.

П ерсеиды , см. метеоры.
Нерсей, созве здие на се верном по- 

лушарии, между 30°—57° се в. склонения 
и 22°—68°прямого восхозкдения, в среди- 
не  млечнаго пути, среди созве здий Кас- 
сиопеи на се в., Тельца на юге , Андро- 
меды на воет. и Возничаго иа зап., за- 
ключает в себе  (по Гейеу) 136 види- 
мых невоорузкенным глазом зве зд.

Персей, после дний царь Македонии, 
сын Филиппа III, род. в 212 г. до P. X., 
в 179 г. вступил на трон.  Враг рим- 
лян,  ведший с ними все время борьбу 
за независимость Македонии, П., в 171 г., 
при Сикурионе , нанес поражение рим. 
консулу JI. Крассу. Лишь в 168 г., при 
Пидне , консулу Л. Эм. Павлу удалось 
побе дить Персея. П. бе жал в Само- 
ѳракию. Взятый в пле н,  вме сте  с 
семьей, у исрашал триумф побе дителя. 
Ум. в 166 г.

Пёрселль (Purcell), Генри, величайший 
английский компознтор (1668—1696). По- 
лучил музыис. образ., будучи хористом 
королев. капеллы, где  отец его был 
пе вцом.  Рано стал писать музыку 
к драмам и др. В 22 года П. по- 
етавил в Лондоне  первую свою опе- 
ру „Dido and A eneas“, за которою no- 
сле довал ряд других,  на короткоа 
время создавших в Англии расцве т 
английской оперы, с те х пор не по- 
вторявшийся, ибо П. рано умер,  и оперы 
его были выте снены итальянскими опе- 
рами, заполонившими зате м английския 
сцены. Значительне йшая из опер П. 
„King Arthur“ (на текст Драйдена) от- 
носится к 1691 г.; партитура ея напе- 
чатана только в 1840 г. иждивением 
Musical antiquarian society. Кроме  того,



Охотники на привале .
Фото-тинто гравюры.

(Городская галлерея П. и С. Третьяковых в Москве ). 
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Перов (1832— 1882).
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П. написал музыку ко множеетву драм 
того времопи. В 1682 г. П. сде лался 
органистом королевской капѳллы и 
много музыки пнсал по этой должно- 
сти. Его церковныя композиции, оказав- 
шия нѳмалое влияиие на Генделя, име ют 
ыѳньшее историчѳскоо значѳние, но вы- 
соко стоят в чисто музыкалыюм от- 
ношении. Сюда относятся 62 антема (осо- 
баго рода церковныя кантаты) с орга- 
ном или с оркестром,  гимны, исано- 
ииы , Тѳ DeuBi, 28 све тских кантат и 
др. Заме чательно также миогое в ка- 
мерпой музыке  П., в которой главное 
ме сто занимают 12 трио-сонат (для 
двух скрипок и Basso-continuo) и 10 со- 
нат на 4 голоса (2 скрипки, виолончель,' 
Basso-continuo), a также сочинеиия для 
клавесина. С 1876 года образовавшее- 
ся в Англии Purcell-society приступило 
к изданию полнаго собрания  сочинений 
П.; приблизительно каждый год выхо- 
дит по одному тому. Ю. Энгель.

П ерсеполь, столица древняго персид- 
скаго царства Ахемепидов,  была рас- 
положѳна вблизи слияния ре к Аракса 
и Мѳда, в плодоносиой равнине . Го- 
род был особѳнно расширен и укра- 
шен при Дарии I и Ксерксе . Заме ча- 
тѳльныѳ по своей архитектуре  и богат- 
ству дворцы, царская усыпальница и 
казнохраншиище, окружѳнные тройиой 
сте ной,были разрушены приАлекеандре  
Макѳд. Развалины изве стны под имѳн. 
Чиль-Миньяр.

П ерсеф она(у рнмлян Прозерпина), в 
грѳч. миоологии дочь Зевса и Деметры, 
богиня ада. Однажды, собирая цве ты, П. 
была похшцѳна Гадесом (у римл. Плу- 
тоном) , властителем преисподней. Де- 
метра с факелом,  зажженным от 
пламени Этны, тщетно искала исчезнув- 
шую дочь по всей земле , поиса нимфа 
Аретуза (по другому варианту — всеви- 
дящий Гелиос)  нѳ сообщила ей о судьбе  
П. Тронутый горем матѳри, Зеве 
постановил,  чтобы П. проводила троть 
года y  своего супруга, a остальныя две  
трети—на земле , y  матери. Миѳ о П. 
прѳдетавляет аллегорич. олицѳтвореиие 
растительнаго царства, еясегодно каис бы 
умирающаго, нисходящаго в прѳиспод- 
шою и снова возрождающагося в сво- 
ей де вственной прелести. В элевзин- 
ских мистериях миѳу о П. придава- 
лось боле е ичиубокое этическое значение;

он признавался аллегорическим дог- 
матом безсмѳртия души. Из Греции 
культ П. переиесен был в Рим.  
Различные эпнзоды трагической судьбы  
П. послужили сюжетом для це лаго 
ряда произведений аитичнаго искусства, 
где  П. является то де вственною до- 
черыо Деметры, то строгою супругою  
Плутона и повелительницѳю ѳго мрачна- 
го царства.

Персиваль, герой средневе ковой лѳ- 
генды, см. граль и Кретьен де Труа.

Перси, см. ииортумберлэнд.
Перси, Томас,  англ. поэт и учѳный 

(1729—1811), с 1782 г. был епископом 
в Дроморе  (в Ирландии). П. боле е 
всѳго изве стен изданием сборника 
произвѳдений дрѳвне-английской поэзии 
( c m .  III, 39).

П ерсидская литература. От древпе- 
пѳрсидскаго пѳриода ие дошло до наших 
дней никакнх письменных памятни- 
ков,  кроме  клинообразиых иадписей  
ахеменидских царей, прѳемпиков Кира, 
и частей священной Авесты ( c m .  XXI, 
341 и 260), которая к тому лсе име ется 
лишь в поздней сасапидской редакции 
III в. no P. X. При сасанидах III—VII в. 
на пехлевийском языке  развилась очень 
богатая литѳратура, из которой, благо- 
даря парсам- зороастрийцам,  изве стное 
колпчество кииг рѳлигиозных и по- 
учительных сохраиилось даже до на- 
шего времеии, иногда уясѳ в халифат- 
ской обработисе  ок. VIII — IX в., папр.: 
космогония „Бундехошъ“, свод ве ро- 
учепия „Динкартъ“ (с ягитием Зоро- 
астра), „Вознесение ясрѳца Вирафа на 
нѳбо и нисхояѵдение ѳго в загробный 
миръ“, ряд „панд-намаковъ“, или „ан- 
дардясей“, т. е. книг добрых сове тов,  
и т. п. Боле е све тские и худоясествен- 
ные пехлевийские памятншси изве стны 
нам в арабских или новоперсидских 
переводах,  и среди пих— богатырско- 
историческая„Ходай-намѳ“ „Книгавла- 
дык Ирана", собраиная при Хоерове  I 
Ануширвапе  (631—679), царствованиѳ ко- 
тораго вообщѳ есть золотой ве к пех- 
левийской литературы. К его жѳ эпохе  
приурочен и ряд романов,  как сво- 
их ме стных („Вамик и А зра“, „Ви- 
са и Раминъ“ и др.), так и перѳведен- 
ных с индийскаго пове стѳй „стран- 
ствующаго“ типа: „Калила и Д им иа“ 
(см. Панчатантра), книга о зкенскомъ
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коварстве  „Синдибад- намѳ“, „Варлаам 
п иоасафъ“ (житие Будды) и мн. др. Сбори. 
„ 1 0 0 0  сказокъ“ в оспове  тоясо и иид ий - 
ский. С иидийскаго же языка частию 
перѳводились и научные труды—по мвди- 
цине , астрономии (с астрологичсскими 
приме тами), философии и пр.; но обыкно- 
вѳнно све де ния эти черпались пехле- 
вийской литѳратурою из науки греко- 
классической, из Аристотѳля прежде 
всего, черѳз посредство сирской литѳ- 
ратуры. Христианѳ-сириянѳ составляли 
крайнѳ важный культурный элемепт 
сасанидской империи, и их литѳратура 
дажѳ на сирском языке  бывала для 
интеллигентных персов вторая род- 
ная. Сущѳствовала по-пехлевийски и ко- 
лоссальная, в не сколько тысяч ли- 
стов,  эыциклопѳдия правительственной, 
военной и иной практически-научной 
мудрости: „Правительствѳнный Домо- 
строй“ (Аин- намѳ, букв. „Уставная кни- 
га“); в основе  ея частыо лежал мно- 
гове ковый опыт сасанидскаго государ- 
ственнаго правления, частыо же—опять 
научная мудрость иноземная: индийская 
(мудрѳц Гаубара) и греческая (Аристо- 
тель, Иппократ и др.), все с той же 
любимой астрологией. Когда сасанидская 
дѳржава была завоѳвана праппми, побе - 
дители понемиогу подчинились влиянию 
богатой и мощной, старпнной саоанид- 
ской культуры и, с наступлением 
аббасидскаго пѳриода в халифате  (со 
столицей Багдадом y  границ Ирана), 
стали изучать пехлевийскую литѳратуру 
в ѳя обильных книгохранилищах;  
они нарочно е здили в далекия персид- 
ския области, чтобы де лать выпискн из 
пехлевийских кнпг (славилась библио- 
тека в Мѳрве ). Если с таким почте- 
иииѳ м  относились к пехлевийской ли- 
тературе  арабы-побе дители, те м мень- 
ше могли еѳ забыть природные персы, 
дажѳ принявшиѳ ислам.  В угоду хали- 
фатским арабаы они массою пѳре- 
водили сасанидския  пѳхлѳвийския произ- 
вѳдения  на арабский язык,  которым 
владе ли в совершенстве  (ибн- аль-Мо- 
каффа в Басре  ок. 750 г. и пр.), a для 
своих потребпостей боле е новой жи- 
зни явплись сами продолжателями род- 
ной литѳратуры. Толысо к буквам 
они прибе гли арабским,  которыя мно- 
го удобне ѳ, че м сбивчивыя пѳхлевий- 
ския, и в типе  литературнаго языка

