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РАБОЧИЙ КЛАСС
(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

¥111. Рабочий к л а с с  в  с о в р е м е н 
н ы х  Н и д ер лан д ах  (ср. X X X , 1757861).
1. Профсоюзное движение. Профсоюзное 
движение в Н. началось сравнительно 
недавно. Отсталость ни дерландской про
мышленности и торговли в первой по
ловине X IX  в. по сравнению с про
чими европейскими странами была при
чиной того, что первые шаги в органи
зации профсоюзов были сделаны лишь 
в 1860—1870-х г.г. Но и эти шаги в боль
шинстве случаев не привели ни к чему, 
и даже в 1880 г. общее число членов 
различных общенациональных и мест
ных профсоюзов доходило едва до 
15 тысяч.

Между тем, после 1870 г. современ
ный промышленный капитализм поро
дил надлежащие условия для нарожде
ния общего профсоюзного движения: 
были основаны новые крупные промыш
ленные предприятия, финансовая и тор
говая деятельность капиталистов росла 
■с каждым днем, создавая кадры со
временного промышленного пролета
риата, который должен был искать 
новые формы организации для само
защиты от жесткой и бесчеловечной 
эксплоатации. Большое число стачек 
за  1888—1890 г.г. среди рабочих тек
стильных предприятий, сигарных фаб
рик, металлург, заводов и др. ясно 
указывало на рост чувства возмуще
ния и классовой сознательности нидер
ландского пролетариата.

Первые официальные статистич. дан
ные о профсоюзах, опубликованные 
в 1895 г., относятся к 668 профсоюз
ным организациям с общим числом чле
нов, примерно, в 35.000 чел. По позд
нейшим статистич. сведениям число 
организованных рабочих было ниже
следующее:

Таблица 1,

Г о д ы Число организо
ванных рабочих

1906 . . . . ......................  128.845
1 9 1 0 . . . . ......................185.100
1 9 1 4 . . . . ......................2(56.000
1 9 1 8 . . .  . ......................  420.500
1 9 2 0 . . .  . ......................  683.500
1922 . . . . ......................610.000
1924 . . . . ......................517.900
1925 . . .  . ......................  497.500

В 1926 г., при общем числе населения 
в 7 млн. слишком, число организован
ных рабочих достигало 493.500 чел.; 
около 77% этого количества входило 
в состав профсоюзов, объединенных 
вокруг общенациональных профсоюз
ных центров, остальные же 23% были 
сорганизованы в отдельные проф
союзы, не принадлежавшие к какому- 
либо общенациональному центру и не 
принимавшие в большинстве случаев 
сколько-нибудь значительного участия 
в борьбе за  освобождение Р. к.

Общенациональные профсоюзные цен
тры. Организация профсоюзов в Ни
дерландах имеет резко выраженный 
сектантский характер. Существует, по 
крайней мере, 7 общенациональных 
профсоюзных центров, представляющих 
три основные группы рабочих, а имен
но: 1) рабочих, стоящих на точке зре
ния классовой борьбы, 2) „христиан
ских“ рабочих и 3) „нейтральные* 
группы. Приводимая ниже табл. 2 
дает представление о числе членов 
центральных профсоюзных организа
ций, начиная с 1919/20 г., т.-е. со вре
мени наибольшего притока членов.

Данные за  последние 2 года пока
зывают, что в то время, как социал- 
демокр. и христианские союзы начали 
численно немного расти, коммунистич., 
синдикалистские и нейтральные союзы

135



3 Рабочий к л асс .

Таблица 2»

4

Названия центральных 
профсоюзных организа

ций

Основное
направле-

М а к с и м а л ь н о е  ч и с л о  ч л е н о в  в

1919/20 г. 1922 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.

Нидерландское объедине
ние профсоюзов . . . .

Национальный рабочий 
секретариат .....................

Нидерландское синдика
листское объединение 
профорганизаций . . .

Римское католическое объ
единение профсоюзов .

Национ. христ. объедине
ние профсоюзов . . . .

Всеобщее нидерл. объеди
нение профсоюзов . . .

Союз работников умствен
ного труда ........................

Соц.-дем.

Коммун.

Синдик.

Катол.

Протестант.

Нейтр.

262.196

50.151

158.221

76.756

51.983

217.348

31.720

151.644

73.549

49.602

179.929

13.527

8.110

101.110

53.967

32.222

186.673

14.050

7.539

94.138

50.687

23.605

192.422

14.099

6.200

92.955

48.974

13.300

198.435

13.751

4.844

99.835-

51.982

10.977

16.293

находятся все еще в периоде пониже
ния своего численного состава.

а) Нидерландское объединение проф
союзов (Nederlandsch Verbond van Vakve- 
reenigingen)—несомненно, наиболее мощ
ная и значительная из всех централь
ных профсоюзных организаций в Ни
дерландах. После неудачи всеобщей 
железнодорожной забастовки 1908 г., 
среди различных лидеров нйдерланд
ских профсоюзов, группировавшихся 
в то время гл. обр. вокруг „Националь
ного рабочего секретариата* (см. о 
нем ниже), возникло большое расхо
ждение во мнениях по вопросам так
тики и принципов профсоюзного дви
жения. Итти против „анархизма“ и 
„опрометчивой забастовочной такти
ки“—таков был лозунг большого числа 
профсоюзных лидеров, которые, по 
инициативе союза рабочих-шлифовщи- 
ков бриллиантов, созвали 80 июля 1905 г. 
съезд, на котором было организовано 
Нидерландское объединение профсою
зов, имевшее начать свои действия 
с  января 1906 г.

С первых же своих шагов Объедине
ние работало в тесной связи с социал- 
демократ. рабочей партией. Однако, 
после войны эта совместная работа 
была несколько ослаблена довольно 
серьезным конфликтом между лиде
рами Объединения и социал-демократ, 
партией. Первые держались той точки 
зрения, что деятельность профсоюзов 
после войны должна значительно рас
шириться, в том числе и в области 
политики, и они хотели, чтобы социал- 
демократ. партия признала это в от
ношении целого ряда вопросов, подле
жавших до войны ведению социали
стической парламентской фракции, как

ее „частный круг дел“. С своей сто
роны многие из лидеров этой партии 
считали, что профсоюзы являются уч
реждениями, которые должны были 
„исключительно“ заниматься отстаива
нием размеров заработной платы и 
охраной труда. После нескольких жар
ких дискуссий, которые иной раз, ка
залось, подвергали опасности тради
ционную совместную работу Нидер
ландского объединения профсоюзов 
и социалист, партии, была избрана 
специальная комиссия для выработки 
общих оснований, на которых можно 
было бк удержать и закрепить союз 
между обоими движениями—производ
ственным и политическим. Эта комис
сия до сих пор (1927 г.) еще не обна
родовала своего заключения, но можно 
почти наверное предполагать, что бу
дет решено укрепить нечто в роде по
стоянной комиссии с участием членов 
обоих заинтересованных сторон с целью 
координировать их действия в каждом 
отдельном случае.

Нидерландское объединение проф
союзов связано с Международным 
профсоюзным объединением (в Амстер
даме), и представителем его в Гене
ральном совете последнего является 
председатель его Р. Стенгюйс.

В 1927 г. Объединение основало 
„Troelstra-Oord“, место отдыха на время 
отпусков и праздников, устроенное 
в честь П. И. Трульстра (см. XLVII, 
соврем, иностр. полит* деят., 68), деятеля 
нидерл. социалист, движения. Затем 
Объединение/совместно с соц.-демокр. 
партией, финансировало всеобщее дви
жение среди молодежи (около 7.000 чле
нов) и основало учреждение для целей 
трудового обучения,, которое через по
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средство своих местных органов 
устраивает лекции и т. д. В  1924 Г; 
Объединение организовало исследова
тельский институт, выпускающий еже
недельные сообщения по экономия., про
изводств. и профсоюзным вопросам.

На 1 июня 1927 г. число членов проф
союзов, примыкавших к Объединению, 
было след.:

Таблица 3.

Число
ч л е н о вН а з в а н и я  п р о ф с о ю з о в  на  j/y j

1927 г.
Гражданские служащие. . . . . . .  9.729
П ек аря .........................................................  4.276
Строительные рабочи е......................... 14.926
Шлифовщики бриллиантов]................. 6.062
Фабричные рабочие................................. 19.274
Приказчики и торговые служащие • 8.440
Служащие гостиниц  ......................... 649
Ш вейники................................................. 3.304
Сельско-хозяйств. рабочие................. 6.222
Литографы.................................................  1.569
Металлисты................................................. 26.433
Деревообделочники ............................. 4.929
Горнорабочие.............................................  1.732
Учителя.........................................................  6.349
Мастеровые жел.-дор. мастерских . 223
Городские рабочие .  ......................... 13.428
Маляры .....................................................  4.837
Старшие школьные учителя . . . .  104
Рабочие сигарных ф аб р и к ................. 4.343
М ясники..................................................... 900
Жел.-дорожн. и трамвайные рабочие 19.014
М остовщ ики............................................. 532
Штукатуры ............................................. 2.032
Рабочие технических предприятий • 377
Текстильщики.........................................  9.483
Рабочие транспорта  ......................... 22.000
Печатники........................    9.425

Итого 27 профсоюзов . 200.592

Наиболее крупными организациями 
являются все производственные проф
союзы, но, как видно из приведенной 
таблицы, до сих пор существует еще 
довольно много союзов мелких ремес
ленников (мостовщики, штукатуры, ма
ляры и др.).

Финансовое положение Нидерланд
ского объединения профсоюзов на 1 ян
варя 1926 г, было след.:
Профсоюзы, входящие 

в состав Объединения 8.049.282 голл. гульд. (флор.) 
Нидерландское объеди

нение профсоюзов • . 192.937 * .  .
Стачечный фонд . . . .  878.205 » » »

Итого . 9.115.424 голл. гульд. (флор.)

С капиталом, превышающим 9 млн. 
голл. флоринов, Объединение является 
самой мощной из всех центральных 
профсоюзных организаций.

Кроме регулярно выходящих изданий 
своего исследовательского института, 
Объединение выпускает двухнедель
ную газету, бесплатно рассылаемую 
всем члбнам (200.000 экз.), и ежемесяч

ный журнал, имеющий тираж около
5.000 экз. Все примыкающие к Объеди
нению профсоюзы имеют свои ежене
дельные или ежемесячные журналы.

6) Национальный рабочий секретариат  
(Nationaal Arbeids Secretariaat) получил 
косвенным образом начало вследствие 
постановления междунар. социалист, 
конгресса, собравшегося 22 августа 
1891 г. в Брюсселе, на каковом была 
признано желательным учреждение 
рабочих секретариатов во всех стра
нах. Решение Брюссельского конгресса 
провел в жизнь как раз Голландский 
соц.-демокр. союз, избравший в 1892 г. 
Национальный рабочий секретариат, 
который, однако, в течение того же года 
сложил свои полномочия. Затем в июле 
1898 г. шесть профсоюзов совместно 
с соц.-дем. союзом обсудили вопрос об 
учреждении генеральной федерации 
рабочих организаций, а в феврале 
1895 г. Национальный рабочий секре
тариат имел свое первое годичное со
брание, на котором были представлены 
22 объединившиеся вокруг него рабо
чие организации с 15.728 членами. 
После целого ряда забастовок и вну
тренних конфликтов и, в особенности, 
после основания Нидерландского объ
единения профсоюзов, Рабочий секре
тариат стал численно быстро падать: 
в 1905 г. число его членов равнялось 
5.000, а в 1910 г. в нем оставалось всего 
3.454 члена. Во время и после войны
Н. Р. С. как будто снова возродился, 
хотя число его членов не росло так 
быстро, как в других центральных 
организациях. В  1915 г. их было еще 
только 9.242, но в 1917 г. это число под
нялось до 14.309, а в 1918 г.—до 23.069 чел. 
В эпоху промышленного подъема 1919— 
1920 г.г. число его членов доходило до
50.000 слишком, но в 1927 г. оно снова 
упало до 13.000, что объясняется от
части общей депрессией, отчасти же 
возникновением внутренних трений 
и образованием Нидерландского син
дикалистского объединения профорга
низаций (см. ниже).

Современная история Н. Р. С. пред
ставляет нокоторый интерес с точки 
зрения тактики „единого фронта*. 
В июле 1921 г. секретариат послал свою 
первую делегацию в Советскую Россию 
для участия на первом конгрессе Крас
ного профинтерна. Эта делегация опу
бликовала подробный отчет, в котором 
она горячо призывала присоединиться 
к Красному интернационалу. С этого 
времени начинается борьба вокруг 
этого вопроса, борьба между комму
нистами и синдикалистами. Последние

2 35#
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под руков. председателя Н. Р. С. Лан- 
синга-младшего выступали за  при
соединение к новому синдикалистскому 
интернационалу в Берлине. Съезд чле
нов И. Р. С. в 1922 г. не только выска
зался за присоединение к Красному 
интернационалу, но и вынес резолю
цию, в которой последний признавался 
„е яинсгвешшм“ действительно рево
люционным интернационалом; но в 
этой же резолюции высказаны были, 
однако, возражения против двух пунк
тов устава Красного интернационала, 
а именно—по вопросу об обмене пред
ставителями в исполкомах Красного 
и Коммунисгич. интернационалов и по 
вопросу об организации ячеек. После 
того как был исключен из устава Крас
ного интернационала так паз. »пункт 
об обмене“, съезд  Н. Р. С. в апреле 
192В г. рэшил незначительным боль
шинством голосов присоединиться к 
Красному интернационалу. Однако, во 
избежание возможного раскола, Интер
национал посоветовал отложить это 
присоединение на некоторое время. Но 
именно в этот промежуток времени 
раскол произошел благодаря Б. Лан
сингу, основавшему вышеупомянутое 
Синдикалистское объединение профор
ганизаций. На своем съезде в декабре 
1925 г. H. Р. С. окончательно примкнул 
к Красному интернационалу. Вскоре 
после того возникли серьезные раз
ногласия по вопросу о тактике «еди
ного фронта“. Лидер H. P. С-, Г.  Снеф- 
лит, скоро обнаружил желание во чго 
бы то ни стало усилить свои проф
союзы, далее самые мелкие, хотя бы 
за  счет опиозиции в составе Нидер
ландского объединения профсоюзов. 
Эта оппозиция выпустила в защиту 
идеи „единого фронта“ газету, руко
водимую Эдо Фнмменом и П. И- Шмид
том, которые стояли за слияние H. Р. 
секретариата с Нидерландским объеди
нением профсоюзов и хотели усилить 
противодействие реформистской так
тике в среде самого обширного проф
союзного центра в Голландии. Г. Снеф- 
лит всеми силами противился этой 
политике и вскоре после того вступил 
в борьбу но только с группой „единого 
фронта“, но такжо и с голландской 
компартией, которая в конце-концов 
восстала против его сектантской по
литики. Красный интернационал вме
шался в дело, поддержал тактику ком
партии и посоветовал ликвидировать 
все наиболее мелкие организации, 
примкнувшие к H. Р. С. После того 
исполнительные комитеты входивших 
в состав Н. Р.  С. организаций собра

лись 19 июля 1927 г. и решили (14.052 го
лосами против 214) отколоться от Крас
ного интернационала. Г. Снефлит тут 
же снова пытался войти в контакт 
с синдикалистами и на совместных 
с ними собраниях был поставлен во
прос об объединения между ними 
и Н. Р. О- С другой стороны, группа 
членов секретариата учредила „коми
тет действия“ для сохранения единства 
с Красным интернационалом.

Данные о числе членов организаций, 
входящих в состав Н. Р. О., показыва
ют, насколько сравнительно незначи
тельна роль этого объединения в ни
дерландском профсоюзном движении. 
На 1 января 1927 г. чиело членов вы
ражалось в след, цифрах:

Таолица 4.

Строительные р а б о ч и е ............................ ; 3.591
Деревообделочники ................................. 449
Швейники .................................................  39
Г орнорабочие.............................................  147
Металлисты.................................................  384
Текстильщики ......................................... 287
Рабочие сигарных ф а б р и к ................. 30
Сельско-хозяйств. р а б о ч и е ................. 247
Транспортные р а б о ч и е .........................  4.668
Фабричные рабочие........................  245
Торговые служащие................................. 47
Служащие государств, и обществен.

учреждений................................   3.566

Итого 12 организаций . . 13.601

Финансовое положение Н. Р. секре
тариата на 1 января 1925 г. был след.: 
организации, входящие в состав
H. Р. С.—69.355 флор., Н.Р. секретариат— 
34.793 флор.

Н. Р. С. выпускает еженедельную га 
зету, а многие из входящих в его со
став организаций имеют свои проф
союзные органы.

в) Нидерландское синдикалистское объ
единение профсоюзов (Nederlandsch Syri- 
dicalistisch Vakverbond) было основано 
в июне 1923 г. Объединение стоит 
за „свободные социалист.“ принципы, 
и деятельность его исключительно про- 
фесс. - производств, характера, исклю
чающего всякого рода „парламент
ские“ приемы, как t q : м и т и н г и , де
монстрации, забастовки, бойкот и т. д. 
Ко времени своего учрежденяя Объ
единение имело всего 8.110 чле
нов; в 1927 г. число членов его упало 
до 4.844- Оно не имеет никакого влия
ния на нидерландское профсоюзное 
движение, и, иовидимому, синдикализм 
в Голландии понемногу совершенно 
исчезает. Синдикалистское объедине
ние издает еженедельную газету, а 
некоторые из входящих в его состав 
организаций имеют свои профсоюзные 
органы.
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г) Рим ско-кат олическое объединение 
рабочих  (Roomsch - Katholick Verklieden 
Verbond) представляет собой вторую 
по величине центральную профсоюзную 
организацию в Голландии. Первые по
пытки организовать католические проф
союзы были вызваны обнародованием 
15 мая 1891 г. папской энциклики „Rerum 
novarum". Вскоре после того было утвер
ждено несколько местных и окружных 
организаций рабочих-католиков, кото
рые поддерживались духовенством. Пер
вый опыт объединения этих организа
ций в одну центральную имел место в 
1900 г., но он не удался. Новые попытки 
в 1904 и 1906 г.г. также не привели ни 
к каким результатам; но в 1907 г. была 
учреждена „подготовительная комис
сия“, которой удалось созвать в 1908 г. 
первый католический съезд проф
союзов; центр, орган католич. проф
союзного движения был официально 
основан 18 июля 1909 г.

В  общем католические профсоюзы на 
деле оказались очень ненадежными 
союзвиками в борьбе за улучшение 
условий труда. И поныне положение ра
бочих в южной Голландии, где католи
ческие союзы господствуют, гораздо 
хуже, чем в других частях страны. 
Рим.-катол. объединение отвергает 
классовую борьбу, как основной прин
цип, хотя его лидеры, под давлением 
недовольства своих сочленов, иногда 
очень сильно разоблачают капитализм. 
В  конце-концов, однако, они всегда 
оказываются в числе защитников ка
питалистов, что является также по
следствием их тесного сотрудничества 
с  католической партией в парламенте, 
в которой преобладающее влияние 
имеют сильные интересы нидерланд
ских предпринимателей-католиков. Не
давно проявились некоторые „левые“ 
тенденции среди молодого поколения 
католической интеллигенции, а также 
и среди самих рабочих-католиков. Соц.- 
демокр. рабочая партия пытается из
влечь выгоды из этих тенденций путом 
распространения идем о своего рода 
политике коалиции с католической пар
тией; надеются на то, что рабочие- 
католики потребуют более „демокра
тической“ политики от своих проф
союзов и от своей политической пар
тии. Но до сих пор отношения между 
P.-к. объединением рабочих и Нидер
ландским объединением профсоюзов 
остаются довольно натянутыми, и 
политика „сближения" со стороны со- 
циал-демокр. партии еще не привела 
ни к каким практическим результа
там.

Р.-катол. объединение верит в воз
можность „социальных реформ“ и в 
соответствии с этим ведет агитацию 
в пользу социального законодательства, 
рабочих комитетов и т. п.

На 1 апреля 1927 г. число членов, 
входящих в состав P .-к. объединения 
организаций, было след.:

Таблица 5.

Название профсоюзов
Число
членов

Пекаря ............................................................. 2.224
Сельскохозяйственные рабочие * . . 7.701
Торговые служ ащ ие................................. 4.051
Служащие гостин иц................................. 68
Деревообделочники ..................................... S.505
Союз фельдшеров (военных)................. 365
Служащие государственных и обще

ственных учреждений \..................... 4.349
Железнодорожники..................................... 11.617
Служащие технических предприятий . 148
Транспортные рабочие ......................... • 3.748
Служащие страховых учреждений . . 80
Союз старших служащих ......................... 902
Строительные рабочие ............................. 11.548
Шлифовщики бриллиантов!..................... 80
Фабричные рабочие ................................. 9.812
Союз рабочих графического произ

водства ................................................. 4.272
М еталлисты ................................................. 8.404-
Горнорабочие ................................................. 4.582
Ш вейники..................................................... 99
Мясники......................................................... 1.703
Каменотесы..................................................... 3.618
Рабочие табачных ф аб р и к ..................... 6.564
Текстильщики............................................. 11.467
Судовые служащие..................................... 254

Итого 24 организации 101.952

Финансовое положение объединения 
на 1 января 1926 г. было след.: органи
зации, входящие в состав Рим.-кат. объ
единения,—1,572.954 флор. Центральный 
стачечный фонд—158.014 флор.

Рим.-кат. объединение связано с Меж
дународным христианским объедине
нием профсоюзов, а в национальном 
отношении оно действует в тесном кон
такте с Христианско- национальным 
объединением профсоюзов {см. ниже). 
Объединение имеет еженедельную офи
циальную газету и двухнедельный 
журнал; входящие в его состав орга
низации имеют свои собственные жур
налы.

д) Христианско-националъное объеди
нение профсоюзов (Christelijk Nationaal 
Vakverbond), центральная организация 
союзов рабочих-протестантов, основан
ная в июле 1909 г., является, носомнен- 
во, самым консервативным из центр, 
органов профсоюзов в Голландии. Со
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гласно своему уставу, объединение 
„разделяет христианские принципы и 
поэтому отвергает классовую борьбу“. 
Оно также тесно связано с Междуна
родным христианским объединением 
профсоюзов. На политической арене 
оно работает совместно с „твердоло
быми“ голландского консерватизма.

На 1 апреля 1927 г. к Христ.-нац. объ
единению примыкал 21 профсоюз, с 
общим числом членов в 52.418 чел. Всего 
больше членов было в союзах: стро- 
ительн. .рабочих (5.936), фабричных и 
трансп. рабочих (7.487), сельскохоз. ра
бочих (5.730), металлистов (5.114), же
лезнодорожников (3.774) и текстиль
щиков (3.700).

Финансовое положение объединения 
на 1 января 1925 г. было следующее: 
Организации, входящие в состав объ
единения—1.014.918 флор., Христ.-нац. 
объединение профсоюзов—8.643 флор. 
Объединение издает официальный еже
месячный информационный бюллетень, 
а входящие в его состав союзы имеют 
свои периодические органы.

е) Всеобщее нидерландское объединение 
профсоюзов (Algemeen Nederlandsch Vak- 
verbond), так наз. „нейтральное“ объ
единение, имеет целью организовать 
рабочих, „совершенно обходя все во
просы, касающиеся религии и партий
ной тактики“. Со времени своего осно
вания в 1912 г. это объединение раз
вивалось крайне слабо и не привлекало 
к себе вовсе рабочих физического труда. 
В  1926 г. 19 организаций состояли 
в связи со Всеобщим нидерландским 
объединением . профсоюзов с общим 
числом членов в 10.975 чел.; самыми 
крупными из них были союзы: город
ских служащих (3.410), жел.-дор. слу
жащих (2.201) и рабочих графических 
производств (1.100). Финансовые рес- 
сурсы всех объединенных организаций 
составляли в 1925 г. 193.376 флор. Офи
циальный орган Объединения по
является 1-го и 15-го числа каждого 
месяца.

ж) Объединение профсоюзов работ ни
ков умственного труда (Verbond van 
Vakorganisaties van Hoof darb eiders) было 
основано в октябре 1923 г. с целью 
объединить все организации трудя
щихся, не занятых физическим трудом, 
в одну центральную организацию на 
более или менее „нейтральных“ осно
вах. Но эга попытка совершенно про
валилась. На 1 января 1926 г. в Объ
единении состояло 11 организаций с 
общим числом членов в 16.293 чел., при 
чем в этом числе союз торговых слу
жащих имел 6.401 члена, а союз жел.-

дор. служащих—3.723 члена. Финансо
вые рессурсы Объединения и входящих 
в его состав организаций составляли 
в общем в 1925 г. около 455.000 флор.

Объединение издает краткий двух
недельный информационный бюллетень.

2. Условия труда. Общие замечания. Во 
время и после войны экономическое и 
финансовое положение Нидерландов 
было, с капиталистической точки зре
ния, сравнительно благополучным. Это 
обстоятельство является одной из 
главных причин, почему нидерланд
ские организованные рабочие были в 
состоянии отстаивать достигнутый ими 
уровень благосостояния с несколько 
бблыпим успехом, чем рабочие неко
торых других континентальных стран.

Общее положение их может быть 
освещено здесь путем приведения 
публикуемых Международным бюро 
труда в Женеве сравнительных индексов 
реальной зар. платы в разных городах. 
Мы хорошо знаем, что этим статисти
ческим данным нельзя придавать зна
чения абсолютной истины, что они 
имеют лишь относительную ценность, 
и то до известной степени, или, как 
заявляет само Международное бюро 
труда, „они могут служить только гру
бым показателем относительного уровня 
реальной зар. платы взрослых рабочих- 
мужчин по некоторым отраслям труда 
в городах некоторых стран“.

Предпослав эти весьма существенные 
оговорки, мы даем ниже эти сведения 
исключительно с целью обрисовать 
общее положение амстердамских ра
бочих сравнительно с положением го
родских рабочих в других странах 
(см. табл. 6 и детальнее ниже, в отд. 
о заработной плате).

Как видно из приведенной табл. 6, 
положение Р. к. в Амстердаме в общем 
лучше, чем положение трудящихся 
в главных центрах многих других 
стран Европы (Центр. Европе, Бель
гии, Франции и т. д.); но это следует 
принимать только в среднем и сравни
тельно, в абсолютном же отношении 
современные условия жизни многих 
тысяч трудящихся в Нидерландах не 
лучше, чем где бы то ни было.

В Нидерландах, как и в других го
сударствах, трудящиеся медленно, но 
верно утрачивают завоеванные ими за  
революционный период 1918—1919 г .г . 
позиции; и здесь капитализм возро
ждается за счет рабочих. Прибыли 
растут, зар. плата падает — такова 
основная черта нидерландской эконо
мической жизни. Во многих случаях 
зар. плата, после периода промышлен-
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Таблица б.

И н д е к с ы  с р а в н е н и я  р е а л ь н о й  з а р а б о т н о й  п л а т ы  в р а з л и ч н ы х  г о р о д а х
н а  1 я н в а р я  1927 г.

(Отправной индекс: Лондон, 1 января 1927 г. =100).

Г О Р О Д А

Индексы, основанные на роде и количестве 
пищевых продуктов, потребляемых рабочими 

семьями

о *
CQ •©*

г-‘й 3 
Si я 9Si я °И О- о.

CQ uW

О s
g « 5 *  
§  01 
CQ яО)СО ©

к О 
1«

2 «со я

2 Й *  
2 S g
Я « e sчо-a a; н  а> « « ч  
И м ®а  Se
^  * -  СО w Я

V Кж «
Sgn ca, 
СО о

ё § 3
s " s  « 2
S S -«  S '*  0.5 £ 
«  S s  ю о. *5 О я я н a u  а  & ж «<ü №О et Я

Лондон .........................
Амстердам .................
Берлин .........................
Брюссель .................
Копенгаген.................
Дублин .........................
Л иссабон.....................
Л одзь....................
Мадрид.........................
М и л а н .........................
Оттава (Канада) . .
П а р и ж .........................
Филадельфия (САСШ)
Прага.............................
Р и г а .............................
Рим .................................
Стокгольм .................
Сидней (Австралия).
Ревель .........................
В е н а .............................
В ар ш ав а.....................

100
86
60
43 

107 
101
33
44 
57
46 

142
56

168
48
44
47 
85

130
42
37
40

100
95
72
40

126
103
80
51
53
49 

148
59

169
48
56
50 
86

119
42
48
45

100
79
63
43

117
107
32
38
53
45

157
53

183
47
47
45
90

151
45
41
85

100
85
64
41 

109
97
81
45 
56
49 

145
58

158
50
46 
49 
88

141
44
40
42

100
94
76
46

142
103
35
48
57
52

162
63

193
52
54 
52

108
125
55 
52 
43

100
86
69
42

123
103
33
45 
56
50 

168
55

189
51
52
50 
98

150
51
46 
41

100
87
67
42

120
102
32
45 
55
48 

153
57

175
49
50 
49 
92

136
46 
44 
41

100
87
62
45

120
111

50

49 
151

175
52
53
51 
90

136
48
50 
42

ного подъема, была снижена до голод
ного уровня, в особенности в пред
приятиях южных провинций. Условия 
жизни сельско-хозяйств. рабочих осо
бенно плохи. Доклады о санитарном 
состоянии провинции Дренте (торфя
нистые земли) указывают на то, что 
около 50% детей в этих местностях 
систематически не доедают: лишь при
мерно 35% этих детей могут быть при
знаны „нормальными*, тогда как около 
60% их страдают от малокровия, золо
тухи и т. д.

В  то время как Р. к. страдаот от 
сильной безработицы, в широком мас
штабе практикуется нарушение 48-час. 
недельной рабочей нормы и других 
социальных мероприятий.

Работа на дому снова усиливается 
в целом ряде местностей Нидерландов, 
и существующее законодательство бес
сильно бороться с этим социальным 
злом.

Наконец, несмотря на усилия целого 
ряда радикальных и социал-демокра
тических городских самоуправлений 
разрешить жилищный кризис с финан-

"!< ■

совой помощью со стороны государ
ства и муниципальных органов, до сих 
пор ощущается огромный недостаток 
в домах для рабочих с квартирной пла
той от 3 до 5 гульденов в неделю, и 
лишь небольшое число трудящихся 
среднего достатка и высоко оплачи
ваемых квалифицированных рабочих 
могло воспользоваться жилищным 
строительством, осуществленным в ши
роком масштабе.

Пользуясь лозунгом „экономия*, сме
нявшиеся реакционные кабинеты при
остановили дальнейшее расширение 
социального законодательства и в зна
чительной степени свели к нулю бла
гоприятные для рабочих последствия 
этого законодательства.

Заработ ная плата. Полных статистич. 
сведений о реальной заработной плате 
мы, к сожалению, дать не можем. 
В  1926 г. Центральное статист, бюро 
опубликовало некоторые сравнитель
ные данные о зар. плате различных 
групп трудящихся в Амстердаме. Ниже
следующая таблица составлена на 
основании этих данных:
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Таблица 7.

Н о м и н а л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  (в г о л  л.  г у л ь д е н а х ) .

З А Н Я Т И Е
Н е д е л ь н ы й  з а р а б о т о к

в 1906 г. в 1914 г. в 1921 г. в 1925 г.

Прирост в 
процентах 
с 1906 по 

1925 гг.

Ш вейники.................
Каменщики . . . .
Землекопы .................
Наборщики.................
Печатники.................
Литографы.................
Металлисты . . . .  
Рабочие сигарных фаб 

рик (без подручных
П екаря.........................
Рабочие пивоваренных 

заводов (квалифици
рованные).................

Городские рабочие (мак 
симальный зарабо 
ток)

10,0
18,0
16.5 
18,2
14.5 
20,0
15.0

9,29
18.0

13,0

18,0
17,1
18,0
15,39
15,96
22,0
16,84

10,63
15.0

16.0 

19,44

Чтобы иметь возможность судить о 
действительном значении роста ука
занной зар. платы, мы ниже даем ин
дексы зар. платы и общего прожиточ
ного минимума семей рабочих для 
Амстердама. За 100 взяты индекс про
житочного минимума за  1911—Ш З г. г. 
и индекс зар. платы за  1914 г.

Таблица 8.

И н д е к с  н о м и н а л ь н о й  з а р .  п л а т ы .

З а н я т и е 1914 г. 1921 г. 1925 г.

Ш вейники............................. 100 217,5 192,0
Каменщики............................. 100 239,8 210,5
Землекопы............................. 100 222,2 200,0
Наборщики ......................... 100 248,5 227,4
Печатники............................. 100 239,7 219,3
Литографы............................. 100 212,8 181,8
М еталлисты ...................... 100 218,8 210,9
Рабочие сигарных фабрик

(без подручных) . . . . 100 282,2 258,7
Пекаря; ..................................... 100 240,0 246,7
Рабочие пивоваренных за

237,5водов ..................................... 100 218,7
Индекс прожиточн. мини

мума (за 1911—1913 гг .=
—100) ..................................... (100) 207,9 179,1

Из приведенной таблицы видно, что 
реальный заработок поднялся сравни
тельно с 1914 г.; но в то же время мы 
должны отметить, что эти данные от
носятся к одному только Амстердаму, 
и в значительной степени к одним 
высококвалифицированным рабочим, 
и что в перечне вовсе опущен целый 
ряд крупных групп рабочих, как то: 
транспортные, фабричные, сельско
хозяйственные рабочие и т. д. Поэтому 
приведенные данные о зар. плате долж

39,15
41.0
40.0

46,81
36.0

30.0
36.0

38,0

40,50

34,56
36.0
36.0
35.0
35.0
40.0
24.0

27,5
37.0

35,0

37,11

245.6 
100,0 
118,1 
165,1 
141,4 
100,0
126.7

196,0
184,6

169,2

ны рассматриваться как максималь
ные для ограниченной группы трудя
щихся.

Б  действительности положение ни
дерландских рабочих в отношении за 
работка в корне отличается от ука
занных данных. В виду недостатка 
места, мы не можем дать здесь исчер
пывающую сводку номинальной зар. 
платы и ограничимся лишь приведе
нием нескольких примеров, относя
щихся к значительным группам тру
дящихся; если сравнить их с данными 
о зар. плате по табл. 7, то будет не 
трудно притти к заключению, что 
в общем нидерландские рабочие в от
ношении заработка выиграли очень 
мало с 1914 г.

Так, сельско-хозяйств. рабочие-муж
чины получали в некоторых округах 
в 1925 г. по 30 центов за  час (в гуль
дене—100 центов) в течение а в г у с т а -  
октября и по 25 центов в час в осталь
ные месяцы (10ł/a рабочих часов летом,. 
8 часов зимой), а женщины получали 
только 20 и 15 цент, в час.

Зар. плата фабричных рабочих коле
блется между 20 и 30 гульд. в неделю, 
рабочих стекольных заводов—между 
20 и 25 гульд. в неделю; большие груп
пы неквалифицированных металлистов 
имеют от 20 до 22 гульд. в неделю, 
рабочие транспорта—от 20 до 25 гульд.; 
женщины, работающие на фабриках, 
в большинстве случаев получают от 
15 до 18 гульд. в неделю, а иногда и 
гораздо меньше. В общем, для того, 
чтобы получить верное представление 
о заработке громадного большинства 
нидерландских рабочих, приведенные
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в табл. 7 данные го Амстердаму долж
ны быть для 1925 г. сокращены на 
20—40%, а в некоторых случаях и на 
50—60°/0.

Способы установления заработной  
платы . Зар. плата в Нидерландах уста
навливается путем либо коллективного, 
либо индивидуального соглашения 
между предпринимателями и рабочими. 
Согласно закону о трудовых конфлик
тах 1928 г., стороны в случае такого 
конфликта имеют право обращаться 
к правительственному посреднику, ко
торый может, по просьбе заинтересо
ванных предпринимателей и рабочих, 
созвать примирительную комиссию, 
состоящую из председателя, секретаря 
и одного или двух членов, назнача
емых правительственным посредником 
по соглашению с обоими сторонами. 
Стороны могут точно так же пере
нести дело в арбитражный суд. Эти 
постановления касаются но только 
споров о зар. плате, но и всякого рода 
конфликтов, „могущих привести к стач
кам или локаутам“ (см. также ниже: 
„Коллективные договоры“)*

Продолжительность рабочего дня. Со
гласно §§ 28 и 24 закона о труде 
1919 г., рабочие на фабриках и в ма
стерских не обязаны работать долее 
8V2 час. в день или 48 час. в неделю; 
они также не обязаны работать между 
6 час. пополудни и 7 часами пополу
ночи, а по субботам работа должна 
кончаться в 1 час пополудни, за  и с
ключением установленных особыми за
конами случаев. Тот же закон содер
жит постановления о запрещении дет
ского труда для детей ниже 14-летнего 
возраста и труда женщин и под
ростков в предприятиях опасных или 
вредных для их здоровья, о запреще
нии для подростков моложе 1 8  лет 
работать по воскресеньям, а также 
для взрослых женщин, за исключением 
работающих в маслодельнях и сыро
варнях, и для мужчин, кроме перечи
сленных в специальном законе слу
чаев, и, наконец, запрещение для жен
щин работать в течение 8 недель поело 
родов.

Имеется, однако, ряд исключений, 
указанных в законе. Так, рабочие от 
15 лет и выше могут ставиться на не
которые работы на время от б до 10 час. 
вечера и от 5 до 7 час. утра, а муж- 
чины—и от 10 до 11 час. вечера; маль
чики от 14 лет и старше могут рабо
тать на стеклянных заводах от 6 до 
10 час. вечера и от 5 до 7 час. утра, 
а  в камнеломнях и на торфяных раз
работках—от 5 до 7 час. утра и т. д.

Как было уже указано, предприни
матели упорно стремятся свести на- 
нет закон о труде, и в течение послед
них лет они проделывают это с боль
шим успехом, благодаря отчасти стро
гой „экономии“, которую ряд консер
вативных правительств ввел в область, 
инспекции труда (сокращение штатов 
и проч.), отчасти лее благодаря выдаче 
официальных разрешений на сверх
урочные часы; так, в одном только 
1925 г. на 10-000 предприятий слишком 
было выдано около 19.000 таких раз
решений. В  некоторых случаях эти 
разрешения увеличивают рабочее 
время до 10 или 11 час. в день.

Еще хуже то, что есть целые обшир
ные разряды трудящихся, которые по
ставлены вне рамок установленных 
законом о труде рабочих часов, а имен
но: торговые служащие и приказчики,, 
служащие больниц, гостиниц и ре
сторанов, а также большие группы 
транспортных и сельско-хозяйствевнкх 
рабочих.

В марте 1927 г. Нидерландское объ
единение профсоюзов созвало съезд 
по вопросу о 8-часовом рабочем дне; 
на этом съезде был освещен беско
нечный ряд вопиющих случаев, харак
теризующих длительность фактиче
ского рабочего времени десятков тысяч 
нидерландских рабочих.

Анкета о рабочих часах приказчиков 
в 843 магазинах гор. Гааги дала след, 
цифры часов их фактической работы, 
в неделю:

В 4 магазинах — 48 часов и меньше
„ 2 8  „ — от 48 до 54 часов
„ 5 8  * — „ 54 * 60 „
.  117 „ -  „ 60 „ 66 я
„ 5  п — „ 6 6 * 8 4 , ,
„ 8 3  „ - ,  84 „ 90 „
„ 33 „ — „ 90 и выше.

В других городах положение не- 
лучше. Другая анкета обнаружила, что 
рабочее время банковских служащих 
также особенно продолжительно. В  гро
мадном большинстве случаев сверх
урочные часы для них—явление посто
янное и течение 8—4 вечеров в неделю, 
при чем работа продолжается от 2Y* 
до 8 час. По субботам работа продол
жается до 3 или 4 час. пополудни. 
Только в редких случаях сверхурочная 
работа оплачивается небольшой при
бавкой, в большинстве же случаев ни
какой прибавки не полагается. Еще 
хуже обстоит дело в этом отношении 
у служащих гостивиц, лакеев, пова
ров и т. д. Их рабочее время обыкно
венно колеблется между 70 и 80 час. 
в неделю. В некоторых городах жен
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ская прислуга в ресторанах работает 
свыше 90 час. в неделю, с одним только 
выходным днем за 6 недель. Лакеи 
работают от 14 до 16 час. в день, с одним 
выходным днем каждые 2 или 3 недели.

Положение также очень безотрадно 
среди огромной массы сельско-хоз. и 
садовых рабочих. Союз с.-хоз. рабочих 
сообщал, что от 80 до 90 тыс. рабочих 
работают по 15 час. в день, при чем 
рабочая неделя на практике всегда 
длится 7 дней. 14-летние дети часто 
работают с 5 час. утра до 7 час. ве
чера, т.-е. 80 час. в неделю, без отдыха 
по воскресеньям. Дети школьного воз
раста моложе 13 лет часто работают 
от 40 до 50 час. в неделю, до и после 
школьных занятий. И это—вовсе не 
исключения; это есть „нормальное“ по
ложение в большинстве земледельче
ских округов и на всех торфянистых 

^землях* Даже в наиболее „современ
ных“ сел.-хоз. предприятиях рабочее 
время продолжается от 11 до 13 час. 
в день, без всякого в сущности отдыха 
и по воскресеньям.

Рабочие торфяных разработок вклю
чены в постановления закона о труде 
1919 г., согласно которому они обязаны 
работать от 5 ч. утра до 8 час. вечера. 
В  теории их работа не может про
должаться дольше 87а час. в день, но 
на практике их рабочая неделя обык
новенно достигает 70—80 часов.

Нисколько не лучше обстоит дело 
<5 рабочим временем рабочих транс
портных предприятий. Те из них, ко
торые работают на предприятиях вну
треннего судоходства (очень важная 
отрасль транспорта в Голландии) име
ют, как правило, рабочие недели дли
тельностью в 90 и часто в 100 часов; 
во многих случаях рабочее время даже 
„не ограничено“. Даже в лучших и 
наиболее современных судоходных 
предприятиях рабочее время не спу
скается ниже 70 час. в неделю, и, ко
нечно, ночные и праздничные часы 
обыкновенно включаются в рабочее 
время.

В портах, а также на рыбных про
мыслах, где заняты работой очень 
крупные контингенты рабочих, поло
жение хуже, чем где бы то ни было. 
Часто тяжелая работа продолжается 
от 30 до 36 часов без перерыва. В круп
ных пароходных компаниях работа 
два или три раза в неделю произво
дится в течение суток также без пе
рерыва. На тралерных рыбных про
мыслах в Северном море средняя про
должительность рабочего дня равна 
ВО—90 часам в неделю. Мальчики в воз

расте от 13 до 18 лет часто работают 
без перерыва в течение 30 часов. То же 
самое наблюдается и в предприятиях 
сухопутного транспорта, в том числе 
у рабочих таксомоторов и омнибусов; 
кучера и шофферы работают обычно 
80, 90 или 100 часов в неделю.

Безработица. Полных статистических 
данных о безработице не имеется. По
мещенная ниже официальная таблица 
{табл. 9) дает эти сведения лишь по 
некоторым отраслям производства за  
февр. 1927 г. При этом сведения эти 
содержат только данные о членах 
организаций, обладавших фондами на 
случай безработицы, и лишь о неболь
шом числе таких, у которых этих фон
дов не было. Кроме того, известное 
число безработных, не получающих 
более пособия по безработице, но все 
же остающихся таковыми, часто не 
включено или включено лишь частично 
в приведенные ниже цифры. За ис
ключением шлифовщиков бриллиантов 
и печатников, эти цифры должны быть 
поэтому удвоены или даже утроены, 
чтобы дать верное представление о дей
ствительном положении дела с без
работицей.

Таблица 9.

Б е з р а б о т и ц а  в н е к о т о р ы х  о т р а с л я х  
п р о и з в о д с т в а  з а  ф е в р а л ь  1 9 2 7  г.

Отрасли
производства

Число 
членов *)

Число без
работных 
(в %°/о)

Индекс 
без
рабо

тицы в)

Горшечное производ
4.745 8,6ство ......................... 11,2

Шлифовщики брил
6.155 24,0лиантов ..................... 80,1

Печатники ..................... 18.105 6,3 6,2
Строительн. рабочие 42.127 30,3 24,0
Швейники..................... 5.012 22,4 16,1
Обувники ..................... 8.287 6,1 5,0
Углекопы..................... 6.618 0,2 0,2
Металлисты и "судо-

вые рабочие . . . . 40.291 8,9 8,3
Текстильщики . . . . 25.058 4,9 М
Сел.-хоз. рабочие и

рабочие торфяных
18.839 26,9 18,9разработок . . . .

Рыболовы..................... 1.540 24,6 18,9
Коммерч. вояжеры . . 2.483 0,8 0,8
Работники сухопут

7,5ного транспорта * ) . 34.799 10,7
Торговые служащие . 21.338 5,0 4,9

!) Из этих цифр исключены неработавшие в те* 
чение целой недели, вследствие забастовок, болез*- 
ней и т. п.

а) Индекс безработицы выявляет (в процентах) от
ношение между действительным числом дней без
работицы в неделю и общим числом дней, в течение 
которых все те, кто были отмечены как безработ
ные, могли быть лишены работы в течение недели 
в наивысшем размере (т.-е. все 6 дней, на которые 
Ч помножается число лиц).

*) Эта цифра неполна.
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Следующая табл. {табл. 10) дает све
дения о числе безработных, зареги
стрированных на офациальных биржах 
труда, начиная с 1921 г.

Таблица 10,

Б е з р а б о т н ы е ,  з а р е г и с т р и р о в а н н ы е  
н а  б и р ж а х  т р у д а  в н а ч а л е  м е с я ц а .

Месяцы 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г.

Начало 
января .

Начало 
июля • .

53.560

45.568

76.123

62.581

107.417

77.691

108.056

53.024

79.300

50.740

В 1926 г. отмечается дальнейшее па
дение в числе безработных. Мы, однако, 
должны особенно подчеркнуть, что 
статистические сведения официальных 
бирж труда содержат только безра
ботных в городских поселениях, име
ющих свыше 5.000 жителей; число та
ких поселений на 1 янв. 1925 г. было 
288, а сведения поступили только от 
200 бирж труда. В  Голландии имеется 
сверх того еще 791 городских поселе
ния с населением ниже 5.000 душ, для 
которых нет никаких данных о безра
ботице. Поэтому дело о действитель
ной безработице обстоит гораздо серь
езнее, чем это показывают приведен
ные выше цифры* При наличии в Гол
ландии 1 Va млн. рабочих (не считая 
в этом число сел.-хоз. рабочих), без
работных в настоящее время (1927) 
должно быть по меньшей мере 120.000.

Общественные работ ы . В  отношении 
общественных работ для оказания по
мощи безработным сделано сравни
тельно мало, и партии, представля
ющие интересы предпринимателей 
в парламенте, с успехом добиваются 
сокращений государственных ассигно
ваний на этот предмет. Следующие 
данные показывают размеры сумм, 
ассигнованных правительством на об
щественные работы:

Годы Суммы
1919 . . . . ................. 199.600 флор.
1920 . . . . ................. 1.759.700 Ш
1921 . . . . ................ 4.109.900 ш
1922 . . . . . . . . .  3.756.100 т
1923 . . . . .................4.098.200 w
1924 . . . . ................ 3.435.700 w
1925 . . . . ................  2.925.800 9

Сравнительно незначительное влия
ние этих общественных работ на 
уменьшение общего числа безработных 
ясно видно из следующих данных 
о числе работавших на них:

. .10.769  

. . 6.626Январь 1928 г. 
Июль 1923 „ 
Январь 1921 9 
Июль 1924 я 
Январь 1925 „ 
Июль 1925 „ 
Январь 1926 „ 
Июль 1923 „

, 5.380 
. 10.782 
. 2.663 
. 6.844 
. 2.321

(см, также ниже: »Страхование от безработицы“).

Коллективные договоры . Статистиче
ские данные сообщают следующие све
дения о числе коллективных договоров, 
а также предприятий и рабочих, за
нятых в них:

Таблица 11,

г о д ы
Чи
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о-
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пр
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чи
х, 

за
ня

ты
х 

в 
ни

х

1 января 1911 ................. 87 1.100 23.000
1917................. 828 6.700 83.100

» 1918 ................. 932 7.800 118.400
1920 ................. 983 22.500 273.600
1922 ................. 725 20.900 257.600

1 июня 1923................. 670 16.900 238.000
» 1924 ................. 809 16.500 285.200

1925 ................. 743 16.800 265.400
„ 1926 ................. 763 16.400 261.600

Ниже (табл. 12) мы даем сводку глав
нейших условий, включаемых в коллект. 
договоры. В  виду того, что все без 
исключения договоры заключают в себе 
условия, касающиеся заработной пла
ты и продолжительности рабочего дня, 
мы не упоминаем о них здесь отдельно.

Таблица 12.
а) П р и м е н е н и е  к о л л е к т и в н ы х  д о г о в о р о в  к ч л е н а м  и н е - ч л е н а м  в с т у 

п а ю щ и х  в с о г л а ш е н и е  р а б о ч и х  о р г а н и з а ц и й .

Г О Д Ы

Применяемые только к членам Применяемые также к не- 
членам

Число кол- 
договоров

Число пред
приятий

Число
рабочих

Число кол- 
договоров

Число пред
приятий

Число
рабочих

1920 .....................................................
1922 ........................................ . . .
1924 .....................................................
1926 ......................................................

172
180
140
143

1

4.418
7.505
5.446
5.801

47.237 590 
101.845 472 
120.867 477 
115.903 450

10.899
9.913
5.425
6.474

171.661
136.732
128.340
122.798
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б) П р и н у д и т е л ь н о е  в с т у п л е н и е  в ч л е н ы .

24

г о д ы

Для предпринимателей Д л я  р а б о ч и х

Число кол
договоров

Число пред
приятий

Число
рабочих

Число кол
договоров

Число пред
приятий

Число
рабочих

1920 ..................................................... 42 6.655 43.919 146 6.970 49.635
1922 ..................................................... 16 7.100 55.719 104 7.655 57.788
1924 ..................................................... 17 2.665 28.458 112 2.829 30.254
1926 ..................................................... 14 2.694 26.176 96 2.830 29.340

в) О с о б а я  о п л а т а  с в е р х у р о ч н ы х  
часов.

Г О Д Ы
1 Число кол- 
1 договоров

Число пред
приятий

Число
рабочих

1920 ..................... 1.378 29.Я 00 301.124
1922 ..................... 702 20.050 249.198
1924 ..................... 690 14.183 252.568
1926 ..................... 662 14.140 230.705

г) О с о б а я о п л а т а Н О ч н ой р а б о т ы.

1920 ..................... 717 16.042 196.185
1922 ..................... 322 12.468 156.653
1924..................... 501 10.841 201.846
1926 ..................... 458 10.368 165.424

L..............

д) О с о б а я о п л а т а в о с к р е с н о й  и
п р а з д н и ч н о й  р а б о т ы .

1920..................... 806 17.573 213 679
1922..................... 557 14.930 216.004
1924 . . . . . . 582 12.530 233.792
1926..................... 588 12.219 203.791

е) Щр а з д н и к и.

1920 ..................... 602 9.845 122.456
1922 ..................... 550 8.925 126.230
1924 ..................... 595 6.196 121.947
1926 ..................... 572 6.374 109.715

ж) О с о б а я  о п л а[т а в о в р е м я !  б о л е з н и .

1920 . *................. 564 16.894' 125.472
1922 ..................... 590 15.477 205.775
1924 ..................... 730 14.454 245.371
1926 ..................... 706 14.9(5 232.539

з) А р б и т р а ж .

1920..................... 555 18.080 362.892
1922..................... 434 18.032 231.393
1924..................... 488 14.030 257.257
1926 ..................... 488 18.956 234.990

и) З а п р е щ е н и е  с т а ч е к  и л о к а у т о !  
в о  в р е м я  д е й с т в и я  к о л д о г о в о р о в .

1920 . 
1922 . 
1924, 
1926 .

511 11.535 184.545
816 13.486 163.455
379 9.565 192.625
344 9.418 180.456

к) П р е д с т а в и т е л ь с т в о  р а б о ч и х ^  
п р е д п р и я т и и .

1923 .
1924 . 
1926 .

20
29
36

522
453
421

58.862.
58.659
44.860

л) О г р а н и ч е н и е  ч и с л а  у ч е н и к о в .

1920 ..................... 44 3.436
1922 .................... 32 3.354
1924..................... 51 3.675
1926 ..................... 57 3.002

*- - Ь

м) О б у ч е н и е  у ч е н и к о в .

1995 . 
1926 .

104
106

2.677
2.826

42.409 ; 
37.653 , 
28.720 ' 
32.087

40.916
34.781

и) О п л а т|а т р у д а  у ч е н и к о в  ( или  
подростков).

1925 .
1926 .

1 436 6.969
I 425 6,524

оплаты труда.

109.151
102.140

официальным статистическим данным 
о коллективных договорах, которые 
охватывают, как видно из приведен
ных выше цифр, только ограниченное 
число нидерландских рабочих, системы 
оплаты труда но этим договорам были 
на 1 июня 1926 г. следующие:
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Таблица 13.

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ

Повременная оплата толь
ко ........................................ •

Повременная и сдельная 
оплата • • • • • • • • •

Сдельная оплата только •

348

403
10

12.031

, 4,370 
01

167.191

92.992
1.204

Из чзсла договоров, содержащих 
сдельную оплату, 298 имели гарантию 
в форме известного минимума оплаты 
за  проработанное время; такие дого
воры имелась на 1.469 предприятиях 
с  62.625 рабочими.

Особая оплата за  сверхурочное время. 
Система оплаты сверхурочных часов 
обыкновенно основана на подсчете 
числа проработанных часов: так, для 
1-го сверхурочного часа начисляется 
jlOVo, для 2-го и 8-го—25%, для след, 
часов—50% основной ставки. В 385 со
глашениях (3.217 предприятий с 47.280 
рабочими) максимальный процент для 
сверхурочных работ был установлен 
в размере 25%, а в 233 договорах 
(9.262 предприятия со 175.784 рабочими) 
этот пооцент был установлен в размере 
50%« Сверхурочная плата за  ночные 
часы оплачивается обыкновенно в раз
мере 50%, и ниже, а за  работу в вос
кресные и праздч. д н и -в  размере 75% 
и выше.

Рабочие часы. Согласно коллективным 
договорам, рабочие часы в 1926 г. были 
след.: 3,2% заключивших договоры ра
бочих работали 45 час. в неделю или 
меньше, 0,7%—от 45‘Д до 477« час., 
So,2%—18 час«, 3,3%—от 4 8 7 t  До 50 час., 
1,8%—от 507, ДО 55 час. и 5,8%—болоо 
ЪЬ часов.

Оплата во время болезни, В  1926 г. 
около 230.000 рабочих (90% всего числа 
рабочих, охваченных коллективными 
договорами) имели право, в силу вклю
ченных в коллективные договоры усло
вий, на оплату дией болезни, Размер 
оплаты колебался между 50 и 757о з а 
работной платы в течение от 6 до 26 
недель, а в некоторых случаях—даже 
и дольше. Расходы оплачивались со
вместно нанимателями и рабочими по 
205 коллективным договорам (обнимав

шим 34% всех рабочих); в остальных 
558 коллективных договорах (обнимав
ших 66% рабочих) не было никаких 
оговорок относительно этой оплаты, 
но в некоторых случаях оплата произ
водилась нанимателями.

Праздничные дни. На 1 июня 1926 г. 
в 572 договорах, охватывавших 109.715 
рабочих, или 42% всего числа заклю
чивших договоры рабочих, были вклю
чены условия относительно порядка 
оплаты праздничных дней. Полный 
заработок во время праздников опла
чивается по 90% договоров, а 4% ра
бочих получают специальное возна
граждение за  праздничные дни сверх 
их заработка. Примерно для 69% ра
бочих, в договорах коих были условия 
об оплате праздничных дней, продол
жительность праздников установлена 
была в размере от 6 до 11 дней в 
год.

Законодат ельные мероприятия, каса
ющиеся коллект . договоров. Во время 
парламентской сессии 1926/27 г. был 
принят закон, нормирующий положение 
о коллективных договорах в области 
гражданского права. Согласно ст. 8*й 
этого закона, „всякая организация, уча
ствующая в коллективном соглашении, 
обязана сделать все, что в ее силах, и 
совершенно добровольно, чтобы входя
щие в ее состав члены соблюдали все 
условия соглашения“. Тем не менее, 
организация не ответственна за отдель
ных своих членов, если только такая 
ответственность специально не огово
рена в соглашении. Статья 9-я гласит, 
что всякое лицо, становящееся членом 
организации и принимающее участив 
в коллективном соглашении, тем самым 
подпадает под действие этого согла
шения. Статья 15-я касается вопроса 
о возмещениях: организация, сделав
шись участницей коллективного со
глашения, „может требовать для себя 
или для любого из своих членов воз
награждения за убытки, причиненные 
той или другой договаривающейся сто
роной или ком-либо из ее членов какими- 
либо действиями, противоречащими 
условиям коллективного соглашения*. 
Статья 16-я предусматривает, что „если 
размер убытка не может быть у ста
новлен, то размер вознаграждения опре
деляется судьей“. Наконец, статья 18-я 
запрещает заключать какое-либо кол
лективное соглашение на срок более 
5 лет.

3. Стачки и локаут ы . Приводимая 
ниже таблица содержит данные о 
стачечном движении в Голландии, на
чиная с 1901 г.: э
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Таблица 14.
Р а з м е р ы  с т а ч е ч н о г о  д в и ж е н и я .

г о д ы
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Число пропущенных рабочих дней

Ра
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ов

Ра
бо
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м
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ра
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ту
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св
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с 
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н
ф

ли
кт

ам
и

ИТОГО

■ -
1901..................................................................... 122 197 4.500 _
1902 ..................................................................... 142 409 15.000 — — _
1903 ..................................................................... 168 351 34.500 — — _
1904 ..................................................................... 102 197 11.200 576 900 81.000 657.900
1905..................................................................... 182 323 7.400 78.600 44.500 123.100
1906 ..................................................................... 181 914 18.900 274 300 20.400 294.700
1907 ..................................................................... 154 537 15.200 436.700 21.700 458.400
1908 ..................................................................... 135 657 7.200 91.900 10.200 102.100
1909 ..................................................................... 189 556 8.500 272.000 25.000 297.100
1910..................................................................... 146 221 13.200 334.600 31.700 366.300
1911..................................................................... 217 681 20.000 436.000 5.600 441.600
1912..................................................................... 283 1.481 21.700 367.800 99.000 466.700
1918..................................................................... 427 2.282 30.200 787.900 114.300 902.200
Среднее за 1901—1 9 1 3 ............................. 184 677 16 ООО 365.700 45.400 411.000
1914..................................................................... 271 1.138 15.700 361.4С0 8.200 369.600
1915..................................................................... 269 953 15.200 165.200 22.800 188.000
1916..................................................... .... . . . 377 1.174 18.100 249.400 24.200 273.600
1917..................................................................... 344 1.719 31.800 526.500 14.900 541.400
1918..................................................................... 325 1.910 39.600 607.200 100. ОСО 707.300
Сре днее за 1914—1 9 1 8 ............................. 317 1.379 24.000 382.000 34.000 416.00(1
1919..................................................................... 649 4.935 61.700 1.051.900 42.800 1.094.700
1920..................................................................... 481 3.014 66.500 2.288.600 45.400 2.333.900
1921..................................................................... 299 2.430 47.700 1.370.300 13.300 1.383.700
1922 ..................................................................... 325 8.871 44.000 1.057.500 50.800 1.108.300
1923 ..................................................................... 289 1.455 56.400 3.945.500 41.000 3.986.500
1923 0 ................................................................. 287 1.415 34.200 826.400 25.200 851.700
1924. ................................................................. 239 1.159 27.100 414.100 13.000 427.100
1925 ..................................................................... 262 1.628 31.700 760.900 25.700 786.600
1926 ..................................................................... 212 594 9.100 220.200 16.400 236.700

Стачки обыкновенно возникали, в 
особенности в 1921—1928 гг., как сред
ство противодействия снижению зара
ботной платы и т. п. В конце 1924 г. 
они приняли в большей или меньшей 
степени характер наступательный, в

Х а р а к т е р  т р е б о в а н и й  в п р о ц е н т н о

виде требований о повышении зара
ботной платы и о возвращении к нор
мальному рабочему дню. Последние 
три года (1925—1927) были очень „спо
койны“ в отношении трудовых кон
фликтов.

Таблица 15.
м о т н о ш е н и и  к о б щ е м у  и х  ч и с л у .

г о д ы

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
за

р.
 

пл
ат

ы

П
ро

те
ст

 
пр

о
ти

в 
сн

иж
ен

ия
 

за
ра

бо
тн

ой
 

пл
ат

ы
Др

уг
ие

 
тр

еб
о

ва
ни

я 
по 

по


во
ду

 
за

ра
бо

т
но

й 
пл

ат
ы

О 
ра

бо
чи

х  
ча

са
х

О 
св

об
од

е 
со

ю
зо

в

О 
во

зв
ра

щ
е

ни
и 

ув
ол

ен
ны

х 
ра

бо
чи

х

Об
 

ур
ег

ул
и

ро


ва
ни

и 
ус

ло
ви

й 
тр

уд
а

О 
тр

уд
ов

ы
х 

до
го

во
ра

х

П
ро

чи
е 

тр
е

бо
ва

ни
я

Н
еи

зв
ес

тн
ы

е
пр

ич
ин

ы

Среднее за год
в 1901-1913 ..................... 34 6 И 8 3 10 4 4 19 1
„ 1914-1918 ..................... 87 4 14 10 3 6 3 6 16 1
1919 . ................................. 88 1 19 16 3 3 2 5 12 1
1920 .................................... 33 3 18 15 2 4 3 7 12 2
1921..................................... 22 15 18 8 2 5 5 8 14 2
1922 ..................................... 19 26 13 10 1 7 3 4 13 3
1923..................................... 19 20 14 10 2 5 2 11 13 3
1924..................................... 25 15 15 9 1 6 1 13 13 2
1925..................................... 31 6 18 9 2 6 2 12 12 1
1926 ..................................... 28 9 16 8 3 И 2 10 12 1

*) j3a исключением большого конфликта в текстильном производстве, происшедшего в этом году»
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Таблица 16,

Р е з у л ь т а т ы  к о н ф л и к т о в .

г о д ы

В процентном отношении к об
щему числу рабочих—участников 

стачки или локаута

Благоприят
ные для 
рабочих

Неблаго
приятные 
для рабо

чих

Частично
благоприят

ные

1919.................• 10,04 19,55 67,27
1920 ..................... 3,72 44,49 50,50
1921..................... 6,76 9,43 83,27
1922 ..................... 20,19 17,73 60,84
1928 ..................... 4,96 28,64 65,52
1924..................... 11,79 24,27 63,29
1925..................... 13,00 33,00 53,00
1926 ..................... 16,00 30.00 52,00

Из других данных явствует, что из 
всех результатов конфликтов, в кото
рых принимали участие рабочие орга
низации, большая часть была в целом 
или частично благоприятна для рабо
чих, чего не было в конфликтах, в ко
торых никакие рабочие организации 
не участвовали. (О законе, регулирую
щем трудовые конфликты, см, выше, в 
отд. о зар. плате),

4, Социальное страхование, а) Стра
хование от безработицы. Страхование 
от безработицы не является в Голлан
дии принудительным и не регули
руется законом. Оно находится в ру
ках частных организаций (профсоюзов), 
а размеры финансовой помощи со сто
роны правительства определяются ко
ролевским декретом. Только после 
1910 г. страхование от безработицы 
было распространено на обширные 
группы рабочих. Королевский декрет 
1917 г. обнимает в принципе всех по
лучающих зар. плату во всех отраслях 
производства; никакой особой оговорки 
о сезонной безработице в нем не сде
лано. В декрете 1917 г. нет специаль- 
ных указаний относительно продолжи
тельности периода безработицы, да
ющего право на получение пособия; 
это устанавливается правилами, регу
лирующими выдачи из фондов, поль
зующихся казенными субсидиями. Про
должительность периода пользования 
пособием определяется этими же пра
вилами (обыкновенно, как максимум, 
18 недель в году), но вместо с тем 
установлен и максимальный период 
времени, в течение которого государ
ство обязано выдавать пособия; этот 
период составляет обыкновенно СО дней 
за  12 месяцев (для сезонных рабочих- 
86 дней).

Размеры пособий также опреде
ляются правилами особых фондов (они

составляют обычно 70% заработной 
платы, как максимум), максимальный 
же размер пособия для удлиненного 
периода равен: 0,60 флор, за  рабочий 
день холостого рабочего, живущего 
с родителями; 1,80 флор, в день для 
холостого, живущего своим хозяйством» 
и 2,60флор.—для женатого рабочего. Ми
нимальный размер пособия для удли
ненного периода равен соответственна 
0,40 флор., 1,20 флор, и 1,90 флор.

Субсидии со стороны государства 
составляют 100% всех взносов (в исклю
чительных случаях—150 и 200%), поло
вина которых собирается с общин. 
Размеры взносов рабочих видоизме
няются сообразно правилам каждого 
данного фонда. Наниматели никаких 
взносов не обязаны производить. За
страхованные, которым прекращают 
выдавать пособие из их страхового 
фонда, получают помощь в целом ряде 
случаев.

В течение нескольких уже лет нидер
ландское Страховое управление выпла
чивает временные, до приискания за
работка, пособия в течение времени, 
пока те или другие промышленные 
предприятия остаются на известный 
срок закрытыми. Цель этих пособий 
состоит в том, чтобы сохранить места 
за  теми рабочими, которые иначе были 
бы уволены из предприятия, где они 
работают, за  отсутствием работы. 
Расходы оплачиваются совместно госу
дарством и муниципалитетами, с одной 
стороны, и заинтересованными—с дру
гой. В начале 1924 г. 58 предприятий 
с 2 1 .1 1 0  рабочими пользовались такого 
рода временными пособиями; затем 
число их стало все уменьшаться, и 
к 1 января 1925 г. только 6 предпри
ятий (6.561 рабоч.)еще получали в свое 
распоряжение эти временные пособия.

Таблица 17.
С р е д н е е  ч и с л о  з а с т р а х о в а н н ы х  
и с у м м ы  п о с о б и й  по  б е з р а б о т и ц е ,  

в ы п л а ч е н н ы е  в 1918 — 1924 г.г.

Годы

Среднее 
число за
страхован

ных

Общая сум
ма выпла
ченных по

собий

Средний 
размер по
собия на 

одного за
страхован
ного в год

И
нд

ек
с

бе
зр

аб
от

иц
ы

В голландск. гульденах

1918. . 140.000 990.000 7,06 1,5
1919 . 260.000 1.800.000 6,88 7,7
1920 . . 860.000 9.800.000 27,20 5,8
1921 . . 880.000 15.200.000 39,98 9,0
1922 . . 360.000 12.500.000 34,84 11,0
1923. . 300.000 7.200,000 23,85 11,2
1924. . 278.000 5.200.000 18,75 8,8
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Общая сумма выплаченных в 1925 г. 
пособий равнялась 5.053.600 флор., а в 
1926 Г. — 5.208.000 флор.

% % Таблица '18.
Р а с п р е д е л е н и е  р а с х о д о в  на  

п о с о б и я  ( во ф л о р и н а х ) .

Г о д ы

Взносы от 
членов, уча
ствующих 
в фондах 
пособий

С у б с И Д  И И

От прави
тельства

От муници
палитетов

1923 ..................... 3.639.100 2.556.700 2.556.700
1924..................... 3.408.300 1.840.200 1.839.100
1925 .................... 3.361.500 1.707.300 1.700.900
1926 (предпо

ложительно) 3.329.000 1.642.000 1.642.000

б) Страхование на случай болезни. 
Б ее, получающие зар. плату, застрахо
ваны от последствий заболеваний на 
основании „закона о страховании на 
случай болезни“, принятого парламен
том в 1913 г. (сюда же относится и 
помощь роженицам). Кроме принуди
тельного страхования, этот закон пред
усматривает и добровольное страхова
ние лиц, могущих участвовать в поль
зовании особыми фондами помощи на 
случай болезни. Как правило, плата 
за  дни, пропущенные по болезни, 
равна 70% среднего заработка. Фонды 
на случай болезни распределены на 
три группы: 1) фонды официальных 
советов по вопросам труда, находя
щихся в разных местностях страны, со
стоящих из предпринимателей и в рав
ном числе из рабочих; 2) местные фонды 
(своего рода филиальные отделения 
советов по вопросам труда) и 3) спе* 
циальные фонды, к которым относятся 
все прочие фонды, признанные указан
ными советами. Страховые премии 
уплачиваются нанимателями и рабо
чими совместно. Как общее правило, 
наниматель вносит премию, а часть ее, 
подлежащая уплате рабочим, вычи
тается из его заработной платы. После 
бесконечных споров издан был в 1925 г. 
новый закон, согласно которому дело 
страхования было ограничено в прин
ципе одними денежными пособиями, 
а  медицинская помощь осталась не 
урегулированной; однако, было поста
влено условием, чтобы стоимость лече
ния при несчастных случаях на в коем 
случае не ложилась расходом на з а 
страхованного.

в) Страхование от несчастных слу
чаев. Первый закон о страховании от 
несчастных случаев был принят в 
1990 г. Рамки его были значительно

расширены в 1921 г., когда обязатель
ное страхование было распространено 
на большое число лиц новых катего
рий. В настоящее время все рабочие 
застрахованы; для с.-хоз. рабочих и для 
судовых команд разрабатываются спе
циальные законы. Государственный 
страховой банк определяет размеры 
вознаграждения; временные пособия 
начинают выдаваться с 3-го дня после 
несчастного случая и доходят до 70%> 
дневного заработка застрахованного 
лица и продолжаются до 43-го дня. 
Если застрахованный совершенно или 
частично неспособен к работе в течение 
6 недель после несчастного случая, то 
он получает постоянное пособие в р аз
мере 70°/о заработка или меньше, в за 
висимости от степени потери работо
способности. В особых случаях это по
собие может быть доведено до полного 
заработка. В случае смерти постра
давшего 39% заработка выплачивается 
вдове и по 15% каждому из детей 
моложе 17 лет; но общая сумма посо
бия родственникам не должна превы
шать 60% заработка. Расходы на по
хороны оплачиваются в виде едино
временного пособия в размере 30-крат
ного дневного заработка. Эти расходы 
всецело относятся на счет нанимателя. 
В 1921 г. была введена система добро
вольного страхования от несчастных 
случаев, гл. об р.—в интересах мелких 
нанимателей. Застрахованное лицо 
имеет право ж алобы , если оно считает 
выданное ему вознаграждение недо
статочным. Комиссии по рассмотрению 
жалоб организуются по системе про
порционального представительства на
нимателей и рабочих.

г) Страхование на случай инвалидно
сти. До войны шли^каркие прения в 
парламенте о предпочтительности си
стемы государственных пенсий преста
релым или обязательного страхования 
их. Социал-демократы отстаивали го
сударственное пенсионирование пре
старелых за  счет одного правительства 
и страхование на случай инвалидно
сти за  счет правительства и нанима
телей. Соответствующий закон об обес
печении инвалидоз труда был прове
ден в 1913 г. (в 1918 г. он был видоиз
менен), а закон о престарелых, осно
ванный на добровольном страховании 
на случай старости, прошел в конце 
1919 г. Проведение обоих законов в 
жизнь находится в руках Государств, 
страхового банка, советов по делам 
страхования и советов по вопросам 
труда. В законе об обязательном стра
ховании инвалидности перечисляется
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ряд очень сложных исключений из об
щих правил. Предельная норма пенсии 
при обязательном страховании соста
вляет 1.200 флор. Страховые премии 
выплачиваются нанимателями. Госу
дарство выдает субсидии и оплачивает 
административные расходы. Пенсии 
престарелым выдаются, начиная с 
65 лет. По тем же законам выдаются 
пенсии вдовам и сиротам. Способ 
исчисления этих пенсий очень сложен; 
в общем размер их обыкновенно очень 
низок: так, пенсия престарелому соста
вляет, примерно, всего 3 флор, в неде
лю для одинокого и 5 флор, для мужа 
и жены вместе. Добровольное страхо
вание старости распространения до 
•сих пор не получало.

Общие суммы расходов, произведен
ных нидерландским правительством 
с  1900 г. в области социального рабо
чего злконодательства(„охраны труда", 
как оно официально именуется), пока
заны в нижеследующей таблице:

Таблица 19.
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1900-1904 . 129 152 281
1905—1000 . 227 582 0,02 809
1910 . . . . 8 П 691 3 1.035
1911 . . . . 408 723 8 1.134
1912. . . . 360. 742 8 1.105
1913. . . . 382 1.998 8 2.388
1914 . . . . 367 12.071 1.009 33.447
1915. . . . 363 12 611 1.414 14.388
1916 . . . . 391 12.561 426 13.378
1917 . . . . 433 12 438 282 13.15Н
1918 . . . . 684 32 7 3 528 18.945
1919 . . . . 605 18.768 3.648 23.021
1920 . . . . 1.089 44.526 14.885 60.5'»0
1921 . . . . 1.123 44 424 18.292 63.839
1922 . . . . 1.060 45.050 14.728 6 ".838
1923 . . . . 971 41.095 10.806 52.872
1924 . . . . 876 20.756 9 509 31.141
3925 . . . . 854 32.165 8.783 41.792

Как видно из приведенных цифр, 
расходы государе i на н> ион к сферах 
„охраны труда, значительно ел мни
лись с 1921 г.

Следует отметить, что Нидерланд
ское объединение профсоюзов совме
стно с Нидерландской социал-домокр. 
партией опубликовало в 1924 г. доклад, 
в котором настойчиво требовало рас
ширения и реорганизации существу
ющей системы социального страхова
ния.

П. Шмидт (Р . Schmidt ').

*) Перевод с рукописи.

IX . Рабочий к л а с с  в  со вр ем ен н ой  
Б ел ьги и .

1. Численность. Современная Бель
гия—страна с чрезвычайно развитой 
индустрией и, наряду с тем, с много
численным парцеллярным крестьян
ством. В бельгийской промышленно
сти была занята до войны, примерно,, 
половина всего самодеятельного насе
ления. Военное десятилетие 1910—20 гг. 
не внесло значительных изменений 
в соотношение главных отраслей бель
гийского хозяйства.

В привед. на 35/36 стлб. табл. № 2 не
которые моменты обращают, однако, на 
себя особое внимание:во-первых, умень
шение числа лиц, занятых в промышлен
ности, причем это уменьшение прихо
дится отнести целиком на долю жен
щин, потому что число мужчин, заня
тых в промышленности, остается почти 
тем же; во-вторых, значительное умень
шение числа женщин, работающих 
в качестве прислуги всякого рода; 
в-третьих, чрезвычайное увеличение 
числа лиц, занятых в различных обще
ственных и государственных учрежде
ниях; в-четвертых, резкое сокращение 
числа помогающих членов семьи, что, 
повядимому, указывает на переход 
молодежи из сельского хозяйства в про
мышленность и на падение мелкого 
ремесла и мелкой торговли; и, нако
нец, в-пятых, уменьшение численности 
населения, занятого в сельском хозяй
стве. Из приведенной ниже таблицы 
явствует, что этот отлив приходится 
исключительно на долю батраков, так 
как число хозяев за  это время даже 
несколько возросло.

Таблица 7.

Сельскохоз. население (в тыс.)

1910 г. 1920 г.

i Î г<и 5 àаса>
о
<У

?! *
u
со £ *

о
СО

Хоямепн . . . . 216 30 245 214 38 252
Служимою . . 1 — 1 1 — 1
Рабочие • . . 224 47 271 190 35 224

Итого . . 440 77 Î 517 I 405 73 478

Указанные моменты объясняются, 
повидимому, частью стойкими измене
ниями, частью специфическими осо
бенностями первых послевоенных 
годов.
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Таблица 2*.

36

1910 год.

Сельское хоз. и лесное дело
Ры боловство................
Промышленность « . . 
Торговля и транспорт 
Свободные профессии 
Госуд. и общ. служба
Прислуга........................
Разные занятия. • . .

1920 год.

Сельское хоз. и лесное дело
Ры боловство.........................
Промышленность.................
Торговля и транспорт • . 
Свободные профессии . . 
Госуд. и обществ, служба
Прислуга.................................
Разные, занятия.....................

Абсолютные цифры 
(в тысячах)

Мужч.

440
3

1.155
395
63
97
45
87

Женщ. Всего

77

412
149
55
13

362
77

517
3

1.567
543
118
111
207
164

%

Мужч. I Женщ.

19,25
0,12

50,58
17,28
2,75
4,26
1,97
3,79

8Д5
0,00

43,57
15,74

5,82
1,42

17,11
8,19

Помогающих членов 
семьи (в тысячах)

Всего I Мужч. I Женщ.

16,01
0,08

48,53
16,83
3,65
3,43
6,39
5,08

2.284 945 3.229 100,00 100,00 100,00 167 205 372

405 73 477 17,16 9,42 15,25 77 56 133
3 __ 2 0,12 0,00 0,09 __ __ —

1.154 313 1.466 48,95 40,30 46,81 19 6 25
439 128 566 18,62 16,43 18,08 7 14 22

67 49 116 2,83 6,36 3,70 — — —

152 21 173 6,44 2,75 5,52 — — —

40 120 160 1,69 15,49 5,11 — — —

99 72 171 4.19 9,25 5,44 — — —
2.857 776 1 3.138 1 100,00 ||100,00 100,00 103 1 76 [ 179

125

29
12

138

14
52

Всего

264

43'
65

Распределение бельгийского населе
ния в 1920 г. но социальному поло
жению представляется в следующем 
виде:

населения. Рабочих в более крупных 
промышленных предприятиях (с 10 и 
более рабочими) насчитывалось в 1926 г.
1.080 тыс. человек, т.-е. около 35% всего

С а м о д е я т е л ь н о е ;  н а с е л е н и е  (в тысячах). Таблица 3,

1920 год J
Хозяева Служащие Рабочие В с е г о Помогающие 

члены семьи

Мужч. Женщ. Мужч, Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. 1 Женщ.

1. Сельск. хоз................. 214 38 190 35 ;
1

405 73 77 56
2. Рыболовство . . • — __ — — 2 — 3 — —
3. Промышл..................... 131 Я 6 39 8 984 269 i 1.154 313 19 6
4. Торговля..................... 182 89 116 25 191 14 439 128 7 и
5. Своб. проф................. — — — — —  1 67 49 — —
6. Гос. и общ. служба — — 152 21 — — 1 152 21 — —

7. Прислуга и пр. . . [ — — — — 40 120 40 120 — — .
8.  Различи, проф. . • — — — —

1 “  !
99 72 — —

Итого . . . . I 477
1 ш j 308 j 54 1 1.406

1 437  1
j 2.357

j 7 7 6  j1 103
I 76

1920. С а м о д е я т е л ь н о е  н а с е л е н и е  
в п р о ц е н т а х .

Хозяева Служа-

20,4 П,6
Рабочие

58,8

Своб. проф. 
и проч.

9,2

Всего

100,0

Кэ.к видно из таблицы, бельгийский 
пролетариат составляет к началу 
1921 г. 58,8% всего самодеятельного 
населения. Вместе со служащими он 
дает 70,4% лиц, работающих по найму. 
Пролетариат промышленный соста
вляет 79,6% всего бельгийского проле
тариата и 46,8% всего самодеятельного

самодеятельного населения и около 
60% всего Р. к. Если при всем этом 
принять во внимание полупролетар
ский характер парцеллярного бель
гийского крестьянства (см. Бельгия, Y , 
250), то картина социального рассло
ения в Бельгии представится в еще 
более резком виде- 

Распределение бельгийскего проле- 
тарита по отдельным производствам 
иллюстрируется результатами про
мышленной анкеты 1926 г., охватыва
ющей, к сожалению, лишь предприятия 
с 10 или более рабочими и служащими.
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Таблица 4.

38

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рыболовство.........................................
Горное дело ........................................
Каменоломни........................................
Металлопромышленность................
Гончарное дело ....................................
Стекольное производство ................
Химическая промышленность . . . 
Пищевая промышленность . . . .  
Текстильное производство . . . .
Производство од еж д ы .....................
Строительное дело .............................
Деревообделочная промышленность 
Кожевенное производство . . . .
Табачное производство .....................
Бумажная промышленность. . . .
Типографское дело.............................
Искусство и точная механика . .  .  , 
Транспорт .............................................  ,

« *к'S s «
£  *  *  £  Ш н
" 5 §
s - s l

£ * 4  р . E s c

15
74В
537

‘2.157
479
127
581

1.155
1.980

693
1.282
1.147

560
193
195
375
522
341

Служащих 
(в тысячах)

Муж- ! Жен- 
чин I щин Итого

0,1
7.8
2,0

20.9
3.3
1.56.8
5.4 
6,2
1.3 
1,1
1.7
1.4 
0,7 
0,9
1.8
1.9 

20,6

13.082 84,0 12,6 96,6

0,1
0,1
2.9 
0,2 
0,2 
1,0 
1,3 
1,5
1.9 
0,3 
0,5 
0,5 
0,3 
0,2 
0,6 
0,7 
0,3

0.1
8,0
2,1

23.8
1.5
1.7
7.8
6.7
7.7
3.2 
2,0
2.2
1.9 
1,0 
1,1 
2,3
2.6

20.9

Рабочих (в тысячах)

Муж
чин

0,8
173,8
36.5 

188,0
23.8 
•29,6
45.0
44.8
76.5
4.7

40.0 
32,7 
17,3
3,3
9,5
9.7

17.1 
121,3

874,3

Жен
щин Итого > О о , i К Н 4 S3 и

8,2
0,8

15.1
4.6
5.6

17.1
11.5 
88,0
19.5 
0,3
3.4 

10,0
6.5
4.5
3.1
5.2
2.6

0,8
182,0
37.2 

203,1
28,4
35.2
62.2
56.3 

164,5
24.1
40.3
36.1
27.3 

9,8
14,0
12,8
22,8

123,9

17,2
0,8
7,7
0,6
1,1
1,0
0,8
1,0
0,6
1,в
0,5
0,4
0,2
0,1
0,2
1Д
0,3

206,0 1.080,3 85,2 1.176,9

0,9
190.0
39.3

227.0
29.9
36.9
70.0 ;
63.0 

172,2
27.4
42.3
38.3 
29,2 
10,8
15.0
15.1 
24,8

144,7

Довольно заметное количество в 
Бельгии иностранных рабочих и имми
грантов вообще—явление сравнительно 
новое. Наибольшее количество ино
странцев приходится на горную и ме
таллическую промышленнность, что 
объясняется, во-первых, отливом ква
лифицированных бельгийских метал
листов во Францию, во-вторых, расши
рением горного дела в Бельгии и в то 
же время нежеланием горняцкой моло
дежи итти в шахты, где из поколения 
в поколение работали ее деды и отцы,— 
тем более, что в связи с сокращением 
рабочего времени в других производ
ствах отпал главный стимул, привле
кавший рабочих в горное дело. На ряду 
с квалифицированными рабочими, в 
Вольгии немало иностранцев-чернорабо- 
чих, главным образом поляков. Поляки 
лее и словаки вытесняют в последнее 
время из северной Франции бельгий
ских батраков (главным образом, фла
мандцев), которые до войны в количе
стве около 40.000 ежегодно уходили 
гуда на сезонные работы. Франция, 
вообще, является главной страной 
бельгийской эмиграции. Поток бельгий
ской эмиграции во Францию особенно 
усилился после окончания войны, з а 
тихнув на время общего кризиса 1020 г. 
Причины этой тяги на юг—повышен
ный спрос на труд и более высокая 
un работная плата во Франции. В 1927 г. 
u сельском хозяйстве, промышленности 
и торгонло Франции насчитывалось 
Л.1.МШ бельгийца, в томчисле: 4.797 сель

ских хозяев • собственников, ..*20.457' 
арендаторов и половников, более
30.000 металлистов, 26.000 строителей 
и т. д.

По сравнению с континентальной, 
заокеанская эмиграция не играла в 
Бельгии большой роли и раньше; в по
следнее время она особенно сократи- 
тилась вследствие уменьшения имми
грационных квот в Сое д. Ш татах, куда 
направлялось большинство бельгий
ских эмигрантов, главным образом 
земледельцев.

Общая и довольно типичная картина 
бельгийской иммиграции и эмиграции 
иллюстрируется данными за  последний 
отчетный год (1926):

л  Таблица 5.

П р о ф е с с и и
.. .

Иммиграция Эмиграция

Сельск. хоз. . . .

i

1.165 4.949
Проммшл. и торг.. ‘21.977 13.193
Умети, т р у д . . . . 2.253 1.992
Прочие ..................... 18.670 16.016

В с е г о .  . 44.525 36.150

2. Война и рабочее движение. Мировая 
война была исключительно тяжелым 
испытанием для бельгийского Р. к. 
Часть рабочих была призвана в армию; 
большинство осталось дома и под
верглось всем тяготам германской ок
купации с массовой безработицей и 
голодовкой. Более 120.000 рабочих было

235*
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выслано на принудительные работы в 
Германию (на шахты и заводы) и в 
прифронтовую полосу, где они под
верглись самому суровому режиму. 
И лишь нескольким десяткам тысяч 
удалось бежать в соседние страны: 
в Нидерланды, в Англию и во Фран
цию, где возможно было без труда по
лучить работу на военных заводах. 
Профессиональное движение почти ис
сякло в стране. Все усилия руководя
щих органов были направлены на под
держание связей с местными и ино
странными организациями и на под
готовку к будущей деятельности после 
окончания войны. Бежавших за гра
ницу, наоборот, необходимость заста
вила частью теснее сомкнуться вокруг 
своих профессиональных объединений, 
частью впервые к ним примкнуть. В Ни
дерландах (ок. 2.000) и в Англии (ок. 
20.000) эти объединения вошли в тес
ный контакт с местными централь
ными профсоюзными организациями, и 
соседств) с лучше оплачиваемым и 
умеющим энергичнее отстаивать свои 
интересы английским рабочим сделало 
из них первых застрельщиков в начав
шейся после заключения перемирия 
борьбе 28 ноября 1918 г., примерно через 
две недели после прекращения воен- 
ных действий, Синдикальная комиссия 
бельгийских профсоюзов (*м*. дальше и 
Бельгия эпохи четыргхлетней войны, 
XLVII, 579) бросает* в массы призыв 
начать борьбу за  улучшение своего 
положения, выставляя в качестве ос
новных требовании восьмичасовой ра- 
бзчий день, минимум заработной платы 
и признание профсоюзов. Минимум 
зар. шиты фиксируется при этом в 
виде 10Э% прибавки к довоенным став
кам с наименьшей оплатой—франк в 
час для неквалифицированного рабо
чего. Призыв упал на благодарную 
почву: в >йна и русская революция 
прзбудили в бельгийском рабочем ре
волюционные настроен *я и твердую 
надежду на улучшение своего.поло
жения. Полагаясь на различные обе
щания правительства в тяжелые ми
нуты войны, перенеся все тяготы фрон
та, плена, пассивного сопротивления и 
оккупации, изголо щвшяйся и исто
щенный бельгийский рабочий считал 
себя вправе на удовлетворение своих 
минимальных треб званий. Решимость 
энергично их отстаивать ясно сказа
лась в стремительном росте проф
союзов. Перед лицом этих грозных на
строений бельгийское правительство 
должно было с особенной готовностью 
держаться за сохранение „священного

союза“ классов, и, когда социалисты 
обусловили продление коалиции рядом 
поли тических требований, оно но могло 
но пойти на уступки. Главными тре
бованиями были: 1) введение всеоб
щего избирательного права с 21 года,
2) сокращение срока военной службы,
3) восьмичасовой рабочий день, 4) про
грессивный подоходный налог, 5) бес
платное социальное страхование и 6) 
отмена 310-й ст. уголовного кодекса, ко
торая сковывала по рукам и ногам воз
можность организованной профессио
нальной борьбы. Эта статья налагала 
суровые наказания „за насилие, оскор
бление или угрозу, в целях повышения 
или понижения заработной платы или 
стеснения свободы промышленности 
и труда“; она давала, таким образом, 
право суду вмешиваться даже в отно
шения между профсоюзом и его чле
нами, карая профсоюз каждый раз, 
когда он угрожал применить те или 
другие репрессии к нарушителям проф
союзной дисциплины. С 1898 по 1920 гг. 
суд наложил в силу 310 ст. около 5.000 
взысканий, из которых было приблиз.
2.000 тюремных заключений. Закон 
трактовал профсоюз как третье лицо, 
насильственно вмешивающееся в сво
бодные отношения между трудом и ка
питалом. Такого же принципа придер
живались и бельгийские предпринима
тели, соглашавшиеся вести переговоры 
со своими служащими, но упорно от
клонявшие какое бы то ни было по
средничество профсоюза. Война про
извела решительный перелом в этом 
отношении: бельгийские профсоюзы за 
ставили себя слушать и стали органи
ческим звеном при разрешении кон
фликтов между работодателем и наем
ным трудом. Дело не обошлось, разу
меется, без жестокой борьбы, которая 
разгорелась вокруг указанных выше 
лозунгов Синдикальной комиссии (вось
мичасовой рабоч!й день и т. д.), под
твержденных профсоюзным конгрессом 
12-13 января 1919 г. Одним из началь
ных эпизодов этой б о р ь б ы  была исто
рическая стачка 19/9 г., начавшаяся 
среди металлургов Гено, перебросив
шаяся затем на другие районы и за 
хватившая горняков и стекольных 
раб >чих—всего около 60.000 человек. В 
этом конфликте столкнулись друг с 
другом две мощные организации, при 
чем союз предпринимателей упорно 
отказывался вести переговоры (о вось
мичасовом раб>чем дне) с рабочим 
профсоюзом. Конфликт, однако, разра
стался, и атмосфера накалялась. Тогда 
правительство настояло на компромис
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сном решении вопроса, и в результате 
была создана паритетная „Комиссия 
железоаелательного производства“ для 
изучения условий возможности умень
шения рабочего времени. За первой 
комиссией вскоре последовали другие. 
В настоящее время они имеются почти 
во всех главных производствах. Созда
ние, по инициативе вождей Рабочей 
партии, первых паритетных комиссий 
было переломным этапом в бельгий
ском рабочем движении. С этого вре
мени оно теряет значительную долю 
своей революционной энергии и все 
чаще переходит на путь примири
тельно - компромиссного разрешения 
конфликтов. Впрочем, это далеко не 
значит, что стачечное движение исся
кает в стране. Временами, особенно в 
период кризиса в 1920 г. и реакции 
1921—23 г.г., оно вспыхивает с новой 
силой и, попрежнему, остается главным 
реальным оружием в отстаивании 
своих интересов бельгийским рабочим.

Характерной особенностью главных 
эпизодов послевоенной профсоюзной 
борьбы является тенденция, начавшись 
с  небольшой экономической стачки, 
переходить (нередко вопреки желанию 
профсоюзных вождей) в крупный кон
фликт более или менее принципиаль
ного значения. Общая статистика па
дающих на послевоенное время стачек 
и локаутов такова:

Таблица 6.

г о д ы

Ч
ис

ло
ст

ач
ек

С
та

че
чн

и
ко

в

Вы
ну

ж
де

н.
бе

зр
аб

от
н.

Чи
сл

о 
ло


ка

ут
ов

Л
ок

ау
ти


ро

ва
нн

ы
х

ра
бо

чи
х

1919.................... 336 158.253 20.525
1920 .................... 506 Ч 289.190 40.191 — —
1921.................... 252 2) 122.185 26.643 6 5.108
1922 .................... 169 85.002 25.013 3 603
1923 ..................... 164 104.980 6.240 4 21.298
1924 ..................... 186 82.747 5.708 2 1.700
1925..................... 108 81.422 2 795 4 566
1020..................... 137 69.012 4.808 3 7 456
1997..................... 1HI 95.570 5.1 ОН Г» 4.207
19ÜH.................... 191 1,72.207 3.078 1 2.500

Но результатам перечисленные стач
ки раеп редоля л иеь ол. обр. (см. табл. 7).

Почти все крупные стачки 20-х годов, 
за исключением стачки металлистов и 
i орпорабочихв Угро-Мариго(1921—22) и 
трамвайщиков Брюсселя (Ш 1), вы
званы вопросами зар. платы. В послед
ние годы с зар. платой связано (Ю— 
70% исох бельгийских стачек вообще.

Кроме того, 46 стачек, о которых не было офи
циальных спсдений.

•) Кроме того, 2 стачки, о которых не было офи
циальных снедеиий.

Наиболее крупные стачки последнего 
времени:
1923 г. а) Стачка горнорабочих Боринажа (пораже

ние рабочих).
б) Стачка гос. служащих почты и ж ел. дор. 

(поражение рабочих).
1924 г. Вторая стачка горнорабочих Боринажа (ком

промисс).
1925 г. Стачка машиностроителей (58 тыс. участни

ков, победа рабочих).
1925—26 г. Стачка в железоделательной промышлен

ности (18*/а тыс. участников, длитель
ность—9 месяцев).

1926 г. Стачка антверпенских докеров (111/* тыс. уча
стников).

1927 г. Стачка каменщиков Турнэзи (37а тыс. уча
стников).

1928 г. а) Вторая стачка антверпенских грузчиков
(12 тыс. участников, компромисс).

б) Стачка в Эрстале (4 тыс. участников, ком
промисс не в пользу рабочих).

в) Стачка стекольных рабочих района Шар
леруа (37а тыс. участников, компромисс).

г) Стачка строителей Брюсселя (3 тыс. уча
стников).

Начивая с 1926 г., общее положение 
в бельгийской промышленности харак
теризуется вновь очень большим на
пряжением в связи с быстро расту
щей дороговизной и широко прово
димой рационализацией; все это ло
жится тяжелым бременем на плечи 
Р. к., которому приходится вновь на
чинать упорную борьбу как за восста- 
ыовлевие уровня сильно понизившейся 
реальной заработной платы, так и про
тив удлинения рабочего времени. Но
вым поводом для борьбы являются 
попытки предпринимателей организо
вывать при заводах собственные кассы 
взаимопомощи для подрыва соответ
ствующих профсоюзных учреждений. 
В забастовочное движение втягива
ются в последнее время и наиболее 
отсталые элементы бельгийского Р. к., 
напр, рабочие района Кампина.

В соглашение, закончившее послед
нюю стачку антверпенских грузчиков, 
была, между прочим, включена схема 
„деказуализации“ (уничтожения случай
ности) труда докеров. Схема преду
сматривает разделение всех грузчиков 
порта на 2 категории: на „регулярных“ 
и „свободных“. „Регулярные“ рабочие 
нанимаются па год но коллективному 
соглашению, обеспечивающему оплату 
пяти дней в недолю. „Свободные" ра- 
бочио сговариваются с нанимателями 
в определенном месте, в определенные 
часы дня. Но нанятые должны через 
полчаса после истечения срока явиться 
на специальную биржу, которая соби
рает все предложения и со своей сто
роны посылает на работу. Пособие 
выдается из особого фонда, соста
вляющегося из взносов рабочих и пред
принимателей и гарантирующего ра
бочему некоторый недельный минимум.
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Таблица 7.
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41
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51 
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63
33
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57
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145
53
25 
23
26 
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12 
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21

89
42
53
72
45
68
45
11
37

- Общее движение так наз. „непроиз
вольной безработицы“ в Бельгии за 
последнее время представляется в сле
дующем виде:

Таблица 8.
П р о ц е н т  з а с т р а х о в а н н ы х  б е з р а 
б о т н ы х  к о б щ е м у  ч и с л у  з а с т р а 

х о в а н н ы х .

Январь . . . .  

Июль.................

19241925 1926 1927 1928 1929

7,4

3. Примирительные органы . В настоя
щее время в Бельгии существуют три 
главных вида примирительных органов 
между предпринимателями и рабочими: 
1) паритетные комиссии, 2) примири
тельно-арбитражные комитеты и 3) при
мирительные камеры-суды.

Паритетные комиссии („comités 
nationaux d'industrie“) учреждаются коро
левским или министерским приказом, 
и их работа оплачивается правитель
ством. Они состоят (помимо председа
тельствующего „третьего лица") из 
равного количества представителей от 
предпринимателей и рабочих (назна
чаемых министром промышленности 
и труда, по указанию предпринима
телей и рабочих). Их компетенция 
распространяется на все вопросы, 
касающиеся условий труда, но их ре
шения не имеют обязательной силы. 
Главная область их работы в послед
нее время—соглашения о ставках зар. 
платы. Деятельность комиссий не
редко встречает враждебное отноше
ние со стороны предпринимателей, боя
щихся превращения комиссий в органы 
рабочего контроля.

19 
22
8

10
13
2

20 
24 
17

50
44
30
22
32
13
17
44
30

31
34
62
68
55
85

53

Л) Стачечников.

В дополнение к системе паритетных 
комиссий, с июня 1926 г. в Бельгии вве
дены королевским приказом еще при
мирительно - арбитражные комитеты 
(„comités de conciliation et d’arbitrage“) двух 
родов: „официальные“ („officiels*“) и „сво
бодные“ („libres“). Задачи этих коми
тетов — предупреждение и улажение 
коллективных конфликтов между пред
принимателями и рабочими. В  случае 
надвигающейся или разразившейся 
стачки или локаута, стороны должны 
известить об этом примирительно
арбитражный комитет, который обязан 
пригласить спорящие стороны и пред
ложить меры к улажению конфликта 
или организацию третейского суда. В 
случае неудачи, все материалы пере
говоров направляются к министру про
мышленности и труда. Спорящие сто
роны могут обратиться и к паритет
ным комиссиям, которые в этом случае 
берут на себя функции примирительно
арбитражных комитетов. „Официаль
ные“ примирительно-арбитражные ко
митеты учреждаются министром про
мышленности и труда в составе: пред
седателя, вице - председателя, секре
таря, трех представителей от предпри
нимателей и трех представителей от 
рабочих. Представители сторон назна
чаются министром по представлению 
сторон. Председатель и вице-предсе
датель выбираются (в случае едино
гласного вотума) или назначаются 
министром. Комитеты содержатся на 
средства правительства и учреждаются 
там, где найдет нужным министерство. 
„Свободные“ („libres“, „agréés“) коми
теты учреждаются по соглашению сто
рон, но санкционируются министром, 
который может внести изменения в их 
организацию.

Стачки и локауты, вызваные дей
ствиями рабочих до того, как примири
тельный комитет выполнит свои функ. 
ции и признает соглашение невозмож.
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ным, лишают соответствующую рабо
чую организацию помощи из Национ. 
фонда кризиса (см. дальше) на год. 
В конфликтах, признанных комитетом 
вызванными предпринимателем, рабо
чие считаются „невольными безработ
ны ми* и получают пособия из касс 
и из фонда кризиса.

Третьей формой примирительных 
организаций являются так называемые 
„conseils des prud’hommes“ (советы све
дущих людей) — особого рода прими
рительные камеры или суды для раз
бора дел, вытекающих из производ
ственных или вообще служебных отно
шений между хозяином и рабочим или 
служащим и между самими рабочими 
или служащими. Эти примирительные 
суды существовали задолго до войны, 
но в 1927 г. издан органический закон, 
оформивший по новому их существо
вание. Примирительный суд соста
вляется на паритетных началах из 
представителей хозяев, с одной сторо
ны, й представителей наемного труда— 
с  другой. Те и другие избираются; 
срок избрания—6 лет; активным правом 
пользуются граждане соответствующей 
категории, достигшие 21 года, пассив
ным—25 лет. Каждый „conseil des prud’ 
hommes“ распадается на две «палаты“ 
(chambres): одну для служащих (от 4 до 
8 членов), другую для рабочих (от 6 до 
12 членов), при чем та и другая также 
строятся по принципу паритетности. 
Два председателя суда назначаются 
королем по представляемым ему двум 
спискам. Каждая палата выделяет 
особое „примирительное бюро“ (в со
ставе одного хозяина и одного пред
ставителя наемного труда), через ко
торое должно предварительно пройти 
каждое дело, поступающее в суд. Ка
ждая палата, кроме того, выносит свое 
решение лишь после исчерпания воз
можностей для примирения сторон. 
Примирительный суд разбирает дела 
но искам до ЫН) фр. без апелляции, 
а с ирамом апелляции и сигрх »той 
суммы. Апелляции нимраиллютсл я 
особые апелляционные »conscita dee 
prud'hommes“. Примирительные суды 
могут, минуя обычные судебные учре
ждения, налагать в дисциплинарном 
порядке взыскания, но превышающие 
25 фр., за  „акты нечестности, оорьоз- 
1Ш0 нарушения профессионального 
долга и каж ды! акт, могущий нару
шить порядок и дисциплину в мастер
ской, в бюро или вообще каком-либо 
ином, месте производства работы“. 
Король может учреждать особые спе
циальные палаты в примирительном

суде, помимо двух указанных (для 
рабочих и для служащих).

4. Рабочее время. Вопрос о восьмича
совом рабочем дно, история которого 
в Бельгии начинается еще со времени 
войны, был одним из центральных во
просов, стоявших перед первыми пари
тетными комиссиями. Вожди бельгий
ского рабочего движения долгое время 
подходили к нему с чрезвычайной ро
бостью, не веря в возможность близ
кого его осуществления в стране, где 
правилом было 10 и более часов ра
боты. Однако, настроения самой рабо
чей массы, находившейся под впечат
лением русской революции, заставили 
Синдикальную комиссию поставить 
восьмичасовой рабочий день в число 
первых и ближайших задач момента. 
Несмотря на то, что введение восьми
часового рабочего дня позволяло зна
чительно уменьшить беспокойную ар
мию безработных и что истощенный 
войной бельгийский рабочий физи
чески неспособен был к длительному 
рабочему дню, предприниматели реши
тельно не хотели итти на уступки, 
ссылаясь на иностранную конкурен
цию и на необходимость скорейшего 
восстановления разрушенных пред
приятий. Правительственная комиссия 
по безработице лишала пособия безра
ботных, отказывавшихся работать 9 ча
сов в день. При таких обстоятельствах 
возникла описанная выше стачка в 
Гено. Созданная в результате (по за
кону 1887 г.) паритетная комиссия 
пришла в августе 1919 г. к соглашению 
о временном введении 53-часовой не
дели и затем о восьмичасовом рабочем 
дне для домн и работ с непрерывной 
топкой. 29 апреля 1919 г. другая комис
сия постановляет ограничить рабочий 
день в шахтах с 1 июня 1919 г. 8ł/e ча
сами и с 1 декабря 8 часами, оставляя 
для рабочих на поверхности девятича
совой рабочий день. Вслед за  тем кол
лективными соглашениями вводится 
восьмичасовой рабочий день у строи
телей, печатников и в большинстве 
других производств. Закон 1921 г. 
о восьмичасовом рабочем дне явился, 
таким образом, скорее юридическим 
признанием совершившегося факта, 
чем нормой, вводящей новое положение 
вещей. Ilo этому закону во всех про
мышленных, транспортных и коммер
ческих предприятиях вводится 48-ча- 
совая неделя. Из компетенции закона 
исключаются батраки и моряки. В ряде 
производств закон допускает времен
ное удлинение рабочей недели за  счет 
соответствующего сокращения рабочего
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времени в другой период. Кроме того, 
закон предоставляет право королю раз
решать удлинение рабочего времени 
в производствах со скоропортящимися 
продуктами, в подготовительных и 
подсобных производствах, во время 
необычного увеличения заказов, в не
счастных случаях, в случае войны вли 
угрозы национальной безопасности, в 
случае необходимости путем экспорта 
увеличить ввоз съестных припасов и 
т. д. Таким образом, закон допускает 
самую широкую возможность введения 
различных изъятий. Правда, для обыч
ного времени увеличение числа рабо
чих часов в известных предприятиях 
должно, по закону, быть санкциони
ровано или профсоюзом, к которому 
принадлежит большинство занятых в 
них рабочих, или тайным голосованием 
самих рабочих. Однако, на практике, 
предпринимателям без особого труда 
удалось добиться множества королев
ских приказов об удлинении рабочего 
времени. В 1924 г. была, кроме того, 
создана специальная правительствен
ная комиссия для изучения резуль
татов введения восьмичасового рабо
чего дня. Комиссия закончила свои 
работы принятием резолюций, которые 
грозят уничтожить указанную выше 
последнюю гарантию соблюдения за
кона. И годичные доклады деятелей 
рабочего движения о фактическом по
ложении дела неизменно заканчива
ются констатированием все растущего 
числа вводимых изъятий и напомина
нием о том, что но закон, а сила ра
бочей организованности является Ба
логом прочности рабочих завоеваний. 
Позднее большинства других евро
пейских стран, а именно лишь в 1926 г., 
Бельгия ратифицировала Вашингтон
ское соглашение.

5. Заработ ная плата и материальное 
положение Р. к . В своем тщательном 
исследовании о Бельгии, вышедшем 
в 1911 г., известный английский эко
номист Сибом Раунтри (см.) рисует 
удручающую картину жизни среднего 
бельгийского рабочего. Характеризуя 
в частности питание рабочей семьи, 
живущей на недельный заработок отца 

ранков в 20 (ср. Бельгия, V, 254/55, 251), 
аунтри так резюмирует свое описа

ние: „Если бы 3toT режим был приме
нен к призреваемым английского ра
ботного дома (Workhouse), то он, несо
мненно, вызвал бы среди них бунт“. 
На одежду, по данным Раунтри, бель
гийский рабочий тратит вдвое меньше, 
чем его английский товарищ. В отли
чие от своего английского собрата,

бельгийский рабочий надевает на ра
боту сабо и не имеет особой зимней 
одежды, добавляя к единственному 
пальто толстое фланелевое кашне. 
„Многие бельгийские рабочие, заме
чает Раунтри, недостаточно одеваются 
зимою и должны подчас жестоко стра
дать от холода“.

Судя по объективным данным, воен
ный период не внес радикальных из
менений в положение с заработной 
платой в Бельгии. Бельгия понрежнему 
продолжает оставаться страной весьма 
низкой заработной платы, и ее про
фессиональные организации постоянно 
вызывают нарекания со стороны лучше 
оплачиваемых рабочих соседних стран. 
Д ать точную общую картину положе
ния заработной платы в Бельгии за
труднительно, в виду отсутствия со
ответствующих обследований, которые 
охватывали бы всю страну и всю со
вокупность профессий. Можно, однако, 
наметить ряд моментов, типичных для 
глаьных отраслей производства и для 
большей части страны. Одним из таких 
моментов является установление прак
тики коллективных договоров о ставках 
зар. платы. Заключение первых коллек
тивных договоров совпадает с учре
ждением первых паритетных комиссий 
в 1919 г., когда почти во всех главных 
производствах возникли стачки за  
установление минимума заработной 
платы, указанного в призыве Синди
кальной комиссии. В настоящее время 
существуют коллективные договоры 
в горном деле, в каменоломнях, в стро
ительном производстве, в книжном 
дело, у булочников, деревообделочни
ков и в целом ряде других произ
водств.

В конце 1928 г. либералом Девез* м 
был внесен в парламент законопроект 
о легализации коллективных догово
ров. Законопроект предусматривает 
личную и имущественную ответствен
ность за  нарушение договора и ответ
ственность профсоюза за деятельность 
его отдельных членов, если профсоюз 
не исключает нарушителя договора из 
свеей среды. Часть Профсоюзных де
ятелей в принципе принимает законо
проект, другая часть восстает против 
него. Существующие коллективные 
договоры во многих случаях согласуют 
ставки зар. платы с движением ин
декса цен, публикуемого ежемесячно 
министерством промышленности и 
труда. Иногда, в связи с инфляцией 
и новыми скачками дороговизны, зар. 
плата значительно отстает от роста 
цен, и рабочим приходится вести упор-
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кую борьбу за  их согласование. В 1926 г. 
генеральный директор всеобщего бель
гийского предпринимательского объ
единения рассылает секретный цирку
ляр о желательности вообще отка
заться от скользящей скалы заработ
ной платы.

Об общем уровне заработной платы 
в Бельгии после войны приходится 
судить на основании ее движения для 
отдельных профессий, в первую оче
редь— для горняков, поскольку из
вестно, что она является типичной для 
ряда других профессий, например для 
металлистов и стекольщиков. Судя по 
таким частичным данным, можно, за 
рядом исключений, констатировать 
почти везде, примерно, одну и ту же 
картину: движение заработной платы 
по сравнению с довоенным уровнем 
в общем совпадает с движением доро
говизны и обесценением валюты, иными 
словами—реальная заработная плата 
в, настоящее время в лучшем случае 
более или менее та же, что и до войны, 
и скорее ниже довоенного уровня.

Известные исчисления высоты реаль
ной заработной платы в главных горо
дах различных государств сравни
тельно с Лондоном, начатые англий
ским министерством труда и ныне 
продолжаемые Бюро труда при Лиге 
наций, следующим образом вырисовы
вают положение бельгийского рабочего 
(реальная плата при этом определяется 
переводом денежных ставок зар. платы 
за час работы на стоимость по мест
ным ценам пищи, потребляемой рабо
чей семьей, — исходя из продоволь
ственного режима, принятого в рабо
чей среде в Англии) (см. табл. 9):

С р а в н и т е л ь н а я  в ы с о т а

Цифра 1926 г. ярко показывает, как 
жестоко отразился на положении бель
гийского рабочего период ит фляции и 
сказочного роста дороговизны. Вообще 
уровень оплаты труда в Брюсселе в 
полтора раза ниже, чем в близком 
Амстердаме; значительно ниже, чем 
в Германии (в Берлине), и всего ближе 
стоит к уровню ее во Франции. Тем не 
менее, эмиграция идет не в соседние 
страны с наибольшей платой, а во 
Францию с ее сравнительно низкой 
платой. Динамика реальной зар. платы, 
сравнительно с Лондоном, мало благо
приятна для Бельгии; соотношение, 
бывшее до воины, до сих пор не вос
становлено, хотя и в Англии зар. плата 
в 1924 г. стояла ниже довоенных раз
меров, в 1925 и 1926 гг. сравнялась с до
военной и лишь в последующие два 
года несколько превысила ее (101—104 
в 1927 г. и 102—105 в 1928 г.). Большое 
значение в этом неблагоприятном раз
витии реальной оплаты труда в Б., не
сомненно, имеет все еще продолжаю
щееся нарастание стоимости жизни. 
В общей сумме все расходы рабочей 
семьи—на питание, одежду, отопление 
и освещение и на прочие нужды (для 
Бельгии не считая квартирной платы) 
возросли в Бельгии и параллельно в 
Англии и в Париже в следующем раз
мере сравнительно с 1914 г. (для Бель
гии—апр. 1914 г., для Англии—июль, 
для Еа] ижа — среднее годовое), при
равненным к 1С0, — в июле каждого из 
показанных годов для Бельгии (кроме 
1925 г., для которого цифра относится 
к сентябрю) и для Англии, а по Па
рижу—за третий квартал года (табл. 10).

р е а л ь н о й  з а р а б .  п л а т ы .
Таблица 9.

Июль Июнь Октябрь Июль Январь Октябрь Январь
1914 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г.

Лондон ................ 100 100 100 100 100 100
Ь|»ОСГГЛЬ . . . 58 52 84 43 52 49
Лм<Т«|>АНМ . . . Н4 79 82 71) 77 78
Ьярлмм ................ ПК <!!! 03 «13 66 68
Пяриж................. «17 ? V 53 53 53

В л д о р о ж я :i и с ж и з н и  c p n  п и. с 1914 г.
Таблица 10~

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

Б ел ьги и ........................  453 379 366 429 -493 525 637 790 811

1

871

Англия............................. 252 219 184 169 170 173 170 166 165 161

П ариж ............................  363 295 289 331 367 401 539 507 519
1

555’
i
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Однако, данные о фактическом годо
вом заработке горняков, собранные 
Международным бюро труда при Лиге 
наций для 1925 и 1927 гг., приводят 
к более благоприятному представлению 
о сравнительном положении бельгий
ского рабочего, по крайней мере в осо
бенно важной для бельгийского Р. к. 
каменноугольной промышленности:

.«.w • ы * ' ' Таблица 11.
С р е д н и й  г о д о в о й  з а р а б о т о к  п о д 
з е м н о г о  р а б о ч е г о  к а м е н н о у г о л ь 

н ы х  к о п е й .

Великобритания 
Бельгия . . . .  
Нидерланды . . 
Германия, Рурск

обл.....................
Германия, Саксо

ния.................
Франция . . .

В 1925 г.

2 Ssc 1=1 & 2 оg5. X ь
«у о  £ Я-5

«  X<о л *=t Ч О а» « 
И Н S3
«  5  яО. f— tu<i> >»r С «  ce О Д
ca с  n

В 1927 г.

*к *
Я а»X«  о  оm ® Н2  «  о 
£  0 , 4  «  оq c m

в] 0»
К о

s i
S s Sв> ев и О-c в)

М с S

100
58
89

70

65
58

100
82
99

?
77

100
58

100

78
64

100
85

118

85

69
79

 ̂ В  качестве ничтожного корректива 
к низкой зар. плате, в Бельгии, по 
примеру Франции, практикуется си
стема ежемесячных добавочных выдач 
на семью . Часть предпринимателей соз
дала специальный фонд для этой цели 
с  оговоркой, чтобы общая сумма се
мейных выдач не превышала 3% всей 
зар. платы, уплачиваемой предпри
ятием. Бельгийские профсоюзы выска
зываются решительно против прибе- 
гания к этим рессурсам предпринима
тельской филантропин. 14 апреля 1928 г. 
в Бельгии издан закон, вводящий (с 
20 октября 1928 г.) обязательность до
бавочных семейных выдач для обще
ственных работ, выполняемых или суб
сидируемых государством, провин
циями или коммунами, и для предпри
нимателей, выполняющих контракты 
государства, провинций или коммун, 
если сумма контракта составляет или 
превышает 50.000 фр. Закон предусма
тривает выдачи в размере: 15 фр. на 
первого ребенка, 20 фр. — на второго, 
40 фр. — на третьего и 80 фр. — на 
каждого последующего.

/ Калищная нуж да  чувствуется бель
гийским рабочим несколько меньше, 
чем малосостоятельными обитателями 
некоторых других густо заселенных 
стран. Причиной является то, что мно
гие рабочие, работая в городе, живут

в деревне, владея или чаще арендуя 
там клочок земли под огород (см. V\ 
250, 258) и наезжая каждый день на 
работу в город (пользуясь при этом 
дешевым тарифом необычайно разви
той железнодорожной сети). Немалую 
роль в дело смягчения жилищной 
нужды играет в Бельгии также де
ятельность многочисленных обществ 
по постройке домов с дешевыми квар
тирами (ср. жилищный вопрос, X X , 
295/96, прил., 6). Деятельность боль
шинства этих обществ санкционируется 
и поддерживается „Национальным об
ществом дешевых жилшц“ („Société na
tionale d’habitation et logements à bon mar
ché“), получающим субсидии от госу
дарства и кредиты от Генеральной 
сберегательной кассы. Субсидии (в раз
мере не выше 7* стоимости дома) пре
доставляются также отдельным рабо
чим и служащим, желающим получить 
в собственность построенное одйим из 
указанных обществ дешевое жилище 
Условие для получения дешевой квар-. 
тиры—заработок не свыше 10.000 в год. 
Примерно то же условие и для права 
на субсидию. На 31/VH 1927 г. при 
посредстве Национального общества 
дешевых жилищ было построено 38.578 
жилищ. Из общего их количества 
26.040 помещаются в отдельных кот
теджах, 7.538—в 1.462 общих домах.

Впрочем, взятые безотносительно 
жилищные условия бельгийского рабо
чего во многих случаях оказываются 
перед войной весьма тяжелыми; война 
с ее массовым разрушением (разру
шено 80.00 домов) еще более способ
ствовала их усугублению.

Вздорожание жилищ в Бельгии на
чалось с 1923 г., когда правительство 
разрешило 50% прибавку к довоенной 
квартирной плате, повысив в следу
ющем году эту цифру до 150%.

6. Бельгийская рабочая кооперация  зна
чительно выросла за  военный период 
(ср. Y, 303/01). Но, ближайшим обра
зом, влияние войны сказалось на 
усиленной централизации многочис
ленных местных кооперативов, выну
жденных поневоле федерироваться в 
тяжелой обстановке военной оккупа
ции. В настоящее время примыкающая 
к Рабочей'партии бельгийская коопе
рация объединяется вокруг трех глав
ных центральных учреждений: „L’Office 
Coopératif Belge", „La Fédération des Soci
étés Coopératives“ и „La Société Général Co
operative“. Первое объединяет потреби
тельские кооперативы; последнее—ко
оперативы производственные; „Феде
рация" является центральным оптовым
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закупочным органом. Некоторые круп
ные кооперативы пытаются значи
тельно расширить свои производствен
ные предприятия, создавая их в новых 
для кооперации отраслях и в размерах, 
позволяющих конкурировать с пред
приятиями капиталистическими (ткац
кое дело, трикотаж, обувь, металличе
ское производство, консервы и т. д.). 
В  ряде случаев производственная ко
операция принимает в Бельгии форму 
анонимных смешанных обществ с со
хранением большинства акций в руках 
кооперативного рабочего объединения. 
Число объединенных в социалистиче
ские потребительские кооперативы се
мей возрастает со 170 тысяч в 1913 г. 
до 284 тысяч в 1928 г. (с 1.200.000 чле
нов семей). В кооперацию рабочий не
сет, примерно, 1/б часть своего зара
ботка (1922). Обороты рабочей социали
стической кооперации представляются 
за  истекшее пятнадцатилетие в сле
дующем виде:

Таблица 12.

Виды кооперации Г о д ы

О
бо

ро
т 

в 
ты


ся

ча
х 

ф
р.

И
нд

ек
с 

це
н 

пр
иб

ли
зи

т.

Потребительская ко- J! 1913 64.000 100
оп ерац и я.................\ 1927-28 780.000 830

Центральное закупоч- Г 1913 11.245 100
н о е  тов-ство . . . • \ 1926 182.831 i 620

Производственная ко
операция ..................... 1927-28 50.000 830

Обособленно от социалистической 
кооперации держатся и после войны 
нейтральные кооперативы железнодо
рожников и служащих общественных 
предприятий, с общим числом членов 
и 7 Н.5НО чел. (1922) и с оборотом около 
НМ Г.Г/.ЯЛШ'НКШ Фринком.

X н u i ориотику деятельности бель- 
Г̂ Йе.Ч<»П сшримнетнческой Кооперации 
елемует дополним, уишичнмш на реет 
Примыкающих к imrt финанеоных учре 
,к пений; райочего банки („И.мщмг du 
‘I uivnll“), ссуди •сберегательной кассы 
(„Giiiiploli ile DOpóU et de PiMn“ , ochom , ii 
1920 г.) и кооперативного ci рахомого об- 
iii(ecTiia(„Prćvoynnce Sociale“) (см. табл. 13).

Л Кассы взаимопомощи и социальное 
обеспечение. Вызванный мировой войной 
общий подъем бельгийского рабочего 
движения не мог не отозваться и на 
вопросах социального страхования и 
социального обеспечения. Кассы вза
имопомощи на случай болезни достигли

Таблица 13.

Рабочие финансовые 

учреждения
Годы

В 
ты

ся
ча

х 
ф

ра
нк

ов

И
нд

ек
с

ие
н

Актив рабочего банка . | 1913
1924

2.366
115.937 501

Вклады в ссудо - сбер. [ 
к а с с у .............................\

1920
1924

1.892
19.562

-

Число страховых 
полисов: *

а) страхов, жизни . . |
1907
1913
1924

5.947
127.339
230.875

б) страхов, от огня . |
1909
1913
1924

655
18.741
22.445

—

широкого распространения в Бельгии 
уже до войны. В 1914 г. их насчиты
валось около 4.000 с 500.000 членов. 
Кассы выдавали в случае болезни в 
среднем 1 фр. 35 сайт, ежедневно, при 
ежемесячном взносе в кассу в 1 фр. 
Кассы взаимопомощи на случай инва
лидности охватывали около 800.000 ра
бочих. Война быстро истощила сред
ства касс взаимопомощи, и после ее 
окончания потребовались правитель
ственные субсидии, чтобы дело снова 
могло стать на ноги. Приводимые 
цифры иллюстрируют количественный 
рост этих организаций за  последнее 
время:

Число 
участников 

Г°дь* в больничных
кассах

1914 .  ............................. 470.207
1926 .....................................ок. 1.000.000
1929 ..................................... 1.250.000

foi? * "Miß
Число лиц, пользовавшихся меди

цинской помощью касс, доходит в на
стоящее время до 2.900.000 человек.

Число
участников

* °чы в кассах
инвалиды.

m u ..........................................  315.463
1020..................................... 925.000

Число 
участников 

1 °ЛЫ в антитуберкул.
кассах

1913 ..................................... 20.000
1926 ..........................................  800.000

Многочисленные бельгийские обще
ства взаимопомощи входят по большей 
части в общенациональные объедине-
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ния, примыкающие к определевной по
литической партии: к католикам, соци
алистам и либералам. Однако, имеется 
и ряд беспартийных касс я несколько 
самостоятельных касс отдельных проф
союзов (напр., металлистов), дорожа
щих взаимопомощью, как средством 
удержать своих членов в профсоюзе.

Расширение деятельности больнич
ных касс позволило им улучшить ка
чество медицинской помощи, удлинить 
сроки выдачи вспомоществования и 
расширить круг лиц, имеющих право 
на помощь. Однако, в Бельгии до на
стоящего времени нет обязательного 
страхования на случай болезни, име
ющего место в ряде других стран.

По закону 1900 г. ссциальнсе обеспе
чение на случай старости в Бельгии до 
войны предоставлялось нуждающимся 
старше 65 лет в размере 65 фр. еже
годно. В  1920 г. был издан временный 
закон, увеличивавший бесплатные пен
сии до суммы от 600 до 720 франков, 
смотря по району. 10 декабря 1924 г. 
был издан (и с 1/11926 г. вступил в силу) 
постоянный закон, предоставляющий 
рабочим с 65 лет пенсию минимум 
в 720 фр. Пенсионный фонд соста
вляется из ежемесячной уплаты рабо
чим 3 фр., к которым 3 фр. добавля
ются хозяином и 1 фр. 50 сант.—госу
дарством. Законом 20 июля 1927 г. 
введены дополнения, при чем указан
ная выше сумма в 720 фр. была удво
ена. Закон 1924 г. не требует, как ра
нее, „нуждаемости“ как условия на
значения пенсии, хотя устанавливает 
максимум жалованья в 12.000 фр. 30 дек. 
1924 г. и 10 марта 1925 г. были изданы 
дополнительные законы о повышонных 
пенсиях для шахтеров и для служащих.

Страхование от безработицы . Не су
щ ествует в Бельгии и обязательного 
страхования от безработицы, но в ней 
сложилась и до сих пор действует так 
называемая гентская система (см. без
работ ица, Y, 179/81). Страхование от 
безработицы построено при этом на 
принципе добровольной взаимопомощи 
с  участием государства, областных 
органов и коммун, но без обложения 
предпринимателей. Пособив выдается 
профсоюзными или коммунальными 
кассами, утвержденными министер
ством промышленности и труда. Правом 
на пособие пользуется рабочий, пла
тивший специальные взносы в течение 
года. Размер пособия около 5 фр. (1924), 
т.-е., примерно, довоенный франк в день. 
Срок выдачи пособия—от 1 до 2 меся
цев. В  634 кассах по безработице при
нимали участие в 1913 г. 126.278 рабо-
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чих, т.-е. всего около 10% их общего 
числа1). Во время и в первое время 
после войны практиковалась Наци
ональным комитетом помощи и пита
ния особая система помощи безработ
ным, которые, однако, затем были при- 
равнены к остальным нуждающимся. 
В  конце 1917 г. получали пособие по 
безработице 616.114 рабочих, вместе 
с семьями — всего 1.428.962 человека. 
В  1919—20 г.г. изменена была система 
страхования от безработицы, при кото
рой государство брало на себя 50°/о-ную 
прибавку к суммам, собранным ут
вержденным министерством кассами 
взаимопомощи, при условии контроля 
пад распределением сумм со стороны 
государства. Жесточайший кризис 
1920 г. заставил бельгийских рабочих 
массами устремиться в кассы: число 
их участников с 126.278 в 1913 г. под
нялось в 1920 г. до 8С0.0С0. Затем на
чалось падение этих цифр.

Состояние касс за  1926 г. предста
вляется в след, виде (в тысячах):

число членов касс ..................................... 607
число пропущенных дней............................ 3.698
общая сумма прихода................................. 23.843

в том числе:
от членских взносов . . . . . . .  13.611
правительств, субсидии........................ 8.114
су беи пии провинций и коммун . . 1.192
общая сумма расхода.......................... 17.140

в том числе на администрацию . . . .  2.296

В конце 1920 г. был создан в каче
стве временной меры „Национальный 
форд кризиса“, который, однако, превра
тился в постоянное учреждение и для 
обычного времени. „Фонд кризиса“ со
ставляется из средств государства и 
в некоторой небольшой части из взно
сов страхкасс и коммун. Наконец, в 
феврале, мае и сентябре 1924 г. были 
изданы королевские приказы, привед
шие в систему совокупность ранее 
изданных законов и распоряжений. По 
существующей системе, государство 
предоставляет указанную помощь кас
сам по безработице, при соблюдении 
ряда условий с их стороны. Помощь 
оказывается только „невольным“ без
работным. Распределение „Фонда кри
зиса“ находится в руках особого органа, 
в который входят, кроме представи
теля правительства, представители от 
рабочих и предпринимателей (всячески 
старающихся уничтожить самый фонд). 
Национальный „Фонд кризиса“ выдает 
пособие: 1) безработным, после прекра
щения выдачи им пособия соответ

*) Общего числа п р о м ы ш л е н н ы х  рабочих.
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ствующей кассой в течение месяца 
{в том же размере); 2) кассам, исто
щившим свои фонды; 3) семейаым без
работным, получающим пособие из 
своей кассы—добавки на семью (около 
V» довоенного франка на каждого чле
на); 4) безработным вследствие исклю
чительных обстоятельств. Выдачи из 
Нац. »Фонда кризиса** в 1926 г. соста
вляли (в тысячах):

Фр.
Длительным бэзработным . . .  . . . .  3.805
Добавки на семью безработных . . . .  5.491
Безработным вследствие наводне

ния  1 -127

В сего...................... 10.423

Перед войной Раунтри по вопросу о 
борьбе с безработицей в Бельгии при
давал громадное значение тому, что 
часть промыт тонных рабочих—по его 
мнению, вероятно, свыше трети их— 
жила в деревне и большей частью 
имела там несколько акров земли, ко
торые обрабатывала по праздникам и 
при помощи своих домашних, держала 
козу, пару (шиной, иногда корову, часто 
занималась кролиководством. K tK  H t  
миниатюрно было хозяйство, оно все же 
но только улучшало питание семьи, но, 
в крайнем случав, могло кое-как про
кормить рабочего и его семью во время 
кризиса или сезонной безработицы и 
давало некоторую точку опоры в борьбе 
за  лучшую оплату труда на заводе; 
но, с другой стороны, несомненно, эта 
связь с землей, большей частью совер
шенно нищенская, раздваивала инте
ресы рабочего и сильно задерживала 
развитие в нем классового пролетар
ского самосознания. Во всяком случае, 
после войны эта связь, повидимому, 
значительно ослабела; на это указы
вает большое сокращение числа помо
гающих членов семьи в сельском хо
зя й с т в  но порочней 1.920 г.

łiufiwut труда» Стремление возможно 
скорое ликвидировать поголовную боз- 
puOmiii.y времени войны заопмшло 
прайм голье toto и НИИ 1919 г. г. оргаии- 
кивать в Попившиегво главных центров 
официальною бирки труда. Л,о войта 
оущоотопало четыре вила учреждений 
итого рода: коммунальным, филантро
пические (гл. обр. католические), син
дикальные и частные биржи. Однако, 
почти все они влачили довольно жал 
кое существование. То же сам >о сло- 
дуот, впрочем, сказать, о i некоторыми 
исключениями (напр., Брюсселя), и о 
современных официальных биржах. 
Число помещений через биржи труда 
по сравнению с довоенным временем, 
примерно, удвоилось: 43.739 в 1913 г.,

74.073 в 1925 г. и 72.972 в 1926 г. (из них 
половина приходится на один Брюс
сель).

8. Профессиональные организации и 
политические партии. Наиболее вли
ятельной рабочей политической пар
тией Бельгии является до последнего 
времени „Бельгийская рабочая партия* 
i„Le Parti Ouvrier Beige“; историю ее до 
м лровой войны см. в очерке социальное 
движение нового времени, XL, 505/06; 
историю во время войны—в цикле 
четырехлетняя война, XLVII, 574/80). Ее 
деятельность характеризуется ярко вы
раженным реформизмом и большим, 
чем где-либо, кооперативно-практиче
ским уклоном. Ее чисто политическая 
деятельность в значительной мере 
исчерпывается деятельностью ее пар
ламентской фракции, ее кадры состоят 
в подавляющем большинстве из членов 
различных профессиональных и эконо
мических рабочих организаций. Другие 
организации („бывшие участники вой
ны", организация женской молодежи 
и т. д.) дали в 1924 г. менее 40.000 чле
нов партии. Последний партийный 
отчет (1928) указывает общее число 
членов партйи на 1926 г. в 593 087 че
ловек. На выборах поддержку Рабочей 
партии оказывают и некоторые не ра
бочие группы, так как общее число 
голосов, полученных партией на пар
ламентских выборах 1925 г., значитель
но превышало численный состав пар
тии, достигнув 820.685. Большим вли
янием партия пользуется в провинци
альных советах и в муниципалитетах 
(в 1926 г. из общего числа 23.110 совет
ников 3.362 принадлежало к Рабочей 
партии).

Местные партийные организации 
группируются обычно вокруг народ
ного дома или кооператива. Они выби
рают Областные советы, которые вы
деляют представителей на ежегодные 
национальные конгрессы. Конгресс вы
бирает высшие исполнительные органы 
партит Исполнительное бюро (по 1 де
легату от каждого из 9 областных со
ветов) и Генеральный совет (составля
ющийся из Испод, бюро, парламентской 
Фракции, представителей националь
ных профсоюзов и организаций моло
дежи). *

Примыкающая к Коминтерну „Бель
гийская объединенная коммунистиче
ская партия*, несмотря на относитель
ную малочисленность своих кадров, 
проявляет усиленную деятельность и 
принимает живое участие в профсоюз
ном движении. Наиболее значительные» 
ее выступления — поддержка стачек
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горняков в Боринаже в 1923 и 1924 г.г. 
и борьба против оккупации Рура. 
Созданный в связи с этими выступле
ниями политический процесс партии 
закончился, однако, ее оправданием. 
Рост влияния Бельгийской ком. партии 
сказался как в превращении (с 1924 г.) ее 
партийного еженедельника „Le Drapeau 
rouge“ в ежедневную газету, так и в 
увеличении числа голосов на парла
ментских выборах: в 1925 г. партия 
получила более 34.000 голосов и про
вела в палату двух депутатов. На ком
мунальных выборах 1928 г. коммунисты 
получили около 70.000 голосов, несмотря 
на ожесточенную борьбу, которую ведут 
против Ком. партии Бельгийская ра
бочая партия и примыкающие к ней 
профсоюзные организации.

Профессиональные организации. Пода
вляющее большинство бельгийских ра
бочих входит в профсоюзы, примыка
ющие либо к Рабочей, либо к Католи
ческой партии. Первые группируются 
вокруг „Синдикальной комиссии рабо
чей партии“ (см. XLV II,. 579/80), вторые 
входят в „Христианскую синдикальную 
конфедерацию“. Кроме этих двух объ
единений. в Бельгии существует не
сколько самостоятельных профсоюзов, 
а также профсоюзов, примыкающих к 
либеральной партии; но те и другие 
весьма немногочисленны.

Бельгийское профессиональное дви
жение долгое время страдало от своей 
раздробленности. Этой раздробленно
сти способствовало и различие двух 
национальных языков с целым рядом 
бытовых особенностей и различий, и 
провинциальный сепаратизм отдельных 
объединений, и коренящаяся в истории 
профдвижения организационн ая его 
пестрота: в то время как одни проф
союзы являются по преимуществу ор
ганами профессиональной борьбы и 
самозащиты, другие широко ставят 
дело взаимопомощи; при чем и послед
ние в свою очередь значительно отли
чаются друг от друга по своим фун
кциям. Организованная в 1899 г. Син
дикальная комиссия положила не мало 
усилий на борьбу за  профсоюзное объ
единение. Уже к началу войны боль
шинство примыкающих к ней профес
сиональных организаций объединилось 
либо в национальные союзы, либо в 
центральные и национальные „феде
рации“, которые отличаются от наци
ональных союзов бблыпею степенью 
автономии своих составных членов. На 
31 декабря 1927 г. к Синдикальной 
комиссии примыкали след, органи
зации (см. табл. 14).

Синдикальная комиссия примыкает 
к Международной федерации профес
сиональных союзов (Амстердам); пере
численные отдельные бельгийские 
профсоюзы с своей стороны входят 
в соответствующие международные 
объединения по отдельным производ
ствам или профессиям, за  исключением 
тех, для которых нет подходящих меж
дународных организаций (врачи, жур
налисты, рабочие шоссейных дорог и 
мостовых, ювелиры, служащие мини
стерства обороны). Организационные 
усилия Синдикальной комиссии после 
войны направлены на завершение дела 
централизации профсоюзного движения 
и реорганизации его по производствен
ному принципу с однотипным уставом 
„à base multiple“, т.-е. с различными 
функциями взаимопомощи (практически 
кооперативный уклон весьма характе
рен для бельгийского профессион. дви
жения). Затяжной характер этой реор
ганизации объясняется, между прочим, 
тем обстоятельством, что Синдикальная 
комиссия является по уставу органом 
не декретирующим, а скорее информа
ционным и совещательным, сохраня
ющим полную автономию за входящими 
в нее професс. организациями. Харак
терно, что Синдикальная комиссия не 
имеет постоянного стачечного фонда, а 
может лишь в экстренных случаях 
обращаться с предложениями о под
держке одной организации другими. 
Руководящие директивы Синдикальная 
комиссия получает от ежегодного Кон
гресса профсоюзов, который является 
высшей инстанцией всего объединения. 
Конгресс выбирает 9 членов постоян
ного Бюро, в которое входят также 
3 представителя Рабочей партии (на
оборот, в состав высшего исполнит, 
органа Рабочей партии входят 3 пред
ставителя Синдикальной комиссии) и 
два пом. секретаря (для Фландрии и 
Валлонии). Вопросы о взаимоотноше
ниях между отдельными профсоюзами, 
о приеме новых профсоюзов и т. п. 
решаются Национальным комитетом 
Синдикальной комиссии, в который вхо
дят: с решающим голосом—все Бюро и 
и по одному представителю от цен
тральных национальных профсоюзов; 
с совещательным голосом—делегаты от 
более мелких профсоюзных объедине
ний и от Центр, комиссии по рабочему 
просвещению (см. дальше).

В 1921 г. при Синдикальной комиссии 
был организован „Экономический со
вет“ для обсуждения „планов и проектов 
организации нового социального, про
мышленного и торгового строя, дол-
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Таблица 14*
П р о ф с о ю з ы ,  п р и м ы к а ю щ и е  к С и н д и к а л ь н о й  к о м и с с и и  на  31 д е к .  1927 г.

• М. Ж. Безраб. Всего

Пищевая промыши. f Меитр. союз пищевиков.........................................
\ Центр, союз служ. гостин.....................................

7.370
1.050

1.436
75

212 8.806
1.125

Строит, произв. f Центр, союз строит., мебельш. и рабочих
; Др. прОИЗВ............................................................................. - - 14.857 71.960

Умственный труд
' Всеобщий союз служащих ................................

Центр, союз учителей.............................................
Професс. союз журнал...........................................
Професс. союз медиц. персон...............................

5.365
-.317

78
24

1.009
1.306

3

383
549

6.374
3.623

81
24

Печатное произв. Центр, союз работн. к н и ги ................................
[ Бельг. федер. типографов.....................................

2.795
5.877

1.605
347

319
829

4.400'
6.224

Металл, лромышл. Центр, союз металлистов.................................... >90.205 5.785 4.845 95.990

Горное дело Центр, союз горняков ............................................. 65.330 746 494 66.076

Работа с камнем j
[ Центр, союз каменщиков.....................................
j Центр, союз рабоч. по мощению (улиц, 
i ш о с с е ) ............................................................. . .

22.355

850

120 880 ' 

317

22.475

850

Обработка драгоценн. 
камней и металл.

/ Центр, союз брильянтщ...........................................
\ Национ. федер. ювелиров.....................................

13.374 909 158 14.283
750

Обществен, и госуд. 1 
учрежд. и предпр. 1

г Центр, союз служащих обществ, предприя
тий .............................................................................

1 Центр, союз работников жел. дор., почты, 
i телеф., телегр. и морск. транспорта . . • 

Национ. союз гражд, служащих минист. нац. 
{ обороны .................................................................

14.693

62.122

870

875

850

60

8 15.563

62.972

930

Табачное произвол. Центр, союз табачников ......................................... 2.049 3.050 581 5.099

Транспорт i[ Центр, союз транспортн.........................................
1 Центр, союз работн. тр ам вая............................. 12.796 29 68

25.812
12.825

Стакольн. промышл. Федерация стекольщиков..................................... 7.210 1.000 - 8.219

Проняв, одежды j
г Центр, союз текстильщиков.................................

Центр, союз работников одеж ды .....................
[ Центр, союз кожевен, произв..............................

48.197
2.066
6.940

81.902
1.613
2.400

4.070
304.«
754

75.099
3.679
9.340

зрелищные предприн- i 
тиа ij Нациоп. федерация работников сцены . • . - - 8.600

В С Е Г О  ..................................... 868.938 55.120 j 29.078 I 530.575

m i' I H '  l И УЮ Щ ПГО iHt МОН ll' l  It п о и р о м о и и ы й
i iu i i im u n i iv i  ичипкпй  и г р о й 1*. П л и ж и й ш о й  
ц о л ы п  Акином. ш иш тп б ы л и  op i iu m iH i-
ЦМЛ риООЧШ'О ICOllTpOJMI. OjtlUUCO, lilt II 
ОТОЙ oftjJIIUTlt, НИ II ДРУГИХ, lilt и с к л ю 
ч е н н о м  к у л ь т у р п о - и р о с ш п  пт .  р а б о т ы ,  
о м у  un с у ж д и н о  б ы л о  м г р и т ь  ©колысо- 
II и о у д  i. и н и ч и т о л ь н о й  р оли .

Пи ромом, вопрос о рабочем контроле 
неоднократно выдвигался в бельгий
ских профсоюзах в пословооптюо вромя 
и дважды (1921 и 1924) был пред
метом обсуасдения специальных кон
ференций. Однако, руководители Син
дикальной комиссии считали несвое

временным долить борьбу за  рабочий 
контроль лозунгом дня профсоюзной 
борьбы. Ныриботаиный в 1921 г.законо
проект об органах рабочего контроля 
не дошел до обсуасдения в палате. 
Однако, в отдельных производствах, 
предприятиях и районах существуют 
различные организации, выполняющие 
некоторые контрольные функции (на
блюдение за  выполнением коллектив
ных договоров, постановление об охране 
труда и т. п.). Таковы, напр., шахтовые, 
местные и т. п. комитеты у горняков, 
собрания делегатов мастерских у ме
таллистов и т. д.
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Объединяя в себе централизованные 
национальные организации различных 
производств, Синдикальная комиссия 
стремится в последнее время создать 
объединение рабочих различных про
изводств и на местах. С этой целью 
созд ьются так называемые местные 
федерации: антверпенская, брюссель
ская, льежская, боринажская и т. д.— 
всего несколько более двух десятков. 
Главные функции этих объединений— 
взаимопомощь и культурно-просвети
тельная работа.

Общей культурно - просветительной 
работ ой  профсоюзов руководит „Centrale 
de l’éducation ouvrière“, деятельность 
которой направляется комитетом в 
составе двух представ. Синдикаль
ной комиссии, генер. секретаря Рабо
чей партии, двух представ. Коопе
ративного бюро и одного предста
вителя Социалист, гвардии моло
дежи. Средства „Центральной комиссии 
по рабочему просвещению“ составля
ются из взносов указанных организа
ций и из процентов на капитал в мил
лион франков, пожертвованный извест
ным филантропом Эрнестом Сольвей. 
Работа комиссии, равно как и культ.- 
пр>светит. деятельность отдельных 
профсоюзных и местных организаций, 
чрезвычайно расширилась в послевоен
ное время, когда общий подъем рабо
чего движения вызвал потребность в 
квалифицир. профсоюзных работниках, 
кооператорах, муниципальных совет
никах, рабочих делегатах для паритет
ных комиссий и т. д. Сокращение ра
бочего времени также поставило иа 
очередь вопрос о культурном исполь 
зовании рабочего досуга. Перечислим 
вкратце различные организации и виды 
культурно-просветит. работы бельгий
ских профсоюзов и Центральной ко
миссии по рабочему просвещению.

1) Высшая рабочая школа. Состав 
учащихся—рабочие, командированные 
(и обеспеченные) профсоюзами, коопе
ративами и Рабочей партией. Общее 
число их, примерно, чел. 30* Срок обу
чения—около года. Программа состоит 
из более чем двух десятков циклов 
лекций, начиная от социально-эконо- 
мич дисциплин и кончая общеобразо
вательными предметами, наир, гиги
еной и историей музыки. Преподава
тели — частью деятели профсоюзного 
движения и партийные работники, 
частью профессора брюссельского уни
верситета. По первоначальной идее, 
школа должна была воспитывать бу
дущих руков )дителей рабочего движе
ния из наиболее выдающихся предста

вителей рабочей молодежи, окружен
ных во время своего обучения в школе 
возможным внешним комфортом, чтобы 
побудить их впоследствии с большей 
энергией бороться за  повышение жиз
ненного уровня рабочего класса. Одна
ко, жизнь изменила эти предположе
ния, и в  настоящее время в школу по
сылаются, гл. обр., вполне взрослые 
(обычно лет 25-35) рабочие, уже заре
комендовавшие себя в качестве проф
союзных, партийных или кооператив
ных работников. Школа автономна от 
Центральной комиссии по рабочему 
просвещению.

2) Социалистические школы. Состав 
учащихся социалистической школы 
(которую вернее было бы назвать се
минарием)—также человек 30 профсоюз
ных работников. Общее число занятий 
обычно не превышает 14-16 учебных 
часов, распределенных по 2 часа на 
6-7 воскресений. От слушателей тре
буется значительная собственная ра
бота. Содержание работы—всевозмож
ные вопросы профсоюзного, партий* 
ного и кооперативного движения, рабо
чего быта и т. д. Учебная работа со
циалистических школ направляется 
Центральной комиссией. В  1926 г. 
фу акционировали 81 франц. и 31 фла
мандская школа, с общим числом уча
щихся в 4.809 чел.

3) Лекции и доклады  по самым раз
личным вопросам, могущим живо за 
интересовать рабочую массу. В 1926 г. 
было организовано ок. 1.400 лекций и 
докладов. Соц. школы и лекции-до
клады обнаруживают за  последнее 
двадцатилетие значительный количе
ственный рост. Местные комитеты жа
луются на недостаток преподавателей 
и докладчиков.

4) Различные специальные курсы  для 
подготовки профсоюзных деятелей в 
определенной области.

5) „Профсоюзные недели“ (les semaines 
syndicales)-9nH30AH4ecKHe съезды проф
союзных работников для тщательного 
изучения одного или нескольких вопро
сов, напр, „профсоюзная неделя в Мор- 
ланвельце“ в 1921 г. для обсуждения 
проблемы рабочегоконтроля. Профсоюз
ные недели (французские и фламанд
ские) довольно регулярно организуются 
Высшей рабочей школой, при чем неко
торые из них устраиваются целиком 
или отчасти для иностранцев (напр., 
в 1926 г. для сорока делегатов Англий
ской независимой партии).

6) Библиотеки. Рабочие библиотеки 
(организаций, примыкающих к Синди
кальной комиссии и Рабочей партии)
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управляются особым Библиотечным 
секретариатом. В  1926 г. их насчиты
валось: 13В французских и 55 фламанд
ских. Библиотечное дело во француз
ской секции поставлено шире и лучше, 
чем во фламандской, где ему лишь 
в самые последние годы стали отда
вать должное внимание, поставив его 
во многих коммунах под управление 
местных комитетов по просвещению. 
Французские библиотеки располагают 
фондом, примерно, в 100.000 книг, но 
имеют лишь около 30.000 читателей. 
Это объясняется тем, что библиотекам 
Рабочей партии приходится выдержи
вать конкуренцию гораздо богаче обо-

Еудованных католических библиотек. 
: ряде библиотек Рабочей партии 

имеются детские отделения^ ведется 
рассказывание.

Бельгийская профессиональная пресса 
обнаруживает за  последнее время зна
чительный количественный рост.

Тосно примыкая к Рабочой партии 
с ое тактикой в области политики, 
Синдикальная комиссия и в области 
экономической борьбы стремится избе
гать открытых конфликтов, предпочи
тая стачкам нримирителыто-компро- 
миооиоо раврошопио спорных вопро
сов. Эти тенденции нередко идут в раз
рез с паотрооииями самих рабочих 
масс и низовых организаций, сплошь 
ii рядом начинающих стачки по соб
ственному почину. В  противовес поли
тике Рабочей партии и Синдикальной 
комиссии, бельгийские коммунисты и 
примыкающие к ним группировки стре
мится к углублению, расширению и 
революционизированию классовыхкон- 
ф пистон. Б ряде крупных конфликтов 
неелевооиного вромени (напр., в стач
ках горняков Бориттажа в 1923 и 1924 гг.) 
коммунистам принадлежит видная 
рель. Бен реки полптшео исключений, 
процеди мой реформистами, коммуни
стическому движению удалось пустить 
Корни В ряде Профессиональных орга
низаций. хотя и ее руководимых ком
мунистами, un И Тп же время Иеодо- 
брито н»но относящихся к удалению 
комму мне,тон ив своей среды. Руково
дящей роли коммунистам удалось до
биться и нескольких ноиаипсимых 
союзах. Из них наиболее крупным 
является „Союз рыцарей труда- (8.000 
горнорабочих Голо; входит в Профин- 
тери). Б 1924 г. эти союзы, объединив
шись на конференции вместо о нрол- 
стаиитолями ком. ячеек в союзах Раб. 
партии, создали общий комитет и еди
ную платформу. Всего на конфорен- 
ции было представлено 25.000 человек.

Резолюция о снятии коммунистов 
с ответственных профсоюзных постов 
(„резолюция Мертенса*) была принята 
съездом профсоюзов Рабочей партии 
еще в 1924 г., но она далеко не везде 
могла быть применена на практике. 
Б апреле 1928 г. Синдикальная комис
сия принимает решение провести ее 
в жизнь.

Как указано выше, в Бельгии име
ется также несколько небольших либе
ральных  (не играющих никакой роли) 
я самостоятельных профсоюзов, а также 
ряд союзов, связанных с католической 
партией. В  Конфедерацию христианских 
профсоюзов, примыкающую к соответ
ствующему международному объедине
нию, входит, примерно, два десятка 
союзов, относящихся к большинству 
главных бельгийских производств. 
Наибольшим успехом христианские 
профсоюзы пользуются у  фламандских 
текстильщиков, у строителей, метал
листов, каменщиков и сельско-хозяй- 
ственных рабочих. Число членов Кон
федерации, сильно возросшее в начале 
20-х годов, к 1925 г. упало до 150 тысяч. 
Направление и характер деятельности 
бельгийских христианских профсоюзов 
типичны для аналогичных организаций 
в других странах. Во многом (школы, 
библиотеки, взаимопомощь и т. д.) они 
подражают работе социалистических 
профсоюзов.

Профессиональным союзам Бельгии 
противостоят многочисленные и силь
ные предпринимательские организации, 
объединяющиеся в „Бельгийском про
мышленном комитете“. Наиболее силь
ные организации соответствуют глав
ным отраслям бельгийской индустрии: 
горному делу, металлопромышленности 
и текстильному^производству.

А. Цальгер .

X . Рабочий Силасе "в с о в р е м е н 
ной С кан ди н ави и . I. Д ан и я {ср. XV*JT, 
и рил. к етб. 591/2). I. Численность и удель
ный twe пролетариата в социальной  
структуре страны . Дания — страна 
сельского хозяйства по преимуществу. 
II притом -страна интенсивного земле
делия и скотоводства. Основой ее хо
зяйственной жизни является производ
ство, обработка и вывоз продуктов 
животноводства — масла, сгущенного 
молока, яиц, бэкона, мяса, живого 
скота, а также таких с.-х. продуктов, 
как сахар, маргарин и т. п. Главными 
поставщиками этих товаров на внеш
ний и внутренний рынок являются 
крестьянские хозяйства средних раз
меров (площадью от 10 до 60 гект.),

3»
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прекрасно организованные в производ
ственной и потребительской коопера
ции. Промышленность Д. приспосо
блена к ее роли страны-поставщика 
с.-х. продуктов. Она преимущественно 
занята обработкой этих продуктов. По
этому на первом месте стоит пищевая 
промышленность: бойни, холодильники, 
маслобойные, коптильные, салотопен
ные, консервные заводы, маргариновые 
фабрики. Такие отрасли промышлен
ности, как текстильная, обувная, швей
ная, развиты сравнительно невысоко 
и обслуживают лишь 7« местного 
спроса. Существует несколько судо
строительных верфей и машиностро
ительных заводов. Есть несколько фар
форовых фабрик.

Социальный состав Д. определяется 
превалирующей ролью сельского хо
зяйства. Д.—одна из наиболее „кресть
янских“ стран Западной Европы, lio  пе
реписи 1925 г., в сельских местностях 
жило 1.942.049 чел., а в городах—1.477.607 
чел. При этом количество сельского 
населения не только не уменьшается, 
но даже обгоняет по своему росту 
увеличение городского населения. Так, 
в 1921 г. в сельских местностях жило
1.759.999 чел., а в городах 1.344.210 чел. 
Это объясняется быстро идущим про
цессом ин ду стри ал из аци и се л ь ского 
хозяйства Д., вследствие чего прирост 
сельского населения находит себе при
менение в обслуживании развивающе
гося скотоводства, земледелия и под
собных к ним отраслей промышлен
ности и но ведет к такой тяго в города, 
как в др. странах.

Особенностью датской промышлен
ности является ео полу-ромесленный 
характер. О том, пасколько молки раз
меры промышленных предприятий, 
можно судить по тому, что в пищевой 
промышленности из занятых в ной 
65 т. человек—12 т. являлись собствен
никами предприятий, в металлургиче
ской индустрии из 65 т. занятых в ней 
человек было 11 т. самостоятельных 
владельцев предприятий. По данным 
переписи 1925 г., в Д., с ее 37а млн. 
жителей, было 89.175 промышленных 
заведений, в которых было занято
892.000 лиц; из них рабочих было 
270 тысяч. Из всего этого громадного 
количества предприятий только 26.800 
пользовались механическими двигате
лями.

Всеми этими обстоятельствами опре
деляется численность и состав Р. к. 
в Д. Промышленный пролетариат в Д. 
рекрутируется не столько за счет де
ревни, сколько за  счет пролетаризации

ремесленников и других мелкобуржу
азных слоев городского населения.

О численности Р. к. в круглых циф
рах дает представление след, таблица:

Ч и с л о  р а б о ч и х  в Д а н и и  
(в тысячах)

В промыш В земледе
ленности, лии, лесном
торговле, хозяйстве, Все группы
на транс на дом. ра-

порте и пр. ботах и пр.
Г о д ы

te te te а а а
£ £ £ £ £ 5er в о er В о ег В оte ь* а аа> О) >> <и
£ *

о
оэ £ * CQ * CÛ

1919 . . . . 289 91 380 120
1

160' 280 409

1

251
1

660
1924. . . . 359 121 480 120 1851 305 479 306 I 785

Сюда не входят лица наемного труда, 
занятые на государственной и комму
нальной службе, которых в общей 
сложности надо считать не менее 100 т. 
чел. Так. обр., мы приходим к выводу, 
что количество лиц наемного труда 
в Д. составляет около 900 т. чел. Из 
них в сельском хозяйстве занято 220 т., 
в пищевой промышленности — 53 т., в 
металлической промышленности—54 т., 
в фарфоро-фаянсовой—18 т., в текстиль
ной — 18 т., в деревообделочной про
мышленности—13 т., в техно-химиче- 
ской—12 т., в печатном деле—11 т. чел. 
и т. д. В мебельном производстве за
нято 80 т. чел., но из них не менее 
27 т. чел.—кустари-ремесленники. До
вольно значительно развито квартир- 
ничоство, в особенности в швейной 
промышленности, где работает около 
15 т. чол.

Характерной особенностью датского 
рабочего класса является, как мы уже 
сказали, его полу-ремесленный состав. 
Это выражается в значительном удель
ном весе квалифицированных рабочих 
в общей массе пролетариата. Свыше 
7з всех промышленных рабочих соста
вляют квалифицированные рабочие. 
Ремесленнические, цеховые традиции 
играют среди них большую роль и ве
дут к организационному обособлению 
квалифицированных от чернорабочих. 
Вместе с тем надо сказать, что этими 
же цеховыми традициями объясняется 
высокая организованность квалифици
рованных рабочих (доходящая в неко
торых профессиях до 1 0 0 ° /о ) -

2. Номинальная и реальная зар . плата. 
Датские рабочие принадлежат к числу 
наиболее нысоко оплачиваемых рабо
чих в Европе. Однако, высокий уро-
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»oui» заработной платы был достигнут 
моль ко во время войны. Вследствие 
«•■ииего географического положения и 
своей роли поставщика с.-х. продуктов, 
нейтральная Д. получила во время 
нойпы огромные выгоды. Ее сельское 
хозяйство, промышленность, транспорт 
и торговля пережили эпоху бурного 
расцвета. Это отразилось также и на 
положении рабочего класса, которому 
удалось добиться сокращения рабочего 
дня. В 1919 г., на основании соглаше
ния с союзом предпринимателей, был 
установлен 8-час. рабочий день для 
всех отраслей промышленности, за 
исключением судоходства, земледелия 
ii (‘вязанных с ним отраслей.

Рабочие добились также значитель
ного повышения заработной платы, 
которая достигла своего кульмина
ционного пункта в 1920 г. Наступив
ший затом послевоенный кризис и 
общее падение цен отразились, ко- 
иочио, и не. заработной плате. Номи
нальная пар. плата была снижопа в те
чение 1921 23 гг. процентов па 30—40.
По, том не менее, оргапинопаипость и 
упорство датских рабочих и их отста
ивании своего уронил жизни повели 
и Тому» что снижение номинальной 
зар. платы сраннитслыю мало отрази- 
юеь ни реальной нар. плато, вследствие 

того, что оно шло параллельно с па
дением индекса дороговизны жизни, 
почти не обгоняя его. Профессиональ
ные союзы в годы дороговизны и 
инфляции, а затом и в последующий 
период дефляционного кризиса, вклю
чали ио нею колдоговоры пункт о pery- 
iit рован ни ставок вар. платы в соответ

ствии с изменениями индекса дорого
визны жизни, и поэтому размеры зара
ботной платы пересматривались ка
ждые полгода, как только опубликовы- 

официальный индекс. Вот по- 
мы имеем в Д. (как и в других 

г̂ *ну.Ч!1Г.'Чни:;:  ̂ стрннах) реальную зн- 
*щ9гтз,7Ю млату выше довоенной.
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Однако, тут надо внести некоторый 
корректив: официальный индекс до
роговизны жизни в Д. не совсем со
ответствует действительной дорого
визне. Рабочие организации неодно
кратно протестовали против этого. 
Составители справочников Междуна
родного бюро труда о динамике зар. 
платы предупреждают о том, что ин
дексы дороговизны жизни составля
ются в Д. с излишней оптимистич
ностью—дают слишком низкие числа— 
и поэтому индексы реальной зар. платы 
выходят выше действительных. Еще 
более важно то обстоятельство, что Д. 
в послевоенные годы является страною 
весьма значительной безработицы и что 
поэтому при исчислении годовых з а 
работков рабочих надо исходить из 
гораздо большего процента потерян
ных вследствие безработицы дней, 
чем в довоенное время или чем в дру
гих странах. Безработица в Д., как во 
всякой с.-х. стране, обнаруживает зна
чительные колебания в зависимости 
от сезона. За последние годы (1920— 
28) она во время своего апогея дости
гает 80—90 тыс. зарегистрированных 
безработных в январе-феврале и па
дает до 20—25 т. в июле-августе. Зи
мою до 25% рабочих остаются без ра
боты в течение 3—4 месяцев.

Эмиграция из Д. невелика. В сред
нем в год эмигрирует 7—8 тысяч чело
век (в 1926 г .-5 .804, в 1927 г.—7.996, 
в 1928 г. — 7.699), преимущественно 
в Канаду и САСШ.

3. Професс. союзы и рабочее движение. 
Процент организ. в професс. союзы 
рабочих в промышл., торговле и на 
транспорте, поднявшись с 1899 по 
1919 г. почти вдвое—с 43,1 до 84,7%, 
упал в результате послевоенного кри
зиса до 59,3 в 1924 г. и с тех пор ко
леблется в среднем вокруг 60%* Но, 
осли принять во вниманио, что 1) лица 
наемного труда в торговле организо- 
пины очень слабо и 2) что чернорабо
чие и женщины не целиком втянуты 
и профсоюзы, мы придем к выводу, что 
квалифицированные и обученные ра
бочие и промышленности и на транс
порте организованы почти целиком,— 
по менее, чем на 80%* Степень орга
низованности с.-хоз. рабочих очень 
низка. Б настоящее время она соста
вляет ио болео 7% всего их числа. Жен
щины - работницы организованы про
центов на 25. Датские профсоюзы рас
падаются на 2 категории: 1) на входя
щие в общенациональный центр „Дат
ский совет профсоюзов“ (De Samvirkende 
Fagforbund) и 2) на союзы независимые.

335*
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Профессиональные организации ста
ли возникать с 70-х г.г. прошлого века. 
Первые профсоюзы были созданы в 
Копенгагене. Это были союз сигарщи- 
ков и союз служащих конки. В 1898 г. 
был основан общенациональный центр 
профдвижения* развитие которого шло 
след, образом:

С о ю з ы ,  в х о д я щ и е  в Д а т с к и й  с о в е т  
п р о ф с о ю з о в .

Г о д ы
Число

союзов

Количество членов
М

уж
чи

н

Ж
ен

щ
ин

В
се

го

1898 ................ 36 45.897 5.062 50.959
1903 ................ 45 56.169 6.700 62.869
1908 ................ 51 86.200 10.451 96.651
1913................ 51 99.667 15.031 114.698
1914................ 52 104.772 16.349 121.121
1917................ 52 150.508 28.776 179.284
1919................ 54 228.858 48.534 277.392
1920 ................. 55 229.110 50.145 279.255
1922 ................ 52 194.518 38.056 232.574
1924 ................ 51 198.444 38.579 237.023
1927 ................ 51 115.352 40.184 155.586
1928................. 52 116.902 39.953 156.855

Особенно бурным ростом датские 
профсоюзы отличались во время войны 
и в первые послевоенные годы—с 1916 
по 1920 г. За пять лет число органи
зованных рабочих почти удвоилось, 
затем наступил общехозяйственный 
кризис и, вместе с ним, упадок проф
движения. 1921—23 г.г. были променом 
отлива рабочих из профсоюзов. Резкое 
умоныненио количества членов союзов, 
входящих в Датский совет профсоюзов, 
в 1927 г. объясняется том, что Датский 
союз чернорабочих, насчитывающий
85.000 членов, вышел с 1 ноября 1920 г. 
из общенационального центра из-за 
тактических расхождений (союз черно
рабочих отличается несколько бблыним 
радикализмом) и организационных тре
ний. На своем съезде в феврале 1929 г. 
союз чернорабочих постановил опять 
возвратиться в Датский совет проф
союзов и поэтому к началу 1930 г. 
Датский совет профсоюзов насчитывал 
опять свыше 243 тысяч членов.

Крупнейшими из союзов, принадле
жащих к Датскому совету профсоюзов, 
являются: союз кузнецов и машинистов 
с  24.000 членов, союз с.-х. рабочих с
13.000 членов, союз женщин-работниц 
с  11.000 чл., союз текстилыц. с 10.000 чл., 
союз железнодор. с 9.500 чл., союз порт
ных—9.500 чл., союз столяров—8.900 чл., 
союз коммунальников—7.500 чл., союз 
табачн. — 7.2Ö0 чл., союз маляров —
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5.300 чл., типографов—5.270 чл., обув
щиков— 4.600 чл.,деревообдел.—4.000 чл., 
пекарей и кондитеров— 3.50Э чл.

Независимые союзы, не входящие 
в Датский совет профсоюзов, насчиты
вали в 1925 г.—69.130 чл., в 1927 г .— 
156.161 чл. (в виду выхода союза чер
норабочих с его 85 т. членов из Д ат
ского совета профсоюзов). Общее число 
организованных рабочих в Д. в 1929 г. 
составляло круглым числом 314.000 че
ловек в 74 союзах.

Датское профдвижение является от
сталым в организационном отношении. 
Оно выросло и сложилось стихийно 
в рамках полу-ремесленных и полу- 
капиталистических отношений. Своими 
корнями оно уходит в средневековые 
цехи и общества подмастерьев. Проф
союзы построены не по производствен
ному, а по профессиональному принци
пу. Усложнение хозяйственной жизни, 
ведшее к возникновению новых про
фессий и специальностей, вызывало 
создание новых профессиональных ор
ганизаций, иногда насчитывавших 
лишь по нескольку десятков членов. 
Так, напр., есть самостоятельный союз 
изготовителей и сортировщиков про
бок, союз штамповщиков по металлу, 
общество помощников фотографов и 
т. д.

При всем своем разнообразии дат
ские профсоюзы разделяются на 2 груп
пы: па союзы, объединяющие квалифи
цированных н обученных рабочих, и 
на союзы чернорабочих. Это объяс
няется исторически тем, что профор
ганизации первоначально стали скла
дываться среди квалифицированных 
рабочих, выходцев из ремесленной 
среды. Они не допускали в свои ряды 
пообученшлх рабочих, считая их чуж
дым элементом. Поэтому, неквалифи
цированным рабочим пришлось созда
вать свои собственные организации. 
Крупнейшим из таких союзов является 
возникший в конце 8 0 х  г.г. „Датский 
союз неквалифицированных рабочих", 
в рядах которого, как было уже упо
мянуто, теперь насчитывается 85.000 ра
бочих самых разнообразных занятий. 
Союз делится на 3 секции: 1) фабрич
ных рабочих, занятых на металличе
ских завода*, маргариновых фабриках, 
сахарных, маслобойных, мыловаренных 
и т. п* заводах, 2) землекопов и не
квалифицированных строителей, бе
тонщиков, асфальтщиков, 3) транспорт
ников и портовых рабочих. Кроме этого 
союза, существуют еще 2 местных 
союза чернорабочих—на островах «Ио
ланде и Фальстере и в Люнгбю и Ген-
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тофтэ. Женщины-работницы всех спе
циальностей имеют свой собственный 
солив, насчитывающий свыше 11 тыс. 
членов и входящий в Датский совет 
профсоюзов.

Организационная структура датских 
профсоюзов такова. Основной проф
союзной ячейкой является местная 
профорганизация (Fagforening). К ней 
принадлежат рабочие данной профес
сии, специальности или категории, 
живущие в определенном населенном 
пункте. Местные профорганизации за
нимаются собиранием членских взно
сов, вербовкой новых членов, перего
ворами с местными предпринимате
лями, но не имеют права объявлять 
забастовку без ведома высших орга
нов союза. Местные профорганизации 
имеют свои правления, избираемые 
общим собранием сроком иа год. 06- 
щио собрания членов происходят обыч
но Î3—4 раза в год. Высшая власть в 
союзе прппадложит копгроссу, на ко
торый собираются делегаты от мест
ных профорганизаций пропорциональ
но количеству члопов »тих последних. 
Профсоюзные конгрессы собираются 
ран в 2 Ił года. Па них выбирается 
главное правление союза из нескольких 
дш'л'псои человек, исполнительный ко
митет из председателя, секретарей и 
навпвчоя, и ревизионная комиссия. В 
руках исполнительного комитета со- 
сродоточишютея распоряжение всеми 
денежными суммами, ведение перего
воров е предпринимателями, объявле
ние забастовки, бойкота или блокады, 
заключенно колдоговоров и т. д. Мест
ные профортнизации различных сою
зов в пределах одного города или 
округа объединяются еще в местные 
нрофсовоты (Fflcllesorganisation), задачей 
которых является согласование вы
ступлений всех организованных рабо
чих двш юю города, агитация и хсуль- 
турпо просветнтелвмая рабств.

( )П|Ц01оми|оивл1.пым центром датских 
h рпфсоЮВов яилко'1 с я ДотскнЙ совет 
щ пфсшпнпм (il )с SmiivliIh  i k Ui Pii^foihund), 
в который, одинко, входят двлоко по 
все профсоюзы. Верховным органом 
Дплпгшо совета профсоюзов является 
i онормлвпоо собранно, происходящее 
через квждыо 2 года в апреле пли мае 
и составляющееся из главных правле
ний союпов и ив ипедстпапрелей мест
ных ирофеоиотов. Па этих собраниях 
побирается исполнительный комитет 
из председателя, заместителя его, ка
значея и 8 членов, а также ревизионная 
комиссия. Исполком подотчотен гене
ральному собранию, а в промежут

ках между генеральными собраниями— 
„представительству“ (Representantskap), 
являющемуся расширенным пленумом 
правления. Председателем исполни
тельного комитета Датского совета 
профсоюзов состоит в настоящее время 
(1980) Вильгельм Нюгор (Vilh. Nygaard).

Датский совет профсоюзов имеет 
право требовать от входящих в него 
союзов объявления забастовок насту
пательного характера. Для этого ему 
необходимо собрать *и голосов на рас
ширенном пленуме правления в^пользу 
забастовки. В деле ведения перегово
ров и заключения соглашений с пред
принимателями Датский совет проф
союзов вправе заключать договоры, 
„имеющие общий интерес для всех ра
бочих“, к которым относятся договоры 
о максимальной продолжительности 
рабочего дня, о летних отпусках и о 
социализации промышленности. Что же 
касается соглашений о заработной 
плате и других условиях труда, то 
в этом отношении права Датского со
вета профсоюзов урезаны генер. со
бранием в 1922 г., и теперь исполком 
Датского совета профсоюзов не вправе 
вести переговоры о таких соглашениях 
без представительства соответству
ющей профессии. По наиболее суще
ственным вопросам (заключение гене
ральных колдоговоров с предпринима
телями, начало и окончание стачек и 
локаутов крупного размера) обяза
тельно устраивается референдум среди 
членов профсоюзов.

Денежные средства профсоюзов обра
зуются из членских взносов и добро
вольных сборов при крупных конфлик
тах. Членские взносы делятся на: 
1) вступительные, 2) обыкновенные и
3) чрезвычайные. Высота вступитель
ных взносов колеблется от 1-—2 крон и 
до 10 крон в союзах высоко-квалифи
цированных рабочих. Обыкновенные 
взносы уплачиваются еженедельно, 
при чом п у с т а в а х  указывается лишь 
их м и н и м а л ь н ы й  размер, а определе
ние фактических ставок предоста
вляете,и местным профорганизациям. 
Напр., и сои во кувноцов и машинистов 
м и н и м а л ь н ы й  износ составляет 1 крову 
10 про в поделю, при чем из этих де
нег в правление союза должно пере
сылаться 80 эро. В  союзе пекарей и 
кондитеров минимальный взнос—40 эре 
в союз и 10 эре в местную профорга
низацию. Чрезвычайные взносы упла
чиваются только во время крупных 
забастовок и локаутов—по постановле
нию правления союза. Средства, посту
пающие в правления союзов, идут на
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административные расходы, поглоща
ющие 15—20% всех доходов, остальные 
80—85% идут в стачечный (резервный) 
фонд. Главные денежные суммы сосре
доточиваются, таким образом, в правле
ниях. Союзы от себя уплачивают от
числения на содержание Датского со- 
вота профсоюзов в размере 60 эре 
с полных членов и 30 эре с „половин
ных" (т.-е. уплачивающих членские 
взносы в половинном размере—гл. обра
зом женщин и подростков) в год. Упла
чивая свои взносы, члены датских 
профсоюзов приобретают право на по
лучение определенных уставами посо
бий при локаутах и забастовках. При 
выдаче стачечных пособий наблюдается 
ряд условий: надо пробыть членом 
профсоюза несколько месяцев, выплата 
пособий начинается только через 1—2 
недели после начала стачки или ло
каута, срок выдачи ограничивается 
несколькими месяцами. Размер стачеч
ных пособий колеблется в зависимости 
от союза и семейного положения от 
2х/2 до 3—4 крон в день. За 25 лет— 
с 1897 по 1922 год всеми профсоюзами 
было выдано стачечных пособий па 
сумму 35 млн. крон. Однако, при одном 
только крупном локауте в 1925 г. п роф- 
союзами, входящими в Датский совет 
профсоюзов, было выдано пособий на 
21 миллион крон. Кроме поддержки 
своих членов при стачках и локаутах, 
датские профсоюзы выполняют целый 
ряд функций взаимного страхования 
своих членов на случай болезни, увечья, 
смерти, иероозда в другой город и без
работицы (об этом см. ниже).

По своему характеру датские проф
союзы являются типичными реформист
скими профессиональными организа
циями. Они насквозьпроникнуты стре
млением максимально приспособиться 
к существующему капиталистическому 
строю и политически находятся под 
исключительным влиянием датской со- 
циалдемократии, которая стоит на 
правом фланге во II Интернационале. 
Международные связи датских проф
союзов выражаются в том, что Д ат
ский совет профсоюзов входит в Между
народную федерацию профсоюзов (Ам
стердамский интернационал), а отдель
ные союзы примыкают к соответству
ющим международным секретариатам 
и унионам по производствам. С дру
гими скандинавскими профсоюзами у 
датчан существует связь при помощи 
особых скандинавских унионов по про
изводствам. Левое крыло в датских 
профсоюзах очень слабо. Революцион
ная оппозиция, руководимая коммуни

стической партией, имеет некоторое 
влияние лишь в союзах чернорабочих, 
шорников, отчасти среди моряков и 
портовых рабочих.

Образование. Основной рабочей орга
низацией культурно-просветительного 
характера является Рабочий просвети
тельный союз (Arbejdernes Oplysningsfor- 
bund), основ, в 1924 г. совместно 4 орга
низациями: 1) Датским советом проф
союзов, 2) социалдемократ. партией,
4) кооперативным объединением и
3) социалистич. союзом молодежи. Из 
других рабочих культурно-просвети
тельных учреждений следует назвать: 
датский союз кружков самообразова
ния, рабочую библиотеку-читальню, 
соц.-дем. рабочую школу, высшие ра
бочие школы в Копенгагене, Эсбьерге 
и Борупе.

Рабочая печать. Наиболее крупным 
из органов печати является цен
тральная газета с.-д. партии и Д ат
ского совета профсоюзов — „Ооциаль- 
Демократен“. Ведется она на манер 
крупных буржуазных газет, большую 
часть места уделяет общей информа
ции и рекламе. Рабочая жизнь нахо
дит в ней мало отражения. Еще 
меньше—в вечернем ее издании „Klok- 
ken 5" („Пять часов“). Почти каждый из 
датских профсоюзов имеет свой соб
ственный еженедельный или ежемесяч
ный журнал. Коммунист, партия издает 
свою еженедельную газету „Arbejder- 
bladet-Klassekampen".

Рабочая кооперация. Д .—классическая 
страна кооперации, в особенности — 
сельскохозяйственной. Но и рабочая 
кооперация достигла в ной крупных 
успехов. Она началась с производ
ственной кооперации — с открытия 
в 1886 г. кооперативной булочной. В на
стоящее время производственная ко
операция в форме пекарен, молочных 
ферм и пивоваренных заводов, так же, 
как и потребительская кооперация, 
представляет собою целый комплекс 
крупных предприятий. Значительных 
размеров достигли также рабочие стро
ительные кооперативы. С 1922 г. рабо
чая кооперация объединилась, создав 
свой собственный центр в лице „Коопе
ративного объединения“ (Det koopera
tive Faellesforbund), работающего в тес
ном контакте с профсоюзами и с.-д. 
партией.

О 1919 г. в Д. существует рабочий 
банк „Arbejdernes Landsbank“, созданный 
с целью использования профсоюзных 
средств и рабочих сбережений внутри 
рабочего движения. С 1903 г. функци
онирует „Рабочее акционерное обще
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ство страхования жизни“, которое 
фактически сводит свою роль к пере
страховке своих клиентов в государст
вен иом институте страхования жизни.

Стачечная и классовая борьба. Пово
ротным пунктом в истории датского 
пабочего движения был локаут 1899 г. 
.')то крупное классовое столкновение 
продолжалось 19 недель и охватило 

1̂0.000 человек, т.-е. половину всех орга
низованных в то время рабочих. Локаут 
закончился 5 сентября заключением 
генерального договора между Датским 
советом профсоюзов и союзом предпри
нимателей. Договор этот известен под 
именем „сентябрьского соглашения“ и 
действует до сих пор как „конститу
ция датского профдвижения“, регули
руя взаимоотношения между проф
союзами и предпринимательскими ор
ганизациями. Оонтябрьскоо соглаше

н и е сводится к тому, что профсоюзы и 
союз предпринимателей обязаны пред
упреждать друга друга зарапое о пред
полагаемых забастовках и локаутах; 
воем организациям, входящим в Д ат
ский совет профсоюзов и в союз пред
принимателей, запрещено оказывать 
поддержку стоящим вне их организа
ции м, когда зги последние вступают 
в конфликт с, союзом предпринимате
лей или, соответственно, с Датским 
советом профсоюзов; мистора и над- 
смотрщшш имеют право но принадле
жать к профсоюзам; вводится постоян
ный третейский суд. Государственная 
власть не только санкционировала 
спнтяСфьскоо соглашение, но и превра
тила ту часть его, которая касается 
третейского суда, в обязательную пра
вовую норму. В настоящее время 
Функционирует „постоянный третей- 

ыиП <\уОн (состоящий из назначенного 
правительством председателя и из 6 чле
нив -троих пт Датского совета проф- 
С'н'знш и троих от союза иродприпи- 

п н), И область 1иц>;7 И а о 1очо)111л 
ч цмрн iijf îpoîi третейский суд, однако, 
д.' .„-о 1очв;и j . и, и на i* i ой помпе до- 
щиплю танго р:-vH.li'змиям)ггв крупные
: : Г i И о  м  ч  ч  И О ! 11 и  |.  ■ ; t ! ф  Л И ! Т  Ы .

:1п0 иптоп;;.н, и   гм л о к а у т ы ,
=: глотаются в Дании чщ'ипюльиыми 
размерами м продол житольностьм. 
! кмболыпиП размах как но количеству 
-тач ек , так и но числу участников, за
бастовочное движение приобрело в нор
ные послевоенные годы (1919 — 2(5). 
Тогда инициатива конфликтов принад
лежала рабочому классу, которому 
в результате давления па предприни
мателей удалось добиться повышения 
чар. платы, 8-час. рабочего дня, улуч

шения целого ряда условий труда. 
Этот короткий период наступательной 
борьбы является исключением из 
общего правила: в Д. инициатива на
ступления принадлежит обычно пред
принимателям, которые время от вре
мени устраивают крупные локауты. 
Так было в 1899 г., когда было локаути
ровано 40.000 рабочих, в 1911 г.—28.000, 
в 1921 г.-35.000, в 1922 г.—50.000 рабо
чих. Крупнейший локаут произошел 
в Д. в 1925 г., когда в борьбу было 
втянуто около 110.000 рабочих (треть 
всех организованных рабочих страны), 
которым пришлось потерять свыше 
4 млн. рабочих дней. Локаут этот за
кончился частичнььм успехом для рабо
чих, т. к. предпринимателям не уда
лось понизить зар. плату. С тех пор 
в Д. наступило затишье. 31 октября 
1928 г. в Копенгагене состоялось сове
щание Датского совета профсоюзов и 
союза чернорабочих с предпринима
телями, на котором было выработано 
соглашение о продлении колдоговоров 
без изменения на продолжительные 
сроки (2 года). Этим положено начало 
„мовдизму" в Д. — более тесному со
трудничеству между работодателями и 
рабочими.

Из крупных политических выступле
ний датского рабочего класса надо от
метить лишь события, разыгравшиеся 
в 1920 г. 6 апреля 1920 г., в ответ на 
попытку короля призвать к власти 
непарламентское правительство, проф
союзы вместе с с.-д. партией, под вли
янием революционного настроения ра
бочих, объявили всеобщую забастовку, 
предъявив на ряду с политическими 
также и экономические требования. 
Забастовка не вступила в силу, потому 
что правительство и предприниматели 
пошли на уступки. Королем был при
зван к власти кабинет, опирающийся 
па парламентское большинство. Работо
датели повысили зар. плату, обещали 
установить отпуска для рабочих и на
чать переговоры о введении фабзавко- 
MOU. Последний пункт остался невы
полненным. Кроме этого выступления, 
характерного для послевоенного „пе
риода бури и натиска", никаких дру
гих революционных действий рабочего 
класса н Д. отметить не приходится. 
Пел долтольпость рабочих политиче
ских и профессиональных организаций 
проникнута мирным, реформистским 
характером. Революционные течения, 
как коммунистическое, так и синдика
листское, имеются, но очень слабы как 
в численном, так и в организационном 

I отношении.
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4. Рабочее законодательство и социаль
ное обеспечение. В  Дании имеется це
лый ряд законов об охране женского и 
детского труда, о фабричной инспек
ции и т. д. Но закона о 8-часовом ра
бочем дне не существует, и Вашингтон
ская конвенция, в которой Д. участво
вала, до сих пор не ратифицирована. 
Тем не менее, фактически 8-час. рабо
чий день применяется в промышлен
ности и на транспорте. Он предусма
тривается коллективными договорами и 
введен на основании общего соглаше
ния Датского совета профсоюзов с со
юзом предпринимателей с 1 января 
1920 г. (соглашение было заключено 
в 1919 г.). После конфликта в феврале 
1930 г., едва не поведшего к забастовке, 
часть типографов добилась 77а-час. 
рабочего дня.

В  области социального страхования 
наиболее крупную роль играют в Д. 
„больничные кассы*, основанные на 
добровольном членстве, но субсидиру
емые государством и коммунальными 
управлениями. Высшей инстанцией 
для них является „Объединение цен
тральных союзов датских больничных 
касс“, в которое входит 18 центр, со
юзов с 1.500.000 членов. Кассы зани
маются выдачей пособий по времен
ной нетрудоспособности, оказанием 
медицинской помощи и пр. Их член
ский состав выходит за  пределы про
летарского населения, охватывая и 
значительные слои мелкой буржуа
зии.

В  деле выдачи пособий по безрабо
тице в Дании применяется т .п . „Гонт- 
ская система“ страхования от безрабо
тицы, основанная па принципе „по
мощи при самопомощи“, т.-о. субсидиро
вания государством и коммунальными 
управлениями профсоюзных касс по
мощи по безработице, основанных на 
добровольном членстве. Государство и 
коммуны, на основании закона 9 апреля 
1907 г., измененного в 1924 г., доба
вляют кассам суммы, равные 65% 
суммы членских взносов, и взамен 
имеют право контроля над расходова
нием денег. Уставы касс должны на
ходиться в соответствии с целым ря
дом ограничительных предписаний за
кона— в смысле сроков выдачи, разме
ров пособий.

С профсоюзными кассами помощи 
по безработице тесно связаны проф
союзные конторы по приисканию ра
боты. Параллельно с ними существуют, 
введенные с 1913 г., официальные 
бюро по найму рабочей силы, создан
ные государством под давлением пред

принимателей для конкуренции с 
профсоюзными конторами.

В  области социального обеспечения 
надо отметить: 1) закон о помощи бед
ным (Fattighjaelp); 2) закон о пенсиях 
лицам старше 65 лет и 3) о пособиях 
вдовам, имеющим малолетних детей. 
Получение пособий по бедности ведет 
к лишенню избирательных прав.

В деле помощи старикам, бедным и 
безработным надо еще отметить любо
пытные факты: 1) снабжения комму
нальными управлениями стариков то
пливом зимою и 2) сборов, устраива
емых профсоюзами и другими обще
ственными организациями на „рожде
ственские выдачи“ бедным и безра
ботным.

2 . Н ор веги я (ср. XXXIX, 145/60). 
L  Социальная структура. Сельское насе
ление Н. в 27л раза превышает город
ское—из общего числа 2.7Ê8.893 жите
лей в 1927 г. свыше 1.900.000 жило в 
сельских местностях и лишь 850.000 
в городах. Тем не менее, сельское хо
зяйство нельзя назвать главным источ
ником существования населения. Это 
объясняется тем, что 74,7 % норвежской 
территории непригодны для земледе
лия, представляя собою скалы, горные 
вершины и каменистые плоскогорья. 
21,9% территории покрыто лесами, и 
только 3,4% возделывается. Главней
шими занятиями населения были и з
давна лесное хозяйство и рыболовство. 
Земледелие и скотоводство играют 
лишь подсобную роль, несмотря на то, 
что H.—страна по преимуществу кре
стьянская и что в ней существует 
около 250.С00 крестьянских дворов, 
имеющих в среднем от 2 до 10 гекта
ров земли каждый. Крупных с.-х» име
ний в Н. совершенно нет.

Рабочий класс Н. вышел из рядов 
крестьянства—земледельцев и рыбаков, 
и до сих пор между пролетариатом и 
беднейшими слоями крестьянства су
ществует целый ряд промежуточных 
ступеней и переходов. В этом отноше
нии пролетариат Н. напоминает рус
ский рабочий класс. Он не отягощен 
традициями средневекового ремеслен
ничества и цех;овой замкнутости в та
кой мере, как рабочие Дании и Ш ве
ции. Промышленное развитие, нача
вшееся в Н. в широких размерах лишь 
с X X  века, повело к быстрому возник
новению индустриального пролетариа
та, рекрутировавшегося, гл. обр., из 
выходцев из крестьян, и к резкому 
обострению классовой борьбы. Этим 
объясняется то обстоятельство, что 
норвежские рабочие и по своей психо
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логин значительно ближе к русским 
и радикальнее по своим воззрениям, 
чом их датские и шведские собратья.

Численность рабочего класса, по вы
числениям, сделанным на основании 
данных последней народной переписи 
1020 г., выражается в цифре 520.000 че
ловек. Из них: 175.000 сельскохоз. и
216.000 промышленных рабочих и слу
жащих, занятых в торговле и на транс
порте, 100.000 посыльных, домашних 
раб. и слуг и 30.000 госуд. и комму
нальных служащих и лиц свободных 
профессий.

Что касается, в частности, промыш
ленных рабочих, то их численность, по 
данным 1925 г., представлялась в след, 
виде:

О т р я с л и

п р о м ы ш л е н н о с т и
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Горняя (мклкшяя еляктро-
мя1яллур1ичесмум») . . . 69 7.810

Кямешмшмми и мрлмим . 7112 520 8.329
Мяшннопрояние и м етл-

ЛУ|'1МИ 1.710 8.447 29.023
Химн'1»1 ми промышлен

но» ii« ........................................... 107 055 4.455
Жмрон. IIIHIM,, мылоп. ЛИН.

И ............................................. 200 865 2.505
Млямрнчестно и гая . . . 41)8 1.722 4.862
ДеряяооЛлело'шпи промыш

ленное! i.................... .. . . . 8.100 1.067 15.488
Иягокшл. бумаги и целлу-

л о я м ....................... 267 898 17.073
Кожей, и реяин. предпри

ми« ..................................... 148 187 2 032
Текпилмшн индустрия . . 257 890 10.826
Пкготоил. одежды и пр. . 418 1.048 9.674
Пишеияи промышленность 2.841 2.868 20.494
11олиг|>п(|1ическл11 промыш

ленно«! i , ............................. 448 816 4.871

И т о г о  . 10.512 15.210 136.487

Примамиimmini'Ti, II. доиолмю быстро 
минич #ГШ1. u 1914' г, было сщи толмсо 
»4ГГ щ «uni i питий с В\7УН с л уж. и 

рабочий,
Наиболее крупными и важными от* 

рпеллмм П| омыииюниоп и лшимотши 
плспч |мсмотпллур| пчоскил. миталличо- 
сипл, доропообдолочиил, бумажно цсл- 
лулоипмл и химическая, Il II, имеется 
колоссальное пмершеано - германское 
предприятие— заводы „Nomk Hydro“ по 
добыванию азота из воздуха и пыра- 
ботко искусственных удобрений. На 
них нанято нооколько тысяч рабо
чих. Промышленность по добыванию 
алюминия достигла крупных разме

ров и находится в руках франко-аме- 
рвк. предпринимателей.

Кроме перечисленных в таблице от
раслей промышленности, имеются еще: 
строительная—с 10.0С0 рабочих, мор
ской транспорт, в котором занято свы
ше 25.000 чел., железные дороги с об
щим числом рабочих и служащих свы
ше 25.000 чел., автомобильный транс
порт, почта, телеграф и телефон с
7.000 рабочих и служащих и т. д.

2 . Заработ ная плата. В  H., как и в 
остальных скандинавских странах, ре
альная заработная плата несколько 
выше довоенного уровня. Объясняется 
это теми-же причинами—благоприят
ным положением, в которое была по
ставлена торговля и промышленность 
нейтральной Н. во время войны, вслед
ствие чего норвежским рабочим удалось 
повышать свою зар. плату не только 
параллельно росту дороговизны, но 
даже и несколько значительнее этого 
роста. Когда затем наступил после
военный кризис и хозяйственный за
стой, то рабочие упорно отстаивали 
уровень зар. платы от снижения. Бла
годаря хорошей организованности про
мышленных рабочих это им удалось, 
и зар. плата снижалась в меньшей ме
ре, чем стоимость жизни. О динамике 
номинальной и реальной зар. платы в 
послевоенные годы дают представле
ние след, данные:
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рабочих.
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До ВОЙНЫ . 80.67 100 100 100
1920 . . . . 104.95 842 807 111
1921 , . . . ,102.78 885 288 116
1922 . . . . 79.43 259 242 107
192И , . . . 76.6Н 2Ь0 281 108
1924 , . . , Н8.91 274 259 106

, , , НМ.(»7 287 241 119
19Л1 , , . , 78.72 257 220 117

Размера номинальной заработной 
платы и оо изменения за  последние 
годы находились в соответствии с ди
намикой индекса дороговизны жизни, 
которы й вследствие ревалоризации 
норвежской кроны с 1925 г. и по 1928 г. 
у нал с 256 до 197, т.-е. на 25%.

О фактических заработках, включая 
также и сдельщину, можно составить 
себе представление го след, таблице:
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1020 1921 1922 1923 1924 1923 1926 1927

Бумажные ф абрики................ ....
Лесопильные заводы................................ 19.10

14.86
14.31

13.11
12.82

13.32
12.26

14.58
13.35

14.60
13.74

12.24
12.10

10.34
10.27

Ч а с о в ы е  з а р а б о т к и  в к р о н а х .

(Квалифици
рованные . 

Подсобные 
рабочие . .

Гл f (Мужчин отГорные предприятия . | 19 до 60
I лет) . . .

Продолжительность рабочего дня со
ставляет 8 часов для всей промыш
ленности и транспорта. Сверхурочные 
работы практикуются, но отчасти 
вследствие слабой загруженности про
мышленности в последние годы, а от
части из-за борьбы профсоюзов против 
сверхурочных, они не получают зна
чительного распространения. В боль
шинстве предприятий рабочие получа
ют ежегодные отпуска, предусмотрен
ные колдоговорами. Продолжитель
ность отпусков, оплачиваемых пред
приятиями, колеблется между 0 и 12 
рабочими днями.

3. Безработица в II. весьма значитель
на. Она носит такой же циклический ха
рактер, как и в Дании. В особенности 
страдают от безработицы строители 
и металлисты. Среди последних в зим
ние месяцы число безработных часто 
превышает 30%,> а среди строителей, 
в силу сезонного характера их работы, 
цифра безработных доходит до 40—50%. 
Кульминационного пункта безработица 
достигает в декабре—январе. В зто 
время за  последние годы общее число 
зарегистрированных безработных в Н. 
достигает 45 — 50 тысяч, опускаясь 
в июле-—августе до 10—12 тысяч. Про
цент безработных по отношению к чи
слу занятых в промышленности выше, 
чем в остальных скандинавских стра
нах. Так, в декабре 1927 г. в Н. было 
25,5% безработных, тогда как в Дании 
в то же время насчитывалось 21,6%»
з. в Швеции—12,5%. Такая значитель
ная безработица объясняется хрониче
ским застоем в норвежской промыш
ленности, продолжающимся с 1921 г., и

1920 1921 1922 1923 j
i

1924
j

1925 j 1926 ; 1927

2.65 2.43 1.78 1.73 1.97 2.07 1.87 1.51

2.18 1.95 1.52 1.64 1.66 1.75 1.57 1.28

2.12 2.06 1.66 1.57 1.56 1.73 1.54 1.35

пролетаризацией беднейших слоев кре
стьянства (земледельцев и рыбаков). 
Многие катехюрии норвежских рабочих 
самым тесным образом связаны с кре
стьянством и рекрутируются из его 
рядов. Это—лесорубы и сплавщики, 
рыбаки, чернорабочие-землекопы и 
строители. Кадры; сезонных безработ
ных в значительной мере возрастают 
за  счет этих категорий рабочих.

Эмиграция из Н. также значительнее 
по своим размерам, чем из Дании, 
хотя все же ее абсолютные цифры не
велики. За последние годы количество 
норвежских эмигрантов изменялось 
след, образом: 1924 г.—8.492; 1925 г.—
0.975; 1926 г. — 9.326; 1927 г. — 11.881; 
1928 г. — 8.842. Наибольший контингент 
эмигрантов отправляется в САСШ и 
Канаду.

4. Профессиональные союзы. Профес
сиональные организации современного 
типа стали возникать в Н. в начале 
70-х гг. прошлого века. Первыми были 
созданы: „Объединение типографов
Христиании“ в 1872 г. и „Объединение 
подмастерьев-пакарей“ в 1876 г. Среди 
металлистов первая професс. органи
зация была учреждена в 1880 г. Все 
это были местные профорганизации, 
не выходившие за  пределы одного го
рода. Идея создания профсоюзов, охва
тывающих рабочих одной профессии 
по всей стране, осуществилась лишь 
в 80-х гг., а общенациональный проф
союзный центр „Норвежское объеди
нение профсоюзов“ (Arbeidernes Faglige 
Landsorganisation) был основан в 1899 г. 
на учредительном съезде, в котором 
приняли участие представители от
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71 местных профорганизаций и проф
союзов. С тех пор число организован
ных рабочих и количество профсоюзов, 
примыкающих к Норвежскому объеди
нению профсоюзов стало расти со зна
чительной быстротой, как это видно 
из след, таблицы:

Ч и с л о  ч л е н о в  Н о р в е ж с к о г о  о б ъ 
е д и н е н и я  п р о ф с о ю з о в .

Годы Число членов Годы Число членов

1809 1.578 1921 95.965
11)04 9.080 1922 83.640
1009 43.104 1923 85.599
191» 03.812 1924 02.767
1014 07.004 1925 .96.150
1910 80.028 1926 03.134
1018 107.042 1927 94.154
1910 143.020 1928 103.924
1920 142.042 1920 120.342

По и ром я войны и в первые после
военные годы лихорадочный рост про
мышленности и торговли, рост цен, 
влияние революционных бурь в Восточ
ной  ii Центральной Мироне вызвали 
оживленно профдвижении и быстрый 
приток новых членов. Наступивший 
и ИЬЧ г. резкий экономический кри- 
ино привел к столь же быстрому от
ниму их пн профсоюзов. В 1922 г. 
численность членов Норм, объед. проф
союзом упала па 49'70 по сравнению 
с ИМ U г. (Î 1923 г. опять идет медлен
ный рост членской массы.

Всего в Пори, объедин. профсоюзов 
входил на I ноября 1929 г. 31 профсоюз. 
Крупнейшими из них являются: союз 
ме та чл истов с 13.707 членами, союз бу
мажников с 10.992 чл., союз химиков 
с 9. По чл,, к »ммунальииков—9.897 чл., 
итроите/тй чл., железнодорож
ников йoui» »in,, чернорабочих (яначи- 
Т »Ш ;ую часть ко торых составляют гор- 

łilYtf Членов, транспортников-
ЧМи НКЩПИМНИЙ Г».ум,, Г !  , соч.-ЧОИ.

В Ä l# 8 » Jmft, *«N.H4n чл,, печатники;; 
m W  ДвШМВЩбЦЩ ‘ НФИО ЧЛ, li то 
ИММЫНИЯни- М,Ш 41,

‘ I« все кнрвижвкис ivtüiNM МПчит 
» иАЩиШЩИШИНЬНМЙ 1ЩНТ1ь Па Полое 
Крупных Профоргаиккацкй, СТОН ЩИ К 
мне I|орвеЖс.кеГо oftьоднимипя Нроф 
сею юн. надо отметить • .mhvi контор
ского персонала железны ч дорог с 
|.Г)00 чл., союзы чиновником правитель
ственных учреждений, полицейских, 
таможенных чиновников, тюремных 
надзирателей и пр. В общей сложности 
в эти самостоятельные союзы входит 
около ЮЛЮ членов. Т. обр., надо счи
тать, что всех организованных лиц

наемного труда имеется в Н. 135.000. 
Процент организованности в Н. ниже, 
чем в других скандинавских странах. 
Лучше всего организованы промышлен
ные рабочие, в частности металлисты, 
печатники, бумажники, деревообделоч
ники. Плохо организованы сельско-хоз. 
рабочие, союз которых возник лишь 
в 1927 г. Еще хуже дело обстоит с тор
говыми служащими*

В организационном отношении нор
вежские профсоюзы с самого возник
новения строились по принципу объ
единения лиц одной профессии, хотя 
бы и работающих на разных пред
приятиях. На съезде Норв. объединения 
профсоюзов в 1923 г. было постановлено 
перестроить профсоюзы по производ- 
ственнохму принципу с тем, что: 1) ос
новой, на которой строятся проф
организации, должно быть предпри
ятие; 2) на каждом предприятии дол
жен быть представлен один союз. 
Реорганизация должна была завер
шиться в 1924 г. Однако, до сих пор 
она проведена не везде. В  некоторых 
союзах перестройка наталкивается на 
цеховые традиции и сепаратизм членов, 

Структура норвежских профсоюзов 
такова: основной низовой профсоюзной 
ячейкой является отдел союза (avdeling), 
Ихмеющий свое правление из 3 —7 чле
нов. В крупных союзах существуют 
еще ячейки на предприятиях, т. к. з а 
водские клубы“. Отделы занимаются 
приемом и исключением членов, соби
ранием членских взносов. При них име
ются кассы выдачи пособий при без
работице и переезде, кассы страхова
ния, выдающие пособия на похороны, 
пенсии семьям умерших членов и т. д. 
Центральным органом союза является 
главное правление (hovedstyrej, избира
емое на происходящих через 2—3 года 
съездах союза. Главное правление ру~ 
ководит всей деятельностью союза и, 
в первую очередь, поденном борьбы 
е п р е д п р и н и м а т е л я м и .  Оно состоит из 
нридсида’гпля, сокротаря, казначея и 
нескольких членов. В кассу главного 
притени я стекаются все членские 
пииоеы. Пи одна забастовка ве может 
б ы т ь  объявлена боз ведома главного 
п р а в л е н и я ,  от которого зависит мате
риал ыnui поддержка бастующих. Вы с
ш ей  инстанцией норв. профдвижения 
является Норв. объединение проф
союзов. Огто руководит классовой борь
бой, ведет переговоры с союзохм пред
принимателей, объявляет забастовки 
и бойкот, заключает общие соглаше
ния, посылает своих представителей 
в примирительные камеры и третей
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ские суды и т. д. Все принципиаль
ные вопросы разрешаются на конгрес
сах,которые собираются раз в 2—3 года. 
На конгрессах избирается секретариат 
Норв. объедин. профсоюзов из 13 чле
нов. На нем лежит ведение всей теку
щей работы. В  промежутках между 
конгрессами секретариат отчитывается 
перед ».представительством“ (represen- 
tantskap), выбираемым непосредственно 
от отдельных союзов и собирающимся 
1—2 раза в год. Кроме профсоюзов и 
их общенационального центра, суще
ствуют еще местные профсоветы (samcr- 
ganisasjoner), состоящие из представи
телей местных отделов всех профсоюзов 
данного города. Профсоветы ведут 
агитационно-пропагандистскую и орга
низационную работу, устраивают об
щие выступления рабочих города или 
округа и т .д . Их полномочия несколько 
шире, чем у соответствующих органи
заций в Швеции и Дании.

Денежные средства профсоюзов об
разуются, гл. обр., из членских взно
сов, которые делятся на вступитель
ные, обыкновенные и чрезвычайные. 
Члены профсоюзов делятся на два 
класса: класс А—рабочие, голучаюшио 
зар. плату свыше определенного мини
мума, и класс Б —преимущественно 
женщины и подростки. Вступительные 
взносы составляют 3—5 крон для клас
са  А и 2—3 кроны для класса Б. Обык
новенные взносы, уплачиваемые оже- 
недельно, составляют 17а—2 кроны для 
класса А й в  среднем 1 крону для 
класса Б. Поступающие в кассу глав
ного правления союза сродства рас
пределяются по фондам: 1) на админи
стративные расходы 10—15%; 2) в ре
зервный (стачечный) фонд (Ю—70%;
3) в кассу выдачи пособий по безрабо
тице 15—20%; 4) в кассу выдачи денег 
на похороны—5%. В некоторых союзах 
бывают и другие фонды, напр, стра
хования на случай болезни. Членские 
отчисления союзов в Норв. объед. проф
союзов составляют около 10% их по
ступлений. В экстренных случаях Норв. 
объедин. профсоюзов издает распоря
жение об уплате чрезвычайных взно
сов (при стачках и локаутах). Размеры 
выдаваемых стачечных пособий опре
делены в уставах союзов и колеблются 
от 18 до 36 крон в неделю, в зависимо
сти от семейного положения рабочего.

В  деле отстаивания своих интересов 
и борьбы с предпринимателями нор
вежские рабочие действуют значи
тельно решительнее, ведут более ради
кальную классовую борьбу, чем их 
шведские и датские собратья. Это от

ражается и на общей политической 
линии профсоюзов, а также и на их 
международной ориентации. Норвеж
ское объединение профсоюзов вышло 
в 1922 г. из Амстердамского интерна
ционала, считая его направление слиш
ком умеренвым. Конгрессы Норв. объ
един. профсоюзов в 1925 и 1927 гг. 
высказались в пользу международного 
единства профдвижения на основе 
классовой борьбы и за  создание еди
ного профсоюзного ивтернационала. 
В феврале 1928 г. в Копенгагене со
стоялась созванная но инициативе 
норвежцев конференция норвежских, 
финских и советских профсоюзов, вы
сказавшаяся за  международное един
ство и за  взаимную поддержку проф. 
союзов Норвегии, Финляндии и СССР. 
Однако, в последнее время стоящие 
во главе секретерната правые проф
союзные лидеры, в лице Гальварда 
Ольсена, А. Мадсена, Гундерсена и др., 
стремятся в более или менее скрытой 
форме к сближению с Амстердамским 
интернационалом.

Норв. объедин. профсоюзов тесней
шим образом связано с Норв. рабочей 
партией, которая руководит всеми по
литическими выступлениями органи
зованных рабочих, участвует в парла
ментской и коммунальной работе и т. д. 
Норв. рабочая партия основывается на 
коллективном членстве в ней местных 
профорганизаций (по образцу англий
ской Рабочей партии). Она с 1919 но 
1928 г. входила в Коминтерн, а в на
стоящее время не примыкает ни к ка
кому интернационалу. Ери всей своей 
радикальной и даже коммунистиче
ской фразеологии Норв. рабочая пар
тия является типичной партией соци
алистического центризма, родственной 
по духу австрийской социалдемокра- 
тии. Идейным вождем партии является 
редактор ее центрального органа „Аг- 
beiderbladet“ Мартин Травмель. Партия 
насчитывает около 70 т. членов.^

Революционная оппозиция в проф
союзах пользуется ■ довольно крупным 
влиянием. Можно считать, что 20—25% 
всех ортаяизованвых рабочих следует ее 
лозунгам. Оппозиция руководится Норв. 
коммунист, партией (секцией Комин
терна). Ее опорными пунктами являют
ся Бергенский и Трондьемский округа.

Культурно-просветительная работа 
среди норвежского пролетариата ве
дется профсоюзами совместно с поли
тическими партиями (Рабочей и Ком
мунист.). Существует целый ряд школ, 
вечерних и дневных курсов, устра
иваются лекции и циклы лекций и т. д.,
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п 1922 г. возникли рабочие курсы за
очного обучзния (Arbeidernes Korrespon- 
dnoseskolen) при Норвежском объедине
нии профсоюзов. Путем обмена пись
мами со своими учениками эти курсы, 
находящиеся в Осло, развивают про
светительную деятельность во всей 
стоане.

Основными органами норвежской 
рабочей печати являются издаваемые 
в Осло „Arbeiderbladet“—центральн. ор
ган Норвежской рабочей партии и 
„Arbeîderen“ — главный орган норвеж
ской коммунист, партии. В обоих этих 
ежедневных газетах подробно осве
щается политическая, профессион. ко
оперативная и др. стороны жизни 
деятельности рабоч зго класса. Рабочие 
газоты имеются в любом, даже ма- 
лоньком городко II. Чисто-профсоюзная 
печать состоит из ежемес. журнала 
Норв. объединения профсоюзов „Med- 
dclclecsbl.id", изд. с 1905 г* и выходя
щего и J0.000 экз., и 24 профсоюзных 
журналов, ожонед., ожомос. и выходя
щих И -4 раза и год. В 1930 г. общий 
типаж ир »фооюнной прессы составил 
130 тыс. эки. Вт о ииичит, что каждый 
организованный рабочий получает не 
мепео идиого профсоюзного журнала. 
Что касается политической прессы, то 
се тираж очень пел иге. Можно сказать, 
что рабочие, по читающие политиче
ских рабочих органов, являются ис
ключениями п Норвегии.

Л. Классовая борьба . М.—-страна кре
стьянским. 1L первое рабочее движение 
и II. носило, в общем, полу-крэстьян- 
огеий характер. Ono связано с именем 
Маркуса Транэ и относится к 1849— 
М гг. В Ж18 г., под влиянием февраль- 
слой революции во Франции и утопи- 
чи'кого социализма, Транэ основал 
н /|(раммепе первый рабочий союз. 
Печоре atiemtitiife распространилось на 
йен» страну Политическая доятоль- 
июч/ь веянчл ииi союз mi была посре
д и  п е н н и  с i U' Р у I ' НПГМЦНН КОрОЛЮ. И К )
ДороЧ ’»'раПмВ i a о г м ш м  ъ ю б н ы ч  
Molil MH' у 'I У Oill-'OIII'i Помп.u r o n i l i  Olt l 'plt
Кои, юно i i . in  'i i ui fn » i im •«, исюющее нмбн 
pa Tien.пои u p  н ю  и lien »Ощ ш  в о и н с к а я  
п о в и н н о с т ь .  И м е е т е  с тем, „ т р в н и т ы “ 
п  и т  п р о п е в  щ и  п. м а с о ч н ы е  п о р у б к и  
л е с о в  и I1/UIMTI.I i i i a ł in i im i  О о гатм х  
к р е с т ь я н  В IHM г. д в и ж е н и е  б ы л о  п о 
д а в л е н о  с и л о й .

В своей еоиромопиой форме рабочоо
цилсоиио стало оформляться н 70-х гг.
дпим ив пионеров ого был X. Киуд- 

сеи, который в 80-х годах стал выпу
скать газету «Наш труд", проповедуя 
и пой классовую борьбу и создание

самостоятельной политической рабочей 
партии. Норвежская рабочая партия 
возникла в 1887 г., при чем до 1899 г., 
до основания Норвежек, объедин. проф
союзов, она выполняла одновременно 
роль и политического и профсоюзного 
центра. В  первом десятилетии X X  в. 
руководство Норвежской рабочей пар
тией перешло к оппортунистич. эле
ментам. Но с 1910—11 г. наметился по
ворот влево и в партии и в профдви
жении. В 1911 г. произошел крупный 
конфликт с предпринимателями, по
ведший к локауту 32.000 рабочих. Ра
бочим удалось избежать поражения, 
но все же среди них возникло* недо
вольство умеренностью руководителей 
профсоюзов и партии. Глашатаем этого 
недовольства стал маляр Мартин Тран- 
мель (род. в 1879 г.), находившийся 
под влиянием американских синдика
листов. Мировая война и вызванные 
ею в нейтральной Н. рост дороговизны, 
расстройство1 торговли и промышлен
ности вызвали еще более сильный 
рост недовольства среди рабочих масс 
и, вместе с тем, рост радикальных и 
революционных настроений. 6 июня 
1917 г. в Н. произошла всеобщая заба
стовка. Рабочие предъявили прави
тельству целый ряд требований о борь
бе против дороговизны. Глубокое впе
чатление произвела на норвежских 
рабочих Октябрьская революция в Рос
сии. Правое крыло в Норвежской ра
бочей партии и в руководстве проф
союзами быстро теряло свое влияние. 
Окончательная победа была одержана 
Транмелем и возглавляемыми им ра
дикальными элементами из союза 
молодежи и „профсоюзной оппозиции" 
на партийном съезде в 1918 г. Сле
дующий съезд партии в 1919 г. поста
новил войти в III Интернационал. Из-за 
этого решения правые откололись и 
п 1920 г. образовали свою соц.-дем. 
партию. Одпатсо. как было ужо упомя
нуто, и 1923 г. Норв. рабочая партия 
мы пип пп Коминтерна. Борные Ком
интерну »цементы отделились тогда 
ит Нерп, рабочей партии и образовали 
компартию. Б 1927 г. Норв. рабочая 
партии объединилась с правыми соц.- 
дпмократами.