произвѳли существѳнную рѳформу. Вме - 
сто пѳхлѳви, который ещѳ при после д- 
пих сасанидах понемногу вымирал 
и оставался лишь письменной, книж- 
ной ре чыо, пѳрсы халифатскаго пери- 
ода ввѳли в переидскую литѳратуру 
свой разговориый язык,  новоперсидстии. 
Когда имѳнно была произведена эта 
рѳформа, неизве стно; старе йшия  же до- 
шѳдшия до нас новоперсидския  про- 
изведеиия, в виде  хвалѳбных од и 
лирических стихотворений, относятся 
к нач. IX в., к халифатству Мамуна 
(813—833),сына Харуна-ар-Рашида. Глав- 
ный расцве т новоперсидской литера- 
туры приходится на X в., когда баг- 
дадекий халиф потѳрял политиче- 
скую власть, и Персия управлялась сво- 
ими ме стиымн, персидскнми днпастиями. 
Среди них Хорасан и Бухара X в., 
владе ниѳ просве щѳнной династии эмп- 
ров саманпдов,  оказалнсь главным 
очагом новорасцве тшѳй родной лите- 
ратуры. При дворе  бухарских эмиров 
и их хорасанских наме стников ли- 
тературная жизнь кипе ла, главным 
образом поэтичеекая. Всѳ лсе и в об- 
ласти прозы состоялось, напр., такое зна- 
мѳиательное явлениѳ, как созыв в 
Тусе  (Мешхѳде ) в 957—958 г., с уча- 
стием зороастрийцѳв,  особой комиссии 
для изготовлѳния прозаической „Кнпги 
царѳй“ на основании пехлевийской саса- 
нидской „Книги владыкъ“ и других 
иеточников.  Вскоре , в 963 г., бухар- 
ский эмир Мансур I (961- 976) пору- 
чил своему высокоинтеллигѳнтному ви- 
зирю Бель’эмию Младшему, чтобы с 
арабскаго был переведен колоссаль- 
ный свод всеобщей истории Тйбария 
(ум. 923), a зате м— через синод уче- 
не йших бухарских богословов— пѳ- 
ревѳдѳн был по желанию эмира такой 
же огро.мный свод „Тѳфсиръ“ толкова- 
ний на Коран того же Тибария. По по- 
ручѳнию Мансура I составлена была и 
старе йшая на новопѳрс. яз. мѳдиц. книга: 
„Фармакопея“ Мовпффака Хератскаго. 
В области стихотворной поэзии y  са- 
ыанидов сперва выде ляется разноето- 
ронний, крайне плодовитый и талантли- 
вый Рудеггй (ум. ок. 954), „Адам сти- 
хотворцевъ“, любимец бухарскаго воль- 
нодумнаго эмира Нѳсра II Кармата 
(914—943). Классик 2-й половины еама- 
нидскаго ве ка, жизнерадостный зоро-
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астриѳц Дакыкый  (уб. ок. 977; c m . XVII, 
614), который начал по поручению эми- 
ра Нуха II (976—997) стихотворную об- 
работку вышеназваннаго прозаичеекаго 
иранскаго национальнаго эпоса: „Книга 
царей“, или „Шах- намѳ“. Его задачу 
блѳстяще довѳл до коица, всѳ ещѳ при 
саманидах,  величайший перс. поэт- хо- 
расанец Фирдовсий Тусский (936—1020). 
Но едва Фирдовсиева „Шах- намѳ“ бы- 
ла завершена (999), пало саманидское 
государство под ударами грубых тюр- 
ков- караханидов с се вера, a южная 
его часть, родина Фирдовсия-Х орасан—  
досталась тоже необразованному тюрку- 
варвару, султану Махмуду Газневидеко- 
му (998—1030). Из моды и тщеславия, 
Махмуд еобпрал к сѳбе  (часто си- 
лою увозил)  в евою афганистанскую 
Газну значительноѳ количество писатѳ- 
лѳй, взлеле янных эпохою саманидов,  
обращаясь с ними, впрочем,  словно с 
челядыо. Тогдашнеѳ све тило науки, бу- 
харский философ- врач иби- Сина (Ави- 
цѳнна, 980 1037; писатель этот гораздо 
боле ѳ арабоязычный, че м персидский), 
когда его хоте л затянуть в евою Га- 
зну грозный турок,  со страхом убе - 
жал от такой неприятной чести в 
зап.-ираискиѳ преде лы к культуриым 
бовѳйхидам.  Главные панегиристы Ма- 
хмуда: придворный „царь поэтовъ“ Он- 
сорий  (ум. ок. 1049), Феррохий (ум. ок. 
1038), Эсдэиседий Мервский, Эседий Стар- 
ииий (ум. в 1030-х гг.), Гезаиргги. Из 
них Онсорием стихотворно была обра- 
ботана пове сть: „Вамик и Азра“, одна 
из пѳхлевийских сасаиидских тем,  
которыя в XI в. вообщѳ охотно нахо- 
дили и других иовоперсидских обра- 
батывателей. (Не сколько позжѳ, в сель- 
джукском Испахане , ок. 1048 г., Фех- 
реддин Горганский изложил стихами 
пѳхлев. роман:  „Виса и Рам инъ“, ко- 
торый многиѳ считают прототнпом 
„Трис.тана и Изольды“). Эседий Старший 
любил зканр „моназере“, в роде  не - 
сколько боле ѳ поздних провансаль- 
ских тенцон,  где  стихотворно прѳпи- 
раются две  стороны—„Арабы и персы“ 
(вторые ставятся вышѳ), „Небо и земля“, 
„Копьѳ и лукъ“, „Ночь и день“ -и др. 
Земляк Эседия по Тусу, Фирдовсий явил- 
ся ок. 1010 г. в Газну с давно гото- 
вою „Книгою царей“ в 60.000 стихов,  
которую.он снабдил тѳпѳрь пышньшъ

панегириком Махмуду Газневидскому, 
в наделсде , как тогда водилось, полу- 
чить от султана литѳратурный гоно- 
рар.  Но древнеиранские богатыри ока- 
зались для тюрка-султана чуждыми 
нѳзнакомыми язычниками, a сам Фир- 
довсий, шиит— очѳнь ноприятным для 
яраго соннита, каким был Махмуд.  
Обиженный старик- творец „Шах- на- 
ме“ долзкѳн был убе зкать възап. Пер- 
сию к бовейхидам,  при чем по дороге , 
в Херате , оеме ял султана, „сына ра- 
ба“, в злой сатире , a бовейхидам пре- 
поднес романтический эпоо:  „иоеиф 
и Пентефрия “ („Юсоф и Золѳйха“) на 
коранскую тему. Из историков,  жив- 
ших при дворе  Махмуда, ве роятно, наи- 
боле ѳ понятиым для султана был его 
секретарь-перс Отбий (ум. ок. 1036), от 
котораго осталась хвалебная ле топись 
(довед. до 1020 г.) подвигов султана- 
воителя, громителя Иидии. О^бий умыш- 
лѳнно пользовался арабским языком,  
находя, что от употребления пѳрсидской 
ре чи сильно „потерпе л ущерб базар 
краеноре чия “. По-арабски тожѳ, просто 
в силу учѳной привычки, писал свою 
„Хронологию воеточных народовъ“ и 
„Иидию“ один из заме чатѳльне йших,  
проницательных иеториков,  учѳный 
астроном аль-Бируний (973—1048); изу- 
чить Индию удалось благодаря походам 
Махмуда Газневидскаго, войско котораго 
Бируний мог сопровождать. По-араб- 
ски Теплибш  еоставил для брата Мах- 
муда, Иасра (ум. 1021) всеобщую 4 тт. 
историю, пз которой дошла до нас пер- 
вая половина—о доисламсгсих гооуда- 
рях Персии и о пророке  Мохаммеде . 
Дальне йшие газневидекие историки XI в. 
пишут по - персидски: ученик аль- 
Бируния Гярдизий (ок. 1060); крайнѳ це п- 
ный въбытовом отношении придворный 
мемуарист - дипломат Бейхекый (ок. 
996—1077); Абуль-меалий: „Изложение ре- 
лигий “ (1092). В это врѳмя газпевидские 
государи улсѳ выте снены были из Пѳр- 
сии, и ме сторозкдениѳ писатѳлей—Хора- 
сан —  входил в соетав громадн. го- 
сударетва, созданнаго новою тюркскою 
дииастиѳй — сельдясукскою (с 1036). И 
истекшая изнуритѳльная эпоха Махмуда 
Газневидскаго (ум. 1030), и тялселое кро- 
вавоѳ лихоле тье, сопровождавшее пер- 
выя завоевания сѳльджуков,  соде йство- 
вали тому, что в литературе  XI в. взяла
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верх сильная пессимистичѳская струя 
т. н. направления суфийскаго, с дерви- 
гаеско - аскѳтическпм воззре нием на 
жизнь, с созерцательным мнстико- 
пантеистнческим взглядом иа всѳеди- 
ноѳ Боясество. Духовным отцом этого 
мрачнаго течения в перс. литературе  
считается для XI в. птойх Абу-Сеид 
ибн- Абильхейр (967—1049), так сказать 
Ѳеодосий Печерский суфийства, оеиова- 
тѳль подвиясническаго дѳрвишѳскаго мо- 
настыря в Хорасане  под Нишапуром 
и автор тоскливых или мистико-гедо- 
ничееких „робаийятъ“ (четверостиший), 
которыми в сжатой, художественной 
форме  он популяризовал свое учеииѳ 
перед почитатѳлями и послушниками 
(„мюридами“). По приѳму суфиев,  Абу- 
Сеид Божество изображает в виде  
Возлюбленнаго или Возлтобленной, ми- 
стическое стремлеиио к Нему—в виде  
любовной тоски или опьяне ния  вином,  
и т. п. Суфийсишх шейхов было в 
Хорасане  нѳ один,  a много, и в 
числе  их Абииль-Хпсан Хереканский 
(ок. 960—1033), автор арабоязычиаго ми- 
стическаго „Све та наукъ“. Его ученик 
св. Энглуий, „старец Хератский “ (1006— 
1088), талантливо и с художественной 
разноеторонноетыо проводил в своѳй 
лирике  („пе сняхъ“) те  же суфийскияте- 
мьт, равно как писал прозаические 
трактаты о тѳории суфийства и об исто- 
рии ѳго развития в исламе ; таковы Эя- 
сариевы „Тебекат“, с оеобѳиностями хе- 
ратскаго говора, впосле дствии, черѳз 
400 ле т,  переработанныѳ Джамием 
XV в. И другой ученик Абуль-Хасана 
Хереканскаго, нишапурский имам Ко- 
шейѵгй (ум. 1074), изложил суфийскую 
систему в прославлѳнной своей про- 
заичѳекой „рисале“, которая лежит в 
основе  все х дальне йших трудов это- 
го рода. И в далѳкой Газне  тогда ясе 
имам Тижоллпбт  (ок. 1060-х гг.) да- 
вал обзор суфийства в своем сочи- 
нѳнии: „Раскрытие сокровеннаго“. Один 
из прежиих жизпѳрадостных сама- 
нидских поэтов,  престаре лый Кис.аий 
(род. 963), примкнувши к общѳму мрач- 
ному настроѳпиюДстал аскетом и по- 
святил суфийству свою старческую ли- 
рику. Сторониик и пиитспих 12 имамов,  
дряхлый Кисаий в 1050-х гг. явился 
горячим врагом такого жѳ аскета, 
только еретика, новоприбывшаго исмаи-

литскаго миссионера (даыя) Пасцр-и Хое,- 
рова (род. 1004, ум. в 1080-х гг.). Этот 
был родом нз Хорасана жѳ и слу- 
жил зде сь по фипансовой части y 
сельджуков,  но в 1045 г. пое хал за- 
маливать пьяпствепиую жизнь в Мѳкку, 
сѳмь ле т странствовал по све ту (т. е. 
1046—1062) и долго жил в исмаилит- 
ском Египте , где  его и спропаганди- 
ровали. В своѳй „Книге  путешествия “ 
Насир-и Хосров разсказываѳт,  что ни- 
где  на своѳм долгом пути он пѳ ви- 
де л ни порядка, ни суда, кроме  Египта; 
это, конѳчно, его и обратило в исмаи- 
лизм.  Выжитый из Хорасана в гор- 
ную Бухару (Бадахшаи) , Насир-и Хос- 
ров дал горцам много етихотворений, 
по вне шнѳй форме  вполне  суфийских,  
и два поэтических поучения: „Книга 
проеве тлѳния “ и „Книга о счастьи“, в 
которых он кипит злобою против 
силытых мира сѳго и видит жизненный 
идѳал в быте  простого поселянина- 
зѳмледе льца. „Книга о счастьи“ напоми- 
нает собою пѳхлевийскиѳ наставитель- 
ные „панд-намаки“, отличаясь от них 
стихотворной формой, которая с те х 
пор пошла в ход для произведений 
подобнаго рода. Ближѳ ис пехлевийскому 
типу—прозаический домострой „Кабус- 
нпме“, очѳнь практический, дажѳ фари- 
сѳйский, богатьтй интересными анекдо- 
тами, сост. в 1082 г. одним старым 
прикаспийским князѳм- зияридом для 
своего сына. Вышѳ замыслом и етце 
увлѳкательие епо художественному изло- 
жѳнию вполне  политичестсий домострой: 
„Книга государствѳинаго управления “, 
„Сиясет-наме“ 1091 г., зиамвнитаго сельд- 
жукскаго полномочнаго визиря Нгиза- 
мольш лька, напнсанная за год до его 
умѳрщвления ассасинами. Изве стно, что 
правление Низамольмолька сильно под- 
няло страну в экономическом и куль. 
турном отношении: но печальная струя, 
охватившая художествениое творчество, 
нисколысо иѳ ослабе вала. Положим,  в 
современной ѳму литѳратуре  появился 
в теч. XI в. длинный ряд стихотвор- 
ных обработок староиранскаго бога- 
тырскаго эпоса про те х витязѳй, о ко- 
торых недостаточно сказано в Фир- 
довсиѳвой „Шах- наме“, но, напр., далсе 
близкий другь визпря гетальн ы й поэт-  
скептик,  философ - астроном Омар 
Х ейям  (ум. 1123) в своих беземерт-
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ных „чѳтверостишияхъ“ (робаийятах)  
высказываѳт потрясающе - неотрадныя 
суф ийския воззре ния на жизнь, на ея 
смысл или, ве рне е, безсмыслеиность, 
на суѳтность всего.В иашивремѳна Хей- 
ям производит огромноо в л ия иииѳ  в 
Европе  и Америке , основаиы общества 
его имени (Omar’s cult), и его робаийяты, 
особѳнно в художественном переводе  
Фитцджеролда, выдерживают нѳ мене е 
дѳсяти изданий ежѳгодно. —  В течѳние 
мѳждоусобнаго XII ве ка, наступившаго 
после  гибѳли Низамольмолька и султана 
Меликшаха (1092), когда Персия распа- 
лась иа мпоясество владе ний уде льно- 
сѳльджукских и несѳльджукских,  вра- 
ждѳбных другь другу, получил неслы- 
ханно широкое развитие панегипизм.  
Литѳратурный круг при дворе  каждаго 
султана, шаха, князя, атабека, состоял 
в XII ве ке  преимущественно из при- 
сяжных пиит- восхвалителей, кадящих 
ѳимиам своѳму государю, осме иваю- 
щих двор и поэтов соперника. Цве - 
тистость, ходульность, напыщѳнность, 
порча вкуса были естеетвенным по- 
сле дствием этого тѳчѳния. Самый знаме- 
нитый составитель од— и тогда и y  
потомства—Энверий  (ум. ок. 1191) y  по- 
сле дняго великаго сельджука Синдясара 
в Хорасане  (1118—1167); под старость 
это озлоблѳнный песснмист.  У сель- 
длсукскаго сопѳрника, Атсыза-харезмша- 
ха (1128—1166) главным панегиристом 
был его секретарь-дипломат „персид- 
ский Буало“ Решид Ветват (ок. 1095— 
1182), автор вычурной „Ars poëtiea“, 
под заглавием:  „Сады волшебства“. 
У азербейдлсанских атабѳков громкия 
имена— Зехгир Фаръябгй (1166—1201) и 
„Пиндар Востока“ Х аканий (ум. 1199), 
но этот второй больше служил шир- 
ванским шахам,  резидировавшим в 
нын. Елисаветполе  (Гяндже ). У других 
уде льиых государей XII в.—ряд сво- 
их знаменитостей-восхвалителей. Пане- 
гиризм нѳ препятствовал этим поэ- 
там одновремонно писать лирическия 
излияния о суете  мира, в суфийском 
духе ; a кроме  того, в придворных 
кругах находили покровительство чи- 
стыѳ суфийскиѳ поэты. В Газне  XII в. 
шейх Сенаий (1048—1141) удачно начал 
свою пиеательскую де ятѳльность с хва- 
лебных од газнѳвидам,  потом по- 
знал тщету земпой юдоли, обратился въ