191Н 20 гг. были периодом наиболь
ших успехов профсоюзов. В 1919 г. они 
добились включения в колдоговоры 
условия о 48-часовой рабочей неделе. 
Летом 1919 г. 8-часовой рабочий день 
был утвержден и в законодательном 
порядке. В то же время и зар. плата 
достигла наибольшей высоты. С 1921 г . 
наступление предпринимателей и
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упорная оборона рабочих являются 
основным стержнем классовой борьбы 
в Н. В  1921 г. из-за требования судовла
дельцев понизить зар. плату больше, 
чем на 50%, была объявлена заба
стовка моряков, перешедшая 26 мая во 
всеобщую забастовку, которая охва
тила 120.000 рабочих. Борьба окончи
лась компромиссом—снижением зар. 
платы моряков на 17%. В 1924 г. в Н. 
произошел крупный локаут. Причиною 
ого была забастовка металлистов в 
Осло против понижения зар. платы на 
5%, объявленного предпринимателями. 
Так как забастовка произошла во время 
действия колдоговора и потому счи
талась незаконной, предприниматели 
ответили на нее локаутом рабочих 
в долом ряде отраслей промышлен
ности, а Норв. объбдинением профсо
юзов была объявлена забастовка со
чувствия на бумажных и деллулозных 
фабриках. Всего в открытую борьбу 
было втянуто около 70.000 человек, 
т.-е. почти *U всех организованных ра
бочих. Локаут продолжался В месяца 
и закончился частичным успехом для 
рабочих. В 1926 г. предпринимателями 
опять был объявлен локаут металли
стов, обувщиков, текстильщиков, стро
ителей и горнорабочих, охвативший
33.000 рабочих. Те же самые отрасли 
промышленности пережили локаут и 
в 1927 г. Оба эти локаута опять были 
вызваны требованием предпринимате
лей о снижении заработной платы. 
Совершоттно иной характер имела круп
ная стачка строителей и печатников 
летом 1928 г. Здесь борьба ниш не 
столько против снижения зар. платы, 
сколько против методов декретирова
ния ставок зар* платы в порядке при
нудительного арбитража. Инициатива 
наступления исходила от рабочих, на
ходившихся в значительной мере под 
влиянием революционной оппозиции. 
Обе стачки окончились в пользу рабо
чих—заключением колдоговоров, со
держащих некоторые уступки мате
риального характера и отказом от при
менения решений арбитражного суда 
в данных конфликтах. В 1929 г. про
изошел ряд стихийных забастовок на 
химических заводах в знак протеста 
против рационализации* Рабочие тре
бовали введения 6-час. рабочего дня, 
но никаких реальных результатов не 
добились.

6. В области рабочего законодат ель
ства мы имеем в Н. законы, регулиру
ющие применение труда женщин и под
ростков, законы об охране труда, о вос
прещении ночных работ в пекарнях,

о несчастных случаях на производстве 
и т. д. Как было отмечено, законом. 
1919 г. установлен в Н. 8-часовой ра
бочий день в промышленности и на 
транспорте. В Н. существует рбяза- 
тельное страхование на случай болез
ни, страхование от несчастных случаев. 
Страхование от безработицы осуще
ствляется на основе Гентской систе
мы, т.-е. добровольного страхования 
в профсоюзных кассах по безработице, 
субсидируемых правительством и ком
мунальными управлениями.

В Я. мы встречаем далеко идущее 
вмешательство государства в трудо
вые конфликты. Правительством на
значаются специальные посредники 
для улаживания споров между пред
принимателями и профсоюзами при 
заключении колдоговоров. Эти посред
ники вправе запрещать стачки и ло
кауты в течение всего третейского 
разбирательства.

3 . Ш веция (ср. XX X IX , 132/40). /. Ш , 
является наиболее развитою в промыш-* 
ленном отношении страною в Сканди
навии. Она стоит на первом месте не 
только по размерам своей территории 
и ио количеству населения (6.100.000 че
ловек в 1929 г.), но и по своим есте
ственным богатствам. Здесь прежде 
всего надо указать на залежи превос
ходной железной руды, хорошо раз
рабатываемые хвойные леса и большое 
количество водопадов и порогов, явля
ющихся базою для электрификации и 
развития электропромышленности Ш.

Развитие крупной индустрии нача
лось в IB . со второй половины X IX  в. 
и в течение нескольких десятилетий 
изменило всю экономическую и соци
альную структуру BJ. Об этом свиде
тельствуют следующие данные за 
1870—1920 гг., составленные на основа
нии народных переписей, происходя
щих раз в ю  лет:

Р а с п р е д е л е н н о е  н а с е л е н и я  по  
з а н я т и я м .

Занятия и промыслы

Количество населения 
в %о/0 к общему числу 
его (как самодеятель
ному, так и несамо

деятельному)

1870 1900 1920

Земледелие v 
Лесоводство 1 ................. 72,4 55Д 44,0
Рыболовство J 
Промышленность и горное 

д е л о .................................... 14,6 27,8 35,0
Торговля и транспорт . . 5,2 10,4 15,2
Государств, и коммунальн. 

служба, свободные про
фессии ................................ 7,8 6,7 5,8
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Гаииитно промышленности за по- 
слпднип годы характеризуется сле
дующими данными:
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ыи 9.695 32.862 364.845 1.702.304
\\т 12.022 45.685 417.381 2.629.108
и» л. 11.493 40.064 391.692 3.090.026
ы-л 13.452 44.885 410.062 3.334.587

П послодноо лромя мы видим, что 
ii рицосо концентрации и рационализа
ции и промышленности ведет (1925) 
к сокращению количества предпри
ятии и числа рабочих и служащих 
мри одновременном росте мощности 
дпигатолей п разморов предприятий.

Наиболее важными отраслями про
мышленности а III. являются: добыва
ние желанной руды, машиностроитель
ная и механическая промышленность, 
нлектротехпнческая индустрия, изго
товление лесных материалов, произ
водство древесной массы и бумаги, 
спичечниц промышленность,добывание 
h обрабо |к и минералов(цементные за 
воды, каменоломни, стекольные и кир
пичные инноды u т. д.).

Деление населения на городское и 
сельское не характеризует в 1IJ. соот
ношения между промышленной и зем
ледельческой частью его. Сельское 
население зпачитолыю больше город
ского (и 1927 г. в городах жило 
1-9ЙЙ.719 чел., а в сельских местно
стях I.I7I.<127). Объясняется это тем, 
что главнейшие отрасли промышлен
ности и III, таковы, что предприятия 
находятся вдали от городов и рабочие 
^»литгя но йлииости их. Так обстоит 
КЭДИ 0 рудниками, лесопильными ва- 
ÄÄÄÄM5C, бумажными и цоллулонпыми 
флЯрЯМаМй М т, д. Иеитому и III. нет
TÄÄ öjf № ;Л «:в9П  и’ЭДГЗ и | 0 р 0 Д м, КВН
fi ГЭДТНй нг.П̂ таАййТН̂ неяик стрижи. 
Закрут:*; чс:::и рабочей г численный 
р о е т  и;:-: i r v ia p i i e ia  п р о и с х о д и л и  к в к  
ВЦ с ч е т  р о м с с л о ш ш п е н  и м ел  ЗОЙ б у р  
ж у ш и ш  и г о р о д ах ,  Т“ Н и на  с ч е т  про* 
т т а р м н а ц и и  к р о е .т ы ш е т в ч ,  н е  в ы о ы  

вал .  о д н а к о ,  пр и  это м  з н а ч и т е л ь н ы х  
и б ы с т р ы х  п е р е м е щ е н и й  н а с е л е н и я .

Общее количество лиц наемного тру
да, нанятых во всох отраслях ховлй- 
етиа. составляло в Швеции в J925 г.
1.250.000 чел. Из этого числа около
200.000 мол. приходится на сельское 
хопяйство (батраков и поденщиков)

По главнейшим отраслям шведской 
промышленности мы имеем след, цифры 
занятых в них в 1925 г. рабочих и 
служащих:

Отрасли промышленности
Число
служа
щих

Число
рабо
чих

Метал, и горная.................................... 14.240 113.529
Лесопильная и деревообделочная . 3.034 56.433
Целлулозная и бумажная................ 4.645 49.197
Пищевая и табачная.................... • . 5.446 41.808
Текстильная ....................  ................ 4.448 50.505
Кожевенная и резиновая ................ 1.806 18.292
Химическая............................................ 2.142 14.135
Каменноугольная и силикатная . . 
Силовые установки,электричество,

1.995 41.549

газ, водопровод ............................ 2.308 21.731

Кроме того, свыше 100.000 рабочих и 
служащих занято в торговле, 30.000— 
в строительном деле, 50.000—на желез
ных дорогах, 16X00—в местном транс
порте, 80.000—на службе в государ- 
ствениых и коммунальных учрежде
ниях, 20.000—в морском транспорте,
16.000—в гостиницах и ресторанах,
10.000—на постройке дорог и каналов, 
домашних работников и работниц, сто
рожей и т. д. свыше 200.000 человек.

Вместе с индустриализацией страны 
идет вовлечение женщин в промыш
ленность, расширение применения 
труда подростков и вытеснение муж
ской рабочей силы. Так, за три года 
(1922—1924) общее число промышлен
ных рабочих увеличивалось с 326.221 в
1922 г. до 358.083 в 1923 г. и 379.523 
в 1924 г. Число взрослых женщин- 
работыиц, занятых в промышленности, 
за  те же годы возрастало с 53.317 
в 1922 г. до 56.975 в 1923 г. и 59.390 
в 1924 г., а количество занятых в про
мышленности подростков обоего пола 
составляло 31.373 в 1922 г., 35.740 в
1923 г. и 37.412 в 1924 г. Наибольшее 
количество жошцин и подростков при
ходится па шоколадные и конфоктные 
фабрики (Н2,8°/п всего числа рабочих), 
табачный фабрики (80,9%), картонные 
и бумажные фабрики (73%), текстиль
ные к швейные (72,7%)» консервные 
нииоды (67,6"/,,), резиновые заводы 
(62,9'7о), ликерно-водочные (60,8%), фа
брики и масторские меховых и ко
жевенных изделий (58,7%), молочные 
и сыроварни (53,7%). Вместе с тем 
идет и перегруппировка квалифициро
ванных и неквалифицированных рабо
чих. Число неквалифицированных и 
полуобучонных рабочих (включая в это 
число большую часть женщин и под
ростков) растет быстрее, чем общее 
количество всей рабочей силы.
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2 . По своему материальному п олож е- 
нию шведские рабочие принадлежат 
к числу .наилучше оплачиваемых ра
бочих Европы. Их условия труда в осо
бенности улучшилась после войны. 
С 1919 г. в III. введен 8-час. рабочий 
день, существующий в промышлен
ности и на транспорте, хотя и с це
лым рядом исключений и отступлений. 
Рабочие получают ежегодные отпуска, 
которые, однако, короче, чем в Норве
гии и в среднем составляют 6 рабочих 
дной в году. Что касается заработной 
платы, то ее изменения в послевоен
ное время представляются в след, 
виде. Быстрый рост дороговизны во 
время войны повел к тому, что реаль
ная заработная плата рабочих, несмо
тря на беспрерывную борьбу и на 
частые повышения номинальных ста
вок, отставала, и довольно значительно, 
от роста стоимости жизни и тем са 
мым падала ниже довоенного уровня. 
Наступивший в 1920 г. перелом, общий 
хозяйственный кризис и падение цен 
вызвали натиск предпринимателей на 
заработную плату и весьма значи
тельное снижение заработной платы. 
В  1923 г., когда отступление Р. к. 
достигло крайних пределов, номи
нальный заработок некоторых кате
горий рабочих, по сравнению с за 
работком в 1920 г., понизился в след, 
размерах: на каменноугольных копях 
на 43%, на торфяных разработках па 
42%, на фарфоровых, фаянсовых и ка
фельных фабриках па 41%, в бумаж
ной промышленности на 40%, па фа
бриках целлулозы на 40%, в обувной 
промышленности на 38% и т. д. Но 
несмотря на столь значительное сии

жение номинальной заработн. платы, 
реальная зар. плата в годы промыш
ленного застоя и кризиса не только 
не понизилась, но даже и повысилась, 
превысив довоенный уровень. Объяс
няется это тем, что сопротивление 
рабочих снижению зар. платы в годы 
падающих цен, несмотря на кризис, 
оказалось успешнее, чем их борьба за  
повышение зар. платы в период удо
рожания жизниипромышлен. подъема. 
Вследствие этого номин. зар. плата 
упала не в такой мере, как стоимость 
жизни. Отсюда—повышение реальной 
зар. платы.

Об этом говорит след, таблица:

Годы

И н д е к с ы:

стоимости
жизни

среднего го
дового зара
ботка рабоч.

реальной 
зар. платы

1913 100 100 100
1914: 102 100 98
19)5 115 107 93
1916 130 120 92
1917 162 143 88
1918 225 200 89
1919 261 256 98
1920 269 294 109
1921 241 271 112
1922 195 208 107
1928 177 202 114
1924 174 211 121
1925 176 215 122
1926 172 218 127
1927 171 224 181
1928 171 220 129

О размерах номинальной заработной 
платы и заработков различных кате
горий служащих в Ш. в послевоенные 
годы можно судить по следующим 
данным:

Г о д о в о й  з а р а б о т о к  с л у ж а щ и х  в 1913—25 г.г. в к р о н а х .

Г о д ы  J 1913 1920 1921 1923 1925 1928

Технический персонал:

Мужчины ............................ 3.131 6.541 6.716 5.653 5.622 5.657
Женщины............................ 1.204 2.802 2.981 2.849 2.770 2.662

Конторские служащие:

Мужчины............................. 2.309 5.406 5.417 4.552 4.48.9 4.247
Женщины............................ ! 1.257 3.160 3.300 2.820 2.719 2.602

Торговые служащие:

Мужчины ............................. 1.314 3.565 3.495 3.028 2.952 2.984
Ж енщ ины ......................... 881 2.440 \ . .2.455 ,2.167 2.053 2.026
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Заработки служащих выросли по 
сравнению с 1913 годом на 92%, между 
том как стоимость жизни поднялась 
на 71%. Средний годовой заработок 
мужчнн-служащих составлял в 1928 г. 
1МШ'1 кроны, что дает увеличение по 
о равнению с 1913 годом на 94%, а сред
ни й годовой заработок женщин рав- 
in i лея 2.440 крон, повысившись по срав- 
нппию с 1913 г. на 115%.

Наработки и размеры заработной 
платы промышленных рабочих, вы
ясненные министерством социального 
управления (Socialstyrelsen) на основа
нии обследования 3.671 предприятия с 
291.770 рабочими, таковы:

длиннее, составляя в среднем 10 — 
11 часов.

Из трех скандинавских стран Ш. яв
ляется наиболее благополучной в смыс
ле размеров безработицы. Процент без
работных по отношению к работающим 
колеблется в ней от 6,5—7 в июле-ав
густе до 15 — 20% в декабре-январе. 
Произведенной зимой 1927 - 28 г. пе
реписью безработных было устано
влено 60.000 безработных во всей 
стране. Летом эта цифра снижается 
до 12—15 тысяч. Средний годовой про
цент безработных членов профсоюзов 
выражается в след, цифрах: 1912— 
1915 г.г.—6,1; 1916—20 г.г.—4,8; 1921 г.—

М уж чин <ТИ|ИМА 1А ЛАТ 
Ж онщ им ГПфША 1Н лит
Подростком......................
IIiax pnrto'im • • . . .

Средний годовой заработок Средний часовой заработок

в к р о н а X

1013 1924 1928 1913 1924 1928

1.241 2.592 2.698 0,45 1,14 1 ,2 2
051 1.519 1.639 0,24 0,70 0,73
4Н5 983 1.033 0,18 0,47 0,49

1.001 2.309 2.422 0,40 1,03 1 ,0 »

Орецний годовой наработок рабочих 
и 192И г. ранни лом 2.-121 кроне (около 
1.2М) рублей), увеличившись по сравне
нию о 1913 па 122 I». При этом зар. 
плата женщин повысилась на 152%, а 
муж'п.л — на 117%. Часовая зар. плата 
ни то ж а и ром л поднялась в среднем 
на Г/37Р. Такая разница между повы
шенном часовой зар. платы и годовою 
нар. платою объясняется введением 
н чао. рабочего дня. Значительно ниже 
итого уровни зар. плата с.-хоз. рабо
чие, 1‘аимеры годовой зар. платы сель- 
«нео-Хеи. рабочих, сумма денежной зар. 
платы и стоимости выдач натурою 
«иища и жилище) составляли в кро
пи 'ini

М Ml
« 8
li -Î

му-*« Ж fil
:«ин 1111(11

В ГрАДИАМ »Й И Н1* Л5 |г, i т 402 702
А .  « Hil ft- .ио * , 1.1Ш 1.0И 1 .ОНО

« 1021 Г. .  . . 1. Г> г. 1 1.1/1 1.040
* и я ЮЛ! и . . . 1,240 075 1.025

• HW» » . . . 1.155 010 1.275
» 1024 „ . . , 1.104 она J .1171

Условии труда с.-х. рабочих тоже 
X узко. I’абочий день там значительно

26,6; 1922 г.—22,9; 1923 г.—12,5; 1924 г.— 
10,1; 1925 г.—11,0; 1927 г.—12,0; 1928 г.— 
10,6. Однако, в декабре 1929 г. процент 
безработных резко повысился, дости
гнув цифры 16,6%. В январе 1930 г. он 
еще поднялся до 16,9°/о. Это вызвано 
ухудшением хозяйственной конъюнк
туры в Ш.

Эмиграция из Ш. сравнительно не
значительна. Средняя цифра за  1911— 
20 г.г. равняется 11.837, в 1921 г. эми
грировало 8.950 чел., в 1922 г.—11.797, 
в 1925 г. — 11.948 чел., в 1927 г.—10.518, 
в 1928 г.—11.049 чел. Эмигранты напра
вляются, гл. обр., в Соединенные Штаты. 
Это характерно для промышленной Ш. 
В Канаду из нее эмигрирует всего 
лишь песколысо сот человек, между 
том как Дании и Порвогия дают зна
чительный процент эмигрантов в Ка
пицу и 10. Америку,

Л, Первым профессиональным союзом , 
возникшим в III., был союз типографов 
и Стокгольме, созданный в середине 
XIX века. Союз скорее напоминал 
сродиовековоо общество подмастерьев, 
чем h петиций профсоюз. Он ставил 
ообо целью заботиться о „пользе и 
наслаждениях“ своих членов и бо
роться с „безнравственным образом 
жизни, который ведут типографы“. 
Следующей по старшинству профес
сиональной организацией было „Объ-

435
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единение рабочих переплетного дела“ 
в Стокгольме, учрежденное в 1872 г. 
В  70-х г.г. возникли также союзы ша
почников и обойщиков. Все эти орга
низации отличались цеховым укладом 
и были проникнуты ремесленническо- 
мещанской психологией. Возникнове
ние настоящих ирофессион. союзов, 
построенных по принципу объединения 
рабочих одной какой-либо специаль
ности или профессии, относится к 
80-м г.г. Вначале они находились под 
влиянием либералов во главе с Нюстре- 
мом, но с конца 80-х г.г. руководящую 
роль в профессиональных организа
циях стали играть социал-демократи
ческие элементы. Вместе с тем шло 
объединение местных профорганиза
ций в общенациональные профсоюзы. 
К концу X IX  ст. в Ш. было уже не
сколько десятков общенациональных 
профсоюзов и возникло стремление их 
создать профсоюзный центр, охваты
вающий всю страну. Учредительный 
съезд Шведского объединения проф
союзов (Landsorganisationen i Sverge) со
стоялся в августе 1898 г. С тех пор 
членский состав профсоюзов быстро 
возрастал, и процент организованности 
среди шведских рабочих увеличивался. 
В 1924 г. Шведское объединение проф
союзов произвело обследование размо- 
ров организованности рабочих, заня
тых в различных отраслях промышлен
ности, транспорта и сельского хозяй
ства. В  результате оказалось, что из 
852.786 обследованных рабочих и слу
жащих члонов различных профсоюзов 
насчитывалось 303.721 человек, или 
42,7°/0- При этом не были учтены
35.000 членов синдикалистского проф
союзного объединения. Вместе с ними 
процент организованных даст цифру

около 47. С тех пор обследования не 
производилось, но в настоящее время 
процент организованных выше, так 
как число членов профсоюзов значи
тельно выросло, обогнав рост общего 
числа рабочих.

К началу 1930 г. число всех членоа 
профессион. союзов в Ш. превысило
600.000 чел., что составляет около 50% 
всех лиц наемного труда. Выше все
го процент организованных среди 
почтовиков (94%), табачников (88,8%)» 
маляров (88%), металлистов (86,6%), 
железнодорожников (84,5%), обувщиков 
и кожевников (80%), моряков (79,7%), 
жестяников и кровельщиков (76,7%), 
транспортников (75,2%). Хуже всего ор
ганизованы торговые служащие (5,5%), 
сельско-хоз. рабочие (8%) и лесорубы 
и сплавщики (14%). Не все профес
сиональные союзы HI. входят в Ш вед
ское объединение профсоюзов. Кроме 
него, существует еще другой центр— 
синдикалистское объединение, а также 
целый ряд независимых союзов. О росте 
Шведского объединения профсоюзов сви
детельствует приводим, ниже таблица.

Наиболее крупными из союзов, вхо
дящих в Шведское объединение, явля
ются: союз металлистов с 99.775 чл.; 
союз рабочих лесопильных заводов с 
89.180 чл.; союз транспортников с 
24.521 чл.; союз пищевиков с 17.393 чл.; 
союз каменоломов с 10.981 чл.; лесо
рубов и сплавщиков с 14.800 чл.; же
лезнодорожников с 36.034 чл.; неквали
фицированных и фабричных рабочих 
с 57.304 чл.; коммунальников с 21.134 чл.; 
бумажников с 34.070 чл.; плотников с 
17.882 чл.

В союзах независимых, не входящих 
в Шведское объединение профсоюзов* 
насчитывается в общей сложности

На 1/VII 1899 было 
1/1 1903
„ 190«
„ 1909

1912 
1914 

* 1917
« 1919
„■ 1921
„ 1923
„ 1925
„ 1927

1929
1930

Общее количество
Местных

членов
Союзов Всегоотделов

мужчин женщин

16 664 37.497 26 37.523
24 797 38.255 1.290 39.545
30 1.291 79.888 6.747 86.635
28 2.172 148.990 13.401 162.391
26 1.449 75.456 4.470 79.926
26 1.433 91.989 5.263 97.252
28 1.672 132.564 8.288 140.802-
30 2.305 148.396 23.789 222.185
31 2.799 247.242 32.787 280.029*
33 8.207 267.783 25.134 292.917
34 8.810 329.283 81.054 360.337
35 4.039 876.708 38.156 414.859-
36 4.386 423.810 45.599 469.409
36 4.564 457.109 50.998 508.107
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около 80 тыс. членов. Наиболее круп
ными ии них являются: союз текстиль
щиком с 24.000 членов; центральная 
оргии и нация государств, служащих, в 
которую входят союзы почтовиков, те
леграфистов, таможенных служащих, 
санитаров и сиделок, паровозных бри- 
гаи и т. д., в общей сложности около 
им Kio чел.; союзы с.-хоз. рабочих с 
1МНН) чл., электриков с 5.000 чл. и т .д .

НинОикалистская профорганизация,
май. „Центральной организацией рабо
чих 111.“ (Sverges Arbetarnas Centralorga- 
tihiillon, сокращенно S. А. С.), возникшая 
м 1010 г., имела в 1010 г.—696 чл., в 
1013 г.—-3.709 чл-, в 1917 г .—15.216 чл.; 
и 1024 г.—37.866 я в 1927 г.—35.000 чл., 
а и 1020 г. только 17.000 чл. Н конце 
1028 г. произошел раскол: синдикалист
ские организации Гетеборга и некото
рых других городом южной III., с общим 
числом членом тысячи в три, вышли 
ни национального центра.ß  том лее го
ду помп и к мопроо о слиянии Центр, ор
ган no. рабочих III. со J11 моде к им объ
единением профсоюзом, но па практике 
слияние натолкнулось на непреодоли
мые tipMiurтетиня.

< Цминшшциоынан структура сою зов ,  
мходмш нч м Ш м одскоо  о б ъ е д и н е н и е ,  и  
бе л ы м  и истин но н мм пгим ы х т а  ко im: п е р -  
мнчноП ннмомой я ч е й к о й  я м л я е т с я  „ м е с т 
н а я  п р о ф о р г а н и з а ц и я " ,  »г.-о. о б ъ е д и н е 
н и е  л и ц ,  п р и н а д л е ж а щ и х  к  о д н о й  п р о 
ф е с с и и  и л и  о т р а с л и  п р о и з в о д с т в а  и  
ж и в у щ и х  м д а н н о м  н а с е л е н н о м  п у н к т е  
или  р а й о н е .  Т а к а л  м е с т н а я  п р о ф о р г а 
н и з а ц и я  с о с т а в л я е т  о т д о л  о б щ е н а ц и о 
н а л ь н о г о  с о ю за ,  во  г л а в о  к о т о р о г о  
сч'оит и з б и р а е м о е  н а  с ъ е з д а х  п р а в л е 
нии и „ п л е н у м “ (representantskap). Ц е н 
т р а л ь н ы е  о р г а н ы  п р о ф с о ю з о в  п о л ь з у 
ю тся  ш и р о к и м и  п о л н о м о ч и я м и  в  д е л е  
м одойил н а с т у п а т е л ь н о й  и л и  о б о р о н и 
т е л ь н о й  б о р ь б ы ,  с о с р е д о т о ч и в а ю т  в 
т и п и  пасемX г л а з н у ю  д о л ю  д е н е ж н ы х  
и з н о с о м ,  р-. м о зо л и т  мепмомможнымп иы- 

i о *о о м з м о ,  mi h i i i i iMcO, Hpoiiai  н н д о й  
H t a IlbO IIOlll ИМС I ЗИ1ПИ1 11 (минского 
n t i  i u o o o i i m i  м р п ф г о ю и о з  c o u p e  спри нт  
и п л е н у м  п р а в л е н о м ,  им оирм ем ы в  н а  
ы н и  рвссм 4| к р о н е  к о д з ш н  : рай м 1 о л е  с 
I In.MIOMO'IOJl IIIm ciickoi о об ь с д н н с м и я  
нрофиоюном з н а ч и т е л ь н о  б е л о е  о г р а 
н и ч е н ы ,  чем п о л н о м о ч и и  н е й т р а л ь н ы х  
органо м  о т д е л ь н ы х  еою иов,  и ч а с т н о -  
с т и  и д е л е  в е д е н и я  с т а ч е ч н о й  б о р ь бы .  
М е с т н ы е  п р о ф о р г а н и з а ц и и  о д н о г о  го 
р о д а  и ли  р а й о н а  о б 'ь о д и п я ю т е и  м м е с т 
н ы е  п р о ф с о в е т ы ,  к о м п е т е н ц и я  к о т о р ы х  
в е с ь м а  п ом пам и '!ольн а .

С и н д и к а т  и с т е к а я  н р о ф о р г п н н н а ц и л  
п о с т р о е н а  и н ач е ,  ß  н ей  н р о и о д и т с и

принцип широчайшей автономии. Ос
новной группой у синдикалистов яв
ляется „местное профобъединение" 
данного района, включающее в себя ра
бочих всех специальностей и отраслей 
производства. Эти местные профобъ
единения сохраняют большую само
стоятельность во внутренних делах, 
могут объявлять стачки, блокаду, бой
кот и т. д., устраивать денежные 
сборы и расходовать их по своему 
усмотрению. Синдикалистский центр 
обладает очень ограниченными полно
мочиями. Они сводятся, главным обра
зом, к выработке общих директив, про
паганде и агитации, изданию цен
трального органа, участию в между
народных конгрессах.

В деле взимания членских взносов 
в союзах, входящих в Шведское объ
единение, и независимых, применяется 
та же система, как в Дании и Нор
вегии. Обыкновенные взносы уплачи
ваются еженедельно; все члоны де
лятся на платящих полные и половин
ные взносы. Большая часть поступа
ющих в союз денег зачисляется в ста
чечный фонд.

По своей политической ориентации 
союзы, входящие в Шведское объеди
нение, и союзы независимые явля
ются организациями, находящимися 
под сильнейшим влиянием социал-де
мократии. Социал - демократическая 
партия и в организационном отноше
нии тесно связана с профсоюзами, так 
как она основывается на коллективном 
членстве в ней низовых профоргани
заций.

Ш ведская социал - демократия * про
никнута реформизмом, а поэтому и 
профсоюзы, находящиеся под ее идей
ным руководством, отличаются рефор
мистскими тенденциями. Шведское 
объединение профсоюзов входит в Ам
стердамский интернационал с самого 
его возпиктюнопия. Отдельный союзы 
принадлежат к международным секре
тариатам но производствам. Связь с 
другими скандинавскими союзами осу
ществляется череп посредство сканди- 
нпвекнх уиионои по производствам. 
Революционное крыло в шведском 
прпфдиижонии, руководимое коммуни
стической партией, довольно значи
тельно. Революционная оппозиция на- 
считыипет и своих рядах в Швеции 
около (ИМНЮ организованных рабочих.

Синдикалистский профцентр в Ш ве
ции принадлежит к Берлинскому анар- 
хо*еиндикилистскому интернационалу.

Основной сферою деятельности ре
формистских профсоюзов является ве-

4 3 5 *
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дение переговоров с предпринимате
лями и заключение колдоговоров об 
условиях труда и заработной платы. 
Б качестве мер давления на предпри
нимателей применяют стачки, блокаду, 
бойкот. Колдоговоры делятся на: за
ключаемые с отдельными предприни
мателями, местные типовые, областные 
и общенациональные. Ими охвачены, 
за небольшим я исключениями, все ра
бочие промышленности и транспорта 
в Швеции. Но среди лиц наемного 
труда, занятых в торговле и в сель
ском хозяйстве, число связанных кол- 
договорами со своими предпринима
телями очень невелико — в торговле 
около 7.000 и в сельском хозяйстве—
15.000 чел.

В Швеции нет государственного или 
коммунального страхования по безра
ботице. Не существует и Гентской 
системы, применяемой в Дании и Нор* 
вегии. Дело выдачи пособий безработ
ным лежит всецело на плечах проф
союзов, и кассы страхования от безра
ботицы существуют в настоящее время 
в большинстве шведских профсоюзов, 
составляя, на ряду с ведением борьбы 
с предпринимателями и заключением 
колдоговоров, одну из важнейших от
раслей их деятельности. Фонд пособий 
по безработице составляется из осо
бых взносов, не имеющих отношения 
к членским взносам в союз. Право на 
получение пособия по безработице 
обусловлонно ограничениями: надо про
быть без работы 1—2 недоли, состоять 
членом кассы в точение гщ а, полу
чать пособио можно только в точение 
опредолоиого количества дной в году.

Некоторые союзы имеют еще похо
ронные кассы, фонды выдачи пособий 
при переездах членов из одного города 
в другой; в союзе типографов еще 
сохранилась касса пособий при инва
лидности.

Образование. Культурно - просвети
тельная деятельность среди шведских 
рабочих сосредоточивается в руках 
особого общества под названием „Arbe- 
tarnas Bildnings-Förbund“, или сокращенно
А. В. F. (Образовательный союз рабо
чих). Это общество основано в 1912 г. 
при содействии Шведского объедине
ния профсоюзов. В него входят сле
дующие организации, уплачивающие 
отчисления в размере 5 эре в год за  
всех своих членов: Шведское объеди
нение профсоюзов, синдикалистский 
центр, целый ряд независимых союзов, 
с.-д. партия, социалистический союз 
молодежи, компартия, коммун, союз 
молодежи, центр рабочей кооперации

и др. Кроме того, А. В. F. получает суб
сидию от Шведского объединения 
профсоюзов. Общество имеет своею 
целью устройство лекций, курсов, 
библиотек, кружков самообразования 
и т. д. Ему принадлежит Народный 
университет в Брунсвике, где чита
ются курсы лекций но разным вопро
сам, главным образом по обществове
дению и экономике.

Рабочая кооперация. Потребительская 
кооперация в Швеции охватывает пре
имущественно рабочее население. Цен
тром ее является Кооперативный союз 
(Kooperative Förbundet), объединяющий 
около 1.000 местных потребительских 
обществ и связанный с профдвижением. 
Потребительской кооперацией охвачено
320.000 семейств. Кооперативный союз 
обладает целым рядом крупных пред
приятий: фабрикой маргарина, двумя 
большими механическими мельницами, 
обувной фабрикой и т. д.

Рабочая печать. Социал-демократи
ческая партия, играющая в шведском 
рабочем движении доминирующую 
роль, располагает большим количеством 
печатных органов. Центральным орга
ном с.-д. партии является ежедневная 
газета „Social-Demokraten“ и ежемесяч
ник „Ny Tid“. На страницах этих орга
нов освещаются как проблемы общей 
политики, так и вопросы профдвижения, 
кооперации и т. д. Во всех более или 
менее значительных населенных пун
ктах издаются с.-д. газеты. Общее на
правление с.-д. печати умеренно-рефор
мистское, так как шведская социал- 
демократия стоит на правом фланге 
И Интернационала. Коммунистическая 
партия обладает ежедневной газетой 
„Ny Dag“, ежемесячным журналом и 
провинциальной газетой „Norrskensflam- 
man“. Отколовшаяся осенью 1929 г. от 
секции Коминтерна оппортунистиче
ская .компартия“, во главе которой 
стоят Нильбум, Оамуэльсон и Флюг, 
имеет свой центр, орган „Folkets Dagblad 
Politiken“. Шведское объединение проф
союзов издает свой еженедельный жур
нал „Fackföreningsrörelsen“. Почти все 
союзы имеют свои еженедельные и 
ежемесячные органы, из которых наи
более крупными являются газета же
лезнодорожников „Signalen“ и метал
листов „Metallarbetaren“. Синдикалисты 
имеют свою ежедневную газету „Arbe- 
taren“ и ежемесячный журнал. Отколов
шаяся гетеборгская синдикал. группа 
издает газету „Arbetar-Kuriren“.

4. Стачечная и классовая борьба . Пер
вая крупная забастовка в Швеции про
изошла на лесопильных заводах в Сунд-
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OIIIWIi.r.icoM округе в 1879 г. Ова воз
никла стихийно, в результате протеста 
рабочих против понижения зар. платы, 
колись боз какого-либо руководства со 
стороны профессиональных организа
ции и охватила 7.000 рабочих. С созна
тельным и организованным стачечным 
димжомием мы встречаемся лишь с мо
мента возникновения общенационал ь- 
ных рабочих организаций. В  1902 г. 
была объявлена с.-д. партией и проф
союзами всеобщая политическая заба
стовка под лозунгом требования все
общего избирательного права. В ней 
приняло участие огромное (дляШвеции) 
a ii (vi о рабочих—-120.000 человек. Заба
стовка повела к победе рабочих—в пар
ламент был шюсон законопроект об 
избирательной реформе на осново все
общего и пропорционального избира
тельного права. В 1905 г. Шведское 
объединение профсоюзов опять одер
жало над предпринимателями серьез
ную победу: после продолжительной 
борьбы с наводчиками профсоюзу ме
таллистов уд алось добиться значитель
ного повышении вар. платы.Стачечные 
движения первых лот XX иска повели 
к тому, что самый характер классовой 
борьбы в Швеции изменился. Вместо 
раироинонных столкновений с единич
ными предпринимателями стали про
исходить крупные конфликты, охваты
вающие цолыо отрасли промышлен
ности. Одновременно с развитием ра
бочего движения начали возникать и 
быстро расти союзы предпринимателей, 
вскоре объединившиеся в общенаци
ональном масштабе. И когда в 1908 г. 
разразился экономический кризис, 
■предпринимательски© организации пе- 
осшли и инстушюнио по всему фронту. 
H 1908 г. иовникло огромное количество 
мелких конфликтов, вызванных стре
млением предпринимателей понизить 
вар. плату и ухудшить условия труда. 
Il 1303 г, прошшшол локаут, перешед
ший во всеобщую забастовку таких 
рввмерои, нами з< и < иаидииааия опт 
не видывала. < толпновоние началось 
б июли 1303 г. с локаута на фабриках 
целлулозы пи ва понижения вар. шипы; 
вскоре нрониипюл еще целый ряд мел
ких локаутов. Поспольвовввшись мткм, 
Шведский сошв предпринимателей объ
явил локаут и долом ряд» отраслей 
промышленности, охвативший н общей 
сложности около 80 тыс. чол. 3  ответ 
на это Шведское объединение проф
союзов провозгласило 4 августа все
общую забастовку, в которой приняло 
у частно 300.000 чол., т.-е. подавляющее 
большинство шведских рабочих Вся

промышленность и транспорт была 
парализованы. Всеобщая забастовка 
в своих первоначальных размерах тя
нулась в течение месяца. Затем Швед
скому объединению профсоюзов при
шлось отступить. С сентября рабочие 
стали постепенно возвращаться на 
фабрики и заводы. Всему рабочему 
классу Швеции было нанесено тягчай
шее поражение. Всеобщая забастовка 
в Швеции нашла отклик среди рабочих 
Европы и Америки. Всюду производи
лись сборы, устраивались митинги со* 
чувствия. После неудачи забастовки 
в Швеции начался быстрый отлив чле
нов из профсоюзов, численность кото
рых втечение 13/3 лет сократилась вдвое. 
Шведское рабочее движение до 1914—* 
1915 г.г. не могло оправиться от нане
сенного ему поражения и находилось 
в состоянии депрессии.

В первое время после начала мировой 
войны в нейтральной Швеции разра
зился глубокий кризис, в особенности 
в тех отраслях промышленности, кото
рые зависели от привозного сырья. 
Но мало-по-малу Швеция стала играть 
роль поставщика всевозможных това
ров для воюющих стран, главным обра
зом для Германии. На шведские заводы 
и фабрики посыпались заказы. Оживле
ние в промышленности повело к ожи
влению рабочего движения. Этому спо
собствовал и рост дороговизны. В 1916 г. 
в шведе кой промышленности произошло 
уже 1.214 конфликтов, главным образом 
стачек наступательного характера. 
В 1917 г. число конфликтов еще более 
значительно.

Наивысшего расцвета шведская про
мышленность и торговля достигли 
в 1918—1919 гг. Вместе с тем рост цен 
на все товары шел во все увеличива
ющейся прогрессии. Это вызывало все 
усиливающееся стремление рабочих по
высить свою зар. плату в соответствии 
с ростом дороговизны. В 1918 г. про
изошло 2.Н78 кот i ф л и кто в, поведших 
и 912 случаях к прекращению работы, 
и 1919 г. число конфликтов дошло до 
3.419. Ниичптолыюе число конфликтов 
и комцо 1919 и начало 1920 г. было вы
звано тем, что рабочие, добившись вве
дения и законодательном порядке 8-час. 
рабочего дня, должны еще были путем 
упорной борьбы с предпринимателями 
проводить повышение зар. платы, кото- 
роо компенсировало бы сокращение 
рабочего времени.

С конца 1920 г. в Швеции наступил 
общий промышленный кризис, явив
шийся отражением мирового после
военного кризиса. И с этого времени
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в Швеции началось наступление пред
принимателей на заработную плату и 
условия труда рабочих. Вместе с тем 
с начала 1921 г. стала угрожающе расти 
безработица. Между тем как количе
ство безработных членов союзов еще 
в сентябре 1920 г. составляло всего 
лишь 2°/0 общего числа организованных 
рабочих, в первые месяцы 1922 г. коли
чество безработных членов союзов до
шло почти до 40°/о, составив в феврале 
этого года неслыханную для Швеции 
цифру в 163.000 человек. Депрессия на 
рынке требовала сокращения издержек 
производства, и предприниматели уси
лили давление на заработную плату. 
Со всех сторон стали поступать со
общения об отказе предпринимателей 
от колдоговоров и о требованиях с их 
стороны понизить зар.плату на20—30%>* 
Это вызывало отпор со стороны рабо
чих. Но характер конфликтов изме
нился—рабочий класс по всей линии 
перешел от наступления 1916—1920 г.г. 
к обороне. Из 3.099 конфликтов из-за 
заработной платы в 1922 году, в кото
рые было вовлечено 301.960 рабочих, 
2.238 конфликтов с 290.376 рабочими 
возникло в результате натиска пред
принимателей на зар. плату. Послед
ствия этих конфликтов свелись, однако, 
к тому, что ставки заработной платы 
были понижены лишь у 128.822 органи
зованных рабочих, в среднем на 21 кро
ну 24 эре в неделю.

Отступление рабочего класса до
стигло крайних предолов в 1923 г., 
который ознаменовался крупным лока
утом. Локаут начался в феврале и был 
вызван требованием металло заводчи
ков о понижении зар. платы. И открытую 
борьбу было вовлочопо (16.000 локаути
рованных рабочих металлургических и 
лесопильных заводов и бумажно-цел- 
лулозных фабрик, 20.000 бастующих 
рабочих лесопильных заводов и 5.000 
рабочих на некоторых механических 
заводах. Борьба продолжалась свыше 
2 месяцев и закончилась в общем в 
ничью. Еще более крупное классовое 
столкновение произошло в 1925 г. 
Здесь мы уже видим, что отступление 
рабочих приостановилось, и в некоторых 
отраслях промышленности они, хотя и 
робко, стали переходить в наступление. 
Конфликт был вызван требованием ра
бочих фарфоровых и стекольных заво
дов о повышении зар. платы и об улуч
шении условий труда. В ответ на это 
предприниматели объявили локаут в 
ряде отраслей промышленности, охва
тивший в общей сложности около
130.000 рабочих и закончившийся через

11 дней компромиссом—незначитель
ным повышением зар. платы в одних 
отраслях индустрии и столь же незна
чительным понижением ее в других.

После двух лет сравнительного за
тишья классовая борьба в Швеции 
опять обострилась в 1928 г. В  этом 
году произошел крупный конфликт на 
фабриках целлулозы и бумажной массы 
и стачка горняков на железных руд
никах северной и средней Швеции. 
Горнорабочие бастовали в течение 8 ме
сяцев и, в конце-концов, отчасти бла
годаря денежной поддержке со стороны 
союза горнорабочих СССР, с которым 
шведский союз заключил соглашение 
о взаимной помощи при конфликтах, 
добились повышения заработной платы. 
Крупное выступление политического 
характера произошло 22 апреля 1928 г., 
когда Шведским объединением проф
союзов была объявлена полу-дневная 
всеобщая забастовка протеста против 
законопроекта об обязательном арби
траже. В  забастовке и демонстрациях 
приняло участие около 250.000 рабочих, 
но это не подействовало на правитель
ство и парламент, и законопроект через 
несколько дней получил силу закона.

В 1929 г. крупных столкновений не 
было. Были частичные забастовки авто
бусных шофферов, с.-х. рабочих и до
рожных рабочих. В феврале 1930 г. 
произошла стихийная забастовка в 
Стокгольме.

Характерным обстоятельством в ра
бочем движении Швеции последних 
лет является обострение противоречий 
между правым реформистским и левым 
революционным крылом его. Среди ру
ководителей шведских реформистских 
союзов все более усиливается течение 
в пользу более тесного сотрудничества 
с предпринимателями. 30 ноября 1928 г. 
представители Шведского объединения 
профсоюзов приняли участие в конфе
ренции с организациями шведских 
предпринимателей, созванной по ини
циативе консервативного кабинета ад 
мирала Линдмана. На этой конференции 
были установлены основы мирного 
классового сотрудничества, высказана 
желательность заключения долгосроч
ных колдоговоров и т. д. В  ответ на 
это революционная оппозиция в швед
ских профсоюзах созвала 25—27 января 
1929 г. свою „конференцию единства“, 
на которой было представлено несколь
ко десятков тысяч рабочих и которая 
провозгласила своим лозунгом непри
миримую классовую борьбу. Рефор
мистские руководители профсоюзов 
ведут все более и более резкую кам-
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палию против коммунистов в профес
сиональных организациях.

Обострение противоречий между пра
вым и левым крылом рабочего движе
ния повело осенью 1929 г. к расколу 
it I Мведской компартии. Правые, оппор
тунистические элементы порвали сКом- 
иитерном, и в настоящее время в Ш. 
существует две компартии: секция 
Коминтерна и отдельно существующая 
.Ш ведская коммунист, партия“.

ö. Рабочее законодательство и социаль
ное страхование. Главнейшим законода
тельным актом по охране труда является 
вакон 29 июня 1912 г. Воспрещение 
ночного труда женщин проведено в 
Швеции в 1909 г. В 1919 г. был принят 
временный закон о 8-часовом рабочем 
дне, действие которого было несколько 
раз продлено. В последний раз закон 
пересматривался 24 июня 1926 г. и был 
продлен до 1980 г. Им устанавливается 
48-часовая рабочая неделя и запреща
ются сверхурочные работы в течение 
болоо чем 60 часов в месяц или 200 
часов в год. По специальному разре
шению правительства в исключитель
ных случаях можно увеличивать коли
чество сверхурочных часов еще до 
160 часов в году. Кроме того, в Швеции 
существует особый закон о воспреще
нии ночной и воскресной работы в пе
карнях и кондитерских. Наблюдение 
за  выполнением всех этих законов воз
ложено на фабричную инспекцию (yrkes- 
inspektionen), подчиненную министер
ству социального управления (K. Socials- 
tyrelsen).

В  области социального страхования 
в настоящее время действует закон 
1916 г. об обязательности для предпри
нимателей страховать своих рабочих 
от несчастных случаев.

Страхование на случай болезни 
является в Швеции добровольным. Оно 
находится в руках обществ, которых 
в 1926 г. насчитывалось 1.256 с числом 
членов в Н02.000, Общества нти субси
дируются правительством. Ими выда
ются пособия при болевни и родах.

Викоиом 80 июня 1913 г. введено обя* 
яательпоо страхование на случай ин
валидности и старости, являющееся 
комбинацией социального страховании 
и обеспечения. Нонсии выдаются ин
валидам и лицам старшо 67 лет.

В Швеции существует закон о 
пособиях бедным, проведенный и 1918 г. 
Имеются также правительственные ко
миссии по безработице, на обязанности 
которых лежит направление безработ
ных на общественные работы. Но стра
хование от безработицы является в

Швеции, как было уже отмечено, исклю
чительно частным делом и находится 
всецело в руках профсоюзов.

Я . Сегалл.
XI. Современное положение про

летариата в Чехословакии (ср.
XLVIII, 425/44, 499/527, а также 349/59, 
393/425). 1. Экономическое положение че
хословацкого пролетариата после войны 
сложилось в тесной связи с ходом раз
вития всех экономических и полити
ческих условий в Чехословакии. В раз
витии чехословацкого пролетариата 
можно различить 8 периода, согласно 
трем периодам экономического и поли- 
тич. развития страны. В  первый пе
риод—от возникновения Чехословакии 
и до поражения рабочего революцион
ного движения в 1920 г.—под влиянием 
русской революции и вследствие остро
го кризиса капитализма, к концу войны 
наступает сильный подъем рабочего 
движения. Все социалистические пар
тии получают при разных выборах 
столько голосов, что весь почти про
летариат и значительная часть осталь
ного трудящегося населения оказыва
ются стоящими за  ними. Профессио
нальные организации рабочих растут 
с головокружительной быстротой: на
пример, главный центр чешских соц.- 
демокр. профсоюзов в 1920 г. насчиты
вал 856.000 членов. Буржуазия, боясь 
социальной революции, шла на всо 
уступки. Работодатели без борьбы со
глашаются на номинальное увеличение 
заработной платы. Парламент прини
мает единодушно ряд социально-поли
тических реформ, которые предлага
ются под давлением рабочих масс. 
Реформы этого периода можно разде
лить на две группы: 1) па действи
тельные реформы, которые означали 
хотя бы временный успех рабочих, 
гл. обр. закон о 8-час. рабочем дне, 
закон о вводонии государственной по
мощи безработным, об улучшении стра
хования от несчастных случаев и бо
лоний, и 2) „реформы", целью которых 
было только новбудить у рабочих пред
ставление, что будто бы начинается 
„мирный“ переход к социализму; сюда 
отпослтся, прежде всего, законы о за 
водских советах и об участии в при
былях в горной промышленности, что 
выставлялось перед рабочими как пер
вый шаг к социализации горной про
мышленности и затем всей промышлен
ности вообще. Однако, улучшение ма
териального положения пролетариата 
было в значительной мере мнимое; 
повышение зар. платы было только 
номинальное и теряло значение из-за
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быстрого обесценения валюты; кроме 
того, рабочие терпели большую безра
ботицу вследствие .‘внезапной демоби
лизации (в 1919 г. число безработных 
колебалось между 200.000 и 300.000), 
в то же время еще держалась жесто
кая нужда в продовольствии, которую 
только частично преодолело принуди
тельное государственное хозяйство; не
выносимо тяжелые жилищные условия 
рабочих были, в некоторой степени, об
легчены введением защиты квартирона
нимателей. В следующий период, когда 
у власти находилась буржуазно-соци
алистическая коалиция (1921—1925), на
чинается поворот назад, так как пора
жение революционного рабочего дви
жения дало повод буржуазии начать 
наступление против рабочего класса. 
Хотя еще некоторое время заработная 
плата номинально и повышалась, все же 
в середине 1922 г., после проигранной 
большой забастовки металлистов и без
успешной однодневной всеобщей за
бастовки всех чехословацких рабочих, 
работодатели стали стремительнее 
уменьшать зар. плату, так что в тече
ние одного года размеры ставок были 
понижены, приблизительно, на 80—40%. 
Реформисты, которые руководили про
фессиональным движением (револю
ционное профессиональное движение 
возникло только в 1922 г.), не противо
действовали достаточно сильно этому 
натиску буржуазии, давая себя угово
рить, что необходимо уменьшить про
изводственные расходы в интересах 
экспорта. Одновременно буржуазия пре
кращает принудительное государствен
ное хозяйство в снабжопии съестными 
припасами и, с другой стороны, прово
дит дефляционную политику, чем ей 
удается избежать катастрофического 
положения валюты, какое было тогда 
в соседней Германии и Австрии (в 
1919—1923 г.г. курс чешской кроны зна
чительно колебался, однако несравнимо 
меньше, чем курс немецкой марки или 
австрийской кроны: 1 долл. котировался 
в среднем за  год на пражской бирже 
в 1919 г. в 27 чешек, крон, в 1920 г .—70,4, 
в 1921 г.—81,4, в 1922 г.—44,5 в 1923 Г — 
34,3, и с того времени курс держится 
около 33,8 в (Нью-Йорке курс 100 ч. кр. 
с 1923 г. до настоящего времени почти 
неизменно равнялся 2,96 долл.).

В  связи с дефляционной политикой 
в 1922—23 г.г.господствует чрезвычайно 
острый кризис сбыта, который приво
дит к огромной безработице во второй 
половине 1922 г. и весь 1923 г. (число 
безработных в январе 1923 г. достигает 
своей кульминационной точки, когда

по официальной статистике было
441.000 безработных). Что касается со
циального законодательства, то можно 
заметить явное замедление в сравне
нии с быстрым развитием первого пе
риода. Социал-реформисты стараются 
теперь при помощи буржуазно-соци
алистической коалиции проводить свою 
программу „постепенных реформ“, но 
только так, чтобы это не повредило про
дуктивности промышленности. Глав
ным результатом этого периода в дан
ной области является закон о соци
альном страховании, принятый парла
ментом после долгих переговоров 
в 1924 г.; хотя этот закон и не удовле
творял даже довоенных требований ра
бочих, все же реформисты должны 
были вознаградить за  него буржуазию 
рядом важных уступок в области эко
номической и финансовой политики. 
(Коммунисты в виде протеста против 
такого компромисса голосовали против 
принятия этого закона). В  третьем пе
риоде—периоде чисто буржуазной ко
алиции (с 1926 г.)—буржуазия перехо
дит от простого уменьшения зар. платы 
к систематическому понижению жиз
ненного уровня рабочих путем раци
онализации, сверхурочной работы и 
интенсификации труда рабочих. Зара
ботная плата в общем номинально 
остается на одинаковом уровне, но ее 
покупательная сила понижается аграр
ными пошлинами, введенными в 1926 г., 
и существенным повышением налого
вого обложения. На пражской бирже 
цена 1 центнера ржи была: в январе
1926 г.—137 чешек, крон, в янв. 1927 г.— 
209 ч. кр., в янв. 1928 г.—232 ч. кр4, 
т.-о. па 69°/0 больше, чем в 1926 г. Цена 
чошской пшеницы на той же бирже 
была: в янв. 1926 г.—197 ч. кр., в январе
1927 г.—286 ч. кр., в янв. 1928 г.—225 ч. кр., 
следовательно на 14% больше, чем 
в 1926 г. Кило белого хлеба стоило: 
в янв. 1926 г.—2,60 ч. кр., в янв. 1927 г.— 
3,30, в янв. 1928 г.—3,60, т.-е. на 38%, 
больше, чем в янв. 1926 г. В области 
социального законодательства буржу
азия начинает отнимать у  рабочих 
сделанные ею после войны уступки, 
даже и те компромиссные уступки, 
относительно которых она сговорилась 
с социал-реформистами во втором пе
риоде. Особенно политически важной 
является новелла 1928 г., существен
ным образом ухудшающая закон 1924 г. 
о социальном страховании. Кроме того, 
постепенно ликвидируется защита 
квартиронанимателей, что опять озна
чает существенное понижение условий 
жизни рабочих. Габочее движение, ко-
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тороо ирод этим периодом находилось 
п шиюстном застое, вследствие чрез- 
иычпйпо заостряющихся классовых 
противоречий, начинает оживать, что 
проявляется целым рядом боев из-за 
повышения зар. платы и особенно боль
шим числом отдельных стихийных 
стачек, направленных, гл. обр., против 
I и» ционализаторских мероприятий. В 
нтот период реформисты переходят 
открыто к политике соглашения с бур
жуазией; они всемерно противодей
ствуют стачечному движению; во время 
забастовок они становятся открыто 
против бастующих рабочих и при ве- 
дотши переговоров с работодателями 
нмосто повышения зар. платы они 
обыкновенно удовлетворяются времен
ной прибавкой па дороговизну. Все 
больше и больше в этот период руко
водство стачками переходит к револю
ционным профессиональным организа
циям, объединенным в „Межнациональ
ном общопрофоссиональном союзе“. Но 
так как роволюц. профсоюзы возникли 
путем откалывания от социал-рефор
мистских профосснои. организаций, они 
всо еще очень сильно проникнуты 
реформистски мм традициями. Это и 
привело в конце 1U2K г. и начале 1929 г. 
к борьбо внутри красных профсоюзов 
можду революционным крылом и кры
лом „ликвидаторов", стремящихся при
вести революционное движение обратно 
к реформизму.

2. Чрезвычайно трудно осветить эко
номическое положение пролетариата 
Чехословакии цифровыми данными, 
так как чехословацкая социальная 
статистика очень неудовлетворительна. 
Нет общей статистики зараб. платы. 
Серьезные недочеты представляет ста
тистика безработицы. Только индексы 
оптовых и розничных цен, так же, как 
и индексы прожиточного минимума 
семьи рабочего и государств, служа
щего, публикуемые ежемесячно Стати
стическим управлением, являются 
сравнительно наиболее полными дан
ными в области социальной стати
стики.

Некоторое представление об нвмо- 
нонии ставок заработной шипы после 
войны можно получить по статистике 
страхования от носчаотиых случаев, 
которая, конечно, ничого по говорит 
о действительном разморо зар. платы, 
ибо в эту статистику входит только 
тот годовой заработок, который засчи
тывается для страхования, следов, 
только до определенной максимальной 
границы. Статистика Института по 
страхованию несчастных случаев в

Праге дает следующую картину раз* 
вития номинальных окладов после 
войны в сравнении с 1914 г. (нужно 
добавить, что в Чехии относительна 
самая высокая зар. плата в целом го
сударстве):

С р е д н я я  з а р а б о т н а я  п л а т а  в д е н ь  
(согласно статистике зар. платы Института по 
страхованию от несчастных случаев в Праге).

Г о д ы К. ч.  *) Проценты 
к 1914 г.

1914............................................ 8,19 100
1918............................................. 6,43 201
1919............................................. 11,64 365
1920 ............................................ 19,42 609
1921............................................. 31,97 1.002
1922 ............................................. 82,24 1.011
1923 ............................................. 27,70 868
1924 ............................................. 26,99 846

Об абсолютных размерах заработной 
платы дает некоторое представление 
статистика больничного страхования, 
издав. Центр, институтом но соц. стра
хованию. Лица, застрахованные на слу
чай болезни, на SO июля 1928 г. дели
лись по высоте зар. платы на 10 клас
сов со след, численностью каждого 
класса:

Класс по размеру 
[зар. платы

Дневной зара
боток, Кч.

Число
хова

3а*wи
Ян
со

застра-
нных

*  к О
2* о» *
О о Û, Л Cu р  к 
с  к  о  te оз «а «з ю н w м

I . . . . . . .  . до 6 198 7, 9
I I ............................. 6 -1 0 261 10,5

III ............................. 10 -14 890 15,7
IV ............................. 1 4 -1 8 410 16,5
V ............................. 18-22 810 12,4

V I ............................. 22-26,50 221 8 ,9  •
V II............................. ' 25,50-28,60 140 5,9

V III............................. 28,50-31,60 126 5,0
I X ............................. »1,50-»4,50 104 4,2
X ............................. 04,50 и более 828 13,0

Всего . • • - 2.489 100,0

Из этой таблички видно, что плату 
18 Кч. в день и более низкую имеет
1.269.000 чел., т.-е. 50,6в/о застрахован
ных рабочих и служащих. В пяти низ
ших классах сосредоточено почти */, 
(63%) всех застрахованных.

Кроме приведенных данных, имеются 
только официальные данные о зар.

*) 100 чешских крон (Кч.)=.2.96 а м. долл.; 1 рубль 
зол.=17 Кч.
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плате горняков и работа д-ра Рейфа 
* 0  развитии зараб. платы после войны 
в Праге“. Д-р Рейф изучил за  
1919—1928 г.г. ставки зар. платы рабо
чих 32 отраслей промышленности и ре
месла в Праге по коллективным дого
ворам, обнимающим в сложности
85.000 рабочих. Для сравнения он при
водит данные 1914 г. Главными в ис
следовании являются следующие 
группы пражских рабочих: рабочие 
машиностроительного завода (207о), 
рабочие строительные (14%), швейники 
(10%) и приказчики в магазинах (8%). 
На основании этих ставок по сравне
нию их с индексом прожиточных рас
ходов рабочей семьи, состоящей из 5 
членов, высчитанный индекс реальной 
зар. платы показывает, по д-ру Рейфу, 
что в 1928 г. в Праге средняя зара
ботная плата была на 16% больше, 
чем в 1914 г. Но при этом надо при
нять во внимание, что в Праге, конечно, 
самые выгодные условия оплаты труда 
сравнительно со всем государством.

Г о д ы

С
ре

дн
ие

 
не

де
ль

ны
е 

ст
ав

ки
 

за
р.

 
пл

ат
ы

, 
К

ч.

И
нд

ек
с 

но


м
ин

ал
ьн

ой
 

за
р.

 
пл

ат
ы

И
нд

ек
с 

пр
о-

 
И 

ж
ит

. 
ра

сх
од

ов
 

а 
ра

б.
 

се
мь

и 
из 

1 
5 

че
л.

 
I

•А £
5 3о. .
О
g «
3*2
X ю

1914............................. 28,78 100 100 100
1919............................. 98,10 413 —
1920 ............................. 165,66 098 _ —
1921............................. 205,16 865 —
1922 ............................. 218,28 899 __
1928............................. 187,08 788 096 118
1924 ............................. 188,85 790 097 114
1925 ............................. 191,86 HIM 725 Ш
1926 ............................. 194,06 Н1Н 715 114
1927 ............................. 194,80 821 745 110
1928 ............................. 204,84 868 745 ПО

Официальная статистика зар. платы 
горняков дает следующую картину:

Г о д ы

Чи
сл

о 
см

ен
, 

вы
по

лн
ен

ны
х 

1 
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бо
чи

м

Чи
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о 
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щ
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х 

см
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1 
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чи
м

С
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чи

ст
ой
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р.
 

пл
ат

ы 
1 

ра
бо


че

го
 

за 
1 

см
ен

у

1919..................... 273 86
Кч.

18,38
1920..................... 278 83 89,27
1921..................... 273 87 56,03
1922 ..................... 286 119 52,17
1928 ..................... 282 126 38,66
1924 . . . . . . 266 90 36,09
1925 ..................... 255 60 36,15
1926 ..................... 263 52 38,48
1927 ..................... 266 55 38,23

Сравнивая эти данные с ценами 
пшеницы на пражской товарной бирже, 
JI. Фрейнд приходит к следующему 
выводу относительно развития поку
пательной силы зар. платы горняков 
в отношении с довоенным временем. 
Если принять покупательную силу 
зар. платы горняков между 1912—13 г. 
за  100, то тогда покупательная сила 
зар. платы горняков составит:
В 1919 г............... . 132,5 В 1924 г. . .
„ 1920 . 159 ,  1925 ,  . .
„ 1921 „ . . . . . 101,2 « 1926 „ . .
„ 1922 „ . ’. J . . 101,3 .  1927 .  . .
„ 1923 * . . . .

Согласно этому, реальная зар. плата 
горняков оказывается в 1927 г. на 24% 
ниже, чем перед войной. Как было уже 
сказано, все эти данные являются 
весьма мало обоснованными, так как 
отсутствует точная статистика зар; 
платы. Однако, смело можно утвер
ждать, что уровень зар. платы в Чехо
словакии относительно низкий, если 
принять во внимание сравнительно 
высокую ступень развития промышлен
ности. Согласно данным Бюро труда 
при Лиге наций, реальная зар. плата 
в Праге на 1 янв. 1929 г. соста
вляла всего 53°/о реальной зар. платы 
в Лондоне и стояла значительно ниже, 
чем в Осло, Стокгольме и Амстердаме, 
ниже также, чем в Берлине (где она 
равнялась 68% лондонской реальн. зар. 
платы), несколько ниже сравнительно 
с Брюсселем и Парижем и только 
немногим выше, чем в Вене (для кото
рой она исчислена в 5 1 %  лондонской).

О развитии безработицы  в Чехосло
вакии дает представление следующая 
табличка (следует заметить, что с аир. 
1926 г., в связи с введением Гентской 
системы помощи безработным, известно 
только число лиц, которые безрезуль
татно просили работы в посредниче
ских конторах. Это число, по крайней 
мере, на треть меньше действитель
ного числа безработных, так как не 
все безработные обращались в посред
нические конторы)*

Г о д ы Месяц Ч
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В т ы с я ч [ а X

1Q01 J Январь . . 96 71 57It/rf-JL • • • • \ Июль . • . 96 77 40
Январь . . ИЗ 81 541922 . . . j Июль • . . 104 67 55

*) Данные к концу месяца.



117 XI* Современное положи п ролетари ата в Ч ехословаки и. 118

Г о д ы Месяц i)
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е

В т■ ы с я ч[ а X

1 {\*у\ J Январь . . т 321 278
Июль . . . 217 169 104

1 <191 J Январь . . 193 169 771 Г • « • • < Июль . . . 79 63 26
Январь . . 83 71 29

1925. . . . { Апрель . . - * } 48 4
1 Июль . . . 42 7

1026 1 Январь . . Я 62 23
Июль . . . —п 72 46

1927 • • • • 1 Январь . . п 83 33
Июль . . . 'г,т‘ 0 40 12
Январь . . 57 20 .1УбО • • • • 1 Июль . . . 32 14

1929 . . . . Январь • . “ п 53 32

Д виж ет е розничных цен на ^про
дукты питания и прожиточных расхо
дов семьи рабочего, состоящей из 5 
членов, ио данным Центрального ста- 
тистич. у правления Чехословакии, пред
ставляются в след, виде:
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Июль 1914 г.,=100

1921 ..................... 1.550
1922 ..................... 1.288 — _ _
1023 ..................... 918 695*) 100,2*) 62,68*)
1924 ..................... 850 697 100,1 63,93
1925 ..................... 894 725 105,5 64,50
1926 ..................... 866 715 104,3 63,32
1927 ..................... 922 745 108,9 64,02
Vint». 199Н . . . . 91» 711
Июль I99H . . . , 94» 75»
Hun. 1UU9 . . . . 909 715 —
МйрТ 1929 . . . . 91» 754

3. Рабочие организации. 1*. к. вошел 
в новообразованное Чехословацкое го
сударство в состоянии чрезвычайно 
раздробленном как политически, так 
и профессионально. Он был раонылон 
но целому ряду профессиональных 
организаций различных направлений,

*) Данные к концу месяца.
а) Her данных, потому что перестали вести ста

тистику.
а) Индексы за 1921—1927 гг. в среднем за год.
*) В среднем за 7 месяцев (июль—декабрь) 1923 г.

соответствовавших многообразию поли
тических партий. При основании Чехо
словакии существовали, как и в Австро- 
Венгрии, профессиональные организа
ции следующего направления (приво
дим также названия соответствующих 
центров):

чешских социал-демократов („Чехо- 
слов. професс. объединение“, „Odbo- 
rové Sdruzem' Ceskoslovenské“); немецких 
социал-демократов („Немецкое профес- 
сион. объединение“, „Deutscher Gewerk
schaftsbund“); чешских национал-соци
алистов („Чехослов. рабочая община“, 
„Ceskoslovenskä Obec Dëlnickâ“) ; немец
ких национал-социалистов („Объедине
ние немецких профсоюзов“, „Reichsver- 
einigung der deutschen Gewerkschaften“); 
чешских клерикалов („Профессион. ко
миссия чехослов. христианских соци
алистов“, „Risskä vseodborova komise 
krest/ socialniho delnictva csl."); немецких 
клерикалов („Объединение христ. проф
союзов“, „Verband d. christlichen Gewerk
schaften")-

Go времени существования респу
блики к этим направлениям прибави
лись и другие. Раньше всего, под вли
янием раскола в социал-демократии, 
который повел к образованию коммуни
стической партии, наступил раскол и 
в соц.-демократ, профессион. движении. 
На чрезвычайном съезде „Чехословац
кого профессион. объединения“ в янв. 
1922 г. вспыхнула борьба между рево
люционным и реформистским направле
ниями, при чем за  Амстердамский ин
тернационал голосовали делегаты, 
представительствовавшие 338.000 чле
нов, а за  присоединение к Красному 
интернационалу профсоюзов—предста
вители 222.000 членов. Получивши боль
шинство на съезде, реформисты при
ступили к исключению революционного 
крыла, которое сконцентрировалось 
около сою за химиков и котороо на чрез- 
вычайпом профессион. счюзде в окт. 
1922 г. образовало новую центральную 
профессион. организацию, присоедини 
инцуюся к принципам Красного проф- 
ипторпя, под назв. „Межнациональный 
общем рофоссион. союз" („Mezinârodni 
Vscodlmrovy Svaz“), „Чехословацкое проф
союзное объединение", после того, ког
да из ного выступили приверженцы 
Ирофинторна, стало членом Амстердам
ского профсоюзного интернационала, 
а так как его членом в то же время 
состояло „Немецчое профсоюзное объ
единение“ („Deutscher Gewerkschafts
bund e), центральная профсоюзная орга
низация немецких соц.-демократов Че
хословакии, то Амстердамский интер
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национал потребовал, чтобы обе орга
низации объединились. Однако, непре
одолимым препятствием к этому был 
национальный оппортунизм как чеш
ских, так и немецких соц.-демократов. 
Так что после новых усилий Амстер
дамского интернационала и после дол
гих переговоров, 1 яйв. 1927 г. достигли 
только того, что „Немецкое профсоюз
ное объединение" в целом вступило 
формально в „Чехословацкое проф. объ
единение“, при чем, однако, чешские и 
немецкие организации и союзы оста
лись отделенными, а их управления 
остались без изменения. Так. обр., с 
1927 г. формально в Чехословакии су
ществует общая центральная профсо
юзная организация соц.-демократов, на 
деле же имеются две центральных ор
ганизации: чешская и немецкая, как 
было и раньше.

Дальнейшие изменения в професси
ональном движении в Чехословакии 
внесли стремления некоторых буржу
азных партий добиваться прямого вли
яния на рабочих путем образования 
профессиональных организаций, полно
стью зависимых от работодателей. Ор
ганизациями такого рода являются: 
„Национальное объедигение профсою
зов" („Nârodni Sdruzènl odborovych orgnni- 
saci“), созданное в 1921 г. капиталисти
ческой партией национал.-демократов, 
затем „Республиканская центральная 
организация служащих“ („ReptibliMnskć 
îistredf zanièstnanecké*)» образов, в 1926 г. 
чехословацкой аграрной партией. Кро
ме того, собственную профессиональ
ную организацию образовала словац
кая клерикальная партия^Об'ьедино- 
ние словацких профсоюзов" („Sdrtizônl 
slovenskych odborovych orgnnlsnci“). Суще
ствует еще несколько не политических 
профсоюзов, которые состоят, гл. обр., 
из интеллигенции и чиновников.

Структура профессиональных орга
низаций в Чехословакии в основе та
кая же, какую создало довоенное дол
голетнее развитие. Профессиональные 
объединения сосредотачивают в себе 
целый ряд больших и малых союзов по 
профессиям, кроме того большое число 
o'i дельных профессиональных обществ. 
Самое большое профессиональное объ
единение чешских соц.-демократов еще 
теперь, когда процесс концентрации 
проф. организаций уже далеко ушел 
вперед, состоит из 54 отдельных про
фессионал. объединений. Единствен
ным исключением между чехосло
вацкими проф. организациями являет
ся „Межнациональный общепрофесси
ональный союз“, центр красных проф

организаций, который с самого начала 
был организован строго централисти
чески. Союз состоит из 13 секций (ке
рамиков, горняков, металлистов, кожев
ников, химиков, прислуги, швейников, 
стекольщиков, государств, и обществ, 
служащих, строителей, текстильщиков, 
сельско-хоз. рабочих и железнодорож
ников). Руководство и хозяйство этих 
секций сосредоточено в М. О. С. Кроме 
того, в более независимом отношении 
к М. О. С. находятся 3 самостоятельных 
красных союза (швейцаров, деревооб
делочников, торговых и транспортных 
рабочих). Затем, М. О. С. является един
ственной организацией в Чехословакии, 
которая принимает в члены всех рабо
чих без различия национальности (в 
конце 1927 г. из 180.000 членов М. О. С. 
было 72% чехов и словаков, 22% нем
цев, 4% венгров и 1 % поляков). Проф- 
интерн повторно требовал постановле
ниями своих съездов, особенно IY  съез
да 1928 г., чтобы М. О. С. реорганизова
лось в центр автономных промышлен
ных союзов, образованных но произ
водственному принципу. Централисти
чески настроенные руководители М.О.С., 
в которых еще слишком сильна соц.- 
демокр. традиция, сопротивлялись пла- 
ну реорганизации, в результате чего 
в начале 1929 г. возник конфликт меж
ду большинством членов М. О. С., под
держивающих решение Профинтерна, 
и между большинством президиума 
М. О. С. Конфликт окончился тем, что 
большинство членов приступило (на 
конгрессе 4—5 мая 1929 г.) к основанию 
промышленных союзов, согласно прин
ципам Профинтерна, с новым центром, 
намыв, „центр красных профсоюзов в 
11 ехословакии“; у централистических 
руководителей осталось в руках только 
имущество и аппарат М. О. С.

На следующей странице приводится 
таблица состава профессиональных 
организаций различных направлений 
в 1927 г., при чем для наиболее значи
тельных профессиональных центров 
даются параллельные сведения за  
1913 г. и некоторые послевоенные 
годы, помимо 1927 г.

Чехо'словакия насчитывала, согласно 
перен. 1921 г., 13.613.000 жит., из них
7.855.000 было старше 21 г. и 3.913.000 
занимающихся наемным трудом. Так. 
обр., в 1927 г. профессионально органи
зованные составляли 21,4% лиц старше 
21 г. и 43,0% занятых наемным трудом.

Число профсоюзных газет, в кон
це 1927 г. было 348 с тиражом 1.673.000 
экз. (из этого М. О. С. издавал 20 газет 
с тиражом в 194.000 экз.).
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Ч и с л о  ч л е н о в  п р о ф е с с .  о р г а н и з а ц и й ,  в тысячах 
(на 31 декабря данного года).

Сочле
1913 1918 1920 1922 1925 1927 нов в 

1927 г.

ВСЕГО профессионально-организованных . . . 514: 372 1.818 1.712 1.708 1.681 100
Межнац. общепрофесс. союз (коммун) . . . . — — — 90 201 180 10,7
Чехосл. проф. объединение (чехосл. соц.-дем.). 83 122 836 405 347 344 20,5
Немецкое профессионал, объединение (нем.

291соц .-д ем .)..................................................................... 134 нет
данных

394 227 200 11,9

Община чешских рабочих (чеш. нац.-соц.). . . 72 91 250 287 307 288 17,1
Проф. комиссия христ. социалистов (ч. клери

• 113 113 6.7кал.) ................................................................................. 25 нет
данных

нет
данных

114

Объединение немецк. профсоюзов (нем. нац.-
48соц.) ................................................................................. — — — — — 2,8

Объединение христ. профсоюзов (нем. клери
23 мкалы) ........................................................ ................... — — — — —

Объединение словацких профсоюзов (слов, кле
44рикалы) ......................................................................... — — — — — 2,6

Национальное объединение профсоюзов (нац.-
34 2,0д ем .)................................................................................ — — — — —

Республик, центр, организация служащих (чеш.
61 3,6аграрии) ........................................................................ — — — — —

Чехосл. союз органиа. чиновникоп (аполитиче
84 5,0ская) ................ ............................................................... — — — —

Союа чимонникоп с пыеш. образованием (апо-
И 0.7литич.)............................................................................ — — — — —

Союа немецк. госуд. служащих (нем.-нац.) . . — — — — — 7 0,4
Профсоюзы, не входящие н центры:

190 11.4a) чешские ........................................ — — — — —
б) немецкие .................................... — — — — 54 3,2

V. Трудовое законодательство. Чехо
словакия пороняла о г Австро-Венгрии 
«о различите системы рабочего зако
нодательства: в западной части (Боге
мия, Моравия, Силезия)—бывшую ав
стрийскую, а в восточной части (Сло
вакия и Прикарпатия) — венгерскую. 
Чехословакия оставила в силе обе эти 
системы и присоединила к ним целый 
ряд новых социально-политич. законов, 
действительных для всей территории 
государства. Вследствие этого насто
ящее трудовое законодательство Чехо
словакии чрезвычайно сложно, раздро
блено и трудно поддается общему об- 
wnpy. Рабочие о основании респу
блики требуют унификации и кодифи
кации трудового права (па съезде фабр.» 
маиодских комитетов в 1921 г. и др.).Од
нако, сделано и втом направлении до 
сих пор чрезвычайно мало. Главным 
ведомством социальной политики яв
ляется министерство социального обес
печения, которому подчиняются непо
средственно только фабричные инспек
тора и учреждения но обеспечению 
инвалидов войны. Министерство про
водит трудовые законы при поород- 
отво областных и окружных властей. 
Проведение законов о социальном стра
ховании находится в руках автоном
ных организаций под наблюдением

министерства социального обеспечения. 
Однако, все дела, касающиеся трудо
вых отношений, трудовой инспекции и 
социального страхования горных и же 
лезнодорожных рабочих, находятся в 
ведении не министерства социального 
обеспечения, а министерства общест
венных работ и министерства путей 
сообщения. Кроме того, большинство 
дел, касающихся трудовых отношений 
сельско-хозяйств. рабочих, перешло к 
министерству земледелия.

Чехословацкое трудовое право, так 
же, как и австро-венгерское, считает 
трудовой договор „свободным“ согла
шенном между двумя юридически 
равноправными лицами и относит его 
к предметам гражданского права. Закон 
регулирует вопрос о найме и увольне
нии служащих, о способе уплаты зар. 
платы, об обязанностях обоих сторон 
и т .д . только в тех случаях, когда этого 
не сделали сами договаривающиеся сто
роны. Ли lift, я последнее время некото
рые постановления были объявлены 
обязательными, т.-е. такими, которых 
нельзя изменять частным договором к 
невыгоде нанимающегося. Самым важ
ным является постановление импера
торского распоряжения 1916 г. о праве 
служащих на зар. плату в случав бо
лезни или несчастного случая, которое
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чехословацкий закон 1921 г. изменил 
весьма своеобразно: наемный рабочий, 
который не может работать из-за бо
лезни или увечья, имеет право на зар. 
плату только в 3 и 4 неделю и то лишь 
в размере 10% зар. платы, в 5 и 6 не
делю—в размере 20% зар. платы, в 7 
и 8 неделю—в 30% зар. платы. Согласно 
вакову 1919 г., были изъяты рабочие 
книжки; эта реформа была проведена 
только в исторических областях, в Сло
вакии же и в Ирикарпатии употребля
ют все ещо рабочую книжку, особенно 
сольско-хоз, работники. Дальнейшим 
чехословацким дополнением является 
закон 1925 г., который запрещает ра
ботодателю увольнять рабочего во вре
мя, когда его призвали на временные 
военные упражнения, также незадолго 
до этого или после возвращения с во
енной службы.

Коллективныщ договоры  остались не
урегулированными законом так же, как 
и во времена империи. До сих пор еще 
не принят уже составленный закон об 
обязательности коллективных догово
ров. Так как нет законодат. регулиро
вания, то практика суда значительно 
колеблется в ущерб рабочим, именно: 
суды признают, что работодатель имеет 
право и при существовании коллектив
ного договора заключать с нанимаю
щимся частное индивидуальное согла
шение с более неблагоприятными для 
рабочего условиями, чем допускает 
соответствующий коллективный до
говор. Только закон о кустарях, при
нятый ещо в первый период (191 9), 
объявляет коллективные договоры в 
домашней промышленности обязатель
ными и назначает особые паритетные 
комиссии, составленные на треть из 
работодателей, • на троть из рнбочих- 
кустарей и на треть из нейтральных 
лиц, которые должны устанавливать 
минимальную плату и другие условия 
работы кустарей и разбирать трудовые 
конфликты. Однако, этот закон прово
дится лишь в очень слабой степени, а 
упомянутые комиссии большей частью 
не функционируют. Но все же после 
войны коллективные договоры достиг
ли большого развития, особенно в пер
вый период. С того времени число их 
и число охваченных ими рабочих па
дает, причиной чему является все про
должающаяся раздробленность профес
сионального движения и увеличиваю
щееся сопротивление работодателей 
коллективному регулированию трудо
вых ' отношений. Статистика прорабо
тана только до 1922 г., и можно дать 
лишь след, указания; в целом по Чехо

словакии было ново-заключенных кол
лективных договоров:

Число Число обнимаемых ими: 
договоров предприятий рабочих

1.071 26.672 675.689
1.228 46.464 807.604

533 16.459 400.460
335 18.560 394.887

Поражение революционного движе
ния в дек. 1920 г. отразилось и в этой 
области. В  1922 г. число заключенных 
коллективных договоров во всей рес
публике в целом было ниже, чем в  
1912 г. только в одних исторических 
областях, между тем как общее число 
предприятий, в сравнении с 1912 г., уве
личилось в 4 раза, а число рабочих—в 
3 раза. Несмотря на сокращение числа 
коллективных договоров, начиная с 
1921 г., в сравнении с состоянием перед 
войной, проявляется ясная тенденция 

\к увеличению числа участников кол
лективных договоров.

На 1 коллективный договор прихо
дилось:

Г о д ы Предприятий Рабочих
1913 18 192
1919 25 631
1920 38 658
1921 31 751
1922 55 1.178

Законы об охране жизни и здоровья  
рабочего Чехословакия переняла цели
ком без изменений в виде целого ряда 
постановлений об охранительных меро
приятиях при производстве, изданных 
на основ. § 74 австр. положения о ре
меслах, так же, как и закон о фабрич
ной инспекции 1883 г. Все эти предпи
сания, по сравнению с развитием тех
ники за  последние 10 лет, являются 
чрезвычайно устарелыми, о чем свиде
тельствует все возрастающее число 
несчастных случаев; они нуждаются в 
коренной переработке, чего и требовал 
упомянутый выше съезд фабрично-за
водских комитетов 1924 г. Но до сих 
пор выработан только один новый за
кон об охране от отравления свинцо
выми белилами (1924), опирающийся на 
заключенную Международным бюро 
труда в Женеве конвенцию.

Новым в трудовом законодательстве 
является регулирование продолжитель
ности рабочего времени, особенно закон 
19 дек. 1918 г. о 8-часовом рабочем дне. 
Этот закон распространяется на фа
брики, ремесла, горное, строительное 
и транспортное дело, на торговлю, 
банки и сельское хозяйство, кем бы 
они не велись—частными лицами, госу
дарством или иными общественными

Годы
1919
1920
1921
1922
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организациями. Во всех этих пред
приятиях ежедневный рабочий день не 
должен превышать 8 часов, иначе го
воря, устанавливается 48-час. рабочая 
неделя. Для некоторых категорий про
изводств, особенно транспортного дела 
и сельского хозяйства, может быть до
пущено другое урегулирование вре
мени, при чем все же рабочее время 
не должно превышать 192 час. в 4 не
дели. После 5-часовой непрерывной 
работы должен быть предоставлен для 
всех служащих перерыв в четверть 
часа; подростки до 18 лет не должны 
»аботать непрерывно дольше 4 часов, 
{сом служащим должен быть дан еже

недельно отдых от работы в течение, 
по крайней мере, 82 часов, при чем, по 
общему правилу, это должно совпадать 
с воскресением; для женщин еженедель
ный день отдыха начинается в субботу 
в 2 часа после обеда („английская суб
бота41). Сверхурочная работа допуска
ется с разрешения фабричных инспек
торов для необходимых или сезонных 
работ, при чем только временно и не 
больше 4 часов в день; вообще же сверх
урочное время не должно быть допу
щено больше, чем в течение 20 недель в 
году и не больше, чем 240 часов в году. 
Законом о 8-час. рабочем дне регулиру
ются и другие вопросы: о ночных ра
ботах, о работе женщин и подростков. 
Ночная работа между 10 час. вечера и 

час. утра разрешается только в ра
ботающих без перерыва предприя
тиях, где из-за технических причин 
нельзя остановить производство или 
гдо этого требуют общественный инте
рес и нужды населения. По правилам, 
могут работать ночью только мужчины 
старше 16 лет. Ночная работа для жен
щин старше 18 лет разрешается только 
вроменно, при изготовлении быстро 
портящихся предметов, затем при от
носительно неутомительной работе, 
как, наир., в театрах, больницах, ре
дакциях и под. Работа женщин иод 
землей вообще не разрешается. Для 
работающих в домашнем хозяйстве, 
в городе пли и дергано, закон ко 
устанавливает продолжительности ра
бочего дня, но только назначает для 
них ежедневный 12-чаеоиой отдых, ив 
которых 8 часов непрерывного от
дыха должны приходиться на ночь. 
Один раз в поделю работающим в до
машнем хозяйство должен предоста
вляться непрерывный отдых в те
чей по 18 часов, который, как правило, 
должен совпадать с воскресением; тя
желая работа в домашнем хозяйстве 
запрещается между 9 час. вечера и

5 час. утра. Но закона о рабочем вре
мени придерживаются, гл. обр., в круп
ной промышленности, где контроль 
легче осуществим и где сильнее влия
ние профессиональных организаций 
рабочих. Меньше соблюдается закон в  
мелкой промышленности и почти со
всем не исполняется он в мелком ре
месле, домашнем и сельском хозяйстве. 
В  сельском хозяйстве обыкновенно на 
деле проводится приблизительно 10-час. 
рабочий день. Со стороны предприни
мателей - капиталистов уже неодно
кратно поднимался поход против этого 
закона, мотивируемый необходимостью 
уменьшения издержек производства в 
интересах чехословацкого экспорта. В  
последнее время несоблюдение 8-час. 
рабочего дня проводится не прямо, а, 
гл. обр., под прикрытием мероприятий 
по рационализации. В  общем этот 
закон является главным достижением 
Р. к., оставшимся со времени подъема 
рабочего движения в первые годы 
после войны.

К области регулирования рабочего- 
времени относятся затем законы об 
оплачиваемых отпусках для рабочих. 
От австрийского законодательства че
хословацкое законодательство переняло 
закон об отпусках для торговых слу
жащих. В Чехословакии был сначала 
издан закон об отпусках для горнора
бочих (1921), а потом (1925) закон об 
отпусках для других категорий рабо
чих. Общий закон устанавливает для 
рабочих, которые работали целый год 
в одном и том же предприятии, опла
чиваемый отпуск в течение 6 дней, 
после 10 лет работы в том же пред
приятии—7 дней, а после 15 лет ра
боты—8 дней. Ученики-подростки посла 
полугодовой работы имеют право на 
оплачиваемый отпуск в течение 8 дней. 
Закон об отпусках для горнорабочих 
устанавливает для них 5-дневный от
п уск-п осл е года непрерывной работы 
в районе, после ö-лотной работы — 
7 дней, поело 10 лот работы—10 дней 
и поело 15 лот нопрорынпой работы в  
р а й о н е  12 диой отпуска. Эти законы 
еиоими поясными предписаниями и 
о с о б е н н о  требованием долгого срока 
работы на одном заводе для полу
чения отпуска дали повод к много
численным спорам. Они не удовлетво
ряют рабочих, в особенности потому, 
что не дают рабочему никакой действи
тельной гарантии против того, что как 
раз ирод окончанием срока, нужного 
для получения права на отпуск, работо
датель не уволит его, чем и избавится 
от этих притязаний.
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Дальнейшем законом в области ох
раны труда является закон 1919 г. о 
труде детей моложе 14 лет. Этим ли
цам разрешено давать работу в том 
случае, если она не вредит здоровью, 
физическому, психическому и нрав
ственному развитию, и если это не 
препятствует посещению школы. Детям 
от 10 — 12 лет можно давать работу 
только в сельском и домашнем хозяй
стве, и то легкую. В те дни, когда 
происходят занятия в школе, можно 
давать детям работу только на 2 часа 
в день, а в дни, свободные от школы— 
не больше 4 часов в день. Для ночного 
отдыха они должны иметь 10 часов 
боз перерыва. В ряде отраслей, осо
бенно вредных для здоровья, детская 
работа запрещена совершенно. За ис
полнением этого закона должны сле
дить особые комиссии, а о каждом 
ребенке до 14 лет, работающем по 
найму, должны вестись специальные 
списки. Неясные и практически сла
бые постановления этого закона при
чина того, что его не придержива
ются, а потому фактическое значение 
его равняется почти нулю.

Трудовое законодательство Чехосло
вакии выступило также в области так 
наз. рабочего представительства—фа
бричного конституционализма. По
пытки прежнего австрийского законо
дательства в этом направлении но 
повели ни к какому результату, 
если не считать горнопромышленных 
комитетов и примирительных кнгмер, 
которые ввел закон 1890 г. о горно
промышленных ассоциациях и которые 
рабочие бойкотировали. Вами жо ра
бочие еще перед войной, а особенно к 
концу войны и в первые годы поело 
войны, избирали фабрично-заводские 
комитеты и делали признание их со 
стороны предпринимателей обязатель
ным по коллективным договорам. Это 
самопроизвольное устройство фабрич
но-заводских комитетов, особенно в 
1920 г. под влиянием русской рево
люции, привело в некоторых местах 
к попыткам взять в рабочее управле
ние заводы. Чтобы эти самочинные 
организации направить в реформист
ское русло и тем самым сломить их 
революционное острие, по инициа
тиве социал - реформистов эти орга
низации были заменены организа
циями, образованными на основании 
двух законов: 1) закона о заводских 
советах в горной промышленности 
(25 февр. 1920 г.) и 2) закона о фабр.- 
8аводских комитетах в проч. промыш
ленности (12 авг. 1921 г.). Эти законы

дают комитетам меньше прав, чем они 
имели раньше без закона. Согласно 
общему закону учреждается фабрично- 
заводской комитет („zavodnf vybor“) для 
каждого самостоятельного предприя
тия, насчитывающего хотя бы 30 ра
бочих. Фабрично - заводской комитет 
имеет не меньше 3-х и не больше 20 
членов (в зависимости от числа рабо
чих в предприятиях), выбранных на год 
путем прямого и тайного голосования 
по принципу пропорционального пред
ставительства. Активное избиратель
ное право дается рабочим в возрасте 
от 20 лет, работающим в предприятии 
не меньше 3 мес. Пассивное избира- 
рательное право предоставлено лицам, 
достигшим 26-летнего возраста рабо
тающим, по крайней мере, год в данном 
предприятии и не менее 3 лет в данной 
отрасли. Увольнять членов фабрично- 
заводского комитета можно только с 
согласия третейской комиссии, за  ис
ключением случаев тяжкого нарушения 
долга. Издержки фабрично-заводского 
комитета наполовину несут рабочие и 
наполовину предприниматель. Задачей 
комитетов является защита интересов 
рабочих, участие с совещательным го
лосом при решении вопросов о массовом 
увольнении (при увольнении отдель
ных рабочих согласие фабр.-зав. коми
тета требуется только в случае, когда 
увольняемый уже 3 года работает в 
предприятии), содействие в проведе
нии коллективных договоров и выра
ботке трудового распорядка. Фабр.-зав. 
комитет не имеет права вмешиваться 
в самое управление предприятием и в 
производство, и деятельность его 
должна развиваться таким образом, 
чтобы от него не потерпело предприя
тие. В предприятиях, имеющих более 
300 рабочих, фабр.-зав. комитет имеет 
право просматривать баланс пред
приятия. Споры, возникающие из-за 
деятельности фабр.-зав. комитетов, ре
шает особая третейская комиссия, 
обычно одна для фабр.-зав. комитетов 
одного промышленного района. Комис
сия состоит из двух представителей от 
рабочих, двух представителей от пред
принимателей и двух государственных 
чиновников, из которых один — экс
перт, а другой — председатель. Все 
назначаются окружными политиче
скими управлениями. Заводские со
веты в горной промышленности имеют 
немного большие права, чем фабр.-зав. 
комитеты, так как соответствующий 
закон был издан еще в 1920 г. Главное 
различие в следующем: заводской
совет („zavodnl rada“) учреждается при
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наличии 20 рабочих; активное избира
тельное право имеют горнорабочие в 
воарАото от 18 лет, работающие 3 ме
сяца; пассивное — достигшие 24 лет и 
работающие 6 месяцев в предприятии 
и Н года в горной промышленности. 
Иаиндские советы участвуют также 
при установлении зар. платы и в под
держании дисциплины в предприятии 
(особые паритетные комиссии о зар. 
платой дисциплинарный комитет). Для 
няводских советов была учоеждена 
стоящая над ним организация в виде 
районных советов; последних во всем 
государстве 18. «»Кроме того, введены 
особым законом (1920 г., переработан
ным в 1924 г.) паритетные горнопро
мышленные третейские суды под пред
седательством государственного судьи 
и, как кассационный орган, высший 
третейский суд в Праге. Их задачей 
является решение всех спорных вопро
сов касающихся условий труда в гор
ной промышленности и деятельности 
заводских советов. Оба изложенные 
закона не учреждают никакой цен
тральной организации фабрично-завод
ских комитетов и заводских советов. 
Генеральный съезд фабзавкомов и за
водских советов, созванный в 1924 г. 
по инициативе революционных проф
союзов, был устроен не в силу закона. 
Согласно закону, фабзавкомитеты и 
советы не имеют никакого контакта с 
профессиональными союзами, хотя при 
выборах списки кандидатов предлага
ются от имени различных профессио
нальных организаций.

Специально в горной промышлен
ности существует еще закон об уча
стии рабочих-горняков в управлении 
предприятием и в прибыли его. Этот- 
то закон от 25 февр. 1920 г. и был про
возглашен первым шагом к социали
зация горной промышленности. Со
гласно этому закону, в горнопромыш
ленных предприятиях, имеющих более 
300 служащих, исключая предприятий 
о доменными печами, должны быть 
организованы сойоты предприятий из 
7 членов. Этот совет состоит из двух 
продставитолой от рабочих горняков, 
выбранных на два года заводскими 
советами, из одного представителя, 
выбранного служащими, и из 4 членов, 
назначенных предпринимателем. Пред
ставители рабочих должны пригла
шаться на заседания правлопил пред
приятия. Предприниматель обязан 
представлять в совет предприятия 
доклады о торговых операциях за 
каждые 3 месяца и затем годовой 
отчет, баланс и проект распределения

чистой прибыли. Рабочим предоста
вляется 10°/о с чистого дохода горно
промышленного предприятия. Эти 10% 
поступают на общеполезные цели для 
рабочих.

Посредничество при найме на работ у  
в Чехословакии чрезвычайно раздро
блено. Проект закона, выработанного 
еще в 1922 г., не был принят из-за 
противодействия буржуазных партий. 
Существуют разные виды посредни
чества при найме на работу—город
ские, областные, в Словакии и При
карпатской Руси — государственные 
биржи труда. Предприниматели не обя
заны при найме новых рабочих обра
щаться к посредничеству бирж труда. 
Законом 1928 г. „об охране внутреннего 
рынка труда“ запрещено работода
телям принимать на работу рабочих 
и служащих иностранцев без разре- 
шейия властей.

Помощь безработным , которой в Ав
стро-Венгрии вообще не существовало, 
была введена в Чехословакии с изда
нием закона 10 дек. 1918 г. (эта была 
одна из главных уступок буржуазии 
в первый период после войны). Закон 
установил помощь безработным из го
сударственных средств в размере, рав
няющемся пособию при болезни. Сна
чала поддержка оказывалась на до
вольно долгое время и в широких р аз
мерах, так что пособия получали почти 
60% безработных. Однако, вскоре на
чали постепенно сокращать продолжи
тельность времени выдачи пособий, 
размеры пособия были уменьшены, и 
рабочие ряда категорий, как, напр., 
рабочие в  сельском и домашнем хозяй
стве, ! а также и сезонные рабочие, 
были лишены права получения посо
бия. В  конце концов была совершенно 
устранена государственная поддержка, 
и с 1 аир. 1925 г. ;вступил в силу за 
кон, принятый еще в 1921 г., который 
вводит так наз. Гентскую систему 
(назв. по городу Гонт в Больгии). Со
гласно этому закону, государство дает 
только прибавку к пособиям, которые 
выдаются профессиональными органи- 
нщилмн, и то только на 3 месяца. Го
сударственная ирнбавка равняется по
собию, выдаваемому профсоюзом, но 
она но должна превышать 12 чехослов. 
крон в день, а пособие профсоюза 
вместе с государственной поддержкой 
ни в каком случае не должно превы
шать % дневного заработка, получае
мого безработным в последнее время 
его работы. Т. обр., забота о безра
ботных была переложена главной тя
жестью на профессиональные органи



зации, чем, конечно, чрезвычайно обре
меняются финансовые средства послед
них, в результате чего остается очень 
мало для фондов на рабочее движение 
и стачки. G другой стороны, государ
ство ввело через некоторое время кон
троль над выплатой предоставленной 
им прибавки, и, т. обр., сами профес
сиональные организации, в результате 
Гентской системы, подпали частично 
иод государственный контроль. С мо
мента введения Гентской системы пере
стали вести статистику всех безработ
ных, вследствие чего утрачивается 
точноо представление о размерах без
работицы, и вопрос о ней затушевы
вается.

Трудовые конфликты остались в Чехо
словакии в компетенции промышленных 
судов („Gewerbegerichte"), образованных 
по образцу английского закона 1896 г. 
Рассмотрению этих судов подлежат 
только индивидуальные споры.

5, Чехословакия переняла от Австро- 
Венгрии следующие виды социального 
страхования: в исторических областях 
страхование рабочих от несчастных 
случаев, страхование рабочих и част
ных служащих от болезни, пенсиониоо 
страхование частных служащих и осо
бое страхование горнорабочих от бо
лезни, старости и инвалидности; в Сло
вакии и Ирикарпатии страхование ро- 
месденных и торгово-промышл. служа
щих от болезни и несчастных случаев 
и необязательное страхование сельско- 
хоз. рабочих и батраков (подробное см, 
XLVI1I, 486/88). С начала существования 
Чехословакии всеми правительствами 
было обощано, что это равдроблотшое 
страхование будет реформировано и 
объединено в одну систему общего со
циального страхования, но с выработ
кой этого закона не смешили, а потому 
были проведены с 1919 до 1921 г. раньше 
всего, рядом новелл к австрийским и 
венгерским законам, наиболее насто
ятельные улучшения. Были повышены 
ставки предельного заработка в стра
ховании от несчастных случаев с 3.600 
до 6.000 или 12.000 ч. кр. в год; в стра
ховании от болезней продолжено время 
для получения пособия с 26 недель 
сначала до 39, потом до. 52 недель, 
а высший размер пособий на день уве
личен с 5 ч. кр. до 24 ч. кр.; в пенси
онном страховании частных служащих 
предельный наивысший доход был по
вышен в три раза; введены прибавки 
к пособиям в виду дороговизны, и, глав
ное, распространена обязательность 
больничного страхования почти на 
всох работающих по найму. Страхова
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ние горнорабочих реорганизовано за
коном 1922 г. о горнопромышленных 
братских кассах, в силу которого руд
никовые кассы оказывают горнорабо
чим поддержку при болезни, выдают 
ренту в случае инвалидности и ста
рости и пособия вдовам, сиротам и для 
воспитания детей. Вопрос о всеобщем 
социальном страховании, после долгих 
переговоров, был только в 1924 г. решен, 
когда, на основании компромисса между 
партиями буржуазно-социалист. коали
ции, был принят закон 9 окт. 1924 г. 
„о страховании служащих на случай 
болезни, инвалидности и старости“. 
(Этот закон вступил в силу 1 июля 
1926 г.). Вопреки первоначальному обе
щанию, этот закон не объединил всего 
социального страхования. Так, напр., 
страхование от несчастных случаев 
осталось обособленным и в основном 
сохраняется в том же виде, как в 
Австрии, при чем только ставки были 
до некоторой степени приведены в 
соответствие с дороговизной. Горно
промышленное страхование тоже по- 
прежнему регулируется особым, изло
женным выше, законом 1922 г. То же 
относится и к пенсионному страхова
нию частных служащих, для которого 
был издан специальный закон (21 февр. 
1922 г.), предоставляющий частным 
служащим значительно более высокие 
ставки, чем установлено по страхова
нию рабочих. Разработан проект за
кона, который отделит больничное 
страхование частных служащих от 
страхования рабочих, так что после 
этого все страхование частных слу
жащих будет совершенно отделено от 
страхования рабочих и при этом ne 
с равнению с рабочим страхованием 
значительно улучшено. Страхование 
от безработицы вовсе не было введено, 
а заменено, как было уже упомянуто, 
с 1925 г. Гентской системой пособий без- 
работным. Кроме того, в 1925 г. был 
издан особый закон о больничном стра
ховании государств, служащих. Т. обр., 
этот закон 1924 г., который должен 
был быть единым законом социального 
страхования, не охватил не только всех 
видов социального страхования (исклю
ченным осталось страхование от не
счастных случаев и от безработицы), 
но и не все категории работающих по 
найму (особые законы остались для 
горнякев, железнодорожников, частных 
служащих и государственных служа
щих). Кроме того, в 1925 г. был принят 
еще закон о пенсионном страховании 
и страховании на случай старости лиц, 
зарабатывающих самостоятельно,—ре
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месленников, земледельцев и лиц сво
бодных профессий. (Этот закон был 
принят в виде компевсации, данной 
реформистами буржуазным партиям 
за  их голосование за  закон 1924 г. 
Одттако, этот закон не вошел еще в силу 
и, иовидимому, вряд ли вообще будет 
проведен, так как лица, которых он 
касается, совершенно не заинтересо
ваны в том, чтобы он был проведен). 
Так. обр., осталась и на будущее время 
раздробленность социального страхо
вания, которое Чехословакия взяла от 
Австро-Венгрии, и только уравнены 
различия, существовавшие между за
конами о соц. страховании, действо
вавшими в западной и восточной части 
Чехословакии. Однако, несмотря на все 
это, закон 1924 г. является самым важ
ным актом в социальном страховании 
в Чехословакии. Вскоре после приня
тия его закой 1924 г. стал предметом 
борьбы между буржуазными и соци
алистическими партиями, что после 
образования чисто буржуазной коали
ции привело к его новеллизации (за 
коном 8 ноября 1928 г.). При этой но
веллизации закон был существенно 
ухудшен, особенно по отношению авто
номии учреждений социального стра
хования, которые теперь все без исклю
чения подчинены всеохватывающему 
государственному контролю. Главное 
содержание закона в настоящем его 
ииде приблизительно такое. Страхо
ваться на случай болезни, инвалид
ности и старости обязан каждый, кто 
выполняет работу или службу на осно
вании трудового договора, если он 
исполняет эту работу не как побочную 
пли случайную работу. Изъяты от 
этого страхования те работающие по 
найму, которые застрахованы или обе
спечены на основании других законов 
в раиной степени, и лица, которые по
ступили па службу после достижения 
(И) лет (для обеспечения последних 
индии особый шисои 21 марта 1РИ) г., 
по которому они получают пособия 
до Ш) ч. кр. в год ни государешенных 
средств к к этому добавку равною 
найме} а на кассы припиской общины), 
'{атом из ипиалкдного страхования и 
га случай старости исключены лица, 
которые но достигли 16 лот. Яаетрахо- 
ваниыо разделяются па 10 клоссоп по 
вар. плате в отношении больничною 
страхования и на 4 класса в отноше
нии инвалидного страхования и на 
случай старости. Самый низкий класс 
включает в себе застрахованных с зар. 
платой до 0 ч. кр. в день и самый вы
сокий класс с зар. платой болыно, чем

34,50 ч. кр. в день Расходы по стра
хованию возмещаются из взносов, ко
торые платят наполовину работода
тель и наполовину нанимающиеся. 
Взносы для больничного страхования 
устанавливает Центральный институт 
по социальному страхованию. Эти 
взносы не должны принципиально пре
вышать 4,3%, а в исключительных слу
чаях—4,870 среднего размера с зар. 
платы, получаемой в день. Взносы для 
инвалидного страхования и на случай 
старости устанавливает закон от 2,60 
до 8,40 ч. кр. в неделю (согласно классу 
зар. платы). Кроме того, государство 
добавляет из бюджета определенную 
сумму для ренты инвалидного и стар
ческого страхования. Закон предписы
вает следующие ставки: при больнич
ном страховании оказывается застра
хованному и членам его сомьи врачеб
ная помощь, выдаются лекарства и др. 
лечебные средства на время болезни, 
но не больше, чем в течение года; 
кроме того, застрахованному выплачи
вается больничное пособие в размере 
от 2,70 ч. кр. (для самого низкого класса) 
до 24 ч. кр. (для самого высокого класса) 
в день. Это пособие дается с четвер
того дня неспособности к работе и, 
если болезнь продолжается больше 
14 дней, то с третьего дгя болезни. 
Застрахованным женщинам оказы
вается затем помощь при материн
стве, включая сюда и помощь при ро
дах (это пособие дается также женам 
застрахованных); затем выдается де
нежное пособие, одинаковое с боль
ничным пособием, в продолжение 6 не
дель до родов и 6 недель после родов, 
и, кроме того, матерям, которые сами 
кормят, выплачивается гособие для 
кормлевия в размере половины боль
ничного пособия в течение 12 недель 
после родов. В случае смерти застра
хованного, оставшиеся после него род- 
етьонпшш получают для погребения 
сумму, и 1,0 раз превышай ту ю  днев
ную, плиту. Ji страховании ьввалидвом 
и на случай ела рыт и право ва полу
чен но ренты вошшкпет только при 
условии, соли внеч роховаввый произ
водил иипоо в течение 150 месяцев. 
Инналндпаи рента причитается лицу, 
которое стало неспособвым к соответ
ствуй шей ему работе в такой мере, 
что но может заработать даже поло
ви! ы обыкновенного заработка. Право 
на получение ренты в случае старости 
имоет застрахованный, который достиг 
65 лет. Реьта для инвалидов и в слу
чае старости составляется из основной 
суммы 550 ч. кр. в год, к ней присчи

535*
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тывается от 0,60 до 1,75 ч. кр. (согласно i 
классам зар. платы) за  каждую не
делю, за которую он платил взносы, 
и, кроме того, 500 ч. кр. ежегодной го
сударственной прибавки. Для детей 
до 17 лет причитается лицам, получа
ющим ренту, 10°/о прибавки. Право на 
получение ренты для вдов и вдовцов 
имеют вдовы или вдовцы, неспособные 
к работе, затем вдовы старше 65 лет 
или вдовы, которые имеют на своем 
попочонии, по крайней мере, двух де
тей. Рента для овдовевших устанавли
вается в размере половины инвалид
ной ренты и к тому присчитывается 
еще 250 ч. кр. государственной при
бавки. Сироты до 17 лет имеют право 
на полученио сиротской ренты в раз
мере—неполные сироты на Vs и пол
ные сироты — */б инвалидной ренты 
с прибавлением к тому 200 ч. кр. го
сударственной прибавки. Проведение 
этого закона принадлежит Централь
ному институту ло социальному стра
хованию и окружным больничным 
страхкассам. Кроме того, рядом с 
окружными больничными страхкассами 
закон допускает специальные страх
кассы для сельско-хоз. рабочих, завод
ские страхкассы и страхкассы обществ 
или союзов. Органы окружных страх
касс выбираются на время 4 лет из 
представителей работодателей и нани
мающихся на работы, при чем в глав
ном органе управлений („президиум“) 
9 членов от застрахованных, нанима
ющихся па работу, и 8—от работода
телей, а в главиом контрольном oprano 
(„контрольная к о м и с с и я ") , наоборот —- 
9 членов от работодателей и 8 члена на
нимающихся. Органами Центрального 
института ло социальному страхова
нию являются: 1) комитет, состоящий 
из 40 членов (12 выборных представи
телей от застрахованных, 12 выборных 
представителей от работодателей и 16 
специалистов-экспертов, назначенных 
правительством); 2) президиум, состо
ящий из 10 членов, выбранных анало
гично из членов комитета. Председа
теля Центрального института по соци
альному страхованию, который пред
седательствует как в комитете, так и 
в президиуме, назначает президент 
республики. Для разрешения споров, 
возникших по вопросам социального 
страхования, учреждены при окружных 
больничных страхкассах третейские 
суды; другой инстанцией являются 
страховые суды, функционирующие для 
больших областей, и третьей инстан
ц и й  — Верховный страховой суд. Вер
ховный суд разрешает дела в „сена

тах“, состоящих из 8 судей и 2 вы
борных заседателей, один от работо
дателей, а один от застрахованных; 
обе низшие инстанции решают в трех
членных „сенатах“, состоящих из судьи, 
как председателя, и но одному выбор
ному от работодателей и застрахован
ных. Право верховного контроля над 
проведением социального страхования 
принадлежит министерству социаль
ного обеспечения, которое имеет право 
распустить комитет и президиум Цен
трального института социального стра
хования и вместо них назначить госу
дарственную комиссию по управлению.. 
Подобное же право имеет Центральный 
институт по социальному страхованию 
по отношению к окружным страх
кассам.

В. П рохазка ( V. Prochâzka). *)

Ж IS. Рабочий к л а с с  в  с о в р е м е н 
ной /Австрии. 1. Ilo данным послед
ней переписи от 7 марта 1928 г., все 
население А. делится на следующие 
главные профессиональные группы:

Профессиональная

группа

Самодея

тельное

население

Все насе
ление по 

професси
ональной 

принадлеж
ности

1) Сельское и лесное хо
зяйство ................................

2) Промышленность, вклю
чая горное дело . . . .

3) Торговля и транспорт 
(включая гостиницы, ре
стораны и т. д ) . . . .

4) Домашнее услужение .
5) Государств, и обществ, 

служоа и свобод, проф.

1.4:3.375 

1.197 866

553.653
192.562

220.098

1.956.825

2.190.904

1.049.869
214.977

393.671

Всего . . . 3.602.554 5.806.246

6) Лица без определенной 
проф ессии......................... 544.555 778.235

Итого . . > 4.147.109 6.534.481

О числе рабочих и их распределении 
по отдельным отраслям народного хо
зяйства официальных сведений не 
имеется. Последняя профессион.-ста- 
тистич. сводка по социальному поло
жению появилась в 1902 г. Соответ
ствующие цифры послевоенных лет 
основаны на приблизительных подсче
тах. Венская рабочая палата опубли-

1) Перевод с рукописи.
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копала п 1625 г. след, данные о рабо
тающих по найму:

Армии........................................................  22.500
I «и удмрств. управление..................... 56.000
Государств. транспортн. предприятия . . 160.000
«мьскохозяйств. и лесные рабочие (вклю

чим помогающих членов семьи) . . . .  750.С0О
Ммтллопромышденность (включая юве

лиров, машинистов и кочегаров) . . . 225.000
Щроительные рабочие (включая рабочих

силикатн. производства)................. 100.000
Служащие лромышлен. предприятий . . 80.000
Торговые служащие............................. 80.000
Рабочие торговых и транспортных пред

приятий ............................................................. 72.000
Текстильная промышленность......... 70.000
Химическая „   бО.ОиО
Пищевая и вкусовая промышленность

(включая табачную ).........................  45.000
Горнорабочие.........................................  40.000
Служащие в отелях, гостии, и кафе . . 48.000
Деревообделочная промышл...............  46.000
Швейная промышленность................. 50 000
Графическое производство............. 80.000
Служащие банков и сберегат. касс . . . 23.000
Кожевенная промышл...........................  18.000
Страховые учреж дения..................... 9.0.0

Итого . . . 1.974.500

0 1 6 2 5  г. не произошло сколько-ни
будь значительных сдвигов: это видно 
из того, что число рабочих, застрахо
ванных в больничных кассах и от не
счастных случаев, оставалось за  по
следние годы сравнительно устойчи
вым.

Г о д ы

Рабочие и слу
жащие, застра

хованные в 
больничных 

кассах

Застрахован, от не* 
счастн. случаев про- 
мышлен. рабочие (не 
считая сельск. и лес
ного хоз., жел.-дор. 

транс п. и т. д.)

1025. . . . 1.170.030 556.763
1926 . . . . 1.243 472 537.270
1027 . . . • 1.161.914 560.130

О распределении рабочих по пред
приятиям риплнчпых категорий поли- 
чипы даю т предстмилениа следуй щи о 
цифры (относящиеся к предприятиям,  
на которых ииедопо етрихопаиио от  
■•очистных случаен):

Предприятий и рабочих Мужч. Женщ. Всего

ПреОпр. с[ 1 - 5  челов.
прелпр............................... _ — 25.895
рабочих ............................ 41.016 4.257 46.178
учеником ....................  , 10.816 889 20.705

Предприятий и рабочих Мужч. Женщ. Всего

Пред пр. с 6 -2 0  челов.
предг.р............................... — — 6.872
рабочих .................... 60.231 11.901 72.132
учеников . . . . . . 8.476 825 9.301

Предпр. с 21—50^челов.
предпр............................... __ — 2.176
рабочих ......................... 53.702 14.718 68.420
учеников ........................ 4.2С6 669 4.875

Предпр. с 51—100 челов.
предпр....................... .... . __ — 874
рабочих ............................ 46 366 15.7'2 62 118
учеников . . . . . 2.322 520 2.842

j
Предпр, с 101—500 челов. 

предпр. .............................

.3 é
1  ' ч

752
рабочих ............................. 116.381 30.691 156.072
учеников.........................; 4.062 1.146 5.208

Предпр. с 501—1.000 человJ
предпр................................I — — 94
î а б о ч и х .........................! 43.955 10.428 С8.383
учеников . • . . . 1.215 404 1.619

Предпр. с свыше 1.000 чел.
предпр. . . . . . . — 34
рабочих ............................. 42.799 12 392 55.191
учеников ......................... 776 315 1.091

В с е г о
предпр............................... — — 36.697
раСочих ......................... 405.350 118.730 523.489
учеников .........................

1
40.873 4.768 45.641

Около трети всех предприятий и ра
бочих приходится на Вену. Второе 
место занимает Нижняя А., третье— 
Штирия, а затем уже идет Верхняя А. 
Наибольшее количество предприятий— 
около двух третей— приходится на 
группу мельчайших предприятий с 
1—5 рабочими; эта же группа охваты- 
иаот почти половину всого количества 
учеником, но зато из взрослых рабо
чих к пей относится только неполных 
10%. На парном место но числу заня
тых на mix рабочих стоят предприятия 
с 100 М)о раб.; за ними идут пред
приятия, па которых занято от 6 до 
20 рабочих.

2. Заработ ная плата и уровень жизни . 
Всо имеющиеся данные о заработной 
плато австрийских рабочих основаны 
на приблизительных подсчетах, исхо
дящих по большей части из колдого- 
ворных ставок. В 1928 г. Венская ра
бочая палата впервые произвела об
следование действовавших в Вене 
в 1925 г. ставок зар. платы. В 1929 г. это
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обследование было продолжено, охва
тив ставки 1926 г. Согласно получен
ным результатам, средние ставки за
работной платы в Вене составляли:

составляет в Вене 40 шиллингов* а по 
всей А. только 86 шиллингов.

Опубликованные рабочей палатой 
данные о заработной плате знакомят

Повременная 
зар. плата Сдельная зар. плата Средний заработок

(В ш и л л и н г а : s 1) в н е д е л ю

1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г.

Квалифицированные рабочие . .
„ подсобные

рабочие .........................................
Подсобные рабочие . . . . . .

58,55

51,89
4-4,04:

59,47

55,07
46,95

60,68

52,03
4 7.67

62,37

52,49 
4 >,69

59,28

51,93
44,45

6), 32

55.61 
47,18

Рабочие в целом .............................
Квалифицированные работницы.

„ подсобные
работницы....................................

Подсобные работницы ................

53,46
28,64

30,00
27,63

55,15
30,87

30,82
27,93

57 ,94 
28,77

32,55
31,59

60,48
30,46

35,88
31,72

54.72
28.72

31,34
28,78

56,39
30,43

33,31
28,91

Работницы в ц е л о м .....................
Рабочие и работницы в целом .

28,38
47,89

529,13 
49,47 30.58

47.59

32,18
48,27

29,38
47,79 30,50

49,12

Приведенные цифры дают, однако, 
весьма неточное представление о став
ках заработной платы в Вене. Они 
охватывают за  1925 г. только 1.317 пред
приятий, на которых занято 115.281 ра
бочий, т.-е. около одной пятой всего 
венского пролетариата, а за 1926 г . — 
2 092 предприятия с 170 293 рабочими, 
т.-е. около 30% от общего количества. 
Распределение обследованных пред
приятий ио категориям величины ука
зано неправильно. Так, число мелких 
предприятий (1—5 раб.), на которых 
ставки ниже, составляет, согласно рас
сматриваемой сводке, neo го 4,77%, ме
жду тем как в действительности на них 
приходится около 20% всех рабочих; 
число предприятий, на которых занято 
свыше 100 рабочих, определено в 75%, 
тогда как фактически они составляют 
не больше 60%. Неправильно указано 
и распределение рабочих пз различ
ным отраслям. Далее, учитан недель
ный заработок только за  одну неделю, 
за  третью неделю ноября, и к тому же 
взят весь заработок, без вычета из 
него налогов, взносов по социальному 
страхованию и оплаты сверхурочных 
работ. Вследствие всех этих недостат
ков приведенные данные показывают 
гораздо более высокую среднюю ставку 
зар. платы, чем она была выведена в 
св 30 время министерством социального 
обеспечения. Согласно подсчетам по
следнего, средняя заработная плата

11 *) Австр. шиллинг равен 27 золот. копейкам =  
100 грошам.

нас с интересными фактами. Разница 
между оплатой мужского и женского 
труда очень велика: средняя ставка 
зар платы работниц приблизительно 
на 47% ниже зар. платы рабочих. При 
этом квалифицированные работницы, 
огромное большинство которых занято 
в текстильной и швейной промышлен
ности, оплачиваются хуже, чем под
собные работницы, занятые, главным 
образом, в других отраслях.

Разница между повременной и сдель
ной зар. платой сравнительно невелика, 
составляя около 9%, а у квалифициро
ванных рабочих даже меньше 5%. Не
велика и разница в оплате труда квали
фицированных подсобных рабочих и 
квалифицированных рабочих. Квали
фицированные рабочие оплачиваются 
значительно выше, чем неквалифици
рованные подсобные. Что же касается 
оплаты женского труд л, то ставки зар. 
платы для работниц всех трех квали
фикационных групп расходятся можду 
собой довольно мало.

Сдельщина играет большую роль, и 
при оплате женского труда еще го
раздо большую, чем при оплате муж
ского. 86% всех охваченных статисти
кой рабочих и работниц работали 
сдельно. Среди работниц число полу
чающих сдельную зар. плату соста
вляет 45%, среди рабочих—23%.

С 1925 г., номинальная зар. плата воз
росла на 20%. Но вместе с тем цены 
на предметы первой необходимости 
поднялись за  последние четыре года 
на 31% (по данным союза служащих
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промышленных предприятий). В  де
кабри 1925 г. прожиточный мини
мум одинокого служащего составлял 
2211,20 шилл., а в 1929 г. уже 293,05 шилл. 
Н Такой же степени возросли и мини
мальные расходы рабочего. Реальная 
"нрлботная плата падает беспрерывно. 
О низком уровне реальной зар. платы 
и Л. и о его неуклонном дальнейшем 
падении свидетельствуют также ста
тистические данные Международного 
бюро труда. Индексные цифры этого 
бюро характеризуют реальную зар. 
плату (по стоимости продовольствия 
без квартирной платы) в различных 
городах в октябре 1928 г. след, образом 
(вар. платав Лондоне в октябре 1928 г. 
принята за 1С0):

Филадельфия...................................................... 189
Оттава...................................................................  154
Копенгаген.....................................................  108
Л о н д о н ............................................................. 100
Д убл ин ................................................................. 98
Стокгольм.....................   88
Амстердам............................................................  83
Б ер л и н ....................................................   70
П а р и ж .............................................................  58
М адрид........................................................   . 52
Брю ссель............................................................. 51
Милан....................................................................   49
Л о д з ь ..................................................................... 48
П р ага .................................................................  47
Рим  ......................................................... 46
Вена .............................................................................  43
Варшава................................................................. 42

В январе 1925 г. тот же индекс со
ставлял для Вены 47%, а в январе 
1928 г.—45%t между тем как для Бер
лина, напр., он возрос за то же время 
с  00% до 70%. По подсчетам „Oesterrei- 
clilscher Volkswirt* покупательная сила 
шиллинга упала с 1925 г. на 10%.

О размерах дороговизны можно су
дить по следующим данным Между
народного бюро труда относительно 
цен на продовольствие (исчисленных 
на основании средней стоимости шести 
главных продуктов в марте 1928 г. 
и долларах):

Ф и л я д м ь ф и и ..........................................................  2,20
М а д р и д ................................................................. |,')1
О ггяий..............................  ,    1.HI
Шнп  ..................   /,М
Стокгольм   ...........................................................1,70
Берлин............................................................   1,7ft
Д у б л и н ......................................    1,72
Л о н д о н .......................................................................   I .IU
М и л я м .................................................................  1,01
Р и м   ..........................................................  1,5ft
И н р и ж .........................................................  1,51
Л м с г е р д м м ............................................................... 1,1 \
l l A f X I I A I I M ......................................................................... | ,ПН
llp a r* .................................................................
Л о д и .  .................................................................  1, ,!5
Ь р ю с с о п ь .................................................................... 1,22

,7. Рационализация. Картина стано
вится още печальнее, если сравнить 
заработную плату с ростом произво
дительности труда со времени 1922 г.
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„Общество по изучению труда и ра
ционализации предприятий“ (Arbeitsge
meinschaft f. Arbeitswissenschaft und Be
triebsrationalisierung, АФАБ) сообщает в 
своем труде „Grundlagen und Richtlinien 
gewerkschaftlicher Rationalisierungspolitik44 
(„Основы рационализаторской поли
тики профсоюзов“, Вена, 1929) сле
дующие поучительные факты из исто
рии успехов рационализации в А.

Возьмем два химических предприя
тия. В  одном из них число рабочих 
убыло с 1922 до 1928 г. на 15%, в дру
гом—на 20%. Такой незначительный 
процент сокращенных по рационали
зации рабочих объясняется лишь тем, 
что годовая продукция предприятий 
все время повышалась. Ежедневная 
продукция отдельного рабочего повы
силась с 1922 до 1928 г. соответственно 
на 75 и 119%. Общая сумма заработ
ной платы увеличилась на 40%, а при
быль—на 66%. Средние цены на 100 еди
ниц продукта поднялись в первом 
предприятии с 80,3 шилл. в 1923 г. до 
97,8 шилл. в 1927 г., а во втором пред
приятии—с 38,5 шилл. до 50 шилл. 
И то же самое мы видим повсюду. На 
одной австрийской фабрике металли
ческих изделий в 1913 г. требовалось 
для производства около 3 млн. штук 
высокосортного массового продукта 
1.480 рабочих, а в 1927 г. для производ
ства 5,8 млн. штук было уже доста
точно 357 человек. Одновременно с 
повышением производства на 94% 
число рабочих уменьшилось на 76%. 
Ежедневная продукция возросла на 
800%. Одно крупное деревообрабаты
вающее предприятие непрерывно про
водило у себя с 1923 г. меры по рацио
нализации. Его годовая продукция 
повысилась с 1923 до 1927 г. на 146°/о- 
При таком огромном росте производи
тельности заработная плата увеличи
лась только на 18%. На одной автомо
бильной фабрико продукция возросла 
о 1926 до 1928 г. на 40%, а часовая 
пар. плата повысились за  то же время 
только па 10%. В 1926 г. число забо-. 
лишних рабочих, о сродней продолжи
тельностью болезни в 12,3 суток, со- 
(углиллло па этой фабрике 5,5%, а 
и 1927 г. уже—8%. Процент несчастных 
случной поднялся с 6.3% в 1923 г. до 
12,1% и 1927 г. В  каменноугольной 
промышленности продукция повыси
лась с 1924 до 1928 г. на 88%; средняя 
заработная плата увеличилась при 
этом на 24%, но расходы по оплате 
труда рабочих и служащих упали 
с 23 шилл. до 15 шилл. на тонну, т.-е. 
уменьшились на 35%. В области до

X !!. Рабочий класс в современной Австрии.
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бычи железкой и марганцевой руды 
годовая продукция увеличилась за  то 
же время на 131%, а средняя часовая 
зар. плата—только на 86%, при чем рас
ходы по заработной плате уменьши
лись на 16% с центнера.

Данные, собранные АФАБ, ясно го 
ворят о тенденциях и размерах рацио
нализации австрийских предприятий: 
мы имеем сильный рост производи
тельности труда, непропорционально 
высокий подъем нормы прибыли и па
дения заработной платы, при одновре
менном огромном повышении продаж
ных цен. Капиталистическая рациона
лизация приняла в А. преимущественно 
форму понукания рабочих без сколько- 
нибудь значительных технических 
улучшений. Путем простого понукания 
была осуществлена интенсификация 
труда на 42—110%. Этот уровень ин
тенсификации был достигнут повсюду 
самое большее в 5 лет. Как тяжело это 
отразилось на здоровьи рабочих видно 
из того, что если до рационализации 
число дней, пропущенных по болезни, 
составляло в среднем 4% от общего 
количества рабочих дней, то после 
рационализации это число увеличилось 
в среднем вдвое. Согласно отчетам 
фабричных инспекторов, число несчаст
ных случаев возросло—главным обра
зом в результате интенсификации тру
да—в 1927 г. против 1926 г. о 32.439 до 
36.868, т.-о. на 11%, а в 1928 г. против 
1927 г. с 86.388 до 48.505, т.-е. па 2( %.

Там, где, кроме простого понукания 
рабочих, были еще проведены техни
ческие и организационный улучшения, 
рост производительности труда дости
гает 291%, при чем для получении 
этого эффекта потребовалось никак 
не больше 5 лот.

Данные АФАБ показывают, что в ре
зультате рационализации производ
ственная способность возрастает бы
стрее, нежели сбыт. Поэтому для двух 
третей всех обследованных предприя
тий найдено уменьшение числа рабо

чих, доходящее до 74%. Ло мнении* 
сведущих людей, с 6 предприятий, на 
которых число рабочих сильно сокра
тилось вследствие рационализации, 
сбыт должен был бы возрасти на 25, 
30, 100, 400, 500 и 70G%, чтобы было 
возможно вернуть обратно в производ
ство сокращенных рабочих.

4, Безработица. Для положения ав
стрийского рабочего класса показа
тельна, далее, сильная хроническая 
безработица. Среднее годовое число 
безработных составляло, по примерным 
подсчетам, в 1923 г.—144.794, в 1924 г.— 
126.572, в 1925 г.—173.345, в 1926 г.— 
204.388, в 1927 г.—203.265. Во вторую 
половину 1928 г. спрос на работу, пред
ложение работы н получение работы 
через биржи характеризовались ниже 
приводим, таблицей.

Число зарегистрированных на бирже 
безработных дошло в феврале 1929 г. 
до 293.365; в августе 1929 г. оно упало 
до 124.031. Но в середине января 1930 г. 
уже снова насчитывалось 254.673 без
работных, п о л у ч а в ш и х  п о с о б и е .  
Сюда не входит 38.000 безработных, не 
пользовавшихся пособием по безрабо
тице, и далее 42.000 безработных, ко
торые в виду своего преклонного воз
раста (свыше 60 лет) получают, вместо 
пособия по безработице,—„пособие на 
старость“. Т. об., для середины января 
1930 г. получается уже 334.670 безра
ботных. Но затем имеются еще безра
ботные сельскохозяйственные и лесные 
рабочие, которые нигде не регистри
руются и число которых, наверное, до
ходит до 200.000. Эта гигантская цифра 
безработных, несомненно, возрастает 
в маленькой А. с каждым часом в связи 
о экономическим кризисом. Общая 
сумма заработной платы, получаемой 
австрийским Р. к., резко понижается. 
Новые слияния и закрытия предприя
тий, новая волна капиталистической 
рационализации еще усилит хрониче
скую безработицу в огромных раз
мерах.

М е с я ц ы
Число лиц, 
искавших 

работу

Число пред
лагавшихся 

мест

Число мест, 
полученных 

через биржи

Число полу
чавших посо
бие безработ
ных к концу 

месяца

i
3028 год j 

Июль................................................................ ' i 2Г6 271 ' 39.452 32.450 115.211
А в гу ст ............................................................. 201.433 37.418 30.446 113.851
Сентябрь ......................................................... 203.7 »8 39.279 31.077 112.595
Октябрь ........................................................ 220.582 39.550 32.224 122.557
Ноябрь............................................................ 243.099 19.534 22.492 155.235
Д е к а б р ь ........................ .... ........................... il 282.091 27.538 15.287 202 652
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Л. Социальное страхование распа
дам ся на следующие главные группы:
I) страхование служащих, 2) страхова
ние промышленных рабочих, 3) страхо- 
ri ли ни сельскохозяйствен, рабочих и
4) страхование безработных.

а) Страхование служашрх. Закон о 
страховании служащих вступил в силу 
I июля 1927 г. Затем он был видоизме
нен законами от 2 авг. 1927 г. (малая 
поправка) и от 2 авг. 1928 г. (болышш 
поправка). Наконец, 22 авг. 1928 г. 
исправленный текст закона о страхо
вании служащих был опубликован 
вместе с министерским постановле
нием. К занятиям, дающим право на 
социальное страхование, принадлежат: 
руководство предприятиями; общее на
блюдение, связанное с надзором за ра
ботой других работников (высший на
блюдающий персонал, мастера, штей
геры, надсмотрщики на строительных 
работах и т. д.); работа корреспонден
тов, бухгалтеров, счетоводов и касси
ров, а также торговых агентов; работа 
по закупке и продаже товаров и на 
складах; деятельность свободных ху
дожников и преподавание; вспомога
тельная работа в научной и медицин
ской области, педагогическая работа 
и работа в учреждениях по социальной 
охране. Право на страхование не за
висит от возраста; только для пенсион
ного страхования установлен низший 
возрастный предел в 17 лет. На ряду 
с лично застрахованными страховка 
распространяется на нх жен и детей, 
до достижения ими 17 лет, а также на 
их родителей и родителей этих по
следних, если они постоянно живут 
вместе с застрахованными. Страхова
ние служащих делится на 3 категории: 
больничное страхование, страхование 
от несчастных случаев и пенсионное 
страхование. Больничное страхование 
предоставляет застрахованным бес
платное лочонио, доножноо пособие, 
помощь при родах и иособио на похо
роны. Лечение, если оно амбулаторное, 
может продолжаться неопределенно 
долго, в остальных жо случаях но 
больше 78 недоль для одного и того же 
заболевания. Jвыдача денежного посо
бия начинается лишь но истечении 
чотырохнедельного срока со дня забо
левания (первые четыре подели застра
хованные продолжают получать жало
ванье от работодателя). Безработные 
получают больничные деньги с порвого 
дня болезни. Срок выдачи денежного 
пособия установлен в 30 недель, но он 
может быть продолжен и до 78 недель. 
Размер суточного больничного пособия

составляет 21/а°/о от месячного зара
ботка, но во всяком случае не превы
шает 71/* шилл.; у безработных суточ
ные больничные деньги не могут пре
вышать 3 шилл. Пособив при родах 
выплачивается в половинном размере 
против больничного пособия в течение 
6 недель после родов, а если мать кор
мит сама, то в таком же размере в те
чение 12 недель. Кроме того, каждая 
родильница получает по 120 шилл. на 
ребенка. К страхованию от несчастных 
случаев относится возмещение за  ма
териальный ущерб, причиненный по
терей или уменьшением трудоспособ
ности или смертью от несчастного слу
чая на работе. Возмещение состоит 
(кроме бесплатного лечения) в выдаче 
пособия пострадавшему и членам его 
семьи. Первое выплачивается до тех 
пор, пока трудоспособность пострадав
шего не восстановится больше, чем на 
одну четверть. Бри полной потере 
трудоспособности застрахованный по
лучает 70% своего месячного оклада 
(полное пособие). В случае совершен
ной инвалидности пособие увеличи
вается еще в полтора раза. Бри смер
тельном исходе пособие выплачивается 
оставшимся членам семьи. Пособие 
вдове составляет одну треть полного 
пособия. Детям моложе 18 лет выпла
чивается сиротское пособие-каждому 
ребенку, потерявшему одного из роди
телей, в размере одной шестой, а пов
торявшему обоих — в размере одной 
четверти полного пособия застрахо
ванного.

Пенсионное страхование. Право на 
получение пособия по инвалидности 
застрахованный приобретает тогда, 
когда становится хронически неспо
собным к труду, при условии, что им 
уплачены месячные взносы по крайней 
мере за  60 месяцев. Пособие по инва
лидности состоит из основной ставки 
и ряда надбавок. Первая устяповлона 
в размере 35°/0 от месячного оклада 
(80- 400 шилл.); надбавки начисляются 
каждый год, в течении которого застра
хованным уплачивались взносы, в раз
мере 10% от той суммы, с которой они 
уплачивались. Бее пособие в целом 
должно составлять не меньше 40% от 
этой суммы. Пособие по старости уста
новлено в таком же размере, как по 
инвалидности. На него имеют право* 
застрахованные мужчины, достигшие 
66-летного возраста, и застрахованные 
жонщипы, достигшие 60-летиего воз
раста. При уплате взносов в течение 
десяти лет и больше этот возрастный 

I предол понижается до 60 и 55 лет..
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Источники страховых фондов. По боль
ничному страхованию взносы соста
вляют 4,0%, по страхованию безработ
ных 2,8%, по страхованию от несчаст
ных случаев и пенсионному страхова
нию 0,6%-—всего, стало быть, 13,8% 
от месячного оклада застрахованных 
'{80—400 шилл.). Одна половина этих 
взносов уплачивается застрахован
ными, а другая — работодателями.

В страховых кассах застрахованные 
имеют в правлении и генеральном со
брании четыре пятых мест, а работо
датели только одну пятую. Зато в ре
визионных комиссиях соотношение 
обратное.

К концу декабря 1928 г. число лично 
застрахованных составляло 229.142, 
к каковому числу надо еще прибавить 
столько же лиц, пользовавшихся посо
биями в качестве членов семей застра
хованных.

б) Страхование рабочих. Порядок 
•страхования рабочих основывается на 
законе от 1 апреля 1927 г., который, 
однако, до сих пор не вступил в силу 
в своих важнейших постановлениях. 
По больничному страхованию и стра
хованию от несчастных случаев все 
•еще действуют старые законы, хотя и 
подновленные 23 поправками по боль
ничному страхованию и 17 поправками 
ио страхованию от несчастных случаев, 
но дающие далеко недостаточное обес
печение застрахованным.

Страхованию подлежат все лица, про
фессионально занятые и качестве ра
бочих, прислуги или инструкторов 
в  промышленности, ремесленном произ
водстве, торговле, горном доле и транс
порте, а также работающие па дому 
и занятые в домашнем хозяйство. 
Исключаются лица, на которых рас
пространяется закон о страховании 
служащих и о больничных кассах для 
государственных чиновников, а также 
сельскохозяйственные и лесные ра
бочие, железнодорожная прислуга, 
военнослужащие и, наконец, лица, вы
полняющие домашнюю работу у раз
личных работодателей (прачки и т. д.). 
Страхование рабочих распадается на: 
больничное страхование, страхование 
от несчастных случаев, страхование 
инвалидности и старости и страхова
ние членов семьи, оставшихся после 
смерти рабочего. Все застрахованные 
разделены на 10 разрядов по получа
емой ими зар. плате. К низшему раз
ряду относятся ставки до 1,2 шилл. 
в день, к высшему-—свыше 8,4 шилл. 
Больничное страхование. Больничные 
деньги будут, согласно новому закону,

выдаваться по высшему разряду в раз
мере 5,4 шилл. в день, вместо тепереш
ней максимальной ставки в 4,2 шилл. 
Продолжительность выдачи больнич
ных денег установлена в 26 недель, но 
для рабочих, которые были застрахо
ваны не меньше 30 недель под ряд, этот 
срок может быть увеличен до 52 недель. 
Пособие выдается, начиная с 3-го дня 
после заболевания. Остальные правила 
аналогичны тем, которые установлены 
для больничного страхования служа
щих. Застрахованные работницы по
лучают пособие по беременности и ро
дам в размере полного больничного 
пособия, а жены застрахованных ра
бочих в половинном размере. Деньги 
на кормление выдаются всем одинаково 
в размере половины больничного посо
бия. Страхование от несчастных слу
чаев. Постановление нового закона о 
компенсациях за  несчастные случаи 
и профессиональные заболевания дей
ствуют уже сейчас в австрийском стра
ховании рабочих. Основой для исчис
ления компенсаций служит низшая 
ставка того разряда зар. платы, к кото
рому принадлежит застрахованный. 
Полное пособие составляет месячную 
выдачу в 20-кратном размере этой 
ставки; оно может таким образом дойти 
до 168 шилл., а в случае полной инва
лидности даже до 246 шилл. Кромо 
того, еще начисляются надбавки на 
дотей. Относительно пособия остав
шимся членам семьи действуют при
близительно такие же правила, как 
в страховании служащих. Страхование 
старости и инвалидности. Право на по
лучение пособия обусловлено уплатой 
но крайней мере 104 месячных взносов 
u точение последних 5 лет. Пособие по 
инвалидности делится на низший и 
высший разряд. На последний имеют 
право застрахованные, уплатившие не 
меньше 500 месячных взносов; им вы
дается пособие в 10*кратном размере 
их суточной зар. платы. В цифрах это 
выражается так: более высокое посо
бие по инвалидности составляет по 
высшему разряду зап. платы 84 шилл. 
в месяц, а более низков на одну треть 
меньше, т.-е. 56 шилл. В случае полной 
инвалидности эти ставки увеличива
ются в полтора раза. По достижении 
застрахованным 65-летнего « возраста 
он приобретает право на получение 
пособия по инвалидности в качестве 
пособия на старость, хотя бы он и не 
был инвалидом. К пособиям, выплачи
ваемым страхкассой, присоединяются * 
еще надбавки из государственных 
средств. Эти надбавки составляют для
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самого застрахованного 6 шилл. в ме
сяц, а для оставшихся членов его семьи 
они колеблются между 1,5 и 3 шилл.

Сродства для страхования рабочих 
будут составляться путем сбора едино
образных взносов по социальному стра
хованию, уплачиваемых поровну рабо
чими и работодателями. Взносы эти 
дифференцированы по разрядам зар. 
платы, начиная с еженедельного отчис
ления в размере 70% от основной су
точной ставки. Для высшего разряда 
зар. платы это составит 5,88 шилл. в не
делю.

Состав административных органов 
страховых касс приблизительно такой 
же, как в страховании служащих. Срок 
вступления в силу нового порядка 
страхования рабочих остается пока 
неопределенным, в ожидании того мо
мента, когда среднее полугодовое число 
безработных понизится до 100.000 и 
когда в результате подъема внешней 
и внутренней торговли и успехов сель
ского хозяйства наступит серьезное 
улучшение экономических условий. 
Только в отношении безработных ста
рых рабочих, достигших 60-летнего воз
раста, уже вошли в действие правила 
об „обеспечении старости“* Эти рабо
чие получают, вместо пособия по без
работице, пособив на старость, соста
вляющее только две трети того посо
бия, которое установлено законом для 
безработных. Число этих рабочих до
ходит сейчас до 40.000. Всего имеется 
по рабочему страхованию около 1.200.000 
лично застрахованных.

в) Страхование сельско-хозяйственных 
рабочих. Закон о страховании с.-хоз. 
рабочих далеко отстает от закона о 
страховании городского пролетариата. 
Эго проявляется в гораздо более низ
ких ставках денежного пособия, в от
сутствии обязательного страхования 
семьи, п слишком ттептачитвлыхой роли 
страхуемых в административных орга
нах страхкасс, Страхованию подлежат 
все хозяйственно * несамостоятельные 
лица, профессионально работающие 
в предприятиях сельского и лесного 
хозяйства и занимающиеся огород- 
пичоством, охотой и рыболовством, a 
также, домашние работники сельско
хозяйственных работодателей. Из 1) раз
рядов зар. платы, на которые разбиты 
эти работники, низший охватываот 
ставки до80грошой в день, а высший — 
свыше 0 шилл. К 9-му разряду принад
лежат исключительно рабочие лесного 
хозяйства и лесопилен. Больничное 
страхование регламентировано прибли
зительно так же, как для городских

рабочих. Больничные деньги полага
ются с четвертого дня после заболе
вания, но в отличие от страхования 
городских рабочих они не всегда вы
плачиваются самому застрахованному, 
а часто выдаются его работодателю 
(именно в тех случаях, когда застра
хованный получает от хозяина полное 
содержание или когда 80% зар. платы 
выдается ему в натуральной форме). 
Размеры больничного пособия коле
блются между 0,6 и 4,2 шилл. в день. 
Но так как огромное большинство за
страхованных находится вне двух выс
ших разрядов зар. платы, то верхний 
предел больничного пособия не превы
шает большей частью 3 шилл. в день. 
Страхование семьи рабочего не являет
ся обязательным: там, где оно имеет 
место, это происходит в порядке добро
вольной уступки предпринимателя. 
Страхование от несчастных случаев 
примыкает в общем и целом к закону о 
страховании городских рабочих. Только 
условия выдачи компенсаций здесь 
менее благоприятны: сельскохозяй
ственный рабочий имеет право на воз
мещение лишь в том случае, если от 
полученного на работе повреждения 
он теряет трудоспособность больше, 
чем на одну треть. В  области страхо
вания старости и инвалидности многое 
тоже совпадает с порядком страхова
ния городских рабочих.

Еженедельное пособие пострадавшим 
от несчастных случаев составляет 5%, 
а инвалидам—20% ог основной ставки. 
Таково требование закона. Но что ка
сается больничных денег, то тут закон 
предоставляет широкий простор сво
бодному усмотрению страхкасс. Взносы 
на страхование от несчастных случаев 
уплачиваются на %  страхуемыми и на 
%  работодателями.

В  генеральном собрании и правле
нии больничных касс страхуемые сель
ско-хоз. рабочие имеют %  мест, а ра
ботодатели—8̂ . В ревизионных комис
сиях установлено обратное соотноше
ние. li учреждениях но страхованию 
cc.!jiicici)-x03. рабочих от несчастных 
случаев обе группы представлены 
одинаковым числом голосов, равно 
как н в тех комиссиях, которые ре
шают вопрос о праве застрахованных 
на получение пособия. Предписания 
закона, относящиеся к больничному 
страхованию и к страхованию от не
счастных случаев, уже вступили в дей
ствие с 1 января 1929 г. Срок же для 
вступления в силу правил о страхова
нии старости и инвалидности остается 
пока и здесь неопределенным. Закон



о страхования сельско-хоз. рабочих 
охватывает около 550 000 рабочих земли 
и леса и сверх того довольно большое 
количество сельских хозяев и аренда
торов.

6. Страхование от безработицы . 
Закон о страховании от безработицы 
издан 24 марта 1920 г. и был с тех 
пор изменой 22 поправками. Устано
влено 10 разрядов зар. платы. Рабочие, 
получающие 1,37 шилл. в день, при
надлежат к первому разряду, а деся
тый разряд охватывает рабочих со 
ставкой в 6 шилл. и больше за  день. 
Размер пособия по 10-му разряду ко- 
лоблотся между 2 20 и 3,40 шилл. в за
висимости от состава семьи. Пособие 
по безработице выдается в течение 
80 недель, а затем безработный полу
чает экстренное пособие по уменьшен
ной ставке (£0% от нормального посо
бия). Безработные 9-го и 10-го разряда, 
имеющие трех или больше детей, про
должают получать и после 30 недель 
пособив по той же ставке. Ставки по
собия по безработице составляют 75% 
от ставок больничного пособия. Рас
ходы по страхованию от безработицы 
покрываются наполовину предприни
мателями и наполовину рабочими и 
служащими. Что касается фонда эк
стренных пособий, то V* вносят в него 
работники и предприниматели, a Va— 
краевые самоуправления; только Ve 
расходов по образованию этого фонда 
ложится на гоеуда1 ство. Из 148,4 млн. 
шилл., которыо будут истрачены 
в 1930 г. на поддержку безработных, 
государству придется уплатить из 
своих средств только 9 млн. Общоо 
руководство работой по поддержке 
безработных и связанной с пей работой 
бирж труда поручено окружным про
мышленным комиссиям. Непосредствен
ное выполнение относящихся сюда за
дач возложено па бюро безработных. 
Председатели и члены окружных про
мышленных комиссий избираются ми
нистерством социального обеспечения 
на паритетных основах из среды стра
хуемых и работодателей. Фактически 
деятельность этих комиссий крайне 
реакционна. Предоставление экстрен
ного пособия зависит целиком от про
извола их членов, что при нынешней 
хронической безработице в А. озна
чает верпую голодную смерть для це
лой армии безработных.

В конце декабря 1929 г. из 261.000 
зарегистрированных на бирже безра
ботных только 226.567 человек полу
чили пособие по безработице или эк
стренное пособие. 34.500 безработных
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остались без всякой поддержки. В на
стоящее время капиталисты требуют 
удлинения служебного стажа“ рабо
чего, дающего ему право на получе
ние пособия по безработице. Они тре
буют также исключения сезонных ра
бочих из страхования безработных. 
Вообще видно по всему, что дни стра
хования безработных сочтены.

7. Рабочее время. Действующий в на
стоящее время закон о рабочем вре
мени в А. был издан в декабре 
1919 г. Закон этот распространяется 
на все предприятия, заведения и учре
ждения, за исключением сельского и 
лесного хозяйства. Продолжительность 
рабочего дня установлена в 8 часов, 
а рабочей недели в 48 часов. Эти 
48 часов могут, однако, в колдоговор- 
ном порядке распределяться по дням 
недели неравномерно, без соблюдения 
8-час. нормы. В некоторых случаях 
закон допускает даже нарушение 
48-час. рабочей недели; в других слу
чаях такие нарушевия предписыва
ются особыми постановлениями. Фа
бричные инспектора могут даже да
вать разрешение на производство 
сверхурочных работ — до двух часов 
ежедневно в течение 30 дней в году. 
В некоторых сезонных отраслях про
мышленности сверхурочные работы 
могут производиться 60 дней в году. 
Особыми постановлениями было раз
решено удлинить рабочий день на 
кирпичных и сахарных эаводах, в стро
ительном деле, на лесопильнях, на 
некоторых химических заводах, в роз
ничной торговле продовольственными 
продуктами, в ресторанах и в кое-ка
ких других отраслях. Общее разреше
ние на производство сверхурочных 
работ до 8 часов в неделю было дано 
тем отраслям промышленности, в ко
торых работа производится сменами 
круглые сутки. Президиум объедине
ния свободных профсоюзов произвел 
в первую неделю октября 1928 г. об
следование, показавшее, что из 348.550 
рабочих, занятых в 7 разных отраслях* 
293.131 человек, т.-е. 84,1%, работали 
48 часов в неделю 7,7% работали даже 
меньше, а для остальных 8,2% продол
жительность рабочего дня была больше. 
В  действительности, однако, дело об
стоит гораздо хуже. 8-час. рабочий 
день нарушается в А. в гораздо более 
широких размерах, как это видно из 
отчетов фабричных инспекторов.

Рабочие от пуска. Согласно закону 
от 30 июля 1919 г., каждый рабочий, 
работавший в предприятии не меньше 
года, имеет граво на недельный от
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пуск с сохранением зар. платы. После 
пяти лот работы отпуск удлиняется 
до диух недель. Аналогичные правила 
"ущпотиуют и для служащих. Необхо
димо отметить, что закон об отпусках 
* же соблюдается далеко не всегда.

N, Ф абрично-заводские комитеты. 
Поели крушения австро-венгерской 
монархии, под давлением революцион
ных масс была образована „государ
ственная комиссия по социализации“, 
которая должна была провести „соци
ализацию“ в А. (см. XL, 379/83). Резуль- 
т том подготовительных работ этой 
комиссии явился законопроект, дав
ший новую форму и новое содержание 
представительству рабочих на пред
приятиях. После долгих обсуждений 
новое положение было утверждено за
коном о создании фабрично-заводских 
комитетов (закон от 15 мая 1919 г.). 
Правда, по сравнению с проектом ко
миссии закон этот оказался лишь жал
кой стряпней тогдашней буржуазно- 
социал-демократической коалиции. Со
гласно новому закону, фабзавкомы ра
бочих и служащих образуются на всех 
фабричных и других предприятиях, 
в которых постоянно занято не меньше 
20 рабочих и служащих. U более мел
ких предприятиях, в коточых занято 
не меньше 5 человек, избираются до
веренные лица. Для сельско-хоз. пред
приятий было обощано выработать 
особое положение, которое, однако, так 
и осталось невыработанным. В ведом
ствах государственного управления 
вместо фабзавкомов функционируют 
„персональные представительства“, из
бираемые на основе особых соглаше
ний между администрацией и соответ
ствующим персоналом (персональные 
представительства в органах полиции 
и жандармерии были распущены после 
восстания 15 июля 1927 г.). Члены фаб- 
навкомов избираются рабочими и слу
жащими целого предприятия или цеха 
Посредством прямого и тайного голо- 
cotwiimji. Па предприятиях, па которых 
нанято доМ) рабочих и служащих, фаб= 
завком состой г пи трех членов, на 
предприятиях с большим колччоотном 
работников состав фабишнсома увели
чивается на одного члена па каждую 
олодукмдую сотню работников. 11а пред
приятиях, на которых нанято снышо
1.(00 человек, каждые следующие 
М ) человек увеличивают состав фаб- 
иавкома на одного члена. Срок деятель
ности фабзавкома установлен в один 
год. Работа в фабзавкоме считается 
„почетной должностью“ и выполняется 
па ряду с обычными служебными обя

занностями. Закон не предусматри
вает дальнейшего организационного 
объединения фабзавкомов по призна
кам местным (окружное, областное, го
сударственное объединение) или пред
метным (объединение отраслей, про
мышленных групп). Такого организа
ционного объединения фабзавкомов 
не существует до сих пор. Согласно 
закону, первая общая обязанность 
фабзавкомов заключается в защите 
хозяйственных, социальных и куль
турных интересов рабочих и служа
щих на предприятии. Так, фабзавкомам 
предоставлено право участвовать в 
заключении и проведении трудовых и 
тарифных договоров, участвовать в ре
шении вопросов, связанных с внутрен
ним порядком на предприятиях, и от
стаивать перед предпринимателями 
требования рабочих, ö  торговых пред
приятиях с числом работников не 
меньше 30 и во всех промышленных 
и горнопромышленных предприятиях 
фабзавкомы имеют право требовать, 
чгобы им были предъявлены финансо
вые отчеты за истекший хозяйствен
ный год, данные о прибылях и убыт
ках, а также данные о заработной 
плате. В акционерных обществах фаб
завкомы посылают двух своих пред
ставителей в правление.

В А. имеется около 25.000 фабзав
комов, подавляющее большинство ко
торых принадлежит к соц.-демокр. пар
тии. Эти фабзавкомы смотрят на себя, 
как на доверенных лиц социал-демо
кратической партии и свободных проф
союзов на предприятиях; они пред
ставляют собой важнейшее соедини
тельное звено между этими организа
циями и рабочими массами. Главная 
их работа заключается в содействии 
восстановлению капитали стического 
хозяйства, улучшению технического 
оборудования предприятий, рациональ
ному использованию рабочей силы и 
сырья, успехам капиталистической ра
ционализации и сотруднцчоству с пред
принимателями. Отчеты фабричных 
инспектором полны похвал по адресу 
фабшыншмои на их усердную деятель
ность и интересах капиталистического 
пр отводе/]на.

Ваком о фабзавкомах был изменен 
в середине 1928 г. В  результате этого 
изменения фашисты получили доступ 
в фабзавкомы.

Органическим дополнением к закону 
о фабзавкомах и дальнейшим сред
ством борьбы за социальный мир 
является з а к о н  о п р и м и р и т е л ь 
н ы х  к а м е р а х  и о защите к о л л е к-



т и в н ы х  д о г о в op о в (издан 18 де
кабря 1919 г.). Всего было учреждено 
12 примирительных камер и одна вер
ховная примирительная камера. Члены 
этих камер назначаются министер
ством социального обеспечения на 
паритетных основах из числа канди
датов, выдвигаемых заинтересован
ными профессиональными объедине
ниями. Председатели и их заместители 
назначаются министром юстиции. При
мирительные камеры являются прежде 
всего органами третейского разбира
тельства трудовых конфликтов; они 
рошают споры, возникающие в связи 
с законом о фабзавкомах; наконец, 
п качестве тарифных камер, они уча
ствуют в окончательной выработке 
колдоговоров, регистрируют последние 
и могут издавать постановления об 
обязательности данных колдоговоров 
для определенных районов. Третейское 
решение примирительных камер, как 
третейских органов, не является обя
зательным. Однако, колдоговоры, за 
ключаемые свободными профсоюзами, 
большею частью содержат в себе па- 
граф, объявляющий третейское реше
ние примирительной камеры обязатель
ным для обеих сторон.

Рабочие палаты . Рабочие палаты 
были учреждены законом от 26 февр. 
1920 г. и дополнит, законом от 1 окт. 
1920 г. По этим законам рабочие и слу
жащие, занятые в промышленности, 
в горном деле, в торговле и в транс
порте, получили законное представи
тельство своих экономических и соци
альных интересов. Организация рабо
чих палат приблизительно такая же, 
как палат промышленных предприни
мателей. Рабочие палаты обязаны 
представлять властям и законодатель
ным органам доклады, записки и про
екты по вопросам о положении на 
рынке труда, об охране труда, о стра
ховании рабочих, о жилищном снабже
нии, о народном питании, здравоохра
нении и образовании. Им предоста
влено право создавать и возглавлять 
учреждения, имеющие целью способ
ствовать профессиональному, общеобра
зовательному и физическому развитию 
рабочих и служащих. В каждой обла
сти республики была организована 
своя рабочая палата с отдельными 
секциями для рабочих, для служащих 
и для работников связи (железных до
рог, судоходства, почты и телеграфа). 
Члены рабочих палат избираются пря
мым, тайным и пропорциональным 
голосованием на 5 лет. Число членов 
колеблется от 30 до 180.
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Подобно фабзавкомам, и рабочие па* 
латы являются под соци ал фашистским 
руководством лишь органами буржу
азного правительства по проведению 
мирного сотрудничества классов. На 
последних выборах рабочих палат 
в 1926 г. из 825.633 лиц, пользовав
шихся правом выбора в эти органы* 
действительно участвовали в выборах 
только 546.769 человек. При этом за  
соц.-дем. было подано 430.820 голосов 
(78,8%), за  христианских социалистов 
56.837 (10,4%), за  националистов 42.960 
(7,8%), за  коммунистов 15.272 (2,8%', за  
беспартийньх 1-049 (0,1%). Из общего 
числа мандатов (421) соц.-дем. полу
чили 322, христианские социалисты и 
наци она л исты—92, ком му в исты—7.

8. Профсоюзы. К концу декабря 1928 г. 
членский состав различных союзов 
представлялся в след, виде:
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]. Свободные профсоюзы  776.168 членов.
(мз них в примыкающих 
к Профинтериу было 

18.000 членов).
2. Христианские профсоюзы . . . .  100.000 .
8. Национальные немецкие проф

союзы ........................ ................................48.ОГО „
4. Независимые (нац.-фашистские)

профсоюзы  40.000 „

О движении членского состава с в о 
б о д н ы х  п р о ф с о ю з о в  дают поня
тие нижеслед. цифры:

К концу года, Число членов
1919 г.............................................  772.146
1920 г.  ..........................900.820
1921 г.............................................  1.079.777
1922 г.............................................  1.049.949
1923 г ......................................... 896,763
1924 г.............................................  828 088
1925 г.............................................  807.515
1926 г.............................................  756.392
1927 г............................................   772.762
1928 г.............................................  766.168

Процентная доля женщин в общем 
количестве членов составляла: в
1923 г.—22,7; в 1924 г.-23 ,06 ; в 1Ô25 г—  
23,02; в 1926 г.—22,2; в 1927 г.—22,64; 
в 19^8 г.—21,86.

По величине своего членского со
става свободные профсоюзы распола
гались к 31 декабря 1928 г. след, обр.:

Союз Число членов Из них женщин
М еталлисты................ .123.886 . . . . . 18.365
Железнодорожники . 83.714 . . . . 858
Строители.................... . 65.411 . . . . . 4.785
Госуд. служащие . . . 48.683 . .
Свободный профсоюз

(транспортников) . 45.016 . . . . . 5.621
Пищевики.................... 42.932 . . . . . 16.473
Текстильщики . . . . 39.082 . . . . . 25.142
Химики ............................ 135.131 . . . . . 7.784
Рабочие земли и леса 33.672 . . 2.892
Торговые служащие . 31.677 . . . . . 13.804
Служащие промышл.

31.217 . . . . . 6.616предпр.........................
Служащие гостиниц,

23.406 . .ресторанов и кафе
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М'р'кппвлелочники . 18.612 . . 
'Технический союз*

(|0Л»грпф, телефон) 14.874 . .
1!*м»1мики........................18.710 . .
ил другие организации 97.451 . .

1.849

8.121
3.488

31.311

В с е г о  . . 7С6.168 .................  167.469

Распределение всех организованных 
между рабочими организациями и 
организациями служащих выражалось 
и конце 1928 г. след, цифрами:

Мужчин Женщин Всего В про
центах

I. Рабочие ор
ганизации . 376.698 122.439 499.137 65,15

U. Организации
служащих . 222.001 45.030 267.031 34,85

а) частных 66.842 26.713 93.555 12,21
б)государ-

ственых 155.159 18.317 173.476 22,64

Процентная доля женщин составляла: 
в рабочих организациях—24»5ù°/0, в ор
ганизациях частных служащих—28,55%, 
и государственных служащих—10,55%, 

Число учеников и учениц, организо
ванных в ученических секциях проф
союзов, доходило к концу сентября 
1928 Г. до 14.238.

Высшим профсоюзным органом 
является союзный съезд или генераль
ное собрание, созываемой раз в 2—В 
года. В руках правления сосредото
чены административные функции, за- 
водывание сбором взносов и выдачей 
пособий, ведение кассовой отчетности, 
распоряжение боевыми фондами, про
светительная работа и печать.

Профсоюзы делятся на областные 
и окружные организации и, далее, на 
местные группы и отделы. В  област
ных и окружных центрах часто рабо
тают уполномоченные на твердом 
окладе. Последним ответвлением всего 
организационного аппарата служит 
профсоюзное доверенное лицо членов 
союза.

Центральной организацией всех сво
бодных профсоюзов А. была до 1928 г. 
u ро ф с о ю и ii а я к о м и с с и я. Эта 
комиссия функционировали с 1892 г. 
без каких-либо определенных уставных 
норм. X отоид профсоюзов II июне 
1928 г. постановил ирообраповап. проф
союзную комиссию в О б 'I, с д II II о и и с 
с в о б о д  и u  X п р о  ф ó о ю в о в Л., з а 
дачи которого были определены осо
бым уставом. Верховным органом объ
единения свободпых профсоюзом яв
ляется съезд объединении, который со- 
вывается раз в три года и состоит на 
дслогатов от союзов. Уставом объеди
нения выработан стройный организа
ционный аппарат. Кроме съезда, суще
ствуют следующие органы: президиум 
объединения, контрольная комиссия,

конференция правлений отдельных со
юзов, в которую входят по два пред
ставителя от каждого союза и группа 
редакторов профсоюзных газет, далее 
шесть краевых исполкомов и одна ар
битражная инстанция. Каждый союз,, 
входящий в объединение, обязан регу
лярно уплачивать определенный взнос. 
Размеры взноса устанавливаются съез
дом. В настоящее время взнос состоит 
из 5 грошей в неделю с каждого члена.

Политика свободных профсоюзов опре
делилась чрезвычайно ясно на тех 
трех съездах, которые состоялись со 
времени крушения монархии. На VIII 
съезде, происходившем от 30 ноября 
до 4 декабря 1919 г. в Вене, была при
нята резолюция, в которой, между про
чим, говорилось: ,.1 австро-немецкий 
съезд профсоюзов (VIII австрийский 
съезд) требует присоединения немец
кой А. к германской республике... 
I австро-немецкий съезд профсоюзов 
заявляет о безоговорочной готовности, 
своей и рабочего класса, работать над 
восстановлением производства... Ис
ходя из этих взглядов, съезд тробует 
улучшения технического и машинного 
оборудования предприятий, возможно 
более полного использования наличных 
средств производства и рационального 
применения рабочей с и л ы ... Обесце
нившуюся валюту можно исправить 
только путем оздоровительных меро
приятий в самой стране, путем упоря
дочения собственного финансового 
хозяйства... В  интересах республикан
ской государственности, социализма 
и блага Р. к. съезд призывает всех ра
бочих и служащих ве мешать труд
ному делу восстановления, а содей
ствовать ему соблюдением профсоюз
ной дисциплины“.

IX съезд профсоюзов (Вена, 25—28 
июня 1923 г.) констатировал в своей 
резолюции об экономическом положе
нии, что „смягчение кризиса государ
ственного хозяйства куплено ценою 
обострения народно • хозяйственного 
кризиса“. Далее в резолюции гово
рится: „Оздоровление было возможно 
благодаря о д и н а к о в о й  г о т о в- 
п о с т  и в с е  х h а ж е р т в ы . . .  Вы с
шая цель должна заключаться в вос
становлении всего хо зя й ства ... Мы 
требуем упоронной и твердой финан
совой пол мтики. . . ,  политики откры
того содействия промышленности вну
три страны и методического поощре
ния эксп орта... Съезд убежден, что 
восстановление А. возможно только в 
единении с Германией“. В резолюции 
по социальной политике мы читаем:■)
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„Австрийские предприниматели . . . 
ошибаются, если от урезывания соци
ально политических прав рабочих они 
ждут роста производства и повыше
ния своей конкурентоспособности". На
конец, IX  съезд принял резолюцию об 
„общественных предприятиях“. До ре
волюций эти предприятия работали 
на военные нужды. После крушения 
монархии они обанкротились, и ни 
•один капиталист не желал брать их. 
Правительство передало их социал- 
демократическим вождям. Последние 
моиытались восстановить обанкротив
шиеся предприятия для государства 
и сделать их снова рентабельными 
посредством беспощадной эксплоата- 
ции рабочих. В соответствующей резо
люции съезда говорится: „Съезд проф
союзов усматривает в общественных 
и редприятиях вполне подходящую 
переходную форму от частио-капи- 
талист. к социалистическ. строю. . .  
Рабочих общественных предприятий 
<уьезд призывает не ослаблять своих 
усилий в деле создания трудовой 
дисциплины, чтобы оказать энергич
ное содействие успехам государствен
ного хозяйства“.

Период между IX  и X  съездами 
отмечен всеобщей забастовкой, герои
ческим восстанием австрийского про
летариата (15 июля 1927 г.) и хюттоп- 
бергской забастовкой против фаши
стов, ликвидированной профсоюзными 
лидерами и помощью пресловутого 
пакта от 23) мая 1928 г. Этим пактом 
было признано равноправие всех фа
шистских организаций с свободными 
профсоюзами, и, таким образом» дпори 
предприятий были раскрыты настежь 
перед фашистами. Па X  съезде проф
союзов, состоявшемся в Пене в сере
дине июня 1928 г., председатель проф
союзной комиссии Гюбер (Huebcr) по
хвалялся тем, что всеобщая забастовка 
и восстание от 15 июля 1927 г. были 
ликвидированы исключительно лишь 
благодаря энергии вождей свободных 
профсоюзов. По поводу хюттенберг- 
ского пакта он заявил, что ответствен
ные руководители не могли, конечно, 
содействовать расширению антифа
шистской забастовки хюттенбергских 
горняков и ее превращению во всеоб 
щую забастовку. На этом же съезде 
Гюбер провозгласил свободные проф
союзы опорой капиталистического го
сударства. В резолюции о рационали
зации мы читаем: „Р. к. смотрит на 
.рационализацию, как на дело, касаю
щееся интересов народного хозяйства. 
Он ждет от ное повышения жизнен

ного уровня . . .  “ Домес, председа
тель венской рабочей палаты и союза 
металлистов, мотивировал внесение 
этой резолюции в следующих словах: 
„Если австрийская промышленность 
будет не в состоянии конкурировать 
с за границей, наши товары не найдут 
себе сбыта, а если мы будем проти
виться рационализации, наши возмож
ности сбыта сократятся еще больше. 
Б ез рационализации мы потеряем во
обще всякую возможность производ
ства". Поэтому по вопросу о задачах 
экономической и профсоюзной поли
тики резолюция откровенно говорит: 
„По мере роста хозяйственной эффек
тивности предприятий должны подни
маться ставки заработной платы и 
оклады австрийских рабочих и слу
жащих".

Эта политика сотрудничества с ка
питалистами в деле восстановления 
капиталистического хозяйства и под
нятия трудовой дисциплины и интен
сивности труда, политика повышения 
конкурентоспособности австрийского 
капиталистического хозяйства, актив
ное участие в капиталистической ра
ционализации, —- все это, естественно, 
приводило к подавлению всякого про
летарского движения в самом заро
дыше или, где это не удавалось,—к 
удушению рабочих боев, к срастанию 
с государственным аппаратом, к со
трудничеству с фашистами. В резуль
тате наступила фашизация профсою
зов, официально провозглашенных
„опорой государства“. Но эта же 
политика профсоюзного руководства 
имола своим последствием и то, что 
массы стали все решительней — и 
с 15 июля 1927 г. всегда против воли 
вождей—устремляться в борьбу. В  це
лях обуздания непокорных масс 
X съезд профсоюзов решил радикально 
перестроить организационный аппа
рат. Президиум профсоюзного объеди
нения, заменивший собой слабо увя
занную с отдельными организациями 
профсоюзную комиссию, получил чрез
вычайные полномочия. Он имеет право 
объявлять крупные забастовки; в его 
руках находится фонд солидарности; 
он назначает и оплачивает из своих 
средств краевых секретарей, которые 
прежде избирались рядовыми членами. 
С помощью этих мер президиум об- 
единения надеется поставить на ко
лени бунтующие массы, воспрепят
ствовать их „диким забастовкам, за 
держивающим развитие хозяйства“.

Со времени X  съезда свободные 
профсоюзы прошли еще один очень
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ашжпый этап. Во время борьбы за пол
ную фашизацию австрийской консти
туции профсоюзное руководство от
крыто встало на сторону национал- 
ф иииотов. Повсюду, где рабочие вы- 
пошли фашистов из предприятий, 
профсоюзные лидеры возвращали их 
обратно. И, наконец, они сделали орга
низационные выводы из своей поли
тики, предложив союз христианским и 
националистическим профобъедине
ниям—тем самым, вся история которых 
ость история организованного штрейк
брехерства в А. и члены которых со
стоят в то же время членами национал- 
фашистских организаций. Этот шаг 
был первым на пути организационного 
сотрудничества свободных профсоюзов 
о фашистскими организациями. При
мер д’Арагоны нашел усердных после
дователей в президиуме объединения 
австрийских профсоюзов.

Культурно - просветительная работа. 
Мощная организация свободных проф
союзов А. располагает 58 с лозными 
органами, 7 органами, издаваемыми 
отделами некоторых союзов, 4 орга
нами групп молодежи и 8 специаль
ными техническими органами. Общий 
тираж всех зтих изданий составлял в 
поолоднее время 832.850 экземпляров. 
Л 1927 г. были организованы: 23 фаб- 
вавкомовскио и профсоюзные школы 
(187 вечеров), 03 рабочих школы (559 ве
черов), 47 жонеких школ (381. вечер),
11) школ для молодых рабочих и 11 кур
сов жчвого слова (по 100 вечеров), 
134 цикла лекций (692 вечера) и 3.269 от
дельных докладов,—но считая множе
ства курсов, организованных отдель
ными профсоюзами. Радио, волшебный 
фонарь и кинематограф тоже усердно 
используются в качестве орудия про
свещения (в 1927 г.—1.692 демонстра
ции о помощью волшобного фонаря и
1.561 кииемитографнчоская постановка). 
Особым учреждением является цен
тральная профсоюзная висела в Йене 
(занятия но вечерам), И культурно 
просветительную работу профсоюзом 
входит также организация певческих 
и спортивных кружков; в целом ряде 
Ирофсоювов с згой целью выделены 
особые секции и группы.

Пособии выдаются следующих видов: 
пособие но безработице в 37 союзах, 
дорожное пособио в 17 союзах, боль 
ничиоо пособио в 28 союзах (с боль
ничным пособием связано пособие по 
беременности в союзах с большим 
процентом жопщип в членском составе), 
пособие в вкстронных случаях в 37 о  
юзах, пособио по инвалидности и ста

рости в 12 союзах, денежное вспомо
ществование в случае смерти члена 
в 31 союзе и вдовье пособие в несколь
ких союзах. Кроме того, существует 
особое общество взаимопомощи для 
служащих свободных проф ююзов и 
соц.-дбм. партийных учреждений А. 
(общество это называется „Die Gewerk
schaft“).

Свободные профсоюзы имеют 18 соб
ственных домов и несколько домов 
отдыха. Некоторые профсоюзы явля
ются владельцами или участниками 
хозяйственных предприятий (всего 
имеется 7 таких предприятий). Они 
находятся в теснейшей связи с „Рабо
чим банком“ и оказывают решающее 
влияние на кооперативные предприя
тия.

Расходы и доходы свободных" проф
союзов составляли:

Кассовая 
_ Расходы налич-

Годы Доходы » W o  "ОСТЬ
(в шиллингах) от до* ^ ез ®°- 

ходов евого
фонда).

1924 14.93fl.214 10.454.795 69,99 8.147. 89
1925 20.582.451 la.8R4.169 82,03 12.495.180
1926 21 483.970 16.807.457 78,51 ;Æ17.11 п.278
1927 22.360.015 19.119.685 85,50 20.356.608
1928 25.202.173 19.491.991 77,81 26.040.408

Революционная профсоюзная оппози
ция. Организационное оформление ре
волюционной профсоюзной оппозиции 
внутри свободных профсоюзов про
изошло в 1921 г., когда был выбран 
революционный совет профсоюзов. Ни
зовой организацией оппозиции были 
блоки на отдельных предприятиях. Эти 
блоки объединились затем в блоки це
лых профессий (металлистов, железно
дорожников и т. д.)* Высшим объеди
няющим центром оппозиции явился 
совет профсоюзов. Члены революцион
ных блоков уплачивали небольшие 
взносы на покрытие расходов по изда
нию печатного органа („Красный Проф
союзник“) и листовок, по агитационной 
и просветительной работе и т. д. 
И 1928/24 гг. вти блоки насчитывали 
8ШМ) членов, уплачивающих взносы. 
Мри нтом надо иметь в виду, что мно
гие оппозиционеры но могли платить 
взносов ввиду трудностей, связанных 
с их сбором на предприятиях. Общее 
количество сторонников оппозиции 
можно приблизительно принять в 
80 ро.ооо. Ороди них были и социал- 
домократичоские, и коммунистические, 
и беспартийные рабочие. Политика 
революционного совета профсоюзов 
определялась двумя лозунгами: „На
жимать на профбюрократов“ и „Не под
даваться па провокацию“. В виду пас-

6 »
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сивмой политики совета, не отличав
шейся по существу от официальной 
политики профсоюзной комиссии, число 
членов оппозиционных блоков в 1925 г. 
сильно понизилось. В  том же году со
вет профсоюзов был распущен вслед
ствие фракционной борьбы внутри ком
мунистической партии А. Его роспуск 
еще более ослабил связь компартии 
с массами на предприятиях. Револю
ционная профсоюзная оппозиция оста
лась лишь искусственным профсоюзно- 
политическим течением, без соб
ственной профсоюзной политики. 
Лозунгом о „нажиме на профбюрокра- 
тов" оппозиция маскировала свое пол
нейшее бездействие. Только после 
IV’ конгресса Профинтерна и Y I кон
гресса Коминтерна происходит дей
ствительный перелом в политике проф
союзной оппозиции. В конце 1928 г. 
начинается борьба против фашизма на 
предприятиях. На фабриках и заводах 
организуются антифашистские коми
теты. В  1929 г. оппозиция пытается 
самостоятельно возглавить экономиче
ские бои рабочих (забастовка в венской 
автомобильной промышленности, заба
стовка строительных рабочих). Отме
жевание революционной профсоюзной 
политики и тактики от официального 
курса на сотрудничество с капитали
стами принимает — хотя и медленно- 
конкретные формы и начинает про
являться в борьбе, пока еще не очень 
решительной, с фашизмом и социал- 
фашизмом, в экономических боях и по
литических массовых стачках. Вопрос 
об организации широкой революцион
ной профопповиции стоит сейчас опять 
в порядке дня.

Партии. 1. Движение членского со
става социал-демократической рабочей 
партии на 30 июня 1913,1919/26 и 31 дек. 
1927 и 1928 гг.:

Годы Мужчины Женщины Всего
Число

женщин

1913 78.877 10.751 89.628
(в Ш )  
12,00

1919 262.473 69.918 S32.391 21,03
1920 259.154 76.709 335.863 22,84

24,211921 372.248 118.902 491.150
1922 422.004 131.018 558.022 23,69
1923 391.962 122.311 514.273 23,78
1924 411.984 154.190 566.124 27,24
1925 411.062 165.045 676.107 28,65
1926 421.919 170 427 592.846 28,77
1927 468.523 201.063 669.586 80,03
1928 486.692 227.142 713.834 31,82

Соц.-демокр. партия делится на 
9 краевых, 143 окружных и 1.610 мест
ных организаций. На Вену приходится 
68,47% всех членов соц.-дем. партии. 
В  А. в соц.-дем. партии организована 
чотвортая часть всох взрослых мужчин

и десятая часть женщин, а в Вене— 
почти половина всех мужчин и одна 
пятая часть женщин. О распределении 
членов партии по различным п р о 
ф е с с и я м  дает представление сле
дующая сводка, составленная органи
зациями преимущественно буржуаз
ного округа Внутренняя Вена и про
летарского округа Вена-Оттакринг:

Внутрен. Вена-
Вена Оттакринг

Число членов партии
(в %%)

Рабочие и раоотницы................. 18,50 68,42
Служащие части, предприятий 24,75 6,95

„ госуд. и общ. учре-
6,95ждений.....................« . . . 6,07

Домашние работницы и работ
6,25ники ......................................... —

Подсобные дом. работники . • 9,20 —
Свободные проф. и студенты 10,25 2,10
Мелкие ремеслен. и торговцы 6,75 2,80
Лица с самостоят. дом. хозяй

ством ..................................... 27,05 12,38
Пенсионеры и инвалиды . . . — 0.70
Без определенной профессии 0,30 0,58

100 100

31 дек. 1928 г. выходили след, обще
республиканские соц^дем. органы : „Ar
beiter-Zeitung“ (ежедн., 91-000 экз.), „Das 
Kleine Blatt“ (ежедн., 156.000 экз.), „Die 
Frau“ (ежемес., 230.000 экз.), „Die Unzu
friedene“ (еженед., 156.000 экз.), „Der Ver
trauensmann“ (ежемес., 8.500 экз.). Кроме 
того, в Вене выходит „Der Sozialdemo
krat“ (ежемес., 267.000 экз.). Вне Вены 
партия издает пять ежедневных газет 
с общим тиражом в 48.650 экз., 19 еже
нед. газет (66.186 экз.) и восемь ежемес. 
органов (164.830 экз.). Партия имеет 
в своем распоряжении девять партий
ных типографий. Высшая рабочая школа 
партии выпускает каждые полгода 
25—30 высших партийных работников. 
В венской партшколе, которая тоже 
готовит к занятию высших партийных 
должностей, занятия производятся три 
раза в неделю. В  1928 г. были, кроме 
того, еще 92 общие школы для профес
сиональных и политических доверен
ных лиц, 59 школ для женщин, 63 школы 
для молодежи и 26 фабзавкомовских 
школ. Далее, имеется большое коли
чество окружных партшкол и курсов. 
К массовым организациям, находя
щимся под социал-демокр. руковод
ством, принадлежат: педагогическое
общество „Свободная школа — друзья 
детей“, насчитывающее 95.661 чл., 
австрийский рабочий певческий союз 
(15.714 чл.), союз свободомыслящих 
(43.594 чл.), рабочий союз кремации 
„Пламя“ (120.677 чл.), рабочее общество 
спорта и физкультуры (Askö), имеющее 
в своем составе 18 союзов, 2.500 круж-
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ион it 206.490 членов (самым крупным 
ин спортивных союзов является тури
ст мм ос icoo общество „Любители при
роды*' (86.784 чл.), союз кружков взаимо
помощи „Societas“ (12.742 чл.), объеди- 
номио квартиронанимателей (229.188чл.; 
мои приведенные цифры относятся 
и концу 1928 г.). Сюда же относятся 
примыкающие к союзу австронемецких 
потребительских обществ потребитель
ские кооперативы, насчитывающие 
около 255.000 чл. С помощью этих мас
совых организаций с.-дем. партия зна
чительно расширяет сферу своего вли
яния среди тех рабочих, которых она 
но в состоянии объединить в партий
ной организации и в свободных проф
союзах.

Кще на Бернской конференции ав
стрийские соц.-демократы пытались 
воспрепятствовать распадению 2 Ин
тернационала па две части. Но когда 
эта попытка оказалась тщетной в виду 
решений германских независимых, 
французско/l с<*Ц.-дем. партии и анг
лийской! независимой раб. партии, 
явстрийскио соц.-домократы тоже вы
ступили под давлониом масс ив 2 Интер
национала и присоединились к группе 
названных организаций. Из этого объ- 
одипония возникло Интернациональное 
сотрудничество социалистических пар
тий— 21/* Интернационал, основанный 
по инициативе австрийских соц.-дем. 
в Вене в феврале 1921 г. Но уже на 
ого февральской конференции соц.-де- 
мократия совершенно открыто взяла 
курс на воссоединение со 2 Интерна
ционалом. Когда после убийства Ра- 
тонау обе германские соц.-дем. партии 
слились вместе, австрийские соц.-де- 
мократы повели усердную кампанию 
за ликвидацию 21/» Интернационала. 
Носсоодинонио 2 и 2 1/2Интернационалов 
произошло летом 1923 г. на гамбург
ском съовдо. Правление партии вошло 
во 2 Интернационал, а партийный 
съеид и ноябре 19211 г. единодушно 
одобрил итет шаг (гм, XI., 525/27).

Аграрная программа австрийской соц.- 
демократии (с/ь XLVI, 577/Hl), принятая 
па венском партийном с'ьеидо и ноябре 
1925 г., всецело ормсптипуетси на укре
пление капитализма. II основе ьтой 
программы лежат три момента: по-ис р- 
UUX, поднятие производительности 
еельоко-хоияйств. труда с целью рас
ширения инутронного рынка для капи
талист. производства; во-вторых, при
нятие мор против бегства крестьян из 
деревни с целью обеспечения сельского 
хозяйства постоянной рабочей силой; 
и, в третьих, уловлотше крестьянских

голосов на парламентских выборах. 
Соответственно этому в первой части 
аграрной программы содержатся тре
бования о поднятии сельского хозяй
ства, требования, какие можно найти 
в любом буржуазном руководстве по 
социальной политике. Вторая часть 
программы посвящена вопросам тру
дового права, охраны труда и страхо
вания сел.-хоз. рабочих (как в промыш
ленности) и содержит требования о 
постройке приютов для неимущих 
сел.-хоз. рабочих, об охране труда бат
раков и беднейших крестьян и об уве
личении земельных владений сельских 
общин. Третья часть аграрной про
граммы говорит о „переходе к соци
алистическому строю4' Здесь, прежде» 
всего, требуется экспроприация круп
ных лесных владений цоркви и част
ных собственников. В управлении 
экспроприированным лесным имуще
ством должны быть представлены (на 
ряду с государством) также лосные 
рабочие, чиновники лесного ведомства 
и крестьяне. Второй пункт гласит: 
„Крупное сельско-хозяйств. землевла
дение должно быть экспроприировано 
и передано в собственность государ
ства44. Но тут же добавлено: „Где и 
пока еще нет предпосылок для рацио
нальной организации коллективного 
хозяйства, там крупные хозяйства 
должны сдаваться в аренду наиболее 
дельным сельским хозяевам". Таким 
образом, вместо „экспроприации" круп
ного землевладения-—крупный капита
листический арендатор. „Экспропри
ированные собственники получают пол
ное возмещение". О том, что необхо
димой предпосылкой экспроприации 
является захват власти пролетариатом* 
в программе не сказано ни слова. 
В третьем пункте третьей части* по
священном положению „крестьянина, 
в социалистическом общоство", мы 
читаем: „Крестьянин существовал до 
феодального строя. Он жил при фео
дальном строп h живот при капита
листическом. 11 в социалистическом: 
обществе крестьяне будут жить н а  
с в о е й з о м л о, к а к  с в о б о д н ы е 
с о б с т в е н н и к и " .  В общем в этой 
аграрной программе нет ни одного тре
бования, под которым не подписались 
бы и капиталисты.

Новая программа австрийской соц.- 
дем. партии, принятая на линцском 
партийном съезде в октябре-ноябре 
1926 г., тожо окончательно порывает 
с марксизмом. В 3-й главе программы» 
посвященной важнейшему вопросу о 
борьбе за  государственную власть»

635*
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прежде всего констатируется, что соц.- j 
дек. рабочая партия установила демо- j 
кратическую республику. Но тут же 
следует разъяснение: „В демократи
ческой республике государственной 
властью овладела вся буржуазия в це- 
лом ‘.Е сл и в  первый период своел борь
бы соц.-демократня завоевала респу
бликанскую конституцию, то теперь она 
должна использовать демократические 
средства борьбы для привлечения боль
шинства народа под идейное руковод
ство рабочего класса. Государственная 
власть будет ею завоевана в резуль
тате всеобщего избирательного права. 
Как только возникнет угроза, что боль
шинство избирателей вручит государ
ственную власть рабочему классу, бур
жуазия сделает попытку ниспроверг
нуть демократическую республику и 
установить монархическую или фа
шистскую диктатуру. Соц.-демократня 
должна поэтому все время держать 
рабочий класс наготове для защиты 
республики, она должна воспитывать 
войско и другие вооруженные органи
зации в верности республике, давая 
тем самым рабочему классу возмож
ность „сломить классовое господство 
буржуазии демократическими сред
ствами“. Если же буржуазии воо-таки 
удал)сь бы взорвать демократически 
строй, тогда у Р. к. не осталось бы 
другого пути для завоевания власти, 
кроме гражданской войны. (О граждан
ской войне но может быть, разумеется, 
и речи, когда буржуазия учрождаот 
свою фашистскую диктатуру демокра
тическими средствами. Именно »то 
произошло в декабре ИМ) г., когда соц.- 
дом. рабочая партия rojoeonuia в пар
ламенте вместо с фашистской буржуа
зией за  полную фашизацию республи
канской конституции, расчистив т. 
о. путь для установления фашист
ской диктатуры демократическими 
средствами).

После „завоевания власти“ с по
мощью избирательных бюллетеней 
соц.-дем. р 1боча г партия не собирается 
уничтожить „демократию“, а предпо
лагает использовать ее в интересах 
Р. к. Она не сломает аппарата бур
жуазного государства, а »приспособит 
его к потребностям пролетариата, ис
пользует его для передачи средств 
производства и обмена в собственность 
всего народа“. Но вели буржуазия „бу
дет бороться против этого обществен
ного переворота планомерным подры
ванием хозяйственной жизни, воору
женными восстаниями, заговорами с 
!шостраипымй_.крнтр;революционными

силами, тогда Р. к. будет вынужден 
сломить сопротивление буржуазии 
средствами диктатуры“. Против какого, 
однако, „переворота“ м о п аб ы  восстать 
буржуазия? Ведь в программе прямо 
сказано: „Социалистическое общество 
не можег быть построено в отдельной 
маленькой стране, зависящей от капи
талистических мировых держав... По
этому после завоевания государствен
ной власти в собственной стране соц.- 
дем. раб. партия сможет проводить 
обобществление сконцентрированных 
в руках капиталистов и крупных по
мещиков средств производств лишь 
в той мере, в какой предпосылки для 
этого будут уже созданы в других 
государствах“. Другими словами: по
сле „завоевания власти“ капитализм 
остается в А. непоколебленным, пока 
остаются капиталистическими миро
вые державы. Это называется у австро- 
марксистоз „завоеванием власти“ для 
низ вержения капиталистического строя, 
при чем еще играют словом „дикта
тура“, хотя бы и в чисто оборонитель
ном смысле. (Австрийская соц.-дем. 
проявляет чрезвычайную мягкость, 
когда дело идет о применении насилия 
против буржуазия. Не так мягка она 
по отношению к пролетариату. Вос
стание рабочих 15 июня 1919 г. соц.- 
дем. раздавила сама, а восстание 
15 июля 1927 г. она помогла раздавить. 
Таков истинный смысл слова „дикта
тура“ в программе соц.-дем.).

Есть еще несколько жемчужин в про
грамме австрийской соц.-дем. пар
тии. „Будет ли экспроприация соб
ственности произведена с выкупом или 
без выкупа, это будет зависеть от кон
кретной обстановки в момент экспро
приации“. „Средства духовного произ
водства —- печать, книгоиздательства, 
театр и т. д. — не должны быть моно
полизированы“. Религия объявляется 
частным делом каждого. Защита рес
публики провозглашается обязанно
стью Р. к.

Интересна позиция австрийской соц.- 
дем. по отношению к Лиге наций. 
„Л \гу наций соц.-дем. рассматривает 
как арену классовой борьбы... Она счи
тает з а д 1чей международного Р. к. 
подчинить Лигу наций своему вли
янию,... демократизировать ее органи
зацию, чтобы в конце-концов завоевать 
вместе с государственной властью 
в отдельных странах и Лигу наций и 
тем самым преобразовать ее в дей
ствительную хранительницу мира и 
свободы народов“. Эта теория сотруд
ничества с империалистическими си



199 XII. Рабочий к л асс в современной Австрии. 170

л и ми сделалась впоследствии общим 
Достоянном всех партий 2 Интерна
ционала.

II. Коммунистическая партия. A. R. П. 
( ыла основана в ноябре 1918г. Она на
считывала тогда очень мало членов и 
но имела никаких связей с предприяти
ями. Ii декабре 1918 г. к компартии 
присоединилась лево-радикальная 
Фрикция соц.-дем. партии. Это изме
нило внешний облик АКП, ибо 
большинство вступивших в нее левых 
соц.-дем. состояло из рабочих, но по 
существу партия, и в особенности ее 
руководство, осталась без изменений. 
Ilo было программы по вопросам о де
мобилизованных, об инвалидах войны, 
о безработных и о рабочих массах в 
предприятиях и в помещичьих хозяй
ствах. Массы были крайне недовольны 
соц.-дем., но руководство АКП не 
уделяло этому обстоятельству ни ма
лейшего внимания. Свою главную за
дачу руководство компартии усматри
вало в том, чтобы поставить соц.-дем. 
на правильный путь и затем слиться 
с нею. Кщо неестественной сделалось 
отношение АКП к массам и к соц.- 
дем. после провозглашения пролетар
ской Диктатуры в Венгрии и одно
временного слияния венгерской ком
партии с соц.-дем. С этого момента 
руководство АКП оказалось в пол
ной зависимости от соц.-дем. Некото
рая перемена произошла в этом отно
шении в середине мая 1919 г. На одной 
конференции доверенных лиц была 
выбрана директория в составе пяти 
чоловек; коммунист, „революционный 
солдатский комитет“ был лишен авто
номии и подчинен партийному руко
водству; был выяснен вопрос о роли 
компартии, как вождя пролетарской 
революции, и об ее отношении к Рабо
чему совоту и к соц.-дем.; сама партия 
была реорганизована, и была вырабо
тана прогнемма действия. К этому 
времени АКП объединилась с „Феде
рацией революционно! о интернацио
нала социалистов14, члены которой, 
в большинство овеем рабочие от станка,  
были накаленными в т в е рс ких  и 
июньских стачках (ИМИ) революционе
рами. Под новым руководством ком
партия стала усиливаться, и ее илня' 
нмо в рабочих и солдатских массах 
воврастало с каждым днем. Иооотпиис 
16 июня 1919 г. возглавляли комму
нисты. II хотя это восстание было же
стоко подавлено соц.-дем. и император
ской полицией, все же влияние ком
партии усилилось после этого ещо 
больше. Это ясно обнаружилось во

время всеобщей забастовки 21 июля 
1919 г., которой австрийский пролета
риат демонстрировал свое сочувствие 
русской и венгерской советским рес
публикам. Рабочий совет и соц.-дем. 
были против этой забастовки, но массы 
шли за лозунгами АКП. Никогда еще 
не было в А. всеобщей забастовки, 
которая прошла бы так блестяще, как 
забастовка 21 июля 1919 г. Многие 
окружные рабочие советы вступили в 
компартию. Во время выборов рабочих 
советов в октябре-ноябре 1919 г. при
рост голосов, полученных коммуни
стами, выразился цифрой в 500%. 20% 
всех подаввых голосов получили ком
мунистические кандидаты. Это проис
ходило тогда, когда венгорская совет
ская республика была ужо низверг
нута и в Венгрии свирепствовал белый 
террор» а австрийские гавоты уже со
общали о взятии Пет] ограда и Москвы 
белыми. Политика партии была одоб
рена на июньской конференции и на 
общеавстрийской конференции в де
кабре 1919 г.

Затем в политике АКП произошел 
новый поворот. В  начало 1920 г. АКГ1 
объединилась с беспринципной левой, 
которая была выброшена соц. дем. из 
своих рядов. Осенью 1920 г. соц.-дем. 
вышла из состава правительства и 
стала очень плохо играть в оппозицию. 
С этого момевта рабочие уже не видели 
никакого различия между политикой 
соц.-дем. и политикой коммунистов. 
Влияние компартии стало падать с 
каждым годом. Ее политика сводилась 
теперь, гл. обр., к неправильному при
менению тактики единого фронта, к 
писанию открытых писем правлению 
соц.-дем. партии. В  некоторых эконо
мических боях коммунистам удалось, 
правда, подчинить своему влиянию 
бастующих рабочих, но все жо глав
ные свои надежды партия возлагала 
на испытанное руководство профсоюз
ной бюрократии. Небывалый кризис 
1921 1927 гг,, наступшнпьй после „фи
нансового ондоронлоиия“, не был под
вергнут портной анализу, никаких по
литических выводов ни него не было 
сделано. На партийном съезде 1927 г., 
в а несколько дней до восстания 
16 июля, один венский район предло
жил пост авить в центр дебатов вопрос 
о захвате власти, но это предложение 
было очзоршуто съездом. Восстание 
16 июля 1927 г. застигло компартию 
врасплох. Локоторое время она смо
трела па июльское восстание, как на 
бесцельную демонстрацию. Впослед
ствии эта грубая ошибка была испра-
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звлена партией, что вызвало сопроти
вление со стороны право-оппортуни
стических элементов в ее собственных 
рядах. Сопротивление правых еще 
усилилось после IX пленума ИККИ 
(в феврале 1928 г.), на котором было 
решено резко противопоставить поли
тику компартии политике соц.-дем. и 
окончательно порвать с тактикой еди
ного фронта сверху. После IУ  конгресса 
Профинтерна произошел разрыв с пра
выми элементами, отказавшимися про
водить новую стачечную стратегию. 
Очшцоние компартии от оппортунисти
ческих элементов значительно повы
сило оо боеспособность. Ее революцион
ная политика и ее борьба против фа
шизма, против безработицы, ее стрем
ление энергично развязывать экономи
ческие бои и самостоятельно руково
дить ими,—все это постепенно возвра
щает ей симпатии широких масс, хотя 
при определении своей политики и 
тактики АКП все еще проявляет 
значительные колебания. Настоящее 
положение в А. крайне благоприятно 
для быстрого роста компартии. Сейчас 
она насчитывает 4.000 членов. При 
условии массовой работы на предприя
тиях и среди безработных это число 
будет быстро возрастать.

Классовая борьба в современной Л.(ср. 
XLVII, 301/10). 12 ноября 1918 г. Р. к. А. 
добился провозглашения демократи
ческой республики. Могучим натиском 
он поставил но главе этой республики 
соц.-дом. раб. партию. После разложе
ния старой армии класс капиталистов 
и помощикои оказался безоружным пе
ред взрывом революционной ярости 
пролетариата. Нужда рабочих дошла 
до высшего продела: предметы пита
ния дорожали с каждым дном; в самой 
Вене скопилось больше 150.000 безра
ботных. Пособие по безработице выда
валось в размере 6 крон, что в тогдаш
них условиях обрекало безработного 
на медленную голодную смерть. Д е
сятки тысяч инвалидов, сотни тысяч 
безработных остались без работы, без 
всякой поддержки и без жилья. Капи
талисты саботировали производство, 
сокращали свои предприятия или за 
крывали их вовсе. Гигантская армия 
безработных увеличивалась с каждым 
днем. Государственный аппарат нахо
дился в полнейшем разложении. Госу
дарство не располагало, в сущности, 
никакими средствами принудительного 
воздействия, кроме венской полиции, 
сроди которой, впрочем, тоже наблю
дался сильный упадок дисциплины. 
J аспоряжепия правительства не вы

полнялись, поступление государствен
ных доходов прекратилось. Единствен
ным средством для выплаты окладов 
и долговых обязательств было печата
ние кредитных билетов. Это вело к 
дальнейшему обесценению бумажных 
денег и дальнейшему росту дорого
визны, к все большему обнищанию 
пролетариата и чиновничества, являв
шегося на искалеченном организме А. 
чисто паразитическим образованием. 
Городское мещанство стояло |выачале 
целиком на стороне пролетариата, 
позднее часть его перешла к буржуа
зии. Состоятельные крестьяне обога
щались, как во время войны, за  счет 
пролетариата, служащих и мелкой бур
жуазии. В первые дни после крушения 
монархии возникла коммунистическая 
партия, и из возвращавшихся е фронта 
революционных солдат была образо
вана красная гвардия, возглавляв
шаяся революционным солдатским ко
митетом. Над всеми вопросами возвы
шался вопрос о заключении мира. Мел
кая буржуазия боялась налогового 
нажима, чиновничество стояло перед 
угрозой массового увольнения, а про
летариат знал, что вся тяжесть по
следствий войны и свертывания про
мышленности, потерявшей семь вось
мых своей прежней области сбыта, 
целиком обрушится на него. Его от
чаянное положение и огромный рост 
его революционного сознания неудер
жимо толкали его к своей, пролетар
ской, революции.

В этих условиях буржуазия могла 
ждать спасения только от соц.-дем. 
Последняя стала повсюду создавать 
вооружонные отряды самообороны, по
ручая руководство ими на село само
стоятельному крестьянству, а в горо
дах—буржуазии и офицерам. Одновре
менно соц.-дем. организовала венскую 
городскую гвардию (Stadschutz) из соц.- 
дем. и народную милицию (Volkswehr), 
с открыто провозглашенной целью 
„оградить страну от угрожающей опас
ности анархии“. Соц.-дем. посылала на 
предприятия своих доверенных лиц, ко
торые убеждали рабочих, что в А. про
летарская революция невозможна, по
тому что А. получает уголь и продо
вольствие из капиталистических госу
дарств и эти государства задушат 
маленькую А., в случае пролетарской 
революции, блокадой и вооруженной 
интервенцией. Соц.-дем. спешно органи
зовала выборы в учредительное собра
ние, чтобы ввести классовую борьбу 
в демократическое русло. 16 февраля 
1919 г. выборы состоялись. Соц.-дем.
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получили 1.211.814 голосов и 69 манда
том, христ. социалисты—1.068.382 голоса 
и пн мандата, немецкие националисты— 
ЧМШН голосов и 24 мандата (комму
нист. кандидатур не было). 15 марта 
IUIU г. было избрано коалиционное 
правительство, в котором соц.-дем. за 
пили канцлерский пост и посты ми
нистров внутр. и иностр. дел, военного 
министра, министров соц. обеспечения 
и нар. просвещения, а также пост 
председателя так наз. комиссии по со
циализации. К этому же времени на 
конференции австрийских рабочих со
нетов, состоявшейся в Линце 12 фе
враля 1919 г., произошло объединение 
рабочих советов, которые стихийно 
возникли в связи с мощной январской 
забастовкой 1918 г. и в  первые месяцы 
революции не находились ни в какой 
революционной связи между собой- На 
конференции в Линце уже ясно обна
ружилось, как глубоко подорвано до- 
ворие рабочих к соц.-дом. Организова
вшийся Рабочий совет носил характер 
параллольного правительства. После 
февральских выборов была учреждена 
комиссия по социализации* Рабочий 
класс с сиоой стороны создал фабзав- 
комы, как органы социализации и кон
троля над производством.

Под влиянием провозглашения про
летарской диктатуры в Венгрии и Ба
варии коалиционное правительство 
соц.-дом. и христ. социалистов поста
новило сократить на одну четверть 
народную милицию. Это было первым 
шагом на пути к полному роспуску 
народной милиции, бывшей плотью от 
плоти Р. к- и открыто выступавшей в 
лице своих солдатских советов за  про
летарскую диктатуру в А. Австрий
ский пролетариат ответил на это 
решение правительства восстанием 
(15 июня 1919 г.). Это восстание, в ко
тором приняли участио под руковод
с тв о м  компартии широчайшие слои 
пролетариата и к о т о р о е  м о гл о  бы  вы
ш и т . в о л н у  р е в о л ю ц и й  во всей срод
ной и полной К зр о п о ,  е с л и  Ou оно  но 
б ы л о  о с т а в л е н о  па п р о п ии о л  с у д ь б ы  
неш  ироким с о в е т с к и м  и р м зи т п л ь е т и о м ,  
б ы л о  П о д авл ен о  соц.  дом . с п о м о щ ью  
соц. дем» городской г в а р д и и ,  о т р я д о м  
с а м о о б о р о н ы  и и м п е р а т о р с к о й  поли* 
ци и .  В с к о р е  после и то го  п а л а  и совет
ская диктатура в Помгрпи.

1'авгромив восставших рабочих, оо- 
циал демократия приступила к рос
пуску коммунистических частей народ
ной милиции. Комиссия по социализа
ции сошла со сцены, но соцналивипо- 
иаи ми одного предприятия (см. XL,

879/83). Государственная власть быстро 
укреплялась. Сен-Жорменский договор 
был заключен; вместо народной мили
ции была создана новая организация 
вооруженных сил, солдатские советы 
были распущены. Путь к переговорам 
о получении иностранных займов и 
стабилизации валюты был, таким обр., 
расчищен. Начался период сравнитель
ного экономического благосостояния. 
20 ноября 1920 г. пришло к власти 
первое буржуазное правительство. 
В октябре 1922 г. начинается процесс 
финансового оздоровления при дея
тельной поддержке со стороны соц.- 
дем. Сотни тысяч чиновников были 
уволены. В  конце декабря 1922 г. из 
620.573 организованных рабочих полное 
число часов работали только 275.733. 
На это время приходится зарожде
ние контр-революционных организаций 
фронтовиков и „хаконкрейцлеров“. 
В  первые годы республики инфляция 
маскировала процесс свертывания ав
стрийской промышленности. Но в связи 
с стабилизацией и приспособлением 
цен внутри страны к уровню мирового 
рынка наступила неслыханная массо
вая безработица. Начались банковские 
крахи. Предприятия закрывались. 
В 1924/1927 гг. австрийское народное 
хозяйство переживало небывалый по 
глубине кризис. Жизненный уровень 
рабочих, заметно повысившийся с 1919 
до 1921 г., теперь резко понизился. 
Конец этого кризиса ознаменовался 
героическим восстанием австрийского 
пролетариата (15 июля 1927 г.), кото
рое было подавлено после трехднев
ного уличного боя. Отряды социал- 
демократического шутцбунда действо
вали плечо к плечу с полицией, вой
сками и фашистскими боевыми орга
низациями против восставших рабочих, 
a профсоюзные лидеры сорвали про
исходившую одновременно всеобщую 
забастовку.

Поели иодаилиния июльского восста
ния идинстииниая иабота австрийской 
буржуании и шел клались в том, чтобы 
во всеоружии истратить следующий 
кризис. Праиитильство, магнаты про
мышленности и банки организуют фа
шистские боевые отряды (хеймвер). 
Ф а и ш п м  нроиикаот на предприятия, 
стремясь там расколоть, деморализо
вать и напугать рабочих, сломить их 
бопиую энергию. Соц.-дем. является 
покорным орудием буржуазии в деле 
фаш и и ai pi и п ро дприятий. У ду шение 
борьбы хюттонбергских рабочих против 
фашизма в мае 1928 г., соэдание усло
вий для возможности фашистского по



хода в Винер - Нейштадт 7 октября 
1928 г., вторжение фашистов в Вену 
в начале 1929 г., отмена охраны квар
тиронанимателей и приспособление 
закона о фабзавкомах к интересам 
фашизма на предприятиях,— все эти 
успехи никогда не были бы одержаны 
буржуазией без содействия соц.дем. 
Борьба за  конституцию в конце 1929 г. 
является дальнейшим шагом в эволю
ции соц.-дем. В декабре 1929 г. австрий
ская Конституция была фашизирована 
с согласия соц.-дем. Исполнительная 
власть сосредоточена теперь в руках 
президента республики, судьба парла
мента целиком зависит от него: парла
мента pi i ое государство превращено 
в „авторитарное“. Мера как нельзя 
Оолоо своевременная. А. снова пережи- 
ваот кризис, более глубокий и обшир
ный и по своим последствиям для про
летариата более страшный, чем кризис 
1924-1927 гг.

Буржуазия, опираясь на свой госу
дарственный аппарат, па фашистов и 
соц.-дем., переходит в наступление 
против рабочих по всей линии. Право 
стачек и право собраний отменено для 
рабочих особым законом (закон „про
тив террора“). Поддержка безработ
ных сокращается в условиях небыва
лой безработицы, расходы по соци
альному законодательству всячески 
урезываются. Нажим на зар. плату 
и усилонная рационализация, рост 
квартирной платы и ьздо| ожанио 
предметов питания, массовая безрабо
тица—все это толкает рабочих га  ио- 
выо революционные выступления. 
Председатель объединения свободных 
профсоюзов охарактеризовал положе
ние рабочих следующими словами: 
•Пойдите в квартиры рабочих и слу
жащих, посмотрите собственными гла
зами на их нужду. Откройте их шкапы 
и вы найдете у них только клочки 
платьев и белья. А у безработных вы 
не увидите вичего, кроме голода и ни
щеты“. Это было сказано в середине 
1928 г., а с тех пор положение рабочих 
стало еще, несомненно, хуже.

Э. Бещтельгейм (E. Bettelheim) *}.

XIII. Рабочий класс в современ
ной Венгщии (ср. IX, стат. обзор Вен- 
грии, и XLVIT, 310/81). 1. Экономическое по
лож ение страны . После экономического 
кризиса и развала, последовавшего за 
крушением советской власти в первые 
годы болого террора, в 1922 г. начался
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подъем, продолжавшийся до середины 
1924 г. В этот период происходит объ- 
единеьие в союз крупного банковского» 
и промышл. капитала с крупными аг
рариями. Подъем был достигнут сле
дующими мероприятиями: 1) чрезвы
чайно высокими пошлинами, 2) искус
ственной инфляцией, 3) невероятным 
снижением зар. платы рабочих и 4) сво
бодной эксплоатацией внутреннего 
рьнка. Вследствие этого подъема осо
бенно сильное развитие получили те
кстильная и химическая промышлен
ность, усилилась и общая доля про
мышленности в народном хозяйстве 
Венгрии, которая все же сохранила 
свой преобладающий аграрный харак
тер. Население, имевшее источником су 
ществования промышленность, в 1920 г. 
составляло 20,6 % а в  1924 г. возросло до 
24,6%. Но несмотря на указанные ис
кусственные мероприятия,которые спо
собствовали подъему народного хозяй
ства, уже в 1924 г. наступает новый кри
зис, обусловленный, гл. обр., недостат
ком капиталов и, в особенности, полной 
недостаточностью внутреннего рынка- 
Нищенская зар. плата промышленных 
рабочих, служащих и особенно сель- 
ско-хозяйственных рабочих и ничтож
ный доход массы крестьянства приве
ли к такому снижению покупательной 
способности, что промышленность мог
ла бы существовать в прежнем размере 
исключительно за  счет внешнего рын
ка; но в то же время окружающие Вен
грию капиталистические государства 
подняли таможенный тариф на выво
зимые Венгрией товары в такой сте- 
нови, что венгерская промышленность 
оказалась абсолютно неспособной кон
курировать. Для преодоления кризиса 
правительство вынуждено было при
бегнуть к т. наз. санации (оздоровле
нию) народного хозяйства, чтобы таким 
путем восстановить равновесие (см. 
XLVII, 373/75), но эта санация тоже на 
могла на продолжительное время раз
решить экономическую проблему Вен
грии. Уже в 1926 г. наступил новый 
кризис, по размерам не меньший 1924 г* 
Если цифры по безработице в этом го
ду возросли не очень заметно, т а  
только благодаря тому, что около 70 тыс. 
рабочих из-за отсутствия средств суще
ствования эмигрировали за границу (гл. 
обр., во Францию). В 1927 г. конъюнк
тура опять значительно улучшается, и 
даже некоторые, закрытые во время 
кризиса 1924 и 25 гг., предприятия начи
нают вновь функционировать. Но этот 
новый подъем оказался непрочным, и с  
начала 1928 г. намечается опять силь-

i к л асс . 176
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или депрессия, которая ослабилась 
только и течение 1929 г,

V. Состав Р. к . Послевоенное развитие 
венгерской промышленности сильно по
влияло на состав Р. к.: изменилась не 
только общая численность рабочих, за
нятых в промышленности, но и рас
пределение их го различным отраслям 
промышленности. Основные изменения 
л составе Р. к. по отдельным отраслям 
да | акт ери зуются след, цифрами:

ским миром границы Венгрии настоль
ко резко изменились, что только при
близительно мол но было установить,, 
сколько до войны было занято рабочих 
в промышленности в той части прежней 
Венгрии, которая находилась в грани
цах современной Венгрии.