аскета-суфия; газневиду Бехрам- шаху 
(1118—1162), сопѳрнику Синдлсара, под- 
несен был Сенаием ужѳ поучитель- 
но-пантеистический стихотворный „Сад 
истины“ (1130), — произведение, котороѳ 
вме сте  с мистико-лирическим „Дива- 
иомъ“ Сѳнаия сильно влияло на все х 
дальне й ти х  суфийских поэтов (на 
Хафиза XIV в. в том числе ). В ны- 
не шнѳм Закавказьи, в ширваншахской 
Гяндже , жил суфий - романтик миро- 
вой славы, шейх Н изамий (1141—1203). 
Он творец знаменитой „пятерицы“ по- 
эм,  где  1-я и б-я (эта об Алѳксандре  
Макѳдонском) —наставительныя, a сред- 
ния три—любовные романы в стихах:  
„Хосров и Ш ирина“, „Лейла и Медж- 
нунъ“, „Семь писанных красавицъ“ о 
похождениях сасанидскаго шаха Бехра- 
ма V Гура; 4-я красавица—русская царев- 
на. Низамий.обрабатывая эти романы, не- 
соыне нно хоте л ими аллегорически вы- 
разить суфийскоѳ мистическоѳ томлѳние 
души челове ческой о Божестве , но ал- 
легория y  иѳго так глубоко скрыта н 
затушевана, что всякий читатель вполне  
может пониматьихъкакъпревосходный 
романтичеекий эпос;  подражаний Низа- 
миѳвой пятерице —безчисленноѳ ынолсѳ- 
ство, как в перс. литературе , так и 
в других.  Невдали от хорасанской 
столицы Нишапура, во владе ниях Сип- 
длсара, вырос и из богатаго москатель- 
щика добровольно превратился в обо- 
рванн. монаха-нищаго Феѵидеддин Ат- 
тар (1119—1230; он погиб глубоким 
старцѳм при нашествии Длшнгиз- хано- 
вых монгольских полчищ) . В его 
плодовитом худоясествѳнном творче- 
стве  выде ляготся пантѳистическия „Пти- 
чьи бесе ды “ о выборе  себе  царя, очень 
популярная „Книга сове товъ“, и проза- 
ическия ученыя „Жития святыхъ“ (суфи- 
ѳв) . После днеѳ произведениѳ ѳсть своего 
рода подвѳдение итогов домонгольской 
истории литоратуры, в ея очонь суще- 
ственной части. Боле е широкий обзор 
перс. литѳратуры IX—XIII в. дал в 
своем антологическом своде  Овфий 
(ум. до 1236).

Монгольскоѳ нашествие XIII в. нанесло 
мусульманской культуре  непоправимый 
удар,  потому что образованные люди 
были пѳрѳбиты, и наука пала. Она стала 
олсивать, когда монгольскиѳ государи, по- 
селиввлись в Азербейдясане , пономпогу



627 П ерсндская литература. 62.

опѳрсиянились и поняли прелеети астро- 
номии, т. ѳ. собственно астрологии, пред- 
сказывающѳй будущеѳ (ещѳ Хулагу-хан 
любил Насиреддина Тусскаго, 1210— 
1273), и когда ѳще лучше оце нили прият- 
ность историографии, запѳчатле вающей 
славныя де ла. l ia  недоступной окраине , 
в се в. Индии, историк Дж уздж аний 
(род. 1193) в евоеы своде  всеобщей 
истории „Тебекат-и Насири“ (1260) су- 
ме л,  пололшим,  дать характеристику 
извѳргов- монголов,  очень нелестную 
(так,  по-арабски это ясе сде лали месо- 
потамѳц ибн - аль - Асир и секретарь 
поеле дняго харезмшаха Нисаий); но те  
историки-персы, которыѳ служили y мон- 
голов и занимали y  них важныя го- 
сударственныя должиости, безсове стно 
прѳвознесли и обе лили самыяуж асныя 
их зве рства, как доблестные подвиги. 
Главныѳ хвалитѳли - историки — спѳрва 
Дэюовейний (1226—1283), доведший ле то- 
пись моигольских событий до 1266 г., 
и его прямой продолжатель Вессаф,  
изложивший события  1257—1328 гг., т. е. 
почти до конца хулагидекой династии 
монгольских ильханов;  несмотря на 
их хвалебность, они це нны как источ- 
ники. Еще важне ѳ—везирь Реитдеддин 
(1246 — 1318, из евреев- врачей), кото- 
рый для хулагида Газана (1296—1304) и 
Олчжейту (1304—1316) коллегиально со- 
ставил и проредактировал огромный 
„Свод ле тописей“ к 1310 г. В своде  
этом ѳсть, во 1-х,  иетория монголов 
от ея начатков, —хвалебная, понятно 
(т. н. „Газанова ле топись“), во-2-х,  исто- 
рия народов,  с которыми монголы, 
обладатели - объѳдинитѳли почти всего 
мира, вступили в сношѳния: китайцев,  
евреев,  европейцев,  индуоов.  Об Ин- 
дии давал све де ния буддист- кашми- 
рец,  a о Европе  какой-то европеец,  
монах- папист.  Художественная литѳ- 
ратура оживала при монголах в опу- 
стошенной стране  медление ѳ; но зато 
на окраинах,  куда бич монгольской 
орды нѳ достиг,  выдвинулиеь в XIII в. 
три первокласеных поэта, все —суфии. 
Первый из них,  из Ш ираза в ата- 
бекском Фарсе , вырос ѳще срѳди сель- 
джукеких домонгольских смут,  и, 
швыряемый судьбою в разные концы 
восточнаго мира, то в руки идолопоклон- 
ников певдали от Бомбѳя в Индии, 
то в пле н к крестоноецам в при-

брежной Сирии, давио привык ничѳыу 
ыѳ удивляться, всѳ переносить съхлад- 
нокровным или тупым равнодушиѳм 
и ко всему ловисо приспособляться. Это— 
пропове дник практическаго житейскаго 
суфийства Садий Ш цразский (1184—1291), 
автор мпстической лирики не от мира 
сего, духовно-возвыипѳннаго пантѳисти- 
чѳскаго „Вертограда“ („Бустанъ“) иэго- 
пстичѳски - мудраго всѳце ло мирского 
„Цве тника“ („Голистанъ“), a при случае , 
ѳсли это угодно было сильным покро' 
витѳлям, —автор и грубе йших „Пск 
хабностей“ („Хѳбисатъ“). Садий навеиот 
остался любимым обиходным чтеии- 
ѳм пѳрса. Из других двух один—  
автор вдохновеинаго паитеистическагс 
лирическаго „Дивана“ н талантливаго 
пове ствоватѳльио - поучительнаго сбор- 
ника в стихах:  „Месневи“: Д э иселя- 
леддин Рум ий  в М. А зии (1207—1273; 
c m .  XVIII, 304/306); другой — в Индии, 
эмир Хосров Д е х л ийский (1253—1326), 
превосходный сердѳчный лирик и эпик,  
составитѳль романтичеекой „Пятерицы“ 
поэм типа Низамия, в любовно-суфий- 
ском тоне . Кроме  него, Индия тогда 
дала ещѳ пове ствоватѳля Жехшебия, ко- 
торый переводши  с индийекаго всякия 
произведения и худолсественно проредак- 
тировал „Книгу попугая“ (1330), т. н. 
„странствующий “ сборник,  где  разска- 
зы распрѳде лены по 62 ночам;  он вы- 
звал много перѳде лок,  подражаний, 
перѳводов.  Наступившее XIV столе тие 
может быть названо ве ком Гафиза. 
Монгольекая хулагидская дѳрлсава улс 
рухнула, и Иран раопалея между мон- 
гольскими (оперсиянившимися) воѳвода 
ми—Джелаиридами иа се в.-западе  (сто- 
лица Тѳбриз на торговом пути в 
Азѳрбѳйджан)  и пѳрсами - Мозаффери- 
дами на юге  (столица Ш ираз) . Азер- 
бейджанский Тебриз очѳнь процве тал 
экономически, и главная масса поэтов 
тянулась туда к Джелаиридам (Сѳль- 
ман Саведжи, 1291—1377 и мн. др.). Но 
все их лучшеѳ в себе  воплотил и 
вою эту плеяду своим обаянием за- 
тмил пе вец ширазских роз и со- 
ловьев,  суфийский шейх Гафцз (ок. 
1300—1389; c m .  XII, 623). Он классик 
лиричеекой „газели“ и име л мировое 
литературное влияние (Гётѳ и др.), одиако. 
на самом Хафизе , его образах,  стиле — 
видно огромное влияние поэзии прѳдше-
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ствѳнников,  Сенаия, XI—XII в., Хосрова 
Дехлийскаго, XIII XIV в. и др. Таким 
жѳ образом y  другого корифея XIV в., 
Сельмана Саведжи, и других тебриз- 
цов,  отдававшихся творчеству не только 
лиричоскому, но и романтико-эпическо- 
му, видна иоразителыиая подразкатель- 
ноеть пятерицам Низамия XII—XIII в. 
и опять того же Хосрова Дѳхлийскаго. По- 
эзия ощутитѳльно вырождалась, пошле ла 
в трафаретных формах и легко вы- 
зывала па осме яниѳ. В том же Ши- 
разе , где  всто жизнь провѳл шейх Га- 
физ,  подвизался также непристойный 
шутник Обейд Заканий (ум. 1370), пѳре- 
е хавший потом в джелаиридскую об- 
ласть. В его порнографичѳских „Шут- 
кахъ“ часто сквозит ювеналовская зкгу- 
чая сатира против привилегирован- 
ных классов и против духовѳнства 
с суфийским лицеме рным дервише- 
ством включительно; в ѳго пове сти 
про „Кота и мышой“—оеме яние суфий- 
скаго хищническаго хаилсѳства. Ш аг 
далыпе после  прозаических закание- 
вых „Ш утокъ“ сде лал шнразѳц Бус- 
хак Этъыме (ум. 1427), пиита кухни с 
ея вкусной стряпнею; каждое кухонное 
стихотворение есть зле йшая пародия на 
стиль литературиых корифѳев - клас- 
сиков,  от стараго Фирдовсия до нѳдав- 
няго Г аф иза—Завоевательное двшкение 
Тимура коица XIV в. вызвало к иовой 
жизни историческую письмепность. При- 
писываемыѳ Тимуру (ум. 1406) его ме- 
муары, положим,  несомне нная персид- 
ская подде лка XVII в. Ве роятио, оии по- 
черпнуты из прославительиых биогра- 
фий Тимура, составление которых шло 
при его зкизни и под его коитролѳм.  
НизамеддинъДамасский (1403)—один из 
вазкне йших приэкизнѳнных его де е- 
писателей, a наиболе е исчерпывает все 
„Книга побе д ъ “ Шерефеддина Иездскаго 
(1426), сосѵгавленная с официозиой по- 
мощыо для услаждения насле дников 
Желе знаго Хромца, тимуридов.  Херат,  
где  розидировали главныо тимуриды 
XV в., от миролюбиваго иПахроха, сына 
Тимура (1406—1447) до после дияго ирап- 
скаго тнмурида, царственнаго писатѳля 
Хосейна-Вейкари (1469—1606), был ме - 
стом де ятельности це лаго ряда дру- 
гих вазкных историографов.  Из ыих 
объѳктивиый Хаф из-и-Э бру  (ум. 1431) 
в иио в ь  проредактировал и пополнилъ

„Свод ле тописѳй“ хулагидскаго визиря 
Рѳшндѳддина и составил свой обще- 
исторический свод:  „Сливки ле тописѳй“ 
от доисламских времѳн до половины 
царетвования Шахроха. Его „Сливки ле - 
тописей“ использовал для истории Ти- 
мура и Ш ахроха и довол пове ствова- 
ниѳ до конца дней Шахроха тимурид- 
ский дипломат - послапник Абдеррез- 
зак Самаркандец в своем „Восхо- 
ждѳиии двух све тилъ“ (1470). В конце  
своей зкизни Абдѳрреззак (ум. 1482) ви- 
де л в Херате  возникновение заме ча- 
тѳльнаго литературнаго круга, покрови- 
тѳльствуемаго просве щѳиным визирѳм 
просве щеинаго султана Хосѳйиа-Бейка- 
ры Мир- Али-Широм (ум. 1600). Поэти- 
ческое цеитральноѳ све тило зде сь был 
Д ж ам ий  (1414 — 1492; c m .  XVIII, 296), 
суфийский воплотитѳль все х худозке- 
ственных направлѳний перс. литѳрату- 
ры, вычурный подразкатѳль все х луч- 
ших классических поэтов Персии, и 
он жѳ после дний классичѳекий поэт 
Персии. Из других поэтов хѳратской 
Дзкамиевой плеяды худоэкествѳнне йшие: 
ѳго племянпик Хатифий  (ум. 1621), ко- 
торый в „Пятерице “ вме сто общепри- 
нятой Александрип поставил „ Книгу о 
подвигах Тимура“; автор „Царяинн- 
щаго“ Х и л я л ий (уб. 1629); цве тистый сти- 
лист- пропове дник ХосеиЫ- Ваиз Ка- 
шифий  (ум. 1604), полустихотворно пере- 
де лавший пове ствоватѳльный сборник 
бродячих индийеисихъпове стей „Калилу 
и Димну“ иа „Све точи созве здия Кано- 
па“, которыя для далыиейших поколе - 
ний, особѳнно для школьников,  стали 
те м,  че м басни Крылова длярусских.  
Дзисамий оказался и историком.  Сам 
суфий -тей х ,  он дал историю суфий- 
ства, вновь переработавпшидополнивши 
устаре лый труд Энсария Хератскаго 
XI в. Историографом суфийства явилея 
и сам султан Хосейн- Бейкара  в сво- 
де : „Засе дания мистических влюблен- 
ныхъ“, 1603—1604 г. Всеобщую историю, 
исоторая y поздне йших нерсов за- 
тмила все  презисния, написал Мирхонд 
(1433—1498), поемертпо проредактирован- 
ный и продолзкенный внуком—  Хондеми- 
ром (1476 1636). Наконецъ Довлетъ-
шах ( c m .  XVIII, 117), суфий из быв- 
ших военных,  своими антологически- 
ми „Биографиями поэтовъ“ (ок. 1487 г.), 
которыя по-джагатайски тотчас пѳре-
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де лал главный меценат визирь Мир-  
Али-Шир (1491), как бы запѳчатле л  
всю завѳршенную славную жизнь угаса- 
ющѳй персидской литературы, подведши 
ей итоги за IX—XV вв. Уж и классик-  
Джамий не оригинален,  но он все жѳ 
писатель ыирового влияния и значения, a 
после  него пѳрс. литература застыла в 
мертвых,  нѳизме нных суфийских фор- 
мах и совершенно выродилась. Коли- 
чественно она иногда, напр. при сефевид- 
ском шахе  Аббасе  I Великом (1587— 
1628), являлась ѳще богатою, перепе вы 
старинных классиков де лалисьне без 
даровитости, но ии одного мирового име- 
ни после  Джамия Иран не дал.  В 
XVI в., как заключительный литератур- 
ный пѳрс. очаг,  заблистал Индоетан,  
покоренный тогда потомками Тимура, 
Великими Моголами. Двор падиптаха 
(императора) Экбера Вѳликаго (1656 — 
1606), задумавшаго соединить все х сво- 
их подданных,  мусульман и инду- 
истов,  в лоне  всеобъемлющей, всѳлю- 
бовной „Божьей ве ры “, привлѳк к сѳбе  
и из Индии и из Ирана многоѳ мно- 
жестволитѳраторов, писавших в духе  
высоких идеалов своего государя-ме- 
цената. Из индийской (санскритской и 
боле ѳ позднѳй) литературы перевѳдены 
были на перс. яз. главне йшия ея произве- 
дения, мѳжду прочим из эпосов „Ра- 
маяна“ и „Махабхарата“. Славне е все х 
два брата, вельможи Экбера, де ти ме ст- 
наго учеиаго суфийеиаго шейха: визирь 
и друг падишаха Абульфезль (род. в 
Агре  1661, коварно уб. 1602) и старший 
'брат Фейзий  (1647 — 1696). Абульфезль 
был главным вдохновителем Экбера, 
он жѳ и его ле тописатель („Экбер-намѳ“, 
3 тт.), он и тонкий стилиет,  давший но- 
вую, искусетвенную перѳработку индий- 
ским общеизве стным басням „Кали- 
ла и Димна“. Фейзий—иногда просто сти- 
хотворный переводчик („Наль и Да- 
маянти“ и т. п.), но главным образом—  
вдохновѳнне йший лирик- пе вец ѳдиной 
религии, в которой Божество—что солн- 
цѳ, a люди—пылинки-атомы. Третьѳ ве- 
ликоѳ имя при Экберовом дворе —при- 
шлый Орфий Ширазец (1665—1691) с 
девизом:  „Живи, Орфий, так,  чтобы 
поеле  твоей смѳрти каждая религия хо- 
те ла тебя похоронйть по своѳму обряду“. 
Ири Экбере  составлены были и це нные 
историчѳскиё .труды общаго характѳра:

„Ле топись тысячеле тия “ (истѳкавшаго 
тогда после  смерти Мохаммеда) мѳжду 
1686—1691 гг. и це лый ряд сводных 
историй всего Иидостаиа со врѳмѳни поя- 
вления мусульман,  в нем,  начиная с 
„Тебекатъ“ Низамеддина 1693 и кончая 
наиболе е полным сводом Феришто 
1606 — 1609 гг. После  Экбера перс. ли- 
тература в Индии предетавляет уж  
только ме стный интерес. —В XIX в. 
новыя ве яния, которыя ощутительно-ска- 
зались на прочих литературах Восто- 
ка, почти не затронули персидской, ѳсли 
нѳ считать области публициотики. До- 
иыне  персы, можно сказать, ещѳ всѳце ло 
живут классической художествениой 
письменностыо своего срѳдневе ковья,хо- 
рошо ее изучають и ѳй подражают.  
Полупростонародный характер носит 
рѳлигиозная драма-мистерия, воспроизво- 
дяшая страсти доыа Алиѳва в ме сяце  
мохарреме . Проетоиародная словесность 
(пе сни, сказки и пр.) составляет прѳд- 
мет интерѳеа и записей нѳ для при- 
родных пѳрсов,  a для европейских 
фольклориетов,  среди которых пѳтрог. 
проф. Жуковский занимаѳт почетное 
ме сто. Библиографию см. при ст. Персия  
(история, XXXII t . ) .  A. Крымский.

П ерсилская ягода, см. груита.
П ерсидский зэл и в  (раиыпѳ назыв. 

Бассора), морской залив,  вре зьтвающий- 
ся в материк А зии между Персией iî 
Аравиѳй и соединяющийся Ормусским 
проливом с Омаиским заливом Ара- 
вийскаго моря. Площ. 237 тыс. кв. км., 
ширина от 186 до 334 км., глубииа 200 м. 
О-ва П. з. име ют общую площ. 4.100 кв. 
км.; из них наибольвиие Тавилах и 
Бахраин.  Арабсисие берега плоски и пу- 
стынны, персидекие возвышѳнны, зде сь 
впадает в залив ряд неболып. ре - 
чѳк.  На с. в зал. впадает р. Шат-  
эль-Араб.  Судоходство поддѳрлшваѳтся 
по преимущест. английокими судами. 
Главн. порты: Абушир,  Бендер- Аббас,  
Лингаи, Мохаммера и Ковейт.  В во- 
дах П. з. произв. рыболовство и ловля 
жемчуга.

П ерсидский клоп,  см. клещи.
П ерсидский порош ок,  или кавказ- 

ский, состоит из прѳвращенных в 
порошок цве тов персидской ромашки 
(Pyrethrum carneumetroseum), произраст. 
на Кавказе  и разводимой также в 
южной России, Германии, Франции и пр.
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иириводя насе комых (клопов,  блох,  
моль, мух и пр.) в оце пене ние, a при 
дальне йшем де йствии и умерщвляя 
их,  П. п. безвреден для чѳлове ка. 
Вме сто порошка употребляется также 
приготовлештая из него тинктура. В 
виде  отвара, посредством клистира, 
употребляется против аскарид.  

П ерсидский язы к ,  см. ииерсия. 
П ерсидския войны , см. греко-персид- 

скгя войны. ,
П ерсидское искусство, см. Персия

( X X X I I  T . ) .

Персик (Persica vulgaris, Amygdalus 
Persioa), нѳбольшое дерѳво из сем. ро- 
заныых,  близкое к миндалю, от ко- 
тораго отличается только плодами и с 
которым успе шно скрещивастся. Ли- 
етья продолговато - лаицетные, цве тки 
двуполые, розовыѳ, раепускаются до по- 
явления  листьев,  плод костянка с 
сильно развитым мясистым,  сладким 
и ароматным поисровом;  коеточка с 
глубокими бороздами и очѳнь твѳрдой 
оболочкой. При поее ве  косточка хорошо 
пѳредаѳт свойства плодов,  но полу- 
чаются очѳнь разнообразныя уклонѳния. 
Родина IL, повидимому, Китай, откуда 
он распространился в Ср. Азии и в 
Европе , в эпоху Римской империи. В 
настоящее время П. разводится во все х 
теплых странах,  особенно в Закав- 
казье , Се в. Персии, Туркѳстане , ю. Евро- 
пе , в юж. частях Соѳд. Штатов и в 
Чили. В после дних двух странах 
культура П. достигла огромных раз- 
ме ров.  Вывозятся гл. обр. сушеные П. 
и приготовляемый из П. ликер „пер- 
сико“. Культурные сорта де лятся на 
3 группы. Первая отличается плоскими 
плодами и маленысой шаровидной ко- 
сточкой; происходит от вида Persica 
platycarpa. Вторая группа с-  пушисты- 
ыи илодами, неотде ляющейея кожицей 
и боле е плотной мякотыо; принадлежит 
к поздним сортам.  Цве т варьиру- 
ет от све тложелтаго до тѳмнооран- 
жеваго и темнокраснаго. Третья груп- 
па, так наз. нектарипы, с гладкоко- 
жими плодами, с отде ляющейся косточ- 
кой, с бе лой или розоватой мякотыо; 
цве т плодов бе лый или красный, раз- 
ных отте нков.  Созре ваниѳ начинается 
с мая и кончается ноябрем.  Из раз- 
водимых в России сортов ередне- 
азиатские П. бол. частыо с отде ляющей-

ся косточкой u неболыпих разме ров,  
закавказские П. с желтым мясом,  не- 
отде ляющейся косточкой; после дниѳ в 
болыпом количестве употребляютсядля 
приготовления консервов.  Из амери- 
канских сортов лучшими являются: 
Amsden, Cumberland, Boston; из евро- 
пейских:  Nelle de Vitry, Ш еврез ран- 
ний, Эльберта, Grosse Mignone, Lord Na
pier и др. Размножение П. происходит 
посе вом косточек от перезре лых 
плодов и прививкой, при чем под- 
воем лучше всего может служить рас- 
тение, получениое от поее ва к о с т о ч е и . 

П. лучше веего удается в теплом и 
сухом климате , на глубокой и плодо- 
родной почве  с болыпим содержа- 
нием извести, и может давать до 
5 пудов плодов с дерева. M. Н .