Значительные изменения произошли 
в составе Р. к. в сторону непропорци
онального повышения удельного веса 
чернорабочих. По отдельным группам

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1913 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

1. Металлическая........................ ...
Пп. Машиностроительная...................ill 79.5001)
116. Электрическая . . . . . . . . .  J li
III. Керамическая и стекольная. • .11 35.600
IV. Деревообделочная..............................   12 ООО
V. Кожевенная........................................  0.000

VI. Текстильная..........................................17.000
VII. Ш вейная............................................. 7.500

VIII. Бумажная .  ..........................................13.000
IX. Пиш еван..................................................56.000
X. Химическая......................................... 10.000

XI. Полиграфически!............................. — *)

Ит о г о . 235.000

29.694
83.294
4.737

19.179
8.605
5.366

18.286
5.125
1.892

85.543
8.228
6.018

38.289
40.859

4.790
29.798
18.678
6.442

19.179
6.301
2.874

45.661
10.540

7.198

170.367 225.100

В эту таблицу включены, только ра
бочие крупных предприятий, занимаю- 
1цих более 20 рибочих. По входят сюда 
горнорабочио и солъхозрабочие. Все- 
таки эти цифры ясно показывают рост 
общего количества рабочих в пориод 
1922—24 гг. в связи с общим подъемом 
народного хозяйства. Грюндерство, ко
торое характеризует эти годы, полу
чило особое распространение в обла
сти текстильной промышленности. Этим 
объясняется непропорциональное уве
личение количества текстильных ра
бочих. Это обстоятельство имело своим 
последствием увеличение числа жен
щин, занятых в промыышленности, т. в. 
последние большой частью работают 
именно и текстильной промышленности.

Подъем промышленности и вместо 
с ним рост кол и честна рабочих дости
гает своей кульминационной точки к 
концу ШИ г.; начиная о кривиса 19:4 г. 
намечается довольно ипачитольнос они 
жопие, которое прекращаемся о иоаым 
подъемом, однако и в 1927 г, не дости
гающим уровня 1924 г. Ладо уканаль 
еще, что цифры 1913 г., приведенные 
для сравнения, являются весьма отно
сительными, т. к. в связи с Триапои-

а) За мти годы данные по первым трам отраслям 
им« une я только общие.

в) За атн годы количество занятых п полигра
фической промышленности рабочих включено в pus- 
дал VIII—Ьумпжнан промышленность.

39.639] 
41.648 > 

5.861)1 
30.215 
13.982 
6.598 

26.706 
6.262 
2.641 

49.627 
11.638 
6.723

60.000»)

82.000 
16.000 
11.000 
82.000 

6.000 
9.700 

60.000 
12.000 

~ *)

80.426
81.880 

5.55» 
22.658 
10.866 
6.871 

81.468 
6.282 
2.802 

84.609 
8.418 
6.742

29.495
80.210

6.904
26.885
10.100
6,882

82.212
4.062
У.842

80.049
8.897
7*027

36.010-
34.027

5.904
29.386.
11.953
5.715

87.440
5.190
2.930

82.254
9.580'
7.200

241,239 288.700 195.406 198.648 217.694

предприятий за 3 разных года 
имеем следующее сопоставление:

мы

Годы

1921 . 
1924 . 
1926 .

Квалифи
цирован.

ч 3о S4VD в< 3

Чернора
бочие

ч'Я 
о CL

ЧЭ'Я< 3

49.000
58.000
58.000

46,1
43,8
41,4

50.800
66.800 
79.100

О ь.  °ч  Ы и
. О Xe-sr

Ученики

ч 3
О (Э*о-е-ЧЭ S < Ö

Итого

47,7
50,4
52,9

6.500
7.700
7.900

6,2
5,8
5,7

106.300*
132.500
140.000*

В нашем распоряжении не имеется 
данных за  последние ю ды , но они, не
сомненно, говорили бы о ещо более рез
ком перемещении центра тяжести в. 
сторону неквалифицированной рабочей 
силы. Основной причиной этого изме
нения является капиталистическая ра
ционализация. Особенно характерным 
фактом является большой процент под
ростков. Н| введенная выше статисти
ка недостаточно ясно показывает долю 
подростков в общем числе рабочих, по
тому что в рубрико учеников значатся 
только те подростки, которые при
обретают определенную квалифика
цию, по подростки, занятые в промыш
ленности в качестве простых чернора
бочих, включены| общую рубрику 
чернорабочих.



Этим значительным притоком жен
щин, подростков и неквалифицирован
ных рабочих на производство объяс
няется целый ряд явлений, которые мы 
наблюдаем в области экономической 
борьбы Р. к. Венгрии. Если волна эко
номических стачек не поднимается в 
1924 и 1927 гг. с одинаковой силой с ро
стом промышленности и если эти стач
ки но всегда могли превратиться в 
массовое движение и часто не увенча
ны успехом, это объясняется на ряду со 
многими другими причинами в извест
ной степени именно качественным из
мененном в составе Р. к. Тем более, 
что с.-д. профсоюзы всеми мерами вос
препятствовали участию женщин и 
подростков в экономической борьбе.

3. Экономическое положение Р . к. и эко
номическая борьба . Для приблизитель
ной характеристики уровня заработной 
платы рабочих могут служить следую
щие цифры, выражающие в среднем, 
какую часть прожиточного минимума 
получал венгерский рабочий в видо 
зар. платы за последние 9 лет, не вклю
чая безработных и рабочих, занятых 
в производстве не полную рабочую 
неделю:

%%
1914/VII............................. 76,3
1919,V II............................. 78,6
1919/ХИ............................. 29,8
1920/ХИ............................. 80,1
1021 /X11 ............................. 42,1
1922/Х I I ............................. 45,0
1928/Х I I ............................. 47,4
1024/X II............................. 57,1
10ЙГ./ХП............................. 62,5
1926/ХИ............................. 61,6
1927/ХИ............................  61,1
192H/XII............................ 60,6

Эти исчисления, пыработапныо со- 
цчал-домокр. профсоюзами, далеко от
ступают от действительности и рисуют 
положение лучше, чем оно ость. Но 
все же они дают некоторое предста
вление, насколько отстает зар. плата 
венгерского рабочего даже от того ни
щенского минимума, который социал- 
демокр. профсоюзами считается доста
точным. Как мы видим, в декабре 
1919 г. венгерский рабочий получал 
менео одной трети даже этого мини
мума. Затем до 1925 г. наблюдается 
постепенный рост реальной зар. платы, 
но после 1925 г. опять некоторое сни
жение. На самом деле это снижение 
должно быть сильнее, чем показывает 
соц.-демокр. статистика. Венгерские 
мало-мальски „радикальные" газеты 
па последние годы полны фактами 
небывалой в Венгрии нищеты и голода. 
Жилищные условия ухудшились до не- 
110Вможпости, десятки тысяч рабочих
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живут в бараках и под открытым не
бом. Если путем забастовок удалось 
достигнуть некоторого повышения де
нежной зар. платы, то это во время ин
фляции парализовалось быстрым обес
цениванием денег.

О безработице полных и точных дан
ных не существует; имеются лишь 
цифры, указывающие количество заре
гистрированных в соц.-демокр. проф
союзах безработных членов их:

1922/XII..............................  27.287
1923/ХИ............................... 16.491
1 9 2 4 /X Ib ..........................  25.231
1925/ХИ...............................31.236
1926/X II.............................. 24.439
1927/ХИ............................... 11.247
1928/ХИ............................... 13.567
1929/ХИ............................... 14.613

Эти цифры тем более не являются 
исчерпывающими, что численность чле
нов профессион. союзов за  этот период 
не только не возрастает, но, наоборот, 
если принять во внимание общий рост 
занятых в промышленности рабочих, 
даже падает. Тем не менее, эти цифры, 
примерно, правильно отражают дина
мику движения безработицы. Резкое 
снижение мы имеем только к концу 
1923 г. и 1927 г., т.-е. в годы экономи
ческого подъема, зато между этими 
двумя годами мы имели значительное 
увеличение безработицы, а после 1927 г. 
намечается новый неустанный рост её.

Экономическая борьба Р. к. Венгрии 
на протяжении 2 лет после крушения 
советской власти почти абсолютно за
мирает. Объясняется это прежде всего 
неслыханным террором, царившим в то 
вромя по всей Венгрии. Первая волна 
борьбы за улучшение экономического 
положения рабочих намечается в 1921 г., 
когда происходили отдельные разроз
ненные стачки, большей частью за по
вышение зар. платы. Уже в 1922 г. эта 
борьба значительно расширяется и ме
стами превращается в массовые заба
стовки, напр, у  металистов, у  которых 
одновременно забастовало 40.000 рабо
чих. Это количество по сравнению с 
общей численностью венгерских метал
листов является безусловно огромным. 
Такие же стачки были у горняков, где 
одновременно забастовало 12.000 рабо
чих. Следует отметить, что за  весь 
прошедший период горняки стояли во 
главе стачечного движения, они самым 
решительным образом вступали в борь
бу за улучшение своего материального 
положения. Но результаты этого дви
жения остались ничтожными.

Во время самого сильного подъема 
венгерской промышленности рабочие 
не сумели достаточно использовать
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благоприятную конъюнктуру, потому 
что инфляция таким быстрым темпом 
обесценивала деньги, что повышение 
денежной зар. платы, достигнутое эко
номической борьбой, скоро теряло свое 
реальное значение. Экономический кри- 
»III«, последовавший после 1924 г., силь
но отбросил назад экономическую борь
бу, и только с 1926 г. поднимается но- 
ннн волна стачек, которая в 1927 г. раз
растается в широкое движение, охва
тившее многие десятки тысяч рабочих. 
Эти годы являлись самыми острыми и 
оживленными для стачечного движения 
послевоенного периода.

4. Профессиональное движение. Струк
тура венгерских профессиональных 
союзов сильно отличается от существу
ющих в других странах, ее трудно срав
нить с какими-либо типами профсою
зов. Венгерские профсоюзы вместе с 
соц.-демокр. организацией представля
ют собой тройную организацию, и ра
бочие, вступающие в профсоюз, всту
пают одновременно в три организации. 
Профсоюзы, с одной стороны, тесно 
связаны о соц.-дем. партией. Взаимо
отношения между профсоюзами и соц.- 
дем. партией трудно дажо назвать 
связью,—скорео нужно считать, что 
они в вначитольной море являются 
идентичными организациями, посколь
ку члены профсоюзов одновременно с 
профессиональными взносами уплачи
вают и партийные взносы. Профсоюз
ный центр суммарно выплачивает парт
взносы правлению партии. С другой 
стороны, по закону венгерские проф
союзы не имеют права руководить за
бастовками, поддерживать последние в 
материальном отношении или иметь 
какие-либо забастовочные фонды; по
этому прл венгерских профсоюзах су
ществуют так назыв. свободные орга
низации, являющиеся полулегальными, 
связанными непосредственно с завода
ми и фабриками путом учреждения 
выборных уполномоченных. Бадами 
этих свободных организаций заклю
чается в собирании специального за
бастовочного фонда, материальной под
держке забастовок и u руководство 
последними.

Численность членов ооциал-домокр. 
.профсоюзов за  последние 9 лот выра
жается л след, цифрах:
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Колич. Колич.
Годы членов орглним.

И оиец 1017 • . т
Ш —VIII 1010 . . . . . 1.422.420 тт

IX 1010 . .
XII 1919 . . ЛЯН

Конец 1020 . . т
1021 . . , 504

Венгрии. 182

Годы Колич. Колич.
членов организ.

1922 . . . . 202.956 735
192В. . . . 176.401 709
1924. . . . 127.526 698
1925 . . . . 125.024 644
1926 . . . . 126.260 642
1927 . . . . 127.422 563

Сильное снижение количества членов 
профсоюзов после 1922/23 г. объясняет
ся рядом причин, затронутых нами ужо 
выше. Безработные, лишенные всяких 
пособий и всяких источников существо
вания, не получая от проф. союзов ни
какой поддержки, частью отошли от 
них и перестали даже поддерживать 
связь с ними. Крайнее снижение жиз
ненного уровня рабочих и нищенская 
зар. плата часто приводили к тому, что 
дажо не безработным рабочим трудно 
было уплачивать членские взносы, и 
они выбывали из профсоюза. Имела 
влияние, конечно, и сильная эмигра
ция рабочих, в которой участвовали 
большей частью квалифицированные 
слои, состоящие как раз в профсоюзах. 
Выезд 70.000 рабочих за границу, несом
ненно, отразился на снижонии коли
чества членов профсоюзов, но, помимо 
этих второстепенных причин, основной 
являлась политика самих профсоюзов, 
которая вместо того, чтобы поддержи
вать экономическую борьбу рабочих, 
стала на путь фашизации (имеющиеся 
в распоряжении профсоюзов средства 
были использованы вместо поддержки 
стачек на покупку домов и др. недви
жимого имущества). На протяжении 
последних 10 лет не было мало-мальски 
значительной стачки, не было мало- 
мальски значительного движения за 
улучшение материального положения 
рабочих, где бы лидеры профсоюзов и 
профсоюзы, как организации, не высту
пали в качестве противников всякого 
стремления вступить в открытую борьбу 
с капиталом. Там, где ирофеоювам уда
валось овладеть стачечными комите
тами, борьба немедленно прекращалась, 
пли же, в лучшем случае, заключалось 
«оглашенно о поипачитолышми полу- 
рпвультатамп. Там, где стачки нача
лись беи ведома и помимо профсоюзов, 
там профсоюзы принимали все меры 
к тому, чтобы совместно с предприни
мателями задушить движение. Руково
дит!» же борьбой неорганизованных ра
бочих или вовлекать их в борьбу с.-д. 
профсоюзы категорически отказыва
лись. Эта явно социал-фашистская 
тактика профсоюзов привела к глубо
кому разочарованию в широких кругах 
рабочих по отношению к професси
ональному движению. Первым основ-
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вым симптомом этого автогонизма 
между массами и руководителями соц.- 
дем. профсоюзов явилось то широкое 
оппозиционное движение, которое воз
никло в 1923—25 гг. в различных проф. 
организациях.

Оппозиционное движение во всех 
профсоюзах охватило значительную 
часть членов, а в некоторых даже пре
обладающее большинство, и привело 
к замене прежних руководителей союзов 
представителями оппозиции. Верхушка 
профсоюзов открыла ожесточенную 
борьбу против оппозиции, прибегая 
даже к помощи государственной вла
сти, распуская те организации, кото
рые были в руках оппозиции. Там же, 
где им удалось сохранить свое влияние, 
целыми группами исключали оппози
ционно-настроенных членов. Эти исклю
чения получили такой массовый харак
тер, особенно в 1925/26 г., что естест
венным результатом этого явился и 
массовый отход от профсоюзов отдель
ных членов, а в 1926 г. даже целых ор
ганизаций, нанр. организации токарей 
по металлу и организации слесарей, 
которые вышли из объединения социал- 
демократ. профсоюзов и создали свою 
самостоятельную организацию.

В  последние годы соц.-дем. профсо
юзы стали на открытый путь фаншимп. 
Ови даже организовали поход против 
отдельных профсоюзных журналов и 
газет с тем, чтобы для всего пр<фео- 
юзного движения издавать одву цен
тральна ю газету! этим путем хотели 
обеспечить абсолютное влият не щоф- 
сок зной верхушки п в зародыше заду
шить всякую попытку обострения борь
бы против капитала. Этот поход пока 
потерпел крушение из-за сопротивле
ния низовых организаций, но несомнен
но, что и непосредственная связь го
сударственной власти с профсоюзными 
организациями (напр., по линии стра
хования рабочих и госредьвческвх 
бюро для безработных) усиливается, 
и фашизация веггерсквх профсоюзов 
постепенно завещ ается .

В первый период белого террора, 
после крушения советской власти силь
но развились христианские профсоюзы, 
насчитывавшие в 1921 г. 190X00 членов, 
приближаясь к численности соц.-дем. 
профсоюзов. Это количество было дости
гнуто принудительными мерами. Но 
паденио этого количества сейчас же 
последовало настолько резкое, что его 
можно назвать крушением попытки 
создать в Венгрии мало-мальски значи
тельные христианские профсоюзы. Уже 
и следующем году — 1922-м— они на

считывали только 46.190 членов, а в, 
1928-м не более 5—7.000, при чем и это* 
незначительнее количество за счет 
хорошо оплачиваемой верхушки Р. к. 
Ощущаемого влияния или прочных кор
ней в Р. к. христианские профсоюзы 
абсолютно не имели.

Партии. Коммунист, партия Венгрии, 
образованная лишь в ноябре 1918 г., в мо
мент провозглашения диктатуры про
летариата в марте 1919 г. объединилась 
с соц.-дем. партией, растворяя в по
следней все свои организации и во 
время крушения советской власти, в 
августе 1919 г., абсолютно не была 
подготовлена к подпольной работе. На
ступивший свирепый белый террор за
стиг компартию врасплох и разгро
мил все ее организации, арестовав де
сятки тысяч рабочих не только комму
нистов, но вообще всех подозреваемых 
в сочувствии коммунизму. Несмотря на. 
этот разгром, уже в 1920 г. начинают 
организовываться отдельвые нелегаль
ные кружки и группы. Основной ЖФ 
штаб компартии был переброшен за 
1 ранвцу в эмиграцию. В  то ьремя, как 
в самой Венгрии коммунистическое 
движение лишь черепашьим шагом су
мело укрегвться, в эмиграции развер
нулась острая внутрипартийная борь
ба, которая окончилась только во вре
мя 5-го конгресса Коминтерна в 1224 г* 
Подпольные коммунист, организации 
существовали в Венгрии и до этого,, 
в частности удалось издавать гекто- 
цафврованвую газету, во системати
ческие щовалы все-таки сильно задер
живали дальнейшее развитие компар
тии. Лишь после создания единства 
партии, достигнутого на 5-м ковгрессе, 
налаживается систематическое руко
водство ( т роительством нелегальных 
организаций. 22 октября 1925 г. венгер
ская полиция арестовала Раксши и 41 
коммуниста, руководителей нелегаль-. 
ных организаций. Ракоши, бывший на
родный комиссар Венгерской советской 
республики, секретарь Исполкома Ком
интерна, вернувшись из эмиграции в 
Венгрию, продолжительное время вел 
подпольную работу. Этот крупный про
вал органнзацни явился тяжелым уда
ром для венгерской компартии, но он 
был использован для дальнейшего на
ступления. Процесс Ракоши, состояв
шийся в январе 1926 г., превратился 
в первое за  время белого террора круп
ное открытое выступление коммуни
стической партии. Зал суда был ис
пользован для открытого провозглаше
ния программы венгерской компартии 
и для непосредстьенного широкого об-
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1>ащеиия к массам. Отчеты с речами 
подсудимых, устроивших смелую де
монстрацию на суде, печатались во 
поп к легальных газетах и доходили до 
широчайших масс рабочих. Каким бы 
сильным ударом ни явился этот про
пал, он все же не мог задержать даль
нейшего развитая компартии: уже в 
феврале 1927 г. венгерская полиция 
произвела новые, по своим размерам бо
лее крупные, аресты 70 руководящих 
коммунистов во главе с Санто. Первый 
процесс этой группы состоялся в ок
тябре 1927 г., и он был использован не в 
меньшей мере для демонстрации. Учи
тывая опыт процесса Ракоши и др. и 
значительное полевение рабочих масс, 
группа Санто показала пример, как ком
мунисты должны вести себя перед бур
жуазным судом. Состав подсудимых 
коммунистов доказал, что венгерская 
компартия связана уже со всоми сло
ями и прослойками Р. к.,—металлисты 
и текстильщики, работницы и комсо
мольцы сидели рядом на скамьях под
судимых с оельско-хозяйстн. рабочими 
и с полупролетарскими крестьянами. 
Кроме того, процесс показал, что ника
кие просты но могут яадоржать роста 
идеологического и организационного 
влияния компартии. Коммунисты вен
герского подполья сумели полностью 
учесть опыт этого провала и перестро
ить всю нелегальную партийную ра
боту так, чгобы нападения полиции и 
удары арестов локализовать на отдель
ных частях организаций, сохраняя в це
лости основной партийный аппарат. 
Арестом группы Санто еще не прекра
тилась цепь арестов. В активной под
польной работе провалы неизбежны, 
они и последовали после того и про
должаются до настоящего времени, но 
эти аресты уже не могут значительно 
ослабить работу компартии, и рост ее 
организаций поуетанн) двигается.

Усиление классовой борьбы, значи
тельное моленепме рабочих масс за по
следний период поставили перед ком
партией Венгрии задачу борьбы за 
улицу. Первой значительной попыткой 
выйти на улицу с демоне грацией яв
лялась подготовка красного дни 1-го 
августа 1929 г. В га попытка показала, 
па ряду с цолым рядом дефектов в пар
тийной работе, своевременность поста
новки вопроса о правильности откры
того выступления партии. 1 августа 
1929 г. на улицах Будапешта состоя
лась демонстрация под лозунгами ком
партии.

В рядах компартии в последнее вре
мя наметились некоторые оппортуни

стические тенденции, нэ охватывавшие 
широких кругов партии, а ограничив
шиеся руководящими группами. Глав
ной ошибкой явился стратегический 
лозунг демократической республики, 
как основного политического требования 
на ближайшее время. В ноябре 1929 г. 
Исполнит, комитет Коминтерна обра
тился с открытым письмом к Венгер
ской компартии, в котором на ряду с 
анализом политического положения 
подробно разъяснил отдельные оппор
тунистические ошибки. Письмо Комин
терна было принято единодушно ком
партией Венгрии и является основной 
платформой всей ее работы.

Соц.-дем. партия Венгрии развила 
свою открытую социал-фашистскую де
ятельность с самого начала белого 
террора. Уже в 1920 г. в контр-револю- 
ционном правительстве участвовали 
два соц.-дем. министра. Антанта ста
вила в зависимость от участия соц.- 
демократов санкционирование белого 
правительства. Несмотря па это, соц- 
демократы приняли участие в нем. В 
1921г., после второго неудачного путча 
Габсбургской монархии, лидеры соц.- 
демократ. партии заключили тайное 
соглашение с правительством Вотлена; 
в силу этого пакта соц.-дем. партия 
отказалась от какой-либо организации 
или агитационной деятельности среди 
сел-хоз. рабочих и обещала развить 
борьбу против разоблачений загранич
ной эмиграции, т.-е. с помощью II Интер
национала и соц.-дем. прессы прикры
вать контрреволюционную деятель
ность и кровавый террор белого пра
вительства (см . XLVII, 365/66). В компен
сацию за  это правите тьство Бетлена 
обязалось обеспечить социал-демокра
там определенное количество мандатов 
на выборах в парламент. Выборы в 
парламент Венгрии проводились под 
открытым террором, и поэтому прави
тельство имело позм ож теть распреде
лит!» между партиями количество ман
датов. О помощью правительства в 
1922 г. соц.-демократы получили 26 ман
датов и парламент» С первых же дней 
соц.-дем. фр исции вместо того, чтобы вы
ступить с самостоятельной политикой, 
стала поддерживать буржуазные пар
тии по всех нотисах текущей поли
тики. Одновременно с усилением оппо- 
виц miniore движения в профсоюзах 
усилилась и оппозиция в сам:>й соц.- 
дем. ттар гни.

С о ц .-дем . партия стала постепенно 
утрачивать свое влияние на рабочие 
массы и сумела удержаться только 
с помощью профсоюзного аппарата и
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государственной власти. В  1928 г. на 
парламентских выборах соц.-демократы 
получили только 14 мандатов. В 1929 г. 
находящиеся в эмиграции старые 
вожди соц.-дем. партии получили 
амнистию от правительства; вернув
шись в Венгрию, они еще больше уси
лили борьбу соц.-дем. партии против 
коммунистов. Основная заслуга соц.- 
дем. партии перед фашистским прави
тельством заключается в том, что она 
систематически деиунцирует комму
нистов и активно участвует в борьбе 
против подпольного коммунистического 
движения.

венгерская социалист, рабочая партия 
(см. X I.Vif, 378/79). Результатом уси
ленного оппозиционного движения в ря
дах соц.-дем. партии явилось образо
ванно Венгерской социалистической 
рабочей партии 14 апр. 1925 г. Венгер
ская соц. раб. партия была образована 
путем откола оппозиционных групп от 
соц.-дем. партии и охвата наиболее со
знательных элементов венгерского Р. к. 
Огромное значение этой партии заклю
чалось в том, что она, выступая с бо
лее или менее сознательной, в значи
тельной степени революционной про
граммой, нарушила монополию соц.- 
дем. партии на легальное положоиие. 
Коммунистическая партия на протя
жении 10 лет не могла рассчитывать 
дажо на полулегальное существовав во. 
Таким обр., соц.-дем. одна имола исклю
чительную возможность легальным ну
том обращаться к рабочим мае,сим. 
Впервые в 1925 г. была нарушена »та 
монополия, когда Социалистическая 
раб. партия начала о мл вдевать руко
водством Р. к. Этот рост навлек, ко
нечно, на себя гневную атаку соц.-дем. 
вождей, которым с помощью фашист
ского правительства удалось задушить 
новую партию в 1927 г. окончательно. 
Молодая Рабочая партия, насчитывав
шая в момент образования 2.000 членов, 
уже к концу 1926 г. выступает само
стоятельно на парламентских выборах, 
собрав 25.000 подписей. Только благо
даря свирепому террору она не могла 
получить ни одного места в парла
менте. Социал-демократия вела атаку 
против Рабочей партии под тем лозун
гом, что отта является организацией 
коммунистов. Под этим предлогом пра
вительство Ветлена в 1927 г. аресто
вало и приговорило к долголетнему 
тюромиому заключению руководителей 
партии и распустило все ее организа
ции, обеспечив, таким образом, вновь 
монополию соц.-дем. партии на легаль
ное положение. Б. Бирман.

XIV. Рабочим класс Северо-Аме» 
рнканских Соединенных Ш татов.
1. Особенности развития американского 
Р . к. Своеобразие путей развития 
пролетариата САСШ, равно как и по
рождающие это своеобразие особен
ности развития северо-американского 
капитализма, давно уже обращали ва 
себя внимание марксистской мысли. 
Еще в конце 60-х годов Маркс в „Ка
питале* писал: „Самое экономическое 
развитие Соединенных Штатов есть 
продукт европейской, в особенности 
английской крупной промышленности. 
Соединенные Ш таты в их современном 
виде все еще следует рассматривать 
как колонии Европы* *). В 1890 г. к 
этим словам Маркса Энгельс счел 
нужным прибавить: „С того времени 
они развились до положения второй 
промышленной страны мира, хотя еще 
не совсем утратили свой колониаль
ный характер4* а). И лишь Каутский, 
подготовляя к печати дальнейшее из
дание „Капитала44, Уже отмечал за 
САСШ более или менее устойчивый 
характер самостоятельной капитали
стической страны 8).

Таким образом, марксистская мысль 
давно отмечала, что на протяжении 
свыше столетнего периода капитализм 
в САСШ представлял собой явление 
совсем иного порядка, чем капитали
стическая организация народного хо
зяйства и капиталистический строй 
общества в странах Западной и Цен
тральной Европы. Несмотря на то, что 
с самого начала колонизации восточ
ных территорий нынешних САСШ там 
зарождается именно капиталистиче
ский способ производства, а все по-, 
пытки Англии, как метрополии, пере
нести и хозяйственный обиход своей 
колонии феодальные и полуфеодаль
ные навыки4) оканчиваются восстанием 
колоний против метрополии,—на про
тяжении целого столетия в САСШ но

*) * Капитал“, т. I, стр. 432.
я) Ibidem, стр. 432.
*) .И это примечание .уже устарело. Соедин. 

Штаты сделались первой промышленной страной 
в мире и до такой степени утратили свой колони
альный характер, что сами ведут политику коло
ниального расширения“—там же, стр. 432.

4) Английская корона и индивидуальные соб
ственники пытались обеспечить за собой доходы 
от земли путем перенесения в Америку манориаль- 
ной системы землевладения (см. XLI, ч. 6, 61/62).
Земля была распределяема среди поселенцев в обмен 
за ежегодную плату оброка. В Европе оброк возник
как денежная компенсация за другие, личные услу
ги,—за барщину, и рассматривался в качестве по
ложительного явления. В Америке оброк был объек
том ненависти, как несправедливое обложение на
селения, и, как правило, его все избегали. См. H. U,
Faulkner, »Economic History of the United States“, 
New York, 1928, стр. 17.



создается „европейский“ капиталисти
ческий порядок. Капиталистические 
итпошония — налицо. Классы, свой- 
fvriioitfine капиталистическому обще- 
етзу, точно так же являются характер
ным признаком общественной жизни 
страны. И, тем не менее, вопреки не
прерывному и бурному росту произво
дительных сил, вопреки тому, что это 
развитие протекает в формах капита- 
л 11 стической организации производ
ства, общественные отношения продол
жают сохранять чрезвычайное’ свое
образие.

По Брайсу, между 1830 и 1840 г.г. 
в Америке было мало крупных состо
яний, и совершенно отсутствовала бед
ность, т .-е .  наблюдалась картина, 
прямо противоположная картине ка
питалистического развития Европы. 
Вплоть до 80-х годов и дажо позднее 
САС1П сохраняли характер преиму
щественно земледельческой страны, 
быстро развивающей свое сельское хо
зяйство. Промышленность росла и креп
ла, но лишь о периода 80-х — 90-х го
дов рост (io отличается быстрыми тем
пами, при чем оеобонно вначительны 
темпы только и РО-о годы. Огромные 
состояния начинают накапливаться 
именно поело гражданской войны ме
жду Севером и Югом, создавая из 
САСШ страну миллиардеров, тоже при
мерно в 8 0 -о, 90-е годы. Таким обра
зом, вплоть до 80-х годов характер 
экономического развития САСШ весьма 
значительно отличался от характера 
экономического развития стран евро
пейского капитализма, как Англия. 
Это видно из таблиц, приведенных в 
ст. об индустриализации САСШ 
(XLI, ч. 6, 189/90, 193).

Кроме того, вплоть до 1917 г. САСШ 
были страной, ввозившей капитал, а не 
ого вывозившей.

Наконец, нельзя забывать еще одного 
важного отличия в картине экономи
ческого развития CAC11I. Иплоть до 
еородипы й()-х г.г. в Америко сохраня
лась, но крайней моро поскольку ночь 
идет о южных штатах, сиечома рабско
го труда. Поролись 1НШ> г. устанавли
вает, что и этом году насчитывалось 
3 9Г)В.7ЙО рабов, что составляло выше III"/» 
всого населения (см. XI.I, ч. О, (И/йЬ).

Таким обравом, уже эти оОщешшо- 
стныо факты устанавливают ивами- 
толыюо отлично путей рашштил на
родного хозяйства CAC1II как в эпоху, 
когда там капиталистические формы 
организации только зарождаются, так 
и в эпоху, когда они являлись уже об
щепринятыми.

JM) XIV. Рабочий

В соответствии с такого рода свое
образием путей народно-хозяйствен
ного развития САСШ, мы имеем, ко
нечно, и своеобразие в процессах обра
зования и развития северо-американ- 
ского Р. к.

Надо сказать, что вообще в САСШ 
в течение почти всей истории Р. к. 
неизменно и всегда делались по
пытки перенесения из Европы ме
тодов и организации труда и орга
низации / рабочих масс. Так, напри
мер, вот что пишет Ф. Зорге1) о конце 
XVIII столетия: «Общинные советы и 
им подобные власти издавали здесь 
за  последнее столетие обязательные 
постановления, коими определялся 
м а к с и м у м  заработной платы, ко
торую можно было уплатить рабо
чему, та наивысшая сумма, которую 
он был вправе получить. О мини
муме не было и речи. В  мосточке Нью- 
берипорт (Массачузетс) в 1777 г. было 
издано, напр., следующее постановле
ние: „В согласии с законом об охране
нии от монополии и притеснения, об
щинный совет устанавливает следу
ющий максимум заработной платы: 
плотникам... 6 шиллингов- 4 понса в 
день" и т. д. Сообщающий об этом Мак 
Нейль из Массачузетса присовоку
пляет: „Заметьте, что этим постано
влением воспрещено предпринимате
лям платить более определенной суммы 
в день, но им не было воспрещено пла
тить возможно более низкую цену за 
труд“. С другой с т о р о б ы , в Америку пе
реносятся европейские идеалы комму- 
нистич. организации труда и обще
ственного строя. Сперва идут опыты 
религиозных сект: английских шэкеров 
(1776), немецких рангистов (1804) и др., 
потом утопических социалистов-оуэни- 
стов (1824—28), фурьеристов (1841—47), 
икарийцев (1848 — 98), войтлинговцев 
(1838 — 52). Постепенно эти опыты и 
идеалы утопического социализма за
хватывают и час/гь рабочих CACI1I.

На ряду с чем идет прямоо занм- 
птиоиание английских образцов орга
низации пролетариата американскими 
рабочими. Пример тому дает нам ор
ганизация „Федераций всех профес
сий“, сложившаяся впервые в Ныо-Иорке 
14 aur. JHIIH г., и Балтиморе—в сентябре 
того же года, в Филадельфии—в нояб
ре того же года и в Бостоне — в марте 
1834 г. Эти федерации всех организо
ванных профессий в городе предста
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Ч См. -Рабочее движение в Соед. Штатах“, 1907, 
стр. И. Ср. также James Oneal, „Workers in Ame
rican Society “i C. Ballagh, J. „White Slavery in Vir
ginia" и др.
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вляли собой точную копию Великого 
национального консолидированного со
юза производств, сложившегося, как 
известно, в тот же период времени в 
Англии. Они назывались, подобно это
му лее последнему, тредс-юнионами, 
имели свой орган печати („The National 
Trades-Unlon“, в 1836*—37 г г., под редак
цией Эли Мура). Такие объединенные 
федерации, или тредс-юнионы, были 
организованы затем в Вашингтоне, в 
Пью-Брунсвике, Нью-Арке (штат Нью- 
Джореи), в Албани, в Тройе и Окенек- 
тоди (штат Ныо-Иорк). a также в Питтс
бурге, Цинцинати и Люисвилле.

Польше того, даже в области поли
тического движения рабочих того пе
риода бросается в глаза исключитель
ный параллелизм в развитии амери
канского и английского пролетариата. 

'Так, в то время, как в Англии мы 
и моем в 30-е годы организацию „На
циональной ассоциации рабочих клас
сов и других“, в Нью-Йорке в 1829 г. 
сложилась первая „Рабочая партия“, 
агитация которой поддерживалась 
вплоть до 1837 г., когда Эли Мур—ее 
представитель — был даже выбран де
путатом в конгресс. В 1831 г., 16 фовр., 
созвано было собрание Ново-англий
ской организации „фермеров, помоо- 
ленников и других рабочих“. Второй 
конгресс этой организации происходил 
в Бостоне 6 сент. 1832 г. при у час/гни 
75 делегатов от всех штатом Поной 
Англии; и но своей структуре к по 
своей целевой установке асе»цнация 
напоминала вышеупомянутую . Ассоци
ацию рабочих классов и других- . Этим 
параллелизм не ограничивается. ПЫ)-о 
годы в (JAUNI с hi даются наци жиль
ные тред-юнионы точно так >го же типа, 
как и сложившиеся в Англии с IHM г. 
по примеру и образцу Амальгамиро
ванного обществ! механиков. Но все 
эти организации—и коммуны, создавав
шиеся утопическими социалистами, и 
политические объединения, и тред 
юнионы, и, наконец, цеховые нацио
нальные тред-юнионы,—на протяжении 
восьма длительного времени оказы
ваются эфемеридами и быстро исче
зают с исторической сцены. 3. Перель
ман, оцин из историков американского 
профессионального движения, отме
чает 1), что „немногие национальные 
тред-юнионы, образовавшиеся к концу 
ЬО-х годов, сами по себе не создали 
рабочего движения. Понадобилось про
мышленное благосостояние, вызванное

') .История трэд-юнион. движения в]Соед. Шта- 
1ЙГ, СГр. 128.

ростом цен во время гражданской 
войны, для того, чтобы вызвать вновь 
к жизни массовое рабочее движение“. 
Сильное вздорожание стоимости жизни 
вследствие обесценения бумажных де
нег порождает ряд упорных стачек за  
повышение денежной заработной платы 
соответственно росту цен. Возникает 
несколько крупных профессиональных 
союзов. Вновь возвращаются к мысли 
об объединении всех рабочих и даже 
всех трудящихся в один всеобщий союз; 
в 1866 г. организуется Национальный 
рабочий союз (National Labor union), про
существовавший, однако, всего лишь 
6 лет, а в 1869 г. зарождается, сперва 
в виде тайного, пэлумасонского обще
ства, организация „Рыцарей труда“ 
(см.); в 80 х  годах она достигает гро
мадного по тому времени развития 
(в середине 80-х г.г свыше 700.000 чле
нов), но затем быстро и бесследно исче
зает. Эти грандиозные начинания и 
крайняя неустойчивость организации 
создают своеобразие в общей картине 
развития американского пролетариата, 
резко отличающее его историю от исто
рии Р. к. других стран, где формы орга
низации оказываются более устойчивы
ми. Для того, чтобы понять картину по
ложения?. к. в САСШв связи с таким 
своеобразием развития рабочего движе
ния, необходимо поэтому остановиться 
на особенностях возникновения и раз
вития наемного труда в САСШ.

Что обусловливает такого рода не
устойчивость рабочего движения? Что 
заставляет и Маркса и Энгельса кон
статировать непрочность, неотчетли
вость в формировании организаций 
Р. к.? От вот на этот вопрос дает письмо, 
написанное Энгельсом 30 марта 1892 г. 
III«ютеру *): „У вас, в Америке, пишет 
Энгельс, как мне кажется, служит 
большим препятствием исключитель
ное положение туземных рабочих. До 
1848 г. о туземном постоянном рабо
чем классе можно было говорить 
только как об исключении. То же не
большое количество рабочих, которое 
существовало в восточных городах, пи
тало надежду сделаться самостоятель
ными крестянами или буржуа. Теперь 
рабочий класс развился и организо
вался, главным образом, в тред-юнионы. 
Но по занимаемому им положению он— 
аристократ, имеющий возможность про
стые, плохо оплачиваемые занятия пре
доставлять переселенцам. Из пересе

*) Энгельс Г. Шлютеру 30 марта 1892 г* .Письма 
Маркса и Энгел&са“, под ред. С. Адоратского, 
Москва, 1928 г., стр. 355.
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л ei щеп же только малая часть вступает 
и ряды аристократ, тред-юнионов; пере- 
солонцы разделяются на национально-* 
ети, в большинстве случаев не пони
мающие ни друг-друга, ни местного 
языка. А ваша буржуазия умеет куда 
лучше австрийского правительства на
травлять одну национальность на дру
гую: евреев, итальянцев, чехов и пр. 
па немцев, ирландцев и т. д., так что 
и Ныо-Иорке, я думаю, существуют 
такие различия в жизни рабочих, ка
кие в других странах были бы немы
слимы. К этому нужно еще прибавить, 
что ваше общество выросло на чисто 
капиталистическом базисе, лишено вся
кого феодального прекраснодушия и со
вершенно равнодушно к погибающим 
в борьбе за  существование человече
ским жизням. Их еще много больше, 
чем следовало бы, этих проклятых 
„dutchmen“ (собственно, голландцов, но 
в Америкой это—-бранное слово для 
обозначения пемцов).

Почти год спустя в своом письме 
к Зорге Энгельс още отчотллиоо под
черкивает тот основной момент, кото
рый он считает главнейшим условием, 
затрудняющим развитие социалисти
ческого движения в Свод. J 11татах. Если 
в письмо к Шлютору он указывает на 
то, что до 1848 i*, о п о с т о я н н о м  
Р. к. можно было говорить только как 
об исключонии, а то небольшое коли
чество рабочих, которое существовало 
в восточных городах, питало надежды 
сделаться самостоятельными крестья
нами или буржуа, то с уничтожением 
этого препятствия Энгельс связывает 
но только быстрый рост промышлен
ности, но и окончательный переход 
национальных земель в частные руки.-— 
.Здесь могут помочь (пишет он Зорге 
31 дек. 1892 г.) только великие события, 
и если рядом с почти окончательным 
переходом национальных земель в ча- 
стныо руки произойдет и рост про
мышленности, при моноо безумной та
моженной политике, и будут завоеваны 
новые рынки, то и у нас движение 
быстрее пойдет вперед11.

В самом дело, на протяжении почти 
всей истории Р. к. CABIN исконным 
моментом, предопределившим положе
ние рабочих, была наличность огром
ных пространств свободных земель. 
Отмоченная Энгельсом тяга рабочих 
к земло, их надежда на возможность 
стать самостоятельными крестьянами 
легко объяснима наличном громадных 
свободных пространств и бесплатной 
раздачей семейных наделов по акту 
1862 г. об гомстедах (ели XL1, Ч; 0, 70/79).

Низкий уровень абсолютной ренты, 
точнее, даже почти полное отсутствие 
ее в западных штатах САСШ, созда
вал отдушину для недовольных рабо
чих. Рабочее движение очень долго 
находится под влиянием этого исклю
чительно важного факта. Мы видим, 
как в рабочем движении САСШ и 
в 2 0 -е  и в 4 0 -е  годы наблюдается 
совершенно определенный аграрный 
уклон. Скидмор (Thomas Skidmore, „The 
rights of man to property“, 1829), например, 
проповедует р а в н ы й  р а з д е л  в с я 
к о й  с о б с т в е н н о с т и ,  и его про
поведь производила огромное впечат
ление на рабочих Ныс-Иорка, потому 
что она, казалось, основывалась на спра
ведливых и выгодных для рабочих 
принципах. Один из его помощников 
и учеников — Джордж Генри Эванс 
(G. H. Evans, редактировавший „The 
Workingman’s Advocate*4, 1829 Ж))—приме
нял учение Скидмора в его аграрной 
форме. По Эвансу, право человека на 
жизнь логически включало в себя и пра
во на пользование природными р есу р 
сами, необходимыми для его существо
вания. Имоя перод собой тот факт, что 
на протяжопии предыдущих 60-ти лет 
из находившихся в распоряжении го
сударства земель было продано и рас
пределено среди поселенцев лишь 
100 млн., а оставалось в 14 раз более, 
Эванс имел полное основание дум ать,, 
что проведение в жизнь его взглядов! 
не может натолкнуться ни на какие! 
препятствия. Он считал, что прави
тельство должно снабдить безземель
ных рабочих средствами для переезда; 
и оборудования своего хозяйства, что 
средства, которые требовались в это* 
время на помощь бедным, с гораздо 
большими результатами можно было 
бы затратить для колонизации свобод
ных пространств. Профессиональные 
союзы тоже,по мнению Эванса, могли бы 
воспользоваться этим наличном сво
бодных пространств для того, чтобы 
направить резервы рабочей силы на 
места. Этот отлив па запад как из
лишка рабочих рук так и части нуж-| 
мых для предпринимателей рабочих, 
по мнению Эпаиоа, должон был бы за
ставить предпринимателей предло
жить рабочим болоо высокую заработ
ную плату п более короткий рабочий 
день. Таким образом, то, у кого не 
хватило бы сродств для переселения, 
имели бы возможность повысить уро
вень своего материального благополу
чия, оставаясь на месте.

Идеи Эванса пользовались огромной* 
популярностью сроди американски^
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рабочих и получили поддержку даже 
некоторых влиятельных газет. Горас 
Грили (Horace Grleley)—редактор „New 
York Tribune44 (в которой, как известно, 
сотрудничал Маркс)—выступил в 1845 г. 
ни защиту предложения Эванса („The 
Amerikan laborer“). Перельман, в „Исто
рии тред-юнионистского движения в 
Соодинонных Ш татах“, отмечает, что 
и 1848 г. в Соединенных Штатах выхо
дило около 2 тыс. газет, а в 1850 г.— 
600 из этого числа поддерживали аграр
ную реформу, предложенную Эвансом.

Что учение, подобное учению Эванса, 
могло зародиться в 30—40-е годы прош
лого столетия в САСШ — явление 
i толпе естественное, если мы учтем 
факт наличия свободных земель. Но 
последний фактор—наличие свободных 
земель—не только порождал аграрный 
уклон в рабочем движении, не только 
давал некоторую видимость рациональ
ности и практической целесообразно
сти различным проектам аграрной ре
формы. Этот фактор вместе с тем и 
действительно вызывал отлив рабочих 
масс из городов восточных штатов на 
запад, тем самым обуславливая не
прочность состава Р. к. Предпринима
телям—вплоть до 80-х годов прошлого 
столетия—приходилось применять ис
ключительные меры для того, чтобы 

•удоржать рабочих у себя на предпри
ятиях. Мы уже видели, что и конце 
XVIII стол, делаются попытки про
нести основы елизавотижчеого законо
дательства в применении к наемному 
труду в СА('III. Однако, ити попытки 
кончаются неудачей, тек как они на
талкиваются на неустойчивость самого 
контингента рабочих, переживающих 
постоянный отлив и прилив в сплои 
с наличием свободных помольных про
странств. Для того, чтобы удержать ра
бочих на мостах, приходилось в это вре
мя применять совершенно иные моры, 
при чем эти меры заключались, главным 
образом, в реальном повышении усло
вий материального существования ра
бочих и в создании обстановки, более 
или менее благоприятствующей труду 
на фабрике.

Такое влияние наличия свободных 
земель чувствовалось на протяжении 
весьма продолжительного времени. 
Кще в 90-е годы, как мы видим, Эн
гельс считает процесс перехода свобод
ных зомоль в частные руки незавершив- 
шимся и лишь приближающимся к сво
ему концу.

До того пути образования Р. к. 
п САПП были самыми разнообраз
ными. Контингент рабочих формиро

вался не только—и даже не главным 
образом — за счет естественного при
роста населения городов или притока 
рабочей силы, избыточной в деревнях, 
в городскую промышленность. Как мы 
видели, последний источник рабочей 
силы именно и отсутствовал в эконо
мике САСШ. Что касается естествен
ного прироста населения городов, то 
и он являлся относительно ничтожным 
по своему масштабу и не в состоянии 
был в какой бы то ни было мере удо
влетворить потребности быстро расту
щей промышленности в рабочей силе. 
Отчасти этим обстоятельством объ
ясняется то, что в течение долгого вре
мени в Америке применяется труд сна
чала так назыв. „закрепленного рабо
чего“ („indented servant“; см. XLI, ч. 6, 63) 
и вплоть до гражданской войны труд 
цветнокожих рабов. И в том, и в другом 
случае для того, чтобы избежать влия
ния свободных пространств, американ
скому капиталу приходилось прибе
гать к несвободному труду.

Однако, рабский труд применялся 
главным и преимущественным образом 
в южных штатах. Сверх того, удельный 
вес рабского труда все время умень
шался.
• Начиная с первых лет XIX  стол., глав
ным источником рабочей силы для 
САСШ, поэтому, становится труд им
мигрантов.

На протяжении 100 лет (с 1820 по 
1920 г.) общее количество иммигран
тов, прибывших в САСШ, достигло 
33.654.803 чел. (см. XLI, ч. 6, 38/40,47/48, 
1Ö8, и XXXI, 503/04, прил. „Переселение 
ла океан“). Сначала идет волна англо
саксов (англичан, шотландцев), затем 
преобладание переходит с середины 
XIX вика к ирландцам, отчасти к нем
цам, при значительном проценте скан- 
динавцов. С 80-х годов прошл. стол, 
центр тяжести иммиграции постепенно 
переносится на Италию, Австрию, бал
канские страны и на Россию (см. XLI, 
ч. 6, 37/38, табл. 3).

Насколько значительно влияние этих 
последовательных иммигрантских волн 
на состав Р. к. САСШ показывает то, 
что произведенное накануне мировой 
войны специальной федеральной ко
миссией по иммиграции обследование 
состава Р. к. вскрыло относительно со
вершенно незначительный процент 
среди американских рабочих лиц, ро
дившихся от американского отца. 
Картина эта в общем такова: рабочих, 
родившихся в Америке от американ
ского отца—25%, рабочих, родившихся 
в Америке от иностранного отца—17°/о,
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рабочих, родившихся за пределами 
Америки — 58%; Еще более ярко ри
суется эта картина влияния, когда мы 
бором данные по отдельным отраслям 
народного хозяйства. Пропорция, кото
рую в общей численности рабочей силы 
некоторых главнейших отраслей народ
н о г о  хозяйства занимают рабочие ино
странного происхождения, такова:

Промышленность или 
производство

%
иностранных

рабочих
Произв. сельско-хоз. орудий • 60
Обувн. промышл........................... 27
Табачно-сахарн. промышл. • • 33
Одежная промышл....................... 72
Добыча битуминн. угля . . • 62
Добыча и выплавка медных

РУД............................................ 65
Хлопкообраб. промышл. • . • 69
Мебельная промышл.................... 59
Стекольная промышл.................. 39
Железо и железоделат. про

мышл.......................................... 58
Добыча железной руды . . • 53
Кожевенная промышл................. 67
Нефтеперегонн. промышл. . • 67
Покраска ш ел к у ........................ 75
Шелкоткацкая промышл. . . • 34
Скотобойни и мясоконсервная

61промышл...................................
Сахарная промышл....................... 85
Шерсгяппя промышл. . . . . . 62
Электро-техп. промышл. . . • 45
Производство огнестрельного

40оружии....................................
Литейное и машиностроитсл.

д е л о ........................................ 55

Всего по основным отра
слям промышленности 58

Национальный состав Р. к. САСШ до 
сих пор еще показывает, что лишь не
большой процент, составляющий от 7 6 
до 7 10 всего числа рабочих в главней
ших отраслях народного хозяйства 
САСШ, принадлежит к числу тузем
ных белых американцев, а остальная 
масса рабочих распределяется по 
56 различным нациям, отдающим свою 
рабочую силу американской промыш
ленности. Почти половина всех рожден
ных за продолами САСШ рабочих—это 
выходцы из южной и восточной Европы. 
Отчет федеральной ком мисси и по им
миграции, опубликованный в 1911 г.

(т. I, 332, 343—345), дает след, картину 
распределения рабочих разной наци
ональности по 21 производству легкой 
индустрии и по 16 производствам ин- 
дустрии^тяжелой (см. внизу табл.):

Только после окончания мировой 
войны происходит заметный перелом 
в составе Р. к. САСШ. Приток имми
грантов в значительной мере сокра
щается специальными законодатель
ными актами. То, о чем говорил Эн
гельс, как об одном из условий заро
ждения прочного рабочего движения 
в САСШ, а именно—переход свободных 
пространств в частные руки — стало 
уже совершившимся фактом (см. XL1, 
ч. 6, 74/79). Только в послевоенный пе
риод мы и получаем, в связи с этим, 
значительную устойчивость в составе 
американского пролетариата. Но то 
обстоятельство, что долгое время 
своеобразие экономического развития 
САСШ порождало и своеобразие в про
цессах формирования американского 
Р. к. и в путях его развития, ощо до
ныне накладывает весьма и весьма 
заметный отпечаток как на характер 
американского пролетариата, так и на 
положение американских рабочих.

2. Структура Р . к. САСШ. а) Имми* 
гранты u американцы. Главнейшее влия
ние, которое оказало своеобразие путей 
развития американского пролетариата 
на его состав, заключается в том, что 
в САСШ проведена резкая грань между 
положенном собственно-американской 
части пролетариата и теми группами 
Р. к., которы#являются новыми на аме
риканской территории. Фактически, 
несмотря на то, что положение труда 
по отношению к капиталу характери
зуется одними и теми же признаками, 
мы имеем своеобразное наличие двух 
резко отделенных друг от друга слоев 
в рамках одного и того же Р. к. Это 
сказывается, в значительной море, 
даже в области оплаты труда.

Вот, напр., данные, которые Федераль
ной комиссии но иммиграции разрабо
тала на основе обследования положения

П р о ц е н т  р а б о ч и х  но н а ц и о н а л ь н о м у  и п о л и н о м у  п р и з н а к у .

Рожден, американцев.....................
В т. ч. рожден, американцев от

отца иностранца . • .................
Иностранцев ................  .....................

i l iа £

?£*êae

Л и 1*Пноби
МШИШЬ -
с гроит.

1 М. 1 Ж. 1

1 lapoiiorto-
строит

Плгоно-

строит.
Инструмент.

Произвол.
электро
приборов

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.

42.1 44,5 04,7 51,4 — 45,1 -  I 86,9 - 51,3 72,4

17,0 19,8 34,1 24,2 _. 16,0 18,4 — 22,0 41,7
57,9 И 55,0 45,3 48,0 — 54,9 — ! 63,1 — 148,7 27,1

735t.



220.390 работников в крупнейших пред
приятиях промышленных округов на
кануне мировой войны. При средней 
заработной плате для всех рабочих 
в 12 долл. 64 цента в неделю мы имеем 
разительное отличив в пропорции низ
кой и высокой заработной платы, кото
рую получают рабочие туземные и 
рабочие, родившиеся за пределами 
САСШ. Как правило, рабочие, родив
шиеся за пределами САСШ, получают 
н среднем значительно меньше, чем 
туземные рабочие. Так:
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Менее 10 долл........................ 36 25 32
Ю -15 „ ..................... и 40 43
15—2 0 ............................. 15 23 18

Рабочие, рожденные в Америке, хотя 
бы даже от иностранного отца, при
надлежат к более высоко оплачиваемой 
категории, тогда как рабочие-имми
гранты относятся к несравненно ме
нее оплачиваемым группам рабочих, 
пак правило, рабочие - иммигранты— 
малоквалифицированные или неквали
фицированные рабочие, за вычетом не
которых специальных отраслей произ
водства (напр., в швейной промышлен
ности). Наоборот, туземные рабочие, 
как правило, относятся к категории 
квалифицированного труда.

Комиссия но иммиграции дает далее 
олодующие сводок ил о крофеееиомАль- 
ном составе всего наличного в САСШ 
числа иммигрантом на юпн пню п . :

Ч и с л о  л и ц Пронеитм

■X
X
X

№
XX

ня
X

»
Xя

W (Я « П № w 2
£• *  Св се

б  2*
Я §  
о  « 
Е  £*

о) JS 
2 «

« 3  ю ^
°  г-Е  &

Свободные профессии .............
Квалифицированные 

рабочие . . . . . .
Сельско-хоз. рабочие
Фермеры ....................
Чернорабочие . . . .
П рислуга....................
Ьез он редел, занят. . 
Ратные ........................

50.406

442.754
138.598
40.633

402.074
424.698
678.514

90.109

17.080

441.984
1.142.064

42.605
1.814.180

403.784
1.041.049

46.324

2,5

19,5 
6 1 
1,8

17.7
18.7
29.8 
4,0

0,3

8,9
23,1
0,9

36,7
8,2

21,0
0,9

В с е г о .  .  . 2.273.782 4.949.070 1 100, oj 100,0

В этом отношении чрезвычайно ха
рактерны данные об оплате труда 
квалифицированных рабочих и неквали
фицированных, приведенные в работах 
двух статистиков американской Феде
рации труда—Лео Келлера, которому 
американской Федерацией труда было 
дано задание изучить заработную пла
ту неквалифицированных рабочих, и 
Кучинского, который проделал эту же 
работу по отношению к работникам ква
лифицированным. Лео Келлер сооб
щает, что, согласно данным Департа
мента труда САСШ, средняя заработ
ная плата неквалифицированного тру
да по всем САСШ составляет 44 цента 
в час. По данным Совета национальной 
индустриальной конференции, в 25 от
раслях обрабатывающей промышлен
ности средняя заработная плата не
квалифицированного рабочего состав
ляет 49,5 цента в час. Что касается до
рожных рабочих на жел. дорогах, то, 
по данным специальной междуштатной 
тарифной комиссии, заработная плата, 
примерно, 200 т. этих рабочих состав
ляет в среднем 35,8 цента в ч а с1).

При условии, если неквалифициро
ванный рабочий работает регулярно^ 
не переживая ни дней безработицы, 
ни дней болезни, он не в состоянии 
выработать даже 1.000 долл. в год. 
Средняя заработная плата неквалифи
цированного рабочего составляет, по 
данным Келлера, примерно, от г/00 до 
800 долл. в год, учитывая как безра
ботицу, так и болезнь. Эти данные 
в общем совпадают с данными других 
авторов. Что касается квалифициро
ванных рабочих, то средние заработки 
иослодних, по данным Кучинского, со
ставляют 1.459 долл. 71 цент в год*).

Что означает это расхождение в 
оплате труда квалифицированных и не
квалифицированных рабочих, показы- 
ваот обеледЛание рабочих бюджетов, 
произведенное тем же Лео Келлером.— 
„По моему мнению, пишет он, осно
ванному на многих годах изучения 
вопроса, сумма в 1.500 долл. в год 
является наименьшей, на которую 
семья может существовать с самым 
незначительным обеспечением мини
мума условий здоровья и комфорта, и 
заработок в 2 тыс. долл. в год является 
самой низкой заработной платой, на 
которую семья может поддерживать 
так называемый „американский уро
вень существования“. Ни в одном из 
этих случаев семья рабочего не может

й к л асс . 200

ł) „American Federation ist“, октябрь 1928 г., стр 1217#
*) „American Fédérât.“, ноябрь 1927 г., стр. 1362
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польвоваться предметами роскоши или 
иоддерживатьпрочно обеспеченный уро
вень существования. Чтобы показать, 
нисколько мизерны условия, в кото
рых живет неквалифиц. рабочий, я об
ращаю ваше внимание на тот факт, 
нто ожегодный доход в 1.500 долл. де
лает необходимым выплату 61 цента 
на часовую работу, и даже в этом слу
чае рабочий был бы вынужден рабо
тать полное количество рабочих дней 
в течение всего года по 8 часов, а если 
бы он потерял рабочее время по 
болезни, безработице или по другим 
основаниям, то его ежегодный зарабо
ток упал бы ниже 1.500 долл.“.

Таким образом, только, примерно, 
около 15°/о всего Р, к. САСШ, отно
сящихся к числу квалифицированных 
рабочих, может считаться пользу
ющимся наименьшим из доходов, необ
ходимым для поддержания „должного 
уровня здоровья и комфорта“. Неквали
фицированные лее рабочие предста
вляют собой слой, который опреде
ленно находится ниже уровня, обеспе
чивающего здоровье и трудоспособ
ность. В этом отношении чрезвычайно 
показатольны вычисления д-pa Ча- 
пина1).» который устанавливает, что про
цент семей, питание которых совер
шенно неудовлетворительно, увеличи
вается обратно пропорционально сумме 
ежегодного их дохода.

Беря за основу сведения о ныо-иорк- 
свих семьях, он приводит следующую 
таблицу:

С е м е й н ы й  д о х о д
Процент семей 
с совершенно 
недостаточным 

питанием

400— 000 долл. . . . . . . . . 76
« 0 0 - 800 „ ............................ 32
8 0 0 - 000 „ ............................ 22
900-1.100 „ ............................ 9

1.100 и свыше........................................ 0

В догюлпонно к сказанному выше 
приведем еще таблицу, разработанную 
Федеральной комиссией но иммигра
ции и дающую сведения об оплате 
труда иммигрантов и туземных рабо
чих для 1908—09 гг. Эти даниыо еще 
pas статистически подтверждают су
ществование достаточно резкой раз
ницы в оплате труда рабочих различ
ных национальностей, что, по существу, 
в большой степени отражает градацию

*) R. С. Chapin, „Standard of Living in New 
York City“, стр. 127.

в оплате квалифицированного, полу
квалифицированного и простого труда. 
Так, средняя заработная плата в не
делю составляла:

К а т е г о р и и  р а б о ч и х  по  
п р о и с х о ж д е н и ю

Недельная 
зар, плата 
в доллар.

Родившиеся от туземного отца (белого) 
„ „ отца-иммигранта . . . 

Иммигрантов....................................................

14,37
13.91
11.92

По данным комиссии по иммиграции, 
позднейшие йммигранты (кроаты, рус
ские евреи, северные и южные италь
янцы, литовцы, поляки, русские и сло
ваки) получают заработную плату, 
колеблющуюся в среднем от 19 долл. 
61 цента до 12 д. 71 ц., при чем наибо
лее низкую заработную плату полу
чали южные итальянцы, а наиболее 
высокую—русские евреи, доставлявшие 
рабочую силу преимущественно для 
швейной промышленности. Что ка
сается болео старой иммиграции, со
стоявшей главным и преимуществ, об
разом из англичан, ирландцев, финнов, 
немцев, шотландцев, уэльсцев, то зара
ботная плата рабочих этих националь
ностей, по данным той лее комиссии, 
колебалась от 13 долл. 1 цента до 22 
долл. 2 цент, в неделю.

Таким обр., мы имеем в размерах 
оплаты труда определенную демарка
ционную линию, отделяющую иммигран
тов от туземных рабочих. Равным об
разом, и организации рабочих строят
ся, в значительной мере, по признаку, 
соответствующему размерам заработ
ной платы туземных рабочих и 
иммигрантов. Самое происхождение 
главнейшего федерального объедино* 
ния профессиональных союзов САСШ— 
Американской федерации труда — но
сит на себе отпечаток того расового и 
национального разграничения, которое 
установилось здось столь определенно 
и четко. Амтер и своей работе о рево
люционном движении САСШ1) пишет: 
„И 8(>-х годах сильно повысился при
лип иммиграции.  П течение 10 лет 
к амориканским берегам прибыло бо
лее 5 млн. европейских рабочих. Аме
риканские рабочие испугались конку* 
ронции этой волны квалифицирован
ных и неквалифицированных имми 
грантов. Несколько деятельных умов, 
иероживишх бурю, начали агитиро*

*) И. Амтер, „Революц. движение в САСШ“ 
(IIрил. к Саймонсу, „Социальные силы в америк 
истории“, стр. 208).
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вать за возрождение тред-юнионизма. 
В 1.881 г. имела место конференция, 
результатом которой, в связи с дру
гими последовавшими конференциями, 
было появление в 1886 г. АФТ“.

Как это отмечает и другой исто
рик американского професс. движения, 
В. Иорельман, „тред-юнионы в САСШ, 
борясь за цеховую автономию, отказы
вались принимать во внимание инте
ресы неквалифицированных рабочих и 
ста пил и самые серьезные препятствия 
к вступлению в союзы иммигрантов“ *). 
Вплоть до начала X X  в. даже такие 
союзы, как союз швейников, состоящий 
л значительной мере из иммигрантов- 
онрпов, сохраняли в своих уставах 
положение о недопущении в ряды 
союза цветнокожих рабочих. Подавля
ющее большинство союзов, входящих 
it состав Американской федерации 
труда, точно так же до сих пор еще 
сохраняет в своих уставах положение 
о запрещении приема в союзы цветно- 
кожих рабочих, а иногда даже и для 
части европейских рабочих—выходцев 
из стран южной Европы.

Так. обр., в САСШ на протяжении 
весьма длительного периода времопи, 
в значительной мере под влиянием 
отсутствия в них тех резервов рабочей 
силы, которые представляли собой 
обоззомелонныо крестьяне в Англии 
начала XIX в , в Гормании—'Конца нер
пой половины того жо века и к Рос
сии поело крестьянской реформы 
1Н01 г., и пополнении промышленности 
иммигрантской рабочей силой« и Р. к. 
образовывались два резко отделенных 
друг от друга слоя с. особыми сие 
циальными признаками, с особыми ха
рактерными Шитовыми чертами.

б) Выходцы ферм. Такоо положение 
длилось до тех пор, покуда САСШ пред
ставляли собой страну, переживающую 
процесс внутренней колонизации, поку
да наличие огромных свободных про
странств создавало отдушину для го
родского рабочего населения и обусла
вливало неустойчивость и непрочность 
состава Р. к. Капиталистическое разви
тие САСШ, к концу ХТХ стол, уже опре
деленно оформившееся и поставившее 
с/грану на рельсы империализма, в пер
вые десятилетия X X  в. привело к рез
кому поролому в отношениях между 
городом и деревней. Правда, умень
шение численности сельского населе
ния мостами наблюдается еще много 
раньше. Проф. Лрюс Мельвин в своем 
„Опыте изучония народонаселения в

См. 3, Перольмли, цит. соч., стр. 78.

штате Нью-Йорк“ отмечает, что „сель
ское население этого штата уменьши
лось с 2.081 тыс. в 1855 г. до 1.795 тыс. 
в 1920 г., сократившись с 60 до 17,3°/0 
всего населения штата“. Надо, однако, 
отметить, что эти данные относятся 
к восточным штатам, а восточные 
штаты, индустриализовавшись во
обще скорее и быстрее всех остальных, 
переживали процесвиндуетриализации 
не за счет деревенского населения, 
а за счет притока иммигрантской ра
бочей силы. Отлив деревенского насе
ления здесь шел не столько по напра
влению к городу, сколько по направле
нию к свободным земельным простран
ствам, находившимся на дальнем за
паде. И если вообще мы наблюдаем на 
протяжении всей истории САСШ отно
сительное сокращение сельско-хо8яй- 
ственного населения (см. XLI, ч. 6, 193, 
табл. 3), то все-таки абсолютное число 
лиц, занятых сельским хозяйством, 
лесным делом и рыболовством, вплоть 
до 1910 г. неизменно увеличивалось.

С 1910 г. происходит уже совершенно 
определенный перелом. Сельско-хозяй- 
ственное население (farm population) в пе
риод времени между 1910—28 гг. сокра
тилось с 31.400 тыс. душ до 27.699 тыс. 
душ. Джон Джиллетт отмечает, что 
«в Соединенных Ш татах мы наблю
даем великий калейдоскопический про
цесс меняющегося потока людских 
масс между сельскими округами и 
городами. Насколько мы были в состо
янии выяснить, между 1900 и 1910 гг. 
в конечном итоге (net transfer) из сель
ских округов ушло в города около 
4,5 милл. чел., а в последующие 10-ле- 
тио — около 6,5 милл. До 1920 г. нет 
статистических данных для того, 
чтобы представить себе на их осно
вании движение в обратном направле
нии, и поэтому мы не знаем, что могло 
случиться до данной даты в этой 
области. Но наше правительство с 1920 г. 
производило выборочные обследования 
нашего населения и дает нам резуль
таты этого обследования. Теперь мы 
видим, что приток в города дал за, 
6 лет, а именно в 1922 г. и между 1924 
и 1928 гг. (включительно), 12 млн. душ, 
а отлив в деревни за  те же годы вы
разился цифрой в 7.200 т. душ, что 
дает чистую прибыль городского насе
ления в 800 тыс. душ в год“ 2).

*> „Yearbook of agriculture 1928“, Wsh. 1929, стр. 
1080. к 

я) John М. Gillette, „Rural Life“, American Journal 
of Sociology, vol. XXXlV, № б, 1090. Такой прилив 
в города в 800 тыс. в год означает, что фермы от- 
даврли городу весь естественный прирост своего
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В связи с этим переломом для САСШ 
основным резервом Р. к. начинает ста
новиться уже не приток иммигрантских 
масс, а внутренний резерв рабочей 
силы, выделяемый деревней, так как 
значительная часть покидавших фермы 
иммигрировала в города в поисках 
работы в промышленности, в торговле, 
заполняя рынок труда промышлен
ного типа. Такой социальный процесс 
вполне естественен. В экономическом 
отношении в течение всего послевоен
ного периода американское фермер
ство оказывалось в значительно более 
тяжелом положении, чем до мировой 
войны. Общая сумма национального 
богатства, приходящаяся на долю фер
мерства с 1913 г. по 1920 г., фактически 
не уменьшиласьиневозросла, нос1920 г. 
эта сумма начинает сокращаться, и в 
период между 1920—25 гг. (последние 
данные) статистиками в САСШ заре
гистрирована потеря в еумме богатств, 
которой располагают фермеры, па 27%. 
Это сокращение даже абсолютного раз
мера богатств, приходящихся на долю 
сельских хозяов, находится н разитель
ном контрасто с тем обстоятельством, 
что между 1913 и 1928 гг. общая сумма 
национального богатства почти удво
илась. В довоениоо время, когда фер
меры составляли около */„ населения, 
общая сумма их дохода превышала 
20% национального дохода, а к 1925 г., 
когда они составляли уже только 
около у4 населения, сумма их дохода 
сократилась до 10,2% национального 
дохода. Бюро с.-хоз. экономики депар
тамента земледелия дает такое сопо
ставление прибылей и убытков фер
мерского класса САСШ (лично веду
щих хозяйство) по отношению к при
надлежащему лично фермеру капиталу 
за  вычетом нормальной заработной 
платы за личный труд (но не за ру
ководство) фермера и, с другой сто
роны, прибыли, вместе с вознагражде
нием за руководство, в акционерных 
обществах по отношению к биржевой
стоимости их капитала:

Прибыль нд Прибыль па ка
Годы собстпониыА пигдл днцион.

капитал фдр- общдстн ид
мера с.*хоамАстиоп.

1921..................... - 2 ,3 4,5
1922 ..................... 1,2 11,1
1923 ..................... 1,6 13,0
1924 . ................ 3,2 12,0
1925 ..................... 4,3 13,0
1926 ..................... 2,9 13,0
1927 ..................... 3,4 ?

населения и сверх него еще 400 тыс. человек п год, 
ибо такова абсолютная убыль земледельческого на
селения в среднем за 1920—28 гг. Ср. Yearbook of 
agriculture, 1928 (Wash., 1929), стр. 43.

Если из чистого дохода фермера, 
лично ведущего хозяйство, отчислить 
4у2%  на лично ему принадлежащий 
капитал, то в оплату его труда и руко
водства в среднем по всем хозяйствам 
федерации оставалось в год

Годы

1919 .
1920 . 
1921.
1922 .
1923 . 
1924.
1925 .
1926 .
1927 .

Оплата труда 
и руководства 
хозяина-ферме- 

ра ь доллар. 
917 
397 
270 
440 
533 
624 
690 
636 
657

Естественно, при таком падении до
хода не только сыновья фермерские, 
но и сами фермеры-хозяева должны 
были массами переходить в кадры про
мышленных рабочих.

В связи с таким образованном вну
треннего резерва рабочей силы я САСШ, 
потребность в притоке иммигрантского 
труда становится меньшой, ß  после
военный период размеры иммиграции 
значительно сокращаются. Так, в 1927 г. 
прибыло в САСШ иностранцев 538.001 ч., 
а отбыло — 253.508, что даот чистый 
остаток иммигрантов в 284.493 чел. 
В 1928 г. число прибывших иностран
цев определялось в 500.631 чел., число 
покинувших САСШ иностранцев — 
274.356, что дает чистую иммиграцию 
в 226.275 чел.

Но даже и эти цифры, которые, ко
нечно, бледнеют перед данными об 
иммигрантской волне, прибывавшей 
в САСШ в довоенный период, являются 
в значительной мере преувеличен
ными. Дело в том, что доступ ино
странцам в САСШ из соседних стран, 
в особенности из Канады и Мексики, 
по чисто политическим соображениям 
поощряется правительством „империи 
долларов“. Между том, напр., в 1928 г. 
ив Канады прибило 73.154 чел., осно
вавшихся н Соод. Ш татах иммигран
тов, а ив Мексики— 59.010. На долю жо 
п о д л и н н о й  иммиграции, поставлявшей 
до мировой войны рабочую силу, при
ходится (на календ. 1927г.) всего навсего 
100.733 чел., что составляет совершенно 
ничтожную цифру по сравнению с циф* 
рой иммигрантов, заполнявших рыно* 
труда в CACII1 до 1913 г. (в среднем за  
1901—1910 г.г. 818.602 в год).

Более того, образование внутреннего 
рывка труда и внутреннего резерва

l) „Yearbook of agriculture 1928*, (Wash. 1929, 
стр. 10511'.
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рабочей силы побуждает после войны 
правительство САСШ не только при
нять меры против притока иммигран
тов, но даже устанавливать такие 
условия доступа, которые, в известной 
мере, регулируют к а ч е с т в о  прибы
вающей из-за границы рабочей силы. 
Так, наир., закон 1924 г. устанавли
вает известную пропорцию, в которой 
иммигранты той или иной националь
ности допускаются в пределы САСШ 
(см. XLT, ч. 0, 47/48). Закон 1924 г., по 
существу, открывает двери только пе
ред иммигрантами из стран, где 

, капиталистическое развитие началось 
раньше и достигло более высокой сту
пени и где рабочая сила отличается 
большей производительностью, чем 
и странах восточной и южной Европы. 
Псе это указывает на весьма и весь
ма радикальные изменения условий, 
п которых находится с 1920 г. аме
риканский рабочий, в соответствии с 
чем, конечно, меняется характер как 
самого рабочего, так и его произ
водственного быта и его материаль
ного положения, а еще более — его 
отношения к существующим усло
виям труда и ко всему экономическо
му, общественному и политическому 
строю.

3. Заработ ная плата в САСШ срав- 
пителъно с другими странами. У ропот, 
зар. платы америк. рабочего всегда 
считался болоо высоким, чом уровень 
заработной платы европейского рабо
чего. В 1909 г. английским министер
ством торговли п промышленности 
были опубликованы данные о наработке 
ii бюджетах американских городских 
рабочих. Это обследование, на ряду с 
подобными жо работами по Волыни, 
Франции и Гормании, имело специаль
ной цолыо сравнить положению ан
глийского рабочего с положенном го
родского рабочего в других промыш
ленных странах. Оказалось, что аме
риканский рабочий по уровню своего 
существования стоял к дате обсле
дования много выше английского, а 
последний, в свою очередь, стоял выше 
рабочего германского, французского и 
бельгийского (см. XXI, 603/04, прилож., 
8—36). И в настоящее время средний 
уровень существования американского 
городского рабочего стоит все еще вы
ше уровня существования рабоч. других 
капиталистических стран. Так, Бюро 
труда при Лиге наций д ает 1) такое 
нечисленно реальной заработной платы

*) „Internet. l abour Review“, Oct.. 19-9.

городских рабочих1) по сравнению с 
главными городами Великобритании 
на июнь и июль 1929 г.:
Р е а л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  п р и  п е 
р е в о д е  д е н е ж н о й  п л а т ы  на  р а с х о 

ды р а б о ч е й  с е м ь и .
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Великобритания (7 городов) . 100 100
Соедин. Штаты (10 важн. го

родов) ........................................ 187 191
Австралия (Мельбурн и Сид

ней) ................................................ 146 143
Дания (Копенгаген).................... 103 104
Швеция (Стокгольм, Гетеборг

и М ал ьм е)................................ 102 101
Нидерланды (5 городов) . . . 85 85
Франция (Париж, Лион, Мар

сель и Т ул уза)........................ 54 53
Испания (4 города).................... 47 45
Австрия (Вена, Грач и Линц). 46 45
Эстония (2 города) .................... 42 41
Португалия (Лиссабон) . . . . 35 32

Соотношение для Америки получается 
исключительно благоприятное: реаль
ная заработная плата оказывается по
чти в два раза выше, чем в Англии и по
чти в четыре раза выше, чем во Фран
ции, выше даже, чем в стране коло
ниального еще типа — в Австралии* 
Однако, если иметь в виду общее поло
жение Р. к. в САСШ, эти выводы нуж
даются в весьма значительных оговор
ках. Прежде всего, в САСШ сельско
хозяйственные рабочие, оплачиваемые 
много хуже городских рабочих (см. XLI, 
ч. (i, 116/119), составляют далеко бо
лее крупный эломент в составе про
летариата, чом в Англии. По цензу 
1920 г. из 23 млн. рабочих и служащих 
мужчин с.-хоз. рабочих было 4,5 млн., 
из 7 млн. работниц и служащих жен
щин— 920.000. Далее, исчисления Бюро 
труда не учитывают различного удель
ного веса в составе рабочего населения 
различных профессий и специально
стей, между тем в САСШ особенно вы
сока зар. плата квалифицированных 
рабочих и особенно мала их относи-

0  Система исчисления сравнительной реальной 
платы городских рабочих в последнее время значи
тельно изменена Бюро труда: X) вместо одного глав
ного города для каждой страны в настоящее время 
берется средняя плата большей частью для несколь
ких наиболее крупных городов; 2) число профессий, 
по которым исчисляется зар. плата, увеличено с 13 
до 30; 3) бюджет рабочей семьи берется один—сред
ний для всех стран; 4) квартирная плата в бюджет 
не включается, и последний исчисляется в двух ви
дах, обнимая либо только продовольствие, либо 
продовольствие, отопление, освещение и мыло.
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тельная численность. По цензу 1920 г. 
Р. к. САСШ по степени квалификации 
распределяется следующим образом:

КАТЕГОРИИ РАБОЧИХ J Мужчин Женщин

Квалифицированных . . . 4.839.000 76.000
Полуквалифицированных . 
Низш. торг.-пром. служа

4.260.000 2.124.000

щих .................................... I 3.469.000 2.170.000
Сел.-хоз. рабочих................ 4.529.000 920.000
Других чернорабочих . . . 5.5-13.000 110.000
Домашней прислуги и т. п. | 737.000 1.697.000

Всего . .................... 23.346.000 1 7.097.000

Обученные рабочие составляют, таким 
образом, всего л шиъ 10%* только шестую 
часть рабочей массы; естественно по
этому, что при простом суммировании 
заработков различных по квалифика
ции рабочих, боз учета их сравнитель
ной численности, мы получим непра
вильное представление о действитель
ной средней оплато труда в стране. 
В-третьи х, статистика Вюро труда 
Лиги наций но отражает сколько-ни
будь достачно резкой разницы в оплате 
труда, какая существует можду раз
личными районами САСШ. Достаточно 
сказать, что в двух районах из пяти, 
различаемых в САСШ, в группе южно
атлантических штатов и в грунгго юго
центральных сельскохозяйственный 
месячный рабочий на своем содержа
нии получает слишком в два раза 
меньше, чем в районе западных штатов, 
без малого в два раза меньше, чем в 
промышленных северо-атлантических 
штатах, и более, чем в полтора раза 
меньше сравнительно с районом бога
того фермерства—северных централь
ных штатов. Такая же громадная раз
ница в оплате труда между Югом и 
остальной страной наблюдается и в про
мышленности. Напр., в хлопчато-бумаж
ном производство рабочий - мужчина 
получал в неделю в 1920 г. в Нью- 
Гемшире 25,27 долл.» а в шт. Алабама 
13,28; женщина в Нью-Гемшире— 
20,90 долл., в Алабаме—11,43 долл. п т. и. 
Юг—это край негритянского труда, и 
здесь мы имеем новую особенность 
американских условий труда — расо
вый фактор. Для рабочего - белого и 
рабочего * негра существуют различ
ные скалы оплаты одного и того же 
рода работ. В  Виргинии, напр., издавна 
(по данным 1923 года) плотник-белый 
получает на 50% больше, чем плотник- 
негр; на фабриках Георгии средняя

недельная плата белой работницы со
ставляет 12 д. 20 ц., а негритянки— 
лишь 6 д. 20 ц. %

В среднем для всей фабрично-завод
ской промышленности фактически вы
плачиваемая заработная плата рабо
чего в южно-атлантической группе 
штатов в полтора раза и более ниже, 
чем на севере и западе, а в другом 
негритянском районе—в юго-централь
ной группе лишь немногим выше, чем 
в южно-атлантических штатах. Средняя 
оплата труда и средний уровень жизни 
для САСШ, поэтому, понятие еще ме
нее реальное, чем для какой-либо иной 
страны, в особенности, чем для Англии, 
где определенно преобладающее и ре
шающее значение в составе проле
тариата имеют лишь два слоя—обучен
ные и необученные. Такую пестро
ту и разнородность в составе Р. к., 
как в САСШ, такое множество слоев 
и прослоек трудно встретит!, по только 
в Европе, но даже в ст о п а х  колони
ального типа. И всего более, говоря о 
САСШ, следует остерегаться по Совору 
заключать обо всей стране и забывать 
об отсталом Юге,—ошибка, в которую 
часто впадают наблюдатели американ
ской жвзни. А Юг заключает до трети 
населения всей федерации. В общем, 
бесспорно, конечно, что квалифициро
ванные рабочие в Америке вырабаты
вают значительно больше и живут го
раздо лучше, чем такие же работав 
в Англии, а тем более в других стра
нах Европы. Но относительно простого 
труда и статс-секретарь труда Девис 
признает, что такой труд оплачивается 
в САСШ только едва больше, чем в 
Англии и немногим выше сравнительно 
с Германией2). Австралийская же рабо
чая делегация, изучавшая в 1927 г. по 
поручению своего правительства эко
номическое положение CACIIJ, нашла, 
что простой труд в Америко оплачи
вается но выше, а на 28% низко, чем в 
Австралии. Можду том и чернорабочий 
и Америке, пели он белый, находится 
еще и нрннилпгиропаиним положении. 
На ним и много имисо ого стоит, как 
мы видели, рабочпй-тюгр и ощо ниже— 
пришлый номлодольчоский рабочий- 
мексиканец. Кроме того, необходимо 
опт помнить, что морило квалификации 
в Америке очень высокое и что имми
гранты, считавшиеся у себя на родине 
квалифицированными рабочими, в Аме
рике сплошь и рядом попадают в раз-
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*) .The American Negro*, Annals of Amer. Academy 
of Polit, and Soc Science. Nov., 1928.

*) „TheAmerican Labor Yearbook*, 1928, pubi, by the 
R;>nd School Of So.çiaL Sotapqe,.
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ряд чернорабочих, и поэтому для срав
нения с пар. платой среднего квали
фицированного американского рабочего 
надо брать оплату в Европе труда 
высококвал и ф ицированиого рабочего 
данной профессии.

При сравнении положения Р. к. в 
САСШ и в Европе следует также иметь 
в виду, что в Америке до сих пор нет 
пи л какой море системы социального 
обеспечения рабочих, социального стра
хования от риска, вызываемого инду
стриализмом; нет организованной го
сударством помощи на случай безра
ботицы, болезни, инвалидности, ста
рости. И это отсутствие всякой заботы 
о рабочем, лишившемся заработка 
вследствие ли состояния промышлен
ности, очередной депрессии или вслед
ствие истощения сил рабочего, не про
стое отставание от Европы, а своя 
американская система, свой принцип. 
Как отмечает английская правитель
ственная делегация, командированная 
в 1926 г. для ознакомления с современ
ным положением промышленности в 
САСШ, там основным принципом 
является, что готовность работать 
должна быть доведена до предельной 
степени, а для этого нужно, чтобы 
рабочий рассчитывал только па свой 
заработок и свои сбережения, всякая жо 
помощь со стороны, всякая надежда па 
такую помощь ноизбожно ослабляет 
эту готовность к ноусыпному труду М. 
Ü силу того жо принципа, в (ШЛИ 
по существует государственной помо
щи бедным, пот также никакой ста
тистики бедных, нуждающихся н под
держке; бедность, но убеждению бла
гополучных американцев, наслуженное 
наказание за  иорадииооть, к мимо нос 
проходят, стараясь но замечать. Су
ществуют только богадолыш, и в них 
на всю федерацию 78.090 призревао- 
мых пауперов (данные 1923 г.), почти 
исключительно больных и преста
релых (работоспособных всего 8%). 

'Только сейчас, только в самое послед
нее время можно заметить в этом отно
шении некоторый сдвиг; только теперь, 
мосле крайнего ограничения допуска 
иммигрантов, начинается отход от ру
ководящих начал в отношениях к ра
бочим, начал, которые питались возмож
ностью безграничной эксплоатации бес
помощных иммигрантских масс.

Отмечают также, что по сравнению 
о Свропой в современной Америке, при 
№ нынешней технике производства

Ч „Import of the delegation appointed to study 
4iti(ti«(rliil conditions In Canada and the United States 
-•Г Amn ica“, 10'Л, p. 33

и системе рационализации, рабочий 
раньше теряет надлежащую работо
способность и раньше выбрасывается 
из производства. Особенностью САСШ 
является также значительно большая 
текучесть рабочего состава на фабри
ках. Так, Магнус Александер еще в 
1913 г., обследовав матерьял группы 
фабрик, вычислил, что за год прихо
дится нанимать 42.500 рабочих, чтобы 
на лицо работало 40.000 раб. Бойд 
Фишер нашел, что в Детройте на 
57 предприятиях нанимается за год 
258% состава. В  1918 г. Борис Эммет 
изучил „оборот рабочей силы“ на 
22 предприятиях, при чем выяснилось, 
что оборот этот составляет:

на 4 предприятиях от
» 3 „ п
'  5 ’» °  » »я 3 „ г
я  5 я „

50 до 100°/о
100
150
200
250

150%
200%
25i%
300%
400%

Эта весьма большая текучесть со
става рабочих объясняется многими 
причинами. Более подвижны в этом от
ношении в Америке и сами рабочие, осо
бенно иммигранты, готовые пойти на 
риск временной безработицы, чтобы 
добиться на новом месте более высо
кой квалификации и большей платы. Но 
широко сменяют рабочих и предприни
матели, стремясь, согласно требованиям 
„рационализации“, так подобрать со
став рабочих, чтобы обеспечить на
ибольшую производительность рабочей 
силы.

Бюджеты (ср. XXXIII, 165'/72')* По
следнее массовое обследование рабо
чих бюджетов произведено в САСШ 
федеральным Бюро статистики труда 
и 1918/19 гг. для выяснения стоимости 
жизни рабочей семьи. Обследование 
охватило 12.090 рабочих семейств в раз
ных городах и в различных отраслях 
промышленности. Основные итоги его 
по группам годового расхода семьи 
сводятся к след. (см. след. стр. вверху).

Таблица ярко отражает пропасть 
между двумя полюсами в составе Р. к. 
САСШ: низшая группа почти полови
ну всех своих трат—44%, вынуждена 
употреблять на одно пропитание семьи, 
а у  высшей группы эта основная 
статья поглощает лишь немногим боль
ше трети бюджета—34,9%; за  покры
тием расходов на пропитание, кров и 
одежду, на „прочие расходы“, всего 
более характеризующие удовлетворе
ние культурных потребностей, у низ
шей группы остается около одной ше
стой (17,8%) ее расходного бюджета, у 
высшей—четверть его. Принимая во
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Г р у п п ы  по г о д о в о м у  

д о х о д у  с е м ь и

% расходов, падающий на:

У « °  яÏ. м Я5 s <и 
о « Н Н Я 0> О В Д

SB
ч S

°/0 сем ей, закан
чивающих год

О u СХ Лс а.
i 3 * \о S  

со О

aЯ•&S
4) О К Н

м .

До 900 доллар........................................ 332 842,91 44,1 13,2 14,5 6,8 3,6 17,8 41,3 43,4 15,4
От 900 до 1.200 доллар.................. 2.423 1.076,12 42,4 14,5 13,9 6,0 4,4 18,7 53,9 34,6 11,5

„ 1.200 . 1.500 * . . . . 3.959 1.300,71 39,6 15,9 13,8 5,6 4,8 20,2 69,0 24,7 6,3

„ 1.500 „ 1.800 * . . . . 2.730 1.536,68 37,2 16,7 13,5 5,2 5,5 21,8 77,4 19,2 3,4

„ 1.800 „ 2 . 1 0 0 .......................... 1.504 1.755,74 35,7 17,5 13,2 5,0 5,5 23,0 82,5 15,1 2,4

„ 2.100 „ 2.500 .......................... 705 2.054,97 34,6 18,7 i 12,1 4,5 5,7 24,3 83,0 14,5 2,6

• 2.500 доллар, и пышс . . . . 353 2.466,91 34,9 20,4 10,6 4,1 5,4 24,7 86,7 12,7 0,6

В с е г о  ................ 12.090 1.434,37 38,2 16,6 13,0 5,2 5,1 21,3 79/2 23,7 6,1

вниманио, что абсолютно бюджет выс
шей группы почти в три ‘раза больше, 
после этого иотрудно продотявить се
бе, как по разному должна строиться 
жизнь квалифиц. и некналифициров. 
рабочего. При этом, однако, доже у 
верхушечных групп значительный про
цент семей но в состоянии свести кон
цы с . концами; далее самая высшая 
группа дает 1 2 ,7 ° /о  семей с дефицитом; 
у двух низших групп этот процент де
фицитных бюджетов достигает 34,8— 
4 1 , 3 % ,  а в среднем для всех бюджетов 
почти четверть всех рабочих семей в 
САСШ заключает год с недохваткой. 
Еще отчетливее выступает значение 
приведенных данных при сопоставле
нии их с результатами бюджетного 
обследования, произведенного в Гер

мании в 1927/28 г .1). В него вошло 890 ра
бочих бюджетов, главнейшим образом 
в крупных городах. Средний состав ра
бочей семьи в Германии—4,2, в САСШ 
по приведенным бюджетам — 4,9 (что 
приравнивается 3,32 взрослым мужчи
нам). Распределение по процентным 
размерам основных расходов в рабочих 
семьях Германии по группам с раз
личным годовым доходом дается сле
дующей таблицей (см. табл. внизу/.

Всего более говорит о различном ма
териальном уровне пролетариата в 
этих двух странах процент расходного 
бюджета, поглощаемый продовольстви
ем семьи: в Германии свыше 45°/о, в 
САСШ — 397о; забота о хлебе давит в 
Германии гораздо сильнее, но при этом 
разница много больше для верхней по-

Средний
годопой
расход,
марок

%  расходов, падающий на:

Г р у п п ы  по г о д о м  о м у  

д о х о д у  с е м ь и

à °  
м 3§ *

i l ! i3
Л? а
П I- il i i

I об
ст

ан
ов


ку 

н 
т. 

п.

пр
оч

ие
ра

сх
од

ы

До 2.500 марок..................................... 80 2.271,71) 47,1) 10,4 11,1) 3,1 4,3 20,5
От 2.500 до 3.000 м а р о к ................. 255 2.758,93 47,3 11,0 10,6 3,2 4,0 21,5

,  3.000 „ 3.600 „ ................. 293 3.285/21 45,0 12,7 10,2 3,6 3,7 22,0
,  3.660 „ 4.300 „ ................. 178 8.907,40 44,5 13,4 9,4 4,1 3,5 22,7
„ 4.300 марок и б о л е е ................ 84 5.027,52 41,5 14,0 8,8 5,3 2,8 23,1

Среднее ................................................. 896 3.325,12 45,3 12,7 10,0 3,9

i

3,6 22,1

1) „Wirtschaft u. Statistik“, 1929, 2 Oktober-Heft.
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л о в тш  амориканских бюджетов, чем 
для низшей. Соответственно меньшему 
проценту па питание значительно боль
ший процент бюджета тратится в Аме
рике па одежду, жилище и домашний 
уют, но очень характерно, что расхо
ды на культурные, так наз. „разные“ 
потребности в Германии в процентном 
отношении к бюджету не меньше, а, на
против, несколько выше, чем в Амери
ке: 22,1 против 21,3% в САСШ. С дру
гой стороны, в Германии еще больший 
процент рабочих семей не в состоянии 
снести свой бюджет: свыше 40%, 401 из 
НШ1 семейств, вынуждено для этого за- 
далжннаться у лавочников (307) или 
делать денежные долги, при чем в 
очень редких случаях (всего 43) рабо
чий в Германии имеет возможность 
получить вперед часть своей зар. платы.

Б последнее время федеральное Бю
ро статистики труда предприняло об
следование бюджетов федеральных 
служащих низшего и среднего ранга— 
с окладом жалованья, не превышаю
щим 2.500 долл. в го д 1)- Обследование 
произведено в 5 городах различного 
типа и размера: в гигантском Ныо- 
Иорке (6 млн. жит.), в Чикаго (3 млн. 
жит.), в Балтиморе (800 т. ж.), Бостон о 
(почти столько же), в Ныо-0рлснпо 
(425 тыс. жит.). В каждом городе соб
рано около 100 бюджетов, в сумме 506 
бюджетов; все они обнимают один год, 
с июля 1927 г. по коноц июня 1928 г. 
Оредпий головой расход в этих семьях 
Федеральных служащих ппичмтелыю 
больше, чем у рабочих но массопим 
бюджетам 1919 г.—2.548 долл., но imn- 
шио % федерального чииопннчсстпа 
стоят по своему материальному у [юа
ню (считая расходный бюджет) прибли
зительно па одной линии с, аысшнмп 
% рабочих семой по том лее бюджетам 
1919 г., и таким образом положение 
федерального чиновничества может до 
некоторой степени осветить и положе
ние квалифицированных, частью и полу
квалифицированных рабочих. Расход 
на пропитание семьи чиновничества 
уже значительно ниже, чем в среднем 
по рабочим бюджетам, поглощая мень
ше трети бюджета—31,8% всех расхо
дов; значительно выше расход на квар
тиру— 19,7%, а с отоплением и освеще
нием достигает полной четверти всего 
бюджота; на обстановку и уют квар
тиры тратится меньше (всего 2,9%); 
много меньшим процентом, чем у ра
бочих, падают расходы на одежду— 
исего 11,7%, и в итоге почти 29°/0 (28,6)

•) .Monlli. I.ftl). Rev.*, Ang.-Nov., 1929.

остается на „прочие", т.-е. на культур
ные потребности. Каковы же они у 
американского чиновничества низших 
и средних категорий? В следующей 
таблице приведен по главным видам 
расходов процент семей, имеющих дан
ный расход, и абсолютная сумма его 
в среднем на каждую такую семью:

£ л 
S * X

' И
Ä *  2 Xр.0 s  tel

В и д ы  р а с х о д о в 2 ot
«  g и g*Я «3 и Ч

S и о

о^2 g.
2 *  
U  S m 3

Поддержание здоровья (включая
лечение) ............................................ 97,6 116Парикмахерская и „ателье красоты“
(beauty shop).................... .... 99,0 21

Прачечная............................................ 66,8 50
Наем прислуги .................................... 5,7 173
Домашние расходы (гл. обр. туа-

летн. принадл. и уборка квар
тиры) .................................................... 100,0 34

Габак........................ ............................... 75,1 36
Использование отпуска .................... 80,2 79
Страхование жизни, на случай бо

лезни и несчастных случаев . . 93,9 102
Удержания в пенсионный капитал . 87,5 62
Страхование движимости................ 28 10
Подоходный и другие налоги . . . 44,7 4
Уличное передвижение . . . . . . 98,2 64
Покупка автомобиля . . . . . . . 7,1 '■'88
Содержание автомобиля................ 22,9 118
Наем гараж а........................................ 5,7 83
Содержание и ремонт мотоцикла . 0,4

58,1
20

Т елеф он................................................ 36
Газеты, журналы, книги (включая 

учебники для д е т е й ).................... 99,2 22
Радио ........................................................ 38,1 40
Кино и другие развлечения . . . . 94,7 36
Музыка, танцы и декламация • . 7,5 52
Школьные расходы и учителя • • 12,6 102
Церковь ................................................ 89,9

33,8
27

П роф сою з............................................ 6
Ложи, клубы и общества................
Модлркм (кроме домашних). . . .

53,4 16
45,3 40

1 wiaro гморитслыюсть........................ 17,2 16
IIполяки (гл. обр. к родным) • • . 4,5 55
Мгросид с квартиры ........................ 9,7 23
Похороны ................................................. 2,2 239

Поражает в этой сводке прежде все
го ничтожный расход на газеты, жур
налы, книги, меньший, чем на церковь 
и в полтора раза меньший, чем на кино, 
чем на табак. В профсоюзах участвует 
только треть с годовым взносом всего 
лишь в 5,5 долл., а в клубах, ложах 
и разных обществах—свыше половины, 
и платят туда в три раза больше. По
чти четверть всех семейств имеет соб
ственный автомобиль и в то же время 
только одна семья из 17 держит при
слугу, а в трети семей даже белье не 
сдается в прачечную и стирается дома 
женой. На ряду с тем значительный 
расход идет на подарки, не считая по
дарков внутри семьи, почти в полови
не всех семей, и, с другой стороны,
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Виды расходов
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П итание........................................ 77 893
Одежда............................ ... 69 851
Квартира ........................................ 80 427
Расходы по квартире ................ 81 264
„Прочие“ р асхо д ы .................... 82 887

в т о м  ч и с л е :
Обеспечение всякого рода . . 58 282
Использование отдыха и удо

вольствия .................................... 77 178
Поддержание здоровья . . . . 74 148
Профессиональный союз . . . 81 148
Образовательные цели . . . . 78 65
Церковь ........................................ 42 &з
Табак ................................................ 57 59
Благотворительность ................ 80 22
Покупка автомобиля ................ 12 402

очень сдержанная благотворительность 
и громадные траты на похороны. Надо 
заметить, что расходы на церковь пре
вышают траты на чтение одинаково и 
у низших, как и у высших слоев чи
новничества: первые четыре группы 
(по размерам оклада жалования) рас
ходуют на церковь от 18 до 26 долл. и 
на газеты и книги—12-20 долл., верх
ние 5 групп—на церковь 27-44, на чте
ние—25-86 дол. При таком соотноше
нии легко себе представить, какого 
сорта это чтение. В  общем получается 
впечатление глубокого мещанства и 
очень небольших умственных запросов. 
А между тем, чтобы покрывать расхо
ды семьи, четверть служащих вынуж
дена брать сверхслужебную работу; в 
пятой части семейств жена имеет плат
ную работу вне дома, работают дети, 
иногда держат нахлебников и жильцов. 
Одного жалования хватает на содер
жание семьи только у 2,8%, и и сред
нем жалование кроет расходы семьи 
только на 70%, и за всей этой работой 
всех членов семьи больше половины 
семей (57%) имоет дефицит и должна 
крыть его авансами но службе и все 
большим кредитованием по покупкам 
(в рассрочку покупают 41,5% всех се- 
мей).

Недавно проф. калифорнийского уни
верситета Жесика Пейксотто опубли
ковала результаты произведенного ею 
обследования бюджетов 82 семейных 
типографских рабочих в Сан-Францис
ко за 1920/21 г. *). Семья состоит в них 
из мужа и жены и двух детей (за ис
ключением семей, в которых нет детей, 
живущих при родителях). Средний до
ход семьи несколько превышает тако
вой для рассмотренных категорий фе
деральных служащих, составляя 2.819 
долл. при расходе в 2-761 долл. (по ме
диане дохода — 2.600, а расхода — 2.657 
долл., т.-е. итог дефицитный). Из рас
хода уходит: на ннтаиио—82,5%, на 
одежду—11,6%, на квартиру—15,8%, тта 
отопление, освещение и обстановку с 
проч. квартирными расходами -1),()%, 
на »прочие“ расходы остается Ш,()% 
больше, чем в сродном у федеральных 
служащих вследствие того, что на 
квартиру тратится значительно мень
ше (Сан-Франциско — город по очень 
крупный—576 тыс. жит., хотя вообще 
жизнь там очень дорога). В абсолют
ных цифрах расходы таковы:

9  Peixotto, Jessica В., „Cost of living utilities.
II. How workers spend a living wage“ (Univ. of 
Calif. Public, in economics, v. 5, № 3, 1929), цитир. 
no Monthly Lab. Rev., March, 1930.

Конечно, у передового отряда проле
тариата культурные траты во многом 
отличны сравнительно с чиновничест
вом, однако, и печатники на образова
тельные назначения всякого рода тра
тят в сложности не больше, чем на та
бак; расход на церковь имоотся в по
ловине бюджетов, и абсолютный размер 
его в таких случаях такой же прибли
зительно, как у чиновничества; все пе
чатники состоят, разумеется, в профес
сиональном союзе, и взносы их исклю
чительно велики (что объясняется уси
лением стачечного фонда); три четвер
ти общего числа страхуют жизнь или 
делают сбережения про черный день, 
треть имеет собственный дом; один из 
пяти имеет автомобиль. Регулярный 
заработок главы семьи приблизительно 
на 90°/0 покрывает расходы семьи, и в 
общем, таким образом, положенно их 
лучше, чем среднего чиновника.

Рассмотренные бюджоты касались 
гл. образом крупных промышленных 
центров. Предпринятый университетом 
штата Мшшояоты ряд бюджетных ис
следований, имеющих Целью выяснить 
материальное положение фермерского 
класса сравнительно с различными 
слоями городского населения этого 
штата, притом городов мелких, при
легающих к районам форм *). дает воз
можность ознакомиться с положением 
рабочих различной квалификации в та
ких молких городах, точнее местечках, 
с населенном от 742 до 7.086. Бюджеты 
обнимают 1926/27 г. и заключают 41 се

») „Univ. of. Minnesota Bulletins“, 234, 240, 246,253, 
цитир. no Monthly Lab. Rev., Nov., 1929.



д1 ейстно простых рабочих (средний со
став—4,7), 4ü полуквалифицированных 
(ср. сост. 4,7) и 41 квалифицированных 
рабочих (ср. сост.—4,3). Средний доход 
семьи простого рабочего—900 долл., 
иолуквалифиц. — 1.496 долл., квалифи- 
циров.—1.879 долл., при этом заработок 
самого рабочего составляет по отно
шению ко всему доходу семьи в семь
ях чернорабочих 78%, У полуквалифи- 
циров. — 76°/0 и у квалифицир. — 88%, 
остяльпоо доставляется заработком де
той и частью работой на стороне же
ны, содержанием нахлебников, огоро
д и м  и т. п. Весь расход семьи у пер
вой категории — 961 долл., у  второй — 
1,552, и у третьей—1.943; таким обра
зом, и здесь все категории в среднем 
дают превышение расхода над доходом 
семьи (в 56—64 долл.). Распределение 
расходов следующее:
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Необученный рабочий можот тратить 
на обеспечение себя и сомыт на слу
чай бол опии, бон работе цы, несчастного 
случая, старости, инвалидности несго 
только (Ю долл. п год, но нол у обучен
ный уже тратит на нто 209 долл., а 
квалифицированный НИ. Ято одно ужо 
достаточно выпукло отражает дистан
цию между основными слоями амери
канского пролетариата дажо в глухих 
местечках и солах. Гораздо меньше 
разница в тратах на питание: 397 долл. 
у первой категории, 586—у второй и 
525—у высшей; всего больше разнятся 
траты на квартиру (включая всякие 
расходы по квартире): с 221 долл. у 
простых рабочих они повышаются у 
полуквалифицированных рабочих до 
391 доллА и доходят у квалифициро
ванных до 472; очень велика также раз
ница в расходах на одежду, хотя не в 
такой степени, как на квартиру: 125 
долл. у 1-й категории, 193—у 2-й и 
230—у высшей. И в то же время на 
ссмыо чернорабочего приходится в 
среднем 30 долл. в год траты на по
купку и содержание автомобиля; на 
семью полуквалифицированного рабо

чего этот расход в среднем повышается 
до 70 долл., для квалифицированных 
он составляет уже 110 долл. в год. 
Как в прежнее время пианино для до
чери, так теперь автомобиль стал в ра
бочей среде Америки венцом дости
жений, показателем социальной зна
чимости.

Чтобы полнее осветить особенность 
САСШ — глубокую дифференциацию 
Р. к., сравним еще абсолютный расход 
на главные статьи у крайних групп 
рабочих и государственных служащих 
в САСШ и Германии. В бюджетное 
обследование федеральных служащих, 
кадс было указано, не включены слу
жащие с окладом, превышающим
2.500 долл. в год, поэтому представля
лось более правильным и для Герма
нии взять для сопоставления бюдже
тов государственных служащих, как 
предел, но самый высший разряд, с 
окладом в 7.800 марок и выше, а пред
шествующий ему, с окладом от 6.100 до 
7.300 мар.

Расходный бюджет у низшей груп
пы американских рабочих почти в три 
раза меньше, чем у высшей, хотя со
став семьи меньше всего на треть; у 
германских рабочих он лишь несколь
ко более, чем вдвое меньше; расход на 
питание, который менее поддается сжи
манию, у американской нжзшей группы 
все же почти в 27а раза меньше у  низ
шей группы, сравнительно с высшей, 
в Германии—менее, чем вдвое; всего бо
лее урезываются расходы на одежду: 
в САСШ они у  низшей группы почти 
в пять раз меньше, чем у высшей, в 
Германии приблизительно в три раза. 
При этом следует еще иметь в виду, 
что до самых глубин рабочих низов 
бюджетные обследования не доходят* 
особенно жо в Америке, а бюджеты не
гритянского рабочего, мексиканца и да
же белого со случайным трудом явили 
бы еще более вопиющие контрасты 
сравнительно с верхушкой Г. к. Для 
федеральных служащих соотношение 
крайних групп гораздо более благо
приятное. Объясняется это тем, что 
минимум существования государствен
ному служащему в Америке во всяком 
случае предоставляется, но еще более 
вызывается меньшее расхождение край
них групп тем, что высшие служащие 
в обследование не вошли. Напротив, 
в Германии, где такой предел не был 
поставлен, контрасты и для государ
ственных служащих очень резкие.

4. Динамика зар . платы. Уже Каутский 
находил, что с 80-х годов прошлого 
столетия начинается определенный

I к л асс. 2 2 0
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BQ Средний расход семьи:
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I. САСШ. Р а  6'оч. б ю д ж е т ы  1919 г.
а) Низшая группа со средн. расх. до 900 долл................... 832 4,3 843 871 112 122
б) Высшая группа со средн. расх. в 2.500 долл. и

больше................................................................................... 353 6,4 2.466 860 503 260
в) Процентное отношение низшей группы к высшей. _ <к% 34% 45% 22 % 470 о
г) Среднее по всем бюджетам............................................ 12.900 4,9 1.434 549 238 187

II. САСШ. Ф е д е р а л ь н .  с л у ж а щ. 1927/28 г.
а) Низшая группа с окл. до 1.200 долл............................. 32 4,6 1.854 654 219 371б) Высшая группа с окл. от 2.400 до 2.500 долл. . . . 49 4,1

П2%
3.078 878 358 629

в) Процентное отношение низшей группы к высшей. — 60% 74% о<% 59%,
500г) Среднее по всем группам................................................ 506 4,1 2.548 Ыо 298

III. Г е р м а н и я .  Р а б о ч и е  б ю д ж е т ы
1927/28 г.

а) Низшая группа с доходом до 2.500 мирок................. 86 3,6
в м

2.271
а р к

1.090
а X

237 270
б) Высшая группа с доходом 4.800 марок и более . . 84 4,9 5.028 2.080 7 »2 440
в) Процентное отношение низшей группы к высшей. — ™°/о 45% 52% »2% 61%.
г) Среднее по всем группам ................................................ 896 4,2 325 1.507 42,1 833

IV. Г е р м а н и я .  Г о с у д а р с т в е н н ы е  
с л у ж а щ и е  1927/28 г. ‘)

а) Низшая группа с окладом до 11.000 мирок................ 28 3,1 2.758 1.101 326 859
б) Группа с окладом н 0.100—7.800 м ар ок .................... 79 4,3 0.568 2.102 908 712
в) Процентное отношение низшей к имешей группе . — 7*% 42% 57% 36% 50%.
г) Среднее но всем группам........................................ ... . 498 3,9 5.349 1.770 74t> 640

процесс ухудшения условий существо
вания рабочих САСШ. Он указывал, 
что ход капиталистического развития 
САСШ неизбежно приводит к ухудше
нию положения пролетариата. Он отме
чал, что данные о заработках американ
ского рабочего, опубликованные вашин
гтонским министерством труда от 
1905 г., „как будто показывают замет
ный подъем благосостояния пролета
риата; недельная плата рабочего, стояв
шая в 1896 г. носколько ниже средней, 
взятой за 10-летний период, поднялась 
с 1896 г. до 1904 г. на 12% выше этой 
средней“. Однако, говорит он далее, „к 
несчастью, цены на предметы первой 
необходимости тожо поднялись иа »те 
время и еще болъшо, чом заработок 
рабочего, а именно: о 95,5% До 111,7%, 
следовательно, на целыо 16%. Н период 
с 1890 до 1896 г. покупательная спо
собность недельного заработка рабо
чего еще возрастала: с 98,6% поднялась 
до 104,2%- С этого момента она непре
рывно падает, благодаря повышопию, 
под влиянием трестов, цен на жизнен

ные продукты. И в последний год 
означенного периода, именно с 1908 г.- 
до 1904 г., мы наблюдаем одновременное 
понижение недельного денежного за
работка с 112,8% до 112,2% и вздоро
жание жизненных средств с 110,3% до 
111,7%%

Эти данные вполне совпадают с ре- 
зультами изучения движения заработ
ной платы, проведенного д-ром Руби
новым за  время с 1890 по 1912 г. Вычи
сления Рубинова точно так жо указы
вали на падеиио покупательной спо
собности заработной платы по сравне
нию со сродной na 1Н90- 900 г.г. па8,2% 
к 1912 г., если брать роальныо зара
ботки иа поделю, U той даты, на кото
рой закончилось изучение движения 
заработной платы д-ра Рубинова, дви
жение заработной платы американ
ского рабочего пореживало такую же 
понижательную тенденцию вплоть до 
конца мировой войны. Об этом опреде
ленно говорит таблица, составленная 
проф. Нолем Дугласом. Так, если при-

r) „Wirtschaft u. Statistik“, 1930, 1 April Heft.
*) Каутский. „Америк, и русский рабочий“, изд. 

„Знание“, СПБ, 1906, стр. 57.
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вять средние данные За 1890—1900 г.г. 
рапными 100, то заработная плата рав
нялась:
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iNU'.t , . . 100,1 100,9 101,6 ; 98,5 99,3
iw m -. . . 101,1 i 101,4 104,1 i 97,1 97,5
1ЖМ . . . 98,0 I 97,9 99,2 98,8

101,1
98,7

m u . . . 98,2 1 98,3 97,1 101,2
inna . . . 100,2 ; 99,9 95,2 105,3 104,6
1807 . . . 100,2 I 99,7 96,7 103,6 103,2
IH9H . . . 100,9 ! 100,2 99,7 101,2 100,5
1899 . . . 102,4 1 101,1 100,8 101,6 100,3
1900 . . . 106,8 ; 104,6 103,0 103,7 101,0
.1901 . . . 108,7 ! 105,9 108,5 100,1 97,0
1902 . . . 112,9 109,0 114,6 98,5 05,1
1903 . . . 117,2 112,1 114,7 102,2 97,6
1904 . . . 118,2 112,6 116,2 101,7 96,9
1905 . . . 120,0 114,4 116,4 103,1 98,3
1906 . . . 125,1 118,6 120,3 103,9 98,6
.1907 . . . 131,2 123,7 125,9 104,2 98,2

94,61908 . . . 131,6 123,1 130,1 101,2
.1909 . . . 133,4

137,0
124,4 137,2 97,2 90,7

1910 . . . 126,5 144,1 95,1 87,8
1911 . . . 139,8 128,9 143,0 97,8 90,1
1912 . . . 145,9 132,6 154,2 04,6 85,9
1913 . . . 149,6 135,2 155.7 96,1 86,8
1914 . . . 153,1 137,9 158,5 90,5 М/,9
1915 . . . 15J. 5 135,5 156,5 97,5 N6,6
1010 . . . 164,5 144,8 1Ï7 6 92,6 N9,8
1917 . . . 167,0 116,9 233,4 71,6 64,9
10IH . . . 211 '\ 187,7 *266,6 79,6 79,4

Однако, шкнипдотшш проф. Дуглас 
значительно изменил спой покинатоль 
стоимости лепнин и, исходи но ин по
часовой или 1Н‘до;|Ы1ой заработной 
платы, а сопоставлял фактический на
работок за целый год, пришел к го
раздо болое оптимистическим заклю
чениям о движении роального зара
ботка с конца прошлого вока *). Общие 
итоги этого нового исчисления Дугласа 
приведены в цикле статей о САСШ 
(см. XLI, ч. 6, 49/50). Но все же при 
всем оптимизме этих выводов, по отно
шению непосредственно ко времени 
войны он (в другой работе а) констати
рует, что покупательная способность 
заработка за  полную рабе jyio неделю 
( ла па 20—30% меньше после окон
чания войны, чем в 90-е годы, и на 
10—2О°/о моныио, чом в 1915 г. „Амери
канский труд, говорит он, в целом,

') fTlio movement of roni wages and its economic 
•lunltl' iinc*“, Amer. Bcon. Rev., March, 1926.

•) DouuLa, „Worker in modem economic 
•Soul l y “, 1925, p. m .

таким образом, нельзя с каким бы то 
ни было основанием обвинить в том, 
что он выиграл что-либо в течение 
войны. Скорее, подобно Алисе в „Стране 
Чудес“, он принужден был бежать бы
стрее для того, чтобы оставаться на 
том же самом месте“. Иное мы нахо
дим в последующие годы после войны. 
Но раньше остановимся на другом 
явлении.

Мы видели выше, как велика в САСШ 
разница в оплате обученного и необу
ченного труда. Возникает вопрос, заме
чается ли и здесь та тенденция к сбли
жению этих полюсов, какую мы на
блюдаем в Англии. Судя по исчисле
ниям, сделанным в одной из работ не
давно умершего проф. Гансена С, в годы 
империалистической войны такой про
цесс, несомненно, шел: реальная оплата 
часа труда простого рабочего сильно 
повышалась вплоть до 1920 г.; напро
тив, реальная оплата квалифицирован
ных рабочих по профсоюзным ставкам 
за эти годы сильно понижалась.

Р е а л ь н а я  п л а т а  з а ч а с  р а б о т ы с р а в -  
н и т е л ь н о  с 1914 г. п р и р а в н .  100.

Г о д ы
Квалифици- 

ров. рабоч. по 
профсоюзным 

ставкам

Простого
рабочего

1015............................. 99 98
1916............................. 96 106
1917............................. 87 112
1918............................. 83 120
1919............................. 85 122
1929 ............................. 94 119
....................................... 111 106
1922 июнь................ 115 88
1922 сентябрь . . . ? 105

Однако, как показывает исчисление, 
с 1920 г. процесс принимает обратное 
направление: резко понижается реаль
ная оплата простого труда, и, напротив, 
сильно повышаются, по своей реальной 
значимости, ставки квалифицирован
ных рабочих, а к середине 1922 г. поло
жение квалифицированных рабочих не 
только не понижено более по отношению 
к простому труду, но улучшается срав
нительно с довоенным временем. Чтобы 
проследить этот процесс дальше и 
специально по отношению к фабрично- 
заводским рабочим, воспользуемся дан
ными промышленных цензов и сопоста
вим фактически выплаченную за год 
каждого ценза заработную плату в

1i Alvin Н. Hansen, „The outlook for wages and 
employment“, The Amer. Econ. Rev., March, 1923, 
p. 43.
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вредном на одного рабочего в отраслях, 
в которых преобладает квалифициро
ванный труд, с производствами, поль
зующимися преимущественно простым 
и женским трудом. Суммируем для 
этого по производствам первого рода 
три наиболее крупные отрасли—метал
лургию железа и стали, машиностро
ение и оборудование транспорта; по 
второй категории — текстильную от
расль, лесопильную с деревообделочною 
и табачную. Первые три отрасли зани
мали в 1927 г. 2,2 млн. рабочих, вторые 
три отрасли—2,8 млн., вместе—больше 
половины всего рабочего состава про
мышленности (8,3 млн.). Женский труд 
преобладает в текстильной и табачной 
отрасли, в остальных он составляет 
совершенно незнач ительный тi роцент. 
Рядом с движением номинального го
дового заработка в обеих группах 
приводим показатель изменения реаль
ного его значения, пользуясь индексом 
стоимости жизни, исчислоимым феде
ральным Бюро статистики труда (он 
исчисляется бюро п е в  среднем за год, 
а только за  декабрь месяц каждого 
года, однако для долей нашего сопоста
вления такая неточность, очевидно, зна
чения но имеет). Получаем такие итоги:

С р е д н и й  г о д о в о й  д е н е ж н ы й  з а р а б о 
т о к  р а б о ч е г о
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В 
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.
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Индекс
номии.

заработка

* 1яоfrei

Индекс
реальн.

заработка

1-я
груп

па

2-я
груп

па И
нд

ек
с

ж
из

ни 1-я
груп

па

2-я
груп

па

1914. . . . 687 471 100 100 100 100 100
1919. . . . 1.378 937 196 199 193 102 103
1921 . . . . 1.314 958 191 203 169 113 120
1923. . . . 1.472 1.012 214 215 168 128 128
1925 . . . . 1.506 1.023 219 217 172 127 126
1927 . . . . 1.514 1.040 220 221 167 132 132

Даже при таком суммарном подсчете 
по производствам, где высокая оплата 
квалифицированного труда ii первой 
группе затушевывается ишисой опла
той простого труда и, напротив, в хуже 
оплачиваемых производствах средний 
заработок повышается благодаря уча
стию в них квалифицированных рабо
чих,— тем не менее очень отчетливо 
выступает разница в оплате этих двух 
видов труда: заработок в группе 
с преобладанием квалифицированного 
труда превышает заработок в группо, 
применяющей преимущественно про
стой или женский труд, в 1914 г. — на 
46%, в 1919 г . — на 47°/0* в 1921 г.—

на 37%, в 1923 г.—на 450/о, в 1925 г.— 
на 47% и в 1927 г. — на 46%. Таким 
образом, после некоторых колебаний 
и временного сближения с простым 
трудом квалифицированные рабочие 
вполне восстанавливают свое привил- 
легированное положение. След., устой
чивого сближения полюсов в оплате 
труда пока в САСШ не наблюдается. 
На ряду с тем одинаково и в произ
водствах с преобладанием квалифици
рованного труда и в производствах, 
хуже оплачивающих своих рабочих, 
с 1919 г. констатируется значительное 
повышение и номинального и реального 
заработка. То же, разумеется, полу
чается и в среднем для всей фабрично- 
заводской промышленности.

С р е д н и й  г о д о в о й  з а р а б о т о к  во  
в с е й  ф а б р . - з а  в. п р и м ы ш л е н .

1914
1919
1921
192В
1925
1927

570
1.157
1.180
1.259
1.279
1.299

100
200
204
217
221
224

100
104
121
129
128
134

Такого подъема реальной платы за 
восемь лет еще не знала история САСШ. 
Он выше даже исключительного подъ
ема десятилетия, следовавшего после 
гражданской войны, в годы восстано
вления стоимости доллара и падения 
цен. Это видно из следующего исчис
ления проф. Гансена1) движения реаль
ной заработной платы в САСШ с 20-х 
годов прошлого столетия:

П о к а з а т е л ь  и з м е н е н и я  р е а л ь н о й  
з а р .  п л а т ы  по Г а н с е н у

(сравнительно с 1018 г., приравнен. 100).
1820-1820  10
1Н11И |Н|Ц1......................... 4Н
IH I0 -  -4 0    56
1И50 — 5 0 ........................  52
I НПО п о .............................  58
IH70 -70 ........................  77
IHH0- НО........................  85
1 N 00-09........................  103
100(1-П О ......................... 103
1013................................... 100

Причина этого необычайного подъ- 
ома поминального и реального зара
ботка с 1919 г» ясна, точно хронологиче
ски устанавливается и указана уже

*) Alvin Н. Hansen, „Factors affecting the trent of 
r al wages“, Americ.Econom. Review, March, 1925, p. 33.
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выше: это почти полное закрытие САСШ 
для европейской иммиграции. Давниш
нее домогательство Американской фе
дерации труда было удовлетворено: 
это была вполне ооредеденная, можно 
еказаяъ, варанее условленная плата 
за „патриотизм*, за участие в мировой 
войне, давшей такие сказочные богат- 
етва капиталистам Америки.

Ограничительные законы гораздо 
сильнео отразились на притоке про
стого труда, чем квалифицированного. 
О го показывают следующие данные *):

И с р е д н е м  п р и б ы в а л о  в г од :

• Чернора- 
боч. и сел.- 
хоз. раб., 

тысяч

Квалифи- 
цир. рабоч., 

тысяч

1905-1909 ................................ 428,2 151,7
19*10—1 4 ..................................... 576,4 149,4
1915-19 .................................... 83,6 39,8
1920-24 .................................... 90,9 102,0
1925-27 .................................... 105,8 56,6

Но недостаток в простых рабочих по
полнялся прежде всего приливом с 
ферм, о чем мы уже говорили; далоо, 
значительно большим приливом вре
менных сел.-хоз. рабочих из Мексики 
и, в 8-х, необычайным передвижением 
негров с Юга на Север, со своих жал
ких полоишпооких ферм на том ную  
работу в городе и па фабрике. Считает
ся, что с Ш Ь г. до 1928 г. до 1,200.000 
негров переселилось па Оснор (хотя но 
все остались там и частью вернулись 
обратно на Юг •), а параллельно с том 
шло и частичное нородиижопие некото
рых производств на Юг, ближе к сырью 
и, главным образом, в погоне за дешевой 
рабочей силой. Для квалифицированно
го труда таких запасных кадров но су
ществовало; его не могли дать ни 
фермы, ни Мексика, ни негритянский 
Юг; а прибывавшие ремесленники-ма
стера восточной и южной Европы при 
новейшей американской технике еще 
менее, чем в былое время, могли со
ставить конкуренцию для квалифици
рованного американского рабочего и 
отбрасывались в ряды простого 
'груда. Поэтому американский квали- 
фнцированый рабочий вполне мог вос

*) Зя 100.4/09 г. по тябл. Н. Jerome, „Migration 
end ItUHlnoM cycle»*, 1926, p. 149 для последи. 
|i|i»M0im~iio Stntlftt. Abstract of the U. S. 1928, p. 92.

•) -Th* American Negro", Annals of the Amer. Acad, 
nf niiil, «ud Soc. Science, Nov., 1928, p. 131; cp. 
ми in* ,1 Brown, „World migration and Labour", 
Aiii'Ulrirttil. IWfl, pp. 165—167,

становить свое положение по отно
шению к простому труду и поднять 
свой заработок за  последние годы в 
той же высокой пропорции.

Но капитал, в виду революционного 
брожения после - военных лет, пойдя 
ради сохранения „социального мира“ 
на крутое ограничение иммиграции и, 
следов., на значительное повышение 
заработной платы, как на неизбежное 
последствие такого ограничения, при
нял свои меры, чтобы эта повышенная 
оплата труда не урезывала существенно 
его доли в продукте труда рабочего. 
Началась, главным образом с 1923 г., 
т.-е. накануне проведения иммигрант
ских квот 1924 г., „рационализация* 
промышленности, точнее, пожалуй, бу
дет сказать, автоматизация ее, широ
кое применение автоматических машин, 
не столько предназначенных для уве
личения продуктивности наличных ра
бочих, сколько для прямого вытесне
ния их. Интенсивно заработала в этом 
направлении техническая мысль, были 
извлечены из архивов старые изобре
тения, которые в свое время даже 
при высокой американской заработной 
плате представлялись недостаточно 
рентабельными, были введены кон
вейеры, автоматически, без всяких 
надсмотрщиков, не позволяющие ни 
одному рабочему отставать в работе. 
В результате доля рабочих в чистой 
продукции промышленности после 
естественного повышения вследствие 
резкого падения товарных цен в год 
кризиса, по переписи 1921 г., стала 
определенно понижаться. Это пони
женно констатируется, если даже взять 
иаработпую плату вместе с менее по
движным элементом—жалованием низ
ших производственных служащих; до
ля жо рабочих одних, без служащих, 
с 1927 г. оказывается значительно ниже 
довоенного уровня. Этот вывод дает 
следующий подсчет по данным промы
шленных цензов с 1899 г. (данные для 
последнего ценза предварительные и 
без жалованья служащих):
Д о л я в  ц е н н о с т и  ч и с т о й  п р о д у к ц и и

Г о д ы Рабочих
Рабочих и 

низших слу
жащих

1899 . . .  ................ 41,6 45,5
1904 . . .................... 41,5 46,0
1909 ............................ 40,2 45,8
1914............................ 41,9 48,5
1919............................ 42,2 48,0
1921 . . . . . . . . 44.7 51,7
1923 ............................ 42,6 48,4
1925 ............................ 40,1 43,0-
‘1927 ............................ 39,3
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Физические размеры промышленной 
продукции повышались с ходом рацио
нализации. По сравнению с 1918/19 г., 
фискальным годом (с июля мес.), они со
ставляли для фабрично-заводской про
мышленности в последующие годы:

В 1922 г. 
„ 1923 * 
„ 1924 „ 
,  1925 „ 
» 1926 „ 
„ 1927 „

89%
П 6%
115%
Н8%
127%
129%

В то же время число занятых ра
бочих с 1923 г. не увеличивается от 
ценза к ценэу, а сокращается, особенно 
сильно в тяжелой индустрии. Если 
взять прежнюю группировку по более 
значительным производствам с более 
высоким и более низким средним го
довым заработком, мы получим сле
дующие итоги:

Г о д ы

1914 . 
1919 . 
1921 . 
1923 . 
1925 . 
1927 .

Количество занятых рабочих 
(и тысячах)

09 щл

’S ? 1
Л о

<838-
1т. 1«ла т .ч  itr * .

7.024
9.041
6.946
8.778
8.388
8.351

В группах, с 
преобладанием

кпплифи* 
цир. труда

1.550
2.716
1.640
2.407
2.270
2.216

простого
труда

2.550
2.633
2.361
2.798
2.745
2.688

Это несоответствие между ростом 
продукции и сокращающимся составом 
рабочей силы указывает, что амери
канская промышленность не в состоя
нии вполне использовать свои произ
водственные возможности, не находит 
достаточного сбыта, чтобы полностью 
занять свои рабочие кадры. Заведу
ющий федеральной статистикой труда 
Э. Стиарт в докладе в Корполловском 
университете в январе 1929 г. заявлял, 
что он не знает ни одной отрасли аме
риканской промышленности, которая 
при современном своем оборудовании но 
могла бы произвести то, что она и со
стоянии продать, работая вс,ого 80 час. 
в неделю1)- Промышленники ощо в 
1928 г. жаловались, что в то вромя как 
до войны из продажной цены продукта 
на стоимость производства приходи
лось 60°/о, а на торговые расходы 407«, 
теперь это отношение стало обратным,

>) Ethelbert Steart, U. S. Commissioner ot Labor 
Statistics, „Ultimate effects of automatic machine 
production“, Monthly Labor Rev., March. 1929.

и из того, во что товар обходится по
требителю, расходы по производству 
составляют только 40%, а остальное 
уходит на проталкивание товара к по
требителю1). Система продажи в рас
срочку, принявшая в послевоенные 
годы такие грандиозные размеры в 
Америке, явно с народно-хозяйствен
ной точки зрения всего менее рацио
нальная, удорожающая продукт для 
потребителя, могла только временно 
форсировать сбыт за счет сбыта после
дующих лет (см. торговля, XLI, ч. 8, 
464). В противоположность промыш
ленной революции в Англии, которая 
на многие десятилетия открыла для 
нее безграничный сбыт, дала ей моно
польное положение на рынках всего 
мира,—новая промышленная рово люция 
в Америке таких перспектив индустри
ального экспорта пред собою не имеет. 
С этим американские экономисты уже 
несколько лет кар рекомендуют счи
таться, и сами промышленники выдви
гают лозунг „ограничивать производ
ство по спросу рынка*4 а). Это несоот
ветствие между производственными 
возможностями и возможностями сбы
та и привело к кризису конца прош
лого (1929) года. Какой жо намечается 
выход? Заведующий федеральной ста
тистикой труда Э. Стиарт в упомяну
том докладе предсказывает как „конеч
ный результат автоматического ма
шинного производства“ — „четыре дня 
работы в неделю и шесть часов работы 
в день**, как высшее достижение „аме
риканской культуры“. Это превратит 
столь ненавистную радикальной мысли 
Востока и Европы американскую авто- 
матич. машину, порабощающую и ме
ханизирующую человека, в орудие 
освобождения человечества, в средство 
осуществления лучших идеалов У. Мор
риса, Толстого, Ганди и др. против 
ников машины. И Стиарт призывает 
к разработки новой науки—об исполь
зовал и и досуга. Фактически и сами 
промыпиюшшкм, очень далекие от та
ких идеалов, и последние годы оказы
вают меньшое сопротивление сокраще
нию рабочего дня, как это мы увидим 
дальше; и последние два года все бо
лее широкое распространение получает 
система „пятидневной недоли“. В  про
изводство готового мужского платья 
троть всех рабочих и более половины 
всех предприятий работают пять дней 
в недолю; в автомобильной индустрии 
еще в 1925 г. предприятия, устано-

*) Monthly Labor Rev., May, 1928, p, 40..
») Ibid.

fc3l*
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вившио у себя такую сокращенную 
неделю, насчитывали всего лишь 1,57о 
общего числа занятых в этой отрасли 
рабочих, a через 3 года, в 1928 г., этот 
процент дошел уже до 30. Всего в фа
брично-заводской промышленности к 
концу 1928 г. пользовалось 5-ти дневной 
недолей 216.921 рабочий. В  строитель
ном дело по профсоюзным договорам 
пятиднолная неделя охватывала в 
1926 г. 6,6°/о постоянных рабочих, в
1928 г.—14,6°/о, и движение в этом на
правлении все более усиливается. В
1929 г , ощо до кризиса, часто работали 
40 часов в неделю при нормальной 
4Н-ЧМсовой неделе по коллективному 
договору. Но податливость промыш
ленников в этой области, сокращение 
продолжительности рабочей недели 
или рабочего дня в последнее время 
сверх установленного по договору, ро
ждает опасение, как бы завоеванный 
досуг не превратился в невольный до
суг, в безработицу. Не говорит ли она 
о зарождении глубокого кризиса фор
сированной американской индустрии? 
Организованные рабочие и Американ
ская федерациятруда выдвигают поэто
му другой путь: установление заработ
ной платы в определенной и постепенно 
возрастающей пропорции к стоимости 
продукции, вследствие чего при про
грессе техники, на ряду с увеличенном 
объема и ценности продукции данной 
отрасли, автоматически будет повы
шаться заработок, увеличится поку
пательная сила рабочих, тем со
здастся основа для постоянного рас
ширения производства и будет обеспе
чен сбыт его продукции. По, рану- 
моется, купить расширение сбыта ва 
счет своей доли в продукте труда, ва 
счет своей прибыли американские ка
питалисты но очень склонны и пред
почитают пока направлять громадный 
прирост своих капиталов в другие стра
ны, где заработная плата ниже и поло
жение пролетариата более безвыход
ное {см. XLI, ч. 6, 270/71). А у  себя, в 
Америке, тресты после кризиса будут, 
конечно, еще больше давить на проле
тариат, чтобы путем „рационализа
ции" и безработицы заставить его пой
ти на понижение заработной платы и 
том облегчить для себя конкуренцию 
на иностранных рынках. Ближайший 
исход борьбы будет зависеть от соот
ношения сил, от организованности и 
классового сознания основных слоев 
пролетариата. Предвидения Маркса и 
Мнгсльса оправдались полностью,, ос
новная особенность в развитии амери
канского пролетариата, — общше сво

бодных удобных земель,—изжита: воз
врат на землю возможен в настоящее 
время в САСШ только для ничтож
ной части рабочих, и история Р. к. 
в Америке отныне вливается в общее 
русло рабочего движения всего капи
талистического мира.

5 . Продолжительность рабочего вре
мени. Положение Р. к. в той или иной 
стране характеризуется не только рас
ценками труда и даже фактическими 
заработками; оно в равной мере ха
рактеризуется и продолжительностью 
рабочего дня. В  этом отношении одним 
из наиболее важных показателей яв
ляется законодательство о рабочем 
времени. Однако, в САСШ нет обще
федерального законодательства. Прав
да, лишь в 6 из штатов, входящих 
в союз, нет вообще законодательных 
актов, регулирующих продолжитель
ность рабочего дня; в остальных же 
законодательные акты так или иначе— 
для всей ли промышленности, или для 
отдельных отраслей ее — устанавли
вают предельную продолжительность 
рабочего времени. 14 штатов, напр., 
ограничивают продолжительность ра
бочего дня 8-часами в копях, 9 штатов 
устанавливают ту же продолжитель
ность рабочего дня в чугунно-литей
ных предприятиях, 1 штат — на элек
тростанциях, 8 штата—при работе на 
коксовых печах, 2 штата—на работе 
при домнах, 2 штата—на цементных 
заводах, 1 штат—на стеклянных заво
дах, 5 штатов—на прокатных заводах, 
8 штата — при прокладке тоннелей, 
2 штата—при работе, требующей вы
сокого давления, 1 штат—на иррига
ционных работах, 8 штатов—для же- 
лошюдорожлых телеграфистов, и толь
ко в 9 штатах имеется законодатель
ство, устанавливающее продолжитель
ность рабочего времени в 8 часов 
вообще для всей промышленности, если 
другая продолжительность рабочего 
времени не обусловлена специальными 
договорами.

Таким образом, мы имеем очевидную 
тенденцию в законодательстве САСШ 
ограничить применение 8-часового ра
бочего дня весьма немногими пред
приятиями. В  27 же штатах законода
тельные акты устанавливают 9-часовой 
рабочий день, в 19—10-часовой рабочий 
день, в 1 штате—11-часовой и в 5— 
12-часовой рабочий день; при этом 
даже такая продолжительность рабо
чего дня устанавливается лишь в опас
ных производствах либо на предприя
тиях, где наблюдается злоупотребле
ние сверхурочными работами (напр*



на транспорте и при непрерывном про
изводстве). Такое состояние законода
тельства о рабочем времени объясняет, 
почему обследования, производившиеся 
до войны, вскрывали в САСШ необы
чайную длительность рабочего вре
мени. Так, напр., перепись 1909 г. уста
новила, что лишь 15,2% всего числа 
рабочих работает менее 54 часов в не
делю, 76,1 % рабочих работало в момент 
переписи от 54 до 60 часов в неделю, 
а  8,7%—свыше 60 часов. В  целом ряде 
производств в том же 1909 г., по данным 
переписи, продолжительность рабочего 
времени была даже более значитель
ной, превышая 72 часа в неделю. Так, 
работали:

233 XIV. Рабочий

72 часа Сныше 
72 часов

(в процентах)

По производству сахара . 7,1 08,5
» * цемента 0,5 08,9
„ химическому произ

2,2 17,7водству ........................
По производству кокса . 0,2 11,0
я мукомольным пред

приятиям .................... 18,1 0,9
49,6По производству газа . , . 7,8

я я глюкозы и
крахмала................ ...  . 10,8 44,0

62,8По производству льда . . 10,2
я я домен, пе

чей ................................ 0,4 82,6
По производству железа,

стали, на сталелит.
прокат, заводах . . . 20,6 1,2

По производству извести. 3,0 8,2
я спиртовым заводам . . 11,7 0,7

По производству расти«
тельных масл и жмы
хов ................................ 73,6 2,8

По производству льняного
масла ............................. 42,4 17,6

По производству бумаги
20,7и древ, пульпы . • . 1,0

По перегонке нефти . . • 1,6 17,0
я добыче с о л и ................. 8,7 3,2
я перегонке древесных

8,9 25,7остатков .........................
По производству серных,

азотных и смешан
ных кислот ................ 5,8 08,5

Данная таблица показывает, что в 
сравнительно нодовием прошлом в 
GACIII нередки были случаи, когда 
продолжительность рабочого времени 
превышала даже 12-часовую норму и 
день. Мы располагаем данными в про* 
шлом лишь по отношению к 1909 г., но 
с тех пор можем установить значитель
ную эволюцию в сторону сокращения 
продолжительности рабочего времени. 
Нижеследующая таблица, помещенная 
в „Statistical Abstract of the United States*, 
1921 г. (стр. 343), дает представление
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об этом сокращении продолжительно
сти рабочего дня:

Продолжит, 
рабоч. дня

Процент рабочих в предприятиях 
с данной продолжительностью ра

бочего дня

1909 1914 1919

48 часов и ме
нее . . . . 7,9 11,8 48,6

49—53 часа . • 7,3 13,4 16,4
54 часа . . . . 15,4 25,8 9,1
55—59 часов . 30,2 21,9 13,7
60 часов . . . 30,5 21,2 9,1
Свыше 60 час. 8,7 5,8 3,0

К 1919 Г. , таким образом, произо-
шли довольно значительные изменения 
в общей картине продолжительности 
рабочего дня. Почти половина рабочих 
к этому времени уже работала 48 ча
сов в неделю и менее. Но вое же коле
бания продолжали оставаться весьма 
значительными. К 1923 г. Американ
ская федерация труда произвела учет 
распределения наемных рабочих в про
мышленности по продолжительности их 
рабочего дня. По данным, опублико
ванным в „American Fcdcrntionlst“ за 
ноябрь 1928 Г. (стр. 1300), в 1923 г. 
46,1% всего числа наемных рабочих 
промышленности работали 48 час. в 
неделю и менее, 21,9°/о—свыше 48 часов, 
но менее 54 час., 30,1°/0—от 54 до 60 ч., 
а 1,9%—свыше 60 часов в неделю. Из
менение, таким образом, произошло 
несколько в худшую сторону, так как 
на группу работающих 48 часов и ме
нее в неделю приходилось уже не 
48,6%, как в 1919 г., а 46,1%.

Федеральное бюро статистики труда 
дает ежегодно сводку норм заработной 
платы и продолжительности рабочей 
недели, установленных профессиональ
ными союзами для производств, в ко
торых труд оплачивается по времени 
(данные по отраслям со сдельной зар. 
платой в сводки не включаются в виду 
сложности и многообразности норм но 
таким отраслям). Последняя сводка 
1929 г. (Monthly I,iibor Rev., Dec., 1929) 
состаплена на ооионании сведений, 
охпятмнающих 780.000 организованных 
рабочих и 67 нпачительных промыш
ленных 1Ч>родах. II фабрично-заводской 
промышленности н САСШ преобладает 
сдельная оплата труда. Поэтому сводки 
бюро отражают только положение го
родских рабочих: пекарей, строитель
ных рабочих, шофферов и возчиков, 
проводчиков кабелей, грузчиков и 
т. п. и, кроме того, печатников.

По главным группам нормы рабочей 
недели были в 1929 г. следующие:
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П Р О И З В О Д С Т В А

Процент членов профсоюзов« для которых нормальная 
неделя заключала часов:

О VO О* ас а.
. . яС J  чеС S <U ® Ч et 

о, о <о у  «=С С

«
а: 5 чН4# со4*1 ю
2
Б S 00 цШ
оч*

о о Ш « 44 О о 'Л rt 48 {§ § 54 2 § 60

Пекарное................................................ 47,2 11,0 0,3 7,1 79,4 0,1 2,0
Строительное ........................................ 43,1 25,2 — 72,0 1.5 0,9 0,2 од — — —
Шофферы и возчики........................ 54,0 0,3 0,4 1,3 0,7 22,0 11,7 24,0 12,4 25,1 2Д
Обработка гранига и камня . . . . 43,У 

48,0
2,2 — 97,7 — — од — — — —

Прачечное ............................................ — — — — 100,0 — — — — —
Прополка кабелей................................ 46,4

44,7
3,1 — 46,3 1.4 31,3 16,1 1,2 0,6 — —

Грулчики ................................................ — — 85,8 — 13,2 — — 0,9 — од
Ипчйтиики:

книжные и акцидентные . . . 44,3 0,2 ОД 91,6 0.1 8,0
газетны е........................................ 45,0 6,2 10,7 11,2 43,0 28,9

Средн. (взвеш.) . . . 44,8 1 17,0 1 0,7 1 62,2 2,9
i 8’0

1,6 1 2,9 1,4 2,9 I 0,2

Таблица показывает, что в строитель
ном деле к 1929 г. уже четверть всех 
организоваыныхрабочнх работала 5 дней 
в неделю (т.-е. работы прерывались на 
два дня—на воскресенье и на субботу), 
но в других городских промыслах эта 
система нашла себе пока лишь очень 
малое применение, и в среднем для 
всех взятых групп процент пони
жается до 17. Преобладающей систе
мой является — пять дней по 8 час. и 
4 часа в субботу, т.-е. 44-часоиая ио- 
доля, но в то же время почти 407« псох 
шоффоров и возчиков работало свы
ше М час. в пололи». В последний сводке 
федерального Бюро статистики труда 
мы находим также сравнптольпыП по
казатель изменении продолжительно
сти рабочей недели е 1907 г. Па осно
вание при сравнении ввит ПНИ г.:

Годы

П
ро

дэ
дж

.
ра

бо
че

й
не

де
ля Годы

§ 5  к
С а с

Годы in±Г я <и Е  а х

1907 . . . 102,6 1915 . . . 99,4 1923 . . . 94,3
1908 . . . 102,1 1916 . . . 98,8 1924 . . . 93,9
1909 . . . 101,9 1917 . . . 98,4 1925 . . . 93,0
1910 . . . 101,1 1918. . . 97,0 1926 . . . 92,8
1911 . . . 100,7 1919 . . . 94,7 1927 . . . 92,4
1912 . . . 100,3 1920 . . . 93,8 1928 . . . 91,9
1913 . . . 100,0 1921 . . . 93,9. 1929 . . . 91,5
1914 . . . 99,6 1922 . . . 94,4

При общем постепенном сокращении 
продолжительности рабочей недели 
профсоюзам, однако, под давлением де
прессии 1922 г. пришлось согласиться 
на удлинение ее в 1922 и 1923 г.г. 
Н общем же слодуот иметь в виду, что 
•»та динамика продолжительности нор

мальной рабочей недели характеризует 
лишь положение ремесленных и полу- 
ремесленных слоев городских рабочих, 
притом только организованных, и оста
вляет не освещенным положение в фаб
рично-заводской индустрии.

Но и по отношению к фабр.-завод. 
труду приведенные данные 1929 г. за
ставляют признать, что в САСШ от
сутствие твердо проводимого законо
дательства о 8-часовом рабочем дне 
фактически не обеспечивает эту про
должительность рабочего дня даже не
которым категориям организованных 
рабочих. Напротив, широта колебаний 
в продолжительности рабочего дня ука
зывает на то, что единственным фак
тором, определяющим в настоящее вре
мя длительность рабочего дня, является 
соотпоптение сил на предприятиях. 
Борьба мследу организованным трудом 
и предпринимателями—вот что пред- 
с т а н л я о т  собой основную силу, уста- 
наьливающую конкретную продолжи
тельность рабочего времени на том или 
ином предприятии, в той или иной от
расли народного хозяйства.

Отмеченные нами выше изменения 
в положении рабочей силы, в частно
сти сокращение притока иммигрантов, 
что повлекло за  собой известное по
вышение реальной зар- платы в САСШ, 
обеспечивают на протяжении послево
енного периода и более или менее еди
нообразное сокращение продолжитель
ности рабочего времени. В сущности, 
именно укрепление позиций квалифи
цированного труда перед лицом капи
тала в связи с затруднениями сбыта 
возрастающей продукции и вызвало 
перелом в общей картине продолжи
тельности рабочего дня. Вместе с тем,
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однако, надо отметить, что при бес
спорном укреплении положения квали
фицированных рабочих (до кризиса 
1929 г.) нормы рабочего дня все же не 
получили юридической устойчивости.

6. Безработица. Еще большее значе
ние для характеристики положения 
Р. к. в САСШ имеет анализ данных 
о безработице. Надо сразу же отме
тить, что ни в одной стране мира 
нет таких трудностей при учете дви
жения безработицы, как именно в 
САСШ. В силу ли того обстоятельства, 
что на протяжении многих десятиле
тий страна не обладала своими соб
ственными резервами рабочей силы и 
вынуждена была опираться на посто
янный приток иммигрантов для попол
нения своей промышленной резервной 
армии, в силу ли вообще незначи
тельного внимания, которое уделялось 
ОАСШ вопросам труда, но лишь после 
окончания мировой войны мы получа
ем на деле первый более или менее 
точный маториал о безработице в этой 
стране.

Эрнест Брад форд, член совещатель
ной комиссии при конференции по без
работице, созванной црозидонтомОАСШ 
26 сентября 1921 г. в Вашингтоне, ука
зывает в своем „Опыте изучения про
мышленной безработицы вСАСШ", что 
комиссия по статистике безработицы, 
членом которой ои был, оказалась со
вершенно бессильной сколько-нибудь 
точно определить численность безра
ботной армии в стране. „Столь непол
ны были имеющиеся данные, сообщает 
он, что комиссия по статистике безра
ботицы докладывала конференции о 
том, что первый шаг в разумной борь
бе с безработицей заключается в озна
комлении с объемом и характером этой 
последней. Все же настоящая конфе
ренция оказывается без каких бы то ни 
было данных для точного определения 
числа безработных“1).

Единственными источниками сводо- 
ний о численности резервной армии 
труда в CACJII, которыми молено было 
бы сколько-нибудь удовлетворительно 
пользоваться до 1921 г., являлись, с од
ной стороны, сводепия Американской 
федерации труда о безработных но 
отдельным, входящим в состав этой 
федерации, союзам, a с другой стороны, 
данные специальных переписей. Они 
раясь на эти данные, ужо Вашингтон 
ская конференция по вопросам труда,

созванная, как известно, в 1919 г., долж
на была констатировать, что интенсив
ность безработицы в САСШ, если су
дить по данным одного лишь штата 
Нью-Йорк, превышает интенсивность 
безработицы двух основных капитали
стических стран Европы—Англии и 
Германии. Составленная для конферен
ции специальная таблица показывает, 
что на протяжении 10-летнего периода, 
пропорция безработных в САСШ пре
вышала пропорцию безработных в вы
шеупомянутых двух странах. Таблица 
эта такова:

Годы

1904:
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

цЭк

12,1
8,5
0,8

18,6
28,0
14.0 
16,6 
18,7 
15 2
20 .0

В с е го . 15,2

X О) SS 2« оа> Р.о о

0,0
5.6
11.6 
И,7 
7,8
7.7
4.7 
И,0 
8,2 
2,1

4,7

2,1
1,61,1
1,6
2.9 
2,8
1.9
1.9 
2,0
2.9

2,1

В самом деле, это, основанное на дан
ных лишь по одному штату Нью-Йорк, 
представление об интенсивности без
работицы в САСШ подтверждается 
материалом, который сообщает Нью- 
Йоркская комиссия по вопросу об от
ветственности предпринимателей и 
безработице. Так, в третьем отчете за 
1910 г, мы находим следующие данные 
по средней потере членами союзов за 
работка вследствие безработицы на 
протяжении года:

Пропоит ШфЯбОТКА, 
потерянного благодаря 

беяработица

Mount 10 . .
Or кг до 20 . 
От 20,1 до 110 
От 60,1 до 40 
От 40,1 ДО 60 
От 5с,1 до 00 
Сныше 60 . .

Число союзов, 
и которых в сред
нем каждый член 
потерял заработок 

по безработице

18 союзов 
36 
15 
36
2 i 
10

*) „IndustrialUnemr loyment“, by Ernest S. Bradford, l;i пфчатя m m  v ^waam  чфл r,
Bulletin of the U. S. Bureau of Labor Statistics, №310, I 13 T 0£ °  ж е  ОТЧета МЫ у з н а е м , ITO В
Вашингтон, 1922, стр. 1. 366 П р о ф сою зах , СВвДеНИЯ ОТ КОТОРЫХ
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были получопы, 2/3 членов союзов ра
ботали круглый год, а остальная треть 
находилась без работы в течение опре
деленного периода за год. Средняя по
теря во времени для всех членов 365 
союзов за год составляла 1 мес. 25 дн. 
С этими данными совершенно совпада
ют данные той же комиссии штата 
Нью-Йорк по вопросу об ответственно
сти предпринимателей и безработице, 
полученные в результате специального 
обследования 179 профессиональных 
союзов. Отчет комиссии сообщает, что 
„и то время как имеется мало точных 
сведений о числе безработных за  лю
бое цремя, имеющиеся данные все же 
показывают, что около 40% наемных 
работников каждый год переживают в 
том или ином объеме безработицу, что 
в сродном каждый из них теряет 10 не
доль в год и что потеря в заработке 
достигает 20% той суммы, которую 
они заработали бы, если бы находились 
на работе в течение всего года".

Вторым источником, на основании 
которого можно было бы судить о по
ложении безработицы в САСШ, явля
ются цензы. Попытка Бюро ценза 
в 1900 г. получить точные статистиче
ские данные о продолжительности без
работицы обычно рассматривается аме
риканскими авторитетами с некоторым 
недоверием, и результаты, полученные 
путем изучения дапных переписи, счи
таются недостаточно точными. По даже 
с этой оговоркой следует признать, 
что показания ценза совпадают с об
щим процентом, показанным дру
гими источниками, нами приведенными 
вышо. Перепись точно так же отмечает 
весьма значительный процент потерн 
времени всей рабочей массой (JAUNI. 
В отчете 12-го ценза САСШ дается сле
дующая общая оценка положения:

„Приблизительно 4 человека ив пяти, 
занятых активно в народном хозяйство, 
постоянно находятся на работе в тече
ние года переписи, тогда как пятый 
человек оказывается без работы в те
чение от 1 до 12 месяцев" 1). Карти
на, нарисованная данными переписи 
1900 г., может быть суммирована в сле
дующей таблице (см. стб. 240).

Только с 1921 г., с момента созыва 
президентом специальной комиссии 
по безработице и под впечатлением 
кризиса и явно выступавшей жестокой 
безработицы, стали усиленно зани
маться выяснением численности без
работных. Различные исследователи,

Процент безработных

60 й1 51
2  пi «1 СГ w . u

1 и'Ф N . О
1 иС- 09. uИ о»

О 5
H QJ
О S

Н й>
О 5

М у ж ч и н ы :
Торговля и транспорт . 48,4 35,7 15,9
Обрабатыв. промышл. . . 49,7 38,4 11,9

Ж е н щ и н ы :
Торговля и транспорт . . 39,3 34,9 25,8
Обрабатыв. промышл. . . 50,0 35,4 14,6

применяя различные методы, опреде
ляют в конечном итоге число безработ
ных для разных годов в сумме от 3% 
до 51/а млн. душ. В мае 1928 г. сенат 
поручил своему „Комитету по образо
ванию и труду" выяснить причины 
безработицы и меры помощи (эту ра- 

; боту комитет закончил в феврале 
11929 г . 1), и безработица становится 
предметом постоянного и разносторон
него изучения.

Однако, и до сих пор нет возмож
ности установить точное число безра
ботных и приходится устанавливать 
лишь т е н д е н ц и ю  е е  р а з в и т и я .  
Последняя с 1926 г. определяется офи
циальными данными на основе изме
нения пропорции занятых из года в 
год. Если принять средний месячный 
индекс числа занятых в обрабатываю
щей промышленности за 1926 г. за  100* 
то соответствующие цифры будут:

В марте 1928 г............. 93,7
В сентябре 1928 г. • • • 95,0
В марте 1929 г.............98,6
H юигябре 1929 г. . • . 99,3
И марте 1980 г............89,8

13 ородпом ва год, по сравнению с 
том же 1926 г., показатели следующие2):

Средн. за 1923 г . .  . . .108,8
» 19 1924 ,  . . . . 98,2

1925 . .
f f$ 1926 „ . . . . 100,0

1927 я - * . . 96,4
» 1928 . .
» 1929 „ . ч. . . 97,5

За октябрь 1929 „ .  . . . 98,3
„ ноябрь 1929 ,  . . . . 94,8
я декабрь 1929 . .
9 январь 1930 „ . . . . 90,2
я ИЮНЬ 1930 ,  . . . . 85,5

В общем мы видим почти что устой
чивое снижение, за  исключением пер
вых трех кварталов 1929 г., но это и 
предвещало надвигающийся кризис* 
Если же сравнивать не с 1926 г., а

') .Twelfth Catinus of the United States“, 1900, *) См. „Monthly Labor“ Rev., May, 1929.
сепреНопя, стр. CCXXXV. *) „Monthly Labor Rev*, May, 1930.



е 1920 г., годом высокой конъюнктуры, 
то по всем исследованиям констати
руется безусловное увеличение резерв
ной армии труда в САСШ, при чем ко
лебания из года в год чрезвычайно 
значительны. Если мы учтем, что по
пытки определения потери рабочего 
времени американскими рабочими до 
войны давали основание устанавливать 
сокращение заработной платы, пример
но, на V» в год» и то обстоятельство, 
что после 1920 г. неизменно наблюдает
ся большая безработица, чем до миро
вой войны, то реальное положение 
американского промышленного рабо
чего представится значительно менее 
благоприятным, чем оно рисуется за 
последние годы по данным о выпла
ченной фаб.-завод. предприятиями за
работной плате. Особенно жестоко 
ударила по рабочему „рационализа
ция“, породившая новый вид безрабо
тицы — „технологическую“ безрабо
тицу, затяжную и часто вынуждаю
щую взяться ва новую профессию и 
отказаться от своей квалификации х).

7. Организации рабочих . Мы уже го
ворили о том, что основная демарка
ционная линия, разделяющая Р. к. 
САСШ на два резко друг от друга 
отделенных слоя, сказывается и на 
формах организации американских 
рабочих. В самом доле, вся история 
рабочего движения в этой стране сви
детельствует о достаточно четко про
водимой линии водораздела, отделяю
щего в организационном отношении 
квалифицированного, преимущественно 
туземного рабочего англо-саксонского 
происхождения, от неквалифицирован
ного или малоквалифицированного ра- 
бочего-иммигранта. Начиная с 1881 г . -  
даты основания Американской феде
рации труда — эта линия водораздела 
неизменно поддерживается. Мы имеем 
два четко разграниченных лагеря в са
мом Р. к. С одной стороны, это—Аме
риканская федерация труда (АФТ, 
A. F. of L.), объединяющая 107 националь
ных и интернациональных (в CACIII 
и Канаде) союзов о 31.201 отделом и 
486 мелкими союзами местного зна
чения. С другой стороны, с llH)f> г. су
ществует небольшая боевпя организа
ция анархо-синдикалистского типа, по-
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*) См. об этом яркие факты, выясненные нвболь» 
шой, но тщательно проведенной анкетой, 'произве
денной по поручению упомянутого выше сенитского 
„Комитета по образованию и труду“ Институтом эко
номики Бруклинского института в Вашингтоне ле
том 1928 г. Результаты обследования наложены п 
работе Isador Lubin, „Measuring the Inbor absorbing 
power of american industry“, Suppl. to the March 1929. 
Journal of the Amer. Statist. Assoc.

вестная под именем „Индустриальных, 
работников мира“ (I. W. W.), и ряд ре
волюционных союзов, после мировой 
войны постепенно сплачивающихся во
круг единого центра—„Лиги профсоюз
ной пропаганды“ (см. XLI, ч. 6, 319/33).

На протяжении 1927—29 г.г. процесс 
образования революционных союзов 
значительно продвинулся вперед. Ряд 
стачек горнорабочих в Пенсильвании, 
гастонских текстильщиков, швейников 
в Нью-Йорке и др., выявив штрейкбре
херскую роль официальных вождей 
АФТ и  готовность их принять на себя 
звание „лейтенантов капитала“, слу
жил мощным толчком к образова
нию самостоятельных революционных 
союзов горнорабочих, швейников и тек
стильщиков. Этот процосс происходит 
в САСШ под непосредственным руко
водством коммунистов. Как отмечает 
Давид Сапосс в журнале американ
ского социологического общества за 
май 1929 г., „в настоящее вромя ком
мунисты имеют ячейки во всех основ
ных отраслях производства и, таким 
образом, получили весьма существен
ную базу для работы“ *)•

Эти два лагеря, о одной стороны, 
лагерь, представляемый АФТ, и, с дру
гой, революционный лагерь, возглавля
емый Лигой профсоюзной пропаганды, 
неодинаковы по своим силам. Числен
ная мощь АФТ, несмотря на значитель
ный упадок последней на протяжении 
послевоенных лет, все еще остается 
значительно ббльшей, чем численная 
мощь революционных организаций. Так, 
мы имеем след, картину состояния АФТг

класс САСШ. 242

Число
организо Процент

Г о д ы ванных ко всему
в АФТ Р. к.

1920............................................ 4.078.000 10
192»............................................ 2.920.0(H) Ы
1927............................................ 2.812.000 о,г>
19.18............................................ 2.890.000 0,4

Таким образом, количество рабочих, 
объединяемых АФТ, и в абсолютном 
и и относительном выражении падает. 
ЛФТ остается попрежнему организа
цией только квалифицированной вер
хушки тувемных рабочих. Вряд ли чис
ленность ее превышает 5 млн. чел. Та
ким образом, как организация высоко
квалифицированной рабочей аристокра

*) „American Journal of Sociology“, vol. XXXIV,„ 
стр. 1019.
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тии, АФТ является весьма крепким
0 бъод и 11 си иом, охватывающим значи- 
тельиый процент того контингента ра
бочих, организация которых соста
вляет основную задачу федерации. 
Что именно такова ее основная задача, 
показывают как размеры вступитель
ного взноса, так и размеры членского 
взноса в тех союзах, которые объеди
няются АФТ. Так, для того чтобы 

хтать  членом союза электротехников
или далее союза каменщиков и клад
чиков кирпича, в Нью-Йорке необхо
димо с д е л а т ь  вступительный взнос 
от 200 до 300 долларов. Само собой 
рмиумоотся, что такие высокие всту
пительные взносы в состоянии де
лать лишь рабочий, получающий 
весьма и весьма значительную зара- 
< отную плату. Так, в Нью-Йорке клад
чик кирпича зарабатывает, примерно,
1 долл. 60 цент, в час, а электротех
ники получают от 12 долл. 50 цент, до 
13 долл. 50 цент, в день. Эти даниыо 
говорят совершенно определенно, что 
АФТ объединяет исключительно только 
высококвалифицированных и преиму
щественно наилучше оплачиваемых 
американских рабочих. Однако, размер 
вступительного взноса в другие, вхо
дящие в АФТ, союзы значительно 
меньше и колеблется от 2 до 20 дол
ларов.

Политика АФТ и ео организацион
ное строонио носят на себе отпечаток 
той социальной базы, на которую АФТ 
описается. Что касается политики, 
АФТ, то она определяется несколькими 
основными положениями.

1. АФТ ставит во главу угла своей 
работы обеспеченно так наиын. „соци
альной заработной платы". Под „соци
альной заработной платой“ АФТ мы
слит оплату труда в соответствии 
с производительностью последнего (см. 
выше). Отсюда— чрезвычайное внима
ние, с которым руководители органи
заций следят за  изменением в картине 
производительности труда в северо
американской промышленности, чтобы 
поднимать в соответствии с ростом 
производительности труда заработную 
плату своих членов. В органе Амери
канской федерации труда „American 
Federationist“ из месяца в месяц ведется 
с этой целыо учет производительно
сти труда. Ставя же перед собою задачу 
обеспечения „социальной заработной 
платы“, АФТ исключает борьбу про
тив института наемного труда и за 
у и нчтоженио классовых разграничений, 
ибо именно наилучшео обеспечение ин
тересов членской массы АФТ в рам

ках капиталистически организованного 
хозяйства и составляет содержание 
теории „социальной заработной платы“.

2. Обеспечение интересов всей член
ской массы путем превращения ее 
в акционеров — владельцев предпри
ятий. Одним из самых мощных, по 
убеждению руководителей АФТ, сред
ств реализации такой целевой уста
новки является организация рабочих 
банков. Рабочие банки, проводя ту же 
самую работу, которую проводят и 
банки капиталистов, должны концен
трировать в своем распоряжении мак
симум средств, какими располагает 
рабочая масса. Эти средства, получа
емые в виде вкладов и сбережений ра
бочих, помещаются рабочими банками 
в существующие капиталистические 
предприятия. На них скупаются акции 
этих последних. Руководители АФТ 
уверяют рабочую массу, что таким 
путем мало-по-малу Р. к. САСШ, как 
основная масса населения, обладаю
щая к тому же весьма высокой поку
пательной способностью, в состоянии 
будет овладеть всем производством 
без всякого революционного потрясе
ния. На организацию рабочих: банков, 
начиная с послевоенного периода, 
в САСШ поэтому обращается особен
ное внимание. Однако, надо отметить 
два явления, которые определенным 
образом подрывают на практике силу 
рабочих банков. Прежде всего, перво
начальный „бурный рост“ числа рабо
чих банков, под влиянием первых увле
чений ими, на протяжении последних 
лот сменился сокращением их числа, 
уменьшенном их капитала и сокраще
нном депозитных вкладов в них. Так, 
статистика рабочих банков за  1927— 
28 г.г. показывает следующую картину 
(н долларах):

Ч
ис

ло
ба

нк
ов Капи

тал

Излишки 
и неразде. 

ленная 
прибыль

Депозитн.
вклады Рессурсы

На 31/XII 1927 г.

32 8.282.500 11 3.751.176 1 103.322.214 1 119.815.380

На 31/XII 1928 г.

27 7.487.500 1 3.848.718 1 99.018.502 1 116.319.227

За причиной, вызвавшей такое сни
жение численности рабочих банков, 
итти далеко не приходится. Как отме
чает Эпштейн, „вопреки фактическому



повышению денежной заработной 
платы за минувшее 10-летие, только 
весьма ничтожное количество рабочих 
оказывается в состоянии заработать 
достаточно, чтобы поддерживать аме
риканский уровень здоровья и ком
форта. По сравнению с огромным ро
стом потребностей и с ростом произ
водства предметов потребления, реаль
ная заработная плата поднялась лишь 
весьма незначительно. Относительное 
увеличение покупательной способности 
нынешней средней заработной платы 
по сравнению с тем, что имело место 
10 лет тому назад, представляло мало 
преимуществ рабочему с точки зрения 
сбережения, так как его относитель
ные потребности и уровень существо
вания повысились и стимулируются 
с гораздо большей силой. Фактически, 
именно в этом заключается настоящий 
базис нынешнего нашего процветавия. 
Путем распродаж и продажи в рас
срочку рабочие толкаются на израсхо
дование всого, что они зарабатывают, 
и даже порой и на то, чтобы вперед 
заложить свои будущие заработки“ *). 
В соответствии с отмоченным Эпштей
ном явлением лаблюдаотоя в САСШ 
значительное сокращение вкладов 
в сберегательные кассы. Ассоциация 
банкиров утверждала, что за последнее 
15-летие вклады выросли больше, чем 
в 3 раза, а количество вкладчиков— 
почти в 4 раза. Однако, анализ новых 
вкладов за  данный период показывает 
увеличение только на 47 шилл. на ка
ждого вкладчика. Увеличение в недав
нее время числа вкладчиков частью 
является результатом участия детей 
в сберегательных кассах при школах. 
Как указывает Адж. Солтман, факты, 
повидимому, говорят за  то, что „наемный 
рабочий сберегает и вкладывает в сбе
регательную кассу гораздо меньшую 
часть своего дохода в настоящее время, 
чем 12 лет тому назад"*). Мы не гово
рим уже о том теоретическом само
очевидном положении, что совдатшо 
рабочих банков, дажо ооли бы ни была 
столь ярка иллюстрация их малой при
годности для разрешения грандиозных 
социальных задач, никоим образом но 
могло бы выполнить предназначенной 
им роли в силу того, что з UAUIII про
цесс концентрации капитала достиг 
уже необычайной степени и, как ука
зывает проф. Фоулкнор н своей „Эко
номической истории Америки“ , дне
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*) „The Challenge oî the Aged", by Abraham 
Epstein, New York, 1928, 111.

*) Цит. по ст. Марка Старра, „Is American Pro
sperity Real“ в „Labour Magazine“, June, 19-20, p. 87.

грандиозных („мастодонтные"—по вы
ражению автора) группы Моргана и 
и Рокфеллера являются фактическими 
руководителями всей народно-хозяй
ственной жизни страны. При наличии 
такой концентрации капитала, разу
меется, никакие мероприятия, постро
енные на мелких вкладах, не в состо
янии опрокинуть финансовую мощь 
королей Уолл-стрита.

3. Борьба с коммунистами и с ком
мунизмом ставится АФТ во главу угла 
своей работы. В отчете о съезде АФТ 
в Нью-Орлеане мы читаем, что испол
нительный комитет в своем докладе 
подчеркивает: „Не может быть речи 
о компромиссе с коммунистами, стремя
щимися сокрушить организованное ра
бочее движение и заменить его клас
совой войной и классовой ненавистью. 
Организации, входящио в АФТ, решили 
изгнать всех коммунистов из рядов 
организованного рабочего движения". 
Исполнительный комитет высказы
вается в своем докладе за „совместную 
деятельность и сотрудничество с про
мышленностью, а но за антагонизм и 
конфликты“. Профсоюзы подняли свою 
деятельность на уровень, отвечающий 
„духу и целям разумной государствен
ной экономики“. Секция металлистов 
АФТ одобряет законопроект о по
стройке 15 крейсеров и настаивает, 
чтобы флот был превращен в „более 
эффективное орудие национальной за
щиты“.

Эта борьба с коммунистами, которая 
проводится всеми средствами, начиная 
от исключения революционных актив
ных элементов из профсоюзных рядов 
и кончая доносами на деятелей про
фессионального движения, близких 
к коммунистам, проводится самым 
энергичным образом, и она является 
прямым следствием той установки, ко
торая придана всей работе АФТ. Клас
совое сотрудничество, которое счи
тается деятолями АФТ обязанностью 
профессиональных союзов, несовме
стимо с революционной классовой борь
бой. проводимой революционными эле
ментами американского профессиональ
ного движения. Вполне естественно, 
что между обоими лагерями ведется 
борьба по нм. жизнь, а на смерть.

4. Принципы организации, усвоои- 
шло АФТ, точно так же отвечают как 
деловой установке этой организации, 
так и ее политике. АФТ представляет 
собой, как мы уже говорили, объеди
нение 107 национальных союзов и 
436 мелких союзов местного значения. 
Таким образом, единства организаци-

кл асс САСШ. 246



247 Рабочим к л асс. 248

онного принципа нет. Несмотря на то, 
что АФТ проводит определенную по
литику, она фактически не имеет ни
какого права контролировать работу 
входящих в ее состав профессиональ
ных союзов, за исключением права из
гнания из союзных рядов той или иной 
организации или того или иного члена 
союза. Местные же союзы, а равно 
и то 107 общефедеральных союзов, 
которые входят в состав АФТ, пред
ставляют собой преимущественно це- 
ховыо объединения по узким специ
альностям. Такого рода организацион
ная пестрота мыслима, конечно, лишь 
при наличии объединения одной ари- 
ет< иератической квалифицированной
верхушки Р. к. и при отсутствии 
стремления вести классовую борьбу 
с высоко концентрированным, объеди
ненным в мощные предприниматель
ские организации, капиталом.

Перечисленные выше характерные 
особенности АФТ делают понятными и 
ее социальную и политическую роль, 
как оплота капиталистического начала 
в современной Америке. Правда, АФТ 
не отказывается от борьбы с капита
листами. Когда объединенный фронт 
капитала САСШ в 1920—21 г.г. повел 
наступление на профессиональные со
юзы, стремясь уничтожить дажо ту 
организацию, которая создается под 
флагом АФТ, последняя выступила ро 
шитольно на борьбу с капиталистами 
Лозунг „открытых мастерских* (орсп 
shops), который был в ы д в и н у т  канита 
лметичооким миром (ÎACIIГ. угрожал 
самому существованию АФТ. Этот ло
зунг означал, что капиталисты оохра 
няют ва собой право принимать на 
работу на свои предприятия поорга 
низованных но преимуществу рабочих. 
Покойный Самуэль Гомпорс в журнале 
АФТ ответил на этот лозунг капита
листического мара энергичным призы
вом в сплоченной борьбе за  так назыв, 
„союзные мастерские“ (closed shops), 
т.-e. мастерские, в которых работают 
лишь члены профессиональных союзов 
Эта борьба длилась довольно продол
жительный период времени, при чем 
в ходе ее АФТ проявила много энер
гии и боеспособности. Но эта борьба 
только подтверждает общее правило. 
В том случае, когда непосредственным 
жизненным интересам АФТ, как объ
единения высококвалифицированной 
верхушки А  к., угрожает прямое на
ступление капитала, эта организация 
и состоянии оказать должное сопро
тивление. Но борьба между трудом и 
капиталом, которую ведет АФТ, строго

ограничивается рамками капиталисти
ческого общества, самое существование 
которого АФТ считает необходимым 
поддержать и укрепить.

Благодаря своему характеру, АФТ, 
однако, не в состоянии охватить все 
огромные, насчитывающие до 30 млн. 
чел., рабочие массы САСШ. Вот по
чему время от времени на протяжении 
последней четверти столетия против 
АФТ возникает в рядах рабочих ре
шительная борьба. В 1905 г. враждеб
ное отношение к АФТ было возгла
влено левыми социалистами, которые 
под руководством Даниеля Делиона 
образовали организацию »Индустри
альных работников мира“.

Даниель Делион и его последователи 
принадлежали к той группе деятелей 
американского социализма, которая 
сложилась в САСШ в 80—90-е годы 
прошлого столетия под прямым вли
янием учения о классовой борьбе 
Маркса и Энгельса. В своем докладе 
на тему „Реформа или революция11 Д а
ниель Делион не только ставил основ
ной задачей Р. к. завоевание полити
ческой власти и перестройку капита
листического режима на социалисти
ческий, но и видел путь к такой пере
стройке в установлении пролетарской 
диктатуры. Понимая, что небольшая 
группа пропагандистов, образовав
шаяся вокруг него, не имеет достаточ
ной базы, он считал необходимым опе
реться на широкое массовое рабочее 
движение, организационной формой 
для которого он выбрал производ
ственный союз. Идея производствен
ных союзов или, как в САСШ начали 
называть со, идея „индустриального 
юнионизма", оказалась приемлемой 
для ряда профсоюзных деятелей, в том 
число для руководителей Западной 
федерации горнорабочих, объединяв
шей к этому времени преимущественно 
рабочих - иммигрантов и боровшейся 
с Американской федерацией . труда. 
Очень скоро, однако, в силу тех поли
тических и хозяйственных условий, 
в которых развивалось рабочее движе
ние САСШ до мировой войны, идея 
„индустриального юнионизма* пре
терпела весьма значительные изме
нения.

„Индустриальные работники мира“ 
раскололись на два лагеря — на так 
наз. детройскую группу и на группу 
чикагскую. Весьма небольшая по числу 
своих сторонников группа „Индустри
альных работников мира* в Детройте 
сохранила верность тем положениям, 
которые выдвинул на конференции



1905 г. Даниель Делион. Что касается 
чикагской группы, во главе которой 
стали Вильям Хейвуд, Траутман и др., 
то она, чувствуя всю мощь организо
ванного капитала и подвергаясь непре
рывным ударам со стороны полицей
ского аппарата, очень быстро превра
тилась в анархо-синдикалистскую орга
низацию, не понимающую значения 
борьбы за овладение государственной 
властью и преувеличивающую силы и 
значение всеобщей стачки и чисто 
экономической борьбы. Несмотря на то, 
что одно время „Индустриальные работ
ники мира4* насчитывали довольно зна
чительное число членов (до 200.000 ч.), 
эта организация быстро превратилась 
в небольшую группу застрельщиков 
стихийных стачек на предприятиях, и 
число ее членов упало до нескольких 
десятков тысяч—преимущественно не
квалифицированных рабочих, при чем 
основная масса складывалась главным 
образом из дровосеков.

Подъем революционного двилсения во 
всем мире после мировой войны толк
нул часть „Индустриальных работни
ков мира" в лагорь коммунистов. 
В числе этих новых рекрутов рево
люционной классовой борьбы был и 
Вильям Хейвуд, умерший впоследствии 
в изгнании, в Москве. Из целого ряда 
организаций, революционный подъем 
равным образом выделил стойких рево
люционеров, из которых и слолшлась, 
с одной стороны,Рабочая партия САСШ , 
так наз. „Workers Party“, а с другой сто-

Воны, Лига профсоюзной пропаганды . 
[оследняя одно время проводила поли

тику пропаганды внутри существу
ющих союзов с целью привлечения 
на сторону революционной классовой 
борьбы той союзной массы, которая 
объединена уже существующими про
фессиональными организациями, входя
щими преимущественно в АФТ.

Однако, основная и центральная за
дача, которая стоит в условиях обо
стряющихся классовых отношений 
САСШ и конституирования рабочей 
массы в прочно сложившийся, с мало 
меняющимся составом, пролетариат, 
заставляет революционные элементы 
американского профессионального дви
жения обратить особое внимание на 
организацию неорганизованных. То 
обстоятельство, что до 90°/о всего числа 
наемных рабочих САСШ все ощо нахо
дится вне союзных рядов, является 
одним из весьма существенных аргу
ментов для того, чтобы революционные 
элементы американского професси
онального движения стали обращать
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исключительно много внимания на раз
решение этой задачи. С другой сто
роны, все более отчетливо проявля
ющаяся социально-политическая фи
зиономия АФТ, как организации, со
действующей укреплению капитали
стического господства в САСШ, заста
вляет Лигу профсоюзной пропаганды 
вести борьбу с АФТ, а не работать 
внутри союзов, стоящих целиком на 
платформе этой последней.

Наконец, обострение классовых отно
шений в САСШ выливается преиму
щественно в формах столкновения не
организованного труда с высоко-орга
низованным капиталом. Здесь опять- 
таки мы находим тот аргумент в за
щиту лозунга организации неоргани
зованных, который показывает, на
сколько правилен избранный револю
ционными элементами путь овладевания 
массами. В 1929 г. работа но охвату 
революционными союзами неорганизо
ванной массы уже дала значительные 
результаты. Союзы горняков, текстиль
щиков, швейников, возникшие в связи 
с ожесточенными стачками в целом 
ряде районов САСШ, являются иллю
страцией, которая говорит сама за 
себя. Так как процесс образования по
стоянного Р. к. начался лишь в после
военное время, то очевидно, что то рас
слоение на два лагеря, которое мы на
блюдаем в настоящее время в профес
сиональном движении САСШ, предста
вляет собой лишь один из моментов 
в развитии революционной классовой 
борьбы в этой стране.

В этом отношении чрезвычайно 
симптоматичным является то обсто
ятельство, что по отзыву беспристраст
ных буржуазных ученых как раз 
именно на грани между 1927—29 гг. 
происходит и определенный перелом 
в стачечной борьбе. Американская 
федерация профессиональных соювов 
в области стачечной тактики и стра
тегии придерживал mci, обычно прин
ципа вовдоржапия. И особенности энер
гично работали деятели АФТ над тем, 
чтобы но допускать стачечной борьбы 
в течении именно последних лет, когда 
все внимание рабочих масс отвлека
лось ими в стороны борьбы за „соци
альную ваработную плату“ с помощью 
коллективных договоров и когда Аме 
риканокая федерация труда энергично 
строила рабочие банки. Революцион
ные элементы профессионального дви
жения, напротив, рассматривали и рас
сматривают стачку как необходимый 
предварительный шаг к организации 
неорганизованных. Давид Сапосс, ра
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боту которого мы выше цитировали, 
пишет в майском номере журнала „Аме
риканского Социологического Обще
ства“ за 1929 г., что „данные о стачечном 
движении САСШ указывают в 1929 г., 
новидимому, на то, что в стачечном 
цикле достигнут уже поворотный мо
мент. Понижательное движение посте- 
иопно начинает сменяться обратным“ *)• 
Правда, в 1927—28 гг. все еще наблю
дается снижение числа стачек и числа 
их участников. Так, в эти годы было:

Г о д ы

И»'.'7 . 
иын .

Стачек Участников 
в них

580
576

862.495
842.341

Однако, как раз именно эти же годы 
были свидетелями значительного обо
стрения классовой борьбы. С одной 
стороны, дело Сакко и Ванцетти—двух 
рядовых деятелей стачечного движе
ния, приговоренных по необоснован
ному обвинению к смертной казни и 
казненных по приказу губернатора 
Фуллера, всколыхнуло рабочие массы 
САСШ на энергичную борьбу о капи
талом. Вслед за  гибелью этих двух 
рядовых руководителей стачек, стачеч
ная волна значительно тгодпимаечся, 
хотя статистика стачечного движения 
все еще отмечает понижательную ген 
донцпю. Дело в том, что отдельные 
яркие стачки придают совершенно 
определенный тон общей картине, не
смотря на то, что общее число стачек 
поирежному относительно невелико, 
как невелико и число участников в отих 
стачках. Это показывает, что в общей 
картине классовых отношений в САСШ 
наблюдается в связи с отмоченными 
нами явлениями значительный пере
лом.

8. Организации предпринимателей и 
тактика финансового капитала. Сте
пень организованности американского 
капитала весьма велика, и фактически, 
как было упомянуто, в САСШ суще
ствует две гигантских группы — Мор
гана и Рокфеллера, доминирующие 
над всей хозяйственной активностью 
страны; поэтому очевидно, что тресты 
и другие предпринимательские орга
низации САСШ имеют колоссальное 
виачоиие в классовых стычках, запол
няющих собой современную историю 
Сон. Америки.

Стр. bu s-• н .

По существу — в отличие от других 
капиталистических стран, где степень 
концентрации капитала не столь зна
чительна, где, поэтому, предпринима
тели создают специальные боевые ор
ганизации, направленные против рабо
чих,—в САСШ особенной потребности 
в специальных организациях не име
ется. Тем не менее, целый ряд объеди
нений там существует; при этом, дан
ные объединения носят скорее характер 
совещательных органов и даже просто 
конференций заинтересованных ^пред- 
принимателей, чем постоянно действу
ющих организаций. Одной из главных 
организаций этого типа является 
„Manufacturers Conference Board“ (Совет 
съездов обрабатывающей промышлен
ности). Эта организация фактически 
объединяет всех предпринимателей 
обрабатывающей промышленности и 
является весьма дееспособным аппа
ратом борьбы с рабочими. Аналогичная 
организация существует и в горно-за
водской промышленности.

Однако, не самые организации, а их 
тактика в классовых боях предста
вляет наибольший интерес. Эту так
тику можно было бы подразделить на 
прямую и косвенную борьбу с союзами.

Косвенная борьба с союзами ведется 
чрезвычайно разнообразными приема
ми. Мы не будем говорить о том, что 
вся система народного просвещения 
в САСШ поставлена так, чтобы воспи
тать подрастающее поколение в рабо
чих кварталах в духе сугубого инди
видуализма. Как справедливо отмечает 
Джон Фитч '), „средний американский 
мальчик обучается рассматривать чи
сто индивидуальную предприимчи
вость, с помощью которой он рассчиты
вает полностью обслужить свои соб
ственные интересы без помощи кого- 
либо другого, в качестве естественной 
для себя перспективы. Этот идеал раз
вивается сверх того не только на ба
зисе абстрактной философии, но и на 
том естественном факте, что в прош
лом была возможность—и остается еще 
и поныне до известного предела воз
можным для наемного рабочего—под
няться по социальной лестнице выше, 
чего рабочий не может сделать ни в 
какой другой, более старой стране 
мира“. Этот индивидуализм, которым 
насыщена вся система народного про
свещения в САСШ, служит одним из 
серьезнейших барьеров к сплочению 
рабочей массы.

J) „The Causes of Industrial Unrest“, Нью-Йорк, 
1924 г.. стр. 140.



253 XIV. Рабочий к л асс САСШ. 254

Мы не будем равным образом по
дробно останавливаться на том обще
известном факте, что отсутствие в 
САСШ единого языка, единого нацио
нального признака точно так же содей
ствует расслоению рабочей массы 
САСШ, мешая в то же время объеди
нению рабочих в профессиональные 
союзы. Проф. В. Рипли, привлеченный 
к работе по улаживанию промысловых 
конфликтов во время войны, следующим 
образом рассказывает о затруднениях, 
стоящих перед организаторами союзов 
в виде многообразия национальных 
признаков и отсутствия единого языка 
среди рабочих американской индуст
рии: „В попытках организовать рабо
чих на сталелитейных заводах про
фессиональному союзу пришлось рас
пространять листки на 6 языках — 
английском, итальянском, литовском, 
венгерском, словенском и польском. 
Профсоюзные агитаторы точно так же 
должны быть выделены из числа соот
ветствующих национальностей. Если 
удается создать первоначальную орга
низацию, то затруднения становятся 
еще большими, когда приходится спла
чивать воедино пам иснпш пхсл в члены 
союза рабочих. ICivic можно достать по
мещение или место для митинга, для 
того чтобы сознать общее собранно 
членов союза, различных национально
стей, не прибегая к помощи поровод- 
чиков в качостио посредников? Англо
саксонская организация может, конеч
но, заседать в главном штабе в пер
вый понедельник каждого месяца, со
храняя среду для евройской секции, 
а другие дни для итальянской. Или, 
если есть достаточно денег, можно 
издавать союзную газету так, как это 
делает, например, Амальгамированный 
союз швейников, который публикует 
„Форвертс“. В копцо войны „Форвортс“ 
выходил отдельным изданием на (трой
ском, итальянском, польском, чешском 
и английском языках, при чем намеча
лось издание также па литовском 
языке. Во время последний стачки 
в Лоуренсе пришлось организовать 
15 забастовочных комитетов по б чело
век в каждом, в соответствии с числом 
национальностей, пытающи чей про- 
вести эту стачку. Вавилонская башня, 
Версальский конгресс, засодаино но 
вопросу о реорганизации жолсипых до
рог—ничто не может в какой бы то ни 
было степени сравниться с подобного 
рода собранием! И, наконец, как легко 
при достаточной злой воле вттости раз
ногласия в подобного рода армию! Для 
профессиональных подстрекателей на

ционального антагонизма имеются ши
рочайшие возможности восстановить 
итальянцев против австрийцев, евреев 
против католиков и вообще христиан,, 
а греков против поляков... И всегда в 
определенных частях страны, как это 
имело место в Лоуренсе, или в боль
шинстве наших крупных городов, мы 
имеем ирландско-американского полис
мена, готового выразить свое внутрен
нее чувство превосходства над всеми 
этими д а г о ,  если возникает вопрос 
о патрулировании, о запугивании или 
о привлечении частной полиции к 
стачке“ 1).

Помимо этих о б щ и х  условий и ме
роприятий, которые капиталистический 
мир САСШ энергично использует и 
применяет для того, чтобы но допу
скать объединения рабочих в профес
сиональные союзы, мы имеем целую 
серию мероприятий, направленных к 
подрыву профессионального движения. 
Нет такой области работы, которая, по 
существу, не служила бы в руках у 
американских капиталистов сродством 
к данной цели. Мы отметим лишь три 
основных направления, в которых про
является косвенная оппозиция капита
листического мира САСШ профессио
нальному движению.

1) Сюда относится, прежде всего, ор
ганизация так называемых компаней
ских союзов . В настоящее время в 
САСШ организовано в 800 компаней
ских союзах свыше миллиона рабочих. 
Эти компанейские союзы являются 
даже в глазах Американской федера
ции труда отрицательным фактором, 
с которым и Гомперс и Вильям Грин 
считали своим долгом бороться.

Что же собой представляют эти ком
панейские союзы? Внешне они чрез
вычайно напоминают фабрично-завод
ские комитеты. Это—ничто иноо, как 
объедипепио всех рабочих данного 
предприятия, имеющее единый руко
водя щзй комитет, Такие фабрично-за
водские комитеты начали создаваться 
в САПП во время войны почти всегда 
но инициативе предпринимателя и 
почти исключительно в моталлопро- 
мы имен нести. Устав компанейского 
союза обычно составляется юрискон
сультом той или иной компании и вно
сится предпринимателем на собрание 
рабочих „для обсуждения“. Обычно 
устав принимается в том виде, в каком 
он предложен. Непосредственным толч

*) Под именем „даго- понимаются все темнокожи**,
европейцы. См. „The Job at Babel's“, в Survey Gra • 
phic, номер от 1 июля 1922 г.



ком к созданию компанейских союзов 
послужило то обстоятельство, что во 
иромл войны в ряде предприятий, где 
у рабочих не было своих собственных 
организаций, требовалось создание 
специальных органов по представи
тельству интересов рабочих для про
ведения в жизнь решений специальных 
комиссий по улаживанию взаимоотно
шений можду предпринимателями и 
рабочими. После войны опыт деятель
ности таких компанейских союзов был 
учтен многими предпринимателями в 
качество чрезвычайно положительного 
с их точки зрения факта, и во многих 
предприятиях эти компанейские сою
зы ,стали наиболее обычной формой 
организации рабочих. Задача таких 
компанейских союзов заключается в 
содействии предприятию по укрепле
нию трудовой дисциплины в обмен за 
известные преимущества, которыми 
пользуются члены компанейского сою
за, включая постоянство работы, устой
чивость заработной платы, прием на 
работу только членов союза и т. д. 
Компанейские союзы используются 
предпринимателями в противовес про- 
vфeccиoнaльным союзам в высшей сте
пени успешно. Там, где существует 
компанейский союз, пи орган и нация, 
входящая в состав Американской фе
дерации труда, ни какая-либо иная 
организация обычно успехом не поль
зуются. Таким образом, компанейские 
союзы л ил л юте л для предпринимате
лей сродством борьбы о нопаниопмыми 
союзами.

2) ile меньшее значение имеет поли
тика предпринимателей по материаль
ному заинтересовывании» рабочих в 
судьбах предприятия. Эта политика 
проводится в форме участии рабочих  
s  прибылях. Насколько широко приме
няется в САСШ участив в прибылях, 
рисует материал, опубликованный 
„Colliers Magasin“ 2В февраля 1929 г. По 
сведениям этого журнала, в 487 компан. 
21% всех рабочих располагает 17% 
акционерного капитала. Журнал цити
рует заявление Совета съездов обра
батывающей промышленности, глася
щее, что „почти одна треть общего 
числа в 2.700.000 рабочих в 315 компа
ниях САСШ владеет акциями компа
ний, в которых они работают... Стои
мость этих акций, принадлежащих 
около ЬОО тыс. рабочих, составляет 
свыше миллиарда долларов“. Как ор
ганизуется участие в прибылях? При
мер Стальной корпорации Соедин. Ш та
гов (U. S. Steel Corporation) является в 
игом отношении показательным. Кор
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порация продает акции своим рабочим 
каждый год по расценкам ниже ры
ночных. Рабочие могут оплачивать 
акции в рассрочку из своей заработ
ной платы. Если они делают взносы 
за  акции и сохраняют их втечение 
определенного срока, то они получают 
регулярно дивиденды; по отношению 
к таким преференционным акциям 
установлен бонус в 5 долларов на ак
цию втечение 5 лет. В конце 5-летнего 
периода те, кто все еще владеет ак
циями, приобретают право на дополни
тельный бонус в размере 5 долларов. 
Каждый, приобретающий преферен
ционную акцию, таким образом при
обретает право на дивиденд в размере 
7 долларов и вдобавок имеет возмож
ность получить 25 долларов за первые 
5 лет, а сверх того—еще некоторую 
сумму в конце этого периода.

На первый взгляд все это предста
вляет собой как будто действительное 
повышение уровня обеспеченности ра
бочих. Но надо отметить, что ни доба
вочные диведенды каждого года, ни 
бонус в конце 5-летнего периода не 
выдаются всякому владельцу акции 
безотносительно. Эти добавочные вы
платы производятся лишь тем, кто по
лучает от надзирателя или мастера 
свидетельство о том, что он заслужил 
такого рода получку. Таким образом, 
участив в прибылях распространяется 
лишь на тех рабочих, которые проя
вляют „ л о й я л ь н о с т ь “ по отноше
нию к корпорации.

Бруклинская Эдиссонова К° прово
дит еще более определенную политику 
ограничений, имеющую целью прикре
пить к предприятию тех рабочих, на 
кого распространяется система уча
стия и прибылях. Комитет, назнача
емый администрацией компании, в кон
це года решает вопрос о том, кто из 
рабочих будет участвовать в прибы
лях, и данный комитет имеет право 
исключить любого рабочего, без объ
яснения причин, из системы участия 
в прибылях. На предприятиях Форда 
участие в прибылях точно так же 
является могущественным средством 
к укреплению контроля предпринима
телей за настроениями рабочих. Форд 
выдвинул даже особую теорию в за 
щиту своей системы участия в прибы
лях. Рабочий имеет право на заработ
ную плату, если он вообще работает, 
но правом на прибыль он начинает 
располагать только в том случае, если 
вся жизнь его отвечает определен
ным требованиям, выдвигаемым компа
нией.
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Само собой разумеется, когда проф. 
Карвер пишет, что широко распростра
ненное участие в прибылях в САСШ 
представляет собой мирную револю
цию, ибо приводит к „демократизации 
капитала“, он упускает из виду, что 
данная система, несмотря на действи
тельно широкое применение ее в САСШ, 
отнюдь не влечет за собою никакой 
демократизации капитала. Прежде 
всего, в подавляющем большинстве 
случаев (на предприятиях) отчисление 
на оплату акций производится в при
нудительном порядке для тех, при
мерно, 15 млн. американцев, которые 
владеют акциями. При этом, так как 
человек, владеющий 500 различного 
рода акциями, считается за  500 вла
дельцев акций, то и цифра в 15 млн. 
точно также должна быть значи
тельно уменыиона. Как вычислил 
Абрагам Эпштейн ')» только 4% рабо
чих владеют акциями промышленных 
компаний, при чем на их долю прихо
дится только одип процент всего числа 
акций, котирующихся на амориканском 
денежном рынке.

Однако, свою роль участио в прибы
лях выполняет в достаточной мере хо
рошо. Эта роль заключается в том, 
чтобы породить чувство лойильности 
со стороны определенных прослоек ра
бочих (преимущественно высококвали
фицированных рабочих, занимающих 
более или менее хорошо оплачиваемые 
посты в производстве) и прикрепить 
их к определенным предприятиям. 
Вполне естественно, что данные рабо
чие особенно неохотно отзываются на 
предложение стать членами профессио
нального союза, ибо в этом случае они 
не только теряют свои права на акции 
и на возможную дополнительную по
лучку, но и рискуют потерять м есто2).

3) Даже те формы работы, которые 
на первый взгляд могут считаться по
ложительными, в САСШ оказываются
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х) „The СЬиПепце of tho Аце»!“, by Abraham i'.p- 
stein, Нью-Йорк, И)2Н, стр. 111.

2)Важно отметить, чю вше и начале XX м. Мериар 
Зомбарт в „Archiv für Sox hi I wImhoiimcIi и Нн (т. Х м , 
в в. 1—3; цитир. по „Пролетариат к Америке“, над, 
1907 г., стр. 149—160) констатировал проипсс „демо
кратизации капитала“ в CACIII и тогда же иоднгрг 
этот процесс беспощадному анализу. „Клшпмл пи
сал он—старается привлечь рабочего на спою сто
рону тем, что позволяет ему участвовать и споих 
прибылях. Капиталисты, таким образом, убииают 
одним ударом двух зайцев: во-первых, они втяги
вают рабочего в водоворот капитализма, будят и нем 
низменные инстинкты наживы, страсти к спекуля
ции и подкупают его в пользу существующею »но- 
номического сгроя; во-вторых, они сбынают свои 
залежавшиеся акции, предупреждают возможность 
падения курса или, может быть, влияют в данную 
минуту на рынок ценных бумаг таким образом, 
что получают: от этого какой - нибудь экстраорди-

мощным оружием в руках у капитали
стов для борьбы с профессиональным 
движением. Так, например, в САСШ 
весьма развита работ а по улучшению 
быта рабочего персонала предприятий. 
Организация яслей, рабочих поселков, 
постройка рабочих жилищ и т. п. ха
рактеризуют жизнь отдельных пред
приятий. Однако, все это обычно слу
жит средством помешать рабочим 
объединиться в профессиональные сою
зы. Чаще всего пользоваться теми или 
иными удобствами, предоставляемыми 
предприятием, рабочий может лишь 
на условии отказа от вступления в 
профессиональные союзы. Напр., Транс
портная озерная ассоциация—органи
зация предпринимателей по пароход
ству на Великих озерах — построила 
клубы во всех портах, гдо матросы 
могут пользоваться общожитием и це
лым рядом удобств. По пользоваться 
этими удобствами матросы могут лишь 
при условии выхода из профессио
нального союза »)•

Из изложенного достаточно ясно вы
текает, насколько разнообразны при
емы, с помощью которых предприни
матели ведут борьбу со стремлением 
рабочих объединиться в профессио
нальный союз. Но все это относится 
к косвенным приемам борьбы с рабо
чими. Картина взаимоотношений между 
рабочими и предпринимателями в 
САСШ, однако, свидетельствует и 
о прямых методах борьбы. Сюда отно
сятся, прежде всего, угрозы по адресу 
рабочих, принадлежащих к професси
ональному союзу, и составление чер
ных списков членов профессиональных 
союзов, преследования руководителей 
профессиональных союзов, организа
ция срывов профсоюзных кампаний, 
система шпионажа и целый ряд дру
гих аналогичных мероприятий.

Наибольшее значение имеет, коночпо, 
система шпионажа. Il САСШ l*y ЩО-
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нярныЙ куш“. Примолк икни И. Иомблртл, К. Каут
ский („Американский и русский рабочий“, стр. 45) 
лобниаион „Мм ж пл« л и i м каждому социал-демо
крату ink моно представлять себе весь грубый об
ман, скрывающийся и слонах „демократизация ка- 
i n n  я л а " ,  как его понимает либеральный профессор“. 
Соратники Каутского нынче, однако, занимаются 
но преимуществу поехпалеиием „демократизации 
капитала“ на американский лад. В 1925 г. Всегер- 
майское объединение профсоюзов (ADOB) напра
вило и САСШ специальную делегацию, отчет кото
рой содержит восхваление без меры и без удержу 
„демократизации народного хозяйства“ в Северной 
Америке, » на Гамбургском съезде социал-демокра
тических союзов в 1928 г. Нафтали, Тарнов и др. 
всерьез защищали „хозяйственную демократию“, 
одним из элементов которой они считают „демокра
тизацию капитала“ и организацию рабочих банков.

1) См. „Бюллет. бюро стат. САСШ“, № 235.
935
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ствуот цолый ряд специальных орга
низаций, обслуживающих предприя
тия квалифицированными шпионами 
для наблюдения за настроениями ра
бочих. В газетах публикуются адреса 
детективных агентств, специализиро
вавшихся на индустриальном шпио
наже. Таково, например, детективное 
бюро Догерти в Нью-Йорке, которое 
публикует в газетах объявления о том, 
мто оно предоставляет предпринима
телям возможность использовать его 
агентов для систематического наблю
дения ва работой, надзором за маши
нами предприятия и обслуживает пред
принимателей коммерческими докла
дами.. Такова также детективная аген
тура Косгрева в Нью-Йорке, отмеча
ющая в числе своих специальностей 
организацию „экспертной тайной 
службы, замену рабочей силы лучшего 
типа рабочими во всех промысловых, 
транспортных и морских трудовых кон
фликтах“. Доминик Рилли из Нью- 
Йорка специализируется в „экспертном 
тайном наблюдении, в трудовых кон
фликтах, гражданских и уголовных 
расследованиях и наблюдении“. Но эти 
три агентуры не исчерпывают списка 
специальных организаций, налажи
вающих систему шпионажа па амери
канских предприятиях. В толефониом 
справочнике Ныо-Иорка совершенно 
откровенно говорится, что нижесле
дующие дотоктиитше агентства вы
полняют „индустриальные поручения“: 
Индустриальное детективное бюро Фо
стера, Агентство но обслуживанию 
промышленности п желейных дорог, 
Конфидонциалыюе агентство по обслу
живанию промышленников, Агентура 
по индустриальному обслуживанию 
Викери, Национальное сыскное агент
ство Пинкертона, Акционерное обще
ство „Орел* и др. Насколько широхсо 
распространена система шпионажа, 
показывают не только объявления де
тективных агентств, в которых откро
венно сообщается о готовности „спра
виться с положением“, в случае воз
никновения трудовых конфликтов, но 
и отношение к этим агентствам со сто
роны капиталистической печати 
САСШ. Так, напр., нью-йоркская га- 
зота „Evening Post“ 20 декабря 1920 г. 
помостила породовую под заглавием 
„Наблюдения за  рабочими—рентабель
ное дело“. „В любом предприятии,— 
«штаом мы в этой передовой статье,— 
агент, работая под видом одного из 
рабочих, нращаотол в целом мире све
дений, имеющих исключительную цен
ность для предпринимателей, которые

могут предупредить возникновение 
рабочих беспорядков и прогнать пло
хих работников, лентяев и недееспо
собных. Он сообщает о неправильном 
использовании сырья, порой—о кра
жах и, таким образом, повышает дее
способность и понижает стоимость 
производства. Эта сторона детектив
ного дела сделала необходимым для 
многих агентств создать специальные 
отделы по обслуживанию промышлен
ности“.

Такая широко распространенная и, 
как мы видим, пользующаяся „обще
ственным доверием“ капиталистиче
ской печати система шпионажа явля
ется помехой какому бы то ни было 
коллективному выступлению со сто
роны рабочих. Эта система шпионажа 
позволяет предпринимателю в самом 
зародыше убивать попытки рабочих 
сплотиться в профессиональные союзы 
путем лишения работы инициаторов 
подобных сплочений. В том же случае, 
когда профессиональный союз уже 
сложился и работает на предприятии, 
система шпионажа позволяет заранее 
знакомиться с планами профессио
нального союза и с подготовляющи
мися выступлениями. Но дело не 
ограничивается только наблюдениями. 
То же агентства, которые организуют 
шпионаж на предприятии, являются 
вместе с тем и штрейкбрехерскими 
агентствами. Наиболее известное из 
таких штрейкбрехерских агентств—это 
Агентство Шермана, которое даже из
дало книгу, посвященную своей дея- 
ятельпости, под названием „Промыш
ленность, Общоство и Человеческий 
Эл ем опт*.

Само собой разумеется, что система 
шпионажа не можот не вызвать чрез
вычайной подозрительности в рабочих 
рядах. Обычное явление во время ста
чек составляет необычайная замкну
тость рабочих, стремление их воздер
жаться от всех комментариев по отно
шению к происходящим событиям. 
Друг с другом рабочие избегают гово
рить, так как никто не уверен в том, 
что собеседник не может оказаться 
агентом предпринимателя. Само собой 
разумеется также и то, что глубоко 
пропитавшая собой экономическую и 
общественную жизнь САСШ система 
шпионажа является одним из самых 
могущественных средств предупредить 
объединение рабочей массы в крепкие 
боевые организации.

Сидней Говард и Роберт Денн в своей 
книге „Шпионаж в рабочем движении“, 
обследовав за  счет „Каботовского



261 XIV. Рабочим к л асс САСШ. 262

фонда промышленных обследований“ 
всю картину шпионажа, вынуждены 
были признать, что частный сыск 
в Америке „принял, по всей видимости, 
характер прочно установившегося ин
ститута. Система сыска укоренилась 
незаметно в течение нескольких лет. 
Случайная неосторожность заставила 
общественные круги обратить некото
рое внимание на это явление; случайно, 
в связи с одним из расследований, 
начатых по поручению конгресса, был 
собран материал о частном шпионаже, 
и предложены меры для пресечения 
его в дальнейшем. Но в связи с кон
фликтом между капиталом и трудом 
и теперь шпионаж в рабочей среде 
обнаруживается так часто и в таком 
обширном масштабе, что ого никак 
нельзя рассматривать как явление 
местное, вроменное, возникающее в 
особо критические периоды либо огра
ничивающееся лишь отдельными от
раслями промышленности. Система 
индустриального шпионажа расцветает 
и приходит в упадок в зависимости 
от общой ситуации в области труда. 
Тысячи людей заняты в шпионских 
армиях. Грандиозные шпионские от
ряды обходятся американской про
мышленности ежегодно в миллионы 
долларов. Реальные последствия этой 
системы шпионажа, этого—как одна
жды выразился Уолтер Липпман—на 
100% американского явления, сказы
ваются теперь уже постоянно, на ка
ждом шагу“ ‘).

Для того, чтобы закончить картину 
борьбы предпринимательских органи
заций с рабочей массой и професси
ональным движением, нам остается 
только сказать несколько слов о мето
дах борьбы с профессиональными со
юзами, которые применяются в форме 
использования государственного аппа
рат а .

В САСШ профсоюз лишен фактиче
ской возможпости организовать собра
ние, проводить митинги и т. д. Так, 
напр., в Паторсоп, в штато Пыо-Джлр- 
си, во время стачки рабочих шелко
ткацкой промышленности и 101(1 г. по
лиция по требованию предпринимате
лей закрыла все помещения и том 
самым заставила забастовщиков идти 
за  город для того, чтобы устроить там 
собрание. Во время текстильной стачки 
в М ассачузетсе в 1919 г. собрания ста-

») Русск. перевод в изд. иПрофиптерна", Москва, 
1926 г., стр. 11—12. Книга содержит почти исклю- 
тельно фактический материал о шпионской дея
тельности, проверенный по официальным данным, 
и рисует исключительно тягостную картину.

чечников были вообще запрещены по
лицией. Во время стачки сталелитей
щиков в 1919 г. шериф графства Алле
гени запретил скопление более чем 
двух персон где бы то ни было в граф
стве, а в некоторых центрах сталели
тейной промышленности запрещены 
были собрания в закрытых помеще
н и я х^  Совет здравоохранения города 
Ранкина близ Питсбурга запретил 
стачку под тем предлогом, что всякое 
собрание будет содействовать разви
тию эпидемий, в то время как ряд кон
цертов и собраний, не связанных со 
стачкой, не были запрещены, так как 
они, повидимому, пользовались имму
нитетом от эпидемий. В  Пенсильвании 
во время недавних стачек полиция 
была использована для того, чтобы 
помешать стачечникам собираться. 
Некоторые пенсильвански о стачечники 
в районах близких к штату Огайо 
вынуждены были перопранляться че
рез границу в этот последний штат 
для того, чтобы обсудить совместно 
ход и события стачки. Мы поймем эту 
работу полиции, если учтем, что пред
приниматели прибогают к соворшонно 
определенному подкупу для того, что
бы использовать полицию во время 
стачки на своой стороне. Так, напр., 
в Питсбурге во время одной из ста
чек полицейские, прикомандированные 
к одному предпринимателю, получали 
регулярно 35 долларов в неделю во все 
время стачки, в качестве дополнитель
ной оплаты своего труда.

В  сущности говоря, вся история ста
чечной борьбы в САСШ заполнена 
фактами, свидетельствующими о том, 
что полицейская сила отдается цели
ком на обслуживание интересов пред
принимателей-—иногда за  определен
ную плату. Насилия, которые совор- 
шают при этом иолицейскио, порой 
принимают прямо ужасающий харак
тер. Упомянутая нами ужо понсиль- 
паиская стачка, и которой приняло уча
стии 120 тыс. горняков важнейших про
мышленных районов САСШ, является 
одной пи ярких иллюстраций тох на
силий, которые творятся в САСШ. 
Американская просса долгое время со
вершенно замалчивала стачку, но кар
тины насилия были настолько ярки, 
что в со роди и о зимы нью-йоркские га- 
зоты вынуждены были „открыть стач
ку“ для широкой публики. Один из 
корреспондентов, посетивших стачеч
ные районы, следующим образом опи
сывал события: „Я видел в „пенсиль
ванском аду* совершенно невероятные 
вещи. Если бы я не убедился в них

935*
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собственными глазами, я никогда бы 
не говорил, что что-либо подобное мо
жет происходить в современной циви
лизованной Америке. Я видел тысячи 
женщин и детей, буквально умира
ющих от голода. Я видел деспотиче
скую тиранию, напоминающую царскую 
Сибирь, индустриальное рабство и по
лицейский террор, сплошное взяточни
чество и произвол. Пулеметы и газо- 
выо бомбы служат для поддержки 
винтовок, которые всегда готовы, что
бы остановить огнем бунт изголодав
шихся и отчаявшихся людей. Горные 
районы представляют собой кипящий 
котел возмущения. В Пенсильвании 
идет война—ожесточенная, безжалост
ная и кровавая. Я видел проволочные 
заграждения, окружающие собствен
ность компании, и убедился, что эти 
районы находятся на военном поло
жении. Все посетители угольных го
родков должны иметь пропуска кон
торы, в противном случае они аресто
вываются на улицах за переход через 
границу чужой собственности, отво
дятся в контору и бросаются в тюрьму 
по решению управляющего рудником“...

Аресты стачечников десятками, сот
нями и даже тысячами, возбуждопио 
всевозможных преследований против 
руководителей стачек, высылка всех 
заподозренных в участии в стачках 
из стачечных районов, линчевание 
добровольцами—защитниками интере
сов предпринимателей—тех или иных 
вождей союзов составляет отличитель
ную особенность той классовой войны, 
которая непрестанно кипит в (JAOJII. 
Эта обстановка еще усугубляется тем, 
что наряду с полицией государствен
ной, которая во время трудовых кон
фликтов целиком и полностью перехо
дит на сторону предпринимателей, 
эти последние организуют и свою соб
ственную полицию, вносящую еще боль- 
шо элементов насилия по отношению 
к рабочим, чем даже полиция государ
ственная. Такое положение может 
иметься лишь в силу того обстоятель
ства, что весь государственен?! аппа
рат САСШ, включая и судебные инстан
ции» целиком находится на службе 
у всомогутцего капитала. Суд в такой 
жомере, как и полиция, является ору
дием борьбы с рабочим движением 
(ом. следующий отдел). В. Яроцкий.

.0, Рабочее законодательство. Вмеша
тельство государства в вопросы труда 
проявляется в Соединенных Ш татах 
гл а в н ы м  образом в трех направле
ниях! в виде рабочего законодатель
ства, и виде государственных огра

ничений свободы действия рабочих и 
в виде государственного вмешатель
ства в трудовые конфликты. Рабочее 
законодательство служит в руках аме
риканского господствующего класса 
одним из способов борьбы с профсоюз
ной агитацией за  улучшение поло
жения пролетариата. Ограничение сво
боды действия рабочих и вмешатель
ство в ход забастовок является прямым 
выступлением государства в защиту 
интересов господствующего класса.

а) Законы о труде распадаются в 
САСШ на следующие главные разряды: 
законы об охране здоровья и техниче
ской безопасности, законы о минималь
ных. ставках зар. платы (см. сводку в 
Monthly Labor Review, Nov., 1929, pp. 29/89) 
и законы о третейском разбиратель
стве трудовых споров (ср. там же, стр. 
14—20). Сбщие правила о положении 
труда ограничивают во многих слу
чаях продолжительность рабочего дня 
для женщин и детей, регулируют усло
вия труда в опасных производствах, 
ограничивают или воспрещают ночные 
работы и устанавливают ряд требо
ваний санитарного характера (см. обзор 
законодательства в Monthly Labor Review, 
Sept., 1929). Существуют также законы 
о сроках и форме выдачи зар. платы и 
об условиях поденной работы.

На одном из ранних этапов экономи
ческого развития САСШ уже была 
сделана попытка добиться ограниче
ния рабочего времени. Профсоюзная 
кампания, завершившаяся г#еймаркт- 
CICIIM („сенным“) бунтом 1886 г., прохо
дила под лозунгом 8-часового рабочего 
дня. Со времени укреплония Амери
канской федорацшг труда как нред- 
т'шштолмшцы интересов американ
ского Р. к., продолжительность рабочего 
дня для взрослых устанавливается 
обыкновенно путем коллективных со
глашений. Однако, в ряде случаев, осо
бенно для пекарей, горняков и некото
рых других категорий рабочих во 
вредных производствах, профсоюзам 
удалось добиться государственного 
урегулирования рабочего времени.

Рабочее движение всегда настаивало 
на законодательном ограничении ра
бочего времени для женщин и детей. 
Оно делало также активные попытки 
добиться издания федеральных зако
нов специально по вопросам детского 
труда. Во всех крупных промышпенных 
штатах уже существуют законы, регу
лирующие условия труда женщин и 
детей. В большинстве случаев эти за
коны ограничивают или воспрещают 
ночные работы, ограничивают продол



2С5 XIV. Рабочим к л асс САСШ« 266

жительность рабочего дня и характер 
работ, к которым допускаются жен
щины и дети, а также указывают воз
раст, ниже которого детям воспре- 
щаотся работать (см. выше, отд. 4). 
Киоме того, эти законы содержат 
обыкновенно правила о предохрани
тельных щитах при машинах и дру
гих технических приспособлениях для 
улучшения санитарных условий труда 
и уменьшения риска в опасных произ
водствах. Закон Адамсона от 1916 г., 
проведенный конгрессом, установил 
8-часовой рабочий день для железно
дорожных рабочих, занятых в обще
союзном транспорте. До того конгресс 
издал закон о 8-часовом рабочем дне 
для рабочих федеральных учреждений.

Профсоюзам было сравнительно легко 
добиться урегулирования условий жен
ского и детского труда в отдельных 
штатах. Их задача сделалась гораздо 
труднее, когда они перешли к борьбе 
за  ограничение рабочего вромени и 
улучшенио условий труда взрослых 
рабочих. Главным препятствием на их 
пути является здесь деятельность аме
риканских судов. Федеральные и мест
ные судебные учреждения поспешили 
притти на помощь господствующему 
классу, объявив несогласным с консти
туцией целый ряд важнейших статей 
трудового законодательства. Так, нью- 
йоркский закон о 10-часовом рабочем 
дне в хлебопекарнях, мотивированный 
тем, что более продолжительная ра
бота в этом производстве опасна для 
здоровья, был аннулирован верховным 
судом САСШ на том основании, что 
штат Нью-Йорк не имел права ограни
чивать подобной мерой свободу дого
ворных отношений. Позднее, однако, 
закон Орегона о 10-часовом рабочем 
дне для женщин был утвержден тем 
же верховным судом, нашедшим, что 
более продолжительный рабочий день 
был бы в родов для здоровья жонщин 
и что поэтому издание итого закона 
явилось разумным шагом со стороны 
государственной власти.

В большинстве штатои действуют 
законы, воспрощающпо применение 
детского труда ниже известных воз
растных пределов. Суды утвердили 
эти законы, не найдя в них противо
речия с конституционными нравами 
детей. Однако, федеральный закон от 
1916 г., воспретивший погрузку иа аме
риканских железных дорогах всякого 
продукта, добытого в рудниках или 
каменоломнях при участии дотей мо
ложе 16 лет, а также всякого продукта, 
изготовленного на любых фабриках,

заводах и т. д. при участии детей мо
ложе 14 лет, был признан верховным 
судом САСШ антиконституционным; 
суд нашел, что издавая этот закон, 
конгресс превысил свои законода
тельные полномочия. Конгресс попы
тался выйти из положения, обложив 
особым налогом каждую шахту или 
каменоломню, в которой работают дети 
моложе 16 лет, и каждое промышлен
ное заведение, использующее труд де
тей моложе 14 лет. Но в 1922 г. вер
ховный суд объявил закон об этом 
налоге антиконституционным, найдя, 
что он узурпирует функции отдельных 
штатов (о вызванной этим конфликтом 
ХХ-й поправке к конституции см. 
XLI, ч. 6, 421, 425; сводку действую
щего законодательства отдельных шта
тов по ограничению труда женщин и 
детей, а также взрослых мужчин см. 
Monthly Labor Review за ян в. и февр. 
1929 г. и за  февр. 1930 г.).

В большинстве крупных промыш
ленных штатов действуют законы о 
возмещении рабочих за  носчастные 
случаи. Долгоо время амориканскио 
предприниматели были обязаны выда
вать рабочим компенсацию только за 
такие несчастные случаи на работе, 
относительно которых можно было до
казать, что они произошли по вине 
администрации. В  1902 г. в Мериленде 
был издан первый закон о выдаче ком
пенсаций. В  1908 г. конгресс провел 
соответствующий закон для рабочих 
правительственных учреждений. В 
1909 г. штат Монтана издал такой же 
закон для горняков. В следующем году 
был издан аналогичный закон в Нью- 
Йорке, но он был признан антиконсти
туционным в 1911 г. Только в этом 
последнем году вошли в действие 
первые постоянные законы о возме
щении рабочих за  иосчаетнмо случаи. 
С этих пор движение за эту отрасль 
рабочего законодательства развива
лось очень быстро.

Общая черта законом о возмещении 
рабочих заключается н стремлении 
ох катить нее виды несчастных случаев 
на работе, включал труд сольско-хо- 
влйствонпых рабочих и домашней при
слуги. И некоторых штатах сфера 
действия этих законов ограничивается 
особо опасными производствами. Ме
дицинское обслуживание производится 
обыкновенно за счет предпринима
телей. Компенсация выдается большей 
частью в размере от половины до двух 
третей заработной платы. Согласно 
федеральному закону, в случае смерти 
рабочего, вдова получает 38°/о его зар.



267 Рабочий к л асс . 268

платы и* гсромо того, еще 10°/о на ка
ждого робопка, но не больше 662/а% от 
всей ставки. Во многих штатах введены 
дополнительные выдачи на похороны. 
В большинство штатов выплата ком
пенсаций потерпевшим рабочим теперь 
обязательна: предприниматели обя
заны страховаться на случай выплаты 
комиоисаций. Больше чем в одной 
трети штатов существуют специаль
ные фонды в обеспечение этой стра
ховки. (Обзоры по штатам см. Monthly
I.nbor Review, Apr., 1929, p. 98—117).

It Америке сделано до сих пор очень 
мало в области страхования от болез- 
пой, от безработицы и на случай ста- 
рости- -в  противоположность европей
ским промышленным странам, где эти 
виды социального страхования уже 
прочно вошли в жизнь. В САСШ на 
них все еще смотрят, как на незакон
ное посягательство на свободу пред
принимателей и рабочих, и государ
ственного страхования, как было ужо 
отмечено выше (отд. 3), не существует. 
Во многих американских профсоюзах 
введена система пособий, которые вы
даются членам в соответствии с уплатой 
членских взносов. Отдельные пред
приниматели страхуют иногда своих 
рабочих от болезней и на случай 
старости. В последнее время среди 
более крупных промышленных объ
единений наблюдается тенденции пе
рейти к групповому страховании) всех 
работников, подо сих пор государство 
но сделало сколько-нибудь серьезных 
шагов в этом папрмвлешш.

б) Государственное ограничение сво* 
боды действия рабочих. Американские 
штаты, сдолавшие кое-что в области 
рабочего законодательства, провели, с 
другой стороны, цолый ряд мор для 
ограничения свободы наемных рабочих 
в их попытках сорганизоваться и за 
щищать свои общие интересы. Эти за 
конодательные меры против свободы 
действия рабочих заключаются, прежде 
всего, в ограничении права бойкота и 
права пикетирования, а в штате Канзас 
(вак. 1920 г.) также в ограничении права 
(‘/гачек путем введения обязательного 
арбитража.

Главным орудием борьбы американ
ского государства против разнообраз
ных форм рабочего движения являются 
судебные наказы („индженкшен“). Су
дебные наказы—очопь старый институт 
английского права. Первоначальной их 
целью было восполнение действующего 
ирама м тех случаях, когда в обычном 
искомом порядке нельзя было полу
чить компенсацию за убытки, происте

кающие из каких-либо действий. Когда 
истец имел возможность получить удо
влетворение в общем порядке, издание 
особого судебного наказа не допуска
лось. Судебные наказы издавались та
ким образом в САСШ, как и в Англии, 
только в исключительных случаях, но 
начиная с 1892 г. федеральные и мест
ные суды стали применять их в целях 
борьбы с рабочим движением. Знаме
нитое дело Дебса, возникшее вслед
ствие нарушения наказа, который был 
издан одним чикагским судьей в связи 
с пульмановской стачкой, окончилось 
тем, что вопрос быа передан в верхов
ный суд САСШ. Последний признал, 
что издание наказа было в данном 
случае законно. После этого судебные 
наказы сделались обычным приемом 
борьбы американской буржуазии про
тив всякого серьезного выступления 
рабочих.

В 1907 г. American Federationist, орган 
АФТ (Американской федерации труда), 
опубликовал список фирм под загла
вием: „Мы против“. В этом списке зна
чилась, между прочим, компания по 
изготовлению каминов и каминных 
рошеток (Buck Stove and Range Com
pany) из Сен-Луи. Председатель ком
пании, бывший вместе с тем пред
седателем национальной ассоциации 
промышленников, подал иск в ко
лумбийский верховный суд против 
АФТ и ее функционеров; в своем 
пеко он требовал издания наказа, вос- 
II решающего органу АФТ помещать 
название компании в списке опорочен
ных фирм. Суд издал соответствующий 
наказ п 1908 г., и функционеры АФТ, 
в том число и ое председатель, были 
пиослодс'гпии приговорены к тюрем
ному заключению за нарушение этого 
запрета. Это решение колумбийского 
суда явилось прецедентом для усилен
ного применения системы судебных 
наказов во всех вопросах, связанных 
с трудовыми конфликтами. Верховный 
суд признал за  судьями право изда
вать наказы с запрещением стачек. 
Этим способом была сорвана заба
стовка горняков в 1919 г. Один феде
ральный суд издал наказ, воспрещав
ший банкам выплачивать союзу горно
рабочих деньги по его вкладам и не 
разрешивший функционерам союза ру
ководить забастовкой. Не менее важное 
судебное решение, принятое по поводу 
конфликта в одной угольной компании 
в Зап. Виргинии, гласило: если рабо
чими было подписано индивидуальное 
обязательство не вступать в союз, а 
какой-нибудь союзный организатор
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уговорил их нарушить свое обязатель
ство и они сделались членами союза, 
то этот организатор может быть устра
нен судебным наказом от дальнейшей 
организационной работы, как лицо, 
причинившее угольной компании неза
конный имущественный ущерб. „Жел
тые*4 договоры, подписанные отдель
ными рабочими с компанией, были, 
так. обр., взяты под защиту федераль
ным судом. В  некоторых случаях суды 
дошли до того, что издавали наказы 
с запрещением союзам исключать 
своих членов, пытавшихся работать во 
время забастовки. Это значило, дру
гими словами, что объявивший заба
стовку союзлишаотся права принимать 
меры против своих собственных чле
нов, занимающихся срывом забастовки, 
которую проводит их организация.

Американские суды играют, таким 
образом, огромную роль в подавлении 
рабочего движения. Законодательные 
органы отдельных штатов пошли по 
тому же пути, издав недавно ряд за
конов о „преступных сообществах". 
В  начале 1917 г., после нету пленил 
Соед. Штатов в мировую войну, кон 
грессом был ироводоп т. пав. закон о 
шпионстве. Закон этот был направлен 
против питонов и других лиц, винов
ных в противодействии набору солдат 
в армии или всякой другой военной 
деятельности (JACJII. Но время войны 
и в первые послевоенные годы около 
36 штатов издали у себя законы, из
вестные под названием законов об 
»анархистах“, о „преступных сообще
ствах“ или о „мятежах“ и фактически 
сводящиеся к тому же, чем был феде
ральный закон о шпионстве. Разница 
только в том, что эти новые законы 
были рассчитаны на условия не воен
ного, а мирного времени, и что в них 
говорится но о вооруженных силах 
САСШ, а о форме правления и об эко
номических и социальных учрежде
ниях Союза и о т д е л ь н ы х  штатов. Об
разцом этих законов может служить 
закон, изданный штатом Коппектитут. 
Согласно этому закону, всякий, кто 
сделает или выскажет что-нибудь, 
что, по мнению суда, угрожает без
опасности правительства САСШ или 
штата Коннектикут, подлежит опре
деленным уголовным взысканиям. 
Произволу судов ЭТИМ бы л  OTiepj.lT 
полный простор.

Первый закон этого рода был обна
родован в Нью-Йорке в 1921 г. С чех 
пор примеру Нью-Йорка последовали 
все другие штаты, кроме одного 
только Висконсина. Калифорния ввела

у себя закон о преступных сообще
ствах, на основании которого члены 
таких организаций, как „Индустриаль
ные рабочие мира“, были посажены в 
исправительный дом на сроки от од
ного года до четырнадцати лет за  то 
только, что они состояли членами дан
ной организации. Вынося этот приго
вор, судьи исходили из того сообра
жения, что раз какая-нибудь органи
зация нарушает своим существованием 
закон о преступных сообществах, 
значит одна уже принадлежность к 
этой организации является наказуе
мым деянием. Этим был введен совер
шенно новый принцип в американское 
уголовное право. Английское уголовное 
право считает преступный умысел не
обходимым признаком уголовно нака
зуемого деяния. Принадлежность к 
союзу „Индустриальных рабочих мира“ 
сама по себе не означает наличия 
преступного умысла; преступный умы
сел только выводится судом из факта 
принадлежности к этому союзу—член
ский билет рассматривается, кик до
статочное доказательство преступно
сти. Во время мировой войны был 
проведен ряд аналогичных судебных 
процессов на основании закона о шпион
стве. Суды считали возможным обхо
диться без фактического доказатель
ства, что такой-то оратор, или писа
тель, или член той или другой орга
низации имел намерение нарушить 
закон: если судьи находили, что кол
лективные действия каких-нибудь ора
торов, писателей и т. д. могут скло
нить граждан к отказу от службы в 
армии или флоте или хотя бы только 
вызвать в них скептическое отношение 
к военной службе, они выносили при
влеченным к ответственности лицам 
обвинительный приговор. Калифор
нийский закон о проступных сооб
ществах был проведен чорез вер
ховный суд САСШ и в 1927 г. вве
ден в конституцию. На основании 
итого пикона член какой-нибудь орга
низации может бычч, теперь приговорон 
к тюремному наключопню за одну свою 
принадлежность к организации.

н) I ovyOupctmо в роли штрейкбрехера. 
Итак, правительственный аппарат от
дельных штатов и всего Союза слу
жил орудном подавления рабочего 
движения. В то же время он прини
мает активное участие в борьбе за  
интересы предпринимателей в каждом 
открытом промышленном конфликте. 
Выше мы уже говорили о применяемой 
с этой целью системе судебных на
казов. В дополнение к этой системе
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государство содержит огромный поли
цейский аппарат, целиком мобилизуе
мый на помощь предпринимателям при 
каждых сколько-нибудь серьезных ра
бочих беспорядках. Наиболее известный 
недавний случай вмешательства госу
дарства в волнения американских ра
бочих имел место в Колорадо во время 
забастовки горняков в 1927 г. До того, 
во вромл забастовки текстильщиков 
Пассаика (шт. Нью-Джерси) в 1926 и 
1927 г.г. полиция пустила в ход пуле
меты, бомбы и другие виды оружия 
против забастовочных пикетов, выста
влявшихся рабочими в полном согла
сии с законами Нью-Джерси. Пассаик 
находится на расстоянии всего один
надцати миль от г. Нью-Йорка, и эти 
полицейские зверства красноречиво 
описывались в нью-иоркских газетах. 
Пассаикская забастовка приобрела, 
таким образом, значение мировой 
сенсации, хотя число участвовавших 
в ней рабочих не превышало 16.000 че
ловек. Еще раньше, во время заба
стовки рабочих железнодорожных ма
стерских (1922) и забастовки сталели
тейщиков (1919), проходивших при уча
стии сотен тысяч рабочих, в несколь
ких штатах против бастующих тоже 
были мобилизованы, на ряду с судеб
ными органами, вооруженные силы 
государства. Забастовщиков всячески 
запугивали; штрейкбрехерам оказыва
лась поддержка; рабочие собрания сры
вались; все иормальпыо конституцион
ные гарантии были отменены,и центры 
рабочих волнений фактически находи
лись на поенном положении. Посмотри 
на то, что представители рабочих в 
общем но выходили нн рамок своих 
конституционных нрав, их права пендо 
и всюду нарушались. Государственный 
аппарат действовал исключительно в 
интересах предпринимателей.

Путем горького опыта американскио 
рабочие убедились, что государство 
может сделать им отдельные уступки, 
в роде издания закона о рабочем дне и 
условиях труда, но что во всяком дей
ствительном конфликте между ними 
и хозяевами все силы государствен
ного аппарата будут брошены на за 
щиту хозяев и против рабочих. Так 
это было всегда, и неудивительно, 
что топоръ при всяком промышленном 
копфликто обе стороны заранее уве
рены в 1TOM, что интересы капитали
стов будут цоликом поддержаны госу
дарством (ср. XIЛ, ч. 6, 314/33).

Скотт Пиринг (Scott Nearing) Ł).

*) 11«*р»И4»Л с р у ко п и си .

XV. Современное положение 
Р . к. в Аргентине в известной сте
пени характеризует общий облик рабо
чего движения и положение пролета
риата во всей Латинской Америке. 
Первые профессиональные организа
ции в собственном смысле слова были 
основаны в Аргентине (ср. XLVIII, 
250/60) между 1880 и 1890 гг. В  1896 г. 
в Буэнос-Айресе уже существовало 
около 30 союзов, но лишь в 1901 г. 
был создан первый профсоюзный 
центр, Аргентинская областная ра
бочая федерация (F. О. R. А.) с анар
хистским уклоном. В 1903 г. социалисты 
образовали другой центр—„Всеобщий 
союз рабочих“. Через 3 года, в резуль
тате раскола в социалистической пар
тии, эта организация перешла в руки 
революционных социалистов-синдика- 
листов. В 1909 г. возникла Аргентин
ская областная рабочая конфедерация 
(С. О. R. А.), образовавшаяся из В. С. Р., 
и несколько автономных союзов. Этот 
период был отмечен рядом серьезных 
конфликтов, напугавших буржуазию. 
Начинается политика репрессий. Был 
издан „закон о праве жительства", на
правленный против активных револю
ционных иммигрантов и предоставля
ющий чрезвычайные' полномочия поли
ции. Десятки активных работников, 
особенно испанцев и итальянцев, были 
высланы из страны на основании этого 
закона. Репрессии произвели некото
рое замешательство в рядах рабочего 
движения, но профсоюзная деятель
ность начинается с новой энергией. 
С 1907 г. открывается период забасто
вок, продолжавшийся до 1910 г. В Буэ
нос-Айресе в 1907 г. была 281 забастовка, 
в 190Н г.- 118, в 1909 г. — 138. 1910 г. 
ознаменовался необычайным подъемом 
движения; число забастовок достигает 
в этом году 298, при чем 62,08% закон
чились в пользу рабочих.

Возрастающая мощь рабочей органи
зации не могла оставить равнодушной 
буржуазию. 1 мая 1909 г. полиция от
крыла в Буэнос-Айресе огонь по рабо
чей демонстрации. В 1910 г., за  не
сколько дней до юбилейных празднеств 
по случаю столетней годовщины незави
симости, помещения профсоюзов и дру
гих рабочих организаций (библиотек, 
клубов и т. д.) и редакции рабочих газет 
были подожжены бандами студентов и 
полицейских; сотни активных работни
ков были арестованы. Почти одновре
менно парламент вотировал новый за
кон, т. наз. „Социальный закон“, стре
мящийся задушить рабочее движение 
посредством запрещения бойкота и за
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бастовок и ограничения свободы аги
тации и пропаганды. Нужно, впрочем, 
сказать, что организованная воля про
летариата воспрепятствовала впо
следствии проведению этого закона 
в жизнь.

До 1912 г. профсоюзная деятельность 
продолжает развиваться довольно ин
тенсивно, несмотря на репрессии. 
В 1912 г. разразился промышленный 
кризис, продолжавшийся до начала 
империалистической войны. Это вы
звало ослабление профсоюзной борьбы, 
чем и воспользовалась буржуазия для 
снижения заработной платы в неко
рых отраслях. Накануне войны 1914 г. 
Аргентинская областная рабочая кон
федерация (С. О. R. А.) исчезла, слив
шись с Анархистской областной феде
рацией (F. О. R. А.). Это объединение 
продолжалось, однако, недолго: в 1915 г. 
федерация распалась на две организа
ции—на анархистскую F. О. R. А. и на 
синдикалистскую F. О. R. А.

Война создала благоприятные усло
вия для развития аргентинской про
мышленности. Но в то же время цены 
на предметы первой необходимости 
возрастали с каждым дном. Жизнь 
вздорожала в 1917 г. приблизительно 
на 90°/0 против 1910 г., а уровень зара
ботной платы оставался прежним или 
даже снижался. По стране прокаты
вается волна забастовок, из которых 
иные (забастовка железнодорожников 
в 1917 г., рабочих мясохолодильных 
заводов „Armure“ в 1918 г.,металлургиче
ского завода Вазена и К0 в 1919 г.) со
провождались кровопролитными стол
кновениями между рабочими и поли
цией. В 1914 г. в одном только Буэнос- 
Айресе имели место 64 забастовки при 
14.137 бастующих; в 1915 г . — 65 за- 
баст. (12.077 бастующих); в 1916 г.—80 
(24.321 чел.); в 1917 г.—138 (136.062 чел.); 
в 1918 г.—196 (133.042 чел.); в 1919 г.— 
368 (308.967 чел.); в 1920 году — 206 
(184 015 чел.). В 1917 г. число забастовок, 
окончившихся благоприятно для рабо
чих, составляло 40,3%> число набасто- 
вок с отрицательным результатом 
53,7%; в 1918 г. это процентное соотно
шение выражается цифрами 57,61(42,4; 
в 1919 г. — 58,8 и 40,2; в 1920 г. -4 5 ,5  и 
54,5. Забастовочное движопио но огра
ничивается одной столицей; в других 
городах тоже происходят серьезные 
выступления (Кордова, Розарио, Санта- 
Фе, Мендоза и т. д.). Повсюду Р. к., 
воодушевляемый успехами револю
ционного движения в России, бросается 
в ожесточенную борьбу с буржуазией. 
Именно в этот период элементы, сох

ранившие верность принципам интер
национализма, откололись от социали
стической партии и образовали Интер
националистическую соц. партию, кото
рая позднее преобразовалась в Комму
нистическую.

Необходимо отметить, как одно из 
важнейших событий этого периода, 
всеобщую забастовку 1919 г. Во время 
забастовки металлургического завода 
Вазена (в Буэнос-Айресе) полиция от
крыла огонь по рабочим. 9-го января, 
во время похорон убитых, полиция и 
войска снова расстреливают рабочих. 
В знак протеста F. О. R. А. объявила 
всеобщую забастовку, продолжавшу
юся три дня. Эта забастовка, в которой 
участвовали сотни тысяч рабочих, за 
кончилась организованным избиением, 
во время которого сотни рабочих были 
убиты полицией и хозяйскими бан
дами, действовавшими под явной охра
ной полицейских. Эти события вошли 
в историю аргентинского движения под 
назв. „кровавой недели".

В 1921 г. забастовочное движение 
продолжается почти с такой же силой. 
В Буэнос-Айресо зарегистрировано в 
этом году 86 забастовок при 139.751 
бастующем. В других городах забас
товки тоже многочисленны. Особенно 
следует отметить события в мае этого 
года. Столичные шофферы решили 
объявить забастовку в день националь
ного праздника. Правительство объ
являет их союз вне закона. В ответ 
на убийство двух активных работни
ков в помещении союза объявляется 
всеобщая забастовка, провалившаяся 
вследствие принятия правительством 
предупредительных мер (было аресто
вано около 200 наиболее активных 
профработников). Отметим еще восста
ние в Патагонии. Эта провинция, рас
положенная в самой южной части 
страны, живот почти исключительно 
скотоводством и широко снабжает 
шерстью по только Аргоитииу, но и 
другие страны. Обладание этими бо
гатствами сосредоточено в руках не
скольких десятков собственников, по 
большой части англичан и американ
цев. Рабочая масса, беспощадно экспло- 
атируемая, состоит в подавляющем 
большинстве из эмигрантов из других 
южно-американских стран и из Европы. 
В 1920 г. патагонские рабочие доби
лись, в результате забастовки, значи
тельного улучшения условий труда. 
Недовольные этим землевладельцы под
стрекают власть к репрессиям. В 1921 г. 
производятся массовые аресты и ссыл
ки. Рабочие отвечают забастовкой, ко
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торая вскоре принимает характер во
оруженного восстания с экспропри
ацией поместий и всего их инвентаря, 
аростом помещиков и жандармов и т. д., 
но боз кровопролития. Восстание было 
подавлено с невероятной жестокостью 
прибывшими из столицы войсками. 
Число убитых рабочих превышает ты
сячу (ООО выходцев из Чили, 300 испан
цев, остальные из разных других 
стран).

Каково было в этот период положе
ние аргентинского Р. к. с организа
ционной точки зрения? Пролетариат 
оставался иопрежнему разделенным, 
хотя стремление к единству было очень 
сильно. В 1920 г. на съезде F. О. R. А. 
образовался „комитет единства“, кото
рому удалось созвать „Конгресс един
ства“, состоявшийся в марте 1922 г. 
На этом конгрессе возникло Арген
тинское профсоюзное объединение 
(U. S. А.), в которое вошли F. О. R. А. 
и большинство автономных союзов. 
В момент своего образования оно на
считывало 80.000 членов. Анархистская 
F. О. R. А. отказалась принять участие 
в конгрессе и продолжала существо
вать самостоятельно. Вместе с том 
в течение всего этого периода внутри 
профессионального движения шла оже
сточенная борьба разных течений. Сей
час имеется в общем два главных то
чения-сторонники Профпиторна и их 
противники. За присоединение к Проф- 
инториу горячо стоят коммунисты, 
часть революционных енндикплистов, 
ВХОДЯЩИХ В „федорпцшо СИНДИКИJIIIC'I-
ских группировок*, и множество бес 
партийных революционных рабочих. 
Против ирофнптлрпа и русской репо* 
люции—анархисты, реформ ноты и часть 
синдикалистов. Их общая платформа 
сводится к защите нейтралитета в во
просе об интернациональном объеди
нении, при чем »нейтралитет" оказы
вается на практике пропагандой в 
пользу панамериканского интернаци
онала, что равносильно изолированию 
американского рабочего движения.

В 1922 г. более или менее крупными 
выступлениями были забастовки пор
товых рабочих и служащих больниц 
в Буэнос-Айресе, рабочих металлурги
ческих заводов в Ла-Плата, пищевиков 
в Вилла-Мерседес, коммунальников 
в Розарио. 1923 год начинается очень 
удачной трохдневной всеобщей за
бастовкой протеста против убийства 
в тюрьме немецкого рабочего Виль- 
uniioa, который убил генерала Варда, 
гли н н о го  шшошшканатагоыского крово
пролития. Отметим еще забастовку

шофферов в Буэнос-Айресе в знак про
теста против налетов полиции на их 
союз и экономические забастовки 
горнозаводских рабочих, деревообде
лочников, строителей, транспортников, 
текстильщиков, швейников (тоже в 
Буэнос-Айресе). В  провинции рабочих 
выступлений было гораздо меньше. 
Отметим забастовку рабочих по крас
ному дереву в Розарио, текстильщиков 
в Бернале, рабочих сахарного произ
водства в Тукумане. Из всех этих за
бастовок закончилось благоприятно для 
рабочих только 8,7%- В течение следу
ющих лет и до настоящего времени 
рабочее движение идет на убыль. За
бастовки становятся все реже и почти 
всегда оканчиваются провалом. Все же 
необходимо отметить всеобщую за
бастовку от 3—6 мая 1924 г., объявлен
ную против закона о пенсиях и нашед
шую отголосок во многих провинциаль
ных городах. В 1925 г. зарегистриро
вано только 86 забастовок при 13.962 
бастующих. В феврале этого же года 
реформисты основали профсоюзный 
цонтр—Аргентинскую рабочую конфе
дерацию (С. О. А.).

Последние данные, которыми мы 
располагаем, относятся к первой поло- 
пине 1926 г. За этот период было объ
явлено 27 забастовок (1.654 бастующих), 
между тем как за  первую половину 
1925 г. было 45 забастовок (8.679 басту
ющих). Статистические данные о вто
рой половине 1926 и 1927 гг. еще не 
опубликованы, но несомненно, что но 
существу положение не изменилось. 
I*. к. находится в состоянии обо
роны и притом в чрезвычайно не
благоприятных условиях, ибо у него 
пот сл ой кой, обч.одиненной и дисци
плинированной профорганизации. При 
общом количестве наемных рабочих 
в 2.363.130 чел. (включая и сельско
хозяйственных рабочих) профсоюзы на
считывают не больше 150.000 членов, 
да и те распределены между тремя 
профсоюзными центрами и множеством 
автономных профсоюзов. Коммунисты 
и сторонники Профинтерна неутомимо 
борются за объединение всего профес
сионального движения в одном центре, 
а в качестве ближайшей задачи— за 
образование единого фронта с конкрет
ными повседневными целями. Но до сих 
пор все их усилия разбивались о си
стематический саботаж реформистов и 
анархистов.

Экономическое положение Р. к . Прежде 
всего необходимо различать между 
промышленными и сельско-хозяйств. 
рабочими. Заработная плата первых
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(сосредоточены, гл. обр., в столице в 
количестве 450.000 чел.) значительно 
выше, чем заработная плата вторых.

Движение зар. платы в Буэнос-Айресе 
с 1914 г. характеризуется след, циф
рами:

З а р .  п л а т а  в п е з о
Г о д ы  Рабочие Работницы

1014..............................  3,81 2,88
1017 ..............................  8,70 2,26
1018 ..............................  4,02 3,05
101 9 ..............................  5,06 2,12
1020 ............................... 6,19 3,11
1021 ............................... 6,75 3,43
1922 ............................... 6,50 4,03
1924 ............................... 7,16 4,65
1926 ............................... 8,75 5,58

Индексы цен на предметы первой не
обходимости для соответствующих го
дов не опубликованы. Однако, Депар
таментом труда было произведено 
обследование, дающее возможность со
ставить себе довольно точное предста
вление о реальном жизненном уровне 
Р. к. Это обследование охватило 1.000 ра
бочих семейств Буэнос-Айреса, состо
ящих в сродном из 5 человек, из кото
рых работают двое. Обследование дало 
след, результаты:

Годовой Годопой
Г о д ы  заработок расход

(п бумажных пезо)
1923 . . . . . .  2.515,96 2.508,80
1924 .............................  2.006,86 2.023,81
1925 .............................  2.032,99 1.076,17
1926 .............................  2.087,65 ‘2.085,45

В бюджете рабочей семьи, согласно 
этому обследованию, расход на пита
ние составляет 55,82%» на оплату квар- 
тиоы—18,70%, прочие расходы—23,34%, 
при годовых сбережениях в 2,84%. Хотя 
эти данные происходят из официаль
ного источника и, след., более или ме
нее прикрашены, они дают все же до
вольно точное представление о дей
ствительном положении Р. к. Отметим 
еще, что жилищный вопрос стоит в Ар
гентине очень остро. Согласно прове
ренному обследованию условий в Бун- 
нос-Айресе, коснувшемуся 1.273 лиц, 
эти последние занимали 1.057 комнат, 
т.-е. по одной комнате па 4,04 чел. 
Что касается размеров icaai т. платы, то 
официальная статистика дает следу
ющие цифры: 925 семейств уплачивает 
ежегодно в виде кварт, платы 300,16 бу
мажных пезо за комнату, а 50 се
мейств—555,86 пезо. Все приведенные 
цифры относятся только к столичным 
промышленным рабочим. В провинции 
положение много хуже; ставки зар. 
платы ниже: вместо 8 пезо—от 0 до 5, 
вместо 7—от 5,50 до 6, вместо 5,50—от

4 до 2,50, вместо 4—от 3 до 2 и даже до 
1,80, вместо 3—от 1 до 1,50.

Иммиграция — чрезвычайно важный 
фактор в аргентинском рабочем движе
нии. Иммигрантские массы составляют 
удобный объект эксплоатации, и часто, 
как это, напр., было в 1922 г., они по
ставляют целые армии штрейкбрехе
ров, срывая, так. обр., крупные за
бастовки. По количеству иммигрантов 
А. занимает второе место после Соед. 
Штатов. В  первые годы после импе
риалист. войны, совпавшие с периодом 
процветания аргентинской промышлен
ности, приток иностранных рабочих, 
принявший широкие размеры в виду 
экономического кризиса в Европе, не 
отражался неблагоприятно на положе
нии местного пролетариата. Но когда 
впоследствии разразился кризис, в ре
зультате которого в стране оказалось 
около полумиллиона безработных, про
блема иммиграции приняла совершенно 
другой характер. О важном значении 
иммиграции можно судить но след* 
цифрам:

Г о д ы
Число 

иммигран* 
тов за 

десятилетие
Г о д ы

Число
иммигран

тов

1871-1880 . . . 175.763 1921 . . . 96.839
1881-1890 . . . 203 465 1922 . . . 127.191
1891—1900. . . 328.444 1923 . . . 198.074
1901-1910 . . . 643.881 1924 . . . 157.488
1911-1920 . . . 935.825 1925 . , . 125.366

1926 . . . 155.111
1927 Ч . . 61.417

Иммиграция регламентируется зако
ном 1880 г. Но декретом от 31 дек. 
1923 г. в этот закон были внесены та
кие изменения, что можно смол о гово
рить об его замене новым положением. 
Отсылаются обратно исо иммигранты 
с симптомами заразительных или пси
хических болезней и различного рода 
хронических подугои или органиче
ских пороком, прирожденных или при
обретенных, если они понижают или 
уничтожают трудоспособность. Лица 
старше (10-ти лет и женщины, приезжа
ющие беи спутника с одним или не
сколькими детьми моложо 15 лот, до
пускаются только с особого разреше
ния центрального управления по делам 
иммиграции. Отсылаются также об
ратно иммигранты, не имеющие на 
руках паспорта, визы или удостовере
ния о том, что они не подвергались

0  Первые пять месяцев.
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судебному преследованию в течение 
последних пяти лет до их приезда. 
Наконец, управлению по делам имми
грации про доставляется право задер
живать на судах, под ответственностью 
капитана, всех пассажиров, внушаю
щих ому подозрения.

Социальное законодательство.—28 янв. 
J 907 г. при министерстве внутренних 
дол был учрежден департамент труда, 
на который возложена обязанность 
разработать социальное законодатель- 
сипо и следить за проведением его 
в жизнь. Департамент распадается на 
м ри отдола: 1) законодательный, 2) ста
тистический и 3) отдел инспекции и 
наблюдения. Декретом от 8нояб. 1925 г. 
правительство учредило комиссию для 
выработки кодекса труда, но работы 
этой комиссии еше не закончены.

Законом установлен восьмичасовой 
рабочий день. Он более или менее со
блюдается в главных городах, но очень 
часто нарушается в провинции. Впро
чем, в самом законе содержится чрез
вычайно много оговорок. В июле 1927 г. 
парламент принял законопроект об 
учреждении особых комиссий для 
определения минимальных ставок зар. 
платы. Подобные комиссии сущест
вуют в Буэнос-Айресе и во всех глин
ных городах отдельных штатов. Они 
состоят из представителей от хозяев 
и рабочих, выбираемых соответствую
щими организациями, и вырабатывают 
минимальные ставки зар. платы на два 
года. Ныдача пар. платы регламентиро
вана законом от 10 дек. 1926 г. Не
гласно этому закону, зар. плати должна 
выдапатьел ран в месли постоянным 
работникам и раз в две недели —рабо
тающим поденно. Никакие вычеты из 
зар. платы (штрафы и т. д.) по могут 
производиться, кромо тох случаев, 
когда рабочим был умышленно причи
нен вред. Ж енский и детский труд ре
гламентирован постановлением закона 
от 30 сент. 1924 г., изданного в отмену 
закона от 14 сент. 1907 г., и админи
стративным распоряжением, обнаро
дованным в нояб. 1924 г. Запрещено 
пользоваться трудом детей моложе 
14 лет для каких бы то ни было ра
бот, кромо предприятий, в которых ра
ботают только члены семьи. Для жен
щин старше 18 лет воспрещена работа 
в промышленных или торговых пред
приятиях большо 8 час. в день или 
1Н часов о неделю (как и для мужчин), 
для девушек моложе 18 лет—больше 
С часов в донь или 30 часов в неделю. 
Печные работы запрещены для жен
щин (па исключением сидолок, домаш

ней прислуги и театральных работ
ниц) и для подростков моложе 18 лет, 
как равно воспрещается пользоваться 
их трудом д̂ ля опасных, нездоровых 
или слишком тяжелых работ. Кроме 
предприятий, в которых работают 
только члены семьи предпринимателя, 
женщина должна освобождаться от ра
боты на 6 недель до родов и на столько 
же после родов. Работница не может 
быть уволена во время беременности. 
Работница, кормящая своего ребенка, 
имеет право на отдых в 15 минут через 
каждые 3 часа работ (или чаще, если 
у нее имеется на то специальное на
значение от врача). Предприниматели, 
у которых работает больше 50 женщин, 
обязаны организовать ясли. Для при
искания работы существуют биржи 
труда при департаменте труда и ча
стные биржи. Последние играют важ
ную роль, несмотря на то, что эта си
стема была осуждена на международ
ных конференциях и в частности на 
Вашингтонской конференции 1919 г., 
на которой была представлена и Ар
гентина. Частные биржи работают 
почти без всякого контроля. В  январе 
1927 г. парламент постановил увели
чить с 250 до 10.000 п. стоимость ли
цензий, которые должны приобретаться 
частными биржами труда. В  1925 г. 
чорез официальные биржи труда 
устроилось на работу 16.005 человек, 
а через частные—129.543. Занон о не
счастных случаях во время работы был 
издан в 1916 г. За ним последовал це
лый ряд декретов и дополнительных 
рпеиоряжопий, оставляющих широ
кое мосто для всевозможных нару
шении закона. Несколько цифровых 
дшшых освотят характер указан
ного закона. В 1926 г. в департа
менте труда было сделано 40.796 за 
явок о несчастных случаях, из кото
рых 152 имели смертельный исход, 
4 привели к полной потере и 1.196— 
к частичной потере трудоспособности. 
По случаям первого разряда было вы
плачено в общей сложности 732.755,20 п., 
т.-е. немного больше 4.800 п. на ка
ждого умершего рабочего; по случаям 
второго разряда—18.866 п., т.-е. 4.700 п. 
на каждого пострадавшего, и по слу
чаям третьего разряда—1.191.856,44 п., 
т.-е. около 1.000 п. на человека. 31 янв. 
1924 г. правительство обнародовало 
закон о пенсиях, согласно которому 
был образован пенсионный фонд из 
10°/о отчислений от заработной платы 
(5°/о за  счет предпринимателей и 5°/0 
за счет рабочих). Этот закон вызвал 
живой протест среди рабочих масс,
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требовавших бесплатной выдачи пен
сий. Правительство, собиравшееся про
вести свой закон в жизнь несмотря ни 
на что, было сперва вынуждено отло
жить его проведение, а потом попыта
лось несколько видоизменить его, внеся 
в палату проект поправок к первона
чальному тексту. Однако, из этих по
пыток ничего не вышло не только 
вследствие протестов рабочих, но и 
потому, что предприниматели отказа
лись делать отчисления. Закон был 
отменен в октябре 1926 г.

Охрана туземных рабочих. — Все во
просы, касающиеся положения труда 
на территории туземных поселенцев, 
регламентируются так назыв. комис
сией по делам „запасных индейских 
территорий“. Функции этой комиссии 
установлены декретом от 13 янв. 1927 г. 
Мы здесь отметим только то из них, 
которые специально относятся к во
просам наемного труда. Комиссия уста
навливает ставки вар. платы, деньгами 
или натурой, рогламоитируот условия 
труда и следит за их соблюдением; 
она контролирует выполнение трудо
вых договоров, заключенных тузем
цами, и может воспретить наем рабо
чих на предприятия, условия которых 
не удовлетворяют требованиям закона. 
Предприниматели, желающие нанять 
туземных рабочих для работы вне 
дома, на фабрике или иа постройке 
каналов или жол. дорог, должны пред
варительно испросить разрешение ко
миссии.

Закон об ассоциациях был принят 
в июло 192(1 г. Он предоставляет право 
учреждать предпринимательские и ра
бочие союзы без предварительного об
ращения к властям за  разрешением. 
Учрежденные союзы являются юриди
ческими лицами и могут участвовать 
в выборе представителей в официаль
ные органы, основывать кассы взаимо
помощи и вмешиваться в коллектив
ные конфликты. 11стинпыП характер 
закона разоблачается след, пунктом, 
вполне оправдывающим враждебность, 
с какой он был встрочон революцией 
ными рабочими: „Настоящий шисон не 
распространяется на сообщества, кото
рые преследуют цели, противные мо
рали, добрым нравам, действующим 
законам и конституции республики и 
стремятся ограничить профессио
нальную свободу и свободу совести 
своих членов“. Учреждение профес
сиональных союзов объявлоно обяза
тельным для чиновников.

Инспекция т руда,— Если в капитали
стических государствах вообще нару

шение социального законодательства 
является обычным делом, то легко по
нять, до каких размеров доходит это 
нарушение в такой стране, как Арген
тина, где профсоюзы, вследствие у з
ости взглядов их руководителей, не 
обращают никакого внимания на во
просы юридической охраны труда. Ин
спекция труда сводится при таких 
условиях к чистой формальности. По 
признанию самого департамента труда 
(в его отчете, опубликовать в августе 
1926 г.), имеющийся штат работников 
(10 инспекторов и 11 помощников ин
спекторов) слишком мал, чтобы обес
печить соблюдение законов о труде. 
Тем не менее, обследование, произве
денное инсцекцией в 1927 г., дало очень 
поучительные результаты. Обследова
ние охватило 5.780промышленных пред
приятий с 114.350 рабочими и 18.744 тор
говых заведения, в которых было за
нято 99.013 чел. Оно установило слод. 
нарушения законов о труде: 2.005 слу
чаев нарушения закона о воскресном 
отдыхе, 13—закона об охране труда, 
43—об отдыхе в дни национальных 
праздников, 2 — 0 несчаствых случаях 
на работе, 307 — о работе на дому, 
520—об охране женского и детского 
труда. Чтобы оценить эти данные по 
достоинству, необходимо иметь в виду, 
что из обследованных предприятий 
1.024 давали работу на дому 23.625 ли
цам и что работа на дому гораздо 
труднее поддается контролю.

Рабочие профессиональные органи
зации. 1. А . П. О. (Аргентинское проф
союзное объединение) — Union Sindical 
Argentina (U. S. А.) основано в марте 
1922 г. на „конгрессе единства“, со
званном комитетом из представителей 
различных течений. На конгрессе были 
представлены организации: F. О. R. А. 
(которая сама распустила собя нака
нуне конгресса), 47 независимых со
юзов иКсоюзов, примкнувших к „F.O.R.A. 
5-го конгресса,“; все эти организации 
вместе охватывали больше 80.000 ра
бочих. Мерой 3 месяца число рабочих, 
объединенных A. П. О., возросло до 
ИЮЛЮ. Фундамент был, как видно, до
статочно прочный, и при правильном 
руководство А. П. О. могло бы сде
латься объединяющим центром для 
огромного большинства аргентинского 
пролетариата. По поскольку во главе 
A. И. О. стояли анархо-синдикалисты, 
организация была с самого начала 
обречена на провал. В  принятой кон
грессом общей декларации говорится, 
что политические партии не имеют 
права вмешиваться в жизнь А. П. 0 .
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и что члены центрального комитета 
и дажо пропагандисты не могут быть 
одной роменно представителями ни 
в каком официальном органе (парла
менте, муниципалитете и т. д.)* Далее 
A. II. О. заявляет, что признает только 
„прямое действие“ в своей борьбе с бур
жуазной (забастовки, бойкот, саботаж, 
вооруженное восстание и социальную 
революцию) и что авангард революци- 
онпого пролетариата состоит из проф
союзов, которые в момент революции 
проведут в жизнь лозунг: „вся власть 
профсоюзам“'. Сточки зрения между
народных связей А. П. О. осталось до 
сих пор вне всяких существующих 
центров, хотя сторонники Профинтерна 
играли на нем большую роль (в 1926 г. 
они составляли 40°/о его членского со
става). Под руководством анархо-син
дикалистов, нередко объединявшихся 
с амстердамцами против коммунистов, 
А. П. О., возбудившее столько надежд 
при своем возникновении, вскоре вы
родилось в организацию, не внушаю
щую никакого доверия массам. Отсут
ствие всякой реальной борьбы за по
вседневные рабочие требования/частые, 
якобы „всеобщие,“ забастовки с уча
стием ничтожного числа рабочих, упа
дочное настроение руководителей, 
углубление профсоюзного раскола п ре
зультате преследования коммунистов 
(местный союз в Буэиос-Айресо был 
исключотт за  то, что во главе его сто
яли коммунисты) и, наконец, сектант
ская узость, оологчишиая социали
стам создание полого профсоюзного 
центра,—-такопы л общих чертах итоги 
шоотилотной деятельности A. II. О. 
Его членская масса часто вступала 
в борьбу (забастовка против uaicoim 
о пенсиях, кампания л защиту Сакко 
и Ванцетти и т. д.), но всякий раз 
вопреки воле руководителей.

Нижеследующие цифры дают ясное 
представление о катастрофическом па
дении этой организации:

Годы Число членов

1922.................................... 97.500
1028 .................................... 26.290
1025.................................... I 15.926
1927 .................................... 6.500

2. А. Р. К. (Аргентинская рабочая  
конфедерация, Confederacion Obrera Ar
deatina—C. О. Л.)—реформистский проф
союзный центр, примыкающий к Ам
стердамскому ппториационалу и все

цело находящийся под влиянием соци
алистической партии, которая в свою 
очередь входит во II Интернационал. 
Число членов А. Р. К. составляет около 
100.000. После исчезновения в 1922 г. 
„F. О. R. А. 9-го съезда“ реформисты 
не имели в Аргентине своего проф
союзного центра. Но они настойчиво 
добивались такового, и в результате 
систематических и упорных усилий им 
удалось завоевать довольно прочные 
опорные пункты в рабочем движении. 
Завоеванные ими профсоюзы покинули 
ряды А. Г1 . О., и в 1925 г. они основы
вают, совместно с независимым проф
союзом железнодорожников, „комитет 
связи“, который был фактически ини
циативным комитетом по созданию но
вого профсоюзного центра. В самом 
деле, в февр. 1926 г. была основана 
А. Р. К. на съезде в Буэнос-Айресе, 
созванном названным комитетом. Б а 
зой А. Р. К. является обще-аргентин
ская организация железнодорожников 
(„Железнодорожное братство“), состо
ящая из союза рабочих и служащих 
разных железнодорожных линий и из 
союза („братства“) работников тяги 
(машинистов, кочегаров и т. д.). Пер
вый союз, насчитывавший в 1923 г. 
всего 12.879 членов, охватывал к 1929 г. 
больше 65.000 человек; число членов 
второго составляет около 15-000. „Же
лезнодорожное Братство“ проникнуто 
крайне цеховым духом и консерватиз
мом. Оно определяет идеологическую 
ориентацию А. Р. К. Кроме организа
ции железнодорожников, в реформист
ский центр входит ряд столичных и 
провинциальных профсоюзов. Из сто
личных профсоюзов отметим: союз 
коммунальников, охватывающий 3.000 
рабочих из общего количества в 20 .0 00  
чел. Остальные союзы совершенно 
мелкие.

3 . А. О. Р. Ф. (Аргентинская областная 
рабочая федерация, Federacion Obrera 
Regional Argentina — F. О. R. А.)—проф
союзный центр, руководимый анархи
стами, основанный, как отмечено выше, 
в 1915 г. в результате раскола, про
исшедшего на 9-м съезде прежней 
А. О. Р. Ф. Этот съезд отменил приня
тое 5-м съездом решение дать А. О. Р. Ф. 
анархо-коммунист. ориентацию. Часть 
А. О. Р. Ф., пошедшая за анархистами, 
получила название „А. О. Р. Ф. 5-го 
съезда“, а остальная часть назвалась 
„А. О. Р. Ф. 9-го съезда“. Эта последняя 
организация имела определенно ре
формистский характер и примыкала 
к Амстердаму вплоть до своего исчез
новения в 1922 г., когда она вошла со
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ставной частью в A .II.O . Во время 
империалист, войны „А. О. Р. Ф. 5-го 
съозда" заняла интернационалистиче
скую позицию. В 1917 г. она востор
женно приветствовала Октябрьскую 
революцию в России. В 1920 г. она 
переименовалась в „коммунистическую 
Л. О. Р. Ф.“ и примкнула к Временному 
м о жду народному совету красных проф
союзов. В 1921 г. она посылает своего 
делегата на учредительский конгресс 
Профинтерна. Но в конце этого же 
года А. О. Р. Ф. вернулась на свои ста
рые позиций. Как родственные ей ор
ганизации в других странах, она в годы 
революционного подъема эмоционально 
взяла сторону русской революции и 
Профинтерна, чтобы с первых же дней 
наступления капитала снова впасть 
в свою традиционную сектантскую 
узость. В  самом доле, в 1922 г. Л.О.Р.Ф, 
опять принимает свое старое название, 
занимает вряждобную позицию по от
ношению к русской революции и Проф- 
интерну и активно участвует и созда
нии анархо-синдикалистского берлин
ского Интернационала, из которого за
тем она вышла и 1925 г. под том пред
логом, что он отклонился от „чисто
анархистской линии“. А. О. Р. Ф. 
обладает всеми особенностями род
ственных организаций: децентрализа
цией, федерализмом, отсутствием вся
кой дисциплины, революционной фра
зеологией, подчинением профдвиже
ния — под предлогом аполитично
сти—анархистской политике. В послед
нее время А. О- Р. Ф. переживает период 
полного упадка. В крупных промышл. 
центрах ее влияние очень слабо; вхо
дящие в ее состав провинциальные 
федерации существуют скорее на бу
маге, чем в действительности. Приве
дем несколько цифр, характеризующих 
силу этой организации в разные пе
риоды:

Годы Число членон

1915.................................... 1Н.000
1911 — 1920 ........................ 1(0.000
1922..................................... 20.000
1924.................................... 15,000
1927 .................................... 4.000

4. Автономные профсоюзы. Ряд проф
союзов остался вне существующих 
центров. Крупнейшие из них в столицо 
следующие: федерация рабочих поли
графического производства—2.500 чле
нов; союз трамвайных рабочих—

1.500 чл.; союз маляров—200 чл.; союз 
парикмахеров— 200  чл.;союз столяров- 
800 чл. В провинциальных городах 
число автономных союзов достигает 50, 
с общим количеством членов в 1.0 0 0  чел.

А. Нин (A. Nin) *)•

О современном положении Р. к. в других 
странах, не вошедших в настоящий 
цикл, см. соответ. обзоры этих стран 
в цикле „Четырехлетняя война и ее 
эпоха (т.т. XLVII и XLVIII), а также 
Речь Посполитая, Румыния, Турция, 
Швейцария, Эстония, Югославия. Исто
рию Р. к. в России см. в цикле Россия; 
о современном положении Р. к. в СССР 
см. XLI, ч. И, 249/369.

Рабочий контроль, см. социализа
ция и национализация, XL, 324/20; Союз 
ССР—промышленность и торговля, XLT,
ч. 2, 139/40, и труд в СССР, XL1, ч. 2, 
350.

Рабочий корреспондент (рабкор) , 
рабочий, помещающий в гавотах кор
респонденции со своого предприятия 
и освещающий его деятельность, быт 
рабочих, вопросы общественности. По 
своим задачам Р. к. аналогичен инсти
туту селькоров, т.-е. сельских корреспон
дентов. Сеть рабселькоров, возникшая 
после Октябрьской революции (перво
начально для борьбы с бюрократизмом. 
см. XLT, ч. 1 , 278), весьма значительна. 
В  1926 г. в СССР насчитывалось их 
250 тыс. (из них 150 тыс. селькоров и 
40  тыс. военкоров) и с тех пор число 
их сильно возросло. В  последние годы 
движение рабселькоров развивается 
и в рабочей печати Запада.

Рабочий факультет (рабфак), см. 
XLT, ч. 3, 294/95, 298/99, 309.

Р аб ств о  или невольничество, —
весьма распространенный в истории 
человечества способ экономической 
нксмлоатнцни человека человеком, 
когда одни человек, раб, является соб
ственностью другого человека, ого гос
подина, т.-е. как бы живым орудием 
в роде домашнего скота, как опреде
ляет положение раба Аристотель, „те
лом" (ношл), что толсо встречается у 
греков, или простою вещью (res) по 
взгляду римского права, отказывав
шего рабу в значении лица (persona), 
которое принадлежит свободному чело- 
воку. Раб—существо бесправное, нахо
дящееся под совершенно произвольною 
властью господина, который обращает

*) Перевод с рукописи.
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в свою личную пользу все результаты 
его труда, давая ему на пропитание по 
своему усмотрению. Раба его хозяин мо
жет продать, подарить или отдать в 
услужение другому человеку, может, 
как ему угодно, наказывать и даже без
наказанно убить. У раба нет и не может 
быть ничего своего. Юридически для 
раба не существует ни брака, ни семьи. 
Сожительство раба с рабыней требует 
разрешения со стороны господина, ко
торый мол£ет его и прекратить, когда 
захочет, да и дети в Р. принадлежат 
но отцу и матери, а тому же госпо
дину, подобно приплоду от домашнего 
скота. Владеть чем бы то ни было раб, 
ранным образом, может также опять- 
таки лишь с согласия своего госпо
дина, пока последнее не взято назад. 
Фактическое положение рабов бывало, 
конечно, весьма различно, смотря по 
тому, были ли рабы на рынке дешевы 
или дороги, или по тому, были ли же
стоки или мягки нравы данного об
щества, брали ли или нет рабов под 
свою защиту религия или законода
тельство, как это тоже бывало. Долгоо 
время думали, что постепенное смяг
чение Р. приводит к крепостничеству, 
и готовы были считать Р. формою 
личной неволи, свойственной древнему 
миру, а крепостничество — формою 
средневековою, когда P. (esclavage, sla
very, Sklaverei) отморло и заменилось 
крепостным состоянием (servare, »eildoni, 
Lelbci^enscliafl *). Выла даже создана 
известная формула последовательно
сти Р., крепостничества и наемного 
труда, как процесса постепенного смяг
чения уксплоатации чужого труда 
(Сон-Симон). По это неверно. Разли
чие можду Р. л крепостничеством не 
в юридическом момопто смягчения 
подневольного положения, a в моменте 
экономическом, и обе формы могли су
ществовать одновременно. Раб—несво
бодный рабочий, занятый в доме или 
вообще в хозяйстве своего господина, 
а крепостной — несвободный крестья
нин, ведущий свое собственное хо
зяйство. Один непосредственно рабо
тает на господина, другой, даже так 
работая, отбывая барщину, в то же 
время имеет собственное хозяйство. 
Когда в Римской империи плантаци
онное хозяйство при посредстве раб

1 В классической латыни словом, обозначав
шим раба, было servus, которое в средние века ста
ло обозначать прикрепленного к земле крестьянина, 
а раба в античном смысле стали называть sclavus, 
что первоначально значило slavus, т.-е. славянин, 
что и сохранилось в англ. языке. „Склав“ расцени
вался ниже серва. Немецкое leibeigen указывает 
нм собственность над телом.

ского труда заменилось системой мел
ких аренд прикрепленных к земле ко
лонов, Р. уступило место крепостни
честву, которое, конечно, мягче Р.; но 
когда в XVIII в. мекленбургские поме
щики обезземелили своих крепостных 
крестьян, превратив их в подневоль
ных батраков в своих имениях, эти 
подневольные рабочие, в сущности, 
превратились в рабов, хотя бы и не та
ких бесправных, какими были римские. 
В эпоху крепостного права в России 
так наз. дворовые люди, состоявшие 
в услужении у своих господ, в сущно
сти тоже были рабами, если иметь 
в виду не юридическую, а экономиче
скую сторону дела. Крепостничество, 
если его сущность видеть в прикрепле
нии к земле, в несвободном крестьян
стве, было известно и древнему миру, 
как и новое время знало настоящее 
Р.—невольничество негров в Америке. 
Бывало, наконец, и так, что по произ
вольности власти господина крепост
ничество в новое время ничем не от
личалось от древнего Р.,—напр., поль
ская шляхта по отношению к своим 
холопам одно время обладала правом 
жизни и смерти (jus vitae ас necis).

Р. является учреждением очень ста
рого происхождения, но далеко не пер
вобытным. Господствующее в совре
менной науке мнение состоит в том, 
что Р. возникло только в оседло-земле
дельческом быту, что в кочевом, па
стушеском оно только могло заро
ждаться, что в бродячем, охотничьем, 
оно прямо было невозможно за  нена
добностью. Ксли в самых ранних обще- 
(VI пах и существовала эксплоатация 
труда, то объоктом ое был женский 
пол, иа который сваливались наиболее 
тягостные работы, поэтому брали 
в плен женщин, избивая пленников 
мужчин. Настоящее Р. и возникла 
тогда, когда вместо того, чтобы умерщ
влять последних, им оставляли жизнь, 
чтобы пользоваться их даровым тру
дом, а это наиболее понадобилось в 
земледельческом быту. С течением 
времени пленных стали продавать в Р. 
и даже на людей начали охотиться 
с тою же целью, как это особенно на
блюдается в эпоху Р. негров, вывозив
шихся массами из Африки в амери
канские колонии европейцев (см. XLI, 
ч. 6 , 64/69). Таково происхождение Р.: 
вместо убиения военнопленных, их 
превращали в рабов, а с ними и их 
потомство, что привело к образованию 
в отдельных обществах особого бес
правного класса рабов. Этот класс 
увеличивался, с одной стороны, но-



КР А Т К И Й  ПРЕДМЕТНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь  К ЦИКЛУ „ Р А Б О Ч И Й  К Л А С С " .
А б о р т  в Германии—XXXIV, 725. 
А м ерикан ская ф едерация  

т р у д а —XXXV, 202, 287, 241/48, 
250, 255, 264, 268. 

А м ст ер д ам ск о е  между народы, 
профес. объединение — XXXIV, 
641, 677, XXXV, 4, 60, 88, 102,118, 
119, 288.

А н ар хо -си н д и к ал и сты  в Ар
гентине—XXXV, 272/8,275/6, 282/4; 
Германии—XXXIV, 756; Дании— 
XXXV, 78; Испании — XXXIV, 
630/32, 643/4; Италии — XXXIV, 
677; Нидерландах—XXXV, 2, 3, 
6/8; Норвегии—XXXV, ^ П о р ту 
галии— XXXIV, 646/49; САСШ— 
XXXV, 241/2, 249, 269/70; Фран
ции—XXXIV, 603/04; Швеции— 
XXXV, 99, 101/4.

„А н гл ий ская су б б о т а "  в Чехо
словакии—XXXV, 125. 

А н ти р ел и ги озн о е движение 
в Германии—XXXIV, 744. 

„А н ти стач к и зм " в Англии—
XXXIV, 442/45. 

А н т и ту б ер к у л ев и ы е к ассы
в Бельгии—XXXV, 54. 

А р би тр аж н ы й  су д  и коми
теты в Англии—XXXIV, 466, 485; 
Австрии—XXXV, 158; Бельгии—
XXXV, 44; Германии—XXXIV, 
730/32; Испании — XXXIV, 640; 
Нидерландах — XXXV, 17, 23; 
Норвегии—XXXV, 91; САСШ— 
XXXV, 267. См. также третей
ские суды.

„Балилла" u Италии — XXXIV, 
666.

Б е з р а б о т и ц а  и безработные 
в Австрии—XXXV, 144; Англии— 
XXXIV, 470/1,474, 490/501, 504/08, 
514, 566; Бельгии — XXXV, 46, 
55/57; Венгрии—XXXV, 180; Гер
мании—XXXIV, 710, 717/20, 737/8; 
Дании—XXXV, 70, 79; Испании—
XXXIV, 635; Италии -  XXXIV,' 
657/8, 663/4; Нидерландах —
XXXV, 20/21; Норвегии-X X X V , 
83/84, 92; САСШ—XXXV, 237/4i; 
Франции—XXXIV, 602, 610/14; 
Чехословакии — XXXV, 111/12, 
116/17; Швеции—XXXV, 98, 103, 
107.

Би р ж и  т р у д а  в Австрии — 
XXXV, 144; Аргентине—XXXV, 
280; Бельгии -  XXXV, 42, 57/58; 
Германии — XXXIV, 737/8; Ита
лии-XXXIV, 657/58; Нидерлан
дах—XXXV, 21; Чехословакии -  
XXXV, 130.

Б о й к о т  в САСШ—XXXV, 267. 
Б ол ьн и чн ы е ст р а х о в ы е  к а с 

сы  в Австрии — XXXV, 137, 
145/50, 161; Англии—XXXIV, 502; 
Бельгии—XXXV, 54, 55; Герма
нии -  XXXIV, 735/37; Дании -- 
XXXV, 79; Испании -  XXXIV, 
637; Италии — XXXIV, 602/4; 
Франции — XXXIV, 623/4, 027, 
629; Чехословакии — XXXV, 
132/36.

Б ы т  рабочих, см. жизненный 
уровень рабочего.

Б ю д ж е т ы  рабочие в САСШ— 
XXXV, 212/32.

В оск р есн ы й  о т д ы х  в Арген
тине — XXXV, 282; Германии — 
XXXIV, 741/2; Испании-X X XIV , 
636/7; Нидерландах—XXXV, 17, 
19, 23; Чехословакии — XXXV, 
125; Швеции—XXXV, 109. 

„В сео б щ ая  конф едерац ия  
тр у д а " в Италии—XXXIV, 669, 
676/7; Португалии—XXXIV, 647;

Франции—XXXIV, 608/4, 609, 612. 
В сео б щ ая  ст а ч к а  1926 г. в 

Англии—XXXIV, 576/86. 
В ы ч е т ы  и з зар п л аты  в Ар

гентине—XXXV, 279; в Италии—
XXXIV, 654.

„Ген еральн ая комиссия" в
Г ермании—XXXIV, 747/50. 

„Генеральны й с о в е т "  в Анг- 
лии—XXXIV, 461, 465/6, 536/48, 
551, 571, 581/90.

„Г ен тск ая  си стем а" в Бель
гии-XXXV, 55; Дании—XXXV, 
79; Норвегии-X X X V , 92; Чехо
словакии—XXXV, 130/32; Шве- 
ции—XXXV, 103.

Ги льдия, см. цех. 
Гирда-дункеровскне сою зы  

в Г ермании—XXXIV, 755. 
Горн яки , горнорабочие в Анг

лии — XXXIV, 457/62, 479, 485, 
488/89, 497, 520/28, 541, 544, 562, 
576/86 (стачка 1926 г.); в Герма
нии— XXXIV, 714; Чехослова- 
кии—XXXV, 129/30. 

„Д екаауал и зац и я " в Бельгии—
XXXV, 42.

Д е т с к а я  см ер тн о сть  в Герма
нии—XXXIV, 724; в Нидерлан- 
дих—XXXV, 13.

Д етск и й  т р у д  в Англии —
XXXIV, 400, 4С9/10, 413, 557, 503; 
Аргентине—XXXV, 279; Герма- 
нии—XXXIV, 727, 734/35; Дании-
XXXV, 79; Испании—XXXIV, 038; 
Италии—XXXIV, 650, 654,600/01;
11идерландах—XXXV, 17, 19/20; 
Португалии—XXXIV, 645; CAC1II 
-X X X V , 264/6; Франции—XXXIV, 
620/21; Чехословакии — XXXV, 
127; Швеции—XXXV, 94.

Д иф ф еренциация раб. класса 
в Англии—XXXIV, 862/5, 486/41, 
447, 454; Бельгии -  XXXV, 68; 
Германии -  XXXIV, 715, 717; 
САСШ -  XXXV, 199/202, 215, 
225/8, 237.

Д об р ов ол ьн ое ст р а х о в а н и е  
в Нидерландах—XXXV, 32; Фран
ции -  XXXIV, 625; Чехослова
кии — XXXV, 122.

Д о м а  о т д ы х а  в Австрии—XXXV, 
162.

Д ом аш н я я  пром ы ш лен н ость  
и хозяйство в Англии—XXXIV, 
378/9; Германии -  XXXV, 734; 
Италии—XXXIV, 650/51; Нидер
ландах—XXXV, 13; Чехослова- 
кии—XXXV, 123, 125, 127. 

„Д ои олавор о" о-во в Италии— 
XXXIV, 600.

Д орогопш пш  ЖИЗНИ II Лигт* 
рии—XXXV, 141, 171; Англии
XXXIV, 468/71, 475, 477, -179; 
Бельгии XXXV, 49/50; Дании
XXXV, 09/70; Пгиампи XXXIV, 
032; III илии XXXIV, 653/5(1; 
САСШ -  XXXV, 2211; Чсхослона 
кип XXXV, 113; Швеции 
XXXV, 95/7, 106.

Ж елсннодорож иики и Ан
глии -XXXIV, 458/60, 486, 520/24, 
528/31.

Ж ел ты е со ю зы  п Германии—
XXXIV, 750; Франции—XXXIV, 
606.

Ж ен ск и й  тр у д  в Австрии —
XXXV, 140; Англии -  XXXIV, 
409/10, 413, 451, 454/6, 557/8,
564; Аргентине — XXXV, 279; 
Венгрии -  XXXV, 179; Герма- 
нии—XXXIV, 692, 695, 696, 734/5, 
716, 721; Дании—XXXV, 70, 79; 
Испании—XXXIV, 637; Италии—

XXXIV, 650, 654, 660/1; Нидер
ландах—XXXV, 16/17; Португа- 
лии—XXXIV, 645; CACLU-XXXV, 
225, 264/05; Франции -  XXXIV, 
620/21; Чехословакии — XXXV, 
125; Швеции—XXXV, 94, 97, 109. 

Ж изненн ы й уровень рабочего 
в Австрии—XXXV, 138/41, 171/5; 
Англии—XXXIV, 428, 436, 467/8; 
Аргентине — XXXV, 277; Бель
гии -  XXXV, 47/53, 50, 64; Вен
грии -  XXXV, 179, 182; Герма
нии—XXXIV, 709/10, 714/7,722/25, 
738, 741; Дании—XXXV, 69; Испа
нии -  XXXIV, 634; Италии -
XXXIV, 651/2, 654/5; Нидерлан
дах — XXXV, 12/16; Норвегии —
XXXV, 82; САСШ—XXXV, 200/1, 
207/32, 245, 258; Франции —
XXXIV, 412, 599/602, 609; Чехо
словакии -  XXXV, 112/17; Шве
ции-XX XV, 95/98.

Ж нлш циы о у сл ов и я  рабочих 
в Аргентине—XXXV, 277; Бель
гии — XXXV, 51/52; Венгрии—
XXXV, 179/80; Германии — 
XXXIV, 72У/1, 739; Италии -
XXXIV, 055/6, 668; Нидерлан
дах -  XXXV, 13/14; CACIH -
XXXV, 215, «17; Франции -
XXXIV, 002; Чехословакии —
XXXV. 111/12.

З аб асто в к и , гм. стачки. 
З а к о н о д а т е л ь ст в о  о тр уд е

и Англии XXXIV, 553/61; Ли
нии -XXXV, 79/НО; Испании
XXXIV, 038/10; Италии —XXXIV, 
670/72; Нидерландах XXXV, 
26; Норвегии — XXXV, 91/9«, 
CAC1II — XXXV, 263/П; Фран
ции—XXXIV, 619/29; Чехослова
кии -  XXXV, 121/31; Швепии -
XXXV, 109. См. также социаль
ное законодательство.

З ар аб о тн ая  п л ат а  в Австрии— 
XXXV, 138/41; Англии-XX XIV , 
384/8, 393, 4о7/10, 414, 418, 426/30, 
445, 452/54, 458/62, 466/80, 563, 
573/5, 578/9; Аргентине-X X X V , 
277/79; Бельгии — XXXV, 47/51; 
Венгрии -  XXXV, 179; Гер
мании — XXXIV; 710/15, 720/21; 
Дании—XXXV, 68/70; Испании— 
XXXIV, 634/5; Италии-X X X lV , 
651/4/658/9; Нидерландах"»XXXV, 
4, 12/17; Норвегии-X X X V , 82/83; 
САСШ — XXXV, 199/290, 202, 
207/12, 220/32, 264; Франции
XXXIV, 412/13, 430, 435, 60|, III», 
617; Чехословакии XXXV, 112, 
114/16; Швеции XXXV, 95/97. 

З д р авоо хр ан ен и е на иредмрия* 
IHUX и Англии XXXIV, 557;
Германии XXXIV. 724/25; Ни
дерландах XXXV, ill; Чехосло
вакии 'XXXV, 124. 

З ем л ед ел ьч ески е наем ны е  
рабочие в Австрии — XXXV,
14 9/51, 166; Англии — XXXIV,
П/9, 383, 4 27, 457; Германии—
XXXIV, 696/7, 698/702; Дании—
XXXV, 70; Нидерландах—XXXV, 
16, 18, 19, 32; CACIH—XXXV, 
266; Чехословакии—XXXV, 126, 
131; Швеции—XXXV, 97/8.

И м миграция в Аргентине — 
XXXV, 278/79; Бельгин-X X X V , 
87/38; Германии — 84, 702/5;
САСШ -  XXXV, 196/202, 205/6; 
Франции—XXXIV, 611, 614/5. 

„И н дустриальны е работники  
м ира" в САСШ—XXXV, 248/49. 

И нспекция т р у д а  в Австрии— 
XXXV, 152, 154; Аргентине—
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XXXV, 281/2; Германии—XXXIV, 
738/34; Дании—XXXV, 79; Нидер
ландах—XXXV, 18; Франции—
XXXIV, 62о/21; Чехословакии—
XXXV, 121, 125; Швеции-X X X V , 
109.

И н терн ац и он ал 1-й — XXXIV, 
422, 424/5, 447, 629/30; 2-Ö-XXXV, 
165; 2Va-«-XXXV, 165; З-й—см. 
коммунистич. партия; Крас
ный — см. Профинтерн; м еж д . 
профсоюзов — см. Амстердам
ское межд. профс. объединение. 

И сп о л ьзован и е д о су га  в Гер
мании—XXXIV, 741/45; Италии- 
XXXIV, 666; САСШ -  XXXV, 
280.

К и ii и тилистическая рац и о- 
иплиаация в Австрии—XXXV, 
1-11/1. 154; Англии—XXXIV, 558; 
Бельгии—XXXV, 42; Германии—
XXXIV, 706, 709, 713/4, 718, 733/34; 
САСШ—XXXV, 212, 228, 229, 231, 
241; Франции—XXXIV, 613, 616; 
Чехословакии—XXXV, 126; Шве
ции-X X X V , 93.

К ассы  взаи м оп о м о щ и  в Ар
гентине—XXXV, 281; Бельгии—
XXXV, 42, 53/6, 63; Германии-
XXXIV, 740; Дании-X X X V , 79; 
Италии—XXXIV, 664/6, 668.

К ато л и ч еск и е  п р оф со ю зы , 
см. христианские профсоюзы. 

К валиф ицированн ы е р аб о 
чие, см. дифференциация рабо
чего класса.

К и н га (King) таблица (числен
ность и доходы в Англии 
в 1688 r.)—XXXIV, 381/2. 

„К л ассовое со т р у д н и ч е ст в о “ 
труда и капитала в Австрии—
XXXV, 154/6, 160; Англии -  
XXXIV, 551, 586/90; Германии—
XXXIV, 780/31, 746, 758; Дании-
XXXV, 78; Италии -  XXXIV, 
674/5; САСШ—XXXV, 228, 246, 
255/57; llliiem m -XXXV, 108.

Когуып (( Д >1 <| il hoiin) таблицы 
(численность и доходы и Англии 
и 1812 г.) -XXXIV, 401, 4011/1, 
406.

К О Л Л С К Т Н И Н М О  Д О  г о  I t o  0 1.1
в Австрии XXXV, I0H, 155/6, 
Англии—XXXIV, 460, 477, 4Нг>, 
Бельгии—XXXV, 42, 48; Герма
нии — XXXIV, 729/80; Дыши 
XXXV, 74; Италии—XXXIV, 660, 
670/2, 674; Нидерландах-X X X V , 
17, 21/26; Норвегии—XXXV, 83, 
90, 92; Португалии—XXXIV, 646; 
Чехословакии—XXXV, 115, 123/4; 
Швеции-X X X V , 103. 

К о м м у н и сти ч еск ая  п ар ти я  
в Австрии — XXXV, 162, 169/73; 
Англии—XXXIV; 463/66; Арген
тине—XXXV, 276, 283, 285; Бель- 
гии—XXXV, 58/59, 65/66; Венг
рии—XXXV, 184/6; Германии— 
XXXIV, 742, 753, 759, 762/64; Да
нии — XXXV, 78; Испании —
XXXIV, 642,644; Италии-X X X IV , 
676/8; Нидерландах—XXXV, 6/7; 
Норвегии—XXXV, 88/90; Порту
галии—XXXIV, 648/49; САСШ—
XXXV, 242, 246, 250; Франции- 
XXXIV, 605/06, 624; Чехосло
вакии—XXXV, 112, 118; Шве
ции—XXXV, 102, 104, 109.

К ом пан ейские со ю зы  в САСШ 
-X X X V , 254/5. 

К ом пен сац ионны е к а ссы  во 
Франции—XXXIV, 618/19. 

К о н гр ессы  тр ед-ю н и он ов — 
XXXIV, 537/8, 545/6.

К он трол ь рож дений в Анг
лии — XXXIV, 453; Германии—
XXXIV, 725.
К ооперация в Австрии - XXXV, 
165; Бельгии—XXXV, 52/53; Гер
мании — XXXIV, 741; Дании —
XXXV, 76; Италии -  XXXIV, 
667/68; Швеции—XXXV, 104.

К ул ьтур ы о-н р освет. р а б о т а  
в Австрии—XXXV, 161, 164/5; 
Бельгии — XXXV, 63/65; Герма- 
нии—XXXIV, 739/740, 743/6, 762; 
Дании — XXXV, 76; Италии — 
XXXIV, 654, 656/7, 666; Нидер
ландах — XXXV, 4, 5; Норве
гии — XXXV, 88/89; Франции — 
XXXIV, 607; Швеции -  XXXV, 
1U3/4.

„Л ига п р оф сою зн ой  пропа
ган д ы “ в САСШ -  XXXV, 242, 
249/50.

Л и он ское восстание ткачей — 
XXXIV, 413/15, 420.

Л о к а у т  в Бельгии—XXXV, 41; 
в Дании-X X X V , 77/8; в Нидер
ландах—XXXV, 24/6. 

„Любители природы “ в Гер- 
мании—XXXIV, 743.

М астер  в Англии—XXXIV, 369/76, 
393/95.

М аш и н остр ои тел и  в Англии— 
XXXIV, 485, 520/24, 531/33. 

М едицинская помощ ь в Ав
стрии—XXXV, 145/6; Англии— 
XXXIV, 502; Германии -  XXXV, 
735/6; Дании a XXV, 79; Испа
нии — XXXIV. 087; Италии -
XXXIV. 664/5; Нидерландах —
XXXV, 81; CACIII—XXXV, 266; 
Франции—XXXIV, 623, 626;Чехо- 
словакии-X X X V , 134.

„М еж дународное то вар и щ е
с т в о  р аб о ч и х“—XXXIV, 422/4. 

„Меж im б и ом" и Германии — 
XXXIV, 741, 764.

М ондинм, см. классовое сотруд
ничество.

Н алог ни шрнлпсу в Германии—
XXXIV, 7110/ 41.

Нейтральный сою зы  пПидер-
лмнднк XXXV, 2, 11.

II ей нал и фи ци ронп иные ра
бочие и /(.мини XXXV, 72;
САСШ -  XXXV, «90/4, 4Ы. См. 
i шоке чернорабочие. 

Н есч астн ы е сл уч аи , см. стра
хование от несчастных слу
чаев.

Н очн ая р а б о т а  u Аргентине—
XXXV, 27»; Германии—XXXV, 
733/4; Испании—XXXIV, 638/9; 
Италии—XXXIV, 659, 661; Ни
дерландах—XXXV, 23, 25;
САСШ—XXXV, 264; Франции—
XXXIV, 620/21; Чехословакии—
XXXV, 125, 127; Швеции-X X X V , 
109.

О бъединения п р о ф со ю зо в  в 
Австрии—XXXV, 157, 162; Анг
лии-XXXIV, 392/6, 409, 416, 420; 
Аргентине — XXXV, 275, 282/85; 
Бельгии—XXXV, 39; Германии— 
XXXV, 726, 750, 756; Дании-  
XXXV, 70/72, 79; Испании -
XXXIV, 631/32, 640/44; Италии -
XXXIV, 669; Нидерландах —
XXXV, 3/12; Норвегии -  XXXV, 
86/89, 91; САСШ -  XXXV, 191/2, 
246; Чехословакии—XXXV, 118/9; 
Швеции — XXXV, 98/105. См. 
также профессиональные союзы.

О беззем ел ен и е к р ест ь я н 
с т в а  в Англии—XXXIV, ^379/80, 
4ч5.

О б щ ества в заи м оп о м о щ и  в 
Австрии—XXXV, 162; Англии— 
XXXIV, 393/4, 420; Германии— 
XXXIV, 740/1.

О бщ ествен н ы е р аб о т ы  в Анг
лии—XXXIV, 499; в Нидерлан
дах—XXXV, 21/2. 

„О гораж ивания“ в Англии— 
X X X IV ,  380, 405. 

„О городническое дви ж ен и е“ 
в Германии—XXXIV, 742. 

О и л ата т р у д а  в Англии —
XXXIV, 476/7; Германии—XXXIV, 
712; Италии-X X XIV , 658; Ни
дерландах—XXXV, 24/5.

О рганизован ны е рабочие  
в Австрии-XXXV, 137/Я; Анг
лии—XXXIV, 448/51, 474; Бель
гии-XXXV, 85, 37; Венгрии—
XXXV, 177/8, 182; Германии— 
XXXIV, 680/81, 684/86, 688/91; Да
нии—XXXV, 67/8, 71; Испании —
XXXIV, 632, 644; Италии-X X XIV , 
649/50, 669; Нидерландах—XXXV, 
1, 2 , 5, 6, 8; Норвегии—XXXV, 
81/2, 86; Франции-XXXIV,
бОи/01; Чехословакии — XXXV, 
110, 120/1; Швеции-X X X V , 93/4, 
99/100. 1

О т п у ск а в Австрии—XXXV, 
152/3; Англии—XXXIV, 489/90; 
Германии—XXXIV, 732/38; Ита
лии—XXXIV, 660; Норвегии—
XXXV, 83, 88, 95; Чехослова
кии—XXXV, 126; Швеции— 
XXXV, 95.

О хр ан а м а т е р и н ст в а , см.
страхование материнства. 

О хр ан а т р у д а  в Англии—XXXIV, 
419, 556; Аргентине—XXXV, 282; 
Германии—XXXIV, 727, 733/4; 
Испании—XXXIV, 638/9; САСШ— 
XXXV, 264/5; Франции-X X X IV , 
620/21; Чехословакии — XXXV, 
124; Швеции-X X X V , 109. 

П ар и тетн ы е к ом и сси и  в Анг
лии — XXXIV, 480; Бельгии — 
XXXV, 41,43/44, 46,48; Испании—
XXXIV, 640; Италии-X X X IV , 
670; Чехословакии—XXXV, 129.

„П арлам ентский к о м и тет  
i^iirpocca“ и Англии—XXXIV,

П евческие круж ки нАвстрии—
XXXV, ПН; и I ормапии-X X XIV , 
7-13.

Пенсии старикам, вдовам и си
ротам в Англии—XXXIV,601,503; 
Бельгии—XXXV, 55; Дании-  
XXXV, 80; Нидерландах—XXXV, 
33; Норвегии—XXXV, 86; Фрак
ции—XXXIV, 627/8; Швеции— 
XXXV, 109; см. также страхо
вание старости.

П енсионное ст р а х о в а н и е  в 
Австрии—XXXV, 145/7; Англии— 
XXXIV, 491, 502/4, 559; Арген
тине—XXXV, 280/1; Германии—
XXXIV, 737; 739; Италии-X X X IV , 
662; Франции—XXXIV, 622/4, 627; 
Чехословакии—XXXV, 132.

П и к ети рован и е в САСШ—
XXXV, 267.

П итание р аб о ч и х  в Италии— 
XXXIV, 654/5.

П о д зем н ы е р а б о т ы  во Фран
ции — XXXIV, 620; Чехослова- 
кии—XXXV, 125.

П о д м астер ье в Англии—XXXIV, 
370/75, 393/95, 407/08. 

П о д р о ст к и  в Англии—XXXIV, 
563/4; Аргентине—XXXV, 280; 
Венгрии—XXXV, 178/79; Герма- 
нии—XXXIV, 7з7, 738/4; Иена-
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НИИ —  XXXIV, 638; Италии —  j
XXXIV, 660; Нидерландах —
XXXV, 17, 24; Чехословакии — 
XXXV, 125; Швеции — XXXV, 
94, 97.

П ом ощ ь бедны м  в Англии—
XXXIV, 491, 493, 512/17, 559; 
в Дании—XXXV, 80; САСШ -
XXXV, 211; Швеции—XXXV, 109. 

П о со б и я  безработным, бедным,
больным в Австрии—XXXV, 
144/8, 152, 156, 161/2; Англии—
XXXIV, 497/8, 502, 506/1.2, 514,
5)6/17; Бельгии—XXXV, 42, 46, 
55/6; Германии—XXXIV, 737; Да
нии—XXXV, 79; Нидерландах—
XXXV, 29/32; Норвегии—XXXV, 
86/7; Франции—XXXIV, 612, 619, 
622, 626/8; Чехословакии — 
XXXV, 110, 130, 134; Швеции— 
XXXV, 103.

П оср едн и чески е к о н то р ы  в 
Венгрии—XXXV, 183; Дании— 
XXXV, 79; Чехословакии — 
XXXV, 116.

П о хо р о н н ы е к а с с ы  в Ав
стрии—XXXV, 145; Германии—
XXXIV, 735/6; Нидерландах—
XXXV, 32; Норвегии—XXXV, 87; 
САСШ—XXXV, 267; Чехослова
кии— XXXV, 134; Швеции — 
XXXV, 103.

П р аздники в Нидерландах— 
XXXV, 23, 26. 

П редприним атели в Австрии— 
XXXV, 150, 159/60; Англии-
XXXIV, 461/2, 502, 528, 548/5»; 
Аргентиис-X X X V , 280/1; Бель
гии—XXXV, 40, 42/4, 49, 55, 66; 
Германии—XXXIV, 721, 739/40,- 
756/8, 740; Дании—XXXV, 74, 
77/80; Испании -  XXXIV, 636; 
Италии — XXXIV, 662, 668, 670, 
673/5; Нидерландах—XXXV, 18, 
23, 30/31; Норвегии—XXXV, 87, 
90/91; САСШ — XXXV, 195,236, 
251/63, 271; Франции — XXXIV, 
599, 626; Чехословакии—XXXV, 
111, 123, 126/130, 135/6; Шве
ции—XXXV, 103, 105, 107/9.

П римирительны е кам еры  и 
р а з б и р а т е л ь ст в о  в Австрии—
XXXV, 154/5; Англии—XXXIV, 
565, 586; Бельгии-XXXV, 43/6; 
Дании—XXXV, 77; Испании—
XXXIV, 640; Италии—XXXIV, 672; 
Нидерландах—XXXV, 17; Нор
вегии — XXXV, 86; Чехослова
кии—XXXV, 127, 131. См. также 
арбитражный суд и третей
ские суды.

П р ож и точн ы й  минимум II 
Бельгии—XXXV, 47/8; Венгрии—
XXXV, 179; Нидерландах—XXXV, 
15; см. также выше—жизненный 
уровень рабочего.

П р ол етар и зац и я  в Германии 
XXXIV, 705/8.

П р ом ы сл овы е со в е т ы  в Анг
лии—XXXIV, 480.

П р ом ы словы е су д ы  в Англии—
XXXIV, 565, 586; Чехословакии—
XXXV, 131.

П ром ы ш ленная револю ция
в Англии (XVIII в.)—XXXIV, 
396/409, 417, 439. 

П ром ы ш ленны й мир, см. клас
совое сотрудничество. 

П роф есси он альн ы е со ю зы  в 
Австрии — XXXV, 156/63; Анг
лии -  XXXIV, 392/6, 409, 412, 
416/21, 441/46, 457/8, 461, 465/6, 
492, 497, 499/502 , 517/36, 536/48, 
561, 569, 586/7, 590; Аргентине—

XXXV, 272/6, 282/86; Бельгии- 
XXXV, 39/40, 48, 58/66; Венгрии— 
XXXV, 181/84; Германии—XXXIV, 
726, 729/30, 747/57; Дании-X X X V , 
70/75; Испании—XXXIV, 629/32, 
640/45; Италии -  XXXIV, 668/77; 
Нидерландах—XXXV, 1/12; Нор
вегии — XXXV, 84/89; Португа- 
лии—XXXIV, 646; САСШ—XXXV, 
192, 203, 241/50; Франции —
XXXIV, 602/8; Чехословакии —
XXXV, 113, 118/22; Швеции -  
XXXV, 98/102, См. также объ
единения профсоюзов.

П роф интерн—XXXV, 6/8, 119, 
156, 163, 275/6, 283, 615, 645,
*48/9, 677.

„П роф сою зны е н едели“ в 
Бельгии—XXXV, 64. 

„П ятидневная н ед еля“ в 
САСШ -XXXV, 230/1. 

Р аб о т н и к и  у м ств ен н о го  
т р у д а  в Айглии—XXXIV, 501; 
Германии—XXXIV, 756; Нидер- 
ландах—XXXV, 3/4, 11/12; Чехо
словакии—XXXV, 119.

Р а б о ч а я  кн иж ка в Чехосло- 
вакин—XXXV, 123.

Р аб о ч ая  кооперация, см. ко
операция.

„Р аб оч ая  п ар ти я “ в Англии—
XXXIV, 457/8, 462/3; Аргентине-
XXXV. 283/4; Бельгии-X X X V , 
58, 63; Венгрии—XXXV, 187; 
Норвегии—XXXV, 88/90; CACIII— 
XXXV, 249.

Р а б о ч а я  п еч ать  в Австрии— 
XXXV, 161/2, 164; Бельгии—
XXXV, 65; Г ермании—XXXIV, 
757, 761, 763; Дании-X X X V , 76; 
Италии—XXXIV, 678; Нидерлан- 
дах—XXXV, 5/6, 8, Ю/l l ;  Норве
гии—XXXV, 89; Франции—
XXXIV, 606/8, 757; Чехослова
кии—XXXV, 120; Швеции—
XXXV, 104.

Р а б о ч а я  сем ья  в Австрий— 
XXXV, 150; Англии -  XXXIV, 
383/4, 439, 452/7; Аргентине — 
XXXV, 277; Бельгии-X X X V , 47, 
49,50/51; Германии-X X X IV , 712, 
716/17, 725,736; Испании-X X X IV , 
634; Италии—XXXIV, 6Б2, 654/6; 
Норвегии—XXXV, 87; САСШ - 
XXXV, 201, 212/20; Франции—
XXXIV, 602, 617/18; Чехослова- 
кии—XXXV, 115, 117.

Р а б о ч а я  ш к ол а в Австрии—
XXXV, 161, 164; Бельгии-X X X V , 
63/4; Германии-X X X IV , 738, 745; 
Италии—XXXIV, 606, 068; Нор
вегии—XXXV, 88/il; Швеции— 
XXXV, 104.

Р аб о ч ее  пак он одател i.utmo, 
гм. законодательство о труде, 

Рабочим банки в Ancipmi 
XXXV, 162; Германии XXXIV, 
755; Дании XXXV, 70/77;« :А< iltl 
XXXV. 241/5, 250.

Р аб оч и е библиотеки в Бель
гии—XXXV, 64/5; Германии 
XXXIV, 745; Италии -  XXXIV, 
648; Франции—XXXIV, 007. 

Р аб о ч и е  дом а в Германии —
XXXIV, 739, 749.

Р аб о ч и е  п ал аты  в Апстрии—
XXXV, 155/6.

Р аб о ч и е те а т р ы  в Германии—
XXXIV, 743.

Р аб оч и й  день в Австрии—
XXXV, 152; Англии-XXXIV, 426, 
459, 480/89, 554/56, 559/61; Арген
тине— XXXV, 279; Бельгии-  
XXXV, 46/7; Германии-X X X IV ,'

733/4; Дании-X X X V , 69, 79;
Испании-X X X IV , 635/6; Ита
лии—XXXV, 659/60; Нидерлан- 
дах—XXXV, 13, 16/20, 25; Нор- 
вегии—XXXV, 83, 88, 90; Порту- 
галии—XXXIV, 645; САСШ— 
XXXV, 232/37, 264/5; Франции-
XXXIV, 413, 602, 612, 619/20;
Чехословакии — XXXV, 124/5; 
Швеции—XXXV, 95, 109.

Раб оч и й  кон тр ол ь в Бельгии-
XXXV, 43, 61/2.

Рабоч и й  сн о р т  в Австрии— 
XXXV, 161, 164/5; Германии-  
XXXIV, 740, 743, 745/6; Италии-
XXXIV, 668.

Р а со в ы й  ф ак то р  в САСШ—
XXXV, 209До. 

Р ац и он ал и зац и я , см. капита
листическая рационализация.

Р еволю ц ионны е рабочие орга
низации в Австрии—XXXV, 162/3; 
Англии—XXXIV, 463/4; Фран- 
ции—XXXIV, 607. 

Рем есленники в Англии—
XXXIV, 30H/70. »75, 383, 406/7; 
Гермпнии-X X XIV , 705/8; Дании-
XXXV, 6Н.

Реф ерендум  профсоюзов в Да
нии—XXXV, 74. 

Р еф о р м и стск и е организации в 
Англии —XXXIV, 462,464; Арген
тине—XXXV, 276; Бельгии — 
XXXV, 58. 65; Германии XXXIV, 
727, 731, 710/1. 748, 750, 75И/4, 759, 
Динин—XXXV, 75, 7Н; Испании 
XXXIV, 640/2; И гили и XXXIV, 
070/8; Нидерландах--XXXV, 7; 
Франции—XXXIV, 60U/I, 007; 
Чехословакии XXXV, 111/1», 
118, 127, 13»; Швеции—XXXV, 
102/8, 108.

С верхур очн ы е р а б о т ы  в Ав
стрии—XXXV, 152; Англии— 
XXXIV, 475/6, 485; Германии— 
XXXIV, 733; Испании-X X X IV , 
636; Италии—XXXIV, 659; Ни
дерландах—XXXV, 18, 25; Нор
вегии—XXXV, 83; Португалии— 
XXXIV, 645; САСШ -XXXV, 282/3; 
Чехословакии—XXXV, 125; lllue- 
ции—XXXV, 109.

С вободны е п р оф со ю зы  в Ав- 
стрии—XXXV, 156, 158, 10О/2; 
Бельгии-X X X V , 59; Германии—
XXXIV, 750/2; Дании—XXXV, 72; 
Испании-X X X IV , 645; Норве
гии—XXXV, 85; Чехословакии
XXXV, 121; Ш в ец и и  -XXXV, ИЮ. 

Сдельщ ина в Австри и  XXXV,
140; Англии XXXIV, 470/7| Гер 
мании XXXIV, 71У/1, (Налип
XXXIV, 61.Ц/9; Нидерландах
XXXV, 25; 11оравши —XXXV, 82. 

Сои о i i  ii  и о рабочи е в Нидер
ландах XXXV, 29, »7.

Сел ьсмох imi и бет псин м с рабо
чие, гм. аемлвОельческив рабо
чие.

Семейные прибавки в Бель
гии XXXV, 51; во Франции— 
XXXIV, 617/8, (126; u Германии— 
XXXIV, 712.

С индикалисты , см. анархо-син
дикалисты.

„Синдикальная к ом и сси я“ 
Бельгии—XXXV, 59/60, 63, 66/6. 

С к ол ьзя щ ая  ск а л а  в Англии— 
XXXIV, 477/8; во Франции— 
XXXIV, 609.

С луж ащ ие и чиновники в Ав
стрии—XXXV, 145/7; Германии-  
XXXIV, t83/4, 696, 715, 732; Че
хословакии—XXXV, 131/2, 151.



IV КРАТКИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К ЦИКЛУ „РАБОЧИЙ КЛАСС0 .

„С оветы  д ей ств и я " в Англии—
XXXIV, 461. 

С оц и ал -дем ок р ати я  в Ав
стрии—XXXV, 153/4, 156, 163/68, 
172/5; Венгрии—XXXV, 181, 183, 
186/7; Г ермании—XXXIV, 785, 
745, 750, 755, 759/62; Дании-
XXXV, 78; Нидерландах—XXXIV, 
8, 4, 6, 9, 83; Норвегии-X XXV , 
90; Португалии—XXXIV, 646; 
Чехословакии—XXXV, 110,118/9; 
Швеции—XXXV, 99, 102/4.

С оциальное за к о н о д а т е л ь 
с т в о  в Англии—XXXIV, 491, 
Б09, 518, 553/61; Аргентине—
XXXV, 279/82; Германии —
XXXIV, 726/38; Чехословакии-
XXXV, 112; см. также законо
дательство о труде.

Социальное обесп ечен и е в 
Бельгии—XXXV, 53/57; Герма- 
иии—XXXIV, 726/7, 738/40; Да
нии—XXXV, 79/80.

С оциал ьное стр ахо в ан и е  в 
Австрии — XXXV. 145/52; Анг
лии— XXXIV, 491, 496, 501/12, 
556, 558, 565; Германии—XXXIV, 
708, 721/2, 726, 735/7; Дании- 
XXXV, 79; Италии—XXXIV, 667; 
Нидерландах — XXXV, 29/33; 
Франции—XXXIV, 619/29; Чехо
словакии—XXXV, 112,121,131/6; 
Швеции—XXXV, 109. 

С п ортивное движ ение в Ав
стрии—XXXV, 164/5; Германии— 
XXXIV, 743, 745/6.

С тач еч н ая  б о р ьба (тактика) 
в Австрии—XXXV, 175; Англии— 
XXXIV, 442/3, 445, 539, 55], 560/1, 
568/90; Венгрии-XXXV, 180/81; 
Германии—XXXIV, 754; Фран- 
ции—XXXIV, 6U8/17.

С тач еч н ы е ы особия в Дании— 
XXXIV, 75; Норвегии—XXXIV, 87. 

С тач еч н ы й  ф онд в Германии—
XXXIV, 740; Дании-X X X V , 75; 
Нидерландах—XXXV, Г>; CACIII —
XXXV, 21и; Швеции — XXXV, 
102.

С тач к и  и Апарин-XXXV , 15«, 
168; Англии XXXIV, 457/И, 400/4, 
581/40, МП, 501/901 Aliieii-
тиио—XXXV, 272/70; Белыми 
XXXV, 40/2; Венгрии XXXV, 
180/1; Германии XXXIV, 790, 
730/1; Дании-X X X V , 74, 77/Н; 
Испании—XXXIV, 029, 031/8, 041; 
Италии—XXXIV, 672, 070; Ни
дерландах—XXXV, 1, 8, 26/29-, 
Норвегии—XXXV, 90/91; Порту - 
галии—XXXIV, 646; САСШ— 
XXXV, 251, 253, 261/2, 268; Фран
ции—XXXIV, 608/17; Швеции- 
XXXV, 104/9.

С то и м ость  ж и зн и , см. дорого
визна ж изни  и жизненный 
уровень рабочего.

С тр ахо в ан и е м атер и н ст в а  в 
Австрии—XXXV, 145/6, 148; Анг
лии—XXXIV, 502; Аргентине— 
XXXV, 280; Германии—XXXIV, 
734/5; Испании—XXXIV, 638; 
Италии—XXXIV, 661, 663/4, 666; 
Нидерландах—XXXV, 31; Фран
ции—XXXIV, 623, 625, 627/8; Че
хословакии — XXXV, 134; Шве- 
ции—XXXV, 109.

С тр ахо в ан и е н а сл уч ай  б ез
раб оти ц ы  в Австрии—XXXV, 
151/2; Англии—XXXIV, 504/8, 566;

Бельгии—XXXV, 55/7; Герма
нии—XXXIV, 721, 735, 737/8; Да
нии-X X X V , 79; Италии—XXXIV, 
663; Нидерландах—XXXV, 29/31; 
Норвегии-X X X V , 92; CACLU- 
XXXV, 267; Франции—XXXIV, 
626, 628; Чехословакии—XXXV, 
132; Швеции—XXXV, ЮЗ. 

С тр ахо в ан и е  н а сл уч ай  б о 
л езн и  в Англии—XXXIV, 491, 
501/3, 512, 565; в Германии— 
XXXIV, 721, 735/6; Италии-
XXXIV, 664/5; Нидерландах -
XXXV, 25/6, 31; Норвегии-
XXXV, 92; САСШ—XXXV, 267; 
Франции—XXXIV, 623, 626/7;
Чехословакии — XXXV, 110, 
122/3, 131/3; Швеции—XXXV, 109.

С тр ахован и е о т  н е сч астн ы х  
сл у ч аев  в Австрии — XXXV, 
137, 146/8; Англии—XXXIV, 491, 
509/12,559, 565, 568; Аргентине — 
XXXV, 28); Г ермании—XXXIV, 
727, 736/7; Испании -  XXXIV,
637; Италии—XXXIV, 661/2; Ни
дерландах—XXXV, 31/2; Норве
гии-X X X V , 92; САСШ—XXXV, 
266/7; Франции — XXXIV, 621/3, 
626/7; Чехословакии — XXXV, 
113/4,131/3; Швеции—XXXV, 109, 

С тр ахов ан и е на сл у ч ай  с т а 
р о ст и  и и н вал и дн ости  в 
Австрии—XXXV, 146/7; Англии— 
XXXIV, 491, 501, 503, 559, 566/7; 
Бельгии—XXXV, 54/5; Герма
нии—XXXIV, 721, 727, 735/7; Да
нии—XXXV, 80; Испании— 
XXXIV, 687; Италии—XXXIV, 
662/3; Нидерландах—XXXV, 32/3; 
CACIII—XXXV, 267; Франции—
XXXIV,  029/4, «20/8; Чехослова
кии—XXXV, 131/3; Швеции—
XXXV, 199; см. также пенсии. 

Страхонпино на сл у ч ай  т у 
бер кул еза а Бельгии—XXXV, 
54; и Италии XXXIV, 665.

Страхом i.ю кассы , си. больнич
ные кипы.

Субсидии и Австрии — XXXV. 
НИ, Itivii.i uti XXXV, 56; Ита
лии -XXXIV , 000/7; Нидерлан
дам XXXV, ИО/1; Франции —
XXXIV. 019; Швеции-• XXXV, 
109,

С удебн ы е на паи м („инджсик- 
шеи-) CACIII XXXV, 207/9. 

Т ек сти л ьщ и к  ii и Англии - 
# XXXIV, 599/5, 544.
Тины  р аб о ч и х, см. дифферен

циация р . к.
Trades-Union, см. XXXIV, 416, 

445, 447, 457, 461, 464, 536/48, 
551, 561, 571; XXXV, 191/92;
также профессиональные союзы. 

Т р етей ск и е с у д ы  в Австрии—
XXXV. 155; Англии—XXXIV, 565, 
590; Германии -  XXXIV, 731/2; 
Дании — XXXV, 77; Испании — 
XXXIV, 640; Италии -  XXXIV, 
672; Норвегии-X X X V , 86/7, 92; 
САСШ—XXXV, 264; Чехослова
кии—XXXV, 128, 135. См. также 
арбитражный суд.

Truck-System в Англии—XXXIV, 
378.

„Т р ой ствен н ое согласие т р у 
д а" в Англии—XXXIV, 460, 464, 
540/42.

Т р у д о в о е з а к о н о д а т е л ь ст в о ,
см. законодательство о труде.

Т р у д о в о е  об уч ен и е в Нидер- 
ландах—XXXV, 4/5.

Т р у д о в ы е к он ф ли кты  в Ита
лии—XXXIV, 671/2; в Нидерлан- 
дах—XXXV, 17.

Т р уд ов ы е су д ы  в Германии— 
XXXIV, 730; в Италии-X X X IV , 
670/2.

Т у б ер к у л ез в Германии — 
XXXIV, 724; Италии-X X X IV , 
656, 665.

У вольн ение р а б о ч и х  в Гер
мании—XXXIV, 732; Чехослова- 
кии—XXXV, 122.

У н и тарн ая в се о б щ а я  конф е
дерация т р у д а  во Франции—
XXXIV, 604/5, 608/9, 612, 615. 

У ч а ст и е  р аб о ч и х  в прибы 
л я х  в Англии — XXXIV, 479; 
в САСШ—XXXV, 255/7.

Ф абричн ая и н сп екц и я, см.
инспекция труда. 

Ф аб р и ч н о -заво д ск о й  к о м и 
т е т  в Австрии—XXXV, 153/5; 
Германии— XXXIV, 727/9, 732, 
758; Испании—XXXIV, 643; Ита
лии—XXXIV, 674/5; Чехослова
кии—XXXV, U0, 124, 127/9. 

Ф аш изм  в Австрии—XXXV, 154, 
156, 159/63, 174/5; Венгрии —
XXXV, 182/3; Италии-X X X IV , 
652/4, 658/9, 660/9.

Ф ер м ер ы  в САСШ—XXXV, 203/7. 
Х р и сти ан ск и е п р о ф со ю зы  

в Австрии — XXXV, 156, 161; 
Бельгии—XXXV, 66; Венгрии— 
XXXV, 183/4; Г ермании—XXXIV, 
755/6; Испании -  XXXIV, 644/45; 
Нидерландах — XXXV, 2/4, 9/11; 
Франции — XXXIV, 606; Чехо
словакии—XXXV, 118.

Ц е х  и ц е х о в а я  и ер ар хи я — 
XXXIV, 368/72, 374, 377, 394/5, 
406/8, 440, 458.

Ч ар ти зм  -  XXXIV, 421/3, 426, 
440/1.

„Черная п я тн иц а" — XXXIV, 
461/2, 542.

Ч ернорабочие в Англии —
XXXIV, 379, 595/6, 544. 

Ч и слен н ость населения и про
летариата в Австрии — XXXV, 
136/8; А нглии -  XXXIV, 381/3, 
401/0, 448/56, 474/5; Бельгии—
XXXV, 34/8; Венгрии — XXXV, 
177/9; Германии—XXXIV, 679/96; 
Дании — XXXV, 67/8; Италии —
XXXIV, 049/30; Норвегии —
XXXV, 80/2; САСШ -  XXXV, 
197/207; Франции—XXXIV, 600/1; 
Швеции—XXXV, 92/5.

Ч ленски е в зн о сы  в профсою
зах в Англии—XXXIV, 490; Гер
мании — XXXIV, 756; Дании — 
XXXV, 74/5; Италии-X X X IV ,  
667, 675; Норвегии-X X X V , 87; 
Португалии—XXXIV, 648; Шве
ции—XXXV, 102/3.

Ш п и он аж  в САСШ — XXXV, 
238/61.

Ш тр ей к бр ехер ск и е агентства 
в Англии—XXXIV, 459; САСШ— 
XXXV, 260,270/1.

Эмиграция в Австрии—XXXV, 
176; Англии—XXXIV, 499; Бель- 
гии—XXXV, 38; Венгрии—XXXV, 
182, 184; Германии -  XXXIV, 
702/5; Дании-X X X V , 70; Ита
лии—XXXIV, 656/7; Норвегии— 
XXXV, 84; Швеции—XXXV, 98.

Хронологию и библиографию по рабочему вопросу на Зап аде см. в следующем томе.
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^выми и новыми пленниками, с д р у го й - 
путем нарождения новых рабов от 
подневольных родителей. К двум ка
тегориям рабов—из военнопленных и 
рабов по рождению—с течением вре- 
мони прибавились еще две, когда или 
неоплатный должник становился ра
бом своего заимодавца, или бедный и 
социально слабый человек „закабалял“ 
^себя, как принято выражаться, добро
вольно у кого-либо богатого и силь
ного ради покровительства и защиты.

О происхождении и райних ступе
нях Р. мы можем судить, рассматри
вая его у нынешних отсталых племен 
человеческого рода, у наиболее диких, 
к  числу которых относятся австра
лийцы. Р., однако, не наблюдается при 
широкой эксплоатации слабого пола 
•сильным. Бывали, впрочем, случаи, 
когда, как это известно, напр., о насе
лении островов Фиджи, пленников тот
час же не съедали, а оставляли на 
время в живых, заставляли работать 
на своих полях и потом все-таки обы
кновенно употребляли в пищу. Там, где 
людоедство ужо но существовало и 
пленным но грозила такая участь, 
оставляя их в живых, по только поль
зовались ими как рабочею силою, но и 
выменивали их на те или другие пред
меты. Подобные жо явления наблюда
лись и на „черном материке“, где 
пленных и съедали, и просто только 
убивали, и обращали в Р. В  некото
рых негритянских обществах Р. уже 
играет роль развитого учреждения, 
при чем класс рабов пополняется и 
несостоятельными должниками и даже 
продажею детей их собственными от
цами. Можно вообще сказать, что чем 
более то или другое племя ушло от 
первобытности, тем сильнее в нем раз
вито Р., когда, напр., рабов в населе
нии бывало больше, чем свободных. 
Подобное же явление присуще и аме
риканским дикарям: чем ниже та сту
пень культурного развития, на кото
рой они стоят, том моноо у пих на
блюдается случаев Р. Зекпмосы, ка
жется, его совсем но знают, а патагон
цы еще редко оставляют в живых своих 
пленников, и то не для того, чтобы их 
заставлять работать на себя, а ради об
мена их на скот или на иные предметы.

Одно время было общим мостом ис
ториков указывать на то, что усиохи 
древней культуры были куплены це
ной Р. В  самом деле, рабский труд су
ществовал одинаково и в Египте, и 
в  Ассиро-Вавилонии, и в Палестине, 
и в Персидской монархии, и в Греции 
•с ее эллинистическими царствами, и

в Ряме с его всемирной монархией, 
как существовал и в Индии, и в Ки
тае, т.-е. во всем древнем культурном 
мире. Чем сильнее делалось то или 
другое государство, чем более вело 
оно успешных войн и захватывало 
чужих земель, тем более оно приобре
тало рабов. Рабы были не только 
у крупных землевладельцев, но и у 
храмов, и у самого государства в лице 
его царя,—так сказать, казенные рабы. 
Они участвовали в обработке земли, 
в возведении грандиозных построек, 
в роде египетских пирамид, в проведе
нии дорог и рытье каналов, в промыш
ленности, в гребном флоте, в военных 
походах. Создавая большие материаль
ные ценности в качестве простой ра
бочей силы, древнее Р. было гибель
ным учрежденном в правствоином от
ношении. Произвольная власть господ 
над рабами одинаково портила и тех 
и других, развивая в одних деспотизм, 
в других униженность н льстивость. 
Возможность заставить работать дру
гого вместо себя порождала в госпо
дах прозритольпое отношение к труду, 
как к занятию рабскому, кочороо 
только унижает свободного человека. 
Праздность сделалась в рабовладель
ческом общество для большинства иде
алом свободной жизни. Развращались 
обоюдно обе стороны, что влекло за 
собою и общий моральный упадок. 
Особенно большое развитие получили 
эти стороны Р. в греко-римском мире, 
и притом в римском еще более, чем 
в греческом, когда Рим сделался поли
тическим и экономическим господи
ном всех стран вокруг Средиземного 
моря. Здесь было громадное коли
чество рабов, занятых услужониом и 
домах своих господ, обработкою их 
земель или пастьбой их скота, работой 
в господских предприятиях и даже на 
высших должностях. У римских богачей 
была многочисленная прислуга, в сущ
ности прапдиая и равнращокпая, и сре
ди таких домашних рабов встречались 
h обученные чтению, письму н счету, 
а также и люди с литературным и на
учным образованном, нанимавшие раз
ные интеллигентные должности, как- 
то: секретари, педагоги, художники, ак
торы и пр. Многие промышленники, тор
говцы, ростовщики и. т. п. бывали рав
ным образом рабами, работавшими на 
своих господ или ходившими по оброку.

Когда количество рабов увеличива
лось и положение их делалось осо
бенно нестерпимым, там и сям про
исходили их восстания, иногда де
лавшиеся по своим размерам досто-



291 Р а б с т в о . 292

явием истории, как то можно указать 
о хиосском бунте рабов под началь
ством Драмака или о сицилийском 
под предводительством Евна (ок. 135 г. 
до ы. э ), особенно же о римском вос
стании, во главе которого стоял Спар
так (см.). За и рабские бунты обыкно
венно скоро подавлялись, и только не
многие доставляли большие хлопоты 
государственной власти. Б последние 
времена Римской империи, когда Р. 
уступило свое место в сельском быту 
колонату, при котором рабы превра
тились в крестьян, прикрепленных 
к земле, последние также восставали 
(так паз. багауды (см.) в Галлии). 
Рабы слишком были разрознены, не- 
организованы, даже в тех случаях, 
когда жили большими массами в ка
зармах какого-либо поместья, чтобы 
им можно было надеяться на освобо
ждение силою от господской власти. 
Индивидуальное бегство равным обра
зом не помогало, потому что беглеца 
ловили, или он попадал в новое Р. Это 
состояние было наследственным, веч
ным, и только желание и акт власти 
со стороны господина могли сделать 
раба свободным человеком, что бывало 
лишь с немногими счастливцами, при 
чем, напр., в Римской империи, где воль- 
ноотпущенство получило значенио осо
бого учреждения, такой вчерашний раб 
(libertus) не выходил еще из-под опоки 
своего прежнего господина (см. вольно
отпущенник). Дроппео общество до та
кой степени сжилось с Р., что послед
нее казалось ому шпиню естесл пенным 
и разумным Па такой тонко ирония 
стоил, наир., Лрнсмполь; но то обсто
ятельство, что он защищал ннечптут 
Р., полемизируя против его отрицате
лей, доказывает, что в .Греции уже до 
него таковыо были. Это отрицание шло 
со стороны поэтов и философов, в част
ности со стороны стоиков, не шедших, 
однако, дальше теоретического при
знания в рабе человеческого достоин
ства и призыва к человечному обраще
нию с рабами. Под влиянием превра
щения Рима в мировую империю и 
римские юристы проповедывали обще
человеческие равенство и свободу, 
но не требовали реализации этого 
в праве путем освобождения рабов. 
Точно так же и христианство только 
проповедывало милосердное отношение 
к рабам; и, стоя, подобно греческой 
философии и римской юриспруденции, 
на чисто теоретическом признании ра
венства всех людей, авторитетные хри
стианские писатели не решались под
нимать руку на самое учреждение Р.

Весьма долгое время по установле
нии Р. господская власть была не
ограниченной^ со стороны государства 
и его законодательства в ее действия 
не было никакого вмешательства, за 
исключением разве религиозно-нрав
ственных советов, записанных в ин
дийские законы Ману, „юбилейного 
года“ древних евреев, предписаний 
Библии и т. п. Однако, уже в грече
ских государствах-городах существо
вали некоторые узаконения в пользу 
рабов (в Афинах—запрещение убивать 
раба; право раба, недовольною госпо
дином, требовать своей продажи дру
гому, и т. д.). Более же всего вмеша
тельство государственной власти в от
ношения господ к рабам проявилось и 
развилось в Риме, преимущественно 
в эпоху империи, когда было издано 
не мало распоряжений против произ
вола и жестокого обращения господ 
(освобождение больных рабов, брошен
ных господами; запрещение убивать 
своих рабов; позволение рабам искать 
убежища в храмах и у статуй импе
раторов, продажа раба, с которым же
стоко обращались, другому господину 
и т. п.). Когда Римская империя пала, 
Р. еще продолжало существовать в 
обеих ее половинах, но под влиянием 
изменившихся экономических условий 
(пролетаризация свободного населения, 
нарождение класса наемных рабочих) 
оно стало постепенно заменяться 
смягченною формою колоната и по
степенно сошло на-нет, как это 
случилось и в новых государствах, 
основанных в имперских областях 
и uno их германцами и славянами, 
древнейшие времена у которых тоже 
знали п настоящее Р. (у русских— 
кабальнее холопство; см. холопство). 
Последние следы Р. исчезли в Бап. 
Европе в XIII в., хотя торговля ра
бами для перепродажи их мусуль
манам в Испании и в Италии не пре
кращалась еще в XV I стол., при чем 
в числе продававшихся здесь рабов 
были и татарские пленники из русских. 
Б мусульманском мире Р. вообще со
хранялось дольше, чем в христианском. 
Правда, Коран определенно вносил 
в свое религиозно-гражданское законо
дательство не мало пунктов, смягчав
ших положение рабов; правда и то,, 
что в мусульманском мире рабами 
являются только домашние слуги и 
работники, отнюдь не земледельцы, 
но Р. и торговля рабами здесь не пре
кращались в течение всех средних ве
ков,—напр., во время крестовых похо
дов, когда военнопленные европейцы
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обращались в Р. в большом количе
стве. Распространение власти хали
фата в а сев. Африку привело его в со
прикосновение с „чергым материком“, 
сделавшимся главным поставщиком 
рабов задолго до вывоза невольников 
в Америку. Работорговля здесь про
должала существовать и в новое время. 
Только в X IX  в. началась против нее 
борьба путем законов, ее запреща
ющих, как там, где утверждалась 
европейская власть, так и на всем 
пространство Оттоманской империи. 
Начало этому было положено при 
завоевании французами Алжира (1830). 
Борьбу с этим злом повели в Африке 
и англичане,—между прочим, в Е т п т е  
(в 80-х годах прошлого века). Утвер
ждение германского владычества в не
которых частях Африки также сопро
вождалось запрещением Р. Турция 
официально покончила с Р . в своих 
пределах только в самом конце XIX в. 
Во второй половине прошлого столе
тия, главным образом, прекратилось 
Р. в Новом Свете, где невольническое 
населенно первоначально, состояло из 
порабощенных туземцов-индойцев (см. 
Л ос-Казас, XXVI, 480/Ы), а затем негров. 
Торговля неграми, начавшаяся еще 
в древности и продолжавшаяся в сред
ние века при арабах и маврах, с XV — 
XV I в.в. сделалась занятием порту
гальцев и испанцев, ввозивших негров 
в Америку, в чем за  ними последо
вали голландцы, французы и англи
чане в следующих столетиях. Р. негров 
в Америке получило, как известно, 
необычайное развитие (см. XLT, ч. б, 
62/69), но yaœ в первой половине 
XVIII в. начался литературный про
тест против него, хотя и очень еще 
осторожный, в то время как другие 
писатели защищали Р., доказывая его 
экономическую выгодность или лучшео 
материальное положенно невольников 
сравнительно с положенном очень мно
гих свободных рабочих. Иорноо на
чало освобождения лпроп от Р. по
ложила только французская револю
ция— по отношению к колониям Фран
ции, хотя, собственно говоря, оконча
тельно прекратилось Р. в этих коло
ниях только в 1848г. Лишь несколькими 
годами раньше (1834) отменено было 
Р. в колониях Англии, которая не
сколько позднее объявила уничтоже
ние Р. и в Индии. В Соед. Ш татах 
Сев. Америки, как известно, из-за ого 
отмены произошла междоусобная война 
(1861—1Ь64), кончившаяся победою або
лиционистов, как назывались сторон
ники освобождения (см. XLI, ч. 6 ,

299/304). Еще позже (1888) пало Р. в 
Бразилии (см. XXXIII, 163/66). Таким 
образом, ликвидация рабских отноше
ний в странах европейской культуры 
завершилась лишь к концу X IX  в.

Л и т е р а т у р а  по истории Р. довольно об
ширна. Общими трудами являются: Ch. Letourneau, 
„L’évolution de l’esclavage“, 1897; Brownlow, „Sla
very and serfdom in Europe“, 1892; A. Tourmagne, 
„Histoire de l’esclavage ancien et moderne“, 18Э0; 
J . K. Ingram , „History of slavery and serfdom", 
1895; A. tbelin g , „Die Sklaverei von den ältesten 
Zeiten bis aut die Gegenwart“, 1889; P. Allard , 
„Esclaves, serfs et mainmorlables“, 1884; J . Bronterre 
O'Brian, „The rise, progress and phases of human 
slavery“, посмертное изд., 1885; H. J . Nieboer, 
„Slavery as an industrial system“, 1900 (есть 
русск, пер.).—По P. на д p с к н e м В о с т о к е :
B. M eissner, „De servitute Bnbylonico-Assyriaca“, 
1892; M ilziner, „Die Veihlillnlnse der Sklaven bei den 
alten Hebräern“, 1859; Mandl, „Du« Sklavenrecht 
des alten Testaments“, 18811; (Iriln/tld, „Die Stellung 
der Sklaven bei den Juden", 188(1; 'lony André, „L’es- 
clavage chez les anciens IJebieiix". 1892; /). Farbstein, 
.„Das Recht der unfreien und dci tiden Ai heiter nach 
jüdisch-talmudischem Recht", 1896; //. Миротвор
цев, „Цены на рабов н греки римском Египте“ 
(Жури. мин. нар. проси., 19Н); М. AW on/cn, „The 
foundations of social and economic 11 In In hclleiii- 
stic times“ (Journ. of Egyptian Archeology, It )'.!()). Дли 
г р е к  о-p и м с к о ii д р с и и о с i u, кроме обшм.ч 
историй права: A. D esjardins, „I.'em lavage dann 
l’antiquité“, 1857; 11. Wallon, „Histoire de l'esclavage 
dans l’antiquité“, ,4 т., 1847, 2 пал. IHM»; łd . Meyer, 
„Die Sklaverei im Altoituni“, 1898; P. (luiraud, „I n 
propriété foncière en Grèce“, 1895; его ж е, „La main 
d’oeuvre industrielle dans l’ancienne Grèce“, 1900; 
Waszinsky, „De servis Athen, publicis", 1898; L. Hal 
kin, „Les esclaves publics sous les Romains“; Maschke, 
„Der Freiheitsprocess im klassischen Altertum“; l:. Ci- 
coiti, „II tramonto della schiavitä nel mondo antico". 
1899; G. Salvioli, „Le capitalisme dans le monde anti
que“, 1906; O. S iefert , „Die Sklavenkriege“, I860; 
Bücher, „Die Aufstände der unfreien Arbeiter“, 1874; 
De Felice G iuffrida , „Le guerre servili“, 1911; L. Sen- 
fert, „Der Loskauf von Sklaven mit ihrem Geld“, 
1907; P. AUard, „Les esclaves chrétiens“, 1900; Biot, 
„De l’abolition de l’esclavage en Occident“, 1840.—По 
истории к о л о н а т а :  труды В. Heisterbergk (1876), 
Füstel de Coulanges (1885), Schulten (1897, в I list. 
Zeitschrift), Bolkestein  (1906), Rostovzev  (1910).- Дли 
остатков P. в с р е д н е в е к о в о й  F. и p о n с 
см. в историях крестьянства в равных правах. 
По р у с с к о м у  холопству см. при гг, холопепим 
(XLV, ч. 2, 69С). О русских раба к в Чап. Гироне 
в средние века— padon.i // . Лучинами, „Русский 
рабы во Флоренции XIV в." в „l'yt « кис рапы' и Рус 
гилпопс* (Комик. Увив. IpiiiMi.). По авалопш 
с древним Римом гм. ihmмо / .  //. Летминш. 
„Kpeiim шли иигеллшсними" (Oicm. Чап,. |мн|). 
Mo im ноши л в к и о л ii о о ii р а П с к о .ч о г в о 
iii с в и il в I вровс: О, ! ипрег, „Sklaverei Io P.ioopa 
w М11 *' I н 1 »Ici Id/1е o .lalo hiimlei le des Mlllclallcra". 
1891 ; ./. Supenheitn, „< 1смlilt4ilo der Aulhclmug 
•lei I dhdgciOM hull In Pompa", 1861; (). Knapp. 
„|)|е I и 111 la i hellei In Knechtschaft lind Freiheit", 
lHPt, Но всиолмшчсс т у  и с гп о в и А м с р о к с: 
К. Hdbler, „Dic Anl/Inge der Sklaverei in Amerika", 
Zell»ein. I. So/, u. WlrlKchnftsgesch., IUI. IV, 1896; 
A. yio.VM», „La mc hin vit А с la questione dcl iicgri negli 
Stnti Unltl"; 1 . Peytrand, „L’esclavage aux Antilles 
françaises", 1897; A. Sartorius von Waltershausen , 
„Die ArhelleiVerfassung der englischen Kolonien 
in Nordamerika", 1894; H. Wilson, „History of the 
rise and fall of the slave power in America“, 1872;
C. W. Williams, „History of negro race in America“, 
1882.—О н о в е й ш е й  р а б о т о р г о в л е  и ее 
прекращении: Berlioux , „La traite orientale“, 1870; 
Du Bois, „Suppression of the african slave trade“, 
1896.

H. Kopeee.
10355=
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Борьба с работорговлей в междуна
родном  праве. Оживленная торговля 
неграми а  VIII в. вызывала протесты 
уже на Венском конгрессе 1815 г. Но ме
ждународной борьба с ней становится 
лишь со времени заключения извест
ного договора 1841 г., подписанного, 
кроме Англии, Францией, Россией, 
Австрией и Пруссией. Однако, только 
через два десятилетия, а именно после 
подписания англо-американского дого
вора 18б2г.,негроторговлена Атланти
ческом океане был положен конец. 
Позднейшие международные соглаше
н и я— акт об образовании государства 
Конго 1885 г., Брюссельский прогивоне- 
нолышчий акт 1890 г., послевоенные 
Пон-Жерменские акты 1919 г., Женев
ская конвенция 1926 г.— имеют своей 
целью борьбу с негроторговлей на дру
гих морях, в частности с вывозом не
гров из Африки в Азию. Наконец, от
дельные международные соглашения 
были заключены для борьбы с торго
влей канаками (полинезийскими тузем
цами) в водах Индийского океана. В те
сной связи с этими постановлениями о 
борьбе с  негроторговлей стоят другие 
постановления тех же международных 
соглашений, имеющие целью охрану 
туземного населения в Африке путем 
ограничения продажи оружия, спирт
ных напитков и т. п. С. п.

P a 6 yo f Карл Иванович, пойпажпст 
(1800—1857/, получил академическое об» 
разопаппо и затем много путешество
вал. Кго картины—виды Константино
поля, Крыма, Москны—довольно точно 
перодают природу и постройки, но не
сколько суховаты по письму, жестко
ваты по краскам, и них по видно той 
остроты, которая выступает и его кар 
рикатурах. Р . отдавал много сил пре
подаванию в Строгановском училище и 
в Училище живописи и ваяния и имел 
влияние на пейзажистов, выходивших 
из этих школ. Р. вращался в кругу ар
тистов, писателей и ученых, был весьма 
деятельным, горячо любившим искус
ство, умным и едва ли не самым обра
зованным из русских художников своего 
времени. Р. значительно способствовал 
развитию своего друга А. А. Иванова 
{см.). Н. Т.

РабютэН) см. Бюсси-Рабютэн.
Р а в а  (Rawa, R. Mazowiecka), польский 

город в воеводстве Варшавском, на 
р. Равке; 8.185 ж. (1921); переработка 
С.-Х. продуктов. Р .—старин, гор., в XIII— 
XV’T вв. была главн. гор. герц. Мазовии 
(сохр. развалины др. замка); в России 
(до 1918 г.) служила уездн. гор. Петрэ- 
конекой губ. (б. равский уезд занимал

1.300 кв. км с 104,1 тыс. ж., в том числе 
12,9 тыс. гор. нас.).

Р ав а  Русская (Rawa Ruska), польск. 
гор. в Вост. Галиции в Львовском вое
водстве; 8.970 ж. ( 1921); лесопилки, мель
ницы, торговля скотом. В 1699 г . — пе
реговоры Петра В. с Августом Саксон
ским о союзе против Швеции {см. XL1, 
ч. 5 , 664/; в Мировую войну—ожесточ. 
бои (см. XLVr, 42/43).

Равальпинди (Rawalpindi), окр. гор. 
в с.-в. части индо-британской провин
ции Пенджаб, на рч. Лех и перосоч. ж. д. 
(Лагор-Пешавар и др.), 101.142 ж. (1921), 
крепость с сильным гарнизоном (около 
50 тыс. чел.), арсенал, железоделат. 
произв., нефтеперег. зав. и пр. В  1919 г. 
в Р. заключен мирн. договор можду 
Англией и Афганистаном (см. XLV*II, 
125/26).

Равальяк (Ravaillac), Франсуа, убий
ца франц. короля Генриха IV̂  (1579— 
1610), род. в Ангулеме в разоравшейся 
буржуазной семье и в молодости слу
жил лакеем. Самоучкой усвоил грамоту 
и стал одновременно и частным хода
таем по делам и школьным учителем. 
Исполненный католического прозели
тизма, он решил убать короля Ген
риха IV* (см.), считая, что этим окажет 
услугу богу и католической церкви. 
14 мая 1610 г., во время проезда короля 
по улице de la Ferronerie ему удалось 
осуществить свое намерение (см. XLIY, 
573). На суде, несмотря на страшные 
пытки, Р. отрицал наличность сообщ
ников и подстрекателей. По приговору 
парламента он был казнен. Имел ли 
Г. сообщников, по имеющимся данным 
установить ноль8 я, по, носомноино, его 
акт созрел u той атмосфере увлечения 
идеями тираниоборства (см.), которая 
так типична для этого времени. В. П.

Раваиар см. Рамаяна.
Равашольр Леон Леже (собственно 

Франц Август Кенигштейн), франц. 
анархист (1860—1892). Красильщик по 
профессии, принявший фамилию ма
тери, Г. подделывал монеты, совершил 
ряд убийств (для грабежа и отчасти для 
анархистской „пропаганды дейст
вием“), был арестован, бежал, с боль
шой ловкостью выкрал динамитные 
патроны на земляных работах и в 1892 г. 
произвел в Париже ряд взрывов в от
местку за  осужденных анархистов. Вы
данный гарсоном ресторана, где был 
завсегдатаем, Г . снова был арестован. 
26 апр. 1892 г., в день суда над ним, взор
валась бомба в этом самом ресторане. 
Напуганные присяжные заседатели, 
после блестящей речи защитника (Ла- 
гасса), признали смягчающие обсто-
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ятельства. Приговоренный к пожизнен
ной каторге, Р. был перевезен в про
винцию, в Монбазон, где его за ранее 
совершенные убийства приговорили 
к смерти и гильотинировали (1 1 /VII 
1892). Карьера Р. — шумный эпизод из 
эпохи анархических покушений (1890— 
1894) в связи с особенно яркой полосой 
разложения в политических верхах 
Франции (буланжизм, „Панама“ и т. д.; 
ср. XLV, ч. 1 , 810/19).— О Р. см. Varen- 
nes, „De R. à Ca serio“, 1895; A. Höllischer, 
„Der Fall R.“, 1925.

Раввинская литература* см. рав
вины.

Раввинские училища* см. раввины.
Раввинский суд* см. раввины.
Раввины . Термин Р. имел различ

ное значение и применение в различ
ные эпохи жизни еврейства. Первона
чально, в I в. до н. э. и в первые века 
после н. э., эпитеты раб, т.-е. „главный“, 
отсюда „господин“, рабби, т.-е. „мой 
господин“, и раббан  (откуда последов. 
раббин, раввин), т.-е. „наш господин“, 
присваивался иудейским учоным, пер
вое время—в качестве почетного титула 
некоторых учоных (ср. книжники), а за
тем—в качестве титула киждого уче
ного поело получения им ординации 
(т.-е. посвящения в высшую ученую 
степень). Таким обр., раввинат перво
начально не был должностью, но лишь 
титулом или званием. Поскольку к Р. 
обращались часто за  разрешением спор
ных и трудных юридических казусов, 
они оказывали огромное влияние и на 
религиозную жизнь и на общий быт 
еврейства. В  качестве учреждения, 
имеющего официальные публичные 
функции, раввинат появляется в Испа
нии не ранее X  в. и оттуда распро
страняется по другим европейским 
странам. Р. этого типа являются вы
борными должностными лицами об
щины, имеющими ряд разнообразных 
функций—судьи, совершителя браков и 
разводов, духовного руководителя об
щины, надзирающв1 о за  п разильностью 
культа и за  соблюдением з быту чле
нов общины религиозных Н| азил, часто 
также заведующего высшей школой для 
подготовки ученых богословов и Р, 
(чаще всего ученые богословы были 
одновременно и Р.); центрами раввин
ской учености были Сарагосса и Бар
селона. Появление Р. в этой формо 
было использовано правительственной 
властью сначала также в Испании, а 
потом и в других европейских странах, 
с  целью осуществления через Р. прави
тельственного контроля над жизнью 
общин и распределения податей. Имен-
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но, в Испании был учрежден институт 
главного Р., назначавшегося королем, 
представлявшего общину перед прави
тельством и распределявшего между 
членами общины королевские подати; 
он же председательствовал в коллегии 
местных Р., облеченной судебными 
функциями (т. н. бет-дин), и утверждал 
собрание местных Р. Во Франции и 
Англии правительственный Р. был вве
ден без каких-либо протестов со сто
роны еврейских общин; но в Германии 
этот институт долго не прививался. 
Первая попытка назначить главного Р. 
над всеми немецкими еврейскими об
щинами (в 1407 г.) вызвала целый ряд 
протестов и, повидимому, не увенчалась 
успехом; столь лее неудачны были и 
последующие попытки; сопротивле
ние еврейских общин было сломле
но только в середине XV I в. Осо
бого развития институт Р. достиг 
в Польше {см. X IX, 442), гдо глав
ные Р. (т. н. сомноры) получили 
чрезвычайно широкие права, вплоть до 
контроля над торговлей и ремеслом. 
В течение XVITl и XIX вв., в связи 
с разрушением административно-судеб
ной автономии еврейских общин, ин
ститут Р. постепенно утрачивает ряд 
своих публично-правовых функций и 
становится чисто церковным учрежде
нием; из публично-правовых функций 
за Р. сохраняется лишь право совер
шать браки и разрешать разводы, а 
раввинский суд сохраняется лишь в ка
честве третейского суда, к которому 
стороны могут обращаться добровольно. 
Но духовное руководство сохранилось 
за Р. целиком, и поскольку Талмуд {см.) 
стремится регулировать религиозными 
предписаниями всю многообразную 
совокупность быта, постольку влияние 
Р. нопрежнему осталось руководящим; 
вследствие этого был сохнапои также 
институт главного Р. (в России- под 
названном „кипенного** Г.); по дорево
люционному законодательству Р. изби
раются ив лиц, обладающих определен
ным образовательным цензом, при чом 
специально богословское образование 
для киидидач а необязательно, но обяза
телен общеобразовательный ценз (но 
ниже среднего); эти Р. превратились 
в казонных чиновников и контролеров 
a рядом с ними продолжали существо
вать так наз. духовные Р., которыо были 
действительными духовными руководи
телями общин; со времени Октябрьской 
революции институт казенных Р. упра
зднен. Для подготовки Р. общины учре
ждали особые учебные заведения, так 
наз. раввинские училища, первый опыт

Раввинская литература—Раввины.
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которых имел место в Варшаве, в 1826 г. 
Он оказался неудачным. В 1844 г. был 
издан закон об учреждении равв. учи
лищ для приготовления учителей евр. 
закона и Р., с общеобразовательным 
курсом в объеме гимназического и 
со специальными педагогическими и 
раввинскими классами; таких училищ 
было открыто два, в Вильне и Жито
мире. Однако, воспитанника этих учи
лищ очень неохотно шли на должности 
Р., предпочитая переходить в гимназии 
if университеты, так что и эти училища 
но достигли цели. В 1873 г. оба училища 
были прообразованы в еврейские учи
тельские институты.-—Под раввинской 
■ттгрчмурой обычно разумеют всю 
учшыбогословскую иудейскую литера
туру побибяейского периода (начиная 
с, Мишны); однако, точнее под эгим 
термином надо разуметь ученобого
словскую литературу, возникшую в ре
зультате трудов европейского равви
ната (см. евреи — литература, XIX, 
499/500 ел.). Н. Никольский.

Равелин* выступ крепостной ограды 
в виде исходящего угла; см. фортифи
кация, XLÎŸ*, 288, 291 .—Алексеевский Р. 
Петропавловской крепости (см. ХХХП, 
105), построенный Анной ИошновпоП 
(и названный так в честь ее деда Але
ксея Max.), служил до средины 80-х гг. 
X IX  в. секретной одиночной тюрьмой 
для важных полигич. проступи икон. 
В Алекс. Р. содержалась декабристы, 
Чернышевский, ((арак шов, Иоппии, мно
гие народовольцы (до перевода и\ 
н Шлнсоольбургскую кр отогь, гм.), 
последние -и особенно тяжелы* усло
виях.

Раш ель (Knvcl), Морис, иипм. фршц. 
композитор. Род. в 1Н7 ;> г. в Сибуре на 
границе Испап ш, происходи т пи с т 
рой баскской семьи. Мыстушш на ком
позиторскую арену, примкнул к самому 
передовому направлению тогдашней 
музыки — именно к „иео-импрессао- 
иизму“, вождем и основателем кото
рого был Клод Дебюсси (см. XLV, ч. 1 , 
581/83). Р. по-своему развивал и про
должал линии тв >рчества, созданные 
гением Д ебю сси,-он не простой под
ражатель. В своих новаторских поры
вах Р. не заходит так далеко, как Де
бюсси. Его музыка есть как бы при
мирение воинствующих позиций им
прессионизма с общим, нормальным 
руслом франц. музыки. Музыкальный 
язык Р., очень похожий в общих чер
тах на язык Дебюсси, отличается, од
нако, большей определенностью конту
ров, большим вниманием к симметрии 
частой. Гармонический мир Р. отли

чается крайней изысканностью; вместе 
с Дебюсси, Р. является создателем того 
пышного и пряного гармонического 
лексикона, под знаком которого со
здается вея музыка начала нашего века 
вплоть до войны. Подобно Дебюсси, Р. — 
эстет, увлекающийся формальными за
даниями, чем, между прочим, объ
ясняется его увлечение старинными 
фермами и часто прямые опыты под
ражания старинному стилю X V*HI в .Р . -  
композитор медлительный, пишущий 
немного, но отделывающий свои произ
ведения с крайней тонкостью. Между 
произведениями Р. почти нот неудач
ных, но общее число им написанного 
невелико. Как оркестратор, он долгое 
время (до появления на горизонте 
Стравинского, см.) оказывался непре
взойденным мастером, с несравпен- 
но роскошной палитрой красок и 
исключительным уменьем из ни
чтожных рессурсов вызывать самые 
мощные колор готические образы. На 
творчество Р. сильное влияние оказали 
русские композиторы „могучей кучки*, 
преимущественно Рамскчй-Корсаков и 
Мусоргский, памятником чего остались 
с редким мастерством инструменто
ванные им „Картинки с выставки“ Му
соргского и некоторые дописанные им 
и оркестрованные номера из „Сорочян- 
слсой ярмарки“.

Творчество Р. протекало в различных 
областях. Им написаны оперы (между 
ними „L’heureespagnole“, 1911, и „L’enlant 
et les sortilèges“, 1925, шедшие почти 
па всех главных сценах мира), симфо
нические произведения, главнейшиоиз 
шторки: „Испанская рапсодия“ (1.907) 
„L i Vulse* ( 1920); он отдал дань и балет
ной музыке,—для балета им написаны 
.Д».фиио и Хлоя* (1912; две сюиты 
пп итоге балета дополняют список его 
симфонических вещей), „Ma Mère POye“, 
1908 (первая редакция для фортепиано 
в 4 руки), квартет, трио, соната для 
скрипки и виолончели,—много вокаль
ных вещей (романсов) и ряд фортепиан
ных пьес, которые составляют эпоху 
в развитии фортепианного стиля,—„Mi
roirs“ (1905), „Gaspard de la nuit“ (1909) и 
др. В послевоенную эпоху стиль ком
позиции Р. испытывает значительное 
изменение. Общий стиль эпохи за  это 
время отвернулся от импрессионизма, 
в области которого Р. привелось со
здать свои лучшие произведения, и 
обратился к новым ориентациям, кото
рые в основе своей противоположны 
импрессионизму, с его культом утон
ченности и изысканности. Попытки 
композитора найти контакт и равны-
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действующую своего творчества с но
выми направлениями нельзя признать 
вполне удачными, и последние его со
чинения свидетельствуют об исканиях, 
но не нахождениях. Р. сделал также 
значительный вклад в еврейскую му
зыку („Кадцит“, еврейские посни). 
Творчество Р. сыграло огромную роль 
в формировании молодого поколения 
русских композиторов. Л. Сабанеев.

Равенала* или дерево путешествен
ников, Ravenala madagascariensis, см. ба
нановые, и растительные соки.

Равенна* итал. пров. в области Эми
лия; 1.852 кв. км с 266.727 ж. (1928); омы
вается Адриатическим морем; поверхн. 
равнинная, е плодородной, частью бо
лотистой почвой; на побережьи кли
мат сырой и нездоровый; земледелие, 
виноградарство, шелководство, вагоно
строение, фаянсов. пронз. и пр. Города: 
Р., Фаэнца и др.

Равенна* гл. гор. итал. провинции 
Р. в Эмилии, в 8  км от Адриатического 
моря (гаванью служит Порто Корсики, 
«зоед. с Р. каналом), на ж. д. Феррара- 
Римини; 78.997 ж. (1928), растущий пром. 
центр с хпмич., сахари., цемент, и др. 
заводами и с оживляющейся морской 
торговлей. Наряду с этим Р.—один из 
крупнейших художественных центров, 
ибо ни в одном городе нет стольких 
первоклассных памятников древно-хри- 
стианского и византийского искусства, 
как там. У города—знаменитая Пи- 
иста, лес пиний, знавший остготов и 
Данте, правда, сильно поределый.

Процветание города началось не 
раньше империи: при республике
Р. была небольшим захолустным го
родком. Август создал в ней морской 
порт, чероз него пошел на восток аль
пийский лес, город оживился; в на
чале Y  в. он стал любимой резиден
цией императоров.

Именно п это прими поишишгь t nipciiimie ii:< ми
стично еохршнпиштя плиний го.юр (оггплнгь крип- 
га и круглая камплпшш), церкош, си. I Ionium I nnu 

гелиста(перноначильиые колонны и крипт, мо.тнкп 
пол. XIII в. и фрески Д ж отто), нагоним гм. Ilripn 
Хрисолога при архиепископском дворце и мни.тлей 
Галлы Плацидии сохраняют исконные мозаики (ма
взолей с великолепной игрой света, проходящего 
через тонкие пластинки желтого мрамора в окнах, 
на темносинем с золотыми звездами мозаичном 
своде принадлежит к жемчужинам древпе-христ. 
.искусства), церковь св. Петра (ныне S. Гглигенсо) 
сохранила также крипту и кампанилу. В восьми
угольном Баптистерии, перестроенном из римских 
бань (гипотеза К. Риччи), на куполе уцелели] ве
ликолепные мозаики V в., лучшие даже в Р. За ко
роткое время господства остготов, захвативших

(4:93), город украсился целым рядом зданий. Дворец 
Теодориха Вел. исчез почти целиком. За то почти 
целиком сохранился его мавзолей: двухэтажный, 
круглый внутри, десятиугольный снаружи, увенчан
ный вместо купола огромным монолитом в 3)0 тонн 
весом. Из церквей, построенных при Теодорихе или 
его преемниках, пять принадлежат как по архитек
туре, так и по украшению к самым замечательным 
памятникам др.-христ. искусства: важнейший из 
всех—базилика S.Apollinare Nuovo, украшена 22 древ
ними колоннами и чудесной мозаикой; S. Vitale, 
достроенный византийцами, представляет собою 
восьмиугольное строение с пристройками; мозаики 
хора, изображающие на одной стороне Юстиниана, 
на другой Феодору, окруженных придворными, 
принадлежат к наиболее эффектным образцам ви
зантийского искусства; S. Apollinare in Classe, са
мая большая из равеннских базилик, украшена24: ко
лоннами с византийскими капителями и в абсиде 
мозаиками VI и VII вв. Дальнейшее строительство 
представляет меньше интереса.

От остготов Р. перошла к Византии 
и стала с 555 г. центром Равеннского 
экзархат а (наместничоетиа), обнимав
шего итальянские владения внзаптиП- 
ских императоров (Рим о областью, 
где сидел папа, Венецию, Петрию и 
значит, часть сродной и южной И га 
лии). До 5ü8r. по глапо ого стоял полко
водец Нарзес (ом.), залом Лонгин, при 
котором территорию экзархата начали 
занимать лангобарды; экзарх Квтихий 
сдал Р. королю Айстульфу в 751 г., 
чем и закончилось существование эк
зархата. От лангобардов Р. перешла 
к франкам, и Пипин передал ее пан
ству. Город, как эконом, центр, к этому 
времени начал уже падать, потому 
что вследствие обмеления берегов 
Адриатич. моря порт стало заносить 
песком, и он потерял свое значе
ние. Рим не очень им интересовал
ся, и архиепископ равеннский со
хранил почти полную самостоятель
ность. Дальиейшая судьба города 
обычная судьба нтцл. коммуны. Город 
освободился от власти архиепископа, 
стал независимой коммуной, потом п о - 
ii i i  и руки Тирионой. Полента равенн
ские держались гнельфской партии. 
Гпчдо Полента был другом Данте, ко
торый умор в Р. ого гостем и в Р. по
гребен (мавзолей 1482 г. со скульптур
ным барельефом Ломбарди). В  1411 г. 
I*. перошла к Венеции, в 1509 г. снова 
к папству. В 1859 г. вошла в состав 
Италии. См. C. Ricci, „R.“ (много изда
ний). _ А. Д ж .

Равеннский экзархат* см. Равенна.
Равенсбург* окружи, гор. в Вюр

темберге на р. Шуссен и ж. д. Ульм- 
Фридрихсгафен; 17.012 ж. (1925). Произ
водство бумаги, машин, гончарных из-
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делий, гардин, вышивок; вино, плодо- 
и хмелеводство.—Родовое гнездо Вель- 
фов, Р. в 1180 г. перешел к Штауфенам; 
в 1276—1802 гг. был имперским городом, 
временно (1803-1810) принадлежал Ба
варии. Р. сохранил старинные стены 
с башнями и воротами, церкви X fY — 
XV* вв.; над городом высится крепость 
Veitsburg. Торговое процветание Р. от
носится к X Y  в.

Равенство* ом. социализм, ср.равно
правие.

Р авен ство  (мат.), см. величина, IX, 
347/60; см. также уравнение, т ож де- 
с те о.

Равенстон (Ревенстон, Ravenstone), 
Мирен, выдающийся англ. экономист 
первой четв. XIX  в., выступивший с 
обширной книгой и несколькими ано
нимными памфлетами, бичующими ка
питалистический строй общества. Ос
новной труд Р. вышел в Лондоне в 
1821 г. под названием „А few doubts as 
to the correctness of some opinions gene
rally entertained on the subjects of Popula
tion and of Political Economy“ („Не
сколько сомнений в правильности не
которых ходячих мнений по вопро
сам народонаселения и политиче
ской экономии“). Наиболее значитель
ный памфлет Р. касается вопроса о 
системе государственных долгов и от
носится к 1824 г. („Thoughts on the bin
ding System and its Effects“, London). 
И главной своей работо P. дает анализ 
исходных факторов в отношениях труда 
и капитала в сов ром они ом ему обще
ство, анализ» но тому промен и блестя
щий но новизне и глубине многих мы
слей (между прочим, по теории ценно
сти). Капитал, как признает полити
ческая экономия, но больше, как сбе
реженный труд; можду тем, говорит Р., 
его фетишизируют, ому приписывают 
весь прогресс социальной жизни, а 
труду отводят последнюю роль ни
щего, существующего лишь по мило
сти капитала. Р. бросает взгляд и на 
то, как и в силу чего капиталу уда
лось поработить себе труд: современ
ные узурпаторы первоначально были 
избранные народом начальники; с те
чением времени эти начальники при
обрели политическую силу, а полити
ческая сила неразрывна с экономиче
ской. Самую борьбу с капиталом Р. 
считает при нормальных условиях без
надежным делом для рабочих. Эта 
борьба ему представляется борьбой 
•седланной лошади и всадника, снаб
женного шпорами. На политическую 
экономию Р. смотрит не как на науку 
о богатстве и способах его увеличения
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и защиты, а как на науку, призванную* 
разрешать социальные проблемы. Глав- 
гыми причинами социального не
устройства в современном ему обще
стве Р. считает собственность, или 
капитал, высокую ренту и высокие 
налоги. Сбросить иго капитала, no- 
мнению Р., можно только путем рево
люции. Названный памфлет Р. не ме
нее оригинален, чем его книга. Основ
ные мысли его таковы: труд есть все; 
развитие производительных сил труда 
создает капитал; отсюда — труд сам» 
из себя рождает тот туноядный на
рост, который высасывает его же; та
ким образом капитал развивается во 
вред интересам труда. Р. — рикарди- 
анец: он вскрывает социальное зло 
капитализма, исходя из теории Ри
кардо, но отвергая „закон народонасе
ления“ Мальтуса. Р.—не социалист 
в духе Оуэна, но он глубокий критик 
капитализма. Его слабость в том, что,, 
выражаясь словами Маркса („Теории 
прибав. ценности“, т. 3, гл. Ill, 2 ), он 
смешивает противоречивую форму 
общественного развития с самим со
держанием его. Ему недостает истори
ческой точки зрения. Он—скорее инди
видуалист типа Годвина (ср. XLT, ч. 1 ,. 
182). «SÜ т - Р -н С. С.

Равентух* льняная ткань, см. х ол 
сты, XLY, ч. 2 , 729/30.

Рави (Hydraotes, Арриана), р. в Ин
дии, лев. приток р. Ченаб (басс. Инда), 
дл. 724 км. Одпа из рек, образующих, 
„пятирочье“—Пенджаб (см.). Начинаясь 
па высоте 4>80 м из ледников Бара- 
Пхагал в Пап. Гималаях, течет на с.-з., 
отклоняется затем па ю. з. и у Мад- 
хупура, но выходо из гор, отделяет 
слева в р. ССгледж построенный в 
1849 71 гг. судоходный канал Бари- 
Дуяб, 694 км  дл.; минует Лагор и впа
дает к с.-в. от Мультана. Колебания 
уровня Р. в равнинной часш  дости
гают 6  л« и вызывают значительны© 
наводнения. Р.—наиболее извилистая н 
наиболее неустойчивая, в отношении- 
русла, из рек Пенджаба. И. Т.

Равнины, плоские формы земной 
поверхности с весьма ничтожными ко
лебаниями высот, наблюдаемыми при 
этом лишь на большом пространстве. 
Р. могут быть но площади от несколь
ких кв. км до многих тысяч кв. км. 
Оаи занимают большую часть земной? 
поверхности и могут быть классифи
цированы или по геоморфологическим 
признакам, или в ландшафтном (есте
ственно-географическом) отношении.

В геоморфологии, включающей в себя 
и задачи орографического деления.
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Р. могут быть систематизированы: 
а) по абсолютной и относительной вы
соте, б) по форме, в) но положению 
в отношении океана, г) по происхо
ждению. Р., расположенные на абс. вы
соте от 0  до 2 0 0  м называются низ- 
кимщ или низменностями; при поло
жении их ниже 0  м их называют де
прессиями; все Р. с абс. выс. выше 
2 0 0  м  принято считать высокими, при 
чем среди них различают высокие Р. 
в собсгв. смысле слова и столовые 
страны {плато, см.), называемые также 
плоскогорьями и представляющие со
бой Р., рассеченные глубокими доли
нами или подымающиеся уступом над 
окружающей территорией {ср. XVI, 
96/97). Высокие Р. залегают на разных 
высотах от 200 м до 4.500 м (напр., 
в Тибете). Высокогорные Р., т.*е. за
легающие выше 2.000 ■— 2.500 м, име
ются в Моксико, Перу, Тибете, Памире. 
В  связи о удаленностью от океана Р. 
можно делить на: 1 ) внутри-материко- 
вые (иначе центральные), ложащие 
внутри материков, и 2 ) краевые, или 
периферические, которые, будучи рас
положены по берегу моря или океана, 
называются береговыми.

Так как Р. почти но бывают совер
шенно горизонтальными, то к Р. в тес
ном смысле слова следовало бы, со
гласно Пенку, относить те б. или м. 
горизонтальные поверхности суши, 
высота наклона которых но превышает 
0,4 единицы на 1.000 единиц длины 
основания наклона (что изображают 
0,4°/оо), в случае же превышения этой 
величины Р. называют наклонными. 
Кроме того, Пенк, на основании ха
рактера наклона, различает Р.: а) пока
тые, при наклоне плоскости в одном 
направлении, б) полые, при сходящихся 
к серединному понижению наклонах 
плоскостей и в) волнистые, при нали
чии частой смены перекрещивающихся 
наклонов плоскостей. Это деленио, по 
указанию Понка, хорошо согласуется 
с делением Р. по происхождению. Не
обходимо еще указать, что в общей 
классификации форм суши на ней
тральные, положительные и отрнца 
тельные,—Р., вместе с плато, относятся 
к нейтральным формам.

По происхождению Р. делятся па:
1 ) аккумуляционные, или наносные, об
разованные путем приноса маториала: 
а) текущей водой, подмыванием грун
товыми водами, морозным выветрива
нием, морским прибоем, льдом, ветром, 
организмами и др., б) лавовыми пото
ками, вулканическим пеплом; 2 ) дену
дационные, получаемые путем уноса

части массы земной коры работой во
ды, льда, ветра и т. д., и 3) смешан
ного происхождения , при совокупном 
действии всех или части из указанных 
агентов. Так как решение вопроса о 
происхождении Р. основывается на 
изучении геологического строения и 
петрографического состава ее, зави
сящих очень сильно от факторов обра
зования ее, то по этим факторам и 
подразделяют каждую из вышеуказан
ных трех групп форм на видовые формы. 
К аккумуляционным относят: (1) реч
ные (пойменные и дельтовые), (2) озер
ные, (8) морские, (4) зандровые, (5) эо
ловые, (6 ) моренные, (7 ) лавовые. Ак
кумуляционные Р. большею частью 
сложены из горизонтально наслоен
ных осадочных отложений и пород 
(хрящ, гравий, галька, песок, глина),, 
нередко большой мощности, и встре
чаются на земной поверхности чаще 
денудационных. Большим распростра
нением пользуются речные Р., отно
симые к типу покатых и низменных 
(Р. бассойнов Амазонки, Миссисеиими, 
Дуная, среднего и нижнего течения 
Рейна, сев. Италии, нижнее Поволжье,, 
значительная часть левобережья Пол
ги, Оки, Двопра, долины Оби, Инда, 
Ганга, нижн. течения Тигра и Евфрата, 
Хуан-хэ, Янц-ц8 ы-цзяна и др.). К дель
товым Р. (см. сельта) относятся дель
ты Невы, Дуная, Волги, Нила, Кам
боджи, Иравади, Инда, Ганга и Бра
мапутры и др. Озерные Р., так же, как 
и морские, представляют собой быв
шие днища озер и морей, в силу чего 
они относятся к группе полых (озер
ные) и покатых (морск. дно). Образу
ются они при высыхании водоемов 
в случае изменения климатических 
условий или при изменении условий 
дренажа и спуска водоема, наконец, 
в итоге эпирогепичоских ивмополий. 
К озерным Р. относятся, шшрим.: Р.
оз. Ильменя, оя. Чаны, Бопнснильского 
озера, îiio't ты Л финки, нокоторыо пес
чано-пустынные г. Арвло-каспийского 
бассейна; к морским—Соиеро-германск. 
низменность, берога Сев. Ледовитого 
моря, побережья Черного и Азовского 
морей. Нандровыо Р. образованы пес
ком, вынесенным реками из горных 
долин или из-под ледника в период 
олоденония и отложенным у внешнего 
края ледника позади конечных морен. 
Сюда принадлежат: Р. на о. Исландии, 
многие Р. средней России. Эоловыми 
Р. предложено было называть области 
развития лесса в СССР и в Китае. 
Однако, в виду спорности вопроса об 
образовании лесса вообще (см. ХУ>
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137) или во всяком случае невозмож
ности применения эоловой гипотезы 
образования лесса ко всем областям 
его развития, термин этот не может 
быть применяем ко всем лессовым Р. 
К эоловым Р. могут быть отнесены 
многие области песчаных пустынь. К 
лавовым Р. относятся области, обра
зованные лавовыми потоками, напр., 
Р. Декана, Исландии, плато реки Ко
лумбии и др. Моренные Р. встреча
ются в областях древнего оледенения 
и образованы подонной мореной мате
рикового льда. Они относятся к типу 
волнистых. К группе денудационных 
принадлежат прежде всего абразион
ные (см. абразия), т.-е. Р., обязанные 
споим происхождением действию при
боя при трансгрессии (см. ХР, 127) 
моря. Принадлежа б. ч. к волнистым, 
абразионные Р. нередко несут на своей 
поверхности углубления, заполненные 
часто озерами и болотами Сюда отно
сят ланды Франции, пампы 10. Аме
рики, части побережья Сев. Ледовитого 
моря. Вторым типом денудационных 
Р. являются эрозионные, обязанные 
деятельности боковой эрозии (см.) рек 
К двум указанным группам должны 
быть отнесены равнинные покатые пло
щади речных, озерных и морских тер
рас (см.); при этом мы часто наблю
даем смешанное происхождение вгнх 
■форм ( э р о зи о н н о -а к к у м ул я ц и о н н о е ) .  К  
третьему типу денудационные Р. от
носится Р. но'юной Денудации, паб ню* 
дяомые преимущественно в п у етп и х.

Холмнсто-равпиниый ландшафт iuoi- 
11ИСТЫО Р.) МОЖС-Т получиться В !;Го|'0 
процессов разрушения или порормс 
нредолоиия материала при совершенно 
различных, по иозрюту и но форме, 
исходных состояниях торрнтор III, Il 
именно: а) путем эрозии и аккумуля
ции, напр., моренного, эолового, роч- 
ного материала, что указано выше, 
и б) путем длительного разрушения 
орогенически возникших возвышенно
стей земной поверхности и заполнения 
неровностей полученным материалом; 
при этом получается особая форма, 
называемая пенеплен („почти равнина“, 
*см. XV7, 97). Этот критерий дает воз
можность делить Р. на молодые и ста
рые. Теория пенеплена подроби) раз
работана Дэвисом в его учении о цик
лах эрозии (см.).

В ландшаф гном отношении Р. можно 
делить по зонам земли, различая Р. 
арктического, субарктического, уме
ренного, субтропического и тропиче
ского поясов, или делать по раститель
ным формациям: на тундровые, лес

ные, лесостепные, степные, полупу
стынные, пустынные. Эти типы встре
чаются в пределах умеренного, суб
тропического и тропического поясов. 
Кроме того, в пределах каждого из 
поясов мы можем различать низкие 
и высокие Р., которые будут отли
чаться по своим ландшафтным особен
ностям. Общим свойством для ланд
шафтов Р. является однородность кли
матических и других характерных 
признаков на большом протяжении, 
чего не наблюдается в горных ланд
шафтах, отличающихся часто резкою 
сменой своих особенностей на самом 
незначительном расстоянии. Описание 
Р. в ландшафтном отношении см .п ояса  
земли и природа и населешю СССР 
(т. XLI, ч. 1). И. Молчанов.

Раш ю веснё (мех.). Надо различать 
Р. сил и Р. тела (материальной точки 
или системы материальных точецр. 
Силы находятся в Р. („уравновешива
ются“), если их равнодействующая (см.) 
равна нулю. Тело, находящееся под 
действием уравновешивающихся сил, 
может быть в покое, но может нахо
диться и в движении (совершающемся 
по инерции). В первом случае имеем 
статическое Р. сил; тогда говорят, что 
и тело находится в Р.; во втором елу- 
чао Р. сил наз. динамическим. Пример 
динамического Р.: вращение колеса без 
наличия внешних сил. Важную роль 
в механике и физике играет вопрос 
об устойчивости Р. тела (системы ма
тер. точек)* По отношению к этому 
вопросу различают три случая: 1 )если 
нее или нокоторыо точки какой-либо 
системы будут весьма мало отклонены 
от ич положений I*. н затом иредо- 
<ч явлены самим еобо, то может слу
чаться, что они станут возвращаться 
в положения Р. или (в более общем 
случае) двигаться, оставаясь все время 
весьма близкими к этим положениям. 
Если это будет происходить при вся
ких возможных отклонениях, то исход
ное Р. наз. устойчивым. Пример: тяже
лое тело, опирающееся на горизон
тальную плоскость тремя точками А , 
В , С, при чем центр тяжести тела ле
жит на вертикали, проходящей внутри 
опорного треугольника ABC. 2 ) Точки 
системы могут и в отклоненных поло
жениях оставаться в покое; в этом 
случае исходное Р. наз. безразличным. 
Пример: однородный шар, лежащий на 
горизонтальной плоскости. 8 ) Может 
случиться, что точки системы, после 
весьма малого отклонения их от поло
жений Р., продолжают от них уда
ляться; в таком случае исходное Р*
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наз. неустойчивым. Пример: тяжелое 
тело, опирающееся на горизонтальную 
плоскость в одной точке (при чем центр 
тяжести лежит на одной вертикали 
с  точкой опоры, выше этой точки). 
Практически осуществимыми являются 
только устойчивое и безразличное Р . -  
Вопросами Р. занимается статика (см. 
механика, XX YIII, 5767ВО7.). А. Б.

Р а в н о в е с и е  (ф^зиол.)» см. стати- 
чес&ий аппарат . Р. при стоянии и ходь
бе, см. анатомия, IT, 632/35.

Р а в н о в е с и е  п о л и ти ч еск о е! прин
цип международной политики, соглас
но которому крупные державы вза
имно гарантируют свою независимость. 
Средствами для осуществления этого 
принципа является поддержание ме
жду ними равенства и недопущение 
такого усиления одной из них, кото
рое таило бы в себе угрозу для осталь
ных. В новое время мысль о Р. п. 
впервые родилась в X Y I в., когда 
Карл Y  объединил гермшокио u ис
панские земли, а завоевание JI >моар- 
дия и Неаполя и открытие Америки 
влили новые рессурсы в его казну. 
Призрак мировой монархии Габсбур
гов внес панику в Европе и сделал 
возможными коалиции, пап ран лепные 
против империи. Тридцатилетиям война 
(см.) была B' значительной море борь
бой за  принцип Р. и. против Габсбур
гов, и Вестфальский мир (1648) впер
вые внес эту идею, хотя еще и не фор
мулированную, в практику междуна
родной политики. Вполне определенно 
она была формулирован i в Утрехтском 
договоре (1713), закончившем борьбу 
за  Р. и. уже не просив Габсбургов, 
в то время в достаточной мере сокру
шенных, а против Людовика X IY (см. 
Испанское наследст во). Теми же иде ями 
руководились державы и в Оемилет- 
ней войне (си.). Французская револю
ция на время сбила Европу с этой по
зиции, по Венский конгресс (1815; см. 
XIÏ, 118/62) вернулся еще pro к провоз
глашению Р. п. нормою международ
ной политики. Роет торгового, а ногой 
промышленного и финансового капп 
тадизма в ХТХ и X X  вв. покончил о 
принципом Р. и. В эпоху гыпори ипьша 
„система вооруженного мира" (см. 
X X X IX , 53 сл.) несравненно ярче вы
ражала на практике противоречия 
европейского капитализма, чем си
стема Р. п. Мировая вэйна (см. XLVII, 
1/123) и затем вовлечение внеевропей
ских стран в круг этих противоречий 
осложнили международные отношения 
еще больше (см. эпоха послевоенных  
пактов). А. Д ж .

Р авн эзеси г жиаянческое^ см. XLY
ч. 2, 332/40.

Равиодействудохцля. Если к ма
териальной точке (см. механика, XXYIIT, 
576') или к твердому телу (рассматри
ваемому как абсолютно твердое, см. 
тело физическое, XLI, ч. 7, 290) прило
жена система нескольких сил (см.), то 
для выяснения результатов совместно
го действия этих сил заменяют дан
ную систему или одной силой, или воз
можно простой системой сил (при усло
вии, чтобы эта сила или система были 
эквивалентны данной системе, т.-е. 
производили одинаковое с нею дей
ствие). Одна сила, которая производит 
такое же действие, как и данная си
стема, наз. Р. Примеры: две силы, на
правления которых поресекаются, име
ют Р., выражаемую но волччиыо и по 
направлению через диагональ парал
лелограмма, построенного на данных 
силах, как на сторонах (правило „па
раллелограмма сил“); две согласно на
правленные параллельные силы, при
ложенные к твордому точу, имеют Р.. 
равную их сумме, направленную па
раллельно данным силам; эта Р. дели т 
отрезок, соединяющий точку п р и л о ж е 
ния данных сил, на части, обратно 
пропорциональные данным силам. 
Силы, приложенные к одной тонко, 
всегда имеют Р. (она по воличине и 
направлению выражается замыкающей 
стороной многоугольника, построен
ного на данных силах; см. веревочный 
многоугольник, IX, 524); что касается 
произвольной системы сил, приложен
ных к твердому телу, то такая система 
имеет Р. далеко не всегда. Если 
система сил не имеет Р., то она может 
быть заменена двумя непересокающм- 
мися силами, а также силой и парой 
(парой сил, или просто „парой“, наз. си
стема двух сил, равных по величине 
и направленных но пар импльиым ли
ниям в противоположные стороны).— 
Нахождении Р. для-данной системы 
сп i и v.l. ело чтением сил. Мри решении 

I ми>гнк механически к задач приносит 
большую пользу операция, обратная 
сложению си i п называемая р азлож е
нием си л ы :  здесь данную силу заме
няют PiciiiiB ulen гной системой двух или 
нослсолисчх сил (см., иапр., наклонная  
плоскост ь, XXIX, 552). а .  Б.

Рланодонстаие, см. времена года, 
также небесная сфера, Х а Х , 8 1 7 В2 '. 
Предварение Р. см. прецессия.

Равнокрылые! Homoptera, название 
тех полужооткокрылых, которые имеют 
одинаковые крылья (цикады, тли), в
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отлнчие от клопов (см. полужест ко
крылые).

Р авн о м ер н о е  д в и ж е н и е  и равно
мерно-переменное движение, см. движе
ние, X VIII, 35/38.

Равномускульные, см. бессифон- 
ные, V, 18 6 .

Р а вн о н о ги е , см. ракообразные.
Равноправие. Принцип Р. граждан, 

т.-е. равенства всех пред лицом закона 
с устранением всяких правовых огра
ничений, вытекающих из расовых, на
циональных, вероисповедных, сослов- 
пых и др. различий, был провозглашен 
еще в эпоху французской революции, 
но осуществление его я р и л о с ь  медлен
ным и далеко еще не везде закончив
шимся процессом. Буржуазная демо
кратия, выдвинувшая этот лозунг, 
исходила из отвлеченных представле
ний о правах человека и гражданина, 
взятого в его индивидуальном аспекте, 
и само Р. понималось ею как формаль
ное равенство, т.-е. как одинаковое 
право каждого на защиту со стороны 
закона и суда и как предоставление 
одинаковых правовых условий для 
участия в гражданском обороте. Вопрос 
о материальной возможности  исполь
зования своих прав, вытекающей и8 
экономического положения и соотно
шения сил различных классов, почти 
не затрагивался в буржуазной ли
тературе. Это игнорирование со
циальных предпосылок Р. приводи
ло к тому, что формальное Р, со
вмещалось с резким фактическим не
равенством граждан, все более и более 
усиливавшимся по мерс росла капита
листического строя. С другой стропы , 
индивидуальное Р. не устраняло п не 
могло устранить классовых  различий, 
вытекавших не из текстов закона, а из 
характера производственных отноше
ний, господствовавших в каждый дан
ный момент и определявшихся поли
тической и экономической мощью того 
или иного класса, направлявшего 
в соответствии со своими интересами 
всю политику государства (см. гра
жданин ).

Идея Р. воодушевляла буржуазно
революционные движения первой по- 
човины XIX в. и почти повсюду в куль
турных странах нашла свое закрепле
ние в конституционных актах. Россия 
дольше других стран сохраняла у себя 
пережитки неравноправного законода
тельства, исходившего из различения 
правоспособности граждан соответ
ственно их национальным, вероиспо
ведным, сословным и другим особенно
стям (см., напр., евреи, XIX, 483/94; госу

дарственная служ ба , XY I, 215/16, ирил. 
1 /2). Революционное движевне 1905— 
С6  г.г., ставившее одним из своих основ
ных лозунгов отмену этих различий, 
не сумело провести своих требований 
в жизнь. Временное правительство 
Февральской революции 1917 г. в своей 
первой декларации от 7 марта 1917 г. 
указывало, что »отмена всех сослов
ных, вероисповедных и национальных 
ограничений“ явится одним из основа
ний его деятельности. Советская власть 
с первых же месяцев своею существо
вания провела Р. в самых разнообраз
ных областях законодательства. Так,, 
декрет ВЦИК от 1 2  ноября 1917 г. об 
уничтожении сословий и гражданских 
чинов постановил, что „все существо
вавшие доныне в России сословия и> 
сословные деления граждан, сословные 
привилегии и ограничения, сословные 
организации и учреждения, а равно и 
все гражданские чины упраздняются“.- 
Декрет ВЦИК от 23 января 1918 г. об 
отделении церкви от государства за
претил в пределах республики „изда
вать какие-либо местные законы или 
постановления, которые бы устанавли
вали какие бы то ни было преимуще
ства или привилегии на основании 
вероисповедной принадлежности гра
ждан". Принцип этот отчетливо выра
жен в 2 2  статье, принятой V Съездом 
советов в заседании от 10 июля 1918 ю  
{см.ХLI, ч. 1 , 319/20, прил. Конституции 
РСФСР, 4')- Это же постановление было 
повтороно в ст. 13 Конституции РСФСР 
от И мая 1925 г., принятой XII Съез
дом советов (см. XL1, ч. 1 , 319/20, 
йрил. 301). По вместо с тем, провозгла
сив Р. в облаечн сословной, вороиспо
ведной, расовой и национальной, со- 
IIOTC1COO законодательство уже с самою  
начала призвало необходимость изъ
ятий из начала Р. в интересах рабо
чего класса и социалистической рево
люции. Ст. 23 Конституции РСФСР 
1918 г. и ст. 14 Конституции 1925 г. 
постановляют: „ Руководству ясь интере
сами рабочего класса в целом, РСФСР 
лишает отдельных лиц и отдельные 
группы прав, которыми они пользуются^ 
в ущерб интересам социалистической 
революции“.

Широко проведено в СССР не толь
ко формальное, но и фактическое 
Р. женщин, на ряду с усиленными за 
ботами о здоровье их при производ
ственной работе, охраной материнства 
и младенчества, широкими меропри
ятиями для повышения культурного их 
уровня и освобождения от тягот уста
релого домашнего обихода. Много-
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«сделано для разрешения очень слож
ной и трудной по вековым условиям 
быта задачи эмансипации восточной 
женщины.

Значительный сдвиг в отношении 
положения женщины наблюдается и 
на Западе. До империалистической 
войны женщины пользовались избира
тельными правами только в 4  странах 
(см, X X , 162/77 и при л. 1/52), ныне же— 
в 26 государствах. Постепенно совре
менная женщина освобождается и от 
устарелых ограничений, сохранявшихся 
в области брачно-семейного права. За 
последние годы отпали и в капитали
стических странах ограничения гра
жданской и в частности имуществен
ной правоспособности замужних жен
щин, сохранявшиеся в германском и 
французском праве. Германская Вей
марская конституция 1919 г. в ст. 109 
провозгласила: „Всо немцы равны перед 
законом. Мужчины и женщины в основе 
имеют те же самые права и обязан
ности граждан государства*. В соот
ветствии с этим отдельными законами 
была расширена гражданская дееспо
собность жонщин в области опоки, осу
ществления родительских прав, в дого
ворной и трудовой областях. Во Фран
ции также отпали ограничения замуж
них женщин в области найма, обяза
тельственного права. Довольно много 
реформ в этой области проведено и 
английскими законами, изданными 
в период 1923—1926 гг. Но все же и 
сой час в западных странах мы не 
имеем полного Р. женщины в брачно- 
-семейных отношениях. Лишь в новом 
законодательство Скандинавских стран 
(1915 — 1917) мы наблюдаем некото
рое приближение к тому полному Р., 
которое нашло выражение в нашем 
кодексе законов о браке, семье и опеке 
{см. семейное право СССР, XLI, ч. 3, 
110/22). Л. Люблинский.

Я. национальностей в международном  
праве. Как извостно, ощо в XV‘11 и 
XV41I столетиях европейский государ
ства  выговаривали собе право защиты 
интересов христианского пасолоння 
в странах ислама (см. Турция), но 
только по Парижскому договору 1 8 5 6  г. 
{ет. 8 ) на Турцию была возложена обя
занность установить у себя Р. христиан, 
при чем, однако, имелось в виду 
лишь Р. от дельных граж дан , принадле
жащих к христианским меньшин
ствам. Разумеется, за  этой защи
той, право на которую с этого 
времени принадлежало европейскому 
»концерту“, крылось желание Европы 
обеспечить себе возможность интер

венций в дела Востока. Таков же был 
смысл ст. 61 Берлинского трактата 
1878 г. Тот же берлинский трактат 1878 г. 
обязал, в ст.ст. 5, 27, 35 и 44, балкан
ские государства—Болгарию, Сербию, 
Черногорию и Румынию — провести 
о своем законодательстве Р. всех гра
ждан, независимо от их религиозных 
исповеданий. Это требование было про
ведено в жизнь в трех из названных 
государств, в Румынии же, вопреки 
этому обязательству, евреи не полу
чили не только Р., но они не получили 
даже права гражданства: чтобы обойти 
постановление берлинского конгресса, 
их стали трактовать в ряде румынских 
законов как иностранцев, не имеющих 
отечества, и лишь очень немногие евреи 
получили права гражданства. Это со
вершенно своеобразное положение, 
обрекавшее многочисленное еврейское 
население Румынии на полное беспра
вно, сохранилось до Мировой войны, 
когда в связи с новыми актами по за 
щите национальных меньшинств поло
жение формально изменилось.

Защита меньшинств, как националь
ных коллективов, сложилась лишь как 
следствие Мировой войны. Провозгла
шенная в интересах обоих враждующих 
коалиций защита меньшинств, нахо
дящихся на территории противников, 
а не у себя, получила международное 
признание во всех пяти послевоенных 
договорах (Версальский, ст.ст. 8 6  и 93; 
Сен-Жермевский, ст.ст. 62 — 69; Ней- 
лийский, ст.ст. 49 — 57; Трианонский, 
ст.ст. 54—60; Севрский, ст.ст 140—151), а 
также в Лозаннском мире 1923 г. (ст. 37— 
45). Помимо этого, державы-победитель
ницы заключают специальные дого
воры об охране меньшинств с новыми, 
созданными под флагом националь
ной идеи, государствами—с Полыней 
1919 г., Чохословакиой 1919 г., Юго
славией 1919 г., Румынией 1919 г. и т. д. 
Защита меньшинств' лвллотся также 
целью двусторонних договоров: Чехо
словакии и Австрии, Чехословакии 
и Польши, Польши h Германии и т. д. 
Договоры по пищите национальных, 
языковых и религиозных меньшинств 
возлагают на соответствующие госу
дарства обязанность но проводить ни
каких ограничений в гражданских 
и политических правах лиц, принад
лежащих к этим меньшинствам; обес
печивают им право пользоваться 
своим языком на публичных собраниях 
и при обращениях в суд; дают мень
шинствам право иметь свои религиоз
ные, благотворительные и обществен
ные учреждения; обязывают государ
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ства открывать школы для меньшинств, 
и т. тт. Постановления договоров о за
шито меньшинств ставятся под защиту 
Лиги наций и не могут быть изменяемы 
без согласия Совета лиги наций. По
становления международных договоров 
подлежат включению в конституции 
соответствующих юеударств (Польши, 
Чехословакии;. Однако, все эти iapaii- 
тии оказались эфемерными, главным 
образом, поскольку речь вдет о зашите 
но отдельных лиц, а о зашито мень
шинств, как коллективов. Внутригосу
дарственная практика, наир. Польши 
(см. Речь Посполитая), Чехословакии 
(сAt.), разошлась коренным образом 
с провозглашенными началами нацио
нального Р. Не дают результатов и 
обращения меньшинств в Совет лиги 
наций, где обычно но находится даже 
одного члена Совета, который поддер
жал бы (как это требуется по регла
менту; ходатайство меньшинства. Не 
более плодотворными являются и обра
щения к разбирательству постоянной 
палаты международного суда, так как 
обыкновенно оказывается, что изме
нить принятую государством меру, на
правленную против меньшинства, п о д 
ставляется уже невозможным (как т о  
было, напр., с вопросом о германских 
колонистах в Польше — постанш леппо 
палачы 1923 г.). Провозглашенная мпсло 
Мировой войны зашита. меньшинств 
валяется чем болго условной, мчи, как 
были уже отмечено, <6  ней пет речи 
па территории держаи-поГодпчол! ним: 
достаточно аспомнпч i. об Ильине .Почв* 
рнш пи и продолах „единой“ Фьппции 
и об аннексированном Италией Тиноле, 
Рижский договор IP2I i. РСФСР, У( СР 
и БССР с Польшей также включил по
становление об охране моныинист н, 
но общеизвестно, как оно проводится 
в Польше, несмотря даже на диплома
тические представления СССР.

С. Крымов,
РявнвреснкчньЕСш см. инфузории, 

XX И, 89.
Р гш н о р сд н сс т ь  (Ebenbürtigkeit), ра

вен со во по рождению. Исторически 
тесно связанный с существованием со
словного строя, принцип Р. применялся 
в средние века очень широко. Так, 
в уголовном процессе обвиняемый тре
бовал Р. судьи, свидетелей, соприсяж- 
ииков. В  ленных отношениях не до
пускалось принятие лена от лица, сто
ящего по сословию вровень или виже 
принимающего лен; особевно строго 
соблюдалась Р. в брачном праве (см. 
мо[ генетический брск), С разрушением 
сословного строя гриицип Р. утрачи

вает свое значение. Дольше всего дер
жался он в установлениях о царству
ющих домах и высшем дворянстве. 
Вьше Р. отменена дазке в Германии 
(согласно Веймарской конституции 
1919 г.).

РгвноспО |зоеыГ| папоротникооб
разные (см,) с одинаковыми cni рами, 
см. пмеунные, плоунош е , папоротнико
вые, папоротники.

P s r i î s ,  югославск. (с 1920 г.) гор. 
в Далмации, хорватск.—Дубровник (см. 
Х 7Х, 130/84). По пер. 1921 г .-  8.236 ж-

P a ry s a , гор. в южн. Сицилии, гл. 
гор. одноимен. итал. пров., образовав 
в 1926 г. (из сел. Р. и Р.-Инферъоред 
57 .142 ж. (1928j; веек. церк. гот им. архи
тектуры; добыча нефти, асфальта, са~ 
доводстео, скотоводство; в окрестно
стях—доисторич. пещеры.

Р г г у а а , итал. пров. в южн. Сицилии 
(образ, в 1927 г.); 1.504 кв. км о, 271.752 ж. 
(1928).

Раг^гзским regmerr, см. Мармон.
Р г г х у , см. санскритская литература> 

XXXVII, 294.
Р я д а  (польск. и украинск., от нем. 

Rat), совет, соьешание. В различвые 
нсторич. моменты этим термином обо
значались различные учреждения.
1 . Господарская Р., совет при вел. князе 
литовском, по характеру близкий мо
сковской Боярской думе (гл. VI, 898/59), 
одна из частей „великого вальвого 
сейма" в литов.-русском государстве 
(см. XX V IT, 284/35;. Состав Р . оконча
тельно сформировался в начале X V ! в. 
li нее входили: католические бвекупы 
(миюпекий, луцкий, жомоипкий и киев- 
еиий). нейтральные урядники (канцлер, 
ипдишшлер, i отмен паи высший и гет
ман вольный, маршалок, подскарбий 
земский;, представители провинциаль
ного управления (воеводы и старосты, 
каштеляны — виленский и Троцкий) 
и ряд дворцовых урядников. Обычно 
в X V —XV I вв. все указанные долж
ности занимались определенными 
семьями в порядке наследственности. 
Рядом с ними в Р. заседали князья щ 
павы, не занимавшие никаких долж
ностей. Все члены Р.назывались „павы 
Рана“. Люблинская уния 1519 г. устра
нила из Р. членов, не занимавших долж
ности. Р. входит теперь в состав сената 
Речи Посполитой, сохраняя свое само
стоятельное положет ие в Литве. Кон
ституция 8 мая 1791 г., положившая 
начало обще! осударстЕевным учре
ждениям, ликвидировала литовскую 
Р. как самостоятельное учреждение.—
2. *Избранной Р .и назывался, несо
мненно по аналогии с литов.-русекой
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Р., недолго существовавший неофици
альный тесный совет гри еще молодом 
Иване Грозном (см. XXXVII, 168).—3. Р. 
на Украине—гетманщине XVII-XV 1JI вв. 
В документах она называется „казац
кой, явной, большой, великой, волной, 
черной, чернецкой, войсковой, генераль
ной“. Р. зародилась и оформилась 
в связи с организацией и установле
нием казацкого войска в Речи Носпо- 
литой, но наиболее полно она себя вы
явила во второй половине XVII и в на
чале XVIII столетия, в период суще
ствования Украины, как самостоятель
ного государства (см. XLII, 153/84). 
H XVIII в. Р. генеральная приходит 
в упадок и прекращает свою деятель
ность в связи с общей политикой Рос
сии. Гетман Даниил Апостол (см. III, 
296/97) был избран на последней Р. 
li Р. принимало участие казачоство, 
мещанство, Запорожье, духовенство (но 
не крестьянство). При внешнем равно
правии на Р. главную роль играла ка
зацкая старшйна, как руководящая 
сила, дававшая тон и направление всей 
украинской политике (см. XI.II, 178/84). 
il левобережной Украине Р. обычно 
собирается в Переяславле, а в право- 
бережной—-на yi очище Расаве. Однако, 
имеются сведения о Р. в Прилуках, 
Каневе, Киеве, Конотоие, в Нежине, 
Солонпце и др. местах. Собрания Р. 
были не периодичными, а созывались 
в зависимости от тех или других вну
тренних и внешних обстоятельств. Ни
какого голосования на Р. не происхо
дило. Собрания Р. были весьма ожи
вленными. На них отражалась борьба 
ргазацкой старшины с простым каза
чеством. Р. решала вопросы внешней 
и внутренней политики Украины, за 
ключала договорные статьи с Москвой, 
избирала гетмана, наделяла гетмана 
знаками его гетманского достоинства, 
отстраняла гетмана от его обязанно
стей, избирала и других члопов вой
сковой ci аршйпы (см. XIV, 4(И)» была 
высшей судобной инстанцией. Г. пре
кратила своо существование не толы.о 
в связи с московской политикой, а и 
с тем, что Р., как учреждение, ужо i е 
отвечала интересам правящей аристо
кратии.— 4. Войсковая  Р., высший за
конодательный, административный и 
судебный орган на Запорож ьи (см. XX, 
530). В основе организации запорож
ской Р. лежало непосредственное пред
ставительство казацкой общины Запо
рожья. С изменением хозяйственных 
условий в казанком товариществе Запо
рожья выделилось две группы: власт
ные, зажиточные, и простые, бедные

люди—„сиромашня*. Заинтересованные 
лица по своим куреням спаивали перед 
выборами эту „сиромашню“ и стара
лись использовать ее для своих целей, 
отчего собрания Р. были очень бур
ными. Р. мигла быть созвана в любой 
момент, по желанию товарищества или 
„сиромашни“. В день нового года ( 1  ян
варя), в церковный праздник Запоро
жья (1  октября) и на другой день 
„велико-дня“ (пасхи) Р. собиралась 
обязательно. На Р. происходили вы
боры должностных лиц, решались все 
военные, экономические вопросы, в 
частности происходил дележ по жре
бию по 38 куреням всех земельных и 
лесных богатств, а также водных уго
дий Запорожья. Р. принимала послов, 
вела с ними переговоры н выносила 
постановления относительно войны пли 
мира, наказывала прее/гуппи коп. По
мимо общей, войскоьой Р., п Запорожьи 
действовала Р. куренная , сходка „цо 
куреней**, являвшаяся текущим адми
нистративным аппаратом куреня, и 
территориальная Р., ппланочнин, сходка 
по паланкам (см. XX. büD/BO), п которой 
участвовали женилыо казаки, живущие 
по слободам и отдельным зимовникам 
вдали от Сечи. По делам общим, вой
сковым, „зимовчаки“ принимали у чи
стив в войсковой Р. — Ь. Центральная 
Р. на Украине в 1917—1918 гг., предста
вительство украинских национальных, 
политических, общественных и эконо
мических объединений. О ней см. XLI,
ч. 3, 437/51, и Р осси я ’—граж данская  
война.—iS. Р. белорусская (1917—1918), 
см. XLT, ч, 3, 481/87. .JŁM

Л и т е р а т у р а :  Любавский, „Литовско-рус
ский сейм“, 1901; Малиновский, И ., „Р. пел. кн. 
литовского“, ч. I и II, 1904 и 1912; Лсонтипич, 
„Р. вел. литовских князей“ (Жури. Мин. Паи. Ир.. 
1907); Скинтевич, Л., „Генералкип P. nu у «piiliii- 
Гетьманщиш XVII—XVIII ст.“, 1920; Эващищкии, Л., 
„Ист. запорожских кпплкои“, т. I, 1900; C.môucuhiK 
„Пяллпкона opnmlaiiubi мпиорткких тип.пом lu" 
(Праи,! KomIcII  д л я  iiiiyi. д п н . - н у с с к .  ni у '4». прими, 
м. VI, 1929); HouHUtificti, A., „lio петрим ипирадк 
11 о H Украинский I*,", 19м.1; „lino I loi mien, uv I'. I I*, 
uzi pc wi ii 11X Mini« ipoii", 101M; Гифсс, AI., „J l lut года 
ргиидтпмм loi Украине", Ю.'О. ^

Р еГ .х -i Джи роли мо до, ал б ai inc. поэт 
и соопралоль фольклора (род. в 1815 г.), 
см. t лоннц/ч, И, 71).

Рпд£?гэс;т (У uih гост, Rndngnis), гер
манской вождь, опустошавший верхнюю 
Италию и уничтоженный вместе с его 
полчищами иапдалои, бургундов и др. 
Стилихондм (см.) в августе 405 г. и. э. 
при Фьсяоло.

Р ад ам ан т»  в греч. мифологии сын 
Зевса и Квропы, брат Минога (см.;. 
Имеете с Мвносом и Эаком Р. судил 
души умерших в подземном царстве.



Радамесу см. Гадамес.
Радауцы (Radauti, номецк.—Radautz, 

украинск. — Радовцы), румынский (до 
1920 г.—вонг.) гор. в Буковине; 16.800 ж. 
(1928; из них около 70% немцы), пере
работка сол.-хоз. продуктов, торговля 
‘Скотом и хлебом: православный собор 
X Y  в.

Радбруху Густав, см. XLV1I, прил. 
совр. полит. деятели, 65/66.

Радда-Байу литерат. псевдоним 
Елены Петровны Блаватской, рожд. 
Ган, писательницы, путешественницы 
и теософки (1831 — 1891), основавшей 
в 1875 г. в Нью-Йорке „Теософия, обще
ство“ (см. теософия). Отец ее—артилле
рийский капитан из обрусевшей немец
кой фамилии Hahn, а мать — Елена 
Ан дреевна( рожд. Фадеева), под псевдон. 
„3. Г-ва“ известна как романистка, 
прозванная Белинским „русская Жорж- 
Занд“. Гано потеряв мать, Г.-Б. с се
строй Верой (впоследствии популярная 
писательница для юношества Ж ели- 
ховская, см. XI, 640) жила у бабушки 
Фадеевой в Саратове, потом в Тифли
се, получив обычное светское воспита
ние; в 1848 г. вдруг без всякого при
нуждения, „лишь бы получить свободу", 
вышла замуж за  весьма пожилого ври- 
ванского вице-губернатора Бл а иат- 
ского, через несколько месяцов бросила 
его, уехала в Константинополь, а оттуда 
на Восток, где провела 10  лет, но дани.» 
о собо никаких лестей. По по слом im, 
она нобылала и Египте, л Гроцпп, 
М. Азии, Англии (1851), К). Америке, 
Индии, Китае, Ннонпп, Центр, и Сое. 
Америке, пытаясь трижды безуспешно 
проникнуть и Тибет. И IH59 он гг. жила 
в Госсии: но Псколо (у сестры Поры), 
в Тифлисе и Одессе у родных, а с 1Н1И г. 
возобновила странствования: снопа по
бывала в Египте и Индии, будто бы 
проникла в Тибет и у тамошних муд
рецов, таинственных „махатм“, при
общилась к древне-восточной мудрости; 
в  1873 г. из Одессы уезжает в Сев. Аме
рику, где получает наследство от бога
того американца, переходит в америк. 
гражданство и проводит 5 лет. Основав 
в Нью-Йорке „Теософическое общество“ 
(1875) и достаточно прославившись 
своими загадочными способностями 
вызывать какие-то „чудесные“ явления, 
F .-Б. пишет большую книгу „Isis 
unveiled“ („Газоблаченная Изида“), бес
системно и туманно изложенную, обна
руживающую все же огромную начи
танность, излагающую учение теосо
фии, якобы чудесным образом продик
тованное ей „махатмами". В  1879 году 
вмооте с Олькоттом, президентом
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Теософ, общ-ва, Г.-Б. снова едет в Индию, 
где проводят 8 лет, устраивает „глав
ную квартиру теософов“ в Адьяре 
(близ Мадраса), увлекается „необуд
дизмом“, желая проникнуть в тайны 
древне - индийской мудрости, разъез
жает по всей Индии, сближаясь с ту
земцами и навлекая на себя подозре
ние в „русском шпионаже“. Об этих 
годах она рассказала в талантливо и 
картинно, но без всякой научной кри
тики написанных очерках „Из пещер 
и дебрей Индостана“ (под псевдон. 
Г.-Б.), печатавшихся сначала в „Гус- 
ском Вестнике“, а потом вышедших 
отдельно (1883). В  1884 г. Г.-Б. уехала 
в Европу, но вскоре пришлось на время 
вернуться в Индию, где ее обвинили 
„в шарлатанстве и подделке чудес“ на 
основании показаний ее бывшей по
мощницы, француженки Кулон, поссо
рившейся с Г.-Б. Лондонское Общество 
психических исследований (Society for 
Psychical Researches) произвело рассле
дование и напечатало отчет не в пользу 
Г.-Б. Все же последние свои годы Г.-Б. 
провела в Европе, гл. обр. в Лондоне, 
заняв исключительно почетное и вид
ное положение во главе Теософ, о-ва, 
развив необычайно кипучую деятель
ность, редактируя теософич. журналы 
„Theosophist", „Lucifer“ (на англ. языке), 
„Le Lotus bleu“ (на франц.) и написав 
еще две больших книги: „The secret 
doctrine“ и „The Key to theosophy“ („Ключ 
к теософии“). Иностранная литература 
об этой своеобразной женщине, пре
исполненной противоречий и вызывав
шей преклонение одних и вражду дру
гих, очень нелика.

Ом. A. L illy , „М-me niavatsky and her 
Theosophy“ (1896); Speyer, „Die indische 
Tlieosophlc“, 1914 (стр. 313—326). На рус
ском яз.: Критико-биографич. словарь 
С. А. Венгерова, т. III, стр. 301 — 319. 
Противоположных друг другу взглядов 
на Г.-Б. придерживаются: Всев. Со
ловьев, „Газоблаченная жрица Изиды“ 
(1892, „Гусск. Вестн.“)и  В. П. Ж елихов- 
ская , „Е. П. Б. и современный жрец 
истины“ (ответ Всев. Соловьеву).

/7. Риттер.
Р а д д е у Густав Иванович, путеше

ственник и натуралист (1831 — 1903), 
родом из Данцига, был аптекарем, 
в 1852 — 55 г.г. изучал Крым, в 1855 — 
60 г.г. (по поручению Гусск. географ, 
о-ва)—юго-вост. Сибирь, в 1862 г. сопро
вождал Бэра в его поездке по южной 
Госсии. Вызванный в 1864 г. в Тифлис, 
Г . основал Кавказский музей, дирек
тором которого он был долгое время; 
отсюда совершал многочисленные пу
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тешествия по окрестным местностям. 
См. XXIII, 78/79.

Радегуи да9 франкская королева 
(521—587). Ушла в монашество от своего 
мужа Хлотаря I (см.), убившего ее 
брата, и основала (в 567 г.) монастырь 
в Пуатье, где дружески общалась с 
Вен. Фортунатом (см.), так что даже 
два из его стихотворений приписыва
ются ей.

Радек| Карл, см. XLI, ч. 2, прил. 
деятели СССР и Октябрьской револю - 
ции, 138/69.

Раден| Эдита Федоровна, баронесса 
(1820 — 1885), играла заметную роль 
в годы подготовления крестьянской ре
формы. Фрейлина и друг вел. кн. Елены 
Пазл овны (см.), Р. являлась соедини
тельным звеном можду передовыми 
общественн. деятелями того времени 
и либерально настроенной частью при
дворных кругов. Аксаков, Самарин, 
Черкасский, Кавелин, Чичерин, Милю
тин—постоянные посетители ее салона 
в Михайловском дворце, являвшегося 
своеобразной штаб-квартирой сторон
ников реформы. Много работала 
в области просвещения и по помощи 
раненым в Крымскую кампанию 
и войну 1877—78 г.г. (первые учрежде
ния Красного Креста).

Раденняу см. хлысты, XLV, ч. 2, 
610/11.

Р адец кн и  (Radetzky), Иосиф Венцель, 
граф, австр. полководец (1766—1858), 
в молодые годы (1788—1800) сражался 
против турок и против французов, 
после Ваграма (1809) назначен началь
ником геыер. штаба, при Лейпциге 
( 1 8 1 3 ) фактически руководил опера
циями под начальством Шварценберга, 
в 1829 г. произведен в полные генералы, 
с  1831 по 1857 г. командовал в качестве 
наместника в Италии, при чем в 1848— 
4 9  г.г. вел операции против Пьемонта 
и революционеров в Ломбардии и Ве
неции. На него ложится ответствен
ность за  все то свирепства, которые 
производились его офицерами как во 
время войны, так и поело ее окончания 
в Ломбардско-Венецианском королев
стве (см. XXII, 417, 419). Ему суждено 
было пережить поражение в войне 
1855 г., когда он командовать уже не 
мог. В  1857 г. он удалился, наконец, 
на покой. А. Д ж .

РадецкнМ| Федор Федорович, гене
рал, см. ХХТИ, 684.

Р а д ж а  (др.-индийск. râjâ = латинск. 
гех, герМанск. rieh, reich, от индо-овроп. 
Vraj = блистать, сиять), уже в эпоху 
Вед обозначало царь (князь, властелин);
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сохраняет это значение в Индии и до 
сих пор, принимая в ново-индийских 
языках (см.) формы: рао, райо, рана 
(в женском роде р ан и = ц арица); в слож
ных словах: маг(х)араджа (см.)—великий 
царь, раджадхирадж—царь над царями. 
Теперь это титул индийских более или 
менее независимых владетельных кня
зей, но может быть дарован англий
ским правительством и отдельным 
лицам в знак особого отличия (см. XXII, 
11/12, прил. 7). П. Р.

Радж агри ха (Râjagrha), ныне Р ад ж - 
гарх  („царское жилище“), бывшая 
столица др.-индийского царства Ма- 
гадха (нынешний Бихар), где обитал 
Ьудда после своего богства из дому. 
Здесь лее собрался и первый буддист
ский собор вскоре после смерти Будды 
(около 480 г. до н. э.) при царе Аджа- 
ташятру, из ярого врага нповратив- 
шемся в верного буддиста. Топорь от 
Р. сохранились лишь части развалин 
недалеко от другого евнщепаого для 
буддистов места—Гайя, или Вуддхгайя, 
где Вудда обрел познание под сеныо 
священного дерева — баньяна (см. буд
дизм, VII, 66/07). /У. Р.

Радждмундри, гор. в Брит. Индии 
в пров. Мадрас, на лев. бер. р. Года- 
вери, у ее дельты, и ж. д., 53.791 лс. 
(1921), произв. ковров, шерст. издел.

Раджаршиу см. риши.
Радж астхану см Padów путана.
Радж астхане* (râjasthanî), один из 

ново-индийских (см.) языков, наиболее 
близкий к хинди (см.), распространен
ный в Раджпутане, или Раджастхане, 
в зап. части Центральных провинций 
и в местностях, где проживают радж- 
путы (см.). В  общем на нем говорит до 
14 млн. Различаются диалекты: джой- 
пурский, удайпурский, мальвийский 
и длсодхпурский (MArvnrî), имоющий 
особую литературу. Па своей западной 
границе Р. переходит постепенно в гуд- 
жератский  лв., а сев.-вост. ответвле
нием «го считается пахарский (pâhari), 
па котором говорит до 2  млн. в не
зависимом царстве Попал вплоть до 
ог*о границы С/ сов. Пендлсабом. В Не
пале—»то язык господствующего клас
са, считающего себя родственным радж- 
нутам, а народная масса говорит на ти
бето-бирманских наречиях. Поэтиче
ские хроники Раджастхана (Раджпу- 
таны), в которых воспевается героиче
ская борьба с магометанами-завоевате- 
лями и междоусобицы, представляют 
собою древнейшие памятники ново
индийского литературного языка. Они 
восходят к XII, а в своей основе даже 
к IX в. н. э. и слагались бардами, пев-
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цами-воипами, принимавшими непо
средственное участие в этой борьбе. 
Напр., знаменитая былина барда Чанда 
в честь меварского раджи Притхи (Prîthî 
Râj), резиденцией которого был древ
ний замок в Читторе (его описание 
есть в романе Киплинга „Наулака“), 
воспевает битву 1193 г., в которой по
гибли и царь, и поэт, побежденные 
Махмудом Гхорийским, первым из 
мусульманских покорителей. Фраг
менты из этих хроник переведены в 
книго James Todd, „Annals and antiquities 
of Rajasthan“, Calc., 1830, 1877 и 1897, Oxf., 
1920. /7. Риттер.

Радж аш екхарэ9 индийск. драма- 
тунг XI в., см. XX X  V7I, 298/99.

Раджендралала9 Митра, индийск. 
санскритолог (1824—1891), был предсе
дателем Азиатского о-ва в Калькутте, 
издал ряд санскритских текстов в „Bib- 
lioteca Indica“, составил описание мно
жества рукописей, продолженное после 
его смерти, и много работ на бенгаль
ском языке. На англ. яз. наиболее 
важны: „Indo-Arians*, „Antiquities of Oris
sa“, „Antiquities of Buddhgaya“. II. P .

Радж путана — страна раджпутов 
(см.), или Радж аст хан  — „царская 
страна“, обширная территория 
(334.065 кв. км) в сев,-зап. Индии между 
23° и 30° сев. шир., граничит на в. 
с Синдом, на с. с  Пенджабом, па и. 
с Соединенными провинциями Аг|ж- 
Аудх и с Гвалиором, а на ю. с Цен
тральными и ИапАДНо-штлиПсними про
винциями. Населенно 9.Н44.381 ч. (1921). 
(Ср. XM Î, 1 1 /1 2 , прил. Н). Г. состоит ни 
2 1  индийского владении, более или 
мепее независимого, возглавляемого 
англ.провинцией Аджмир-Мервара,где 
пребывает британский дипломатия, 
агент (Chief Commissioner), носящий ти
тул „Agent to the governor general“ и имею
щий летнюю резиденцию в Абу, на горе 
того же имени (ем. Абу), в южном конце 
хребта Аравалли (ср. выс. 1 .2 0 0  м), 
отрога Виндхийских гор, который пе
ресекает Р. с ю.-з. на С .-В . на две части 
и заканчивается большим соленым 
озером Самбхара (2 0 0  кв. км). Около 3/5 
страны, лежащих на с.-з. от Аравалли, 
это знаменитая пустыня Тхар („индий
ская Сахара“), почти лишенная ороше
ния (вырытые колодцы) и раститель
ности, с высокими (до 30 ле) песчаными 
дюнами, с двумя оазисами (Биканир и 
Джайсальмир) и единственной рекой 
Луни, впадающей в залив Кач (ог.ХХТ, 
625). Б  горах на ю.-в. от них раститель
ность оживляется, местность плодо
родна и живописна. Климат здесь 
лучше, чем в сев. части, где очень жар

кое и сухое лето, а зима с резкими 
охлаждениями. Частые засухи и без
дождье вызывают неурожаи, голод и 
эпидемии. Главные предметы вывоза: 
соль, зерно, хлопок, шерсть и опиум. 
Слабо развита индустрия, хотя в горах 
и много минеральных богатств. Из 
ремесл развито изготовление ткане£ц 
шелковых и шерстяных, ювелирные 
работы, ковка оружия, изделия из эма
ли и слоговой кости. Разводятся вер
блюды (в Тхаре), лошади, рогатый скот, 
овцы.

Правящий класс и аристократию со
ставляют раджпуты (см.), торговля 
в руках джайнов (см.)9 земледельцы- 
арендаторы (земиндары)—гуджары и 
джаты, низшие касты—„бхилы" и „ми
ны“, происходящие от аборигенов, 
но уже ассимилировавшиеся. Общий, 
язык — раджастхани (см.). Типичный 
характер быта и внешняя красочность 
жизни, начиная от базаров и нацио
нального костюма рыцарственного 
раджпута, не расстающегося со своим 
вооружением, и кончая сказочною пыш
ностью раджей, владеющих монумен
тальными дворцами и древними зам
ками-крепостями, дают яркую картину 
индийского средневековья, сохраняю
щего свой внешний облик, несмотря на 
частичную европеизацию раджей; мно
гие из них получают европейское обра
зование (напр., в кадетском корпусе 
и Мируте, специально устроенном для 
них англичанами), посещают Европу, 
но очень упорно отказываются от ре
форм быта (напр., продолжают замы
кать жен и гаромо).

ICuic это подтверждается археологи
ческими, особ, нумизматическими дан
ными, в Р. ужовдровнио времена были 
самостоятельные царства, между 
VIT—XI вв. возникли сильные династии 
раджей, воевавших и с пришлыми завое
вателями и между собою, как истые 
феодалы. Начало их падению положило 
нашествие мусульман—первая победа 
Махмуда Гхорийского в 1193 г. над 
аджмир-меварским раджей Притхи (см. 
радж аст хани ). В  горных местностях 
раджи еще продолжали удерживать 
свою независимость, но постепенно 
были вынуждены признать суверенитет 
могольских императоров, Акбара, Дже- 
хангира, Аурунгзеба (Ауренгзиба.).. 
Лишь после смерти последнего (1717) 
образовался тройственный союз наи
более могущественных раджей Удай
пура, Джейпура и Джодхпура, вскоре 
распавшийся. В  1756 г. страна под
верглась нашествию магратов (см.у 
и после разгрома их англичанами
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в 1818 г. признает вассальную зависи
мость от англо-индийского правитель
ства. (См. Индия, X X I, 638/40).

Из 21 вассального государства в Р. образовано 
3 резндентства: Мевар, Джайпур (Джайпур, Кишан- 
гарх, Лава) и Западные гос-ва (Джодхпур н Джап- 
сяльмир), и 3 агентства: Восточные гос-ва (Бхарат- 
иур, Дхольпур, Караули, Альвар и Котах), Южные 
гос-ва (Бансвара, Дунгарпур, Партабгарх и Кушал- 
гарх) и Хараоти-Тонк (Бунди, Тонн, Шахпура 
ii Джалавар); (два гос-ва: Биканир и Сирохи, упра
вляются непосредственно брит, агентом. В Тонне 
живут мусульмане, в Бхаратпуре и Дхольпуре— 
джайны, в остальных преобладают индуисты.

Первенствующее место занимает княжество Me- 
в ар'(см.), или Удайпур (33.458 кв. км, 1.406.990 жит.), 
к югу от гор. Аравалли, возглавляемое династией 
Сесодия, из „Солнечной династии“. Столица—Удай
пур (46.000 жит.), осн. в 1550 г. раджой Удай-Синхом. 
покинувшим древнюю резиденцию—крепость Читтор 
(осн. в VIII в.), прославившуюся геройской зашитой 
в 1303 г., когда все мужчины пали в бою с маго
метанами, а женщины заперлись в кремле и сожгли 
себя на костре. Удайпур считается одной из вели
чайших красот Индии. Колоссальный дворец 
в индийском средневековом стиле расположен близ 
прелестного озера Ничола, где на островах возвы
шаются дворцы и сады. Княжество Джайпур, или 
Джейпур  (43.217 кв. км, 2.036.047 жит.) под властью 
раджи Качбяха^гоже пз Солнечной династии, лежит 
на с.-в. от г. Аравалли, имело раньше столицей 
Амбер, основанный в XI п., с замечательными архи
тектурными памятниками раджпутской архитектуры, 
сохранившимися в этом городе, превратившемся 
в мертвый, после того как махараджа Джей-Синх 
(1699—1740), замечательный полководец, политик и 
астроном, решил перенести столицу и выстроил 
Джайпур (см.), разбив его по строгому плану, с 
широкими прямыми улицами. Все здания или по
строены из розового мрамора, или окрашены в ро
зовый цвет. Знаменитый дворец „Хава-Магаль“ 
(галлерея ветров) весь унизан крытыми балконами 
и окнами с ажурной резьбой по камню. Сохрани
лась и астрономическая обсерватория Джей-Синха, 
создавшего такой оригинальный и прелестный го
род, самый населенный в Р. (120.207 жит. в 1921 г.), 
очень оживленный и торговый. На с.-и. от Джсйиурм 
лежит Альвар (см.), гораздо мсиыпий, со с i «»лицей 
того же имени (14.7(H) жит. в 1021 г.), живописно 
расположенной в предгорьи над озером, все берет  
которого украшены мраморными дворцами и па
вильонами. Построен в XVII в. раджой тоже из клана 
Качваха. В с.-з. части Р. лежит самое крупное кня
жество Р.—Джодхпур, или Мар вар  (00.844 кв. км,
1.848.825 ж.), со столицей Джодхпур (73.480 жит. 
в 1921 г.), расположенной у подножья суровой 
скалы. Дворец-крепость раджи из клана Раторов, 
тоже Солнечной династии, и весь город дают типич
ную средневековую картину. Еще дальше на сев., 
среди пустыни Тхар, однако на линии жел. дороги, 
в оазисе Биканир находится и столица одноимен
ного княжества (см. Биканир), насчитывающего 
659.685 ж. Интересные архитектурные памятники !

сохранились в Аджмире (мечети моголов) и в Абу 
(храмы джайнов).-~Основной труд по Р., старый, но 
переиздававшийся: Jam es Todd, „Annals and Anti* 
quities of Rajasthan“ (Calc., 1830, 1877 и 1897. Oxf., 
1920); Glasenapp, „Indien“ (1925, со множеством 
прекрасных иллюстр.). [ j ,  Риттер.