Персиньи, Виктор Фиален,  герцог 
(1808—1872), франц. государственн. де я- 
тель, один из самых преданных и 
саыых безпринципных друзей Напо- 
леона III, принимал де ятельн. участие 
в Страссбургской (1836) и Булонской 
(1840) попытках Наполеона овладе ть 
престолом и при 2-й империи двое- 
кратно был министром внутренних 
де л (1852/64, 1860/63), безпреисоеловно 
выполняя все  самыя реакционныя пред- 
начертания  Наполеона, и вызвал к се- 
бе  бе шѳную ненависть Франции.

Персий Флакк,  Авл,  выдающийся 
римский сатирик,  род. в 34 г. no P. X. 
в Риме , получил разностороннее об- 
разованиѳ и сде лался ревностным по- 
сле дователем стоика Корнута. П. с 
горьким сарказмом филоеофа-стоика 
риеовал в своих „Сатирахъ“ карти- 
ны нравственнаго падеыия современнаго 
общества, яркия  для современников,  но 
для нас довольно темныя и загадочныя 
всле дствие сжатости выражений и оби- 
лия намеков.  В 62 г. no P. X. П. умер,  
оставив своею нравственною чистотою 
и многообе щавшиич  талантом све тлос 
воспоминание в избранном кругу рим- 
ской интеллигенции и сохранив славу 
поэта-моралиста дазке в христианском 
обществе  средних ве ков.

Персия. Фитко-географич. очерк.  П. 
занимает западную часть Иранскаго 
плоскогорья. Она простирается от 26° 
с. ш. (на границе  Белуджистана) до 40° 
с. ш. (р. Аракс)  и от 44й до 63° в. д., 
при чем 33°/0 сухопутной линии ея гра-
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ниц приходится аа  границу с Рос- 
сиѳй—с русекой Арменией и Закаспий- 
ской областыо. Площадь переид. Ираиа 
равняѳтся 1.660 тыс. кв. км. (1.464 т. 
кв. верст) , но знаяительная яасть его 
состоит из пустынь и солончаков.  
Поэтому П. принадлежит к яислу очень 
ре дко населенных стран,  име я на та- 
коѳ пространство всего 9Ѵг милл. жите- 
лей (1907), или 6,8 на 1 кв. км. Горныя 
це пи расположены по краям внутрен 
няго плато, болыпей частыо в напра- 
влении с С.-З. иа иО.-В., прѳграждая до- 
ступ влажным морским ве трам во 
внутрь страны. Самые зыачитѳльныѳ гор- 
ныѳ массивы, состоящиѳ из ряда парал- 
лельных це пей и высокнх горпых 
долин,  это Эльбурс на се в. (сред. выс. 
3 тыс. мѳт., высшая точка—гора Дема- 
вѳнд,  близ Тегераыа,—6Ѵ2 т. м.) и За- 
грош на югЬ П. Горы Эльбурса круто 
спускаются к Каспийскому м., по побе- 
режыо котораго в направлении к рус- 
ской грапице  тянутся его отроги (це пь 
Талыш) . Се в. склоны их,  задерживая 
собой влагу Касп. м., покрыты чрезвы- 
чайно богатой растительностыо; но бла- 
годаря обилию дождей и мелких ре к,  
застаивающихся y  морских бѳрегов,  
расположевныя зде сь провинции Мазан- 
деран и Гилян являются самыми не- 
здоровыми, лихорадочными ме стностя- 
ми П. Южные же склоны Эльбурса со- 
вершенно безле сны и мало-по-малу сли- 
ваются с пустыиѳй внутренняго плоско- 
горья. Самая обширная и сложная си- 
стема гор IL—Загрош— находится в 
противоположной от Эльбурса части 
Ираыа, между низменноетыо р. Карун 
и побережьем Персид. залива. В без- 
численных горных долинах ея жи- 
вет все население западной и южной 
IL, и не которыя нз и и и х ,  как знаме- 
нитая долина Ш ираз,  представляют 
собой плодородне йший, роскошный сад 
горной растительности. иио доступ с 
берѳгов Персид. зал. к центру страны 
по расположѳныым тѳррасами (катали) 
каменистымъгорным проходам сквозь 
толщу Загроша (ме стами до 600 верет 
шир.) представляет неимове рныя труд- 
ноети и возможен только посредством 
караванов мулов,  которые де лают 
перѳход из гавани Абушир (Бушир)  
в Тѳгеран лишь в 60 дней. Ha С.-З., 
между Турцией и Касп. м., тянутся тожѳ

малопроходимыя горныя це пи и долины 
Курдистана, Самаасса, Карадага (высш. 
точка -угаеш ий вулкан Сехенд -  ЗѴ2 т. 
м.),где  не существуегь иикаких дорог,  
кроме  выочных троп.  Срѳди них,  
на 3. от Тавриза, лежит тоже замкну- 
тая, но плодородная и густонаееленная 
котловина оз. Урмии, являющаяся ме - 
стом постоянных стычек персид. 
курдов с турецкими. Другое значи- 
тѳльное, но в совершѳнно бѳзплодной, 
бѳзлюдной ме стности лежащее озеро, 
Хаыун (о р. Хильмѳнд)  находится 
близ восточной границы IL, в самой 
пизкой впадине  внутренней пустынной 
области. После дияя тянется на тысячи 
верст от Белуджистана до Исфагана и 
Тегерана и прѳрывается лишь отде льны- 
ми оазисами плодородной почвы. Боль- 
шая часть этого пространства предста- 
вляѳт собой кевцры, т. ѳ. котловины с 
солѳной водой или высохшей солыо на 
дне , склоны которых покрыты грудами 
голышей, без всякаго признака расти- 
тельности. Они образуют безотрадную. 
безлюдную пустышо в пров. Хорассан,  
под имѳнем Дашт-и-Кевир,  подсту- 
пающую к самыы воротам Тегѳрана. 
Небольшая гряда на иО.-В. отде ляет еѳ 
от подлинной пустыни с зыбучими 
пѳсками Дашт-и-Лут (пустыня Лота). 
Это .царство бездождья и засухи, т. к. 
ре ки внутренней П. пнтаются лишь пе- 
риодичееиси таяньем сие гов и, не по- 
лучая притоков,  теряются в пѳеках 
и солончаковых болотах.  Нѳвыноси- 
мый, сухой зной ле том и значительный 
холод зимой, — таков климат цент- 
ральнаго йрана, уме ряѳмый лишь на 
окраинах-  морскими ве трами. Доста- 
точно указать, что в то врѳмя как 
количество осадков на бѳрегу Каспия 
(Рѳшт)  составляет 146 см., в Теге- 
ране  оно составляет всего 28 см. Естѳ- 
ственно, что забота об орошении соста- 
вляла зкизыенную задачу населения П. 
с древне йших времен,  и оно очѳнь 
искусно разре шала ее, где  было воз- 
молсно, с помощыо це лой системы ка- 
налов (по-перс. канаты). Ре ки П. (Се- 
фид-руд,  или Кизыл-Узень, Шах-руд,  
Атрек,  Мургаб,  Хильмѳнд и др.) так- 
лсе име ют значѳниѳ единственно как 
источники орошения. Оне  нѳдоступны 
для судоходства и часто ме няют свое 
русло. Единетвенная судоходная ре ка—



Карун {см.) на Ю.-З. Он име ет огром- 
ноѳ торговое значеиие, соединяя область 
Загроша с Гиерсид. заливом.  Почти 
вея торговля его бассейна находится в 
руках англичан (центр е я —г. Мухам- 
мѳра), хотя с 1888 г. Карун открыт 
для навигации все х стран.  Вообще 
плодородне йшая низмепиоеть этой ре - 
ки соетавляет одии из удобне йших 
путей проникновения иностранцев к 
дѳнтру Ирана, к Исфагани, куда англи- 
чаиѳ наме рены построить жѳл. дорогу 
от Мухаммеры. Другая низменноеть зап. 
Ирана, Сеистан,  на восточ. границе , 
находится тоже в сфере  англ. влияния 
и являѳтся переходом от Индийскаго 
ок. к центральной П., но представля- 
ет малоплодородную, плохо орошаемую 
ме стность, с блуждающим по ней но- 
мадиым населѳнием и, кроме  того, 
трудно доступна со стороны Индии. Го- 
раздо боле е важный и удобный путь 
для экономическаго прошикновения в 
Иран,  имѳино со стороиы Запада, пред- 
ставляет собой широкий проход между 
горами Загроша и це пями Курдистана, 
так назыв. „воротаЗагроша“,соединяю- 
щия низменность Мееопотамии с равни- 
ной Кѳрманшаха. Через них вторга- 
лись в Иран завоеватели Сассаниды, 
a в древния времена ими устремлялись 
в иего ассириянѳ и мидяпе, и на этом 
пути лежала их дрѳвне йшая царская 
резиденция—Экбатана, ныне шний Хама- 
дан.  В наше время, с постройкой 
не мцами Багдадской жел. дор., этотч. 
древиий путь по направлению от Баг- 
дада черѳз города Ханекин (на гра- 
ишце  IL), Керманшах,  Хамадан к Te- 
герану стал вождоле ниым путем,  
котораго добивается Гермаиия для своей 
торговли, разсчитывая при проведении 
зде сь своей жел. дороги до Ханѳкина 1), 
успе шно ооперничать в самом сердцЬ 
П. с промыжленным проникновением 
в нее русских с Се вера и англичан 
с Юго-Запада.