Радж путы  (др.-инд. nijaputra—„цар
ский сын"), так называют себя пред
ставители родовитого племени-касты, 
распадающегося на ряд родовых 
групп — кланов. Всего в Индии насчи
тывается до 9 млн. Р., йо из них ме
нее 1 млн. живет в самом Раджпутаве 
{см,), где они составляют высшее, пра
вящее сословие. Около 8%  общего числа 
Р.—хиндуисты, 1°/о мусульман, осталь
ное— джаннисты {см,) и др. Р.— это 
индийские рыцари, считающие себя 
чистыми потомками древних кшатриев, 
они тщательно сохраняют свои военные 
нравы, аристократические традиции 
и феодально-ленный строй в Гаджпу- 
тане. Избегают смешения с другими ка
стами и заключают браки лишь в пре
делах своей касты, но но своего клана 
(рода), все члены которого рассматрива
ются как родные братья. Обязательное 
замужество для женщин приводит к. 
многоженству, а в старину приводило 
к умерщвлению новорожденных дево
чек, как лишних. С аристократическими 
традициями Р. связано и усиленно 
практиковавшееся среди них само
сожжение вдов, т. н. сутти (см,). Владе
тельные раджи имеют своих ленников: 
тхакуры (англиз. тагор)—бароны, и сир- 
дары—рыцари; это крупные землевла
дельцы и придворная знать, считающая 
для себя приличным лишь военную 
службу, охоту и (под английским влия
нием) спорт. Много Р. поступает в ин
дийскую армию. Оторвавшись от при
дворной жизни или зомлевладольче- 
сгва, Р. переходят к фипаттсоной и тор
говой деятельности (банкиры) и лишь 
в крайнем случив к земледелию* отно
сясь презрительно к ручному труду. 
Главные клипы разделяются на три 
группы u наинспмости от легендарного 
происхождения династий: от Солнца, 
Луны или Огня. Самые знатные—это 
роторы  в Джодхпуре, или Марваре 
(1 2 2 .0 00), сесоОин в .Удайпуре (старая 
резиденция 1 1иттор),или Меваре (51.000), 
и качваха в Джойпуре (старая рези
денция Амбер) и Альваро (100.000)* 
ведущие свою родословную от леген
дарного Рамы. Однако, чистокровйость 
происхождения раджпутских кланов 
теперь заподозрена (см. V. Smith, 
„Early History of India", 2-d Ed., Oxf., 1908). 
Они составились, повидимому, из ; .ту-
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земных владетелей и пришлых завое
вателей, поскольку эти последние хин- 
дуизировались и ассимилировались 
с арийским населением (ср. XXII, 1 1 /1 2 , 
прил. 2/3). По мере возвеличения сти
ралось и их чужеземное происхожде
ние (в роде того, как татарская примесь 
в русской родовитой знати). Вместе 
с тем рядовые части раджпутского вой
ска выпадали из рыцарского клана 
и превратились в земледельческое со
словие гуджаров, или джат ов  (см.). 
Этот процесс образования кланов отно
сят к V*— VI в. н. э., когда сев. Индия 
подверглась ряду нашествий, т. н. ку- 
чанскому и гуннскому. См. Baines, 
„Ethnography (Castes and Tribes)“ в „Grund
riss der indo-arischen Philologie", Strassb., 
1912, где приведена дальнейшая лите
ратура. П. Риттер.

Р а д зн в н л л зв  (Radziwiłłów), гор. 
в Волынском воеводстве (Польша), иа 
ж. д. Львов—Дубно, 16.068 ж. (1921), тор
говля, переработка с.-х. продуктов. 
В  России Р. был пограничн. (на гран, 
с Австрией) мст. кременецк. у. (Волын
ской г.), здесь находилась таможня.

Радзивиллы, литовские князья, 
(с  1547 г. князья имперские), крупные 
землевладельцы в Литве и Польше, 
видные политические деятели, члопы 
литовской вел.-княжеской рады и се
ната Речи Посполитой. Р. занимали 
ответственные должности в центре и 
областях, как духовные, так п скотские, 
считались „папами хоругозпыми“ и 
выходили иа войну во глине своих 
феодальных отрядов. Начал») дому Р. 
было положено Остикопичем Р . (ум. 
в 1466 г.), воеводой тройским, приняв
шим христианское ими Николай, но со
хранившим языческое имя в качество 
фамилии. Фамилия Р. поделилась на 
три ветви. Наиболее видные политиче
ские деятели были князьями на Биржах 
и Дубинках или на Олыке и Носвиже. 
В  XVII в. выделилась новая ветвь Р . -  
князей на Клецке. Р. играли большую 
роль в X VI и в начале X  VII в., в разгар 
борьбы за  самостоятельность великого 
княжества литовского. Из князей ветви 
на Биржах  (угасла в 1669 г.) наиболее 
известен Миколай Юрьевич (1512—1588) 
Рыжий  (Rudy), подчаший, воев. трой
ский, гетман наивысший, воев. вилен- 

'сгснй, канцлер, глава аристократов на
ционалистов, противник унии с Поль
шей, сторонник полной независимости 
Литвы. Он содействовал браку своей 
сестры Варвары с в. к. литовским Си- 
гизмундом II Августом и хотел поло
жить начало самостоятельной литов
ской династии. Но Варвара скоро умор-
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ла, и проект не удался. На Люблин
ском сейме (1569) выступал противником 
унии с Польшей на началах инкорпо
рации. На Виленском съезде 1572 г. 
поддерживал кандидатуру Генриха 
Валуа, в надежде добиться изменения 
унии 1569 г. и вернуть Литве отнятые 
унией земли: Украину и Подляшье. 
Во время элекции 1574 г. поддерживал 
кандидатуру Стефана Батория, снова 
стремясь добиться изменения полити
ческого положения Литвы. Принимал 
деятельное участие в работах главных 
сеймиков на Литве и объединял вокруг 
себя всех литовских землевладельцев 
в их борьбе против агрессивного поль
ского землевладения. С 1564 г. стано
вится кальвинистом, объединяет около 
себя кальвинистическую аристократи
ческую группу.—Из фамилии князей на 
Олыке и Несвиже наиболее известны: 
Миколай Янович Черный ('1515— 1565), 
родоначальник нынешних Р., маршалок 
земский, воевода виленский, канцлер, 
староста берестейский и ковенский; 
всегда поддерживал своего двоюрод
ного брата Миколая Рыжего в его поли
тических комбинациях, с 1555 г.—каль
винист. Несвнж стал центром кальви
низма и социнианства. По его распо
ряжению в Бресте была напечатана 
польская социнианская библия (1563), 
известная под именем Радзивиллов- 
ской. Присоединил к Польше Ливонию 
(1561). Особенную известность приобрел 
Карл Станислав Р. (1734 — 1790), „пане- 
коханку", по ого любимому присловью, 
глаза польских реакционеров-магнатов, 
уже в 14 лет бызш. депутатом сейма 
(IV4H), где прибегал к „liberum veto" 
[см. XX VII, 113), з 1755 г. — маршалок 
литовского трибунала; позднее был 
участником Барской конфедерации и 
эмигрировал, но впоследствии, с со
гласия Екатерины II, вернулся на ро
дину. — ß  X IX  в. известны: Михаил Р. 
(1778 — 1850), принимавший деятельное 
участие в борьбе за  восстановление 
Польши,участник восстания Кцстюшке, 
сражался против России в польских 
легионах Наполеона, был назначен 
главнокомандующим польской револю
ционной армии в январе 1831 г. в связи 
с отказом от диктатуры Хлопицкого. 
После Гроховской битвы отказался от 
должности. До 1836 г. оставался в плену 
у русских. Антон Генрих Р. (1775—1833), 
брат предыдущего, породнился с прус
ским королевским домом, с 1815 г. был 
наместником познанеким (см. ХХХП, 
465). Его дом в Берлине был центром ли
тературной и художественной жизни; 
сам хозяин много времени отдавал му
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зыке (был виолончелистом и компози
тором).

Л и т е р а т у р а :  Малиновский, „Рада вел. кня
жества литовского“, т. И, в. 2 (1912); JIanno, И  
„Вел. княжество литовское за время от заключения 
Люблинской унии до смерти Стефана Батория 
(1569-1586)“, т. 1 (1901); Bogatynski Wt., „Z tziejów 
matzenstwa Zygmonta Augusta z Barbara“ (Rozprawy 
Ak. Umiejetn. 1916); Starczewski, E., „Moznowladstwo 
Polskie nà tle dziejów“, t. II. Czasy Saskie (1917); 
Boniecki A., „Poczet rodów w wielkiem Księstwie Li- 
tewskiern w XV—XVI wieku“ (1887).

В. Пн.
Радиан, см. единицы измерений XIX, 

003/0*1, прил. 4.
Радиант, см. метеоры , XXVIII, 551.
R a d ia ta  (лучистые), тип, устано

вленный Кювье, характеризуется луче
вой симметрией тела и лучистым рас
положением главных органов. Сюда 
Кювье отнесены: морские звезды, мор
ские л и л и и  и пр. иглокожие, далее 
кораллы, гидромедузы и т. д., отно
симые теперь к кишечнополостным, 
а также инфузории, радиолярии й 
др. простейшие. Дальнейшие исследо
вания скоро выяснили, что тип R. явля
ется весьма искусственным и заклю
чает смесь весьма разнородных форм. 
В  40-х г.г. X IX  в. Зибольд выделил 
из него тип простейших (см.). С другой 
стороны, более тщательное изучение 
показало, что личинки иглокожих дву
сторонне симметричны, что лучистое 
строение у взрослых но строго выдер
жано, что лучистость есть явление 
вторичное и, наконец, что организация 
иглокожих достигает значительной 
сложности. Это обстоятельство побу
дило Р. Лейкарта разделить тип R. 
на два типа: иглокожих  (см.) и кишечно
полостных (см.). Впоследствии из типа 
кишечнополостных стали выделять тип 
губок (см.).

Раднаторз 1 ) прибор для охлаж де
ния воды, обтекающей цилиндры авто
мобильного (или авиационного) мотора 
(см. 1 , 323/24, прил. Ï/1I, и экономика и 
новейшая техника транспорта, прил. 
к т. XLI, ч. 10); 2) нагревательный при
бор в системе центрального отопления 
(см. XLV, ч. 3, 326', 310741 ' ел.).

Радвсация, то же, что пилу чей не 
(см.). О солнечной Р. см. XL, 67 ел.

Р а д н гаст , божество у балтийских 
славян, см. I V*, 550, 552.

Радн ге, Реймон, франц. писатель, 
см. XLV1II, прил. coepeM i деят. науки, 
литературы и искусства, 143.

Радии, хим. элемент II группы, 
высший гомолог бария; атомный вес 
225,97, порядковое число 8 8 . В  метал
лическом виде получен путем электро
лиза хлористого Р. при ртутном ка
тоде; блестящий белый металл, пла

вится при 700°, на воздухе чернеет; 
разлагает воду, дает растворимую 
щелочь Ra (ОИ)2; спектр аналогичен 
спектру щелочно-земельных металлов: 
характерные линии — красная (566,10), 
зеленая (482,61) и особенно синяя 
(468,241 №); Дает соли весьма близкие 
и б. ч. изоморфные с солями бария; 
растворимые соли — хлористый, бро
мистый и азотно-кислый P.: RaCl3, RaBr2, 
Ra(N03)2; нерастворимые соли — серно
кислый Ra SO4 и углекислый Ra С 03, 
Замечательна легкость, с какой соли 
Р. адсорбируются твердыми телами. 
Самые замечательные свойства Р. — 
его радиоактивность, возникновение 
из иония и превращение в гелий и 
эманацию, непрерывное выделение им 
тепла и сильное свечение. См. радио
активность. А. Ракоеский.

Р ад и к ал  (мат.), то же, что корень 
(см.).

Р ад и кал  (хим.), см. х и м и я , XLV, ч. 2, 
351/52.

Р ад и к ал и зм  (от лат. rnillx, король), 
„коренной“ образ мысли или действия,— 
чрезвычайно неопределенный термин, 
появившийся после Вол. франц. рево
люции, прежде всего в Англии (введен, 
повидимому, Фоксом). Лозунгом ради
калов в то время было требование 
„коренной реформы“, под которой чаще 
всего подразухмевали избирательную 
реформу, частично осуществленную 
в 1832 г. После реформы чартисты, 
а потом социалисты оказались ради
кальнее радикалов, но название оста
лось за  прежним направлением. Ради
калы в Англии, однако, никогда не со
ставляли самостоятельной партии и 
представляли лишь левое крыло либе
ралов. Среди их вождей в 80-х и 90-х го
дах прошлого века Наиболее видным 
был Лабушер (см.). Во Франции ради
кальная партия образовалась после 
принятия конституции 1875 г. Она счи
тала Гямбетту недостаточно последова
тельным либералом и свергла кабинет 
его прпворжипцов. В 1908 г. радикалы 
разбились пн две партии: просто ради
калов и рндикалов-социалистов. Они 
входят сейчас в состав буржуазной 
левой. Жилкно крохи социалистической 
программы ио мешают франц. радика
лам обоих оттопков поддерживать 
чисто-буржуавиую, правда мелкобур
жуазную, политику. В число француз
ских радикалов обоих оттенков были 
такие крупные деятели, как Бриссон, 
Буржуа, Вальдек - Руссо, Клемансо, 
Комб. А. Д ж .

Радикулярный паралич, см. па
р а л и ч , XXXI, 199.
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Р ад  и «им и, Радзимин (Radzymin), окр. 
гор. в воеводстве Варшавском (Польша), 
5.036 ж. (1921); до 1918 г. был уездн. гор. 
Баршавск. губ. Бывш. радиминский у . 
нанимал 11.743 кв. км с 91,1 тыс. ж. 
(1914).

Радимичи, третье славяно-белорус
ское племя (кривичи, дреговичи; см. 
VII, 359). Начальная летопись поме
щает Р. на Соже: „Бяста бо два брата, 
пишет летописец, Радим, а другой 
Вятко, и пришедша седоста Радим на 
Оожу и прозвашася радимичи, а 
Вятко седе с родом своим по Оде, 
от него лее прозвашася вятичи“. По
селения Р. исторически были весьма 
позднего происхождения. Р. и вятичи 
(см.) по своей культуре весьма близки 
между собой, судя по археологическим 
данным. Рекой Сожем Р. связывались 
с Поднопровьем ы Поволжьем (Сож 
своими верховьями подходит к бас
сейну Оки). Земледелие было основной 
формой народного хозяйства. Подчи
няясь хазарам, Р. платили им дань 
„по шелягу от рала“. Позднее Р. вошли 
с  прочими славянскими племенами в 
состав Киевского государства. Колони
зация Р. направлялась на восток в бас
сейн Оки и на ю.-в. в область Десны 
и Сейма. Акад. Карский так опреде
ляет границу поселений Р.: западная 
граница достигала Днопра, на юге она 
шла ниже реки Сожа, но доходя до 
г. Любоча, по водоразделу между 
Инутыо и Сновью, притоками Десны, 
где сидоли северяне, lia  востоке посе
ления Р. сталкивались с сонорскими — 
на Десно и нлтнчеискими на Жпндро. 
Р. занимали u география, отношении 
важный путь из Приднепровья ii об
ласть вятичей и в Суздаль. С распа
дом Киевского государства большая 
часть территории Р. вошла в состав 
Смоленской, а незначительная часть — 
Чернигово - Северской земли. В  XII в. 
у  Р. уже были городские поселения: 
Го чья (Гомель) упоминается с 1142 г. 
и Чичерск с 1159 г. Ь. Пн.

Радии, Радзань  (Radzyń), окр. гор. в 
Люблинском воеводстве (Польша); 
4.833 ж. (1921); до 1918 г. был уездн. 
гор., сначала Седлецк. губ., а с 1912 г .— 
Люблинской. Бывш. радинский у. зани
мал 16.136 кв. км с 117,4 тыс. Ж. (1914).

Радиоамтивиость и радиоактив- 
ные вещества. В 1896 г., после открытия 
Х-лучей Рентгеном (см. рентгеновские 
лучи), Анри Беккерель (см.) поставил 
опыты для того, чтобы узнать, не 
испускают ли все фосфоресцирующие 
(см. X X VIT, 535/37) вещества Х-лучей. 
Он нашел, что только фосфоресциру

ющие соединения урана, положенные 
на фотографическую пластинку, завер
нутую в черную бумагу, подобно 
Х-дучам, вызывали почернение пла
стинки. Впоследствии оказалось, что 
соли урана и без предварительного 
освещения, т.-е. не в состоянии фосфо
ресценции, производят то же действие 
После того как выяснилось, что соеди
нения урана разряжают заряженный 
электроскоп, т.-е. делают воздух про
водником электричества, стало ясным, 
что уран и его соли испускают неви
димые лучи, подобные рентгеновым 
лучам. М. Кюри (см.) продолжила ис
следования Беккереля и нашла, что из 
всех химических элементов, кроме 
урана, тем же свойством обладает 
только торий. Вместе с тем она пока
зала, что эффект излучения в соеди
нениях или смесях пропорционален

количеству самого урана или тория, 
т.-о. что свойство излучать невидимые 
лучи присуще атомам  урана и тория. 
Это свойство она назвала радиоактив
ностью , а элементы, обладающие этим 
свойством,—радиоактивными (от radius— 
луч). Дальнейшие опыты М. Кюри по
казали, что урановые руды в 4 -*-10 
раз радиоактивнее, чем можно было бы 
от них ожидать, судя по содержанию 
в них урана. В 1898 г. супруги П. и М. 
Кюри нашли, что отбросы урановой 
смоляной руды (см. уранин), из кото
рых был извлечен весь уран, тем не 
менее заметно активны. Они запо- 
дозрели. что, кроме урана (и тория), 
в урановых рудах имеются еще не
известные нам радиоактивные эле
менты. В результате очень сложной и 
длительной переработки тонны отбро
сов смоляной руды им удалось выде
лить фракцию, содержащую сер но-
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жислый барий, в высокой степени 
радиоактивную. Из этой фракции в 
конце концов они выделили бромистое 
соединение нового элемента, по край
ней мере в миллион раз более актив
ного, чем уран; этот новый эломент 
был назван радием  (см.)» Из других 
фракций особо радиоактивной оказа
лась фракция, содержащая висмут; из 
нее Кюри выделила не в чистом со
стоянии и в весьма ничтожном количе
стве новый элемент— полоний, в тысячу 
раз более радиоактивный, чем радий. 
В 189Ö г. Дебьерн (Debierne) открыл во 
фракциях, содержащих редкие земли, 
в частности лантан, новый радиоактив
ный элемент — актиний (см.).

Излучение Р. в. в общем характери
зуется прямолинейностью и большой 
скоростью. Анализ излучения в ма
гнитном и электрическом поле показы
вает, чго оно состоит из троякого рода 
лучей: a-, ß- и т-лучей. Рис. i  показы
вает действие сильного магнитного 
поля на пучок лучей радия; маг
нитные линии идут перпендикулярно 
к плоскости рисунка, северный полюс 
расположен над рисунком. Очевидно, 
чго а- и ß-лучи несут электрические 
заряды, у же лучи — нет. Так как на
правление отклонения указывает на 
знак заряда, то молено предположить, 
что ß -лучи, несущие отрицательный 
заряд, аналогичны катодным лучам 
(см.), а а-лучи, несущие положитель
ный заряд, аналогичны каналовым 
лучам. Эти лучи представляют потоки 
наэлектризованных частиц. Так как 
они испытывают отклонения и в эдек-

« ЧАСТИЦЫ

ЧЛКК.Т1Ч)МК1Т 

Рис. а.

чрическом поле, то намерения величин 
отклонений в магнитном и электриче
ском полях дают возможность соста
вить два уравнения с тремя неизвест
ными: зарядом массой w и скоростью 
V частиц, составляющих данные лучи. 
Из этих уравнений легко вычисляются 
скорость частиц и отношение заряда 
к массе частицы е/т.

а - лучи — это поток положительно 
заряженных частиц, обычно называ
емых «-частицами. Если за  единицу 
заряда мы примем заряд одновалент

ного иона (£ = 4,77.10 10 элект;-стат. ед.), 
за единицу массы — массу водород
ного атома {ni ~ 1,60.10 ^  г), то отно
шение е/т у а-частиц оказывается 
равным Va, след., такая частица или 
несет один заряд и имеет атомный 
вес 2 , или асе несет два заряда и имеет 
атомный вес 4 . Для окончательного 
решения вопроса надо непосредственно 
измерить заряд каждой отдельной 
а-частицы. На рис. 2 показана схема 
счетчика а-чаетиц. Через отверстие В

Рис. з.

в камеру А влетают «-частицы из 
радиоактивного вещества, находяще
гося вне камеры; зная величину отвер
стия Я, можно вычислить долю « -ч а 
стиц, попадающих в кимору. от всего 
числа частиц, излучаемых данным ко
личеством вещоства. а-частица, попав 
в камеру, сильно ионизирует воздух 
в ней, а  так как между металлическим 
острием Д  и оболочкой камеры со
здается разность потенциалов порядка 
5.000 вольт, то ионы, возникшие под 
влиянием а-частицы, вблизи острия 
получают большое ускорение и в свою 
очередь вызывают новую ионизацию 
воздуха. Таким образом, каждая «-ча
стица, попавшая внутрь камеры, сильно 
увеличивает электропроводность воз
духа в ней, что и отмечается чувстви
тельным электрометром, соединенным 
с острием Д. Электрометр снабжен 
зеркальцем, свот от которого надает 
на фотографическую ленту. Каждое 
отклонение электрометра вызывает по
явление вубца на ленте (рис. 3):

К той же цели прииодит спинтари
скоп (см.) Крукса (рис. »/). U точке В  
помещается ридиоактииноо вещоство; 
выходящие из него «-частицы уда
ряют об экран С, покрытый сернистым 
кальцием; к а ж д ы й  удар вызывает 
вспышку (искру), называемую ецинцв- 
ляциой. Эти вспышки наблюдаются и 
подсчитываются через луну А.

Такими способами можно подсчитать, 
сколько а-частиц испускает в еди
ницу времени определенное количество 
Р. в.; с другой стороны, молено опреде
лить весь заряд Е  пололштельного 
электричества а-лучей, испускаемый
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тем лсо веществом в единицу времени; 
разделив Е  на число а-частиц, по
лучим заряд каждой частицы: он ока
зался равным 2 . Отсюда следует, что 
масса а-частицы равна 4 , а это есть 
атомный вое гелия (см.). Следовательно, 
« -лучи Р. в. состоят из атомов гелия, 
несущих два заряда. Это доказано 
еще слодующим образом. Р. в. было 
запаяно в очень тонкостенную стеклян-

А\

Рис. 4.

иую трубку; последняя была помещена 
в более широкую и толстостенную 
трубку, которую после эвакуирования 
запаивали, а-частицы проходили че
рез тонкие стенки первой трубки, но 
не второй, и, таким образом, гелий 
скапливался в пространстве между 
двумя трубками. Опыт показал, что 
1 г радия в одну секунду испускает
3,5.Ю10 а - частиц и что таким путом 
в год из 1  г радия образуется 167 мм* 
гели я.

а-частицы  движутся со скоростью 
в средпем около Vio скорости споти и 
обладают, след., огромной кинетический 
энергией. Ирм своем движении через 
данную среду (воздух, металл) « - ча 
стицы ионизируют молекулы или 
атомы сроды и теряют свою'скорость, 
расстояние, которое может пробам 
а - частица, прожде чем тпоряот свою 
энергию, иа8 . Оальностыо пробега. Эта 
дальность пропорциональна третьей 
степени скорости лучей и тем меньше, 
чем плотнее среда; так, напр., а-лучи
урана I обладают скоростью 1,40.109 
см/сек, дальность их пробега в воздухе 
при 15° и 1 атм. — 2,67 см, в алюминии — 
0 ,0 2 2  мм; скорость а-лучей радия
С — 2,06.109 см/сек, дальность их про
бега в воздухе 8,62 см, в алюминии 
0,065 мм.

Путь, по которому движется отдель
ная а-части ц а, может быть сделан 
видимым и может быть сфотографиро
ван. Для этой цели берут сосуд, на
полненный воздухом, насыщенным во
дяными парами; если объем такого 
сосуда внезапно расширить, то воздух 
в нем охладится и станет пересыщен
ным влагой; для того, чтобы образо

вался туман, необходимы центры кон
центрации пара (наир., пылинки); 
такими центрами могут быть « -ч а 
стицы и ионы газа; а-частицы, по
падая в такой воздух, ионизируют его 
на своем пути, и вдоль этого пути 
образуются линии тумана, которые мо
гут быть сфотографированы (метод 
Уильсона, рис. 5).

$-лучи, подобно катодным лучам» 
{см.\ представляют поток электронов, 
движущихся со значительною ско
ростью от 0 ,8  до 0,998 скорости света. 
По теории относительности масса дви
жущегося тела тем больше, чем больше 
его скорость (см. XLI, ч. 7, 420/21); опыт 
и подсчет показывают, что ß - частица 
в состоянии покоя имеет массу, равную
0,898.10“ 27 г, или 0-ой части массы 
атома водорода, если же эта частица 
движется со скоростью в Vio скорости 
света, то ее масса на 0,5% больше, а 
при скорости, равной 0,998 скорости 
света, ее масса в 15,8 раз больше, чем 
в состоянии покоя. Так как скорость 
р- частиц больше, а масса меньше, 
чем а-частиц, то р-лучи способны 
проходить значительно большие рас
стояния в материальных средах, чем 
«-лучи; так, некоторые сорта &-лу
чей проходят через слой алюминия

Рис. 5.

в 1  см; толщиной алюминиевой пла
стинки, при прохождении через кото
рую р - лучи теряют половину своей 
интенсивности, часто характеризуют 
сорт этих лучей. Интенсивность же их 
обычно измеряют по способности иони
зировать воздух. Эта способность у 
Р-лучей значительно меньше, чем у 
а ? лучей; так, р - частица со ско
ростью в 0,9 скорости света образует 
в воздухе в 20 0  раз меньше ионов, чем, 
« - частица.
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у-лучи  обладают той же природой, 
что и рентгеновы лучи (см.): длина
волн рентгеновых лучей 1,3.10 7—1-10 9,
Г же лучей 1 ,4 .1 0  ~ 8 — 5.1СГ11 см (ср. 
XLI, ч. 4, 42). Вследствие малой 
длины волны у-лучи проникают че
рез материальные среды значительно 
легче рентгеновых, так как они прохо
дят через слой свинца в несколько см 
толщиною. Они обладают также и 
ионизирующей способностью, но (при 
расчете на единицу пути) значительно 
меньшей, чем ß-лучи.

Лучи Р. в. производят и химические 
действия. Так, они превращают желтый 
фосфор в красный, кислород в озон, 
вызывают окраску в стеклах, драго
ценных камнях, разлагают ряд веществ, 
в том числе галоидные соединения 
серебра, чем объясняется их действие 
на фотографическую пластинку; в вод
ном растворе соли радия непрерывно 
идет разложение воды с частичным 
образованием также озона и перекиси 
водорода; 1  г радия в день образует 
в растворе 13 см* гремучего газа. 
В газовых системах лучи В. в. спо
собны вызывать и синтозы, напр., 
аммиака, воды и др.

Когда лучи Р. в. поглощаются окру
жающей средой, их энергия превра
щается в теплоту; этим объясняется 
тот замечательный факт, что Р. в. не
прерывно выделяют теплоту; 1  г ра
дия, находящийся в равновесии с 
продуктами своего распада (см. ниже), 
выделяет 135 — 137 кал. в час, из ко
торых на долю потери энергии а -л у 
чами падает 117,7 кал., ß -лучами —
1 2 ,1  кал., y - лучами—остальные кало
рии. 1 г чистого радия без продуктов 
распада выделяет около 25,5 кал. в час.

Характер и интенсивность излуче
ния Р. в. совершенно но зависят от 
внешних условий; в наших руках нет 
средств для того, чтобы заметно изме
нить течение радиоактивных процессов; 
при самых низких и высоких темпера
турах, в сильнейших электрических 
л магнитных полях Р. в. ведут себя 
так же, как и в обыкновенных усло
виях.

Распад Р. в. Если соль радия поме
стить в замкнутый сосуд, то чороз 
несколько времени воздух в сосудо 
становится сильно радиоактивным и 

. остается таковым в течение ряда дней 
после удаления из сосуда. Рэзерфорд 

.(см.) показал, что из рация выделяется 
радиоактивный газ — эманация радия  
{радон, нитон). Эманация радия обла
дает всеми свойствами газов: она диф

фундирует из одного сосуда в другой, 
сжимается согласно закону Бойля* 
сжижается при — 62°, затвердевает 
при —71°; химически она инертна и 
принадлежит к группе аргона. Так как 
температура затвердевания эманации 
достаточно высока, то ее можно осво
бодить от газов воздуха и, после пре
вращения в газ, определить ее плот
ность, а след, и атомный вес, что и 
было сделано Греем и Рамзеем (см.) 
на особых микровесах; ее атомный вес 
оказался равным в среднем 223. Плот
ность эманации в жидком состоянии 
около 5,5, ее критическая температура 
100,5°, критическое давление 62,4 атм. 
Спектр эманации оказался спектром 
нового элемента.

Р. эманации, от деленной от радия, 
постепенно уменьшается п приблизи
тельно через 4 дня надает до поло
винного значения; это падоние во 
времени протекает по уравнению:
— =  k l  или (в шггогралыюй форме)

по уряштенпю / =  /о г 1 7 Ю / — ин
тенсивность излучения в момент вре
мени t, /0 — та жо величина в исход
ный момент / =  о, Л — коиф. пропорци
ональности, с — основание натураль
ных логарифмов.

Самым важным фактом оказалось 
образование гелия из эманации. По 
мере падения Р. эманации, помещенной 
в замкнутой трубке, в ней появляется 
и постепенно накапливается гелий, что 
было доказано не только спектроско
пически, но и непосредственным изме
рением образовавшегося гелия и опре
делением его физических свойств.

1 г радия дает в секунду 1,24.10 9 см* 
эманации, но так как сама эмана
ция непрерывно изменяется, то из 1 г 
радия получается эманации через 
4 дня — 0,811 мм3, а порез 30 дно ft — 
0,607 мм3. Это максимальное количество 
эманации, которое может находиться 
в раииоиоеии о 1 г радия, получило 
особое имнвииио пкюрии.

Гели эманации радия пробыла но
сколысо дней в замкнутом сосудо и 
если остатки ее после этого удалить, 
то стенки сосуда оказываются радио
активными. Длительными, сложными 
и остроумными опытами было дока
зано, что иа стенках имеется смесь 
твердых Р. в., различающихся по своим 
физическим, химическим и радиоак
тивным своПствам. Они могут быть 
разделены различными методами. 
Можно воспользоваться различием в их 
летучести (так, радий В улетучивается
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*фИ <300°. радий А — при 800°-900°, 
радий С — при 700? -1.300°), разли
чием в их химической природе, бла
годаря чему они осаждаются из рас
творов вместе с родственными (обыч
ными) элементами (например, радий 
родствен барию, полоний — теллуру, 
радий В  — свинцу, радий С — висмуту 
и т. п.), их различным поведением при 
электролизе растворов. Такими путями 
удалось в ы  \„ить и изучить их свой
ства. Весьма существенным является 
их высокая Р., позволяющая изучать 
ничтожные их количества, а также 
часто резкие различия в характере их 
излучения, что в свою очередь позво
ляет не только характеризовать эти 
новые элементы, но и подчас обнару
живать их в смеси с другими. •*

Теория распада Р. в. Все явления Р- 
получили прекрасное объяснение после 
того, как Рэзерфорд дал свою теорию 
распада Р. в. Заслуга этой теории 
в том, что уже в начале развития уче
ния о Р. она направляла опыт; без нее 
разобраться в чрезвычайной сложности 
радиоактивных явлений было бы не
возможно. Сущность этой теории со
стоит в следующем. Р. есть свойство 
атома; атомы Р. в. находятся в не
устойчивом состоянии и самопроиз
вольно разрушаются; распад атомов 
данного Р. в. подчиняется статистиче
скому закону, согласно которому коли
чество распадающихся атомов вещества 
пропорционально исому , количеству 
атомов, имеющихся и наличии в даа-

itNиый момент: — =  UN или в инте

гральной Форме N ли N{) с где 
;V0 — число атомов в исходный момент 
/ =  0 , N — число атомов в данный мо
мент t; так как интенсивность излу
чения пропорциональна числу распа
дающихся атомов, то эти уравнения 
вполне аналогичны приведенным выше.
Уравнение N = N0 е ~~ы  показывает, что 
полный распад вещества наступает 
(теоретически) через бесконечно боль
шой промежуток времени; в качестве 
характеристики данного Р. в. вычи
сляют время, в течение которого распа
дается половина имеющихся атомов
его: N/Nq = —- =  е Г Мп, откуда tn =
это время наз. полупераодом распада . 
Коэфф. k  наз. радиоактивной пост оян
ной, он показывает вероятность дан
ного атома подвергнуться распаду. 
Обратная величина 1 /& есть средняя 
продолжительность жизни радиоактив
ного элемента.

Понятно, что для точной характери
стики радиоэлемента необходимо иметь 
его в чистом виде или в крайнем слу
чае уметь вычислить его свойства из 
данных, полученных для смеси их. При 
достаточно долгом хранении Р. в. А, рас
падаясь, образует вещество В, которое, 
в свою очередь распадаясь, дает ве
щество С, и т. д. Поскольку образую
щиеся элементы не летучи, они оста
ются вместе с материнским элементом, 
и в результате получается сложная 
смесь исходного вещества с продуктами 
распада в состоянии равновесия. Ко
личество радиоэлемента в смеси зави
сит от скорости распада его: чем 
больше эта скорость, тем меньше его 
в смеси. Так, напр., в минерале иа 1 г 
чистого урана в состоянии равновесия 
находится 0,000013 мг урана Хъ  0,34 мг 
радия, 0,0000000011 мг радия А, 0,0032 мг 
радия D ;

Ilo современным взглядам атом со
стоит из ядра и свиты электронов, 
движущихся вокруг ядра (см. атом , 
электрон, и XLI, ч. 4, 70 сл.). Ядро за 
ряжено положительным электриче
ством; в обычных условиях число внеш
них электронов равно числу зарядов 
ядра, и в целом атом является ней
тральным. Число внешних электронов, 
равное числу зарядов ядра, определяет 
номер (порядковое число) элемента* 
Ядро состоит из протонов (ядер атомов 
водорода), а-частиц и электронов. При 
радиоактивном распаде разрушается 
ядро атома, из него вылетают или а- 
частицы, или электроны, образующие 
тогда р-лучи. Выделение ß-частиц из 
ядра часто сопровождается выделением 
и ?-лучей. Каждый атом выделяет 
или одну а-частицу, или одну Р-ча- 
стицу (электрон из ядра). Так как а- 
частица имеет атомный вес 4 , то после 
ее выделения остается атом нового 
вещества с атомным весом, меньшим 
на 4  единицы. Так, атомный вес ра
дия 225,95. После вылета а-частицы  
остается атом эманации, атомный вес 
которой должен быть около 2 2 2 , что и 
подтверждено непосредственными опы
тами Грея и Рамзея (см. выше). Так 
как масса электрона (ß-частицы) равна 
Vmo массы атома водорода, то уход 
одного электрона из ядра заметно не 
изменяет массы оставшегося атома, но 
этот уход вызывает перегруппировку 
составных частей ядра, изменяет за 
ряд его и число внешних электронов, 
что обусловливает новые химические 
свойства атома, и в результате полу- 

! чается новый элемент, 
i
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Опыт и подсчет показывают, что 
имеющийся на земле радий практи
чески должен исчезнуть через Ю.ОООлет. 
Наличие его в современных минералах 
наводит на мысль, что он образуется 
и з какого-то элемента. Анализ мине
ралов, содержащих радий, обнаружил 
в них непременное присутствие урана, 
при чем отношение количеств урана и 
радия оказалось постоянным. То, что 
уран является родоначальником радия, 
было непосредственно доказано Содди: 
он приготовил раствор тщательно очи

щенного азотнокислого у ранила и че
рез 3 года обнаружил в нем радий.

Тщательными и кропотливыми опы
тами было доказано существование 
большого числа радиоэлементов, распа
дающихся на три ряда: 1 ) ряд урана- 
радия; 2 ) ряд актиния; 3) ряд тория. По- 
видимому, ряд актиния генетически 
связан с первым рядом, ряд же тория 
вполне независим. В прилагаемых та
блицах показаны в порядке их возник
новения все радио-элементы и отме
чены главнейшие их характеристики.

П р е в р а щ е н и е  р а д и о э л е м е н т о в . Таблица 1.

Название радиоэлементов Символ Полупериод
распада

Род
лучей

Химические 
свойства типа

Атомный
вес

Р я д  у р а н  а-p а д ii  я

I lpoToaKTHiiiiА , . .

А к ти н и й .....................

Радиоактиний . . .

Актиний X .................

Эманация актиния •

Актиний А .................

Актиний В .................

.Актиний С .................

Актиний С' . . . . 

Актиний С "  . . . . 

Актиний Д (свинец)

Уран I ............................................................. UI — 4,5 * 10» лет а у pana 23S.17

Уран X j .............................................................
Уих. 24 дня ' Р.Т тории (234)

Уран Хя ..................................................... иха 1,15 мин. Р.Т i a i mi л ii ДОН)

Уран I I .............................................................
Уип 1,46 • 10« лет а урина (231)

Уран У ..................................... ........................ I UY 24,0 час. [1 I ( ip i l H 't

Пони и ............................................................. 1о 7,6 • 104 лет ч тории (200)

Радий .............................................................
V

Ра 1580 лет ' 7 бария 225,95

Эманация р а д и я ......................................... EmRa 3,85 Дня
I 7 ксенона 222

Радий А .........................................................
У

ПаА 3,0 мин. 7 теллура (218)

Радий В .................................... ....................
У

КаВ 26,8 мин. Р.Т свинца (214)

Радий С .........................................................
У

R a C - 19,5 мин.
1 ■?.т висмута (214)

Радин С ' .........................................................
V

РаС' 1 3,5 • io- 8 сек. ; 7 теллура (214)

Радий С " ......................................................
1 V 
iRaC", 1,32 мин. ß таллия (210)

Радий D . .....................................................
у у

RaD 16 лет ß»T свинца (210)

Радин Е .........................................................
У

RaE 4,85 дня ß»Y висмута (210)

Радий F (полоний)..................................... RaF (Po) 136,5 дней 7 теллура (210)

Радий G (с в и н е ц )..................................... RaG(Pb) - - синица 20И.0

Р я д а к т и и ii я
Ра 
у

Ас 
i

IM.Ni

АсХ
А Л'.i ii 

у АсА 
у 

АсВ 
у

АсС-т

АсС'1 
I Ÿ 
I АсС''
У У
Ac D

1 , 2  • !«•* ж ч V моему III (231)

ОКО ЛО  21) ЛС1 I* лак ia на (227)

1И,9 ЛИИ, о •юрни (227)

ИД дни и радии (223)

И,oj сек, 7 ксенона (210)

1,5 • 10 ■ "сек, 7 теллура (215)

36,0 мин. ß.Y свинца (211)

2,16 мни. «,ß висмута (211)

ок. 5 • 10 Ve к. а теллура ( 2 1 1 )

4,76 мин Р.т таллии k (21)7)

- - — свинца (207)
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Название радиоэлементов Символ Полупериод
распада

Род
лучей

Химические 
свойства типа

Атомный
Бес

Р я д  т о р и я

Торий ................

Мезоторий 1 . . 

Мезоторий II . . 

Радиоторий . . . 

Торий X . . . . 

Эманация тория 

Торий Д . . . . 

Торий И . . . .  

Торий С . . . .  

Торий С ' . . . • 

Торий С "  . . .  

Торий D . . . .

Th

MsTh,

MsTh2

RdTh
V

ThX

ThEm
У

ThA

ThB

ThC—

ThC'l
I YI ThC/' 

У Ÿ 
Th D

1,5 • 1010 лет 4 тория 232,15»

6,7 лет (?) радия (22S)

6,2 часа ß.Y лантана (228)-

1,90 лет ß,a тория (228)

3,64 дня 4 радия (224>

54,5 сек. 4L ксенона (220)

0,14 сек. 4L теллура (216).

10,6 час. °ы свинца (212)

69,8 мин. № висмута (212)

(10 "  сек.) 4 теллура ' ( т
3,1 мин. ß»7 таллия (208)

свинца 208

Для ряда радиоэлементов, несмотря 
на ничтожные количества, в которых 
они могут быть выделены, удалось 
установить их химическую природу. 
Сопоставив химические свойства радио
элементов и характер излучения при 
их возникновении из материнского 
элемента, Содди и Фаянс установили 
следующие весьма важныо правила:

]) „Элемент, возникший вследствие 
выделения оь-частицы материнским 
элементом (наир., эманация ни радия), 
смещается в периодической системе 
элементов (см.) па две группы налево“; 
так, радий находится во II группе, эма
нация в 0-й (она же V‘111 гр.), торий 
в IY  гр., мезоторий во II гр. и т. д.

2 ) „Элемент, возникающий вследствие 
выделения ß-частицы материнским 
элементом, смещается в ближайшую 
высшую группу, напр., RaD  в IY  гр., 
R aE в Y  гр Л  

Эти правила не только позволили 
выяснить химическую природу некото
рых недостаточно изученных радио
элементов, но и привели к установле
нию новых элементов, а также к от
крытию совершенно нового явления 
изотопии элементов. До настоящего 
времени открыто около 40 радиоэле
ментов с атомными весами между 238 
и 206; при размещении их по клеткам 
периодической таблицы химических 
элементов, оказалось необходимым по
мещение в одну и ту же клетку по не
скольку элементов. Таблица 2 показы

вает распределение элементов по клет
кам периодической системы от № 81 
до № 92 (см. стр. 345/46).

Элементы, находящиеся в одной и 
той же клетке, получили название изо
топов (греч. — „занимающие одно и 
то лее место“). В атомах изотопов ядра 
имеют один и тот же заряд, количество 
и орбиты внешних электронов одина
ковы, поэтому химические свойства их 
тождественны, и изотопы химически 
по могут быть отделены друг от друга. 
Изотопы могут различаться атомным 
носом, т.-о. строенном ядра атома, 
следовательно, могут различаться по 
том с,поим физическим свойствам, ко
торые являются функциями массы ато
мов. Напр., плотность радиевого свин
ца 11,273, обыкновенного 11,387.

Явление изотопии, впервые найден
ное у  радиоэлементов, оказалось свой
ственным многим обыкновенным эле
ментам. Астон и Демпстер нашли, что 
из 5В изученных ими элементов 21 яв
ляются чистыми, а остальные—сме
шанными (т.-е. состоящими из смеси 
изотопов); наибольшее число изотопов 
найдено у олова, ксенона и ртути (не 
менее 7). Одна из крупнейших проблем— 
найти объяснение, почему обыкновен
ные смешанные элементы, независимо 
от географического нахождения, геоло
гического возраста и даже космиче
ского происхождения (напр., земное и 
метеоритное железо) минералов, в со
став которых входят эти элементы,
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Таблица 2.

346

№ клетки, порядковое 
число элемента, 

группа, ряд
Название эле

мента
НАЗВАНИЕ ИЗОТОПОВ 

1 (атомных видов) J Атомный вес

81 Таллий Таллий........................ ............................... 2 0 4 ,0
Актиний С" ............................................ (206)
Торий С " .................................................... 208

Ш группа, 9-й ряд 1 Радий С" .................................................... 210

82 Свинец Радий G (радиевый свинец) . . . . ? 0 8 ,0
! Свинец обыкновенный......................... 2 0 7 ,2

IV группа, 9-й ряд I Торий D (ториевый свинец) . . . . 2 0 8 ,0
Радий D ..................................................... 210

1 Актиний В ................................................. (210)
; Торий В ..................................................... 212I[ Радий В ..................................................... 214

83
i
} Висмут Висмут......................................................... 2 0 9 ,0

V группа, 9-й ряд Радии Е ..................................................... 210
1 . Актиний C ' ................................................ (210)
! Торий С '................................................. 212

Радий C' ..................................................... 214

81 Полоний Полоний (радий I5) ................................ 210
Актиний C ' ............................................. (210)
Торий С ' .....................................  . . . 212

VI группа, 9-й ряд Радий С* ..................................................... 214
Актиний А ................................................ (214)
Торий А ................................................. . 216
Радий А ..................................................... 218

85 - - -

80 Эманация Эманация актиния . . . . . . .  . (218)
„ тория . . . . .  ................ 220

0 группа, Ю-й ряд I „ радия ..................................... 222

87 1 
i

- - -

88 Радий Актиний‘X ................................................. (222)
Торий X ..................................................... 224

II группа, 10-й ряд Радий ......................................................... 225  93
Мезоторий 1 ............................................. 228

8) Актиний А ктиний........................ .... ........................ (226)
III группа, Ю-й ряд Мезоторий 2 ............................................. 2.8

90 Торий 1МДИОИК1И1ШЙ............................. .... (226)
РидиоюриЙ..................... .................... 228
Ионий . . . . . .  i . . . . .  . 230

IV группа, Ю-й ряд Урин У ......................................................... (280)
Торий ................................................................... 232,15
Уран X............................ ......................... 234

91 Протоактиний Протоакгиипй ......................................... (230)
V группа, 10-й ряд Уран Z . . . .  ........................ ... ?

Уран Х9 . . . . . .  - .................... 234

92 Уран Уран I I ........................................................ 234
VI группа, Ю-й ряд Уран 1 ........................................................ 23 8 ,2
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обладают одним и том же атомным ве
сом, т.-е. представляют строго постоян
ную смесь изотопов. Исключение со
ставляют свинцы (см. таблицу 2). Атом
ный вес свинца, получаемого из нера
диоактивных руд, равен 207,2, атомный 
же вес свинца из африканской смоля
ной руды — 206,05, из норвежского то
рита—207,90. Эти результаты являются 
весьма сильным доказательством в 
пользу теории распада Р. в. На самом 
дело, ряды радия и тория заканчива
ются недеятельными свинцами. В ряду 
превращений от радия до радиевого 
свинца 5 радиоэлементов выделяют 
«-частицы, т.-е. теряют 5X 4= 20  атом
ных единиц; а так как атомный вес 
радия (округленно) 226, то атомный вес 
радиевого свинца должен быть 226— 
2 0  =  206, что и подтверждено опытом. 
В ряду от тория до ториевого свинца 
6  элементов излучают а-частицы, след., 
атомный вес ториевого свинца дол
жен быть 232,15—24= 208,15. Найденный 
атомный вес свинца из торита 207,9 
весьма близок к этому числу, несколько 
меньшая величина объясняется при
месью урана в торите.

Отметим наиболее важные и инте
ресные из отдельных радиоэлементов. 
Уран представляет смесь изотопов III 
и UTÏ, последнего в смеси только 0,04°V 
Из UTÏ образуется ионий, более долго- 
вечныП, чем радий, однако выделить 
его в чистом виде но удалось: он ли 
ляется изотопом тория,и поэтому всегда 
получается неразделимая смесь тория 
и иония (всо урановые минералы со
держат, хотя бы и качестве при меси, 
торий); получен препарат тория с ВО0/* 
иония; ат. вес такой смеси—231,50 (ат. 
вес 10—230, Th—232,15). Ионий был от
крыт Больтвудом в 1907 г.; выделен
ный им из урановой смоляной обманки 
торий оказался в 100 .0 0 0  раз активнее 
обыкновенного тория и никакими хими
ческими средствами не мог быть очи
щен. Из UI и UII образуется UZ, даю
щий боковую ветвь радиоэлементов; по- 
видимому, из UZ образуется прот оак
тиний, родоначальник актиниевого 
ряда. Это ответвление от U количе
ственно не более 3—4%. Актиниевые 
элементы всегда присутствуют в ура
новых минералах. Из ториевых радио
элементов особо важен мезоторий /, 
изотоп радия. В зависимости от соот
ношения урана и тория в исходной 
руде, получаемый из нее радий всегда 
содержит большую или меньшую неот
делимую примесь мезотория. Так как 
период распада MsThi много короче, чем 
у Rn, то даже из минералов с малым

содержанием урана получаются пре
параты радия с примесью MsTh*, а не 
обратно. MsTh! активнее радия в 240 раз, 
а потому для медицинских целей спе
циально получают радий с возможно 
большей примесью мезотория Т. Необ
ходимо еще отметить поразительное 
разнообразие в долговечности различ
ных радиоэлементов; на ряду с у ранами 
I и II и торием, полупериод распада 
которых измеряется миллионами и мил
лиардами лет, имеются радиоэлементы 
(RaC;, ThC), продолжительность жизни 
которых измеряется миллиардными до
лями секунды. К числу радиоактиввых 
элементов надо отнести еще калий и 
рубидий, излучающие ß-лучи. Их ак
тивность очень мала, рубидий в 15 раз 
менее активен, чем уран, а калий 
в 10  раз менее активен, чем рубидий.

Применение и техническое получение 
радиоэлементов. Уран и торий находят 
себе техническое применение незави
симо от их Р. Из-за последней меди
цинское и техническое значение имеют 
радий, его эманация и мезоторий I. 
И медицине они широко применяются 
для лечения рака, болезней кожи и дру
гих заболеваний (см. радиотерапия). 
В значительно меньшем количестве они 
применяются в производстве светя
щихся (в темноте) составов, которыми 
покрывают циферблаты часов, стрелки 
приборов, рекламные вывески и т. п. 
В стадии опытов находится примене
ние радия в электротехнике, земледе
лии и рядо производств.

Главнейшим источником радия яв
ляется урановая смоляная руда (ура- 
IIII11, ГЛ/., состоящий в массо из колло
идной окиси у рапа U80 B) и Бельгий
ском Конго, ватом в Иохимово (Рудные 
горы Чехословакии) и Корнуэльсе 
в Англии. В 1926 г. открыты новые бо
гатые месторождения урановых руд 
в сев. Трансваале, в 1927 г. во Франции 
близ Сен-Реми-сюр-Дюролль, в 1928 г. 
в Гордонии (Капская провинция). У нас 
урановая руда добывается из Тюя- 
муюнского месторождения (см.\ в Ош- 
ском кантоне Киргизской АССР, обна
ружены, но не разрабатываются, и дру
гие месторождения, как в Киргизской 
АССР, так и Узбекской ССР и в Во
сточном Забайкалья. Первое место по 
добыче радия занимает Бельгия (за
вод в Оолен), в 1923 г. ею было добыто 
48 г радия, что значительно превы
шает годичную емкость мирового 
рынка, почему завод временами при
останавливался. В 1927 г. продано было 
26 г бельгийского радия. Производ
ство радия в других? странах (САСШ
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Чехословакии и др.) сильно пало. 
Всего в мире до 1927 г. получено около 
340 г радия, из них 180 г получено 
было САСШ, потерявшими в 1922 г. 
свое первенствующее значение в этой 
области.

Технологическая переработка радие
вых руд чрезвычайно сложна и дорога; 
так как радий весьма родственен и изо
морфен с барием, то переработка руд 
стремится к концентрации бария и ра
дия путем удаления пустой породы, 
к выделению сырых сульфатов и обо
гащению их радием; затем сульфаты 
переводят в хлористые соли, и разде
ляют соли бария и радия путем дли
тельной и кропотливой фракциониро
ванной кристаллизации. Содержание 
радия в рудах ничтожно. Так, в тонне 
наиболее богатых руд при 50% урана 
содержится около ] ? 0  мг радия, в бед
ных рудах это содержание падает ниже 
1 0  иг. Содержание мезотория 1 в то- 
ристых рудах еще меньше, тонна мона- 
цитового песка е 5% тория содержит 
около 6 мг мезотория I. Неудивителен 
поэтому огромный расход руд и хими
калий для получения ради*, нанр. 1  г 
радия из отенита получается из 800 т  
руды при затрате 300 т  химических 
продуктов, 200  т угля, при чем прихо
дится манипулировать с 15.000 т жид
кости. Цена радия сильно колебалась: 
миллиграмм радия-элемента стоил 
в 1904 г. 400 франков, в 1920 г.—2.000, 
в 1923 г.—1.000 франков, в 1927 г.—70 дол
ларов.

Р. и геохимия. Во всех урановых и 
ториевых минералах содержатся также 
и продукты их распада, но в ничтож
ных количествах; так, по Рэзерфорду, 
в древних минералах находится иония 
3,9•КГ”4, радия 3,4*10~5, мезотория I 
4,2* 10” 8, эманации радия Г>,КГ10, эма
нации торил 1 ,2 -10 14, тория Л
3,1 « К Г 17%  и т. д. С геохимической 
точки зрония наиболее важным яв
ляется вопрос о распространении у р/шя 
и тория в земной коре. Тория больше 
раз в шесть, чем урана, в сродном их 
количества доходят до 10“ 3 — К Г 2 %  
всей массы земной коры. Главные 
массы обоих элементов находятся в со
стоянии крайнего рассеяния во всех 
породах; в больших количествах они 
находятся в виде изоморфных приме
сей или смесей в минералах, содержа
щих редкие земли и входящих в со
став кислых пород и пегматитов тех же 
пород, в последних они встречаются 
также в виде урано-ториевых минера

лов. В базальтовых (основных) породах 
количества их значительно меньше» 
Судьбы тория и урана в земной коре 
сильно разнятся. В результате вывет
ривания гранитных массивов и уносй 
текущими водами легких продуктов 
разрушения образуются россыпи, обо
гащенные торием; в благоприятных 
условиях состава гранитов и условий 
выветривания, особенно при наличии 
вторичного обогащения россыпей мор
скими волнами (Бразилия, Индия), обра
зовались монацитовые и ортитовыв 
пески, в настоящее время являющиеся 
богатейшими источниками тория. То
рий резко отличается от урана тем. 
что его минералы нерастворимы в воде 
и водой но уносятся, почему все природ
ные воды не содержат или почти не 
содержат соединений тория. Между 
тем количество урана, (‘концентриро
ванного в пегматитах, составляет 
только малую долю всего у рапа, суще
ствовавшего в магме и ушедшего из 
нее до и после ее затвердения. Раство
ренные урановые соединения частью 
осаждаются в конкреционных жилах 
вместе с другими металлами, часто 
вдали от гранитного массива, из кото
рого они были извлечены водой, частью 
попадают в осадочные породы и во все 
природные воды. Этим свойством урана 
объясняется то, что урановых минера
лов значительно больше (около 10 0 ), чем 
ториевых (около 40), и то, что некото
рые из них имеют коллоидальную при
роду (напр., иоахимская руда).

Все природные воды радиоактивны» 
своей Р. они обязаны почти исключи
тельно урану (и продуктам его рас
пада). Океаны содержат несколько сит 
миллионов тонн урана,—конечно, в со
стоянии крайнего разбпвлопил. Урай 
сообщает Р. также всем ис.точпикам 
и термам, которые выносят его из глу
бин земли в количествах, невиди
мому, превышающих его количество 
в океанах. Радий, как правило, всегда 
сопровождает у рай, но иногда теку
щие воды могут их разделить; по
этому понадеются породы,содержащие 
радий без урана, как,напр.,некоторые 
бариты и полиморфиты* Р. воздуха 
объясняется присутствием эманации 
радия в ном, количество ее ничтожно
мало — 5 ‘ 10~17%, т.-е. в 1  см3 воздуха 
содержится 1 — 1 ,3  атома эманации.

Учение о Р. оказало выдающиеся 
услуги геологии. Укажем на две из 
них. В результате радиоактивного 
распада образуется два постоянных 
элемента: гелий и свинец. Мы знаем
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скорость образования их из урана; 
определив опытом в данном минерале, 
образовавшемся в известную нам гео
логическую эпоху, содержание урана, 
радия, гелия ы свинца, мы сможем вы
числить возраст минералов. Вычисле
ния по гелию дают низший предел воз
раста, так как гелий, как газ, может 
улетучиваться из минерала, вычисле
ния же по свинцу вполне надежны. Та
ким образом были определены возрасты 
минералов (по свинцу):

тшжне - кембрийской
систем ы   1.500 млн. лет

средне-кембрийской
си стем ы .................. 1.300 „ „

в е рхн е-ке м бри й ско й
си стем ы   1 .2 0 0  „ „

силурийской системы 450 „ „
девонской „ 300 „ „
каменноугольн. „ 2 0 0  „ „

‘Эти данные были подтверждены ори
гинальным методом „плеохроических 
двориков“ в минералах. В некоторых 
минералах имеются включения очень 
малых кристалликов циркона. Если 
к циркону примешан уран или торий, 
то их а-лучи, проникая в минерал, про
изводят химические превращения и 
вызывают образования микроскопиче
ских плеохроических колец, различаю
щихся в зависимости от природы «-лу
чей. Эти кольца (дворики) могут быть 
вызваны искусственно в короткий срок 
действием сильных препаратов ранил, 
и нутом сравнения можно вычислить 
возраст ес/гествеииых двориков. Этот 
метод оказался много чуиствптолыюп 
электроскопа, с, помощью которого 
можно обнаружить биллионную часть 
грамма радия, а для того, чтобы около 
цирконового ядрышка образовался за
метный дворик, достаточна миллион
ная часть биллионной доли грамма 
радия, количество, которое дает в год 
только 30 а-частиц.

Распад Р. в. в конечном результате 
сопровождается выделением тепла. 
В  год выделяют тепла: 1  г урана— 
7.900 • 10-"4, тория—2.300 «Ю""4, рубидия— 
2 ,8 8 -К Г 4, калия—1,24-КГ"4 кал.; грамм 
изверженной породы дает в год 
11,4* 1 0 “ 6 кал. Вычисление показывает, 
что общее количество тепла, выделяе
мое этими элементами в земной коре, 
настолько грандиозно, что для объяс
нения современных термических усло
вий на земле необходимо допустить 
ограниченное распространение радио
активных элементов в глубине земли 

XI, 547); повидимому, толщина зем 

ной коры не больше 16 км. Мы разли
чаем верхнюю оболочку—гранитную, и 
нижнюю—базальтовую; последняя зна
чительно мекее радиоактивна, чем пер
вая. Под океанами базальтовая обо
лочка подходит довольно близко ко дну 
их, в области материков гранитная 
оболочка имеет 8—16 км  толщины. Гра
нитные массивы плавают в базальто
вом ложе, как льдины в воде. Расчеты 
Джоли и Гольмса показывают, что бла
годаря Р. в. в течение геологического 
временя (ок. Ю10 лет) наша земля не 
нагревается и не охлаждается, перио
дически только накопившееся в глу
бине коры тепло дает повод к усилен
ной геологической деятельности: под 
влиянием повышенной температуры ба
зальтовое ложе делается менее плот
ным, материки погружаются в него 
глубже, наступают горообразователь
ные и вулканические процессы, транс
грессии моря.

Не только геология, но и космо
гония черпает из учения о Р. но
вые идеи. Одним из капитальнейших 
является вопрос об односторонности 
радиоактивных процессов. Если Р. в. 
только разрушаются, то почему они 
в бесконечном времени существования 
вселенной не исчезли совсем? Необхо
димо допустить их образование во все
ленной (Нернст). Конечным продуктом 
распада урана и тория является не
радиоактивный свинец. Не являются ли 
другие лерадиоактивные элементы ко
ночными этапами распада радиоактив
ных элемонтов, болео тяжелых, чем 
уран, и ныне улсе исчезнувших? Новей
шие исследования „космических лучей“ 
показыияют, что эломенты, по крайней 
мере голий, кислород, кремний и, по
видимому, железо, в глубинах вселен
ной образуются непосредственно из 
протонов и электронов. Очевидно, что 
гипотеза о происхождении обыкновен
ных элементов из радиоактивных не 
обязательна и во всяком случае не 
всеобъемлюща, но несомненно, что не
которые элементы во вселенной возни
кают, а следовательно, могут рождаться 
и радиоактивные элементы.

Л и т е р а т у р а :  М. S. Curie, „Recherches sur 
les substances radioactives“, Paris, 1903 (есть русский 
перевод A. И. Бачинского); F. Soddy, „The Che
mistry of the Radio-elements“, 1914—15 (есть русский 
перевод); Е . Rutherford, „Radioactive Transforma
tions“, London, 1906; M . S. Curie, „Traité de radio
activité“, Paris, 2 т. 1-е изд. 1910 (нем. пер. „Die Ra- 
dioactivität“, 2 т. 1912); E. Rutherford, „Radioactive 
Substances and their Radiations“, Cambridge, 1913 
(нем. пер. „Radioactive Substanzen und ihre Strahlun
gen“); A. Debierne, „Recherches sur les phénomènes 
de radioactivité“, Paris, 1914; „Handbuch der Radio
logie“, herausgegeben von E. Marx, Leipzig, 5 т.; 
F?Hènrich , „Chemie und chemische Technologie radio-
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aktiver Stoffe“, Berlin, 1918; Maurice Curie, „Le Ra
dium et les Radio-Eléments“, Paris, 1915; K. Fajans , 
„Radioaktivität und die neuste Entwicklung der Lehre 
von den chemischen Elementen“, Braunschweig, 1921 
{есть русск. пер.); G. v. Hevesy, F. Paneth , „Lehr
buch der Radioaktivität“, Leipzig, 1923 (есть русск. 
пер.); St. Meyer und E. Schweidler, „Radioaktivität“,
2 изд. 1927; статьи по радиоактивности в „Основах 
химии“ Д. И. М енделеева , 9-е изд., И т., 1928.

А. Раковский.
Радм обари т) радиоактивная раз

ность барита (см.), по вычислениям 
Радноинститута с радиоактивностью 
1,16 Х10“ 7 радия на грамм Ba S 0 4, встре
чается в виде желтых табличек ромбич. 
сечения или в виде краснобурых кри
сталликов. Радиоактивность развилась 
под влиянием перекристаллизации с 
вторичным обогащением радием. Встре
чается у нас в Тюя-муюнском руднике 
(см.), в Японии (Шитибуро) и в Карлс- 
бадских термах.

Р ади олар и и 9 или лучевики, Radio
laria, название одного аз подклассов 
класса саркодовых (см. XXV*, 226). 
Существенной чертой строения Р. 
является разделение их протоплазма
тического тела на две части особой 
круглой капсулой из хитипоподобного 
вещества. Находящаяся внутри этой 
центральной капсулы протоплазма со
общается с впекапсуляриой плазмой 
через отверстия, которые у разных 
групп располагаются различно. Тело Р. 
выпускает во все стороны тонкие лу
чистые выросты, ложноножки, и выде
ляет у большинства видов разнообраз
ной формы скелеты, иногда состоящие 
из 20  тонких, геометрически правильно 
расположенных иголочек, иногда име
ющих вид решетчатых шаров, колпач
к о в ^ .  XX , 275/76, табл. 1,5) или^весьма 
причудливых фигур, похожих: на про
изведения богатой художественной 
фантазии. Разнообразив форм скелетов 
весьма велико; и на этом основании, 
а также на основании строения цен
тральной капсулы установлено не
сколько тысяч видов Р. Имеются спе
циальные исследовании, которые обь- 
ясняют значение различных форм ске
летов для создаиия условий равно
весия Р. в воде. По причина столь гро
мадного разнообразия этик образова
ний но находит себе объяснения. Неко
торые Р. лишены скелета и имеют вид 
студенистых шариков около 2,Ъмм в по
перечнике (напр., Thalassicolla, см. XX, 
275/76, табл. 1,4), величина очень боль
шая для Р., так как большинство их 
измеряется микронами. Существуют 
бесскелетные колониальные Р., у  ко
торых большое число центральных 
капсул окружено шарообразной или

колбасовиднои студенистой массой. 
Величина таких колониальных форм 
может достигать 6  см. Внутри плазма
тического тела некоторых Р. живут 
водоросли (Zooxanthellae), между орга
низмом которых и организмом Р. 
устанавливаются определенные взаимо
отношения. Полагают, что эти водо
росли („желтые клетки“) производят 
под действием света больше крахмала, 
чем им нужно, и, не откладывая его 
внутри себя в виде запаса, отдают 
в растворенном виде в плазму Р., ко
торая и питается этим веществом при 
недостатке иной пищи. Р .— обитатели 
соленой воды, преимущественно откры
того океана. В донных осадках их ске 
лоты встречаются тоже гл. обр. вдали 
от берегов в области больших глубин 
(до 8 .0 0 0  м и болов), где иногда Р. со
ставляют до 70% всех отложении, 
вследствие чего и создался 'термин 
„раднолариовый ил“. Па поверхности 
моря они держатся в совершенно тихую 
погоду. Не выносят загрязнения и 
опреснения воды. Механизм поднятия 
и опускания (см. Х1ЛИ, 60) в иоде их 
крохотных телец состоит п образовании 
вакуолей (поднятие) и их исчезновении 
(опускание). Несмотря на .колючесть 
скелета большинства Р., они входят 
в состав пищи рыб, головоногих мол
люсков, медуз, сифонофор, салыт, пе
лагических моллюсков (киленогих и 
крылоногих) и ракообразных. Сами он г 
питаются мелкими планктонными жи
вотными, которые прилипают к их л у 
чистым псевдоподиям. С помощью про
никновения тонких псевдоподий в тело 
животных Р. могут высасывать трупы 
и крупных экземпляров. Количество их 
в одном участке моря бывает иногда 
настолько громадно, что, несмотря и а 
их микроскопические размеры, вода 
кажется слегка окрашоттпоП.

Число работ, посняшепиых Г., ненелико, но илу 
чеиы они хороню, так как н числе огни parto г име
ется несколько крупных монографий письма солид
ных игеледопагилей; 2 монографии /'шгктмя („Die 
Wmllolaileii", I т., 1 H«,*, Il 1мч7, п обработки Г. пкеие 
динпм „dlinilciiyer", IHN/), Moiioi рафия i\. Нрандта 
о колониальные формах (№ Ы серии „Ганна и. Могл 
it i (lolfes von N*4ipol“, IMHa), монография Геккера 
(IlaeehtH) о глубинных Г, немецкой глубоковод
ной millennium „ИальдпншГ, 1ШЖ, и нышедшаи 
и ИМИ i, большая монография проф. И. Т. Шеая- 
HOłiu Ди серии неянолипшеких монографий)*

Г . Кожевников.
Радиометрр прибор, изобретенный 

в 1871 г. Круксом. Представляет собой 
(см.рис.) стеклянный сосуд с очень раз- 
режонным (до 0,03 мм ртутного столба! 
воздухом; внутри сосуда находятся 
легкие крылышки йз алюминия, мо: 
гущие вращаться на вертикальной оси;

1235
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одна сторона крылышек зачернена, 
другая — блестящая. Если выставить 
этот приборчик на солнечный свет 

(или против лампы), то кры
лышки приходят во враще
ние, при чем черная сторона 
их стремится удалиться от 
светового источника. Это 
происходит оттого, что за 
черненные стороны, погло
щая больше лучистой энер
гии, чем светлые, становят
ся теплее и нагревают со
прикасающийся с ними воз
дух, который вследствие 
этого получает бблыпую 
упругость, чем воздух, при
легающий к противополож
ным сторонам крылышек. 
Чем значительнее поток лу
чистой энергии, падающей 

на прибор, тем быстрее вращение. 
(См. световое давление, XX XV II, 526).

А. Б .
Радиотелеграфу см. радиотехника. 
Радиотелефону см. радиотехника. 
Радиотерапиям Этим термином 

в русской медьц. литературе иногда 
пользуются для обозначения различ
ных способов лечебного применения 
радиоактивных веществ (см.), и этому 
именно предмету посвящена настоящая 
статья. Однако, на всех европ. языках 
этот тормин обозначает или всякое 
лучевоо лечение, включая рентгено
терапию (см,б или даже только рент
генотерапию, а лечение радиоактив
ными веществами принято навывать 
радиумтсрапшй, или кюритеропией (по 
имени открывших радий Кюри, см.)> 
Желательно, поэтому, и по-русски не 
пользоваться слоном 1\ как синонимом 
для „лечения радием", а прибегать для 
этого или к слову „кюритерапия", если 
дело идет о самом радии или его эма
нации, или же говорить просто о »ле
чении радиоактивными веществами*, 
если имеются в виду и другие излуча
ющие вещества, как, напр., мезоторий 
или торий -л , имеющие уже свое 
применение к практической терапии.

Биологическое действие радиоактив
ных тел, как при непосредственном их 
введении в организм, так и при ирра
диации, т.-е. при действии через какие- 
либо оболочки (что иногда называется 
неблагозвучным переводным словом 
„облучение“), основано не на химиче
ском влиянии самих этих тел на клетки 
и ткани, а на физическом ионизиру
ющем действии испускаемых ими лу- 
чой. При непосредственном введении 
радиоактивных тел в организм (вды

хание, питье, впрыскивание) действуют 
все три вида лучей — », ß, и у, a при 
иррадиации — только И  т» а иногда 
даже только т, т. к. лучи а поглоща
ются целиком всякой оболочкой, хотя бы 
из тонкого стекла, в которую заключа
ются радиоактивные тела для целей 
иррадиации, а лучи ß частично или 
полностью поглощаются столь обычно 
применяемыми при иррадиации „филь
трами“, т.-е. оболочками из легких 
(алюминий), средне-тяжелых (медь, 
цинк, латунь) или тяжелых металлов 
(свинец, серебро, золото, платина). 
Кроме того, при непосредственном вды
хании, питье или впрыскивании в кровь 
на первый план выступает общее дей
ствие на весь организм, а при ирра
диации, — по крайней мере на людях 
и крупных животных, где обыкновенно 
иррадиируется лишь малый участок 
тела, — далеко на первом плане стоит 
местное действие на самом иррадииро- 
ванном участке. Впрочем, при энергич
ной и длительной местной иррадиации 
тоже проявляется общее действие 
в виде т. наз. „лучевой болезни“ (Mala
die des rayons французов), или лучевого 
.похмелья“ (Radiumkater немцев). Общая 
разбитость, тошнота, рвота, лейкоцито- 
лиз в крови, иногда настоящая лучевая 
кахексия являются осложнением очень 
энергичных и длительных иррадиаций. 
В основе всех этих явлений лежит 
„ионизация“, т.-е. электрическая за 
рядка, производимая лучами радио- 
актьвн. тел, которые нарушают строе- 
|'ио атомов иррадиируемых тканей, вы
бивая элоктроны этих атомов с их нор
мальных орбит. Т. о. радиоактивные 
толп могуч1 быть отпесены к числу раз
дражителей, влияющих на ткани. Со 
гласно известному правилу, называе
мому „законом Arnd-Schulze“ и глася
щему, что малые дозы раздражителей 
возбуждают, средние — повреждают, 
сильные — убивают живое существо, 
довольно распространено мнение, что 
и радиоактивные тела в малых дозах 
повышают энергию жизненных про
цессов, а в больших — парализуют ее. 
Последнее—нееомненно, и хотя различ
ные ткани обладают различной чув
ствительностью к лучам, но достаточно 
сильная доза губит их все. Наоборот, 
с „возбуждающим“ действием дело 
обстоит сложнее. Для некоторых расте
ний опытами Stoklasa ("„Strahlentherapie“, 
1914, Bd. 4; C. R. del’Acad. des sciences, 1913, 
Déc. 1; J. de Radiologie, 1914) доказан уси
ленный рост в воде и в атмосфере, со
держащих малые дозы эманации радия; 
в эмбриональном эпидермисе лягушек
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и аксолотлей Grasnick (Arch. f. mikrosk. 
Anatomie, Bd. 90, H. 1 ) наблюдал утолще
нно и образование ворсин при кратко
временной иррадиации радием и мезо- 
торием; в наших совместно с Кузь
миной опытах обнаруживалась проли
ферация эпителия и соед. ткани кро
личьего уха при введении трубочек 
с малыми дозами эманации радия 
(5—7 микрокюри разрушенной энергии, 
Deut mediz. Wochen., 1926, № 15); много
численные наблюдения радиологов сви
детельствуют, об ускоренном росте зло
качественных опухолей, иррадиирован- 
ных малыми дозами радиоактивн. тел. 
Однако, во всех этих случаях нельзя 
утверждать, что перед нами прямое 
„возбуждающее“ дойствие, прямой пе
реход электромагнитной энерши лу
чей в энергию клеточного роста. Есте
ственнее и проще предположить, что 
всякая доза лучой наносит поврежде
ния клеткам, но при малых дозах эти 
повреждения с лихвой восстановляются 
благодаря усиленной регенорации (см. 
критические статьи Hcineckc и Perthes, 
также Holthusen’a в 1 -м и Schmitt’a в 
4-м томе сборного руководства: «Lehr
buch der Strahlenthcraple“, hrgb. v. M. Meyer, 
Берлин и Бона, 1925 — 1929).

При впрыскивании достаточно боль
ших доз растворимых солей радия или 
тория - * ,  животные погибают в не
сколько дней с кровавым стулом и 
мочей, лихорадкой и судорогами. Смер
тельную дозу для человека Gudzent 
(„Grundriss der Radiumtherapie", 1919, ст. 48) 
предположительно определяет в 7 ми
крограммов радия-элемента или 14 ми
крограммов радиевого эквивалента в 
виде тория-* на кило веса тела. Эма
нация радия может быть впрыскиваема 
в больших дозах (50 милликюри и более) 
без непосредственно тяжелых послед
ствий. Эманация тория соиершеппо не
удобна для примспопия ii виду слиш
ком краткой жизни (половинный рас
пад совершается уже и 54,5 секунды). 
Впрыскивание малых доз растворимой 
соли радия (около 1 мнкрограмма) или 
тор и я-* (от 1 до 1 0  микрограммов), 
также вдыхание в течение 2 часов 
эманации радия в атмосфоре, содер
жащей по 3 — 5 М. E .*) на литр воз
духа, все это ведет к гиперлейкоци
тозу до 2 тысяч и выше на 1  куб. мм

l) М. Е. единица Mache =  одной тысячной части 
электростатической единицы, обозначаемой бук
вою е\ /в =  1.000 М. E.; 1 М. E. =  3,64.10“ 10 cu ries  
=  0,000364 microcurie =  0,001 е ;  le— это то количе
ство электричества, которое заряжает проводник 
единицы емкости на одну единицу потенциала 
(300 вольт).

крови, с некоторым относительным пре
обладанием лимфоцитов. Крупные дозы 
ведут к резкому падению числа лейко
цитов, особенно же лимфоцитов. Количе
ство красных телец тоже нарастает 
от малых доз, несколько более круп
ных, чем те, какие нужны для нара
стания лейкоцитов. Наиболее резко за 
метно разрушительное действие радио
активы. тол на кроветворные органы: 
в лимфо-железах, костном мозгу, селе
зенке наступает гибель лимфоцитов, 
атрофия, кровоизлияния, пигментация, 
склероз. Из других органов особенно 
чувствительны хромаффинная система 
и кровеносные сосуды. Влияние не
больших доз непосредственно приме
ненных радиоактивн. тел на обмен, не
видимому, не совсем постоянно. Как 
общую тенденцию можно отметить уси
ление пуринового и газового обмена 
(Gudzent, 1. с. 57 и след.).

Общие выводы. Главной т очкой прило
жения сил, действующих от радио
активн. тол, является клеточное ядро. 
Во многих клетках элементы размно
жения („гонецопторы") поражаются 
значительно сильнее, чем элементы, 
заведующие питанном („нутрицоп-
торы“). Ткани растущие и размножа
ющиеся, более близкие к недифферен
цированному состоянию, поражаются 
сильнее, чем ткани покоящиеся, диф
ференцированные. Максимум радио- 
сенсибильности (лунечувствительно-
сти) совпадает с моментами ядерного 
деления.

Непосредственное применение радис- 
активн. тел. Уже вскоре после открытия 
радиоактивных тел было доказано, что 
эманация радия содержится везде 
в атмосфере и в почве, но болое значи
тельные концентрации этого газа и 
самих солей радия обнаружены в почве, 
мииоральной воде и и атмосфере над 
самой минеральной водой как раз в тех 
мостах, где находятся прославленные 
воками целебные нсточншш (Himstedt, 
„Rmllnnetlve I nmiuiilonni der Wasser- und 
Oclqno.lleM“, Uiein. Z. - Matt, 1904; Engler 
und Sicvc/ting% „Radium und Radioactivität 
der Mineralquellen“, Büdcnilmanach, Berlin, 
1907). Oi сюда возникла мысль, что 
радиоактивность играет видную роль 
в целебном дойствии минеральных 
источников и что ее стоит создавать 
и применять с лечебными целями. По 
Gudzent’y (1. с., стр. 1 1 1 ), первое созна
тельное лочебное применение эманации 
радия принадлежит Neusser’y и Daut- 
witzy, которые клали урановую руду 
в воду ванны, пока она приобретала 
такую же активность, какую есте-

12ю*
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етвенно имеют источники в Wildbad- 
Gastein е, и с успехом лечили такими 
ваннами больных с туберкулезным 
перитонитом, невралгиями и хрониче 
скими заболеваниями суставов. В на
стоящее время лечебные процедуры 
с радиоактивн. воздухом и водой при
меняются во многих курортах и физио
терапевтических учреждениях.

Лечебные процедуры для непосред
ственного применения радиоактивн. тел 
следующие: 1 . ингаляции^ применяемые 
в замкнутых помещениях, называемых 
эманаториями. Достаточное насыщение 
их эманацией радия равняется около 
5 М. 1£. (единиц Mache) на литр воздуха. 
( еансы дыхания длятся около 2  часов; 
курс лечения состоит из 40 сеансов. 
---2. Питье, для которого пользуются 
водою источников, естественно облада
ющих высокой радиоактивностью, или 
же водой, искусственно насыщаемой 
эманацией радия или торием-.*. Воду 
держат в узкогорлых сосудах и пьют 
отсасыванием через тонкие трубки. 
—3. Купанье в радиоактивной воде, дей
ствующее в смысле Р. посредством 
вдыхаемых испарений этой воды, так 
как через кожу такие слабые кон
центрации радиоактивн. тел но дей
ствуют. — 4. Впрыскивания внутри
венные или внутримышечные, iiaiip. 
вокруг больных суставов. Для этой 
цели пользуются обыкновенно раство
римыми солями радия (KiiOj, или 
Ка Нга в физиолог, растворе) или чо- 
рием-.* в дозах по 0,005 0,05 в рас
чете на радий - ялемен i, ił рапа в не
долю, но превосходя общей дозы 
в 0,5 mgr. Только при лоПквмпп, где 
нужно энергичное разрушение лейко
цитов, допустимы дозы, приближа
ющиеся к 1 mgr RaCl.—5. Компрессы  из 
мешечков, содержащих малые дозы 
радия, смешанные с большими мас
сами иеакгивных тел.Точная дозировка 
здесь неосуществима.— Показаниями 
для перечисленных лечебных процедур 
являются подострые и хронические 
формы суставного и мышечного ревма
тизма, подагра, невралгии, невриты, 
хронические воспалительные процессы, 
в особенности инфильтраты вокруг 
женского полового аппарата. Стойкие 
излечения достигаются гл. обр. при 
подагре и гинекологических инфиль
тратах. Особое место занимают болезни 
крови, при чем злокачественное мало
кровие (раздражающие дозы до ОД mgr 
тория-х) и лейкэмия (большие д о з ы -  
до 0,5—1 mgr тория-х) дают хорошие, 
но, к сожалению, лишь кратковремен
ные результаты.

Иррадиация наиболее совершенным 
образом производится солями радия 
(гл. обр., RaBra или RaS04), практически 
имеющими постоянную радиоактив
ность, т. к. половинный распад совер
шается в 1.750 #ет. Несовершенной за
меной служит мезоторий (половинный 
распад в 57 2 лет). Применение про
дуктов распада радия или мезотория 
(т. наз. эманация радия, или „радон“ 
с половинным распадом в 3,85 дня) 
достигает совершенно таких же эффек
тов, как самый радий или мезоторий, 
т. к. в обоих случаях действуют одни 
и те лее лучи. Практические преимуще
ства и недостатки есть за теми и дру
гими препаратами. На первом плане 
вопрос о цене, т. к. 1  mgr радия стоит 
от 70 — 100 долларов, а 1 милликюри 
эманации приобретается за  50 коп.

Методика иррадиации выросла в 
сложную систему. Заключив радио
активное тело в какую-либо оболочку 
(стеклянную или металлическую тру
бочку, иглу, пластину, чашечку и т. г . 
его прикладывают и приклеивают сна- 
рулси к подлежащему лечению очагу, 
реже непосредственно, чаще на какой- 
либо подставке из пластической массы 
(воск, параффин, пробка и др.), соблюдая 
так. обр. определенную дистанцию от 
поверхности тела; иногда, располагая 
большими количествами радия, — более 
1  грамма,— его помещают в тяжелом 
свинцовом резервуаре на прочной 
ножке и приближают к телу на нужное 
расстояние, папр. 6 — 1 0  см, на долгие 
часы или дни; посредством этих „радие
вых пушек" осуществляется так. наз. 
„гамма-терапия", ибо первично на тело 
падают здось только лучи г» Гораздо 
чаще применяется лечение меньшими 
количествами радия (обыкновенно от 
1 0 — 1 0 0 mgr.),вводимыми внутрь заболев
ших органов, особенно в матку при 
раке. В  некоторых областях тела, осо
бенно в языке, при раке наиболее 
удобно вводить иглы или трубочки с ра
дием или радоном в толщу самого 
органа вокруг опухоли и в самую опу
холь (т. наз. „обкалывание", француз
ское „aiguillage“, немецкое „Spickung").

Точная дозиметрия, т.-е. математиче
ское вычисление количества энергии, 
поглощенной в тканях, на практике 
кюритерапии не применяется в виду 
крайней сложности таких расчетов. 
Почти всегда довольствуются указа
нием количества миллиграмм-часов 
действия радиоактивн. тела, обозначая 
его буквами т. g. /г. (mliligram-heures), 
при чем совершенно обязательно указы
вать дистанцию, а также состав и тол
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щину оболочки-фильтра, напр, пла
тина 1  мм.у латунь 0,5 мм и т. п., т. к. 
при разных дистанциях и разных 
фильтрах действуют совершенно раз
личные лучи и получится от одного 
и того же числа т. g. h. совершенно 
различный эффект. К сожалению, до
селе вовсе нередки указания числа 
т. g . h. без указаний фильтра и ди
станции. Очень целесообразно, а при 
пользовании эманацией обязательно, 
обозначение количества разрушенной 
энергии за время лечения. Для этого 
пользуются буквами т. с. d . (millicuries 
détruits). Так как 133 т. g, h. =  приблиз. 
1 т. с. d.y то делением на 133 можно 
получить число т. с. d . из указанного 
числа т. g. h . Для вычисления количе
ства т. с. d . при пользовании эманацией 
существуют готовые таблицы.

Результаты иррадиации клинически 
сказываются более или менее выра
женной воспалительной реакцией, мо
гущей дойти до степени омертвония, 
при чем этот результат наступает 
иногда лишь через много месяцев, 
обусловливая т. наз. поздние лучевые 
повреждения—язвы и некрозы, отлича
ющиеся крайне вялым течением и боль
шими трудностями для заживления. 
Полезное в лечебном отношении дей
ствие иррадиации основано на неоди
наковой чувствительности к лучам 
различных клеточных элементов, о чем 
сказано выше. Благодаря этому многие 
воспалительные и опухолевые клетки 
повреждаются и погибают от таких 
лучей, которые еще совместимы с 
жизнью здоровых клеток. В некоторых 
случаях приходится превосходить эти 
дозы, заведомо жертвуя частью здо
ровых клеток, соседних с больными, 
в расчете на последующую регенера
цию и рубцевание. Выбор и применение 
подходящих доз лучей для различных 
болезненных процессов и составляет 
содержание еще весьма далекой от 
законченности науки о лочобной ирра
диации.

Показания . Главными б о л е з н е н н ы м и  
процессами, где показана иррадиация, 
являются злокачественные опухоли 
Рак колеи, рак матки, рак. полости 
рта,—это область, где иррадиация уже 
в настоящое время завоевала прочное 
место и где иногда ее одной бывает 
достаточно для полного излечения. 
Значительно чаще, однако, в области 
злокачественных опухолей прочные 
успехи достигаются только при надле
жащих сочетаниях иррадиации радио- 
актив. телами с рентгенотерапией и 
в  с оперативными мероприятиями —

особенно для рака молочных желез, 
челюстей, наружных половых органов. 
Рак внутренних органов — легких, же
лудка, кишечника, печени, почек и т.п.— 
до сих пор почти всегда лежит за  пре
делами полезного действия иррадиа
ции. Так как очень большие количества 
радиоактивных веществ (несколько 
граммов, позволяющие пользоваться 
„радиевыми пушками“) имеются в на
стоящее время только в единичных 
учреждениях, напр, в парижском Insti
tut du Radium, то, вообще говоря, кюри- 
терапия практически применима только 
при не очень больших опухолях, ни 
в этой сфере она имеет ряд преиму
ществ перед ренгенотерапией. Пре
имущества эти зависят, с одной сто
роны, от того, что лучи -f-радия обла
дают ббльшей проникающей силой, чем 
лучи Рентгена, а во-вторых, от того, 
что радиоактивн. тела можно приме
нять не только снаружи, по и изнутри, 
вводя их в полые органы и даже в са
мые ткани и в самые опухоли.

Из числа болезней кожи кюриторапия 
с успехом применяется при экиомо, 
псориазисе, келоидах, ангиомах, вол
чанке и многих др.

Б и б л и о г р а ф и а: (iudzeni, „Grundriss
der Radiumthernple“, 1919; l.aborde, „Curiuthćrapie 
des cancers“, 1925; „bclirbtich der Strahlentherapie“, 
hrsg. v. H. Meyer, Bd. I—IV, 1925—29; Решетилло, 
„Радий и его применение“, 1910.—Литература но 
отдельным вопросам указана в тексте.

И. Петров.
Р а д и о т е х н и к а . I. Краткий истори

ческий очерк. Р . — техника токов высо
кой частоты, основана на способности 
электромагнитных волн распростра
няться без участия проводов. Разра
ботанные Фарадеем  (1831) представле
ния о сущности электрических и маг
нитных явлений, позволили М аксуэллу 
(1867) дать стройную тоорию электро
магнитных волн (см. электричество). 
Теоретические предвидения последнего 
в части, касакщоПеи распространения 
и отражения электромагнитных ноли, 
были блестяще подтверждены экспери
ментально Герцем  ( 1HH0--IH8 8 ); теория 
Мшссунлла и опыты Герца создали 
м 1.1 ель о применимости таких волн 
к передаче сигналов на расстояние без 
проводов. Опыты Герца послужили на
чалом физических экспериментов, иорс- 
шедшпх далее в практические формы— 
Р. Вскоре после упомянутых опытов 
Феддерсен показал, что при получаю
щемся при электрической искре коле
бательном разряде в пространство 
излучаются электрические волны, рас 
простряняющиеся со скоростью света
Э. Томсон в lfc89 г. показал возмож
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ность применять „волны Герца“ для 
подачи знаков. Французский физик 
Бранли (Branly, род. 1846) в 1892 г. изо
брел „когерер* (стеклянная трубочка, 
заполненная — частично — металличе
ским порошком; сопротивление послед
него изменялось под действием элек
трических волн), впоследствии более 
десятка лет служивший индикатором 
наличия электромагнитных колебаний. 
А. С. Попов (см.) первый реализовал 
в 1895 г. практически беспроволочную 
связь телеграфными знаками Морзе 
(см. телеграф) на расстоянии 4  км, при
менив впервые антенну в виде верти
кального провода у приемника. Мар- 
кони (см.) первый (1896) применил ан
тенну у передатчика и, благодаря ока
занной ему во-время помощи, успешно 
начал применять Р. как средство связи 
без проводов, постоянно усовершен
ствуя эту новую отрасль науки и тех
ники своими талантливыми изобрете- 
нчями. Немецкий инженер Слаба (Slaby, 
1849—1913) первый использовал (1897) 
явление резонанса, выяснив необходи
мость настройки, а Браун  ввел замкну
тый колебательный контур, с которым 
антенна связывалась индуктивно. 
Б 1901 г. Маркони передал радиотеле
графные сигналы через Атлантиче
ский океан. Дальнейший шаг в описы
ваемой системе . и с к р о в о г о  телеграфа“ 
сделал М . Вин (см. XLVIII, прил. 14), 
изобревший в 1905 г. ударное возбу
ждение и введший радиопородачу „то
нальной искрой“, особенно пригодив
шуюся с 1906 г., когда был изобретен 
н ныне распространенный кристалли
ческий детектор, заменивший влектро- 
литичоокнй дотоктор, предложенный 
в 1908 г. Ш лсмильхом , Фспры> п др.

С 1908 г. получили в Г. право гра
жданства незатухающие колебания, 
сперва в виде дугового геноратора, 
предложенного Паульссном (см. XLVI11, 
прил. 28). В  1908 г. Гольдсмит  построил 
первую техническую машину высокой 
частоты, при чем трансформация ча
стоты происходила внутри самой ма
шины; немецкий ученый граф Арко 
(Агсо, род. 1869) в 1912 г. предложил 
машину другой системы, в которой 
умножение частоты происходило от
дельно, помощью статических транс
форматоров. Применяемые и ныне в 
мощных радиостанциях машины высо
кой частоты имели конструкторами во 
Франции Бетено и Jlam ypa и в Аме
рико — Александерсона. Благодаря не
затухающим колебаниям удалось по
ставить практически радиотелефонию 
(1967) на расстояние в 320 км; первые

попытки ее реализации относятся еще 
к 1897 г. (Фессенден).

Революционизирующим всю Р. эта
пом явилось открытие электронной 
лампы (см.). Изобретенная Флеммингом 
(1905) и де-Форестом (1907), она сперва 
служила для целей детектирования. 
В 1913 г. Мейсснер предложил схему 
лампового генератора; к этому же году 
относятся идеи применения лампы 
в качестве усилителя и регенератив
ного приемника. В 1912 г. Фессенден 
предложил гетеродинный прием; в 
1918 г. Армстронг предложил схему 
супергетеродинного приема, при чем 
он же в 1922 г. изобрел суперрегенера- 
тивный прием. В 1923 г. Хэзлтайн 
(Hazeltyne) дал нейтродинный прием. 
Замену открытых антенн замкнутыми 
первый предложил Браун  (1899). Напра
вляющие свойства таких замкнутой 
формы антенн, в частности рамки, за 
патентованы впервые де-Форестом  
(1904); радиогониометр изобретен Бел
лини и Този в 1908 г.

Четвертым этапом, ныне пережива
емым в Р., является применение ко
ротких волн, инициатива которого— 
в профессиональном отношении — при
надлежит Маркони (с 1922 г.), исполь
зовавшему и усовершенствовавшему 
для радиосвязи на весьма большие 
расстояния волны короче 10 0  м; воз
можность передачи сигналов на такие 
расстояния помощью очень незначи
тельных мощностей на коротких волнах 
была впервые экспериментально вы
яснена радиолюбителями. Почти одно
временно начались опыты, еще не вы- 
шодшио вполне из лабораторных усло
вий, радиосвязи на ультракоротких 
волнах. Бородача неподвижных изо
бражений но радио явилась дальней* 
ниш следствием таковой же по прово
дим, история которой насчитывает уже 
не одно десятилетие; передача движу
щихся изображений (телевизия) нача
лась в виде более или менее удачных 
лабораторных экспериментов лишь лет 
5 тому назад. Наконец, область теле
механики при реализации ее в форме 
управления механизмами на расстоя
нии насчитывает уже более двух де
сятков лет своей истории, редко осве
щаемой в литературе и выражающейся 
большей частью лишь в виде отдель
ных удачных опытов без явных по
стоянно эксплоатирующихся практи
ческих приложений. Программа-макси
мум телемеханики — передача энергии 
на расстояние без проводов —- своего 
„прошлого“ еще не имеет; ее истории 
принадлежит будущему.
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II. Основные идеи Р. 1. Излучение. Электротех
ника {см.) сильного и слабого тока учит, что элек
трическая энергия передается по проводам, служа
щим направляющими для перемещающейся энергии; 
длина этих „линий передачи“ на практике бывает 
от нескольких метров до тысяч километров. При 
этом частота электрического тока всегда сравни
тельно небольшая: в сильном токе (передаются 
мощности до сотен тысяч киловатт, kW) частота 
(далее везде обозначаемая буквой f)  варьирует 
л разных установках от 0 (постоянный ток) до 50, 
редко выше, периодов, или циклов (далее сокра
щенно—ц.) в секунду. В линиях же слабого тока— 
передаются мощности порядка долей ватта — W,

ний и измерений в различных областях физики 
определенно установил вытекающую также и из 
сложной теории излучения зависимость излученной 
мощности от частоты колебаний (ц. в сек.): именно, 
что эта мощность пропорциональна квадрату ча
стоты. Таким образом, всякий проводник с пере
менным током любой частоты излучает некоторуп 
долю энергии в форме электр. волн; для обычных 
частот, встречающихся в промышленности и быту, 
вообще в электротехнике, это количество энергии 
настолько ничтожно, что почти не поддается изме
рению. По мере увеличения частоты, величина 
излучаемой энергии возрастает настолько, что при /  
порядка миллиона может быть обнаружена на боль-

соген W, при чем для телеграфных кабелей f — 
также несколько циклов в сек.; по проводам, слу
жащим для телефонных разговоров, нормально пе
редаются токи различной частоты, / —от 0 до 3.000 
циклов в сек. Во всех случаях электрическая энер
гия, вырабатываемая на отправительной (далее на
зывается — передающей) станции, за исключением 
того количества, которое теряется в проводах линии 
на тепло, утечку и т, д., достигает определенной 
приемной станции,

Мели частоту тока значительно повысить против 
названных цифр, то элечмрич. энергия оггаилягг 
провода и устремляется в пространство, никогда 
более не возвращаясь в цепь; полупи*ггя нлучен  
ная энергия (см. излучение). Очутившись вне про
водников (вне направляющих), электрическая энер
гия распространяется уже по всем направлениям 
в пространстве подобно тому, как энергия от элек
трической лампочки, в форме световых ноли, рас
пространяется от последней по всем направлениям. 
Напомним, что в то время, как звуковые волны 
(см. звук) для своего существования требуют опре
деленной среды (воздух, вода и т. д.), электро
магнитные волны, наоборот, в пустоте распростра
няются даже лучше, чем в воздухе. Ряд наблюде-

ших расстояниях. Далее, теория и опыт указывают, 
что, если частота тока остается постоянной, а сила 
тока изменяется, то величина излученной мощности 
пропорциональна квадрату силы тока; итак, окоНч.Т' 
тельно, излученная мощность — Р изл

яизл> =  *,/*/*.......................(1).
где k — коэффициент, учитывающий характерной 
ческие особенности излучающей системы, a сила 
к ж а. Эго устройство, служащее для излучения 
члектромпппппых вили, называется антенной.

Простейшей (и далеко не плохой) антенной 
являем с и прямой вер шкальный провод. Однако, при 
такой aiimtuc ест ем шитому желанию увеличить 
излученную мощность путем увеличении силы тока, 
прои’какнцсчо но ней, очень скоро кладется предел 
явленным htt/iOHH, внешне сказывающемся u голу
бом свечении вокруг провода, появляющемся после 
того, как напряжение иа проводе достигает неко
торого предела; при этом резко увеличиваются по
тери энергии и окружающее апгенну воздушное 
пространство. — Для преодоления этого серьезного 
препятствия к увеличению излучаемой мощности, 
к вертикальному проводу придают горизонтальную 
часть, подвешиваемую на высоте верхнего конца
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вертикальной части. Нижний конец последней или 

заземляют, или соединяют с противовесом, состоя
щим из ряда горизонтальных проводников, подве
шенных на высоте 1—5 м от земли. Таким образом, 
вертикальная часть антенны становится соедини
тельным проводником между обкладками конден
сатора (см.), образующимися: 1) верхней горизон
тальной частью и 2) землей или нижней горизон-

ного цикла изменения тока в антенне излучаете» 
одна волна. Если число циклов в секунду— /  то 
путь, проходимый волной за один полный!1 цикл, 
называемый длиной волны, определится, как'^част
ное от деления скорости распространения на часто
ту. Отсюда

* „ = 4 4 - ^ .......................(-2)..f ą /сек

■ одн а дл и н а ßo'/iHbi

тальной системой проводников (противовесом). 
Очевидно, что чем более развита сеть горизонталь

ных проводов, тем больше емкость такого конден
сатора; и, след., при заданной частоте и напряже
нии, тем сильнее будет заряжающий конденсатор 
ток, протекающий по вертикальной части антенны. 
Следует заметить, что по мере увеличения частоты 
тока, циркулирующего в антенне, все меньше и 
меньше становится необходимость в горизонтальной 
части антенны; для станций, работающих иа очень 
больших частотах (порядка 10.000.000 ц\сек.), исполь
зуются преимущественно простые [вертикальные 
антенны.

Включим н основание антенны (у нижнею конца 
вертикальной части) какой-либо генератор током 
высокой чаенпы (см. днлее), наир, пдьчершпор, 
даюший 'юк часююй порядка дсстка и.кмч /(/сел. 
Этот гок, марижаюпшй конденсаюр (на;/о/c. I кон
денсатор образуется вертикальной чш ню н поперч 
ностью земли; — генератор юков вышкой? ча
стоты), распределен неравномерно вдоль провода; 
сила тока будет наибольшей у основания !антенны 
(пучность тока), и она же равна [нулю на верхнем 
конце антенны. Высокочастотный ток создает в про
странстве, окружающем антенну, электрическое!и 
магнитное поля, общее расположение которых по
казано на рис. 1. Силовые линии полей меняют 
свое направление одновременно с( изменением! на
правления тока, вызвавшего их. В результате?интер
ференции (наложения) зарядов противоположных 
направлений, создаваемых генератором токов вы
сокой частоты, происходит отрывание (отшнуровы- 
вание) силовых линий от проводника, уносящихся 
в пространство в форме электромагнитных волн; 
таким образом,.; электромагнитная волна есть 
процесс передачи переменного электромагнитного 
поля.

Как показывает само название, в такой волне 
непременно сосуществуют и электрическое и маг
нитное поля при чем первое обычно перпендику
лярно к поверхности земли, а второе—параллельно ; 
ей же; волны эти распространяются со скоростью I 
свею, т.-е. 300.000 км в сек. \За время одного пол-'

В Р. принято для сокращения письма выра
жать частоту в килоциклах в секунду (или просто 
в килоциклах; 1 килоцикл =  1.000 циклов); везде 
в дальнейшем /  будет выражаться в килоциклах; 
тогда формула (2) перепишется в форме:

. 3 0 0 .0 0 0
4. =  - 7- — ..................... .(ЭД.

На рис. 2 дан поперечный разрез волны, распро 
страняющейся вдоль земной поверхности; эта кар

тина действительна для пун
ктов, удаленных от излу
чающей антенны на рассто
янии нескольких длин волн; 
электрические линии—верти
кальны, а магнитные — гори
зонтальны. Направление маг
нитного поля изменяется од- 
нонремепно с переменой 
электрического поля. В дей
ствительности. вследствие 
сопротивления, представля
емого почвой, электриче 
ские силовые линии слегка 
наклонны вперед (несколько 
градусов}.!^. 4

■ Теории всех передающих антенн вытекают из 
развития основной формы — диполя (вибратора) 
Герца, который состоит из медного стержня с мед
ными же пластинками (или шарами) на концах, 
служащими для увеличения емкости {рис. 3). В этой 
системе тем или иным способом возбуждаются 
электрические колебания (у ^Герца в середину 
стержня был введен искровой [промежуток, теперь, 
обычно подобный вибратор возбуждается от гене
ратора незатухающих колебаний). Изменяя взаим
ное расстояние пластинок на концах вибратора, 
добиваются настройки [(резонанса) вибратора на 
частоту (волну) генератора, причем в образующейся 
на вибраторе стоячей волне на концы вибратора 
приходятся пучности напряжения (е) и узлы тока (i).

Процесс излучения легче всего представить 
с точки зрекия фарадеевских силовых линий, ве

/
L !

/в

Рис. 3.
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дущих себя как упругие нити. При возбуждении 
вибратора электрические заряды бегут из его сере
дины к концам: положительные (-f) в одну сторону,

Рис. 4.

отрицательные (—) — в противоположную (бегущая 
волна в проводнике); так же двигаются и связан
ные с ними электр. силовые линии, соединяющие

Рис. 5.

-f- и — заряды. У концов вибратора происходит 
отражение, заряды с силовыми линиями бегут 
обратно, сталкиваясь с зарядами противоположного

знака, подходящими от середины. В результате- 
встречаются вместе -f- и — (концы различных, т.-е. 
взаимно противоположного направления силовых 
линий), вследствие чего отрезки различных силовых

Рис. С.

линий соединяются вместе, а сами линии образуют 
замкнутые кривые, не опирающиеся уже более на, 
проводник. Все новые и новые линии, образую
щиеся на вибраторе, оказывают давление на отор

вавшиеся линии, и последние уносятся в простран
ство со скоростью света. Процесс отрывания линий 
носит иногда название „отшнуровывания". Описан
ный процесс в различных стадиях его развития
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/представлен на рис. 4—7 {рис. 4: по мере распро
странения заряда к концам антенны, электрические 
силовые линии как бьфвыбрасываются из нее в окру
жающее пространство, образуя полукруги, опира
ющиеся обоими концами на обе половины диполя; 
рис. 5: эти полукруги постепенно захватывают 
•большее и большее пространство; рис. 6: затем 
концы силовых линий начинают сближаться и 
в конце сливаются в одну точку; рис. 7: при этом 
из каждого полукольца образуется целое кольцо, 
которое, подобно брошенному серсо, отрывается 
or антенны и уносится в пространство со скоростью 
спета). За первым улетающим кольцом следует

■ . .(Я).
(IM пли

«второе, третье и т. д., до тех пор, пока генератор 
высокой частоты будет доставлять энергию и ан
тенну.

Излучаемая таким диполем мошногм» может 
быть представлена в виде уравнении

/* /• f • A*,,.l<f| . . ,

где /# m °  дсйс i мующии гили юаа, /(|
VI

гуда тока в середине диполи, еоирши-
мление излучении, величина, харакюриауюшам 
излучательную способность вибритора, подобно 
тому, как, например, обычное сопротивление (изме
ряемое почти всегда в омах — 2 ; см. электриче
ство) характеризует способность проводника выде
лять тепло Джоуля. /?изл. зависит от отношения 
геометрической длины диполя I к длине излучаемой 
им волны X, а именно:

: 80 и*т» ( х ) ’ °м <а>........... <*>•
Так как на практике нижнюю половину вибра

тора часто заменяют заземлением (см. рис. 1), то 
шолучают заземленный вертикальный провод высо

той h =  ~  . Вследствие неравномерного распреде

ления тока в таком проводе излучение, производи
мое им, представляется как действие некоторого 
•фиктивного вибратора длиной h у которого ток 
имеет везде одно и то же значение, что в пучности 

4jiuc. 8). ti0  носит [название действующей ^высоты

диполя (вообще антенны); h  ̂=  а/г, а — коэффи
циент формы антенны. После некоторых преобра
зований окончательно получаем, что сопротивление 
излучения антенны

/гал

«изл. =  ’ 6° ** -TJT  2 ...................   (**)•

и формула (1) для величины излученной антенной 
мощности примет определенный вид

**д №df'
Р * зл. =  Р ? -  180 —  ■=16;) р а  • (»).

(где с — скорость света).

Le,
г-ЛЯЯЯЯЯР—.

“а 9

R a
—VWWVV—1

Рис. 9.

С электрич. точки зрения антенна эквивалентна 
замкнутому колебательному контуру (см. электри
чество—электрические колебания), образованному 
(рис. 9) самоиндукцией антенны емкостью
относительно земли Са  и сопротивлением Ra ; это 
последнее состоит из сопрот. на потери Rn0T 
и*сопрот. на излучение — ^ изл. как известно, та
кой контур способен колебаться с частотой

f«

г.-e..антенна имеет собственную длину волны

с 2тс ] / .  La  • Са •(6)’
где'все величины [выражены в сантиметрах. Зави
симость >0 от геометрических размеров антенны 
выражается волновым коэффициентом к

Х0 =■ А / .......................   (7).

Дли иершквлыюго заземленного провода k те 4 
(дсйсгвнгелыю, на рис. 8 но высоте такой антенны 
укладывается четверть длины волны); практически 
к =  4,1; а =  2jK . *

,напра1ление наилуч. излучения
 ~ ' = == ^

Рис, 10.

На практике наиболее употребительны при длин
ных и средних волнах (X >  100 м) следующие типы 
антенн: а) Г-образная (оис. 10), состоящая ’"из вер
тикальных проводов (снижение) и горизонтальной 
части, подвешенной на двух или более мачтах;
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снижение — от одного из концов горизонтальной 
части; k  ^  4,5—7 (чем шире антенна, тем больше k)\ 
« ^  0,8.

Рис. 11.

б) Т-образная {рис, 11), у которой снижение 
пзито от середины горизонтальной части; k  ДГ 5—6; 
« «  1*

в) Зонтичная, состоящая {рис. 12) из вертикаль
ного провода и наклонных лучей, спускающихся 
с верхнего его конца под углом (обычно около 60°); 
/г ^ 6  — 10; а ГГ 0,75.

Опорными точками для подвеса проводов ан
тенны служат специально устанавливаемые мачты 
или башни (деревянные или металлические). Высота 
подвеса современных отравительных антенн мощ
ных радиостанции достигает 250—300 м\ нормально 
радиостанции средней мощности имеют опоры вы
сотой 50—100 м\ военные и любительские (коротко- 
волные) — еще ниже, до 5—25 м. Провода антенны 
изолируются от мачг системой специальных изоля
торов. Лучшие изоляторы мощных радиостанций 
выдерживают до 120 kV (киловольт) рабочего напря
жения при разрывном усилии в 15 тонн. В качестве 
материала для проводов антенны применяется ан
тенный канатик, состоящий из свитых вместе не
скольких бронзовых проводов (бронза с примесью 
кремния, для увеличения механической прочности). 
Как всякий конденсатор, антенна характеризуется 
ее емкостью, колеблющейся от 300—500 см (люби

тельские), до 50.000 см (сверхмощные 
длинноволныс); так, напр., антенна 
радиостанции Рио-де-Жанейро, име
ющая назначение поддерживать связь 
с Европой, занимает дли создания 
большей емкости ноле длиной 2,5 км

Рис. 12.

Короткопол новые передающие 
антенны п простых установках 
состоят па вертикального или на
клонного прямого провода; настра
ивают генератор высокой частоты 

’ или на основную длину волны 
().=.= 47), или, значительно чаще, 
на один из обертонов антенны; 
настройка обычно производится 
на третью (рис. 13), пятую и другие гармонические 

41 41<в этом случае / 8 3 =  — -  - и т. д.).• ó 5 ’
Для профессиональных коротковолновых устано

вок антеннам придают формы, дающие концентра
цию энергии в горизонталь
ной и вертикальной плоско
стях; таким образом осуще
ствляются направленные пе
редача и прием. Для ной 
цели нсиоль lyri ся ииичтый 
u оптике принцип отражения 
излученной энергии oi ре 
флекторон. Короткополhая 
антенна устананлннаегся н 
простейшем случае ii фо 
калькой линии параболоида, 
образованного отражающи
ми рефлекторами; электро
магнитные лучи, отразив
шись от последних, получат 
определенное направление,— 
только в сторону, отмечен
ную стрелками на рис. 14.

Рис. 14.

и шириной ок. 0,4- км. Рис. 15 изображает внешний 
вид мачтового устройства и здания тифлисской 
мощной телеграфной радиостанции, построенной 
в 1926 г.

Рис. 15.

Предохранение антенн or ударов молнии выпол
няется по тому же принципу, что и у обычных 
воздушных токонесущих проводов—через предохра-
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ннтельный искровой промежуток, соединенный с за
землением прямым, возможно коротким проводом. 
Кроме того, желательно придавать антеннам грозо
вой переключатель, выключающий из антенны со
единенные с ней приборы и непосредственно замы
кающий антенну на землю.

Так же, как и в коротковолных антеннах, при 
помощи особого расположения проводов можно по
лучить излучение энергии преимущественно только 
к определенных направлениях, — такие антенны 
называются направленными. Однако, принцип отра
жения, широко применяемый в коротковолных на
правленных антеннах, здесь не имеет места. Напра
вленность у перечисленных выше типов антенн 
и некоторой степени существует; она находится 
и сильной зависимости также от электрических 
пиш ет поверхностного слоя земли у антенны; при 
очень хорошей проводимости (напр., иа море) на
правленность таких антенн полностью исчезает. 
Пн рис. 16 дана диаграмма направляющего действия 
Г-образной антенны при почве с плохой проводи
мостью; на векторах, указывающих направление 
по азимутам, отложены значения, пропорциональ
ные эффекту излучения (на рис. 10 указано напра
вление наивыгоднейшего излучения; оно на рис. Ki 
совпадает с вектором 0°); как правило, все несим
метричные (относительно любой вертикальной пло
скости) антенны дают уже некоторую направлен
ность излучения.

0°

Наибольший эффект направленности достигается 
при применении замкнутой антенны, состоящей^ из 
одного или более полных витков провода. В свою 
очередь замкнутые антенны подразделяются на кон
турные и рамочные (рамки). Контурная антенна 
характеризуется, одним или очень малым числом 
витков, большой площадью каждого витка; она 
подвешивается к той или иной наружной сетевой 
опоре или опорам {рис. 17). Рамка {рис. 18) пред
ставляет собой большое число витков с малой пло
щадью каждого, делается обыкновенно передвижной 
и поворотной и устанавливается внутри здания.— 
'Гак же, как и в открытых антеннах, внешнее дей- 
ciiuie антенны определяется действующей высотой,

которая для всех замкнутых антенн выражается 
формулой

где 5  — общая площадь всех витков X — длина 
волны. Излучение рамок, по этой формуле, очень 
незначительно: напр., при X =  300 м, рамке пло

щадью 1,5 ж2 с девятью витками — =  0,283 м.
Если тот же провод использовать для контурной 
антенны с одним витком, то подсчет: показывает, 
что действующая высота увеличится в число вит
ков—в 9 раз. Диаграмма направленности замкнутых 
форм радиосетей определяется £двумя соприкасаю

щимися окружностями; наибольшее действие такая 
сеть имеет по направлению ее плоскости (на рис. 16 
по векторам 0°—180°).

2. Распространение волн. По мере дальнейшее 
распространения волн от передающей антенш 
интенсивность их уменьшается сгерва резко, затем 
более медленно. Процесс, при эт< м происходящий, 
аналогичен явлению, наблюдаемому при бросании 
камня в тихую воду (озеро и т. д.; см. волны)'.
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вокруг места падения камня образуются сравни
тельно большие волны; по мере их распространения 
концентрическими кругами с все более и более 
увеличивающимися радиусами высота гребня 
волны (что соответствует силе, или напряженности 
ноля электромагнитной волны) последовательно 
уменьшается. Итак, даже в том случае, если бы не 
существовало никакого поглощения энергии при 
распространении волны по земной поверхности, 
сила поля волны должна уменьшаться уже потому, 
что длина фронта волны все увеличивается, при 
чем общее количество энергии, полученное волной 
при ее возникновении у антенны передающей стан
ции, остается одним и тем же; поэтому доля энер
гии, приходящаяся на единицу поверхности фронта 
волны, будет все более и более уменьшаться. 
Однако, существует и еще много причин, но кото
рым интенсивность радиоволн уменьшается еще 
добавочно, по мере распространения волны. 
Именно, часть энергии теряется в поверхностных 
слоях земли, часть - в деревьях и строениях, неко
торая часть удаляется вовсе от поверхности земли. 
Эти комбинированные эффекты являются причиной 
того, что сила ноля радиосигнала уменьшается 
значительно быстрее, чем в прямой пропорции 
к расстоянию. Законы распространения волн полу
чаются различными для разных условий: времени 
года, местности, суши или моря и т. д. Нахожде
ние этих законов до сих пор является труднейшей 
из нерешенных задач IV. можно только сказать, 
что практически ощущаемый предел распростране
ния электромагнитной волны, так паз. „дальность 
действия“ радиостанции, для лета в несколько раз 
меньше, чем для зимы; точно так же „дальность 
действия“ ночью обычно много больше, чем днем 
{причина: различная ионизация верхних слоев атмо
сферы—слом Хевисайда). *)

Еще до недавнего времени Р. для передачи 
сигналов пользовалась только так наз. „длинными“ 
и „средними“ волнами. Например, для связи 
морских судов долгое время употребляли волны 
порядка 600 м. Для радиосвязи на малых рас
стояниях по суше обычны были волны порядка 
200—ООО м. При трансокеанских радиосвязях имели 
место волны длиной 5.000—20,000 м. Наконец, для 
радиовещательных станций как стандартный (для 
САПП преимущественно) был установлен диаиашн 
200—550 ж. 11еобходпмосм. выбора различных длин 
волн для разных „линий связи“ обусдопаивалась 
очень м н о г и м и  причинами, о ноюрых см. далее,

*) Слоем Хевисайда (по имени ученою, первою 
открывшего этот слой) называется слой разрежен
ного воздуха, находящегося приблизительно в Юо 
200 км над поверхностью земли (см. рис. '21). Под 
влиянием солнечных лучей он делается проводя
щим; радиоволны отражаются от проводящей по
верхности так же, как световые волны отражаются 
от блестящей металлической поверхности. На 
рис. 21 стрелкой AB показано направление поверх
ностной („земной“) волны; остальные линии на том 
же рисунке обозначают путь „небесных“, затем 
преломляющихся и отражающихся к земле волн.

само собою разумеется, что па одной или несколь
ких волнах установить все линии радиосвязи 
нельзя уже и потому, что были бы очень сильные 
помехи, т.-е. сигнал, передаваемый одной радио
станцией, смешивался бы с сигналами другой 
радиостанции, передающей на той же или близкой 
к первой волне.

В процессе развития радиосвязи, когда требова
лось достижение все больших расстояний, рабочие 
длины волн постепенно увеличивались. Это увели
чение длины волны было выгодно еще как потому, 
что позволяло вводить в практику передающие 
антенны большой высоты [было принято выбирать 
X р.,б =  (1,5 — 3) X0t а Х0 =  kl, при чем в l=zh-{~ Ъ 
(h — длина вертикальной части, b — горизонтальной 
части) желательно делать h возможно большим], 
так и вследствие того обстоятельства, что разница 
в силе приема днем и ночью с увеличением длины 
волны делалась менее заметной. Только в 1922 г., 
в связи с опытами американских радиолюбителей, 
небольшие передатчики которых па волнах 15—50 ж 
были иногда хорошо слышим и Европе, внимание 
науки и техники было привлечено к области ко- 
рот ках волн (10—100 м), что cooi исчетиует часто
там от 3.000 до 30.000 шфгк. Распространение 
волн этой категории обладает рядом замечательных 
особенностей, внешние проявления которых сво
дятся в основном к следующему:

(•- « r i

0/13$a sk ----

Рис. 19.

1. Сравнительно с длинными волнами, при пере
датчиках, излучающих мощности порядка единиц 
ватт, перекрываются исключительно большие рас
стояния. При этом оказалось, что в зависимое i п 
от освещенности иростраш ••ва, но которому распро
страняется электромагнитная волна (между переда
ющей и приемной сл акциями), c i< ;iyei выбирать 
волну пап пли иного норяака. Таким образом, 
и отличие о| длинных волн, для перекрытия ладан
ною рассюяиия, i личное значение приобретает не 
мощное м., а выбор слипы рабочей полны. Согласно 
данным мировой практики, для с мяли тр аст  глав
ную роль лиана юн 12 55 м. При этом диапазон 
Делии я на ipii части: а) К. .1 2 —20 м для дневном 
свяли, б) V-.M. 25 55 м для ночной-связи u в) л == 
гу 20 23 м молим для переходного периода с днев
ной па ночную связь. ‘2. Атмосферные помехи зна
чительно слабее, чем на длинных волнах; помехи 
сильно убывают с укорочением волны. 3. Па рас
стояниях свыше 50—200 км от передатчика наблю
дается мертвая зона, в которой сила приема или 
очень мала, или равна нулю, в то время как на рас
стояниях в тысячи км сила приема весьма большая. 
Ширина этой зоны увеличивается с укорочением
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волны. 4. За пределами мертвой зоны сила приема 
увеличивается; однако, интенсивность последнего 
подвержена большим колебаниям как днем, так 
и ночью. 5. На расстояниях от передатчика по
рядка 1.000 км начинается область постояннойболь- 
шой силы приема; при этом, в противоположность 
длинным волнам, при увеличении расстояния нет 
никакой закономерности в ослаблении силы при
ема. 6. При некоторых условиях сигналы огибают

дят от интерференции двух или нескольких лучей, 
пришедших от передатчика к приемнику путями 
различной длины, от изменений: наклона фронта 
волны, поглощения отосланных лучей в верхних, 
слоях атмосферы и т. д.

Кроме диапазона волн 12—55 м, находят на 
практике применение также и волны 55—100 м и. 
ультракороткие, ниже 12 м. Оба диапазона для 
перекрытия больших расстояний непригодны. Волны

17ч.30м. 18ч. 18 ч. 15м. 18 ч. 3 0 м. 18ч. 05м 19ч.

Рис. 20.

землю по несколько раз и тогда воздействуют па 
приемник как помехи (эхо). В этом случае игиуча- 
емые передатчиком волны достигают приемника 
как по кратчайшему пути, так и по более длинной 
части земной окружности: в месте приема полны 
встречаются со сдвигом по фазе во времени, соот
ветственно пройденным расстояниям, и искажают 
сигналы. При этом иногда случается, что на месте 
приема после второго и л и  греп.его обегянни полу
чается ббльишя амплитуда, нежели <м ииерпые 
принятою сигнала (обычно мерный сигнал t нлыич*, 
см. рис. И»). Особенно сильно межами «ни обегаю 
шие землю сигналы при телефонии (и ухе жму 
чается впечатление эхо) и при передаче итображе 
ний (на месте приема получаются утолщенные irin 
двойные линии). Кроме этих „ближних*4 эхо, су
ществуют еще эхо „дальние**: сигнал, выйдя за 
пределы земной атмосферы, вследствие отражения 
в космическом пространстве возвращается на 
землю, проделав путь порядка сотен тысяч кило
метров. 7. Неприятной для практики радиосвязи 
особенностью распространения коротких волн 
является „замирание“ — уменьшение или вообще 
изменение силы приема радиосигналов, вплоть до 
полного прекращения их приема в данном месте. 
Это явление, в небольшой степени обнаруживаемое 
на средних (к =  100—1.000 м) волнах, наиболее зна
чительно вредит радиоприему на коротких волнах. 
Замирания встречаются, главным образом, трех 
видов: а) медленные ослабления и усиления,
б) кратковременные быстрые колебания, в) дли
тельно протекающие. На рис. 20 изображены кри
кни силы сигнала (а) радиостанции, работающей на 
волне 500 ж, записанная регистрирующим милли
амперметром, и кривая замирания (б) на короткой 
полис (51 м). Замирания могут происходить от 
разных причин, при чем чаще всего они пронсхо-

55—100 м имеют значение для перекрытия рассто
яний в несколько сот километров, при этом тре
буются антенны более низкие и мощности меньшие, 
чем в случае средних волн (порядка 1,000 a i ) .  Ультра 
короткие волны пока оказываются практичными 
лишь для связи на расстоянии порядка 50 км\ по 
предыдущему, антенны для них требуются еще 
меньше, чем для коротких волн (так же, как и 
аппаратура). Что касается дальних расстояний, то 
с укорочением (ниже 12 a i )  волны дальний прием 
делается все более неустойчивым и случайным; 
полны порядка о м и ниже, вероятно, целиком вы
ходит через слой Хевисайда, за пределы земной 
И1Мосферы.

Рис. 21.

Все изложенные сравнительно недавно выявлен
ные особенности, наблюдаемые при коротких вол
нах, заставили пересмотреть данную выше теорию 
распространения электромагнитной энергии. Со
гласно новым воззрениям, излученные передающей 
антенной волны испытывают постоянное, сперва 
слабое, затем все более и более сильное отклоне
ние, пока они под очень тупым углом не вступают 
в слой Хевисайда, где волны проходят почти без 
потерь большие расстояния и откуда они затем, 
благодаря постепенно увеличивающемуся наклону
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вниз, возвращаются на землю хрис. 21). Расчеты, 
учитывающие различные причины, показывают, 
однако, что и эти теории распространения уже 
недействительны для ультракоротковолного диапа
зона (X меньше 10—12 м).

Dо nóмoctù 6 километра*

Рис. 22.

Так как широкому кругу читателей наиболее 
доступной для самостоятельного практического 
осуществления является именно эта область диа
пазона частот (радиолюбительство по секции ко
ротких волн), то необходимо далее привести сле
дующие указания по выбору длины волны для 
перекрытия радиосвязью при различных условиях J  волны- наконец, меняют знак,

днем;“ для X =  30 м сигнал будет слышен днем», 
след., на расстоянии от 640 км до 7.000 км. Кри
вая 4 указывает „минимальные расстояния, на 
которых начинает! обнаруживаться отраженная? 
волна ночью“; для_]Х =  30 м эта дальность опреде

ляется цифрой 6.400 км. Наконец, кривые 5- 
и 6 дают соответственно цифры „максималь
ных расстояний, на которых еще обнаружи
вается отраженная волна ночью: кривая о— 
летом, кривая 6—зимой“; для Х =  30 м эта? 
дальность приема ночью определяется циф
рами 13.000 км (для лета) и 118.000 км 
(для зимы).

3. Прием электромагнитных волн. При 
достижении электромагнитной волной при
емной антенны часть силовых линий этой,; 
волны отбрасывается на
зад, образуя отраженную 
волну, а другая часть по
глощается антенной; при 
этом в местах входа п 
выхода линии (вверху и 
внизу, рис. 23) образу
ются соответственно от
рицательные и положи
тельные заряды, тем бо
лее значительные, чем 

больше густота линий, прили
пающих в данный момент 
к антенне. По мере продвиже
ния волны заряды сперва ра
стут, затем снова начинают 
убывать, взаимно уничтожа
ясь, в зависимости от фазы

освещенности желаемого расстояния. Эти указания 
изображены графически на рис. 22, представля
ющем результаты многих тысяч наблюдений и 
измерений по дальности распространения коротких 
и средних волн. Передающая радиостанция имела 
постоянную мощность 5 kW; излучение произво
дилось различными длинами волн (от 10 до 1.000 м, 
см. ординаты, рис. 22); при этом дальность действия, 
определяемая силой поля до 10 микровольт на метр 
(в км, см. абсциссы на рис.), меняется и зависи
мости от условий освещенности от 6Г> км до
20.000 км\ Кривая 1 на риг. показывает „продел 
поверхностной волны“, т.-е. дальность тех гигни 
лов, которые получаются от волн, puciipociраним 
щихся „вдоль поверхности земли“, как было пока 
зано на рис. 2; это-дальность уверенной радио
связи между данными двумя пунктами, не швиен 
щая от слоя Хевисайда (т.-е. условий освещен
ности). Для волны, например, 30 м эта дальность 
выражается цифрой 110 км. Кривые 2—6 относятся 
уже к отраженным от слоя Хевисайда (см. рис. 21) 
волнам; именно, кривая 2, показывающая „мини
мальные расстояния, на которых начинает обнару
живаться отраженная волна днем", для выбранного 
примера дает цифру 640 км; между 110 км и 
640 км—мертвая зона, или „зона молчания“: сигнал 
неслышим. Кривая8 дает „максимальные расстояния, 
на которых еще обнаруживается отраженная волна

и т. д. При этом в антенне 
наблюдается колебательное пе
редвижение зарядов попере
менно от центра к концам и 
обратно, т.-е. стремится обра
зоваться стоячая волна с пуч
ностями напряжения на кон
цах. Разумеется, это колеба
ние в свою очередь порождает 
излучение некоторой ,новой 
электромагнитной волны, фаза 
которой, примерно, пропни*- рИ(. ^
положив фаае полны прнхо
дищей, »При настройке на резонанс (см. электри 
чеетпо--н.1еьтрич, колебании) амплитуды тока имя- 
пряжения на aiimiiie достигают наибольшей вели 
чины. Нили юна н антенне определяется при этом 
по закону Ома, силой поля /:'в приходящей волны, 
с одной стороны, и действующей высотой i i  полным 
сопротивлением приемной антенны (т.-е. суммой 
сопротивлений на потери ‘и излучения ее же
R изл> см. формулу 4 а)—с другой:

,t =   ( 9 ) _

А ПОТ.  А и з л .

Теория дает для количества энергии, поглощае
мой в 1 сек. приемной антенной в лучшем случае,, 
а именно, когда сопротивление на потери i?noT
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равно сопротивлению излучения приемной антенны, 
приближенное выражение:

Е<? z.®Р «те я y — . (10).
640

Это означает, что при приеме, напр., вблизи ра
диовещательной станции, работающей на X =  5и0 м 
в пункте, где сила поля ее равна 10.000 микровольт

иа метр в наилучшем случае можно изъять

; ны изображен на рис. 24. Антенна обычно состоит 
! из одного или, реже, из нескольких проводов, укре- 
! пленных помощью мачт на некотором расстоянии 
; от земли. Для того, чтобы получить сильный прием, 
j  антенна должна быть подвешена как можно выше, 
j в этом случае она будет поглощать большее коли- 
j чество электромагнитной энергии. Кроме того,

И
из поля мощности около 4 милливатт; то же количе
ство энергии (в 1 сек.) излучается обратно прием
ной антенной.

ШОЛЯГ.УОрд*
боМшое сопрот 

контура

Рис. 24.

Назначение приемной радиостанции сс?томт в 
том, чтобы: I) уловить распространяющиеся и п р о 

странстве электромагнитные>олны)и 2) при помощи 
особого комплекса приборов сделать их „доступ
ными нашим органам чувства. ' Первая зпдячп „̂ на
полняется антенной, вторая—различного родя ̂ де
тектирующими приспособлениями и помп г кикнм- 
либо приемником, напр, телеграфным лшшрпгом 
или телефоном. i

при^приеме всегда непременным условием ставится 
настройка антенны в резонанс с частотой прихо
дящих колебаний.

Зависимость силы тока в колебательном контуре 
от частоты действующих на него колебаний изо
бражена на рис. 25. Эта кривая носит название 
кривой резонанса. При частоте действующих коле-

ч а ст о т а /

собственная » частота /а
Рис. 25.

1аким образом, устройство, служащее для при
ема электромагнитных волн представляет собой 
электрическую цепь, которая поглощает дошед
шую до нее от передающей станции электрома
гнитную энергию. Кроме того, приемное устройство 
снабжено прибором, преобразующим электрома
гнитную энергию в звуковую.

Основным элементом приемной радиостанции 
имлмстси антенна. Вид типичной приемной антен-

эл. q8. сила антеннЬ/ 

moli проход, через детейт.

тоН через телефон

тон через Нонденсатор
Рис. 27.

баний/, равной/0 собственной частоте колебатель
ного контура, сила тока получает максимальное 
значение. Кривая резонанса в зависимости от ве
личины сопротивления контура может быть или 
острой, или тупой {рис. 26). Форма кривой *резо- 
нанса характеризует способность приемника при
нимать без помех со стороны других станций ра
боту той радиостанции, на которую он настроен. 
Эта способность различным образом реагировать 
на различные частоты или, иначе говоря, быть изби-



рательным к частотам, носит название избиратель
ности приемника.

Преобразование принятой электромагнитной 
энергии высокой частоты в низкую звуковую ча
стоту происходит при помощи дет ект ора.

385

При приеме дальних станций, когда величина 
принятой электромагнитной энергии настолько мала, 
что детектор не может нормально работать, при
меняются ламповые усилители (см. ниже) высокой 
частоты. Если же работа станции, кроме того,

W 6Р ад и о техн и к а.

Рис. 28.

Детектором, или волноуказателем — волиоуло- 
шггелем, в Р. называется прибор, предназначенный 
для преобразования полученной от сигнала в при
земной антенне энергии в вид, необходимый для 
приведения в действие какого-либо индикатора 
электрического колебательного тока, напр, теле
фона, реле и др.; существующие индикаторы непо
средственно на очень малый ток высокой частоты 
не реагируют. Ныне употребительные детекторы 
делятся на две группы: ламповые (см. *ниже и 
элект ронная лам па) и контактные, или кристалли
ческие. Контактные детекторы представляют собой 
контакт, образованный двумя кристаллическими 
минералами или минералом и металлом; конструк
цию кристаллического детектора см. ниже. Подоб
ные комбинации двух разнородных тел имеют не
одинаковое сопротивление при прохождении по ним 
тока в разные стороны; разница ип в хороших де 
текторах такова, что можно считаю, будю юк про 
ходит через контакт только в одном направлении, 
Это свойство и используется, шшр., при включении 
детектора последовательно с телефоном: пришед
шая радиоволна (рис. 27, а) окажется выпрямленной 
детектором и превратится в ряд амплитуд одного  
направления (рис. 27, б); телефонная мембрана (см. 
т елеф он ) получит притягивающие импульсы, соот
ветствующие огибающей кривой выпрямленных ам
плитуд; вследствие этого телефон издает звук, 
характер которого (рис. 27, в) будет соответствовать 
таковому же, модулировавшему (см. далее) на пере
дающей радиостанции.

à
- +

/ г -

3  **
S — J

Рис. » .

должна бы п. слышима настолько громко, чтобы 
ее могла воспринимать целая аудитория слушате
лей, применяю геи ламповые усилители низкой ча
стоты.

III. Технические м ет оды генерации элект риче
ских колебаний и приема элект ром агнит ных  
волн. /.  Способы возбуж дени я  (генерации) к ол еба 
ний. Для возбуждения электрических колебаний

133*
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высокой частоты, необходимых для создания 
электромагнитных волн, пользуются колебательным 
контуром из самоиндукции и емкости, возбуждае
мым: 1). либо способом разряда в газах (см. разряд  
электричества в, газах) неразреженных (искра, 
дуга) или весьма сильно разреженных (электрон
ная лампа, см.); 2) либо машиной высокой частоты. 
С этим колебательным контуром связывается раз
личными способами отправнтельная (излучающая) 
антенна. Во всех случаях получающаяся в колеба
тельном контуре частота колебаний определяется 
практически формулой, Томсона:

/ = — = = у ....................№'■<
L.C

где С—емкость, /.—самоиндукция контура, с—ско
рость снега, X—длина волны. —В дальнейшем ие упо
минается о совершенно устаревших искровом и ду
говом способе возбуждений колебаний.

Машина высокой частоты представляет собою 
наиболее естественный с технической стороны спо
соб возбуждения колебаний. В ней высокочастот
ный ток возбуждается в сущности так же* как 
обычный технический переменный ток в альтерна
торах (см. электротехника): в неподвижных об
мотках статора индуктируется высокочастотная 
электродвижущая сила от быстровращаюшегося 
ротора (часто в виде диска) с железными зубцами; 
прохождение этих зубцов вблизи обмоток меняет 
магнитный поток в них. Такие машины дают, однако, 
сравнительно малую частоту; недостаток этот лишь 
отчасти устраняется специальными умножителями 
частоты (см. электротехника).—Y> СССР машина 
высокой частоты установлена только на Октябрьской 
радиостанции в Москве; мощность ее Г>0 A* U". 
Пн рис. 28 представлена машина высокой ча
стоты мощностью 200 kW, системы Александер 
(она, очень распространенная и Америке Kie 
Олиннополные радиостанции большой moiiiiioci н 
работают машинами высокой час ним.

Наибольшим совершенс i ком обладаю! Гн о 
условно генераторы с электронными лампами, 
отличающиеся значительным пос т а н о в о м  час m iы 
и амплитуды. Весьма ценным сноповом электрон
ных ламп (см. электронная лампа) является воз
можность получения с их помощью переменных 
токов самой разнообразной частоты, начиная со 
звуковых колебаний и кончая самыми высокими 
радиочастотами.

Устройство, содержащее электронные лампы и 
применяемое для целей получения переменного 
тока, называется ламповым генератором. По анало
гии с динамомашинами ламповые генераторы мож
но разделить на два основные класса: генераторы 
с независимым возбуждением и генераторы с само
возбуждением.

Рассмотрим сначала принцип работы генерато
ров с независимым возбуждением. Принципиаль
ная схема такого генератора изображена на рис. 29. 
Исли на сетку электронной лампы дать от ка
кого-нибудь источника переменное напряжение, то 
в пени анода лампы получится переменный ток. 
Что это действительно так, ясно видно из харак

теристики лампы, изображенной на рис. 30. Харак
теристика лампы представляет собой графическую 
зависимость, силы анодного тока от напряжения на 
сетке лампы. Кривая, дающая эту зависимость,, 
имеет на большом протяжении прямолинейный ха
рактер и только на нижнем и верхнем концах пря
мая линия имеет закругление. Таким образом, если 
начальное постоянное напряжение на сетке, на ко
торое, накладывается переменное напряжение, вы
брать, такой величины, что постоянный ток в цепи.

анода будет равен половине тока насыщения, то 
при работе в пределах прямолинейной части харак
теристики, переменный анодный ток будет иметь 
точно такую же форму, какую имеет напряжение- 
на сетке. Для того, чтобы повысить интенсивность 
колебаний анодного тока, в анодной цепи включен, 
колебательный контур, состоящий из самоиндукции*

Z и емкости С. Этот контур настраивается на ту 
частоту, которую имеет источник, дающий пере
менное напряжение на сетку лампы. Достоинством 
генератора с независимым возбуждением является! 
точно синусоидальное колебание тока в анодной 
цепи, т.-е. отсутствие гармоник. В качестве источ
ника переменного напряжения, подаваемого на; 
сетку лампы, служит обычно тоже ламповый гене
ратор, но работающий по принципу самовозбу
ждения.

Перейдем теперь к рассмотрению работы гене
ратора с самовозбуждением. Принципиальная схема 
такого генератора изображена на рис. 31. Здесь, 
кроме колебательного контура ZC, в цепь сетк» 
включена еще катушка самоиндукции Z*. Эта ка
тушка Lx индуктивно связана с катушкой Z, т.-е
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магнитное поле, образующееся вокруг катушки Llt 
к момент прохождения по иен тока, пересекает 
витки катушки L. Направления витков катушек L 
и Lx выбираются обратными друг другу. В момент 
зажигания лампы, т.-е. включения тока накала, 
электроны, излучаемые нитью, з с̂тре- 
мляются на анод, и в цепи анода по
является ток, который заряжает кон
денсатор С. Конденсатор С, разряжа
ясь на катушку самоиндукции L, выз
вал бы в контуре LC затухающие к&-

Таким образом, конденсатор С через каждое коле
бание будет подзаряжаться, и колебания контура 
делаются незатухающими (рис. 39, а). ч

Частота колебаний, возбуждаемых ламповым 
генератором зависит от величины самоиндукции

Рис. 33.

IMic. 34.

лебания (рис. 32), но благодаря тому, что с конту
ром связана катушка Lt, колебания будут индукти
ровать в ней напряжение, которое будет заряжать 
сетку то положительно, то отрицательно. В ре
зультате этого лампа будет или пропускать через 
себя ток, или прекращать его. Частота пропуска
ния тока равна частоте колебаний контура LC.

катушки /. и емкости конденсатора С. Приблизи
тельно она может быть определена по формуле 
(11).—Антонин снизывается с ламповым генератором 

1 обычным путем (см. пунктир на рис. Щ.
I Ламповые передатчики, появившиеся в послед- 
. нне ] 0 - И  лет. ныне почти вытеснили все другие 
I способы возбуждения колебаний; только для ралиси

2335 *
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связи на большие расстояния на длинных волнах 
установки машин высокой частоты еще конкури
руют с ламповыми радиостанциями. Последние 
встречаются мощностью от единиц W до сотен

ческих элементов, машина постоянного тока (на- . 
пряжение на анод в мощных лампах требуется до
15.000 V и выше), машина переменного тока (с ча
стотой от 50 до 10.000 циклов в сек.). В последнем

Рис. 35.

kW  и позволяют получать э'лергию практически 
любой частоты—от 1 цикла в сек. до 1010 циклон  
в сек. (т.-е. волны длиной от 300.000 км до несколь

ких сантиметров). По схе
мам осуществлении шло 
ж еппого выше принципа  
ламповые переда тики 
можно pu иолп п. ни iviue- 
юрнн

I) upomni i ким<|(/|//г. 31) 
к сложным гхемн с кроме 
шуточным контуром {pm'. 
ЯЛ); 12) итератор с енмо- 
нотбужденпем (риг. 31) и 
генератор с независимым 
возбуждением (рис. 29)
(колебания, полученные по 
рис. 31, далее только явля
ются источником перемен
ного напряжения—см. рис. 
30—для последующих ламп, 
имеющих мощность в 10— 
20 раз большую сравни
тельно с первым каскадом, 
называемым возбуждени
ем). Кроме того, ламповые 
передатчики различаются 
также и по роду источни
ков питания анода лампы 
(высокое напряжение) и 

иитн ламп (для накалз), от которых часто зави
сит характер передаваемых сигналов. В обоих*слу- 
чпях (для анода и нити) источниками питания ^мо
гу rk служить: батарея аккумуляторов или гальзани-

Рис. 36.

случае ток или выпрямляется помощью ртутных 
или ламповых выпрямителей (см. электротехника), 
или подается на нить и анод лампы без выпря
мления.

Па рис. 34 изображена телеграфная радиостан
ция мощностью 25 kW  в антенне, изготовленная 
И. 3. О. (в периоде сборки). На рис. 35 дан 
внешний вид чепдрехкиловаттного радиовещатель-

- 1 г

I 1— ь Н - I т
Рис. 37.

ного передатчика MD 400. Рис. 35 изображает 
мощную (20 kW) генераторную катодную лампу 
с водяным охлаждением анода, производства фирмы 
Siemens u. Halske.

При коротких волнах для возбуждения колеба
ний применяются почти исключительно ламповые 
генераторы; при ультракоротких волнах—то же, и 
дополнительно делаются попытки использования 
искрового метода (Телефункен). Род колебаний, 
теоретически’ возможный любого типа, на практике 
выбирается преимущественно в виде тональной 
передачи (модулированной, см.далее), при которой
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замирания обнаруживаются менее резко. Благодаря 
указанным особенностям распространения коротких 
волн, для перекрытия радиосвязью наибольших 
расстояний на земном шаре (связь с антиподами) 
оказалась достаточной мощность в 20—30 киловатт; 
при этом обычно используются электронные лампы 
{*• *9 с водяным охлаждением. С целью получения

Рис. :*>8.

наибольшего постоянства длины излучаемой волны 
передатчик, так же, как и в средних, длинных вол
нах, стабилизируется кварцем. (Стабилизация ча
стоты волны, излучаемой радиопередающей стан
цией, одно из основных требований современной 
Р., подразумевает совокупность мероприятий для 
того, чтобы частота /  (пли соответственно длина

воздействиям, как антенна. В последние годы, 
в радиостанциях стабильность частоты достигается 
нанлучшнм образом помощью пьезокварца.

Схемы коротковолных передатчиков—такие жег 
как и у длинноволных, только что описанные; 
впрочем, наибольшую популярность из них при-

г 1
!

L -

. М Д М Ш г -

Рис.

обрела схема симметричная (двойной) действия, или 
„пуш-пулльнаям), Схема такою генератора изобра
жена на рис. 37. В рассмотренном нами ранее лам
повом генераторе с самовозбуждением (рис. 81)* 
анодная^батарея доставляет энергию в контур—под
заряжает конденсатор С только в течение одной 
половины периода колебания, т.-е. тогда, когда

волны X), излучаемой «дек грпмш шиной -»игр!ни 
оставалась строго москитной. Колебания чт имы 
могут вызываться различными причинами, нннр. 
колебаниями от негра проводов аптш ы ; в яшм 
случае емкость последней также, хогя и незначи
тельно, меняется, что вызывает (в связи е измене
нием /  по формуле 11) такое же незначительное, 
но явно ощущаемое в телефоне приемной стннцни 
колебание высоты тона биений (см. далее). Одним 
из простейших средств для увеличения стабильно
сти является применение схемы независимого воз
буждения (рис. 29); в этом случае антенна коле
блется вынужденными колебаниями преимуще
ственно от „задающего“ генератора, детали схемы 
которого не подвержены столь сильным внешним

гика лампы получай нолижммчьиый заряд. За 
время шорой половины периода юка в лампе нет, 
i пи иаи ( «i к а заряжается «ирицателыто. В схеме, 
дайной на рис. П7, применяются две лампы, бла- 
юдирн том у анодная батарея доставляет в контур 
яиерпио в le'iciino всего периода колебаний и по
зволяет возбуждать колебания с очень большой 
часто i ой.

Ламповый генератор небольшой мощности по 
простоте устройства н чрезвычайной гибкости схем 
его иосироизвсдения резко выделяется из среды 
прочих способов возбуждения высокой частоты 
и потому нашел громадное распространение среди 
радиолюбителей, особенно в применении к корот
ким волнам (см. далее). На рас. S8 дан внешний
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«ид коротковолного (на 43 и 80.«) передатчика по 
схеме Гартлея, принадлежащего американскому 
радиолюбителю.

2. Радиотелефония. Беспроволочная связь в ее 
(практических применениях до последнего времени 
выражалась в радиотелеграфии (передача сигналов 
азбуки Морзе) и радиотелефонии, если ие считать 
-отдельных, как лабораторных, так и коммерческих, 
установок по беспроволочной передаче изображе
ний (см. ниже). Радиотелефония | основывается на 
изменении амплитуды /0 (а вместе с тем и угловой 
частоты и>) колебательного тока передатчика под
водимыми к микрофону звуковыми колебаниями 
(звуковая модуляция). *

Принципы радиотелефонии. Создаваемый гене
ратором незатухающих колебаний непрерывный ряд 
ноли (рис. 39, а) на приемной радиостанции выпрям
ляется детектором (см. далее) и преобразуется 
в пульсирующий ток одного направления (рис. 39,6), 
который производит такое же действие, как и по
стоянный ток с амплитудой в у  2 меньшей ампли
туды принимаемых незатухающих колебаний. Такой  ̂
ток, проходя через обмотку телефона (см.), не может 
вызвать ее колебаний, а лишь отклонит мембрану 
последнего несколько от ее нормального положе* 
мня, так как отдельные колебания имеют такую 
высоту и частоту, что на них мембрана не успевает 
реагировать. Для получения в телефоне такого 
тока, чтобы мембрана телефона заколебалась, не
обходимо, чтобы амплитуда выпрямленного тока 
была переменной по величине. Поэтому для пере 
дачи разговора по радиотелефону следует упропгь 
так, чтобы разговорные токи, создаваемые микро
фоном, изменяли амплитуду незатухающих колеба
ний, излучаемых антенной передающей панцнн.
Для »той цели к генератору пени у клиник к колоба 
ний присоединяется \ и н)улнт арн п е v e m p o /h  т ип, 
изменяющее амплитуду не за ту хаюшнч аолн, когда 
на модулятор дойомумн ра н опорные тки, создан 
ные микрофоном; обычно к микрофону припиши 
ниется усилитель низкой час ни ы, шк как микро
фонные токи слишком малы, чтобы непосредственно 
воздействовать на модулятор. Таким образом, Л
схема последовательных трансформаций звуковых 
колебаний (напр., производимых голосом артиста, 
находящегося в студии радиовещательной станции) 
в электрические колебания высокой частоты и 
обратно в звуковые колебания (слышимые, напр., 
в телефоне или громкоговорителе радиослушателя, 
настроившегося на приемнике на длину волны 
радиовещательной станции, рис. 40) — следующая, 
изображенная на рис. 41: кривая 1—усиленный 
микрофонный ток; 2—немодулированные колебания, 
излучаемые антенной радиотелефонной станции; 
ft—те же колебания, модулированные модуляторным 
устройством. Когда эти колебания приходят на 
приемную станцию, они (усиленные часто усили
телем высокой частоты) выпрямляются детектором; 
выпрямленные последним колебания представлены 
пи кривой 4. Это „детектирование“ необходимо, 
чгобм заставить мембрану приемного телефона 
«uttepuiUTi» колебания, определяемые огибающей 
ралнниоли, повторяющей форму разговорных токов:

радиоволны сообщат после выпрямления ряд 
импульсов, направленных в одну сторону; эти 
последние, слагаясь вместе, дадут ток, в телефоне 
повторяющий все изменения огибающей; такой ток 
проходящий через телефон, изображен кривой 5.

Для модулирования в маломощных передатчиках 
можно пользоваться методом поглощения (абсорб
ции) энергии передатчика, помещая микрофон либо 
непосредственно в передающую антенну, либо 
в связанный с нею индуктивно колебательный кон-

тур (рис. 42 и 42а). При больших мощностях этот 
способ неприменимое только-из-за малой пропуск
ной способности микрофона, но и из-за неэконо
мичности этого способа.

Модуляционные способы распадаются на два 
главнейших класса: модуляция на сетку и модуля
ция на анод.

а) Модуляция на сетку. Здесь при малых мощ
ностях переменный микрофонный ток индуктивно 
возбуждает на сетке генератора переменные эдс  
(электродвижущие силы) звуковой частоты 
(рис. 43), меняющие режим, т.-е. амплитуду коле
баний; при больших мощностях заставляют сеточ
ный ток генератора проходить через особую моду
ляторную лампу М (рис. 44); нить которой соеди-
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«яется с сеткой г е н е р а т о р н о й  лампы, анод— 
с  нитью генераторной лампы. Модуляторная лампа 
проводит сеточный ток генераторной лампы тем 
.лучше, чем больше положительное напряжение на 
•ее сетке. Последняя соединена с трансформатором, 
питаемым микрофонным током. Эту схему иногда 

совершенствуют, присоеди
няя параллельно модулятор
ной лампе подходящий кон-

____________ денсатор С, который вместе
( о  с лампой образует гридлик
5 °  (см. электронная лампа).

Обычно мощность модуля
торной лампы составляет 
около 10% генератора; по
этому при больших мощ
ностях приходится подавать 
на сетку модуляторной лам
пы переменную электродви
жущую силу звуковой ча
стоты не непосредственно от

м

Рис. 42.

\v
Бат.

Т

м
й

Рис. 42-а.

трансформатора, а с помощью большего или мень
шего числа каскадов специального усилителя. 
Один из видов модуляции на сетку применен 
н  в мощной радиостанции ВЦСПС, в Москве.

ток машины разветвляется между обеими лампаМи; 
при разговоре в микрофон модуляторная лампа про
пускает ток лучше или хуже, в зависимости от 
мгновенных значений напряжения на ее сетке, 
а так как благодаря реактивной катушке- (дрос-

чНН
Рис. 44.

селю) ток машины остается без изменения, то на 
долю генераторной лампы приходится также меньше 
или больше тока; благодаря этому колебания гене
ратора соответственно ослабевают и усиливаются

Рис. 45.

т.-е. модулируются. Мощность модулятора перено
сится при этом в генератор, так что общая мощ
ность схемы соответствует мощности обеих ламп. 
При схеме последовательного включения (рас. 46) 
модуляторная лампа поглощает большую или мень-

Рис. 4:;.

Ь) Модуляция на анод  (изобретена Хизин- 
сом). В этом способе модуляторная лампа (такой 
же мощности, как и генераторная) влияет либо на 
силу анодного тока (рис. 45)—параллельное соедине
ние генератора и модулятора,—либо на анодное 
напряжение (рис. 46)—последовательное включение 
генераторной лампы. При параллельном соединении

Р и с . 46.

шую член, анодного напряжения, в зависимости от 
фазы эдс на ее геткс, что также вызывает модуля
цию генератора,

3. Способы (юнаружения электромагнитных 
колебаний и их дальнейшего преобралтания. Вез- 
ламповый (детекторный) приемник. Прием мест
ных и ближних станций производится обычно на
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безламповый (детекторный) приемник. Принципи
альная схема такого приемника, изображена на 
рис. 47.

В основном детекторный приемник можно разде
лить на две части: первая часть— настроенный кон
тур, принимающий энергию высокой частоты, и 
вторая часть—детекторный контур, преобразующий 
электромагнитную энергию высокой частоты в.зву- 
ковую энергию.

Рис. 47.

При настройке контура в резонанс с приходя
щими колебаниями в контуре получается макси
мальное количество энергии. Эта энергия помощью 
индуктивной связи между катушками L и Iл пере
дается в детекторный контурч Так как кристалли
ческий детектор (см. выше), представляющий гобой 
контакт металла и кристалла, пропускает ток 
только ii одном направлении, то и дс гпиориом 

контуре получи« гея 
пульсирующий IOK (см. 
рис. 41, крипу mi 5). .Нот 
пулы ируюшмЙ IOK м

АСЙГ I МНИМЫМИ III ( II 
« MMII III toMN łllłllNulI 
MUCIO IM II IHKN высо
кой 4NCTO11.1. Ток HIM 
кой частоты приводи г 
в действие мембрану 
телефона и дает воз
можность услышать 
работу ; станции, ток 

Рис. 48. же высокой частоты,
помимо телефона, за

мыкается через блокировочный конденсатор Сх 
(или через емкость шнуров телефона, если конден
сатор С» отсутствует; см. рис. 29).

Как было упомянуто выше, для получения боль
шой остроты настройки (избирательности), необхо
димо стремиться к уменьшению сопротивления 
колебательного контура. Рассмотрим, из каких 
срставных величин состоит это сопротивление. Во-; 
первых, имеет . сопротивление катушка самоин
дукции Z; с целью уменьшения этого сопротивле-i 
имя необходимо употреблять < для намотки провод 
большого сечения. Затем, так как в этот же кон- 
гур входит антенна, то»; следовательно, необходимо 

.очень серьезное внимание -обращать на устройство

заземления (чтобы уменьшить 7?пот>)- Заземление- 
должно быть выполнено очень тщательно с целью* 
уменьшения его сопротивления. И, наконец, неко
торое сопротивление в настроенный контур вносит 
детекторный контур. Детекторная связь должна 
быть переменной для того, чтобы можно было* 
изменять величину этого вносимого сопротивления. 
Для увеличения остроты настройки связь должка, 
быть выбрана слабой.

Типовая конструкция кристаллического детек
тора (представляющего обычно сочетание мине
рала и металла или же сочетание двух разнородных 
минералов) дана на рис. 48 (контакт из пружинного* 
острия и кристалла). Кристалл запаивают в чашку 
помощью легкоплавкого металла или сплава. Наи
более распространенные детекторные пары: цин
кит—халькопирит; карборунд—сталь; гален—с зо
лотом, серебром или свинцом.

Ламповые радиоприемники. Ныне безламповые 
приемники уже не применяются почти вовсе в 
Америке, уменьшаются в своем числе с каждым 
годом и в Европе; пятилетний план радиофикации, 
СССР предусматривает также потухающую кривую* 
распространения безламповых приемников. По
этому в дальнейшем главное внимание обращаегся?- 
на ламйовые приемники.

Р е п е н е р а т о р .  Регенеративный приемник,, 
или просто регенератор, представляет собой лампо
вый приемник, получивший наибольшее распростра
нение. Этому обстоятельству содействовали его* 
простота и универсальность, способствовавшие: 
применению регенератора в качестве приемника 
как для дальнего, так и для местного приема,- 
Схема регенератора изображена на рис. 49. Прихо
дящие колебания высокой частоты, воздействуя ига

сетку лампы, вызывают в анодной цепи усиленные 
колебания. Кроме того, лампа помимо усиления,, 
благодаря включению в цепь сетки гридлика (см. 
электронная лампа), состоящего из емкости С9 иг 
сопротивления R , также детектирует приходящие 
колебания. Получающаяся в результате детектцро 
вания звуковая частота воздействует на телефон. 
Однако, при детектировании в анодной цепи всегда,, 
кроме звуковой частоты, получается и высока.«;

1 частота. Эта высокая частота, в обычных схемах не 
используется и, не выполняя никаких функций,, 
ответвляется в блокировочный конденсатор CV
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Принцип же действия регенератора и основывается 
именно на использовании этой высокой частоты. 
Для этой цели в анодной цепи включена катушка 
самоиндукции Zj. Высокочастотные колебания, бла
годаря индуктивной связи катушки Lx и катушки 
в антенне, передаются из анодной цепи лампы 
обратно в антенный контур, т.-е. в цепь сетки. 
При соответствующем выборе направления витков 
катушки Zj, а именно противоположного напра
влению витков катушки в антенне—колебания, пе
редаваемые обратно в цепь сетки, будут совпа
дать по фазе с приходящими колебаниями. Следо
вательно, на сетке получатся более усиленные ко
лебания, которые в свою очередь, усилившись 
лампой, опять направятся в цепь сетки, еще бо
лее усиливая эффект, и т. д. Благодаря такому 
многократному переходу колебаний из анодной 
цепи в цепь сетки, с последующим каждый раз 
при этом усилением, общее усиление, даваемое 
лампой, получается весьма значительным.

Однако, это усиление не одинаконо для всех 
случаев приема. Громкие сигналы местных станций 
усиливаются регенератором незначительно. Усиле
ние увеличивается по мере ослабления силы сиг
налов, иначе говоря—при приеме дальних станций. 
Приблизительная величина усилении, даваемого 
регенератором при приеме очень слабых сигналов, 
может быть принята порядка 1.000 рил.

При сближении катушек антенны и 1Л, т.-е. при 
увеличении между ними индуктийной связи, вели
чина энергии, передаваемой из анодной цепи в цепь 
сетки, может достигнуть такого значения, что в 
ламре возникнут собственные колебания; полу
чается ламповый генератор с самовозбуждением 
(ср. рис . 31),

При приеме радиотелефонных сигналов это со
вершенно недопустимо, так как генерация сильно 
исказит прием и сделает его абсолютно невозмож
ным. Поэтому доводить связь между катушками до 
величины, вызывающей уже генерацию, нельзя. 
Изменение силы приема в зависимости от вели
чины связи между, катушками изображено на 
рис, 50. Эта кривая .показывает, что при плавном 
увеличении связи между катушками в телефоне 
слышно постепенное нарастание силы приема. 
Когда обратная связь достигает величины, соответ
ствующей точке А, в телефоне обнаруживаются 
шорохи, переходящие при величине обр« той связи, 
соответствующей точке //, в micpauiito. Прием 
всегда следует iiçctu при значении обрмпюй связи, 
заключающейся в пределах между точками А и Н. 
В этом случае мы получаем большое усиление и 
вполне чистый неискаженный прием; кроме юго, 
приемник в данном случае почти не излучает и тем 
самым не мешает производить прием соседним 
станциям.

. Колебания из анодной цепи сетки могут быть 
переданы не только индуктивной связью, но и 
емкостной связью. Изменение величины обратной 
связи, помимо изменения взаимоиндукции между 
катушками, т.-е. изменения их взаимного располо
жения, может быть произведено также изменением 
силы тока, протекающего через катушку обратной

связи Zfc Для этого последовательно с катушкой L^ 
включается переменный конденсатор С^. Такая 
схема, изображенная на рис. 51, носит название 
схемы Рейнарца. Дроссель Др включен для того, 
чтобы высокочастотные токи, образующиеся в 
анодной цепи лампы, могли протекать только по

Рис. 50.

цепи, содержащей катушку самоиндукции Zk и кон

денсатор Cfc. С этой же целью в приведенной схеме 
отсутствует блокировочный конденсатор телефона. 
Взаимное расположение катушек L и Z  ̂ в этой

Р и с ,  51 .

схеме может осглшмьгн постоянным. Обратная 
связь регулируется изменением емкости конден
сатора Л'ц.

С у i i  с р - р с г е н е р а,т о р. В обыкновенной 
регенеративной схеме, как известно, благодаря 
увеличению обратной связи, увеличивается ток 
в приемном контуре. Увеличение тока в контуре 
при срхранснии без изменения самоиндукции и 
емкости контура, а также величины напряжения от 
приходящих сигналов, равносильно уменьшению
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сопротивления контура. Следовательно, действие 
обратной связи мы можем рассматривать как вве- 
.дение в контур некоторого отрицательного сопро
тивления, которое в зависимости от своей вели
чины может нейтрализовать либо только часть 
сопротивления контура, либо все сопротивление, 
либо может оказаться даже больше сопротивления 
контура. В первом случае приемный контур будет 

обладать некоторым сопротивлением, и собственные 
колебания в нем не возникнут; такие приемники 
называются иногда ретроактивными; в последнем 
случае сопротивление контура станет отрицатель
ным, и под воздействием приходящих сигналов в 
контуре возникнут собственные колебания, кото
рые будет продолжаться и после того, как прихо
дящие сигналы прекратятся, т.-е. лампа будет гене
рировать. В том случае, когда сопротивление кон
тура полностью скомпенсируется отрицательным 
сопротивлением от обратной связи, т.-е. сделается 
равным нулю, ток, а вместе с тем и чувствитель
ность приема могли бы возрасти до бесконечности, 
если бы анодный ток лампы при достаточных поло
жительных значениях на сетке не возрастал до на
сыщения. С другой стороны, в таком положении 
кроется опасность возникновения генерации, кото
рая исказит принимаемые сигналы. Эта опасность 
не позволяет в достаточной мере использовать 
лампу в регенеративной схеме рис. 4-э.

Рис. 52.

Суперрегенеративные схемы отличаются от нор
мальных регенераторов, в первую очередь, увеличе
нием обратной связи, а значит и усиленной пере
броской энергии из анодной цепи в приемный 
колебательный контур. Пополняя энергию в кон
туре, мы увеличиваем в нем размахи колебаний, 
увеличиваем, следовательно, переменное напряже
ние на сетке, от которого и зависит сила звука 
в телефоне. Однако, при чрезмерной обратной 
связи регенератор не может осуществить нормаль
ного неискаженного приема радиотелефонной ра
боты. Как пришедшие колебания, так и любой 
другой электрический „толчок“ вызывают генера
цию, которая налагается на приходящие колебания, 
МН001 искажения. Известно, что после электриче
ского „толчка“ собственные колебания в контуре 
иириггиют постепенно, в течение нескольких пери
одов, увеличивая свою амплитуду (рис. 52). Отме- 
IOVI тюке, что если „толчком“ явились пришедшие

волны, 'то быстрота „раскачивания“ тем более, чем 
больше амплитуда пришедших колебаний.

Для того, чтобы осуществить прием при боль
шей обратной связи, необходимо автоматически 
изменять сопротивление приемного контура между 
положительными и отрицательными значениями. 
В течение того времени, когда сопротивление кон
тура отрицательно, мы получаем наибольшее уси
ление сигналов. При положительном же сопроти
влении контура приемник генерировать не может, 
следовательно, этим самым при большой обратной 
связи мы предотвращаем возникновение собствен

ных колебаний приемника. Такое автоматическое 
изменение сопротивления приемного контура дости
гается нислснпсм (н цепь сетки или в цепь анода 
приемной лампы источника ̂ переменного напряже
ния, имеющего частоту выше обычной звуковой— 
Ю.000—15.000 ф е к .

Наиболее типичная схема сверхрегенеративного 
приемника изображена на рис. 53. Здесь лампа Лх 
является регенератором с сильной обратной связью; 
лампа Л9 генерирует вспомогательную „прерываю
щую“ частоту, на которую настроены контуры в ее 
анодной и сеточной цепях. Один из этих контуров 
включен в то же время и в цепь сетки первой 
лампы, являясь здесь в качестве „прерывателя“ 
генерации.

Графически процесс работы такого приемника 
(наиболее употребительного для ультракоротковол- 
ното диапазона) изображен на рис. 54. Верхняя 
кривая рис. 54 изображает характер колебайий при
нимаемых сигналов. Вторая кривая соответствует 
частоте вспомогательного генератора (напр., около
10.000 периодов веек.). Тогда напряжение на сеточ
ном контуре изобразится третьей кривой. В ней 
видны нарастания и убывания амплитуд, но в то же
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здремя она сохраняет характер пришедших колеба
ний. Ток, воздействующий на телефон, представлен 
четвертой кривой; в этой кривой уже выявилась 
звуковая частота, но сохранилась также и вспомо
гательная. К сожалению, эта вспомогательная 
частота обычно ощущается ухом в виде очень вы
сокого свиста.

Р е ф л е к с н ы й  п р и е м и и к. Основными 
элементами всякого приемника являются: усилитель 
высокой частоты, детектор и усилитель низкой 
частоты. При этом как усиление высокой частоты,

так и детектирование и усиление низкой частоты 
производится отдельными лампами. Однако, воз
можно на одну и ту же лампу возложить одновре
менно несколько функций, Приемник, и котором 
одна лампа угилниист п высокую и шикую ча 
стоту, называется рефлексным приемником. Очеми 
такого приемники изображена на /пн, .V», Мрнчо 
дящие колебания высокой чигмны дейпиуим на 
сетку лампы. Лампа усиливает зги колебании, и 
при настройке анодного контура 1Л(\ в резонанс 
с сеточным контуром LC на анодном контуре по
лучается максимальное напряжение высокой ча
стоты. Далее усиленные колебания подводятся 
к кристаллическому детектору, выпрямляются и 
через трансформатор низкой частоты подаются 
опять на сетку этой же лампы. Усиленная лампой 
звуковая частота воздействует на телефон. Для 
того, чтобы облегчить путь высокой частоте, вто
ричная обмотка трансформатора и телефон Т шун
тируются блокировочными конденсаторами С, и Сл.

Преимуществом рефлексного приемника является 
меньшее количество ламп. Однако, этот приемник 
имеет ii существенные недостатки. Во-первых, бла
годаря отсутствию приспособлений, нейтрализую
щих вредное действие внутренней емкости ламп, 
приемник подвержен опасности возникновения в нем 
собственной генерации; во-вторых, он обладает не

особенно большой избирательное гыо. Второе обсто
ятельство объясняется тем, что параллельно анод
ному контуру Z|Ci включены первичная обмотка 
трансформатора и кристаллический детектор. Бла
годаря сравнительно малому их сопротивлению 
значительно увеличивается затухание анодного

кон i уpu. Для увеличения избирательности вмг 
годнее применить вместо кристаллического детек
тора ламповый. Описанный принцип рефлектиро- 
ваиия применяется и в многоламповых приемни
ках.

И е й т р  о д и и. Как известно, для увеличения 
избирательности приемника следует применять 
несколько настроенных контуров, связанных между 
собой электронными лампами, т.-е., иначе говоря, 
иметь в приемнике настроенный усилитель высокой 
частоты. Задачей такого усилителя является‘ не
искаженное усиление. Однако, практически с  уве-

W
5W
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личенмем числа каскадов усиления, благодаря на
личию внутренней емкости ламп, неизбежно по
является самопроизвольная генерация усилителя, 
вызывающая сильные искажения и делающая со
вершенно невозможным прием.

Рассмотрим схему, изображенную на рис. 56. 
Это—-обычный каскад усиления высокой частоты. 
Лт, представляет собой первичную Î обмотку транс
форматора высокой частоты, С—внутренняя емкость 
между анодом и сеткой лампы. Когда приходящие 
колебания попадают на сетку лампы, то они, благо- 
ларя усилительному действию лампы, вызывают 
большие по величине колебания в первичной 
обмотке трансформатора N\. Эти колебания по
мощью вторичной обмотки трансформатора Лт2 
передаются для дальнейшего усиления на сетку 
второй лампы, и т. д. Однако, для колебаний в анод
ной цепи первой лампы имеется два пути: первый, 
у же у казанный,—через трансформатор высокой ча
стоты на сетку следующей лампы, и второй путь 
—через внутреннюю емкость лампы С обратно на

О,

цсточмиИ 
энергии

Рис. 67.

сетку дампы. Э т  мозпраптшыг колебании но фазе 
одннлковы с приходящими КО.'Н'бИИИНМН, I, г. ОНИ 
усиливают общее напряжение ми m i не Следопм 
н-л м ю ,  в резулмпте мы получаем пПнинмнп nin e  
явление обратной свяли, при чем величина яюЙ 
связи бывает такова, чю приемник leiiepiipyei.

Борьба с такой самопроизвольной генерацией 
идет двумя методами: или 1) вредную внутреннюю 
емкость лампы уменьшают специальной конструк
цией (см. далее приемник с экраниров. лампами), 
пли 2) включают особые, нейтрализующие вредное 
влияние внутренней емкости лампы, конденсаторы, 
с хема, осуществляющая последний принцип, прин
цип нейтродиннрования, изображена на рис . 56. 
Здесь С2—нейтродинный конденсатор. В части, ка
сающейся нейтрализации вредного действия вну
тренней емкости лампы Сх, данная схема может быть 
заменена схемой, изображенной на рис. 57.

Теорця указывает, что нейтрализация получается 
тогда, когда выполнено соотношение

Q   Ay
Сг N, '

Фак как внутренняя емкость анод-сетка обычных 
усилительных ламп равна приблизительно 10 см, 
в отношение самоиндукций обмоток трансформатора

часто принимают приблизительно равным V**

то для величины емкости нейтродинного конденса
тора Ся получаем значение

С2 =  10 • 0,25 =  2,5 см.
Практически берут величину емкости этого кон

денсатора несколько большей.
Схема трехлампового нейтродинного приемника 

изображена на рис. 58.
Настроенные контуры нейтродина должны быть- 

обязательно проградуированы, иначе настройка 
приемника делается весьма затруднительной. По

избирательности нейтродин является одним из луч
ших приемников, уступая несколько только супер
гетеродину. Недостатком нейтродина надо считать 
только наличие нескольких ручек управления. 
Однако, в последнее время это обстоятельство 
устраняется применением многократных, в случае 
рис. 58 строенных конденсаторов, т.-е. все три се
точных конденсатора налаживаются на одну ось и. 
вращаются одной ручкой. Для того, чтобы настройка 
приемника не зависела от антенны, в данном случае 
применена слабая индуктивная связь антенны, 
с первым^настроенным контуром.

ёЬпрямуненмЫй

ема
Рис. 50.

С у и е р г е т е р о д ii и. Все повышающиеся за 
последнее время требования, предъявляемые 
к приемникам в отношении увеличения их избира
тельности, заставили перейти к так наз. супергете- 
родинному методу приема. Как известно, детектор
ная лампа обладает некоторым порогом чувстви
тельности. Для нормальной работы детекторной 
лампы на сетку должно быть подведено определен
ное напряжение высокой частоты {рис. 59). Если, 
напряжение высокой частоты, получающееся -на,
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сетке детекторной лампы ог принимаемой радио
станции меньше требуемого для нормальной работы, 
то оно должно быть увеличено с помощью усили
теля высокой частоты. Однако, усиление высокой 
частоты при длинах волн короче тысячи метров 
представляет значительные трудности. Эти труд
ности вызываются собственной внутренней емкостью 
электронных ламп, которая при коротких длинах

баннй выбирается такой, чтобы разнос1> частот 
была равна, примерно, 50.000 и,\сек. Далее эта пони
женная радиочастота выпрямляется первым детек
тором и подводится к усилителю, точно настроен
ному на эту частоту (так наз. промежуточную ча
стоту). Промежуточная частота, будучи выпрямлена, 
вторым детектором, дает уже звуковую частоту, 
которая далее может действовать на телефон или

Рис. 60.

волн, понижая общее усиление, служит, кроме того, 
источником возникновения самопроизвольной гене
рации приемника. Для того, чтобы избежать вред
ного действия внутренней емкости ламп, необходимо 
или парализовать это вредное действие, как это u 
делается в нейтродинных приемниках, пли изменить 
конструкцию лампы (лампы с экранированными 
электродами), или подводить к усилителю более 
длинную волну. Метод же преобразовании коротких

после усилителя низкои частогы на громкоговори
тель. Графическое изображение процессом, имеющих 
место в супергетеродинном приемнике, предста
влено на рис. 61. Усиление, получаемое при этом 
приеме, громадное, т. к. при усилении промежуточ
ной частоты в 50.0U0 ц/сек' можно включать даже 
до пяты-шести каскадов усиления высокой частоты, 
не опасаясь самопроизвольной генерации. Кроме 
того, благодаря тому, что усилитель промежуточной

волн в длинные (или — что то же самое высоких 
частот в низкие) очень простой: эго ecu. пмложг- 
«ие на приходящую частоту частоты местного гене 
ратора, несколько отличной от первой. II резуль
тате такого наложения получается р е з у л ь т и р у ю щ а я  
частота, равная разности частот приходящих и 
местных колебаний, т.-е. более низкая чистота. Это 
и есть метод супергетеродиниого приема. Последо
вательность процессов при таком способе приема 
схематически представлена на рис. 01).

На приходящие колебания накладываются коле
бания местного генератора. Частота местных коле-

ЧЙГЮ1М усиливает юдько одну час югу, супергете
родин обладав! чрезвычайной избирательностью, но 
превзойденной ни одним из других типов прием
ников.

Наиболее типичная часть схемы супергетеродин* 
изображена ни рис. 02. Антенный контур настроен 
на волну принимаемой радиостанции. Регулируя 
частоту местного гетеродина, устанавливаем ее 
таким образом, что получим промежуточную ча
стоту, в точности ринную частоте, на которую на
строен фильтр (анодный контур) и вместе с ним 
усилитель промежуточной частоты. Получающееся



в этот момент напряжение на зажимах фильтра, 
а следовательно и громкость принимаемых сигналов 
будут максимальными. Таким образом, мы видим, 
что фильтр всегда обеспечивает автоматическую и 
правильную установку промежуточной частоты.

приемнЬш ток

ток от гетеродина

И г h л
CL/ммармЬ/и ток

'тон протекающий череп qemekmop 
Кток через телесрон

Рис. 61.

Приемники для коротких волн. Как было ука
зано, короткими волнами называют» обычно волны 
короче 100 м. Нспомннии, что час мы а колебаний

смазана г длиной волны »чипношением /  12).,

мы видим, чм) часммы нрихо/мпшп. колебаний 
имеют чрезвычайно большие величины (норадка 
Я.(КЮ.(КМ) u f e t ' K  и выше). Ьла1 одари -пому обей» 
ятельстму неакаи, даже нечначиими,нам емкоем, не 
представляет дли таких час мы су щеп венного со
противлении, и поэтому паразитные емкости, име
ющие место в деталях приемной аппаратуры, напр, 
внутренние емкости ламп, а также емкости между 
проводами, которыми произведен монтаж схемы, 
могут служить утечками *). Кроме того, эти пара
зитные емкости могут также вызывать нежелатель
ные связи и служить источником собственной гене
рации приемника. Вышеприведенные рассуждения 
заставляют с большим вниманием относиться к кон
струкции коротковолного приемника. Для нор
мальной работы приемника является совершенно 
необходимым целесообразно продуманный монтаж, 
обеспечивающий минимальную емкость между со
единительными проводами и отдельными деталями 
приемника.

*) Нерационально сконструированный приемник 
для коротких волн похож на приемник для длинных 
воли, н котором повсюду имеются случайные ответ
вления с сопротивлениями порядка 1.000 ом.

Катушки самоиндукции изготовляются из голого 
провода с очень легким каркасом; это вызываете® 
стремлением уменьшить потери в диэлектриках. 
Диэлектриком везде желателен воздух. Для умень
шения собственной емкости катушек расстояние 
между витками (шаг намотки) не берется очень 
маленьким. Провод, из которого намотана катушка, 
должен иметь достаточное сечение, так как токи 
высокой частоты протекают только по поверхности 
провода (см. электротехника:), и тонкие провода, 
имеющие и соответственно меньшую поверхность, 
дают значительное сопротивление. Конденсаторы 
переменной емкости употребляются исключительно 
воздушные. Основным требованием, предъявляемым 
к ним, является условие минимальной начальной 
емкости. Так как при приеме коротких волн острота 
настройки очень велика, то необходимо для точной 
настройки приемника на принимаемую волну иметь 
возможность очень плавно изменять емкость пере
менного конденсатора настроенного контура. Для 
этой цели применяются верньеры. Наиболее жела
тельным является механический верньер, так как 
при механическом верньере можно производить 
точную градуировку приемника. Верньер должен 
быть с передачей не меньшей 1 : 100. Характерным 
при приеме коротких волн является очень сильное 
влияние руки оператора на настройку приемника. 
Ничтожные изменения емкости, которые происходят 
при приближении руки к пластинкам конденсатора 
или катушкам, иногда оказываются совершенно 
достаточными для того, чтобы расстроить приемник 

Мерой борьбы с влиянием рук оператора служит 
применение в приемнике заземленных экранов. 
Однако, наличие экрана, в особенности если он 
расположен очень близко к деталям приемника, вы
зывает значительные добавочные потери; поэтому

более удовлетворительным способом является при
менение у конденсаторов длинных ручек управле
ния. При длине ручек в 15—20 см влияние руки 
практически уже не сказывается.

Сильное влияние различных паразитных емкостей 
при приеме коротких волн позволяет лишь с боль
шим трудом производить усиление высокой частоты; 
поэтому все приемники для коротких волн в боль
шинстве случаев представляют собой регенератор 
в различных его видоизменениях. Поэтому коротко-
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волные приемники—любительские (часто) и простые 
профессиональные—состоят обычно из регенератора 
с двумя ступенями усиления низкой частоты. При
чиной отказа вначале от усиления по высокой ча
стоте явились крайние затруднения, с которыми 
встретились конструкторы при усилении столь вы-

Рис. 64.

соких частот, когда сильно возрастают вредные 
потери энергии — в изоляции и на токи Фуко (с.и.). 
Радиоприемники для профессионального приема 
осуществляются ныне уже в виде Ił — 5 ступеней 
высокой частоты, дающих приблизительно 500 —

Рис. 05.

1.000-кратное усиление; затем примети1 и u ирии 
цип супергетеродиниронанни, и дальнейшее уси
ление (тоже порядка тысячекратного) пропит 
дится уже на промежуточной частоте. Новей
шие аппараты снабжаются специальной автома
тической регулировкой усиления; наир., можно 
выпрямленный ток приемной антенны использовать 
для регулирования (добавочного) напряжения на 
сетке одной из ступеней усиления высокой чистоты; 
такая регулировка при коротковолном приеме бо
лее необходима, чем при среднем и длинном диа

пазоне волн, в виду очень частых замираний (см. 
выше) силы приема. — По ряду узко технических, 
причин короткие волны оказываются чрезвычайно 
пригодными для очень быстрой передачи сигналов; 
быстродействие может дойти при этом до 600 слов 
в минуту (при телеграфировании); изображение раз
мером в 1 кв. дм может быть передано в течение 
10 сек.; для достижения такого быстродействия, 
в приемниках отказываются от усиления по низкой 
частоте.

Схема коротковолного регенератора {рис. 6;î) 
отличается от таковой же обычного лишь тем, что 
антенна применяется здесь ненастроенная, связь 
между катушками L и Lx желательно иметь пере
менную. Изменение обратной связи достигается 
благодаря изменению связи между катушкамиLxи Ls. 
Регулировка обратной связи должна быть точной, 
и поэтому для плавного передвижения катушки ZS;. 
обязательно необходимо применение верньерного 
приспособления.

Кроме регенератора, в коротковолных приемни
ках весьма часто встречается также схема Реннарца 
(см. выше), в которой изменение величины обрат
ной связи осуществляется изменением емкости 
переменного конденсатора; применении верньера 
к этому конденсатору не требуется.

На рис. 64 изображена схема Ниганти. И этой 
схеме обратная связь может регулироваться и изме
нением связи между катушками /., и /,а и измене
нием емкости конденсатора Са. Верньерное приспо
собление необходимо здесь только у конденсатора 
настроенного контура Сх.

Для профессионального приема коротких волн 
могут также применяться и суперрегенераторы и 
супергетеродины, но приемники этих типов отли
чаются большей сложностью настройки и управле
ния; наконец, в самые последние годы появились 
приемники и с непосред
ственным усилением высо
кой частоты. Схемы сим
метричные (пушпулльные), 
в принципе не отличаю
щиеся от таковых же для 
генерации колебаний (см. 
выше), также широко упо
требительны и в радиолю
бительском и в профессио
нальном Kopoi НОВО IIID м 
приеме,

fUic. 65 iipe/ici пи nier 
внешний вил гонременшн о 
umлнйемио приемника на Рнс.»6Г>а.
лампач тфниироиишии о
ища. Он ( монщрошш в ящике, имеющем весьма 
изящный внешний вид. Соответствующий репро
дуктор вделан в ящик. На рис. Оба изображен 
сам приемник; настройка приемника производится, 
одной ручкой. Ił данном случае имеются: один ка
скад усиления высокой частоты, детекторная лампа 
и четыре каскада усиления высокой частоты. Вместе 
с тем с помощью специального приспособления; 
(адаптера) к усилительной части приемника может 
быть присоединен обычный граммофон, и таким-
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образом получено высококачественное и доста
точно громкое воспроизведение граммофонной 
записи.

На рис. 66 изображен внешний вид коротковол- 
ной приемной радиостанции фирмы Маркони. 
На фотографии показаны два комплекта прием
ников, смонтированных каждый на трех панелях. 
Прием производится на антенны с большим напра
вленным действием (т. н. лучевые антенны). Прием
ники построены по принципу супергетеродина 
с двойным понижением частоты сигнала. Из прием
ной радиостанции, находящейся за городом, сигналы 
передающей радиостанции посылаются по обычному 
телефонному кабелю в радиоузел.

к цепи сетки; это будет иметь место лишь в том 
случае, когда анодный ток будет пропорционален 
напряжению на сетке. Поэтому для усиления без 
искажений надо выбрать на характеристике лампы 
(см. рис. 30) ее прямолинейную часть. Усиление, 
которое дается самой лампой, характеризуется 
коэффициентом усиления напряжения К.

Различают три главных категории усилителей:
1) усилитель с сопротивлением (рис. 67)—усиление 
определяется формулой:

_ _  * о  в̂н

где /?вн — внутреннее сопротивление (нить — анод) 
лампы, R — внешнее сопротивление; на практике R 

выбирают обыкновенно 
=  2—2,5 /?вн; так, на
пример, для лампы 
(Всесоюзного электро
объединения) Мнкро, 
имеющей /?вн =  22.000 
—33.000 й, внешнее со
противление часто бы
вает порядка 55.000 —
80.000 Q; 2) усилитель 
с реактивной катушкой, 
или дроссельный (рис. 
68); если пренебречь 
активным сопротивле
нием реактивной ка
тушки по сравнению 
с ее индуктивным со
противление м(Х=2 к/L ). 
то усиление выразится 
формулой: *

К =

pi ml,

Усилители. Н приемниках т  ех на мычеиий nut 
роко пользуются усилителями, увеличивающими 
дальность действия в десятки раз и допускающими 
пользование приемными рамками вместо высоких 
антенн и применение громкоговорителей. Усили
тели, применяемые в Р., основаны на свойстве 
электронной лампы давать в цепи анода сравни
тельно большой ток, когда к сетке-нити лампы 
прикладывается небольшое напряжение. В зависи
мости от частоты подводимого к лампе напряжения 
различают усилители низкой частоты и усилители 
высокой частоты. Полученный в цепи анода ток 
заставляют протекать через большое сопротивление 
или реактивную катушку, в результате чего на за
жимах их получается напряжение, в несколько раз 
превышающее напряжение на зажимах „сетка-нить“; 
при этом в цепи анода за счет энергии батареи 
получается значительно большая энергия, чем по
требленная в цени сетки. Ко всякому усилителю 
предъявляется требование, чтобы он, кроме боль
шого усиления, также в точности, без всякого 
искажении воспроизводил сигналы, приложенные

на практике значение 
X должно быть воз
можно большим, не 

меньше 2 А*,,,,; 3) усилитель с настроенной анод
ной цепью (рис. 63)- применяется преимущественно 
и усилителях высокой частоты; анодный контур на
страивается в резонанс с усиливаемой частотой, 
сопротивление контура для анодного тока

R - X .*экв. -  CR •
кривая изменений усиления в зависимости от ча* 
стоты дает максимум, когда усиливаемая частота 
равна собственной частоте контура. Этот метод 
усиления обладает, очевидно, большой избиратель
ностью-способностью отстраиваться от мешающего 
действия передающих радиостанций, работающих 
на волнах близких к принимаемой. Рассмотренные 
типы усилителей представляют одну стадию уси
ления. На практике они соединяются последова
тельно, каскадом, при чем связь между каскадами 
может осуществляться как автотрансформаторным, 
так, главным образом, и трансформаторным путем; 
если каждая ступень дает усиление в шесть раз, 
то после двух ступеней получится усиление в 86 раз, 
и т. д.
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Выставки этого года (1980) показали, что раз
витие приемников для радиовещания в настоящее 
время происходит по следующим основным путям:
1) широкое использование новых типов ламп, экра
нированных ламп, пентодов и ламп с эквипотен
циальным катодом, накаливаемых переменным то
ком. 2) Переход на общее питание приемников от

IIГ! 1 Л

Г
л
О

J
Рис. 67.

переменного тока. 3) Отказ от супергетеродинных 
и нейтродинных схем и переход нд прямые схемы 
усиления высоких частот, с применением экрани
рованных ламп. 4) Переход на одну ручку на
стройки. Кроме этой ручки, все приемники обяза
тельно имеют регулировку громкости для избежа
ния искажения от перегрузки ламп и громкогово
рителей при очень сильных сигналах.

IV. Р. в ее практических применениях. Орга
низация беспроволочной связи. Первым и ныне 
главнейшим применением Р. является беспроволоч
ная связь. Существующие в практике способы бес-

7 “

ç .— «»у сет Ко
с wli stcfMnöf
Г  нцтЬ

Рис, 68.

проволочной связи (радиотелеграф  и радиотеле
фон) с организационной точки зрения могут быть 
разделены на следующие категории: 1) радиовеща
ние и циркулярная радиопередача, 2) симплексная 
(простая) беспроволочная связь, 3) дуплексная бес
проволочная связь и 4) многократная беспроволоч
ная связь.

1) При организации беспроволочной связи пер
вой категории имеется только одна передающая 
(транслирующая) радиостанция; число приемных 
радиостанций (для слушания концертов, получения 
метеорологических бюллетеней и т. д.) огрпннчи 
вается только дальностью действия передатчика. 
При таком виде беспроволочной сними, очевидно, 
невозможны никакие обратные яанросы (наир., с 
просьбой повторить непринятую вследствие каких 
либо причин часть радиопередачи) или получение 
квитанции о принятии посланных известий. Чтобы 
избежать пропуска части передаваемого, необхо
димо усилить мощность передающей радиостанции 
против нормально требующихся норм при той же 
дальности для прочих категорий беспроволочной 
связи. Американцы, напр., требуют для получения 
безукоризненного приема такой мощности от радио
вещательных станций, которая давала бы силу

электрического 

10.000
поля в месте приема порядка 

(микровольт на метр), в то время как

для радиотелефонной связи по другим категориям 
беспроволочной связи требуется всего лишь сила

<xVэлектрического поля порядка 250 - ; по пяти

летнему нлану радиофикации СССР предположено 
U.Vв среднем Е  =  2.500 ~ — .м

2) Симплексная (простая) схема беспроволочной 
связи является простейшим и старейшим видом 
связи для обмена депешами между двумя пунктами. 
В каждом из этих пунктов передатчик и приемник 
расположены в общем помещении и имеют одну 
только антенну, которая приключается или к пере
датчику, или к приемнику (рис. 70). Недостатком 
этого вида беспроволочной связи является неполное 
использование приборов: работает или передатчик,

Рис. G9,

или приемник. Такая беспроволочная связь осуще
ствляется'ныне на коротких волнах радиолюбите
лями; она же до сих пор широко применяется при 
беспроволочной связи на море между морскими, 
а также и воздушными судами.

А
з

Ж Ш Ш Ш Ш Ш ',
Рис. 70.

И) Для лучшего I использовании средств связи и 
увеличения количества обмениваемых депеш ныне 
широко распросгранена во всех установках коммер
ческой и правительственной связи дуплексная ра
диосвязь. При в том виде беспроволочной связи 
происходит одновременная радиопередача из пункта 
А в пункт И и из П в А с соответствующим одно
временным приемом в А и //. Основным условием 
для этой кфегоргш беспроволочной связи является 
отсутствие для приемной установки помехи ее соб-

1435
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етвенного передатчика. Не касаясь непривившихся 
пока сложных искусственных способов одновремен
ных передачи и приема помощью одной и той же 
антенны (так наз. „прием на горячую антенну“), 
укажем на простейшее средство устранения такой 
помехи—пространственное разделение передающей 
установки от приемной радиостанции. Для успеш-
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Рис. 71.

noro дуплекса крайне желательна, кроме того, не
одинаковость рабочих волн передачи и приема, 
чтобы устранить мешание. Практически ключ для 
передачи может быть установлен на приемной ра
диостанции и при помощи проволочной телеграф
ной линии действовать на аппараты передатчика; 
или же, что предпочтительнее, и ключ передатчика 
и телефон приемника помощью проволочных линий 
(показаны на рис. 71 пунктиром) переносятся в от
дельное помещение, называемое радиоузлом. Рас
стояние между передатчиком и приемником выби
рается порядка 2—5 рабочих длин волн.

проволочной связи в данной организации. Обычно 
для рационального использования (переброски де
пеш) и проволочной и беспроволочной связи радио
узел помещается в центре города, в одном здании 
с главной телеграфной конторой. При таком виде 
беспроволочной связи достигается лучшее, чем- 
в какой-либо другой системе, использование всех 
технических средств (источники энергии, машинные 
и мачтовые установки) и большая экономия в об
служивающем персонале.—В СССР такой радио
узел полностью реализован, между прочим, в 
Москве: в Главном телеграфе помещается соб
ственно радиоузел („центральное бюро“), в Любер
цах (в 25 км) — выделенная приемная радиостан
ция, на Октябрьском поле (Ходынка)—-передающая 
радиостанция

На рис. 73 дан внутренний вид помещения ра
диовещательной станции в Кенигсвустергаузене 
(Германия). На переднем плане виден пульт упра
вления передатчика, сзади—детали схемы соб
ственно передатчика.

В установках профессионального радиотелеграф
ного приема описанный выше метод принятия сиг
налов, называемый слуховым приемом, применяете® 
как исключение—для служебных переговоров и т. д. 
Дело в том, что при слуховом приеме скорость 
радиотелеграфирования (условные сигналы, выра
жающие буквы и т. д. — построены по одинаковой 
с телеграфом (см.) системе—азбуке Морзе и др.)
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4) Наиболее совершенным видом беспроволочной 
связи является многократная связь. В этом случае 
(рис. 72) дуплексная радиосвязь осуществляется 
одновременно между несколькими радиостанциями 
без помех одна другой. Для рационального устрой
ства такой беспроволочной связи является необхо
димым: (1) пространственное разделение передаю
щего центра от приемного центра, (2) различие 
между длинами волн, на которых одновременно 
осуществляются передача и прием многих депеш. 
В передающем центре устраивается несколько пере
датчиков, работающих на одну или несколько антенн; 
в приемном центре широко используются для одно
временного приема нескольких депеш замкнутая 
янтенна и радиогониометры. Ключи передатчиков 
и телефоны с записывающими принятые радиосиг
налы аппаратами переносятся помощью проволоч
ных линий из названных центров в радиоузел, ко
торый и является управляющим органом всей бес-

достигяет в среднем лишь 20 слов в минуту; редкие 
радиотелеграфисты успевают записать (по азбуке 
Морзе) 30—35 слов в минуту (в слове считается 
в среднем по 5 букв). Мощные же радиостанции, 
работающие для коммерческих связей, почти всегда 
используют автоматические быстродействующие 
радиопередачу и радиоприем. В этом случае прием 
производится на пишущие аппараты, которых 
имеется несколько систем; наиболее совершенной, 
не считая записи буквопечатающими аппаратами, 
в настоящее время является автоматическая*запись 
радиосигналов помощью ондулятора, или сифон- 
рекордера  (см. телеграф, XLI, ч. 7, 241). На рис. 74 
дан образец записи в Москве радиопередачи австра
лийской радиостанции (коротковолной) весной 
1930 г.; скорость передачи была около 150 слГов 
в минуту. При коротковолной передаче скорость 
передачи (Маркони) доходит до 250 слов|в минуту; 
длинноволная связь дает около 100 слов в минуту.
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В описанных выше приемных устройствах ко
нечный эффект приема предполагался восприни
мающимся в виде звукового ощущения, получаю
щегося помощью телефона; усиление звукового 
впечатления достигается громкоговорителями, 
ныне весьма распространенными при приеме радио
вещательных станций в общественных местах. 
Громкоговорителем, иначе репродуктором, назы
вается аппарат для громкого воспроизведения речи

торы: рупорные, где рупор излучает звуковую 
энергию, и диффузорные (или безрупорные), в ко
торых звуковая энергия излучается непосредственно 
вибрирующим механизмом (он делается в этом 
случае большой поверхности, обычно конической). 
На практике принято также деление громкогово
рителей по типу конструкции электрической части; 
электромагнитные, электродинамические и электро
статические. По пятилетнему плану радиофикации

Рис. 73.

и музыки, передаваемых радиовещательными стан
циями, или при широковещании (по проводам). Для 
точнбго воспроизведения звука {см.) требуется 
точное воспроизведение всех обертонов, входящих 
в состав звука, с сохранением их относительных 
интенсивностей и отсутствие добавочных тонов 
(в том числе послезвучащих), которые могут быть 
внесены самим громкоговорительным устройством.

СССР почти все новейшие ламповые приемники (см. 
электронная лампа) рассчитываются на исполь
зование с помощью громкоговорителей, а не теле
фонов (головных, утомляющих и стесняющих слу
шателя).

Электромагнитные репродукторы аналогичны по 
принципу устройства телефону: они имеют вибри
рующий механизм в виде железной мембраны (см.

U/77 т е I Ь о и г  п ć
U W M /4JW l/V U ^rW V L_J^aJL/n^^

Р и г .  7 4 .

Кроме того, для точной репродукции i ребус и я, 
чтобы громкость звука, лапаемого громко!опорю 
телем, не превышала значительно громкое п. вос
производимого звука: иначе звук мгкатапсн,
вследствие неодинаковой чуиспипелытпи уха 
к тонам различных высот. Всякий ропродук mp вы
полняет ту же работу, что и телефон (см.): превра
щает электрические колебания и акустические; по
этому громкоговоритель состоит неегдп из двух 
частей: из электрической системы с вибрирующим 
механизмом—в ней электрические колебания пре
вращаются в^механические — и из акустической, 
служащей для получения звуковой энергии. Раз
личают, по форме j акустической части, репродук-

рш\ 76), колеблющейся иод действием переменного 
мв!шиною ноли, коюрое создается телефонным 
юмом, проходящим после усиления по обмоткам 
члектромипшта. Для увеличения громкости приме
няют большие мембраны; в этом случае мембраны 
скрепляются якорем, находящимся в сбалансиро
ванном положении между полюсами сильного ма- 
гнита {рис. 70); подобная конструкция выпускается,, 
наир., в ПЭО, в виде рупорных громкоговорителей 
„Аккорд*4, „Лилипут“ и т. д. Все мембранные ре
продукторы снабжаются рупорами, так как мем
брана сама по себе излучает мало энергии; ругюр 
играет здесь ту же роль, что антенна в радио-
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скую энергию в окружающий воздух. Наиболее 
существенным недостатком электромагнитных ре
продукторов является резонанс мембраны.

В электродинамических громкоговорителях ви
брирующим механизмом является проводник с то
ком, находящийся в переменном магнитном поле. 
В одном из лучших представителей этого типа

нагнитоб Матушки

Рис. 75.

приборов — ленточном репродукторе конструкции 
Сименса-Шотки, в качестве вибратора^ применена 
очень тонкая гофрированная^ алюминиевая лента» 
подвешенная в постоянном магнитном поле (jutr, 77). 
По ней пропускается усиленный разговорный 
ток, под влиянием которого лента колеблется в ни

Рис. 76.

правлении, перпендикулярном магнитному полю; 
передача звука электродинамическим репродукто
ром чище, чем достигаемая первым, электромагнит
ным типом.

Из более редко встречающихся типов элек
тростатических громкоговорителей упомянем ре
продуктор конструкции Рейца. Он состоит из тон
кой резиновой мембраны, на одной стороне кото
рой удерживаются клеши мелкие угольные зерна; 
ити последние служат одной из обкладок конден
сатора; второй является неподвижная металличе
ская пластина, помещенная вблизи от резиновой 
момбряиы, со свободной от угля стороны. Под дей- 
CIMU0M переменного напряжения (в первых двух

типах реакция происходила под влиянием усилен
ного переменного тока) той или |иной звуковой 
частоты резиновая мембрана прогибается отдель
ными участками, в зависимости от массы зерен, 
находящихся на том или другом ее участке.

Радиосвязь в военном, морском и авиационном  
деле. Мощные радиостанции встречаются в военном 
деле только в крепостях или других стратегических 
пунктах, оборона которых заранее признается осо
бенно важной. Такие радиостанции обычно имеют 
автономное питание, т.-е. на них устанавливается 
двигатель внутреннего сгорания (см.), вращающий 
динамомашины, ток от которых далее в ламповых 
генераторах преобразуется в высокочастотную 
форму и излучается в свою очередь в простран-

Рис. 78.

ство в форме электромагнитных волн. В основном, 
схемы таких мощных радиостанций ничем не отли
чаются от обычных радиостанций, устанавливаемых 
для гражданской радиосвязи. Антенны делают или 
более низкими, чем обычно, или устанавливают их 
несколько, — чтобы на случай повреждения одной 
из них радиосвязь не прерывалась. Прием обычно 
производится не на высокую антенну, а на рамку, 
с использованием различных многоламповых прй- 
емных схем (для получения большого усиления), 
описанных выше в отделе о ламповых приемниках.

Требования, предъявляемые к береговым радио
станциям, в военном и техническом отношениях 
почти не отличаются от таковых же к крепостным
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радиостанциям. Следует отметить, что в военно- 
сухопутном, военно-морском и военно-воздушном 
деле применяются исключительно ламповые пере
датчики и приемники. За редкими исключениями 
все станции делаются телеграфно-телефонными, 
т.-е. они имеют возможность передавать как речь 
и т. д., так и условные знаки азбуки Морзе.

Радиостанции судовые, в отличие от крепостных 
и береговых, уже имеют специфические особен
ности: к ним предъявляются особые требования — 
компактности, жесткости установки, выдерживаю
щей продолжительные тряски, качку и т. д. Радио
сетью служит один или два проводника, натянутые 
на высоте 10 — 20 м на мачтах судна. На рис. 78 
дан внешний вид 1-кв. лампового передатчика с 
промежуточным контуром, установленного на пас
сажирском судне „Берлин“. Диапазон волн пере
датчика 600—3.000 м. Передача может произво
диться незатухающими колебаниями, тональными 
и телефоном. Слепа виден генератор, направо — 
промежуточный и антенный контуры. Энергии судо
вым радиостанциям доставляется от электриче
ской станции судна.

димость специальной защиты радиоприемника от 
мешающего действия магнето (тип индуктора) дви
гателя самолета.

Наиболее многочисленны и по категориям и по 
общему количеству из военных радиостанций по-

N /

Рис. 70.

левые радиоустановки. По мощности они устраи
ваются самые разнообразные — от единиц ватт до 
нескольких киловатт; энергия доставляется им или 
от батарей-аккумуляторов, или от маленького бен
зинового (обычно) двигателя. Основными отли-

1*111*i N<1.

Наконец, аэроплаппые радноуг шишки для пикш 
представляют собой уже со т  ем ni,личную ni 
общепринятых земных радиостанций конпруитпо, 
Здесь соображения компактности и минимального 
веса играют первенствующую роль. Оперши и боль
шинстве случаев получается от ветрянки, устана
вливаемой на крыле самолета и приводящей, по 
вращение динамомашинки. И качестве антенны 
обычно применяется провод, длиной 50 НК) м, вы
пущенный из гондолы самолей». Особенностью 
самолетной радиоустановки является также необхо-

Ч1М1МН us oi nftiiiei раждаиекпх являются: воз
можное ib ПысфоА нос шпонки п сня тия  интенн н 
M i o n ,  H O M i i i i K i i m c i b  укладки, малый пес и быстрота 
перепонки. Но способу укладки и перемещения 
ридиогипщпи делятся пн: автомобильные, дву-
колочпые, переносные и т. д. И отличие от обще
гражданских радиоустановок мочты полевых радио
станций делаются легкими, быстро собирающимися 
и укладывающимися. Это важное с поенной точки 
зрения требование влечет за собой, естественно, не
большую высоту мачт и антенн; и вследствие срав-
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ннтельно малой высоты радиосети и по причине 
невозможности возить мощный и, следовательно, 
тяжелый двигатель, полевые радиоустановки обла
дают сравнительно небольшой дальностью действия 
(от единиц километров до сотен километров). 
Большинство военных радиостанций, также как 
и любительские приемно - передающие станции, 
используют одну и ту же радиосеть и для пере
дачи и для приема. Поэтому имеет место так на
зываемая симплексная схема, т.-е. во время работы 
на передачу нельзя вести радиоприем и наоборот.

Радиоразведка. Следующим важным примене
нием радио при мореплавании, в авиации* и в воен
ном деле является радиоразведка. Для этой цели 
устраивают псленгаторные радиостанции, основан
ные на принципе направленности приема и имею
щие целью нахождение местоположения передаю
щей (нлпр., береговой) радиостанции.

Простейшим пеленгатором является рамка (рис. 
17); она (как и еще некоторые другие антенны) 
обладает свойством принимать электромагнитные 
волны только в том случае, если они доходят до 
нее, идя в направлении плоскости рамки. Повора
чивая такую рамку до тех пор, пока сила сигналов 
не будет наибольшая, можно легко узнать то на
правление, в котором находится работающая радио
станция. Это же направление определяется более 
точно, когда наблюдают, при каком положении 
рамки сигналы совершенно прекращаются; в этом 
случае искомое направление на корреспондент 
перпендикулярно плоскости рамки; точность э т \  
измерений—1°-2°. Произведя такие же наблюдении 
л другом месте, получаем еще одно направление, 
а скомбинировав два единовременных наблюдении, 
можно построит!» треугольник, определяющий 
истинное положение отправителя радиограммы [риг, 
70). Па тгом основана в чип п о ст  радиораапг ц<а, 
дающая возможность обнаружим» |фдпосмннпно 
неприятеля. Такие пеленга тр и  нмеюг не годы»" 
поенное применение; они же ус мшавливаюм я па 
морских судах, чтобы да м. возможное м. морепла 
вателю, помощью пеленищни береговых радиосмпо 
ций, местоположение которых хороню износ i но. 
определить свое местоположение в тех случаях, 
когда в руках морен чавателя не имеется других 
способов ориентирования. Каждый пеленгатор свя
зывается с многоламповым приемником; наиболее 
распространены в судовых радиостанциях нейтро- 
динные схемы (описанные ранее). На рис. 80 изобра
жен внутренний вид радиорубки с установленным 
в ней радиопеленгатором фирмы „Телефункен“. 
Диапазон волн приемника пеленгатора 575—1.300 м. 
На задней стенке рубки укреплен приемник (4 лам
пы высокой частоты, детекторная и 3—-низкой ча
стоты); на передней панели приемника—все органы 
управления. Слева от приемника видна вертикаль
ная труба, вращаемая снизу из радиорубки d по
мощью небольшого штурвала. На верхнем конце 
трубы укреплена рамка (рис. 81) диаметром при
мерно 0,8 м.

Радиосвязь с воздухом и морем. Так как един- 
c i  венным способом сообщения судна воздушного 
или морского с землей является радиосвязь, то

естественно особое значение радиоустановок для 
передачи и приема известий в этих случаях. Дей
ствительно, проволочная связь (телефонная и теле
графная), столь употребительная на земле для уста
новления электрической связи между двумя пунк
тами, здесь бессильна. Поэтому в морском и воз
душном флотах всех государств большое внимание 
всегда уделялось радиосвязи.

Связь по радио в морском флоте поддерживается 
как между кораблями одной эскадры (для этого 
обычно применяются маленькие судовые радиостан
ции, иногда называемые рейдовыми), так и кора
блями разных эскадр и, главным образом, между 
кораблем и берегом. Береговые радиостанции, 
кроме функций по связи, выполняют нередко и 
часть службы по обеспечению безопасности кора
блевождения; напр., на общегражданских береговых 
станциях полагается определенную часть каждого 
часа на установленной международной волне »слу
шать море“,—не подает ли какое судно сигнал бед
ствия (SOS) и т. д.

Рис. 81.

Не менее важная роль выпадает на долю радио 
и в авиации. Здесь вопрос о связи двух самолетов 
между собою играет второстепенную роль,—глав
ным образом необходимо передать сигналы с аэро
плана на землю. Авиационные радиостанции обяза
тельно должны иметь и радиотелефон, потому что 
специальному лицу—телеграфисту (знающему прием 
условных знаков азбуки Морзе) часто нет места на 
самолете. Поэтому большое значение приобретают 
аэродромные станции. Последние устанавливаются 
обычных типов, ламповые, усиленной мощности (по 
сравнению со станциями, предназначенными для 
покрытия той же дальности по земле), так как 
опыт показывает, что сигналы на самолет переда
ются труднее, чем на то же расстояние по земле. 
Обычно аэродромные станции, используемые в гра
жданской авиации, передают каждую определенную
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долю часа сведения о погоде и другие метеороло
гические данные, знание которых так важно для 
летчика во время полета; своевременно получив их, 
он, в случае предсказания какого-либо неприятного 
обстоятельства, может заблаговременно изменить 
«курс своего полета или опуститься на землю.

jcwa pa8mù 
слышимости 

\ (слЬгшна черта}

Радиомаяки. Новое серьезное применение радио 
выдвигается за последнее время: применение радио, 
как водителя судов (воздушных и морских, см. XLI,
ч. 5, 249/50). Это назначение выполняется радио
маяками след, ^образом. Передатчик^ (также лам
повый) соединяется поочередно *с двумя^больших

правлениям будет разною; графически эта напра
вленность характеризуется (рис. 82) двумя окруж
ностями, при чем величина хорды проведенной из 
точки О, характеризует слышимость сигнала в вер
тикальной плоскости соответствующей хорды. 
В зависимости от положения судна по отношению 
к рамкам, на нем слышен будет сильнее либо один 
сигнал, либо другой. Судно же, находящееся на 
бисектриссе угла, образуемого обеими антеннами, 
слышит оба сигнала одинаково громко; если бисек- 
трисса угла как раз совпадает с направлением, по 
которому должно итти судно, то последнее может 
следовать, не пользуясь никакими другими ориен
тирами, кроме того, чтобы в телефоне приемника, 
приключенного к обычному приемнику судовой 
радиостанции, оба сигнала были слышны о д и н а 
к о в о  г р о м к о .

Другая система радиомаяков предусматривает 
вращающуюся рамку. Передатчик, соединенный с 
рамкой, излучает при повороте ев на каждые 10® 
условный сигнал, указывающий ориентировку рам
ки в азимутальной плоскости ii момент посылки 
этого сигнала. Ясно, что приемник любого судна 
(воздушного или морского, так же, как и раньше) 
услышит лучше всего тогда именно тот сигнал, 
который будет соответствовать направлению плос
кости рамки на судно.

Передана изображений. В самое последнее 
время Р. находит себе новое применение: для пе
редачи изображений (по проволочной связи и по 
радио), как неподвижных, так и движущихся. В 
первом случае установки называются телефото~ 
скопическими, во втором—телевизионными.

Принцип такой передачи основывается на точ
кообразной передаче изображений. Поэтому не

рпе,

размеров, но совершенно одинаковыми рамками, 
расположенными под некоторым (наир., Ш)°) углом 
друг к другу. Обе антенны-рамки возбуждаются 
одним источником энергии, притом тик, что по
мощью переключателя посылается сигнал то с одной 
рамки, то с другой, при чем каждой антенне при
сущ ей свойственный, отдельный условный знак. Ток 
как рамка и при передаче обладает таким же напра
вленным действием, как и при приеме (как то было 
ранее описано), то дальность слышимости посылае
мых ею сигналов по различным азимутальным на-

нп,

обходимым условием для всех систем является раз
ложение изображения на отдельные элементы; бла
годаря фотоэлементам каждый элемент изображе
ния вызывает определенную силу тока, которая и 
передается но проволочной линии или по радио. 
Фотоэлемент основан на принципе фотоэлектриче
ского эффекта (см. электричество): если осве
тить шарик очень чувствительного электроскопа 
сильным светом, то электроскоп зарядится поло
жительно. В практических фотоэлементах импульсы 
различной интенсивности световой  энергии, пада
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ющие на фотоэлемент, превращаются в соответ
ственно разной силы электрические токи (фото
токи), которые затем могут быть усилены и пере
даны в качестве модулирующих к генератору ра

гой стороны луч света может иметь ход вдоль оси> 
барабана^на 0,2 мм. Процесс ^передачи таков: ба
рабаны синхронно вращаются £ (синхронность под
держивается помощью специальных средств),|и по-

Рис. 84.

диопередающей станции. На месте приема пере
данные токи поочередно превращаются снова в эле
менты изображения и соединяются в одно целое. 
В особенности хорошо передаются изображении на

коротких нолнях, таи кик последние дону* мини зин 
чнтелыю большие скорое i i i  передачи сигналов, не
жели длинные полны.

Принцип телефотоскопии заключается и следу
ющем: на передающей и приемной радиостанции

степенно изображение (соотв. бумага) сдвигаете» 
по оси барабана. Луч, освещающий изображение,, 
отражается от последнего и падает на фотоэлемент 
и таким образом вызывает в цепи фотоэлемента 
пульсирующие токи, зависящие от того, на какой 
участок, темный или светлый, изображения в дан
ный момент падает луч. Токи фотоэлемента, уси
ленные, модулируют радиопередатчик. На приеме 
токи сигналов подводятся к тому или иному уст
ройству, регулирующему силу света, попадающего 
на светочувствительную бумагу. Таким путем ин
тенсивность освещенности от луча, падающего на 
светочувствительную бумагу, зависит в конечном 
итоге от степени зачернения отдельных элементов 
изображении.

Мри указанных нышс размерах светового пятна 
и хода «го но оси барабан» изображение площадью 
MIX 10 ем разбивается из 250.000 отдельных площа
док. Лабораторные опыты позволяют передавать 
такого размера изображение в б секунд, по радио— 
от 80 секунд до 1 минуты. Для ; перевода импульс
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СВЕТА Л И Н З А
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ИСТОЧНИК
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Рис. 86.

КОНДЕНСАТОР
КЕРРА

синхронно вращаются два барабана. На каждый из 
бмрибанов навернута бумага—на передатчике с пере- 
дяияямым изображением, на приемнике—светочув- 
«щительпам. Но бумагу падает луч света (обычно 
бялого), отстающий площадку в 0,04 мм*; с дру-

сов тока в соответствующей интенсивности луч» 
света на прйемной стороне используется часто так 
называемый конденсатор К ерра , Принцип дей
ствия конденсатора Керра состоит в том, что при
лагаемое к пластинам конденсатора (помещенным*
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в нитробензол) напряжение от приемника регули
рует сИлу света, проходящего через конденсатор 
Керра й анализатор (поляризирующая призма), по
мещенный за ним. Явление это основано на свой
стве нитробензола изменять плоскость поляриза
ции луча света, проходящего через него. На 
рис. 83 и 84 изображен внешний вид передающего 
и приемного устройства для передачи изображе
ний по системе Телефун- 
кен-Каролюс (рис. 83 — пе
редатчик, рис. 84 — прием
ник). Налево видны моторы, 
приводящие в действие опи
санные барабаны через си
стему шестеренок; к мотору 
пристроена система для син
хронизации числа оборотов 
моторов (стробоскопиче
ским, см., путем). Все уст
ройства (барабан и т. д.) 
помещены в ящике направо.
В конструкциях последней 
модели передающая и прием
ная части соединены кон
структивно вместе (рис. 85).
Такой именно тип приборов
для передачи и приема изображений и установлен 
на линии Москна — Ленинград 11пркомпочтелем 
СССР (пока вместо посылок по радио используется 
проволочния л и н и я ) .  Принципиальная схема всего 
процесса изображена ил рис. 86.

Передача передвижных изображений называется 
телевизией. При практическом осуществлении ее 
встречаются^ большие трудности. Из имеющихся

раторных условиях; необходимые по схеме Але- 
ксандерсена детали и установка их изображены на 
рис. 88.

Телемеханика. Телемеханика—понимаемая в ши
роком смысле слова как передача энергии на рас
стояние без проводов—вся в будущем. Телемеханика 
в своей программе-минимум—как управление ме
ханизмами на расстоянии — в своих существенных.
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Рис. 87.
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нескольких систем теленипин наиболее близки к 
жизненному использованию система Алоксандер- 
сена, применяющая в основном тог жо конденсатор 
Керра. Схема приема показана нн рис. 87, иа кото
ром даны и необходимые пояснении.

Установкой ближайшего будущего будет „тсле- 
фоновизия*, т.-е. передача и прием по радио не 
только звуков, но и изображений движущихся 
предметов. Такой „театр на дому“ схематически 
может быть осуществлен уже теперь, пока в лабо-

радиотехнических частях мало чем отличается в; 
практическом выполнении от обычных радиотеле
фонных передающих и приемных радиостанций^ 
Принципиально любой радиопередатчик может 
быть применен и для целей телемеханики: сле
дует только модулировать его не звуковыми ко
лебаниями, а той комбинацией заранее условлен
ных сигналов, на которую настроен соответствую

щий приемник. В свою оче
редь телемеханический при
емник является соединением 
обычного приемника, усили
теля и отбирателя (селекто
ра), который нужным обра
зом отвечает на каждую ком
бинацию точек и тире, соот
ветствующую каждой ко
манде, и передаст их релэ. 
Релэ получает для своего- 
движения энергию, конечно,, 
or местного источника впер
ши, воспринятый по радио 
гшпал служит как бы спуск
ным механизмом  и напра
вляет для выполнения опре
деленною дейстння тот или 
иной ишшрат, связанный про
водами с рслэ приемника.

Р.стсстнснный интерес военных кругов всего 
мира к такому применению радио является в то же 
время причиной отсутствия в литературе сколько- 
нибудь достоверных и достойных внимания схем 
и детальных объяснений. Поэтому далее приво
дятся лишь некоторые сведения о наиболее инте
ресных фактах  применения телемеханики.

1) Броненосец флота Северо-Американских Со
единенных Штатов „Айова“, не имея на своем борту 
ни одного человека, маневрировал, точно пови-



435 Р а д и у с —Р ад  нчевича 436
муясь управлению с берега, поворачивался в раз
ные стороны, останавливался и вновь начинал дви
жения.

2) Капитан американской армии Воган упра
влял на расстоянии движениями автомобиля. Его 
■аппарат в части радио принимал энергию электро
магнитных волн без мачт и антенн, помощью рам
ки. Основой аппарата являлся сосуд со сжатым 
воздухом. Благодаря целой системе поршней, от
крываемых или закрываемых специальными элек
трическими релэ (включавшимися под действием 
различных радиосигналов), сжатый воздух напра
влялся в тот или иной цилиндр, управляющий 
‘Определенной частью механизма. Автомобиль Во
гана был снабжен трубкой, свистком и колоколом, 
управлявшимися тоже на расстоянии. Его можно 
было очень быстро остановить благодаря наличию 
хороших тормозов, действующих на задние колеса 
и приводимых в движение тоже сжатым воздухом; 
управление им производилось на расстоянии до
1.000 км,—Естественно, что дальность управления 
таким механизмом по-радио зависит от обычных, 
уже выясненных причин, а именно: а) мощности 
передающей радиостанции, б) состояния простран
ства, отделяющего передающую от приемной ра
диостанции, в) чувствительности радиоприемника.

В) В последние годы появились известия, весьма 
краткие, и о невоенных попытках использования 
телемеханики. Именно, для целей пуска в ход на 
расстоянии электростанций, зажигания и тушении 
целого -ряда электрических фонарей (Маркони из 
Генуи зажег электрические лампочки в Австралии) 
и т. д. Естественно, что в принципе и этих они им» 
лежит псе то же—приведение в движение (обычно 
замыкание или размыкание) релэ под де(Ьзвием 
^определенной комбинации радиосигналов, могнриия 
тих (и усиленных) приемником телемеханической 
приемной радиосгапппи.

Л и т е р а т у р а: Моркрофт, „■ »леметы ра/пю 
связи“, М., ИМИ; „Ралиобнблшнска“. 19 вып., 
Гостехиэдат, М., 1925; t'eùnep, „Справочник по ра 
диотсхиикс“, М., 1020; Луценко, / / .  //. ,  „Общий 
курс радиотелеграфии“, J I., Ш 0; Берг, А . / / .,  „Осно
вы радиотехнических расчетов", Л., 1930; Ш маков, 
П. В., „Принципы радиотелефонии“, М., 1030; Б аж е
нов, В. И., „Основы теории радиоприема“, М., 
1030; Черданцев, И . А., „Электромагнитные коле
бания и волны“, М., 1925; Петровский, А. А., „На
учные основания беспроволочной телеграфии“, 
СПБ., 1913; Слепян, Л. Б., „Электронная лампа как 
детектор“, М., 1929; Беркман, А. С., и Дрейзен, 
И. Г „Радиолаборатория в школе, кружке и на 
.дому“, М., 1928; „Техническая энциклопедия“, М., 
1028; Рюденберг, Р., „Излучение и прием электро
магнитных волн“, М., 1930; Morecroft, J . H., „Ele
ments of Radio Communication“, N.-Y., '1929; Mo
recroft, J . H., „Principles of Radio Communication“, 
N.-Y., 1927; Duncan and Drew, „Practical Radio Te
legraphy and Telephony“, N.-Y., 1929; Yates, R. F., 
„A. Ił. С. of Television“, London, 1929; Jam es, W., 

WhelonH vnlvc transmitters“, L., 1929; Ramsey, R. R., 
f.xpci linenlal Radio“, N.-Y., 1930; Loomis, M. T., „Ra- 

. 11.» I lidiiry and Operating", N.-Y., 1929; Keen, R., „Wi

reless Direction Finding and Directional Reception“, 
L., 1928; Pierce, G. W., „Electric oscillations and 
electric Waves“, N.-Y., 1920; Banneitz, F., „Taschen
buch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie“, 
Berlin, 1927; Wagner, K., »Die Wissenschaftlichen 
Grundlagen des Rundfunkempfangs“, B., 1927; Ollen- 
dorf, F., „Die Grundlagen der Hochfrequenztechnik“, 
B., 1926; Nesper, E., „Bibliothek d. Radioamateurs“, 
50 Lief., B., 1924—1930; Zenneck, J .,  und Rukop, H., 
„Drahtlose Telegraphie“, Stuttgart, 1925; Läbben, C., 
„Kurze Wellen“, B., 1925; Hund, A., „Hochfrequenz
messtechnik“, B., 1928; Bouthillon, L., „La théorie 
et la pratique des Radiocommunications“, vol. 1 et 2, 
Paris, 1919, 1920; Malgorn, G., „Formulaire de la T.
S. F .“, Paris, 1925; Mesny, R „L’Usage des Cadres 
et la Radiogoniométrie“, 1926. Ж у р н а л ы :  „Теле
графия и телефония без проводов“, 1918 — 1929; 
„Вестник Электротехники“, с 1930; „Радиолюбитель“, 
с 1924; „Радио всем“, с 1926;—„Proceedings of the 
Institute of Radio Engineers“, N.-Y., с 1912; „Jour
nal of the Institution of Electrical Engineers“, Lon
don, с 1900; „QST“, с 1915, Hartford (U. S. A.); „Expe
rimental Wireless and Wireless Engineer“, с 1924; — 
„Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie“, 
с 1907; „Elektrische Nachrichten Technik“, с 1926;— 
„L’Onde Electrique“, с 1922; „QST française“, с 1926.

В , Б аж енов .

Радиус» см. круг, XXVI, 60/61, и шар, 
XLIX, 92/93. — Р.-вектор , см. вектори
альный анализ, VIII, 157/59, и XIII, 319/20, 
ирил. 17; оР.-в, в астрономии см. X X X , 
89', и XX XII, 299.—Р. кривизны , см. гео
метрия, XIII, 319/20, прил. 39/40.—Р. гид
равлический, см. гидравлический радиус .

Radiusp см. лучевая кость,
Рвдич» Степан, югославский (хор- 

патск.) нолитич. деятель (1871—1928), 
см. XL VIT- -coup, политич. деятели, 66. 
Пробыв в 1925—26 гг. иа посту мин. 
нар. проев, в коалиц. правительстве 
11 мшима, 1\ снова тюрошел в оппози
цию, резко выступая против политики 
централизма белградского правитель
ства и обвиняя его в коррупции. 
20 июня 1928 г. Р. вместе со своим пле
мянником и ближ. сот рудником по хор- 
ватск. крестьянской партии, б. мин. 
аграрных реформ в 1925—26 гг., Павле 
Р. (1880—1928), был застрелен в скуп
щине депутатом-радикалом Рачичем 
(Павле Р., пытавшийся защитить сво
его дядю, был убит на месте, а Р . 
вскоре скончался от полученных .ран). 
См. Югославия.

Раднчевич, Бранко (Алексей), пер
вый поэт „молодого сербского поколе
ния“ („српска омладина“) (1824—1853). 
Род. в Славонии; по окончании гимна
зии в 1843 г. поступил на юридич. фак. 
венского ун-та. В  Вене познакомился 
с Вуком Караджичем (см,), влияние ко
торого весьма значительно определило
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мотивы и элементы творчества Р. 
В  конце 40-х гг. Р. покинул Вену, но 
вернулся снова в Вену в 1850 г. и посту
пил на медиц. фак. Д ва выпуска сти
хотворений Р. (Песме) вышли в Вене 
в 1847 и в 1851 гг. В  1862 г. отец поэта 
издал 3-й вып. Позднее произведения 
Р. издавались много раз. В  1883 г. 
весьма торжественно были перенесены 
кости его из Вены в Стражилово. Два 
журнала у  сербов Австро-Венгрии но
сили названия в связи с Р.: „Стражи- 
лово'1 (1885—1894) и „Бранково Коло" 
(1895—1914).—С именем Р. связано на
учало нового периода сербской поэзии. 
Он порвал связи со школой дидакти
ческой поэзии своих предшественни
ков. Он проникся идеями В . Карад
жича о необходимости писать на чи
стом народном языке, пользоваться 
мотивами, образами и формами народ
ной поэзии. В произведениях Р. отме
чены и некоторые отзвуки европей
ского романтизма (Байрон, Беранже, 
Уланд, Гейне). Личные переживания 
горячей и бурной молодости отража
ются в лирике Р. „Моей крови горячей 
милые дети“—называл поэт свои песни.

Р. впервые вошла молодость в серб
скую поэзию" (Скерлич). Наиболее яр
ким произведением в этом отношении 
является „Отуденческоо расставание" 
(„Джьачки растанак“). Р. принадлежит 
ш несколько эпических произведений 
<„Гойко", „Освета“, „Стоян*, „Хайду- 
ков гроб“ и др.), но они не отличаются 
высокими художественными достоин
ствами. (Ср. X X X Y III, 376).

Л и т е р а т у р а :  Вулович, „Бр. Р.* (Глас Срп. 
К. Акад., 13—14, 1899—900); Скерлич, „Омладина и 
ньена кньижевност“ (1906); Д ж ьордж евич, „Нови 
еодаци о животу и раду Бр. P .“ (Бранк. Коло, 1895, 
4—6, 8—9); Ostojic, „Studie о В. R.“ (Rad.; 218, 1918); 
его ж е ,  „Hronologija pjesama В. R.“ (ib.); Костич, 
,„Бранко и Уланд“ (Срп. Кньиж. Гласник, 18, 1907); 
П. Попович, „Бр. P.“ (1924); его ж е ,  „Бранкова 
«Туга и Опоменя*“ (Хрв.-Срп. Алманах, 1911); 
Милькович, „Рукописи Ьр. P.“ (Прилози за кньиж., 
4, 1925). А. Сел.

Радищевр Александр Николае ним, 
знам. литератор, политический писа
тель и выдающийся поборник проспо
рит. философии XV*IIÏ и. (1719 1802). 
Родившись в Саратов, губ. u дворян
ской семье среднего достатка, Г. по
лучил хорошую образовательную под
готовку благодаря заботам отца, че
ловека весьма гуманного и культур
ного, и родственному попечению М. Ф. 
Аргамакова, у которого он воспиты
вался в Москве под руководством про
свещенного француза-гуверпора из 
эмигрантов, и пользуясь уроками луч
ших профессоров моек, ун-та; окончив 
затем Пажеский корпус (1762—60), в ка

честве питомца которого он рано по
знакомился с придворным бытом и 
нравами, Р. в 1766 г., вместе с 12 луч
шими учениками, был отправлен, по 
выбору Екатерины, за границу в целях 
подготовки „людей к службе полити
ческой и гражданской способных“, в 
виду задуманных тогда „коронованным 
философом“ либеральных реформ. Мо
лодые люди были направлены в лейп
цигский ун-т. Программа их занятий 
была выработана самой государыней, 
при чем гл. обр. они должны были за
ниматься „моральной философией, 
историей, а наипаче правом естествен
ным и всенародным“. За 5 лет загра
ничного обучения Р. глубоко впитал в 
себя начала рационалистического ми
росозерцания отцов просветительной 
философии X Y III в. (Лейбниц, Вольтер, 
Мабли, Руссо, Монтескье, Гельвеций, 
Гольбах, Вольф), примкнув к его ради
кальному крылу. С юношеским жаром 
увлекся он теорией естественного 
права и общественного договора. На
учившись ненавидеть „деспотизм“ и 
восприняв теорию „тираноубийства*4, 
как законный корректив против „упол
номоченных злодеев“, Р. провозгласил 
своим высшим политическим идеалом 
„правила, народным правлениям при
личные“, сочетая их столь характерно 
для своей эпохи с верой в просвещен
ный абсолютизм. Однако, Р. не был сле
пым поклонником своих западных учи
телей. Испытав на себе глубокое вли
яние французск. материализма и сен
суализма (научившись „мыслить по 
Гельвецию**), он все же не сделался 
материалистом. Усвоив вольтеровский 
деизм и будучи врагом всякого мисти
цизма (отсюда разрыв Р. с масонством), 
Р. тем не менее навсегда сохранил в 
себе „заквас“ немецк. идеализма (Лойб- 
ниц, Мендельсон), соединяя вору и 
„просвещенный разум“ с норою н выс
шее мпроиоо духовное начало (бога), 
бессмертие души и „откровенный“ за
кон. Высказываясь за гражданское 
равенство и уравнение имущоств, он 
решительно отверг коммунистические 
„утопии“ Мабли с идеей национализа
ции зомли, оставаясь до конца инди- 
нидунлистом, защитником частной соб
ственности и личного интереса („ко
рысти“), как мощного двигателя эко
номического и культурного прогресса 
и „общего блага**. Не мало был обязан 
Р. в своем развитии влиянию старшего 
своего товарища по заграничн. учению 
и друга, вскоре умершего на чужбине, 
Ф. Ушакова, памяти которого он впо
следствии посвятил целую книгу „Жи
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тие Ф. Ушакова“ (1786), напечатанн. 
в 1789 г. Вернувшись в Россию в 1771 г., 
Р., окрыленный лучшими надеждами, 
рвением честно послужить родине под 
покровительством либеральной импе
ратрицы, готовый даже „жертвовать и 
жизнью для пользы отечества“, должен 
был, однако, вскоре же почувствовать 
страшный контраст и разлад между 
своими теоретическими воззрениями, 
вывезенными в виде готовых формул 
с  Запада вместе с впечатлениями евро
пейской жизни, и российской действи
тельностью. Восторженное настроение 
Р. смоняется горьким разочарованием 
и недовольством и, по мере того, как 
либеральная политика Екатерины все 
рошительнее превращалась в 80-ые гг. 
в „фарсу“ ыросвещ. абсолютизма, Р. пе
реходит к резкой критике и протесту 
против всего строя империи. Эти на
строения Р. целиком мотивировались 
объективными условиями внутреннего 
состояния государства и положением 
того класса, из рядов которого вышел 
автор „язвительной“ книги. Эпоха Ека
терины была одновременно моментом 
наивысшего расцвета дворянско-крепо
стной империи и началом ее рокового 
кризиса (пугачевщина, 1779) и разло
жения рабовладельческого хозяйства 
(голод 1786—87 гг.), грозившего госу
дарственным банкротством (падение 
курса, займы). Вопрос о крепостном 
праве и хозяйстве стал в центре об
щего внимании (ср. X 1, 176). ICait pan к 
этому времени образуются и меримо 
кадры русской (дворянской) интелли
генции» склады маются „кружки“ и „са
лоны“, и начинает бродить критическая 
мысль (вольте pj .ям от по, масонстно). На
рождается независимая, сбросившая с 
себя придворную ливрою, литература 
и журналистика (Фон-Визин, Новиков 
и др.), появляется писатель-обществен
ник, „вольнодумец“, обличитель, сати
рик. Тогда же наметились и два тече
ния общественной мысли—первона
чальное „вольтерьянство“, как идеоло
гия феодального барства и вельможе
ства (кн. М. Щербатов, гр. Мордвинов, 
гр. Воронцов, гр. Панин), сочетавшая 
крепостничество с политич. и рели
гиозным вольнодумством, и вторичное, 
буржуазно-либеральное направление, 
исходившее из рядов среднего и мелко
поместного дворянства с легкой при
месью разночинцев, от Вольтера резко 
повернувшее к Руссо и Мабли и со
единявшее политич. радикализм с pac
te ропостительными тенденциями. Это 
были предтечи декабристов. Наиболее 
яркой фигурой среди этого второго

слоя дворянско-демократич. интелли
генции конца XVIII в. и был Р., пер
вый и наиболее типический предста
витель „кающегося дворянства“ на 
заре русской общественности.

Вернувшись из-за границы, Р. прежде 
всего приступил к осуществлению 
своей миссии, устроившись сначала 
в сенате, потом обер-аудитором (1773— 
1775) при штабе гр. Брюса, а затем 
(после женитьбы в 1775 г.) ассесором 
коммерц-коллегии (1777) у гр. А. Р. 
Воронцова, своего покровителя и друга, 
и, наконец, в с.-петерб. таможне у Д аля 
(1780—90), принимая вместе с тем уча
стие в работах „Комиссии о коммер
ции“. Заявив себя здесь вполне неза
висимым и либеральным работником,. 
Р. одновременно вступает на путь об
щественного служения. Вращаясь в ли
тературных кружках (Новикова) и ари- 
стокр. салонах (кн. Дашковой, Ворон
цова), он начинает втягиваться в ли
тературу, печатается в „Живописце“ 
(1773) и „Беседующем Гражданине“,, 
вступает в члены „Общества друзей 
словесных наук“ и выпускает переводы 
(Мабли), вв качестве сотрудника „О-ва 
старающихся о напечатании книг“, со
стоящего под покровительством самой 
императрицы. Под влиянием окружа
ющих противоречий „уязвленная“ со
весть Р. поднимает бунт, и он начи
нает писать свое знаменитое „Путеше
ствие из Петербурга в Москву“, увле
ченный образцами Стерна и Рейналя. 
Декларации екатерининского „Наказа“,, 
когда „мягкосердие начало писать в 
России законы“, бунт Пугачева и, на
конец, победоносное восстание амери
канских колоний (1776—83), воспетое 
Р. и „Оде иа вольность“,—таковы бли
жайшие возбудители, толкнувшие Р. 
выступить со своим смелым протестом 
и бросить в лицо „чудовищу“ лику
ющей империи свою бунтарскую книгу. 
По существу, Р. был далек от каких- 
либо революционных тенденций, по
добно Вольтеру, Гольбаху, Руссо и 
Мабли. Франц. революция, вспыхнув
шая уже после напнсания его книги* 
вызвала с его стороны явное осужде
ние: Р .—враг гражданской войны, когда 
„человек претворен в лютого тигра“, и 
его симпатии на стороне „мирной“ 
англ. революции 1688 г. Своей книгой 
он хотел открыть глаза Екатерине на 
истинное положение страны (подобно 
старухе с „терновым кольцом“ в главе 
„Сон“) и „уговорить помещиков“, по
каявшись в своем „жестокосердии“, по
спешить—пока еще не поздно, под угро
зой новой пугачевщины—с отменой
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^.рабства“. Автора еще не покинула 
вера в просвещен, разум мудрой власти, 
и он пишет свой „проект в будущем*4 
<гл. „Хотино* и „Выдропужск“)~проект 
постепенной ликвидации „зверского 

обычая“ крепостного права — от лица 
„мудрого“ правителя, „законодавца", 
полагая, что „государь есть первый 
гражданин народного общества“, и 
утверждая вместе с Мабли, что „выс- 
щая слава государя в его доброволь
ном ограничении“, т.-е. в знании, „како 
власть со свободою сочетать должно“. 
<Самый проект ликвидации крепостных 
отношений см. X X  Y, 483/84). Р., так же, 
как и Мабли, не верил в способность 
„толпы“ на форуме издавать „разум
ные законы“ и вместе с Руссо готов 
был видеть „республику“ во „всяком 
государстве, управляемом законами“, 
хотя бы и монархическом. Законы, 
взвешенные на „весах любомудрия“ 
просвещенным законодателем,—лучшее 
средство воспитания народа. Книга 
Р . была так. обр. прежде всего апел
ляцией к власти автора „Наказа". „Я 
размышлял, каким бы образом сие 
происшедшее могло достигнуть до 
слуха верховной власти" — так думал 
Р., раскрывая шаг за  шагом „язвы“ 
родины и развивая свой главный те
зис, что Россия гибнет от рабства, уби
вая раба и развращая господина. Около 
20 лет отдал Р. своей книге, первый 
отрывок которой появился еще в 1772 г. 
в журн. „Живописец“, а окончена она 
была только в год начала Вел. франц. 
революции (1789). „Путешествие“ Р. 
было делом его жизни, в книге своей 
он сказался весь, стяжав и себе и ей 
неувядаемую историческую память. Р., 
можно сказать, вынес смертный приго
вор рабовладельческой, дворянской, 
самодержавной империи, за  что эта 
последняя, в свою очередь, вынесла 
в двух инстанциях (уг. палате и се
нате) настоящий смертный приговор 
(24 июля и 8 анг. 1790 г.) автору („от
сечь голову"), замененный Екатериной 
ссылкой на 10 лот в Сибирь (Пиимок).

Книга Р. является ярким памятни
ком просвет, литературы XVIII п., видом 
с  „Наказом“, как его антипод, „Пуит“ 
Р. был поднят во имя популярных 110- 
литич. идей X Y IIÏв., и Екатерина пра
вильно увидела в его книге „яд заразы 
французской“, хотя и ошиблась, объ
явив, что „франц. революция ого ре
шила себе определить в России пор- 
вым подвизателем*. Исходя из основ
ных предпосылок рационалистич. док
трины естественного права и общо- 
ственн. договора, Р. подверг убийствен

ной критике весь строй России, напра
вив главные удары против института 
„крещеной собственности“. Из есте
ственного равенства людей и равного 
ограничения их свободы в граждан, 
обществе, где „один другому не под
властен“, но все повинуются единому 
закону, Р. вывел незаконность как 
„зверского“ обычая „порабощать себе 
подобных“, так и дворянских приви
легий, объявив екатерин. дворянина 
„варваром“ и „общественным татем“, 
ежедневно похищающим чужой труд 
и насильно присвоившим „ниву" земле
дельца. Опираясь на то же естествен
ное право, Р. провозглашает, что земля 
должна принадлежать трудящимся, 
т.-е. тем, „кто ниву обработать может*. 
Автор грозит при этом „пьявицам“- 
помещикам всеми ужасами народного 
„веселия мщения" и оправдывает убий
ства крепостными жостоких господ, 
поскольку „крестьянин в законе мертв“. 
Он дает ряд вопиющих картин бар
ского произвола и жестокости(рекрут
чина, принудит, брак, торги крепо
стными, „омерзение девок“ и пр.), вы
смеивает „хвастовство породой“ и не
вежество дворян, у которых „на лице 
румяна, а на совести салса“, и т.д. Далее 
автор убедительно доказывает эконо
мии. невыгоды рабского труда, его не
производительность, неизбежное оску
дение „нивы, чуждой ее возделыва
телю", подчеркивая, что при таких 
условиях „богатство“ страны поку
пается за  счет разорения народа, и Р. 
готов развеять по ветру богатые „жит
ницы" дворян-„кровопийц“. Столь же 
резко обрушивается Р. и на прави
тельств. режим империи, где „пасутся 
рабы жезлом самовластия44, обличая 
жестокое неправосудие, „зверской“ 
бюрократизм, „пышность" царей и ра
болепство вельмож, ужасы воонщины. 
Но Р., в пределах основной темы, за
трагивает ряд и других вопросов, 
включая в спою книгу целые трактаты 
О свободном II 1 С1 1 ПТ1 ШНИ пленной школе 
lilt родном яиыкс, о „законной44 прости
туции, о свободе печати и слова, веро
терпимости, с резким протестом про
тив насаждаемого духовенством „свя- 
щсип. суеверия“, о литературе и поэ
зии, развивая ряд замечательных мыс
лей о стихосложении, и т. д. Книга Р. 
потрясает силой и искренностью чув
ства автора, яркостью картин и от
крытой „дерзостью" писателя, увле
ченного благородным порывом. Его об
личительные стрелы бьют не в бровь, 
а в глаз философу на троне,, распу
стившему „павлиний хвост“ просвещ.



абсолютизма, а появление книги в мо- 
мент падения Бастилии как грозное 
memento заставило содрогнуться кре
постническую империю.

Осужденный автор отправляется в 
ссылку и поселяется в Илимске (1792), 
„отрекшись* перед грозным трибу
налом от своей книги, „наполненной 
гнусными, дерзкими и развратными 
выражениями“. Но в душе Р. не изме
нил; своему credo и в ссылке не пал 
духом, поддержанный своим другом 
гр. Воронцовым, облегчившим ему тя
жесть изгнания. Здесь из-под пера 
Р. вышел замечательный (первый в Рос
сии) философский трактат „О человеке, 
о его смертности и бессмертии* (нач. 
в 1792 г.), где автор обнаружил обшир
ную эрудицию и глубину мысли, сделав 
попытку примирения идеалистич. пред
посылок с материалистич. учениями 
его времени. Тогда же им составлены 
очерки Сибири и рассуждение „О ки
тайском торге* для гр. Воронцова. Од
нако, Р. недолго пришлось томиться 
в ссылке; рескриптом Павла 1 23 ноября 
1796 г. он был возвращен на родину и 
поселен в своем имении в с. Немцово 
Калужск. губ., а затем 15 марта 1801 г. 
последовала полная его амнистия, и он 
был даже призван снова на госуд. 
службу Александром Т, получив назна
чение в „Комиссию законов“ (1MI). Р. 
ожил духом и, вновь обманутый норой 
в „просвсщ. власть"—на сой раз „дней 
алокоандроных прекрасного начала.“,— 
весь отдался новым либеральным мол
ниям. Он становится неофициальным 
сотрудником „Негласного ко м  ici ста“ и 
чороз него проводит в ито время ряд 
проектов и актом,тесно связанных г пре
образовательными планами коиституц. 
кружка Александра I. В  это время’ Р. 
(при посредстве иперанского и Ворон
цова) составляет: 1) записку „О зако
ноположении* (1802), где, вслед за „На
казом“ Екатерины, выставляет общие 
начала будущего законодательства, 
призванного утвердить „блаженство 
народное*, „нагибая нравы во благо* 
путем закона; 2) обширный „Проект 
гражд. уложения“, в виде особого трак
тата об общих принцигах гражд, права, 
составленного на основе широкого зна
комства Р. с европ. юридич. литерату
рой и законодательством, при чем 
автор целиком остается на прежней 
своей позиции теории естественн. права 
и обществ, договора, попрежнему от
стаивая начала гражд. равенства, ча
стной собственности и экономич. либе
рализма (своб. торговля и конкурен
ция); 3) „Проект всемилостивейшей
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грамоты Российскому народу“ (1801)*. 
которую предполагалось опубликовать 
в день коронации Александра 1 и где 
проектировалось провозглашение ос
новных прав „русск. гражданина* (со
ставление грамоты было поручено Не
гласным комитетом Воронцову). В  гра
моте этой утверждалось равенство пе
ред законом, гласный суд с институ
том присяжных, свободы: слова, печати, 
совести, торговли, неприкосновенность 
личности, ограничение креп, права и 
пр. Так. обр., Р. вновь получил воз
можность проводить свои заветные 
идеалы в жизнь. Но иллюзии на этот 
раз были рассеяны еще быстрее: автору 
официально напомнили о ссылке, и 
12 сент. 1802 г. Р. покончил с собой,, 
сказав пред смертью: „Потомство отом
стит за  меня“.—Так погиб великий 
„либералист* XVIII в. К последним го
дам жизни Р. относятся: экономиче
ский трактат „Описание моего владе
ния* и ряд поэтич. опытов в „народ
ном* стиле („Вова", богатыр. песнь; 
„Песни исторические“; „Песни древ
ние“), но, конечно, историческое имя Р, 
связано с его знаменитым „Путеше
ствием*.—„Боли. собр. соч.“ Р. 1—2 т. 
(1907); его же, „Путешествие из П. в М.“.. 
со ст. Павлова-Силъванского (1905); В . П 
Семенников, „Р." (1923).

Б. Сыромятников.

Р ад кл и ф  (Radcliff), см. Редклиф .
Р а д к о -Д м н т р и е в  (собств. Дмит

риев, Радко), болг.-русск. генерал (1859— 
1918), см . XLVI, прил. 4351.

Рхгдлов» Насилий Васильевич (Фри
дрих-Вильгельм), ориенталист (1837— 
1918). Род. в Перлине, умор в Петро
граде, гдо поселился окончательно с 
1884 г. после избрания академиком 
Российской академии наук „по части 
истории и древностей азиатских наро
дов“. Количество научных работ, в том 
числе весьма обширных, этого замеча
тельного лингвиста-тюрколога и иссле
дователя-путешественника по Сибири 
и Туркестану доходит до 141 в списке,, 
приложенном к его автобиографии.. 
(Биографический словарь действ, чле
нов имиер. Акад. наук, Птрг., 1917, т. III)- 
Получив прекрасную подготовку в гим- 
вазии в Берлине, Р. в 1854 г. поступил 
там же в университет на философский 
фак. и вскоре увлекся лингвистикой, 
восточными языками, слушая лекции 
по еврейскому, арабскому, персид
скому, мавьчжурскому, турецкому, мон
гольскому и китайскому языкам. Про
слушав два семестра в Галле, он в 
1857 г. получил в Иене степень доктора
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философии и немедленно отправился 
в Петербург, мечтая осуществить свой 
план изучить тюркские языки (см.) 
Сибири и Центральной Азии, для чего 
заранее начал изучать русский язык 
и за  годичное пребывание в Петер
бурге, где зарабатывал средства уро
ками, так усовершенствовался, что 
сдал экзамен на учителя гимназии и 
отправился на Алтай, в Барнаул, где 
получил место преподавателя в горном 
училище на 1.000 р. в год, с ежегодной 
субсидией в 700 руб. на экспедиции 
в течение лета, ассигнованной сначала 
на 5 лет, а потом продленной еще на 5. 
За этот алтайский период (1859—69) Р. 
объездил за  летние месяцы Алтай, 
Киргизскую степь, Енисейскую и То
больскую губ., Монголию и Туркестан, 
изучая языки и живую старину разных 
племен, производя раскопки и нака
пливая богатейший материал. Осенью 
и зимою в Барнауле, уделяя день пе
дагогической работе и частным урокам, 
вечером и ночью он обрабатывал со
бранный материал и подготовлялся к 
дальнейшим экспедициям. Ужо с 1862 г. 
он начал знакомить с результатами 
своих работ, печатая их иа немецк. и 
русск. языках, а с 1866 г. Академия 
начала издавать его капитальный труд 
„Образцы народной литературы тюрк
ских племен“ (всего вышло до 1907 г. 
10 томов, но считая переводов), созда
вших ему известность не только среди 
языковедов, но и в широком кругу 
фольклористов. В  1868 г. дерптский 
увиверситет наградил Р. званием по
четного доктора филологии как выда
ющегося востоковеда. В  1871 г. Р. ре
шается переселиться в какой-нибудь 
крупный центр Европ. России и выби
рает Казань. После поездки заграницу 
для ознакомления с постановкой школь
ного образования и новыми педагогиче
скими приемами, он в 1872 г. поселился 
в Казани, заняв там созданную для 
него должность инспектора татарских, 
башкирских и киргизских школ в Ка
занском учебном округе, и пробыл там 
12 лет. Организация огромной куль
турной работы отнимала массу вре
мени: приходилось и нроподалать и са
мому составлять учебники. По все же I*. 
успевал научно работать, и в 1882-86 гг. 
вышел другой капитальный труд но 
теоретической тюркологии: »Verglei
chende Grammatik der nördlichen Ttirkspra- 
chen“, а в 1884 г. вышла ею  известная 
книга »Aus Sibirien. Lose Blätter aus dem 
Tagebuche eines reisenden Linguisten“, Leip
zig, 2 Bände. С переездом в Петербург 
после избрания в Академию Р. мог от

даться исключительно научной ра
боте. После поездок в 1886—87 гг. для 
изучения татар и караимов в Крыму 
и Зап. крае, он приступил с 1888 г. к 
выпуску „Опыта словаря тюркских на
речий“, закончившегося в 1910 г. 
(4 тома), на основании богатейшего< 
лексического материала. Заключением 
„алтайского" периода были „Сибирские 
древности“ (2 тома, 1888—1902), напе
чатанные в „Материалах по археологии 
России“. Его интересы направились 
затем на изучение древне-тюркской 
письменности: исследование древне- 
уйгурского языка (переиздание и но
вый перевод каирской рукописи Kuda- 
tku—Bilik, для чего Р. ездил в Вену 
для снятия факсимиле с тамошней ру
кописи) и затем расшифрование зна
менитых Орхонских надписей, откры
тых в Монголии Ядршщевым в 1889 г. 
Эти двуязычные надписи на китайском 
и тюркском языках писаны руновид
ными знаками, и для исследования их 
Р. предпринял в 1891 г. путешествие 
в Монголию и вернулся через Китай, 
расшифровав их раиыно, чем датский 
ученый Томсон (см.). После открытия 
отрывков уйгурской письменности в 
Турфаве в 1897 г., Р. обратил свое вни
мание на обследование Вост. Турке
стана и на международном конгрессе 
ориенталистов в 1900 г. предложил об
разовать международный союз для 
изучения Ср. и Вост. Азии. Через два 
года такой союз образовался из коми
тетов в разных странах, с русским в 
качестве центральвого; члевом-предсе- 
дателем его состоял Р. до своей смерти. 
Изучение уйгурской письменности при
вело Р. на склоне лет к изучению ли
тературы буддизма и манихейства 
(см.). Он создал также целую школу 
видных тюркологов: Мелиорансквй, Ка- 
танов, Владимирцов, Самойлович, Кот- 
вич, Малов. С 1894 г. Р. состоял дирек
тором Академ, музея антропологии и 
этнографии ii много сделал для его 
расширения и развития. С 1908 г. со
стоял председателем правления О-ва 
изучения Сибири и улучшения ее 
быта.--Перечень литературы о Р. ом. в 
стачье А. //. СамоИловича, „В. В. Рад- 
лов, как тюрколог“, 1912 („Тронцко- 
Кялтинского п.-отд. Приамурского отд. 
Русс. Гоогр. О-ва"). П. Риттер.

Рядлопр Эрнест Леопольдович, фи
лософ (1864—1928). Окончив петербург
ский у пи в. по историко-филологическ. 
фа к., слушал лекции по философии 
в Борлине и Лейпциге. Вел философ
ские курсы в различных высших уч. 
заведениях Петербурга, был биСлис-
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текарем философск. отделения Публич
ной библиотеки, а впоследствии и ди
ректором ое. После смерти Вл. Соло
вьева, с которым Р. связывали тесные 
дружеские отношения, редактировал 
философский отдел в „Энциклопедия, 
-словаре" Брокгауза-Эфрона. Перу Р. 
принадлежат многочисленные фило
софские статьи в этом словаре, а также 
отдельные работы — „Этика Аристо
теля“ (Спб. 1884), „Об истолковании 
Аристотеля“ (Спб. 1891), »Очерк исто
рии русской философии" (2-е дополн. 
изд. 1921), и др. Интересны воспомина
ния Р. (к сожалению, неоконченные) о 
С. Н. и E. Н. Трубецких и Л. М. Лопа
тине, напечатанные в 1920 г. в жур
нале „Дела и дни" под названием 
„Голоса из невидимых стран“. Р. пере
ведена на русский яз. „Этика“ Аристо
теля и редактирован перевод »Фено
менологии" Гегеля. Р. играл видную 
роль в деятельности петерб. Философ
ского о-ва. Р. не был крупным само
стоятельным мыслителем и в этом 
отношении не оставил большого следа 
в русской философии, но широкое об
щее и философское образование, остроо 
критическое перо, большие организа
ционные дарования выдвигали его в 
первые ряды культурных деятелей 
дореволюционной России. Г. Г -  н.

Радовиц (von Radowitz), Иозоф * Ма
рия, прусский полит, деятоль 0797 
1863). Начав с военной службы, потом 
порошол в дипломатию. В 30-х годах 
тесно сблизился с кронпринцем, буду
щим Фридрихом-Вильгельмом IV', ко
торый 110 многих нижних попроси \ П ОД
Ч И Н Я Л С Я  его в л и я н и ю , — как до. так и 
поело вступления на престол. Избран
ный в 1848 г. по франкфуртский пар
ламент, Р. занял там место па правой. 
В 1850 г. был членом эрфуртского пар
ламента и одновременно принял на 
себя руководство мин. иностр. дел. 
Вышел в отставку, когда его политика 
потерпела такое решительное круше
ние при Ольмюце (см. XIV*, 37/38). 
Автор нескольких работ („Gespräche 
aus der Gegenwart“ и др.), Р. в 40-х годах 
был в тесной дружбе с В. А. Жуков
ским, жившим в то время в Германии.

— Сын Р., Иозеф-Мария, нем. дипло
мат (1839—1912), представлял Герма
нию на Алжезирасской конференции 
(см. XXVTIT, 252). Оставил „Aufzeich
nungen u. Erinnerungen" (1925,2 т.) и „Briefe 
aus Ostasien“ (1926). A. Д ж .

Радович* Андрия, черногорск. по
литич. деятель, род. в 1872 г. Вождь 
национальной партии, был министром, 
подвергся гонениям qû с т о р о н ы  чер-

ногор. князя, бежал за  границу; дер
нувшись, приговорен был к 15-летн. 
тюремн. заключению. Помилованный 
в 1913 г., играл видную роль в эпоху Ми
ровой войны и способствовал вхожде
нию Черногории в состав Югославии.

Радовцы * см. Радауцы .
Радом* польск. окр. гор. в Келецком 

воеводстве; на же л. дор. Ивангород- 
Кельце; 61.599 жит. (1921); кожевенн. 
пром., сталелитейн. произв., произв. 
с.-х. орудий, изразцов и пр.; торговля. 
Осн. в 1364 г. В  России (до 1918 г.) был 
губ. городом.

Радоме* шелковая ткань, см. XLIX, 
438.

Радом сиая губерния* одна из губ.
б. Царства Польского и Иривислин- 
ского края, занимала в 1867—1918 г.г. 
(до 1867 г. в состав Р. г. входила и 
Келецкая губ.; в этих пределах в наст, 
время в Польше и образовано Келец- 
кое воеводство, см. Речь Посполитая) 
12.352 кв. км с 1.180,2 тыс. ж. (1914), 
в т. ч. 145,7 тыс. гор. насел.; ср. плотн. 
сельск. насел, составляла 83,7 чел. на 
1 кв. км; делилась на 7 уездов: илжец- 
кий, козиницкий, конский, опатовский, 
опоченский, радомский  (2.026 кв. км, 
218,6 тыс. ж.) и сандомирский.

Р. Пилипицей Р. г. отделялась на з. и с. от Пе- 
■П)оковск. и Варшавск. г.г., Вислой на в. и ю.-в. от 
Люблинск. г. и Австро-Венгрии, на ю.-з. граничила 
с Келецк. губ. Поверхность в сев. части—плодо
родная равнина, к ю. возвышающаяся и переходящая 
ii  Саидомирскую возвыш.; в б. опатовск. у. прохо
дит гори, хребет. Орошается гл. обр. притоками 
Вислы (Радомка, Каменная и др.). Гл. занятие на
сел. -земледелие (рожь, овес, пшеница, ячмень, 
картофель, сах. спекла и пр.); развито горн, дело 
(желеан. руда), желсзодслатсльн. и сталелитейн. 
пронзи., сахари, промышл.

Ридомсио* русск. П оворадомск (см.); 
в нас г. время—окр. гор. в Лодзинском 
воеводстве (Польша); 20.572 ж. (1921).

Радомы сль* пос. гор. типа, районн. 
центр (волынск. окр. до его упраздн.) 
УССР, до 1923 г.—уездн. гор. Киевской 
губ., на р. Тетереве; 12.932 ж. (1926), 
кожевенн. произв., мельницы. Упомин. 
(под именем Мычека) впервые в 1150 г.; 
во втор. пол. XYITI в. был резиденц. 
киевскихуниатск. митрополитов; в 1795 г. 
был сделан уездн. гор. сначала Во
лынск. губ., а с 1797 г.—Киевской.

Радомысльсиий уезд находился 
в с.-з. части Киевск. губ., граничил с 
Волынск., Минск, и Черниговск. гг.; 
занимал 9.601 кв. км  с 418,7 тыс. жит. 
(1914), в т. ч. 16,9 тыс. гор. населения. 
В 1923 г. был упразднен, а территория его 
распределена между малинским и бедо- 
церковск. окр. Киевск. губ.; с 1925 г. 
после упраздн. малинск. окр. эта часть
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Р* У- До 1930 г. входила в состав во
лынок. окр. УССР.

Территор.—неправ, очертаний, в виде восьмерки. 
Поверхность б. ч. равнинная, понижающаяся к с. и 
покрытая лесами, болотами и озерами (леса заним. 
ок. */4 всей площ., болота и озера—6%). По вост. 
границе протек. Днепр, притоки которого (Тетерев, 
прорез, у. с ю.-з. на c.-в., Припять и др.) орошают 
уезд. Преоблад. почвы супесчаные и песчаные, ме
стами суглинистые. Из полезн. ископаемых встре
чаются гранит, лабрадор, строит, мрамор, фаянс, 
глина, жел. руда. Гл. зан. насел.—земледелие (рожь, 
овес, гречиха и др.); скотоводство дов. значит. Из 
куст. пром. развиты деревообделочн., сапожн. и 
•гончарн. Винокурение.

Р а д и и ,  то же что нитон, или эма
нация радия, см. радиоактивность.

Р а д о с л а е о в .  Василь, болг. ттоли- 
тич. деят., см. XLViT, прил. био-библи
ограф. указ ., 66, и XLT, ч. 8, 396. Заочно 
присужденный в 1923 г. (проживал 
тогда в Берлине) к пожизненн. тюромн. 
заключению, Р . был амнистирован пра
вительством Цанкова.

Р адуга| оптическое явленно в виде 
большой дуги круга, окрашенной раз
личными цветами спектра. Р. наблю
дается при дожде, когда одновременно 
светит солнце. Центр Р. обыкновенно 
находится под горизонтом на прямой 
линии, идущей от солнца через глаз 
наблюдателя; чем вышо солнце, тем 
дуга Р. короче. На горах при высоком 
стоянии солнца Р. удавалось наблю
дать в виде полного круга. Явление 
Р. происходит вследствие разложения 
солнечных лучей при прохождении их 
через капли дождя и отражения от 
внутренней поверхности капель. На
ружный цвет Р.—красный, внутрен
ний—фиолетовый, между ними—посте
пенный переход всех цветов спектра, 
но не всегда все цвета развиты, чаще 
отсутствует голубой, иногда нет чисто 
красного. Ширина отдельных цветных 
полос и общая ширина Р. не всегда 
одинакова. Можно наблюдать иногда 
две Р., одну над другой. Нижняя вну
тренняя называется главной, внешняя 
верхняя—побочной. Обо Р. обращ ены  
друг к другу красными цветами, с. на
ружной стороны у обоих Р. фиолето
вый цвет. Кроме главной н побочной 
Р.,иногда наблюдаются вторичные цвет
ные дуги, число их доходит ДО шести. 
Они по большей части примыкают к 
фиолетовому краю главной Р., по иногда 
бывают и у  наружной сторожа побоч
ной Р. Цвета их большою частью — 
розовый, зеленый, но наблюдаются и 
другие. Иногда вторичные дуги по 
примыкают к фиолетовому краю Р., 
а отделены от него и друг друга слабо 
освещенными промежутками. Угловая 
высота Р. различна, но можно принять

для главной Р.,—еекраеного цвета,—при 
солнце на горизонте, наибольшую вы
соту 42Va0, для фиолетового—40°, для 
побочной — 54° - 50°. Ши рина цветной 
полосы главной Р.—2°25;, побочной— 
до 3°55'. В редких случаях обычный 
вид Р. изменяется: кроме главной и 
побочной Р., появляются еще цветные 
дуги с обычным порядком цветов, но 
с центром над горизонтом.

Кроме обычной Р., наблюдается еще 
белая  Р., производимая луной. Кажу* 
щееся отсутствие окраски является 
следствием слабого света луны. Перн- 
тер, впрочем, указывает, что бывают 
лунные Р. довольно интенсивно окра
шенные. Во время тумана (см.) в горах и

на море наблюдается настоящая белая 
Р. в виде широкой блестящей дуги, 
слабо окрашенной снаружи в оранже
вый, с внутренней стороны в фиолето
вый цвета. Эта Р. может также сопро
вождаться побочной и вторичными 
дугами.

11npxioo теоретическое обч.нспеиио Р. 
6ia.no дано и XIV* м. доминиканским 
монахом'Геодорнхом. Оно впервые опу
бликовано в 1 61 1  г. архиепископом 
Литопио-до-Домшпк*. Полос обстоятель
ную теорию дал Декарт в 1637 Гг., ее 
дополнил Ньютон в 1760гЛОнгв 1804 г. 
первый обратил внимание иа вторич
ные дуги. Полная теория была дана 
Эри (Airy) в 1836 г., существенные до
полнения к ней сделал Лорнтер.

Ilo теории Декарта явлоние Р. про
исходит вслодотвио преломления и 
полного внутреннего отражения сол
нечных лучей в каплях дождя. Пусть 
на каплю дождя, хщдает солнечный луч 
SA4 (см. черт.), уг<5л цеГо падения /;



при входе в каплю он преломляется 
под углом г, затем идет в направле
нии MN; при этом преломлении луч 
отклонится от первоначального напра
вления на угол / — г. В  точке N  луч, 
встротив внутреннюю поверхность ка
пли, частью отразится, частью выйдет 
наружу. Для луча MN угол падения 
в точке N  будет г, так как Д  MON равно
бедренный; угол отражения такж е= л 
После отражения ход луча будет NP, 
от MN он отклонится на угол 180° — 2 г. 
В  точке Р  угол падения этого луча= г, 
так как A N O P  равнобедренный. При 
выходе из капли угол преломления 
будет /. Это преломление снова откло
нит луч на угол / — г. Согласно законам 
преломления и отражения весь путь 
луча SMNPQ находится в одной пло
скости, проходящей через центр капли 
и начальное направление луча SM. 
Поэтому общее отклонение луча D = 
2 (/—/*) +  (180°—2 г). Всякое преломле
ние и отражение луча в капле будот 
следовать этим положениям. Если на 
основании приведенной формулы соста
вить таблицу отклонения для каких- 
либо лучей при различных углах паде
ния, то можно видеть,что с увеличенном 
угла падения i угол отклонения D 
сначала уменьшается, при некотором 
значении i достигает минимума, а за
тем снова возрастает. Параллельные 
лучи, падая па каплю, образуют раз
личные углы падения от 0® до 1Ю°. 
Вследствие преломления и кдпло они 
разлагаются на цветные лучи, и рас
хождение нч при разные углах паде
нии различно. Наименее o iклоненные 
лучи идут почти параллельно н обла
дают ясным цветом, а потому Д е к а р т  
назвал их действующими. Последние 
должны образовывать известный угол, 
различный для каждого цвета главной 
и побочной Р.

Явление вторичных Р. Юнг объясняет 
интерференцией света.

Теория Декарта, однако, не может 
объяснить некоторых деталей Р., так 
как им не были приняты во внимание 
размеры капель. Более полная и слож
ная теория Эри вполне объясняет все 
явления Р. Эри положил в основу своей 
теории световую волну и те видоизме
нения ее, которые производятся каплей. 
По Эри Р. — диффракционное явление. 
Согласно этой теории внешний вид Р. 
должен зависеть от размера капель. 
Согласно дополнениям Пернтера яв
ляется возможным по роду и располо
жению цветов Р. судить о величине 
капель. Он дает 4 основных размера 
рндпусоз капель: 500, 150, 50 и 25 щ и
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при последнем размере капли почти 
все цвета исчезают. Случаи редкой Р. 
со вторым центром объясняются отра
жением лучей от поверхности воды.

Р. может наблюдаться везде, где 
лучи солнца встречают капли воды— 
на водопадах, фонтанах. Эккардт пола
гает, что Р. бывает видна и в хлопьях 
падающего снега. Корню, Бабине, Перп- 
тер и др. получали Р. искусственным 
путем. Согласно Пернтеру по Р. можно 
судить о предстоящей погоде. Так, 
преобладание зеленого цвета признак 
сухой погоды, красного — дождливой. 
Это, однако, требует проверки более 
многочисленными наблюдениями.

Л и т е р а т у р а :  Pernter und F. Exner, „Meteo
rologische Optik“, 1910; П . И. Броунов, „Атмосфер
ная оптика“, 1924; В. Н. Оболенский, „Метеороло
гия“, 1927; Descartes, „Discours de la méthode etc.“, 
Leyden, 1637; Airy, „Intensity of Light in the Neigh
bourhood of a Caustic...“, 1836; В. H. Оболенский, 
„Теория P. и вендов“, 1908. Д % Нездюров.

Радужная оболочка* см. глаз , XV , 
98, и глазные болезнщ  XV', 82/83.

Радужник*, рыба, см. губановые> 
XVII, 295.

FSad ala*  см . терка.
Радуница (радоница, от радовать, 

радость), древнерусский языческий 
праздник обновляющейся весною при
роды, посвященный чествованию умер
ших, так как с пробуждением природы 
от зимней спячки связывалась мысль 
и о пробуждении усопших. С распро
странением христианства Р. превра
тилась в поминовение умерших, совер
шаемое па Фоминой неделе (см. по- 
минки). В. С.

Рчдхл* пастушка, возлюбленная 
I Срш u мы (с/м. Трпмурти). Их любовь 
воспета в енмекритск. поэме-пасторали 
„Гитаговинда" Джаядевы {см.). П. Р.

Раевский* Владимир Федосеевич,. 
декабрист (1795—1872). Сын одного из 
крупнейших помещиков Курской губ., 
Р. прошел общий с будущими дека
бристами путь развития. Образование 
Р. получил в московском университет
ском благородном пансионе, а затем 
(1811—12) в дворянском полку при 2 ка
детском корпусе, где у него завязалась 
дружба с Г. С. Батеньковым {см.)9 и оба 
друга уже здесь „осмеливались гово
рить о царе яко о человеке*. В  течение 
1812—16 гг. вместе с другими будущими 
декабристами Р: пережил их внешнюю, 
походную историю и вместе с тем тот 
идейный перелом, который повело за 
собой знакомство с Европой. Он, в о  
его словам, »начал искать книг, читать, 
учить то, что прежде не входило в го
лову мою, хотя бы »Esprit des lois* Мон

»чка—Раевский* 452
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тескье и „Contrat social4*. Руссо я выт
вердил как азбуку*. Служба теперь ка
залась ему „тяжела и оскорбительна", 
и в 1817 г. он вышел в отставку. Однако, 
в 1818 г. по настоянию отца он вновь 
поступил на службу, и в этом же году, 
при проезде на место службы в Ки
шинев через Тульчин, был принят в 
„Союз благоденствия"; после его рос
пуска Р. — член „Южного общества". 
Если руководимое Пестелем „Южное 
общество" сгруппировало вокруг себя 
радикальные элементы тогдашнего 
офицерства вообще, то Р. и по взгля
дам и по тактической своей решитель
ности может быть поставлен на край
нем левом фланге общества. Нет, по
жалуй, ничего удивительного, если Р. 
считал, что русский помещик „вспоен 
соками и кровавым потом своих под
данных" (cp . X X V , 491/92), если в со
гласии с южным радикализмом Р. счи
тал, что дело должна решить револю
ция, что „не слабые меры нужны, но 
решительность и внезапный удар". 
Назначенный в ланкастерские, юнкер
скую и солдатскую, школы, Р. повел 
здесь пропаганду, какой п эти годы 
никто из будущих декабристов еще не 
пытался вести. Вместо официальных 
прописей в школах Р. фигурировали 
прописи с такими словами, как „сво
бода, равенство, конституция, КвирогЛ, 
Вашингтон, Мирабо"; он беседовал о 
революционных событиях на Западе и 
о семеновской истории в России, вну
шая, что и его „ребятам" в свое время 
придется „опомниться"; более того, Р. 
„толковал офицерам и солдатам", что 
„между солдатами и офицерами не 
должно быть различия, а должно быть 
равенство, так как природа создала 
всех одинаковыми". Р. (тогда майор) 
вследствие доносов был арестован 
ранее всех декабристов, 6 февр. 1822 г., 
накануно предупрежденный своим дру
гом Пушкиным, в то время кишинев
ским ссыльным. Дело г . прошло ряд 
инстанций (любопытно, чго Пестель и 
плане своих „возмутительнык дей
ствий" ставил освобождение Р.) и за
кончилось лишь в 1827 г. ссылкою и 
Сибирь, где Р. был поселен в с. (Кноп
ках (вблизи Иркутска). И ,1850 г. Р. был 
амнистирован. Р. писал и «тихи, про
никнутые гражданскими мотивам и, не 
блещущие отделкой, но сильные с.моей 
выразительностью. В  1822 г. ив кро- 
пости он обращается к Пушкину, с та
кими строками: „Но пусть не я, дру
гой певец, страстей высоких юный 
жрец, сии подземные картины, стра
данья, пытки Уголины стихами Данте

воспоет! Сковала мысль мою, как лед, 
уже темничная зараза; жилец темницы 
отдает тебе сей лавр, певец Кавказа. 
Оставь другим певцам любовь: любовь 
ли петь, где льется кровь, где кат с на
смешкой и улыбкой терзает нас крова
вой пыткой". О нем см. Щ еголев, „Дека
бристы" (1925) и Оксман (в „Кр. Архиве“, 
т. 13).—Григорий Федосеевич Р., брат В. Ф. 
(род. в 1804 г.), корнет в отставке, тайно 
отправившийся в 1822 г. в Одессу для 
свидания с арестованным братом, был 
сам арестован, заключен в Шлиссель
бург и здесь сошел с ума; затем он 
был переведен в Замостье, где по суду 
освобожден в 1827 г. с  В алк

Раевский, Николай Николаевич, 
гонорал, участник войны 1812 г., см. 
XX1ÏÏ, 659.—Сыновья его—Александр Ни
колаевич Р . (1795—1868) и Николай Ни
колаевич Р. (180 L -1843; генерал, на
чальник Черноморской береговой ли
нии) были близки с Пушкиным (поэт 
посвятил первому из них стих. .Д е
мон", „Ангел", „Коварность", второму— 
„Кавказский пленник", „Андрей Ш е
нье"; см. XXXTV, 159, 162/63). Оба Р.- 
сыновья дружили с декабристами, оба 
были арестованы, но отпущены с 
оправдательным аттестатом; дочь Р*— 
кн. М. Н. Волконская (см.), жена дека
бриста.

Р а е к , переносная панорама (см.) в  
виде ящика, в задней части которого 
помещалась коробка с запасом картинок 
лубочного содержания; картинки, по 
мере надобности, на веревочках опу
скались в ящик (иногда они при пока
зывании перематывались непрерывной 
лентой с валика на валик). Зрители 
смотрели в ящик через круглые от
верстия (иногда со вставленными уве
личительными стеклами). Показыва- 
тель — „раешник* —- сопровождал кар
тинки замечаниями, нередко юмори
стическими, рифмованной речью,близ
кою к надписям па лубочных картин
ках. Навнаипп I*. объясняется тем, что 
панорамы эти вначале передавали по 
преимуществу так имзыв. „райское 
действо*, где дьяволу отводилась ко
мическая роль. Постепенно вводились 
другие комические сцены, как в вер
ченной драме (см.), от которой соб
ственно и пошел Р. Наряду с „Петруш
кой" (см. кукольный театр) Р. был у 
пас любимым народным развлечением* 
своего рода иллюстрированной газетой 
(показывались: „коронация", „турецкая 
война", картинки политич., социальная 
сатира и т. п.). В настоящее время Р . 
вытеснен кинематографом.

15* *
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Разбойу наиболее тяжкий вид иму
щественных преступлений, стоящий 
на границе с преступлениями против 
личности и против порядка управле
ния. Согласно определению, установив
шемуся в русском праве еще с XVI в., 
под Р. понимается насильственное на
падение на человека, представляющее 
серьезную угрозу его жизни и телес
но П целости, совершаемое с целью за
хвата чужого имущества. В  древнее 
время, при мелко-племенном строе об
щества, Р. был одним из широко рас
пространенных способов обогащения 
одной племенной группы за счет дру
гой; постоянные захватнические набеги 
происходили не только со стороны 
кочевников, тревоживших оседлые пле
мена, но и со стороны соседних племен. 
Самим потерпевшим предоставлялась 
возможность путем обратного набега 
возвращать награбленное. Приезды 
„с боем и грабежом“ были обычным 
явленном на Руси. Лишь с XV I века 
укрепившаяся государственная власть 
начинает систематическую борьбу с Р., 
обязывая местные власти производить 
розыск (официальное следствие) о ка
ждом случае Р. и угрожая виновным 
суровыми карами. Трудность борьбы 
с Р. обусловливалась тем, что Р. про
изводился почти всегда шайками, т.-п. 
организованными группами, обычно 
Хорошо вооруженными и обладаншпми 
большой подвижностью. Р. занимались 
по только о с т а т к и  разбитых кочомь и 
шюмон, но п о д д а и а ш ш г х г я  киммлм.т 
Ы.11 и. lio и деклассированный бездомным 
ЛЮД, боглыо КрОСТЬЛНП, ÏCMUHKII, ОКрЫII' 
шнося от суда приступ ники ,  поселенцы, 
приходившие па н о в ы й иомлп,  и ир. 
В то время как иа Напади в большин
стве мест уже к XVII—XVIII п. Р. пе
рестали быть частым явленном и вы
родились в мелкие чисто уголовные 
преступления, в России они еще дол
гое время оставались явлением быто
вым, особенно в местностях, населенных 
горцами и пояу-кочевымн племенами. 
В  императорскую эпоху дела о Р. не
редко передавались в военные суды, и 
виновные предавались смертной казни.

Действовавшее в России улож. о нак. 
1885 г. определяло Р. как открытое на
падение на лицо с целью похищения 
имущества, сопряженное с опасностью 
для жизни и здоровья лица, подверг
шегося нападению. Кроме того, к Р. 
относилось всякое вооруженное напа
дение, если нападавший с целью отня
тии имущоства имел при себе оружие, 
пригодное Для причинения смерти или 
у »»чья. Ра Р. устанавливались строгие

кары (кат. работы от 6 до 12 лет), при 
чем к более тяжким случаям Р. отно
сились: Р. на улицах и путях сообще
ния, Р. с нападением на обитаемые 
здания, Р. в церкви, Р., учиненный шай
кою, нападение на почтовые учрежде
ния, Р., соединенный с убийством, под
жогом или причинением тяжких увечий. 
Угол, уложение 1903 г. расширило по
нятие Р., включив в него не только 
все случаи насильственного похищения 
чужого имущества, но и случаи похи
щения посредством приведения лица 
в бессознательное состояние (напр., 
при помощи наркотиков). Назначая за 
это преступление общим образом испра
вительный дом от 3 до 6 лет, угол, 
улож. 1903 г. повышало наказуемость 
до срочной каторги в случае соверше
ния Р. шайкой, при вторжении в оби
таемое строение, при третьем реци
диве, в случае наличия оружия, нако
нец, в случае причинения смерти, 
тяжкого телесного повреждения. Особо 
строго карался Р. в церкви и в откры
том море.

Советское законодательство с особой 
строгостью относилось к преследова
нию Р., в особенности в той его форме, 
которая получила название бандитиз
ма. Действующий угол, кодекс РСФСР 
192G г. определяет простой Р. как „от
крытое с целью завладения чужим иму- 
щоством нападение отдельного лица, 
соединенное с насилием, опасным для 
жпзпи и здоровья потерпевшего“. Не
сколько Ужо определение УК УССР 
Н)27 г., которое говорит о насилии, 
„грозящем смортыо или увечьем или 
с у грозой соиоршить подобное насилие“. 
Простой Р. илочот за  собою лишение 
сиободы до  5 лог. Тлжость меры со
циальной защиты значительно усили
вается, доходя до 10 лет лишения сво
боды со строгой изоляцией, в случае, 
если Р. был совершен повторно. Если 
же Р. повлек за собою смерть или тяж
кое увечье для потерпевшего, то суд 
от лишения свободы может перейти 
к расстрелу. Вооруженный Р. явился 
единственным общеуголовным престу
плением, за которое законодательство 
СССР сочло необходимым сохранить 
возможность применения расстрела 
после значительного сокращения при
менения смертной казни в акте об 
амнистии, изданном по случаю десяти
летия Октябрьской революции. УК по
нимает под Р. лишь случаи индиви
дуальных нападений. Групповые на
падения, хотя бы из двух участников, 
относятся им к особо опасным престу
плениям против порядка управления
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и признаются бандитизмом. Последний 
определяется как „организация воору
женных банд и участие в них и в орга
низуемых ими нападениях на совет
ские или частные учреждения или 
отдельных граждан“. Бандитизм вле
чет за собою лишение свободы не ниже 
8 лет с конфискацией имущества, а 
при особо отягощающих обстоятель
ствах—расстрел с конфискацией иму
щества. В УССР дела о бандитизме 
рассматриваются особо организован
ными чрезвычайными сессиями в уско
ренном порядке. Я. Люблинский.

Разбей морской (пиратство). Борь
ба с Р. м. всегда порождала слож
ные юридические и политические во
просы, потому что, с одной стороны, 
ареною деятельности Р. м. являлись 
открытые морские пути, где ни одно 
государство не пользуется правом 
исключительной юрисдикции, а с дру
гой стороны, потому что объектом на
падения пиратов оказывались обычно 
торговые суда, перевозившие ценные 
грузы. Важность безопасное!'и морских 
путей в связи с трудностью борьбы 
против пиратов на открытых морских 
путях обусловливала собою исключи
тельную суровость наказания захва
ченных пиратов. О дровниX времен они 
официально считались денационализи
рованными (т.-о. но имеющими права 
на защиту со стороны того государства, 
подданными или гражданами которого 
они являлись) и подвергались казни 
без суда, по усмотрению того, кто их 
захватил. В  позднейшее время было 
установлено, что морские разбойники 
должны быть судимы, но суд произво
дится но законам того государства, 
чье военное судно их захватило, без 
права на защиту со стороны государ
ства, к которому они принадлежат по 
флагу или национальности экипажа 
пиратского корабля. Такоо бесправное 
положение морских разбойников счи
талось необходимым для облегчения 
борьбы с пиратством, но, с другой 
стороны, оно создавало известный со
блазн для различных правительств 
объявлять пиратами тех, i c t o  Р. м . не 
занимались, а вели борьбу на морских 
путях й в прибрежных водах против 
одного определенного государства. 
Напр., в 1898 г., во время испано-аме
риканской войны, испанское правитель
ство издало закон, по которому „част
ные суда, нападающие па испанское 
морское достояние, если их командир 
или две трети экипажа но являются 
американскими гражданами, должны 
считаться пиратскими кораблями“. Во

время русско-японской войны англи
чане сделали попытку объявить пира
тами русские пароходы Добровольного 
флота „Петербург“ и „Смоленск“, ко
торые вышли из Черного моря в ка
честве торговых судов, превратили 
себя в вспомогательные крейсера, во
оруженные артиллерией, и захватили 
пароход „Малакку“ с грузом военной 
контрабанды Осм,, XXI1T, 869/70). Не
ясности юридических представлений 
о том, кого можно считать пиратом, 
способствовало с древних времен явле
ние так наз. „каперства“, где частные 
суда, с официального разрешения 
одного из воюющих государств, полу
чали право нападать на торговые суда 
противника, захватывать эти суда и 
их груз для себя лично, за  свой страх 
и риск, и тем самым наносить ущерб 
неприятельской морской торговле (см. 
капер, XXITI, 367/70). С усилением госу
дарственной власти в XVI ст. явление 
каперства было поставлено под стро
гий надзор, и с этого лромени действия 
каперов стали подчиняться правитель
ственной регламентации. Капер напа
дает на суда только противника, в от
личие от пирата, который для своих 
личных корыстиых долей нападает на 
все суда без различия их националь
ности. Капер подчиняется законам и 
обычаям войны, тогда как пират счи
тается только с собственной выгодою. 
Капер носит законный флаг и имеет 
патент („letter of marque“), выданный 
ему соответствующей государственной 
властью; пират же не признается ни
какой государственной властью и сам 
не признает ее. Вопрос о различии 
между морским разбойником и капером 
потерял свою остроту после того, как 
в 18о6 г. по инициативе Англии, при
дававшей существониоо значение уни
чтожению каперство, как сродства 
войны, Парижская декларация, отме
нившая право воюющих выдавать ка- 
перскио свидетельства, была подписана 
большинством государств, за исклю
ченном CACIII, Испании u Мексики. 
Дело было регламентировано в 1907 г. 
нм Гаагской конференции,которая уста
новила, что торговые суда могут во 
время войны превращаться в суда 
поенные только при условии, если они 
официально включаются в состав воен
ного флоча, получают военный флаг 
н если командирами их назначаются 
офицеры военною флота (ср. ХХТП, 370). 
И настоящее время, согласно устано
вленному обычаю, морским разбойни
ком считается член организованного 
сообщества, промышляющего Р. на мор
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ских путях и не считающегося с на
циональностью своих жертв. Однако, и 
морскио разбойники часто направляли 
свои удары только против достояния 
одного определенного государства, а 
но всех вообще. С другой стороны, пи
раты и иных странах прямо привле
кались правительством на службу во 
время войны. Так, напр., еще афинское 
государство регламентировало дея
тельность морских разбойников, обя
зывало их с объявлением войны по
полнять боевые силы флотов республи
ки и вести борьбу против неприятеля. 
Государственная власть в некоторых 
случаях не только пользовалась услу
гами морских разбойников и покрови
тельствовала им, но даже и организо
вывала их в собственных выгодах 
(напр., иллирийские пираты в III в.). 
Характерно, напр., и то обстоятельство, 
что в эпоху, предшествовавшую пер
вому триумвирату в Риме, ряды мор
ских разбойников пополнялись, глав
ным образом, из рядов людей, разорен
ных Римом, рабов и пр., при чем эти 
морские разбойники, грабя на путях 
Средиземного моря, отчетливо про
являли ненависть прежде всего против 
своих угнетателей, римлян. Создав це
лые эскадры, Р. м. возрос здесь м,о 
значения громадной силы, имошиоП 
настоящую организацию и называвшей 
себя „плавучим государством“. Отп 
пираты считали Рим своим первым 
врагом, пели проч ив пего ожесточенную 
борьбу, нападали па его суда и побе
режье и даже полили лиев и самих 
устьях Тибра. И 07 г. Рим попел про
тив лих настоящую войну, выслав 
в море около ЬОО боевых судов под 
командованием Помпея. И средневеко
вую эпоху Р. м. осложняется стремле
нием захватить территорию для посе
ления. Вандалы со своими пиратскими 
эскадрами завоевывают побережья се
верной Африки; морские разбойники- 
саксы нападают иа берега Галлии и 
Британских о-вов. Норманы наносят 
удары с моря на побережья Средизем
ного, Балтийского и Черного морей, 
основывают целые государства в Ир
ландии, Франции, Сицилии, южной 
части Италии и ведут своими пират
скими судами войну против Коястан- 
ч инополя. Во время крестовых походов 
разбойники обслуживают крестоносцев, 
выступая тут в качестве признанных 
и организованных арматоров. И тогда 
и нояжо главной ареною Р. м. оказы
вается Средиземное море, где морские 
ЮМГюПники базируются на побережье 
itoHcpiioü Африки и отчасти на о-ва

Архипелага (греческие пираты). Вене
ция, Генуя, Испания и мальтийские 
рыцари ведут упорную борьбу против 
Р. м. Борьба эта заканчивается только 
с завоеванием Алжира французами 
в 80 гг. XIX  в. Лишенный базы, Р . м. 
постепенно затихает и прекращается. 
В Черном море систематические по
ходы морских разбойников ведутся 
в течение долгих лет казаками, кото
рые на своих легких судах выходят 
в море и грабят города турецкого по
бережья. И здесь мы опять видим не
который политический элемент в Р. м., 
ибо казаки грабят только чужих, только 
иноверцев, которых считают своими 
исконными врагами. Р. м. на Черном 
море прекращается только в XVIII в. 
Вне Европы Р. м. в XVII в. локализо
вался в Вест-Индии (см. буканьеры). 
С развитием военных флотов после 
введения парового двигателя и усовер
шенствования морского оружия, Р. м. 
на всех океанских театрах резко па
дает, чему в значительной мере спо
собствует то обстоятельство, что авто
номные и мало нуждающиеся в бере
говых базах парусные суда Р. м. ока
зываются уже не в состоянии прово
дить своих операций против быстро
ходных паровых судов современного 
коммерческого транспорта; паровыми 
же судами Р. м. располагать не может, 
так как паровой флот требует постоян
ной и частой связи с базами на берегу, 
которая легко контролируется госу
дарственной властью. Поэтому в на- 
стоящее вромя Р. м. в прежних гро
мадных размерах может считаться 
фактически несуществующим. Про
является пн теперь только эпизоди
чески и главным образом в китайских 
и малайских водах Тихого океана, где 
объектом его оказываются обычно не
большие парусные суда туземного 
местного каботажа. *

Б. Доливо-Добровольский .

Разбойный приказ« см. приказы , 
XXX11I, 462.

Р азвед к а в горном деле, см. XV, 
504/07.

Р азвед к а военная, сбор сведений, 
производимый войсками и военными 
и военно-морскими органами управле
ния во время войны, а отчасти и в мир
ное время, с целью выяснения необхо
димых данных о противнике, о мест
ности, на которой происходят военные 
действия, о политическом и экономи
ческом состоянии населения района 
этих действий. Отчасти Р. служит для
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охранения своих войск от неожидан
ного нападения противника.

Во время войны в сухопутной армии средствами 
Р. служат специально высылаемые от войск части, 
команды и отряды из различных родов войск; на
блюдение с воздушных аппаратов, с земных наблю
дательных пунктов, радио-слежка, телефонное и 
телеграфное подслушивание и пр.; личная Р. на
чальников, политических работников и других спе
циалистов; опрос пленных, перебежчиков, дезерти
ров противника, местного населения; просмотр 
корреспонденции, прессы, бумаг на убитых* и плен
ных, военные приметы и проч. В отношении уда
ления района Р. от своих войск различается дальняя 
Р .—больше суточного перехода, ближняя—меньше 
суточного перехода, и непосредственная, при близ
ком соприкосновении с противником.

Р. ведут все роды войск. Пехота—для более точ
ного определения состава и расположения против
ника, о котором уже имеются сведения от других 
видов Р., и местности, как занятой своими войсками, 
так и противником; конница — для выяснении све
дений о противнике и для охранения своих нойск; 
артиллерия—для подготовки и отыскании всех дан
ных, необходимых для наилучшего иснользонпния 
артиллерии в бою, как то: исследование путей 
движения противника, местности—с целью выбора 
и подготовки позиций, наблюдательных пунктов, 
данных для стрельбы, наблюдение за действиями 
противника и своих войск, за результатами своей 
стрельбы; отыскание укрытых батарей противника 
светометрическими и звукометрическими приемами; 
инженерная Р. предпринимается для сбора сведений 

фортификационных работах и средствах против
ника, для исследования своей местности, с целью 
ее укрепления, местных средств для такого укре
пления, изучения и исправления путей сообщения; 
воздушная Р., глубокая—до 300 км и больше, ближ
няя—до 12—50 км,, и поля сражения—для исследо
вания противника и местности и быстрой ориенти
ровки об этом командования; для разыскания укры
тых целей для артиллерии, в особенности укрытых 
батарей противника; для корректуры стрельбы. Для 
Р. применяются на суше аэропланы — для Р. поля 
сражения — и привязные аэростаты. Химические 
войска и специалисты производят Р. газоопасных 
районов, районом, удобных для химического напа
дения, сведений о х и м и ч е с к и х  средствах противники, 
газоотравленных мест, метеорологических данных, 
районов затухания ветра м пр. Нойека и органы гни 
зи разведывают состояние телефонии-М'лсграфных 
местных средств для их использования, умлон синаи, 
удобных для размещения штабов, местных среде i в 
для устройства линий связи. Радио-1*, определяет 
радио-слежкой расположение радиостанций против
ника, перехватывает и подслушивает его радио- 
сообщения. Команды подслушивания при позицион
ной войне следят по звукам за деятельностью про
тивника, подслушивают телефонные и телеграфные 
сообщения. Политическая Р. путем опроса населе
ния, пленных, через своих агентов собирает сведе
ния о состоянии населения и войск противника. 
Агентурная, через специальных агентов (шпионов)"

собирает сведения о состоянии и событиях глубокого 
тыла противника, а отчасти и своего населения и 
войск. Эти сведения поверяются к о н т р - Р через 
специальных лиц.

На море главными средствами Р., имеющей 
целью следить за действиями противника, служат 
средства радио, гидро-самолеты, дирижабли, при
вязные аэростаты, высылка специальных судов.

Сбор указанных сведений всеми видами Р., без 
которых немыслимы сколько-нибудь успешные дей
ствия вооруженных сил, представляет собой слож 
ный процесс. Для установления наиболее достовер
ных сведений необходимо непрерывное их получе
ние путем Р. и наблюдения и обработка получа
емого материала, нередко отрывочного и противо
речивого. Весь этот процесс в совокупности назы
вается р а з в е д ы в а н и е м .  Его организуют и 
ведут войсковые начальники, при посредстве спе
циальных разведывательных органов войсковых 
штабов и управлений. Обработанные данные раз
ведывания ежедневно сообщаются войскам в виде 
разведывательных сводок. g

Р азвер стк а земельная (разверста- 
кие земельных угодий), см. землеустрой
ство, ХХТ, 169/79 и прил., и сельская  
поземельная община, XXXV*II1, 54/01.

Р азв ер стк а продовольственная  
(продразверстка), см. Союз ССР, XLI, 
ч. 3, 2/4.

Развер ткау эволюта, см. геометрия, 
ХШ, 319/20, прил. 40/41-

Разверты ваю щ ая; разверзающая, 
эвольвента, см. геометрия, ХШ, 319/20, 
пр ?л. 40/41. С/?* XXIV, 487/88, прил. 6/7.

Разветвление Гу растений), см. вет
вления системы, XII, 161/62.

Развилина; также полузонтик,, ди- 
хазий , форма цимозных (верхоцветных) 
соцветий (см. XLV, ч. 3, 201 и табл. IV, 
рис. 9), свойственная сем. гвоздичных.

Развитие (биол.), см. эволюционное 
учение.

Р а зв о д ; как узаконенная форма рас
торжения брака, наблюдался почти 

всех пародов с древнейших иромен. 
а Востоке—у еврее», вавилонян, ки

тайцев, японцев -on был распространен 
как одностороннее, по желанию мужа, 
отвержение жены. Следы такого поло
жения мы наблюдаем и и панн ом гре
ческом h римском право, постепенно, 
однако, свободное право отворжоиия 
мужем жены начинает ограничиваться 
требованием серьезных оснований. Так, 
Талмуд требует от мужа достаточных 
этических оснований, римское право 
классической эпохи допускает Р. по 
справедливой причине, к которой от
носится нарушение супружеской вер
ности, бесплодие жопы, порочная жизнь. 
В позднюю эпоху Рима право требо
вания Р- начинает, при известных
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основаниях, признаваться и за женщи
нами. Христианская церковь принци
пиально отвергла Р. Однако, и она 
должна была допустить ряд изъятий. 
История Р. тесно связана с  историей 
брака и с положением замужней жен
щины (см. брак  и женский вопрос). 
В  большинстве стран Р. определялся 
обычаями, ограничиваемыми посте
пенно под влиянием церковных учений. 
Га ряду с односторонним Р., по жела
нию мужа, у ряда европейских народов 
уже в средние века наблюдаем обычаи 
допущения Р. по обоюдному согласию 
(у древних германцев, славян). Му
сульманское право также допустило 
Р. по совместному желанию супругов. 
О X I в. на эту точку зрения стало 
и раввинское право. В XII в., при папе 
Александре ПГ, католическая церковь 
должна была такжо частично отка- 
8аться от идеи нерасторжимости брака. 
С конца XVIII в. регламентация Р. 
переходит в руки светских законода
телей. Эпоха Просвещения весьма ли
берально относилась к допустимости Р., 
особенно по обоюдному согласию. Здесь 
можно указать на эдикт Фридриха И 
1782 г., допустивший в Пруссии сво
бодный Р. по обоюдному согласию при 
отсутствии детей, на революционный 
закон 20 сент. 1792 г. во Франции, про
возгласивший свободу Р. по обоюдному 
согласию и по несходству характеров; 
обращения в суд для Р. но требова
лось; Р. понимался кик право, выте
кающее ив личной < победы человека. 
Однако, при Наполеоне нап 'уш ит ре
акция, ii i pjoic/u кодпео |.‘ :04 г. допу
стил Р. лишь по определенным осно- 
впнмям. J * 1816 г , под уенлпппи.мея 
влиянием цоркип, Г. был новее Кипре 
щеп во Франции, и вместо него c.tiijio 
допускаться лишь разлучение супругов 
(см. ниже). В  таком положении нахо
дилось франц. законодательство до 
10 июля 1884 г., когда Р. стал вновь 
допускаться, однако в весьма ограни
ченных пределах. Германское законо
дательство, со времени прусского зем
ского права 1794 г., относилось к Р. 
значительно мягче, допуская его не 
только по взаимному согласию, но 
и в силу непреодолимого отвращения. 
В России, до самой революции 1917 г., 
Р. регулировался церковным законо
дательством, при чем лица каждого 
исповедания подчинялись своим цер
ковным законам. Поводы к Р., допу
скавшиеся православной церковью, 
были весьма ограниченными, и раз
водящиеся должны были подчиняться 
учи 'ителыюй процедуре бракоразвод

ного процесса в духовных консисто
риях.

Современное европейское право еще 
сохраняет следы вековой борьбы между 
церковью и государством за регламен
тацию Р. Церковное право в этой об
ласти до сих пор действует в ряде 
балканских стран (Болгарии, Греции, 
Юго-Славии), в Польше, в Финляндии; 
в прочих странах существует граждан
ское законодательство, которое, однако, 
в ряде случаев находится под влиянием 
церковных взглядов. Только две страны 
(Испания и Италия) совершенно за
прещают Р., в других католических 
странах (Австрии, Португалии, Польше) 
Р. запрещен для католиков, которые 
могут лишь получить акт о раздельном 
жительстве. Прочие страны, допуская 
Р., обставляют его рядом ограничений. 
Наиболее передовым на Западе яв
ляется законодательство скандинав
ских стран.

Разлучение супругов, т.-е. разреше
ние раздельного жительства, но без 
права вступления в новый брак и без 
формального расторжения старого, до
пускается лишь некоторыми странами. 
Институт этот неизвестен законода
тельствам Литвы, Эстонии, Латвии, 
Румынии, Болгарии, Греции, совет
скому праву. В других странах (Фин
ляндии, Юго-Славии) разлучение до
пускается лишь как временная мера, 
предшествующая Р. Большинство ро
манских стран, Англия, Чехо-Сло- 
вакия, Турция и др. допускают раз
лучение иа ряду с Р. как менее ради
кальную меру.

Существующие законодательства о 
I*. молено разбить на три группы. 
1C нерпой относится большинство бур
жуазных стран Запада, допускающих 
Р. лишь по определенным основаниям. 
Количество поводов к Р. сильно варьи- 
руот от 3—4 (в Англии) до 2—3 десят
ков (в прибалтийских странах и Бол
гарии). Ко второй группе можно отнести 
те немногие законодательства, которые 
допускают Р. по обоюдному согласию 
супругов. Сюда относятся законод. 
Бельгии, Румынии, Дании и Эстонии. 
Наконец, к третьей группе должны 
быть причислены страны, допускающие 
свободный Р. без особых формально
стей. В эту группу следует отнести 
законодательства Советских респу
блик.

Уже в первые месяцы своего суще
ствования. декретом от 19 декабря 1917г. 
„о расторжении брака“,советская власть 
упразднила старые церковные формы 
Р. и, провозгласив свободу Р. для
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супругов, ввела гражданскую его ре
гистрацию. Изданный 22 окт. 1918 г. 
кодекс законов о брачном, сем. и опек. 
праве разъяснил и уточнил постано
вления декрета 1917 г. Ст. 1 декрета 
указывала, что „брак расторгается 
вследствие просьбы о том обоих суп
ругов или хотя бы одного их них“. Для 
Р. по обоюдному согласию была уста
новлена явочная регистрация в органах 
записи актов гражд. состояния (ЗАГС), 
но при одностороннем Р. сторона, тре
бующая Р., должна была обратиться 
в нар. суд, который оповещал другого 
супруга и, расторгая брак, во всех слу
чаях выносил свое решение по поводу 
возникавших в деле вопросов (о праве 
собственности на добытое в течение 
существования брака имущество, об 
оставлении дотей при том или другом 
из супругов, о размере алиментов на 
содержание б. жены и детой)* li конце 
1926 г. БЦИК’ом был утвержден новый 
кодекс о браке, семье и опеке, всту
пивший в силу с января 1927 г. Этот ко
декс устранил существовавшую раньше 
двойственность порядка получения Р. 
Регистрация всех Р., как обоюдных, 
так и односторонних, была поредана 
органам ЗАГС- В связи с этим на ор
ганы ЗАГС были возложены некоторые 
дополнительные обязанности. При ре
гистрации Р. они должны обязательно 
ставить вопрос о том, при ком из су
пругов и кто из дотей остается на 
воспитании, кто из супругов и в какой 
мере будет нести издержки по содер
жанию детей, и каков размер содержа
ния, которое будет выдаваться не
трудоспособному супругу (см. Союз 
ССР—семейное право, XLI, ч. 3, 113/14, 
119). Соглашение между разводящимися 
супругами по этому вопросу заносится 
в книгу регистрации Р. При отсутствии 
соглашения каждый из них в праве 
обратиться в нар. суд. Заявление о Р. 
может быть делаемо но мосту житель
ства любого из супругов, при чом дру
гому супругу В З-ДИоВПЫЙ с р о к  ДОЛЖ НО  
быть послано извещение о чом, чю 
брак с ним расторгнут. При нонлнпп 
ности его места жительства посыл я * 
извещения заменяется публикацией 
в газетах. Согласно цирк. ПКПД от 
10 сент. 1924 г. регистрация Р. дол. мм» 
производиться бесплатно. Новый поря
док, введенный с 1927 г., значительно 
облегчил получение Р., в особенности 
по одностороннему заявлению, и повлек 
за  собою значительный рост числа Р. 
В  ряде случаев он приводил к тяже
лому положению детой, оставшихся 
после Р. С целью устранить неко

торые из неблагоприятных сторон 
этого порядка, 11 июля 1928 г. был из
дан декрет, по которому на органы 
ЗАГС была возложена обязанность по
верки того, достигнуто ли между раз
водящимися супругами соглашение об 
уплате алиментов, при чем в случае 
отсутствия такого соглашения органы 
ЗАГС сами обязаны доводить о том до 
сведения суда. (Об имущественных от
ношениях после Р. см. также супругу  
XL1, ч. 5, 493/94).

Проводимая в ряде стран статистика 
Р. свидетельствует о быстром росте Р. 
в послевоенное время. Война сильно 
подорвала устойчивость брачных отно
шений. В  некоторых странах, как в 
САСШ и в Германии, Р. приняли почти 
эпидемический характер. По данным 
1925 г., на 100.000 населения приходи
лось Р.: в САСШ-—152, в Германии- 
57, в Австрии — 81, в Норвегии — 23, 
в Швеции — 29, во Франции — 49, в 
Швейцарии — 66, в Финляндии — 19, в 
Голландии — 30, в Англии — 7, в Бель
ги и— 39, Дании — 30. Из внеевропей
ских стран коэффициент Р. высок в 
Японии— 87, Новой Зеландии — 46, 
Южной-Афр. Союзе — 50. Статистика 
СССР показывает также значительное 
распространение Р. В 1925 г. по евро
пейской части СССР коэфф. Р. был ра
вен 150. В  РСФСР он равнялся 147, в 
УССР — 175 и в БССР—120. В  1927 и 
1928 гг. цифры значительно выросл и. 
Так, в Москве в 1927 г. коэфф. Р. был 
равен 959, в Ленинграде в 1927 г.—984, 
в 1928 г. — 1.144. Я. Люблинский.

Разв©дк5Г| см. бактерии, IV*, 690/91, 
и чистые культуры., XLVIII, 637/39.

Р а з в е  дйеций* см. караульная служ ба  
и часовой.

Р а з  гр а д  у гор. в Болгарии, в Рущук- 
ском окр., на р. Белый Лом, 15.523 ж. 
(1926); торговля с.-х. продукт., ковровое 
произв., вшюдолпо.

Р а зд а и в а н и е  а ср о и , см. ското- 
coOcmio, л'Х-Лл, 29.1, 204/07.

Ря г - г  '.чиостир болознеи- 
ïiun ними nie, заключающееся в том, 
что л . шость человека периодически 
утпячиьлот снеи» психическую непре
рывную целостность, превращаясь в но- 
ну io личпоечь, отличающуюся от пер- 
inni но своему поведению и характеру. 
Превращение происходит сразу, обыч
но через исторический припадок, и бы
вает настолько полным, что в новом 
состоянии больной но помнит ничего, 
что было в ri родшоствующем, нормаль
ном. Порой повторный припадок совер
шается и переход в нормальное со
стояние. Таким образом, при периодам-
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пости припадков человек живет в двух 
состояниях А и Б, при чем личность 
его настолько меняется, что идет как 
бы две параллельных жизни; для их 
объединения приходится, как это на
блюдалось на ряде больных, многие 
сведоиил и навыки приобретать в обо
их состояниях, напр, два раза выучи
ваться читать и писать, два раза зна
комиться с людьми, и т. д. С точением 
времени резкие грани между двумя 
состояниями обыкновенно стираются, 
и они становятся мало заметными для 
окружающих; это обусловливается и 
тем, что сами больные, уяснив свое 
заболевание, стараются быстро ориен
тироваться в новой обстановке, что 
при известном опыте им удается. Р. л. 
было впервые описано французским 
врачем Азамом и относится к Фели- 
де X., у  которой описанное Р. л. на
чало проявляться с 14 лет. Ее мрач
ный и суровый характер в состоянии 
А превращался в веселый и легко
мысленный в состоянии Б; трудолю
бивая в состоянии А. она была не
усидчивой в Б; выйдя замуж в Б, она 
не узнала мужа в А, и т. д. Описаны 
случаи множественных состояний.—Р. 
л. встречается редко, оно включается в 
содержание истерического психотюр- 
воза и обусловливается нарушенном 
целостности функций психофизиоло
гических механизмов, необходимой для 
11 с i ! X и ч ос ко й цел о с/r н ости л ич и ост 11 ; 
и номом состоянии нарушена сплин со 
старыми и и г р и м м п м н ,  со старыми у ста
новками; иопнапмому, корковая регу
ляция но втором состоянии ослабевает, 
и усиливается плияимо подкорнаных, 
эмоциональных ранчражнтолсП; п поль
зу  этого допущения гопорнт известная 
детскость, шаловливость поведения 
больных во втором состоянии, вро- 
менно выпадают позднее приобретен
ные навыки.

Под Р. л. также разумеются случаи 
другого рода, выражающиеся в таком 
болезненном состоянии, в котором, по 
заявлению больного, он не чувствует 
себя самим собой, а переживает впе
чатление, как будто бы он смотрит на 
себя и наблюдает себя со стороны, как 
будто бы он раздвоился; часто больные 
характеризуют подобные состояния 
словами „я—-не я 4‘ и жалуются на их 
мучительность; в этих состояниях, на
блюдаемых главным образом у псих
астеников, дело идет о недостаточной 
полноте психофизиологического про
цесса, обусловливающего полное синте- 
и i Р*»панно личности, ее субъективную 
оценку как личной единицы, как „ям.

i Оба описанные состояния нередко 
бывают довольно упорными, с трудом 

I поддаются лечению, но в большинстве 
случаев с годами они смягчаются и * 
даже исчезают сами собой. В . Осипов.

Р а зд е л * прекращение имуществен
ной общности двух иди нескольких лиц 
путем распределения между ними при
надлежащего им общего имущества. Р. 
окончательно прекращает имуществен
ную общность между всеми соучастни
ками и тем отличается от выдела {см. XII, 
12/13), при котором один из субъектов 
получает причитающуюся ему из иму
щества долю и выбывает из числа со
участников, не разрушая, однако, иму
щественной общности между прочими 
участниками. Р., по способу своего 
осуществления, может быть добро
вольным, основанным на общем со
гласии (Р. полюбовный), и принуди
тельным, осуществляемым в резуль
тате иска (Р. судебный). При Р. кон
кретной неделимой вещи (напр., музы
кального инструмента, лошади, шубы 
и пр.), принадлежащей двум или не
скольким собственникам, встречаются 
затруднения в вопросе, кому именно 
из соучастников отдать вещь в натуре 
и кого из них удовлетворить денежным 
эквивалентом.

Современные законодательства в 
таких случаях разрешение вопроса 
обычно предоставляют усмотрению 
суда. Советское право тоже не уста
навливает специальных норм, касаю
щихся способов фактического Р . не
делимых пощой, но судебная практика 
руководствуется принципом ст. I Гра
жданок. код. и обычно при Р. недели
мой вещи присуждвотее в натуре тому 
и в тяжущихся, в чьих руках эта вещь 
может принести максимум социально- 
экономической пользы (напр., музы
кальный инструмент, если в числе 
тяжущихся имеется профессионал-му
зыкант, отдается ему), остальные же 
лица получают денежную компенсацию.
В результате Р. каждый из участников 
получает сам эстоятельное единоличное 
право на переданное ему имущество.— 
О Р. общих земельных угодий см. 
землеустройство, XXI, 175/76, и прил. 
к 179/80.— О. Р. крестьянских дворов 
см. разделы семейные. _ A, W.

Разделение властей в государств, 
праве Запада есть такое обособление 
органов власти, которое имеет целью со
здать их правовую и политическую не
зависимость друг от друга и сообщить 
актам, исходящим от каждой из них, 
самостоятельную силу, непоколебимую 
другими органами. Не восходя к Арн-
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стотелю и Марсшшю Падуанскому, у 
которых проблема Р. в. только намечена, 
и не останавливаясь ни на Гроции, ко
торый проблему только ставил, ни на 
Гоббсе, который (как и Руссо) Р. в. 
отвергал,—надо признать отцом теории 
Р. в. Л окка  ( 16 8 9 ) , который дал ей 
впервые теоретически ясное выраже
ние (см. XXV II, 844). Но принципиально 
н о е у ю  постановку и решение, имевшее 
огромное политическое влияние, тоория 
Р. в. получила у Монтескье ( 17 4 9 ; см. 
XXIX, 29 6 /9 7). В  его постановке, задача 
в том, чтобы ослабить и расчленить 
всемогущую в своей сосредоточенности 
неограниченную власть, будь то власть 
турецкого султана или венецианского 
совета, где власть — все, личность — 
ничто; чтобы защитить личность от 
произвола, надо, чтобы „власть удер
живала власть“, т.-о. необходимо Р. в. 
между несколькими органами, обосо
бление их друг от друга. Т. о. по Мон
тескье, Р. в. имеет целью защ ш у лич
ности от всемогущества сосредоточен
ной в одних руках, норасчлопонной 
власти. Иначе смотрела Конституанта 
( 1 7 9 1 ) :  сосредоточенная в руках одного 
органа верховная власть грозит верхо
венству народа, у которого полно
властный орган отнимет это верховен
ство, т.-е. власть должна быть раз
делена между носколысими органами, 
равноправными и независимыми, чтобы 
нредуи ре лить посягате л ьс гво одного 
из них на верховенство народа.—Совре
менная постановка Р. в. на Западе 
имеет главной задачей установить 
иерархию  между актами гос. власти, 
чтобы акты, исходящие от главы госу
дарства и парламента (или народа,), 
т.-е. законы , по силе своей превосхо
дили, B O -1-X , акты, изданные едино
лично главой государства, т.-е. указы , 
и, BO-2-X, акты органов судебной вла
сти, т.-о. акты юрисдикционные. В  силу 
этого, акты административные и юрис
дикционные но могут противоречит!, 
актам законодательным. Таково трех
членное формальное Р. п., при ко
тором иерархия актов определяется 
источником, из которого акт исходит. 
Такими источниками являются три 
власти: законодательная, исполнитель
ная и судебная, к которым надо при
соединить четвертую, учредительную, 
издающую акты конституционные; их 
акты: закон, указ, судебный и кон
ституционные акты. Практическое зна
чение Р. в., особенно четырехчлопного, 
заключается в том, что, при столкно
вении и противоречии между указан
ными актами, решающую силу имоот

акт, исходящий от наиболее автори
тетной, верховной или высшей власти. 
Так, указ не может противоречить зако
ну, а закон — конституции.—Наиболее 
полно Р. в. проводится в конституции 
САСШ (1787), где все четыре власти 
имеют строго-обособленный круг веде
ния и не в праве принуждать друг 
друга к сотрудничеству в одном и 
том же направлении (см. XLI, ч. 6, 
375 сл.). Так, обособлены друг от друга 
правительство и конгресс, конгресс 
и суды, суды и правительство. В част
ности, верховный суд САСШ и суды 
отдельных штатов вправе, при решении 
доходящих до них дел, не считаться 
с законами, противными конституции, 
ни с актами правительства, против
ными закону или конституции; осо
бенно важно право суда объявлять за 
коны неконституционными, — чем поль
зовались не раз суды в реакционных 
целях (в борьбе, напр., с законами об 
охране труда). Впрочем, право это не 
часто применяется, а решение суда 
обязательно для тяжущихся, по (в силу 
Р. в.) по для той власти, акты которой 
судом отвергаются. 11 других странах 
(кроме, отчасти, Швойцарии) этого 
права у судов нот: суд применяет з а 
кон, но не проворяот его конституцион
ности, если он правильно опубликован 
(Чехо-Оловакия, 1920, § 102). Что же до 
взаимо-независимости законодательной 
и исполнительной власти, то даже 
в САСШ она, по ряду вопросов, сво
дится к „главенству конгресса“, точ
нее, постоянных комиссий конгресса 
(У. Уильсон1. Еще резче отклоняется 
от принципа Р. в. парламентаризм, 
где парламент определяет политику 
правительства, которое является его 
активной миниатюрой; здесь прави
тельство либо прямо избирается пар
ламентом (напр., Австрия, 1920 и от
дельные «зомли* Германии, 1919), либо 
создается но ого подобию (папр., Анг
лия, Франция). — Ипложопиая теория 
п практик! Р. и. различают акты госу
дарства по органам, от которых акты 
исходит: закон  есть всякий акт, исхо
дивший от главы государства и пар
ламента, (или народа;Швейцария, см.); 
указ  исходит от главы государства; 
судебный ак т — от учреждения, органи
зованного, как часть общей судебной 
с истомы страны; конституционный 
акт—от учредительного собрания, или 
от особой комбинации законодательных 
органов, или от обычной законода
тельной власти, действующой в особом 
порядке или в особых условиях. Э т о -  
разграничение актов и властей, от коих
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акты исходят — по формальному при
знаку, по источнику акта. — Можно 
строить Р. в. и по содержанию  актов, 
которые издаются властями (матери- 
альвое Р. в.): учредительная власть 
издает акты, определяющие основы 
гос. устройства и деятельности его 
органов, а также иногда основные 
принципы гос. политики и прав4 гра
ждан, т.-е. акты конституционные по 
содержанию; законодательная власть 
издает абстрактные и общие нормы, 
изменяющие права или обязанности 
отдельных лиц, их порождающие 
или прекращающие; правительственная 
власть, на основе закона, издает кон
кретные и частные меры, она исполняет 
законы, подготовляет и публикует их, 
принимает меры обеспечения внешней 
и внутренней безопасности, регули
рует проявления общественной жизни 
и т. д.; судебная власть, не создавая 
ни общих, ни специальных норм и дей
ствуя в пределах закона, не создает 
и не прекращает прав граждан, а вос
станавливает нарушенные права лиц 
физических и юридических (включая 
права государства) или предупреждает 
их нарушение, закрепляя и признавая 
эти права, или, наконец, фиксирует 
последствия нарушения прав, общим 
образом определенные законом. Таким 
образом, здесь Р. в. сводится к рас
пределению основных функций гос. 
власти между отдельными органами. 
При этом двеиориые функции, учреди
тельна»! и законодательная, ел и мшится 
некоторыми теоретиками и одну иласл ь, 
издающую законы  (коготмтуцпоииып 
и обыкновенны!'); это- власть никои«- 
дательная; Функции же суда и уирш 
вления объединяются 'ткж о в одно по
нятно исполнении закона , т.-е. проведе
ния в жизнь закона путем админи
стративных и юрисдикционных актов; 
это—власть исполнительная. Это дву
членное Р. в. отстаивают Дюги и Ге- 
нель; оно восходит к Руссо. (Ср. пред
ставительное государство, X X X  ПТ,
323/80, и управление, XL1I, 428 сл.).

Советское законодательство и док
трина отрицают принцип Р. в. (П. И. 
Стучка, Н. В. Крыленко, A. JL Малиц- 
кий, В. JL Кобалевский) по следующим 
основаниям. На Западе Р. в., в смысле 
их независимости друг от друга, фак
тически не проведено: там законода
тельная власть по праву господствует 
над правительственной, а на деле 
правительство господствует над пар
ламентом, ослабевающим но мере его 
демократизации. Правительство, точ- 
поо—совет министров, фактически рас

полагает военной и хозяйственной 
мощью страны; оно диктует парламенту 
законы, и оно назначает, через короля 
или президента, судей. Но все эти три 
власти,правительство,суд и парламент, 
если они даже выходят из всеобщих 
выборов, осуществляют волю господ
ствующих классов, организованных 
в командующие партии, а победившая 
партия определяет волю всех властей. 
Поэтому „власть безусловпо реальная 
в классовом общество это — партия“, 
хотя „демократия“ ее „в схему Р. в. 
не вводит“ и „как бы игнорирует“ 
(П. И. Стучка).— Но Р. в. и принци
пиально неправильно: оно провращает 
парламент в „говорильню", безответ
ственную и оторванную от масс, между 
тем как „парламентарии должны сами 
работать, сами исполнять свои законы, 
сами проверять то, что получается 
в жизни, сами отвечать непосред
ственно перед своими избирателями“ 
(В. И. Ленин).—Антагонизм между пра
вительством и парламентом и вся 
теория Р. в. объяснима исторически, 
как борьба между буржуазией, овладе
вающей парламентом, и землевладе
нием, еще сохраняющим, через корону, 
правительственную власть; постепен
ное слияние их в один господствующий 
класс подрывает реальный смысл Р. в. 
(К. А. Архипов).—В силу изложенного, 
Советское государство и на практике 
стремится устранить Р. в., отрицаемое 
им в принципе (см. XLI, ч. 1, Союз 
CCI — конституция).

JI и т с р п т у р л: // .  И. Стучка, „Учение о го- 
еудпрппо ii конституции РСФСР“; Н. В. Крыленко, 
„I.e. .-мы о Ирине и ‘госудпрстие"; Л. JI. Малицкий, 
„Сонги lu и* locyjutpci ценное нрнио“; Д. А. Магеров- 
vhutt, „Госудлрпценное нрлно"; B .JJ . Кобалевский, 
„doiterVMoc лдмити ipimiMiioe пр/то*; )I. М. Мага* 
минер. „Ortmee учение о госудпрстие“ (литература 
дли ашшдиого при ни). у/, М а г а з и н с р .

Р а зд ел ен и е  т р у д а , см. труд, XLI, 
ч. 9, 365/66.

Р а зд е л е н и е  ц ер квей * см. христи
анство, XLV, ч. 3, 23; церковь, XLV, 
ч. 8, 368/64 сл.; папство, XXXI, 149; 
Византия, XTI, 129.

Р а з д е л ы  Польши* см. XXXII, 601/09.
Р а з д е л ы  се м ен н ы е* процесс, про

исходящий в индивидуальном кре
стьянском хозяйстве и в СССР, с  мас
совым переходом к коллективизации, 
приобретающий до известной степени 
лишь исторический интерес, опреде
ляется в „Земельном кодексе“ (ст. 73) 
такой формулой: „Раздел трудового 
земледельческого хозяйства (двора) за
ключается в распределении между 
членами двора (независимо от пола и 
возраста) в отдельное пользование зе
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мельных угодий и имущества, нахо
дящихся в общем пользовании всего 
двора". В  результате Р. с., при высо
ких темпах естественного прироста 
населения, неизвестных в Зап. Европе, 
происходит у нас в крестьянстве мас
совый процесс хозяйственного дробле
ния. Размеры Р. с., происходивших в 
дореволюционную эпоху, могут быть 
охарактеризованы такими данными *):

Годы иссле

дования

ЗИ
<иfcc
со «  «  
o j U  На *  £
-О ы w o' я оэ

Петровский у.
Саратовской гу б .. 1894—1897 г. 3 года. 6,6

Вяземский у.
Смоленской гу б .. 1884—1900 г. 16 лет 20,8

3 уезда Москов
ской губ...................  1899—1910 г. 12 „ 18,2

Епифанск. у.
Тульской губ. . . 1899—1911 г. 11 „ 22,5

Отсюда можно заключить, что про
цент ежегодно делившихся семей 
до войны колебался в пределах от 
1%  До 2%. По одному подсчету а), 
средний коэффициент годичного при
роста крестьянских дворов, вызывае
мого главным образом их дроблением, 
за  4 предвоенных года достигал 1,55%. 
Эти данные относятся к 33 губ., пре
имущественно центральной и запад
ной полосы. На юго-востоке и востоке 
прирост числа хозяйств был есте
ственно гораздо выше. Поэтому надо 
полагать, что коэффициент годичного 
прироста крестьянских хозяйств до 

‘ войны скорее приближался к 2%.
В после-революционную эпоху дро

бление крестьянских хозяйств значи
тельно усилилось. В 1916 г., по тем же 
исчислениям,на территории СССР нахо
дилось 18,7 млн. крестьянских хозяйств, 
по данным ЦСУ в 1928 г. — 25,6 млн. 
Прирост за 12 лет—на 37%, т.-е. почти 
по 3% ежегодно. При этом до первых 
лет восстановительного процесса п в 
первое время после окончания гра
жданской' войны дробленио хозяйств 
происходило в самом широком мас
штабе, затем оно постепенно стало 
снижаться, и в 1927 — 28 гг. ежегодное 
возрастание числа дворов лишь немно
гим превышает 2%.

Усиленное дробление хозяйств, про
исходившее после революции, привело

*) См. „Крестьянское хозяйство по переписям 
1899—1912 г. Епифановский у .“, стр. 34, Тула, 1916. 
Текст составлен А. И. Хрящевой.

2) См. ст. „Численность и динамика наличных 
крестьянских дворов в предвоенной России“ в Ста
тист. обозрении, № 7 , 1929.

к неблагоприятным экономическим по
следствиям. Ослабевшие, вследствие 
дробления, хозяйственные ячейки с 
уменьшившимися средствами произ
водства не в состоянии обрабатывать 
свои земли достаточно тщательно. По
этому ст. 85 Зем. Код. предоставляет 
губисполкомам и крайисполкомам 
право „издавать обязательные поста
новления об ограничении изменений 
хозяйств при разделах“. При этом 
нар. ком. земледелия устанавливаются 
нормы недробимости. Но широкая волна 
коллективизации сделала излишними 
все попытки таких ограничений.—О Р. 
с. на Западе и в дореволюционной Рос
сии и мерах предупреждения чрезмер
ного дробления земли см. наследование 
земельной собственности, XXIX, 608'/19', 
и парцелляция, XXXI, 306/10.

Л и т е р а т у р а :  „Земельный Кодекс РСФСР*, 
составил Е. Рудин, изд. 2-е, Лнг., 1928; А. А. Ле
онтьев, „Крестьянское право“, изд. 2-е, 1914; 
М . Кубанин, „Классовая сущность процесса дро
бления крестьянских хозяйств (экономии. исследо
вание)“, М. 1929; А. Хрящева, „К вопросу о рас
слоении крестьянства“, Экономическое обозрение, 
1924 г., вып. 9/10; „Крестьянское хозяйство по пере
писям 18)9 — 1911 гг. Епифанский уезд“, ч. II, изд. 
Тульского губ. земства, 1916; А. Хрящева, „Дро- 
бимость крестьянского хозяйства и дифференциа
ция“, Экон. обозрение, 1927 г., № 0.

Раздельнолепестны е, см. XLV,
ч. 3, 208.

Раздельнополость (биол.) — нали
чие двух полов, мужского ( с ? )  и жен
ского (Ç). Содержание понятия Р., 
однако, чрезвычайно различно, в за 
висимости от того, применяется ли 
оно к целым особям, к органам или, 
наконец, лишь к половым клеткам 
(гаметам). На этой почве возможны 
даже серьезные недоразумения. Так, 
напр., гермафродитный червь (см. 
глисты), производящий половые клетки 
двух сортов (мужскио — сперматозо
иды, женские— яйца), может быть 
назван „раздельнополым" »отношении 
своих половых оргпмои и образующихся 
и них половых продуктов. Гермафро
дитная улитка (см. VII, 26) также 
могла бы быт», причислена к раздель
нополым организмам по производимым 
сю половым продуктам. Гораздо пра
вильное, однако, ограничивать приме
нение термина Р. лишь к таким орга
низмам, которые постоянно продста- 
влены особями  двух полов; как будет 
видно дальше, однако, такое ограни
чение легко применить лишь к живот
ным, у растений же наблюдаются го
раздо более сложные отношения. По
этому необходимо начать рассмотре
ние всей проблемы с вопроса о разде
лении полов у  растений.
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Растения резко отличаются от жи
вотных потому, что их жизненный 
цикл слагается из двух поколений: 
гаплоидного поколения» или г а м е т о -  
ф и т а ,  и диплоидного — с п о р о ф и т а  
(чередование поколений; см. растение). 
Гаметофит является продуктом редук
ционного деления, уменьшающего чис
ло хромосом вдвое; спорофит возникает 
в результате оплодотворения, восста
навливающего двойной набор хромо
сом. На протяжений всей системы ра
стительного мира (если исключить 
чрезвычайно полиморфную группу сло
евцовых, т.-е. грибов и водорослей; в 
дальнейшем мы будем вообще касаться 
лишь высших растений, т.-е. начиная 
со мхов, отсылая интересующихся 
низшими формами к специальной лите
ратура, указанной в конце статьи) 
наблюдается прогрессивная редукция 
гаметофита и соответственное усиле
ние развития спорофита, по мере пере
хода от нижестоящих форм к выше
стоящим. Соответственно этому изме
няется и характер разделения полов, 
которое может проявляться либо только 
в гаметофите, либо и в гаметофито и 
в спорофите.

У цветковых растений гаметофит 
в с е г д а  раздельнопол и продставлои 
образованиями двух различных ро
дов: му ясскими — пыльцевыми зернами, 
и женскими— зародышевыми мешка
ми. Спорофит, представляю щи И идось 
то, ч го собствен по называют „расте
нием“ (гаметифиты пыльца и заро
дышевые мешки скрьпы от глаз в 
тычинках и завязях), напротив, л боль
шинство случаев гермафродитом п 
производит половые продукты обоих 
полов на одпой и той жо особи. Г. у 
спорофита выражается двояко: в поло
вых свойствах цветков и в распреде
лении цветков того или другого типа 
по особям. За основное, наиболее рас
пространенное состояние цветков 
нужно, несомненно, принять полный 
гепмафродитизм, т.-е. цветки, содер
жащие сразу и мужские органы (ты
чинки) и женские (пестики). Путем 
редукции тех и других возникают 
у  определенных видов растений 
чисто женские, чисто мужские или 
промежуточного типа цветки. В зави
симости от того, какого сорта цветки 
развиваются на растении, различают 
семь типов:

1. гермафродитный (все цветки гер- 
мафродитны);

2. женско - однодомный (часть цвет
ков Ç, часть гермафродитных);

3. женский (все цветки Ç);

4. мужеско-однодомный (часть цвет* 
ков с?> часть гермафродитных);

5. мужской (все цветки cf);
6. смешанный (cf, ?  и гермафродит

ные цветки вместе);
7. однодомный (часть цветков cf, 

часть ? ) .
Если не все особи вида одинаковы 

в отношении пола развивающихся на 
них цветков, то возаикаот д в у д о м- 
н о с т ь, т.-е. разделение подов в том 
смысле, как оно понимается у живот
ных. У двудомных растений различают 
четыре типа:

1. настоящие двудомные (часть осо
бей несет только <f, часть — только 
Ç цветки);

2. женско-двудомный (часть особей 
имеет только ?  цветки, остальные — 
гермафродитные);

3. мужеско-двудомный (часть особей 
несет лишь З1 цветки, остальные — 
г ермафро дитные);

4. смешанный (особи cf, S  и герма
фродитные встречаются одновременно).

Настоящая двудомность известна 
для растений из самых различных 
семейств, напр, для финиковой пальмы 
(первый, ставший известным пример 
пола у растений), для крапивы, коно
пли, шпината, хмеля, ив и тополей 
и т. д. Совершенно ясно, что лишь на
стоящая двудомность соответствует 
положению, известному нам из обыден
ной жизни у животных.

У голосеменных  также встречается 
настоящая двудомность, напр, у гинк- 
го, у всох цикадовых и др. У папорот - 
и twooó разных  спорофит почти без ис
ключений однодомен. Гамотофит раз
дельнопол у высших форм и герма- 
фродптеп у пивших. Таким образом» 
термин „двудомность“ но может при
меняться уже к папоротникам, хотя бы 
и производящим раздельнополый га
метофит. Мхи, подобно папоротникам, 
производят раздельнополые или гер  ̂
мафро дитные гамето фиты. Так как, 
однако, гаметофит у мхов гораздо 
сильнее развит, чем у папоротников, 
и имеет вид настоящих „растений“, 
принято называть мхи с раздельно- 
полым гаметофитом „двудомными“, в 
отличие от „однодомных*, развива
ющих органы обоих полов на одном и 
том же растеньице; делается это по 
внешнему сходству с цветковыми ра
стениями, хотя истинное значение 
явления совсем иное. На ряду с чисто
однодомными или двудомными, изве
стны формы мхов, представляющие 
различные переходы между теми it 
другими. У слоевцовых растений дол о
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обстоит различно, в зависимости от 
того, имеется ли чередование поколе
ний или нет. Формы с чередованием 
поколений в общем сходны с папорот
никами и мхами, т.-е. гермафродитный 
спорофит дает начало раздельнопо
лому или гермафродитному же гаме- 
тофиту. Формы без чередования поко
лений чрезвычайно разнообразны в по
ловом отношении.

Растения резко отличаются от жи
вотных по степени распространения Р.: 
в то время как высшие животные все 
раздельнополы, у  высших растений Р. 
представляет скорее исключение, чем 
правило.

Вопрос о факторах, определяющих 
пол, составляет вторую часть всей 
проблемы и обычно называется тер
мином определение пола . На основании 
имеющихся данных можно считать до
казанным, что все признаки организма 
развиваются, с одной стороны, под вли
янием внутренних задатков, приноси
мых половыми клетками и содержащих
ся в хромосомах (см.\ с другой—иод вли
янием внешних воздействий (включая 
сюда и действие частей организма 
друг на друга). Большинство совре
менных биологов держится того взгля
да, что признаки пола, включая сюда 
и способность производить гаметы 
того или иного рода, подчиняются в 
своем развитии тем же законам, что 
и все остальные признаки, т.-е. пер
вично определяются наследственной 
констйтуцией особи, но могут быть 
видоизменены и внешними воздей
ствиями. Этот взгляд, т. наз. факто
риальная  (менделианская) теория пола, 
принимает, что определение пола за
висит, п р и п р о ч и х р а в н ы х у с л о -  
в и я х ,  от специфически действующих 
мужских задатков (обозначаемых 
условно через т) и также специфиче
ских женских задатков (f ). Оба пола 
всегда содержат и те, и другие, по 
лишь в различном соотношении. JKou- 
ские особи получаются, когда переси
ливают женские задатки (f), мужские* 
если верх берут мужские (т). Для 
обеспечения подобных условий необ
ходимо и достаточно, чтобы один из 
полов производил гаметы двух родов 
(гетерогаметность), каждый со своим 
соотношением т и /, другой жо лишь 
одинаковые гаметы (гомогамстность). 
При случайном соединении друг с 
другом гаметы обоих полов дадут при 
этом опять лишь два типа особей, го- 
теро- и гомогаметных, каждый со своим 
соотношением т и /. При этом один 
из этих типов опять будет мужского

пола, другой — женского. Само собой 
разумеется, что результат взаимодей- 
ствия мужских и женских задатков 
(т и f)  при развитии организма будет 
однозначно определять пол лишь в 
определенных условиях; изменение 
этих условий сможет в известных слу
чаях вызвать и изменение развития.

Теория покоится на следующих фак
тических данных. 1. Известно, что муж
ские и женские особи раздельнополых 
организмов различаются по своим хро
мосомам. Так, напр., из четырех пар ди
плоидного набора хромосом мухи Dro
sophila melanogaster лишь три пары иден
тичны у самца и самки, четвертая же 
неодинакова, будучи представлена у 
самки двумя одинаковыми ,л-хромо
сомами“, а у самца лишь одной х -  
хромосомой и резко от нее отличной 
„у - хромосомой“. Хромосомы основ
ного набора (в приведенном примере 
три нары хромосом), тожественные у 
самца и самки, называются аутосо- 
мами; те же хромосомы, по которым 
отличаются самцы от самок (в нашем 
случае х  - и у - хромосомы), называются 
гетеро-, идио-, или (единственно упо
требительно сейчас) — половыми хро
мосомами . Половые хромосомы прояв
ляются в различной форме у различ
ных организмов; далеко не всегда 
самка обладает парой одинаковых х  - 
хромосом, а самец — парой разнород
ных хромосом X и у. У многих орга
низмов отношения как раз обратные, 
т.-е. у  самца—пара одинаковых хромо
сом (в этом случае они чаще обозна
чаются через w), а у самки—пара раз
ных (обозначаются через w и z). Изве
стны и такие случаи, где один пол 
обладает всего одной половой хромо
сомой, в то время как другой имеет 
пару равных половых хромосом. Нако
нец, встречаются и более сложные 
случаи. Все отш, однако, говорят об 
одпом и том же: полы различаются 
один от другого но хромосомам ипри
том именно так, как следовало ожи
дать: один из них гомодаметеи (пара 
одинаковых  половых хромосом), дру
гой готорогамотон (пара неодинако
вых половых хромосом или лишь одна 
половая хромосома). Половые хромо
сомы известны уже у очень большого 
числа животных (многих круглых чер
вей, ящериц, многих млекопитающих 
и с 1912 г. у  человека) и у ряда дву
домных растений.

2. Так наз. сцепленные с полом при
знаки дают чрезвычайно яркое дока
зательство правильности факториаль
ной теории пола. Так, если скрестить
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самку Drosophila melanogaster, облада
ющую рецессивным {см. XXY1TI, 446) 
геном в гомозиготном состоянии (напр., 
белыми глазами), с самцом, облада
ющим доминантным аллеломорф ом^. 
XLV, ч. 8, 54) того же гена (в нашем 
примере красными — нормальными гла
зами), то потомство будет состоять из 
белоглазых  самцов и красноглазых са
мок. Признак матери передается всем 
сыновьям, а признак отца проявится 
лишь у дочерей. Это в первый момент 
кажущееся парадоксальным явление 
может быть объяснено лишь при до
пущении, что данные гены находятся 
в той же хромосоме, которая каким-то 
образом влияет на пол. Совершенно 
очевидно, конечно, что этой хромосомой 
может быть лишь х  -хромосома, так 
как только она не имеет себе пары у 
самца, и потому-то в нем выступает 
рецессивный признак, пришедший от 
матери. То же заключение мы выно
сим из дальнейшего опыта, именно, 
скрестив одну из самок из потомства 
первого скрещивания опять с доми
нантным самцом: теперь мы получим 
опять всех самок красноглазых, а сам
цов красно- и белоглазых поровну. Со
вершенно очевидно, опять-таки, что 
самка, давшая начало этому поколе
нию, имела пару х -  хромосом различ
ного состава, одну с доминантным го
ном (от матери), другую — с рецессив
ным (от отца).

3. при скрещивании двудомного ра
стопил с гермафродитным пол мотом 
ства зависит от нап/шпленпч скрпщм- 
ванил. Так, бери один вид nepctmy* 
пени (см.) Bryonia alba (гермафродит) 
в качество матери, а другой вид Bry
on ia d ioica  (двудомное) в кочсство отца, 
получаем по томство, состоящее н а и о- 
л о в и н у из мужских особей, н а п о л о *  
в и н у  — из женских. Наоборот, если 
в качестве женского производителя 
взять В. dioica, а в качество мужского—
В. alba, то все потомки оказываются 
женского пола. Это ясно указывает, 
что мужская особь В . dioica  произво
дит гаметы двоякого рода, именно 
определяющие мужской или женский 
пол, тогда как женская особь и герма
фродитная В. alba  дают гаметы одного 
рода. Сцепленные с полом признаки 
известны также и для растений, рас
пространяя значение выводов, полу
ченных на животных, и на другое цар
ство органического мира.

4. В некоторых случаях хромосом
ный набор оказывается ненормаль
ным, и соотношение между числом 
половых хромосом и аутосом — изме

ненным. Так, напр., возникают мухи 
у той же Drosophila melanogaster с лиш
ними X - хромосомами, или, напротив, 
с лишними аутосомами. В таких слу
чаях оказывается, что пол развива
ющихся особей находится в прямой 
зависимости от отношения числа по
ловых хромосом к числу гаплоидных 
наборов аутосом. Именно, мухи, име
ющие вместо обычного отношения 2 :2  
(две л:-хромосомы к двум наборам 
аутосом), дающего самку, и 1 :2  (одна 
л:-хромосома к двум набором ауто
сом), определяющего самца, иные от
ношения, напр. 2 :3 , 1 :3  или 8 :2 ,  ока
зываются уже ненормальными в поло
вом отношении. Отношение 2 :3  дает 
„интерсексов“ (промежуточные между 
самкой и самцом, верное с признаками 
обоих полов), отношение 1 :3  — „сверх
самцов* (мух с преувеличенно-разви
тыми признаками мужского пода), от
ношение 8 :2  — „сверх-самок“. Эти фак
ты не только ставят вне сомнения 
связь определения пола с хромосом
ным механизмом, но и делают весьма 
вероятным, что факторы, определя
ющие мужской пол (т)9 находятся в 
ау то сомах, факторы же противополож
ного пола (f) заключены в ^ -х р о м о 
сомах.

5. Исследование другого типа укло
нений от нормальных половых отно
шений, именно нарушение равенства 
численности мужских и женских особей, 
также проливает свет на природу опре
деления пола. В определенных расах 
организмов нормальное отношение чис
ленности иолов оказывается изменен
ным, и пместо I cf : 1 $ бывает 
1 <f :2  Ç. Это янлопио находит себе 
объяснение и существовании особых 
смертольпых факторов (летальных 
генов), находящихся в половых хромо
сомах и убивающих 50% самцов (так 
как у самца всего одна х  - хромосома, 
и нет, следовательно, нормальной пары, 
нейтрализующей в самке губительное 
действие летального гена).

До некоторой степени сходные явле
ния у растений также подтверждают 
с новой стороны правильность факто
риальной теории определения пола. 
Известно для некоторых двудомных 
растений, что процент женских расте
ний в потомстве тем больше, чем мно
гочисленнее пыльцевые зерна, взятые 
для опыления; наоборот, этот процент 
тем ниже, чем меньше пыльцевых зе
рен попало на рыльце. Объясняется 
это явление неодинаковой скоростью 
роста пыльцевой трубки у  пыльцевых 
зерен, несущих в себе факторы, опро-
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Являющие тот или другой пол: „жен
ские“ зерна растут быстрее „муж
ских“- Поэтому, чем меньше пыльце
вых зерен, тем больше шансов для 
медленнее расту щего * мужского" зерна 
достигнуть своей пыльцевой трубкой 
зародышевого мешка и произвести 
оплодотворение.

Таким образом, представляется не
сомненным, что основной причиной 
развития признаков одного или дру
гого пола' являются особенности поло
вых клеток, производящих путем даль
нейшего развития особь. Специальные 
исследования показали, однако, что 
у с л о в и я  этого развития и даже 
обстоятельства, непосредственно ему 
предшествующие, также способны вли
ять на пол развивающегося индивида. 
Так, напр., особым способом культуры 
двудомного растения можно получить 
не только ряд отклонений в нормаль
ном развитии половых признаков, но 
даже и достигнуть полного п р е в р а 
щ е н и я  большинства мужских особей 
в женские и обратно — женских в муж
ские. Подобное появление признаков 
чуждого пола наблюдается нередко 
и в естественных условиях, чаще всего 
в виде так наз. интерсексов. Далее, 
оказывается, что даже и состояние 
яйца п е р е д  оплодотворением отра
жается на поле будущего потомства. 
Так, напр., из свеже отложенных яиц 
лягушки самки и самцы развиваются, 
примерно, в равных числах. Если же 
между откладкой яиц и их оплодотво
рением протекает значительный срок, 
то среди развивающихся из них осо
бей начинают преобладать самцы и 
притом тем более, чем больше запа
здывает момецт оплодотворения; при 
оплодотворении же лишь на исходе 
четвертых суток после откладки яиц 
получаются исключительно самцы.

Эти и им подобные наблюдения над 
растениями и животными привели к 
обоснованию другой теории пола, 
так назыв. метаболической , видя
щей в поле лишь результат „смеще
ния“ физиологического состояния в ту 
или иную сторону от чувствительного 
нейтрального пункта, характеризу
ющего гермафродитизм. Эта теория 
отказывает, след., половым признакам 
в наследственной передаче, в отлично 
от прочих признаков. Едва ли, однако, 
возможно в настоящее время стоять 
на такой точке зрения. Гораздо пра
вильнее, принимая факториальную те
орию, не преуменьшать в то же время 
и значения условий развития, прими
ряя таким образом обе теории, илй,

вернее, делая метаболическую „теорию“ 
интегральной частью единой теории 
факториальной. Это приводит к гар
моническому единству, так как окон
чательно устраняет необходимость 
искать для явлений пола каких-либо 
особых объяснений, кроме существу
ющих для всех остальных свойств 
организма. Действительно, нам изве
стно, что проявление всякого признака 
зависит от окружающих условий. Если 
же мы имеем гетерозиготную комби
нацию, т.-е. два гена, влияющие в раз
личных направлениях, то в известных 
случаях победить может один или дру
гой, в зависимости от условий среды 
и т. д. Таким образом, правильно пред
ставить себе, что одна и та же комби
нация хромосом (напр., отношение по
ловых хромосом к аутосомам) при н е
и з м е н н ы х  внешних условиях будет 
однозначно определять всегда один и 
тот же пол; при изменении же усло
вий ’Направление развития будет сме
щаться в ту или иную сторону, вплоть 
до полного превращения в противопо
ложный пол. Все многообразие поло
вых отношений прекрасно уклады
вается в эту схему. Так, гермафродит
ные организмы следует представлять 
себе обладающими „нейтральной“ ком
бинацией половых факторов, настолько 
чувствительной в некоторых случаях, 
что местных изменений условий раз
вития в различных частях индивида 
достаточно для изменения направле
ния развития в сторону мужского или 
женского пола. Так возникают муж
ские и женские половые органы, муж
ские, женские и обоеполые цветки и 
т. д. на одной и той же особи. Р аз
дельнополые же организмы, очевидно, 
обладают сильным различием между 
энергией мужских и женских факто
ров, что, при нормально существу
ющих комбинациях между теми и дру
гими, приводит к резкому обособлению 
двух полов. Нарушение этого обосо
бления возможно здесь уже (помимо 
нримонония наследственных задатков) 
лини, и результате чрезвычайно силь
ного воздействия извне, а чаще всего 
невозможно вовсе. Между обоими край
ним it формами наблюдается, конечно, 
ряд переходов.

Л и т е р а т у р а .  Основы ^ения о поле содер
жатся в любом учебнике генетики, там же можно 
найти и подробные ссылки на специальную лите
ратуру. Наиболее полные и новые сводки: а) для 
растений— C. Correns, „Bestimmung, Vererbung und 
Verteilung des Geschlechts bei den höheren Pflan
zen“, В. II, Lief. 3; „Handbuch der Vererbungswis- 
senschaft“, herausg. von E. Baur und M. Hartmann;
в) специально для протистов и низших растений — 
М. Hartmann, „Bestimmung und Vererbung des
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Geschlechts bei Protisten lind Tallophyten“; с) для 
животных — E. Witschi, „Bestimmung und Verer
bung des Geschlechts bei Tieren“. ]\/[m ИавйШйН.

Р а зд р а ж е н и е  (пеихо-физ.), см. 
чувств органы и физиология нервной 
системы. См. также XLV, ч. 3, 156/59.

Раздраж имость растении. Р. р. 
не всеми авторами толкуется одинако
во. Одни прямо или скрытно (Сакс, 
Кернер, Франсе) усматривают в Р. р. 
проявление особой жизненной силы, 
т.-е. просто отказываются от объясне
ния Р. р. Другие (Ферворн, Бонье, 
Прингсгейм) считают, что раздраже
нием является всякое изменение во 
внешних условиях жизни: Р., к то
му же никогда не определяемая ясно, 
просто входит в понятие жизни. И, на
конец, многие физиологи во главе 
с Пфеффером принимают, что хотя Р. 
составляет характерный признак жи
вого организма, и растения и живот
ных, но нечто подобное мы встречаем 
во всякой неустойчивой системе. Х а
рактерным для Р. является то, что 
действующий стимул, или раздраже
ние, служит лишь толчком, освобожда
ющим запас потенциальной энергии, 
имеющейся уже в протоплазме. ГГфеф- 
фер прямо сопоставляет организм с ме
ханизмом; ответная реакция со сто
роны организма несоизмерима по дей
ствию с вызвавшим реакцию стимулом, 
как, напр., нажим на курок ружья и 
следующий за этим выстрел или пово
рот рукоятки крана и ход паровоза. 
Раздражение просто отождествляются 
с освобождающей причиной, по одина
ковая терминология для всех реакций 
освобождения энергии, в которых сти
мул действует лишь как освобожда
ющая причина, легко поведет к недо
разумениям: нельзя же говорить о Г, 
ружья. У организма ответная реакция 
усложняется тем, что она зависит от 
величины стимула. Процессы, анало
гичные Р., мы скорее находим в ката
литических реакциях, где скорость хи
мической реакции зависит от коли
чества катализатора (см. катализ). 
Нельзя также установить грани: по ка
ким признакам мы будем рассматри
вать одни влияния как общие условия 
жизни (влияние'*. непосредственно уча
ствует в ответной реакции), а другие— 
как раздражение (влияние послужило 
только толчком). Особенно явно высту
пает Р., когда внешние стимулы дей
ствуют на растение неравномерно со 
всех сторон; в ответ на одностороннее 
раздражение нарушается правильный 
рост, или изменяется тургорное напря
жение, и растение отвечает изгибом,

перемещением своих органов (см. тро
пизм ы).

Р. р. проявляется от разнообразней
ших стимулов: внешних — тепло, свет, 
электричество и т. д. (см. тропизмы), или 
внутренних—изменения в веществе са
мой протоплазмы; в последнем случае 
Р. может иметь место и при неизменя- 
ющихся внешних условиях, как резуль
тат роста. В  Р. р. от самых различных 
стимулов удается установить целый 
ряд общих закономерностей (см. XLI, 
ч. 9, 308/10); можно показать много ана
логий с Р., наблюдаемой даже у выс
ших животных. Особенно много таких 
сопоставлений приводит индусский 
ученый Боз в ряде своих больших ра
бот. Конечно, не при всевозможных 
возбуждениях Р. проявляется количе
ственно одинаково. Но закон синуса 
(действие силы пропорционально си
нусу угла ее падения), закон Тальбота 
(совокупное влияние слабых раздраже
ний) и Вебера (сравнительное действие 
двух раздражений зависит не от их 
абсолютных величин, а от их отноше
ний) часто оправдываются. Законы по
лярной возбудимости, пфлюгеровские 
законы, одинаковы и для животных, и 
для растений; на растениях их легко 
показать наглядно, и можно проследить 
их изменение в зависимости от внеш
них условий. На многих растительных 
объектах Р. вполне согласуется с усло
вием „все или ничего“: на слабый, даже 
повторный стимул мы не наблюдаем 
ответа, но если стимул усиливать, то 
при некоторой величине его сразу по
является ответ в полной мере, больше 
узко по увеличивающийся при даль
нейшем уоплопии стимула. Пульсиру
ющие листочки Desmodium gyrans в от
пет па единичный стимул, подобно 
сердечной мышце, отвечают продолжи
тельным периодическим движением, 
аналогичным сокращениям сердца. По 
величине Р. р. нисколько не уступает 
Р. животных (ср. чувствительность рас
тений). Закономерности в изменении Р. 
обнаруживают и у растений различ
ные тонусы (лестничный ответ мышцы): 
можно говорить о „настроении“ расте
ния.

Передача раздражения по растению 
уже с исследований Дарвина сопоста
вляется с перемещением веществен
ных изменений из клетки в клетку. 
К этим исследованиям Дарвина в сущ
ности примыкают современные по
пытки объяснить Р., проявляющуюся 
в изменениях роста растений, воздей
ствием веществ, которые задерживают 
рост, или участием гормонов роста-
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Аналогии в Р. растительных и живот
ных тканей идут весьма далеко; можно 
с большим вероятием ожидать, что 
многие сложные и еще не разъяснен
ные явления Р. у животных найдут 
себе истолкование при наблюдениях 
над более простым организмом—расте
нием.

См. Ферворн, „Общая физиология“, 
т. 2, глава о раздражениях; Иост, „Фи
зиология растений", 1914; Pfeffer, „Pflan
zenphysiologie“, 1904, т. 2; статьи в „Hand
wörterbuch der Naturwissenschaften“, 1918, 
Bd. 8; Bose J . Ch ., „Researches on Irritability 
of Plants", 1918; его ж е, „The Nervous 
Mechanism of Plants“, 1926.

Ф. Крашенинников.

Раздробление9 арифметич. пре
образование, имеющее целью предста
вить составное именованное число в 
виде простого именованного числа, со
держащего единицы какого-либо низ
шего разряда. Р., начиная со средних 
веков и почти до настоящего времени, 
рассматривалось в учебниках матема
тики как особое арифм. действие, но 
в сущности таковым не является, ибо 
может быть выполнено при помощи 
умножения и сложения. Так, чтобы 
раздробить 2 часа 12 мин. 10 сек. 
в секунды, мы умножаем 60 мин. на 2, 
получаем 120 мин., а прибавляя к ним 
имеющиеся 12 мин.— 182 мин. Чтобы 
раздробить их в секунды, умножаем 
60 сек. на 182, получим 7.920 сек., 
а прибавляя 10 секунд, имеем всего 
7.980 сек. Р. особенно просто произво
дится в метрической системе мер и 
весов благодаря десятичному отноше
нию между единицами этих мер; напр., 
раздробляя 33 км 2 дкм  5 м в метры, мы 
получаем? сразу 33.025 м . Преобразова
ние, обратное Р., называется превра
щением (см.). И. Ч.

Р азес  (Абу-Бакр Разий), арабск. врач, 
см. III, 332.

Разж алование в рядовые, приме
нявшееся в доревол. России исправи
тельное иакайание для офицоров и гра
жданских чиновников военного ведом
ства. Р. назначалось по судебному 
приговору за  различные служебные 
преступления. См. военно-уголовные за
коны, X , 646/47.

Раззоренов» Алексей Крмилович, 
один из „забытых“ поэтов (1819—1891), 
автор известного с 50-х годов прошлого 
века романса „Не брани меня, родная“. 
Р.—самоучка, из крестьян, мелкий мо
сковский лавочник. Участвовал в „Су- 
риковском кружке“ (см. XLI, ч. 5, 515). 
Стихотворения Р. печатались в иллю-

стриров. изданиях, но отдельно изданы 
не были.

Разин н разнноввдина* 1. В воз
званиях („прелестных памятях“) как 
самого Р., так и других казацких ата
манов, действовавших от его имени, 
привычным лозунгом, за который пред
лагалось бороться, стоять, и притом 
не только русским, но и татарам, и 
чувашам, и мордве, являлась православ
ная вера. Другим же столь привычным 
лозунгом, тесно связанным с первым, 
был „великий государь и его дом“, за  
который мятежные, или „воровские“, 
прокламации призывали стоять так же, 
как за  „дом пресвятыя богородицы“ и 
за всех святых, и призывали тоже не 
только русских, но и инородцев. Оче
видно, до других лозунгов, которые 
сразу сделались бы столь же попу
лярны в русской народной массе, не 
додумались ни сам Степан Тимофеевич 
Р., ни его сподвижники. Даже для воз
звания к иным национальностям — та
тарам и пр., к которым прокламация 
обыкновенно обращалась заодно с обра
щением к русскому населению, не на
ходилось иных лозунгов. И Р., усвоив
шему эту привычную официальную 
формулу, вероятно представлялось, 
что в силу ее привычности против нее 
не станут протестовать и жившие бок-
о-бок с русским населением остальные 
народы; они поймут, что официальные 
слова в сущности относятся не к ним, 
а к русским и ч ю  на самом деле за  
официальными словами скрываются те 
действительные интересы, за которые 
борется та или иная группа населения. 
Это каждый из боровшихся понимал 
всем нутром своим: русская „чернь“ 
понимала, что она стоит за  себя, за 
освобождение от угнетавших ее бояр- 
воевод, бояр-помещиков и всяких бога
теев; „инородческая“ „чернь“ стояла за 
то же социальное освобождение, но, 
в частности, у татар оно соединялось 
и с политическим освобождением во
обще от русской государствоиной вла
сти, ибо татары, когда-то державный 
народ н Пополжыг, еще но помирились 
о завоеванием и н лицо их руководя
щего духовенства и мурз продолжали 
мечтать о восстановлении своего го
сударства; да и другие народы, в 
особенности чуваши, плохо мири
лись с захватом их земель русским 
населением и в своем восстании по 
кличу Р. и его эмиссаров в иных 
местах расправлялись с русскими кре
стьянами, очевидно, как со своими эко
номическими,а потому и политическими 
врагами. Разинское движение встрях-
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пуло самые разнообразные, часто про
тиворечивые интересы. Его вождю надо 
было только поднять низшие классы 
на организованное господство знатных 
и богатых,—это прежде всего, и потому 
в своей „прелестной памяти“, напр., 
к „разным селам и деревням" цивиль- 
ского у. Р. обращался к „черни, рус
ским людям и татарам, и чувашам, и 
мордве". Но зная, что есть и иные не
довольные элементы в Московском го
сударстве, он но брезгал и ими, в слу
чае, если бы они пристали к восстанию; 
их Р. принимал под свое покровитель
ство и оберегал от „черни", хотя их 
восстание, разумеется, не было бы вос
станием против имущих, а только про
тив московской власти, не социально- 
экономическим, а политическим. „А ко
торые цивиленя дворяня и дети бояр
ские, и мурзы, и татаровя“, гласила 
„память", „похотят за одно тоже стоять 
за дом пресвятыя богородицы и за 
всех святых, и за  великого государя, и 
за благоверных царевичев, и за веру 
православную крестиян, и вам бы, 
чернь, тех дворян и детей боярских, и 
мурз, и татар ничем не тронуть и до
мов их не разорять". Здесь, вероятно, 
под дворянами и детьми боярскими 
разумелись те же татарские и чуваш
ские, но лишь крестившиеся мурзы и 
князьки, и потому ясно, что Р. стре
мился использовать и местный инород
ческий сепаратизм, лишь бы восстание 
было значительнее. Ради этого он 
прибегал ко всевозможным способам, 
видимо полагая, что чем больше будет 
способов к возбуждению масс, том вор- 
нео он достигнет широчайшего распро
странения лоостанил и. следовательно, 
победы над Москвой. Пшшстно, что он 
пустил слух о находящемся иа одном 
из его стругов царевиче Алексее Але
ксеевиче; этот струг, но сообщению 
современника, был обит красным бар
хатом; на другом, обитом черным бар
хатом, вещала молва, пущенная Р., 
плыл якобы освобожденный из мона
стырской ссылки патриарх Никон. Р. 
в это время шел вверх по Волге на 
Москву, ему нужны были сильные 
авторитеты для такого похода—Москвы 
боялись,—и он полагал, что такие авто
ритеты—государственная и церковная 
власть ^Гак думали и сподвижники Р., 
другие казацкие атаманы, тоже пи
савшие и рассылавшие „прелестные 
памяти". Напр., в одной из таковых, 
посланной от 8 разинских атаманов 
к „атаманам.-мол отцам и всему вели
кому войску" (т.-е. донскому казаче
ству) и призывавшей их на помощь,

было ск азан о :... „пожаловать бы вам 
порадеть за дом пресвятыя богородицы 
и за великого государя, и за  батюшку 
Степана Тимофеевича, и за всю право
славную веру". (Разряди. Приказ, Моск. 
стол, столб. 141, лист 125). Ссылка на 
великого государя не мешала этим 
людям в сердитую минуту, иногда 
спьяна, ругать его с истинно-русским 
воодушевлением. Значит, какого-либо 
благоговения к личностям обоих на
чальных людей Московского государ
ства не существовало ни у Р., ни у 
разинцев. Но в привычных представле
ниях Степана Тимофеевича и его то
варищей, равно как и всего русского 
народа, государственная власть олице
творялась в великом государе, а цер
ковная—в патриархе, следовательно, 
надо было действовать от имени этих 
первых лиц Москвы и при том так, 
чтобы массы поверили в такое руко
водительство движением, а какой иной 
способ можно было тогда придумать, 
кроме сделавшегося привычным со 
Смутного времени — самозванства? 
Лично Степан Тимофеевич не пожелал 
разыгрывать роль царя—он имел свой 
собственный удельный вес, пользовался 
среди масс слишком большой славой, 
чтобы для большого предпринятого им 
дела исчезнуть в чужом имени; авто
ритет его был настолько велик, что 
фактически он сам являлся царем всего 
черного народа и потому смело ставил 
свое имя рядом с именем настоящего 
царя Московского государства — Але
ксея Михайловича; значит, кто-нибудь 
другой должен был разыграть царскую 
роль; разумеется, возможно было разы
грать роль только мертвого царя, 
которого можно было бы объявить не- 
уморшим, но ближайший к Алексею 
Михайловичу царь умор слишком давно, 
чтобы можно было ого воскресить, и 
потому пришлось объявить здравству
ющим царевича, старшего царского 
сына Алексея Алексеевича, незадолго 
до того умершего. Это тоже было тра
диционно, ибо в Смутное время по
являлись всё царевичи (кроме второго 
Лжедмитрия), а не цари, в качестве 
претендентов на московский престол,— 
и вот царевич Алексей в разинских 
прокламациях оказался не только 
живым, но даже идущим вместе со 
Степаном Тимофеевичем на московских 
бояр. Это было полною неожиданностью 
для массы. Руководители движения 
понимали это и выразили это в услов
ном кличе—„Нечай*, что должно было 
означать как бы нечаянность появле
ния пред „чернью“ царевича: „у нас
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ясак (клич) „Нечай", говорили казаки 
народу, потому что вы не чаете царе
вича“... „И как Нижний возьмем, в то 
де число увидят царевича все кре
стьяне“. Царевича пока не показывали, 
скрывали. Так было таинственнее, еще 
более волновало народное воображение 
и привлекало к движению „приставаль- 
щиков", которым рекомендовалось на
деяться: „вы, де, чайте“, увещевали их 
атаманы („Материалы“ Попова). Якобы 
скрывали до поры до времени и патри
арха Никона* в лице которого Р. с то
варищами признал церковную власты 
Известно было, что Никона как патри
арха погубили бояре; ясно, стало быть, 
он был против бояр, ненавидел их, 
а потому и должен явиться союзником 
заклятого боярского врага. И вот не
желание поддерживать разинское дви
жение рассматривалось его казацкими 
руководителями как измена „царевичу 
государю Алексею Алексеевичу и Ни
кону патриарху и батюшке нашему 
Степану Тимофеевичу“ („Материалы" 
Попова, 123). Казачество — не только 
•домовитое- , но и „гол у таенное“ (см. 
аХШ , 93/94)—не выработало своей по
литической программы. Оно выработало 
общинный порядок для себя, подобный 
порядку промысловой артели, и думало, 
что с выводом воевод и бояр можно и 
городам сообщить казацкое общинное 
управление в виде собрания всех го
рожан, или круга с его выборными 
властями; но дальше этой перспективы 
казацкая мысль не шла и, устраняя 
бояр и из центрального города — из 
Москвы,—оставляла там в неприкосно
венности обе единоличные власти — 
светскую и духовную: царя и патри
арха* Власть самого Степана Тимофе
евича, как освободителя, добавлялась 
в Москве к этим двум, остававшимся, 
по казацкому представлению, во главе 
государства. Но каким бы дарим вну
шения ни обладал Р., он действовал 
в определенной социально-экопомичо- 
ской обстановке, и действия ого опре
делялись не столько его волей, сколько 
именно этой современной ому обста
новкой.

2. Развитие торгового капитала в Мо
сковском государстве создавало в XVII 
ст. невозможные условия существова
ния для податных масс, как для город
ских, так и для сельских. Царские мо
нополии и долго пользовавшаяся при
вилегиями торговля иностранцев, осо
бенно англичан, непосредственно да
вили мелкий посадский—ремесленный 
и торговый—люд, а также и крестьян
ское население. И посад и село стра

дали и от дешевизны всего того, что 
они могли продавать, и от дорого
визны всего того, что им было нужно 
покупать. По отношению к иностран
цам они очутились в положении безу
держно эксплоатируемой колонии. 
„Немцы, персияне и всякие инозем
цы“, — вопияли торговые люди на 
земском соборе 1642 г., „торгуют вся
кими товарами как в столице, так и 
по веем городам, и чрез то в городах 
всякие люди обнищали“. Конкуренция 
е иностранцами в торговле была непо
сильна мелким и средним русским 
купцам. Туземные товары иностран
цами покупались не у купцов, а прямо 
у производивших их крестьян; русские 
купцы оставались за  бортом торговли 
и лишены были возможности расши
рить свои торги и поднимать цены на 
свои товары, потому что иностранцы, 
не платившие пошлин или платившие 
меньшие пошлины, всегда могли пред
ложить русскому городскому потреби
телю более дешевый товар, чем тузем
ные торговцы. Так жаловались куп
цы государю на свое положение, 
указывая ему, что у них „никаких 
больших торгов нет- и что они ,от 
иноземцев в конец погибли“. Но гос
подство на внутреннем товарном рынке 
иностранного капитала подрывало 
благосостояние не только русских тор
говцев, но и , всяких людей“, т.-е. мел
кого служилого, ремесленника и черно
рабочего посада. Выбрасывание за  гра
ницу товаров, в том числе и первой 
необходимости, наир, хлеба, создавало 
товарный голод, а в указанном случае 
и простой физический голод. Понятен 
отсюда вопль, который слышался 
в 40-х годах XVII в. со всех сторон, 
что англичане, вывозя за моро хлеб, 
„оголодили русскую землю“. 11о о т л а 
живало ое и продолжало оголаживать, 
по уничтожении английских коммер
ческих иривилогий, само московское 
правительство, сам болый царь, быв
ший первым купцом-моноиолистом 
в стране. Чрез своих приказчиков- 
„гостей-, представителей перворазряд
ного капитального московского купе
чества, он так же, как и иноземцы, 
скупал хлеб у непосредственных его 
производителей—крестьян и отправлял 
его за границу. Городская маоса от 
этого могла только страдать, терпеть 
недостаток в хлебе, голодать, но стра
дала она и от всей совокупности да
влений, идущих от развивавшегося 
торгового капитала* от монопольной 
правительственной торговли, захватив
шей целый ряд ценных для сбыта за
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границу товаров. Для сбыта внутри 
государства самым доходным прави
тельственным товаром явилось хлебное 
вино. Московское правительство не 
только оголаживало, но и спаивало 
народ. Царская водка, обогащая казну, 
довершала обнищание посадского и 
сельского населения. Таким образом, 
торговый капитал в соединении с мо
сковской диктатурой делал весьма 
успешно свое разрушительное дело 
в массах: они хирели и озлоблялись, 
считая источником своих бед своеко
рыстие, грабительское управление мо
сковского боярского правительства. Вы
могательство и насилия бояр-воевод 
на местах, невозможность найти над
лежащей правды и управы в центре, 
в московских приказах, ненасытное 
взяточничество в них и разорительная 
волокита, роскошная жизнь московских 
хищных дельцов-бояр и дьяков в ка
менных палатах, которые с половины 
XV II ст. строились все большей и боль
шей величины, так что поражали 
приезжих челобитчиков и представля
лись им „неудобьсказуемыми*,—все это 
разъясняло народу причину его бед
ственного положения и оправдывало 
его злобу на „боярскую“ Москву. Злоба 
эта быстро росла, по времонам сильно 
обостряясь под влиянием тех или дру
гих эксцессов того же торгового капи
тала. Обостренио выражалось в город
ских яростных и упорных бунтах. 
И КИН г. вспыхнул в Москве буи г об
щественных пином, до крайности раз
драженных на всевозможные злоупо
требления заправил болрслсо-нри казной 
администрации и крупных торговцев, 
в роде „московского гостя“ Шорипа, 
обвинявшегося во вздувании цен на 
соль, или бывшего «гостя", в этот мо
мент приказного дьяка, Чистого, сосре
доточившего на себе двойную нена
висть и как капиталист-мироед и как 
чиновник-грабитель. Не без труда были 
подавлены в том же году бунты в мел
ких городах — Устюге и Сольвыче- 
годске. Торговый капитал через своих 
слуг всюду насаждал тяжесть жизни 
для „меньших“, „маломощных“ людей,— 
и подавление мятежа в одном месте 
не гаоантировал© спокойствия в дру
гом. Напротив, мятежное настроение 
как бы перекидывалось из города 
в город, ибо всюду скопилось с избыт
ком горючего материала. В 1650 г. 
часть платы Швеции, по договору, мо
сковское правительство решило запла
тить хлебом, и эта операция была по
ручена „гостю“ Емольянову. Явившись 
в Псков, оп, по обыкновению, злоупо

требляя полученными полномочиями, 
поступал диктаторски. Закупая и со
бирая хлеб, он запрещал хлебную 
торговлю в городе, приказывая по
купать хлеб лишь у него по более 
высокой цене. Дороговизна вызвала 
сначала сборища и разговоры по ка
бакам, а потом и восстание „черни", 
перебросившееся и в Новгород. Бунты 
удалось подавить лишь с большим 
трудом присланным из Москвы вой
ском. Эти бунты 1648 — 50 гг. были 
только прелюдией к дальнейшим ослож
нениям жизни под действием того же 
фактора—торгового капитала и сопут
ствующих ему явлений всякого рода 
насилия и хищничества. Медный бунт 
1662 г. явился одним из таких ослож
нений; он был подавлен быстро и с вы
дающейся жестокостью (см. II, 203/05). 
Вместе с людьми, близкими к царю 
Алексею, его родственниками и их то
варищами по управлению, народную 
ненависть вызвал опять капиталист — 
„гость“ Василий Шорин (спасшийся и 
в 1648 г. и в этот раз). Это опять указы
вало на основной фактор, вызвавший 
движение. Ясно, что в результате раз
вития торгового капитала в 60-х годах 
XVII в. город попрежнему был неспо
коен. Неспокойно было и село. Здесь 
торговый капитал к средине X Y II в. 
потребовал такой эксплоатации кре
стьянства помещиками, что они, уже 
фяктичоски давно его закабалив, про
пели на чисто классовом земском со
боре 1(48 ► 49 гг. (ср. ХХТ, 219, XLII, 
Ж )  h законодательный кодекс (Собор
ное Уложенно) полное прикрепление 
к помещику зависимого крестьянства, 
совсем покончив со сроками для сыска 
боглых (см. XXV*, 456/57). В такой же 
или даже еще худшей доле, чем кре
стьяне, находились и холопы, „боярские 
люди". Выхода не было. Приходилось 
бежать. Массовые побеги трудового на
селения из села на окраины тоже были 
предупреждающим государственную 
власть симптомом возможного круп
нейшего захмешательства. Крестьянская 
и холопская эмиграция особенно ши
роким потоком направлялась на Дом, 
в область казачества, давно организо
вавшего на этой реке особое вольное, 
фактически независимое от Москвы, 
общежитие (см. XXIII, 92/95). В конце 
60-х годов крестьян и боярских людей 
(холопов) с женами и детьми прибыло 
на Дон так много, что и здесь не на
шлось возможности их пропитать, по
чему им пришлось среди вольного ка
зацкого товарищества жестоко голо
дать. Положение пришельцев тем было
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тяжелее, что на Дону и своих бедня
ков „голутвенных“—было достаточно. 
Получилось, таким образом, перепроиз
водство голодной безработной массы. 
Ее-то и можно было привлечь к какому- 
либо более или менее выгодному и 
желательному даже для имущей части 
донского казачества предприятию. Та
ким предприятием и явился первый 
поход  А  на Волгу  (1667). Как посмотреть 
на это предприятие, ставшее потом 
как бы прологом к громадному и страш
ному народному восстанию, захватив
шему обширные пространства Нижнего 
и Среднего Поволжья и пошедшего 
было далеко на запад — до Воронежа 
и Тамбова?

3. Цель первого разинского предпри
ятия понятна с первого взгляда. Она 
и не скрывалась ни вождем, ни его 
товарищами, это—набег за  добычей. На 
клич Р. отозвалось немало охочих до 
добычи людей. Это были те, „которые 
голые и зернщики“ по преимуществу. 
Первая их „думушка“ с Р. была та, что
бы итти вниз по Дону и выйти в море, 
но этот обычный план донских набегов 
не удалось осуществить. Мало того, 
что низовья Дона были загорожены 
турецкими крепостями, у казацкого 
круга с Азовом был мир, и невыгодно 
было нарушить его; поэтому войсковое 
правительство воспротивилось пред
приятию Р. с товарищами в этом напра
влении, и он принужден был двинуться 
вверх по Дону, дабы, подкрепив свою 
ватагу в верховьях реки (откуда когда- 
то войсковое правительство призывало 
атаманов и казаков для похода на 
Азов), затем переброситься на Волгу. 
Это Р. удалось. Получив подкрепление 
из верховых (донских) городков не 
только людьми, но и оружием и вся
кими припасами, Р. со своей стоянки 
на Дону, выше Паншина-городка, на 
буграх, окруженных полой водой, пере
шел на Волгу. В стане на донских 
буграх скопилось у него до 1.OCX) удаль
цов и больше, на Волге число их уве
личилось, ибо к нему пристало много 
рабочих и стрельцов с захваченных и 
ограбленных судов. Суда — это целый 
караван, принадлежавший царю, патри
арху и упомянутому выше московскому 
гостю Шорину. Это был ценный букет 
торгового капитала Москвы с его това
рами, слугами и рабами-колодииками, 
которых везли на царевом струге. 
Ссыльных колодников Р. тотчас же 
освободил и принял в свое войско, 
а струг ненавистного Шорина по огра
блении затопил в Волге вместе с цар
ским хлебом, который на нем везли.

Начальные люди на этих судах были 
большею частью перевешаны на мачтах 
или брошены в воду. Низшей братии, 
бывшей на судах,—рабочим, стрельцам 
и ссыльным, — было объявлено освобо
ждение. Затем Р. с увеличившейся 
дружиной на 30 стругах пробрался 
к низовьям Волги. Разбив высланный 
из Астрахани против него отряд, он 
вышел в Каспийское море и прибыл 
к устью Яика, где уже поджидали его 
сообщники — яицкие казаки. Вместе 
с ними он „гулял“ по морю, разбивая 
персидские суда. Действовал так он 
из Яяцкого городка, занятого им при 
помощи обмана. В Яицком городке он 
перезимовал, а весной 16681г. двинулся 
в поход к персидским берегам. Там он 
промышлял целый год, не мало потерял 
людей в боях с персиянами и от бо
лезней, но немало также побил и по
брал в полон, не мало учинил опусто
шений и ограблений в прибрежной по
лосе Персии и, наконец, видя, что оста
ваясь дольше здесь, он может потерять 
не только всю добычу, но и все свое 
войско, вернулся на Волгу. Здесь, 
прежде всего, Р. опять ударил на пер
сидские суда, шедшие с товарами вверх 
по Волге. На этих судах были и такие 
товары,которые персидский шах послал 
московскому царю, но они, как и купе
ческие, были пограблены казаками. Не 
успели только они захватить одно 
шахово судно, на котором по поруче
нию персидского повелителя „купчина 
вез“ „аргамаков“ „к великому госу
дарю в любительных поминках“ (т.-е. 
подарках). Но сильное ограбление „ве
ликого государя“ в этот момент и не 
входило в казацкие расчеты. Р. задумал 
помириться с царем. Чрез астраханских 
воевод удачливый атаман предложил 
московскому правительству такую 
сделку: „отдало“ бы оно ему с товари
щами „вины“ (огряблонио ими на Волге 
царского, патриаршего и купеческих 
с,у дои), а они, казаки, „заслужат“ ве
ликому гое,ударю „своими головами“. 
Московское праиительство приняло 
предложение, но с тем, чтобы Р. выдал 
пушки и пленников - персиян. После 
этого Р- прибыл в Астрахань. Это был 
момонт полного его торжества. Он 
стал народным героем. Воеводы его 
побаивались и не осмелились настоять 
на том, чтобы Р. выдал то, что должен 
был выдать, согласно * состоявшейся 
мировой. Пушки он выдал только те, 
которые были ему ненужны. Пленников 
отпускал только за выкуп, а остальной 
добычи совсем не выдал, ибо она была 

I ужо „подуванена“, разделена между
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всеми участниками персидского похода. 
Зато бедняки получили от него много. 
Попировал он в Астрахани тоже 
в волю и во время одного из таких 
пиров, на стругах гуляя по Волге и 
разойдясь во всю, утопил в „великой 
реке“, давшей ему славу и богатство, 
свою любовницу,—пленную персиянку. 
Воеводы, со своей стороны поживив
шись от Р., старались возможно ско
рее выпроводить его из Астрахани 
и с Волги. Атаман, приобревший лю
бовь черни, казался опасным. Он и вел 
себя в Астрахани и по дороге на Дон 
(в Царицыне) не как прощенный пре
ступник, а как признанный вождь и 
заступник простого народа.

4. Таково начало карьеры Р. как 
самостоятельного деятеля. Вольница 
его состояла из голытьбы, пострадав
шей от богачей, бояр и крупных куп
цов. Они были ей ненавистны, и отнять 
от них неправильно ими нажитое для 
голытьбы было всегда заманчиво: это 
было особой, единственной в те вре
мена формой классовой борьбы, обещав
шей и материальную выгоду, и удо
влетворение назревшего в психике 
обездоленных чувства мести. Сам Р. 
был не из голытьбы. Он принадлежал 
к „домовитой“ части донского казаче
ства и пользовался в этой средо боль
шим уважением, как в высшей отонони 
энергичный и умный казак, которому 
давались войсковым правительством 
сложные дипломатические поручения. 
Та группа донского кипачества, к ко
торой принадлежал Р., домовитая, бур
жуазная, занимаясь рыбными промыс
лами, раэумовтся входила и и тор
говые сношения с окраинами москов
ского государства и, таким образом, 
сама на Дону создавала торговый капи
тал, последствием чего и явилось чисто 
предпринимательское ее отношение к 
голутвенной части донского’казачества, 
создававшейся не только из пришлых 
„голых“ эмигрантов, но и на самом 
Дону именно на почве местных капита
листических отношений. Маломощные 
„голутвенные“ и на Дону поневоле 
становились батраками домовитых в их 
промысловом хозяйстве. Но домовитые 
казаки первоначальное накопление 
совершили не промыслами, а грабежом 
соседних народов, и с этим способом 
приобретения они не покончили и по
том, когда уже превратились в мест
ных богатеев, они только стали укло
няться от личного участия в набегах, 
но зато оставили за  собой снаряжение 
таких военных ватаг оружием, съест
ными и боевыми запасами, с тем, чтобы

впоследствии иметь свою половинную 
долю в приобретенной во время набега 
добыче; таким образом, в этом случае 
голытьба в качестве будущих исполь
щиков у  домовитых отдавала им на 
службу свою боевую энергию, удаль 
и силу, являлась их работниками. Есте
ственно, из этой домовитой среды, ради 
получения львиной доли в добыче и, 
сверх того, понятной славы атамана- 
предпринимателя, мог выйти и органи
затор большого предприятия для „во
ровства*. Таким предпринимателем, 
своего рода подрядчиком „воровской“ 
(по терминологии того времени) артели 
и был на первых порах Степан Р.: не 
даром его вольница в песне называла 
себя „Стеньки Разина работничками“. 
Вследствие удачи, этот глава разбой
ничьей артели вырос, — может быть, 
неожиданно для себя—-в вождя всех 
обездоленных и обиженных. В о  всяком 
случае, он, несомненно, почувствовал, 
что при обнаружившейся в Астрахани 
любви к нему народной массы, при 
такой исключительной популярности 
его среди всего черного народа, можно 
осмелиться на многое большее, чем 
набег за добычей.

5. Вернувшись (в сент. 1669 г.) на Дон 
и привлекая здесь общее к себе вни
мание, Р. имел время обдумать свои 
дальнейшие планы. На Дону он пробыл 
всю зиму (1669— 70). В  это время 
он и организовал новое предприятие, 
много серьезнее прежнего: восстание 
против Москвы.

Зто было сдоляно весьма умело. 
I*. со сноой иольиицей носолился от
дельно от домовитых на одном из дон
ских остро вой, пониже городка Кагаль- 
11 к ка. На этом острове возник новый 
„земляной городок“, так как разинцы 
понаделали себе землянок. Отсюда 
Р. и вел свою агитацию, держа, однако, 
в строжайшем секрете свой замысел; 
его знали только самые близкие к нему 
люди. Агитация же сводилась к вер
бовке всех желающих в войско Степана 
Тимофеевича. Она имела крупный 
успех, ибо всем неимущим хотелось 
получить такую же добычу, какую 
привезли Р. с товарищами. На стороне 
Р. оказывалась не только бедняцкая, 
но и середняцкая и даже вполне зажи
точная часть донского казачества, все 
те, кто желал принять участие в го
товившемся предприятии не только 
лично, но и через материальную под
держку ему оружием и припасами. 
Лишь верхушка правящих кругов из 
боязни Москвы пыталась препятство
вать Р., когда он, наконец, чувствуя под.
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собой почву, со своими сторонниками 
прибыл в столицу войска, в Черкасск,— 
но эта оппозиция оказалась слабой. 
Р. смело опрокидывал все, что стояло 
поперек его дороги. В Черкасске он на
чал срывать покров тайны с замышлен
ного предприятия и стал агитировать 
в его пользу, а казаков, пытавшихся 
.встрешно говорить“, оспаривать его, 
избивал и бросал в Дон. Так же он 
поступил в казацком кругу и с цар
ским посланцем, „жильцом“ Евдокимо
вым, привезшим на Дон „милостивую 
государеву грамоту“: проникая в на
меренья московского правительства, 
Р. назвал его лазутчиком, избил и уто
пил в Дону. Главный атаман всего 
войска Корнило Яковлев, бывший крест
ным отцом Р., после угрозы послед
него, не посмел перечить и что-либо 
предпринимать против своего крест
ного сына; ибо ясно было, на 
чьей стороне сила. У Степана Тимо
феевича было уже свое немалое, до
7.000 человек, войско (в состав кото
рого входил и пришедший к нему запо 
рожский отряд) и сверх того мораль
ная и материальная поддержка со сто
роны казацкого большинства. Весной 
1670 г. Р. снова появился на Волге. 
Первый город, на который он напал, 
был Царицын. Там ударили в набат 
и выпалили из пушки, но это не по
мешало Р. с Василием Усом тесно 
обложить город и поставить к его „на
долбам“ свои красные знамена. Осада 
города была непродолжительна. Жи
тели передались Р. и, сбив замок у го
родских ворот, впустили казаков в го
род. В  Царицыне оказал сопротивле
ние Р. лишь один воевода Тургенев, 
с немногочисленными людьми запер
шийся в башне. Но, несмотря на упор
ную защиту, башня была взята, защит
ники ее большею частью были пере
биты, а захваченный в плен воевода 
на другой день был казней. У крон пи
шись в Царицыне, Р. выступил со 
всеми своими силами Волгой и берегом 
(конница) против отряда московских 
стрельцов, опоздавших на помощь цари
цынскому воеводе, и уничтожил этот 
отряд, — стрельцы были взяты в плен 
и вошли в войско Р., а стрелещсио на
чальники, кроме одного полуголовы, 
были казнены. После этой легкой по
беды Р. повернул назад и ударил на 
другой правительственный отряд, на
ступавший на него с юга и остановив
шийся „на Черном Яру*.

По одному иностранному свидетель
ству, во время взятия Р. Царицына и 
Ч ер н от ш  х  ш  ъ  ш&Ёлт й вд ьдо

16 тысяч человек, из которых, будто бы, 
половина была послана в Черный Яр. 
А после Черного Яра, значит перед 
наступлением на Астрахань, по тому 
же известию, войско Р. увеличилось, 
до 27.000 человек (по русским изве
стиям— „с десять тысяч“). „Пришли 
к нему”, сообщается в этом же ино
странном известии (Рукоп. Ленинград
ской Публичн. Библиотеки, Q, Отдел I W 
№ 71), „от всех сторон крестьяне, хо
лопы, татары и казаки на разбой“ 
Так, с Р. был атаман Василий Ус, ко
торый со своей партией перед тем под
нимал крестьян на истребление по
мещиков. Начиналось и крестьянское 
восстание.

Черный Яр достался Р. еще легче, 
чем Царицын — без всякого сопроти
вления. Стрельцы и солдаты переда
лись Р., с начальными людьми была 
произведена кровавая расправа; поща
жен был лишь князь Семен Иванович 
Львов, как полагают, угодивший Р* 
еще во время первого его пребывания 
в Астрахани. Путь к этому последнему 
городу был открыт. Начальствующие 
лица в Астрахани — воеводы и митро
полит— сделали, со своей стороны* 
все, чтобы укрепить Стрельцов в вер
ности московскому правительству, даже 
заплатили им жалование, но ничто не 
помогло — их думы тяготели к слав
ному защитнику „черни“, а не к мос
ковскому царю. Поэтому ни стрельцы, 
ни жители не оказали сопротивления. 
Посадские люди впоследствии показы
вали, что „астраханцы и черноярцы 
служилые люди пошли из города про
тив ево, Стеньки, будто на вылазку и 
с ним, де, Стенькою под городом со
шлись и с ним не бились, и Стенька Р. 
с воровскими казаками вошел в город 
без бою* (24 июня 1670 г.; Моск. Арх.
6. мин. юст., Разрядный приказ, Вело- 
город. стол, от. 692, л. 73 и 74). Клас
совый характер борьбы инстинктивно 
чувствовался и тогда: дворяне не до
веряли простым ратникам и сами 
встали на их место для защиты го
рода. По это не могло поправить дела 
при общем сочувствии общественных 
низов в атакующим город, в которых 
они видели своих братьев. Как только* 
послышался сигнал — пять пушечных 
выстролов — о сдаче города, так тот
час же „молодшие люди“, т.-е. бедняки, 
бросились избивать, начиная с воеьоды, 
всех „лучших людей“ — стрелецких 
голов, дворян* дьяков, астраханских 
сотников, детей боярских, а также и 
людей боярских, дворовых слуг, попав
ших им под руку. Тяжело раненый вое
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вода князь Прозоровский был возведен 
на городскую стену и „с раскату“ сбро
шен на землю; погибло много служи
лых людей всякого чина. „Вси началь
ники большие и меньшие“, говорится 
в воспоминаниях очевидца, переведен
ных ,tc голанского“, — порублены и 
1з воду брошены, того же времени 
в Астрахани многие бесчеловечные и 
яростные убиения учинены“ (Р. П. Б., Q., 
Отдел IV*, № 71). По сообщению совре
менного событию русского „сказания", 
„земля обагрися кровью и мимо церкви 
до приказныя палаты течаше кровь 
человеча яко река“. Убитых Р. велел 
кидать „без разбору“ в „братскую мо
гилу“ и приставленный к ней „старец“, 
т.-е. монах, сообщал потом, что похо
роненных было 441 человек. Приказные 
дела были сожжены Р. всенародно на 
площади, при чем он обещал так по
ступить и „на верху“ с царскими де
лами, ни мало не считаясь с своими 
заявлениями, что он борется за госу
даря; В Астрахани немедленно было 
введено победителем казацкое устрой
ство с „кругом“ из всех жителей го
рода, разделенного, как казачий полк, 
на сотни и десятки, с выборным на
чальством -атаманам и, есаулами, сот
никами и десятниками. Само собой 
ясно, имущество всех начальствующих 
и богачей, дворяп, ч и н о в н и к о в  и куп
цов ,  вес.  н а х о д и в ш и й с я  и А с т р а х а м и ,  к а к  
п е р в о к л а с с н о м  к о м м е р ч е с к о м  п у н к т е ,  
т о в а р ы ,  все б ы л о  э к с п р о п р и и р о в а н о  м 
п о т о м  „ п о д у п а п и н о “, р а з д е л е н о  между 
всеми с т а р ы м и  и н о в ы м и  к а з а к а м и ,  
т -а п о кА н а ч о п н ы м н  а с т р а х а н ц а м и .  
Р а з и н с к а я  м н о г о ч и с л е н н а я  „ в о р о в с к а я "  
артель поделилась со всеми приобщив
шимися к ней простыми и бедными, 
а потому руководитель ее „Степа
нушка" сделался еще более „люб" мас
сам и, окруженный ореолом баснослов
ной удачи, мощи, ведовства и неуязви
мости, из разбойничьего атамана окон
чательно превратился в настоящего 
вождя всего черного народа. Свою по
беду этот вождь громко праздновал 
в Астрахани. Текла тогда в Астрахани 
не только красная, но и зеленая река: 
не одной крови, но и вина было много. 
От него зеленело в глазах, и ярость 
победителей усиливалась до крайней 
степени. Много было казнено в Астра
хани всякого рода „господ“. Р. сам руко
водил этим классовым террором.

Как сообщает цитированный ино
странный наблюдатель, в добрую ми
нуту пощаженный Р. и отпущенный 
им в полк, Р., воодушевленный своим 
громадным успехом и высоко мысля

о своем значении, писал из Астрахани 
к персидскому шаху, земли которого 
он раньше разорял, а его подданных 
полонил,—писал, „яко владетель рос
сийский и татарский“ (Р. П. Б ., Q. 
Отд. IY, № 71). Р. предлагал шаху, как 
равный равному, союз против Москвы, 
но из этого предложения, разумеется, 
ничего не вышло, да и не могло выйти, 
ибо в глазах шаха вождь поднявшихся 
низов Московского государства был 
так же, как в глазах московского пра
вительства, „вор“, разбойник, бунтов
щик против существующего государ
ственного и общественного порядка. 
Р. промедлил в Астрахани целый ме
сяц: это было на руку московскому 
правительству, успевшему собрать 
силы для отпора опасному восстанию. 
Видимо, Р. и сам, наконец, это понял, 
заспешив походом из Астрахани и по
тому прекратив дальнейшее преследо
вание социальных врагов астраханской 
„черни“. Ему тем более надо было 
спешить, что предстояли задержки и 
дальше. Действительно, двинувшись 
из Астрахани вверх по Волге, г .  оста
новился на некоторое время (до 7 ав
густа) в Царицыне. Здесьу он сове
щался—и не раз—со своими товари
щами. Обсуждался главным образом 
вопрос о дальнейшем пути похода. 
В кругу Р. спросил: „Куда в Русь 
иттить лучше—Волгою или рекою До
ном?“ Товарищи - казаки решительно 
мы сказались против донского и степ
ного пути и приводили к тому веские 
основания. Они говорили в кругу уже 
в отпет на вопрос, предложенный их 
атамп пом-вождем: „Иттить им рекою 
Доном на Русь и на украинские го- 
роды, которые к Дону блиско, у них, 
де, на Дону запасов не будет, да и для 
того на те городы рекою Доном и Хо
пром иттить им не мочно, что, де, 
Танбов и Козлов городы многолюдные 
и там, де, дворян и всяких людей 
много, и они, де, в тех городах их, 
воровских казаков, побьют, а степью, 
де, им в Русь иттить тоже не мочно, 
потому что им, степью идучи, есть 
нечева и запасов весть им пе на чем*. 
(М. Арх. б. М. Ю. Разрядный Приказ, 
Белогород. стол, ст. 692, л. 277). Оста
валось „иттить" волжским путем. Это 
было мнение «круга“; оно и было при
нято. Тем более надо было итти Вол
гой, что в Саратов сами жители усердно 
звали и торопили Р., но он, выступив 
из Царицына 7 августа, к Саратову 
подошел лишь к Успеньеву дню, 15 ав
густа, и в этот же день, как Р . обе
щали, город ему был сдан самими
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„жителями", встретившими батюшку 
Степана Тимофеевича „с хлебом". Во
еводы и другие начальные люди были 
утоплены в Волге. В Саратове было вве
дено казацкое устройство. Здесь Р. не 
задержался,—и вскоре участь Саратова 
постигла и Самару и с теми же резуль
татами: с истреблением воеводы, прика
зных и других властей и с заменой „бо
ярского“ управления казацким кругом.

Движение Р. послужило могучим 
толчком к предприятиям башкир про
тив Казанского края. Но особенно 
сильно оно взволновало не кочевников, 
а оседлых инородцев—чуваш, черемис, 
мордву и в меньшем количестве татар 
бывшего Казанского ханства. Русское 
крестьянство тоже начало подни
маться и, расправляясь со своими по
мещиками, в лице наиболее предприим
чивых своих представителей спешило 
в таборы Р. и его сподвижников. Ино
родцы—чуваши, черемисы, мордва и 
татары—не только не отставали от 
русских, но иногда и превосходили их 
в своем мятежном настроении. Это 
понятно. Социальное положение ино
родческих масс в Поволжья было не 
лучше положения русских крестьян, 
но разница была та, что последние 
были все-таки завоевателями, участво
вавшими в захвате земель у туземцев 
и потому невольно чувствовавшими 
себя выше окружающих их инородцев 
при всей своей кабальной принижен
ности пред помещиками. Русского 
крестьянина притеснял в Поволжья 
помещик, воевода, каждый приказчик 
и приказный, но он был свободен от 
миссионерского насилия, ибо был та
кой же „православный“, как и его много
численное начальство; Инородец часто 
чувствовал и религиозный гнет, а чрез 
то наиболее остро ощущал свое подне
вольное положение, хотя бы и не имел 
над собой помещика. Вполне есте
ственно, что инородец страстно желал 
сбросить с себя вообщо московскую 
петлю. В своих воззваниях („прелест
ных письмах“, или „памятях“) Р. и об
ращался сразу ко всем народностям 
Волжского края, но к самой главной 
из них, к казанским татарам, он счол 
необходимым обратиться и отдельно. 
Среди сообщников Р. были и татары, 
игравшие роль его правой руки в дело 
агитации среди татарского народа. 
В  своем письме к казанским татарам 
разинец - мусульманин стремился по
ставить все предприятие под высшую 
опеку бога, пророка и государя; так 
московский царь в разинской агитации 
очутился рядом с Магометом.

В результате, победоносное движение 
вверх по Волге и агитация собрали 
под знамена Р. толпу в 20.000 человек, 
когда он остановился под стенами 
Симбирска. Здесь померкла звезда 
главного вождя революции, которая из 
казацкой и городской превратилась 
в крестьянскую, захватив в свои ряды 
русских и инородцев. Под Симбирском 
Р. простоял долго, с 4 сент. по 3 окт. 
включительно, не раз пытался взять 
его штурмом, морил голодом, но в конце 
концов был разбит кн. Барятинским 
на-голову и ночью, тайно от осталь
ных толп, с одними своими донскими 
казаками, бежал вниз по Волге. Это 
было началом его конца. Не найдя бо
лев поддержки на Волге, он бросился 
домой на Дон, желая, видимо, там на
брать новые толпы голытьбы и так или 
иначе поправить проигранное дело. Но 
на Дону он очутился уже в другой 
обстановке, а не в той, которая была 
в то время, когда он вернулся га  Дон 
после первых своих подвигов на Волге 
и в Персии, когда с ним считался сам 
„великий государь“. Теперь он был 
сломленной силой, популярность его 
на Дону пропала, и у него не было, 
как тогда, „своего войска“—боевые его 
товарищи во множестве погибли или, 
рассеянные со своими мелкими отря
дами по широким пространствам Сред
него и Нижнего Поволжья, были обре
чены на гибель. Р , однако, пытался 
бороться. Иногда его враги попада
лись в его руки. В  каком-то бешеном 
исступлении он бросал их в большие 
печи и топил ими, как бы стремяеь 
забыться в этой жестокости и пока
зать себя во весь свой рост неумоли
мого мстителя, навести на врагов 
прежний ужас. По все оказалось тщет
ным—Р. был схвачен и выдан москов
скому правительству. В Москве, после 
жестокой пытки, он был казной все
н а р о д н о  на Красной площади (6 июня 
1671 г.).

6. Млтож в Поволжьи долго продол
жался после казни Р. Мятеж от Сим
бирска распространился сначала в за 
падном, а потом в северо-западном 
направлении. Почин был сделан еще 
самим Р., пославшим из-под Симбирска 
небольшие казацкие отряды для воз
буждения восстания как в городах, 
так и в селах. В  результате в запад
ном направлении очень скоро весь край 
от Симбирска до Тамбова оказался 
в руках повстанцев. Вслед за  горо
дами, частью оказывавшими сопроти
вление, а большею частью сдававши
мися „чернью" без боя, поднялось
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крестьянство. Оно прежде всего при
нялось истреблять своих ближайших 
лиходеев—помещиков, а потом, вместе 
с  казацкими атаманами и другими за
стрельщиками из городов, а иногда 
с предводителями из своего брата-му- 
жиков, бросалось на города, не укло
нялось от столкновений и с пришлыми 
царскими войсками. Началась упорная 
носадско-крестьянская война с выс
шими классами и представителями 
государственной власти, борьба, в ко
торой особенно активное участие при
няло крестьянство иных народностей 
Поволжья—поднялись татары, мордва, 
чуваши и черемисы (мари). Это движе
ние иных народностей особенно сви
репствовало к северо-западу от Сим
бирска. Казацкая партия, посланная 
тоже еще Р. из-под Симбирска в этом 
направлении, должна была образовать 
авангард наступления на Нижний - 
Новгород. Она была поставлена под 
начальство атамана Максима Осипова, 
который© впоследствии должен был 
разыграть роль царевича Алексея 
Алексеевича. Операционной базой этой 
партии скоро сделалось большое село 
Мурашкиво, откуда отряды рассыла
лись в разные стороны для поднятия 
всего мирного населения. Всюду, где 
зажигался мятеж, повторялось одно и 
то же: власти потреблялись, так как 
большою частью „облихоиыиадиеь- (об
винялись) миром, мопьшаи часть вое
вод и приказных щадилась, как не 
заслужившая попаиисти управляемых, 
нриказиыо дола и вообще всякие пись
менные документы — „вотчинные кре
постные письма“, „описи хлебных и 
денежных платежей“, словом — всякио 
долговые обязательства, „кабалы“, не
изменно сожигались в первую голову, 
имущество властей и зажиточных лю
дей, богачей разграблялось и „дувани
лось“. Из Мурашкина, где находилась 
главная квартира Максима Осипова, 
был послан отряд в село Лысково, а 
отсюда начались военные операции 
против Макарьевского монастыря, на
ходившегося на другом берегу Волги. 
Монастырь привлекал повстанцев как 
складочное место не только монаше
ского, но и боярского добра, положен
ного сюда хозяевами на хранение, а 
также и принятого просто в виде за
кладов по займам^ которые делались 
у монастыря, занимавшегося и росто
вщичеством. После неудачного штурма 
повстанцы выждали удобный момент 
и, когда монастырские власти тайно 
бежали из монастыря, уже без особых 
усилий взяли монастырь и разгра

били. Между тем около казацкой пар
тии Максима Осипова, состоявшей 
всего из 10(Дчеловек, собралась толпа 
посадских и крестьян до 12.000 чел. 
Образовалось, таким образом, войско, 
с которым Осипов и намеревался дви
нуться на Нижний, но в это время из- 
под Симбирска пришло известив, что 
главный вождь восстания Степан Ти
мофеевич разбит и бежал. Это было, 
конечно, большим ударом для посадско- 
крестьянского восстания в Среднем 
Поволжьи. Но восстание не прекрати
лось, оно только еще более разбилось 
на отдельные местные движения. В этих 
движениях в качестве руководителей, 
кроме казаков и выдвинутых массами 
посадских и крестьян, участвовали и 
представители клира. Не один поп 
подвергся ответственности за  такое 
духовное научение своей паствы, к ко
торой белое духовенство стояло очень 
близко по своему материальному и 
культурному состоянию. Таковы, напр., 
были попы Михайло Федоров и Савва. 
Первый был соборным попом в Козь- 
модемьянеке; но это не помешало ему 
играть здесь роль повстанческого 
вождя и вместе с пришедшими в э*гот 
отложившийся от царя город крестья
нами—русскими и иных народностей— 
чувашами и черемисами, а также и с 
посадской „чернью“ делать вылазки 
против осаждавшего Козьмодемьянск 
царского войска. Второй вел партизан
скую войну с помещиками и прави
тельственными отрядами, стоя во главе 
крестьянской партии и соединившись 
потом с равинскими казаками. Впро
чем, акты той эпохи знают не только 
попов - иартизанов, но и „старицу“ - 
партизанку крестьянского происхо
ждения, Алену, которая, начальствуя 
большой толпой крестьян, производила 
налеты для „воровства“ вместе с  ка
зацким атаманом Федором Сидоровым. 
Попавшая в плен, эта „старица“, объ
явленная колдуньей, была сожжена 
в срубе.

Как восстание широких масс превра
щалось в партизанщину, оперировав
шую мелкими шайками, хорошо пока
зывает один документ т*ой эпохи. По 
этому документу, в Козьмодемьянске 
собралось до 15.000 инсургентов, т.-е. 
по тому времени весьма значительная 
сила. В старшину ев входили: дон
ской казак Ивашка Васильев, симбирец 
родом, он был главным вождем обра
зовавшегося войска; дальше шли казац
кие атаманы, ему подчиненные—Серко 
Черкашенин, Миронко Федоров, Муми- 
рин Козьмодемышец, черемисский при
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став и казак Илюшка Пономарев, на
зывавший себя атаманом Стеньки Р. 
Илюшка начал собирать свою ватагу, 
и на его сторону перешел атаман 
Мумирин. У этих двух составилась пар
тия человек до 400, было сделано 5 пе
стрядевых красных знамен, и товарищи 
ринулись на самостоятельные пред
приятия. В верховьях реки Шанги пар
тия была разбита воеводой Нарбековым 
(16 декабря), при чем в самом начале 
боя атаман Мумирин бежал с 7 това
рищами и с крестьянской „женкой“ - 
молодухой. В  числе захваченных плен
ников оказался и поп села Покров
ского, который близко стоял к казац
кой старшине. Воевода казнил всех 
пленных, в том числе и попа. Посечено 
и перевешано было, по донесению 
воеводы, „с 500 человек в разных ме
стах“. Позднее воеводе Максиму Рти
щеву попался и сам Илюшка, который 
и был им повешен на берегу р. Су
хоны, а тело его было послано в Унжен- 
ский городок „для опознания и ведома“.

♦ В  половине 1671 г. уже в Великом 
Устюге был схвачен и атаман Миронко 
Мумирин, а также и его есаул Федько 
Дурак: они были отправлены в Москву. 
Мятеж на Ветлуге и Унже долго сви
репствовал под руководством выделив
шихся из повстанческих скопищ пар- 
тизанов,—особенно Илюшки Иванова, 
„прелестные письма“ которого подни
мали и посадских и крестьян то здесь, 
то там и который своими бунтовскими 
успехами обратил на себя внимание 
самого московского царя; но с момента 
ликвидации этих северных шаек мятеж 
начал стихать и здесь, куда он, так 
сказать, был отброшен, будучи по ча
стям подавлен в более южных частях 
Среднего Поволжья. Население при 
этом приносило свои вины, приводи
лось к присяге (православное) или к 
шерти (иноверческое), а главные завод
чики подверглись жестоким казням. 
Казненных было несметное множество. 
Вешали по берегам рек, виселицы с 
повешенными на плотах пускались по 
рекам вниз в назидание прибрежного 
населения, мимо которого они плыли. 
Для окончательного изловлония и казпи 
участников восстания, поколебавшего 
Московское государство до его соци
альной основы, была под Арзамасом 
образована особая следственно-судеб
ная и карательная комиссия с дикта
торскими полномочиями. Начальником 
ее был назначен один из подавитолой 
восстания кн. Юрий Алексеевич Долго
руков {см.). Сюда по доносам тащили 
всех заподозренных, и отсюда живой

никто не уходил. Следствие, суд и 
исполнение приговора были коротки. 
По свидетельству очевидца - англича
нина, „это место“ было похоже на 
„преддверие ада“. По показанию ан
гличанина, от рук палачей погибло
11.000 человек.

В Астрахани и после подавления по
садско-крестьянского восстания в Сред
нем Поволжья и в Северном Заволжья 
еще некоторое время держалась дик
татура казацкого круга. Здесь продол
жался террор по отношению ко всем 
над „чернью“ стоявшим элементам, и 
жертвою этого террора сделался глава 
того мира, с которым боролись и Р. и 
разиновпхина,—астраханский митропо
лит Иосиф. Василий Ус, возглавлявший 
в Астрахани казацкую диктатуру, 
вскоре после казни митрополита Ио
сифа умер; на его место встал другой 
атаман, Федор Шелудяк. При нем в 
астраханском кругу было вынесено по
становление: стоять всем за одно, ни
кого больше не побивать в Астрахани, 
а итти всем вверх по Волге и побивать 
бояр. Во исполнение этого постановле
ния, подписанного отцами духовными 
безграмотных участников круга, Федор 
Шелудяк повел большое войско каза
ков, а главным образом оказаченных 
астраханцев, вверх по Волге „под го
сударевы городы“, повторяя опыт уже 
казненного главного вождя восстания Р. 
Но успеха это новое движение не 
имело: ни города, ни села уже ие под
нимались. Это значило, что восстание 
посадской черни и закрепощенного кре
стьянства на высшие классы подавлено 
организованной силой этих классов— 
государством и его войском, частью 
устроенным уже по европейскому об
разцу и потому неизмеримо лучшим 
технически, чем нестройные и плохо 
вооруженные народные ополчения,—по
давлено основательно и — пока-что— 
крепко.

Но в посадских и крестьянских мас
сах осталась крепкая память об этом 
движонии и особенно о возглавлявшем 
ого необыкновенном вожде. Отрица
тельная часть программы и агитации 
Р. была так понятна и люба обездо
ленным и угнетенным—разбить оковы, 
сбросить крепостное иго, стать свобод
ными, вольными казаками, захватить 
и разделить земли и имущество выс
ших классов—помещиков и купцов-ка- 
питалистов, это было так желательно 
и приемлемо и для посадской „черни“ 
и для крепостного крестьянина. Поло
жительная часть программы была не
ясна и сбивчива; главное, что выдели
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лось в ней в смысле будущего обще
ственного устройства—казацкий круг; 
он возвращал общество Московского го
сударства назад, к примитивным вече
вым временам и был в сущности реак
ционным, и с этою реакциею плохо 
мирился институт царской власти (взя
тый без бояр) современной политиче
ской действительности Москвы. Но об 
отдаленном будущем массы не думали, 
они думали о настоящем и разве только 
завтрашнем дне, а тут было все пре
красно—и земли, и имущество, и то
вары, и власть переходили к ним, вчера 
неимущим беднякам, связанным к то
му же кабалами и крепостными актами 
с господами. Теперь они сами—господа 
и хозяева жизни; вместо прежней за
висимости меньших от больших, теперь 
объявлено всеобщее равенство. Так 
было и понято всеми подневольными, 
что Р. пришел сделать так, чтобы всяк 
на Руси всякому был равен. Этой урав
нительной тенденции его политики 
было достаточно, чтобы народ почув
ствовал, что его герой Степан Р. не 
простой „воровской казак“, что он ве
дет какое то большое дело, целями ко
торого были воля, довольство и счастье 
черного народа. Этим коллективным 
чувством, этим смутным эпическим 
сознанием, вероятно, и объясняется тот 
элегический тон, который звучит в 
народных песнях и былинах о конце 
знаменитого вождя вольницы и чер
ного народа.

В Поволжья долго жила вера, что Р. 
по умер, что он иногда появляется на 
Иолго и скачет ночью по ее нагорному 
берегу и ли  плывет па струге с шелко
выми парусами: тик он „по свету хо
дит, поклажи свои сторожит“. К, по 
словам логонды, встанет, и не натем, 
чтобы взять свои „поклажи“, а затем, 
чтобы наказать людей за грохи. Уже 
для этой цели он приходил в образе 
Пугачева: та^ „думали" в народе во 
время и после пугачевщины. Костома
ров когда-то под Царицыном беседо
вал со стодесятилетним стариком, ви
девшим Пугачева, и этот старик ска
зал историку: „Тогда иные думали, что 
Пугачев-то и есть Стенька Р.; сто лет 
кончилось, он и вышел из горы". Сам 
старик, по свидетельству Костомарова, 
не верил тому, что Стенька приходил, 
но он верил вполне, что Р. жив и при
дет снова. И, выражая свою глубокую 
в этом уверенность, старик обмолвился 
метким словом: .Стенька", сказал он, 
„это—мука мирская“.

И с т о  ч н и к и  и п о с о б и я :  „Материалы (По
пова) для истории возмущения Стеньки Р.“, М.,

1857; „Акты исторические“, т. IV; Костомаров-  
„Бунт Стеньки Р.“, 1858; Попов, „История зозму, 
щеиия Стеньки P.“ („Беседы“, 1858); С. М. Соловьев, 
„История России с древних времен“, т. XI, М., 1861; 
H. И. Фарсов, „Разиновшина, как социологиче
ское и психологическое явление народной жизни“, 
4-е изд., М., 1920; его ж е , „Чтения по истории Сред
него и Нижнего Поволжья“, 2-е изд., Каз., 1921; его 
ж е,  „Народные движения до XIX в.“, М., 4924; его 
ж е,  „Крестьянская революция на Руси в XVII в / .  
М.,1927; С. И. Тхоржевский, „Стенька Р.“, Лгр., 1923; 
С. И, Порфиръев, „Разинщина в Казанском крае“, 
Каз., 1916; А. И. Соловьев, „Стенька Р. и его со
общники в пределах нынешней Симбирской губер
нии“, Симб., 1907. Фарсов,

Разложениеу один из главнейших 
типов химических реакций (см. реакция 
химическая). Разлагаться могут все 
сложные вещества, а из простых—те, 
молекулы которых состоят из двух или 
более атомов. Р. бывает необратимое и 
обратимое. В  случае необратимого Р. 
вещество надо перевести, напр, повы
шением температуры, в неустойчивое 
состояние; ряд веществ, особенно орга
нических, может длительное время на
ходиться в неустойчивом состоянии; 
в этом случае для вызова Р. надо вы
вести его из этого состояния только 
толчком (см. X, 35). Обратимое Р. носит 
название диссоциации (см.). О двойном 
Р. см. двойные разложения.

А. Раков с кай.
Разложение на множители чисел, 

представление числа в вкде произве
дения простых сомножителей, см. тео
рия чисел, XLI, ч. 7, 440.

Разложение сил* см. равнодейству
ющая.

Разлучение супругов, см. развод.
Размеж евание, см. межевание.
Разменная монета, см. валюта, VIT, 

546.
Равмер, мо тр ,  см. стихосложение, 

XI.!, ч. 4, еоЗ/04.
Размер (муз . ) ,  см.  такт.
Разм ерность, см. еОишщы измере

нии, XIX, 603/04, нрил. 2.
Раамотные грамоты , см. взлет

ные грамоты.
Размещения (мат.), см. соединения, 

XL, 26.
Размножение, см, животные, XX, 

224/Ю, 267/70, и растение; см. также бес
полое P. (V*, 169/701, вегетативное Р., 
гетерогония, наследственность (XXIX, 
611/21). О Р. у отдельных групп живот
ных и растений см. под соответствую
щими словами.

Размы вание, см. реки и эрозия.
Размягчение костей, или остео

маляция,—редкое заболевание скелета. 
Сущность болезни заключается в том, 
что сформированные кости теряют свои 
известковые части, а затем происходит 
уже всасывание лишенных извести ча
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стей. Активное участие в рассасыва
нии принимает костномозговая ткань. 
В  заключительной стадии развития 
процесса кость представляет из себя 
совершенно мягкую, лишенную извести 
массу, сдерживаемую снаружи над
костницей и состоящую внутри лишь 
из костно-мозговой ткани. В  начальных 
стадиях болезни кости подвержены ча
стым переломам, а в заключительной 
представляют возможность гнуться 
во всех направлениях. По существу 
своему процесс Р. к. напоминает рахит. 
Заболевают остеомаляцией исключи
тельно взрослые, преимущественно 
женщины,часто в период половой зре
лости. Из костей поражаются главным 
образом кости туловища, особенно таза, 
реже конечностей, а еще реже головы. 
Способствуют развитию болезни не
благоприятные гигиенические условия, 
тяжелая работа, ранние браки; как вто
ричное страдание, Р. к. бывает при 
сифилисе и других заболеваниях и т. д. 
Причина Р. к. неизвестна. Полагают, 
что оно зависит от нарушения функ
ции желез внутренней секреции (см.), 
преимущественно половой, нарушения 
деятельности центральной нервной си
стемы, некоторые придерживаются мне
ния об инфекционном характере этого 
страдания. (У нас очаги остеомаляции 
встречаются лишь на Кавказе и в Тат- 
республике).

Начинает болезнь проявляться лег
кими рвущими болями в различных 
костях. Боль постепенно усиливается. 
Походка становится шаткой, неуверен
ной. Иногда затруднено и сидение. По
звоночник дугообразно искривляется, 
вследствие чего резко уменьшается 
длина тела. Кости сгибаются и хру
стят. Таз сжимается с боков и сильно 
обезображивается, так что при родах 
требуются иногда сложные акушер
ские операции. Конечности искривля
ются по всем направлениям. Бывают и 
легкие случаи Р. к. без таких обезо
браживаний. Болезнь длительная, пол
ного излечения не бывает. Наблюдается 
лишь временное затишьо, после чего 
процесс обостряется и ухудшается, a 
в конце концов больной в тяжелом со
стоянии погибает.

Лечение: улучшение гигионичоскнх 
условий, укрепляющее лечение (фос
фор, рыбий жир, железо, хорошео пи
тание, чистый воздух), вытяжки из 
яичников, адреналин, рентген яичников, 
а  самое радикальное средство—опера
ция удаления яичников (кастрация), 
которая дает наилучший эффект.

М. Жуховицкий.

Размягчение мозга — разрушение 
определенного участка мозга вслед
ствие прекращения доступа крови. 
Т. обр. причину Р. м. составляет за 
купорка мозговых сосудов; она может* 
произойти вследствие тромбоза моз
гового сосуда (см.) или эмболии, т.-е- 
заноса кровяным током в мозговой 
сосуд обрывков ткани, закупориваю
щих просвет сосуда. Причинами тром
боза являются изменения стенок со
судов (старческий артериосклероз, си
филитическое воспаление внутренней 
стенки сосудов), а эмболия имеет 
в своей основе такие заболевания, при 
которых в артериальную систему мо
гут попадать „эмболические пробки“: 
сгустки крови при заболеваниях серд- 
ца (эндокардит), обрывки легочной тка
ни при разрушении легких вследствие 
туберкулезного процесса гнойника лег
кого, и т. п. Клинические явления при 
Р. м. состоят в выпадении функций,, 
соответствующих размягченному уча
стку мозга. Чаще всего дело идет 
о половинном параличе (гемиплегия) 
одной половины тела, что зависит от 
закупорки средней мозговой артерии 
(см. паралич, XX XI, 196/97). К параличу 
может присоединяться утрата чув
ствительности. При закупорке левой 
средней мозговой артерии паралич 
обычно сочетается с корковым рас
стройством речи (афазия, см.). Заку
порка задней мозговой артерии, пи
тающей затылочную долю мозга, в ко
торой локализируется зрительный 
центр, приводит к расстройству зре
ния, известному под названием гемиа- 
нопсии (выпадение половины поля 
зрения на противоположной гнезду 
размягчения стороне). Возможны, ко
нечно, и другие формы расстройств 
функций в зависимости от областей, 
разрушенных при размягчении (моз
жечковые расстройства, судорожные 
явления и др.).

Лечение Р. м. представляется по су
ществу невозможным, так как разру
шенное мозговоо вещество восстано
виться но может. Задача лечения сво
дится поэтому к предупреждению воз
можных повтороний закупорок сосу
дов; в этом отношении имеют значение 
мероприятия, направленные против 
основных заболеваний, являющихся 
причиной этих закупорок (сифилис, 
артериосклероз, пороки сердца). Про
тив паралитических явлений симпто
матически полезны: массаж, пассивная 
и активная гимнастика, которые, впро
чем, особенно при артериосклерозе- 
и болезнях сердца, должны произво-
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Литься с осторожностью и под кон
тролем врача. М. Аствацатуров.

Разновески, см. весы, XII, 159/60,
Прил. 5.

Разновидность, см. вид, X, 63/64,71.
Разнодомность (Heteroecia), явле

ние, нередко наблюдаемое у  паразит
ных грибов и состоящее в том, что 
в течение своего развития грибы пе
реходят с одного питающего растения 
(хозяина) на другое. Особенно часто 
Р. бывает у ржавчиновых грибов, напр. 
У хлебной ржавчины (см. XYII, 106).— 
Разнодомными (двудомными) называют 
и те растения, у которых мужские ор
ганы размножения находятся на одних 
экземплярах, а женские—на других (см. 
раздельнополост ь), 44 Такая Р. бывает 
у  хвощей, мхов и мн. цветковых. Ср: 
двудомные растения.

Разно крыл ы е , см. полужест кокры
лые, XXXII, 542/43.

Разнолистиость, см. гетерофиллия.
Разноресничные, см. инфузории, 

ХХП, 89/90.
Разноспоровы е, папоротникооб

разные, которые размножаются спора
ми двоякого рода: микроспорами и ма
кроспорами. См. XX XI, 138,135; XX XII, 
335; растение.

Размостный тон, см. звук, XXI, 19.
Р азн ость , см. вычитание и теоре

тические основания математики, XLT, 
Ч. 7, 410717', 423', 439', 442', 445'.

Разночинцы, новый слой русской 
интеллигенции, широкой волной влив
шийся в 60—70 гг. ХТХ в. в ряды по
следней, гдо до тех пор господствова
ло дворянство, как руководящий класс 
и носитель национальной культуры. 
Р. были выходцами ив попртшлогиро- 
ванных средних (купочеотпа, мещан
ства, духовенства молк, чиновниче
ства) и отчасти низших классов и об
разовали так наз. „трудовую“ интел
лигенцию, .„мыслящий пролетариат", 
впоследствии — „третий элемент" рус
ской общественности. Появление пер
вых представителей Р. можно возве
сти к нач. XYIII в. (Посошков, Ф. Проко
пович), но влиятельное выступление их 
датируется не ранее 20—30 гг. X IX  ст. 
(Надеждин, Полевой, Белинский). Осо
бенно видную роль среди Р. сыграли 
представители духовного сословия. 
Характерными чертами идеологии Р. 
являлись: 1) демократизм, обусловлен
ный социальным происхождением Р., 
большей близостью их к массам, тяже
лой борьбой за кусок хлеба и положе
ние в обществе; 2) реалистическое ми
ровоззрение, базированное, в противо
положность дворянскому идеализму,

на материалистич. философии; 3) ути- 
литаристическое направление в вопро
сах этики (трудовая мораль) и эсте
тики (отрицание „чистого искусства*); 
и 4) деятельный революционный темпе
рамент, чуждый разъедающей рефле
ксии „лишних людей“ и * обломовских" 
настроений. Уже в 70-х гг. Р., чрез 
посредство деклассированного слоя 
„кающегося дворянства", смешиваются 
с остатками прежней интеллигенции, 
идеологически взаимно сблизившись 
с ней на почве доктрины „народниче
ства" (ср. XL, прил. автобиографии р е - 
волюц. деятелей 70—80-х гг.), завершив
шего свою эволюцию к нач. 90-х гг., 
когда после общего кризиса 80-х гг. 
демократическая интеллигенция реши
тельно повернула на путь марксист
ской идеологии (см. XL, 538/67, и Рос
сия). Б. С.

Разовн т (кернит), минерал, по хи
мическому составу представляющий 
борнонатровую соль, отличается от 
буры (см.; Na2B20 7-10H20) только чис
лом молекул воды (Na2B20 7 -4 H20 ). Най
ден в значит, количестве в шт. Кали
форния в пустыне Могаве в 1926 г. 
При очищении Р. от глинистых при-* 
месей растворением в воде и перекри
сталлизацией получается обыкновен
ная бура.

Разоружение, см. вечный мир, XII, 
190/97; гаагские мирные конференции, 
XTI, 240, и эпоха послевоенных пактов.

Разработка в горном деле, см. XY , 
500, 507/20.

Разры в, см. сопротивление мате
риалов, XL, 191.

Р азры ва точка, см. функция, XLY,
ч. 2, U9/ÎU.

Разры в дипломатичеоких сно
шений, акт государственной власти, 
выражающийся в отозвании всех на
ходящихся в другом государстве ди
пломатических и консульских предста
вителей (см. XYI1I, 384 сл.) без замены 
их новыми лицами). Р. д. с. отображает 
такое обострение антагонистических 
государственных интересов, при кото
ром между данными государствами не 
могут продолжаться дипломатические 
сношения не только нормальные, т.-е. 
полные, но даже и сношения ограни
ченные (де-факто). Ближайшим след
ствием Р. д. с. является поручение 
защиты граждан данного государства 
представителям третьего государства 
и, в ряде случаев, прекращение дей
ствия двусторонних международных 
договоров (см. ХХХ1П, 276' сл.), связы 
вавших данные государства. Несмотря 
на Р. д. с., хозяйственные взаимоотно-
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шеиия между государствами могут 
продолжаться, хотя, конечно, Р. д. с. 
их затрудняет (так, например, Р. д. с. 
Великобритании с СССР в 1927 г.). 
Однако, в других случаях Р. д. с. мо
жет повлечь за собой блокаду (Р. д. с. 
стран Антанты с СССР в период ин
тервенции), или бойкот (ср. ст. 16 
Устава Лиги наций), или даже воору
женное столкновение—войну, либо не
медленно (напр., Р. д. с. Японией перед 
Русско-японской войной 1904 года), 
либо через некоторый, иногда довольно 
значительный, промежуток времени 
(Р. д. с. Италии с Германией в мае
1915 г., объявление войны в августе
1916 г.; Р. д. с. САСШ с Германией в 
феврале 1917 г., объявление войны 
в апреле 1917 г.). Мировая война и 
послевоенная революционная ситуация 
дали ряд случаев Р.. д. с., не сопрово
ждавшихся войной. Таковы имевшие 
место во время Мировой войны Р. д. с. 
Японии, Португалии и Греции с Австро- 
Венгрией; Японии, САСШ и Греции 
с  Болгарией; Греции с Турцией; Боли
вии, Сан-Доминго, Греции, Уругвая, 
ïlep y , Эквадора с Германией. Б 1927 г., 
после налета Чжан-Цзо-Л ина на пе
кинское полпредство, СССР отозвал из 
Китая полпредство, т.-о. перошел к 
дипломатическим сношениям „ограни
ченным", а в 1929 г. объявил Р. д. с. 
с  Китаем в связи с захватом послед
ним Кит.-Вост. ж. д. В  1930 г., под 
давлением американского капитала, 
Мексика объявила Р. д. с. с СССР.

С. К .
Разры вны е снаряды , см. пушки, 

XXXIV", 141/44, и пуля, XXXIV*, 81.
Разры в сер дц а, как таковой, на

блюдается очень редко, именно в слу
чаях аневризмы сердечной стенки 
(см. III, 590). Обычно же в общежитии 
Р. с. называют случаи внезапной 
смерти от паралича сердца или от 
мозгового кровоизлияния. Н. К .

Разряд* или разрядный приказ, воз
никновение которого относится ]С 30-м 
годам X Y I ст., был центральным учре
ждением, ведавшим всякую службу 
служилых людей, особенно жо воен
ную, в связи с чем в Р. велись списки 
ратным людям с обозначением их по
местных и денежных окладов. Б круг 
деятельности Р. входили также адми
нистративная и судебная власть в не
которых областях (см- приказы , XXXTTI, 
456/57, 461). До уничтожения местниче
ства (1682) акты Р., преимуществен
но боярские книги и списки (разрядные 
книга)) являлись документами, на ко
торые опирались тяжущиеся о родо

вом старшинстве стороны (см. местни
чество, XXIX, 488/01). Р. упразднен 
в 1711 г. В. С.