Древнее населеыиѳ П.—арийцы—частыо 
были совершенно истреблены, частыо же 
сме шалиеь с расами завоевателей, сна- 
чала семитичеокой (халдейцы, асеирияие, 
арабы), зате м монгольской (туркмены, 
татары, монголы), утратили свой языкъ

х) П о  П о тсд ам ско м у  д о го в о р у  1911 г .  Р о с с ия  о б я за л а сь  
п о стр о п ть  ж .д .  Х а о е к н н - Т ѳ гер ан  нѳ п о зд н е е 2 -х  л е т 
г а у с т я  п о сл е  о к о п ч ао ия  ж .-д . п у ти  Б а г д а д - Х а н ѳ иш п .
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и религию Зороаси ра, йезначительная куч- 
ка после дователей которой уце ле ла в 
оисрестностях г. иезда под именем 
гебров.  В боле е или мене е чистом 
виде  древний тип арийдев сохранился 
в провинции Фарсиетан (страиа пар- 
сов,  или фареов) ; в других ясе ме ст- 
ноетях вообще только среди таджи- 
ков (т. е. побе лсденных) ,загшмающихся 
земледе лием.  Это самая осе длая, самая 
трудящаяся часть населения, па которой 
дерясится государство. Чистые н сме - 
шанпые с арийцами потомки арабов—  
илиат— живут до сих пор в коче- 
вом и полукочевом состоянии в гор- 
ных долинах,  под иачальством сво- 
их шейхов и сердаров.  Таковы наи- 
боле е культурныя и очеиь воинственныя 
семитизированныя племена луров и бах- 
тиаров в горах Запада и Юга, таковы 
дикие курды в Курдистане , кочующие 
арабы в Арабистане , на се в. побережье  
Персидскаго залива, и в Сеиетане  и, 
паконец,  совершенно первобытныя пле- 
мена белудзкей на крайнѳм Востоке . 
Монгольския племена—турки-шахсеваны 
и турки-кадлсары, туркмены и татары— 
утвердились в се в. и се в.-зап. провин- 
циях— Адербейдлсане , Ираке  и Хорас- 
сане , и на побережыи Каспия. Всю эту 
пеструю сме сь рас и народов объеди- 
няет в одно национальное це лое об- 
щая религия —шиизм,  обособляющий их 
в то же время от других мусульман- 
ских сосе дей—турок, афгапцев и ара- 
бов,  нспове дующих суннизм.  Религия 
скорби и оплакивания мучеников—  пер- 
вых нмамов Али н сыновей его—ши- 
изм был воспршшт побе ждѳнными 
иранцами как бы в противове с рели- 
гии побе дителей—арабов сушштов.  И 
тадлсик Пиираза, и курд,  и бахтиар 
Луристана, татарпн Адербейджана, все  
они одииаково почитают своей духов- 
ной родиной ме ста мученнческой смер- 
ти и погребения первых имамов в 
чузкой стране —Месопотамии, в гг. Нед- 
реф,  Кербсла, Самарра, куда ежегодно 
со веей П. стекаются тысячи паломни- 
ков,  идущих через „ворота Загроша“ 
к берегам Тигра и Евфрата. Такими же 
святынями внутри страны считаются 
гг. Куы и Мешед,  где  находятся гроб- 
ницы Фатимы и поздне йших имамов.  
Благодаря кре дким узам шиизма и 
фанатичности населения Ирана, среди
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него почти не т ые ста прозелитизму и 
другим ве ровапиям.  Нѳ говоря уже 
о ничтожном количестве  европейцев 
(1.200), в П. живут лишь не сколько 
десятков тысяч евреев (36 т.), нѳсто- 
риян (26 т.), гебров (9 т.) и армяи;  
после дних боле ѳ всего (46 т.), благо- 
даря кореиному населению персидской 
Армении на С.-З. Из мусульман же 
суннитов насчитывается нѳ боле е 800 т. 
Поэтому шиитское духовенство в лице  
низшаго -улем ов и мулл— и высшаго— 
муштѳхидов,  — пользуется огромным 
влиян иѳм в гражданской и в полити- 
ческой жизни страны. В его руках все- 
це ло находится пародноѳ образование, 
особенно низшеѳ, котороѳ заключается 
единственно в уме нии читать Коран;  
в средних школах -мѳдрессѳ—еюда 
присоединяется изучѳние пѳрсид. и араб. 
литературы. Ново-персидскин язык то- 
же сильно отличается от тюркскаго и 
арабскаго; он считается очень краси- 
вым и богатым языком и вѳсьма рас- 
пространен в Запад. Азии. Денѳжной 
единицей в П. считается сѳрѳбряная мо- 
нѳта кран (18—20 коп.), курс которой, 
впрочем,  чрезвычайно колеблется.

В административном отношѳнии со- 
врѳмеиная П. де литея на 33 округа, иио 
в географическом гораздо боле ѳ пра- 
вильным представляется прежнее де - 
ление ея на 11 провинций.Из них самыя 
большия.нои  самыя ре дко населенныя, — 
внутрѳнния  провнииции Хорассаи,  Кир- 
ман и Ирак- Аджми. В после дней на- 
ходится столица Тегеран.  Из дру- 
гих городов се вѳра важны: Казвин,  
на пути из Тавриза в Тегеран,  но 
в особенности Решт,  в пров. Гилян,  
с ѳго очѳнь плохой, впрочем,  гаваныо 
Энзели. Насколько все  эти города тяго- 
те ют к Кавказу и Каспийскому м., на- 
столько Мешед в пров. Хорассаи— къ

Закаспийской обл., ведя оживленную тор- 
говлю с нашим Асхабадом,  с кото- 
рым связан отличной шоссейной до- 
рогой. Такие жѳ отличные шоссейные пу- 
ти проведенырусским правительством 
из Джульфы в Тегеран,  через Тав- 
рнз— Казвин,  и из Энзели, чѳрѳз 
Казвин лсе, в Гамадаи.  Вообщѳ весь 
се вер и се в.-запад П. це ликом вхо- 
дит в сферу русскаго влияния  и эконо- 
мически те сне йшнм образом связан 
с Росеией, особеино после  провѳдеиия 
ж. дорог в Закасп. обл. и в Закав- 
казьи. Важне йшими продуктами, поста- 
вляемыимн в Росеию этими областями, 
являются рие с богатых влагой се в. 
склонов Эльбурса, гл. обр. из окрестно- 
стѳй Решта, шелк- сырец из Мазанде- 
рана, хлопок,  преимущественно из Хо- 
рассана, сушеныѳ фрукты, изюм,  олив- 
ки, шерсть и ковры из Мѳшеда в Асха- 
бад и из Гамадана в Энзѳли. Обшир- 
ная область Загроша, с поберезкьеы 
Переидскаго залива, и бассѳйн р. Карун 
(гг. Мухаммера, на Ш ат- эль-Арабе , и 
Ш устер)  входят це ликом в сферу 
интересов англо - индийской торговлн. 
Зде сь производится много пшеницы, 
южных плодов,  арав. камеди, a в гор- 
ных долинах процве таѳт скотовод- 
ство и кустарная ковровая промышлен- 
ность. Кроме  р. Карун,  пути сообщѳния 
во всей области английскаго влияния да- 
лѳко но так развиты н удобны, как 
русские в се в.-зап. Персии. Они по труд- 
ности их провѳдения  ограничиваются 
пока почти исклиочительно караванными 
путями. Важие йшую роль в этих обла- 
стях играет гавань Персид. зал., Бу- 
виир,  или Абушир (26 т. ж.),—исход- 
ный пушст торговых сношений Аигло- 
Индии с Ш иразом и, дале ѳ, с Исфа- 
ганом и Тѳгераном.  А. Щепотьев.

(Продолж ение в слиъдующем томи ) .
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