Разрядник* см. конденсатор , X X  Y, 3.
Разряд электричества в га за х , 

а) Искровой Р. Если полюсы электро
статической машины (см. электриче
ство) соединить с двумя небольшими 
шариками (примерно в 1 см диаме
тром), отстоящими на несколько милли
метров или сантиметров друг от дру
га, то, заставляя машину действовать, 
получим между шариками искру. Эта 
искра представляет собой путь, через 
который соединяются противополож
ные электричества, развиваемые ма
шиной. Для возникновения искрового 
электрического Р. необходима извест
ная разность потенциалов между ша
риками. Величина этой разности з а 
висит, во-первых, от расстояния между 
шариками (при чем с увеличением рас
стояния вдвое необходимая разность 
потенциалов увеличивается менее, чем 
вдвое); во-вторых, от диаметра шари
ков; в третьих, от газа, в котором про
исходит Р.: так, напр., в воздухе (при 
атмосферном давлении) разрядная раз
ность потенциалов примерно вдвое бо
лее, чем в водороде, б) Р . при помощи 
острий получается, если в предыду
щем опыте заменить шарики острия
ми (чаще ставят острие вместо одного 
из шариков, другой же шарик заме
няют пластинкой). На конце острия 
можно видеть (в темноте) синеватую 
светящуюся кисточку. Если увеличи
вать разность потенциалов между 
электродами, то в конце концов эта 
форма Р. переходит в новую форму: 
в) кистевой Р. Появляются отдельные 
светящиеся нити, образующие „кисти“, 
или „пучки“. При этом кисть, исходя
щая из положительного электрода, 
имеет значительную длину, тогда как 
отрицательная представляотся просто 
светящейся точкой, г) Особую форму 
Р. представляет Вольт ова дуга (см.), 
д) Выдающийся интерес представляет 
лплоило Р . в разреж енных газах. Один 
на наиболео поу чительных опытов про
изводится здесь так: берется стеклян
ная трубка, длиною около 1 я , с впа
янными по концам электродами в виде 
круглых пластинок. Электроды соеди
няются с полюсами источника тока 
высокого напряжения (Рюмкорфовой 
катушки или большой электростатиче
ской машины). Пока трубка наполнена 
воздухом при атмосферном давлении 
Р. между противоположно заряжен
ными электродами ее не может проис
ходить: расстояние электродов друг

1735
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от друга является при данных усло
виях чересчур большим. Но если по
средством воздушного насоса, дающе
го сильное разрежение, постепенно 
выкачивать из трубки воздух, то воз
никающие световые явления (опыт 
производится в темноте) указывают 
на наличие Р. Уже при умеренном 
разрежении воздуха в трубке между 
ее электродами появляется (бесшум
ная) искра в виде лилового, прихотли- 
во-изгибающегося шнура (откуда вид
но, что разреженный воздух легче де
лается проводником электричества, чем 
воздух обыкновенный). При дальней
шем выкачивании искра становится 
более бледной и широкой, ее контуры - 
бол ее расплывчатыми; она принимает 
вид ленты, соединяющей анод и катод 
трубки. При разрежении, доходящем 
примерно до 2 мм ртутного столба, 
обнаруживается ясное различие между 
электродами. Поверхность катода по
степенно одевается слоем голубоватого 
света, так наз. »катодным“, или „отри
цательным сиянием“. Рядом с катод
ным сиянием появляется темное про
странство, т. наз. „Фарадеево темное 
пространство". Остальная часть труб
ки до анода занята розоватым сиянием 
(„положительное сияние"). Цвет поло
жительного сияния зависит от при
роды газа, находящегося в трубке; 
при рассматривании в спектроскоп 
оно дает линейный спектр, свойствен
ный данному газу. Изготовляются 
маленькие запаянные трубки, содер
жащие тот или иной гаи и надлежа
щей степени разрежения и снмбжои- 
ныо электродами по концам „Гойело- 
ровы трубки“ (см.рис.); ими пользуются 
для наблюдения спектров различных 
газов (см. XXI, 475). Внимательно 
всматриваясь в картину, представляе
мую (при указанной степени разреже
ния) катодом, можно заметить, что 
между поверхностью катода и катод
ным сиянием есть еще два слоя: 
один — светлый (желтовато-красный), 
прилегающий непосредственно к  по
верхности катода („первый катодный 
слой"), другой — темный („Круксово 
темное пространство")*). При дальней
шем разрежении воздуха в трубке по
ложительное сияние распадается на 
светлые слои, разделенные темными 
промежутками. Число слоев делается 
все меньше, но как сами они, так 
и промежутки между ними делаются

*) Аналогичные явления можно наблюдать в слу
чае Р. при помощи острий в обыкновенном воз
духе, если рассматривать острия и пространства 
между ними через микроскоп.

длиннее. Катодное сияние также раз
растается и отходит от катода. Появ
ляется исходящий из катода слабый 
пучок голубоватых лучей (т. наз. ка
тодных лучей, см. XXIII, 625/26). Давле
ние в трубке теперь около Ц^мм ртут
ного столба. По мере дальнейшего от
качивания катодное сиянио удлиняет
ся, но слабеет; положительное сияние 
быстро укорачивается и, наконец, исче
зает; усиливается только пучок катод
ных лучей, который теперь распро
страняется вдоль всей трубки. В тех 
местах, где катодные лучи попадают 
на стекло, последнее флюоресцирует 
красивым зеленым светом. Тепорь д а-

пору, можно сказать, вся трубка заня
та Круксовым темным пространством. 
Трубка с такой степенью разрежения 
наз. „Круксовой трубкой". Если про 
должать откачивание еще дальше, то 
катодный пучок утончается и, наконец, 
исчезает; флюоресценция гаснет. В  кон
це концов трубка делается совершенно 
томной. It это время течение электри- 
чостза через трубку уже но имеет 
моста. Спотовые явления, наблюдае
мые пни электрическом Р. в газах, но
сят общее название электролюмине
сценции (см. XXVII, 538). Объяснение 
этих явлений см. электричество.

А. Бачинский.
Р азу м  (vo.Sg, Xôyoç, Ôlôvoi*, intellectus* 

ratio, Vernunft), по определению Г. Шмид
та („Philosophisches Wörterbuch“),—„духов
ная деятельность человека, направлен
ная не только на причинное, дискур
сивное познание, в противоположность 
деятельности рассудка (см.), но на все
общую связь вещей и всего соверша
ющегося и на целевые взаимоотноше
ния внутри этой связи". Уже Ари
стотель различал теоретический и 
практический Р. Средневековые фило
софы большей частью понимали под 
Р. способность сверхчувственного по
знания. Проводя различие между Р. 
и рассудком, Фома Аквинский гово
рит: „Слово интеллект (Р.) применяет
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ся к непосредственному проникнове
нию в истину, слово же рассудок — 
к исследованию и рассуждению“. Для 
английских эмпириков термин Р. обо
значает деятельность направленную 
не на чувственное, но на рассудочное 
познание. У Лейбница Р. есть „позна
ние необходимых и вечных истин“. 
Кант употребляет слово Р. в несколь
ких смыслах. „Я понимаю под Р .—го
ворит он в „Учении о трансценден
тальном методе“—всю высшую способ
ность познания и тем самым противо
поставляю рациональное эмпириче
скому“. В более узком смысле Р. 
у Канта — „способность, дающая прин
ципы“: „если рассудок есть способ
ность, создающая единство явлений 
согласно правилам, то Р. есть способ
ность, создающая единство правил 
рассудка согласно принципам“. Не 
следует забывать при этом, что для 
Канта Р.—не психологическое понятие: 
он все время имеет в виду чистый Р., 
т.-е. систематическую связь априор
ных основоположений: „специфическое 
основоположение Р. вообще (в логиче
ском применении его) состоит в поды
скивании безусловного к обусловлен
ному знанию рассудка, чтобы завер
шить единство знаний рассудка“. Это 
подыскивание осуществляется с по
мощью „понятий Р.“, или идей, под 
которыми Кант понимает „необходи
мые понятия Р., для которых чувства 
не могут дать адэкватного предмета". 
Этому трансцендентальному примене
нию Р. Кант противопоставляет отвер
гаемое им трансцендентное, т.-е. вы
ходящее за  пределы возможного опыта. 
Однако, послекантовская философия 
не раз возвращалась к пониманию Р. 
как способности постижения абсолют
ного. Так у  Шеллинга. Гегель уста
навливает следующее различие между 
рассудком и Р.: „Для последнего пред
мет есть в себе и для себя определен
ное, тождество содерж ания и формы, 
общего и частного, в то время как для 
первого он распадаотся па форму и 
содержание, на общее и частное, на 
пустое в себе и на извпе привходящую 
к этому „в себе“ определенность44 
(Энцикл., § 467). Р. становится у Геге
ля мировым Р.: в знаменитом преди
словии к своей „Философии права" он 
определяет его как „субстанциальное 
существо (Wesen) нравственной и при
родной действительности". Отсюда 
и породившее столько недоразумений 
положение: „Что разумно, то действи
тельно; и что действительно, то ра
зумно“. В  современной философской

терминологии слово Р. уже не играет 
той роли, как в великих системах 
прошлого, имея в лучшем случае толь
ко методологическое значение. Так, 
даже в такой „панлогической“ системе, 
как философская трилогия Германа 
Когена, Р. под именем „всеобщего P .“ 
отождествляется с понятием системы 
философии: он имеет только логиче
ский — отнюдь не онтологический — 
смысл и вместе с логикой стоит и па
дает.  ̂ Г. Г-к.

Разумовский; Алексей Григорье
вич, граф, ген.-фельдмаршал, фаворит 
Елизаветы Петровны (1709—1771). Род. 
на хуторе Лемешах (в б. Чернигов. губ.)г 
был сыном реестрового казака Розума* 
в детстве пас крестьянское стадо; на
учился грамоте у сельского дьячка, 
пел в церковном хоре, где его внеш
ность и голос обратили внимание слу
чайного слушателя, петербургского 
полковника Вишневского. Привезен
ный им в столицу, Р. был определен 
в придворный хор, стал известен це
саревне Елизавете и скоро занял проч
ное положение при ее дворе в каче
стве фаворита. В  1742 г. Елизавета, 
уже императрица, обвенчалась с Р. 
Осыпанный щедротами, Р. не вмеши
вался в государственные дела, огра
ничивая свое влияние на Елизавету 
сферой частных семейных отношений 
и проявляя лишь большую заботли
вость по отношению к многочисленной 
родне. Смышленый, но мало образо
ванный, Р. имел прямой характер 
и большой запас хохлацкой лени 
и добродушия, которому изменял толь
ко во хмелю. При всей своей нелюбви 
к государственной деятельности, Р., 
связанный дружескими и родствен
ными отношениями с честолюбивым 
Бестужевым (см.), являлся опорой 
канцлера в его политических и при
дворных интригах. Поддерживал Р. 
также духовенство и, принимая всегда 
близко к сердцу интересы родной 
Украины,—-малороссийскую старшину. 
„Нелицеприятный“ друг, как называла 
Г. Нлизаиотя, довольно спокойно отно
сился к сердечным увлечениям своей 
непостоянной супруги. Ни новые связи 
Елизаветы, ни падение Бестужева не 
отразились на его положении. Р. оста
вался первым человеком при Елиза
вете, ладил с Петром III, сумел распо
ложить к себе и Екатерину П, при 
дворе которой до конца жизни был 
в числе наиболее уважаемых лиц. Е. С.

Разумовский, Алексей Кириллович, 
граф, госуд. деятель, сын гетмана 
Кир. Григ. Р. см. XXIII, 648.

1 7 « *
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Разумовсхмй9 Кирилл Григорьевич, 
граф, гетман малороссийский, брат 
А. Г. Р. (см.) (1728—1803). Вызванный 
после возвышения своего брата в Пе
тербург, 15-летний Р. в сопровождении 
своего наставника Теплова был отпра
влен за границу для получения обра
зования. Он побывал в Кенигсберге, 
Данциге, Берлине, где его учителем 
был, м. пр., знаменитый математик 
Эйлер, обучался в Геттингене, Страс
бурге, посетил Францию и Италию. 
В 1745 г. Р. возвратился в Петербург. 
Поверхностно образованный, он при
обрел на Западо светские манеры 
и привычки придворного щеголя. Кра
савец, богач, ловкий танцор, кумир 
фрейлин и аристократических дам, Р. 
был любителем и душою придворных 
балов, маскарадов и великосветских 
кутежей. В  1746 г. ими. Елизавета на
значила его президентом Академии 
наук (см. I, 547), в 1750 г.—гетманом Ма
лороссии. Переселившись после фор
мального „избрания“ в Глухов, Р. пе
ренес туда великолепие, пышность 
и церемониал двора Елизаветы. В се
цело передав управление своему вос
питателю, а теперь правителю канце
лярии—1Теплову (см.), Р. жил и вел 
себя как самодержавный монарх. Он 
жаловал земли, раздавал аренды и чи
ны; должности, связанные с почетом 
и доходами, Р. замещал своими много
численными родственниками, которые 
но столысо исполняли сноп обязал по
сти, сколько нажинались на счет упра
вляемого населения. Г. сочувствовал 
перевороту 1762 г. и н норы,к» годы 
царствования Екатерины со: ‘.ранил 
свои должности и в Академии н н Ma 
лороссни. Однако, деятельность Г., на
правленная к возвращению Украине 
ее старинных прав и к утверждению 
гетманского достоинства за  родом Р., 
привела к тому, что Екатерина, не без 
влияния Теплова, особенно интриго
вавшего против проектов своего быв
шего покровителя, уничтожила гет
манство в 1764 г. (см. гетманщина, XIV*, 
461, и Украина, ХЬП, 182/83). Превра
щенный в ген.-фельдмаршала, Р. окон
чательно забросил и дола Академии 
и, свободный от служебных обязанно
стей, доживал свою жизнь в велико
лепных дворцах Петербурга, Москвы 
и подмосковной (Петровско-Разумов
ское). Последние годы жизни провел 
на родине и умер в Батурине. Е. С.

Ранч, Семен Егорович, писатель, пе
реводчик, издатель (1792—1855). Мало 
одаренный и справедливо забытый 
поэт, он сыграл тем не менее замет

ную роль в истории русского просве
щения. Сын сельского священника 
Амфитеатрова, он вскоре по окончании 
орловской семинарии (где по тогдаш
нему обычаю ему дали новую фами
лию) сделался воспитателем в дворян
ских домах, был учителем будущего 
поэта Тютчева, а затем А. Муравьева. 
Вступив в 1815 г. „слушателем“ в мо
сковский университет, Р. прошел два 
факультета: этико-политический и сло
весный, затем преподавал в „благород
ном пансионе“ при университете 
и в других учебвых заведениях. Был 
издателем (альманах „Новые Аониды“, 
1823; „Северная Муза“ 1827, совмест
но с Ознобишиным; еженедельник „Га- 
латея“, 1829—1830 гг. и сновав 1839 г., 
где Р. почти целиком вел критический 
отдел). В  1822—1825 гг. вокруг Р. груп
пировался кружок молодых писателей, 
объединенных исканием новых путей 
творчества, независимых от влияния 
модной и пустой, с их точки зрения, 
элегической поэзии (Погодин, Озноби
шин, А. Муравьев, Тютчев, М. Дми
триев, А. И. Писарев, Андросов, а также 
„любомудры“, молодые писатели-фило
софы: Шевырев, Титов, В. Одоевский, 
Кошелев). Наконец, Р. был выдающимся 
переводчиком: уже в 1821 г. он дал 
„Георгики“ Вергилия, предпослав/ пе
реводу „Рассуждение о дидактической 
поэзии“, а затем, в 1828 г. вышел ка
питальный его труд — перевод „Осво
божденного Иерусалима“ Тассо, в 4 то
мах; в 1832—37 гг. появились 3 части 
его так н по оконченного перевода 
„Неистового Орландо“ Ариосто.

Рим (гром. icoŁpdtoewoę), собств. „сад“, 
имя, которое специально нримоноио 
и славя иск. перевод о Библии к тому 
чудесному саду, где жили до грехо
падения Адам и Eau. Этим именем 
иудеи I в., а затом и христиане, стали 
называть то место, где будут после 
смерти вечно жить праведные; пред
ставления о подобном же месте есть 
и в других религиях: егип. поля Эару 
греч. Элизиум, герм. Валгалла (см.) 
и др.; отсюда термин Р. принят в нау
ке о религии вообще для обозначение 
религиозного представления о место 
пребывания душ праведных, подобно 
тому как термин ад  (см.) принят вооб
ще для обозначения места пребывания 
душ грешников. Представления о Р. 
очень разнообразны не только в раз
личных религиях, но даже и в преде
лах одной и той же религии в зави
симости от эпохи или от той социаль
ной среды, в которой данное предста
вление о Р. сформировалось. В  частно-
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сти, в христианстве первоначальное 
представление о Р. сложилось, с одной 
стороны, под влиянием иудейских пред
ставлений, что избранные будут жить 
в новом мире, или на том свете, в том 
самом Р., в котором жили до грехопа
дения Адам и Ева, а с другой сто
роны — под влиянием настроений 
и стремлений адептов первонач. хри
стианства, состоявших в огромном 
большинстве из городских рабов и про
летариев. Сообразно с этим, Р. в Откро
вении Иоанна рисуется в виде города 
(нового Иерусалима), построенного из 
драгоценных камней и металлов и оро
шаемого рекой жизни, по берегам ко
торой растут деревья жизни; согласно 
апокрифам, в этом Р. христиане будут 
жить в праздности и довольстве, сры
вая готовые плоды, питаясь готовым 
вином и хлебом. Это наивное предста
вление не сразу было отвергнуто офи
циальным богословием; еще Иреней 
в конце II в. доказывал догмат о вос
кресении мертвых обещанием Иисуса 
Христа, что он с верными будет пить 
вино в царствии небесном. Позднее, 
однако, выработалось официальное 
церковное учение о Р., согласно кото
рому райское блаженство будет духов
ным, будет состоять в лицезронии бо
жества и в вечном общении с ним 
и святыми. В средине века схоластики 
развивали это учение путем распре
деления блаженства на степени и раз
деления Р. на области, или концентри
ческие круги, сообразно со степенями 
блаженства; таких кругов насчитыва
лось семь или четырнадцать, в центре 
предполагалось пребывание божества, 
в ближайших к нему кругах — апосто
лов и мучеников, а *в следующих— 
остальных праведных. Однако, народ
ные представления не были вытеснены 
этой богословской спекуляцией; на
родная масса осталась или целиком 
при прежнем воззрении о чисто мате
риальном характере будущего Р., или, 
самое большее, подправила нрожипо 
представления заимствованном деле
ния Р. на круги. Представление о Р. 
не во всех религиях было принято 
официально; напр., официальная иудей
ская религия в этом вопросо коле
блется и, хотя не отрицает загробного 
существования и различной судьбы 
душ праведных и грешных, однако не 
выработала никаких законченных пред
ставлений о Р. и аде. И. Никольский.

Рай, Рэй (Ray, или Wray), Джон, англ. 
естествоиспытатель ( 1628—1705). Пре
подавал греч. яз. и математику в Tri
nity College, затем отдался изучению

естеств. наук, особенно ботаники. Одно 
время был епископом. Вместе с Ф.Уил- 
лугби он объездил Англию и Зап. 
Европу, при чем собирал коллекции по 
ботанике, а Уиллугби — по зоологии. 
По смерти последнего Р. обработал 
его коллекции. В  1667 г. Р. был из
бран членом Royal Society. Работы Р. по 
ботанике и зоологии ценились весьма 
высоко, а в области классификации 
растений Р., положив в основу харак
тер плодов и форму венчика, сумел 
выделить несколько естественных 
групп (губоцветные, мотыльковые, зон
тичные) и сделал так. обр. первые 
шаги в создании естественной систе
мы растений. Кювье считает его также 
одним из основателей современной 
зоологии; особенно важны труды Р. но 
построению научной классификации 
животного царства (см. X , 66, и XXI, 
332/33). Наиб, крупные соч.: „Methodus 
Plantarum nova“ (1682); „Catalogus Planta
rum Angliae“ (1670), имевший фунда
ментальное значение для последую
щих работ но флоре Англии; „Historia 
Plantarum“ (в 3 т., 1686—1701); „Synopsis 
Methodica Animalium“ (1693) и посмерт
ные издания его работ по птицам, 
рыбам и насекомым.

Райболинм; Франческо, см. Франча.
Р ай гр ас* кормовые травы, см. луго

водство, XXVII, 442743'.
Райгэт (Reigate), старин, англ. гор. 

в графстве Сэрри, у  подножия Сев. 
Даунса, 28.914 ж. (1921), церк. XII в., 
музей; торговля с.-х. продуктами, ломка 
песчаника.

Раймч. Иован, сербск. писатель и 
историк, см. XXXVIII, 374.

Рамш>Фн9 в длинном ряде поколений 
(IX—XIII вв.) имя провансальских гра
фов. Из них выделяется P. IV  (иначе 
Raymond de Saint-Gillcs, по городку близ 
Иима) Тулузский (1088—1105), могуще
ственнейший и богатейший из южно- 
франц. государей; Р. первым принял 
крест на Клермонском соборе (см. X X V , 
434) и стал виднейшим участником 
первого крестового похода, на ряду с 
Поэмундом (см.) тарентским, Готфри
дом бульонским (см.), Балдуином (<см.). 
Типичный рыцарь-крестоносец, Р. со
четал в себе религиозность, упорство 
и алчность; осаждал Антиохию (1088), 
по взятии Иерусалима отказался от 
предложенной ему там королевской ко
роны, позднее завоевал Триполи в Си
рии (он и погиб под стенами Триполи), 
где его потомки продержались до 
1187 г. Последним из них был Р. Три- 
политанский, современник Саладина 
(см.). Тулузские потомки P. IV  из-
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едно время“ („Было время“, 1923). Р. 
составил 3 сборника болгарских сказок: 
„Златното птиче“ (1924), „Най-хубави 
български приказки“ („Лучшие болгар, 
сказки“), „Юнак над юнаци“ („Герой 
над героями“). По изучению искусства 
Р. принадлежат очерки: «Восточное 
я западное искусство“ и „Взгляд на 
историю искусства“ (1928), „Человек 
и его изображение“ (1928). В  1925 г. 
вышла его большая, ценная книга по 
славянской палеографии: „Орнамент и 
буква в славянских рукописях Народ, 
библиотеки в Пловдиве“. В „Годиш- 
нике“ Пловдивской б-ки за  1923 г. по
мещена его работа „Копривщенски 
надгробии кръстове, плочи и зидани 
извори“. Р. также переводчик. Им пе
реведены: „Похвала глупости“ Эразма, 
»Так говорил Заратустра“ Ницше, и 
др. в А  Сел.

Району районирование (экон.-геогр.), 
см. XLI, ч. 2, 41/43 сл.— Р. (админ*) — с 
1930 г., после упразднения округов — 
основная единица администр.-террито- 
риального деления СССР.

Р а й ск и е  зерна, см. инбирные, XX I, 
596.

Райские птицы. Этим именем на
зываются птицы, выделяемые в особое 
семейство (Paradiseidae), котороо обы
кновенно относится в отряд воробьи
ных, хотя точное определенно ого си
стематического положения станет воз
можным только тогда, когда, будет изу- 
чоин анатомии и истории развития 
этих птиц. Свое название, принятое в 
нескольких европейских языках, I’. и. 
получили за красоту своего оперения. 
Первая Р. п., ставшая известною евро
пейцам, была получена испанцами от 
правителя одного из Молуккских о-вов, 
который послал несколько мертвых 
экземпляров ее в дар испанскому ко
ролю в 1521 г., но португальцы, знав
шие Молуккские о-ва с 1510 г., вероятно 
знали и эту птицу. Во всяком случае, 
первым натуралистом, изучившим образ 
жизни молуккской Р. п., был знамени
тый А. Уоллэс (см.), в честь которого 
она и была названа (Semioptera wallacei). 
См. описание ее нравов в его книге 
„Малайский архипелаг“. Удивительное 
разнообразие и красота оперения Р. п. 
вызвали появление нескольких моно
графических описаний этого сем., из 
которых монографии Эллиота и Гуль
да, снабженные раскрашенными изо
бражениями всех видов, представляют 
собою истинно художественные произ
ведения. Эллиот разделил сем. Р . п. 
на три подсем., из которых последнее 
(ïectonarchinae) содержит т. наз. бесед-

новых птиц. Однако, положение послед
них в системе является еще менее вы
ясненным, нежели собственно Р. п. 
Среди воробьиных Р. п. сближают с 
вороновыми. В настоящее время из
вестно около 50 видов Р. п. Величина 
их колеблется от размера вороны до 
размера дрозда. Клюв обыкновенно ко
роткий и толстый, но иногда длинный 
и выгнутый. Ноги сильные, средней 
длины, с хорошо развитым задним 
пальцем. Крылья или короткие, или 
средней величины, хвост то очень длин
ный и ступенчатый, то короткий; 
иногда хвост украшен искривленными 
перьями с ракетообразными расшире
ниями на их конце. У некоторых ви
дов на голове имеются длинные с 
ланцетовидными вершинами украша
ющие перья, у других как бы широкий 
воротник на затылке, у третьих пышно 
развитые перья на боках тела. Обыкно
венно эти своеобразные но форме 
перья отличаются яркой и часто пе
строй окраской. Редко самцы и самки 
сходны, у большинства половой димор
физм резко выражен, и тогда как 
самцы блещут чрезвычайным разви
тием переных украшений, самки ли
шены их и окрашены в более темные 
бурые тона. Молодые птицы окрашены 
сходно с самками. Географически Р. п. 
принадлежат Молуккам, Папуасии и 
Австралии. Туземцы добывают их* 
стреляя тупыми стрелами, ловя в за 
падни сетями и на клей, которым сма
зывают потки деревьев. Живые Р. п. 
содержались неоднократно в Лондон
ском ноолог. сяду и и Италии.

Р. п., поиидимому, весьма различны 
по образу жизни и равных видах. Не
которые, несомненно, общественны. Сам
цы часто держатся отдельно от самок, 
многие отличаются драчливостью и в 
период размножения собираются груп
пами на деревьях, щеголяя друг перед 
другом своим оперением и устраивая 
род танцев. У некоторых самцы у ха
живают за самками подобно голубям. 
Гнезда и яйца известны только для 
немногих видов. Гнездо представляет 
собой грубую постройку из сучьев и 
веток, иногда с примесью листьев и 
мха, помещаемую или низко в кустар
нике, или на разной высоте на де
ревьях. Яйца то рыжие с темными 
пестринами, то более желтоватые, то 
даже зеленоватые. Число их в кладке 
от одного до трех. Голое Р. п. чрезвы
чайно различен в разных видах. Не
которые отличаются большою способ
ностью звукоподражания.

Мт Менэбир.
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Р а й ск о е  я б л о к а , название, прила
гаемое к плодам: 1) томата (см.), 2) 
малорослой китайской яблони (см. ябло
ня) и, чаще всего, 3) одного из предста
вителей группы лимонных деревьев — 
Citrus decumana, разводимого в тропи
ческих странах, а также в Малой Азии. 
Плоды, известные также под назва
нием помпельмус, или адамова яблока , 
величиной с человеческую голову и до 
4 кг весу, имеют освежающий слад
ковато-кислый сок и причисляются 
к лучшим тропическим фруктам.

Райт (Wright), Алмрот Эдуард, англ. 
бактериолог, род. в 1861 г., получил 
сначала юридич. образование, после 
чего изучал в Германии медицину. 
Был проф. физиологии и эксперимент, 
патологии в разл. высш. учебных за
ведениях (с 1902 г. в лондонск, унив.), 
заведывал патологическим институтом. 
В  1906 г. избран членом Royal Society. 
Приобрел известность введением про
тивотифозной прививки (см. ХХТ, 557), 
приготовлением прививок против дру
гих болезней и своей теорией имму
нитета: он связал целлюлярную и гу
моральную теории иммунитета (см. 
XX I, 560/61 сл.) в одно целое ст ройное 
учение первостепенного практического 
значения. К 1903 г., ico времени опу
бликования работ Р. об опсонинах 
и о вакцинотерапии, уже было экспе
риментально доказано рядом исследо
вателей, начиная с Пастера (Pasteur, 
Koch, Pfeiffer, Kolie), что состояние ак
тивного иммунитета со стороны кро
вяной сыворотки устанавливается 
вслед за введением убитых или осла
бленных разводок бактерий. Далее 
непосредственные предпосылки к по
строению Р. даны были опытами Дени 
(Denys) с впрыскиванием стрепто
кокков животным: картина иммунитета 
выражалась тут не столько в нара
стании бактерицидных свойств сыво
ротки, не столько в нарастании фаго
цитарной способности лойкоцитов при
витого животного (то и другое нара
стание выражены были лишь слано), 
сколько в том, что стрептококки, по
бывавшие в соприкосновении с сыво
роткой привитого животного, особенно 
легко поддавались затем фагоцитиро
ванию со стороны лейкоцитов как 
того же, так и другого животного. 
Дени уже высказал соображение, что, 
помимо пфейфферовских бактериоли
зинов, активный иммунитет может 
выражаться в появлении т. наз. бакте- 
риотропинов. Р. же, обнаруживший 
и в сыворотке здоровых людей налич
ность аналогичных защитительных

веществ („опсонинов“—по его термино
логии), дал явлению широко объемлю
щее трактование: из лейкоцитов (из 
распада их) поступают в кровяную 
плазму вещества, влияющие на бакте
рии в том смысле, что бактерии легко 
становятся жертвами фагоцитов (см. 
X X I ,  565/66). Следующий шаг Р. со
стоял в выработке количественного 
учета опсонинов (учета опсонического 
индекса). Далее, исходя из мысли, 
что недостатбчность самостоятельной 
выработки опсонинов больным орга
низмом (недостаточность естественной 
аутовакцинации) может зависеть от 
местных неблагоприятных соотноше
ний между инфекционным началом 
и тканями,—Р. решил, что надлежащее 
добавочное побуждение к выработке 
опсонинов может быть дано извне 
путем введения убитых или ослаблен
ных соответствующих культур (всего 
лучше—культур, выделенных от само
го больного) в область здоровых, у с
пешно реагирующих тканей. Это в не
которых случаях и подтвердилось на 
практике: при упорном фурункулезе 
(стафилококковая вакцина), при роже, 
септическом эндокардите, послеродо
вом сепсисе (стрептококковая вакцина), 
при хронической гоноррое и при го- 
норрейных осложнениях (гонококковая 
вакцина) и т. д.. Однако, вопреки 
мнению Р., что врач будущего — по 
преимуществу вакцино-терапевт, пер
воначальное увлечение методом Р. 
сменилось вскоре уже более сдержан
ным отношением (см. X X X I I I ,  432). Ру
ководствуются теперь уже не столько 
опсоническим показателем (установле
ние которого к тому же несколько 
кропотливо), а клиническим симптомо- 
комплексом. Работы P.: „Anti-Typhoid Ino
culation“ (1904); „Principles of Microscopy“ 
(1906); у,Studies in Immunisation“ (1909); 
„Technique of the Test and Capillary Glass 
Tube“ (1921) и ряд статей в спец. жур
налах. П. Дьяконов.

Райт (Wright), Карроль Дэвидсон, 
американский экономист и статистик 
(1840 -1909). В молодые годы Р. при
нялся за изучение юридических дис
циплин, но междоусобная война ото
рвала его от занятий. Во время войны 
Р. выдвинулся и был произведен 
в полковники, по окончании ее он по
ступил сначала на службу в сенат 
в Массачузетсе; в 1873—1888 гг. стоял 
во главе масеачузетского бюро стати
стики труда; в 1885—1905 гг. был ди
ректором Бюро труда С.-А. С. Шм ре
дактировал Bulletin of the Department of 
Labor и другие издания и производил



для Конгресса ряд исследований ста
тистического характера. В  ряде уни
верситетов Р. читал лекции по стати
стике труда, был куратором Институ
т а  Карнэги, где стоял во главе секции 
экономической истории Соединенных 
Штатов. Был членом-корреспондентом 
многих ученых обществ Англии, Фран
ции и Германии, а в 1896 г. был из
бран почетным членом Российской 
академии наук. Произведения Р.: »The 
industrial evolution of the United States“ 
{1895); „Outline of practical sociology“ 
(1899); „Some ethical phases of the labor 
question“ (1902); „Battles of labor“ (1906); 
„Apprenticeship system in its relation to 
industrial education" (1908), и др. Из ука
занных работ Р. по-русски переведена 
лишь первая („Промышленная история 
Соединенных Ш татов“, 1903), давшая 
Р. широкую известность среди рус
ских читателей. С. С .

Райт (Wright), Томас, англ. гравер 
(1792 — 1849), работавший в России 
с 1814 по 1826 и с 1830 по 1845 гг. Р. 
гравировал портреты генералов 1812 г. 
(„Собрание портретов военной галле- 
реи"), царской фамилии и современ
ных выдающихся русских людей („Les 
contemporains russes“) и серию »Краса
виц“ времени Карла II. Он работал 
тонко пунктиром и меццотинтой. Им 
выполнен один из лучших портретов 
Пушкина. //. Т»

Рлйт (Wright), Уильбур (18(17—1012) 
и Орт ль (род. и 1871 г.), американские 
авиаторы и конструкторы, см, X, 701, 
■607/7(10.

Рамффейаом (R/ilffelsni), Фридрих 
Вильгельм, горм. кооперативный дея
тель, создатель сельскохозяйственной 
кредитной кооперации (1818—1888). Он 
был сыном бургомистра и внуком па
стора и получил строго-религиозное 
воспитание. Будучи сам бургомистром 
в небольших общинах Рейнской Прус
сии, Р . выступил с идеей образования 
сел.-хоз. товариществ, как основного 
средства борьбы с деревенской ну
ждой. Сначала у Р. преобладал в дан
ном деле принцип благотворительно
сти, благодаря чему ряд основанных 
им в первое время союзов сельских 
хозяев быстро разваливался. Но 
с  1864 г. Р. начинает строить с.-х. то
варищества уже на принципах само
помощи и самодеятельности и выра
батывает особый тип ссудосберега- 
тольных товариществ, применимый гл. 
обр. к условиям жизни деревни и от
личный от типа Шульце-Делича (см. 
XXV, 131/33, 396). Несмотря на высту
пления Шульце-Делича против типа
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райффейзеновских кредитных товари
ществ, последние продолжали быстро 
развиваться, перебросившись сначала 
на всю страну, а потом в Австрию, 
Францию, Италию, Россию и другие 
страны. В 1879 г. Р. начал издавать 
кооперативный листок, под названием 
„Landwirtschaftliches Genossenschaftsblatt“. 
Из литературных трудов Р. заслужи
вают внимания: „Die Darlehcnskassenve- 
reine... als Mittel zur Abhilfe der Not der 
ländlichen Bevölkerung“ (i860); „Kurze 
Anleitung zur Gründung von Darlchcnskas- 
senvereinen" (1883) и др. С. C.

Райчеву Георгий, соврем, болг. бел
летрист. Род. в 1882 г. Его повести 
и рассказы появляются с 1908 г. в жур
налах: „Наш живот“, „Наблюдатель" 
(1908—1912), „Звено“ (1914) и „Златорог" 
(с 1920г.). Отдельно вышли: сборник „Ве
сели разкази“ (под псевд. „Гриша 
Печерин", 1918), повесть Мъничък 
свет" („Маленький свет“, 1918), „Цари
ца Неранза“ (1920), „Песень нагората. 
Разкази“ („Песнь леса“, 1928). Одни 
из рассказов Р. представляют собою 
правдивые бытовые очерки болгарской 
жизни. В  других внимание автора со
средоточено на анализе переживаний 
изображаемых лиц. Психологические 
повести Р. принадлежат к лучшим 
произведениям в соврем, болг. лите
ратуре. Сюжеты их взяты преимуще
ственно из жизни болгарского города 
(„Страх“, »Неизвестный“, „Грех“, „Сно- 
пидоиио“ и др.). Казарма и ее обста
новка, иорархическое унижение лич
ности, мечты о лучшей свободной 
жнини-сюжет новости „Иоранза“. Го
речи u «традиция чоловока в море 
ужасов войны изображает „Маленький 
енот". Кошмары войны и их отражение 
на больном, измученном малярией че
ловеке, — сюжет прекрасной повести 
„Безумие“. А. Сел.

Райя (точнее раййа), по-арабски 
и в других мусульманских языках 
буквально значит „паства“, „поддан
ные“; в султанской Турции под Р. 
понимались подданные не-мусульмане, 
христиане. Освобожденные от воинской 
повинности, Р. обложены были, однако, 
„заменительной податью“ (бедель) и, 
кроме того, платили множество обло
жений личных, имущественных и за  
пользование землею. А  Кр.

Райятвари (raiyatwari), тип подвор
ного землевладения в Индии, см. XXII, 
11/12, прил. 4/5, 10.

Раи (Cancer), зодиакальное созвез
дие (см. зодиак) сев. неба, между Близ
нецами и Львом, от 8 ч. до 9 ч. 20 м. 
прям, восхождения и от 10° до 35° сев.
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склонения содержит по Гейсу 92 зве
зды до 6—'7-й зв. величины, из них 
самая яркая 4-й вел.; в средине созвез
дия — рассеянное звездное скопление, 
видимое невооруженным глазом, т. наз. 
Пресепс, или Ясли . С. Бл .

Рак (мед.). Этим словом, или соот
ветствующим латинским cancer, или 
греческим обозначением карцинома— 
принято называть злокачественные 
опухоли эпителиального характера 
(см. опухоли). Так как раковые опу
холи представляют собою подавляю
щую массу среди всех злокачественных 
опухолей вообще, то очень часто тер
мин Р., или „канцер“ (однако, не тер
мин „карцинома“), употребляется как 
синоним для всякой злокач. опухоли. 
В особенности, когда говорят о раковой 
опасности, противораковой борьбе, ра
ковых съездах и т. п., то почти всегда 
имеются в виду все злокачественные 
опухоли. Раковые опухоли встречаются 
во всех органах и тканях. По исход
ному месту образования первичной 
опухоли можно различать: Р. кожи, Р. 
слизистых оболочек (по всему пищева
рительному, дыхательному и мочепо
ловому тракту) и Р. железистых орга
нов (молочных желез, легких, эндо
кринных желез, больших желез пище
варительного тракта—печени, подже
лудочной железы, и мочеполового трак
та—почек, яичек и яичников). По микро
скопическому строению отличают: 
плоскоклеточные, цилиндроклеточные, 
железистые Р. (аденокарциномы), 
также Р. из мало дифференцирован
ных эпителиев, называемые мозговид
ными, если они содержат мало соеди
нительной ткани, и скиррами, если 
эпителиальные гнезда вкраплены в 
обильную сое дините л ьно-тканную осно
ву. Р. со средним количеством соедини
тельной ткани и малодифференциро
ванным эпителием называются иногда 
обыкновенными P. (carcinoma simplex). 
Р. со слизистым перерождением эпи
телиальных клеток называются колло
идными. Среди плоскоклоточных форм 
различают: ороговевающие (спиноцеллю- 
лярные), неороговевающие (базоцсллюлнр- 
ные) и содержащие клетки родимых 
пятен (так наз. naevus’oB)—нсвицеллю- 
лярные . Р. с сосочковыми разраста
ниями наз. иногда папиллярными, Р., 
содержащие пигмент — пигментными, 
или меланокарциномами.

Характерные особенности раковых 
злокачественных разрастаний эпителия 
в отличие от регенеративных, воспа
лительных (ирритативных) и опухоле
вых доброкачественных—многообразны.

Наиболее изучены морфологические 
отличия. Раковый эпителий характе
ризуется сочетанием полиморфизма с 
потерей естественных границ, т.-е. с 
наклонностью внедряться в окружа
ющую соединительную ткань, как в 
непосредственной окружности опухоли, 
где образуются т. наз. раковые прора
стания, или инфильтраты, так и вдали 
от нее, где возникают раковые пере
носы, или метастазы по току лимфы 
(в близлежащих и в отдаленных лимфа
тических железах) и по току крови (в 
отдаленных органах). Все эти прора
стания и переносы представляют со
бой прямых потомков раковых клеток 
первичной опухоли, цопавших на но
вые места, продолжающих там свой 
усиленный рост и становящихся ис
точником новых прорастаний и новых 
переносов. Таким образом, начиная с 
момента образования раковой опухоли, 
клетки ее становятся рассадниками Р. 
на обширном участке организма, а 
иногда и по всему организму. Мест
ная болезнь постепенно превращается 
в общую. Как в области первичной опу
холи, так и в областях прорастаний и 
переносов раковые клетки обнаружи
вают наклонность разрушать все ткани, 
попадающиеся на их пути, при чем в 
первую голову разрушаются стенки 
лимфатических и кровеносных капил
ляров; благодаря этому раковые клетки 
проникают в просвет сосудов и обра
зуют таким образом свои метастазы. 
Ни кожа, ни фасции, ни кости но со
ставляют непреодолимого препятствия 
для распространения Р., и все ткани 
гибнут под влиянием его роста. При 
этом сами раковые клетки отличаются 
малой жизнестойкостью и распадаются 
в громадном количестве, замещаясь, 
однако, быстро и с избытком, за  счет 
непрерывно размножающихся новых 
клеточных поколений. Таким образом, 
возникают характерные раковые язвы 
с пышно разрастающимися, как бы 
вывернутыми краями.

Морфологические отличия отдельных 
раковых клеток несравненно менее ти
пичны, чем отличия всей раковой 
ткани. Очертания клеточных границ 
менее отчетливы, протоплазма более 
светлая, хроматиновое вещество силь
нее преломляет свет. Химические осо
бенности раковой ткани состоят в 
обогащении водой, солями калия, аль
буминами, растворимыми липоидами- 
фосфатидами, гликолитическими и про- 
теолитическими ферментами, и в обед
нении солями кальция, глобулинами и 
нерастворимыми липоидами - стери-
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нами (ср. холестерин). Сущность фи
зико-химических особенностей выра
жается в перестройке клеточных и 
межклеточных коллоидов на основе 
повышения их электрического потен
циала, дисперсности и проницаемости 
и понижения поверхностного натяже
ния и сопротивления электрическому 
току. Эти основные особенности объяс
няют повышенную энергетику раковой 
ткани по сравнению с нормальной. 
Отсюда вытекают и биологические 
особенности—рост за счет соседних тка
ней, расплавление их раковыми фер
ментами и способность не только рас
пространяться по первично-поражен
ному организму, но даже прививаться и 
разрастаться таким же разрушитель
ным образом на новых животных того 
же вида в случае искусственной при
вивки им живой раковой ткани. Наобо
рот, на животных других видов Р. не 
прививается, и строгая видовая специ
фичность свойственна Р. так же, как 
и всем другим истинным опухолям.

Распространение в природе. Раковая 
болезнь встречается у  всех видов поз
воночных животных и у людей всех 
поясов земного шара. Так наз. Р. рас
тений представляют собою опухоле
видные наросты самого разнообраз
ного происхождения, в громадном боль
шинстве своем имеющие мало общего 
с Р. животных. Дажо наиболое близкие 
к Р. чоловока и животных парииптар- 
пмо опухоли растений, наныиаомыо 
„crowii и вызывпомые бактериями
( bacterium tnmef/iclciis Snillli'n, у o iio ou , 
хризантем, подсолнухов, пеларгоний, 
фуксий и др.), пн в коем случае не 
могут быть признаны полной анало
гией человеческого Р., главным обра
зом потому, что самая структура ра
стений, не имеющих в своем составе 
блуждающих клеток, лишает их воз
можности реагировать на внешние 
вредности иным способом, кроме раз
множения их стойких клеток; ни язв, ни 
истинных метастазов на растениях не 
бывает. Поэтому Р. растений стоят бли
же к хронически-воспалительным, чем к 
опухолевым или, в частности, к раковым 
заболеваниям людей и животных (см. 
р ак  растений). Наоборот, Р. животных и 
людей должны быть признаны вполне 
аналогичными друг другу образовани
ями, и поэтому лабораторное изучение 
Р. животных чрезвычайно плодотворно 
для учения о человеческом Р. Уже сама 
по себе общность раковой болезни 
всему классу позвоночных делает мало 
вероятным, чтобы у людей болезнь 
эта была продуктом цивилизации и

составляла редкость у  низших рас и 
диких народностей, как это утверждали 
прежде на основании отрывочных дан
ных (Broca, „Traité des tumeurs“, vol. I, p. 
895). Уже в 1-м издании моего „Учения 
об опухолях* (С.П.Б., 1910, стр. 17—19) 
приведен ряд данных в пользу нали
чия раковой болезни у низших народ
ностей, где только отсутствие стати
стики мешает ее подсчету. Правда, в 
последующие годы известный стати
стик Hoffmann защищал мысль о ред
кости Р. на низших ступенях челове
ческой культуры и объяснял учаще
ние его по мере роста цивилизации 
изменениями условий питания (H off
mann, „Cancer in native races Newark“, New 
Jersey, 1926; „Cancer in Mexico“, ibidemj. 
В одном из трудов комиссии при коми
тете гигиены Лиги наций, а именно в 
работе Niceforo и Pittard, посвященной 
распространению Р. у различных рас 
в Европе, сделано заключение о нара
стании частоты этой болезни от юга 
к северу, от homo mediterraneus к homo 
alpinus и homo nordicus (Niceforo et P it
tard, „Rapport entre le cancer et la race“, Co
mité d’Hygiène, Société des Nations. Genève, 
1926). Однако, комиссия, дававшая отчет 
об этой работе, признала такие выводы 
недостаточно обоснованными (Buchanan  
по Regaud в „Revue critique des quelques 
travaux sur le cancer“, Paris médical, 1928, 
№ 11). Wells в своем статистическом 
обзоре с точки зрения патолого-ана- 
тома (Weils, „Cancer statistics as they appear 
to n patologlst“, J. of the Amer. med. Assoc.,
192V, vol. 88, № 0—7) считаот редкость 
Г. и «трапах первобытной культуры 
i (('доказанной. II этих с/гранах средняя 
продолжительность человеческой жиз
ни значительно короче, чем в культур
ных странах Европы; так, в Индии 
она равна 26 годам вместо 54 лет в 
Соед. Ш татах; в Бенгалии только 
17,8% жителей имеют возрас'т свыше 
40 лет, тогда как в Англии таких лю
дей 27,5%. По Rogers’y (цит. у Wells’a) 
аутопсии (вскрытия) среди людей, 
умерших в возрасте старше 40 лет, дают 
одинаковый %  смертей от Р. в Каль
кутте и в Лондоне. Неудивительно, что 
среди первобытных народов из злокаче
ственных опухолей сравнительно часты 
саркомы, свойственные всем возрастам 
жизни, а из числа Р. преобладают на
ружные формы, так как внутренние 
остаются нераспознанными. Своеобраз
ные жизненные привычки и условия 
жизни создают в некоторых малокуль
турных странах преобладание некото
рых наружных форм Р.; так, в Кашмире, 
на Гималаях нередко встречается Р.
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кожи живота на почве привычных 
ожогов горшками с горячими угольями, 
называемыми »кангри* и носимыми 
под платьем для согревания тела 
(Neve, „Kangri burnepithelioma in Kashmir“,
Indian Med. Gazette, 1902, vol. 35). В южной 
Индии на Зондских о-вах жевание 
пряных листьев и орехов растения 
Betel приводит к большой частоте Р. 
полости рта, т. наз. betel chewing carci
noma. Bentall („Cancer in Travancore“, Brit, 
med. J , 1908) сообщает, что в Траван- 
коре, в Индии, эти Р. составляют до 70% 
всех распознаваемых Р. вообще. В  Тон
кине (в Индо-Китае), по Le Roy des 
Barres et Heyman, необычайно част P. 
полового члена, достигая 17Va°/o вс&х 
распознаваемых Р., что ставится в 
связь с сочетанием раздражений на 
почве грязи, жаркого климата, фимоза 
и сифилиса („Le cancer de la verge", J. 
de Radiologie et d' Electrologie, 1927). Наобо
рот, общеизвестно, что y народов, 
производящих ритуальное обрезание 
(евреи, магометане), Р. полового члена 
почти не бывает. Этих примеров до
статочно, чтобы понять, что дело не 
в расовых особенностях, а в различии 
жизненных привычек, образа жизни и 
достигаемого долголетия.

Для суждения о частоте Р. в куль
турных странах мы имеем статистики 
двоякого рода: одни основаны иа удо
стоверениях о смерти, выдаваемых 
врачами без вскрытия трупа, другие— 
на результатах вскрытий, производи
мых в больницах. Те и другие имеют 
свои недостатки и свои достоинства.
Статистики по удостоверениям о смерти 
включают в себе диагностические 
ошибки. Из целого ряда статистиче-

С р е д н я я  е ж е г о д н а я  с м е р т н о с т ь  о т  Р. на 100.000 ж и т е л е й  з а  1900—1910 г.г.
Англия и Уэльс.....................94,0
Шотландия.............................. 99,7
Ирландия.................................. 78,8
Норвегия.................................. 90, G

ских сопоставлений, собранных Regaud 
(I. с.), явствует, что на аутопсиях обна
руживается то на %> то на V3» то на 
V* то даже вдвое больше Р., чем было 
распознанных клинически. Наоборот, 
количество Р., распознанных при жиз
ни и не подтвержденных вскрытием, 
обыкновенно не достигает 10%. Отсюда 
ясно, что раковые статистики, осно
ванные на удостоверениях о смерти, 
значительно отстают от истинного 
числа раковых смертей в населении. 
Незаменимым достоинством этих ста
тистик является их широкий охват, 
обнимающий сотни тысяч и миллионы 
наблюдений без всякого подбора. Недо
статок статистик, основанных на 
вскрытиях—это малые числа и искус
ственно подобранный материал. В самом 
деле, вскрытиям подвергаются в Гер
мании только 5% всех умерших; в 
других странах—еще меньше (de Vries, 
»Prevalence of cancer as revealed by 
mortality returns and at autopsy", Surgery, 
Gynecology and Obstetrics, 1927, vol. 44, 
№ 5. A).

Подобранность маториала сказы
вается в том, что различные больницы 
имеют свои специальности, и не под
дающиеся учету соображения могут 
привлекать в них различных больных. 
Достоинство таких статистик состоит 
в точности наблюдений и ничтожном 
проценте ошибочных распознаваний.

На статистике удостоверений (без 
вскрытия) основана следующая та
бличка, дающая представление о ча
стоте Р. в Зап. Европе (по Hoffmann’y, 
„The Mortality from cancer throughout the 
World", Newark, New Jersey, 1915, p. 598)

Д ан и я .......................................137. a
Гер м ан и я ................................ 84,3
Голландия.............................. 103,5
Ш вейцария.......................... 125,9

А в стр и я.................................... 78,3
В ен гри я.................................... 43,6
Италия  ............................63,6
Франция.................................. 102,7

Так как наиболее точная статистика 
-существует в Голландии,Дании и Швей
царии и именно в этих странах иаиболоо 
крупны цифры раковой смертности, 
то можно думать, что им он по эти 
цифры ближе других к истине. Наши 
крупнейшие города имели: Москва и 
1924 г.—96 (по Звоницкому, „Р. Его рас
пространение. Проблема борьбы с  Р.\ 
Изд. Н.К.З., М, 1926), а Ленинград—105 
в 1924 г. (по Но во сельскому, »Смертность 
от Р . в Ленинграде“. Бюдлет. Леи. Губ. 
Стат. Отд., 1925, № 13, и устное сооб
щение), 115 в 1925 г. и 118—в 1926 г., т.-о. 
цифры, близкие к главным столицам 
Европы и Америки. На этом основании

можно думать, что у нас смертность 
от Р. приблизительно такая же, как 
в этих странах; к этому выводу при
ходит и Hoffman, недавно посетивший 
Ленинград и знакомившийся лично с 
русскими статистиками (Hoffman, „Can
cer in Russia and Scandinavia“, Newark, 
New Jersey, 1928, стр. 11—12). Наши ста
тистики смертности по аутопсиям в 
общих больницах дают приблизительно 
те лее 10% раковых аутопсий на об
щее число вскрытий, что и западные 
статистики (Говоров, „Статист. Р. в Рос
сии“. Врач. Газ. 1914, № 34; Петров, 
Ф. Ф., „ti статист, злокач. новообразо
ваний по матер, больницы 25 Октября
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железу, кожу, реже органы дыхания и 
мочеполовые органы. Р. желудочно- 
кишечного тракта составляет до 52% 
всей раковой заболеваемости и наблю
дается в различных участках его: на 
языке, губах, пищеводе, в желудке, 
тонких и толстых кишках и в прямой 
кишке (ср. выше, ст. 539). Своевременное 
распознавание болезни является луч- 
шей гарантией успешного лечения, ко
торое и до сего времени заключается, 
преимущественно, в радикальном уда
лении опухоли в пределах здоровых 
тканей. Картина болезни различна в 
зависимости от локализации опухоли.

Так, Р. г у б ы  представляет собой 
язву различных размеров, от чечевич
ною зерна до 2-копеечной монеты и 
больше. Язва эта развивается медлен
но, чаще всего на нижней губе; при 
ощупывании края язвы—почти хряще
вой консистенции, и она не имеет на
клонности к заживлению. В качестве 
причины появления язвы иногда 
удается отметить длительное механи
ческое или химическое раздражение 
губы, например, у старых курильщи
ков. Медленный рост язвы зависит от 
того, что Р. губы-плоскоклеточный, а 
эта форма Р. сравнительно медленно 
развивается. При длительном суще
ствовании язвы (больше года) наблю
дается увеличение шейных лимфати
ческих желез, что зависит от переноса 
раковых клеток по лимфатическим 
путям в соответствующие лимфатиче
ски« железы. Лечение—оперативное и 
заключается и клиновидном нссечоппп 
части губы имеете с явной и удалении 
лимфатических желез шеи. Пел кая 
язва губы, упорно по зажинающая, 
особенно у человека за 40 лот, должна 
подвергнуться тщатольиому обследо
ванию врача, чтобы во время был по
ставлен диагноз.

Поражение я з ы к а  Р., в общем, по
хоже на поражение губ; нередко при
чиной является острый кариозный 
зуб, раздражающий слизистую обо
лочку языка. Р. языка отличается 
большой злокачественностью и наклон
ностью к возвратам опухоли; поэтому 
делают обширные иссечения языка 
с соответствующими лимфатическими 
железами. Но часто и после обширных 
иссечений наблюдаются быстрые воз
враты опухоли. К счастью, мы обла
даем в настоящее время средством, 
дающим в незапущонных случаях хо
рошие результаты, вплоть до полного 
выздоровления. Это — применение эма
нации радия. Она употребляется за
паянной в небольшие стеклянные тру

бочки. Этими трубочками обкалывается 
опухоль вокруг, а также трубочки по
мещаются и внутри опухоли. Под влия
нием эманации прекращается рост ра
ковых клеток (см. радиотерапия).

Довольно часто развивается Р. в 
п и щ е в о д е .  У больного постепенно 
появляются затруднения при глотании 
пищи. Сначала он ощущает, что пища 
задерживается где-то внутри пище
вода, что сопровождается неприятными 
болезненными ощущениями. Неприят
ные ощущения вначале бывают лишь 
при проглатывании твердой пищи, 
хлеба и т. д., затем вследствие разви
тия опухоли наступает момент, когда 
твердая пища совершенно перестает 
проходить и отрыгивается обратно из 
пищевода. Тогда больной начинает пи
таться только жидкой пищей, но и эго 
продолжается лишь определенный про
межуток времени (от 6 мес. до 1 г. 
в среднем), и, наконец, наступают яв
ления полной непроходимости пище
вода. Эти явления зависят от 2 при
чин: 1) от того, что опухоль разрослась 
настолько, что почти закрыла просвет 
пищевода, и 2) от того, что одновре
менно наблюдается и спазм мускула
туры пищевода вследствие раздражЬ- 
пия ее опухолью. Так как опухоль 
изъязвляется на своей поверхности 
и явления спазма периодически умень
шаются, а на время и совсем исчезают, 
то в течение болезни наблюдается пе
риод „улучшения", когда после пол
ной непролодимости вдруг снова на
чинает проходить жидкая пища, а 
иногда и твердая. Параллельно с опи
санными явлениями наступает рез
кое истощенно больного, так наз. ра
ковая кахексии, больней сильно падает 
в весе, почти исчезает подкожно-жи
ровой слой, лицо принимает землисто- 
серый оттенок. Длительность болезни 
различна (от 6 мес. до 2 и более лет). 
В настоящее время делаются попытки 
оперативного удаления Р. пищевода и 
лечения его радием. Среди других ме
роприятий нередко приходится иногда 
накладывать пищеприемный свищ же
лудка и производить питание больного 
через трубочку, вставленную в желу
док.

Ж е л у д о к  наиболее часто пора
жается Р.: до 38% умирающих от Р. 
вообще погибают от Р. желудка. Он 
чаще встречается у людей в возрасте за  
40 лет. Болезнь обыкновенно настолько 
незаметно подкрадывается к больному, 
что он впервые обращается к врачу, 
когда уже имеется картина Р., далеко 
зашедшего. Если у больного в возрасте
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sa 40 лет, ранее совершенно здорового, 
без определенной причины развива
ются неопределенные болевые ощуще
ния в подложечной области и тяжесть 
после еды, теряется аппетит и разв^ 
вается слабость, он должен обратиться 
к врачу, чтобы путем исследования 
желудочного сока и рентгеновского 
исследования установить, нет ли у 
него Р. При малейшем подозрении на 
возможность Р. желудка больной дол
жен быть передан хирургам для опе
ративного лечения, так как своевре
менное удаление пораженной части 
желудка дает выздоровление. В слу
чаях, когда опухоль желудка достигла 
больших размеров и появились пере
носы Р. в другие органы, удаления 
пораженной части желудка произвести 
уже нельзя. Если при этом у больного 
появляются повторные рвоты, вслед
ствие того, что опухоль мешаот прохо
ждению пищи через желудок, иногда 
делают выше опухоли соустье между 
желудком и тонкой кишкой; от этого 
рвоты прекращаются, и временно улуч
шается общее состояние больного.

Поражение Р. к и ш е ч н и к а  наблю
дается в толстых кишках, реже в тон
ких. Анатомически различаются две 
формы: опухоли, расположенные сбоку, 
и опухоли циркулярные, которые равно
мерно суживают просвет кишки. В 
первом случае больные иногда сами 
нащупывают у себя в животе опухоль, 
по поводу которой и обращаются к 
врачу, при чем особых изменений со 
стороны действия кишечника не наблю
дается. Во втором случае, когда опу
холь, разросшись, постепенно закроет 
просвет кишки, на первый план высту
пают явления затруднения прохожде
ния кала и газов; иногда удается на
щупать опухоль в брюшной полости, 
в кале обнаруживается слизь и кровь 
(от распада опухоли), и развиваются 
явления ракового худосочия. Леченио— 
исключительно оперативное и заклю
чается в иссечении поряжопного от
резка кишки с последующим восстано
влением непрерывности жолудочио- 
кишечного тракта. При невозможности 
удалить опухоль, проросшую в сосед
ние ткани, делается соустье между 
выше- и нижележащими петлями ки
шев; чем восстанавливается проходи
мость кишечника. В начальных ста
диях большое значение имеет рентге
новское исследование кишечника, ко
торое дает точное представление о 
положении, размерах и форме опухоли. 
Наконец, при расположении опухоли 
в нижнем отделе кишечника, она мо

жет быть осмотрена глазом при помощи 
особого прибора-ректоскопа.

Наконец, самый нижний отрезок 
пищеварительного тракта — п р я м а я  
к и ш к а ,  также поражается Р. Это по
ражение составляет до 66% ракового по
ражения кишечника. Р. образует в зад
нем проходе или в прямой кишке частью 
резко отграниченные узлы, частью 
более развитые разрастания на той 
или другой стенке или по всей окруж
ности. При исследовании пальцем уже 
в начале болезни получается ощуще
ние опухолеобразного затвердения в 
стенке кишки. Характерными симпто
мами являются боли и тенезмы при 
испражнениях, выделения крови, с л и з и  
и гноя, позднее явления сужения и 
нарастающее худосочие. У всякого 
геморройного больного, особенно при 
позднем начале геморроя, должна быть 
обследована прямая кишка хотя бы 
пальцем, чтобы не проглядеть ново
образования. Лечение—исключительно 
оперативное (удаление пораженной 
части прямой кишки) и возможно лишь 
в случаях, когда опухоль подвижна, 
т.-о. когда не произошло прорастания 
опухоли в окружающие ткани и органы 
При наличии неподвижной опухоли и 
явлениях непроходимости делают ис
кусственный задний проход. В случаях 
раннего распознавания Р. прямой киш
ки операция может дать окончатель
ное выздоровление.

Р. ж е н с к и х  п о л о в ы х  о р г а н о в  
наблюдается очень часто. Он поражает 
влагалищную часть матки, шейку, 
слизистую оболочку тела матки и др. 
отделы половых органов. Клиническое 
течение Р. матки характеризуется не
правильными месячными, кровотече
ниями, истечением жидкости цвета 
мясных помч ев, иногда зловонной. По
явление хотя бы некоторых из этих 
симптомов у женщин в климактери
ческом пери од о является подозритель
ным на Р. Точный диагноз может быть 
постанлон нутом осмотра глазом, ощу
пывания шейки матки и исследования 
иод микроскопом кусочка, взятого из 
язвы шейки матки. Bo-время сделан
ная операция может дать стойкое из
лечение. Кроме того, Р. шейки матки 
иногда проходит под влиянием лучи
стой энергии (радий).

Р. г р у д н о й  ж е л е з ы ,  главным 
образом, болезнь женского пола, но 
встречается изредка н у  мужчин. Если 
у женщины за 35 лот появляется 
безболезненное затвердение в толще 
грудной железы и отмечается некото
рая втянутость соска, то много шансов

1833*
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за раковый характер опухоли. Позднее 
появляется увеличение подмышечных 
желез, и опухоль может изъязвиться. 
Цветущий вид больной и отсутствие 
худосочия не говорят против Р, так как 
при Р. грудной железы худосочие на
ступает лишь при многочисленных 
переносах во внутренние органы. Ле
чение заключаотся в удалении всей 
грудной железы с подмышечными лим
фатическими железами.

Со сто* оны м о ч е п о л о в о г о  т р а к 
т а  Р. чаще наблюдается в почках, 
мочевом пузыре, иногда поражает го
ловку мужского полового члена.

Из органов д ы х а н и я  нтредко пора
жается г о р т а н ь .  Клинические сим
птомы начинаются с осиплости и по
тери голоса. Диагноз устанавливается 
при осмотре гортанным зеркалом и 
исследованием кусочка опухоли под 
микроскопом. Р. л е г к о г о  чаще бы
вает в результате переноса из других 
органов, но за  последние годы отме
чается учащение и первичных Р. лег
кого.

Р. к о ж и  встречается на лице и в 
других участках тела и хорошо под
дается лечению оперативному и лучи
стой энергией.

П. Велихов  и А. Мартынов.
Рак растений. Чаще всего это на

звание придав гея инфекционным за 
болев шилм,  вызываемым бактерией 
Bnctciiuiu (Pseudomonas) tumefaciens (ср. 
XLlV, 5 0 ). Волевнь встречаемся на раз
ных растениях, к* а к травянистых, так 
и древесных, и выражаемся но нпеш 
ности в появлении опухолей, преиму
щественно на осовых органах, стеблях 
и корнях (так наз. ш и ш к о в а т о с т ь, 
или з о б о в а  т о с т ь  к о р и  ой),  всего 
чаще вблизи корневой шейки. Опухоли 
бывают довольно неопределенно^ фор
мы и разной величины: от размеров 
горошины до нескольких десяткой сан
тиметров в диаметре и до 40 кг весом. 
В  главной своей массе они состоят из 
живых« паренхиматичоских клеток, а 
среди них проходят без определенного 
порядка проводящие элементы, а иног
да и механические волокна. После не
которого периода разрастания, про
должающегося у древесных растений 
иногда несколько лет, опухоль начи
нает отмирать, а это обычно влечет 
за  собою оттирание несущего ее 
органа и даже всего растения. В ’ опу
холях можно обнаружить присутствие 
бактерий, хотя и в очень незначитель
ном количестве. Повидимому, они дей
ствуют на окружающие клетки про
дуктами своего обмена, стимулируя j

их к усиленному росту и размноже
нию, что и приводит к развитию опу
холи. На некотором расстоянии от 
первоначальной опухоли может воз
никнуть новая, при чом между ними 
можно проследить связь при посред
стве тяжа ненормальной паренхима
тозной ткани, незаметной снаружи. 
Указанные черты позволяют до неко
торой степени сближать опухоли на 
растениях, вызываемые Pseudomonas 
tumefaciens, с злокачественными ново
образованиями у человека и высших 
животных (см. рак , 585), что привлекает 
к ним особое внимание не только со 
стороны ботаников, но и со стороны 
медиков. Значительные, однако, отли
чия гистологической картины Р. живот
ных и Р. растений могут найти объ
яснение в первоначальной различной 
структуре тех и других, в частно
сти в отсутствии подвижных клеток 
у растений. Описанные опухоли на 
растениях обнаружены впервые в Сев. 
Америке, где они оказываются особен
но распространенными. В английской, 
а затем и в мировой литературе они 
получили название „корончатых гал
лов" (crown-gall). В настоящее время 
эти заболевания широко известны 
в Европе, в том числе и в СССР. Наи
более известной и практически важ
ной формой является Р. плодовых де
ревьев. От него особенно страдают мо
лодые деревца в питомниках и т. п., 
где наблюдалась гибель до 80% от 
этой болезни. Волее взрослые расте
ния страдают значительно меньше и 
легче переносят болезнь. Самое дей
ствие опухолей сводится гл обр. к 
уменьшению проводимости органов.

В виду того, что возбудитель болез
ни мижот проникнуть в растение толь
ко через поранения, основной мерой 
борьбы является тщательное замазы
вание и дезинфицирование поранений, 
нанесеяных при прививках, обрезке 
корней, при пересадке и т п. В  неко
торых случаях оказывается полезной 
дезинфекция самой почвы питомника.

Кроме описанного типичного Р. р:, 
под тем же названием нередко фигу
рирует еще целый ряд заболеваний 
растений, выражающихся гл. обр. по
явлением опухолей или незаживающих 
ран. Однако, по своей этиологии и па
толого - анатомической картине эти 
заболевания имеют очень мало обще
го с раковыми опухолями человека и 
животных. Как примеры их молено ука
зать: 1) Р. картофеля — опухоли на 
клубнях, вызываемые паразитным гри
бом Synchytrium endobioticum; 2) Р. кле
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вера—поражение грибом Sclerotinia trifo
liorum гл. обр. корневой шейки расте
ния; 3) Р. плодовых деревьев — незара
стающие раны, окруженные утолщен
ным валикам; вызывается грибком Ne
ctria galligena. Сходные явления наблю
дают иногда и от одних механических 
причин.

Л и т е р а т у р а .  Smith E. F „Bacterial Disea
ses of Plants“, 1920; Lieske, „Untersuchungen über 
die Krebskrankheit bei den Pflanzen, Tieren und 
Menschen*, Centralbl. f. Bactériologie, 1 Abt., B. 108
<1928)- JL Курсанов.

Р а к  стрелки копыта лошади, серьез
ное, трудно поддающееся излечению 
заболевание, в большинстве случаев 
обесценивающее животных; с раковы
ми опухолями у людей ничего общего 
не имеет. Истинная причина Р. с. не 
выяснена. Болезненный процесс пора
жает мясную стенку копыта, начи
наясь чаще всего в области стрелки 
мелкими разращениями с бородавча
тою поверхностью, покрытою грязно
белою творожистою массою. Затем за
болевание распространяется дальше 
на подошву, принимает форму опухоли, 
с виду похожей на бородки пера. Ко
пытный рог на подошве и стрелке от
части отмирает. Боль незначительна, 
хромоты вначале незаметно, она на
ступает лишь при значительном рас
пространении болезненного процесса. 
Лечение состоит в удалении опера
тивным путем больных частей и 
в дезинфекции их. Г. Гурин.

Р ак  речной, см. ракообразные.
Ракам (Racan), Онорэ де, маркиз, 

франц. писатель^ см. XLV, ч. 1, 466.
Рак в о д я н о й , гангрена рта, см. 

водяной рек.
Р а к е т а 9 см. пиротехника.
Р а к ет н ы й  д в и г а т е л ь , аппарат, 

•приводимый в движение „отдачей", 
или „реакцией“ вытекающей из него 
струи газа. Моделью такого аппарата 
служит обыкновенная пиротехническая 
ракета. Схема действия Р. д. такова: за
пасенное в ном горючее вощосчио. по
степенно сгорая, дает газы, которые, 
вытекая сильной струей, побуждают 
весь аппарат двигаться в обратом 
направлении (см. рис.). Отсюда ясно, 
что Р. д. в безвоздушном пространство 
будет двигаться скорее, чем в воздухе 
(так как будет отсутствовать со
противление среды). Длд случая со
вершенно пустого пространства меха
ническая теория Р. д. особенно проста: 
он представляет собою систему, на 
которую внешние силы не действуют; 
по известному закону механики, центр 
тяжести такой системы, бывший перво

начально в покое, должен все время 
оставаться в покое; некоторые массы 
системы (продукты горения) переме
щаются действием внутренних сил в 
определенном направлении; стало быть, 
остальная часть системы должна пе
ремещаться в противоположном на
правлении. Это последнее перемещение 
совершается тем быстрее, чем больше 
масса и скорость отбрасываемой части 
(т.-е. вытекающих газов). Для случая 
движения в среде безвоздушной, и где 
не действуют силы тяготения небесных 
тел, К. Э. Циолковским было выведено 
уравнение:

V

где М0—первоначальная (до зажига
ния) масса Р. д. вместе с запасом го
рючего; М—остаточная масса (после 
сгорания); v—скорость, приобретенная 
прибором; £—скорость вытекающей га
зовой струи; * =  2,718—основание нату

ральных логарифмов. Из уравнения 
видно, что достигаемая аппаратом 
скорость, при данной скорое i и выте
кания, определяется отношением сож
женного горючего ко всей первоначаль
ной массе ракеты. Полагая, что может 
быть достигнута скорость вытекания 
с = 4 км/сек, найдем, что Р. д. получит 
скорость—8 км/сек, если сожжет не ме
нее 86% своей первоначальной массы; 
для достижения скорости =  11 км/сек 
Р. д. должен сжечь не менее 05% своей 
массы, и т. д. В послоднео время раз
рабатываются проекты междупланет- 
ных полетов, основанные на примене
нии Р. д., г "> так как для того, чтобы 
преодолеть силу тяготения и сопроти
вление воздуха, аппарат должен раз
вить скорости даже большие, чем в при
веденных примерах, то ясно, что прак
тическое осуществление подобного про
екта сопряжено с преодоленном боль
ших трудностей (отсюда возникла идея 
„ступенчатой" ракеты, т.-е. системы не
скольких ракет, вложенных одна в дру
гую и зажигаемых последовательно: 
конечная скорость последней ракеты 
будет равна сумме скоростей, дости
гнутых отдельными ракетами). * В 
1928 г. в Германии производились
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опыты над применением Р. д. к дви
жению экипажа; в течение 5 секунд 
экипаж развил скорость 150 км/час. 
Однако, большее практическое значе
ние может, повидимому, иметь Р. д. 
для приведения в движение воздухо
плавательных аппаратов и для мета
ния артиллерийских снарядов. А. Б.

PaKHf см. ракообразные.
Ракита^ народное название разного 

рода мелких видов ив (ветла, тальник 
и пр.). См. ива.

Равштннк, Cytisus, род кустарников 
из сем. мотыльковых, б. ч. с тройча
тыми листьями, желтыми, пурпуро
выми или белыми цветами, собранными 
в верхушечные или пазушные кисти 
или головки, и продолговатыми бо
бами; около 50 видов, распространен
ных в средиземноморской области. 
Большое распространение в средн. по
лосе и в степях европ. части СССР 
имеет C. biflorus Ledb. (C. Ratisbonensis 
Schaeff.), дереза (см.), до 60 см высоты, 
с желтыми парными цветами в пазу
хах листьев; дает желтую краску, при
менявшуюся для окраски шерсти; ядо
вита. Из декоративных видов особенно 
известны: С. purpureus, с красными цве
тами, родом из Сев. Италии, С. hirsutus 
с желтыми цветами, С. scoparius Dink(Spar- 
tium Scoparium L., Sarothamnus scoparius 
Wimmer), вечно зеленый кустарник до 
8 м выс., с маленькими округлыми 
листьями, большими золотистожел
тыми цветами и черноватыми бобами, 
распространен в среди. Квропо на иос- 
чапой иочио, доставляет материал для 
щеток и плетения корзин. С laburnum, 
золотой дож дь , до 6 м высоты, с жел
тыми цветами в пониклых кистях; не
зрелые ядовитые бобы его, похожие 
на „лопаточки44 гороха, нородко явля
лись причиной смерти детей. Химера 
('прививочная помесь) С. purpureus и С. 
laburnum известна под названием С. 
Adami (см. XXIX, 618, и XLV, ч. 2,' 
242/44). М. Н.

РакиЧ) Милан (род. в 1876 г.), зани
мает одно из первых мест в современ
ной сербской поэзии. Он издал два 
сборника своих стихотворений: „Песме“ 
(1904) и „Ново песме“ (1912). Стихо
творения его отличаются высокими 
художественными достоинствами. „В 
сербской литературе нет лучше отде
ланных и более совершенных стихо
творений44... (Скерлич). Р. проникно
венно изучил французскую поэзию и 
талантливо воспользовался формами 
ее. В стихах выразительных, эмоци
онально-насыщенных, в кристально яс
ном стиле представляет Р. свои пере

живания, порывы, думы. Он—песси
мист... „Повсюду вокруг меня вопль и 
стон. Дети, мужи и жены стонут в кан
далах44 („Уквргама“). Весьма вырази
тельно это настроение и в стихотворе
нии „Долан“. Он смеется над сытым ме
щанством, над мяснорядскими молод
цами и капралами, дрожащими при 
звуках песни свежей, гордой, горячей 
и сильной („Allegro“). Содержание ряда 
стихотворений Р. относится к прошлому 
сербского народа, к его борьбе и стра
даниям на юго-востоке („Ефимия“, 
„Симонида“, „На Гази-Местану" и др.). 
—О Р. см. И. Скерлич, „HcTopnja нове 
српске книжевности“, Беогр. 1921.

А. Сел.
Раикэдзс (франц. raccourci), в живо

писи, рисовании, скульптуре — изобра
жение предмета и фигуры в сильном 
перспективном сокращении, напр, фи
гур, летящих или стоящих высоко над 
головой; протянутой перпендикулярно к 
зрителю руки, ноги; откинутой назад 
головы. Благодаря установлению за
конов перспективы, возможно точное и 
соответственное природе построение 
Р. Были художники, увлекавшиеся 
преодолением трудностей и разрешив
шие свою задачу виртуозно. Таковы— 
Микель Анджело (Сикстинская капелла, 
плафон), Корреджио (своды в Пармском 
соборе), Паоло Веронезе (плафоны во 
Дворце дожей). И. Т.

Р&кляу см. ситцепечатание, XXXIX, 
741.

Раков (Raków), мст. в Келецком 
воеводство (Польша), в опатовск. окр., 
2.048 ж. В XV I и XVIT вв. Р. был бо
гатым городом, являлся цонтром соци- 
mmiicTim. (см. XL, 293).

Рл новин л, твердое образованно кож
ного происхождения, покрывающее 
тело многих животных и служащее им* 
защитой. Р. встречаются у ракообраз
ных (см.) в группах листоногих и ра- 
кушковых в виде двух тонких створок, 
совершенно скрывающих тело живот
ных. Имеется Р. у т. наз. плеченогих 
(см.), но наиболее известно это образо
вание у моллюсков (см. XXIX, 220, VII, 
26/̂ 7, XXXTI, 308). Размеры Р. у послед
них подвержены большим колебаниям; 
самая большая принадлежит морской 
двустворчатой тридакее (см ; Tridacna 
gigas L.), водящейся в Индийском оке
ане и достигающей в поперечнике 
2 ж, а весом * 200 кг, а самая малень
кая— наземрому брюхоногому Punctum 
pygmaeum, величина коего меньше 1 мм. 
Толщина Р. зависит от нарастания 
внутреннего, перламутрового слоя, не
посредственно прилегающего к мантии.
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Его слоистое строение создает радуж
ные цвета (см. перламутр), а его тол
щина дает возможность использова
ния этого слоя у некоторых Р. для 
промышленных целей. Самый поверх
ностный слой Р., роговой, бывает самый 
тонкий, легко стирается еще при жизни 
моллюскам из-под него выступает более 
толстый срединный известковый слой. 
Когда Р. обделывают для продажи, то 
роговой слей начисто удаляют, и тогда 
выявляется полностью известковый 
слой, иногда пестро окрашенный, как 
бы разрисованный, иногда белый, как 
фарфор, отчего и самый слой этот на
зывают иногда фарфоровым“.

Р, морских моллюсков с древнейших времен упо
треблялись и теперь употребляются как украшения 
и в натуральном виде, и в обработанном. Впервые 
в 1861 г. во Франции были найдены продырявлен
ные Р. морского моллюска Cardium вместе с кос
тями млекопитающих и доисторического человека. 
С тех пор такие находки сильно участились в раз
ных частях Европы, в том числе и на юге СССР. Они 
относятся к позднему палеолиту и неолиту. Р. слу
жили в качестве украшения на голове, шее, в ушах, 
на руках и ногах, а также для украшения одежды 
в весьма разнообразных формах. Р. заносились 
иногда очень далеко от места их добывания. Из
вестны случаи нахождения в раскопках в средней 
Европе Р., живущих в Индийском океане. Во вре
мена классической древности Р. находили обшир
ное применение в качестве украшений и амулетов, 
& также как мотивы для скульпторов и архитекто
ров. В раскопках Помпеи обнаружено 40 видов 
средиземноморских и 4 вида чужеземных моллю
сков. С развитием современной европ. культуры и 
естествознания Р. имели большой спрос и как 
предметы для украшения жилья, и как „редкости“ 
для коллекций, при чем вначале главное значе
ние придавалось форме и окраске, а позднее—ред
кости объекта. Известно, что в начале XIX в. за 
C arin aria  vitreana было заплачено 600 долларов. 
Широкое применение находят Р. и сейчас в ка
честве комнатных украшений, как пепельницы, для 
обрамления садовых дорожек (Dolium, Slroinbus), 
для украшения садовых гротов, биссейпон, аквари
умов (манера, изгоняемая аквариумистами науч
ного направления), для изготовления особого стиля 
шкатулок и коробочек, в кухонной технике —при 
изготовлении из рыбы кушанья „кокилль“. Р. идут 
также на изготовление камей (см.), при чем из
вестковый слой является материалом для рельефного 
изображения, а перламутровый слой, обнаженный 
соскабливанием известкового,—фоном. И промы
словой обработке толстостенные внеевропейские 
пресноводные и некоторые морские Р. идут на 
изготовление пуговиц и запонок. Во внеевропей
ских странах использование Р. в качестве украше
ний, амулетов и даже как материала для изгото
вления вещей домашнего обихода находит себе 
громадное применение. В наибольшой степени это

развито в Австралии, Тасмании, Полинезии, Микро
незии и Индонезии. Из Р. делались, и отчасти де
лаются и теперь, молотки, топоры, скребки, ножи, 
сверла, пилы, кастрюли, миски, стаканы, ковши, 
ложки, рыболовные крючки, грузила для сетей, на
конечники для стрел и копий, музыкальные инструг 
менты. Использование Р. в качестве денег отно
сится к раннему периоду человеческой культуры.
В начале и середине XIX в. Р.-монеты были еще в 
большом ходу во многих местах, до настоящего 
времени сохранились кое-где в Полинезии и в 
центр. Африке. Наибольшее распространение в ка
честве денег имели и имеют Р. Cypraea moneta L. 
и C. annulus L., получившие техническое название 
„каури“ (см. уж овки ). Р. продырявливаются и но
сятся связками. Из других Р. применяются с тою 
же целью Nassa, Oliva, Dentalium. Кроме цельных 
Р., в качестве денег идут кружки, выпиливаемые 
из Р. с натуральными или искусственными отвер
стиями. Наиболее дорогие деньги выпиливаются из 
громадных тридакн и не пускаются в широкое 
обращение. р. Кожевников.

Раковина носовая* см. анатомия, 
II, 647/48, и ринология.

Раковина ушная, см. у х о , XLII, 514, 
и ушные болезни , XL11, 572.

Раковинный известняк, см. изве
стняк и геологические системы, XIII, 284.

Раковский, Савва Стойков, болгар
ский писатель и политический деятель, 
см. VI. 211/13.

Раковский, Христиан Георгиевич, 
см. деятели СССР и Октябрьской рево- 
лнцчи, XLI, ч^2, приложение, 169/87.

Раковский катехизис, см. соци- 
ниане.

Ракообразны е, Crustacea, класс чле
нистоногих, замечательный тем, что при 
единстве основных черт строенья в нем 
выявляется значительное многообразие 
частностей этого строения, при чем 
изучение всех многочисленных видо
изменений отдельных органов в раз
ных группах Р. дает богатейший мате
риал для соображений сравнительно- 
морфологических и филогенетических, 
а также для выяснония вопроса о вза
имоотношениях между формою и окру
жающей средой. По условиям среды, 
в которой они живут, Р. представляют 
большое разнообразие. Водних и тех же 
систематических группах рядом с фор
мами свободно живущими существуют 
и паразитические, при чем можно на
блюдать весьма разнообразные сту
пени проявления паразитизма и уди
вительные искажения нормального 
строения паразитических Р., делающие 
некоторых из них более похожими по 
внешности на произведения болезнен
ной фантазии художника, чем иа про
изведения природы. Многие Р. ©тли-
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чаются большой пластичностью своего 
внешнего облика и легю  меняют его 
под влиянием воздействия внешних 
условий (изменения химического со
става воды, жизни в отсутствии света 
и т. п.). Объем класса Р. понимается 
разными зоологами и палеонтологами 
различно, в зависимости от того, при
знавать ли вымершую группу тршло- 
битов (см.) входящей в состав класса 
Р. или отдельным классом.

Количество члеников тела весьма 
различно у разных Р., при чем число 
их не всегда легко определить, так как 
иногда границы между члениками бы
вают неясны, и, кроме того, членики 
склонны сливаться друг с другом. Наи
большее число наблюдается в под
отряде ж аброногих  (см.) и превы
шает 40 (см. рис. 1), наименьшее—в от-

в

Рис. 1. Жаброног, Chirocephalus diaphanus,—самка. 
Н— сердце, Ov—яичник, и—матка, v—наружное по

ловое отверстие.

ряде ракушковых, где границы члеников 
неясны, но конечностей всего 7 пар. Ка
ждый членик тела Р. способен нести па
ру коночностей, но никогда не бывает, 
чтобы все членики имели коиочиости. 
Чом больше количество члеников у Р. 
и чем больше конечностей, тем ближе 
расчленение к первобытному типу,  по 
если мы посмотрим на систему 1\, то 
увидим, что в группе ниш пх  Р. 
имеются формы с наименьшим числом 
пар конечностей и с неясно выражон- 
ной членистостью тела (ракушковыо). 
Здесь удаление от первобытного типа 
не стояло в связи с повышением поло
жения группы на эволюционной лест
нице, а было связано с другим усло
вием (см. ниже). Наружная стенка 
тела и всех придатков состоит, как 
и у  всех членистоногих, из хитина, 
иногда тонкого, пленчатого, прозрач
ного, а 'иногда толстого, пропитанного 
известковыми солями, твердого как 
камень (крупные десятиногие раки). 
Конечности Р. представляют интерес
ный пример того, как один и тот же 
орган видоизменяется в своем строе
нии в связи с его положением на том 
или ином отделе тела и в связи с его 
назначением. Основной формой конеч
ности Р. считается двуветвистая ножка, 
в которой на основном отделе сидят

два придатка. Такую просто устроен
ную дву ветвистую ножку легко рас
смотреть на хвостовом отделе реч
ного рака. Но часто, кроме двух основ
ных ветвей, на ножке развиваются еще 
боковые придатки, к числу которых 
относятся и жабры. Сильно удаляется 
от основного типа двувотвистой ножки 
ножка листоватая: короткая, широкая, 
сплющенная, с иногда многочислен
ными листообразными лопастями, она 
может принимать чрезвычайно слож
ную форму, которую трудно гомологи- 
зировать с простой формой двуветви
стой ножки.

Передними придатками головы 
являются две пары усиков, на которых 
находятся органы осязания и обоня
ния. Вторая пара усиков может спе
циализироваться как орган движения, 
взмахи которого дают телу толчки, 
подобно тому как весла лодке (у даф
ний). Первая пара усиков самцов 
иногда (у циклопов) превращается в 
хватательное приспособление для 
удержания самки при спаривании. У 
высших Р. сложные глаза сидят на 
подвижных, иногда членистых сте
бельках, которые некоторыми авто
рами считаются тоже конечностями, 
главным образом на том основании, 
что при уничтожении зрительной 
части стебельчатого глаза хитино
вый стебелек регенерирует в форме 
усика. Около ротового отверстия нахо
дятся три пары конечностей жеватель
ного типа. У паразитических форм эти 
конечности видоизменяются в органы 
колющие и сосущие. За приротовымн 
придатками плоду ют грудные, затем 
брюшные ножки. 8/юсьмы видим много
численные видоизменения основного 
типа конечностей, описывать которые 
здесь не будем, но следует отметить 
известные общие закономерности, име
ющие значение с эволюционной точки 
зрения. Чем ближе ко рту, тем более 
грудные ножки имеют характер вспо
могательных при принятии пищи ор
ганов, поддерживающих пищу (ного- 
челюсти); с удалением от рта конеч
ности приобретают характер плава
тельных или ходильных ножек, смотря 
по образу жизни. На одной из груд
ных ножек у некоторых Р. развивается 
хватательная клешня (см.), достигаю
щая большой мощности у высших Р. 
На заднем отделе тела у некоторых Р. 
ножки сохраняют первобытный двуве
твистый тип и служат для прикрепле
ния яиц (десятиногие).

Нервная система построена по об
щему плану лестничной нервной си
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стемы, свойственной всем членистоно
гим и кольчатым червям Годна из черт 
родственного сходства). У низших Р. 
(напр., у жабронога) нервная система 
устроена весьма первобытно (рис, 2): 
продольны# стволы отстоят далеко 
друг от друга, узлы слабо развиты, тип 
„лестницы“ ярко выражен. Осложнение 
в строении нервной системы выра
жается в увеличении головного узла 
и в слиянии между собою узлов брюш

ной нервной цепи, что идет 
в соответствии со слиянием 
члеников тела и в сближе
нии друг с другом про
дольных нервных стволов. 
Наивысшей степени кон
центрации достигает нерв
ная система у краббов, где 
все грудные и брюшные 
узл£1 сливаются в одну 
большую массу неявного 
вощества.Фасеточные слож
ные глаза (см. XXIX, 657/58) 
развиты весьма различно 
у разных групп, при чем 
наблюдается интересный 
факт атрофии глаз при 
жизни в темноте, что бы
вает не только у настоя
щих пещорных животных, 
но в известной степени и 
под влиянием опытов 
с искусственно созданной 
пещерной обстановкой. У 
глубинных донных Р. тоже 

схема жабре- наблюдаются разные сте-
нога. т  рот. д е н и  р е г р е с с и в н о й  ЭВОЛЮ

ЦИИ сложных глаз, а сво
бодно плавающие глубинные формы 
обнаруживают это только в слабой 
степени. Сложные глаза отсутствуют 
у некоторых низших Р. (циклопы, ра- 
кушковые), но зато у всех низших Р. 
имеется непарный глаз, первобытное 
образование, характерное для личинки 
(Nauplius), называемое иногда „наупли- 
усовым глазом“. У дафний этот личи
ночный глаз зачаточен, а парные глаза 
сближаются и сливаются в одно целое. 
Не надо смешивать этот попарный глмз 
дафний с непарным „личиночным“ гла
зом других низших Р. У некоторых Р. 
имеется типичный слуховой орган 
о „отолитом“, т.-е. твердым шариком 
внутри слухового пузырька (см. ухо, 
XLII, 512/13).

Органами водного дыхапия являются 
жабры, т.-е. разнообразные по форме 
кожные выросты на ножках. Эти ор
ганы настолько характерны для Р., что 
при делении типа членистоногих на 
классы некоторые авторы предлагают

Рис. 2.
Нервная си-

для класса Р. название „жаберные“ 
(Branchiata). Жабры существуют и у на
земных Р., напр, у мокриц, приспосо
бляясь к воздушному дыханию. У не
которых мокриц на жаберных пластин
ках образуются вторичные добавочные 
дыхательные органы типа трахей (см. 
насекомые), т.-е. кожные впячивания, 
образующие полости с отверстием на
ружу. Таким образом измененные жиз
ненные условия ведут к образованию 
нового органа. У некотот ых низших Р., 
напр, у веслоногих (см. IX, 605), жабры 
совершенно отсутствуют, и дыхание 
совершается всей поверхностью кожи. 
Кровеносная система, хорошо развита

у высших Р., у которых имеется целая 
система артериальных и венозных со
судов с сетью капилляров в жабрах 
(см. XX, 276, табл. 7, рис. 4), а у низ
ших никакой системы сосудов пет, а 
есть только центральный спинной со
суд (сордцо), в виде вытянутой трубки 
у одних (наир., у сильно расчлененного 
жаб pororn, Branclilpus) или в виде не
большого мешочка у других (напр., у  
дафний, толо которых укорочено). У 
некоторых циклопов (из отряда весло
ногих) вовсе нет сердца, а выполняю
щая полость тела кровь взбалтывается 
движениями кишечника — удивитель
ный пример вариации плана строения, 
исчезновение органа, казалось бы, не
обходимого для жизни организма.

Р. почти все—раздельнополы. Исклю
чение составляет своеобразно изменен
ный сидячим образом жизни отряд 
усоногих и некоторые представители 
семейства Cymothoidae из отряда равно
ногих. Из яйца выходит у одних форм
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молодое существо, в общем похожее на 
взрослую форму (напр., у бокоплавов, 
мокриц), у других — личинка, совер
шенно не похожая на родительский 
организм. Личинки бывают разных 
типов, из которых наиболее распро
странена форма, называемая науплиус 
(Nauplius; см. рис. 3): это нечленистая 
личинка с тремя парами конечностей, 
которые соответствуют 2 нарам усиков 
и жвалам взрослого Р; она свойственна 
листоногим, веслоногим, усоногим и 
некоторым из десятиногих Р. У послед
них имеются чаще другие формы ли
чинок.

Р. распространены по всему земному 
шару: и в пресной, и в солоноватой 
воде, и в водах с полной соленостью, 
на больших глубинах и на поверхности 
морей и в прибрежной полосе. Пещер
ные водоемы скрывают в себе своеоб
разную фауну Р. На суше они встре
чаются в самых разнообразных усло
виях, приспособляясь даже к вполне 
сухой атмосфере и сухой почве. Харак
терные особенности водоемов резко от
ражаются на составе фауны Р., что де
лает эту группу весьма интересной 
для гидробиологов. В планктоне (см,) 
они играют видную роль, и в этом 
их практическое значение, как корма 
для рыб. Среди высших Р. (отряд 
десятиногих) много съедобных (прес
новодные речные раки, морские кре- 
вотки, омары, лангусты, краббы), 
при чем, кроме видов, составляющих 
предмет промысла и торговли, многие 
формы потребляются па местах в раз
ных частях земного шара па борегах 
морей и океанов небрежными жите
лями, о чем мы имеем весьма смутное 
представление. Организм Р. отличается 
весьма большой пластичностью, по
датливостью на воздействие внешних 
условий среды, и многие интересные 
данные относительно изменчивости 
были получены именно на Р.

Несмотря на все разнообразие в стро
ении отдельных групп Р., они предста
вляют собою хорошо обособленный 
к л р с с , если от них отделить трилоби
тов (см.), мечехвостов и так называемых 
гигантских раков (Gigantostraca), или 
„ракоскорпионов" (см.). С точки зрения 
филогении мы имеем полное основание 
считать Р. происходящими от одного 
корня (монофилетическое происхожде
ние). В самых древних отложениях (кем
брийских) были найдены ископаемые, 
весьма близкие к современному „жабро- 
ногу" (Branchipus), которого можно среди 
современных Р. считать представите
лем наиболее первобытного плана

строения. Отдаленными предками Р. 
считают кольчатых червей. С точки 
зрения родстве нных связей между раз
личными классами членистоногих, Р. 
без затруднения связываются с пауко
образными (через мечехвостов, „рако
скорпионов“) и не имеют никакой связи 
с первичвотрахейными, многоножками 
и насекомыми, так что есть полное 
основание считать тип членистоногих 
(см.) происходящим из двух ветвей, 
имеющих общий корень в классе коль
чатых червей.

Рис. 4. Самки дтЬнии И — первая. А"—вторая 
mmii усиком; Md—жпплн (мерная челюсть);
H f нерпам мара грудных ног; К -  жаберный 
моточек; Л’—раконина; В -  ныиодконая в», 
лость; О—голонноЙ узел; N— науилиусовый 
глаз; А и- сложный лобный глаз; So—боко
вой орган; D — кишечник; Л—печеночный 
отросток; Sd— раковинная железа; / / —серд

це; Ov—яичник.

Количество видов Р. весьма велико, 
и систематика их сложна. Класс Р. де
лится на два подкласса—низших Р 
(Entomostraca) и высших (Malacostraca), 
при чем первый из этих подклассов не 
может быть характеризован определен
ными общими чертами. Эти два под
класса делятся на 15 отрядов.

I) П о д к л а с с  низших Р. содержит 
в себе несколько сильно друг от друга 
отличающихся групп, внешнее расчле
нение которых различно и количество 
члеников тела неопределенно.

Т отряд, //мс/ионогя* (Phyllopoda) харак
теризуются короткими сплющенными 
листообразными конечностями. К этому 
отряду относятся разнотипные формы,
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и более первобытного строения, и бо
лее специализированные.

1-й подотряд. Ж а б р о н о г и е  (Вгап- 
chiopoda), представитель коих ж аброног 
(Branchipus, см. XX, 106) является при
мером первобытного типа строения. 
Интересно, что в древнейших кембрий
ских отложениях найдены отпечатки Р., 
вполне напоминающих современных 
жаброногих, что поколебало гипотезу 
о том, что трилобитов можно считать 
предками Р. Интересной биологиче- j 
ской особенностью группы жаброно-1 
гих является способность представи- \ 
телей этой группы жить в пересы
хающих водоемах, на дне которых яйца 
их проводят несколько месяцев, в том 
числе и зиму, в состоянии анабиоза. 
Обитательница соленых озер и лима
нов артемия (Artemia) известна своей 
способйостью менять некоторые видо
вые признаки под влиянием измене
ния концентрации солей в воде.

2-й подотряд. В е т в и с т о у с ы е  
(Cladocera), типичными представителями 
которых являются дафнии (см.) (рис. 4). 
Они послужили объектами многих опы
тов и наблюдений, имеющих большое 
значение для понимания явлений из
менчивости и вообще хода эволюцион
ных процессов. Особенно интересны ис
следования В  о л ь т е р е к к а, который, 
между прочим, выяснил, что наблюдае
мые у дафний два вида изменчивости— 
генотипическая, наследственная, и 
фенотипическая, не наследственная, в 
своем морфологическом выражении 
основаны на двух различных гисто
логических процессах: генотипическая 
на увеличении количества клеток, а 
фенотипическая — на увеличении их 
размеров. У ветвистоусых сильно раз
вито партеногенетическое размноже
ние, при чем среди лета наблюдаются 
только самки, а самцы появляются 
только к осени. Оплодотворенные яйца 
зимуют. Среди вотвистоусых имеется 
ряд форм, которые характерны для 
пресноводных водоомов определенных 
типов с разными свойствами воды, по
чему эта группа особоино интересна 
для гидробиологов. Ксть и морскио 
виды.

П отряд. Ракушкобые (Ostracodn) ха
рактеризуются наиболее коротким те
лом, которое скрыто в двустворчатой 
раковине. Число пар конечностей наи
меньшее среди Р.—семь. Они коротки 
и вполне покрываются раковиной. У 
ископаемых форм было больше коноч- 
ностей. В пресных водах ракушковыо 
живут на мелководьи, у  берегов, в 
стоячей или слабо текучей воде; мор

ские формы попадаются и в прибреж
ной полосе и в открытом море на раз
ных глубинах. Пища пресноводных 
форм состоит из веществ раститель
ного и животного происхождения, све
жих и гниющих. Пиша морских мало 
изучена. У многих видов имеется пар
теногенетическое размножение. Типич
ный пресноводный род—циприс (Cypris), 
морской—Cypridina (рис. 5).

Рис. 5. Cypridina mediterranea, морской представи
тель ракушковых, самка. Ж—желудок; / / —сердце; 
SM—мускул раковины; О—парный глаз; О' —не
парный глаз; G—мозг; Słz—лобный орган; А'Л"—две 
пары усиков; M df— ногочелюсть; Мх' ,  Мх"—две 
пары челюстей; F  , F "—две пары ног; Fu—хвосто

вая вилка.

III отряд. Веслоногие (см. IX, 605), ти
пичными представителями которых яв
ляются циклопы (см рис. 6).

IV* отряд. Усоногие (смО-
II) П о д к л а с с  высших P .(Malacostra- 

са) характеризуется постоянством чле
ников тела: 5 головных плотно спаяны 
между собой, 8 грудных и 6 (редко 7) 
брюшных. Голова и грудь у многих 
форм сливаются в головогрудь. Конеч
ности па брюшко, как правило, слабее 
развиты, чом на груди. Типы ноги дву- 
расщеплениой и лопастной в большин
ство случаев уступают место простой 
ходильной ноге. У высших, форм пер
вая пара грудных ног несет мощную 
клешню. Строение высшего Р. см. XX, 
276, таблица 7, рис. 2, 3. Размеры выс
ших Р. бывают очень велики сравни
тельно с ничтожными размерами низ
ших. Из 10 отрядов мы назовем только 
немногие.

I отряд. Расщепленогие (Mysidacea). 
Небольшие рачки с узким вытянутым 
телом, со слабо развитым головогруд
ным щитком и тонкими наружными
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покровами. Живут по большой части 
в морях, встречаются громадными ста
дами и служат кормом для рыб. Неко
торые виды живут в опресненной и да
же совершенно пресной воде, в озерах 
и реках, при чем часть является пере
селенцами из морей в реки (примеры: 
Каспийское море и Волга). Напр., M)sis 
relicta (рис. 7) интересен как обитатель 
озер Скандинавского полуострова, Фин-

Рне. 6. Calocalanus pavo, морской циклоп, замеча
тельный перистыми придатками на заднем конце 

тела.

яяндии, Ладожского и Онежского и 
опресненных частей Балтийского моря 
(Ботнический и Финский заливы), а та 
форма, от которой он, несомненно, про
изошел (Mysis oculata), живет круюпо- 
лярно в Ледовитом океане. Области 
распространения формы relicta были не
когда соединены с Лодовичым океаном, 
откуда ясно происхождение этой фор
мы как измененного влиянном кроеной 
воды потомка морского вида oculata. 
Число в и д е н  мизид весьма велико.

И отряд. Равноногие (Isopoda), пред
ставителем которых является всюду 
широко распространенный „водяной 
ослик“ (Asellus aquaticus), хорошо изве
стный всякому экскурсанту по водое
мам (рис. 8). Тело равноногих сплющено 
в спинно-брюшном направлении, голова 
не слита с грудью, тело расчлененное. 
Жабры находятся на брюшных ножках 
и прикрыты жаберными пластинками. 
У грудных ножек есть придатки, ко
торые, налегая друг на друга по сре

динной линии тела, образуют вывод
ковую полость, где созревают отложен
ные яйца. В морях живут многочислен
ные представители равноногих, среди 
которых Idotea и Sphaeroma являются 
обычными обитате
лями прибрежной по
лосы. Некоторые фор
мы (Cymothoaj прикре
пляются к рыбам и 
живут как наружные 
паразиты, другие па
разитируют в ракооб
разных (в креветках и 
краббах), являя нам 
примеры замечатель
ного искажения нор
мальной формы тела, 
так что, глядя на жи
вотное, нельзя ска
зать, что это ракооб
разное (рис. 9). Есть 
пещерные формы. Не 
малое количество 
форм приспособилось 
к наземному образу 
жизни (группа мок
риц), и их жаберные 
пластинки могут вы
полнять дыхательную 
функцию не только 
во влажном воздухе, но и в совершенно 
сухом и жарком климате.

HT отряд. Бокоплавы  (Amphîpoda, см. 
амфиподы), типичным представителем 
которых является обыкновенный прес
новодный бокоплав (Gammarus pulex), иди

Рис. 8, Aselïus 
aquaticus.

Рис. Я. Паразитический равноногий 
рачек, Portunion maenadis.

мормыш , имеют обычно тело, сплющен
ное с боков, что стоит в связи с их 
манерою забираться в щели под лежа
щие на дне предметы (рис. 10). Назва
ние „бокоплавы“ применимо собственно 
только к одному подотряду этого от
ряда. о котором мы и будем говорить.



569 Р ак ообр азн ы е. 570

Другие два подотряда сильно уклони-, 
ются от типичного строения. Для боко- 
плавов характерна некоторая вогну
тость их тела, причем задний его ко
нец, выпрямляясь, дает телу толчек, 
в результате которого получается пры- 
гательное движение. Жаберные пла
стинки на грудных ножках. Там же и

Рис. 10. Морской бокоплав (Gammarus locusta). 
Самец и самка.

пластинки, образующие, как у равно
ногих, выводковую полость. Бея группа 
в обще ц морская, число пресноводных 
форм по всему земному шару ни
чтожно, но замечательное исключение 
представляет фауна Сокоплавов Бай
кала, который вообще является своего 
рода зоогеографичоской загадкой (см. 
IV*, 444), в настоящее время в значи
тельной степени разгаданной. В Бай
кале свыше 300 видов семейства боьо- 
плавов, которые нигде более на зем
ном шаре не встречаются. Среди боко- 
плавов есть пещерные формы с атро
фированными глазами и сильно раз
витыми opi анами обоняния и осязания.

IV* отряд. Десятиногие (Decapoda), 
представителем которых является наш

Fe4Hofâ рак,—-высшая груипа среди Р. 
олова и грудь плотно слились в го

ловогрудь, брюшко у одних удлинен
ное, у других сродней воличины, у 
третьих сильно укороченное, на чем 
основано деление на подотряды. Брюш 
ные ножки первобытного двуяетвистого 
типа и служат для прикрепления яиц. 
Первая пара грудных ног превращена 
в клешню, мощную у ходящих но дну 
и слабую у плавающих (рис. 11). Боль
шинство видов живет в море, мало в 
пресной воде, и, в виде исключения, 
некоторые формы приспособились к 
наземной жизни.

1-й подотряд. Д л и н н о х в о с т ы е  
(Масгига). Сюда принадлежат всем из
вестные речные раки  -— обитатели рек 
и пресноводных озер, составляющие 
предмет промысла. В  пределах СССР

их несколько видов, из которых наибо
лее распространены два: Astacus fluvia
tilis (или Potamobius astacus пи новой 
терминологии), западно - европейский 
рак (см. XX, 275/76, прил. табл. 7, 
рис. 3, 4, 5), распространенный в запад
ной Чисти РсФ СР, в бассейне Балтий
ского моря; его иногда на рынке на
зывают „невским" раком, а в 1 е. мании 
„благородным“ раком (Edelkrebs); дру
гой вид—A. leptodactylus, волжск й рак, 
отличающийся более длинными клеш
нями, распространен гл. ибр. в бас
сейне Волги, но попадается и в Вос
точной Пруссии, что, вероятно, есть 
результат завоза. Вообще надо заме
тить, что области распространения 
двух среднерусских раков сильно пе
репутались в значительной степени 
под влиянием человека. В Сибири нет 
раков, кроме завозных, а в Дальне
восточном крае свой видр 'ка; равным 
образом особые виды водятся в Крыму 
и на Кавказе. Северо-американский 
речной рак весьма похож на европей
ского, но систематиками относится 
к другому роду—Cambarus. Это один из 
примеров так наз. „викарирующих" 
форм, примеры которых яв. яет нам 
Европа и Сев. Америка (бизон и зубр, 
бобр канадский и бобр европейский, 
и др.).

Удобными для жизни раков водое
мами считаются проточные, богатые 
известковыми солями, с обильной ра
стительностью, с подмытыми 6et er »ми, 
удобными для рытья нор, с обилием 
пней и коряг. Важио, конечно, отсут
ствие поблизости фабрик и заводов и

л

Риг. 11. Схематическое изображение расчленения 
ракообразного из Malacostraca: а1 и а"—две пары 
усикои; г—передний вырост головогруди (rostrum); 
с—глаз; ех— наружи, придаток усика; т а  —жвала; 
т х ' и т х " —две пары челюстей; pip—брюшные 
ножки; urop—хвостовые ножки; t - концевой членик;

И Ç —мужское и женское половые отверстия.

вообще отсутствие заселенности мест
ности. Питаются раки преимущественно 
водяными растениями и частью ра
стительными разлагающимися веще
ствами. Животная пища встречается 
в желудках раков как исключение. Но
вейший исследователь биологии раков 
И. Н. Арнольд полагает, что искусст
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венное подкармливание пойманных ра
ков в садках картофелем, свеклой, ку
курузой, свежими животными отбро
сами и дешевой рыбой должно быть 
хозяйственно выгодно, так как без 
нищи раки быстро теряют в весе. Раки 
растут медленно, достигая половой 
зрелости приблизительно к концу 
третьего года жизни, при чем их длина 
в этот период всего 8 см. Наиболее 
целесообразный промысловый размер 
10 см длины. Раки представляют со
бою ходовой товар как на внутрен
нем, так и на заграничном рынке, 
при чем особенно ценится западно
европейский рак. В тех небольших 
озерах и речках, где живут хорошие 
раки, интересы рыбного промысла 
должны отойти на второй план в виду 
большей доходности промысла рачьего 
и более легкой техники этого про-

Рис. Ы. Глубинный десятиногий рак.

мысля. В таких рачьих иодоомах сле
дует уничтожат!, хищных рыб, каковы: 
щука, окунь, пилим. Слодуот запретить 
вылов маломерных раком, монов 10 см 
в длину, и совсем запретить рачий 
промысел с 16 октября но 30 апреля. 
(О чуме раков см. чума раков).

Из морских длиннохвостых следует 
отметить две крупных морских формы— 
два вида омара (Homarus) и лангусту 
(Palinurus). И тот и другой известны 
своими вкусовыми достоинствами и 
в изобилии потребляются в вареном 
виде в странах, близких к морям Не
мецкому, Средизенмому (лангуста), и 
к Атлантическому океану (северо
американский омар), а в других стра
нах в виде консервов. Истребление 
нескольких миллионов омаров в год 
компенсируется тем, что самка откла
дывает около 12.000 яиц. Все пере
численные десятиногие относятся к 
группе ползающих. К плавающим при
надлежат многочисленные виды, насе
ляющие моря от поверхностных слоев 
до больших глубин (см. рас. 12). Среди 
них следует отметить креветок (см.),

небольших рачков (роды Palaemon и 
Crangon), которые массами потребля
ются в пищу, главным образом при
брежными жителями. Водятся и в слабо 
соленом Черном море.

2-й подотряд. С р е д н е х в о е т ы ©  
(Anomura), с укороченными в разной

Рис. 1В. Рак-отшельник, Pagurus Beratiardue.

степени брюшками. Особого внимания 
заслуживают так наз. роки-отшелъ- 
ники. Они живут внутри пустых ра
ковин брюхоногих моллюсков, пряча 
постоянно свое брюшко, а в случае 
тревоги и все тело. По мере роста раку

Рис. Н. Прибрежный крабб.

приходится менять меньшую раковину 
на большую. Постоянная защищен
ность брюшка посторонним предметом 
повела к тому, что твердость собствен
ных покровов исчезла, а тонкостенное 
брюшко легко повреждается даже от 
трения о камни, так что без раковины 
рак жить не может. Спиральная изви
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тость раковины роковым образом 
влияет на форму брюшка рака-отшель
ника, и оно искажено закручиванием 
(рис. 13). Таким образом, мы имеем пе
ред собой своеобразный пример, как за
щитное приспособление и защищает и 
уродует организм. В Ост-Индии в зе
мляных норах живет сухопутный крабб 
(Birgus latro), головогрудь которого до
стигает 15 см длины. Он питается 
упавшими кокосовыми орехами, за ко
торыми даже лазит на деревья, что 
в давнишнее время утверждалось, по
том отрицалось, а теперь считается 
доказанным.

3-й подотряд. К о р о т к о х в о с т ы е  
(Brachyura), или краббы, имеют наибо
лее компактную головогрудь, высшую

морской подобласти (в том числе в Кры
му и на Кавказе) в горных ручьях.

Л и т е р а т у р а .  Наиболее полная новая сводка 
наших сведений о Р. находится в „Handbuch der 
Zoologie“, издаваемой под ред. Thilo Kriimbach, 
т. III. По биологии речного рака см. И. Н. Арнольд, 
„Рачьи озера Лужского округа“ (Гос. ж институт 
опытной агрономии. Изв. отд. прикладной ихтиоло
гии, т. X, в. 2, 1929). Г. Кожевников .

Рэдкопаукнр обывательское название 
весьма своеобразной группы членисто
ногих, Pantopoda (многоколенчатые), ко
торую нельзя отнести ни к одному из 
общеизвестных классов, а необходимо 
считать отдельным классом. Сходство 
с пауками (скорее с сенокосцами; см. 
XLI, ч. 6, 543/14) у них лишь в общем 
виде и то лишь приблизительное. Тело 
расчленено совершенно своеобразно:

Рис. 15. Colossendeis proboscidea, глубоководный „пантолод“

степень слияния члеников под покро
вом мощного щита и высшую степень 
укорочения хвостового отдела, который 
пригибается к головогруди так, что его 
сверху и не видно. Краббы достигают 
большой величины, особенно длинны 
ноги у некоторых видов. Они в изоби
лии насоляют прибрежную полосу, но 
некоторые формы входят в состав глу
бинной фауны. Форма тела их разно 
образна и несколько приближается 
к определенным геомотричоским фигу 
рам, так что можно условно говорить 
о краббах круглых, четырехугольник 
(рис. 14) и треугольных. Крупныо краббы 
употребляются в пищу, при чем в отли
чие от омаров и лангуст здесь едят 
только мускулы ног, так как брюшко 
атрофировано. На нашем Дальнем Во
стоке крупный крабб (Paralithodes kam- 
tschaticus) идет на изготовление консер
вов. Один из родов краббов (Telphusa) 
приспособился к пресной воде и встре
чается в разных странах Средиземно

передний отдел, называемый хоботом, 
бывает иногда очень велик, даже пре
вышает в некоторых случаях разме
рами туловище; на конце он несет ро
товое отверстие; затем следует ясно 
расчлененное туловище, а на конце, 
как ничтожный по размерам придаток, 
имеется норасчленошюе брюшко. Ко- 
ночностой бываот различное число, ти
пично 7 пар, в виде исключения 8, бы
ваот и 4 пары. Первая пара имеет на 
конце клешни, вторая имеет характер 
щупальцов, третья пара, всегда разви
тая у самцов, служит для прикрепле
ния яиц, остальные являются ходиль
ными ножкамщ обычно длинными и 
тонкими. Органов дыхания нет. Полы 
раздельны. Половые отверстия поме
щаются на конечностях. Развитие про
исходит почти всегда с превращения
ми, при чем из яйца выходит личинка 
всего с 3 парами ног. Все многоколен
чатые живут исключительно в морях, 
преимущественно около берегов, в об-



ласти мелководья, часто держатся ва 
подводной растительности. Некоторые 
достигают громадной величины, напр, 
северный род Colossendeis (см. рис.), 
имеющий длину тела в 50 мм , а в раз
махе ног — 225 мм. По исследов гниям
В. М. Шимкевича, все семейства и 
роды Pantopoda могут быть располо
жены в два параллельных генетиче
ских ряда. Г. Кожевников.

Ракоскорпионы (Palaeostraca), на
звание особого класса членистоногих, 
к которому относят две мало похожих 
друг на друга группы: мечехвостов 
(см.) и Gigantostraca, громадных иско
паемых, которые по внешнему виду и 
некоторым чертам строения несколько 
напоминают скорпионов (откуда и про
изошло русское название всего класса), 
но имеют жабры, подобно ракообраз
ным. Дайна этих животных достигала 
1,5 м. Находяг их в силурийских и де
вонских отложениях. Совмещая призна
ки паукообразных и ракообразных (см.), 
формы эти дают возможность утвер
ждать, что путь эколюции шел от жа
берных ракообразных через Р. к вод
ным скорпионам (известны только в 
ископаемом состоянии), а затем к на
земным скорпионам. Г. К .

Рак-этш ел ъник» см. ракообразные.
Ракэцм  (Räkoczi, Râkôci), венгерок, 

род, игравший видную роль в истории 
Вонгрии XV*II в., вымерший в полов. 
ХУНТ в. Виднейшие его представители: 
Георг / ( 1591 — Ю48), участник восста
ния Ботлипя Габора (см.), с 1030 г. 
книзь Содмнгрядьи (Трянсилышиии), 
единственной тогда жшяннсимой части 
Вонгрии (см. ÏX, 31)3). Продолжал поли
тику Ботлена, Г. в Тридцатилетной 
войне был союзником шподов, в 1044 г. 
вместе с ними и французами сралсался 
против Габсбургов и по Линцскому 
трактату (1645) добился свободы про
тестантизма для Венгрии (см. IX, 394). 
Перед самой смертью выступил с при
тязаниями на освободившийся поль
ский престол. Эти притязания пытал
ся осуществить его сын, Георг U ( 1621— 
1660), князь седмпградский (с 1648 г.), 
для чего был в союзе с Богданом Хмель
ницким (1649), позднее вместе со шве
дами брал Краков и Варшаву (см. 
XXXIT, 592), сложил голову в борьбе 
с турками, не хотевшими допустить 
самостоятельнос/Ги Венгрии. — Франц 
(Ференц) П, князь седмиградский 
(1676 — 1735), сын Елены Зриньи и па
сынок Текели (см.). В 1700 г., накануне 
войны за испанское наследство (см.), 
связавшей руки Габсбургам, Р. вместе 
с гр. Берченьи (Bercsényi) поднял цро-
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тив них восстание за освобождение 
Веигрии. Арестованный в 1701 г., Р. 
бежал в Польшу, в 1703 г. с помощью 
французов проник в Венгрию, быстро 
овладел почти всей страной, опираясь 
преимущественно на крестьянские 
ополчения („куруци“); в 1704 г. Р. из
бран был седмиградским, в 1705 г.—вен
герским князем. Но успехи эти были 
непрочны. В том лее 1705 г. Р. потер
пел поражение от австрийцев. Сторон
ники Р., по наущению Людовика XIV*, 
в 1707 г. объявили Габсбургов лишен
ными венгерского престола. Однако, 
франц. король настоящей помощи Вен
грии не оказал и от заключения фор
мального союза уклонился. После но
вого поражения (в 1708 г. при Трен- 
чине) Р. растерял свои владения, а 
его помощник Карольи заключил с 
Габсбургами Сатмарский договор (см. 
IX, 395). Р. договора не признал и уда
лился в Польшу. Все его хлопоты за 
Венгрию при заключении мира в 
Утрехте и Раштатте остались безус
пешными. В 1717 г. Р. в последний 
раз пытался добыть Венгрию участием 
в войне турок против австрийцев. 
Умер он на чужбине, в Родосто, откуда 
его останки торжественно перенесены 
были в Венгрию в 1906 г .— С именем 
Р. связывают венгерский националь
ный „P.-марш“, автор которого неиз
вестен.

Ракош и (Râkosi), Матиас, венгер. ком
мунист, см. XLV1I, 380.

Ракушка» см. беззубка.
Рдкушковые» см.  ракообразные.
Рлкушииковые» Mytilidae, сем. пла

стинчатожаберных моллюсков с равно
сторонней раковиной без ушков, с длин
ным замковым тяжом; замочных зубов 
нет; бисоус сильно развит. Р.—б. ч. 
обитатели моря, и тоиысо немногие 
живут в пресной и солоноватой воде. 
Из представителей Р. можно отметить 
морского финика (см.), далее Dressensia 
polymorpha, имеющую огромное распро
странение в солоноватых и пресных 
водах и распространившуюся из Чер
ного и Каспийского морей по всем круп
ным рекам Европы. В практическом 
отношении наиболее крупное значение 
имеет ракушник съедобный, мидия, Му-' 
tilus edulis (см. XXXII, 311, и таблицу, 
рис. 4), с удлиненной, до 8 см длины, 
почти клиновидной раковиной, б. ч. 
одноцветной — синевато - фиолетового 
цвета; передний мускул очень мрл, 
задний — большой. Водится почти во 
всех морях Европы в громадных коли
чествах. Искусственно разводится но 
берегам Атлантического океана и
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Средиземного м., начиная с XIII в. 
У бер. Франции для этой цели устраи
ваются особые плетни, длиной до 
200—300 м , перпендикулярно к берегу. 
Там ракушников несколько раз пере
саживают все ближе к берегу, до полосы 
отлива. В Германии их разводят на 
погруженных на дно деревьях, в Ита
лии—на плотах. У нас в Черном м. их 
прямо собирают с естественных банок. 
У потребляют в пшцу сырыми, вареными, 
жареными и маринованными, а также 
в качестве наживки для ловли трески, 
пикши и пр., и для удобрения полей. 
Иногда ракушники бывают ядовиты. Яд 
их—метилотоксин, по действию подобен 
кураре. Он образуется только в жи
вотных, которые живут в тихой воде, 
тогда как ракушники открытого моря 
©полые безвредны. Ядовитые особи 
имеют противный сладковатый запах, 
у подозрительных раковина тонка, 
прозрачна, притом не одноцветна, и, 
кроме того, они издают гнилостный 
запах.

Ракш а, сизоворонка, Coracias garrula, 
■см. XXXVIII, 556.

Р акш асы , демоны, злые и ковар
ные чудовища-оборотни в индийской 
мифологии, наир. Равана (см. Рамаяна).

Ракшевидные» или сизоворонковые, 
Coraciifonnes, см. сизоворонки.

Ралей (Raleigh), см. Рэли.
Раллис, Деметриос, м .  XL VII, прил. 

совр. полит, деятели. 66, и Греция , 
XVII. 19/21.

Рало, см. соха.
Рам а, см- Рам аяна и Тримурти.
Рама лесопильная, см. XXVIГ, 486/93.
Рамазан (по-араб. рамадйн), месяц 

поста у мусульман. Так как у мусуль
ман год лунный, а не солнечный, то 
Р., 9-й месяц их года (см. XXIII, 171/72, 
прил. 3), является подвижным, и если 
приходится на жаркую пору года,то бы
вает очень мучителен: от восхода до 
захода солнца нельзя t u i  есть, н и  пить, 
ни курить. Все это молено делать только 
ночью; ночь превращается в день, 
а днем люди или спят, или ходят 
полусонные, неспособные к работе, и 
приостанавливается вся общественная 
жизнь. А. Кр.

Рам азанов, Николай Александро
вич, скульптор (1815—1867), вышол из 
артистической семьи, воспитывался 
в Академии и закончил свое образо
вание пенсионерством в Италии. По 
возвращении он поселился в Москве 
и посвятил себя преподаванию в Учи
лище живописи и ваяния и исполне
нию заказов правительства, барельефов 
ДЛЯ памятника. Николая Т Гп Л анит-
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граде) и храма Спасителя (в Москве), 
технически хорошо выполненных в ака
демическом стиле. Р. принимал живое 
участие в повременных изданиях, пе
чатая воспоминания, некрологи и за
метки по современному искусству 
и его истории. Собрание статей Р. 
издано в виде „Материалов для исто
рии художеств в России“, 1869. Н. Т.

Рамакриш на, индийск. аскет-визи
онер и проповедник, (1833—1886), уро
женец Бенгалии, проведший всю жизнь 
в Дакшинешваре близ Калькутты. Ро
дившись в правоверной брахманской 
семье, он сначала строго придержи
вался обрядности и кастовой исключи
тельности и сделался жрецом при 
храме богини Кали. Склонность к экс
тазу  и глубокое религиозное чувство 
отвлекли его постепенно от формаль
ной ортодоксальности. Он усвоил идеи 
Веданты (см.), но принципиально от
казался от изучения санскритских по
длинных текстов, опасаясь мнимой 
теологической премудрости, орудую
щей словами вместо понятий, и пользо
вался исключительно народным бен  ̂
гальским языком, на котором и поучал 
своих ириворженцев. Он расширил по
степенно свой религиозный кругозор, 
восприняв учение ислама и христиан-, 
ства и признал, что все религии ведут 
разными путями к общей цели. Обая
ние личности Р., говорившего, что он 
„готов тысячу раз претерпеть стра
дания и смерть для того, чтобы дать 
свободу и искупление хоть одной душе“, 
привлекало к нему поклонников со 
всей Индии. Его „изречения*, которые, 
можно сравнивать с „Fioretti“ Франциска 
Ассизского, были впервые собраны 
Кешаб-Чандер-Сеном  (1888— 1884), вхо
дившим сначала в Брахма-Самадж (см.), 
но основавшим потом свою „церковь“.

Европу познакомил с личностыо Р. Макс Мюллер 
(„RAmakrlshna, his life and sayings", 1898) по мате
риалам, прсдостапленным ему учеником Р.—Виве- 
канандоЛ, написавшим также книгу о нем, „Му Ma
ster", изданную в Иыо-Иорке Обществом веданти- 
стои (Vc'danta Society), так же, как и „изречения" 
(„The Hayings of RAmakrishna“), собранные Другим 
его учеником, тоже ведантистом, Абхеданандой  
(рус. мер. в изд. „Новый человек"). Также см. 
Pfnngst, „Aus der indischen Kulturwelt“, 1904; Speyer, 
„f)le Indische Theosophie“, 1914; Bose, „A history 
of Hindu Civilisation", vol. I. /7. Pummep.

Рамана явление. Если пучок моно
хроматического света пропускать через 
какое-нибудь прозрачное вещество, то 
некоторое количество света рассеи
вается веществом в боковом напра
влении (по отношению к направлению 
первоначального пучка); характерным 
является здесь то, что рассеянный 
свет имеет несколько измененную ча-
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стоту v' по сравнению с частотой v 
первоначального пучка, при чем раз
ность частот v — v' или v'—v не зависит 
от v и соответствует частоте некоторой 
инфракрасной линии, свойственной дан
ному веществу1). Так. обр., если источ
ником света служит ртутная лампа, 
то в хжссеянном свете каждая яркая 
линия ртути сопровождается группой 
линий - спутников, при чем разности 
частот первичной линии и ее спутни
ко в— одни и те же для всех групп 
(Линии-спутники, обращенные к крас
ному концу спектра, являются относи
тельно более яркими; при этом они тем 
ярче, чем больше соответствующее у—v'). 
Далее обнаружилось, что известные 
категории химических соединений, на- 
прим. различные органические жид
кости, содержащие группу (Н), дают 
в рассеянном свете такие группы л а
ний, для которых разности частот по 
сравнению с первичной линией—одни 
и те же для всех химических соеди
нений данной категории. Отсюда вы
текает возможность оптическим мето
дом устанавливать присутствие тех 
или других атомных групп в испы
туемом химическом соединении. И в 
других отношениях явление Р. открыло 
новые горизонты как для эксперимен
тальной, так и для теоретической фи
зики: оказывается возможным изучать 
инфракрасные спектры определенных 
молекул, но прибегая к весьма сложной 
технике инфракрасных измерений;уточ
няются паши представлении 0 стро
ении молекул из атомов. (J точки пре
ния теории квантов (см . Х1Л, ч. 4,72) 
явление Р. толкуется так: падающая 
световая энергия частично тратится 
на взаимодействие с составными эле
ментами молекулы, при чем остальная 
энергия получает пониженную частоту; 
с другой стороны, падающая световая 
энергия может, присоединяя к себе 
энергию „возбужденных“ молекул, дать 
свет повышенной частоты. См. электри
чество. А. Б .

Рамананда, религиозный реформа
тор-вишнуит, живший в XI V* в. в сев. 
Индии (в местностях близ Аллагабада 
и Бенареса), последователь Рамануджи 
(см.) и учитель Кабира {см.). Тогда как 
Шанкара (см.) и Рамануджа, писавшие 
и поучавшие на санскрите, обращались 
к высшим, образованным классам 
и придерживались кастовой исключи
тельности, Р. учил на живом народ-
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*) Это явление было открыто в начале 1928 г. 
индийским физиком Раманом (Raman, произносится: 
Ромйн) и (независимо от него) московскими физи
ками Ландсбергом и Мандельштамом.

ном языке хинди (см.), обращаясь ко 
всем кастам без различия, и сделал 
вишнуизм действительно народной ре
лигией. Культ Рамы, как воплощения 
благого божества Вишну, и его супруги 
Ситы, отождествленной с богиней 
Лакшми, супругой Вишну, распростра
нился по всей Индии, чему способ
ствовала и превосходная обработка 
.Рамаяны“ (см.) на языке хинди (вос
точный его диалект) поэта-вишнуита, 
последователя Рамананды, Тульси- 
Д аса (см.).

См. B han darkar , „Vaishiiavism, Saivai&m and 
minor religious systems“, Strassb., 1913. (Grundriss 
der indo-arischen Philologie); Winternitz, „Gesch. d. 
indischen Litteratur“, В. III. f ] % p m

Раманудж а (Ramanuja), философ-ве- 
дантист и основатель вишнуитской 
секты, род. в Кондживираме, на юге 
Индии, живший, вероятно, в 1055—1137 гг. 
R. Otto, „Visnu-Narayana“, 1917). Прини
мая систему Веданты (см.\ он высту
пил противником абсолютного монизма 
Шанкары (см.), его учения об „адуа- 
лизме“ (advaita) души и тела, и уста
новил свою систему „квалифицирован
ного „адуализма“ (visista - advaita). Он 
принимает три принципа: индивиду
альную душу, бессознательный мир 
(материя) и бога (îshvara = росподь) как 
высшую душу. Главный его труд—ком
ментарий (Çrîbhâshya) к »Веданта-су
трам“, изданный в англ. пер.: „Sacred 
Books of the East. Vol. 48. The Vedânta-Sûtras, 
Part. Ill with Râmânuja’s Çrîbhâshya“, trans
lated by (}. Thibaut.

См. Wlnternitz, „Geschichte der ind. Literatur“, 
И. Ill; Hluirnlarkar, „Vulslinuvisni etc.“ [ j t P .

Рлмпцциии (Raniazzinl), Бернардино, 
итал ыш cic. врач (1633 — 1714), был 
ректором иадуапск. уииверс., автор 
первого сочин. по професс. гигиене,. 
см. XLT, ч. 1, 7/8.

Рамаяна (Râmâyana), т.-е. деяния 
(подвиги) Рам и , обычно приводится 
рядом с „Махабхаратой“ (см.), как вто
рая и меньшая по объему поэма (24 ты
сячи „шлок“—двустиший), памятник 
др.-индийского эпического творчества. 
Однако, Р.—это не энциклопедическое 

. сказание - легенда (itihâsa), как „Маха- 
бхарата“, а цельная поэма (kâvya;, про
тотип пышно расцветшего впослед
ствии „искусственного эпоса“ (mahâ- 
kâvya, см. XX X V II, 292), созданная 
одним великим поэтом Валъмики, но 
подвергшаяся, конечно, позднейшей 
амплификации. Первоначальная редак
ция ее восходит, вероятно, к IV —ITI i 
до н. эры (на основ, древних саг 

; легенд), а приняла теперешнюю писав 
ную форму во II в. н. э. и дошла до
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нас в трех „изводах“, или т. н. „рецен
зиях“; из них бомбейская (популярная 
е несколько раз издававшаяся в Индии, 
в Бомбее) считается наиболее архаич
ной по сравнению с бенгальской  (издана 
в Европе с прилож. итал. перевода 
Горрезио, Турин, 1847—67) и западно
индийской; две последние носят следы 
обработки литературных школ Гауда 
и Видарбха, о которых упоминает Дан- 
дин (см.) в своем „Зеркале поэзии“. 
Язык Р.—т. н. эпический санскрит (см.), 
стиль — более отшлифован, а сюжет 
разработан более планомерно, чем в Ма- 
хабхарате. По месту действия и воз
никновения Р. относится к восточной, 
а Махабхарата к зап. Индии. С другой 
стороны, окончательная редакция Р. 
позднее теперешней редакции Махаб- 
хараты. Р. делится на 7 книг (kânda— 
часть, ветвь), при чем I и VII, несом
ненно, добавлены значительно позже 
к тексту Вальмики, поскольку в них 
Рама, бывший первоначально леген
дарным героем своего клана и воз
высившийся до ранга всенародного, 
здесь уже превращается в „аватара“ 
Вишну и обожествляется (см. VI, 51 Л.

Основная канва поэмы такова:
/. „Книга детства“ (Bâla-Kânda). Престарелый 

царь Дашяратха, повелитель народа Кошяли, пребы
вающий в своей столице Айодхьи (ныне Удх, или 
Ауд), хотя имеет трех жен, но бездетен, а потому го
товится совершить великое жертвоприношение коня 
(açvamedha), предписываемое в таком случае для 
получения потомства. По просьбе богов, утесняемых 
ракшасом (демоном), исполином Раваной с 10 го
ловами и 20 руками, сам бог Вишну соглашается 
воплотиться в образе Рамы. И вот три царицы одно
временно рожают: Каушалья—Раму, Кайкейя—Бха- 
рату, Сумитра—близнецов Лакшману и Шятругху. 
Связанные тесной дружбой (особенно Рама с Лак- 
шманой), растут юноши в отцовском дворце. Когда 
Раме исполнилось 16 лет, он вместе с Лакшмаиой 
совершает первый подвиг: побеждает злых рак- 
шасов, оскверняющих жертву великого аскета 
Вишьвамитры, после чего этотраджяршн (см./шми) 
ведет их ко двору Джаиакп, царя ВидехиЙского 
(его столица Митхила—нынешний Джанпкнур н I lt- 
пале), обещающего отдать свою дочь Сигу (SttA— 
борозда, ибо Джанака нашел ее, по предпиши, 
в борозде, проведенной им плугом в начале жертво
приношения для получения потомства) в жены тому, 
кто сможет натянуть имеющийся у него гигантский 
лук. Рама натягивает и ломает лук, получает Ситу, 
и в полном счастьи они возвращаются в Айодхыо.

II. „Книга А йодхьи“ развертывает картины 
дворцового быта, пороки и добродетели кшатриев, 
интриги гарема. Чувствуя близость смерти, Дашя- 
ратха хочет передать престол своему первенцу и 
любимцу, доблестному и набожному Раме, и по
ручает своему капеллану (раджагуру) Васиштхе 
приступить к этой церемонии. Но младшая царица

Кайкейя, по наущению злой рабыни, требует от 
даря, чтобы он соблюл данное ей когда-то обеща
ние исполнить ее желание. Теперь она требует, 
чтобы Рама был на 14 лет изгнан из столицы, а ее 
сын Бхарата возведен на престол. Связанный сло
вом, царь обязан подчиниться и перетерпеть это 
горе, предопределенное судьбой за то, что он в 
молодости нечаянно убил на охоте юного отшель
ника, за что и был проклят его стариками-роди- 
телями. Несмотря на всеобщее негодование и про
тест Бхараты, Рама, как идеально покорный сын, 
вместе со своею безгранично верной идеальной 
женой Ситой, удаляется в лес, сопровождаемый 
преданным братом Лакшманой. Бхарата, после 
смерти сраженного горем отца, правил царством, 
как наместник изгнанного брата, поставив на цар
ский трои его сандалии, как символ его власти,

III. „Лесная книгаи (Aranya - Kânda). После 
предшествующей бытовой, здесь начинается и идет 
до конца фантастическая, сказочная часть, осно
ванная на разных легендах и мифах. Идиллическая 
жизнь отшельников в лесных дебрях прерывается 
борьбой, которую Рама и Лакишана вынуждены 
начать с разными чудовищами, ракшасами, обо
ротнями. Исполин Равана, наслышавшись от своей 
сестры исполинши, отвергнутой и изуродованной 
Рамой за попытку соблазнить его, о красоте Ситы, 
обладание которой обеспечит ему мировое влады
чество, покидает свою столицу на острове Ланка 
(его пробовали отождествлять с Цейлоном), пере
носится в лес, похищает обманом Ситу, увозит ее 
на Ланку и замыкает во дворце. Рама и Лакшманк 
отправляются на розыски и встречают Сугриву, 
царя обезьяньего народа, находящегося тоже в из
гнании.

IV. „Книга Кишкинды" (обезьянья столица). 
Узнав от Сугривы, как его оклеветали и изгнали 
его братья, Валин и Вали, Рама обещает отомстить 
за него, а Сугрива обещает помочь освобождению 
Ситы. Рама убивает Валина. Восстановленный Су
грива скликает со всех концов свое обезьянье 
войско, предводимое доблестным Хануманом (сын 
Ветра, ставший тоже народным божеством), и они 
доходят до берега моря, отделяющего Ланку.

V. „Прекрасная книгаи (Sundara - Kânda), наз
ванная так за множество содержащихся в ней кра
сивых описаний. Хануман перепрыгивает через 
море, попадает в резиденцию Раваны, проникает 
к Сиге и обещает ей скорое освобождение. Надо 
торопиться: Равана. грозится съесть ее, если она 
в течение месяца не отдаст себя ему. Хануман один 
вступает в бой с ракшасами, истребляет их мас- 
сими, попадает в плен, чуть не гибнет, зажигает 
столицу, но в конце концов возвращается к своим, 
сделав обратный гигантский прыжок.

VI. „Книга 6ume(i (Juddha - Kânda). Обезьянье 
войско сооружает гигантский мост и перепра
вляется на Ланку. Длинное описание боев и по
двигов, с одной стороны—Рамы с братом Ханумана, 
а с другой—Раваны и его сыновей и близких. 
В конце концов Рама убивает Равану и освобо
ждает Ситу. Чтобы Ьчистить ее в глазах народа от

подозрений, вызываемых ее пребыванием у Раваны,
2935*
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Рама требует испытания огнем. Сита просит Лак- 
шману зажечь костер и кидается в огонь. Но сам 
Агни (бог огня) выносит ее оттуда невредимую и 
вручает Раме. Все благополучно возвращаются 
в Айодхью.

VII. „Последняя книга“ (Uttara - Kânda), позже 
добавленная, изобилует вставными эпизодами и на
чинается с рассказов о происхождении ракшасов 
и Раваны, молодости Ханумана и дает как бы новый 
эпилог поэме. До слуха царя Рамы доходит, будто 
его подданные все-таки сомневаются в чистоте Ситы. 
Скрепя сердце, он решается удалить любимую 
супругу и поручает Лакшмане отвести ее в лес. 
Изгнанница покорно подчиняется этому жестокому 
решению, находит себе приют в обители святого 
Вальмики и там рожает двух близнецов—Кушю и 
Лаву, которых воспитывает тот же аскет-поэт. Про
ходит много лет; бездетный Рама собирается при 
вести в свою очередь в жертву коня. На это торже
ство Вальмики приводит Кушю и Лаву, и юноши 
декламируют перед собравшимся народом в при
сутствии царя всю сложенную поэтом „Рамаяну“. 
Обрадованный находкой детей, Рама посылает за 
Ситой, но снова требует клятву. Перед сошедшими 
на землю богами она клянется в неизменной вер
ности супругу и в доказательство своих слов про
сит богиню земли раскрыть для нее свое лоно. 
И это сбывается: мать-земля появляется из пре
исподней, обнимает Ситу и увлекает ее за собою. 
Тщетно Рама умоляет возвратить супругу: „Бо
розда“ возвратилась в материнское лоно. Боги 
обещают ему свидание с Ситой на небе. Он пере
дает престол сыновьям Куше и Лаве и уходит 
на небо, где снова становится богом Иишиу.

Проф. Якоби  и своей кппго „Das RA- 
шлулпа. (icsclilclitiî und Inhalt“, 1898, 
указал па двойственность материала 
поэмы: бытовой, морализирующий, а па 
ряду с ним и мифологический, преис
полненный самой причудливой игры 
воображения и занимательности, дохо
дящей, по выражению другого знатока, 
покойного франц. санскритолога Henry 
(»Les littératures de rinde“, 1904), до фан
тастики рыцарских романов, пленявших 
дон-Кихота. Но индусы, столь падкие на 
фантастическую занимательность, оце
нили Р. и полюбили ее за  высокий мо
ральный и выдержанный в патетиче
ских тонах характер поэмы, за близкие 
и дорогие им идеальные образы обоже
ствленных впоследствии Рамы и Ситы 
и за высокую ее художественность. Р. 
дала обильный материал и последую
щей литературе: драматурги Бхаса и 
Бхавабхути (см. XXXV II, 298, 298) дали 
свои „рамаитские драмы“, Калидаса 
в IX —XV  песнях „Рагхуванпш“ (см. 
XXXVII, 294) 1дает собственную пере
работку сюжета Р., наконец в X V I— 
aV II вв. поэт-вишнуит Тульси-Дас дает 
свою переработку на языке хинди (см. 
Рамананда), сделавшую Р. своего рода

Библиею для народных масс Индии 
(есть и англ. перевод Growse, „Allahabad“, 
1885).

Кроме указанной литературы, см.: Baumgartner, 
„Das Râmâyana und die Râmaliteratur der Inder“, 
1894; Vaidya, „The Riddle of the Râmâyana“, 1906; 
Hopkins, „The great epic of India“, 190Ц Dinesh 
Chandrę Sen, „The Bengali Râmâyanas“, 1920; Omon, 
„The great Indian epics“, 1899 (с сжатым ре
зюме поэмы и описанием современных народных 
игрищ в честь Рамы, т. наз. Рам-Лиль); Winternitz, 
„Gesch. d. indischen Literatur“, I, 1918; Macdonell, 
„Sanscrit Literature“, 1900. Из переводов, кроме упо
мянутого итальянского Горрезио (Gorresio), есть 
полный французский—Roussel, „Le R. de Vâlmîkî“. 
I—III vol. (1903—1907), и английский—стихотворный: 
Griffith (1870—1874, 5 vol.) и прозаический: Мап- 
matha Nath Dutt, Calcutta, 1892—1894, 7 vol. Сокра
щенная передача всей поэмы красивыми стихами 
Romesh Dutt, „The epic of Râma“ (1900). На немец
ком языке—только переводы отрывков. Сокращен
ное изложение дает Рюккерт  („Rämas Bahn und 
Sitas Liebesleid“, 1868); Ад. Голъцман в своих „Indi
sche Sagen“ (переизданы Винтерницем, 1912) дал 
художественную обработку II книги: „Räma nach 
Vâlmîkî“, имеющуюся и в анонимно изданном рус
ском переводе. Краткое изложение Р. на русском 
языке см. И. П. Минаев, в I т. „Всеобщей исто: 
рии литературы“ Корша (1880). / 7. Раттер.

Рамбаш*дэниу Витторино, более из
вестный по имени своего родного горо 
да—Витторино да Фелътре, итал. гума
нист, один из основателей современной 
школы (1 3 7 6 — 1 4 4 7 ). Был сыном скром
ного городского писца, бедствовал на
столько, что вместо платы за учение 
математику Пелакани мыл у  него 
в доме посуду. Гуарино Гуарини обу
чил его греческому и внушил устрем
ление к педагогике. Долго жил бродя
чим гуманистом; в 1 4 2 5  г .  устроился 
при мантуанском дворе, где маркиз 
Франческо Гоизага поручил ему устрой
ство школы для дотей. Это и была зна
менитая Спва Glolosn („Дом Радости“; см, 
X L L \ ,6 7 1 ) .  Витторино не был ни гума- 
нпстом-иачотчиком, пи гумянистом-чи- 
гтовником, ни гуманистом-барином. Он 
был свободен от романтических востор
гов перед античным миром и обладал 
всесторонним образованием. Своим уче
никам он постоянно „хвалил то, что 
греки называли энциклопедией и что 
давало возможность из отдельных дис
циплин выработать общую образован
ность и стройное мировоззрение“. 
В школе его жили и учились как дети 
маркиза и его придворных, так и без
домные бедняки. Витторино держал 
их »из любви к богу“ и тратил на них 
без остатка все, что имел, стараясь 
только, чтобы об этом никто не узнал, 
ибо он был чрезвычайно скромен.

Главные принципы школы были сле
дующие: обучать так, чтобы ученье 
было не докукой, а радостью; форми
ровать людей так, чтобы телесная, 
умственная и нравственная сторона 
находились в полной гармонии; рабо-



тать над каждым учеником так, как 
того требуют его индивидуальные фи
зические и духовные свойства. У^оки 
столько же проходили в помещении 
Casa, сколько на Мантуанском озере, 
в соседних рощах и на окрестных хол
мах. Физическая культура, гигиена, 
музыка играли такую же роль, как 
грамматика и риторика. Классиками 
занимались очень много, но не прида
вали им господствующего значения. 
Латинскому языку обучались столько 
же по Квинтилиану, сколько в свобод
ных инсценировках заседаний римского 
сената и римских народных собраний. 
На ряду с Вергилием читали Данте и 
Петрарку, на ряду с поэтами учились 
понимать и любить художников. И сам 
Витторино со своими сотрудниками 
входил во все, был с детьми во всех 
их физических играх и даже ночью 
приходил взглянуть, так ли спят его 
питомцы, как нужно. Он воспитывал 
людей разносторонних, здоровых телом 
и духом, не теряющихся в жизни ни 
при каких обстоятельствах. Он всего 
себя отдал своей школе, уклонялся от 
общественных и политических высту
плений, не женился, говоря, что у него 
и так много детей. Он был очоыь при
вязан к своим ученикам, которые пла
тили ему тем же, хотя иной раз ему 
случалось собственноручно отечески их 
наказывать. Р. ничего не написал, но 
жизнь и деятельность его дали куль
туре несравненно больше, чем много
численные сочинения иных его ученых 
сверстников. Недаром редко о ком из 
гуманистов осталось так много востор
женных воспоминаний современников 
(Веспасиано, Платина, Сассуоло и 
др.).—-Ом. о нем: Rosmini, „Vita е disci
plina di Vittorino da Feltre“ (1801); Wood
ward, „V. da F.“ (1897). A. Док.

РамбаМ| см. Маймонид.
Рамбо (Rambatid), Альфред-Никола, 

франц. историк (1842—1905), учился 
в парижской Нормальной школе, неко
торое время преподавал в средних 
учебных заведениях. В 1871 г. был при
глашен проф. истории в унивопситот в 
г. Кане (Caen), в 1875 г.—в Нанси, в 
1881г.*—в Сорбонну, где позднее занял 
вновь учрежденную (1885) кафедру со
временной истории. В 1896—1898 гг. Р. 
был министром нар. просвещ. вкабиноте 
Мелина. По политическим взглядам Р. 
принадлежал к т. н. умеренно-прогрос- 
сивной (в сущности консервативной) 
партии. В своих работах Р. гл. обр. 
интересовался политической историей 
с уклоном в сторону внешней поли
тики; в частности, Р. уделил много
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внимания русской истории и был сто
ронником политич. сближения Фран
ции с Россией, см. XLV, ч. 1, 390/91, 
400. Главные работы P.: „ L’empire grec 
au X siècle. Constantin Porphyrogénète“, 
1870; „La Russie épique“ (1876); „Histoire 
de la Russie“ 0877; 4-е изд. 1893; рус. 
пер.); „Histoire de la Révolution franç.“ 
(1885—1887) и дополнение к ней—„Hist, 
de la civilisation contemporaine en France“ 
(1888). Вместе с Лависсом P. издавал 
коллективную „Histoire générale du IV-e 
siècle jusqu’à nos jours“ (1903 и сл.; рус. 
пер.). В . Перцев.

Р ам б у л ье (Rambouillet), гор. во франц. 
деп. Сены и Уазы, на ж. д. Париж— 
Шартр, в 30 км  от Версаля, 4 857 ж. 
(1926); старивн. королевск. замок (XV в., 
много раз перестраив.), ныне — летн. 
резиденция президента республики, 
с обширным парком, примыкающим 
к лесу Р. Развито овцеводство („рам
булье“, см. X X X , 487).

Рамбулье (Rambouillet), Екатерина, 
маркиза (1588—1665), урожд. de Vivonne, 
итальянка по матери (Пизани), имела 
с 1620 г. в Париже салон, знаменитый 
отель Р. (см. XLIV, 610), где собира
лись выдающиеся представителя 
франц. литературы (Вуатюр, Бенсрад, 
Менаж, Годо и др.). В Отеле Р. рабо
тали над очищением франц. языка и 
внедрением в светские нравы большей 
культурности. Дамы Отеля называли 
себя Précieuses, чтобы подчеркнуть свое 
служение изящному. Но так как на 
ряду с этим в Отеле Р. культивирова
лось жеманство и самомнение, то отно
шение передовых кругов к Отелю по
степенно приобрело отрицательный ха
рактер, отражая культурную борьбу 
между аристократией и молодой бур
жуазией. Выразителем нового отноше
ния к Отелю Р. стал Мольер в своих 
комедиях „Précieuses ridicules“ и „Femmes 
savantes“. А. Д ж .

Рамбурср рамбурсный кредит, пре
доставление банком импортеру ссуды 
под плывущий товар, вид кредита 
в области международной торговли. 
Импортер, желая купить за  границей 
товар, но не имея наличных денег, 
обращается в свой банк с просьбой 
открыть кредит под покупаемый то
вар. Банк открывает ему кредит тем, 
что обязуется акцептовать переводный 
вексель, выданный продавцом другой 
страны. Этот продавец после отправки 
товара пересылает вексель вместе 
с коносаментом, страховым полисом и 
пр. документами в акцептующий банк 
(обычно через банк своей страны), ко
торый и оплачивает товар, получая
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затем в надлежащий срок платеж 
с своего должника. Таким образом, 
иностранный экспортер обеспечивается 
наилучшим образом в получении денег 
за  товар, а импортер получает удоб
ный кредит под товар. Этот вид кре
дита иногда называется акцептным 
кредитом. Бывают и другие комбина
ции Р. к.

Рашем (Ramek), Рудольф, австр. поли
тик. деятель, род. в 1881 г., юрист по 
образов., в 1919 г. был избран в Учред. 
собрание от христ.-социалист. партии, 
занимал посты: мин. юстиции в каби
нете Реннера (1919—20) и мин. внутр. 
дел в каб. Майера (1920—21). ß  1924 — 
26 гг. (в промежутке между 1-м и 2-м 
каб. Зейпеля) был премьером. В хр.-соц. 
партии Р. возглавляет крыло, стремя
щееся проводить политику автономии 
отдельн. „земель“, входящих в состав 
Австрии.

Раяяенсхое9 гор., районн. центр Мо- 
сков, обл., ст. Моск.-Каз. ж. д., в 45 км 
от Москвы, 13.801 ж. (1926); прядильно- 
ткацк. фабр. (11.000 раб.), электрич., во- 
допр., больница. Р., прежде пос. в брон- 
ницк. у. Московск. губ., с 1925 сделался 
уездн. гор. бронеицк. у., с 1929 г . -  
центр раменск. района (до 1930 г. моек, 
окр.).

Рамзей (Ramsay), Уильям, знамен, 
аглийский физико-химик (1852 — 1916). 
Работал в Глазго, Бристоле, с 1887 г. 
в Лондоне—проф. универс. колледжа. 
Исследования Р. относятся к разным 
отдолам химии, органической (в обла
сти алкалоидов), неорганической и осо
бенно физической. Первые крушине ра
боты его охватывают вопросы о зависи
мости физических свойств от химиче
ского состава жидкостей; наиболее 
ценной работой в этой области является 
работа (совместно с Шильдсом), посвя
щенная закону Этвеша, дающему воз
можность определять молекулярный 
вес жидкостей (см. XX , 285). После 
того как лорд Рэли установил несо
мненное различие (1892—94) в плотно
стях азота, получаемого из воздуха 
обычными способами (удалением слу
чайных примесей, углекислоты, водя
ного пара и кислорода) и получаемого 
из химических соединений, Р. новым 
анализом воздуха доказал существо
вание в нем неизвестного до того газа, 
аргона, в количестве около 1%, более 
тяжелого, чем азот; примесь аргона 
была причиной указанного различия 
в плотностях азота различного проис
хождения. Вслед за  аргоном Р, полу
чил сначала из минерала клевеита по
том из воздуха гелий (см.). Ю. Томсен

методом Д. И. Менделеева предсказал 
существование и атомные веса ряда 
других газов, аналогичных аргону и 
гелию. Действительно, Р. и Траверсу 
удалось фракционированием жидкого 
воздуха получить новые газы: неон, 
криптон и ксенон. Все они оказались 
химически инертными и после корот
кого колебания были помещены в осо
бую группу, нулевую, в периодической 
системе элементов. Открытие инертных 
(„благородных“) газов создало Р. миро
вое имя в науке. После открытия ра
диоактивности Р. много работал в этой 
области и дал ряд крупнейших иссле
дований, два из которых определили 
дальнейшее развитие учения о радио 
активности. Наиболее громким откры
тием было превращение эманации ра
дия в гелий; оказалось, что а-лучи, 
испускаемые эманацией и являющиеся 
дважды ионизированными атомами 
гелия, теряя заряды, превращаются 
в обыкновенный гелий. Это открытие 
привело к теории распада радиоэле
ментов (см. радиоактивность). Менее 
громкая, но по существу не менее 
важная работа Р. совместно с Греем 
относится к определению атомного 
веса радия, к доказательствам того, 
что эманация радия—типичный газ из 
группы инертных газов, и, наконец, 
к определению атомного веса эмана
ции радия. Последняя работа предста
вляет вершину экспериментального 
искусства в физической химии, в ней 
Грей и Р. использовали идею австра
лийских ученых Steele и Grant’a и по
строили носы, чувствительность кото- 
шах были. 2 р.мгр (\кмгр =  0,000001 мгр). 
Эмяшщин радия было ок. 0,7—0,10 мм*, 
нес со около 7(H) р.мгр. В качестве раз
ноносок служило инмоиение в потере 
веса но закону Архимеда шарика при 
изменении давления воздуха в ящике 
весов: изменение в ОД мм давления 
отвечало 3,55 \шгр. Определение атом
ного веса радия (226) и его эманации 
(222) экспериментально подтвердило 
правильность теории распада радио
элементов. За свои исследования Р. 
в 1904 г. получил Нобелевскую премию. 
Кроме большого ряда статей, Р. напе
чатал крупные труды: „The Gases ot 
the Atmosphere“ (1896), „Medern Chemistry“ 
(1901), „Essays Biographical and Chemical“ 
(1898). Под его и Donnant общей редак
цией были изданы весьма ценные ру
ководства под общим названием „Text- 
Books of Physical Chemistry“ (с 1896 г.),

А. Р аковст й .
Разн зес9 ем. Рамсес.
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Parni«! растение из сем. крапивных 
(см ), принадлежит к роду Boehmeria, 
характеризующемуся отсутствием жгу
чих волосков. Виды Boehmeria—кустар
ники или полукустарники с стеблями 
до 2—4 м высоты и до 1—2 см диа
метра, образующимися ежегодно в 
большем или меньшем числе из под
земных многолетних корневищ. Листья, 
смотря по виду, очередные или супро
тивные, овальные или округленные, 
зубчатые, черешковые. Прилистники 
свободные, опадающие. Цветы одно
полые или двуполые, собраны в пазуш
ные метелки или колос. Род Boehmeria 
объединяет около 45 видов, встречаю
щихся гл. обр. в тропических странах. 
Из них две разновидности вида В. 
nivea (forma chinensis. и f. indica), рассма
триваемые некоторыми авторами как 
отдельные виды (В. nivea (L) Hook et Arn. 
и B. utilis Dec.), представляют наиболь
ший интерес, так как дают ценное 
прядильное волокно. По качеству доста
вляемого волокна указанные разновид
ности (или виды), повидимому, не 
отличаются друг от друга. Выделение 
разновидностей обусловливается имею
щимися у них морфологическими и 
биологическими различиями. Boehmeria 
nivea forma chinensis (B. nivea Hook et Arn.), 
или белое P .—с очередными листьями, 
верхняя поверхность которых томно
зеленого цвета, а нижняя покрыта 
беловатым пухом серебристого от
тенка. Надземные стебли после одно
кратного плодоношения отмирают. Со
цветие — пазушные густые метелки. 
Происходит из Китая. Растет в стра
нах умеренных, перенося, при наличии 
снежного покрова, понижения темпе
ратуры воздуха д о—15°С. Культиви
руется гл. обр. в Китае, Индии, Япо
нии и Кохинхине. Boehmeria nivea forma 
indica (B. utilis Dec.), или зеленое Р., в от
личие от предыдущей формы, имеет 
листья большего размера, серовато- 
зеленые с нижней стороны, с длин
ными черешками. Соцветие мопео гу
стое. Стебли достигают большой пы- 
соты (до 4 л*) и после плодоношения 
не отмирают. Происходит с островов 
Малайского архипелага и требует 
климата более теплого и болоо влаж
ного, чем белое Р. Английское назва
ние „China grass“ относится к первой 
разновидности, малайское rameh — по 
преимуществу ко второй.

По мнению Beauverie, районы успеш
ной культуры Р. не могут продвигаться 
на север дальше 43° сев. широты. 
Страны с климатом равномерно жарким 
и вместе с тем влажным наиболее

благоприятны для возделывания Р. 
Наилучшего развития оно достигает 
при наличии ежегодных осадков от 
2.500—3.000 мм, или при регулярном 
обильном орошении. Такие климати
ческие условия, какие имеются на 
Суматре, Яве, Формозе, Центр. Цейло
не, Ямайке, в Ассаме, Бенгалии, явля
ются наиболее благоприятными для 
разведения Р. и позволяют получать 
по крайней мере по 4 сбора в год. В 
некоторых случаях отмечается воз
можность получения даже 8 сборов 
(Тонкин, Индия). Культура Р. делается 
убыточной при невозможности полу
чения 2-х сборов, как это имеет место 
в умеренном климате. Попытка введе
ния Р. в культуру в САСД1, Фран
ции и Испании не увенчалась успе
хом. Наиболее подходящими почвами 
для Р. считаются глубокие, рыхлые, 
богатые, с проницаемой подпочвой. 
Глинистые, плотные почвы — менее 
благоприятны. Р. сильно истощает 
почву; удобрение необходимо. Р. чрез
вычайно отзывчиво на навозное удо
брение. Как растение полутени, Р. 
лучше развивается при защите от не
посредственного действия солнечных 
лучей; сильные ветры наносят ущерб 
плантации. При выборе места под план
тацию следует учесть и эти два обсто
ятельства.

Для разведения пользуются семе
нами и черенками из подземных и 
надземных частей растения. При раз
множении семенами последние высе
ваются на хорошо разделанные и 
удобренные грядки, перед посевом 
обильно политые. Семена не заделы
ваются, а прикрываются сверху соло
мой, увлажняемой по мере надобности. 
Солома удаляется с грядок поело по
явления семенодолей у всходов. Через 
некоторое время производится пики
ровка сеянцев, а затем пересадка на 
плантацию. Самый распространенный 
способ размножения — корневищами. 
Вспашка производится глубокая (35— 
45 см). Необходима тщательная очи
стка ноля от сорной растительности. 
Перед посадкой поле боронуется в
3—4 следа. Йосадка рядовая, с рас
стоянием между рядами около полу
метра; между растениями в ряду 20— 
50 см. В дальнейшем необходимо сле
дить за  чистотой плантации от сорня
ков. Первый год волокна не получают. 
Стебли скашивают совершенно зеле
ными и употребляют либо на корм 
скоту, либо на зеленое удобрение. 
Полный урожай плантация дает обычно 
на 3-й год.
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Волокно Г. обладает чрезвычайно 
высокими прядильными качествами. 
Оно прочно, эластично, шелковисто и 
способно исключительно стойко про
тиводействовать воздействиям внешней 
среды. Ilo составу оно чисто целлю
лозное. Элементарные волокна Р. по 
длине и прочности превосходят все 
остальные растительные волокна: по 
Wiesner’y, средн. длина элементарного 
волокна Р. 120 мм, толщина 0,06 мм; 
по Lecomte — Р. разрывается при на
грузке 17—18 г (хлопок—при 4-6 г). Во
локно Р. употребляется для выделки 
как грубых, так и тонких изделий. Из 
него выделывают шнурки, веревки и 
канаты высшего качества. В  смеси 
с шелком, хлопком и шерстью оно 
идет на приготовление весьма проч
ных и красивых тонких тканей, а 
также одеял, скатертей, салфеток и 
мебельных материй. Находит употре
бление при изготовлении высших сор
тов бумаги (банковских билетов).

Широкое распространение культуры 
Р. задерживается трудностями пер
вичной обработки стеблей. Обычные 
способы водяной мочки, как это де
лается, напр., при получении волокна 
из стеблей льна (см. XLV, ч. 2, 692), 
конопли и других лубяных волохшистых 
растений, — для Р. неприменимы. Бы 
строе разложение тонкостенных тка
ней, окружающих волокна, весьма 
рыхло расположенные в пучках — с 
одной стороны, и стойкость наружных 
слоов коры — с другой, приводят к 
тому, что, и результате такой мочки, 
образуется смешанная масса. Поэтому, 
для целей получения волокна последо
вательно применяют слодующио два 
приема. 1) Отделение коры или ручным 
способом, как это делают китайцы, 
с последующим освобождением луба 
от эпидермического слоя ножом, или, 
то же — машинами, так называемыми 
декортикаторами. Необходимо, однако, 
отметить, что применение имевшихся 
до настоящего времени декортикато
ров недостаточно рентабельно, и это 
обстоятельство является гйавным тор
мозом широкого распространения во
локна Р. в промышленности. 2) Хими
ческая обработка (щелочью и кис
лотами) полученногЬ таким образом 
луба, для разложения пектиновых ве
ществ, с последующей промывкой во
локна водой.

У нас первые попытки введения 
культуры Р. в Закавказьи относятся 
к 1862 г. Опыты, продолжавшиеся до 
1905—07 гг., показали, что климатиче
ские и почвенные условия Закавказья

вполне подходят для возделывания 
этого растения и позволяют получать 
большие урожаи стеблей с значитель
ным процентом содержания высокого 
качества волокна в них. Однако, куль
тура этого растения при высоких 
ценах на рабочие руки и отсутствии 
совершенных декортикаторов оказа
лась экономически невыгодной и не 
получила распространения. В насто
ящее время в СССР вновь возник 
интерес к Р., и забота об этом ценном 
растении поручена вновь организован
ному „Новлубтресту".

Л и т е р а т у р а :  M ichotte, „Traité sci- 
entifiqtxe et industriel de la Ramie“, Paris, 
1890, 1893 и 1914; Beauverie, „Les textiles 
végétaux“, Paris, 1913; H. Jumelle, „Plantes 
textiles“; журнал „Кендырь и Рами“, 
№ 2, 1930. А  Дьяконов.

Pam л ер (Ramier), Карл Вильгельм, 
нем. поэт и литер, критик (1725—1798), 
один из близких друзей Лессивга. 
Вместе со своим соратником Глеймом 
(см.) Р. занимался прославлением в 
поэзии Фридриха II и поэтической 
пропагандой идеи объединения Гер
мании под главенством Пруссии. Не
смотря на это, в царствование Фрид
риха Р. не удавалось сделать никакой 
карьеры, и он оставался преподава
телем лит-ры и филос. пропедевтики 
в ср. уч. заведениях. Лишь в преклон
ном возрасте он получил место акаде
мика и вице-директора (а с 1793 г. 
директора) берлинского театра. При 
жизни своей Р. пользовался среди писа- 
толой славой исключительно тонкого 
цопитонл поэзии и знатока поэтической 
техники, собственный же литератур
ный тал ант  Р. б ыл  ничтожен, и ориги
нальные его стихи но представляли 
никакой ценности (ср. отзывы Гете в 
„Dichtung und Wahrheit"): таков, наир., 
сборник его од („Oden“, 1767). Несколько 
выше стоят некоторые из его духов
ных кантат („Geistliche Kantaten“, 1760), 
особ, кантата „Tod Jesu“, положенная 
на музыку и популярная еще в X IX  в. 
Более интересными являются пере
воды Р. (в особенности Горация). Р. 
издал (отчасти в сотрудничестве с 
Лессингом) ряд поэтических антологий, 
а также переработку известной франц. 
поэтики А. Батте, „Cours des belles let
tres". Собр. соч. Р. издано в 2-х тт. (1800— 
01). См. Heinslus, „Versuch einer biograph. 
Skizze R.“ (1798); K. Schüdderkopf, „K. W. 
R. bis seiner Verbindung mit Lessing*.

Б. Горнунг.
Рамтельсберг| гора в Германии, 

в Верхн. Гарце (636 м выс.), значит, 
медные рудники (см. ХХТХР 484')-
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Раммельсберг* Карл-Фридрих, нем. 
химик (1813 — 1899), с 1845 г. — проф. в 
Берлине, с 1855 г. — член Академии 
наук, в 1874—91 гг.—директор 2-го хи
мии. института. Р. принадлежат круп
ные работы в области количеств, ана
лиза, а также по выяснению химич. 
состава минералов и их синтеза. Ис
следования Р. над церием и ураном 
способствовали утверждению периодич. 
системы Менделеева. Труды его поме
щались в Поггендорфовых анналах и 
в трудах берлин. Академии наук. Наш: 
„Handbuch der Mineralchemie“ (1860), 
„Handb. der krystallographish-physikalischen 
Chemie" (2 т., 1881—82), „Einführung in 
das Studium der qualitativen chemischen 
Analyse“ (1894); „Leitfaden für die quanti
tative chemische Analyse“ (6 изд. 1905) и др.

Раммельсбергит) минерал, сходен 
по химич. составу (NiAs2) с встречаю
щимся вместе с ним хлоантитом (см.), 
но отличается от него более высоким 
удел, весом (7,1) и тем, что кристалли
зуется в формах ромбической синго- 
нии (ср. XXVJIT, 682/83).

Р а м -Ш о х р -Р о й , основатель Брах- 
ма-Самаджа (см. VI, 514). См. также 
XLI, ч. 5, 540.

PswEHMKSp (Râmnicu), см. Рым ник.
Рам н оза» СН3 (СН0Н)4 СОН, одна из 

стереоизомерных метилнептоз; но фи- 
зич. и химич. свойствам носомненный 
углевод, хотя отношение водорода к 
кислороду в ней не равно 2 :1  (эмпи
рическая формула С6 Н12 0 6). Встре
чается весьма часто в растениях (напр., 
в крушине, Ramnus frangula) в виде 
разнообразных глюкозидов, напр, вхо
дит в состав чрезвычайно распростра
ненного гесперидина, С15оНбо0 27, ядовитых 
сапонинов, глюкозидов коры многих ра
стений— рутина и кверцитрина, а также 
глюкозидов — сердечных ядов, нап р. 
строфантина, многих антокианов (у че
решни, фиалки и др.), и пр. Р.—сладкое 
бесцветное кристаллическое вещество, 
легко растворимое и во до и спирте, 
вращает влево плоскость поляризации, 
плавится при 93°, при 100° теряет свою 
кристаллизационную воду и опять пла
вится при 122°— 126°, восстаповляет 
фелингову жидкость, не бродит.

Рам э (Rameau), Жан Филипп, франц. 
музык. теоретик., один из основателей 
учения о музык. гармонии, и компози
тор (1683—1764). В  истории франц. му
зыки фигура Р. аналогична фигуре 
Баха в Германии. Р. учился в Дижоне, 
чрезвычайно рано обнаружил музы
кальные дарования и вскоре стал 
выдающимся органистом и скрипачем. 
Первая его большая работа—„Трактат

о. гармонии“ („Traité d’harmonie, réduite 
à ses principes naturels“, 1722). В  ней, в  
сущности, заложены элементы учения 
о гармонии в том виде, как она до сих 
пор преподается в большинстве кон
серваторий мира. Основой учения Р. 
было учение об обращении аккордов и
0 сведении их к „основным формам“. 
Благодаря работам Р. огромное много
образие музыкальных созвучий было 
впервые классифицировано. Его теория 
опирается при этом на акустический 
фундамент, в противоположность те
ории Царлино (см.), в основу которой 
были положены чисто музыкальные 
принципы. Другие теоретические ра
боты P.: „Nouveau système de musique 
théorique“ (1726), „Plan abrégé d’une mé
thode nouvelle d’accompagnement" (1730), 
„Dissertation sur les différentes méthodes 
d’accompagnement“ (1732), Génération harmo
nique“ (1737), „Démonstration du principe 
d’harmonie" (1750), „Nouvelles réflexions sur 
la démonstration etc.“ (1752), „Observations 
sur notre instinct pour la musique“ (1754), 
„Code de musique pratique** (1760). Teope- 
тич. вопросами P. занимался до самой 
смерти, и несколько его работ остались 
ненапечатанными. Выступление Р. на 
композиторскую арену произошло уже 
в зрелом возрасте, когда композитору 
было около 40 лет. В  эту эпоху во 
Франции только что были заложены 
элементы национальной оперы (см. Л юл
ли), и Р . примкнул к этому течению. 
Однако, только начиная с „Иппо
лита и Арикии“ (1733), Р. получает при
знание как оперный автор. Людовик XV  
сделал его королевским композитором. 
Среди других опер Р. надо отметить: 
„Les Indes galantes“ (1735), „Castor et Pol
lux“ (1737), „Dardanus“ (1739), „La Prin
cesse de Navarre" (1747) и мн. др., всего 
свыше 20. Кроме того, Р. написал до
вольно много сочинений в тине кантат 
и мотетов, ряд вещей для фортепиано, 
в том числе чисто инструктивного и 
подагогического характера, снабжен
ных цепными примечаниями методоло
гического характера. В композициях 
споих Р. является типичным францу
зом—для него центр тяжести не столько 
в молодии, сколько в музыкальной вы
разительности и декламационной пра
вильности конструкции. В  его операх 
большая часть музыкального матери
ала уже устарела, только некоторые 
арии еще до сих пор сохранили све
жесть и музыкальную значимость. 
Фортепианные (точнее — клавесинные) 
веши Р. до сих пор пользуются попу-

! ляркостью среди пианистов и среди
1 недавно воскресшей породы новых кла-
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весинистов (см. Л андовская): они полны 
свойственного франц. музыке изяще
ства, вкуса и легкого остроумия. Не
обходимо отметить, что культ Р. во
скрес с новой силою в X IX  и X X  в.— 
отчасти как реакция против чрезмер
ного музыкального »германизма44, в 
котором вся музыка пребывала в те
чение XIX в., и, в частности, как реак
ция против вагнеризма, которому от
дала дань Франция. Р. получил значи
мость „национального классика*, и со
временные франц. композиторы, как 
импрессионисты, так и ротроспекти- 
висты, из него выводили свое твор
чество и даже нередко пытались под
ражать его стилю (Дебюсси, Равель). 
Влияние Р. на более позднее поколе
ние франц. композиторов еще более 
несомненно. Полное собр. фортепиан
ных сочинений Р. издано Дюраном 
под ред. Сен-Санса; оперы Р. изданы 
в сокращенных партитурах (ср. XLV,
ч. 1, 575). Л . Сабанеев.

Рамон-н-Кахаль9 Сантьяго, ис
панок. гистолог, см. XLVIII, прил. совр. 
научн. деятели, 37.

Рамполла) Мариано, маркиз Тин- 
даро, политич. деятель Ватикана 
(1843 — 1913), с 1887 г. — кардинал и 
статс-секретарь Льва XIII, руководил 
папской политикой, был противником 
Тройственного союза (см. XX XI, 176). 
Его кандидатура на папский престол 
(1903) поэтому встретила решительное 
сопротивление со стороны Австрии и 
успоха но имела, а дальнейшая напра
вляющая деятельность стала невоз
можна при Нин X. Конец жизни Р. 
провел на скромном посту библиоте
каря римской цоркви. /1. Л ж .

Рампу*), гл. гор. ваесальп. индо-бри- 
танск. гос-ва Р. (2.310 кв. км , 453.607 ж.) 
в Соедин. провинциях, на р. Козила, 
73.156 ж. (1921); произв. стальн. клин
к о в , ro H H a g H o o ; мусульманок, школа.

Рам сгеи т (Ramsgate), см. Ремсгейт.
Р а м се с  (Рамзее), имя 12 египетских 

фараонов 19-й и 20-й династии, см. Еги
пет, XIX, 566/69.

Рамузио, Джанбаттиста, итал. уче
ный и государств, деятель, венециа
нец (1485 —-1577). Служа республике, 
был секретарем Сената и Совета де
сяти; неоднократно участвовал в по
сольствах к различным государствам. 
Увлеченный великими географии, от
крытиями своего времени, Р. уже с 
1523 г. при поддержке друзей и кор
респондентов—среди них были: Вембо 
Iсм.), Себастиано Кабото (см. XXIII, 
19), Паоло Мануци (см. X X  VIII, 167) 
и ив. др. — начал собирать, а по

мере надобности и переводить на хо
роший итал. язык, известия выдаю
щихся путешественников эпохи откры
тий. Его „Navigazioni е viaggi“, в 3 то
м ах ,— лучшее собрание этого рода.
1-й и 3-й т. впервые изданы были в 
1550 и 1556 гг.,—2-й по смерти Р. в 1559 г., 
затем не раз переиздавались.

Рам ус, Петр (Пьер до да Рамэ, Ra
mée), франц. гуманист. Род. в 1515 г., 
убит в Варфоломеевскую ночь 1572 г. 
Поступив восьми лет в парижский 
университет, он в 1536 г. уже защи
тил магистерскую диссертацию под 
названием, которое произвело вели
чайший скандал в схоластическом 
мире: „Все; что сказано Аристотелем, 
ложно*. Тринадцать лет ревностного 
изучения логики привели его к убе
ждению в ложности дедуктивной си
стемы Аристотеля: „Я старался най
ти,—говорит он,—к чему бы я мог впо
следствии приложить те логические 
знания, что я приобрел с такими уси
лиями. Я  убедился, что вся эта логи
ка не сделала меня ни более ученым 
в истории, ни более ловким в искус
стве слова, ни более искусным в поэ
зии, ни более мудрым в чем бы то 
ни было". Борьба с аристотеликами 
навлекла на Р. всяческие преследова
ния, вплоть до запрещения ему Фран
циском I преподавательской деятель
ности в области философии и уничто
жения его книг, содержавших критику 
Аристотеля. Восстановленный в пра
вах Генрихом И, он получил кафедру 
в Collège de France. Переход в конце 
1561 г. в кальвинизм снова навлек на 
пего проследования, и после второй 
религиозной войны он бежал в Герма
нию, где был с иочотом встрочон та
мошними учеными. Вернувшись в 1570 г. 
в Париж, он но получил разрешения 
занять свою кафедру. В Варфоломе
евскую ночь к нему подослал убийц 
его старый враг, профессор Шарпантье, 
изобличенный им когда-то в матема
тическом и филологическом невеже
стве.— След, оставленный Р. во фран
цузской культуре, весьма значителен: 
он ввел целый ряд нововведений в 
франц. грамматику, был рьяным про
пагандистом изучения греческого язы 
ка и классических древностей вообще, 
основал математическую кафедру в 
Collège de France и сам написал прево
сходную для своего времени арифме
тику, потерявшую значение только с 
появлением книг Декарта, а в логике 
подготовил пути для Гассенди и для 
логиков Пор-Рояля (ср. X X YH, 319). 
Последними принято было, напр., ого
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деление логики на отделы, трактую
щие понятие, суждение, умозаключе
ние и метод. Не только во Франции, 
но и во всей образованной Европе 
того времени рамизм находил себе 
горячих приверженцев. Г . Г~-н.

Р а м э  (Ramée), Луиза де ла (псевд. 
Уйда), англ. писательница, см. III, 55.

Рамэ, Пьер де л а, см. Рамус.
Рам ю з (Ramuz), Шарль-Фердинанд, 

выдающийся со времен, швейцарско- 
франц. писатель (род. 1878 г.), автор 
грустных и величавых рассказов и ро
манов из жизни ваадтских крестьян. 
При всей ограниченности поля своих на
блюдений, Р . не автор-провинциалист, 
он умеет сообщить изображаемой им 
среде общечеловеческий интерес. Его 
главн. произведения: „Aline“, 1903; „Sa
muel Belet“, 1913; „Présence de la Mort“, 
1922; „La Grande Peur de la Montagne", 
1925; „La Beauté de la Terre", 1927.

Р аи  (Ranc), Артюр, франц. публи
цист и политич. деятель (1831 — 1908), 
при Второй империи принимал уча
стие в демоЕсратическом заговоре, был 
сослан в Африку, во время осады Па
рижа был вместе с Гамбеттой деятель
ным работником обороны, в 1871 г. не
долго был членом Коммуны, позднее 
(1873), будучи членом Нац. собрания, 
был, как коммунар, выдан им по тре
бованию парижского губернатора, бе
жал в Бельгию и заочно был пригово
рен к смертной казни. В 1879 г. вернулся 
по амнистии, вновь стал одним из 
деятельнейших сотрудников Гамбетты, 
стоял во главе его органа „République 
Française“, редактировал после Кле
мансо „L'Aurore“, был членом палаты, 
с 1903 г.—сенатором.

Раиа, см. раны.
Раивье (Ranvier), Луи Антуан, франц. 

гистолог (1835—1922), проф. общей ана
томии в Collège de France и член па
рижской Академии наук (1922). Изве
стен крупными работами по микроско
пической анатомии соединительной 
ткани, мускулов, нервной системы и 
пр., в которые он внес физиологиче
ское направление. Его лаборатория 
привлекала многоч. учеников, особенно 
русских. Его труд „Traité technique de 
Phistologie“ (1888) сыграл большую роль 
в развитии гистологии, техники и был 
долгое время одним из основных ру
ководств по гистологии. Из более позд
них работ: „Le mécanisme de la sécré
tion« (1910-1911).

Раивье перетяжка) см. XX, 247/48.
Рангавису Александрос-Ризос, греч. 

писатель и политический деятель, 
см. XYIÎ, 48.

Рангоух (голд.), все деревянные (те
перь и железн.) части снаряжения па
русного судна (в противоположность 
веревочному снаряжению — такелажу, 
см.): мачты (см.), с их продолжениями- 
стеньгами, брамстеньгами, бом-брам- 
стеньгами, бушприт (см.), реи (см.), 
гафеля (см.) и т. д. Ср. XLI, ч. 5, 353.

Рангуну гл. гор. и порт индо-брит, 
пров. Бирма, на лев. бер. реки Р. 
(Хлайнг), судоходного (доступн. для 
океанск. пароходов) рукава Иравадди, 
в 34 км  от устья, и ж.-д. Насел.— 
341.962 чел. (1921, с предм-), очень 
пестрое; внешним выражением этого 
служит обилие и разнообразие храмов 
(пагоды, мечети, буддийск. монастырь 
и пр.; над всем возвышается золотая 
пагода Шве-Дагон, 170 м вые., к тому 
же стоящая на высоком холме, главн. 
буддийская святыня). Город, очень вы
росший в последи, полстолетия, пра
вильно распланирован и благоустроен. 
В 1920 г. открыт университет. Р. 
является экономия, центром страны 
и ведет обширную торговлю (Р.—3-й по 
объему торг., после Калькутты и Бом
бея, порт Брит. Индии): вывоз риса 
(по экспорту риса Р. занимает 1-е место 
в миро, в средн. за  поел, годы—2 млн. 
тонн ежегодно), текового дерева, нефти 
и пр. Промышл. связана с экспортом 
(мельницы для очистки риса, лесопил
ки, нефтеперегонн. заводы); кустари, 
пром. — резьба по дереву и кости, 
серебр. и золот. издел,—Р., вновь от
строенный в 1753 г. ими. Алампрой, 
был сделан 2-й столицей Бирмы, в 
1790 г. здесь была открыта англ. фак
тория, в 1852 г. вместе со всей нижней 
Бирмой перешел в руки англичан (см. 
У , 602/03).

Р&ндерс (Randers, произн. Раннерс), 
окр. гор. в Дании на р. Гудено (üude- 
паа), в 30 км  от впад. ее в Р. - фиорд 
Каттегата, речной порт и ж.-д. узел; 
вагоностроение, перчаточн., суконн 
маргарин, и др. произв;; значит, тор
говля; 26.857 ж. (1921).

Раненбург9 гор., районы, центр (до 
1930 г. козловск. окр.) Центр.-черноземн. 
обл., на р. Становой Рясе, в 2 км от ст. 
Р. Ряз.-Ур. ж. д., 9.558 ж. (1926), махо- 
рочн. и др. фабр. Осн. А. Д . Меншико- 
вьш под имен. Ораниенбурга. В  1779 — 
1928 гг. был уездн. гор. Рязанск. губ. 
(снач.—наместничества).

Раненбургскнй уезд у находился в 
южн. части Рязанской губ., на грани
це с Тамбовск., занимая первоначально 
3.075 кв. км, в 1924 г. к нему был ири- 
соед. упраздн. данковекпй у . (см.), и 
пдощ. его сост. 5.060 кв. км; жителей,
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по пер. 1926 г.,—300,5 тыс. чел.: в т. ч. 
9,6 тыс. гор. насел. В 1928 г., при 
образов. Центр.-черноземн. обл., Р. у. 
был упразднен , а территория его (за 
исключ. алекс.-невск. вол.) вошла пер
воначально в состав козловского окр.

Местность (в прежн. пределах, без данковск. у.), 
за исключ. вост. угла, сильно изрезана речными 
долинами и оврагами, более возвышенна (150—200 м) 
на з. Гл. pp.—Ранова (прит. Прони) в сев. части и 
Становая Ряса (прит. Воронежа) в южн. Р. Воро
неж протек, на небол. протяжении по южн. гран. 
Р. у. являлся одним из лучших черноземн. уу. 
губ., только в ю.-в. углу почва песчаная. Гл. заня
тие—землед. (рожь, овес, просо, картофель).

Ранир см. радж а .
Р&нк, см. Р ан .
Ранкагуа (Rancagua), гл. гор. чи

ли йск. пров. О’Хиггинс, 19.794 ж. (1926); 
пищевая пром., железо- и бронзоли- 
тейн. произв. *

Ранке, Иоганнес, немецк. антрополог 
(1836 — 1918), племянник историка Л. 
Ранке, получил медицинское образо
вание и под влияним Вирхова увлекся 
антропологией и доисторическ. архео
логией; с 1863 г. оя читал в мюнхен
ском унив. лекции по антропологии 
в качестве пр.-доцента, в 1869 г. был 
назначен в том же университете эк- 
страордин. проф. по кафедре общего 
естествознания, а в 1886 г. был пере
веден ордин. проф. на вновь учрежден
ную кафедру антропологии; кроме то
го, он был дойствит. членом Бавар
ской академии паук. Из научных тру
дов Р. наибольшей известностью поль
зуется его книга „Der Mensch“, шлдер- 
жанншя и подлиннике три издания 
июрвоо — и J886 г.) и переведенная па 
многио овиоп. языки, в том числе 11 на 
русский. Эта работа представляла для 
своего времени лучший по полноте и 
строго научной трактовке вопросов 
курс соматической антропологии, и 
благодаря обилию материала она не 
вполне утратила свое значение и для 
настоящего времени. Кроме того, Р. 
принадлежит много специальных тру
дов по антропологии и доисторической 
археологии Баварии, о древних перу
анских черепах и т. д. Чрезвычайно 
большую роль сыграл Р. в качестве 
организатора и инициатора антропо
логических работ в Германии; в тече
ние 30 лет (1878— 1908) он был генер. 
секретарем Германского антропологи
ческого о-ва и главным деятелем еже
годных его конгрессов; он был глав
ным инициатором т. н. „франкфурт
ского соглашения“ по объединению 
краниометрических приемов (1882); в 
течение многих лет он редактировал 
„Archiv für Anthropologie“, один из луч

ших немецких журналов по антропо
логии, этнологии и доисторической 
археологии. А. Максимов.

Ранке (Ranke), Лоонольд, знамен, 
нем. историк (1795—1886), сын адвоката 
из Тюрингии, учился в Галле и в  Бер
лине и стал преподавателем истории 
в гимназии во Франкфурте на Одере. 
Преподавание в школе совершенно не 
удовлетворяло молодого историка. Он 
принялся за  изучение источников* 
быстро ознакомился с литературой по 
истории древности, усиленно штуди
ровал Нибура—и с тем немногим, что 
имелось в то время по истории сред
них веков, а потом надолго задержался 
на истории переходной эпохи конца 
X Y  и начала XV I века. Из этих заня
тий вышла книга „Gesch. d. romanischen 
und germanischen Völker“ (1824), которая 
•сопровождалась великолепными крити
ческими экскурсами—„Zur Kritik neuerer 
Geschichtschreiber“ (сначала вышла от
дельно). Книга — особенно экскурсы— 
была для новой, а отчасти и средне
вековой истории тем же, чем „Римская 
история“ Нибура (см.) была для древ
ней. Она установила принципы исто
рической критики и обработки мате
риала, ставшие с тех пор обязатель
ными для каждого историка, особенно 
в том виде, в каком эти первоначаль
ные наброски были разработаны впо
следствии в берлинском семинарии Р., 
где они превратились в стройную 
дисциплину (см. история, XXII, 294).

Р. послал свою книгу прусскому ми
нистру ироспощония Кампцу и через 
три месяца получил экстраординатуру 
при берлинском уипвореитото. Бы
строта, с какой пришло признание, 
объясняется но только научными до
стоинствами кппгм. Кампц, конечно, 
навел справки, и то, что было ему со
общено, совершенно успокоило этого 
яростного гонителя демократов. Время 
было тревожное. Реакция свирепство
вала. Меттерних из Вены требовал 
чистки педагогического состава. И ре
путация Р. оказалась такова, что ему 
без всякого опасения была поручена 
очень ответственная кафедра в столице. 
Конечно, Р. не оказывал реакции ни
каких услуг, и за  ним не числилось 
реакционных выступлений в литера
туре. Но он был вполне аполитичен и, 
не в пример большинству сверстников, 
в годы студенчества не был членом 
ни турнферейнов, ни Тугендбунда, не 
выражал сочувствия французской ре
волюции и даже не принимал участия 
в патриотических манифестациях (на 
них тогда смотрели косо).
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Со вступления в берл. университет 
<1825) для Р. начинается пора самой 
плодотворной научной работы. В сто
личных библиотеках и архивах он на
шел много рукописей, гл. обр. италь
янских, которые дали ему материал 
для целого ряда поправок к существу
ющим научным представлениям („Für
sten und Völker von Südeuropa im XVI u. 
XVII Jahr.“, 1827). Но далеко не все во* 
просы, поставленные в этой и в пре
дыдущей книге, могли быть решены 
без соприкосновения с итальянскими 
архивами. Прусское правительство 
дало ему командировку. У Р. уже были 
завязаны в Вене дружеские отношения 
с  Генцем, доставившие ему покрови
тельство Меттерниха, и эти связи 
дали ему доступ к непочатым сокро
вищам не только ломбардских и ве
нецианских, но и других архивов. 
В  Италии Р. пробыл три года (1829— 
1832), изучая документы. Материал, 
им собранный, дал ему возможность 
совершенно перестроить представле
ния о политической истории Европы 
X V I и XV II вв.

Из его экскурсий по архивам Австрии 
и Италии вышли книги: „Die serbische 
Revolution“ (1829), „Die Römischen Päpste, 
ihre Kirche und ihr Staat im X VT u XVII Jahr
hund.“ (3 тт. 1834—36; 6-е изд. 1874 r. 
с измен, заглавием: „in den letzten vier 
Jahrhunderten“) и в значительной мере 
„Deutsche Gesch. im Zeitalter d. Reformation“ 
(6 тт. 1839—1847). Последние две ра
боты—лучшие из того, что написано 
Р. В  них сказались все главные 
особенности не только исследователь
ской, но и конструктивной манеры Р. 
Как и все его современники, Р. не мог 
остаться равнодушным к великому делу 
французской революции. К ее идеалам 
он, под влиянием Борка (см.), отнесся 
вполне отрицательно, но она дала ему 
несколько важных отправных точек 
зрения для исследования. Наблюдения 
над французской революцией и со вли
янием на Европу внушили ому очень 
прочно державшееся у него предста
вление о единстве политического рое,та 
романских и германских пародов. Он 
проводил эту точку зрония, начиная с 
первой работы, и не даром главные и 
лучшие его исследования посвящены 
истории XV I и XV II вв., когда идею 
такого единства можно было демон
стрировать с большой сравнительно 
убедительностью. А в труде своой ста
рости „Weltgeschichte“ (1881—1889, 9 т.т.), 
начатом, когда ему было за восемьде
сят, и не оконченном, он пытался дока
зать идею единства политического

развития народов уже на всемирно 
исторической основе.

Эта точка зрения тесно, направля
ющим образом, связана с самой харак
терной особенностью Р., как историка. 
Р. интересуется, главным образом, по
литической историей и теми идеологи
ческими явлениями, которые неотде
лимы от политики. Социальные отно
шения, борьба классов, вся необъятная 
область экономики — стоят вне его 
кругозора: в лучшем случае он отде
лывается от этих вопросов формаль
ными отписками в очень беглых за
ключительных главах больших трудов. 
Поэтому картина, которую дают его 
книги, всегда односторонняя.

Это объясняется составом тех ис
точников, которые Р. привлекает пре
жде всего. После того как он в первой 
работе принципиально отверг как 
первоисточник современные событиям 
литературные обработки истории 
(Гвиччардини и др.) и обрел в донесе
ниях итальянских, особ, венецианских 
дипломатов драгоценный клад для ре
конструкции прошлого, он и в даль
нейшем искал в архивах прежде всего 
дипломатическую переписку и чрез
вычайно неохотно обращается к актам 
законодательным и иным.

Но в этой ограниченной области ис
следования Р. дал конструкции вели
кого мастерства и ввел в обращение 
ряд методологических моментов, став
ших руководящими для всякого даль
нейшего исследования. Он первый об
ратил внимание на то, что анализ 
внутренних политических процессов в 
стране неспособен дать исчерпыва
ющих объяснений и что международ
ная политика могущественным обра
зом влияет на внутренние отношения. 
И установление сложных сцеплений 
между политикой и идеологией, осо
бенно с динамическим ростом идео
логии, проводится у Р. чрезвычайно 
топко и норою с большим изяществом.

„Панство" и „Реформация в Гер 
мании" создали Р. положение” одного 
из крупнейших историков в Германии. 
И 1837 г. он получил ординатуру в 
Берлине, в 1841 г. — звание прусского 
историографа. Ответом на это назна
чение со стороны Р. была книга „Neun 
(в позднейших изданиях, с 1874 г., 
„Zwölf“) Bücher Preuss. Geschichte“ (4 тт., 
1847—48), последний том которой вы
шел в „безумный“ год. В революцион
ных выступлениях буржуазной интел
лигенции Р., конечно, участия не при
нимал. Наоборот, рядом всеподданней
ших записок он поощрял короля охра-
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пять „исторические“ основы прусского 
государства. И нужно сказать, что 
советы такого глубоко консерватив
ного человека» как Р., который 
несколько лет (1831—36) стоял во главе 
журнала („Historisch-politische Zeitschrift“), 
специально созданного для борьбы с 
влиянием французской революции, от
нюдь не отличаются заскорузлой не
терпимостью. В них есть смелость и 
широта. Он определенно рекомендовал 
королю даровать стране конституцию, 
имея в виду, что это упрочит в жела
тельном для Пруссии духе ее отноше
ния с другими немецкими государ
ствами. А еще удивительнее то, что 
он предлагал королю организовать об
щественные работы (урегулирование 
русла рек, корчевание леса под пашню 
и т. д.), чтобы вырвать почву у револю
ционеров. „Прежде всего нужно дать 
работу тем, у кого ее нет“. Но, конечно, 
„по нужно давать больших политиче
ских прав тем, у кого нет ничего“.

Эти политические записки для Р. 
не были серьезным делом. Из-за ре
волюции они ни на один час не оста
вляет своих исследовательских работ. 
В годы, следующие за нею, он выпу
стил два своих самых больших по 
объему труда: „Franzos. Gesch. vornehml. 
im XV I u. X Y II Jahrh.“ (6 тт. 1852—1861) 
и „Englische Gesch. vornehml. im X Y II 
Jnhrh.“ (8 тт., 1859—1868). Оба они ввели 
в оборот много новых сведений, осо
бенно но истории международных от
ношений, но уже но имели того зна
чения, как прежние.

В  эти годы зрелости Р. отдавал 
много времени и сил преподаванию. Как 
лектор, он не выделялся ничем, но как 
руководитель семинария он был еще 
более крупным мастером, чем как иссле
дователь. Назвать его учеников-значит 
перечислить всех крупнейших исто
риков следующего поколения. Значе
ние его школы в Достаточной мере 
характеризуется тем, что из нее вышли 
не только специалисты по новой исто
рии, продолжатели его собственной 
работы, но и ряд исследователей, со
здавших методологию научной меди- 
эвистики: Вайц, Гизебрехт, Яффе и др. 
(см. история).

Семидесятые и восьмидесятые годы, 
годы славы, были посвящены Р., глав
ным образом, истории Германии и в 
частности Пруссии. Уже чувствова
лось некоторое утомление. Уже стано
вилось труднее ездить за границу, а 
прусские архивы были еще очень 
щедры на новые материалы. И связь 
с прусской государственностью с ка

ждым годом становилась крепче. По
явились личные отношения с Виль
гельмом, с Бисмарком. И Р. чувство
вал себя все больше гражданином 
прусского государства, долг которого— 
сделать для родины все, что позволяют 
его силы. И он с чрезвычайной быстро
тою печатает: „Gesch. Wallensteins“ (1869),. 
„Zur deutsch. Geschichte, 1555—1618“ (1869), 
„Der Ursprung d. Siebenjährigen Krieges“ 
(1871), „Die deutschen Mächte" u. der Für
stenbund“ (2 тт., 1871), „Ursprung u. Beginn 
d. Revolutionskriege, 1791 — 1792“ (1875), 
„Zur Gesch. v. Oesterreich u. Preussen“ 
(1875), „Hardenberg“ (2 тт., 1880— 1881) и 
др. Все эти работы основаны преиму
щественно на изучении дипломатиче
ской переписки, но ни по свежести 
мысли, ни по конструкции, ни по изло
жению не могут итти в сравнение с 
трудами молодых лет.

После смерти Р* его ученик и изда
тель посмертных вещей его А. Дове 
издал необыкновенно интересные во
споминания Р.: „Zur eigenen Lebensge
schichte“ (2 тт., 1890).

Р. был необычайно живой человек, с 
чрезвычайно широкими интересами и, 
несмотря на спокойный ясный темпе
рамент, был способен относиться к 
некоторым вещам очень страстно. Из
вестен случай, когда он привел в 
большое смущение Бисмарка, посове
товавши ему присоединить Швейцарию 
к Пруссии, чтобы ликвидировать прос
тейшим способом „гнездо революцио
неров“. В работах эти его особенности 
еопоршоппо по отражались. Он был 
объективен настолько, что кое-кто, пре
имущественно справа, склонен был 
обвинять его в равнодушии к добру и 
злу. Это было, коиечно, неверно, но 
объективность возводилась у него в 
принцип. Добрый пруссак, добрый мо
нархист и добрый протестант, Р. ни
когда не подтасовывал фактов для 
прославления или для защиты своих 
политических и религиозных идеалов. 
Он сурово ополчился на своего люби
мого ученика Зибеля за  то, что тот счи
тал виновником революционных войн 
жирондистское министерство, в то врет 
мя, как по всем документам было ясно* 
что почин принадлежит австрийскому и 
прусскому правительствам. Й совсем7не 
анекдот его ответ некоему профессору- 
богослову, который, представляясь 
ему на одном съезде, сказал: „У нас 
то общее, дорогой коллега, что мы оба 
христиане и историки“. — „Простите, 
ответил Р., между нами та разница, 
что я сначала историк, а потом христи- 

I анин“. И это не было преувеличением.
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Но, конечно, сокровенную сущность 
своей природы Р. не мог и не хотел 
скрывать. Объективность была требо
ванием научной добросовестности. Она 
была намеренная, не бессознательная. 
Она проводились усилиями воли. Прус
сак, монархист и протестант и, если 
вести анализ глубже, представитель 
консервативной немецкой буржуазии— 
таков Р. не только в жизни, но и в 
своих книгах. Если брать не отдель
ные факты, а совокупность их, целые 
периоды, выбор тем, характеристики 
людей, все,—в чем, не впадая в противо
речив с источниками и пе нарушая на
учной добросовестности, можно, если 
не обнаруживать симпатии и антипа
тии, то по крайней мере не быть обязан
ным их скрывать,—выдает Р. как чело
века своего времени и своего класса.

И еще в одном Р. сказывался не
обыкновенно типично. Он не мог вы
травить из своих сочинений духа куль
турного аристократизма. Его работы 
предъявляют к читателю большие тре
бования. Они—если и не „для немно
гих“, то и не для широких кругов. До
статочно сказать, что Р. никогда не 
считает нужным даже в прагматиче
ском рассказе повторять то, что, по его 
мнению, надежно установлено, и ни
когда не разъясняет таких вещей, ко
торые ему самому кажутся ясными. И 
литературные приемы Р., которые по
рою придают большую прелесть изло
жению, отнюдь не делают его попу
лярным. Стиль его скуп, точен, прост 
и вместе с тем полон изящества. В 
книгах его много портретов. Он любит 
их и умеет рисовать. Некоторые фи
гуры он лепит с большим художест
венным увлечением, стремясь постиг
нуть человека во всей полноте его 
душевных особенностей. Познание че
ловека—в его руках один из наиболее 
действительных приемов воссоздания 
прошлого. Ибо события Р. изучает 
через людей. Даже в критику источ
ников переносит он этот прием. Для 
него не существует источника, помимо 
его автора. Он прежде всего изучает 
человека, узнает, каков он, насколько 
он, как таковой, заслуживает веры, и 
уже потом переходит к его писаниям.

Р. долго считали величайшим исто
риком XIX  в. Наше время спокойнее в 
своих оценках. Но и оно отводит ому 
одно из самых почетных мест среди 
творцов новой научной историографии.

См.: Guglia, „R.’s Leben u. Werke“ (1893),
Helmolt, »L. R.“ (1921), H. Oncken, „Aus R.’s Frühzeit“
(1922). Полное собрание сочинений P. вышло в 54 
томах в 1867—1890 гг.; есть и выборка: „R.’s Mei
sterwerke“, в io тт. а , Дживелегое.

Ранкин (Rankine), Уильям-Джон Мэк- 
уорн, знам. англ. инженер и физик- 
теоретик (1820—1872). Учился в эдин
бургском унив.; как инженер, работал 
в области межевого дела, портовых 
сооружений и жел. дорог; в 1855 г. 
занял в глэсговском унив. кафедру 
инженерных наук. Р. является одним 
из первых работников в области тер
модинамики (см. XL, 288); ему принад
лежит ряд курсов по техническим 
наукам („Steam-Engine and other Prime 
Movers“, 1859; „Civil Engineering“, 1861, 
и др.) и около 150 научных статей, 
важнейшие из которых были переиз
даны в 1881 г. под заглавием „Scientific 
Papers“; из них особенно замечательны 
работы по теории упругости и но тео
рии волн. А. Б.

Раннее слабоумие; см. душевные 
болезни , X IX, 251, и слабоумие.

Рансэ (Le Bouthillier de Rancé), Арман 
Жан, организатор ордена траппистов 
(1626—1700). Родом из знатной нор
мандской семьи, предназначившей его 
к духовной карьере, Р. уже 10-летним 
мальчиком условно числился на не
скольких церковных должностях, про
шел затем курс богословия, успешно 
состязался на диспуте с самим Бос- 
сюэ. Блестящее положение аббата при 
дворе Людовика XIV* оборвалось вне
запно: потеряв возлюбленную (m-me 
Montbazon), Р. покинул свет и удалился 
(1662) в заброшенное аббатство La 
Trappe, где пробыл настоятелем до 
1695 г. (см. трапписты).

Рантье, социальная группа в капи
талистическом обществе, живущая на 
нетрудовой доход, не принимающая 
активного участия в общественном 
производстве и имеющая дело только 
с потребительными процессами в хо
зяйственной жизни. К группе Р. в пер
вую очередь принадлежат собствен
ники денежного (ссудного) капитала, 
живущие иа проценты. Отделение соб
ственности на капитал от приложения 
капитала к производству—характер
ная черта новейшего капитализма. 
Поэтому, с ростом финансового капи
тала вырастает и группа Р., сосредо
точивающая в своих руках бблыпую 
часть капиталов страны и потому при
обретающая господствующее положе
ние. Так как высоко империалистиче
ские страны все более и более расши
ряют вывоз своих капиталов, живя на 
проценты и дивиденды, собираемые с 
отсталых стран, то можно говорить и 
о государствах-Р. Характерной чертой 
слоя Р., так же, как и государств-Р., 
является их паразитичность, свйде-
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чюльствующая о загнивании самого 
капитализма. Ср. социальные классы.

С С .
Ранч (англ. ranch, от испанок, rancho), 

скотоводческое хозяйство на Дальнем 
западе С.-А. С. Ш. (см. XLI, ч. 6, 174/ 
75 сл.).

Ранчэ (исп. rancho), небольшое посе
ление в прежней испанской Америке; 
ели XIT, 622.

Р ан чо, мексиканок, полевая мера, 
см. XII, 651.

Раны , всякие повреждения с нару
шением целости покровов. В  хирургии 
различают Р.: резаные, рубленые, ко
лотые, ушибленные, разорванные, огне
стрельные; выделяют такжо отравлен
ные Р. Наиболее благоприятными для 
заживления считаются резаные Р. Ру
бленые обыкновенно проникают глубже 
резаных; при них нередки поврежде
ния костей. Колотые Р. часто прони
кают в полости тела—грудную и брюш
ную, где оказываются поврежденными 
важные для жизни органы, а также 
органы, при поранении легко инфици
рующие окружающие ткани,—желудок, 
кишки и др. Небольшое наружное от
верстие колотой Р. не допускает удоб
ного осмотра поврежденных тканей, 
и приходится нередко предпринимать 
операцию — разрез для осмотра глу
бины Р., остановки кровотечения, за
шивания полых органов и пр. Уши
бленные и разорванные Р. отличаются 
от резаных и рубленых незначитель
ностью кровоточоннл: стопки еооудоп 
при разрыве расслаиваются, и внутрен
няя оболочка, завертываясь внутрь, 
останавливает кровотечение. Наблюда
лись случаи отрыва цолых конечно
стей без малейшого кровотечения. Нато 
Р. с ушибленными или разорванными 
краями плохо заживают: края омертве
вают, и заживление обычно протекает 
с  обильным нагноением. Огнестрель
ные Р. чрезвычайно разнообразны по 
течению—в зависимости от величины 
ранящего снаряда, от его свойств (про
стая пуля, оболочечная, дробь с пы
жом и пр.), от условий ранения (даль
ность выстрела, прямое или рикошет
ное ранение и пр.).

Боль при ранении зависит от раз
дражения чувствующих нервов. Чем 
богаче снабжена чувствующими нер
вами область ранения, тем сильнее 
боль. Наиболее чувствительными к бо
ли местами являются пальцы, губы, 
язык, наружн. половые органы, область 
грудных сосков. Ранения кожи вообще 
наиболее болезненны. Велика также 
чувствительность надкостницы, плев

ры, брюшины, покрывающей изнутри 
стенки живота. Наоборот, не чувстви
тельна ткань мозга, мало чувстви
тельны органы живота, легкие, сухо
жилия, мышцы. Восприимчивость боли 
различна у разных субъектов. Р аз
лична и выносливость, выдержка при 
болевом ощущении. Женщины, в об
щем, заметно выносливее к боли, чем 
мужчины. Для устранения боли при 
оперативных ранениях (разрезах) при
меняют местное обезболивание и л и  
наркоз (см. хирургия, XLY, ч. 2, 416/17; 
ср. хлороф орм).

Кровотечение из резаной, рубленой 
или колотой Р. бывает артериальное, 
венное и капиллярное (см. кровотече
ние).

Всякая Р. (кроме мелких ранений) 
зияет. Для ускорения процесса зажи
вления чистой Р. (резаной, иногда— 
рубленой), края ее сближаются до со
прикосновения, чаще всего — швами 
(см. швы). Неинфицированная Р. зажи
вает при этом непосредственно, ее края 
как бы склеиваются. Это так наз. пер
вичное заживление Р. При микроскопи
ческом исследовании процесс первич
ного заживления оказывается не та
ким простым. Сначала узкая щель 
между краями Р. выполняется лим
фой, отчасти кровью. Эта жидкая мас
са свертывается, и свернувшийся бе
лок („фибрин“), проникая во все углу
бления и щели краев Р., на пер
вых порах механически склеивает Р 
Это первоначальное соединение пере
ходит затем в окончательное. Стенки 
волосных сосудов, находящиеся у края 
Р., пабухмют; клетки, составляющие 
(•/топки, дают отростки, растущие в по
лость (щоль) Р. Многочисленные от
ростки одной стороны Р. встречаются 
с отростктми клеток другой стороны 
и срастаются с ними. В отростках 
к тому времени произошли уже изме
нения: они становятся полыми; их по
лости сообщаются с полостью капил
ляров; отростки наполняются кровью. 
После срастания отростков той и дру
гой стороны полости их соединяются, 
и кровь по ним начинает проникать 
с одной стороны Р. в другую. Так. 
обр. восстанавливается живая связь 
между краями Р.; между ними возоб
новляется кровообращение по ново
образованным капиллярам. В  устано
влении связи между краями Р. прини
мают участие также и клетки соеди
нительной ткани. Поверхностный слой 
(кожица) восстанавливается иначе. 
В клетках глубоких слоев эпидермиса 
начинается процесс деления, благо
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даря чему кожица, постепенно надви
гаясь, соединяется с кожицей другого 
края Р. и встретившиеся слои клеток 
эпидермиса срастаются. В первые дни, 
благодаря обилию волосных сосудов 
и тонкости кожицы (эпидермиса), по
следняя кажется красновато-розовой. 
В дальнейшем большинство новообра
зованных волосных сосудов запусте- 
вает, превращаясь в тяжи соедини
тельной ткани, богатой клетками. За
тем клетки соединит, ткани съежи
ваются, превращаясь в обычные клетки 
соединит, ткани,— рубец окончательно 
сформировался. Благодаря исчезнове
нию волосных сосудов, он стал теперь 
белым. По мере смены описанных яв
лений рубец становится более креп
ким, и швы, механически удерживаю
щие края от расхождения, становятся 
ненужными. Их удаляют на 6-й—8-й 
день.

Так. обр., при первичном заживлении 
в конце концов между краями Р. обра
зуется малозаметный рубец. В отли
чие от этого при вторичном заживле
нии рубец массивен. Это заживление 
имеет место при остающемся зиянии 
Р., если края не приведены в сопри
косновение. Здесь также образуются 
выступы капилляров, но так как про
тивоположной стороны Р. нет (или она 
далека), срастаются соседние выступы 
той же стороны, образуя петли капил
ляров; невооруженному глазу они ка
жутся красными точками. Постепенно 
образуются новые петли, красные точ
ки сливаются, вся Р. покрывается крас
ной, легко кровоточащей тканью, гра
нуляциями, которые понемногу запол
няют всю полость Р. По мере запу
стения капилляров и превращения их 
в тяжи соединит, ткани, Р. суживается, 
затем покрывается кожицей, как при 
первичном заживлении. Разница коли
чественная. Качественная состоит 
в том, что открытая Р. всогда инфи
цируется, и Р., заживающая чрез обра
зование грануляций, всегда выделяет 
гной. Вторичное заживлеиио тфолол- 
жаегся гораздо дольше первичного. Чом 
дальше расстояние между краями Р., 
тем дольше не наступает заживлонпо.

Р. с ушибленными и разорванными 
краями заживают еще труднео. Сна
чала отторгаются путем нагноония 
омертвевшие помятые и ушибленные 
ткани, затем образуются грануляции, 
и дальше процесс идет как при вто
ричном заживлении. — О заболевании 
Р. см. гангрена. А. Мартынов.

Р зн ъ и н а; Динко, см. дубровницкая 
литература, XIX, 185/36.

Р а п а ; см. лиманы, XX YII, 148/49, и 
грязелечение, XYII, 286.

Рапаллоу курорт в Италии, пред
местье Генуи, 7.177 ж. (1921). В Р. за 
ключено в 1920 г. итало-югославское 
соглашение {см. XLVII, 586) и 16 апр. 
1922 г. советско-германский Рапаллъский 
договор (см. XLVII, 115/16, 255).

Rapido; музык. термин, обозначаю
щий одновременно темп и эмоциональ
ную настроенность и переводимый как 
„стремительно“, „быстро“ и „внезапно“. 
Встречаетсяпреимущественно в соврем, 
сочинениях. Л. С.

Рапира; колющее (преимущественно) 
и рубящее холодное оружие с прямым 
клинком, — обычное дуэльное оружие 
X Y I—XVII вв. Применяемая в настоя
щее время гл. обр. при фехтовании, Р. 
(флерет, fleuret) — исключительно колю
щее оружие, с четырехгранным клин
ком, с заостренным концом, снабжен
ным (у фехтовалья. Р.) пуговкой (см. 
фехтование, XLTII, 275/77). Рубящая Р. 
(Schlagrappier, Schläger), оружие немецких 
студенческих дуэлей, имеет плоский 
клинок с обрубленным концом.

Раписарди» Марио, итал. поэт 
(1844 — 1912), был проф. литературы 
в университете Катании, родного своего 
города. Один из самых ярких поэтов- 
философов новой Италии. Наиболее 
ценные его вещи: драма „Manfredi“ и 
философские поэмы „La Palingenesi“ 
(1868) и „Lucifero“ (1877), в которых он 
воскрешает мир дантовских видений 
и пытается их образами раскрыть свое 
отношение и к общефилософским во
просам и к наиболее крупным фактам 
современной жизни (франко-прусская 
война, занятие Рима Виктором-Эмма
нуилом и проч.). Есть у него и стихо
творения на социальные мотивы 
(„Песня об углекопах", см. XXII, 500/02).

А. Д ж .
Рапп (Rapp), Жан, граф, франц. ге

нерал (1772—1821), эльзасец родом, по
ступил на службу 16-летним мальчи
ком, с 1794 г. был адъютантом Дезе< 
до ого гибели при Маренго, а затем— 
адтлотантом Наполеона. За Аустерлиц, 
гдо он конной атакой разгромил рус
скую конную гвардию, был сделан 
дивиз. генералом, в 1807 г. отличился 
при Гольшяне, в 1809 г.—при Асперне, 
в 1812 г. под Бородином получил не
сколько ран, с дек. 1812 до янв. 1814 г. 
защищал Данциг, в эпоху Ста дней 
перешел на сторону Наполеона, после 
Ватерлоо подчинился Бурбонам. Был 
одним из лучших дивизионоров На
полеона. я jYw
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Рапп» Иоганн Георг, швабский 
крестьянин (1757 — 1847), основавший 
в конце XYIII в. секту, резко оппози
ционную по отношению к официаль
ному христианству и государству; 
сектанты отрицали необходимость бо
гослужения, крещения детей, конфир
мации и празднования воскресения, 
требовали равенства и общности иму
щества и безбрачия. Вследствие пре
следований со стороны правительства, 
Р. с 700 единомышленниЁов выселился 
в 1803—04 гг. в Америку и основал 
в Пенсильвании под Питтсбургом 
земледельческую общину под назва
нием „Гармония“ (отсюда сектантов, 
последователей Р., прозвали в Аме
рике гармонистами); вслед затем были 
основаны еще две таких же общины. 
В  1814 г. Р., продавши большую часть 
пенсильванских земель, переселился 
с тысячею своих последователей в Ин
диану, где основал новую общину— 
„Новую Гармонию", перепроданную им 
в 1824 г. Роб. Оуэну (см.); сам Р. после 
этого вернулся с частью приверженцев 
в Пенсильванию и организовал третью 
общину—„Экономию", где и умер. Р. 
правил общинами диктаторски. Сек
танты достигли больших хозяйствен
ных успехов, обратив под культуру 
значительные дикие, невозделанные 
до того времени территории, но все 
выгоды достались Р., нажившему мил
лионный капитал. Обет безбрачия по
илок за  собою вымирание секты, кото
рое по компенсировалось притоком но
вых членов, и в настоящее время она 
является малопначнч'ольаым членом 
союза хилиастичоскнх сектантских об
щин Америки. Ср. Knortz, „Die Chilstl.- 
Kommunistische Kolonie der Rappisten", 1892.

H\ / / .
Р ап п аки ви  (гнилой камень), см. гря- 

нит, XVI, 449, и Финляндия, XLIII, 666.
Раппопорт» Семен Андреевич (псевд. 

С. Ан-ский\ беллетрист и публицист 
(1863— 1920), см. XI, 613. Драма Р. 
„Гадибук“ была поставлена (1922) Вах
танговым в моек, др.-евр. театре „Ва
бима“.

Раппопорт» Шарль (Хаим), франц. 
коммунист, родом из Ковенской губ., 
род. в 1865 г., учился в Берне, с 1883 г. 
участв. в революц. движении, с 1887 г. 
живет в Париже. Сотрудничал в * Ber
ner Tagwacht", »Le Socialiste“, „Neue 
Zeit* и других социалистических изда
ниях; в послевоенное время стоял во 
главе нем. издания „Humanité“ в Страс
бурге; состоит корреспондентом совет
ской -печати. Был близок к Жоресу, 
с 1920г.—член франц. комм, партии. От-

! дельно напечатал: „Философию исто
рии“ (1899, в дополн. виде на франц. 
и нем. языках; в свое время много чи
талась, ибо содержала много фактов 
но истории дисциплиныь „La Philoso
phie sociale de P. Lavroff" (1901), „Socialisme 
de gouvernement et socialisme révolution
naire“ (19U2), „P. J. Proudhon et le socia
lisme scientifique“ (1909), „La révolution 
sociale" (в „Encyclopédie Socialiste";, „Jean 
Jaurès“ (1915, 3 изд. 1924, с пред. A. Франса; 
есть по-русски), „La révolution mondiale“
(1921), „Précis du communisme" (1921, пе- 
рев. иа много яз.) и др.

Р а п с , также польза, Brassica Napus 
oleifera, одно из многочисленных м ас
личных растений, принадлежащих к 
многообразному в полевой культуре 
роду Brassica (см. VI, 483/84) из семей
ства крестоцветных. Среди корнепло
дов Р. аналогична брюква, входящая 
в состав того же рода. Для Р., как 
и для брюквы, характерна сизая ка
пустного типа окраска листьев, в про
тивоположность сурепке (Brassica rapa 
oleifera, см. XLI, ч. 5, 500), которая имеет 
яркозеленые листья. Главный стерж- 
невый корень Р. развивается быстро, 
но мало разветвлен; стебель до Б/г м  
высоты; кисть не густая; стручки 
длинные, узкие; семена мелкие, абсо
лютный вес около 3 — 5 г. Существуют 
две группы сортов — озимый и яро
вой. Р. яровой — мало урожаен и осо
бенно сильно страдает от блохи 
(рапсовый блошак, см. YT, 64) и др. 
вредителей. Озимый Р. недостаточно 
зимостоек, но цепей, как рано осво
бождающий поле. После Р. охотно вы- 
сенпют озимые хлеба. Главная масса 

I посеиоп Р. сосредоточена в Британской 
Индии (сиышо миллиона гектаров). 
Б Бвропо замочные площади под Р. 
имеют Польша, Румыния, Франция, 
Германия. В Германии среди маслич
ных Р. занимает наибольшие, но все 
же сильно убывающие площади. В Рос
сии Р. засевалось перед войной около 
56 тысяч га, по преимуществу на пра
вом берегу Днепра. В настоящее время 
площади иод Р. очень невелики, и Р. 
может считаться вымирающей куль
турой (см. XLI, ч. 7, 678/87). Содержа
ние масла у Р. (см. рапсовое масло) 
высокое—достигает 45%. Р. является 
хорошим предшественником зерновых 
хлебов, но вместе с тем предъявляет 
к севообороту высокие требования. 
Обычно на правом берегу Днепра, где 
практиковалась культура Р., он вы се
вался по пару перед оз. пшеницей. Р. 
высевается также по клеверу, люцерно, 
раннему картофелю. Р. очень требова-
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телен и к обработке поля. Р. охотно 
высевают го навозному или сильному 
минеральному удобрению. Возделы
вается Р., как пропашное растение, при 
междурядиях в 30 см и более, глубина 
заделки мелкая, не более 2 см, густота 
8—12 кг. Подобно брюкве, Р. возможно 
разводить пересадкой. Сверх мотыже- 
ний к Р. охотно применяют окучива
ние. Машинная уборка вполне возможна. 
Более поздняя уборка содействует по
вышению масличности. Урожаи Р. не 
устойчивы, в лучшем случае, по не
мецким данным, достигают 20 центне
ров. И. Я .

Р ап совое масло* общее название 
масла, получаемого из нескольких 
культурных разновидностей рода Bras
sica (яровой рапс, озимый рапс, су 
репка). Лучшим считается кользовое, 
собетв. Р. м., хотя в торговле обыкно
венно все виды Р. м. смешиваются. 
В зависимости от состава, уд. в. Р. м. 
колеблется в пределах от 0,9112 до 
0,920. Масло, получаемое при прессова
нии, желтого цвета, скоро окисляется, 
темнеет, получает неприятный запах 
и горький вкус; после очищения креп
кой серной кислотой или щелочью де
лается светло-желтым. Затвердевает 
при — 5°. Химич. состав: глицериды 
эруковой, стеариновой и рапиновой 
кислот. Принадлежит к полувысыхаю- 
щим маслам. Очищенное, горит без ко
поти и применяется для освещения гл. 
обр. каменноугольных шахт. Примене
ние Р. м. для смазки и освещения до 
введения минеральных масл было очень 
обширным, теперь значение его сильно 
упало. Оно мало применяется и в мы
ловарении, так как обмыливается с тру
дом. В  Германии Р. м. нередко употре
бляется как салатное масло (Schmalzöl), 
при чем от горького вкуса его осво
бождают нагреванием в см оси с 
крахмалом до карбонизации послед
него и последующим фильтрованием 
в холодном видо. Иоприятный вкус 
можно удалить также обработкой азот
ным эфиром. Особенно Оолыпоо распро
странение Р. м. имоот в Британской 
Индии для приготовления различных 
туземных блюд. Жмыхи, получаомые 
от кользы, составляют цонный корм 
для скота.

Рапсодии* в современной европей
ской музыке тип инструментальных 
фантазий, написанных в свободной 
форме на народные темы, без развития 
этих тем, но иногда с их варьирова
нием. В этом виде форма современной 
Р. является существенно прерывистой, 
разорванной на отдельные отрывки,

что послужило даже к созданию сп е  
циального термина „рапсодичность" 
для обозначения разрывчатости формы. 
В таком духе иаписаны были инстру
ментальные Р. Листом („венгерские"), 
Лало, Дворжаком, Брамсом и рядом 
современных композиторов (Равель, 
американские авторы). Как музыкаль
ная форма, инструментальная Р. яви
лась не чем иным, как развитием 
и углублением примитивной формы 
попурри (см.). В  таком смысле к форме 
Р. теснейшим образом примыкают 
„фантазии" (см.) Глинки, „каприччио* 
(см.) Римского-Корсакова и иные ком
позиции того же типа (ср. рапсоды ).

JI. Сабанеев.
Р а п С О Д Ы  (ОТ pcfoxetv—шить, и ф5т)— 

песнь), у древн. греков особые'певцы, 
исполнявшие отрывки из больших эпи
ческих поэм архаического периода ли
тературы (ср. X Y , 404). Насколько можно 
судить но сохранившимся источникам, 
Р. пели эпические отрывки ва  опреде
ленные мотивы, контуры которых со
хранялись неизменными и соблюдались 
традицией. Они сопровождали свое 
пение аккомпаниментом на струнных 
инструментах. По всей вероятности, 
самое пение, или, точнее, певучее про
изнесение текста поэмы было вызы
ваемо первоначально не столько музы
кальными потребностями, сколько чи
сто акустическим требованием боль
шей и лучшей слышимости для боль
шой аудитории на открытом воздухе, 
каковой являлась вне всякого сомнения 
первоначальная архаическая аудито
рия Р. Они совершенно аналогичны 
европейским „бардам“ (см.), „скальдам" 
(см.), славянским „баянам" (см.) и 
до известной степени и современным 
русским народным „сказителям", ко
торые тоже нередко произносят свои 
сказания нараспев, при чем это пение 
редко поднимается до уровня настоя
щей посни или мелодии, а обычно яв
ляется своего рода условной звуковой 
формулой для наилучшей слышимости, 
осшщонной традицией. Инструмент, 
ибычный для Р., был струнный (много
струнный), типа „барбитона“ или „пек- 
тиса", на котором играли щипками 
пальцев совершенно так же, как и на 
русских гуслях. Самые отрывки, испол
нявшиеся Р., носили наименование 
рапсодий. Л. Сабанеев.

Раптн* р. сев. Индии, лев. приток 
р. Гогра (басс. Ганга), дл. 650 км. Бе
рет начало в Гималаях, стекая на 
ю.-ю«-з. со склонов массива Нараяна, 
вскоре меняет это направление на
з.-с.-з., а прорезав предгорья и выйдя

2 0 3 5 *
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на равнину, круто поворачивает на 
ю.-в., становясь судоходной для боль
ших судов от Горахпура (137 км от 
устья), ß  очень извилистых, с размы
ваемыми берегами, низовьях шир. 
Р. в муссон до 400 м, в засушл. период— 
140 м .—Кроме того, в Непале есть еще 
две значительно меньшие реки с тем 
же именем (притоки рр.^Гандак и Коси).

И. Т.
Рапунцель* Под этим названием из

вестны растения: 1) ослинник (см.), 
Oenothera biennis; 2) Valerianella olitoria, 
близкая к обыкновенному мауну  (см. 
мауновые); не вполне развернувшиеся 
Листовые розетки его употребляются 
в пищу под названием салата Р.;
3) один вид колокольчика (Campanula 
ranunculus) с съедобными корнями;
4) виды Phyteuma, многолетние травы 
из сем. колокольчиковых, распростра
ненные у нас на юге (Крым) и на юго- 
западе: Р. canescens, до 125 см высоты, 
с рыхлым удлиненно-колосовидным со
цветием и фиолетовыми цветами; Р. 
orbiculare, до 30 см, с шаровидным со
цветием и голубыми цветами, и Р. 
spicatum, до 90 см , с мясистым корнем, 
густым продолговато-удлиненным со
цветием и белыми с зеленой верхушкой 
цветами. Листья идут в качестве са
лата.

Раротонга; о-в, см. Куков архипелаг.
Р а с ; дровн. сорбск. гор. на р. Рашке 

(прит. Сорбск. Моравы), находился близ 
Г. Нового Назара, был гл. гор. Рашки 
(Рашской обл., Rnscln, ном. Rnl/.cn), где 
возникло Сербское (или Рашское) ко
ролевство (см. Сербии, XXXV‘111, 320, 
328/29).

P a c  (Wrath), мыс в Шотландии, 
см. VIII, 180/82.

Р а с а ; см. расы.
Р асам  (Rassam), Хормузд, ассириолог 

(1826— 1910). Уроженец Мосула, Р. долго 
был на англ. дипломатической службе; 
состоя консулом в Мосуле, он стал по
могать Лэйярду (см.) в его раскопках 
(1845—47). Учился затем в Оксфорде, 
снова сотрудничал с Лэйярдом, позд
нее работал с Роулинсоном (см.), нако
нец, сделавшись хранителем в Бри
танском музее, самостоятельно делал 
раскопки (1876-82) в Ниневии и Вави
лоне. Р. открыл храм в Куюнджике, 
исследовал дворец Синахериба и Ас- 
сурбанипала и нашел 1-400 глиняных 
таблиц, так наз. ассурбанипалову би
блиотеку, открыл солнечный город 
Сиппару (ср. 1У, 138).

Р а с  Даш ан; горн, вершина в Абис
синии, см. I, 29, 31,

Расин (Racine), Жан, знаменитый 
франц. поэт-драматург (род. 22 дек. 
1639; ум. 21 апр. 1699), оказавший боль
шое влияние на развитие литературы 
и театра Зап. Европы (ср. XLY, ч. 1,472). 
Сын чиновника по соляным налогам, 
рано оставшийся сиротой, Р. воспиты
вался своей бабкой сначала в г. Бове, 
потом в образцовой школе общины 
Пор-Рояля (см. XXXT1I, 101) около Па
рижа, где получил прекрасное образо
вание и углубленное знание грече
ского языка и литературы (1655—58); 
к этому времени относятся его первые 
лирические опыты. С 1658 г. Р. живет 
в Париже у двоюродного брата Н. Би
тара, отдавая все время литературн. 
занятиям и знакомствам. Строгая опека 
Пор-Рояля и находившихся под его 
влиянием родственников всемерно от
клоняла Р. от позорного, по понятиям 
моралистов эпохи, увлечения театром. 
Р. был отправлен к дяде, викарию 
в г. Юзес (1661—63). По возвращении 
в Париж он выдвигается благодаря 
поддержке влиятельных литераторов 
Шапелена и Перро, сходится с круж
ком Буало, Мольера, Лафонтена и др. 
и делает быструю карьеру драматурга, 
не остановившись перед разрывом с 
Пор - Роялем. За период 1663—1677 гг. 
им было написано 9 трагедий: 1663— 
„La Thébaïde“ (Фиваида); 1665 — „Ale
xandre“ (Александр Македонский); 1667— 
„Andromaque“ (Андромаха); [1669 — „Bri
tannicus“ (Британник); 1670 — „Bérénice“ 
(Иоронитса); 1672 — „Bajazet“ (Баязет); 
1673 — „Mithridate“ (Митридат); 1674 — 
„Iphlgćnle“ (11фигопил); 1677 — „Phèdre“ 
(Фодра), и одна комедия в стиле Ари
стофана: 1668—„Lea plaideurs“ (Сутяги). 
Театралышо успехи принесли ему вид
ное литературное положение и личное 
расположение Людовика XIV*: Р. попа
дает во Франц. академию (1673), де
лается лектором короля и его историо
графом (1678). Под непрекращающимся 
давлением Пор-Рояля и травли теа
тральных кругов Р. в 1677 г. резко 
порывает с драматургией, женится и 
посвящает себя отныне семье, детям 
и двору. Уступая настояниям фаво
ритки короля г-жи Ментенон, он пи
шет две пьесы (на библейские темы): 
1689—„Esther“ (Эсфирь), 1691—„Athalie“ 
(Гофолия), для постановки на домаш
нем театре женской Сен - Сирской 
школы. Последней его работой был 
„Очерк истории П ор-Рояля“ (1698). 
В том же году он попадает в неми
лость у короля из-за своей привер
женности к янеенистам и вскоре 
умирает.
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Годы сознательной жизни Р. совпа
дают с торжеством абсолютной монар
хии, сумевшей усилить себя искусным 
использованием противоречий феода
лизма и буржуазии. Эта последняя 
явилась подлинной социальной базой 
монархии, которая лишила политиче
ской власти наследственную аристо
кратию и низвела ее до положения 
придворной челяди. Классовыми инте
ресами торговой буржуазии диктуется 
пропаганда идей рационализации и 
порядка во всех сферах общественной 
жизни. Капиталистическая самодисци
плина лежит в основе идейной и мо
ральной деятельности католической 
общины янсенистов, в главной цита
дели которых — Пор-Рояле — воспиты
вался Р., полностью воспринявший их 
доктрины. Янсенисты проповедывали 
кропотливый контроль над совестью, 
„светскую святость", и на основе су
ровой веры в предопределение по
строили психологическое учение о пол
ном ничтожестве воли в ео борьбе с 
Есесильной властью страстей и ин
стинктов. Эти теории в соединении с 
личным противоречивым укладом Р. 
(кипучий темперамент и редкая спо
собность к самообузданшо), тонкой ду
шевной организацией и первоклассным 
поэтическим даром определили глав
ные особенности его творчества.

Поскольку в области тематики он 
сохраняет феодально - аристократиче
ское пристрастие к античным сюжетам 
и их коронованным персонажам, по
скольку он приспособляет вх  к кодексу 
рыцарской идеологии (герой соединяет 
воннскую доблесть с куртуазным куль
том любви и дамы) и поскольку в во
просах формы он считается с идущими 
от буржуазии тенденциями порядка, 
логики и реализма,—Р. является самым 
типичным и самым совершенным пред
ставителем зрелого французского клас
сицизма, теоретиком и вождем кото
рого был Буало (см.), всомерно помо
гавший формированию таланта своего 
великого друга. У своего предшествен
ника П. Корнеля (см.) Р. нашел вполне 
готовую формулу трагедии, сохранив
шей общий стиль античных образцов, 
за вычетом их лирической и музы
кальной стихии. Для Р., как и для 
Корнеля, трагедия является психоло
гической драмой с точно выверенным 
механизмом действия, звенья которого 
логически вытекают одно из другого. 
Он удерживает также правило трех 
единств (см. ложный классицизм). В 
противоположность Корнелю, превоз
носящему героическую волю в ее слу

жении государству и долгу, Р. господ
ствующим предметом изображения де
лает любовь, имеющую характер еди
ной всепоглощающей страсти и пред
ставленную (в точном соответствии с 
учением янсенистов) в виде разруши
тельной, гибельной силы. Впервые в 
новой Евроце Р. вскрывает в окружа
ющей его обстановке тот усматрива
ющий высший смысл жизни в упоен
ном переживании любовной страсти 
тип, который позже, украшенный во
сторженной апологией „чувства" у 
Руссо и ореолом мировой скорби у Ге
те („Вертер") и Байрона, превратится 
в популярвый романтический образ 
„рокового страдальца". Тонкость и про
зорливость общественно - психологиче
ского анализа Р. счастливо сочетается 
с историческим чутьем (поэтическое 
видение античной Греции в „Андро
махе" и „Федре"; характеристика мо
лодого Нерона в „Британнике“) и 
уменьем давать синтетические кар
тины политических конфликтов и драм 
(„Митридат“, „Ифигения“). Р. создал 
целую галлерею ярких образов, среди 
которых особенно выделяются женские, 
наглядв о рисующие слепую, анархиче
скую силу чувственной страсти: таковы 
Роксана („Баязет“), Федра, Гермиона 
(„Андромаха"), свободно выдерживаю
щие сравнение с лучшими созданиями 
Шекспира и др.

Творчество Р. отличается тем пре
красным чувством меры, которое свой
ственно глубоко изученным им древне
греческим образцам. Оно поражает 
трезвой и скупой экономией средств, 
виртуозное применение которых при
водит к полной реализации сложных 
и глубоких замыслов. Упростив весь 
механизм трагедии, сведя число цен
тральных персонажей до 3 (в „Веро
нике" далее до 2), он сумел без ущерба 
для поэтического эффекта до нельзя 
упростить свой словарь (обходящийся 
самыми общеупотребительными терми
нами) и поэтическую технику: весьма 
несложными ритмическими комбина
циями он придает своему александрий
скому стиху не только гибкость и раз
нообразие, но и богатую Декламацион
ную насыщенность. Недостатки Р. 
являются неизбежными следствиями 
самого жанра классической трагедии, 
устранившей внешние события и со
средоточившейся на изощренном пси
хологическом анализе; к ним следует 
отнести: условность действия, значи
тельная часть которого протекает за  
сценой; повествования вестников, 
обильные рассуждения и дебаты



Влияние Р. во Франции и за  грани
цей было очень велико. Вольтер в 
„Комментарии на Корнеля“ не только 
принес этого последнего в жертву Р., 
но и вставил в свои трагедии и фило
софские романы целые центоны (от
рывки, скомпанованные из переста
вленных чужих стихов) из-его стихов; 
Шиллер перевел его „Федру“; Гёте 
считал его образцом при создании 
своей „Ифигении“; несмотря на вра
ждебную Р. обстановку эпохи роман
тизма, великая актриса Рашель (см.) 
и А. Мюссе сумели увлечь современ
ников его искусством; последние ис
следования доказывают глубокое воз
действие Р. на творчество А. Франса, 
выпустившего издание его трагедий с 
прекрасной вводной статьей („Oeuvres 
de J. R.“, Paris, Lemerre, 1874—75, 5 vol.); 
в орбите влияния P. находится крупный 
поэт современной Франции — Поль В а
лери (см. XLV1II, прил. био-библиографич. 
указатель, 128). Отражение Р. в рус
ской литературе X Y IIIb . общеизвестно; 
Сумароков мечтал о славе „русского Р.“; 
Пушкин, несмотря на несколько рез
ких отзывов, высоко ставил его талант 
и „отдал честь классицизму“ Р. мно
гими сторонами „Бориса Годунова" и 
„Драматических сцен“. Восторженные 
оценки Р. даны Герценом и Достоев
ским. В самые последние годы его 
„Фодра“ была пороведошх В. Брюсо
вым. -.Лучшее издание еочиноннй Р., 
снабженное словарем его языка и 
многочисленными статьями: „Douvres de 
J. Racine“, cd. Paul Mesnnrd (Ü. K. F.), 
2-e изд. 1928,1.1—VIII 1 nlhuin; очень удоб
но изд. G. Lanson, „ThćAlre choisi do R.“ 
(без 2 первых пьес), Р., 1910, гдо д а н  
прекрасный комментарий и важнойшая 
библиография.

Л и т е р а т у р а  о Р. огромна. Наиболее суще
ственными работами являются: Sainte-Beuve, „Port- 
Royal“, t. VI; H. Taine, „Nouveaux essais de cri
tique et d’histoire“, P., 1865; F. Brunetière, „Epoques 
du théâtre français“ (ch. 5 u 7); P. Robert, „La po
étique de R.“, P., 1890; G. Larroumet, „J. R.“, P., 
1908; К . Vossler, „J. R.“, München, 1926; G. Truc, 
„J. R.“, P., 1926; M. Fubiri, „J. R. et la critica delle 
sue tragedie“, Torino, 1925; G. Des Hons, „A. France 
et J . R.“, P., 1927; Lytton Strachey, „Books and Cha
racters“, London, 1924. На русском языке: марксист
ское освещение Р. дано в общих курсах зап.-евр. 
лит. В . М. Фриче, А. В. Луначарского и Я. С. Ко
гана;  И . Тэн, „Ж. P .“ (Русск. класс, библ. Чуди
нова, сер. II, вып. 26); А. И. Герцен, „Письма из 
Франции и Италии“ (III); Ф. Батюшков, „Женские 
типы P .“ (Сев. Вестн. 1896); его ж е ,  „Критические 
очерки и заметки (Пушкин и Р.)“, Пб., 1900; 
Б. А. Кржевский, „Театр Корнеля и Р .“, Пгр., 1923 
(Оч. ист. европ. театра, под ред. А. Гвоздева).

Б. Кржевский.

Расин» Луи, франц. поэт, см. XLV, 
ч. Г, 476.

619 Расин-

Расин (Racine), гор. в сев.-амер. шт. 
Уисконсин, на оз. Мичиган, 62.736 ж.
(1922), торговля, судостроение, произв. 
с.-х. машин и др.

Раск» Расмус - Кристиан, знаменит, 
датский языковед-ориенталист (1787— 
1832). По оконч. копенгагенского унив. 
первые свои работы посвятил древне
исландскому языку, истории и древней 
литературе Исландии, гдо провел 
1813—1815 г.г., составил сборник древ
них саг и закончил эти исследования 
капитальным трудом „О происхожде
нии древне-северного, или исландского 
языка" (1818), замечательным, как 
первая попытка применить сравни
тельный метод в языкознании и опре
делить место германских языков в 
индо-европейской семье (см.), понятие 
о которой установил почти одновре
менно Ф. Бонн (см.). В  открытии фо
нетического закона о „передвижении 
согласных“ (Lautverschiebung) в герман
ских языках Р. отчасти предвосхитил 
выводы Якова Гримма (см.). Чтобы 
изучить на месте азиатские ветви 
индоевропейской семьи, Р. предпринял 
путешествие в Индию, основав перед 
отъездом „Исландское литературное 
общество". Издав обе Эдцы (см.) со 
шведским переводом, англо-саксонскую 
грамматику и шведское издание своей 
исландской грамматики, он через Фин
ляндию проехал в Петербург, где про
был год, а затем через Кавказ отпра
вился в Персию и там через шесть 
недель уже свободно мог говорить по- 
п е р с и д с к и .  К тому времоии он уже 
впал около 25 языков и наречий. В 
Индии он провел два года, сначала 
в Бомбее у парсов (см.), а потом на
о. Цой л оно у буддистов и опубликовал 
там на англ. яз. исследование об ин
дийских языках. С богатой коллекцией 
древне-иранских и буддийских руко
писей он вернулся в 1823 г. в Копен
гаген, гдо получил кафедру литературы 
в университете. После издания грам
матик испанск., итальянок., фризск. и 
датского языков он напечатал на англ. 
и шведок, яз. свое „Рассуждение о 
подлинности Зенда“, где отстаивал под
линность заподозренного было языка 
Авесты (см. Зороастр). За год до смерти 
он получил профессуру по восточным 
языкам. Посмертное издание его тру
дов сделано его братом в 1834 — 38 гг. 
(„Samlede Afhandlinger“; ср. XYII, 603). 
Биографию Р. дали на датск. яз. Пе
терсен (1870) и Рейнинг (1887). Х а 
рактеристику Р. как германиста дал 
Герм ан Пауль в начале Т тома „Grundriss 

I der Germanischen Philologie“. П. Ритчгер.
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Р а си е и -д а р ь я |  р., см. Тарам, XLI,
Ч. 7, 54/55.

Раскладочные налоги^ см. фи
нансы, XL1II, 586/87.

Раскол в русской церкви в средине 
X Y II в., распадение единого церков
ного общества на три — крупнейшее 
событие в церковной истории и одно 
из значительнейших явлений в жизни 
народа. Корни Р. лежат глубоко в са 
мом древне-русском православии. Хри
стианство, объявленное в конце X  в. 
государственною религиею, медленно, 
от городов в села, в глушь лесов, про
никало в население. Но и становясь 
христианами по имени, громадные 
массы народа не могли овладеть в 
полной мере новой верой. Большая 
сложность системы византийского хри
стианства была не по плечу древней 
Руси, и последняя брала в новой вере 
более доступное, близкое по старой 
практике и увлекательное по форме — 
внешнЬсть. Услаждали взор величие 
храмов, особенно в городах, благолепие 
обстановки, красота икон и пышность 
или, по меньшей мере, блеск служе
ния, умиляло пение, возбуждала про
поведь. И все это сравнительно быстро 
приводило в городах к забвению ста
рой веры. В деревенской глуши беднее 
и проще было обличив христианства, 
и оно тонкой пленкой имен и кое-ка
ких привычек ложилось на продолжав
шую жить старую веру предков. Бого
словские тонкости, требования нрав
ственного совершенствования не при
вивались к неразвитым умам и грубым 
нравам. „Царства небесного* думали до
стигнуть внешним, совсем в стиле 
старого язычества, богоночитанием: 
жертвами (облегченными в христиан
стве), выполнением обрядов, постом. 
При полной неотчетливости мысли эта 
внешность казалась „премудрыми дог
матами*, христианство приобретало ха
рактер обрядовория. С этим хорошо 
гармонировал и принесенный из Ли- 
зантин же аскетизм. Б период общего 
обеднения после татарских погро
мов и в первые десятилетия платежа 
дани новым владыкам аскетизм, обе
щавший царство небесноо за отказ от 
земных благ, становился особенно удоб
ной, утешительной идеологией, а ббль- 
шая безопасность жизни и свобода от 
татарской дани насельников монасты
рей манили во иночество и ради выгод 
и самосохранения. Даже у искренно 
увлеченных заботой о спасении души 
борьба с грехом легко сводилась к 
изнурению плоти. Наградой и в сей 
жизни бывали подготовлявшиеся по

стом и изнурением состояния экстаза, 
которые в полном забвении тяжелой 
обычно повседневности давали сладост
ное переживание и толковались как 
непосредственное общение души с бо
гом. При исключительно высокой оценке 
обряда, при увлечении механически ми 
в значительной мере средствами спа
сения, на дальний план были отодви
нуты не только догматика, но вообще 
разумное отношение к вере. Призна
ние святости всего объема „предан
ного отцами учения* делало излишним 
самостоятельное отношение к нему. 
Наоборот, „мнение“, т.-е. своя мысль, 
рассматривалось, как „мати всем отра
стем, второе падение*. А установив
шаяся таким образом традиция, при 
столкновении с явлениями необычного 
порядка легко, с точки зрения логиче
ской, и со страхом и трепетом—со 
стороны психологической, нарекала 
такие отступления „ересыо", хотя бы 
они далеко стояли от сферы догмати
ческой: разница в обряде также каза
лась губительной, ибо спасительной 
могла быть лишь одна, а не другая 
обрядность при тогдашней ее оценке.

И все же единство обряда устана
вливалось не сразу и не без волнений 
и борьбы. Еще в древнейший период 
рядом с византийскими в массе уста
новлениями попали к нам некоторые 
элементы с латинского Запада, хотя 
греки и вкореняли в русских с самого 
начала подозрения к „латынству*. ‘Оче
видно, стремление к церковной .неза
висимости и неоднократные столкно
вения на этой почве с византийцами— 
с одной стороны, довольно тесные эко
номические связи и нередкие дипло
матические сношения, скрепляемые 
браками с рядом европейских госу
дарей — с другой, были почвой, на 
которой создавалось и церковное об
щение. II па Русь проникли: колокола, 
ставшие необходимым составным эле
ментом православного благолепия, ин
ститут досятиыы, наоборот, довольно 
скоро забытый, чествование чешских 
святых Вацлава и Людмилы, не полу
чивших на Руси особой популярности, 
и праздник „вешнего Николы*,—с точки 
зрения греческой церкви похищение 
мощей святителя разбойниками,—один 
из самых почитаемых на Руси дней. 
Национально - церковная исключитель
ность, как и национально-культурная 
вообще, сложилась и усвоена господ
ствующими верхами позлее, а для массы 
сельского люда, совсем не свыкше
гося в X I—XII вв. даже с внешним 
христианством, темы об усвоении той
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или другой новой обрядности были 
еще вовсе чужды. Особенное значение 
вопросы религиозной практики полу
чили в XV* в., когда устанавливались 
и расхождения русской обрядности с 
греческой (греч. церковь не стояла про
тив развития обряда и терпела в нем 
многообразие) и когда Флорентийская 
уния (см. XX XI, 159) вызвала в цер
ковных и политических верхах Руси 
негодование и привела к независимо
сти церкви от „изменившего правосла
вию“ византийского патриарха. С па
дением Дарьграда (1453), расцененным 
русскими книжниками в смысле нака
зания за  измену истинной вере, Москва 
выдвигалась в их глазах как единая 
в мире хранительница истинной веры, 
а русское православие мыслилось ими 
неповрежденно сохраненным наследием 
века апостольского (см. Третий Рим). 
Тогда и обрядовые особенности русской 
церкви можно стало трактовать, как 
единственную подлинно древнюю обряд
ность. Наличие ряда „святынь", появив
шихся на Руси с греческого Востока 
и римского Запада или же связанных 
с последними вольным творчеством 
русского книжника-националиста (Вла
димирская икона богоматери, белый 
клобук, реликвии Антония Римлянина 
и др.), с очевидностью удостоверяло 
русских в том, что их страна — убе- 
жищо для святыни. Большое число 
русских святых, особенно после щед
рых на канонизацию соборов 1547 и 
1549 п\, снндотольетпопало о бого- 
угодности русского православия, о пра
вильности русской обрядности.

Стоглавый собор (1551) завершил со
здание национального обряда, укромна 
своим авторитетом ряд установлений 
и сделав их на будущее незыблемыми 
(см. Стоглав). В отношении важных 
в ту нору вопросов, по которым не 
было еще достигнуто единомыслия, 
собор угрозой проклятия отступникам 
определял для Руси только двуперстие 
для крестного знамения и благослове
ния и объявлением латинской ересью 
трегубой (троекратной) аллилуии ре
шительно выдвигал православие сугу
бой (двукратной). С характерным для 
русских неразличением духовного от 
житейского и церковного от светского, 
иерархи, ополчаясь на пережитки язы 
чества и разные непорядки, тут же ря
дом возбраняли „бритье брад и постри- 
зание усов“, как принятые „от еретик“, 
запрещали ношение платья иностран
ного покроя и полагали пределы раз
витию иконописи, осудив новые запад- 
иыо веяния и выдвинув канонизируе

мые образцы в творениях Андрея Руб
лева (см.) и других древних „живопис- 
цев“.

Эти завершения стоят в тесной связи 
и с другими современными аналогич
ными явлениями в жизни Руси. Удо
влетворялась давняя мечта гордых 
патриотов: Москва стала царством
(1547), поддерживая полную самосто
ятельность церкви и повышая ее ранг; 
а вскоре (1589) и глава русской церкви 
переменил звание митрополита на выс
шее титло патриарха, единого, хотя и 
последнего, из вселенских восточных 
(см. патриаршество). Под руководством 
митр. Макария (см.)9 подчеркивая ду
ховные богатства русского народа, ряд 
писателей сводил во-едино все произве
дения русской письменности и спешно 
заполнял досадные пробелы („Великие 
Минеи Четьи“). В  ту же пору шла 
громадная работа по составлению но
вой, как бы заключительной, истори
ческой энциклопедии, иллюстрируемой 
с царской роскошью („лицевой лето
писный свод“). Уогда же в окончатель
ной форме приводились в систему по
дробные наставления в деле воспита
ния и правила жизни и деятельности 
сочленов святой Руси, „Нового Изра
иля“ (см. Домострой). И все это опи
ралось на несомненные значительные 
достижения в области хозяйственного 
развития и государственного стро
ительства, связывалось с крупными 
успохами военными и политическими. 
Так и период непосредственного ощу
щения силы и мощи страны ворхи об- 
щоетми и порыпо патриотического са- 
мопоонолпчония, сами дивясь величию 
достигнутого, подводили итоги и вме
сте полагали грани творчеству и крити
ческой пытливости, канонизируя, ставя 
под охрану церкви существовавшее 
тогда и оставляя будущим поколениям 
только усвоение, пользование и под
держание в незыблемой целостности 
полученного от прародителей досто
яния.

Но как раз в разгар успехов и до
стижений были уже совершенно оче
видны опасности, угрожающие только- 
что законченному зданию русского 
православия. Д а и ранее путь религи
озного развития пройден был не без 
треволнений и осложнений.

Еще у древних летописцев встреча
ются заметки, что „прозябе ересь и 
явися шатание в людех“. Впрочем, 
страшное слово прикрывало по суще
ству невинные для догматики споры' 
о постах или неизвестные ближе „уко
ры церковным законам“; „шатания и
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людех“ возникали и когда заявлялось 
мнение о погибели рая, в котором жил 
Адам до грехопадения, и когда „про
клятая бритва“ становилась модой; 
бурные столкновения разыгрывались 
из-за сугубой и трегубой аллилуии в 
псковских пределах, и серьезный спор 
из-за хождения посолонь (см.) или про
тив солнца при освящении церкви воз
ник в Москве между митрополитом и 
великим князем. Настоящие еретики 
были на Руси явлением исключитель
ным, но для характеристики устойчи
вости „убеждений“ русских людей ин
тересно, что некий Маркиан, „зело 
хитр в словесех и в писании книжном 
коварен“, восставая против поклонения 
иконам, ибо оне суть идолы, поколебал, 
очевидно, именно доводами от „писа
ния“ и народ, и даже бояр и князя (в 
Ростове в конце XIV* в.).

Опаснее этих „еретиков“ было для 
древнего благочестия то, что исчезла 
почва, на которой оно выросло, а новые 
условия неизбежно вели к произраста
нию пагубного »мнения“—критики. Уже 
в X IY  в. новые поколения русских лю
дей забывали про „злые времена* та
тарских разгромов и сборов дани бе- 
серменами и баскаками. В  процессе 
объединения уходили в прошлое удель
ные усобицы. Еще с XIV* в. налажива
лись понемногу торговые связи не 
только с татарами, но и с европейскими 
колониями юга, с Литвою и Польшей, 
не говоря уже о широком торге Новго
рода и Пскова. Ростки городской жизни 
все развивались, внося разложение в 
единообразие сельскохозяйственного 
склада феодальной поры. Лучше обес
печивались потребности, появились 
соблазны привозных товаров, начинал
ся период нового накопления капита
лов, возрождались искусства, вновь 
заговорила литература. При таких 
условиях понемногу утрачивались 
предпосылки аскетизма, и его требо
вания постепенно превращались в извне 
наложенное „иго ноудобь носимоо“ для 
одних, нуждались в ином и болоо глу
боком обосновании для других. Рядом 
с этим городские центры и общение с 
иноземцами и иноверцами, как и всегда 
и везде, повышая культурность, созда
вали критическую настороженность в 
отношении традиции. Наконец, усвое
ние элементов образования, качест
венно все повышавшихся, с своей сто
роны разбивало устои старого начет- 
чества и выводило к новым путям 
творчества. И там, где новые условия 
складывались раньше и проявлялись 
резче,—в̂  Пскове и Новгороде в X IY -и

X Y  вв. и частью в Москве на грани 
X Y n X Y I столетий,—выявились доволь
но широкие течения нового характера.

Первое движение критической мысли 
обнаружилось в новгородско-псковских 
пределах во второй половине X IY в. 
Новоявленные „еретики**, как их сейчас 
же обозвали — „стригольники“ (см.; по
тому ли, что один из руководителей 
был расстрига-дьякон, или потому, что 
он был ремеслом цирульник), пришли 
к выводу, что все русское священство 
„во зле лежит“, ибо все „ставится на 
мзде“, с уплатой пошлин, сборов, по
дарков и пр. По церковным узаконе
ниям ставящий за мзду должен быть 
извергнут из церкви, а поставленному 
не будет „викоея же пользы от поста- 
вления“ такого, и таинства, им выпол
няемые, не будут действенны. На этом 
основании стригольники отказались от 
общения с таким духовенством и со
ставили свое общество с „простецами* 
во главе как с наставниками. Неизве
стно, как при этом решали они вопрос 
о таинствах, сохранили ли некоторые, 
в роде крещения, или отказались от 
всех, и какова была вообще их прин
ципиальная .позиция в этом отношении. 
Но уже и одно отрицание традицион
ных форм обошлось дорого неустраши
мым новаторам (или смелым реакцио
нерам, стремившимся восстановить 
силу давних канонов церкви): в 1875 г. 
трое руководителей было казнено в 
Новгороде. „Ересь“, однако, не исчезла. 
Не уничтожили ее и послания констан
тинопольского патриарха, Стефана 
Пермского, митрополита московского 
Фотия. Только когда Фотий дал раз
решение предавать „ослушников“ гра
жданским властям для наказания (воз
браняя, впрочем, смертную казнь), же
стокими мерами было нарушено явное, 
по крайней мере, проявление самосто
ятельной оценки церковной практики 
(1420—80). Но семена критики скоро (с 
1470-ых годов) взошли в так называемой 
„ереси жидовствующих*.

Этот интересный эпизод русского 
вольномыслия, почти не оставивший 
непосредственных памятников, осве
щается главным образом исполненными 
страсти, но неясными в изложении 
сути опровергаемого учения трудами 
обличителей, у которых трудно отде
лить вымыслы от констатирования 
фактов действительности, отличить 
старые трафареты полемики от опро
вержения подлинно новых мнений. 
Самое наименование ереси, повиди- 
мому, дано по наблюдению некоторых 
случайных черт сходства, с определен
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ной целью самым именем сделать осо
бенно презренным в глазах „истинных 
христиан“ новоизмышленное учение. 
Во всяком случае не вполне ясна роль 
и пресловутого Схарии, выходца из 
Киева, явившегося в Новгород с насто
ящим православным князем Михаилом 
из Литвы и выставляемого зачинателем 
ереси,—и роль вообще еврейства в этом 
движении. Неизвестно даже, были ли 
евреи, имевшие какое-то отношение к 
ереси, талмудистами или караимами. 
Обвинения же в „жидовстве“ русских 
не были доказаны: обрезание совсем 
не практиковалось по уверениям и 
обличителей, еврейская обрядность не 
могла быть констатирована, так как 
никогда „еретики“ не были застигнуты 
за  совершением обрядов, и кажется 
странной смена одной обрядности на 
другую при отрицательном отношении 
к внешнему богопочитанию у многих в 
гонимой группе. Скорее всего единым 
именем объединены разной силы и ка
чества струи, роднившиеся общей 
чертой далеко проведенного или 
робко начинавшегося рационализма. 
На почве его могло быть некоторое 
общение и с носителями его в еврей
ской с^еде.

В  X  v в. в Литовском государстве, в 
частности среди евреев, проявилось 
стремление к освобождению разума 
из-под гнета воры, нарастало увлече
ние наукой, свободной от богословия. 
I IO B iiio c T iu i передались мороз рубеж, 
прежде всего в ближайшие русские 
области. Вероятно, па, почве увлечения 
заманчивым „тайным знанием“—астро
логией, алхимиой—и наладились свив и 
и знакомства у Схарии с лучшими 
священниками Новгорода, без всякой, 
очевидно, измены вере отцов у послед
них. На почве, подготовленной более 
ранними вспышками критики, в Новго
роде довольно широко резвернулось 
новое культурное движение. А когда 
понравившиеся Ивану HI попы (собе
седники Схарии—Алексей и Дионисий) 
были переведены в Москву, и в сто
лице скоро возник кружок лиц, инте
ресовавшихся волнующими и увлека
ющими темами. И здесь особо книжная 
и частью придворная среда дала по
клонников разума: великокняжеский
дьяк Федор Курицын (см.) и брат его 
Иван Волк, архимандрит Симонова 
монастыря Зослма (см ; с 1490 г. митро
полит) и другие обвинялись в „ереси“; 
считалась связанной с этой группой 
повестка великого князя вдова Елена, 
дочь волошского господаря;благоволил 
к „новым людям“ и сам Иван III.

С высвобождением разума теряла 
прежнее значение традиция, порыва
лась национальная исключительность, 
получали признание связи с инозем
цами, которые как раз тогда заводила 
Русь. Кроме приглашения на службу 
разного рода специалистов (архитекто
ров, врачей, „рудознатцев“ и др.), здесь 
нужно иметь в виду переводы книг 
разного содержания, в том числе с ла
тинского, польского, немецкого и еврей
ского, при чем переводы с еврейского 
особенно характерны для немногих 
десятилетий на грани X Y  и XV I вв. 
Взаимный интерес и сближение выра
зились в принятии евреями (известно 
уже несколько случаев) православия, 
а со стороны русских выявились 
в появлении переводов с еврейского не 
только библейских книг, но еврейского 
молитвенника и ряда других книг. 
Однако, потребность в новой пище для 
ума удовлетворялась не только расши
ренным предложением литературы в 
старом вкусе и появлением чисто свет
ских книг. Проявившаяся тяга к пре
небрегаемой ранее „философии“, к за
претным и в это время „тайным“ зна
ниям нашла выход в рядо переводов, 
сделанных с еврейского, главным обра
зом в западной Руси: „Логики“ (и мета
физики), прикрываемой именем Аристо
теля и принадлежащей, может быть, 
Моисею Маймониду, своеобразной энци
клопедии (главным образом политиче
ской), „Тайная тайных“, также при
писанной Аристотелю, гадательных 
„IlIocToicpujia“ (род лунника) и „Лопа- 
точ h м ica“, 11 шсото ры х н ет | >ологических 
статей. II большинство этих произве
дений вращалось в руках группы, 
обвиняемой в „жидовстве“.

В ней для одних весь »либерализм" 
и ограничивался, видимо, приобщением 
к запретным плодам „тайной“ науки. 
Другие начинали отрицать монаше
ство, как институт, не основанный на 
учении. Христа и апостолов, сомнева
лись в необходимости для спасения 
внешнего благочестия (поклонения ико
нам, соблюдения постов). Наиболее 
смелые пробовали даже с логикой по
дойти к основоположениям христиан
ской догматики: единству существа 
божия и троичности лиц, соединению 
божественной и человеческой природы 
во Христе, и разрешали свои сомнения 
в пользу разума против веры, т.-о. 
доходили до отрицания сути христиан
ства. Напрасные ожидания русскими 
кончины мира с концом „седьмые ты
сячи“ дали повод торжествовавшим 

! скептикам подрывать доверие и к пи*
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саниям отцов церкви, у которых было 
такое учение о конце мира.

Так рационализм подрывал смелой 
критикой и едкой насмешкой все устои 
древнего благочестия. Понятно, что 
ревнители старины требовали реши
тельных мер для искоренения „ереси“. 
Архиепископ новгородский Геннадий 
(см.), мечтавший о суровых мерах, 
коими „шпанский король землю свою 
очистил“ (инквизиция), еще в 1484 г. 
молил об истреблении открытых им 
„еретиков“. Позлее один из главных 
вождей русской национальной партии— 
Иосиф Волоцкий (см. XXTI, 671/72) при
нял на себя борьбу с развратителями 
русской церкви. Но первые соборы 
1488 и 1490 гг., осуждавшие отдельных 
еретиков, не давали необходимых рев
нителям православия общих постано
влений и не разрешали жестоких к аз
ней. Здесь играло роль и поведение 
великого князя, увлекавшегося некото
рыми сторонами нового движения и 
видевшего в нем известную опору в 
борьбе со стариною. И лишь когда 
престарелый Иван III, потерпев пора
жение в вопросе об отобрании мона
стырских земель и потеряв своего ру
ководителя внешней политики Кури
цына (см.\ оказался в руках Иосифа, 
лишь тогда на „еретиков“, ужо не
нужных каявшемуся во грехах князю, 
обрушились и духовные и светские 
власти и скоро на испанский манер 
кострами и заточениями очистили рус
скую землю от „плевел“ (см. XXI, 
402/03).

Труднее было обороняться от кри
тики внутренней, идущей от своих, 
православных людей, а как раз в ту 
же пору—на грани X V  и X V I вв.— 
выступил со своим учением Нил Сор- 
ский (см. XL, 208/09). Строгий аскет, 
ученик афонских созерцателей, он иро- 
повэдывал не механическую борьбу с 
плотью, а внутреннее Оороиио со стра
стями, и аскетичоскоо деланно ценил 
не как самодель, а как сродство цри- 
уготовления духа и плоти к мистиче
скому единению с богом в моменты 
экстаза. Вместе с тем Нил выдвигал 
служение богу духом и истиною, на
стаивал на „испытании писании“, иа 
критическом отношения к нему. В его 
глазах строгий поет, изнуряющий тело, 
не нужен, осужден Хрястом даже в 
отнодеаия огвергшихся мира; длинные 
моления, механическое твержение мо
литв—ничто в сравнении с „умной“ 
молитвой, т.-е. потным и сознательным 
погружением ума и сердца в бога. 
Признавгя и защищая иночество, Нил

призывал и иноков и мирян воплощать 
в жизнь высокие моральные заветы 
евангелия и был решительным „нестя- 
жателем“ в вопросе о монастырских 
имуществах. Наконец, опираясь на 
учение Христа, он признавал только 
словесную борьбу с еретиками и выска
зывался против казной. Так, стоя на 
почве православия и строя его по за 
ветам Христа, Нил Сорский колебал 
многие из краеугольных столпов на
ционально-русского христианства. Уче
ние старца Нила не только свято хра
нилось в ближайших поколениях его 
довольно многочисленных, хотя и со
ставлявших меньшинство в русском 
монашестве, учеников („заволжские 
старцы“), но также в его и их сочине
ниях, получивших достаточную распро
страненность, проникло в более широ
кую среду русских грамотеев, а через 
них могло доходить и до народа.

Частью совпадая с Нилом, частью 
идя другим путем, критиковал русскую 
действительность и русскую церков
ность и выдвигал роль разума при
ехавший в Москву с Афона (в 1515 г.) 
Максим Грек {см. XXVIII, 46/49). Ему, 
пришольцу со стороны, яснее, чем рус
скому, Нилу, были видны, резче броса
лись в глаза недостатки и нестроения 
на Руси. И он определенно подчерки
вал односторонность и пагубность 
увлечения обрядностью при невежестве 
в области догматики и пренебрежении 
моральными требованиями евангелия; 
он неустанно обличал лицемерно внеш
него благочестия русских, безжалостно 
вскрывая пороки и страсти, с которыми 
не ведется надлежащей борьбы. Е сте
ственно, что в вопросе о монастырском 
землевладении Максим оказался в 
стане „нестяжателой“ и своим сильным 
сочинением доставил много неприят
ностей защитникам „стяжания“. Но 
гораздо сильное Нила Оорского ученый 
грек подчеркивал грехи русских, осно
ванные на их невежестве, писал осо
бые „слова“ против пережитков язы 
чества и увлечения звездочетством и 
всякими гаданиями, отмечал неуме
ренное доверие к апокрифам. Опреде- 
лонно настаивал он на необходимом 
участии разума в вопросах веры и 
доказывал неизбежность грамматиче
ских и философских познаний для 
защиты и рассуждений в области дог
матов, для оценки даже правильности 
текстов богослужебных книг. И у при
шельца - обличителя находились вер
ные ученики, внимательные читатели 
и усердные собеседники преимуще
ственно в книжной среде духовенства
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и особенно бояр. Но связь Максима с 
политической и церковной оппозицией, 
выдвигание им грехов „святой Руси“ 
скоро сделали его подозрительным, а 
потом и подсудимым (1525 и 1531 гг.). 
И ученик итальянских возрожденцев 
и афонских старцев был обвинен в 
богословском невежестве, последова
тель Савонаролы^ в разных личных 
пороках, обличитель астрологии — в 
пользовании волшебством. Осуждение 
и заточение в монастырь не помрачи
ли, однако, личности Максима в гла
зах  его почитателей. А в 1551 г. он 
был освобожден, и авторитет его был 
восстановлен: сам царь обращался к 
нему за  советом, а митрополит имено
вал его „единым из святых“. И в исто
рию Максим Грек попал с оценкой его 
моральных качеств и веры тогда же 
данным титлом „преподобного“ и х а 
рактеристикой „дивного и изящного в 
философех“ его умственных дарова
ний.

Уже этот прижизненный и посмерт
ный почет ославленного ранее „ерети
ком“ и „волшебником“ Максима—свиде
тель нарастания критических настро
ений даже в период торжества нацио
нально - политических и националь
но - церковных устремлений. Но еще 
резче выявляется то же обстоятель
ство обнаружением ряда „еретиков“, 
для суда над которыми собирается не
сколько соборов как раз в 1550-х годах. 
Здесь проходит пород памп и игумен 
Троицы-Соргиова монастыря, связанный 
с „заволжскими старцами“, Артемий, 
обвиняемый в сочувствии новгородским 
еретикам и в восхвалении латинян, в 
нехранении поста и насмешках над 
механической богомольностью. Здесь и 
странствующий проповедник, монах из 
холопов, ученик Артемия, Феодосий 
Косой (см. XXV, 277/78), которого сы
скивали за какие-то важные „еретиче
ства“, но который успел укрыться от 
духовного застенка в Литву. Трудно 
с отчетливостью построить его взгляды 
периода скитаний на родине, но пока
зателем его крайних мнений является 
то, что за  рубежом он, быть может не 
без воздействия протестантизма и 
антитринитариев, развивал рациона
листические взгляды с логикой в дог
матике (отрицание Троицы и догмата 
об искуплении) и с отрицанием обряд
ности, едва ли не принесенным с собой 
из Руси. Среди еретиков и заболевший 
совестью дворянин Матвей Башкин 
(см.), скорбящий о пропасти между 
евангельскими заветами и грубой дей
ствительностью - ? „богоизбранного Но

вого Израиля“ и напрасно ищущий у дуч 
ховника ответа на вопрос, как это 
можем мы — „рабы Христовы“, при 
центральной заповеди „всего закона“ 
о любви к богу и ближнему держать 
рабами „рабов же Христовых“, братий 
своих, по кабалам, да еше часто „на
рядным“ (дутым векселям). Притянут 
был к суду и руководитель Посоль
ского Приказа дьяк Иван Висковатый 
(см. X , 229/800) за  то, что высказал 
„негораздое“ мнение, что бога-отца и 
бесплотных сил нельзя изображать 
„видимо“ на иконах, и ряд „сумнений“ 
о других иконографических подробно
стях. Все были, конечно, обличены и 
осуждены, и по делу Висковатого 
собор иерархов еще раз строго пред
писал мирянину отнюдь „не учити“, 
ни о чем в делах веры „сумнения не 
имети, ни рассуждати, ни поносити, 
ни испытовати“ и „зле не мудрство- 
вати“, под угрозой отлучения.

Все эти проявления критической 
мысли в религии представляют на рус
ской почве явление, аналогичное по 
существу реформационному движевию 
на Западе. Тут и там выраставшая в 
новой хозяйственной и культурной 
обстановке личность рвала оковы свя
зующей ее рост традиции, рядом с 
верой или выше ее ставила разум, 
обветшалый или старевший авторитет 
церкви с ее авторитарными предписа
ниями хотела заменить свободно выби
раемыми или вновь создаваемыми по
ложениями. Но у нас не сложилось 
мойру г критиков значительной, усвоив
шей их взгляды общественной силы, и 
победа досталась старому национально- 
копсорватиштому направлению, сумев
шему вно области веры удовлетворить 
требования новых классов. Однако, не 
надо забывать, что, кроме разгромлен
ных церковью „еретиков“, рядом с на
ционально - охранительным течением 
осталось жить и критическое в двух 
оттенках: мистико - моралистическом
(идущем от Нила Сорского) и морали- 
стически - образовательном (знаменем 
которого был Максим Грек). Кроме 
того, в верхах все заметнее стано
вится отход от нераздельно господству
ющей церковности в сторону усвоения 
удобств „светского жития“ от инозем
цев и приобщения хотя бы к элементам 
мирского учения, понемногу ощуща
емого как практическая потребность. 
С другой стороны, масса крестьянства 
(особенно живущее на владельческих 
землях), низы посадских миров и мол- 
кий служилый люд во второй половине 
X V I в. определеннее начинают испыты*
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вать на себе тяготы перехода к денеж
ному хозяйству, осложненного оприч
ниной даря Ивана, его непрерывными 
и в большинстве неудачными войнами, 
эпидемиями и неурожаями, и все более 
отстают в своем развитии от верхов. 
А  эти обостряющиеся противоречия в 
социально-экономической области гото
вили новую борьбу и в области веры.

Вызванная надломом второй полови
ны X Y I в. Омута еще более углубила 
трещины, разделявшие Русь вообще и 
ее верхи в частности (см. Смутное бре
мя), „Разрухой“, сильным разорением 
и длительной за ним бедцостыо она 
усугубила экономические контрасты и 
при растущих требованиях государ
ства толкала маломочные низы в част
ную неволю, затягивая петлю крепост
ничества на крестьянине и обращая в 
закладчика худого тяглеца-посадского. 
Сокрушив остатки феодального бояр
ства, Смута выдвинула на роль хозяев 
жизни дворян и верхи посада и усиле
нием веса из них же рекрутируемой 
бюрократии предоставила в их руки 
мощное орудие для проведения их стре
млений в политике внешней и внутрен
ней. Водворив на смену „прирожден
ным государям" царей, избранных на
родом, „самоизбранных“ и самозван
ных, передав народу власть на местах 
и даже в центре, необычайные события 
„смутных времен“ задали чрезвычай
ную работу мысли русского человека, 
заставив его думать и лично (или кол
лективно) решать там, где господство
вала традиция или выступали верши
телями судеб глава государства и гла
ва церкви. При давнем взгляде на 
несчастья, как наказания за грехи, 
бедствия Смуты заставляли настойчи
во и углубленно искать причин обру
шившегося гнева божия не в личных 
уже пороках, а в общественных несо
вершенствах и несправедливостях и 
приводили к уничтожающим для свя
тости и богоизбранности Руси выводам, 
что „несть правды ни в царех, нм в 
патриарсех, ни в священном чипу, пи 
во всем народе“, а призывы к покая
нию и очищению из проповеднических 
трафаретов превращались в искренние 
зовы людей, почувствовавших „мер
зость запустения“ на предполагаемом 
„месте святе\ Политические захваты 
и личные насилия иноземцев должны 
были усиливать патриотизм, но вместе 
с  тем более близкое знакомство с по
ляками и шведами, особенно москов
ских верхов, не могло не приводить—в 
ущерб национальной гордости—к при
знанию превосходства иностранцев в

разных отношениях. Поведение тушин- 
цев, в которых особенно сказалось от
сутствие или затемнение старых авто
ритетов, глумление над духовенством 
и святотатство в церквах и в отноше
нии церковных вещей, в сравнении с 
поведением шведов, при которых в Нов
городе не было „порухи никоторыя“ 
православной вере, заставляли переду
мать даже оценку иноземцев и русских 
в религиозном отношении: не даром же 
после Смуты издавался по-русски лю
теранский катехизис. А религиозные 
переживания достигают в бурях Смуты 
великого напряжения. Когда не хвата
ло сил для защиты, полагались на за 
ступу небесную. И это не был пассив
ный уход под сень традиции. Ряд слу
чаев »видений“ и исключительное дей
ствие повествований о них с призыва
ми к посту и покаянию — прямой сви
детель интенсивности устремлений к 
богу. В  том же направлении действо
вало и то, что в период распада госу
дарства вера оставалась связью народ
ности и осознавалась как главная 
основа национального бытия, и то, что 
церковь в лице Гермогена, троицких 
властей и др. выступала организую
щей и руководящей силой.

Так в грозах Смуты не только пере
страивались экономические и особенно 
социальные отношения, не только ста
новились в порядок дня для всех во
просы политические, но и пересматри
валось целиком все ранее сложившее
ся, церковно - религиозное по окраске 
мировоззрение. И критиком выступал 
теперь не книжник - теоретик, а сама 
жизнь с неумолимыми требованиями. 
Разлетались, как дым, в вихре голово
кружительных событий одни положе
ния из „священных взглядов“ (напр., 
особая святость Руси и т. п.), порыва
лись при первых прикосновениях казав
шиеся прочно спаянными звенья еди
ного, как бы органического целого, и 
оказались отъединенными элементы 
политические от церковных, светские— 
от религиозных. Прежнее цельное и 
целостное мировоззрение рушилось. 
И теперь, если даже возвращались мно
гие к старине, старательно воссозда
ваемой, то уже отношение к ней уста
навливалось иное, личное: она не была 
уже просто доставшейся по наследству 
от отцов и дедов, а выстраданной, если 
не продуманной, не обоснованной. Иные 
даже и не задавались невыполнимой 
по существу задачей — возвратить 
ушедшее, и довольствовались тем, что 
осталось от мировоззрения былых эпох, 
не занимаясь творчеством. Другие,
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наоборот, бреши в старом старались 
заделать новым материалом и созна
тельно шли учиться у иноземцев. Ко
нечно, эта творческая работа больше 
всего сосредоточивалась в слоях, сто
явших в центре событий, ближе сопри
касавшихся с иноземцами, лучше под
готовленных в прошлом к такой работе. 
Низы, выходившие из Смуты еще более 
обездоленными, еще сильнее закабален
ными, все с большей тоской обраща
лись назад, все страстнее жаждали воз
врата к старине, получавшей в их 
мечтах идеализированные формы.

Разрыв между преуспевающими вер
хами и угнетаемыми низами становил
ся все глубже и в более мирные вре
мена восстановления хозяйства и вод
ворения порядка при Михаиле и Алек
сее (см. Михаил Федорович). Ко второй 
половине XV II в. процесс этот дости
гает некоторого завершения. Плохая 
обеспеченность государевым жаловани
ем толкает военно - служилые низы к 
активному участию в народных бунтах 
первых лет царствования Алексея. 
Укрывшаяся от тягла за хребтом силь
ного человека или монастыря посад
ская беднота но требованию оставших
ся тяглецов насильственно постано
влением Сложения водворялась обратно 
на посады, получая вопреки желанию 
права „гражданина“ вместе с его не
легкими обязанностями, й  никогда не 
бывшие тяглецами жители частновла
дельческих „белых слободок“ тогда же 
превращены в государевых посадских 
людей. Тяжелое положение „худых 
людишек“ посадских и стесненность 
их в „промыелншках“ и мелочной тор
говле бесчисленными и докучливыми 
сборами и откупами заставили было 
правительство пойти на отмену отку
пов и замену разных торговых сборов 
единой рублевой пошлиной; но если 
второе, связанное с интересами круп
ной буржуазии, и сохранилось, то от
купная система, ей же выгодная, а для 
правительства более удобная, скоро 
воскресла после опустошения казны 
войной и экспериментами с медными 
деньгами (см. И, 205/06). Частновла
дельческое крестьянство Уложением 
же по настоянию дворян стало окон
чательно крепким своим господам, ли
шившись последней надежды на вос
становление „урочных лет“ сыска и 
потеряв даже часть прав гражданских. 
Вольные миры крестьянские вПоморьи 
сокращались от внедрявшегося и сюда 
служилого землевладения и все боль
ше подчинялись сильно возросшим с 
эпохи Смуты государевым воеводам с

дьяками и подьячими, а внутри все 
болезненнее испытывали давление вы
делявшихся из их же среды сильных 
людей и закупленных „горланов“. Ле
гальные пути для заявления нужд и 
достижения правды становились все 
менее доступными низам. На земских 
соборах после 1618 г. совсем незаметно 
участия представителей от „уездных 
людей“ (крестьян) и низов военно-слу
жилого люда. А после 1658 г. и соборы 
более ре собираются: правительство 
для своих нужд довольствуется комис
сиями специалистов, а влиятельные 
группы дворян и верхов торгово-про
мышленного класса, многого уже дос
тигнув и имея иные пути воздействия 
на власть, мало заинтересованы в со
хранении народного представитель
ства. Добиться справедливости в лич
ном деле, при росте „московской воло
киты" и продажности приказных, имен
но маломочному человеку, даже миру, 
становится все труднее и труднее. 
Усиление правительственного надзора, 
большая заинтересованность владель
цев и общин сокращали и пользование 
нелегальными средствами — уходом с 
тягла в частную зависимость. Бегство 
на восточные и южные окраины не 
всегда приводило к желанным резуль
татам: вслед за  вольными заьмщиками, 
а иногда и опережая их, шла прави
тельственная колонизация, и стремив
шийся к свободе поселенец или вер
стался на тяжелую в этих местах го
судареву службу в низших, плохо обес
печивающих чинах, или по государеву 
пожалован i ю  попада л „во крестьяне“ 
к более крупному землевладельцу. Д а
же и вольный Дои ~  ирибокише для 
утосионьмх—все менее мог выполнять 
свою функцию: и на него уже заметно 
налегала московская рука.

Так. обр., в XVII в. социальные ус
ловия, всем ясные и сознаваемые, под
рывали доверие к власти вообще и да
же власти царя, теперь уже не наслед
ственного вотчича земли русской от 
прародителей своих, а Собо] ом избран
ного (Михаил) или Собором утвержден
ного (Алексей) государя. Если давно 
уже приказный и бумага стали нена
вистным символом неволи и тягости, 
идущих из Москвы, если бояре и во
обще „владущие“ еще ранее расцени
вались как вредное средостение меж
ду царем и народом, то в 40-х и 50-х гг. 
XV II в. уже и о царе со злобой гово
рили, что он „изо рта у бояр смотрит, 
а ум у него чорт съел“, и о царевиче 
(потом царе) Алексее задавали вопрос,— 
да он „наудачу не подмененный ли“.
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Ненависть к порядкам рождала обви
нение царя и подготовляла почву для 
самозванщины. И так естественны и 
понятны рожденные озлобленностью и 
безысходностью волны народных дви
жений, перекатывающихся по Руси на 
исходе 40-х годов и в 50-х и в 60-х (см. 
Алексей Михайлович, Разин).

Недоверие к властям нарастало и от 
другой группы явлений. После Смуты 
особенно настоятельно почувствовало 
правительство необходимость обраще
ния к иноземцам для усиления оборо
ны страны, для переустройства армии. 
Но с наплывом техников и офицеров, 
с участившимися наездами купцов и 
дипломатов все ближе сходились с ино
земцами правительственные служилые 
лица. „Немецкое“ и польское платье 
становилось модой, европейское убран
ство комнат проникало во дворец и хо
ромы бояр, в дома купцов. Все усерднее, 
и часто по прямым заказам власти, пе
реводились книги не только техниче
ские, но и вообще светского чтения, и 
уже все реже духовные; а с книгой 
усваивались и новые приемы мысли и 
прямо новые взгляды. Власть светская 
и духовная с Филарета все теснее 
устанавливала общение с греческими 
патриархами и, отрешаясь от старых 
взглядов, прислушивалась к указа
ниям греков на необходимость обра
зования, надобность для исправления 
русских книг справляться с гречески
ми оригиналами, й  действительно, в 
непрерывно идущем при печатании ис
правлении церковно - богослужебных 
книг все больше прибегают к „ха
ратейным“ греческим текстам; пыта
ются создать школу с учителями-гре- 
ками во главе, а после ее неудачи ис
пользуют ученых южно-русских и 
западно-русских монахов и отдают к 
ним для обучения языкам, особенно ла
тинскому, и наукам в объемах и фор
мах средневековой школы подьячих и 
иных по наряду. А в народе продол
жали жить когда-то узаконенные ввер
ху же, а теперь поддерживаемые рев
нителями „древлего благочестия“ взгля
ды, что у греков „православие ностро" 
„поисшатилось“, что южно-руссы и за* 
падно-руссы, для коих совсем подавно, 
при Филарете, было установлено пере
крещивание (так как они крестят обли- 
вательно), также подозрительны в пра
вославии, заражены „папежством* (уни
ей); новое учение прямо встречалось 
враждою. Крайние случаи увлечения 
Западом, осужденные и властями, в роде 
прельщения польской культурой и да
же католицизмом кн.Хворостинина (см.)

еще при Михаиле, как будто давали и 
! опору для такого отношения. Но и вла- 
• сти духовные, которых, за отсутстви
ем всем ведомых протестов их, можно 
было считать потаковниками в делах 
государевых, выступали перед наро
дом в недопустимой близости к подо
зреваемым в еретичестве или отступни
честве от православия. На Москве „мир 
шатается“-—по счастливой формуле од
ного из „воров“ средины X VII в. Ш атал
ся весь старый мир,Русь была в неустой
чивом равновесии переходного периода.

То же состояние неустойчивости, 
брожения отмечается и в религиозной 
жизни народа этой поры. Созданное 
Смутой напряжение религиозного чув
ства продолжало жить и после нее, 
питаемое и обстановкой, побуждавшей 
искать в религии утешения, и общей 
возбужденностью, и вновь поднятое 
эсхатологическими настроениями. Вре
мя Михаила и Алексея — нора усилен
ного храмоздательства, возобновления 
и строения новых монастырей, ряда 
новых канонизаций и нового прилива 
творчества к темам религиозным, осо
бенно к житиям святых и апологети
ческой и полемической литературе. 
Продолжаются случаи таинственных 
„видений“, и немало отмечается „чудес
ных исцелений". В такие периоды ин
тенсивной религиозности естественно 
большее внимание ко всему, что тво
рится в церкви и около нее. И выявляя 
такое внимание, лица духовные и свет
ские единолично и коллективно в чело- 
битьях царю и патриарху указывали 
на разного рода беспорядки в церков
ной жизни, прося об их устранении. 
В других случаях паства брала на себя 
указывать пастырю невыполнение им 
устава, недостойную его жизнь, при
сваивая себе права учителя и судии. 
В такой достаточно разгоряченной 
атмосфере легко могла припомниться 
никогда но умиравшая на Руси мысль 
о близкой кончите мира: наступлением 
„поелодних времен“ так удобно было 
объяснять и тяжелое положение право
славных и странвые явления на святой 
Руси. И мысль о скором явлении анти
христа авторитетно подкрепили, не 
говоря о рукописных сочинениях—сви
детелях интереса к эсхатологическим 
темам, — две получивших широкое рас
пространение печатных книги: „Кирил
лова книга", 1644 г., и „Книга о вере", 
1648 г. Это страшная, но и утешитель
ная в некоторых отношениях, особенно 
для низов, идея должна была еще боль
ше будоражить умы и вместе привле
кать их к церкви.
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Однако, церковь тогдашняя не всем 
доставляла нужное им утешение. Бого
служение, творимое для скорости в не
сколько голосов сразу („многогласие“), 
с „хомовым“ пением (когда для выпол
нения всех нот не боялись вставлять 
лишние гласные: „согрешихом“ вытяги
вали в „согрешихомо") не давало пищи 
уму, лишая возможности понимать 
даже знакохмые тексты, и не трогало 
сердца при бессмысленной механиче
ской обрядности. И те, кто жили в рели
гии больше всего сердцем, должны были 
искать удовлетворения на стороне. Соб
ственный ли опыт в случаях „видений“ 
и экстаза, дошедшие ли до низов от
звуки сочинений аскетов-мистиков ука
зывали целью сладчайшее ощущение 
бога в себе, блаженное состояние зре
ния „Фаворского света". Опыты преж
них аскетов и желание подражать 
богоотцу—Давиду открывали и сред
ства, приуготовляющие к состояниям 
экстаза (пост) и механически облег
чающие их наступление (священная 
пляска, „радение богу“). Эсхатология, 
в некнижной особенно среде, легко 
могла создавать ожидание появления 
Христа для духовного царства с вер
ными здесь на земле и особенно веру 
„живому слову“ пророков вместо мер
твой и непонятной книги. Так можно 
воссоздавать почву для появления осо
бой религиозной группы, для которой 
шюшняя обрядность, вся вообще церков
ность по имела значения. Группа эта, 
возникшая в тиши, оформившаяся без 
особых споров с официальны Mir пред
ставителями церкви, замечается уже 
при Алексее и существует доселе о 
именем „людей божиих* (обычно их име
нуют „хлысты“, см.).

Других не удовлетворяло в церкви 
ослабление духа аскетизма, и они стре
мились возродить его, особенно в „пос
леднюю годину“, в самых суровых фор
мах. Одним из таковых проповедников 
был начавший действовать еще при 
Михаиле старец Капитон. Сыскивае
мый за „неистовство“ и духовной и 
светской властью, он ловко укрывался 
в лесах, умел вырываться из заточе
ний, когда попадался, и настойчиво 
проводил в жизнь свои идеи, всюду 
встречая не только внимательных слу
шателей, но и идущих за ним, гонимым 
церковью и государством, учеников. 
Суровый аскет, Капитон никогда не 
спал „на ребрах“, но подвешивал себя 
за  кольцо на поясе к крюку в потолке. 
Трезвенник, он считал „пиянственное 
житие“ недопустимым в священнике: 
с таковым не хотел иметь общения, не

признавал спасительным его служения 
и таинств. Строгий постник, он не 
позволял своим ученикам есть яйца 
даже на пасху и во избежание соблазна 
ввел христосование луковицами. Оче
видно, аскетическое делание и, главное, 
пост считал он необходимыми усло
виями спасения и, может быть, един
ственными, если действеаность таинств 
ставил в зависимость от личных каче
ств совершителя. Его ученики открыто 
признали запащиваеие до смерти пря
мым путем в царство небесное, а один 
из них, Василий Волосатый, слыл „за
чинателем“ более быстрого вида „само
убийственных смертей“ через самосож
жение. Группа Капитона должна бы, 
по сути дела, дать начало особому 
религиозному обществу, но, дожив до 
никоновых исправлений, Капитон вы
сказался против них, и его ученики, 
как носители старой обрядности, вли
лись в общую массу старообрядчества, 
внеся туда свою лепту в виде практики 
самоистребления, получившей там и 
иное обоснование.

В ту же пору в сердце России, в 
Москве, протестом избранных прото
попов и попов против „исправлений“ 
Никона началось оформление и треть
его, самого крупного течения — старо
обрядческого. Царский духовник Ст. Во- 
нифатьев {см.) при деятельном участии 
царя и друга его, боярина ф. М. Рти
щева (см.), стал объединять вокруг себя 
энергичных и способных лиц, готовых 
на борьбу с непорядками в русской 
цоркви. В кружок „ревнителей“ вошли: 
протопоп московок. Казанского собора 
Гр. Неронов, архимандрит Новоспас
ский, а вскоре митрои. новгородский 
Никон, протопопы Аввакум (см.)} Лог- 
гин, два Даниила. Еще в патриаршество 
Иосифа (ум. в 1652 г.), при его пассивном 
сопротивлении, кружок принялся за  
искоренение многогласия, вводил „еди
нонаречное" пение, восстановлял у га
савшую было живую проповедь и чрез 
назначенных в провинциальные города 
протопопов пытался примером, пропо
ведью и властью исправлять нравы 
пастырей и паствы. Смерть Иосифа 
открыла ревнителям возможность шире 
провести в жизнь свои идеи чрез заняв
шего святейший престол Никона (см. 
Никон). Но проявилось давно создав
шееся разногласие в кружке. Аввакум, 
Неронов и др., стоявшие твердо на 
почве исключительной святости рус
ского православия, старых националь
ных идеалов и религиозных взглядов, 
хотели лишь устранения бесчиний в 
церковной практике и улучшения нрав-
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ственности в православной пастве. Во- 
нифатьев и царь шли к установлению 
единения русской цоркви с греческой 
путем пересоздания первой по образцу 
последней. Завершая и подчеркивая 
установившийся ранее в церковных 
руководящих сферах взгляд, „Книга о 
вере“, изданная „тщанием" царского 
духовника, признавала чистоту пра
вославия в греческой церкви незапят
нанною и настаивала на „великой поль
зе“ русскому народу в .„повиновении44 
константинопольскому патриарху „в 
справах и науце духовной44. Меле тем 
Аввакум с братиею повторяли старые 
взгляды, что у греков православия 
„и следа нет“. Никон, неясный ранее, 
оказался теперь единомысленным царю. 
Высоко чтя обрядность и признавая 
чистоту ее необходимым условием спа
сения, он, вычитав в грамоте о создании 
патриаршества на Руси указание на 
необходимость единения с вселенскими 
патриархами, ужаснулся русским „от
ступлениям44 от греческого обряда. Без 
собора, единоличной властью издал он 
к великому посту 1653 г. предписание 
о новом порядке поклонов и вместе 
вводил троеперстие. Сторонники „древ- 
лего благочестия44 сразу почувство
вали, „яко зима хощет быти*, и по 
общему совету выступили с резкими 
челобитиями к царю на патриарха- 
„отступника“ и с решительным проти
водействием указу последнего. Опи
раясь на „собинного друга“ — царя, 
властительный патриарх скоро рас
правился с противниками, расстригши 
одного, отправив в ссылку других, вы
слав в заточение единственного осме
лившегося возражать ему епископа 
(Павла Коломенского). Но новые стра
дальцы за  правду отцов, за  святость 
русских угодников всюду возбуждали 
народ „постоять за  веру православную“, 
отвергнуть „арменоподражательное44 
троеперстие и другие пагубные новины. 
К зачинателям присоединялись новые 
и новые защитники старины, и повсюду 
в страстной борьбе сталкивались пови
нующиеся авторитету патриарха и от
стаивающие святость постановлений 
Стоглава. А патриарх, уверенный в 
своей правоте, добившись от собора 
1654 г. двусмысленного постановления 
„достойно и праведно и сп р ави т (книги) 
противо харатейных  и греческих“, 
упростил, однако, работу справщиков 
употреблением в дело печатных изда- 

лй греческих, да еще сделанных в 
’ енеции. Но за его деятельностью, став

шей уже подозрительною, следили вни
мательно, и факт использования „ве-

ницейских“ книг был быстро уста
новлен; этим обосновывались обвинения 
реформатора в латынстве. За римским 
папой вставал призрак антихриста, 
давно ужо связанного в русской пись
менности с западною церковью. И 
теперь, еще до 1656 г., какой-то смелый 
книжник решился прямо протолковать 
таинственное число 666 в применение 
к Никону. Мало кто принял это с натяж
ками сделанное истолкование, но и 
авторитетные люди находил и, что Никон 
„зело подобится антихристу“, что рос
сийский патриарх „предтеча“ великого 
обольстителя. Протест против испра
влений сочетался с эсхатологическими 
чаяниями, а уверенность в наступлении 
„последних времен“ так хорошо мотиви
ровала „погибельные“ действия патри
арха. С большой быстротой в обрядах, 
тексте книг, даже в шапках архиерей
ских переделывал по греческому об
разцу все русское энергичный рефор
матор, подгоняемый ответственностью 
за смертный грех отступления от „ма
тери“ русской церкви, но все же не 
завершил преобразований, когда из- 
за ссоры с царем покинул кафедру. 
Воспрянули духом возвращаемые из 
ссылки поклонники старины, надеясь 
на истребление зловредных новшеств, 
но натолкнулись на решительное сопро
тивление со стороны царя и духовных 
властей. Прибывавшие на Русь грече
ские иерархи при Никоне и без него 
поддерживали пыл исправителей и 
даже, случалось, в неумеренном жела
нии сделать приятное власть имущим, 
„неосмотря“ изрекали проклятья на 
старые обряды (напр., двуперстие, за 
поведанное Стоглавом), вызывая сму
щенье и озлобление в рядах ревнителей 
„древлего благочестия". Борьба сло
весная, столкновения, вплоть до руко
пашных боев в церквах, сторонников 
старого и нового обряда закипели по 
всей Руси, создавая настоящее разде
ление. Соборы русских архиереев (1666) 
и их лее с участием восточных патри
архов (1667), осудив „ослушников“ 
цоркви вообще и Аввакума и др. лично 
и подтвердив правильность никоновых 
исправлений при низложении самого 
Никона, повели к окончательному офор
млению рядом с официальной церко
вью „новообрядной“ — старообрядче
ского общества (о судьбах его см. ст аро
обрядчество). Единая дотоле русская 
церковь окончательно распалась на три 
самостоятельные образования.

Под покровом тайны в соседних местах 
позднейших губерний Иилеегородског^ 
Владимирской и Костромской родилась
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секта „людей божипх“; неподалеку — 
в глуши лесов костромских и вязни- 
ковских (б. Влад, губ.) — были центры 
немногочисленных сравнительно „Капи
тонов“ (учеников старца Капитона). В  
противоположность им с шумом, откры
то, по пространству всей земли, с цент
ром в Москве обособлялось от господ
ствующей церкви весьма численное 
старообрядчество. Первое явление воз
никло в бескнижной среде „мужиков“ 
и медленно потом вбирало в себя эле
менты стрелецкие, монастырские, еще 
позже купеческие и изредка дворян
ские. Не отличались образованностью 
и Капитон и ученики его, хотя и при
надлежали к иночествующим (неизве
стного нам социального положения, 
но во всяком случае не из верхов). Руко
водителями и основоположниками старо
обрядчества выступают книжные, луч
шие представители духовенства белого 
д  черного; ему сочувствуют и во дворце 
(царица Мария Ильинишна) и в бояр
ской среде (Милославский, Хованский), 
к нему примыкают и боярыни (Моро
зова, Урусова), и дворяне, и верхи купе
ческие, не говоря о массе посадских, 
служилых и крестьян; однако, посте
пенно и довольно скоро теряет оно 
дворянскую верхушку, но в купеческой 
среде живет и доселе. Эта разница 
Социального состава сектантских и 
старообрядческих групп в разные мо
менты их существования стоит в связи 
с тем, что и сектантство и старообряд
чество небыли резко ограниченными 
исключительно религиозными систе
мами. Возникшие и пору обострения 
экономических и социальных противо
речий и собравшио в спои ряды лначало 
гл. образом угнетонных, новые религи
озные образования должны были отра
зить в себе и ответы на общественные 
вопросы, но сделали это не сразу в 
формулах своего учения, и каждое свое
образно.

Сектантство, уводившее человека от 
невзгод жизни во внутренний мир, вы
казало вначале полное пренебрежение 
к внешней обстановке, отсутствие стре
млений к преобразованию ее, проведя, 
впрочем, на практике равенство всех 
состояний в отношении благодати хри
стовой, действующей сообразно нрав
ственным качествам отдельных лиц. 
Вопросы оправдания прав личности, 
особенно из угнетенных и закрепощен
ных низов, и вопросы л и ч р о й  морали 
были единственными, которым на ряду 
с элементарной религиозной пропо- 
водыо нашлось место в учении „мужи- 
ков-неуков“, едва ли и сознававших,

что они ведут борьбу за принцип ин
дивидуализма. На этой почве, да ещ© 
при большой скрытности проповеди, 
при выступлении создателями и руко
водителями группы представителей 
низов, здесь и не было места людям из 
господствующих классов, к которым и 
не обращена была проповедь нового 
учения. Но с конца XY1II в. в верхах 
русского общества началось увлечение 
мистикой, и в первой четверти X IX  в. 
кружок Татариновой (см.), полк. Дубо- 
вицкий и др. вошли в тесную связь с 
„хлыстами“. С другой стороны, относи
тельная религиозная свобода при Ека
терине позволила проявиться интересу 
к сектантству в купеческой среде, осо
бенно к скопчеству (см. скопцы), внес
шему в старое учение „людей божиих* 
новые элементы теократической поли
тики.

Учение „людей божиих“ не связа
но непосредственно с критическими 
течениями мысли в книжной среде 
XV —XV I В .В . и исходило из других 
оснований. Наоборот, как бы продол
жая традицию смелых „еретиков“ ста
рой Руси, выступал на грани XV II и 
XVIII вв. с рационалистической про
поведью Тверитинов (см.), непосред
ственно знакомый с западным проте
стантством. Его взгляды получали 
признание в более или менее тронутой 
образованием среде; однако, в ней, на 
виду у начавших борьбу властей, не 
удержались. А в народной массе, среди 
более свободных и лучше обеспечен
ных слоов государственных крестьян, 
однодворцев, в районе с развивавшейся 
промышленностью или прямо в рядах 
слагавшегося рабочего класса религи
озный рационализм и либерализм тве- 
ритиновского типа, с освобождением 
от опоки церкви, оформился во второй 
половине XVIII в. в особую секту „мо
локан“ (см.), отрицающих обрядность и 
иерархию, строящих учение лишь по 
Библии, без „предания святых отец“, 
признающих равенство в церкви (своей) 
всех и выбирающих наставников по 
духовным личным качествам. Молокан
ство также осталось „народной“ сектой, 
но, давая гростор хозяйственным устре
млениям и поддерживая их взаимопо
мощью, выдвинуло к концу X IX  в. из 
своей среды буржуазную и интелли
гентскую верхушку, захватившую ру
ководство в секте. Но на почве моло
канства выросла попытка крестьянства 
(с 1830-х годов) построить совершенно 
независимую не только от церкви, но 
и от государства, общину со своим 
начальством и судом, под руковод
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ством „Христа“, с общинным, комму
нистического типа хозяйством („общие“; 
см . XX XV II, 619/21). Те же черты 
слияния религиозных, социальных и 
политических элементов видны и в уче
нии духоборцев, родившихся также на 
почве более свободных групп крестьян
ства еще в средине XVJII в. Вобрав 
отдельные пункты учения „людей бо- 
жиих“—-веру в живого Христа и руко
водство „живым словом“ его—и рацио
налистическую установку в .отноше
нии всей внешности церковной, духо
борчество добавило их отрицанием для 
избранного рода и предписаний власти 
и вообще государственной организа
ции, как внешней и насильственной 
формы, и стремлением к общинной с 
коммунистическим хозяйством жизни, 
осуществленным в разной мере и не
одинаковых формах в начале XIX в. на 
Молочных Водах и левой группой духо
бор в Канаде с конца ХТХ в. (см. духо
борцы). И характерно, что если в пер
вой принимали участие все переселив 
шиеся в Новороссию духоб'оры, имевшие 
приблизительно один уровень благо
состояния, то вторая осуществлялась 
менее состоятельными, а выделив
шаяся за  промежуточные годы более 
богатая верхушка не пошла ни на 
активный отказ от исполнения требо
ваний власти, ни на опыты коммуни
стического строительства. Таким обра
зом, уже на протяжении XVIII и на
чала X IX  вв. сектантское учение 
сильно осложнилось мотивами соци
альной морали, рационалистической 
критикой, элементами социально-поли
тического характера. Не следя далее 
за  всем многообразием сектантского 
творчества с половины X IX в. (см. сек
тантство, XX XV II, 609/39), можно за 
метить только, что эти новые часа и 
учения (и практики) в большей или 
меньшей степени присущи всем новым 
образованиям и даже видоизменениям 
старых сект, при чом в сокте, полу
чившей особое распространенно среди 
горнозаводских рабочих Урала, осо
бенно резко выступал момент резкой 
критики существующих отношений и 
политической борьбы („иеговисты“), 
а в ряде крестьянских движений ска
зывались искания и попытки строения 
царства божия на земле в формах 
экономического уравнения и широкой 
взаимопомощи или даже общинного 
хозяйства („сютаевцы“, см-, сектант
ство, XX XV II, 621/22; „штундисты*, 
см. штундизм). К концу X IX  в. в ре
лигиозных формах нашло себе отра
жение и искание нового целостного

мировоззрения взамен окончательно 
не удовлетворявшего старого. Опыты 
построения систем философско-религи
озного характера давали: основополож
ник „новохлыстовства“ Козин, руково
дитель „Нового Израиля“ Лубков, сме
лые отрицатели—„немоляки“ и др. На 
протяжении XIX в. неудовлетворен
ность господствующей церковностью 
все более толкала и отдельных лиц из 
разночинной интеллигенции даже гос
подствующих классов к сближению с 
сектантами, к вступлению в их ряды. 
Даже происхождением своим отдель
ные секты обязаны творчеству обра
зованной среды — „иеговисты“, „еван
гельские христиане“,—или передаче ею 
течений западно-европейских и амери
канских—баптизм, адвентизм. Но если 
учение „иеговистов“, пропитанное не
навистью к господствовавшим в Рос
сии условиям и звавшее к активной 
работе над подготовкой тысячелетнего 
царства Христова на земле с равен
ством всех народов и вер, с отсут
ствием эксплоатации, стало достоянием 
одних угнетенных, то три остальные 
названные группы, догма и практика 
которых не трогала существовавшего 
социального уклада, на всем протяже
нии своего существования объединяли 
представителей разнородных обще
ственных группировок.

В  противоположность сектантству, 
старообрядчество, консервативное по 
существу в момент возникновения, бы
стрее было поставлено условиями 
жизни в необходимость сочетать про
тест религиозно-церковный с соци
ально-политическим. Защищая старину 
церковную, оно тяготело и к старому, 
ею освященному укладу жизни в целом, 
а не одобряя вообще преобразований, 
оказывалось в оппозиции к проводя
щей или поддерживающей их власти. 
С другой стороны, оторвавшись от 
церкви, „оресьми наполненной“, оно 
должно было отрицательно отнестись 
и к власти оретической, а с точки зре
ния некоторых—даже антихристовой; 
став особой церковью, пыталось стать 
и вне государства и всей жизни об
щественной.

Для господствующих классов не 
могла быть „антихристовой“ власть, 
проводившая их интересы и защищав
шая их права. Оторваться от государ
ства и общества для них значило бы 
отказаться от самих собя. Наконец, 
начавшиеся преследования за  держа
ние старой веры со стороны церковной 
и особенно светской власти, постигав
шие, естественно, прежде всего тех.

2 135*
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кто на виду, кто ближе к власти, 
обращали в опасное дело даже одно 
держание старых обрядов, и оно сна
чала становилось тайным, а потом в 
следующих поколениях, особенно с все 
усиливавшейся европеизацией, совсем 
улетучивалось. И уже к концу XVII в. 
в числе активных деятелей старо
обрядчества не заметно почти дворян, 
крупных купцов, даже видных лиц из 
духовенства; держателям старой веры 
оказывали иногда робкое содействие; 
чаще до-никоновское благочестие за
служивало только сочувствия в этой 
среде; только в бурный 1682 г. можно 
было рискнуть на большее (Хованский, 
см.), но зато потом настали еще более 
тяжкие времена не только для практи
ковавших осужденные обряды, но даже 
для дававших им приют („статни“ 
1685 г.). Старообрядчество, родившее
с я ,— как протест против патриарха, 
ломавшего все русские устои русского 
православия,—в среде отборных прото
попов и попов, становилось достоянием 
низов, которым нечего было или мало 
что можно было терять; делалось зна
менем закрепощенных и обездоленных, 
хотя они совсем не умели разбираться 
в тонкостях споров, не чувствовали 
особой привязанности к определенной 
обрядности, а просто по традиции 
чувствовали себя удобнее с обрядно
стью отцов и дедов* Но когда не оправ
дались ожидания конца мира й нужно 
было приспособляться к лсизни в „оре- 
тимоском“ государство, тогда смягча
лись крайности учения, или в практике 
устанавливалась система компромис
сов. В ответ на вто отлагались па 
крайнем полюсе группы принципиаль
ных ревнителей, а тогда ощо шире к 
приятцю жизни, государства и пр. шли 
главные течения (см. старообрядчество, 
XLI, ч. 4, 848/86), и они становились 
более приемлемы для других классов, 
особенно когда с ослаблением пресле
дований при Екатерине держание ста
рой веры не грозило серьезными по
следствиями. Но в эту пору для евро
пеизировавшегося несколько „благо
родного" дворянства старообрядчество 
стало смешной и нелепой верой „под
лого народа“. В  купечестве, наоборот, 
проснулась тяга к безопасной теперь 
и политически и социально родной 
старине в области веры, тем более, 
что очень многие в этом купечестве 
были сами или отцы их выходцами из 
державшегося старой веры крестьян
ства.

Новые, образовавшиеся вне государ
ственной церкви, религиозные обще-1

ства во многом и резко были отличны 
друг от друга, но имели они и черты 
сходства, внешние и внутренние: оба 
оторвались от церкви государственной 
и оказались во вражде к ней, оба от
личались активным отстаиванием своих 
убеждений даже с опасностью для 
жизни, тогда как оставшиеся в лоне 
официальной церкви покорно и пас
сивно в огромном большинстве, при по
кровительстве власть имущих, следо
вали за  своими пастырями. Кроме 
того, возникнув независимо друг от 
друга, эти „новые“ течения перепле
тались в истории своими особенно 
крайними ветвями, а подчас в X V II в. 
и заимствовали кое-что друг от друга. 
И литературная традиция полемистов 
господствующей церкви исхода XV II в. 
(Дмитрий Ростовский), долго не раз
бираясь в подробностях, именовала обе 
группы инакомыслящих (со всеми их 
разветвлениями) одинаково „расколь- 
щиками“, позже „раскольниками“. Тер
мины эти стали официальными и в за 
конодательстве. И сейчас в литературе, 
а еще более в общежитии, слово „P.“ 
помимо прямого своего значения (факт 
и процесс разделения церкви) покры
вает собой и общества всех „раеколь- 

I ников“, старообрядчество и сектантство 
порознь и вместе.

Бегство от преследований за  рубеж 
перенесло эти термины и в соседние 
государства — в Пруссию и Австрию, 
Польшу, Румынию, Турциию где воз
никли и свои: „пилипоны“ (испорчен
ное от „филипповцы", см. ст арообряд
чество) в Австрии (и Пруссии) для 
обозначения всех держателей старой 
воры русских; „Игнат-казаки“, или вне- 
красопцы*, в Добруджо и Турции — 
наименование споциально для старо- 
обрядцев-казаков, бежавших под пред
водительством Игната Некрасова с До
на в Добруджу после неудачного Бу- 
лавинского бунга, а потом вообще для 
старообрядцев - великоруссов. Другие 
термины см. в статьях ст арообрядче
ство, сектантство, хлысты и других 
специальных об отдельных сектах и 
согласиях.

Л и т е р а т у р а .  Первой попыткой истории 
„P.“ был труд протоиер. А. Ж уравлева , „Полное 
историческое известие о древних стригольниках 
и новых раскольниках...“, 1794 (и еще четыре 
издания по 1855 г.), теперь уже устаревший, равно 
как и более поздние попытки в роде книги В. Ан
дреева, „Р. и его значение в народной русской 
истории“, 1870; не на высоте и новейшая компи
ляция В. Андерсона, „Старообр. и сектантство“, и 
в настоящее время более удовлетворительными 
и более цельными являются только соотв. отделы 
в „Очерках по истории русской культуры“ Я. Н. Ми
люкова, ч. II, 1902 (есть и более поздн. переиздания), 
и с марксистской точки зрения—в „Очерке истории



русской культуры“ М. П. Покровского, ч. II, 1918 
(и поздние издания), а также в статьях H. М. Ни
кольского, вошедших в качестве отдельных глав о 
религиозной жизни русского народа в „Русскую 
историю с древнейших времен“ М. П. Покровского 
(в ее первых трех изданиях), а в 1980 г. переизданных 
в переработанном и расширенном виде под загла
вием „История русской церкви“. Характеристика 

. др.-русской религиозности и ересей — в „Историях 
русской церкви“ Макария  и Голубинского. О стри
гольниках и жидовствующих новый общий очерк на 
основе новейших публикаций и изысканий дан 
Б . Титлиновым в 8 кн. „Русского Прошлого“ (1923): 
„Религиозные бунты“ и „Инквизиция на Руси“. Об 
„еретиках“ XVI в. особого общего очерка не имеется, 
старая специальная литература указана у Милю
кова. О возникновении сектантства и по истории 
древнейшей секты см. литературу в ст. хлысты ; 
о скопчестве, духоборстве, молоканстве, бапти
стах—при соответственных статьях. Общих специ
альных очерков новейшего сектантства — XIX и 
XX B.B.— также не имеется, кроме миссионерских 
обзоров учебного характера, из которых можно 
отметить С. М аргаритова, „История русск. мисти
ческих и рационалистических сект“, 4 изд., 1914, 
и Т. Буткевича, „Обзор русских сект и их толков“, 
изд. 2-е, 1915, оба с обширными указателями ли
тературы, но и крайне пристрастным изложением 
(особенно вторая); еще более преследует практи- 
чески-миссионерские цели коллективный сборник 
под ред. М. А. Калънева, „Русские сектанты.“ Из 
литературы светской об отдельных сектах (кроме 
выше отмеч. крупных) можно назвать: сборники 
статей А. С. Пругавина, „Религиозные отщепенцы“,
2 вып. (несколько изд.); „Раскол в верху“, 1909; 
„О Льве Толстом и о толстовцах“, 1911; „Братцы 
и трезвенники“, 1912; „Бунт против природы“, 1917; 
„Неприемлюшие мира“, 1918; C. II. Мельгунова, 
„Из истории религиозно-обществ. движений в Рос
сии XIX в.“, 1919; А. С. Панкратова, „Ищущие 
бога“ (о религ. явлениях XX в.), в 2 книгах, 1911; 
Вл. Бонч-Бруевича, „Из мира сектантов“, 1922, и 
его ж е ,  очень ценные „Материалы к истории и изу
чению религ.-обществ. движений в России“, вып. I 
и III; В. Ясевич-Бородаевской , „Борьба за веру“, 
1912. Из отдельных новых работ о сектах можно 
назвать: обширный труд Е. В. Молоствовой, „Иего
висты“, 1914; вышедшую из недр мин. внутр. дел 
книжку С% Д. Бондаря, „Адвентизм 7-го дня“; 
излагающий впечатления, между прочим, от совре
менных „немоляков“, очерк М. М. Пришвина, 
„У стен града невидимого“ (в „Руо. Мысли“ за 1909 г. 
и отдельно); интересную статью об „общих“ Са- 
япина (в Ежемесячн. Журнале 1915, №№ 1 и 2); 
брошюрку Гр. Вечернего , „Иоанниты“; статейки 
Г. Лопатина и В. Кокосова о „не наших“; книгу 
И. М. Квитко, „Святой Иннокентий Балтский и 
иннокентьевщина“, 1926. Общих обзоров истории 
старообрядчества также нет, кроме учебников по 
истории (и обличению) „P.“ для духовных семина
рий— Ивановского, II. С. Смирнова, Плотникова, 
Стрельбицкого (первые два лучше двух последних). 
Обстановка и обстоятельства возникновения старо
обрядчества, кроме старой (и частично сильно уста
ревшей), но яркой работы Щ апова , „Русск. раскол 
старообрядчества“, 1859 (и n I т. „Сочинении“ Ща
пова, изд. 1906 г.), освещены в работах Ключев
ского, „Западное влияние и церковный раскол в 
России XVII в.“ (в „Вопр. философии и нсихол." 
за 1897 г. и во втором сб. статей Ключевского, 
„Очерки и речи“); П. Ф. Каптеревп, „Матриарх 
Никон и его противники в деле исправления цер

ковных обрядов“, 1887 ( 2 - е  изд. 1918) и еще 
более „Патриарх Никон и царь Алексей Михайло
вич“ (2 т. 1909 и 1912); /7. С. Смирнова, „Внутрен
ние вопросы в расколе XVII в.“, 1898 (здесь и вся 
начальная история старообр.) и в биографиях круп
ных деятелей старообрядства—Аввакума (А. К. Бо
роздина  и В. А. Мякотина) и Никиты Добрынина— 
Пустосвята (.Румянцева, 1916). Начальная и даль
нейшая история наиболее обстоятельно разработаны 
в названной выше книге П. С. Смирнова и про
должающих ее: „Споры и разделения в русск. рас
коле в перв. четв. XVIII в.“, 1909; „Споры в
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расколе во втор. четв. XVIII в.“ (в „Христ. Чтении“ 
за 1911 г.); „Из истории раскола перв. пол. XVIII в .“, 
1908. Для времени со втор. пол. XVIII в. соответ
ственных общих работ нет. Кроме литературы, 
указ. при статьях „Ветка“ (XII, 173), „Белокриниц- 
кая иерархия“ (VII, 352/53) и „Единоверие“ (XIX, 611), 
нужно отметить из новой литературы обширную 
работу В. 3 . Белоликова, „Инок Никодим Стародуб- 
ский“, 1915. очерк И. К. Пятницкого, „Секта стран
ников и ее значение в расколе“, 2-е изд. 1912, сбор
ники ранее напеч. статей Пругавина, „Старообряд
чество во второй половине XIX в.“, 1904, и А. К. Бо
роздина, „Очерки русск. религ. разномыслия“, 1905, 
и очерк П. Г. Любомирова, „Выговское общежи- 
тельство“, 1924 (с обзором литературы). Из старой 
литературы для этого периода необходимо ука
зать: 2-х-томную капитальную работу Нильского, 
„Семейная жизнь в русск. расколе“, 1896, труд 
его ученика Н. С. Соколова, „Раскол в Сара
товском крае“, 1888, а по истории правового по
ложения старообрядцев (и сектантов) и мер в от
ношении их правительства—VIII т. „Истории мин. 
внутр. дел“ Варадинова. Из публикаций старооб
рядческой литературы особенно важны: из старых— 
„Материалы для истории раскола в первое время 
его существования“, изд. Н. И. Субботиным (т. I— 
VIII, 1875 — 1887), и трактат „О новоизобретен
ном пути самоубийствен, смертей“, издан. X. Р. Ло- 
паревым  в 1895 г.; из новых — „Памятники первых 
лет русского старообрядчества“, опубл. Я • Л. Бар
совым в 1912 г., и начатое Археографической ко
миссией издание сочинений Аввакума (вышел I т.). 
Самими старообрядцами в годы „религиозной сво
боды“ (с 1906 г.) издан также ряд важных па
мятников, как „Дьяконовы ответы“, „Поморские 
ответы“, „Статии“ инока Никодима, „Историй 
Выговской пустыни“ Ив. Филиппова, и др. Чрез
вычайно ценный обзор „Писаний русск. старо
обрядцев“ с указанием рукописей и изданий дал 
В. Г. Дружинин в 1912 г. Библиография старой ли
тературы и публикаций о старообрядчестве и сек
тантстве у Пругавина, „Раскол-сектантсгво“, вып. 1, 
1887 (старообрядчество и немногие мелкие секты), 
и Ф. Сахарова, „Литература истории и значения 
русск. раскола“, 3 вып., 1887—1900. Позднейшие 
библиограф, указания о сектантстве—в указанных 
сочинениях Маргаритова и Буткевича; о старообряд
честве таких сводок не имеется.

П. Любомиров.

Раскол великийу см. папство, X X X I, 
157/58.

Раскольников; Федор Федорович, 
см. XLT, ч. 2, прил. деятели СССР и 
Октябрьской революции , 187/92.

Раскопки археологические, специ
альные земляные работы, производи
мые иод руководством ученых специ
алистов в целях обнаружения и обсле
дования памятников истории матери
альной культуры. Р. являются одним 
из мотодов археологии (см.). По опре
делению проф. В. А. Городцова, « сущ
ность метода археологических Р. заклю
чается в объективном наблюдении и 
выяснении причинной связи древних 
памятников с содержащей их почвой и 
друг с другом, когда они залегают in 
situ на первобытном месте“. Раскопоч- 
ное дело имеет свои выработанные 
методы, технику, практические приемы, 
детализированные в применении к раз
личным памятникам. Р. обследуются 
как простые, так и сложные памятники 
материальной культуры прошлых вре-
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мен, начиная от глубин до-истории и 
кончая X Y II—X Y III вв. Основными виЧ 
дами подвергаемых Р. памятников 
являются временные и постоянные 
места жительства людей, памятники 
культового назначения и погребения. 
К числу главнейших памятников отно
сятся следующие: кьеккенмеддинги — 
кухонные кучи (см.) — остатки пищи 
человека, различных изделий, осколки 
и пр.—относятся к каменному веку; 
ст оянка—временные становища перво
бытного человека, сохранившие следы 
его пребывания в виде орудий, ору
жия, пищи и пр.; стоянки сопровожда
ются кострами, очагами, кухонными 
отбросами, реже остатками жилищ 
(заслонов, шалашей, землянок); мастера 
ские—становища человека, где он вы
делывал себе орудия, оружие, посуду 
и другие предметы обихода; большей 
частью стоянки и мастерские встреча
ются вместе, но иногда мастерские 
каменных и глиняных изделий поме
щаются отдельно от стоянок; иногда 
около мастерских кремневых орудий 
помещаются и шахты для добывания 
кремня; пещеры—естественные и искус
ственные, служившие жилищами чело
века в различные эпохи и на протяже
нии почти всего земного шара; у беж и 
ща под скалами—стоянки под защитой 
нависших и крутых скал; свайные по
стройки (см.), особого рода жилища на 
сваях, чащо всего применявшиеся на 
озерах, роках, болотах; разновидностя
ми спайных построек являются терра- 
мары  (ом.) и Италии и кранножп  (крэн- 
ноджи, спинище, спшшщ) в Англии и Ир
ландии; в СССР к типу свайиых по
строек относятся плотинные жилища 
(остатки их обнаружены в ворховьях 
Волги и в поемной долине Оки) и так 
называемые болотные городища; горо
дища (см.)—земляные укрепленные пун
кты, ограниченные рвами и валами; 
большая часть городищ расположена на 
возвышенностях, формы их разнообраз
ны: треугольные, круглые, овальные; 
чаще всего встречаются треугольные, 
огражденные с двух сторон естествен
ными рвами, оврагом, кручей, а с треть
ей—искусственным валом (или валами) 
и рвом; валы устраивались из земли, из 
обожженных слоев глины, из камня; не
которые из городищ имели культовое 
назначение; таковы, напр., костеносные 
городища, где обнаружены массовые 
скопления костей (повидимому, остатки 
жертвоприношений); валы земляные — 
остатки древних фортификационных 
сооружений, тянущиеся иногда на зна
чительном протяжении и связанные с

городищами; старинные валы на юге 
(СССР возводились для защиты от на- 

бегов кочевников; селища—различные 
остатки древних селений, нередко 
обнаруживаются около городищ, явля
ющихся их укрепленным пунктом; 
древние города . К культовым памятни
кам относятся различного рода жерт
венные места, мольбища, зольники, 
холмЕЛца, костища, характеризуемые 
наличием предметов вотивного харак
тера, следами жертвоприношений, алта
рями и пр; Сюда относятся также 
древние храмовые сооружения. Обиль
ный материал для археологических Р. 
представляют места погребений. Погре
бения обнаруживаются в плоских мо
гилах (скрытых под землей, без особых 
наружных признаков) и в могилах с 
насыпями (курганами) или с внешними 
надмогильными сооружениями (пира
мидами, башнями, разного рода мону
ментами). Плоские могилы бывают раз
личного типа: ямы, каменные ящики, 
катакомбы, урны (поля погребальныд 
урн) и пр. Комплексы могил—древние 
кладбища—называются могильниками. В 
могильниках находят погребенных че
рез трупоположение и трупосожжение. 
Обнаружение могильников при отсут
ствии внешних признаков весьма за
труднительно; обыкновенно они откры
ваются случайно при разнородных зе 
мляных работах или под влиянием р аз
рушительных сил природы. Курганы (tu
muli, barrows, mounds, Hügelgräber) пред
ставляют собой насыпи различной высо
ты, под которыми хоронились покойни
ки. Курганы относятся к различным 
эпохам и различным народам; распро
странение их тюисомостное. Курганы 
бывают различной формы. Проф. А. А. 
Спицып перечисляет следующие разно
видности: „круглые, овальные, удлинен
ные. четырехугольные, длинные, коль
цеобразные, серповидные, конические, 
полушарые, сферические (отлогие), с 
плоской вершиной, с выемкой наверху, 
с присыпкой сбоку или в основании и 
пр.; вершина насыпи и л е  совпадает с ее 
центром, или лежит вне его, так что один 
край насыпи круче другого“. Курганы 
складывались из дерновой земли, из 
песку, из глины, из сырцовых кирпи
чей, из камня и щебня. Вокруг осно
вания курганных насыпей бывают рвы, 
валы, камни, валуны, плиты. На вер
шинах курганов ставили иногда камни 
и каменные изваяния (напр., так наз. 
„каменные бабы“, см.). Покойников хоро
нили в курганах или в грунте, ниже 
горизонта или на горизонте и в самой 

'насыпи (таковы,наттр.,впускные кочов-
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нические погребения). В  грунте для 
покойников вырывались ямы, сооружа
лись катакомбы, склепы, каменные 
ящики, срубы. На горизонте и в насыпи 
покойники хоронились или без всяких 
сооружений, или в срубах, каменных 
ящиках и т. п. В  курганах встреча
ются и обряды трупоположения и 
обряды трупосожжения. Комплексы 
курганных насыпей, расположенных 
вместе, носят название „курганных 
могильников“, „курганных полей“. В 
СССР курганы обильно представлены. 
Особенно следует отметить курганы, 
относящиеся к бронзовому веку, воз
двигнутые над погребениями скорчен
ных и окрашенных костяков, богатые 
по могильному инвентарю скифские 
курганы (см. ХХХТХ, 246/49), курганы 
Сибири и Дальнего Востока, славяно
русские курганы и курганы тюркских 
народов. К поздним курганам примы
кают жалъничные погребения;  так назы
ваются погребения в грунтовых ямах, 
огражденных по материку кругом или 
четырехугольным камнем и прикрытых 
сверху небольшой насыпью. Из других 
подземных погребальных сооружений 
надо упомянуть о пирамидах (см.), 
4аш нях  и особых склепах-домиках  с 
двухскатной крышей, встречающихся 
на Кавказе (в Ингушетии они носят 
название „каши“). Интересными мега
литическими памятниками являются 
дольмены  (см.), представляющие собой 
по большей части четырехугольники из 
четырех каменных плит, перекрытых 
сверху пятой плитой. Бывают и другие 
разновидности дольменов (из двух 
камней, целой группы плит и т. п.). 
Назначение дольменов долгое время 
считалось загадочным. Теперь выяс
нено, что они являлись местом древних 
погребений. Пережитки дольменов на
долго сохраняются; характерны, напр., 
дольменообразные каменные ящики (в 
Крыму, на Кавказе).

Правильно поставленные археологические Р. 
являются сложным и ответственным делом. Исслс* 
дователи, приступающие к Р., должны знать, что 
всякие ошибки, допущенные в работах, влекут за 
собою гибель и уничтожение памятников. К веде
нию Р. могут быть допускаемы лица со специаль
ной научной подготовкой. Лица и коллективы, бе
рущиеся за Р., кроме основательной теоретической 
и практической подготовки в деле ведения Р. и 
специализации в области соответствующих отделов 
истории материальной культуры, должны: 1) уметь 
чертить планы и производить нивеллировку, 2) уметь 
делать схематические зарисовки, 3) уметь фотогра
фировать. 4) иметь практические сведения о стро
ительных материалах, орудиях и основных архитек
турных приемах, 5) уметь различать главные поро

ды камней, металлов деревьев и пр., 6) уметь разли 
чать почвы и знать их свойства, 7) иметь основные 
сведения по геологии, 8) быть знакомыми с анато
мией человека и уметь различать кости главнейших 
животных. В настоящее время, при дифференциации 
и специализации научно-исследовательского дела, 
большие Р. не могут вестись одним универсальным 
археологом; в раскопочных работах должны прини- 
мать^ участие отдельные специалисты. При Р. в 
области до-истории желательно участие геолога; при 
Р. древних сооружений, зданий, городов и пр. обя
зательно участие архитектора; при Р. античных и 
восточных памятников желательно участие эпигра
фиста и т. д. При производстве Р. нужны следу
ющие инструменты: лопаты, кирки, ломы, садовые 
совочки, ножи (финские, перочинные, швайки), 
щупы (стальные пруты для определения залеганий), 
грохот (сито), рулетки (при чем одна однометровая), 
компас, ведра, тачки (на больших городищах и 
курганах для вывоза земли употребляются вагонет
ки), щетки.

Каждой Р. должна предшествовать обстоятель
ная подготовка: выработка плана, точное определе
ние местности, изучение всех имеющихся источ
ников (письменные, вещественные и пр.). Археоло
гическим Р. могут предшествовать археологические 
разведки. Археологические разведки являются пер
вичными ориентировочными изысканиями в целях 
обнаружения древних памятников. Разведками 
обследуется определенный район или комплекс па
мятников с предварительным описанием, съемкой 
планов, чертежами, фото-съемкой, сбором подъем
ного материала. В отдельных случаях при археоло
гических разведках допускаются и пробные Р. 
(шурфы) для более точной фиксации памятников. 
Археологические Р. являются уже центрированными 
работами, сосредоточенными в определенных рай
онах, на определенных пунктах. Непосредственно 
раскопочным работам должна предшествовать 
съемка плана местности с точным обозначением 
обследуемого пункта. План может быть исполнен 
глазомерной съемкой при помощи рулетки и ком
паса с буссолью, но предпочтительнее съемка при 
помощи соответствующих геодезических инстру
ментов. При Р. сложных памятников необходима 
точная инструментальная нивеллировка (см. XIII, 
262/63). 11а нивеллируемой местности одна точка 
должна быть основной и неподвижной. План надо 
иметь с сеткой, на которую накладывается калька; 
тогда, кроме сводного плана, можно получить планы 
отдельных слоев. Самый процесс археологических 
Р. заключается в обнаружении древних памятников 
в земле и в их обследовании путем последователь
ной разборки в раскопе. Техническим приемом об
наружения памятников материальной культуры в 
земле является разрез. Разрезы бывают вертикаль
ные и горизонтальные. „Разрез заключается в уда
лении земли последовательными слоями сверху или 
сбоку и тщательной зачисткой образовавшейся 
площадки, до появления признаков искомых древ
ностей“ (Спицын). Вертикальный разрез применяет
ся для обнаружения различных культурных слоев 
и остатков зданий; горизонтальный разрез приме-
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няется по отношению к памятникам, расположен
ным по вертикали (ямы, могилы и пр.). При вер
тикальном разрезе отчетливо выявляются слои, а 
также „обрезы“ различного рода ям, выемки для 
зданий; в горизонтальном разрезе обнаруживаются 
„обрезы“ могил, ям, остатки сооружений. При 
археологических разведках и пробных Р. раскоп 
ведется обыкновенно отдельными шурфами (ямами) 
на известном расстоянии друг от друга. Р. на ров
ной поверхности земли, кроме шурфов, ведутся 
также траншеями. При помощи траншей раскапы
ваются стоянки, городища, могильники и пр. При 
обследовании сплошных могильников применяются 
иногда Р. плант ажем ; с определенной площади 
земли снимается верхний слой, и тогда обнаружен
ная подпочва дает отчетливые пятна, определяющие 
места древних погребений. При археологическом 
обследовании руин древних городов, комплексов 
сооружений и больших городищ наиболее совер
шенным является метод квадратно-послойного рас
копа; исследователем берется определенная пло
щадь, которая разбивается на квадраты (в Ольвий- 
ских Р. квадраты брались 5 x 5  ж), и в строго дета
лизированном порядке проводится снимание пла
стов земли. Применение квадратно - послойного 
метода Р. дает возможность этим выявить страти
графию культурных слоев со всеми обнаружива
емыми памятниками древности. Квадратно-послой
ный метод Р. был применен А. Эвансом в его рабо
тах на Крите; у нас этот метод был блестяще раз
работан крупнейшим археологом проф. Б. В. Фар- 
маковским {см.) при Р. в Ольвии, создавших целую 
археологическую школу. Р. возвышений (курганов) 
имеют следующие приемы исследований. Курганы 
небольших размеров раскапываются траншеей, ко
торая ведется сбоку. Курганы большей величины 
раскапываются иногда колодцем, по что применимо 
к курганам определенной категории. Лнлчитсльиыс 
по размерам курганы раскапываются иноке выем
кой с уступами] ширина выемки определяем*« раз
мером предполагаемой грунтовой ямы и общей 
шириной всех уступов. Наконец, при Р. больших 
курганов применялся прежде способ „подбоя". Под
боем называется прием, заключающийся „в подго
товке отдельной глыбы земли и ее отвале на по
дошву“ (подробности о способе подбоя см. в книге
А. А. Спицына — „Археологические Р .“, 1910,
стр. 56—62). Как общее и обязательное правило, при 
археологических Р. должно быть принято, что рас
коп всюду доводится до материка. В противном 
случае Р., где не выявлены все культурные слои, 
не могут считаться завершенными. Счет слоям ве
дется с верхнего слоя. При Р. требуется самое 
пристальное изучение культурных слоев и насыща
ющих их памятников древности, остатков флоры, 
фауны и пр. При разборе каждого слоя обнаружен
ные предметы должны браться все (всякого рода 
отбор должен производиться в дальнейшем); для 
исследователя одинаково нужны все находки. Время, 
когда гонялись за добыванием только ценных пред
метов, прошло, „Для науки—говорит Б. В. Фарма- 
ковский—нет ценных и неценных предметов, „музей
ных“ и „немузейных“. Каждый находимый обломок

способен дать иногда весьма важные указания. 
Ничего нельзя оставлять без внимания. То, что ка
жется неважным и непонятным теперь, может тако
вым не оказаться в будущем“. Каждую предприня
тую Р. надо доводить до конца. Если же предпри 
нято обследование больших комплексов, то должны 
быть приняты меры к охране места Р. до следующих 
кампаний. Вообще, в задачи правильно поставлен
ной археологической экспедиции должна входить 
забота о последующей охране обнаруженных памят
ников старины. При Р. комплексов весьма жела
тельно сохранение контрольных, нераскопанных 
частей. Когда Р. завершены и памятники не подле
жат охранению, то раскопанный пункт, после его 
тщательной фиксации, должен быть засыпан землей, 
Весь процесс Р. должен быть детально и постепенно 
зафиксирован фото-снимками, зарисовками, плана
ми и чертежами. Исследователем должен вестись 
дневник Р., отмечающий все моменты и все подроб
ности производимых работ. На месте же должна 
составляться и первоначальная полевая опись добы
тых Р. предметов. „Раскопки, не сопровождающиеся 
публикацией их результатов, суть ничто“,—пра
вильно говорит известный современный германский 
археолог Виганд. По окончании Р. должен быть 
составлен предварительный отчёт, заключающий 
фактические данные о произведенных изысканиях с 
соответствующими иллюстрациями материалов. В 
процессе дальнейшего изучения должна быть под
готовлена уже исчерпывающая публикация резуль
татов Р. Научные археологические Р. противопо
ставляются хищническим Р., имеющим целью добы
вание ценных предметов. Такого рода грабитель
ские Р. ведут начало с глубокой древности; тогда 
еще существовали особые „могилокопатели“. С рас
цветом археологической науки и усилением инте
реса к памятникам древности хищнические Р. полу
чили значительное развитие. Так, у нас на юге 
широко практиковали (да и сейчас еще под покро
вом тайны практикуют) профсссиоиалы-„счастлив- 
чики", производпшнпо хищнические Р. для добы
вании из могил различных цепных предметов. Точно 
так же вредят пауке и дилетантские, любительские 
Р., производимые лицами, не имеющими соответ
ственной подготовки. Хищнические и любительские 
Р. разрушили немало памятников старины. В целях 
борьбы со случайными Р. принимались меры офи
циального характера, регламентирующие производ
ство Р. Так, еще в начале XVI в. при папе Льве X 
был издан в Риме декрет, по которому все найден
ные при Р. вещи должны были доставляться к пап
скому двору. ^Отдельные меры урегулирования про
изводства Р. принимались различными правитель
ствами. В дореволюционной России разрешение на 
производство археологических Р. давалось Архе
ологической комиссией (см.). В СССР производ
ство Р. регламентировано. Так, в пределах РСФСР, 
включая автономные республики и области, откры
тые листы на право производства археологических 
разведок и археологических Р. выдаются Глав
наукой Наркомпроса РСФСР на основании декрета 
СНК и ВЦИК от 7/1 1924 г, и инструкции к нему 
НКП от 7/VII 1924 г. Открытые листы выдаются на



имя отдельных лиц по мотивированным заявкам 
этих лиц и научно-исследовательских учреждений. 
В Главнауку должны представляться отчеты о про
ведении археологических Р.

Р. ведут свое начало издавна. В 
Вавилоне в эпоху нового царства при 
реставрации древних храмов произво
дились Р. в целях находки под старым 
фундаментом документов, заложенных 
при основании этих святилищ, О неко
торого рода Р. в древней Греции упо
минают Фукидид и Павсаний. В сред
ние века производились, напр., Р. в 
Риме при папе Сильвестре II. Но осо
бенный интерес к археологическим 
изысканиям наметился в эпоху возро
ждения. С этого времени начинается 
все прогрессирующий рост замечатель
ных археологических открытий (см. 
археология, Греция, Египет, скифы и др.). 
Р. широко практикуются, постепенно 
технически совершенствуясь. Но выра
ботка болео совершенных приемов рас- 
копочного’дела относится лишь ко вто
рой половине X IX  в. Систематически и 
научно были проведены знаменитые 
германские раскопки 1875—1881 гг. в 
Олимпии (см.). В  первые ряды выда
ющихся мастеров раскоиочного дела 
выдвинулись Вильгельм Дерпфельд 
(см.), прославившийся своими Р. в Трое, 
Тир инфе, Афинах, Пергамеидр., Артур 
Эванс (см.), Виганд, Омолль, Флиндерс- 
Питри, Пигорини и др. Из русских 
руководителей Р. следует упомянуть 
гр. А. С. Уварова, В. В. Антоновича,
Э. Р. фон-Штерна, В. В. Хвойко, В. А. 
Городцова, А, А. Спицына, Н. И. Марра,
В. В . Фармаковского и др. Наиболее 
образцовыми в методологическом отно
шении считаются Р. Фармаковского. В 
СССР изучение памятников истории 
материальной культуры получило 
широкое развитие. На ряду с раско
вочной работой усилилась и тооро- 
тическая разработка ярхоологических 
проблем. Новые импульсы даот при
менение социологического метода в ар
хеологии.

Л и т е р а т у р а :  N. Bulle, „Handbuch der Arcli/I- 
ologie“, 1913; Flinders-Petrie, „Methode in Archaeo
logy“, 1904; J .  de Morgan, „Les recherches archéolo
giques, leur but et leurs procédés“ (Revue des idées, 
1905); A. Спицын, „Археологические P .“, 1910; 
его ж е ,  „Разведки памятников материальной 
культуры“, 1927 (ранее „Археол. разпедки“, 1908); 
N. И. Веселовский, „Записка по вопросу о приемах 
при производстве P .“ (Труды XIV археол. съезда в 
Чернигове, т. III, 1911); А. В. Селиванов, „Ilo по
воду археол. Р. и хранения добытого материала“ 
(там же); В. В. Хвойко, „По вопросу о P .“ (там 
же); Э. Р. фон-Штерн, „По вопросу о P .“ (там же); 
В . Е. Данилевич, „Курс русских древностей“ (нов. 
изд. „Пособие к курсу русских древностей“, 1913);
В. А. Городцов, „Археология“, т. 1 ,1925; С. А. Ж е-
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Iриневич, „Опыт методологии археол. науки“, 1926 
И. Н. Бороздин , „Археология и социология“ („Нов. 
Восток“, 1926, № 12). ^  Б о р о з д и н

Р а с м у с с е н , Кнуд, датск. полярн* 
исследователь, см. XLVIII, прил. совр* 
деятели неуки , 12.

Р асп ад  атом ов , см. радиоактив
ность.

Распайль (Raspail), Франсуа Венсан, 
франц. революционер и ученый (1794— 
1878), род. в семье трактирщика, пер
воначально готовился к духовному зва
нию, но рано увлекся философией и 
естественными науками; преподавал 
философию в епархиальной семинарии, 
но скоро рассорился со своим началь
ством, переехал в Париж и стал жить 
частными уроками, не переставая за 
ниматься естественными науками, имея 
целью возможно более приблизить на
уку к жизни и сделать из нее орудие 
освобождения трудящихся. Вместе с 
тем он занимался и обществ, деятель
ностью, участвуя еще в 20х  гг. в тай
ных революционных обществах. В  ре
волюцию 1830 г. он боролся на барри
кадах, но, разочаровавшись в исходе 
революции, пришел к мысли, что от 
тайной конспирации пора перейти к 
широкой открытой пропаганде. В 30-х 
годах он многократно подвергался 
репрессиям за смелые статьи и за 
участие в тайных обществах. Свои об
щественные взгляды Р. наиболее опре
деленно выразил в газете „Réformateur“, 
редактором которой он был (1834—35). 
Вдохновляемый идеями Руссо, он стоял 
за  полную свободу самоопределения 
личности, за  неограниченную свободу 
печати, за  всеобщее избирательное 
право; в области экономики он (оче
видно, под влиянием Фурье) отстаивал 
мысль об образовании земледельческих 
ассоциаций, чтобы широко и раци
онально применить в сельском хозяй
стве достижения науки и тем поднять 
производительность труда и почвы. 
Однако, Р. но был социалистом и отра
жал настроения отчасти мелкой бур
жуазии, иэ среды которой он вышел* 
отчасти средней интеллигенции того 
времени. В  40-х гг., после разгрома 
тайных обществ, Р. посвятил себя за 
нятиям химией и естественной исто
рией, отдавая свободное время бес
платной врачебной практике. Револю
ция 1848 г. снова разбудила его обще
ственные наклонности. Он издавал в 
эпоху революции два журнала: „Ami 
du peuple" и „Démocratie pacifique“; кроме 
того, он руководил демократическим 
клубом „Друзей Народа“. По отноше
нию к Временному правительству Р.

658Р а с 1я^ссем~--Расиайль..
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занял оппозиционное положение, гро
мил его за нерешительность в соци
альной политике и за  буржуазный оп
портунизм и участвовал в ряде де
монстраций против него. Во время вос
стания 15 мая он был намечен вместе 
с Бланки и Барбосом в члены нового 
револ. правительства, но в тот же 
день был арестован. Избранный от 
Лиона в Учр. собр. (в сент. 1848 г.), 
он, однако, не был освобожден из 
тюрьмы. В марте 1849 г. его судили 
и приговорили к 5 годам заключе
ния. Освобожденный из тюрьмы 
(в 1853 г.), Р. был изгнан из пределов 
Франции. Он вернулся обратно лишь 
через 16 лет. На выборах 1869 г. в З а 
кон. корпус он был избран депутатом 
и занял место на скамьях крайней ле
вой, удерживая, однако, рабочих от 
немедленного восстания. В  дальней
шем он не принимал активного уча
стия в политической жизни, хотя еще 
раз (уже 82-летним стариком) был из
бран в палату депутатов. Р. принадле
жит ряд научных работ по химии, фи
зиологии и медицине, имевших в свое 
время выдающееся значение. См. о Р.: 
Saint'Martin, „F. V. Raspail44 (1878), a 
также Вейль, „История республик, пар
тии во Франции“, М., 1906. в .  Перцев.

Распалубки^ см. строительное ис
кусство, XLI, ч. 5, 73.

Р асп еу Гонрих, см. Германия, XIII, 
614.

Распранар см. губерния, X V II,314/16.
Рлспргш мяя п плат л» см. Пояр- 

ская дума, V‘l, 403/04, и приказы, XXXIII, 
462.

Распределение народного д о -
х о д а *  см. социальное распределение.

Распространение ж ивотны х, см.
географическое распространение живот
ных.

Распространение растений, см.
фитогеография и фитопалеонтология.

Распутин (впоследствии Новых), 
Григорий Ефимович, знаменитый „ста
рец", последний фаворит - временщик 
последнего царя дома Романовых 
(1863—1916). Крестьянин с. Покровского 
тюмен. у. Тобольск, г., Р. в молодости 
вел разгульный образ жизни, судился 
за  конокрадство, не раз подвергался 
телесному наказанию за хулиганство 
и пр. Но на 30-м году жизни с ним 
произошел резкий „переворот“: он впал 
в юродство, стал „прорицать“ и обо
шел всю Россию, странствуя по мона
стырям. Однако, религиозная аскеза 
сочеталась У Р., попрежнему, с явным 
распутством на почве его патологиче

ской природы (эротич. садизм). Специ
альной миссией Р. сделалось изгнание 
„блудного беса“ из молодых девушек 
и женщин, которыми он себя окружал. 
Р., повидимому, примкнул к одному из 
хлыстовских течений, считая себя по
сланцем неба и открыто отдаваясь во 
власть своей извращенной натуры. 
Человек, несомненно, сильной воли, 
„смышленый мужик“, Р. выработал 
себе особый язык „прорицателя" и 
приемы воздействия на окружающих, 
благодаря чему уже в 1902 г. стяжал 
славу сибирского пророка и подвиж
ника и начал быстро делать свою 
карьеру. Через купчиху Башмакову Р. 
стал известен в сев. столице, а через 
инспектора Дух. академии о. Фе
офана — уверовавшего сначала в „св. 
старца“—был введен в 1905 г. к в. к. Ни
колаю Николаевичу, в придворный 
круг, а затем в царскую семью, где и 
начал действовать при посредстве ве
ликосветских и придворных дам (А. Вы 
рубова, Лохтина) и самой императрицы 
Александры Федоровны, гипнотизируя 
их своими резкими выходками в целях 
„укрощения" их „гордыни*, то циничпо 
третируя, то „лаская“. Своей нарочи
той мужицкой грубостью и „простотой“ 
Р. сумел внушить царю и особенно 
царице безграничную веру в свое бо
жественное призвание. Благодаря гос
подству мистических настроений у 
царской четы, запуганной событиями 
первой революции, затем неудачами 
войны 1914 г. и семейными невзгодами 
(болезнь наследника), Р. сумел всецело 
овладеть полой царя и царицы и вну
шить им идею о роковой связи судьбы 
царской семьи с судьбой ого— „покро
вителя“, ниспосланного им самим бо
гом. Р. проследовал при этом чисто 
личные цели, будучи чужд какой-либо 
партийной политики, отлично понимая, 
однако, что его сила, влияние и благо
получие целиком зависят от его вли
яния на царя. Поэтому он опроделенно 
стал на защиту неограниченного само
державия против Гос. Думы. Занятую 
Р. позицию пытались использовать в 
своих интересах представители при
дворной клики, составившие около Р. 
кружок, с Вырубовой во главе, и про
чее правые элементы. К этой компа
нии, орудием которой являлась царица, 
примыкал целый ряд темных лично
стей, в роде кн. Андроникова, тибет
ского шарлатана Бадмаева, банкира 
Рубинштейна, Добровольского и др., 
которые под прикрытием Р. и в кон
такте с ним занимались разными спе
куляциями по завету самого „старца“.



Постепенно назначения министров, лиц 
высшей церк. иерархии, созыв и рос
пуск Гос. Думы, верховное главнокоман
дование, даже внешняя политика—все 
стало направляться Р., сделавшимся 
вершителем судеб империи. Годы Ми
ровой войны являются временем не
ограниченного влияния фаворита и не
вероятного хаоса в правительстве. Са
мой характерной стороной распутин
ского режима было именно то, что Р. 
не был проводником какой-либо поли
тической программы. Напротив, при 
нем никакая политика не была воз
можной. Царский временщик с каждым 
годом все смелее и циничнее афиши
ровал свой произвол: „Захочу—пест
рого кобеля губернатором сделаю!“— 
Прав был изувер иеромонах Илиодор, 
когда, отрекшись от сана, бога и церкви, 
писал (в своей книге „Святой чорт“): 
„В России нет Синода, в России нет 
царя, в России нет правительства и 
Думы, в России есть великий Р., явля
ющийся неофициальным „патриархом“ 
церкви и царем великой империи“. 
При таких условиях Р. должен был 
восстановить против себя все партии 
и даже своих прежних покровителей. 
Против Р. началось общее движение, 
начиная вел. князьями (Николай Ни
колаевич, Дмитрий Павлович и др.), 
министрами (Столыпин, Коковцев, Хво
стов), церк. иерархами (Феофан, Гер
моген) и т. д. На жизнь Р. органи
зуется ряд покушений, или проектов 
его „ликвидации“ — м. вн. д. Хвостов, 
ялт. градонач. Думбадзе, кружок или- 
одоровцев (Гусева)—и, наконец, в ночь 
с 16 на 17 дек. 1916 г. в доме кн. Юсу
пова, при ближайшем участии моло
дого Юсупова и с помощью депутата 
Пуришкевича, в. к. Дмитрия и д-ра Jla- 
зоверта, Р. был убит. Грозные события 
на фронте, возобновившееся револ. 
движение, ужо всколыхнувшее рабочие 
массы и проникшее в армию, полный 
развал власти приволи к тому, что 
убийство осталось безнаказанным, и 
царская чета была вынуждоиа огра
ничиться тем, что тайно схоронила 
в Царском Селе изуродоваииый труп 
своего покровителя. Коноц Р. оказался 
концом Романовых.

Л и т е р а т у р а :  „Падение царского режима“, 
тт Л—VII; Белецкий, „Воспоминания“ (Былое, 1923, 
№ 20—23); Илиодор, „Святой чорт“ (Гол. мииувш., 
1917, III); Н. Евреинов, „Тайна P .“ (1924); М. Пале
олог, „P.“ (1923); Д жанумова, „Мои встречи с P.“
(1923); „Переписка Николая и Александры Романо
вых“. тт. I—Ш; В. Канторович, „Ал. Ф. Романова“ 
(Былое, 1923, № 23); Пругавин, „Старец P .“

Б. Сыромятников.
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Р асса д а *  см. садоводство и огород- 
ничество, X X X Y II, 60.

Р ассан ф о сс  (Rassenfosse), Арман, 
бельг. живописец и гравер, род. в 
1862 г., в Льеже. На творчество Р. не 
без влияния остался Ф. Ропс с его 
культом обнаженного женского тела. 
Прекрасный рисовальщик, литограф и 
мастер офорта во всех его разновид
ностях, Р. одинаково ценим в своих 
полусимволических листах, реальных 
валлонских типах и тонких книжных 
иллюстрациях („Цветы зла“ Бодлера) 
и украшениях. Р. награвировал мно
жество изящных книжных знаков и 
мелочей прикладной графики; лито
графией им исполнен и ряд плакатов.

П. Эттингер.
Р ассв ет*  см. заря  и сумерки.
Рассеи ван и е вы стрелов* см. 

ст рельба, XLI, ч. 5, 6/7.
Расселение* см. XLI, ч. 2, 485/38. 

Р. на хут ора, см. землеустройство, XXI, 
177/79 и прил. к 179/89; сельская позе
мельная община, XX XV III, 95/99; Союз 
С С Р—земельное законодат ельство, XLI,
ч. 2, 893 сл., 416 сл.

Расселение животных* см. гео
графическое распространение животных , 
XIII, 217/20 сл.

Расселение народов* см переселе
ние народову X X X I, 404/06, Германия , 
XIII, 484/49,‘славяне, XX XIX , 463/65, Тур
ция, XLI, ч. 10, 175/76, колонии, XXIV, 
517/18.

Р а с с е л е н и е  растении* см. раст е
ние.

Рассеяни е света* см. дисперсия 
света.

Рассеяние энергии* см. теплота, 
XLI, ч. 7, 503/08, и энтропия.

Р асск аз* повествовательное проза
ическое литературное произведение 
небольшого размера. Жанр Р. получил 
распространение в X IX  в. в связи с 
развитием реализма и натурализма 
в литературе. Чаще всего Р. строятся 
на основе упрощенной сюжетной схемы 
и используют детально-разработанный 
психологический материал. Р. как жанр 
соприкасается с повестью (см. XXXII, 
389), отличающейся от него главным 
образом большим объемом и широким 
охватом материала. Иногда Р. может 
быть совсем лишен сюжета; тогда он 
приближается к очерку. Современная 
научная поэтика обыкновенно опери
рует вместо термина Р. более широ
ким термином „новелла“ (см.). Харак
терными представителями Р. на За
паде являются Доде, Мопассан, в Рос
сии—Тургенев, Лесков, Чехов. Р. при
надлежит к наиболее распространен-

-Р а с ск а з . 662
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ным жанрам литературы последних 
десятилетий. Особою разновидностью 
его является так называемый „юмори
стический Р.м, имеющий сатирический 
или анекдотический характер (Авер
ченко, Зощенко). Гр. Г .

Р а с с к а з о в © , гор. (до 1926 г.—пос.), 
райони. центр (до 1930 г. — тамбовск. 
окр.) Центр.-черноземн. обл., ст. Ряз.- 
Уральск. ж. д.; 25.168 ж. (1926); сукон
ные фабрики, значит, кустарное чулоч
ное произв., кожев., спиртов, зав., мель
ницы и пр.

Р а с с р о ч к а , см. купля-продажа с рас
срочкою плат еж а , XXV I, 197/99; Союз 
ССР—хозяйственное право, XLI, ч. 3, 45; 
торговля, XLI, ч. 8, 469.

Р а с с т р е л , способ совершения смерт
ной казни, применявшийся ранее пре
имущественно в отношении военнослу
жащих, осуждавшихся за тяжкие воин
ские преступления, и получивший в 
СССР характер общегражданского спо
соба исполнения смертной казни 
{см. XLI, ч. 8, 149/50).

Расстркж енне, в правосл. церкви 
обряд лишения духовного или мона
шеского сана, совершаемый над кли
риками, присужденными к Р. церков
ным судом. Н. Н.

Р а с с у д о к  (Xoyoç, êrcL'rrYjtj.y}, Siàvota, 
intellectus, ratio, Verstand), термин, при
меняемый в психологии для обозначе
ния психичоской деятельности, выра
жающейся в образовании понятий, су
ждений, умозаключений (дискурсивная 
деятельность). Бупдт называет Р. спо
собность „мыслииь в понятиях пред
меты и их отношения11. Наиболео об
щие понятия, образуемые Р., называ
ются категорями (см.). В теории по
знания термин Р. употребляется в 
смысле совокупности функций, зако
нов, оценок, создающих или обусло
вливающих опытное познание. Так, 
для Канта Р. есть „законодатель 
природы“, поскольку он есть „фор
мальный и синтетический принцип 
всех опытов“. В  согласии с этим опре
делением современное неокантианство 
(Бруно Баух) называет Р. „совокуп
ностью логической закономерности, 
через которую эмпирический материал 
только и приходит к единству пред
мета опыта“. Само собой разумеется, 
что в различных философских систе
мах термин Р. приобретает различное 
значение в зависимости от их исход
ных принципов и методов построения. 
Нередко встречается и отсутствие раз
личения Р. от разума (см.). Г. Г-н.

Р а с т в о р н о е ©  с т е к л о  (водяное сте
кло, растворимый силикат), в отличие

от обыкновенного стекла (см.)9 есть 
соединение щелочи (натровой или ка
лиевой) с кремнекислотой (без присут
ствия щелочноземельных или тяжело- 
металловых оснований). Различают ка
лиевое и натровое Р. с.

Состав натрового Р. с. колеблется or NaaO . SiO* 
до NaaO . 4SiOa—NaaO . SiOa (или NaaSi03), носит на
звание метасиликата натрия (метакремнекислога 
натрия). Самое употребительное натровое Р. с. по
лучается сплавлением соды с кремнеземом (чистым 
песком, измельченным кварцем) в горшковых или 
подовых пламенных печах; в зависимости от соот
ношения между содой и кремнеземом получают 
стекло того или иного состава от Na20 .  SiOa ДО' 
NaaO . 4 SiOa. Реакцию образования Р. с. при плавке 
с содой можно изобразить так: SiOa =
rr  NaaO(SiOa) n -f- COa, где n =  1, 2, 3, 4 и т. д. Вме
сто соды можно брать сульфат натрия в смеси с 
углем (древесным), напр.: 3 Na2S 04 -f- 6 SiOa -р 5 С 
=  3 S -р 4 СОа -р СО +  3 (Na20  . 2 SiOa), при чем вос
становленная сера сгорает в сернистый газ и уда
ляется из расплавленной массы вместе с углекис
лотой и окисью углерода. Р. с. можно получить 
также водным путем, растворением тонко измель
ченного Si02 в растворе едкого натра (NaOH). Вме" 
сто тонко измельченного SiOa можно брать природ
ный кизельгур (трепел, см.); так, напр., для 100 кг 
Р. с. необходимо брать 25 кг NaOH в 40° Б и, 
25 кг кизельгура. В этом случае получают водный 
раствор Р. с. Калиевое Р. с. получают сплавлением 
кремнезема с поташом; от соотношения между пог 
ташом и кремнеземом можно получить силикаты 
состава от К20  . SiOa до 2 КяО . 9 SiOa. Вот не
которые рецепты приготовления Р. с.: 1) для калие
вого стекла берут смесь 45 ч. кварцевого песка, 
30 ч. поташа и 3 ч. угольного порошка и сплавляют 
5-() чнсон до тех пор, пока не прекратится выде
ление углекислоты. По окончании плавки, распла
вленное стекло нылиишот им горшка или выпускают 
из шиты и каретку, дшот охладиться, и тогда полу
чается стекло и прозрачных сплошных массах. Для 
приготовления натрового Р. с. Фукс употреблял 
45 ч. порошкообразного кварца, 25 ч. безводного 
углекислого натра (соды) и 3 ч. древесно-угольного 
порошка.

Как показывает самое название „растворимое 
стекло“, оно растворимо в воде. В настоящее время 
полученный сплав, по измельчении его в порошок, 
растворяют в закрытых железных дигесторах под 
давлением, впуская пар. Растворы стекла посту
пают в продажу большею частью в 31—32° Б, 38—40 
и в 50° Б.

Состав технического Р. с. Р. с. в продаже раз
лично и по составу, и по внешнему виду; оно по
ступает в торговлю или в кусках, или в порошке, 
или в виде крепких водных растворов. Куски Р. с. 
представляют аморфную, стекловидную, прозрач
ную или просвечивающую массу (часто с зелено
ватым оттенком от некоторого небольшого содер
жания железа). Растворы бывают бесцветные или 
желтоватые, различного удельного веса, более или 
менее сиропообразные и клейкие. Большею частью
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они приготовляются в 30—33° Б (уд. в. 1,26 — 1,295), 
реже в 38—40° Б (уд. в. 1,35—1,38) или 50° (уд. в. 1,53). 
Растворы последнего уд. веса носят название водя
ного стекла — двойного (duplex). Ш ерер- Кестнер 
нашел в одном твердом Р. с. 74,5% Si02 и 25,5 Na20  
(т.-е. Na20  .3,019 Si02). То же стекло по растворении 
в воде (до уд. в. 1,16 потеряло часть кременекис- 
лоты, и на 10Э ч. растворенного вещества тогда ока
залось 72,8—73,7 Si02 и 26,3—27,2 Na20 . По сгуще
нии раствора до уд. в. 1,53, выделилась еще крем
невая кислота, и растворенное вещество тогда со
держало 70,5—71,1 Si02 и 28,9—29,5 Na20 .  Достоин
ство жидкого стекла точнее всего определяется ана
лизом, но не по удельному весу, как это обыкно
венно принято. Вредными примесями в Р. с. счита
ются сернистые щелочи (если оно готовится из 
сульфата натрия вместо соды) и избыток щелочи. 
При слишком большом содержании щелочи про
исходит выветривание стекла (под влиянием угле
кислоты атмосферы), да и самая щелочь делает 
стекло слишком едким.

Применение Р. с. Р. с. применяется: 1) для мытья 
тканей, белья и рук вместо мыла, но в чистом виде 
оно, по опытам Вагнера, оказалось негодным, по
тому что сообщало ткани твердость и жесткость; 
во всяком случае, мыло действовало лучше. Часто 
Р. с. примешивают к мылу для удешевления послед
него (дешевые сорта мыла); 2) для уменьшения го
рючести дерева и тканей: облекая горючее веще
ство, оно прерывает сообщение с воздухом, отчего 
горючее вещество подвергается при действии огня 
только сухой перегонке, т.-е. способно обугли
ваться, а не гореть; 3) для приготовления минераль
ных замазок; напр., отмученный мел и раствор сте
кла в 33°Б; 4) для приготовления искусственных кам
ней и защиты общественных памятников от разру
шающего действия атмосферы; 5) для стенной живо
писи (стереохромия, введенная Фуксом); 6) для шту
катурки стен без стенной живописи, при дальнейшей 
отполировке стен (под мрамор); 7) для приготовления 
шлакового цемента без обжига и добавки клинкера 
(портланд-цементного). Способ проф-ов Орлова и 
Терещенко: доменные шлаки, обычно идущие в от
вал, с содержанием 48 — 51% СаО, измельченные 
после сухой грануляции, смешиваются с некоторым 
количеством окиси кальция (4 — 5%), сульфата на
трия и твердого водяного стекла в порошке и без 
всякого обжига в измельченном виде поступают в 
продажу. При растворении с водой они дают це
ментный раствор, не уступающий в прочности порт
ланд-цементу; 8) для подготовки шоссейных дорог, 
поливанием измельченного известняка в виде на
ложенного слоя или доменного шлака —■ раствором 
водяного стекла (последний способ предлож. Орло
вым).

Л и т е р а т у р а :  Любавин, „Техническая хи
мия“, II т.; Gmelin, „Handbuch der anorgan. Chemie“, 
8 Aufl., Natrium, стр. 861—882; H. Meyer, ,,Das 
Wasserglas, seine Eigenschaften, Fabrikation und 
Verwendung“ , Braunschweig, 1925. p  Орлов

Р а с т в о р ы »  I. Дисперсные системы. 
Данное вещество может быть распре
делено различными способами в дру
гом веществе; первое вещество, нахо

дящееся в относительно большем ко
личестве, чем второе, и образующее с 
макроскопической точки зрения непре
рывную среду (фазу), наз. дисперсион
ной средой , или растворителем ; второе 
вещество, находящееся в раздроблен
ном состоянии, частицы которого окру
жены со всех сторон дисперсионной 
средой, образует дисперсированную, или 
растворенную  фазу (см. XLV, ч. 2, 835 сл.). 
Так как оба вещества могут быть в 
различных аггрегатных состояниях, то, 
очевидно, возможны разные случаи рас
пределения. Обозначим газообразное, 
жидкое и твердое состояния соответ
ственно буквами Г, Ж  и Г; возможными 
оказываются следующие комбинации 
дисперсионных (первая буква) и дис
персированных (вторая буква) фаз:

1. Г + Г  4 .Ж + Г  7. 74-Л
2. Г + Ж  5. Ж + Ж  8. Г + Ж
3. Г + Г  6. Ж + Г  9. Г + Г

Необходимо далее провести различие 
между химическим и физическим оп
ределением молекулы (см.). С химиче
ской точки зрения молекула—наимень
шее количество однородного вещества, 
способное химически реагировать; с фи
зической же точки зрения м олекулы - 
это отдельные частицы вещества, рас
пределенные в данной среде, они могут 
совпадать с химической молекулой, но 
могут, что бывает чаще, представлять 
собою аггрегат химических молекул: 
физикохимический (напр., ассоцииро
ванные молекулы, см. XXXII, 492/93) 
или физический (мельчайшие кусочки 
вещества, напр, пылинки). Первая ком
бинация распределения Г + Г  дает один 
класс смесей, или Р.; это газовые сме
си, или Р. газов в газах. Под именем 
газа  мы разумеем собрание химиче
ских или физикохимических молекул, 
распределенных в пустоте; газы сме
шиваются во всех отношениях (см. XII, 
306), и их смеси с точки зрения учения 
о равновесии (см. XLV, ч. 2,332 сл.) об
разуют одну газообразную фазу. Вто
рая комбинация Г + Ж  охватывает ту
маны и газы в момент сжижения; здесь 
разрозненные частицы в силу жидкой 
природы обладают шарообразной фор
мой и являются физическими молеку
лами, могущими состоять из огромного 
количества хим. или физ.-хим. молекул. 
Если взвешенные в газе частицы твер
ды, а, следовательно, в общем случав 
неправильной формы, то получается 
третий класс образований Г  +  Г, напр, 
дымы, пыльный воздух. Оба класса, 
Г  +  Ж и Г + Г ,  в зависимости от вели
чины взвешенных частиц, или образу
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ют грубые смеси, в которых частицы 
заметно не участвуют в броуновском 
движении (см. VI, 495/97) при обыкно
венном давлении и температуре (их 
часто называют туманами в широком 
смысле слова), или же образуют аэро
золи  с измеримой амплитудой броу
новского движения (табачный дым, 
пары хлористого аммония, туман сер
ной кислоты, цементная пыль, дымовые 
завесы и т. д.). Аэрозоли в настоящее 
время являются предметом особо вни
мательного изучения (см. В. Гиббс, 
„Аэрозоли“, русск. пер., Лнг. 1929). По 
мере уменьшения величины взвешен
ных частиц (увеличения степени дис
персности) оба класса образований де
лаются все более устойчивыми, а когда 
их частицы переходят в физико-хими
ческие или химические молекулы, то 
теряется различие между всеми тремя 
классами, мы получаем смесь паров с 
газом, или Р. пара в газе, обладающий 
свойствами первого класса Г  +  Г . Не
достаточно изучены образования с твер
дой дисперсионной фазой (7, 8 и 9 -й  
классы). К ним принадлежат твердые 
пены (напр., пемза: Т +  Г), кристаллы, 
в частности минералы, с жидкими 
и твердыми включениями. Если дис
персированная фаза состоит из очень 
малых частиц, то такие образования 
называются твердыми Р., напр, руби
новое стекло, в котором дисперсирован
ной фазой является золото, ультрама
рин, которому распылонная сера со
общает синий цвет, далоо опал, аме
тист и т. п. И продольном случае, когда 
распыленные частицы имеют размеры 
обыкновенных молекул, мы получаем 
настоящие твердые Р., в частности 
смешанные кристаллы (ср. X X  V*, .г 97/98, 
и XXV1IT, 688/ь9). Наилучше изучены 
образования с жидкой дисперсионной 
фазой, особенно комбинации Д + Ж  и 
Ж  +  Т. К  классу Ж  Л -Г  принадлежат 
пены различной степени дисперсности. 
Когда газ молекулярно дисперсирован, 
получаем обыкновенный Р. газа  в жид
кости. Особо важными являются ком
бинации Ж  Л-Ж  и Ж + Г .  Если взве
шенные частицы достаточно велики, то 
получаются грубо дисперсированные 
системы, при первой комбинации назы
ваемые эмульсиями (напр., эмульсии 
масел в воде), при второй—суспензиями 
(напр., взвесь глины в воде). Если дис
персированная фаза состоит из очень 
малых частиц, но в общем случае ббль- 
ших, чем химические или физикохими
ческие молекулы, то получаем кол
лоидные Р . Хотя в таких Р. частицы 
часто бывают так малы, что трудно

говорить об их аггрегатном состоянии, 
их все-таки иногда делят на основании 
аналогии со свойствами эмульсий и 
суспензий на эмульсоиды и суспенсо- 
иды. Наконец, когда взвешенными ча
стицами являются химические или фи
зико-химические молекулы, мы имеем 
дело во всех трех комбинациях о, обык
новенными Р.—Между тремя группами, 
грубо-, высоко-дисперсирова,иными си
стемами и обыкновенными Р., имеются 
непрерывные переходы. Итак, термин 
„Р.и применяется к молекулярно-дис
персированным системам (обыкновен
ные Р., если дисперсионная среда— 
жидкость, твердые Р., если дисперси
онная ср ед а— твердая), к высокодис- 
персированным системам при жидкой 
дисперсионной среде (коллоидные Р.) 
и иногда к смесям газов (паров).

В  дисперсных и в молекулярно-дис
персированных системах мы имеем дело 
с двоякого ррда молекулами—раство
рителя и растворенного вещества. 
В  растворителе всегда имеются или 
химические, или физико - химические 
молекулы, растворенное же вещество, 
или в общем случае дисперсирован
ное, может быть или в виде тех же 
молекул, или в виде физических моле
кул, аггре гатов подчас огромного коли
чества обыкновенных молекул. Такие 
частицы в дисперсных системах играют 
роль молекул, что доказывается общно
стью некоторых явлений у всех дис
персных систем. Такими общими явле
ниями оказываются распределение кон
центраций в дисперсоидах с высотой 
и характер движения молекул (частиц) 
их.

Под концентрацией мы разумеем ко
личество растворенного (дисперсиро
ванного) вощесл ва в единице объема Р. 
(дисперсоида); это количество может 
быть определено также числом молекул 
или частиц. Л аплас  дал гипсометри
ческую формулу, показывающую, как 
падает давление газа  с высотой. Оказы
вается, что давления /?0, ръ  р2, р г, ». на 
разных высотах, равноотстоящих друг 
от друга, относятся между собою, как 
числа, образующие геометрический ряд 
Pd- Pv V i Pz-z=o: а.2: а.22: а.23... Поскольку 
давления газа пропорциональны числам 
молекул в соответствующих слоях на 
разных высотах, в данной формуле 
мы можем вместо давлений подставить, 
числа молекул. Если действительно 
видимые под обыкновенным микроско
пом частицы в грубых суспензиях и 
эмульсиях играют роль физических 
молекул, то к ним должна быть ирис 
менима формула Лапласа. Опыты Пер-
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рена с эмульсией краски гуммигута 
в воде вполне подтвердили это пьед- 
положение (см. брауново движение). Ока
залось, что эти шарики располагаются 
на разных высотах по тому же закону, 
что и молекулы газа. В  столбе чистого 
водорода надо подняться на высоту в 
80 км, чтобы наблюдать половинное 
давление. В столбе кислорода давление 
падает наполовину на высоте 5 км, 
а в случае воздуха—на высоте в 6 км. 
В  эмульсии гуммигута с шариками ра
диуса в 0,212 р. надо подняться на 30 р, 
чтобы в горизонтальном слое число ча
стиц равнялось половине числа частиц 
на дне. При радиусе шариков в 0,52 р 
достаточно подняться на 6 р. Нетрудно 
вычислить, что в таком случае средняя 
молекула воздуха должна составлять 
10—9 часть шарика (физической моле
кулы) гуммигута в воде. Очевидно, что 
в смеси газов с высотой будет изме
няться и состав смеси, более тяжелые 
молекулы будут скучиваться в нижних 
слоях. Так, в случае воздуха на высоте 
в 80 км, где давление падает до 
0,0192 мм, имеется кислорода только 1%. 
Понятно, что и в обыкновенных Р. при 
условии очень высоких столбов их 
концентрация будет следовать той же 
формуле Лапласа. Значения соответ
ствующих высот будут определяться 
размерами молекул растворенного ве
щества, а так как последние того же 
порядка, что и газовые молекулы, то 
и высоты должны измеряться кило
метрами. Коллоидные Р. дают в этом 
отношении промежуточные значения 
между эмульсиями и обыкновенными Р.

В газах молекулы находятся в непре
рывном движении (см. ХП, 315/17); при 
обычных температурах и давлениях 
средний свободный путь молекул в 
газе превышает их диаметр приблизи
тельно раз в триста, число столкновений 
молекулы с другими в секунду огромно, 
около 109. В случав жидкости, размеры 
расстояний между молекулами того же 
порядка, что и размеры их диаметров, 
эти молекулы также находятся в по
стоянном движении и испытывают весь
ма частые столкновения (см. XX, 279). 
Если в жидкости, скажем во до, нахо
дятся частицы много большие, чем моле
кулы воды, то такие частицы испыты
вают удары молекул воды одновремен
ное разных сторон; поскольку движения 
молекул воды беспорядочны, резуль
таты ударов их в частицу могут уравно
вешиваться со статистической точки 
зрения в случав огромного количества 
ударов. Если же частицы недостаточно 
велики, то они под влиянием неуравно-

вешивающихся ударов со стороны моле
кул воды будут беспорядочно дви
гаться; такое движение наз. броуновским  
движением  (см. брауново движение). На
блюдаемое нами броуновское движение 
частиц в жидкости, превышающих раз
меры молекул последней, действитель
но является результатом молекулярно
го движения в жидкости; оно так же, как 
и молекулярное движение, вечно и бес
порядочно. Теория этого движения, 
данная Эйнштейном и Смолуховским, 
вполне подтверждена была опытами 
Перрена с эмульсиями разных веществ, 
в частности гуммигута. Эта теория при
водит к определению подвижности бро
уновского движения, в формулу же для 
подвижности входят наряду с другими 
величинами газовая постоянная и аво- 
гадрово число/У(чиело молекул в грамм- 
молекуле вещества); путем изучения 
броуновского движения в эмульсиях 
Перрен определил численное значе
н и е м  оно оказалось равным в среднем 
6,4. 1023. Этими опытами, подтвержден
ными рядом других исследований,дока
зано, что дисперсоиды и обыкновен
ные Р. представляют образования од
ного и того же рода; в диспорсоидах 
даже видимые под микроскопом ча
стицы играют роль молекул. Зная вес 
таких частиц, скажем, в эмульсии и ум
ножив его на число N, мы найдем грамм- 
молекулярный вес того комплекса, ко
торый в эмульсиях играет роль молекул 
растворенного вещества; в эмульсиях 
он оказывается равным миллионам ки
лограммов. Таким образом, одни и те 
же законы приложимы к веществам, 
грамм-молекула которых изменяется 
от 2 г до миллионов килограммов. 
Молекулы вследствие взаимных столк
новений не только постоянно изме
няют величину и направление своего 
поступательного движения, но и при
ходят в беспорядочное вращательное 
движение. Вращаются так же и боль
шие частицы в дисперсоидах; бро- 
уновскоо вращательное движение изу- 
чоно теоретически и эксперименталь
но и еще раз подтверждает пра
вильность концепции об общности 
свойств дисперсоидов и обыкновен
ных Р. Ряд и других свойств Р., явля
ющихся функциями величин молекул, 
оказывается общим для всех дис
персных систем; только подход к их 
изучению должен быть различным в 
зависимости от величины молекул рас
творенного (дисперсированного) веще
ства. К таким свойствам относятся 
диффузия (см.)у диализ, фильтрация 
окраска и т. д.
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П. Обыкновенные Р. В таких Р. раз
меры молекул растворителя и раство
ренного вещества—одного порядка и 
колеблются от ОД до 1 — 1,5 р.р.. Подход 
к изучению свойств обыкновенных Р. 
троякий: эмпирический, термодинами
ческий и кинетический. Эмпирическое 
изучение Р, дает не только огромное 
количество фактов и численных зна
чений свойств Р., но и пытается дать 
связь и зависимость между ними.

1J Смеси газов (паров) по существу 
принадлежат к обыкновенным Р., хотя 
этот термин не всегда применяется 
к ним. Во многих отношениях смеси 
газов обладают теми же свойствами, 
что и отдельные газы (см.), но имеется 
ряд свойств, характерных для смесей, 
особенно в критической области (ом.кри
тическое состояние). Самообразование 
смеси (Р.) газов сопровождается увели
чением энтропии. В теории этих смесей 
мы исходим из определения, согласно 
которому свободная энергия смеси 
газов при данной температуре и объеме 
равна сумме свободных энергий ком
понентов смеси, взятых в объеме смеси 
при той же температуре. Из этого 
определения и термодинамики выте
кает стройный ряд следствий, оправды
ваемых опытом и охватывающих все 
свойства смесей газов. В случае реаль
ных газов мы наблюдаем ряд особен
ностей, не имеющихся в отдельных 
газах, особенно при сжижении их;доста
точно сказать, что в бинарных смесях 
имоются две критичоскио точки: одна, 
отвечающая концентрации смеси, иышо 
которой irio смеси находятся в газовом 
состоянии, а иижо — в жидком; другая, 
в которой исчезает различие между 
газовым и жидким состоянием. Суще
ствование двух критических точек вле
чет за  собою своеобразные явления в 
области конденсации; так, например, 
имеются случаи, когда увеличение 
давления (при постоянной темпера
туре) на жидкую смесь вызывает обра
зование парообразной фазы.

Изучение смесей газов составляет 
задачу термодинамики, для теории же 
Р. такие смеси представляют огромный 
интерес в критической области, в како
вой другие Р. почти не изучались: 
ценность этого отдела термодинамики 
для общего учения о Р. скажется в 
будущем.

2) Растворы в ж идком растворителе—Р. 
в узком смысле слова — делятся на три 
группы: Р. газов, жидкостей и твердых 
веществ (см. жидкост и , X X , 286/91). 
Особо важным моментом здесь является 
представление о насыщенности Р. Обо

значим два вещества через А и В ; если 
оба они — жидкости, то могут быть 
случаи, когда А ж В  смешиваются во 
всех отношениях, и тогда мы говорим 
о Р. вещества В  в А, если последнего 
в смеси много больше, чем первого, 
или о Р. вещества А в В  в обратном 
случае; если в смесях количество А и В  
одного порядка, мы говорим просто 
о их смеси. Если А — жидкость, а В  — 
газ или твердое вещество, то имеется 
предел растворимости В  в А, и можно 
говорить только о Р. В в А; предел 
растворимости часто Ихмеется и в том 
случае, если й В  — жидкость: это
случаи несмешивающихся жидкостей— 
напр., воды и эфира, воды и бензола 
и т. п. В  общем случае здесь мы 
имеем для каждой пары жидкостей два 
предела растворимости: В в А п  А в В; 
между этими пределами лежит гете
рогенная область двух жидких несме
шивающихся слоев, каждый из которых 
является насыщенным раствором одной 
жидкости в другой.

Р. называется насыщенным, если его 
концентрация при данной температуре 
не изменяется в присутствии излишка 
растворенного вещества, другими сло
вами, если он находится в равновесии 
с другой фазой (газовой, жидкой, твер
дой). Явление насыщенности Р. обусло
вливает существование трех видов Р .— 
ненасыщенного, насыщенного и пересы^ 
щенного; последний может иметь место 
только в отсутствии второй фазы, со
стоящей из растворяемого вещества, 
иоросыщенпые Р. — неустойчивы, и 
часто достаточно ничтожного коли
чества (пылинки) растворонного веще
ства. чтобы уничтожить пересыщен- 
ность и вызвать выделение во вторую 
фазу излишка растворенного вещества. 
Явление перосыщонности играет вид
ную роль в природе и в технике, но 
планомерно не исследовано. В дальней
шем мы будем говорить только о насы
щенных и ненасыщенных растворах.

а) В области Я. газов в ж идкост ях  
(см. XII, 814) мы имеем основной закон  
Генри : Растворимость газа  в жидкости 
при данной температуре пропорци
ональна давлению": с ~ а р ,  гдо с—кон
центрация газа в жидкости, р —давло-, 
ние его, а —коэфф. пропорциональности. 
О Р. газов можно говорить только 
при наличии двух фаз: жидкой—Р. и 
газовой (смесь газа  и пара раствори
теля). Пусть в Р. имеется nt молей 
(грамм-молекул) растворителя и мо
лей растворонного газа, тогда концен
трация последнего (по опре
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делению); если парциальное давление 
газа в газовой фазе обозначим через 
р 2, то закон Генри может быть пере
писан так:

р2 = kN2 ........................(!}•

Коэф. эмпирический, но можно дать
ему физическое толкование: это—упру
гость пара р 2° сжиженного газа, если бы 
он был удержан в жидком состоянии 
выше своей критической температуры; 
значение р2° может быть найдено пу
тем экстраполирования упругостей 
сжиженного газа. В таком случае из (1) 
получим

Ni =  p V p ł ...................... (2),

из последнего же выражения сразу 
вытекают следующие следствия:

(a) При данной температуре и дан
ном парциальном давлении газ оди
наково растворим во всех раствори
телях, так как характер растворителя 
не входит в выражение р*/р£\ пример: 
растворимость азота в бензоле 4,1, 
в хлороформе 4,3.

(b ) Газ с высшей критической тем
пературой более растворим, чем газ 
с  низшей критической температурой.

Присоединив к данному закону те
орему Клаузиуса-Клапейрона х), найдем, 
что

(c) растворимость газа  с увеличе
нием температуры падает.

Р. газов, подчиняющиеся закону 
Генри, особенно в форме (2), называ
ются идеальными Р. (ср. XII, 306). Ре

*) Теорема Клаузиуса - Клапейрона, — результат 
приложения первых двух принципов термодинамики 
к взаимным превращениям фаз,—дает связь ме
жду возрастанием упругости системы с темпера
турой ( »  теплотой превращения одной фазы 
в другую (L) и разницей между уд. объемами двух 
фаз (v9 — vx) при заданной температуре Т: 

dp _  L 
" d f  ~~ — î'i) Т *

Если первая фаза находится u жидком или твердом 
состоянии, а вторая—парообразна, то при темпера
турах, далеких от критической, уд. объемом пер
вой фазы можно пренебречь но Сравнению с уд. 
объемом второй фазы (наир., для воды при 100'’(].
-z?, 1 сл/3, v2 =  1674 слА), тогда если,
далее, применить газовый закон p v ss R T  к парам,
то ур. Клаузиуса-Клапейрона примет форму

dp   Lp dlnp _  L
(IT ~~ RT*’ или ~dT RT*'

от этой дифференциальной формы можно перейти 
к интегральной:

**аз R—газовая постоянная, a p t и р 2—упругости 
пара системы при абс. температурах 7\ и Т3.

альные Р. уклоняются, подчас очень 
сильно (аммиак), от этого закона, о 
причинах уклонений см. ниже.

b) Р. жидкостей в ж идкост ях . Общий 
случай—смешиваемость жидкостей во 
всех отношениях (см, XX, 289); так как 
обе жидкости обладают упругостями 
паров, то исходным пунктом в их и зу
чении являются взаимоотношения ме
жду составом жидкой фазы и парци
альными давлениями компонентов в 
парообразной фазе. Пусть количества 
молей в Р. первой жидкости пъ  вто
рой п% тогда молярная концентрация
первой жидкости Nt =  —^  , второй

N2 =  Пусть упругость пара пер
вой жидкости (при данной темпера
туре) /?,°, после растворения в ней щ  
молей второй жидкости упругость пара

БКНЗОДА «-----
Рис. 1.

первой уменьшится до выражение 
называется относительным по-

р\
нижениом упругости пара первой жид
кости; по эмпирическому закону Рауля

Pt __
Pt0 Щ-\-пй ’

или после небольшого преобразования

Р^Р*\3-ъ= РМ  ■ ■ -<3).
Аналогично найдем для второй жид
кости

Р2 =  Р2° ^ 2 .......................(4)-

Закон Рауля в формо (3) и (4) может 
быть положен в основу изучения всех 
Р., при чем те из них, которые строго 
подчиняются этому закону, называются

2235
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идеальными. Закон Рауля есть част
ный случай закона Генри (1), в кото
ром k  — эмпирический коэффициент. 
Форма закона Генри (2) объединяет 
обе группы Р. Нетрудно сообразить, 
что закон Р. может быть распростра
нен на смеси или Р. нескольких ве
ществ.

Ряс. 2.

На рис. 1 на оси абсцисс отложены 
молярные концентрации обоих компо
нентов в жидкой фазе, на оси ординат 
упругости паров: парциальныо р х и р% 
и полная рх +  р9. 13 идеальных Р. все 
три зависимости упругостей от со
става линейны. Такую картину дают, 
напр., смеси бензола и этиленхлорида. 
В других случаях мы имеем уклоне
ния от линейного хода этих кривых, 
т.-е. уклонения от закона Рауля. Мы 
имеем два главных типа уклонений: 
рис. 2 показывает положительные укло
нения, рис. 3 — отрицательные. На ри
сунках показаны непрерывными кри
выми реальные зависимости парци
альных и полных упругостей от со
става смеси, прерывными—идеальный 
ход, требуемый законом Рауля. Рис. 2 
отвечает смесям сероуглерода и аце
тона, рис. 3 — ацетона и хлороформа. 
Смешанные типы—очень редки. Очень 
характерно течение кривых царциаль- 
ных давлений в верхней части (линей
ная часть), свойственное только неэлек
тролитам.

Для учета уклонений берут ln и, разлагаяPi1* i
его в ряд Маргулеса, связывают с уравнением Дю- 
геми, в результате чего вытекает ряд ценных пра

вил и формул; такое уклонение в логарифмиче
ской форме может быть приравнено выражении* 

где ß — коэффициент пропорциональности. 
При высших значениях кривые уклонений полу
чают 5-образный вид {рис. 4) — это отвечает рас-

*Ц ЕТОН «-ОО РО ФОР*

Рис. 3,

слоению смеси на два жидких слоя (состава А  и С 
на рис. 4). При некотором значении ß возможна 
касательная, параллельная оси абсцисс, такой слу
чай отвечает критической температуре смесей двух 
жидкостей.

к»
Рис. 4.'

Общий случай расслоения смесей показан на 
рис. 5  (никотин -f- вода) с нижней (6 0 ° )  и верхней 
(210°) критическими температурами; ниже 60° и
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выше 210° никотин и вода смешиваются во всех 
отношениях, между этими же температурами обра
зуются два несмешивающиеся Р.: Р. никотина 
в воде и Р. воды в никотине. Более частыми слу
чаями являются смеси с одной верхней критиче
ской температурой, где, чем ниже температура, тем 
резче выражено расслоение (напр., вода и анилин, 
критическая температура 167°), менее часты слу
чаи с одной нижней критической температурой 
(напр., вода и триэтиламин, критич. температура 
18,6°). Наконец, многочисленны случаи, когда кри
тическая темпераэдра расслоения лежит выше 
критической температуры превращения жидкости 
в пар, очевидно тогда нет такой температуры, при 
которой бы две данные жидкости смешивались во 
всех отношениях (примеры: вода -f* эфир, вода -f- 
4- бензол, вода -f- хлороформ и др.). Два жидких 
Р., не смешивающиеся между собою, образуют одну 
и ту же парообразную фазу, т.-е. два раствора 
весьма разного состава образуют пар одного и 
того же состава.

Закон Рауля, положенный в основу 
эмпирического изучения Р., ценен тем, 
что уклонения от него могут быть со
поставлены с рядом других свойств Р. 
и что такое сопоставление приводит 
к большому ряду правил и законов, 
общих всем Р., и дает ценные указа
ния . на внутренние свойства веществ 
в жидком состоянии. Так как эти обоб
щения справедливы и для Р. твердых 
веществ в жидких растворителях, то, 
прежде чем переходить к обобщениям, 
надо ознакомиться с приложенном за 
кона Рауля к таким Р.

Рис. Б.

с) Растворы твердых веществ в жад
ностях. На рас. 6 по оси абсцисс отло
жены молярные концентрации раство
ренного (твердого вещества) от О 
до N2 = 1, в последней точке мы пред
ставляем себе растворяемое вещество 
в жидком состоянии при данной тем
пературе. Диагональная прямая есть 
кривая парциальной упругости этого 
вещества в растворе; мы полагаем, что, 
как бы мала ни была эта упругость, 
она все же имеется. Здесь / ^ — упру
гость изучаемого вещества, если бы 
оно было при данной температуре в

расплавленном состоянии, p%s — упру
гость пара его в твердом состоянии; 
так как p%s всегда меньше р 2° (ибо рас
плавленное состояние при данной тем
пературе неустойчиво), то раствори
мость твердого вещества должна быть 
ограниченной, как это видно из рис. 6:

насыщенным будет раствор состава N J, 
у которого парциальная упругость 
растворенного вещества равна упру
гости его в твердом состоянии р2 \ на» 
сыщенне наступит при р2 =  pts тогда 
по (4)

W  =  a W .
Применив к данному случаю термоди
намическую теорему Клаузиуса-Клапей
рона, найдем замечательную формулу

b iN J z z -----
n t

где I  — теплота плавления растворя
емого вещества; Тт—абс. температура 
его плавления; Т — заданная темпера
тура, /?—газовая постоянная. Из этой 
формулы непосредственно вытекают 
следующие правила.

л) Растворимость твердого вещества 
тем большо, чем выше температура 
(см. XX, 287/88); редкие обратные слу
чаи — результат уклонений от закона 
Рауля.

$  Твердое вещество с высшей тем
пературой плавления менее раство
римо, чем вещество с низшей темпе
ратурой плавления.

У) Если два твердых вещества имеют 
одинаковую температуру плавления, 
то менее растворимо то, у  которого 
теплота плавления больше.

d) Обобщения. Известно, что раство
рение сопровождается тепловым эф
фектом (см. термохимия, XLI, ч. 7, 
570/71) и что объем Р. не равен сумме 
объемов компонентов его (см. XX , 288)*

22»*
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Сопоставление этих фактов с законом 
Рауля приводит к следующим прави
лам. Если Р. подчиняется закону Р а
уля в широких пределах температуры 
и давлений, то теплота смешения двух 
жидкостей равна нулю, а в случае 
растворения твердого вещества те
плота растворения равна теплоте его 
плавления (с поправкой на изменение 
этой теплоты с температурой), объем же 
Р. равен сумме объемов компонентов 
в жидком состоянии. В случае по
ложительных уклонений от закона 
Рауля наблюдается расширение Р., 
что же касается теплоты, то при сме
шении двух жидкостей наблюдается 
поглощение теплоты, а в случае твер
дого вещества теплота растворения 
(поглощение тепла) больше теплоты 
плавления; при отрицательных укло
нениях—обратно. Уклонения от закона 
Рауля влияют и на величину раство* 
римости: а именно, у газов и твердых 
веществ положительные уклонения от
вечают меньшей растворимости, а отри
цательные — большей, чем в случае 
идеального поведения. Весьма важным 
моментом в учении о Р. является вы
яснение причин уклонений Р. от за
кона Рауля; таких причин много: внут- 

в реннее давление жидкостей, образова- 
' ние химических соединений в смесях 

(напр., амальгамы), ассоциация компо
нентов, полярность их и, наконец, соль
ватация. Эти причины тесно связаны 
друг с другом, сопоставление их с за
коном Рауля приводит к ряду восьми 
ценных выводов; правда, что такоо 
изучение Р. ново и что только в бу
дущем можно ожидать цельной кар
тины. Равенство внутренних давлений 
смешиваемых веществ является усло
вием подчинения их смесей закону 
Рауля. Различия внутренних давлений 
и ассоциация молекул ведут к поло
жительным уклонениям, тенденция к 
образованию химических соединений и 
полярность—к отрицательным уклоне
ниям. Особый интерес представляет 
полярность веществ; у неполярных 
нормальных) веществ поле сил вокруг 
молекул симметрично, у  полярных (не
нормальных) оно несимметрично, вслед
ствие чего такие молекулы сильнее 
притягиваются и тем вызывают повы
шенные кохезию (сцепление), поверх
ностное напряжение, внутреннее да
вление, теплоту испарения и т. п.; та
кие жидкости являются растворите
лями электролитов (вода, аммиак, сер
ная кислота, расплавленные соли и др.). 
В группе Р. ненормальных веществ 
видную роль играют Р. электролитов

(см. электрохимия). Сольватация со
стоит в том, что вокруг молекулы 
растворенного вещества группируются 
молекулы растворителя более тесно, 
чем в массе жидкости; такой комплекс 
не имеет резкой границы и на пери
ферии постепенно переходит к обыч
ным условиям в данной жидкости; 
сольватация возникает в силу ненор
мального притяжения между разными 
молекулами и влечет собою отри
цательные уклонения от закона Р.; 
понятно, что явление сольватации 
очень часто наблюдается при смеше
нии веществ с высокой полярностью. 
Если растворителем является вода, то 
вместо сольватации говорят о гидра
тации. Учение о сольватации берет 
начало в теории Р. Д. И. Менделеева, 
который считал, что в водных раство
рах мы имеем дело с определенными 
гидратами {см.') в состоянии диссоци
ации. Поскольку сольватация и поляр
ность приводят подчас к резким от
рицательным уклонениям Р. от закона 
Рауля, становится понятным, почему 
в случае электролитов процессы иони
зации w  сольватации вызывают увели
чение растворимости и приводят часто 
к ненормально высоким растворимо
стям. Необходимо отметить, что совре
менное эмпирическое учение о Р., по
ложив в основу закон Рауля, не огра
ничивается качественными выводами, 
а пытается дать (часто успешно) и ко
личественный учет явлений; особен
ность этого учения—охват всех Р. не
зависимо от аггрегатного состояния 
растворимого вещества и от концен
трации их, широкое использование 
термодинамики и внесение новых по
нятий.

Такими новыми понятиями являются летучесть 
(fugacity) вещества и активность его. Летучесть— 
это мера стремления компонента уйти из данной 
среды (фазы); она равна давлению в случае идеаль
ного газа, в реальных случаях она есть исправлен
ное давление и может быть определена из отноше- 

f  Рния =г -р-r , где / —летучесть, Я —реальное да

вление, Р( — давление, вычисленное из газового» 
RTзакона P i = ------ • Положив в основу понятие ле-1 v

тучести, мы должны писать закон Рауля так:
fx-tx*Nx,U=ffN* ........

Активность—это эффективная концентрация веще
ства в системе, она совпадает с аналитической в 
пределе; она определяется отношением

Отсюда закон Рауля может быть формулирован так:
Ох =  Ni, ar, =  N<i............



681 Р а с т в о р ы . 682

Исторически учение о Р. развилось 
из изучения Р, нелетучих твердых 
веществ. У этих Р. был открыт закон 
Рауля, на свойствах их же основано 
учение вант-Гоффа. Последний обратил 
особое внимание на осмотическое давле 
ние, рельефно проявляющееся, если 
водный Р. нелетучего вещества в со
суде, нижняя часть которого состоит 
из полупроницаемой перепонки (пер
гамента, пузыря или искусственной 
перепонки, см. XX, 290), погрузить 
в чистую воду. Вода проникает в сосуд, 
и жидкость в трубке поднимается вверх 
до некоторого предела; гидростатиче
ское давление столба жидкости уравно
вешивает и измеряет ту силу, назван
ную осмотическим давлением, которая 
вталкивает воду через перепонку 
внутрь раствора. Осмотические давле
ния Р., содержащих ОД и 1,0 гр./моле- 
кулу тростникового сахара в 1.000 г 
воды при 0°, равны соотв. 2,42 и 
24,45 атм. В ант-Го фф показал, что это 
давление в пределах ошибок опытов 
(старых) подчиняется закону Бойля, 
т.-е. что оно пропорционально концен
трации Р., закону Гей-Люссака, т.-е. 
что коэффициент возрастания давле
ния на каждый градус повышения 
температуры равен 7278» и закону Аво- 
гадро,—другими словами, он показал, 
что осмотическое давление равно тому 
газовому, которое проявлялось бы, если 
бы растворенное вещество находилось 
в объеме Р. в газовом состоянии при 
данной температуре; в этом случае 
основным уравнением Р. является 
уравнение, по внешности тождествен
ное с газовым, nv =  n2RT, в котором 
п — осмотическое давление, v — объем 
раствора, R —газовая  постоянная, Т— 
абсолютная температура, п2 — число 
гр./молекул растворенного вещества. 
После того, как удалось связать осмо
тическое давление с рядом других 
свойств Р., в том числе с законом Рауля, 
и удалось с помощью понятия об осмо
тическом давлении вывести формулы 
для повышения точки кипения и пони
жения точки замерзания Р., имеющие 
большое практическое значение для 
определения молекулярного веса рас
творенных веществ, ученио об осмо
тическом давлении заняло центральное 
место в формирующейся в то время 
физической химии. Вначале смуща
ющим моментом была неприменимость 
этого учения к Р. электролитов: у по
следних осмотическое давление было 
значительно выше вычисляемого. Но 
после того как Аррениус дал свою 
теорию электролитической диссоци

ации, согласно которой электролиты в 
Р. распадаются на ионы, Р. электроли
тов не только подкрепили теорию вант- 
Гоффа, но и создали ей одно из луч
ших оснований. Оба учения, вант- 
Гоффа и Аррениуса, тесно сплелись 
(см. электрохимия) и на долгие годы 
определили развитие физической хи
мии в данной области.

Газовое давление—результат бомбар
дировки молекулами газа стенок сосу
да. Что же представляет собою с кине
тической точки зрения осмотическое 
давление? Простейшие представления 
не выдерживают критики, и только 
в последнее время Эйнштейну удалось 
нарисовать сложную картину, в резуль
тате которой удары молекул раство
ренного вещества о перепонку и уча
стие в явлении молекул растворителя 
приводят к кинетическому пониманию 
осмотического давления. Позднейшие 
опыты Морзе, Фрезера, Берклея и 
Гартлея и др. точных измерений осмо
тического давления показали, что 
между газовым и осмотическим давле
ниями нет тождества и что они тем 
ближе, чем разведенное Г. Дальней
шие исследования показали, что пере
ход к концентрированным Р. и охват 
всех Р. с точки зрения осмотического 
давления невозможен.

Критика учения об осмотическом 
давлении и его кинетического толко
вания была начата со стороны чистой 
термодинамики (ван - Лаар, ван - дер - 
Ваальс); она показала, что осмотиче
ское давление является одним из рав
ноправных свойств Р. и что оно не го
дится в качестве обобщающего начала. 
Термодинамика положила в основу 
учения о Р. понятие о химическом по
тенциале и привела к весьма обобщен
ному уравнению, охватывающему в 
дифференциальной форме все бинарные 
двухфазные системы. Для того чтобы 
термодинамически подойти к осмоти
ческому давлению, надо уклониться в 
сторону и выводить уравнение незави
симо от только что указанного обоб
щенного уравнения; этот факт отвечает 
тому, что осмотическое давление имеет 
место только при наличии особых 
условий: Р. и растворителя, разделен
ных перепонкой; об осмотическом да
влении Р. самого по себе говорить 
нельзя. Термодинамика приводит к 
следующей формуле для осмотического 
давления: w  = — R T ln (7 — N2); если 
разложим In в ряд и отбросим все 
высшие члепы ряда, то (Аа =  ,
щ  4- л3 = 1 , = п2) получим формулу
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вант-Гоффа. С термодинамической точки 
зрения нет тождества между газовым 
и осмотическим давлением, имеется 
совпадение формул в предельных слу
чаях.

Если по одну сторону перепонки 
находится растворитель, по другую—Р., 
то химический потенциал растворителя 
по обе стороны перепонки не одинаков, 
так как со стороны Р. к единице по
верхности перепонки прилегает мень
шее число молекул растворителя (часть 
места эанята молекулами растворен
ного вещества), чем со стороны чистого 
растворителя. Равновесие наступит 
тогда, когда этот потенциал по обе 
стороны перепонки будет одинаковым, 
вследствие чего растворитель будет 
входить в Р. до тех пор, пока гидро
статическое давление, равное осмо
тическому, в Р. не уплотнит молекулы 
так, что по обе стороны перепонки 
на единицу площади числа молекул 
растворителя станут одинаковыми.

Обобщенное уравнение, пригодное 
для всех двухфазных бинарных систем, 
к сожалению, для своего использования 
требует знания уравнения состояния 
смеси двух веществ, между тем как 
нам неизвестно точное уравнение со
стояния и для индивидуального веще
ства. Во всяком случае, попытка ван- 

* дер-Ваальса дать такое уравнение для 
смесей двух веществ и использование 
его в указанном выше смысле дало 
очень много ценного материала, хотя 
и в мало доступной форме. Новое уче
ние Льюиса и ГильдоОранта, вернув
шееся к эмпирическому источнику (за
кону Рауля), уже тесно связанное с тер
модинамикой, имеет полную возмож
ность широко использовать пути, ука
занные ван-дер-Ваальсом. В  синтезе 
этих двух учений надо видеть ближай
шее будущее учения о Р.

Термодинамический подход к Р. шире охваты
вает вопрос; так,"напр., он ставит и решает вопрос 

о взаимоотношениях между составами жидкой фазы 
(Р.) и парообразной. Как правило, состав жидкого 
Р. отличен от состава пара, находящегося в равно
весии с ним. Мы получаем две кривые полной 
упругости пара, если станем относить ее один раз 
к составу жидкой фазы, другой раз к составу пара. 
На рис. 7 кривая abc  отмечает упругости пара вза
имных Р. веществ А и В, отвечающих данным со
ставам жидких Р., кривая же adc—те же упругости, 
если на оси абсцисс нанесен состав пара. Р. и его 
пар в равновесии обладают одинаковым давлением 
(напр., прямая fc ), след., жидкому Р. состава h  от
вечает пар состава g . Из этой двойственности кри
вых упругости пара вытекает большой ряд следст
вий, имеющих огромное практическое значение: так, 
ися теория и практика перегонок жидких ^смесей

основана на этом явлении (см. ф ракционированная  
перегонка). В тех случаях, когда Р. подчиняются 
закону Рауля, первая кривая — прямая, вторая — 
гипербола {ри с . 1). Положительные уклонения от 
закона Рауля могут дать кривые, проходящие через 
максимум давления {рис. 2), а отрицательные—через 
минимум (рис. 3). По закону Гиббса-Коновалова, обе 
кривые имеют общую точку в экстремумах, следо
вательно, только в этих точках состав пара и жид
кости одинаков; смеси, отвечающие при данной тем
пературе экстремуму давления или при данном да
влении (напр., 1 атм.) экстремуму точки кипения, 
называются нераздельно кипящими, так как перего
няются в одной температурной точке и ведут себя 
как индивидуальные вещества. Однако, нераздельно- 
кипящие смеси не являются химическими соедине
ниями, так как с изменением давления непрерывно 
изменяется их состав.

ИЛИ ПАРА

Рис. 7.

Такие и плени и мы наблюдаем и в более сложных 
тройных смесях; изучение их привело к новым 
способам технического получения чистых веществ 
(напр., абсолютного спирта). Эта глава учения о Р. 
получила название ацеотропизма. В качестве при
меров можно указать на Р. этилового спирта и 
воды. При 1 атм. спирт кипит при 78,30°, вода при 
100°, смесь, содержащая 95.57% спирта по весу 
кипит при 78,15°; никакой перегонкой спиртсодер
жащей жидкости нельзя получить спирта крепче 
95,57% по весу. Поскольку полярные вещества в 
Р. показывают отрицательные уклонения от закона 
Рауля, они часто дают резко выраженные ма
ксимумы точек кипения (минимумы упругостей 
пара); так, при 1 атм. вода кипит при 100°, хлори
стый водород—H C l при 85°, раствор же в воде, со
держащий 20,2% H Cl, кипит при 110° и перегоняется 
без изменения.

Когда два Р. двух веществ не смешиваются 
друг с другом, то картина взаимоотношений ме
жду ними и общим паром сложнее; изучение таких 
случаев очень ценно и с теоретической и с практи
ческой точки зрения; так, иапр., оно дает обосно
вание перегонок с паром.



Разведенные Р. Часто, когда гово
рят о теории Р., понимают узкую 
область разведенных Р. нелетучих 
веществ, а иногда даже только Р. эле
ктролитов. Действительно, первые те
оретические исследования были сде
ланы в области разведенных Р.; нали
чие очень слабых концентраций позво
ляет ввести много упрощений и притти 
таким образом к простым закономер
ностям. Сама концентрация N2 =
при очень малом л2 в сравнении с ко
личеством пг раствирителя может быть
представлена в виде N2 -  а закон

Рауля в виде или Др)р° =  N2;
если навеска и молек. вес растворите
ля g  и Мь  а растворенного вещества 
g  и Мъ  то щ  =  g/M t , п2 ~ g/Mb  а тогда 
из закона Рауля следует, что молеку
лярный вес растворенного вещества
М2 =  ^  эта формула позволяет
определять молек, вес растворимых 
веществ. Воспользовавшись теоремой 
Клазиуса-Клапейрона, можно заменить 
понижение упругости пара Р. пониже
нием температуры его замерзания или 
повышением температуры его кипения 
(см. криоскопия , X ä Y , 626, и эбулиоско- 
пия). Полная термодинамическая теория 
разведенных Р. была дана Планком.

О вопросах, относящихся к иониза
ции Р. {электролитическая диссоциация) 
см. электрохимия.

Твердые Р . Молекулярное распреде
ление одного вещества в другом в 
твердом состоянии ведет к понятию о 
твердых Р. Если ограничить термин 
„твердый“ кристаллическим состояни
ем, то твердые Р. совпадают с изо
морфными смесями {см. X X V , 598, 613 
сл.). Если условиться называть также 
твердым состоянием состояние очень 
вязких переохлажденных жидкостей, 
напр, стекла (ср. XLI, ч. 7, 290/92), то 
понятие твердых Р. будет шире поня
тия об изоморфных смесях. С термоди
намической точки зрения все то, что 
говорится о бинарных жидких смесях, 
может быть перенесено и на твердые 
Р. Существенная разница между жид
кими и твердыми Р. лежит в кристал
лографическом строении последних 
(см. кристаллическая структура, кри
сталлография, сплавы).

TÏÏ, Коллоидные Р. (золи). В  таких Р. 
частицы растворенного вещества,игра
ющие роль физических молекул, обла
дают размерами от 1 до 0,1 р.; по
нятно, что переходы коллоидных Р. в 
обыкновенные, с одной стороны, и в

обычные взвеси (суспензии и эмуль
сии), с другой стороны—-непрерывны и 
что отмеченные границы в известной 
степени произвольны; так, при вели
чине частиц ок. 1 цр. в зависимости от 
природы вещества его Р. может в боль
шей или меньшей степени . обладать 
свойствами обыкновенных Р. Частицы 
в коллоидных Р . неразличимы при 
помощи микроскопа, они являются, по 
терминологии Жигмонди, v.ультрамик- 
ронами*; из них частицы, размером 
больше 5 р., видимые в обыкновенном 
ультрамикроскопе, были названы суб- 
микронами, меньшие же частицы—амик
ронами. С изобретением иммерсионного 
ультрамикроскопа граница между суб- 
и амикронами отодвинута до 2 цр..

Различие порядка размеров молекул 
растворителя и растворенного веще
ства в коллоидном Р. делает последний 
с оптической точки зрения гетероген
ным, что особенно ярко сказывается в 
явлении Тиндаля. Это явление состоит 
в том, что путь светового луча в кол
лоидном Р. при рассматривании его 
сбоку в результате рассеяния света 
ультрамикронами имеет вид опалесци- 
рующей полосы. Интенсивность света 
в явлении Тиндаля зависит от числа 
и объема частиц и от длины световой 
волны. В случае амикронов и субмик
ронов до 100 р-р., эта интенсивность, по 
закону Рэли (Raleigh), обратно пропор
циональна четвертой степени длины 
волны, при больших субмикронах — 
третьей и даже второй степени. Этот 
рассеиваемый свет линейно поляризо
ван.

Явление рассеяния света ультра
микронами позволяет сделать их види
мыми, несмотря на то, что их размеры 
меньше разрешающей силы обычных 
микроскопов. В ультрамикроскопе {см. 
XXVIII, 617719'), изобретенном Зиден- 
топфом и Жигмонди, луч света входит 
в коллоидный Р. сбоку, а наблюдение 
ведется в микроскоп, поставленный 
перпендикулярно к направлению луча. 
Этим простым методом достигается тем
ное поле зрения в микроскопе, на фоне 
которого видны светящиеся точки или 
диффракционные кольца (см. XX XV II, 
558 сл.) в результате рассеяния света 
коллоидными частицами. В  ультрамик
роскопе видны не сами частицы, а свет, 
рассеиваемый ими. Полное сближение 
осветительной и наблюдательной частей 
прибора позволило построить иммер
сионный (см. XXVIII, 613') ультрамик
роскоп, обнаруживающий присутствие 
частиц размером до 2 цр.. Имеются и 
другие типы ультрамикроскопов, как,
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напр., ультрамикроскопы с особыми 
конденсаторами различных конструк
ций, в которых темное поле зрения 
достигается на принципе полного вну
треннего отражения.

Цвет коллоидных Р., весьма разно
образный, часто изменяется в зависи
мости от размеров частиц: так, Р. зо
лота с частицами от 40 р.р. и нижо— 
красного цвета, а Р. с большими части
цами имеют различные цвета вплоть 
до синего и фиолетового. Часто густо
та окраски огромна: окраска Р. золота 
раз в 400 сильнее окраски фуксина. В 
общем окраска коллоидных Р. зависит 
от многих факторов, в настоящее время 
вполне не изученных.

Различиями и размерами частиц 
растворенных веществ в обыкновенных 
и коллоидных Р. объясняется в боль
шой степени, хотя и не вполне, явле
ние диализа. Явление диализа было 
открыто Грегемом (Graham) и первое 
время считалось главным отличием 
коллоидов от кристаллоидов. Оно со
стоит в том, что примеси к коллоид
ному Р., образующие обыкновенные Р. 
(и часто называемые кристаллоидами)*, 
проходят через ряд перепонок, вернее 
через поры в таких перепонках, между 
тем как ультрамикроны не могут пройти 
через них. Такими перепонками явля
ются пергаментная бумага, рыбий, 
бычачий и др. пузыри, коллоидные 
мешки. Диализ играет видную роль в 
получении коллоидных Р.; такие Р. 
часто поело своего получения содер
жат значительное количество приме
сей; сырой коллоидный Р. налипают в 
диализатор, последний помещают п 
чистый растворитель; указанные при
меси, но не ультрамшероны, переходят 
через перепонку в раетворитоль; пери
одическая смена или непрерывный ток 
последнего позволяет удалить значи
тельное количество указанных приме
сей из коллоидного Р.

Если поры перепонки более значи
тельны, то через них могут проходить 
и ультрамикроыы. Обычные бумажные 
фильтры имеют поры шириною от 1,5 
до 8,8 р., следовательно, пропускают 
без изменения коллоидные Р. Размеры 
пор в керамических фильтрах—от 0,16 
до 0,41 р., следовательно, тоже слишком 
велики, но в данном случае, как и в 
случае фильтров из порошкообразных 
веществ, проявляется их адсорбционная 
способность, допускающая, по крайней 
мере в начальный период, частичное 
отфильтрование растворителя. Такими 
фильтрами являются колбы Пукалля, 
свечи Чемберлена и др. Для разделе

ния коллоидных Р. по размерам их 
частиц прибегают к ультрафильтрам, 
в которых фильтрующим материалом 
являются перепонки из коллодия или 
нитроцеллюлозы. Различные способы 
приготовления таких перепонок вызы
вают образование пор различной ши
рины; путем испытания их известными 
коллоидными Р. можно составить серии 
ультрафильтров для последующего 
разделения и характеристики неизве
стных коллоидных Р.

Ультрафильтрация дает эмпириче
ский и часто грубый способ определе
ния размеров частиц в данном колло
идном Р. Более точные способы осно
ваны на явлении диффузии {см.) их и 
на скорости падения частиц под вли
янием силы тяжести. По закону Стокса, 
в случае шарообразных частиц их ра-

диус г  =  y' -(̂ vd)R, где V) — вязкость

d — плотность среды, D — плотность 
частиц, v — скорость их падения в дан
ной среде, g* — ускорение силы тяже
сти.

Оптические способы, ультрамикро- 
скопический и основанный на явлении 
Тиндаля (закон Рэли), дают возмож
ность вычислить размеры частиц в пред
положении их шарообразности. Одна
ко, наиболее мощным способом яв
ляется рентгенологический, позволяю
щий'во многих случаях определить но 
только величину частиц, но и их вну
треннее строение*

Величина ультрамикронов такова, 
что они дол лены испытывать резко 
выраженное броуновское движение; чем 
моими» частицы, том оживленнее это 
движение, и по море приближения ча
стиц к размерам обычных молекул оно 
переходит в молекулярное движение. 
Изучение броуновского движения в 
коллоидных Р. дало одно из самых 
мощных доказательств атомо-молеку- 
лярного строения вещества.

Малая величина частиц обусловли
вает огромную их суммарную поверх
ность: так, куб с ребром в 1 см имеет 
поверхность в 6 см*; если этот куб раз
делить на кубики с ребром в 0,01 ц, то 
их суммарная поверхность будет рав
на 600 м %. Этот громадный рост поверх
ности частиц по мере уменьшения их 
Р. вызывает проявление энергии по
верхности в коллоидных Р., наличием 
каковой объясняются многие их свой
ства (см. адсорбция, и XII, 814/15).

Указанные выше методы позволяют 
вычислять размеры ультрамикронов 
косвенным путем, а именно в предпо-
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ложении их шарообразности. Изучение 
двойного преломления и магнитооп
тических явлений у ряда коллоидных 
Р. позволило определенно приписать 
таким частицам палочко- или таблице
образную формы. Вместе с тем возни
кает вопрос о строении ультрамикро
нов, поскольку они, являясь физиче
скими молекулами, представляют ком
плексы химических молекул или ато
мов. При образовании ультрамикрона 
молекулы (атомы) или частицы зна
чительно меньшего размера могут или 
сливаться в одно целое с резким умень
шением суммарной поверхности, или 
же такие первичные частицы (et-части
цы, „протоны“—но терминологии Жиг- 
монди) не сливаются, а образуют тес
ный аггрегат, вторичную частицу (ß-ча- 
стицы, „полионы“). Как те, так и дру
гие окружаются молекулами раствори
теля, более тесно сблшкенными, чем в 
массе его, в случае ж е  полиона моле
кулы проникают и уплотненно укла
дываются в промежутках между пер
вичными частицами (ср. сольватацию, 
выше). Применение рентгенологическо
го способа изучения показало в ряде 
случаев кристаллическую природу пер
вичных частиц и даже позволило оп
ределить число атомов в коллоидной ча
стице. Так, амикроны золота — кубы, а 
в одном из изученных Р. амикрон зо
лота состоял из 380 атомов. Не все кол- 
лоидвые частицы в основе кристаллич- 
ны, есть безусловно аморфные, есть и 
такие, в аморфную массу которых вклю
чены ультрамикроскопические кри
сталлики.

Однако, представление о коллоидных 
частицах и Р. будет далеко не полным, 
если не принять во внимание их 
электрических свойств. Ультрамикроны, 
как правило, заряжены положитель
ным или отрицательным электриче
ством, только в исключительных слу
чаях они не несут зарядов. Положитель
но заряжены частицы в коллоидных Р. 
окисей железа, кадмия, алюминия и 
др. металлов, основных красок и т. д., 
отрицательно заряжены частицы в Р. 
золота, платины, серы, сернистых со
единений^ т. n/i

Если * коллоидный ' Р. погрузить^"электродьПи 
пропускать “ток, t<TVобласти" одного1*электрода^РЬ 
просветлевает, в области ^другого J  делается,|более 
концентрированным;Ъ'|такое явление f  переноса кол
лоидных частиц к "катоду^ или к|аноду ^назьлм^ся 
катафорезом. Если растворенное вещество в кол
лоидном Р. несет заряд одного знака, то, очевидно, 
растворитель должен нести заряд другого знака. 
Перрен построил прибор, в середине которого по
мещена диафрагма из порошка вещества, которое

является растворенным веществом в изучаемом кол
лоидном Р., по обе стороны диафрагмы впаяны 
электроды. Если прибор заполнить растворителем 
и потом пропустить ток, то растворитель передви
гается через диафрагму в одну сторону, к катоду 
или аноду, в зависимости от знака заряда, свой
ственного коллоидным частицам в изучаемом слу
чае. Такое явление носит название влектроосмоса.

Скорость переноса при катафорезе ультрамикро- 
нов того же порядка,учто и скорость переноса ионов 
(за исключением ионов водорода и гидроксила). Эти 
факты привели Дюкло к следующему представлению
0 строении коллоидных Р. В таких Р. всегда име
ются, кроме ультрамикронов, еще ионы; ультрами
крон—комплекс химических молекул раствореннога 
вещества+сольватирующий его растворитель—мо
жет быть обозначен, напр, в случае Р. окиси же

леза, так: I Fe20 8 |; такой ультрамикрон адсорби

рует ион железа F e ' "  , обусловливающий его за 
ряд; очевидно, в Р. должен быть противоположный 
ион, комбинация заряженного ультрамикрона и иона 
с противоположным, но эквивалентным зарядом

1 FejOs I F e '"  -f-3 СГ образует мицеллу; остальная

жидкость со всеми другими растворенными веще
ствами называется интермицеллярной жидкостью. 
Очевидно, что электропроводность коллоидных Р. 
слагается из электропроводности мицелл и интер
мицеллярной жидкости.

Электрическими свойствами кол
лоидных Р. в значительной степени 
обусловливается процесс коагуляции 
их. Если к коллоидному Р. прибавить 
Р. электролита, то дисперсированная 
фаза свертывается и выпадает в оса
док. В одних случаях (коллоидные Р. 
гл. обр. неорганических веществ) вы
павший осадок неспособен непосред
ственно переходить в Р., в других—он 
после отделения от фильтрата при 
ввбалтывании с водой вновь растворя
ется (напр., белки). Первые наз. необра
тимыми, вторые—обратимыми коллои
дами. Процесс коагуляции проще в 
случае необратимых коллоидов; доста
точно незначительных количеств солей, 
чтобы высадить в осадок коллоид; боль
шую роль играет значность ионов при
бавляемого электролита: наибольшей 
коагулирующей способностью обладают 
трехзначные ионы, напр, алюминия 
А1,/;. Так, чтобы вызвать коагуляцию 
P. As3S3 понадобилось прибавить мил
лимолей на литр: хлористого натрия 
(NaCl)—51,0,хлористого магния (MgCl3)— 
0,717, хлористого алюминия (А1С1а; — 
0,093. Коагулирующее действие здесь 
производят ионы Na', Mg", Al"', осаж
дающие их способности относятся во 
многих случаях как 681 :7 ,4 :1 .

Ультрамикроны в Р., с одной стороны, 
^р^Фягив^ьются, с другой, обладая од и-
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наковыми зарядами, отталкиваются. 
Прибавление электролита нейтрали
зует их заряд, тогда проявляются силы 
притяжения, ультрамикроны соединя
ются в полионы и в конечном резуль
тате выпадают в осадок. Продукт ко
агуляции называется гелем. Коагуля
ция может быть вызвана прибавлени
ем другого коллоидного Pi, знак заря
да ультрамикрояов которого противо
положен заряду первого.

В  случае обратимых коллоидов надо 
прибавить много соли, чтобы вызвать 
коагуляцию; здесь этот процесс слож
нее. Обратимые коллоиды не только 
сами трудно коагулируют, но и пред
отвращают коагуляцию необратимых 
коллоидов, т.-е. производят защитное 
действие; так, после прибавления же
латины к Р. золота надо взять значи
тельно большее количества солей, что
бы вызвать коагуляцию золота.

Свойства и строение коллоидных Р. 
дают ключ к пониманию и изысканию 
способов получения их. Только в неко
торых случаях достаточно обычного 
приема, взбалтывания с растворителем, 
чтобы перевести в коллоидный Р. дан
ное вещество (напр., белок).

Разные другие способы могут быть 
разбиты на две группы. Конденсацион
ные методы состоят в том, что мы ис
ходим из обыкновенного Р. разных 
веществ, вызываем ту или иную хими
ческую реакцию, в результате которой 
образуется вещество, неспособное да
вать обыкновенный Р.; эту реакцию мы 
ставим в такие условия, что молекулы 
образующегося вощоства но образуют 
настолько больших комплексов, чтобы 
тотчас же выпасть в осадок, а соеди
няются в большие или меньшие ультра
микроны и таким образом дают кол
лоидный Р. Так, для получения кол
лоидного Р. золота можно восстанавли
вать щелочный Р.хлорного золота эфир
ным Р. фосфора или формалином; в 
первом случае получаются высокодис- 
персированные золи красного цвета, 
во втором—более низко дисперсирован
ные синего или фиолетового цветов; от 
других продуктов реакции мы освобо
ждаемся диализом. Дисперсированные 
методы состоят в том, что большие ча
стицы вещества разбивают на более 
мелкие, вплоть до ультра- или ами
кронов. Механический метод сводится 
к ударам,—-понятно, в особых условиях; 
так, в коллоидальной мельнице данное 
вещество попадает под удары особых 
бил о воду; при вращении вала, иног
да со скоростью свыше 40 м в сек., вода

i играет роль наковальни, а билы—молот- 
! ка; в результате введенное в мельницу 
j вещество раздробляется до ультрами
кронов. Если выпавший в результате 
коагуляции нерастворимый гель обра
ботать некоторыми реактивами в ко
личествах, недостаточных для химиче
ской реакции, то гель может при по
следующем действии воды перейти в 
коллоидный Р.; такое явление носит 
название пептизацаи. Здесь дело сво
дится к разделению больших компле
ксов на ультрамикроны и к придаче по
следним зарядов. Электрический спо
соб получения коллоидных Р. состоит 
в том, что производят вольтову дугу 
под водой; вещество катода переходит 
в коллоидальный Р. Если исходить от 
вещества электрода, то такой способ 
является дисперсионным, но если при
нять во внимание, что это вещество 
предварительно испаряется и потом 
пар дает Р., то данный метод может 
быть рассматриваем также как кон
денсационный. Учение о коллоидных 
Р. составляет главнейшую часть кол
лоидной химии, ныне выросшей в само
стоятельную дисциплину. Коллоидная 
химия имеет не только громадное те
оретическое значение в смысле осве
щения свойств вещества, но и не мень
шее прикладное. Техника, медицина, 
геология за  последние годы широко 
использовали коллоидную химию для 
своих целей и притом с большой поль
зой для^себя.^' _
“V Л и т е’р а 'т  у'р zTTw T f . Р. P feffer, „Osmotische 
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